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В статье обобщены сведения о проникновении и распространении по территории Армении 14 
наиболее опасных или потенциально опасных инвазионных видах, угрожающих естественному био-
разнообразию, природным экосистемам и, в некоторой степени, здоровью населения. Показано, что 8 
из 14 видов были интродуцированы в Армению преднамеренно в качестве декоративных растений или 
для использования в озеленении населённых пунктов и лесозащитных полос вдоль автомобильных и 
железных дорог. При этом 5 из этих видов являются древесными растениями. Четыре вида оказались 
на территории республики в результате их саморасселения и 2 вида – в результате непреднамеренной 
интродукции. Для 7 видов степень угрозы биоразнообразию и природным экосистемам характери-
зуется как «высокая», для 4 видов – как «очень высокая», и 3 вида приводятся как «потенциально 
инвазионные». При этом 1 вид (Ambrosia artemisiifolia) указывается как представляющий «очень 
высокую» угрозу здоровью населения. В статье доказывается абсолютная необходимость проведения 
экспертизы по угрозе инвазии при планировании интродукции растений с целью выращивания их в 
открытом грунте, в первую очередь, при создании плантаций и использовании в озеленении населён-
ных пунктов и при создании или восстановлении лесопосадок и защитных лесополос.

Ключевые слова: Армения, инвазионные и потенциально инвазионные растения, угроза биораз-
нообразию и природным экосистемам, биогеография.

DOI: 10.35885/1996-1499-15-2-96-106

Введение
Чужеродные инвазионные виды во мно-

гих странах мира считаются важнейшей 
угрозой биоразнообразию и экосистемным 
услугам, и при этом оказывают очень значи-
тельное влияние на уровень жизни населения 
[IPBES, 2018]. Очень часто они являются ос-
новной причиной исчезновения местных ви-
дов [Bellard et al., 2015] и вызывают серьез-
нейшие изменения в природных экосистемах 
[Cacabelos et al., 2020; Liu et al., 2020], ока-
зывая влияние на услуги, предоставляемые 
природой.

За последние сто лет во всем мире резко 
возросло число случаев преднамеренной и 
непреднамеренной интродукции чужерод-
ных видов [Seebens et al., 2017]. Естественно, 
очень большое число чужеродных видов были 
интродуцированы намеренно для получения 
экономической выгоды или с целью улучше-
ния условий жизни населения, возможно и с 
культурными или общеобразовательными це-

лями [Liu et al., 2012; Pipek et al., 2020; Pyšek 
et al., 2020]. Множество других чужеродных 
видов были интродуцированы непреднаме-
ренно, например, с балластными водами, с 
транспортом, с почвой, с фуражным матери-
алом или пищевыми продуктами [Saul et al., 
2017]. Было показано, что пути, при помощи 
которых чужеродные виды переносились в 
новые регионы, менялись с течением време-
ни [Hulme, 2009; Essl et al., 2015], кроме того, 
очевидно, что многие самые проблематичные 
виды попали на новую родину несколькими 
путями и, скорее всего, неоднократно [Wilson 
et al., 2009; Essl et al., 2015; Saul et al., 2017].

В результате многолетних исследований 
чужеродных инвазионных видов растений в 
Армении нами накоплен богатый материал 
по их распространению по территории респу-
блики и воздействию на природные экоси-
стемы. В настоящей работе мы постарались 
обобщить имеющиеся сведения и выявить 
пути проникновения, а также оценить воз-
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можность дальнейшего распространения 14 
наиболее опасных инвазионных и потенци-
ально инвазионных видов в Армении. С од-
ной стороны, это позволяет нам планировать 
дальнейшую работу по изучению инвазион-
ных видов и их воздействию на природные 
экосистемы Армении, а с другой – позволит 
в очередной раз привлечь внимание лиц, при-
нимающих решения, к проблемам инвазии 
чужеродных видов на территории нашей ре-
спублики.

Материалы и методы
Материалом для настоящей работы по-

служили данные, собранные в ходе полевых 
исследований на всей территории Армении, 
начиная с 1997 г. Кроме того, были исполь-
зованы гербарные материалы, хранящиеся 
в гербарии Института ботаники им. А. Тах-
таджяна НАН РА (ERE). Часть получен-
ных данных была опубликована [Fayvush, 
1999, 2008; Файвуш, Таманян, 2011, 2014; 
Aleksanyan, Fayvush, 2014, 2016; Алексанян, 
Ованнисян, 2015; Файвуш и др., 2015; Ован-
нисян, 2018; Fayvush et al., 2020; и др.]. В ходе 
работы учитывались также данные о распро-
странении инвазионных видов в сопредель-
ных странах [Kikodze et al., 2009; Abdieva, 
2018; Atasoy, Korbaci, 2018; Литвинская, Аб-
дыева, 2021; Dehshiri, 2021].

Для приведённых ниже инвазионных ви-
дов мы определили три степени угрозы при-
родным экосистемам. 

«Очень высокая»: растения зарегистри-
рованы в большинстве флористических рай-
онов Армении, успешно натурализовались, 
обычно вначале на нарушенных местообита-
ниях, в настоящее время проникли в природ-
ные экосистемы, где интенсивно распростра-
няются, часто создают монодоминантные 
растительные сообщества, вытесняя абори-
генные виды.

«Высокая»: растения зарегистрированы 
в нескольких (2–5) флористических райо-
нах Армении, успешно натурализовались на 
нарушенных местообитаниях, проникают в 
природные экосистемы, где пока не закрепи-
лись как доминирующие растения.

«Потенциально инвазионные»: виды, об-
наруженные в Армении, натурализовавшиеся 

на нарушенных местообитаниях, пока не за-
регистрированные в природных экосистемах, 
но известные как опасные инвазионные виды 
в других странах, особенно в сопредельных 
регионах.

Проанализировав все доступные данные, 
мы установили время, место/места проник-
новения исследованных видов на территорию 
Армении, векторы, способы и современное 
распространение. При указании распростра-
нения видов на территории Армении нами 
использовалась схема флористического райо-
нирования Армении А. Тахтаджяна [1954] с 
уточнениями и дополнениями К. Таманян и 
Г. Файвуша [2009] (рис. 1).

Результаты
Полученные в ходе исследований данные 

объединены в таблице 1.

Обсуждение
Рассмотрим более детально вышеуказан-

ные виды.

Рис. 1. Флористические районы Армении [Таманян, 
Файвуш, 2009]: 1 – Верхне-Ахурянский, 2 – Ширак-
ский, 3 – Лорийский, 4 – Иджеванский, 5 – Апаранский, 
6 – Ереванский, 7 – Севанский, 8 – Арегунийский, 9 
– Дарелегисский, 10 – Северозангезурский, 11 – Юж-
нозангезурский, 12 – Мегринский. 
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Таблица 1. Наиболее опасные инвазионные и потенциально инвазионные виды растений в Армении

Acer negundo L. – североамериканский 
вид, интродуцированный в Европу в XVII в., 
в настоящее время считается инвазионным 
видом в большинстве европейских стран, а 
также в Японии и Новой Зеландии [CABI…, 
2022а]. В Армении появился, очевидно, в на-
чале XX в., так как первый гербарный сбор 
в гербарии Института ботаники им. А. Тах-
таджяна НАН РА (ERE) датируется 1924 г. 
Начиная с 1930-х гг. широко использовался в 
озеленении населённых пунктов и при созда-
нии защитных лесополос вдоль автомобиль-
ных и железных дорог. В настоящее время 
благодаря хорошему семенному и вегетатив-
ному размножению, убежав из посадок, про-
никает в природные экосистемы, преимуще-

Вид Вектор (pathway)
Способ 

размножения и 
расселения

Время 
появления в 

Армении

Современное распространение в Армении (по 
флористическим районам)

Acer negundo Преднамеренная 
интродукция

Семенами и 
вегетативно 1920-е

Лорийский, Иджеванский, Апаранский, Ере-
ванский, Севанский, Арегунийский, Северо- и 

Южнозангезурский, Мегринский

Ailanthus 
altissima

Преднамеренная 
интродукция

Семенами и 
вегетативно 1930-е

Лорийский, Иджеванский, Апаранский, 
Ереванский, Дарелегисский, Северо- и 

Южнозангезурский, Мегринский 
Ambrosia 

artemisiifolia Саморасселение Семенами 1983 Лорийский, Иджеванский, Апаранский, 
Ереванский 

Buddleja davidii Преднамеренная 
интродукция

Семенами и 
вегетативно

Середина 
ХХ в. Иджеванский, Мегринский

Cirsium incanum Саморасселение Семенами и 
вегетативно

Не позднее 
XIX в. Вся Армения

Clematis vitalba Преднамеренная 
интродукция Семенами 1940 Иджеванский

Conyza 
canadensis

Непреднамеренная 
интродукция Семенами Не позднее 

XIX в.

Лорийский, Иджеванский, Апаранский, 
Ереванский, Дарелегисский, Северо- и 

Южнозангезурский, Мегринский 
Grindelia 
squarrosa

Непреднамеренная 
интродукция Семенами 2015 Ширакский

Helianthus 
tuberosus

Преднамеренная 
интродукция

Семенами и 
вегетативно

Середина 
ХХ в. Лорийский, Иджеванский, Ереванский 

Hippophae 
rhamnoides

Преднамеренная 
интродукция Вегетативно Середина 

ХХ в. Севанский, Арегунийский

Leucanthemum 
vulgare Саморасселение Семенами и 

вегетативно 1952 – Лори
Ширакский, Лорийский, Иджеванский, 

Апаранский, Ереванский, с 2003 г. 
Северозангезурский

Robinia 
pseudoacacia

Преднамеренная 
интродукция

Вегетативно и 
семенами 1930-е Лорийский, Иджеванский, Ереванский, 

Южнозангезурский
Silybum 

marianum Саморасселение Семенами 1967 
1980

Лорийский, Иджеванский, Северо- и 
Южнозангезурский, Мегринский 

Solidago 
canadensis

Преднамеренная 
интродукция

Семенами и 
вегетативно

Середина 
ХХ в.

Апаранский, Ереванский, Севанский, 
Арегунийский

ственно в прибрежных местообитаниях вдоль 
ручьёв и рек в нижнем и среднем горных по-
ясах до 1500 м над ур. м. При этом популя-
ции этого вида обнаружены на территории 
Шикахохского заповедника и заповедника 
«Хосровский лес», а также на территории на-
циональных парков «Дилижан», «Севан» и 
«Аревик». Степень угрозы природным экоси-
стемам нами оценивается как «высокая».

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Родина 
вида – Китай. Был интродуцирован во многие 
страны мира как декоративное растение, а в 
настоящее время распространился практи-
чески по всему миру и в большинстве стран 
считается опасным инвазионным видом. В 
Армению был намеренно интродуцирован в 
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1930-е гг. для озеленения населённых пунктов 
[Файвуш, Таманян, 2014]. Благодаря прекрас-
ному семенному и вегетативному размноже-
нию убежал из насаждений и широко рас-
пространился в Армении, преимущественно 
на достаточно увлажнённых местообитаниях 
нижнего и среднего горных поясов. Благода-
ря вегетативному размножению часто обра-
зует густые заросли, проникает в природные 
экосистемы – леса и редколесья, образуя при 
этом монодоминантные сообщества, изме-
няя природные экосистемы. Произрастает на 
территории ряда особо охраняемых природ-
ных территорий (заповедники Эребунийский, 
Шикахохский, «Хосровский лес», националь-
ные парки «Дилижан» и «Аревик»). Степень 
угрозы природным экосистемам нами оцени-
вается как «очень высокая».

Ambrosia artemisiifolia L. Родина вида – 
Северная и Центральная Америка. В настоя-
щее время вид встречается на всех континен-
тах, кроме Антарктиды. Благодаря высокой 
семенной продуктивности (семена мелкие, 

легко переносятся ветром, с семенами зер-
новых культур, автомобильным и железно-
дорожным транспортом) интенсивно распро-
страняется самостоятельно и в большинстве 
стран считается опасным инвазионным ви-
дом. В Армении впервые был обнаружен в 
1983 г. в устье р. Агстев [Габриэлян, Таманян, 
1985], куда скорее всего проник с территории 
Азербайджана (рис. 2). В 1997 г. был обнару-
жен в устье р. Дебед на расстоянии около 50 
км от первого местонахождения, куда, ско-
рее всего, проник с территории Грузии, так 
как до настоящего времени промежуточные 
субпопуляции между этими двумя точками 
не обнаружены. Примерно до 2010 г. попу-
ляции занимали незначительные площади на 
нарушенных местообитаниях в низовьях рек 
Дебед и Агстев. Затем началось интенсивное 
распространение вида по территории Ар-
мении – по долинам этих рек вид поднялся 
до высоты 1700–1800 м над ур. м. и достиг 
городов Спитак и Дилижан (скорее всего се-
мена были перенесены посредством автомо-

Рис. 2. Пути проникновения и современное распространение Ambrosia artemisiifolia в Армении.
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бильного и железнодорожного транспорта), 
произрастая на нарушенных местообитани-
ях вдоль автомобильных и железных дорог, 
кроме того, одна популяция обнаружена на 
возделываемых полях с. Дсех, а также значи-
тельно южнее: у автотрассы Ереван – Севан. 
Необходимо указать, что вид обнаружен на 
газонах в Ереване и в цветниках на Арарат-
ской равнине. Вид обнаружен на территории 
национального парка «Дилижан». Степень 
угрозы природным экосистемам нами оцени-
вается как «высокая», а угроза здоровью на-
селения – как «очень высокая» (пыльца вида 
считается очень сильным аллергеном).

Buddleja davidii Franch. Родина вида – Ки-
тай. С XVIII в. широко использовался как 
декоративный кустарник во многих странах 
мира, в настоящее время считается опасным 
инвазионным видом в США, Канаде, Вели-
кобритании, Новой Зеландии и Новой Гвинее 
[CABI…, 2022б]. В Армении в качестве деко-
ративного растения выращивается, начиная 
со второй половины XX в. в Ереване (немно-
гочисленные посадки в парках), а также в на-
селённых пунктах севера и юга республики. 
В настоящее время нами обнаружены отдель-
ные экземпляры, «убежавшие» из культуры 
и произрастающие на нарушенных местоо-
битаниях в Иджеванском и Мегринском фло-
ристических районах. Обнаружен на терри-
тории национального парка «Аревик». Пока 
нами этот вид оценивается как «потенциаль-
но инвазионный».

Cirsium incanum (S.G. Gmel.) Fisch. ex 
M.Bieb. – родиной вида считаются Юго-вос-
точная Европа и страны Восточного Среди-
земноморья (в литературе часто считается 
синонимом Cirsium arvense (L.) Scop., одна-
ко мы вслед за авторами «Флоры Армении» 
считаем его самостоятельным видом [Арев-
шатян, 1995]. Ещё в XVII в. вид был обнару-
жен на территории США, в настоящее время 
благодаря высокой семенной продуктивности 
распространился по Европе, Западной Азии, 
Южной и Северной Америке, Африке, Ав-
стралии, Новой Зеландии [CABI…, 2022в]. 
Из-за хорошего семенного и вегетативного 
размножения во многих странах считается 
опасным инвазионным видом. В Армению 
попал не позднее XIX в. (возможно, раньше), 

первые гербарные сборы в гербарии ERE да-
тируются 1920 г., то есть вид входит в чис-
ло самых первых сборов. Можно предполо-
жить, что семена вида попали в Армению с 
фуражом войск русской армии во время Рус-
ско-Турецкой войны. В настоящее время вид 
распространён по всей территории Армении, 
встречается как на нарушенных местообита-
ниях, заброшенных сельскохозяйственных 
угодьях, так и в природных экосистемах лу-
гов и степей. Распространён на территории 
всех государственных заповедников (Эребу-
нийский, Шикахохский, «Хосровский лес») 
и национальных парков («Арпи лич», «Дили-
жан», «Севан», «Аревик») Армении. Степень 
угрозы природным экосистемам нами оцени-
вается как «очень высокая».

Clematis vitalba L. – родиной вида явля-
ется Европа и Средиземноморье. В XIX–XX 
вв. вид натурализовался в Северной Амери-
ке и Австралии, где считается инвазионным 
[CABI…, 2022г]. В Армению вид, скорее 
всего, был завезён в качестве декоративного 
растения в первой половине XX в. и выра-
щивался на приусадебном участке в городе 
Ноемберян, так как первый сбор этого вида, 
хранящийся в гербарии ERE, датирован 1940 
г. Вид считался очень редким (до последнего 
времени было известно всего два локалите-
та) и был включён в Красную книгу растений 
Армении [Tamanyan et al., 2010] как исчеза-
ющий. Наши наблюдения показали, что в на-
стоящее время вид интенсивно распространя-
ется в Иджеванском флористическом районе, 
где на территории между сёлами Джуджеван 
и Кохб по опушкам леса он образует густые 
заросли, проникая в лесные экосистемы. В 
своём распространении уже достиг города 
Иджеван. Хотя распространение этого вида в 
Армении ещё ограничивается одним флори-
стическим районом, но степень угрозы при-
родным экосистемам нами оценивается как 
«высокая».

Conyza canadensis (L.) Cronquist. Родина 
вида – Северная Америка, в Европу проник 
в XIX в. и быстро распространился благодаря 
высокой семенной продуктивности (семена 
мелкие, легко разносятся ветром на боль-
шие расстояния). В настоящее время широко 
распространён по земному шару [CABI…, 
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2022д]. В Армении появился, вероятно, в кон-
це XIX в., скорее всего с территории Грузии 
или Азербайджана, так как первые сборы в 
гербарии ERE датируются 1925 г. и приуроче-
ны к Северной Армении. В настоящее время 
вид широко распространился по территории 
республики (от севера до крайнего юга), в 
основном произрастает на нарушенных ме-
стообитаниях, но также проникает и нату-
рализовался в некоторых степных и лесных 
экосистемах в нижнем и среднем горных по-
ясах до высоты 1600 м над ур. м. Вид заре-
гистрирован на территории государственных 
заповедников (Эребунийский, Шикахохский, 
«Хосровский лес») и национальных парков 
(«Дилижан» и «Аревик»). Степень угрозы 
природным экосистемам нами оценивается 
как «высокая».

Grindelia squarrosa (Pursch) Dunal. Роди-
на вида – Северная Америка. В XX в. вид 
был вселён в Европу (в Ирландию в 1915 
г.), где широко распространился по странам 
Центральной и Восточной Европы [CABI…, 
2022е]. В России впервые зарегистрирован 

в 1976 г. В 2013 г. был обнаружен на терри-
тории Грузии [Jinjolia, Shakarishvili, 2014], 
вблизи с. Карсани (окрестности Мцхета). В 
2015 г. вид был найден на территории Арме-
нии (рис. 3) [Габриэлян и др., 2016]. Авторы 
этой работы предполагают, что вид проник в 
Армению «после разрушительного Спитак-
ского землетрясения 1988 года, охватившего 
всю Северную Армению, с гуманитарной по-
мощью, поступавшей из многих стран, в том 
числе из Америки» (с. 131). Мы сомневаем-
ся в правильности этого предположения, так 
как наши исследования 2020 г. обнаружили 
новые локалитеты этого вида на расстоянии 
более 10 км, то есть за прошедшие 5 лет вид 
распространился на это расстояние, соответ-
ственно за прошедшие после землетрясения 
и поставок гуманитарной помощи 30 лет он 
должен был захватить значительно большее 
пространство. По нашему мнению, появле-
ние этого вида в Грузии и Армении связано с 
развитием туризма в последние десятилетия 
(оба местонахождения в Грузии и Армении 
расположены близ крупных туристических 

Рис. 3. Распространение Grindelia squarrosa в Армении
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объектов) и интенсификацией автомобильно-
го движения. Несмотря на то, что вид доволь-
но быстро распространяется по нарушенным 
местообитаниям, в природных экосистемах 
он пока не зарегистрирован, и нами оценива-
ется как «потенциально инвазионный».

Helianthus tuberosus L. Родина вида – Се-
верная Америка. В Европу был интродуци-
рован в начале XVII в., в дальнейшем был 
широко распространён по земному шару 
(Европа, Южная Америка, Австралия, Но-
вая Зеландия, Китай, Япония, Индия, Южная 
Африка), выращивался преимущественно в 
качестве ценного пищевого растения и как 
декоративный вид [CABI…, 2022ж]. В Арме-
нии начал выращиваться в середине XX в., в 
основном, на севере республики и в Арарат-
ской долине. Вид размножается семенами, но 
основной способ размножения вегетативный, 
благодаря которому растения быстро захва-
тывают территории, образуя густые монодо-
минантные заросли. В настоящее время в Ар-
мении вид, «убежав» из культуры, образует 
густые заросли по берегам рек, на увлажнён-
ных местообитаниях до высоты 1400–1500 м 
над ур. м. в Лорийском, Иджеванском и Ере-
ванском флористических районах. Степень 
угрозы природным экосистемам нами оцени-
вается как «высокая».

Hippophae rhamnoides L. – данный вид 
нельзя считать в прямом смысле инородным 
инвазионным, так как в Армении существу-
ют его природные популяции, однако с сере-
дины 1950-х гг., когда началось интенсивное 
облесение освобождённых почвогрунтов оз. 
Севан, в республику был завезён большой 
посадочный материал из России, который и 
использовался в широких масштабах в бас-
сейне озера. В настоящее время, благодаря 
интенсивному вегетативному размножению, 
вид образовал густые непроходимые зарос-
ли, расширяя свой ареал и захватывая новые 
территории как по берегу озера, так и на от-
далении, проникая в лугостепные и луговые 
сообщества в Севанском и Арегунийском 
флористических районах. Степень угрозы 
природным экосистемам нами оценивается 
как «высокая».

Leucanthemum vulgare Lam. – родиной 
вида считается Евразия, где он очень широко 

распространён в Европе и Сибири. В середи-
не XVIII в. как декоративный вид был завезён 
в Северную Америку, а в настоящее время 
встречается в Южной Америке, Австралии, 
Новой Зеландии, Южной и Восточной Афри-
ке [CABI…, 2022з]. В Армении впервые был 
обнаружен в 1952 г. в Лорийском флористи-
ческом районе на границе с Грузией, откуда 
он начал своё стремительное распростране-
ние, встречаясь в Ширакском, Иджеванском, 
Апаранском и Ереванском районах; в 2003 г. 
был обнаружен в Северном Зангезуре. Рас-
пространение идёт, преимущественно, семе-
нами, а благодаря интенсивному вегетативно-
му размножению, вид захватывает большие 
территории вначале на нарушенных местоо-
битаниях, заброшенных полях, откуда легко 
проникает на пастбища и луга на высотах 
1300–2200 м над ур. м. Перевыпас значитель-
но способствует расселению и закреплению 
вида на пастбищах. Степень угрозы при-
родным экосистемам нами оценивается как 
«очень высокая».

Robinia pseudoacacia L. Родина вида – Се-
верная Америка. В начале XVII в. он был ин-
тродуцирован в Европу и как декоративный 
начал широко применяться в зелёных наса-
ждениях. В настоящее время в большинстве 
европейских стран и в Южной Африке счита-
ется опасным инвазионным видом [CABI…, 
2022и]. В Армении, начиная с 1930-х гг. на-
чал широко использоваться в озеленении на-
селённых пунктов и для создания лесозащит-
ных полос вдоль автомобильных и железных 
дорог. Практически на протяжении всего XX 
в. не проявлял инвазионных свойств, однако 
в результате массовых рубок деревьев из-за 
энергетического и экономического кризиса 
1990-х гг. началось его интенсивное вегета-
тивное размножение в посадках, где образо-
вались густые порослевые заросли. При этом 
отдельные экземпляры начали появляться и 
вдали от посадок (вероятно, благодаря семен-
ному размножению), проникая в природные 
экосистемы. В настоящее время это явление 
больше всего проявляется в Лорийском, Ид-
жеванском и Южнозангезурском флористи-
ческих районах. Степень угрозы природным 
экосистемам нами оценивается как «высо-
кая».
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Silybum marianum (L.) Gaertn. – родиной 
вида считается Средиземноморье, но издавна 
он также известен с Аравийского полуостро-
ва и Индии. В настоящее время распростра-
нён в Северной и Южной Америке, Японии, 
Австралии, Новой Зеландии и Субсахарской 
Африке [CABI…, 2022к]. В большинстве 
стран считается опасным инвазионным ви-
дом. В Армении впервые обнаружен в 1967 
г. в Южнозангезурском флористическом рай-
оне в «платановой роще» вблизи от границы 
с Азербайджаном. В 1980 г. найден на севере 
республики в Иджеванском флористическом 
районе на границе с Грузией (возле основной 
автомагистрали, связывающей Армению и 
Грузию). За прошедшие годы вид интенсивно 
распространился вокруг этих местонахожде-
ний, обнаружены новые места проникнове-
ния в Армению со стороны Азербайджана в 
Северозангезурском флористическом районе 
и со стороны Ирана в Мегринском районе 

(рис. 4). Очень часто благодаря высокой се-
менной продуктивности, особенно на нару-
шенных местообитаниях, образует густые 
монодоминантные заросли, проникает в 
природные экосистемы и размножается в ле-
сах, редколесьях, степях и на лугах. Степень 
угрозы природным экосистемам нами оцени-
вается как «очень высокая».

Solidago canadensis L. Родина вида – Се-
верная Америка. В XVII в. был интродуци-
рован в Европу как декоративное растение, а 
уже в XIX в. был отмечен как инвазионный, 
проникающий в природные экосистемы. В 
настоящее время вид считается инвазион-
ным практически по всей Европе, а также в 
Японии, Китае и Австралии [CABI…, 2022л]. 
Размножается семенами и вегетативно, часто 
образуя густые монодоминантные заросли. В 
Армении точное время начала выращивания 
на приусадебных участках установить не уда-
лось, но ещё в 1970-е гг. он выращивался в 

Рис. 4. Пути проникновения и современное распространение Silybum marianum в Армении.
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Ереванском ботаническом саду в отделе цве-
товодства и до сих пор отдельные «убежав-
шие» экземпляры встречаются по всему саду. 
Кроме того, вид по-прежнему выращивается 
как декоративное растение в некоторых садах 
и парках и самосевом распространяется за их 
пределы. Нами вид оценивается как «потен-
циально инвазионный».

Заключение
Обобщая приведённые выше сведения по 

14 наиболее опасным, по нашему мнению, 
видам чужеродных инвазионных растений в 
Армении, можно констатировать следующее. 
Из этих 14 видов 8 оказались на территории 
республики в результате преднамеренной 
интродукции, в основном, как декоративные 
растения. При этом 5 из них – это древесные 
растения, интродуцированные с целью озе-
ленения населённых пунктов и для создания 
лесозащитных полос вдоль автомобильных 
и железных дорог. Четыре вида оказались в 
Армении в результате их саморасселения, а 2 
– в результате непреднамеренной интродук-
ции. Также надо отметить, что 8 из этих ви-
дов прекрасно размножаются и расселяются 
и семенами, и вегетативно, а 5 – только се-
менным путём (1 вид – Hippophae rhamnoides 
– распространяется почти исключительно ве-
гетативно, создавая густые заросли в местах 
посадок, а семена разносятся птицами, зани-
мая новые местообитания). В подавляющем 
большинстве случаев семена исследованных 
видов переносятся посредством автомобиль-
ного или железнодорожного транспорта, 
реже разносятся ветром. Наиболее интенсив-
ное вегетативное размножение у таких видов, 
как Acer negundo, Ailanthus altissima, Robinia 
pseudoacacia, начинается после вырубки ма-
теринских деревьев, когда корневая поросль 
создаёт густые, практически непроходимые 
заросли. Таким образом, при планировании 
действий, направленных на предотвраще-
ние непреднамеренной интродукции и рас-
пространения инвазионных видов, следует 
предусмотреть мониторинг приграничных 
территорий и окрестностей основных транс-
портных магистралей с целью раннего обна-
ружения новых видов, которые в будущем 

могут представлять опасность для природ-
ных экосистем, биоразнообразия и здоровья 
населения. Вторым очень важным действием 
должна стать экспертная оценка опасности от 
возможной инвазии всех видов, ввозимых в 
Армению с целью их выращивания в природ-
ных условиях. В этом отношении в республи-
ке сделаны первые шаги. Так, специалистами 
Института ботаники им. А. Тахтаджяна НАН 
РА была разработана методика оценки ри-
ска инвазии древесных растений [Fayvush et 
al., 2018], которая по просьбе Министерства 
окружающей среды Армении была примене-
на для оценки угрозы природным экосисте-
мам при выращивании очень перспективно-
го вида Paulownia tomentosa. Было показано, 
что, несмотря на относительно высокие по-
казатели потенциальной инвазионности, при 
правильной организации плантаций и мето-
дике выращивания данный вид не будет пред-
ставлять серьёзной угрозы биоразнообразию 
и природным экосистемам Армении. Однако 
все эти действия должны иметь юридическую 
основу: необходимо или принятие новых за-
конов, или дополнение уже существующих, 
где будут законодательно обоснованы дей-
ствия как по предотвращению инвазий, так и 
по борьбе с инвазионными видами, вплоть до 
уничтожения их популяций.
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INVASION VECTORS AND DISTRIBUTION OF SOME INVASIVE 
PLANT SPECIES IN ARMENIA
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The article summarizes information on the penetration and spread of 14 most dangerous or potentially 
dangerous invasive alien species throughout the territory of Armenia, which threat biodiversity, natural eco-
systems and, to some extent, public health. It is shown that eight of the fourteen species were intentionally 
introduced into Armenia as ornamental plants or for use in landscaping settlements and shelterbelts along 
the roads and railways. Five of these species are woody plants. Four species appeared on the territory of the 
republic as a result of their self-dispersal and two species penetrated by accidental introduction. It is noted 
that the degree of threat to biodiversity and natural ecosystems is shown as “high” for seven species, as “very 
high” for four species, and three species are listed as “potentially invasive”. However, one species (Ambrosia 
artemisiifolia) is listed as a “very high” threat to public health. The article indicates the absolute need for an 
examination of the threat of invasion when planning the introduction of plants for the purpose of growing 
them in open ground, first of all, when creating plantations and using them in landscaping settlements and 
when creating or restoring damaged forest ecosystems and protective forest belts.

Keywords: Armenia, invasive and potentially invasive plants, threats to biodiversity and natural eco-
systems, biogeography.


