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Работа посвящена вопросу инвентаризации инвазионной фракции флоры Чеченской Республики. 
Составлен «чёрный список» флоры региона, включающий 79 видов инвазионных растений. Согласно 
рекомендациям по ведению региональных Чёрных книг, виды «чёрного списка» разделены на четыре 
группы соответственно их инвазионному статусу. Три вида способны изменять структуру и состав 
растительных сообществ (статус 1). 12 видов активно расселяются в естественных, полуестественных 
и антропогенных местообитаниях (статус 2), 40 видов встречаются в антропогенных местообитаниях 
(статус 3). К потенциально инвазионным (статус 4) отнесены 24 вида. Статья вносит вклад в нако-
пление сведений об инвазионных процессах на Кавказе и может быть использована для подготовки 
региональной Чёрной книги и проведения сравнительного анализа состава и структуры инвазионных 
флор регионов Российской Федерации.
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Введение
Составление «чёрных списков» и реги-

ональных Чёрных книг по единой методике 
является одним из эффективных подходов к 
инвентаризации и сравнительному анализу 
инвазионных флор различных субъектов Рос-
сии. Данный этап накопления информации 
позволит в дальнейшем разработать универ-
сальные подходы к исследованию инвазий 
растений [Tokhtar et al., 2021]. Инвентариза-
ция инвазионной фракции флоры, разработка 
региональных «чёрных списков» и «Чёрных 
книг» в настоящее время активно проводятся 
во многих административных субъектах ев-
ропейской части России, Сибири, Дальнего 
Востока, Урала [Vinogradova et al., 2021].

Северный Кавказ остаётся одной из наиме-
нее изученных территорий в области биологи-
ческих инвазий растений. По результатам по-
левых и архивных исследований [Шхагапсоев 
и др., 2018; Чадаева и др., 2019; и др.], «Чёрная 
книга» флоры была составлена только для Ка-
бардино-Балкарской Республики [Шхагапсо-
ев, Чадаева, Шхагапсоева, 2021]. Инвентари-

зация инвазионной фракции флоры проведена 
на Западном Кавказе (Краснодарский край и 
Республика Адыгея) [Tuniyev, Timukhin, 2017; 
Акатова, Акатов, 2019; и др.]. Отдельные све-
дения о распространении инвазионных видов 
представлены для Республики Северная Осе-
тия – Алания [Москаленко, 2001; Комжа, 2004, 
2011; Оказова, 2017], Ставропольского края 
[Москаленко, 2001; Утенкова, 2011], Карача-
ево-Черкесской Республики [Зернов, Онип-
ченко, 2011], Республики Дагестан [Мисри-
ева, Цахуева, 2015]. В Чеченской Республике 
списки чужеродных видов были составлены в 
рамках изучения синантропных растений ре-
гиона [Тайсумов, Исраилова, 2013] и флоры г. 
Грозного [Алихаджиев, Эржапова, 2017].

Цель исследований – составить «чёрный 
список» флоры Чеченской Республики на 
основе данных биогеографических и эколо-
го-фитоценотических исследований, анализа 
литературных источников. Представленная 
информация о 79 видах инвазионных расте-
ний может быть использована для подготовки 
региональной Чёрной книги.
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Материал и методика
Чеченская Республика расположена в вос-

точной части северного макросклона Боль-
шого Кавказа (между 42°28ʹ – 44°00ʹ c. ш. и 
44°50ʹ – 46°40ʹ в. д.). Климат региона жаркий 
и сухой в северной равнинной части, тёплый и 
влажный в предгорьях, холодный и влажный 
в южных горных районах. Растительный по-
кров характеризуется выраженной вертикаль-
ной поясностью: пояс полупустынь (северная 
равнинная часть), степей (разнотравно-злако-
вые и луговые степи), лесной пояс (дубовые, 
буково-грабовые, берёзовые, сосновые леса), 
пояс ореоксерофитов (растительность арид-
ных котловин), субальпийский и альпийский 
пояса.

В работе использован один из современ-
ных подходов к классификации инвазионных 
растений, основанный на анализе интенсив-
ности захвата новых территорий, способно-
сти к натурализации в различных по степени 
антропогенной трансформации сообществах, 
изменению их состава и структуры. В соот-
ветствии с данными критериями, согласно 
методическим рекомендациям для ведения 
региональных «Чёрных книг» [Нотов А., Но-
тов В., 2009; Виноградова, Майоров, Хорун, 
2010; Нотов, Виноградова, Майоров, 2010; 
Виноградова, Майоров, Нотов, 2011; и др.], 
видам присвоен один из четырёх инвазион-
ных статусов.

Полученные результаты и их обсуждение
Статус 1 – чужеродные виды, способные 

к натурализации в естественных, полуесте-
ственных и антропогенных биоценозах с 
изменением их состава и структуры. На тер-
ритории Чеченской Республики в данную 
группу включены сорго алеппское Sorghum 
halepense (L.) Pers., амброзия полыннолист-
ная Ambrosia artemisiifolia L., мелколепест-
ник однолетний Erigeron annuus (L.) Pers.

Sorghum halepense – многолетнее расте-
ние азиатского (африканского) происхожде-
ния. В 1970-х гг. вид отмечен среди злост-
ных сорняков на полях Чечено-Ингушетии 
[Галушко, 1975]. В настоящее время распро-
странён в посевах [Макаева, Оказова, 2016], 
на границе с пахотными территориями и по 

сорным местам населённых пунктов [Тайсу-
мов, Астамирова, 2017] от равнин до низко-
горий Чеченской Республики. Произрастает 
в составе луговых фитоценозов вдоль дорог 
(например, в окр. с. Шатой (42°53′03.0ʺ с. ш., 
45°41′44.0ʺ в. д.)), у подножия склонов (окр. г. 
Грозного (43°14′05.9ʺ с. ш., 45°42′34.1ʺ в. д.)). 
Длительно удерживает захваченные терри-
тории, со временем вытесняя местные виды 
растений. В Чёрной книге Кабардино-Бал-
карской Республики [Шхагапсоев, Чадаева, 
Шхагапсоева, 2021] вид также отмечен ста-
тусом 1. Внедряется в естественные луговые 
сообщества Карачаево-Черкесии [Зернов, 
Онипченко, 2011], на сельскохозяйственные 
поля Северной Осетии [Кожаев, Адиньяев, 
2013] и Дагестана [Мисриева, Цахуева, 2015], 
распространяется по сорным местам и вдоль 
дорог Черноморского побережья Кавказа [Ча-
даева, Пшегусов, 2021] и Ставрополья.

Ambrosia artemisiifolia – однолетнее се-
вероамериканское по происхождению расте-
ние. Вид массово распространеён по сорным 
местам и неухоженным газонам населённых 
пунктов, окраинам полей, в посевах сельско-
хозяйственных культур, на залежах во всех 
административных районах от равнин до 
среднегорий (например, в с. Кенхи, 1500 м 
над ур. м. (42°38′19.8ʺ с. ш., 45°57′02.2ʺ в. д.)). 
Внедряется на сбитые пастбища, в луговые 
фитоценозы парков и скверов, придорожные 
луга. В местах вселения нередко формиру-
ет монодоминантные сообщества. Является 
видом-трансформером луговых сообществ 
Кабардино-Балкарии [Шхагапсоев, Чадаева, 
Шхагапсоева, 2021], массово встречается по 
нарушенным местообитаниям и агроценозам 
во всех субъектах российской части Кавказа.

Erigeron annuus – однолетнее растение 
родом из Северной Америки. Вид широко 
распространён по пустырям, сорным местам, 
паркам и скверам населённых пунктов, обо-
чинам дорог, залежам, садам от равнин до 
низкогорий. Встречается в пойменных лесах 
долины р. Фортанга [Умаров и др., 2012]. В 
предгорьях доминирует в составе остепнён-
ных лугов на открытых склонах и в поймах 
рек, вытесняя местные виды растений. Также 
является доминантом остепнённых и субаль-
пийских остепнённых лугов Кабардино-Бал-
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карии [Шхагапсоев, Чадаева, Шхагапсоева, 
2021], распространён вдоль дорог, по опуш-
кам и кордонам Кавказского биосферного за-
поведника [Акатова, Акатов, 2013], обочинам 
дорог и сорным местам населённых пунктов 
Адыгеи [Толстикова, Еднич, Куашева, 2015], 
Дагестана [Багандова, Ашурбекова, 2012] и 
Краснодарского края [Чадаева, Пшегусов, 
2021].

Статус 2 – чужеродные виды, активно вне-
дряющиеся в естественные, полуестествен-
ные сообщества и антропоценозы, не приводя 
к полному изменению их состава. К данной 
группе отнесены 12 видов: мелколепестник 
канадский Erigeron canadensis (L.) Cronquist, 
дурнишник колючий Xanthium spinosum L., 
орех грецкий Juglans regia L., шелковица 
белая Morus alba L., шелковица чёрная M. 
nigra L., абрикос обыкновенный Armeniaca 
vulgaris Lam, робиния лжеакация Robinia 
pseudoacacia L., гледичия трёхколючковая 
Gleditsia triacanthos L., аморфа кустарнико-
вая Amorpha fruticosa L., айлант высочайший 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, клён аме-
риканский Acer negundo L., девичий виноград 
пятилисточковый Parthenocissus quinquefolia 
(L.) Planch.

Erigeron canadensis – однолетнее северо-
американское растение. Повсеместно произ-
растает на пустырях, газонах, сорных местах 
населённых пунктов, по огородам, сельско-
хозяйственным полям, залежам, обочинам 
дорог от равнин до среднегорий республики 
[Тайсумов, Исраилова, 2013; Умаров и др., 
2014; Алихаджиев, Эржапова, 2017]. Встре-
чается в составе остепнённых лугов, по 
опушкам, галечникам в поймах рек. Вид рас-
пространён по сорным местам, обочинам до-
рог, сбитым пастбищам и пойменным лугам 
Кабардино-Балкарии (статус 2) [Шхагапсоев, 
Чадаева, Шхагапсоева, 2021], Краснодарско-
го края [Чадаева, Пшегусов, 2021], по руде-
ральным и естественным (поляны, опушки) 
местообитаниям Кавказского биосферного 
заповедника [Акатова, Акатов, 2013] и Кара-
чаево-Черкессии [Зернов, Онипченко, 2011].

Xanthium spinosum – однолетнее растение 
южноамериканского происхождения. Вид 
распространён по обочинам дорог, рудераль-
ным местам, на пустырях населённых пун-

ктов [Тайсумов, Исраилова, 2013; Алихаджи-
ев, Эржапова, 2017] от равнин до среднегорий. 
Встречается в составе прилесных лугов в окр. 
г. Грозного [Тайсумов, Астамирова, 2017], на 
сбитых пастбищах (например, в окр. с. Ша-
той (42°51′44.1ʺ с. ш., 45°40′54.2ʺ в. д.)). В 
Кабардино-Балкарии также встречается по 
нарушенным местообитаниям, остепнённым 
лугам от равнин до среднегорий (статус 2) 
[Шхагапсоев, Чадаева, Шхагапсоева, 2021]. 
Отмечен на галечниках и песках Черномор-
ского побережья Кавказа [Гергия, Абрамова, 
Айба, 2017], по сорным местам и вдоль дорог 
Северной Осетии [Комжа, 2011].

Juglans regia – древесное растение или 
кустарник, центры происхождения которого 
связаны с регионами Передней и Средней 
Азии, Китая. Высаживается во всех админи-
стративных районах республики как орехо-
плодное растение, массово дичает на пусты-
рях, вдоль дорог, в поймах рек, по опушкам и 
окраинам лесов (например, в окр. г. Грозного 
(43°14′15.2ʺ с. ш., 45°40′19.7ʺ в. д.)). Схожая 
картина распространения наблюдается также 
в Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, 
Адыгее, Ставрополье, Ингушетии, где вид 
масштабно культивировался в средине XX в. 
[Слепков, Слепкова, 2013].

Morus alba – древесное растение или ку-
старник, нативный ареал которого распо-
ложен в Китае. Повсеместно высаживается 
как плодовое растение, дичает на пустырях 
(г. Грозный (43°21′59.6ʺ с. ш., 45°42′32.1ʺ 
в. д.)), вдоль дорог, в поймах рек (например, 
в окрестностях сёл Шаами-Юрт (43°14′07.6ʺ 
с. ш., 45°23′14.2ʺ в. д.), Чечен-Аул (43°11′12.8ʺ 
с. ш., 45°47′20.3ʺ в. д.)), по берегам водоёмов, 
по остепнённым лугам, нарушенным скло-
нам, опушкам, в лесополосах. Схожая кар-
тина распространения вида наблюдается во 
всех субъектах российской части Кавказа.

Morus nigra – древесное растение или ку-
старник родом из Ирана и Афганистана. Ди-
корастущие особи встречаются по берегам 
водоёмов, опушкам, поймам рек, в лесополо-
сах, на пустырях и по обочинам дорог во всех 
административных районах республики. Не-
редко произрастает совместно с Morus alba.

Armeniaca vulgaris – плодово-декоративное 
древесное растение, родиной которого счи-
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тают Памиро-Алай, Китай, Тянь-Шань. По-
всеместно культивируется на приусадебных 
участках населённых пунктов, дичает. Встре-
чается в поймах рек, на нарушенных извест-
няковых склонах, опушках (например, в окр. 
г. Грозного [Тайсумов, Умаров, Астамирова, 
2018]), по обочинам дорог, в заброшенных 
садах, лесополосах. Наибольшее распростра-
нение на Кавказе вид получил в Республике 
Дагестан, где, по мнению исследователей [Ав-
деев, 2016], могут произрастать природные 
популяции вида. Одиночные дикорастущие 
деревья встречаются по заброшенным садо-
вым участкам, в лесах, вдоль дорог Кабарди-
но-Балкарии (статус 2), Карачаево-Черкессии, 
Краснодарского края, Адыгеи.

Robinia pseudoacacia – листопадное де-
рево родом из Северной Америки. Высажи-
вается как декоративное растение, в составе 
защитных лесных насаждений. Массово ди-
чает по сорным местам населённых пунктов, 
вдоль дорог, на сухих склонах, по опушкам, 
поймам рек от равнин до низкогорий. Произ-
растает единичными особями или формирует 
небольшие рощицы. Массовое распростра-
нение вид получил в Краснодарском крае и 
Республике Адыгея [Акатов, Акатова, Шад-
же, 2016]. Встречается по сорным местам, 
нарушенным местообитаниям, лесополосам, 
в поймах рек и на подвижных субстратах в 
Кабардино-Балкарии (статус 2) [Шхагапсо-
ев, Чадаева, Шхагапсоева, 2021], Дагестане 
(например, на бархане Сарыкум (43°00′19.8ʺ 
с. ш., 47°14′40.2ʺ в. д.)), в Северной Осетии и 
Ставрополье.

Gleditsia triacanthos – древесный вид се-
вероамериканского происхождения. Выра-
щивается как декоративное растение, даёт 
обильный самосев. Встречается в зелёной 
зоне г. Грозного [Тайсумов, Умаров, Астами-
рова, 2018], в поймах рек, по сорным местам 
населённых пунктов, вдоль дорог от равнин 
до низкогорий. Схожее распространение вид 
имеет на территории Кабардино-Балкарии 
(статус 2), Северной Осетии, Краснодарского 
края, Адыгеи.

Amorpha fruticosa – листопадный кустар-
ник родом из Северной Америки. Использу-
ется для озеленения улиц, дичает по сорным 
местам и в зелёной зоне г. Грозного [Алихад-

жиев, Эржапова, 2017; Тайсумов, Умаров, 
Астамирова, 2018]. Наибольшее распростра-
нение получает вдоль дорог равнинной и 
предгорной зон, где массово произрастает по 
остепнённым лугам, сухим склонам, в лесо-
полосах. Плотные заросли вида встречаются 
по границе лесополос вдоль дорог Ставро-
польского и Краснодарского краёв, Адыгеи, 
реже – на территории Кабардино-Балкарии 
(статус 2).

Ailanthus altissima – листопадное дерево с 
нативным ареалом, охватывающим Северный 
и Восточный Китай. Используется для озеле-
нения улиц, парков и скверов. Легко дичает 
в местах вселения, возобновляется семенами 
и корневыми отпрысками. Массово произрас-
тает в лесополосах, вдоль дорог, по сорным 
местам населённых пунктов, сельским клад-
бищам, опушкам, в поймах рек предгорий и 
низкогорий. Повсеместно вид распространён 
по сорным местам населённых пунктов, вдоль 
дорог и лесополос, в поймах рек Краснодар-
ского края и Адыгеи, в меньшей степени – в 
Кабардино-Балкарии (статус 2), Ставрополь-
ском крае, Северной Осетии и Дагестане.

Acer negundo – листопадное дерево севе-
роамериканского происхождения. Высажи-
вается как декоративное растение, дичает по 
сорным местам, пустырям, паркам и скве-
рам населённых пунктов. Распространяется 
вдоль дорог, по лесополосам, в поймах рек от 
равнин до низкогорий. Подрост нередко об-
разует плотные заросли. Встречается в соста-
ве лесных фитоценозов Кабардино-Балкарии 
(статус 2), Краснодарского края [Литвинская, 
Савченко, 2016] и Адыгеи [Чернявская, Ед-
нич, Толстикова, 2015], Карачаево-Черкесии 
[Зернов, Онипченко, 2011].

Parthenocissus quinquefolia – деревянистая 
лиана родом из Северной Америки. Декора-
тивный вид, часто используется в озелене-
нии. Дичает на пустырях, вдоль дорог, в за-
брошенных садах, встречается в зелёной зоне 
г. Грозного [Тайсумов, Умаров, Астамирова, 
2018], редко – в пойменных лесах равнин и 
предгорий. Аналогичная картина распростра-
нения вида характерна для Кабардино-Балка-
рии (статус 2), Краснодарского и Ставрополь-
ского краёв, Карачаево-Черкессии, Северной 
Осетии и Дагестана.
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Статус 3 – чужеродные виды, активно 
расселяющиеся в антропоценозах (руде-
ральные сообщества, урбо- и агроценозы). 
Данная группа представлена 40 видами: ро-
сичка кроваво-красная Digitaria sanguinalis 
(L.) Scop., ежовник рисовидный Echinochloa 
oryzoides (Ard.) Fritsch, ежовник бородчатый 
E. phyllopogon (Stapf) Kossenko, щетинник 
итальянский Setaria italica (L.) P. Beauv., сор-
го зерновое Sorghum bicolor (L.) Moench, сор-
го сахарное S. saccharatum (L.) Moench, про-
со посевное Panicum miliaceum L., кукуруза 
обыкновенная Zea mays L., ситник тонкий 
Juncus tenuis Willd., амброзия трёхраздельная 
Ambrosia trifida L., дурнишник калифорний-
ский Xanthium californicum Greene, дурниш-
ник зобовидный X. strumarium L., галинсо-
га четырёхлучевая Galinsoga quadriradiata 
Ruiz et Pav., галинсога мелкоцветковая G. 
parviflora Cav., ромашка пахучая Matricaria 
discoidea DC., симфиотрихум новоанглий-
ский Symphyotrichum novae-angliae (L.) 
G.L. Neson, циклахена дурнишниколистная 
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., си-
гезбекия восточная Sigesbeckia orientalis L., 
календула лекарственная Calendula officinalis 
L., щирица белая Amaranthus albus L., щирица 
жминдовидная A. blitoides S. Watson, щирица 
багряная A. cruentus L., щирица маскирован-
ная A. graecizans L., щирица запрокинутая A. 
retroflexus L., кислица торчащая Oxalis stricta 
L., кислица рожковая O. corniculata L., моло-
чай поникающий Euphorbia nutans Lag., мо-
лочай приземистый E. humifusa Willd., укроп 
пахучий Anethum graveolens L., портулак ого-
родный Portulaca oleracea L., канатник Те-
офраста Abutilon theophrasti Medik., дурман 
обыкновенный Datura stramonium L., пас-
лён рогатый Solanum cornutum Lam., дереза 
обыкновенная Lycium barbarum L., гибискус 
тройчатый Hibiscus trionum L., повилика по-
левая Cuscuta campestris Yunck., клоповник 
посевной Lepidium sativum L., редька дикая 
Raphanus raphanistrum L., редька посевная 
R. sativus L., хрен обыкновенный Armoracia 
rusticana P.G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

Digitaria sanguinalis – однолетнее зла-
ковое растение, родиной которого считают 
Средиземноморье. Засоряет посевы про-
пашных культур лесостепной зоны [Макае-

ва, Оказова, 2016; Накаева, Оказова, 2016], 
произрастает по сорным местам, обочинам 
дорог от равнин до предгорий республики. 
Вид указан среди основных сорных растений 
газонов г. Ставрополя [Гречушкина-Сухору-
кова, 2019], встречается на песках и галеч-
никах, обочинах дорог Республики Адыгея 
[Сиротюк, Остапенко, 2016], в прибрежных 
экосистемах низменного Дагестана [Солтан-
мурадова, Теймуров, 2012], засоряет рисовые 
поля Краснодарского края [Зеленская, 2013]. 
Произрастает по сорным местам, обочинам 
дорог и луговым фитоценозам Черноморско-
го побережья Краснодарского края [Чадаева, 
Пшегусов, 2021], по рудеральным местам и 
обочинам дорог в предгорной зоне Кабарди-
но-Балкарии.

Echinochloa oryzoides – однолетнее злако-
вое растение, предположительно, азиатского 
происхождения (Юго-Восточная Азия). Засо-
ряет посевы сельскохозяйственных культур, 
произрастает по сорным местам, в составе 
нарушенных фитоценозов от равнин до пред-
горий республики [Тайсумов, Омархаджиева, 
2012; Тайсумов, Исраилова, 2013].

Echinochloa phyllopogon – однолетнее зла-
ковое растение, родиной которого, предполо-
жительно, является Япония. Спорадически 
встречается по окраинам сельскохозяйствен-
ных полей, нарушенным местообитаниям 
(обочины дорог, сорные места населённых 
пунктов и т. д.) [Тайсумов, Омархаджиева, 
2012].

Setaria italica – однолетнее злаковое рас-
тение азиатского происхождения (Китай). 
Выращивается как декоративный вид, дичает. 
Встречается по сорным местам населённых 
пунктов (например, г. Грозного (43°18′14.2ʺ с. 
ш, 45°43′07.5ʺ в. д.)), по обочинам дорог, за-
соряет посевы от равнин до среднегорий.

Sorghum bicolor – однолетний злак афри-
канского происхождения. Типично сорное 
растение, спорадически произрастающее в 
сельскохозяйственных посевах и по нару-
шенным местообитаниям, «беженец из куль-
туры» [Тайсумов и др., 2012; Тайсумов, Ума-
ров, Халидова, 2015].

Sorghum saccharatum – однолетний злак 
родом из тропической Африки. Одичавшее 
культурное растение, спорадически встреча-
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ющееся по сорным местам населённых пун-
ктов, окраинам сельскохозяйственных полей, 
берегам водоёмов [Тайсумов, Омархаджиева, 
2012; Тайсумов, Умаров, Халидова, 2015].

Panicum miliaceum – однолетнее зла-
ковое растение азиатского происхождения 
(Юго-Восточная Азия). Типично сорный вид, 
произрастающий в посевах, по окраинам 
сельскохозяйственных полей, нарушенным 
местообитаниям [Тайсумов и др., 2012]. От-
мечен в урбанофлоре г. Грозного [Алихаджи-
ев, Эржапова, 2017].

Zea mays – однолетний злак, родиной ко-
торого является Центральная (Южная) Аме-
рика. Широко возделываемая в республике 
сельскохозяйственная культура. В дикора-
стущем виде встречается по окраинам полей, 
огородам, сорным местам населённых пун-
ктов, в том числе в г. Грозном [Алихаджиев, 
Эржапова, 2017].

Juncus tenuis – многолетнее травянистое 
растение родом из Северной Америки. Спо-
радически встречается по сорным местам 
в населённых пунктах, редко – по опушкам 
и влажным лугам в предгорьях республики. 
Произрастает по сорным местам населённых 
пунктов, лесным тропам, влажным лугам 
Кабардино-Балкарии (статус 2), на кордонах 
Кавказского биосферного заповедника [Ака-
това, Акатов, 2013], по обочинам дорог, бере-
гам рек и опушкам лесов Адыгеи [Сиротюк, 
Остапенко, 2016].

Ambrosia trifida – однолетнее растение се-
вероамериканского происхождения. Впервые 
вид отмечен в 1989 г. в окр. г. Грозного [Те-
рекбаев и др., 2017], хотя есть сведения о его 
нахождении на равнине и в предгорьях респу-
блики в 1974 г. [Никитин, 1983]. Широко рас-
пространён по сорным местам населённых 
пунктов, посевам, берегам рек, вдоль дорог 
от равнин до предгорий. Очаги вида обнару-
жены на полях Кабардино-Балкарии (статус 
3), на обочинах дорог Ставропольского края, 
Северной Осетии [Москаленко, 2001].

Xanthium californicum – однолетнее рас-
тение североамериканского происхождения. 
Широко распространён на территории респу-
блики от равнин до среднегорий. Произрас-
тает по обочинам дорог (например, в окрест-
ностях городов Грозный (43°18′35.6ʺ с. ш., 

45°39′34.1ʺ в. д.), Урус-Мартан (43°09′37.9ʺ 
с. ш., 45°33′19.9ʺ в. д.), Гудермес (43°20′52.1ʺ 
с. ш., 46°03′44.7ʺ в. д.)), сорным местам на-
селённых пунктов, по окраинам сбитых паст-
бищ.

Xanthium strumarium – однолетнее рас-
тение североамериканского происхождения. 
Широко распространён от равнин до средне-
горий в составе нарушенных фитоценозов. 
Встречается на сильно сбитых пастбищах 
республики [Тайсумов и др., 2012], в урба-
нофлоре г. Грозного [Алихаджиев, Эржапова, 
2017].

Galinsoga quadriradiata – однолетнее рас-
тение южно- и центральноамериканского 
происхождения. Встречается во всех адми-
нистративных районах республики от рав-
нин до среднегорий. Произрастает по сор-
ным местам населённых пунктов, на газонах, 
в посевах и огородах, вдоль дорог. Широко 
распространённый вид во всех субъектах 
российской части Кавказа.

Galinsoga parviflora – однолетнее расте-
ние южноамериканского происхождения. За-
соряет посевы лесостепной зоны [Макаева, 
Оказова, 2016], встречается вдоль дорог, по 
сорным местам, газонам населённых пунктов 
от равнин до среднегорий республики. Ши-
роко распространённый вид во всех субъек-
тах российской части Кавказа.

Matricaria discoidea – однолетнее расте-
ние североамериканского происхождения. В 
1970–1980-х гг. на территории республики 
вид заготавливался в промышленных мас-
штабах как лекарственное сырьё [Махлаюк, 
1993]. Широко распространён во всех адми-
нистративных районах, произрастая в соста-
ве сорно-рудеральных сообществ [Абдурза-
кова и др., 2014], засоряя посевы [Макаева, 
Оказова, 2016]. Внедряется в нарушенные 
горные пастбища Кабардино-Балкарии (ста-
тус 2) [Шхагапсоев, Чадаева, Шхагапсоева, 
2021], Лагонакского нагорья Адыгеи [Ака-
това и др., 2009], встречается по сорным ме-
стообитаниям во всех субъектах российской 
части Кавказа.

Symphyotrichum novae-angliae – много-
летнее травянистое декоративное растение, 
родиной которого являются центральные и 
восточные районы Северной Америки. По-
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всеместно используется для озеленения на-
селённых пунктов. Вне культуры встречается 
по сорным местам, пустырям (например, в г. 
Грозном (43°20′39.1ʺ с. ш., 45°43’45.3ʺ в. д.)), 
редко – по обочинам дорог от равнин до пред-
горий. Массовое распространение вида вне 
культуры отмечено нами по обочинам дорог, 
сорным местам, пустырям, опушкам леса в 
Краснодарском крае, Республике Адыгея, по 
обочинам федеральной трассы в окр. г. Не-
винномысск Ставропольского края. В горных 
районах Карачаево-Черкессии произраста-
ние Symphyotrichum novae-angliae указано 
во влажном луговом сообществе в с. Тебер-
да (1300 м над ур. м.) [Зернов, Онипченко, 
2015]. В Кабардино-Балкарии дикорасту-
щие популяции вида выявлены на пустырях 
в г. Тырныауз (43°23′51.8ʺ с. ш., 42°55′20.1ʺ 
в. д.) и в пойме р. Нальчик (43°29′10.4ʺ с. ш., 
43°38′33.8ʺ в. д.).

Cyclachaena xanthiifolia – однолетнее рас-
тение североамериканского происхождения. 
В 2013 г. вид впервые обнаружен в сорном ме-
сте в окр. г. Грозного [Терекбаев и др., 2017]. 
Спорадически встречается на строительных 
площадках, по сорным местам населённых 
пунктов, вдоль дорог (например, в окр. с. Ша-
той (42°53′03.0ʺ с. ш., 45°41′44.0ʺ в. д.)) от 
равнин до предгорий республики. Споради-
чески произрастает по сорным местам, вдоль 
дорог и полей Кабардино-Балкарии (статус 
3), на кордонах Кавказского биосферного за-
поведника [Акатова, Акатов, 2013].

Sigesbeckia orientalis – однолетнее травя-
нистое растение родом из тропических реги-
онов Америки, Африки, Евразии. Встречает-
ся спорадически во всех административных 
районах от равнин до среднегорий (напри-
мер, в с. Кенхи, 1500 м над ур. м. [Умаров и 
др., 2014]) по обочинам дорог, сорным местам 
населённых пунктов, строительным площад-
кам, у подножия нарушенных склонов. На 
территории Кабардино-Балкарии вид распро-
странён вдоль дорог, троп, по опушкам, бе-
регам водоёмов и также имеет инвазионный 
статус 3 [Шхагапсоев, Чадаева, Шхагапсоева, 
2021].

Calendula officinalis – однолетнее травя-
нистое растение средиземноморского (Юж-
ная Европа) происхождения. Широко культи-

вируется как декоративный и лекарственный 
вид, дичает. Нередко встречается по обочи-
нам дорог, сорным местам населённых пун-
ктов, неухоженным газонам и клумбам.

Amaranthus albus – однолетнее травя-
нистое растение североамериканского про-
исхождения. Встречается спорадически в 
равнинной зоне республики, в основном по 
песчаным субстратам нарушенных местоо-
битаний (пустыри, берега рек, строительные 
площадки, отвалы грунта). Вид отмечен во 
флоре г. Грозного [Алихаджиев, Эржапова, 
2017]. Произрастает в прибрежных экосисте-
мах низменного Дагестана [Солтанмурадова, 
Теймуров, 2012], на рекультивируемых тех-
ногенных ландшафтах Центрального Пред-
кавказья [Маренчук, 2009], на Черноморском 
побережье и северном макросклоне Западно-
го Кавказа [Акатова, Акатов, 2019]. В Кабар-
дино-Балкарии встречается спорадически, в 
основном по песчаным субстратам нарушен-
ных местообитаний (например, на пустыре и 
отвалах грунта в пойме реки и по строитель-
ным площадкам, сорным местам г. Нальчика 
(43°29′06.5ʺ с. ш., 43°38′18.2ʺ в. д.)).

Amaranthus blitoides – однолетнее травя-
нистое растение североамериканского проис-
хождения. Спорадически произрастает по со-
рным местам населённых пунктов (например, 
в г. Грозном [Алихаджиев, Эржапова, 2017]), 
засоряет посевы [Макаева, Оказова, 2016] от 
равнин до низкогорий республики.

Amaranthus cruentus – однолетнее травя-
нистое растение родом из Южной Америки. 
Широко используется в декоративном цвето-
водстве, дичает. Массово распространяется 
самосевом по цветникам, газонам и сорным 
местам в населённых пунктах, по обочинам 
дорог, нарушенным берегам рек от равнин до 
предгорий. Нами вид отмечен также по со-
рным местам городов Нальчик (43°29′06.5ʺ 
с. ш., 43°38′18.2ʺ в. д.), Чегем (43°34′30.4ʺ 
с. ш., 43°35′21.4ʺ в. д.), Баксан (43°40′23.0ʺ 
с. ш., 43°31′49.8ʺ в. д.) Кабардино-Балкарии.

Amaranthus graecizans – однолетнее тра-
вянистое растение. Спорадически встреча-
ется по сорным местам населённых пунктов, 
окраинам сельскохозяйственных полей, обо-
чинам дорог от равнин до среднегорий респу-
блики [Тайсумов, Исраилова, 2013].
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Amaranthus retroflexus – однолетнее травя-
нистое растение североамериканского проис-
хождения. Вид широко распространён во всех 
районах республики, произрастая по сорным 
местам населённых пунктов (пустыри, свал-
ки, окрестности загонов для скота, ферм), на 
огородах, залежах, вдоль дорог, в посевах. 
Схожее распространение вид имеет во всех 
субъектах российской части Кавказа.

Oxalis stricta – многолетнее травянистое 
растение североамериканского происхожде-
ния. Спорадически встречается по газонам, 
пустырям, обочинам дорог, в трещинах ас-
фальта на улицах населённых пунктов (напри-
мер, г. Грозный (43°18′01.5ʺ с. ш., 45°42′49.0ʺ 
в. д.), с. Шатой (42°52′25.8ʺ с. ш., 45°41′35.4ʺ 
в. д.)) от равнин до предгорий. Схожее рас-
пространение вид имеет на территории Ка-
бардино-Балкарии (статус 3) [Шхагапсоев, 
Чадаева, Шхагапсоева, 2021], Северной Осе-
тии, Ингушетии, Адыгеи, Ставропольского и 
Краснодарского краёв.

Oxalis corniculata – многолетнее травяни-
стое растение центральноамериканского про-
исхождения. Спорадически встречается по 
газонам, паркам, цветникам, пустырям, обо-
чинам дорог, в трещинах асфальта населён-
ных пунктов от равнин до низкогорий.

Euphorbia nutans – однолетнее травя-
нистое североамериканское растение. Вид 
впервые обнаружен в 2006 г. на Черноречен-
ском водозаборе г. Грозного, а в 2011–2016 
гг. широко распространился на полях и в де-
коративных посадках большинства районов 
республики [Терекбаев и др., 2017]. Встре-
чается также по сорным местам населённых 
пунктов, галечникам на берегах водоёмов 
от равнин до среднегорий. Вид ограниченно 
распространён по сорным местам населён-
ных пунктов Кабардино-Балкарии (статус 
4). Массово встречается по Черноморскому 
побережью Кавказа (сорные места, обочины 
дорог, луговые сообщества) [Пшегусов, Чада-
ева, 2020], отмечен в Кавказском биосферном 
заповеднике [Акатова, Акатов, 2013].

Euphorbia humifusa – однолетнее травяни-
стое стелющееся растение родом из Восточ-
ной Азии. Вид отмечен по обочинам дорог в 
Гудермесском и Натеречном районах, у водо-
забора в г. Грозном [Терекбаев, 2013]. Встре-

чается на пустырях, в трещинах асфальта, 
межплиточном пространстве тротуаров и 
площадей населённых пунктов от равнин до 
предгорий. Единичные находки вида отмече-
ны по сорным местам населённых пунктов 
Кабардино-Балкарии (статус 4) [Шхагапсоев, 
Чадаева, Шхагапсоева, 2021]. Массово встре-
чается по Черноморскому побережью Кавка-
за (например, по сорным местам в окр. Хо-
стинской тисо-самшитовой рощи (43°31′27.0ʺ 
с. ш., 39°52′22.2ʺ в. д.)) [Пшегусов, Чадаева, 
2020].

Anethum graveolens – однолетнее травя-
нистое растение с сильным пряным запахом. 
Родиной вида, предположительно, являет-
ся Средиземноморье (Египет, Малая Азия). 
Повсеместно возделывается в культуре. В 
дикорастущем виде встречается во всех рай-
онах республики около жилья, на пусты-
рях, по обочинам дорог и окраинам посе-
вов. Указан в списке дичающих чужеродных 
растений флоры г. Грозного [Алихаджиев, 
Эржапова, 2017]. В Кабардино-Балкарии не-
большие скопления вида отмечены нами на 
неухоженных газонах, вдоль дорог в г. Чегем 
(43°33′48.6ʺ с. ш., 43°34′27.1ʺ в. д.), в трещи-
нах асфальтового покрытия и на пустырях в г. 
Нальчик (43°29′55.8ʺ в. д.43°36′29.8ʺ в. д.), по 
сорным местам с. Эльбрус (1700 м над ур. м.) 
(43°15′29.7ʺ с. ш., 42°38′44.5ʺ в. д.).

Portulaca oleracea – однолетний вид ира-
но-туранского происхождения. Сорное расте-
ние на кукурузных полях лесостепной зоны 
республики [Макаева, Оказова, 2016]. Вид 
широко распространён по газонам, сорным 
местам, в трещинах асфальта, на огородах и 
приусадебных участках населённых пунктов 
от равнин до среднегорий. Массово произ-
растает по обочинам дорог и сорным местам 
населённых пунктов Краснодарского края и 
Адыгеи.

Abutilon theophrasti – однолетнее растение 
североамериканского происхождения. Рассе-
янно произрастает вдоль дорог и по окраи-
нам полей (например, в окрестностях с. Ша-
ами-Юрт (43°13′56.3ʺ с. ш., 45°24′13.4ʺ в. д.), 
с. Чечен-Аул (43°11′38.4ʺ с. ш., 45°45′15.6ʺ 
в. д.)), засоряет кукурузные посевы [Макае-
ва, Оказова, 2016], встречается на пустырях 
и свалках населённых пунктов от равнин до 
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среднегорий. Схожее распространение вид 
имеет на территории Кабардино-Балкарии 
(статус 3), Северной Осетии, Краснодарского 
края, Карачаево-Черкессии.

Datura stramonium – однолетнее травя-
нистое растение, родом, предположительно, 
из Центральной Америки. Произрастает по 
сорным местам населённых пунктов, обочи-
нам дорог, отвалам грунта во всех районах 
республики, включая высокогорные. Схожее 
распространение вид имеет на территории 
Кабардино-Балкарии (статус 3).

Solanum cornutum – однолетнее растение 
родом из Мексики и юго-запада США. Засо-
ряет сельскохозяйственные поля и огороды, 
спорадически встречается по сорным местам 
населённых пунктов равнинной зоны респу-
блики. Вид внедряется в посевы, на нарушен-
ные луга и пастбища степной и предгорной 
зон Кабардино-Балкарии (статус 2), Ставро-
польского края, Дагестана. Ограниченно рас-
пространён на территории Карачаево-Черкес-
сии [Зернов, Онипченко, 2011]. Встречается 
на отвалах грунта, в нарушенных степях, на 
галечниках Краснодарского края.

Lycium barbarum – кустарниковое расте-
ние родом из Китая. Выращивается как деко-
ративный вид, дичает. Рассеянно встречается 
по сорным местам населённых пунктов, в том 
числе в черте г. Грозного [Алихаджиев, Эржа-
пова, 2017].

Hibiscus trionum – однолетнее растение, 
предположительно, восточно-средиземно-
морского происхождения. Засоряет посевы 
пропашных культур от равнин до низкогорий 
республики, встречается на степных склонах 
и залежах в окр. г. Грозного [Алихаджиев, 
Эржапова, 2017]. Распространён на полях, 
по обочинам дорог, сорным местам Кабарди-
но-Балкарии (статус 3), Карачаево-Черкессии 
[Зернов, Онипченко, 2011].

Cuscuta campestris – однолетнее стеблевое 
паразитное растение североамериканского 
происхождения, поражающее дикорастущие 
и культурные травянистые растения. Спора-
дически встречается на равнине и в предго-
рьях – по окраинам сельскохозяйственных 
полей, в цветниках и на газонах населённых 
пунктов (например, г. Грозный (43°18′55.3ʺ 
с. ш., 45°42′08.3ʺ в. д.)). Вид отмечен по со-

рным местам населённых пунктов Кабарди-
но-Балкарии (статус 3), среди сорных рас-
тений на полях Ставропольского [Утенкова, 
2011] и Краснодарского [Зеленская, 2013] 
краёв, в Северной Осетии [Оказова, 2017].

Lepidium sativum – однолетнее травяни-
стое растение родом из Египта. Широко куль-
тивируется как листовая овощная культура, 
дичает. Встречается по обочинам дорог, окра-
инам сельскохозяйственных полей и огоро-
дов, по сорным местам населённых пунктов 
[Тайсумов, Омархаджиева, 2012; Тайсумов, 
Умаров, Халидова, 2015].

Raphanus raphanistrum – однолетнее тра-
вянистое растение, предположительно, сре-
диземноморского происхождения. Засоряет 
сельскохозяйственные посевы, встречается 
на залежах, пустырях и по обочинам дорог 
населённых пунктов во всех районах респу-
блики [Тайсумов, Омархаджиева, 2012]. Вид 
отмечен в урбанофлоре г. Грозного [Алихад-
жиев, Эржапова, 2017].

Raphanus sativus – одно- или двулетнее 
травянистое растение, предположительно, 
азиатского происхождения. Широко возделы-
вается как овощная культура, дичает. Встре-
чается по окраинам сельскохозяйственных 
полей, огородов, сорным местам населённых 
пунктов, в том числе в черте г. Грозного [Али-
хаджиев, Эржапова, 2017].

Armoracia rusticana – многолетнее травя-
нистое растение, предположительно, евро-
пейского происхождения (Южная и Средняя 
Европа). Выращивается как пищевая (пря-
ность) и лекарственная культура, дичает. 
Широко встречается в огородах, по сорным 
местам, у заборов, вдоль дорог, в скверах и 
парках населённых пунктов.

Статус 4 – потенциально инвазионные 
виды, встречающиеся единично в естествен-
ных, полуестественных сообществах и ан-
тропоценозах, способные к возобновлению 
в местах вселения. Среди них 24 вида: ком-
мелина обыкновенная Commelina communis 
L., рейнутрия японская Reynoutria japonica 
Houtt., акалифа южная Acalypha australis L., 
молочай Давида Euphorbia davidii Subils, эно-
тера двулетняя Oenothera biennis L., ипомея 
пурпурная Ipomoea purpurea (L.) Roth., ам-
брозия голометельчатая Ambrosia psilostachya 
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DC., подсолнечник однолетний Helianthus 
annuus L., фацелия пижмолистная Phacelia 
tanacetifolia Benth., шалфей отогнутый Salvia 
reflexa Hornem., никандра физалисовидная 
Nicandra physalodes (L.) Gaertn., пробосци-
дея луизианская Proboscidea louisiana (Mill.) 
Thell., экбалиум пружинистый Ecballium 
elaterium (L.) A. Rich., нарцисс поэтический 
Narcissus poeticus L., недотрога желёзконосная 
Impatiens glandulifera Royle, ценхрус длин-
ноколючковый Cenchrus longispinus (Hack) 
Fern., маклюра яблоконосная Maclura pomifera 
(Raf.) C.K. Schneid., жимолость татарская 
Lonicera tatarica L., бурачник лекарственный 
Borago officanalis L., подофилл щитовидный 
Podophyllum peltatum L., паслён трёхцветко-
вый Solanum triflorum Nutt., паслён Каролин-
ский S. carolinense L., паслён линейнолистный 
S. elaeagnifolium Cav., кампсис крупноцветко-
вый Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum. 

Commelina communis – однолетнее травя-
нистое растение восточноазиатского проис-
хождения. Встречается на пустырях (напри-
мер, г. Гудермес (43°20′19.0ʺ с. ш., 46°06′18.8ʺ 
в. д.)), вдоль дорог, по неухоженным газонам, 
на отвалах грунта и свалках населённых пун-
ктов равнинной и предгорной зон республики. 
Вид отмечен в рудеральных местообитаниях 
на территории Кабардино-Балкарии (статус 
4), Карачаево-Черкессии [Зернов, Онипченко 
2011], по сорным местам и под пологом лесов 
Краснодарского края [Акатова, Акатов, 2013; 
Пшегусов, Чадаева, 2020; Чадаева, Пшегу-
сов, 2021].

Reynoutria japonica – многолетнее травя-
нистое растение азиатского происхождения 
(Япония, Корея, Китай). Встречается по обо-
чинам дорог, неухоженным газонам, скверам 
и пустырям, отвалам грунта в населённых 
пунктах равнинной и предгорной зон респу-
блики. Активно расселяется по антропоген-
ным местообитаниям Кабардино-Балкарии 
(статус 3), Краснодарского края, Карачае-
во-Черкессии, Северной Осетии.

Acalypha australis – однолетнее растение 
южноамериканского происхождения. Редкий 
вид, встречающийся по сорным местам, обо-
чинам дорог, в трещинах асфальта населён-
ных пунктов (г. Грозный (43°18′55.3ʺ с. ш., 
45°42′08.3ʺ в. д.)). Активно расселяется по 

сорным местам, неухоженным газонам насе-
лённых пунктов предгорной зоны Кабарди-
но-Балкарии (статус 3). Массово встречается 
в придорожных сообществах Черноморского 
побережья Кавказа [Чадаева, Пшегусов, 2021]. 
Вид отмечен нами по сорным местам г. Вла-
дикавказа Северной Осетии (43°02′34.1ʺ с. ш., 
44°41′04.2ʺ в. д.) и г. Пятигорска (44°01′49.3ʺ 
с. ш., 43°04′18.2ʺ в. д.) Ставропольского края.

Euphorbia davidii – однолетнее травяни-
стое растение родом из Канады, США, Мек-
сики. Нередко приводится под названием 
близкого вида – Euphorbia dentata Michx., не 
встречающегося на территории России [Гель-
тман, 2012]. Для республики вид известен 
с 1960–1970-х гг. на заброшенных полях с. 
Джалка, по сорным местам Наурского и Шел-
ковского районов, а позднее – по обочинам 
дорог в Гудермесском и Натеречном районах, 
у водозабора в г. Грозном [Терекбаев, 2013]. 
Спорадически встречается на пустырях, по 
сорным местам, нарушенным берегам рек на-
селённых пунктов от равнин до низкогорий. 
Редкое растение во флоре г. Нальчика Кабар-
дино-Балкарии (статус 4).

Oenothera biennis – двулетнее травяни-
стое растение североамериканского проис-
хождения. Выращивается как декоративный 
вид на приусадебных участках и клумбах, 
дичает. Отмечен по сорным местам г. Гроз-
ного [Алихаджиев, Эржапова, 2017], в пой-
ме р. Аргун (окр. с. Чечен-Аул (43°11′54.3ʺ 
с. ш., 45°48′23.6ʺ в. д.)), изредка встречается 
у подножия сухих склонов от равнин до низ-
когорий республики. Очаги произрастания 
вида отмечены также в поймах рек Чегем, Че-
рек-Балкарский Кабардино-Балкарии (статус 
4), на берегу р. Подкумок Ставропольского 
края [Серебряная, Галкин, 2014], вдоль до-
рог и рек, на сорных местах кордонов Кав-
казского биосферного заповедника [Акатова, 
Акатов, 2013], в пойменных лесах р. Белой 
[Литвинская, Савченко, 2016].

Ipomoea purpurea – однолетнее вьющееся 
растение, родиной которого считают тропи-
ческие районы Америки. Выращивается как 
декоративный вид для вертикального озеле-
нения, дичает. Редко встречается по галечни-
кам и нарушенным берегам рек, по сорным 
местам, отвалам грунта, вдоль дорог от рав-
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нин до низкогорий республики. Произрастает 
по сорным местам населённых пунктов Ка-
бардино-Балкарии (статус 4) [Чадаева и др., 
2019], отмечен нами в составе придорожных 
рудеральных фитоценозов из окрестностей 
Хостинской тисо-самшитовой рощи [Пшегу-
сов, Чадаева, 2020].

Ambrosia psilostachya – многолетнее тра-
вянистое растение североамериканского про-
исхождения. Впервые вид обнаружен в 2013 
г. на кукурузном поле в пос. Гикало Грознен-
ского района [Терекбаев и др., 2017], что до 
настоящего времени является единственной 
подтверждённой находкой на территории ре-
спублики. На Кавказе вид отмечен в Красно-
дарском и Ставропольском краях, в Абхазии 
[Москаленко, 2001; Нещадим, 2014].

Helianthus annuus – однолетнее травяни-
стое растение с одревесневающим стеблем, 
центром происхождения которого является 
Северная Америка. Ценная масличная и кор-
мовая культура. Низкорослые дикорастущие 
особи до 30 см высотой встречаются вдоль 
дорог равнинной и предгорной зон. Произ-
растает также на свалках, по сорным местам 
в поймах рек от равнин до низкогорий респу-
блики. Аналогичное распространение вид 
имеет на территории Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского и Краснодарского краёв. 
В гербарии МГУ им. М.В. Ломоносова хра-
нятся образцы, собранные на обочинах до-
рог и степных склонах Карачаево-Черкессии 
(сборы А.С. Зернова, А.Ю. Анурова, 2007 г.) 
[Цифровой гербарий МГУ, 2022].

Phacelia tanacetifolia – однолетнее травя-
нистое растение североамериканского проис-
хождения. Культивируется как медоносный 
и декоративный вид, дичает. Изредка встре-
чается по окраинам полей, сорным местам, 
вдоль дорог населённых пунктов предгорной 
зоны республики.

Salvia reflexa – однолетнее травянистое 
или полукустарничковое растение родом из 
США и Мексики. Изредка встречается по со-
рным местам и на обочинах дорог населён-
ных пунктов, отвалах грунта в поймах рек от 
равнин до низкогорий.

Nicandra physalodes – однолетнее травя-
нистое растение южноамериканского проис-
хождения. Выращивается как декоративный 

вид, дичает. Редко встречается по сорным ме-
стам, вдоль дорог, на заброшенных садовых 
участках равнинной зоны.

Proboscidea louisiana – однолетнее рас-
тение, родиной которого считают регионы 
США и Мексики. Выращивается как декора-
тивный вид, дичает. Изредка встречается по 
сорным местам, на обочинах дорог в предгор-
ной зоне республики.

Ecballium elaterium – одно- или многолет-
нее стелющееся растение азиатского проис-
хождения. Выращивается как экзотический 
декоративный вид, дичает. Редко встречается 
по сорным местам, залежам, на заброшенных 
садовых участках, обочинах дорог в равнин-
ной зоне республики.

Narcissus poeticus – многолетнее растение 
южноевропейского происхождения. Выращи-
вается как декоративный вид, дичает. Встре-
чается на заброшенных садовых участках, от-
валах грунта в поймах рек, по сорным местам 
населённых пунктов от равнин до предгорий 
республики.

Impatiens glandulifera – однолетнее травя-
нистое растение родом из Западных Гимала-
ев. Встречается по сорным местам, обочинам 
дорог, у заборов, в поймах рек в населённых 
пунктах от равнин до предгорий республики.

Cenchrus longispinus – однолетнее злако-
вое растение родом из тропических районов 
Америки. В 2006 г. вид был найден в черте г. 
Грозного, в 2015 г. – на полях Гудермесского 
района, на Брагунском хребте [Терекбаев и 
др., 2017].

Maclura pomifera – листопадное древесное 
растение североамериканского происхожде-
ния. Используется в декоративном садовод-
стве, дичает. Встречается в составе защитных 
лесополос, по сорным местам населённых 
пунктов равнинной зоны.

Lonicera tatarica – кустарниковое расте-
ние азиатского (Сибирь, Алтай, Тянь-Шань) 
происхождения. Используется в озеленении 
приусадебных участков, парков и скверов 
населённых пунктов, иногда дичает. Встреча-
ется по сорным местам, берегам рек во всех 
зонах республики, в том числе в урбанофлоре 
г. Грозного [Алихаджиев, Эржапова, 2017].

Borago officinalis – однолетнее травяни-
стое растение родом из Малой Азии. Выра-
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щивается как декоративная и лекарственная 
культура. Изредка встречается по сорным 
местам населённых пунктов, обочинам дорог 
в равнинной и предгорной зонах республики 
[Тайсумов, Исраилова, 2013].

Podophyllum peltatum – многолетнее тра-
вянистое корневищное растение североаме-
риканского происхождения. Используется в 
декоративном садоводстве и как лекарствен-
ное сырье, иногда дичает. Встречается по со-
рным местам населённых пунктов в равнин-
ной зоне республики.

Solanum triflorum – однолетнее травяни-
стое растение родом из Северной Америки. 
Карантинный сорный вид, ограниченно рас-
пространённый на территории Российской 
Федерации. В 2015 г. был впервые обнаружен 
в черте г. Грозного [Терекбаев и др. 2017], что 
является единственной известной находкой в 
республике.

Solanum carolinense – многолетнее кор-
неотпрысковое травянистое растение севе-
роамериканского происхождения. Карантин-
ный сорный вид. Впервые был обнаружен в 
селитебной зоне г. Грозного в 2008 г. (един-
ственная известная находка, очаг ликвидиро-
ван) [Терекбаев и др. 2017]. Нами локальный 
очаг произрастания данного вида отмечен на 
галечниковом пляже в черте г. Сухум (Респу-
блика Абхазия) (42°58′21.7ʺ с. ш., 41°03′49.5ʺ 
в. д.).

Solanum elaeagnifolium – многолетнее кор-
неотпрысковое травянистое растение родом 
из юго-западных районов США. Карантин-
ный сорный вид. В 2008 и 2009 гг. обнаружен 
в селитебной зоне г. Грозного (единственная 
известная находка), после чего очаг вида был 
ликвидирован [Терекбаев и др. 2017].

Campsis grandiflora – многолетняя листо-
падная лиана родом из Японии и Китая. Деко-
ративное растение, используется при озеле-
нении населённых пунктов, изредка дичает. 
Встречается по сорным местам, кустам вдоль 
дорог, заброшенным строительным площад-
кам.

Заключение
Таким образом, во флоре Чеченской Ре-

спублики достоверно установлено наличие 

79 чужеродных видов растений с выражен-
ным инвазионным потенциалом. Из них три 
вида-трансформера (статус 1), 12 видов ак-
тивно внедряются в нарушенные, естествен-
ные и полуестественные сообщества с рас-
ширением площади обитания (статус 2), 40 
видов встречаются в нарушенных, рудераль-
ных и сегетальных сообществах (статус 3), 
24 потенциально-инвазионных вида растений 
(статус 4).

На долю семейства Asteraceae Dumort. 
приходится 21.5% выявленных видов, 12.7 
и 7.6% представлены семействами Poaceae 
Baruh и Solanaceae Juss., по 5% – семейства-
ми Amaranthaceae Juss., Euphorbiaceae Juss. и 
Brassicaceae Burnett. Центром происхождения 
39% видов является Северная Америка, около 
27% видов имеют азиатское происхождение 
(Япония, Китай, Индия, Иран и пр.), с регио-
нами Южной и Центральной Америки исто-
рически связаны 14% видов. Внедрение на 
территорию республики инвазионных видов 
растений во многом обусловлено сельскохо-
зяйственной деятельностью и декоративным 
садоводством. Дальнейшее расселение боль-
шинства из них происходит естественным 
способом: воздушными и/или водными пото-
ками (Erigeron annuus, E. canadensis, Gleditsia 
triacanthos, Acer negundo, Amaranthus albus, 
Euphorbia humifusa и др.), за счёт активного ве-
гетативного размножения (Ailanthus altissima, 
Oxalis corniculata, Euphorbia humifusa и др.), 
зоохории (Xanthium spinosum, X. californicum, 
Juglans regia, Morus alba и др.), а также на ко-
лёсах автомобилей и сельскохозяйственной 
техники (Ambrosia artemisiifolia, A. trifida, 
Erigeron annuus, Juncus tenuis, Euphorbia 
nutans и др.). Около 32% выявленных видов 
оказывают негативное воздействие на сель-
ское хозяйство Чеченской Республики, 68% 
являются сорными растениями в инфраструк-
туре населённых пунктов, 18% – конкуренты 
для аборигенной рудеральной флоры, препят-
ствующие естественной смене нарушенных 
сообществ. Пыльца Ambrosia artemisiifolia, 
A. psilostachya, A. trifida, Cyclachaena 
xanthiifolia, Acer negundo, Ailanthus altissima 
и Sorghum halepense во время массового цве-
тения может вызвать аллергические реакции 
у населения.
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Изложенные в работе сведения являются 
частью исследований инвазионных процес-
сов на Кавказе и представляют интерес для 
сравнительного анализа состава и структуры 
инвазионной фракции флоры регионов Рос-
сийской Федерации.

Финансирование работы
Исследования проведены в рамках госу-

дарственного задания по теме «Закономер-
ности пространственно-временной динами-
ки луговых и лесных экосистем в условиях 
горных территорий (российский Западный и 
Центральный Кавказ)», № 075-00347-19-00.

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфлик-

та интересов.

Соблюдение этических стандартов
Статья не содержит никаких исследова-

ний с участием животных в экспериментах, 
выполненных кем-либо из авторов.
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This article was aimed at the inventory of the invasive flora of the Chechen Republic. The “black list” of 
the flora of the Chechen Republic has been compiled. According to the recommendations for regional Black 
Books, 79 species of the “blacklist” were divided into four groups with the assignment of invasive status. 
Three species are capable of changing the structure and composition of plant communities (status 1). Twelve 
species disperse actively in natural, semi-natural, and anthropogenic habitats (status 2), and 40 species occur 
in anthropogenic habitats (status 3). Twenty-four species were classified as potentially invasive (status 4). 
The article contributes to the accumulation of information about invasive processes in the Caucasus. It can 
be used for the regional Black Book and comparative analysis of the composition and structure of invasive 
flora of the Russian Federation regions. 
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