
55РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 4, 2022

УДК 581.524.2:631.963.3

ИНВАЗИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАСТЕНИЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
ФЛОРЫ КАВКАЗА В ГЛАВНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ  

ИМ. Н.В. ЦИЦИНА РАН

© 2022 Соколова В.В.a *, Хомутовский М.И.b, **, Виноградова Ю.К.a

a Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, 127276, Россия
b Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 119991, Россия

e-mail: *soka22@mail.ru, **maks-bsb@yandex.ru 

Поступила в редакцию 25.04.2022. После доработки 19.08.2022. Принята к публикации 02.11.2022

В статье представлены результаты изучения натурализации растений экспозиции флоры Кавказа в 
Главном ботаническом саду РАН (г. Москва). Для выявления признаков, способствующих потенци-
альному успеху инвазии, проведено сравнение натурализовавшихся и ненатурализовавшихся видов. 
Из преднамеренно интродуцированных в течение 76 лет 1246 таксонов успешно натурализовались 57 
видов (4.5%), а реально «сбежали» за пределы экспозиции 12 видов (менее 1%). Расселению устой-
чивых неприхотливых растений способствовало ослабление ухода за коллекциями в 1990-х гг. После 
проведённой в 2020 г. ревизии ещё 17 видов перешли в фазу натурализации. Наибольшую степень на-
турализации проявили виды семейств Apiaceae и Boraginaceae. Естественное возобновление отмечено у 
440 видов, причём наибольшее количество натурализовавшихся таксонов (19%) относится к растениям, 
возобновляющимся как вегетативно, так и самосевом, тогда как среди размножавшихся только само-
севом натурализовалось 16% видов, а среди распространяющихся вегетативным способом – только 
6%. В наибольшей степени приспособились к условиям г. Москвы представители субальпийского 
высокотравья и лесных сообществ Кавказа. Ни один вид, приуроченный к полупустыням, аридным 
редколесьям, нагорно-ксерофитным сообществам, степям, альпийским лугам, высокогорным скалам и 
осыпям и субтропическим лесам Колхиды и Талыша не стал инвазионным. Среди натурализующихся 
растений преобладали короткокорневищные и длиннокорневищные многолетние травянистые расте-
ния. Не получило подтверждения распространённое мнение о трудности интродукции эндемичных 
растений. По доле натурализующихся видов они незначительно уступали широкоареальным видам, 
а по числу высокоинвазионных и инвазионных – превосходили их. Выявлен комплекс признаков, 
позволяющий прогнозировать высокую вероятность трансформации преднамеренно интродуциро-
ванных видов растений в инвазионные. Результаты анализа инвазионной активности видов Кавказа 
будут использованы для предотвращения введения в культуру агрессивных чужеродных растений и 
разработки научно обоснованного подхода к экспонированию растений. 
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Введение
Преднамеренная интродукция растений 

резко возросла за последние два столетия и 
не проявляет признаков замедления. По по-
следним данным, в Европе зарегистрировано 
4139 натурализовавшихся растений, что на 
390 таксонов (или 9.6%) больше по сравне-
нию с инвентаризацией, проведённой в 2000-
х гг. в рамках проекта DAISIE [Pyšek et al., 
2022]. Знание основ инвазионной биологии 
необходимы работникам интродукционных 
учреждений для предотвращения введения 
в культуру потенциально агрессивных чу-

жеродных растений [Виноградова, 2015]. В 
настоящее время 51% всех известных видов 
сосудистых растений в мире выращиваются в 
частных или ботанических садах, а чаще и в 
тех, и в других [van Kleunen et al., 2018]. Не-
предвиденным последствием интродукции 
многих тысяч растений стала их последую-
щая натурализация и внедрение в естествен-
ные растительные сообщества. Выявлено, что 
те натурализовавшиеся виды, которые выра-
щивались в частных или ботанических садах, 
натурализовались в большем числе регионов 
земного шара, чем виды, которые никогда не 
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культивировались. Виды, интродуцирован-
ные в садоводческих целях, натурализуются 
быстрее, чем чужеродные виды, интродуци-
рованные другими путями [van Kleunen et al., 
2018].

Создание ботанических садов историче-
ски было обусловлено потребностями эконо-
мической ботаники и декоративного садовод-
ства. В настоящее время эта роль снижается, 
и стратегией ботанических садов становится, 
в первую очередь, глобальное сохранение 
естественного биоразнообразия [Havens et 
al., 2006]. Задача по сохранению биоразноо-
бразия в Aichi Biodiversity Target 9 сформу-
лирована жёстко: «Инвазионные чужеродные 
виды и пути их проникновения в естествен-
ные сообщества должны быть идентифи-
цированы и подвергнуты ранжированию по 
степени приоритетности. Наиболее угрожа-
ющие (агрессивные) виды должны жёстко 
контролироваться или уничтожаться, а меры 
по контролю путей распространения таких 
видов для предотвращения их интродукции 
и натурализации должны быть разработаны и 
приняты» [цит. по: Виноградова, 2012]. 

В связи с этим в настоящее время приори-
тетом является установление характеристик 
видов, которые способствуют потенциально-
му успеху инвазии [Виноградова и др., 2012; 
Куклина и др., 2015; Яценко, Виноградова, 
2018; Швецов, 2020]. Однозначного объясне-
ния причин того, почему чужеродные виды 
более обильны в регионах вторичного ареала, 
чем в регионах естественного ареала, до сих 
пор нет [Виноградова и др., 2010]. Именно 
в ботанических садах, как очагах первичной 
преднамеренной интродукции, необходимо 
тщательно изучать тенденцию к натурализа-
ции выращиваемых растений и выявлять по-
лезные и негативные свойства интродуциро-
ванных видов [Богачёв и др., 2022; Харкевич, 
1966]. Определение опасности инвазионных 
видов растений и предотвращение их рас-
пространения позволит сократить затраты 
на борьбу с последствиями этого процесса 
[Miller et al., 2006; Burt et al., 2007; Хорун, 
2011; Roberts et al., 2011; Файвуш, Таманян, 
2014; Виноградова и др., 2015].

К одним из наиболее агрессивных и опас-
ных инвазионных видов относятся расте-

ния кавказского происхождения Heracleum 
sosnowskyi Manden. и H. mantegazzianum 
Sommier & Levier [Pyšek et al., 2007; Дге-
буадзе, 2014; Петрова, 2015; Захожий и др., 
2022]. В настоящий момент среди чужерод-
ных видов Московского региона, включаю-
щего г. Москву и Московскую область, доля 
растений с кавказским ареалом составляет 
1.6% [Майоров и др., 2020]. Поэтому край-
не важным является понимание процессов 
натурализации именно видов горных систем 
Кавказа, как района со схожими со Средней 
Россией климатическими условиями. 

В Главном ботаническом саду РАН (г. Мо-
сква) создание ботанико-географических экс-
позиций отдела природной флоры началось 
в 1945 г. Предполагалось возможно более 
полно представить различные элементы рас-
тительности всей страны. Изначально экспо-
зиция флоры Кавказа была создана на рав-
нинной территории, а затем в 1974–1975 гг. её 
перенесли на другой участок, где были сфор-
мированы равнинная лесная и горная части. 
Исходный материал для экспозиции поступал 
практически из всех флористических райо-
нов и с различных высотных поясов Кавказа. 
Часть видов была выращена из семян, посту-
пивших по Делектусу, в том числе из ботани-
ческих садов. На экспозиции произрастали 
растения из всех основных растительных со-
обществ Кавказа: горных лиственных и хвой-
ных лесов, аридных редколесий, низинных 
и предгорных субтропических колхидских и 
талышских лесов, субальпийских редколесий 
и стлаников, субальпийских лугов, высоко-
горных альпийских лугов и ковров, субаль-
пийского высокотравья, интразональных по-
слелесных и приречных лугов, представители 
степной, петрофитной, нагорно-ксерофитной 
и прибрежно-водной растительности [Бота-
нико-географические экспозиции…, 2007].

В первые годы создания экспозиции фло-
ры Кавказа происходило быстрое накопле-
ние растительного материала. Так, к 1961 г. 
коллекция уже включала 763 образца. При 
переносе экспозиции в 1974 г. не удалось со-
хранить 343 образца. Однако, уже к 1988 г. 
коллекционный фонд достиг максимально-
го значения за все годы исследований – 887 
образцов. В 1990-х гг. уход за растениями 
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существенно сократился, прекратились регу-
лярные экспедиции. В результате, за период 
1991–2004 гг. было утеряно 678 образцов, в 
основном, высокодекоративных и нуждаю-
щихся в особой агротехнике растений.

Многолетний опыт наблюдений и осла-
бление ухода за экспозицией в последние 
несколько десятилетий позволяют сделать 
обоснованный вывод об устойчивости остав-
шейся части преднамеренно интродуциро-
ванных растений в климатических условиях 
г. Москвы и повышает ценность коллекции 
растений Кавказа для изучения инвазионного 
процесса.

Цель настоящей работы – выявление осо-
бенностей биологии, экологии и таксономии 
растений флоры Кавказа, определяющих ин-
вазионный потенциал видов в климатических 
условиях г. Москвы.

Материалы и методика
Наблюдения за живыми растениями на 

экспозиции Кавказа и в питомнике отдела 
флоры проводились в 2014–2021 гг. Учтены 
данные, приведённые в монографиях «Иллю-
стрированный каталог растений, дичающих 
в ботанических садах Москвы» [Майоров и 
др., 2013] и «Спонтанная флора территории 
Главного ботанического сада как отражение 
динамики внедрения чужеродных видов рас-
тений в естественные экосистемы» [Виногра-
дова и др., 2020]. Со времени создания спи-
ска спонтанной флоры территории Главного 
ботанического сада [Виноградова и др., 2020] 
выявлено ещё 17 таксонов, демонстрирую-
щих высокий риск реализации инвазионного 
потенциала.

В комплексный анализ (по таксономии, 
жизненным формам, площади естественного 
ареала и др.) включено 1246 таксонов (2805 
образцов) из 432 родов, относящихся к 106 
семействам. Эти таксоны разделены на две 
группы – натурализовавшиеся в Главном бо-
таническом саду РАН и не натурализовавши-
еся, то есть не сформировавшие спонтанные 
популяции. Натурализовавшиеся виды разде-
лены на 4 группы по их инвазионному потен-
циалу.

В оценке инвазионного потенциала на-
турализовавшихся видов мы опирались на 

классификацию европейских ботанических 
садов [Sharing information…, 2022]. Статус 1 
присвоен чужеродным видам, массово рас-
пространённым как на территории ГБС РАН, 
так и за его пределами, статус 2 – видам, ак-
тивно расселяющимся по территории ГБС, не 
занятой коллекцией, статус 3 – видам, сфор-
мировавшим локальные спонтанные популя-
ции вне коллекции, а в случае вегетативного 
разрастания – устойчивые клоны, утратив-
шие физическую связь с материнскими рас-
тениями, статус 4 – видам, хотя бы единожды 
отмеченным вне коллекционного участка. 

В группу натурализовавшихся не включе-
ны растения (383 вида), которые самовозоб-
новляются на экспозиции, но не проявляют 
склонности к дальнейшему расселению. Не 
включены также виды, которые натурали-
зуются в границах ГБС РАН на других экс-
позициях (флоры Европы, дендрария, деко-
ративных растений и на производственной 
территории), но на кавказской коллекции не 
дичали.

При анализе влияния жизненной формы 
на адаптационные возможности растений, 
использована классификация жизненных 
форм (с некоторыми изменениями), приня-
тая в научном издании «Растения природ-
ной флоры Главного ботанического сада…» 
[Растения…, 2013]. Изученные виды отнесе-
ны к 16 биоморфологическим группам, при-
чём многолетние травянистые растения по 
способности к вегетативному размножению 
разделены на 3 группы – вегетативно-под-
вижные, вегетативно-малоподвижные и веге-
тативно-неподвижные.

При анализе распространения растений 
мы подразделили виды на 3 категории: ши-
рокоареальные, узкоареальные и эндемики. 
Под широкоареальными понимали виды, 
распространённые на нескольких материках 
в пределах одной или нескольких смежных 
природных зон; под узкоареальными – рас-
пространённые на части материка; к группе 
эндемиков отнесены виды, приуроченные к 
кавказскому региону.

Ботанико-географические районы при-
няты в соответствии с Проектом «Конспек-
та флоры Кавказа» [Меницкий, 1991]. Но-
менклатура семейств и видов приведена в 
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соответствии с базой данных World Checklist 
of Vascular Plants (WCVP) [The World 
Checklist, 2022]. Подтверждающие гербарные 
сборы хранятся в Гербарии ГБС РАН [MHA]. 

Результаты и их обсуждение
Из испытанных за 76 лет на экспозиции 

Кавказа 1246 таксонов проявили выражен-
ную способность к натурализации в услови-
ях ГБС РАН только 57 видов (4.5%). Реально 
за пределы экспозиции «сбежали» 12 видов, 
имеющие 1 и 2 категорию статуса, то есть це-
нотический барьер преодолело менее 1% от 
всех испытанных видов. За границы ГБС РАН 
ни один преднамеренно интродуцированный 
вид не вышел. Таким образом, наши данные 
не подтверждают гипотезу, известную как 
«правило 10» [Kühn et al., 2004], согласно ко-
торой только 10% чужеродных видов, прео-
долевших один из барьеров, преодолевают 
следующий барьер. Экологический и репро-
дуктивный барьеры преодолевает большая 
часть преднамеренно интродуцированных 
растений, поскольку  коллекция собирается 
целенаправленно и много внимания уделя-
ется подбору устойчивых видов. Напротив, 
ценотический барьер преодолевает меньше 
10% самовозобновляющихся растений, по-
скольку сотрудники ГБС РАН контролируют 
расселение этих видов агротехническими ме-
тодами. По всей вероятности, «правило 10» 
касается только непреднамеренно интроду-
цированных растений, и в интродукционных 
учреждениях оно не действует. 

За время существования экспозиции наи-
большее количество образцов привезено из 
районов Центрального и Западного Кавказа, 
Западного, Южного и Центрального Закавка-
зья. Натурализовавшиеся растения практиче-
ски без потерь пережили перенос экспозиции 
в 1974 г., а в 1990-е гг. получили возможность 
активно распространяться. В настоящее вре-
мя 66 образцов 57 видов (29%) из 229 образ-
цов, культивируемых на экспозиции, относят-
ся к успешно натурализовавшимся (рис. 1).

Натурализовавшиеся образцы, в основ-
ном, привезены из Центрального и Западного 
Кавказа (рис. 2), поэтому особое внимание 
по контролю расселения нужно уделять об-
разцам именно этого происхождения. Так-
же существенная доля натурализовавшихся 
на экспозиции образцов (15%) имеет своим 
источником не природные сообщества, а по-
лучена из других ботанических садов. Это 
ещё раз подтверждает гипотезу о том, что 
фактором, сокращающим продолжитель-
ность лаг-фазы, является преднамеренная 
интродукция растений из вторичного ареала 
вида, где уже произошёл отбор генотипов, 
приспособленных к новым условиям произ-
растания.

На основе собственных полевых наблюде-
ний за растениями экспозиции флоры Кавка-
за и обобщения литературных данных нами 
выявлено 57 видов, демонстрирующих при-
знаки инвазионности. 

К высокоинвазионным растениям (статус 
1) отнесён один вид – Heracleum sosnowskyi 

Рис. 1. Многолетняя динамика изменения численности образцов в коллекции: всех изученных – А, из них впо-
следствии натурализовавшихся – В.
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Manden., привезённый в 1949 г. из Кабарди-
но-Балкарии (Эльбрусский район, ущелье 
Адыр-су). Образец образует массовый само-
сев на экспозиции и уходит за её пределы, 
но на прилегающую к ботаническому саду 
территорию наши растения не вышли. Источ-
ником расселяющейся по Московской обл. 
популяции являются растения, интродуциро-
ванные не непосредственно с Кавказа, а «сбе-
жавшие» из сельскохозяйственной культуры 
в 1980-е гг. В настоящее время растения на 
экспозиции строго контролируются и не до-
пускаются до плодоношения. 

В группу инвазионных растений со ста-
тусом 2 отнесено 11 видов. В последние 

Рис. 2. Пункты сбора исходного материала (ЗП – Западное Предкавказье; ВП – Восточное Предкавказье; ЗК – 
Западный Кавказ; ЦК – Центральный Кавказ; ВК – Восточный Кавказ; СЗЗ – Северо-Западное Закавказье; ЗЗ – 
Западное Закавказье; ЦЗ – Центральное Закавказье; ВЗ – Восточное Закавказье; ЮЗЗ – Юго-Западное Закавказье; 
ЮЗ – Южное Закавказье; Т – Талыш). 

годы проявляют себя как злостные сорня-
ки и образуют монодоминантные заросли 
Chaerophyllum aureum L., Symphytum asperum 
Lepech. и Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov. 
(рис. 3). Из-за высокой отавности (способно-
сти побегов быстро отрастать) применение 
частых скашиваний практически не останав-
ливает их активное распространение. Рассе-
лились по всей экспозиции и местами обра-
зуют плотные заросли Galega orientalis Lam. 
и Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. Под поло-
гом леса образовали устойчивые популяции 
Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don, Cardamine 
quinquefolia (M.Bieb.) Schmalh., Phedimus 
stolonifer (S.G.Gmel.) ‘t Hart, Symphytum 
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caucasicum M.Bieb. и Scopolia caucasica 
Kolesn. ex Krayer. Активно распространяется 
Primula vulgaris Huds., местами ее проектив-
ное покрытие достигает 70%.

К группе инвазионных видов со статусом 3 
отнесено 28 видов. Помимо ранее указанных 
[Виноградова и др., 2020], отмечено ещё 6 так-
сонов, активно захватывающих территорию 
на экспозиции. Как злостный корневищный 
сорняк проявляет себя Aristolochia clematitis 
L., ежегодно на разреженных местах отмеча-
ются густые всходы и разновозрастные само-
севные экземпляры Philadelphus coronarius 
L., активно разрастается вегетативно и об-
разует сплошные заросли Cornus sanguinea 
subsp. australis (C.A. Mey.) Jav., расселяется 
самосевом и местами образует плотные коло-
нии Pimpinella rhodantha Boiss., активно рас-
селяются в питомнике Digitalis ciliata Trautv 
и Verbascum phoeniceum L. 

К группе растений, хотя бы единожды от-
меченных вне коллекционных участков (ста-
тус 4) отнесено 17 видов, из них 11 видов 
(возможно, в связи с изменением климата) по-
вышают инвазионную активность в послед-
нее время. Ежегодно расселяются самосевом 

Alcea rugosa Alef., Echinops sphaerocephalus 
L., Laser trilobum (L.) Borkh., Papaver orientale 
L., Quercus macranthera Fisch. & C.A. Mey. 
ex Hohen., Primula veris subsp. macrocalyx 
(Bunge) Lüdi, Scabiosa columbaria L., Scabiosa 
ochroleuca L. Активное распространение от-
мечено у Ornithogalum boucheanum (Kunth) 
Asch., Polygonatum glaberrimum K.Koch и 
Viola somchetica K.Koch. 

Необходимо отметить, что некоторые кав-
казские виды, испытанные на других экспо-
зициях ГБС РАН (в дендрарии, на экспозиции 
декоративных растений, флоры Европы и на 
производственной территории), проявляют 
там более высокую инвазионную активность, 
тогда как на экспозиции флоры Кавказа не 
расселяются. К таковым относятся: Hyper-
icum androsaemum L., Carpinus betulus L., 
Prunus avium (L.) L., Prunus cerasifera Ehrh., 
Euphorbia cyparissias L., Fragaria viridis 
Weston, Clematis vitalba L., Circaea lutetiana 
L., Ligustrum vulgare L., Mespilus germanica L., 
Rhamnus imeretina Booth ex G.Kirchn. Это мы 
объясняем не столько случайными факторами 
(болезни, ошибки в агротехнике и кража рас-
тений), сколько различным географическим 

Рис. 3. Популяции натурализовавшихся растений кавказской экспозиции с проективным покрытием более 90%, 
угрожающие аборигенным и культивируемым видам: A – Petasites albus, B – Aristolochia clematitis, C – Dipsacus 
pilosus, D – Symphytum asperum и Chaerophyllum aureum, E – Primula vulgaris, F – Pimpinella rhodantha, G – Cicerbita 
macrophylla.
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происхождением образцов. Подтверждается 
гипотеза, что инвазионный потенциал явля-
ется не свойством вида, а свойством опреде-
лённого генотипа. И далеко не все генотипы 
того или иного вида обладают высоким инва-
зионным потенциалом.

Проведён комплексный анализ видов экс-
позиции флоры Кавказа по их таксономиче-
скому положению, долголетию в культуре, 
способности к размножению, эколого-цено-
тической приуроченности, жизненной форме 
и естественному ареалу. 

Таксономическое положение. В таксоно-
мическом спектре всей группы преднамерен-
но интродуцированных видов наиболее ши-
роко представлены семейства Asteraceae (139 
видов), Lamiaceae (88), Fabaceae (77), Poaceae 
(75), Rosaceae (70), Apiaceae (49), Ranuncula-
ceae (48), Asparagaceae (47), Caryophyllaceae 
(45), Amaryllidaceae (38). Высокое положение 
семейств Fabaceae и Poaceae обусловлено их 
привлекательностью для интродукции в ка-
честве кормовых растений. Самыми много-
численными являются роды Campanula (30 
видов), Iris (28), Allium (24), Sorbus (18), As-

tragalus (16), Festuca (16), Dianthus (15), Or-
nithogalum (15), Primula (15), Psephellus (15), 
что свидетельствует о существенной декора-
тивной направленности интродукционных 
работ.

В таксономическом спектре группы нату-
рализовавшихся видов семейство Asteraceae 
(4 вида), понижает статус до 2 места и делит 
его с семейством Asparagaceae (4), а ведущую 
роль играют семейства Apiaceae и Caprifo-
liaceae (по 5 видов) (рис. 4). Семействами с 
высокой представленностью натурализовав-
шихся видов являются Boraginaceae и Papav-
eraceae (по 3 вида), Amaryllidaceae, Brassica-
ceae, Campanulaceae,  Fabaceae, Geraniaceae, 
Lamiaceae, Malvaceae, Primulaceae, Rosaceae, 
Sapindaceae (по 2). Наиболее же агрессив-
ные таксоны (1, 2 статус) относятся к семей-
ствам Apiaceae и Boraginaceae (по 2 вида). 
Необходимо отметить, что таксономическое 
распределение натурализовавшихся видов 
экспозиции Кавказа существенно отличает-
ся от пропорций чужеродной флоры Европы 
[Pyšek et al., 2009], и таксономического рас-
пределения инвазионных видов флоры Сред-

Рис. 4. Соотношение не натурализовавшихся (А) и натурализовавшихся (В) видов экспозиции флоры Кавказа.
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ней России [Виноградова и др., 2010], где 
несомненным лидером является семейство 
Asteraceae. Высокое положение семейств 
Apiaceae и Boraginaceae объясняется тем, что 
одной из основных задач интродукционных 
работ был поиск высокоурожайных кормовых 
растений. Главные качества кормовых куль-
тур – большая зелёная масса, многоукосность 
и долголетие, эти же признаки присущи мно-
гим высокоинвазионным растениям. Самыми 
многочисленными родами среди натурали-
зовавшихся видов являются Symphytum (3), 
Acer, Allium, Campanula, Corydalis, Geranium, 
Heracleum, Primula, Scabiosa, Scilla (по 2).

Долголетие. Неоспоримым показателем 
устойчивости растений в культуре является 
длительность жизни, под которой мы под-
разумеваем общий возраст сменяющих друг 
друга поколений. Среди растений субаль-
пийского высокотравья отмечено наиболь-
шее число длительно культивируемых видов 
– 21% из них жили более 50 лет. Несколько 
уступали им представители лесов – имели 
продолжительность жизни более 50 лет 16% 
видов из данной группы (таблица). 

Высокую долговечность в культуре де-
монстрируют многие растения, приурочен-
ные к субальпийским редколесьям, а также 
к субтропическим лесам Колхиды и Талыша, 

из них произрастали более 50 лет – 14% и 
13% видов, соответственно. Длительно куль-
тивируемые виды отмечены среди растений 
субальпийских лугов, скал и осыпей лесно-
го пояса, прибрежно-водных и лугостепных 
растений – 5%, 5%, 4% и 3%, соответсвенно. 
Недолго удерживались в культуре растения из 
засушливых и высокогорных областей Кавка-
за, приуроченные к скальным и каменистым 
субстратам. Растения этих местообитаний, 
в основном, не переживали пятилетний воз-
раст, среди них отсутствуют виды, культиви-
руемые более 50 лет.

Размножение. Способность к размно-
жению, несомненно, является показателем 
успешного приспособления растений к новым 
условиям. За весь период исследований не 
размножались 373 вида (30% от изученных), 
из них переходило к цветению 138 видов. Раз-
множались только вегетативно 49 видов, 39 из 
них переходили к цветению, причём ни один 
вид из данной группы не стал инвазионным. 
Цвели и плодоносили 824 вида (66% от всех 
испытанных), из них больше половины (440 
видов) переходило к самовозобновлению: 103 
вида расселялись самосевом, 208 – вегетатив-
но, а 129 – распространялись и тем и другим 
способом. Причём из группы растений, воз-
обновлявшихся самосевом, натурализовалось 

Таблица. Длительность выращивания растений из разных эколого-ценотических групп

Эколого-ценотическая группа

Возраст, лет

до
 2

3–
5

6–
9

10
–1

9

20
–2

9

30
–3

9

40
–4

9

50
–5

9

60
–6

9

70
–7

5

Альпийские луга и ковры 8 8 6 16 8 1 3 0 0 0
Субальпийские луга 17 7 21 44 25 18 6 2 3 2
Высокогорные скалы и осыпи 24 17 24 48 16 4 0 0 0 0
Субальпийские леса и стланики 1 1 1 5 5 1 4 0 2 1
Субальпийское высокотравье 1 0 2 3 8 5 3 0 4 2
Скалы и осыпи лесного пояса 8 9 16 31 13 5 6 1 2 2
Леса 14 18 26 50 28 30 45 14 22 5
Лугостепи 17 11 17 32 22 4 10 3 1 0
Степи 14 9 20 35 12 12 6 0 0 0
Нагорные ксерофиты, полупустыни и аридные 
редколесья 50 45 26 36 19 5 3 0 0 0

Прибрежная и водная растительность 4 5 10 11 8 5 4 1 1 0
Субтропические леса Колхиды и Талыша 2 4 4 8 5 2 3 1 3 0
Луга 2 8 8 11 0 3 2 0 0 0
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16% видов, а среди распространяющихся веге-
тативным способом – только 6%. Особый ин-
терес представляют растения, способные раз-
множаться как вегетативно, так и самосевом. 
К группе с такой широтой репродуктивных 
стратегий относится наибольшее количество 
(19%) натурализовавшихся видов.

Все представители субальпийского высо-
котравья цвели и плодоносили в условиях г. 
Москвы, 5 из них расселялись самосевом, 2 
– естественно вегетативно, а 10 – возобнов-
лялись и тем и другим способом. Среди лес-
ных растений самовозобновление отмечено у 
55% видов, и по этому показателю они усту-
пали только растениям высокотравья (61%). 
Как и следовало ожидать, самовозобновление 
луговых и лугостепных видов было высоким 
– 50% и 50%, соответственно. Меньший ре-
продуктивный потенциал был свойственен 
растениям скал и осыпей лесного пояса, су-
бальпийских лугов, прибрежно-водным и 
степным растениям – самовозобновление 
отмечено у 44%, 41%, 39% и 36% видов, со-
ответственно. Наиболее слабое возобновле-
ние отмечено у растений альпийских лугов, 
высокогорных скальных видов, нагорных 
ксерофитов, видов субтропических и субаль-
пийских лесов – 34%, 23%, 23%, 21% и 14%, 
соответственно.

Эколого-ценотическая приурочен-
ность. Решающую роль в успешности нату-
рализации растений Кавказа в климатических 
условиях г. Москвы играла экотопическая 
приуроченность. Наибольшей долей нату-
рализовавшихся видов (32%) характеризо-
вались представители субальпийского высо-
котравья (рис. 5). В настоящее время именно 
растения высокотравья засоряют коллекцию, 
вытесняют как аборигенные, так и культиви-
руемые виды и, по сути, являются трудноис-
коренимыми сорняками.

Одной из главных причин того, что расте-
ния наиболее инвазионно-активной группы 
субальпийского высокотравья быстро захва-
тывают территорию во вторичном ареале и 
практически не склонны к расселению в рай-
оне естественного ареала, является их изоли-
рованное в климатическом отношении поло-
жение на родине. Высокотравье приурочено, 
как правило, к нижней части субальпийского 
пояса, где формируется в условиях умеренно 
холодного климата с достаточным увлажне-
нием и хорошо выраженным зимним перио-
дом с высоким снежным покровом, поэтому 
может произрастать на Кавказе только в уз-
ком диапазоне условий и не имеет возмож-
ности мигрировать как по высотному, так и 
по широтному градиенту из-за нарастающей 

Рис. 5. Соотношение не натурализовавшихся (А) и натурализовавшихся видов (В) в зависимости от типа место-
обитания. 1 – леса; 2 – нагорные ксерофиты, аридные редколесья и полупустыни; 3 – субальпийские луга; 4 – 
высокогорные скалы и осыпи; 5 – лугостепи; 6 – степи; 7 – скалы и осыпи лесного пояса; 8 – альпийские луга и 
ковры; 9 – прибрежная и водная растительность; 10 – луга; 11 – субтропические и горные леса Колхиды и Талыша; 
12 – субальпийское высокотравье; 13 – субальпийские леса и стланики.
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аридизации климата. Умеренно-континен-
тальные условия Средней полосы России с 
теплым, достаточно влажным летом и снеж-
ной, умеренно морозной зимой являются 
климатическим аналогом их природных ме-
стообитаний. Преодолевая экологический 
барьер посредством преднамеренной инт-
родукции, растения высокотравья получают 
возможность для активного расселения во 
вторичном ареале.

Значительная доля натурализовавшихся 
растений (12%) вышла из лесных местоо-
битаний Кавказа. Успешной натурализации 
прибрежно-водных и лугостепных видов 
способствовали аналогичные экологические 
факторы в условиях г. Москвы – среди них 
натурализовалось 8% и 7% видов, соответ-
ственно. Менее выраженной склонностью к 
агрессивному расселению характеризовались 
растения субальпийских лугов – натурали-
зовались только 2% видов данной группы. 
Что касается растений субальпийских лесов 
и скальных видов лесного пояса, только по 
одному виду из каждой группы натурализо-
вались в условиях г. Москвы. Большинство 
растений интразональных лугов Кавказа на-

тивно встречаются во флоре умеренной зоны, 
поэтому зафиксировать их дичание не пред-
ставляется возможным.

Распространению растений из засушли-
вых местообитаний, высокогорий, субтро-
пических экотопов и петрофитных форма-
ций препятствовала их приспособленность к 
определённой длине вегетационного периода, 
освещённости, количеству осадков, теплу и 
эдафической среде. Они не преодолевали эко-
логический барьер, требовали поддержания 
специфических условий культивирования и, 
как правило, не выдерживали конкуренции с 
мезофильными аборигенными видами. Хотя 
размножение тем или иным способом было 
отмечено у растений из всех изученных эко-
лого-морфологических групп, за всё время 
исследований ни один из видов, приурочен-
ных к нагорно-ксерофитным местообитани-
ям, полупустыням, аридным редколесьям, 
степям, альпийским лугам и коврам, высоко-
горным скалам и осыпям и субтропическим 
лесам Колхиды и Талыша не натурализовал-
ся.

Жизненные формы. За весь период на-
блюдений среди преднамеренно интродуци-

Рис. 6. Соотношение не натурализующихся (А) и натурализовавшихся (В) растений разных жизненных форм.
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рованных видов преобладали травянистые 
растения (81%), однако в настоящее время на 
экспозиции число травянистых видов только 
в 2 раза превышает число древесных. В груп-
пе древесных растений натурализовалось 10 
видов (0.8% от всех изученных). Среди мно-
голетних травянистых растений несколько 
большей активностью отличались вегетатив-
но-малоподвижные многолетники – среди 
них натурализовалось 23 вида (1.8% от всех 
изученных), из группы вегетативно-непод-
вижных и вегетативно-подвижных многолет-
ников натурализовалось 13 и 11 видов (1.0% 
и 0.9%), соответственно (рис. 6). Сходные ре-
зультаты получены при изучении натурализа-
ции гималайских растений в городах Кашми-
ра [Mehraj et al., 2018].

Самовозобновление было отмечено во 
всех группах жизненных форм, слабо возоб-
новляются только хвойные и вечнозелёные 
лиственные растения. Среди натурализовав-
шихся видов в настоящее время преобладают 
короткокорневищные (15 видов), длиннокор-
невищные многолетники (10), листопадные 
деревья и кустарники (7), стержнекорневые 
(7), луковичные многолетники (6) и двулет-
ники (5 видов). Из групп однолетних расте-
ний, вечнозелёных лиственных кустарников, 
корнеклубневых и клубнелуковичных расте-
ний ни один вид не натурализовался. Группу 
однолетних растений, в основном, составля-
ли сорные виды засушливых местообитаний, 
не представляющие явной ценности для ин-
тродукции, поддержание которых в культуре 
требовало ежегодного пересева, что сдержи-
вало их распространение в коллекции. Мно-
гие виды в условиях ботанического сада, где 
высока антропогенная нагрузка, не могут в 
полной мере проявить инвазионные свойства. 
Так, высокодекоративные растения, которых 
особенно много среди корнеклубневых, клуб-
нелуковичных и луковичных растений, не 
имеют возможности расселяться на экспози-
ции. 

Площадь естественного ареала. Прове-
дённый анализ распространения преднаме-
ренно интродуцированных видов показал, 
что несколько более устойчивыми являются 
широкоареальные виды, однако узкоареаль-
ные и эндемичные растения по этому показа-

телю уступали незначительно. Так, из груп-
пы широкоареальных высокоустойчивыми 
и устойчивыми было 81% видов, из узкоа-
реальных – 77%, из эндемичных – 74%. Из 
группы широкоареальных натурализовалось 
6% видов, из узкоареальных и эндемиков 
– 5% и 3% видов, соответственно. В наших 
исследованиях гипотеза о большей способ-
ности к колонизации видов, распространён-
ных в обоих полушариях, чем видов, с более 
ограниченным распространением [Smith, 
1981], подтверждается только частично, так 
как единственный высокоинвазионный вид - 
Heracleum sosnowskyi – является эндемиком. 
По доле высокоинвазионных и инвазионных 
(статус 1 и 2) группа эндемиков не уступает 
широкоареальным и узкоареальным видам 
– 1.1% против 1.0% и 0.9%, соответственно. 
Таким образом, распространённое мнение 
о трудности интродукции эндемичных рас-
тений в наших исследованиях не получило 
подтверждения. На результат их переселения 
влиял, прежде всего, эколого-ценотический 
фактор, а не эндемичность как таковая.

Заключение
Из преднамеренно интродуцированных за 

76 лет 1246 таксонов экспозиции флоры Кав-
каза успешно натурализовались на террито-
рии ГБС РАН – 57 таксонов (4.5%). Реально 
за пределы экспозиции «сбежали» 12 видов 
(менее 1%). Донорами натурализовавших-
ся образцов были, в основном, районы Цен-
трального и Западного Кавказа.

В отличие от спектра ведущих семейств 
преднамеренно интродуцированных видов 
(Asteraceae – Fabaceae – Poaceae), в таксоно-
мическом спектре натурализовавшихся видов 
семейство Asteraceae понижает статус до 2 
места и делит его с Asparagaceae, а ведущую 
роль играют Apiaceae и Caprifoliaceae. Наибо-
лее агрессивные таксоны относятся к семей-
ству Apiaceae и Boraginaceae. 

Репродуктивный барьер преодолело 66% 
видов. Самовозобновляются на экспозиции 
41% видов: только вегетативным способом 
возобновляются 6% видов, только семенным 
– 16% видов, а наибольшая доля приходится 
на виды, способные самовозобновляться как 
самосевом, так и вегетативно (19%).
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По ценотической приуроченности количе-
ство самовозобновляющихся видов снижает-
ся в ряду: виды субальпийского разнотравья 
(61%) → лесные (55%) → луговые → лу-
гостепные → скальные виды лесного пояса 
→ субальпийские луга → прибрежно-водные 
→ степные → альпийские луга → высокогор-
ные скалы и осыпи → растения засушливых 
мест → субтропические леса → субальпий-
ские леса. Количество натурализовавшихся 
видов также наиболее высоко среди предста-
вителей субальпийского высокотравья (32%) 
и лесов Кавказа (12%).

Древесные растения менее склонны к 
натурализации: инвазионными стало всего 
0.8% от преднамеренно интродуцированных 
древесных растений, тогда как у травянистых 
этот показатель почти в пять раз выше – 3.7%. 

Самовозобновление отмечено у видов 
всех жизненных форм, однако ни один вид 
не стал инвазионным среди однолетников, 
вечнозелёных лиственных кустарников, кор-
неклубневых и клубнелуковичных растений. 
Однолетние виды представлены в основном 
ксерофильными сорняками, которые в ус-
ловиях г. Москвы переходят к двухлетнему 
циклу развития. Высокодекоративные виды, 
которые преобладали среди корнеклубневых, 
клубнелуковичных и луковичных растений 
не имеют возможности спонтанно расселять-
ся из-за высокой антропогенной нагрузки. 

Наибольшее количество как устойчивых 
(81%), так и натурализовавшихся растений 
(6.2%) отмечено среди широкоареальных ви-
дов, однако гипотеза о большей способности 
к колонизации широкоареальных видов под-
тверждается только частично, так как един-
ственный высокоинвазионный вид является 
эндемичным, а в группе инвазионных видов 
со статусом 2 эндемики, широкоареальные и 
узкоареальные виды присутствуют в равных 
долях. Распространённое мнение о трудно-
сти интродукции эндемичных растений под-
тверждение не получило. 

Нередко инвазивность образцов одного 
вида разного эколого-географического про-
исхождения существенно различается. Эти 
данные поддерживают гипотезу о том, что 
инвазионный потенциал является характери-
стикой определённого генотипа, а не вида. 

Для снижения потерь времени и труда 
на борьбу с расселением агрессивных видов 
вслед за Heracleum sosnowskyi намечено со-
кращение площадей с последующим посто-
янным строгим контролем таких видов, как: 
Aristolochia clematitis, Cephalaria gigantea, 
Chaerophyllum aureum, Cicerbita macrophyl-
la, Dipsacus pilosus, Petasites albus, Symphy-
tum asperum и Telekia speciosa. Данные виды 
нельзя рекомендовать для использования в 
озеленении частных и общественных терри-
торий.

Вывод:
Наибольшую вероятность трансформации 

из преднамеренно интродуцированных рас-
тений в инвазионные имеют виды:

– диаспоры которых получены из других 
интродукционных учреждений, а не из есте-
ственного ареала;

– представители субальпийского высо-
котравья и лесного пояса гор Центрального и 
Западного Кавказа;

– представители семейств Apiaceae, Capri-
foliaceae, Asteraceae, Asparagaceae;

– короткокорневищные многолетние тра-
вянистые растения, способные самовозоб-
новляться как семенным, так и вегетативным 
способом.

Культивируемые растения, обладающие 
всем этим комплексом признаков, требуют 
повышенных мер контроля их расселения.
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The results of alien plant’s naturalization in the Caucasus flora exposition of the Main Botanical Garden 
of the Russian Academy of Sciences (Moscow) are presented. In order to identify the characters contributing 
to the potential success of invasion, the naturalized and nonnaturalized species were compared. Out of the 
1246 taxa have been intentionally introduced for 76 years, 57 species (4.5%) showed the ability to naturalize, 
while 12 species (less than 1%) actually “escaped” from the culture. The dispersal of resistant unpretentious 
plants was facilitated by the weakening of collection care in the 1990s. After the revision carried out in 2020, 
another 17 species have successfully naturalized. Apiaceae and Boraginaceae showed the highest degree of 
naturalization. Self- reproduction was observed in 440 species, and the greatest number of naturalized taxa 
(19%) belonged to plants that were reproduced both by vegetative propagation and by self-seeding, while 
among those propagated only by self-seeding, 16% of species were naturalized and among those propagated 
vegetatively, only 6%. Plants of subalpine tall grasses and forest communities of the Caucasus were the 
most adapted to the conditions of Moscow. None of the species confined to semi-deserts, arid sparse forests, 
upland xerophytic communities, steppes, alpine meadows, high-altitude rocks and screes and subtropical 
forests of Colchis and Talysh became invasive. Short-rooted and long-rooted perennial herbaceous plants 
prevailed among the naturalized plants. The widespread opinion about the difficulty of introducing endemic 
plants was not confirmed. In terms of the proportion of naturalized species, they were insignificantly inferior 
to wide range species, and superior to them in terms of the number of highly invasive and invasive species. 
The complex of characters that can predict a high probability of transformation of intentionally introduced 
plant species into invasive ones has been revealed. The results of the analysis of invasiveness of Caucasian 
species will be used to prevent the introduction of aggressive alien plants and to develop a scientifically 
based approach to plant exhibiting.
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