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В Новосибирской области найдены новый для флоры Сибири ксенофит Cardamine fl exousa With., новые и 
редкие для Новосибирской области ксенофиты Chenopodium fi cifolium Smith, Cardaria draba (L.) Desv., Vicia 
tetrasperma (L.) Schreb., Campanula patula L., ксено-эргазиофиты Galega orientalis Lam., Papaver somniferum L., 
Heracleum sosnowskyi Manden., Melissa offi  cinalis L., а также эргазиофиты Fragaria ananassa Duch., Physocarpus 
opulifolius (L.) Maxim., Lathyrus sylvestris L., Acer tataricum L., Euphorbia cyparissias L., Campanula trachelium L., 
Pyrethrum parthenium (L.) J.G. Sm.
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In the Novosibirsk oblast have been found some species: new for Siberian fl ora xenophytic Cardamine fl exousa With., 
new and rare for the Novosibirsk region xenophytes Chenopodium fi cifolium Smith, Cardaria draba (L.) Desv., Vicia 
tetrasperma (L.) Schreb., Campanula patula L., xeno-ergaziophytes Galega orientalis Lam., Papaver somniferum L., 
Heracleum sosnowskyi Manden., Melissa offi  cinalis L., and ergaziophytes Fragaria ananassa Duch., Physocarpus 
opulifolius (L.) Maxim., Lathyrus sylvestris L., Acer tataricum L., Euphorbia cyparissias L., Campanula trachelium L., 
Pyrethrum parthenium (L.) J.G. Sm.
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В последние десятилетия проблема биологичес-
ких инвазий становится мощным экологическим фак-
тором, вызывающим эволюционные изменения во 
флоре регионов с умеренным и тропическим клима-
том (Тишков, 2005). Большинство чужеродных видов 
не покидают пределы нарушенных и искусственно 
 созданных местообитаний. Однако инвазии в есте-
ственные фитоценозы, даже немногие из них, могут 
привести к разрушительным последствиям, яркий 
пример – проникновение элодеи канадской в Европу 
и опунции в Австралию (Элтон, 1960).

Раннее обнаружение инвазивных видов, монито-
ринг и смягчение последствий их воздействия на эко-
системы являются обязанностью более 170 стран, в 
том числе и России, подписавших Конвенцию о био-
логическом разнообразии (1995). В Европе и Север-
ной Америке проблемой изучения этой группы расте-
ний занимаются достаточно давно, с начала XX века. 
В европейской части России подобные исследования 
начаты в конце 1980-х годов и активно продолжаются 
с 2000-х годов. Издается специализированный элект-
ронный журнал биологических инвазий (Российский 
журнал…, 2012), проводятся тематические конферен-
ции, создана база данных по адвентивным видам рас-

тений Восточной Европы (Alien plant…, 2012), защи-
щены диссертационные работы по адвентивным фло-
рам большинства регионов Средней России, вышла в 
свет “Черная книга флоры Средней России” (Виногра-
дова и др., 2009).

Наблюдения за проникновением на территорию 
Сибири адвентивных видов растений и дальнейший 
анализ полученной информации напрямую связаны с 
опубликованием “Флоры Сибири” (1988–1997, 2003), 
что способствовало появлению значительного числа 
работ по этой проблематике. Во многих литературных 
источниках серьезное внимание уделяется анализу 
адвентивной составляющей некоторых регионов и 
промышленных центров на юге Сибири (Игнатов, Иг-
натова, 1982; Золотухин, 1983; Пяк, 1994; Терехина, 
1995; Терехина, Копытина, 1996; Пяк, Мерзлякова, 
2000; Мерзлякова, 2001; Эбель, 2001, 2007; Зыкова, 
2002; Ломоносова, Зыкова, 2003; Суткин, 2006; Лаза-
рев и др., 2009).

Однако важно не только фиксировать внимание 
на самом факте интенсивного распространения ад-
вентивных растений в ходе синантропизации рас-
тительного покрова, но и выяснить, в чем состоят 
 изменения, возникающие при этом. Непрерывное 
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увеличение популяций адвентивных видов может 
способствовать изменению роли многих местных ви-
дов, проявлению новых тенденций в развитии флоры 
под влиянием перестройки ее видового состава, так-
сономической и экологической структуры. Изучение 
тенденций современных изменений флоры под влия-
нием хозяйственной деятельности поможет прогно-
зировать изменение ее в будущем. Первым важным 
этапом в познание таких изменений обязательно 
должна стать инвентаризация адвентивных растений, 
выяснение путей и способов заноса (Красноборов и 
др., 2004).

По способу заноса на территорию Новосибир-
ской области определяющую роль играет автомобиль-
ный и железнодорожный транспорт. Значительная 
часть видов заносится посредством загрязненного се-
менного и посадочного материала. Небольшое число 
видов “уходит из культуры”. Роль водных артерий при 
перевозке грузов в нашем регионе незначительна, по-
этому занос видов этим способом фиксируется в еди-
ничных случаях (Красноборов и др., 2004). После вы-
хода в свет “Флоры Сибири” (1988–1997, 2003) и опуб-
ликования “Определителя растений Новосибирской 
области” (2000) значительно вырос интерес к флорис-
тическим исследованиям в этом регионе. В результате 
по флористическим находкам на территории области, 
в том числе и имеющим адвентивную природу, было 
опубликовано несколько работ (Челазнова, 2000; 
Красноборов, Вибе, 2003; Ломоносова, Зыкова, 2003; 
Клещева и др., 2005; Баяндина и др., 2007; Таран, 2008; 
Лащинский и др., 2009; Шауло и др., 2010). 

В настоящей работе проанализировано распро-
странение некоторых чужеродных видов, являющих-
ся новыми или редкими для флоры Новосибирской 
области и редкими для флоры Сибири. Впервые для 
Сибири сообщается о находке Cardamine flexuosa 
With. Для каждого вида указывается естественный 
ареал, предполагаемые способ заноса и степень нату-
рализации в Новосибирской области, а также сооб-
щается о распространении вида в других сибирских 
регионах.

Гербарный материал хранится в Гербарии Цент-
рального сибирского ботанического сада СО РАН 
(NS), г. Новосибирск.

Chenopodium ficifolium Smith – 55°31′ с.ш., 
75°47′ в.д., Новосибирская обл., Усть-Таркский р-н, 
р. Омь (в 1.5 км выше по течению от пос. Усть-Тарка). 
Заросли камыша лесного по берегу небольшого озера. 
12.08.2008. Д. Шауло, О. Жирова. 

Палеарктический вид, предпочитающий увлаж-
ненные местообитания (Никитин, 1983; Ломоносова, 
1992). В Сибири заносный, единичные местонахож-
дения отмечены в большинстве сибирских регионов 
(Ломоносова, 1992; Хозяинова, Глазунов, 2001; Си-
лантьева, 2006; Науменко, 2008; Шауло и др., 2010).

Для Новосибирской области ранее было извест-
но одно местонахождение в окрестностях с. Чаус Ко-

лыванского района (Ломоносова, 1992). Ксенофит, 
степень натурализации не определена. 

Papaver somniferum L. – 54°85′ с.ш., 83°03′ в.д., 
г. Новосибирск, окр. Академгородка. Железнодорож-
ная насыпь. 11.07.2009. Е. Зыкова.

Южно-европейский однолетник, разводится в 
Сибири с конца XVIII в.–начала XIX в. (Крылов, 1901). 
Широко использовался в качестве пищевого, деко-
ративного и лекарственного растения. Важнейший 
продукт, получаемый из P. somniferum, – опий, содер-
жащий до 25 % алкалоидов, обладающих болеутоляю-
щим, противосудорожным и седативным действием. 
Вид из-за своих наркотических свойств запрещен к 
выращиванию населением. 

На территории бывшего СССР до 30-х годов 
XX в. вид в диком состоянии не встречался (Попов, 
1937). В Сибири в качестве сорного растения впервые 
был обнаружен в Томской, Омской, Тюменской об-
ластях, Алтайском и Красноярском краях, а также в 
южных районах Восточной Сибири (Крылов, 1931). 
В последние годы отмечено достаточно широкое рас-
пространение в Красноярском и Алтайском краях 
(Степанов, 1990; Силантьева, 2006). В Новосибирской 
области встречается значительно реже и большая 
часть находок сделана в 60-е годы ХХ в. (Шауло, 2000). 
Эргазиофит, эфемерофит.

Cardamine fl exousa With. – 54°85′ с.ш., 83°03′ в.д., 
г. Новосибирск, Академгородок, окр. ЦСБС СО РАН. 
Обочина дороги. 17.06.2010. Д. Шауло.

Естественный ареал охватывает Скандинавию, 
Среднюю и Атлантическую Европу, Средиземноморье 
(Котов, 1979; Дорофеев, 2002). В европейской части 
России этот однолетник встречается на сырых поля-
нах и дорогах в смешанных лесах. Занесен в Восточ-
ную Азию и Северную Америку (Буш, 1939; Котов, 
1979; Дорофеев, 2006). Для Сибири приводится впер-
вые. Ксенофит, степень натурализации не установле-
на, необходимы наблюдения за внедрением вида во 
флору.

Cardaria draba (L.) Desv. – 54°85′ с.ш., 83°03′ в.д., 
г. Новосибирск, Академгородок, ЦСБС СО РАН, экс-
позиционный участок “Систематикум”, вдоль до-
рожек. 21.05.2008. Е. Зыкова; там же, окр. ЦСБС СО 
РАН. Обочина дороги. 17.06.2010. Д. Шауло. 

Естественный ареал охватывает юг Европы, Се-
верную Африку, Средиземноморье, Западную и Цент-
ральную Азию (Буш, 1939; Котов, 1979; Дорофеев, 
2002). К настоящему времени вид широко расселился 
и имеет космополитный ареал. В южных районах ев-
ропейской части России из-за способности к актив-
ному размножению стал обременительным сорняком 
(Виноградова и др., 2009). Наряду с расселением пос-
редством семян (одно растение дает до 3–5 тыс.), вид 
размножается корневой порослью: длина горизон-
тальных корней одного растения достигает 20–35 м, 
на которых образуется до тысячи придаточных почек 
(Ярмоленко, Васильченко, 1934; Никитин, 1983).
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В Сибири пока достаточно редкий. До середины 
ХХ в. был известен лишь на юго-западе Алтайского 
края (Крылов, 1901, 1931), в районах, граничащих с 
Казахстаном, где вид распространен в пределах есте-
ственного ареала (Васильева, 1961). К настоящему 
времени по одному местонахождению обнаружено в 
Иркутской, Курганской и Омской областях (Никифо-
рова, 1994а). В Алтайском крае встречается на край-
нем юго-западе и в левобережье Оби (Эбель, 1997; 
Дорофеев и др., 2000; Силантьева, 2006).

В Новосибирской области вид имеет адвентив-
ную природу. В г. Новосибирске впервые обнаружен в 
2002 г. на железнодорожных насыпях (Ломоносова, 
Зыкова, 2003). В последние годы активно расселяет-
ся на территории Академгородка. Ксенофит, коло-
нофит.

Fragaria ananassa Duch. – 54°85′ с.ш., 83°03′ в.д., 
Новосибирская обл., Академгородок, окр. ЦСБС СО 
РАН. Березовый лес. 03.08.2010. Д. Шауло.

Вид описан по культурным образцам из Евро-
пы. Земляника ананасная появилась в начале XVIII в. 
во Франции с завозом форм земляники чилийской 
(F. chiloensis Duch.) и скрещиванием ее с земляникой 
виргинской (F. virginiana Duch.). Первые крупные 
плантации были заложены в Европе в середине XIX в., 
тогда же началось расселение вида в России. В евро-
пейской части России часто уходит из культуры и 
долгое время задерживается на заброшенных участ-
ках (Камелин, 2001).

В Сибири дичает редко. Найденные нами расте-
ния, возможно, были выброшены с дачным мусором. 
Эргазиофит, колонофит.

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – Новосибир-
ская обл., окр. г. Куйбышева, 7.5 км по дороге от Куй-
бышева в сторону с. Северное, справа, в березово-
осиновом колке, на берегу низины, заливаемой веш-
ними водами. 07.09.2011. Г.К. Рудько. 

Декоративный кустарник с естественным ареа-
лом на востоке североамериканского континента, где 
растет на склонах гор в подлеске лиственных и сме-
шанных лесов, по берегам рек (Древесные растения…, 
2008). Введен в культуру многих внетропических 
стран, в Центральной Европе известны случаи на-
турализации этого вида по берегам водоемов. В Рос-
сии давно используется в культуре, повсеместно ди-
чает и естественно возобновляется (Качалов, 1970; 
Якубов, 1996; Камелин, 2001; Коропачинский, Встов-
ская, 2012).

В Новосибирске применяется в озеленении, ухо-
дит из культуры, размножаясь как семенами, так и 
корневой порослью. В отмеченном местонахождении, 
вероятно, ушел из дачных посадок. Эргазиофит, коло-
нофит.

Galega orientalis Lam. – 54°85′ с.ш., 83°03′ в.д., 
Новосибирская обл., Академгородок, окр. ЦСБС СО 
РАН. Обочина дороги. 17.06.2010. Д. Шауло.

Естественный ареал этого многолетнего корнеот-
прыскового растения охватывает Кавказ и Предкав-
казье. Благодаря исключительно ценным кормовым и 
медоносным свойствам вида, а также его высокой 
экологической пластичности, с 80-х годов ХХ в. пер-
вые селекционные сорта начали выращивать на срав-
нительно больших площадях в лесной, лесостепной и 
степной зонах бывшего СССР (Медведев, Сметанни-
кова, 1981; Утеуш, 1991).

В европейской части России в последнее десяти-
летие вид “уходит из культуры” и становится настоя-
щим бедствием, внедряясь в естественные ценозы 
(Сухоруков, 2006). 

В Сибири появился недавно. На Алтае впервые 
обнаружен в Алтайском районе Алтайского края (Пяк 
и др., 2000; Эбель, 2001), несколько позже отмечен в 
окр. г. Барнаула (Силантьева, 2006). В настоящее вре-
мя активно расселяется на территории Алтайского и 
Майминского районов Республики Алтай, где образу-
ет почти монодоминантные заросли в оврагах, внед-
ряется в сообщества пойменных лугов, подавляя и 
вытесняя местные виды (Эбель, 2001; Силантьева и 
др., 2005; Шауло и др., 2010). Помимо Алтая известны 
единичные местонахождения в Тюменской (Хозяино-
ва, Глазунов, 2001) и Омской областях (Бекишева и 
др., 2009). Для Новосибирской области приводится 
впервые. На экспозиционных участках ЦСБС СО РАН 
встречаются одиночные экземпляры и в большем 
обилии вид отмечен в лесных насаждениях. Ксено-эр-
газиофит, эпекофит.

Lathyrus sylvestris L. – 54°85′ с.ш., 83°03′ в.д., Но-
восибирская обл., г. Новосибирск, Академгородок, 
окр. ЦСБС СО РАН, старый зарастающий участок 
“Систематикум”. 19.05.2012. Е. Зыкова; там же, терри-
тория ЦСБС СО РАН, новый “Систематикум”, по до-
рожкам, в посадках, 24.07.2012; там же, территория 
ЦСБС СО РАН, на экспозиционных участках у глав-
ного корпуса, по дорожкам, вдоль заборов, тогда же.

Естественный ареал вида охватывает Европу, 
Кавказ, Средиземноморье и Малую Азию, в ряде ре-
гионов чина лесная возделывается в качестве ценного 
кормового и медоносного растения. 

В Сибири чина лесная появилась в 2000-х годах. 
Обнаружена в окр. с. Верх-Коён Искитимского райо-
на Новосибирской области (Шауло, 2000) и вблизи 
пос. Тогул Тогульского района Алтайского края (Шау-
ло, 2003). 

На территории ЦСБС СО РАН L. sylvestris произ-
растает более 10 лет, на старых участках без уходных 
работ сильно разрастается. Весьма вероятно проник-
новение вида в естественные сообщества. Эргазио-
фит, эпекофит.

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. – 55°52′ с.ш., 
78°02′ в.д. Новосибирская обл., Усть-Таркский р-н, Де-
мидов рям, южная оконечность ряма. Разнотравно-со-
лонечниковая степь. 13.08.2008. Д. Шауло, О. Жирова. 
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Однолетний сорняк с естественным ареалом в 
Европе, Средиземноморье, на Кавказе, в Средней и 
Малой Азии, Китае, Японии. Вместе с семенами куль-
турных растений вика четырехсемянная занесена во 
многие внетропические страны (Цвелев, 1987). 

В Сибирь попала относительно недавно, единич-
ные местонахождения известны с 30-х годов XX в. в 
Новосибирской, Омской и Тюменской областях, на 
Алтае и в Красноярском крае (Крылов, 1933). 

К настоящему времени известна из большин-
ства регионов Сибири, где встречается крайне редко, 
обычно в качестве рудерального и сегетального сор-
няка (Никитин, 1983; Никифорова, 1994б). 

В Новосибирской области впервые собрана в 
пойме р. Обь у с. Сузун Сузунского района (Крылов, 
1933), позднее обнаружена в окрестностях д. Ма-
лышево Здвинского района (Шауло, 2000). Наша на-
ходка – новое местонахождение на крайнем западе 
области. Возможно, вика четырехсемянная распро-
странена значительно шире, но из-за своих неболь-
ших размеров малозаметна и зачастую не отмечается 
при проведении флористических исследований. Ксе-
нофит, эфемерофит.

Heracleum sosnowskyi Manden. – 54°85′ с.ш., 
83°03′ в.д., г. Новосибирск, Академгородок, терри-
тория ЦСБС СО РАН, вдоль дороги к старому экспо-
зиционному участку “Систематикум”. 05.09.2012. 
Д. Шауло. 

В последнее десятилетие является одним из са-
мых агрессивных видов в России. В начале 80-х годов 
ХХ в. встречался преимущественно в пределах есте-
ственного ареала (на Кавказе), где растет на субаль-
пийских лугах, на полянах и опушках буковых и пих-
тово-буковых лесов. В пределах вторичного ареала – 
европейской части России, Южного Урала, на юге 
Западной Сибири, Сахалине (следствие опытов с вы-
ращиванием растения как силосной культуры в 60-е 
годы ХХ в.), встречается на сорных местообитаниях, 
по обочинам дорог, в лесополосах, на пустырях и лес-
ных полянах и быстро расширяет вторичный ареал 
(Сацыперова, 1984; Баркалов, Таран, 2004; Силантьева 
и др., 2005; Науменко, 2008; Пименов, Остроумова, 
2012). Борьба с ним требует значительных матери-
альных и временных затрат и является серьезной 
проблемой (Виноградова и др., 2009). По нашим наб-
людениям, на протяжении последних пяти лет идет 
активное расселение вида на севере Республики Ал-
тай в Майминском районе. Для Новосибирской об-
ласти борщевик Сосновского ранее не указывался. 
Ксено-эргазиофит, эпекофит.

Acer tataricum L. – 54°85′ с.ш., 83°03′ в.д., г. Ново-
сибирск, Академгородок, окр. ж.д. станции Сеятель. 
Сосновый лес. 29.05.2010. Д.Н. Шауло.

Декоративный кустарник или деревце с естест-
венным ареалом в Европе и Малой Азии (Древесные 
растения…, 2008). В Сибири используется в озелене-
нии, на нарушенных местообитаниях отмечен в се-

верных районах Республики Алтай (Студеникина, 
1999) и в Курганской области (Науменко, 2008), там 
же наблюдается внедрение вида в сосновые боры.

В г. Новосибирске широко используется в озеле-
нении, “уходит из культуры”, расселяясь при помощи 
семян. Эргазиофит, колонофит.

Euphorbia cyparissias L. – 54°85′ с.ш., 83°03′ в.д., 
г. Новосибирск, Академгородок. У бетонного заграж-
дения за ДК “Академия”. 17.05.2009. Е. Зыкова; там же, 
среди бетонных щелей. 06.06.2011. Е. Зыкова.

Европейско-средиземноморский вид, занесен в 
Северную Америку (Гельтман, 1996). В европейской 
части России изредка культивируется, сорничает на 
обочинах дорог, лесных опушках, натурализуется, 
предпочитая песчаные почвы (Там же).

В Сибири этот декоративный многолетник обыч-
но используется при оформлении городских клумб и 
озеленении дворов. Растение непритязательно к вла-
ге, устойчиво к вытаптыванию, зимостойко. Наблю-
дения за выявленной популяцией позволили уста-
новить, что вид ежегодно (на протяжении послед-
них трех лет) обильно цветет и плодоносит, активно 
осваивает близлежащие территории. Эргазиофит, 
 колонофит.

Указание во “Флоре Сибири” (Байков, 1996) на 
местонахождение в окр. с. Украинец Курганской об-
ласти как на крайнюю восточную точку ареала оши-
бочно. Известно, что на Урале и в Южном Зауралье 
вид вне культуры не встречается (Науменко, 2008). 

Melissa officinalis L. – 54°85′ с.ш., 83°03′ в.д., 
 г. Новосибирск, Академгородок. Сорное по улицам, 
во дворах. 31.07.2010. Е. Зыкова.

Многолетнее растение с естественным ареалом 
в Европе и Средиземноморье, занесено в Америку 
(Борисова, 1954; Меницкий, 1978). Широко культи-
вируется как медоносное и эфироносное растение, 
часто встречается как заносное и одичавшее на сор-
ных местах.

В Сибири в качестве натурализовавшегося руде-
рального сорняка мелисса лекарственная была отме-
чена в Курганской области, где встречается в населен-
ных пунктах и их окрестностях (Науменко, 2008). Для 
территории Новосибирской области вид ранее не ука-
зывался. Ксено-эргазиофит, колонофит.

Campanula patula L. – 54°85′ с.ш., 83°03′ в.д., 
г. Новосибирск, Академгородок, ул. Золотодолинская, 
рябиновая аллея. 25.09.2010 г. Д. Шауло.

Европейский вид (Федоров, 1978). В Сибири 
впервые отмечен в Тюменской и Курганской областях 
(Крылов, 1949), позднее в Республике Алтай (Олоно-
ва, 1996). Н.И. Науменко (2008) приводит его для Кур-
ганской области, ссылаясь на “Флору Западной Сиби-
ри” (Крылов, 1949) и “Флору Сибири” (Олонова, 1996), 
но при этом делает примечание, что “возможно, речь 
идет о C. wolgensis P. Smirnov”. Недавно вид встречен 
на северо-востоке Алтайского края (Шмаков, 2003; 
Силантьева, 2006).
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В Новосибирской области впервые был отмечен 
в 1995 г. на лугу пастбищного использования в окр. 
с. Петровка Маслянинского р-на (Флора Салаирского 
кряжа, 2007), затем в 1999 г. в окр. с. Мереть Сузун-
ского р-на (Челазнова, 2000). Наша находка – третья в 
регионе. Ксенофит, эфемерофит.

Campanula trachelium L. – 54°85′ с.ш., 83°03′ в.д., 
г. Новосибирск, Академгородок. Сорное по улицам, 
во дворах. 31.07.2010. Е. Зыкова.

Распространен в Европе, на Кавказе, в Средизем-
номорье и Северной Африке, занесен в Северную 
Америку (Федоров, 1978). В Сибири в границах есте-
ственного ареала встречается в черневых и производ-
ных от них лесах, на высокотравных лесных лугах в 
Кемеровской области и Республике Алтай (Крылов, 
1949; Олонова, 1996), а также в пределах Салаирского 
кряжа на административных территориях Новоси-
бирской области и Алтайского края (Снытко, 2000; 

Силантьева, 2006; Флора Салаирского кряжа, 2007). 
Местонахождение во флоре г. Новосибирска имеет 
адвентивную природу. Вид декоративен, устойчив в 
культуре, благодаря чему активно используется при 
озеленении дворов, при этом часто дичает. Эргазио-
фит, колонофит.

Pyrethrum parthenium (L.) J.G. Sm. – 54°85′ с.ш., 
83°03′ в.д., г. Новосибирск, Академгородок. Лес между 
домами на ул. Ученых. 15.10.2011. Е. Зыкова.

Западноевропейско-средиземноморский вид, 
культивируется в европейской части России, дичает 
(Цвелев, 1994).

В Сибири в последнее время этот неприхотливый 
декоративный однолетник получил широкое распро-
странение. В Академгородке г. Новосибирска разво-
дится на клумбах, активно используется при озелене-
нии дворов. Найден у тропинки в лесу, в зарослях 
крапивы. Эргазиофит, эфемерофит.
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