
Успехи современной науки и образования  2016, №10, Том 7  
 

 

 104

Коляда Н.А., кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова Дальневосточного отделения РАН 
 
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НАТУРАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ВИДОВ 

СЕМЕЙСТВА FABACEAE JUSS. НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТКА РОССИИ 
 
Аннотация: представлены результаты исследований по оценке степени натурализации североамерикан-

ских видов семейства Fabaceae Juss. Robinia psedoacacia L. и Amorpha fruticosa L. на территории юга Даль-
него Востока России. Показано, что в настоящее время данные виды встречаются в озеленении почти всех 
городов Приморского края и незначительно на территории сельских поселений. На изученных территориях 
виды отсутствуют в естественных фитоценозах и заселяют антропогенные ландшафты. Однако наши ис-
следования показывают потенциальные возможности этих растений для более широкого распространения 
путем вегетативного размножения. На сегодняшний день по степени натурализации по классификации 
Шредера Amorpha frutisosa и Robinia psedoacacia на юге Дальнего Востока можно отнести к группе эпеко-
фитов. Для предотвращения перехода данных растений в разряд агрессивных агриофитов требуется посто-
янный контроль и наблюдения за потенциально инвазионными видами. 
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Семейство Fabaceae Juss. (Бобовые) является 

третьим по величине семейством цветковых рас-
тений на Земле и включает около 19 тыс. видов из 
700 родов, распространенных главным образом в 
тропиках и умеренном поясе [1, 2]. 

Представители семейства Fabaceae играют 
огромную роль в жизни человечества, уступая по 
значимости только злакам. Среди растений этого 
семейства немало пищевых, кормовых, техниче-
ских, медоносных, лекарственных и декоративных 
растений. 

В озеленительной практике на юге Дальнего 
Востока наиболее широко применяются такие се-
вероамериканские виды семейства Fabaceae, как 
Robinia psedoacacia L. (робиния ложноакациевая) 
и Amorpha fruticosa L. (аморфа кустарниковая). 

Начало культуры этих растений в Европе 
относится к 17-18 вв.; довольно быстро они 
распространились по ботаническим садам и стали 
проявлять склонность к дичанию. 

Из Европы эти растения в 18 в. были завезены и 
в Россию, в качестве экзотов они росли в 
Московском саду П.А.Демидова, в Санкт-
Петербургском ботаническом саду [3, 4]. 

На территории России Robinia psedoacacia и 
Amorpha fruticosa выращивались 
преимущественно на юге для использования в 
лесопосадках, для закрепления склонов, а затем 
стали испытываться и более севернее [5]. В первой 
половине 20 в. Robinia psedoacacia стала 
культивироваться в Сибири, на Алтае. К середине 
20 в. данные растения стали активно 
использоваться как декоративные в садах, парках 
и лесозащитных полосах во многих регионах 
России. 

На Дальнем Востоке России Amorpha fruticosa 
и Robinia psedoacacia отмечаются в начале XX в.: 
в 1908 г. они культивировались С.И. Еловицким 
[6] во Владивостоке. 

В 30-50 гг. прошлого столетия на Дальнем 
Востоке России появились первые 
интродукционные центры – дендрарий 
Горнотаежной станции и Ботанический сад-
институт г. Владивосток, в которых стали 
испытываться в числе других интродуцентов 
Amorpha fruticosa и Robinia psedoacacia [7]. В 
настоящее время эти растения имеются и в 
Сахалинском ботаническом саду [8]. 

Как и другие бобовые, Amorpha fruticosa и Ro-
binia psedoacacia являются мощным резервом 
лекарственных, технических и декоративных 
свойств [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и др.]. Они 
также являются ценными медоносами; Robinia 
pseudoacacia – известный азотфиксатор [17]. 

В то же время многие исследователи как в 
Европе, так и в России, относят эти виды к 
инвазионным растениям [5]. В нашей стране эти 
виды внесены в Черную книгу флоры Средней 
России [18]. 

В настоящее время Robinia pseudoacacia 
натурализовалась практически во всех регионах 
вторичного ареала: по всей Северной Америке, на 
юге Южной Америки, юге Африки, в зоне 
умеренного климата в Азии, Австралии, Новой 
Зеландии [3]. Инвазионным видом она является в 
Западной и Восточной Европе, в южных регионах 
России, на Украине, в Белоруссии, на Кавказе [19, 
20, 21]. 

Amorpha fruticosa как инвазионный вид 
встречается в Канаде, Мексике, Ираке, Пакистане, 
Японии, Китае и Кореи, на востоке Турции. Она 
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натурализовалась во многих странах Центральной 
и южной Европы [4]. В южных регионах России, 
как и Robinia pseudoacacia, она относится к 
потенциально опасным инвазионным видам [22, 
23, 24]. 

Настоящая работа посвящена оценке степени 
натурализации в Приморском крае двух 
потенциально инвазионных североамериканских 
древесных растений семейства Fabaceae.  

Маршрутно-рекогносцировочным способом в 
2014-16 гг. было обследовано более 120 населен-
ных пунктов Приморского края. 

Для оценки степени натурализации использо-
вали классификацию Шредера. На ее основе выде-
ляют 4 степени натурализации [25]. 

По наблюдениям автора, в настоящее время 
Robinia psedoacacia и Amorpha fruticosa встреча-
ются в озеленении почти всех городов Примор-
ского края. 

Анализ литературных данных показал, что 
Amorpha fruticosa встречается и более севернее, 
например в озеленении г. Хабаровска [26]. Неод-
нократные попытки выращивать Robinia psedoaca-
cia в дендрарии ДальНИИЛХ г. Хабаровска не 
увенчались успехом [27]. 

В г. Уссурийске (Приморский край) Robinia 
psedoacacia и Amorpha fruticosa составляют 
соответственно 2,75 и 0,44% от числа адвентивных 
видов древесных растений, используемых в 
озеленении в селитебной зоне, а в г. Владивостоке 
эти же виды – соответственно 4,51% и 5,74% от 
числа видов, используемых в озеленении [28]. 

Анализируя распространение Robinia psedoaca-
cia и Amorpha fruticosa в городских условиях, 
можно сделать вывод, что исследуемые растения 
не выходят за пределы мест посадки. Асфальтовое 
покрытие и мероприятия по уходу за газонами не 
позволяют им распространяться за пределы этих 
мест. 

В населенных пунктах сельского типа изучае-
мые виды представлены незначительно, чаще все-
го они отмечаются на приусадебных участках, по-
этому их вегетативное расселение отсутствует ли-
бо представляется незначительным. 

Однако если после осуществления посадок 
уход за ними отсутствует, то в некоторых случаях 
изучаемые виды способны к более или менее ин-
тенсивному распространению. Например, близ с. 
Покровка (Октябрьский район), возле автозапра-
вочной станции, были сделаны придорожные по-
садки Amorpha fruticosa, кроме того, ряд растений 
был высажен в отдалении от дороги. Территория 
станции подвергается уходу, однако в тех местах 
(примерно в 70-100 м от станции), где он отсут-
ствует, мы отмечали несколько молодых поросле-
вых экземпляров Amorpha fruticosa. 

В этой связи интересны данные о поведении 
этих видов в интродукционных центрах Дальнего 
Востока. 

Так, в дендрарии Горнотаежной станции ДВО 
РАН, одном из старейших интродукционных цен-
тров Дальнего Востока России, Amorpha fruticosa 
и Robinia psedoacacia агрессивно расселяются на 
участке флоры Северной Америки. Большая часть 
растений дают многочисленные корневые отпрыс-
ки, которые засоряют занимаемую материнскими 
растениями площадь. Корневые отпрыски посто-
янно приходится удалять путем выкашивания. 

На Североамериканском участке отмечено рас-
пространение Amorpha fruticosa за территорию 
дендрария на 1-2 метра, что в данной ситуации 
пока не представляет угрозу естественным фито-
ценозом, но также требует контроля. 

Следует также отметить, что появлялись сооб-
щения о вхождении Robinia psedoacacia в есте-
ственные группировки в пригороде Владивостока 
[29, 30]. Однако, по нашим наблюдениям, этот вид 
заселяет лишь антропогенные ценозы. Тем не ме-
нее, он включен в состав флоры островов Итуруп 
и Кунашир [31], а также в целом Дальнего Востока 
[32]. 

В состав дальневосточной флоры внесена также 
и Amorpha fruticosa [32]. 

Все это говорит о том, что Amorpha frutisosa и 
Robinia psedoacacia имеют потенциальные воз-
можности для более широкого распространения на 
нарушенных территориях. Нами отмечено два 
случая интенсивного расселения Amorpha fruticosa 
путем вегетативного размножения. Возле с. Крас-
кино (Хасанский район) имеются посадки этого 
растения вдоль автомагистрали. Растения, выса-
женные по правой стороне, настолько сильно раз-
множились, что заняли площадь около 1 га, на ко-
торой насчитывается не менее 200 особей. Многие 
из этих растений достигли 1,5 м высоты и присту-
пили к цветению и плодоношению. 

Сходная картина наблюдается близ г. 
Уссурийска, возле оз. Солдатского. Около 40 лет 
назад там была высажена группа особей Amorpha 
fruticosa (вероятно, для последующего 
использования в озеленении). К сегодняшнему 
дню в результате вегетативного размножения 
площадь, занятая растением, сильно увеличилась, 
на площади около 1,5 га насчитывается не менее 
300 особей. Наибольшее число особей имеется на 
открытых участках (например, на полосе 
проходящей в этом месте линии ЛЭП). Растения 
здесь более крупные, до 2-2,5 м высоты, цветущие 
и плодоносящие. 

В то же время растения, находящиеся под 
пологом Fraxinus mandshurica Rupr. (ясень 
маньчжурский), посадки которого занимают здесь 
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значительные площади, достигают лишь 1-1,5 м 
высоты, менее интенсивно цветут и плодоносят. 
Вместе с Amorpha fruticosa здесь растут 
аборигенные виды – Rhamnus ussuriensis Ja. Vassil. 
(крушина уссурийская), Padus avium Mill. 
(черемуха обыкновенная), Acer ginnala Maxim. 
(клен приречный). 

При выезде из с. Синий Гай (Черниговский 
район) нами обнаружена обширная заросль 
Robinia psedoacacia, образованная путем 
вегетативного расселения. Эта заросль занимает 
общую площадь не менее 2 га, она практически 
полностью состоит из Robinia psedoacacia, вместе 
с ней, в гораздо меньшем числе, встречается Acer 
negundo L (клен негундо.), также 
североамериканский вид. Помимо взрослых 
деревьев высотой до 5-7 м, имеются 
многочисленные корневые отпрыски до 1-1,8 м 
высоты. Эта заросль, предположительно, 
образовалась в результате вегетативного 
распространения первоначально высаженных 
экземпляров. Условия развития растений 
благоприятны, они обильно плодоносят. 

Таким образом, исследования по изучению 
распространения Amorpha frutisosa и Robinia 

psedoacacia на юге Дальнего Востока России по-
казали, что в настоящее время в Приморском крае 
эти виды находит применение в озеленении, одна-
ко широкого распространения не получили. 

Наши исследования показали, что на сего-
дняшний день по степени натурализации по клас-
сификации Шредера Amorpha frutisosa и Robinia 
psedoacacia на юге Дальнего Востока можно отне-
сти к группе эпекофитов. 

Однако наши исследования показывают потен-
циальные возможности этих растений для более 
широкого распространения путем вегетативного 
размножения. 

И хотя в настоящее время они не проникают в 
естественные фитоценозы, в будущем, благодаря 
своим биологическим особенностям и антропо-
генной деградации фитоценозов, могу проникнуть 
в естественные фитоценозы и даже стать агрес-
сивными агриофитами. Такое поведение может 
привести к негативным последствиям для абори-
генных видов и растительных сообществ. Поэтому 
такая ситуация требует постоянного контроля и 
наблюдений за потенциально инвазионными ви-
дами.
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ESTIMATION OF NATURALIZATION DEGREE OF ARBOREAL NORTH-AMERICAN SPECIES  

OF THE FAMILY FABACEAE JUSS. IN THE SOUTH OF RUSSIAN FAR EAST 
 

Abstract: results of investigations on estimation of naturalization degree of north-american species of the fami-
ly Fabaceae Juss. Robinia psedoacacia L. and Amorpha fruticosa L. on the south of the Russian Far East are pre-
sented. 

It is shown that currently the species are found in landscaping at almost all towns of Primorye Territory and in-
significantly at villages. On investigated territories the species are absent in natural phytocenoses and colonize an-
thropogenic landscapes. However, our investigations show their potentiality for more widespread by vegetative 
reproduction. Nowadays by Shreder’s classification by the degree of naturalization Amorpha frutisosa and Robinia 
psedoaca in the south of Far East may be attributed to the group of epekophytes. To prevent its transition to group 
of aggressive agriophytes constant control is required as well as monitoring of potential invasive species. 

Keywords: family Fabaceae Juss., Robinia psedoacacia L., Amorpha fruticosa L., north-american species, natu-
ralization degree, landscaping, invasive species, anthropogenic landscape 


