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Одним из неофитов флоры Кавказа является представитель сем. Lamiaceae – Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. Вид растет в 

Восточной Азии, Индокитае и Японии. В России ареал охватывает Сибирь. Как сорный вид отмечен в Канаде и США. В Европе 

разводится как декоративное и эфиромасличное растение и успешно дичает. Вид распространяется по Северному Кавказу в вос-

точном направлении. Elsholtzia ciliata обнаружена в Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике. Описаны сообщества, в 

которых встречен вид. 
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One of neophytes of Caucasus flora is the representative fam. Lamiaceae – Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. The species meets in East 

Asia, Indochina and Japan. In Russia its area covers the Siberia. As the weed it is noted in Canada and USA. In Europe he cultivate as de-

corative and essential oil plant and successfully runs wild. The species extends across the North Caucasus in east direction. Elsholtzia ciliata 

it is found out in the Kabardino-Balkar High-Mountainous Reserve. Communities in which the species is met are described. 
 

Keywords: North Caucasus, community, the adventive species. 
 

В настоящее время большое внимание флористов 
привлекает флора населенных пунктов (урбанофлора) 
и нарушенные деятельностью человека территории. 
Последние 10-летия много места в ботанической ли-
тературе отводится проблемам, связанным с адвен-
тивным компонентом той или иной флоры. Все чаще 
появляются публикации о видах, отсутствовавших 
ранее в местных определителях. 

Планомерное изучение биологических инвазий в 
России начато сравнительно недавно. В европейской 
части страны насчитывается более тысячи чужерод-
ных видов растений. К наиболее агрессивным адвен-
тикам Средней России относятся 52 вида, в том числе 
и эльшольция [1]. 

Кавказ находится в зоне высокой степени куль-
турного освоения. По причине широкого развития на 
этой территории сети автомобильных и железнодо-
рожных трасс с большим потоком транспорта, в том 
числе и из-за границы (из Турции и т.д.), наличия не-
скольких портов на Черноморском побережье, часто-
го завоза семян различных культур из стран ближнего 
и дальнего зарубежья создаются благоприятные усло-
вия для проникновения извне растений, чуждых або-
ригенной флоре. Многие виды дичают. 

В Краснодарском крае и Республике Адыгея нами 
зарегистрировано на настоящее время 207 адвентив-
ных видов из 157 родов и 68 семейств (сем.). Наибо-
лее представительное семейство – Asteraceae (33 ви-
да). Далее следуют Poaceae (30), Fabaceae (13), Ama-
ranthaceae (10), Brassicaceae, Solanaceae (8). Боль-
шинство семейств включает 1÷3 вида. Крупные роды 
– Amaranthus (10 видов), Panicum, Paspalum, Solanum 
(4), Xanthoxalis (3) и другие [2]. Для видов субтропи-
ческого происхождения (большей частью из Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии), к которым относится и 
Elsholtzia ciliata, благоприятны для закрепления гео-
графические условия Западного Закавказья (район 
Большого Сочи). По данным [3] адвентивный компо-

нент флоры Северо-Западного Кавказа (СЗК) насчи-
тывает 480 видов сосудистых растений, из [4] – 252. 

Одним из неофитов флоры Кавказа является пред-
ставитель сем. Lamiaceae – Elsholtzia ciliata (Thunb.) 
Hyl. (вид описан из Прибайкалья). Растет во всех про-
винциях Китая, получил широкое распространение во 
всей Восточной Азии, Индокитае и Японии. В России 
ареал охватывает Западную и Восточную Сибирь. В 
Непале встречается на высотах 1500–3400 м н.у.м. В 
пределах естественного ареала Elsholtzia ciliata растет 
на лугах, полянах, в лесах и на приречных галечни-
ках. Как сорный вид эльшольция отмечена в Канаде и 
США. В Европе разводится как декоративное и эфи-
ромасличное растение и успешно дичает [1].  

В [5] эльшольция для Кавказа не приводилась. В 
[6] она указывалась для Аджарии (Салибаури) и окре-
стностей ст. Пантелеймоновской Ставропольского 
края. В последней сводке по флоре Ставропольского 
края этот таксон отсутствует [7]. На Северном Кавка-
зе [8] и в Краснодарском крае [9] также ее не отмеча-
ли. В конспекте дикорастущих и натурализовавшихся 
видов сем. Lamiaceae флоры Кавказа [10] род Elsholt-
zia не приводится. 

Вид распространяется по Северному Кавказу в 
восточном направлении. Судя по гербарным образцам 
БИН РАН (LE) до недавнего времени этот вид соби-
рался преимущественно в Аджарии: в Батумском бо-
таническом саду на сорных местах, чайных плантаци-
ях у с. Джочо, г. Мтирала (800 м н.у.м.) и некоторых 
других местах (сборы А.А. Дмитриевой, Давитадзе, 
Мемиадзе). Для Сочинского Причерноморья вид ука-
зывается в [11]. На северном макросклоне СЗК он за-
регистрирован в Краснодарском крае в Мостовском 
районе – у пос. Псебай (сборы А.Д. Михеева (LE)) и в 
районе ст. Баговской. В последнем пункте вид отме-
чен в составе разреженной рудеральной группировки 
растений на правом берегу р. Ходзь на наносах галеч-
ника [3]. Нами Elsholtzia ciliata обнаружена в Респуб-
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лике Адыгея в пос. Гузерипль в составе синантропной 
растительности вдоль построек, расположенных на 
опушке пихтово-букового леса (670 м н.у.м.). Попу-
ляция небольшая, почти без примеси других видов 
(Polygonum aviculare L., Prunella vulgaris L.) и неко-
торые другие растения. 

На Западном Кавказе вид нами наблюдался на 
территории усадьбы Тебердинского заповедника воз-
ле построек (высота – около 1400 м н.у.м.) в 2003 г., 
что также отмечено в конспекте сосудистых растений 
Тебердинского госзаповедника [12]. 

В литературе самое восточное местонахождение 
эльшольции на Северном Кавказе (окрестности Наль-
чика) указывается в Кабардино-Балкарии (КБР) [13]. 
На дачных участках в северных окрестностях г. Наль-
чика вид также наблюдался Н.Л. Цепковой (личное 
сообщение). В этом регионе он отнесен к адвентив-
ным растениям, возобновляющимся среди антропо-
генной растительности [14]. Нами этот вид найден в 
КБР на территории заброшенной в 2004 г. погранза-
ставы на правом берегу р. Черек Балкарский в Кабар-
дино-Балкарском высокогорном заповеднике. В кон-
спекте флоры заповедника [15] вид не приводится. 

Elsholtzia ciliata обнаружена во время экспедиции в 
августе 2008 г. при обследовании части долины р. Черек 
Балкарский, примыкающей к Северной депрессии в рай-
оне Скалистого хребта у пос. Верхняя Балкария Черек-
ского района КБР, характеризующегося относительно 
аридным климатом. Естественная растительность основ-
ной части обследованной площади представлена кустар-
никовыми зарослями Corylus avellana L. с примесью Pi-
nus kochiana Klotzsch ex C. Koch и Carpinus caucasica 
Grossh. По берегам ручьев формируются сообщества с 
доминированием Alnus incana (L.) Moench почти без 
примеси других пород. Небольшие участки представле-
ны ивняками из Salix caprea L. В подлеске этих типов ле-
са наиболее часто встречаются Rhododendron luteum 
Sweet, Lonicera caprifolium L., Euonymus verrucosa Scop., 
Berberis vulgaris L. В сложении травяно-кустарничкового 
яруса участвуют различные виды сосудистых растений: 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv., Festuca gigantea 
(L.) Vill., Paris incompleta Bieb., Oxalis acetosella L., Fra-
garia vesca L. Участки сосновых и грабовых лесов зани-
мают настолько малые площади, что говорить об их зна-
чимости в формировании растительного покрова этого 
района не приходится. Большое скопление сосны наблю-
дается по краям крупнокаменистой россыпи в 200 м се-
вернее р. Гюльчи-су. Фитоценозы со значительным уча-
стием граба кавказского появляются у заброшенной по-
гранзаставы и севернее. Как правило, граб формирует 
смешанные древостои с лещиной и не превышает 8–9 м 
высоты при диаметре ствола 17 см. На правом берегу р. 
Гюльчи-су недалеко от устья имеются сообщества, 1-й 
ярус которых сформирован Populus tremula L. Напротив 
старой заброшенной заставы на берегах Черека Балкар-
ского (по обе стороны) обнаружены кустарниковые за-
росли Hippophaë rhamnoides L. с небольшой примесью 
Alnus incana, Betula litwinowii Doluch., Salix caprea и не-
которых других древесных пород. 

На изучаемой нами территории в верховьях рек 
расположены обширные высокогорные пастбища. До-
роги для прогона скота в долине Черека Балкарского 
разделяют заповедник на 2 части. Конфигурация гра-
ниц заповедника в связи с этим очень сложна, посколь-

ку долинные пастбища из его состава вычленяются. 
Это затрудняет выполнение основной задачи – сохра-
нения биогеоценоза в неизменном виде. Прогон и па-
стьба скота существенно деформируют растительный 
покров. На стоянках формируется пасторальное высо-
котравье из видов, предпочитающих хорошо удобрен-
ную почву. Формации этого типа растительности мо-
нодоминантны и флористически бедны. Наиболее рас-
пространены Rumex alpinus L., Symphytum asperum Le-
pech. и Urtica dioica L. В незначительных количествах 
к этим видам примешиваются Bunias orientalis L., Dac-
tylis glomerata L., Leonurus quinquelobatus Gilib., Poly-
gonum aviculare L., Stellaria media (L.) Vill. и др. Пыш-
ное пасторальное высокотравье сохраняется долгое 
время и после прекращения функционирования стоян-
ки, что мы наблюдаем по левому борту ущелья Черека 
Балкарского (у места слияния Дых-су и Кара-су). На 
пастбищах с чрезмерным перевыпасом формируются 
сообщества с преобладанием Cirsium obvallatum (Bieb.) 
Fisch. и Veratrum lobelianum Bernh. со значительной 
примесью видов рода Alchemilla [16]. 

Во время работы в экспедиции описаны рудеральные 
сообщества южных окрестностей поселка на обочинах 
дорог и троп, вблизи заброшенных строений (старая за-
става) и т.д. Заносу сорной и адвентивной флоры на тер-
ритории способствуют выпас рогатого скота и лошадей, 
а также завоз строительных материалов, содержащих 
семена этих видов, к жилым постройкам. Наиболее зло-
стными сорняками, обильно растущими у дорог и троп, 
являются растения, устойчивые к вытаптыванию: Amo-
ria repens (L.) C. Presl, Medicago lupulina L., Poa annua 
L., Polygonum aviculare и др. Адвентивные виды немно-
гочисленны, но это самые злостные карантинные сорня-
ки. Среди них преобладают Ambrosia artemisiifolia L., 
Conyza canadensis (L.) Cronq., Galinsoga parviflora Cav., 
Phalacroloma annuum (L.) Dumort., Xanthium spinosum L. 
и др. Большинство из них обнаружено на территории за-
брошенной погранзаставы. Фоновые виды сорной фло-
ры – Amoria repens, Carduus nutans L., Conyza canadensis, 
Phalacroloma annuum, Plantago major L., Poa annua  и 
Urtica dioica. 

Elsholtzia ciliata не является массовым видом. Она 
встретилась нам всего на двух пробных площадях. Одна 
из них заложена вблизи I корпуса погранзаставы у его 
южной стены на месте бывшего цветника (рисунок).  

 

 
 

Elsholtzia ciliata на площадке  1. Высота – 95 см 
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Декоративных видов не обнаружено. ОПП траво-

стоя – 80 %. Основу сообщества составляют Agrostis te-

nuis Sibth., Amoria repens и Trifolium medium L. Несколь-

ко уступают им по обилию Achillea millefolium L., Arte-

misia vulgaris L., Cerastium caespitosum Gilib. Поскольку 

место открытое, на нем нашли себе место такие луговые 

виды, как Hypericum perforatum L., Lotus caucasicus Ku-

prian. ex Juz., Phleum pratense L., Potentilla impolita Wah-

lenb. Застава располагается в лесной зоне, с чем связано 

появление здесь и некоторых лесных видов – Eupatorium 

cannabinum L., Salix caprea (поросль), Silene noctiflora L. 

Синантропная растительность представлена Carduus nu-

tans, Medicago lupulina, Plantago major, Prunella vulgaris. 

Из адвентивных растений нами обнаружены Conyza ca-

nadensis, Galinsoga parviflora, Phalacroloma annuum. 

Редкий на Северном Кавказе адвентивный вид Elsholtzia 

ciliata имеет обилие согласно шкале Браун–Бланке – 1 

(проективное покрытие 1–5 %) на обеих площадках. 

Второе описание синантропной растительности с 

участием Elsholtzia ciliata сделано на площадке между  

1 и 2-м корпусами заставы. Территория заасфальтиро-

вана. В настоящее время в асфальте появилось много 

трещин и разломов, в которых формируется руде-

ральное сообщество. ОПП травостоя – 40 %. Осталь-

ная площадь – асфальтовое покрытие. Травостой трехъ-

ярусный: I ярус – 1,5 м, II – 0,4÷0,6 м, III – 0,1–0,2 м. В I 

ярусе господствуют доминанты сообщества – Conyza 

canadensis, Phalacroloma annuum, Urtica dioica. В яру-

се представлены также другие синантропные виды: 

Atriplex patula L., Carduus nutans, Cirsium vulgare (Sa-

vi) Ten., Onopordum acanthium L., Sonchus arvensis L. 

Второй ярус уже представлен и древесно-кустарни-

ковыми видами – порослью Alnus incana (0,5 м), Betu-

la verrucosa Ehrh. (0,3÷0,6 м), Salix caprea (0,4÷0,7 м), 

произрастающими вдоль стен построек (идут первые 

стадии восстановления леса). Из травянистых видов 

отмечены Centaurea salicifolia Bieb., Lapsana communis 

L., Origanum vulgare L. и др., большей частью опушеч-

ные и луговые. Нижний ярус насыщен таксонами, ха-

рактерными для населенных пунктов с их нарушенны-

ми биоценозами: Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 

Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare, Stella-

ria media, Taraxacum officinale Wigg. 

Судя по имеющимся в нашем распоряжении дан-

ным, Elsholtzia ciliata стремительно распространяется 

по нарушенным местообитаниям Северного Кавказа в 

восточном направлении. Вид имеет широкую эколо-

гическую амплитуду, встречается на Кавказе от при-

черноморских предгорий до верхнего горного пояса, 

цветет и плодоносит, наблюдается самосев. 

Вид является пряно-ароматическим растением, 

возделываемым в филиалах Института растениевод-

ства в Краснодаре, Майкопе и Ставрополе [3]. Первое 

время он дичал в непосредственной близости от мест 

возделывания. Новые местонахождения Elsholtzia ci-

liata свидетельствуют о распространении по нару-

шенным местообитаниям, в том числе и со строитель-

ными материалами (песок, гравий). Вне населенных 

пунктов встречается редко. 

Наблюдение за видами адвентивной флоры играет 

важную роль для мониторинга антропогенной транс-

формации флоры Кавказа и оценки экологической си-

туации в регионе. Необходимо дальнейшее изучение 

местообитаний адвентивных видов в связи с их важ-

ной ролью в современных процессах флорогенеза на 

Северном Кавказе. Внимание при этом следует уде-

лять не только карантинным сорнякам (Ambrosia ar-

temisiifolia, Conyza canadensis и др.), но и таким ви-

дам, как Cyclachaena (Iva) xanthifolia (Nutt.) Fresen., 

Elsholtzia ciliata, пока не вызывающим сильных изме-

нений и деградации в экосистемах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 08-04-00500). 
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