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Вторжение нового вида часто связывают с экологическими причинами, забывая при этом о генетическом разнообразии вида в 
основе его способности быстро адаптироваться в новых условиях среды обитания. Адаптивные процессы популяции в антропогенно 
трансформированных условиях могут осуществляться в историческом масштабе времени за небольшое число поколений. Амброзия 
полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) – агрессивный сорняк из Северной Америки, пыльца которого аллергенна. Нами проведены 
палеополинологические исследования истории появления и распространения амброзии на Дальнем Востоке России, а также выявлены 
ее консортные связи. Полученные результаты могут быть полезными в построении модели популяционной динамики амброзии 
полыннолистной для разработки системы ее уничтожения.
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Invasion of an alien species is often thought to be associated with ecological causes without considering its genetic variability as a basis of its 
ability to adapt rapidly to novel environmental conditions. Adaptive processes of populations under anthropogenically altered conditions may 
require a few generation passed over historical time scales. Common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) is an aggressive weed originating 
from North America. Its pollen is allergenic. We studied its consort relationships and used paleopalynological data to get an insight into the 
history of its arrival and dissemination in Russian Far East. The results may be useful in developing of a model of population dynamics of 
common ragweed and in working out of approaches to its control. 
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Постоянно возрастающее передвижение людей и 
товаров в ХХ и XXI веках, развитие свободной все-
мирной торговли, а также антропогенное влияние 
на климат привело к экологической дезинтеграции 
многих аборигенных экосистем и появлению в них 
иноземных видов. Возникла серьезная и растущая 
угроза глобальной биологической вариативности и 
состоянию естественных экосистем [8, 25, 26]. Би-
ологические инвазии все сильнее затрагивают эко-
логическое коэволюционное единство экосистем, 
создавая при этомсерьезную угрозу аборигенному 
биологическому разнообразию, функционированию 
экосистемы, традиционному сельскому хозяйству и 
здравоохранению [1, 27]. Только в США от биологи-
ческих вторжений ежегодные экономические потери 
составляют 137 миллиардов долларов [26]. Исследо-
вание агрессивных инвазийных видов позволяет вы-
явить микроэволюционные изменения, которые про-
исходят за короткий промежуток времени, когда они 
вторгаются и приспосабливаются к новой окружа-
ющей среде. Как правило, экологическая адаптация 
происходит благодаря морфологическим изменени-
ям, что приводит к вспышке численности растений 
и распределению ресурсов [31]. Механизмы, облегча-
ющие внедрение инвазионных адвентивных видов в 
новую экологическую систему, связаны со сложны-
ми экологическими и эволюционными процессами 
[32]. В настоящее время существует ряд гипотез про-

грессии адвентивных видов в новых условиях. Одна 
из старейших утверждает, что после поселения в но-
вых для вида условиях он теряет своих естественных 
врагов [22]. Другая гипотеза утверждает, что во вто-
ричном ареале виды претерпевают быстрые генети-
ческие изменения в новых условиях среды [29]. Не 
менее интересны гипотеза «пустых ниш» – заносные 
виды используют ресурсы, неиспользуемые местны-
ми видами [26], а также гипотеза, придающая осо-
бое значение аллелопатическим свойствам вселенца 
[19]. Все эти гипотезы обоснованы и дополняют друг 
друга [15].

Как правило, исследование механизмов вторже-
ния начинается со сравнения морфологических па-
раметров с момента появления новых генетических 
и фенотипических факторов в популяционной струк-
туре. Однако все они являются вторичными от глав-
ной причины агрессии вида. На наш взгляд, наиболее 
важные факторы вторжения основаны на эволюци-
онной и демографической истории вида в его центре 
происхождения, сформировавшиеся до того, как он 
стал агрессивным.

Амброзия полыннолистная (Амброзия 
artemisiifolia L.; Asteraceae) широко распространена в 
Северной Америке, Европе (рис. 1) и мире. Она явля-
ется известнейшим аллергенным растением, пыльца 
которого содержит белки, относящиеся к числу самых 
мощных аллергенов из всех изученных [21, 16, 26]. 
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Приблизительно 10–15% мирового населения чувст-
вительны к пыльце амброзии, что приводит ежегодно 
к большим затратам на здравоохранение [18, 27, 29]. 
По данным Краснодарского аллергоцентра, на Кубани 
число больных поллинозом ежегодно увеличивается 
на 1,5–2 тысячи, и среди них 45% – дети (рис. 1).

Активное проникновение амброзии в Европу на-
чалось в период Первой мировой войны, когда резко 
увеличился поток продовольственных продуктов и 
военного снаряжения из США [31]. Вначале она по-
явилась в долине Роны (Франция), затем в Северной 
Италии и окрестностях Карпат. В настоящее время 
амброзия распространена в Восточной и Централь-
ной Европе, особенно во Франции. Для определения 
происхождения амброзии во Франции были отобра-
ны пять полиморфных микросателлитных марке-
ров для сравнения генетического разнообразия A. 
artemisiifolia с североамериканскими популяциями. 
Результаты исследований показали высокое генети-
ческое разнообразие во французских точках расселе-
ния сорняка. Тесты на распределение редких аллелей 
не указали на единство заражения ею. Частные ал-
лели из различных географических точек Америки 
показали, что заражение произошло завезенными се-
менами из различных географических точек и в раз-
ное время [25]. 

В России амброзия полыннолистная была зареги-
стрирована в 1918 г. К 1930 г. многочисленные очаги 
инвазии были обнаружены на Северном Кавказе. На 
территории современной России амброзия полынно-
листная отмечена на Северном Кавказе, в Примор-
ском крае, в областях Средней России и Централь-
ного Черноземья, на Южном Урале, в Оренбургской 
области, на юге Западной Сибири, в Алтайском крае. 
В Приморском крае очаги амброзии были выявлены 
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                   Рис.1. Распространение амброзии полыннолистной в Европе 

 

 

Рис. 1. Распространение амброзии полыннолистной в Европе (по [20, 28, 30])

государственной инспекцией по карантину растений 
в Спасском р-не в 1963 г. В настоящее время она про-
двигается на север Дальнего Востока и встречается в 
окрестностях Хабаровска [5], в Еврейской автоном-
ной области и на юге острова Сахалин [2].

Нашими исследованиями в 1985–1990 гг. в При-
морском крае выявлены 22 вида насекомых полифа-
гов, питающихся на амброзии (рис. 2). Проведенная 
в этот же период аналогичная работа в Ставрополь-
ском крае позволила выявить только два вида, при-
чем у одного вида Lygus rugulipennis Popp. (Miridae) 
прямых наблюдений за питанием нет [10].

Эти полученные нами данные послужили основа-
нием для проведения работ по определению времени 
появления амброзии в Приморском крае. С этой це-
лью проведен пыльцевой анализ в культурных слоях 
голоценовых отложений (финальный неолит) в При-
ханкайской равнине близ пос. Новоселище (Примор-
ский край) [4, 6]. Были вскрыты два слоя, нижний 
был отнесен Н.А. Клюевым, руководившим раскоп-
ками, к периоду финального неолита (первая поло-
вина второго тысячелетия до н. э.), верхний – к эпохе 
ранней бронзы (вторая половина второго тысячеле-
тия до н. э.). В ходе исследований было выявлено, что 
в группе пыльцы трав в нижнем слое доминирует 
род Ambrosia (47,1–55,5%). Сопоставление ископае-
мой пыльцы с эталонными препаратами современ-
ных A. trifida L., A. arternisiifolia L., A. dumosa (A. 
Grey) Payne, A. ilicifolia L. позволило установить ее 
морфологическое сходство с пыльцой A. artemisiifolia 
(рис. 3). Второе место по распространению занимала 
пыльца полыни (Artemisia spp: 32,8–42,7 %) (рис. 4). 

В неолите климат был значительно теплее, чем в 
современной эпохе. Трансгрессия моря привела к 
возникновению типичных лагун, занимавших боль-
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Рис. 2. Схема структуры консортных связей с видовым составом концентров в двух регионах (1985–2014 гг.).  
I–III – консортные группы (в скобках указано количество обнаруженных видов)
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Рис.2. – Схема структуры консортных связей с видовым составом концентров в 

двух регионах  (1985-2014 гг) I–III – консортные группы (в скобках указано количество 

обнаруженных видов) 

 

Рис. 3. Ископаемая (1–4) и современная (5–8) пыльца различных видов Ambrosia (x1500) [4]:
1–4 – A. cf. artemisiifolia, юг Приморского края, культурный слой финального неолита;  
5–7 – A. artemisiifolia, юг Приморского края;  
8 – A. trifida 
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шие части нынешних аккумулятивных равнин побе-
режья. В дубовых лесах, покрывавших прибрежные 
низкогорья, намного возросло участие термофильно-
го граба. Низменные участки были заняты осоковы-
ми и разнотравными лугами [13].

Присутствие пыльцы амброзии A. artemisiifolia L. 
говорит о том, она произрастала на Приханкайской 
равнине уже в неолите, то есть более 3 тыс. лет назад. 
Полученные нами результаты палеопалинологиче-
ского анализа свидетельствуют о том, что амброзия 
является палеоинвазионным видом и произрастала 
на юге Дальнего Востока издавна. 

Очевидно, что вокруг мохэского поселения было 
ничуть не меньше площадей с нарушенным людьми 
и скотом почвенным покровом, чем во время прожи-
вания здесь человека из эпохи неолита или бронзо-
вого века, особенно если учесть развивающееся зем-
леделие, связанное с расчисткой полей с помощью 
палов, что сопровождалось локальными экологиче-
скими катастрофами. Как показано выше, именно в 
культурных слоях эпох неолита и бронзы пыльца ам-
брозии очень обильна (рис. 4).

Расселение амброзии принято связывать с хозяй-
ственной деятельностью человека, нарушающего по-
чвенный покров. Действительно, этот вид в течение 
XIX–XX вв. завоевал огромные пространства и про-
должает осваивать территории в Центральной и Юж-
ной Америке, Евразии, Африке и Австралии [9, 23, 
25]. Активность распространения амброзии наблю-
дается в последние годы. Так, на Украине амброзия с 

Рис. 4. Споро-пыльцевая диаграмма разрезов культурных слоев, вскрытых вблизи пос. Новоселище (Приморский край):
1 – почвенно-растительный слой; 2 – алеврит; 3 – песок; 4 – щебень; 5 – общий состав споро-пыльцевого спектра:  
а – пыльца деревьев; б – споры; в – пыльца трав; 6 – единичные пыльцевые зерна. Культурные слои: 7 – финальный неолит; 
8 – ранний бронзовый век; 9 – раннее Средневековье

 

Рисунок 3 - Споро-пыльцевая диаграмма разрезов культурных слоев 

вскрытых вблизи пос. Новоселище (Приморский край) 
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1972 по 1982 г. заняла такую же площадь, как за пре-
дыдущие 60 лет с момента ее обнаружения в этом ре-
гионе [12]. Необходимо отметить, что время выявле-
ния редких растений во многом связано со степенью 
ботанической изученности территории на данный мо-
мент. Нельзя исключать и то, что в Европе амброзия 
и некоторые другие родственные ей растения появи-
лись гораздо раньше, чем это принято считать.

Подобная ситуация отмечается и в голоценовых 
разрезах Канады. Если на юге озера Онтарио и в рай-
оне Северного Залива содержание пыльцы амброзии 
в ископаемых спектрах гораздо меньше, чем в сов-
ременных, то на территории Кочрейн максималь-
ное содержание A. artemisiifolia фиксируется около 
6 тыс. лет назад. На равнине, прилегающей к заливу 
Джей мс, участие пыльцы этого растения в составе 
пыльцевых спектров наиболее заметно в период от 6 
до 4 тыс. лет назад, а самые молодые и современные 
слои вовсе ее не содержат [17, 23, 24].

Анализ спектров ископаемой пыльцы позволил за-
метить еще одну интересную закономерность. Устой-
чивое доминирование пыльцы амброзии отмечается в 
слоях, формировавшихся на протяжении очень дли-
тельного времени, исчисляемого десятками и сотня-
ми лет, что свидетельствует о ее продолжительном 
заметном участии в растительных сообществах.

Современная же амброзия полыннолистная – «це-
нофобное растение, пионер нарушенного почвенного 
покрова, ее доминирование прекращается обычно в 
течение нескольких сезонов с наступлением сукцес-
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сии» [9]. В таком случае даже при регулярном под-
новлении нарушений почвы в локальных спектрах 
культурных слоев были бы непременно зафиксиро-
ваны скачкообразные изменения содержания пыль-
цы амброзии [4].

Авторы, изучавшие распределение пыльцы амбро-
зии в голоценовых отложениях Канады, пришли к 
выводу, что в районы канадских прерий амброзия 
мигрировала около 10 тыс. лет назад, а современные 
очаги A. artemisiifolia на участках ненарушенных 
прерий, находящихся иногда в нескольких милях от 
обрабатываемых полей, представляют собой релик-
ты этого раннего проникновения [17].

На юге Российского Дальнего Востока амбро-
зия полыннолистная появилась не позднее середи-
ны голоцена, а возможно, и раньше, чему способст-
вовало широкое распространение здесь степных и 
лесостепных сообществ в определенные периоды 
голоценовой истории. Поскольку амброзия по про-
исхождению связана с аридными районами юго-за-
пада Северной Америки, расширение ее ареала и 
проникновение на другие континенты могли быть 

следствием общей аридизации климата. Возможно, 
тогда амброзия входила в структуру нерудеральных 
сообществ. Дальнейшие изменения климата привели 
к наступлению лесов. Вероятно, в этот период ам-
брозия исчезла или сохранилась локальными участ-
ками. Молодой пластичный вид приспосабливался 
к новым условиям, сохраняясь в большей части ос-
военных когда-то районов в виде небольших очагов. 
Не выдерживая конкуренции несвойственного ему 
окружения, он превратился в значительной степени 
в рудеральное растение, возможно в результате эпи-
генетической перестройки популяции.

Появление амброзии в историческом прошлом (ар-
хеофит), на территории Российского Дальнего Вос-
тока, указывает на ее высокую феногенетическую 
пластичность, что и определяет ее способность к бы-
стрым адаптивным перестройкам. Поэтому для со-
здания эффективной системы подавления амброзии 
полыннолистной необходимо проводить феногене-
тический мониторинг, выявляя при этом моменты 
дестабилизации популяции, раскрывая тем самым 
границы адаптивной нормы реакции растения.
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