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Изучение флоры города Рязани методом сеточного картографирования с размером ячейки около 
1.4 км2 позволило выявить присутствие Solidago canadensis во всех 97 обследованных ячейках; ис-
пользование электронных ресурсов (iNaturalist, Яндекс Карты) привело к обнаружению его ещё в 
16 ячейках; S. gigantea отмечен в 13 ячейках. Наиболее высокая численность особей S. canadensis и 
наибольшие площади его распространения наблюдаются на окраинах города ‒ на участках, которые 
относительно недавно, около 10 лет назад, были заняты посевами зерновых культур. На залежных 
землях, вошедших в границы городской агломерации, часто доминирует S. canadensis. Важную роль в 
распространении золотарника канадского играют многочисленные садовые товарищества, цветники 
и зелёные зоны частных территорий. Заметного расселения S. gigantea в Рязани пока не наблюдается, 
он встречается небольшими популяциями.
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Введение
Почти 400-летняя история интродукции 

S. canadensis в Европе привела к тому, что в 
настоящее время этот вид отнесён к наиболее 
активным инвазионным растениям во многих 
регионах нашей страны. В экологии такие 
виды относят к эдификаторам, обладающим 
высокой средообразующей способностью 
[Сукачёв, 1928], либо к ключевым видам (key-
stone species) [Paine, 1969] или видам-экоси-
стемным инженерам (ecosystem engineers), 
изменяющим характер биотопа, прямо или 
косвенно контролирующим доступность ре-
сурсов другим организмам [Jones et al., 1997]. 
В отечественной литературе, посвящённой 
инвазионным видам, высокоактивные компо-
ненты сообществ из числа чужеродных ор-
ганизмов относятся к видам-трансформерам 
[Нотов и др., 2010; Виноградова и др., 2015]. 
Золотарник внедряется в естественные и по-
луестественные сообщества, где он часто вы-
ступает в роли эдификатора, изменяет облик 
экосистем, нарушает сукцессионные связи и 
формирует обширные заросли. S. canadensis 
занимает 4-ю позицию в списке 100 самых 

активных чужеродных видов в Европейской 
части России, 19-ю позицию – в Сибири, 
11-ю – на Дальнем Востоке [Виноградова и 
др., 2015]. Уже в 2010 г. авторы Чёрной книги 
флоры Средней России писали, что его «ме-
стообитания не всегда только нарушенные, 
поскольку вид присутствует и в естественных 
прибрежных фитоценозах» [Виноградова и 
др., 2010, с. 203], что и стало обоснованием 
присвоения ему статуса инвазионного вида. 
Оба вида рода Solidago быстро распростра-
нились в Северной Евразии, включая терри-
торию Республики Беларусь [Гусев, 2015; Гу-
сев, Шпилевская, 2016; Дубовик и др., 2017], 
среднюю полосу европейской части России 
[Виноградова и др., 2010; Тремасова и др., 
2013], Кавказ [Акатов и др., 2009, 2012; Ака-
това, Акатов, 2019; Шхагапсоев и др., 2021], 
Уральский регион [Абрамова, Голованов, 
2019; Абрамова и др., 2021], Сибирь [Эбель 
и др., 2016], Дальний Восток [Виноградова 
и др., 2021]. Это свидетельствует о высокой 
степени инвазивности на Евразийском кон-
тиненте североамериканских золотарников S. 
canadensis и S. gigantea. Нередко золотарник 
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канадский ведёт себя как эдификатор [Григо-
рьевская и др., 2013; личные наблюдения ав-
торов].

Активность и частота встречаемости обо-
их видов золотарника различаются в разных 
частях нашей страны. На северо-западе Ре-
спублики Башкортостан наиболее активен S. 
gigantea, занимающий обширные территории 
залежей, тогда как S. canadensis встречается 
изредка [Абрамова, Голованов, 2019], но в це-
лом по республике у S. canadensis – инвазион-
ный статус 1, а у S. gigantea – 3 [Абрамова и 
др., 2021]. В Брянской обл. S. canadensis также 
характеризуется как эдификаторный вид, его 
инвазионный статус 1 [Панасенко, 2014], тог-
да как S. gigantea присвоен статус 3 – активно 
расселяющийся и натурализующийся в нару-
шенных, полуестественных и естественных 
местообитаниях. В Кабардино-Балкарской 
Республике (Центральный Кавказ) поведение 
S. canadensis соответствует инвазионному 
статусу 3 [Чадаева и др., 2019], он расселяет-
ся в агроценозах, рудеральных сообществах 
и в населённых пунктах; точных сведений о 
распространении S. gigantea в этом регионе 
пока нет (устное сообщение В.А. Чадаевой). 
Во флоре Тверской обл. золотарнику гигант-
скому присвоен статус активности 1, а канад-
скому – 3 [Виноградова и др., 2011]. В этой 
работе специально отмечено, что S. gigantea 
массово распространён в Калужской, Кур-
ской и Московской областях. В Московском 
регионе золотарник гигантский особенно 
активен и образует крупные заросли в более 
влажных местообитаниях по сравнению с зо-
лотарником канадским [Майоров и др., 2020].

В Чёрной книге флоры Средней России S. 
canadensis не отмечен для Рязанской обл., и 
на карте для нашего региона вид не показан 
[Виноградова и др., 2010, рис. 87 на с. 201]. 
Однако в Рязанской обл., по опубликован-
ным данным [Казакова, 2004], он известен, 
по крайне мере, с самого начала XXI в.; ча-
сто встречается на территории области как 
культивируемое растение, дичающее и рас-
пространяющееся по мусорным местам и же-
лезным дорогам. Первая находка S. gigantea 
сделана в 2013 г. [Казакова и др., 2015]; к 2015 
г. он был известен не только в Клепиковском, 
но также в Касимовском и Рыбновском райо-

нах нашей области. При определении инвази-
онного статуса чужеродных видов флоры Ря-
занской обл. S. canadensis присвоен статус 1, 
а S. gigantea – статус 3 [Казакова и др., 2022].

Наше исследование посвящено выясне-
нию характера распространения в Рязани 
обоих видов золотарника. Точная картина 
распространения этих видов в Рязани получе-
на в ходе сплошного обследования городской 
территории в рамках изучения её флоры.

Материал и методика
Основные наблюдения выполнены в пе-

риод с 2021 по 2023 г. Район исследований 
– основная территория города Рязани, рас-
положенная на северо-восточной окраине 
Среднерусской возвышенности на высоком 
правом берегу р. Оки. Рязань находится в 200 
км к юго-востоку от Москвы. Координаты са-
мой старой части города – Рязанского Кремля 
– 54.636° с. ш., 39.750° в. д. В исследование 
не включена территория посёлка Солотча, 
которая административно относится к Ряза-
ни, но находится в 20 км к северу от города. 
Современная площадь города превышает 
194 км2, население – около 530 тыс. жителей 
[Росстат…, 2020]. Рязань расположена на 
северной окраине зоны широколиственных 
лесов, основной тип почв серые лесные. Бур-
ный рост городской агломерации начался в 
1960–1970-е гг., когда прилегающие деревни 
со всеми сельскохозяйственными угодьями 
вошли в границы города. Сейчас они стали 
городскими анклавами в виде индивидуаль-
ной жилой застройки, сохранившими истори-
ческие названия деревень: Борки, Голенчино, 
Дашки, Дягилево, Канищево, Качево, Мерви-
но, Мордасово, Недостоево, Никуличи, Пе-
сочня, Семчино, Стенькино, Шереметьево. 
Часть включённых сельскохозяйственных 
угодий была отведена под жилую застройку. 
Так возникли микрорайоны Московское шос-
се, Канищево, Дашково-Песочня, Южный и 
другие. Другая часть земель была отведена 
под промышленные зоны, а часть – под садо-
вые товарищества, кладбища (рис. 1).

В работе применяется метод сеточного 
картографирования [Пастушенко, Бобылев, 
2023] как наиболее удобный способ равно-
мерного обследования территории города 
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и получения более точной картины распро-
странения видов в границах городской чер-
ты. Средний размер ячейки равен примерно 
1.4 км2 (по широте 0.01° ‒ 1290 м; по долготе 
0.02° ‒ 1110 м). К настоящему времени обсле-
довано 97 из 139 ячеек сетки, что составляет 
70% от общего их числа (рис. 2). При поле-
вом обследовании составлялись флористи-
ческие списки для каждой ячейки картогра-
фической сетки города. Все списки внесены 
в базу данных в программе Excel. На марш-
рутах осуществлялась фотофиксация отдель-
ных видов с дальнейшим их размещением на 

Рис. 1. Размещение в границах г. Рязани территорий садовых товариществ, кладбищ и индивидуальной жилой 
застройки (бывшие деревни), в которых широко представлен в культуре и активно самостоятельно распростра-
няется S. canadensis.

платформе iNaturalist [2023]. Всего на этой 
платформе выложено 4760 наших наблюде-
ний сосудистых растений, из которых 4135 
исследовательского уровня (подтверждены 
экспертами), из них 36 наблюдений относятся 
к S. canadensis, а 4 наблюдения – к S. gigantea. 

Тридцать встреч S. canadensis, зафикси-
рованных на платформе iNaturalist [2023], 
принадлежат другим наблюдателям и пользо-
вателям этого ресурса. Они также были учте-
ны при картировании золотарников в черте 
города. В 12 ячейках из числа тех, что к на-
стоящему времени ещё не обследованы нами 



77РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ № 2, 2024

Рис. 2. Присутствие S. canadensis и S. gigantea в ячейках сетки картографирования флоры г. Рязани: серая штрихов-
ка ‒ ячейки, в которых встречен только S. canadensis; чёрная заливка – ячейки, в которых присутствуют оба вида; 
крестообразно перечеркнуты ячейки закрытых промышленных территорий, а также краевых зон города, данные 
по которым включаются в соответствующие соседние ячейки.

маршрутным методом, S. сanadensis удалось 
выявить путём просмотра фото на панораме 
города в электронном ресурсе Яндекс Карты 
[Карта Рязани…, 2023]. Этот ресурс помог 
обнаружить S. сanadensis и в 4 ячейках сетки 
(5574, 5576, 5674, 5676), которые находятся в 
закрытой промышленной зоне, не доступной 
для полевых наблюдений.

Учтены более ранние материалы М.В. 
Казаковой, взятые из её полевых дневников, 
а также гербарные сборы, хранящиеся в на-
учном фонде Гербария РГУ им. С.А. Есенина 
(RSU). Как выяснилось, в других гербариях, 
включая Гербарий им. Д.П. Сырейщикова 

МГУ им. М.В. Ломоносова (MW), ГБС РАН 
(MHA), современные сборы этих видов из Ря-
занской обл. практически отсутствуют. Нам 
удалось обнаружить по одному образцу обо-
их видов: S. canadensis (Рязань, окраина пос. 
Строитель, пустырь у школы, сплошные за-
росли, 12.08.2013, Л. Хорун, MHA0168992) и 
S. gigantea (Рязанская обл., Клепиковский р-н, 
400 м к западу от д. Мягково, рядом с трас-
сой в придорожном кювете, большая группа, 
16.08.2013, М. Казакова, MW0547195).

Обобщение всей собранной информации 
по распространению обоих видов представ-
лено на карте-схеме города (рис. 2). Серой 
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штриховкой отмечены ячейки, в которых 
встречен только S. canadensis, а чёрной за-
ливкой – ячейки, в которых присутствуют оба 
вида. Крестообразно перечеркнуты ячейки 
закрытых промышленных территорий, а так-
же окраин города, данные по которым вошли 
(или войдут) в соответствующие соседние 
ячейки. Четырёхзначная нумерация ячеек ос-
нована на обозначении сотых долей градуса 
по широте и долготе [Пастушенко, Бобылев, 
2023].

Полученные результаты и их обсуждение
S. canadensis. Золотарник канадский 

при сутствует во всех частях города, он об-
наружен в каждой из 97 обследованных 
ячеек сетки картографирования (рис. 2). К 
настоящему времени, с учётом материалов 
iNaturalist [2023] и Яндекс Карт [Карта Ряза-
ни…, 2023], вид выявлен в 113 ячейках, что 
составляет около 80% всех ячеек сетки. Мы 
предполагаем, что и в остальных 20% ячеек 
золотарник канадский будет обнаружен при 
их флористическом обследовании в 2024 г.

Обилие вида в разных местообитаниях 
в системе элементов городской зелёной ин-
фраструктуры весьма варьирует. Сплошные, 
фоновые, заросли золотарника отмечены 
на окраинах Рязани, которые ещё 10‒20 лет 
назад относились к пригородным землям 
сельскохозяйственного назначения, занятым 
посевами зерновых культур. В последнее де-
сятилетие такие земли, расположенные более 
чем в 10 ячейках нашей сетки, перешли в за-
брошенные залежи, на которых уже сформи-
ровались высокотравные довольно бедные в 
видовом отношении лугово-кустарниковые 
сообщества с высоким обилием Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth. Золотарник канадский по-
пал на залежи, очевидно, из многочисленных 
садовых товариществ, с городских кладбищ 
и зон индивидуальной жилой застройки, доля 
которых составляет около 20% от всей город-
ской территории (рис. 1). Значимым источни-
ком семенного материала служат также цвет-
ники и зелёные участки возле жилых домов, 
как в частном секторе, так и повсюду в окра-
инных микрорайонах города, построенных 
на землях перечисленных выше деревень. В 
настоящее время в этих частях Рязани наблю-

дается повсеместное сочетание городских 
высоток с оставшимися частными строения-
ми и участками.

Высокая семенная продуктивность золо-
тарника [Панасенко и др., 2018] позволяет 
ему быстро распространяться по разнообраз-
ным нарушенным и полунарушенным место-
обитаниям – это придорожные разреженные 
луговины и краевые зоны кустарниковых по-
садок, сеяные газоны и прочие периодически 
рекультивируемые участки. Мы специально 
исследовали крупный генеративный клон 
золотарника. Оказалось, что теоретически 
такое растение с 30 цветоносными побегами 
может продуцировать около 2 млн семянок. 
Даже незначительной их части достаточно 
для обеспечения быстрого распространения 
растений на ближайшей территории.

Основным способом распространения 
вида следует считать именно семенной, хотя 
некоторые авторы пишут о возможности веге-
тативного способа распространения [Weber, 
2000; Виноградова и др., 2010]. В Рязани 
нам не приходилось наблюдать вегетативно-
го распространения вида. На одном из част-
ных участков в Касимовском районе Рязан-
ской обл. в течение пяти последних лет были 
проведены наблюдения за двумя взрослыми 
клонами. Из года в год клоны постепенно раз-
растались, увеличивая количество побегов и 
расширяясь в диаметре. Однако отхода от ма-
теринского растения новых побегов, которые 
стали бы самостоятельными особями, мы не 
отмечали. В то же время постепенно в ради-
усе 2‒5 м от него регулярно появлялись мо-
лодые растения семенного происхождения. 
На лёгких землях Мещёрской низменности 
золотарник канадский может формировать 
довольно рыхлые клоны, как это наблюда-
лось нами в 2022 и 2023 гг. на старой залежи 
под ЛЭП к северо-востоку от г. Спас-Клепи-
ки Рязанской обл. Однако и в этих условиях 
сплошное распространение крупных клонов 
с колоссальным количеством семянок по-
зволяет говорить о том, что единственным 
способом наблюдаемого самостоятельного 
расселения канадского золотарника является 
семенное. Несомненно, в условиях культуры 
крупный клон можно разделить на десятки 
небольших рамет и таким образом размно-
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жить его вегетативно, но эта возможность 
отсутствует у растений в естественных усло-
виях произрастания. Известно, что инвазион-
ным в Европе стал короткокорневищный мор-
фотип золотарника канадского [Виноградова, 
2022], хотя в первичном его ареале выявлено 
не менее семи различных морфотипов. В Ря-
занской обл. и по всей территории областного 
центра мы отмечали лишь короткокорневищ-
ный морфотип.

О вытеснении золотарником видов при-
родной флоры в луговых сообществах Туль-
ской и Московской областей сообщает В.А. 
Колесник [2022]. Об этом пишут и другие ав-
торы [Гусев, 2015; Гусев, Шпилевская, 2016; 
Шмелёв, Панкрушина, 2019; и др.]. По на-
шим данным, распространение золотарника в 
Рязани связано с молодыми высокотравными 
залежными группировками и пионерными 
сообществами. В пойме р. Оки, где на про-
тяжении многих десятилетий сохраняются и 
поддерживаются луговые сообщества, регу-
лярно заливаемые в половодье, золотарник 
изредка встречается вдоль полевых дорог и 
троп отдельными клонами или совсем мо-
лодыми растениями с одним ‒ несколькими 
цветоносными побегами. Очевидно, этот 
аспект проникновения данного инвазионно-
го вида в естественные многовидовые луго-
вые сообщества заслуживает специального 
изучения. Наши данные показывают, что 
вид внедряется и закрепляется, формирует и 
увеличивает размеры инвазивной популяции 
только в относительно недавно созданных и 
периодически нарушаемых человеком откры-
тых участках зелёной инфраструктуры горо-
да. Особенно активно он ведёт себя на южной 
окраине Рязани в районе городских кладбищ, 
полностью занимая участки, оставленные 
без ухода хотя бы на 5‒6 месяцев. Но в хо-
рошо сформировавшихся густых некосимых 
травянистых и кустарниковых сообществах 
вдоль железнодорожных линий, в полосе от-
чуждения, золотарник встречается изредка и 
отдельными клонами. 

Золотарник канадский предпочитает ана-
логичный тип местообитаний и в пределах 
своего первичного ареала в США [Cochrane, 
Iltis, 2000; Sample, Cook, 2024a]: встречается 
по обочинам дорог и на железных дорогах, в 

канавах, у изгородей, на полях и залежах, на 
пастбищах, окраинах болот, в зарослях оль-
хи и в редколесьях, часто в деградированных 
местообитаниях, на пустошах, изредка встре-
чается в прериях. Можно предположить, что 
его внедрению в плотные травянистые сооб-
щества препятствуют особенности биологии: 
поздние сроки цветения и плодоношения, 
мелкие семянки, слабая конкурентоспособ-
ность проростков и ювенильных растений 
[Пещанская, 2009]. Трудности прорастания 
могут быть связаны с накоплением на неко-
симых участках слоя отмерших вегетативных 
остатков, на которых семянки и проростки 
«повисают», не достигая грунта. Вероятно, 
для закрепления проросткам необходимы 
участки открытого грунта. Не случайно боль-
шинство местонахождений связано с залежа-
ми, садами, окраинами троп, рудеральными 
местообитаниями, кладбищенской террито-
рией, нарушенными лесами и опушками [Бу-
лохов, Садик, 2015].

Интересны наблюдения коллег [Акатов 
и др., 2009], проведённые в разных сообще-
ствах Западного Кавказа. Они показали, что 
золотарник встречался в бассейне р. Белая 
только среди сорняков на полях, занятых од-
нолетними культурами (пшеница, кукуруза, 
подсолнечник, соя), тогда как на остепнён-
ных лугах, полянах, речных отмелях он не 
был отмечен. Позже золотарник был обнару-
жен в травяном ярусе пойменных лесов се-
верного макросклона бассейнов нескольких 
рек в диапазоне 100‒300 м над уровнем моря 
[Акатов и др., 2012]. Дальнейшие исследова-
ния [Акатова, Акатов, 2019] позволили уточ-
нить высотное распространение S. canadensis 
на Западном Кавказе: на макросклонах север-
ных экспозиций он встречался в широком ди-
апазоне высот – от 200 до 1400 м над уровнем 
моря. Наибольшая встречаемость золотарни-
ка (до 80%) отмечалась именно на залежах 
[Акатов и др., 2012].

S. gigantea в Рязани обнаружен пока толь-
ко в 13 ячейках (13% от количества обследо-
ванных ячеек), расположенных в разных ча-
стях городской черты, но преимущественно 
на окраинах (рис. 2). Во всех ячейках он при-
сутствует вместе с S. canadensis. Пока можно 
предположить, что этот золотарник менее по-
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пулярен среди цветоводов-любителей и реже 
используется в посадках. Почти все наши 
сборы и наблюдения сделаны вне культуры: 
пустыри в промзонах и в районе садовых то-
вариществ, частных участков, вблизи грун-
товых дорог. Только в одной ячейке 6082 он 
отмечен возле жилого дома № 50, корпус 1 по 
ул. Новосёлов; растение когда-то было выса-
жено и теперь оно постепенно разрастается в 
месте посадки и расселяется на ближайшие 
неухоженные газоны и цветники. Сплошных 
крупных зарослей S. gigantea нами не обна-
ружено.

Растение в отличие от предыдущего вида 
характеризуется длиннокорневищной жиз-
ненной формой многолетника, быстро разрас-
тается на месте закрепления проростка, пред-
почитая более влажные местообитания. В 
пределах первичного ареала этот золотарник 
считается типичным растением водно-болот-
ных угодий и прочих переувлажнённых тер-
риторий [Cochrane, Iltis, 2000; Weber, Jakobs, 
2005; Sample, Cook, 2024b]. Наблюдения, 
проведённые в Рязани, соответствуют этой 
характеристике вида. Вероятно, повышенные 
требования к условиям увлажнения также 
ограничивают быстрое распространение зо-
лотарника гигантского в Рязани. В дальней-
ших исследованиях необходимо обращать 
специальное внимание на экологические раз-
личия двух видов.

Сравнение наших наблюдений с данны-
ми по флоре г. Курска [Скляр, 2017] выя-
вило определённые различия. В Курске S. 
canadensis – спорадически встречающийся 
вид, 31.7% ячеек сетки, а S. gigantea – до-
вольно редкий вид, 23.5% ячеек в городской 
сетке, тогда как в Рязани канадский золотар-
ник – повсеместно распространённый вид, 
он известен в 100% обследованных ячеек, а 
золотарник гигантский отмечен только в 13% 
ячеек. 

Заключение
В настоящее время наблюдается активное 

распространение по всей территории Ряза-
ни в широком диапазоне антропогенных и 
полуестественных местообитаний только S. 
canadensis, тогда как S. gigantea встречается 

изредка в местах с близким залеганием грун-
товых вод. Проведённые наблюдения подтвер-
ждают наше предварительное заключение об 
инвазионном статусе обоих видов [Казакова и 
др., 2022]: распространение S. canadensis со-
ответствует статусу 1, S. gigantea ‒ статусу 3. 
Широкое распространение сплошных зарос-
лей золотарника канадского на окраинах Ря-
зани можно рассматривать в качестве важной 
характеристики современных антропогенных 
местообитаний, возникших и возникающих 
спонтанно в связи с расширением границ 
города и повсеместным изменением форм 
сельскохозяйственной деятельности. Пахот-
ные земли стали залежами, широкое распро-
странение получили прилегающие к транс-
портным путям сообщества с преобладанием 
Acer negundo L., зарослей Urtica dioica L., 
Tanacetum vulgare L., Artemisia vulgaris L., 
Rubus caesius L. др. В то же время на сухо-
дольных лугах, используемых под сенокос 
или выпас, золотарник канадский либо вовсе 
не встречается, либо присутствует единич-
ными клонами, что говорит о необходимости 
контролировать распространение данного 
вида путём введения режима регулярного се-
нокошения формируемых городских луговин 
(часто они превращаются в высокотравные 
сообщества «бурьянистого» характера). На-
чало активного расселения длиннокорне-
вищного влаголюбивого S. gigantea в черте 
Рязани зафиксировано только в последние 
годы. Необходимо постоянное отслеживание 
поведения обоих видов в разнообразных эко-
топах города с целью получения объективной 
картины их внедрения в растительные сооб-
щества и разработки рекомендаций для го-
родских и областных структур по регулиро-
ванию их дальнейшего распространения.
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DISTRIBUTION OF TWO NORTH AMERICAN SPECIES OF THE 
GENUS GOLDENROD (SOLIDAGO CANADENSIS L., S. GIGANTEA 

AITON, COMPOSITAE) IN THE CITY OF RYAZAN

©2024 Kazakova M.V.*, Bobylev M.A.**
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The study of the flora of the city of Ryazan using the grid mapping method with the cell size of 1.4 km2 
(latitude 0.01° – 1290 m; longitude 0.02° – 1110 m), allowed to reveal the presence of Solidago canadensis 
in all of 97 surveyed cells. The use of electronic resources (iNaturalist, Yandex Maps) led to recording it in 
other 16 cells. S. gigantea was found in 13 cells. The highest number of S. canadensis individuals and the 
largest areas of their distribution were observed on the outskirts of the city, which were occupied by grain 
crops about 10 years ago. S. canadensis often dominates on fallow lands within the boundaries of an urban 
agglomeration. Numerous garden associations, flower beds and green areas of private territories play an 
important role in the spread of Canadian goldenrod. No noticeable spread of S. gigantea has been observed 
in Ryazan yet. Only small populations are found.

Key words: Solidago canadensis, S. gigantea, invasive species, Ryazan, grid mapping.


