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Флора островов зал. Петра Великого, qасть которых 
позднее, в 1978 г., была объявлена Дальневосточным государ
ственным морским заповедником, еще в начале нашего столе
тия исследовалась под руководством ВЛ. Комарова [Комаров 
1917]. ' 

Наши исследования проводились на о-ве Большой Пе
лис, самом крупном в архипелаге Римского-Корсакова. Остров 
расположен в северо-западной части зал. Петра Великого, 
ориентирован с севера на юг и простирается на 4,2 км. Состо
ит из двух горных массивов, соединенны~ низким песчано
галечным nерешейком шириной в самой узкой части 300 м. 
На!:1большая высота южной половины острова 120,4 м, а север
нои - 193,6 м над ур. моря. Восточные наветренные берега к 
югу и северу от nерешейка скалистые, отвесно обрываются в 
море. Между скалами выделяются щебнисто-глинистые осыnи 
красноватого цвета. Западное побережье более пологое, изре
зано неглубокими оврагами, заросшими лесом. От северf!ого 
массива острова в северо-западном наnравлении отходит на-
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мывная коса, сложенная из окатанного обломочного материала 
(крупная галька, валуны) и частично занесенная песком. Протя
женность ее 600 м, ширина около 100 м. Галечным валом от 

' моря отделено небольшее пресное озеро. Общая площадь ко
сы вместе с озером составляет 6 га, а nлощадь всего острова 
не nревышает 400 га. 

Хара.стерист•к:а рас-rитепьности намывной хосы 

Гористый рельеф, слабо развитая гидросеть, жесткие 
климатические условия, неоднородность субстрата определяют 
фрагментарность и гетерогенность растительного покрова ост

рова и ·накладывают значительное ограничение на численность 

поnуляции растений и размер занимаемой ими nлощади. Но 

ряд петрофитных лесо-луговых и луговых ксерофпных и ксе· 

ромезофитных видов, приурачанных к скалистым морским об

рывам и открытым каменистым склонам небольших хребтов 
острова, имеют возможность увеличить свою численность за 

счет дополнительной площади в виде намывной крупногалеч

ttай косы. 

На косе можно просflедить все видимые tшвооруженным 

глазом стадии колонизации каменистого субстрата, начиная от 
автотрефных водорослей, покрывающих галечники у уреза во
ды, накипных и листоватых лишайников до высших растений, 

способных довольствоваться набольшим количеством почвы и 

мириться с жестким водным и тепловым режимом. 

Растительный покров намывной косы резко неодноро

ден, представляет собой nеструю мозаику из элементов лес

ных, лесо-луговых, луговых, nрибрежно-морских, рудеральных 
сообLЦеств. Ценотическая nестрота объясняется ·значительной 
экологи4еской контрастностью местообитаний, определяюLЦей

ся прежде всего степенью развития nочвенных горизонтов, ха

рактером элювия, условиями увлажнения. Флористический со

став растительных груnnировок намывной косы испытывает 

зна4ительное влияние со стороны соседних с ними раститель

ных формаций материкового склона острова. 
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8 таблице приведен сnисок видов сосудистых растений, 
зарегистрированных на галечной косе о-ва Большой Пелис с 
nоказателями их обилия. Параметр "среднее на 100 м2" харак
теризует фитоценотическую роль вида на всем nространстве 
галечной косы, показатель "от sp до сор 1 на 1 м2" выделяет 
виды, сnособные доминировать на локальнык участках. 

Обиnие сосудисrых растений на намывной косе о-ва Боr~ьшой Пелис 

Обилие 
Название еида 

сраднее От Sp 
на 100 м2 

до сор1 

на 1 м2 

ДеревянистЬiе растения 
1. Ampelops/s brevfpeduпcu/ata (Maxim_) sol + Traufv. 

2. Artemisia gmeliniiWeb, ех Stechm. sol + 3. BerЬeris amureпsis Rupr. 
sol -4. Celastrus flagelfaris Rupr. sol -

5. lonlcera ruprechtiana Regel sol -
6. Malus mandshurica {Max1m.) Кот. sol + 7. Padus asiatica Кот. sol + 8. Яоsа maximowicziana Rege/ so! + 9. R mgtJSa Thunb. sal + 

Злаки 

10. Agroslis clavate Trin. 
'IOI -11. Beckmannia syzigachne (Steud.J Ferп. 
:ю! -

12. Elymus dahuricusTurcz. ех Griseb. 301 -1 3. Festuca ovina L. sp + 14. F. rubra L. 
sp + Т5. Koeleгia tokieп$/S Domin 
~ol -16. Lвymus moШs (Тrin.} Hara 301 + 17. Роа ang<Jstifolta L. sp + 18. Setaria gtauca {L.) Beauv. 

'"' -
19. S. pachystachys (Franch. et Savat.) <ol -Matsum. 

Осоки 

20. Caгexgmelimi'Hook. et Arn. sol -
21' С. lanceolata Boot 

"'' + 22. С. rвventa V. Krecz. 
sol + 

Разнотравье 

23. A/1/um coпdensatum Turcz. 

'"' + 
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·-------
Обо1!iИА 

Название вида срэднее от s.p 
на 100 мz до сор, 

на 1 м2 

24. А. ram()sum L. un 
25. Angelica gmelinii(OC) М. Pimen. sol -
26. Artemisia апrша l un -

27. А. mandshurica (Kom.) Kom. sol + 
28. А. monlana (Nakai) Pamp sol -

29. А. rubrфes L. so1 + 
ЗО. А. sсорап"а L un -
31 . ВаrЬаrеа orthocera ledeb. un -

32. Calystegia sepium (Ц R. Вг. un -

33. Canпabls sativa l. sol -

34. Cardamlne impatien.s L. un -

35. Cerastium fisc:herfanum Ser. sol -

36. С. holosteoides Fries. sol -

37. Chenopodivm a/bum L. sol -

38. Commв/ina commuпis l sol -

39. Corydalis ambigl)a Cham. et SctJtecht. sol -

40. Dianthus amurensis Jacq. sof -

41. DraЬa пemoroso L. sol -
42. Equisetum prateпse L. sol -
43. Erigeron canadensis l. un ~ 

44. Е. polifus Fr1es. un -

45. Е stnUo.sus Muehl. ех Witld. sol -
46. Euphorbia komamvliina Prokh. 501 -
47. Е. /utxJrum Rupr. et Ma:xim. sol -

48. GaJium spurium L. sol -
49. G. vemm l. sp + 
50. Geranium sibiricum Lc sol -

51 . Hemerocallis middendorffii Т rautv. е1 Меу. sol + 
52. Heracleum moel/endorffii Hance sal -
53. Humulus scandens (Lour.) Мегг. sol -
54. lamillm Ьвrlюtит SieЬ. et Zucc. sol -

1 55. Leonurus heteгaphy//us Sweet un -
1 56. lдium ceгnuum Kom. •Р + 

57. Matricaria pertar~ta Merat un -

SB. MeШotus suaveo!ens ledeb. un -
59. Metaplexis japonica (Thunb.) Makiпo un -
60. Oenofhera biennis L. ""' -

sol + 51 Oюstachys malacophy/la (Pall.) Rsch. 
62: Peucedanum 1/toгale Woroso:;;h. et Goravoi sol -

63. Physalls glabгipes Pojark. un -

64. P/antago camtschatica Unk sol + 
65. Po/ygonatum humile Fisch. ех Maxim. un -
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Обилие 

Название вида 
среднее от sp 
на 100 м2 до сор, 

на 1 м2 

66. Р. odoratum (Mill.) Druce sol + 
67. Polygonum aviculare L. sol -

68. Р convolvulus L. sol -
69. Р. maacklaпum Regel sol -
70. Р. senticosum (Meissn.} Franch. et Savat. sol -

71. Potentil/a fragarioides L. sp + 
72. Rubia cordifa/ia L. sol -
73. Rumex acetaэel/a L. sol -

74. R. /ongifoiius DC. sol -
75. Saussurea pulchella (F1sch.) Fiscl1. sol -
76. Scutellarla strlgillasa Hemsl. sol -
77. Sedum max/mowiczHAegel sol + 
78. Seneclo pseudoarnlca Less. sol + 
79. Silene foJjosa Maxim. sol -
80. Sisymbrium luteum (Maxim.) О.Е. Schulz un -
81 . Sofanum nlgrum L. un -
82. Soпchus arvensis L. sol + 
83. Spergu/laria rubra (L.J J. et С. Presl. sol -
84. Thlasf.)l aNense L. un -

85. Toгills}Bponicus (Houtt.) ОС. sol + 
86. ViCia amureпsis Oett. sol + 
87. V, cracca L sol -

88. V. satfva L. sol -

Из общего сnиска видов, играющи~ заметную роль в 
сложении растительных группировок на галечной косе, можно 

отметить всего 6. Это - мs:плик узколистный, овсяf!ИЦЫ красная 
и овечья, лапчатка земrшниковидная, лилия поникающая, под

маренник настоящий. Обилие их колеблется от sp до сор 1 на 
отдельных участках. Особая роль принадлежит злакам, разви

вающим мощную дернину, преnятствующую возобновлению 

разнотравья и древесных видов. Значител~но большее число 

растений - 22 вида доминируют на отдельных участrах косы, 
характер11зуя локальность оnределенных экологических факто

ров и бисморфологические особенности самих растений. Вы
сокую декоративность внешнему обл1-1ку галечной косы прида
ют монодоминантные куртины яблон1-1 маньчжурской, жимоло

сти Рупрехта, роз Максимовича и морщинистой, красоднева 
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Мимендорфа, очитка Максимовича, лука густого, гарноколос

ника м~гколистного. Об экстремальности условий для древес
ных видов свидетельствуют оголенные верхушки побегов, низ
корослость. кустистость, распростертость ветвей no субстрату. 
В nрибрежной полосе ценообразующими видами являются кре

стовник ложноарf!иковый и колосf!ЯК мягкий. На участках, заня

тых в прошлом хозяйственной деятелыюстью, развиваются 

разнотравно-злаково-nолынные луга с nолынями Гмелина и 

красноножковой. Здесь велико разнообразие растений, свя
занных с рудеральными сообществами. 

На открытые галечники выходят и лесные виды, такие 

как осоки возвратившаяся и ланцетная, хохлатка сомнительная, 

молочай рощевый, купена душистая, связанные в своем рас

пространении на островах с дубово-липовыми лесами. 
Растительные груnnировки галечной косы характеризу

ются высоким обv~nием декоративной лилии поникающей. 
Обычно на островах заповедника и материковом побережье 
Хасанского райоf!а лилия растет одиночно или в виде мелких 

скоплений на каменистых склонах морских террас как один из 

постоянных компонентов приморских петрофитных злаково

разнотравных лугов. Но при условии ослабления конкуренции 
растений за территорию Ofla способна резко увеличивать свою 
численность и nринимать активное участие в сложении расти

тельf!ого покрова местообитаний пионерного типа (намывные 

галечные косы морских побережий, свежие осыпи, обнаженные 
каменистые склоны). 

На российском Дальнем Востоке лилия nоиикающая 

растет на северо-восточной границе ареала лишь на юге При

морского края и отнесена к категории сокращающихся видов 

[Харкевич, Качура, 1981]. Вид занесен в Красную книгу СССР 
[1984], охраняется в заповедниках ··кедровая падь", Дальнево
сточном морском. 

Специальных исследований, nосвященных фитоценоти
ческому поведению и структуре nопуляций лилии nоникающей 

в nриродных условиях, до сих пор нет. Интерес к этому виду 

ограничивается прикладными селекционными работами. К на
стоящему времени получено много сортов, отличающихся вы

сокими декоративными достоинствами [Декоративные расте

ния ... , 1977]. Однако этот вид может быть интересен для попу-
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ля цианной биолог и и и м икраэволюционного учения в свете 

проблемы эволюционно-экологических nоследствий резких 
изменений в окружающей среде и структуре nопуляций - так 

называемых катастроф. Таким фактором, несомненно, стала и 

последняя трансгрессия моря в начале голоцена, отделявшая 

острова зал. Петра Великого от материка. Период изоляции 
островов составляет 9-11 ты с. лет. Можно nредnол ожить, что 
относительно замкнутый характер развития растительного по

крова островов каким-то образом отразился на структуре nопу

л<щий островных видов, особенно видов неr•ассовых, связан
ных с узколокализованными местообитаниямu или находящихс~ 

в данном районе на границе ареала. 

С целью изучения экологической струпуры ценапопуля

ции лилии поникэющей определяли характер пространственно

го расnределения растений данного вида на крупногалечной 
косе о-ва Большой Пелис, а также возрастноr1 состав и числен
ность ценопопуляции_ 

Матерма.n и методика 

Преетранетвенное размещение растений изучали мето
дом картирования особей на трансектах 1 х5 м специальной рам
кой со сторонами 25х50 см, разделенной на ячейки 2,5х2,5 см, 
устанавливаемой на металлические стойки. ВGего было заложе
но ·1 D трансектов, из них 5 - в направлении от открытого галеч

ника к центру косы, занятому разнотравно-полынно-злаковьrми 

rруппировками, а 5 - по периферии сомкнуюга растительного 

покрова, вдоль границы с галечником. Подобный порядок раз
бивки трансектов предпринят ввиду резко неравномерного рас

пределения особей лилии на галечной косе. 
Численность генеративных растений подсчитывали с 

помощью разьемного аллюминиевого круга диаметром 1 м2 в 
период пика цветения на всех участках косы. Возрастные спек
тры учитывались при картировании. При этом вычисляли сред
нюю численность каждой возрастной группы ~а 1 м2 и пересчи
тывали на всю занятую ценапопуляцией площадь. 

Возрастную структуру определ.,ли согnасно общеприня
той методике, исnользуемой при изучении ценапоnуляций 
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!Ценопопуляции ... , 1976]. Для проверки правильиости опреде
nения возраста растения фиксиравались в 70%-ном спирте и 
nрепарировались в условиях стационара. При выделении воз
растных состояний использовали литературные данные о жиз

. Н9нном цикле в nриродных местообитаниях клубневых, луко
,..чных и клубнелуковичных растений [Артюшенко, 1961; Поnо

.·18, 1965; Шорина, 1967; и др.]. 

Результаты исследован"~ 

Прямым картированием особей на трансектах установ
лено, что плотность растений быстро снижается от 47 (в сред
Нем) до 4-7 зкэ. на 1 м2 от крайних мористых участков трансек
-та по наnравлению вглубь насаждения. Основным фактором, 
определяющим плотность и возрастную структуру ценоnопуля

. ции лилии, является степень задернения галечника злаками
едификаторами. На плотнозадернованных участках, занятых 

разнотравно-овсяницевыми лугами, отдельные особи расnре
делены случайным образом или небольшими групnами с пре

' обладанием средневозрастных генеративных растений с 4 и 
более цветками в кисти. Естественное возобновление эдесь 
практически отсутствует. По наnравлению к открытым галечни

кам возрастная структура ценаnопуляции изменяете": резко 

возрастает численность прегенеративных возрастных групп. 

Среди генеративных особей преобладают молодые генератив

. ньrе растен11я с 1 - 3 цветками в кисти. На слабозадернованных 

. участках наблюдается равномерное распределение молодых 
rеfiеративных и виргинильных растений. Здесь же, nреимуще· 
ственно по краям дерновинок злаков и на свободных nлощад
ках, пекрытых небольшим слоем почвы, мелкими скоnлениями 

рассеяны имматурные и ювенильные особи. Для растений пре
генеративного периода, за исключением виргинильных, харак

терно групповое расnределение, во-первых, из-за ограничен

ного количества пригодных местообитаний, а во-вторых, из-за 
слабой конкурентной способности проростков и молодых рас
тений. Большое значение в жизни прегенеративных растений 
имеет зимний сезон. В бесснежные зимы наблюдается выдува-
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ние ветрами почвы вместе с семенами и проростками с мелко

галечных участков косы, сложенных из сильно разрушенного 

элювия гранитов и покрытых небольшим слоем мелкозема. На 
открытых крупногалечных площадках условия для задержания 

снега и почвенных частиц более благопрцятны, но возможно
стей для прорастания и развития растений здесь намноге 

меньше вследствие ограниченности прос:транства промежутка

ми между камнями. 

Ценапопуляция лилии поникающей занимает на галеч
ной косе площадь, равную примерно 1 га. Как уже отмечалось 
выше, распределение растений на rалечнсй косе резко нерав

номерное. По периферии сомкнутого растительного покрова 

выделяется полоса шириной около 3 м, на которой лилия игра
ет роль субдоминанта наравне со злаками-эдификаторами. 

Протяженность этой полос:ы около 200 м. Плотность растений R 

ее пределах колеблется от 35 до 60 особей на 1 м2 , а общая 
численность лилии составляет около 28 тыс. экз. Вне этой по
лосы, на плотнозадернованных участках. встречаемость падает 

до 3-5 растений на 1 м2. Общая площадь ~аких местообитаний 
равна 9400 м2 , соответственно численность лилии составляет 
примерно 37600 растений. Таким образом. вся ценапопуляция 
лилии поникэющей на галечной косе о-ва Большой Пелис на

считывает около 65800 экз. 
Процентное соотношение возрастных групn лилии сле

дующее: генерат11вных особей - 46,8, в~ргинильных - 20,2, 
имматурных - 11 ,2, ювенильных - 20, проростков - 0,8 и се
нильных - 1. Отношен11е численности прогенеративных и гене
ращаных растений близко к единице, т.е., популяция находится 
в равновесном состоянии. Такие сбалансированные поnуляции, 
остающиеся до изменения условий существования в данном 

месте практически неизменнь1ми, называют дефинитивными 
[Уранов, Смирнова, 1969]. Наиболее стабильной составляющей 
в данной ценапопуляции является группа генеративных особей, 
что обусловлено их жизненной формой. Многолетняя луковица 
погружена в субстрат (песок с гумусом) на глубину 17-20 см и 
сверху предохраняется от механических повреждений слоем 

галечника. Соотношение разных возрастных групп фракции 

прегенеративного периода более неустойч>-~вое. В связи с тем 
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что лилия ПОiiИкающая в пр11родных условиях возобновляется 
исключительно семенным путем, на численности молодых рас

тений отражается степень равномерности ежегодного пополне

ния ценоnопуляции. Левая часть возрастf!ОГО спектра ценаnо

пуляции очеf!ь динамична, и по с:оотношению возрастных групn 

прогенеративных растений разные участки галечной косы зна

чительна отличаются друг от друга. 

Возрастной спектр ценаnопуляции лилии поникающей 
можно назвать полночленным равносторонним, так как числен

ность прогенеративных растений лишь неf!аМНОГО nревышает 

численность генеративных и постгенеративных растений. Попу
ляций с таким соотношением возрастных групп пока не описы

валось. 

Следует отметить, что у этого вида внешне плохо выра

жен сенильный период. Такие особи могут быть выделены 
только в конце периода цветения, когда цветущие растения. не 

завязывая плодов, полностью отмирают. Как правило, это осо
би с 9 и более цветками в кисти. При раскапывании обнаружи
валось, что такие растения имели рыхлую. распадающуюся на 
отдельные чешуи луковицу буроватого цвета. Сенильный пери
од, :rаким образом, может быть обнаружен лишь в строении 

подземных органов. 
Неоднородна по своему составу группа генеративных 

растений. На 1000 экз. приходится в среднем 440 особей с 1 
цветком, 300- с 2 цветками, 150- с 3, 50- с 4, 20- с 5 и да
лее до 12 цветков в кисти в среднем у 1 О растений. У лилии 
поникэющей с увеличением возраста до определенfЮrо преде

ла происходит усиление генеративной функции, что не согла

суется с общей с:хемой возрастных состояний, предложенной 
А.А. Урановым [1975]. Растения, образовавшие максимальное 

число цветков и плодов (9-17), на следующий год к концу пе
риода цветения полностью отмирали, не зав11зав плодов, но 

пройдя стадию цветения. Таким образом, луковичные поликар

пики, размножающиеся в природных условиях исключительно 

семенным путем, отличаются гю своему онтогенезу от растений 
других жизненных форм, и для них необходима разработка 
оригинальной системы возрастных состояний. 

Лилия поникающая характеризуется своеобразными 
ритмалогическими закономерностями цветения. Оно совпадает 
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с периодом лептх муссонных дождей, Одна<О процент завязей 
мало зависит от погоды и почти совпадает в сухие и дождли

вые сезоны: 88% - 1987 г. (дождливое лето), 89,3% - 1993 г. 

(лето с равным количеством солнечных и пасмурных дней), 
89,7% - 1994 г. (сухое жаркое лето). Опыл~тели у этого вида 

пока не обнаружены. Высокий процент зав~зей может свиде
тельствовать о наличии у лилии поникающей возможности са
моопыления. 

Заключение 

Полученные данные свидетельствуют о спосС>бности ли
лии поиикающей образовывать в локальных местообитаниях 

пионерного типа полночленные ценапопуляции со значитель

ной общей численностью особей. В этом отношении намывные 
песчано-галечные косы морских островов являются своеобраз

ными резерватами для редкого в обычных условиях вида. 
Равномерное и случайное распределение взрослых осо

бей лилии, высокий процент молодых генеративных растений 
свидетельствуют об устойчивом положении вида в раститель

ных группировках галечной косы. Однако о высокой напряжен

ности отношений между злаками-эдификаторами и типичным 

ассактатором лилией поиикающей свидетельствует оттеснение 

nрегенеративflых и молодых генеративных растений fla пери
ферию растительного покрова, где конкуренция за территорию 

не столь остра, как на nлотнозадернованных участках галечной 

косы. 

Длительflый период жизни луковицы у лилии поникаю
щей, сочетающийся с усилением с возрастом генеративfiОЙ 

функции и небольшой продолжительностью санильного перио
да, способствует созданию ценопопуляци~ с соотношением 
численности подроста и взрослых растений близким к единице. 
Такие ценапопуляции описываются впервые. 

Луковичные поликарпики, размножающиеся в природных 

условиях исключительно семенным путем, требуют создания 
собственной системы возрастных состояни~ применительно к 

целям ценапопуляционных исследований. 
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