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АДВЕНТИВНЫЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ВО 
ФЛОРЕ МАЛЫХ МОРСКИХ ОСТРОВОВ: 

ТИПЫ СТРАТЕГИЙ, ЦЕНОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, 
УРОВЕНЬ АДВЕНТИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО МОРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА, 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)

Е. А. Чубарь

Дальневосточный морской заповедник ДВО РАН, г. Владивосток

Адвентивные растения составляют одну из значимых групп для флоры 
особо охраняемых природных территорий, и наибольшее воздействие 
оказывают на небольшие по площади и активно посещаемые кластеры 
(территория кордонов, экскурсионные маршруты, музейные комплексы, 
пляжи и т. д.) Из 72 заносных видов на островах Дальневосточного 
биосферного морского заповедника натурализовалось 65 видов, 8 из них 
являются инвазивными. Общий уровень адвентизации флоры заповедника 
последовательно увеличивался на протяжении последних 10 лет: с 6.5 % в 
2004 г. до 7.2 в 2010 г. и 8.2 % в 2013 г. На участках заповедника, вовлеченных в 
активную хозяйственную и рекреационную деятельность, он достиг 10.1 %. По 
составу жизненных форм среди растений-вселенцев преобладают однолетние 
и малолетние стержнекорневые (44) и вегетативно-подвижные многолетние 
(10) травы. По ценотической активности – неактивные (45) и малоактивные (17) 
виды. По встречаемости – спорадические (32), локальные (14) и узколокальные 
(11) виды. Ценотипы растений-вселенцев соответствуют разным стратегиям, 
наибольшим числом таксонов представлены слабоустойчивые однолетние и 
малолетние виды (weak-competitive partners) – 50 видов и относительно устой-
чивые многолетние виды (competitive partners) – 12 видов. Временных доми-
нантов (флуктуационных и сукцессионных эксплерентов ложных) – 8 видов, 
детерминантов ложных – 1 вид. Большинство заносных растений встречается 
у кордонов охраны, на птичьих базарах, и в местообитаниях пионерного типа 
(супралитораль, осыпи, намывные косы). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  адвентивные виды, ценотическая активность, 
ценотип, распространение, натурализация, малые острова, Японское море, 
Приморский край.
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ALIEN SPECIES IN THE SMALL MARINE ISLANDS’ FLORA: 
LIFE-STRATEGICS, COENOTIC ACTIVITY, ADVENTIVE INDEX 

(THE FAR EAST MARINE RESERVE, PRIMORSKII KRAI)

E. A. Chubar
Far East Marine Reserve FEB RAS, Vladivostok, Russia

 Adventive plants are the important group of the fl ora of protected areas, especially 
for small clusters (including islands) which are actively visited by tourists: ranger stations, 
visitor directions, visitor centers, beaches, etc. The adventive fl ora component of the Far 
East marine biosphere reserve includes 72 species of 64 genera and 24 families. Sixty fi ve 
species of them have naturalized, 8 of them are invasive ones. The adventive Index of the 
entire fl ora of the islands increased from 6.5 % (2004) to 7.2 % (2010), to 8.2 % (2013), 
and in some actively visited areas – to 10.1 %. Annual herbs with tap-roots (44 species) and 
perennial vegetatively mobile herbs (10 species) are the main components in the composition 
of adventive life forms; among them sporadic (32), local (14) and narrow-local (11) species 
present the main groups of frequent occurrence; inactive (45) and low-active species (17) 
compose the main groups of coenotic activity. Their coenotypes correspond to annual weak-
competitive partners (50 species), perennial competitive partners (12 species), temporary 
pseudo-dominants (8 species) and pseudo determinants (1 species). Adventive plant species  
are distributed mostly in vicinity of the guard posts, on bird nesting colonies and on pioneer 
habitats (supralittoral zone, screes, and spits).

Keywords: adventive species, coenotic activity, coenotype, distribution, naturalization, 
small islands, Sea of Japan, Primorskii Krai.

Наблюдения за поведением заносных видов являются одним из 
важных направлений научной деятельности на особо охраняемых при-
родных территориях (ООПТ). Значимость таких исследований выше 
для заповедников, имеющих ограниченную площадь, расположенных 
в освоенных районах, и на островных территориях (Пробатова и др., 
1998; Григорьевская и др., 2004; Залота, 2011). Чем меньше площадь 
ООПТ (или отдельного острова), тем ярче проявляется эффект, вызван-
ный внедрением «вселенцев».

На островах залива Петра Великого к концу XX–го столетия 
было выявлено 135 адвентивных видов сосудистых растений и уста-
новлена тесная связь между площадью островов, интенсивностью их 
освоения и количеством таких видов (Пробатова и др., 1998). Напри-
мер, на Русском отмечено 70 заносных видов, Попова – 64, Путятина 
– 59, Рейнеке – 26. Те же закономерности наблюдаются и на остро-
вах морского заповедника, – наибольшее число вселенцев отмечено на 
крупных островах, использовавшихся для хозяйственной деятельности 
и сооружений объектов обороны, – Большом Пелисе и Фуругельма (Чу-
барь, 1992, 2010 а-б). В последние годы прослеживается тенденция к 
усилению потока инвазий адвентивных видов на острова и побережье 
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залива Петра Великого в связи с усилением рекреационной деятель-
ности, расширением транспортной сети, активизацией гражданского 
и промышленного строительства (Чубарь, Вышкварцев, 2013). Соору-
жение межрегиональных линейных магистралей с нефте- и газопрово-
дами способствует активному проникновению в прибрежные районы 
Приморья континентальных чужеродных видов. Обратные процессы 
пока слабо выражены. Определенную роль в заносе растений на остро-
ва играют также морские колониальные птицы (чайковые, чистиковые 
и др.), и некоторые представители утиных, что подтверждается обили-
ем заносных видов на птичьих базарах, на берегах и акватории пресно-
водных и солоноватоводных озер, лагун и искусственных водоемов. 
Большинство адвентивных видов, зарегистрированных на островах, 
встречается и на ближайших участках побережья.

Материал и методы
 Основу работы составляют гербарные сборы и данные много-

летних наблюдений за заносными растениями, полученные автором 
в ходе полевых исследований 1983–2013 гг., в том числе результаты 
мониторинга за растительностью птичьих базаров на стационарных 
пробных площадях. Обследовались острова Большой Пелис, Веры, 
Де-Ливрона, Дурново, Матвеева, Стенина, Фуругельма, мыс Остро-
вок Фальшивый и побережье п-ова Краббе в районе Западного райо-
на заповедника на материке (см. рис.). Дополнительные наблюдения 
проводились в охранной зоне заповедника. Собрано свыше 500 листов 
гербария адвентивной флоры, заложено 25 геоботанических профилей, 
выделено и описано 65 разных фитоценозов с адвентивными видами. 
Кроме собственных сборов, учитывались гербарные коллекции, хра-
нящихся в фондах Главного ботанического сада им. Н.Н. Цицина РАН 
(MHA), Биолого-поченного института ДВО РАН (VLA), Ботанического 
института РАН (LE) и т.д. Названия растений даются согласно сводкам 
«Сосудистые растения…», (1985–1996) и «Флора российского Дальне-
го Востока…» (2006). 

Наши исследования основываются на традиционных методах 
флористических и геоботанических исследований (Раменский, 1938, 
1971; Комаров,1949, 1950; Попов, 1949; Левина,1957, 1987; Полевая 
геоботаника 1959–1976; Воронов, 1973; Работнов, 1978, 1983; Толма-
чев, 1974; Юрцев,1968, 1976; и др.).

Мы не распространяем представление о растительности есте-
ственной на сообщества и популяции заносных растений, но в неко-
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Рис. Схема районов Дальневосточного морского заповедника и постоянных 
пробных площадей с адвентивными видами (обозначены точками)

Fig. Districts of the Far Eastern marine reserve and the permanent sample plots of 
adventive species (points) 
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торых типах сорноразнотравно-маревых лугов с лианами и серийных 
полынниках из полыней Гмелина и японской проективное покрытие 
и биомасса аборигенных видов и вселенцев относительно пропор-
циональны, что позволяет относить подобные сообщества к восста-
новительной сукцессии естественной растительности. Широко рас-
пространенные на островах и побережье залива Петра Великого, они 
поддерживают существование значительного числа чужеродных видов 
на протяжении многих десятков лет. Классические методики позволя-
ют адекватно оценить современное состояние популяций большинства 
заносных видов и прогнозировать их долгосрочные изменения. В ка-
честве дополнительной характеристика был введен показатель «цено-
тическая активность», установленный нами преимущественно на ос-
новании методических разработок Б.А. Юрцева (1968, 1976 и др.). Он 
объединяет обилие, экологическую и фитоценотическую амплитуды 
вида, отражая его роль в сложении сообществ, и способность к заселе-
нию новых экотопов. 

Определение вероятностного статуса вселенца, как чужеродно-
го вида, проводилось в соответствии со шкалой основных признаков, 
предложенных для морских организмов (Звягинцев и др., 2011; и др.), 
и отчасти измененной нами для растений (табл. 1). Степень натурали-
зации адвентивных видов оценивалась по успеху размножения соглас-
но «стадиям акклиматизации» Л.А. Зенкевича (1940). Для классифика-
ции вселенцев использовалась система терминов D.M. Richardson et al. 
(цит. по: Гельтман, 2006; Виноградова и др., 2010), классификация из 
единой электронной базы данных неиндигенных видов NISIS (http://
www.pices.int/members/working_ groups/wg21.aspx) и «традиционная» 
терминология (Проблемы…, 2003; Григорьевская и др., 2004; Виногра-
дова и др., 2010). К категории «инвазивный вид» нами были отнесены 
преимущественно те адвентивные растения, которые стабильно (10 и 
более лет) и в большом количестве воспроизводятся и в первичных 
пунктах заноса, и активно распространяются на значительные терри-
тории. Другими словами, это виды, сохраняющие свой высокий инва-
зивный потенциал длительное время.

В настоящей работе определены следующие популяционные па-
раметры заносных видов: особенности распространения, численность, 
обилие, ценотическая активность, жизненная стратегия, степень на-
турализации. Прослежено изменение индекса адвентизации флоры 
островов с начала заповедования до настоящего момента. Установле-
но, что некоторые растения–вселенцы способны активно внедряться в 
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островные фитоценозы и изменять ход естественных сукцессий. Такие 
процессы чаще наблюдаются в открытых сообществах (водных, супра-
литоральных, апофитных, орнитогенных). В консолидированных фи-
тоценозах, лесных, кустарниковых, полукустарниковых, луговых, на-
ходящихся на разных стадиях восстановления, могут выживать лишь 
некоторые заносные виды, и только единицы из них способны состав-
лять конкуренцию аборигенным растениям.

Т а б л и ц а  1  -  T a b l e  1
Основные признаки вида–вселенца и факторы, повышающие вероятность 

его натурализации
The main features of alien species and factors increasing the probability 

of their naturalization

№ Признак Значимость 
признака, %

1 Высокая степень изученности территории специали-
стами в течение ряда лет 10

2 Установление таксономической принадлежности 
вида–вселенца 10

3 Факт массового развития популяции данного вида, 
способного к размножению, в хорошо изученном рай-

оне, где этот вид никогда не был отмечен ранее
15

4 Широкое расселение вида в текущем столетии 10
5 Отсутствие естественных вредителей 5
6 Эврибионтность вида 10
7 Обнаружение вида в местах, подверженных одному 

или нескольким типам антропогенного (сельскохозяй-
ственного, рекреационного, транспортного, индустри-

ально-строительного) или зоогенного загрязнения
10

8 Предоставляемый местообитанием-реципиентом со-
ответствующий градиент основных факторов среды 10

9 Наличие в местообитании–реципиенте свободных 
экологических ниш 5

10 Слабая конкуренция со стороны видов–аборигенов в 
местообитании–реципиенте 10

11 Наличие соответствующих насекомых–опылителей 5



133

Результаты и обсуждение
В составе адвентивного компонента флоры морского заповедни-

ка насчитывается 72 таксона видового ранга из 64 родов и 24 семейств. 
Это соответствует примерно 8.2 % от общего состава флоры островов, 
список которой доведен в настоящее время до 880 позиций (Чубарь и 
др., 2004; Горовой, Чубарь, 2010; Чубарь, 2010б). Флора заповедника 
выявлена достаточно полно. Тем не менее, практически ежегодно, для 
каждого из островов заповедника список видов корректируется и уточ-
няется. Обнаруживаются и новые, ранее неизвестные виды растений, 
в большинстве случаев – из группы активных мигрантов – антропохо-
ров, и, в меньшей степени, – чужеродные и аборигенные виды, распро-
страняющиеся естественным путем. 

Среди вселенцев преобладают нитрофильные виды (более 50 %). 
Это преимущественно синантропные и «орнитофильные» растения, 
встречающиеся в местах поселений, на крепостных сооружениях, у 
кордонов охраны, вдоль дорог, в полосе птичьих базаров. Существенно 
меньшее число приходится на заносные виды, приуроченные к есте-
ственно эродированным поверхностям: обнаженным участкам мор-
ских террас, обрывам, осыпям, намывным косам и зоне супралитора-
ли. И лишь небольшой процент составляют виды, давно внедрившиеся 
в островные фитоценозы и вошедшие в их состав на правах постоян-
ных компонентов. 

Основными агентами заноса адвентивных растений на острова 
являются человек, морские колониальные птицы и ветер (табл. 2). При-
мерно 25 % видов переносятся и людьми и птицами, что подтверждает-
ся особенностями их распространения. Число анемохорных видов (17) 
на малых островах существенно меньше, чем на более крупных остро-
вах залива Петра Великого, – Русском, Попова, Рейнеке. Это опреде-
ляется, по-видимому, большей удаленностью островов заповедника от 
материка, но может свидельствовать и о неблагоприятной розе ветров 
в период семяношения, и о большей уязвимости таких видов на отно-
сительно мелких островах, в том числе не имеющих бухт и широких 
пляжей, не вовлекавшихся в хозяйственную деятельность, а также на 
полностью залесенных островах. Лишь небольшая группа видов–все-
ленцев, в том числе и из числа аборигенных видов, распространяется 
морскими течениями (плавающие плоды и жизнеспособные семена об-
наружены у Argusia sibirica, Bunias orientalis, Cakile edentula, Calystegia 
soldanella, Raphanus raphanistrum и др.). 
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Т а б л и ц а  2  -  T a b l e  2
Типы и способы распространения адвентивных видов

Types and ways of the adventive species dissemination

Тип распространения Способ распространения Число видов

зоохория
эпизоохория 17
эндозоохория 1

антропохория земледелие, транспорт, строительство 33
гидрохория свободно плавающие 4

анемохория
метеоранемохория (летающие) 14

хамехория (катящиеся 2
баллисты (метающие) 1

Т а б л и ц а  3  -  T a b l e  3
Уровень адвентизации флоры островов Дальневосточного морского 

заповедника
The level of adventization of the Far Eastern Marine Reserve fl ora

Остров
Число видов Адвентизация 

флоры, %аборигенных адвентивных*
Большой Пелис 618 40 (6) 6.1

Веры 121 10 (2) 7.6
Гильдебрандта 121 3 (1) 2.4

Де-Ливрона 247 8 (1) 3.1
Дурново 226 12 (1) 5.04
Матвеева 

(с островками) 289 7 (1) 2.4

Стенина 400 8 (0) 1.9
Фуругельма 593 49 (5) 7,6

Мыс Островок 
Фальшивый 281 36 (14) 10.1

Всего видов 808 72 (8) 8.2
* – в скобках указано число видов, зарегистрированных в последнее 10–летие
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Уровень адвентизации флоры островов заповедника в целом 
пока не превышает 10 % (табл. 3). Однако для мыса Островок Фальши-
вый, стыкующегося с побережьем, его значение практически совпада-
ет с аналогичным показателем для юго-западного Приморья, – 10.2 % 
(Кожевников и др., 2005). Оно также существенно выше своих преды-
дущих значений, «накопленных» за 25–летний период заповедования 
островов – 6.5 % (Чубарь, 2004), и даже относительно недавних – 7.2 % 
(Чубарь, 2010б). Это свидетельствует о значительном усилении прито-
ка чужеродных видов в последнее десятилетие, и о снижении («разбав-
лении») естественного биоразнообразия островных флор. Наибольшее 
число новых вселенцев зарегистрировано на островах со стационар-
ными кордонами (Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый, Фуру-
гельма), открытых для экскурсионной деятельности (Фуругельма, мыс 
Островок Фальшивый), с птичьими базарами (Дурново, Фуругельма), 
расположенных вблизи материка (мыс Островок Фальшивый, Веры). 
Как правило, на острова заносятся виды широко распространенные и 
в континентальных районах Приморского края. Специфичный гало-
фильный компонент заносной прибрежно-морской флоры представлен 
североатлантической морской горчицей, активно распространяющей-
ся на юго-западном побережье Приморья примерно с 2006 г. (Чубарь, 
2008; Шибнева И.В., Шибнева С.Ю., 2011).

Согласно шкале признаков, определяющих вероятность статуса 
вида как чужеродного (табл. 1), абсолютное большинство заносных 
видов в составе островных флор следует относить к категории «Alien 
plants». Это достаточно очевидно следует из истории их появления на 
российском Дальнем Востоке (Шишкин, 1927, 1936; Комаров, Клобуко-
ва–Алисова, 1931-1932; Флора СССР, 1934–1964; Комаров, 1949,1950; 
Воробьев, 1954; Сорные…, 1981; Ульянова, 1978, 1985; Нечаева, 1982, 
1989, 1998; Сосудистые растения…, 1985-1996) и подтверждается ре-
зультатами географического анализа. Видов, имеющих евроазиатское 
происхождение, – 44, американское – 16, и по 1-5 видов приходится на 
другие регионы: Восточную Сибирь – 5, Китай – 3, Индию – 2, Алтай 
и Корею – по 1 виду. Представителей умеренной зоны – 62 вида, суб-
тропической – 10 видов, некоторые из последних имеют небольшие 
анклавы в теплоумеренной и тропической зонах. 

Показатели численности популяций заносных видов и особен-
ности распространения (табл. 4) свидетельствуют, что большинство 
из них успешно натурализовалось на островах заповедника: 35 видов 
находятся на VIII-ой стадии акклиматизации, 9 – на VII-ой. Им свой-
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ственны такие признаки, как константность видов в тех же сообще-
ствах и в тех же местообитаниях в течение десятков лет, относительная 
стабильность численности (Зенкевич, 1940). Это также указывает на 
давнюю историю появления их на островах залива Петра Великого. 
Семнадцать видов находятся на VI-ой стадии акклиматизации. Они 
примерно на порядок снижают свою численность после скачка раз-
множения, но сохраняют те же показатели встречаемости и ценотиче-
ской активности на протяжении последних 10–15 лет (Artemisia annua, 
A. sieversiana, Sonchus oleraceus и др.). Семь видов находятся на ста-
дии «экологического взрыва». Это относительно недавно зарегистри-
рованные Digitaria ciliaris, Bidens frondosa, Echinochloa crusgalli – на 
птичьих базарах и у кордонов охраны, Cakile edentula – в зоне супра-
литорали, Bromopsis inermis, Convolvulus arvensis, Eragrostis pilosa – на 
участках, прилегающих к кордонам. Для них характерно периодическое 
доминирование в покрове, а также высокая, но нестабильная числен-
ность (от десятков тысяч до сотен особей), и, как правило, узкая эколо-
гическая ниша.

Анализ жизненных форм (табл. 4, 5) свидетельствует об аб-
солютном преобладании среди вселенцев однолетних и малолетних 
стержнекорневых растений (44 вида). На втором месте находятся веге-
тативно-подвижные длиннокорневищные, стержнекорневые столоноо-
бразующие и стержнекорневые корнеотпрысковые многолетние травы 
(10 видов). И лишь немногими или единичными видами представлены 
другие жизненные формы: кистекорневые однолетники и монокарпики 
– 6, короткокорневищные кистекорневые многолетники – 4, стержнекор-
невые многолетники – 2, короткокорневищные мелкодерновинные мно-
голетники – 2 вида, клубнеобразующие многолетники – 1, полукустар-
нички – 1, короткокорневищные многолетники – 1, короткокорневищные 
кистекорневые монокарпики – 1. Т. е., среди вселенцев преобладают сла-
боконкурентные малолетние растения, предпочитающие открытые типы 
местообитаний, и виды, легко возобновляющиеся вегетативно и способ-
ные длительное время удерживать занятую территорию. 

Довольно уязвимыми на островах заповедника оказались популя-
ции однолетних сегетальных сорняков, также и из числа аборигенных 
видов растений. Большинство видов, относящихся к этой группе и дав-
но известных для островных флор, вытеснено на пляжи, осыпи и пти-
чьи базары. Численность Amaranthus lividus, Camelina sativa, Glycine 
soja, Stellaria media, Vicia hirsuta, V. segetalis и др., в зависимости от 
условий сезона, исчисляется отдельными экземплярами, десятками 



137

Т
аб

л
и

ц
а 

4
 -

 T
ab

le
 4

Эк
ол

ог
о-

це
но

ти
че

ск
ая

 и
 б

ио
мо

рф
ол

ог
ич

ес
ка

я 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 а
дв

ен
ти

вн
ы

х 
ви

до
в

Ec
ol

og
ic

al
 a

nd
 c

oe
no

tic
 c

ha
ra

ct
er

is
tic

s o
f a

dv
en

tiv
e 

sp
ec

ie
s a

nd
 th

ei
r l

ife
 fo

rm
s 

В
ид

 и
 е

го
 ж

из
-

не
нн

ая
 ф

ор
ма

Ст
еп

ен
ь 

на
-

ту
ра

ли
за

ци
и 

и 
ст

ад
ия

 а
кк

ли
-

ма
ти

за
ци

и

Ра
сп

ро
ст

ра
-

не
ни

е 
на

 
те

рр
ит

ор
ии

 
за

по
ве

дн
ик

а
М

ес
то

об
ит

ан
ие

В
ст

ре
ча

е-
мо

ст
ь

Ц
ен

от
ич

ес
ка

я 
ак

ти
вн

ос
ть

О
би

ли
е/

 п
о-

кр
ы

ти
е 

(ш
ка

ла
 

K
. D

om
in

)

1
2

3
4

5
6

7
С

ем
. 

A
m

ar
an

th
ac

ea
e 

Am
ar

an
th

us
 

liv
id

us
 (С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

I
Ф

ур
, М

ин
Н

а 
пт

ич
ьи

х 
ба

за
-

ра
х 

и 
ог

ор
од

ах
, н

а 
со

рн
о-

ра
зн

от
ра

вн
ы

х 
лу

га
х

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
2

С
ем

. A
st

er
ac

ea
e 

Ar
ct

iu
m

 la
pp

a 
(С

К
Д

+С
К

М
М

О
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т 

V
II

I
БП

, М
ин

, 
Ф

ал
, Ф

ур
Н

а 
за

ле
се

нн
ы

х 
уч

ас
тк

ах
 с

та
ры

х 
по

-
се

ле
ни

й,
 у

 ж
ил

ья
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
Н

еа
кт

ив
ен

2

Ar
te

m
is

ia
 a

nn
ua

 
(С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
I

БП
, Ф

ал
В

 за
ро

сл
ев

ы
х 

гр
уп

п.
 

в 
пр

иб
ре

ж
но

й 
зо

не
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
Н

еа
кт

ив
ен

2

Ar
te

m
is

ia
 

si
ev

er
si

an
a 

(С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
I

Ф
ал

У
 к

ор
до

но
в 

ох
ра

ны
, 

ап
оф

ит
ны

е 
гр

уп
п.

 в
 

пр
иб

ре
ж

но
й 

зо
не

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
2

Ar
te

m
is

ia
 v

ul
ga

ri
s 

(С
КС

тМ
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
Ф

ал
, Ф

ур
Н

а 
ст

ар
ы

х 
по

се
ле

-
ни

ях
 и

 н
а 

пт
ич

ьи
х 

ба
за

ра
х

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
2

Bi
de

ns
 fr

on
do

sa
 

(С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
II

БП
, М

ин
, 

Ф
ал

, Ф
ур

У
 к

ор
до

но
в 

ох
ра

-
ны

, н
а 

ог
ор

од
ах

, н
а 

пт
ич

ьи
х 

ба
за

ра
х

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

М
ал

оа
кт

ив
ен

3–
5



138

1
2

3
4

5
6

7

C
ir

si
um

 se
to

su
m

 
(С

К
КО

М
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

БП
, М

ин
, 

Ф
ал

Н
а 

ст
ар

ы
х 

по
се

ле
-

ни
ях

 и
 о

го
ро

да
х,

 н
а 

лу
га

х,
 у

 к
ор

до
но

в 
ох

ра
ны

Ло
ка

ль
-

ны
й

М
ал

оа
кт

ив
ен

3

C
on

yz
a 
сa

na
de

ns
is

 
(С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

БП
За

ро
сл

ев
ы

е 
гр

уп
п.

 в
 

пр
иб

ре
ж

но
й 

по
ло

се
, 

у 
ко

рд
он

ов
 о

хр
ан

ы
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
Н

еа
кт

ив
ен

2

Er
ig

er
on

 a
cr

is
 

(С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

 
V

II
I

БП
, Д

ур
, М

, 
Ф

ал
, Ф

ур
За

ро
сл

ев
ы

е 
гр

уп
п.

 в
 

пр
иб

ре
ж

но
й 

по
ло

се
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
Н

еа
кт

ив
ен

1

G
al

in
so

ga
 c

ili
at

a 
(С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
I

Ф
ур

Н
а 

пт
ич

ьи
х 

ба
за

ра
х

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
2–

3

G
al

in
so

ga
 

pa
rv

ifl 
or

a 
(С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

I
БП

, М
ин

, 
Ф

ал
, Ф

ур
Н

а 
пт

ич
ьи

х 
ба

за
ра

х,
 

у 
ко

рд
он

ов
 о

хр
ан

ы
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
Н

еа
кт

ив
ен

1–
3

H
el

ia
nt

hu
s a

nn
uu

s 
(С

КО
)

C
as

ua
l a

lie
n 

pl
an

t, 
Эф

ем
ер

о-
фи

т, 
I

Ф
ур

У
 к

ор
до

на
 о

хр
ан

ы
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
Н

еа
кт

ив
ен

+

H
el

ia
nt

hu
s 

tu
be

ro
su

s (
К

лМ
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
II

I
БП

У
 к

ор
до

на
 о

хр
ан

ы
Уз

ко
ло

-
ка

ль
ны

й
Н

еа
кт

ив
ен

+

Le
pi

do
th

ec
a 

su
av

eo
le

ns
 (С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
I

Ф
ал

У
 к

ор
до

на
 о

хр
ан

ы
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
Н

еа
кт

ив
ен

1

п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е 

та
б

л
. 

4



139

1
2

3
4

5
6

7

Ph
al

ac
ro

lo
m

a 
st

ri
go

su
m

 (С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

I
БП

За
ро

сл
ев

ы
е 

гр
уп

п.
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
Н

еа
кт

ив
ен

1

Pt
er

os
yp

se
la

 
in

di
ca

 (С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

БП
, Д

ур
н,

 
М

, Ф
ал

, Ф
ур

А
по

фи
тн

ы
е 

гр
уп

п.
 

от
 с

уп
ра

ли
то

ра
ли

 
до

 в
ер

ш
ин

ы
 о

ст
ро

-
ва

, л
уг

а,
 п

ти
чь

и 
ба

за
ры

Ча
ст

о,
 

об
ы

чн
ы

й
А

кт
ив

ен
2–

3

Si
ge

sb
ec

ki
a 

or
ie

nt
al

is
 (С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
I

М
ин

, Ф
ал

Н
а 

ог
ор

од
ах

 у
 к

ор
-

до
на

 о
хр

ан
ы

Уз
ко

ло
-

ка
ль

ны
й

Н
еа

кт
ив

ен
1

So
nc

hu
s a

rv
en

si
s 

(Д
Л

К
щ

М
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

In
va

si
ve

 
pl

an
t- 

Tr
an

sf
or

m
er

, 
V

II
I

БП
, В

, М
ин

, 
Ф

ур

Н
а 

ст
ар

ы
х 

по
се

ле
-

ни
ях

, н
а 

ог
ор

од
ах

, в
 

за
ро

сл
ев

ы
х 

гр
уп

п.
 

в 
пр

иб
ре

ж
но

й 
зо

не
, 

пт
ич

ьи
 б

аз
ар

ы
, 

су
пр

ал
ит

ор
ал

ь

О
бы

чн
ы

й
А

кт
ив

ен
3–

4

So
nc

hu
s a

sp
er

 
(С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т 

V
I

БП
, Ф

ур
Су

пр
ал

ит
ор

ал
ь,

 с
ка

-
лы

 в
 п

ри
бр

еж
но

й 
по

ло
се

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
1

So
nc

hu
s o

le
ra

ce
us

 
(С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
I

БП
Су

пр
ал

ит
ор

ал
ь,

 с
ка

-
лы

 в
 п

ри
бр

еж
но

й 
по

ло
се

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
 

2

п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е 

та
б

л
. 

4



140

1
2

3
4

5
6

7

Ta
ra

xa
cu

m
 

of
fi c

in
al

e 
(С

К
М

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

 
V

II
I

БП
, Д

ел
, 

М
ин

, С
, Ф

ур

Н
а 

ст
ар

ы
х 

по
се

ле
-

ни
ях

, н
а 

пр
ос

ек
ах

 
и 

по
ля

на
х 

в 
ш

ир
. 

ле
са

х,
 н

а 
лу

га
х,

 у
 

ко
рд

он
ов

 о
хр

ан
ы

, 
на

 п
ти

чь
их

 б
аз

ар
ах

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

М
ал

оа
кт

ив
ен

 
2

Tr
ip

le
ur

os
pe

rm
um

 
pe

rf
or

at
um

 (С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

БП
, Ф

ур
Су

пр
ал

ит
ор

ал
ь,

 
за

ро
сл

ев
ы

е 
гр

уп
п.

, 
со

рн
ор

аз
но

тр
ав

ны
е 

лу
га

О
бы

чн
ы

й
М

ал
оа

кт
ив

ен
 

2–
3

Xa
nt

hi
um

 
si

bi
ri

cu
m

 (С
КО

)

C
as

ua
l a

lie
n 

pl
an

t, 
Э

фе
ме

ро
-

фи
т, 

I
Ф

ал
У

 к
ор

до
на

 о
хр

ан
ы

Уз
ко

ло
-

ка
ль

ны
й

Н
еа

кт
ив

ен
 

+

С
ем

. B
ra

ss
ic

ac
ea

e 
Bu

ni
as

 o
ri

en
ta

lis
 

(С
КС

тМ
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

, I
nv

as
iv

e 
pl

an
t -

эп
ек

о-
фи

т, 
V

II
I

БП
, Ф

ал
, 

Ф
ур

Ра
зн

от
ра

вн
о-

зл
ак

о-
вы

е 
лу

га
 н

а 
бе

ре
го

-
вы

х 
ва

ла
х 

и 
ни

зк
их

 
те

рр
ас

ах
, з

ар
ос

ле
-

вы
е 

гр
уп

п.
, п

ти
чь

и 
ба

за
ры

Ло
ка

ль
-

ны
й

А
кт

ив
ен

3

C
ak

ile
 e

de
nt

ul
a 

(С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

In
va

si
ve

 
pl

an
t- 

Tr
an

sf
or

m
er

? 
II

БП
, Ф

ур
, 

Ф
ал

Су
пр

ал
ит

ор
ал

ь
Ло

ка
ль

-
ны

й
А

кт
ив

ен
2–

4

C
am

el
in

a 
sa

tiv
a 

(С
КО

)

C
as

ua
l a

lie
n 

pl
an

t, 
Эф

ем
ер

о-
фи

т, 
I

Ф
ал

У
 к

ор
до

на
 о

хр
ан

ы
Уз

ко
ло

-
ка

ль
ны

й
Н

еа
кт

ив
ен

 
+

п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е 

та
б

л
. 

4



141

1
2

3
4

5
6

7

C
ap

se
lla

 
bu

rs
a-

pa
st

or
is

 
(С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

БП
, В

, Д
ур

, 
М

, М
ин

, С
, 

Ф
ал

, Ф
ур

Н
а 

пт
ич

ьи
х 

ба
за

ра
х,

 
ст

ар
ы

х 
по

се
ле

ни
ях

, 
на

 о
го

ро
да

х,
 у

 к
ор

-
до

но
в 

ох
ра

ны

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
1

Ra
ph

an
us

 
ra

ph
an

is
tr

um
 

(С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
II

БП
, Ф

ур
Су

пр
ал

ит
ор

ал
ь

Ло
ка

ль
-

ны
й

Н
еа

кт
ив

ен
1

Th
la

sp
i a

rv
en

se
 

(С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

In
va

si
ve

 
pl

an
t-э

пе
ко

фи
т, 

V
II

I

БП
, В

, Г
, 

Д
еЛ

, Д
ур

н,
 

М
ин

, Ф
ал

, 
Ф

ур

А
по

фи
тн

ы
е 

гр
уп

п.
 

от
 п

оя
са

 с
уп

ра
ли

-
то

ра
ли

 д
о 

ве
рш

ин
ы

 
ос

тр
ов

а

Ча
ст

о,
 

об
ы

чн
ы

й
А

кт
ив

ен
3–

5

Tu
rr

iti
s g

la
br

a 
L.

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

 
V

II
Ф

ур
А

по
фи

тн
ы

е 
гр

уп
п.

 в
 

пр
иб

ре
ж

но
й 

зо
не

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
1

Ve
la

ru
m

 o
ffi 

ci
na

le
 

(L
.) 

R
ei

ch
en

b.
 

(С
КО

)

C
as

ua
l a

lie
n 

pl
an

t, 
не

оф
ит

, I
Ф

ал
У

 к
ор

до
на

 о
хр

ан
ы

Уз
ко

ло
-

ка
ль

ны
й

Н
еа

кт
ив

ен
+

С
ем

. C
an

na
ba

ce
ae

 
C

an
na

bi
s s

at
iv

a 
(С

КО
)

 N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

 
V

II
I

БП
, В

, Д
еЛ

, 
Д

ур
н,

 Ф
ал

, 
Ф

ур

За
ро

сл
ев

ы
е 

гр
уп

п.
, 

ра
зн

от
ра

вн
о-

по
лы

н-
ны

е 
лу

га
О

бы
чн

ы
й

М
ал

оа
кт

ив
ен

3

С
ем

. 
C

ar
yo

ph
yl

la
ce

ae
 

C
er

as
tiu

m
 

ho
lo

st
eo

id
es

 
(К

К
щ

М
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

 
V

II
I

БП
, В

, Ф
ал

, 
Ф

ур

Ра
зн

от
ра

вн
о-

зл
а-

ко
вы

е 
и 

со
рн

ор
аз

-
но

тр
ав

ны
е 

лу
га

, 
по

ро
сл

ев
ы

е 
др

ев
ес

-
но

-к
ус

та
рн

ик
ов

ы
е 

гр
уп

п.

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

М
ал

оа
кт

ив
ен

1–
2

п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е 

та
б

л
. 

4



142

1
2

3
4

5
6

7

St
el

la
ri

a 
m

ed
ia

 
(С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
II

I
М

ин
, С

, Ф
ал

, 
Ф

ур
П

ти
чь

и 
ба

за
ры

, 
ог

ор
од

ы
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
Н

еа
кт

ив
ен

2

С
ем

. 
C

he
no

po
di

ac
ea

e 
C

he
no

po
di

um
 

st
ri

ct
um

 (С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
II

I
БП

, В
Су

пр
ал

ит
ор

ал
ь,

 н
а-

мы
вн

ы
е 

ко
сы

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
1

С
ем

. 
C

om
m

el
in

ac
ea

e 
C

om
m

el
in

a 
co

m
m

un
is

 (С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

In
va

si
ve

 
pl

an
t -

 э
пе

ко
-

фи
т, 

V
II

I

БП
, Г

, Д
еЛ

, 
Д

ур
н,

 М
, 

М
ин

, Ф
ур

Н
а 

пт
ич

ьи
х 

ба
за

ра
х,

 
на

 с
та

ры
х 

по
се

ле
-

ни
ях

, в
 п

ри
бр

еж
но

й 
по

ло
се

 н
а 

пл
яж

ах
 и

 
ос

ы
пя

х

О
бы

чн
ы

й,
 

ин
ог

да
 

ма
сс

ов
ы

й
А

кт
ив

ен
2–

4

С
ем

. 
C

on
vo

lv
ul

ac
ea

e 
C

on
vo

lv
ul

us
 

ar
ve

ns
is

 
(Д

Л
К

щ
М

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

In
va

si
ve

 
pl

an
t -

 э
пе

ко
-

фи
т, 

II
Ф

ур
У

 к
ор

до
на

 о
хр

ан
ы

, 
ап

оф
ит

ны
е 

гр
уп

п.
 в

 
пр

иб
ре

ж
но

й 
зо

не
Ло

ка
ль

-
ны

й
М

ал
ок

ти
ве

н
3–

4

С
ем

. 
Eu

ph
or

bi
ac

ea
e 

Ac
al

yp
ha

 a
us

tr
al

is
 

(С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
I

Ф
ал

У
 к

ор
до

на
 о

хр
ан

ы
Уз

ко
ло

-
ка

ль
ны

й
Н

еа
кт

ив
ен

2

С
ем

. F
ab

ac
ea

e 
Tr

ifo
liu

m
 

ca
m

pe
st

re
 (С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
Ф

ал
, Ф

ур
У

 к
ор

до
но

в 
ох

ра
ны

, 
лу

га
 н

а 
ни

зк
их

 м
ор

-
ск

их
 т

ер
ра

са
х

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
2

Tr
ifo

liu
m

 re
pe

ns
 

(Д
Л

К
щ

М
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

 
V

II
I

БП
, Ф

ал
, 

Ф
ур

Ра
зн

от
ра

вн
о-

зл
ак

о-
вы

е 
лу

га
 н

а 
ни

зк
их

 
мо

рс
ки

х 
те

рр
ас

ах
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
М

ал
оа

кт
ив

ен
3

п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е 

та
б

л
. 

4



143

1
2

3
4

5
6

7

Vi
ci

a 
hi

rs
ut

a 
(С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т 

V
II

БП
Га

ле
чн

ик
 у

 к
ор

до
на

 
ох

ра
ны

Уз
ко

ло
-

ка
ль

ны
й

Н
еа

кт
ив

ен
2

Vi
ci

a 
se

ge
ta

lis
 

(С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т 

V
II

БП
, С

Н
а 

ст
ар

ы
х 

по
се

ле
-

ни
ях

, н
а 

пр
им

ор
-

ск
их

 га
ле

чн
ик

ах
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
Н

еа
кт

ив
ен

1

С
ем

. J
un

ca
ce

ae
 

Ju
nc

us
 te

nu
is

 
(К

К
щ

К
И

К
Д

М
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
БП

, Ф
ал

, 
Ф

ур

Вд
ол

ь 
до

ро
г, 

на
 

сп
ла

ви
на

х 
в 

за
-

со
ло

чн
ы

х 
ча

на
х,

 
в 

ме
ст

ах
 в

ы
хо

да
 

гр
ун

то
вы

х 
во

д 
в 

пр
иб

ре
ж

но
й 

зо
не

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

М
ал

оа
кт

ив
ен

2

Lu
zu

la
 m

ul
tifl

 o
ra

 
(К

К
щ

К
И

К
Д

М
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

БП
, Д

еЛ
, 

Ф
ур

П
ол

ы
нн

ик
и 

из
 

по
лы

ни
 Г

ме
ли

на
 и

 
ра

зн
от

ра
вн

о-
зл

ак
о-

вы
е 

лу
га

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
2

С
ем

.L
am

ia
ce

ae
 

El
sh

ol
tz

ia
 

ps
eu

do
cr

is
ta

ta
 

(С
КО

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

БП
, В

, Г
, 

Д
еЛ

, Д
ур

н,
 

М
, М

ин
, 

Ф
ал

, Ф
ур

Н
а 

пт
ич

ьи
х 

ба
за

ра
х,

 
пл

яж
ах

, у
 к

ор
до

но
в 

ох
ра

ны
, п

ов
се

-
ме

ст
но

 в
 с

ос
та

ве
 

ап
оф

ит
ны

х 
гр

уп
п.

О
бы

чн
ы

й
А

кт
ив

ен
3–

4

G
al

eo
ps

is
 b

ifi 
da

 
(С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
I

БП
, М

ин
, 

Ф
ур

У
 к

ор
до

но
в 

ох
ра

ны
, 

в 
со

ст
ав

е 
ап

оф
ит

-
ны

х 
гр

уп
п.

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
1

Pr
un

el
la

 v
ul

ga
ri

s 
(К

К
щ

К
И

К
М

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
I

Ф
ур

Вд
ол

ь 
тр

оп
 н

а 
ле

с-
ны

х 
уч

ас
тк

ах
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
Н

еа
кт

ив
ен

1

п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е 

та
б

л
. 

4



144

1
2

3
4

5
6

7
С

ем
. P

ap
av

er
ac

ea
e 

H
ib

is
cu

s t
ri

on
um

 
(С

КО
)

C
as

ua
l a

lie
n 

pl
an

t, 
Эф

ем
ер

о-
фи

т, 
II

Ф
ур

У
 к

ор
до

на
 о

хр
ан

ы
Уз

ко
ло

-
ка

ль
ны

й
Н

еа
кт

ив
ен

+

С
ем

. M
al

va
ce

ae
 

M
al

va
 p

us
ill

a 
(С

КО
)

C
as

ua
l a

lie
n 

pl
an

t, 
Э

фе
ме

ро
фи

т 
I

БП
, М

ин
У

 к
ор

до
на

 о
хр

ан
ы

, 
на

 о
го

ро
да

х
Уз

ко
ло

-
ка

ль
ны

й
Н

еа
кт

ив
ен

+

С
ем

. O
na

gr
ac

ea
e 

O
en

ot
he

ra
 b

ie
nn

is
 

(С
К

Д
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

БП
, В

, Д
еЛ

, 
Д

ур
, М

ин
, 

Ф
ур

Су
пр

ал
ит

ор
ал

ь,
 

на
мы

вн
ы

е 
ко

сы
 и

 
пе

ре
ш

ей
ки

, п
о-

лы
нн

ик
и,

 п
ти

чь
и 

ба
за

ры
, о

ст
еп

не
н-

ны
е 

лу
га

Ча
ст

о,
 

об
ы

чн
ы

й
А

кт
ив

ен
2

O
en

ot
he

ra
 v

ill
os

a 
(С

К
Д

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
I

БП
, Ф

ур
Н

ам
ы

вн
ы

е 
ко

сы
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
Н

еа
кт

ив
ен

2

 С
ем

. 
Pl

an
ta

gi
na

ce
ae

 
Pl

an
ta

go
 m

aj
or

 
(К

К
щ

К
И

К
М

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

М
ин

, Ф
ур

За
ро

сл
ев

ы
е 

гр
уп

п.
 

на
 с

та
ры

х 
по

се
ле

-
ни

ях
, в

до
ль

 д
ор

ог
, 

на
 п

ти
чь

их
 б

аз
ар

ах

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
2

С
ем

. P
oa

ce
ae

 
Br

om
op

si
s i

ne
rm

is
 

(К
К

щ
К

И
К

М
 

+Д
Л

К
щ

К
И

К
М

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

In
va

si
ve

 
pl

an
t –

 э
пе

ко
-

фи
т, 

II
Ф

ал
Ра

зн
от

ра
вн

о-
зл

ак
о-

вы
е 

лу
га

 н
а 

ни
зк

их
 

мо
рс

ки
х 

те
рр

ас
ах

Ло
ка

ль
-

ны
й

А
кт

ив
ен

4

п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е 

та
б

л
. 

4



145

1
2

3
4

5
6

7

C
al

am
ag

ro
st

is
 

ep
ig

ei
os

 
(Д

Л
К

щ
М

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

БП
, С

, Ф
ур

П
ол

ы
нн

ик
и 

из
 

по
лы

ни
 Г

ме
ли

на
, 

со
рн

о-
ра

зн
от

ра
вн

ы
е 

лу
га

 в
 п

ри
бр

еж
но

й 
по

ло
се

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

М
ал

оа
кт

ив
ен

2

D
ig

ita
ri

a 
ci

lia
ri

s 
(К

И
К

М
О

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
II

Ф
ал

, Ф
ур

С
ор

но
ра

зн
от

ра
вн

ы
е 

лу
га

 н
а 

пт
ич

ьи
х 

ба
за

ра
х,

 у
 к

ор
до

на
 

ох
ра

ны

Ло
ка

ль
-

ны
й

М
ал

оа
кт

ив
ен

3–
4

D
ig

ita
ri

a 
is

ch
ae

m
um

 
(К

И
К

М
О

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

II
I

Д
ур

н
В

 к
ол

он
ии

 д
ал

ьн
е-

во
ст

оч
но

й 
по

ле
вк

и,
 

на
 п

ти
чь

ем
 б

аз
ар

е
Ло

ка
ль

-
ны

й
М

ал
оа

кт
ив

ен
3

Ec
hi

no
ch

lo
a 

cr
us

ga
lli

 
(К

И
К

М
О

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
II

М
ин

, С
, Ф

ал
, 

Ф
ур

Н
а 

пт
ич

ьи
х 

ба
за

-
ра

х,
 н

а 
ог

ор
од

ах
, у

 
ко

рд
он

ов
 о

хр
ан

ы
Ло

ка
ль

-
ны

й
М

ал
оа

кт
ив

ен
3

El
yt

rig
ia

 re
pe

ns
 

(Д
Л

К
щ

М
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

In
va

si
ve

 
pl

an
t -

 
Tr

an
sf

ot
m

er
, 

V
II

I

БП
, М

, С
, 

Ф
ал

, Ф
ур

П
ол

ы
нн

ик
и 

из
 п

о-
лы

ни
 Г

ме
ли

на
, р

аз
-

но
тр

ав
но

-з
ла

ко
вы

е 
и 

ра
зн

от
ра

вн
о-

по
-

лы
нн

ы
е 

лу
га

О
бы

чн
ы

й
А

кт
ив

ен
3-

4

Er
ag

ro
st

is
 p

ilo
sa

 
(К

И
К

М
О

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

II
Ф

ал
Вд

ол
ь 

до
ро

г, 
на

 
пе

сч
ан

ы
х 

ва
ла

х
Ло

ка
ль

-
ны

й
М

ал
оа

кт
ив

ен
3–

4

Po
a 

an
nu

a 
(К

И
К

М
О

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

Ф
ал

, Ф
ур

Вд
ол

ь 
до

ро
г, 

на
 

пт
ич

ьи
х 

ба
за

ра
х

Ло
ка

ль
-

ны
й

Н
еа

кт
ив

ен
2

п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е 

та
б

л
. 

4



146

1
2

3
4

5
6

7

Se
ta

ri
a 

pu
m

ila
 

(К
И

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

БП
, М

ин
, 

Ф
ал

А
по

фи
тн

ы
е 

гр
уп

п.
, 

су
пр

ал
ит

ор
ал

ь,
 

ог
ор

од
ы

С
по

ра
ди

-
че

ск
ий

Н
еа

кт
ив

ен
2

С
ем

. 
Po

ly
go

na
ce

ae
 

Pe
rs

ic
ar

ia
 

m
ac

ul
os

a 
(С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

I
М

ин
 , 

Ф
ур

Н
а 

пт
ич

ьи
х 

ба
за

ра
х 

и 
ог

ор
од

ах
О

бы
чн

ы
й

Н
еа

кт
ив

ен
3–

4

Ru
m

ex
 p

at
ie

nt
ia

 
(С

К
М

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

Ф
ур

Н
а 

пт
ич

ьи
х 

ба
за

ра
х 

и 
в 

зо
не

 с
уп

ра
ли

то
-

ра
ли

Ре
дк

ий
Н

еа
кт

ив
ен

2

С
ем

. 
Po

rtu
la

ca
ce

ae
 

Po
rt

ul
ac

a 
ol

er
ac

ea
 (С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
IV

Ф
ур

Н
а 

пт
ич

ьи
х 

ба
за

ра
х

Ло
ка

ль
-

ны
й

М
ал

оа
кт

ив
ен

3

С
ем

.P
rim

ul
ac

ea
e 

Pr
im

ul
a 

m
ac

ro
ca

ly
x 

(К
К

щ
К

И
К

М
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
эр

га
зи

оф
ит

 V
II

Ф
ур

П
ро

из
во

дн
ы

е 
ду

бн
як

и 
на

 м
ес

те
 

ст
ар

ы
х 

по
се

ле
ни

й
Ло

ка
ль

-
ны

й
А

кт
ив

ен
3

С
ем

. 
R

an
um

cu
la

ce
ae

 
Ra

nu
nc

ul
us

 
sc

el
er

at
us

 
(К

К
щ

К
И

К
М

О
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

ко
ло

но
-

фи
т, 

V
II

I
Ф

ур
П

ри
ус

ть
ев

ая
 ч

ас
ть

 
ру

чь
я

Уз
ко

ло
-

ка
ль

ны
й

Н
еа

кт
ив

ен
1

п
р

о
д

о
л

ж
ен

и
е 

та
б

л
. 

4



147

1
2

3
4

5
6

7

С
ем

. R
os

ac
ea

e 
Al

ch
em

ill
a 

sp
. 

(К
К

щ
К

И
К

М
)

C
as

ua
l a

lie
n 

pl
an

t, 
эф

ем
ер

о-
фи

т, 
I

Ф
ур

П
ол

ы
нн

ик
 с

ор
но

-
ра

зн
от

ра
вн

ы
й 

на
 

ме
ст

е 
ст

ар
ог

о 
по

-
се

ле
ни

я

Уз
ко

ло
-

ка
ль

ны
й

Н
еа

кт
ив

ен
+

Po
te

nt
ill

a 
bi

fu
rc

a 
(П

КЧ
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

БП
П

ол
ы

нн
ик

и,
 р

аз
-

но
тр

ав
но

-з
ла

ко
вы

е 
лу

га
С

по
ра

ди
-

че
ск

ий
Н

еа
кт

ив
ен

1

С
ем

. R
ub

ia
ce

ae
 

G
al

iu
m

 sp
ur

iu
m

 
(С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

БП
, В

, Д
еЛ

, 
Д

ур
н,

 М
, 

М
ин

, С
, Ф

ал
, 

Ф
ур

Н
ам

ы
вн

ы
е 

га
ле

чн
и-

ки
, о

сы
пи

О
бы

чн
ы

й
М

ал
оа

кт
ив

ен
3

G
al

iu
m

 v
ai

lla
nt

ii 
(С

КО
+Д

Л
К

щ
М

)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

Д
ур

н,
 Ф

ал
У

 к
ор

до
но

в 
ох

ра
ны

, 
на

 п
ля

ж
ах

 и
 н

ам
ы

в-
ны

х 
га

ле
чн

ик
ах

, н
а 

ос
ы

пя
х

О
бы

чн
ы

й
М

ал
оа

кт
ив

ен
3–

4

С
ем

. S
ol

an
ac

ea
e 

So
la

nu
m

 n
ig

ru
m

 
(С

КО
)

N
at

ur
al

iz
ed

 
pl

an
t, 

эп
ек

оф
ит

, 
V

II
I

В
, к

ам
ни

 Б
у-

та
ко

ва
, М

ин
, 

Ф
ал

, Ф
ур

Н
а 

пт
ич

ьи
х 

ба
за

ра
х 

и 
ог

ор
од

ах
О

бы
чн

ы
й

М
ал

оа
кт

ив
ен

2–
3

П
ри

м
еч

ан
и

е:
 Б

П
 –

 о
-в

 Б
ол

ьш
ой

 П
ел

ис
; В

 –
 о

-в
 В

ер
ы

; Г
 –

 о
-в

 Г
ил

ьд
еб

ра
нд

та
; Д

еЛ
 –

 о
-в

 Д
е-

Л
ив

ро
на

; Д
ур

н 
– 

о-
в 

Д
ур

но
во

; М
 

– 
о-

в 
М

ат
ве

ев
а;

 М
ин

 - 
бу

хт
а 

М
ин

он
ос

ок
 (п

-о
в 

К
ра

бб
е)

. Ж
Ф

 –
 ж

из
не

нн
ая

 ф
ор

ма
. С

КО
 –

 с
те

рж
не

ко
рн

ев
ой

 о
дн

ол
ет

ни
к;

 С
ТД

- с
те

рж
-

не
ко

рн
ев

ой
 д

ву
ле

тн
ик

; С
К

М
М

О
 - 

ст
ер

ж
не

ко
рн

ев
ой

 м
но

го
ле

тн
ий

 м
он

ок
ар

пи
к;

 С
КС

тМ
 –

 с
те

рж
не

ко
рн

ев
ой

 с
то

ло
но

об
ра

зу
ю

щ
ий

 
мн

ог
ол

ет
ни

к;
 С

К
Ко

М
 –

 с
те

рж
не

ко
рн

ев
ой

 к
ор

не
от

пр
ы

ск
ов

ы
й 

мн
ог

ол
ет

ни
к;

 К
лМ

 –
 к

лу
бн

ео
бр

аз
ую

щ
ий

 м
но

го
ле

тн
ик

; Д
Л

К
щ

М
 –

 
дл

ин
но

ко
рн

ев
ищ

ны
й 

мн
ог

ол
ет

ни
к;

 С
К

М
 –

 с
те

рж
не

ко
рн

ев
ой

 м
но

го
ле

тн
ик

; К
К

щ
К

И
К

Д
М

 –
 к

ор
от

ко
-к

ор
не

ви
щ

ны
й 

ки
ст

ек
ор

не
во

й 
пл

от
но

-д
ер

но
ви

нн
ы

й 
мн

ог
ол

ет
ни

к;
 К

К
щ

К
И

К
М

 –
 к

ор
от

ко
-к

ор
не

ви
щ

ны
й 

ки
ст

ек
ор

не
во

й 
мн

ог
ол

ет
ни

к;
 К

И
К

М
О

 –
 к

ис
те

ко
рн

ев
ой

 
мо

но
ка

рп
ик

; К
И

КО
 –

 к
ис

те
ко

рн
ев

ой
 о

дн
ол

ет
ни

к;
 К

К
щ

К
И

К
М

О
 –

 к
ор

от
ко

-к
ор

не
ви

щ
ны

й 
ки

ст
ек

ор
не

во
й 

мо
но

ка
рп

ик
; П

КЧ
 –

 п
ол

у-
ку

ст
ар

ни
че

к.
 

о
ко

н
ч

ан
и

е 
та

б
л

. 
4



148

или немногими сотнями особей. Как эфемерофиты ведут себя Hibiscus 
trionum, Helianthus annuus, Xanthium sibiricum. Зарегистрированные у 
кордонов охраны 10–15 лет назад, они не проявляют тенденции к рас-
пространению и увеличению своей численности, периодически исче-
зают. Аналогичное «поведение» характерно для Chenopodium album, 
Solanum nigrum, Stellaria media на отдельных морских скалах – кекурах 
Камни Бутакова и о-вах Максимова, не имеющих растительного и по-
чвенного покрова. Эти виды периодически отмечаются вблизи гнезд 
серых цапель и уссурийских бакланов. После сильных штормов они 
пропадают, но через 2–3 года появляются вновь. 

Т а б л и ц а  5  -  T a b l e  5
Основные жизненные формы растений-вселенцев, представленные на остро-

вах Дальневосточного морского заповедника
The main life forms of alien plants on the islands of the Far East marine reserve

Жизненные формы Виды Всего 
видов

Однолетние и малолетние 
стержнекорневые травы

Amaranthus lividus, Arctium 
lappa, Artemisia annua, Bidens 

frondosa, Solanum nigrum, 
Conyza canadensis, Erigeron acris

44

Вегетативно-подвижные 
многолетние растения: 

длиннокорневищные, стерж-
некорневые столонообра-
зующие, стержнекорневые 
корнеотпрысковые травы

Artemisia vulgaris, Bunias 
orientalis, Calamagrostis epigeios, 

Cirsium setosum, Convolvulus 
arvensis, Elytrigia repens, 

Trifolium repens, Sonchus arvensis

10

Кистекорневые однолетники 
и монокарпики

Digitaria ciliaris, Echinochloa 
crusgalli, Eragrostis pilosa, 

Setaria pumila
6

Короткокорневищные кисте-
корневые многолетние травы

Juncus tenuis, Luzula multifi da, 
Prunella vulgaris, Plantago major, 

Primula macrocalyx
5

Стержнекорневые многолет-
ние травы

Taraxacum offi cinale, Rumex 
patientia 2

Клубнеобразующие много-
летние травы Solanum tuberosum 1

Полукустарнички Potentilla bifurca 1
Короткокорневищные много-

летние травы Cerastium holosteoides 1

Короткокорневищные кисте-
корневые монокарпики Ranunculus sceleratus 1
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В колониях морских птиц отмечено 18 заносных видов. Боль-
шинство их встречается и в других типах местообитаний, но такие 
виды, как Persicaria maculosa и Portulaca oleracea пока приурочены 
исключительно к гнездовым колониям чаек на о-ве Фуругельма, а 
Digitaria ischaemum – к колониям морских птиц и стациям дальнево-
сточной полевки на о-ве Дурново. Часть заносных видов на островах 
заметно «активизируется» при ухудшении ситуации у видов абориген-
ных. Например, во время вспышек численности грызунов (объедают 
все виды полыней, мискантус, тростник, осоку придатковую), или при 
расширении границ птичьих базаров резко увеличивается численность 
видов, произрастающих на сорноразнотравных лугах (Bidens frondosa, 
Commelina communis, Persicaria maculosa, Solanum nigrum и др.). Как 
правило, через 2–3 года она так же быстро падает. Пока не наблюдает-
ся внедрения в естественные островные фитоценозы Bidens frondosa, 
Juncus tenuis, Galinsoga ciliata, G. parvifl ora, которые в европейской 
части вторичного ареала относят к категории «Transformers» (Виногра-
дова и др., 2010).

Агрессивное поведение растений–вселенцев, сопровождающе-
еся образованием длительнопроизводных фитоценозов с их домини-
рованием или значительным участием, наблюдается при случайных, 
но сильных нарушениях естественного покрова: обкашивании тер-
ритории кордонов (Bromopsis inermis, Bunias orientalis), устройстве 
огородов и пожарах (Convolvulus arvensis, Bunias orientalis, Elytrigia 
repens). Либо это происходит при наличии свободных экологических 
ниш (Cakile edentula в супралиторальных сообществах, Elsholtzia 
pseudocristata и Thlaspi arvense на свежих осыпях и эродированных 
склонах, Commelina communis на птичьих базарах и на каменистых 
осыпях). Пока только эти 8 вышеперечисленных видов можно отнести 
к категории Invasive plants. Они не снижают свою численность и замет-
но расширяют «территорию захвата», вытесняют аборигенные виды и 
(или) изменяют среду обитания, не давая последним возможности за-
крепиться. Сходным образом ведет себя Primula macrocalyx в произ-
водных дубняках на участках поселений, но она пока не проникает в 
ненарушенные сообщества.

Таксономический спектр адвентивной флоры малых морских 
островов не оригинален. По числу видов здесь лидируют представите-
ли семейств Asteraceae и Poaceae, 22 и 9 видов, соответственно, что ха-
рактерно для головной части заносного компонента флор большинства 



150

регионов российской части Дальнего Востока (Кожевников, Кожевни-
кова, 2007, 2011; Иваныкина, 2007; и др.).

В зависимости от характера распространения, амплитуды место-
обитаний, общей численности популяций, адаптивной стратегии все 
заносные виды можно разделить на несколько категорий и групп. 

 Выделены ценотически активные (11), неактивные (45) и малоак-
тивные (16) виды. По численности определились 2 группы: с малочис-
ленными популяциями (49 видов) и многочисленными популяциями 
(23 вида). Малочисленные виды представлены немногими десятками 
особей или отдельными экземплярами. Абсолютное большинство за-
носных видов имеют локальный, спорадический или узколокальный 
характер распространения. Немногие из них при этом отличаются ста-
бильно высокой численностью, – Bromopsis inermis, Bunias orientalis, 
Cirsium setosum, Sonchus arvensis, Galium spurium, G. vailantii. Широ-
ким распространением и одновременно высокой численностью по-
пуляций характеризуются Elsholtzia pseudocristata, Thlaspi arvense и 
Elytrigia repens. 

Пятьдесят заносных видов образуют наиболее представитель-
ную группу слабо-устойчивых растений (=слабоконкурентные партне-
ры) (табл. 6). Они характеризуются небольшой численностью популя-
ций и распространены либо в местообитаниях пионерного типа, либо в 
составе орнитогенных сорноразнотравных маревых и полынных лугов, 
иногда встречаются в зарослевых полынниках из Artemisia gmelinii. 
По составу ЖФ это преимущественно стержнекорневые (Raphanus 
raphanistrum, Artemisia annua, A. sieversiana, Oenothera biennis и др.) 
и кистекорневые (Digitaria ciliaris, Eragrostis pilosa, Poa annua и др.) 
растения. В эту же группу мы включили 4 однолетних симбиотрофных 
вида: Medicado lupulina, Trifolium campestre, Vicia hirsuta, V. segetalis. 
Они, как правило, образуют агрегации на свободных участках и не 
встречаются в составе лугов и зарослевых группировок восстанови-
тельных серий. Другие ценотипы объединяют существенно меньшее 
число представителей. Группа относительно устойчивых многолетних 
видов или «выносливцев» (=competitive partners) включает 12 видов: 
Bunias orientalis, Calamagrostis epigeios, Cirsium setosum, Juncus tenuis, 
Luzula multifl ora, Plantago major, Potentilla bifurca, Primula macrocalyx, 
Prunella vulgaris, Sonchus arvensis, Taraxacum offi cinale, Trifolium repens, 
– которые приурочены к сильно измененным в прошлом территориям  
– участкам с остатками застроек, лесным просекам и тропам, прога-
линам, районам старых причалов, огородам и т. п. Возраст деревьев 
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в таких местообитаниях составляет 45–60 лет, что совпадает со вре-
менем ухода населения с островов. Растительный покров здесь слабо 
консолидированный, находится на различных стадиях восстановления, 
что позволяет сосуществовать аборигенным видам и видам заносным, 
имеющим хорошо развитую корневую систему и способным длитель-
ное время удерживать занятую территорию. Однако вероятность уко-
ренения диаспор и расширения занимаемой площади у таких растений, 
как правило, небольшая, этому препятствует задерненение, а в некото-
рых случаях, – затенение. Два вида из этой группы, Plantago major и 
Sonchus arvensis, встречаются также на птичьих базарах, но здесь они 
периодически уступают свои позиции сорным однолетникам. Более 
прочные позиции Sonchus arvensis занимает в прибрежной зоне, где он 
конкурирует с S. arenicola и нередко вытесняет его. К субпатиентам 
по своим эколого-биологическим свойствам близок Elytrigia repens. В 
настоящее время ценопопуляции пырея достаточно многочисленны, 
но находятся под сильным давлением со стороны аборигенных видов, 
прежде всего вейника Лангсдорфа и полыни Гмелина, – доминантов 

Т а б л и ц а  6  -  T a b l e  6
Типы жизненных стратегий адвентивных растений 

Дальневосточного морского заповедника
Types of life strategies in adventive plant species of the Far East marine reserve 

Типы стратегий Виды Всего видов

Cлабо устойчивые 
однолетние и малолет-
ние растения (=weak-
competitive partners)

Artemisia annua, A. sieversiana, 
Oenothera biennsis, Conyza 

canadensis, Digitaria ciliaris, 
Poa annua, Raphanus 

raphanistrum,Vicia hirsuta, V. 
segetalis

50

Относительно устой-
чивые многолетние 

растения (=«вынослив-
цы» или competitive 

partners)

Bunias orientalis, Calamagrostis 
epigeios, Cirsium setosum, Juncus 
tenuis, Plantago major, Primula 

macrocalyx, Taraxacum offi cinale, 
Trifolium repens, Sonchus arvensis

12

Устойчивые многолет-
ние растения (=pseudo 

determinants)
Elytrigia repens 1

Эксплеренты флуктаци-
онные (= эксплеренты 
рудеральные ложные)

Bidens frondosa, Commelina 
communis,Thlaspi arvense, 
Elsholtzia pseudocristata

7

Эксплеренты сукцесси-
онные (=эксплеренты 
многолетние ложные)

Bromopsis inermis, Convolvulus 
arvensis 2
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серийных зарослевых группировок и производных разнотравно-злако-
вых лугов.

Такие виды, как Bidens frondosa, Commelina communis, Elsholtzia 
pseudocristata, Persicaria maculosa, Portulaca oleracea, Thlaspi arvense, 
Solanum nigrum можно отнести к видам, жизненная стратегия которых 
характерна для флуктуационных эксплерентов (=эксплеренты руде-
ральные ложные). Они активно расселяются и нередко преобладают на 
отдельных участках в местообитаниях пионерного типа и на птичьих 
базарах, но не могут противостоять более мощным сорным полыням, 
лебеде и марям в неблагоприятные сезоны. Для них характерны резкие 
колебания численности по годам на одних и тех же местообитаниях, 
от нескольких десятков особей до полного доминирования в покрове. 
Convolvulus arvensis и Bromopsis inermis характеризуются как сукцес-
сионные эксплеренты: их локальные покровообразующие популяции в 
районе кордонов охраны поддерживаются только регулярным кошени-
ем, при его отсутствии деградируют. 

Не определены пока перспективы развития популяции Helianthus 
tuberosus. На протяжении последних 10 лет он сохраняет узколокаль-
ное распространение на галечном пляже у кордона охраны, имеет огра-
ниченную численность. К недавно зарегистрированным вселенцам от-
носится Velarum offi cinale (2013 г.). 

Более специфичен в сравнении с другими вселенцами процесс 
натурализации морской горчицы Cakile edentula. Впервые отмеченная 
в западной Пацифике в 1982 г. на о-ве Хонсю в префектуре Ниигата 
(Asai, 1982; Ohmori, 1987), она быстро и в массовом количестве рас-
пространилась по многим районам тихоокеанского и япономорского 
побережья Японии (Igarashi, 2001; Takita, 2001; Nakai, 2003; Miyamoto, 
2007; Kiyosue, Asai, 2009; Kosugi, Sato, 2010; Sukeno, Kohata, 2012). Не-
сколько позже она была найдена в Корее (Kil, Song, 2008) и на РДВ – в 
Приморье (Чубарь, 2008), на Сахалине (Смирнов, 2009), а в 2012 г. – на 
Курильских о-вах Итуруп и Кунашир  (Fukuda et al., 2013). Стремитель-
ное ее распространение за 25 лет во многих районах Восточной Азии 
объясняется целым рядом причин. Этот быстро растущий однолетник 
отличается высокой жизнеспособностью семян, сохраняющих всхо-
жесть после 10–недельного нахождения в морской воде (Sauer, 1988), 
плавающими плодами, морфологической неоднородностью репродук-
тивных органов (длиннолепестные, коротколепестные и безлепестные 
цветки, развивающиеся в разное время) (Schulz, 1923), высокой се-
менной продуктивностью. Большое значение имеют и множество сво-
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бодных экологических ниш на побережье, и сглаженные термические 
градиенты, продлевающие вегетацию растений до заморозков. На юге 
Приморья морская горчица цветет и плодоносит с июля до первой де-
кады ноября. 

Находки Cakile edentula на пляжах юго-западного Приморья 
(приустьевая часть р. Туманной, Голубиный Утес, о-в Фуругельма, 
бухты Сивучья, Калевала, коса Назимова, п-ов Краббе, бухта Бойсма-
на, о-в Большой Пелис) индицируют основное направление переноса 
ее диаспор, источник которого, скорее всего, расположен на Корейском 
полуострове. На отдельных участках пляжей плотность особей мор-
ской горчицы достигает 30–50 шт. на м2, а размеры ценопопуляций 
ограничиваются только границами бухт (бухты Северная и Сивучья). 
Несомненно, что этот вид является натурализовавшимся видом и за-
служивает статуса инвазивного вида. Вследствие реальной потенци-
альной угрозы перехода его на уровень агриофита, необходимо вести 
постоянные наблюдения за распространением его, как в заповеднике, 
так и на материковом побережье.

Таким образом, комплекс адвентивных видов во флоре островов 
Дальневосточного морского заповедника представлен преимуществен-
но малоактивными и малочисленными видами, не играющими замет-
ной роли в сложении фитоценозов, и видами, способными доминиро-
вать лишь на локальных участках или в течение непродолжительного 
периода. Немногими видами представлены детерминанты, обладаю-
щие высокими средообразующими свойствами, способные составить 
конкуренцию местным видам растений, и виды эфемерные, обычно 
встречающиеся в количестве нескольких экземпляров, вероятность вы-
живания которых невелика.

Заключение
Распространение, численность и степень натурализации адвен-

тивных видов на малых морских островах определяются, прежде все-
го, их биологическими свойствами: жизненной формой, способами 
диссеминации, семенной продуктивностью, ценотической активно-
стью. Количественные показатели растений–вселенцев (проективное 
покрытие, обилие, общая численность популяций) и емкость фитоце-
нозов–реципиентов в значительной степени обусловлены длительно-
стью и степенью антропогенного воздействия на конкретный остров, 
флуктуациями границ птичьих базаров, колебаниями численности 
морских колониальных птиц и мышевидных грызунов.
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Длительное существование заносных видов на островах обу-
словлено большой площадью свободных для вселения участков, число 
которых постоянно увеличивается за счет морской абразии, осыпных 
процессов и переотложений грунта вдольбереговыми течениями и 
штормами.

Наиболее защищены от вторжения чужеродных растений не-
большие залесенные острова с труднодоступными скалистыми бере-
гами, не вовлекавшиеся в хозяйственную деятельность, не имеющие 
широких пляжей, намывных кос и перешейков, т. е. относительно за-
крытые территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список заносных чужеродных растений Дальневосточного 
морского заповедника ДВО РАН

1. Acalypha australis L. – мыс Островок Фальшивый, 13 VIII 2005.1

2. Alchemilla sp. – о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981.2

3. Amaranthus lividus L. – о-в Фуругельма, 17 VIII 1995; п-ов Краббе, 
бухта Миноносок, 12 IX 2012.

4. Arctium lappa L. – о-в Большой Пелис: Куренцова, 1981; там же, 
22 VI 1993 и 12 VIII 1996; о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981 
и Куренцова, 1981; мыс Островок Фальшивый, VIII 1990; п-ов 
Краббе, бухта Миноносок, 12 IX 2012.

5. Artemisia annua L. – о-в Большой Пелис, 26 VIII 1987 и 20 VI 1993; 
мыс Островок Фальшивый, 13 VIII 2005.

6. Artemisia sieversiana Willd. – мыс Островок Фальшивый, 16 VIII 
1989; там же, 25 IX 2010.

7. Artemisia vulgaris L. – о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981; там 
же, 25 VIII 1994; мыс Островок Фальшивый, VIII 1988.

8. Bidens frondosa L. – о-в Фуругельма, 19 IX 2000; мыс Островок 
Фальшивый, 20 IX 2004; о-в Большой Пелис, 8 VIII 2012; п-ов 
Краббе, бухта Миноносок, 12 IX 2012.

9. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. – мыс Островок Фальшивый, 24 
VI 2005.

10. Bunias orientalis L. – о-в Фуругельма, 17 VI 1989, 12 VIII 1990, 20 
VII 2006, и 20 VII 2007; мыс Островок Фальшивый, 3 VIII 1995 и 2 
VI 2000; о-в Большой Пелис, 10 VIII 2012.

1 Фамилия коллектора, если им был автор, не указывается
2 Виды, указанные по литературным данным.
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Sukeno M., Kohata T. Betsukai-cho Hashirimkotan ni okeru Onihamadaikon no 
bunpu kiroki [Distribution record of Cakile edentula at Hashirikotan, 
Betsukai-cho] // Hoppo Sanso. 2012. Vol. 29. P. 127–128.

Takita K. Hokkaido Shokubutsu Zufu [Illustrated Plants of Hokkaido]. Self-pub-
lishing. 2001. 1452 p.
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11. Cakile edentula (Bigel.) Hook. – о-в Фуругельма, 22 IX 2006; 
Хасанский р-он: бухта Сивучья, 13 VIII 2008, 25 VIII 2009 и 30 
VIII 2009, бухта Бойсмана, 15 VIII 2012, коса Назимова, 8 IX 2012; 
о-в Большой Пелис; 8 VIII 2012; мыс Островок Фальшивый, 30 X 
2013.

12. Camelina sativa L. – мыс Островок Фальшивый: Куренцова, 1981.
13. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – о-в Большой Пелис, Куренцова, 

1981; о-в Стенина: Куренцова, 1981; там же, 17 VIII 1996; о-в 
Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981 и Куренцова, 1981; там же, 17 
VIII 1988.

14. Cannabis sativa L. – о-в Большой Пелис: Куренцова, 1981; о-в Веры: 
Куренцова, 1981; там же, 6 06 1989; о-в Де-Ливрона: Куренцова, 
1981; о-в Дурново: Куренцова, 1981; там же, 17 08 1996; о-в 
Фуругельма: 17 VIII 1989; мыс Островок Фальшивый, 3 VIII 1995.

15. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – о-в Большой Пелис, 17 VI 1991 
и 24 VI 1996; о-в Веры, 1 VI 2000; о-в Дурново, 17 VIII 1996; о-в 
Стенина, 16 VI 1996; о-в Фуругельма, 31 VIII 1991; кекур Кентавр, 
9 VIII 1996; камни Матвеева 1-й, 2-й, 13 VIII 1996; мыс Островок 
Фальшивый, 20 VI 2005; п-ов Краббе, бухта Миноносок, 12 IX 
2012.

16. Cerastium holosteoides Fries – о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 
1981; там же, VI 1989, 17 VIII 1990 и 19 VI 2005; о-в Большой 
Пелис: Селедец, Пробатова, 1981; там же, 17 VI 1991, 19 VI 1993 
и 10 VIII 1996; мыс Островок Фальшивый, 19 VI 2005; о-в Веры, 
20 VI 2005.

17. Chenopodium strictum Roth – о-в Большой Пелис, 26 VIII 1987; о-в 
Веры, 26 VIII 1994.

18. Cirsium setosum (Willd.) Bess. – о-в Большой Пелис, 15 VIII 1987, 14 
VII 2000 и 14 X 2000; мыс Островок Фальшивый, 3 VIII 1995; п-ов 
Краббе, бухта Миноносок, 12 IX 2012.

19. Commelina communis L. – о-в Большой Пелис: Куренцова, 1981; там 
же, 25 VIII 1987, Лоенко О-ВГ.; о-в Гильдебрандта, 3 VI 1999; о-в 
Де-Ливрона, 16 VIII 1996; о-в Дурново, 17 VIII 1996 и 21 VII 2002; 
о-в Матвеева: Куренцова, 1981; там же, 20 VIII 1996 и 8 VIII 2012; 
о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981; там же, 26 VII 1988 и 29 VI 
1989.

20. Convolvulus arvensis L. – о-в Фуругельма, 21 VII 2006.
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21. Conyza сanadensis (L.) Cronq. – о-в Большой Пелис, 22 VIII 1987, О. 
Г. Лоенко; там же, 10 VIII 1996.

22. Digitaria ciliaris (Retz.) Koel. – о-в Фуругельма, 31 VIII 1991, 14 X 
2005 и 30 X 2013; мыс Островок Фальшивый, 25 VIII 2003.

23. Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl. – о-в Дурново, 25 VIII 1991.
24. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – о-в Фуругельма, 31 VIII 1991 и 

20 VIII 2004; о-в Стенина, 16 VI 1996; мыс Островок Фальшивый, 
19 IX 2004; п-ов Краббе, бухта Миноносок, 12 IX 2012.

25. Elsholzia pseudocristata Lévl. et Vaniot – о-в Большой Пелис: 
Куренцова, 1981; о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981 и 
Куренцова, 1981; там же, 18 IX 2000 и 11 X 2007; камни Матвеева 
1-й и 2-й, 13 VIII 1996; о-в Гильдебрандта, 16 VIII 1996; о-в Де-
Ливрона, 21 V 2002; о-в Дурново, 17 VIII 1996, 25 IX 2002 и 24 VII 
2007; мыс Островок Фальшивый, 25 IX 2000; о-в Веры, 20 VI 2005; 
п-ов Краббе, бухта Миноносок, 12 IX 2012.

26. Elytrigia repens (L.) Nevski – о-в Большой Пелис: Куренцова, 1981; 
там же, 12 VIII 1996 и 10 VIII 2013; о-в Матвеева: Куренцова, 1981; 
там же, 20 VIII 1996; мыс Островок Фальшивый: Куренцова, 1981; 
о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981 и Куренцова, 1981; там же, 
21 VIII 1990, 20 VII 1995 и 11 VIII 1999; о-в Стенина, 18 VIII 1996.

27. Eragrostis pilosa (L.) Beauv. – мыс Островок Фальшивый, 25 VIII 
2003. 

28. Erigeron acris L. – о-в Большой Пелис, 30 VII 1994; о-в Дурново, 24 
IX 2009; о-в Матвеева, 15 VIII 1996; о-в Фуругельма, 29 VIII 1988 
и 26 VIII 2007; мыс Островок Фальшивый, 19 IX 2004.

29. Galeopsis bifi da Boenn. – о-в Большой Пелис: Куренцова, 1981; 
там же, 28 VIII 1987; о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981 и 
Куренцова, 1981; там же, 20 IX 1989.

30. Galium spurium L. – о-ва Большой Пелис, Веры, Дурново, Матвеева, 
Фуругельма, мыс Островок Фальшивый: Куренцова, 1981; о-в 
Де-Ливрона: Куренцова, 1981; там же, 27 V 1995; о-в Стенина: 
Куренцова, 1981; там же, 17 VI 1996.

31. Galium vaillantii DC. – о-в Дурново, 21 VII 2002; мыс Островок 
Фальшивый, 19 VI 2005.

32. Galinsoga ciliata (Rafi n.) Blake – о-в Фуругельма, 27 VII 1988; там 
же, 24 VII 2001.
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33. Galinsoga parvifl ora Cav. – о-в Фуругельма, 31 VIII 1991 и 17 VIII 
1995; мыс Островок Фальшивый, 2 XI 2004; о-в Большой Пелис, 
10 VIII 2012; п-ов Краббе, бухта Миноносок, 12 IX 2012.

34. Helianthus annuus L. – о-в Фуругельма, 20 VIII 2004.
35. Helianthus tuberosus L. – о-в Большой Пелис, 17 VIII 2002.
36. Hibiscus trionum L. – о-в Фуругельма, 20 VIII 2004.
37. Juncus tenuis Willd. – о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981; мыс 

Островок Фальшивый, 3 VIII 1995; о-в Большой Пелис, 26 VII 1997.
38. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt – мыс Островок Фальшивый, 28 

VIII 1990.
39. Luzula multifl ora (Ehrh.) Lej. – о-ва Большой Пелис и Фуругельма: 

Куренцова, 1981; о-в Де-Ливрона, 29 V 1993.
40. Malva pusilla Smith – о-в Большой Пелис, 10 VIII 2012; п-ов Краббе, 

бухта Миноносок, 12 IX 2012.
41. Medikago lupulina L. – о-в Большой Пелис: Куренцова, 1981; там 

же, 15 VI 1991 и 26 VI 1996; о-в Дурново: Куренцова, 1981; о-в 
Фуругельма, 10 VIII 1999 и 20 VII 2000.

42. Oenothera biennis L. – о-в Большой Пелис: Куренцова, 1981, там же, 
29 VII 1994; о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981 и Куренцова, 
1981; там же, 22 VII 1994; о-в Веры, 1 VI 2000 и 20 VI 2005; о-в 
Дурново, 31 V 1995 и 20 V 2010; о-в Де-Ливрона, 1 V 2011.

43. Oenothera villosa Thunb. – о-в Большой Пелис: Селедец, Пробатова, 
1981; о-в Фуругельма, 30 VIII 1990.

44. Persicaria maculosa S. F. Gray – о-в Фуругельма, 11 VIII 1999 и 20 
VIII 2004; п-ов Краббе, бухта Миноносок, 12 IX 2012.

45. Phalacroloma strigosum (Muhel. ex Wild.) Tzvel. – о-в Большой 
Пелис: Куренцова, 1981; там же, 17 VIII 2000.

46. Plantago major L. – о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981; п-ов 
Краббе, бухта Миноносок, 12 IX 2012.

47. Poa annua L. – о-в Фуругельма, 12 VIII 1990; мыс Островок 
Фальшивый, 20 VI 2005.

48. Portulaca oleracea L. – о-в Фуругельма, 12 VIII 1999 и 19 IX 2000.
49. Potentilla bifurca L. – о-в Большой Пелис: Куренцова, 1981;
50. Primula macrocalyx Bunge – о-в Фуругельма, 26 V 1991, 

Озолиньш А.В.; там же, 22 V 2000.
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51. Prunella vulgaris L. – о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981; там 
же, 29 VII 1989.

52. Pterosypsela indica (L.) Shih – о-в Дурново: Куренцова, 1981; мыс 
Островок Фальшивый: Куренцова, 1981; о-в Фуругельма: Горовой, 
Бойко, 1981 и Куренцова, 1981; там же, 20 VIII 1999; о-в Большой 
Пелис: Селедец, 1981; камни Матвеева 1-й и 2-й, 13 VIII 1996; о-в 
Матвеева, 23 VII 2003.

53. Raphanus raphanistrum L. – о-в Фуругельма, 13 VII 1995; там же, 23 
VII 2001; о-в Большой Пелис, 13 VII 1999.

54. Ranunculus sceleratus L. – о-в Фуругельма, 24 VII 2001.
55. Rumex patientia L. – о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981.
56. Setaria pumila (Poir.) Schult. – о-в Большой Пелис, 24 VIII 1987, 

Лоенко О-В Г.; мыс Островок Фальшивый, 24 IX 2000 и 13 VIII 
2005; п-ов Краббе, бухта Миноносок, 12 IX 2012.

57. Sigesbeckia orientalis L. – мыс Островок Фальшивый, 3 VIII 1995; 
п-ов Краббе, бухта Миноносок, 12 IX 2012.

58. Solanum nigrum L. –о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981; там же, 
26 VIII 1988 и 26 VIII 2007; о-в Веры, 21 VI 1989; камни Бутакова, 
3 VIII 1995; мыс Островок Фальшивый, 1 XI 1996; п-ов Краббе, 
бухта Миноносок, 12 IX 2012.

59. Sonchus arvensis L. – о-в Большой Пелис: Куренцова, 1981; там же, 
12 VI 1996; о-в Фуругельма: Куренцова, 1981; о-в Веры, 1 VI 2000; 
п-ов Краббе, бухта Миноносок, 12 IX 2012.

60. Sonchus asper (L.) Hill. – о-в Большой Пелис: Куренцова, 1981; о-в 
Фуругельма, 30 X 2013.

61. Sonchus oleraceus L. – о-в Большой Пелис, 26 VII 1997.
62. Stellaria media (L.) Vill. – о-в Фуругельма, 27 VII 1988, 1 IX 1991 и 

12 VII 1998; о-в Стенина, 16 VI 1996; мыс Островок Фальшивый, 
19 VI 2005; п-ов Краббе, бухта Миноносок, 12 IX 2012.

63. Taraxacum offi cinale Wigg. –о-в Фуругельма, 18 VIII 1988, там же, 
18 VI 1989; о-в Стенина, 10 VI 1996; Большой Пелис, 16 V 2001 
и 25 VII 2002; о-в Де-Ливрона, 21 V 2002; п-ов Краббе, бухта 
Миноносок, 12 IX 2012.

64. Thlaspi arvense L. – о-в Большой Пелис: Куренцова, 1981; там же, 
VI 1989; о-в Веры: Куренцова, 1981; там же, 1 VI 2000; о-в Де-
Ливрона, 27 V 1995; о-в Дурново, 25 VII 2002 и 20 V 2010; о-в 
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Фуругельма, 23 V 2000; мыс Островок Фальшивый, 20 VI 2005; 
о-в Гильдебрандта, 15 V 2010; п-ов Краббе, бухта Миноносок, 12 
IX 2012.

65. Trifolium campestre Schreb. – о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981; 
мыс Островок Фальшивый, 3 VIII 1995.

66. Trifolium repens L. – о-в Большой Пелис и мыс Островок 
Фальшивый: Куренцова, 1981; о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 
1981 и Куренцова, 1981; там же, 26 VII 1988.

67. Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Lainz – о-в Большой 
Пелис: Куренцова, 1981; о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981 и 
Куренцова, 1981.

68. Turritis glabra L. – о-в Фуругельма: Горовой, Бойко, 1981; там же, 
12 VII 1989 и 17 VIII 1990.

69. Velarum offi cinale (L.) Reichenb. – мыс Островок Фальшивый, 30 X 
2013.

70. Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray – о-в Большой Пелис, 29 VII 1994, там 
же, 26 VII 1997 и 10 VIII 2012.

71. Vicia segetalisThuill. – о-ва Большой Пелис и Стенина: Пробатова 
и др., 1998.

72. Xanthium sibiricum Patrin ex Widd. – мыс Островок Фальшивый, 3 
VIII 1995.


