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Hippophaë rhamnoides L. (Elaeagnaceae), об-
лепиха крушиновидная – летнезеленый листо-
падный двудомный кустарник, реже дерево вы-
сотой 2–4 м. Распространение семян зоохорное, 
способен размножаться вегетативным путем при 
помощи корневых отпрысков (Shipchinskiy, 1958). 
Вид выдерживает температуру до –40 °C зимой и 
до +40 °C летом, может произрастать на песчаных 
и гравийных субстратах, устойчив к засолению, 
нетребователен к почвенному плодородию (Li, 
Schroeder 1996). H. rhamnoides вступает в симби-
отические взаимоотношения с азотфиксирующи-
ми актиномицетами рода Frankia (Andreeva et al., 
1982; Hiltbrunner et al., 2014), поэтому рост расте-
ний не лимитирован содержанием азота в почве.

Вид распространен в Европе, Западной Азии, 
Гималаях, Тибете. В южной Сибири ареал про-
стирается на восток до Забайкалья, встречается 
на территории Монголии и Китая (Shipchinskiy, 
1958; Li, Schroeder 1996; Enecsu, 2014). H. rham-
noides культивируется как плодовое растение, 
используется для биологической рекультивации 
нарушенных земель, создания защитных насаж-
дений, а также в ландшафтно-парковом хозяй-
стве (Shipchinskiy, 1958; Li, Schroeder 1996; Small, 
Catling, 2002; Enescu, 2014). 

Естественными местообитаниями H. rhamnoi-
des являются берега морей и озер, речные отмели 
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и поймы. Вид активно заселяет антропогенные ме-
стообитания: пустыри, обочины дорог, железно-
дорожные насыпи, золоотвалы и другие дегради-
ровавшие земли (Shipchinskiy, 1958; Li, Schroeder 
1996; Vinogradova et al., 2010; Enescu, 2014). Во мно-
гих регионах облепиха спонтанно уходит за преде-
лы антропогенных местообитаний. Например, на-
турализация и инвазия вида в Ирландии произо-
шла в XIX в. (Reynolds, 2002), в Канаде – во вто-
рой половине XX в. (Catling, 1997; Alberta..., 2016). 
H. rhamnoides считается инвазивным растением в 
ряде областей Европейской России (Borisova, 2011; 
Panasenko, 2014) и на Урале (Tretyakova, 2011). Вид 
включен в «Черную книгу флоры Средней Рос-
сии» (Vinogradova et al., 2010).

Н а х о д к и  H i p p o p h a ë  r h a m n o i d e s 
н а  С а х а л и н е

Натурализовавшиеся растения H. rhamnoides 
обнаружены в нескольких удаленных друг от дру-
га пунктах в южной части острова Сахалин. 

Локалитет 1. Окрестности г. Невельска, юго-
западная часть Сахалина, полуостров Крильон, 
46°35'45.8"N, 141°50'39.1"E, 17 VII 2016. Впервые на 
острове одичавшие растения H. rhamnoides были 
найдены в районе разработки месторождения угля 
карьерным способом, на 20-летнем отвале вскрыш-
ной породы, который занимает пологий склон (6°) 
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Рисунок 1. Заросли Hippophaë 
rhamnoides на склоне клифа, 
обращенному к Татарскому проливу 
Японского моря, окрестности 
г. Невельска, 19 VI 2021
Figure 1. Thickets of Hippophaë 
rhamnoides on a coastal cliff facing the 
Strait of Tartary of the Sea of Japan, near 
the town of Nevelsk, 19 VI 2021

юго-западной экспозиции. В растительном сооб-
ществе на поверхности отвала доминируют Phrag-
mites australis (Cav.) Trin. ex Steud. и Equisetum ar-
vense L. Помимо H. rhamnoides из древесных видов 
на отвале отмечены молодые деревья Betula platy-
phylla Sukaczev, Salix caprea L., S. udensis Trautv. & 
C.A. Mey. и подрост Abies sachalinensis F. Schmidt. 
Также к северу от г. Невельска, мы обнаружили 
многочисленные группы растений H. rhamnoides, 
произрастающие на приморских крутых эродиро-
ванных склонах абразионных уступов. Гербарный 
образец передан и хранится в гербарии Ботани-
ческого сада-института ДВО РАН (VBGI, http://
botsad.ru/hitem/1678).

Локалитет 2. Окрестности с. Соловьевки, 
юго-восточная часть Сахалина, 46°43'39.3"N, 
142°44'13.9"E, 23 VIII 2018. Плотные заросли 
H. rhamnoides обнаружены на эродированном кру-
том (более 45°) каменистом склоне, обращенном к 
Анивскому заливу Охотского моря. Других видов 
сосудистых растений в обнаруженном сообще-
стве не отмечено. Гербарные образцы хранятся в 
VBGI (http://botsad.ru/hitem/66734; http://botsad.ru/
hitem/66735).

Локалитет 3. Автомобильная дорога «Южно-
Сахалинск – Холмск», перевал через Южно-Камы-
шовый хребет, разворотная площадка, 47°3'22.8"N, 
142°7'27.7"E, 7 X 2019. Группа растений H. rham-
noides отмечена у края разворотной площадки, на 
крутом осыпающимся склоне юго-западной экспо-
зиции. Гербарные образцы растений не взяты вви-
ду труднодоступности места произрастания.

Многочисленные отдельные ценопопуляции 
H. rhamnoides мы наблюдали на склонах клифов, 
обращенных к Татарскому проливу Японского 
моря, от широты г. Невельска (46°40'10.2"N) до 
г. Холмска (47°2'54.7"N) (Рис. 1). Ценопопуляции 
вида на этом участке побережья, судя по всему, при-
урочены к участкам заросших оползней. В сообще-
стве с H. rhamnoides обильны виды крупнотравья 
Aralia cordata Thunb., Artemisia montana (Nakai) 
Pamp., Jacobaea cannabifolia (Less.) E. Wiebe, Peta-
sites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim., Reynoutria 
sachalinensis (F.Schmidt) Nakai и др., кустарник 
Rosa acicularis Lindl. и злак Calamagrostis purpurea 
(Trin.) Trin. s.l. Сообщества окружают низкостволь-
ные древостои или даже кустарниковидные зарос-
ли из Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. и Alnus 
maximowiczii Callier., занимающие поверхности не 
испытавших активных оползневых процессов.

Таким образом, сообщества с натурализовав-
шимися растениями H. rhamnoides отмечены ис-
ключительно на малопродуктивных пионерных 
субстратах как антропогенного, так и естественно-
го происхождения. В иных типах местообитаний 
обнаружить одичавшие растения H. rhamnoides не 
удалось. Источником семян натурализовавшихся 
растений, по всей видимости, являются культур-
ные экземпляры садово-дачных участков. Учиты-
вая труднодоступность мест, в которых были об-
наружены растения, предполагаем, что агентами 
распространения семян были птицы. Цветущих 
или плодоносящих растений в спонтанно возник-
ших ценопопуляциях мы не наблюдали.
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Н а т у р а л и з а ц и я  
H i p p o p h a ë  r h a m n o i d e s  в  р е г и о н а х 
Д а л ь н е г о  В о с т о к а  Ро с с и и

В России H. rhamnoides начали культивиро-
вать в качестве декоративного растения в 1850 г., а 
в XX в. в ряде областей на юге Европейской части 
и Сибири созданы специализированные облепихо-
водческие хозяйства (Terekhina, 2008). Как ценная 
плодовая культура H. rhamnoides выращивается на 
дачных и приусадебных участках на юге россий-
ского Дальнего Востока: в Амурской области, Ха-
баровском и Приморском краях, на Сахалине. До 
последнего времени H. rhamnoides не приводилась 
во флористических сводках для регионов Дальнего 
Востока России и, в частности, Сахалина (Barkalov, 
Taran, 2004). Впервые факт натурализации H. rham-
noides на Дальнем Востоке был отмечен в Хабаров-
ском крае (Shlotgauer et al., 2001; Antonova, 2009), 
где вид рассматривается как эпекофит, то есть ак-
тивно расселяющийся по антропогенным место-
обитаниям (Antonova, 2013). Позднее в качестве 
натурализовавшегося вида H. rhamnoides была 
указана для юга Амурской области (Starchenko et 
al., и др., 2007) и ряда пунктов в Приморском крае 
(Prokopenko, 2014; Kozhevnikov, Kozhevnikova, 
2017). Спонтанно возникшие сообщества с домини-
рованием H. rhamnoides найдены на антропогенно 
нарушенных эродированных склонах в окрестно-
стях г. Уссурийска Приморского края (Moskaliuk, 
2013; Kolyada et al., 2022). Таким образом, вид ак-
тивно расселяется на юге материковой части рос-
сийского Дальнего Востока по антропогенным ме-
стообитаниям и иногда внедряется в естественные 
растительные сообщества, как, например, в Амур-
ской области (Starchenko et al., 2007).

И н в а з и и  H i p p o p h a ë  r h a m n o i d e s 
и  и х  п о с л е д с т в и я

Появление в каком-либо регионе чужеродных 
видов растений, симбиотически связанных с азот-
фиксирующими микроорганизмами, потенциально 
способно вызвать существенные изменения в есте-
ственном растительном покрове. Такие виды-при-
шельцы способны конкурентно вытеснять мест-
ные, следствием чего может стать трансформация 
экосистем и снижение биологического разнообра-
зия (Hiltbrunner et al., 2014). В научной литературе 
упоминаются негативные последствия от инвазии 
H. rhamnoides в разных регионах мира. 

В Ирландии H. rhamnoides считается инвази-
онным видом-трансформером, изменяющим состав 
и структуру приморских растительных сообществ 
(Binggeli et al., 1992). Формирование плотного по-

лога из облепихи вызывает сильное затенение и эли-
минацию травянистых псаммофитов на приморских 
дюнах Восточно-Фризских островов в Балтийском 
море (Isermann et al., 2005). Хотя появление H. rham-
noides на дюнах ведет к увеличению содержания азо-
та в почве, в случае доминирования этого вида фло-
ристическая насыщенность и видовое разнообразие 
растительных сообществ снижаются (Isermann et al., 
2007). Результаты исследования, посвященного воз-
действию H. rhamnoides на сообщества приморских 
дюн в Южном Уэльсе, позволяют говорить о суще-
ственной трансформации экосистем после вселения 
облепихи. Обогащение исходно малопродуктивных 
местообитаний азотом поспособствовало появле-
нию не характерных для подобных местообитаний 
нитрофильных видов, таких как Urtica dioica L. и 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., вызвало уг-
нетение или исчезновение нативных комплексов 
псаммофитов (Richards, Burningham, 2011). H. rham-
noides представляет угрозу природным комплексам 
прерий на территории Канады, где конкурентное 
вытеснение местных видов растений вызывает 
подрыв кормовой базы животных. В поймах рек и 
ручьев H. rhamnoides образует сплошные заросли. 
Там отмирание растений травяного яруса под сом-
кнутым пологом чужеродного кустарника приводит 
к вымыванию почвенного слоя в период наводнений 
и заилению водотоков (Catling, 2005).

В то же время H. rhamnoides рассматривает-
ся рядом авторов как полезное почвоулучшающее 
растение, пригодное, например, для рекультивации 
лёссовых ландшафтов в Китае (Ruan, Li, 2002). По-
скольку вместе с опадом облепихи происходит обо-
гащение почвы азотом, то ее использование может 
быть полезно в ходе рекультивации антропогенных 
бэдлендов, например, участков угольных разрабо-
ток (Brasovan, Codrea, 2008).

Результаты наших наблюдений позволяют сде-
лать следующие выводы о возможности развития 
инвазионного процесса H. rhamnoides на Сахали-
не. В естественных местообитаниях острова для 
вида почти отсутствуют свободные экологические 
ниши: закрепленные пески морских побережий 
заняты зарослями Rosa rugosa Thunb. (естествен-
ные сообщества в пределах первичного ареала); 
условия речных пойм поддерживают развитие дре-
востоев из Salix spp. и Alnus hirsuta (Spach) Turcz. 
ex Rupr c сомкнутым ярусом крупных трав, пре-
пятствующих развитию кустарников. Вакантные 
ниши для H. rhamnoides остаются только в марги-
нальных малопродуктивных экотопах, таких как 
каменистые эродированные склоны, а также в пре-
делах антропогенно нарушенных местообитаний.
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Naturalization of Hippophaë rhamnoides (Elaeagnaceae) on Sakhalin Island

© K.A. Korznikov1, V.Yu. Barkalov2

The report presents information on the discovery of naturalized plants of sea buckthorn (Hip-
pophaë rhamnoides L.) on Sakhalin Island. Wild populations of sea buckthorn were identified in 
diverse, geographically distant locations, primarily inhabiting pioneer and unproductive ecoto-
pes, specifically the steep rocky eroded slopes of coastal abrasive ledges (cliffs) and anthropogen-
ic, unpaved rock disposal sites. The establishment of the wild populations followed spontaneous 
colonization from cultivated areas, notably private garden plots. We conclude, the island lacks 
conducive habitats to support an extensive proliferation of H. rhamnoides.
Key words:  sea buckthorn, actinorhizal plant, alien plant, plant invasion.
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