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Введение 

На российском Дальнем Востоке род василёк Centaurea L. является 

заносным и насчитывает здесь 6 видов [29]. На о. Рейнеке (Приморский 

край, Владивосток, залив Петра Великого, архипелаг императрицы 

Евгении) василёк луговой Centaurea jacea L. впервые обнаружен Н.С. 

Пробатовой и В.П. Селедцом [23] в 1980-х годах в небольшом количестве. 

Время и способ его появления на острове установить не удалось. В 

Приморском крае определены два цитотипа C. jacea: на о. Рейнеке 2n=44, в 

Шкотовском районе 2n=22 [38]. 
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Внедрение чужеродных видов в естественные и полуестественные 

сообщества может приводить к значительным, изменениям экосистем, 

вплоть до полной их трансформации. Примером может служить гибель 

самшитовых лесов на Кавказе как результат инвазии самшитовой огнёвки 

Cydalima perspectalis Walker [18]. Озабоченное всё более нарастающей 

угрозой инвазии чужеродных видов растений и животных мировое 

сообщество с 2008 г. на уровне Европейской комиссии и Европейского 

Парламента предпринимает меры по их идентификации, ранжированию по 

степени приоритетности, жёсткому контролю и уничтожению наиболее 

угрожающих (агрессивных) видов [4].  

Островные экосистемы особенно уязвимы для воздействия как 

природных, так и антропогенных факторов, нередко приводящих к их 

катастрофическим перестройкам. 

Цель данной работы – выявление распространения и инвазионной 

активности адвентивного для российского Дальнего Востока вида василька 

лугового C. jacea L. и оценка уровня его угрозы разнообразию сосудистых 

растений и кормовой ценности лугов на о. Рейнеке спустя 40 лет после его 

обнаружения. 

Объект исследования и методы 

C. jacea L. – многолетнее травянистое вегетативно-малоподвижное 

растение, гемикриптофит. C. jacea евро-средиземноморский вид (общее 

распространение: Европа и северная Африка) с голарктическим вторичным 

ареалом [33] – Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северная Америка 

[37], Япония [36]. Естественный ареал C. jacea относится к Европейскому 

лесному и лесостепному типу ареала [31].  

Василёк луговой проявляет разную степень инвазионной активности 

в разных частях ареала, в том числе и вторичного. Например, в 

Краснодарском крае C. jacea произрастает на Таманском п-ове и северо-

западной части края на сухих лугах [16]. Однако, несмотря на то, что 
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миграционными коридорами для василька лугового часто служат 

транспортные магистрали [25], он так и не проник на территорию Северо-

Западного Кавказа [9], не отмечен ни в агроэкосистемах Краснодарского 

края [7, 8], ни на территории его столицы [22, 26]. В Сочинском 

Причерноморье произрастает адвентивный С. jacea L. subsp. substituta 

(Czerep.) Mikheev [28].  

В Сибири василёк луговой со второй половины ХХ в. высевался как 

медоносное и декоративное растение. Как сорное растение здесь вид начал 

активно распространяться с 1990-х гг. [34, 21], часто выступает 

доминантом на лугах [10]. В Алтайском крае и Республике Алтай 

проявляет себя как агрессивный инвазивный вид [35].  

Агрессивным внедренцем C. jacea является и в США [37].  

В Свердловской области в 2015-2017 гг. впервые василёк луговой 

найден как адвентивное сорное растение посевов сельскохозяйственных 

культур [15].  

На российском Дальнем Востоке C. jacea заносный редкий вид, 

отмечался в Приморском крае, на о. Кунашир [29, 30, 3], в Магаданской 

области [19], на юге Хабаровского края [17, 2]. В Камчатском крае василёк 

луговой впервые собран в 2015 г. на территории Кроноцкого природного 

биосферного заповедника [20].  

C. jacea – очень пластичный вид [11]. Произрастает в 

местообитаниях контрастных по режимам увлажнения и освещения, 

богатству и кислотности почв: на лугах, в степях, на опушках, полянах, 

обочинах дорог, пустырях, вырубках, среди кустарников [32]. 

C. jacea характеризуется регулярным формированием семян, 

генеративное воспроизведение играет второстепенную роль [14]. 

Семенной репродуктивный потенциал C. jacea достаточно высок: 

например, в 6 раз выше такового Centaurea montana L. [24].  
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C. jacea - хороший медонос и пергонос, даже в засуху дает пчелам 

обильный взяток нектара и пыльцы. С 1 га получают до 100 кг густого, 

хорошего качества, прозрачного, с золотистым оттенком мёда. В 

Подмосковье, например, василек луговой давал до 107 кг сахара в нектаре 

в пересчете на 1 га [27]. На Северо-Западе СССР при благоприятных 

погодных условиях контрольный улей ежедневно давал прибавку до 4 кг 

[5]. В Кемеровской области специально высеянный возле пасеки василёк 

луговой являлся главным источником медосбора, давая по 7–8 кг привеса в 

день на улей [13].  

Однако C. jacea засоряет посевы многолетних трав и злаковых 

культур; при сильном засорении василек может в разы снизить урожай 

зерновых [11, 1].  

Василёк луговой – крайне нежелательный элемент сенокосных и 

пастбищных угодий [6]: при поедании василька коровами слизистая их рта 

травмируется шершавыми грубыми соцветиями-корзинками; у лошадей 

васильки вызывают не только понос, но и нередко паралич; семянки 

василька портят овечью шерсть. 

Остров Рейнеке расположен в 25 км к югу от центра Владивостока. 

Площадь острова 4,6 кв. км, протяжённость с запада на восток 3,5 км, с 

севера на юг — 3 км. Рельеф острова мелкогорный, максимальная отметка 

149 м. Климат муссонный, определяется океаническими ветрами летом и 

континентальными зимой. Зима ясная, сухая, продолжительная (4,5 

месяца) и холодная. Среднемесячная температура января -12°С. 

Безморозный период 190 дней. Самый тёплый месяц август: 

среднемесячная температура 20-21°С. Летом часты туманы, вызывающие 

довольно промозглую погоду. Площадь, покрытая лесом, составляет 

11,4%, послелесных пустырей и вторичных кустарниковых зарослей – 

34%, лугов – 49% [23].  
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До 1970-х годов в посёлке на острове проживало до 2 тыс. человек. 

При действовавшем здесь рыбокомбинате содержалась овчарня. В частном 

секторе - более 100 голов крупного рогатого скота. Значительная часть 

лугов подвергалась сенокошению и выпасу. Многие годы овчарня 

отсутствует, в 2017-2018 гг. на острове находилось 3 коровы. В настоящее 

время постоянно на острове зимуют менее 10 человек, в пляжный сезон 

численность отдыхающих доходит до нескольких сотен. В последние годы 

на острове активизировалось выделение садово-огородных участков, 

строительство турбаз. Это в свою очередь может привезти к некоторому 

возрождению молочного стада, возможно, и овечьего. Есть предложение 

завести на остров пятнистых оленей для увеличения рекреационной 

привлекательности острова.  

В первой половине августа - начале сентября 2017-2018 гг. в период 

цветения C. jacea регулярными маршрутами была обследована 

практически вся территория острова. Местообитания C. jacea на острове 

зафиксированы с помощью навигатора, нанесены на карту и 

сфотографированы.  

 

Результаты и их обсуждение 

Выявлено, что на о. Рейнеке через 40 лет после обнаружения C. jacea 

произрастает на площади около 1500 кв. м или 0,03% территории острова. 

Найдено 7 разрозненных луговых местообитаний площадью от 0,5 кв. м до 

6-20-100-800 кв. м (рис.). В единственном крупном местообитании (около 

800 кв. м) на разнотравном лугу, расположенном в нижней части 

подветренного в зимний период склона, проективное покрытие C. jacea 

составляет около 20%. Все эти луговые местообитания являются 

вторичными. Здесь разнотравные луга сформировались на послелесной 

территории. 
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Рис. Местонахождения василька лугового на лугах о. Рейнеке 

 

Флористический состав растительных сообществ неустоявшийся - 

присутствуют и лесные и опушечно-полянные, и луговые и сорно-

рудеральные виды, что свидетельствует также и о продолжающемся 

сингенезе [23]. На коренных осоковых и злаковых лугах острова василёк 

луговой не обнаружен. В нарушенных местообитаниях обочин грунтовых 

дорог C. jacea может образовывать густые заросли. 

Выводы 

В настоящее время распространение C. jacea на о. Рейнеке 

ограничено небольшими участками вторичных разнотравных лугов и 

обочинами грунтовых дорог на примерно 0,03% территории острова. 

Дальнейшее наблюдение за местообитаниями позволит точнее 

определить уровень инвазионной активности C. jacea на о. Рейнеке, 

который в настоящее время представляется невысоким. Для 

биоразнообразия растительных сообществ и кормовой ценности лугов 

здесь  C. jacea угрозы в настоящее время не представляет. 
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