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О РАСПРОСТРАНЕНИИ LUPINUS POLYPHYLLUS LINDL. 
НА ОТВАЛАХ КОСТОМУКШСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО 
КОМБИНАТА И В КАРЬЕРЕ ПО ДОБЫЧЕ ПЕСЧАНО-
ГРАВИЙНОГО МАТЕРИАЛА В КАРЕЛИИ

Е. Э. Костина
Институт леса КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН», Петрозаводск, Россия

Приводится информация о распространении одного из адвентивных видов Lupinus 
polyphyllus Lindl. на землях, нарушенных при добыче полезных ископаемых. 
Показано, что за 17 лет люпин распространился практически по всей площади 
карьера (8 га), куда был занесен случайно. на отвалах Костомукшского гоКа, где 
люпин специально внедрялся в качестве биомелиоранта, он остался в границах 
опытных участков (1 га), не выходя за пределы рекультивированной территории. 
Проведенное здесь разреживание древесного яруса положительно отразилось 
на его обилии. Фактором, сдерживающим дальнейшее распространение люпина, 
в первую очередь явился неблагоприятный световой режим. несмотря на высокую 
скорость распространения люпина по нарушенной территории, после формиро-
вания сомкнутого древостоя вид заметно сокращает обилие и преимущественно 
занимает место в окнах межкроновых пространств. в ненарушенные естественные 
лесные сообщества, окружающие карьер, люпин не внедряется.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Lupinus polyphyllus Lindl.; инвазивный вид; карьеры; отвалы; 
Карелия.

E. E. Kostina. THE SPREAD OF LUPINUS POLYPHYLLUS LINDL. OVER 
SPOIL DUMPS OF THE KOSTOMUKSHA MINING AND PROCESSING 
PLANT AND IN SAND AND GRAVEL QUARRIES IN KARELIA, RUSSIA

The spread of an alien species Lupinus polyphyllus Lindl. in the sand and gravel quarry 
and on spoil rock dumps of the Kostomuksha mining and processing plant was assessed. 
During 17 years, lupine has spread almost over the entire area of the quarry (8 ha). 
On the dumps, lupine remained within the boundaries of the experimental plots (1 ha), 
without going beyond the reclaimed territory. Its percent cover there is low, the species 
mainly occupying gaps between tree crowns. Despite the high rate of lupine spread across 
the disturbed area, the species significantly declines in abundance after tree canopy clo-
sure. Further spread of lupine is hindered by waterlogging of the substrate, unfavorable 
light conditions, and soil instability on steep slopes. Lupine does not invade undisturbed 
natural forest communities surrounding the quarry.

K e y w o r d s: Lupinus polyphyllus Lindl.; invasive species; quarries; spoil dumps; Karelia.
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Введение

в настоящее время под инвазивными пони-
мают виды, распространяющиеся за пределы 
мест их естественного обитания в результате 
деятельности человека, что угрожает биоло-
гическому многообразию [Энциклопедия…, 
2006]. число таких «агрессивных» инвазивных 
видов, наносящих урон естественным экоси-
стемам, постоянно увеличивается. Как пра-
вило, их расселение происходит в антропо-
генно измененных территориях, где имеется 
нарушение растительного и/или почвенного 
покрова и отсутствует или сводится к миниму-
му конкуренция с видами местной флоры, от-
куда в дальнейшем они могут распространять-
ся в естественные сообщества [гусев, 2012, 
2014]. в связи с этим актуальной становится 
любая информация о биологии и экологии ин-
вазивных видов и факторах, которые способст-
вуют или препятствуют их распространению.

в Карелии одним из наиболее агрессив-
ных инвазивных видов является люпин много-
листный – Lupinus polyphyllus Lindl. [Кравченко 
и др., 2011, 2020; Кравченко, сухов, 2019] – 
травянистый многолетник до 0,8–1,5 м высо-
той и с мощной корневой системой, гемикрип-
тофит, североамериканский бореальный вид 
из семейства бобовых. люпин был интродуци-
рован как ценная кормовая культура и почво-
улучшающий вид, часто выращивается насе-
лением как декоративное растение [довбан 
и др., 1987; Такунов, 1996; Такунов, яговенко, 
2005; анохина и др., 2012]. основной причи-
ной его широкого распространения является 
«бегство» из сельскохозяйственных посадок 
[виноградова и др., 2009]. По данным М. л. Ра-
менской [1983], до 1980-х годов вид во флоре 
Карелии еще отсутствовал. в настоящее время 
он успешно заселяет луга [Знаменский, 2017], 
вырубки [Крышень, 2006], карьеры [Костина, 
2013, 2014], часто встречается по обочинам 
дорог [Кравченко, 2007]. внесен в черные кни-
ги флоры средней России [виноградова и др., 
2009] и сибири [черная…, 2016]. Потенциаль-
ная опасность вида состоит в образовании гу-
стых одновидовых зарослей, приводящих к вы-
теснению местных видов, что в конечном итоге 
может привести к снижению биоразнообразия 
территории.

Материалы и методы

Первым объектом исследований яв-
лялся 40-летний карьер по добыче песча-
но-гравийного материала (ПгМ), располо-
женный в среднетаежной подзоне Карелии 

поблизости от дер. сопоха Кондопожского рай-
она (62°19ʹ37ʺ с. ш. 34°0ʹ9ʺ в. д.). естественное 
лесное сообщество, окружающее карьер, – 
сосняк брусничный возрастом 90 лет. Карьер 
площадью 8 га имеет чашеобразную форму. 
высота бортов колеблется от 8,5 м в северной 
до 2 м в южной части. склоны бортов карье-
ра довольно крутые (35°), в отдельных местах 
произошло их естественное выполаживание 
до 6–15°. субстрат карьера – кварцевый песок 
с примесью гальки, гравия, небольших валу-
нов. на дне карьера естественным путем обра-
зовались различные растительные группиров-
ки и сообщества1 с участием древесных пород, 
а также водоем, размеры которого меняются 
в зависимости от количества осадков. име-
ются кучи грунта и мусора. в результате здесь 
создался целый комплекс различных условий, 
контрастных по влажности, типу субстрата, 
световому режиму, который позволил провести 
оценку распространения люпина в зависимо-
сти от условий местообитания.

вторым объектом являлись эксперимен-
тальные участки с посадками древесных видов 
на отвалах Костомукшского горно-обогатитель-
ного комбината (64°41ʹ12ʺ с. ш. 30°39ʹ24ʺ в. д.). 
Эти постоянные опытные участки созданы 
в 1990 г. сотрудниками института леса КарнЦ 
Ран с целью ускорения процессов восста-
новления растительности на отвалах [Федо-
рец и др., 1998, 1999]. После завершения со-
здания отвала поверхность опытных участков 
общей площадью 1 га была дополнительно 
отсыпана смесью супесчаной морены и тор-
фа и выровнена. на одной половине созданы 
экспериментальные посадки древесных куль-
тур Picea abies Karst., Pinus sylvestris L. и Betu-
la pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-
Ahti, а вторая оставлена под естественное  
восстановление.

геоботанические наблюдения осуществ-
лялись периодически (в карьере в 1990, 2008, 
2020 гг., на отвалах в 1992, 2008, 2009 гг.), 
по общепринятым методикам и включали опи-
сание живого напочвенного покрова на тран-
сектах (размер учетных площадок 1×1 м) 
и на пробных площадках большего размера 
(10×10 м). в случае, если выделенные расти-

1 все выделенные и обсуждаемые нами растительные раз-
ности нельзя полностью отнести к понятию «растительное 
сообщество» или «фитоценоз». считаем, что весь комплекс 
растительности, присутствующий на территории карьера, 
можно считать гетерогенным фитоценозом (комплексным, 
сложным, квазифитоценозом), состоящим из микрогруп-
пировок растений [ипатов, Мирин, 2008], но для простоты 
изложения в данной публикации пользуемся понятием «ра-
стительное сообщество».
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тельные группировки имели размер меньше, 
чем 100 м2, описание выполняли в их естест-
венных границах.

Результаты и обсуждение

впервые вид отмечен в карьере а. М. Кры-
шенем в 1990 г. в одном месте – в нижней ча-
сти южного склона, куда он был занесен с му-
сором: заброшенный карьер использовался 
дачниками и местными жителями как свалка. 
Произрастал он компактно, с проективным по-
крытием (ПП) до 50 % на площадке около 30 м2 
[Разработка…, 1993]. в дальнейшем был отме-
чен нами в 2008 году. Тогда люпин расселился 
по карьеру и обнаруживался по краю невысоких 
бортов южной и юго-западной части карьера, 
по обочинам дороги, ведущей к погрузочной 
площадке, расположенной в восточной части 
карьера, на кучах бытового мусора. особен-
ностью этих биотопов являлось отсутствие 
сомкнутого древесного яруса. Здесь более 
половины всех особей составляли растения 
в генеративном состоянии. Кроме того, люпин 
был обнаружен в двух сообществах на дне ка-
рьера с преобладанием березы и сосны в дре-
весном ярусе площадью около 100 м2 каждое. 
в силу того, что в составе древесного яруса 
и подроста сосняка имелось много усыхаю-
щих или полностью усохших экземпляров сос-
ны и древесный ярус отличался низким про-
ективным покрытием (в среднем 50 %), люпин 
активно цвел и характеризовался высокими 
показателями ПП, которое в среднем состав-
ляло 30 % (рис. 1). в березняке (ПП древесно-
го яруса 80 %) он занимал только межкроновые 
пространства.

в дальнейшем отмечалось постепенное 
распространение люпина, и уже в 2020 г. он 
появился в сообществе, где в древесном яру-
се произрастали береза, ива, ольха. При этом 
доля растений в генеративном состоянии здесь 
была значительно меньше (20 %) по сравне-
нию с другими местообитаниями. ПП люпина 
в березняке увеличилось только в межкроно-
вых пространствах, где составило уже 90 %, ПП 
люпина в сосняке изменилось незначительно 
и составило 40 %, а на кучах бытового мусора 
в некоторых случаях достигало 99 %.

К 2020 г. (за 30 лет) люпин распространился 
почти по всей территории карьера и отсутство-
вал только на крутых склонах с подвижным суб-
стратом и в тех местах, которые подвергаются 
периодическому затоплению, а также в густом 
ольшанике (ПП древесного яруса 95 %), где 
в напочвенном покрове доминирует Equisetum 
hyemale L. (рис. 2).

на отвалы Костомукшского гоКа люпин был 
привезен специально в качестве биомелио-
ранта [Разработка…, 1993] и посеян на одной 
из двух площадок с культурами сосны. иссле-
дования 2007 года показали, что за 15 лет вид 
полностью освоил участок с посадками сосны 
и самостоятельно распространился по сосед-
ним опытным участкам – с посадками ели евро-
пейской и березы карельской [Федорец и др., 
2011]. После смыкания крон, когда световой 
режим стал неблагоприятным для дальнейше-
го существования вида, его обилие постепенно 
снижалось. Так, встречаемость люпина в по-
садках сосны в 2007 г. составила 12 %, в 2008 – 
только 7 %, и фактически он был представлен 
отдельными экземплярами в межкроновых про-
странствах. При этом на участке с посадками 
карельской березы его встречаемость состав-
ляла 20 %. Проведенное здесь разреживание 
древесного яруса благоприятно отразилось 
на среднем проективном покрытии люпина, 
которое уже через год увеличилось с 3 до 11 % 
[соколов и др., 2010]. на контрольном участке 
с естественным возобновлением растительно-
сти люпин поселился только в 10-метровой зоне 
на границе с опытными участками и был пред-
ставлен единичными экземплярами и только 
в тех местах, где древесный ярус отсутствовал.

Рис. 1. люпин в сосняке на дне карьера по добыче 
песчано-гравийного материала
Fig. 1. Lupine in a pine forest at the bottom of the sand 
and gravel quarry
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известно, что люпин – вид-автохор, раз-
множается преимущественно тяжелыми не-
летучими семенами, выпадающими на землю 
в непосредственной близости (до 1 м) от мате-
ринского растения при растрескивании бобов, 
что, конечно, не может обеспечить его быстрое 
расселение на большое расстояние [Майсурян, 
атабекова, 1974; Valtonen et al., 2006; виногра-
дова и др., 2009, 2014; Ramula, 2014; антипина, 

Платонова, 2015]. Первоначальный занос лю-
пина в виде семян и дальнейшее активное его 
расселение в относительно небольшой про-
межуток времени связаны, как правило, с че-
ловеческим фактором. семена могут случайно 
переноситься транспортными средствами или 
при транспортировке грунта, что подтвержда-
ется активным разрастанием люпина вдоль 
дорог на начальных этапах поселения. все это 
подтверждается тем, что в соседнем карье-
ре, расположенном всего в двухстах метрах 
от описанного и находящемся гораздо ближе 
к населенному пункту, люпин нами не отмечен.

Успешное долговременное существова-
ние вида связано уже с его биологическими 
особенностями. Так, в естественном ареале 
L. polyphyllus растет по берегам рек, на лугах 
и обочинах дорог и в других подобных место-
обитаниях, которые характеризуются умерен-
но сухими почвами от песчаных до суглинистых 
[виноградова и др., 2009]. во вторичном аре-
але люпин занимает сходные экологические 
условия: обочины автомобильных дорог и же-
лезнодорожных путей, карьеры, рудеральные 
места, которые в целом характеризуются до-
статочно легкими, бедными питательными ве-
ществами почвами и почти полным отсутстви-
ем конкуренции с другими видами. Кроме того, 
L. polyphyllus растет в симбиозе с азотфикси-
рующей бактерией Bradyrhizobium sp., кото-
рая образует клубеньки на корнях растения 
и способна фиксировать атмосферный азот, 
в результате чего бедность почвы питатель-
ными веществами, характерная для карьеров, 
не ограничивает разрастание люпина [виног-
радова и др., 2009].

наши исследования подтвердили способ-
ность люпина достаточно быстро и агрессив-
но распространяться по нарушенным место-
обитаниям. в то же время им не были освоены 
переувлажненные местообитания в карьере. 
Кроме этого, можно с уверенностью заявить, 
что люпин не переносит затенение и в плотных 
древесных посадках и естественных лесных 
местообитаниях не будет иметь высокого оби-
лия. По литературным данным, люпин выпада-
ет из сообществ при сомкнутости древостоя 
от 0,8 [Жилкин, 1959, 1974]. на этом основы-
ваются рекомендации по его использованию 
в качестве биомелиоранта при лесовосстанов-
лении – кроме почвоулучшения, он препятству-
ет развитию лесных злаков, которые являются 
основным фактором гибели лесных культур 
на ранних стадиях. При формировании сомкну-
того полога он «уйдет» из сообщества, при этом 
может заселить лесные дороги, поляны, опуш-
ки и другие антропогенные местообитания.

Рис. 2. Распространение Lupinus polyphyllus на тер-
ритории карьера по добыче песчано-гравийного ма-
териала.
Биотопы в карьере: 1 – лишенные древесного яруса участ-
ки, мохово-лишайниковые группировки и открытый песок; 
2 – растительные группировки с преобладанием листвен-
ных пород (березы, ивы и ольхи) в древесном ярусе; 3 – ра-
стительные группировки с преобладанием хвойных пород 
(сосны) в древесном ярусе; 4 – периодически затапливае-
мая часть.
находки произрастания люпина многолистного в различ-
ные годы: * – 1990 г.;  – 2008 г.; О – 2020 г.

Fig. 2. Distribution of Lupinus polyphyllus on the territory 
of the sand and gravel quarry.
Biotopes in the quarry: 1 – moss-lichen aggregations, open 
sand, areas without the tree layer; 2 – plant aggregations with 
a predominance of deciduous species (birch, willow, and alder) 
in the tree layer; 3 – plant aggregations with a predominance 
of conifers (pines) in the tree layer; 4 – periodically flooded 
area.
Finds of the multifoliate lupine in different years: * – 1990;  – 
2008; О – 2020
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Заключение

в результате проведенных исследований 
показано, что, несмотря на высокую скорость 
распространения по нарушенной территории 
(за 17 лет в карьере люпин освоил площадь 
8 га, на отвалах – 1 га), после формирова-
ния сомкнутого древостоя люпин заметно со-
кращает обилие. на обоих типах нарушенных 
местообитаний вид характеризуется низким 
показателем проективного покрытия и преиму-
щественно занимает площади в окнах межкро-
новых пространств. на отвалах Костомукшско-
го гоКа люпин остался в границах опытных 
участков, не выходя за пределы рекультивиро-
ванной территории. в ненарушенные естест-
венные лесные сообщества, окружающие ка-
рьер, люпин не внедряется. Факторами, сдер-
живающими дальнейшее распространение 
люпина, явились переувлажнение субстрата, 
неблагоприятный световой режим, подвижный 
грунт крутых склонов.

Финансовое обеспечение исследований 
осуществлялось из средств федерального 
бюджета на выполнение государственного за-
дания КарНЦ РАН (Институт леса КарНЦ РАН).
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