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В работе отражено современное состояние геосистем трех групп островов залива Петра Великого. Пер-
вая группа объединяет крупные южные, юго-западные и северо-восточные острова; вторая группа – острова 
средние юго-западные и северо-восточные острова; третья группа – малые юго-западные и северо-восточ-
ные острова. Все острова имеют единое происхождение и незначительные различия почвенно-растительно-
го покрова. Геоэкологическое состояние оценивалось по лесистости и антропогенно измененным террито-
риям островов. Самые сохраненные экосистемы на островах Сидорова, Наумова и Петрова. Наиболее антро-
погенно измененные экосистемы на островах Скребцова, Ахлестышева и Энгельма. Основными факторами 
группировки островов являются различия в их площадях и количестве местообитаний. В первой группе 
наибольшее сходство имеют острова Путятина, Русский и Попова – это самые разнообразные по местоо-
битаниям острова; большое сходство у островов Фуругельма, Шкота и Герасимова, которые имеют среднее 
количество местообитаний. Характерной особенностью этих островов является большое разнообразие форм 
рельефа. Во второй группе средних островов сходны острова Сидорова и Орехова, а также Наумова и Лавро-
ва. В третьей группе очень сходны острова Бычий, Скребцова и Второй, а также Энгельма и Папенбергена.
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The present conditions of geosystems of three groups of islands in Peter the Great Bay were carried out. The 
first group is the large southern, southwestern and northeastern islands; the second group – the middle islands from 
the southwest and northeast; the third group is the small southwestern and northeastern islands. All islands have 
a common origin and slight differences in land cover. The geoecological state was assessed by forest cover and 
anthropogenically modified territories of the islands. Sidorov, Naumov and Petrov islands have the most preserved 
ecosystems. The most anthropogenically modified ecosystems are on Skrebtsov, Akhlyostyshev and Engelm islands. 
The most preserved ecosystems on the islands of Sidorov, Naumov and Petrov. The most anthropogenically modified 
ecosystems on the islands of Skrebtsov, Akhlyostyshev and Engelm. The main factors in the grouping of the islands 
are differences in their areas and the number of habitats. In the first group, the islands of Putyatina, Russky and 
Popov have the greatest similarity – these are the most diverse islands in terms of habitats; there is a great similarity 
between the islands of Furugelm, Shkot and Gerasimov, which have an average number of habitats. A characteristic 
feature of these islands is a wide variety of landforms. In the second group of middle islands, the islands of Sidorov 
and Orekhov are similar; also as Naumov and Lavrov. In the third group, the islands of Bychiy, Skrebtsov and 
Vtoroy are very similar; also as Enhelm and Papenbergen.
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В прибрежных зонах мира проживает 
около 60 % всего мирового населения, рас-
полагаются 2/3 крупных городов с насе-
лением более 1,6 млн жителей [1, с. 140]. 
При оценке геоэкологического состояния 
территорий используют такие показатели, 
как изменение видового состава и числен-
ности видов, сокращение площади корен-
ных ассоциаций и проективного покрытия 
растительного покрова и др. [2, с. 78]. По-
чвенно-растительный покров отражает со-
вместное влияние природных и антропо-
генных факторов на островные экосистемы. 
В заливе Петра Великого и севернее вдоль 
побережья расположены более 60 крупных, 

средних, малых островов: 1) южные остро-
ва Дальневосточного биосферного мор-
ского заповедника – остров Фуругельма, 
мыс Островок Фальшивый (почти остров);  
2) юго-западные острова – Русский, Попо-
ва, Рейнеке, Рикорда; 3) острова северо-вос-
точного сектора – Путятина, Скалы Крей-
сер, Петрова, Орехова, Второй и др. Интен-
сивное антропогенное влияние на геосисте-
мы этих островов началось в конце XIX в. 
Динамика, состояние островов залива были 
отражены в предыдущих работах авторов 
[3, 4]. Ведущая роль в биоиндикации при-
надлежит растительному покрову, а также 
одним из широко применяемых направлений 
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для оценки антропогенного влияния являет-
ся использование лишайников [5, с. 125].

Цель нашей работы – изучить геоэколо-
гическое состояние островов залива Петра 
Великого. Территория находится в наиболее 
густонаселенной и промышленно развитой 
части Приморского края, в результате чего 
на островах увеличилась доля антропоген-
но трансформированных местообитаний.

Материалы и методы исследования
В работе исследовались раститель-

ный, лишайниковый и почвенный покровы. 
Классификация почв дана по Л.Л. Шишову 
и др. [6, с. 109–112]. Оценивалась лесистость 
островов и антропогенно трансформирован-
ные территории в процентном соотношении. 
Были выделены типы почвенно-раститель-
ного покрова для 21 острова: мыс Островок 
Фальшивый, Фуругельма, Шкота, Герасимо-
ва, Путятина, Русский, Попова, Рейнеке, Си-
дорова, Орехова, Наумова, Лаврова, Скалы 
Крейсер Большой, Скалы Крейсер Малый, 
Петрова, Бычий, Скребцова, Второй, Эн-
гельма, Папенбергена, Ахлестышева.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время на островах рас-
пространены нижеперечисленные типы по-
чвенно-растительного покрова.

Разреженные травяные сообщества: 
супралиторальные группировки на скалах 
и частично на маршевых почвах из Ley-
mus mollis (Trin.) Pilg., Mertensia maritima 
(L.) S.F. Gray, Honkenya oblongifolia Torr. 
et Gray, Atriplex subcordata Kitag., Salsola 
komarovii Iljin, Rumex maritimus L., Carex 
gmelinii Hook. et Arn., C. kobomugi Ohwi; 
супралиторальные группировки на скалах 
и частично на примитивных почвах из Lath-
yrus japonicus Willd., Thermopsis lupinoides 
(L.) Link, Angelica gmelinii (DC.) M. Pimen., 
Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq., Ligusti-
cum scoticum L; петрофитные группировки 
на примитивных почвах из Festuca kolesn-
ikovii Tzvel., F. vorobievii Probat., Poa vo-
robievii Probat., Astragalus marinus Boriss., 
Oxytropis ruthenica Vass., Kitagawia littoralis 
(Worosch. et Gorovoi) M. Pimen.

Луговая растительность: приморские 
луга на луговых почвах Rosa rugosa Thunb., 
Thermopsis lupinoides (L.) Link, Angelica 
gmelinii (DC.) M. Pimen., Glehnia littoralis 
Fr. Schmidt ex Miq.; влажные разнотравные 
луга на лугово-глеевых почвах Ranunculus 
sarmentosus Adams, Spergularia salina J. et C. 
Presl, Atriplex patens (Litv.) Iljin, Chenopo-

dium glaucum L., Salicornia perennans Willd., 
Suaeda glauca (Bunge) Bunge; разнотравные 
луга на задернованных буроземах из Aster 
spathulifolius Maxim., Chrysanthemum corea-
num (Lévl. et Vaniot) Worosch., Heteropappus 
saxomarinus Kom., H. villosus Kom., Lilium 
lancifolium Thunb.; петрофитные луга на при-
митивных почвах из Scrophularia grayana 
Maxim., Plantago camtschatica Link, Anapha-
lis sinica Hance, Artemisia littoricola Kitam.

Болота: разнотравные сообщества на ни-
зинных торфяниках и торфянисто-перегной-
но-глеевых почвах Polygonum liaotungense 
Kitag., Glaux maritimа L., Potentilla anserina 
L., Plantago japonica Franch. et Savat., Hip-
puris tetraphylla L., Tripolium pannonicum 
(Jacq.) Dobrocz.; заболоченные осоково-раз-
нотравные сообщества на лугово-болотных 
почвах из Carex glareosa Wahlenb., C. scabri-
folia Steud., C. subspathacea Wormsk. ex Hor-
nem., Puccinellia kurilensis (Takeda) Honda; 
влажные тростниково-разнотравные сооб-
щества на лугово-болотных почвах из Phrag-
mites japonicus Steud., Triglochin asiaticum L.

Озера, водоемы: прибрежно-водные и  
водные сообщества Sagittaria natans Pall., 
Potamogeton natans L., P. pectinatus L., P. per-
foliatus L., P. pusillus L., Ruppia maritima L.

Кустарниковые сообщества: кустарни-
ково-разнотравные сообщества на сильно 
скелетных темных буроземах; кустарниково-
разнотравные сообщества на аллювиально-
луговых почвах; кустарниково-разнотравные 
сообщества на примитивных почвах; кустар-
никово-разнотравные сообщества из Ber-
beris amurensis Rupr. и Juniperus davurica 
Pall. на примитивных почвах; можжевель-
никовые сообщества на буроземах темных 
иллювиально-гумусовых; кустарниково-раз-
нотравные сообщества на задернованных 
луговых почвах; кустарниково-разнотрав-
ные сообщества из Rhododendron mucronula-
tum Turcz., Lespedeza bicolor Turcz., Berberis 
amurensis Rupr. на неполноразвитых сильно 
скелетных буроземах; кустарниково-полу-
кустарниково-разнотравно-лиановые сооб-
щества из Lespedeza bicolor Turcz., Sorbaria 
sorbofolia (L.) A. Br., Rosa maximovicziana 
Regel, Rosa rugosa Thunb., Artemisia gmelinii 
Web. ex Stechm., Actinidia kolomikta (Maxim) 
Maxim., Vitis amurensis Rupr. на темных бу-
роземах; полукустарниковые гмелинно-по-
лынные сообщества на темных буроземах; 
гмелинно-полынно-леспедецевые сообще-
ства на темных буроземах.

Широколиственные леса: высокосом-
кнутые полидоминантые широколиственные 
леса с лианами из Carpinus cordata Blume, 
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Tilia amurensis Rupr., Fraxinus rhynchophylla 
Hance, Acer ginnala Maxim., A. mono Maxim., 
A. tegmentosum Maxim., A. pseudosiboldianum 
(Pax) Kom. на темных буроземах и типичных 
буроземах; высокосомкнутый дубовый лес 
Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. с Carpinus 
cordata Blume, Phellodendron amurense Rupr., 
Kom. на неполноразвитых сильно скелетных 
буроземах; ольхово-черемухово-ивовые леса 
на задернованных глееватых буроземах; ду-
бовый лес на буроземах типичных; низко-
рослый широколиственный лес на темных 
буроземах; разреженный широколиствен-
ный лес на типичных буроземах и темных 
буроземах [4].

Хвойные леса: тисовая ассоциация Taxus 
cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. на темных 
иллювиально-гумусовых буроземах; ельник 
Picea ajanensis Fisch. ex Carrière на эродиро-
ванных оподзоленных буроземах.

Хвойно-широколиственные леса: тисо-
во-широколиственный лес на оподзоленных 
буроземах; сосново-широколиственный лес 
из Pinus koraiensis Siebold & Zucc., Tilia amu-
rensis Rupr., Betula platyphylla Sukaczev, B. 
dahurica Pall. на оподзоленных буроземах.

На участках скал, находящихся под не-
посредственным воздействием моря, раз-
виваются приморские виды лишайников 
Hydropunctaria maura (Wahlenb. ex Ach.) C. 
Keller, Gueidan & Thüs, Athallia scopularis 
(Nyl.) Arup, Frödén & Søchting, Flavoplaca 
marina (Wedd.) Arup, Frödén & Søchting. 
На валунно-галечных пляжах преоблада-
ют Aspicilia cinerea (L.) Körb., Diplotomma 
alboatrum (Hoffm.) Flot., виды родов Xan-
thoparmelia, Ramalina conspersa. В лишай-
никовых сообществах на приморских ска-
лах встречаются Physcia caesia (Hoffm.) 
Fürnr., P. dubia (Hoffm.) Lettau, Candelariella 
vitellina (Hoffm.) Müll. Arg., Ramalina 
subbreviuskula Asahina. На скалах, защищен-
ных от воздействия открытого моря, разви-
ваются очень богатые в видовом отношении 
сообщества лишайников. Здесь преоблада-
ют виды, которые часто встречаются в сооб-
ществах на коре деревьев Anaptychia isidiata 
Tomin, Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix & 
Hale, Heterodermia hypoleuca (Ach.) Trevis, 
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy, Fla-
voparmelia caperata (L.) Hale, Parmelia saxa-
tilis (L.) Ach. В лесных сообществах на коре 
деревьев среди лишайников доминируют 
такие виды, как Myelochroa aurulenta, M. 
subaurulenta (Nyl.) Elix & Hale, Parmotrema 
perlatum, Anaptychia isidiata, Phaeophyscia 
hirtuosa (Kremp.) Essl., Heterodermia hypo-
leuca, Graphis rikuzensis (Vain.) M. Nakan., 

G. scripta (L.) Ach., Lepra multipuncta (Turn-
er) Hafellner, P. pertusa (L.) Tuck., Opeltia 
flavorubescens (Huds.) S.Y. Kondr. & Hur. 
На островах, подвергающихся наибольше-
му антропогенному воздействию, наблюда-
ется обеднение видового состава лишайни-
ков и преобладание среди них видов, устой-
чивых к антропогенному влиянию.

На рассматриваемых островах наряду 
с буроземами типичными и буроземами 
оподзоленными распространены буроземы 
темные с высоко и глубокогумусированным 
профилем, формирующиеся под высоко-
сомкнутыми широколиственными лесами 
с густым травостоем [7]. Современное со-
стояние почвенного покрова определяется 
экспозицией склонов, высотой и крутизной. 
При этом определяющим фактором являет-
ся разнообразие растительности. К верхним 
частям водоразделов в виде прерывистых 
ареалов приурочены неполноразвитые ма-
ломощные буроземы с каменисто-щебни-
стым профилем. Северные и южные скло-
ны средней крутизны, покрытые полидоми-
нантными широколиственными лесами, за-
няты маломощными и сильно скелетными 
буроземами типичными. Под древостоями 
с густым травостоем развиты высоко и глу-
боко гумусированные буроземы темные. 
Ограниченные площади на выположенных 
склонах, в условиях замедленного водооб-
мена формируются буроземы оподзоленные 
со следами оглеения в иллювиальной части 
профиля. На нижних частях восточных 
склонов с развитым кустарниково-полуку-
старниковым ярусом, под разреженным дре-
востоем распространены буроземы темные 
иллювиально-гумусовые. При маломощном 
и сильно скелетном профиле они характе-
ризуются глубокой гумусированностью [3].

Геоэкологические исследования по по-
казателям лесистости и антропогенно из-
мененным территориям выявили острова 
с наибольшей и наименьшей сохранностью 
островных экосистем. На островах Сидоро-
ва, Наумова и Петрова лесистость состав-
ляет больше 80 %, а антропогенно изменен-
ные территории – меньше 50 %. Лесистость 
островов Герасимова, Рикорда, Русский со-
ставляет больше 60 %, а антропогенно изме-
ненные территории – меньше 50 %, кроме 
острова Русский, у которого меньше 60 %. 
Все остальные острова с очень небольшим 
процентом лесистости менее 50 %. Из них 
наиболее антропогенно измененные остро-
ва Скребцова, Ахлестышева – больше 80 %, 
острова Энгельма – больше 60 %, осталь-
ные острова – меньше 50 %.
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Рис. 1. Характеристика островов по антропогенной трансформации растительности

Рис. 2. Дендрограмма сходства островов залива Петра Великого  
по почвенно-растительному покрову: ОФ – мыс Островок Фальшивый; острова:  

Фур – Фуругельма; Ш – Шкота; Гер – Герасимова; Пут – Путятина; Рус – Русский;  
Поп – Попова; Рей – Рейнеке; Сид – Сидорова; Орех – Орехова; Н – Наумова; Л – Лаврова;  

СКК – Скалы Крейсер Большой; СкКМ – Скалы Крейсер Малый; Пет – Петрова; Б – Бычий;  
Скр – Скребцова; Вт – Второй; Э – Энгельма; Пап – Папенберген; А – Ахлестышева

По результатам кластерного анализа все 
острова объединились в три группы по сход-
ству почвенно-растительного покрова (рис. 

2). В первую группу вошли самые крупные 
острова, имеющие сходство на 89 % с остро-
вом Рейнеке, а также средние острова. Вто-
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рая группа включает небольшие острова, 
которые сходны на 68 % с островом Петро-
ва. Третья группа объединила самые ма-
ленькие острова. Маленький остров Ахле-
стышева сходен с тремя группами на 25 %.

Основными факторами группировки 
островов являются различия в их площадях 
и количестве местообитаний. Первая группа 
включает крупные острова с наибольшим 
разнообразием почвенно-растительного по-
крова от супралиторальных группировок 
на скалах на примитивных почвах до вы-
сокосомкнутых полидоминантных широко-
лиственных лесов на типичных или темных 
буроземах, где присутствуют болотные, 
озерные и антропогенно трансформирован-
ные сообщества. Характерная особенность 
этих островов – большое разнообразие 
форм рельефа. В первой группе наибольшее 
сходство имеют острова Путятина, Русский 
и Попова – это самые разнообразные по ме-
стообитаниям острова; большое сходство 
у островов Фуругельма, Шкота и Герасимо-
ва, которые имеют среднее количество ме-
стообитаний. В группе объединены южные, 
юго-западные и северо-восточные острова. 
Вторая группа включает острова средних 
размеров с разнообразными травяными, 
кустарниковыми и лесными сообщества-
ми на буроземах темных и буроземах тем-
ных иллювиально-гумусовых. Рельеф этих 
островов менее разнообразен. Во второй 
группе островов сходны острова Сидорова 
и Орехова; Наумова и Лаврова, которые объ-
единяют юго-западные и северо-восточные 
острова. Третья группа включает малые (не-
большие) острова, представляющие собой 
скальные выходы над поверхностью моря, 
с абразионно-отвесными берегами и выпо-
ложенными вершинами, покрытыми труд-
нопроходимыми травяно-кустарниковыми 
зарослями на буроземах слаборазвитых 
и буроземах темных иллювиально-гуму-
совых. Дальнейшее деление кластеров со-
ответствует различию в количестве место-
обитаний. В третьей группе очень сходны 
острова Бычий, Скребцова и Второй; Эн-
гельма и Папенбергена – это юго-западные 
и северо-восточные острова. Острова с наи-
большим сходством почвенно-растительно-
го покрова объединились. Например, мыс 
Островок Фальшивый несмотря на свои 
небольшие размеры вошел в одну группу 
с наиболее крупными островами, благодаря 
большому разнообразию типов почвенно-
растительного покрова. Все острова имеют 
единое происхождение и незначительные 
различия почвенно-растительного покрова.

Заключение
Исследования показали, что очень не-

большое число островов не подверглось 
сильному антропогенному изменению – Си-
дорова, Наумова и Петрова. Наиболее атро-
погенно измененными островами являются 
Скребцова, Ахлестышева и Энгельма. По ко-
личеству местообитаний и сходству почвен-
но-растительного покрова выделяются три 
группы островов. Основными факторами 
группировки островов являются различия 
в их площадях и количестве местообитаний. 
Первая группа включает крупные острова 
с наибольшим разнообразием почвенно-рас-
тительного покрова от супралиторальных 
группировок на скалах на примитивных по-
чвах до высокосомкнутых полидоминант-
ных широколиственных лесов на типичных 
или темных буроземах, присутствуют болот-
ные, озерные и антропогенно трансформи-
рованные сообщества. Характерная особен-
ность этих островов – большое разнообразие 
форм рельефа. В первой группе объединены 
крупные южные, юго-западные и северо-
восточные острова. Вторая группа включа-
ет острова средних размеров юго-западные 
и северо-восточные острова. Третья группа 
включает малые (небольшие) острова, это 
юго-западные и северо-восточные острова. 
Острова имеют незначительные различия 
почвенно-растительного покрова, что об-
условлено микроклиматическим влиянием 
и воздействием природных и антропоген-
ных факторов.
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