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Аннотация. Статья посвящена распространению североамерикан-

ского вида люпина многолистного (Lupinus polyphyllus Lindl.) в Пушкин-

ском районе Московской области. Описывается экология и биология вида. 

Приводятся данные по исследованию проективного покрытия люпина мно-

голистного. Намечены методы борьбы с инвазивным видом. 
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Abstract. The article is devoted to the distribution of the North American 

species of polyleaf lupin (Lupinus polyphyllus Lindl.) in the Pushkin district of 

Moscow region. The ecology and biology of the species are described. Data on 

the study of the projective covering of polyleaf lupine are presented. Methods of 

combating the invasive species are outlined. 
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Большее разнообразие видов растений и природных территорий повы-
шают рекреационную привлекательность объектов ландшафтной архитек-
туры [1]. Однако биоразнообразие природных видов во всем мире уменьша-
ется, а появляются чужеродные виды неместной флоры. Одним из таких  
чужеродных видов, расширяющий свой ареал в Московской области, явля-
ется люпин многолистный (Lupinus polyphyllus Lindl.), североамериканский 
вид. Он длительное время выращивается в европейской части РФ как декора-
тивное и кормовое растение. Продолжительность жизни люпина почти 
20 лет. Это многолетнее растение, которое высотой от 50 до 150 см, корень 
стержневой может проникать в глубь почвы до 1–2 м. На корнях люпина об-
разуются клубеньки из родов Rhizobium и Bradyrhizobium, которые способны 
усваивать молекулярный азот из атмосферы. Семенная продуктивность лю-
пина многолистного может составлять около 700 семян с одного соцветия 
с достаточно хорошей всхожестью – до 70 % [2]. Семена разбрасываются бал-
листически на расстояние до нескольких метров от материнского растения, 
что помогает быстрому распространению вида на большие расстояния. 

Впервые в России как одичавшее растение люпин был собран в Яро-
славской обл. в 1921 г. [3], и в определенных условиях он становится инва-
зивным видом, угрожая местной флоре и фауне. Он часто «убегает» с мест 
культивирования и хорошо приживается. Вид очень часто распространяется 
в антропогенно нарушенных местообитаниях, вдоль дорог, на территориях 
после пожара, на лугах, встречается в водно-болотных угодьях. Люпин про-
израстает в руслах рек Кентербери, Новой Зеландии, где, образуя сплошные 
заросли на голых гравийных полосах, стабилизирует русла рек [4]. 

В городской среде он может стать серьезной проблемой, так как спосо-
бен быстро распространяться и конкурировать с местными видами расте-
ний, вытесняя их со своих местообитаний. Это создает угрозу для биораз-
нообразия и экологического баланса в городах. Поэтому необходимо разра-
ботать городские программы по контролю за распространением люпина. 
Например, захват люпином местообитаний в природных парках может при-
вести к уничтожению местной флоры и фауны. Вид создает высокую плот-
ность своих побегов вдоль обочин дорог и на лугах, вытесняя местные рас-
тения даже в тенистых лесных местообитаниях. 

Растения люпина энтомофильные, опыляются насекомыми, изменяя 
взаимодействие растений природной флоры с опылителями. Люпин явля-
ется важным цветочным ресурсом для шмелей, а также опыляется пчелами 
и сирфидными мухами (рис. ниже). Растения люпина, обладая крупными  
яркими цветками с обилием пыльцы, успешно конкурируют за насекомых-
опылителей. При этом увеличивается численность насекомых-опылителей, 
питающихся пыльцой, но видовой состав остается постоянным, как до по-
явления инвазий. Распространение люпина может снизить численность 
местных бабочек. Личинки и взрослые особи популяций насекомых пита-
ются частями, пыльцой и нектаром растений природной флоры региона.  
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Однако люпин, образуя сплошные плотные заросли, лишает местных насе-
комых кормовой базы. Имеются достоверные данные, что при этом снижа-
ется количество жуков, двукрылых, шмелей, бабочек, муравьев. Числен-
ность членистоногих уменьшается на 46 % в местах инвазий люпина по 
сравнению с таковой на контрольных территориях [5].  

 

   
 

Насекомые  опылители люпина многолистного на лугу р. Серебрянки 

 
Во время ознакомительной практики на 1 курсе направления подго-

товки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» в июле 2023 г мы изучали жи-

вой напочвенный покров лугов реки Серебрянки [68]. Для оценки видового 
состава растительности было заложено 20 временных пробных площадок на 
площади 1600 м2 со стороны просеки под ЛЭП, которая проходит от микро-
района Заветы Ильича до СНТ «Труд и отдых» г. Пушкино, Московской об-
ласти. Площадь каждой площадки была 3х3 м2. Описывался видовой состав 
растений и проективное покрытие в процентах. Проективное покрытие рас-
тений луга было 100 %. Обобщенные данные видов представлены в таблице. 

 

Проективное покрытие живого напочвенного покрова луга р. Серебрянки 
 

№ Вид 
Проективное 
покрытие, % 

1 Люпин многолистный (Lupinus polyphyllus Lindl.) 40 
2 Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L) 26 
3 Купырь лесной (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.) 5 
4 Звездчатка злаковая (Stellaria graminea L.) 5 
5 Вейник наземный (Calamagrostis epigejos (L.) Roth) 5 
6 Клевер ползучий (Trifolium repens L.) 4 
7 Василек луговой (Centaurea jacea L.) 4 
8 Тимофеевка луговая (Phleum pratense L.) 3 
9 Хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.) 3 
10 Крапива двудомная (Urtica dioica L.) 2 
11 Таволга вязолистная (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) 2 
12 Вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia L., Sp. Pl.) 1 
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Люпин многолистный присутствовал на всех площадках, среднее про-

ективное покрытие составило 40 %. При этом инвазии продолжаются на лес-

ную территорию. По словам местных жителей, такое распространение лю-

пина под ЛЭП продолжается около 10 лет, он «убежал» с дачных участков 

СНТ. Благодаря азотофиксирующим бактериям на корнях люпина изменя-

ется состав почвы, увеличивается количество общего азота в почве. Появля-

ются виды, требовательные к богатству почвы, а аборигенные луговые 

виды, предпочитающие относительно бедные почвы, выпадают из состава 

сообщества. Среди напочвенного покрова были выявлены единичные виды: 

колокольчик раскидистый, вероника дубравная, полынь обыкновенная, ге-

рань болотная, овсяница красная, полевицы тонкая, побегоносная и гигант-

ская, лютик едкий, тысячелистник обыкновенный, будра плющевидная, вер-

бейник обыкновенный и др. По нашим прогнозам, эти местные виды скоро 

исчезнут. 

Для борьбы с распространением люпина многолистного в Пушкинском 

районе Московской области необходимо использовать комплексный под-

ход, включающий механические, химические и биологические методы, 

а также разработку специальных программ на длительное время. Такие про-

граммы по поиску устойчивых и экологических методов борьбы с люпином 

требуют специальных стратегий, учитывающих особенности конкретной 

городской среды, биологию распространения местных видов растений и жи-

вотных, а также характеристики городских экосистем [9, 10]. 

Необходимо отметить, люпин многолистный (Lupinus polyphyllus 

Lindl.) может представлять серьезную угрозу для городской среды с учетом 

его инвазивного характера. Специальные программы и стратегии позволят 

минимизировать негативное воздействие люпина на окружающую среду 

и сохранить биоразнообразие городских экосистем Московской области. 
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