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На основе проведенных авторами в 2000-х годах исследований в заказнике 
«Кургальский» и анализа опубликованных ранее сведений о растительном покрове 
территории выявлены наиболее ценные в природоохранном отношении биотопы, 
в частности леса, болота и луга. При выделении этих биотопов во внимание при-
нимались флористические, геоботанические, географические и экотопические 
критерии. Дана характеристика биотопов на основе присутствия в них редких ра-
стительных сообществ, редких видов сосудистых растений, мохообразных и ли-
шайников, биологически ценных лесов, а также видов и типов природных место-
обитаний европейского значения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ценные биотопы; редкие растительные сообщества; био-
логически ценные леса; специализированные и индикаторные виды; охраняемые 
виды; охрана окружающей среды; Изумрудная сеть.

E. A. Glazkova, N. S. Liksakova, D. E. Himelbrant, A. Yu. Doronina, 
I. S. Stepanchikova, E. G. Ginzburg, A. D. Potemkin. VALUABLE 
BOTANICAL OBJECTS OF THE KURGALSKY NATURE RESERVE. 
2. FORESTS, MIRES AND GRASSLANDS

The Kurgalsky Nature Reserve is situated on the south-western coast of the Gulf 
of Finland near the Estonian border. It is included in the network of Helcom Baltic Sea 
Marine Protected Areas, and Wetlands of International Importance (Ramsar Sites). This 
area is a refuge for a great number of rare and threatened species and biotopes of high 
conservation value. Based on the research carried out by the authors in the 2000s 
in the Kurgalsky Reserve and analysis of all previously published information on the vege-
tation cover of the protected area, the most valuable biotopes were revealed. To identify 
the biotopes of high conservation value floristic, geobotanical, geographical and ecoto-
pic criteria were taken into account. The biotopes were characterized on the basis of oc-
currence of rare plant communities, rare species of vascular plants, bryophytes and li-
chens, biologically valuable forests, including species and habitat types of European 
importance. Exceptionally valuable are relict broad-leaved and spruce-broad-leaved 
forests with a rich complex of typical nemoral species. Noteworthy are dune pine forests 
and black alder communities. A high concentration of red-listed species is also characte-
ristic of dry grasslands, especially in the southern part of the reserve. Of particular inter-
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Введение

Статья является продолжением публика-
ции «Ценные ботанические объекты заказника 
«Кургальский». 1. Редкие и охраняемые виды» 
[Глазкова и др., 2018], в которой представлена 
краткая характеристика района исследования, 
история изучения флоры, приведены новые 
данные о местонахождениях целого ряда ред-
ких и охраняемых видов сосудистых растений, 
мохообразных и лишайников, карты распро-
странения охраняемых и предложенных к охра-
не видов, а также выполнен анализ простран-
ственного распределения редких и охраняемых 
видов в заказнике.

Целью настоящей работы является характе-
ристика наиболее уязвимых и редких биотопов, 
имеющих большое значение для сохранения 
биоразнообразия не только заказника «Кургаль-
ский», но и всего Северо-Западного региона 
европейской части России1. Под биотопом мы 
понимаем участок пространства (земной по-
верхности или водоема) с однородными абио-
тическими условиями, занимаемый определен-
ным биоценозом [Миркин и др., 1989]. К этому 
термину близок термин «местообитание» (ha-
bitat), который часто является его синонимом, 
но имеет менее определенную размерность [Ко-
ролева, 2011]. На практике использование поня-
тия «биотоп» подразумевает акцент на абиоти-
ческие факторы, что облегчает сопоставление 
с классификацией местообитаний EUNIS.

Территория Кургальского заказника явля-
ется участком-кандидатом Изумрудной сети 
и содержит ряд видов и местообитаний евро-
пейского значения. К ним относятся объекты, 
входящие в перечень находящихся под угро-
зой и нуждающихся в специальных природо-
охранных мерах согласно Резолюциям 4 (для 
местообитаний) и 6 (для видов) Бернской кон-
венции – Конвенции о сохранении европейской 
дикой природы и естественной среды обитания 
[Interpretation…, 2015; Соболев и др., 2015; 
EUNIS…, 2018].

1 Ценные в природоохранном отношении приморские, вод-
ные и прибрежно-водные биотопы заказника будут рассмо-
трены в отдельной публикации.

Актуальность исследования связана в пер-
вую очередь с угрозой нарушения или унич-
тожения ценных ботанических комплексов 
заказника в результате значительного роста 
антропогенной нагрузки, прежде всего – стро-
ительства газопровода «Северный поток – 2» 
(https://www.nord-stream2.com), и с планами 
развития туризма в границах заказника.

Кургальский полуостров расположен в юж-
нотаежной подзоне, для которой характерно 
господство на плакорах ельников кисличных. 
По геоботаническому районированию [Геобо-
таническое…, 1989] он относится к Прибал-
тийско-Ленинградскому округу, сильно пре-
образованному в результате хозяйственной 
деятельности человека. Для сохранившихся 
участков на западе области характерно рас-
пространение сухих сосновых лесов на бере-
говых валах и дюнах, незначительное участие 
ельников и примесь широколиственных пород. 
По понижениям распространены сфагновые 
ельники и верховые болота восточно-прибал-
тийского типа.

Центральную часть Кургальского полуост-
рова занимает Курголовское плато, сложенное 
мореной и водно-ледниковыми песками и до-
стигающее 43 м над ур. м. Растительность его 
сложена еловыми, мелколиственными и мел-
колиственно-еловыми лесами, часто с участи-
ем широколиственных пород в подросте. Края 
плато представляют собой уступы, местами 
прорезанные глубокими долинами ручьев и ов-
рагами. К ним приурочены леса с участием 
широколиственных пород, наиболее широко 
распространенные в северной части заказни-
ка. Плато спускается к литориновой террасе, 
на поверхности сложенной мореной. Расти-
тельность террасы образована заболоченны-
ми еловыми, мелколиственными и чернооль-
ховыми лесами. Частично терраса перекрыта 
песчаными отложениями – дюнами и берего-
выми валами, покрытыми сосновыми лесами. 
Преобладают леса кустарничково-зеленомош-
ной группы, на дюнах встречаются бруснично-, 
луговиково- и лишайниково-зеленомошные 
сосняки с участием южноборовых видов. Са-
мая обширная гряда древних дюн расположена 
в юго-западной части заказника вдоль берега 

est is the large ombrogenic bog Kader. Many protected and threatened plant species very 
rare in the Leningrad Region are abundant in the Kurgalsky Reserve, and sometimes they 
are typical components of its plant communities.

K e y w o r d s: valuable biotopes; rare plant communities; biologically valuable forests; 
habitat specialists and indicator species; red-listed species; nature protection; Emerald 
Network.
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Нарвского залива. К востоку от нее располага-
ется болото Кадер. Суходольные луга встреча-
ются вблизи населенных пунктов. Вдоль побе-
режий распространены приморские луга [Иса-
ченко, 2001; Глазкова и др., 2017].

Первые исследования растительности 
Кургальского полуострова относятся к на-
чалу XX в. Здесь работали Л. Г. Раменский 
и В. П. Савич, В. А. Дубянский, А. Г. Борисова 
[1927], И. Д. Богдановская-Гиенэф и И. Х. Блю-
менталь, М. Ф. Солоницына [1931]. В дальней-
шем изучение растительности этой террито-
рии возобновилось лишь в начале 1990-х годов 
в рамках комплексных исследований, прово-
дившихся Кургальской экспедицией Санкт-Пе-
тербургского общества естествоиспытателей 
[Бубырева и др., 1993]. Краткая характеристи-
ка растительности дана в монографии «Флора 
Кургальского полуострова» [Глазкова, Бубыре-
ва, 1997]. Болотную растительность заказника 
исследовали Н. М. Калибернова, В. А. Смагин 
и О. В. Галанина [Смагин, Галанина, 2003], лу-
говую – К. В. Щукина. В апреле 2007 г. группа 
специалистов (Д. Е. Гимельбрант, Г. Ю. Конеч-
ная, А. Ю. Доронина, А. Д. Потемкин, Л. Е. Кур-
батова и др.) под руководством L. Andersson 
провела комплексное изучение биологически 
ценных лесов в окрестностях д. Липово (в рай-
оне мыса Луто) и д. Конново, к северу от д. Ти-
сколово и к северу от урочища Кайболово (Кай-
боловский овраг) [Выявление…, 2009]. В октя-
бре 2007 г. Н. С. Ликсаковой, Н. М. Алексеевой 
и L. Andersson проводились геоботанические 
исследования сосновых лесов в юго-запад-
ной части заказника. В августе и сентябре 
2012 г. растительность южной части заказни-
ка и островов, входящих в его состав, изучал 
В. Н. Храмцов. В 2015–2018 гг. авторы посеща-
ли отдельные участки заказника с целью выяв-
ления и характеристики редких и уязвимых со-
обществ.

Материалы и методы

Показателем ценности биотопов является 
присутствие редких и уникальных геоморфоло-
гических структур, редких растительных сооб-
ществ, редких и охраняемых видов сосудистых 
растений, мохообразных и лишайников, биоло-
гически ценных лесов.

Исследования осуществлялись маршрут-
ным методом с флористическими и краткими 
геоботаническими описаниями. Типология ра-
стительных сообществ дана на основе эколого-
фитоценотического подхода.

Выявление ценных в природоохранном от-
ношении биотопов осуществлялось методом 

экспертной оценки. Прежде всего анализиро-
валась ценность растительных сообществ. Не-
смотря на то что анализу критериев выделения 
ценных в природоохранном отношении расти-
тельных сообществ посвящен ряд работ, в том 
числе российских авторов [например, Жу-
равлева, 1999; Выявление…, 2009; Королева, 
2009; Сорокина, 2010; Сорокина и др., 2013а, б; 
Мартыненко и др., 2015; Сукристик и др., 2016; 
Ликсакова, Сорокина, 2017; Sukristik, Sumina, 
2017; Ликсакова, Глазкова, 2018], единой кон-
цепции, к сожалению, до сих пор нет. Многооб-
разие предлагаемых критериев можно свести 
к следующим основным группам: флористиче-
ские (наличие редких, эндемичных, реликтовых 
и охраняемых видов), географические (связан-
ные с особенностями распространения сооб-
ществ – размерами ареала и частотой встре-
чаемости сообществ в его пределах, их нахо-
ждением на границе ареала), геоботанические 
(естественность, типичность, редкость, релик-
товость синтаксона, положение в сукцессион-
ном ряду, видовое богатство), экотопические 
(приуроченность к специфическим субстра-
там, требовательность к микроклиматическим 
и особым гидрологическим условиям), а так-
же критерии уязвимости или степени угрозы 
(сокращение площади, восстанавливаемость, 
обеспеченность охраной, опасность исчезно-
вения).

При выявлении ценных лесных биотопов ис-
пользовалась регионально ориентированная 
методика «Выявление и обследование биоло-
гически ценных лесов на Северо-Западе евро-
пейской части России» [2009], в которой акцент 
сделан на те элементы биоразнообразия, кото-
рые оказываются под угрозой в связи с хозяй-
ственным использованием. Выделяются два 
типа биологически ценных лесов.

К первому типу относятся леса, обладающие 
характеристиками, невоспроизводимыми в ис-
пользуемых для лесозаготовок лесах [Выявле-
ние…, 2009; Сорокина, 2010; Сорокина и др., 
2012, 2013а, б], такими как наличие специа-
лизированных видов, наличие биологически 
старых деревьев (для данного региона – сосна 
и дуб от 160 лет, ель, липа и вяз от 140, осина, 
береза и черная ольха от 100 лет) и крупно-
мерной мертвой древесины (старовозрастные 
и девственные леса). Кроме того, сюда отно-
сятся леса, длительное время находящиеся 
под воздействием естественных и близких к ес-
тественным разрушающих процессов и не ис-
пользовавшиеся для лесозаготовок в течение 
по крайней мере последних 100 лет. Второй 
тип биологически ценных лесов представлен 
зрелыми лесами, относящимися к редким в ре-
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гионе типам или произрастающими на редких 
местообитаниях (таких как родники, каньоны, 
выходы известняков и др.).

При выявлении биологически ценных лесов 
особое внимание уделяется специализирован-
ным и индикаторным видам сосудистых расте-
ний, мохообразных, грибов и лишайников. Их 
наличие является одним из критериев выде-
ления биологически ценных лесов. Согласно 
используемой методике, в качестве специа-
лизированных видов биологически ценных ле-
сов рассматриваются стенотопные виды, за-
висящие от специфических условий лесного 
местообитания и неспособные выжить в дол-
госрочной перспективе в используемых для ле-
созаготовки лесах. К индикаторным относятся 
виды, имеющие довольно высокие требования 
к условиям лесного местообитания, однако 
не такие высокие, как у специализированных 
видов. Их численность будет сокращаться в ис-
пользуемых для лесозаготовок лесах, но не так 
катастрофично, а их существованию в дол-
госрочной перспективе, скорее всего, ничего 
не угрожает. Специализированные и индика-
торные виды приведены нами согласно списку, 
указанному в методике выявления и обследо-
вания биологически ценных лесов [Выявле-
ние…, 2009]. Кроме специализированных и ин-
дикаторных видов в методике используются 
ключевые элементы, делающие лес пригодным 
для существования этих видов. Выделяются 
биологические (старые или мертвые деревья 
и крупномерный валеж) и ландшафтные ключе-
вые элементы.

Биологически ценные леса обладают высо-
ким уровнем разнообразия разных групп ор-
ганизмов, существование которых находится 
под угрозой в связи с лесохозяйственной де-
ятельностью. Площади лесов, не затронутых 
или незначительно затронутых хозяйственным 
воздействием, стремительно сокращаются, 
восстановление всех элементов их динамики 
и связанных с ними видов занимает не одно 
столетие, а при отсутствии рефугиумов практи-
чески невозможно.

Краткая характеристика ценного биотопа 
заказника содержит его название, местополо-
жение, местообитание, геоботаническую ха-
рактеристику или список встреченных видов 
по алфавиту (при отсутствии геоботанических 
описаний), редкие и охраняемые виды, при-
знаки биологически ценных лесов, принадлеж-
ность к перечням объектов Бернской конвен-
ции. Внутри крупных подразделений ботаниче-
ские объекты расположены в порядке убывания 
от наиболее ценных к менее ценным. Для ха-
рактеристики использованы как новые данные 

авторов, так и ранее опубликованные сведения 
[Глазкова, Бубырева, 1997; Исаченко, 2001; 
Смагин, Галанина, 2003; Выявление…, 2009; 
Glazkova, 2013; Глазкова, Доронина, 2013; Glaz-
kova, Doronina, 2013 и др.]. Цифровые обозна-
чения типов местообитаний европейского зна-
чения даны в соответствии с классификацией 
EUNIS [2018].

Перечень наиболее ценных лесных, 
болотных и луговых биотопов заказника

I. Леса

1. Широколиственные и елово-широко-
лиственные леса на абразионных уступах 
Курголовского плато и в долинах ручьев

Встречаются в северной части заказника 
[Глазкова, Бубырева, 1997], между пос. Курго-
лово и горой Городок (к северу от д. Конново), 
а также в так называемом Кайболовском «кань-
оне» (Кайболовском овраге).

Формируются на склонах абразионных усту-
пов Курголовского плато (крутизной до 10°, 
высотой до 25 м), сложенных мореной, и в до-
линах ручьев, прорезающих наиболее припод-
нятые части плато, в том числе в Кайболовском 
«каньоне» (Кайболовском овраге). Длина «кань-
она» составляет около 1,5 км, глубина 10–16 м, 
максимальная ширина 100 м, крутизна скло-
нов достигает 25° [Исаченко, 2001]. Крутые 
абразионные уступы являются редкими в Ле-
нинградской области, и Кайболовский «кань-
он», безусловно, один из самых впечатляющих 
ландшафтов заказника.

Древостой здесь сложен липой, вязом шер-
шавым, кленом, елью, местами с участием 
дуба, в подлеске участвует лещина. В травяно-
кустарничковом ярусе из неморальных и геми-
бореальных видов обильны Actaea spicata L.1, 
Campanula latifolia L., C. trachelium L., Сarex syl-
vatica Huds., Dentaria bulbifera L., Galium odora-
tum (L.) Scop., Hepatica nobilis Mill., Lathyrus ver-
nus (L.) Bernh., Lonicera xylosteum L., Mercurialis 
perennis L., Poa nemoralis L., Pulmonaria obscura 
Dumort., Sanicula europaea L., Stellaria nemorum 
L., Vicia sylvatica L., Viola mirabilis L., V. riviniana 
Reichb.

1 Названия видов сосудистых растений в большинстве 
случаев соответствуют сводке Н. Н. Цвелева [2000] с учетом 
современных обработок для ряда таксонов; лишайников – 
постоянно актуализируемому списку лишайников 
и родственных им грибов Фенноскандии [Nordin et al., 2011]. 
Названия видов мохообразных приводятся по: [Ignatov 
et al., 2006; Потемкин, Софронова, 2009; Caparros et al., 
2016].
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В составе этих сообществ отмечен целый 
ряд видов, занесенных в Красную книгу Ленин-
градской области [2018]: сосудистых расте-
ний – Allium ursinum L., Corydalis intermedia (L.) 
Mérat, Dentaria bulbifera, Festuca altissima All., 
Lathraea squamaria L., Sanicula europaea; мохо-
образных – Mnium hornum Hedw., Ulota inter-
media Schimp.; лишайников – Acrocordia gem-
mata (Ach.) A. Massal., Arthonia cinereopruinosa 
Schaer. и A. spadicea Leight., а также Lobaria 
pulmonaria (L.) Hoffm., занесенный в Красную 
книгу Российской Федерации. Очень высокая 
природоохранная ценность широколиствен-
ных лесов и лесов со значительным участием 
широколиственных пород определяется ред-
костью этих сообществ на северо-западе Рос-
сии, где они находятся на северной границе 
распространения и встречаются лишь неболь-
шими участками в неплакорных местообитани-
ях. Кроме того, они считаются реликтами более 
благоприятных по климатическим условиям 
времен – атлантического и суббореального 
периодов голоцена, когда широколиственные 
леса были широко распространены на Северо-
Западе [Василевич, Бибикова, 2002].

Бóльшая часть этих лесов может быть от-
несена не только к редким сообществам, 
но и к старовозрастным лесам, т. е. к обоим ти-
пам биологически ценных лесов [Выявление…, 
2009]. В них отмечены такие ключевые элемен-
ты, как биологически старые широколиствен-
ные деревья (липа, вяз шершавый, клен, дуб), 
дуплистые деревья и валежные крупномер-
ные стволы (липа, вяз шершавый, клен, ель) 
на различных стадиях разложения. Здесь про-
израстает большое число специализирован-
ных и индикаторных видов биологически цен-
ных лесов: из сосудистых растений – Allium 
ursinum, Campanula latifolia, Cardamine amara 
L., Chrysosplenium alternifolium L., Cinna latifo-
lia (Trev.) Griseb., Corydalis intermedia, C. solida 
(L.) Clairv., Daphne mezereum L., Dentaria bulbi-
fera, Dryopteris expansa (C. Presl) Fras.-Jenk. et 
Jermy, Festuca altissima, Galium odoratum, He-
patica nobilis, Lathraea squamaria, Lonicera xylo-
steum, Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., Neottia 
nidus-avis (L.) Rich., Ribes spicatum Robson, Sa-
nicula europaea, Tilia cordata Mill., Viburnum opu-
lus L., мохообразных – Anomodon longifolius 
(Schleich. ex Brid.) Hartm., A. viticulosus (Hedw.) 
Hook. et Taylor, Eurhynchium angustirete (Broth.) 
T. J. Kop., Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats., 
Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch, Schimp. 
et W. Gümbel, Homalothecium sericeum (Hedw.) 
Bruch, Schimp. et W. Gümbel, Isothecium alope-
curoides (Lam. ex Dubois) Isov., Metzgeria furcata 
(L.) Dumort., Mnium hornum, M. stellare Hedw., 

Neckera pennata Hedw., Plagiochila asplenioides 
(L. emend. Taylor) Dumort., Plagiomnium undula-
tum (Hedw.) T. J. Kop., Platygyrium repens (Brid.) 
Bruch, Schimp. et W. Gümbel, лишайников – 
Acrocordia cavata (Ach.) R. C. Harris, A. gem-
mata, Arthonia spadicea, Bacidia fraxinea Lönnr., 
B. polychroa (Th. Fr.) Körb., B. rubella (Hoffm.) 
A. Massal., Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. 
Arg., C. hispidula (Ach.) Zahlbr., C. phaeocepha-
la (Turner) Th. Fr., C. stemonea (Ach.) Müll. Arg., 
Chaenothecopsis pusiola (Ach.) Vain., Cliosto-
mum leprosum (Räsänen) Holien et Tønsberg, 
Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al., 
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl., P. flavida (DC.) 
J. R. Laundon, P. pertusa (Weigel) Tuck., Phlyctis 
agelaea (Ach.) Flot., Ramalina baltica Lettau.

По всей видимости, на крутых склонах пла-
то и оврагов, наиболее защищенных от выхо-
лаживания и обогащенных за счет постоянно-
го подтока минерализованных грунтовых вод, 
складываются особые микроклиматические 
и эдафические условия, благоприятные для про-
израстания широколиственных пород и большо-
го числа неморальных травянистых растений 
и кустарников, в том числе редких термофиль-
ных видов, находящихся в Ленинградской обла-
сти близ северо-восточной и северной границ 
ареала. Широколиственные и елово-широколи-
ственные леса на абразионных уступах и в до-
линах ручьев по классификации EUNIS [2018] 
относятся к типу G1.A4. Смешанные лощинные 
и склоновые леса. Этот тип входит в перечень 
находящихся под угрозой и нуждающихся в спе-
циальных природоохранных мерах местообита-
ний согласно Резолюции 4 Бернской конвенции 
[Interpretation…, 2015].

2. Еловые леса
2.1.  Неморальнотравные и сложные 

ельники по эрозионным долинам.
В заказнике произрастают только на запад-

ном склоне Курголовского плато севернее мая-
ка Кайболово и в Кайболовском овраге.

В ельниках неморальнотравных в сложе-
нии древостоя принимают участие также оси-
на и ольха черная (особенно на днищах долин 
вдоль ручьев), в подлеске встречается Corylus 
avellana L., в травяно-кустарничковом ярусе 
обильны: Adoxa moschatellina L., Anemonoides 
nemorosa (L.) Holub, Campanula latifolia, Ficaria 
verna Huds., Milium effusum L., Oxalis acetosel-
la L., Stellaria nemorum, Viola riviniana, места-
ми – Sanicula europaea. В приручьевом ельни-
ке сложном в Кайболовском овраге древостой 
старовозрастный с примесью ольхи черной, 
старых осин, липы, клена, вяза шершавого 
с присутствием в подлеске лещины. В травя-
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но-кустарничковом ярусе представлен доволь-
но богатый для Ленинградской области набор 
неморальных и гемибореальных видов: Actaea 
spicata, Adoxa moschatellina, Aegopodium po-
dagraria L., Anemonoides nemorosa, Convallaria 
majalis L., Dentaria bulbifera, Dryopteris expan-
sa, Festuca gigantea (L.) Vill., Galium odoratum, 
Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Lonicera xylo-
steum, Mercurialis perennis, Mycelis muralis (L.) 
Dumort., Paris quadrifolia L., Poa nemoralis, Pul-
monaria obscura, Ranunculus cassubicus L. s.l., 
Sanicula europaea, Stachys sylvatica L., Stellaria 
holostea L., S. nemorum, Viola riviniana, по ру-
чью – Allium ursinum, Cardamine amara, C. impa-
tiens L., Chrysosplenium alternifolium, Impatiens 
noli-tangere L., Matteuccia struthiopteris. На кам-
нях в лесу встречается Geranium robertianum L. 
Ельники неморальнотравные и ельники слож-
ные нигде на северо-западе европейской части 
России не образуют больших массивов. Они 
приурочены к наиболее плодородным почвам, 
часто связанным с карбонатными породами 
[Василевич, 2004]. Состав неморальных ви-
дов в них, как правило, обеднен по сравнению 
с более южными сообществами этих типов. 
На Кургальском полуострове они находятся 
на северной границе ареала и отнесены нами  
к ценным.

С неморальнотравными и сложными ельни-
ками связан целый ряд охраняемых в Ленин-
градской области видов сосудистых растений 
(Corydalis intermedia, Dentaria bulbifera, Lath-
raea squamaria, Sanicula europaea), мохооб-
разных (Mnium hornum, Thuidium tamariscinum 
(Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Gümbel, Ulota in-
termedia) и лишайников (Parmeliella triptophyl-
la (Ach.) Müll. Arg.), в том числе занесенного 
в Красную книгу Российской Федерации ли-
шайника Lobaria pulmonaria.

Здесь отмечены ключевые элементы ланд-
шафта (овраг, ручей, валуны) и биологические 
ключевые элементы (старые и сухостойные де-
ревья, естественные пни и валежные стволы 
различного диаметра, находящиеся на различ-
ных стадиях разложения). Присутствует боль-
шое число индикаторных и специализирован-
ных видов, среди которых, помимо отмеченных 
выше видов широколиственных и елово-широ-
колиственных лесов, найден также ряд специ-
ализированных и индикаторных видов биоло-
гически ценных ельников и приручьевых лесов: 
Cardamine amara, Chrysosplenium alternifolium, 
Mnium hornum, Chaenotheca stemonea, а также 
видов, связанных со старыми осинами, – Ulota 
intermedia, Chaenotheca brachypoda (Ach.) Ti-
bell, Nephroma parile (Ach.) Ach., Parmeliella trip-
tophylla.

2.2.  Старовозрастные и спелые ма-
лонарушенные еловые леса сфагновые, 
чернично-сфагновые, чернично-зеле-
номошные и папоротниковые.

Распространены в районе оз. Белое, болота 
Большое, севернее д. Конново, между дерев-
нями Конново и Гакково, а также в южной части 
заказника на старых береговых валах и в меж-
дюнных понижениях вдоль побережья Нарвско-
го залива.

Ельники сфагновые и чернично-сфагновые 
преобладают в понижениях, а на более вы-
соких участках распространены ельники чер-
нично-зеленомошные и папоротниковые. Для 
сфагновых ельников характерна примесь бе-
резы в древостое, травяно-кустарничковый 
ярус сложен Calamagrostis canescens (Web.) 
Roth, Chrysosplenium alternifolium, Impatiens 
noli-tangere, Viola palustris L., на валежных ство-
лах отмечен Geranium robertianum. В подро-
сте чернично-зеленомошных ельников иногда 
встречается ольха черная, в подлеске местами 
присутствует липа, в травяно-кустарничковом 
ярусе кроме черники отмечены Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth, Dryopteris expansa, Equi-
setum sylvaticum L., Gymnocarpium dryopteris 
(L.) Newm., Linnaea borealis L., Milium effusum, 
Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Vaccinium vi-
tis-idaea L. и др.

В этих еловых лесах обнаружены редкие 
и охраняемые в Ленинградской области виды 
мохообразных – Mnium hornum и Thuidium ta-
mariscinum.

Разнообразие видов сосудистых растений 
в таких ельниках относительно невелико, тем 
не менее они отличаются очень высоким уров-
нем разнообразия лишайников, мохообразных 
и грибов, существование которых неразрывно 
связано с поздними стадиями сукцессий тем-
нохвойных лесов и условиями, формирующи-
мися в данных сообществах. В ельниках чер-
нично-сфагновых южнее д. Гакково отмечены 
индикаторные виды биологически ценных ле-
сов – Carex loliacea L. и Listera cordata (L.) R. Br., 
а в ельнике папоротниковом севернее д. Кон-
ново обнаружены такие индикаторные виды, 
как Daphne mezereum и Galium odoratum.

2.3.  Старовозрастные еловые и оси-
ново-еловые травяно-кисличные, кис-
лично-зеленомошные и папоротнико-
вые леса в междюнных понижениях.

Расположены в южной части заказника 
вдоль побережья Нарвского залива. В ельниках 
кислично-зеленомошных со старыми осинами 
в подлеске отмечен Ribes alpinum L., а в тра-
вяно-кустарничковом ярусе к кислице приме-
шиваются Dryopteris expansa, Gymnocarpium 
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dryopteris, Maianthemum bifolium, Vaccinium 
myrtillus, Linnaea borealis, Viola riviniana. В тра-
вяном ярусе папоротниковых ельников доми-
нируют Athyrium filix-femina (L.) Roth, Dryopteris 
expansa, встречаются Chrysosplenium alternifo-
lium, Circaea alpina L., Oxalis acetosella. Из охра-
няемых видов здесь произрастают занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации мох 
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr. 
и лишайник Lobaria pulmonaria, а также зане-
сенный в Красную книгу Ленинградской обла-
сти мох Mnium hornum.

Для таких ельников характерна «оконная» 
динамика, свойственная старовозрастным ле-
сам, – при выпадении старых деревьев в по-
логе древостоя образуются окна, постепен-
но заполняющиеся подростом. Присутствует 
крупномерный валеж разной степени разло-
жения. Здесь найдены специализированные 
и индикаторные виды сосудистых растений 
(Chrysosplenium alternifolium, Dryopteris expan-
sa, Geranium robertianum, Neottia nidus-avis) 
и мохообразных (Calypogeia suecica (Arnell et 
J. Perss.) Müll. Frib, Cephalozia curvifolia (Dicks.) 
Dumort., Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lin-
denb.) Meyl., Eurhynchium angustirete, Herzo-
giella seligeri, Homalia trichomanoides, Neckera 
pennata, Plagiochila asplenioides, Riccardia lati-
frons (Lindb.) Lindb.).

Старовозрастные еловые леса с участием 
сосны найдены также на западном побере-
жье полуострова между деревнями Тисколо-
во и Гакково. В них обнаружено самое старое 
поколение ели в пределах заказника – в воз-
расте 240 лет, а также поколение сосны до 
170 лет. Эти коренные ненарушенные или сла-
бонарушенные леса также соответствуют кри-
териям биологически ценных [Выявление…, 
2009].

3. Дюнные сосновые леса
Дюнные сосновые боры наиболее широко 

распространены в юго-западной части заказ-
ника – к юго-западу от д. Кирьямо на Гунгер-
бургской гряде и на параллельной ей гряде, 
тянущейся вдоль Нарвского залива до устья 
р. Нарова.

Гунгербургская гряда, образовавшаяся в ре-
зультате перевевания части береговых валов, 
тянется параллельно берегу Нарвского залива 
более чем на 16 км, в наиболее широких местах 
достигая 1 км. Эта гряда представляет собой 
ценный геолого-геоморфологический памят-
ник послеледниковой эпохи [Исаченко, 2001]. 
Максимальная абсолютная высота гряды около 
32 м, относительная высота до 15 м. Ширина 
гряды варьирует в пределах 100–800 м, укло-

ны достигают 15°. Параллельно почти на 8 км 
вдоль берега Нарвского залива протягивается 
еще одна гряда, ширина которой не превышает 
500 м [Исаченко, 2001].

На современных и реликтовых дюнах и пес-
чаных береговых валах располагаются разно-
возрастные зеленомошные, кустарничково-
зеленомошные, лишайниковые, вересковые, 
а также сухотравные и сухотравно-зелено-
мошные сосняки с участием южноборовых ви-
дов сосудистых растений, образуя мозаику 
из участков с доминированием разных видов. 
В их подлеске встречаются Juniperus communis 
L., Ribes alpinum и Daphne mezereum, а вблизи 
д. Саркюля, между оз. Вайкне и д. Коростель 
и у берега Нарвского залива западнее оз. Вайк-
не изредка произрастает натурализовавший-
ся вид Cotoneaster lucidus Schlecht. У устья 
р. Нарова в дюнных сосняках отмечены также 
Quercus robur L. и Lonicera xylosteum. В травя-
но-кустарничковом ярусе обильны Vaccinium 
vitis-idaea, Calluna vulgaris (L.) Hull, на неболь-
ших участках изредка доминирует Thymus ser-
pyllum L. Местами этот ярус разрежен и в на-
почвенном покрове преобладают лишайники 
Cetraria islandica (L.) Ach., Cladonia arbuscula 
(Wallr.) Flot. s.l., C. crispata (Ach.) Flot. var. cris-
pata, C. gracilis (L.) Willd. subsp. gracilis, C. ran-
giferina (L.) F. H. Wigg., C. uncialis (L.) F. H. Wigg. 
subsp. uncialis, отмечены также Cetraria acu-
leata (Schreb.) Fr., Cladonia stellaris (Opiz) Pou-
zar et Vězda, Stereocaulon condensatum Hoffm. 
и др. Встречаются Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng., Avenella flexuosa (L.) Drejer, Carex erice-
torum Poll., Chimaphila umbellata (L.) W. Barton, 
Dianthus arenarius L., Diphasiastrum complana-
tum (L.) Holub, Epipactis atrorubens (Hoffm. ex 
Bernh.) Bess., Festuca ovina L., Hieracium um-
bellatum L., Hypopitys monotropa Crantz, Jasione 
montana L., Moneses uniflora (L.) A. Gray, Orthilia 
secunda (L.) House, Pilosella officinarum F. Schultz 
et Sch. Bip., Platanthera bifolia (L.) Rich., Poa an-
gustifolia L., Pyrola chlorantha Sw., Silene nutans 
L., Steris viscaria (L.) Rafin. и др.

Внимания заслуживают специфические 
по видовому составу сосняки хвощово-зелено-
мошные, расположенные на песчаных берего-
вых валах вдоль побережья Нарвского залива. 
В подлеске отмечены Ribes alpinum и Daphne 
mezereum. В травяно-кустарничковом яру-
се доминирует Equisetum hyemale L., широко 
представлены виды семейства Pyrolaceae – 
Chimaphila umbellata, Orthilia secunda, Pyrola 
rotundifolia L., P. minor L., P. chlorantha, P. media 
Sw., Moneses uniflora, отмечены также Vaccini-
um myrtillus L., V. vitis-idaea, Trommsdorffia mac-
ulata (L.) Bernh., Hypopitys monotropa, Pseudo-
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lysimachion spicatum (L.) Opiz, Hieracium umbel-
latum, Silene nutans, Polygala amarella Crantz, 
Avenella flexuosa, Viola rupestris, Platanthera bi-
folia, Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek и другие. 
В моховом покрове доминирует Hylocomium 
splendens (Hedw.) Bruch et al.

В междюнных и межваловых понижениях 
располагаются кустарничково-сфагновые сос-
няки, травяно-кустарничковый ярус которых 
образован Chamaedaphne calyculata (L.) Mo-
ench, Eriophorum vaginatum L., Ledum palustre 
L., Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Vaccinium uli-
ginosum L., Calluna vulgaris, Empetrum nigrum L., 
Carex globularis L. и другими видами.

В состав дюнных сосняков входят многие 
редкие и охраняемые виды растений: Cypripe-
dium calceolus L., Dianthus arenarius L., Pulsa-
tilla patens (L.) Mill., P. pratensis (L.) Mill., Silene 
tatarica (L.) Pers., а также Anthyllis baltica Juz. 
ex Kloczkova, Carlina fennica (Meusel et Kästner) 
Tzvel., Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) 
Bess., Koeleria grandis Bess. ex Gorski. Здесь 
наблюдается огромное разнообразие и оби-
лие видов орхидных (кроме приведенных выше 
охраняемых видов встречаются Epipactis hel-
leborine (L.) Crantz, Listera ovata (L.) R. Br., Pla-
tanthera bifolia, Goodyera repens (L.) R. Br.). 
В Ленинградской области такие виды, как Cyp-
ripedium calceolus и Epipactis atrorubens, а так-
же большое количество орхидных приурочены 
главным образом к районам с карбонатными 
почвами. В Кургальском заказнике их присут-
ствие, а также значительное богатство и ори-
гинальность приморских сообществ на дюн-
ных грядах по побережью Нарвского залива, 
возможно, связано с некоторым обогащением 
прибрежных песков кальцием, поступающим 
с наносами р. Наровы, протекающей в среднем 
течении через сложенное известняками Ор-
довикское плато [Глазкова, Доронина, 2013]. 
На почве в дюнном сосняке лишайниковом 
к юго-западу от д. Ханике выявлены очень ред-
кие в Ленинградской области виды мхов Dicra-
num leioneuron Kindb. и D. brevifolium (Lindb.) 
Lindb. Для вида D. leioneuron Кургальский заказ-
ник является единственным местонахождением 
в Ленинградской области [Ellis et al., 2017].

По окраинам дюнных сосняков вдоль побе-
режья Нарвского залива полосой тянутся заро-
сли, по-видимому, посаженного в прошлом для 
закрепления дюн и натурализовавшегося вида 
Salix acutifolia Willd., не встречающегося в та-
ком количестве в других районах Ленинград-
ской области.

Высокая биологическая ценность дюнных 
сосняков определяется наличием старовоз-
растных участков леса. Они перемежают-

ся с более молодыми, что отражает историю 
формирования леса (многочисленные пожары 
в прошлом, послепожарное возобновление 
сосны, закрепление прибрежных дюн и др.) 
и характерно для сосняков, не подвергавшихся 
сплошным рубкам. Здесь присутствуют ключе-
вые элементы ландшафта – это прибрежные 
морские террасы, береговые валы и дюны, 
а также биологические ключевые элементы – 
многочисленные старые деревья (возраст со-
сен старшего поколения превышает 260 лет), 
сухостойные стволы и пни естественного про-
исхождения, валежные крупномерные (> 25 см 
в диаметре) стволы на всех стадиях разложе-
ния. Сухая, хорошо прогреваемая солнцем 
мертвая древесина важна для поселяющихся 
на ее поверхности или внутри насекомых, гри-
бов и лишайников. Отмечены гигантские эк-
земпляры Juniperus communis: диаметр ствола 
наиболее крупного встреченного экземпляра 
составляет более 13 см. Присутствуют инди-
каторные и специализированные виды сосу-
дистых растений – Chimaphila umbellata (ин-
дикатор мест, давно занятых сосновым лесом 
и не подвергавшихся рубкам), Pulsatilla praten-
sis, P. patens, Epipactis atrorubens, Cypripedi-
um calceolus, Lonicera xylosteum. Зрелые ксе-
рофитные сосняки лишь изредка встречаются 
на Северо-Западе (в Лужском районе, близ 
Псковского озера и на приморских дюнах вдоль 
Нарвского залива) и везде являются биологи-
чески ценными [Выявление…, 2009]. Дюнные 
сосняки не имеют аналогов на российском по-
бережье Балтийского моря. Они представляют 
большую ценность с эстетической точки зре-
ния. Кроме того, молодые сосняки (особенно 
с доминированием Equisetum hyemale) и значи-
тельные по протяженности заросли Salix acuti-
folia являются хорошей кормовой базой для 
лося.

Дюнные сосняки по классификации EUNIS 
[2018] относятся к типам B1.7. Прибрежные 
дюнные леса и B1.8. Влажные и сырые междюн-
ные понижения. Эти типы входят в перечень 
Бернской конвенции [Interpretation…, 2015]. 
В них встречены виды европейского значения – 
Cypripedium calceolus и Pulsatilla patens.

4. Смешанные леса
4.1.  Мелколиственно-еловые с сос-

ной и ольхой черной леса в понижениях 
между береговыми валами вдоль Нарв-
ского залива.

Полоса смешанных лесов из ели и оль-
хи черной с участием березы, осины, сос-
ны, сформировавшихся в понижениях между 
древними береговыми валами, тянется вдоль 



52

побережья Нарвского залива. Эти леса харак-
теризуются богатым видовым составом травя-
но-кустарничкового яруса. Древостой состоит 
из ели и ольхи черной с участием березы, оси-
ны, сосны. На вершинах валов большее участие 
в сложении древостоя принимает сосна, также 
участвуют ель, береза, осина. Преобладают 
мелколиственно-еловые и сосново-еловые зе-
леномошные, чернично-зеленомошные и мел-
котравно-кисличные леса. На более богатых 
участках встречаются елово-сосновые с бере-
зой и березово-сосновые с елью вейниково-
черничные и вейниково-кисличные леса, места-
ми с участием неморальных видов. В подлеске 
отмечены Ribes alpinum, R. spicatum, Viburnum 
opulus. Травяно-кустарничковый ярус сложен 
Calamagrostis arundinacea, Oxalis acetosella, 
Vaccinium myrtillus, встречаются Actaea spicata, 
Athyrium filix-femina, Convallaria majalis, Dryo-
pteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, Equisetum 
sylvaticum, Hepatica nobilis, Galeobdolon luteum 
Huds., Lathyrus vernus, Mercurialis perennis, My-
celis muralis, Paris quadrifolia, Polygonatum multi-
florum (L.) All., Ranunculus fallax (Wimm. et Grab.) 
Schur s.l., Rubus saxatilis L., Solidago virgaurea 
L., Viola riviniana, Neottia nidus-avis. В нижних 
частях склонов береговых валов в смешанных 
древостоях заметную роль играет ольха чер-
ная. Здесь произрастают елово-черноольхо-
вые и черноольхово-березовые леса, местами 
с осиной, папоротниковые и гигрофитнотра-
вяные. В подлеске – Ribes nigrum L., Viburnum 
opulus, в травяно-кустарничковом ярусе обиль-
ны Athyrium filix-femina, Thelypteris palustris 
Schott., встречаются Dryopteris expansa, Phe-
gopteris connectilis (Michx.) Watt, Сalamagrostis 
canescens, Circaea alpina, Cirsium palustre (L.) 
Scop., Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, Filipen-
dula ulmaria (L.) Maxim., Scutellaria galericulata 
L., Stellaria nemorum, на поваленных стволах 
деревьев обилен Geranium robertianum, по за-
болоченным понижениям – Calla palustris L., 
Carex pseudocyperus L., Chrysosplenium alterni-
folium, Comarum palustre L., Menyanthes trifoliata 
L., Ranunculus flammula L., Peucedanum palustre 
(L.) Moench, Viola epipsila Ledeb., V. palustris L., 
из мхов в понижениях обильны Calliergon cor-
difolium (Hedw.) Kindb. и Sphagnum squarrosum 
Crome, реже S. riparium Ångstr., а на обводнен-
ных пониженных участках в березово-еловом 
лесу и в ручьях с запрудами бобров в массе 
встречается Hottonia palustris L. Между берего-
выми валами распространены низинные осоко-
вые (с преобладанием Carex vesicaria L.) и хво-
щово-осоковые (с Equisetum fluviatile L.) болота. 
На них отмечены Calamagrostis canescens, Calla 
palustris, Caltha palustris L., Carex aquatilis Wahl., 

C. canescens L., C. pseudocyperus, C. riparia 
Curt., Cicuta virosa L., Comarum palustre, Filipen-
dula denudata (J. et C. Presl) Fritsch, F. ulmaria, 
Galium palustre L., Glyceria fluitans (L.) R. Br., Iris 
pseudacorus L., Lycopus europaeus L., Lysima-
chia vulgaris L., Lythrum salicaria L., Menyanthes 
trifoliata, Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichb., Oe-
nanthe aquatica (L.) Poir., Ranunculus repens L., 
Solanum dulcamara L., Thelypteris palustris, Peu-
cedanum palustre, Typha latifolia L., Veronica bec-
cabunga L., Viola epipsila, V. palustris, по окраи-
нам встречается Salix cinerea L.

Со смешанными лесами в понижениях вдоль 
Нарвского залива связаны охраняемые в Ле-
нинградской области виды сосудистых расте-
ний – Hottonia palustris, мохообразных – Ulo-
ta intermedia, Mnium hornum, Odontoschisma 
denudatum (Mart.) Dumort. и Scapania apiculata 
Spruce, лишайников – Arthonia spadicea, Feli-
pes leucopellaeus (Ach.) Frisch et G. Thor, Leca-
nactis abietina (Ach.) Körb., а также занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации ли-
шайник Lobaria pulmonaria и мох Aulacomnium 
androgynum.

Значительную биологическую ценность 
данным лесам придает разнообразие место-
обитаний, связанных с особенностями релье-
фа (расположение на старых береговых валах 
обусловливает чередование возвышенностей 
и понижений, переувлажненных и сухих участ-
ков), наличием биологически старых деревьев, 
сухостойных стволов и крупномерного (> 25 см 
в диаметре) валежа, а также периодическим 
затоплением прибрежных участков леса мор-
ской водой. В этих лесах присутствует целый 
ряд индикаторных и специализированных ви-
дов сосудистых растений (Cardamine amara, 
Chrysosplenium alternifolium, Daphne mezere-
um, Dryopteris expansa, Hepatica nobilis, Ge-
ranium robertianum, Viburnum opulus, Neottia 
nidus-avis), мохообразных (Eurhynchiastrum 
pulchellum, Eurhynchium angustirete, Herzogiel-
la seligeri, Homalia trichomanoides, Mnium stel-
lare, Neckera pennata, Orthotrichum obtusifolium 
Brid., Plagiochila asplenioides, Platygyrium re-
pens, а в более сырых лесах – Calypogeia sueci-
ca, Cephalozia curvifolia, Crossocalyx hellerianus, 
Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T. J. Kop., 
Riccardia latifrons, Scapania apiculata, Schis-
tostega pennata (Hedw.) F. Weber et D. Mohr, 
Syzygiella autumnalis (DC.) K. Feldberg, Váňa, 
Hentschel et Heinrichs.) и лишайников (Arthonia 
spadicea, Felipes leucopellaeus, Lecanactis abie-
tina, Lobaria pulmonaria).

Обводненные пониженные участки с за-
рослями Hottonia palustris входят в перечень 
Бернской конвенции [Interpretation…, 2015]. 
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По классификации EUNIS [2018] они относят-
ся к типу С1.3413. Заросли турчи болотной 
на мелководьях.

4.2.  Смешанные леса близ мыса Луто.
Расположены в северной части заказника 

в окрестностях мыса Луто.
Лесной массив представляет собой ком-

плекс биотопов – сочетание еловых, сосновых 
и березовых лесов, в том числе заболоченных, 
осиновых лесов, черноольшаников, мелколист-
венных лесов с примесью липы.

Здесь произрастают охраняемые виды мо-
хообразных – Bazzania trilobata, Cephalozia 
curvifolia, Mnium hornum, Scapania apiculata, 
Ulota intermedia, лишайников – Alectoria sar-
mentosa (Ach.) Ach. subsp. sarmentosa, Arthonia 
spadicea, Bacidia fraxinea, Cetrelia olivetorum 
(Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb., Evernia divaricata 
(L.) Ach., Felipes leucopellaeus, Lecanactis abie-
tina, Lobaria pulmonaria, Menegazzia terebrata 
(Hoffm.) A. Massal., Nephroma bellum (Spreng.) 
Tuck., Pertusaria coccodes, Thelotrema lepadi-
num (Ach.) Ach., Xanthoparmelia loxodes (Nyl.) 
O. Blanco et al.

Высокая биологическая ценность лесов 
в окрестностях мыса Луто связана с ключевы-
ми элементами ландшафта (побережье моря, 
места выклинивания грунтовых вод, ручьи, 
небольшие открытые болота и временные во-
доемы, валуны) и биологическими ключевы-
ми элементами, такими как многочисленные 
биологически старые деревья (ель, сосна, оси-
на, ольха черная, береза, пристволовые повы-
шения на сырых участках, комлевые выворо-
ты, мертвая древесина на различных стадиях 
разложения). Здесь происходят естественные 
процессы оконной динамики, ветровалы, за-
топление морской и грунтовой водой. Присут-
ствует большое число индикаторных и специ-
ализированных видов сосудистых растений 
(Cardamine amara, Chrysosplenium alternifolium, 
Daphne mezereum, Dryopteris expansa, Hepati-
ca nobilis, Lonicera xylosteum, Neottia nidus-avis, 
Ribes spicatum, Tilia cordata, Viburnum opulus), 
мохообразных (Calypogeia suecica, Cephalo-
zia curvifolia, Crossocalyx hellerianus, Eurinchium 
angustirete, Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees, 
Herzogiella seligeri, Homalia trichomanoides, Iso-
thecium alopecuroides, Neckera pennata, Ortho-
caulis attenuatus (Mart.) A. Evans, Orthotrichum 
obtusifolium Brid., Plagiochila asplenioides, Ric-
cardia latifrons, Schistostega pennata, Syzygiella 
autumnalis, Thuidium tamariscinum (Л. Е. Курба-
това, личн. сообщ.), лишайников (Alectoria sar-
mentosa subsp. sarmentosa, Arthonia spadicea, 
Bacidia fraxinea, B. rubella, Cetrelia olivetorum, 
Chaenotheca brachypoda, C. stemonea, Chaeno-

thecopsis consociata (Nádv.) A. F. W. Schmidt, 
C. nigra Tibell, Evernia divaricata, Felipes leuco-
pellaeus, Lecanactis abietina, Lobaria pulmonaria, 
Menegazzia terebrata, Multiclavula mucida (Pers.) 
R. H. Petersen, Nephroma bellum, Pertusaria coc-
codes, Thelotrema lepadinum.

4.3.  Смешанные леса близ юго-вос-
точного берега оз. Липовское.

Естественные бореальные хвойные и мелко-
лиственные леса расположены здесь мозаично. 
В подлеске встречаются Corylus avellana, Ribes 
alpinum, Viburnum opulus. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе отмечены некоторые неморальные 
и гемибореальные виды – Actaea spicata, Ae-
gopodium podagraria, Anemonoides nemorosa, 
Carex digitata L., Hepatica nobilis, Milium effu-
sum, Paris quadrifolia, Ranunculus cassubicus s.l., 
Stellaria holostea, S. nemorum, Viola mirabilis.

С данным лесным массивом связан охраня-
емый в Ленинградской области вид сосудистых 
растений Sanicula europaea, а также занесен-
ный в Красную книгу Российской Федерации 
[2008] лишайник Lobaria pulmonaria1.

Характерно присутствие биологически ста-
рых деревьев сосны и осины, крупномерного 
валежа, крупных валунов. Здесь встречаются 
специализированные и индикаторные виды 
биологически ценных лесов – Lobaria pulmona-
ria, Neckera pennata, Chrysosplenium alternifoli-
um, Dryopteris expansa, Hepatica nobilis, Neottia 
nidus-avis, Sanicula europaea, Viburnum opulus.

5. Приморские черноольховые леса
Наиболее ценные участки таких лесов рас-

пространены в северной части полуострова 
вдоль побережья между мысом Питкинен-Нос 
и д. Липово, между мысом Питкинен-Нос и бух-
той к западу от д. Кирьямо, а также в южной ча-
сти полуострова. Эти сообщества приурочены 
к подтопляемым грунтовыми водами и морской 
водой участкам побережья.

Приморские гигрофитновысокотравные чер-
ноольшаники являются коренным типом расти-
тельности. В древостое к ольхе черной местами 
примешивается береза. В подлеске присутст-
вуют Sorbus aucuparia L., Padus avium Mill., Ri-
bes alpinum. В травяно-кустарничковом ярусе 
встречаются Adoxa moschatellina, Archangelica 
litoralis (Fries) Agardh, Athyrium filix-femina, Car-
damine pratensis L., Chrysosplenium alternifolium, 
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv., Filipendula 
ulmaria, Impatiens noli-tangere, Persicaria hydro-

1 При специальных лихенологических и бриологических 
исследованиях могут быть обнаружены и другие 
охраняемые виды, специализированные и индикаторные 
виды БЦЛ.



54

piper (L.) Spach, Trollius europaeus L., Urtica dio-
ica L.

Здесь встречаются охраняемые в Ленин-
градской области виды сосудистых растений 
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. 
et Graebn., Euphorbia palustris L., Senecio palu-
dosus L., по окраинам – Cardamine parviflora L. 
и Scutellaria hastifolia L. (в зоне морских выбро-
сов).

Чуть севернее маяка Кайболово на каме-
нистом побережье Финского залива отмечен 
черноольшаник с разреженным низкорослым 
древостоем, характеризующийся довольно 
своеобразным флористическим составом за 
счет сочетания литоральных видов, лугового 
разнотравья и злаков, а также опушечно-лес-
ных видов. В составе сообщества отмечен 
Chamaepericlymenum suecicum, занесенный 
в Красную книгу Ленинградской области [2018].

Приморские черноольшаники характеризу-
ются присутствием целого ряда индикаторных 
и специализированных видов сосудистых ра-
стений (Matteuccia struthiopteris, Chrysospleni-
um alternifolium, Dryopteris expansa) и мохооб-
разных (Mnium hornum), позволяющим отнести 
их к биологически ценным лесам.

II. Болота

1. Болотный массив Кадер
Расположен между берегом Нарвского за-

лива и р. Россонь. Болотный массив (площадь 
9,8 км2) преимущественно верхового типа с об-
ширными грядово-озерковыми комплексами. 
В центральной части болота Кадер мощность 
торфа достигает 4,5 м [Торфяные…, 1980]. Бо-
лото практически не имеет следов воздействия 
осушения. Окраины болота покрыты сосново-
кустарничково-сфагновой растительностью. 
По мере продвижения к центру появляются 
кочки, в травяном ярусе которых доминируют 
Trichophorum alpinum (L.) Pers. и Eriophorum 
angustifolium Honck. Сфагновый покров обра-
зован здесь Sphagnum rubellum Wilson и S. pa-
pillosum Lindb. Межкочья-ковры образованы 
Trichophorum alpinum и Sphagnum angustifoli-
um (C. E. O. Jensen ex Russow) C. E. O. Jensen. 
В краевой части грядово-мочажинного ком-
плекса в травяно-кустарничковом ярусе моча-
жин доминируют Trichophorum alpinum и Erio-
phorum angustifolium, встречаются Rhyncho-
spora alba (L.) Vahl, Oxycoccus palustris Pers., 
Andromeda polifolia L., а также отмечен охра-
няемый вид Rhynchospora fusca (L.) Ait. Ближе 
к центру болота мочажины покрыты Drosera in-
termedia Hayne, моховой покров образуют гип-
новые мхи и печеночники – Warnstorfia exannu-

lata (Schimp.) Loeske и Riccardia chamedryfolia 
(With.) Grolle. Особенностью гряд здесь явля-
ется то, что сфагновые мхи представлены лишь 
в незначительном количестве (Sphagnum fus-
cum (Schimp.) H. Klinggr., S. magellanicum Brid., 
S. angustifolium, S. fimbriatum Wilson, S. squarro-
sum Crome). Моховой ярус образован в основ-
ном Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., с участием 
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе доминирует Cha-
maedaphne calyculata (L.) Moench, что нетипич-
но для болот запада Ленинградской области, 
и появляются некоторые несвойственные вер-
ховым болотам виды – Trichophorum alpinum, 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Platan-
thera bifolia [Смагин, Галанина, 2003].

В грядово-озерковом комплексе гряды по-
крыты сосново-кустарничковыми сообщест-
вами. Сосна имеет высоту 7–8 м. Травяно-ку-
старничковый ярус образуют Chamaedaphne 
calyculata, Ledum palustre L., Empetrum nigrum, 
а также Vaccinium uliginosum, Oxycoccus palu-
stris, Andromeda polifolia, Rubus chamaemorus 
L. Моховой покров состоит из Pleurozium schre-
beri (с покрытием 75 %) при участии Hylocomi-
um splendens (Hedw.) Bruch et al., сфагновые 
мхи не представлены. В мочажинах и по краям 
озер произрастают Rhynchospora alba, Tricho-
phorum alpinum, Carex dioica L., C. limosa L., 
C. rostrata Stokes, C. pseudocyperus, C. dian-
dra Schrank, C. paupercula Michx. f., местами 
C. serotina Mérat, C. flava L., Drosera rotundifolia 
L., D. anglica Huds., Eriophorum angustifolium, 
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud., Typha latifolia, Co-
marum palustre, Thelypteris palustris, Eleocharis 
palustris (L.) Roem. et Schult. и др., обильны 
Rhynchospora fusca и Drosera intermedia. Вод-
ная растительность озер представлена заро-
слями Nymphaea candida C. Presl и N. × borealis 
Camus, отмечены Utricularia intermedia Hayne, 
U. minor L., Potamogeton natans L., Sparganium 
natans L.

Значительное богатство и оригинальность 
растительного покрова болота Кадер отмеча-
лись многими авторами [Глазкова, Бубырева, 
1997; Смагин, Галанина, 2003; Глазкова, Доро-
нина, 2013; Глазкова и др., 2018]. Было указа-
но, что здесь помимо типичных видов верховых 
болот встречаются многие виды болот с более 
богатым минеральным питанием (переходного 
и низинного типов): Drosera intermedia, Rhyn-
chospora fusca, Trichophorum alpinum, Carex 
rostrata, C. pseudocyperus, C. acuta L., C. dian-
dra, Thelypteris palustris, Phragmites australis 
и др.; отмечены также некоторые нетипичные 
для болотных сообществ виды (например, Eu-
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patorium cannabinum L., Chamaenerion angus-
tifolium). Вторичные болотные озера на болоте 
Кадер нередко заняты прибрежно-водной ра-
стительностью, что нехарактерно для олиго-
трофных болот.

На болоте Кадер отмечены охраняемые 
в Ленинградской области виды Drosera inter-
media, Eupatorium cannabinum [Глазкова, Доро-
нина, 2013; Глазкова и др., 2018], занесенный 
в Красную книгу Российской Федерации вид 
Rhynchospora fusca, а также редкий в области 
вид Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze. В статье 
В. А. Смагина и О. В. Галаниной [2003] при опи-
сании растительности болота в качестве вида, 
сплошным красным ковром покрывающего мо-
чажины, вместо Drosera intermedia, по-види-
мому, ошибочно приводится D. anglica. По на-
шим наблюдениям [Глазкова, Доронина, 2013; 
Глазкова и др., 2018], на болоте Кадер гораздо 
чаще, чем обычные виды росянок Drosera angli-
ca и D. rotundifolia, встречается именно D. inter-
media. Сообщества с Rhynchospora fusca и Dro-
sera intermedia являются редкими на Северо-
Западе России и описаны лишь на нескольких 
болотах Ленинградской области [Боч, Смагин, 
1993; Смагин, 2007].

Болото Кадер по классификации биотопов 
EUNIS [2018] можно отнести к типу X04. Ком-
плексы верховых болот. Этот тип входит в пе-
речень Бернской конвенции [Interpretation…, 
2015].

III. Суходольные луга

Суходольные луга, представляющие интерес 
с природоохранной точки зрения, встречаются 
в заказнике вдоль северо-западного побере-
жья Финского залива, в окрестностях д. Липо-
во в восточной части заказника, в окрестностях 
д. Саркюля, по западному берегу оз. Вайкне 
и правому берегу р. Россонь на юге Кургаль-
ского полуострова, а также на о. Ремисаар. Они 
относятся в основном к ксеромезофитным лу-
гам, в том числе пустошного типа.

1. Луга с доминированием Armeria vulga-
ris в деревнях Саркюля и Коростель

Встречаются на песчаных почвах в пределах 
д. Саркюля и к северу от нее, а также в преде-
лах д. Коростель [Глазкова, Бубырева, 1997; 
Glazkova, 2013; Глазкова, Доронина, 2013; Glaz-
kova, Doronina, 2013].

Одним из доминантов является Armeria vul-
garis Willd. – вид, занесенный в Красную книгу 
Российской Федерации. В сложении сооб-
ществ принимают участие виды, относимые 
В. И. Василевичем [2008] к видам боровых пу-

стошей, – Jasione montana, Potentilla argentea 
L., Rumex acetosella L., Scleranthus annuus L., 
Sedum acre L., Trifolium arvense L., Veronica ver-
na L. Из других видов разнотравья встречаются 
Achillea millefolium L., Allium oleraceum L., Arte-
misia campestris L., Centaurea jacea L., Dianthus 
deltoides L., Erigeron acris L., Galium album Mill., 
G. × pomeranicum Retz., G. verum L., Hylotelephi-
um decumbens (Luce) Byalt, Leucanthemum vul-
gare Lam., Pimpinella saxifraga L., Plantago lan-
ceolata L., Stellaria graminea L., Steris viscaria (L.) 
Rafin., Trommsdorffia maculata (L.) Bernh., Plan-
tago media L., Vicia cracca L., V. tetrasperma (L.) 
Schreb. и др., в том числе злаки Festuca ovina 
и Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. В пре-
делах д. Коростель из разнотравья отмечены 
также Senecio jacobaea L., Thymus serpyllum L. 
и Filipendula vulgaris Moench.

Луга с доминированием Armeria vulgaris 
очень редки в Ленинградской области и из-
вестны кроме Кургальского полуострова только 
в низовьях р. Волхов, где они также располага-
ются на песчаных почвах и в их сложении так-
же принимают участие виды пустошных сооб-
ществ [Волкова, 2014]. Еще один охраняемый 
вид, занесенный в Красную книгу Ленинград-
ской области, – Filipendula vulgaris – встречает-
ся в пределах ареала в основном на остепнен-
ных лугах и находится здесь на северной грани-
це ареала.

2. Ксеромезофитные полидоминантные 
разнотравно-злаковые сообщества

Распространены на каменистых мысах в се-
верной части Кургальского полуострова (Кур-
гальский, Ситтури, Питкинен-Нос и мысе к юго-
западу от него), на мысе Луто на побережье 
Лужской губы, на о. Ремисаар, в урочище Ли-
повский аэродром к западу от д. Липово [Глаз-
кова, Доронина, 2013].

Формируются на наиболее приподнятых 
участках песчаных и песчано-валунных морских 
побережий.

В этих сообществах одним из доминан-
тов является Helictotrichon pratense (L.) Bess., 
встречаются и другие злаки – Anthoxanthum 
odoratum L., Arrhenatherum elatius (L.) J. et 
C. Presl, Avenella flexuosa, Festuca rubra L., He-
lictotrichon pubescens, из разнотравья произ-
растают Artemisia campestris, Centaurea jacea, 
Fragaria vesca L., Galium verum, Hylotelephium 
decumbens, Hypericum perforatum L., Linaria vul-
garis L., Rumex acetosella, Sedum acre, Silene nu-
tans, Stellaria graminea, Vicia cracca и др. Сооб-
щества гетерогенны: в зависимости от условий 
увлажнения их состав несколько меняется. Так, 
на наиболее сухих участках на песчаных почвах 
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формируются сообщества с небольшой долей 
лугового разнотравья и доминированием зла-
ков (в первую очередь Helictotrichon pratense) 
и лишайников. Их можно отнести к лугам пу-
стошного типа. Наибольший интерес с научной 
и природоохранной точек зрения представляют 
сухие разнотравно-злаковые луга пустошного 
типа, формирующиеся в центральной возвы-
шенной части о. Ремисаар [Глазкова, Дорони-
на, 2013]. Из злаков особенно активен Helictotri-
chon pratense, отмечены также Arrhenatherum 
elatius, Avenella flexuosa, Calamagrostis mein-
shausenii (Tzvel.) Viljasoo, Festuca ovina, Poa an-
gustifolia; из разнотравья встречаются Arenaria 
serpyllifolia L., Artemisia campestris, Centaurea 
jacea, Chamaenerion angustifolium, Fragaria ves-
ca, Galium verum, Hylotelephium decumbens, 
Hypericum perforatum, Rumex acetosella, Se-
dum acre, Silene nutans, Stellaria graminea, Vicia 
cracca и др., местами произрастают отдельные 
низкорослые экземпляры можжевельника. Зна-
чительная часть травянистых видов характерна 
для боровых пустошей, нигде на северо-запа-
де европейской части России не занимающих 
больших площадей [Василевич, 2008]. Проек-
тивное покрытие лишайников в таких сообще-
ствах местами достигает 15 %, наиболее обиль-
ны виды Cladonia arbuscula s.l., C. furcata (Huds.) 
Schrad., C. rangiferina, C. rei Schaer. и Peltigera 
rufescens (Weiss) Humb. Сообщества, в которых 
в массе встречается Helictotrichon pratense, вы-
ступая одним из доминантов, редки в Ленин-
градской области и известны лишь из немногих 
пунктов в Кингисеппском (Кургальский полу-
остров, о-ва Большой Тютерс, Малый Тютерс, 
Мощный) [Глазкова, Бубырева, 1997; Глазкова, 
2001; Глазкова, Доронина, 2013] и Волховском 
(низовья р. Волхов) [Волкова, 2014] районах. 
Эти сообщества более характерны для Запад-
ной Европы и изредка встречаются на юго-за-
паде России и сопредельных стран. Они приу-
рочены, как правило, к обогащенным карбона-
тами почвам [Матвеева, 1967].

Helictotrichon pratense является охраняемым 
в Ленинградской области видом. На о. Ремиса-
ар также отмечен занесенный в Красную книгу 
Ленинградской области напочвенный лишай-
ник Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl. – океани-
ческий вид, известный на северо-западе евро-
пейской части России исключительно на остро-
вах Финского залива. Кроме того, на гранитных 
валунах в этом биотопе отмечен другой охра-
няемый в Ленинградской области лишайник – 
Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco et al.

Вышеуказанные леса, болота, луга уязвимы 
к хозяйственной деятельности человека. Пла-
нирование конкретных природоохранных меро-

приятий, как справедливо отмечают ряд иссле-
дователей [Berg et al., 2014; Сукристик и др., 
2016], должно осуществляться на основе оцен-
ки угрозы природным объектам. В частности, 
для заказника «Кургальский» факторами угро-
зы лесным сообществам являются все виды ру-
бок леса и пожары. Для болот и заболоченных 
лесов угрозу представляют мелиорация и лю-
бые другие работы, приводящие к нарушению 
гидрологического режима. Для лугов сущест-
вует угроза как зарастания древесно-кустар-
никовой растительностью, так и распашки. Для 
сообществ, находящихся вблизи населенных 
пунктов, на берегах озер и Финского залива, 
угрозу представляет рекреационная нагрузка. 
Для всех биотопов угрожающим фактором яв-
ляется строительство, в том числе прокладка 
линейных объектов.

Обязательными мерами охраны особо цен-
ных комплексов и объектов растительного мира 
заказника «Кургальский» являются сохранение 
лесных массивов от рубок всех видов, приня-
тие мер по предотвращению лесных пожаров, 
запрет строительства, проезда автотранспорта 
вне дорог общего пользования и ограничение 
рекреационной деятельности. Следует подчерк-
нуть, что любые нарушения целостности ценных 
природных комплексов заказника, в том числе 
строительство линейных объектов, наносит не-
поправимый вред популяциям редких и охра-
няемых видов и приводит к снижению уровня 
биоразнообразия этой уникальной территории.

Авторы выражают глубокую благодарность 
всем участникам экспедиций в заказник «Кур-
гальский». Отдельное спасибо В. Н. Храмцову 
и И. Н. Сафроновой за ценные комментарии 
к рукописи статьи, а также и Н. М. Алексеевой 
за консультации по типологиям местообитаний 
европейского значения.
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Ботанического института им. В. Л. Комаро-
ва РАН, тема «Сосудистые растения Евразии: 
cистематика, флора, растительные ресурсы» 
(№ АААА-А19-119031290052-1).
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