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КАМЕННОБЕРЕЗОВЫЕ ЛЕСА ПОЛУОСТРОВА 
ГОВЕНА И ПОБЕРЕЖЬЯ ОЛЮТОРСКОГО ЗАЛИВА 
(КОРЯКСКИЙ ОКРУГ КАМЧАТСКОГО КРАЯ)

В. Ю. Нешатаева1, Е. Ю. Кузьмина1, В. Е. Кириченко2, 
В. Ю. Нешатаев3, П. Н. Катютин1

1 Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
2 Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН,  
 Петропавловск-Камчатский, Россия 
3 Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  
 им. С. М. Кирова, Россия

Приведена геоботаническая характеристика каменноберезняков из Betula ermanii 
Cham., произрастающих на северном пределе распространения: на п-ове Говена, 
побережье Олюторского залива и склонах Пылгинского хр. (юго-восток Корякского 
нагорья). Разработана эколого-фитоценотическая классификация каменнобере-
зовых лесов, охарактеризовано 5 ассоциаций, отнесенных к 3 группам ассоциаций. 
По сравнению с камчатскими аналогами каменноберезовые леса на северном пре-
деле распространения отличаются меньшим видовым разнообразием и флористи-
ческой неполночленностью. Для кустарниковых березняков (Betuleta ermanii fruti-
cosa) характерен сомкнутый подлесок из Sorbus sambucifolia, Alnus fruticosa, Betula 
middendorffii, а для папоротниковых (Betuleta ermanii pteridosa) – преобладание 
в травяном ярусе Dryopteris expansa. Интразональные каменноберезовые рощи яв-
ляются дериватами обширных лесных массивов, сохранившимися со времени го-
лоценового климатического оптимума, который завершился около 5000 лет назад. 
Каменноберезняки встречаются на южных приморских склонах хребтов Корякской 
возвышенности в виде фрагментарных флористически обедненных сообществ. 
Реликтовые березняки юга Корякского нагорья уязвимы к природным и антропо-
генным нарушениям и нуждаются в охране.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: каменноберезовые леса; классификация; ценотическая 
структура; Олюторский залив; п-ов Говена; Корякский округ; Камчатский край.

V. Yu. Neshataeva, E. Yu. Kuzmina, V. E. Kirichenko, V. Yu. Neshataev, 
P. N. Katyutin. STONE-BIRCH FORESTS ON THE GOVENA PENINSULA 
AND OLYUTORSKY GULF COAST (KORYAKSKY DISTRICT, KAMCHATKA 
KRAI)

Stone-birch (Betula ermanii) forests were studied at the northern limit of their range 
in the north of the Koryaksky District. The species composition, community structure, 
and habitats of stone-birch groves are described. Their altitudinal position and geographi-
cal distribution are discussed. A classification of stone-birch communities on Olyutorsky 
Gulf coast was developed using the dominant-determinant approach. Within the study 
area, the community diversity of stone-birch forests was represented by 5 associations 
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Введение

Каменноберезовые леса из Betula ermanii 
Cham. распространены в приморских и субоке-
анических районах Дальнего Востока (Япония, 
Сахалин, Курильские о-ва, Камчатка, Охотское 
побережье, Сихотэ-Алинь) [Кабанов, 1972; 
Шемберг, 1986; Krestov, 2003]. Их высотное по-
ложение зависит от широты местности. На юж-
ном Сихотэ-Алине пояс каменноберезняков 
расположен на высотах 1400–1800 м над ур. 
моря [Киселев, Кудрявцева, 1992], на Сред-
нем Сихотэ-Алине – на 1200–1400 м [Васильев, 
Куренцова, 1960], на юге хр. Джугджур – вы-
ражен фрагментарно на высотах 700–800 м 
[Шлотгауэр, 1978]. В Японии (о. Хоккайдо) ка-
менноберезовый пояс расположен на высо-
тах 1400–1600 м [Okitsu, 1987]. На Курильских 
островах его высотное положение различно: 
на о. Кунашир – 900–1000 м, на о. Итуруп – 
от уровня моря до 600 м, на о. Уруп – от уровня 
моря до 400 м [Воробьёв, 1963]. На северных 
Курилах каменноберезняки отсутствуют [Ва-
сильев, 1946; Баркалов, 2002]. В Магаданской 
обл. они встречаются на побережье Охотского 
моря, северная граница их ареала проходит 
по 60-й параллели [Стариков, 1958].

Наиболее широко каменноберезовые леса 
представлены на п-ове Камчатка, где они яв-
ляются зональной формацией [Васильев, 1947; 
Хамет-Ахти, 1976; Нешатаева, 2009]. Распро-
странены на приморских равнинах восточного 
и западного побережий и образуют высотный 
пояс в горах. Их общая площадь на Камчатке – 
5,9 млн га, или 52 % лесопокрытой площади 
[Шамшин, 1999]. Каменноберезняки занимают 
различные местообитания, избегая заболочен-
ных территорий и многолетнемерзлых почв. 
Их распространение зависит также от мощно-
сти снежного покрова и продолжительности 

бесснежного периода [Шамшин, 1976]. Юж-
ная граница распространения массивов ка-
менноберезовых лесов на Камчатке проходит 
по р. Три Сестры, северная достигает 58° с. ш.; 
к северу от пос. Оссора по долинам рек остров-
ные каменноберезняки доходят до 60° с. ш. 
[Нешатаева, 2009].

В южных районах материковой части Коряк-
ского округа каменноберезовые рощи встреча-
ются редко. Северная граница их ареала про-
ходит по юго-восточным отрогам Корякского 
нагорья. По данным аэровизуального обсле-
дования 1950-х гг. [Стариков, Дьяконов, 1954], 
граница ареала каменной березы проходила 
по широте 61°10ʹ с. ш. В. А. Шамшин [1999] 
указывает, что предел распространения этой 
древесной породы достигает 61°40ʹ с. ш. Нами 
наиболее северная каменноберезовая роща 
была отмечена в долине р. Тыклаваям, на ши-
роте 61°18ʹ07ʺ [Нешатаева и др., 2016]. В цен-
тральных районах Корякского нагорья, на его 
северном макросклоне и территории Чукотско-
го АО каменная береза отсутствует [Беликович, 
2001].

Общая характеристика каменноберезняков 
п-ова Камчатка приведена в ряде работ [Кома-
ров, 1912, 1940; Павлов, 1936; Тюлина, 1936, 
2001; Липшиц, Ливеровский, 1937; Павлов, 
Чижиков, 1937; Турков, Шамшин, 1963; Hulten, 
1972; Шамшин, 1976, 1999; Балмасова, 1994]. 
Нами разработана эколого-фитоценотическая 
классификация каменноберезовых лесов Кам-
чатки [Нешатаева, 2002, 2004, 2009]. В то же 
время сведений о разнообразии каменнобе-
резняков Cеверной Корякии имеется очень 
мало [Стариков, Дьяконов, 1954; Нешатаева 
и др., 2016]. Цель настоящей работы – геобота-
ническая характеристика березняков, изучен-
ных на полуострове Говена и побережье Олю-
торского залива.

forming 3 groups of associations: Betuleta pteridosa (fern-rich stone-birch forests), 
Betuleta calamagrostidosa (grass-rich stone-birch forests), and Betuleta fruticosa 
(shrub-rich stone-birch forests). All the syntaxa have been previously described from 
the Kamchatka Peninsula. The Koryak communities differed from their Kamchatka ana-
logues in the floristic composition, lower species diversity, and high density of the shrub 
layer. The most important characteristics of shrub-rich stone-birch communities were 
the high abundance of Sorbus sambucifolia and Alnus fruticosa, while for fern-rich 
communities it was the predominance of Dryopteris expansa in the herb layer. The in-
trazonal stone-birch groves are considered to be the remnants of widespread birch fo-
rests of the Holocene climate optimum, which ended ca. 5 Ka B. P. They have survived 
on the southern maritime slopes of the Koryak Upland ridges and turned into fragmentary 
and floristically impoverished communities. The relic stone-birch groves of the Koryak 
Upland are regarded as rare and endangered communities in need of special protection.

K e y w o r d s: Betula ermanii forests; classification; coenotic structure; Olyutorsky Gulf; 
Govena Peninsula; Koryaksky District; Kamchatka Krai.
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Природные условия района исследований

Юго-восточные отроги Корякского наго-
рья образованы высокими хребтами с крутыми 
склонами и обрывами, сложенными магмати-
ческими породами, реже песчаниками и слан-
цами. При приближении к Берингову морю 
расчлененность рельефа увеличивается [Пар-
музин, 1967]. Побережье Олюторского залива 
прорезано узкими фьордами – бухтами Юж-
ная Глубокая, Сомнения, Лаврова, лагунами 
Тинтикун, Средняя, Каукт, Кавача. Берега бухт 
обрываются к морю отвесными уступами высо-
той 20–30 м с прижимами и высокими обрыви-
стыми террасами. Узкая (10–20 м) песчано-га-
лечная прибойная полоса практически лишена 
растительности. Окружающие хребты – Ска-
листые горы и Малиновского (абс. высота до 
1000 м над ур. моря, максимальная – 1044 м) 
являются южной оконечностью Пылгинского 
хребта, отрога Корякского нагорья. Высшая 
точка хр. Малиновского – 1357 м, на вершинах 
имеются ледники. Горные массивы альпино-
типного облика, с остроконечными скальными 
гребнями, крутыми склонами, движущимися 
осыпями, многочисленными карами и цирками, 
глубокими ущельями и троговыми долинами. 
Хребты прорезаны каньонообразными долина-
ми ручьев. Крутизна склонов долин 40–50°, их 
днища 5–20 м шириной. Особенности рельефа 
обусловлены четвертичным оледенением, ко-
торое имело здесь горно-долинный характер 
[Шило, 1970].

Климат побережья Олюторского залива от-
личается от внутренних районов Корякского 
нагорья, отделенных горными цепями, что свя-
зано с перераспределением воздушных масс 
Берингова моря (табл. 1). По климатическому 

районированию территория исследований от-
носится к району Северо-Восточного побере-
жья Восточной приморской подобласти Кам-
чатской климатической области [Кондратюк, 
1974] и отличается морским холодным избы-
точно влажным климатом, связанным с ци-
клонической деятельностью воздушных масс 
Берингова моря. Годовая сумма эффективных 
температур (t > 10 °C) около 600 °С. Годовые 
суммы осадков 600–700 мм (табл. 1). Зима хо-
лодная, свыше 6 месяцев (190 дней); средняя 
температура февраля –14–16 °С. Зимние сум-
мы осадков 350–400 мм; высота снежного по-
крова 1,0–1,5 м. Лето (июль–август) короткое 
и прохладное: средняя температура августа 
+11 °С. Летние суммы осадков – до 200 мм. Ха-
рактерно сочетание низких температур с боль-
шой скоростью ветра (более 10 м/с). Преобла-
дают северные ветры, часты туманы и низкая 
облачность [Кондратюк, 1974]. Обилие зимних 
осадков и низкая теплообеспеченность спо-
собствуют наличию современного оледенения. 
В окрестностях бухты Лаврова, на северном 
склоне хр. Малиновского сохранились ледники. 
Наиболее крупный ледник Гиткоюлин (площадь 
3,7 км2) расположен на высоте 700 м над ур. 
моря [Сватков, 1969]. В настоящее время лед-
ники Корякского нагорья находятся в стадии 
декомпенсации и абляции, их площадь сокра-
щается [Ананичева, 2012].

По геоботаническому районированию СССР 
территория Олюторского р-на относится к Бе-
рингийской кустарниковой лесотундровой 
области [Лесков, 1947]. К лесотундре эту тер-
риторию относят также Г. Ф. Стариков [1958], 
Б. Н. Норин [1961] и мн. др. Некоторые авторы 
[Васильев, 1956; Александрова, 1977] включают 
ее в подзону южных субарктических тундр Арк-

Таблица 1. Климатическая характеристика районов исследований
Table 1. Climatic description of the research areas

Климатические показатели
Climate indicators

Районы исследований
Research areas

п-ов Говена:
пос. Култушное, 
мыс Песчаный

Govena Peninsula: 
Kultushnoe settl., Cape 

Peschanyi

оз. Илиргытгын, 
Пылгинский хр.
Lake Ilirgytgyn,

Pylginskii Range

Олюторский залив:
бухта Лаврова, 
лагуна Средняя
Olyutorsky Gulf:

Lavrova Bay,
Srednyaya Lagoon

Среднемесячная t° января, °С
Average temperature of January, °С –13 –16 –14

Среднемесячная t° июля, °С
Average temperature of July, °С +11 +11 +11

Годовая сумма осадков, мм
The annual sum of precipitation, mm 600 650 650

Сумма эффективных температур, °С
The sum of effective temperatures, °С 600° 500° 600°
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тической тундровой области. Растительный по-
кров характеризуется сниженной высотной по-
ясностью. От уровня моря до высот 200–250 м 
распространены сообщества ольхового стла-
ника (Alnus fruticosa s. l.); преобладают оль-
ховники вейниковые и папоротниковые, с уча-
стием спиреи Бовера (Spiraea beauverdiana) 
и рябины бузинолистной (Sorbus sambucifolia), 
чередующиеся с субальпийскими лужайками. 
Реже встречаются заросли кедрового стланика 
(Pinus pumila), образующие сочетания с участ-
ками лишайниково-кустарничковых тундр. 
На высотах 200–400 м распространены родо-
дендроновые, ивковые и голубичные горные 
тундры с участием Rhododendron camtschati-
cum, Salix arctica, Vaccinium uliginosum, Siever-
sia pusilla, Loiseleuria procumbens, Phyllodoce 
caerulea, Artemisia arctica и др. Выше господст-

вуют каменные осыпи и россыпи с синузиями 
эпилитных лишайников.

На приморских склонах бухт и лагун, вреза-
ющихся в сушу, изредка встречаются каменно-
березняки. Наиболее обширный их массив на-
ходится в лагуне Средняя (рис. 1).

Материалы и методы

В 2012, 2014 и 2017–2019 гг. проведены 
детально-маршрутные исследования расти-
тельности кластеров Корякского заповедника 
«Мыс Говена», «Бухта Лаврова» и прилегающей 
охранной зоны. Островные каменноберезня-
ки изучены в бухте Лаврова, лагуне Средняя, 
окрестностях оз. Илиргытгын, центральной ча-
сти п-ова Говена (к востоку от кордона «Мыс 
Песчаный») и близ бывш. пос. Култушное. 

Рис. 1. Карта-схема района исследований. Цифрами обозначены ключевые участки:
1 – оз. Илиргытгын, 2 – лагуна Средняя, 3 – бухта Лаврова, 4 – п-ов Говена, 5 – пос. Култушное

Fig. 1. Map of the research area. Numbers indicate the key areas:
1 – Lake Ilirgytgyn, 2 – Srednyaya Lagoon, 3 – Lavrova Bay, 4 – Govena Peninsula, 5 – Kultushnoe settlement
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На 14 пробных площадях 20 × 20 м, привя-
занных к координатной сети с помощью GPS-
навигатора, выполнены детальные геоботани-
ческие описания. Проводили инструменталь-
ную таксацию древостоя (с использованием 
оптического высотомера Suunto, бура Пресс-
лера и рулетки). Для определения возраста 
древесного яруса было отобрано 30 модельных 
деревьев березы каменной со средними мор-
фометрическими параметрами, у них на высо-
те 1,3 м отбирали возрастные керны. Выявляли 
полный видовой состав сообществ, для каждо-
го яруса и вида определяли проективное по-
крытие (в %). В камеральный период проведена 
обработка геоботанических описаний методом 
табличного эколого-фитоценотического ана-
лиза [Нешатаев, 1987]. Разработана эколого-
фитоценотическая классификация, проведено 
сравнение выделенных ассоциаций с камчат-
скими аналогами. Возраст берез подсчитывали 
на кернах с помощью бинокуляра. Определены 
средние таксационные показатели древосто-
ев. Проанализировано распространение сооб-
ществ по высотному градиенту и экспозици-
ям склонов. Номенклатура синтаксонов дана 
в соответствии с «Проектом Всероссийского 
Кодекса фитоценологической номенклатуры» 
[Нешатаев, 2001]. Названия видов приведены 
по сводкам: сосудистые растения – [Якубов, 
Чернягина, 2004]; лишайники – [Andreev et al., 
1996]; мохообразные – [Ignatov et al., 2006; 
Чернядьева, 2012], с учетом современных так-
сономических обработок.

Результаты и обсуждение

Сообщества каменноберезняков полуост-
рова Говена и побережья Олюторского залива 
отнесены к 3 группам ассоциаций и 5 ассоциа-
циям формации Betuleta ermanii.

Группа асс. Betuleta ermanii pteridosa – ка-
менноберезняки папоротниковые

Асс. 1. Betuletum ermanii dryopterido-
sum – каменноберезняк щитовниковый
Группа асс. Betuleta ermanii calamagrosti-

dosa – каменноберезняки вейниковые
Асс. 2. Betuletum ermanii calamagrosti-

dosum – каменноберезняк вейниковый
Группа асс. Betuleta ermanii fruticosa – ка-

менноберезняки кустарниковые
Асс. 3. Betuletum ermanii sorbo-

sum sambucifoliae – каменноберезняк 
рябиновый

Асс. 4. Betuletum ermani alnosum fruti-
cosae – каменноберезняк ольховниковый

Асс. 5. Betuletum ermani betulosum mid-
dendorffii – каменноберезняк ерниковый

Ниже приведен конспект ассоциаций и их 
геоботаническая характеристика.

1. Группа асс. Betuleta ermanii pteridosa – ка-
менноберезняки папоротниковые (табл. 2).
Диагностические признаки. Сообщества 

группы характеризуются развитым травяным 
ярусом (покрытие 40–70 %), образованным 
крупными папоротниками (Dryopteris expansa, 
Athyrium filix-femina, Pteridium aquilinum и др.).

Синтаксономия. Еще В. Л. Комаров [1940] 
указывал, что в горах Камчатки, у верхней гра-
ницы леса, встречаются каменноберезняки, 
«где изобилуют папоротники, почти вытесняя 
высокие травы». В них травяной ярус состоит 
из папоротников Pteridium aquilinum, Athyrium 
filix-femina, с участием Veratrum oxysepalum, 
Solidago spiraeifolia, Cacalia kamtschatica, Tha-
lictrum minus, Valeriana capitata, Lilium debilis, 
Actaea erythrocarpa и др. Эти сообщества он 
рассматривал как переходные от высокотрав-
ных каменноберезняков к кустарниковым со-
обществам [Комаров, 1940, с. 24]. Группа ас-
социаций выделена М. А. Балмасовой [1994] 
на Восточной Камчатке (Кроноцкий заповед-
ник) под названием Betuleta ermanii filicosa.

Распространение. Сообщества груп-
пы на Камчатке встречаются редко. Указа-
ны В. Л. Комаровым [1912, 1940] для Кроноц-
кого перевала (Восточная Камчатка). На Вос-
точной Камчатке также отмечены орляковые 
и страусниковые каменноберезняки [Балмасо-
ва, 1994], отсутствующие в Северной Корякии. 
На Западной Камчатке (р. Воровская) описан 
каменноберезняк с абсолютным доминирова-
нием в травяном ярусе Osmundastrum asiati-
cum (syn.: Osmunda cinnamomea) – реликтовое 
сообщество [Красюк, 1928; Кабанов, 1972]. 
Чистоустниковые каменноберезняки встреча-
ются в горах Южно-Уссурийского края [Кома-
ров, 1917] и среднего Сихотэ-Алиня (бассейн 
р. Хора) [Куренцова, 1965; Колесников, 1969]. 
В среднем Сихотэ-Алине (бассейн р. Катэн) 
на высоте 1300–1400 м отмечены каменнобе-
резняки с согосподством Osmundastrum asiati-
cum и Pteridium aquilinum [Васильев, Куренцо-
ва, 1960].

Асс. 1. Betuletum ermanii dryopteridosum – 
каменноберезняк щитовниковый (табл. 2, опи-
сания 1–5).

Диагностические признаки. Для сооб-
ществ ассоциации характерен травяной ярус, 
образованный щитовником распростертым 
(Dryopteris expansa) с участием видов мезо-
фильного таежного мелкотравья (Linnaea bo-
realis, Lycopodium annotinum, Trientalis europaea 
и др.). В моховом ярусе обильны зеленые лес-
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ные мхи-мезофиты (Pleurozium schreberi, Dicra-
num scoparium, Hylocomium splendens, Rhytidia-
delphus squarrosus).

Структура. Древостой разновозрастный 
(50–160 лет), сомкнутость 0,7–0,8; высота бе-
рез 9–14 м, диаметр ствола до 60 см, класс бо-
нитета V, запас 30–160 м3/га (табл. 4). В лагуне 
Средняя выявлено два поколения березы (80 
и 160 лет), их радиальный прирост составля-
ет соответственно 1,6 и 1,1 мм в год. Отмечен 
семенной подрост березы (250–300 экз./га). 
В подлеске (сомкнутость 0,2–0,3) преобладает 
Sorbus sambucifolia, встречаются Alnus fruti-
cosa, Pinus pumila, Spiraea beauverdiana, еди-
нично отмечен Rhododendron aureum. В травя-
но-кустарничковом ярусе (покрытие 30–70 %) 
доминирует Dryopteris expansa, участвуют Ly-
copodium annotinum, Trientalis europaea, Lin-
naea borealis; константны Chamaepericlymenum 
suecicum, Aconogonon tripterocarpum, Solidago 
spiraeifolia, Rubus chamaemorus, Calamagros-
tis purpurea subsp. langsdorffii. Единично от-
мечены Veratrum oxysepalum, Aruncus dioicus, 
Streptopus amplexifolius, Stellaria fenzlii. Мо-
ховой ярус (20–60 %) образован Pleurozium 
schreberi, Dicranum scoparium, Polytrichum ju-
niperinum, Hylocomium splendens, Sciuro-hyp-
num reflexum, Rhytidiadelphus squarrosus и др., 
отмечены Sphagnum girgensohnii, S. russowii 
и др. (табл. 2). Присутствие в моховом ярусе 
гипоарктомонтанных сфагновых мхов отличает 
моховой компонент этих сообществ от других 
каменноберезняков.

Синтаксономия. Ассоциация описана на 
Восточной Камчатке, приведена таблица из че-
тырех полных описаний [Балмасова, 1994, 
с. 45–51]. Л. Н. Тюлиной [1937, 2001] на Запад-
ной Камчатке (устье р. Ича) описан каменно-
березняк злаково-папоротниковый с преобла-
данием в травяном ярусе Calamagrostis langs-
dorffii, Dryopteris expansa и Athyrium filix-femina. 
В отличие от Cеверной Корякии на Камчатке 
видовой состав сообществ ассоциации значи-
тельно богаче: в них встречаются Rosa amblyo-
tis, Juniperus sibirica, Lonicera chamissoi, Allium 
ochotense, Maianthemum dilatatum, Thalictrum 
minus, Saussurea pseudo-tilesii, Lathyrus pilosus 
и др. Видовое разнообразие сосудистых ра-
стений в корякских сообществах ассоциации 
в среднем составляет 16 видов на пробную 
площадь (20 × 20 м), а в их аналогах на п-ове 
Камчатка – 23–26.

Распространение. Встречены в бух-
те Лаврова, на склонах горы Острая, у бывш. 
пос. Дружный (60°24ʹ04ʺ с. ш. 167°05ʹ20ʺ в. д.) 
и на ЮЗ берегу лагуны Средняя (60°25ʹ14ʺ с. ш. 
167°22ʹ20ʺ в. д.). Также отмечены на Восточной 



13

и Западной Камчатке [Комаров, 1940; Балма-
сова, 1994; Тюлина, 2001]. На Камчатке рас-
пространены на высотах 400–500 м, на склонах 
С и СВ экспозиций [Балмасова, 1994]. Коррес-
пондирующая ассоциация Betuletum lanatae 
dryopteridosum с древостоем из березы шер-
стистой (Betula lanata (Regel) V. Vassil.) указана 
для севера Охотского побережья (Магаданская 
обл.) [Стариков, 1958].

2. Группа асс. Betuleta ermanii calamagros-
tidosa – каменноберезняки вейниковые 
(табл. 2).
Диагностические признаки. Сообщест-

ва группы характеризуются сомкнутым травя-
ным ярусом (высотой 70–80 см), образован-
ным вейником пурпурным или в. Лангсдорфа 
(Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. s. l., incl. 
C. langsdorffii (Link) Trin.). Древостой разрежен. 
Подлесок отсутствует либо разрежен (сомкну-
тость 0,1–0,2).

Синтаксономия. Н. В. Павлов рассматри-
вал вейниковые каменноберезняки Юго-За-
падной Камчатки в качестве «группировки» Be-
tuleta graminosa, включая их в сборную «груп-
пу» Betuleta herbosa [Павлов, 1936; Павлов, 
Чижиков, 1937]. Другие авторы включали их 
в ассоциацию Ermanii – Betuletum gramino-
sum – каменноберезняки злаковые [Кабанов, 
1972], третьи – в группу ассоциаций Betuleta 
ermanii varioherbosa – каменноберезняки раз-
нотравные [Нешатаева, 2004, 2009]. Группу ас-
социаций Betuleta ermanii calamagrostidosa 
выделила М. А. Балмасова [1994] в Кроноцком 
заповеднике (Восточная Камчатка). Мы также 
рассматриваем вейниковые каменноберезняки 
в составе особой группы ассоциаций, посколь-
ку они значительно отличаются от разнотрав-
ных по видовому составу и структуре.

Распространение. Камчатка, Сахалин [Ка-
банов, 1940], Южный и Средний Сихотэ-Алинь 
[Кабанов, 1937; Колесников, 1938, 1969].

Асс. 2. Betuletum ermanii calamagrostido-
sum – каменноберезняк вейниковый (табл. 2, 
описания 6–7).

Диагностические признаки. Сообщества 
характеризуются сомкнутым травяным ярусом; 
преобладает Calamagrostis purpurea s. l., участ-
вуют виды мезофильного высокотравья (Caca-
lia hastata, Veratrum oxysepalum, Aruncus dioi-
cus). Подлесок отсутствует или развит очень 
слабо.

Структура. Сомкнутость древостоя 0,4–0,5. 
Возраст каменной березы 85–90 лет, макси-
мальный – 150 лет. Высота древостоя 8 м, диа-
метр ствола 12–16 см. Класс бонитета Vб, запас 
30–45 м3/га (табл. 4). В подлеске (сомкнутость 

0,1–0,2) отмечены Alnus fruticosa, Betula mid-
dendorffii, Salix pulchra, Sorbus sambucifolia, 
Spiraea beauverdiana. В первом подъярусе тра-
вяного яруса (покрытие 70–75 %) преобладает 
Calamagrostis purpurea (30–60 %), обильны 
виды высокотравья: Cacalia hastata, Veratrum 
oxysepalum; встречаются также Angelica ge-
nuflexa, Aruncus dioicus, Cacalia camtschatica, 
Chamerion angustifolium, Dryopteris expansa. Во 
втором подъярусе константны Equisetum syl-
vaticum, Rubus arcticus; отмечены Phegopteris 
connectilis, Trientalis europaea, Viola epipsiloides, 
Saussurea oxyodonta. Моховой покров разре-
женный, фрагментарный (покрытие 1–2 %), 
отмечены Climacium dendroides, Dicranum 
majus, Sciuro-hypnum reflexum, S. starkei, Pla-
giothecium denticulatum, P. svalbardense, Bra-
chythecium erythrorhizon subsp. asiaticum и др. 
(табл. 2). Climacium dendroides (покрытие до 
2 %) обнаружен только в каменноберезняках 
вейниковых на п-ове Говена [Кузьмина, 2015]. 
Видовое разнообразие сообществ составляет 
от 15 до 37 видов.

Синтаксономия. Ассоциация впервые опи-
сана В. Н. Сукачевым [1912] в горах Яблоново-
го хребта (верховья р. Тачила). Эту же ассоци-
ацию под названием Betula ermanii – Calama-
grostis langsdorffii выделил В. Н. Васильев 
[1941] на Охотском побережье. Д. П. Воробьев 
[1963] указывает ассоциацию Ermanii-Betu-
letum calamagrostidosum для Южных Курил 
(о. Итуруп). М. А. Балмасова [1994] выделила 
ассоциацию Betuletum ermanii calamagrosti-
dosum на Восточной Камчатке и привела фи-
тоценотическую таблицу из 8 описаний. Нами 
[Нешатаева, 2004] рассмотрены сообщества 
этой ассоциации на п-ове Камчатка (приведена 
таблица из 18 описаний). Другую ассоциацию 
под названием Betuletum ermanii calama-
grostidosum приводит Н. Е. Кабанов [1937] для 
Южного Сихотэ-Алиня (гора Пидан): в древо-
стое отмечена пихта белокорая (Abies nephro-
lepis), в составе подлеска – Lonucera caerulea, 
Ledum hypoleucum, Syringa wolfii, Rhododendron 
mucronulatum. В травяном ярусе доминирует 
Calamagrostis langsdorffii, встречаются Bergenia 
pacifica, Gentiana triflora, Lycopodium clavatum, 
Lycopodium obscurum и др.

Распространение. Сообщества ассоци-
ации описаны на п-ове Говена, в среднем те-
чении р. Асигиваям (60°10ʹ с. ш. 166°20ʹ в. д.), 
на западном склоне хр. Малиновского, на высо-
тах до 180 м над ур. моря. На побережье залива 
Корфа встречаются на высотах 10–25 м; зани-
мают выровненные участки, седловины и по-
логие склоны низкогорий; тяготеют к место-
обитаниям, защищенным от холодных ветров, 
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где накапливается снег. Близ пос. Култушное, 
во влажной присклоновой ложбине встречен 
старовозрастный каменноберезняк высоко-
травно-вейниковый, не затронутый пожаром. 
На Камчатке вейниковые каменноберезняки 
распространены на высотах 400–700 м над ур. 
моря, на верхней границе леса [Нешатаева, 
2004]. Также они встречаются в Сихотэ-Алине 
[Колесников, 1938, 1969], на Сахалине [Вла-
сов, 1959] и Южных Курилах (о. Итуруп) [Воро-
бьев, 1963]. Корреспондирующая ассоциация 
Betuletum lanatae calamagrostidosum указа-
на для Магаданской обл., Хабаровского края 
и Якутии [Кабанов, 1972].

3. Группа ассоциаций Betuleta ermani fru-
ticosa – каменноберезняки кустарниковые 
(табл. 3).
Диагностические признаки. Сообщества 

группы характеризуются сомкнутым подлеском 
из крупных кустарников и стлаников.

Структура. В сообществах кустарниковых 
каменноберезняков Северной Корякии развит 
подлесок из Sorbus sambucifolia, Alnus fruticosa, 
Pinus pumila, что сближает их с высокогорными 
каменноберезняками Камчатки.

Синтаксономия. Группу ассоциаций Be-
tuleta fruticosa на Камчатке выделяют многие 
авторы [Павлов, 1936; Тюлина, 1937; Павлов, 
Чижиков, 1937; Липшиц, Ливеровский, 1937; 
Елагин, 1963; Кабанов, 1969, 1972; Шамшин, 
1999; Нешатаева, 2004, 2009], отмечая ее при-
уроченность к верхней границе леса. В подле-
ске каменноберезняков Центральной и Вос-
точной Камчатки обильны Lonicera chamissoi 
и Rosa amblyotis, которые отсутствуют в сооб-
ществах Северной Корякии, а Lonicera caerulea 
и Juniperus sibirica встречаются редко.

Распространение. Н. Е. Кабанов [1972] вы-
деляет группу типов леса Ermanii – Betuleta 
fruticosa в Приморье, на Сахалине и Курильских 
о-вах. На севере Сахалина в сообществах груп-
пы встречаются Sorbus sambucifolia, Pinus pumi-
la, Alnus maximowiczii, Lonicera chamissoi, Weige-
la middendorffiana, Vaccinium ovalifolium [Каба-
нов, 1940, 1972; Толмачев, 1956; Власов, 1959]. 
На Бикино-Иманском водоразделе (Северный 
Сихотэ-Алинь) на высоте 1400 м распростра-
нены каменноберезняки с подлеском из Alnus 
maximowiczii, Pinus pumila, Weigela middendorffi-
ana, Sorbus sambucifolia, Lonicera caerulea, Acer 
ukurunduense и др. [Прялухина, 1958].

Асс. 3. Betuletum ermanii sorbosum sam-
bucifoliae – каменноберезняк рябиновый 
(табл. 3, описания 1–2).

Диагностические признаки. Сообщества 
ассоциации характеризуются подлеском из ря-

бины бузинолистной (сомкнутость 0,4–0,5) 
и участием мезофильных кустарников (Spiraea 
beauverdiana, Lonicera caerulea, Alnus fruticosa).

Структура. Сомкнутость древостоя 0,4–0,6. 
Средняя высота берез 11 м, средний диаметр 
32 см (максимальный 46 см), средний возраст 
170 лет (75–230), класс бонитета Va, средний 
запас древесины 35–70 м3/га (табл. 4). В подле-
ске преобладает Sorbus sambucifolia (30–45 %), 
участвуют Alnus fruticosa, Spiraea beauverdiana, 
Lonicera caerulea; отмечены Pinus pumila, Rho-
dodendron aureum. В травяном ярусе (10–30 %) 
обильны Veratrum oxysepalum, Aruncus dioicus, 
Calamagrostis purpurea; отмечены Rubus arcti-
cus, Dryopteris expansa, Phegopteris connectilis, 
Chamerion angustifolium, Geranium erianthum 
и др. Моховой ярус не выражен; мхи приуроче-
ны к прикомлевым повышениям, обычен Sci-
uro-hypnum reflexum, отмечены Polytrichum 
juniperinum, Dicranum fuscescens, D. majus, 
D. bonjeanii и др. (табл. 3). Только в рябиновых 
каменноберезняках встречен гипоарктомон-
танный вид Polytrichastrum alpinum [Кузьмина, 
2015]. Единично отмечены лишайники-эпифиты.

Синтаксономия. Каменноберезняки ря-
биновые описаны в Кроноцком заповеднике 
[Балмасова, 1994] и Южно-Камчатском заказ-
нике [Нешатаева, 2002]. Для камчатских сооб-
ществ характерно участие в подлеске Lonicera 
chamissoi и Rosa amblyotis и развитый тра-
вяной ярус (60–70 %), в котором константны 
Allium ochotense, Artemisia opulenta, Cirsium 
kamtschaticum, Maianthemum dilatatum, Pedicu-
laris resupinata, Senecio cannabifolius, Viola bi-
flora, отсутствующие в корякских сообществах. 
Возможно, при накоплении фактического мате-
риала следует выделить корякские сообщества 
в особый географический вариант.

Распространение. Описаны на вос-
точном берегу оз. Илиргытгын (60°36ʹ с. ш. 
167°15ʹ в. д.) на высоте 180 м, на крутых (30°) 
ЮЗ склонах Пылгинского хребта, в поясе стла-
ников. На Камчатке встречаются в Кроноцком 
заповеднике на высотах до 200 м [Балмасова, 
1994] и в Южно-Камчатском заказнике (бас. 
р. Озерная и Курильского оз.) [Нешатаева, 
2002]. Близкая ассоциация Paraermanii-Betu-
letum sorbosum указана для Южных Курил [Ка-
банов, 1972].

Асс. 4. Betuletum ermanii alnosum fru-
ticosae – каменноберезняк ольховниковый 
(табл. 3, описания 3–5). Синонимы: Ermanii – 
Betuletum kamtschatici-alnasterosum, Lana-
tae – Betuletum fruticosi-alnasterosum [Каба-
нов, 1972].

Диагностические признаки. Сообщества 
ассоциации характеризуются подлеском из Al-
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nus fruticosa (высотой до 2,5 м) с участием Pi-
nus pumila, Spiraea beauverdiana (табл. 3).

Структура. Сомкнутость древостоя 0,3–0,6. 
Средняя высота каменной березы в ста-
ровозрастных насаждениях 10 м, диаметр 
22 см (до 32 см), средний возраст 130 лет 
(80–180), класс бонитета Va, запас древесины 
35–45 м3/га (табл. 4). Подлесок сомкнутостью 
0,6–0,7 образован Alnus fruticosa с участием 
Pinus pumila, Spiraea beauverdiana; отмечены 
Sorbus sambucifolia, Rhododendron aureum, Be-
tula middendorffii. В травяном ярусе (40–50 %) 
обильны Calamagrostis purpurea, Equisetum 
sylvaticum, Veratrum oxysepalum; константны 
Rubus arcticus, Trientalis europaea. Моховой 
ярус не выражен. На прикомлевых повышениях 
встречены Sciuro-hypnum reflexum, Polytrichum 
juniperinum, Dicranum majus, Plagiothecium den-
ticulatum, Sanionia uncinata. В окрестностях 
пос. Култушное распространены пирогенные 
каменноберезняки, возникшие после пожара 
1957–1958 гг., отличающиеся участием в дре-
востое гибридов Betula ermanii × B. midden-
dorffii; их возраст 55 лет, высота 6–7 м, диаметр 
8–12 см, класс бонитета V, запас древесины 
40–60 м3/га (табл. 4). Пирогенные сообще-
ства отличаются густым подлеском (0,8–0,9) 
и крайне разреженным травяным ярусом (2 %), 
где отмечены Calamagrostis purpurea, Rubus 
arcticus, Trientalis europaea, Lycopodium annoti-
num и Moehringia lateriflora. Покрытие мхов 1 % 
(табл. 3). Видовое разнообразие сосудистых – 
от 25 видов (в естественных березняках) до 9  
(в пирогенных).

Синтаксономия. На Камчатке ассоциация 
отмечена многими авторами [Павлов, 1936; 
Липшиц, Ливеровский, 1937; Тюлина, 1937, 
2001; Елагин, 1963; Балмасова, 1994; Нешата-
ева, 2002, 2004]. Викарирующая ассоциация 
Betuletum ermani alnasterosum maximowic-
zii (syn.: Paraermanii-Betuletum maximowic-
zii-alnasterosum, Lanatae-Betuletum maxi-
mowiczii-alnasterosum) c подлеском из Alnus 
maximowiczii описана на Сахалине [Кабанов, 
1940], Курильских о-вах [Воробьев, 1963] и Си-
хотэ-Алине [Колесников, 1938, 1969]. Флори-
стически обедненные сообщества, описанные 
в окрестностях пос. Култушное на гарях пожара 
1957–1958 гг., возможно, заслуживают выде-
ления в особый пирогенный вариант.

Распространение. На Камчатке каменно-
березняки ольховниковые распространены 
на верхней границе леса: в Кроноцком запо-
веднике встречаются на высотах 500–700 м 
[Балмасова, 1994]. На северо-западе Кам-
чатки, в долине р. Сопочная, они приуроче-
ны к крутым склонам, имеющим плоский или 

слегка вогнутый профиль [Тюлина, 1937, 2001]. 
В Южно-Камчатском заказнике ольховнико-
вые каменноберезняки встречаются в окрест-
ностях Курильского оз., на склонах вулкана 
Ильинский, в верхнем течении р. Озерная [Не-
шатаева, 2002, 2004]. В Северной Корякии 
каменноберезняки ольховниковые отмечены 
на высотах 40–50 м на западном склоне хр. Ма-
линовского, в 7,5 км к востоку от кордона «Мыс 
Песчаный» и на холмах приморской равнины 
близ пос. Култушное (60°30ʹ с. ш. 166°20ʹ в. д.), 
где представлены производными сообщества-
ми на гарях. Корреспондирующая ассоциация 
Betuletum lanatae alnosum fruticosae указана 
для Магаданской обл., Якутии, Хабаровского 
края [Кабанов, 1972].

Асс. 5. Betuletum ermanii betulosum mid-
dendorffii – каменноберезняк ерниковый 
(табл. 3, описание 6).

Диагностические признаки. Сообщества 
ассоциации характеризуются сомкнутым под-
леском из березки Миддендорфа (Betula mid-
dendorffii; syn.: B. divaricata Ledeb.) и отсутстви-
ем подчиненных ярусов.

Структура. Древостой разрежен (сомкну-
тость 0,3), образован гибридогенной березой 
Betula ermanii × B. middendorffii. Возраст дре-
востоев 55 лет, высота 4–5 м, средний диаметр 
5–6 см, класс бонитета Vб, запас древесины 
менее 10 м3/га (табл. 4). Подлесок (покры-
тие 85 %) образован березкой Миддендорфа 
(60 %) с участием ольховника (20 %) и кедро-
вого стланика (5 %). Травяно-кустарничковый 
и мохово-лишайниковый ярусы не выражены. 
Единично отмечены Calamagrostis purpurea, 
Vaccinium vitis-idaea, Ledum decumbens, Em-
petrum nigrum, Moehringia lateriflora, бореаль-
ные мхи Polytrichum juniperinum, P. commune, 
гипоарктомонтанный Sanionia uncinata, лишай-
ники Cladonia arbuscula, C. gracilis и Cladonia 
spp. (табл. 3). Видовой состав подчиненных 
ярусов значительно обеднен и сходен с покро-
вом окружающих ерниковых сообществ.

Синтаксономия. Каменноберезняки ер-
никовые были описаны нами в Северной Ко-
рякии, на побережье залива Корфа [Нешатае-
ва и др., 2016]. На Камчатке не отмечены. Для 
других районов Дальнего Востока ассоциация 
не указана.

Распространение. Ерниковые каменнобе-
резняки встречаются на приморской всхолмлен-
ной равнине в нижнем течении р. Култушная 
(60°30ʹ с. ш. 166°20ʹ в. д.) на вершинах и склонах 
холмов, на высоте около 35 м. Они возобнови-
лись на гарях после катастрофического пожара 
1957–1958 гг. Ранее здесь произрастали ку-
старниковые и вейниковые каменноберезняки. 
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Высота каменной березы составляла 10–15 м, 
диаметр ствола на высоте 1,3 м достигал 50 см, 
возраст древостоя составлял 50–140 лет. В под-
леске встречались Alnus fruticosa, Sorbus sam-
bucifolia, Spiraea beauverdiana. В травяно-ку-
старничковом ярусе был обилен Calamagrostis 
purpurea s. l. [Катенин, Шамурин, 1963]. В насто-
ящее время, через 60 лет после пожара, берез-
няки восстановились неполностью и представ-
лены производными сообществами.

Островные каменноберезовые рощи изуче-
ны на высотах 50–180 м над ур. моря. Как пра-
вило, они приурочены к южным, юго-восточным 
и восточным склонам крутизной до 30–50°, за-
крытым от морских ветров. Кроме основной 
лесообразующей породы (Betula ermanii s. str.) 
на побережье залива Корфа, близ пос. Култуш-
ное, отмечены гибриды (Betula ermanii × B. mid-
dendorffii) – прямоствольные деревья высотой 
до 6–7 м с красно-коричневой корой и проме-
жуточными по форме листьями и сережками 
[Якубов, 2013].

Под каменноберезняками преобладают нор-
мально дренированные почвы легкого грануло-
метрического состава: супеси или легкие су-
глинки с большим количеством камней и щебня 
(элюво-делювий на склонах гор), реже – валу-
нов и гальки (древние аллювиальные отложе-
ния в низовьях р. Култушная). Мощность поч-
венного профиля 25–50 см. Почвообразующие 
породы кислые. Преобладающий тип почв – 
подбуры; по характеру органического и гумусо-
вого горизонтов различаются типичные, грубо-
гумусированные и сухоторфянистые подбуры 
[Нешатаева и др., 2016]. Каменноберезняки 
не встречаются на окрайках болот и в поймах 
рек, что связано с высокой требовательностью 
каменной березы к почвенному дренажу.

В системе эколого-флористической класси-
фикации каменноберезовые леса юга Дальнего 
Востока, Японии, Сахалина и Камчатки отно-
сятся к классу Betulo ermanii-Ranunculetea 
acris Suzuki-Tokio 1964, двум порядкам и че-
тырем союзам [Ермаков, 2012]. П. В. Крестов 
и Ю. Накамура [Krestov et al., 2008] относят их 
к классу Betulo ermanii-Ranunculetea acris ja-
ponici Ohba, 1968. Впоследствии П. В. Крестов 
c соавт. выделили для Камчатки порядок Betu-
letalia ermanii Krestov et al. 2008 prov. [Krestov 
et al., 2008]. Помимо Betula ermanii корякские 
березняки имеют 11 общих видов с сообще-
ствами этого порядка: Avenella flexuosa, Cha-
maepericlymenum suecicum, Chamerion angus-
tifolium, Lonicera caerulea, Pinus pumila, Pleu-
rozium schreberi, Polytrichum commune, Rubus 
arcticus, Sorbus sambucifolia, Solidago spiraeifo-
lia, Spiraea beauverdiana.

В составе этого порядка выделены два сою-
за: Pino pumilae-Betulion ermanii Krestov et al. 
2008 prov. и Artemisio opulentae-Betulion er-
manii Krestov et al. 2008 prov. С сообществами 
первого из них корякские березняки имеют 
лишь четыре общих вида; с сообществами вто-
рого союза общих видов нет.

Для каменноберезовых лесов севера Дальне-
го Востока П. В. Крестов с соавторами [Kres tov 
et al., 2017] предложили новый класс Betuletea 
ermanii Krestov et al. 2017 prov. Диагностиче-
ские виды класса: Betula ermanii; в подлеске – 
Alnus fruticosa, Pinus pumila, Sorbus sambucifo-
lia; в травяном ярусе – Angelica ursina, Aconitum 
maximum, Filipendula camtschatica, Heracleum 
lanatum, Cirsium camtschaticum, Senecio can-
nabifolius, Urtica platyphylla, Veratrum alpestre. 
Ни один из перечисленных диагностических 
видов травяного яруса в каменноберезняках 
Северной Корякии не встречается. В вейни-
ковых каменноберезняках отмечен лишь один 
общий вид – Cacalia hastata. Следовательно, 
по комбинации диагностических видов изучен-
ные нами сообщества не могут быть отнесены 
к этому классу. Вероятно, для каменноберезня-
ков Северной Корякии следует выделить новый 
союз в составе класса Betulo ermanii-Ranun-
culetea acris Suzuki-Tokio 1964.

Предпочтение каменноберезняками скло-
нов южных экспозиций свидетельствует о том, 
что современные климатические условия юга 
Корякского нагорья являются для них экстре-
мальными. Северный предел их распростра-
нения на северо-востоке Азии в настоящее 
время ограничен изотермой 600 °С (по сумме 
активных температур выше +10 °С) [Пузаченко, 
Скулкин, 1981; Шамшин, Турков, 1989] или изо-
термой +15 °С по тепловому индексу Кира [Kira, 
1977]. Тепловой индекс Кира WI (warmth in-
dex) – сумма среднемесячных температур, пре-
вышающих 5 °С (WI = Σ (Tm – 5), при Tm > 5 °C). 
Изотерма +15 °С по WI отделяет подобласть се-
верной тайги (п-ов Камчатка) от Берингийской 
лесотундровой области (Северная Корякия). 
Изученные нами каменноберезняки находят-
ся на экстремальном (минимальном) пределе 
теплообеспеченности.

Каменноберезняки материковой Корякии 
на северном пределе распространения пред-
ставлены низкорослыми, низкополнотными 
насаждениями V–Vб классов бонитета (рис. 2). 
Они сформированы, как правило, разновоз-
растными древостоями VI–XII классов возраста 
(60–240 лет). В изученных сообществах диапа-
зон возраста березы составляет 20–80 лет. От-
мечена дифференциация деревьев по морфо-
метрическим параметрам, которая проявляет-
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ся у деревьев одного возраста в 1,5–2-кратных 
различиях по диаметру ствола, средний при-
рост березы по диаметру составляет в среднем 
0,8–1,1 мм в год (рис. 3). Возобновление ка-
менной березы идет крайне слабо: количество 
подроста не превышает 375 экз./га.

В южных приморских районах материковой 
Корякии встречаются сообщества некоторых 
групп ассоциаций, распространенных на п-ове 
Камчатка: общими являются группы ассоци-
аций каменноберезняки папоротниковые, ку-
старниковые и вейниковые. На Камчатке они 
встречаются на верхней границе леса в пере-
ходной полосе между каменноберезняками 
и стланиками, а в Северной Корякии спуска-
ются почти до уровня моря. В то же время со-
общества каменноберезняков высокотравных 
(Betuleta ermanii altiherbosa) и разнотравных 
(Betuleta ermanii varioherbosa), широко рас-
пространенные на п-ове Камчатка [Нешатаева, 
2009], в Северной Корякии отсутствуют.

По сравнению с камчатскими аналогами ка-
менноберезняки Северной Корякии отличают-
ся флористической неполночленностью и ре-
дукцией видового разнообразия: из их состава 
выпали теплолюбивые кустарники (Lonicera 
chamissoi, Daphne kamtschatica и др.); отсутст-
вует эколого-ценотическая группа (ЭЦГ) круп-
нотравья (Filipendula camtschatica, Senecio can-
nabifolius, Heracleum lanatum, Angelica ursina), 
характерная для каменноберезняков Камчатки. 
Значительно обеднены ЭЦГ крупных папорот-
ников, высокотравья, мезофильного разно-
травья; из состава ЭЦГ таежного мелкотравья 

выпали майники (Maianthemum bifolium, M. dila-
tatum), орхидные, черемша (Allium ochotense), 
эфемероиды (Anemone debilis, Corydalus ambi-
gua) и др.

Отличие мохового компонента каменнобе-
резняков Северной Корякии также заключается 
в обедненном видовом составе и отсутствии 
облигатных эпифитов. Всего в сообществах 
формации на п-ове Говена и побережье Олю-
торского залива выявлено 25 видов мхов, что 
вдвое меньше флористического списка камен-
ноберезняков Южной и Восточной Камчатки, 
где отмечено 53 вида [Нешатаева и др., 2003]. 
Среди них 16 видов мхов, общих для камен-
ноберезняков Северной Корякии и Камчатки. 
Дифференцирующими видами для корякских 
каменноберезняков являются Brachythecium 
erythrorrhizon subsp. asiaticum, Polytrichum com-
mune, Rhizomnium pseudopunctatum и два вида 
сфагнов: Sphagnum girgensohnii и S. russowii. 
Выявлены 3 константных вида, общих для всех 
каменноберезовых лесов Камчатки и Корякии: 
Dicranum fuscescens, D. majus, Sciuro-hypnum 
reflexum. В моховом покрове корякских берез-
няков преобладают виды с циркумполярным 
ареалом. Представлен комплекс бореальных 
(Aulacomnium palustre, Dicranum majus, D. sco-
parium, Hylocomium splendens, Polytrichum 
commune и др.) и бореально-неморальных 
(Dicranum bonjeanii, D. montanum, Plagiothe-
cium denticulatum, Pleurozium screberi) лес-
ных видов. Присутствие гипоарктомонтанных 
(Brachythecium erythrorhizon subsp. asiaticum, 
Plagiomnium ellipticum, Sanionia uncinata и др.) 

Рис. 2. График высот. Зависимость высоты деревьев 
березы каменной от диаметра ствола:
D – диаметр ствола, см; H – высота ствола, м

Fig. 2. Graph of the tree heights. Dependence 
of the height of stone birch trees on the trunk diameter:
D – trunk diameter, cm; H – tree height, m

Рис. 3. Распределение деревьев по ступеням толщи-
ны в каменноберезняках папоротниковых:
D – диаметр ствола, см; N – количество деревьев, экз./га

Fig. 3. Distribution of trees by diameter classes 
on the example of fern-rich stone-birch stands:
D – trunk diameter, cm; N – number of trees, spc / ha (speci-
mens per hectare)
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и бореальномонтанных (Dicranum fuscescens, 
Sciuro-hypnum reflexum и др.) видов отражает 
горный характер территории. Моховой покров 
северных березняков сохранил характерные 
для формации черты, но отражает более суро-
вые природные условия.

Островные каменноберезовые рощи юго-
востока Корякского нагорья являются дерива-
тами некогда существовавших здесь обширных 
лесных массивов. Они сохранились со времен 
голоценового климатического оптимума, когда 
летние температуры на северо-востоке Евра-
зии и Аляске были на 2–3 °C выше, чем в насто-
ящее время [Kaufman et al., 2004]. Голоценовый 
оптимум, завершившийся около 5 тыс. лет на-
зад, отличался более широким распростра-
нением лесов в высоких широтах, остатками 
которых, кроме каменноберезняков Северной 
Корякии, также являются белоберезняки и ли-
ственничники в долинах Анадыря и Пенжины 
[Тюлина, 1936; Васильев, 1956; Крестов и др., 
2009].

Заключение

На северной границе ареала каменнобере-
зовых лесов, в материковой части Корякского 
округа, каменная береза образует небольшие 
рощи на склонах приморских хребтов, флювио-
гляциальных гряд, холмов и скалистых остан-
цов по берегам рек. На побережье Берингова 
моря каменноберезняки встречаются от 10 м 
над ур. моря (низовья р. Култушная) до 25–50 м 
(лагуна Средняя, бухта Лаврова, п-ов Говена). 
В окрестностях оз. Илиргытгын, отделенного 
от моря Пылгинским хребтом, каменноберез-
няки отмечены на высотах 180–190 м. Березо-
вые рощи приурочены к крутым дренирован-
ным каменистым и щебнистым склонам, пере-
крытым маломощным слоем почвы, и имеют 
важное противоэрозионное значение.

Их синтаксономическое разнообразие 
на северной границе ареала невелико: выде-
лено пять ассоциаций в трех группах ассоциа-
ций: кустарниковые, вейниковые и папоротни-
ковые каменноберезняки. Корякские березня-
ки, по сравнению с камчатскими, отличаются 
флористической неполночленностью и редук-
цией видового разнообразия травяного и мо-
хового ярусов; отсутствием мхов – облигатных 
эпифитов.

После пожаров и рубок каменноберезовые 
рощи плохо восстанавливаются: они сменяют-
ся сообществами кедрового стланика, ольхов-
ника и березки Миддендорфа. Под пологом 
кустарников светолюбивая каменная береза 
не возобновляется. Каменноберезняки севе-

ра Корякского округа являются реликтовыми 
сообществами, сохранившимися с периода 
голоценового климатического оптимума; они 
крайне уязвимы к природным и антропогенным 
нарушениям и нуждаются в охране.
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ПРИРОДООХРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ  
ЗАПОВЕДНИКА «КОСТОМУКШСКИЙ»  
И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КАЛЕВАЛЬСКИЙ» 
(КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ)

А. Н. Громцев1,2, Н. В. Петров1, М. С. Левина1

1 Отдел комплексных научных исследований КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН», 
Петрозаводск, Россия 
2 Институт леса КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН», Петрозаводск, Россия

В статье дается краткий обзор результатов многолетних исследований структуры 
и динамики лесов на ландшафтной основе в заповеднике «Костомукшский» и объ-
единенном с ним национальном парке «Калевальский» (общая площадь около 
124 тыс. га). На этих территориях леса покрывают соответственно 90 и 80 % суши. 
Они являются главным средообразующим и средозащитным биотическим компо-
нентом природно-территориальных комплексов. В основу исследований положена 
оригинальная классификация и карта ландшафтов, разработанная по зонально-
типологическому принципу. Обе территории находятся в пределах денудационно-
тектонического холмисто-грядового с комплексом ледниковых образований сред-
незаболоченного ландшафта с преобладанием сосновых местообитаний. В его 
пределах выделены, закартированы и описаны местности – его наиболее крупные 
морфологические части (средняя площадь контура несколько тысяч гектаров). 
В отличие от географического ландшафта местность характеризуется не просто 
преобладанием, а абсолютным доминированием (на > 90 % площади) только од-
них форм рельефа, только одного генезиса, с очень узкими пределами варьиро-
вания степени заболоченности территории, а также выраженным преобладанием 
сосняков или ельников. В пределах заповедника и парка выделено и описано со-
ответственно три и четыре типа местности. Они охарактеризованы по следующей 
примерной схеме: 1) общие ландшафтные особенности территории (геолого-ге-
оморфологические, заболоченности, почвенного покрова); 2) строение массивов 
лесов (доминирующий состав и типы леса, количественное соотношение, специ-
фика их территориальной компоновки); 3) происхождение и спонтанная динамика 
лесов. Отмечено природоохранное значение лесов заповедника и парка в систе-
ме ООПТ. В целом показаны очень существенные, а в отдельных типах местности 
разительные отличия структурно-динамической организации массивов, слагаю-
щих лесной покров в целом. Установлено, что почти все леса возникли на участ-
ках после пожаров различной давности и интенсивности. Утверждается, что со-
хранение спонтанной динамики лесного покрова возможно только при сохранении 
естественного пожарного режима или допущении распространения огня, возни-
кающего от молний. Это обеспечит существование лесного покрова в состоянии 
устойчивого динамического равновесия, подчиняющегося только глобальным 
колебаниям климата. В пределах заповедника и парка сохранился крупнейший 
на западе таежной зоны Евразии массив коренных преимущественно сосновых ле-
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Введение

Ландшафтно-экологические особенности 
лесов государственного заповедника «Косто-
мукшский» (далее ЗП) и объединенного с ним 
в 2015 году национального парка «Калеваль-
ский» (далее НП) на общей площади почти 

124 тыс. га являлись предметом наших иссле-
дований с середины 1990-х годов. Работы так-
же проводились на участках, непосредственно 
примыкающих к данным объектам (к югу от ЗП 
на Западно-Карельской возвышенности). В за-
поведнике и парке леса покрывают соответ-
ственно 60 и 70 % общей площади, 90 и 80 % 

сов. Аналогичных лесов на значительных площадях к западу от данного массива 
до норвежских фьордов практически не осталось. Они сформировались в условиях 
самого типичного и широко распространенного в Фенноскандии географическо-
го ландшафта. Показано важное значение объектов в общей системе особо охра-
няемых природных территорий, в том числе как ключевой части Зеленого пояса  
Фенноскандии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Зеленый пояс Фенноскандии; ландшафты; лесной покров; 
особо охраняемые природные территории (ООПТ).

А. N. Gromtsev, N. V. Petrov, M. S. Levina. LANDSCAPE-ECOLOGICAL 
CHARACTERISTICS AND CONSERVATION VALUE OF FORESTS IN THE 
KOSTOMUKSHSKY STRICT NATURE RESERVE AND KALEVALSKY 
NATIONAL PARK (A SUMMARY OF RESEARCH FINDINGS)

This paper recapitulates very briefly on the results on many years of landscape-based 
research into the structure and change of forests in the Kostomukshsky Strict Nature 
Reserve (Zapovednik) and the Kalevalsky National Park, which has been administratively 
merged with the former (occupying nearly 1240 km2 in total). Forests cover, respectively, 
90 and 80 % of land in these protected areas. They are the key biotic component that 
shapes and maintains the environment of these ecosystems. The studies were based 
on an original classification and map of landscapes designed according to the zonal-ty-
pological principle. Both areas lie within a tectonic-denudation, hilly-ridge (with a complex 
of glacial landforms) moderately paludified landscape, with a prevalence of pine habitats. 
Within this landscape we have distinguished, mapped and described geographical loca-
lities (or local landscapes) – its largest morphological units (several thousands of hect-
ares on average). As opposed to geographical landscape, geographical locality features 
not just a prevalence but a predominance (> 90 % of the area) of certain landforms, 
of the same genesis, with very narrow variation in open mire and paludal forest percent-
age, as well as an obvious prevalence of pine or spruce stands. Three and four types of lo-
calities have been identified and described for the strict nature reserve and the national 
park, respectively. Their descriptions are roughly structured as follows: 1) general land-
scape characteristics of the area (geological-geomorphological features, paludification, 
soil cover); 2) forest massif structure (dominant composition and types of forest, their 
ratios and spatial arrangement); 3) genesis and natural dynamics of forests. We specifi-
cally highlight the conservation significance of the zapovednik’s and park’s forests inside 
the protected areas network. Overall, the structural dynamic organization of the massifs 
constituting the forest cover has been demonstrated to vary substantially, and in some 
types of localities even strikingly. Almost all the forests have emerged in the sites burnt 
by forest fires of varying intensities at different times in the past. We argue that the forest 
cover can only continue to develop in a natural way if the natural fire regime is maintained 
or lightning-ignited fires are allowed to propagate. This way, the forest cover can exist 
in a steady dynamic equilibrium, governed only by global climate fluctuations. The zapo-
vednik and the park have preserved within their territories pristine, chiefly pine, forests, 
which constitute the largest massif in the west of the Eurasian boreal zone. Hardy any 
of such forest has survived in the extensive land span west of this area and to Norwegian 
fjords. These forests have formed in Fennoscandia’s most common and widespread 
type of geographical landscape. The significance of these areas as components 
of the protected areas network and a key element of the Green Belt of Fennoscandia  
is  demonstrated.

K e y w o r d s: Green Belt of Fennoscandia; forest cover; landscapes; protected areas (PA).
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суши. Необходимо иметь четкое представле-
ние о происхождении, структуре, спонтанной 
динамике, современном состоянии, природо-
охранной значимости лесного покрова как 
главного средообразующего и средозащитно-
го биотического компонента природно-терри-
ториальных комплексов. Между тем еще клас-
сик отечественной лесной науки Г. Ф. Морозов 
в «Учении о лесе» подчеркивал, что «…не зная 
свойств территории, совершенно немыслимо 
хоть сколько-нибудь понять причины того или 
иного состава леса, многоликих его морфоло-
гических особенностей и образа жизни» [Мо-
розов, 1949, с. 98]. С учетом этого особенно 
важны фундаментальные знания о структурно-
динамической организации лесных массивов 
в связи с физико-географическими (ландшафт-
ными) и, соответственно, лесорастительными 
особенностями двух рассматриваемых терри-
торий. Они достаточно разнообразны в указан-
ном отношении, поэтому использование све-
дений о лесах вообще (в среднем) дает весьма 
приблизительное представление о лесных эко-
системах. Кроме того, ландшафтная и субланд-
шафтная дифференциация ООПТ является ос-
новой ее функционального зонирования.

В настоящем обзоре в предельно кратком 
виде сделана попытка обобщить результаты 
многолетних исследований в этом направле-
нии. Материалы собирали в процессе выпол-
нения в разное время плановых НИР Института 
леса КарНЦ РАН, а также различных программ 
и проектов:
– российско-финляндского проекта «Инвен-

таризация биологического разнообразия 
на территории Республики Карелия» (1998),

– проекта ТАСИС «Развитие особо охраняе-
мых природных территорий в приграничной 
полосе Республики Карелия» (1999–2001),

– проекта «Влияние лесопользования на из-
менение биологического разнообразия 
в различных типах ландшафта в услови-
ях северо-запада таежной зоны России» 
по Программе фундаментальных исследо-
ваний Президиума РАН «Биоразнообразие 
природных систем. Биологические ресур-
сы России: оценка состояния и фундамен-
тальные основы мониторинга» (2015–2017) 
и других.
Основные полученные к настоящему време-

ни результаты наших исследований структуры 
и динамики лесов на ландшафтной основе в ЗП 
и НП представлены в большой серии публика-
ций – монографиях [Волков и др., 1995; Гром-
цев, 2000, 2008], сборниках монографическо-
го плана и отдельных статьях [Gromtsev et al., 
1996, 1997а, b, 2002а, b; Громцев и др., 1998а, 

б, в, 2011, 2014; Калевальский…, 2001; Plan…, 
2001; Громцев, 2009 и др.], а также в матери-
алах и тезисах различных симпозиумов, кон-
ференций и совещаний (в списке литературы 
не приводятся). Необходимо подчеркнуть, что 
в пределах ЗП и НП никаких исследований ле-
сов на ландшафтной основе, кроме вышепере-
численных, никогда не проводилось.

Статья подготовлена к 30-летию заповедни-
ка «Костомукшский».

Материалы и методы

В основу исследований положена ориги-
нальная классификация и карта ландшафтов, 
разработанная по зонально-типологическому 
принципу. Первое предполагало их разделение 
в пределах подзон тайги (северной, средней 
и южной). Типологический принцип строил-
ся на том, что контуры, сходные по значению 
ландшафтообразующих признаков, но терри-
ториально разобщенные, объединялись в ка-
тегорию «тип» (по аналогии с «типом леса»). 
Основными ландшафтообразующими призна-
ками были доминирующие: 1) генетические 
формы рельефа (озерные равнины, холмисто-
грядовые водно-ледниковые или денудацион-
но-тектонические и др.); 2) степень заболочен-
ности территории – по участию открытых болот 
и заболоченных лесов (слабо-, средне- и силь-
нозаболоченные); 3) преобладающая лесора-
стительная формация (по коренным сосновым 
или еловым лесам). Подробно методика раз-
работки классификации и карты ландшафтов 
представлена в большой серии публикаций, 
указанных выше. Средняя площадь ланд-
шафтного контура в районе ЗП и НП – около 
150 тыс. га. За некоторым отмеченным ниже 
исключением, обе ООПТ находятся в пределах 
денудационно-тектонического холмисто-гря-
дового с комплексом ледниковых образова-
ний среднезаболоченного ландшафта с пре-
обладанием сосновых местообитаний. Однако 
в его пределах четко выделяются местности – 
наиболее крупные субландшафтные структуры 
или морфологические части (средняя площадь 
контура несколько тысяч гектаров). В отли-
чие от ландшафта местность характеризуется 
не просто преобладанием, а абсолютным до-
минированием (на > 90 % площади) только 
одних форм рельефа, только одного генезиса, 
очень узкими пределами варьирования сте-
пени заболоченности территории, а также вы-
раженным преобладанием сосняков или ель-
ников. Лесные массивы в пределах местности 
характеризуются наибольшей однородностью 
спектра, количественного соотношения и тер-
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риториальной компоновки типов леса, особен-
ностями естественного пожарного режима и, 
соответственно, общими закономерностями 
спонтанной динамики.

Выявление структуры и динамики лесов 
производилось при маршрутных обследовани-
ях территории и описаниях типов леса в основ-
ном на ландшафтных профилях, пересекаю-
щих ядровые, наиболее типичные части кон-
туров местностей. Для более четкой системы 
прокладки маршрутов, определения участков 
закладки профилей, а также мест отдельных 
описаний предварительно анализировались 
материалы лесоустройства и различных обще-
региональных тематических карт (топографи-
ческих разного масштаба, геоморфологиче-
ской, четвертичных отложений и др.). Всего за-
ложено четыре ландшафтных профиля (общей 
протяженностью 17,5 км), сделаны описания 
свыше 150 лесных участков, в том числе вне 
профилей (с использованием стандартных ме-
тодов глазомерно-измерительной таксации). 
Проведен стратиграфический анализ до 140 
скважин в торфяных залежах средней глуби-
ной 1 м (для выявления и приблизительной да-
тировки пожарных слоев по средней скорости 
торфонакопления). Кроме того, на 60 деревьях 
были датированы пожарные шрамы, на сотнях 

почвенных прикопок зафиксировались уголь-
ные слои или их остатки. Очевидно, что под-
робно излагать методику исследований лесов 
на ландшафтной основе в кратком обзоре не-
целесообразно, тем более что она неоднократ-
но и подробно изложена во многих наших пу-
бликациях, в частности, в одной из последних 
редакций [Громцев и др., 2012].

Далее материалы излагаются очень крат-
ко по следующей примерной схеме: 1) общие 
ландшафтные особенности территории (гео-
лого-геоморфологические, болотных систем, 
почвенного покрова); 2) строение массивов 
лесов (доминирующий состав и типы леса, ко-
личественное соотношение, специфика их тер-
риториальной компоновки); 3) происхождение 
и спонтанная динамика лесов. Отдельно отме-
чено природоохранное значение лесов в систе-
ме ООПТ.

Результаты и обсуждение

Заповедник «Костомукшский». Прежде 
всего следует заметить, что леса ЗП в срав-
нении с НП изучены весьма детально и с уче-
том маршрутных обследований практически 
на всей его территории. В итоге выделены три 
типа местности (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема типов местности ЗП 
«Костомукшский»:
1) Холмисто-грядовая среднезаболоченная 
местность крупных денудационно-тектониче-
ских возвышенностей с ярко выраженным пре-
обладанием сосновых местообитаний;
2) Мелкогрядово-холмистая сильнозаболочен-
ная местность депрессий кристаллического 
фундамента с ярко выраженным преобладани-
ем сосновых местообитаний;
3) Мелкогрядово-холмистая водно-ледниковая 
слабозаболоченная местность с абсолютным 
преобладанием сосновых местообитаний;
4) Фрагмент денудационно-тектонического 
холмисто-грядового с комплексами леднико-
вых образований сильнозаболоченного ланд-
шафта с относительным преобладанием сосно-
вых местообитаний

Fig. 1. Schematic map of locality types 
in the Kostomukshsky Strict Nature Reserve:
1) Hilly-ridge, moderately paludified locality 
of large tectonic-denudation uplands with obvious 
prevalence of pine habitats;
2) Small ridge-hilly, heavily paludified locality 
of bedrock depressions with obvious prevalence 
of pine habitats;
3) Small ridge-hilly, aqueo-glacial, slightly paludi-
fied locality with predominance of pine habitats;
4) A fragment of the tectonic-denudation, hilly-
ridge (with complexes of glacial formations), heav-
ily paludified landscape with relative prevalence 
of pine habitats
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Холмисто-грядовая среднезаболоченная 
местность крупных денудационно-тектони-
ческих возвышенностей с ярко выраженным 
преобладанием сосновых местообитаний. 
Это грядообразные кристаллические возвы-
шенности, сложенные гранодиоритами, пла-
гиогранитами, мигматитами, возраст которых 
более 3 млрд лет. Они покрыты супесчаной 
завалуненной мореной слоем в среднем от 0,5 
до 3 м. Относительная высота местностей над 
окружающей территорией варьирует от 30 до 
60 м и они располагаются выше абсолютной 
отметки 220 м. Общая степень заболоченности 
в этой местности около 35 %. Открытые боло-
та занимают около 10 % общей площади. Они 
относятся преимущественно к олиготрофному 
и мезо-олиготрофному типам. Почвенный по-
кров на минеральных землях характеризует-
ся выраженным господством модергумусных 
лессивированных супесчаных подзолов. В наи-
больших межгрядовых и межхолмовых пониже-
ниях чаще всего встречаются различные вари-
анты торфяно-подзолисто-глеевых и торфяных 
переходных почв.

В лесном массиве явно доминируют сосня-
ки, занимающие более 3/4 лесной площади. До 
2/3 лесов представлены сосняками черничны-
ми (> 40 %), сосняками кустарничково-сфаг-
новыми (до 15 %) и сосняками осоково-сфаг-
новыми (около 10 %). Ельники обычно приуро-
чены к нижним частям склонов холмов и гряд 
с более влажными почвами (ельники чернич-
ные и черничные влажные) и к различным эле-
ментам гидрографической сети (ельники лого-
вые и травяно-, хвощово-сфагновые).

Мелкогрядово-холмистая сильнозабо-
лоченная местность депрессий кристал-
лического фундамента с ярко выраженным 
преобладанием сосновых местообитаний. 
Образовалась за счет погружения фунда-
мента кристаллических пород и заполнения 
рыхлыми четвертичными отложениями: мо-
реной, алевритами и сапропелями озерно-
го происхождения. Они, в свою очередь, пе-
рекрыты торфами различной толщины (до 
4,5 м). Местность приурочена к ярусу рельефа 
в интервале абсолютных отметок 195–220 м 
с амплитудой относительных высот смежных 
элементов рельефа от 5 до 10 м. Поверхность 
минеральных (незаболоченных) возвышений 
сложена мореной. Заболоченность местно-
сти около 55 %. Открытые болота занимают 
более 30 % общей площади. Столь широкое 
распространение гидроморфных экосистем 
обусловлено плохим дренажем из-за пло-
ского рельефа местности и заболачиванием 
мелководий озер. Болота олиго-мезотрофно-

го и мезотрофного типов. Почвенный покров 
на минеральных землях характеризуется го-
сподством грубогумусных лессивированных 
железисто-гумусовых супесчаных подзолов. 
Торфяные переходные почвы значительно 
преобладают в пределах крупных болотных 
массивов. В небольших понижениях наиболее 
обычны торфяно-перегнойно-глеевые почвы. 
В целом в данном типе местности преоблада-
ют почвы в различной степени заболоченных 
местообитаний.

Лесной массив отличается ярко выра-
женным господством сосняков (> 3/4 лесной 
площади). До 2/3 лесов представлены сос-
няками черничными (около 40 %), сосняками 
кустарничково-сфагновыми (до 15 %) и сос-
няками брусничными (около 10 %). Ельники 
часто приурочены к различным элементам 
гидрографической сети (обычно это ельники 
логовые). Особенностью структуры лесного 
покрова является высокая степень расчленен-
ности лесных массивов открытыми болотами. 
По существу, они представляют собой обшир-
ные системы, окаймленные заболоченными  
лесами.

Мелкогрядово-холмистая водно-леднико-
вая слабозаболоченная местность с абсолют-
ным преобладанием сосновых местообитаний. 
Представляет флювиогляциальные образова-
ния, сформированные рыхлыми четвертичны-
ми отложениями – сортированными песками 
значительной мощности с последующим суф-
фозиозным, термокарстовым и эрозионным 
расчленением их поверхности. Приурочена 
к относительно глубокой депрессии кристал-
лического фундамента в пределах яруса ре-
льефа с абсолютными отметками от 150 до 
175 м. Амплитуда относительных высот смеж-
ных элементов рельефа местности 5–15 м. За-
болоченность в ядровой части всего около 5 % 
и представлена исключительно заболоченными 
лесами. Ближе к периферии она значитель-
но увеличивается за счет болотных массивов, 
оконтуривающих данную местность. Явно до-
минируют осоково-сфагновые болота малой 
площади с топью в центральной части. Почвен-
ный покров характеризуется высокой степенью 
однородности и представлен на минеральных 
землях почти исключительно песчаными под-
золами. В понижениях изредка встречаются их 
оторфованные варианты или торфяные пере-
ходные почвы.

На фоне всего ландшафта эти компактные 
лесные массивы совершенно оригинальны, 
хотя их структура предельно однородна и про-
ста вследствие однородности лесораститель-
ных условий. Здесь абсолютно господствуют 
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сосняки брусничные и лишайниковые, соответ-
ственно 55 и 30 % от лесной площади. Ельни-
ки встречаются исключительно редко – только 
вдоль водотоков.

В самую северную часть ЗП распространя-
ется небольшой фрагмент обширного конту-
ра денудационно-тектонического холмисто-
грядового с комплексами ледниковых обра-
зований сильнозаболоченного ландшафта 
с относительным преобладанием сосновых 
местообитаний (№ 4 на рис. 1). Ввиду сравни-
тельно небольшой площади и периферийности 
в пределах ЗП и, соответственно, переходных 
характеристик ландшафт в настоящей статье 
не рассматривается.

Национальный парк «Калевальский». 
Парк, как уже отмечалось, находится в преде-
лах денудационно-тектонического холмисто-
грядового с комплексом ледниковых обра-
зований среднезаболоченного ландшафта 
с преобладанием сосновых местообитаний. 
Необходимо заметить, что в отличие от ЗП 
территория НП исследована значительно 
меньше. Основной причиной является труд-
нодоступность территории в транспортном 
отношении. Единственная малопроезжая до-
рога пересекает НП примерно посередине 
(вдоль линии инженерно-технических соо-
ружений в среднем в 10–15 км от госграни-
цы). Все остальные дороги только подходят 
к периферии НП. Кроме того, следует учесть 
и большую территорию НП в сравнении с ЗП. 
В процессе НИР даже пришлось организо-
вать экспедицию на вертолете и высадить 
большую группу исследователей КарНЦ РАН 
в наиболее труднодоступную часть НП (район 
оз. Лапукка). Обследование началось на объ-
екте в контуре площадью почти 100 тыс. га, 
однако для ускорения и обеспечения про-
хождения процедуры образования парка 
на уровне Правительства Республики Карелия 
руководителю проекта пришлось ее сократить 
почти на четверть. Впоследствии обществен-
ная организация «СПОК» предложила обра-
зовать ландшафтный заказник регионального 
значения «Войница» из исключенного из НП 
северного ряда кварталов площадью 8,4 тыс. 
га (объект был создан в 2008 году). Таким 
образом, охраняемая территория практиче-
ски восстановилась почти до 90 % от перво-
начально проектируемой.

С использованием материалов лесоустрой-
ства, маршрутного обследования территории 
и описания отдельных участков выделено четы-
ре типа местности.

Денудационно-тектоническая крупногрядо-
во-холмистая среднезаболоченная местность 
с яр ко выраженным преобладанием сосновых 
местообитаний (№ 1 на рис. 2). В геоморфоло-
гическом отношении она представляет собой 
возвышения фундамента кристаллических по-
род, сложенных преимущественно гранитоид-
ными породами, возраст которых более 3 млрд 
лет. Они по крыты четвертичной супесчаной за-
валуненной мореной слоем от 0,5 до 3 м. Отно-
сительная высота местности над окружающей 
территорией варьирует от 30 до 60 м, и они 
располагаются выше абсо лютной отметки 
220 м. Их рельеф в разрезе представляет круп-
ные купола, расчлененные тектони ческими 
разломами и взбросами. Общая степень забо-
лоченности в этой местности около 35 %, в том 
числе до 15 % открытых болот. Они относятся 
преимущественно к олиготрофному и мезо-
олиготрофному типу. Особен ностью структуры 
болот и заболоченных лесов является их объ-
единение в крупные политипные (каскадные) 
системы площадью от нескольких сотен до 
нескольких тысяч гектаров, в то время как от-
дельные болотные массивы отличаются незна-
чительной площадью – до 100 га. Почвенный 
покров однообразен и на минеральных землях 
характеризуется выраженным гос подством су-
песчаных преимущественно сильнозавалунен-
ных подзолов. На вершинах крупных хол мов 
и гряд с частично обнаженной поверхностью 
кристаллического фундамента – примитивные 
скальные почвы и неполноразвитые (с близким 
залеганием кристаллического фундамента) 
подзо лы. В межгрядовых и межхолмовых по-
нижениях и тектонических разломах различной 
величины обычны варианты торфяно-подзоли-
сто-глеевых и торфяных переходных почв.

В лесном покрове на почти 90 % площади 
лесных земель доминируют сосняки. Сосня-
ки черничные (на полнопрофильных почвах) 
и сосняки черничные скальные (с залегани-
ем кристаллического фундамента в среднем 
на глубине 1,0–1,5 м) занимают склоны холмов 
и гряд. На их вершинах наиболее часты сосняки 
брусничные скальные (с залеганием кристал-
лического фундамента в среднем на глубине 
0,5–1,0 м). К межхолмовым и межгрядовым 
выровненным понижениям приурочены лен-
точные участки сосняков кустарничково-сфаг-
новых и осоково-сфагновых, окаймляющих 
не большие открытые болота. Ельники произ-
растают в тектонических разломах и трещинах 
обычно с ложбинами стока и вдоль различных 
элементов гидрографической сети (логовые 
и травяно-, хвощово-сфагновые). Ельники чер-
ничные на минеральных землях очень редки.
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Всхолмленная аккумулятивная сильнозабо-
лоченная равнинная местность с сосново-ело-
выми местообитаниями (№ 2 на рис. 2). Рель-
еф данной местности относительно ровный. 
Преобладают абсолютные отметки в пределах 
220–260 м, относительные высоты имеют ам-
плитуду от 5 до 15 м. Кристаллический фун-
дамент перекрыт довольно мощным плащом 
морены, содержащей значитель ное количест-
во глинистых частиц. Скальные породы редко 
выходят на поверхность. Визуально местность 
представляет собой сочетание невысоких мо-
ренных холмов с большими пространст вами 
открытых и слабооблесенных болот. Они яв-
ляются, по сути, единой сильно разветвлен-
ной систе мой, состоящей из слившихся друг 
с другом некогда самостоятельных массивов. 
В настоящее время большинство массивов 

находятся на олиготрофной или, в зонах окра-
ек и сочленений массивов, мезоолиготрофной 
и мезотрофной стадии развития. В почвен-
ном покрове преобладают болотно-торфя-
ные, торфяно-глеевые и болотно-подзолистые 
почвы в сочетании с иллювиально-гумусовыми 
подзолами.

В лесном покрове небольшое преоблада-
ние сосняков. Однако значительная часть этих 
сооб ществ находится на стадии замещения 
сосны елью или внедрения второго яруса ели 
в верхний полог. Под пологом остальной части 
сосняков на минеральных землях обычен мно-
гочисленный ело вый подрост, уже частично пе-
реходящий во II ярус. Таким образом, несмотря 
на доминирование сосны в I ярусе, уже в на-
стоящее время наблюдается изменение обще-
го запаса древостоев в пользу ели. В еловых 

Рис. 2. Карта-схема типов местности НП «Калевальский»:
1) Денудационно-тектоническая крупногрядово-холмистая среднезаболоченная местность 
с яр ко выраженным преобладанием сосновых местообитаний;
2) Всхолмленная аккумулятивная сильнозаболоченная равнинная местность с сосново-ело-
выми местообитаниями;
3) Среднегрядово-холмистая денудационно-тектоническая с комплексом ледниковых обра-
зований среднезаболоченная местность с ярко выраженным преобладанием сосновых 
местооби таний;
4) Мелкогрядово-холмистая водно-ледниковая слабозаболоченная местность с абсолютным 
преобладанием сосновых местообитаний

Fig. 2. Schematic map of locality types in the Kalevalsky National Park:
1) Large ridge-hilly, moderately paludified locality of tectonic-denudation genesis with obvious pre-
valence of pine habitats;
2) Undulating, heavily paludified, depositional flatland locality with pine-spruce habitats;
3) Medium ridge-hilly, tectonic-denudation (with a complex of glacial landforms), moderately paludi-
fied locality with obvious prevalence of pine habitats;
4) Small ridge-hilly, aqueo-glacial, slightly paludified locality with predominance of pine habitats
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лесах явно доми нируют ельники черничные. 
Сосновые леса представлены в основном чер-
ничными и кустарничково-сфагновыми типами. 
В данном типе местности весьма своеобраз-
ная территориальная компоновка типов леса. 
В ядровых частях контуров обычны минераль-
ные «острова» различной величины преиму-
щественно с сосново-еловыми сообществами 
черничного типа, окру женные массивами от-
крытых и частично облесенных болот. По мере 
увеличения пересеченности рельефа и умень-
шения степени заболоченности к пе риферии 
местности возрастает доля минеральных зе-
мель и постепенно в составе лесного покрова 
начинают доминировать сосняки.

Среднегрядово-холмистая денудацион-
но-тектоническая с комплексом ледниковых 
образований среднезаболоченная местность 
с ярко выраженным преобладанием сосно-
вых местооби таний (№ 3 на рис. 2). Приуро-
чена к территории, занимающей ярус рельефа 
в интервале абсолютных отметок 190–220 м 
с амплитудой относитель ных высот смежных 
элементов рельефа от 5 до 10 м. Местность 
образовалась за счет погружения фундамента 
кристаллических пород и заполнения рыхлыми 
четвертичными отложениями: мореной, а так-
же алевритами и сапропелями озерного проис-
хождения. Болота сформировались в депрес-
сиях как эрозионного и термокарстового (т. е. 
на рыхлых от ложениях), так и тектонического 
происхождения в виде сложных политипных 
систем. Характерной особенностью являются 
сравнительно часто встречающиеся заболо-
ченные ельники травяно-, хвощово-сфагновые, 
естественные болотные луга с господством 
осоковых и березово-осоковых ассоциаций 
и аапа-болота. В почвенном покрове домини-
руют модергумусные лессивированные супес-
чаные подзолы и торфяные переходные почвы.

В лесном покрове значительно преобладают 
сосняки, среди которых явно доминируют чер-
ничные. Ельники обычно встречаются вдоль 
или вблизи водотоков, в том числе ельники чер-
ничные по нижним частям склонов, прилега-
ющих к ним. Под пологом сосняков чер ничных 
обычен подрост ели численностью в несколько 
тысяч экземпляров на 1 га. При отсутствии по-
жаров в динамике лесного покрова отчетливо 
проявляется тенденция увеличения площади 
ель ников.

Мелкогрядово-холмистая водно-леднико-
вая слабозаболоченная местность с абсолют-
ным преобладанием сосновых местообитаний 
(№ 4 на рис. 2). В геоморфологическом от-
ношении дан ная местность резко отличается 
от окружающей территории. Она представлена 

лишь небольшими фрагментами. Это флювио-
гляциальные образования, сформированные 
рыхлыми четвертичными отложениями – сор-
тированными песками значительной мощности 
и последующим эрозионным рас членением их 
поверхности. Местность этого типа также при-
урочена к относительно глубоким де прессиям 
кристаллического фундамента, что является 
необходимым условием их формирования. Они 
дислоцируются в пределах яруса рельефа с аб-
солютными отметками от 150 до 175 м. Ампли-
туда отно сительных высот смежных элементов 
рельефа 5–15 м. Заболоченность в ядровых 
частях не превышает 10 %, а ближе к перифе-
рии она значительно увеличивается за счет 
пограничных болотных массивов, оконтури-
вающих данную местность. Явно доминируют 
осоково-сфагновые болота малой площади 
с топью в центральной части. Отдельные бо-
лотные массивы, расположенные на различных 
гипсометрических уровнях, обычно сливаются 
в системы за счет болот класса проточных кот-
ловин с господством мезотрофных осоково-
сфагновых сосновых и еловых фаций. Почвен-
ный покров характеризуется высокой степенью 
однородности и представлен на мине ральных 
землях почти исключительно песчаными под-
золами. В понижениях обычно встречаются их 
оторфованные варианты или торфяные пере-
ходные почвы.

Строение лесного покрова очень простое. 
Здесь абсолютно господствуют сосняки брус-
ничные и лишайни ковые (на более чем 90 % 
лесной площади). Это обусловлено сравни-
тельной однородностью и бедностью лесо-
растительных условий. Ельники встречаются 
только вдоль водотоков.

Происхождение и спонтанная динамика 
лесов

Пожары являются мощным экологическим 
фактором, определяющим структуру и дина-
мику коренных лесов. По сути, первобытная 
тайга – это гарь на разных стадиях восстанов-
ления. В полной мере это относится и к лес-
ному покрову ЗП «Костомукшский» и НП «Ка-
левальский». Периодичность пожаров, воз-
никающих от молний, широко варьировала 
в различных типах местности. Впрочем, здесь 
следует отметить, что в целом она возрастала 
по мере хозяйственного освоения территории, 
от источников возгораний антропогенного про-
исхождения (начиная от костров первобытного 
охотника). Разделить пожары естественного 
и антропогенного происхождения в ретроспек-
тиве невозможно. Так или иначе, их максималь-
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ное количество (данные рекордной скважины) 
зафиксировано в местностях водно-леднико-
вого генезиса с абсолютным доминированием 
сосняков на сухих песчаных почвах (например, 
№ 3 на рис. 1). Здесь в интервале приблизи-
тельно 300–1500 лет назад произошло 6 круп-
ных пожаров, распространившихся даже на за-
болоченные участки. Датировкой пожарных 
шрамов на деревьях в сосняках лишайниковых 
и брусничных они зафиксированы в возра-
сте 100, 130, 150, 180, 200, 240, 270 и 320 лет 
назад, то есть случались в среднем 1 раз 
в 40 лет. Кстати, зафиксированы жизнеспособ-
ные сосны даже с 7 (!) пожарными шрамами. 
В местностях сильнозаболоченных депрессий 
(№ 2 на рис. 1) складывалась иная ситуация. 
Это обусловлено высокой расчлененностью 
территории открытыми болотами, препятству-
ющими широкому распространению огня. То-
тальные пожары, распространяющиеся даже 
на заболоченные местообитания, случались 
здесь не чаще 1–2 раз в тысячелетие. По дан-
ным датировки пожарных шрамов на деревьях 
в суходолах, они произошли 100, 160 и 220 лет 
назад. Другие типы местности занимают раз-
личное промежуточное положение между эти-
ми крайними вариантами пожарного режима. 
В целом анализ всех полученных материалов 
позволяет утверждать, что основная часть тер-
ритории затрагивалась повальными пожарами 
приблизительно 3–4 раза в тысячелетие. В наи-
более уязвимых в пирологическом отношении 
местообитаниях (скальных, лишайниковых, 
брусничных), не изолированных заболоченны-
ми участками, – в среднем 1–2 раза в столетие. 
Таким образом, почти все леса на территории 
ЗП и НП – послепожарного происхождения, 
т. е. возникли на участках после пожаров раз-
личной давности и интенсивности. Исключени-
ем являются только небольшие участки на пос-
тоянно сильнообводненных торфяных залежах.

В фитоценотическом отношении лесные 
сообщества характеризуются абсолютным 
господством хвойных пород. Их средний воз-
раст в условиях зеленомошной группы типов 
местообитаний обычно варьирует в пределах 
120–160 лет. Как правило, древостои в разной 
степени разновозрастны, поскольку на всех 
участках после пожаров деревья погибали 
и выживали в самых разных пропорциях, а за 
ними появлялись новые поколения. Впрочем, 
нередки и абсолютно однородные в этом от-
ношении древостои, которые единовременно 
возникали на открытых гарях. В заболоченных 
и скальных местообитаниях разновозраст-
ность выражена особенно ярко, что связано 
с различной прогораемостью субстратов и, 

соответственно, выживаемостью деревьев. 
Например, в сосняках скальных в оторфован-
ных трещинах кристаллического фундамента 
многие сосны выживали, а на выходах корен-
ных пород с примитивными почвами полностью 
погибали. В итоге в таких сообществах обычно 
выделяются 2–4 послепожарных поколения де-
ревьев с «реперным» возрастом 100, 100–200, 
200–300 и более 300 лет. Иная ситуация скла-
дывалась в сосняках кустарничково- или осоко-
во-сфагновых. Ввиду обводненности торфяных 
залежей такие местообитания сравнительно 
редко затрагивались огнем. Это происходило 
только в самые засушливые годы, когда торфя-
ные залежи иссушались и становились горимы-
ми. Здесь низкополнотные лесные сообщества 
формировались в режиме постоянного «посту-
пления» отдельных экземпляров подроста тон-
комера в верхний ярус. В итоге в нем нередко 
можно найти сосну любого возраста. В целом 
максимальный зафиксированный возраст от-
дельных сосен около 450, ели – 300 лет. Точно 
определить возраст невозможно, поскольку 
наиболее старые деревья – с сердцевидными 
гнилями.

Как уже отмечалось, на большей части тер-
ритории под пологом сосняков чер ничных обы-
чен подрост ели численностью в несколько 
тысяч экземпляров на 1 га, постепенно пере-
ходящий во II ярус. Исключением являются вод-
но-ледниковые местности, где он полностью 
отсутствует, поскольку элиминируется частыми 
низовыми пожарами. В целом при отсутствии 
пожаров в динамике лесного покрова отчет-
ливо проявляется тенденция увеличения пло-
щади ель ников. Строгий режим охраны лесов 
обусловливает маловероятность распростра-
нения по территории пожаров естественного 
происхождения. В этой связи следует ожидать 
постепенной трансформации сосновых сооб-
ществ в еловые. Сохранение спонтанной дина-
мики лесного покрова возможно только при со-
хранении естественного пожарного режима или 
допущении распространения огня, возникаю-
щего от молний. Это обеспечит существование 
лесного покрова в состоянии устойчивого дина-
мического равновесия, подчиняющегося только 
глобальным колебаниям климата.

Леса на минеральных землях частично были 
затронуты выборочными рубками, даже в наи-
более труднодоступных частях ЗП и НП. При 
этом выбирались наиболее крупные, не по-
врежденные гнилями и пожарными шрамами 
исключительно сосновые стволы. Выборочные 
рубки тяготели к водотокам как путям транс-
порта древесины. На некоторых небольших 
участках проводились сплошные рубки. Они 
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велись преимущественно во второй половине 
XIX века. Таким образом, леса в прошлом испы-
тали существенное антропогенное воздейст-
вие и на значительных площадях могут быть на-
званы «условно коренными». Другими словами, 
они были затронуты преимущественно низко-
интенсивными выборочными рубками, однако 
к настоящему времени в целом восстановили 
свой первоначальный облик.

Зеленый пояс Фенноскандии 
и природоохранное значение лесов

Особенное значение и актуальность ис-
следования лесов ЗП и НП приобрели в связи 
с формированием так называемого Зеленого 
пояса Фенноскандии, в меридиональном на-
правлении протянувшегося от Баренцева моря 
до Финского залива. Это примерно 50-кило-
метровая полоса с сохранившимися природ-
но-территориальными комплексами вдоль 
российско-финляндской и российско-норвеж-
ской границ. Краткая характеристика и оценка 
действующих и планируемых ООПТ в пределах 
карельской части пояса представлена в наших 
публикациях [Громцев, Кравченко, 2019 и др.]. 
Два рассматриваемых объекта занимают в нем 
центральное положение и имеют ключевое 
значение в природоохранном отношении. В их 
пределах сохранились крупнейшие на запа-
де таежной зоны Евразии массивы коренных, 
преимущественно сосновых, лесов в условиях 
самого типичного и широко распространен-
ного в Фенноскандии типа географического 
ландшафта. Только в Карелии он занимает бо-
лее половины северотаежной подзоны (около 
5 млн га) и простирается в Мурманскую область 
и Финляндию. Таких лесов на значительных 
площадях к западу от данных массивов до нор-
вежских фьордов почти не осталось. Геогра-
фически ЗП и НП находятся практически в са-
мом центре европейской части таежной зоны. 
В целом для сохранения всего естественного 
разнообразия тайги эти ландшафтные эталоны 
первобытных массивов коренных лесов наряду 
с другими, выделенными нами [Громцев, 2003; 
Gromtsev, 2003 и др.], имеют общеевропейское 
значение.

Заключение

В статье в очень кратком виде дан обзор 
результатов исследований лесов ЗП «Косто-
мукшский» и НП «Калевальский» в связи с ланд-
шафтными особенностями территории. Ма-
териалы практически по каждому пункту могут 
быть развернуты и детализированы, в том чис-

ле в количественном измерении и картографи-
ческом исполнении. В целом показаны очень 
значительные, а в отдельных типах местности 
разительные отличия структурно-динамиче-
ской организации массивов, слагающих лесной 
покров в целом. Подчеркивается важное зна-
чение объектов в общей системе ООПТ, в том 
числе как ключевой части ЗПФ. Актуальным 
представляется продолжение НИР, и в пер-
вую очередь в наиболее труднодоступной ча-
сти НП «Калевальский», в основном к западу 
от линии инженерно-технических сооружений 
(с пограничным режимом допуска). До настоя-
щего времени в научном отношении эта тер-
ритория остается сравнительно малоизучен-
ной, поскольку там проводились лишь кратко-
временные маршрутные обследования 20 лет 
назад с описаниями отдельных участков лесов. 
Необходима закладка серии ландшафтных про-
филей с подробным описанием лесов. Кроме 
того, они могут использоваться как ключевые 
постоянные трансекты для геолого-геоморфо-
логических, почвенных, ботанических и других 
исследований, а также мониторинга состояния 
и спонтанной динамики природно-территори-
альных комплексов.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания КарНЦ РАН (Отдел комплексных 
научных исследований КарНЦ РАН).
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В окрестностях города Полярные Зори выявлен объект, соответствующий кри-
териям, предъявляемым к ключевым ботаническим территориям, – гора Лысая 
(399,4 м над ур. моря). Здесь найдены 9 видов, внесенных в Красную книгу 
Мурманской области: мохообразные – Metzgeria furcata, Protolophozia elongata, 
Buxbaumia aphylla, Tetrodontium repandum; сосудистые растения – Asplenium viride, 
Cryptogramma crispa, Carex glacialis, Thymus serpyllum subsp. tanaënsis, Pinguicula 
villosa. Растительный покров представлен типичными сообществами невысо-
ких безлесных гор тунтури, характерных для Восточной Фенноскандии в целом, 
но встречающихся в окрестностях города Полярные Зори только здесь. Два типа 
растительных сообществ горы Лысая соответствуют европейским критериям вы-
деления ключевых ботанических территорий: скальные растительные сообщест-
ва и группировки (E1.1b Cryptogam- and annual-dominated vegetation on siliceous 
rock outcrops) и богатые кустарничково-разнотравные луговины (E2.3 Mountain hay 
meadow). В настоящее время растительный покров этой территории испытывает 
отчетливое негативное антропогенное воздействие, что приводит к сокращению 
площадей местообитаний редких охраняемых видов и нарушению растительного 
покрова. Необходимо создание здесь ООПТ «Гора Лысая» – памятника природы 
регионального значения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: охрана биоразнообразия; мохообразные; сосудистые ра-
стения; новые находки; ООПТ; редкие виды; Красная книга.

M. N. Kozhin, E. A. Borovichev, N. E. Koroleva. MOUNT LYSAYA AS 
A REGIONAL IMPORTANT PLANT AREA, MURMANSK REGION

Mount Lysaya is the highest landform (399.4 m) in the hilly plains with a monotonous to-
pography of glacial genesis in the vicinity of the Polyarnye Zori Town. Three vegetation 
zones are well expressed on the slopes of Mt Lysaya: mountain pine and spruce forests, 
subarctic birch forests, and mountain tundra. The vegetation is typical for low treeless 
mountains “tunturi”, characteristic of Eastern Fennoscandia. Nine species listed in Red 
Data Book of the Murmansk Region were identified here: bryophytes Metzgeria furcata, 
Protolophozia elongata, Buxbaumia aphylla, Tetrodontium repandum, vascular plants 
Asplenium viride, Cryptogramma crispa, Carex glacialis, Thymus serpyllum subsp. 
tanaënsis, and Pinguicula villosa. Two vegetation types are included in the European Red 
Data Book of Habitats: E1.1b Cryptogam- and annual-dominated vegetation on siliceous 
rock outcrops, and E2.3 Mountain haymeadow. At present, the plant cover of this ter-
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Введение

Территориальная охрана природы включа-
ет в себя поиск, обоснование и последующее 
изъятие из хозяйственного оборота участков 
с высоким биоразнообразием. Для территорий 
с выдающимся растительным разнообразием, 
или ключевых ботанических территорий (Im-
portant Plant Areas), активно обсуждаются кри-
терии и проблемы их выявления, создания баз 
данных и использования в охране природы как 
в европейской практике [Plantlife…, 2013; Dar-
byshire et al., 2017; Important…, 2017 и др.], так 
и на региональном уровне в России [Константи-
нова и др., 2008; Ключевые…, 2009; Боровичев 
и др., 2011 и др.]. Основные критерии выделе-
ния ключевых ботанических территорий – при-
сутствие редких и исчезающих видов, внесен-
ных в федеральную и региональную Красные 
книги, высокий уровень фиторазнообразия 
территории, наличие редких или угрожаемых 
типов растительных сообществ и угроз для них.

В соответствии с Бернской конвенцией 
об охране дикой фауны и флоры и природных 
сред обитания в Европе [Council…, 1979] под-
лежат охране редкие и угрожаемые место-
обитания (в т. ч. и растительные сообщества), 
а также такие, где встречаются редкие и угро-
жаемые представители флоры и фауны. В Рос-
сии до сих пор не существует единого подхода 
и единых критериев определения таких расти-
тельных сообществ, хотя регулярно издаются 
региональные Зеленые книги. Но в мировой 
практике охраны природы разработана систе-
ма рекомендованных МСОП критериев угро-
жаемых местообитаний [Rodríguez et al., 2011; 
Keith et al., 2013], которые основаны на прои-
зошедших за определенный промежуток вре-
мени изменениях в занимаемой ими площади 
и их состоянии. Для стран Европы существует 
и регулярно обновляется список редких и угро-
жаемых местообитаний (Red List of Habitats), 
совершенствуются их критерии и типология 
[Rodwell et al., 2013; Janssen et al., 2016 и др.].

В Мурманской области накоплен опыт вы-
явления ключевых ботанических территорий 
в горных районах с исключительно высоким для 
региона фиторазнообразием [Константинова 

и др., 2008; Боровичев и др., 2011 и др.]. Дан-
ные об участках с высоким фиторазнообрази-
ем Мурманской области использованы в ана-
лизе территорий особого природоохранного 
значения Европейской России [Изумрудная…, 
2011–2013] и при подготовке нескольких ре-
дакций Концепций развития ООПТ Мурманской 
области. Но до настоящего времени не было 
опыта их поиска в «малоперспективных» лан-
дшафтах области – на холмистых равнинах 
с монотонным рельефом, в основном леднико-
вого генезиса, таких, как природно-территори-
альный комплекс окрестностей города Поляр-
ные Зори, который включает северотаежные 
леса и болотные системы на пологих холми-
стых равнинах, побережье и акваторию озера 
Имандра и антропогенно трансформирован-
ные участки.

Растительный мир этой территории привле-
кал внимание ботаников с середины XIX в. Пер-
выми ботанические исследования здесь вели 
финские ученые: Н. И. Фелльман и П. А. Кар-
стен в начале августа 1861 г. [Sennikov, Kozhin, 
2018], Р. Б. Энвальд и Г. Б. Холльмен в 1883 г. 
[Uotila, 2013]. Русские ботаники впервые по-
сетили эту территорию в начале XX в. В 1909 г. 
ботаник из Санкт-Петербургского Император-
ского Ботанического сада Р. Р. Поле собирал 
коллекции растений в окрестностях почто-
вой станции Зашеек и побывал на горе Лысой 
[Поле, 1912]. Позднее, в 1925 г., в ходе работ 
изыскательской партии Колонизационно-
го отдела Мурманской железной дороги под 
руководством К. Ф. Маляревского ботаниче-
ские наблюдения проводил Ю. Д. Цинзерлинг 
[1929]. Он составил краткий геоботанический 
очерк территории, где особое внимание уделил 
горе Лысой: привел информацию о смене по-
ясов растительности и находках редких видов. 
В литературе эта гора имеет ряд других исто-
рических названий: гора Зашеек, Сара-тундра 
(Saari-Tunturi) или Сырая Тундра [Поле, 1912; 
Цинзерлинг, 1929].

В настоящее время гора Лысая (рис.) явля-
ется ближайшей к городу Полярные Зори без-
лесной сопкой (399,4 м н. у. м.). В XX в. здесь 
была проложена грунтовая дорога к вершине, 
построен ряд объектов связи и коммуникаций, 

ritory is exposed to human impact, which leads to a degradation of the habitats of rare 
and protected species, and a decline of their populations. The area of Mt Lysaya meets 
the criteria for regional important plant areas. It is necessary to establish it as a regional 
nature monument.

K e y w o r d s: biodiversity conservation; bryophytes; vascular plants; new records; pro-
tected area; rare species; Red Data Book.
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а также оборудован горнолыжный склон, что 
неизбежно привело к нарушениям местооби-
таний и растительного покрова. В связи с этим 
цель данной статьи – дать характеристику сов-
ременного состояния растительного покрова, 
провести оценку созологической значимости 
территории горы Лысая и обосновать ее как 
ключевую ботаническую территорию регио-
нального масштаба.

Материалы и методы

Полевое обследование в окрестностях г. По-
лярные Зори проведено в июле 2020 г. Основ-
ной целью было выявление редких и подлежа-
щих охране видов растений, а также оценка 
состояния их популяций. В настоящей работе 
приводится краткое описание растительности 
и информация о находках охраняемых видов: 
местонахождение, географические координа-
ты, местообитание, дата сбора, коллекторы, 
коллекторский номер, места депонирования 
образцов. Коллекторы указаны сокращенно: 
Е. А. Боровичев – Е. Б., М. Н. Кожин – М. К., 
Н. Е. Королева – Н. К. Приведен охранный ста-
тус по Красной книге Российской Федерации 
[2008] (ККРФ) и Красной книге Мурманской 
области [2014] (ККМО). Названия и объем так-
сонов сосудистых растений даются по списку 
Финляндии [Kurtto et al., 2019], печеночников – 
в основном по мировому списку печеночни-
ков [Söderström et al., 2016], мхов – по списку 
М. С. Игнатова с соавт. [Ignatov et al., 2006], ли-
шайников – по списку для Мурманской области 
[Urbanavichus et al., 2008].

Образцы хранятся в гербариях Института 
проблем промышленной экологии Севера КНЦ 
РАН (INEP), Полярно-альпийского ботаниче-
ского сада-института им. Н. А. Аврорина КНЦ 
РАН (KPABG), Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова (MW) 
и Ботанического музея Университета города 
Хельсинки (H).

Район исследований расположен к югу 
от наиболее высоких в области Хибинских гор 
и представляет собой слаборасчлененную 
холмистую равнину с высотными отметками 
100–150 м, со слабонаклонным сглаженным 
и увалистым структурно-денудационным ре-
льефом (рис.). Согласно ландшафтному деле-
нию Мурманской области, район исследования 
полностью находится в таежной провинции, 
северотаежной подпровинции, большей ча-
стью в Куласозеро-Имандровском ландшафте 
приозерных равнин, низких варак, единичных 
тунтури и грядово- и кочковато-мочажинных 
болот [Казакова, 1971]. Наиболее распростра-

нены здесь северотаежные сосновые леса 
и болотные грядово-мочажинные, с озерками, 
аапа-комплексы.

Результаты и обсуждение

Растительность Лысой горы заметно отли-
чается от растительности прилегающих терри-
торий, поскольку только здесь представлена 
высотная поясность. Гора имеет небольшие 
размеры: около 3 км2. В ее подножье и на скло-
нах до 270–300 м над уровнем моря распро-
странены сосновые (Pinus sylvestris) с Betula 
pubescens subsp. subarctica относительно бед-
ные видами кустарничковые (Empetrum nigrum 
subsp. hermaphroditum) мохово-лишайнико-
вые леса. На каменистых обнажениях гнейсов 
встречаются скальные сосняки, где в напоч-
венном покрове преобладают Cladonia arbus-
cula, C. rangiferina и C. stellaris. В верхней части 
лесного пояса наблюдаются травяные мелко-
папоротниковые еловые (Picea abies subsp. × 
fennica) и елово-березовые леса, отличающи-
еся богатством и пышностью травяного яруса 
из Geranium sylvaticum, Gymnocarpium dryopte-
ris, Athyrium filix-femina, Rubus saxatilis, Geum 
rivale, Phegopteris connectilis, Melica nutans, 
Milium effusum, Astragalus frigidus, Coeloglos-
sum viride и др. Отдельными зарослями встре-
чается Lactuca alpina и Paris quadrifolia. Харак-
терной чертой этих лесов является постоянное 
присутствие в подлеске Salix glauca, S. phylici-
folia, Sorbus aucuparia и Alnus incana subsp. in-
cana. Подобные богатые таежные горные леса 
характерны и для других гор Кольского полу-
острова. Выше еловых лесов располагается 
узкая прерывистая полоска криволесий из Be-
tula pubescens subsp. czerepanovii, в которых 
широко распространены Betula nana, Vaccinium 
myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea и Cornus 
suecica. Здесь начинает появляться тундровый 
кустарничек Phyllodoce caerulea в местах зале-
живания снега. На вертикальных стенках обна-
жений гнейсов по трещинам растут единичные 
Micranthes nivalis, Cystopteris fragilis и Woodsia 
ilvensis. Выше березовых криволесий, на вы-
соте 330–370 м н. у. м., располагаются участ-
ки горных тундр, среди которых встречаются 
отдельно стоящие низкорослые сосны, бере-
зы и, реже, ели. На почве образуют густой по-
кров лишайники Flavocetraria nivalis, F. cuculla-
ta, Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, 
C. stygia, Gowardia nigricans, Thamnolia vermicu-
laris, Alectoria ochroleuca, Sphaerophorus fragilis 
и S. globosus. В травяно-кустарничковом ярусе 
обычны Betula nana, Empetrum nigrum subsp. 
hermaphroditum, Vaccinium vitis-idaea, иногда 
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отдельные пятна Arctous alpina, Arctostaphyllos 
uva-ursi, Spinulum annotinum subsp. alpestre, Ly-
copodium clavatum subsp. monostachyon, Dipha-
siastrum alpinum, D. complanatum и Pedicularis 
lapponica.

На щебне в тундровом поясе нередко растут 
Oxytropis campestris subsp. sordida, Diapensia 
lapponica, Kalmia procumbens, Dianthus super-
bus и Thymus serpyllum subsp. tanaënsis. В не-
больших ложбинах на склонах северной экс-
позиции, где залеживается снег, обнаружена 
Salix reticulata, характерная для горных тундр 
Кольского полуострова. На вершине горы, сре-
ди горной тундры, на эродированных участках 
мелкозема и россыпей камней встречаются 
Carex glacialis, Juncus trifidus, Huperzia selago 
subsp. appressa и Festuca ovina. По гнейсовым 
скальным обнажениям – изредка Asplenium viri-
de и очень редко Cryptogramma crispa. Многие 
из этих видов отмечены только в сообществах 
горы Лысая и нигде более в ее окрестностях.

Небольшие понижения в поясах горных 
тундр и березовых криволесий занимают 
участки болот, которые сильно различаются 
по видовому составу. Здесь встречаются от-

дельные крупные кочки из Eriophorum vagina-
tum с пересыхающими мочажинами, бедными 
видами, мезотрофные участки с Molinia caeru-
lea, Carex capillaris, C. paupercula, C. vaginata, 
Potentilla erecta, ковры из Trichophorum cespi-
tosum и олиготрофные мочажины с Eriophorum 
angustofolium.

Таким образом, растительный покров Лы-
сой горы отличается значительным разно-
образием сообществ и хорошо выраженной 
высотной поясностью, что характерно для не-
высоких безлесных холмов (тунтури) Восточной 
Фенноскандии [Haapasaari, 1988]. Несмотря 
на малую площадь территории выше границы 
леса (1,5 км в длину с запада на восток и 500 м 
в ширину с юга на север), здесь представлены 
типичные виды и растительные сообщества по-
яса горных тундр Мурманской области.

Редкие и исчезающие виды, внесенные 
в Красные книги. В районе работ выявлено 
9 видов, внесенных в Красную книгу Мурман-
ской области [2014] (по два вида печеночников 
и мхов, пять – сосудистых растений), из кото-
рых два (один печеночник и один мох) вклю-

Район исследования: окрестности города Полярные Зори (Мурманская область)
Study area: vicinity of the Polyarnye Zori Town, Murmansk Region
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чены в Красную книгу Российской Федерации 
[2008]:

Metzgeria furcata (L.) Dumort.: 
67.430877° с. ш. 32.446495° в. д., скальные выхо-
ды в поясе березовых криволесий, щели в сухих 
скальных стенках, в чистых ковриках, 14.VII.2020, 
Е. Б. (INEP). ККМО: 3. В Мурманской области 
встречается спорадически. Известен в горных 
массивах Монче-тундра, Чуна-тундра, Сальные 
Тундры, Лавна-тундра, Кандалакшских горах, 
бассейнах р. Кутсайоки и оз. Ковдозеро, на по-
бережье Кандалакшского залива Белого моря 
[Красная…, 2014], в нескольких пунктах в запо-
веднике «Пасвик» и проектируемом ландшафт-
ном заказнике «Пазовский», на побережье Ба-
ренцева моря – губа Дроздовка и в нижнем тече-
нии р. Поной [Материалы…, 2019].

Protolophozia elongata (Steph.) Schljakov: 
67.430776° с. ш. 32.447344° в. д., в заболочен-
ном основании скалы около временного водо-
тока в поясе березовых криволесий, вместе 
с Mesoptychia gillmanii, Scapania curta и Schis-
tochilopsis opacifolia, c периантиями и выводко-
выми почками, 14.VII.2020, Е. Б. (INEP). ККМО: 
3, ККРФ: 2а. В Мурманской области вид изве-
стен из Хибинских гор, в бассейне р. Йоканьга, 
в низовьях р. Поной, в горах Чуна-тундра, Мон-
че-тундра, Чильтальд, Лавна-тундра, в Порьей 
губе и на о. Великий в Кандалакшском заливе 
Белого моря [Красная…, 2014], в долине р. Те-
риберки [Материалы…, 2019].

Buxbaumia aphylla Hedw.: 67.426237° с. ш. 
32.492475° в. д., дорога в гору с восточной 
стороны, на обочине в сосняке, 5 спорофитов, 
24.VIII.2020, Е. Б. (INEP). ККМО: 3. Ранее вид 
был найден в г. Полярные Зори, в мохово-ку-
старничковом сосняке, на обнаженной почве, 
на стенке ямы в затененной впадине [Друго-
ва, 2014]. В Мурманской области встречается 
спорадически [Красная…, 2014; Материалы…, 
2019]. Пропускается при сборах из-за недолго-
вечности спорофита.

Tetrodontium repandum (Funck) Schwägr.): 
67.430797° с. ш. 32.446635° в. д., скальные 
выходы в поясе березовых криволесий с соча-
щейся водой, на потолке ниши под камнем и ку-
старничками, 14.VII.2020, Е. Б. (INEP). ККМО: 3, 
ККРФ: 3б. Обнаружено около 10 спорофитов. 
Это шестая находка в регионе. В Мурманской 
области вид впервые был найден в Туадаш-тун-
драх и на горе Малая Кумажья в районе Гре-
мяха-Вырмес, в Хибинских горах [Красная…, 
2014], в заповеднике «Пасвик» [Материалы…, 
2019] и ур. Вайкис в Лапландском заповеднике 
[Белкина и др., 2020].

Asplenium viride Huds.: 1) 67.430661° с. ш. 
32.453022° в. д., 372 м н. у. м., скалы юго-

восточной экспозиции, 14.VII.2020, М. К., 
FRL SER #14426 (набл.); 2) 67.432227° с. ш. 
32.446778° в. д., 381 м н. у. м., склон С-В экс-
позиции, горные ерниковые тундры, на скаль-
ных выходах, 14.VII.2020, М. К., FRL SER #14267 
(H, INEP, KPABG, MW); 3) 67.432406° с. ш. 
32.448548° в. д., 387 м н. у. м., участок скал 
северной экспозиции, 14.VII.2020, М. К., 
FRL SER #14424 (набл.); 4) 67.433421° с. ш. 
32.45071° в. д., 357 м н. у. м., скалы северной 
экспозиции и каменистые участки, 14.VII.2020, 
М. К., FRL SER #14501 (набл.). ККМО: 3. 
Впервые этот вид на Лысой горе обнару-
жил Ю. Д. Цинзерлинг [1929] в 1925 г. В Мур-
манской области спорадически встречается 
на участках выходов кальцийсодержащих по-
род в центральной и южной частях и на северо-
западе [Красная…, 2014; Материалы…, 2019].

Cryptogramma crispa (L.) R. Br.: 
67.432346° с. ш. 32.443358° в. д., 343 м н. у. м., 
скалы северо-восточной экспозиции, среди 
обломков камней, 14.VII.2020, Е. Б. (H, INEP). 
ККМО: 3. Отмечено до 10 экз. Ближайшие 
местонахождения вида известны в Чуна-тун-
дре, Хибинах и в Кандалакшских горах. В Мур-
манской области спорадически встречается 
по глыбистым скальным участкам в горной тун-
дре и значительно реже по трещинам кальций-
содержащих скал [Материалы…, 2019].

Carex glacialis Mackenz.: 1) 67.431638° с. ш. 
32.449464° в. д., 388 м н. у. м., возвыше-
ние мелкозема на вершине горы, 14.VII.2020, 
М. К., FRL SER #14253 (H, INEP, KPABG, MW); 
2) 67.432227° с. ш. 32.446778° в. д., 381 м 
н. у. м., склон С-В экспозиции, горные ернико-
вые тундры, на скальных выходах, 14.VII.2020, 
М. К., FRL SER #14269 (набл.); 3) 67.432316° с. ш. 
32.453465° в. д., 377 м н. у. м., щебнистый 
участок среди тундр, 14.VII.2020, М. К., 
FRL SER #14511 (набл.); 4) 67.433421° с. ш. 
32.45071° в. д., 357 м н. у. м., скалы северной 
экспозиции и каменистые участки, 14.VII.2020, 
Е. Б. (набл.); 5) 67.43153° с. ш. 32.45161° в. д., 
сообщества на скальных полках, 14.VII.2020, 
Н. К. (набл.). ККМО: 3. Всего отмечено не-
сколько десятков дерновин. В Мурманской 
области эта осока спорадически встречается 
на скалах, в горных и равнинных тундрах; боль-
шинство ее местонахождений приурочено к вы-
ходам кальцийсодержащих пород [Красная…, 
2014]. На горе Лысой эту осоку впервые обна-
ружили Р. Энвальд и Г. Холльмен в 1883 г.

Thymus serpyllum subsp. tanaënsis (Hyl.) 
Jalas (T. subarcticus Klokov & Des.-Shost.): 
1) 67.429942° с. ш., 32.450426° в. д., 360 м 
н. у. м., скальная стенка на границе березового 
криволесья и елового леса, 14.VII.2020, М. К., 
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FRL SER #14431 (набл.); 2) 67.429958° с. ш. 
32.450313° в. д., 366 м н. у. м., сыпучие террас-
ные скалы, 14.VII.2020, М. К., FRL SER #14390 
(набл.); 3) 67.429961° с. ш. 32.449187° в. д., 
367 м н. у. м., сухие скальные участки на тун-
дровых-лесотундровых склонах южной экс-
позиции, 14.VII.2020, М. К., FRL SER #14384 
(набл.); 4) 67.431907° с. ш. 32.452683° в. д., 
377 м н. у. м., горные тундры с участками скал, 
14.VII.2020, М. К., FRL SER #14248 (набл.); 
5) верхняя граница леса (отдельные криво-
лесные сосны и березы) и горно-тундровые 
сообщества, 67.43227° с. ш. 32.45169° в. д., 
14.VII.2020, Н. К. (набл.). ККМО: 3. Всего от-
мечено несколько десятков экз. В Мурманской 
области тимьян субарктический широко рас-
пространен на беломорском побережье, где 
нередко доминирует в растительных сообще-
ствах. Во внутренней части области он встре-
чается значительно реже и известен в немно-
гочисленных местонахождениях в Хибинах, Ло-
возерских горах, Чуна-тундре, Кицких Тундрах 
и в среднем течении р. Вороньей [Красная…, 
2014; Материалы…, 2019].

Pinguicula villosa L.: 67.432972° с. ш. 
32.458886° в. д., 350 м н. у. м., небольшое бо-
лотце посреди тундры и березового криволе-
сья, 14.VII.2020, М. К., FRL SER #14475 (H, INEP, 
KPABG, MW). ККМО: 3. Отмечено около 10 
цветущих экз. В Мурманской области этот вид 
спорадически распространен, однако все по-
пуляции малочисленные [Красная…, 2014; Ма-
териалы…, 2019]. Обычно встречается на ми-
неротрофных и мезотрофных болотах в лесном 
поясе, однако на горе Лысой отмечен выше 
границы леса.

По присутствию редких и исчезающих ви-
дов, внесенных в федеральную и региональную 
Красные книги, гора Лысая, в особенности ее 
тундровый пояс, отличается от преобладающих 
растительных сообществ окрестностей города 
Полярные Зори.

Редкие и наиболее богатые раститель-
ные сообщества. Из всего разнообразия ра-
стительности горы Лысой европейским кри-
териям угрожаемости в наибольшей степени 
соответствуют с к а л ь н ы е  р а с т и т е л ь н ы е 
с о о б щ е с т в а  и  г р у п п и р о в к и (E1.1b 
Cryptogam- and annual-dominated vegetation 
on siliceous rock outcrops [по: Janssen et al., 
2016]), которые встречены на сухих выходах 
коренных пород, в трещинах и на уступах скал 
в горно-тундровом поясе и на верхней границе 
леса. Наиболее обычны из сосудистых расте-
ний Festuca ovina, Antennaria dioica, Campanu-
la rotundifolia, кустарнички Empetrum nigrum 
subsp. hermaphroditum, Kalmia procumbens, 

Vaccinium vitis-idaea, встречены редкие виды 
сосудистых растений Asplenium viride, Carex 
glacialis, Thymus serpyllum subsp. tanaënsis 
и др. Мохово-лишайниковый ярус составлен 
куртинами бриевых и политриховых мхов, реже 
бокальчатыми и трубчатыми кладониями. Пло-
щадь данных сообществ очень мала, они нахо-
дятся под угрозой разрушения из-за вероятной 
реконструкции горнолыжного склона и расши-
рения дороги.

Богатые к у с т а р н и ч к о в о - р а з н о -
т р а в н ы е  л у г о в и н ы (E2.3 Mountain hay 
meadow [по: Janssen et al., 2016]) более 
распространены в горно-тундровом поясе 
и на верхней границе леса в горах области [Ко-
ролева и др., 2019], а в изученном районе до-
вольно редки и занимают небольшую площадь 
в ложбинах и блюдцевидных понижениях. Это 
одни из наиболее богатых сообществ: альфа-
разнообразие до 40 видов. Выражен невысо-
кий (не более 0,5 м) несомкнутый кустарнико-
вый ярус из ив и ерника. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе преобладают разнотравье (Trollius 
europaeus, Geranium sylvaticum, Saussurea al-
pina, Astragalus frigidus, Gymnadenia conopsea, 
Dactylorhiza maculata) и кустарнички (Vaccini-
um uliginosum, Salix reticulata, Calluna vulgaris). 
В мохово-лишайниковом ярусе – мхи Sanionia 
uncinata, Hylocomium splendens, Aulacomnium 
turgidum и лишайники рода Cladonia.

Таким образом, гора Лысая соответствует 
ключевой ботанической территории по крите-
рию разнообразия растительных сообществ, 
включенных в европейский перечень место-
обитаний, находящихся под угрозой [Janssen 
et al., 2016].

Антропогенное воздействие и угрозы. 
В настоящее время растительный покров горы 
испытывает отчетливое антропогенное воз-
действие. С северной стороны располагается 
горнолыжный склон с сопутствующей инфра-
структурой. По восточному склону до самой 
вершины проходит грунтовая дорога, которая 
постоянно используется для обслуживания 
станций и вышек ретрансляторов, распола-
гающихся на вершине горы. Восточный склон 
пересекает в меридиональном направлении 
высоковольтная линия. В процессе эксплуата-
ции этих объектов постоянно возникают меха-
нические нарушения растительного покрова, 
в зарастании которых участвуют виды-апофи-
ты: Arctostaphylos uva-ursi, Carex bigelowii, Cha-
maenerion angustifolium, Cornus suecica, Em-
petrum nigrum subsp. hermaphroditum, Equise-
tum arvense, Festuca ovina, Oxytropis campestris 
subsp. sordida и др. С деятельностью человека 
мы связываем появление Poa pratensis и Rubus 
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idaeus, небольшие заросли которых располага-
ются в верхней части склона под мостом гор-
нолыжной трассы. Других видов, занесенных 
на гору, не отмечено.

Популяции охраняемых видов очень уязви-
мы к современному антропогенному воздей-
ствию, поскольку большинство их местонахо-
ждений сконцентрировано на вершине горы, 
где ведутся постоянные технические работы, 
увеличивается число ретрансляторов и дорож-
ных проездов. Вплотную к этим объектам рас-
тет Carex glacialis; часть его местообитаний уже 
утрачена. Непосредственной угрозой для попу-
ляций Metzgeria furcata, Protolophozia elongata, 
Tetrodontium repandum, Asplenium viride и Cryp-
togramma crispa является обрушение скал, 
которое может быть вызвано строительными 
работами. Близ дорожных проездов отмечены 
Thymus serpyllum subsp. tanaënsis и Pinguicula 
villosa. Популяции охраняемых видов на горе 
Лысой малочисленны, что вызывает значитель-
ные опасения по поводу их дальнейшего суще-
ствования. Для сохранения популяций редких 
и охраняемых видов целесообразно создание 
памятника природы регионального значения, 
который также будет служить объектом для 
экологического просвещения местного насе-
ления и туристов.

Заключение

Гора Лысая имеет высокое значение для со-
хранения популяций редких видов сосудистых 
растений и мохообразных, а также в целом для 
охраны природного низкогорного северотаеж-
ного ландшафта в окружении холмистой морен-
ной равнины. Несмотря на относительно ма-
лую площадь, здесь обнаружено девять видов, 
внесенных в региональную Красную книгу: два 
вида печеночников (Metzgeria furcata, Protolo-
phozia elongata), два – мхов (Buxbaumia aphylla, 
Tetrodontium repandum) и пять – сосудистых ра-
стений (Asplenium viride, Cryptogramma crispa, 
Carex glacialis, Thymus serpyllum subsp. tanaën-
sis, Pinguicula villosa). Растительный покров 
представлен типичными сообществами невы-
соких безлесных гор тунтури, характерных для 
Восточной Фенноскандии, но встречающихся 
в ландшафте приозерных равнин только здесь. 
Гора Лысая полностью соответствует критери-
ям, предъявляемым к ключевым ботаническим 
территориям. В настоящее время ее расти-
тельный покров испытывает резко негативное 
антропогенное воздействие, которое приво-
дит к сокращению площадей местообитаний 
охраняемых видов и нарушению растительно-
го покрова. Полученные данные являются за-

конченным научным обоснованием для созда-
ния здесь охраняемой природной территории 
(с последующим уточнением границ) Ботани-
ческий памятник природы регионального зна-
чения «Гора Лысая».
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ВОДОРОСЛИ И ЦИАНОПРОКАРИОТЫ НА УЧАСТКАХ 
САМОЗАРАСТАНИЯ ЗОЛОШЛАКООТВАЛОВ ТЭЦ 
ГОРОДА АПАТИТЫ (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Д. А. Давыдов1,2, В. В. Редькина2

1 Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина  
 Кольского научного центра РАН, Апатиты, Россия 
2 Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН,  
 Апатиты, Россия

Приводится состав водорослей и цианобактерий участков зарастания отвалов 
ТЭЦ г. Апатиты (центральная часть Мурманской области) в сравнении с оголенны-
ми песчаными грунтами природного генезиса. Процесс зарастания техногенных 
отвалов имеет важное значение, так как свежие складированные отходы произ-
водства оказывают негативное воздействие на окружающую среду прилегающих 
территорий и здоровье населения. Определение видов велось в нативных про-
бах грунта и с использованием культуральных методов. Выявлено 85 таксонов 
эукариотических водорослей и 10 цианопрокариот. Данные о находках включены 
в информационную систему (http://kpabg.ru/cyanopro). Общее высокое разнооб-
разие определяется большим числом Chlorophyceae и Trebouxiophyceae. Помимо 
большого числа широко распространенных типичных почвенных видов выявлен 
ряд редких и новых для региона. Впервые для России отмечены Excentrochloris 
fraunhoferiana, Sarcinofilum mucosum, Podohedra bicaudata, а также редкие и но-
вые для Европы Hormidiella parvula и Streptosarcina costaricana. Приводится мор-
фологическая характеристика их штаммов и проанализировано распространение 
в мире. Флоры трех обследованных участков характеризуются значительной раз-
ницей видового состава. Выявлено, что сукцессия на отвалах разного возраста 
идет по пути сближения с естественной водорослевой микрофлорой лесных севе-
ротаежных почв. На первоначальных стадиях сукцессии доминирует Desmonostoc 
muscorum, в дальнейшем при его доминировании формируются почвенные био-
логические корочки с разнообразным видовым составом. Филаментные формы 
водорослей и цианобактерий, которые выявлены на всех обследованных участ-
ках, потенциально пригодны для ремедиации техногенных субстратов в условиях  
Мурманской  области.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: водоросли; цианопрокариоты; Хибины; техногенные суб-
страты; флора; биоразнообразие.

D. A. Davydov, V. V. Redkina. ALGAE AND CYANOPROKARYOTES ON 
NATURALLY OVERGROWING ASH DUMPS OF THE APATITY THERMAL 
POWER STATION (MURMANSK REGION)

The article provides information on the diversity of algae and cyanoprokaryotes colonizing 
the ash dump of the Apatity cogeneration plant. The study area is located in the Belaya 
River valley in the Khibiny Mountains (Murmansk Region). The species composition of al-
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Введение

Теплоснабжение города Апатиты (Мурман-
ская область) осуществляется крупнейшей 
в регионе теплоэлектростанцией (ТЭЦ), кото-
рая работает на угле. После сгорания топлива 
остаются золошлаковые отходы – смесь не-
горючих веществ, которые необходимо скла-
дировать. В результате в окрестностях города 
формируются золошлакоотвалы различного 
гранулометрического состава. Мелкие фрак-
ции легко переносятся ветром, возникает эф-
фект пыления. Зарастание техногенных отва-
лов имеет важное значение, так как свежие 
складированные отходы производства оказы-
вают негативное воздействие на окружающую 
среду прилегающих территорий и здоровье на-
селения [Делицын и др., 2012].

Инициальные стадии зарастания техноген-
ных и естественных грунтов начинаются с за-
селения микроскопических водорослей и циа-
нопрокариот (литература по данному вопросу 
многочисленна [Голлербах, Штина, 1969; Met-
ting, 1981; Starks et al., 1981; Штина и др., 1985; 
Hoffmann, 1989; Johansen, Shubert, 2001; Каби-
ров, 2004; Rahmonov, Piątek, 2007; Rahmonov 
et al., 2015 и др.]). Микрофототрофы создают 
условия для накопления органического веще-
ства, обусловливают появление других орга-
низмов. Водоросли формируют биологические 
почвенные корочки, которые закрепляют верх-
ний слой субстрата, повышают его влажность 
и таким образом эффективно препятствуют 
эрозии [Evans, Johansen, 1999; Roncero-Ramos 
et al., 2020].

Состав почвенных водорослей на промыш-
ленных отвалах различного происхождения ис-
следовался неоднократно. Работы посвящены 
изучению зарастаний угольных, буроугольных 
[Starks, Shubert, 1982; Lukešová, Komárek, 1987; 
Штина и др., 1989; Дорохова, 1997; Lukešová, 
2001; Малахова, Миронычева-Токарева, 2008, 

2010; Малахова, 2009; Чайка, Иванова, 2015], 
золоторудных [Orlekowsky et al., 2013; Ивано-
ва и др., 2015; Seiderer et al., 2017; Rana et al., 
2020], железорудных [Терехова, 1979; Кабиров, 
1989; Мальцева, Баранова, 2014; Нагорная, 
Головастикова, 2018] и содержащих другие 
тяжелые металлы [Trzcińska, Pawlik-Skowrońs-
ka, 2008; Cabala et al., 2011; Song et al., 2014; 
Ярыева, Сафиуллина, 2019] отвалов и место-
рождений глин, песков и асбеста [Штина и др., 
1989; Пшенникова, 2011], нефтезагрязнений 
[Горленко и др., 2006; Сопрунова, 2006]. В рай-
онах Крайнего Севера обследовались техно-
генные местообитания, образующиеся при 
интенсивной нефте- и угледобыче [Зимони-
на, 1998, 2010, 2016; Дорохова, 2005; Патова 
и др., 2016].

Способность водорослевых группировок 
к быстрому формированию обрастаний на суб-
стратах при отсутствии конкуренции, адаптив-
ность к широкому спектру условий позволяет 
рассматривать их как перспективные объек-
ты для ремедиации отвалов [Chamizo et al., 
2018]. Это требует оценки интенсивности 
первичных почвообразовательных процессов 
и изучения возможностей для создания техно-
логий закрепления субстратов с использова-
нием быстрорастущих штаммов водорослей 
и цианопрокариот.

Разнообразие наземных водорослей Хибин-
ского горного массива изучено неравномерно. 
Списки видов естественных экосистем, кото-
рые бы включали все группы водорослей, еди-
ничны [Ройзин, 1960; Штина, Ройзин, 1966]. 
Наиболее хорошо изучено разнообразие циа-
нопрокариот [Давыдов, Егоров, 2004; Davydov, 
2005; Давыдов, 2008, 2012, 2018; Патова, Да-
выдов, 2015]. Водоросли антропогенных ланд-
шафтов в окрестностях Хибин изучались на хво-
стохранилищах Апатито-нефелиновой обогати-
тельной фабрики № 2 [Redkina et al., 2020].

gae was studied by means of culture techniques. The data for all samples were fed into 
the CYANOpro information system (http://kpabg.ru/cyanopro). A total of 85 taxa of eu-
karyotic algae and 10 cyanoprokaryotes were observed. Excentrochloris fraunhoferiana, 
Sarcinofilum mucosum, Podohedra bicaudata, Hormidiella parvula, and Streptosarcina 
costaricana are reported for the first time for Russia. A floristic comparison of the species 
composition of three different localities is provided. The temporal distribution of algae 
and cyanoprokaryotes indicates that the late stage of overgrowing of the ash dump is 
more similar to the natural species composition of north-taiga forest soils. Filamentous 
green algae and cyanoprokaryotes had a high occurrence. These strains could potentially 
be used for remediation of the technogenic substrates.

K e y w o r d s: algae; cyanoprokaryotes; Khibiny Mountains; technogenic substrates; flo-
ra; biodiversity.
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Апатитская ТЭЦ запущена в 1959 году 
и включает 8 энергетических (паровых) котлов 
и 5 турбоагрегатов. В год на ней расходует-
ся около 303 тысяч тонн угля [Комплексный…, 
2014]. В результате сжигания измельченных до 
порошкообразного состояния каменных углей 
образуется золошлак, который вместе с техно-
логической водой складируется на отвале.

Цель настоящего исследования – выявление 
видового состава водорослей и цианопрокари-
от поверхности золошлакоотвалов Апатитской 
ТЭЦ разного возраста.

Материалы и методы

Район исследования расположен в цент-
ральной части Мурманской области, в подзо-
не северной тайги. Отвалы ТЭЦ складирова-
ны на равнине в предгорьях Хибин в долине 
реки Белая. Сбор водорослей осуществлял-
ся в трех пунктах (рис. 1). Пробные площад-
ки №№ 1 и 2 расположены на старом отвале, 
его площадь составляет около 47 га. Пробная 
площадка № 3 расположена в карьере ОАО 
«Апатитыводоканал».

Площадка № 1 – отвал новообразованных 
отходов, слитых в предыдущий год. Площадка 
№ 2 – это законсервированный отвал, который 
закончили заполнять в 1990 году [Пак, 2008; 
Пак, Сухорукова, 2017]. На его поверхности 
идет активное зарастание, в том числе и дре-
весной растительностью.

Площадка № 3 расположена в песчаном ка-
рьере, заложенном на флювиогляциальных 
отложениях. Выбор данной пробной площади 
обусловлен задачей проследить разницу видо-
вого состава водорослей при зарастании есте-
ственных и искусственных грунтов. Возраст за-
растаний составляет около 5 лет.

Пробы обрастаний взяты с поверхностного 
слоя (до 3 см) вместе с субстратом на площа-
дях 10×10 см. На участке № 1 отобрано 7 проб, 
на участках №№ 2 и 3 – по 5 проб. Пробы отби-
рались ножом в стерильные пакеты из крафт-
бумаги и в тот же день доставлялись в лабо-
раторию. Суспензия грунта каждой пробы 
высевалась на жидкие и агаризованные пита-
тельные среды 3N-BBM и Z8 [Kótai, 1972; Гай-
сина и др., 2008].

Рис. 1. Расположение пробных площадей
Fig. 1. A schematic map of the studied area
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Культивирование водорослей осуществ-
лялось на световых установках, оснащенных 
фитолампами, при соотношении периодов 
свет/темнота 16/8 ч при комнатной темпера-
туре. Идентификация видов проводилась в на-
копительных и чистых, полученных методом 
выделения с помощью стеклянных капилляров, 
культурах.

Определение велось на микроскопах 
 AxioScope A1 (Zeiss), оборудованном систе-
мой DI-контраста, и CX41 (Olympus) с камерами 
ProgRes (Jenoptik).

Для идентификации использовались сле-
дующие определители: [Андреева, 1998; 
Komárek, Anagnostidis, 1998, 2005; Komárek, 
2013; Ettl, Gärtner, 2014; Škaloud et al., 2018]. 
Данные обо всех образцах внесены в инфор-
мационную систему CYANOpro (http://kpabg.ru/
cyanopro) [Мелехин и др., 2013; Melekhin et al., 
2019]. Названия таксонов приводятся по Algae-
base [Guiry, 2020]. Для определения флористи-
ческого сходства использован коэффициент 
Съеренсена [Sörensen, 1948] Ks = 2c / (a + b), 
где а – число видов в первой флоре, b – число 
видов во второй флоре, с – число видов, общих 
для первой и второй флор.

Результаты

Выявлено 85 видов эукариотических водо-
рослей, принадлежащих к двум царствам, трем 
отделам, 8 классам, и 10 видов цианопрокари-
от (табл.). Наиболее широко представлены во-
доросли классов Chlorophyceae (32 вида) и Tre-
bouxiophyceae (23 вида).

Обсуждение

Сравнение видового состава площадок

Видовой состав микроводорослей ча-
сто зависим от химического состава грун-
тов. На отвалах ТЭЦ концентрации элементов 
в субстрате обусловлены минералами исполь-
зуемого топлива. Основную массу в отходах 
составляют SiO2 (около 50 %), Al2O5 (17–20 %), 
Fe2O3 (8–13 %), CaO (2–2,4 %), значительно 
участие MgO, K2O, NaO, ТiO2 [Рекомендации…, 
1986; Крашенинников и др., 2007; Кожухо-
ва и др., 2015; Пак, Сухорукова, 2017]. Общее 
высокое видовое богатство, выявленное в ре-
зультате исследования, вероятно, связано 
с высокими показателями pH субстрата (8,4) 
и концентрациями оксидов кальция и магния, 
содержание которых примерно в два раза 
выше, чем в естественных подзолистых почвах 
Мурманской области [Переверзев, 2011].

Участки на площадке № 1 представляют 
практически не заросший, слабо закреплен-
ный зольный субстрат мелких фракций (менее 
0,16 мм). На нем обнаружены несомкнутые 
биологические корочки. Макроскопические ко-
лонии на верхнем поверхностном слое на этой 
стадии зарастания формирует только Des-
monostoc muscorum.

На площадке № 2 сформированы участки 
сомкнутого растительного покрова. Помимо 
биологических корочек толщиной от 3 до 7 мм, 
в основе которых также Desmonostoc musco-
rum, здесь встречены мохообразные, лишайни-
ки (Cetraria islandica (L.) Ach., Stereocaulon sa-
xatile H. Magn., Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt 
et A. Thell), куртины клевера (Trifolium repens L.) 
и подрост березы, осины и сосны.

Сравнение видового состава водорослей 
участков свежих отвалов (пл. № 1) и законсерви-
рованных в 1990 году (пл. № 2) демонстрирует 
почти одинаковое число таксонов (41 и 38 видов 
соответственно), но видовой состав довольно 
различен – коэффициент сходства Съеренсена 
составляет 33 %. Общими для двух стадий сук-
цессии являются 13 таксонов (Coelastrella ter-
restris, Desmonostoc muscorum, Gloeocapsopsis 
cf. pleurocapsoides, Heterococcus sp., Leptolyng-
bya cf. gracillima, Leptosira cf. erumpens, Muriel-
la terrestris, Neocystis brevis, Pseudococcomyxa 
simplex, Phormidesmis sp., Stichococcus bacil-
laris, Xanthonema exile, X. debile). Большинство 
из перечисленных видов эукариотических водо-
рослей достаточно часто встречаются в почвах 
и техногенных субстратах Мурманской обла-
сти [Корнейкова и др., 2018; Korneykova et al., 
2017; Redkina et al., 2020]. Stichococcus bacilla-
ris – один из самых распространенных наземных 
и аэрофитных видов, наряду с Pseudococcomyxa 
simplex таксон обнаруживается практически при 
каждом посеве почвенных образцов, взятых 
в любом районе области.

Наибольший вклад в видовое разнообразие 
обрастаний на обоих участках вносят предста-
вители отдела Chlorophyta – их доля достигает 
60 %. Заметная роль принадлежит представи-
телям отдела Ochrophyta, составляющим до 
20 % от общего разнообразия. Диатомовые 
водоросли найдены только на пл. № 2 и пред-
ставлены единственным видом – Pinnularia bo-
realis. На этом же участке обнаружена широко 
распространенная в почвах водоросль Vische-
ria magna, которой было образовано не менее 
20 % всех колоний на чашках с агаризованной 
средой.

Одноклеточные (Botrydiopsis spp.) и нитчатые 
(Xanthonema spp., Heterococcus spp.) желто-
зеленые водоросли встречаются в обрастани-
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Видовой состав водорослей и цианопрокариот на отвалах Апатитской ТЭЦ и в песчаном карьере
Species composition of algae and cyanoprokaryotes on the ash dumps of the Apatity cogeneration plant and in a san-
dy quarry

Вид
Species

Пробные площади1

Sampling areas1

1 2 3
Отдел/Div. Cyanobacteria

Aphanocapsa sp. + - -
Aphanothece saxicola Näg. - + -
Calothrix sp. - + -
Desmonostoc muscorum (C. Ag. ex Born. et Flah.) Hrouzek et Ventura + + +
Gloeocapsopsis cf. pleurocapsoides (Nováč.) Komárek et Anagn. + + -
Leptolyngbya cf. gracillima (Hansg.) Anagn. et Komárek + + -
Microcoleus autumnalis (Trev. ex Gom.) Strunecky et al. + - -
Phormidesmis sp. + + +
Stenomitos sp. + - -
Synechococcus elongatus (Näg.) Näg. + - -

Отдел/Div. Ochrophyta, класс/class Bacillariophyceae
Pinnularia borealis Ehrenb. - + -

Отдел/Div. Ochrophyta, класс/class Eustigmatophyceae
Vischeria magna (J. B. Petersen) Kryvenda et al. - + +

Отдел/Div. Ochrophyta, класс/class Xanthophyceae
Botrydiopsis arhiza Borzì + - -
B. constricta Broady - + +
B. eriensis J. Snow - + -
Chloridella cystiformis Pascher + - -
Excentrochloris fraunhoferiana Hofbauer et al. - + +
Heterococcus sp. + + -
Tribonema minus (W. Wille) Hazen + - -
Xanthonema debile (Vischer) P. C. Silva + + -
X. exile (G. A. Klebs) P. C. Silva + + -
X. montanum (Vischer) P. C. Silva + - -

Отдел/Div. Chlorophyta, класс/class Chlorophyceae
Asterococcus superbus (Cienk.) Scherff. + - -
Bracteacoccus cf. aggregatus Tereg - + -
B. giganteus H. W. Bisch. et H. C. Bold - - +
Bracteacoccus cf. minor (Schmidle ex F. Chodat) J. Petrová + - +
Bracteacoccus sp. - + +
Characium strictum A. Braun - - +
Chlamydocapsa cf. lobata Broady - + -
Chlamydomonas sp. 1 - - +
Chlamydomonas sp. 2 - - +
Chlorococcum infusionum (Schrank) Menegh. - - +
Chlorolobion braunii (Näg.) Komárek + - +
Chlorosarcinopsis sp. + - -
Coelastrella cf. rubescens (Vinatzer) Kaufnerová et Eliás + - -
C. terrestris (Reisigl) Hegewald et N. Hanagata + + +
Coenochloris oleifera (Broady) Kostikov et al. - - +
Macrochloris dissecta Korshikov - + -
Monoraphidium sp. - + +
Mychonastes homosphaera (Skuja) Kalina et Puncochárová + - -
Neochloris conjuncta P. A. Archibald - - +
N. cf. pyrenoidosa Arce et H. C. Bold - - +
Neocystis brevis (Vischer) Kostikov et L. Hoffmann + + +
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Вид
Species

Пробные площади1

Sampling areas1

1 2 3
N. cf. mucosa Krienitz et al. - - +
Palmellopsis cf. gelatinosa Korshikov - - +
P. cf. texensis (Groover et H. C. Bold) H. Ettl et Gärtner + - -
Pseudomuriella cf. engadinensis (Kol et F. Chodat) Fuciková + - -
Radiosphaera minuta Herndon - + +
Scenedesmus sp. + - -
Spongiococcum cf. tetrasporum Deason + - +
Sporotetras polydermatica (Kütz.) Kostikov et al. - + -
Tetracystis cf. compacta K. Schwarz - + +
T. cf. diplobionticoidea (Chantanachat et H. C. Bold) P. A. Archibald et H. C. Bold - - +
Tetracystis sp. - - +

Отдел/Div. Chlorophyta, класс/class Trebouxiophyceae
Chloroidium saccharophilum (W. Krüger) Darienko et al. - + +
Desmococcus olivaceus (Pers. ex Ach.) J. R. Laundon - + -
Dictyosphaerium sp. - - +
Diplosphaera cf. chodatii Bialosukniá + - +
Elliptochloris bilobata Tscherm.-Woess + - +
E. subsphaerica (Reisigl) H. Ettl et G. Gärtner - + +
Geminella cf. minor (Näg.) Heering + - -
Koliella sempervirens (Chodat) Hindák - - +
Koliella sp. - - +
Leptosira cf. erumpens (Deason et H. C. Bold) Lukesová + + -
L. cf. polychloris Reisigl - - +
Lobosphaera incisa (Reisigl) Karsten et al. - + +
Muriella cf. australis J. Phillipson + - -
M. terrestris J. B. Petersen + + -
Myrmecia macronucleata (Deason) V. M. Andreeva - + -
Parietochloris alveolaris (H. C. Bold) Shin Watanabe et G. L. Floyd - - +
Podohedra bicaudata Geitl. - - +
Pseudochlorella pringsheimii (Shihar et Krauss) Darienko et al. - + -
Pseudococcomyxa cf. pringsheimii (Jaag) Kostikov et al. + - +
P. simplex (Mainx) Fott + + +
Stichococcus bacillaris Näg. + + +
S. minutus Grintzesco et Peterfi - - +
S. undulatus Vinatzer + - -

Отдел/Div. Chlorophyta, класс/class Ulvophyceae
Chloroplana terricola Hollerb. - + -
Desmochloris cf. halophila (Guillard, Bold et McEntee) Watanabe et al. + -
Hazenia cf. prostrata (Tupa) Škaloud et Leliaert + - -
Hormidiopsis crenulata (Kütz.) Heering - - +
Interfilum terricola (J. B. Petersen) Mikhailyuk et al. - + +
Sarcinofilum mucosum (Broady) Darienko et Pröschold + - -
Ulothrix cf. implexa (Kütz.) Kütz. - - +

Отдел/Div. Charophyta, класс/class Conjugatophyceae
Actinotaenium sp. - - +
Cylindrocystis brebissonii (Ralfs) De Bary - - +
Mesotaenium pyrenoidosum (Broady) Petlovany - - +

Продолжение табл.
Table (continued)
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Вид
Species

Пробные площади1

Sampling areas1

1 2 3
Отдел/Div. Charophyta, класс/class Klebsormidiophyceae

Hormidiella parvula M. O. P. Iyengar et Kanthamna - - +
Klebsormidium cf. deserticola Mikhailyuk - - +
K. elegans Lokhorst - - +
K. flaccidum (Kütz.) P. C. Silva et al. - + -
K. nitens (Kütz.) Lokhorst - + +
K. pseudostichococcus (Heering) H. Ettl et Gärtner + - +
K. rivulare (Kützing) M. O. Morison et Sheath - - +
Streptosarcina costaricana Mikhailyuk et Lukešová - - +
Всего таксонов
Total

41 38 54

Примечание. 1 – расположение пробных площадей приведено на рис. 1.
Note. 1 – location of the sampling areas is shown in Fig. 1.

Окончание табл.
Table (continued)

ях как на свежих, так и на законсервированных 
отвалах. Всего обнаружено 10 видов желтозе-
леных водорослей (18 % от числа всех эукари-
отических). Высокое разнообразие группы ха-
рактерно для почвенных биологических корочек 
холодных регионов [Büdel et al., 2016; Borchhardt 
et al., 2017]. Кроме того, присутствие желтозе-
леных водорослей, особенно одноклеточных, 
считающихся чувствительными к загрязнению, 
позволяет предположить, что изучаемый суб-
страт нетоксичен и пригоден для развития фо-
тотрофных организмов [Штина, 1990]. На закон-
сервированном отвале, помимо широко распро-
страненного и характерного для почв области 
Botrydiopsis eriensis, обнаружены 2 вида, име-
ющих схожую между собой морфологию: Botry-
diopsis constricta и Excentrochloris fraunhoferiana.

Важной группой водорослей, принимаю-
щих непосредственное участие в закреплении 
техногенного субстрата, являются организмы, 
имеющие нитчатую организацию таллома. По-
мимо общих для обеих стадий зарастания ви-
дов из родов Xanthonema, Heterococcus, Lep-
tosira и Phormidesmis на свежих отвалах эту 
функцию выполняют Tribonema minus, Xantho-
nema cf. montanum, Klebsormidium cf. pseudo-
stichococcus, Geminella cf. minor, Stichococcus 
undulatus, Hazenia cf. prostrata и Sarcinofilum 
mucosum. При этом Hazenia cf. prostrata и Sarci-
nofilum mucosum, относящиеся к классу ульво-
фициевых, впервые найдены на территории 
России. На старых отвалах нитчатые водоросли 
представлены широко распространенными по-
чвенными видами Desmococcus olivaceus, Kleb-
sormidium flaccidum и K. nitens.

Всего на поверхности отвалов найдено 66 
видов водорослей и цианобактерий. Около 

60 % из них – виды, встречающиеся в естест-
венных наземных местообитаниях Мурманской 
области. Однако возрастание доли таких видов 
с течением времени (от 56 % на свежих отвалах 
до 82 % на законсервированных) свидетельст-
вует о том, что сукцессия идет по пути сближе-
ния с естественной водорослевой микрофло-
рой лесных северотаежных почв.

Видовой состав водорослей, участвующих 
в зарастании песчаного карьера, заметно отли-
чается от состава почвенных биологических ко-
рочек на золошлаках – коэффициент сходства 
Съеренсена составляет 42 %. При этом альго-
флора законсервированного золошлакоотвала 
имеет большее сходство (39 %) с альгофлорой 
песчаного карьера, чем альгофлора свежих зо-
лошлаков (27 %). В зарастании естественно-
го песчаного субстрата выявлено 54 таксона, 
29 из них не выявлены на отвалах. Доля зеле-
ных водорослей здесь несколько выше (72 %), 
в основном за счет представителей класса 
Chlorophyceae родов Chlamydomonas, Tetracys-
tis, Bracteacoccus, Neocystis.

Второй по числу видов класс Trebouxiophy-
ceae представлен в основном распространен-
ными видами родов Chloroidium, Elliptochloris, 
Lobosphaera, Parietochloris, Pseudococcomyxa, 
Stichococcus.

К нехарактерным для почв региона водо-
рослям следует отнести Podohedra bicaudata 
и представителей рода Koliella. Виды рода Ko-
liella известны как криофилы, обитающие в вы-
сокогорных и арктических районах на поверх-
ности снега и льда [Komárek, Nedbalová, 2007], 
некоторые встречаются в пресных водоемах, 
реже – на влажных скалах и почве, в том числе 
на территории России [Патова, Новаковская, 
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2018], участвуют в формировании почвенных 
корочек полярных регионов [Borchhardt et al., 
2017]. В Мурманской области представители 
этого рода найдены впервые.

В формировании почвенных биологических 
корочек песчаного карьера заметное учас-
тие принимают водоросли отдела Charophyta. 
На исследуемой площадке обнаружено 3 вида 
зигнемовых: Actinotaenium sp., Cylindrocystis 
brebissonii, Mesotaenium pyrenoidosum. Извест-
но, что водоросли этой группы могут образовы-
вать значительные слизистые скопления на поч-
ве [Косинская, 1952]. Обилие зигнемовых водо-
рослей отмечено нами ранее для обрастаний 
хвостов обогащения апатит-нефелиновых руд 
[Redkina et al., 2020]. Еще большим разнообра-
зием в обрастаниях песчаного карьера отлича-
ется вторая группа харовых – водоросли класса 
Klebsormidiophyceae. Здесь найдено 5 видов, 
принадлежащих к роду Klebsormidium, и 2 ред-
ких и новых для Европы вида этого класса – Hor-
midiella parvula и Streptosarcina costaricana.

Кроме перечисленных особенностей 
альгофлора песчаного карьера отличается 
от альгофлоры золоотвалов полным отсутстви-
ем диатомей и слабым развитием желтозеле-
ных водорослей (2 вида). Vischeria magna хоть 
и найдена на этом участке, ее колонии на ага-
ризованной среде были единичны. Цианопро-
кариоты, которые бы росли только на песчаном 
карьере, отсутствуют.

В целом альгофлора пл. № 3 лишь на 60 % 
состоит из видов, характерных для обследо-
ванных к настоящему времени наземных ме-
стообитаний региона.

Набор видов цианопрокариот техногенных 
ландшафтов Апатитской ТЭЦ беден, но типи-
чен и не отличается от наземных обрастаний 
естественных биотопов, выявленных в других 
районах Мурманской области. Мелкие фор-
мы Leptolyngbya s. l (Leptolyngbya cf. gracillima, 
Phormidesmis sp., Stenomitos sp.) регулярно 
встречаются в различных наземных место-
обитаниях в Арктике и хорошо проявляются 
при культивировании [Давыдов и др., 2020]. 
Aphanothece saxicola и Microcoleus autumnalis 
являются одними из самых распространенных 
видов, встречающихся повсеместно [Давыдов, 
2010]. Desmonostoc muscorum ранее был отме-
чен в лесной почве под Апатитами [Евдокимо-
ва, Мозгова, 2001], но в Арктике и Субарктике 
распространен широко [Davydov, Patova, 2018]. 
Gloeocapsopsis cf. pleurocapsoides не является 
обыденным таксоном для обрастаний техно-
генных субстратов, но в естественных условиях 
он встречается в пяти различных местонахо-
ждениях Мурманской области.

Интересные находки

В обрастаниях отвалов и песчаного карье-
ра обнаружен ряд редких и новых для региона 
таксонов.

Excentrochloris fraunhoferiana (рис. 2.1). 
Отдел Ochrophyta, класс Xanthophyceae, поря-
док Mischococcales, семейство Botrydiopsida-
ceae.

Вегетативные клетки неправильной фор-
мы, редко сферические, размером до 55 мкм 
в длину и 42 мкм в ширину. Хлоропласты мно-
гочисленные, линзовидные, без пиреноидов, 
иногда образуют стопки из нескольких штук. 
Клеточная стенка часто с неравномерными 
слоистыми утолщениями. Размножение зоо-
спорами и автоспорами.

Вид был описан из образцов биопленки, 
образовавшейся на поверхности здания в Гер-
мании [Hofbauer et al., 2011]. Сообщения о дру-
гих находках этого вида в мире отсутствуют.

Вид ранее не приводился для территории 
России, обнаружен на законсервированных от-
валах и в песчаном карьере.

Hazenia cf. prostrata (Pseudendoclonium 
prostratum Tupa) (рис. 2.2). Отдел Chlorophyta, 
класс Ulvophyceae, порядок Ulotrichales, семей-
ство Hazeniaceae.

Колонии крупные, диаметром до 270 мкм, со-
стоящие из обильно разветвленных простираю-
щихся нитей и вертикальных филаментов, окру-
женных тонким слоем слизи. Конечные клетки 
вытянуты, сужаются к концу. Клетки диаметром 
6–9 мкм, вытянутые – 5–8 мкм шириной, в длину 
до 2,5 раза больше. Хлоропласт пристеночный, 
массивный, с одним отчетливым пиреноидом. 
Бесполое размножение зооспорами.

Распространение в мире: Дания, Вели-
кобритания, Япония, США. Обнаруживается 
в пресной воде.

Новый для флоры России вид, выявлен 
на свежих отвалах.

Sarcinofilum mucosum (Pseudoschizomeris 
mucosa Broady, Trichosarcina mucosa (Broady) 
D. F. Chappell & C. J. O’Kelly) (рис. 2.3). От-
дел Chlorophyta, класс Ulvophyceae, порядок 
Ulotrichales, семейство Sarcinofilaceae.

Молодые талломы состоят из однорядных 
неразветвленных нитей 6–8 мкм шириной, 
клетки в нитях сужены у поперечных перего-
родок. Многорядные нити возникают при про-
дольном делении клеток. Нити могут быть окру-
жены слоем слизи. В более старых талломах 
нити превращаются в сарциноидные пакеты. 
Клетки содержат один пристеночный хлоро-
пласт с одним пиреноидом. Бесполое размно-
жение зооспорами и фрагментацией таллома.
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Распространение в мире: Португалия, Укра-
ина, Антарктида, Мексика, США. Обнаружива-
ется в пресной воде, на влажной почве и в мо-
ховых подушках.

Вид впервые указывается для России, най-
ден на свежих золошлакоотвалах.

Desmochloris cf. halophila (Chlorosarcinop-
sis halophila Guillard, Bold & McEntee) (рис. 2.4). 

Отдел Chlorophyta, класс Ulvophyceae, порядок 
Chlorocystidales, семейство Chlorocystidaceae.

Образует пакеты из 2–4 клеток. Клетки в па-
кетах 8,5–11 мкм в диаметре. Хлоропласт ча-
шевидный, с одним, реже двумя пиреноидами. 
Для клеток характерно наличие больших ва-
куолей, занимающих до половины клеточно-
го объема. Некоторые клетки в культуре мно-

Рис. 2. Водоросли в биологических корочках на поверхности золоотвалов и песчаного карьера:
1 – Excentrochloris fraunhoferiana; 2 – Hazenia cf. prostrata; 3 – Sarcinofilum mucosum; 4 – Desmochloris cf. halo-
phila (А – гигантские клетки, Б – молодые клетки в сарциноидных пакетах); 5 – Neocystis cf. mucosa; 6 – Podohe-
dra bicaudata; 7 – Hormidiella parvula (А – нити в стареющей культуре, Б – стебелек (показан стрелкой), В – пу-
стые зооспорангии); 8 – Streptosarcina costaricana; 9 – Koliella sp. Размер шкалы 10 мкм

Fig. 2. Algae in biological crusts on the surface of ash dumps and sand quarry:
1 – Excentrochloris fraunhoferiana; 2 – Hazenia cf. prostrata; 3 – Sarcinofilum mucosum; 4 – Desmochloris cf. ha-
lophila (A – giant cells, Б – young cells in sarcinoid packets); 5 – Neocystis cf. mucosa; 6 – Podohedra bicaudata; 
7 – Hormidiella parvula (A – filamets in an old culture, Б – stalk (shown by the arrow), В – empty zoosporangia); 8 – 
Streptosarcina costaricana; 9 – Koliella sp. The scale size is 10 microns
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гоядерные, содержат много вакуолей, имеют 
сетчатую цитоплазму и губчатый хлоропласт, 
достигают размеров 70×40 мкм. Старые клет-
ки часто окружены остатками ослизненной кле-
точной стенки. Размножение зооспорами.

Вид описан из солоноватоводного пруда 
Массачусетса (США) [Darienko et al., 2009]. 
Сообщения о других находках этого вида 
отсутствуют.

Новый вид для флоры России, встречен 
на свежих золошлакоотвалах.

Neocystis cf. mucosa (рис. 2.5). Отдел 
Chlorophyta, класс Chlorophyceae, порядок 
Sphaeropleales, семейство Radiococcaceae.

Клетки фасолевидные или яйцевидные, 
10–16 × 5,5–13 мкм, одиночные или в много-
клеточных колониях, окруженные слоем сли-
зи. Хлоропласты – два и более, пристеночные, 
без пиреноидов. Бесполое размножение 2–16 
автоспорами.

Распространение в мире: описан из озера 
в Германии [Krienitz et al., 2011], сообщения 
о других находках этого вида отсутствуют.

Штамм морфологически соответствует Neo-
cystis mucosa, находки которого в России ранее 
не отмечались. Обнаружен только в песчаном 
карьере.

Podohedra bicaudata (рис. 2.6). Отдел Chlo-
rophyta, класс Trebouxiophyceae, порядок Chlo-
rellales, семейство Chlorellaceae.

Клетки веретенообразные, прямые или 
слегка изогнутые, сужающиеся к вершине 
с коротким кончиком, прикрепляются корот-
ким стебельком. Хлоропласт пристеночный, 
с отчетливым пиреноидом. Клетки длиной 
16–23 мкм, шириной 4–6 (7) мкм. Размножение 
2–4 автоспорами.

Распространение в мире: данные о находках 
Podohedra приводятся в основном для терри-
тории Средней Европы [Klemenčič et al., 2009; 
Škaloud, 2009; Schulz et al., 2016]. Обнаружива-
ется в наземных местообитаниях.

Новый вид для флоры России, обнаружен 
в песчаном карьере.

Hormidiella parvula (рис. 2.7). Отдел Cha-
rophyta, класс Klebsormidiophyceae, порядок 
Klebsormidiales, семейство Klebsormidiaceae.

Нити однорядные, простые, прямые или 
изогнутые, прикрепляющиеся к субстрату 
с помощью дермоида (стебелек со «стопой» 
на конце). Клетки бочонковидные, перетяну-
тые у поперечных перегородок, верхушечная 
и базальная клетки конусовидные. Хлоропласт 
пристеночный, с пиреноидом. Клетки 7–9 мкм 
шириной, 4–12 мкм длиной. Размножение зоо-
спорами, апланоспорами.

Вид описан из почв Индии [Iyengar, Kan-
thamma, 1940], встречается на территории 
США [Patrick, 1994; Mikhailyuk et al., 2018], Бра-
зилии [Freitas, 2013], Египта [Shanab, 2006; 
Baykal, 2009], а также Польши [Paczuska, 2015]. 
Обнаружен в почве, пресной воде, горячем 
источнике.

Первое указание для территории России, 
вид обнаружен в песчаном карьере.

Streptosarcina costaricana (рис. 2.8). От-
дел Charophyta, класс Klebsormidiophyceae, по-
рядок Klebsormidiales, семейство Klebsormidia-
ceae.

Таллом в виде коротких нитей, клеточ-
ных диад или одиночных клеток. Наблюдает-
ся истинное ветвление. Вегетативные клетки 
от эллипсоидных до цилиндрических и удли-
ненно цилиндрических, 7,7–8,6 мкм шириной, 
9,5–32 мкм длиной. Хлоропласт пристеночный, 
пластинчатый, с волнообразным или рассе-
ченным краем. Пиреноид одиночный в моло-
дых клетках, в старых вытянутых клетках часто 
образуются серии из нескольких пиреноидов. 
Пиреноид окружен слоем мелких крахмальных 
зерен. Вегетативное размножение путем деле-
ния клеток и фрагментации талломов.

Распространение в мире: описан из почв 
США [Mikhailyuk et al., 2018]; сообщения о дру-
гих находках этого вида отсутствуют.

Вид ранее не был отмечен в России, найден 
в обрастаниях в песчаном карьере.

Кроме указанных находок из обрастаний 
песчаного карьера выделен штамм, нуждаю-
щийся в более подробном изучении с привлече-
нием методов молекулярно-генетического ана-
лиза, – Koliella sp. По морфологии клеток штамм 
подходит под описание рода, но клетки соеди-
нены в достаточно длинные нити (рис. 2.9), что 
больше характерно для другого, схожего рода 
Raphidonema. Идентификация видов в комплек-
се Koliella/Raphidonema затруднена из-за вы-
сокого уровня плейоморфизма по отношению 
к факторам окружающей среды.

Заключение

Водоросли и цианопрокариоты активно за-
селяют отвалы ТЭЦ уже с первоначальных ста-
дий сукцессии, где доминирует Desmonostoc 
muscorum, в дальнейшем при доминировании 
этого вида формируются почвенные биологи-
ческие корочки, широкое распространение ко-
торых приводит к закреплению мелкодисперс-
ного субстрата. Активное внедрение в такие 
обрастания лишайников и мохообразных фор-
мирует устойчивый растительных покров.
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На небольшой по площади территории 
и в небольшом числе проб выявлено высокое 
разнообразие водорослей, что обусловлено как 
наличием большого числа широко распростра-
ненных типичных почвенных видов, так и рядом 
редких и новых для региона таксонов. Впервые 
для России приводятся Excentrochloris fraun-
hoferiana, Desmochloris cf. halophila, Hazenia cf. 
prostrata, Sarcinofilum mucosum. Присутствие 
видов, нетипичных для естественных экосис-
тем, можно объяснить низкой конкуренцией 
и специфическими условиями (особый химизм 
субстрата, его обогащение кальцием или ми-
кроэлементами). Сукцессия на отвалах разного 
возраста идет по пути сближения с естествен-
ной водорослевой микрофлорой лесных севе-
ротаежных почв. Сравнение отвалов разных 
лет и оголенных песчаных грунтов природного 
генезиса показало, что зарастание природ-
ных песчаных отложений характеризуется чуть 
меньшим разнообразием видов водорослей 
(54 вида против 66 на отвалах). Впервые для 
территории России приводятся Excentrochloris 
fraunhoferiana, Neocystis cf. mucosa, Podohedra 
bicaudata, а также редкие и новые для Европы 
Hormidiella parvula и Streptosarcina costaricana.

Исследование выполнено в рамках тем 
НИР №№ АААА-А18-118021490070-5 и AAAA-
A18-118050490088-0, при частичной под-
держке грантов РФФИ №№ 18-04-00171_а, 
18-04-00643_а.

Литература

Андреева В. М. Почвенные и аэрофильные зеле-
ные водоросли. М.: Наука, 1998. 348 с.

Гайсина Л. А., Фазлутдинова А. И., Кабиров Р. Р. 
Современные методы выделения и культивирования 
водорослей: Учеб. пособие. Уфа: Изд-во БГПУ, 2008. 
152 с.

Голлербах М. М., Штина Э. А. Почвенные водоро-
сли. Л.: Наука, 1969. 228 с.

Горленко В. М., Сопрунова О. Б., Шадрина О. И., 
Терехов А. С. Комплексная оценка эффективно-
сти ремедиации нефтезагрязненных почв интро-
дуцированным цианобактериальным сообществом 
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 17. Почвоведение. 2006. 
№ 1. С. 38–44.

Давыдов Д. А. Наземные цианопрокариоты на тер-
ритории Полярно-альпийского ботанического са-
да-института (Хибины, Кольский полуостров) // Бюл. 
МОИП. Отд. биол. 2008. Т. 113, вып. 1. С. 72–75.

Давыдов Д. А. Цианопрокариоты и их роль в про-
цессе азотфиксации в наземных экосистемах Мур-
манской области. М.: ГЕОС, 2010. 184 с.

Давыдов Д. А. Наземные цианопрокариоты за-
падной части Хибин // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2012. 
Т. 117, вып. 5. С. 72–77.

Давыдов Д. А. Находки новых видов цианопрока-
риот в ущелье Айкуайвенчорр (Хибины, Мурманская 
область) // Труды КарНЦ РАН. 2018. № 8. С. 132–140. 
doi: 10.17076/bg734

Давыдов Д. А., Егоров В. И. Сообщества эпифит-
ных цианобактерий в синузиях мохообразных горных 
и предгорных районов Хибин (Кольский п-ов) // Эко-
логические проблемы северных регионов и пути их 
решения. Ч. 2: Матер. междунар. конф. Апатиты, 
2004. С. 8–9.

Давыдов Д. А., Патова Е. Н., Шалыгин С. С., 
Вильнет А. А., Новаковская И. В. Проблема скрыто-
го разнообразия цианопрокариот арктических тер-
риторий // Теорeтическая и прикладная экология. 
2020. № 1. С. 110–116. doi: 10.25750/1995-4301- 
2020-1-110-116

Делицын Л. М., Ежова Н. Н., Власов А. С., Суда-
рева С. В. Золоотвалы твердотопливных тепловых 
электростанций как угроза экологической безопас-
ности // Экология промышленного производства. 
2012. № 4. С. 15–26.

Дорохова М. Ф. Почвенные водоросли как агенты 
рекультивации земель, нарушенных при угледобы-
че // Биологическая рекультивация нарушенных зе-
мель. Екатеринбург: Наука, 1997. С. 77–86.

Дорохова М. Ф. Почвенные водоросли // Природ-
ная среда тундры в условиях открытой разработки 
угля (на примере Юньягинского месторождения). 
Сыктывкар, 2005. 246 с.

Евдокимова Г. А., Мозгова Н. П. Микроорганиз-
мы тундровых и лесных подзолов Кольского Севера. 
Апатиты: КНЦ РАН, 2001. 184 с.

Зимонина Н. М. Почвенные водоросли нефтеза-
грязненных земель. Киров: ВГПУ, 1998. 170 с.

Зимонина Н. М. Первичная сукцессия альго-
группировок на отвалах разработок Печорского 
угольного бассейна // Бот. журн. 2010. Т. 95, № 7. 
С. 956–969.

Зимонина Н. М. Роль почвенных водорослей 
в восстановлении нарушенного почвенно-расти-
тельного покрова районов нефте-угледобычи Рес-
публики Коми // Известия Коми НЦ УрО РАН. 2016. 
№ 2(26). С. 44–52.

Иванова А. П., Сафиуллина Л. М., Мансурова Г. Р., 
Петухова А. П., Суханова Н. В., Закирова М. Б., Му-
ратова К. Р. Первые сведения о видовом составе 
почвенных водорослей и цианобактерий с место-
рождения Муртыкты ЗАО НПФ «Башкирская зо-
лотодобывающая компания» (Учалинский район, 
Республика Башкортостан) // Вестник ОГУ. 2015. 
№ 10(185). С. 20–23.

Кабиров Р. Р. Роль почвенных водорослей в ан-
тропогенных экосистемах // Фундаментальные ис-
следования. 2004. № 6. С. 22–24.

Кабиров Р. Р. Почвенные водоросли железноруд-
ных отвалов Южного Урала // Бот. журн. 1989. Т. 74, 
№ 2. С. 208–216.

Кожухова Н. И., Жерновский И. В., Фомина Е. В. 
Фазообразование в геополимерных системах на ос-
нове золы-уноса Апатитской ТЭЦ // Строительные 
материалы. 2015. № 12. С. 85–88.

Комплексный инвестиционный проект модер-
низация системы теплоснабжения Мурманской об-



62

ласти на 2015–2030 годы / ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
России. Государственный контракт от 01 декабря 
2014 г. № 20.

Корнейкова М. В., Редькина В. В., Шалыгина Р. Р. 
Альго-микологическая характеристика почв в сосно-
вом и березовом лесах на территории заповедника 
«Пасвик» // Почвоведение. 2018. № 2. С. 211–220. 
doi: 10.7868/S0032180X18020090

Косинская Е. К. Мезотениевые и гонатозиговые 
водоросли. Конъюгаты, или сцеплянки (1) // Флора 
споровых растений СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1952. Т. 2. С. 163.

Крашенинников О. Н., Пак А. А., Бастрыгина С. В. 
Использование золоотходов для получения бетонов 
// Экология промышленного производства. 2007. 
№ 2. С. 48–56.

Малахова Н. А. Фитоценотическая организация 
альгогруппировок естественных фитоценозов от-
валов Кузбасса // Сиб. экол. журн. 2009. Т. 16, № 1. 
С. 113–117.

Малахова Н. А., Миронычева-Токарева Н. П. Син-
генетический этап зарастания отвалов Кузбасса 
// Интерэкспо Гео-Сибирь. 2008. Т. 3, № 2. С. 42–46.

Малахова Н. А., Миронычева-Токарева Н. П. Учас-
тие водорослей в рекультивации отвалов // Интер-
экспо Гео-Сибирь. 2010. Т. 4, № 2. С. 140–143.

Мальцева И. А., Баранова О. А. Водоросли тех-
ногенных экотопов железорудного производства 
// Альгология. 2014. № 24(3). С. 350–353.

Мелехин А. В., Давыдов Д. А., Шалыгин С. С., 
Боровичев Е. А. Общедоступная информационная 
система по биоразнообразию цианопрокариот и ли-
шайников CRIS (Cryptogamic Russian Information Sys-
tem) // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2013. Т. 118, вып. 6. 
С. 51–56.

Нагорная О. В., Головастикова А. В. Участие 
почвенных водорослей и мхов в формировании 
биоценозов отвалов Михайловского горно-обогати-
тельного комбината Курской магнитной аномалии 
// Самарский научный вестник. 2018. Т. 7, № 1(22). 
С. 87–91.

Пак А. А. К вопросу использования техногенных 
отходов предприятий Мурманской области в ячеи-
стых бетонах // Гелион [Электронный ресурс]. 2008. 
URL: https://helion-ltd.ru/use-of-tech-waste (дата об-
ращения: 23.05.2020).

Пак А. А., Сухорукова Н. Р. Использование тех-
ногенных отходов Мурманской области в ячеистом 
бетоне // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ 
КНЦ РАН. 2017. № 14. С. 254–257.

Патова Е. Н., Новаковская И. В. Почвенные во-
доросли северо-востока европейской части Рос-
сии // Новости сист. низш. раст. 2018. Т. 52, № 2. 
С. 311–354. doi: 10.31111/nsnr/2018.52.2.311

Патова Е. Н., Давыдов Д. А. Сравнительная ха-
рактеристика наземных цианопрокариот в горно-
тундровых местообитаниях Хибин и Полярного Урала 
// Проблемы изучения и сохранения растительного 
мира Восточной Фенноскандии: Тезисы докл. меж-
дунар. совещ., посвящ. 100-летию со дня рождения 
М. Л. Раменской, Апатиты, Мурманская область, 
15–19 июня 2015 г. Апатиты, 2015. С. 71–72.

Патова Е. Н., Кулюгина Е. Е., Денева С. В. Про-
цессы естественного восстановления почв и расти-
тельного покрова на отработанном угольном карь-
ере (Большеземельская тундра) // Экология. 2016. 
№ 3. С. 173–179. doi: 10.7868/S0367059716020116

Переверзев В. Н. Почвообразование в лесной 
зоне Кольского полуострова // Вестник КНЦ РАН. 
2011. Т. 2. С. 74–82.

Пшенникова Е. В. Изучение почвенных водорослей 
Якутии // Водоросли: таксономия, экология, использо-
вание в мониторинге. Екатеринбург, 2011. С. 110–116.

Рекомендации по проектированию золошлакоот-
валов тепловых электрических станций. Л.: ВНИИГ, 
1986. 128 с.

Ройзин М. Б. Микрофлора скал и примитивных 
почв высокогорной арктической пустыни // Бот. 
журн. 1960. Т. 45, № 7. С. 997–1007.

Сопрунова О. Б. Функционирование цианобакте-
риальных сообществ в условиях техногенных экоси-
стем // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 16. Биология. 2006. 
№ 2. С. 24–29.

Терехова Э. Б. Начальные этапы почвообразова-
тельного процесса на железорудных отвалах Север-
ного Казахстана // Растения и промышленная среда. 
Вып. 6. Свердловск, 1979. С. 102–126.

Чайка Н. И., Иванова Н. А. Формирование во-
дорослевых группировок на отвалах угольных шахт 
Донбасса // Вестник Курской ГСХА. 2015. № 8. 
С. 230–235.

Штина Э. А. Почвенные водоросли как экологи-
ческие индикаторы // Бот. журн. 1990. Т. 75, № 4. 
С. 441–453.

Штина Э. А., Неганова Л. Б., Ельшина Т. А. Осо-
бенности почвенной альгофлоры в условиях техно-
генного загрязнения // Почвоведение. 1985. № 10. 
С. 97–107.

Штина Э. А., Махонина Г. И., Кондратьева Т. П., 
Шабардина Т. А. Альгофлора старых промышленных 
отвалов Урала и ее роль в биологической рекульти-
вации // Растения и промышленная среда. Вып. 12. 
Свердловск, 1989. С. 56–66.

Штина Э. А., Ройзин М. Б. Водоросли подзо-
листых почв Хибин // Бот. журн. 1966. Т. 51, № 4. 
С. 509–519.

Ярыева М. В., Сафиуллина Л. М. Анализ альго-
цианобактериальной флоры отвалов ООО «Башкир-
ская медь», Хайбуллинский район Республики Баш-
кортостан // Студенческий форум. 2019. № 22–1(73). 
С. 10–14.

Baykal T., Akbulut A., Açikgöz I., Udoh A. U., Yildiz K., 
Sen B. New records for the freshwater algae of Tur-
key // Turk. J. Bot. 2009. Vol. 33(2). P. 141–152. doi: 
10.3906/bot-0705-10

Borchhardt N., Baum C., Mikhailyuk T., Karsten U. 
Biological soil crusts of Arctic Svalbard – Water avail-
ability as potential controlling factor for microalgal bio-
diversity // Front. Microbiol. 2017. Vol. 8. 1485. doi: 
10.3389/ fmicb.2017.01485

Büdel B., Duli´c T., Darienko T., Rybalka N., Friedl T. 
Cyanobacteria and algae of biological soil crusts // Biol. 
Soil Crusts: An Organizing Principle in Drylands. B. We-
ber, B. Büdel, J. Belnap (eds). Berlin: Springer, 2016. 
P. 55–80. doi: 10.1007/978-3-319-30214-0_4



63

Cabala J., Rahmonov O., Jablonska M., Teper E. 
Soil algal colonization and its ecological role in an envi-
ronment polluted by past Zn – Pb mining and smelting 
activity // Water Air Soil Pollut. 2011. Vol. 215, no. 1–4. 
P. 339–348. doi: 10.1007/s11270-010-0482-1

Chamizo S., Mugnai G., Rossi F., Certini G., De 
Philippis R. Cyanobacteria inoculation improves 
soil stability and fertility on different textured soils: 
gaining insights for applicability in soil restoration 
// Front. Environ. Sci. 2018. Vol. 6. P. 49–62. doi: 
10.3389/ fenvs.2018.00049

Darienko T., Friedl T., Pröschold T. Desmochloris 
mollenhaueri – a new terrestrial ulvophycean alga from 
south – west African soils. Molecular phylogeny and sys-
tematics of terrestrial Ulvophyceae I // Algol. Studies. 
2009. Vol. 129. P. 25–40. doi: 10.1127/1864-1318/2009
/0129-0025

Davydov D. Terrestrial Cyanoprokaryota of the Khibi-
ny Mountains // Algae in terrestrial ecosystems: Interna-
tional Conference Kaniv Reserve (Kaniv, Ukraine, Sep-
tember 27–30, 2005). Program and Abstracts. Nizhyn, 
2005. P. 24.

Davydov D., Patova E. The diversity of Cyano-
prokaryota from freshwater and terrestrial habitats 
in the Eurasian Arctic and Hypoarctic // Hydrobiolo-
gia. 2018. Vol. 811, iss. 1. P. 119–138. doi: 10.1007/
s10750-017-3400-3

Ettl H., Gärtner G. Syllabus der Boden-, Luft- 
und Flechtenalgen. 2., ergänzte Auflage. Berlin; 
Heidelberg: Springer, 2014. 773 p. doi: 10.1007/ 
978-3-642-39462-1

Evans R. D., Johansen J. R. Microbiotic crusts 
and ecosystem processes // Crit. Rev. Plant Sci. 1999. 
Vol. 18(2). P. 183–225. doi: 10.1080/07352689991309199

Freitas L., Loverde-Oliveira S. Checklist of green 
algae (Chlorophyta) for the state of Mato Grosso, 
Central Brazil // Check List. 2013. Vol. 9. P. 1471. doi: 
10.15560/9.6.1471

Guillard R. R. L., Bold H. C., MacEntee F. J. Four 
new unicellular chlorophycean algae from mixohaline 
habitats // Phycologia. 1975. Vol. 14(1). P. 13–24. doi: 
10.2216/i0031-8884-14-1-13.1

Guiry M. D., Guiry G. M. AlgaeBase. World-wide 
electronic publication, National University of Ireland, 
Galway. URL: http://www.algaebase.org (дата обраще-
ния: 23.05.2020).

Hodač L., Brinkmann N., Mohr K. I., Arp G., Hall-
mann C., Ramm J., Spitzer K., Friedl T. Diversi-
ty of microscopic green algae (Chlorophyta) in cal-
cifying biofilms of two karstic streams in Germany 
// Geomicrobiol. J. 2015. Vol. 32. P. 275–290. doi: 
10.1080/01490451.2013.878418

Hofbauer W., Gaertner G., Rennebarth T., Sedlbau-
er K., Mayer F., Breuer K. Excentrochloris fraunhofe-
riana sp. nov. (Botrydiopsidaceae, Xanthophyceae), 
a new aerophytic species from the surfaces of modern 
buildings // Fottea. 2011. Vol. 11(2). P. 279–291. doi: 
10.5507/ fot.2011.027

Hoffmann L. Algae of terrestrial habitats // Bot. Rev. 
1989. Vol. 55. P. 77–105. doi: 10.1007/bf02858529

Iyengar M. O. P., Kanthamma S. On Hormidiella, 
a new member of the Ulotrichaceae // J. Ind. Bot. Soc. 
1940. Vol. 19. P. 157–166.

Johansen J. R., Shubert E. Algae in soils // Nova 
Hedwigia. 2001. Vol. 123. P. 297–306.

Klemenčič A. K., Toman M. J., Balabanič D. Re-
cords of new algal taxa within various aquatic and aero-
phytic habitats in Slovenia // Natura Sloveniae. 2009. 
Vol. 11(2). P. 5–26.

Komárek J. Cyanoprokaryota. Teil 3: Hetero-
cytous genera // Süsswasserflora von Mitteleuro-
pa. Bd 19/3. Berlin; Heidelberg, 2013. 1133 p. doi: 
10.1007/978-3-8274-2737-3

Komárek J., Anagnostidis K. Cyanoprokaryota. Teil 
1: Chroococcales // Süsswasserflora von Mitteleuropa. 
Bd 19/1. Jena, etc., 1998. 548 p.

Komárek J., Anagnostidis K. Cyanoprokaryota. Teil 2: 
Oscillatoriales // Süsswasserflora von Mitteleuropa. 
Bd 19/2. Heidelberg, 2005. 759 p.

Komárek J., Nedbalová L. Green cryosestic al-
gae // Algae and cyanobacteria in extreme environ-
ments. Dordrecht: Springer, 2007. P. 321–342. doi: 
10.1007/978-1-4020-6112-7_17

Korneykova M., Redkina V., Shalygina R. Algae, cya-
nobacteria, and microscopic fungi complexes in the Ry-
bachy Peninsula soils, Russia // Czech Polar Reports. 
2017. Vol. 7(2). P. 181–194. doi: 10.5817/cpr2017-2-18

Kotai J. Instructions for preparation of modified nutri-
ent solution Z8 for algae / Norwegian Institute for Water 
Research. Blindern, Oslo, 1972. Vol. 11/69. 5 p.

Krienitz L., Bock C., Nozaki H., Wolf M. SSU rRNA 
gene phylogeny of morphospecies affiliated to the bio-
assay alga Selenastrum capricornutum recoverd the 
polyphyletic origin of crescent-shaped Chlorophy-
ta // J. Phycol. 2011. Vol. 47, no. 4. P. 880–893. doi: 
10.1111/j.1529-8817.2011.01010.x

Lukešová A. Soil algae in brown coal and lignite post-
mining areas in central Europe (Czech Republic and Ger-
many) // Restor. Ecol. 2001. Vol. 9(4). P. 341–350. doi: 
10.1046/ j.1526-100x.2001.94002.x

Lukešová A., Komárek J. Succession of soil al-
gae on dumps from strip coal-mining in the most re-
gion (Czechoslovakia) // Folia Geobot. Phytotax. 1987. 
Vol. 22(4). P. 355–362. doi: 10.1007/bf02853232

Melekhin A. V., Davydov D. A., Borovichev E. A., 
Shalygin S. S., Konstantinova N. A. CRIS – service 
for input, storage and analysis of the biodiversity data 
of the cryptogams // Folia Cryptogamica Estonica. 2019. 
Vol. 56. P. 99–108. doi: 10.12697/ fce.2019.56.10

Metting B. The systematics and ecology of soil al-
gae // Bot. Rev. 1981. Vol. 47, no. 2. P. 195–312. doi: 
10.1007/bf02868854

Mikhailyuk T., Lukešová A., Glaser K., Holzin-
ger A., Obwegeser S., Nyporko S., Karsten U. New 
taxa of streptophyte algae (Streptophyta) from terres-
trial habitats revealed using an integrative approach 
// Protist. 2018. Vol. 169(3). P. 406–431. doi: 10.1016/ 
j.protis.2018.03.002

Orlekowsky T., Venter A., Van Wyk F., Levanets A.  
Cyanobacteria and algae of gold mine tailings 
in the Northwest Province of South Africa // Nova Hedwi-
gia. 2013. Vol. 97, no. 3–4. P. 281–294. doi: 10.1127/0029- 
5035/2013/0117

Paczuska B., Paczuski R. Small water ponds as re-
servoirs of algae biodiversity // Oceanol. Hydrobiol. St. 
2015. Vol. 44(4). P. 480. doi: 10.1515/ohs-2015-0045



64

Patrick R. Rivers of the United States, Volume III: 
The Eastern and Southeastern States. – John Wiley & 
Sons, 1994. 829 p.

Rahmonov O., Piątek J. Sand colonization and ini-
tiation of soil development by cyanobacteria and algae 
// Ekológia (Bratislava). 2007. Vol. 26(1). P. 52–63.

Rahmonov O., Cabala J., Bednarek R., Rozek D., Flork-
iewicz A. Role of soil algae on the initial stages of soil forma-
tion in sandy polluted areas // Ecol. Chem. Eng. S. 2015. 
Vol. 22, no. 4. P. 675–690. doi: 10.1515/eces-2015-0041

Rana S., Mishra P., ab Wahid Z., Thakur S., Pant D., 
Singh L. Microbe-mediated sustainable bio-recovery 
of gold from low-grade precious solid waste: A micro-
biological overview // J. Environ. Sci. 2020. Vol. 89. 
P. 47–64. doi: 10.1016/j.jes.2019.09.023

Redkina V. V., Korneykova M. V., Shalygina R. R. Mi-
croorganisms of the technogenic landscapes: The Case 
of nepheline-containing sands, the Murmansk Region 
// Processes and Phenomena on the Boundary Between 
Biogenic and Abiogenic Nature. Cham: Springer, 2020. 
P. 561–579. doi: 10.1007/978-3-030-21614-6_30

Roncero-Ramos B., Muñoz-Martín M. A., Cantón Y., 
Chamizo S., Rodríguez-Caballero E., Mateo P. Land 
degradation effects on composition of pioneering 
soil communities: An alternative successional se-
quence for dryland cyanobacterial biocrusts // Soil 
Biol. Biochem. 2020. Vol. 146. 107824. doi: 10.1016/ 
j.soilbio.2020.107824.

Seiderer T., Venter A., Van Wyk F., Levanets A., 
Jordaan A. Growth of soil algae and cyanobacteria 
on gold mine tailings material // S. Afr. J. Sci. 2017. 
Vol. 113(11/12). 2016–0384. doi: 10.17159/ sajs.2017/ 
20160384

Schulz K., Mikhailyuk T., Dreßler M., Leinweber P., 
Karsten U. Biological soil crusts from coastal dunes 
at the Baltic Sea: cyanobacterial and algal biodiver-

sity and related soil properties // Microbial Ecol. 2016. 
Vol. 71(1). P. 178–193. doi: 10.1007/s00248-015-0691-7

Shanab S. M. M. Algal flora of Ain Helwan. I. Algae 
of the warm spring // Egypt. J. Phycol. 2006. Vol. 7. 
P. 209–231.

Škaloud P. Species composition and diversity of ae-
ro-terrestrial algae and cyanobacteria of the Boreč 
Hill ventaroles // Fottea. 2009. Vol. 9. P. 65–80. doi: 
10.5507/ fot.2009.006

Škaloud P., Rindi F., Boedeker C., Leliaert F. Fresh-
water flora of Central Europe. Chlorophyta: Ulvophyceae 
(Süßwasserflora von Mitteleuropa, Bd. 13: Chlorophy-
ta: Ulvophyceae). Springer-Verlag, 2018. 289 p. doi: 
10.1007/978-3-662-55495-1

Song Y., Shu W., Wang A., Liu W. Characters of soil 
algae during primary succession on copper mine dumps 
// J. Soils Sediments. 2014. Vol. 14(3). P. 577–583. doi: 
10.1007/s11368-013-0815-y

Sörensen T. A method of establishing groups 
of equal amplitude in plant sociology based on similarity 
of species content // Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab. Biol. krifter. 1948. Bd. V, no. 4. P. 1–34.

Starks T. L., Shubert L. E. Colonization and succes-
sion of algae and soil-algal interactions associated with 
disturbed areas // J. Phycol. 1982. Vol. 18(1). P. 99–107. 
doi: 10.1111/ j.1529-8817.1982.tb03162.x

Starks T. L., Shubert L. E., Trainor F. R. Ecology 
of soil algae: a review // Phycologia. 1981. Vol. 20(1). 
P. 65–80. doi: 10.2216/i0031-8884-20-1-65.1

Trzcińska M., Pawlik-Skowrońska B. Soil algal com-
munities inhabiting zinc and lead mine spoils // J. Appl. 
Phycol. 2008. Vol. 20(4). P. 341–348. doi: 10.1007/
s10811-007-9259-3

Поступила в редакцию 26.06.2020

References

Andreeva V. M. Pochvennye i aerofil’nye zelenye vo-
dorosli [Soil and aerophilic green algae]. Moscow: Nau-
ka, 1998. 348 p.

Chaika N. I., Ivanova N. A. Formirovanie vodoro-
slevykh gruppirovok na otvalakh ugol’nykh shakht 
Donbassa [Formation of algal groups on the dumps 
of the coal mines of Donbass]. Vestnik Kurskoi GSKhA 
[Bull. Kursk St. Agricultural Acad.]. 2015. No. 8. 
P. 230–235.

Davydov D. A. Nazemnye tsianoprokarioty na terri-
torii Polyarno-al’piiskogo botanicheskogo sada-insti-
tuta (Khibiny, Kol’skii poluostrov) [Terrestrial cyanopro-
karyotes on the territory of the Polar-Alpine Botanical 
Garden-Institute (Khibiny, Kola Peninsula)]. Byul. MOIP. 
Otd. biol. [Bull. of Moscow Society of Naturalists. Dep. 
Biol.]. 2008. Vol. 113, no. 1. P. 72–75.

Davydov D. A. Tsianoprokarioty i ikh rol’ v protsesse 
azotfiksatsii v nazemnykh ekosistemakh Murmanskoi 
oblasti [Cyanoprokaryota and their role in the process 
of nitrogen fixation in terrestrial ecosystems of the Mur-
mansk Region]. Moscow: GEOS, 2010. 184 p.

Davydov D. A. Nazemnye tsianoprokarioty zapadnoi 
chasti Khibin [Terrestrial cyanoprokaryotes of the west-
ern part of the Khibiny Mountains]. Byul. MOIP. Otd. 

biol. [Bull. of Moscow Society of Naturalists. Dep. Biol.]. 
2012. Vol. 117, no. 5. P. 72–77.

Davydov D. A. Nakhodki novykh vidov tsianopro-
kariot v ushchel’e Aikuaivenchorr (Khibiny, Murman-
skaya oblast’) [New records of some cyanoprokaryotes 
in the Aykuivenchorr Ravi (Khibiny mountains (Mur-
mansk Region)]. Trudy KarNTs RAN [Trans. KarRC RAS]. 
2018. No. 8. P. 132–140. doi: 10.17076/bg734

Davydov D. A., Egorov V. I. Soobshchestva epifitnykh 
tsianobakterii v sinuziyakh mokhoobraznykh gornykh i 
predgornykh raionov Khibin (Kol’skii p-ov) [Communi-
ties of epiphytic cyanobacteria in the synusia of bryo-
phyte mountain and foothill regions of the Khibiny (Kola 
Peninsula)]. Ekol. probl. severnykh regionov i puti ikh 
resheniya. Ch. 2: Mat. mezhdunar. konf. [Ecol. probl. 
of the northern regions and ways to solve them. Part 2. 
Proceed. int. conf.]. Apatity, 2004. P. 8–9.

Davydov D. A., Patova E. N., Shalygin S. S., Vil’net A. A.,  
Novakovskaya I. V. Problema skrytogo raznoobraziya 
tsianoprokariot arkticheskikh territorii [The problem 
of Cyanobacteria cryptic speciation in the Arctic region]. 
Teor. i priklad. ekol. [Theor. and Appl. Ecol.]. 2020. 
No. 1. P. 110–116. doi: 10.25750/1995-4301-2020- 
1-110-116



65

Delitsyn L. M., Ezhova N. N., Vlasov A. S., Sudare-
va S. V. Zolootvaly tverdotoplivnykh teplovykh elektro-
stantsii kak ugroza ekologicheskoi bezopasnosti [Ash 
dumps of solid fuel thermal power plants as a threat 
to environmental safety]. Ekol. promyshlennogo proiz-
vodstva [Ecol. of Industrial Production]. 2012. No. 4. 
P. 15–26.

Dorokhova M. F. Pochvennye vodorosli [Soil algae]. 
Biol. rekul’tivatsiya narushennykh zemel’ [Biol. reclama-
tion of disturbed lands]. Syktyvkar, 2005. 246 p.

Dorokhova M. F. Pochvennye vodorosli kak agenty 
rekul’tivatsii zemel’, narushennykh pri ugledobyche [Soil 
algae as agents of land reclamation disturbed during 
coal mining]. Prirod. sreda tundry v usloviyakh otkrytoi 
razrabotki uglya (na primere Yun’yaginskogo mesto-
rozhdeniya) [The natural environment of the tundra un-
der open coal mining (for example, Yunyaginsky depo-
sits)]. Ekaterinburg: Nauka, 1997. P. 77–86.

Evdokimova G. A., Mozgova N. P. Mikroorganizmy 
tundrovykh i lesnykh podzolov Kol’skogo Severa [Micro-
organisms of the tundra and forest podzols of the Kola 
North]. Apatity: KSC RAS, 2001. 184 p.

Gaisina L. A., Fazlutdinova A. I., Kabirov R. R. Sovre-
mennye metody vydeleniya i kul’tivirovaniya vodoros-
lei: uchebnoe posobie [Modern methods of isolation 
and cultivation of algae: a training manual]. Ufa: Izd-vo 
BGPU, 2008. 152 p.

Gollerbach M. M., Shtina E. A. Pochvennye vodorosli 
[Soil algae]. Leningrad: Nauka, 1969. 228 p.

Gorlenko V. M., Soprunova O. B., Shadrina O. I., 
Terekhov A. S. Kompleksnaya otsenka effektivnosti re-
mediatsii neftezagryaznennykh pochv introdutsirovan-
nym tsianobakterial’nym soobshchestvom [A compre-
hensive assessment of the effectiveness of remediation 
of oil-contaminated soils by an introduced cyanobacte-
rial community]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 17. Pochvo-
vedenie [Moscow St. Univ. J. Ser. 17. Soil Sci.]. 2006. 
No. 1. P. 38–44.

Ivanova A. P., Safiullina L. M., Mansurova G. R., 
Petukhova A. P., Sukhanova N. V., Zakirova M. B., 
Muratova K. R. Pervye svedeniya o vidovom sostave 
pochvennykh vodoroslei i tsianobakterii s mestorozh-
deniya Murtykty ZAO NPF “Bashkirskaya zolotodoby-
vayushchaya kompaniya” (Uchalinskii raion, Respub-
lika Bashkortostan) [The first information on the spe-
cies composition of soil algae and cyanobacteria from 
the Murtykty deposit of CJSC NPF Bashkir Gold Mining 
Company (Uchalinsky District, Republic of Bashkor-
tostan)]. Vestnik OGU [Bull. Orenburg St. Univ.]. 2015. 
No. 10(185). P. 20–23.

Kabirov R. R. Pochvennye vodorosli zheleznorud-
nykh otvalov Yuzhnogo Urala [Soil algae of iron ore 
dumps in the Southern Urals]. Bot. zhurn. [Bot. J.]. 
1989. Vol. 74, no. 2. P. 208–216.

Kabirov R. R. Rol’ pochvennykh vodoroslei v antro-
pogennykh ekosistemakh [Role of soil algae in anthro-
pogenic ecosystems]. Fund. issled. [Fund. Research]. 
2004. No. 6. P. 22–24.

Kompleksnyi investitsionnyi proekt moderniza-
tsii sistemy teplosnabzheniya Murmanskoi oblasti na 
2015–2030 gody [Integrated investment project, mod-
ernization of the heat supply system of the Murmansk 
Region for 2015–2030]. FGBU «REA» Minenergo Ros-

sii. Gos. kontrakt ot 01 dek. 2014 g. № 20 [Federal State 
Budgetary Institution REA of the Ministry of Energy 
of Russia State contract No. 20 dated Dec. 01, 2014].

Korneikova M. V., Redkina V. V., Shalygina R. R. 
Al’go-mikologicheskaya kharakteristika pochv v sosno-
vom i berezovom lesakh na territorii zapovednika “Pas-
vik” [Algo-mycological characteristics of soils in pine 
and birch forests on the territory of the Pasvik Reserve]. 
Pochvovedenie [Soil Sci.]. 2018. No. 2. P. 211–220. doi: 
10.7868/S0032180X18020090

Kosinskaya E. K. Mezotenievye i gonatozigovye vodo-
rosli. Kon’yugaty, ili stseplyanki (1) [Mesotenia and gona-
tozig algae. Conjugates, or couplings (1)]. Flora sporovykh 
rastenii SSSR [Flora of spore plants of the USSR]. Mos-
cow: USSR Acad. of Sci., 1952. Vol. 2. P. 163.

Kozhukhova N. I., Zhernovskii I. V., Fomina E. V. 
Fazoobrazovanie v geopolimernykh sistemakh na os-
nove zoly-unosa Apatitskoi TETs [Phase formation 
in geopolymer systems based on fly ash of the Apatits-
kaya TPP]. Stroitel’nye mat. [Construction Mat.]. 2015. 
No. 12. P. 85–88.

Krasheninnikov O. N., Pak A. A., Bastrygina S. V. 
Ispol’zovanie zolootkhodov dlya polucheniya betonov 
[Use of ash waste for concrete production]. Ekol. pro-
myshlennogo proizvodstva [Ecol. of Industrial Produc-
tion]. 2007. No. 2. P. 48–56.

Malakhova N. A. Fitotsenoticheskaya organiza-
tsiya al’gogruppirovok estestvennykh fitotsenozov ot-
valov Kuzbassa [Phytocenotic organization of algo-
groups of natural phytocenoses of Kuzbass dumps]. 
Sib. ekol. zhurn. [Siberian J. Ecol.]. 2009. Vol. 16, no. 1. 
P. 113–117.

Malakhova N. A., Mironicheva-Tokareva N. P. Uchas-
tie vodoroslei v rekul’tivatsii otvalov [The participa-
tion of algae in the reclamation of dumps]. Interekspo 
Geo-Sibir’ [Interexpo Geo-Siberia]. 2010. Vol. 4, no. 2. 
P. 140–143.

Malakhova N. A., Mironycheva-Tokareva N. P. Sin-
geneticheskii etap zarastaniya otvalov Kuzbassa [Syn-
genetic stage of overgrowing of the Kuzbass dumps]. 
Interekspo Geo-Sibir’ [Interexpo Geo-Siberia]. 2008. 
Vol. 3, no. 2. P. 42–46.

Maltseva I. A., Baranova O. A. Vodorosli tekhno-
gennykh ekotopov zhelezorudnogo proizvodstva [Al-
gae of technogenic ecotopes of iron ore production]. 
Al’gologiya [Algology]. 2014. No. 24(3). P. 350–353.

Melekhin A. V., Davydov D. A., Shalygin S. S., Bo-
rovichev E. A. Obshchedostupnaya informatsionnaya 
sistema po bioraznoobraziyu tsianoprokariot i lishainikov 
CRIS (Cryptogamic Russian Information System) [CRIS 
(Cryptogamic Russian Information System): an open in-
formation system on biodiversity of Cyanoprokaryotes 
and lichens]. Byull. MOIP. Otd. biol. [Bull. of Moscow 
Society of Naturalists. Dep. Biol.]. 2013. Vol. 118, no. 6. 
P. 51–56.

Nagornaya O. V., Golovastikova A. V. Uchastie poch-
vennykh vodoroslei i mkhov v formirovanii biotsenozov 
otvalov Mikhailovskogo gorno-obogatitel’nogo kom-
binata Kurskoi magnitnoi anomalii [The participation 
of soil algae and mosses in the formation of biocenoses 
of the dumps of the Mikhailovsky mining and processing 
plant of the Kursk magnetic anomaly]. Samarskii nauch. 



66

vestnik [Samara Sci. Herald]. 2018. Vol. 7, no. 1(22). 
P. 87–91.

Pak A. A. K voprosu ispol’zovaniya tekhnogennykh 
otkhodov predpriyatii Murmanskoi oblasti v yacheistykh 
betonakh [On the use of industrial wastes of enterpris-
es of the Murmansk Region in cellular concrete]. 2008. 
URL: https://helion-ltd.ru/use-of-tech-waste (acces-
sed: 23.05.2020).

Pak A. A., Sukhorukova N. R. Ispol’zovanie tekhno-
gennykh otkhodov Murmanskoi oblasti v yacheistom 
betone [Use of technogenic wastes of the Murmansk 
Region in cellular concrete]. Trudy Fersmanovskoi 
nauch. sessii GI KNTs RAN [Trans. Fersman Sci. Session 
IG KSC RAS]. 2017. No. 14. P. 254–257.

Patova E. N., Davydov D. A. Sravnitel’naya kha-
rakteristika nazemnykh tsianoprokariot v gorno-tun-
drovykh mestoobitaniyakh Khibin i Polyarnogo Urala 
[Comparative characteristics of terrestrial cyanopro-
karyotes in the mountain-tundra habitats of the Khibiny 
and the Polar Urals]. Probl. izuch. i sokhr. rastitel’no-
go mira Vostochnoi Fennoskandii: Tezisy dokl. mezh-
dunar. soveshch., posvyashch. 100-letiyu so dnya rozh-
deniya M. L. Ramenskoi, Apatity, Murmanskaya obl., 
15–19 iyunya 2015 g. [Int. meeting Problems of Studying 
and Preserving the Flora of East Fennoscandia dedicat-
ed to the centenary of M. L. Ramenskaya, Apatity, Mur-
mansk Region, June 15–19, 2015: Abs.]. Apatity, 2015. 
P. 71–72.

Patova E. N., Novakovskaya I. V. Pochvennye vodo-
rosli severo-vostoka evropeiskoi chasti Rossii [Soil algae 
of the northeast of the European part of Russia]. Novo-
sti sist. nizsh. rast. [Novitates Systematicae Plantarum 
non Vascularium]. 2018. Vol. 52, no. 2. P. 311–354. doi: 
10.31111/nsnr/2018.52.2.311

Patova E. N., Kulugina E. E., Deneva S. V. Protsessy 
estestvennogo vosstanovleniya pochv i rastitel’nogo 
pokrova na otrabotannom ugol’nom kar’ere (Bol’sheze-
mel’skaya tundra) [The processes of natural restoration 
of soils and vegetation on the spent coal mine (Bol-
shezemelskaya tundra)]. Ekol. [Russ. J. Ecol.]. 2016. 
No. 3. P. 173–179. doi: 10.7868/S0367059716020116

Pereverzev V. N. Pochvoobrazovanie v lesnoi zone 
Kol’skogo poluostrova [Soil formation in the forest zone 
of the Kola Peninsula]. Vestnik KNTs RAN [Bull. KSC 
RAS]. 2011. Vol. 2. P. 74–82.

Pshennikova E. V. Izuchenie pochvennykh vodoros-
lei Yakutii [Study of soil algae in Yakutia]. Vodorosli: tak-
sonomiya, ekol., ispol’zovaniye v monitoringe [Algae: 
taxonomy, ecol., and use in monitoring]. Ekaterinburg, 
2011. P. 110–116.

Rekomendatsii po proektirovaniyu zoloshlakootvalov 
teplovykh elektricheskikh stantsii [Recommendations 
for the design of ash dumps of thermal power plants]. 
Leningrad: VNIIG, 1986. 128 p.

Roizin M. B. Mikroflora skal i primitivnykh pochv 
vysokogornoi arkticheskoi pustyni [Microflora of rocks 
and primitive soils of the high altitude Arctic desert]. Bot. 
zhurn. [Bot. J.]. 1960. Vol. 45, no. 7. P. 997–1007.

Shtina E. A. Pochvennyye vodorosli kak ekologiche-
skiye indikatory [Soil algae as environmental indicators]. 
Bot. zhurn. [Bot. J.]. 1990. Vol. 75, no. 4. P. 441–453.

Shtina E. A., Makhonina G. I., Kondrat’eva T. P., 
Shabardina T. A. Al’goflora starykh promyshlennykh 

otvalov Urala i ee rol’ v biologicheskoi rekul’tivatsii [Al-
goflora of old industrial dumps of the Urals and its role 
in biological reclamation]. Rasteniya i promyshlennaya 
sreda [Plants and Industrial Environ.]. Iss. 12. Sverd-
lovsk, 1989. P. 56–66.

Shtina E. A., Neganova L. B., El’shina T. A. Osoben-
nosti pochvennoy al’goflory v usloviyakh tekhnogen-
nogo zagryazneniya [Features of soil algoflora under 
conditions of technogenic pollution]. Pochvovedenie 
[Soil Sci.]. 1985. No. 10. P. 97–107.

Soprunova O. B. Funktsionirovanie tsianobakte-
rial’nykh soobshchestv v usloviyakh tekhnogennykh 
ekosistem [Functioning of cyanobacterial communities 
in technogenic ecosystems]. Vestn. Mosk. un-ta [Bull. 
Moscow Univ. Ser. 16. Biol.]. 2006. No. 2. P. 24–29.

Stina E. A., Roizin M. B. Vodorosli podzolistykh 
pochv Khibin [Algae of the Khibiny podzolic soils]. Bot. 
zhurn. [Bot. J.]. 1966. Vol. 51, no. 4. P. 509–519.

Terekhova E. B. Nachal’nye etapy pochvoobrazova-
tel’nogo protsessa na zhelezorudnykh otvalakh Sever-
nogo Kazakhstana [Initial stages of the soil formation 
process on iron ore dumps of Northern Kazakhstan]. 
Rasteniya i promyshlennaya sreda [Plants and Industrial 
Environ.]. Iss. 6. Sverdlovsk, 1979. P. 102–126.

Yaryeva M. V., Safiullina L. M. Analiz al’go-tsiano-
bakterial’noi flory otvalov OOO “Bashkirskaya med’”, 
Khaibullinskii raion Respubliki Bashkortostan [Analy-
sis of the algo-cyanobacterial flora of dumps of Bash-
kir Copper LLC, Khaibullinsky district of the Republic 
of Bashkortostan]. Studencheskii forum [Student Fo-
rum]. 2019. No. 22–1(73). P. 10–14.

Zimonina N. M. Pervichnaya suktsessiya al’go-
gruppirovok na otvalakh razrabotok Pechorskogo 
ugol’nogo basseina [Primary succession of algogroups 
on the dumps of the development of the Pechora coal 
basin]. Bot. zhurn. [Russ. J. Bot.]. 2010. Vol. 95, no. 7. 
P. 956–969.

Zimonina N. M. Pochvennye vodorosli neftezagryaz-
nennykh zemel’ [Soil algae of oil-contaminated lands]. 
Kirov: Voronezh State Ped. Un-ty, 1998. 170 p.

Zimonina N. M. Rol’ pochvennykh vodoroslei v 
vosstanovlenii narushennogo pochvenno-rastitel’no-
go pokrova raionov nefte-ugledobychi Respubliki Komi 
[The role of soil algae in the restoration of disturbed soil 
and vegetation cover in the oil and coal mining regions 
of the Komi Republic]. Izvestiya Komi NTs UrO RAN 
[Bull. KSC, Ural Branch RAS]. 2016. No. 2(26). P. 44–52.

Baykal T., Akbulut A., Açikgöz I., Udoh A. U., Yildiz K., 
Sen B. New records for the freshwater algae of Turkey. 
Turk. J. Bot. 2009. Vol. 33(2). P. 141–152. doi: 10.3906/
bot-0705-10

Borchhardt N., Baum C., Mikhailyuk T., Karsten U. 
Biological soil crusts of Arctic Svalbard – Water avail-
ability as potential controlling factor for microalgal 
biodiversity. Front. Microbiol. 2017. Vol. 8. 1485. doi: 
10.3389/ fmicb.2017.01485

Büdel B., Duli´c T., Darienko T., Rybalka N., Friedl T. 
Cyanobacteria and algae of biological soil crusts. B. We-
ber, B. Büdel, J. Belnap (eds). Biol. Soil Crusts: An Or-
ganizing Principle in Drylands. Berlin: Springer, 2016. 
P. 55–80. doi: 10.1007/978-3-319-30214-0_4

Cabala J., Rahmonov O., Jablonska M., Teper E. 
Soil algal colonization and its ecological role in an envi-



67

ronment polluted by past Zn – Pb mining and smelting 
activity. Water Air Soil Pollut. 2011. Vol. 215, no. 1–4. 
P. 339–348. doi: 10.1007/s11270-010-0482-1

Chamizo S., Mugnai G., Rossi F., Certini G., De Philip-
pis R. Cyanobacteria inoculation improves soil stability 
and fertility on different textured soils: gaining insights for 
applicability in soil restoration. Front. Environ. Sci. 2018. 
Vol. 6. P. 49–62. doi: 10.3389/ fenvs.2018.00049

Darienko T., Friedl T., Pröschold T. Desmochloris 
mollenhaueri – a new terrestrial ulvophycean alga from 
south – west African soils. Molecular phylogeny and sys-
tematics of terrestrial Ulvophyceae I. Algol. Studies. 
2009. Vol. 129. P. 25–40. doi: 10.1127/1864-1318/2009
/0129-0025

Davydov D. Terrestrial Cyanoprokaryota of the Khibi-
ny Mountains. Algae in terrestrial ecosystems: Interna-
tional Conference Kaniv Reserve (Kaniv, Ukraine, Sep-
tember 27–30, 2005). Program and Abstracts. Nizhyn, 
2005. P. 24.

Davydov D., Patova E. The diversity of Cyano-
prokaryota from freshwater and terrestrial habitats 
in the Eurasian Arctic and Hypoarctic. Hydrobiolo-
gia. 2018. Vol. 811, iss. 1. P. 119–138. doi: 10.1007/
s10750-017-3400-3

Ettl H., Gärtner G. Syllabus der Boden-, Luft- 
und Flechtenalgen. 2., ergänzte Auflage. Berlin; 
Heidelberg: Springer, 2014. 773 p. doi: 10.1007/ 
978-3-642-39462-1

Evans R. D., Johansen J. R. Microbiotic crusts 
and ecosystem processes. Crit. Rev. Plant Sci. 1999. 
Vol. 18(2). P. 183–225. doi: 10.1080/07352689991309199

Freitas L., Loverde-Oliveira S. Checklist of green 
algae (Chlorophyta) for the state of Mato Grosso, 
Central Brazil. Check List. 2013. Vol. 9. P. 1471. doi: 
10.15560/9.6.1471

Guillard R. R. L., Bold H. C., MacEntee F. J. Four 
new unicellular chlorophycean algae from mixohaline 
habitats. Phycologia. 1975. Vol. 14(1). P. 13–24. doi: 
10.2216/i0031-8884-14-1-13.1

Guiry M. D., Guiry G. M. AlgaeBase. World-wide elec-
tronic publication, National University of Ireland, Galway. 
URL: http://www.algaebase.org (accessed: 23.05.2020).

Hodač L., Brinkmann N., Mohr K. I., Arp G., Hall-
mann C., Ramm J., Spitzer K., Friedl T. Diversity of mi-
croscopic green algae (Chlorophyta) in calcifying 
biofilms of two karstic streams in Germany. Geomi-
crobiol. J. 2015. Vol. 32. P. 275–290. doi: 10.1080/ 
01490451.2013.878418

Hofbauer W., Gaertner G., Rennebarth T., Sedlbau-
er K., Mayer F., Breuer K. Excentrochloris fraunhofe-
riana sp. nov. (Botrydiopsidaceae, Xanthophyceae), 
a new aerophytic species from the surfaces of modern 
buildings. Fottea. 2011. Vol. 11(2). P. 279–291. doi: 
10.5507/ fot.2011.027

Hoffmann L. Algae of terrestrial habitats. Bot. Rev. 
1989. Vol. 55. P. 77–105. doi: 10.1007/bf02858529

Iyengar M. O. P., Kanthamma S. On Hormidiella, 
a new member of the Ulotrichaceae. J. Ind. Bot. Soc. 
1940. Vol. 19. P. 157–166.

Johansen J. R., Shubert E. Algae in soils. Nova Hed-
wigia. 2001. Vol. 123. P. 297–306.

Klemenčič A. K., Toman M. J., Balabanič D. Records 
of new algal taxa within various aquatic and aerophytic 

habitats in Slovenia. Natura Sloveniae. 2009. Vol. 11(2). 
P. 5–26.

Komárek J. Cyanoprokaryota. Teil 3: Hetero-
cytous genera. Süsswasserflora von Mitteleuropa. 
Bd 19/3. Berlin; Heidelberg, 2013. 1133 p. doi: 10.1007/ 
978-3-8274-2737-3

Komárek J., Anagnostidis K. Cyanoprokaryota. 
Teil 1: Chroococcales. Süsswasserflora von Mitteleuro-
pa. Bd 19/1. Jena, etc., 1998. 548 p.

Komárek J., Anagnostidis K. Cyanoprokaryota. Teil 2: 
Oscillatoriales. Süsswasserflora von Mitteleuropa. 
Bd 19/2. Heidelberg, 2005. 759 p.

Komárek J., Nedbalová L. Green cryosestic al-
gae. Algae and cyanobacteria in extreme environ-
ments. Dordrecht: Springer, 2007. P. 321–342. doi: 
10.1007/978-1-4020-6112-7_17

Korneykova M., Redkina V., Shalygina R. Algae, cya-
nobacteria, and microscopic fungi complexes in the Ry-
bachy Peninsula soils, Russia. Czech Polar Reports. 
2017. Vol. 7(2). P. 181–194. doi: 10.5817/cpr2017-2-18

Kotai J. Instructions for preparation of modified nutri-
ent solution Z8 for algae. Norwegian Institute for Water 
Research. Blindern, Oslo, 1972. Vol. 11/69. 5 p.

Krienitz L., Bock C., Nozaki H., Wolf M. SSU rRNA 
gene phylogeny of morphospecies affiliated to the 
bioassay alga Selenastrum capricornutum recoverd 
the polyphyletic origin of crescent-shaped Chloro-
phyta. J. Phycol. 2011. Vol. 47, no. 4. P. 880–893. doi: 
10.1111/j.1529-8817.2011.01010.x

Lukešová A. Soil algae in brown coal and lignite 
post-mining areas in central Europe (Czech Republic 
and Germany). Restor. Ecol. 2001. Vol. 9(4). P. 341–350. 
doi: 10.1046/ j.1526-100x.2001.94002.x

Lukešová A., Komárek J. Succession of soil al-
gae on dumps from strip coal-mining in the most re-
gion (Czechoslovakia). Folia Geobot. Phytotax. 1987. 
Vol. 22(4). P. 355–362. doi: 10.1007/bf02853232

Melekhin A. V., Davydov D. A., Borovichev E. A., 
Shalygin S. S., Konstantinova N. A. CRIS – service 
for input, storage and analysis of the biodiversity data 
of the cryptogams. Folia Cryptogamica Estonica. 2019. 
Vol. 56. P. 99–108. doi: 10.12697/ fce.2019.56.10

Metting B. The systematics and ecology of soil algae. 
Bot. Rev. 1981. Vol. 47, no. 2. P. 195–312. doi: 10.1007/
bf02868854

Mikhailyuk T., Lukešová A., Glaser K., Holzinger A.,  
Obwegeser S., Nyporko S., Karsten U. New taxa of 
streptophyte algae (Streptophyta) from terrestrial ha-
bitats revealed using an integrative approach. Protist. 
2018. Vol. 169(3). P. 406–431. doi: 10.1016/j.protis.2018. 
03.002

Orlekowsky T., Venter A., Van Wyk F., Levanets A. Cya-
nobacteria and algae of gold mine tailings in the North-
west Province of South Africa. Nova Hedwigia. 2013. 
Vol. 97, no. 3–4. P. 281–294. doi: 10.1127/0029-5035/ 
2013/0117

Paczuska B., Paczuski R. Small water ponds as re-
servoirs of algae biodiversity. Oceanol. Hydrobiol. St. 
2015. Vol. 44(4). P. 480. doi: 10.1515/ohs-2015-0045

Patrick R. Rivers of the United States, Volume III: 
The Eastern and Southeastern States. – John Wiley & 
Sons, 1994. 829 p.



Rahmonov O., Piątek J. Sand colonization and initi-
ation of soil development by cyanobacteria and algae. 
Ekológia (Bratislava). 2007. Vol. 26(1). P. 52–63.

Rahmonov O., Cabala J., Bednarek R., Rozek D., 
Florkiewicz A. Role of soil algae on the initial stag-
es of soil formation in sandy polluted areas. Ecol. 
Chem. Eng. S. 2015. Vol. 22, no. 4. P. 675–690. doi: 
10.1515/eces-2015-0041

Rana S., Mishra P., ab Wahid Z., Thakur S., Pant D., 
Singh L. Microbe-mediated sustainable bio-recovery 
of gold from low-grade precious solid waste: A microbio-
logical overview. J. Environ. Sci. 2020. Vol. 89. P. 47–64. 
doi: 10.1016/j.jes.2019.09.023

Redkina V. V., Korneykova M. V., Shalygina R. R. Mi-
croorganisms of the technogenic landscapes: The Case 
of nepheline-containing sands, the Murmansk Region. 
Processes and Phenomena on the Boundary Between 
Biogenic and Abiogenic Nature. Cham: Springer, 2020. 
P. 561–579. doi: 10.1007/978-3-030-21614-6_30

Roncero-Ramos B., Muñoz-Martín M. A., Cantón Y., 
Chamizo S., Rodríguez-Caballero E., Mateo P. Land 
degradation effects on composition of pioneering 
soil communities: An alternative successional se-
quence for dryland cyanobacterial biocrusts. Soil 
Biol. Biochem. 2020. Vol. 146. 107824. doi: 10.1016/ 
j.soilbio.2020.107824.

Seiderer T., Venter A., Van Wyk F., Levanets A., 
Jordaan A. Growth of soil algae and cyanobacte-
ria on gold mine tailings material. S. Afr. J. Sci. 2017. 
Vol. 113(11/12). 2016–0384. doi: 10.17159/ sajs.2017/ 
20160384

Schulz K., Mikhailyuk T., Dreßler M., Leinweber P., 
Karsten U. Biological soil crusts from coastal dunes 
at the Baltic Sea: cyanobacterial and algal biodiver-

sity and related soil properties. Microbial Ecol. 2016. 
Vol. 71(1). P. 178–193. doi: 10.1007/s00248-015-0691-7

Shanab S. M. M. Algal flora of Ain Helwan. I. Al-
gae of the warm spring. Egypt. J. Phycol. 2006. Vol. 7. 
P. 209–231.

Škaloud P. Species composition and diversity of ae-
ro-terrestrial algae and cyanobacteria of the Boreč 
Hill ventaroles. Fottea. 2009. Vol. 9. P. 65–80. doi: 
10.5507/ fot.2009.006

Škaloud P., Rindi F., Boedeker C., Leliaert F. Fresh-
water flora of Central Europe. Chlorophyta: Ulvophyceae 
(Süßwasserflora von Mitteleuropa, Bd. 13: Chlorophy-
ta: Ulvophyceae). Springer-Verlag, 2018. 289 p. doi: 
10.1007/978-3-662-55495-1

Song Y., Shu W., Wang A., Liu W. Characters of soil 
algae during primary succession on copper mine 
dumps. J. Soils Sediments. 2014. Vol. 14(3). P. 577–583. 
doi: 10.1007/s11368-013-0815-y

Sörensen T. A method of establishing groups 
of equal amplitude in plant sociology based on similarity 
of species content. Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab. Biol. krifter. 1948. Bd. V, no. 4. P. 1–34.

Starks T. L., Shubert L. E. Colonization and succes-
sion of algae and soil-algal interactions associated with 
disturbed areas. J. Phycol. 1982. Vol. 18(1). P. 99–107. 
doi: 10.1111/ j.1529-8817.1982.tb03162.x

Starks T. L., Shubert L. E., Trainor F. R. Ecology 
of soil algae: a review. Phycologia. 1981. Vol. 20(1). 
P. 65–80. doi: 10.2216/i0031-8884-20-1-65.1

Trzcińska M., Pawlik-Skowrońska B. Soil algal com-
munities inhabiting zinc and lead mine spoils. J. Appl. 
Phycol. 2008. Vol. 20(4). P. 341–348. doi: 10.1007/
s10811-007-9259-3

Received June 26, 2020

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Давыдов Денис Александрович
заместитель директора по научной работе, к. б. н.
Полярно-альпийский ботанический сад-институт 
им. Н. А. Аврорина Кольского научного центра РАН
ул. Ферсмана, 18а, Апатиты, Мурманская область,  
Россия, 184209
эл. почта: d_disa@mail.ru
тел.: +79211758820

Редькина Вера Вячеславовна
старший научный сотрудник, к. б. н.
Институт проблем промышленной экологии Севера – 
обособленное подразделение ФИЦ «Кольский научный 
центр РАН»
Академгородок, 14а, Апатиты, Мурманская область, 
Россия, 184209
эл. почта: kalmykova_v_v@mail.ru

CONTRIBUTORS:

Davydov, Denis
Avrorin Polar-Alpine Botanical Garden-Institute,  
Kola Science Centre, Russian Academy of Sciences
18а Fersman St., 184209 Apatity, Murmansk Region, Russia
e-mail: d_disa@mail.ru
tel.: +79211758820

Redkina, Vera
Institute of North Industrial Ecology Problems,  
Kola Science Centre, Russian Academy of Sciences
14a Akademgorodok, 184209 Apatity, Murmansk Region, 
Russia
e-mail: kalmykova_v_v@mail.ru



69

Труды Карельского научного центра РАН 
№ 1. 2021. С. 69–81 
Опубликована в онлайн-версии в декабре 2020 г.
DOI: 10.17076/bg1306

УДК 574.34; 599.735.33; 57.022

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И АРЕАЛА И ОСОБЕННОСТИ 
ЭКОЛОГИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЛЕСНОГО СЕВЕРНОГО 
ОЛЕНЯ (RANGIFER TARANDUS FENNICUS LÖNNB.) 
НА ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ ФЕННОСКАНДИИ

В. Н. Мамонтов
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики  
им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН, Архангельск, Россия

Исследования самой восточной в Фенноскандии Илекско-Кожозерской изоли-
рованной группировки европейского лесного северного оленя (Rangifer tarandus 
fennicus Lönnberg, 1909) выполнены в 2008–2009, 2011 и 2016–2019 гг. Результаты 
исследования показали, что названная репродуктивная группировка достаточно 
стабильна в последнее десятилетие и насчитывает около 250–300 особей. В осен-
ний период доля сеголетков в стадах составляет 13–14 %, что полностью компен-
сирует естественную гибель от хищников и незначительного в этой части ареала 
браконьерства. В связи с отсутствием на данной территории достаточных площа-
дей лишайниковых типов леса северные олени не образуют зимних концентраций. 
Они небольшими группами (9,6 ± 0,9 особи) кочуют в обширных лесоболотных ком-
плексах, питаясь преимущественно эпифитными видами лишайников. Эта особен-
ность препятствует активному преследованию зверей браконьерами и способст-
вует стабильности существования группировки. Северные олени в период зимних 
кочевок практически не выходят за пределы малонарушенного таежного массива, 
каждое стадо при этом в течение сезона использует обширные территории пло-
щадью до 200 тысяч гектаров. Основную угрозу существованию северного оленя 
на исследованной территории представляет сокращение пригодной для обитания 
площади в результате вырубки старых хвойных лесов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лесной северный олень; Восточная Фенноскандия; изолиро-
ванная группировка; половозрастная структура; экология вида.

V. N. Mamontov. DYNAMICS OF NUMBERS AND RANGE, AND 
ECOLOGICAL FEATURES OF THE EUROPEAN FOREST REINDEER 
(RANGIFER TARANDUS FENNICUS LÖNNB.) IN THE EASTERN MARGIN OF 
FENNOSCANDIA

Studies of an isolated Ileksko-Kozhozersky group of the European forest reindeer (Rangifer 
tarandus fennicus Lönnberg, 1909) in the easternmost part of its range in Fennoscandia 
were carried out in 2008–2009, 2011, and 2016–2019. The results show that this repro-
ductive group has been quite stable in the last decade, and comprises about 250–300 
individuals. The share of current year’s young in the herds in autumn is 13–14 %, which 
fully compensates for natural deaths from predators and the relatively minor poaching 
in this part of the range. There being no adequately large areas of lichen-type forest, 
reindeer do not form winter concentrations in this territory. They move in small groups 
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Введение

В последние десятилетия под влиянием 
хозяйственной деятельности человека интен-
сивно снижается численность некоторых ви-
дов животных, изменяются границы ареалов, 
происходит их фрагментация. Международ-
ный союз охраны природы и природных ре-
сурсов, МСОП (International Union for Conser-
vation of Nature and Natural Resources, IUCN) 
ведет международный список видов животных 
и растений, находящихся под угрозой (IUCN 
Red List). В 2016 году были обновлены статьи 
о состоянии популяций и современном ареале 
многих видов животных. Некоторые из них на-
писаны с участием российских авторов и дают 
достаточно полную информацию о численно-
сти и ареале вида в России. Например, работа 
в соавторстве с Д. В. Скуматовым и А. В. Аб-
рамовым о состоянии популяции европейской 
норки (Mustela lutreola L., 1761) [Maran et al., 
2016]. Но статья, касающаяся состояния по-
пуляции северного оленя (Rangifer tarandus 
L., 1758) [Gunn, 2016], написанная без уча-
стия российских ученых, не очень точно ха-
рактеризует положение этого вида в России 
со ссылкой на устаревшие данные, приведен-
ные в статьях Е. Е. Сыроечковского [Syroech-
kovsky, 2000] и Л. М. Баскина [Baskin, 2005]. 
На приведенной в статье А. Гунна [Gunn, 2016] 
схеме ареала отсутствует фрагмент ареала 
Илекско-Кожозерской группировки северного 
оленя. Тем не менее информация о динамике 
численности и изменении границ ареала важ-
на и позволяет более точно оценивать совре-
менное состояние популяций редких видов  
животных.

Дикий северный олень на протяжении веков 
являлся основным охотничьим видом копыт-
ных на Европейском Севере России [Сыроеч-
ковский, 1986]. В конце ХХ века под влиянием 
трансформации местообитаний и неумерен-
ной, часто нерегулируемой охоты численность 
вида начала быстро сокращаться [Syroech-
kovsky, 2000; Baskin, 2005; Kojola et al., 2011; 
Мамонтов, Суров, 2016; Gunn, 2016]. В резуль-
тате затянувшейся депрессии в начале XXI века 

он был занесен в Красные книги всех европей-
ских регионов, в которых обитает, а в 2020 году 
европейская популяция занесена в Красную 
книгу Российской Федерации (Приказ МПР РФ 
от 24.03.2020 г. № 162). Динамика численности 
и ареала европейского лесного северного оле-
ня хорошо изучена в Финляндии [Helle, 1980; 
Heikura et al., 1985; Монтонен, 1986; Kojola, 
1993; Heikura, 1998; Kojola et al., 2011], на тер-
ритории Республики Карелия [Heikura et al., 
1985; Данилов, 2003, 2005, 2006, 2017; Дани-
лов и др., 2003; Курхинен и др., 2006; Панчен-
ко, Блюдник, 2009; Панченко, 2010; Панченко 
и др., 2018] и в Мурманской области [Семенов-
Тян-Шанский, 1975, 1989; Захаров, 1975; Ма-
карова, 1989, 2012, 2019; Данилов, 2006; Пан-
ченко, 2010; Панченко и др., 2017]. О состоянии 
популяции на восточной границе Фенноскан-
дии в пределах Архангельской области имеют-
ся лишь отрывочные сведения [Паровщиков, 
1959, 1961, 1963; Корепанов и др., 2003; Ма-
монтов, Ефимов, 2011; Холодов, 2013], неко-
торые исследователи ошибочно утверждали 
о полном исчезновении вида на этой террито-
рии [Данилов, 2005].

В 1991 году на восточной границе геогра-
фической страны Фенноскандии был обра-
зован национальный парк «Водлозерский», 
в 1992 году – ландшафтный заказник регио-
нального значения «Кожозерский». Эти ООПТ 
созданы в начале периода резкого снижения 
численности дикого северного оленя на Ев-
ропейском Севере. В результате под охраной 
оказалось более 550 тыс. га местообитаний 
популяции. В этот период в парке обитало око-
ло 100–150 оленей, в заказнике – немногим 
более 50 особей. Звери данной группировки 
представляют большую ценность для сохране-
ния генофонда европейского лесного север-
ного оленя. Здесь никогда не было домашнего 
оленеводства, ближайшие очаги оленеводства 
располагались на севере Карелии в 200–250 км 
от границ парка. Поэтому следует ожидать, что 
дикие северные олени, обитающие на этой тер-
ритории, имеют наиболее чистый генотип Ran-
gifer tarandus fennicus, не имеющий примеси 
генов одомашненных оленей.

(9.6 ± 0.9 individuals) around large forest and mire complexes, feeding mainly on epi-
phytic lichen species. This feature prevents active pursuit by poachers and contributes 
to the stability of the group. During their winter movements, reindeer hardly ever go be-
yond the intact taiga massif, and each herd uses vast territories of up to 2000 km2 over 
the season. The main threat to the survival of reindeer in the study area is the shrinkage 
of suitable habitats as a result of logging of old coniferous forests.

K e y w o r d s: forest reindeer; Eastern Fennoscandia; isolated population; age and sex 
structure; species ecology.
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Целью данного исследования является вы-
явление современного состояния изолирован-
ной группировки европейского лесного север-
ного оленя на восточной границе ареала. Для 
этого были уточнены современная численность 
группировки, границы очага обитания, опреде-
лена половозрастная структура стада, изучен 
характер использования территории (размер 
индивидуального суточного участка обитания 
и пути перемещений) животных.

Участок исследований, материалы 
и методы

Исследования выполнены на территории 
национального парка «Водлозерский», государ-
ственного природного комплексного заказника 
регионального значения «Кожозерский» (Архан-
гельская область) и в прилегающих к ним мес-
тообитаниях в бассейне реки Нетома. Участок 
исследований расположен между 62,0° и 63,5° 
северной широты и между 36,2° и 38,5° вос-
точной долготы на водоразделе Балтийского 
и Белого морей, включает в себя верхнюю часть 
бассейна Водлы и Водлозера (Балтийский бас-
сейн) и бассейн левого притока Онеги реки 
Кожа, верхнюю часть бассейнов рек Нименьга, 
Малошуйка, Куша, Нюхча и Выг (Беломорский 
бассейн). Главным водоразделом является ска-
листая гряда Ветреный Пояс с абсолютными 
высотами до 345 м (г. Оловгора), протянувшая-
ся на 150 км с северо-запада от истоков Нюхчи 
на юго-восток до озера Кожозеро. С юго-запа-
да к ней прилегает Пудожско-Онежская вол-
нистая равнина с куполообразными холмами 
и озами, поросшими сосново-еловыми лесами, 
среди обширных болот и многочисленных озер. 
Заболоченность очень высокая и на отдельных 
участках в национальном парке достигает 51 % 
территории. На остальной территории заболо-
ченность около 30–35 %. Весь этот участок рас-
положен на границе северной и средней тайги 
в пределах малонарушенного массива таежных 
лесов [Ярошенко и др., 2001].

В зимний период основным методом иссле-
дований является обследование местообита-
ний с использованием снегоходной техники 
[Ефимов, Мамонтов, 2014]. Его цель – получе-
ние сведений о численности и путях переме-
щения стад животных, выявление мест концен-
трации и предпочитаемых биотопов, изучение 
половозрастной структуры популяции и пове-
денческих аспектов. Использование снегоходов 
позволяет охватить обширные территории, не-
доступные в бесснежный период. Зимой обсле-
довано более 80 % ареала данной группировки 
северного оленя. Исследования выполнены 

в 2009, 2011 и 2016–2020 гг. Общая протяжен-
ность маршрутов составила около 9 тыс. км.

В бесснежный период работа была сосре-
доточена в доступных местообитаниях вбли-
зи рек, по которым возможно перемещение 
на моторных лодках. Исследования проводи-
лись маршрутным методом с целью изучения 
биотопического распределения животных, вы-
явления мест концентрации и предпочитаемых 
местообитаний. На маршрутах фиксировались 
все следы жизнедеятельности северных оле-
ней, составлялась краткая характеристика 
местообитания. При визуальных наблюдени-
ях выполнялся подсчет особей разного пола 
и возраста с целью выявления половозрастной 
структуры встреченных стад. На территории на-
ционального парка определены сроки и основ-
ные места прохождения гона, основные пути 
осенней миграции животных. Исследования 
выполнены в 2008–2009 гг. на территории Ко-
жозерского заказника и в 2016–2019 гг. на тер-
ритории национального парка «Водлозерский». 
Общая протяженность пеших маршрутов около 
2,5 тыс. км.

С 2016 года на территории национального 
парка используются автоматические фоторе-
гистраторы (фотоловушки) Bushnell. Общее 
количество одновременно работающих камер 
изменялось от 12 до 15. Фотоловушки устанав-
ливались в осенне-зимний период на основных 
используемых оленями тропах, в весенне-лет-
ний период – на наиболее интенсивно использу-
емых летних пастбищах. Места летних пастбищ 
достаточно хорошо выявляются по характерной 
сети троп при дешифровке материалов аэро-
фотосъемки, выполненной в 2015 году в целях 
лесоустройства национального парка. В общей 
сложности с использованием камер получено 
605 снимков и видеоматериалов, на которых 
зафиксированы северные олени. Использова-
ние камер позволило изучить половозрастную 
структуру стад и результативность размноже-
ния в разные годы. Для большей достоверности 
анализа фотоматериалы, полученные с исполь-
зованием фотоловушек, дополнены фотогра-
фиями и видеозаписями, выполненными при 
непосредственных встречах животных в при-
роде. Фотофиксация велась в течение трех лет 
(2017–2019 гг.), получено 896 фотоснимков 
северных оленей и 114 видеоматериалов. Ко-
личества снимков, полученных в летний и позд-
незимний периоды, недостаточно для деталь-
ного изучения половой и возрастной структур 
стада диких северных оленей в эти периоды. 
Основное количество фото- и видеоматериа-
лов получено в период осенней миграции в кон-
це осени – начале зимы. Кроме того, сведения 
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о перемещениях животных дополнены данными 
телеметрии: в 2017 году на одного самца был 
установлен ошейник со спутниковым трансмит-
тером фирмы Эс-Пас. Телеметрия его переме-
щений велась с использованием сервиса Argos 
в течение 11 месяцев (с 24 октября 2017 года 
по 14 сентября 2018 года). Положение зверя 
фиксировалось каждые четыре минуты, в тече-
ние суток получено в среднем 116,4 ± 2,0 точки. 
Это позволило с высокой достоверностью уста-
новить размер сезонных и индивидуального 
суточного участка обитания, рассчитать протя-
женность суточного хода в разные сезоны года 
[Мамонтов, Геникова, 2018; Мамонтов, 2020]. 
Полученный материал позволяет выполнить 
анализ интенсивности использования север-
ным оленем разных типов местообитаний и вы-
явить наиболее предпочитаемые комплексы 
местообитаний в разные сезоны года.

Результаты и обсуждение

Динамика численности и ареала

Во второй половине ХХ века лесной север-
ный олень был широко распространен в таеж-
ной зоне Европейского Севера России. К этому 
времени уже сформировался разрыв ареала 
между западной, населявшей леса Карелии 
и запада Архангельской области до реки Оне-
га, и восточной, распространенной от Северной 
Двины до Урала, частями европейской популя-
ции. Западноевропейская популяция лесного 
северного оленя в этот период насчитывала 
6,0–6,5 тысячи особей [Данилов, 2006; Дани-
лов и др., 2020], ареал был единым и охваты-
вал территории западнее реки Онега от Белого 
моря до Онежского озера и озера Лекшмозеро 
(Каргопольский район Архангельской области). 
В районе исследований в этот период по дан-
ным авиаучета насчитывалось 600–800 север-
ных оленей [Авиаучет…, 1974]. По свидетельст-
ву охотников Онежского района Архангельской 
области, в 1980-х годах в северной части иссле-
дуемой территории ежегодно в марте наблю-
дали появление больших, до 2000 особей, стад 
северных оленей. Олени приходили со стороны 
Белого моря на участке между реками Нюхча 
и Малошуйка, при этом не проходили южнее 63° 
северной широты. Они держались крупными 
стадами, нехарактерными для местных живот-
ных, кормились на открытых болотах и в апреле 
вновь уходили к морю. Среди зверей встреча-
лись олени с ушными метками, которыми метят 
свои стада оленеводы [В. А. Жуков, В. П. Крав-
ченко, В. В. Матченко, устные сообщения]. При-
беломорские болота между железной дорогой 

Беломорск – Обозерская и берегом Белого 
моря активно осваивались охотниками Онеж-
ского КЗПХ, которые в сезон охоты отмечали 
на этой территории лишь небольшие разроз-
ненные группы северных оленей. Большого 
скопления «дикарей» перед началом описыва-
емых миграций на побережье не было, что по-
зволяет предполагать более дальние миграции, 
а наличие ушных меток указывает на основной 
оленеводческий регион в этой части России – 
Кольский полуостров. Могли ли стада северных 
оленей переходить по льду Белое море (около 
400 км), в настоящее время достоверно устано-
вить невозможно. Следует заметить, что с 1976 
по 1992 г. охота на северного оленя в Мур-
манской области была закрыта, хотя до этого 
в восточной части полуострова добывалось до 
7,3 тыс. животных. Вероятно, в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов численность восточной 
популяции на Кольском полуострове сильно 
возросла, и это могло спровоцировать дальние 
сезонные миграции северных оленей. Лед пол-
ностью покрывает Белое море только во второй 
половине зимы, способствуя возникновению 
таких миграций. Вполне вероятно, что в резуль-
тате повышения численности и под давлением 
домашнего оленеводства происходили пере-
мещения крупных стад диких северных оленей 
именно в этот период с Кольского полуострова 
на Онежское побережье Белого моря.

До 1990-х годов охота на северных оленей 
на исследуемом участке не была интенсив-
ной. В этот период наблюдалась высокая чи-
сленность лосей в доступной для охотников 
зоне лесопромышленного освоения, добыча 
их была менее трудозатратна. Северные оле-
ни кочевали на болотах в труднодоступной 
малонарушенной тайге, на их поиск и добычу 
требовалось гораздо больше времени, горю-
чего для снегоходов, а стоимость продукции 
была невелика. Исключением являлась массо-
вая охота вблизи Ветреного Пояса на прихо-
дящие в марте со стороны Белого моря стада 
оленей. Охота проводилась с использованием 
уже появившихся у охотников снегоходов «Бу-
ран», а по крепкому насту даже на мотоциклах 
«Минск». В начале 1990-х годов мигрирующие 
стада перестали появляться на этой террито-
рии, пресс охоты полностью лег на местные ста-
да северных оленей. В конце ХХ века снегоходы 
получили большее распространение, числен-
ность лося существенно снизилась, охотничий 
надзор ослаб. Все это привело к интенсивному 
истреблению северных оленей на Европейском 
Севере России. К началу третьего тысячелетия 
численность оленей повсеместно сократилась 
[Syroechkovsky, 2000; Baskin, 2005; Kojola et al., 
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2011; Мамонтов, Суров, 2016; Gunn, 2016]. 
На исследуемой территории благодаря созда-
нию двух ООПТ, национального парка «Водло-
зерский» в 1991 году и регионального заказни-
ка «Кожозерский» в 1992 году, было сохранено 
от вырубки более 0,5 млн га коренной тайги. 
На этой территории сохранились небольшие 
стада животных общей численностью не более 
200 особей. Северные олени были распростра-
нены до побережья Белого моря на севере, до 
реки Сывтуга на востоке, на юге до рек Токша, 
Нетома и Сухая Водла. На западе популяция 
северного оленя была единой вплоть до вос-
точных районов Финляндии (провинция Кухмо) 
[Данилов и др., 2003]. За пределами ООПТ, 
несмотря на полный запрет охоты на север-
ных оленей, введенный в Карелии с 2002 года, 
а в Архангельской области с 2005 года, про-
должалось истребление животных с исполь-
зованием все более современных скорост-
ных снегоходов. К 2010 году на территориях, 
прилегающих с запада к национальному парку 
«Водлозерский», в результате прямого истре-
бления и сильной трансформации местооби-
таний в ходе интенсивной лесоэксплуатации 
северный олень практически исчез [Панченко, 
Блюдник, 2009; Панченко, 2010], появились 
ошибочные сообщения о полном истреблении 
северных оленей в западной части Архангель-
ской области [Данилов, 2005]. Исследования, 
выполненные биологами Карельского научного 
центра РАН, показали, что звери, обитающие 
в северо-западной части Республики Карелия, 
в последнее десятилетие практически не пере-
ходят автомобильную дорогу «Кола» и крайне 
редко встречаются в восточной части Беломор-
ского, Сегежского и Медвежьегорского райо-
нов Республики Карелия [Панченко и др., 2018; 
Данилов и др., 2020]. В последнее десятилетие 
в связи с истреблением вида западнее границ 
национального парка Илекско-Кожозерская 
группировка существует в отрыве от основ-
ного ареала западнее автомобильной дороги 
«Кола». На исследуемой территории сформи-
ровался изолированный очаг ареала площа-
дью около 1,1 млн га. Его граница проходит 
по линии от озера Челозеро к реке Нюхча в ус-
тье Волгуды, далее через истоки рек Верхняя, 
Малошуйка, Олова, Чусрека, Никодимка, через 
Пневские озера, Войозеро и Ёжозеро на реку 
Игиша, по ней до устья, далее по реке Кожа до 
устья Сывтуги, по ней вверх до устья Мяланги, 
далее на юг в среднее течение Порсы, по ней 
до истоков, далее на оз. Большое Талзанское, 
через южную оконечность Кожозера к дер. Кри-
вой Пояс (нежил.), на юг через реку Подломка 
в истоки реки Токша, далее к озеру Великое 

и в исток реки Винела, по ней до озера Волоц-
кое, на юг к Кильозеру, далее на запад по ре-
кам Черева и Сухая Водла до Водлозера, далее 
через Келкозеро, Укшозеро, Икшозеро в устье 
Икши на реке Выг, далее на север через Кочко-
мозеро в истоки реки Кумбукса и через сред-
нее течение реки Вожма к Челозеру (рис.).

По нашим наблюдениям в Архангельской об-
ласти, на охраняемых природных территориях, 
где исключен пресс браконьерства, с 2006 года 
началось восстановление численности груп-
пировок диких северных оленей. Достоверные 
данные о состоянии Илекско-Кожозерской 
группировки в 1995–2005 гг. отсутствуют.

Имеются лишь материалы зимнего марш-
рутного учета, регулярно выполняемого в наци-
ональном парке, и опросные сведения о встре-
чах животных на прилегающих территориях. 
Зимний маршрутный учет не дает достоверных 
результатов при расчете численности стадных 
животных. Кроме того, учетом охвачена лишь 
часть ареала группировки, поэтому, принимая 
во внимание высокую подвижность северных 
оленей, ЗМУ дает лишь представление о рас-
пространении животных. По опросным данным 
удалось установить, что численность группи-
ровки в этот период была не менее 120–150 
особей. На этом же уровне численность груп-
пировки находилась и в 2009–2012 годах [Ма-
монтов, Ефимов, 2011; Холодов, 2013].

Зимой 2016 года выполнено детальное об-
следование территории национального пар-
ка «Водлозерский» [Мамонтов, Хохлов, 2016]. 
На изученном участке зафиксировано обитание 
11 стад северных оленей общей численностью 
150 особей. За пределами парка были обсле-
дованы местообитания в Кожозерском заказ-
нике и вдоль реки Кожа. Отмечено два стада 
суммарной численностью 22 оленя. В этот год 
не удалось охватить учетом местообитания 
в бассейне реки Нетома, что позволяет пред-
положить общую численность группировки не-
сколько больше учтенных 172 северных оленей. 
В последующие три года учет численности се-
верных оленей в парке проводился не только 
в зимний период, когда значительная часть 
группировки рассредоточена за его преде-
лами, но также в период осенней миграции. 
В это время в сосновых борах, расположен-
ных в центральной части национального парка 
«Водлозерский», концентрируется 150–170 се-
верных оленей и около 50 – в южной части пар-
ка между озерами Водлозеро и Чукозеро. Кро-
ме того, по опросным сведениям, вдоль реки 
Кожа сохранились два стада численностью 
около 30 особей. В бассейнах Нетомы и Токши 
в осенний период учетные работы не проводи-
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Границы ареала северного оленя в Восточной Фенноскандии (сплошная линия – восточная граница ареа-
ла западноевропейской популяции в 1970-х годах; заштрихованная область – современный ареал Илекско-
Кожозерской группировки)
The boundaries of the reindeer range in Eastern Fennoscandia (solid line is the eastern border of the range of the West 
European population in the 1970s; the shaded area is the current range of the Ileksko-Kozhozersky group)
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лись, но, вероятно, здесь обитает до 50 осо-
бей. Таким образом, современная численность 
Илекско-Кожозерской группировки составляет 
от 250 до 300 северных оленей.

Несмотря на продолжающееся преследова-
ние северных оленей браконьерами на приле-
гающих к ООПТ участках и сокращение ареала 
под воздействием трансформации местооби-
таний в результате лесозаготовок, численность 
северного оленя в этой части ареала достаточ-
но стабильна. Более того, в последние годы 
наметился незначительный рост численности 
группировки благодаря сохранению местооби-
таний и искоренению браконьерства на ООПТ.

Половозрастная структура Илекско-
Кожозерской группировки северных оленей

Анализ собранных фотоматериалов пока-
зал, что в 2017 году в выявленных стадах на-
блюдалось существенное преобладание сам-
цов, в последующие годы данный показатель 
был близок к 1 : 1. Тем не менее уже в начале 
июня не все самки имели детенышей, а в на-
чале июля фиксировались самки с набухшим 
выменем, но без теленка. Это свидетельст-
вует о гибели сеголетков в первые дни после 
отела. Доля приплода текущего года мини-
мальна в 2018 году (табл.). Учитывая, что ана-
лизируемая выборка составляет менее трети 
группировки, более достоверным показателем 
является количество сеголетков, приходящих-
ся на одну взрослую самку. Наиболее высок 
данный показатель в 2017 году, когда в выяв-
ленных стадах идентифицировано наименьшее 
количество самок.

Финские исследователи [Kojola et al., 2009], 
анализируя репродуктивный потенциал попу-
ляции лесного северного оленя на территории 
Финляндии, указывают, что для фазы роста 
численности характерны показатели от 0,37 
до 0,44 теленка на одну самку, а в период сни-
жения численности – от 0,3 до 0,22 теленка 
на одну самку. Они указывают на негативное 
воздействие роста численности волков в гра-
ницах ареала северного оленя. Данные пока-
затели на территории национального парка 
также свидетельствуют о гибели большей ча-
сти приплода в первые месяцы жизни, веро-
ятно, в результате хищничества волка (Canis 
lupus L., 1758), росомахи (Gulo gulo L., 1758), 
медведя (Ursus arctos L., 1758) и, возможно, 
орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla L., 1758). 
Численность этих хищников на территории пар-
ка довольно высока: ежегодно в летний период 
фиксируются 1–2 выводка волков и 2–4 нераз-
множающиеся особи, 3–4 пары росомах, плот-

ность населения медведя находится в преде-
лах 0,40–0,45 особи на 1000 га местообитаний. 
Зафиксировано более 30 гнезд орлана-бело-
хвоста, из них 13 гнезд в пределах территории, 
на которой в летний период отмечены север-
ные олени. Оленеводы Ненецкого автономно-
го округа сообщают о значительном ущербе, 
наносимом орланами-белохвостами в период 
отела северных оленей. В начале апреля мы 
тоже наблюдали птиц, кочующих за стадами 
одомашненных северных оленей.

При благоприятных условиях в середине 
ХХ века, когда доля молодняка достигала 24 % 
[Семенов-Тян-Шанский, 1977], наблюдался 
быстрый рост численности популяции дикого 
северного оленя на западе Мурманской об-
ласти. В последние годы ХХ века в Финлян-
дии также наблюдался интенсивный (до 12 % 
в год) рост численности популяции лесного 
северного оленя. При этом доля сеголетков 
в отдельные годы достигала 19–20 % [Tuomi-
vaara, Heikura, 2010]. В настоящее время при 
доле молодняка на исследованной территории 
на уровне 13–14 % роста численности не на-
блюдается, группировке удается лишь поддер-
живать стабильность численности в условиях 
почти полного отсутствия браконьерства.

Особенности экологии северных оленей 
Илекско-Кожозерской группировки

В результате распада единого ранее ареа-
ла северного оленя на отдельные очаги сфор-

Половозрастная структура Rangifer tarandus fennicus 
в позднеосенний период
Sex and age structure of Rangifer tarandus fennicus 
in the late autumn period
Год наблюдений
Year of observation 2017 2018 2019

Идентифицировано особей 
Identified individuals 73 96 57

Самцов
Male 42 43 25

Самок
Female 21 43 24

Сеголетков
Young 10 10 8

Доля самок*, %
Proportion of females*, % 33,3 50,0 49,0

Доля сеголетков, %
Proportion of young, % 13,7 10,4 14,0

Количество сеголетков 
на одну взрослую самку, ос.
Number of young per grown-up 
female, ind.

0,48 0,23 0,35

Примечание. * От числа особей старше 1 года.
Note. * From the number of individuals older than 1 year.
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мировались особенности экологии и этологии 
животных каждой изолированной группиров-
ки [Мамонтов, Ефимов, 2011]. Особенности 
экологии вида в каждом очаге определяются 
прежде всего структурой местообитаний, до-
ступностью кормов и возможностью совершать 
миграции между сезонными местообитания-
ми. Этологические особенности обусловлены 
интенсивностью преследования человеком, 
плотностью населения хищников и структурой 
местообитаний.

Для большинства лесных северных оленей 
Европейского Севера России характерна зим-
няя концентрация животных в сосновых борах 
с богатым покровом напочвенных кустистых 
лишайников. В границах ареала Илекско-Ко-
жозерской группировки площадь таких место-
обитаний невысока и суммарно не превышает 
30 тыс. га. Ограниченность площадей данно-
го типа местообитаний и обилие эпифитных 
видов лишайников в старых хвойных лесах 
на кромках болот привели к переходу на зим-
нее питание преимущественно эпифитными 
лишайниками и отсутствию зимних концент-
раций в лишайниковых борах. В начале 2000-х 
годов мы отмечали, что северные олени задер-
живаются в сосновых борах лишь в первой по-
ловине зимы до увеличения глубины снега бо-
лее 40–50 см. После чего животные покидали 
боры и до распада снежного покрова кочевали 
на кромках болот и в низкобонитетных ельни-
ках [Мамонтов, Ефимов, 2011]. В последние 
годы наблюдения на территории национально-
го парка «Водлозерский» показали, что север-
ные олени концентрируются в боровых место-
обитаниях только в период сезонных миграций 
в конце гона. Обычно в конце декабря – нача-
ле января практически все звери покидают эти 
местообитания, даже несмотря на малую глу-
бину или полное отсутствие снежного покрова 
в последние годы. Более того, тропления стад 
северных оленей осенью 2019 года показали, 
что животные часто проходят сосновые боры 
ходом, не задерживаясь для тебеневки. Уходят 
в прилегающие болота, где кормятся ветошью, 
корневищами осок и пушиц и эпифитными ви-
дами лишайников. Аналогичное поведение от-
мечено при осуществлении спутниковой теле-
метрии перемещений самца северного оленя. 
Помеченный в конце октября зверь в начале 
ноября переместился на участок с наличием 
сосновых боров, но крайне редко задерживал-
ся непосредственно в борах, предпочитая пе-
ремещаться по кромкам болот и заболоченных 
сосново-еловых лесов. В период с момента 
установления снежного покрова и до увели-
чения глубины снега до 40 см (46 дней) стадо, 

в котором находилось помеченное животное, 
наблюдалось в сосновых борах лишь 33 дня, 
при этом часто проходом, не задерживаясь 
надолго. В лесах лишайникового и мохово-ли-
шайникового типов пребывание северных оле-
ней зафиксировано лишь в 20,5 % от общего 
количества отмеченных местоположений (461 
из 2242 зафиксированных местоположений). 
Почему северные олени исследуемой груп-
пировки предпочитают эпифитные лишайни-
ки, пренебрегая напочвенными кустистыми 
лишайниками даже в период их хорошей до-
ступности, нами не установлено. Для зверей 
Илекско-Кожозерской группировки отмечено 
еще одно яркое отличие в характере питания. 
Все оленьи в зимний период испытывают со-
левое голодание, звери активно посещают как 
естественные, так и искусственные солонцы 
для поддержания минерального баланса в ор-
ганизме [Weeks, Kirkpatrick, 1976; Fraser, Rear-
don, 1980; Staaland et al., 1980, 1983; Данилов, 
2016, 2017; Oster et al., 2018, устные сообще-
ния респондентов и личные наблюдения]. Се-
верные олени, как, впрочем, и лоси (Alces alces 
Linnaeus, 1758), обитающие на данной терри-
тории, абсолютно безразличны к минеральной 
подкормке. За 28 лет существования нацио-
нального парка создана сеть искусственных со-
лонцов для минеральной подкормки животных, 
но ни разу не зафиксировано случая их исполь-
зования ни северными оленями, ни лосями. 
Лоси выходят на свежеизготовленный солонец 
только для того, чтобы обглодать кору с пова-
ленной осины. Северные олени кормятся в не-
посредственной близости от солонцов, специ-
ально для них созданных в местах их постоян-
ного пребывания, но не обращают внимания 
на выложенную минеральную подкормку. Нам 
известны несколько естественных минераль-
ных источников на этой территории, но звери, 
изредка посещая вытекающие из них ручьи, ог-
раничиваются поеданием растущих по берегам 
сосудистых растений. Причина безразличного 
отношения северных оленей Илекско-Кожо-
зерской группировки к минеральным подкорм-
кам не установлена.

Ввиду описанных особенностей питания 
северных оленей на изучаемой территории 
они не образуют концентраций в зимний пе-
риод, характерных для других изолированных 
группировок Европейского Севера России. 
Животные не формируют крупных стад, кочуя 
в лесоболотных комплексах небольшими груп-
пами. Средняя стадность северных оленей 
зимой, рассчитанная по наблюдениям с 2016 
по 2019 г., составляет 9,6 ± 0,9 особи (n = 76, 
от 1 до 35 животных в одной группе). Стада пос-



77

тоянно перемещаются по территории в про-
цессе поиска пищи и вследствие беспокойства 
хищниками. Результаты телеметрии показали, 
что стадо северных оленей, в котором находил-
ся помеченный радиоошейником самец, в те-
чение снежного периода использовало участок 
площадью 190,7 тыс. га. Суммарная протяжен-
ность перемещений в течение суток в снежный 
период составила в среднем 4,95 ± 0,16 км 
(от 1,16 до 21,38 км) [Мамонтов, 2020]. Посто-
янное изменение местонахождения стада и ис-
пользование преимущественно кромок болот, 
на которых следы оленей на поверхности снега 
быстро задувает ветром, препятствует обнару-
жению животных браконьерами.

Специфика ведения охоты, выражающая-
ся в преследовании животных на снегоходах 
на открытых болотах, сформировала особенно-
сти ответной реакции животных на беспокойст-
во. При приближении снегохода звери уходят 
в глубину лесного массива (лесного острова 
среди болот) и останавливаются в достаточ-
но плотном насаждении, препятствующем пе-
ремещению на снегоходе. Первое время они 
внимательно прислушиваются, но при отсутст-
вии преследования быстро успокаиваются, ло-
жатся или начинают кормиться в глубине леса. 
В случае продолжения преследования быст-
ро уходят, пересекая болота в наиболее узких 
участках между островами леса. При преследо-
вании хищниками северные олени ведут себя 
аналогично животным в других частях ареала 
[Монтонен, 1986]. Быстро уходят по открытым 
пространствам болот на расстояние 0,5–2 км, 
останавливаются в кромке лесного массива 
и в случае продолжения преследования повто-
ряют маневр. Таким образом, наличие лесобо-
лотных систем с островами старых хвойных ле-
сов способствует сохранению северных оленей 
вне особо охраняемых природных территорий. 
Поэтому для существования вида на этой тер-
ритории важнейшим условием является сохра-
нение захламленных естественным отпадом 
старых хвойных лесов на островах среди болот 
и на кромках лесных массивов.

Заключение

Сокращение численности лесного северно-
го оленя на Европейском Севере России приве-
ло к фрагментации ареала и распаду популяции 
на более или менее крупные изолированные 
группировки. Одним из очагов обитания вида 
является национальный парк «Водлозерский» 
и прилегающие к нему территории малонару-
шенных таежных лесов. Благодаря сохранности 
местообитаний и охране на ООПТ в этой части 

ареала обитает достаточно крупная репродук-
тивная группировка со стабильной численно-
стью около 250–300 особей. Результативность 
размножения в настоящее время довольно 
низка, на уровне 13–14 %, что позволяет под-
держивать стабильную численность группиров-
ки, но недостаточно для ее роста.

За годы существования в массиве малонару-
шенных лесов с дефицитом лишайниковых ти-
пов леса и высокой заболоченностью у север-
ных оленей Илекско-Кожозерской группировки 
сформировались определенные особенности 
питания животных с преобладанием в зимнем 
рационе эпифитных видов лишайников. Это, 
в свою очередь, повлияло на особенности ис-
пользования территории, выразившиеся в от-
сутствии зимних концентраций и высокой под-
вижности мелких групп северных оленей. Такие 
особенности зимнего распределения и пере-
мещения животных, а также выработавшаяся 
стратегия поведения при обнаружении челове-
ком позволяют зверям этой группировки избе-
гать истребления в результате преследования 
браконьерами. Для существования этой уни-
кальной, являющейся эталоном европейского 
подвида лесного северного оленя группировки 
очень важно сохранение неизменной структу-
ры используемых местообитаний. Наиболее 
важное значение приобретает сохранение ста-
рых хвойных лесов с обилием эпифитных видов 
лишайников на кромках болот и целостности 
лесных массивов на островах среди болот, да-
ющих укрытие животным в случае опасности.

Работа выполнена по госзаданию Инсти-
тута биогеографии и генетических ресурсов 
ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН в рамках темы ФНИР 
№  АААА-А17-117122990042-2 при финансовой 
поддержке благотворительного фонда «Краси-
вые дети в красивом мире».
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ЗНАЧИМЫЕ НАХОДКИ РАСТЕНИЙ, ЛИШАЙНИКОВ 
И ГРИБОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. III

Е. А. Боровичев1, М. Н. Кожин2,3, О. Л. Кузнецов4, С. А. Кутенков4, 
А. В. Мелехин3, А. В. Разумовская1, М. А. Фадеева5, Ю. Р. Химич1, 
Н. Е. Королева3, П. И. Игнашов4, Е. В. Кудр2, К. Б. Попова2

1 Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН,  
 Апатиты, Россия 
2 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия 
3 Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина  
 Кольского научного центра РАН, Апатиты, Россия 
4 Институт биологии КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН»,  
 Петрозаводск, Россия 
5 Институт леса КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН»,  
 Петрозаводск, Россия

Приводятся сведения о 62 значимых находках 34 видов сосудистых растений, 
мохообразных, лишайников и грибов, сделанных в последние годы в Мурманской 
области. К значимым находкам отнесены виды, впервые выявленные в регионе, 
охраняемые в России и/или Мурманской области, новые для отдельных ООПТ, 
прочие редкие виды, обычно известные в области не более чем из пяти пунктов, 
а также наиболее северные местонахождения видов в мире или Европе. Лишайник 
Sarcosagium campestre впервые зарегистрирован в регионе; гриб Globulicium hie-
male впервые достоверно отмечен в Мурманской области. Четыре вида грибов 
(Byssocorticium atroviren, Geoglossum umbratile, Kurtia argillacea, Pseudotomentella 
nigra) обнаружены в области второй раз. Для пяти видов лишайников (Enchylium 
limosum, Fuscopannaria confusa, Lecidea promiscua, Rhizocarpon cinereonigrum, 
Toninia squalida) выявленные местонахождения являются новыми в регионе. Для 
памятника природы регионального значения «Ковдские лиственницы» приводится 
Calypso bulbosa. Шесть краснокнижных видов отмечены в верхнем и/или среднем 
течении р. Поной (Carex lapponica, C. laxa, Eriophorum gracile, Isoёtes echinospora, 
Pinguicula villosa, Ranunculus gmelinii). Виды мхов Andreaea obovata и Buxbaumia 
aphylla впервые выявлены в границах памятника природы регионального зна-
чения «Бараний лоб у озера Семеновское». Два вида мохообразных (Buxbaumia 
aphylla, Peltolepis quadrata) и три вида сосудистых растений (Beckwithia glacialis, 
Veronica fruticans, Woodsia glabella) обнаружены на территории проектируемо-
го памятника природы «Ущелье Южное». Сообщаются новые сведения об охра-
няемых в России и Мурманской области видах Bryoria fremontii, Cotoneaster cin-
nabarinus, Rhodiola rosea, а также еще о семи видах, внесенных в Красную книгу  
Мурманской области.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сосудистые растения; мохообразные; лишайники; грибы; 
граница ареала; новые находки, редкие виды; Красная книга.
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Введение

Три года назад мы начали оперативно вво-
дить в научный оборот новые данные о наибо-
лее значимых находках видов растений, гри-
бов и лишайников, собирая при этом в одной 
публикации как можно больше актуальной ин-
формации. В предыдущих статьях из серии 
«Значимые находки растений, лишайников 
и грибов на территории Мурманской области» 
[Кравченко и др., 2017; Боровичев и др., 2020] 
приведена информация о находках 137 видов 
сосудистых растений, печеночников, лишай-
ников и афиллофороидных грибов, сделанных 
преимущественно в 2014–2018 гг. Настоящая 
работа является продолжением этой серии. 
Под значимыми флористическими и миколо-
гическими находками в Мурманской области 
мы понимаем виды: а) впервые выявленные 
на территории региона; б) внесенные в Крас-
ные книги Российской Федерации [2008] 
и Мурманской области [2014] и имеющие офи-
циальный охранный статус; в) новые для хо-
рошо изученных крупных ООПТ; г) наиболее 
редкие виды, известные в области не более 
чем из пяти местонахождений; д) наиболее 

северные местонахождения видов в мире  
или Европе.

Материалы и методы

Основные сборы проведены в 2018–2019 го-
дах в рамках исследований в Кировско-Апатит-
ском, Ловозерском, Терском и Кандалакшском 
районах Мурманской области. Данные о рас-
пространении ряда редких видов получены во 
время комплексных экспедиций по обследова-
нию и обоснованию реорганизации государст-
венного природного зоологического заказника 
регионального значения «Понойский» (заказ-
ник «Понойский») и прилегающих территорий 
в июне–августе 2019 года, памятников при-
роды Терского р-на в августе, Кандалакшско-
го р-на в июне и г. Мурманска в сентябре 
2019 г. Значимые находки сделаны в результа-
те работ в Печенгском районе (п-ова Рыбачий 
и Средний) в июне 2019 г. Привлечены также 
неопубликованные данные о находках, сделан-
ных в 2013 г. в заказнике регионального значе-
ния «Кайта».

Основные коллекторы в аннотации при-
ведены сокращенно: Е. А. Боровичев – Е. Б., 

E. A. Borovichev, M. N. Kozhin, O. L. Kuznetsov, S. A. Kutenkov, 
A. V. Melekhin, A. V. Razumovskaya, M. A. Fadeeva, Yu. R. Khimich, 
N. E. Koroleva, P. A. Ignashov, E. V. Kudr, K. B. Popova. NOTEWORTHY 
RECORDS OF PLANTS, LICHENS AND FUNGI IN MURMANSK REGION. III

Sixty two important findings of 34 species of vascular plants, bryophytes, lichens 
and fungi in the Murmansk Region are reported. The findings were considered important 
if they were for the first time recorded in the area, red-listed in Russia and/or Murmansk 
Region, new for certain protected areas, or represented in not more than five loca-
tions in the Murmansk Region, or the northernmost records of the species in the world 
or in Europe. The lichen Sarcosagium campestre was found in the region for the first 
time; the fungus Globulicium hiemale was the first reliable record from the Murmansk 
Region; four species of fungi (Byssocorticium atrovirens, Geoglossum umbratile, Kurtia 
argillacea, Pseudotomentella nigra) were found in the region for the second time. New 
localities were found for five species of lichens (Enchylium limosum, Fuscopannaria 
confusa, Lecidea promiscua, Rhizocarpon cinereonigrum, Toninia squalida). A rare or-
chid species Calypso bulbosa was found in the protected area “Kovdskye listvennitsy 
(Kovda Larches)”. Moss species Andreaea obovata and Buxbaumia aphylla were for 
the first time recorded from the nature monument “Baranii Lob u ozera Semenovskoye 
(Roche moutonnée at Lake Semenovskoye)”. Two species of bryophytes (Buxbaumia 
aphylla, Peltolepis quadrata) and three species of vascular plants (Beckwithia glacia-
lis, Veronica fruticans, Woodsia glabella) were found in the planned nature monument 
“Ushchel’e Yuzhnoye (South Cross-passing Gorge)”. Six red-listed species (Carex lap-
ponica, C. laxa, Eriophorum gracile, Isoёtes echinospora, Pinguicula villosa, Ranunculus 
gmelinii) were found in the upper and/or middle course of the Ponoy River. New data 
are reported about the nationally and regionally red-listed species Bryoria fremon-
tii, Cotoneaster cinnabarinus, and Rhodiola rosea), and about 7 more species listed 
in the Red Data Book of the Murmansk Region.

K e y w o r d s: vascular plants; bryophytes; lichens; fungi; range limit, new records, rare 
species; Red Data Book.
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П. А. Игнашов – П. И., М. Н. Кожин – М. К., 
Н. А. Королева – Н. К., Е. В. Кудр – Е. К., С. А. Ку-
тенков – С. К., О. Л. Кузнецов – О. К., А. В. Ме-
лехин – А. М., К. Б. Попова – К. П., А. В. Разу-
мовская – А. Р., М. А. Фадеева – М. Ф., Ю. Р. Хи-
мич – Ю. Х., остальные в аннотациях указаны 
полностью. После цитат этикеток и наблюде-
ний сокращенно приведен охранный статус 
в Красной книге Российской Федерации [2008] 
(ККРФ) и Красной книге Мурманской области 
[2014] (ККМО). В некоторых случаях приведены 
данные о распространении вида в Мурманской 
области и сопредельных регионах, об измене-
нии его численности и другие комментарии. На-
звания и объем таксонов сосудистых растений 
даны в соответствии со сводкой С. К. Черепа-
нова [1996], печеночников – в основном по ми-
ровому списку печеночников [Söderström et al., 
2016], мхов – по списку М. С. Игнатова с соавт. 
[Ignatov et al., 2006], лишайников – по регуляр-
но обновляемому списку лишайников и близких 
к ним нелихенизированных грибов Фенноскан-
дии [Santesson’s…, 2011], грибов – согласно 
базе Index Fungorum [2020].

Образцы хранятся в гербариях Института 
проблем промышленной экологии Севера КНЦ 
РАН (INEP), Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова (MW), 
Университета города Хельсинки (H), Карель-
ского научного центра РАН (PTZ), Ботаниче-
ского института им. В. Л. Комарова РАН (LE). 
Образцы грибов, лишайников, мохообразных 
и сосудистых растений из гербария INEP внесе-
ны в ИС CRIS – Cryptogamic Russian Information 
System [Melekhin et al., 2019; https://kpabg.ru/
cris].

Результаты и обсуждение

ГРИБЫ

Byssocorticium atrovirens (Fr.) Bondartsev 
& Singer – Кандалакшский р-н, региональ-
ный памятник природы «Нямозерские кедры», 
66.970759° с. ш. 31.410608° в. д., елово-бе-
резовый разнотравный лес с ольхой у ру-
чья, на валеже ивы, 29.VIII.2019, Ю. Х. (INEP 
2537). – Вторая находка в области. Ранее гриб 
был известен с Турьего мыса (Кандалакшский 
заповедник) [Исаева, Химич, 2015]. Обе наши 
находки сделаны в южной части Мурманской 
области. На территории Карелии он отме-
чен в средней и северной тайге [Крутов и др., 
2014]; в Финляндии встречается в гемиборе-
альной зоне и в южной тайге [Kotiranta et al., 
2009]; самая северная находка в Норвегии от-
мечена в Нурланде [Artsdatabanken…]; в Шве-

ции распространен в основном на юге, самое 
северное местонахождение на широте 63.78° 
[GBIF…].

Geoglossum umbratile Sacc. – Канда-
лакшский р-н, старая лесная дорога к па-
мятнику природы «Нямозерские кедры», 
66.974793° с. ш. 31.405937° в. д., на замшелой 
почве, 29.VIII.2019, Ю. Х. (INEP 2525). – Вторая 
находка в Мурманской области. Впервые в ре-
гионе был отмечен в 2017 году на территории 
города Апатиты [Боровичев и др., 2020].

Globulicium hiemale (Laurila) Hjortstam – 
Кольский р-н, окр. оз. Пайявр, склон горы, 
69.171444° с. ш. 32.197611° в. д., березовый 
лес, куртина ели, на валеже ели, 8.IX.2019, 
Ю. Х. (INEP 2655). – Первое достоверное указа-
ние для Мурманской области. Ранее ошибочно 
упоминался для юга области [Исаева, Химич, 
2011] по образцу из Финляндии. Вид широ-
ко распространен в Фенноскандии [Artfakta…; 
Artsdatabanken…; Kotiranta et al., 2009].

Kurtia argillacea (Bres.) Karasiński [=Hypho-
derma argillaceum (Bres.) Donk] – Кольский р-н, 
окр. оз. Пайявр, склон горы, 69.171444° с. ш. 
32.197611° в. д., березовый лес, у основа-
ния ствола живого можжевельника, 2.IX.2018, 
собр. Ю. Х., опр. И. В. Змитрович и Ю. Х. (INEP 
2082). – Вторая находка в области и, вероятно, 
самая северная. Ранее был известен на юге ре-
гиона [Коткова, 2007].

Pseudotomentella nigra (Höhn. & Litsch.) 
Svrček – Город Апатиты, лесопарк, 
67.559902° с. ш. 33.430608° в. д., естественное 
насаждение лиственных деревьев, на валежной 
ветке можжевельника, 12.IX.2018, Ю. Х. (INEP 
2078). – Второе местонахождение в области. 
Ранее находки для региона упоминались в мо-
нографии по томентеллоидным грибам [Kõl-
jalg, 1996], на основе сборов эстонских ученых 
1959 года в Хибинах на склонах горы Юкспорр 
[eElurikkus…]. В Норвегии и Швеции на севере 
вид отмечен на широте 65° [GBIF…]. В Фин-
ляндии встречается как на севере, так и на юге 
[Kotiranta et al., 2009; GBIF…], но данные 
немногочисленны.

ЛИШАЙНИКИ

Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et 
D. Hawksw. – Ловозерский р-н, окр. с. Каневка: 
1) 67.133697° с. ш. 39.593376° в. д., сосняк ли-
шайниково-зеленомошный на склоне к болоту, 
21.VII.2019, С. К. (набл.); 2) 67.128213° с. ш. 
39.69088° в. д., сосняк лишайниковый, 
22.VII.2019, С. К. (набл.); 3) 67.132609° с. ш. 
39.677999° в. д., сосняк бруснично-воронич-
ный лишайниковый, 23.VII.2019, С. К., Е. Б. 
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(набл.); 4) 67.134597° с. ш. 39.674473° в. д., 
cосняк бруснично-вороничный лишайни-
ковый на склоне западной экспозиции, об-
ращенном к реке, 23.VII.2019, С. К., Е. Б. 
(набл.); правый берег р. Поной, выше 
с. Краснощелье, участок между р. Тичка 
и руч. Большой, сосняки лишайниковые и ли-
шайниково-зеленомошные: 5) 67.383894° с. ш. 
36.779022° в. д., 13.VIII.2019, С. К., П. И. (набл.); 
6) 67.374057° с. ш. 36.771069° в. д., 14.VIII.2019, 
С. К., П. И. (набл.); 7) 67.361436° с. ш. 
36.734386° в. д., 15.VIII.2019, С. К., П. И. 
(набл.); 8) 67.372996° с. ш. 36.753627° в. д., 
15.VIII.2019, С. К., П. И. (набл.). Везде на ниж-
них ветвях сосны с соралями. ККМО [2014]: 5, 
ККРФ [2008]: 3б.

Enchylium limosum (Ach.) Otálora et al. [=Col-
lema limosum (Ach.) Ach.] – Апатитский р-н, 
г. Апатиты, 67.599972° с. ш. 33.48128° в. д., 
отвалы Апатитской ТЭЦ, на почве, 9.X.2019, 
Д. А. Давыдов (INEP (L) LID-121769). – Третья 
находка в области. Ранее вид был известен 
из окр. пос. Янискоски [Фадеева и др., 2011] 
и верхнего течения реки Варзуга [Мелехин, 
2017].

Fuscopannaria confusa (P. M. Jørg.) P. M. Jørg. – 
Кандалакшский р-н, заказник «Кайта», юго-вос-
точный склон горы Гремяха, 67.136700° с. ш. 
31.832717° в. д., на отвесных замшелых скалах, 
30.VII.2013, М. Ф. (PTZ 9369). ККМО: 1б. – Тре-
тье местонахождение охраняемого вида в ре-
гионе [Красная…, 2014; Мелехин, 2017].

Lecidea promiscua Nyl. – Ловозерский р-н, 
горный массив Кейвы, 67.48323° с. ш. 
38.57131° в. д., скала в тундре, на камне, 
22.VI.2019, А. М. (INEP (L) LID-121659). – Тре-
тья находка в Мурманской области. Ранее был 
известен на Терском берегу [Мелехин, 2017] 
и в заповеднике «Пасвик» [Урбанавичюс, Фаде-
ева, 2018].

Rhizocarpon cinereonigrum Vain. – Ловозер-
ский р-н, горный массив Кейвы, 67.34878° с. ш. 
39.25844° в. д., берег р. Поманюк, затопляемая 
скала, на камне, 20.VI.2019, А. М. (INEP (L) LID-
121643). – Вторая находка в Мурманской обла-
сти; впервые в регионе был обнаружен недавно 
в Хибинских горах [Мелехин, 2017].

Toninia squalida (Ach.) A. Massal. – Ловозер-
ский р-н, Ловозерские горы, 67.75056° с. ш. 
35.02532° в. д., березовое криволесье, мо-
ховая куртина на скале, на мхах и почве, 
9.VII.2019, А. М. (INEP (L) LID-121544). – Новый 
вид для Ловозерских гор. Ранее в Мурманской 
области было известно три местонахожде-
ния: на побережье Кольского залива [Urba-
navichus et al., 2008], в Кандалакшских горах 
на сопке Окатьева Тундра [Жданов, 2004] и Хи-

бинах на перевале Юкспоррлак [Кожин и др.,  
2020].

Sarcosagium campestre (Fr.) Poetsch & 
Schied. – Кандалакшский р-н, заказник «Кай-
та», правый берег р. Рябина, 67.126167° с. ш. 
31.724383° в. д., примерно в 20 м от места ее 
впадения в р. Канда, березняк разнотравный 
со вторым ярусом ели с жимолостью, на бере-
зовом пне, 29.VII.2013, М. Ф. (PTZ 9370). – Но-
вый вид для региона. Малозаметный вид с не-
долговечными плодовыми телами, вероятно, 
пропускается при сборах [Motiejunaite, 2006]. 
В России известен в Северном Приладожье 
в Республике Карелия [Альструп и др., 2005], 
на Карельском перешейке (планируемая ООПТ 
«Левашовский лес») в Ленинградской области 
[Исаченко и др., 2013] и на вулканических пла-
то Ключевской группы вулканов (Камчатский 
край) [Растительный…, 2014].

МОХООБРАЗНЫЕ

Andreaea obovata Thed. – г. Мурманск, Ле-
нинский округ, в 400 м к западу от Семеновско-
го озера и 1 км к востоку от Кольского залива 
в районе улицы Аскольдовцев, в 20 м от ме-
мориала «Защитникам Советского Заполярья 
в годы Великой Отечественной войны» (мемо-
риал «Алеша») в восточной части сопки Зеле-
ный Мыс, памятник природы регионального 
значения «Бараний лоб у озера Семеновское», 
68.99463° с. ш. 33.072345° в. д., на выходах 
«курчавых скал», по трещинам с почвой, со спо-
рофитами, 2.IX.2019, Е. Б. (INEP). ККМО: 3. – 
Ранее в Мурманской области вид был известен 
с воcточного берега р. Паз, окр. пос. Терибер-
ка, окр. г. Колы [Красная…, 2014] и г. Мурман-
ска [Другова, 2007].

Buxbaumia aphylla Hedw. – 1) г. Мурманск, 
Ленинский округ, в 400 м к западу от Семе-
новского озера и 1 км к востоку от Кольского 
залива в районе улицы Аскольдовцев, в 20 м 
от мемориала «Алеша» в восточной части 
сопки Зеленый Мыс, памятник природы реги-
онального значения «Бараний лоб у озера Се-
меновское», 68.99447° с. ш. 33.071787° в. д., 
на краю тропы у информационной пирамиды, 
5 спорофитов, 2.IX.2019, Е. Б. (INEP); Печенг-
ский р-н, 2) п-ов Средний, нижнее течение 
р. Выкат, 2 км на ЮЗ от становища Пумман-
ки, 69.772128° с. ш. 31.931243° в. д., берег 
реки, песчаные полузадернованные вороникой 
и злаками осыпи у входа в лисью нору, на мохо-
вой подушке, несколько спорофитов, 1.IX.2014, 
К. П. (MW); 3) п-ов Средний, водопад в ниж-
нем течении руч. Морозова, 69.724349° с. ш. 
32.184072° в. д., скалы южной экспозиции, се-
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рый песчаник, 21.VIII.2014 (MW); 4) Хибинский 
горный массив, г. Кировск с подведомствен-
ной территорией, проектируемый памятник 
природы «Ущелье Южное», основная тропа, 
граница леса и пояса березовых криволесий, 
67.601676° с. ш. 33.601689° в. д., на тропе, сре-
ди мхов, 3 спорофита, 2.VIII.2019, Е. Б. (INEP). 
ККМО: 3. В Мурманской обл. встречается спо-
радически: г. Полярные Зори, пос. Уполокша, 
окр. пос. Ревда, Лумбовский залив, Чуна-тун-
дра, Монче-тундра, Сальные Тундры, терри-
тория ПАБСИ, Турий мыс [Красная…, 2014], 
в нескольких местонахождениях в Печенгском 
районе – заповедник «Пасвик» и проектируе-
мый памятник природы «Болота у озера Алла-
Аккаярви» [Кравченко и др., 2017; Боровичев, 
Бойчук, 2018], на Баренцевоморском побере-
жье – губа Дроздовка [Боровичев и др., 2018], 
в среднем течении реки Умба [Боровичев 
и др., 2019]. По-видимому, нередкий в регио-
не вид, обнаруживаемый только при наличии  
спорофитов.

Peltolepis quadrata (Saut.) Müll. Frib. – Хи-
бинский горный массив, г. Кировск с подве-
домственной территорией, проектируемый па-
мятник природы «Ущелье Южное», тундровый 
пояс, ущелье, 67.606285° с. ш. 33.602305° в. д., 
в углублении грота, на мелкоземе, 2.VIII.2019, 
Е. Б. (INEP). ККМО: 3. – Кальцефильный пе-
ченочник, выявленный в заказнике «Кутса», 
Лапландском заповеднике (Сальные Тундры 
и Монче-тундра) и Хибинских горах (перевал 
Юкспоррлак) [Красная…, 2014].

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

Aconitum septentrionale Koelle – Терский р-н, 
Терский берег: 1) в нижнем течении р. Чапо-
ма, 66.13014° с. ш. 38.84648° в. д., высоко-
травный березняк в долине реки на склоне 
юго-западной экспозиции, 12.VIII.2019, М. К., 
Е. Б. (набл.); 2) ур. Крутая гора, 66.17206 ° с. ш. 
37.46860° в. д., 20 м н. у. м., расщелины гранит-
ных скал южной экспозиции, 13.VIII.2019, М. К., 
Е. Б., Н. К. (набл.). ККМО: 3. – Спорадически 
встречается по южному побережью Кольского 
полуострова, однако детальная информация 
о распространении отсутствует [Красная…, 
2014]; растет обычно в разнотравных березня-
ках, где нередко доминирует. Ранее был изве-
стен из нижнего течения реки Чапома в елово-
березовом лесу по сборам Ю. Д. Цинзерлинга 
(KPABG 023347).

Asplenium viride Huds. – Печенгский р-н, п-ов 
Средний, кутовая часть губы Малая Волоковая, 
69.6567° с. ш. 31.823464° в. д., выходы слан-
цеватых песчаников древних морских террас, 

расщелины скал склона южной экспозиции, 
популяция 20 особей, А. Р., 30.VI.2019 (INEP). 
ККМО: 3. – В Мурманской области встречается 
в центральной и южной частях и на северо-за-
паде [Красная…, 2014; Кравченко и др., 2016], 
на крайнем востоке известен в низовьях реки 
Русинга [Костина и др., 2015]. Ранее на п-ове 
Среднем вид был известен только из окрестно-
стей Пумманки (H) [Hulten, 1951].

Beckwithia glacialis (L.) Á. Löve & D. Löve – Хи-
бинский горный массив, г. Кировск с подве-
домственной территорией, проектируемый па-
мятник природы «Ущелье Южное», тундровый 
участок на склоне среди каменистой россыпи, 
67.606285° с. ш. 33.602305° в. д., на влажном 
мелкоземе, 20.VIII.2019, Е. Б. (INEP). ККМО: 2, 
ККРФ: 3. – Известно единственное местонахо-
ждение в Ловозерских горах и спорадически 
встречается в Хибинах [Красная…, 2014; Кожин 
и др., 2020].

Calypso bulbosa (L.) Oakes – Канда-
лакшский р-н, региональный памятник приро-
ды «Ковдские лиственницы», 66.66519° с. ш. 
32.76565° в. д., влажный старовозрастный ель-
ник в низине, 3.VII.2019, Е. Б. (INEP). ККМО: 1б; 
ККРФ: 3. – В южной части Мурманской области 
встречается спорадически [Красная…, 2014]. 
Первое указание для памятника природы.

Carex lapponica O. Lang – Ловозерский р-н, 
67.378843° с. ш. 37.293401° в. д., болото 
на правом берегу р. Пятчема у оз. Каменистое, 
по травяно-кустарничково-сфагновым грядам 
и кочкам болотных участков низинного и аапа 
типов, 23.VIII.2019, С. К., О. К., П. И. (PTZ). 
ККМО: 4. – Редкое растение, в области извест-
ное из семи пунктов [Красная…, 2014].

Carex laxa Wahlenb. – Ловозерский р-н, 
р. Пятчема: 1) 67.393972° с. ш. 37.301236° в. д., 
болото Макаровское, обширная осоково-
вахтовая топь в центре болота, 21.VIII.2019, 
С. К., П. И. (PTZ); 2) 67.366165° с. ш. 
37.358732° в. д., болото к югу от оз. Макаров-
ское, аапа-комплекс, осоково-гипновая мо-
чажина, 22.VIII.2019, О. К., С. К., П. И. (PTZ); 
3) 67.389585° с. ш. 37.246151° в. д., болото 
на правом берегу р. Пятчема у оз. Каменистое, 
осоково-вахтово-гипновая топь в центре боло-
та, 23.VIII.2019, С. К., П. И. (PTZ). ККМО: 3. – Ра-
нее вид был известен с самого запада области, 
но недавно обнаружен в Понойском заказнике 
[Боровичев и др., 2020]. Новые находки так-
же расположены в пределах Понойской де-
прессии в 23–27 км к северо-западу от пре-
дыдущих. Вид встречается рассеянно, в ми-
неротрофных мочажинах и топях болот среди  
других осок.
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Cotoneaster cinnabarinus Juz. – Терский р-н: 
1) Кандалакшский залив Белого моря, Елокорг-
ский наволок, 66.67030° с. ш. 34.20272° в. д., 
3 м н. у. м., скалы и завалы глыб южной экс-
позиции, 2.VIII.2019, М. К., Е. Б. (H, INEP, 
MW); 2) Терский берег, ур. Крутая гора, 
66.17206° с. ш. 37.46860° в. д., 20 м н. у. м., 
расщелины гранитных скал южной экспози-
ции, 13.VIII.2019, М. К., Е. Б. (H, INEP, MW). 
ККМО: 3, ККРФ: 3. – Спорадически встречаю-
щийся в области вид [Kurtto et al., 2013; Крас-
ная…, 2014; Кравченко и др., 2016; Кожин и др.,  
2020].

Eriophorum gracile Koch – Ловозер-
ский р-н, р. Поной, верхнее течение р. По-
ной, выше с. Краснощелье: 1) 67.364270° с. ш. 
36.771525° в. д., мезоэвтрофное болото меж-
ду р. Тичка и руч. Большой, травяно-гипновая 
топь в центре болота, 14.VIII.2019, О. К., С. К., 
П. И. (PTZ); 2) 67.355644° с. ш. 36.742324° в. д., 
комплексное болото на правом берегу р. Тичка, 
сфагновый (Sphagnum lindbergii) ковер в топи 
в центральной части болота, 15.VIII.2019, С. К., 
П. И. (набл.); 3) 67.35107° с. ш. 36.696062° в. д., 
комплексное болото на левом берегу р. Тичка, 
осоковая топь в центре болота, 17.VIII.2019, 
С. К., П. И. (набл.); 4) 67.368855° с. ш. 
36.697773° в. д., мезоэвтрофное болото на ле-
вом берегу р. Тичка, обширная осоково-вах-
товая топь в центре болота, 17.VIII.2019, С. К., 
П. И. (набл.); 5) 67.345184° с. ш. 36.87095° в. д., 
мезоэвтрофное грядово-мочажинное боло-
то в ур. Красивый бор на правом берегу р. По-
ной, осоково-пушицево-гипновая мочажина, 
19.VIII.2019, О. К., С. К., П. И. (набл.); р. Пятче-
ма: 6) 67.400509° с. ш. 37.344461° в. д., болото 
Макаровское, грядово-топяной комплекс, ме-
зотрофная травяно-гипновая топь, 25.VIII.2019, 
С. К., П. И. (PTZ); 7) 67.398875° с. ш. 
37.298767° в. д., болото Макаровское, обшир-
ная осоково-вахтовая топь в центре болота, 
21.VIII.2019, С. К., П. И. (PTZ). ККМО: 3. – Вид 
спорадически распространен по всей области 
[Красная…, 2014], ранее приводился для По-
нойского заказника [Боровичев и др., 2020]. 
Новые находки свидетельствуют, что это обыч-
ный, местами массовый вид минеротрофных 
топей, реже мочажин аапа-болот в пределах 
Понойской депрессии. При этом за ее преде-
лами, на болотах вдоль Поноя ниже р. Лосинга, 
вид обнаружить не удалось.

Hedysarum alpinum L. – Терский р-н, Тер-
ский берег: 1) ур. Крутая гора, 66.17206° с. ш. 
37.46860° в. д., 20 м н. у. м., расщелины гра-
нитных скал южной экспозиции, 13.VIII.2019, 
М. К., Е. Б. (набл.); 2) нижнее течение р. Чапо-
ма, 66.14401° с. ш. 38.85235° в. д., отвесные 

скалы юго-западной экспозиции, 12.VIII.2019, 
М. К., Е. Б., Н. К. (H, INEP, MW). ККМО: 2. – 
В Мурманской области известно несколько ме-
стонахождений на Терском берегу. Ближайшее 
местонахождение – ур. Столбиха [Красная…, 
2014; Кожин и др., 2018].

Isoёtes echinospora Durieu – Ловозер-
ский р-н, 67.381396° с. ш. 37.328591° в. д., 
р. Пятчема, оз. Макаровское, песчано-камени-
стые мелководья у берега, 22.VIII.2019, О. К., 
С. К., П. И. (PTZ). ККМО: 3, ККРФ: 2. – Вид ши-
роко распространен в области, ранее приво-
дился для Понойского заказника [Боровичев 
и др., 2020].

Paeonia anomala L. – Терский р-н, Тер-
ский берег, нижнее течение р. Чапома, 
66.13014° с. ш. 38.84648° в. д., высокотравный 
березняк в долине реки на склоне юго-запад-
ной экспозиции, 12.VIII.2019, М. К., Е. Б., Н. К. 
(H, INEP, MW). ККМО: 2. – В Мурманской обла-
сти известен из разрозненных местонахожде-
ний на беломорском побережье от мыса Орлов 
до Турьего мыса [Красная…, 2014].

Pinguicula villosa L. – Ловозерский р-н, 
среднее течение р. Поной: 1) 67.018084° с. ш. 
38.556272° в. д., 5 км ЮЮЗ базы Лебяжья, 
аапа-болото, травяно-кустарничково-сфаг-
новая гряда, 13.VII.2019, Е. К., С. К. (MW); 
2) 67.058941° с. ш. 38.572087° в. д., 0,5 км ЮЗ 
базы Лебяжья, аапа-болото на склоне южной 
экспозиции, вересково-морошково-осоко-
во-сфагновая (Sphagnum fuscum) кочка с сос-
ной, 14.VII.2019, С. К. (MW); 3) 67.207751° с. ш. 
39.679858° в. д., 9 км к северу от пос. Каневка, 
верховой участок болота у небольшого озера, 
высокий кустарничково-сфагновый (Sphagnum 
fuscum) ковер, 23.VII.2019, С. К. (MW); верх-
нее течение р. Поной, выше с. Краснощелье: 
4) 67.37492° с. ш. 36.78488° в. д., небольшое 
верховое мелкозалежное болото на правом 
берегу р. Поной, ерниково-сфагновый ковер, 
в пятне Sphagnum fuscum, 13.VIII.2019, С. К., 
П. И. (PTZ); 5) 67.370232° с. ш. 36.756297° в. д., 
мезоэвтрофное болото между р. Тичка 
и руч. Большой, олиготрофный кустарничково-
сфагновый (Sphagnum fuscum) ковер с сосной 
по западной окрайке болота, 16.VIII.2019, С. К. 
(набл.); 6) 67.342833° с. ш. 36.875271° в. д., 
мезоэвтрофное грядово-мочажинное бо-
лото в ур. Красивый бор на правом берегу 
р. Поной, грядово-топяной комплекс, кустар-
ничково-лишайниково-зеленомошная гряда,  
19.VIII.2019, С. К., П. И. (PTZ); р. Пятчема: 
7) 67.365966° с. ш. 37.367579° в. д., болото 
к югу от оз. Макаровское, грядово-мочажин-
ный комплекс у минерального острова, олиго-
трофная кустарничково-сфагновая (Sphagnum 
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fuscum) гряда, 22.VIII.2019, С. К., П. И. (PTZ); 
8) 67.384908° с. ш. 37.245449° в. д., болото 
на правом берегу р. Пятчема у оз. Каменистое, 
грядово-мочажинный комплекс у минерально-
го острова, олиготрофная кустарничково-сфаг-
новая (Sphagnum russowii) гряда, 23.VIII.2019, 
С. К., П. И. (набл.). ККМО: 3. – Вид споради-
чески распространен по территории области 
[Красная…, 2014], ранее приводился для По-
нойского заказника [Боровичев и др., 2020]. 
Новые находки показывают, что вид достаточно 
обычен для болот вдоль р. Поной в его верхнем 
и среднем течении. Отмечается на сфагновых 
грядах, высоких коврах и кочках верховых, реже 
аапа-болот. Все находки представлены неболь-
шим числом растений.

Platanthera bifolia (L.) Rich. – Терский р-н, 
Кандалакшский залив Белого моря, Елокорг-
ский наволок, 66.66503° с. ш. 34.20344° в. д., 
7 м н. у. м., тундрообразный вороничник, 
2.VIII.2019, М. К., Е. Б. (набл.). ККМО: 2. – Ме-
стонахождение является одним из наиболее 
восточных на Кольском п-ове. На побережье 
и островах Кандалакшского залива Белого 
моря встречается спорадически [Красная…, 
2014].

Ranunculus gmelinii DC. – Ловозер-
ский р-н, р. Поной, выше с. Краснощелье, 
67.357933° с. ш. 36.804928° в. д., заливная 
пойма руч. Большой, ивняк по низкому берегу 
ручья, пятном на оголенной влажной почве в за-
падине, 14.VIII.2019, С. К., П. И. (PTZ). ККМО: 
2. – Вид известен в Мурманской области толь-
ко по трем находкам на р. Поной [Красная…, 
2014]. Новое местонахождение. В настоящий 
момент местообитания этого крайне редкого 
для области вида не входят в состав ни одной 
охраняемой территории региона.

Rhodiola rosea L. – Терский р-н: 1) Кан-
далакшский залив Белого моря, Елокорг-
ский наволок, 66.67139° с. ш. 34.21043° в. д., 
7 м н. у. м., приморские скалы с редким лесом, 
2.VIII.2019, М. К., Е. Б. (набл.); 2) Терский берег, 
ур. Крутая гора, 66.17206° с. ш. 37.46860° в. д., 
20 м н. у. м., расщелины гранитных скал южной 
экспозиции, 13.VIII.2019, М. К., Е. Б. (набл.). 
ККМО: 3. Спорадически встречается по по-
бережью Кольского п-ова, однако детальная 
информация о распространении отсутствует 
[Красная…, 2014].

Rosa acicularis Lindl. – Терский р-н, Тер-
ский берег, нижнее течение р. Чапома, 
66.13014° с. ш. 38.84648° в. д., ельник мелко-
папоротниковый, 12.VIII.2019, М. К., Е. Б., Н. К. 
(H, INEP, MW). ККМО: 3. В Мурманской области 
вид известен из окр. пос. Лиинахамари, окр. 
г. Кандалакша, Кандалакшского заповедника 

(о. Олений), истоков р. Толванд, р-на Куолаяр-
ви и с. Чапома [Красная…, 2014]. Ранее в этом 
районе вид был известен между р. Югина 
и с. Чапома на дюнах по берегу моря по сборам 
Ю. Д. Цинзерлинга и К. И. Солоневича (KPABG 
029343).

Thymus subarcticus Klokov & Des.-Shost. – 
Терский р-н, Кандалакшский залив Белого 
моря, Елокоргский наволок, 66.66503° с. ш. 
34.20344° в. д., 7 м н. у. м., тундрообразный во-
роничник, 2.VIII.2019, М. К., Е. Б. (набл.). ККМО: 
3. – На беломорском побережье встречается 
спорадически [Красная…, 2014].

Veronica fruticans Jacq. – Хибинский гор-
ный массив, г. Кировск с подведомственной 
территорией, проектируемый памятник при-
роды «Ущелье Южное», тундровый пояс, уще-
лье, на каменистом склоне, 67.606497° с. ш. 
33.598837° в. д., у тропы, несколько десят-
ков растений, 2.VII.2019, Е. Б. (INEP). ККМО: 
3. – В Мурманской области известны единич-
ные местонахождения в Чуна-тундре, в доли-
не р. Тумча (ущ. Пюхякуру); в Хибинских и Ло-
возерских горах встречается спорадически 
[Красная…, 2014; Кожин и др., 2020].

Woodsia glabella R. Br. – Хибинский горный 
массив, г. Кировск с подведомственной тер-
риторией, проектируемый памятник природы 
«Ущелье Южное», тундровый пояс, ущелье, 
67.60629° с. ш. 33.60231° в. д., в углублении 
грота, на скальном уступе, 2.VII.2019, Е. Б. 
(INEP). ККМО: 3. – В Мурманской области вид 
известен из районов, где представлены гор-
ные породы, содержащие легкорастворимые 
соли кальция: Монче- и Нявка-тундра, Хибин-
ские горы, окр. Африканды, долины рек Кут-
сайоки и Русинга, окр. пос. Луостари и запо-
ведник «Пасвик» [Красная…, 2014; Костина 
и др., 2015; Кравченко и др., 2016; Кожин и др.,  
2018, 2020].
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 502.72, 581.95

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 
РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ СОСУДИСТЫХ 
РАСТЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

А. Ю. Доронина¹, Е. А. Волкова², В. Н. Храмцов², А. А. Белехов²
¹ МБОО «Биологи за охрану природы», Санкт-Петербург, Россия 
² Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия

Приводятся новые сведения о местонахождениях 19 редких видов сосуди-
стых растений, обнаруженных авторами в различных районах Санкт-Петербурга 
в основном в 2017–2019 гг. Из них 2 вида (Isoëtes echinospora и Dactylorhiza bal-
tica) включены в Красную книгу Российской Федерации, в Красную книгу Санкт-
Петербурга занесены еще 10 видов – Alisma gramineum, A. juzepczukii, Nuphar 
pumila, Persicaria foliosa, P. mitis, Isatis tinctoria, Euphorbia palustris, Viola uligino-
sa, Chamaepericlymenum suecicum, Gentiana pneumonanthe. Некоторые виды 
(Botrychium multifidum, Corallorhiza trifida, Hammarbya paludosa, Malaxis monophyl-
los), будучи не столь редкими в Ленинградской области, в черте города являют-
ся очень редкими вследствие ограниченного числа местообитаний. Большинство 
находок сделаны в границах планируемых к созданию особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения, расположенных на северном побережье 
Невской губы Финского залива. Представленные сведения об охраняемых видах 
являются дополнением к информации в очерках Красной книги Санкт-Петербурга. 
Местонахождения редких видов на северном побережье Невской губы Финского 
залива проиллюстрированы на схеме.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сосудистые растения; охраняемые виды; Красная книга 
Санкт-Петербурга; охрана растительного мира; особо охраняемые природные тер-
ритории.

A. Yu. Doronina, E. A. Volkova, V. N. Khramtsov, A. A. Belekhov. NEW 
DATA ON THE DISTRIBUTION OF RARE AND PROTECTED SPECIES OF 
VASCULAR PLANTS IN SAINT PETERSBURG

New information is presented about the locations of 19 rare species of vascular plants 
found by the authors in various parts of Saint Petersburg, mainly in 2017–2019. Two of these 
species (Isoëtes echinospora and Dactylorhiza baltica) are listed in the Red Data Book 
of the Russian Federation, and another ten species are listed in the Red Data Book of Saint 
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Введение

Инвентаризация флоры имеет важное зна-
чение для осуществления природоохранных 
мероприятий, так как интенсивное воздейст-
вие человека на природу ведет к исчезновению 
одних видов и появлению других. Своевремен-
ная регистрация этой динамики – одна из акту-
альных задач флористики. Наибольшее число 
новых местонахождений редких и охраняемых 
видов сосудистых растений обнаружено ав-
торами на северном побережье Невской губы 
(рис.). Информация, изложенная в статье, до-
полняет данные об охраняемых видах, пред-
ставленных в очерках Красной книги Санкт-Пе-
тербурга [2018б]. Сведения о местонахожде-
ниях видов растений, занесенных в Красные 
книги, должны учитываться на самых первых 
этапах планирования различных видов хозяй-
ственной деятельности, что особенно актуаль-
но для городских территорий, не обладающих 
в настоящее время правовым статусом особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ).

Материалы и методы

Находки редких и охраняемых видов сосуди-
стых растений были сделаны А. Ю. Дорониной, 
Е. А. Волковой и В. Н. Храмцовым в основном 
в 2017–2019 гг. в рамках комплексных экологи-
ческих обследований с целью обоснования не-
обходимости создания новых ООПТ в различных 
районах Санкт-Петербурга. Учтены также неко-
торые интересные находки А. А. Белехова, полу-
ченные в ходе исследования флоры указанного 
мегаполиса. Цитируемые гербарные образцы 
хранятся в LECB и LE. Гербаризация некоторых 
хорошо узнаваемых видов растений не про-
водилась вследствие наличия у них охранно-
го статуса. Приняты следующие сокращения: 
А. Д. – Анна Доронина, Е. В. – Елена Волкова, 
В. Х. – Владимир Храмцов, А. Б. – Андрей Беле-
хов, Г. И. – Григорий Исаченко, ККРФ – Красная 

книга Российской Федерации [2008], ККСПб – 
Красная книга Санкт-Петербурга [2018б].

Результаты и обсуждение

Lycopodiella inundata (L.) Holub – Курорт-
ный р-н, 2,2 км в направлении на запад-юго-
запад от ж.-д. пл. Дибуны, от 60°07.236ʹN, 
30°05.094ʹE до 60°07.336ʹN, 30°05.101ʹE, 
группами по 20–25 экз. полосой 50 м на сы-
рой просеке газопровода, 14.IX.2020, А. Б., LE. 
Вид отмечался на этой же трассе газопровода 
в 2009 г. [Доронина, 2012] в 6,2 км южнее, но, 
по наблюдениям А. А. Белехова и П. Г. Ефи-
мова, на 14.IX.2020 здесь сохранилось всего 
2 экз., в то время как в новом местонахождении 
насчитывается около 300 экз. Редкий в Санкт-
Петербурге вид, произрастающий преимуще-
ственно на нарушенных субстратах.

Isoëtes echinospora Durieu – Приморский р-н, 
прибрежное песчано-илистое мелководье 
Финского залива у уреза воды в восточной ча-
сти заказника «Северное побережье Невской 
губы», 59°59.675ʹN, 30°05.093ʹE, 14.VI.2018, 
А. Д., LECB. ККРФ – 2а; ККСПб – CR (1). Про-
израстает на площади 10 м² в количестве 
около 20 экз. В Красной книге Санкт-Петер-
бурга [2018б] имеется указание, что в настоя-
щее время этот вид в Финском заливе в черте 
Санкт-Петербурга известен только на север-
ном побережье о. Котлин.

Equisetum variegatum Schleich. ex F. Weber et 
D. Mohr – Кронштадтский р-н, о. Котлин, окраи-
на луговины, вместе с Puccinellia distans (Jacq.) 
Parl., Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Epipactis 
palustris (L.) Crantz, Ranunculus repens L., Trifo-
lium hybridum L., Salix cinerea L., S. myrsinifolia 
Salisb., 60.007982°N, 29.707742°E, 02.VII.2020, 
А. Б., LE. Редкий в Санкт-Петербурге вид, для 
Кронштадтского р-на указывается впервые.

Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – 
Колпинский р-н, окрестности ж-д. пл. Усть-
Тосненская, планируемая к созданию ООПТ 

Petersburg – Alisma gramineum, A. juzepczukii, Nuphar pumila, Persicaria foliosa, P. mi-
tis, Isatis tinctoria, Euphorbia palustris, Viola uliginosa, Chamaepericlymenum suecicum, 
Gentiana pneumonanthe. Some species (Botrychium multifidum, Corallorhiza trifida, 
Hammarbya paludosa, Malaxis monophyllos), being not so rare in the Leningrad Region, are 
very rare within the city limits due to the limited number of suitable habitats. Most of the plant 
findings were made within the boundaries of proposed regional-status protected areas lo-
cated on the northern shore of the Neva Bay, Gulf of Finland. The reported data on protected 
species add the information contained in the Red Data Book of Saint Petersburg. The loca-
tions of rare species on the northern shore of the Neva Bay are indicated in the map.

K e y w o r d s: vascular plants; protected species; Red Data Book of Saint Petersburg; 
plant conservation; protected areas.
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«Усть-Тосненское болото», опушка осинника 
у лесной дороги в западной части территории, 
59°45.351ʹN, 30°41.610ʹE, 19.VIII.2019, 1 экз., 
А. Д., наблюдение.

Alisma gramineum Lej. – Курортный район, 
окрестности г. Сестрорецка, планируемая к со-

зданию ООПТ «Гагарка», к северу от Тархов-
ского мыса, у воды в тростниковых зарослях 
совместно с Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag., 
60°04.774ʹN, 29°56.565ʹE, 12.VII.2018, около 
10 экз., Е. В., В. Х., LECB. ККСПб – EN (2). На се-
верном побережье Невской губы в черте Санкт-

Местонахождения некоторых редких видов сосудистых растений на северном побережье Невской 
губы: 1 – Alisma gramineum, 2 – A. juzepczukii, 3 – Chamaepericlymenum suecicum, 4 – Corallorhiza 
trifida, 5 – Dactylorhiza baltica, 6 – Euphorbia palustris, 7 – Isatis tinctoria, 8 – Isoёtes echinospora, 9 – 
Lycopodiella inundata, 10 – Malaxis monophyllos, 11 – Nuphar pumila, 12 – Persicaria foliosa, 13 – P. mi-
tis, 14 – Viola uliginosa; а – границы ООПТ, б – границы ООПТ, планируемых к созданию
Locations of some rare species of vascular plants on the northern coast of the Neva Bay: 1 – Alisma 
gramineum, 2 – A. juzepczukii, 3 – Chamaepericlymenum suecicum, 4 – Corallorhiza trifida, 5 – 
Dactylorhiza baltica, 6 – Euphorbia palustris, 7 – Isatis tinctoria, 8 – Isoёtes echinospora, 9 – Lycopodiella 
inundata, 10 – Malaxis monophyllos, 11 – Nuphar pumila, 12 – Persicaria foliosa, 13 – P. mitis, 14 – Viola 
uliginosa; a – boundaries of the protected areas, b – boundaries of the planned protected areas
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Петербурга до настоящего времени этот вид 
был известен в окрестностях г. Зеленогорска 
и к югу от Тарховского мыса, где отмечен еди-
нично [Красная…, 2018б].

Alisma juzepczukii Tzvelev – 1) Курортный р-н, 
окрестности г. Сестрорецка, планируемая к со-
зданию ООПТ «Гагарка», в бухтах в южной ча-
сти территории, низкотравные болотницевые 
(Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.) при-
морские луга и на мелководье Финского за-
лива, 60°04.655ʹN, 29°56.794ʹE; 60°04.752ʹN, 
29°56.370ʹE; 60°04.810ʹN, 29°56.429ʹE, 
17.VIII.2018, А. Д., Е. В., В. Х., наблюдение; 2) там 
же, планируемая к созданию ООПТ « Гагарка», 
канава на краю ивняка в северной части тер-
ритории, 60°05.106ʹN, 29°56.039ʹE, 20.IX.2019, 
А. Д., наблюдение; 3) там же, планируемая к со-
зданию ООПТ «Тарховский мыс», в небольшой 
луже на просеке в сосново-еловом кислично-
папоротниковом лесу на границе с елово-чер-
ноольховым папоротниковым лесом в несколь-
ких сотнях метров от побережья Финского зали-
ва, 60°04.227ʹN, 29°57.349ʹE, 14.VII.2018, Г. И., 
наблюдение; 4) Курортный р-н, окрестности 
пос. Серово, планируемая к созданию ООПТ 
«Береговой уступ Серово», приморский луг 
на берегу Финского залива, 02.VII.2010, А. Д., 
LECB; 5) Курортный р-н, окрестности пос. Мо-
лодежное, побережье Финского залива, два ра-
стения на илистой почве на мелководье вме-
сте с Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, Eleo-
charis palustris (L.) Roem. et Schult., Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud., Schoenoplectus 
lacustris (L.) Palla, Typha latifolia L., 60.193746°N, 
29.539551°E, 26.VI.2019, А. Б., LE; 6) Петро-
дворцовый р-н, окрестности порта «Бронка», 
в канаве, три растения совместно с други-
ми околоводными растениями, 59.928220°N, 
29.680875°E, 03.IX.2020, А. Б., LE. ККСПб – VU 
(3). Местонахождение в окрестностях пос. Се-
рово не было учтено при подготовке Красной 
книги Санкт-Петербурга [2018б]. Ранее север-
нее Тарховского мыса в черте Санкт-Петер-
бурга вид не отмечали. Оказалось, что этот вид 
имеет более широкую экологическую амплиту-
ду: встречается не только на приморских лугах 
и мелководье Финского залива, но и на отдале-
нии от побережья.

Corallorhiza trifida Châtel. – 1) Курортный р-н, 
планируемая к созданию ООПТ «Левашов-
ский лес», березняк с елью травяной в севе-
ро-восточной части территории, 60°05.717ʹN, 
30°06.855ʹE, 18.VI.2009, В. Х., наблюдение; 
2) Приморский р-н, планируемая к созданию 
ООПТ «Юнтоловский лесопарк», заболочен-
ный березняк с ивой таволговый близ левого 
берега р. Каменка в южной части территории, 

60°00.706ʹN, 30°11.943ʹE, 17.VI.2018, А. Д., 
LECB. Редкий в Санкт-Петербурге вид из-за ог-
раниченного числа подходящих местообитаний.

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova – 1) Крас-
носельский р-н, сорнотравные луга и у троп 
ближе к р. Красненькая, реже ивняки на ле-
вом берегу реки близ устья, 17.VI.2017, А. Д., 
Е. В., В. Х., наблюдение; 2) Пушкинский р-н, 
г. Павловск, парк дачи Самойловой, левый бе-
рег р. Славянка, разнотравно-злаковый луг, 
59°38.988ʹN, 30°24.575ʹE, 07.VII.2017, А. Д., 
Е. В., В. Х., наблюдение; 3) Пушкинский р-н, 
к югу от пос. Петро-Славянка, правый берег 
р. Славянка, сырой осоково-вейниковый ивняк, 
59°45.702ʹN, 30°30.763ʹE, 21.VII.2017, А. Д., 
Е. В., В. Х., наблюдение; 4) Курортный р-н, 
пос. Тарховка, Тарховский мыс, близ побере-
жья Финского залива, луговина, одно растение 
вместе с Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Ranunculus 
polyanthemos L., Salix cinerea L., S. myrsinifo-
lia Salisb., Valeriana officinalis L., 60.064778°N, 
29.952882°E, 14.VI.2020, А. Б., LE. ККРФ – 3б; 
ККСПб – NT (4). Впервые приводится для Крас-
носельского и Курортного р-нов.

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze – 1) При-
морский р-н, планируемая к созданию ООПТ 
«Юнтоловский лесопарк», левый берег р. Глу-
харка, осоково-сфагновое болото с Myrica gale 
L., 60°01.115ʹN, 30°13.352ʹE, 10.VIII.2012, Е. В., 
В. Х., наблюдение; 2) Курортный р-н, окрестно-
сти г. Сестрорецка, планируемая к созданию 
ООПТ «Сестрорецкие дюны», сплавина у вос-
точного берега оз. Болотное на краю болота Ка-
навное, среди Carex rostrata Stokes, 25.VII.2018, 
А. Д., Е. В., В. Х., LECB. В настоящее время се-
веро-восточная часть болота на левом берегу 
р. Глухарка с произрастанием вида уничтоже-
на. Редкий в Санкт-Петербурге вид из-за огра-
ниченного числа подходящих местообитаний.

Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Курортный р-н, 
окрестности пос. Солнечное, планируемая к со-
зданию ООПТ «Сестрорецкие дюны», низинное 
белокрыльниковое болото в междюнном пони-
жении, с Myrica gale L., 60°08.487ʹN, 29°56.338ʹE, 
29.VI.2018, А. Д., Е. В., В. Х., LECB. Очень ред-
кий в Санкт-Петербурге вид, известный лишь 
в северной части города. Ранее отмечали в Ку-
рортном р-не в окрестностях ж.-д. пл. Дибуны 
и пос. Решетниково [Доронина, 2012].

Nuphar pumila (Timm) DC. – Приморский р-н, 
заказник «Северное побережье Невской губы», 
мелководье Финского залива в центральной 
части заказника, 22.VII.2018, А. Д., Е. В., В. Х., 
LECB. ККСПб – EN (2). Ранее в черте Санкт-Пе-
тербурга был известен лишь из окрестностей 
пос. Лисий Нос и в оз. Глухое [Красная…, 2018б].
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Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. – 1) Курорт-
ный р-н, окрестности г. Сестрорецка, планируе-
мая к созданию ООПТ «Гагарка», к северу от Тар-
ховского мыса, у воды в тростниковых зарослях 
вместе с Alisma gramineum Lej., 60°04.774ʹN, 
29°56.565ʹE, 12.VII.2018, Е. В., В. Х., наблюдение; 
2) там же, 17.VIII.2018, А. Д., Е. В., В. Х., LECB. 
ККСПб – VU (3). Ранее севернее Тарховского 
мыса в черте Санкт-Петербурга вид не отмечали.

Persicaria mitis (Schrank) Holub – Примор-
ский р-н, заказник «Северное побережье 
Невской губы» (у восточной границы), побе-
режье Финского залива, три растения на на-
стиле сухого тростника совместно с другими 
гигрофитными растениями в 5 м от уреза воды, 
59.994733°N, 30.086038°E, 04.X.2020, А. Б., LE. 
ККСПб – VU (3). В Лахте ранее отмечался толь-
ко в начале XX в. [Красная…, 2018б].

Isatis tinctoria L. – Приморский р-н, примор-
ский луг с Leymus arenarius (L.) Hochst. на пес-
чаном берегу Финского залива у восточной гра-
ницы заказника «Северное побережье Невской 
губы», 59°59.592ʹN, 30°05.735ʹE, 14.VI.2018, 
А. Д., 1 экз. с плодами, наблюдение. ККСПб – 
CR (1). Вайда красильная проникла, вероятно, 
посредством гидрохории. Ранее в Санкт-Пе-
тербурге этот вид был известен лишь в окрест-
ностях пос. Молодежное в заказнике «Глады-
шевский» [Доронина, 2008; Красная…, 2018б], 
но при специальных поисках в 2016 г. не об-
наружен [Красная…, 2018б]. Интересно отме-
тить, что в 2019 г. вайда красильная отмечалась 
здесь вновь А. А. Белеховым в числе 15 экз. 
(обильно плодоносивших), а в 2020 г. вид за-
фиксирован в заказнике «Гладышевский» в чис-
ле лишь 2 экз. (один сухой экз. с плодами, вто-
рой экз. живой и с обильными генеративными 
побегами). Численность этого двулетнего вида 
может существенно отличаться в разные годы, 
так как семена прорастают не каждый год.

Euphorbia palustris L. – Приморский р-н, 
планируемая к созданию ООПТ «Юнтоловский 
лесопарк», сырые березовые, черноольховые 
леса и ивняки между р. Каменка и каналом Глу-
харка, 20.VI.2018, А. Д., наблюдение. ККСПб – 
VU (3). Всего здесь насчитывается не менее 
100 экз. этого вида. В то же время на приле-
гающей территории заказника «Юнтоловский» 
на Лахтинском болоте не более 30 экз., и чи-
сленность особей, скорее всего, постепенно 
сокращается [Красная…, 2018б]. Большая по-
пуляция этого вида известна на планируемой 
к созданию ООПТ «Лисий Нос».

Viola uliginosa Bess. – Вид широко распро-
странен по северному побережью Невской 
губы от Юнтоловского заказника до г. Сестро-
рецка. ККСПб – VU (3). Новые точки его ме-

стонахождений отмечены на рисунке. Обилен 
на планируемых к созданию ООПТ «Лисий Нос» 
и «Гагарка», где его численность местами пре-
вышает 5000 экз. Здесь вид является содоми-
нантом травяно-кустарничкового яруса в чер-
ноольшаниках таволговых, молиниевых, щуч-
ковых и березняках гигрофитнотравяных, где 
его проективное покрытие достигает 40–50 %; 
в районе пос. Лисий Нос в 2019 г. отмечены 
черноольшаники фиалковые со сплошным тра-
вяным покровом из Viola uliginosa.

Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. 
et Graebn. – 1) Курортный р-н, окрестности 
пос. Лисий Нос, планируемая к созданию 
ООПТ «Лисий Нос», в центральной части тер-
ритории, на повышениях со сфагнумом и Myri-
ca gale L. в заболоченном березняке с сосной 
и ольхой черной, 60°01.036ʹN, 29°58.769ʹE, 
02.VIII.2018, Е. В., В. Х., наблюдение; 2) там же, 
на приствольных повышениях в обводненных 
черноольшаниках, 60°01.236ʹN, 29°59.156ʹE, 
03.VIII.2018, и 60°00.962ʹN, 29°59.083ʹE, 
06.VIII.2018, Е. В., В. Х., наблюдение; 3) там же, 
северная часть территории, молодой березняк 
с осиной, 60°01.764ʹN, 29°59.072ʹE, 06.VIII.2018, 
А. Д., LECB. ККСПб – VU (3). Вид местами оби-
лен, его проективное покрытие достигает 50 %. 
В Красной книге Санкт-Петербурга имелось 
указание, что в настоящее время вид достовер-
но известен только в окрестностях г. Сестро-
рецка и пос. Солнечное [Красная…, 2018б].

Gentiana pneumonanthe L. – 1) Красносель-
ский р-н, окрестности ж.-д. пл. Скачки, опуш-
ка сыроватого лиственного леса, 59°45.175ʹN, 
30°07.691ʹE, 24.VIII.2017, А. Б., 5 экз., LE; 2) Кол-
пинский р-н, окрестности ж.-д. пл. Усть-Тос-
ненская, планируемая к созданию ООПТ «Усть-
Тосненское болото», обочина дороги на про-
секе высоковольтной линии, 59°45.267ʹN, 
30°41.607ʹE, 19.VIII.2019, А. Д., 1 экз., наблю-
дение. ККСПб – EN (2). Вид отмечали так-
же в окрестностях ж.-д. пл. Усть-Тосненская 
на обочине дороги через болото в 2015 г. 
[Г. Ю. Конечная, устное сообщение; Крас-
ная…, 2018б]. В окрестностях ж.-д. пл. Скачки 
в 2020 г. число экземпляров горечавки легоч-
ной по сравнению с 2017 г. увеличилось и со-
ставило 10 экз., что свидетельствует о нор-
мальном состоянии локальной популяции.

Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. – Пет-
родворцовый р-н, пос. Стрельна, правый берег 
р. Стрелка ниже моста через Волхонское шос-
се, таволговый луг, 59°50.627ʹN, 30°02.084ʹE, 
паразитирует на Cirsium oleraceum (L.) Scop., 
10 побегов, 29.VIII.2017, А. Д., Е. В., В. Х., LECB. 
Вид ранее был известен из другого местонахо-
ждения (по-видимому, утраченного) в окрест-
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ностях пос. Стрельна (Г. Ю. Конечная, устное 
сообщение). В Ленинградской области O. pal-
lidiflora приурочен в основном к карбонатным 
почвам [Красная…, 2018а]. Рекомендуется 
к занесению в Красную книгу Санкт-Петербур-
га, категория статуса редкости EN (2).

Заключение

Наибольшая концентрация охраняемых ви-
дов сосудистых растений на территории Санкт-
Петербурга отмечена в прибрежной части 
и на мелководьях северного побережья Нев-
ской губы. Редкие виды и биотопы, в которых 
они произрастают, взяты под охрану в государ-
ственных природных заказниках регионального 
значения «Юнтоловский» и «Северное побере-
жье Невской губы». Остальные участки побере-
жья и прилегающие к ним акватории Финского 
залива находятся под угрозой в связи с плани-
руемыми новыми намывными территориями 
и строительством в районе г. Сестрорецка. Со-
здание здесь новых ООПТ «Лисий Нос», «Тар-
ховский мыс», «Гагарка», «Сестрорецкие дюны» 
необходимо для сохранения не только редких 
видов, но и растительных сообществ, в которых 
они произрастают. Наиболее ценными являют-
ся приморские луга, приморские болота, чер-
ноольшаники и водные сообщества.

Обследование территорий проведено 
при финансовой поддержке ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга».

Работа выполнена в рамках реализации го-
сударственного задания согласно плану НИР 
Ботанического института им. В. Л. Комаро-
ва РАН, темы №№ ААААА18-118030590100-0, 
АААА-А19-119030690058-2.
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Новая Земля в настоящее время продолжает 
оставаться слабоисследованной частью Аркти-
ки, несмотря на то, что экспедиции на этот ар-
хипелаг начались еще в начале XIX века. В тече-
ние указанного столетия все экспедиции, в свя-
зи с труднодоступностью Новой Земли из-за 
ледовой обстановки, носили преимуществен-
но рекогносцировочный характер и касались 
в основном разведки геологической и ледовой 
ситуации и оценки возможности добычи пушных 
ресурсов [Палибин, 1903–1906]. С 1901 года 
(экспедиция ледокола «Ермак», в состав ко-
торой вошел И. В. Палибин как ботаник) стали 
проводиться комплексные экспедиции, в том 
числе с участием биологов. В 1920–30-х годах 
Новую Землю посещали с целью исследования 
флоры такие известные и выдающиеся уче-
ные, как Л. И. Савич-Любицкая, А. И. Толма-

чев [Савич-Любицкая, 1936; Матвеева, 2014], 
а несколько позже – В. Д. Александрова [1956]. 
Именно в это время и был накоплен основ-
ной бриологический материал по Новой Зем-
ле. В последней обобщающей сводке по мхам 
Арктики [Afonina, Czernyadjeva, 1995] для Новой 
Земли приводится 15 видов сфагновых мхов, 
данные о сборах которых, по указанию авторов 
этой сводки, взяты из литературных источни-
ков начала-середины XX века. Сейчас архипе-
лаг является закрытой территорией, попасть 
на него довольно сложно. Крупных бриологиче-
ских экспедиций на Новую Землю не было уже 
очень давно, но в настоящее время исследова-
ния флоры мхов все же проводятся [Чуракова, 
2019]. И каждый образец, доставленный с этой 
части суши, ценится «на вес золота» и заслужи-
вает отдельной публикации, даже если пред-
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Приводятся сведения о видах сфагновых, ранее уже известных с Новой Земли 
(Sphagnum squarrosum, S. concinnum, S. mirum), новые сборы которых сделаны 
в 2019 году на восточном побережье Южного острова.
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Yu. A. Makukha, S. Yu. Popov. NEW RECORDS OF SPHAGNA FROM 
NOVAYA ZEMLYA ISLANDS (RUSSIAN ARCTIC REGION)

Information is provided about Sphagnum species previously known from Novaya Zemlya 
(Sphagnum squarrosum, S. concinnum, S. mirum), new findings of which were made 
in 2019 on the eastern coast of Yuzhny Island.
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ставлен самым обычным видом, тем более что 
в арктических тундрах сфагновые мхи доволь-
но редки. В 2017 году на западном побережье 
Южного острова Новой Земли, в районе залива 
Безымянная губа, работали архангельские бри-
ологи [Чуракова, 2019]. Здесь ими были найде-
ны 6 видов сфагнов – Sphagnum girgensohnii, 
S. squarrosum, S. fuscum, S. capillifolium, S. fim-
briatum и S. teres. В настоящей заметке речь 
идет о находках с восточного побережья Южно-
го острова Новой Земли, собранных в районах 
заливов Степового и Абросимова.

По геоботанической классификации  район 
работ находится на севере зоны типичных 
тундр. Здесь распространены сообщества ку-
старничково-травяно-моховых тундр с участи-
ем в покрове таких видов, как Dryas octopeta-
la L., Salix polaris Wahlenb., S. reticulata L., Carex 
bigelowii subsp. arc tisibirica (Jurtzev) Malyschev, 
Deschampsia glauca Hartm., Aulacom nium tur-
gidum (Wahlenb.) Schwägr., Hylocomium splen-
dens (Hedw.) Bruch et al., Ptilidium ciliare (L.) 
Hampe, Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske 
[Александрова, 1956; Лавриненко, Лавриненко, 
2018]. В целом растительность здесь довольно 
бедна, тундры представляют собой чередова-
ние аспектов перечисленных видов с выхода-
ми суглинка и гальки. Вдоль небольших ручьев 

и речек произрастают гидрофильные осоково-
ожиковые сообщества с гипновыми или сфаг-
новыми мхами.

В июле-августе 2019 года на Южном остро-
ве Новой Земли работала экспедиция АМК-76 
на НИС «Академик Мстислав Келдыш» Инсти-
тута океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Ав-
торы данного сообщения получили от ее участ-
ников 4 образца сфагновых мхов. Поскольку 
коллекторы образцов участвовали в гидробио-
логической экспедиции, специальных описа-
ний растительности не производилось. Были 
предоставлены фотографии с мест сбора, ко-
торые могут помочь специалистам идентифи-
цировать биотопы (за отсутствием описаний)  
(рис. 1–3).

Приводим сведения о находках.
1. Sphagnum concinnum (Berggr.) Flatberg – 

залив Степового, 72°31ʹ49.69ʺN, 55°25ʹ55.89ʺE, 
приручьевая заболоченная низина (рис. 3), 
26.VII.2019, leg. С. Крыленко, А. Лукиных s. n., 
det. С. Попов, Ю. Макуха.

2. Sphagnum mirum Flatberg et Thingsg – 
1) залив Абросимова, 71°56ʹ39.73ʺN, 
55°20ʹ19.61ʺE, заболоченная ручьевая низина 
(рис. 1), 24.VII.2019, leg. С. Крыленко, А. Луки-
ных s. n., det. С. Попов, Ю. Макуха; 2) залив Сте-
пового, 72°31ʹ49.69ʺN, 55°25ʹ55.89ʺE, приручь-

Рис. 1. Местообитание Sphagnum mirum у залива Абросимова
Fig. 1. Habitat of Sphagnum mirum by Abrosimova Bay
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Рис. 3. Местообитание Sphagnum concinnum и S. mirum у залива Степового (сфагновые мхи – 
по кромке у воды, полоса желтоватого цвета)
Fig. 3. Habitat of Sphagnum concinnum and S. mirum by Stepovogo Bay (Sphagnum mosses can be 
seen at the stream border, they look like a yellowish stripe)

Рис. 2. Местообитание Sphagnum squarrosum у залива Абросимова
Fig 2. Habitat of Sphagnum squarrosum by Abrosimova Bay
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евая заболоченная низина (рис. 3), 26.VII.2019, 
leg. С. Крыленко, А. Лукиных s. n., det. С. Попов, 
Ю. Макуха [Чернядьева и др., 2020].

3. Sphagnum squarrosum Crome – залив Аб-
росимова, 71°55ʹ25.33ʺN, 55°14ʹ24.07ʺE, забо-
лоченная ручьевая низина (рис. 2), 24.VII.2019, 
leg. С. Крыленко, А. Лукиных s. n., det. С. Попов, 
Ю. Макуха.

Образцы сохранены в гербарии Московско-
го университета (MW).

Находки S. squarrosum и S. concinnum уже 
известны с Новой Земли [Afonina, Czernyadje-
va, 1995; Laine et al., 2018]. S. mirum для Новой 
Земли был отмечен совсем недавно [Чернядье-
ва и др., 2020].

Выражаем искреннюю благодарность Сер-
гею Крыленко и Анастасии Лукиных, студен-
там 4 курса биологического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, за сборы и хлопоты, 
связанные с доставкой образцов на материк.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ КРАСНОКНИЖНЫХ 
ВИДОВ ГРИБОВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю. Р. Химич1, А. Г. Ширяев2, Л. Г. Исаева1, Е. А. Боровичев1

1 Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН,  
 Апатиты, Россия 
2 Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия

Представлены сведения о новых находках грибов, включенных в Красную кни-
гу Мурманской области, полученные после выхода второго издания (2014 г.): 
Cantharellus cibarius, Clavariadelphus pistillaris, C. truncatus, Clavicorona taxophila, 
Cortinarius violaceus, Dichomitus squalens, Flaviporus citrinellus, Hericium coralloi-
des, Junghuhnia collabens, Leptoporus mollis, Sidera lenis, Skeletocutis lilacina. Для 
Skeletocutis lilacinа предложено понизить категорию редкости. Craterellus cornuco-
pioides, Haploporus odorus и Phaeoclavulina roellinii являются кандидатами на вклю-
чение в следующее издание региональной Красной книги.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: грибы; новые находки; редкие виды; Красная книга; 
Мурманская область.

Yu. R. Khimich, A. G. Shiryaev, L. G. Isaeva, E. A. Borovichev. NEW 
DATA ON THE DISTRIBUTION OF RED–LISTED FUNGAL SPECIES IN THE 
MURMANSK REGION

The article provides information about new findings of fungi included in the Red Data Book 
of the Murmansk Region after the publication of its second edition (2014): Cantharellus 
cibarius, Clavariadelphus pistillaris, C. truncatus, Clavicorona taxophila, Cortinarius vi-
olaceus, Dichomitus squalens, Flaviporus citrinellus, Hericium coralloides, Junghuhnia 
collabens, Leptoporus mollis, Sidera lenis, Skeletocutis lilacina. It is suggested that 
the rarity category for Skeletocutis lilacina should be lowered. Craterellus cornucopioi-
des, Haploporus odorus, and Phaeoclavulina roellinii are proposed as candidates for in-
clusion in the next edition of the regional Red Data Book.

K e y w o r d s: fungi; new records; rare species; Red Data Book; Murmansk Region.

Введение

Важным практическим результатом мико-
логических исследований является выявление 
редких и нуждающихся в охране видов. В пер-
вое издание Красной книги Мурманской об-
ласти [2003] было включено семь видов гри-
бов с категорией 3 – редкий вид: Cantharellus 

cibarius Fr., Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk, 
C. truncatus Donk, Cortinarius violaceus (L.) 
Gray, Hericium coralloides (Scop.) Pers., Lacca-
ria amethystina Cooke, Leccinum percandidum 
(Vassilkov) Watling. Во второе издание [Крас-
ная…, 2014] добавилось еще 12 видов (Clavico-
rona taxophila (Thom) Doty, Dichomitus squalens 
(P. Karst.) D. A. Reid, Elmerina caryae (Schwein.) 
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D. A., Flaviporus citrinellus (Niemelä et Ryvar-
den) Ginns, Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden, 
Leptoporus mollis (Pers.) Quél., Microstoma pro-
tractum (Fr.) Kanouse, Postia hibernica (Berk. et 
Broome) Jülich, P. persicina Niemelä et Y. C. Dai, 
Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp., Side-
ra lenis (P. Karst.) Miettinen, Skeletocutis lilacina 
A. David et Jean Keller); один вид (Leccinum per-
candidum) был исключен. За время, прошед-
шее после выхода второго издания Красной 
книги Мурманской области [2014], выявлены 
новые местонахождения краснокнижных гри-
бов. Часть новых находок (30 местонахождений 
пяти видов) опубликованы нами ранее [Исае-
ва, Химич, 2015; Кравченко и др., 2017; Khimich 
et al., 2017; Боровичев и др., 2019]. Цель насто-
ящей статьи – обнародовать данные о новых 
местонахождениях видов грибов, внесенных 
в Красную книгу Мурманской области.

Материалы и методы

Маршрутные обследования проведены 
в период 2013–2019 гг. в Печенгском, Канда-
лакшском и Терском районах, на подведомст-
венных территориях городов Кировск и Мон-
чегорск, а также в лесном массиве в окрестно-
стях г. Апатиты. Высушенные образцы грибов 
идентифицировали в лабораторных условиях 
с применением микроскопа, стандартных ме-
тодик и реактивов, современных определите-
лей. В описаниях после латинского и русского 
названий видов приводятся сокращенное ука-
зание охранного статуса в Красной книге Мур-
манской области [2014] (ККМО) и цитата эти-
кеток и/или наблюдений. Названия видов даны 
согласно базе Index Fungorum [2020]. Основ-
ные сокращения имен коллекторов: Е. А. Бо-
ровичев – Е. Б., Ю. Р. Химич – Ю. Х., А. Г. Ши-
ряев – А. Ш., Л. Г. Исаева – Л. И., остальные 
в аннотации указаны полностью. Все цитиру-
емые образцы хранятся в гербарии Институ-
та проблем промышленной экологии Севера 
Кольского научного центра РАН (INEP) и будут 
внесены в информационную систему CRIS – 
Cryptogamic Russian Information System [Mele-
khin et al., 2019; https://kpabg.ru/cris].

Результаты и обсуждение

Ниже приводятся сведения о новых место-
нахождениях 12 видов грибов: Cantharellus 
cibarius, Clavariadelphus pistillaris, C. truncatus, 
Clavicorona taxophila, Cortinarius violaceus, He-
ricium coralloides, Dichomitus squalens, Flavipo-
rus citrinellus, Junghuhnia collabens, Leptoporus 
mollis, Sidera lenis, Skeletocutis lilacina. После 

выхода второго издания Красной книги Мур-
манской области [2014] для Laccaria amethysti-
na, Elmerina caryae, Microstoma protractum, Pos-
tia hibernica, P. persicina, Sarcosoma globosum 
новых местонахождений обнаружено не было.

Cantharellus cibarius – лисичка желтая. 
ККМО – 3 (редкий вид). 1) Терский район, ре-
гиональный памятник природы «Водопад 
на реке Чаваньга», ельник кустарничково-зе-
леномошный, лишайниковая куртина у тро-
пы, 66.222106° с. ш. 37.800988° в. д., на поч-
ве, 10.VIII.2019, собр. и опр. Е. Б. (INEP 2590); 
2) Терский район, региональный памятник 
природы «Водопад на реке Чапома», ельник ку-
старничково-зеленомошный, 66.170052° с. ш. 
38.914° в. д., на почве, 12.VIII.2019, собр. 
и опр. Е. Б. (INEP 2654). – В Мурманской обла-
сти, по последним данным, довольно нередок 
[Боровичев и др., 2019]. Находка на берегу 
р. Чапома является самой восточной в регионе.

Clavariadelphus pistillaris – клавариа-
дельфус пестиковый. ККМО – 3 (редкий вид). 
1) Подведомственная территория г. Кировска, 
4 км южнее г. Кировска, еловый лес с приме-
сью березы, ивы, на почве, 19.VIII.2016, собр. 
Е. А. Белова, опр. Ю. Х. (INEP 2101); 2) охра-
няемая территория Полярно-альпийского бо-
танического сада-института им. Н. А. Авро-
рина КНЦ РАН, северо-западный склон горы 
Вудъяврчорр, 67.65203° с. ш. 33.65182° в. д., 
ельник кустарничковый, у тропы, на почве, 
9.IX.2016, собр. Е. Н. Патова, опр. Ю. Х. (INEP 
2102); экологическая тропа, лесной пояс, 
67.650141° с. ш. 33.662754° в. д., напротив пи-
томника, на почве, 9.IX.2016, собр. И. В. Нова-
ковская, опр. Ю. Х. (INEP 2103); 3) окрестности 
г. Апатиты, экспериментальный участок Поляр-
но-альпийского ботанического сада-института, 
67.58073° с. ш. 33.30806° в. д., на почве, осень 
2016, собр. О. А. Белкина, опр. Ю. Х. (INEP 
2133). – Ранее в Мурманской области известен 
из нескольких местонахождений в Лапланд-
ском заповеднике (долина реки Верхняя Чуна, 
средняя часть склона Ельнюн II, первая терраса 
оз. Чунозеро) [Красная…, 2014] и окрестностях 
г. Апатиты (юго-восточная окраина) [Блинова, 
Химич, 2012].

Clavariadelphus truncatus – клавариа-
дельфус усеченный. ККМО – 3 (редкий вид). 
Лапландский государственный природный 
биосферный заповедник, подведомствен-
ная территория г. Мончегорска, Чунозерская 
усадьба, северо-восточный берег оз. Чунозе-
ро, у родника, 67.39024° с. ш. 32.39174° в. д., 
ельник разнотравно-зеленомошный, на поч-
ве, 29.VIII.2018, собр. Л. И., опр. Ю. Х. (INEP 
2656); там же, 6.IX.2018, собр. и опр. Л. И. (INEP 
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2657). – Помимо Лапландского заповедника 
в регионе этот вид известен также на юге об-
ласти: в Кандалакшском заповеднике и окр. 
пос. Умба [Красная…, 2014; Химич и др., 2017].

Clavicorona taxophila – клавикорона тис-
совая. ККМО – 3 (редкий вид). Хибинский гор-
ный массив, подведомственная территория 
г. Кировска, проектируемый памятник природы 
«Ущелье Южное», осинник с зарослями папорот-
ника, 67.598056° с. ш. 33.592278° в. д., на почве, 
11.IX.2019, собр. Ю. Х., опр. А. Ш. (INEP 2593). – 
Ранее в ККМО упоминались местонахождения 
на восточных склонах Хибинских гор (к оз. Ум-
бозеро), в Печенгском районе и в Лапландском 
заповеднике [Красная…, 2014].

Cortinarius violaceus – паутинник фиоле-
товый. ККМО – 3 (редкий вид). Окрестности 
г. Апатиты, проектируемый памятник природы 
регионального значения «Лесоболотный ком-
плекс у Доломитовой вараки», в 5 км на юго-
восток от центра г. Апатиты по «Тропе здо-
ровья», 67.54668 с. ш. 33.51644 в. д., еловый 
заболоченный лес, на почве, VIII.2016, собр. 
и опр. Е. Б., подтв. О. О. Предтеченская. – До 
последнего времени был известен только 
по находкам из долины р. Верхняя Чуна в Ла-
пландском заповеднике и на о. Ряшков в Кан-
далакшском заповеднике [Пушкина, 1974; 
Корякин и др., 2004]. Имеется литературное 
указание на произрастание вида в Хибинах 
[Михайловский, 1975].

Dichomitus squalens – дихомитус грязнова-
тый. ККМО – 3 (редкий вид). 1) Кандалакшский 
район, Кандалакшский государственный природ-
ный заповедник, о. Великий, 29 квартал, ельник 
кустарничково-зеленомошный, 66.5965° с. ш. 
33.306722° в. д., на буреломном стволе сос-
ны, 22.VIII.2013, собр. и опр. Ю. Х. (INEP 2137); 
24 квартал, вблизи кордона Купчининский, 
сосняк кустарничковый, 66.608806° с. ш. 
33.285889° в. д., на буреломном стволе сосны, 
1.IV.2014, собр. и опр. Ю. Х. (INEP 2175); 2) Ла-
пландский государственный природный биос-
ферный заповедник, подведомственная терри-
тория г. Мончегорска, район Чунозерской усадь-
бы, вторая терраса берега оз. Чунозеро, сосняк 
кустарничковый, на ветровальном стволе сосны, 
30.VI.2016, собр. и опр. Л. И. (INEP 1962). – Ранее 
вид был известен в районе р. Конья (Лапланд-
ский заповедник), р-не р. Порья и из двух ме-
стонахождений на юго-западе области – район 
оз. Апаярви и северный склон горы Репотунтури 
[Красная…, 2014].

Flaviporus citrinellus – флавипорус лимон-
но-желтый. ККМО – 2 (уязвимый). Хибинский 
горный массив, подведомственная террито-
рия г. Кировска, тропа при подъеме на гору 

Кукисвумчорр, ельник кустарничково-зеле-
номошный, 67.659999° с. ш. 33.666812° в. д., 
на старых плодовых телах гриба Fomitopsis pi-
nicola на пне ели, 13.IX.2018, собр. А. Ш., Ю. Х., 
опр. Ю. Х. (INEP 2068). – Согласно последнему 
изданию региональной Красной книги, вид из-
вестен в Мурманской области только по наход-
ке в долине р. Порья, в границах проектируе-
мого заказника «Порий лес» [Красная…, 2014]. 
В результате обследования проектируемого 
памятника природы «Болота у озера Алла-Ак-
каярви» (Печенгский район) гриб обнаружен 
в заболоченной куртине ели на окраине болота 
[Кравченко и др., 2017].

Hericium coralloides – ежовик коралло-
видный. ККМО – 3 (редкий). 1) Кандалакшский 
район, Кандалакшский государственный при-
родный заповедник, о. Еловый, ельник ку-
старничково-зеленомошный, 66.631917° с. ш. 
33.200639° в. д., на буреломном стволе бере-
зы, 03.IX.2014, собр. В. В. Ершов, опр. Ю. Х. 
(INEP 2104); 2) Кандалакшский район, северо-
восточное подножие горы Тюртойва, пример-
но в 1 км южнее берега оз. Толванд), ельник 
кустарничково-зеленомошный, 66.5150° с. ш. 
31.10015° в. д., на сухостойной и валежной 
березе, 25.VIII.2014, собр. и опр. Л. И. (INEP 
2652, 2653). – По данным ККМО, встречается 
в Лапландском (оз. Чунозеро, долина р. Верх-
няя Чуна, руч. Кокоринский) и Кандалакшском 
(о. Малый Медвежий, о. Анисимов, о. Великий) 
заповедниках, в городах Апатиты и Мончегорск 
[Красная…, 2014].

Junghuhnia collabens – юнгхуния смина-
ющаяся. ККМО – 3 (редкий). Кандалакшский 
район, Кандалакшский государственный при-
родный заповедник, о. Великий, 81 квартал, 
ельник травяно-кустарничково-зеленомошный, 
66.543833° с. ш. 33.332333° в. д., на валежном 
стволе ели, 2.IX.2014, собр. и опр. Ю. Х. (INEP 
2108). – Ранее в Мурманской области вид был 
известен из двух местонахождений: долина 
р. Порья, верховья р. Цага [Красная…, 2014].

Leptoporus mollis – лептопорус мягкий. 
ККМО – 3 (редкий). 1) Подведомственная тер-
ритория г. Мончегорска, Лапландский государ-
ственный природный биосферный заповедник, 
верховья руч. Куплетского, 67.680204° с. ш. 
32.389860° в. д., старовозрастный ельник 
разнотравно-кустарничково-зеленомошный 
с березой и ивой, на валежном стволе ели, 
26.VIII.2015, собр. Н. Г. Берлина, опр. Ю. Х. 
(INEP 1968); 2) Кандалакшский район, Канда-
лакшский государственный природный запо-
ведник, о. Еловый, ельник кустарничково-зеле-
номошный, 66.631917° с. ш. 33.200639° в. д., 
на пне бурелома ели, 3.IX.2014, собр. и опр. Ю. Х. 
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(INEP 2106); 3) Печенгский район, заповедник 
«Пасвик», юго-западное подножие горы Калку-
пя, еловая куртина кустарничково-зеленомош-
ная, 69.272056° с. ш. 29.308° в. д., на валежном 
стволе ели, 27.VIII.2017, собр. и опр. Ю. Х. (INEP 
2011); 4) Хибинский горный массив, подведом-
ственная территория г. Кировска, гора Куэль-
порр, западный склон, ельник зеленомошный, 
67.82394° с. ш. 33.63903° в. д., на валежном 
стволе ели, 18.IX.2018, собр. и опр. Ю. Х. (INEP 
2065). – По данным ККМО, вид известен из че-
тырех местонахождений: верховья р. Цага, до-
лина р. Кунийок (Хибины), левый берег р. Кац-
ким (заказник «Лапландский лес») и о. Вели-
кий (Кандалакшский заповедник) [Красная…, 
2014]. Местонахождение у подножия горы Пар-
тамчорр уничтожено в 2012 году в результате 
сплошной рубки. При обследовании проекти-
руемого памятника природы «Болота у озера 
Алла-Аккаярви» (Печенгский район) гриб был 
обнаружен в куртине ели в березняке кустар-
ничковом [Кравченко и др., 2017].

Sidera lenis – сидера нежная. ККМО – 3 
(редкий вид). Печенгский район, государствен-
ный природный заповедник «Пасвик», дорога 
от ИТС в сторону «Глухой плотины» Скугфос-
ской ГЭС, 69.363278° с. ш. 29.763861° в. д., 
на сосновом бревне, 5.IX.2019, собр. А. Ш., 
Ю. Х., опр. Ю. Х. (INEP 2486). – Согласно по-
следнему изданию региональной Красной 
книги, вид известен в Мурманской области 
в районе реки Порья и окрестностях села Кол-
вица [Красная…, 2014]. После выхода ККМО 
выявлено еще одно местонахождение, близкое 
к известным на п-ове Турий в Кандалакшском 
заповеднике [Исаева, Химич, 2015].

Skeletocutis lilacina – скелетокутис лило-
вый. ККМО – 2 (уязвимый). Кандалакшский 
район, региональный памятник природы 
«Ковдские лиственницы», 66.665192° с. ш. 
32.765645° в. д., заболоченный ельник, на ва-
лежном стволе ели, 3.VII.2019, собр. Е. Б., 
опр. Ю. Х (INEP 2545). – Первая находка в ре-
гионе отмечена в конце 1930-х гг. на крайнем 
юго-западе области, на южном берегу оз. Апо-
ярви [Коткова, 2007]. В 2015 году вид найден 
в окрестностях р. Канда в ельнике кустарнич-
ково-зеленомошном, на валежном стволе ели 
[Khimich et al., 2017].

Всего после выхода второго издания Крас-
ной книги Мурманской области [2014] обна-
ружено 50 новых местонахождений 12 видов 
грибов. Примечательно, что 28 из них – это 
находки Cantharellus cibarius [Боровичев и др., 
2019; настоящая работа]. В течение последних 
лет получено достаточно данных для исключе-

ния этого вида из Красной книги Мурманской 
области. На сегодняшний день гриб достовер-
но известен в Печенгском, Кольском, Ловозер-
ском, Терском районах и на подведомственных 
территориях городов Кандалакша, Апатиты, 
Кировск, Мончегорск, Оленегорск; ЗАТО Севе-
роморск и г. Александровск [Боровичев и др., 
2019].

Часть новых находок закономерны и ожи-
даемы. К таковым относятся новые местона-
хождения Clavariadelphus pistillaris в Хибинах, 
Cortinarius violaceus в окр. г. Апатиты, Hericium 
coralloides, Leptoporus mollis в Кандалакшском 
заповеднике. Важными являются современ-
ные находки ксилотрофа Skeletocutis lilacina, 
который был известен с юго-запада региона 
по сборам первой половины XX века и не отме-
чался в последующие годы [Коткова, 2007]. Но-
вые находки в окрестностях р. Канда [Khimich 
et al., 2017] и в границах памятника природы 
«Колвицкие лиственницы» позволяют предпо-
лагать, что этот гриб на юге области распро-
странен довольно широко, и изменить катего-
рию редкости в новом издании Красной книги 
Мурманской области. Новые находки Flaviporus 
citrinellus, Leptoporus mollis и Sidera lenis суще-
ственно расширили наши представления об их 
распространении в области. Местонахождения 
этих видов в Печенгском районе стали самыми 
северными в регионе.

Материалы микологических исследований 
последних лет позволяют рассмотреть вопрос 
о включении ряда видов в новое издание Крас-
ной книги Мурманской области. Один из кан-
дидатов – гриб Haploporus odorus (Sommerf.) 
Bondartsev et Singer, обнаруженный на юге ре-
гиона [Khimich et al., 2017], который является 
редким в Фенноскандии [Fraiture, Otto, 2015]. 
Другой – Phaeoclavulina roellinii (Schild) Giachi-
ni [= Ramaria roellinii Schild] – вид повсеместно 
редкий, известно несколько находок в Фенно-
скандии [Knutsson, Fritz, 2014]. В Мурманской 
области он встречен в Лапландском заповед-
нике и на южном берегу оз. Умбозеро [Химич 
и др., 2017]. Еще одним кандидатом на включе-
ние в Красную книгу является вороночник (Cra-
terellus cornucopioides (L.) Pers.). В Мурманской 
области он обнаружен несколько лет назад 
в окрестностях города Апатиты [Svetasheva 
et al., 2017]. Этот вид внесен в Красную кни-
гу Карелии [2007], ранее были известны лишь 
несколько точек на юге республики. В послед-
ние годы найден намного севернее [Крутов 
и до., 2014]. В Финляндии, Норвегии, Швеции 
вороночник часто встречается на юге, на се-
вере – реже [Kotiranta et al., 2009; Artfakta…; 
Artsdatabanken…].
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ЛОКАЛЬНАЯ ФАУНА ШМЕЛЕЙ (HYMENOPTERA: APIDAE) 
НИЗОВЬЕВ РЕКИ КЕМЬ, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Г. С. Потапов, Ю. С. Колосова, Е. А. Пинаевская
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики  
им. академика Н. П. Лаверова УрО РАН, Архангельск, Россия

Локальная фауна шмелей низовьев реки Кемь включает 10 видов, ее основу со-
ставляют виды с широкими ареалами. По долготной составляющей ареала здесь 
представлены транспалеарктические и голарктические виды; один вид западно-
центрально-палеарктический. В широтном аспекте большая часть видов относится 
к температным, остальные – к аркто-температным и бореальным. Локальная фау-
на является типичной для Восточной Фенноскандии, где главным образом пред-
ставлены виды шмелей, характерные для плакорных ландшафтов таежной зоны 
Европейского Севера России. В выборке шмелей низовьев реки Кемь отмечены 
преимущественно эвритопные виды. Среди них наиболее обычен на Европейском 
Севере Bombus cryptarum, который представлен в большинстве топических груп-
пировок шмелей региона. Вид населяет разные типы местообитаний – как мало-
нарушенные таежные экосистемы, так и различные рудеральные и луговые сооб-
щества. Среди прочих эвритопных видов в низовьях реки Кемь следует отметить 
B. jonellus и B. pascuorum. Они в основном характерны для островных территорий 
Белого моря, заселяют вороничные пустоши и березовые криволесья. Только один 
вид в локальной фауне низовьев реки Кемь является луговым – B. veteranus. Для 
севера Карелии в целом характерна достаточно низкая представленность луговых 
видов в группировках шмелей, что, вероятно, связано с довольно слабым развити-
ем вторичных луговых сообществ на данной территории.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Bombus; Европейский Север; Восточная Фенноскандия; 
распространение; биотопическая приуроченность.

G. S. Potapov, Yu. S. Kolosova, E. A. Pinaevskaya. THE LOCAL FAUNA OF 
BUMBLEBEES (HYMENOPTERA: APIDAE) IN THE LOWER REACHES OF 
THE KEM RIVER, REPUBLIC OF KARELIA

The local fauna of bumblebees in the lower reaches of the Kem River is represented by 
ten species. The bulk of the fauna is species with wide distribution ranges. As regards 
the longitudinal aspect, the local fauna includes Trans-Palaearctic and Holarctic spe-
cies, and also a West-Central-Palaearctic species. Latitudinally, a majority of the species 
are temperate, and the rest are arcto-temperate and boreal. The local fauna is typical 
of Eastern Fennoscandia. Here, the predominant bumblebee species are those typical 
of plateau landscapes in the taiga zone of North European Russia. The sample of bum-
blebees from the lower reaches of the Kem River mostly comprised ubiquitous species. 
Among them, Bombus cryptarum is the most common in the European North, being 
present in a majority of bumblebee communities in this region. This species inhabits 
various types of habitats, including native taiga ecosystems and various types of rude-
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Введение

В сравнении с большинством регионов Ев-
ропейского Севера в Карелии фауна шмелей 
(Hymenoptera: Apidae: Bombus Latr.) остается 
довольно фрагментарно изученной. К настоя-
щему времени имеются данные лишь по неко-
торым районам этой территории; общий об-
зор Hymenoptera Карелии – см. [Хумала, 2003]. 
Напротив, для Финляндии, Республики Коми, 
Мурманской, Вологодской и Архангельской 
областей имеются сводки по фауне шмелей, 
обобщающие сборы за период в несколько де-
сятилетий [Söderman, Leinonen, 2003; Колесо-
ва, 2010; Филиппов, 2014; Paukkunen, Kozlov, 
2015; Potapov, Kolosova, 2016].

Таким образом, информация о локальных 
фаунах шмелей Карелии имеет значительную 
ценность для создания общего фаунистическо-
го списка шмелей изучаемого региона. В пред-
ставленной статье рассматривается фауна 
шмелей низовьев р. Кемь. Из данного локалите-
та Республики Карелия сведения об указанной 
фауне до настоящего времени отсутствовали.

Материалы и методы

Исследования в низовьях р. Кемь проводили 
с 25 по 28 июля 2017 г. Шмели собраны с помо-
щью энтомологического сачка методом марш-
рутных сборов.

Основные места концентрации фуражирую-
щих шмелей на исследуемой территории пред-
ставляли собой рудеральные местообитания 
по обочинам дорог в окрестностях г. Кемь (рис.). 
В типичных для низовьев р. Кемь сосняках ку-
старничково-сфагновых шмели во время про-
ведения исследований не зарегистрированы.

Первый участок сбора материала распола-
гался в северной части г. Кемь вдоль железно-
дорожных путей и обочин дорог (64°58ʹ20.9ʺN, 
34°34ʹ28.3ʺE – 64°57ʹ43.7ʺN, 34°34ʹ40.8ʺE). 
Второй участок – в южной части г. Кемь по обо-
чине дороги вдоль березняка (64°56ʹ36.1ʺN, 
34°37ʹ11.6ʺE). В силу применения метода 

маршрутных сборов геоботанические описа-
ния участков не проводились, фиксировались 
только те растения, на которых фуражировали 
шмели.

Всего собрано 179 экз. шмелей. Материал 
хранится в Российском музее центров биоло-
гического разнообразия Федерального иссле-
довательского центра комплексного изучения 
Арктики имени академика Н. П. Лаверова УрО 
РАН (ФИЦКИА УрО РАН, г. Архангельск).

Определение видов шмелей проводили, 
используя работы Панфилова [1978], Løken 
[1973, 1984] и Rasmont, Terzo [2017]. Статус 
таксонов шмелей принят по Williams [2019]. Но-
менклатура ареалов приведена согласно клас-
сификации Городкова [1984]. Экологические 
группы шмелей выделены на основе данных 
для Европейского Севера России [Болотов, Ко-
лосова, 2006; Потапов, 2015]. Для идентифика-
ции видов растений, на которых фуражировали 
шмели, использовали определительные клю-
чи для европейской части России [Скворцов, 
2000]. Названия растений приведены согласно 
The Plant List [2013].

Результаты и обсуждение

В ходе проведенных исследований в низо-
вьях р. Кемь зарегистрировано 10 видов шме-
лей (табл.). Основу локальной фауны составля-
ют виды с широкими ареалами. По долготной 
составляющей 6 видов являются транспале-
арктическими, 3 вида – голарктические и один 
вид – западно-центрально-палеарктический. 
В широтном аспекте здесь представлены тем-
ператные (5 видов), аркто-температные (3) 
и бореальные (2) виды. Подобное преоблада-
ние видов с широкими ареалами характерно 
в целом для всей фауны шмелей Европейско-
го Севера России [Potapov, Kolosova, 2016]. 
Причина этого – миграционный характер би-
оты Фенноскандии и сопредельных террито-
рий, обусловленный влиянием Скандинавского 
покровного ледника в позднем плейстоцене 
[Løken, 1973; Шварцман, Болотов, 2008].

ral and meadow communities. Other ubiquitous species to be mentioned for the lower 
reaches of the Kem River are B. jonellus and B. pascuorum. These species are mainly 
typical of insular areas in the White Sea. They inhabit heathlands and birch forests. Only 
one species in the local fauna of the Kem lower reaches is a meadow species, i. e. B. ve-
teranus. In general, the north of Karelia is characterized by rather low presence of mea-
dow species in bumblebee communities. This is probably due to the rather limited deve-
lopment of the secondary meadow communities in this territory.

K e y w o r d s: Bombus; European North; Eastern Fennoscandia; distribution; habitat 
preferences.
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Изучаемая выборка шмелей по уровню ви-
дового богатства типична для севера и цен-
тра Карелии, а также островов Белого моря 

(о. Русский Кузов и Соловецкий архипелаг), 
где в среднем представлено от 7 до 14 видов 
[Болотов и др., 2013; Потапов и др., 2013]. 

Типичные места фуражировки шмелей в низовьях реки Кемь – рудеральные сообщества по обочинам дорог. 
Фото Г. С. Потапова
The typical foraging habitats for bumblebees in the lower reaches of the Kem River, i. e. ruderal habitats along 
the roads. Photo by G. S. Potapov

Локальная фауна шмелей низовьев реки Кемь
Local fauna of bumblebees in the lower reaches of the Kem River

№ Вид
Species

Экологическая группа
Ecological group

Тип ареала
Type of distribution

% в выборке
% in the sample

1 Bombus (Megabombus) hortorum (Linnaeus, 1761) e Tp Te 1,7
2 B. (Thoracobombus) veteranus (Fabricius, 1793) m Tp Te 0,6
3 B. (Th.) pascuorum (Scopoli, 1763) e Tp Te 12,8
4 B. (Psithyrus) flavidus Eversmann, 1852 e Hol Bo 0,6
5 B. (Ps.) norvegicus (Sparre-Schneider, 1918) e Tp Te 0,6
6 B. (Ps.) sylvestris (Lepeletier, 1832) e Tp Te 1,1
7 B. (Pyrobombus) pratorum (Linnaeus, 1761) f W-Cp At 12,3
8 B. (Pr.) jonellus (Kirby, 1802) e Hol At 23,4
9 B. (Pr.) cingulatus Wahlberg, 1854 f Tp Bo 3,9

10 B. (Bombus) cryptarum (Fabricius, 1775) e Hol At 43

Примечание. Hol – голарктический, Тр – транспалеарктический, W-Cp – западно-центрально-палеарктический, At – аркто-
температный, Bo – бореальный, Te – температный, e – эвритопный, f – лесной, m – луговой.
Note. Hol – Holarctic, Тр – Transpalaearctic, W-Cp – West-Central-Palaearctic, At – arcto-temperate, Bo – boreal, Te – temperate, 
e – eurytopic, f – forest, m – meadow.
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В низовьях р. Кемь обнаружены виды шмелей, 
типичные для бореальных экосистем Восточ-
ной Фенноскандии [Söderman, Leinonen, 2003; 
Parkkinen et al., 2018]. Большинство из них 
по своей биотопической приуроченности отно-
сятся к эвритопным видам. Два вида в исследу-
емой локальной фауне (B. pratorum (Linnaeus, 
1761) и B. cingulatus Wahlberg, 1854) являются 
лесными и один вид (B. veteranus (Fabricius, 
1793)) – луговой.

Обращает на себя внимание отсутствие 
в выборке таких луговых видов, как B. soroeen-
sis (Fabricius, 1777), B. distinguendus Morawitz, 
1869, B. ruderarius (Müller, 1776), B. humilis Illi-
ger, 1806, B. rupestris (Fabricius, 1793), B. siche-
lii Radoszkowski, 1860. Они широко представле-
ны во многих локальных фаунах шмелей Евро-
пейского Севера России [Шварцман, Болотов, 
2008; Потапов, 2015].

Высокая доля луговых видов шмелей харак-
терна в регионе в основном для территории 
Архангельской области, где широко представ-
лены вторичные луга в долинах крупных рек, 
таких как Северная Двина [Шварцман, Болотов, 
2008; Потапов, Колосова, 2017; Potapov, Ko-
losova, 2019]. Здесь наблюдается обогащение 
таксоценов шмелей за счет луговых видов, ко-
торые нетипичны для плакорных ландшафтов 
тайги Русской равнины, а в большей степени 
характерны для более южных биомов, чем тай-
га [Шварцман, Болотов, 2008; Потапов, 2015]. 
Данная закономерность хорошо известна для 
шмелей Европейского Севера России и пока-
зана в большом числе работ [например, Пота-
пов, 2015; Потапов, Колосова, 2017; Potapov, 
Kolosova, 2019].

Напротив, в низовьях р. Кемь, где вторичные 
луга развиты в меньшей степени (в основном 
здесь представлены малонарушенные таежные 
сообщества), чем в долине р. Северная Двина, 
из луговых видов отмечается только B. vete-
ranus. Остальные виды изучаемой локальной 
фауны относятся к типичным представителям 
плакорных ландшафтов Европейского Севера 
[Шварцман, Болотов, 2008]. Такая же низкая 
доля луговых видов шмелей характерна для 
выборок из других локалитетов севера и цен-
тральной части Карелии [Потапов и др., 2013]. 
Однако мы не можем исключать того, что более 
продолжительные исследования пополнят спи-
сок видов исследуемой локальной фауны луго-
выми видами.

Среди эвритопных видов наиболее обычен 
на Европейском Севере B. cryptarum (Fabricius, 
1775). Во многих таксоценах шмелей регио-
на этот вид является численно преобладаю-
щим [Потапов, 2015]. B. cryptarum отмечен как 

в малонарушенных таежных экосистемах, так 
и в различных типах рудеральных сообществ 
и вторичных лугов.

Следует отметить, что упоминающийся 
в более ранних работах по Карелии B. luco-
rum (Linnaeus, 1761) [например, Потапов и др., 
2013] является во многих случаях некоррект-
ным определением и его следует трактовать 
как B. cryptarum. Трудности с идентификацией 
криптических видов B. lucorum-complex (B. lu-
corum, B. cryptarum, B. magnus Vogt, 1911) при-
вели к тому, что в большинстве работ до конца 
2000-х годов они фактически относились к ком-
плексу B. lucorum s. l. Во многих случаях для 
корректной идентификации этих видов необ-
ходим ДНК-баркодинг [Bossert, 2015]. Извест-
но, что на Европейском Севере B. cryptarum 
практически полностью замещает B. lucorum 
и B. magnus на территориях, лежащих севернее 
полярного круга, и доминирует в топических 
группировках, находящихся южнее, в зоне тай-
ги [Pamilo et al., 1997]. По этой причине по край-
ней мере на севере Карелии в основном пред-
ставлен B. cryptarum.

B. jonellus и B. pascuorum – обычные ком-
поненты таксоценов шмелей островных тер-
риторий Белого моря, таких как Соловецкий 
архипелаг и о. Русский Кузов [Болотов и др., 
2013; Потапов и др., 2013]. В силу высокой эко-
логической валентности данные виды заселяют 
широкий спектр местообитаний, в особенно-
сти вороничные пустоши и березовые криво-
лесья, характерные для беломорских островов 
[Шварцман, Болотов, 2008].

В ходе проведенных исследований в низо-
вьях р. Кемь шмели отмечены только на расте-
ниях семейства Fabaceae (Trifolium pratense L., 
T. repens L., Vicia cracca L., Melilotus albus Me-
dik.). Причина этого в том, что основные места 
концентрации фуражирующих шмелей на из-
учаемой территории в период проведения ис-
следований являются рудеральными место-
обитаниями, где широко представлены эти 
виды растений. Очевидно, что спектр трофи-
ческих связей шмелей более широк и включает 
в себя представителей других семейств.

Заключение

Локальная фауна шмелей в низовьях р. Кемь 
насчитывает 10 видов и в целом типична для 
территории Восточной Фенноскандии. Здесь 
в основном представлены виды, характерные 
для плакорных ландшафтов тайги Европейско-
го Севера России. Практически отсутствуют 
луговые виды шмелей, приуроченные к вто-
ричным суходольным лугам, что обусловлено 
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достаточно слабой представленностью данных 
типов сообществ на севере Карелии.

Исследования выполнены в рамках темы 
ФНИР лаборатории экологии популяций и со-
обществ ФИЦКИА УрО РАН (№ гос. регистра-
ции АААА-А18-118011690221-0).
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НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
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ГЕРБАРИЙ КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК. СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

А. В. Кравченко
Институт леса КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН», Петрозаводск, Россия 
Отдел комплексных научных исследований КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН», 
Петрозаводск, Россия

Гербарий КарНЦ РАН как отдельное образование (Уникальная научная установ-
ка (УНУ)) учрежден в 2017 г. Датой основания гербария, однако, следует считать 
1934 год, когда сотрудники созданного в 1931 году государственного заповедника 
«Кивач», вошедшего в состав Карельского научно-исследовательского института 
(предшественника КарНЦ РАН), приступили к изучению растительного мира и кол-
лекционированию растений и грибов на территории заповедника. После Второй 
мировой войны коллекция интенсивно прирастала усилиями преимущественно 
М. Л. Раменской и достигла объема около 26 тыс. листов, однако в связи с «ненуж-
ностью» в 1964 г. была передана в Петрозаводский государственный университет, 
где и хранится в настоящее время. В последующие десятилетия в Институте био-
логии, Институте водных проблем Севера и Институте леса КарНЦ РАН формиро-
вались автономные коллекции, которые в начале XXI века были инкорпорированы, 
и с 2010 г. гербарий КарНЦ РАН значится в Index Herbariorum с акронимом PTZ. 
Площадь занимаемых гербарием двух помещений – около 70 кв. м. На настоящий 
момент в гербарии хранится более 65 тыс. образцов. Объем новых поступлений 
составляет 1–1,5 тыс. образцов в год. Основные сборы (около 85 %) относятся 
к Карелии, приблизительно по 2,5 тыс. образцов собрано в смежных с Карелией 
регионах – Архангельской, Вологодской и Мурманской областях. В гербарии хра-
нится базовая информация о флоре многих существующих и планируемых особо 
охраняемых природных территорий Карелии и смежных регионов. Типовой ма-
териал представлен изотипами Arctopoa petrovskyi Prob., Hedysarum sultanovae 
Lazkov и Viola × viatkensis Vl. V. Nikitin, топотипами Erigeron decoloratus H. Lindb., 
Draba cinerea Adams var. ladogensis H. Lindb. и Minuartia perdita Dvořáková.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: коллекция; PTZ; гербарные образцы; сосудистые растения; 
Республика Карелия; типовой материал.

A. V. Kravchenko. HERBARIUM OF THE KARELIAN RESEARCH CENTRE 
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES. VASCULAR PLANTS

The Herbarium of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences 
was established as a separate entity (“Unique Scientific Facility” (UNU)”) in 2017. Yet, 
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Основной функцией гербариев было и оста-
ется документирование растений того или ино-
го региона флоры. Гербарии также служат ос-
новой для решения разнообразных проблем 
в области систематики растений, рациональ-
ного использования и охраны растительного 
мира, в том числе при создании Красных книг, 
учреждении новых особо охраняемых природ-
ных территорий, обеспечивают учебный про-
цесс при подготовке новых научных кадров [Ка-
мелин и др., 2009; Гельтман, 2015 и др.].

История создания Гербария КарНЦ РАН

Как отдельное подразделение Гербарий 
КарНЦ РАН учрежден приказом врио предсе-
дателя КарНЦ РАН чл.-корр. РАН О. Н.  Бахмет 
№ 16 от 24 сентября 2017 г. «О создании 
в КарНЦ РАН «Уникальной научной установки» 
(УНУ)». Датой основания гербария, однако, 
следует считать 1934 год. В тот период в сек-
цию лесного хозяйства и лесной промышлен-
ности Карельского научно-исследовательского 
(комплексного) института (КНИИ), созданного 
в 1930 г., был включен учрежденный в 1931 г. 
государственный лесной заповедник «Кивач» 
[Академическая…, 2006], и первые известные 
сборы сотрудников заповедника датируются 
именно 1934 годом [Колпакова, 1935].

После реорганизации в 1937 г. КНИИ в инсти-
тут только гуманитарной направленности гер-
барий, видимо, продолжал храниться здесь как 
архивный материал и в годы войны вместе с ин-
ститутом был эвакуирован в Сыктывкар [Ака-

демическая…, 2006, с. 36]. Не исключено, что 
гербарий был передан в созданный в 1940 г. Ка-
рело-Финский (именуемый с 1956 г. Петроза-
водским) университет, где находится сейчас, 
хотя более вероятно, что в ПетрГУ «кивачский» 
гербарий поступил позднее из КарНЦ РАН (тог-
да – Карельский филиал АН СССР (КФАН СССР)) 
вместе с основной частью коллекции (см. ниже). 
Всего в гербарии ПетрГУ выявлены образцы 132 
видов сосудистых растений из «Кивача», со-
бранные М. В. Фрейндлинг [Кучеров и др., 1998]. 
Несколько образцов, например, образец Viola 
× fennica F. Nyl., собранный ею в 1934 г. на тер-
ритории заповедника «Кивач», есть и в герба-
рии КарНЦ РАН. Кроме того, в гербарий КарНЦ 
РАН депонировано около 40 образцов макро-
мицетов, собранных М. В. Фрейндлинг в «Кива-
че» (О. О. Предтеченская, устное сообщ.), хотя 
автор сообщает о гербарных сборах 344 видов 
грибов [Фрейндлинг, 1949].

В годы Второй мировой войны коллекция 
была вывезена из Петрозаводска (либо в эва-
куацию вместе с прочим имуществом КНИИ, 
либо в Финляндию вместе с другими коллек-
циями Петрозаводского университета и воз-
вращена впоследствии «с большими потерями» 
[Петрозаводскому…, 1990, с. 200], либо храни-
лась на территории заповедника в поселке Ки-
вач) и частично утеряна, исключая упомянутые 
выше образцы. Относительно вывоза гербария 
в Финляндию есть некоторые сомнения, так 
как документально зафиксирован факт вывоза 
и возвращения только геологической и зооло-
гической коллекций [Карелия…, 2010].

the Herbarium foundation date de facto was 1934, when staff of the 1931-founded Kivach 
Strict Nature Reserve, which was then part of the Karelian Scientific Research Institute 
(predecessor of the Karelian Research Centre), began to study flora and vegetation 
and collect plants and fungi in the reserve. After World War II, the collection was grow-
ing rapidly, mainly through the efforts of M. L. Ramenskaya, and reached a size of about 
26 000 specimens. However, having been plagued as “useless”, it was transferred 
to the Petrozavodsk State University in 1964, and there it remains until today. In the follow-
ing decades, independent collections were formed at the Institute of Biology, Northern 
Water Problems Institute and Forest Research Institute, which were incorporated at the be-
ginning of the 21st century, so that since 2010 the Herbarium of the Karelian Research 
Centre has been listed in Index Herbariorum under the acronym PTZ. The Herbarium now 
occupies two rooms totaling about 70 sq. m. Currently, about 65 000 specimens are de-
posited in the Herbarium. New accessions amount to 1000–1500 specimens each year. 
Most of the specimens (ca. 85 %) come from Karelia, approximately 2500 specimens 
were collected in each of the regions adjacent to Karelia – the Arkhangelsk, Vologda 
and Murmansk Regions. The herbarium stores basic information about the flora of many 
existing and planned protected areas of Karelia and adjacent regions. The type material is 
represented by the isotypes of Arctopoa petrovskyi Prob., Hedysarum sultanovae Lazkov, 
and Viola × viatkensis Vl. V. Nikitin, and topotypes of Erigeron decoloratus H. Lindb., 
Draba cinerea Adams var. ladogensis H. lindb., and Minuartia perdita Dvořáková.

K e y w o r d s: collection; PTZ; herbarium specimens; vascular plants; Republic of Karelia; 
types.
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Возобновление в Карелии работ ботаниче-
ской направленности (в том числе сбора расте-
ний) произошло сразу после войны с создани-
ем в ноябре 1945 г. Карело-Финской научно-
исследовательской базы АН СССР, ставшей 
преемницей КНИИ [Академическая…, 2006]. 
В 1946 г. – первом же году проведения экспе-
диционных работ – Е. Ф. Винниченко присту-
пила к изучению интродуцированной флоры 
Карелии [Григорьев, 1973], а в заповеднике 
«Кивач», который, по традиции, стал подраз-
делением академической научно-исследова-
тельской базы, растительность исследовала 
М. Л. Раменская [1948]. С ее именем связан 
очень важный этап формирования коллекции 
местной флоры. За 18 лет она посетила все 
административные районы республики и со-
брала обширный гербарный материал. На мо-
мент ее переезда в Мурманскую обл. гербарий 
КФАН СССР насчитывал около 26 тыс. листов, 
как собранных самой М. Л. Раменской, так и ду-
блетов хранящихся в БИНе более ранних сбо-
ров из Карелии [Гнатюк и др., 1994; Гнатюк, 
1995; Зайкова и др., 1995; Гербарий…, 2017]. 
Ежегодно ею собиралось до 3 тыс. листов со-
судистых растений [Кравченко, 2015б]. Посто-
янно растущая коллекция, к сожалению, хра-
нилась в сыром и не отапливаемом в теплое 
время года лабораторном корпусе в местечке 
Сайнаволок в окрестностях г. Петрозаводска 
[Зайкова и др., 1995], где долгое время распо-
лагалось также и общежитие КФАН СССР, в ко-
тором жила М. Л. Раменская. После ее уволь-
нения в 1964 г. из Института леса встал вопрос 
о судьбе гербария. М. Л. Раменская предложи-
ла передать всю эту коллекцию в Петрозавод-
ский госуниверситет, что и было сделано при 
одобрении и полной поддержке руководства 
университета [Зайкова и др., 1995; Гербарий…, 
2017]. Так КФАН утратил, а ПетрГУ приобрел 
бесценный материал, собранный М. Л. Рамен-
ской и ее предшественниками.

Позже, следуя давним традициям, рабо-
тавшие в КФАН геоботаники считали своим 
долгом собирать гербарий как материалы, 
подтверждающие результаты своих исследо-
ваний. В начале 1960-х гг. в Отделе водных 
проблем КФАН СССР усилиями гидроботаника 
Е. А. Клюкиной стала формироваться коллек-
ция водной и прибрежной флоры, достигшая 
к концу 1970-х гг. почти 400 листов. Некоторые 
сборы сделаны совместно с крупным отечест-
венным ученым в данной области И. М. Распо-
повым.

В Институте биологии гербарий продолжа-
ла собирать луговед В. А. Зайкова, которая яв-
лялась фактически ученицей М. Л. Раменской 

(по крайней мере преемницей по изучению 
лугов). С развитием болотоведческого направ-
ления эта коллекция в 1970–80-е гг. трудами 
Г. А. Елиной и коллег, особенно О. Л. Кузнецо-
ва, стала активно пополняться (причем не толь-
ко болотными видами, но и представителями 
иных биотопов) и довольно быстро достигла 
численности 4–5 тыс. образцов. Достаточно 
долго она хранилась в неприспособленном чер-
дачном помещении и только после окончания 
строительства нового корпуса на пр. Александ-
ра Невского (бывшая ул. Урицкого) в 1986 году 
была перемещена в специально отведенную 
комнату, оборудованную стандартными гер-
барными шкафами.

В Институте леса в 1960–1970-е годы гео-
ботаником И. М. Виликайненом и дендрологом 
К. А. Андреевым собрана коллекция общим 
объемом около 500 листов, состоящая преи-
мущественно из аборигенных лесных видов 
и древесных интродуцентов. С конца 1970-х гг. 
в связи с появлением природоохранной тема-
тики (подготовка региональной Красной кни-
ги, необходимость расширения сети особо 
охраняемых природных территорий) пополне-
нием гербария стали заниматься геоботани-
ки Н. А. Белоусова и Н. И. Ронконен. Основное 
внимание было уделено сбору потенциально 
редких или нуждающихся в охране видов. Этот 
гербарий также хранился в неприспособлен-
ном помещении.

Таким образом, долгое время гербарий 
КарНЦ РАН существовал как совокупность не-
скольких независимых коллекций, формиру-
емых связанными с изучением растительного 
покрова коллективами (лабораториями) или 
отдельными исследователями.

В середине 1980-х годов природоохранное 
направление исследований в КФАН СССР ста-
ло настолько важным и широким, что привело 
к осознанию необходимости консолидации всех 
ботанических сил, в том числе гербарных кол-
лекций. Гербарий стал быстро разрастаться, 
особенно после появления в 1980–90-е гг. не-
формальной группы флористов (А. В. Кравчен-
ко, А. М. Крышень, О. А. Рудковская, В. В. Тимо-
феева).

В середине 1990-х годов крупный финский 
лихенолог, но также и знаток сосудистых ра-
стений Теуво Ахти (Teuvo Ahti) при знакомстве 
с хранящимися в Институте леса коллекциями 
растений и лишайников высказал мнение, что 
объем и качество материала достаточны для 
признания международной важности герба-
рия, и обратился с соответствующим предло-
жением к редактору Index Herbariorum Патри-
сии Хольмгрен (Patricia K. Holmgren) для реги-
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страции гербария в этой базе данных. В итоге 
в 1998 г. коллекция зарегистрирована как Гер-
барий Института леса КарНЦ РАН с акронимом 
PTZ (акроним предложен Т. Ахти). В некоторых 
базах данных (в частности, Index Herbariorum 
Rossicum: https://www.binran.ru/resources/cur-
rent/herbaria/herblist-rus) под этим акронимом 
ошибочно указан Гербарий Института биологии 
КарНЦ РАН.

По инициативе зам. председателя КарНЦ 
РАН А. М. Крышеня в 2007 г. в реконструируе-
мом здании на пр. Александра Невского было 
выделено специальное просторное гербарное 
помещение, куда и перевезли коллекцию, хра-
нившуюся в Институте леса (на тот момент до-
стигшую объема свыше 25 тыс. листов), с кото-
рой вскоре были инкорпорированы коллекции 
Института биологии и Института водных про-
блем Севера.

Характеристика гербария

Площадь занимаемых коллекцией двух 
помещений (вновь выделенного и использо-
вавшегося ранее для хранения гербария Ин-
ститута биологии) – около 70 кв. м; образцы 
хранятся в металлических архивных шкафах 
(модель БШ2) и антресолях (модель АБШ2) или 
стандартных деревянных гербарных шкафах. 
Засушенные растения монтируются на листах 
 формата А3.

Семейства расположены по системе 
А. Л. Тахтаджяна, принятой во «Флоре европей-
ской части СССР» [1974], роды в пределах се-
мейства, виды в пределах рода, внутривидовые 
таксоны в пределах вида расположены по ла-
тинскому алфавиту названий. Каждый таксон 
ранга семейства и ниже снабжен этикеткой (вы-
тяжкой), имеющей желтый цвет в том случае, 
если таксон в Карелии только культивируется 
и в дикорастущем состоянии неизвестен либо 
происходит из других регионов. Текст этикеток 
по рекомендации последнего директора Бота-
нического музея Хельсинкского университета 
проф. П. Уотила (Pertti Uotila) начиная с 1997 г. 
набирается в основном на английском языке.

В 2010 г. при подготовке обновленной 
информации о гербарии для Index Herba-
riorum сделано предложение об использо-
вании акронима PTZ для теперь уже еди-
ного Гербария КарНЦ РАН, которое было 
принято и используется в настоящее время 
(http://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbari-
um-details/?irn=125038). Тем не менее в неко-
торых электронных информационных источ-
никах присутствует устаревшая информация 
о ведомственной принадлежности гербария 

Институту леса (https://ru.wikipedia/Список_
гербариев_России).

Источники поступления. Основная часть 
сборов (более 95 %) сделана сотрудниками 
КарНЦ РАН, остальные образцы поступили 
из других гербариев в результате обмена или 
рассылки эксикат, а также передачи в дар фи-
зическими лицами.

Интенсивность накопления. Максималь-
ное количество образцов – до 3 тыс. в год – 
приходило в 1995–2007 гг. в связи с выполне-
нием нескольких проектов по флористическому 
обследованию всей территории Карелии, мно-
гих существующих и планируемых ООПТ и про-
ведением двух диссертационных исследований 
по изучению урбанофлор [Тимофеева, 2006; 
Рудковская, 2007б]. После этого объем новых 
поступлений снизился и стабилизировался 
на уровне 1–1,5 тыс. образцов в год. В настоя-
щий момент (по экспертной оценке) в гербарии 
хранится более 65 тыс. образцов. По классифи-
кации гербариев по объему фондов [Камелин 
и др., 2009] Гербарий КарНЦ РАН относится 
к категории «крупные» и подпадает под понятие 
«уникальный объект».

Дублеты из других гербариев. Основная 
часть дублетов (свыше 0,5 тыс. образцов) по-
ступили из LE благодаря содействию курато-
ра сектора дублетов и эксикат Г. Ю. Конечной. 
По нашей просьбе отбирались дублеты только 
из смежных c Карелией регионов – Архангель-
ской, Вологодской, Ленинградской, Мурман-
ской областей и г. Санкт-Петербурга. Выде-
ляется небольшая (около 40 листов) подборка 
представителей сем. Orchidaceae второй по-
ловины XIX – начала XX в. Эти образцы храни-
лись в Бюро по прикладной ботанике, генетике 
и селекции, после неоднократной реорганиза-
ции которого часть гербария перешла в ВИР, 
а часть попала в LE, где долго хранилась неин-
серированной. В составе этой коллекции, как 
оказалось, есть и не дублированные в LE образ-
цы (П. Г. Ефимов, устное сообщ.). В коллек-
цию входит и наиболее старый в PTZ образец, 
датированный 1868 г. (Cypripedium guttatum 
Sw. из окрестностей п. Почеп в Брянской обл.). 
Около 200–300 образцов поступили из PZV. Это 
преимущественно сборы М. Л. Раменской, ко-
торые сделаны ею во время работы в Институте 
леса КФАН СССР. Небольшое количество ду-
блетов (около 30) поступило из СПбГУ (LECB), 
но среди них есть сборы одного из первых 
отечественных исследователей флоры Каре-
лии А. К. Гюнтера. Среди дублетов, поступив-
ших из Университета г. Хельсинки (Н), есть 2 
вида (Eurybia sibirica (L.) G. L. Nesom и Gymno-
carpium × intermedium Sarvela), сборы которых 
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из Карелии в отечественных гербариях отсут-
ствуют. Дублеты поступали также из гербари-
ев ИЭПС КНЦ РАН (INEP), МГУ (MW), ПАБСИ 
(KPABG), заповедников «Кивач» (KVCH), «Ко-
стомукшский» и «Пасвик», национального пар-
ка «Водлозерский». Наибольшая коллекция, по-
ступившая от частного лица, собрана в 2002 г. 
в Прионежье ботаником-любителем Я. Савола 
(Jaakko Savola, Ювяскюля, Финляндия).

Эксикаты полностью представлены вып. 154– 
157 [Гербарий…, 2017, №№ 7651–7850], а так-
же единичными случайными экземплярами 
из других выпусков, в сумме около 220 листов.

Типовой материал ничтожен и либо посту-
пил с эксикатами: isotypus Arctopoa petrovskyi 
Prob., Hedysarum sultanovae Lazkov, Viola × viat-
kensis Vl. V. Nikitin [Список…, 2015], либо пред-
ставлен образцами, собранными в последние 
десятилетия в locus classicus: topotypus Erige-
ron decoloratus H. Lindb. [Lindberg, 1944], Draba 
cinerea Adams var. ladogensis H. Lindb. [Lindberg, 
1916], Minuartia perdita Dvořáková [Dvořáková, 
1998].

Исторических или именных коллекций, хра-
нящихся отдельно, нет. В настоящее время 
в виде отдельного фонда временно хранится 
гербарий заповедника «Костомукшский».

Дублетный фонд. Дублеты немногочислен-
ны, они оперативно выделяются и передаются 
в ведущие гербарии или иные заинтересованные 
учреждения. Наибольшее количество образцов 
передано в связи с выполнением требований 
о предоставлении цитируемого материала при 
публикации флористических находок в LE, не-
сколько меньшее – в MW [Багдасарова, 2006]. 
Значительное число дублетов передано в гер-
барий ПетрГУ [Гербарий…, 2017], а также в гер-
барий заповедника «Пасвик», где сотрудники 
КарНЦ РАН начиная с 2008 г. ежегодно проводят 
флористические и геоботанические исследова-
ния [см. Кравченко, 2015а], а также некоторое 
количество – в гербарии заповедников «Кивач», 
«Костомукшский», национального парка «Водло-
зерский», в ALTB, IBIW, KPABG, из зарубежных – 
в H [см., например, Uotila et al., 2007], TROM.

Основные коллекторы. В связи с тем, что 
база данных о гербарных образцах находится 
в начальной стадии формирования, вклад того 
или иного коллектора определялся на основа-
нии экспертной оценки, коллекторы перечисле-
ны по мере уменьшения собранных образцов.

Более 1 тыс. образцов (индивидуально или 
с коллегами в ходе совместных работ) собра-
но А. В. Кравченко (свыше 31 тыс.), О. Л. Куз-
нецовым, В. В. Тимофеевой, О. А. Рудковской, 
А. М. Крышенем, М. В. Каштановым, М. А. Фа-
деевой; по несколько сотен (до 1 тыс.) образцов 

собрано А. И. Максимовым, Т. Ю. Дьячковой, 
Т. А. Максимовой, Г. А. Елиной, Е. А. Клюкиной, 
Н. И. Ронконен, Е. С. Дроздовой, Т. Б. Кузне-
цовой, М. И. Виликайненом, М. Л. Раменской, 
С. А. Кутенковым, В. А. Зайковой, В. К. Антипи-
ным, П. Н. Токаревым, Е. П. Гнатюк.

Близкая ситуация вырисовывается при ана-
лизе сборов видов, охраняемых в Российской 
Федерации и внесенных в базу данных [Крав-
ченко и др., 2016б]. В этом случае высчитан 
процент от общего числа упоминания того или 
иного коллектора, при этом сумма процентов 
существенно выше 100 % в связи с тем, что 
многие сборы сделаны совместно двумя или 
бо`льшим числом коллекторов. Всего в базу 
данных занесены сведения о 532 образцах. 
Авторство образцов распределилось следу-
ющим образом (в %): А. В. Кравченко – 41,2; 
М. В. Каштанов – 8,5; В. В. Тимофеева – 7,8; 
О. А. Рудковская – 7,1; А. М. Крышень – 5,4; 
О. Л. Кузнецов – 5,4; М. Л. Раменская – 3,2; 
М. А. Фадеева – 2,1; Е. П. Гнатюк – 1,9; С. В. Са-
зонов – 1,8.

Географический охват. Большая часть 
образцов – около 85 % – собрана в Республике 
Карелия. Сборами охвачена вся территория 
республики – все административные и флори-
стические районы. В гербарии находятся базо-
вые коллекции, собранные в ходе инвентари-
зации многих существующих или планируемых 
особо охраняемых природных территорий.

С точки зрения межрегионального значения 
PTZ особый интерес представляют хранящиеся 
здесь сборы, сделанные в смежных с Карелией 
регионах – Архангельской, Вологодской, Ле-
нинградской и Мурманской областях. Наличие 
сборов из смежных регионов в определенной 
степени позволяет решить проблему нехватки 
«…региональных гербариев среднего масшта-
ба, специализирующихся на флоре несколь-
ких субъектов Федерации» [Гельтман, 2015, 
с. 222]. В связи с этим представляется целе-
сообразным охарактеризовать эти коллекции 
несколько детальнее.

А р х а н г е л ь с к а я  о б л а с т ь. Коллек-
ция в PTZ документирует флору архангель-
ской части национального парка «Водлозер-
ский» (сборы А. В. Кравченко, О. В. Рудковской, 
В. К. Антипина, П. Н. Токарева [Кравченко, 
2001; Рудковская, 2007а]), ландшафтного за-
казника «Кожозерский» (сборы А. В. Кравченко, 
А. М. Крышеня, С. А. Кутенкова, В. В. Тимофее-
вой [Кравченко, 2006]). Значительная коллек-
ция собрана в национальном парке «Кенозер-
ский» (сборы О. Л. Кузнецова, В. К. Антипина, 
Н. В. Стойкиной, П. Н. Токарева [Кузнецов, 
1998; Разумовская и др., 2012]). В небольшой 
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коллекции, собранной на территории Соловец-
кого архипелага, содержится несколько зна-
чимых флористических находок [Кравченко, 
2002; Кравченко и др., 2003]. Также небольшая 
коллекция была собрана на территории нацио-
нального парка «Онежское Поморье» в ходе 
подготовки научного обоснования для его уч-
реждения (сборы В. К. Антипина, неопубл.). 
С учетом дублетов, поступивших из других хра-
нилищ, число «архангельских» образцов можно 
оценить в 2–2,5 тыс.

В о л о г о д с к а я  о б л а с т ь. Коллекция 
в PTZ документирует флору заказника «Атлека» 
(сборы А. В. Кравченко [Куликов и др., 2000]), 
геологических памятников природы «Девятин-
ский перекоп», «Долина реки Тагажма» и «До-
лина ручья Патров» (сборы А. В. Кравченко, 
М. А. Фадеевой [Кравченко и др., 2008]), есть 
также сборы с ООПТ «Охраняемый природный 
комплекс «Онежский» (сборы А. В. Кравченко, 
М. А. Фадеевой, О. Л. Кузнецова [Кравченко, 
Фадеева, 2011]). Обширные сборы сделаны 
в г. Вытегра и в остальной северо-западной ча-
сти области, но опубликованы только наиболее 
важные находки [Кравченко, Фадеева, 2013]. 
Число собранных в области образцов можно 
оценить в 2–2,5 тыс.

Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь. В PTZ хра-
нится около 200 образцов, преимуществен-
но из северо-восточной части области (сбо-
ры А. В. Кравченко, неопубл., также дублеты 
из других гербариев).

М у р м а н с к а я  о б л а с т ь. В PTZ находит-
ся репрезентативная коллекция флоры запо-
ведника «Пасвик», представленная преимуще-
ственно дублетами, поступившими из гербария 
заповедника (сборы А. В. Кравченко, О. Л. Куз-
нецова, С. А. Кутенкова и др. [Кравченко, 
2015а; Боровичев и др., 2020 и ссылки в этих 
работах]). Коллекция в PTZ документирует 
флору природного парка «Кораблекк», заказ-
ника «Кайта», проектируемых заказников «Во-
рьема» и «Пазовский», памятника природы «Бо-
лота у озера Алла-Аккаярви» (сборы А. В. Крав-
ченко, С. А. Кутенкова), при этом опубликованы 
только сведения о наиболее значимых наход-
ках [Кравченко, 2011, 2014; Кравченко и др., 
2016а, 2017], также заказника «Понойский» 
(сборы О. Л. Кузнецова, С. А. Кутенкова и др. 
[Боровичев и др., 2020]). Имеются довольно 
многочисленные коллекции с нижнего течения 
реки Поной (сборы М. Н. Кожина, С. А. Кутен-
кова и др. [Кожин и др., 2018; Боровичев и др., 
2020]), устьевых частей лососевых рек (сборы 
О. Л. Кузнецова, неопубл.), Айновых островов 
в составе Кандалакшского заповедника (сбо-
ры С. А. Кутенкова), Хибин (сборы Г. А. Елиной), 

Мурманска и окрестностей (сборы А. В. Крав-
ченко, О. А. Рудковской, неопубл.). Очень ши-
роко (несколько сотен образцов) представлены 
поступившие из LE дублеты, преимущественно 
сборы 1950-х гг. А. И. Поярковой.

Р е с п у б л и к а  К о м и. Ценная коллекция 
(около 500 листов), фактически характеризу-
ющая локальную флору окрестностей совхо-
за «Центральный» вблизи Воркуты, собрана 
в 1976 г. во время преддипломной практики 
студентами ПетрГУ А. И. Максимовым, являю-
щимся сейчас ведущим отечественным сфаг-
нологом, и Т. А. Максимовой (Макаренковой).

Разрозненные образцы есть из многих ре-
гионов России, бывшего СССР, из зарубежных 
стран. Определенный интерес представляют 
сборы, сделанные на территории националь-
ного парка «Угра» в Калужской обл. [Кравченко, 
Фадеева, 2010].

Следует также особо отметить, что хранящи-
еся в PTZ материалы полностью или частично 
учтены при составлении Красных книг Вологод-
ской [2004], Архангельской [2008] и Мурман-
ской [2014] областей, при подготовке научных 
обоснований или составлении списков флоры 
существующих или планируемых ООПТ. На-
личие в PTZ видов Красной книги Российской 
Федерации [2008] по регионам (по состоянию 
на 2016 г. [Кравченко и др., 2016б]) представ-
лено в таблице.

Верификация определения образцов

В определении или проверке правильности 
видовой принадлежности гербарных образ-
цов участвовали многие ведущие отечествен-
ные и зарубежные ботаники. Неоценим вклад 
Н. Н. Цвелева (LE), на протяжении многих лет 
оказывавшего помощь при определении ви-
дов из большого числа критических групп, про-
смотревшего многие сотни гербарных образ-
цов, в т. ч. почти все, относящиеся к новым для 
Карелии видам. Постоянную помощь оказыва-
ют другие сотрудники БИН им. В. Л. Комарова 
РАН – Л. В. Аверьянов (Dactylorhiza), О. А. Бузу-
нова (Rosa), В. В. Бялт (Crassulaceae), А. Е. Гра-
бовская (Rumex), Т. В. Егорова (Cyperaceae, 
Juncus), В. И. Дорофеев (изучивший все сборы 
сем. Brassicaceae), Д. В. Гельтман (Euphorbia, Ur-
tica), П. Г. Ефимов (все сборы сем. Orchidaceae), 
Р. В. Камелин (Geum, Potentilla), Г. Ю. Конеч-
ная (разные группы), Л. С. Красовская (Rubus), 
Л. И. Крупкина (Ranunculaceae), М. А. Михайлова 
(Fumariaceae), В. В. Никитин (Viola), Л. В. Орло-
ва (все сборы отдела Pinophyta), А. Н. Сенников 
(все сборы, относящиеся к родам Cotoneaster, 
Hieracium, Pilosella, частично Ribes и различные 
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Распределение по регионам хранящихся в PTZ образцов видов растений, внесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации
Specimens of the red-listed (RF) species stored in the PTZ and their distribution by region of origin

Вид
Species

Регион
Region

Число образцов
No. of specimens

%

Республика 
Карелия
Republic 
of Karelia

Архангель-
ская область
Arkhangelsk 

Region

Вологод-
ская об-

ласть
Vologda 
Region

Ленинград-
ская область
Leningrad Re-

gion

Мурман-
ская об-

ласть
Murmansk 

Region

Прочие
Other 

regions

Calypso 
bulbosa (L.) 
Oakes

23 2 1 26 4,9

Cotoneaster 
cinnabarinus 
Juz.

3 2 5 1,0

Cypripedium 
calceolus L. 80 8 11 2 101 19,0

Dactylorhiza 
baltica (Klinge) 
Nevski

2 1 1 4 0,8

Dactylorhiza 
traunsteineri 
(Saut.) Soу

45 6 1 52 9,8

Epipogium 
aphyllum 
(F. W. Schmidt) 
Sw.

6 2 1 9 1,7

Isoёtes 
echinospora 
Durieu

114 5 2 1 122 22,9

Isoёtes 
lacustris L. 55 3 1 1 60 11,3

Littorella 
uniflora (L.) 
Aschers.

3 2 5 0,9

Lobelia 
dortmanna L. 110 1 111 20,9

Minjaevia 
rupestris (L.) 
Tzvelev (Silene 
rupestris L.) 

5 5 0,9

Myrica gale L. 6 1 7 1,3
Ophrys 
insectifera L. 3 2 5 0,9

Pulsatilla 
vernalis (L.) 
Mill.

3 2 5 0,9

Rhynchospora 
fusca (L.) 
W. T. Aiton

13 13 2,4

Tillaea 
aquatica L. 2 2 0,4

Всего 
образцов
Total

473 28 4 17 7 3 532 100

% 88,9 5,3 0,7 3,2 1,3 0,6 100

группы сем. Asteraceae), И. В. Татанов (Schoeno-
plectus); сотрудники МГУ (MW) К. П. Глазунова 
(Alchemilla), М. В. Кожин (Salix), С. Р. Майоров 

(Symphytum), В. Н. Новиков (Juncus), Д. Д. Со-
колов (Symphytum), А. П. Сухоруков (Atriplex), 
В. Н. Тихомиров (Alchemilla), М. Г. Пименов 
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(все сборы сем. Apiaceae), О. В. Юрцева (Poly-
gonum); А. А. Бобров и В. Г. Папченков (ИБВВ 
РАН (IBIW), все сборы, относящиеся к родам 
Lemna и Potamogeton; Бобров также – водные 
лютики из секции Batrachium), А. В. Бялт (БАН 
РАН, все сборы сем. Caprifoliaceae), Е. В. Мав-
родиев (Университет Флориды (FLAS), Typha), 
Н. С. Пробатова (БПИ ДВО РАН (VLA), большая 
часть сборов рода Poa), Н. В. Решетникова (ГБС 
РАН (MHA), сборы из НП «Угра»), А. К. Сквор-
цов (ГБС РАН (MHA), Salix), А. В. Чкалов (НГУ 
(NNSU), все сборы рода Alchemilla), А. И. Шма-
ков (АлтГУ (ALTB), все сборы отдела Polypodio-
phyta), сотрудники Университета г. Хельсинки 
(H) T. Ahti (Erysimum, Vicia), I. Kukkonen (Dipha-
siastrum), A. Kurtto (Poaceae и разные другие 
группы), I. Kytövuori (Epilobium), R. Lampinen (An-
thyllis), J. Nurmi (Campanula), M. Piirainen (Alche-
milla), J. Pyhälä (Carex), P. Uotila (Chenopodiaceae 
и многие другие группы, особенно богатые гиг-
ро- и гидрофитами), H. Väre (Carex, Rhinanthus), 
T. Karlsson (Стокгольм (S); Euphrasia), H. Øllgaard 
(Копенгаген, Taraxacum), J. Räsänen (Йоэнсуу, 
Taraxacum), E. Reinikka (Хельсинки, Taraxacum), 
T. Ulvinen (Оулу (OULU), Utricularia). Наиболь-
шая активность при идентификации образцов 
была во время проведения в Петрозаводске 
в 2008 г. XII делегатского съезда Русского бота-
нического  общества.

В целом флора Республики Карелия доста-
точно хорошо представлена в различных герба-
риях, при этом отчетливо выражена «хроноло-
гическая стратиграфия». Наиболее ранний этап 
флористических исследований (до 1917 г.), 
а также времен Второй мировой войны луч-
ше всего отражены в Гербарии Университета 
г. Хельсинки (H), период между Октябрьской 
революцией и Второй мировой войной – в Гер-
барии БИН РАН (LE), послевоенные годы и до 
2000-х гг. включительно – в Гербарии Петро-
заводского университета (PZV), последние три 
десятилетия – в Гербарии Карельского науч-
ного центра РАН (PTZ). В настоящий момент 
коллекция флоры в PTZ является для Карелии 
наиболее представительной и «актуальной» 
и продолжает постоянно пополняться.

Финансовое обеспечение исследований 
осуществлялось из средств федерально-
го бюджета на выполнение государственно-
го задания КарНЦ РАН (Институт леса КарНЦ  
РАН).
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В сентябре 2020 г. в Апатитах состоялся 
международный симпозиум «Территориальная 
охрана природы Северной Евразии: от тео-
рии к практике (VIII Международная научно-
практическая конференция «Географические 

основы формирования экологических сетей 
в Северной Евразии»)». Научное мероприя-
тие проведено совместными усилиями ученых 
Института проблем промышленной экологии 
Севера Кольского научного центра РАН, По-
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лярно-альпийского ботанического сада-инсти-
тута им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН, Института 
географии РАН, Русского географического об-
щества и Мурманского отделения Русского бо-
танического общества при поддержке Проект-
ного офиса развития Арктики (ПОРА) и СЗФК. 
В связи со сложной эпидемиологической си-
туацией большая часть докладов состоялась 
в онлайн-режиме.

Целью симпозиума было обсуждение про-
блем и возможностей развития территориаль-
ной охраны природы в России и Северной Ев-
разии в целом.

Дистанционную часть конференции открыл 
доклад и. о. председателя комитета по туризму 
Мурманской области Максима Бугаева о пла-
нах развития экотуризма в Хибинах. По мне-
нию докладчика, Хибины должны стать школой 
для всех видов горного туризма. За пять лет, 
до 2025 года, планируется привлечь в турист-
ско-рекреационный кластер более 1 млрд руб. 
инвестиций, в два раза увеличить турпоток, 
создать сотню рабочих мест, дать рост мало-
му и среднему бизнесу, но все это – при мак-
симально бережном отношении к сохранности 
природных комплексов. Руководитель комите-
та подчеркнул, что необходимость сохранения 
природы лежит в основе любого планирова-
ния и создания туристической инфраструктуры 
в регионе.

Одна из основных тем симпозиума – фор-
мирование экологических сетей для обеспече-
ния экологических связей между природными 
территориями в целях поддержания способно-
сти биосферы к саморегуляции. Два ключевых 
доклада сделал старший научный сотрудник 
Института географии РАН Николай Соболев. 
В первом из них он подвел итоги и наметил 
перспективы формирования Изумрудной сети 
в Европейской России. Этот доклад посвя-
щался светлой памяти Рустама Абдуллаевича 
Сагитова. Во втором сообщении была про-
анализирована связь Великого Евразийского 
природного массива с другими территориями 
и экологическими коридорами Евразии.

Об опыте участия в подготовке Красной кни-
ги мохообразных Европы рассказала сопред-
седатель программного комитета симпозиума 
Надежда Константинова. Она остановилась 
на принципах включения видов в Красные кни-
ги, основных результатах и природоохранной 
практике в России.

Об успехах и проблемах в территориальной 
охране природы Мурманской области расска-
зал зам. председателя Кольского научного цен-
тра РАН, руководитель Лаборатории устойчиво-
го развития ПОРА Евгений Боровичев. Сейчас 

в регионе активно идет работа по оценке эф-
фективности существующих ООПТ и проекти-
рованию новых, хотя этому мешает отсутствие 
общего порядка их создания и реорганизации.

Ряд сообщений, прозвучавших в ходе сим-
позиума, были посвящены отдельным ценным 
природным объектам России – болотам, липня-
кам и лиственничникам Карелии, редким и цен-
ным для охраны природы растительным сооб-
ществам Мурманской области, уникальным 
группировкам мохообразных на девонских пес-
чаниках в Ленинградской области, пролетным 
коридорам мигрирующих видов птиц на Севе-
ре Европы. Несколько докладов представили 
состояние охраны видов: краснокнижного вида 
полыни солянковидной в Самарской области, 
афиллофороидных грибов на территории Зе-
леного пояса Фенноскандии, цианопрокариот 
на ООПТ Мурманской области, сосны обыкно-
венной в заповеднике «Пасвик».

Участники симпозиума познакомились 
с процессами и результатами проникнове-
ния заносных и инвазионных видов растений 
на охраняемые территории Мурманской обла-
сти и с успешным опытом оцифровки данных 
о биоразнообразии ООПТ Ханты-Мансийского 
автономного округа. В отдельном блоке докла-
дов были рассмотрены охрана пресноводных 



экосистем региона и разнообразие почвенного 
покрова на охраняемых территориях и возмож-
ности научных учреждений для экологического 
просвещения. Большой интерес у участников 
вызвал доклад Ольги Петровой из Институ-
та проблем промышленной экологии Севера 
об успешном опыте создания информацион-
но-навигационной системы в природном парке 
«Полуострова Рыбачий и Средний».

Помимо проблем сохранения конкретных 
видов, сообществ и территорий на конферен-
ции обсуждались методы «гражданской нау-
ки» в природоохранной деятельности, подходы 
к составлению Красных книг различного уровня 
и региональных природоохранных документов, 
потенциал научных институтов для экологиче-
ского просвещения и образования. Оживленное 
обсуждение вызвал доклад научного сотруд-
ника Центра гуманитарных проблем Баренц-
региона КНЦ РАН Алены Давыдовой о первых 
результатах социологического исследования 
отношения жителей Териберки к созданию при-
родного парка в контексте развития туризма.

В ходе симпозиума сделан ряд практиче-
ских предложений. В частности, обосновано 

создание региональных памятников природы 
для сохранения двух территорий вблизи Киров-
ска с большим числом редких видов растений 
и грибов. Также решено поддержать инициа-
тиву Института географии РАН по расширению 
ключевой орнитологической территории меж-
дународного значения «Унская губа» в преде-
лах Двинско-Онежского пролетного коридора.

Несмотря на то что мероприятие получи-
лось «камерным», удалось оценить результаты 
формирования и развития экологических сетей 
и определить основные задачи на будущее. За 
дни работы симпозиума заслушано 34 научных 
сообщения. Часть прозвучавших на нем докла-
дов доступны на youtube-канале Кольского на-
учного центра РАН (https://www.youtube.com/
watch?v=TxvzP60YH58&list=PLR-DwUs7THp-
8kesX5JUmb9GcFG3cUS-eK).

К началу симпозиума были опубликованы 
материалы, доступные для скачивания на сай-
те мероприятия (https://www.ksc.ru/90years/ 
ecolog/include/files/material.pdf).

Е. А. Боровичев, Н. Е. Королева



136

5 ноября 2020 г. ушел из жизни профессор, 
доктор биологических наук, заслуженный де-
ятель науки РФ, заслуженный лесовод КАССР, 
ветеран Великой Отечественной войны Влади-
мир Иванович Шубин – известный в России и за 
рубежом ученый в области лесовосстановле-
ния и лесной микологии.

В. И. Шубин родился 29 октября 1925 г. 
на станции Исакогорка Северной железной до-
роги в Архангельской обл. в семье служащих. 
Летом 1941 и 1942 гг. работал на лесных озерах 
в рыболовецкой артели от железнодорожной 
столовой. В январе 1943 года из десятого клас-
са школы он был призван в армию. После окон-
чания пулеметного училища 18-летний лейте-
нант, командир пулеметного взвода участвовал 
в боях на Ленинградском и 2-м Белорусском 
фронтах, войну закончил в Германии.

Демобилизовавшись из армии в 1946 г., 
Владимир Иванович поступает на лесохозяй-
ственный факультет Архангельского лесотех-
нического института, после окончания кото-
рого в 1951–1954 гг. обучается в аспиранту-
ре при Карело-Финском филиале АН СССР. 
В 1956 году молодой ученый защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Влияние раз-
личных способов обработки почвы на микофло-
ру и лесовосстановление». С 1954 года начина-
ется творческий путь Владимира Ивановича как 
ученого-исследователя лесов Карелии: млад-
ший научный сотрудник (1954–1958 гг.) Отдела 
леса (с 1957 г. – Институт леса) Карело-Фин-
ского филиала АН СССР, ученый секретарь Ин-
ститута леса Карельского филиала АН СССР 
(1958–1960 гг.), и. о. директора института 
(1962–1963 гг.), старший научный сотрудник 
(1963–1965 гг.), более 20 лет (1966–1988 гг.) 
возглавлял одну из ведущих лабораторий Ин-
ститута леса КФ АН СССР – лесовосстановле-
ния и защиты леса. Владимир Иванович вышел 
на пенсию только в 2019 году, работая до по-
следнего времени главным научным сотрудни-
ком лаборатории динамики и продуктивности 
таежных лесов Института леса Карельского на-
учного центра РАН. В 1964 г. ему было присвое-
но ученое звание старшего научного сотрудни-
ка, в 2003 г. – профессора.

С 1957 года В. И. Шубин возглавил иссле-
дования по лесовосстановлению на вырубках 
Карелии, начатые в 1951 году под руководст-
вом известного лесовода проф. Н. Е. Декатова. 
Основное направление этих исследований – 
научное обоснование и разработка агротехни-
ки и технологии искусственного лесовосста-
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новления. Для решения актуальных задач 
по успешному восстановлению вырубаемых 
лесов творческим коллективом исследовате-
лей, возглавляемым В. И. Шубиным, обследо-
ваны лесные культуры на многих гектарах вы-
рубок и заложено множество опытных участков 
в лесхозах Карелии и Мурманской области. 
Основные итоги этих исследований обобщены 
в многочисленных книгах, сборниках и брошю-
рах, служивших настольными пособиями для 
нескольких поколений исследователей и прак-
тических работников лесного хозяйства: «По-
сев леса на вырубках» (1961, в соавт.), «Выра-
щивание сеянцев в лесных питомниках» (1962, 
в соавт.), «Посадка леса на вырубках» (1964, 
в соавт.), «Искусственное восстановление леса 
на вырубках Европейского Севера» (1969, в со-
авт.), «Экономика искусственного восстанов-
ления лесов Европейского Севера» (1973, в со-
авт.), «Лесовосстановление в Карельской АССР 
и Мурманской области» (1975) и др. К важным 
прикладным разработкам этого направления 
относится составление с его участием Руко-
водства по лесовосстановлению в Гослесфон-
де Республики Карелия (1969, 1984, 1995), 
которое являлось основным нормативным 
документом регионального значения по вос-
становлению вырубаемых лесов республики, 
и ряда других практических рекомендаций.

Одновременно с начала 50-х годов Влади-
мир Иванович большое внимание уделял из-
учению микоризы – сожительства (симбиоза) 
грибов и корней древесных растений, экологии 
микоризных шляпочных грибов (значительная 
часть из которых относится к съедобным), их 
связей с древесными породами и вопросам 
использования преимуществ микосимбиотро-
фии при создании искусственных насаждений. 
Интерес к микоризе появился еще в студен-
ческие годы при сборе материалов для ди-
пломного проекта под руководством доцента 
Ю. В. Адо. Тема дипломного проекта – «Из-
учение микоризы и микоризообразователей 
в учебно-опытном лесхозе АЛТИ». В. И. Шубин 
был известным в нашей стране и за рубежом 
специалистом в области микосимбиотрофии 
древесных растений. Результатом плодотвор-
ного многолетнего труда явились защита им 
докторской диссертации на тему «Макромице-
ты-симбиотрофы лесных фитоценозов таежной 

зоны Европейской части СССР», а также более 
260 научных публикаций, в том числе более 30 
монографий, брошюр, руководств, наставле-
ний, рекомендаций. Среди них монографии: 
«Грибы Карелии и Мурманской области» (1979, 
в соавт.), «Микотрофность древесных пород 
и ее значение при разведении леса в таежной 
зоне» (1973), «Микоризные грибы Северо-За-
пада Европейской части СССР» (1988), «Макро-
мицеты лесных фитоценозов таежной зоны и их 
использование» (1990) и др. Жителям Карелии 
широко известна книга В. И. Шубина «Грибы 
северных лесов», выдержавшая пять изданий. 
В 1985 и 1995 годах он участвовал в подготовке 
Красной книги Карелии, а в 2007 г. – Красной 
книги Республики Карелия.

На протяжении многих лет Владимир Ивано-
вич был научным руководителем и ответствен-
ным исполнителем более 20 бюджетных и хоз-
договорных НИР. Его исследования поддер-
живались грантами различных научных фондов 
и программ, таких как Российский фонд фунда-
ментальных исследований, ФЦП «Российский 
лес», программами фундаментальных исследо-
ваний Президиума РАН и ОБН РАН «Фундамен-
тальные основы управления биологическими 
ресурсами» и «Биологическое разнообразие». 
Он был удостоен Государственной научной 
стипендии РАН для выдающихся ученых и сти-
пендии Сороса. Труд на благо науки и лесного 
хозяйства оценен присвоением почетных зва-
ний «Заслуженный лесовод Карельской АССР» 
(1974 г.) и «Заслуженный деятель науки РФ» 
(1996 г.), отмечен тремя медалями ВДНХ СССР, 
Почетными грамотами РАН и Профсоюза ра-
ботников РАН и другими наградами.

Как участник Великой Отечественной вой-
ны он награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией» 
и юбилейными медалями.

Владимир Иванович с достоинством прошел 
большой трудовой путь и всегда пользовался 
уважением в коллективе и среди коллег из всех 
уголков бывшего СССР. Память о В. И. Шубине, 
талантливом ученом, сохранится в сердцах его 
друзей, коллег и учеников.

Институт леса Карельского научного 
центра РАН
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и ответом на все вопросы рецензента не позднее чем через месяц после получения рецензии. Перед опубли-
кованием авторам высылается распечатанная версия статьи, которая вычитывается, подписывается автора-
ми и возвращается в редакцию.

Журнал имеет п о л н о ц е н н у ю  э л е к т р о н н у ю  в е р с и ю  н а  б а з е  O p e n  J o u r n a l  S y s t e m 
(OJS), позволяющую перевести предоставление и редактирование рукописи, общение автора с редколлеги-
ями серий и рецензентами в электронный формат и обеспечивающую прозрачность процесса рецензирова-
ния при сохранении анонимности рецензентов (http://journals.krc.karelia.ru/).

Редакционный совет журнала «Труды Карельского научного центра РАН» (Труды КарНЦ РАН) определил 
для себя в качестве одного из приоритетов полную открытость издания. Это означает, что пользователям 
на условиях свободного доступа разрешается: читать, скачивать, копировать, распространять, печатать, ис-
кать или находить полные тексты статей журнала по ссылке без предварительного разрешения от издателя 
и автора. Учредители журнала берут на себя все расходы по редакционно-издательской подготовке статей  
и их опубликованию.

Содержание номеров Трудов КарНЦ РАН, аннотации и полнотекстовые электронные варианты статей, 
а также другая полезная информация, включая настоящие Правила, доступны на сайтах – http://transactions.
krc.karelia.ru; http://journals.krc.karelia.ru

Почтовый адрес редакции: 185000, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, КарНЦ РАН, редакция Трудов 
КарНЦ РАН. Телефон: (8142) 762018.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ

Статьи публикуются на русском или английском языке. Рукописи должны быть тщательно выверены и от-
редактированы авторами.

Объем рукописи (включая таблицы, список литературы, подписи к рисункам, рисунки) не должен превы-
шать: для обзорных статей – 30 страниц, для оригинальных – 25, для сообщений – 15, для хроники и рецен-
зий – 5–6. Объем рисунков не должен превышать 1/4 объема статьи. Рукописи большего объема (в исключи-
тельных случаях) принимаются при достаточном обосновании по согласованию с ответственным редактором.

При оформлении рукописи применяется полуторный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, 
кегль 12, выравнивание по обоим краям. Размер полей страницы – 2,5 см со всех сторон. Все страницы, 
включая список литературы и подписи к рисункам, должны иметь сплошную нумерацию в нижнем правом 
углу. Страницы с рисунками не нумеруются.

Рукописи подаются в электронном виде в формате MS Word на сайте http://journals.krc.karelia.ru либо 
на e-mail: trudy@krc.karelia.ru или представляются в редакцию лично (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, 
каб. 502).
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ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ СТАТЬИ

Элементы статьи должны располагаться в следующем порядке: УДК к у р с и в о м  на первой страни-
це, в левом верхнем углу; заглавие статьи на русском языке з а г л а в н ы м и  б у к в а м и  п о л у ж и р н ы м 
ш р и ф т о м; инициалы, фамилии всех авторов на русском языке п о л у ж и р н ы м  ш р и ф т о м; полное на-
звание организации – места работы каждого автора в именительном падеже на русском языке к у р с и в о м 
(если авторов несколько и работают они в разных учреждениях, следует отметить арабскими цифрами со-
ответствие фамилий авторов учреждениям, в которых они работают; если все авторы статьи работают в од-
ном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно); аннотация на русском языке; 
ключевые слова на русском языке; инициалы, фамилии всех авторов на английском языке п о л у ж и р н ы м 
ш р и ф т о м; название статьи на английском языке з а г л а в н ы м и  б у к в а м и  п о л у ж и р н ы м  ш р и ф -
т о м; аннотация на английском языке; ключевые слова на английском языке; текст статьи (статьи экспери-
ментального характера, как правило, должны иметь разделы: Введение. Материалы и методы. Резуль-
таты и обсуждение. Выводы либо Заключение); благодарности и указание источников финансирования 
выполненных исследований; списки литературы: с библиографическими описаниями на языке и алфавите 
оригинала (Литература) и транслитерированный в латиницу с переводом русскоязычных источников на ан-
глийский язык (References); двуязычные таблицы (на русском и английском языках); рисунки; подписи к ри-
сункам на русском и английском языках.

С в е д е н и я  о б  а в т о р а х: фамилии, имена, отчества всех авторов полностью на русском и английском 
языке; полный почтовый адрес каждой организации (с указанием почтового индекса) на русском и англий-
ском языке; должности, ученые звания, ученые степени авторов; адрес электронной почты каждого автора; 
телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).

3АГЛАВИЕ СТАТЬИ должно точно отражать содержание статьи* и состоять из 8–10 значимых слов.
АННОТАЦИЯ должна быть лишена вводных фраз, создавать в о з м о ж н о  п о л н о е  п р е д с т а в л е н и е 

о  с о д е р ж а н и и  с т а т ь и  и иметь объем не менее 200 слов. Рукопись с недостаточно раскрывающей со-
держание аннотацией может быть отклонена.

Отдельной строкой приводится перечень КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ (не менее 5). Ключевые слова или словосо-
четания отделяются друг от друга точкой с запятой, в конце фразы ставится точка. Слова, фигурирующие 
в заголовке статьи, ключевыми являться не могут.

Раздел «Материалы и методы» должен содержать сведения об объекте исследования с обязательным 
указанием латинских названий и сводок, по которым они приводятся, авторов классификаций и пр. Транс-
крипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года издания. Единицы фи-
зических величин приводятся по Международной системе СИ. Желательна статистическая обработка всех 
количественных данных. Необходимо возможно точнее обозначать местонахождения (в идеале – с точным 
указанием географических координат).

Изложение результатов должно заключаться не в пересказе содержания таблиц и графиков, а в выявле-
нии следующих из них закономерностей. Автор должен сравнить полученную им информацию с имеющейся 
в литературе и показать, в чем заключается ее новизна. Следует ссылаться на табличный и иллюстративный 
материал так: на рисунки, фотографии и таблицы в тексте (рис. 1, рис. 2, табл. 1, табл. 2 и т. д.), фотографии, 
помещаемые на вклейках (рис. I, рис. II). Обсуждение завершается формулировкой в разделе «Заключение» 
основного вывода, которая должна содержать конкретный ответ на вопрос, поставленный во «Введении». 
С с ы л к и  н а  л и т е р а т у р у  в  т е к с т е  даются фамилиями, например: Карху, 1990 (один автор); Рамен-
ская, Андреева, 1982 (два автора); Крутов и др., 2008 (три автора или более) либо начальным словом библио-
графического описания источника, приведенного в списке литературы, и заключаются в квадратные скобки. 
При перечислении нескольких источников работы располагаются в хронологическом порядке, например: 
[Иванов, Топоров, 1965; Успенский, 1982; Erwin et al., 1989; Атлас…, 1994; Longman, 2001].

ТАБЛИЦЫ нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая таблица имеет свой заголовок. Заго-
ловки таблиц, заголовки и содержание столбцов, строк, а также примечания приводятся на русском и ан-
глийском языках. На полях бумажного экземпляра рукописи (слева) карандашом указываются места рас-
положения таблиц при п е р в о м  упоминании их в тексте. Д и а г р а м м ы  и  г р а ф и к и  н е  д о л ж н ы 
д у б л и р о в а т ь  т а б л и ц ы . Материал таблиц должен быть понятен без дополнительного обращения 
к тексту. Все сокращения, использованные в таблице, поясняются в Примечании, расположенном под ней. 
При повторении цифр в столбцах нужно их повторять, при повторении слов – в столбцах ставить кавычки. 
Таблицы могут быть книжной или альбомной ориентации (при соблюдении вышеуказанных параметров  
страницы).

РИСУНКИ при первичной подаче материала в редакцию вставляются в общий текстовый файл. При 
сдаче материала, принятого в печать, все рисунки должны быть представлены в виде отдельных фай-
лов в формате T I F F  ( * . T I F )  и л и  J P G. Графические материалы должны быть снабжены распе-
чатками с указанием желательного размера рисунка, пожеланий и требований к конкретным иллю-
страциям. На каждый рисунок должна быть как минимум одна ссылка в тексте. И л л ю с т р а ц и и 
о б ъ е к т о в ,  и с с л е д о в а н н ы х  с  п о м о щ ь ю  ф о т о с ъ е м к и ,  м и к р о с к о п а  (оптического, элек-

* Названия видов приводятся на латинском языке КУРСИВОМ, в скобках указываются высшие таксоны (семейства), 
 к  которым относятся объекты исследования.
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тронного трансмиссионного и сканирующего), должны сопровождаться масштабными линейками, при-
чем в подрисуночных подписях надо указать длину линейки. Приводить данные о кратности увеличения 
необязательно, поскольку при публикации рисунков размеры изменятся. К р у п н о м а с ш т а б н ы е  к а р -
т ы  желательно приводить с координатной сеткой, обозначениями населенных пунктов и/или названия-
ми физико-географических объектов и разной фактурой для воды и суши. В углу карты желательна врезка 
с мелкомасштабной картой, где был бы указан участок, увеличенный в крупном масштабе в виде основной  
карты.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ приводятся на русском и английском языках, должны содержать достаточно пол-
ную информацию, для того чтобы приводимые данные могли быть понятны без обращения к тексту (если эта 
информация уже не дана в другой иллюстрации). Аббревиации расшифровываются в подрисуночных под-
писях, детали на рисунках следует обозначать цифрами или буквами, значение которых также приводится 
в подписях.

ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ. В расширенных латинских названиях таксонов не ставится запятая между фа-
милией авторов и годом, чтобы была понятна разница между полным названием таксона и ссылкой на пу-
бликацию в списке литературы. Н а з в а н и я  т а к с о н о в  р о д а  и  в и д а  п е ч а т а ю т с я  к у р с и в о м. 
Вписывать латинские названия в текст от руки недопустимо. Для флористических, фаунистических и таксо-
номических работ при первом упоминании в тексте и таблицах приводится русское название вида (если та-
кое название имеется) и полностью – латинское, с автором и желательно с годом, например: водяной ослик 
(Asellus aquaticus (L., 1758)). В дальнейшем можно употреблять только русское название или сокращенное 
латинское без фамилии автора и года опубликования, например, для брюхоногого моллюска Margarites 
groenlandicits (Gmelin, 1790) – М. groenlandicus или для подвида М. g. umbilicalis.

СОКРАЩЕНИЯ. Разрешаются лишь общепринятые сокращения – названия мер, физических, химических 
и математических величин и терминов и т. п. Все сокращения должны быть расшифрованы, за исключением 
небольшого числа общеупотребительных.

БЛАГОДАРНОСТИ. В этой рубрике выражается признательность частным лицам, сотрудникам учрежде-
ний и фондам, оказавшим содействие в проведении исследований и подготовке статьи, а также указываются 
источники финансирования работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует офор-
млять по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 
(http://www.bookchamber.ru/GOST_P_7.0.5.-2008). Список работ представляется в алфавитном порядке. Все 
ссылки даются на языке оригинала (названия на японском, китайском и других языках, использующих нела-
тинский шрифт, пишутся в русской транскрипции). Сначала приводится список работ на русском языке и на 
языках с близким алфавитом (украинский, болгарский и др.), а затем – работы на языках с латинским алфа-
витом. В списке литературы между инициалами ставится пробел.

ТРАНСЛИТЕРИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES). Приводится отдельным списком, по-
вторяя все позиции основного списка литературы. Библиографические описания русскоязычных работ да-
ются в латинской транслитерации, рядом в квадратных скобках помещается их перевод на английский язык. 
Выходные данные приводятся на английском языке (допускается транслитерация названия издательства). 
При наличии переводной версии источника можно указать ее. Описания прочих работ приводятся на языке 
оригинала. Для составления списка рекомендуется использование бесплатных онлайн-сервисов транслите-
рации, вариант BSI.

Внимание! С 2015 года каждой статье, публикуемой в «Трудах Карельского научного центра РАН», редак-
цией присваивается уникальный идентификационный номер цифрового объекта (DOI) и статья включается 
в базу данных Crossref. Обязательным условием является указание в списках литературы DOI для тех 
работ, у которых он есть.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 1-Й СТРАНИЦЫ

УДК 631.53.027.32:635.63

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ПРЕДПОСЕВНОГО ЗАКАЛИВАНИЯ СЕМЯН  
НА ХОЛОДОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ОГУРЦА

Е. Г. Шерудило1, М. И. Сысоева1, Г. Н. Алексейчук2, Е. Ф. Марковская1

1 Институт биологии Карельского научного центра РАН

2 Институт экспериментальной ботаники НАН Республики Беларусь им. В. Ф. Купревича

Аннотация на русском языке

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Cucumis sativus L.; кратковременное снижение температуры; устойчивость.
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E. G. Sherudilo, M. I. Sysoeva, G. N. Alekseichuk, E. F. Markovskaya. EFFECTS  
OF DIFFERENT REGIMES OF SEED HARDENING ON COLD RESISTANCE IN CUCUMBER PLANTS

Аннотация на английском языке

K e y w o r d s: Cucumis sativus L.; temperature drop; resistance.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ

Таблица 2. Ультраструктура клеток мезофилла листа в последействии 10-минутного охлаждения (2 °С) 
проростков или корней пшеницы
Table 2. Ultrastructure of leaf mesophyll cells after the exposure of wheat seedlings or roots to 10 min of chilling at 2 °С 

Показатель 
Index

Контроль
Control

Охлаждение 
проростков

Seedling chilling

Охлаждение 
корней

Root chilling
Площадь среза хлоропласта, мкм2

Chloroplast cross-sectional area , µm2
10,0 ± 0,7 13,5 ± 1,1 12,7 ± 0,5

Площадь среза митохондрии, мкм2

Mitochondria cross-sectional area, µm2
0,4 ± 0,03 0,5 ± 0,03 0,6 ± 0,04

Площадь среза пероксисомы, мкм2

Peroxisome cross-sectional area, µm2
0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,7 ± 0,1

Число хлоропластов на срезе клетки, шт.
Number of chloroplasts in cell cross-section

9 ± 1 8 ± 1 10 ± 1

Число митохондрий на срезе клетки, шт.
Number of mytochondria in cell cross-section

8 ± 1 8 ± 1 10 ± 1

Число пероксисом на срезе клетки, шт.
Number of peroxisomes in cell cross-section

2 ± 0,3 2 ± 0,3 3 ± 0,4

Примечание. Здесь и в табл. 3: все параметры ультраструктуры измеряли через 24 ч после охлаждения.
Note. Here and in Tab. 3 all ultrastructure parameters were measured 24 h after chilling.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСИ К РИСУНКУ

Рис. 1. Северный точильщик (Hadrobregmus confuses Kraaz.)
Fig. 1. Woodboring beetle Hadrobregmus confuses Kraaz.

Рис. 5. Результаты изучения кристаллитов и демпферных зон в образце кварца из Дульдурги:
(а) – электронная микрофотография кварца; (б) – картина микродифракции, полученная для участка 1 в области кристал-
литов; (в) – картина микродифракции, отвечающая участку 2 в области демпферных зон

Fig. 5. Results of the study of crystallites and damping zones in a quartz sample from Duldurga:
(а) – electron microphotograph of the quartz sample; (б) – microdiffraction image of site 1 in the crystallite area; (в) – microdiffrac-
tion image corresponding to site 2 in the damping area
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