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ЗНАЧИМЫЕ НАХОДКИ РАСТЕНИЙ, ЛИШАЙНИКОВ 
И ГРИБОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. IV

Е. А. Боровичев1, М. Н. Кожин2,3, А. В. Мелехин3,  
Г. П. Урбанавичюс1, Ю. Р. Химич1, Е. И. Копеина3

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

Приводятся сведения о 79 значимых находках 46 видов сосудистых растений, мо-
хообразных, лишайников и грибов, сделанных в последние годы в Кандалакшском 
районе Мурманской области. К значимым находкам отнесены виды, охраняемые 
в России и/или Мурманской области, прочие редкие виды, обычно известные в об-
ласти не более чем из пяти пунктов, а также наиболее северные местонахожде-
ния видов в мире или Европе. Шесть видов грибов (Boletopsis grisea, Cystostereum 
murrayi, Irpex lacteus, Lenzites betulinus, Peniophora erikssonii, Steccherinum fimbri-
atum) обнаружены в области второй раз. Для четырех видов (Crustoderma corne-
um, Cystostereum murrayi, Phellodon melaleucus, Vuilleminia comedens) обнару-
женные местонахождения являются новыми в Кандалакшском районе. Выявлены 
новые местонахождения 35 видов, внесенных в Красную книгу Мурманской обла-
сти: Leptoporus mollis, Arctoparmelia subcentrifuga, Bryoria fremontii, Chaenotheca 
brachypoda, C. chlorella, C. gracillima, C. laevigata, C. subroscida, Chaenothecopsis 
nigra, Evernia divaricata, Lichenomphalia hudsoniana, Lobaria pulmonaria, Melanohalea 
exasperata, Pertusaria coronata, Phlyctis argena, Usnea glabrescens, Arnellia fennica, 
Metzgeria furcata, Scapania spitsbergensis, Crossocalyx hellerianus, Riccardia palmata, 
Buxbaumia aphylla, Asplenium viride, Botrychium lanceolatum, B. multifidum, Butomus 
umbellatus, Diplazium sibiricum, Epipogium aphyllum, Isoëtes echinospora, Nymphaea 
candida, Potamogeton filiformis, P. pectinatus, Ribes nigrum, Salix aurita, Viola selkirkii.

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

E. A. Borovichev, M. N. Kozhin, A. V. Melekhin, G. P. Urbanavichus, 
Yu. R. Khimich, E. I. Kopeina. NOTEWORTHY RECORDS OF PLANTS, 
LICHENS AND FUNGI IN THE MURMANSK REGION. IV

Seventy nine important findings of 46 species of vascular plants, bryophytes, lichens 
and fungi acquired lately from the Kandalaksha District of the Murmansk Region are re-
ported. The findings were considered important if they were red-listed in Russia and/or 
Murmansk Region, represented other particularly rare species known from not more 
than five locations in the Murmansk Region, or came from the northernmost locations 
in Europe or globally. Six fungal species (Boletopsis grisea, Cystostereum murrayi, Irpex 
lacteus, Lenzites betulinus, Peniophora erikssonii, Steccherinum fimbriatum) were found 
in the region for the second time. New locations in the Kandalaksha District were found 
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Введение

С 2017 года мы начали методично публи-
ковать новые данные о наиболее значимых 
находках видов растений, грибов и лишайни-
ков, собирая при этом в одной публикации как 
можно больше актуальной информации [Крав-
ченко и др., 2017; Боровичев и др., 2020, 2021]. 
Настоящая работа является продолжением 
этой серии. Единственное, здесь мы ограничи-
лись окрестностями заказника «Кутса» в Кан-
далакшском районе, где в 2020 г. проведены 
комплексные ботанические работы. В рамках 
данной статьи под значимыми флористически-
ми и микологическими находками в Мурман-
ской области мы понимаем виды: а) внесенные 
в Красные книги Российской Федерации [2008] 
и Мурманской области [2014] и имеющие офи-
циальный охранный статус; б) наиболее ред-
кие виды, известные в области не более чем 
из пяти местонахождений.

Материалы и методы

Полевые работы проведены в июле–августе 
2020 г. маршрутным методом с использовани-
ем автотранспорта по дорогам общего поль-
зования и старым лесовозным дорогам, при 
отсутствии их – в пешем порядке. Основной це-
лью работы был специальный поиск видов, вне-
сенных в Красную книгу Мурманской области 
и/или России, обследовались все подходящие 
местообитания и субстраты. Также включены 
сведения о находках краснокнижных лишайни-
ков, сделанных в 2014 г. Сбор и идентификация 
образцов проводились по стандартным мето-
дикам. Координаты мест сбора определялись 
с помощью GPS. Виды, плохо опознаваемые 
или не опознаваемые в полевых условиях, отби-
рались для последующего определения в каме-
ральных условиях. Не гербаризировались неко-
торые легко опознаваемые в поле виды: крайне 

редкие и угрожаемые виды, для сбора которых 
требуется отдельное разрешение (виды, вне-
сенные в Красную книгу РФ), и образцы, кото-
рые было невозможно снять с субстрата без 
разрушения лишайника. Для таких видов в поле 
наряду с фиксацией географических координат 
происходила фотофиксация.

Основные коллекторы в аннотации при-
ведены сокращенно: Е. А. Боровичев – Е. Б., 
М. Н. Кожин – М. К., А. В. Мелехин – А. М., 
Ю. Р. Химич – Ю. Х., Г. П. Урбанавичюс – Г. У., 
Е. И. Копеина – Е. К. После цитат этикеток и на-
блюдений сокращенно приведен региональный 
и федеральный охранный статус в Красной кни-
ге Российской Федерации [2008] (цитируется 
как ККРФ) и Красной книге Мурманской обла-
сти [2014] (ККМО). В некоторых случаях приве-
дены данные о распространении вида в Мур-
манской области и сопредельных регионах, 
об изменении его численности и другие ком-
ментарии. Названия и объем таксонов охраняе-
мых видов сосудистых растений, мохообраз-
ных, грибов и лишайников даны в соответствии 
с Красной книгой Мурманской области [2014], 
грибов – согласно базе Index Fungorum [2021].

Образцы хранятся в гербариях Института 
проблем промышленной экологии Севера КНЦ 
РАН (INEP), Ботанического музея Университе-
та города Хельсинки (H), Полярно-альпийского 
ботанического сада-института им. Н. А. Авро-
рина КНЦ РАН (KPABG). Образцы грибов, ли-
шайников, мохообразных и сосудистых расте-
ний из гербария INEP внесены в ИС CRIS [Mele-
khin et al., 2019; https://kpabg.ru/cris].

Результаты и обсуждение

ГРИБЫ

Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev et 
Singer – Кандалакшский р-н, правый бе-
рег р. Толванд, по краю лесной дороги, 

for four rare fungal species (Crustoderma corneum, Cystostereum murrayi, Phellodon 
melaleucus, Vuilleminia comedens). New location of 35 species listed in the Red Data 
Book of the Murmansk Region (Leptoporus mollis, Arctoparmelia subcentrifuga, Bryoria 
fremontii, Chaenotheca brachypoda, C. chlorella, C. gracillima, C. laevigata, C. subros-
cida, Chaenothecopsis nigra, Evernia divaricata, Lichenomphalia hudsoniana, Lobaria 
pulmonaria, Melanohalea exasperata, Pertusaria coronata, Phlyctis argena, Usnea gla-
brescens, Arnellia fennica, Metzgeria furcata, Scapania spitsbergensis, Crossocalyx hel-
lerianus, Riccardia palmata, Buxbaumia aphylla, Asplenium viride, Botrychium lanceo-
latum, B. multifidum, Butomus umbellatus, Diplazium sibiricum, Epipogium aphyllum, 
Isoëtes echinospora, Nymphaea candida, Potamogeton filiformis, P. pectinatus, Ribes 
nigrum, Salix aurita, Viola selkirkii) were found.

K e y w o r d s: vascular plants; bryophytes; lichens; fungi; new records; rare species; Red 
Data Book; Kandalaksha District.
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66.822972° с. ш. 31.390167° в. д., сосняк ли-
шайниковый, почва, 23.VIII.2020, собр. Е. Б., 
опр. Ю. Х. (INEP 3120). До настоящего времени 
в регионе был известен только на территории 
Лапландского заповедника [Химич и др., 2017]. 
Первое указание в Кандалакшском р-не.

Crustoderma corneum (Bourdot et Galzin) 
Nakasone – Кандалакшский р-н, ущелье у се-
веро-западного подножия хр. Саллатунтури, 
66.921833° с. ш. 29.192861° в. д., 307 м н. у. м., 
сосняк лишайниковый вдоль ущелья (по вер-
ху), на буреломном стволе сосны, единично, 
29.VII.2020, Ю. Х. (INEP 3119). Ранее для обла-
сти приводился из Печенгского р-на: заповед-
ник «Пасвик», проектируемый региональный за-
казник «Пазовский» [Химич, Змитрович, 2019]. 
Третье местонахождение в Мурманской обла-
сти. Первое указание в Кандалакшском р-не.

Cystostereum murrayi (Berk. et M. A. Cur-
tis) Pouzar – Кандалакшский р-н, склон г. Рох-
мойва, 66.897194° с. ш. 29.187917° в. д., ель-
ник кустарничково-зеленомошный, бурелом-
ный ствол ели, 28.VII.2020, Ю. Х. (INEP 3117). 
В Мурманской области ранее был отмечен 
в Терском р-не [Bolshakov et al., 2020]. Вто-
рая находка в регионе. Первое указание 
в Кандалакшском р-не.

Irpex lacteus (Fr.) Fr. – Кандалакшский р-н, 
берег р. Иова, 66.686884° с. ш. 31.424742° в. д., 
насаждение лиственных деревьев у дороги, ва-
лежный ствол ольхи, 23.VIII.2020, Ю. Х. (INEP 
3126). Упоминался в работе В. И. Шубина 
и В. И. Крутова [1979] как обычный вид, но без 
конкретной привязки по Мурманской области. 
Относительно недавно отмечена единичная на-
ходка в Лапландском заповеднике [Isaeva et al., 
2015]. Первое указание в Кандалакшском р-не.

Lenzites betulinus (L.) Fr. – Кандалакш-
ский р-н, берег р. Иова, 66.686884° с. ш. 
31.424742° в. д., заросли лиственных деревь-
ев, валежный ствол березы, 23.VIII.2020, Ю. Х. 
(INEP 3125). Указан для Кандалакшского запо-
ведника [Пыстина и др., 1969], приводится для 
Лапландского заповедника по литературным 
данным [Исаева и др., 2012].

Leptoporus mollis (Pers.) Quél. – Кандалакш-
ский р-н, 1) окр. оз. Ахвенъярви (по южному бе-
регу), 66.678056° с. ш. 29.545667° в. д., 350 м 
н. у. м., ельник кустарничково-зеленомошный, 
валежный ствол ели, ресупинатное плодо-
вое тело, 31.VII.2020, Ю. Х. (INEP 2918); 2) за-
падный берег оз. Хосиярви, 66.642417° с. ш. 
29.588722° в. д., 313 м н. у. м., ельник кустар-
ничково-зеленомошный, 31.VII.2020, собр. 
Е. Б. (INEP 2917). ККМО: 3. Редкий бореальный 
вид. В Мурманской области гриб известен в Хи-
бинском горном массиве, заказнике «Лапланд-

ский лес», верховьях р. Цага, Кандалакшском 
заповеднике [ККМО, 2014; Химич и др., 2021], 
на территории проектируемого памятника при-
роды «Болота оз. Алла-Аккаярви» [Кравченко 
и др., 2017], в Лапландском заповеднике и за-
поведнике «Пасвик» [Химич и др., 2021].

Peniophora erikssonii Boidin – Канда-
лакшский р-н, берег р. Иова, 66.68688° с. ш. 
31.424742° в. д., заросли лиственных деревьев, 
валежные ветки усыхающей ольхи, 23.VIII.2020, 
Ю. Х. (INEP 3123). Впервые был отмечен в за-
поведнике «Пасвик» [Химич, Змитрович, 2019]. 
Вторая находка в регионе. Первое указание 
в Кандалакшском р-не.

Phellodon melaleucus (Sw. ex Fr.) P. Karst. – 
Кандалакшский р-н, правый берег р. Толванд, 
по краю лесной дороги, 66.823083° с. ш. 
31.387917° в. д., сосняк лишайниковый, почва, 
23.VIII.2020, Ю. Х. (INEP 3122). Впервые вид 
был выявлен в Печенгском р-не (заповедник 
«Пасвик», проектируемый региональный заказ-
ник «Пазовский», старица р. Наутси) [Химич, 
Змитрович, 2019]. Первое указание в Канда-
лакшском р-не.

Phellodon violascens (Alb. et Schwein.) 
A. M. Ainsw. – Кандалакшский р-н, правый 
берег р. Толванд, по краю лесной дороги, 
66.822972° с. ш. 31.390167° в. д., сосняк ли-
шайниковый, почва, 23.VIII.2020, собр. Е. Б., 
опр. Ю. Х. (INEP 3121). Третье местонахожде-
ние в регионе, ранее вид был отмечен в запо-
ведниках Кандалакшском и «Пасвик» [Химич, 
Змитрович, 2019]

Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. – 
Кандалакшский р-н, старый нежилой пос. Вуо-
риярви, 66.792028°с. ш. 30.154861° в. д., наса-
ждение осины в канаве по окраине луга, валеж-
ный ствол осины, 2.VIII.2020, Ю. Х. (INEP 3118). 
Вторая находка в регионе, ранее приводился 
в Кандалакшском р-не для берега р. Канда 
[Bolshakov et al., 2016]. Возможно, встречается 
только на юге Мурманской области.

Vuilleminia comedens (Nees) Maire – Канда-
лакшский р-н, берег р. Иова, зарастающая до-
рога, 66.686884° с. ш. 31.424742° в. д., заросли 
лиственных деревьев, сухие ветки усыхающей 
ольхи, 23.VIII.2020, Ю. Х. (INEP 3124). Впервые 
вид был выявлен в Печенгском р-не (заповед-
ник «Пасвик», проектируемый региональный 
заказник «Пазовский») [Химич, Змитрович, 
2019]. Первое указание в Кандалакшском р-не.

ЛИШАЙНИКИ

Arctoparmelia subcentrifuga (Oxner) 
Hale – Кандалакшский р-н, ущелье в 10,5 км 
на юг от пос. Кайралы, склон западной экспо-
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зиции, 66.82640° с. ш. 29.53403° в. д., 310 м 
н. у. м., скальные стены с единичными дере-
вьями сосны, на голых скалах, единичные эк-
земпляры, 30.VII.2020, Г. У. (набл.). ККМО: 3. 
В Мурманской области встречается споради-
чески в Печенгском, Мончегорском, Апатит-
ско-Кировском, Кандалакшском и Терском 
р-нах [Urbanavichus et al., 2008; Урбанавичюс, 
Фадеева, 2018]. Охраняется на территории 
заповедников «Пасвик», Лапландский, Канда-
лакшский, природного парка «Кораблекк», па-
мятника природы «Юкспоррлак» [ККМО, 2014; 
Урбанавичюс, Фадеева, 2018; Урбанавичюс, 
2020]. Ранее в юго-западной части Канда-
лакшского р-на (Куусамо) вид был указан без 
точных данных [Urbanavichus et al., 2008]; на-
стоящая находка – первое подтвержденное 
местонахождение.

Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et 
D. Hawksw. – Кандалакшский р-н: 1) примерно 
2,8–3 км на юго-восток от пограничного поста 
«Куолоярви», 66.96106° с. ш. 29.30667° в. д., 
200 м н. у. м., сосняк на сельге, на ветвях со-
сен, несколько сотен экземпляров в радиусе 
до 100 м, 28.VII.2020, Г. У. (набл.); 2) примерно 
2 км на север от горы Рахмойва, 66.90363° с. ш. 
29.19099° в. д., 325 м н. у. м., сосняк, на вет-
вях сосен, единичные экземпляры, 28.VII.2020, 
Г. У. (набл.); 3) ущелье у северо-западного 
подножия хр. Саллатунтури, 66.92471° с. ш. 
29.19240° в. д., 275 м н. у. м., сосново-еловый 
лес на дне ущелья, на ветвях ели, единично, 
29.VII.2020, Г. У. (набл.); 4) окр. оз. Хосиярви, 
66.64190° с. ш. 29.58805° в. д., 310 м н. у. м., 
сосново-еловый лес, на ветвях ели, единично, 
31.VII.2020, Г. У. (набл.); 5) район Иовского во-
дохранилища, 66.90482° с. ш. 30.97633° в. д., 
сосняк на склоне долины оз. Толванд, ветви 
сосны на высоте от 3 м, множество особей, 
в т. ч. на деревьях рядом, 18.IX.2020, А. М. (INEP 
121993). ККМО: 5. ККРФ: 3б. Широко распро-
страненный в западных и южных р-нах области 
вид, реже встречается в центральной и восточ-
ной ее части; охраняется на территории всех 
федеральных и многих региональных ООПТ 
[ККМО, 2014]. Ранее в юго-западной части 
Кандалакшского р-на вид отмечался в бассей-
нах рек Тунтсайоки и Кутсайоки [ККМО, 2014]. 
Все выявленные местонахождения являются 
новыми.

Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell – Кан-
далакшский р-н, 66.86462° с. ш. 31.16875° в. д., 
долина ручья, еловый лес, березовый пень, 
один экземпляр, 20.IX.2020, А. М. (INEP 
122003). ККМО: 3. Редкий вид, ранее извест-
ный из Чуна-тундры (оз. Ельявр, р. Суэньла-
гуай) и оз. Ниваярви [ККМО, 2014]. Местона-

хождение является первым в Кандалакшском 
р-не и в биогеографической провинции 
Куусамо.

Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. – 
Кандалакшский р-н, ущелье в 10,5 км на юг 
от пос. Кайралы, 66.82544° с. ш. 29.53260° в. д., 
310 м н. у. м., ельник на дне ущелья, на ста-
ром еловом пне, единичные экземпляры, 
30.VII.2020, Г. У. (INEP 0406). ККМО: 4. Редкий 
в области вид. В Мурманской области досто-
верно был известен из Печенгского и Ловозер-
ского р-нов; охраняется на территории запо-
ведника «Пасвик» [ККМО, 2014; Урбанавичюс, 
Фадеева, 2018]. Указание из Кандалакшско-
го р-на (долина р. Нива) [ККМО, 2014] относит-
ся к другому виду Chaenotheca hispidula (Ach.) 
Zahlbr. Данное местонахождение является пер-
вым в Кандалакшском р-не и в биогеографиче-
ской провинции Куусамо. Ввиду обнаружения 
нового местонахождения вида рекомендуется 
в следующем издании Красной книги Мурман-
ской области изменить существующую катего-
рию 4 – «Неопределенный статус, по которым 
нет достаточных данных», Data Deficient, на ка-
тегорию 2 – «Уязвимые, в том числе сокращаю-
щиеся в численности», Vulnerable (D1).

Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell – 
Кандалакшский р-н: 1) окр. оз. Ахвенъярви, 
66.67782° с. ш. 29.54339° в. д., 340 м н. у. м., 
старовозрастный ельник, на старом еловом 
пне, единичные экземпляры, 31.VII.2020, Г. У. 
(INEP 0407); 2) левый берег р. Онтонйоки, 27 км 
на юго-запад от пос. Алакуртти, 66.83154° с. ш. 
29.84175° в. д., 310 м н. у. м., елово-березо-
вый лес вдоль реки, на старом еловом пне 
и на скалах, единичные экземпляры, 3.VIII.2020, 
Г. У. (INEP 0402). ККМО: 3. Редкий вид, из-
вестный в Мурманской области из Печенгско-
го, Мончегорского и Кандалакшского р-нов 
[ККМО, 2014]. Ранее в юго-западной части 
Кандалакшского р-на был известен по един-
ственному местонахождению на территории 
заказника «Кутса» [ККМО, 2014]. Выявленные 
местонахождения являются новыми. Лимити-
рующими факторами в местонахождении около 
оз. Ахвенъярви могут служить лесохозяйствен-
ные работы. Для вида характерна узкая эколо-
гическая амплитуда и, как следствие, строгая 
приуроченность к определенного типа место-
обитаниям в малонарушенных старовозраст-
ных лесах, низкая численность и существенная 
изолированность популяций. В области охра-
няется на территории заповедников «Пасвик» 
и Лапландский, заказников «Кутса» и «Кайта» 
[ККМО, 2014; Фадеева, 2015].

Chaenotheca laevigata Nádv. – Кандалакш-
ский р-н, севернее оз. Ахвенъярви, около пунк-
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та обогрева пограничников, 66.69901° с. ш. 
29.46677° в. д., 350 м н. у. м., заболоченный 
ельник на берегу ручья, на старом выворот-
не ели, единичные экземпляры, 31.VII.2020, 
Г. У. (INEP 0404). ККМО: 4. Редкий вид, ранее 
в Мурманской области известный из Печенг-
ского р-на [Урбанавичюс, Фадеева, 2018], Ло-
возерского и Мончегорского р-нов, а также 
в Кандалакшском р-не без указания точного 
местонахождения [ККМО, 2014]. Данная наход-
ка – первое подтвержденное местонахождение 
в Кандалакшском р-не и биогеографической 
провинции Куусамо. Угрожаемые факторы 
возможны в случае возникновения возгорания 
либо при заготовке древесины для отопления. 
Для вида характерна узкая экологическая ам-
плитуда и, как следствие, строгая приурочен-
ность к определенного типа местообитаниям 
в малонарушенных старовозрастных лесах, 
низкая численность и существенная изолиро-
ванность популяций. Ввиду обнаружения но-
вого местонахождения вида рекомендуется 
в следующем издании Красной книги Мурман-
ской области изменить существующую катего-
рию 4 – «Неопределенный статус, по которым 
нет достаточных данных», Data Deficient, на ка-
тегорию 3 – «Редкие, находящиеся в состоя-
нии, близком к угрожаемому», Near Threatened.

Chaenotheca subroscida (Eitner) Zahlbr. – 
Кандалакшский р-н, ущелье в 10,5 км на юг 
от пос. Кайралы, 66.82544° с. ш. 29.53260° в. д., 
310 м н. у. м., ельник на дне ущелья, на коре ели 
в основании ствола, единичные экземпляры, 
30.VII.2020, Г. У. (INEP 0405). ККМО: 4. Редкий 
вид, ранее известный в области в Мончегор-
ском и Ловозерском р-нах, а также в Канда-
лакшском р-не на территории заказников «Кут-
са» и «Кайта» [ККМО, 2014; Фадеева, 2015]. 
Данное местонахождение является новым. 
Ввиду обнаружения нового местонахождения 
рекомендуется в следующем издании Красной 
книги Мурманской области изменить сущест-
вующую категорию вида 4 – «Неопределенный 
статус, по которым нет достаточных данных», 
Data Deficient, на категорию 3 – «Редкие, нахо-
дящиеся в состоянии, близком к угрожаемо-
му», Near Threatened.

Chaenothecopsis nigra Tibell – Кандалакш-
ский р-н, окр. оз. Ахвенъярви, 66.67782° с. ш. 
29.54339° в. д., 340 м н. у. м., старовозрастный 
ельник, на коре ели в основании ствола, единич-
ные экземпляры, 31.VII.2020, Г. У. (INEP 0401). 
ККМО: 3. Редкий вид, ранее известный на тер-
ритории заповедника «Пасвик» в Печенгском 
р-не, Лапландского заповедника в Мончегор-
ском р-не, а также в Ловозерском р-не [ККМО, 
2014]. Данная находка является первой на тер-

ритории Кандалакшского р-на и биогеографиче-
ской провинции Куусамо. Для вида характерна 
узкая экологическая амплитуда (сциофит) и, как 
следствие, строгая приуроченность к опреде-
ленного типа местообитаниям в малонарушен-
ных старовозрастных лесах, низкая численность 
и существенная изолированность популяций. 
Лимитирующими факторами в местонахожде-
нии около оз. Ахвенъярви могут служить лесохо-
зяйственные работы.

Evernia divaricata (L.) Ach. – Кандалакш-
ский р-н: 1) хр. Саллатунтури, склон западной 
экспозиции, 66.89965° с. ш. 29.21307° в. д., 
430 м н. у. м., старовозрастный еловый 
лес, на ветвях ели, единичные экземпляры, 
28.VII.2020, Г. У. (набл.); 2) окр. оз. Ахвенъярви, 
66.67782° с. ш. 29.54339° в. д., 340 м н. у. м., 
старовозрастный ельник, на ветвях ели, обиль-
но, несколько сот экземпляров, 31.VII.2020, Г. У. 
(INEP 0408); 3) 66.91365° с. ш. 31.06317° в. д., за-
болоченный берег ручья, ельник, ветвь ели, мно-
жество на одном дереве, 18.IX.2020, А. М. (INEP 
121995). ККМО: 3. Редкий вид, находящийся 
в Мурманской области на северной границе 
ареала, распространенный в области преиму-
щественно в южных районах; охраняется на тер-
ритории Лапландского и Кандалакшского запо-
ведников, заказников «Кутса» и «Кайта» [ККМО, 
2014; Фадеева, 2015]. Для вида характерна при-
уроченность к старовозрастным лесам, потреб-
ность в высокой влажности воздуха, отсутствие 
загрязнения атмосферы. Лимитирующими фак-
торами в местонахождении около оз. Ахвенъяр-
ви могут служить лесохозяйственные работы.

Lichenomphalia hudsoniana (H. S. Jenn.) 
Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalyis – Кан-
далакшский р-н, ущелье у северо-западного 
подножия хр. Саллатунтури, 66.92651° с. ш. 
29.194480° в. д., на моховых куртинах между 
валунами, единично, 29.VII.2020, Е. Б. (INEP 
0412). ККМО: 5. ККРФ: 3б. Нередкий в Мур-
манской области вид, известный из всех рай-
онов, в том числе в юго-западной части Кан-
далакшского р-на [ККМО, 2014]. Для вида ха-
рактерна высокая численность в популяциях 
на севере области, низкая численность в южных 
популяциях. Вид приурочен к замшелым выхо-
дам скал на склонах гор в лесных районах и без 
приуроченности к особым местообитаниям 
в тундровых районах. Новое местонахождение.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Канда-
лакшский р-н: 1) хр. Саллатунтури, склон 
западной экспозиции, 66.89965° с. ш. 
29.21307° в. д., 430 м н. у. м., старовозраст-
ный еловый лес, на стволе старой ивы козь-
ей, единичные экземпляры, 28.VII.2020, Г. У. 
(набл.); 2) хр. Саллатунтури, склон западной 
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экспозиции, 66.89964° с. ш. 29.21307° в. д., 
430 м н. у. м., старовозрастный еловый лес, 
на стволе старой ивы козьей, единичные эк-
земпляры, 28.VII.2020, М. К. (INEP 0416); 
3) ущелье в 10,5 км на юг от пос. Кайралы, 
склон восточной экспозиции, 66.82740° с. ш. 
29.53527° в. д., 320 м н. у. м., скальные стены 
с единичными деревьями ивы и сосны, на за-
мшелых и голых скалах, около 20 экземпля-
ров, 30.VII.2020, Г. У. (INEP); 4) 66.86373° с. ш. 
31.18279° в. д., склон горы северной экспо-
зиции, ельник, толстая ива, множество эк-
земпляров на одном дереве, 21.IX.2020, 
А. М. (INEP 121977); 5) 66.717656° с. ш. 
31.400814° в. д., еловый лес на скалах, дно раз-
лома, толстая ива, множество слоевищ на од-
ном дереве, 22.IX.2020, А. М. (INEP 121978); 
6) 66.71788° с. ш. 31.39659° в. д., еловый лес 
на скалах, дно разлома, толстая рябина, мно-
жество слоевищ на одном дереве. 22.IX.2020, 
А. М. (INEP 122001); 7) гора Тюртойва, склон 
северо-восточной экспозиции, недалеко 
от берега Иовского водохранилища, ельник, 
66.86934° с. ш. 31.17948° в. д., на стволах ивы 
козьей, более сотни экземпляров, 25.VIII.2014, 
Г. У. (набл.); 8) там же, 66.86651° с. ш. 
31.17308° в. д., на стволах ивы козьей, один 
экземпляр, 25.VIII.2014, Г. У. (набл.); 9) там 
же, 66.86578° с. ш. 31.17312° в. д., на стволах 
ивы козьей, пять экземпляров, 25.VIII.2014, 
Г. У. (набл.); 10) оз. Ориярви, южное побе-
режье, 66.80150° с. ш. 31.22807° в. д., ель-
ник, на стволах ивы козьей, на одном дере-
ве 10 экземпляров, 27.VIII.2014, Г. У. (набл.); 
11) 66.80086° с. ш. 31.22790° в. д., ель-
ник, на стволах ивы козьей, на одном дере-
ве 18 экземпляров, 27.VIII.2014, Г. У. (набл.); 
12) 66.80095° с. ш. 31.22658° в. д., ельник, 
на стволах ивы козьей, на двух деревьях 17 эк-
земпляров, 27.VIII.2014, Г. У. (набл.). ККМО: 3. 
ККРФ: 2б. Редкий вид, находящийся в Мур-
манской области на северной границе ареала, 
распространенный в области преимуществен-
но в южных районах [ККМО, 2014]. Охраняется 
на территории Лапландского и Кандалакшско-
го заповедников, заказников «Кутса» и «Кайта», 
памятников природы «Ирин-гора» и «Лишайни-
ки старовозрастных лесов побережья Белого 
моря» [ККМО, 2014; Фадеева, 2015].

Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blan-
co et al. – Кандалакшский р-н, северный берег 
оз. Апаярви, 66.89410° с. ш. 29.64391° в. д., 
210 м н. у. м., заросли из ивы и ольхи с единич-
ными осинами, на стволе осины, единичные эк-
земпляры, 30.VII.2020, Г. У. (INEP 0403). ККМО: 
3. Нередкий в области вид по наблюдениям за 
период с 2014 по 2020 г. Известен из лесных 

районов на севере, в центре и на юге Мурман-
ской области (в том числе на юго-западе Кан-
далакшского р-на), не встречается в тундровой 
и лесотундровой зоне [ККМО, 2014]. Многочи-
сленные популяции обнаружены в последние 
годы в заповеднике «Пасвик» [Урбанавичюс, 
Фадеева, 2018]. Обычно произрастает на ство-
лах и ветвях осины, как в естественных, так и во 
вторичных лесах. Ввиду нередкой встречаемо-
сти, в том числе на особо охраняемых природ-
ных территориях, невыраженной приуроченно-
сти к особым условиям местообитаний предла-
гается исключить вид из следующего издания 
Красной книги Мурманской области.

Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr. – Канда-
лакшский р-н: 1) 66.71767° с. ш. 31.39603° в. д., 
еловый лес на скалах, дно разлома, тол-
стая ива, один таллом, 22.IX.2020, А. М. (INEP 
121974); 2) 66.71322° с. ш. 31.41004° в. д., ело-
вый лес в понижении между скал, ствол осины, 
один таллом, 22.IX.2020, А. М. (INEP 121985). 
ККМО: 1б. Редкий вид, есть только два совре-
менных указания: в сыром еловом лесу вдоль 
дороги Умба-Варзуга [ККМО, 2014] и в доли-
не р. Умба в хвощовом ельнике на стволе ели 
[Боровичев и др., 2020]. Также приводится для 
Кандалакшского района без указания точного 
местонахождения [ККМО, 2014]. Третье досто-
верное местонахождение в регионе.

Phlyctis argena (Spreng.) Flot. – Кандалакш-
ский р-н, 66.86488° с. ш. 31.16961° в. д., долина 
ручья, еловый лес, толстая ива, один таллом, 
20.IX.2020, А. М. (INEP 121984). ККМО: 3. Ред-
кий вид, ранее известный в границах памятни-
ка природы «Ирин-гора», вдоль дороги Умба-
Варзуга, на Турьем мысу [ККМО, 2014] и берегу 
р. Пана [Мелехин, 2017]. Новое местонахожде-
ние в регионе.

Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. – 
Кандалакшский р-н, урочище Исокумпу, 22 км 
на запад от пос. Алакуртти, 66.93914° с. ш. 
29.85428° в. д., 360 м н. у. м., старовозраст-
ный еловый лес, на ветвях ели, два экземпляра, 
1.VIII.2020, Г. У. (INEP 0410). ККМО: 3. Редкий 
в области вид, известный по малочисленным 
находкам в центральной и южной частях об-
ласти, в том числе в юго-западной части Кан-
далакшского р-на; охраняется на территории 
Лапландского и Кандалакшского заповедни-
ков, заказников «Кутса» и «Сейдъявврь», па-
мятника природы «Ирин-гора» [Урбанавичюс 
и др., 2013; ККМО, 2014]. Для вида характерна 
приуроченность к старовозрастным лесам, по-
требность в высокой влажности воздуха, отсут-
ствие загрязнения атмосферы. Лимитирующи-
ми факторами в новом местонахождении могут 
служить лесохозяйственные работы.
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МОХООБРАЗНЫЕ

Arnellia fennica (Gottsche) Lindb. – Кан-
далакшский р-н, ущелье в 10,5 км на юг 
от пос. Кайралы, склон восточной экспозиции, 
66.82740° с. ш. 29.53527° в. д., 320 м н. у. м., 
скальные стены с единичными деревьями ивы 
и сосны, в основании кальцийсодержащих 
скал, несколько экземпляров, 30.VII.2020, Е. Б. 
(INEP). ККМО: 3. Редкий кальцефильный вид, 
ранее известный в Кицких Тундрах, Монче-
тундре, Нявка-тундре и долине р. Кутсайоки – 
ущ. Пухякуру [ККМО, 2014].

Metzgeria furcata (L.) Dumort. – Кан-
далакшский р-н, ущелье в 10,5 км на юг 
от пос. Кайралы, склон восточной экспозиции, 
66.82740° с. ш. 29.53527° в. д., скальные стен-
ки с единичными деревьями ивы и сосны, на от-
рицательных поверхностях скальных стенок, 
несколько чистых ковриков, 30.VII.2020, Е. Б. 
(INEP). ККМО: 3. В Мурманской области вид 
встречается спорадически, известен из горных 
массивов Лапландского заповедника (Саль-
ные Тундры, Монче-тундра, Чуна-тундра), горы 
Лавна-тундра, Кандалакшских гор, бассейна 
р. Кутсайоки, бассейна оз. Ковдозеро, побере-
жья Кандалакшского залива Белого моря, запо-
ведника «Пасвик», окр. г. Полярные Зори – гора 
Лысая [ККМО, 2014; Боровичев, Бойчук, 2018; 
Кожин и др., 2021]. Популяции испытывают 
тенденцию к угнетению [ККМО, 2014]. Продол-
жающиеся находки в различных районах об-
ласти позволяют поднять вопрос о понижении 
статуса редкости данного вида: переместить 
в список видов, нуждающихся в особом вни-
мании к их состоянию в природной среде Мур-
манской области.

Scapania spitsbergensis (Lindb.) Müll. 
Frib. – Кандалакшский р-н, гора Каллиоваара 
к северо-западу от горы Саллатунтури, скаль-
ное ущелье, 66.926521° с. ш. 29.194481° в. д., 
280 м н. у. м., каменные развалы на дне уще-
лья, на внутренней стороне крупных валунов, 
в чистых ковриках, более 1000 экземпляров, 
29.VII.2020, Е. Б. (INEP). ККМО: 3. Редкий 
в Мурманской области вид, известный в Лавна-
тундре, Монче-тундре, Лумбовском заливе, до-
лине р. Кутсайоки – к западу от оз. Вуориярви 
в ущ. Пюхякуру [ККМО, 2014].

Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) 
Meyl. – Кандалакшский р-н, окр. оз. Ахвенъ-
ярви, 66.67782° с. ш. 29.54339° в. д., 340 м 
н. у. м., старовозрастный ельник, на старом 
еловом пне, коврики совместно с Blepharo-
stoma trichophyllum (L.) Dumort., Cephalozia bi-
cuspidata (L.) Dumort. и Riccardia palmata, с пе-
риантиями и спорогонами, 31.VII.2020, Е. Б. 

(INEP). ККМО: 3. Спорадически встречающий-
ся эпиксильный вид, известный в заповеднике 
«Пасвик», массиве Гремяха-Вырмес, Хибин-
ских и Ловозерских горах, Чуна-тундре, Няв-
ка-тундре, Сальных Тундрах, Панских Тундрах, 
окр. пос. Краснощелье, Порья губа, о. Вели-
кий, долине р. Кутсайоки [ККМО, 2014], Турьем 
мысу и в окр. оз. Алла-Аккаярви [Материалы…, 
2019]. Продолжающиеся находки вида в раз-
личных районах области, в том числе на севе-
ре, свидетельствуют об относительной устой-
чивости его популяций в регионе. Есть осно-
вание понизить статус редкости данного вида: 
переместить в список видов, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде Мурманской области.

Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. – 
Кандалакшский р-н, 1) окр. оз. Ахвенъяр-
ви, 66.677823° с. ш., 29.543391° в. д., 340 м 
н. у. м., старовозрастный ельник, на старом 
еловом пне, коврики совместно с Blepha-
rostoma trichophyllum (L.) Dumort., Cephalo-
zia bicuspidata (L.) Dumort. и Crossocalyx hel-
lerianus, 31.VII.2020, Е. Б. (INEP); 2) ущелье 
в 10,5 км на юг от пос. Кайралы, 66.82544° с. ш. 
29.53260° в. д., ельник травяный на дне уще-
лья, крупномерный валеж ели, в смеси с Ble-
pharostoma trichophyllum, Fuscocephaloziopsis 
leucantha (Spruce) Váňa et L. Söderstr., Fus-
cocephaloziopsis lunulifolia (Dumort.) Váňa et 
L. Sö derstr., Lophozia guttulata (Lindb. et Arnell) 
A. Evans, 30.VII.2020, Е. Б. (INEP). ККМО: 3. 
Спорадически встречающийся вид, известный 
в Сальных Тундрах, Нявка-тундре, Панских Тун-
драх, о-вах и побережьях Кандалакшского за-
лива Белого моря, бас. оз. Ковдозеро [ККМО, 
2014], Турьем мысу и в окр. пос. Октябрьский 
[Материалы…, 2019].

Buxbaumia aphylla Hedw. – Кандалакшский 
р-н, бассейн оз. Ковдозеро, 66.823083° с. ш. 
31.387745° в. д., сосняк кустарничково-лишай-
никовый, обочина дороги, на песчаной почве, 
около 10 спорофитов, 23.VIII.2020, Е. Б. (INEP). 
ККМО: 3. В Мурманской области встречает-
ся спорадически: в окрестностях пос. Ревда 
и Уполокша, на берегу Лумбовского залива, 
в горах Чуна-тундра, Монче-тундра, Сальные 
Тундры, на территории ПАБСИ, на Турьем мысу 
[ККМО, 2014], в г. Полярные Зори [Другова, 
2014], в нескольких местонахождениях в Пе-
ченгском районе – заповедник «Пасвик» и про-
ектируемый памятник природы «Болота у озе-
ра Алла-Аккаярви» [Кравченко и др., 2017], 
на побережье Баренцева моря – губа Дроздов-
ка [Боровичев и др., 2018] и среднем течении 
р. Умбы [Материалы…, 2019]. Продолжающие-
ся находки вида в различных районах области, 
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в том числе подвергающихся антропогенному 
воздействию, свидетельствуют об относитель-
ной устойчивости данного вида в регионе. Есть 
основание понизить статус редкости данного 
вида: переместить из списка мхов, подлежа-
щих охране на территории Мурманской обла-
сти, в список видов, нуждающихся в особом 
внимании к их состоянию в природной среде 
Мурманской области.

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

Asplenium viride Huds. – Кандалакшский р-н, 
безымянное ущелье в 10,5 км на юг от пос. Кай-
ралы (между горами Соткойва и Хауккатунтури), 
66.826479° с. ш. 29.534255° в. д., 310 м н. у. м., 
тенистая скальная щель, 30.VII.2020, Е. Б., 
М. К., M-4197 (H, INEP, KPABG). ККМО: 3. 
В Мурманской области спорадически встреча-
ется на участках выходов кальцийсодержащих 
пород в центральной и южной частях и на се-
веро-западе [ККМО, 2014; Кравченко и др., 
2016; Кожин и др., 2021]. На юго-западе Мур-
манской области вид известен из ряда место-
нахождений в заказнике Кутса [Ulvinen, 1996]. 
Ближайшее к выявленному местонахождению 
известно из ущелья Туорсукуру [Ulvinen, 1996]. 
Обнаруженная популяция очень малочислен-
на – пять особей, пригодные местообитания 
имеют очень ограниченное распространение – 
несколько квадратных метров.

Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) 
 Angstr. – Кандалакшский р-н: 1) пос. Алакуртти, 
ул. Заречная, 66.955825° с. ш. 30.339431° в. д., 
152 м н. у. м., опушка соснового леса, 
27.VII.2020, М. К., M-4148 (H, INEP, KPABG); 
2) бывший пос. Вуориярви, 66.791987° с. ш. 
30.149767° в. д., 178 м н. у. м., сухой погрем-
ковый луг, 03.VIII.2020, М. К., M-4235 (H, INEP, 
KPABG); 3.VIII.2020, М. К. (набл.). ККМО: 1б. 
В Мурманской области спорадически встре-
чается на суходольных лугах в окрестностях 
г. Кола, р. Кивийоки в бас. р. Лотта, Нотозер-
ский погост, окр. г. Кировска, беломорские о-ва 
Кандалакшского заповедника [ККМО, 2014]. 
В районе работ вид был известен из долины 
р. Кутсайоки: Вуориярви, Макиакууваара. Об-
наружено новое местонахождение в пос. Ала-
куртти, а также подтверждено историческое 
местонахождение в пос. Вуориярви.

Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) 
Rupr. – Кандалакшский р-н: 1) пос. Алакуртти, 
ул. Заречная, 66.955322° с. ш. 30.343842° в. д., 
153 м н. у. м., опушка соснового леса, 
27.VII.2020, М. К., Е. Б. (набл.); 2) 1,4 км к вос-
току от бывшей дер. Саллансуу (западной ча-
сти дер. Куолаярви), в долине р. Куолайоки, 

66.973833° с. ш. 29.284967° в. д., 202 м н. у. м., 
на средней части (между колеями) дороги сре-
ди соснового кустарничкового леса, в кото-
ром находятся развалины складов-землянок, 
27.VII.2020, М. К. (набл.); 3) бывший пос. Вуо-
риярви, 66.78941° с. ш. 30.17036° в. д., 177 м 
н. у. м., березняк вересково-лишайниковый, 
2.VIII.2020, Е. К. (набл.); 4) бывший пос. Вуори-
ярви, 66.793034° с. ш. 30.150153° в. д., 184 м 
н. у. м., березняк вересково-лишайнико-
вый, обочина дороги, 2.VIII.2020, Е. К. (набл.); 
5) бывший пос. Вуориярви, 66.791987° с. ш. 
30.149767° в. д., 178 м н. у. м., сухой по-
гремковый луг, 3.VIII.2020, М. К., M-4237 
(H, INEP, KPABG); 3.VIII.2020, Е. Б. (набл.); 
6) бывший пос. Вуориярви, 66.788964° с. ш. 
30.16835° в. д., 181 м н. у. м., разнотравно-зла-
ковый сухой луг, 2.VIII.2020, М. К., M-4261 (H, 
INEP, KPABG). ККМО: 3. В Мурманской обла-
сти вид спорадически встречается на сухо-
дольных лугах в таежной части региона [ККМО, 
2014]. В районе работ вид был известен из до-
лины р. Кутсайоки: Вуориярви, Макиакууваара 
[Ulvinen, 1996], Куолаярви, Пахаярви (герба-
рий Ботанического музея Университета горо-
да Хельсинки, H). Обнаружены новые место-
нахождения в пос. Алакуртти и близ западной 
части дер. Куолаярви, а также подтвержде-
но историческое местонахождение вида 
в пос. Вуориярви.

Butomus umbellatus L. – Канда-
лакшский р-н, 1) пос. Кайралы (Куола-
ярви), оз. Куолаярви (Alajärvi), у моста, 
66.928313° с. ш. 29.602578° в. д., 203 м н. у. м., 
мелководье протоки, 29.VII.2020, М. К., M-4179 
(H, INEP, KPABG); 2) перешеек между озером 
Куолаярви (Ylijärvi) и Апаярви (Aapajärvi), с се-
верной стороны в озере Куолаярви (Ylijärvi), 
66.894362° с. ш. 29.643897° в. д., 211 м н. у. м., 
мелководье озера, 30.VII.2020, М. К., M-4191 (H, 
INEP, KPABG). ККМО: 3. В Мурманской области 
вид встречается в единичных местонахожде-
ниях на юге региона, здесь проходит северная 
граница распространения вида в Европейской 
России. Ранее он был отмечен в н. п. Куолаяр-
ви, пос. Ёнский [ККМО, 2014]. Выявлено новое 
местонахождение в южной части оз. Куолаярви 
(Ylijärvi), а также подтверждено историческое 
местонахождение близ пос. Кайралы в протоке 
оз. Куолаярви. Обе выявленные популяции ма-
лочисленные (до 10 особей) и угнетенные – ра-
стения слаборазвитые и не цветущие.

Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) 
Kurata – Кандалакшский р-н, бассейн оз. Ков-
дозеро, долина р. Толванд в верхнем течении, 
в 2 км на юго-запад от современной плотины ги-
дроэлектростанции на р. Иова, в 350 м от базы 
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отдыха Иова, 66.659074° с. ш. 31.369554° в. д., 
ельник крупнопапоротниковый, популяция мно-
гочисленная, растения образуют густой покров, 
23.VIII.2020, Е. Б. (INEP). ККМО: 3. В Мурман-
ской области вид встречается спорадически 
и приурочен к местообитаниям, где воды богаты 
соединениями кальция [ККМО, 2014; Материа-
лы…, 2019]. В районе работ вид был достовер-
но известен из ряда местонахождений в бас-
сейнах оз. Куолаярви и р. Тумча [ККМО, 2014]. 
В окрестностях оз. Сушозеро, которое ныне за-
топлено Иовским водохранилищем, вид был из-
вестен по сборам середины XIX века Н. И. Фел-
льмана [Fellman, 1869; Sennikov, Kozhin, 2018], 
однако точно установить локализацию место-
нахождения в Карелии или Мурманской области 
не представлялось возможным.

Epipogium aphyllum Sw. – Кандалакш-
ский р-н, 1,1 км к северо-северо-восто-
ку от пос. Вуориярви, 66.797198° с. ш. 
30.161274° в. д., 188 м н. у. м., березовый 
травяный лес на кальциевом карбонатите, 
2.VII.2020, М. К., Е. Б., Е. Н. Козлов M-4230 (H, 
INEP, KPABG). ККМО: 1б, ККРФ: 2. Повсе-
местно редкое растение, в Мурманской обла-
сти находящееся на северной границе ареа-
ла. В регионе вид известен в окр. г. Апатиты, 
долине оз. Щучье, на юг от оз. Умбозеро, окр. 
городов Полярные Зори и Кандалакша [ККМО, 
2014], в том числе и близ района работ в доли-
не р. Кутса [Ulvinen, 1996]. Обнаруженная попу-
ляция представлена пятью побегами.

Isoëtes echinospora Durieu – Канда-
лакшский р-н: 1) пос. Кайралы (Куолаярви), 
оз. Куолаярви (Ylijärvi), у моста, 66.927677° с. ш. 
29.60393° в. д., 203 м н. у. м., мелководье 
озера, 29.VII.2020, М. К., M-4254 (H, KPABG); 
2) перешеек между озером Куолаярви (Ylijär-
vi) и Апаярви (Aapajärvi), с северной стороны 
в озере Куолаярви (Ylijärvi), 66.894362° с. ш. 
29.643897° в. д., 211 м н. у. м., мелководье 
озера, 30.VII.2020, М. К., M-4257 (H, INEP, 
KPABG); 3) западная сторона оз. Хосиярви, 
66.65606° с. ш. 29.586513° в. д., 290 м н. у. м., 
мелководье озера, 31.VII.2020, М. К., M-4260 (H, 
INEP, KPABG). ККМО: 5, ККРФ: 2. Вид споради-
чески встречается в Мурманской области и при-
урочен к олиготрофным водоемам [ККМО, 2014; 
Материалы…, 2019]. В районе работ вид ранее 
был известен из единственного местонахожде-
ния – озера Пюхяярви [Ulvinen, 1996]. Все отме-
ченные популяции относительно малочислен-
ные, однако обнаруженные растения в хорошем 
состоянии, почти все с созревающими спорами.

Isoëtes lacustris L. – Кандалакшский р-н: 
1) пос. Кайралы (Куолаярви), оз. Куолаярви (Yli-
järvi), у моста, 66.927677° с. ш. 29.60393° в. д., 

203 м н. у. м., мелководье озера, 29.VII.2020, 
М. K., M-4176 (H, INEP, KPABG); 2) запад-
ная сторона оз. Хосиярви, 66.65606° с. ш. 
29.586513° в. д., 290 м н. у. м., мелководье 
озера, 31.07.2020, М. K., M-4176 (KPABG); 
3) перешеек между озером Куолаярви (Ylijär-
vi) и Апаярви (Aapajärvi), с северной стороны 
в озере Куолаярви (Ylijärvi), 66.894362° с. ш. 
29.643897° в. д., 211 м н. у. м., мелководье озе-
ра, 30.VII.2020, М. K., M-4258 (KPABG) (набл.). 
ККМО: 5, ККРФ: 3. Вид спорадически встре-
чается в Мурманской области и приурочен 
к олиготрофным водоемам [ККМО, 2014; Мате-
риалы…, 2019]. В районе работ вид был изве-
стен из двух местонахождений – р. Тунтсайоки 
и в проливе между северной и южной частями 
озера Куолаярви (H). Выявлены новые место-
нахождения в южной части оз. Куолаярви (Yli-
järvi) и в озере Хосиярви, а также подтвержде-
но историческое указание близ пролива между 
частями озера Куолаярви возле пос. Кайралы. 
Все отмеченные популяции относительно ма-
лочисленные, однако обнаруженные растения 
в хорошем состоянии, почти все с созреваю-
щими спорами.

Nymphaea candida J. Presl et C. Presl – 
Кандалакшский р-н, бассейн оз. Ковдозеро, 
долина р. Толванд в верхнем течении, около 
300 м от плотины Иовского водохранилища, 
66.8379534° с. ш. 31.3276545° в. д., безымян-
ное озеро, несколько экземпляров, 22.VIII.2020, 
Е. Б. (INEP). ККМО: 2. В Мурманской области 
вид спорадически встречается по всей таежной 
зоне на мелководьях мезотрофных и мезоди-
строфных озер и на медленно текущих участках 
рек [ККМО, 2014]. В районе работ ранее был 
известен из ряда пунктов [Ulvinen, 1996]. Вы-
явленная в ходе работ популяция относительно 
малочисленна, растения цветут.

Potamogeton filiformis Pers. – Кандалакш-
ский р-н, западная сторона оз. Хосиярви, 
66.65606° с. ш. 29.586513° в. д., 290 м н. у. м., 
мелководье озера, 31.VII.2020, М. K., M-4206 (H, 
INEP, KPABG). ККМО: 3. В Мурманской обла-
сти вид встречается изредка, преимуществен-
но вдоль беломорского и баренцевоморского 
побережий [ККМО, 2014; Материалы…, 2019]. 
В последние годы выявлены новые местона-
хождения на п-ове Рыбачьем, в окр. г. Апати-
ты и близ оз. Щучьего в окр. пос. Октябрьский 
[Материалы…, 2019]. В исследуемом районе 
вид был известен из Пюхяярви, Пурнулампи 
и Вуориярви. На мелководье Хосиярви популя-
ция относительно многочисленная – более сот-
ни особей.

Potamogeton pectinatus L. – Кандалакш-
ский р-н, перешеек между озером Куолаярви 
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(Ylijärvi) и Апаярви (Aapajärvi), с северной сторо-
ны в озере Куолаярви (Ylijärvi), 66.894362° с. ш. 
29.643897° в. д., 211 м н. у. м., мелководье озе-
ра, 30.VII.2020, М. K., M-4256 (KPABG). Выявлен 
единственный вегетативный побег. ККМО: 2. 
В Мурманской области вид редкий. Встречает-
ся на беломорском побережье; местонахожде-
ние в долине оз. Тумча сомнительно и не имеет 
определенной локализации [ККМО, 2014].

Ribes nigrum L. – Кандалакшский р-н, 
7,75 км к востоку от пос. Вуориярви, к юго-вос-
току от ур. Ройоттаянселькя: 1) 66.791459° с. ш. 
30.325241° в. д., 159 м н. у. м., елово-бере-
зовый высокотравный лес, 2.VII.2020, М. К., 
M-4217 (H, INEP, KPABG); 2) 66.792043° с. ш. 
30.326432° в. д., 149 м н. у. м., ключевой выход 
с Cratoneuron filicinum, 2.VII.2020, М. К. (набл.); 
3) бассейн оз. Ковдозеро, долина р. Толванд 
в верхнем течении, в 2 км на юго-запад от сов-
ременной плотины гидроэлектростанции 
на р. Иова, в 350 м от базы отдыха «Иова», 
66.659074° с. ш. 31.369554° в. д., ельник папо-
ротниковый, 2 экземпляра, 23.VIII.2020, Е. Б. 
(INEP). ККМО: 3. В Мурманской области ди-
кая (аборигенная) черная смородина ранее 
была обнаружена в четырех местонахожде-
ниях на юге региона: в окрестностях пос. Ала-
куртти и города Кандалакши, в нижнем течении 
р. Варзуга [ККМО, 2014], в среднем течении 
р. Умба [Материалы…, 2019] и близ бывше-
го русла р. Нива на окраинах города Поляр-
ные Зори [Маслобоев и др., 2020]. В новых 
местонахождениях смородина относительно 
малочисленна.

Salix aurita L. – Кандалакшский р-н, гора 
Каллиоваара к северо-западу от горы Салла-
тунтури, скальное ущелье, 66.926521° с. ш. 
29.194481° в. д., 258 м н. у. м., мезотрофное 
кустарничково-сфагновое болото, 29.VII.2020: 
1) Е. К. (набл.); 2) М. К., M-4167 (H, IBIW, INEP, 
KPABG). ККМО: 3. Вид изредка встречается 
в южной части Мурманской области, где прохо-
дит его северная граница ареала [ККМО, 2014]. 
Небольшая популяция площадью около 60 кв. м 
была отмечена на мезотрофном кустарничко-
во-сфагновом болоте в понижении на скальной 
террасе, выходящей к обрыву ущелья.

Viola selkirkii Pursh ex Goldie – Кандалакш-
ский р-н, около перешейка между озером Ку-
олаярви (Ylijärvi) и Апаярви (Aapajärvi), близ 
бывшего поселения Mikkola: 1) 66.89325° с. ш. 
29.628095° в. д., 252 м н. у. м., травяный ге-
раниевый ельник, 30.VII.2020, М. К., Е. Б., 
(набл.); 2) 66.89284° с. ш. 29.624354° в. д., 
250 м н. у. м., травяный гераниевый ельник, 
30.VII.2020, М. К., M-4187 (H, INEP, KPABG). 
ККМО: 1б. В Мурманской области известен 

из нескольких пунктов на юго-западе реги-
она [ККМО, 2014]. В 2013 г. был обнаружен 
в окрестностях горы Гремяха (заказник «Кай-
та») [Кравченко, 2014]. Все остальные место-
нахождения вида приводились на основании 
исторических указаний середины прошлого 
века.
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ РЕДКИХ 
И ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Е. А. Глазкова
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия

Приведены новые данные о распространении, биотопической приуроченности, 
численности, а в ряде случаев динамике локальных популяций 9 редких видов со-
судистых растений, обнаруженных автором на территории Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга. Из них один вид (Dactylorhiza baltica) занесен в Красную кни-
гу Российской Федерации, два вида (Carex arenaria, Viola persicifolia) – в Красную 
книгу Ленинградской обл. и три вида (Alisma gramineum, A. juzepczukii, Persicaria 
mitis) – в Красную книгу Санкт-Петербурга. Кроме того, в статье представлены но-
вые сведения о распространении редких в регионе адвентивных видов – Ambrosia 
artemisiifolia, Bidens frondosa, Erigeron annuus. Обсуждается инвазивный статус 
Bidens frondosa и динамика расселения этого вида в регионе. Большинство нахо-
док редких видов сделаны на территории государственного природного заказника 
«Западный Котлин».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сосудистые растения; охраняемые виды; адвентивные 
виды; инвазивные виды; Красная книга; особо охраняемые природные территории; 
Котлин; охрана растительного мира.

E. A. Glazkova. NEW DATA ON THE DISTRIBUTION OF RARE AND 
PROTECTED SPECIES OF VASCULAR PLANTS IN THE LENINGRAD 
REGION AND SAINT PETERSBURG

New information is given on the habitats, distribution, population status and dyna-
mics of 9 rare vascular plant species. The material was collected through floristic sur-
veys carried out by the author in the Leningrad Region and St. Petersburg, mainly 
in 2018–2020. One of the species (Dactylorhiza baltica) is listed in the Red Data Book 
of the Russian Federation, three species (Alisma gramineum, A. juzepczukii, Persicaria 
mitis) are red-listed in Saint Petersburg, and two species (Carex arenaria, Viola persici-
folia) are red-listed in the Leningrad Region. Most of the rare species records were made 
in the Zapadnyi Kotlin Nature Reserve. In addition, the article presents new information 
on rare alien species – Ambrosia artemisiifolia, Bidens frondosa, and Erigeron annuus. 
The invasive status of Bidens frondosa and the dynamics of its distribution in the region  
are discussed.

K e y w o r d s: vascular plants; protected species; aliens; invasive species; Red Data 
Book; protected areas; Kotlin; plant conservation.
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Введение

Несмотря на то что итоги изучения и анали-
за распространения охраняемых видов сосуди-
стых растений на территории Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга были совсем не-
давно подведены в Красных книгах соответ-
ствующих субъектов федерации [Красная…, 
2018а, б], появились новые сведения о распро-
странении, биотопической приуроченности, 
численности и динамике локальных популяций 
охраняемых видов.

В статье представлены полученные автором 
в последние годы новые сведения, дополняю-
щие представления о современном распро-
странении редких видов сосудистых растений 
в Ленинградской обл. и Санкт-Петербурге. 
Данная информация представляет не только 
научный интерес, но и является важной для 
природоохранных целей.

Актуализация сведений об охраняемых объ-
ектах растительного мира необходима для 
дальнейшего ведения Красных книг Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, а также при 
планировании хозяйственной деятельности.

Не менее важна информация о новых наход-
ках адвентивных видов растений, в первую оче-
редь для выявления инвазивных и карантин-
ных растений и динамики их распространения 
в регионе. Некоторые чужеродные виды могут 
успешно распространяться из мест первично-
го заноса, натурализовываться и становить-
ся инвазивными, вытесняя аборигенные виды 
и представляя серьезную угрозу естественным 
сообществам [Виноградова и др., 2010; Pyšek 
et al., 2017; Vinogradova et al., 2018]. Сведения 
о появлении и распространении инвазивных 
видов необходимы для организации борьбы 
с ними с целью предотвращения негативно-
го воздействия чужеродных видов растений 
на природные экосистемы.

Материалы и методы

Находки редких и охраняемых видов сосу-
дистых растений сделаны автором при про-
ведении флористических исследований в Ле-
нинградской области (Всеволожский, Выборг-
ский и Приозерский р-ны) и на территории 
Санкт-Петербурга (Кронштадтский и Примор-
ский р-ны) в основном в 2018–2020 гг. Полу-
ченные результаты дополнены неопубликован-
ными материалами более ранних исследова-
ний автора.

В представленном ниже аннотированном 
списке аборигенные и чужеродные виды при-
ведены в алфавитном порядке в пределах 

каждой группы. Названия таксонов в большин-
стве случаев даны в соответствии с постоян-
но обновляемой базой данных World Checklist 
of Vascular Plants (WCVP) с учетом современных 
обработок по отдельным таксонам. Для неко-
торых видов в скобках приведены синонимы. 
Географические координаты местонахождений 
видов указаны в системе WGS 84. Если наход-
ка вида подтверждена гербарным образцом, 
указан номер образца (при наличии) и акроним 
гербария. Поскольку все сборы и наблюдения 
выполнены автором, фамилия коллектора (на-
блюдателя) при цитировании гербарных образ-
цов опущена. В аннотациях к видам приведены 
географическая и эколого-ценотическая ха-
рактеристики, данные о численности и в ряде 
случаев – о динамике популяций. Для охраняе-
мых видов указана категория статуса редкости 
(природоохранного статуса). Для заносных ви-
дов дана оценка их инвазивного потенциала.

Приняты следующие обозначения: СПб – 
г. Санкт-Петербург, ККРФ – Красная книга Рос-
сийской Федерации [2008], ККЛО – Красная 
книга Ленинградской области [2018а], ККСПб – 
Красная книга Санкт-Петербурга [2018б], H – 
Гербарий Ботанического музея Хельсинкского 
университета.

Гербарные образцы, упомянутые в статье, 
хранятся в Гербарии Ботанического института 
им. В. Л. Комарова РАН (LE).

Результаты и обсуждение

АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ

Alisma gramineum Lej. – СПб, Кронштадт-
ский р-н, о. Котлин, заказник «Западный Кот-
лин», северный берег: бухта к северо-вос-
току от Крепостного канала, N60.02871°, 
E29.67355°, мелководье залива, близ берега, 
на каменисто-песчаном дне, 5 растений, водная 
и земноводная формы, 27.VI.2020, EG-12 (LE); 
к востоку от в/ч в р-не форта Шанц, N60.02754°, 
E29.67999°, на мелководье залива, 10–20 ра-
стений, 11.VIII.2020, EG-31 (LE). ККСПб – EN (2).

Редкий на Северо-Западе России вид, на-
ходящийся в Ленинградской обл. на северной 
границе ареала и встречающийся только в при-
брежных районах Финского залива [Иллюстри-
рованный…, 2006].

Ранее вид был известен в Кронштадт-
ском р-не только по сборам XIX в. с о. Котлин 
и считался на острове исчезнувшим [Красная…, 
2018б]. В Санкт-Петербурге до настоящего вре-
мени достоверно отмечался только в Курорт-
ном р-не (окр. г. Зеленогорска и у Тарховского 
мыса) [Красная…, 2018б; Доронина и др., 2021]. 
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По сборам XIX – нач. XX в. приводился также для 
Петродворцового (Новый Петергоф) и Примор-
ского (окр. Лахты) районов, но данные находки 
не подтверждены современными сборами.

Alisma juzepczukii Tzvelev – СПб, Кронштадт-
ский р-н, о. Котлин, заказник «Западный Кот-
лин»: 1) северный берег: бухта к юго-востоку 
от в/ч в р-не форта Шанц, N60.0265°, E29.6830°, 
песчаное мелководье залива, 5.IX.2005 (LE); 
близ в/ч в р-не форта Шанц, N60.02765, 
E29.67858, среди негустых зарослей Phrag-
mites australis (Cav.) Trin. ex Steud. и Schoeno-
plectus lacustris (L.) Palla, на песчано-илистом 
дне, 5–7 растений, 27.VII.2020, EG-1 (LE); к вос-
току от форта Шанц, N60.02739°, E29.67946° 
и N60.02743°, E29.68044°, мелководья залива, 
несколько десятков растений, 11.VIII.2020, EG-
31a, 32 (LE); вид встречается и далее к востоку 
вдоль побережья, 11.VIII.2020; бухта к северо-
западу от форта Шанц, N60.02941°, E29.67586°, 
песчано-каменистое мелководье, несколь-
ко растений, 27.VII.2020; там же, N60.02896°, 
E29.67552°, песчано-илистое мелководье за-
лива, среди зарослей Eleocharis palustris (L.) 
Roem. et Schult., несколько десятков растений, 
27.VII.2020, EG-8 (LE); 2) северный берег Кре-
постного канала, N60.02770°, E29.67293°, за-
болоченные берега пруда, несколько растений, 
27.VII.2020, EG-15 (LE); 3) юго-восточная часть 
заказника, N60.02143°, E29.68153°, возле тро-
пы у мостика, канава в черноольшанике с ивой, 
11.VIII.2020. ККСПб – VU (3).

Редкий на Северо-Западе России вид, 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. 
встречающийся исключительно по побережью 
Финского залива и на небольшом удалении 
от него [Иллюстрированный…, 2006].

Местонахождения вида на территории 
заказника «Западный Котлин» обнаружены 
впервые.

На наш взгляд, A. juzepczukii заслуживает 
исключения из Красной книги Санкт-Петер-
бурга из-за своего неясного таксономического 
статуса [Jacobson, 2003] и наблюдаемой в по-
следние десятилетия тенденции к распростра-
нению как на территории Санкт-Петербурга, 
так и в Ленинградской обл.

Carex arenaria L. – Ленинградская обл., 
Выборгский р-н, окр. пос. Песочное, в 970 м 
к юго-западу от форта Ино, N60.161373°, 
E29.364029°, побережье Финского залива, 
высокий береговой вал, под сосной, образу-
ет заросли на участке площадью около 40 м2, 
10.III.2020, (LE). ККЛО – VU.

Редкий на Северо-Западе России вид, на-
ходящийся в Ленинградской обл. на северо-
восточной границе ареала и встречающийся 

главным образом на побережье и островах 
Финского залива. Ближайшее известное ме-
стонахождение вида – окр. пос. Пески в Вы-
боргском р-не [Красная…, 2018а].

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova – СПб, 
Приморский р-н, окр. пос. Ольгино, к севе-
ру от Приморского шоссе, территория близ 
Северо-Западной ТЭЦ и комплекса очист-
ных сооружений: 1) вдоль грунтовых дорог 
в р-не электрической подстанции «Северная» 
Северо-Западной ТЭЦ, N60.00798°, E30.1043°, 
среди зарослей ивы и подроста березы пу-
шистой и на сыром тростниково-разнотрав-
ном луговом участке по окраине ивняка, че-
тыре расположенных в 50–100 м друг от дру-
га группы по 1–4 растения, всего 9 растений, 
29.VI.2020, EG-3 (LE); 2) в 270 м к западу от ком-
плекса очистных сооружений, на трассе кабе-
ля в р-не Северо-Западной ТЭЦ, N60.00201°, 
E30.10291°, cырая луговина с отдельными ку-
стами ивы ушастой и ольхи серой, 5 растений 
в 10–50 м друг от друга, 29.VI.2020; 3) пос. Оль-
гино, ул. Лесная, N60.00148°, E30.12639°, луго-
вой склон у дороги, одно растение, 29.VI.2020. 
ККРФ – 3б; ККСПб – NT (4).

Ближайшие ранее известные местонахо-
ждения вида находятся в заказнике «Юнтолов-
ский» и близ юго-восточной границы заказника 
«Северное побережье Невской губы» [Крас-
ная…, 2018б].

В Ленинградской области и Санкт-Петер-
бурге вид продолжает активно расселяться, 
о чем свидетельствуют многочисленные но-
вые находки этого вида в 2000-х гг. [Ефимов, 
2012; Глазкова, 2018б; Красная…, 2018а,б; 
Доронина и др., 2021]. Заслуживает внимания 
тот факт, что в последнее десятилетие резко 
увеличилось число находок вида на северном 
участке его ареала, где вид осваивает как ес-
тественные, так и антропогенно нарушенные 
местообитания.

Persicaria mitis (Schrank) Assenov – СПб, 
Кронштадтский р-н, о. Котлин, заказник «Запад-
ный Котлин»: в р-не садоводства, N60.02377°, 
E29.69175°, у мостика через пруд близ берега 
Финского залива, 10–15 растений, 11.VIII.2020, 
EG-46 (LE); северный берег в р-не форта Шанц, 
N60.02802°, E29.67484°, вдоль тропы близ за-
лива, на сыром лугу по окраине лиственного 
леса с Alnus glutinosa (L.) Gaertn. и Salix pentan-
dra L., несколько десятков растений, площадь 
10–15 м2, 11.VIII.2020, EG-55 (LE); к восто-
ку от форта Шанц, N60.02737°, E29.68072° 
и N60.02633°, E29.68476°, 11.VIII.2020, в зоне 
морских наносов за полосой тростника, не-
сколько десятков растений, 11.VIII.2020, EG-33, 
EG-41 (LE). ККСПб – VU (3).



22

Редкий на Северо-Западе России вид, нахо-
дящийся в Ленинградской обл. на северо-вос-
точной границе ареала и встречающийся близ 
побережья Финского залива, преимуществен-
но на территории, административно относя-
щейся к Санкт-Петербургу [Красная…, 2018б]. 
По всей видимости, в последнее время вид 
расширяет свой ареал в Ленинградской обл. 
и Санкт-Петербурге, о чем свидетельствуют 
новые находки этого вида в 2000-х гг. [Глазко-
ва, 2018а; Красная…, 2018а, б; Глазкова и др., 
2020; Доронина и др., 2021].

Вид был известен в центральной части 
острова [Красная…, 2018б], для заказника «За-
падный Котлин» приводится впервые.

Viola persicifolia Schreb. – Ленинградская 
обл., Приозерский р-н, о. Коневец, юго-запад-
ный берег, N60.841454°, E30.597589°, на пес-
чано-каменистом побережье по окраине разре-
женного сероольшаника, две крупные куртины 
на расстоянии 5–10 м друг от друга, 27.VI.2019, 
EG-83 (LE). ККЛО – VU.

Редкий на Северо-Западе России 
вид. В Приозерском районе известен преиму-
щественно из местонахождений, датированных 
к. XIX – нач. XX в. [Красная…, 2018а]. Для о. Ко-
невец вид приводится впервые.

ЗАНОСНЫЕ ВИДЫ 
(НЕПРЕДНАМЕРЕННО ЗАНЕСЕННЫЕ)

Ambrosia artemisiifolia L. – Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
N60.03450°, E30.63538°, шоссе Дорога Жизни, 
17, сорное на газоне у автобусной остановки, 
одно крупное растение, в цветущем состоя-
нии, 2.X.2020 (LE). Как показали более позд-
ние наблюдения (ноябрь 2020 г.), растение 
не плодоносило.

Карантинный североамериканский сорняк, 
на значительной территории европейской ча-
сти России являющийся опасным инвазив-
ным видом [Виноградова и др., 2010; Моро-
зова, 2018а]. На территории Ленинградской 
обл. и Санкт-Петербурга очень редок, цве-
тет, но не плодоносит [Иллюстрированный…, 
2006]. На Карельском перешейке впервые 
отмечен в г. Выборге в 1929 г., куда, возмож-
но, иммигрировал с североамериканской ро-
жью [Доронина, 2007]. По-видимому, север-
ная граница распространения A. artemisiifolia 
определяется средней температурой сентября 
14–15 °C [Reznik, 2009]. Как показали недав-
ние исследования характера распространения 
и встречаемости амброзии полыннолистной 
на территории Европейской России [Афонин 
и др., 2019], зоной повсеместной натурализа-

ции может считаться европейская часть России 
до 48–50° с. ш., зоной температурного песси-
мума – 50–52° с. ш., а севернее этой границы 
вид может существовать на «интразональных 
фрагментах территории, характеризующихся 
повышенной теплообеспеченностью». Имен-
но такими территориями являются города, где 
в силу более благоприятных микроклиматиче-
ских условий Ambrosia artemisiifolia может про-
израстать даже севернее 55° с. ш. Заслуживает 
внимания тот факт, что в 2000-х гг. резко увели-
чилось число находок вида на северном участ-
ке его вторичного ареала [Déchamp et al., 2009; 
Морозова, 2018а], где вид обнаружен главным 
образом в городах близ шоссе, железных до-
рог, на пустырях. Например, в Карелии, где 
вид впервые зафиксирован в г. Петрозаводске 
в 1991 г., позднее он был отмечен уже во мно-
гих малых городах, а в Петрозаводске в одном 
из местонахождений на протяжении несколь-
ких лет с 2002 г. наблюдаются обширные заро-
сли A. artemisiifolia из многих сотен растений 
[Кравченко, 2007]. Возможно, расширение вто-
ричного ареала этого теплолюбивого заносно-
го вида на север и увеличение его встречаемо-
сти связано с климатическими изменениями, 
в частности с наблюдаемым в последние де-
сятилетия потеплением. Необходим дальней-
ший мониторинг вида в Ленинградской обл. 
и Санкт-Петербурге.

Bidens frondosa L. – СПб, Приморский р-н, 
окр. пос. Ольгино, близ Северо-Западной ТЭЦ, 
в 2 км к северу от побережья Финского зали-
ва, N60.00815°, E30.10296°, гравийная дорога 
(бывшая ж. д.) от ТЭЦ, несколько сотен расте-
ний, 29.VI.2020, EG-4, EG-4a (LE); СПб, Крон-
штадтский р-н, о. Котлин, западная часть остро-
ва, заказник «Западный Котлин», северная 
оконечность Крепостного канала, N60.02779°, 
E29.67308°, образует заросли по берегам пру-
да, несколько десятков растений, 27.VII.2020, 
EG-13 (LE); берег небольшого пруда к западу 
от Крепостного канала и вдоль экотропы близ 
прудов, N60.02633°, E29.67257°, несколько 
сотен растений, 27.VII.2020; р-н форта Шанц, 
N60.02670°, Е29.67736°, влажный лиственный 
лес, очень обильно, 11.VIII.2020.

Заносный североамериканский вид. Впер-
вые на северо-западе России B. frondosa был 
обнаружен в 2004 г. в центральной части о. Кот-
лин [Глазкова, 2005]. В 2005 г. вид был найден 
еще в нескольких местонахождениях в г. Крон-
штадте [Глазкова, 2006], а в 2006 г. отмечен 
уже на материковом побережье Финского за-
лива в Приморском р-не Санкт-Петербурга, 
в полосе морских выбросов (Конечная Г. Ю., 
Бузунова И. О., LE) в современных границах 
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 государственного природного заказника «Се-
верное побережье Невской губы». В 2018 г. 
один экземпляр B. frondosa найден на о. Вер-
перлуда, также входящем в заказник «Север-
ное побережье Невской губы» [Доронина и др., 
2021]. В том же году вид впервые обнаружен 
на значительном удалении от морского побе-
режья во Фрунзенском р-не Санкт-Петербур-
га [Белехов, 2019]. В 2020 г. впервые в мас-
се найден автором на территории государ-
ственного природного заказника «Западный  
Котлин».

Обнаруженные новые местонахождения 
вида в Санкт-Петербурге свидетельствуют 
о его продолжающемся расселении, в пер-
вую очередь по побережью Финского залива. 
С начала 2000-х гг. вид успел здесь натурали-
зоваться и продолжает осваивать новые тер-
ритории. По четырехбалльной шкале уровня 
агрессивности инвазивных растений и осо-
бенностей их распространения, используемой 
в российских Черных книгах и Black-листах [Ви-
ноградова и др., 2010], Bidens frondosa в Санкт-
Петербурге можно отнести к категории II, как 
чужеродный вид, активно расселяющийся 
и натурализующийся в естественных, полу-
естественных и нарушенных местообитаниях. 
Высокий инвазивный потенциал вида обуслов-
лен широтой экологической ниши и высокой 
репродуктивной способностью [Морозова, 
Виноградова, 2018]. Необходимы дальнейший 
мониторинг вида в Санкт-Петербурге и разра-
ботка методов борьбы с ним, в первую очередь 
на особо охраняемых территориях, где этот вид 
уже обнаружен.

По всей видимости, в ближайшие годы сле-
дует ожидать дальнейшего расселения B. fron-
dosa не только в Санкт-Петербурге, но и в Ле-
нинградской области. Относительно недавно 
череда олиственная впервые найдена на со-
предельных территориях – в Карелии в 2011 г. 
[Кравченко и др., 2014], в Псковской обл. 
в 2017 г. [Ефимов, Конечная, 2018; Леострин 
и др., 2018] и Новгородской обл. в 2018 г. [Ку-
ропаткин и др., 2019].

Erigeron annuus (L.) Pers. subsp. annuus 
[Phalacroloma annuum subsp. septentrionale 
(Fernald & Wiegand) Adema), Ph. septentrionale 
(Fernald & Wiegand) Tzvelev] – СПб, Кронштадт-
ский р-н, о. Котлин, N60.02331°, E29.68832°, 
заказник «Западный Котлин», обочина Крон-
штадтского шоссе в р-не садоводства, на раз-
нотравно-злаковом лугу возле домов, образует 
заросль, 11.VIII.2020, EG-52 (LE).

Согласно проведенной недавно лектотипи-
фикации, таксон, ранее известный под назва-
нием E. annuus subsp. septentrionalis (Fernald & 

Wiegand) Wagenitz, следует называть E. annuus 
subsp. annuus [Sennikov, Kurtto, 2019].

Заносный североамериканский вид, на зна-
чительной территории европейской части Рос-
сии являющийся инвазивным [Виноградова 
и др., 2010; Морозова, 2018б]. В Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурге известен 
на данный момент всего из нескольких место-
нахождений [Иллюстрированный…, 2006; Бе-
лехов, 2019]. Для Кронштадтского р-на Санкт-
Петербурга приводится впервые. Вид обладает 
высокой семенной продуктивностью – одно ра-
стение образует от 10 тыс. до 100 тыс. семян, 
что обеспечивает его высокий инвазивный по-
тенциал [Морозова, 2018б]. В этой связи необ-
ходим дальнейший мониторинг вида в Ленин-
градской обл. и Санкт-Петербурге.

Заключение

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы для составления региональных флори-
стических сводок, анализа распространения 
и динамики аборигенных и чужеродных видов 
на Северо-Западе России, а также для веде-
ния Красных книг, корректировки списка видов, 
нуждающихся в охране в регионе, и разработки 
природоохранных мероприятий.

Многие обнаруженные местонахождения 
охраняемых видов выявлены на территории го-
сударственного природного заказника «Запад-
ный Котлин» и уже взяты под охрану. Другие 
территории, на которых найдены новые место-
нахождения охраняемых видов, не включены 
на данный момент в сеть особо охраняемых тер-
риторий, поэтому крайне важно учитывать све-
дения о произрастании на них охраняемых видов 
при планировании хозяйственной деятельности. 
Крайне желательна организация государствен-
ного природного заказника на о. Коневец.

С другой стороны, в ходе исследований вы-
явлены новые местонахождения чужеродных 
видов растений, в том числе инвазивный вид 
Bidens frondosa. Обнаружение этого вида в за-
казнике «Западный Котлин» вызывает серь-
езные опасения, поскольку вид найден здесь 
в массе и уже освоил широкий диапазон полу-
естественных и естественных местообитаний.

Для предотвращения негативного воздейст-
вия инвазивных и карантинных видов растений 
на природные экосистемы необходим дальней-
ший мониторинг и разработка методов борьбы 
с ними, в первую очередь на существующих 
ООПТ.

Работа выполнена в рамках реализации го-
сударственного задания согласно плану НИР 
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СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ФЛОРЫ ПЕЧЕНОЧНИКОВ  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

М. В. Дулин
Институт биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

Представлен обновленный список печеночников Республики Коми (Россия). Он 
включает 187 видов, четыре подвида и девять разновидностей из 74 родов, 37 се-
мейств, 10 порядков (Blasiales, Calobryales, Fossombroniales, Jungermanniales, 
Marchantiales, Metzgeriales, Pallaviciniales, Pelliales, Porellales, Ptilidiales), трех клас-
сов (Haplomitriopsida, Marchantiopsida и Jungermanniopsida). Флористический 
список пополнился 27 таксонами (14 % всей исследованной флоры), включаю-
щими 23 вида, два подвида и столько же разновидностей. На ближайших тер-
риториях (Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, 
Архангельская, Вологодская и Кировская области, Пермский край) встречается 
48 таксонов печеночников и антоцеротовых, которые потенциально могут быть 
обнаружены в пределах Республики Коми. Вероятно, таксономическое разнооб-
разие исследованной флоры составляет 80–90 % от реального. Перспективными 
для исследований территориями являются южные районы республики (верхо-
вья рек Кобры, Лузы и Сысолы), заполярные области Большеземельской тундры 
и Полярного Урала, а также Приполярный и Северный Урал. Во флоре выявлено 
26 видов печеночников, внесенных в Красную книгу Республики Коми, среди них пять 
видов (Cephaloziella integerrima, Haplomitrium hookeri, Nardia breidleri, Oleolophozia 
perssonii, Protolophozia elongata) включены в Красную книгу Российской Федерации 
(растения и грибы).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: флора; флористические находки; список видов; печеночни-
ки; редкие виды; Красная книга Республики Коми; Республика Коми.

M. V. Dulin. CURRENT STATE OF KNOWLEDGE ON THE LIVERWORT 
FLORA OF THE KOMI REPUBLIC

The updated checklist of liverworts of the Komi Republic (Russia) is  presented. 
It includes 187 species, four subspecies, nine varieties belonging to 74 genera, 
37 families, 10 orders (Blasiales, Calobryales, Fossombroniales, Jungermanniales, 
Marchantiales, Metzgeriales, Pallaviciniales, Pelliales, Porellales, Ptilidiales), three class-
es (Haplomitriopsida, Marchantiopsida, and Jungermanniopsida). The floristic checklist 
was augmented with 27 taxa (14 % of all known flora) including 23 species, two subspe-
cies and two varieties. In the nearby territories (Nenets, Yamalo-Nenets, Khanty-Mansi 
Autonomous Districts, Arkhangelsk, Vologda and Kirov Regions, Perm Krai), 48 taxa of liv-
erworts and hornworts are known, which may occur in the Komi Republic, too. The taxo-
nomic diversity of the known flora is probably 80–90 % of the real size. The territories 
promising for research are southern areas of the republic (upper reaches of the Kobra, 
Luza and Sysola rivers), polar regions of Bolshezemelskaya tundra and the Polar Urals, as 
well as the Subpolar and Northern Urals. The flora contains 26 liverwort species red-listed 
in the Komi Republic, among them five species (Cephaloziella integerrima, Haplomitrium 



28

Введение

Республика Коми расположена на севе-
ро-востоке европейской части России (между 
59°12ʹ и 68°25ʹ с. ш. и 45°25ʹ и 66°15ʹ в. д.). Наи-
большая протяженность около 1300 км. Пло-
щадь 416 тыс. км2. Территория расположена 
в пределах Русской равнины и Урала. В релье-
фе преобладают равнины, которые разделяют-
ся увалистыми возвышенностями (Северные 
Увалы и Тиманский кряж). Урал протягивает-
ся неширокой полосой на восточной окраине 
республики. Выделяют Предуралье, Поляр-
ный, Приполярный и Северный Урал. Терри-
тория республики входит в зону избыточного 
увлажнения. Это способствует заболачиванию 
и развитию гидрографической сети. Речная 
сеть относится к бассейнам четырех морей: 
Баренцева, Белого, Карского, Каспийского. 
Озерные системы развиты слабо и распреде-
лены очень неравномерно. Широко распро-
странены болота, большая часть (60 %) – это 
верховые болота. Климат региона определя-
ется близостью Северного Ледовитого океа-
на, значительной удаленностью от Атлантики 
и наличием Уральских гор. Территория входит 
в Атлантико-Арктическую климатическую об-
ласть с умеренно-холодным климатом, что вы-
ражается в преобладании циклонической пас-
мурной и дождливой погоды, продолжительной 
зимы и короткого прохладного лета. На севере 
и в горах формируются условия для развития 
субарктического климата. В целом климати-
ческие условия отдельных районов варьируют 
в зависимости от их зонального расположе-
ния и физико-географических условий. Зима 
длится от 170 (юг) до 250 (северо-восток) дней. 
Лето короткое, от 80 (юг) до 30 (северо-восток) 
дней. На севере распространена вечная мер-
злота. Климат в целом избыточно влажный. Го-
довое количество осадков превышает величину 
испарения и убывает с юга на север от 700 до 
55 мм. На Тимане эта величина достигает 800, 
а в горах Урала 1500 мм. Большая протяжен-
ность в широтном направлении и неоднород-
ность рельефа территории определяют разно-
образие природных условий. На территории 
Республики Коми отчетливо выражена широт-
ная зональность. С крайнего северо-востока до 

юга территории выделяют: южные гипоаркти-
ческие тундры, лесотундру, крайнесеверную, 
северную, среднюю и южную тайгу. В тундро-
вой зоне основным типом растительности явля-
ются кустарниковые и кустарничковые тундры. 
Здесь большие площади занимают заболочен-
ные тундры и бугристые болота. В долинах рек 
и озер развиты ивняки, сочетающиеся с тун-
дровыми луговинами. Лесотундра характери-
зуется появлением угнетенных еловых и ело-
во-березовых лесов, а также разнотравных лу-
гов. Тайга представлена в основном еловыми 
и елово-березовыми лесами кустарничково-
зеленомошного, кустарничково-долгомошного 
и сфагнового типов. Значительные площади 
занимают березовые, осиновые и хвойно-мел-
колиственные леса. Сосновые леса встречают-
ся реже и представлены сфагновыми и зеле-
номошно-лишайниковыми типами. Обширны 
массивы сфагновых болот. В долинах рек раз-
виты разнотравные и разнотравно-злаковые 
луга, суходольные луга. В Предуралье картина 
зональности нарушена, а в горах четко прояв-
ляется вертикальная поясность, включающая 
следующие пояса: горно-лесной, подгольцо-
вый, горно-тундровый, пояс холодных гольцо-
вых пустынь [Атлас…, 1964; Биологическое…, 
2012].

Флора печеночников Республики Коми из-
учается уже 120 лет. Насчитывается более 115 
работ, содержащих сведения о печеночниках. 
Несмотря на многолетние исследования, из-
ученность флоры республики хоть и высокая, 
но еще недостаточная. В настоящее время 
собраны данные по сравнительно доступным 
участкам Тиманского кряжа, Мезенско-Выче-
годской равнины, Северного и Приполярного 
Урала. Удаленные горные области Полярного 
Урала и обширные пространства Печорской 
низменности требуют проведения дальнейших 
изысканий. Последние обобщающие работы 
по флоре печеночников Республики Коми опуб-
ликованы в 2008 г. [Дулин, 2008; Dulin, 2008]. 
С тех пор прошло много лет, и сделано много 
новых находок, которые опубликованы в раз-
ных изданиях в разные годы. Настоящая работа 
обобщает накопленные данные и предостав-
ляет возможность всем заинтересованным ис-
следователям получить к ним доступ.

hookeri, Nardia breidleri, Oleolophozia perssonii, and Protolophozia elongata) listed 
in the Red Data Book of the Russian Federation (plants and fungi).

K e y w o r d s: flora; floristic records; checklist; liverworts; rare species; Red Data Book 
of the Komi Republic; Komi Republic.
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Материалы и методы

Список создан на базе коллекций, храня-
щихся в основном фонде УНУ «Научный гер-
барий Института биологии Коми НЦ УрО РАН 
(SYKO)», и данных из литературных источников, 
ссылки на которые приведены ниже. Гербар-
ные коллекции в настоящее время насчитыва-
ют около 9000 образцов печеночников, из них 
автором собрано и определено 5700 образцов. 
География сборов обширна – более 100 пунк-
тов (рис.). Сбор, определение и оформление 
гербарных материалов выполнены согласно 
общепринятым в бриологии методам.

Таксоны в списке расположены в алфавит-
ном порядке. Номенклатура списка соответ-
ствует в основном «World check list of horn-
worts and liverworts» [Söderström et al., 2016] 
с некоторыми изменениями для рода Lophozia 

spp. [Bakalin, 2016]. Мы также рассматриваем 
Pseudolophozia как отдельный род, а Solenosto-
ma pusillum как самостоятельный вид, следуя 
работе «Checklist of liverworts (Marchantiophyta) 
of Russia» [Konstantinova et al., 2009].

В списке знаком (R) отмечены виды, вклю-
ченные в Красную книгу Республики Коми 
[2019], (?) – таксоны, указание которых вызыва-
ет сомнение по тем или иным причинам. Значок 
(*) указывает на новинки (таксоны, выявленные 
после 2008 г.) для флоры.

Цифрами обозначаются наиболее значи-
мые публикации, в которых упоминается вид: 
1 – Zickendrath, 1900; 2 – Поле, 1915; 3 – Кате-
нин, Боч, 1970; 4 – Зиновьева, 1973; 5 – Киль-
дюшевский, Железнова, 1974; 6 – Кильдю-
шевский, 1975; 7 – Железнова, Шляков, 1976; 
8 – Железнова, 1978; 9 – Железнова, 1982; 
10 – Железнова, 1985; 11 – Железнова, 1989; 

Основные пункты сбора печеночников в регионе (на основании данных гербария SYKO): точки – пункты сбора 
малого числа образцов (от 1 до 100); большие закрашенные круги – крупные коллекции (более 100 образ-
цов), определенные и хранящиеся в фондах гербария; большие не закрашенные круги – крупные коллекции, 
требующие изучения
The main collection sites of liverworts in the Komi Republic (based on the SYKO herbarium data): small dots – collec-
tion sites with a small number of specimens (1–100); large colored circles – large collections (above 100 specimens) 
of specimens identified and stored in the herbarium funds; large uncolored circles – large collections to be explored
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12 – Железнова, Шубина, 1997; 13 – Желез-
нова, Шубина, 1998; 14 – Бакалин и др., 2001; 
15 – Дулин, 2007; 16 – Novotný, Klimeš, 1991; 
17 – Дулин и др., 2003; 18 – Дулин, 2008; 19 – 
Потемкин, 2008; 20 – Dulin, 2008; 21 – Андре-
ева, 2009; 22 – Дулин, 2011; 23 – Софронова 
и др., 2012; 24 – Софронова и др., 2013; 25 – 
Dulin, 2013; 26 – Dulin, 2015; 27 – Софронова 
и др., 2015; 28 – Флоры…, 2016; 29 – Софроно-
ва и др., 2016а; 30 – Софронова и др., 2016б; 
31 – Софронова и др., 2017; 32 – Софронова 
и др., 2018; 33 – Дулин, 2020б; 34 – Софронова 
и др., 2020; 35 – Dulin, 2014; 36 – Дулин, 2020а; 
37 – Софронова и др., 2021.

Результаты и обсуждение

СПИСОК ПЕЧЕНОЧНИКОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

R Anastrophyllum michauxii (F. Weber) H. Buch – 14, 
15, 17, 33.
Aneura pinguis (L.) Dumort. – 6, 8, 10, 15, 33.
Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis. – 2, 4, 5, 9, 14, 28, 
34, 36.
R Arnellia fennica (Gottsche) Lindb. – 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 
15, 22, 23, 28, 32, 33.
Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loe-
ske – 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 28, 33.
B. hatcheri (A. Evans) Loeske – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 
15, 28, 33, 36.
B. lycopodioides (Wallr.) Loeske – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 28, 33.
*R Biantheridion undulifolium (Nees) Konstant. et Vil-
net (Crossogyna undulifolia (Nees) Schljak.) – 31.
Blasia pusilla L. – 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 21, 33.
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. subsp. 
trichophyllum – 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 28, 33.
*B. trichophyllum (L.) Dumort. subsp. brevirete 
(Bryhn et Kaal.) R. M. Schust. – 22, 23, 28, 36.
Calypogeia azurea Stotler et Crotz – 6, 8, 12, 15, 33.
C. integristipula Steph. – 6, 10, 12, 14, 15, 33.
C. muelleriana (Schiffn.) Müll. Frib. – 6, 9, 10, 12, 14, 15.
C. neesiana (C. Massal. et Carestia) Müll. Frib. –  
10, 15, 33.
C. sphagnicola (Arnell et J. Perss.) Warnst. et Loeske – 
5, 6, 9, 12, 15, 33.
C. suecica (Arnell et J. Perss.) Müll. Frib. – 15, 17, 33.
Cephalozia ambigua C. Massal. – 5, 6, 8.
C. bicuspidata (L.) Dumort. – 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 
28, 33, 36.
R C. macounii (Austin) Austin – 10, 15, 17, 33.
*Cephaloziella arctogena (R. M. Schust.) Konstant. 
(C. rubella var. arctogena R. M. Schust.) – 24.
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. – 2, 5, 9, 10, 
14, 15, 33.
C. elachista (J. B. Jack ex Gottsche et Rabenh.) 
Schiffn. – 10.
*C. elegans (Heeg) Schiffn. (C. rubella var. elegans 
(Heeg) R. M. Schust.) – 24, 33.
C. grimsulana (J. B. Jack ex Gottsche et Rabenh.) 
Lacout. – 10.

C. hampeana (Nees) Schiffn. ex Loeske – 8, 10, 15, 
34, 36.
R Cephaloziella integerrima (Lindb.) Warnst. (Dichiton 
integerrimum (Lindb.) H. Buch) – 7, 10.
C. rubella (Nees) Warnst. – 14, 15, 33.
C. spinigera (Lindb.) Jørg. – 9, 10, 15.
*C. varians (Gottsche) Steph. (C. arctica Bryhn et 
Douin) – 32.
Chiloscyphus pallescens (Ehrh.) Dumort. var. palles-
cens – 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 33.
Ch. pallescens (Ehrh.) Dumort. var. fragilis (Roth) 
Müll. Frib. (Ch. fragilis (A. Roth) Schiffn.) – 10, 12, 15, 33.
Ch. polyanthos (L.) Corda var. polyanthos – 4, 5, 6, 9, 
10, 15, 33.
Ch. polyanthos (L.) Corda var. rivularis (Schrad.) 
Lindb. et Arnell (Ch. rivularis (Schrad.) Hazsl.) – 6, 10.
Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. (Athalamia hyalina 
(Sommerf.) S. Hatt.) – 14, 15, 23, 33.
Conocephalum conicum (L.) Dumort. – 2, 4, 5, 10, 12, 
15, 28, 33.
*C. salebrosum Szweyk., Buczk. et Odrzyk. – 18, 23, 
28, 33.
Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl. – 
4, 10, 15, 33.
Diplophyllum albicans (L.) Dumort. – 4.
D. obtusifolium (Hook.) Dumort. – 6, 34, 36.
D. taxifolium (Wahlenb.) Dumort. – 2, 5, 9, 10, 12, 28, 
33, 36.
Endogemma caespiticia (Lindenb.) Konstant., Vilnet 
et A. V. Troitsky (Solenostoma caespiticium (Lindenb.) 
Steph.) – 7, 10, 15.
*R Fossombronia foveolata Lindb. – 26.
*Frullania oakesiana Austin – 37.
? Fuscocephaloziopsis affinis (Lindb. ex Steph.) Váňa 
et L. Söderstr. (Cephalozia affinis Lindb. ex Steph.) – 4.
Fuscocephaloziopsis albescens (Hook.) Vaňa et 
L. Söderstr. (Pleurocladula albescens (Hook.) Grolle) – 
2, 5, 8, 9, 11, 14, 28.
F. connivens (Dicks.) Váňa et L. Söderstr. (Cephalozia 
connivens (Dicks.) Lindb.) – 3, 4, 5, 10, 12, 15, 33.
F. leucantha (Spruce) Váňa et L. Söderstr. (Cephalozia 
leucantha Spruce) – 10, 15, 33.
F. loitlesbergeri (Schiffn.) Váňa et L. Söderstr. (Cepha-
lozia loitlesbergeri Schiffn.) – 4, 10, 15, 33.
F. lunulifolia (Dumort.) Váňa et L. Söderstr. (Cephalozia 
lunulifolia (Dumort.) Dumort.) – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 
14, 15, 28, 33, 36.
F. pleniceps (Austin) Váňa et L. Söderstr. (Cephalozia 
pleniceps (Austin) Lindb.) – 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 33.
Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees – 15, 17, 33.
*Gymnocolea fascinifera Potemkin – 19.
G. inflata (Huds.) Dumort. – 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 
28, 33.
Gymnomitrion brevissimum (Dumort.) Warnst. (Mar-
supella brevissima (Dumort.) Grolle) – 14.
G. concinnatum (Lightf.) Corda – 2, 4, 5, 9, 14, 28, 
34, 36.
G. corallioides Nees – 4, 28, 34, 36.
R Haplomitrium hookeri (Lyell ex Sm.) Nees – 10.
Harpanthus flotovianus (Nees) Nees – 4, 10, 14, 15, 33.
R H. scutatus (F. Weber et D. Mohr) Spruce – 15, 17.
R Heterogemma laxa (Lindb.) Konstant. et Vilnet (Schis-
tochilopsis laxa (Lindb.) Konstant.) – 10, 15, 32, 33.
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Isopaches bicrenatus (Schmidel ex Hoffm.) H. Buch – 
10, 15, 33, 36.
Jungermannia exsertifolia Steph. subsp. cordifolia 
(Dumort.) Váňa (J. eucordifolia Schljakov) – 2, 5, 14, 
15, 33.
*J. polaris Lindb. (J. pumila ssp. polaris (Lindb.) 
R. M. Schust.) – 31, 24.
J. pumila With. – 10, 15, 17, 23.
R Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle – 15.
Lepidozia reptans (L.) Dumort. – 5, 6, 10, 12, 15, 33.
Liochlaena lanceolata Nees – 6, 15, 17.
? Lophocolea bidentata (L.) Dumort. – 4.
L. heterophylla (Schrad.) Dumort. – 4, 6, 10, 12, 14, 
15, 33.
L. minor Nees – 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 33.
R Lophozia ascendens (Warnst.) R. M. Schust. – 10, 15, 
23, 32, 33.
L. guttulata (Lindb. et Arnell) A. Evans (L. ventricosa 
var. guttulata (Lindb. et Arnell) Bakalin, L. longiflora var. 
guttulata (Lindb. et H. W. Arnell) Schljak.) – 14, 15, 33.
L. longiflora (Nees) Schiffn. (L. ventricosa var. longiflora 
(Nees) Macoun) – 15, 28, 33.
L. murmanica Kaal. (L. wenzelii var. groenlandica 
(Nees) Bakalin, L. confertifolia Schiffn.) – 14, 20, 25, 24, 
28, 34, 36.
L. savicziae Schljakov – 17, 20.
L. silvicola H. Buch – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 33.
L. ventricosa (Dicks.) Dumort. (L. longiflora var. confu-
sa (R. M. Schust.) Bakalin) – 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 28, 
33, 34, 36.
L. wenzelii (Nees) Steph. var. wenzelii – 2, 3, 4, 5, 
14, 33.
L. wenzelii (Nees) Steph. var. lapponica H. Buch et 
S. W. Arnell – 20, 28.
L. wenzelii (Nees) Steph. var. litoralis (S. W. Arnell) 
Bakalin – 20, 28.
Lophoziopsis excisa (Dicks.) Konstant. et Vilnet (Lo-
phozia excisa (Dicks.) Dumort.) – 6, 8, 9, 10, 15, 33, 36.
L. longidens (Lindb.) Konstant. et Vilnet (Lophozia lon-
gidens (Lindb.) Macoun) – 6, 9, 10, 12, 14, 15, 28, 33.
R L. pellucida (R. M. Schust.) Konstant. et Vilnet var. 
pellucida (Lophozia pellucida R. M. Schust.) – 15, 17, 
32, 33.
L. pellucida (R. M. Schust.) Konstant. et Vilnet var. mi-
nor (R. M. Schust.) L. Söderstr. et Váňa (Lophozia pellu-
cida var. minor R. M. Schust.) – 15.
*L. polaris (R. M. Schust.) Konstant. et Vilnet (Lophozia 
polaris (R. M. Schust.) R. M. Schust. et Damsh.) – 34, 
36, 36.
L. propagulifera (Gottsche) Konstant. et Vilnet (Lopho-
zia propagulifera (Gottsche) Steph.) – 10, 15, 28, 36.
L. rubrigemma (R. M. Schust.) Konstant. et Vilnet 
(Lophozia pellucida var. rubrigemma (R. M. Schust.) 
Bakalin) – 17.
*Mannia gracilis (F. Weber) D. B. Schill et D. G. Long 
(Asterella gracilis (F. Weber) Underw.) – 27.
M. pilosa (Hornem.) Frye et L. Clark – 10, 15, 17, 33.
*M. triandra (Scop.) Grolle – 21, 23, 25, 33.
Marchantia polymorpha L. subsp. montivagans  Bischl. 
et Boissel.-Dub. (M. alpestris (Nees) Burgeff) – 10, 14, 
15, 28, 33.
M. polymorpha L. subsp. polymorpha (M. aquatica 
(Nees) Burgeff) – 14, 15, 17.

M. polymorpha L. subsp. ruderalis Bischl. et Bois-
sel.-Dub. (M. polymorpha L.) – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 
14, 15, 28, 33.
Marsupella apiculata Schiffn. (Gymnomitrion apicula-
tum (Schiffn.) Müll. Frib.) – 6, 9, 28.
*M. boeckii (Austin) Lindb. ex Kaal. – 32.
M. condensata (Ångstr. ex C. Hartm.) Lindb. ex 
Kaal. – 9.
M. emarginata (Ehrh.) Dumort. subsp. emarginata – 
4, 14, 28.
*M. emarginata subsp. tubulosa (Steph.) 
N. Kitag. – 23.
M. sphacelata (Gieseke ex Lindenb.) Dumort. – 3, 5, 
23, 30, 33.
M. sprucei (Limpr.) Bernet – 9, 28, 34, 36.
Mesoptychia badensis (Gottsche ex Rabenh.) 
L. Söderstr. et Váňa (Leiocolea badensis (Gottsche) 
Jørg.) – 1, 2, 4, 5, 10, 14, 15, 28, 33.
M. bantriensis (Hook.) L. Söderstr. et Váňa (Leiocolea 
bantriensis (Hook.) Jørg.) – 6, 10, 14, 31, 33.
M. collaris (Nees) L. Söderstr. et Váňa (Leiocolea col-
laris (Nees) Schljakov, L. alpestris (F. Weber) Isov.) – 
6, 9, 10, 12, 15, 33.
M. gillmanii (Austin) L. Söderstr. et Váňa (Leiocolea gill-
manii (Austin) A. Evans) – 2, 4, 5, 10, 15, 28, 33.
M. heterocolpos (Ted. ex Hartm.) L. Söderstr. et Váňa 
var. heterocolpos (Leiocolea heterocolpos (Thed. ex 
Hartm.) H. Buch) – 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 28, 33.
M. heterocolpos (Ted. ex Hartm.) L. Söderstr. et Váňa 
var. arctica (S. W. Arnell) L. Söderstr. et Váňa (Leioco-
lea heterocolpos var. arctica (S. W. Arnell) Maort. ex 
S. W. Arnell) – 20.
R M. rutheana (Limpr.) L. Söderstr. et Váňa (Leiocolea 
rutheana (Limpr.) Müll. Frib.) – 12, 33.
R Metzgeria furcata (L.) Corda –13.
*Moerckia blyttii (Mørch) Brockm. – 30.
M. flotoviana (Nees) Schiffn. (M. hibernica (Hook.) 
Gottsche sl., M. hibernica f. flotoviana (Nees) De 
Sloov.) – 10, 14, 15, 24, 30.
Mylia anomala (Hook.) Gray – 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 
28, 33.
R Nardia breidleri (Limpr.) Lindb. – 2, 5, 14, 28.
N. geoscyphus (De Not.) Lindb. – 6, 8, 9, 10, 14, 15, 
28, 33.
N. insecta Lindb. – 6, 9, 10, 15.
N. japonica Steph. – 10.
N. scalaris Gray – 6, 10.
Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L. Söderstr., De 
Roo et Hedd. (Orthocaulis attenuatus (Mart.) A. Evans) – 
1, 5, 9, 10, 12, 15, 28, 33.
Neoorthocaulis binsteadii (Kaal.) L. Söderstr., De Roo 
et Hedd. (Orthocaulis binsteadii (Kaal.) H. Buch) – 2, 3, 
4, 5, 8, 9, 10, 12, 28, 33, 36.
Neoorthocaulis floerkei (F. Weber et D. Mohr) 
L. Söderstr., De Roo et Hedd. (Orthocaulis floerkei 
(F. Weber et D. Mohr) H. Buch) – 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 
15, 28, 33, 36.
Obtusifolium obtusum (Lindb.) S. W. Arnell – 3, 4, 6, 9, 
10, 14, 15, 28, 33.
R Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort. – 
15, 17, 33.
R O. elongatum (Lindb.) A. Evans – 14, 15.
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Odontoschisma fluitans (Nees) L. Söderstr. et Váňa 
(Cladopodiella fluitans (Nees) H. Buch) – 3, 5, 9, 10, 12, 
14, 15, 28, 33.
O. francisci (Hook.) L. Söderstr. et Váňa (Cladopodiella 
francisci (Hook.) Jørg.) – 6, 7, 10.
O. macounii (Austin) Underw. – 6, 8, 15.
R Oleolophozia perssonii (H. Buch et S. W. Arnell) 
L. Söderstr., De Roo et Hedd. (Lophozia perssonii 
H. Buch et S. W. Arnell) – 7, 10, 15, 17, 23, 33.
Orthocaulis atlanticus (Kaal.) H. Buch – 9.
Orthocaulis cavifolius H. Buch et S. W. Arnell (Sphe-
nolobus cavifolius (H. Buch et S. W. Arnell) Müll. Frib.) – 
4, 12, 33.
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. – 4, 6, 10, 14, 15, 33.
P. epiphylla (L.) Corda – 2, 5, 10, 12, 15, 33.
P. neesiana (Gottsche) Limpr. – 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 33.
*Peltolepis quadrata (Saut.) Müll. Frib. – 21.
Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. – 10, 15, 33.
P. porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. – 4, 5, 9, 10, 12, 
15, 33.
R Porella platyphylla (L.) Pfeiff. – 15, 33.
*R Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb. – 22, 28, 
34, 36.
Preissia quadrata (Scop.) Nees – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 
15, 28, 33.
*R Protolophozia elongata (Steph.) Schljakov (Lopho-
zia elongata Steph.) – 22.
Pseudolophozia debiliformis (R. M. Schust. et 
Damsh.) Konstant. et Vilnet (Lophozia debiliformis 
R. M. Schust. et Damsh.) – 16.
Pseudolophozia sudetica (Nees ex Huebener) Kon-
stant. et Vilnet var. sudetica (Lophozia sudetica (Nees 
ex Huebener) Grolle) – 3, 5, 9, 14, 28, 36.
Pseudolophozia sudetica (Nees ex Huebener) Kon-
stant. et Vilnet var. anomala (Schljakov) Konstant. 
et Vilnet (Lophozia sudetica var. anomala (Schljakov) 
 Schljakov) – 14, 20.
Ptilidium ciliare (L.) Hampe – 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 28, 33, 34, 36.
P. pulcherrimum (Weber) Vain. – 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 
14, 15, 28, 33.
Radula complanata (L.) Dumort. – 12, 14, 15, 33.
R. lindenbergiana Gottsche ex C. Hartm. – 14.
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi – 14, 15, 33.
Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle – 10.
R. latifrons (Lindb.) Lindb. – 10, 15, 33.
R. multifida (L.) Gray – 10.
R. palmata (Hedw.) Carruth. – 6, 15.
R Riccia cavernosa Hoffm. – 1, 15.
R. fluitans L. – 13, 15.
Ricciocarpos natans (L.) Corda – 13, 15.
Saccobasis polita (Nees) H. Buch – 4.
Sauteria alpina (Nees) Nees – 15, 33.
R Scapania apiculata Spruce – 15, 32, 33.
*S. crassiretis Bryhn – 23, 28, 29.
S. curta (Mart.) Dumort. – 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 33.
S. cuspiduligera (Nees) Müll. Frib. – 15, 72, 94, 33.
*S. glaucocephala (Taylor) Austin – 33.
S. gymnostomophila Kaal. – 2, 4, 5, 9, 10, 15, 28, 33.
S. hyperborea Jørg. – 2, 5, 12, 17, 28, 33.
S. irrigua (Nees) Nees – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 
28, 33, 36.

*S. kaurinii Ryan – 34, 36.
S. mucronata H. Buch – 4, 10, 15, 33.
R S. nemorea (L.) Grolle – 14, 15.
S. obcordata (Berggr.) S. W. Arnell – 10.
S. paludicola Loeske et Müll. Frib. – 6, 9, 10, 12, 14, 15, 
33, 36.
S. paludosa (Müll. Frib.) Müll. Frib. – 4, 10, 12, 33.
*Scapania parvifolia Warnst. (S. scandica f. parvifolia 
(Warnst.) Schljakov) – 16, 97, 28, 36.
S. praetervisa Meyl. (S. mucronata subsp. praetervisa 
(Meyl.) R. M. Schust.) – 10, 14, 15, 33.
S. scandica (Arnell et H. Buch) Macvicar – 9, 14, 15, 33.
*R S. spitsbergensis (Lindb.) Müll. Frib. – 29, 34, 36.
S. subalpina (Nees ex Lindenb.) Dumort. – 2, 10, 14, 
15, 28, 33.
Scapania uliginosa (Lindenb.) Dumort. – 14.
R S. umbrosa (Schrad.) Dumort. – 6, 10, 15, 33.
S. undulata (L.) Dumort. – 4, 5, 6, 10, 14, 15.
R Schistochilopsis hyperarctica Konstant. et L. Sö-
derstr. – 15, 20, 24, 33, 35.
Sch. incisa (Schrad.) Konstant. – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 
15, 28, 33, 36.
*Sch. opacifolia (Culm. ex Meyl.) Konstant. – 22, 28, 36.
R Schizophyllopsis sphenoloboides (R. M. Schust.) 
Váňa et L. Söderstr. (Anastrophyllum sphenoloboides 
R. M. Schust) – 7, 10.
Schljakovia kunzeana (Huebener) Konstant. et Vilnet 
(Orthocaulis kunzeanus (Huebener) H. Buch) – 1, 2, 3, 
5, 8, 9, 10, 12, 15, 28, 33, 36.
Schljakovianthus quadrilobus (Lindb.) Konstant. 
et Vilnet var. quadrilobus (O. quadrilobus (Lindb.) 
H. Buch) – 2, 4, 5, 10, 15, 23, 28, 33.
*Sch. quadrilobus (Lindb.) Konstant. et Vilnet var. 
glareosus (Jørg.) Konstant. et Vilnet – 24.
Solenostoma confertissimum (Nees) Schljakov – 
9, 10, 14, 15, 33.
S. gracillimum (Sm.) R. M. Schust. – 6.
S. hyalinum (Lyell) Mitt. (Plectocolea hyalina (Lyell) 
Mitt.) – 6, 9, 10, 14, 15, 33.
S. obovatum (Nees) C. Massal. (Plectocolea obovata 
(Nees) Lindb.) – 14, 15, 23, 33.
S. pusillum (C. E. O. Jensen) Steph. – 8, 9, 28.
S. sphaerocarpum (Hook.) Steph. var. sphaerocar-
pum – 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 33.
*S. sphaerocarpum (Hook.) Steph. var. nanum (Nees) 
R. M. Schust. – 36, 36.
Sphenolobus minutus (Schreb. ex D. Crantz) Berggr. – 
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 28, 33, 34, 36.
S. saxicola (Schrad.) Steph. – 9, 10, 14, 28, 33.
Syzygiella autumnalis (DC.) K. Feldberg, Váňa, 
Hentschel et Heinrichs (Crossogyna autumnalis (DC.) 
Schljakov) – 10, 15, 33.
Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljakov – 2, 4, 5, 
10, 11, 12, 14, 28, 33, 34, 36.
Trilophozia quinquedentata (Huds.) Bakalin (T. quin-
quedentata (Huds.) H. Buch) – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 
28, 33, 34, 36.
Tritomaria exsecta (Schmidel) Schiffn. ex Loeske – 
1, 15, 33.
T. exsectiformis (Breidl.) Schiffn. ex Loeske – 6, 10, 14, 
15, 33.
T. scitula (Taylor) Jørg. – 4, 6, 10, 14, 15, 28, 33.
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ИСКЛЮЧЕННЫЕ ВИДЫ

Cephalozia lacinulata (J. B. Jack ex Gottsche et Ra-
benh.) Spruce (C. lacinulata J. B. Jack ex Spruce) – 6. 
Переопределен как Cephalozia bicuspidata [Шляков, 
1979].
Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche – 10, 14, 15, 20 
и др. Образцы, хранящиеся в гербарии SYKO и от-
носимые ранее к этому виду, переопределены как 
Moerckia flotoviana [Софронова и др., 2016б]. Суть 
в том, что большинство исследователей долгое вре-
мя не различали M. flotoviana на видовом уровне. 
Лишь некоторые образцы были определены до фор-
мы Moerckia hibernica f. flotoviana (Nees) De Sloov. 
Согласно последним исследованиям, подавляющее 
большинство находок в европейской части России 
относятся к M. flotoviana [Konstantinova et al., 2009; 
Мамонтов, Константинова, 2012].
Plagiochila arctica Bryhn et Kaal. – 7. Переопределен 
как Plagiochila porelloides [Шляков, 1982].
Solenostoma pyriflorum Steph. – образец в герба-
рии SYKO переопределен J. Vana как Solenostoma 
sphaerocarpum.

Флора печеночников (отдел Marchantiophy-
ta) Республики Коми на данный момент насчи-
тывает 187 видов, четыре подвида и девять 
разновидностей печеночников. Они относятся 
к трем классам (Haplomitriopsida, Marchanti-
opsida и Jungermanniopsida), десяти поряд-
кам (Blasiales, Calobryales, Fossombroniales, 
Jungermanniales, Marchantiales, Metzgeriales, 
Pallaviciniales, Pelliales, Porellales, Ptilidiales), 
37 семействам (Adelanthaceae, Antheliaceae, 
Arnelliaceae, Blasiaceae, Blepharostomataceae, 
Endogemmataceae, Fossombroniaceae, Frul-
laniaceae, Geocalycaceae, Gymnomitriaceae, 
Haplomitriaceae, Metzgeriaceae, Myliaceae, 
Porellaceae, Conocephalaceae, Harpanthaceae, 
Lepidoziaceae, Marchantiaceae, Moerckiaceae, 
Plagiochilaceae, Ptilidiaceae, Radulaceae, Cle-
veaceae, Pelliaceae, Ricciaceae, Aytoniaceae, 
Aneuraceae, Lophocoleaceae, Odontoschisma-
taceae, Calypogeiaceae, Solenostomataceae, 
Cephaloziaceae, Jungermanniaceae, Cepha-
loziellaceae, Lophoziaceae, Anastrophyllaceae, 
Scapaniaceae) и 74 родам.

В результате проведенных изысканий с мо-
мента последнего подведения итогов [Dulin, 
2008] флористический список пополнился 
27 таксонами (23 вида, два подвида и две раз-
новидности), что составляет 14 % всей иссле-
дованной флоры. Из них 15 % – это подвидовые 
таксоны (разновидности и подвиды). Большая 
часть (48 %) найденных печеночников характе-
ризуются арктомонтанным распространением. 
Много арктобореальномонтанных, бореаль-
ных (по 14,8 %) и монтанных (11,5 %) таксо-
нов [Константинова, 2000]. Преобладают, как 

и в целом во флоре Республики Коми, таксоны 
с циркумполярным и почти циркумполярным 
типами ареалов (в совокупности 63 %). Мно-
го печеночников с дизъюнктивным и неясным 
распространением (соответственно 15 и 7 %). 
Наблюдаемое соотношение обусловлено тем, 
что большинство находок сделано в горных 
и предгорных областях.

Поскольку административные границы – это 
условное образование, а растительный покров 
характеризуется континуальной организацией, 
то мы решили узнать, какие таксоны печеноч-
ников произрастают на сопредельных терри-
ториях, с целью выяснить, какие из них могут 
встречаться в подходящих местообитаниях 
и в нашем регионе.

Так, в Архангельской области (включая Не-
нецкий автономный округ) обнаружены: Aneu-
ra mirabilis (Malmb.) Wickett et Gofnet, Calycu-
laria laxa Lindb. et Arnell, Cephaloziella uncinata 
R. M. Schust., Lophoziopsis excisa var. elegans 
(R. M. Schust.) Konstant. et Vilnet, Neoortho-
caulis hyperboreus (R. M. Schust.) L. Söderstr., 
Riccardia incurvata Lindb., Scapania tundrae (Ar-
nell) H. Buch. [Ваня, Игнатов, 1993; Железнова 
и др., 2006; Konstantinova et al., 2009; Ellis et al., 
2011; Красная…, 2020]. В Ямало-Ненецком 
автономном округе: Barbilophozia rubescens 
(R. M. Schust. et Damsh.) Kartt. et L. Söderstr., Ca-
lycularia laxa Lindb. et Arnell, Cephaloziella divari-
cata var. scabra (M. Howe) Haynes, C. polystratosa 
(R. M. Schust. et Damsh.) Konstant., C. uncinata 
R. M. Schust., Fossombronia alaskana Steere et 
Inoue, Frullania jackii Gottsche, F. tamarisci (L.) 
Dumort., Gymnocolea inflata subsp. acutiloba 
(Schiffn.) R. M. Schust. et Damsh. ex L. Söderstr. et 
Váňa, Isopaches alboviridis (R. M. Schust.) Schlja-
kov, I. decolorans (Limpr.) H. Buch, Mesoptychia 
heterocolpos var. harpanthoides (Bryhn et Kaal.) 
L. Söderstr. et Váňa, Neoorthocaulis hyperboreus 
(R. M. Schust.) L. Söderstr., De Roo et Hedd., 
Prasanthus jamalicus Potemkin, Preissia quadrata 
subsp. hyperborea R. M. Schust., Pseudolepicolea 
fryei (Perss.) Grolle et Ando, Pseudotritomaria he-
terophylla (R. M. Schust.) Konstant. et Vilnet, Ric-
cia sorocarpa Bisch., Scapania curta var. grandi-
retis R. M. Schust., S. cuspiduligera var. diplophyl-
lopsis R. M. Schust., S. degenii Schiffn. ex Müll. 
Frib., S. simmonsii Bryhn et Kaal., S. tundrae (Ar-
nell) H. Buch., Schistochilopsis grandiretis (Lindb. 
ex Kaal.) Konstant. [Potemkin, 1993; Константино-
ва, Чернядьева, 1995; Зиновьева, 1973; Дулин, 
2010]. Для Ханты-Мансийского автономного 
округа известны: Jungermannia borealis Damsh. 
et Váňa, Saccobasis polymorpha (R. M. Schust.) 
Schljakov, Scapania brevicaulis Taylor, S. degenii 
Schiffn. ex Müll. Frib. [Константинова, Лапшина, 
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2014]. Для Вологодской области, которая непо-
средственно не граничит с Республикой Коми, 
но через буферную полосу (ширина всего 80 км) 
Кировской области близка к южным равнинным 
районам республики, известны: Frullania bolan-
deri Austin, Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi, 
Riccia canaliculata Hoffm., R. huebeneriana Lin-
denb., R. sorocarpa Bisch., Trichocolea tomentella 
(Ehrh.) Dumort. Также здесь найден представи-
тель отдела Anthocerotophyta – Phaeoceros laevis 
(L.) Prosk. [Dulin et al., 2009]. В Кировской обла-
сти (заповедник «Нургуш») найден: Riccia rhena-
na Lorb. ex Müll. Frib. [Софронова и др., 2015]. 
Для Пермского края (заповедник «Вишерский») 
приводятся: Bazzania tricrenata (Wahlenb.) 
Lindb., Jungermannia atrovirens Dumort., Lioch-
laena subulata (A. Evans) Schljakov, Mesoptychia 
heterocolpos var. harpanthoides (Bryhn et Kaal.) 
L. Söderstr. et Váňa, Preissia quadrata subsp. hy-
perborea R. M. Schust., Scapania carinthiaca 
J. B. Jack ex Lindb., S. irrigua subsp. rufescens 
(Loeske) R. M. Schust., S. sphaerifera H. Buch 
et Tuom., S. tundrae (Arnell) H. Buch., Trilopho-
zia quinquedentata var. turgida (Lindb.) Konstant. 
[Игнатова и др., 2019]. Еще несколько видов 
приводятся в работе Л. А. Зиновьевой [1973] 
в целом для севера Урала: Anthelia julacea (L.) 
Dumort., Frullania bolanderi Austin, Frullania jackii 
Gottsche, Frullania tamarisci (L.) Dumort., Radula 
prolifera Arnell, Scapania brevicaulis Taylor, Sca-
pania simmonsii Bryhn et Kaal., Scapania tundrae 
(Arnell) H. Buch.

Таким образом, на ближайших территориях 
встречается около 47 таксонов печеночников 
(38 видов, три подвида, шесть разновидностей) 
и один вид, представляющий отдел Антоцеро-
товые (24 % всей исследованной флоры), кото-
рые потенциально могут произрастать в преде-
лах нашей республики. Доля подвидовых так-
сонов в этой группе также велика и составляет 
19 %. Среди географических элементов много-
численны доли арктического (29 %), немораль-
ного (19 %), арктомонтанного и арктобореаль-
номонтанного (по 17 %). Здесь также много-
численны таксоны с циркумполярным и почти 
циркумполярным типами ареала (50 %). Много 
печеночников с неясным распространением 
(19 %). Наблюдаемое соотношение законо-
мерно, поскольку некоторые взятые нами для 
изучения территории целиком находятся в арк-
тической области. Часть регионов захватыва-
ют западный и восточный макросклоны Урала, 
а другие расположены в более благоприятных 
климатических условиях Русской равнины к за-
паду и югу. Следует учесть, что многие из при-
веденных выше таксонов являются редкими 
и малоизученными (Cephaloziella uncinata, Fos-

sombronia alaskana, Prasanthus jamalicus, Sac-
cobasis polymorpha, Scapania sphaerifera и др.) 
или находятся на пределах своего распростра-
нения (Calycularia laxa, Phaeoceros laevis, Radu-
la prolifera, виды рода Riccia, Riccardia incurvata, 
Scapania tundrae, Trichocolea tomentella и др.). 
Вероятность обнаружить их мала. В этой свя-
зи можно предположить, что выявленное нами 
таксономическое разнообразие флоры пече-
ночников Республики Коми составляет 80–90 % 
от реального. Перспективными для дальней-
ших исследований территориями являются юж-
ные районы республики (верховья рек Кобры, 
Лузы, Сысолы), заполярные области Больше-
земельской тундры и Полярного Урала, а также 
Приполярный и Северный Урал. Необходимый 
задел в форме собранных коллекций имеется 
для Урала, несколько локальных флор изучено 
в бассейне р. Печора.

Во флоре печеночников Республики Коми 
в настоящее время выделяется 26 видов, ко-
торые включены в Красную книгу Республики 
Коми [2019] (отмечены (R)), а из них пять видов 
(Cephaloziella integerrima, Haplomitrium hookeri, 
Nardia breidleri, Oleolophozia perssonii, Protolo-
phozia elongata) – в Красную книгу Российской 
Федерации (растения и грибы) [2008].

Заключение

Флора печеночников Республики Коми 
на данный момент изучена хорошо, о чем сви-
детельствует небольшой процент таксонов 
(24 % всей флоры), которые можно дополни-
тельно обнаружить в ее составе. Труднодоступ-
ность арктических и горных территорий затруд-
няет выявление новых для исследованной фло-
ры видов печеночников.

Исследование выполнено в рамках бюд-
жетной темы НИР «Разнообразие расти-
тельного мира западного макросклона При-
полярного Урала» (№ гос. регистрации АА-
АА-А19-119011790022-1), а также частично 
финансировалась из средств проекта УрО 
РАН «Живая природа и климат» (№ 18-4-4-14) 
и в рамках договора № 2-2021 на выполнение 
научно-исследовательских работ по изучению 
разнообразия растительного мира националь-
ного парка «Койгородский».
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ЭПИФИТНАЯ БРИОФЛОРА ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ

Р. П. Обабко1, В. Н. Тарасова2

1 Институт леса КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН», Петрозаводск, Россия 
2 Кафедра ботаники и физиологии растений Петрозаводского государственного университета,  
 Россия

Приводится краткий обзор разнообразия эпифитных мхов Южной Карелии, про-
израстающих на основных лесообразующих породах – ель (Picea spp.), осина 
(Populus tremula) и береза (Betula spp.). Список включает 60 видов. Для каждого 
из них приводятся сведения о местонахождении, местообитании и типе субстрата. 
При сравнении с литературными данными, полученными в других регионах Европы, 
установлено, что эпифитная бриофлора Южной Карелии выявлена достаточно 
полно. Наибольшее видовое разнообразие эпифитных мхов отмечено на осине – 
56 видов, на березе и ели обнаружено 20 и 18 видов соответственно. Обычными 
видами в эпифитном покрове на стволах осины являются Amblystegium serpens, 
Brachythecium salebrosum, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Lewinskya 
elegans, Nyholmiella obtusifolia, Plagiomnium cuspidatum, Pleurozium schreberi, 
Pylaisia polyantha, Rhytidiadelphus triquetrus, Sanionia uncinata, Sciuro-hypnum re-
flexum; для березы – Dicranum montanum, D. scoparium, Hylocomium splendens, 
Plagiothecium rossicum, Pleurozium schreberi и Sanionia uncinata; для ели – Dicranum 
scoparium, Hylocomium splendens, Plagiothecium rossicum и Pleurozium schre-
beri. Среди обнаруженных видов 3 (Eurhybchium angustirete, Neckera pennata 
и Nyholmiella gymnostoma) включены в Красную книгу Республики Карелия (2020), 
11 видов (Eurhynchiastrum pulchellum, Eurhynchium angustirete, Homalia trichoma-
noides, Isothecium alopecuroides, Mnium stellare, Neckera pennata, Nyholmiella gym-
nostoma, N. obtusifolia, Plagiomnium drummondii, Pylaisia selwynii, Ulota intermedia) 
считаются индикаторами биологически ценных лесных сообществ. На территории 
Южной Карелии облигатными эпифитными видами являются Lewinskya elegans, 
Neckera pennata, Nyholmiella obtusifolia, N. gymnostoma, Pylaisia polyantha, P. selwy-
nii, Ulota intermedia.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: береза; биоразнообразие; ель; индикаторы; осина; эпифит-
ные мхи.

R. P. Obabko, V. N. Tarasova. EPIPHYTIC BRYOFLORA OF SOUTHERN 
KARELIA

The article provides a brief overview of epiphytic moss diversity on the main stand-form-
ing tree species – spruce (Picea spp.), aspen (Populus tremula), and birch (Betula spp.), 
in southern Karelia. The list includes 60 species for which information about the location, 
habitat, and type of substrate is presented. Comparison with checklists from other re-
gions suggests the epiphytic bryoflora of the middle taiga subzone in Karelia has been 
revealed quite fully. The highest species diversity of epiphytic mosses was found on as-
pen – 56 species; 20 and 18 species were recorded from birch and spruce, respective-
ly. Common species in the epiphytic cover on aspen trunks are Amblystegium serpens, 
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Введение

В настоящий момент в республике извест-
но 513 видов мхов [Государственный…, 2020]. 
Информация об эпифитных мхах среднета-
ежной Карелии содержится в ряде публика-
ций [Максимов и др., 1995, 2004; Бойчук и др., 
2002; Бойчук, 2005; Бойчук, Марковская, 2005; 
Разнообразие…, 2006; Материалы…, 2007; Ра-
стения…, 2010; Максимов, Максимова, 2018], 
но в них мало внимания уделяется анализу суб-
стратной приуроченности мхов. Как правило, 
в аннотированных списках авторы ограничива-
ются указанием субстрата, на котором произ-
растал вид. Целенаправленного изучения ви-
дов, слагающих эпифитную бриофлору Каре-
лии, ранее не проводилось, кроме отдельных 
исследований, посвященных изучению эпи-
фитного покрова на стволах осины, в которых 
в общей сложности указаны сведения о 32 ви-
дах мхов [Обабко и др., 2017; Tarasova et al., 
2017].

Эпифитные мхи можно разделить на фа-
культативные и облигатные. Облигатные эпи-
фиты, как правило, растут на покровных тканях 
(эпидермисе, пробке, корке) растений и редко 
встречаются на других субстратах. Факульта-
тивные эпифиты часто встречаются и на других 
субстратах, и, как правило, это эпигеоидные 
виды, произрастающие на выступающих кор-
нях и у основания дерева, где условия макси-
мально приближены к почвенным местооби-
таниям. Таким образом, в нашем исследова-
нии термин «эпифиты» понимается в широком 
смысле – как растения (и лишайники), произ-
растающие на других растениях и не паразити-
рующие на них. Такое определение эпифитных 
мхов согласуется как с понятием «эпифитное 
растение» в целом, так и с понятием «эпифит-
ный мох» в частности, используемом в лите-
ратуре [Malcolm, Malcolm, 2000; Кармазина, 

Абрамова, 2009; Bates, 2012; Рыковский и др.,  
2020].

Цель настоящей работы – выявить видовое 
разнообразие эпифитных мхов, произрастаю-
щих в растительных сообществах на террито-
рии Южной Карелии.

Объекты и методы

Леса покрывают более 54 % территории 
Карелии. Преобладают сосновые сообщества 
(64 % покрытой лесом площади), еловые сооб-
щества занимают 25 % площади. За последние 
80 лет площадь вторичных мелколиственных 
лесов в Карелии увеличилась втрое за счет 
интенсивного лесопользования, и теперь они 
занимают 11 % покрытой лесом территории. 
Осиновые насаждения занимают 4,2 % покры-
той лесом территории средней тайги [Волков, 
2008].

Исследования проводились авторами 
в 2013–2020 гг. маршрутным методом и пу-
тем детального изучения эпифитного покрова 
на постоянных пробных площадях на восьми 
территориях (рис.). При составлении анно-
тированного списка эпифитных видов учтены 
литературные источники для четырех террито-
рий – заказника «Кижский» [Бойчук, Марков-
ская, 2005], карельской части национального 
парка «Водлозерский» [Бойчук и др., 2002], 
заповедника «Кивач» [Максимов и др., 1995, 
2004], Петрозаводского городского округа 
[Растения…, 2010]. Только по литературным 
данным указываются сведения по эпифитным 
мхам лесоболотного стационара «Киндасово» 
[Бойчук, 2005] и окрестностей оз. Чукозеро 
[Материалы…, 2007]. Информация по эпифит-
ным мхам Прионежского центрального лесни-
чества (Педасельгское участковое лесничест-
во) и окрестностей дер. Падозеро приводится 
впервые.

Brachythecium salebrosum, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Lewinskya 
elegans, Nyholmiella obtusifolia, Plagiomnium cuspidatum, and Pleurozium schreberi; 
for birch – Dicranum montanum, D. scoparium, Hylocomium splendens, Plagiothecium 
rossicum, Pleurozium schreberi, and Sanionia uncinata; for spruce – Dicranum scopari-
um, Hylocomium splendens, Plagiothecium rossicum, and Pleurozium schreberi. Among 
the listed species, 2 mosses are included in the Red Data Book of Karelia (Neckera 
pennata and Nyholmiella gymnostoma), and 11 mosses (Eurhynchiastrum pulchellum, 
Eurhynchium angustirete, Homalia trichomanoides, Isothecium alopecuroides, Mnium 
stellare, Neckera pennata, Nyholmiella gymnostoma, N. obtusifolia, Plagiomnium drum-
mondii, Pylaisia selwynii, Ulota intermedia) are considered as indicators of biologically 
valuable forest communities. Obligate epiphytic moss species in the middle taiga subzone 
of Karelia are Lewinskya elegans, Neckera pennata, Nyholmiella obtusifolia, N. gymnos-
toma, Pylaisia polyantha, P. selwynii, and Ulota intermedia.

K e y w o r d s: birch; biodiversity; spruce; indicators; aspen; epiphytic mosses.
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Результаты и обсуждение

По материалам исследования составлен 
аннотированный список эпифитных мхов Юж-
ной Карелии. Названия видов приводятся в ал-
фавитном порядке и даются согласно списку 
мхов Восточной Европы и Северной Азии [Ig-
natov et al., 2006] с некоторыми изменения-
ми [Игнатов, Милютина, 2007; Игнатов и др., 
2018; Ignatova et al., 2019]. Для каждого вида 
указывается: район исследования, информа-
ция о местообитании, тип субстрата, частота 
встречаемости (очень редко – 1–3 местонахо-
ждения, редко – 6–10, часто – >10, очень ча-
сто – вид, встречающийся повсеместно). Виды, 
занесенные в Красную книгу Республики Каре-
лия [2020], помечены знаком «*».

Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. – 1; 
в ельнике черничном; на стволе осины; очень 
редко.

Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. – 
1–8; в мелколиственных лесах, ельниках чер-
ничных; на основаниях стволов осины и липы, 
на коре вяза; редко.

Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch et al. – 1; 
на берегу озера; в основании ствола березы, 
очень редко.

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov 
et Huttunen – 2–7; в осиннике травяном и ельни-
ке черничном; в основании осины; редко.

Brachythecium erythrorrhizon Bruch et al. – 2; 
в еловых лесах; в основании стволов осин; редко.

B. mildeanum (Schimp.) Schimp. – 6; в осно-
вании стволов деревьев; редко.

Месторасположение районов исследования:
1 – заказник «Кижский», 2 – окрестности оз. Чукозеро, 3 – Национальный парк «Водлозерский» (карельская часть), 4 – за-
поведник «Кивач», 5 – Прионежское центральное лесничество (Педасельгское участковое лесничество), 6 – Петрозавод-
ский городской округ, 7 – окрестности дер. Падозеро, 8 – лесоболотный стационар «Киндасово»

Location of the studied areas:
1 – Kizhi Reserve, 2 – area of Lake Chukozero, 3 – Vodlozersky National Park (Karelian part), 4 – Kivach Reserve, 5 – Prionezhskoe 
central forestry (Pedaselga local forestry), 6 – Petrozavodsk urban district, 7 – area of the village of Padozero, 8 – Kindasovo Fo-
rest-Mire Research Station
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B. rutabulum (Hedw.) Bruch et al. – 6; в осно-
вании осины; очень редко.

B. salebrosum (F. Weber & D. Mohr) Bruch 
et al. – 1–8; в осиннике травяном и ельнике чер-
ничном; в основании и на стволе березы, ели 
и осины; очень часто.

Breidleria pratensis (W. D. J. Koch ex Spruce) 
Loeske – 1, 4; в ельнике черничном свежем; 
в основании ствола осины; очень редко.

Bryum moravicum Podp. – 1; в ельнике чер-
ничном; в основании ствола осины; очень редко.

Callicladium haldanianum (Grev.) H. A. Crum – 
3, 6, 8; прибрежные сообщества; выступающие 
корни березы; редко.

Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra – 1, 
6, 8; в осинниках и ельниках; в основании оси-
ны; очень редко.

Campylium protensum (Brid.) Kindb. – 4; 
в осиннике травяном; в основании ствола оси-
ны; редко.

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & 
D. Mohr – 4, 6, 8; в осинниках; в основании оси-
ны; редко.

Dicranum fuscescens Turner – 1, 3, 4, 6, 7; 
в ельниках черничных и лиственных лесах; в ос-
новании ствола березы и осины; часто.

D. montanum Hedw. – 1, 3, 4, 6–8. В ельни-
ках черничных и лиственных лесах; в основании 
ствола березы и осины; часто.

D. polysetum Sw. – 4, 8; еловые, сосновые 
и смешанные леса; на корнях деревьев; редко.

D. scoparium Hedw. – 1–8; в ельниках и осин-
никах; в основании и на стволе березы, осины 
и ели; очень часто.

Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & 
Huttunen – 2–4; в осинниках; на стволе осины; 
часто; индикатор биологически ценных лесов.

*Eurhynchium angustirete (Broth.) T. J. Kop. – 
6; в ельнике кисличном; в основании осины; 
редко; индикатор биологически ценных лесов.

Fissidens adianthoides Hedw. – 3, 4, 6; в осин-
никах травяных и ельниках черничных; в осно-
вании ствола осины; редко.

Heterocladium dimorphum (Brid.) Bruch et al. – 
1; в ельнике; на стволе осины; очень редко.

Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al. – 
1, 3, 4, 6, 7; ельник черничный; на стволе осины; 
редко; индикатор биологически ценных лесов.

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. – 
1–8; в различных типах леса; в основании 
и на стволе березы, ели и осины; очень часто.

Hypnum cupressiforme Hedw. – 4; в осинни-
ках травяных и ельниках; в основании ствола 
осины; редко.

Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats. – 3; 
в ельнике черничном; в основании ствола оси-
ны; очень редко.

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) 
Isov. – 5; в ельнике черничном; на стволе оси-
ны; очень редко; индикатор биологически цен-
ных лесов.

Lewinskya elegans (Schwägr. ex Hook. & Grev.) 
F. Lara, Garilleti & Goffinet – 1–8; в разных типах 
леса; на стволе осины, березы, липы, вяза, 
на ветках молодых елей; в осиннике травяном 
и ельнике черничном; очень часто.

Mnium stellare Hedw. – 1, 3, 4, 6, 8; в ельни-
ках и осинниках разнотравных; в основании 
и на стволе осины; часто; индикатор биологи-
чески ценных лесов.

*Neckera pennata Hedw. – 1–8; в осинниках 
травяных, ельниках черничных и зеленомош-
ных; на стволе осины; редко; индикатор биоло-
гически ценных лесов.

Nyholmiella obtusifolia (Brid.) Holmen & 
E. Warncke – 1, 3, 4, 8; в разных типах леса; 
на стволе осины, березы, вяза, на ветках моло-
дых елей; часто; индикатор биологически цен-
ных лесов.

*N. gymnostoma (Bruch ex Brid.) Holmen & 
E. Warncke – 4; в старовозрастных ельниках; 
на стволе осины; редко; индикатор биологиче-
ски ценных лесов.

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. J. Kop – 
1–8; в березняках, осинниках, липняках и в ель-
нике черничном; в основании ствола осины, бе-
резы и ели; очень часто.

P. drummondii (Bruch et Schimp.) T. J. Kop. – 
3; в ельнике черничном; в основании ствола 
осины; очень редко; индикатор биологически 
ценных лесов.

P. ellipticum (Brid.) T. J. Kop. – 6; заболочен-
ные лесные и луговые участки берегов рек; 
в основании стволов; редко.

P. rostratum (Schrad.) T. J. Kop. – 4; в осинни-
ке; в основании ствола осины; очень редко.

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. – 6; 
лесные участки; на корнях деревьев; редко.

P. curvifolium Schlieph. ex Limpr. – 6; на вы-
ступающих корнях ели и осины; в ельнике; 
редко.

P. denticulatum (Hedw.) Bruch et al. – 3, 4, 6, 
8; еловые, елово-сосновые, осиновые леса 
и сероольшаники; в основании стволов деревь-
ев; редко.

P. rossicum Ignatov & Ignatova – 1–8; в ельни-
ках и осинниках; в основании и на стволе бере-
зы, ели, липы и осины; очень часто.

P. latebricola Bruch et al. – 3; в заболоченном 
ельнике; на выступающих корнях ели; очень 
редко.

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – 1–8; в раз-
ных типах леса; в основании и на стволе бере-
зы, ели и осины; очень часто.
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Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – 4, 6, 8; еловые 
и смешанные леса; на приствольных повыше-
ниях и корнях деревьев.

Pseudoleskeela nervosa (Brid.) Nyholm – 1, 3, 
8; в осиннике травяном и ельнике черничном; 
на стволе осины; редко.

Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. – 1–8; 
в ельниках и осинниках; в основании и на ство-
ле березы, ели и осины; очень часто.

P. selwynii Kindb. – 1, 4, 8; в ельнике; на ство-
ле осины; редко; индикатор биологически цен-
ных лесов.

Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & 
Schimp.) T. J. Kop. – 8; в черноольшанике; 
на приствольном повышении ели; очень редко.

R. punctatum (Hedw.) T. J. Kop. – 6; моло-
дой осинник; в основании ствола осины; очень 
редко.

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. – 4, 6–8; 
в ельниках и осинниках; в основании ствола 
осины и ели; редко.

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – 
1–8; в разных типах леса; в основании и на ство-
ле березы, ели и осины; очень часто.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – 1–8; в ель-
никах и осинниках; в основании и на стволе бе-
резы, ели и осины; очень часто.

Sciuro-hypnum curtum (Lindb.) Ignatov – 3, 5, 
6, 8; в ельниках и осинниках; на стволе осины; 
редко.

S. reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen – 3, 5, 
8; в ельнике черничном; на стволе осины и ели; 
часто.

S. starkei (Brid.) Ignatov et Huttunen – 3, 8; 
в осиннике травяном и ельнике черничном; 
на стволе осины и ели; часто.

Seproleskea subtilis (Hedw.) Loeske – 1–7; 
в осиннике и ельнике черничном; в основании 
ствола осины; редко.

Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. – 1, 3, 6, 8; 
в березняках, осинниках, липняках; в основа-
нии стволов деревьев; редко.

Tetraphis pellucida Hedw. – 1, 3, 4, 6, 7; в ель-
никах и осинниках; в основании ствола и на вы-
ступающих корнях осины, березы и ели; часто.

Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger – 1, 3; 
в осиннике разнотравном; в основании ствола 
осины; очень редко.

Th. recognitum (Hedw.) Lindb. – 1, 3, 7, 8; 
в ельниках и осинниках; в основании ствола 
осины; редко.

Ulota intermedia Schimp. – 5; в ельнике чер-
ничном; на стволе осины; очень редко; индика-
тор биологически ценных лесов.

Эпифитная бриофлора мхов на территории 
Южной Карелии включает 60 видов, что состав-

ляет примерно 11 % бриофлоры Карелии (513 
видов).

В Красную книгу Республики Карелия [2020] 
занесены 3 вида – Eurhynchium angustirete с ка-
тегорией статуса редкости 3 (VU), Neckera pen-
nata – 3 (NT) и Nyholmiella gymnostoma – 3 (NT). 
Eurhynchium angustirete – вид широко распро-
странен в Европе от Скандинавии до горных 
районов Средиземноморья и Кавказа, а так-
же на Алтае, в Саянах, в Центральном Китае 
и Японии [Игнатов, Игнатова, 2003]. Neckera 
pennata – вид с широким ареалом, ранее широ-
ко распространенный по территории средней 
и южной подзон тайги, но в середине XX века 
его численность резко сократилась [Игнатов, 
Игнатова, 2003]. Nyholmiella gymnostoma имеет 
рассеянное распространение в странах Запад-
ной Европы, на Кавказе, в Турции, Афганиста-
не, в Северной Америке. В России это редкий 
вид, встречается только в европейской части, 
преимущественно в более влажных западных 
районах, в основном в подзонах южной и сред-
ней тайги; растет на стволах старых осин [Игна-
тов и др., 2018].

Наибольшее видовое разнообразие эпи-
фитных мхов отмечено на осине (56 видов). 
Деревья Populus tremula имеют, как правило, 
собирающую крону (с острыми углами при-
крепления ветвей к стволу), поэтому большая 
часть дождевой воды, перехваченной короной, 
стекает по стволу дерева, обеспечивая более 
высокий уровень увлажнения местообитаний 
эпифитов [Молчанов, 1961]. Кроме того, ниж-
няя часть стволов взрослых осин покрыта дол-
говечной многослойной коркой, благодаря 
которой растения имеют больше времени для 
роста. Покровные ткани ствола довольно бо-
гаты питательными веществами, обладают рН, 
близким к нейтральному (5–7), и высокой вла-
гоемкостью [Barkman, 1958; Gustafsson, Eriks-
son, 1995]. Согласно литературным данным, 
осина является важным субстратом для многих 
эпифитов [Kuusinen, 1994; Gustafsson, Eriksson, 
1995], включая лишайники, мхи и печеночники.

Полученные данные показывают, что оси-
на выступает основным форофитом для эпи-
фитных мхов в условиях Карелии. Большая 
часть видов мхов на стволах осины поселяется 
на комле дерева, который является экотонной 
зоной между почвой и стволом дерева. Здесь 
встречаются виды эпигеоидной, эпиксильной, 
эпифитной и даже эпилитной экологических 
групп. Обычными видами для эпифитного по-
крова осины являются: Brachythecium salebro-
sum, Dicranum scoparium, Hylocomium splen-
dens, Lewinskya elegans, Plagiomnium cuspida-
tum, Pleurozium schreberi, Pylaisia polyantha, 
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Rhytidiadelphus triquetrus, Sanionia uncinata 
и Sciuro-hypnum reflexum.

Береза отличается довольно бедным видо-
вым составом эпифитов (20 видов), и в основ-
ном это связано с низким значением pH покров-
ных тканей (3,2–5,0) [Coppins, 1984] и гладкой, 
легко отслаивающейся корой, которая стано-
вится пригодной для успешного произраста-
ния эпифитных мхов только на старых деревьях 
у основания ствола, где она с возрастом покры-
вается глубокими трещинами. Основной облик 
эпифитного покрова березы создают Dicranum 
scoparium, D. fuscescens, D. montanum, Hyloco-
mium splendens, Pleurozium schreberi, Plagiothe-
cium rossicum, Sanionia uncinata.

Ель имеет густую, создающую сильное зате-
нение и сбрасывающую крону, которая препят-
ствует попаданию осадков на ствол [Молчанов, 
1961]. Ее кора бедна питательными вещест-
вами, легко отслаивается, имеет низкое зна-
чение pH (3,5–5,0) [Kermit, Gauslaa, 2001]. Эти 
особенности формируют малопригодную сре-
ду для произрастания эпифитных мхов, вслед-
ствие чего сплошной покров из них на стволах 
ели формируется редко. На ели обнаружено 
18 видов, из них обычны Dicranum scoparium, 
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, 
Plagiothecium rossicum.

Несмотря на небольшое число мхов, исполь-
зующих ель и березу в качестве форофитов, 
для этих двух пород деревьев можно выделить 
характерные виды. Так, для ели это Plagiothe-
cium rossicum, для березы – Dicranum monta-
num, D. fuscescens.

На территории Южной Карелии облигатны-
ми эпифитными видами являются Lewinskya 
elegans, Neckera pennata, Nyholmiella obtusifo-
lia, N. gymnostoma, Pylaisia polyantha, P. selwy-
nii, Ulota intermedia.

Индикаторами биологически ценных лесных 
сообществ среди обнаруженных видов явля-
ются: Eurhynchiastrum pulchellum, Eurhynchium 
angustirete, Homalia trichomanoides, Isothecium 
alopecuroides, Mnium stellare, Neckera pennata, 
Nyholmiella gymnostoma, N. obtusifolia, Plagio-
mnium drummondii, Pylaisia selwynii [Конечная 
и др., 2009], что составляет примерно 18 % 
от числа обнаруженных видов. Основным фо-
рофитом для данных видов является осина, 
произрастающая в ветровальных окнах старо-
возрастных еловых лесов.

Сравнивая приведенный список со списка-
ми видов эпифитных мхов других территорий, 
можно утверждать, что эпифитная бриофлора 
Южной Карелии выявлена достаточно полно. 
Так, в Вологодской области в национальном 
парке «Русский Север» на 15 видах древес-

ных растений произрастает 57 видов, из кото-
рых только на осине 45 [Кармазина, Абрамо-
ва, 2009]. Для Полесского региона (Беларусь) 
известно 90 видов мхов, из которых на осине 
встречается 53, на березе – 36, на ели – 25 [Ры-
ковский и др., 2020]. В исследовании эпифит-
ной бриофлоры Латвии, выполненном на тер-
ритории пяти участков старовозрастных лесов, 
выявлено 48 видов мхов [Mežaka et al., 2005].
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ГРИБЫ (BASIDIOMYCOTA) ОСТРОВОВ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА  
(РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)

А. В. Руоколайнен, О. О. Предтеченская
Институт леса КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН», Петрозаводск, Россия

На двенадцати островах Онежского озера выявлено 145 видов афиллофоро-
вых грибов, в том числе занесенных в Красную книгу Республики Карелия (2020): 
Gloeophyllum protractum, Junghuhnia collabens, J. pseudozilingiana, Polyporus badius, 
Rigidoporus crocatus и Tyromyces fissilis. Впервые для биогеографической провин-
ции Karelia onegensis отмечены 4 вида. Все новые находки подтверждены гербар-
ными образцами, хранящимися в гербарии КарНЦ РАН (PTZ). Большинство видов 
афиллофоровых грибов (94) выявлено на древесине лиственных пород, тогда как 
на хвойных породах – 53 вида. На рябине зарегистрировано 39 видов, на осине – 
38, на сосне – 32, на ели и иве – по 25, на березе – 21. На обследованных островах 
выявлены местонахождения 18 индикаторных и специализированных видов для 
высоковозрастных (старовозрастных) лесов с минимальной антропогенной нару-
шенностью. Видовое богатство макромицетов изученной группы грибов каждого 
острова определяет комплекс факторов – состав древесных пород и присутствие 
валежа разной степени разложения, лесистость (скалистость), наличие разных ти-
пов местообитаний, степень антропогенного нарушения; размер острова не име-
ет существенного значения. Также приводятся краткие сведения об агарикоид-
ных грибах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: афиллофоровые грибы; агарикоидные грибы; биоразнооб-
разие; индикаторные и краснокнижные виды; микобиота; ООПТ; острова; Кижский 
архипелаг; Кижские шхеры; Онежское озеро; Республика Карелия.

A. V. Ruokolainen, O. O. Predtechenskaya. FUNGI (BASIDIOMYCOTA) 
ON ISLANDS OF LAKE ONEGO (REPUBLIC OF KARELIA)

Records from islands in Lake Onego list 145 species of aphyllophoroid fungi, including 
Gloeophyllum protractum, Junghuhnia collabens, J. pseudozilingiana, Polyporus ba-
dius, Rigidoporus crocatus, and Tyromyces fissilis, which are red-listed in the Republic 
of Karelia (2020). Data are reported on the distribution of 4 species new for the Karelia 
onegensis province. Specimens of all the new records are kept in the mycological herba-
ria of the Karelian Research Centre (PTZ). A majority of aphyllophoroid fungi on islands 
in Lake Onego were found on deciduous trees (94 species), and 53 species were record-
ed from coniferous trees. The greatest numbers of fungal species were found on rowan 
(39), aspen (38), pine (32), spruce (25), willow (25), and birch (21). Locations of 18 indi-
cator and specialized species of old-growth forests were found on the islands. The spe-
cies richness of aphyllophoroid fungi on each island depended on a set of factors – tree 
species composition and presence of deadwood in different stages of decay, proportion 
of the forest cover (open rock), different types of habitats, and the degree of anthropo-
genic disturbance. The island size was not significant. Brief information about agaricoid 
fungi is also provided.
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Введение

Онежское озеро – второе по величине по-
сле Ладожского пресноводное озеро ледни-
ково-тектонического происхождения на севе-
ро-западе европейской части России. Кижские 
(Онежские) шхеры расположены в северной ча-
сти Онежского озера у южной оконечности За-
онежского полуострова. Более полутора тысяч 
островов разного размера, формы, геологиче-
ского строения, освоенности человеком обра-
зуют архипелаг площадью более 220 км². Раз-
витие разнообразного растительного покрова 
Заонежья возможно благодаря относительно 
мягкому климату в отличие от других районов 
Республики Карелия и плодородным почвам, 
в формировании которых участвуют шунгито-
вые породы [Жилина, Соломатова, 1999].

Леса на островах в XVIII веке были в значи-
тельной степени вырублены. В конце XVIII века 
вырубку леса и разработку подсек в Заонежье ог-
раничили, что привело к восстановлению сосня-
ков. В начале XX века люди начали уходить из За-
онежья, и земли стали зарастать. Есть острова 
пологие, частично заболоченные, как, например, 
расположенные около островов Большой Кли-
менецкий (встречается и название Большой Кли-
мецкий) и Кижи. Они покрыты хвойным или ли-
ственным лесом, образованным березой (Betula 
spp.), осиной обыкновенной (Populus tremula L.), 
ивой (Salix spp.), рябиной обыкновенной (Sorbus 
aucuparia L.), серой и черной ольхой (Alnus in-
cana (L.) Moench, A. glutinosa (L.) Gaertn.), сосной 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.), елью европей-
ской (Picea abies (L.) H. Karst.) и кустарником. 
На некоторых островах встречаются и широко-
лиственные породы – вяз гладкий и шершавый 
(Ulmus laevis Pall., U. scabra Mill.) и липа (Tilia sp.), 
на других – простираются луга, есть и почти пол-
ностью лишенные растительности.

Ряд островов Онежского озера в настоя-
щее время охраняются на региональном и фе-
деральном уровне в составе зоологического 
заказника «Кижский» и охранной зоны музея-
заповедника «Кижи» [Хохлова и др., 2000]. Вы-
сокий уровень биоразнообразия в различных 
экотопах на островах Кижских шхер отмечен во 
многих публикациях [Кузнецов, Хохлова, 1994; 
Острова…, 1999; Biogeography…, 2014; Крав-
ченко и др., 2018].

Изучение макромицетов некоторых остро-
вов Онежского озера началось в конце XX века. 

Краткая история изучения микобиоты изло-
жена в нескольких обобщающих публикациях 
[Бондарцева и др., 2000; Руоколайнен, 2013; 
Biogeography…, 2014]. Исследованы острова 
Кижи, Волкостров, Гоголев, Большой Климе-
нецкий и Большой Леликовский. В результате 
зарегистрировано 79 видов афиллофоровых 
грибов. Микобиота других островов северной 
части Онежского озера ранее не изучалась.

Материалы и методы

Изученные острова располагаются в под-
зоне средней тайги. По схеме биогеографиче-
ского районирования Восточной Фенноскан-
дии данная территория относится к наиболее 
изученной из всех биогеографических провин-
ций Республики Карелия – провинции Karelia 
onegensis [Mela, 1906], соответствующей За-
онежскому флористическому району [Рамен-
ская, 1983]. В провинции зарегистрировано 
466 видов (164 рода) афиллофоровых [Крутов 
и др., 2014; Руоколайнен, Коткова, 2015; Руоко-
лайнен, Коткова, 2016; Ширяев, Руоколайнен, 
2017] и 449 видов (108 родов) агарикоидных 
макромицетов, основная часть которых обна-
ружена на территории заповедника «Кивач» 
[Бондарцева и др., 2001].

Сбор образцов грибов проводился марш-
рутным методом. Идентификация собран-
ного материала выполнена в лабораторных 
условиях традиционными методами свето-
вой микроскопии с применением микроско-
па ЛОМО Микмед-6, стандартных реактивов 
и современных определителей. Также ис-
пользованы все ранее полученные данные 
исследований на островах Волкостров, Го-
голев, Кижи, Большой Клименецкий и Боль-
шой Леликовский [Бондарцева и др., 2000; 
Руоколайнен, 2013].

Исследования афиллофоровых грибов про-
ведены А. В. Руоколайнен в период с 1 по 9 июля 
2019 г. на 9 островах (Большой Клименецкий, 
Букольников, Грыз (Павлухин), Карельский, 
Личков, Малый Леликовский, Ораж, Радко-
лье, Сычевец) и 28–30 июля 2020 г. на о. Кижи. 
В зоологический заказник «Кижский» и охран-
ную зону музея-заповедника «Кижи» входят 
острова Букольников, Волкостров, Гоголев, 
Грыз (Павлухин), Карельский, Кижи, Ораж, Рад-
колье, Сычевец (табл. 1 и 2). Виды, найденные 
на о. Гоголев, не отделены авторами в публика-

K e y w o r d s: aphyllophoroid fungi; agaricoid fungi; biodiversity; indicator and red-listed 
species; fungal biota; protected areas; islands; Kizhi Archipelago; Onego Skerries; Lake 
Onego; Republic of Karelia.
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циях от найденных на о. Кижи, поэтому о. Гого-
лев в анализ не включен.

Сбор образцов агарикоидных грибов 
на о. Кижи выполнен в разные годы О. О. Пред-
теченской (2012), А. В. Руоколайнен (2012, 
2020) и на о. Вайгачный – Р. С. Мартьяновым 
(2020). Определение образцов проведено 
О. О. Предтеченской.

Современные названия видов приведены 
преимущественно в соответствии с междуна-
родной базой данных по номенклатуре грибов 
Index Fungorum [2021], за исключением родов 
Antrodia, Fomitopsis, Phellinus, Polyporus [по: 
Niemelä, 2016], для которых принимается ши-
рокая концепция. Также для некоторых видов 
используются синонимы, под которыми они 
опубликованы ранее. Индикаторные и специа-
лизированные виды указаны по пособию «Вы-
явление и обследование биологически ценных 
лесов на Северо-Западе Европейской части 
России» [2009]. Охраняемые виды приведены 
в соответствии с «Перечнем объектов расти-
тельного мира, занесенных в Красную книгу 
Республики Карелия» от 14.09.2020 г. № 1590, 
опубликованным в издании «Красная книга 
Республики Карелия» [2020].

Результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований 
на основании вновь полученных данных, ана-
лиза и изучения всех имеющихся литературных 
и гербарных материалов в настоящее время 
на 12 островах северной части Онежского озе-
ра зарегистрировано 145 видов из 73 родов 
афиллофоровых грибов (табл. 1). При анализе 
распространения макромицетов данной груп-
пы на территории республики выявлено, что 
4 вида (Botryobasidium pruinatum, Datronia ste-
reoides, Hymenochaete fuliginosa, Phlebia lilas-
cens) встречены впервые в биогеографической 
провинции Karelia onegensis.

Одним из важных факторов, определяющих 
присутствие тех или иных видов афиллофоро-
вых грибов в экосистеме, является наличие 
подходящего для их развития субстрата – преи-
мущественно древесины, при этом важное зна-
чение имеет ее породный состав. На обследо-
ванных островах на древесине хвойных пород 
выявлено 53 вида, на лиственных – 94, не про-
являют избирательности к определенным по-
родам (растут и на лиственных и на хвойных по-
родах) 9 видов. На основных лесообразующих 
породах отмечены: на осине – 38 видов, на сос-
не – 32, на ели – 25, на березе – 21. На ряби-
не зарегистрировано 39 видов, на иве – 25, 
на ольхе – 19, на можжевельнике – 4, на чере-

мухе – 1. На широколиственных породах най-
дены: на вязе – 8, на липе – 5 видов. На остро-
вах более половины выявленных видов (79) 
встречены только на одной породе, из них 
на сосне – 20, на ели – 13, на осине и ряби-
не – по 12, на березе – 7, на иве и ольхе – по 6, 
на можжевельнике – 2, на вязе – 1. В данном 
случае это говорит не о специфичности суб-
страта, а скорее о недостаточной изученности  
биоты.

Напочвенные виды афиллофоровых грибов 
наиболее характерны для высоковозрастных 
сосновых сообществ с минимальной антро-
погенной нагрузкой не только на древесный, 
но и на травяно-кустарничковый ярус и под-
стилку. В настоящее время из этой группы для 
островов Онежского озера выявлено только 
7 видов (в т. ч. на опаде) (табл. 1).

Большинство видов грибов, найденных 
на островах, являются сапротрофами. Факуль-
тативных сапротрофов и патогенов, которые 
развиваются на живых стволах и вызывают 
стволовые и корневые гнили, немного. К ним 
относятся широко распространенные Chon-
drostereum purpureum, Heterobasidion parvipo-
rum, Inonotus obliquus, Laetiporus sulphureus, 
Oxyporus populinus, Phellinus alni, P. chrysoloma, 
P. conchatus, P. nigricans, P. pini, P. populico-
la, P. tremulae и раневые патогены – Polyporus 
squamosus и Stereum sanguinolentum.

Особо отметим виды, встреченные на при-
внесенной на о. Кижи древесине. Они также 
широко распространены в разных биотопах. 
На бревнах амбара Беляева (бревно настила, 
опора крыльца) найден Antrodia xantha, на сос-
новых бревнах скамьи (место отдыха на эко-
тропе) – Gloeophyllum protractum, на бревнах 
каркаса бревнохранилища – Gloeophyllum 
sepiarium, Gloeoporus taxicola, на сложенных 
бревнах – Chondrostereum purpureum, Fomi-
topsis pinicola, Skeletocutis amorpha, Stereum 
sanguinolentum.

На многих островах встречаются: Artomyces 
pyxidatus, Bjerkandera adusta, Fomes fomentari-
us, Fomitopsis pinicola, Ganoderma applanatum, 
Inonotus obliquus, Oxyporus corticola, Phelli-
nus alni, P. conchatus, P. igniarius, P. nigricans, 
P. punctatus, P. tremulae, Piptoporus betulinus, 
Steccherinum fimbriatum, S. ochraceum, Stereum 
subtomentosum и Trametes ochracea.

На обследованных островах выявлены ме-
стонахождения видов, внесенных в Красную 
книгу Республики Карелия [2020]: Gloeophyl-
lum protractum (3, NT), Junghuhnia collabens (3, 
NT), J. pseudozilingiana (3, NT), Polyporus badius 
(3, NT), Rigidoporus crocatus (3, VU) и Tyromyces 
fissilis (3, VU). Новые местонахождения отме-
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Таблица 1. Афиллофоровые грибы островов Онежского озера
Table 1. Aphyllophoroid fungi on the islands of Lake Onego

Вид
Species

Субстрат
Substrate

Острова
Islands

Amphinema byssoides (Pers.: Fr.) J. Erikss. Р, С 3, 7
Amylostereum chailletii (Pers.: Fr.) Boidin Е 12
A. laevigatum (Fr.: Fr.) Boidin М 3
Antrodia serialis (Fr.) Donk Е, С 1, 6, 7
A. sinuosa (Fr.) P. Karst. Е, С 1, 3
A. xantha (Fr.: Fr.) Ryvarden Е, И, С 1, 3, 7, 8
Antrodiella faginea Vampola et Pouzar Ол, Р 6, 7
A. pallasii Renvall, Johannesson et Stenlid С 6
Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich [≡ Clavicorona pyxidata (Fr.) Doty] Ос, Р 1, 2, 6, 7, 8, 12

● Asterodon ferruginosus Pat. Р 10
Athelia decipiens (Hohn. et Litsch.) J. Erikss. М, С 3
Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spirin et Zmitr.
[= Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar] Б, Ос, С 3, 11

Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst. В, И, Л, Ос 1, 2, 6, 7, 8
Botryobasidium isabellinum (Fr.: Fr.) D. P. Rogers
[≡ Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J. Erikss.] Е, И, Л, Ос 1, 5, 12

B. obtusisporum J. Erikss. С 3
B. pruinatum (Bres.) J. Erikss. Р 12
B. subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk С 1, 6
B. vagum (Berk. et M. A. Curtis) D. P. Rogers
[= B. botryosum (Bres.) J. Erikss.] Е 1

Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto Ос 1
Ceraceomyces eludens K. H. Larss. Б 3
Ceriporia excelsa (S. Lundell) Parmasto Р 7
C. reticulata (Hoffm.: Fr.) Domański Р 7
C. viridans (Berk. et Broome) Donk Р 7
Cerrena unicolor (Bull.: Fr.) Murrill Б 1, 8
Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar Ол 7
Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt. П 7
Coniophora arida (Fr.) P. Karst. Ол 7
C. fusispora (Cooke et Ellis) Sacc. Р 7
C. olivacea (Pers.: Fr.) P. Karst. С 3
C. puteana (Schumach.: Fr.) P. Karst. С 3
Corticium roseum Pers.: Fr. Ос 1
Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) J. Schröt. И, Ол 1, 7, 9, 12
D. septentrionalis (P. Karst.) Niemelä И 3
D. tricolor (Pers.) Bondartsev et Singer И 7
Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk
[≡ Cerioporus mollis (Sommerf.) Zmitr. et Kovalenko] Б, Ол, Ос 1, 7, 12

D. stereoides (Fr.: Fr.) Ryvarden
[≡ Cerioporus stereoides (Fr.) Zmitr. et Kovalenko] Ос 7

Exidiopsis calcea (Pers.) K. Wells Е 7
Exidia recisa (Ditmar) Fr. Р 6
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. Б, И, Р 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12
Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst. Б, Е, И, Ол, Ос, С 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11

● F. rosea (Alb. et Schwein.: Fr.) P. Karst. Е 1
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. [= G. lipsiense (Batsch) G. F. Atk.] В, И, Ос, Р 1, 2, 6, 7, 8
Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.) Donk И, Ос 6
Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imazeki хв. 7

●● * G. protractum (Fr.) Imazeki С 7
G. sepiarium (Wulfen: Fr.) P. Karst. Е, C 1, 7
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Вид
Species

Субстрат
Substrate

Острова
Islands

Gloeoporus dichrous (Fr.: Fr.) Bres. [≡ Vitreoporus dichrous (Fr.) Zmitr.] Б, Р 6, 7, 8

● G. pannocinctus (Romell) J. Erikss.  
[= Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. et Ryvarden] Ол, Ос, Р 1, 7

● G. taxicola (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden С 3,7
Hapalopilus rutilans (Pers.) Murrill Ол 2
Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. Б 8

● H. coralloides (Scop.) Pers. листв. 2
Heterobasidion parviporum Niemelä et Korhonen Е 1
Hydnellum ferrugineum (Fr.: Fr.) P. Karst. П 3
Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Lév. М 3
H. rubiginosa (Fr.) Lév. листв. 1
H. tabacina (Sowerby) Lév.  
[≡ Hydnoporia tabacina (Sowerby) Spirin, Miettinen et K. H. Larss.] Ос, Р 2, 7

Hyphoderma setigerum (Fr.: Fr.) Donk Б, Ол, Р 6, 7, 10, 11
Hyphodontia alutaria (Burt) J. Erikss. С 3
H. barba-jovis (Bull.: Fr.) J. Erikss. листв., Р 6, 10
Hypochnicium lundellii (Bourdot) J. Erikss. Р 10
Inonotus obliquus (Pes.: Fr.) Pilát Б, Ол, Р 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12
I. radiatus (Sowerby: Fr.) P. Karst.  
[= Mensularia radiata (Sowerby) Lázaro Ibiza] листв. 3

I. rheades (Pers.) P. Karst.  
[= Inocutis rheades (Pers.) Fiasson et Niemelä] Ос 1

●● * Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden Е 1

●● * J. pseudozilingiana (Parmasto) Ryvarden
[= S. pseudozilingianum (Parmasto) Ryvarden] Б, Ос 2

Kneiffia subalutacea (P. Karst.) Bres.
[= Hyphodontia subalutacea (P. Karst.) J. Erikss.] Е 1

Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murill И 1
Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. Ос, Р 6, 7
Mucronella calva (Alb. et Schwein.: Fr.) Fr. С 3
Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk Р 7
Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden И, Ос, Р 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12
O. populinus (Schumach.: Fr.) Donk В, И 7
Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P. Karst. Ос 1, 6
P. rufa (Pers.: Fr.) M. P. Christ. Ос 1

●● Perenniporia subacida (Peck) Donk Ос 1, 3
Peziza repanda Wahlenb. ex Fr. Ос 1, 8
Phanerochaete laevis (Pers.: Fr.) J. Erikss. et Ryvarden Ос 2
Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto  
[= Ph. igniarius (L.) Quél. pro parte] В, Ол, Р 1, 3, 7, 8, 9, 12

● P. chrysoloma (Pers.: Fr.) Donk Е 1
P. conchatus (Pers.: Fr.) Quél. И, Л 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

● P. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot et Galzin Е 1
P. igniarius (L.: Fr.) Quél. И 1, 3, 5, 7, 10
P. laevigatus (Fr.) Bourdot et Galzin Б 2, 6
P. lundellii Niemelä Б 1
P. nigricans (Fr.) P. Karst. Б, В, Ол, Р, Ч 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12

● P. pini (Brot.: Fr.) A. Ames С 2, 10

● P. populicola Niemelä Ос 6
P. punctatus (P. Karst.) Pilát В, И, Р 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
P. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P. N. Borisov Ос 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12

Продолжение табл. 1
Table 1 (continued)
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Вид
Species

Субстрат
Substrate

Острова
Islands

●● Phlebia centrifuga P. Karst.
[≡ Hermanssonia centrifuga (P. Karst.) Zmitr.] С 1

P. lilascens (Bourdot) J. Erikss. et Hjorstam Е 1
P. rufa (Pers.: Fr.) M. P. Christ. Б, Ол, Ос, Р 1, 7
P. tremellosa (Schrad.: Fr.) Nakasone et Burds. листв. 2
Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich С 6
Piloderma bicolor (Peck) Jülich М, С 3
Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst.  
[≡ Fomitopsis betulina (Bull.) B. K. Cui, M. L. Han et Y. C. Dai] Б 1, 2, 3, 6, 8, 12

Plicatura nivea (Sommerf.: Fr.) P. Karst. Ол 1

● * Polyporus badius (Pers.) Schwein. Ос 1, 2, 8
P. leptocephalus (Jacq.: Fr.) Fr. [= P. varius Fr.] Ол, Ос 1, 2, 7
P. squamosus Huds.: Fr. И, Ос, Р 2, 6, 7
Porotheleum fimbriatum (Pers.: Fr.) Fr. И, Ос, Р 1, 8, 12
Postia caesia (Schrad.: Fr.) P. Karst.
[≡ Cyanosporus caesius (Schrad.) McGinty,
Oligoporus caesius (Schrad.: Fr.) Cilb. et Ryvarden] 

хв. 4

P. tephroleuca (Fr.) Jülich Ос 2

● Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk Е, И 1, 2, 6
Ramaria invalii Cotton et Wakef.
[≡ Phaeoclavulina eumorpha (P. Karst.) Giachini,] П 7

R. suecica (Fr.) Donk П 7
Resinicium furfuraceum (Bres.) Parmasto
[≡ Skvortzovia furfuracea (Bres.) G. Gruhn et Hallenberg] Е, Ос 1, 3

●● * Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden Е, Ос 1
Scopuloides hydnoides (Cooke et Massee) Hjortstam et Ryvarden Р 7
Skeletocutis amorpha (Fr.: Fr.) Kotl. et Pouzar С 7
S. biguttulata (Romell) Niemelä  
[≡ Incrustoporia biguttulata (Romell) Zmitr.] С 3, 6

S. kuehneri A. David Е 2
S. papyracea A. David [≡ Incrustoporia papyracea (A. David) Zmitr.] С 3
Steccherinum fimbriatum (Pers.: Fr.) J. Erikss И, Л, Ос, Р 1, 5, 6, 7, 11, 12
S. ochraceum (Fr.) Gray И, Ос, Р 1, 2, 6, 7, 8
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray Б, Ол, Р 1, 6, 7
S. rugosum (Pers.: Fr.) Fr. Ол 7
S. sanguinolentum (Alb. et Schwein.: Fr.) Fr. Е, С 1, 7, 8
S. subtomentosum Pouzar Б, И, Ол, Ос, Р 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12
Tomentella bryophila (Peck) M. J. Larsen Л, Р 5, 7
T. coerulea (Bres.) Höhn. et Litsch. Р 7
T. sublilacina (Ellis et Holw.) Wakef.  
[≡ Thelephora wakefieldiae Zmitr., Shchepin, Volobuev et Myasnikov] листв., Р 12

Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát Б, И, Ол 1, 7, 12
T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden Б, Ос, Р 1, 7, 8, 9, 12
T. suaveolens (L.: Fr.) Fr. И 7
Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta И 11
Triсhaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryvarden Е, С 1, 2, 3, 6
T. fuscoviolaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryvarden Е 1
T. laricinum (P. Karst.) Ryvarden С 8
T. biforme (Fr.) Ryvarden [= T. pargamenum (Fr.) G. Cunn.] Б 1, 6
Tubulicrinis borealis J. Erikss. С 3
T. calothrix (Pat.) Donk Е, С 1, 6

Продолжение табл. 1
Table 1 (continued)
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Вид
Species

Субстрат
Substrate

Острова
Islands

T. effugiens (Bourdot et Galzin) Oberw. Е 1
T. subulatus (Bourdot et Galzin) Donk С 6
Typhula crassipes Fuckel П 7
T. incarnata Lasch П 6
T. uncialis (Grev.) Berthier П 6
Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst. листв. 7

●● * T. fissilis (Berk et M. A. Curtis) Donk
[≡ Pappia fissilis (Berk. et M. A. Curtis) Zmitr.] В, Ос 2, 7

Xylodonasperus (Fr.) Hjortstam et Ryvarden
[≡ Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss.] Ос, Р, С 1, 6, 7, 11

X. crustosus (Pers.) Chevall.
[≡ Lyomyces crustosus (Pers.) P. Karst., Hyphodontia crustosa (Fr.) 
J. Erikss.] 

Ол 7

X. pruni (Lasch) Hjortstam et Ryvarden
[≡ Lyomyces pruni (Lasch) Riebesehl et Langer, Hyphodontia pruni 
(Lasch) Svrček] 

В 7

X. sambuci (Pers.) Ţura, Zmitr., Wasser et Spirin Р 7
Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers
[= Phlebiella sulphurea (Pers.: Fr.) Ginns et Lefebvre] С 11

Примечание. Статус: ● – индикаторные виды, ●● – специализированные виды [Выявление…, 2009]; (*) – виды, включенные 
в Красную книгу Республики Карелия [2020]. Субстраты: Б – береза (Betula spp.), В – вяз (Ulmus sp.), Е – ель (Picea abies), 
И – ива (Salix sp.), Л – липа (Tilia sp.), листв. – валежный ствол лиственной породы, М – можжевельник (Juniperus communis), 
Ол – ольха (Alnus spp.), Ос – осина (Populus tremula), П – почва и подстилка; Р – рябина (Sorbus aucuparia), С – сосна (Pinus 
sylvestris), Ч – черемуха (Padus avium). Острова: 1 – Большой Клименецкий, 2 – Большой Леликовcкий, 3 – Букольников, 4 – 
Волкостров, 5 – Грыз, 6 – Карельский, 7 – Кижи, 8 – Личков, 9 – Малый Леликовский, 10 – Ораж, 11 – Радколье, 12 – Сычевец.
Note. Status: ● – indicator species, ●● – specialized species [Vyyavlenie…, 2009]; (*) – species protected in the Republic of Karelia 
[Red…, 2020]. Substrates: Б – birch (Betula spp.), В – elm (Ulmus sp.), E – spruce (Picea abies), И – willow (Salix spp.), Л – linden 
(Tilia sp.), листв. – dead fallen wood of deciduous trees, M – juniper (Juniperus communis), Ол – alder (Alnus spp.), Oc – aspen 
(Populus tremula), П – soil and litter, P – rowan (Sorbus aucuparia), C – pine (Pinus sylvestris), Ч – bird cherry (Padus avium). 
Islands: 1 – Bol’shoi Klimenetsky, 2 – Bol’shoi Lelikovsky, 3 – Bukol’nikov, 4 – Volkostrov, 5 – Gryz, 6 – Karel’sky, 7 – Kizhi, 8 – 
Lichkov, 9 – Malyi Lelikovsky, 10 – Orazh, 11 – Radkol’e, 12 – Sychevets.

Окончание табл. 1
Table 1 (continued)

чены для охраняемых видов Tyromyces fissilis 
и Gloeophyllum protractum на о. Кижи. Кроме 
этого, на островах северной части Онежского 
озера найдены местообитания 18 индикатор-
ных и специализированных видов, приурочен-
ных к высоковозрастным (старовозрастным) 
лесам с минимальной антропогенной нарушен-
ностью [Выявление…, 2009].

На островах, как и в целом в региональной 
микобиоте, преобладают мезофилы, состав-
ляя 52 % от общего числа видов. Ксерофилы 
и гигрофилы представлены примерно в равных 
долях, с небольшим перевесом ксерофилов. 
На островах доля гигрофилов снижена по срав-
нению с региональной микобиотой. Такое рас-
пределение видов по экологическим группам 
объясняется особенностями типологии и воз-
раста лесов, преобладанием разреженных 
скальных биотопов смешанных и сосновых ле-
сов, меньшей долей влажных еловых биотопов 
и антропогенными нарушениями.

Наибольшее число видов афиллофоровых 
грибов найдено на двух более изученных остро-

вах – Кижи (65) и Б. Клименецкий (62) (табл. 2). 
При продолжении исследований можно ожи-
дать роста числа выявленных видов на покры-
тых лесом более крупных островах. Например, 
таких как Карельский, Букольников, Б. Лели-
ковский, Личков и Сычевец. На этих островах 
на сегодняшнем этапе зарегистрировано от 21 
до 39 видов. На остальных островах отмечено 
от 1 до 12 видов макромицетов.

На о. Б. Клименецком найдено наибольшее 
число индикаторных и специализированных ви-
дов (табл. 1 и 2). Это объясняется прежде все-
го большим разнообразием лесных биотопов 
и древесных субстратов разной степени разло-
жения лиственных и хвойных пород.

Как видно из табл. 2, число выявленных ви-
дов не зависит от размера острова, а больше 
связано с сохранностью лесных экосистем, 
разнообразием древесных субстратов и биото-
пов. Разумеется, необходимо учитывать и фак-
тор изученности.

При сравнении биоты афиллофоровых 
грибов изученных островов Онежского, Ла-
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дожского озер [Руоколайнен, Коткова, 2019] 
и островов Соловецкого архипелага [Ежов 
и др., 2019] установлено, что число выявлен-
ных видов на указанных территориях силь-
но различается, и в частности – число видов, 
выявленных на разных породах. Близкое чи-
сло видов отмечено только на островах Ла-
дожского и Онежского озер на иве и ольхе, 
а на островах Соловецкого архипелага и Киж-
ских шхер – только на рябине. На остальных 
породах (ели, сосне, осине, березе, можже-
вельнике) на островах Онежского озера отме-
чено в два раза меньше видов. Особенностью 
островов Онежского озера является наличие 
широколиственных пород – вяза и липы, хотя 
на них специфических видов не выявлено. 
По числу индикаторных, специализированных 
видов и видов, включенных в Красную книгу 
Республики Карелия [2020], острова Кижских 

шхер в настоящее время занимают послед-
нее место из изученных островов Ладожско-
го и Онежского озер и Белого моря. Это пре-
жде всего объясняется разной изученностью 
островов.

На островах Кижского архипелага в насто-
ящее время зарегистрирован 21 вид из 20 ро-
дов агарикоидных макромицетов, из которых 
1 вид (Hygrocybe coccinea) встречен на о. Вай-
гачный, остальные – на о. Кижи (табл. 3). Столь 
незначительное количество зарегистриро-
ванных видов, вызванное отсутствием регу-
лярных наблюдений, не позволяет дать ана-
лиз структуры биоты агарикоидных макроми-
цетов. Среди отмеченных видов 8 относятся 
к микоризообразователям, остальные – к са-
протрофам, главным образом ксилотрофам 
(9 видов). На о. Кижи отмечены такие широко 
распространенные и массово встречающиеся 

Таблица 2. Представленность афиллофоровых грибов на островах Онежского озера
Table 2. Representation of aphyllophoroid fungi on the islands of Lake Onego

Остров
Islands

Площадь
острова, км2

Area of island,
km2

Количество
выявленных видов
Number of species

Количество 
индикаторных 

и специализированных 
видов

Number of indicator
and specialized species

Число охраняемых 
видов на территории 
Республики Карелия
Number of protected 

species on the territory 
of the Republic  

of Karelia
Большой Клименецкий
Bol’shoi Klimenetsky 147 62 10 3

Большой Леликовcкий
Bol’shoi Lelikovsky 21 27 6 3

Букольников*
Bukol’nikov ~0,72 33 2  – 

Волкостров*
Volkostrov ~2,75 1  –  – 

Грыз*
Gryz 0,02 5  –  – 

Карельский*
Karel’sky ~0,36 39 2  – 

Кижи*
Kizhi 2,67 65 4 2

Личков
Lichkov ~0,38 24 1 1

Малый Леликовский
Malyi Lelikovsky ~0,68 6  –  – 

Ораж*
Orazh ~0,13 12 2  – 

Радколье*
Radkol’e ~0,08 12  –  – 

Сычевец*
Sychevets ~0,37 21  –  – 

Примечание. (*) – острова зоологического заказника «Кижский» и охранной зоны музея-заповедника «Кижи»; (~) – для не-
больших островов приведена приблизительная площадь. Индикаторные и специализированные виды отмечены в соответ-
ствии с: [Выявление…, 2009], охраняемые виды по: [Красная…, 2020].
Note. (*) – islands of the Kizhsky archipelago; (~) – for small islands are given approximate area. Indicator and the specialized spe-
cies are marked according to [Vyyavlenie…, 2009], protected species – [Krasnaya…, 2020].
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в Республике Карелия виды, как Amanita mus-
caria, Laccaria laccata, Gymnopus androsaceus, 
Pleurotus pulmonarius, Pluteus cervinus, Kueh-
neromyces mutabilis, Paxillus involutus, Lactarius 
vietus и Russula vesca.

Заключение

На 12 островах Онежского озера в настоя-
щее время выявлено 145 видов афиллофоро-
вых грибов, в том числе 6 видов, охраняемых 
на региональном уровне. Видовое богатст-
во макромицетов изученной группы грибов 
на островах определяет комплекс факторов – 
состав древесного яруса и присутствие вале-
жа разной степени разложения, лесистость 
(скалистость) острова, наличие разных типов 
местообитаний, степень антропогенного нару-

шения. Предполагаем, что уникальность тер-
ритории Заонежья – Заонежского полуострова 
и, в частности, островов Кижских (Онежских) 
шхер – и ее особенности будут выявляться 
и подтверждаться будущими микологическими 
исследованиями.

Исследования выполнены в рамках государ-
ственного задания КарНЦ РАН (Институт леса 
КарНЦ РАН).

Экспедиционные работы на большинстве 
островов проводились с использованием НИС 
КарНЦ РАН «Посейдон» (капитан И. Е. Ела-
гин), исследования на о. Кижи – при содейст-
вии сотрудников музея-заповедника «Кижи» 
Р. С. Мартьянова и А. В. Коросова. Финансиро-
вание исследований обеспечено Минобрнауки 
России и музеем-заповедником «Кижи».

Таблица 3. Агарикоидные грибы островов Онежского озера
Table 3. Agaricoid fungi on the islands of Lake Onego

Вид
Species

Трофическая группа
Mode of nutrition

Растение-симбионт
Host plant

Остров Кижи
Kizhi Island

Amanita muscaria (L.) Lam. Mr Б, С, Е
A. vaginata (Bull.) Lam. Mr Б
Clitocybe dealbata (Sowerby) P. Kumm. St
Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hoppleet Jacq. Johnson Le
Cortinarius callisteus (Fr.) Fr. Mr С
Gymnopus androsaceus (L.) Della Magg. et Trassin. Fd, St
Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm. Mr, Hu С, Б, И
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer et A. H. Sm. Le
Laccaria laccata (Scop.) Cooke Mr Б, С
Lactarius vietus (Fr.) Fr. Mr Б
Lentinellus vulpinus (Sowerby) Kühner et Maire Le
Marasmiellus candidus (Fr.) Singer Le
Mycena galericulata (Scop.) Gray Fd
Paxillus involutus (Batsch) Fr. Mr Б, Ос, Ол, Е, С
Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm. Le
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. Le
Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. Le
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire Le
Russula vesca Fr. Mr Б, С
Tubaria conspersa (Pers.) Fayod Le, St

Остров Вайгачный
Vaigachny Island

Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. St

Примечание. Трофическая группа: Hu – гумусовый сапротроф (humus), Le – ксилосапротроф (lignum epigaeum), Fd – са-
протроф на опаде (folia dejecta), St – подстилочный сапротроф (stramentum), Mr – микоризообразователь (mycorrhiza). 
Растение симбионт: Б – береза (Betula spp.), Е – ель (Picea abies), И – ива (Salix sp.), Ол – ольха (Alnus spp.), Ос – осина 
(Populus tremula), С – сосна (Pinus sylvestris).
Note. Mode of nutrition: Hu – humus saprotrophs (humus), Le – xylosaprotrophs (lignum epigaeum), Fd – leaf litter inhabiting sap-
rotrophs (folia dejecta), St – ground litter inhabiting saprotrophs (stramentum), Mr – mycorrhizal fungi (mycorrhiza). Host plant: Б – 
birch (Betula spp.), E – spruce (Picea abies), И – willow (Salix spp.), Ол – alder (Alnus spp.), Oc – aspen (Populus tremula), C – pine 
(Pinus sylvestris). Islands: 1 – Kizhi, 2 – Vaigachny.
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НАХОДКИ НОВЫХ И РЕДКИХ ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ 
И ЛИХЕНОФИЛЬНЫХ ГРИБОВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. П. Урбанавичюс1, И. Н. Урбанавичене2

1 Институт проблем промышленной экологии Севера, ФИЦ «Кольский научный центр РАН»,  
 Апатиты, Россия 
2 Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия

Приводится информация о находках 20 видов лишайников и 3 – лихенофильных 
грибов, впервые выявленных в разных биогеографических провинциях Мурманской 
области в ходе исследований 2019–2020 годов: Acolium karelicum, Bacidina inundata, 
Biatora chrysantha, B. efflorescens, Bryoria glabra, Dactylospora deminuta, Homostegia 
piggotii, Hymenelia rhodopis, Lecanora albellula, L. anopta, L. cadubriae, Lecidea albohy-
alina, Lepraria elobata, L. jackii, Micarea melaena, M. misella, Raesaenenia huuskonenii, 
Rhexophiale rhexoblephara, Thelidium submethorium, Verrucaria hydrela, Xylographa 
pallens, X. trunciseda, Xylopsora caradocensis. Новыми для Мурманской области яв-
ляются Homostegia piggotii, Thelidium submethorium и Xylographa trunciseda. Редкий 
в мире гидрофильный лишайник Thelidium submethorium найден на южном берегу 
оз. Куолаярви на ветвях ивы, погруженных в воду. Xylographa trunciseda обнаружен 
на территории памятника природы регионального значения «Сосны на границе 
северного ареала», на древесине сосны. Лихенофильный гриб Homostegia pig-
gotii отмечен в сборах с горы Рахмойва. Для двух видов – лишайника Bryoria glabra 
в окрестностях г. Полярные Зори и лихенофильного гриба Raesaenenia huuskonenii 
из урочища Исокумпу западнее пос. Алакуртти – выявленные местонахождения 
являются вторыми в области. 15 новых видов обнаружены в биогеографической 
провинции Куусамо, 4 – в Туломской Лапландии, 2 – в Имандрской Лапландии. 
Лихенофлора Лапландского заповедника пополнилась одним новым видом Lepraria 
jackii. Для каждого вида приводятся данные о месте находки, экологии и дате сбо-
ра. Показано распространение этих видов в Мурманской области и на сопредель-
ных территориях.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лишайники; лихенофильные грибы; редкие виды; новые на-
ходки; разнообразие; распространение.

G. P. Urbanavichus, I. N. Urbanavichene. FINDINGS OF SPECIES 
OF LICHENS AND LICHENICOLOUS FUNGI NEW AND RARE FOR THE 
MURMANSK REGION

Based on field research in the Murmansk Region in the past two years, twenty lichen 
species (Acolium karelicum, Bacidina inundata, Biatora chrysantha, B. efflorescens, 
Bryoria glabra, Hymenelia rhodopis, Lecanora albellula, L. anopta, L. cadubriae, Lecidea 
albohyalina, Lepraria elobata, L. jackii, Micarea melaena, M. misella, Rhexophiale 
rhexoblephara, Thelidium submethorium, Verrucaria hydrela, Xylographa pallens, 
X. trunciseda, Xylopsora caradocensis) and three lichenicolous fungi (Dactylospora de-
minuta, Homostegia piggotii, Raesaenenia huuskonenii) are reported as new to the bio-
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Введение

Настоящая работа является продолжением 
серии публикаций, посвященных исследова-
нию разнообразия лихенофлоры Мурманской 
области. В последние годы наиболее актив-
ное изучение лишайников и сопутствующих 
им нелихенизированных грибов в области 
осуществлялось преимущественно в одной 
биогеографической провинции – Печенгская 
Лапландия, в особенности на территории запо-
ведника «Пасвик» и в его окрестностях [Фаде-
ева и др., 2013; Урбанавичюс, Фадеева, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018а; Урбанавичюс, 2015, 
2018, 2020; Urbanavichus, 2016; Frolov, Konore-
va, 2016; Кравченко и др., 2017; Konoreva et al., 
2017; Urbanavichus, Urbanavichene, 2017, 2018, 
2020; Урбанавичюс, Урбанавичене, 2019, 2020]. 
Одним из итогов работы стало издание моно-
графии по лихенофлоре заповедника «Пасвик», 
аккумулировавшей почти 80 % от всего из-
вестного видового состава лишайников этой 
провинции, среди которых более 100 видов 
зарегистрированы впервые для Печенгской 
Лапландии [Урбанавичюс, Фадеева, 2018б]. 
В то время как в результате изучения разнооб-
разия лишайников в других биогеографических 
провинциях Мурманской области в последние 
годы было выявлено незначительное число но-
вых видов [Мелехин, 2012, 2013, 2015а, б, 2017; 
Melechin, 2016; Кожин и др., 2019, 2020; Боро-
вичев и др., 2020; Urbanavichus, Urbanavichene, 
2020]. Задача настоящей статьи – представить 
новые данные по находкам видов лишайников 
и систематизируемых вместе с ними нелихени-
зированных грибов, ранее неизвестных для ли-
хенофлоры в трех биогеографических провин-

циях области – Туломской Лапландии, Имандр-
ской Лапландии и Куусамо.

Материалы и методы

В основу данного сообщения положены 
материалы, собранные Г. П. Урбанавичюсом 
в ходе полевых исследований в 2019–2020 го-
дах в трех биогеографических провинциях 
Мурманской области: в Туломской Лапландии 
(Кольский административный район) в августе 
2019 года – на территории памятников приро-
ды регионального значения «Сосны на грани-
це северного ареала» и «Лиственничная роща 
Тайболы»; в Имандрской Лапландии в июле–
сентябре 2020 года – в Лапландском заповед-
нике (Мончегорский район) и в окрестностях 
г. Полярные Зори (городской округ г. Полярные 
Зори с подведомственной территорией); в Куу-
само в июле–августе 2020 года – в нескольких 
пунктах на запад-юго-запад от пос. Алакуртти 
(Кандалакшский район). Также были исполь-
зованы сборы Е. А. Боровичева (Институт про-
блем промышленной экологии Севера, ФИЦ 
КНЦ РАН) в августе 2019 года при обследо-
вании памятника природы «Флюориты Ёло-
коргского наволока» в Имандрской Лапландии 
(Терский район).

Координаты и высота над уровнем моря 
фиксировались при помощи навигатора 
GARMIN GPSmap 62s в системе WGS84. Опре-
деление видов проведено традиционными ме-
тодами, применяемыми в лихенологии – анато-
мо-морфологическим и хемотаксономическим. 
Камеральная обработка гербарного материала 
осуществлялась в лаборатории наземных эко-
систем Института проблем промышленной эко-

geographic provinces Lapponia Tulomensis, Lapponia Imandrae, and Kuusamo. Three 
species – Homostegia piggotii, Thelidium submethorium, and Xylographa trunciseda 
are reported for the Murmansk Region for the first time. The globally rare hydrophil-
ic lichen Thelidium submethorium was found on the southern shore of Lake Kuolajärvi 
(Kuusamo) on willow branches submerged in water. This is second finding of this spe-
cies in Russia and the third in Northern Europe. Xylographa trunciseda was found on pine 
wood in the nature-monument area of regional significance “Pines at the northern limit 
of the distribution range” (Lapponia Tulomensis). Lichenicolous fungus Homostegia 
piggotii was recorded on Rakhmoiva Mountain (Kuusamo). The new records for the li-
chen Bryoria glabra in the vicinity of Polyarnye Zori town and the lichenicolous fungus 
Raesaenenia huuskonenii from Isokumpu locality, situated to the west of the Alakurtti 
settlement, represent their second detections in the Murmansk Region. Fifteen new spe-
cies were found in the biogeographic province of Kuusamo, four species – in Lapponia 
Tulomensis, and two species – in Lapponia Imandrae. The species Lepraria jackii is new 
to the lichen flora of the Lapland Nature Reserve. Information about the localities, ecology 
and collection dates is presented for all the said species. The distribution of these species 
in the Murmansk Region and in adjacent territories is outlined.

K e y w o r d s: lichens; lichenicolous fungi; rare species; new findings; diversity; distribution.
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логии Севера ФИЦ КНЦ РАН (г. Апатиты). При 
необходимости часть материалов обрабатыва-
лась в лаборатории лихенологии и бриологии 
Ботанического института им. В. Л. Комаро-
ва РАН (г. Санкт-Петербург) с использовани-
ем методов TLC – тонкослойной хроматогра-
фии [Orange et al., 2001]. Собранные образцы 
хранятся в гербарии ИППЭС КНЦ РАН (INEP). 
Названия видов приведены по чек-листу ли-
шайников Фенноскандии [Nordin et al., 2011]. 
Распространение по биогеографическим про-
винциям Мурманской области приводится 
по работе [Urbanavichus et al., 2008].

Результаты и обсуждение

Ниже дан аннотированный список видов ли-
шайников и систематизируемых вместе с ними 
нелихенизированных лихенофильных грибов. 
Для каждого вида приведены местонахожде-
ние, точные координаты, субстрат, дата сбора 
и фамилия коллектора, для стерильных видов 
и сложных таксономических групп указывают-
ся вторичные метаболиты, выявленные мето-
дами TLC, а также указывается ранее извест-
ное распространение. Принятые сокращения 
биогеографических провинций: Lps – Печенг-
ская Лапландия, Lt – Туломская Лапландия, 
Lm – Мурманская Лапландия, Lim – Имандрская 
Лапландия, Lv – Варзугская Лапландия, Lp – 
Понойская Лапландия, Ks – Куусамо, Kk – Ке-
ретская Карелия. Коллекторы: Г. У. – Г. П. Ур-
банавичюс, Е. Б. – Е. А. Боровичев. Условное 
обозначение: * – лихенофильный гриб.

Acolium karelicum (Vain.) M. Prieto et Wedin – 
Кандалакшский район: окрестности оз. Ахвенъ-
ярви, 66°40ʹ40.1ʺ с. ш. 29°32ʹ36.2ʺ в. д., 340 м 
над ур. моря, старовозрастный ельник, на коре 
ели в основании ствола, 31.VII.2020, Г. У. Но-
вый для Ks. Ранее известное распространение 
в регионе: Lps, Lim, Lv, Lp.

Bacidina inundata (Fr.) Vězda – Канда-
лакшский район: южная оконечность оз. Куола-
ярви, 66°53ʹ38.6ʺ с. ш. 29°38ʹ21.6ʺ в. д., 210 м 
над ур. моря, заросли ивы на берегу озера, 
на ветвях ивы, периодически погруженных 
в воду, 30.VII.2020, Г. У. Новый для Ks. Ранее 
известное распространение в регионе: Lps, Lt, 
Lim, Lv, Kk.

Biatora chrysantha (Zahlbr.) Printzen – Канда-
лакшский район: южная оконечность оз. Куола-
ярви, 66°53ʹ38.6ʺ с. ш. 29°38ʹ21.6ʺ в. д., 210 м 
над ур. моря, заросли ивы на берегу озера, 
на ветвях ивы, 30.VII.2020, Г. У. Содержит гиро-
форовую кислоту. Новый для Ks. Ранее извест-
ное распространение в регионе: Lps, Lv.

B. efflorescens (Hedl.) Räsänen – Канда-
лакшский район: южная оконечность оз. Куола-
ярви, 66°53ʹ38.6ʺ с. ш. 29°38ʹ21.6ʺ в. д., 210 м 
над ур. моря, заросли ивы на берегу озера, 
на ветвях ивы, 30.VII.2020, Г. У. Новый для Ks. 
Ранее известное распространение в регионе: 
Lps, Lim, Lv, Lp, Kk.

Bryoria glabra (Motyka) Brodo et D. Hawksw. – 
Городской округ г. Полярные Зори с подведом-
ственной территорией: 3 км на запад от г. По-
лярные Зори, 67°22ʹ49.7ʺ с. ш. 32°25ʹ59.6ʺ в. д., 
ельник кустарничково-зеленомошный, на вет-
вях ели, 2.IX.2020, Г. У. Новый для Lim. Вторая 
находка в Мурманской области. Ранее извест-
ное распространение в регионе: Ks [Урбанави-
чюс, Урбанавичене, 2020].

*Dactylospora deminuta (Th. Fr.) Triebel – 
Кандалакшский район: ущелье в 10,5 км на юг 
от пос. Кайралы, склон западной экспозиции, 
66°49ʹ35ʺ с. ш. 29°32ʹ02.5ʺ в. д., 310 м над ур. 
моря, скальные уступы с единичными соснами, 
на талломе Lopadium coralloideum (Nyl.) Lynge, 
на замшелых скалах, 30.VII.2020, Г. У. Новый 
для Ks. Ранее известное распространение в ре-
гионе: Lps, Lim.

*Homostegia piggotii (Berk. et Broome) 
P. Karst. – Кандалакшский район: уще-
лье на северо-запад от хр. Саллатунтури, 
66°55ʹ36.8ʺ с. ш. 29°11ʹ35.3ʺ в. д., 260 м над ур. 
моря, ельник зеленомошный на дне ущелья, 
на талломе Parmelia sulcata Taylor, на стволе 
ивы, 29.VII.2020, Г. У. Новый вид для Мурман-
ской области. Широко распространенный почти 
во всех биогеографических провинциях в Фин-
ляндии, Швеции и Норвегии [Nordin et al., 2011], 
а также известный из Карелии [Фадеева и др., 
2007] лихенофильный гриб, паразитирующий 
на талломах лишайников из рода Parmelia Ach.

Hymenelia rhodopis (Sommerf.) Lutzoni – Тер-
ский район: полуостров Ёлокоргский наволок, 
примерно 5,5 км на запад от пос. Умба, памят-
ник природы «Флюориты Ёлокоргского наво-
лока», 66°40ʹ30ʺ с. ш. 34°12ʹ27ʺ в. д., 35 м над 
ур. моря, редкостойный чернично-брусничный 
старовозрастный елово-сосновый лес, отвалы 
выработанной породы, на камнях флюорита, 
2.VIII.2019, Е. Б. Новый для Lim. Ранее извест-
ное распространение в регионе: Lps, Ks.

Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr. – Канда-
лакшский район: урочище Исокумпу, 22 км 
на запад от пос. Алакуртти, 66°56ʹ20.8ʺ с. ш. 
29°51ʹ14.5ʺ в. д., 360 м над ур. моря, старовоз-
растный еловый лес, на ветвях ели, 1.VIII.2020, 
Г. У. Новый для Ks. Ранее известное распро-
странение в регионе: Lps, Lim, Lv, Kk.

L. anopta Nyl. – Кандалакшский район: урочи-
ще Исокумпу, 22 км на запад от пос. Алакуртти, 
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66°56ʹ20.8ʺ с. ш. 29°51ʹ14.5ʺ в. д., 360 м над 
ур. моря, старовозрастный еловый лес, на вет-
вях ели, 1.VIII.2020, Г. У. Новый для Ks. Ранее 
известное распространение в регионе: Lps, Kk.

L. cadubriae (A. Massal.) Hedl. – Канда-
лакшский район: урочище Исокумпу, 22 км 
на запад от пос. Алакуртти, 66°56ʹ20.8ʺ с. ш. 
29°51ʹ14.5ʺ в. д., 360 м над ур. моря, старовоз-
растный еловый лес, на ветвях ели, 1.VIII.2020, 
Г. У. Содержит норстиктовую кислоту. Новый 
для Ks. Ранее известное распространение в ре-
гионе: Lps, Lm, Lim, Kk.

Lecidea albohyalina (Nyl.) Th. Fr. – Канда-
лакшский район: южная оконечность оз. Куола-
ярви, 66°53ʹ38.6ʺ с. ш. 29°38ʹ21.6ʺ в. д., 210 м 
над ур. моря, заросли ивы на берегу озера, 
на ветвях ивы, 30.VII.2020, Г. У. Новый для Ks. 
Ранее известное распространение в регионе: 
Lps, Lim, Lv, Lp, Kk.

Lepraria elobata Tønsberg – Канда-
лакшский район: урочище Исокумпу, 22 км 
на запад от пос. Алакуртти, 66°56ʹ20.8ʺ с. ш. 
29°51ʹ14.5ʺ в. д., 360 м над ур. моря, старовоз-
растный еловый лес, на основании ствола ели, 
1.VIII.2020, Г. У. Содержит атранорин, зеорин 
и стиктовый комплекс кислот. Новый для Ks. 
Ранее известное распространение в регионе: 
Lim, Lv.

L. jackii Tønsberg – Кандалакшский район: 
1) около южной оконечности оз. Куолаярви, 
66°53ʹ37.4ʺ с. ш. 29°37ʹ38.9ʺ в. д., 240 м над ур. 
моря, ельник на берегу небольшого безымянно-
го ручья, на основании ствола ели, 30.VII.2020, 
Г. У.; 2) ущелье в 10,5 км на юг от пос. Кайра-
лы, 66°49ʹ31.6ʺ с. ш. 29°31ʹ57.3ʺ в. д., 310 м 
над ур. моря, ельник на дне ущелья, на ста-
ром еловом пне, 30.VII.2020, Г. У.; 3) урочище 
Исокумпу, 22 км на запад от пос. Алакуртти, 
66°56ʹ20.8ʺ с. ш. 29°51ʹ14.5ʺ в. д., 360 м над ур. 
моря, старовозрастный еловый лес, на основа-
нии ствола ели, 1.VIII.2020, Г. У. Содержит атра-
норин, джекиевую и рокцелловую кислоты. Но-
вый для Ks. Ранее известное распространение 
в регионе: Lps, Lim, Kk.

Также вид впервые найден на территории 
Лапландского заповедника – примерно 1 км 
на юго-восток от Чуноозерской усадьбы за-
поведника, 67°38ʹ43.9ʺ с. ш. 32°40ʹ10.4ʺ в. д., 
160 м над ур. моря, ельник кустарничково-
зеленомошный, на основании ствола ели, 
1.IX.2020, Г. У.

Micarea melaena (Nyl.) Hedl. – Кольский рай-
он: памятник природы «Сосны на границе се-
верного ареала», 68°52ʹ52ʺ с. ш. 33°19ʹ02ʺ в. д., 
110 м над ур. моря, старовозрастный сосняк 
кустарничково-зеленомошный, на древесине 
соснового пня, 8.VIII.2019, Г. У. Новый для Lt. 

Ранее известное распространение в регионе: 
Lps, Lim, Lv, Ks, Kk.

M. misella (Nyl.) Hedl. – Кольский район: па-
мятник природы «Сосны на границе север-
ного ареала», 68°52ʹ52ʺ с. ш. 33°19ʹ02ʺ в. д., 
110 м над ур. моря, старовозрастный сосняк 
кустарничково-зеленомошный, на древесине 
соснового пня, 8.VIII.2019, Г. У. Новый для Lt. 
Ранее известное распространение в регионе:  
Lim, Kk.

*Raesaenenia huuskonenii (Räsänen) 
D. Hawksw., C. Boluda et H. Lindgren – Канда-
лакшский район: урочище Исокумпу, 22 км 
на запад от пос. Алакуртти, 66°56ʹ20.8ʺ с. ш. 
29°51ʹ14.5ʺ в. д., 360 м над ур. моря, старовоз-
растный еловый лес, на талломе Bryoria sp., 
на ветвях ели, 1.VIII.2020, Г. У. Новый для Ks. Ра-
нее известное распространение в регионе: Kk.

Rhexophiale rhexoblephara (Nyl.) Hellb. – 
Кандалакшский район: ущелье в 10,5 км на юг 
от пос. Кайралы, склон западной экспозиции, 
66°49ʹ35ʺ с. ш. 29°32ʹ02.5ʺ в. д., 310 м над ур. 
моря, скальные уступы с единичными сосна-
ми, на замшелых скалах, 30.VII.2020, Г. У. Но-
вый для Ks. Ранее известное распространение 
в регионе: Lim, Lp.

Thelidium submethorium (Vain.) Zschacke – 
Кандалакшский район: южная оконечность 
оз. Куолаярви, 66°53ʹ38.6ʺ с. ш. 29°38ʹ21.6ʺ в. д., 
210 м над ур. моря, заросли ивы на берегу озе-
ра, на ветвях ивы, периодически погруженных 
в воду, 30.VII.2020, Г. У. Новый вид для Мурман-
ской области, вторая находка в России. Указа-
ние этого вида из Lps V. Räsänen некорректно 
и на самом деле относится к Thelidium metho-
rium (Nyl.) Hellb. [Urbanavichus et al., 2008]. 
В сопредельных регионах вид известен из Рес-
публики Карелия, откуда был описан E. Vainio 
с ручья Киеккипуро, впадающего в оз. Паана-
ярви [Vainio, 1921], и из Северной Финляндии 
[Pykälä, 2010]. Во всем мире T. submethori-
um известен только из Северной (Финляндия 
и Россия) и Центральной (Австрия и Италия) 
Европы [Pykälä, 2010].

Verrucaria hydrela Ach. – Кандалакшский 
район: южная оконечность оз. Куолаярви, 
66°53ʹ38.6ʺ с. ш. 29°38ʹ21.6ʺ в. д., 210 м над 
ур. моря, заросли ивы на берегу озера, на вет-
вях ивы, периодически погруженных в воду, 
30.VII.2020, Г. У. Новый для Ks. Ранее извест-
ное распространение в регионе: Lim, Kk.

Xylographa pallens Nyl. – Кольский район: па-
мятник природы «Сосны на границе северного 
ареала», 68°52ʹ52ʺ с. ш. 33°19ʹ02ʺ в. д., 110 м 
над ур. моря, старовозрастный сосняк кустар-
ничково-зеленомошный, на древесине сосно-
вого пня, 8.VIII.2019, Г. У. Новый для Lt. Вторая 
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находка в Мурманской области. Ранее извест-
ное распространение в регионе: Lps [Урбана-
вичюс, Фадеева, 2018a].

X. trunciseda (Th. Fr.) Minks ex Redinger – 
Кольский район: памятник природы «Сосны 
на границе северного ареала», 68°52ʹ52ʺ с. ш. 
33°19ʹ02ʺ в. д., 110 м над ур. моря, старовоз-
растный сосняк кустарничково-зеленомошный, 
на древесине соснового пня, 8.VIII.2019, Г. У. 
Новый вид для Мурманской области. В Север-
ной Европе из сопредельных регионов извес-
тен в Республике Карелия [Tarasova et al., 2015], 
в Финляндии, Швеции и Норвегии [Nordin et al., 
2011].

Xylopsora caradocensis (Nyl.) Bendiksby et 
Timdal – Кольский район: 1) памятник приро-
ды «Лиственничная роща Тайболы», примерно 
1 км на восток от пос. Тайбола, 68°26ʹ10ʺ с. ш. 
33°22ʹ40ʺ в. д., на коре лиственницы, 
7.VIII.2019, Г. У.; 2) памятник природы «Сосны 
на границе северного ареала», 68°52ʹ52ʺ с. ш. 
33°19ʹ02ʺ в. д., 110 м над ур. моря, старовоз-
растный сосняк кустарничково-зеленомошный, 
на ветках сосны, 8.VIII.2019, Г. У. Новый для Lt. 
Ранее известное распространение в регионе: 
Lps, Lim, Kk.

В результате обработки коллекций, собран-
ных в 2019–2020 годах, выявлено 20 видов ли-
шайников и 3 – лихенофильных грибов, ранее 
неизвестных в трех биогеографических про-
винциях Мурманской области. Больше всего 
новых видов обнаружено в Куусамо – 15, 4 но-
вых вида найдено в биогеографической про-
винции Туломская Лапландия, 2 – в Имандр-
ской Лапландии. Лихенофлора Лапландского 
заповедника пополнилась одним новым видом 
Lepraria jackii.

Три вида – Homostegia piggotii, Thelidium 
submethorium и Xylographa trunciseda – оказа-
лись новыми для лихенофлоры области. Редкий 
в мире гидрофильный лишайник Thelidium sub-
methorium найден на южном берегу оз. Куола-
ярви. Примечательным в находке данного вида 
является то, что это местонахождение оказа-
лось ближайшим к первому (locus classicus) ме-
стонахождению в окрестностях оз. Паанаярви, 
откуда вид был описан [Vainio, 1921]. При этом 
находка T. submethorium оказалась второй 
в России и третьей во всей Фенноскандии – по-
сле находки в 2007 году этого вида на севере 
Финляндии [Pykälä, 2010]. Данное место на юж-
ном берегу оз. Куолаярви оказалось весьма 
продуктивным по числу новых находок. Кро-
ме T. submethorium здесь найдено еще 5 видов, 
ранее неизвестных в Куусамо, – Bacidina inun-
data, Biatora chrysantha, B. efflorescens, Lecidea 

albohyalina и Verrucaria hydrela. Виды Bacidina 
inundata и Verrucaria hydrela, как и T. subme-
thorium, тесно связаны с одним общим типом 
местообитания – на ветвях ивы, периодиче-
ски или почти постоянно погруженных в воду 
озера. Второй новый вид для Мурманской об-
ласти – Homostegia piggotii – лихенофильный 
гриб, паразитирующий на талломе лишайника 
Parmelia sulcata, произрастающего на стволе 
ивы в старовозрастном ельнике на северном 
склоне горы Рахмойва. Этот вид широко рас-
пространен почти во всех биогеографических 
провинциях в Финляндии, Швеции и Норвегии 
[Nordin et al., 2011], а также известен по наход-
кам из Карелии [Фадеева и др., 2007]. И еще 
один новый для области вид лишайника – Xy-
lographa trunciseda – найден на северном пре-
деле распространения леса, на территории 
памятника природы «Сосны на границе север-
ного ареала». Полагаем, что этот вид окажется 
нередким в регионе, поскольку он имеет доста-
точно широкое распространение во всех стра-
нах Фенноскандии [Nordin et al., 2011].

Для двух пока малоизвестных в области 
видов – лишайника Bryoria glabra в окрестно-
стях г. Полярные Зори и лихенофильного гри-
ба Raesaenenia huuskonenii (который является 
специфичным для видов рода Bryoria Brodo et 
D. Hawksw.) из урочища Исокумпу западнее 
пос. Алакуртти – выявленные местонахождения 
являются вторыми в регионе. Скорее всего, 
оба вида имеют более широкое распростране-
ние в Мурманской области. Для подтверждения 
этого предположения необходимы специаль-
ные исследования старовозрастных еловых 
лесов с обильным эпифитным покровом ветвей 
ели видами рода Bryoria.

Несомненно, одной из потенциально наи-
более богатых в лихенофлористическом от-
ношении в Мурманской области, благодаря 
сложившимся биоклиматическим, ландшафт-
ным и геологическим условиям, является био-
географическая провинция Куусамо, которая, 
к сожалению, в последние годы остается вне 
особого внимания лихенологов. Проведенные 
кратковременные исследования в 2020 году, 
позволившие выявить как множество новых для 
провинции и области видов, так и большое чи-
сло новых местонахождений охраняемых видов 
лишайников, подтверждают важность и необ-
ходимость продолжения изучения лишайников 
мурманской части Куусамо.

Работа Г. П. Урбанавичюса выполне-
на в рамках государственного задания ФИЦ 
КНЦ РАН № АААА-А18-118021490070-5. Ра-
бота И. Н. Урбанавичене выполнена в рам-
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ках государственного задания БИН РАН 
№ 121021600184-6 «Флора и систематика во-
дорослей, лишайников и мохообразных России 
и фитогеографически важных регионов мира» 
и проекта РФФИ № 18-05-60093 Арктика.
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ПОДЛЕЖАЩИЕ ОХРАНЕ И НУЖДАЮЩИЕСЯ В БИОЛОГИЧЕСКОМ 
КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ В ГОРОДЕ ВЫТЕГРЕ

М. А. Фадеева1, А. В. Кравченко1,2

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

Приводится информация о семи охраняемых на территории Вологодской области 
(Chaenotheca stemonea, Gyalolechia flavorubescens, Ramalina dilacerata, R. farina-
cea, R. pollinaria, R. sinensis и Xanthoria fallax s. l.) и двух нуждающихся в биокон-
троле (Melanelixia subargentifera и Parmelina tiliacea) видах лишайников из горо-
да Вытегры. Краснокнижные виды обнаружены на 15 видах древесных растений, 
8 из которых являются аборигенными, 7 – интродуцированными. Охраняемые виды 
зафиксированы в 17 местонахождениях, нуждающиеся в биоконтроле – в трех. 
Большинство находок сделано на старых деревьях липы (Tilia cordata) и тополя бе-
лого (Populus alba) возрастом свыше 100 лет в двух исторических городских парках: 
Парк культуры и отдыха (Летний сад) и Детский городок. Почти на каждом старом 
дереве было обнаружено от 1 до 3 охраняемых и нуждающихся в биоконтроле ви-
дов лишайников. Оба парка признаны нуждающимися в придании им охранного 
статуса. В многочисленных более поздних посадках деревьев и кустарников воз-
растом примерно 45–50 лет краснокнижные виды встречаются значительно реже 
и только на отдельных деревьях, а в нескольких посадках не выявлены вообще. 
В местообитаниях, близких к естественным, очень немногочисленных и занимаю-
щих ничтожную площадь в административных границах города, обнаружены 4 вида. 
Только в деривате приручейного ельника обнаружен охраняемый вид (Chaenotheca 
stemonea), характерный для старовозрастных лесов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лишайники; краснокнижные виды; городские парки; древес-
ные интродуценты; Северо-Запад России.

M. A. Fadeeva, A. V. Kravchenko. VYTEGRA TOWN LICHEN SPECIES 
SUBJECT TO PROTECTION AND IN NEED OF BIOLOGICAL CONTROL IN 
THE VOLOGDA REGION

Information is provided on seven Vologda Region’s red-listed lichen species discove-
red in the town of Vytegra, viz. Chaenotheca stemonea, Gyalolechia flavorubescens, 
Ramalina dilacerata, Ramalina farinacea, Ramalina pollinaria, Ramalina sinensis, 
and Xanthoria fallax s. l., and on two species in need of biological control, Melanelixia 
subargentifera and Parmelina tiliacea. Red-listed species were recorded from 17 loca-
tions, and species in need of biological control – from three. Red-listed lichen species 
were found on 15 woody species, 8 of them native and 7 alien. Most of the findings come 
from linden (Tilia cordata) and white poplar (Populus alba) trees over 100 years old, grow-
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Введение

При ботанико-лихенологическом обсле-
довании северо-западной части Вологодской 
области в административных границах города 
Вытегры выявлены девять видов лишайников, 
занесенных в Красную книгу Вологодской обла-
сти [Постановление…, 2015], семь из которых 
подлежат охране, два нуждаются в биологиче-
ском контроле (надзоре) их состояния в реги-
оне. В связи с идущим процессом подготовки 
очередного издания Красной книги Вологод-
ской области любая новая информация о крас-
нокнижных видах представляет интерес.

В условиях урбаносреды малых городов Се-
веро-Запада России наиболее многочислен-
ными являются эпифитные лишайники [Малы-
шева, 2003], этой экологической группе было 
уделено основное наше внимание. В г. Вытегре 
и окрестностях основные посадки древесных 
растений осуществлены в конце 1960-х – нача-
ле 1970-х гг. после завершения строительства 
гидросооружений Волго-Балтийского водно-
го пути и открытия пароходного сообщения 
по новому маршруту. Так, например, парк воз-
ле Речного вокзала был заложен 15 мая 1973 г. 
силами работников 20 предприятий города 
[Летопись…, 2011]. Однако в Вытегре, которой 
в 2023 г. исполнится 250 лет, есть и истори-
ческие посадки. Прежде всего это дореволю-
ционной закладки парки в центральной части 
города: Парк культуры и отдыха (Летний сад), 
парк Детский городок на Сиверсовом остро-
ве, а также липовая аллея по нечетной (южной) 
стороне пр. Ленина, линейная посадка липы 
по берегу р. Вытегры выше Сиверсова моста. 
По составу древесных насаждений (в основном 
липа мелколистная, в парках также тополь бе-
лый), возрасту, композиционным характери-
стикам эти насаждения выглядят одновремен-
ными. Точную дату их закладки выявить не уда-
лось. Известна лишь дата принятия решения 
об устройстве сквера при Воскресенском собо-
ре (ныне здание Клуба речников) в непосредст-

венной близости от указанных парков – 21 сен-
тября 1889 года [Летопись…, 2011]. Состав 
эпифитных лишайников наиболее старых наса-
ждений города представляет особый интерес.

В настоящем сообщении приводится анно-
тированный список выявленных в Вытегре под-
лежащих охране и нуждающихся в биоконтроле 
видов лишайников. Информация о нахождении 
четырех видов лишайников (Parmelina tiliacea, 
Ramalina dilacerata, R. farinacea, R. pollinaria) 
в черте г. Вытегры, но без деталей, приводи-
лась нами ранее [Кравченко, Фадеева, 2011]. 
Еще одна находка (R. sinensis) опубликована c 
приведением полной этикетки сбора [Фадеева, 
Кравченко, 2012].

Материалы и методы

Лишайники г. Вытегры изучались в 2008, 
2009, 2011, 2014–2016, 2018–2020 гг. в ходе 
непродолжительных посещений. В селитебной 
зоне обследовались все возможные на тер-
ритории города типы местообитаний. Место-
обитания были объединены в несколько групп: 
групповые посадки (парки, лесные культуры 
и проч.), линейные посадки (аллеи), нерегу-
лярные посадки (мозаика небольших группо-
вых посадок, коротких линейных посадок, еди-
ничных деревьев, характерных для озеленения 
1960–1970-х годов вблизи шлюза) и близкие 
к естественным биотопы. В каждом пункте 
осматривались либо все деревья (в парках, 
скверах, аллеях), либо наиболее крупные в ко-
личестве не менее десяти (лесные культуры, 
близкие к естественным лесные насаждения). 
В некоторых местах произрастания те или иные 
виды лишайников отмечены в группе стоящих 
рядом деревьев более чем на одном, но точ-
ное число форофитов не зафиксировано, в та-
ких случаях было принято решение считать, что 
вид встречен на двух деревьях – минимальном 
числе более единицы. Всего обследовано свы-
ше 800 деревьев. Охранный статус вида или 
принадлежность к группе видов, нуждающихся 

ing in the town’s two historical parks – Culture and Recreation Park (‘Summer Garden’) 
and Children’s Village. In these parks, 1–3 red-listed species were found on almost every 
old tree. Both parks are recognized as requiring a conservation status. The numerous 
 later tree plantations, which are now some 45–50 years old, contain much fewer red-list-
ed lichens, which either occur on singular trees or are absent in many localities. In se-
mi-natural habitats, which are very few within Vytegra town administrative boundaries 
and occupy a small area, 4 red-listed species were found. The red-listed Chaenotheca 
stemonea, characteristic of old-growth forests, was found only in a remnant piece of a ri-
parian spruce forest.

K e y w o r d s: lichens; red-listed species; urban parks; introduced woody species; NW 
Russia.



72

в биологическом контроле (надзоре), даются 
согласно [Постановление…, 2015]. Распро-
странение видов в регионе указывается пре-
имущественно по Красной книге Вологодской 
области [2004] с учетом более поздних или 
иных уместных публикаций. Названия видовых 
таксонов лишайников приводятся по обнов-
ленному «Перечню (списку) редких и исчезаю-
щих видов (внутривидовых таксонов) растений 
и грибов, занесенных в Красную книгу Воло-
годской области» [Постановление…, 2015]. 
Русские названия видов форофитов (деревь-
ев-хозяев) приводятся при первом упоминании 
вида, в дальнейшем используются только ла-
тинские названия. Географические координаты 
указаны в системе WGS 84. В аннотированном 
списке виды расположены согласно латинско-
му алфавиту, места находок – в хронологиче-
ском порядке.

Цитируемые образцы лишайников хранятся 
в гербарии Карельского научного центра РАН 
(PTZ, г. Петрозаводск) и представляют собой 
репрезентативные фрагменты талломов. Все 
сборы сделаны на коре стволов или ветвей де-
ревьев и кустарников. Указан диаметр стволов 
на уровне груди для прямостоящих деревьев 
или на расстоянии около 120 см от комля для 
сильно наклоненных деревьев. В тех случаях, 
когда это представляется уместным, указано 
обилие вида.

Результаты и обсуждение

Аннотированный список выявленных 
в городе Вытегре видов лишайников, 
занесенных в Красную книгу 
Вологодской области

Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg. I – 
1) юго-восточная часть города, правый берег 
руч. Вянг в районе ул. Молодежной, N60.99802°, 
E36.46732°, узкая полоса производного ельни-
ка кислично-папоротникового, на комле расту-
щей у кромки воды ели гибридной (финской) 
(Picea × fennica (Regel) Kom.) диаметром око-
ло 40 см, 28.06.2011, М. А. Фадеева (далее – 
М. Ф.), А. В. Кравченко (далее – А. К.), № 9046. 
Статус вида – 4/DD. На территории Вологод-
ской области указывается для приусадебных 
парков в селах Куркино (Вологодский р-н) 
и Никольское (Усть-Кубинский р-н) [Красная…, 
2004], двух пунктов на территории Дарвинского 
заповедника (Кирилловский р-н) [Мучник и др., 
2009]; в Вытегорском р-не был известен только 
в окрестностях дер. Сперово [Кравченко, Фа-
деева, 2011].

Gyalolechia flavorubescens (Huds.) Søchting, 
Frödén & Arup. I – юго-западная часть города: 
1) верхний бьеф шлюза № 1, правый (восточ-
ный) берег, оконечность дамбы при выходе 
из Вытегорского водохранилища, N60.99554°, 
E36.43388°, злаково-разнотравный луг, два 
отдельно стоящих дерева ясеня обыкновенно-
го (Fraxinus excelsior L.) диаметром 10 и 12 см, 
на сухих ветвях, 08.06.2018, М. Ф., А. К., 
№ 9352. Статус вида – 2/VU. На территории об-
ласти указывается по одному пункту в нацио-
нальном парке «Русский Север» (Кириллов-
ский р-н) [Красная…, 2004] и Дарвинском запо-
веднике [Мучник и др., 2009].

Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco & al.  
I – Парк культуры и отдыха (Летний сад): 
1) склон к р. Вытегре, N61.00477°, E36.44535°, 
на стволах двух стоящих рядом деревьев тополя 
белого (Populus alba L.) диаметром около 50 см, 
05.07.2008, М. Ф., А. К., № 8356b; 2) склон 
вблизи эстрадной площадки, N60.00447°, 
E36.44684°, на P. alba диаметром около 100 см, 
23.05.2016, М. Ф., А. К., № 9294; 3) рядовая по-
садка липы от границы парка (ул. Карла Марк-
са – Советский пр.) до линейной посадки ели 
финской по краю склона к эстрадной площад-
ке, N61.00442°, E36.44677°, на двух деревьях 
липы (Tilia cordata Mill.) диаметром около 80 см 
каждый, 10.04.2019, М. Ф., № 9301; II – парк 
Детский городок: 4) N61.00513°, E36.44426°, 
на T. cordata диаметром более 40 см, нависшей 
над водой, но находящейся в удовлетворитель-
ном состоянии, с пышной кроной, 29.05.2019, 
М. Ф., № 9329. Вид нуждается в бионадзоре. 
На территории области указывается для парка 
«Осановская роща» в г. Вологде, приусадебных 
парков в деревнях Грибцово, Ермолово, с. Кур-
кино (Вологодский р-н) и с. Никольское (Усть-
Кубинский р-н) [Чхобадзе, 1997], зеленых 
насаждений г. Кириллова [Малышева, 2003]. 
В Вытегорском р-не известен из охраняемого 
природного комплекса «Онежский» [Чхобадзе, 
Филиппов, 2015б].

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale. I – Парк 
культуры и отдыха: 1) склон к р. Вытегре, 
N61.00477°, E36.44535°, на стволах двух стоя-
щих рядом деревьев Populus alba диамет-
ром около 50 см каждый, 05.07.2008, М. Ф., 
А. К., № 8356; 2) склон к эстрадной площадке, 
N60.00447°, E36.44684°, на стволах несколь-
ких P. alba диаметром 40–50 см, 23.05.2016, 
М. Ф., А. К., № 9086; 3) вблизи ограды эстрад-
ной площадки, N61.00483°, E36.44696°, 
на двух Tilia cordata диаметром около 50 см 
каждая, 10.04.2019, М. Ф., № 9149; II – парк 
Детский городок: 4) берег канала от бывше-
го дока, N61.00496°, E36.44476°, на T. cor-
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data диаметром около 70 см, 05.07.2008, 
М. Ф., А. К., № 8359; 5) там же, на березе 
повислой (Betula pendula Roth) диаметром 
около 40 см, 5.07.2008, М. Ф., А. К., № 8811; 
6) там же, на стволе рябины (Sorbus aucu-
paria L.) диаметром около 20 см, 5.07.2008, 
М. Ф. (v. v.); 7) групповая посадка тополя бе-
лого, N61.00464°, E36.44334°, на трех дере-
вьях P. alba диаметром около 40, 50 и 90 см, 
29.05.2019, М. Ф., № 9325; 8) берег р. Вытег-
ры, N61.00513°, E36.44426°, на T. cordata диа-
метром около 40 см, сильно наклоненной над 
водой, дерево в удовлетворительном состоя-
нии, с пышной кроной, на высоте 60 см от ком-
ля, обильно, 29.10.2020, М. Ф., А. К., № 9413; 
9) там же, N61.00506°, E36.44401°, на стволе 
липы диаметром около 40 см, наклоненной 
к воде, но находящейся в удовлетворитель-
ном состоянии, с пышной кроной, 29.10.2020, 
М. Ф., А. К., № 9412; 10) там же, N61.00521°, 
E36.44478°, на многоствольном P. alba со ство-
лами диаметром около 40–50 см, 29.10.2020, 
М. Ф., А. К., № 9414; 11) там же, N61.00440°, 
E36.44361°, на двуствольной березе B. pendula, 
один ствол обрушился, второй вполне живой, 
обильно, 29.10.2020, М. Ф., А. К., 29.10.2020, 
М. Ф., А. К., № 9416; 12) там же, N61.00461°, 
E36.44386°, на стволе T. cordata диаметром 
около 90 см, скудно, 29.10.2020, М. Ф. (v. v.); 
III – центр города: 13) линейная посадка липы 
на левом берегу р. Вытегры выше Сиверсо-
ва моста, N61.00653°, E36.44533°, на стволах 
нескольких T. cordata диаметром 40–50 см, 
6.06.2018, М. Ф., А. К., № 9362. Вид нуждается 
в бионадзоре. На территории области указыва-
ется для парка «Осановская роща» в г. Волог-
де, приусадебных парков в деревнях Грибцово, 
Ермолово, селах Куркино (Вологодский р-н) 
и Никольское (Усть-Кубинский р-н) [Чхобадзе, 
1997], зеленых насаждений г. Кириллова [Ма-
лышева, 2003].

Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. I – запад-
ная часть города: 1) нижний бьеф шлюза № 1, 
левый (западный) берег канала, мелколист-
венные заросли по борту дренажной канавы, 
на коре стволов ивы козьей (Salix caprea L.) 
диаметром 15, 20 и 25 см, 21.05.2008, М. Ф., 
А. К., № 8809; II – южная часть города: 2) севе-
ро-восточный берег Вытегорского водохрани-
лища, городской пляж [Кравченко, Фадеева, 
2011], N60.99678°, E36.44639°, групповая по-
садка ясеня пенсильванского (Fraxinus penn-
sylvanica Marschall), на стволе F. pennsylva-
nica диаметром 24 см, 23.05.2008, М. Ф., А. К., 
№ 8340; там же, на стволе F. pennsylvanica диа-
метром 20 см, 23.05.2008, М. Ф., А. К., № 8808; 
III – западная часть города: 4) 1-й  район, 

N61.003611°, E36.398611°, край мезотрофного 
болота [Кравченко, Фадеева, 2011; Фадеева, 
Кравченко, 2012], на усыхающих стволах и су-
хостое ивы пятитычинковой (Salix pentandra L.) 
диаметром 15–20 см, 4.07.2008, М. Ф., А. К., 
№ 8357а; IV – 5) западная часть города: верх-
ний бьеф шлюза № 1, левый (западный) берег, 
вблизи ограждения камеры шлюза, N61.00528°, 
E36.42413°, основание склона к берегу вторич-
ного озерка, на Salix caprea диаметром 15 см, 
3.07.2011, М. Ф., А. К., № 9048; 6) там же, ли-
нейная посадка ели голубой (Picea pungens 
Engelm.) диаметром 20 см по берегу канала, 
N61.00543°, E36.42433°, на сухих нижних вет-
вях P. pungens, 03.07.2011, М. Ф., А. К., № 9047; 
7) там же, рядовая посадка липы вдоль огра-
ждения камеры шлюза по борту заболоченно-
го понижения с сероольшаником, N61.00543°, 
E36.42398°, на многоствольной Tilia cordata, 
17.05.2015, М. Ф., А. К., № 9345; V – западная 
часть города: 8) нижний бьеф, правый (восточ-
ный) берег, N61.01059°, E36.42592°, культуры 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) воз-
растом около 50 лет (сосняк снытево-разно-
травный), на коре ольхи серой (Alnus incana (L.) 
Moench) диаметром 18 см, 27.08.2014, М. Ф., 
А. К., № 9342; 9) там же, вблизи ограждения 
камеры шлюза, N61.01016°, E36.42458°, ивняк 
снытевый (посадки Salix alba L. и Swida alba (L.) 
Opiz) по борту дренажной канавы, на иве белой 
(Salix alba) диаметром около 40 см, 6.06.2018, 
М. Ф., А. К., № 9359; VI – 10) северо-восточная 
часть города, территория бывшей воинской ча-
сти, N61.02125°, E36.46600°, на стволах Fraxi-
nus excelsior диаметром 25–30 см, единичные 
экземпляры, 27.08.2014, М. Ф., А. К., № 9339; 
VII – юго-западная часть города: 11) Аллея Сла-
вы (от ул. Новонабережной до Речного вокза-
ла), двухрядная посадка березы повислой, то-
поля лавролистного (Populus laurifolia Ledeb.), 
ели финской, сосны обыкновенной и вяза 
шершавого (Ulmus glabra Huds.), N60.99948°, 
E36.43176°, на коре P. laurifolia диаметром 
36 см, 08.06.2018, М. Ф., А. К., № 9355; VIII – 
юго-западная часть города: 12) линейные 
посадки ясеня пенсильванского диаметром 
16–22 см по обеим сторонам дороги к Речно-
му вокзалу (ул. Комсомольская), N60.99968°, 
E36.42955°, на стволе Fraxinus pennsylvanica, 
08.06.2018, М. Ф., А. К., № 9357; IX – юго-за-
падная часть города: 13) верхний бьеф шлюза, 
правый (восточный) берег, оконечность дамбы 
при выходе из Вытегорского водохранилища, 
N60.99525°, E36.43381°, травяно-злаковый 
луг, отдельно стоящая многоствольная Salix 
caprea со стволиками диаметром 12–24 см, 
08.06.2018, М. Ф., А. К., № 9351. Статус вида – 
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4/DD. На территории области указывается для 
памятника природы «Сокольский бор» и масси-
ва Шалго-Бодуновского леса в национальном 
парке «Русский Север», ряда старых усадеб-
ных парков в Верховажском, Междуреченском, 
Сокольском, Тарногском, Усть-Кубинском 
и Устюженском р-нах [Красная…, 2004]. В Вы-
тегорском р-не приводился для урочища Сярь-
га, с. Девятины, дер. Ялосарь [Кравченко, Фа-
деева, 2011], окрестностей деревень Голяши, 
Остров, Сидорова, поселков Белоусово, Озеро 
[Чхобадзе, Филиппов, 2015а], болотных масси-
вов Илекса, Сорожское-Дольное и Тимховское, 
расположенных в границах охраняемого при-
родного комплекса «Онежский» [Чхобадзе, Фи-
липпов, 2015б].

R. farinacea (L.) Ach. I – северо-восточная 
часть города: 1) Пудожский тракт, окраина го-
родского кладбища [Кравченко, Фадеева, 2011], 
N61.03029°, E36.47098°, на стволах осины (Po-
pulus tremula L.) диаметром 30–40 см, рассе-
янно, 10.07.2010, М. Ф., А. К., № 8363; II – 2) за-
падная часть города, нижний бьеф шлюза, пра-
вый (восточный) берег, N61.01059°, E36.42592°, 
культуры сосны обыкновенной возрастом око-
ло 50 лет, на стволе Alnus incana диаметром 
18 см, 27.08.2014, М. Ф., А. К., № 9344; III – парк 
Детский городок: 3) N61.00461°, E36.44386°, 
на стволе Tilia cordata диаметром около 90 см, 
скудно, 29.10.2020, М. Ф. (v. v.). Статус вида – 
3/LC. На территории области указывается 
для ряда старых сельских усадебных парков 
в Вологодском, Междуреченском, Соколь-
ском, Усть-Кубинском и Устюженском р-нах 
[Красная…, 2004], одного пункта (окрестности 
пос. Борок) на территории Дарвинского запо-
ведника [Мучник и др., 2009]. В Вытегорском 
районе отмечался на территории геологиче-
ского памятника природы «Андомский геологи-
ческий разрез (Андомская гора)» и в окрестно-
стях дер. Палозеро [Кравченко, Фадеева, 2011], 
а также в заказнике «Верхне-Андомский» [Чхо-
бадзе, Филиппов, 2015а].

R. pollinaria (Westr.) Ach. I – парк Детский 
городок: 1) берег канала от бывшего дока, 
N61.00496°, E36.44476°, на стволе Tilia corda-
ta диаметром около 70 см, 05.07.2008, М. Ф., 
А. К., № 8359b [Кравченко, Фадеева, 2011]; 
там же, 2) N61.00505°, E36.44448°, на стволе 
T. cordata диаметром около 100 см, 29.10.2020, 
М. Ф., А. К., № 9411; II – Парк культуры и от-
дыха: 3) групповая посадка липы в ложбине 
с ручьем, N61.00482°, E36.44713°, на стволах 
трех деревьев T. cordata диаметром 30–40 см, 
10.04.2019, М. Ф., № 9315. Статус вида – 4/DD. 
На территории области указывается для почти 
двух десятков старых усадебных парков Во-

логодского, Междуреченского, Сокольского, 
Усть-Кубинского и Устюженского р-нов [Крас-
ная…, 2004], зеленых насаждений в г. Кирил-
лове [Малышева, 2003], а также окрестностей 
дер. Веретье (Череповецкий р-н) [Мучник и др., 
2009]. В Вытегорском р-не известен на тер-
ритории геологического памятника природы 
«Андомский геологический разрез (Андомская 
гора)» и в с. Девятины [Кравченко, Фадеева, 
2011].

R. sinensis Jatta. I – западная часть горо-
да: 1) нижний бьеф шлюза, левый (западный) 
берег, около 100 м от берега, N61.01584°, 
E36.41909°, мелколиственные заросли на олу-
говелой пустоши с единичными старыми много-
ствольными древовидными ивами диаметром 
10–25 см, на стволах Salix caprea, 21.05.2008, 
М. Ф., А. К., № 9193; II – южная часть горо-
да: 2) северо-восточный берег Вытегорского 
водохранилища, городской пляж, N60.99678°, 
E36.44639°, групповая посадка ясеня пен-
сильванского, на стволе Fraxinus pennsylva-
nica диаметром 24 см, 23.05.2008, М. Ф., А. К., 
№ 8340а; 3) там же, отдельно стоящие деревья 
Salix caprea диаметром 10 и 12 см, на стволах, 
16.09.2008, М. Ф., А. К., № 8810; III – западная 
часть города: 4) 1-й район, на иве пятитычин-
ковой (Salix pentandra L.) [Фадеева, Кравченко, 
2012]; IV – юго-западная часть города: 5) Аллея 
Славы, N60.99953°, E36.43167°, на двух самых 
крупных деревьях тополя лавролистного (Po-
pulus laurifolia Ledeb.) диаметром около 50 см 
каждый, 18.07.2009, М. Ф., А. К., № 9080; 6) там 
же, N60.99948°, E36.43176°, на стволе P. lauri-
folia диаметром 36 см, 08.06.2018, М. Ф., А. К., 
№ 9354; V – западная часть города: 7) нижний 
бьеф шлюза, правый (восточный) берег, куль-
туры сосны обыкновенной возрастом около 
50 лет, N61.01059°, E36.42592°, на стволе Al-
nus incana диаметром 18 см, 27.08.2014, М. Ф., 
А. К., № 9343; 8) там же, вблизи ограждения 
камеры шлюза, N61.01016°, E36.42458°, ивняк 
снытевый с дерном белым в подлеске по бор-
ту дренажной канавы, на Salix alba диаметром 
40 см, 6.06.2018, М. Ф., А. К., № 9360; VI – севе-
ро-восточная часть города: 9) территория быв-
шей воинской части, N61.02125°, E36.4661°, ли-
нейная посадка тополя бальзамического (Popu-
lus balsamifera L.), на двух стволах P. balsamifera 
диаметром около 30 см, 27.08.2014, М. Ф., А. К., 
№ 9069; 10) там же, на стволе Fraxinus excelsi-
or диаметром около 25 см, 27.08.2014, М. Ф., 
А. К., № 9340; VII – юго-западная часть города: 
11) верхний бьеф шлюза, правый (восточный) 
берег, оконечность дамбы, травяно-злаковый 
луг, отдельно стоящая многоствольная Salix 
caprea со стволиками диаметром 12–24 см, 
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N60.99525°, E36.43381°, на стволе, 08.06.2018, 
М. Ф., А. К., № 9350; 12) там же, N60.995543°, 
E36.43389°, на двух деревьях Fraxinus excelsior 
диаметром 10–12 см, на стволах, 08.06.2018, 
М. Ф., А. К., № 9353; VIII – юго-западная часть 
города: 13) линейные посадки ясеня пенсиль-
ванского диаметром 16–22 см по обеим сто-
ронам дороги к Речному вокзалу (ул. Комсо-
мольская), N60.99968°, E36.42955°, на стволах 
Fraxinus pennsylvanica диаметром 16–22 см, 
08.06.2018, М. Ф., А. К., № 9356; IX – Парк куль-
туры и отдыха: 14) групповая посадка липы 
в ложбине с ручьем, N61.00482°, E36.44713°, 
на стволах Tilia cordata диаметром 30–40 см, 
10.04.2019, М. Ф., № 9314; X – парк Детский 
городок: 15) берег р. Вытегры, N61.00513°, 
E36.44426°, на стволе T. cordata диаметром бо-
лее 40 см, нависшей над водой, но находящей-
ся в удовлетворительном состоянии, с пыш-
ной кроной, 29.05.2019, М. Ф., № 9330. Статус 
вида – 2/VU. На территории области известен 
в зеленых насаждениях г. Кириллова [Малыше-
ва, 2003]. В Вытегорском р-не указывался для 
пос. Белоусово, с. Девятины, урочища Сярьга 
[Фадеева, Кравченко, 2011], охраняемого бо-
лота Илекса [Чхобадзе, Филиппов, 2015а, б].

Xanthoria fallax (Hepp) Arnold s. l. I – Парк 
культуры и отдыха: 1) склон к эстрадной пло-
щадке, на стволе Populus alba диаметром око-
ло 100 см, N60.00447°, E36.44684°, 23.05.2016, 
М. Ф., А. К., № 9087; 2) напротив здания оте-
ля «Nash хостел», N61.00442°, E36.44677°, 
на стволе P. alba, 09.04.2019, М. Ф., № 9309; 
II – левый берег р. Вытегры выше Сиверсова 
моста: 3) линейная посадка липы мелколист-
ной, N61.00653°, E36.44532°, на стволах Tilia 
cordata диаметром 40–50 см, 6.06.2018, М. Ф., 
А. К., № 9361; III – сквер Грошникова (у памят-
ника 50-летию ВЛКСМ): 4) линейная посадка 
ели финской, N61.0062°, E36.44358°, на стволах 
Picea × fennica диаметром 30–40 см, 6.06.2018, 
М. Ф., А. К., № 9363; 5) там же, рядовая посад-
ка березы вдоль пешеходной дорожки, на ство-
ле Betula pendula диаметром 40 см, 6.06.2018, 
М. Ф., А. К., № 9364; IV – парк Детский го-
родок: 6) групповая посадка тополя белого, 
N61.00464°, E36.44334°, на стволах трех де-
ревьев Populus alba диаметром 40, 50 и 90 см, 
29.05.2019, М. Ф., № 9324; 7) берег р. Вытегры, 
N61.00513°, E36.44426°, на стволе T. cordata 
диаметром более 40 см, нависшей над водой, 
но находящейся в удовлетворительном со-
стоянии, с пышной кроной, 29.05.2019, М. Ф., 
№ 9328; 8) там же, N61.0043°, E36.44361°, 
на двуствольной березе B. pendula, один ствол 
обрушился, второй живой, 29.10.2020, М. Ф., 
А. К., № 9416; V – пр. Ленина, между Сиверсо-

вым мостом и Городской баней; 9) старая липо-
вая аллея, N61.00772°, E36.44431°, на стволах 
T. cordata диаметром 40 см и более, 28.05.2019, 
М. Ф., № 9334. Статус вида – 3/NT. На терри-
тории области указывается для зеленых наса-
ждений городов Кириллов [Малышева, 2003] 
и Вологда [Красная…, 2004], старых усадебных 
парков в дер. Горка (Сокольский р-н), селах Да-
нилово (Устюженский р-н), Куркино и Можай-
ское (Вологодский р-н) [Красная…, 2004].

Таким образом, охраняемые виды лишай-
ников зафиксированы в 17 местонахождени-
ях, нуждающиеся в биологическом контроле 
(надзоре) – в трех. Максимальное число крас-
нокнижных видов обнаружено в двух историче-
ских парках – Детский городок и Парк культуры 
и отдыха: 6 и 5 соответственно. Только в этих 
двух парках отмечены Melanelixia subargentifera 
и Ramalina pollinaria. Еще один вид – Parmelina 
tiliacea – встречается в указанных парках, а так-
же старой линейной посадке липы по берегу 
р. Вытегры выше Сиверсова моста, то есть все 
три вида лишайников приурочены исключи-
тельно к наиболее старым посадкам, причем 
два из них (Melanelixia subargentifera и Parmeli-
na tiliacea) в парках произрастают на значитель-
ном числе деревьев, иногда с высоким обили-
ем. В аллеях выявлено по 1–2 краснокнижных 
вида; все они отмечены на небольшом числе 
форофитов и с невысоким обилием. В нерегу-
лярных посадках вблизи шлюза № 1 встреча-
ется по 1–3 вида, в том числе только здесь – 
Gyalolechia flavorubescens. В местообитаниях, 
близких к естественным, очень немногочислен-
ных и занимающих ничтожную площадь в адми-
нистративных границах города, краснокнижные 
виды крайне редки и отмечены в 1–2 пунктах, 
за редким исключением, на одном форофите 
(стволе) в каждом. Всего обнаружено 4 вида, 
в том числе больше других (2 вида) – в одном 
пункте: на нарушенном (дренированном, зара-
стающем мелколесьем) участке болота по краю 
мелиоративного канала. Только в близком 
к естественным биотопе – деривате приручей-
ного ельника – в черте города был встречен 
характерный для старовозрастных лесов вид 
Chaenotheca stemonea.

В общей сложности краснокнижные виды 
лишайников обнаружены на 15 видах деревь-
ев или кустарников (все эти виды кустарников 
имеют также вторую жизненную форму – «де-
рево») (табл.). Восемь видов-форофитов на се-
веро-западе Вологодской области являют-
ся аборигенными и произрастают в ближних 
окрестностях, в связи с чем в городе могли 
появиться как спонтанно, так и быть высажен-
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ными при озеленении. Только липа неизвестна 
в окрестностях, то есть все экземпляры липы 
высажены в разные исторические периоды, 
в том числе более ста лет назад. Городские 
липы являются, вероятно, самыми старыми 
деревьями на большой территории, включаю-
щей как город, так и ближние окрестности, где 
представлены производные леса возрастом до 
70–80 лет.

Липа характеризуется нейтральной корой 
[Инсарова, Инсаров, 1989], вероятно, этим 
объясняется максимальное присутствие крас-
нокнижных видов именно на этой древесной 
породе – 7 из 9, а также наибольшее число 
выявленных мест произрастания (20) и засе-
ленных деревьев (>30). Другой форофит с ней-
тральной корой, интродуцент тополь белый, 
тоже выделяется повышенным разнообразием 
выявленных видов, но заметно уступая в этом 
липе. В старых парках деревья тополя дости-
гают особо крупных размеров (диаметром до 
1 м), т. е. характеризуются достаточно боль-

шой площадью субстрато-экотопа, потенци-
ально пригодного для заселения лишайниками. 
Вполне возможно, что с возрастом кора тополя 
менее, чем кора липы, отвечает экологическим 
потребностям видов-колонизаторов.

Аборигенные виды деревьев и кустарни-
ков, несмотря на широкое распространение 
в городе, заселены краснокнижными видами 
в значительно меньшей степени, чем интроду-
центы. Несколько выделяется ива козья, кото-
рая нередко, особенно в северотаежных лесах, 
является характерным форофитом для многих 
редких и охраняемых видов, уступая в этом, по-
жалуй, только осине и ели.

В целом выявленные особенности в распре-
делении краснокнижных видов по форофитам 
и по обилию могут быть связаны с их предпоч-
тениями в трофности и связанным с нею pH 
древесного субстрата. В г. Вытегре нет крупных 
промышленных предприятий. Основной пул ат-
мосферного загрязнения дают автомобильный 
транспорт, котельные, работающие на твердом 

Распределение находок краснокнижных видов лишайников по форофитам в городе Вытегре (числитель – ко-
личество мест произрастания, знаменатель – количество заселенных деревьев)
Distribution of findings of the red-listed lichen species by phorophytes in the town of Vytegra (numerator – the num-
ber of habitats, denominator – the number of populated trees)
Вид лишайника
lichen species
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Chaenotheca 
stemonea 1/1

Gyalolechia 
flavorubescens 1/2

Ramalina dilacerata 1/1 1/3 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3 1/1
R. farinacea 1/1 1/2 1/1
R. pollinaria 3/5
R. sinensis 1/1 2/3 2/3 1/2 2/3 1/1 3/4 1/1 2/3
Xanthoria fallax s. l. 2/2 1/2 3/5 3/5
Melanelixia 
subargentifera 2/3 4/6

Parmelina tiliacea 2/2 4/10 1/1 6/10
Всего мест 
произрастания
Total number 
of habitats

3/3 4/4 4/8 3/4 2/3 1/1 9/
>18 1/2 3/4 1/

>2 2/2 6/7 1/1 1/1 20/ 
>31

Всего видов 
лишайников
Total lichen species

3 2 4 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 7

Примечание. * – аборигенный вид.
Note. * – indigenous species.
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топливе, в меньшей степени водный транс-
порт (город лежит на Волго-Балтийском вод-
ном пути). Подщелачивание среды может вы-
зываться пылевыми выпадениями в местах 
с интенсивным автомобильным движением, 
поскольку практиковалась отсыпка дорог мест-
ным известняком, добываемым в карьерах 
к югу от Вытегры (Ялосарь, Белый Ручей, Алек-
сандровское и др.). Весь поток автомобильно-
го транспорта с левого на правый берег р. Вы-
тегры, разделяющей город надвое, идет через 
центр города по Сиверсову мосту. Косвенным 
признаком подщелачивания коры деревьев 
в этой части города является пышное развитие 
краснокнижных видов из числа нейтрофилов, 
как Parmelina tiliacea, например, на березе – 
древесной породе, в фоновых условиях харак-
теризующейся кислой корой.

Не исключено, что в большинстве своем 
краснокнижные виды первоначально поселя-
лись на интродуцентах, которые оказывались 
более подходящими в качестве субстрато-эко-
топов (кислотность, режим увлажнения коры). 
Причем новые виды лишайников могли появить-
ся как в результате спонтанного заноса (даль-
него переноса диаспор по воздуху), так и вме-
сте с саженцами деревьев и кустарников, заво-
зимыми из более южных и западных регионов, 
в том числе и в виде крупномерного посадочно-
го материала (в корзинах). И только впоследст-
вии начинался процесс «вторичного» заселения 
аборигенных видов древесных растений ли-
шайниками, в том числе краснокнижными.

Заключение

Большинство находок охраняемых и «био-
надзорных» видов лишайников в г. Вытегре 
сделано в двух расположенных рядом исто-
рических городских парках – Парке культуры 
и отдыха (Летний сад) и парке Детский горо-
док на Сиверсовом острове. В них сохранились 
крупномерные деревья липы и тополя белого 
дореволюционной посадки, т. е. достигшие 
возраста более 100 лет. В этих парках почти 
на каждом старом дереве встречается от 1 до 
3 видов лишайников, регионально охраняемых 
или нуждающихся в бионадзоре. Значительно 
меньшее число находок сделано в других ме-
стах на деревьях, высаженных в 1960–70-е гг. 
после завершения строительства гидросоору-
жений Волго-Балтийского водного пути и от-
крытия пароходного сообщения по новому 
маршруту и достигших сейчас возраста при-
мерно 45–50 лет.

В 2019 г. в Вытегре завершился первый 
этап реконструкции набережной реки Вытег-

ры. В 2020 г. подтверждено продолжение ра-
бот в 2021–2022 гг., в том числе в границах двух 
старых парков – Летнего сада и Детского город-
ка. Существует реальная большая опасность 
того, что старые (дореволюционной посадки) 
крупномерные деревья могут быть признаны 
аварийными и оказаться вырубленными. Меж-
ду тем липа мелколистная – наиболее многочи-
сленная в парках древесная порода, на которой 
обнаружено наибольшее количество находок 
краснокнижных видов, – способна достигать 
возраста 500–600 лет при диаметре 1,5–2 м 
[Васильев, 1958], в связи с чем жизненный ре-
сурс произрастающих в парках деревьев будет 
исчерпан очень нескоро. Тем не менее целесо-
образно уже сейчас предусмотреть подсадку 
молодых деревьев липы, в том числе на пусту-
ющие участки, образовавшиеся на месте по тем 
или иным причинам уже выпавших деревьев. 
Такие мероприятия, скорее всего, со временем 
обеспечат заселение вновь высаженных дере-
вьев лишайниками с расположенных рядом ста-
рых деревьев, в том числе и краснокнижными 
видами. Не вызывает сомнения и то, что все до-
революционные деревья, сохранившиеся в Вы-
тегре в основном в двух вышеуказанных парках 
(а также в липовой аллее на пр. Ленина, линей-
ной посадке липы по берегу р. Вытегры выше 
Сиверсова моста), имеют большую природно-
историческую ценность и являются местной 
достопримечательностью. С учетом большого 
числа местонахождений краснокнижных видов 
лишайников они заслуживают придания им ста-
туса памятника природы местного или даже ре-
гионального уровня.

Финансовое обеспечение исследований 
осуществлялось из средств федерального 
бюджета на выполнение государственного за-
дания КарНЦ РАН (Институт леса КарНЦ РАН).
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ЗООПЛАНКТОНА 
ОЗЕРА ВЕНДЮРСКОГО (РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)

М. Т. Сярки, Г. Э. Здоровеннова
Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН», 
Петрозаводск, Россия

Озеро Вендюрское, расположенное в Центральной Карелии, является типичным 
для Фенноскандии небольшим мезотрофным водоемом. В течение 12 лет здесь 
функционирует форелевое хозяйство. Кроме того, в последние десятилетия от-
мечено увеличение изменчивости регионального климата и изменение сроков 
основных гидрологических явлений. Актуальным является исследование реакции 
зоопланктона на изменение условий среды. В различные сезоны 2020 и 2021 гг. 
был изучен видовой состав пелагического зоопланктона и условия его обитания. 
В ходе этой работы установлено наличие в озере 41 таксона с рангом рода и ниже. 
Количество видов колебалось по сезонам от 12–13 в конце подледного периода 
до 29 летом. Влияние форелевого хозяйства на видовой состав зоопланктона озе-
ра Вендюрского не выявлено. Осенью 2020 г. здесь впервые отмечен чужеродный 
вид американской коловратки Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908), который со-
хранил свое присутствие до весны 2021 г. В подледный период эта коловратка об-
наружена в Карелии впервые. Заметное развитие чужеродного вида может свиде-
тельствовать о появлении благоприятных условий для его обитания. В настоящее 
время общий видовой список зоопланктона озера Вендюрского с учетом резуль-
татов предыдущих исследований составляет 92 вида (коловраток – 27, копепод – 
24 и кладоцер – 41). Основную его часть (более 80 %) составляют олиготрофные 
и олиготрофно-β-мезотрофные виды.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: малое озеро; Фенноскандия; зоопланктон; список видов; 
период ледостава; форелевое хозяйство.

M. T. Syarki, G. E. Zdorovennova. ZOOPLANKTON SPECIES COMPOSI-
TION OF LAKE VENDYURSKOE (REPUBLIC OF KARELIA)

Lake Vendyurskoe, located in central Karelia, is a small mesotrophic reservoir typical 
of Fennoscandia. A trout farm has been operating there for 12 years. In addition, in recent 
decades, an increase in the variability of the regional climate and a change in the timing 
of the main hydrological phenomena have been noted. It is important to study the re-
sponse of zooplankton to changes in environmental conditions. The species composition 
of pelagic zooplankton and the conditions in its habitats were studied in different sea-
sons of 2020 and 2021. According to our data, 41 taxa with genus rank and lower were 
found in the lake. The number of species varied among seasons from 12–13 in the end 
of the ice period to 29 in summer. No effect of the trout farm on the species composition 
of zooplankton in Lake Vendyurskoe has been revealed. In the fall of 2020, an alien spe-
cies – American rotifer Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908), was first discovered 
in the lake, remaining present until the spring of 2021. This is the first time this rotifer 
has been discovered in Karelia during the ice-covered period. A noticeable development 
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Введение

Современные экологические исследования 
водных объектов базируются на изучении соста-
ва их флоры и фауны и оценке их биоразнообра-
зия. Актуальность этих исследований возраста-
ет в условиях колебаний климата [IPCС…, 2019], 
распространения чужеродных видов [Zhdanova 
et al., 2016; Лобанова и др., 2017] и усиления ан-
тропогенной нагрузки на водные объекты [Кучко 
и др., 2015; Стерлигова и др., 2018].

Озеро Вендюрское является типичным озе-
ром Фенноскандии и может служить модель-
ным объектом для изучения реакции озерной 
экосистемы на изменения абиотических и био-
тических факторов. На этом озере в течение 
12 лет функционирует форелевое хозяйство – 
в юго-западной части озера располагаются 
форелевые садки. Как показано в ряде работ 
[Стерлигова и др., 2018; Милянчук и др., 2019], 
регулярное поступление остатков корма и про-
дуктов жизнедеятельности рыб в водоем мо-
жет увеличить содержание биогенных веществ 
и способствовать изменениям в составе план-
ктонного и рыбного сообществ.

Зоопланктон Вендюрского озера изучался 
спорадически, начиная с 60-х годов прошлого 
века [Соколова и др., 1966; Круглова, Филимо-
нова, 1971]. Основное внимание уделялось его 
рыбохозяйственному значению (кормовой объ-
ект для ряпушки). Гидробиологические рабо-
ты на озере проводились сотрудниками ИВПС 
эпизодически в 1983–1996 гг., преимущест-
венно в период открытой воды. Общая сводка 
видов зоопланктона вышла в 2007 г. [Кулико-
ва, 2007], однако список видов зоопланктона 
озера Вендюрского до сих пор не был опубли-
кован. Видовой состав зоопланктона форми-
руется в течение длительного времени и ха-
рактеризует многолетнее состояние озера, его 
географическое положение и трофический ста-
тус. По сравнению с вариабельностью количе-
ственных и структурных показателей планктона 
видовой состав является более инертной и ста-
бильной характеристикой.

Систематические гидрологические иссле-
дования на озере Вендюрском проводятся 

с 1994 г.: в период с 1994 по 2006 гг. изучал-
ся температурный и газовый режим озера 
в холодную половину года (с октября по май) 
[Тержевик и др., 2010]. Начиная с 2007 г. и до 
настоящего времени исследования включают 
измерения температуры воды и содержания 
растворенного кислорода в годовом цикле [Еф-
ремова и др., 2015; Zdorovennova et al., 2016], 
а также сезонные измерения освещенности 
водного столба, скоростей течений, концент-
раций хлорофилла а [Zdorovennov et al., 2016; 
Пальшин и др., 2019; Volkov et al., 2019]. К со-
жалению, использовать имеющиеся результа-
ты многолетних гидрологических исследова-
ний для корректного анализа влияния среды 
на планктон пока не представляется возмож-
ным из-за несоответствия рядов данных.

В рамках темы НИР «Роль гидрофизических 
процессов в экосистемах мелководных озер. 
Современное состояние и прогноз развития 
экосистем малых озер Карелии при антропо-
генном воздействии и климатических измене-
ниях» была поставлена цель: исследовать по-
ведение планктонной системы озера Вендюр-
ского в годовом цикле в условиях выраженной 
межгодовой и пространственной изменчивости 
факторов среды по материалам отбора проб 
как в период открытой воды, так и в крайне 
слабо изученный период ледостава. В 2020 г. 
отбор проб проводился в конце периода ледо-
става (апрель), на этапе раннего лета (июнь) 
и на этапе осеннего охлаждения (октябрь), 
в 2021 г. – в конце ледостава (март). Таким 
образом, на текущий момент пробы получены 
в разные сезоны года, дважды – в период ле-
достава. Результаты этих рекогносцировочных 
работ будут в дальнейшем пополняться и ис-
пользоваться для определения амплитуды се-
зонной изменчивости количественных показа-
телей зоопланктона.

В плане систематических исследований по-
ведения планктонной системы оз. Вендюрского 
в зависимости от факторов среды возникла не-
обходимость опубликовать список видов зоо-
планктона в его современном состоянии. Ис-
следования видового состава зоопланктона ак-
туальны в связи с тем, что на фоне потепления 

of the alien species may indicate the conditions in its habitat have become favorable. 
At present, the overall species list of zooplankton of Lake Vendyurskoe, taking into ac-
count the results of previous studies, comprises 92 species (rotifers – 27, copepods – 24, 
and cladocerans – 41). Most of it (more than 80 %) is oligotrophic and oligotrophic-β-me-
sotrophic species.

K e y w o r d s: small lake; Fennoscandia; zooplankton; species checklist; ice-covered pe-
riod; trout farm.
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климата наблюдается появление чужеродных 
видов и продвижение их на север по водным 
объектам Карелии [Сярки, 2015; Syarki, 2019].

В данной работе представлены результаты 
исследования видового состава зоопланктона 
озера в 2020 и 2021 гг. на разных этапах тер-
мического цикла – в конце периода ледостава 
(март, апрель), на этапе раннего лета (июнь) 
и на этапе осеннего охлаждения (октябрь). 
Цель данной работы – инвентаризация видо-
вого состава зоопланктона оз. Вендюрского 
в современных условиях по данным сезонных 
съемок 2020–2021 гг. и по данным предыдущих 
исследований зоопланктона.

Материалы и методы

Озеро Вендюрское расположено в южной ча-
сти Карелии (62°10ʹ–62°20ʹN, 33°10ʹ–33°20ʹE), 
принадлежит к бассейну реки Суны, впадаю-
щей в Онежское озеро. Оно является типичным 
представителем класса озер водно-леднико-
вого происхождения, широко распространен-
ных на территории Фенноскандии. Площадь 
зеркала составляет 10,4 км2, средняя глубина – 
5,3 м, максимальная – 13,4 м [Озера…, 2013]. 
Форелевое хозяйство, которое является до-
полнительным источником биогенных элемен-
тов, действует в озере в течение 12 лет.

По гидрохимическим и гидробиологическим 
показателям экосистема озера Вендюрского 
характеризуется как олигомезотрофная [Кули-
кова, 2007]. По другим оценкам [Ильмаст и др., 
2008], до начала деятельности форелевого хо-
зяйства по совокупности показателей (содер-
жание хлорофилла, биомасса фитопланктона, 
первичная продукция, биомасса зоопланктона, 
бентоса и ихтиомасса) трофический статус это-
го озера был определен как α-мезотрофный.

Погодные условия в 2020–2021 гг. были оха-
рактеризованы по данным метеостанции Пет-
розаводск, наиболее близко расположенной 
к району исследований. Значения температу-
ры воздуха для этой станции получены на сай-
те «Расписание погоды» [Reliable…, 2004]. Для 
анализа климатической изменчивости тем-
пературы воздуха в 2020–2021 гг. проведено 
сравнение со среднемноголетним значени-
ем – климатической нормой за период с 1961 
по 1990 гг. Среднемесячные данные по тем-
пературе воздуха за этот период получены 
на сайте ВНИИГМИ – МДЦ [Всероссийский…, 
2021]. Температуру воды на станциях отбора 
проб измеряли зондом CTD-90 m.

Исследования сообщества зоопланктона 
озера Вендюрского проводились в подлед-
ный период (6.04.2020 и 22.03.2021) и в веге-

тационный период летом (26.06.2020) и осе-
нью (23.10.2020). Пробы зоопланктона отби-
рались на двух станциях – вблизи форелевого 
хозяйства в юго-западной части акватории 
в районе с глубиной около 6,0 м и в цент-
ральном глубоководном районе озера (глу-
бины 11,1–11,3 м). Столб воды интегрально 
облавливался сетью Джеди (диаметр вход-
ного отверстия 18 см и размер пор 100 мкм) 
от дна до поверхности. Пробы фиксирова-
лись 4% формалином. Камеральная обра-
ботка осуществлялась общепринятыми мето-
дами [Методические…, 1984]. Определение 
видов производилось по: [Кутикова, 1970; 
Определитель…, 2010].

Для анализа общего списка видов 
оз. Вендюрского использована сводка видов 
зоопланктона водных объектов бассейна Онеж-
ского озера [Куликова, 2007]. Информация 
о видовых синонимах для зоопланктона, а так-
же о происхождении видов, их распростране-
нии и свойствах была взята из работ Т. П. Кули-
ковой [2001, 2017].

Результаты и обсуждение

Погодные условия района исследований 
в 2020 г. характеризовались аномально те-
плой зимой (с января по март среднемесяч-
ная температура воздуха превышала норму 
на 4,3–9,4 °С), прохладной весной (апрель 
соответствовал норме, май был холоднее 
на 1,1 °С), теплым началом лета (июнь был те-
плее нормы на 2,6 °С) и теплой осенью (в сен-
тябре и октябре среднемесячные превыше-
ния нормы составили 2,5 и 2,6 °С). В период 
с ноября 2020 г. по январь 2021 г. температу-
ра воздуха превышала климатическую норму 
на 2,5–4,0 °С, февраль 2021 г. был холоднее 
нормы на 4,6 °С, а март – теплее на 0,8 °С. Та-
ким образом, погодные условия 2020 г. и пер-
вого квартала 2021 г. отражали современную 
климатическую изменчивость, характерную 
для Южной Карелии, – выраженное потепление 
в холодную половину года [Резников, Исачен-
ко, 2021].

В период отбора проб в апреле 2020 г. в озе-
ре Вендюрском был хорошо развит конвектив-
но-перемешанный слой, температура которого 
составляла 2,1 °С, а нижняя граница распола-
галась на глубине примерно 5,5–5,7 м. Таким 
образом, вблизи форелевого хозяйства прак-
тически весь столб воды был вовлечен в кон-
вективное перемешивание. В центральной 
части озера в придонном слое температура 
воды достигала 4,4 °С. В июне 2020 г. в пери-
од измерений водная толща озера была стра-
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тифицирована, температура поверхностного 
перемешанного слоя составляла 20,5 °С, его 
нижняя граница располагалась на глубинах 4 м 
в центральной части озера и 5,5 м вблизи фо-
релевого хозяйства. В слое скачка температу-
ра резко снижалась и в придонном слое вбли-
зи форелевого хозяйства составляла 16,1 °С, 
а в центральной части озера – 11,6 °С. В октя-
бре 2020 г. водная толща была хорошо пере-
мешана, температура по вертикали – однород-
на, а по районам озера изменялась в пределах 
6,6–6,9 °С. При проведении измерений в конце 
марта 2021 г. конвективное перемешивание 
в озере Вендюрском еще не началось, темпе-
ратурный профиль был обратно стратифици-
рован и характеризовался плавным увеличе-
нием значений от 0,4 °С в поверхностных до 
2,5 и 4,0 °С в придонных слоях вблизи форе-
левого хозяйства и в центральной части озера 
соответственно.

По результатам наших исследований уста-
новлено, что амплитуда колебаний коли-
чественных величин зоопланктона оз. Вен-
дюрского в 2020–2021 гг. была обычной для 
небольших озер Карелии [Озера…, 2013]. Об-
щая численность зоопланктона изменялась 
от 10–50 тыс. экз./м3 в подледный период до 
100–200 тыс. экз./м3 в период открытой воды. 
Биомасса зоопланктона колебалась в разные 
сезоны года от 0,2–0,4 до 1,5–4,0 г/м3, что со-
ответствует мезотрофному типу планктонной 
системы [Китаев, 2007].

В составе зоопланктонного сообщества озе-
ра Вендюрского в 2020–2021 гг. отмечено 37 
таксонов с рангом рода и ниже (коловраток – 
14, копепод – 9, кладоцер – 14) (табл.). По срав-
нению со сводкой Т. П. Куликовой [2007] в на-
ших исследованиях выявлен еще один вид 
кладоцер – Ceriodaphnia pulchella. Новый для 
озера Вендюрского холодноводный вид ко-
ловратки Notholca cinetura обнаружен в апреле 
2020 г. в конце подледного периода. В июне 
2020 г. в озере отмечены не идентифицирован-
ные до рода коловратки Bdelloidea. В октябре 
2020 г. впервые обнаружен в озере вид-вселе-
нец американской коловратки Kellicottia bos-
toniensis (Rousselet, 1908), который продолжил 
свое развитие подо льдом до марта 2021 г.

Количество видов в сообществе зоопланк-
тона озера Вендюрского изменялось по се-
зонам. Согласно данным 2020–2021 гг., боль-
ше всего видов наблюдалось в летний период 
(29), меньше всего – в марте–апреле в конце 
подледного периода (12–13), когда состав со-
общества зоопланктона традиционно обеднен. 
В этот период значительная часть летних ви-
дов, особенно ветвистоусых рачков, выпадает 

из планктона на дно озера в виде покоящихся 
стадий.

Проведено сравнение состава подледно-
го сообщества зоопланктона озера Вендюр-
ского по данным апреля 2020 г. и конца марта 
2021 г. Основа зоопланктона состояла из 9 ви-
дов, обычных для этого периода. Различия 
между годами составляли редкие и малочи-
сленные виды. Наиболее интересным явилось 
обнаружение в озере в марте 2021 г. чужерод-
ного вида Kellicottia bostoniensis, который от-
сутствовал в пробах апреля 2020 г. Этот вид от-
мечен в Карелии в подледный период впервые.

Результаты наших исследований 2020–
2021 гг. и сводка Т. П. Куликовой легли в основу 
формирования общего списка видов зоопланк-
тона Вендюрского озера. Т. П. Куликова проде-
лала важную работу по обобщению библиогра-
фических данных о зоопланктоне водоемов Ка-
релии за период с 60-х годов прошлого века до 
2000-х, в том числе и оз. Вендюрского [Кулико-
ва, 2007, 2017]. В сводке «Зоопланктон водных 
объектов бассейна Онежского озера» [Кулико-
ва, 2007] в составе зоопланктона оз. Вендюр-
ского упоминалось 93 таксона с рангом рода 
и ниже. В список вошли результаты специаль-
ного исследования литорали и прибрежной 
зоны с водной растительностью, где был обна-
ружен 41 вид зоопланктона.

В настоящей работе произведена ревизия 
списка, исключение из него ряда синонимов 
и включение обнаруженных в 2020 и 2021 гг. 
видов. В настоящее время список видов зоо-
планктона оз. Вендюрского включает 92 таксо-
на (копепод – 24, кладоцер – 41, коловраток – 
27) (табл.)

Установлено, что пелагический зоопланктон 
озера Вендюрского состоит из видов, обыч-
ных для водоемов Фенноскандии. Формиро-
вание состава планктонной флоры и фауны 
после окончания последнего ледникового пе-
риода началось 14–15 тысяч лет назад [Zobkov 
et al., 2019] и продолжается в настоящее вре-
мя. Состав видов рачкового планктона озе-
ра Вендюрского по происхождению отражает 
процесс формирования планктонной фауны 
Фенноскандии. Так, 31,0 % видов являются го-
ларктическими, 29,6 % – палеарктическими, 
12,7 % – бореальными и 26,7 % составляют 
виды-космополиты.

Комплекс видов, предпочитающих различ-
ные трофические условия, определяет тро-
фический статус планктонной системы озера. 
Большая часть видов зоопланктона озера Вен-
дюрского (53,5 %) характеризуются как олиго-
трофы. Промежуточные формы, предпочита-
ющие олиготрофно-β-мезотрофные условия, 
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Ротаторный и рачковый планктон оз. Вендюрского согласно сводке Т. П. Куликовой и по данным 2020–2021 гг.
Rotifers and crustaceans of Lake Vendyurskoe according to T. P. Kulikova and according to the data of 2020–2021

Название вида
Species * 2020 2021

П
ер

ио
д 

от
кр

ы
то

й 
во

ды
O

pe
n 

w
at

er
 

pe
rio

d

Ап
ре

ль
Ap

ril

И
ю

нь
Ju

ne

О
кт

яб
рь

O
ct

ob
er

М
ар

т
M

ar
ch

Rotifera 20 7 11 8 7
Trichocerca (Diurella) similis (Wierzejski, 1893) +
Trichocerca sp. +
Synchaeta verrucosa Nipkow, 1961 + + +
Synchaeta sp. +
Polyarthra euryptera Wierzejski, 1891 + + +
P. vulgaris Carlin, 1943 + +
P. dolichoptera Idelson, 1925 +
Polyarthra sp. +
Ploesoma truncatum (Levander, 1894) +
Bipalpus hudsoni (lmhof,1891) + +
Asplanchna herricki Guerne, 1888 +
A. priodonta Gosse, 1850 +
Asplanchna sp. + + + + +
Lecane sp. +
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 +
Platyias patulus (Müller, 1786) +
Platyias sp. +
Keratella cochlearis (Gosse, 1851) + + + + +
K. quadrata (Müller, 1786) + + +
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) + + + + +
K. bostoniensis (Rousselet, 1908) ** + +
Notholca cinetura Skorikov, 1914 +
Conochilus hippocrepis (Schrank, 1803) +
C. unicornis Rousselet, 1892 +
Conochilus sp. + + +
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) + + + +
Bdelloidea sp. +

Crustacea 64 5 19 15 6
Copepoda 24 3 7 6 3
Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) + + + +
E. graciloides (Lilljeborg, 1888) +
Eurytemora lacustris (Poppe, 1887) +
Heterocope appendiculata Sars, 1863 +
Macrocyclops distinctus (Richard, 1887) +
M. albidus (Jurine, 1820) +
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) +
E. speratus (Lilljeborg, 1901) +
E. macrurus (Sars, 1863) +
Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853) + +
P. affinis (Sars, 1863) +
Ectocyclops phaleratus (Koch, 1893) +
Cyclops strenuus Fischer, 1851 +
C. scutifer Sars, 1863 + + +
C. vicinus Uljanin, 1875 + +
С. kolensis Lilljeborg, 1901 + +
Megacyclops viridis (Jurine, 1820) + + + + +
M. gigas (Claus, 1857) +
Acanthocyclops capillatus (Sars, 1863) +
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Название вида
Species * 2020 2021
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Diacyclops languidoides (Lilljeborg, 1901) +
Microcyclops varicans (Sars, 1863) + +
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) + + +
Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863) + + + + +
Th. crassus (Fischer, 1853) +

Cladocera 40 2 12 9 3
Sida crystallina (O. F. Müller, 1776) +
Limnosida frontosa Sars, 1862 +
Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848) + + +
Holopedium gibberum Zaddach, 1855 + +
D. (Daphnia) longispina O. P. Müller, 1785 +
D. (Daphnia) galeata G. O. Sars, 1864 +
D. (Daphnia) cucullata G. O. Sars, 1862 + + +
D. (Daphnia) cristata G. O. Sars, 1862 + + + + +
Simocephalus vetulus (O. F. Müller,1776) +
S. serrulatus (Koch, 1841) +
Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller, 1785) +
C. dubia Richard, 1894 +
С. pulchella Sars, 1862 + +
Scapholeberis mucronata (O. P. Müller, 1776) +
Ophryoxus gracilis Sars, 1862 +
Acantholeberis curvirostris (O. F. Müller, 1776) +
Streblocerus serricaudatus (Fischer, 1849) +
Eurycercus lamellatus (O. F. Müller, 1785) +
E. glacialis Lilljeborg, 1887 +
Pleuroxus uncinatus Baird, 1850 +
P. truncatus (O. F. Müller, 1785) +
Alonella nana (Baird, 1850) + +
A. exigua (Lilljeborg, 1853) + + +
Disparalona rostrata (Koch, 1841) +
Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1785) + + +
Ch. ovalis Kurz, 1875 +
Pseudochydorus globosus (Baird, 1843) +
Alona quadrangularis (O. F. Müller, 1785) + + +
A. guttata Sars, 1862 +
Acroperus harpae (Baird, 1834) +
A. elongatus (Sars, 1862) +
Biapertura affinis (Leydig, 1860) +
Rhynchotalona falcata (Sars, 1862) +
Monospilus dispar Sars, 1862 +
Bosmina longirostris (O. P. Müller, 1785) +
B. (Eubosmina) longispina Leydig, 1860 + + + +
B. (Eubosmina) coregoni Baird, 1857 + + +
B. (Eubosmina) crassicomis Lilljeborg, 1887 +
Polyphemus pediculus (Linné, 1778) + +
Bythotrephes brevimanus Lilljeborg, 1901 + +
Leptodora kindtii (Focke, 1844) + +

Примечание. (*) – сводка Т. П. Куликовой [2007], (**) – чужеродный вид коловратки американского происхождения.
Note. (*) – summary by T. P. Kulikova [2007], (**) – alien rotifer species of American origin.

Окончание табл.
Table (continued)
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также составляют значительную долю в 32,6 %. 
Видов, предпочитающих условия мезотрофии, 
всего 7 %. По два вида из крайних групп – ксе-
но-олиготрофных и α-мезотрофных – свиде-
тельствуют об адаптивности и пластичности 
планктонной системы озера.

Согласно данным, полученным в 2020–
2021 гг., состав зоопланктона в центральном 
районе озера Вендюрского и вблизи форелевого 
хозяйства был схож. Индекс видового сходства 
Жаккара в апреле и октябре 2020 г. превышал 
0,8, а в июне 2020 г. снизился до 0,6 за счет от-
дельных редко встречающихся видов. Можно 
предположить, что деятельность форелевого хо-
зяйства на текущий момент не оказывает выра-
женного влияния на пространственное распре-
деление видов зоопланктона по акватории озе-
ра ввиду малых размеров водоема и хорошего 
водообмена. Однако стоит учитывать, что в ис-
следованиях зоопланктона вблизи форелевых 
хозяйств на водоемах Карелии отмечены изме-
нения, характерные для процесса эвтрофирова-
ния: увеличение обилия зоопланктона, структур-
ные перестройки, рост доли коловраток и кладо-
цер [Кучко, Кучко, 2010; Стерлигова и др., 2018]. 
Дальнейшие исследования в разные сезоны 
года позволят уточнить роль форелевого хозяй-
ства в пространственном распределении видов 
зоопланктона в озере Вендюрском.

Важным фактом, требующим особого вни-
мания, является обнаружение в Вендюрском 
озере в заметном количестве чужеродного 
вида Kellicottia bostoniensis. Эта американская 
коловратка появилась в Европе в 1960-х годах 
и распространилась по водоемам Германии, 
Польши и Прибалтики. С первого десятилетия 
2000-х вид начинает в массе отмечаться в Рос-
сии, и границы его ареала расширяются [Zhda-
nova et al., 2016]. Источником его появления 
в водоемах Карелии является занос птицами во 
время сезонных миграций. Можно предполо-
жить, что занос происходил и раньше, но в ка-
рельских водоемах в заметном количестве 
K. bostoniensis отмечается только в последнее 
десятилетие. Нахождение этого чужеродного 
вида в подледный период 2021 г., возможно, 
отражает процесс продвижения его на север 
и связано с изменением термического режима 
озер в результате изменчивости регионального 
климата. В последние десятилетия для водое-
мов Карелии отмечен более ранний взлом льда, 
рост поверхностной температуры в период от-
крытой воды, увеличение продолжительности 
биологического лета и суммы градусо-дней 
этого периода [Ефремова и др., 2016; Здоро-
веннова и др., 2017]. В 2010-х вид K. bostonien-
sis обнаружен в Выгозерском водохранилище 

[Syarki, 2019], и только единичные экземпляры 
отмечены на литорали холодноводного Онеж-
ского озера [Сярки, 2015]. При сохранении 
существующих тенденций потепления клима-
та [IPCC…, 2019] можно ожидать дальнейшего 
распространения этой коловратки в водоемах 
Южной и Средней Карелии.

Заключение

Озеро Вендюрское является типичным 
малым водоемом Фенноскандии, и видовой 
состав зоопланктона озера также типичен 
для озер этого географического района. Со-
гласно данным, полученным в разные сезо-
ны 2020–2021 гг., а также в предыдущие годы 
исследований, видовой список зоопланктона 
озера Вендюрского включает 92 вида (27 – 
коловраток, 24 – копепод и 41 – кладоцер). 
Большую его часть (более 80 %) составляют 
олиготрофные и олиготрофно-β-мезотрофные 
виды. Первое обнаружение в озере Вендюр-
ском чужеродного вида американской колов-
ратки Kellicottia bostoniensis в октябре 2020 г. 
и затем в марте 2021 г. – зимующим в активном 
состоянии, возможно, отражает процесс про-
движения этого вида на север и связано с ме-
няющимся термическим режимом озер Каре-
лии и изменчивостью регионального климата. 
Наши исследования, проведенные в разные 
сезоны 2020–2021 гг., касались только пелаги-
ческих районов озера Вендюрского, но добави-
ли в список несколько видов, что отражает не-
полную изученность состава его планктонного 
сообщества. Несомненно, дальнейшие иссле-
дования дополнят список видов зоопланктона 
этого водоема.

На текущий момент влияния форелевого 
хозяйства, функционирующего более 12 лет 
в озере Вендюрском, на видовой состав зоо-
планктона этого водоема не выявлено. Одна-
ко исследования условий жизнедеятельности 
зоопланктонного сообщества озера Вендюр-
ского будут продолжены, так как наблюдаемая 
климатическая изменчивость и постоянное ан-
тропогенное воздействие могут в ближайшем 
будущем отразиться на структуре и продуктив-
ности всех звеньев трофической цепи озера.

Исследование выполнено в рамках госу-
дарственного задания КарНЦ РАН (Институт 
водных проблем Севера КарНЦ РАН). По-
левые исследования на озере Вендюрском 
в 2020–2021 гг. и обработка проб выполне-
ны при финансовой поддержке гранта РФФИ 
№ 18-05-60291 «Адаптация арктических лим-
носистем к быстрому изменению климата».
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 595.799

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФАУНЕ ШМЕЛЕЙ (HYMENOPTERA: 
APIDAE) ОНЕЖСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Представлены новые данные о фауне шмелей, полученные в ходе исследова-
ний в Онежском районе Архангельской области. В низовьях реки Онеги зареги-
стрировано 17 видов шмелей, типичных для таежной зоны Европейского Севера 
России. Основу изученной локальной фауны шмелей составляют виды с широки-
ми ареалами, преимущественно транспалеаркты с температным типом широтно-
го ареала. В низовьях реки Онеги также отмечены луговые виды Bombus soroeen-
sis, B. veteranus и B. sichelii. Данные виды нетипичны для плакорных ландшафтов 
тайги Европейского Севера России и характерны главным образом для вторич-
ных антропогенных лугов, расположенных вдоль крупных рек Архангельской об-
ласти. Закономерно их присутствие и в низовьях реки Онеги, где также широко 
представлены такие типы антропогенных лугов и рудеральных сообществ. Среди 
видов изучаемой локальной фауны шмелей определенной спецификой в регио-
нальном распространении обладает B. schrencki, для которого низовья реки Онеги 
являются одной из точек, относящихся к северо-западной границе ареала вида 
на Европейском Севере, что связано с особенностями послеледникового форми-
рования ареала B. schrencki. В группировке шмелей острова Кий выявлено только 
6 видов, типичных для островов Белого моря. Закономерно отсутствие здесь боль-
шинства видов шмелей, зарегистрированных на материковой части.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: шмели; фауна; Европейский Север России; Архангельская 
область; биотопическая приуроченность.

G. S. Potapov, Yu. S. Kolosova, E. A. Pinaevskaya. NEW DATA ON THE 
BUMBLEBEE FAUNA (HYMENOPTERA: APIDAE) OF THE ONEZHSKY 
DISTRICT OF THE ARKHANGELSK OBLAST

This article presents new data on the bumblebee fauna gathered during field research 
in the Onezhsky District of the Arkhangelsk Region. In the lower course of the Onega 
River, 17 species of bumblebees were recorded. These species are typical for the taiga 
zone of North European Russia. The bulk of the studied local bumblebee fauna is species 
with wide distributions, predominantly Trans-Palaearctic with the temperate zonal distri-
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Введение

Большая часть территории Архангельской 
области к настоящему времени уже охваче-
на исследованиями, посвященными изучению 
фауны шмелей (Hymenoptera: Apidae: Bom-
bus Latr.), а материалы сборов за период в не-
сколько десятилетий обобщены в региональ-
ной сводке [Potapov, Kolosova, 2016]. Однако, 
в силу значительной площади Архангельской 
области и труднодоступности ряда территорий, 
все еще остаются районы, по которым имеются 
лишь фрагментарные данные. К ним относит-
ся в том числе и северо-запад региона (Онеж-
ский район), т. е. территории в восточной части 
Онежского залива (низовья р. Онеги и близле-
жащие острова Белого моря).

В настоящей статье мы рассматриваем 
новые данные о фауне шмелей, полученные 
в ходе исследований в Онежском районе Ар-
хангельской области.

Материалы и методы

Исследования в низовьях р. Онеги (окрест-
ности г. Онега, 63°54ʹN, 38°07ʹE) прово-
дились 4–13 августа 2017 г. и 17–21 июня 
2019 г. На о. Кий (64°00ʹN, 37°53ʹE), располо-
женном на расстоянии около 7 км от побере-
жья Онежского залива, – в период 11–12 июня 
и 8 августа 2017 г. Всего собрано 178 экз. шме-
лей с помощью энтомологического сачка мето-
дом маршрутных сборов.

В низовьях р. Онеги основные места концен-
трации фуражирующих особей шмелей пред-
ставляли собой луговые сообщества. На о. Кий 
это ассоциации с Calluna vulgaris (L.) Hull (рис.).

Идентификация видов шмелей проводи-
лась на основе работ Панфилова [1978], Løken 
[1973, 1984] и Rasmont, Terzo [2017]. Статус 
таксонов принят по Williams [1998]. Номенкла-
тура ареалов приведена согласно классифика-
ции Городкова [1984].

bution. In the lower course of the Onega River, we also encountered meadow-associated 
species, i. e. Bombus soroeensis, B. veteranus, and B. sichelii. These species are not 
typical inhabitants of native taiga habitats in North European Russia. They chiefly occur 
in anthropogenic meadow habitats located along large rivers of the Arkhangelsk Region. 
They are expectedly present also in the lower course of the Onega River, where these 
types of anthropogenic meadows and ruderal communities are widespread. A somewhat 
distinctive regional distribution pattern among species of the local bumblebee fauna of is 
demonstrated by B. schrencki, for which the lower course of the Onega River is a locality 
at the northwestern border of its distribution in North European Russia. The reason for this 
is the post-glacial formation history of the B. schrencki distribution range. Bumblebee 
communities of Kiy Island contained only 6 species typical for the White Sea islands. 
Understandably, a majority of bumblebee species found on the mainland are absent here.

K e y w o r d s: bumblebees; fauna; North European Russia; Arkhangelsk Region; habitat 
preference.

Типичные места фуражировки шмелей на исследуемой территории. 1 – луговые сообщества в низовьях 
р. Онеги; 2 – ассоциации с Calluna vulgaris на о. Кий. Фото Г. С. Потапова
The typical foraging habitats for bumblebees in the studied territory. 1 – Meadow communities in the lower reaches 
of the Onega River. 2 – Associations with Calluna vulgaris on the Kiy Island. Photo: G. S. Potapov
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Экземпляры криптических видов Bombus 
lucorum-complex трактуются нами как Bombus 
cf. cryptarum (Fabricius, 1775), по причине не-
возможности их идентификации без исполь-
зования молекулярных данных [Bossert, 2015]. 
B. cryptarum наиболее обычен в большинстве 
группировок шмелей Европейского Севера 
[Pamilo et al., 1997].

Собранный материал хранится в Россий-
ском музее центров биологического разно-
образия Федерального исследовательского 
центра комплексного изучения Арктики имени 
академика Н. П. Лаверова УрО РАН (ФИЦКИА 
УрО РАН) (г. Архангельск).

Результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований 
зарегистрировано 17 видов шмелей в низовьях 
р. Онеги и 6 видов на о. Кий (табл.). В сравне-
нии с предыдущими данными из последней 
региональной фаунистической сводки [Pota-
pov, Kolosova, 2016] в настоящем исследова-
нии нами значительно дополнены сведения 
о видовом составе шмелей в низовьях р. Оне-
ги, где ранее были отмечены только B. hypno-
rum и B. cf. cryptarum. Для о. Кий шмели ранее 
не были известны.

Материал с других локалитетов северо-за-
пада Архангельской области, включая и остров-
ные территории, ранее был представлен в ряде 
публикаций [Хумала, 2003; Болотов, Подболоц-
кая, 2003; Шварцман, Болотов, 2008; Колосова, 
Подболоцкая, 2010; Болотов и др., 2013; Pota-
pov, Kolosova, 2016].

Основу изученной локальной фауны шме-
лей составляют виды с широкими ареалами 
(преимущественно транспалеаркты с темпе-
ратным типом широтного ареала), что типично 
для таежной зоны Европейского Севера России 
и в целом обусловлено миграционным характе-
ром биоты Фенноскандии [Шварцман, Болотов, 
2008]. По этой причине исследуемая локальная 
фауна шмелей сходна с прочими локальными 
фаунами севера Архангельской области и Ка-
релии [Потапов и др., 2013; Potapov, Kolosova, 
2016].

Однако следует отметить, что в низовьях 
р. Онеги зарегистрированы такие виды, как 
B. soroeensis, B. veteranus, B. rupestris и B. si-
chelii. По своей биотопической приуроченно-
сти они относятся к категории луговых видов 
и в целом не типичны для плакорных ланд-
шафтов тайги Европейского Севера России 
[Шварцман, Болотов, 2008]. Данные виды ха-
рактерны прежде всего для вторичных антро-
погенных лугов, расположенных вдоль долин 

крупных рек Архангельской области, например, 
Северной Двины [Potapov, Kolosova, 2019]. За-
кономерно их присутствие и в низовьях р. Оне-
ги, где также широко представлены такие типы 
антропогенных лугов и рудеральных сооб-
ществ. Ранее подобные закономерности были 
детально проанализированы для исследуемо-
го региона [Болотов, Колосова, 2006; Шварц-
ман, Болотов, 2008; Potapov, Kolosova, 2016,  
2019].

Среди прочих видов изучаемой локальной 
фауны определенной спецификой в региональ-
ном распространении обладает B. schrencki. 
Для данного вида низовья р. Онеги являются 
одной из точек, относящихся к северо-запад-
ной границе ареала вида на Европейском Севе-
ре. B. schrencki достаточно широко представ-
лен в регионе, особенно на востоке Архангель-
ской области и в Республике Коми [Филиппов, 
2014; Potapov, Kolosova, 2016]. Его северо-за-
падная граница ареала проходит по линии: 
Онежский район Архангельской области – юг 
Карелии – Карельский перешеек – юго-восток 
Финляндии [Söderman, Leinonen, 2003; Шварц-
ман, Болотов, 2008]. В центре и на севере Ка-
релии B. schrencki отсутствует. Причина это-
го – особенности послеледникового формиро-
вания ареала вида [Шварцман, Болотов, 2008].

На малых островах Онежского залива, на-
пример, на о. Кий, группировки шмелей пред-
ставлены лишь несколькими видами, типичны-
ми для островов Белого моря [Болотов, Под-
болоцкая, 2003; Хумала, 2003]. Закономерно 
отсутствие здесь большинства видов шмелей, 
зарегистрированных на материковой части, 
прежде всего в силу удаленности островов 
от материка.

Однако на Соловецких о-вах известно уже 
13 видов, что близко к уровню видового богат-
ства шмелей в низовьях р. Онеги с 17 видами. 
Причины, обусловившие современную фауну 
шмелей Соловецкого архипелага, уже неод-
нократно обсуждались в литературе [Болотов, 
Подболоцкая, 2003; Шварцман, Болотов, 2008; 
Колосова, Подболоцкая, 2010; Болотов и др., 
2013]. Здесь лишь следует отметить отсутствие 
на Соловецких о-вах некоторых видов шмелей, 
зарегистрированных в низовьях р. Онеги.

Это прежде всего южные иммигранты, рас-
селившиеся на север таежной зоны по луго-
вым и рудеральным местообитаниям (B. so-
roeensis, B. veteranus, B. rupestris и B. sichelii) 
[Болотов, Подболоцкая, 2003; Шварцман, Бо-
лотов, 2008]. Некоторые из этих видов отмече-
ны и на севере региона, например, в низовьях 
р. Мезени и на юге п-ова Канин [Колосова, 
Потапов, 2010; Потапов, Колосова, 2016]. Поэ-
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Локальная фауна шмелей низовьев р. Онега и о. Кий
Local fauna of bumblebees in the lower reaches of the Onega River and Kiy Island

№ Вид
Species

Тип ареала
Type of distribution Низовья р. Онега

Lower reaches 
of the Onega River

о. Кий
Kiy IslandДолготный

Longitudinal
Широтный
Latitudinal

1 Bombus (Kallobombus) soroeensis (Fabricius, 
1777) Tp Te ● –

2 B. (Megabombus) hortorum (Linnaeus, 1761) Tp Te ● –
3 B. (Thoracobombus) muscorum (Linnaeus, 1758) Tp Te ● –
4 B. (Th.) veteranus (Fabricius, 1793) Tp Te ● –
5 B. (Th.) pascuorum (Scopoli, 1763) Tp Te ● ●
6 B. (Th.) schrencki Morawitz, 1881 STp Bo ● –
7 B. (Psithyrus) rupestris (Fabricius, 1793) Tp Te ● –
8 B. (Ps.) bohemicus Seidl, 1837 Tp At ● –
9 B. (Ps.) norvegicus (Sparre-Schneider, 1918) Tp Te ● ●

10 B. (Ps.) sylvestris (Lepeletier, 1832) Tp Te ● –
11 B. (Pyrobombus) hypnorum (Linnaeus, 1758) Tp Te ● ●
12 B. (Pr.) pratorum (Linnaeus, 1761) W-Cp At ● ●
13 B. (Pr.) jonellus (Kirby, 1802) Hol At ● ●
14 B. (Pr.) cingulatus Wahlberg, 1854 Tp Bo ● –
15 B. (Bombus) sporadicus Nylander, 1848 Tp Bo ● –
16 B. (Bo.) cryptarum (Fabricius, 1775) Hol At ● ●
17 B. (Melanobombus) sichelii Radoszkowski, 1860 Tp Te ● –

Всего / Total 17 6

Примечание. Hol – голарктический, Тр – транспалеарктический, STp – субтранспалеарктический, W-Cp – западно-цент-
рально-палеарктический, At – аркто-температный, Bo – бореальный, Te – температный.
Note. Hol – Holarctic, Тр – Transpalaearctic, STp – sub-Transpalaearctic, W-Cp – West-Central-Palaearctic, At – Arcto-temperate, 
Bo – boreal, Te – temperate.

тому их отсутствие на Соловецком архипелаге 
объяснимо прежде всего наличием островной 
изоляции.

По этой же причине не отмечен в островной 
фауне B. schrencki, являющийся поздним вос-
точным иммигрантом в изучаемый регион [Бо-
лотов, Подболоцкая, 2003]. Менее однозначен 
факт отсутствия на Соловецких о-вах B. horto-
rum и B. cingulatus, являющихся широко рас-
пространенными видами шмелей на Европей-
ском Севере.

Заключение

Изученная локальная фауна шмелей сход-
на с прочими региональными фаунами севера 
европейской части России. Здесь отмечены 
виды, типичные для таежной зоны региона, 
в том числе и для луговых сообществ долин 
крупных рек региона. Для группировок шмелей 
островов Белого моря характерен в целом ог-
раниченный набор видов, что обусловлено пре-
жде всего островной изоляцией.

Исследования выполнены в рамках темы 
ФНИР лаборатории приарктических лесных 

экосистем ФИЦКИА УрО РАН (№ гос. регистра-
ции АААА-А18-118011690221-0).
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В 2018 году исполнилось 100 лет со дня рож-
дения одного из ведущих ученых Российской 
Федерации в области экологической паразито-
логии и зоогеографии паразитов рыб, крупней-
шего специалиста по миксоспоридиям Соло-
мона Самуиловича Шульмана.

Соломон Самуилович родился 7 марта 
1918 г. в городе Ярославле в семье Самуи-
ла Григорьевича и Розы Марковны Шульман. 
Отец Соломона Самуиловича окончил Юрь-
евский университет в Кенигсберге, работал 
земским врачом, воевал на фронтах Первой 
мировой войны, был преподавателем, завучем 
и директором Фельдшерской школы. Шульма-
ны принадлежали к той части еврейской ин-
теллигенции, где детям старались дать хоро-
шее образование, привить любовь и уважение 
к старшим, мужество и стойкость к любым не-
взгодам. В 1922 году семья переехала в Ленин-
град. Соломон Самуилович окончил мужскую 
среднюю школу, бывшую немецкую гимназию 
Анненшуле, и в 1936 году поступил на биоло-
гический факультет Ленинградского универ-
ситета (на кафедру выдающегося российского 
паразитолога члена-корреспондента АН СССР 
профессора Валентина Александровича До-
геля). Уже на первом курсе университета Со-

Труды Карельского научного центра РАН 
№ 8. 2021. С. 97–102

К 75-летию КарНЦ РАН

ИСТОРИЯ КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН: 
ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

СОЛОМОН САМУИЛОВИЧ ШУЛЬМАН 
(1918–1997)



98

ломон Самуилович увлекся паразитами рыб, 
участвовал в паразитологической экспедиции 
в Астраханский заповедник, где освоил мето-
дику вскрытия рыб и начал собирать матери-
ал по паразитам осетровых. На 3-м курсе он 
устроился временным лаборантом в лабора-
торию болезней рыб ВНИОРХа, которой руко-
водил В. А. Догель, и в качестве практиканта 
ездил на Амур и Енисей. Под влиянием идей 
В. А. Догеля сложились научные взгляды Соло-
мона Самуиловича в паразитологии. Диплом-
ная работа «Паразиты осетровых рыб» была 
защищена на отлично. После окончания уни-
верситета Соломона Самуиловича ждала аспи-
рантура, но война перечеркнула планы.

С началом Великой Отечественной войны 
С. С. Шульман ушел добровольцем на фронт 
и прошел путь от рядового до офицера. Он 
участвовал в обороне Ленинграда, сражался 
на двух пятачках Ленинградского фронта (Ора-
ниенбаумский плацдарм и Невская Дубровка). 
Был трижды ранен. Первое тяжелое ранение 
получил в разведке боем около Старого Пе-
тергофа 28 сентября 1941 г., второе – 2 марта 
1943 г. – слепое осколочное ранение височной 
области, и в 1944 г. – третье осколочное ране-
ние левого бедра и тазобедренного сустава. 
В служебной характеристике Соломона Саму-
иловича указано: «Обладает большим личным 
мужеством. Выполняя задания командования, 
неоднократно проводил работу под интенсив-
ным артиллерийским и минометным обстре-
лом». За участие в боевых операциях награ-
жден орденом Красной Звезды и медалью «За 
оборону Ленинграда», после войны – орденом 

Отечественной войны I степени. В 1944 году 
вследствие полученных тяжелых ранений 
С. С. Шульман стал инвалидом войны и был де-
мобилизован из армии. В докладе «40 лет сня-
тия блокады» Соломон Самуилович напишет: 
«Волею судеб вся моя судьба типична для за-
щитников города Ленина».

В 1945 г. С. С. Шульман был принят на рабо-
ту в лабораторию болезней рыб ВНИОРХ, воз-
главляемую В. А. Догелем. Основным направ-
лением эколого-фаунистических исследований 
лаборатории являлось изучение зависимости 
паразитофауны, взятой в целом, от измене-
ния внешних условий, окружающих хозяина, 
и от изменения физиологического состояния 
самого хозяина. Соломон Самуилович участву-
ет в экспедициях в Латвию, Литву, Ленинград-
скую и Новгородскую области, Белоруссию 
и по реке Дунай, особенное внимание уделяет 
слизистым споровикам, как наименее изучен-
ной группе паразитов, выезжает в рыбхозы Ле-
нинградской области и на Азовское море для 
установления причин гибели рыб. В 1946 г. он 
становится аспирантом В. А. Догеля и изуча-
ет фауну паразитов крупных водоемов Латвии, 
в 1949 г. защищает кандидатскую диссертацию 
на тему «Паразиты рыб водоемов Латвийской 
ССР». Им были установлены основные зако-
номерности распространения паразитов рыб 
в водоемах бассейна Западной Двины, Риж-
ского залива и восточной части Балтийского 
моря, показана возможность использования 
паразитологических данных для оценки ло-
кальных стад рыб, особенностей их миграции 
и пищевых связей. Большую научную ценность 

Ихтио-паразитологическое исследование
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представляла разработанная им гипотеза рас-
селения пресноводных видов паразитов че-
рез существовавшую ранее речную систему 
Днепр – Западная Двина. Соломон Самуилович 
продолжает работу по паразитам осетровых 
рыб, начатую еще в студенческие годы, и го-
товит к печати обзор по систематике, морфо-
логии, жизненным циклам и зоогеографии па-
разитов этой древней группы рыб. Совместно 
с О. Н. Бауером он исследует вопросы экологи-
ческой классификации паразитов.

В 1949 г. по приглашению Ю. И. Полянско-
го – первого директора вновь созданного Ин-
ститута биологии Карело-Финского филиала 
АН СССР – Соломон Самуилович вместе с же-
ной Рахилью Ефремовной приезжает в Пет-
розаводск и начинает работать в лаборатории 
паразитологии. Он пришел сложившимся ис-
следователем с широким кругом интересов 
и возглавил новое для филиала направление – 
изучение паразитофауны и паразитарных за-
болеваний рыб. Карельский период в научной 
деятельности С. С. Шульмана оказался весьма 
плодотворным. В 1950–1951 гг. Соломон Саму-
илович и Рахиль Ефремовна исследуют видо-
вое разнообразие паразитов рыб Белого моря, 
по которым в литературе имелись только раз-
розненные сведения. Их монография «Парази-
ты рыб Белого моря» явилась первой обобща-
ющей сводкой по паразитам рыб Белого моря. 
Монографию характеризует ярко выраженная 
экологическая направленность: оценена пара-
зитофауна отдельных видов рыб и дана их эко-
логическая и зоогеографическая характери-
стика, изучена паразитофауна рыб отдельных 
районов Белого моря, показана зависимость 
паразитофауны от образа жизни и питания 
рыб. Авторы убедительно показали, что видо-
вой состав паразитов рыб Белого моря сохра-
няет в общих чертах все основные характерные 
особенности его свободноживущей фауны. Ос-
новные из них – общее обеднение фаунистиче-
ского состава, совместное существование арк-
тических и бореальных форм, среди которых 
встречаются выходцы из Северной Атлантики 
и северных частей Тихого океана, а также виды, 
обитающие кроме Белого только в Балтийском 
море.

Начиная с 1952 г. Соломон Самуилович из-
учает паразитофауну рыб в озерах Карелии. Об-
ширные эколого-фаунистические исследова-
ния выявили зависимость паразитофауны рыб 
от условий внешней среды: от типа водоема 
и его особенностей (размеров озера, его про-
точности, химического состава воды, зараста-
ния, сезонных изменений температуры воды), 
взаимоотношений паразита и хозяина. Иссле-

дования показали не только исключительную 
зависимость паразитофауны от состава пищи 
рыб и способа ее приема, но и высокую лабиль-
ность рыб в этом отношении. Значительный 
интерес также представляют исследования Со-
ломона Самуиловича и Ю. И. Полянского, по-
священные молоди рыб. На примере морских 
рыб Белого моря и пресноводных водоемов Ка-
релии показано, что ведущую роль в формиро-
вании паразитофауны молоди рыб играет эко-
логический фактор: для паразитов с прямым 
циклом важен контакт молоди со взрослыми 
рыбами, для активно инвазирующих хозяина – 
территориальная близость с промежуточными 
хозяевами.

Важное место в научной деятельности 
С. С. Шульмана в этот период занимает один 
из основных вопросов экологической парази-
тологии – специфичность и адаптация парази-
тов к среде обитания. Двойственный характер 
их среды обитания, в которой средой первого 
порядка является живой организм, принципи-
ально отличает адаптацию паразитов от адап-
тации свободноживущих организмов. Соло-
мон Самуилович развивает положение о том, 
что главным в определении специфичности 
должна быть приспособленность (адаптиро-
ванность) паразитов к среде первого порядка. 
В понятие приспособленности должны входить 
все формы адаптации паразита к хозяину. Спе-
цифичность как встречаемость в определен-

На Сямозере, 1950-е годы
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ном круге хозяев отражает определенный этап 
специализации и эволюции паразитов и про-
является в исторически сложившейся степени 
соответствия определенного вида паразита 
определенному виду или группе хозяев.

Соломон Самуилович продолжает иссле-
дования В. А. Догеля по зоогеографии пара-
зитов рыб Советского Союза. Согласно схе-
ме С. С. Шульмана паразиты распределяются 
на три зоогеографические области, каждая 
из которых распадается на подобласти, про-
винции и округа, что показывает тесную связь 
зоогеографии паразитов и рыб-хозяев. Полу-
ченные результаты привели Соломона Самуи-
ловича к выводу о том, что причины различий 
характера паразитофауны в выделенных им 
районах кроются в истории формирования их 
фаун. Зоогеографический анализ паразитов 
пресноводных рыб Советского Союза, прове-
денный С. С. Шульманом, является уникальным 
для мировой практики.

В 1958 г. Соломон Самуилович переводит-
ся в Зоологический институт. В лаборатории 
паразитических червей и простейших, а затем 
в лаборатории протозоологии почти за тридца-
тилетний период С. С. Шульманом проведены 
длительные экспедиции на Амур, Дунай, Кам-
чатку, Азовское, Черное и Японское моря и вы-
полнены главные его работы. Основное внима-
ние Соломон Самуилович уделяет миксоспори-
диям. Богатый собственный материал и сборы 
аспирантов и соискателей из пресноводных во-
доемов Советского Союза и морских акваторий 
Атлантического, Тихого и частично Индийско-
го, Северного Ледовитого и Южного океанов 
составили фактический материал для изуче-
ния сначала отечественной, а затем и мировой 
фауны миксоспоридий. Ревизия всего отряда 
слизистых споровиков, основанная на приме-
нении ряда новых для данной группы методи-
ческих приемов, позволила создать полную 
сводку и определитель всех видов слизистых 
споровиков Советского Союза с указанием 
морфологии их вегетативных стадий и спор, 
экологии, круга хозяев, географического рас-
пространения и патогенного значения.

В 1965 г. Соломон Самуилович блестяще за-
щищает докторскую диссертацию на тему «Мик-
соспоридии фауны СССР». В 1966 г. издается 
одноименная монография. Появление моногра-
фии усилило интерес ученых к миксоспоридиям 
и стимулировало дальнейшее углубление ис-
следований этой группы. Соломон Самуилович 
вместе с сотрудниками  АтлантНИРО (Калинин-
град) А. А. Ковалевой и Ярославского гос. уни-
верситета З. С. Донец работает над рукописью 
монографии «Класс миксоспоридий мировой 

фауны», том 1, Общая часть. Он собирает все 
новые сведения о морфологии, физиологии, 
экологии и жизненных циклах миксоспоридий. 
Разбирает вопросы их адаптации к хозяевам, 
исследует паразито-хозяинные отношения, 
специфичность, составляет филогенетическую 
схему миксоспоридий, проводит их зоогеогра-
фический анализ. Большая часть этого мате-
риала уникальна и является весомым вкладом 
в развитие экологической паразитологии.

В этот же период Соломон Самуилович раз-
рабатывает теоретические вопросы паразито-
логии. Он рассматривает общие черты парази-
тизма как биологического явления, выделяет 
паразитизм как одну из форм симбиоза живых 
существ, типы отношений между паразитом 
и хозяином, пути становления и эволюции сис-
темы «паразит – хозяин». Основываясь на мно-
гоклеточной природе вегетативных форм мик-
соспоридий, Соломон Самуилович предлагает 
оригинальную гипотезу происхождения книдо-
споридий от паразитических амеб, как незави-
симый от основного эволюционного ствола путь, 
идущий от жгутиконосцев к подцарству Metazoa.

В 1986 г. Соломон Самуилович переходит 
на работу в Институт экологии Волжского бас-
сейна АН СССР (г. Тольятти). Основное направ-
ление его деятельности в этот период – раз-
работка принципов популяционной экологии. 
Вместе с А. А. Добровольским (ЛГУ) и И. А. Ев-
лановым (ИЭВБ) он развивает и углубляет 
идеи В. Н. Беклемишева о системном подхо-
де к изучению паразитов и паразитарных сис-
тем. Изучение паразитарных систем, как сис-
тем взаимодействующих популяций паразита 
и связанных с его жизненным циклом популя-
ций хозяев – свободноживущих видов, пред-
ставляет новый этап в развитии экологической 
паразитологии.

На протяжении всей жизни Соломон Самуи-
лович много сил уделяет популяризации основ-
ных положений экологической паразитологии 
и активно занимается педагогической деятель-
ностью: читает лекции по общей паразитоло-
гии (в Ереване, Ярославле, Петрозаводске, 
Калининграде). Соломон Самуилович консуль-
тирует студентов, аспирантов, докторантов. 
Приезжающие к нему исследователи получали 
не только научную консультацию, но и зачастую 
большую чисто человеческую поддержку. Мно-
гие специалисты, не будучи его прямыми уче-
никами, начинали считать себя таковыми; боль-
шинство из них потом становились близкими 
друзьями всей семьи. При поддержке и непо-
средственном участии Соломона Самуиловича 
защитились более 50 кандидатов и докторов 
наук, работающих сейчас в разных странах. 
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Среди них д. б. н., профессор Альбина Витоль-
довна Гаевская (Институт морских биологи-
ческих исследований им. А. О. Ковалевского 
РАН); заведующий лабораторией популяци-
онной экологии ИЭВБ РАН Игорь Анатольевич 
Евланов; заведующий отделом водных живот-
ных и лабораторией ихтиологии Института зоо-
логии Национальной академии наук Азербай-
джана Шаиг Рагим оглы Ибрагимов; ведущий 
специалист в области изучения морских миксо-
споридий Адиля Александровна Ковалева; ор-
ганизатор и первый директор ИБВБ РАН Стани-
слав Максимович Коновалов; заведующий ла-
бораторией паразитических червей, директор 
Зоологического института РАН (2006–2018 гг.), 
вице-президент Паразитологического общест-
ва, главный редактор журнала «Паразитология» 
академик РАН Олег Николаевич Пугачев; про-
фессор Эрик Иосифович Слепян.

С. С. Шульман – автор 200 статей и 7 моно-
графий, в том числе один из авторов «Определи-
теля паразитов пресноводных рыб фауны СССР» 
1962 и 1984 гг., ответственный редактор ряда 
монографий и паразитологических сборников.

Многочисленные ученики Соломона Саму-
иловича и ученики его учеников составили со-

лидную школу Шульмана. В Калининградском 
гос. тех. университете на базе кафедры ихтио-
патологии и гидробиологии с 2002 г. проводят-
ся регулярные международные чтения «Сов-
ременные проблемы паразитологии, зоологии 
и экологии», посвященные памяти С. С. Шуль-
мана. В 2018 году организованы выставки, по-
священные 100-летию со дня рождения Соло-
мона Самуиловича. Выставка «Научные труды 
С. С. Шульмана и Р. Е. Шульман-Альбовой» 
проходила в Карельском научном центре РАН 
в г. Петрозаводске, а выставка «Научные труды 
С. С. Шульмана» – в Зоологическом институ-
те (г. Санкт-Петербург). На выставке в КарНЦ 
РАН были представлены уникальные архивные 
материалы – рукописная автобиография Со-
ломона Самуиловича, характеристика, подпи-
санная В. А. Догелем, рукописи отчетов и ста-
тей за период работы Соломона Самуиловича 
в Институте биологии Карельского филиала 
АН СССР (1950–1958 гг.). Среди научных пу-
бликаций Соломона Самуиловича – моногра-
фия «Миксоспоридии фауны СССР», изданная 
в 1966 году (в 1988 году она была переведена 
на английский язык и издана в США), моногра-
фия в соавторстве с З. С. Донец и А. А. Кова-

С. С. Шульман и Л. В. Аникиева, 1990-е годы



левой «Класс миксоспоридий мировой фауны» 
(1997) и «Определитель паразитов пресновод-
ных рыб фауны СССР». В материалы выставки 
вошли также научные статьи и архивные сведе-
ния о супруге и соавторе С. С. Шульмана – Ра-
хили Ефремовне Шульман-Альбовой, которая 
в 1950–1958 гг. изучала гамазовых и иксодовых 
клещей Карелии.

В г. Тольятти 15–17 мая 2018 г. прошла Все-
российская научная конференция с междуна-
родным участием «Современные проблемы 
паразитологии и экологии. Чтения, посвящен-
ные памяти С. С. Шульмана», приуроченная 
к 100-летию со дня рождения этого всемирно 
известного ученого. По материалам конфе-
ренции выпущен сборник трудов, включающий 
материалы докладов, заслушанных на кон-
ференции, и дополненный рядом воспомина-
ний близких ему людей и коллег. Это мемуары 
М. В. Зеликмана, З. С. Кауфмана, И. М. Шалга-
новой и Ч. М. Нигматулина с соавторами. В дни 
конференции на здании Института экологии 
Волжского бассейна РАН была открыта памят-
ная мемориальная доска.

Л. В. Аникиева, Е. П. Иешко
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

(требования к работам, представляемым к публикации  
в «Трудах Карельского научного центра Российской академии наук»)

«Труды Карельского научного центра Российской академии наук» (далее – Труды КарНЦ РАН) публику-
ют результаты завершенных оригинальных исследований в различных областях современной науки: теоре-
тические и обзорные статьи, сообщения, материалы о научных мероприятиях (симпозиумах, конференциях 
и др.), персоналии (юбилеи и даты, потери науки), статьи по истории науки. Представляемые работы должны 
содержать новые, ранее не публиковавшиеся данные.

С т а т ь и  п р о х о д я т  о б я з а т е л ь н о е  р е ц е н з и р о в а н и е . Решение о публикации принимается 
редакционной коллегией серии или тематического выпуска Трудов КарНЦ РАН после рецензирования, с уче-
том научной значимости и актуальности представленных материалов. Редколлегии серий и отдельных вы-
пусков Трудов КарНЦ РАН оставляют за собой право возвращать без регистрации рукописи, не отвечающие 
настоящим правилам.

При получении редакцией рукопись регистрируется (в случае выполнения авторами основных правил ее 
оформления) и направляется на отзыв рецензентам. Отзыв состоит из ответов на типовые вопросы анкеты 
и может содержать дополнительные расширенные комментарии. Кроме того, рецензент может вносить за-
мечания и правки в текст рукописи. Авторам высылается электронная версия анкеты и комментарии рецен-
зентов. Доработанный экземпляр автор должен вернуть в редакцию вместе с первоначальным экземпляром 
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.
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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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