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БОТАНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ 

«АНИСИМОВЩИНА»: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Л. В. Ветчинникова1*, А. Ф. Титов2

1 Институт леса КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН» (ул. Пушкинская, 11, 

   Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910), *vetchin@krc.karelia.ru
2 Институт биологии КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН»  

   (ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910)

Кратко изложена история ботанического заказника карельской березы Betula 

pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-Ahti «Анисимовщина» (получившего офи-

циальный статус в 1984 г.) и описаны его главные параметры. Основой заказника 

стала самая крупная из карельских природных популяций данной породы деревьев, 

располагающаяся на юго-востоке Республики Карелия (в северной части Заонеж-

ского п-ова), которая давно была известна местному населению, но целенаправлен-

ные работы по ее сохранению начались только в начале XX века. В рамках столетия 

реального существования заказника условно выделены три временных периода: 

1) советский довоенный; 2) советский послевоенный и 3) постсоветский. Показано, 

что из-за низкой численности карельская береза на первом же этапе ее изучения 

(начало 1930-х годов) была признана особо охраняемой породой. Однако, несмо-

тря на ряд мероприятий, поддержанных соответствующими решениями респу-

бликанских органов исполнительной власти, со временем произошло сокращение 

не только численности уникальной природной популяции, где карельская береза 

сформировалась как преобладающая порода, но и занимаемой ею площади. При-

водятся основные причины наблюдаемых изменений: низкая конкурентоспособ-

ность, критический возраст деревьев, почти полное отсутствие жизнеспособного 

подроста, нерегулярные уходы, незаконные рубки и т. д. Среди негативных послед-

ствий этих изменений главными следует считать снижение генетического разно-

образия популяции и ее регрессивный характер (ухудшение возрастной структуры). 

Показано, что к концу XX века на территории ГБЗк «Анисимовщина» произрастало 

более 3200 деревьев карельской березы, приведены некоторые их фенотипиче-

ские особенности. К началу XXI века численность этой популяции по разным при-

чинам заметно сократилась. Однако, несмотря на отсутствие в настоящее время 

точных данных о численности карельской березы в ГБЗк «Анисимовщина», ее при-

родная популяция по-прежнему может считаться наибольшей и единственной не 

только в Карелии, но и в России в целом, поэтому требует к себе особого внимания.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: карельская береза Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) 

Hämet-Ahti; ботанический заказник; природная популяция; генофонд

Д л я  ц и т и р о в а н и я: Ветчинникова Л. В., Титов А. Ф. Ботанический заказник ка-

рельской березы «Анисимовщина»: история создания и современное состояние 

// Труды Карельского научного центра РАН. 2025. № 1. С. 5–16. doi: 10.17076/bg2052
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Ф и н а н с и р о в а н и е. Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из 

средств федерального бюджета на выполнение государственного задания ФИЦ 

«Карельский научный центр Российской академии наук» (Институт леса КарНЦ РАН, 

№ FMEN-2021-0018).

L. V. Vetchinnikova1*, A. F. Titov2. ANISIMOVSHCHINA BOTANICAL 

RESERVE OF CURLY BIRCH: FOUNDING HISTORY AND STATE OF AFFAIRS

1 Forest Research Institute, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences 

  (11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia), *vetchin@krc.karelia.ru

2
 Institute of Biology, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences 

  (11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia)

The article briefly relates the history of the botanical reserve of curly (or Karelian) birch 

Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-Ahti Anisimovshchina (granted 

its official status in 1984) and describes its key parameters. The nature reserve was 

founded on the basis of the largest natural population of these trees in Karelia, located 

in the south-east of the republic (northern part of Zaonezhsky Peninsula), which had 

long been known among locals but with no targeted conservation efforts until the early 

20th century. The last century of its actual functioning history roughly falls into three 

periods: 1) Soviet, pre-WWII; 2) Soviet, post-WWII, and 3) post-Soviet. Due to its low 

numbers, the protection status of curly birch was recognized since the very start 

of studies (early 1930s). Even so, and despite certain actions supported by relevant 

decisions of regional executive authorities, not only the size of this unique natural popu-

lation, where curly birch was the dominant species, but also the area it occupied de-

clined over time. The factors listed as the main causes of the ongoing changes are: 

low competitive capacity, critical age of trees, near absence of viable advance rege-

neration, irregular tending, illegal harvesting, etc. The main negative consequences 

of these changes apparently include a decline in the population’s genetic diversity 

and the trend for its regression (age structure deterioration). The article reports that 

by the end of the 20th century there were over 3200 curly birch trees growing in Anisi-

movshchina BR and describes some of their phenotypic traits. By the beginning of the 

21st century, this population had declined markedly for various reasons. However al-

though there is no accurate data on the number of curly birch trees in Anisimovshchina 

BR to date, its natural population can still be regarded as the largest and the only in 

Karelia as well as in Russia as a whole, and so demands special attention.

K e y w o rd s: curly birch Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-Ahti; botani-

cal reserve; natural population; gene pool

F o r  c i t a t i o n: Vetchinnikova L. V., Titov A. F. Anisimovshchina Botanical Reserve of 

curly birch: founding history and state of affairs. Trudy Karel’skogo nauchnogo tsentra 

RAN = Transactions of the Karelian Research Centre RAS. 2025. No. 1. P. 5–16. 

doi: 10.17076/bg2052

F u n d i n g. The study was funded from the Russian federal budget through state assign-

ment to KarRC RAS (FRI KarRC RAS, # FMEN-2021-0018).

Введение

Карельская береза Betula pendula Roth 

var. carelica (Mercklin) Hämet-Ahti, обладающая 

уникальной по текстуре и прочности древеси-

ной, является аборигенным представителем 

европейской лесной дендрофлоры, который 

на протяжении многих десятилетий вызыва-

ет большой интерес у ученых, специалистов и 

многочисленных любителей природы. Ее исто-

рически сложившееся название, очевидно, 

связано с названием местности, где она не 

только произрастала, но и довольно активно 

использовалась местным населением для из-

готовления предметов домашнего обихода 

[Соколов, 1950]. Первые известные нам офи-

циально датированные изделия из карельской 

березы относятся к 1726 г. [Ветчинникова и др., 

2013], а письменное упоминание о березе, ко-

торая «внутренностью походит на мрамор», – 

к 1766 г. [Соколов, 1950]. Почти сто лет спустя, 

в 1857 г., отечественный ученый К. Е. Мерклин 
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впервые дал карельской березе латинское на-

звание Betula alba L. var. сarelica Mercklin [Со-

колов, 1950; Ермаков, 1986]. Однако первоот-

крывателем карельской березы в нашей стране 

принято считать Н. О. Соколова, который в кон-

це 1920-х – начале 1930-х годов организовывал 

и непосредственно участвовал в работах по 

выявлению мест произрастания карельской бе-

резы в различных районах Карелии, а позднее в 

Ленинградской области и Белоруссии.

В настоящее время на территории Респу-

блики Карелия основные ресурсы карельской 

березы сосредоточены преимущественно в 

границах особо охраняемых природных терри-

торий. История и современное состояние не-

которых из них (государственный природный 

заповедник «Кивач», государственный природ-

ный заказник «Кижский» и государственный 

ботанический заказник (ГБЗк) «Спасогубский») 

описаны нами ранее [Ветчинникова, Титов, 

2024б; Ветчинникова и др., 2024а, б]. Данная 

статья посвящена истории и состоянию ГБЗк 

«Анисимовщина», который находится на юго-

востоке Республики Карелия, в северной части 

Заонежского п-ова, на западном берегу одно-

го из заливов Онежского озера – губы Святу-

хи [Ветчинникова, Титов, 2024а]. В его почти 

100-летней истории условно можно выделить 

три периода, которые позволяют кратко опи-

сать динамику состояния находящейся здесь 

природной популяции карельской березы (на 

сегодня популяция является наибольшей в 

России), а также искусственно созданного на 

его территории насаждения (из семян местно-

го происхождения) данной породы деревьев.

I период (советский довоенный)

О произрастании карельской березы в при-

родных условиях Заонежского (ныне Медвежье-

горского) района было известно еще в XIX веке. 

Об этом, например, свидетельствуют изделия 

А. С. Гайдина, который работал с карельской 

березой не менее 25 лет (с 1890 по 1915 г.) [Со-

колов, 1950]. Имеются также сведения, что при 

заготовке дров местные жители отдавали пред-

почтение именно карельской березе, извили-

стая древесина которой горела дольше и дава-

ла больше тепла по сравнению с обычной пря-

моволокнистой. Однако именно повышенный 

спрос на узорчатую древесину стал одной из 

причин сокращения ее ресурсов на территории 

Заонежского п-ова к началу XX века [Соколов, 

1938]. Поэтому в 1930-е годы здесь началось 

целенаправленное лесохозяйственное освое-

ние карельской березы, предусматривающее 

выявление мест ее произрастания, сбор семян, 

удаление сопутствующих древесных пород и т. д. 

Определенные трудности в поиске карельской 

березы были связаны с тем, что лесов она не 

образует, встречается одиночно или группами 

в определенных местообитаниях, которые еще 

только предстояло определить.

В 1934 г. Совет Народных Комиссаров 

КАССР издал специальное постановление [По-

становление…, 1934], которое запрещало руб-

ку этой ценной породы. В развитие данного по-

становления места произрастания карельской 

березы, например, в урочищах Невгорь-Губа 

Деригузовского сельсовета (в окрестностях 

заброшенной д. Анисимовщина), Баев-наво-

лок Кижемского сельсовета и Салма в квартале 

№ 1 Горной дачи Паяницкого сельсовета, рас-

положенные на территории Заонежского рай-

она, были объявлены заказниками [Соколов, 

1950]. В последующие годы с первыми заказ-

никами произошло немало изменений. На тот 

период здесь на площади около 13 га было 

учтено более 1100 деревьев карельской бере-

зы в возрасте от 20–40 до 70–80 лет [Соколов, 

1959]. У большинства из них диаметр ствола 

варьировал от 10 до 16 см, а у отдельных до-

стигал 42 см. Помимо карельской березы здесь 

произрастали также сосна, ольха, рябина, че-

ремуха и другие породы. Тем не менее данная 

лесная территория уже тогда была одним из 

главных естественных резерватов карельской 

березы. Вблизи урочища Невгорь-Губа еди-

нично или группами встречалось еще не ме-

нее 600 стволов карельской березы (деревья, 

имеющие многоствольную форму роста, реги-

стрировали с учетом у них количества стволов) 

(рис. 1). Но уже дальше, на расстоянии 2–3 км 

от него, отсутствовали даже единичные дере-

вья [Соколов, 1950]. Поэтому была поставлена 

задача увеличить численность карельской бе-

резы на данной площади. Для ее решения под 

руководством Н. О. Соколова в августе 1939 г. 

к сроку созревания семян в заказнике, органи-

зованном вблизи заброшенной д. Анисимов-

щина, были подготовлены 56 площадок (общей 

площадью около 200 м2) размером от 1 × 1 до 

2 × 3 м, на которые были посеяны семена (из 

расчета 5–10 г на 1 м2), собранные с растущих 

рядом деревьев карельской березы [Соколов, 

1950; Белоусова, 1992]. Однако с началом вой-

ны все научно-исследовательские работы по ее 

изучению были приостановлены.

II период (советский послевоенный)

Спустя 8 лет (к 1946 г.) на опытных площад-

ках, ранее заложенных вблизи д. Анисимовщи-

на, сформировался жизнеспособный подрост 
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(с участием карельской березы), включающий 

около 3800 растений, высота которых варьи-

ровала от 0,5 до 3,0 м [Соколов, 1950]. У части 

из них (около 115 шт., или 3 %) стали заметны-

ми утолщения или неровности на поверхности 

ствола, характерные для карельской березы. 

Такие деревья, как правило, отмечали по кра-

ям площадок, т. е. в местах менее загущенных 

и лучше освещенных. Был также сделан важный 

вывод о возможности наследования узорчатой 

древесины в семенном потомстве. В 1956 г. 

здесь, вблизи д. Анисимовщина, работы были 

продолжены московскими учеными, которые 

осуществили первые в России опыты по контро-

лируемому опылению деревьев карельской бе-

резы между собой [Любавская, 1978; Щурова, 

1992]. Часть полученных саженцев (из семян 

местного происхождения) были использованы 

здесь же для создания нового участка карель-

ской березы площадью 1,7 га.

Однако проводимые в тот период мероприя-

тия не смогли кардинально изменить положение 

дел с карельской березой на территории За-

онежского района и в Карелии в целом. Поэтому 

специальным Постановлением Совета Мини-

стров КАССР [1969] функции защиты и искус-

ственного разведения карельской березы были 

возложены на три вновь организованных специ-

ализированных хозяйства. На территории За-

онежья начало работать одно из них – Заонежский 

спецсемлесхоз. В результате его деятельности 

были проведены уходы в заказниках, собрано 

более 950 кг семян и отправлено в другие реги-

оны Советского Союза, а также дополнительно 

выявлено около 3 тысяч деревьев карельской 

березы, или 72 % от общего их количества, за-

регистрированного на тот момент на территории 

Карелии [Ветчинникова, Титов, 2021]. Это стало 

основанием для подготовки обновленных охран-

ных документов [Постановление…, 1976].

В результате в 1984 г. из трех ранее объяв-

ленных в Заонежье заказников лишь один, с наи-

большим количеством деревьев, находящийся 

в 9,5 км южнее д. Шуньга Медвежьегорского 

района, на западном берегу одного из заливов 

Онежского озера – губы Святухи, получил офи-

циальный статус постоянного ГБЗк карельской 

березы с названием «Анисимовщина» [Поста-

новление…, 1984]. Этот заказник площадью 

6,1 га [Хохлова и др., 2000; Особо…, 2017] вклю-

чал два участка на территории Толвуйского лес-

ничества Заонежского лесхоза, один из которых 

представлял собой естественное насаждение 

карельской березы, а другой – искусственно со-

зданное (из семян от контролируемого опыле-

ния, проведенного здесь же в 1956 г. московски-

ми учеными) [Щурова, 2011] (табл. 1).

Создание заказника наряду с другими при-

чинами и обстоятельствами обусловило не-

обходимость проведения инвентаризации 

карельской березы на территории ГБЗк «Ани-

симовщина», которая по заданию Комитета 

Рис. 1. Карельская береза, произрастающая вблизи д. Анисимовщина (с 1984 г. ГБЗк «Анисимовщина»). Зао-

нежский п-ов. 1970-е годы

Fig. 1. Curly birch tree growing near the village of Anisimovshchina (since 1984, Anisimovshchina State Biosphere 

Reserve). Zaonezhsky Peninsula. 1970s
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лесного хозяйства Республики Карелия была 

осуществлена в 1990–1991 гг. сотрудниками 

московского института «Союзгипролесхоз» под 

контролем Карельского селекционно-семе-

новодческого центра [Щурова, 2011]. Работы 

велись путем сплошного перечета деревьев с 

нанесением номеров на их стволы масляной 

краской (однако со временем у большинства де-

ревьев номера были утрачены из-за отслоения 

бересты по мере радиального прироста ствола).

Согласно данным таксации, в границах 

ГБЗк «Анисимовщина» преобладающей поро-

дой была карельская береза (табл. 2). К 1991 г. 

ее популяционная плотность составила от 84 

до 416 деревьев на 1 га [Погиба, 1983], или 

60–80 % ее участия в насаждении [Щурова, 

2011]. В результате инвентаризации 1991 г. 

всего здесь было зафиксировано 3206 дере-

вьев (или 4372 ствола с учетом многостволь-

ных деревьев), из них 1830 – в природной по-

пуляции и 1376 – в искусственно созданной 

[Лаур, Кайков, 1992]. Внешние косвенные при-

знаки, характерные для карельской березы, 

обнаруживались у большинства деревьев, но 

степень их проявления была различной. Пре-

обладали деревья с шаровидноутолщенным и 

мелкобугорчатым типами поверхности ствола. 

Ребристый тип встречался редко и только у де-

ревьев в природной популяции.

На обоих участках преобладали деревья ко-

роткоствольной формы роста (66,8 и 61,6 % в 

природной популяции и искусственно создан-

ном насаждении соответственно), кустообраз-

ная форма чаще встречалась в искусственно 

созданном насаждении по сравнению с при-

родным (37,8 и 32,5 % соответственно) [Лаур, 

Кайков, 1992; Щурова, 2011] (табл. 3). Деревья 

высокоствольной формы роста единично за-

фиксированы только в природной популяции. 

К возрасту 50–80 лет высота деревьев высоко-

ствольной формы роста в среднем составила 

16 м, диаметр ствола – 20 см, короткостволь-

ной – 9,7 м и 14,2 см, кустообразной – 5,5 м 

и 11 см соответственно.

Таблица 1. Некоторые изменения, произошедшие в ГБЗк «Анисимовщина» в соответствии с постановления-

ми разных лет

Table 1. Changes in the Anisimovshchina BR occurred due to the regulations of different years

Происхождение деревьев

Tree origin

1984 г.* 2004 г.**

квартал/выдел

forest 

management unit

площадь, га

area, ha

квартал/выдел

forest 

management unit 

площадь, га

area, ha

природная популяция

natural population
33/17 4,4 33/41 4,0

искусственно созданное насаждение 

artificial plantation
33/19 1,7 33/19 1,4

Приложение. Постановления: *Совета Министров Карельской АССР № 276 от 20.07.1984 и **Правительства Республики 
Карелия № 27-П от 19.03.2004.

Note. Resolutions: *Council of Ministers of the Karelian ASSR No. 276 dated July 20, 1984 and **Government of the Republic of 
Karelia No. 27-П dated March 19, 2004.

Таблица 2. Таксационные показатели насаждения карельской березы в границах ГБЗк «Анисимовщина» 

в 1991 г. и изменения, произошедшие в нем через 10 лет

Table 2. Inventory characteristics of the curly birch plantation within the boundaries of the Anisimovshchina BR in 

1991 and changes that occurred in it 10 years later

Состав

Structure 

Преобладаю-

щая порода

Dominant 

species

Возраст,

лет 

Age,

years

Бонитет 

Bonitet

Полнота

Fullness

Тип леса

Forest type 

Состояние 

деревьев

Condition 

of trees

Высота, м

Height, m

Диаметр, 

см

Diameter, 

cm

10Бк+Б+С*

карельская 

береза

curly birch 

50–80 V 0,5

березняк травяно-

злаковый

herb-rich birch forest

хорошее

good
10,4 15,1

8Бк2Б+Ос, 

С**

карельская 

береза 

curly birch

– – 0,7

березняк 

разнотравный

mixed birch forest

удовлетво-

рительное

satisfactory

10,0 22,0

Примечание. По данным: *Росгипролесхоза [Отчет…, 1992], **сотрудников ИЛ КарНЦ РАН [А. Н. Громцев и др., 2001 г., не-
опубл. данные]. Бк – карельская береза, Б – береза повислая (или пушистая), С – сосна, Ос – осина.

Note. After: *Rosgiproleskhoz [Report ..., 1992], **staff of FRI of KarRC RAS [A. N. Gromtsev et al., 2001, unpublished]. Бк – curly 
birch, Б – silver birch, С – pine, Ос – aspen.
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Одной из особенностей ГБЗк «Анисимовщи-

на» является наличие здесь деревьев карель-

ской березы, имеющих многоствольную, или 

гнездовидную, форму роста, которая связана, 

как правило, с ее порослевым происхождени-

ем. Так, многоствольными из 1830 учтенных 

деревьев оказались в природном насаждении 

822 (44,9 %), а в искусственно созданном – 

253 (18,4 %) (табл. 3). Активный рост поро-

слевых побегов у основания пней ранее сруб-

ленных деревьев способствует образованию 

«гнезд», которые могут быть представлены 

двумя, но чаще тремя-пятью и даже восемью 

стволами (рис. 2). При вегетативном поро-

слевом происхождении все стволы наследуют 

узорчатую текстуру древесины, что визуально 

проявляется в виде выпуклостей на поверхно-

сти ствола. В случае если сформировавшаяся 

группа деревьев представлена не только ка-

рельскими, но и обычными березами, то, ско-

рее всего, последние происходят из семян, 

случайно попавших в благоприятные условия 

на поверхности разлагающегося пня. Очевид-

но, что при росте «гнездом» поросль и/или 

всходы березы легче преодолевают конкурен-

цию с травянистой растительностью, а затем 

и древесной. Согласно полученным данным, 

многоствольные деревья чаще встречаются 

Таблица 3. Разнообразие деревьев карельской березы по форме роста в ГБЗк «Анисимовщина» [по: Лаур, 

Кайков, 1992 с изменениями и дополнениями]

Table 3. Diversity of curly birch trees by growth form in the Anisimovshchina BR [after: Laur, Kaikov, 1992 with amend-

ments and additions]

Форма роста

Growth form

Количество деревьев

Number of trees

в природной популяции в искусственном насаждении 

шт.

pcs

% от общего числа

% of total number

шт. 

pcs

% от общего числа

% of total number

Высокоствольная

High-stemmed
7 0,4 0,0 0,0

Короткоствольная

Short-stemmed
1222 66,8 848 61,6

одноствольная

single-stemmed
632 34,5 526 38,2

двуствольная

double-stemmed
126 6,9 184 13,4

многоствольная

multi-stemmed
464 25,4 138 10,0

Кустообразная

Shrub-like
594 32,4 520 37,8

одноствольная

single-stemmed
236 12,9 405 29,4

многоствольная

multi-stemmed
358 19,5 115 8,4

Кустовидная

Shrub-shaped
7 0,4 8 0,6

Всего / Total 1830 100 1376 100

в естественных условиях и могут значительно 

различаться по диаметру ствола внутри «гнез-

да» (рис. 2). По-видимому, это связано с раз-

новременным образованием как порослевых 

побегов карельской березы, так и развитием 

сеянцев березы повислой (или березы пуши-

стой), сформировавшихся на очень близком 

расстоянии друг от друга. В искусственно со-

зданных насаждениях в раннем возрасте также 

возможно прорастание семян обычных берез у 

основания ствола карельской березы, но, как 

правило, это происходит при отсутствии регу-

лярных и своевременных уходов.

Замечено также, что в границах ГБЗк «Ани-

симовщина» у многих деревьев карельской бе-

резы происходит изменение направления ро-

ста ствола и даже формы кроны: дерево стано-

вится наклонным или флагообразным (рис. 3) 

в сторону открытого пространства и/или наи-

большей освещенности, что несвойственно ни 

березе повислой, ни березе пушистой [Вет-

чинникова, Титов, 2020]. По всей вероятности, 

более важным фактором, определяющим тем-

пы роста и накопление биомассы у карельской 

березы, выступают световые условия, а не пло-

щадь почвенного питания. В случае конкурен-

ции за элементы почвенного питания при высо-

кой плотности древостоя, видимо, включаются 
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механизмы самоизреживания, в результате 

чего наиболее сильные деревья даже среди ка-

рельской березы занимают доминирующее 

положение.

III период (постсоветский) 

С течением времени в Республике Карелия 

изменилась схема административно-террито-

риального деления, произошли изменения 

границ заказника и нумерации лесных квар-

талов и выделов, исчезли некоторые населен-

ные пункты, к которым была сделана привязка 

мест произрастания популяций или отдельных 

деревьев карельской березы. Вероятно, в силу 

этих обстоятельств в 2004 г., спустя двадцать 

лет после организации ГБЗк «Анисимовщина», 

его общая площадь изменилась в сторону 

Рис. 2. Многоствольная форма роста карельской березы, представленная двумя (а), пятью (б) и восемью (в) 

стволами. ГБЗк «Анисимовщина»

Fig. 2. Multi-stemmed growth form of curly birch represented by two (а), five (б) and eight (в) stems. Anisimov-

shchina BR

Рис. 3. Примеры наклонного роста ствола (а) и флагообразной формы кроны (б) деревьев карельской бере-

зы в сторону открытых пространств и/или наибольшей освещенности. ГБЗк «Анисимовщина»

Fig. 3. Examples of inclined trunk growth (а) and flag-shaped crown form (б) of curly birch trees towards open spaces 

and/or the highest illumination. Anisimovshchina BR

а б

а б в
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сокращения с 6,1 до 5,4 га [Постановление…, 

2004 г.] (табл. 1).

Рекогносцировочное обследование со-

стояния ГБЗк «Анисимовщина», проведенное 

сотрудниками Карельского селекционно-се-

меноводческого центра с нашим участием в 

начале XXI века, показало, что в результате 

незаконных рубок здесь уменьшилось так-

же количество деревьев карельской березы 

(по официальным данным, на 197) [Щурова, 

2011] (рис. 4). С течением времени косвенные 

признаки (выпуклости, неровности на поверх-

ности ствола), обычно используемые для ви-

зуальной диагностики узорчатой древесины, 

у многих деревьев стали менее заметными. 

Главным образом это обусловлено увеличени-

ем толщины коры, что с возрастом влечет за 

собой «заплывание» или «выравнивание» вы-

пуклостей на поверхности ствола [Ветчинни-

кова и др., 2023].

Еще одним фактором, повлекшим сниже-

ние численности карельской березы на терри-

тории ГБЗк «Анисимовщина», явилась низкая 

конкурентоспособность карельской березы 

по сравнению с другими древесными поро-

дами, и прежде всего с сопутствующими. На-

блюдаемое увеличение полноты насаждения с 

0,5 до 0,7 (табл. 2) является следствием того, 

что уходы здесь проводились крайне редко, а 

в последние 30 лет не проводились вообще. 

В результате в ГБЗк «Анисимовщина» наря-

ду с крупными деревьями карельской березы 

(с диаметром ствола 30–40 см) (рис. 5) встре-

чаются деревья, засохшие на корню от недо-

статка освещенности и упавшие на землю, ство-

лы которых уже частично поражены гнилью.

Кроме того, по возрастной структуре при-

родная популяция, выявленная в 1930-е годы 

вблизи д. Анисимовщина (ныне ГБЗк «Аниси-

мовщина»), к настоящему времени является 

регрессивной, поскольку в ней преобладают 

старые генеративные (g
3
) и даже сенильные (s) 

деревья (100 лет и более). Вероятно, это явля-

ется одной из причин отсутствия жизнеспособ-

ного подроста на территории заказника, что, в 

свою очередь, ведет к обеднению генофонда 

и в дальнейшем грозит полным исчезновени-

ем здесь этого высокоценного представителя 

лесной дендрофлоры [Ветчинникова, Титов, 

2021]. Добавим, что анализ генетического 

разнообразия популяции карельской березы, 

расположенной на территории ГБЗк «Аниси-

мовщина», с применением микросателлит-

ных маркеров показал, что значения ожида-

емой гетерозиготности (H
E
 = 0,68) превосхо-

дят величину наблюдаемой гетерозиготности 

(H
O
 = 0,46), и это говорит о преимущественном 

накоплении в ней гомозигот и снижении, соот-

ветственно, доли гетерозигот [Ветчинникова и 

др., 2021]. Это также может свидетельствовать 

Ри с. 4. Последствия незаконных рубок карельской березы. ГБЗк «Анисимовщина»

Fig. 4. Consequences of illegal logging of curly birch. Anisimovshchina BR
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об уменьшении не только генетического раз-

нообразия популяции, но и ее жизнеспособно-

сти в целом [Динамика…, 2004].

Анализируя современное состояние карель-

ской березы на территории ГБЗк «Анисимов-

щина», с учетом истории его формирования, 

мы приходим к выводу, что для сохранения ге-

нофонда карельской березы и ее расширенно-

го воспроизводства целесообразно все дере-

вья, находящиеся в границах заказника, в даль-

нейшем рассматривать как единую популяцию. 

Этому соответствует и генетическое родство 

между деревьями, поскольку при создании 

здесь искусственного насаждения использо-

вался посадочный материал, выращенный ис-

ключительно из семян местного происхожде-

ния, т. е. собранных с деревьев, произрастаю-

щих на данной территории.

Заключение

Оценивая общее состояние карельской бе-

резы в ГБЗк «Анисимовщина» как удовлетво-

рительное, необходимо иметь в виду, что дан-

ный заказник, расположенный в северной ча-

сти Заонежского п-ова, внес огромный вклад 

в сохранение генофонда и генетического раз-

нообразия карельской березы и продолжает 

играть исключительную роль в этом вопросе. 

Несмотря на недостаточный объем реально 

проводимых на его территории работ по охране 

и уходу за растениями, именно здесь представ-

лена основная и наиболее ценная часть гено-

фонда карельской березы, а ее лучшие дере-

вья (генотипы) могут быть ценным источником 

для получения семян и пополнения коллекции 

клонов в культуре тканей, что, в свою очередь, 

может стать основой для осуществления прак-

тических работ по ее воспроизводству. Как и 

в других местах, здесь имеются общие потери 

ресурсов (в результате незаконных рубок), но 

они сравнительно невелики. В этой связи отме-

тим, что наблюдения за популяциями карель-

ской березы, которые ведутся в Республике 

Карелия с определенной периодичностью на 

протяжении почти 100 лет, указывают на важ-

ность сохранения относительно большой чис-

ленности деревьев в ее популяциях. Низкая 

численность популяции (и, соответственно, 

вида), как известно, почти всегда свидетельст-

вует о ее уязвимости. На примере ГБЗк «Аниси-

мовщина» можно с большой долей уверенности 

говорить о том, что при численности деревьев 

от одной тысячи и более популяция способна 

стабильно существовать на протяжении дли-

тельного времени. И хотя на сегодня точные 

данные о численности карельской березы в 

ГБЗк «Анисимовщина» отсутствуют, очевидно, 

Рис. 5. Некоторые наиболее крупные деревья карельской березы. ГБЗк «Анисимовщина»

Fig. 5. Some of the largest trees of the curly birch. Anisimovshchina BR
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что ее природная популяция здесь по-прежне-

му остается наибольшей и единственной в Рос-

сии, поэтому требует к себе особого внимания.

Авторы благодарны М. Л. Щуровой за сов-

местное участие в натурных обследованиях за-

казника карельской березы «Анисимовщина» 

и обсуждение ряда вопросов при подготовке 

данной рукописи.
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НОВЫЕ ВИДЫ НАСЕКОМЫХ В ЭНТОМОФАУНЕ КАРЕЛИИ

А. Э. Хумала*, А. В. Полевой
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На сегодняшний день в Карелии известно более 11 000 видов насекомых, что 

составляет лишь около половины потенциального видового состава. В настоя-

щей работе публикуются данные последних лет по всем отрядам региональной 

фауны, исключая Diptera и Hymenoptera. По результатам анализа оригинальных 

сборов, а также наблюдений, представленных на портале iNaturalist, приводятся 

сведения о находках ряда видов насекомых, впервые зарегистрированных в Ка-

релии. Всего выявлено 33 вида: по одному в отрядах Odonata, Psocoptera, Neu-

roptera, Mecoptera, 3 вида Hemiptera, 13 видов Coleoptera и 13 видов Lepidoptera. 

Для каждого отряда оценивается степень его изученности в Карелии. В списке 

видов дается подробная информация о находках (для оригинальных сборов), а 

также ссылки на наблюдения (для данных iNaturalist), фото (для большей части 

видов) и комментарии по распространению, с учетом не только доступных публи-

каций, но также данных с порталов GBIF и FINBIF. Все указанные находки приуро-

чены к южным районам Карелии. Три вида: жук-щелкун Sericus sulcipennis Buys-

son, 1893, жук-узконадкрылка Oedemera subrobusta Nakane, 1954 и скорпионовая 

муха Panorpa vulgaris Imhoff et Labram, 1845 являются представителями абори-

генной фауны, но ранее смешивались с другими морфологически близкими так-

сонами. Остальные виды предположительно появились здесь вследствие заноса 

человеком или же естественного расширения их ареалов в северном направле-

нии. Подобная экспансия, скорее всего, обусловлена в том числе климатически-

ми изменениями последних лет. Обсуждается необходимость мониторинга этих 

процессов, а также роль гражданской науки и цифровых платформ по биоразноо-

бразию в исследовании и инвентаризации региональной биоты. Подчеркивается 

важность данных, размещенных на портале iNaturalist, для изучения фауны насе-

комых Карелии.

Ключевые слова: насекомые; фауна; европейская часть России; новые находки; 

iNaturalist; гражданская наука

Д л я  ц и т и р о в а н и я: Хумала А. Э., Полевой А. В. Новые виды насекомых в энто-

мофауне Карелии // Труды Карельского научного центра РАН. 2025. № 1. С. 17–34. 

doi: 10.17076/bg1875

Ф и н а н с и р о в а н и е. Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из 

средств федерального бюджета на выполнение государственного задания КарНЦ 

РАН (Институт леса КарНЦ РАН).



18
Transactions of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences. 2025. No. 1

A. E. Humala*, A. V. Polevoi. NEW INSECT SPECIES IN THE ENTOMOFAUNA OF KARELIA

Forest Research Institute, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences

(11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia), *humala@krc.karelia.ru

Currently, more than 11,000 insect species are known in Karelia, which is only about half 

of the potential species composition. This publication is intended to summarize the re-

cent data on all insect orders of the regional fauna, excluding Diptera and Hymenoptera. 

Data on insect species recorded for the first time in Karelia are provided, based on the 

analysis of original materials and observations presented on the iNaturalist portal. A total 

of 33 species have been found: one species in each of the orders Odonata, Psocoptera, 

Neuroptera, Mecoptera, 3 species in Hemiptera, 13 species in Coleoptera, and 13 spe-

cies in Lepidoptera. The degree of knowledge of each insect order in Karelia is evaluated. 

The species list provides detailed information on the findings (for original materials), as-

well as references to observations (for iNaturalist data), photos (for most species) and 

comments on the distribution, considering not only the available publications but also 

data from the GBIF and FINBIF portals. All new records are confined to the southern part 

of Karelia. Three species, Sericus sulcipennis Buysson, 1893 (Coleoptera, Elateridae), 

Oedemera subrobusta Nakane, 1954 (Coleoptera, Oedemeridae) and Panorpa vulgaris 

Imhoff et Labram, 1845 (Mecoptera, Panorpidae), represent the native fauna but were 

previously mixed together with other morphologically similar taxa. The remaining species 

either naturally expanded their range northward or were brought in by humans. This ex-

pansion is most likely the result of recent changes in climate. The need to monitor these 

processes is discussed, along with the role of citizen science and digital biodiversity plat-

forms in the inventory of regional biota. The importance of the data available from the 

iNaturalist portal for studying the insect fauna of Karelia is emphasized.

Keywords: insects; fauna; European Russia; new records; iNaturalist; citizen science
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Введение

Насекомые являются одной из наиболее раз-

нообразных по видовому составу групп живых 

организмов. До сих пор нет единого и устояв-

шегося мнения о количестве видов насекомых, 

населяющих нашу планету. По разным оцен-

кам, оно может составлять от 2 до 30 миллионов 

видов [García-Robledo et al., 2020]. На сегод-

няшний день описано более 1 миллиона видов 

насекомых, ежегодно описывается несколько 

тысяч новых видов, в основном из слабоизу-

ченных регионов планеты. В Карелии на начало 

2023 г. насчитывалось 11 682 вида, относящих-

ся к 27 отрядам насекомых [Государственный..., 

2023]. Традиционно сравнивая эту цифру с по-

казателями хорошо изученной соседней Фин-

ляндии, где известно свыше 23 300 видов [The 

2019 Red..., 2019], можно утверждать, что на 

территории Карелии на сегодня отмечено лишь 

около половины потенциального видового со-

става фауны насекомых.

Настоящая работа призвана обнародовать 

находки последних лет, не вошедшие в преды-

дущие публикации, с включением сведений, по-

лученных из доступных интернет-источников.

Статья не содержит данных по двум крупней-

шим по количеству видов отрядам региональ-

ной фауны – перепончатокрылым и двукрылым 

насекомым, которые вместе составляют свыше 

половины всех видов насекомых Карелии. Но-

вой информации по этим отрядам накоплено 

значительно больше, и она будет представлена 

отдельно в соответствующих публикациях.

Материалы и методы

В настоящую статью включены результаты 

обработки оригинальных материалов, полу-

ченных авторами с 2002 по 2023 г. в основном 

во время экспедиций по южным районам Ка-

релии, а также данные, представленные на 

портале iNaturalist (https://inaturalist.org). В по-

следнем случае учитывались только находки, 

имеющие исследовательский уровень, то есть 

получившие подтверждение по крайней мере от 

двух независимых специалистов. Кроме того, 

авторы критически оценивали достоверность 
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определения по качеству фотографий, приме-

чаниям экспертов и их общей репутации.

В приведенном списке видов дается подроб-

ная информация о находках (для оригинальных 

сборов), а также ссылка на наблюдение (для 

данных iNaturalist) и для большей части – фо-

тоизображение. Помимо оригинальных фото-

графий авторов в статью включены также фото 

насекомых, сделанные другими участниками 

проекта «Насекомые Российской Фенноскан-

дии» (С. Першиным (рис. 4, 7–9, 15, 19–23, 27), 

А. Кайнелайненом (рис. 11), пользователем с 

ником lelialu (рис. 25 )) и размещенные на пор-

тале iNaturalist (лицензия CC BY-NC 4.0), для 

которых в тексте приведены ссылки. При ука-

зании географических названий использова-

ны аббревиатуры биогеографических провин-

ций, принятых для Фенноскандии [Heikinheimo, 

Raatikainen, 1971]. При анализе распростра-

нения видов учитывались не только доступные 

публикации, но также данные с порталов GBIF 

(https://gbif.org) и FINBIF (https://laji.fi). Ориги-

нальные материалы хранятся в коллекции Ин-

ститута леса КарНЦ РАН (Петрозаводск).

СПИСОК ВИДОВ НАСЕКОМЫХ

ODONATA

Фауна стрекоз Карелии изучена довольно 

хорошо. Ранее рассматривалась в несколь-

ких работах [Дьяконов, 1922; Valle, 1927, 

1952 и др.], а также в монографии по евро-

пейской части России [Скворцов, 2010]. Ука-

зания на современные находки содержатся в 

ряде фаунистических работ [Хумала, Полевой, 

2009; Jakovlev et al., 2014 и др.] и публикаций, 

посвященных находкам отдельных видов [Ху-

мала, Полевой, 2015; Humala, Polevoi, 2020]. 

Всего на территории республики зарегистри-

ровано 45 видов стрекоз [Государственный..., 

2023].

Сем. Coenagrionidae

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) (рис. 1).

Материал: Kl: о. Кильпола, Лескеля, 13.06.2011 

(А. Полевой); Рускеала, 28.06.2023 [https://

www.inaturalist.org/observations/170703314]; 

Kol: Петрозаводск, 22.06.2023 [https://

www.inaturalist.org/observations/169590668]; 

Бесовец, 24.06.2023 [https://www.inaturalist.

org/observations/175987880].

Палеарктический вид, распространенный от 

Европы и Северной Африки до Западной Си-

бири и Средней Азии [Dijkstra, Lewington, 2006; 

Скворцов, 2010]. Карелия ранее указывалась 

как регион возможного распространения вида, 

однако без подтверждения конкретными дан-

ными [Скворцов, 2010]. В Финляндии вид стал 

довольно обычным в последнее время, однако, 

как и в Карелии, находки пока ограничены юж-

ными районами [FINBIF…, 2023a].

Рис. 1 / Fig. 1. Coenagrion puella

PSOCOPTERA

Хотя первые сведения о фауне сеноедов 

Карелии относятся к концу XIX века [Reuter, 1893], 

эта группа все еще очень слабо изучена. Учиты-

вая последние находки [Хумала, 2006; Kanervo, 

Kozlov, 2014], в республике отмечено около 

30 видов, что составляет менее половины от из-

вестных в соседней Финляндии [FINBIF…, 2023b].

Сем. Psyllipsocidae

Dorypteryx domestica (Smithers, 1958) (рис. 2).

Материал: Kol: Петрозаводск, 2.10.1994 

(А. Хумала), 11.09.2022 (А. Попова).

Рис. 2 / Fig. 2. Dorypteryx domestica. Масштаб 1 мм / 
Scale bar 1 mm
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Синантропный вид африканского проис-

хождения, распространившийся по всему 

миру [Cerdeña, 2016]. В Карелии пока извес-

тен только из Петрозаводска. Все экземпляры 

пойманы внутри жилых помещений.

HEMIPTERA

Фауна полужесткокрылых насекомых, и в 

особенности клопов, в Карелии специально не 

изучалась, за исключением водных видов [Герд, 

1965]. Данные по некоторым группам или от-

дельным находкам можно найти в ряде публи-

каций о фауне насекомых Карелии [Хумала, 

2006; Кутенкова, 2008, 2011; Хумала, Полевой, 

2009; Jakovlev et al., 2014 и др.]. В более общих 

определителях и каталогах, за исключением не-

сколько устаревшей монографии А. Кириченко 

[1951], Карелию, как правило, не выделяют, а 

современные работы по северо-западу России 

практически отсутствуют. Здесь мы рассматри-

ваем только виды, которые в последние годы 

явно распространяются на север, что можно 

отследить по данным портала GBIF, и, следова-

тельно, с большой долей вероятности, ранее не 

встречались на территории республики.

Сем. Tingidae

Tingis ampliata (Herrich-Schaffer, 1838) (рис. 3).

Материал: Kol: Уя, Сосновый Бор, 23.06.2022 

(А. Полевой).

Рис. 3 / Fig. 3. Tingis ampliata. Масштаб 1 мм / Scale 

bar 1 mm

Широко распространенный палеарктиче-

ский вид [Catalogue..., 1996]. В европейской 

части России ранее заходил на север до Ки-

ровской, Московской и Пермской областей 

[Кириченко, 1951]. Позже был отмечен на юге 

Республики Коми [Зиновьева, 2013]. В Шве-

ции известен с 2021 г. по единичным наход-

кам на юге страны [SLU…, 2020], в Финляндии 

также впервые найден лишь в 2023 г. [FINBIF…, 

2023c].

Сем. Rhopalidae

Brachycarenus tigrinus Schilling, 1829 (рис. 4).

Материал: Kol: окр. Орзеги, дачный участок, 

28.08.2022 [https://www.inaturalist.org/observa-

tions/182668432].

Рис. 4 / Fig. 4. Brachycarenus tigrinus

Вид распространен в Палеарктике от Се-

верной Африки до Китая и Кореи и заходит в 

Ориентальную область, также интродуциро-

ван в Северную Америку [Catalogue..., 2006]. 

В Европе идет на север до Южной Швеции и 

Финляндии [Aukema, 1993]. В европейской ча-

сти России ранее доходил на север до Киров-

ской, Московской, Калужской и Тульской обла-

стей [Кириченко,1951], в более поздних рабо-

тах указывается для севера европейской части 

[Catalogue..., 2006]. На территории Карелии 

известен по единственной находке. В Финлян-

дии вид отмечен лишь на самом юге [Lammes, 

Rinne, 1990; FINBIF, 2023d] и считается уязви-

мым (категория VU) [The 2019 Red..., 2019], в 

Норвегии – категория EN [Norsk…, 2021].

Сем. Pentatomidae

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758) (рис. 5).

Материал: Kol: Петрозаводск: 16.07.2019

[https://www.inatural ist.org/observations/

28985225]; 20.08.2020 [https://www.inaturalist.

org/observations/57014159]; 2.09.2020 [https://

www.inaturalist.org/observations/58352327]; 

8.07.2021 [https://www.inaturalist.org/obser-

vations/86174550]; 4.08.2021 [https://

www.inaturalist.org/observations/89920876]; 

11.07.2022 [https://www.inaturalist.org/obser-

vations/125780225]; 20.07.2023 [https://

www.inaturalist.org/observations/173956577]; 

20.08.2023 [https://www.inaturalist.org/obser-

vations/179320535]; 21.08.2023 [https://
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www.inaturalist.org/observations/179513511]; 

22.08.2023 [https://www.inaturalist.org/obser-

vations/180698980]; 31.08.2023 [https://

www.inaturalist.org/observations/181056202]; 

Прионежский р-н, окр. Орзеги, дачный уча-

сток, 19.06.2021, 28.08.2022 [https://www.

inaturalist.org/observations/83698468]; https://

www.inaturalist.org/observations/132649437]; 

Kon: заказник «Кижский», о. Б. Клименец-

кий, ур. Конда, 14.08.2019 (Полевой); Пинь-

губа, 21.07.2019, 28.07.2023 [https://www.

inaturalist.org/observations/29304218; https://

www.inaturalist.org/observations/176971206]; 

Спасская Губа, 20.08.2023 [https://www.

inaturalist.org/observations/179305511]; Алек-

ка, 9.08.2021 [https://www.inaturalist.org/

observations/90524799]; 3.08.2023 [https://

www.inaturalist.org/observations/184902227]; 

Kl: о. Селькямарьянсаари, 2.08.2021 [https://

www.inaturalist.org/observations/89796723]; 

Сортавала, 9.08.2021 [https://www.inaturalist.

org/observations/90650521]; о. Мантсинса-

ари, 26.08.2021 [https://www.inaturalist.org/

observations/92568100].

Рис. 5 / Fig. 5. Pentatoma rufipes

Вид широко распространен в Палеарктике 

[Catalogue..., 2006]. В европейской части Рос-

сии ранее доходил на север до Ленинградской 

и Свердловской областей [Кириченко, 1951]. 

Указание для севера европейской части [Cata-

logue..., 2006], по-видимому, также относится 

к Ленинградской области. В Карелии впервые 

отмечен в 2019 г. и с тех пор стал довольно 

обычным элементом энтомофауны южной ча-

сти республики.

COLEOPTERA

Фауна жесткокрылых Карелии изучена срав-

нительно неплохо. Более или менее полный 

список видов издан в виде каталога 

[Silfverberg, 2010], где Карелия вместе с Мур-

манской областью и Карельским перешейком 

(Ленинградская область) рассматривается как 

российская часть Фенноскандии. С момента 

его публикации к фауне Карелии было добав-

лено 15 видов [Martikainen et al., 2014; Поле-

вой и др., 2017, 2018; Polevoi et al., 2018; Поле-

вой, Никитский, 2019]. На сегодняшний день 

для энтомофауны Карелии приводится 2487 

видов жуков [Государственный..., 2023].

Сем. Elateridae

Sericus sulcipennis Buysson, 1893.

Ранее рассматривался как вариация широ-

ко распространенного палеарктического вида 

Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) и лишь не-

давно восстановлен как самостоятельный так-

сон [Leseigneur, Piguet, 2011]. К настоящему 

времени достоверно отмечен в Центральной и 

Северной Европе, а также в ряде регионов Рос-

сии [Просвиров, 2015; Muona, 2020; Lundkvist, 

Fägerström, 2021]. В коллекциях Института леса 

данный вид не обнаружен, однако в Зоологиче-

ском музее Хельсинки имеются два экземпляра 

из Северного Приладожья, собранные в Сор-

тавале и Импилахти в первой половине XX века 

[FINBIF…, 2023e].

Сем. Dermestidae

Attagenus unicolor (Brahm, 1791) (рис. 6).

Материал: Kol: Петрозаводск, 29.06.2013, 

23.06.2021 (А. Хумала).

Рис. 6 / Fig. 6. Attagenus unicolor. Вид сверху (масштаб 

1 мм) и голова сбоку (масштаб 0,2 мм) / Dorsal view 

(scale bar 1 mm) and head in lateral view (scale bar 0.2 mm)

Инвазивный вид, происходящий из Африки 

и ныне распространенный всесветно [Спра-

вочник..., 2019]. Также широко распространен 

на территории европейской части России, где 
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встречается исключительно в жилищах челове-

ка, однако в Карелии ранее не отмечался. 

Сем. Malachiidae

Ebaeus lapplandicus Evers, 1993 (рис. 7).

Материал: Kol: окр. Орзеги, дачный уча-

сток, 29.07.2023 [https://www.inaturalist.org/

observations/175631176].

Рис. 7 / Fig. 7. Ebaeus lapplandicus

Сравнительно редкий европейский вид, рас-

пространение которого ограничено Фенноскан-

дией и Эстонией [GBIF…, 2023]. В Карелии изве-

стен пока по единственной находке. В Норвегии 

и Швеции он имеет краснокнижный статус – 

категория EN [Norsk…, 2021] и VU [SLU…, 2020], 

в Финляндии более обычен [Rassi et al., 2015].

Anthocomus rufus (Herbst, 1784) (рис. 8). 

Материал: Kl: Рускеала, Отраккала, 

15.08.2022 [https://www.inaturalist.org/observa-

tions/131055507]; Kol: окр. Орзеги, дачный уча-

сток, 28.08.2022, 1.10.2023 [https://www.inatu-

ralist.org/observations/132649461; https://www.

inaturalist.org/observations/185815789].

Рис. 8 / Fig. 8. Anthocomus rufus

Западно-палеарктический вид, распростра-

ненный от Европы до Средней Азии [Жестко-

крылые..., 2019]. В Карелии впервые отмечен 

в 2022 году и к настоящему времени известен 

по трем находкам из южной части республики. 

Несмотря на достаточную редкость в природе, 

в странах Северной Европы представлен ста-

бильными популяциями.

Сем. Nitidulidae 

Glischrochilus grandis (Tournier, 1872) (рис. 9).

Материал: Kon: Кондопога, Нигозеро, 

17.08.2011, 29.05.2012 [https://www.inatura-

list.org/observations/143174989, https://www.

inaturalist.org/observations/39123058]; Пинь-

губа, дачный участок, 6.06.2021 [https://

www.inaturalist.org/observations/82198072], 

3.06.2018, 7.08–2.10.2022, 16–19.08.2023 

(А. Полевой); Kol: окр. Орзеги, дачный уча-

сток, 6.08.2023 [https://www.inaturalist.org/

observations/177025313].

Рис. 9 / Fig. 9. Glischrochilus grandis

Вид распространен от Восточной Европы 

до Сибири [Жесткокрылые..., 2019]. В Фен-

носкандии известен лишь из ЮВ Финляндии 

[Rassi et al., 2015], где, по-видимому, редок, и 

Карелии, где локально довольно обычен, в том 

числе часто попадается в ловушки со сладкими 

приманками.

Сем. Silvanidae

Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758) 

(рис. 10).

Материал: Kol: Петрозаводск, 17.11.2016 

[https://www.inatural ist.org/observations/

18979358]; 06.2012, 06.2021, 29.08.2021, 

6.11.2023 (А. Хумала).
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Рис. 10 / Fig. 10. Oryzaephilus surinamensis

Космополитичный вид, широко распро-

странившийся по миру в эпоху географических 

открытий. Считается чужеродным в ряде ев-

ропейских стран, однако фактически стал або-

ригенным в некоторых регионах земного шара 

[Справочник..., 2019], в частности, в южных ре-

гионах России встречается в природных усло-

виях [Жесткокрылые..., 2019]. В Карелии от-

мечен исключительно в жилищах человека, где 

вредит пищевым запасам.

Сем. Tenebrionidae 

Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) (рис. 11).

Материал: Kon: Кондопога, Нигозеро, 

17.08.2016 (А. Кайнелайнен).

Рис. 11 / Fig. 11. Uloma culinaris

Вид распространен от Европы до Сибири, 

на европейской части России – в основном 

в средней полосе и на юге [Жесткокры-

лые..., 2019]. В Карелии известен по един-

ственной находке. В Фенноскандии редок: 

в Норвегии и Швеции имеет краснокниж-

ный статус – категория EN [Norsk…, 2021] и 

NT [SLU…, 2020]. В Финляндии отмечен лишь 

в трех юго-восточных провинциях [Rassi 

et al., 2015]. 

Сем. Oedemeridae 

Oedemera subrobusta Nakane, 1954 (рис. 12).

Материал: Kon: заказник «Кижский»: 

о. М. Леликовский, 28.07.2018; о. Букольников, 

30.07.2018; о. Радколье, 30.07.2018; Грызнаво-

лок, 2.07.2019; о. Павлухин, 2.07.2019; о. Орож-

Яма, 5.07.2019, 17.08.2019; Сенная Губа, 

16.08.2019 (А. Полевой, А. Хумала).

Рис. 12 / Fig. 12. Oedemera subrobusta. Вид сверху и 

гениталии самца (масштаб 0,2 мм) / Dorsal view and 

male genitalia (scale bar 0.2 mm)

Вид широко распространен в Палеарк-

тике [Жесткокрылые..., 2019], ранее сме-

шивался с Oedemera lurida (Marsham, 1802), 

от которого отличается в основном строе-

нием гениталий самцов [Barševskis, 2008; 

Höjer, 2008]. В Карелии достоверно отмечен 

только на островах Кижского архипелага, од-

нако, по-видимому, распространен более 

широко. 

Сем. Orsodacnidae 

Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758) (рис. 13).

Материал: Kon: заказник «Кижский», 

о. Бол. Клименецкий, Грызнаволок, 2.07.2019; 

4.07.2019 (А. Хумала).
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Рис. 13 / Fig. 13. Orsodacne cerasi

Палеарктический вид, распространенный 

от Европы до Сибири. На европейской части 

России встречается от таежной до степной 

зоны [Жесткокрылые..., 2019]. Это первая 

и пока единственная достоверная находка 

данного вида и семейства на территории Ка-

релии. В Финляндии ранее считался очень 

редким, но в настоящее время представлен 

стабильными популяциями [The 2019 Red..., 

2019].

Сем. Chrysomelidae

Lilioceris lilii (Scopoli, 1763) (рис. 14).

Материал: Kon: Пиньгуба, дачный участок, 

9.06.2021, 10.06.2023 (А. Полевой); Kol: Петро-

заводск, 19.08.2023 [https://www.inatura-

list.org/observations/179177989]; Kl: Валаам, 

9.08.2023 [https://www.inaturalist.org/observa-

tions/178802033].

Рис. 14 / Fig. 14. Lilioceris lilii

Широко распространенный голарктический 

вид. На территории европейской части России 

встречается от зоны смешанных лесов до сте-

пей [Жесткокрылые..., 2019]. В Карелии пока 

известны единичные находки на юге республи-

ки, однако, например, в Финляндии этот вид в 

последние годы быстро продвигается на север 

и считается инвазивным [Huusela, 2022].

Phyllotreta armoraciae (Koch, 1803) (рис. 15).

Материал: Kol: окр. Орзеги, дачный участок, 

28.05.2016, 10.09.2023 [https://www.inaturalist.

org/observations/19034156; https://www.inatu-

ralist.org/observations/182668441].

Широко распространенный голарктический 

вид. На европейской части России встречается 

от таежной до степной зоны [Жесткокрылые..., 

2019]. В Карелии пока известен из единствен-

ной локации, где, судя по датам находок, воз-

можно, существует стабильная популяция.

Рис. 15 / Fig. 15. Phyllotreta armoraciae

Сем. Curculionidae

Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787) (рис. 16).

Материал: Kl: Хаапалампи, оз. Питкяярви, 

5 км северо-западнее пос. Реускула, 6.07.2010 

(А. Полевой).

Широко распространен от Европы до Сред-

ней Азии и Сибири [Alonso-Zarazaga et al., 

2023], на европейской части России – кроме 

севера тайги и тундры [Арнольди и др., 1974]. 

В Карелии известен по единственной наход-

ке. Указание для Российской Фенноскандии 

[Silfverberg, 2010] относится к находкам на Ка-

рельском перешейке в Ленинградской области 

[FINBIF…, 2023f]. В Финляндии распространен 

локально вдоль юго-восточной границы и име-

ет краснокнижный статус – категория VU [The 

2019 Red..., 2019].
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Рис. 16 / Fig. 16. Tanymecus palliatus. Вид сверху и 

сбоку (масштаб 5 мм) / Dorsal and lateral view (scale 

bar 5 mm)

Liparus coronatus (Goeze, 1777) (рис. 17).

Материал: Kl: о. Кильпола, Лескеля, 16.06.2011 

(А. Полевой).

Широко распространен в Южной и Цент-

ральной Европе, доходя на север до юга Шве-

ции [Alonso-Zarazaga et al., 2023]. В европей-

ской части России заходит на север до Баш-

кирии и Самарской области [GBIF…, 2024]. В 

Карелии известен по единственной находке.

Рис. 17 / Fig. 17. Liparus coronatus. Вид сверху (мас-

штаб 5 мм) / Dorsal view (scale bar 5 mm)

NEUROPTERA

Фауна Карелии изучена в основном по сбо-

рам первой половины XX века. М. Мейнандер 

[Meinander, 1962] указывает 31 вид для тер-

ритории республики. Публикации, включаю-

щие современные находки, немногочисленны 

[Хумала, 2006; Кутенкова, 2008, 2011; Хумала, 

Полевой, 2009; Jakovlev et al., 2014]. Всего для 

республики указывается 40 видов [Государст-

венный..., 2023].

Сем. Chrysopidae

Chrysopa walkeri (MacLachlan, 1893) (рис. 18).

Материал: Kon: заказник «Кижский», о. Бол. 

Клименецкий, Грызнаволок, 2.07.2019, 4.07.2019 

(А. Хумала); Kol: Петрозаводск, 6.07.2023 [https://

www.inaturalist.org/observations/171627552].

 
Рис. 18 / Fig. 18. Chrysopa walkeri

Указание вида для Карелии [Popov, 2002] не 

может считаться достоверным, поскольку отно-

сится к старой находке без точного обозначе-

ния места «берег Ладожского озера» [Huldén et 

al., 1977], которое фактически может находить-

ся в Ленинградской области. В Финляндии вид 

известен лишь по двум находкам 2017 г. вблизи 

юго-западной границы [FINBIF…, 2023g].

LEPIDOPTERA

Чешуекрылые активно исследуются в Каре-

лии с конца XIX века и на сегодняшний момент 

довольно хорошо изучены. Согласно обновлен-

ному Каталогу чешуекрылых России [2019], в 

Карелии зарегистрировано 1504 вида. 

Сем. Glyphipterigidae

Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781) 

(рис. 19).

Материал: Kol: окр. Орзеги, дачный участок, 

18.06.2016, 14.06.2022 [https://www.inaturalist.

org/observations/57060819, https://www.inatu-

ralist.org/observations/121779807].

Широко распространенный европейский 

вид. В России отмечен в пяти регионах на евро-

пейской части [Каталог..., 2019]. На сегодняш-

ний день это единственная известная находка в 

Карелии. В Финляндии обычен.
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Рис. 19 / Fig. 19. Glyphipterix bergstraesserella 

Сем. Lyonetidae

Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796).

Материал: Kon: Пиньгуба, дачный уча-

сток, 4.07.2023 [https://www.inaturalist.org/

observations/173404594].

Широко распространенный палеарктиче-

ский вид. В России встречается от европейской 

части до Дальнего Востока [Каталог..., 2019]. 

На сегодняшний день это единственная наход-

ка в Карелии. В Финляндии вид редок, но его 

популяции стабильны.

Сем. Ethmiidae

Ethmia quadrillella (Goeze, 1783) (рис. 20).

Материал: Kol: окр. Орзеги, дачный уча-

сток, 14.06.2022 [https://www.inaturalist.org/

observations/121779849].

Широко распространенный палеарктиче-

ский вид. В России встречается от европейской 

части до Западной Сибири [Каталог..., 2019]. 

На сегодняшний день это единственная наход-

ка в Карелии. В Финляндии вид редок, но его 

популяции стабильны. В Швеции вид внесен в 

Красную книгу с категорией NT [SLU…, 2020], в 

Норвегии у него категория VU [Norsk…, 2021].

Рис. 20 / Fig. 20. Ethmia quadrillella 

Сем. Depressariidae

Agonopterix nervosa (Haworth, 1811) (рис. 21).

Материал: Kol: окр. Орзеги, дачный участок, 

10.09.2023 [https://www.inaturalist.org/observa-

tions/182668479]; Kon: Падозеро, дачный уча-

сток, 30.09.2023 [https://www.inaturalist.org/

observations/185916843].

Западно-палеарктический вид. В России 

распространен на европейской части от Евро-

пейского южно-таежного до Южно-Уральско-

го региона [Каталог..., 2019]. На сегодняшний 

день это единственная находка в Карелии. В 

Финляндии обычен.

Рис. 21 / Fig. 21. Agonopterix nervosa

Сем. Scythrididae

Scythris limbella (Fabricius, 1775) (рис. 22).

Материал: Kol: Петрозаводск, 30.8.2022 

[https://www.inatural ist.org/observations/

132961113].

Широко распространенный палеарктический 

вид. В России достоверно отмечен только в ев-

ропейской части [Каталог..., 2019]. На сегодняш-

ний день это единственная находка в Карелии. В 

Финляндии вид считается уязвимым и отнесен к 

категории VU [The 2019 Red..., 2019].

Рис. 22 / Fig. 22. Scythris limbella



27
  Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2025. № 1

Сем. Choreutidae

Choreutis pariana (Clerck, 1759) (рис. 23).

Материал: Kl: Хаапалампи, Мейери, оз. Поля-

ково, 11.06.2015 [https://www.inaturalist.org/ob-

servations/73617346]; Kol: окр. Орзеги, дачный 

участок, 23.07.2023 [https://www.inaturalist.org/

observations/174517995].

Широко распространенный палеарктический 

вид. В России встречается от европейской части 

до Дальнего Востока [Каталог..., 2019]. В Каре-

лии известен по единичным находкам. В Фин-

ляндии вид редок, но его популяции стабильны.

Рис. 23 / Fig. 23. Choreutis pariana

Сем. Tortricidae

Hedya salicella (Linnaeus, 1758) (рис. 24).

Материал: Kton: Муромский монастырь, 

6.07.2019 [https://www.inaturalist.org/observa-

tions/36893344].

Широко распространенный палеарктиче-

ский вид. В России встречается от европейской 

части до Дальнего Востока [Каталог..., 2019]. 

На сегодняшний день это единственная наход-

ка в Карелии. В Финляндии обычен.

Рис. 24 / Fig. 24. Hedya salicella

Acleris rhombana (Denis et Schiffermüller, 

1775) (рис. 25).

Материал: Kl: Хаапалампи, Реускула, 

3.09.2023, 9.09.2023 [https://www.inaturalist.

org/observations/181524596; https://www.inatu-

ralist.org/observations/182504437].

Широко распространенный западно-пале-

арктический вид. В России встречается на ев-

ропейской части [Каталог..., 2019]. На сегод-

няшний день это единственное известное ме-

стонахождение вида в Карелии. В Финляндии 

обычен.

Рис. 25 / Fig. 25. Acleris rhombana

Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867 

(рис. 26).

Материал: Kol: Петрозаводск, 7.07.2021 

[https://www.inatural ist.org/observat ions/

86149492]; Kon: Ялгуба, 26.06.2015 [https://

www.inaturalist.org/observations/19400016].

Широко распространенный палеарктиче-

ский вид. В России встречается от европей-

ской части до Амурской области [Каталог..., 

2019]. В Карелии на сегодняшний день изве-

стен лишь по двум этим находкам. В Финлян-

дии обычен.

 
Рис. 26 / Fig. 26. Dichrorampha flavidorsana
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Grapholita discretana (Wocke, 1861).

Материал: Kl: окр. Мейери, оз. Поляково, 

11.06.2015 [https://www.inaturalist.org/observa-

tions/73617352].

Широко распространенный палеарктиче-

ский вид. В России встречается от европей-

ской части до Забайкальского региона [Ката-

лог..., 2019]. На сегодняшний день это един-

ственная находка в Карелии. В Фенноскандии 

вид считается редким: в Финляндии известен 

лишь на самом юге и имеет краснокнижный 

статус с категорией EN [The 2019 Red..., 2019], 

в Норвегии у него категория CR [Norsk…, 

2021], тогда как в Швеции он известен лишь по 

нескольким находкам на юге – категория DD 

[SLU…, 2020].

Сем. Lycaenidae

Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804). 

Материал: Kon: Малая Гомсельга, 21.06.2019 

[https://www.inatural ist.org/observations/

74251887].

Палеарктический вид. В Европе в основном 

распространен в центральной и южной частях. 

В России отмечен от европейской части до За-

байкальского региона [Каталог..., 2019]. На се-

годняшний день это единственная известная 

находка в Карелии и всей Фенноскандии.

Сем. Noctuidae

Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (рис. 27).

Материал: Kol: Петрозаводск, 28.08.2022 

[https://www.inatural ist.org/observations/

132698473, https://www.inaturalist.org/obser-

vations/132698471].

Рис. 27 / Fig. 27. Helicoverpa armigera

Вид тропического происхождения, распро-

страняющийся на север. Завезен на все кон-

тиненты, кроме Северной Америки. В России 

отмечен от европейской части до Дальнего 

Востока [Каталог..., 2019]. В Карелии пока из-

вестен только из Петрозаводска. В Финляндии 

(как, по-видимому, и в других северных регио-

нах) постоянные популяции не формируются, 

так как вид развивается в основном в тепли-

цах и не переносит холодные зимы [Vänninen, 

Huusela-Veistola, 2020].

Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) 

(рис. 28).

Материал: Kol: Уя, Сосновый Бор, 

23.06.2022 [https://www.inaturalist.org/obser-

vations/123266196].

Широко распространенный западно-палеар-

ктический вид. В России встречается от европей-

ской части до Дальнего Востока [Каталог..., 2019]. 

На сегодняшний день это единственная извест-

ная находка в Карелии. В Финляндии обычен.

Рис. 28 / Fig. 28. Amphipyra pyramidea

MECOPTERA

В обзоре фауны Восточной Фенноскандии 

[Meinander, 1962] для территории Карелии 

указано 4 вида, исключительно по находкам 

первой половины XX века. Еще 2 вида добав-

лены по результатам исследований в заповед-

нике «Кивач» [Хумала, 2006]. Указания на не-

многочисленные современные находки скор-

пионовых мух содержатся в нескольких рабо-

тах по фауне насекомых некоторых районов 

республики [Полевой, Хумала, 2005; Хумала, 

Полевой, 2009; Jakovlev et al., 2014 и др.].

Сем. Panorpidae

Panorpa vulgaris Imhoff et Labram, 1845 

(рис. 29).

Материал: Kon: Кивач, 14.08.2018 [https://www.

inaturalist.org/observations/40811496]; Малая Гом-

сельга, 5–6.06.2013 [https://www.inaturalist.org/

observations/18586863, https://www.inaturalist.org/
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observations/18968638]; Кончезеро, 4.06.2013 

[https://www.inatural ist.org/observations/

18983122]; Пиньгуба, 12.06.2021 [https://www.

inaturalist.org/observations/83243704]; Kton:  

Мыс Черный, 8.07.2019 [https://www.inaturalist.

org/observations/36945310]; Мыс Кладовец, 

30.06.2018 [https://www.inaturalist.org/observa-

tions/20705731]; Kl: Маткаселькя, 13.07.2023 

[https://www.inatural ist.org/observations/

174493658]; Kol: Гижино, 5.07.2008 [https://

www.inaturalist.org/observations/18586863]; 

Лососинное, 29.05.2013 [https://www.inatu-

ralist.org/observations/19269619]; Деревянка, 

23.07.2023 [https://www.inaturalist.org/observa-

tions/174518026]; Петрозаводск, 19.06.2020, 

23.06.2020, 10.07.2020, 24.06.2021 [https://

www.inaturalist.org/observations/50196264, 

https://www.inatural ist .org/observat ions/

50779371, https://www.inaturalist.org/observa-

tions/52699605, https://www.inaturalist.org/

observations/84679080].

Рис. 29 / Fig. 29. Panorpa vulgaris

Данный вид с палеарктическим распростра-

нением хорошо представлен на территории Ев-

ропы, за исключением Крайнего Юга и Крайнего 

Севера. В России он обитает в европейской ча-

сти страны и в Западной Сибири и, по-видимо-

му, приурочен к лесной зоне. В Карелии, вероят-

но, также широко распространен, ранее смеши-

вался с Panorpa communis Linnaeus, 1758. 

Обсуждение

Специальных работ, направленных на ин-

вентаризацию видового состава обитающих в 

Карелии насекомых, не ведется, однако каж-

дый сезон при проведении энтомологических 

исследований на территории республики мы 

сталкиваемся с находками видов, ранее неиз-

вестных в регионе. Среди видов, впервые от-

меченных в Карелии, конечно же, есть предста-

вители аборигенной фауны из слабоизученных 

групп, но основную массу составляют недав-

ние вселенцы, продвигающиеся с юга в связи 

с климатическими изменениями или благодаря 

деятельности человека. Появление в республи-

ке ранее несвойственных этому региону видов 

уже неоднократно обсуждалось [Хумала, По-

левой, 2011, 2015; Humala, Polevoi, 2020; Инва-

зивные..., 2021]. В первую очередь можно от-

метить целый ряд ярких заметных видов, таких 

как Limenitis camilla (Linnaeus, 1764), Apatura ilia 

(Denis et Schiffermüller, 1775), Graphosoma itali-

cum (O. F. Müller, 1766), Oxythyrea funesta (Poda, 

1761), которые не встречались на территории 

республики до 2000-х годов, а сейчас распро-

странились практически по всей Южной Каре-

лии и продолжают экспансию на север.

Наблюдая подобные тенденции в фауне со-

предельных регионов, в частности Финляндии, 

можно с большой долей уверенности высказать 

предположение, что и далее энтомофауна Ка-

релии будет пополняться новыми видами, в том 

числе за счет продвижения на север таксонов, 

распространенных в более южных регионах. 

Из-за огромного видового разнообразия на-

секомых инвентаризация энтомофауны даже 

небольшой территории представляет собой 

достаточно сложную задачу, поскольку требу-

ет знаний по широкому кругу различных таксо-

номических групп насекомых, что вряд ли под 

силу одному или небольшой группе исследо-

вателей. Здесь следует сказать о таком явле-

нии, как «гражданская наука» (citizen science), 

получившем значительное развитие в нашем 

обществе с широким распространением у на-

селения смартфонов и возникновением обра-

зовательных сетевых сервисов с охватом фло-

ры и фауны как на национальном, так и на меж-

дународном уровнях. Среди них заслуживают 

упоминания такие порталы с энтомологической 

тематикой, как, например, https://lepiforum.org, 

посвященный чешуекрылым, https://diptera.info – 

о двукрылых насекомых, целый ряд тематиче-

ских групп в различных социальных сетях. Из 

российских сайтов энтомологической направ-

ленности отметим такие ресурсы, как http://

molbiol.ru/forums/index.php?showforum=40, 

http://entomolog.narod.ru, https://macroid.ru. 

Пожалуй, революционным можно назвать появ-

ление платформы iNaturalist, которая благодаря 

продуманной структуре и простоте использо-

вания позволила огромному числу любителей 

природы привлечь к своим находкам внимание 

экспертов по всему миру.
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Разумеется, далеко не все наблюдения, пу-

бликуемые на портале, несут какую-то значи-

мую для специалистов информацию, и вряд ли 

их количество достигает суммарно даже 1 %. 

Однако среди участников проекта имеются и 

увлеченные натуралисты-макрофотографы, не 

ограничивающиеся лишь съемкой крупных кра-

сивых видов. Они выкладывают на сайт серии 

качественных фотографий насекомых в разных 

ракурсах, что во многих случаях позволяет до-

стоверно определить видовую принадлежность 

фотообъектов. Такие наблюдения являются 

несомненным подспорьем в работе энтомоло-

гов, учитывая явно недостаточное количество 

специалистов для столь обширной территории, 

как Карелия, и именно подобная информация 

представляет несомненную ценность для на-

учных целей. Во многом благодаря iNaturalist 

появилась возможность обобщить интересные 

находки последних лет, большинство из кото-

рых в ином случае, скорее всего, остались бы 

незамеченными. 

В настоящее время на базе iNaturalist запущен 

целый ряд проектов по сбору информации о био-

логических объектах, ограниченной какими-либо 

рамками. Среди всех этих проектов имеется и 

инициированный нами проект «Насекомые Рос-

сийской Фенноскандии» [https://www.inaturalist.

org/projects/insects-of-russian-fennoscandia], 

где аккумулируются наблюдения по энтомофа-

уне Карелии и Мурманской области. За 5 лет 

существования интернет-проекта туда вошло 

свыше 8800 подтвержденных экспертным со-

обществом наблюдений 1480 видов насеко-

мых. Всего в данном проекте на сегодняшний 

день задействовано уже 460 наблюдателей.

Нельзя обойти вниманием и быстрое раз-

витие глобальных цифровых платформ по био-

разнообразию, таких как GBIF. Для территории 

Карелии еще одним важным источником данных 

стали оцифрованные коллекции Зоологического 

музея Хельсинкского университета, представ-

ленные в открытом доступе на портале FINBIF, 

в том числе содержащие подробную инфор-

мацию по ряду старых находок с современной 

территории республики, которую ранее было 

невозможно получить без посещения музея. Бу-

дучи, конечно, еще далеко не полными, тем не 

менее такие платформы уже сейчас позволяют 

оценить не только характер распространения 

многих видов, но также проследить изменение 

их ареалов [Polevoi et al., 2018; Humala, Polevoi, 

2020] и временные изменения в состоянии по-

пуляций на протяжении всего периода наблю-

дений. Мониторинг таких изменений способст-

вует своевременному выявлению негативных 

тенденций в динамике популяций насекомых и 

позволяет предотвратить необратимые измене-

ния. Особенно это актуально для редких видов 

насекомых, включенных в Красную книгу Каре-

лии [2020] и прилагаемый к ней список видов, 

нуждающихся в мониторинге популяций, как, 

например, бабочка Аполлон Parnassius apollo 

(Linnaeus, 1758), ранее широко распространен-

ная в Северном Приладожье, а ныне считаю-

щаяся вымершей на территории республики 

[Горбач и др., 2015]. 

Вовлечение в процесс накопления информа-

ции о региональной энтомофауне широких сло-

ев населения, увлеченных натуралистов, просто 

людей, любящих природу, несомненно, полезно 

и помимо достижения общеобразовательных 

целей также способствует получению новых 

данных для науки. 

Авторы выражают благодарность участникам 

проекта по энтомофауне региона и всем экс-

пертам, принявшим участие в определении ви-

дов и обсуждении находок на портале iNaturalist. 
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Приводятся сведения о сделанных в Мурманской области в 2023–2024 гг. 85 на-

ходках 54 видов растений, лишайников и грибов. Гриб Johnstoniella xylostei впер-

вые зарегистрирован в регионе. Выявлены новые местонахождения редких ви-

дов грибов (Cyanosporus alni, Hyphoderma medioburiense, Phaeolus schweinitzii, 

Sistotrema muscicola, Tomentella terrestris), лишайников (Absconditella delutula, 

A. lignicola, Acarospora nitrophila, Biatora ementiens, Chaenotheca stemonea, Coeno-

gonium pineti, Micarea ternaria, Pertusaria bryontha, P. ophthalmiza, Placidium rufe-

scens, Trimmatothelopsis rhizobola), мхов (Sphagnum quinquefarium) и сосудистых 

растений (Carex scandinavica, Callitriche hermaphroditica), ранее известных лишь 

из нескольких пунктов. Семь видов лишайников впервые зарегистрированы для 

Хибин (Absconditella delutula, Acarospora nitrophila, Biatora ementiens, Coenogo-

nium pineti, Micarea ternaria, Pertusaria bryontha, P. ophthalmiza). Пять видов гри-

бов, два вида лишайников и один вид сосудистых растений впервые обнаруже-

ны в региональном заказнике «Симбозерский»; два вида охраняемых сосуди-

стых растений – в федеральном заказнике «Мурманский тундровый». Приведены 

новые сведения о местонахождениях охраняемых в Мурманской области видов 

(Hericium coralloides, Chaenotheca brachypoda, Buxbaumia aphylla, Mnium hornum, 

Trichodon cylindricus, Kurzia pauciflora, Cephaloziella elachista, Prasanthus suecicus, 

Carex glacialis, C. holostoma, C. lapponica, C. laxa, Cassiope tetragona, Cotoneas-

ter cinnabarinus, Dactylorhiza incarnatа, Isoetes echinospora, I. lacustris, Lonicera 

altaica, Micranthes tenuis, Papaver dahlianum, Pinguicula villosa, Polystichum lonchi-

tis, Pseudorchis albida, Salix arbuscula, S. arctica, Sceptridium multifidum, Stuckenia 

pectinata, Thalictrum kemense, Veronica fruticans, Woodsia glabella).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сосудистые растения; мохообразные; лишайники; грибы; 

новые находки; редкие виды; Красная книга; заказник «Симбозерский»; заказник 

«Мурманский тундровый»; Мурманская область
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The article reports 85 important records of 54 species of vascular plants, bryophytes, 

lichens and fungi made in the Murmansk Region in 2023–2024. The fungus Johnstonella 

xylostei was found in the region for the first time. New locations of rare species of fungi 

(Cyanosporus alni, Hyphoderma medioburiense, Phaeolus schweinitzii, Sistotrema mus-

cicola, Tomentella terrestris), lichens (Absconditella delutula, A. lignicola, Acarospora 

nitrophila, Biatora ementiens, Chaenotheca stemonea, Coenogonium pineti, Micarea 

ternaria, Pertusaria bryontha, P. ophthalmiza, Placidium rufescens, Trimmatothelop-

sis rhizobola), mosses (Sphagnum quinquefarium), and vascular plants (Carex scandi-

navica, Callitriche hermaphroditica), previously known from several other locations, have 

been recorded. Seven species of lichens are recorded for the first time in the Khibines 

(Absconditella delutula, Acarospora nitrophila, Biatora ementiens, Coenogonium pineti, 

Micarea ternaria, Pertusaria bryontha, P. ophthalmiza). Five species of fungi, two lichens 

and one vascular plant species were encountered for the first time for the Simbozersky 

Nature Reserve (Sanctuary); two species of vascular plants are new for the Murmansky 

Tundrovy Nature Reserve (Sanctuary). New data are reported about regionally red-listed 

species (Hericium coralloides, Chaenotheca brachypoda, Buxbaumia aphylla, Mnium 

hornum, Trichodon cylindricus, Kurzia pauciflora, Cephaloziella elachista, Prasanthus 

suecicus, Carex glacialis, C. holostoma, C. lapponica, C. laxa, Cassiope tetragona, Coto-

neaster cinnabarinus, Dactylorhiza incarnatа, Isoetes echinospora, I. lacustris, Lonicera 

altaica, Micranthes tenuis, Papaver dahlianum, Pinguicula villosa, Polystichum lonchitis, 

Pseudorchis albida, Salix arbuscula, S. arctica, Sceptridium multifidum, Stuckenia pecti-

nata, Thalictrum kemense, Veronica fruticans, Woodsia glabella).
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Введение

Настоящая статья продолжает серию пуб-

ликаций о новых наиболее значимых находках 

видов растений, грибов и лишайников в Мур-

манской области [Кравченко и др., 2017; Бо-

ро вичев и др., 2020, 2021а, б, 2023а, б, 2024]. 

Под значимыми флористическими и миколо-

гическими находками в Мурманской области 

мы понимаем виды: а) впервые выявленные на 

территории региона; б) новые местонахожде-

ния видов, внесенных в Красные книги Россий-

ской Федерации [Перечень…, 2023] и Мурман-

ской области [2014] и имеющих официальный 

охранный статус; в) новые виды для хорошо изу-

ченных крупных особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ); г) наиболее редкие виды, 

известные в области не более чем из пяти ме-

стонахождений; д) наиболее северные место-

нахождения видов в мире или Европе; е) обна-

руженные на значительном удалении от ранее 

известных мест обитания либо встреченные 

там же через длительный промежуток времени.

Основой для подготовки статьи послужили 

результаты полевых работ по изучению разно-

образия растений, грибов и лишайников, про-

веденных в 2023–2024 гг. в центральных и 

восточных районах Мурманской области. Це-

лью настоящей работы является оперативное 

введение в научный оборот данных о новых 

местонахождениях ряда видов, значимых для 

ведения Красной книги Мурманской области 

и мероприятий по территориальной охране 

природы в регионе.

Материалы и методы

Основные сборы выполнены в 2023–2024 гг. 

в Ловозерском районе, районах городов Апа-

титы, Кировск, Оленегорск и Полярные Зори 

с подведомственными территориями. Особый 

упор сделан на обследование неизученных и ма-

лоизученных участков. Впервые комплексными 

ботаническими исследованиями были охвачены 

районы северных и юго-западных макросклонов 

Хибин, федерального комплексного заказника 

«Мурманский тундровый» и его окрестностей, 

регионального заказника «Симбозерский».

При проведении полевых работ обследо-

ваны все подходящие местообитания и суб-

страты. В ряде случаев учтены находки видов, 

сделанные в предыдущие годы и не опублико-

ванные ранее. Координаты мест сбора опре-

делены с помощью GPS. Некоторые легко 

опознаваемые в поле виды не гербаризиро-

вали: крайне редкие и угрожаемые виды, для 

сбора которых требуется отдельное разрешение 

(виды, внесенные в Красную книгу РФ), и 

образцы, которые было невозможно снять с 

субстрата без разрушения. Для таких видов в 

поле наряду с фиксацией географических ко-

ординат происходила фотофиксация.

Основные коллекторы в аннотациях приведе-

ны сокращенно: Е. А. Боровичев – Е. Б., М. Н. Ко-

жин – М. К., Д. Р. Ахмерова – Д. А., Т. П. Другова – 

Т. Д., А. В. Мелехин – А. М., А. В. Разумовская – 

А. Р., Ю. Р. Химич – Ю. Х.; остальные указаны 

полностью.

После цитат этикеток и наблюдений сокра-

щенно приведен региональный и федеральный 

охранный статус в Перечне объектов расти-

тельного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации [2023] – цитируется 

как ККРФ, и Красной книге Мурманской области 

[2014] – ККМО. Для некоторых видов выявлены 

многочисленные популяции в одном геогра-

фическом местонахождении – в этих случаях 

приводится одно наиболее репрезентативное 

указание. В некоторых случаях приведены дан-

ные о распространении вида в Мурманской об-

ласти, об изменении его численности и другие 

комментарии.

Образцы хранятся в гербариях Института 

проблем промышленной экологии Севера КНЦ 

РАН (INEP), Полярно-альпийского ботаниче-

ского сада-института им. Н. А. Аврорина КНЦ 

РАН (KPABG).

Результаты и обсуждение

ГРИБЫ

Cyanosporus alni (Niemelä & Vampola) 

B. K. Cui, L. L. Shen & Y. C. Dai – подведомствен-

ная территория (подвед. тер.) г. Оленегорска, 

заказник «Симбозерский», близ берега р. Бас-

сейная Куна, 67.88519° с. ш. 33.63544° в. д., 

сосняк кустарничковый зеленомошный, на ва-

леже ольхи серой (Alnus incana (L.) Moench.), 

13.VIII.2024, Ю. Х. (INEP(F) 3821). – Ранее изве-

стен по находкам в Кандалакшском р-не в окр. 

оз. Ориярви и заказника «Кутса», окр. старого 

аэропорта г. Кировска [Volobuev et al., 2021; 

Боровичев и др., 2024]. Четвертое местонахо-

ждение в регионе.

Johnstoniella cf. xylostei (Naumov) C. L. Hou, 

Q. T. Wang & P. F. Cannon [Rhytisma xylostei 

Naumov] – подвед. тер. г. Оленегорска, заказ-

ник «Симбозерский», близ берега р. Бассейная 

Куна, 67.88519° с. ш. 33.63544° в. д., сосняк ку-

старничковый зеленомошный, на листьях жимо-

лости (Lonicera × subarctica Pojark.), 13.VIII.2024, 

собр. Ю. Х., опр. Т. С. Булгаков. – Гриб вы-

зывает поражение листьев, образуя черные 
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стромы на их верхней поверхности. Вид был 

впервые описан М. Н. Наумовым из Перм-

ского края на Lonicera xylosteum L. [Naumov, 

1915]. По и тогам таксономической ревизии 

рода Rhytisma Fr. паразитирующие на жимо-

лостях (Lonicera L.) виды этого рода отнесе-

ны к роду Johnstoniella C. L. Hou & P. F. Cannon 

[Wang et al., 2023]. В настоящее время из-

вестны три вида рода Johnstoniella, из кото-

рых J. lonicerae (Henn.) C. L. Hou, Q. T. Wang & 

P. F. Cannon распространен в Восточной Азии 

(Северо-Восточный Китай, Япония), J. xylostei 

C. L. Hou, Q. T. Wang & P. F. Cannon – в Северо-

Восточной Европе (Россия), а J. yunnanensis 

C. L. Hou, Q. T. Wang & P. F. Cannon – в Южном 

Китае [Wang et al., 2023]. В нашем случае ра-

стение-хозяин представляет собой гибрид двух 

подвидов жимолости голубой (Lonicera caerulea 

subsp. altaica (Pall.) Gladkova и L. caerulea 

subsp. pallasii (Ledeb.) Browicz), а на этом виде 

жимолости виды Johnstoniella (Rhytisma) до 

настоящего времени не были известны. Типо-

вые образцы J. lonicerae и J. xylostei никогда 

не изучались методами ДНК-баркодинга, как 

и образцы Johnstoniella на других видах жимо-

лостей в Средней Азии и Сибири [Wang et al., 

2023]. Все достоверные различия между двумя 

упомянутыми видами ограничиваются разме-

рами сумок и аскоспор и их географическим 

распространением, однако особенности наше-

го образца не позволяют однозначно отнести 

его к одному из этих двух видов. Потому воз-

можно предположить, что образец представ-

ляет собой один из еще не описанных видов 

Johnstoniella. Для Мурманской области приво-

дится впервые.

Hericium coralloides (Scop.) Pers. – под-

вед. тер. г. Кировска, предгорья Хибин (южные 

склоны горы Вудъявчорр), окрестности садо-

вых участков, 67.58906° с. ш. 33.59528° в. д., 

хвойно-мелколиственный лес, на сухостой-

ной ольхе серой (A. incana), 31.VIII.2024, 

собр. Н. В. Щур, опр. Ю. Х. (INEP(F) 3818). – 

ККМО: 3. – В регионе известны находки в Лап-

ландском, Кандалакшском заповедниках, 

северо-восточном подножии горы Тюртойва 

(Кандалакшский р-н), городах Апатиты и Мон-

чегорск [Химич и др., 2021]. Впервые приво-

дится в предгорьях Хибин.

Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk – 

подвед. тер. г. Оленегорска, заказник «Симбо-

зерский», 67.89047° с. ш. 33.49270° в. д., сос-

няк кустарничковый зеленомошный, по краю 

обсыхающего озера, на опаде, 14.VIII.2024, 

Ю. Х. (INEP(F) 3822). – Ранее в регионе был из-

вестен лишь по находкам из Печенгского райо-

на [Химич и др., 2015].

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. – г. Апати-

ты, ул. Ленина, 67.56654° с. ш. 33.41330° в. д., 

у основания лиственницы сибирской (Larix 

sibirica Ledeb.), посадка лиственницы, VII.2024, 

Ю. Х. (INEP(F) 3822). – Ранее были известны на-

ходки в Лапландском заповеднике и Ловозер-

ском районе [Боровичев и др., 2023а]. Первая 

находка на городской территории.

Sistotrema muscicola (Pers.) S. Lundell – 

подвед. тер. г. Оленегорска, заказник «Симбо-

зерский», 67.89047° с. ш. 33.49270° в. д., сос-

няк кустарничковый зеленомошный, по краю 

обсыхающего озера, на опаде, 14.VIII.2024, 

Ю. Х. (INEP(F) 3819). Ранее был известен по 

двум находкам в Кандалакшском заповеднике 

[Исаева, Химич, 2015; Химич, 2023]. Третье ме-

стонахождение в регионе.

Skeletocutis lilacina A. David & Jean Keller – 

подвед. тер. г. Полярные Зори, о. Роват, 

67.50692° с. ш. 32.32633° в. д., сосновый (с елью) 

кустарничковый зеленомошный, на валеже 

ели, 20.IX.2023, Ю. Х. (INEP(F) 3709). – ККМО: 

2. – Ранее был известен по находкам из Канда-

лакшского района (южный берег оз. Апоярви, 

окр. р. Канда, памятник природы «Ковдские ли-

ственницы») [Химич и др., 2021]. Четвертое ме-

стонахождение в регионе.

Tomentella terrestris (Berk. & Broome) 

M. J. Larsen – 1) Ловозерский р-н, южный склон 

горного массива Кейвы, междуречье в исто-

ках рек Сахарная (приток Быстрая) и Кейва, 

67.71219° с. ш. 36.79933° в. д., сосняк лишай-

никовый, на буреломе березы, 16.VII.2024, Ю. Х. 

(INEP(F) 3808); 2) подвед. тер. г. Оленегор-

ска, заказник «Симбозерский», 67.89047° с. ш. 

33.4927° в. д., на валеже ольхи серой (A. incana), 

сосняк кустарничковый зеленомошный, по краю 

обсыхающего озера, 14.VIII.2024, Ю. Х. (INEP(F) 

3823). – Вид относительно недавно обнару-

жен в Мурманской области, известны находки 

в Хибинах и в Ловозерском районе [Volobuev 

et al., 2024].

ЛИШАЙНИКИ

Absconditella delutula (Nyl.) Coppins & 

H. Kilias – подвед. тер. г. Кировска, Хибины, 

восточное подножье горы Горелый Лес, 

67.60900° с. ш. 34.13134° в. д., ельник разно-

травный приручьевой, на древесине елового 

пня, 4.IX.2024, А. М. (KPABG(lichens)-21374). – 

Пятая находка в регионе; более восточная точ-

ка – только в Ловозерских горах [Боровичев 

и др., 2023а]; новый для Хибин.

A. lignicola Vezda & Pisut – подвед. тер. г. Оле-

негорска, заказник «Симбозерский», северное 

предгорье Хибин, берег руч. Маннепахкуай, 
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67.89141° с. ш. 33.46811° в. д., ельник раз-

нотравный прирусловый, на древесине ели, 

10.VII.2024, А. М. (KPABG(lichens)-21314). – 

Третья, наиболее восточная находка в регионе 

[Мелехин, 2013, 2015].

Acarospora nitrophila H. Magn. – подвед. 

тер. г. Оленегорска, Северные Хибины, до-

лина ручья между центральным северным 

и северо-западным отрогами горы Путели-

чорр, 67.85405° с. ш. 33.52714° в. д., скала 

западной экспозиции на границе тундры и бе-

резового криволесья, на камне, 20.IX.2024, 

А. М. (KPABG(lichens)-21380). – Третья находка 

в Мурманской области, ранее вид приводился 

только для Лапландского заповедника [Урбана-

вичюс, Урбанавичене, 2008] и района Куусамо 

[Urbanavichus et al., 2008]; новый для Хибин.

Biatora ementiens (Nyl.) Printzen – под-

вед. тер. г. Кировска, Хибины, северный край 

плато Раcвумчорр, цирк в долине р. Вуоннем-

йок, 67.65148° с. ш. 33.87199° в. д., сырая 

скала в тундровом поясе, на мхах, 20.VII.2024, 

А. М. (KPABG(lichens)-21318). – Третья, самая 

восточная находка в регионе [Urbanavichus 

et al., 2008]; новый для Хибин.

Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell – 

Терский р-н, Терский берег, между р. Олени-

ца и Сальница, среднее течение руч. Ермаков, 

66.42810° с. ш. 35.59106° в. д., ельник разно-

травный приручьевой, на коре березового пня, 

29.VII.2024, А. М. (KPABG(lichens)-21329). ККМО: 

3. – Редкий вид, ранее известный из Чуна-тунд-

ры (оз. Ельявр, р. Суэньлагуай) и озер Ниваярви 

[Красная…, 2014] и Толванд [Боровичев и др., 

2021б]. Новый вид для Терского района.

Ch. stemonea (Ach.) Müll. Arg. – подвед. 

тер. г. Оленегорска, заказник «Симбозерский», 

северные предгорья Хибин, берег руч. Манне-

пахкуай, 67.88696° с. ш. 33.46824° в. д., ель-

ник разнотравный прирусловый, на коре ели, 

10.VII.2024, А. М. (KPABG(lichens)-21312). – Чет-

вертая находка в регионе, ранее отмечен только 

в заповедниках «Пасвик» [Фадеева и др., 2013] 

и «Лапландский» [Урбанавичюс, Урбанавичене, 

2008], а также в горном массиве Кайта [Меле-

хин, 2015].

Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & 

Lumbsch – подвед. тер. г. Кировска, Хиби-

ны, долина р. Вуоннемйок в подножье горы 

Эвеслогчорр, 67.65392° с. ш. 33.95939° в. д., 

ельник кустарничковый зеленомошный, на 

древесине елового пня, 20.VII.2024, А. М. 

(KPABG(lichens)-21320). – Четвертая находка 

в регионе, немного южнее находки в Ловозер-

ских горах [Мелехин, 2015]; новый для Хибин.

Micarea ternaria (Nyl.) Vězda – подвед. 

тер. г. Кировска, Хибины, северный край пла-

то Раcвумчорр, цирк в долине р. Вуоннемйок, 

67.65818° с. ш. 33.87852° в. д., тундра, на поч-

ве, 20.VII.2024, А. М. (KPABG(lichens)-21317). – 

Вторая находка в регионе. Ранее приводился 

лишь для биогеографической провинции Мур-

манская Лапландия [Urbanavichus et al., 2008]; 

новый для Хибин.

Pertusaria bryontha (Ach.) Nyl. – подвед. 

тер. г. Кировска, Хибины, северный край плато 

Раcвумчорр, цирк в долине р. Вуоннемйок, 

67.65112° с. ш. 33.86989° в. д., сырая ска-

ла в тундровом поясе, на мхах, 20.VII.2024, 

А. М. (KPABG(lichens)-21324). – Четвертая на-

ходка в регионе. Вид распространен главным 

образом на западе Мурманской области [Фа-

деева и др., 2013]; новый для Хибин.

P. ophthalmiza (Nyl.) Nyl. [Lepra ophthalmiza 

(Nyl.) Hafellner] – подвед. тер. г. Кировска, 

Хибины, восточное подножье горы Горелый 

Лес, 67.60900° с. ш. 34.13134° в. д., ельник раз-

нотравный приручьевой, на коре ольхи серой 

(A. incana), 4.IX.2024, А. М. (KPABG(lichens)-

21370). – Четвертая и самая северная находка 

в регионе [Urbanavichus et al., 2008]; новый для 

Хибин.

Placidium rufescens (Ach.) A. Massal. 

[Catapyrenium rufescens (Ach.) Breuss] – под-

вед. тер. г. Кировска, Хибины, северный край 

плато Раcвумчорр, цирк в долине р. Вуоннем-

йок, 67.65148° с. ш. 33.87199° в. д., сырая ска-

ла в тундровом поясе, на почве среди мхов, 

20.VII.2024, А. М. (KPABG(lichens)-21342). – Чет-

вертая находка в регионе. Ранее вид был изве-

стен на юго-западе региона из ущелья Рускеа-

куру по сбору V. Räsänen 1934 г. (H), памятника 

природы регионального значения «Юкспорр-

лак» (Хибины) и горы Лепхе (Ловозерские горы) 

[Боровичев и др., 2023а].

Trimmatothelopsis rhizobola (Nyl.) K. Knudsen 

& Lendemer [Acarospora rhizobola (Nyl.) Alstrup] – 

подвед. тер. г. Оленегорска, Северные Хибины, 

долина ручья между центральным северным и 

северо-западным отрогами горы Путеличорр, 

67.85405° с. ш. 33.52714° в. д., скала запад-

ной экспозиции на границе тундры и березо-

вого криволесья, на камне, 20.IX.2024, А. М. 

(KPABG(lichens)-21416). – Четвертая находка 

в регионе [Боровичев и др., 2023а]. Вид ре-

комендован для включения в третье издание 

Красной книги Мурманской области с катего-

рией 2 (Endangered).

МОХООБРАЗНЫЕ

Buxbaumia aphylla Hedw. – 1) подвед. 

тер. г. Полярные Зори, поворот c трассы Р-21 

«Кола» на горнолыжный склон, 67.55828° с. ш. 
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32.22366° в. д., сосняк кустарничковый зе-

леномошный, по обочине дороги, VIII.2021, 

Е. Б. (INEP); 2) подвед. тер. г. Апатиты, 5 км к 

юго-западу от ст. Хабозеро, ур. Лесная Варака 

близ оз. Большое Сайгозеро, 67.38844° с. ш. 

33.08305° в. д., сосняк кустарничковый зе-

леномошный, грунтовая дорога, на песчаной 

обочине, 11.VII.2023, Е. Б. (INEP). – ККМО: 3. – 

Вид приурочен к нарушенным местообитаниям 

и/или к обнаженной почве или, реже, к гниющей 

древесине, его присутствие можно заметить 

только при наличии спорофитов. В последние 

годы выявлено большое число новых место-

нахождений [Боровичев и др., 2021а, б, 2024]. 

В третьем издании ККМО рекомендован в груп-

пу видов, нуждающихся в особом внимании к их 

состоянию.

Cephaloziella elachista (J. B. Jack ex Gott-

sche & Rabenh.) Schiffn. – подвед. тер. г. По-

лярные Зори, окр. пос. Пиренги, комплексное 

сфагновое болото с торфяными пушициевыми 

мочажинами, 67.54870° с. ш. 32.25720° в. д., 

на облесенной окрайке, 13.VII.2023, О. И. Ря-

бенко (INEP). – ККМО: 3. – В Мурманской об-

ласти редкий вид, известный из Ловозерских и 

Хибинских гор, Сальных Тундр, островов и по-

бережья Кандалакшского залива Белого моря 

[Красная…, 2014], верхнего течения реки По-

ной [Боровичев и др., 2019, 2020].

Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle – 1) под-

вед. тер. г. Апатиты, гора Оспе, привершин-

ная часть восточного склона, 67.61329° с. ш. 

32.98091° в. д., 296 м над ур. м., участок осоко-

вой тундры в заболоченной ложбине, 6.VII.2023, 

О. И. Рябенко (INEP); 2) Ловозерский р-н, 

южный склон горного массива Кейвы, между-

речье в истоках рек Сахарная (приток Быст-

рая) и Кейва, 67.70880° с. ш. 36.80860° в. д., 

сфагновое кустарничковое болото близ бере-

га озера, 16.VII.2024, Е. Б. (INEP). – ККМО: 3. – 

Спорадически встречающийся печеночник, 

известный в регионе из долины рек Иоканга и 

Териберка, низовий р. Поной, горных массивов 

Сальные Тундры и Чуна-тундра, островов и по-

бережья Кандалакшского залива Белого моря 

[Красная…, 2014] и Печенгского р-на [Крав-

ченко и др., 2017]. В последние годы выявлены 

новые местонахождения в Ловозерском р-не 

[Боровичев и др., 2020, 2024].

Mnium hornum Hedw. – подвед. тер. г. По-

лярные Зори, подножие юго-восточного скло-

на горы Лысая, 67.42743° с. ш. 32.48870° в. д., 

лесной пояс, сосново-березовый лес кустар-

ничково-травяной, обочина лесной дороги 

вблизи нижней просеки линии электропереда-

чи, 8.VII.2023, Т. Д. (KPABG 129693). – ККМО: 3. – 

В регионе встречается преимущественно 

в тундровых сообществах на побережье Барен-

цева моря: на Айновых и Гавриловских остро-

вах, на Вороньих Лудках, Лумбовском заливе, 

в Сальных Тундрах и долине р. Тумча, отмечен 

также в г. Полярные Зори [Другова, 2014; Крас-

ная…, 2014; Kozhin et al., 2016].

Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb. – Ло-

возерский р-н, верховье реки Иоканги, на скло-

не горы Большой Потчемварек, 67.97040° с. ш. 

37.02263° в. д., на пятне мелкозема в лишайни-

ковой тундре, 17.VII.2023, Е. Б. (INEP). – ККМО: 

3. – Редкий арктомонтанный вид, долгое вре-

мя был известен в Мурманской области лишь 

по историческому сбору с мыса Орлов [Arnell, 

1956; Шляков, Константинова, 1982]. В послед-

ние годы выявлено большое число новых ме-

стонахождений: Чуна-тундра, Волчьи Тундры, 

Хибины, бассейны реки Териберка, губы Дроз-

довка Баренцева моря, окр. пос. Лиинахамари 

[Красная..., 2014; Боровичев и др., 2018, 2024; 

Материалы…, 2019]. В третьем издании ККМО 

рекомендован в группу видов, нуждающихся в 

особом внимании к их состоянию.

Sphagnum quinquefarium (Lindb. ex 

Braithw.) Warnst. – подвед. тер. г. Апатиты, севе-

ро-восточный склон горы Оспе, 67.61462° с. ш. 

32.98300° в. д., лесной пояс, сосняк с участи-

ем ели и березы багульниковый сфагново-зе-

леномошный, влажный участок, на сырой поч-

ве среди мхов и кустарничков, 11.VII.2023, 

Т. Д. (KPABG 129622). – Второе достоверное 

местонахождение в области. Ранее вид был из-

вестен из Ловозерских гор (горы Сенгисчорр) 

[Белкина и др., 1991].

Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp. 

[Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout] – подвед. 

тер. г. Полярные Зори, восточный склон горы 

Лысая, 67.43199° с. ш. 32.47570° в. д., лес-

ной пояс, открытое безлесное пространство 

вдоль просеки линии электропередачи, обочи-

на лесной дороги, слабозадернованная почва, 

8.VII.2023, Т. Д. (KPABG 129662). – ККМО: 3. – 

В Мурманской области известен из разроз-

ненных местонахождений в городах Апатиты и 

Мурманск, пос. Плесозеро, на реках Кутсайоки 

и Поной, на м. Турий, между р. Китовка и м. Пав-

ловский Нос, в Хибинских горах [Красная…, 

2014; Sofronova et al., 2022; Другова, 2024; дан-

ные О. А. Белкиной].

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

Arenaria pseudofrigida (Ostenf. et О. С. Dahl) 

Juz. ex Schischk. et Knorring – 1) подвед. тер. 

г. Апатиты, 5 км к юго-западу от ст. Хабозеро, 

ур. Лесная Варака к западу от оз. Большое Сай-

гозеро, заброшенный карьер, 67.38740° с. ш. 
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33.07970° в. д., 152 м над ур. м., обочина с 

известняковым щебнем, 11.VII.2023, М. К., 

M-6197 (KPABG); 2) подвед. тер. г. Кировска, 

отрог горы Партомчорр между р. Партомйок 

и оз. Щучьим, 67.82883° с. ш. 33.67887° в. д., 

445 м над ур. м., щебнисто-мелкоземистый 

участок в горной тундре, 9.VII.2024, М. К., 

M-6563 (KPABG); 3) Ловозерский р-н, Ловозер-

ские горы, гора Карнасурта, западный склон, 

67.88281° с. ш. 34.63879° в. д., каменистая рос-

сыпь с открытыми участками с доминировани-

ем Cetraria islandica, несомкнутые группировки, 

24.VII.2024, Е. Б., Д. А. (INEP). – Вид рекомен-

дован к внесению в третье издание ККМО с ка-

тегорией 3. – В Мурманской области большин-

ство местонахождений этого вида отмечено в 

Хибинах; изредка встречается в других горных 

районах и на побережье Белого и Баренцева 

морей [Раменская, Андреева, 1982]. Первое 

указание для Северных Хибин.

Callitriche hermaphroditica L. – Ловозер-

ский р-н, верховье реки Иоканги, северо-вос-

точная часть оз. Колмозеро, вахтовый посе-

лок геологов в заброшенном поселении Кол-

мозеро, 67.97536° с. ш. 36.93497° в. д., 269 м 

над ур. м., мелководье озера, 20.VII.2023, 

М. К., M-5853 (KPABG). – Редкое водное расте-

ние, предпочитающее непересыхающие мел-

ководья озер. Ранее вид был известен из трех 

пунктов в Мурманской области, подтвержден-

ных гербарием: р. Варзуга (LE), оз. Гирвас (бас-

сейн Нотозера) (KPABG), заповедник «Пасвик» 

(H, PTZ). Первое достоверное указание для 

Ловозерского района.

Carex glacialis Mack. – подвед. тер. г. Киров-

ска, Хибины, НП «Хибины»: 1) отрог горы Аля-

вумчорр, ущелье близ высоты 593,5 над ур. м., 

67.65158° с. ш. 33.36299° в. д., вход в ущелье, 

скальные полочки юго-западной экспозиции, 

более 10 экз., 26.VII.2024, А. Р., Д. А. (INEP); 

2) отрог горы Алявумчорр, ущелье в поясе 

тундр, 67.65440° с. ш. 33.3563° в. д., скальные 

полочки в нижней части склона, 26.VII.2024, А. Р., 

Д. А. (INEP); 3) южный макросклон горы Хиби-

ны, ущелье в тундровом поясе, 67.65600° с. ш. 

33.38448° в. д., замшелые крупноглыбовые 

осыпи на днище ущелья, 5 экз., 10.VIII.2024, 

А. Р., Д. А. (INEP); 4) открытый склон отрога 

горы Хибины в поясе тундр, 67.65328° с. ш. 

33.35228° в. д., полочка выветренных скаль-

ных выходов, 1 экз., 10.VIII.2024, А. Р. (набл.); 

подвед. тер. г. Кировска, Северные Хибины, 

отрог горы Партомчорр между р. Партомйок и 

оз. Щучьим: 5) 67.82879° с. ш. 33.6818° в. д., 

511 м над ур. м., влажная кустарничковая гор-

ная тундра, 9.VII.2024, М. К., M-6568 (KPABG); 

6) 67.82881° с. ш. 33.68315° в. д., 544 м 

над ур. м., скальные стенки на границе поя-

са березовых криволесий и лесного пояса, 

на скальных уступах, 9.VII.2024, Е. Б. (набл.); 

7) подвед. тер. г. Оленегорска, северные пред-

горья Хибин, НП «Хибины», съезд со старой 

Кунской дороги в долину ручья между цент-

ральным северным и северо-восточным от-

рогами горы Путеличорр, 67.86300° с. ш. 

33.55080° в. д., 304 м над ур. м., мелкоземная 

обочина дороги в сосново-березовом редколе-

сье, 14.VIII.2024, М. К., M-6719 (KPABG); 8) Ло-

возерский р-н, верховье р. Иоканги, возвышен-

ность Большой Потчемварек в долине р. Тичка, 

67.97967° с. ш. 37.06397° в. д., 280 м над ур. м., 

песчаный выдув в тундре, 17.VII.2023, М. К., 

M-5948 (KPABG). – ККМО: 3. – В области встре-

чается спорадически в горных и равнинных 

тундрах, приурочен к выходам кальцийсодер-

жащих пород. Местонахождения, известные из 

внутренних районов южной части Хибин, нахо-

дятся за пределами НП [Боровичев и др., 2024; 

Borovichev et al., 2024]. Новые местонахожде-

ния вида выявлены на юго-западном и север-

ном макросклонах Хибинского горного массива 

в границах НП «Хибины», расширяя представ-

ления о распространении вида на ООПТ.

C. holostoma Drejer – Ловозерский р-н, 

южный склон горного массива Кейвы, между-

речье в истоках рек Сахарная (приток Быст-

рая) и Кейва, 67.70876° с. ш. 36.80816° в. д., 

216 м над ур. м., осоковое эвтрофное болото 

близ берега озера, 16.VII.2024, М. К., M-6301 

(KPABG). – ККМО: 3. – Редкое растение в Мур-

манской области, преимущественно известное 

по историческим находкам [Красная..., 2014]. 

Современное местонахождение является са-

мым восточным в регионе. Обнаруженная по-

пуляция занимала менее 10 м2, растения имели 

хорошую жизненность, цвели.

C. lapponica O. Lang – Ловозерский р-н, 

верховье р. Иоканги: 1) Мурманский тундровый 

заказник, в 2 км вниз по течению от оз. Кальмо-

зеро, северо-западное подножье Лешакгоры, 

67.89372° с. ш. 37.1975° в. д., 219 м над ур. м., мо-

чажина на окраине бугристого болота, 22.VII.2024, 

М. К., M-6371 (KPABG); 2) Мурманский тундро-

вый заказник, подножье горы Марья к оз. Каль-

мозеру, 67.8991° с. ш. 37.1197° в. д., 223 м над 

ур. м., осоково-сфагновое болото, 20.VII.2024, 

М. К., M-6378 (KPABG); 3) болотный массив в 

долине р. Тички между возвышенностями Боль-

шой Потчемварек и Педпахк, 67.95719° с. ш. 

37.04372° в. д., 224 м над ур. м., мезотроф-

ное осоковое болото, 18.VII.2023, М. К., M-5806 

(KPABG); 4) между озерами Кетькозеро и 

Кальмозеро, 67.91604° с. ш. 36.99026° в. д., 

216 м над ур. м., край бугристого комплекса, 
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18.VII.2023, М. К., M-5925 (KPABG). – ККМО: 4. – 

В третьем издании ККМО рекомендовано при-

своить категорию 3. В каждом местонахожде-

нии отмечено по нескольку десятков дерновин. 

Оценку численности дать затруднительно вви-

ду непроходимости значительной части болот-

ных массивов. В Мурманской области вид из-

вестен из семи пунктов в разных частях региона 

и обитает на заболоченных берегах озер в тун-

дре и в сырых лесах [Красная..., 2014; Боро-

вичев и др., 2021а]. Ближайшее местонахожде-

ние известно из долины реки Поной на правом 

берегу р. Пятчема у оз. Каменистое, где рас-

тет по травяно-кустарничково-сфагновым гря-

дам и кочкам болот низинного и аапа-типов 

[Боровичев и др., 2021а].

C. laxa Wahlenb. – Ловозерский р-н, вер-

ховье р. Иоканги, болотный массив в доли-

не р. Тички между возвышенностями Боль-

шой Потчемварек и Педпахк, 67.95631° с. ш. 

37.04119° в. д., 224 м над ур. м., обширный 

болотный массив с проточными мочажинами, 

18.VII.2023, М. К., M-5786 (KPABG). – ККМО: 

3. – В Мурманской области вид обитает на 

осоково-моховых болотах, заболоченных бе-

регах рек, преимущественно в западной части 

региона (окр. пос. Янискоски и Раякоски, вер-

ховья р. Лотта, долина р. Кутсайоки – Курсу-

куру, Куолаярви) [Красная..., 2014], а также 

известен из долины реки Поной [Боровичев и 

др., 2021а].

C. scandinavica E. W. Davies – подвед. тер. 

г. Оленегорска, северные предгорья Хибин: 

1) дельта р. Куна при впадении в оз. Куна, 

67.90560° с. ш. 33.40730° в. д., 142 м над ур. м., 

каменистое обсыхающее болото по краю 

озера, 10.VIII.2024, М. К., M-6646 (KPABG); 

2) между старой Кунской дорогой и оз. Калева-

евским, 67.89630° с. ш. 33.50720° в. д., 183 м 

над ур. м., каменистый берег обсыхающего 

болота, 14.VIII.2024, М. К., M-6687 (KPABG). – 

Впервые приводится для Кольского полуостро-

ва, ранее отмечали только на западе Мурман-

ской области [Лапина и др., 2019].

Cassiope tetragona (L.) D. Don – 1) подвед. 

тер. г. Кировска, отрог горы Партомчорр меж-

ду р. Партомйок и оз. Щучьим, 67.82879° с. ш. 

33.68180° в. д., 511 м над ур. м., влажная 

кустарничковая горная тундра, 9.VII.2024, 

М. К., M-6567 (KPABG); 2) гора Поачвумчорр, 

восточный склон, уклон 20°, 67.68461° с. ш. 

33.64033° в. д., кустарничково-лишайниковая 

тундра с Dryas octopetala, одна куртина, также 

одна куртина на лишайниковой полузадерно-

ванной осыпи, 21.VII.2024, А. Р., Д. А. (набл.). – 

ККМО: 3. – Вид широко распространен в Хи-

бинах, однако пространственная информация 

слабо подтверждена гербарными сборами 

[Borovichev et al., 2024].

Cherleria biflora (L.) A. J. Moore et Dillenb. – 

подвед. тер. г. Апатиты, 5 км к юго-западу 

от ст. Хабозеро, ур. Лесная Варака к запа-

ду от оз. Большое Сайгозеро, 67.38810° с. ш. 

33.08080° в. д., 150 м над ур. м., щебнистые 

осыпи в карьере, 11.VII.2023, М. К., M-6212 

(KPABG). – Вид рекомендован к включению в 

третье издание ККМО с категорией 3. Отме-

чено не более 40 растений, которые в 2023 г. 

в июле были уже с созревшими семенами. В 

Мурманской области обитает на скалах и осы-

пях в горных и равнинных тундрах преимущест-

венно в Хибинах и Ловозерских горах, лишь из-

редка спускаясь в лесной пояс [Бубенец, 1993].

Cotoneaster cinnabarinus Juz. – подвед. 

тер. г. Кировска: 1) отрог горы Тахтарвумчорр, 

склон скальных уступов южной экспозиции, 

у водопада над оз. Купель, 67.64025° с. ш. 

33.38937° в. д., скальный выход, не менее 

10 экз., 19.VII.2024, А. Р., Д. А. (INEP); НП «Хи-

бины»: 2) долина ручья притока р. Тахтар-

йок, южный макросклон горы Алявумчорр, 

67.65146° с. ш. 33.37222° в. д., березовое ред-

колесье с елью кустарничково-разнотравное, 

не менее 20 экз., 26.VII.2024, А. Р., Д. А. (INEP); 

3) отрог горы Алявумчорр, ущелье в поясе 

тундр, 67.65145° с. ш. 33.36096° в. д., задерно-

ванные осыпи на юго-западном склоне, 7 экз., 

плодоношение, 26.VII.2024, Д. А., А. Р. (INEP); 

5) южный отрог горы Тахтарвумчорр, уще-

лье близ высоты 402,1 (Ущелье Шорохов), 

67.61980° с. ш. 33.46395° в. д., уступы скаль-

ных стенок юго-западной экспозиции, более 

20 экз., 6.VIII.2024, А. Р. (набл.); 6) южный от-

рог горы Тахтарвумчорр, распадок – долина 

водопада близ высоты 574,8 м, 67.62981° с. ш. 

33.44280° в. д., уступы открытых скал восточ-

ной экспозиции, 3 экз., 6.VIII.2024, А. Р. (набл.); 

7) Северные Хибины, отрог горы Партомчорр 

между р. Партомйок и оз. Щучьим, 67.82881° с. ш. 

33.68315° в. д., 544 м над ур. м., сухая каменистая 

россыпь среди горной тундры, 9.VII.2024, 

М. К., M-6573 (KPABG); 8) 67.82881° с. ш. 

33.68315° в. д., 544 м над ур. м., скальные стен-

ки на границе пояса березовых криволесий и 

лесного пояса, на скальных уступах, 9.VII.2024, 

Е. Б. (набл.). – ККМО: 3, ККРФ: 3. – В третье 

издание ККМО рекомендован с категорией 5. 

В Мурманской области вид встречается спо-

радически, более тяготея к крупным горным 

системам и к районам Беломорского побере-

жья. Выявленные новые местонахождения в 

юго-западной части Хибин, в том числе на тер-

ритории НП «Хибины», дополняют сведения 

о распространении вида в границах горного 
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массива [Боровичев и др., 2021а; Borovichev 

et al., 2024].

Dactylorhiza incarnatа (L.) Soó – под-

вед. тер. г. Полярные Зори, дорога между 

пос. Африканда-1 и оз. Большое Сайгозеро, 

окр. ст. Хабозеро, у моста через оз. Хабозеро, 

67.4283° с. ш. 32.9851° в. д., 128 м над ур. м., 

мезотрофное болото, 8.VII.2023, М. К., M-6042 

(KPABG). – ККМО: 2. – В третьем издании 

ККМО рекомендовано присвоить категорию 3. 

Отмечено около 20 цветущих особей. Вид из-

редка встречается на минеротрофных болотах 

в юго-западной части Мурманской области. 

Ближайшие местонахождения известны близ 

г. Кандалакши у подножья горы Малая Кур-

тяжная [Кожин, 2015], в Прихибинье [Кутен-

ков и др., 2019] и в окрестностях г. Апатиты 

[Красная..., 2014].

Isoetes echinospora Durieu – Ловозер-

ский р-н: 1) южный склон горного массива 

Кейвы, междуречье в истоках рек Сахарная 

(приток Быстрая) и Кейва, 67.70854° с. ш. 

36.80886° в. д., 217 м над ур. м., мелково-

дье озера, ил с крупнозернистым песком, 

16.VII.2024, М. К., M-6305 (KPABG); 2) верховье 

р. Иоканги, северо-восточная часть оз. Колмо-

зеро, вахтовый поселок геологов в заброшен-

ном поселении Колмозеро, 67.97536° с. ш. 

36.93497° в. д., 269 м над ур. м., мелководье 

озера, 20.VII.2023, М. К., M-5848 (KPABG); 

3) подвед. тер. г. Кировска, долина р. Кунийок, у 

западного берега оз. Щучьего, 67.84031° с. ш. 

33.66694° в. д., 206 м над ур. м., мелково-

дье озера, 9.VII.2024, М. К., M-6577 (KPABG); 

4) подвед. тер. г. Апатиты, 5 км к юго-западу от 

ст. Хабозеро, оз. Большое Сайгозеро к востоку от 

ур. Лесная Варака, 67.3965° с. ш. 33.0883° в. д., 

127 м над ур. м., дно озера, 11.VII.2023, М. К., 

M-6201 (KPABG). – ККМО: 5, ККРФ: 3. – В тре-

тьем издании ККМО рекомендовано присво-

ить категорию 3. Спорадически встречается 

по всей территории Мурманской области. По-

пуляции насчитывают десятки и сотни особей, 

что типично для небольших олиготрофных 

озер региона.

I. lacustris L. – 1) Ловозерский р-н, верхо-

вье р. Иоканги, Мурманский тундровый заказ-

ник, подножье горы Марья к оз. Кальмозеро, 

67.89725° с. ш. 37.10668° в. д., 218 м над ур. м., 

мелководье озера, 20.VII.2024, М. К., M-6324 

(KPABG); 2) подвед. тер. г. Апатиты, 5 км к юго-

западу от ст. Хабозеро, оз. Большое Сайгозеро 

к востоку от ур. Лесная Варака, 67.39650° с. ш. 

33.08830° в. д., 127 м над ур. м., дно озера, 

11.VII.2023, М. К., M-6202 (KPABG). – ККМО: 5, 

ККРФ: 3. В третье издание ККМО рекомендо-

ван с категорией 3. – Спорадически встречается 

по всей территории Мурманской области в 

олиготрофных водоемах, чувствителен к эвтро-

фикации среды обитания.

Lonicera altaica Pall. – Кандалакшский р-н, 

окр. пос. Нивский, 1,2 км к югу от Нива 

ГЭС-2, берег реки Нива, 67.27080° с. ш. 

32.45990° в. д., 77 м над ур. м., ельник 

хвощовый сфагновый, 7.VII.2023, М. К., 

M-6005(KPABG). – ККМО: 2. – Для третьего из-

дания ККМО рекомендован к исключению из 

перечня охраняемых видов. Отмечено не более 

10 кустов. Ранее во «Флоре Мурманской обла-

сти» [1966] приводился для окр. пос. Зашеек. 

В Мурманской области изредка отмечается в 

северотаежной части региона и встречается, 

как правило, близ долин крупных рек [Крас-

ная..., 2014].

Micranthes tenuis (Wahlenb.) Small [Saxifraga 

tenuis (Wahlenb.) Harry Sm.] – подвед. тер. г. Ки-

ровска: 1) каньон оз. Купель, 67.64012° с. ш. 

33.38881° в. д., уступы сырых скал, 19.VII.2024, 

А. Р., Д. А. (набл.); 2) НП «Хибины»: отрог горы 

Алявумчорр, ущелье близ высоты 593,5 м, 

67.65096° с. ш. 33.35814° в. д., расщелины мок-

рых скал северо-западной экспозиции, 15 экз., 

26.VII.2024, А. Р., Д. А. (INEP LID150135). – 

ККМО: 2. – В Хибинах ранее отмечался толь-

ко во внутренних районах центральной части 

[Borovichev et al., 2024]; для юго-западного ма-

кросклона Хибин приводится впервые.

Papaver dahlianum Nordh. [P. lujaurense 

N. Semenova] – подвед. тер. г. Кировска: 1) юго-

восточный берег оз. Гольцового, 67.84496° с. ш. 

33.6785° в. д., 214 м над ур. м., галечник у озе-

ра, 8.VII.2024, М. К., M-6529 (KPABG); 2) от-

рог горы Партомчорр между р. Партомйок 

и оз. Щучьим, 67.82883° с. ш. 33.67887° в. д., 

445 м над ур. м., щебнисто-мелкоземистый уча-

сток в горной тундре, 9.VII.2024, М. К., M-6562 

(KPABG). – ККРФ: 2. – В третье издание Крас-

ной книги Мурманской области рекомендован с 

категорией 3. Большинство находок этого вида 

известно из Ловозерских гор и единичные из 

Хибин [Флора..., 1956]. Популяции встречают-

ся на щебнистых осыпях и на пятнах мелкозема 

среди кустарничковых тундр, риск уничтожения 

которых в результате деятельности горнодобы-

вающих предприятий довольно высок.

Pinguicula villosa L. – Ловозерский р-н: 

1) южный склон горного массива Кейвы, меж-

дуречье в истоках рек Сахарная (приток Бы-

страя) и Кейва, 67.71357° с. ш. 36.80804° в. д., 

219 м над ур. м., ерниковое болото с мочажи-

нами, 16.VII.2024, М. К. (набл.); 2) верховье 

р. Иоканги, болотный массив в долине р. Тич-

ка, верхняя часть юго-западного склона горы 

Потчемварек, 37.04593° с. ш. 67.94386° в. д., 
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тундровая луговина в каменистом бессточном 

микропонижении, 18.VII.2023, А. Р., № Ko23 

(INEP). – ККМО: 2. – Для третьего издания 

ККМО рекомендован к исключению из перечня 

охраняемых видов. В Мурманской области вид 

обитает на моховых, главным образом сфагно-

вых, заболоченных берегах водоемов и в мо-

ховых тундрах. Популяции вида спорадически 

встречаются по всему региону, однако все они 

малочисленные [Красная..., 2014]. В последнее 

десятилетие были также отмечены близ горы 

Кораблекк, пос. Умба [Материалы…, 2019], 

на горе Лысой близ города Полярные Зори 

[Кожин и др., 2021] и в верховьях р. Цага [Боро-

вичев и др., 2024].

Polystichum lonchitis (L.) Roth – подвед. 

тер. г. Кировска, Хиб ины: 1) НП «Хибины»: от-

рог горы Алявумчорр, ущелье в поясе тундр, 

67.65154° с. ш. 33.36859° в. д., крупноглыбо-

вая осыпь, в расщелинах замшелых камней, 

в расщелинах скал, 7 экз., 26.VII.2024, Д. А., 

А. Р. (набл.); 2) южный отрог горы Тахтарвум-

чорр, распадок – долина водопада близ вы-

соты 574,8 м, 67.63002° с. ш. 33.44395° в. д., 

осыпи под скальными стенками юго-западной 

экспозиции, крупнотравные луговины, 5 экз., 

6.VIII.2024, А. Р. (набл.); 3) южный отрог горы Тах-

тарвумчорр, ущелье близ высоты 402,1 м (Уще-

лье Шорохов), 67.61980° с. ш. 33.46458° в. д., 

осыпи и скальные полочки крутого склона юго-

западной экспозиции, 5 экз., 6.VIII.2024, А. Р. 

(набл.); 4) гора Поачвумчорр, склон восточной 

экспозиции, 67.68151° с. ш. 33.63934° в. д., 

сухое русло ручья, луг на полузадернованной 

осыпи, 21.VII.2024, А. Р., Д. А. (набл.); 5) Лово-

зерский р-н, Ловозерские горы, гора Карнасур-

та, западная экспозиция склона, близ ручья, 

67.88251° с. ш. 34.64285° в. д., каменная рос-

сыпь по берегу ручья, 24.VII.2024, Д. А., Е. Б. 

(INEP). – ККМО: 3. – Новые местонахождения, 

расположенные на южном макросклоне Хибин, 

являются самыми юго-западными для Хибин 

[Borovichev et al., 2024]. В Ловозерских горах 

основные местонахождения известны из цент-

ральной и южной части [Ахмерова и др., 2024].

Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve – 

1) подвед. тер. г. Кировска, отрог горы Пар-

томчорр между р. Партомйок и оз. Щучьим, 

67.82873° с. ш. 33.68177° в. д., 515 м над ур. м., 

заболоченные влажные скалы, примыкаю-

щие к горной тундре, 9.VII.2024, М. К., M-6576 

(KPABG); 2) долина р. Вудъяврйок, 67.68311° с. ш. 

33.65033° в. д., тундровая низкотравная лу-

говина с участием вереска и ивы, не менее 

10 экз., 20.VII.2024, А. Р., Д. А. (набл.); 

3) гора Поачвумчорр, крутой восточный склон, 

67.68151° с. ш. 33.63883° в. д., низкотравная 

луговина по задернованной осыпи, 5 экз., 

21.VII.2024, А. Р., Д. А. (набл.). – ККМО: 2, ККРФ: 

3. – Редкий вид, популяции которого в обла-

сти характеризуются малым числом генера-

тивных особей. Подвержен риску уничтожения 

при горных разработках. Новые местонахо-

ждения в Хибинах [Красная..., 2014; Боровичев 

и др., 2024; Borovichev et al., 2024].

Salix arbuscula L. – подвед. тер. 

г. Кировска: 1) юго-восточный берег оз. Голь-

цового, 67.84496° с. ш. 33.6785° в. д., 214 м 

над ур. м., галечник у озера, 8.VII.2024, М. К., 

M-6528 (KPABG); восточный берег оз. Гольцо-

вого: 2) 67.85136° с. ш. 33.68263° в. д., 210 м 

над ур. м., галечник у озера, 8.VII.2024, 

М. К., M-6530 (KPABG); 3) 67.85346° с. ш. 

33.67900° в. д., 211 м над ур. м., озерный 

галечник, у устья ручья, 8.VII.2024, М. К., 

M-6546 (KPABG). – ККМО: 3. – В третье изда-

ние ККМО рекомендован с категорией 2. Вид, 

известный в регионе только из Хибин, име-

ет малую численность попу ляций и подвер-

жен угрозе уничтожения в результате горных 

разработок.

S. arctica Pall. – Ловозерский р-н, Ловозер-

ские горы, гора Энгпорр, средняя часть склона 

ЮЗ экспозиции, горно-тундровый пояс, доли-

на р. Раййок в верхнем течении, 67.73° с. ш. 

34.79° в. д., разреженные группировки на бе-

регу реки на мелкоземе, 20.VIII.1975, В. Н. Анд-

реева, В. А. Костина (KPABG). – ККМО: 3. – Не-

смотря на наличие старого сбора, этот вид не 

приводился ранее для Ловозерских гор [Белки-

на и др., 1991; Красная..., 2014].

Senecio nemorensis L. – Ловозерский р-н, 

верховье реки Иоканги, Мурманский тундровый 

заказник, в 8 км вниз по течению от оз. Каль-

мозера, 67.87973° с. ш. 37.29794° в. д., 173 м 

над ур. м., березняк травяный прирусло-

вый, близ порога, 21.VII.2024, М. К., M-6360 

(KPABG). – Вид распространен преимущест-

венно в юго-восточной части области, данное 

местонахождение является самым северо-за-

падным в регионе – на границе ареала [Фло-

ра..., 1966].

Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.) 

M. Nishida [Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) 

Rupr.] – подвед. тер. г. Полярные Зори, 

пос. Зашеек, заброшенные поля к юго-западу 

от поселка, 67.4055° с. ш. 32.5316° в. д., 157 м 

над ур. м., сухой овсяницевый луг, 13.VII.2023, 

М. К., M-6150 (KPABG). – ККМО: 3. – В третьем 

издании ККМО рекомендован к исключению 

из перечня охраняемых видов. Отмечена 

1 особь. В Мурманской области вид относи-

тельно часто встречается на суходольных лу-

гах в таежной части. В последнее десятилетие 
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выявлен ряд новых местонахождений и под-

тверждено много старых указаний [Материа-

лы…, 2019; Боровичев и др., 2021б, 2023б].

Stuckenia pectinata (L.) Börner – под-

вед. тер. г. Апатиты, 5 км к юго-западу от 

ст. Хабозеро, оз. Большое Сайгозеро к вос-

току от ур. Лесная Варака, 67.39650° с. ш. 

33.08830° в. д., 127 м над ур. м., дно озера, 

11.VII.2023, М. К., M-6204 (KPABG). – ККМО: 2. – 

В третье издание ККМО рекомендован 

с категорией 3. Отмечено около сотни цве-

тущих побегов. В Мурманской области этот 

вид приурочен к солоноватоводным место-

обитаниям побережья Белого моря: опрес-

ненным морским губам, лагунам и скальным 

ваннам [Красная..., 2014]. В отдалении от 

берега моря был обнаружен только на юго-

западе области в оз. Куолаярви [Боровичев 

и др., 2021б]. Поэтому местонахождение в 

оз. Большое Сайгозеро является вторым вне 

приморских условий в Мурманской области и 

единственным во внутренней части Кольского 

полуострова.

Thalictrum kemense Fr. – Кандалакшский р-н, 

пос. Нивский, проселочная дорога на севе-

ре поселка, 67.30130° с. ш. 32.49520° в. д., 

122 м над ур. м., обочина дороги, 10.VII.2023, 

М. К., M-6094. – ККМО: 3. – Отмечено не бо-

лее двух десятков цветущих растений. В Мур-

манской обл. известен из пяти местонахожде-

ний на Терском берегу Белого моря и в долине 

р. Лотта [Красная..., 2014]. Местонахождение в 

поселке Нивском является вторым вне примор-

ских условий в Мурманской области.

Veronica fruticans Jacq. – подвед. тер. 

г. Кировска, отрог горы Партомчорр между 

р. Партомйок и оз. Щучьим, 67.82922° с. ш. 

33.67465° в. д., 425 м над ур. м., скальные 

стенки на границе пояса березовых криволе-

сий и лесного пояса, по трещинам, 9.VII.2024, 

Е. Б. (набл.). – ККМО: 3. – В Хибинах основные 

указания относятся к южным районам горного 

массива [Borovichev et al., 2024]. Первое указа-

ние для Северных Хибин.

Woodsia glabella R. Br. – подвед. тер. 

г. Кировска, отрог горы Партомчорр между 

р. Партомйок и оз. Щучьим, 67.82879° с. ш. 

33.6818° в. д., 511 м над ур. м., влажная ку-

старничковая горная тундра, 9.VII.2024, М. К., 

M-6570 (KPABG). – ККМО: 3. – В третье из-

дание ККМО рекомендован с категорией 2. 

Спорадически встречается на скалах с выхо-

дом кальцийсодержащих пород, популяции 

малочисленные; в Хибинах основные указания 

относятся к южным районам горного массива 

[Borovichev et al., 2024]. Первое указание для 

Северных Хибин.

Заключение

Выявлены новые местонахождения охраня-

емых видов растений и грибов, включенных во 

второе и рекомендованных в третье издание 

Красной книги Мурманской области. Наиболь-

шее число находок относятся к северу Хибин-

ских гор, которые ранее были слабо охваче-

ны ботаническими исследованиями. Восемь 

видов (Arenaria pseudofrigida, Carex glacialis, 

Cassiope tetragona, Isoetes echinospora, Papa-

ver dahlianum, Pseudorchis albida, Veronica fru-

ticans, Woodsia glabella) впервые приводятся 

для этой части массива. Ряд находок сделаны 

в других частях Хибин (Hericium coralloides, Co-

toneaster cinnabarinus, Micranthes tenuis, Poly-

stichum lonchitis, Pseudorchis albida). Выявлен-

ные местонахождения находятся вне границ 

существующих ООПТ (НП «Хибины», заказник 

«Симбозерский»), испытывают значительный 

рекреационный пресс и подвержены риску 

уничтожения при возможных горных разработ-

ках. Учитывая имеющиеся угрозы, рекоменду-

ется подготовить предписание Министерству 

природы Мурманской области об ограничении 

хозяйственной деятельности на данной терри-

тории для охраны произрастающих здесь ред-

ких видов растений.

Впервые для заказника «Симбозерский» 

приводятся пять видов грибов, редких в Мур-

манской области (Cyanosporus alni, Hypho-

derma medioburiense, Johnstoniella cf. xylostei, 

Sistotrema muscicola, Tomentella terrestris), 

два вида лишайников (Absconditella lignicola, 

Chaenotheca stemonea) и один вид сосудистых 

растений (Carex scandinavica). Приводятся пер-

вые сведения об охраняемых видах растений 

(Carex lapponica и Isoetes lacustris) для феде-

рального заказника «Мурманский тундровый».

Проведенные комплексные работы показали 

важность исследования как необследованных, 

так и малообследованных участков довольно 

хорошо изученных районов, а также районов, 

находящихся вблизи существующей или наме-

чаемой хозяйственной деятельности, включая 

рекреационную и горнопромышленную.
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(РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)

А. В. Руоколайнен

Институт леса КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН» (ул. Пушкинская, 11, 

Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910)

В работе приводятся новые данные о находках афиллофоровых грибов в Север-

ном Приладожье. В результате исследований 2020 и 2023 гг. в Сортавальском и 

Суоярвском районах Республики Карелия выявлены 143 вида афиллофоровых 

грибов, из них в окрестностях пос. Рускеала найдены 103 вида и в окрестностях 

пос. Суйстамо – 86 видов. Skvortzovia georgica найден впервые в Республике Ка-

релия. Для биогеографической провинции Karelia ladogensis отмечены допол-

нительно 11 видов (Ceriporia reticulata, Polyporus pseudobetulinus, Porotheleum 

fimbriatum, Skvortzovia georgica, Typhula crassipes, T. erythropus, T. lutescens, 

T. quisquiliaris, T. sclerotioides, T. setipes, T. uncialis). Зарегистрированы место-

нахождения 4 видов афиллофоровых грибов (Lentaria afflata, Leptoporus mollis, 

Polyporus pseudobetulinus, Postia placenta), занесенных в Красную книгу Респу-

блики Карелия (2020). Также зарегистрированы местонахождения 19 индикатор-

ных и специализированных видов, приуроченных к биологически ценным лесам. 

Находки подтверждены гербарными образцами, хранящимися в гербарии КарНЦ 

РАН (PTZ). Приведены сведения о местообитаниях, субстратной приуроченности 

и встречаемости. На древесине лиственных пород выявлены 72 вида, на хвой-

ных породах – 63. На ели отмечены 56 видов, на осине – 28, на ольхе серой – 27, 

на березе – 23, на сосне – 15. Полученные сведения важны для мониторинга на 

территории Северного Приладожья.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: афиллофоровые грибы; биоразнообразие; микобиота; редкие 

виды; Северное Приладожье; Республика Карелия
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(BASIDIOMYCOTA) ON THE NORTH-WESTERN COAST OF LAKE LADOGA 

(REPUBLIC OF KARELIA)
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The paper reports new records of aphyllophoroid fungi on the north-western coast 

of Lake Ladoga. Surveys in 2020 and 2023 in the Sortavala and Suojarvi Districts, Repub-

lic of Karelia, detected 143 species of aphyllophoroid fungi, including records of 103 spe-

cies from Ruskeala Village area and 86 species from Suistamo Village area. Skvortzovia 

georgica was found in the Republic of Karelia for the first time. Eleven species are novel 

findings for the biogeographical province Karelia ladogensis (Ceriporia reticulata, Poly-

porus pseudobetulinus, Porotheleum fimbriatum, Skvortzovia georgica, Typhula cras-

sipes, T. erythropus, T. lutescens, T. quisquiliaris, T. sclerotioides, T. setipes, T. uncialis). 

Four species of aphyllophoroid fungi listed in the Red Data Book of the Republic of Kare-

lia (2020) were located (Lentaria afflata, Leptoporus mollis, Polyporus pseudobetulinus, 

Postia placenta). We also encountered 19 indicator and specialist species of biologically 

valuable forests. The records are supported by herbarium specimens deposited in KarRC 

RAS Herbarium (PTZ). Information on habitats, substrate affiliations, and occurrence is 

provided. Most of the species (72) were found on deciduous wood, and 63 species grew 

on coniferous species. Spruce was the substrate for 56 species, aspen for 28, gray alder 

for 27, birch for 23, and pine for 15 species. These results are important for monitoring 

in the Northern Ladoga region.

K e y w o rd s: aphyllophoroid fungi; biodiversity; mycobiota; rare species; north-western 

coast of Lake Ladoga; Republic of Karelia
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Введение

Северное Приладожье располагается на 

юго-западной оконечности Балтийского щита 

в Лахденпохском, Сортавальском, Питкярант-

ском и Суоярвском районах Республики Ка-

релия. По флористическому районированию 

Карелии [Кравченко и др., 2000а] территория 

относится к Приладожскому флористическому 

району и биогеографической провинции Karelia 

ladogensis [A. J. Melan…, 1906] в подзоне сред-

ней тайги. Она расположена в пределах дену-

дационно-тектонического грядового (сельго-

вого) среднезаболоченного с преобладанием 

еловых местообитаний и скального слабозабо-

лоченного с преобладанием сосновых место-

обитаний ландшафтов [Громцев, 2008].

Приладожье характеризуется высоким раз-

нообразием основных групп организмов, как 

растительных, так и животных, в Республике 

Карелия [Кравченко и др., 2000б]. Территория 

Приладожья в целом до 1930-х гг. подверга-

лась выборочным рубкам и использовалась 

в качестве сельскохозяйственных угодий. 

В середине XX века сплошные рубки леса были 

прекращены. Луга зарастают производными 

мелколиственными лесами – березняками, 

осинниками и сероольшаниками [Громцев и 

др., 2000; Кравченко, 2001].

В настоящее время для сохранения био-

ты северная часть Приладожья – ряд островов 

Ладожского озера – охраняется на региональ-

ном и федеральном уровнях (природный парк 

«Валаамский архипелаг», государственный 

природный заказник «Западный архипелаг»). 

В 2017 г. в Северном Приладожье создан наци-

ональный парк «Ладожские шхеры», включаю-

щий побережье, острова и прилегающую аква-

торию Ладожского озера, и в 2020 г. учрежден 

ботанический памятник природы регионально-

го значения «Хаапалампи – Северное Приладо-

жье». В связи с высокой природоохранной и ре-

креационной ценностью Северное Приладожье 

входит в приграничную с Финляндией полосу 

ценных лесов, формирующих Зеленый пояс 

Фенноскандии [Титов и др., 2024].
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Первые сведения об афиллофоровых гри-

бах в Приладожье известны по сборам финских 

специалистов в XIX веке [Лосицкая, 1999]. 

В конце XX века большая часть исследований 

были выполнены в природном парке «Вала-

амский архипелаг» и на некоторых островах 

[Лосицкая, 1997]. В результате дальнейшего 

изучения микобиоты на островах Ладожско-

го озера выявлено 234 вида афиллофоровых 

грибов [Крутов и др., 2006; Руоколайнен, Кот-

кова, 2019]. Кроме того, в 1999 и 2008 гг. ин-

вентаризация афиллофоровых грибов прове-

дена на заповедных участках планируемого НП 

«Ладожские шхеры» вблизи пос. Мейери и на 

территории Импилахтинского и Ляскельского 

лесничеств [Крутов и др., 2012]. В 2007 г. об-

следованы окрестности оз. Хиисъярви [Котко-

ва, 2009], в 2015 и 2017 гг. – Памятник природы 

регионального значения «Хаапалампи – Север-

ное Приладожье» [Коткова, 2019].

Уникальная природа и насыщенная история 

привлекают большое количество туристов, ин-

фраструктура региона развивается. В связи со 

слабой изученностью более удаленных от Ла-

дожского озера территорий и с целью монито-

ринга изменений, вызванных антропогенным 

влиянием прошлого и настоящего, важны до-

полнительные исследования лесных экосистем 

Северного Приладожья. В статье представлены 

новые сведения о распространении ряда видов 

афиллофоровых грибов биогеографической 

провинции Karelia ladogensis, а также о впер-

вые выявленных на территории Республики 

Карелия.

Материалы и методы

Изучение микобиоты афиллофоровых гри-

бов проведено 7–11 сентября 2020 г. в окрест-

ностях пос. Суйстамо (Суоярвский район) и 

11–14 июля 2023 г. в окрестностях пос. Руске-

ала на территории, примыкающей к туристи-

ческому комплексу Горный парк «Рускеала», 

организованному в 2005 г., и соответствую-

щих железнодорожных станций (Сортаваль-

ский район).

Сбор образцов грибов проводился марш-

рутным методом. Идентификация собран-

ного материала выполнена в лабораторных 

условиях традиционными методами световой 

микроскопии с использованием микроско-

па ЛОМО Микмед-6, стандартных реактивов 

и современных определителей. Образцы 

редких и впервые отмеченных на изучаемой 

территории видов грибов находятся в Герба-

рии КарНЦ РАН (PTZ). Современные назва-

ния видов приведены преимущественно 

в соответствии с международной базой дан-

ных по номенклатуре грибов Index Fungorum 

[Index...], за исключением родов Phellinus, 

Phlebia, Polyporus, Postia, Skeletocutis.

Для обозначения местонахождений исполь-

зованы следующие сокращения:

1a – северо-восточнее железнодорож-

ной станции Маткаселькя (61,971079–

61,975430° с. ш. 30,550926–30,564213° в. д.), 

ельник папоротниково-разнотравный, ельник 

чернично-разнотравный, ельник чернично-

хвощовый, березняк злаково-разнотравный, 

14.07.2023;

1b – вдоль железнодорожной станции 

Маткаселькя (61,960297–61,976363° с. ш. 

30,522209–30,549142° в. д.), березняк тавол-

говый, березняк с ивой разнотравный, серо-

ольшаник с ивой снытьево-разнотравный, се-

роольшаник с черемухой разнотравный, сосняк 

мертвопокровный, 13.07.2023;

1c – окрестности железнодорожной стан-

ции Маткаселькя (61,957651–61,965477 с. ш. 

30,532206–30,548405 в. д.), ельник с сосной 

черничный влажный, ельник с осинами чернич-

но-разнотравный, осинник с елью разнотрав-

ный, мелколиственный лес с ольхой приручей-

ный, 12.07.2023 г.;

1d – юго-западнее железнодорожной стан-

ции Маткаселькя (61,958272–61,961219 с. ш. 

30,521234–30,530819 в. д.), ельник чернично-

зеленомошный, смешанный хвойно-листвен-

ный папоротниково-разнотравный, ельник вей-

никово-разнотравный, 13.07.2023;

1e – окрестности реки Тохмайоки 

(61,953139–61,956942 с. ш. 30,549597–

30,560228 в. д.), ельник с сосной чернич-

ный влажный, ельник чернично-сфагновый, 

12.07.2023;

1f – окрестности железнодорожной 

станции и пос. Рускеала (61,950506–

61,952518 с. ш. 30,564997–30,574755 в. д.), 

березняк с ольхой серой разнотравный, ельник 

с единичными соснами злаково-разнотравный, 

11.07.2023;

2а – окрестности оз. Янисъярви и 

д. Соанлахти (62,034167 с. ш. 31,027222 в. д.), 

ельник с сосной чернично-зеленомошный, 

смешанный хвойно-лиственный чернично-раз-

нотравный, 07.09.2020, 11.09.2020; 

2b – окрестности д. Яллонваара 

(62,02276 с. ш. 31,10562 в. д.), сосняк разно-

травно-зеленомошный, ельник с сосной разно-

травно-зеленомошный, сероольшаник разно-

травный, 08.09.2020;

2c – окрестности оз. Койтонъярви 

(61,948243 с. ш. 31,245975 в. д.), ельник чернич-

но-зеленомошный приручейный, 09.09.2020;
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2d – окрестности оз. Уксунъярви и бывшего 

хутора Уукса (62,051774 с. ш. 31,310134 в. д.), 

ельник чернично-сфагновый, 10.09.2020.

В таблице для каждого вида приводятся 

сведения о субстратах и встречаемости на ис-

следованной территории: единственная на-

ходка (ед.) / sporadic – 1 находка; редко / rare – 

2–9 находок, нередко / not rare – 10–19, очень 

часто / very frequent – более 20.

Результаты и обсуждение

В результате исследований, проведенных 

в 2020 и 2023 гг. в Сортавальском и Суоярв-

ском районах, зарегистрированы 143 вида 

афиллофоровых грибов, из них в окрестностях 

пос. Рускеала найдены 103 вида и в окрест-

ностях пос. Суйстамо – 86 видов. При анали-

зе распространения макромицетов данной 

группы на территории республики выявлено, 

что впервые в Карелии отмечен Skvortzovia 

georgica (PTZ 2985) и 11 видов встречены впер-

вые в биогеографической провинции Kare-

lia ladogensis: Ceriporia reticulata (PTZ 2948), 

Polyporus pseudobetulinus (PTZ 2946), Porothe-

leum fimbriatum, Skvortzovia georgica, Typhula 

crassipes (PTZ 2658), T. erythropus (PTZ 2622), 

T. lutescens (PTZ 2639), T. quisquiliaris (PTZ 2628), 

T. sclerotioides (PTZ 2636, 2668), T. setipes 

(PTZ 2666), T. uncialis (PTZ 2667) (табл.). Найден-

ные виды (кроме Polyporus pseudobetulinus) 

широко распространены и являются типич-

ными для среднетаежной подзоны Карелии. 

Skvortzovia georgica на северо-западе России 

ранее отмечался только в Архангельской об-

ласти [Руоколайнен, 2006].

Большинство видов (72) выявлены на дре-

весине лиственных пород, к хвойным поро-

дам приурочены 63 вида, не проявляют изби-

рательности к определенным породам и раз-

виваются на лиственных и хвойных породах 

12 видов. На ели (Picea abies (L.) H. Karst.) 

отмечены 56 видов, на осине (Populus tremu-

la L.) – 28, на ольхе серой (Alnus incana (L.) 

Moench) – 27 видов, на березе (Betula spp.) – 

23, на сосне (Pinus sylvestris L.) – 15 видов, 

на иве (Salix spp.) – 4 вида. Из группы напоч-

венных, в том числе развивающихся на опав-

ших листьях, афиллофоровых грибов выявлено 

19 видов.

Наибольшее видовое разнообразие дере-

воразрушающих грибов представлено в био-

топах с разными лесообразующими породами 

(ель, сосна, осина, береза). Обилие валежных 

стволов разной степени разложения обеспечи-

вает подходящие условия для развития многих 

видов грибов. Такие биотопы располагаются в 

окрестностях железнодорожных станций Мат-

каселькя и Рускеала, по берегам реки Тохма-

йоки, в окрестностях пос. Суйстамо и д. Соан-

лахти, по берегам оз. Янисъярви. Интересны в 

плане биоразнообразия прибрежные ельники и 

смешанные древостои, водоохранные леса.

Одной из важных характеристик, позволяю-

щих определить состояние лесных массивов, 

является присутствие и встречаемость ин-

дикаторных и специализированных [Выявле-

ние…, 2009], а также редких и охраняемых ви-

дов [Красная…, 2020]. Присутствие специали-

зированных и индикаторных видов на участке 

определяет лес как биологически ценный. Ин-

формация о новых местонахождениях редких и 

охраняемых видов грибов важна для последу-

ющих изданий Красной книги Республики Ка-

релия, соседних регионов, а также Российской 

Федерации.

На обследованной территории в окрестно-

стях пос. Рускеала выявлены местообитания 

9 видов: Asterodon ferruginosus, Meruliopsis 

taxicola (PTZ 2945), Phellinus chrysoloma, P. fer-

rugineofuscus, P. populicola, P. viticola, Phlebia 

centrifuga (PTZ 2967), Pycnoporellus fulgens, 

Rhodofomes roseus, которые являются инди-

каторами малонарушенных лесов, и 7 специ-

ализированных видов: Amylocystis lapponica, 

Crustoderma dryinum (PTZ 2966), Inonotus lepo-

rinus, Phellinus nigrolimitatus, Polyporus pseu-

dobetulinus, Postia placenta, Skeletocutis odo-

ra (PTZ 2952), приуроченных к определенным 

типам местообитаний биологически ценных 

лесов, испытывающих минимальную антро-

погенную нагрузку. Из видов, нуждающихся 

в охране и включенных в Красную книгу Респу-

блики Карелия [2020], отмечены 2 вида: приу-

роченный к старовозрастным лесам с участием 

осины Polyporus pseudobetulinus со статусом 

2 (EN) и Postia placenta (PTZ 2947) со статусом 

3 (NT).

В окрестностях пос. Суйстамо зарегистри-

рованы находки 7 индикаторных видов ма-

лонарушенных лесов: Asterodon ferruginosus 

(PTZ 2617), Multiclavula mucida (PTZ 2620), Phel-

linus ferrugineofuscus, P. populicola, P. vitico-

la, Phlebia centrifuga (PTZ 2618), Rhodofomes 

roseus и 4 специализированных вида грибов: 

Inonotus leporinus (PTZ 2621), Leptoporus mollis 

(PTZ 2625), Phellinus nigrolimitatus (PTZ 2635), 

Postia guttulata. Из видов, нуждающихся в ох-

ране и включенных в Красную книгу Республики 

Карелия [2020], найдены 2 вида со статусом 3 

(NT): приуроченный к старовозрастным лесам 

с участием осины Lentaria afflata (PTZ 2629) 

и развивающийся на валежном стволе сосны 

в сосняке разнотравном Leptoporus mollis.
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Афиллофоровые грибы окрестностей поселков Суйстамо и Рускеала (Суоярвский и Сортавальский районы)

Aphyllophoroid fungi in the vicinity of the villages Suistamo and Ruskeala (Suojarvi and Sortavala Districts)

Вид

Species

Cубстрат

Substrate

Место

нахождения

Locations

Встречаемость

Occurrence

Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. et Pouzar П 2a, 2b редко / rare

**Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev et Singer Е 1f «

Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst. Е 1c, 1f, 2a, 2c
нередко

not rare

Antrodiella faginea Vampola et Pouzar Ос 1e редко / rare

A. pallescens (Pilát) Niemelä et Miettinen Б 2b «

Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich Ос 1e «

*Asterodon ferruginosus Pat. Е, И, Ол 1b, 1c, 2a «

Atheliachaete galactites (Bourdot et Galzin) Ţura, Zmitr., Wasser et Spirin 

[= Phanerochaete galactites (Bourdot et Galzin) J. Erikss et Ryvarden]
Ол 1f «

A. sanguinea (Fr.) Spirin et Zmitr. Е, С 1a, 1b «

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. Б, Ос 1a, 1c, 1e, 1f, 2b «

Botryobasidium isabellinum (Fr.) D.P. Rogers Е, Ос 1e, 1f «

B. leave (J. Erikss.) Parmasto хв. 1d «

B. subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk Е, Ол, C 1a, 1c, 1d, 1e
нередко

not rare

Calocera cornea (Batsch) Fr. Е 1a, 2b, 2d редко / rare

Cantharellus cibarius Fr. П 1e, 2b «

Ceraceomyces microsporus K.H. Larss. in K.H. Larss. et E. Larss. Е, Ос, С 1c, 1e, 2a
нередко

not rare

+Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domański Б 1b, 1d редко / rare

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill Б 1a, 1b, 2d «

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar Ос 1c, 2d «

Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich Е 1f ед. / sporadic

Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk П 2c редко / rare

Coniophora arida (Fr.) P. Karst. С 1c
нередко

not rare

Corticium roseum Pers. Ос 1c, 2a, 2d «

Craterellus cornucopioides (L.) Pers. П 2a, 2b редко / rare

C. tubaeformis (Fr.) Quél. П 2b «

**Crustoderma dryinum (Berk. et M.A. Curtis) Parmasto Е 1a, 1f «

Daedalea xantha (Fr.) A. Roy et A.B. De С 1c, 2а, 2b «

Exidia nigricans (With.) P. Roberts Ол 1b «

E. saccharina Fr. Е 1a «

Fomes fomentarius (L.) Fr. Б, Ол
1a, 1b, 1c, 1e, 1f, 

2a, 2b, 2c, 2d

очень часто 

very frequent

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.
Б, Е, Ол, 

Ос, Р

1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 

1f, 2a, 2b, 2c, 2d
«

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. Б, Ол, Ос 1a, 1c, 1e, 2с
нередко

not rare

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. Е 1a, 1b, 1e, 1f, 2c, 2d «

Gloiothele citrina (Pers.) Ginns et G.W. Freeman Б 2d редко / rare

Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. Ос 2a «

Heterobasidion parviporum Niemelä et Korhonen Е 1c «

Hydnum repandum L. П 2a «

H. rufescens Pers. П 1a, 2a «

H. umbilicatum Peck П 2a «

Hydnoporia tabacina (Sowerby) Spirin, Miettinen et K.H. Larss. 

[= Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lév.]
Ол, Р 1a, 1b, 1f

нередко

not rare

Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk И, Ол, Ос, Р 1a, 1b «

Hyphodontia alutaria (Burt) J. Erikss. Е 1c, 1f, 2a редко / rare

H. barba-jovis (Bull.) J. Erikss. Ол 1b «

Hypochnicium bombycinum (Sommerf.) J. Erikss. Ос 1c «

**Inonotus leporinus (Fr.) Gilb. et Ryvarden [= Onnia leporina (Fr.) H. Jahn] Е 1f, 2d «
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Вид

Species

Cубстрат

Substrate

Место

нахождения

Locations

Встречаемость

Occurrence

I. obliquus (Fr.) Pilát Б 1a, 2а, 2d
нередко

not rare

I. radiatus (Sowerby) P. Karst. 

[≡ Xanthoporia radiata (Sowerby) Ţura, Zmitr., Wasser, Raats et Nevo]
Ос 1e редко / rare

Inonotus rheades (Pers.) Bondartsev et Singer 

[= Inocutis rheades (Pers.) Fiasson et Niemelä]
Ос 2с ед. / sporadic

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. Е 2c «

Lentaria afflata (Lagget) Corner Ос 2d «

Lenzites betulina (L.) Fr. Б 1f «

**Leptoporus mollis (Pers.) Quél. С 2a «

Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar Е 2b «

Lyomyces sambuci (Pers.) P. Karst. 

[= Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss.]
Ол 1a редко / rare

*Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev Е, С 1c ед. / sporadic

*Multiclavula mucida (Pers.) R.H. Petersen Ос 2a «

Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk Ос 1c редко / rare

Neoantrodia serialis (Fr.) Audet Е 1c, 1e, 1f, 2c
нередко

not rare

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden Оc 1a, 1c «

Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. Б, Ос 1f, 2d редко / rare

Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K.H. Larss. Е, листв. 1a, 1e, 1f «

Phaeoclavulina eumorpha (P. Karst.) Giachini 

[= Ramaria eumorpha (P. Karst.) Corner]
П 2b, 2c «

Phanerochaete laevis (Pers.) J. Erikss. et Ryvarden Б, Ол 1a, 1d «

P. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden Б, Ол, Ос, С 1a, 1c, 1e, 2c «

P. velutina (DC.) P. Karst. Е 2с ед. / sporadic

Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto Ол 1b, 1c, 2b
нередко

not rare

*P. chrysoloma (Fr.) Donk Е 1a, 1c, 1e редко / rare

P. conchatus (Pers.) Quél. 

[≡ Phellinopsis conchata (Pers.) Y.C. Dai]
И 1f, 2a, 2d

нередко

not rare

*P. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot et Galzin 

[≡ Phellinidium ferrugineofuscum (P. Karst.) Fiasson et Niemelä]
Е

1a, 1c, 1e, 1f, 

2a, 2b, 2c
«

P. igniarius (L.) Quél. И 1f редко / rare

P. laevigatus (Fr.) Bourdot et Galzin Б 2а, 2b «

P. lundellii Niemelä Б 1c, 2d «

P. nigricans (Fr.) P. Karst. Б 1a, 1c, 1e, 1f
очень часто

very frequent

**P. nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin 

[≡ Phellopilus nigrolimitatus (Romell) Niemelä, T. Wagner et M. Fisch.]
Е 1f, 2b, 2d редко / rare

P. pini (Brot.) Pilát [≡ Porodaedalea pini (Brot.) Murrill] С 1c «

*P. populicola Niemelä Ол 1a, 1c, 2а, 2c «

P. punctatus (P. Karst.) Pilát [≡ Fomitiporia punctata (P. Karst.) Pilát] Ол, Р 1b, 1f «

P. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P.N. Borisov Ос
1a, 1c, 1e, 1f, 

2a, 2c, 2d

очень часто

very frequent

*P. viticola (Schwein.) Donk Е 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d «

Phellodon tomentosus (L.) Banker П 2a редко / rare

*Phlebia centrifuga P. Karst. [≡ Hermanssonia centrifuga (P. Karst.) Zmitr.] Е 1c, 1f, 2a, 2c, 2d «

P. lilascens (Bourdot) J. Erikss. et Hjorstam Е 1a «

P. livida (Pers.) Bres. [≡ Mycoacia livida (Pers.) Zmitr.] С 1c «

P. radiata Fr. листв. 2b ед. / sporadic

P. tremellosa (Schrad.) Nakasone et Burds. Ол 1a редко / rare

Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich Е 1a, 1c, 1f «

Piloderma bicolor (Peck) Jülich Е 1a
нередко

not rare

Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. 

[≡ Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han et Y.C. Dai]
Б 1c, 1f, 2a, 2c, 2d

очень часто

very frequent

Продолжение табл. 
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Occurrence

Plicatura nivea (Fr.) P. Karst. Р 2b редко / rare

Podofomes mollis (Sommerf.) Gorjón Ос 2c «

Polyporus ciliatus Fr. [≡ Lentinus substrictus (Bolton) Zmitr. et Kovalenko] Ол, Р 1a «

P. leptocephalus (Jacq.) Fr. [≡ Cerioporus leptocephalus (Jacq.) Zmitr.] Ол, Ос 1a, 1f, 2c «

P. melanopus (Pers.) Fr. [≡ Picipes melanopus (Pers.) Zmitr. et Kovalenko] Ол 1a, 1b «

+**P. pseudobetulinus (Pilát) Thorn., Kotir. et Niemelä 

[≡ Favolus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilát) Sotome et T. Hatt.]
Ос 1c ед. / sporadic

+Porotheleum fimbriatum (Pers.) Fr. Е 1c, 1f редко / rare

Postia alni Niemelä et Vampola 

[≡ Cyanosporus alni (Niemelä et Vampola) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai]
листв. 2a «

P. caesia (Schrad.) P. Karst. [≡ Cyanosporus caesius (Schrad.) McGinty] Е 1c, 2a, 2b, 2c «

P. fragilis (Fr.) Jülich 

[≡ Fuscopostia fragilis (Fr.) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai]
Е 2b «

**P. guttulata (Peck) Jülich 

[≡ Calcipostia guttulata (Sacc.) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai]
Е 2a ед. / sporadic

P. immitis (Peck) Niemelä листв. 2d редко / rare

*P. placenta (Fr.) M.J. Larsen et Lombard 

[≡ Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä. K.H. Larss. et Schigel]
С 1c ед. / sporadic

P. stiptica (Pers.) Jülich 

[≡ Amaropostia stiptica (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai]
Е 2a, 2c редко / rare

P. tephroleuca (Fr.) Jülich Е 2b «

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. Е 2d ед. / sporadic

*Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk Е 1d «

Resinicium bicolor (Alb. et Schwein.) Parmasto Б, Е 1a, 1c редко / rare

*Rhodofomes roseus (Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar 

[= Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst.]
Е 1c, 2b «

Schizophyllum commune Fr. Ол 1f «

Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. et Pouzar Е 1c, 2b «

**S. odora (Sacc.) Ginns [≡ Tyromyces odorus (Sacc.) Zmitr.] Ос 1e, 1f «

Skvortzovia furfuracea (Bres.) G. Gruhn et Hallenberg Е 1c «

+S. georgica (Parmasto) G. Gruhn et Hallenb. 

[= Phlebia georgica Parmasto]
С 1a ед. / sporadic

Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. Ос 1b редко / rare

S. ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray листв. 2b «

Stereum rugosum Pers. Б, Ос 1a, 2b «

S. sanguinolentum (Alb. et Schwein.) Fr. Е 1b, 2b, 2d «

S. subtomentosum Pouzar Ол, Р 1a, 1b, 1c, 1f
нередко

not rare

Thelephora terrestris Ehrh. ex Fr. П 1b, 2c редко / rare

T. wakefieldiae Zmitr., Shchepin, Volobuev et Myasnikov 

[= Tomentella sublilacina (Ellis et Holw.) Wakef.]
Е, Ол 1a, 1d «

Tomentella radiosa (P. Karst.) Rick Е 1d «

T. stuposa (Link) Stalpers Е, листв. 1f, 2c «

Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr. 

[= Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst.]
Б 2d «

T. hirsuta (Wulfen) Lloyd Б, Ол 1a, 1f «

T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden Б, Ос 1a, 1c, 1e, 1f, 2a, 2d
очень часто

very frequent

T. pubescens (Schumach.) Pilát Ол 1b, 1f, 2d редко / rare

Trechispora mollusca (Pers.) Liberta Б 1d «

Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden Е, С
1a, 1c, 1f,

2a, 2b, 2c

очень часто

very frequent

T. fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden Е, С 1a, 1c, 1f, 2a, 2c «

T. laricinum (P. Karst.) Ryvarden Е 2c редко / rare

Tubulicrinis borealis J. Erikss. Е 1a, 1c «

T. subulatus (Bourdot et Galzin) Donk Е 1e, 2a «

+Typhula crassipes Fuckel П 2a «

Продолжение табл.
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нахождения
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Встречаемость

Occurrence

+T. erythropus (Pers.) Fr. П 2a, 2d
нередко

not rare

T. fistulosa (Holmsk.) Olariaga П 2b редко / rare

+T. lutescens Boud. П 2а «

+T. quisquiliaris (Fr.) Henn. П 2a «

+T. sclerotioides (Pers.) Fr. П 2a «

+T. setipes (Grev.) Berthier П 2a, 2b «

+T. uncialis (Grev.) Berthier П 2a «

Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers Е, Ол 1a, 1f
очень часто

very frequent

Xylodon asper (Fr.) Hjortstam et Ryvarden Е, Ос, С
1c, 1d, 1e, 1f, 

2a, 2b, 2c, 2d
«

X. brevisetus (P. Karst.) Hjortstam et Ryvarden Е 1a, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d «

X. radula (Fr.) Ţura, Zmitr., Wasser et Spirin Ол 1f редко / rare

Примечание. (+) – вид впервые отмечен в провинции Kl; статус: * индикаторные виды для старовозрастных лесов, ** для 
девственных лесов [Выявление…, 2009]; полужирным – вид включен в Красную книгу Карелии [2020]. Субстрат: Б – береза 
(Betula spp.), Е – ель (Picea abies), И – ива (Salix spp.), листв. – древесина лиственных пород, Ол – ольха (Alnus spp.), Ос – 
осина (Populus tremula), П – почва, подстилка (вкл. папоротники, травы, листья, хвою), пл. т. – плодовые тела макромицетов 
(fungi), С – сосна (Pinus sylvestris), хв. – древесина хвойных пород.

Note. (+) – species recorded for the first time in the province of Kl; status: * indicator species of old growth forests, ** indicator spe-
cies of virgin forests [Andersson et al., 2009]; highlighted in bold – species is included in the Red Data Book of Karelia [Kuznetsov, 
2020]; substrate: Б – birch (Betula spp.), E – spruce (Picea abies), И – willow (Salix spp.), листв. – dead fallen wood of deciduous 
trees, Oл – alder (Alnus spp.), Oc – aspen (Populus tremula), П – litter, soil (incl. ferns, grass, leaves, needles), пл. т. – fruit bodies 
of macromycetes, C – pine (Pinus sylvestris), хв. – dead fallen wood of coniferous trees.

Окончание табл.

Table (continued)

Заключение

Таким образом, пополнены сведения о ми-

кобиоте Сортавальского и Суоярвского райо-

нов, относящихся к биогеографической про-

винции Karelia ladogensis (Kl), для которой 

в настоящее время отмечены 11 новых видов. 

Зарегистрированы новые местонахождения 

4 видов, занесенных в Красную книгу Республи-

ки Карелия и подлежащих охране. Кроме того, 

на данной территории найдены индикаторные 

и специализированные виды старовозрастных 

лесов. Результаты исследований послужат ос-

новой для мониторинга около поселка Рускеа-

ла и железнодорожной станции Маткаселькя.
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 К РАЗНООБРАЗИЮ ЛИШАЙНИКОВ В ЛЕСНЫХ 

СООБЩЕСТВАХ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ Г. ПЕТРОЗАВОДСКА

В. Н. Тарасова1*, М. П. Киркина2, Л. А. Конорева1,3, С. В. Чесноков1

1 Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН (ул. Проф. Попова, 2, Санкт-Петербург, 

   Россия, 197022), * tarasova1873@gmail.com
2 Петрозаводский государственный университет (пр. Ленина, 33, Петрозаводск, 

   Республика Карелия, Россия, 185910)
3 Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского научного центра РАН 

   (ул. Ботанический сад, Кировск, Мурманская обл., Россия, 184256)

Приведены результаты изучения лихенофлоры части зеленой зоны г. Петроза-

водска, на территории которой преобладают еловые леса зеленомошной группы 

типов леса, имеющие типичный среднетаежный облик. Во всех исследованных 

сообществах в той или иной степени выражены последствия многолетней рекре-

ации. В 11 типах леса заложено и описано 30 пробных площадей (25×25 м), на 

которых сплошным методом изучено видовое разнообразие лишайников. Всего 

обнаружено 157 видов, что составляет 38 % видового разнообразия лишайни-

ков ПетрГО с учетом исторических данных и 50 % современного разнообразия. 

На территории преобладают накипные лишайники (71 %), кустистые и листова-

тые жизненные формы составляют 16 и 13 % соответственно. По субстратной 

приуроченности подавляющее большинство видов (74 %) являются эпифитными; 

к эпиксильной группе относятся 18 % видов, к эпигеоидным – 7 %; к эпибриофит-

ным – 1 %. В составе лихенофлоры 2 вида (Bacidina chloroticula и Scoliciosporum 

pruinosum) являются новыми для территории Республики Карелия, 24 – для ПетрГО, 

29 – для биогеографической провинции Восточной Фенноскандии Karelia olo-

netsensis, в пределах которой находится большая часть города, включая район 

исследования. Три вида – Arthonia vinosa, Chaenotheca stemonea и Psilolechia 

clavulifera – занесены в Красную книгу Республики Карелия, еще три вида – Calicium 

denigratum, Chaenotheca brachypoda и Steinia geophana – входят в перечень 

объектов растительного и животного мира, нуждающихся в особом внимании к их 

природной среде и рекомендованных для бионадзора. Среди обнаруженных ли-

шайников 5 видов являются индикаторами биологически ценных лесов. Получен-

ные результаты свидетельствуют о высокой биологической ценности исследо-

ванной территории.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: биоразнообразие; городские леса; лихенофлора; охраняемые 

виды; новые находки; Северо-Запад России
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V. N. Tarasova1*, M. P . Kirkina2, L. А. Konoreva1,3, S. V. Chesnokov1. 

DIVERSITY OF LICHENS IN FOREST COMMUNITIES OF THE 

PETROZAVODSK CITY GREEN ZONE

1 Komarov Botanical Institute, Russian Academy of Sciences (2 Prof. Popov St., 197022

   St. Petersburg, Russia), *tarasova1873@gmail.com
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The article presents the results of a study of the lichen flora in a Petrozavodsk city’s 

green space dominated by spruce forests of the true-moss group, which have a typi-

cal mid-boreal appearance. The consequences of long-term recreation are seen in all 

communities. Field surveys were carried out by selecting 30 sample plots (25×25 m) 

in 11 forest types, where the total lichen species richness was studied on all types 

of substrates. A total of 157 species were found, which accounts for 38 % of the species 

diversity of lichens in Petrozavodsk including historical data, and 50 % of the current 

diversity. Crustose lichens predominate in the study area (71 %), fruticose and foliose 

species contribute 16 and 13 %, respectively. In terms of substrate affiliations, most 

of the species (74 %) belong to the epiphytic group; epixylic, epigeous and epibryo-

phytic lichens have 18, 7 and 1 %, respectively. In the lichen flora, 2 species (Bacidina 

chloroticula and Scoliciosporum pruinosum) are new for the territory of the Republic 

of Karelia, 24 for the Petrozavodsk city, and 29 for the Karelia olonetsensis biogeo-

graphic province of Eastern Fennoscandia, to which most of the city territory belongs, 

including the study area. Three species (Arthonia vinosa, Chaenotheca stemonea, and 

Psilolechia clavulifera) are listed in the Red Data Book of the Republic of Karelia, and 

three species (Calicium denigratum, Chaenotheca brachypoda, and Steinia geophana) 

are included in the list of flora and fauna species requiring special attention to their 

natural environment and recommended for biosurveillance. Five of the lichen species 

encountered are indicators of biologically valuable forests. The results indicate a high 

biological value of the studied area.

K e y w o rd s: biodiversity; urban forests; lichen flora; red-listed species; new records; 

Northwest Russia
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Введение

Лишайники представляют собой неотъемле-

мый компонент таежных экосистем и при опре-

деленных условиях среды могут образовывать 

высокое видовое разнообразие и биомассу. 

Из-за уязвимости к различным факторам сре-

ды, связанным как с естественными, так и с 

антропогенными нарушениями, они являются 

чуткими индикаторами различных типов за-

грязнения, а также биологически ценных лесов, 

таких как ненарушенные, старовозрастные, 

редкие или специфичные для региона сообще-

ства [Выявление..., 2009].

История изучения лишайников на терри-

тории Петрозаводского городского округа 

(ПетрГО) насчитывает более 170 лет [Tarasova 

et al., 2013]. В XIX–XX вв. исследования были 

выполнены финскими ботаниками в период с 

1850 по 1898 г. и во время финской оккупации 

Петрозаводска (1941–1944 гг.). При ревизии 

образцов лишайников, собранных в ходе этих 

экспедиций и хранящихся в Гербарии универ-

ситета г. Хельсинки (Н), установлена их при-

надлежность к 155 видам [Tarasova et al., 2015]. 

До настоящего исследования лихенофлора 

ПетрГО составляла 389 видов [Тарасова и др., 

2016], что характеризует ее как наиболее бога-

тую среди городских лихенофлор России.

Обследованная территория, которую в дан-

ной статье для краткости мы будем называть 

«парк «Курган», располагается в пределах двух 

городских районов Кукковка и Древлянка и 

представляет собой лесной массив из сохра-

нившихся естественных сообществ площадью 

170 га, который вносит большой вклад в со-

здание зеленой зоны г. Петрозаводска, а также 

является местом обитания охраняемых видов 

флоры и фауны. Парк имеет большое значе-

ние для горожан: на территории расположена 

лыжная база, а также места для активного от-

дыха. До настоящего времени лихенологиче-

ские исследования на территории парка не 

проводились.

Цель работы – изучение видового разнооб-

разия лишайников и близких к ним грибов в рас-

тительных сообществах парка «Курган».

Материалы и методы

Рельеф исследованной местности холми-

стый, сформирован в результате ледниковой 

деятельности, перепад высот составляет 55 м 

(от 90 до 145 м).

Климат умеренно холодный, переходный от 

морского к континентальному, характеризует-

ся умеренно мягкой зимой и умеренно теплым 

летом. Среднегодовая температура составляет 

+3,7 °С, среднемесячная температура января 

–8,4 °С, июля – +17,1 °С. В среднем за год вы-

падает 612 мм осадков [Растения..., 2010].

На территории парка «Курган» находится уча-

сток водотока реки Лососинки длиной 2,1 км, 

протекающей примерно посередине парка с 

юга на север. Река мелкая, порожистая, с бы-

стрым течением. На юге участка в Лососинку 

впадает руч. Студеный – здесь наблюдаются 

выходы грунтовых вод и заболоченность приле-

жащих территорий.

Почвы – типичные подзолистые, а также 

встречаются глеево-подзолистые и ржавозе-

мы. В пойме р. Лососинки преобладают аллю-

виальные почвы, сформированные на гальке 

и песке. В местах высокого рекреационного 

пресса наблюдаются процессы деградации и 

появление антропогенных типов почв [Медве-

дева, Федорец, 2004].

Территория парка находится в пределах 

подзоны средней тайги, сформированной ле-

сами преимущественно еловой формации. 

Помимо них здесь встречаются сосняки и вто-

ричные мелколиственные леса (сероольшани-

ки, ивняки, березняки и осинники). В составе 

сообществ встречаются неморальные и ди-

чающие интродуцированные виды деревьев 

(Tilia cordata Mill., Querсus robur L. и др.) в виде 

возобновления.

Исследование лихенофлоры парка выпол-

нено в 2021 и 2023 гг. маршрутно-стационар-

ным методом на основе заложения и описания 

пробных площадей (ПП). Маршруты разраба-

тывались предварительно по космоснимкам 

и картам лесонасаждений таким образом, что-

бы максимально охватить разнообразие био-

топов и растительных сообществ в районе 

изучения (рис.).

ПП размером 25×25 м закладывались в 

различных типах сообществ. Для каждой ПП 

фиксировали: географическое положение, 

координаты, высоту над уровнем моря (при 

помощи GPS/ГЛОНАСС навигатора), тип сооб-

щества, сумму площадей поперечных сечений 

стволов древостоя и валежа (м2 га-1) с учетом 

породного состава, доминантные виды напоч-

венного покрова. На каждой пробной площади 

регистрировали наличие всех типов потенци-

альных субстратов лишайников и сплошным 

методом выявляли полное видовое разнооб-

разие лишайников общепринятыми методами 

[Степанчикова, Гагарина, 2014]. Виды, требую-

щие камерального определения, отбирались в 

пакеты, которые снабжались этикеткой.

На территории района исследования гос-

подствуют еловые леса зеленомошной группы 
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Расположение изученных сообществ (ПП)

Location of the studied forest communities (sample plots)

Характеристика изученных лесных сообществ парка «Курган»

Description of the studied fore st communities of the Kurgan park

№ ПП

No. SP

Координаты GPS

GPS coordinates

Высота 

над ур. 

моря, м

Altitude, m

Тип леса

Type of forest community

Формула 

древостоя

Tree stand 

formula

Дата 

описания

Tim e of 

descriptionN E

1 61.770167° 34.341917° 71
Сероольшаник разнотравный пойменный

Floodplain herb-rich grey alder forest
70Ол30Ч 13.09.2023

2 61.770472° 34.344306° 90
Сероольшаник разнотравный пойменный

Floodplain herb-rich grey alder forest
67Ол21И12Е 13.09.2023

3 61.770861° 34.345667° 93
 Осинник разнотравный

Herb-rich aspen forest
73Ос13Ол14Ч 13.09.2023

4 61.767917° 34.342333° 104
Ельник хвощовый зеленомошный

Horsetail feathermoss spruce forest
80Е10Ол5Р5И 13.09.2023

5 61.766681° 34.340111° 105
Ельник болотно-травяной припойменный

Paludified floodplain herb-rich spruce forest
92Е4Ол4Р 13.09.2023

типов леса, имеющие типичный среднетаежный 

облик. Во всех сообществах в той или иной сте-

пени наблюдаются последствия, вызванные ре-

креационной нагрузкой: дороги и тропы, пору-

бы, кострища, разрушение напочвенного и поч-

венного покрова, антропогенный мусор и др.

Выполнено описание 30 сообществ в 11 ти-

пах леса (рис., табл.). Определение видов (все-

го 1097 образцов) проведено в лаборатории 

кафедры ботаники и физиологии растений 

Петрозаводского государственного универси-

тета (ПетрГУ) с использованием бинокуляра 

Микромед МС2, микроскопа МИКМЕД-6, уль-

трафиолетовой камеры CAMAG UV Cabinet 4 

и набора стандартных реактивов. Виды рода 

Micarea определены в лаборатории лихено-

логии и бриологии БИН РАН Л. А. Коноревой  

и С. В. Чесноковым.
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№ ПП

No. SP

Координаты GPS

GPS coordinates

Высота 

над ур. 

моря, м

Altitude, m

Тип леса

Type of forest community

Формула 

древостоя

Tree stand 

formula

Дата 

описания

Tim e of 

descriptionN E

6 61.762472° 34.348250° 73
Ельник черничный зеленомошный

Bilberry feathermoss spruce forest
99Е1С 15.09.2023

7 61.762139° 34.346000° 110

Ельник хвощово-папоротниковый 

зеленомошный

Horsetail-fern feathermoss spruce forest

100Е 15.09.2023

8 61.763083° 34.345972° 114
Ельник болотно-травяной

Paludified herb-rich spruce forest
95Е3С2Ос 15.09.2023

9 61.764167° 34.343444° 120
Ельник черничный зеленомошный

Bilberry feathermoss spruce forest
100Е 15.09.2023

10 61.764528° 34.341500° 109
Ельник бруснично-черничный зеленомошный

Cowberry-bilberry feathermoss spruce forest
81Е10С9Ос 15.09.2023

11 61.763111° 34.343250° 108

Ельник папоротниково-хвощовый 

приручейный

Floodplain fern-horsetail feathermoss 

spruce forest

82Е18Ос 15.09.2023

12 61.761083° 34.345667° 105
Ельник травяной пойменный

Floodplain herb-rich spruce forest
72Е7Ос7Ол7И7Ч 15.09.2023

13 61.759750° 34.346750° 113
Сероольшаник разнотравный пойменный

Floodplain herb-rich grey alder forest
66Ол27И7Ос 15.09.2023

14 61.766683° 34.350600° 125
Ельник кисличный

Wood sorrel feathermoss spruce forest
94Е5Р1Ос 28.10.2021

15 61.767050° 34.348267° 123
Ельник черничный зеленомошный

Bilberry feathermoss spruce forest
93Е4Р3И 28.10.2021

16 61.768917° 34.348017° 100

Ельник папоротниково-кисличный 

зеленомошный

Fern-wood sorrel feathermoss spruce forest

94Е4И2Б 28.10.2021

17 61.770600° 34.344517° 82
Сероольшаник разнотравный пойменный

Floodplain herb-rich grey alder forest
62Ол28Ч10И 28.10.2021

18 61.767583° 34.342600° 104
Ельник черничный зеленомошный

Bilberry feathermoss spruce forest
100Е 28.10.2021

19 61.767217° 34.343700° 108
Ельник черничный зеленомошный

Bilberry feathermoss spruce forest
100Е 28.10.2021

20 61.766167° 34.343306° 105
Ельник черничный зеленомошный

Bilberry feathermoss spruce forest
100Е 28.10.2021

21 61.767583° 34.338361° 105

Ельник папоротниково-кисличный 

зеленомошный

Fern-wood sorrel feathermoss spruce forest

84Е11Ос5С 17.09.2023

22 61.761639° 34.343667° 112
Сосняк черничный зеленомошный

Bilberry feathermoss pine forest
50с46E4Ос 17.09.2023

23 61.758917° 34.345778° 116
Сероольшаник разнотравный пойменный

Floodplain herb-rich grey alder forest
100Ол 17.09.2023

24 61.769861° 34.332167° 116
Ельник кисличный

Wood sorrel feathermoss spruce forest
43Е26Р23И8Ол 28.09.2023

25 61.767806° 34.328722° 129
Ельник черничный зеленомошный

Bilberry feathermoss spruce forest
67Е29С4Р 28.09.2023

26 61.764472° 34.328417° 120
Ельник болотно-травяной

Paludified herb-rich spruce forest
75Е19С6Б 28.09.2023

27 61.764250° 34.333083° 104
Ивняк болотно-травяной

Paludified herb-rich willow forest
57И34Ол9Б 28.09.2023

28 61.761667° 34.333222° 110
Ельник разнотравный приручейный

Floodplain herb-rich spruce forest
89Е7Р4Ол 28.09.2023

29 61.761694° 34.334611° 111
Ельник черничный зеленомошный

Bilberry feathermoss spruce forest
87Е13С 28.09.2023

30 61.76025° 34.340000° 110
Ельник черничный сфагновый

Bilberry sphagnum moss spruce forest
71Е24С5Ос 28.09.2023

Примечание. Номера ПП соответствуют их номерам на рисунке. Названия видов деревьев указаны следующими буквенными 
обозначениями:  Е – ель (Picea sp.), Б – береза (Betula sp.), Ос – осина (Populus tremula L.), И – ива (Salix sp.), С – сосна (Pinus 
sylvestris L.), Ол – ольха серая (Alnus incana (L.) Moench), Р – рябина (Sorbus aucuparia L.), Ч – черемуха (Padus avium Mill.).

Note. Sample plots numbers correspond to the numbers in the figure. The table contains the following abbreviations: Е – spruce 
(Picea sp.), Б – birch (Betula sp.), Ос – aspen (Populus tremula L.), И – willow (Salix sp.), С – pine (Pinus sylvestris L.), Ол – grey 
alder (Alnus incana (L.) Moench), Р – rowan (Sorbus aucuparia L.), Ч – bird cherry (Padus avium Mill.).

Окончание табл.

Table (continued)
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Результаты и обсуждение

Список лишайников и близких к ним 

грибов парка «Курган»

Названия лишайников приведены в соответ-

ствии с последними данными по систематике 

лишайников и близких к ним грибов [Mitchell 

et al., 2021; Westberg et al., 2021], древесных 

растений – согласно конспекту флоры Карелии 

[Кравченко, 2007]. Использованы следующие 

обозначения: (+) – нелихенизированный гриб; 

(#) – лихенофильный гриб; 1–30 – номер проб-

ной площади (табл.); Kol! – новый вид для био-

географической провинции Karelia olonetsen-

sis; ПетрГО! – новый вид для Петрозаводского 

городского округа; КК РК – вид, занесенный в 

Красную книгу Республики Карелия (с катего-

рией) [Красная…, 2020]; БНДЗ – вид включен в 

перечень таксонов и популяций Республики Ка-

релия, нуждающихся в особом внимании к их 

состоянию в природной среде и рекомендуемых 

для бионадзора [Красная..., 2020]; Ind – вид-

индикатор биологически ценных лесов Северо-

Запада России [Выявление..., 2009]. Частота 

встречаемости приводится по градациям: очень 

редко – единичное местонахождение вида; 

редко – 2–3 местонахождения; изредка – 4–6; 

часто – 7–9; очень часто – 10 и более.

Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler – 28: 

на коре Populus tremula; очень редко.

Anisomeridium biforme (Schaer.) R. C. Har-

ris – 23: на коре Alnus incana; очень редко. Kol! 

ПетрГО! Ind.

Arthonia apatetica (A. Massal.) Th. Fr. – 1: на коре 

Padus avium; 5, 12, 17, 23, 28: на коре A. incana; 

13–14: на коре Salix caprea; 26: на коре Salix sp.; 

16, 21, 24: на коре Sorbus aucuparia; очень часто.

A. mediella Nyl. – 3: на коре сухостоя 

P. tremula; 6: на коре Picea sp.; 7, 12, 14, 21: на 

коре S. caprea; 17: на коре A. incana; 26: на коре 

Salix sp.; 16, 24: на коре S. aucuparia; 18: на коре 

A. incana, Picea sp.; очень часто.

A. patellulata Nyl. – 16: на коре P. tremula; 

очень редко. Kol! ПетрГО!

A. radiata (Pers.) Ach. – 1: на коре A. incana, 

P. avium; 4, 16: на коре S. aucuparia; 12, 13, 18, 

23, 28: на коре A. incana; часто.

A. vinosa Leight. – 11, 28: на коре P. tremula; 

очень редко. Kol! ПетрГО! КК РК, 3(NT). Ind.

Arthopyrenia cerasi (Schrad.) A. Massal. – 16: 

на коре S. aucuparia; 17, 26: на коре A. incana; 

редко. Kol! ПетрГО!

Athallia pyracea (Ach.) Arup, Frödén & Søch-

ting – 3: на коре P. tremula; 4: на коре S. aucu-

paria; 13: на коре валежа P. tremula, редко.

Bacidia laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr. – 

13: на коре S. caprea; очень редко.

Bacidina assulata (Körb.) S. Ekman – 18: на 

древесине A. incana; очень редко. Kol! ПетрГО!

B. chloroticula (Nyl.) Vězda & Poelt – 18: на 

древесине A. incana; очень редко. Kol! ПетрГО!

B. egenula (Nyl.) Vězda – 24: на коре S. aucu-

paria; очень редко. Kol!

Bellicidia incompta (Borrer) Kistenich, Timdal, 

Bendiksby & S. Ekman – 4: на коре S. aucuparia; 

очень редко. Kol! ПетрГО!

Biatora globulosa (Flörke) Rabenh. – 25: на 

вывале Picea sp.; 30: на коре Picea sp.; редко.

B. helvola Körb. ex Hellb. – 7, 27: на коре 

S. caprea; 13: на коре Betula sp.; 28: на коре 

P. tremula; 20, 26: на коре Picea sp.; изредка.

B. efflorescens (Hedl.) Räsänen – 1: на коре 

P. avium; 7, 21, 24: на коре S. caprea; 14: на коре 

Picea sp. и S. caprea; 18: на коре A. incana и 

Picea sp.; 22: на коре P. tremula и S. aucupa-

ria; 16, 25, 30: на коре S. aucuparia; 28: на коре 

A. incana и P. tremula; 13, 27: на коре A. incana и 

S. caprea; очень часто.

B. ocelliformis (Nyl.) Arnold. – 17, 27: на коре 

S. caprea; 23: на коре A. incana; редко.

B. pallens (Kullh.) Printzen – 5: на коре A. in-

cana; 7: на коре P. avium; 13: на коре S. caprea; 

редко. Kol! ПетрГО!

Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. – 

20: на коре Picea sp.; 30: на коре в кроне упав-

шего сухостоя Picea sp.; редко.

B. fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – 

9, 14, 18, 20, 28: на коре Picea sp.; 10: на ветвях 

Picea sp. и P. tremula; 15: на ветвях S. aucuparia; 

22, 29: на ветвях Picea sp. и Pinus sylvestris; 25: 

на ветвях Picea sp. и S. aucuparia; 26: на ветвях 

Betula sp. и Picea sp.; очень часто.

B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – 

4: на ветвях P. avium; 15: на ветвях S. aucuparia; 

26: на ветвях Picea sp.; 30: на коре в кроне упав-

шего сухостоя Picea sp.; изредка.

Buellia arnoldii Servít – 1: на коре P. avium; 

3: на коре A. incana и Salix sp.; 27: на коре 

A. incana; изредка. Ind.

B. disciformis (Fr.) Mudd – 13: на коре Betula 

sp., 28: на коре A. incana; редко.

B. erubescens Arnold – 1, 7: на коре P. avi-

um; 3, 11, 12, 14: на коре A. incana; 13: на коре 

S. caprea; 21, 24: на коре S. aucuparia; 23: на коре 

A. incana и S. caprea; 26: на коре S. caprea; 27: на 

коре S. caprea и валеже A. incana; очень часто.

B. griseovirens (Turner & Borrer ex Sm.) 

Almb. – 1: на коре A. incana и P. avium; 4–6, 14: 

на коре A. incana; 7: на коре P. avium; 25, 30: на 

коре S. aucuparia; часто.

Calicium denigratum (Vain.) Tibell. – 14: на 

коре Picea sp.; оч ень редко. Ind.
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C. trabinellum (Ach.) Ach. – 19: на древесине 

сухостоя Picea sp.; очень редко.

Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr. – 3: на коре 

P. tremula и S. caprea; 13: на валеже P. tremula; 

16: на коре P. tremula; 24, 25: на коре S. aucu-

paria; 27: на коре валежа A. incana; часто.

Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau – 3: 

на коре P. tremula и Salix sp.; 10: на валеже 

A. incana; редко.

Catillaria nigroclavata (Nyl.) J. Steiner – 5: 

на коре A. incana; 17: на коре S. caprea; 21: на 

коре S. aucuparia; редко.

Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vězda & 

Poelt – 3: на коре сухостоя P. tremula; 4: на коре 

S. aucuparia; 13, 14, 21: на коре S. caprea; 18: 

на древесине A. incana; 27: на валеже A. incana; 

часто.

C. neuschildii (Körb.) P. James – 7: на коре 

S. caprea; 14: на коре S. aucuparia; очень редко.

Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. – 13: на коре 

Betula sp.; 15: на коре S. aucuparia; редко.

Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell – 

3: на древесине сухостоя P. tremula; 25: на дре-

весине вывалов Picea sp.; 29: на древесине су-

хостоя Betula sp.; редко. БНДЗ; Ind.

C. brunneola (Ach.) Müll. Arg. – 5: на коре 

сухостоя Picea sp.; 19: на коре Picea sp.; редко.

C. ferruginea (Turner ex Sm.) Lettau – 4–6, 

8, 10–12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28: на коре 

Picea sp.; 7, 25, 29: на коре Picea sp. и P. sylves-

tris; очень часто.

C. furfuracea (L.) Tibel – 18, 19, 26, 27: 

на корневых вывалах деревьев; 24: на коре 

S. caprea и корневых вывалах деревьев; изредка.

C. stemonea (Ach.) Müll. Arg. – 2, 13: 

на коре Picea sp.; 4: на вывале Picea sp.; 29: на 

сухостое Picea sp.; изредка. КК РК, 3(NT). Ind.

C. trichialis (Ach.) Th. Fr. – 2, 4, 5, 10–12, 14, 

20: на коре Picea sp.; 18, 25: на коре и выва-

ле Picea sp.; 19, 21: на сухостое Picea sp.; 24: 

на коре Picea sp. и S. aucuparia; очень часто.

#Chaenothecopsis pusilla (Ach.) 

A. F. W. Schmidt – 17: на древесине A. incana; 

18, 19: на вывале; 25, 26: на вывале Picea sp.; 

29: на сухостое Picea sp.; изредка.

Cladonia bacilliformis (Nyl.) Sarnth. – 5–10, 13, 

14, 18–21, 25, 26, 28–30: у основания стволов, 

на валеже и вывалах лиственных и хвойных де-

ревьев; очень часто.

C. botrytes (K. G. Hagen) Willd. – 6: у основа-

ния ствола Picea sp.; 21: на валеже; редко.

C. cenotea (Ach.) Schaer. – 5–7, 10, 11, 18, 

19: 22, 26, 29: у основания стволов, на валеже 

и вывалах лиственных и хвойных деревьев; 

очень часто.

C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – 

3–8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 29: у основа-

ния стволов, на валеже и вывалах хвойных и ли-

ственных деревьев; очень часто.

C. coniocraea (Flörke) Spreng. – 3, 6, 9–11, 

14, 19–22, 25, 28: у основания стволов, на вале-

же и вывалах лиственных и хвойных деревьев; 

очень часто.

C. cyanipes (Sommerf.) Nyl. – 29: у основания 

ствола Picea sp.; очень редко.

C. digitata (L.) Baumg. – 1, 4, 6–8, 12–14, 19, 22, 

25, 28, 29: у основания стволов, на валеже и выва-

лах лиственных и хвойных деревьев; очень часто.

C. fimbriata (L.) Fr. – 3: у основания ствола 

сухостоя и на валеже P. tremula; 20: на коре 

Picea sp.; 25: на вывале Picea sp.; 30: у основа-

ния ствола P. tremula; изредка.

C. phyllophora Hoffm. – 6, 20: у основания 

ствола Picea sp.; 21: на валеже; изредка.

C. rangiferina (L.) Weber – 9: на старых, 

замшелых вывалах и валеже; 19: на вывале 

Picea sp.; 21: на валеже; изредка.

Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & 

Lumbsch – 5: на коре A. incana; 6: на коре Picea 

sp. и P. sylvestris; 19: на вывале Picea sp.; 22, 30: 

на коре Picea sp.; изредка.

Evernia mesomorpha Nyl. – 4: на коре 

P. avium; 7, 22: на коре P. sylvestris; 29: на коре 

Picea sp.; изредка.

E. prunastri (L.) Ach. – 1, 12: на коре 

A. incana; 10: на коре Picea sp.; 13: на коре 

S. caprea; изредка.

Fuscidea pusilla Tønsberg – 1, 5, 7, 9–16, 21, 

22, 24–26, 28: на коре, на валеже и вывалах ли-

ственных и хвойных деревьев; очень часто.

Graphis scripta (L.) Ach. – 5, 13, 18, 23, 27, 28: 

на коре A. incana; изредка.

Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – 

5, 7, 9–11, 15, 18–20, 24, 26: на коре Picea sp.; 

25, 29: на коре P. sylvestris; 30: на коре в кроне 

упавшего сухостоя Picea sp.; очень часто.

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – 1–16; 

18–23; 25–30: на коре живых и сухостойных ли-

ственных и хвойных деревьев, а также на вале-

же и вывалах; очень часто.

H. tubulosa (Schaer.) Hav. – 1, 4, 9–11, 

14–18, 22, 29–30: на коре лиственных и хвойных 

деревьев; очень часто.

Japewia subaurifera Muhr & Tønsberg – 

6: на коре A. incana, P. sylvestris и S. aucuparia; 

26, 29: на коре Picea sp.; редко.

J. tornoensis (Nyl.) Tønsberg – 6: на коре 

A. incana; 26: на коре Picea sp.; 27: на валеже 

A. incana; редко. Kol! ПетрГО!

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. – 1, 4, 12: 

на коре A. incana; 3, 24: на коре S. caprea; 

5, 25: на коре S. aucuparia; 11, 15, 28: на коре 

P. tremula; 16, 21: на коре P. tremula и S. aucu-

paria; 27: на валеже A. incana; очень часто.



68
Transactions of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences. 2025. No. 1

L. naegelii (Hepp) Diederich & van den 

Boom – 1–4, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 27: на коре 

живых и сухостойных лиственных деревьев, 

а также на валеже; очень часто.

Lecanora albella (Pers.) Ach. – 3, 8, 10, 11, 

13–16, 21, 23, 28, 30: на коре и валеже P. tremula; 

очень часто.

L. albellula (Nyl.) Th. Fr. – 11: на коре 

P. tremula; 13, 24: на коре S. caprea; 16, 25: 

на коре S. aucuparia; изредка.

L. argentata (Ach.) Malme – 1: на коре 

P. avium; 2: на коре A. incana; 4: на коре S. aucu-

paria; 13: на коре S. caprea; 16: на коре P. tremu-

la; изредка.

L. carpinea (L.) Vain. – 1: на коре A. incana 

и P. avium; 2: на коре валежа S. caprea; 3: на коре 

P. tremula; 4: на коре S. aucuparia; 11, 12, 23: 

на коре A. incana; 13: на коре валежа P. tremula; 

17: на коре S. caprea; часто. Kol! ПетрГО!

L. chlarotera Nyl. – 1–5, 11–17, 21–27: 

на коре живых и сухостойных лиственных дере-

вьев; очень часто.

L. phaeostigma (Körb.) Almb. – 7, 29: на коре 

Picea sp.; редко.

L. pulicaris (Pers.) Ach. – 13: на коре 

Betula sp.; 14, 26, 28, 29: на коре Picea sp.; 

27: на сухостое Picea sp.; 30: на коре в кроне 

упавшего сухостоя Picea sp.; часто.

L. saligna (Schard.) Zahlbr. – 3: на валеже 

P. tremula; очень редко.

L. strobilina (Spreng.) Kieff. – 17: на коре 

S. caprea; очень редко. Kol!

L. symmicta (Ach.) Ach. – 1–5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17, 21, 23, 24, 26, 27, 29: на коре живых и сухо-

стойных лиственных деревьев, а также на вале-

же; очень часто.

Lecidea erythrophaea Flörke ex Sommerf. – 21, 

28: на коре P. tremula; 24: на коре S. aucuparia; 

изредка.

L. leprarioides Tønsberg – 29: на коре Picea 

sp.; очень редко.

L. nylanderi (Anzi) Th. Fr. – 6, 2 0, 25: на коре 

Picea sp.; 7, 22, 29: на коре P. sylvestris; 9: 

на вывале; 16, 26: на коре Betula sp.; 27: на коре 

A. incana; очень часто.

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – 2: 

на коре валежа S. caprea; 3, 10, 16, 21: на коре 

P. tremula; 13: на коре валежа P. tremula; 17: на 

коре S. caprea; 23: на коре A. incana и P. tremu-

la: 27: на коре валежа A. incana; часто.

Lepra amara (Ach.) Hafellner – 28: на коре 

P. tremula; очень редко.

L. borealis (Erichsen) I. Schmitt, B. P. Hodk. 

& Lumbsch – 6: на коре S. aucuparia; очень ред-

ко. Kol! ПетрГО!

Lepraria incana (L.) Ach. – 6, 7, 9, 13, 19, 24, 

29: на коре Picea sp.; 25: на коре Picea sp. и пне 

S. aucuparia; 26: на вывалах; часто. Образцы 

имеют яркое голубовато-белое свечение в уль-

трафиолетовом свете.

L. cf. jackii Tønsberg – 3: на коре P. tremu-

la; 4, 8, 13, 14, 18, 21, 25: на коре Picea sp.; 5: 

на пнях и валеже; 7: на коре P. sylvestris; 19: 

на коре сухостоя Picea sp.; очень часто.

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. – 30: 

на коре P. tremula; очень редко. Ind.

Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. – 

16: на коре Betula sp.; очень редко.

Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al. – 

1: на коре P. avium; 2: на коре сухостоя S. cap-

rea; 12, 14, 23: на коре A. incana; 13, 17: на коре 

A. incana и S. caprea; часто.

Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco 

et al. – 1: на коре P. avium; 3: на коре P. tremula; 

17: на коре S. caprea; 27: на валеже A. incana; 

изредка.

M. olivacea (L.) O. Blanco et al. – 1: на коре 

A. incana и P. avium; 3, 12, 14: на коре A. incana; 

4, 7: на коре P. avium; 13: на коре A. incana и 

Betula sp.; 15: на коре S. aucuparia; очень часто.

Micarea byssacea (Th. Fr.) Czarnota et al. – 

21: на древесине валежа; очень редко. Kol! 

ПетрГО!

M. elachista (Körb.) Coppins & R. Sant. – 6: 

на коре Picea sp.; очень редко. Kol! ПетрГО!

M. microareolata Launis et al. – 29: на коре 

сухостоя Betula sp.; очень редко. Kol! ПетрГО!

M. melaena (Nyl.) Hedl. – 21: на валеже; 

25, 29: на коре P. sylvestris; редко.

M. misella (Nyl.) Hedl. – 3, 9: на валеже; 29: 

на древесине сухостоя Betula sp.; редко.

M. prasina Fr. s. str. – 21: на валеже; очень 

редко. Kol! ПетрГО!

M. tomentosa Czarnota & Coppins – 29: 

на коре сухостоя Betula sp.; очень редко. Kol! 

ПетрГО!

Mycobilimbia carneoalbida (Müll. Arg.) 

S. Ekman & Printzen – 10, 11, 30: на коре 

P. tremula; редко.

M. epixanthoides (Nyl.) Vitik., Ahti, Kuusinen, 

Lommi & T. Ulvinen ex Hafellner & Türk – 14: 

на коре S. caprea; 15: на коре P. tremula; редко.

Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala – 9: 

на сухостое Picea sp.; 14: на коре Picea sp.; 

редко.

Naetrocymbe punctiformis (Pers.) R. C. Harris – 

1, 17, 18, 26: на коре A. incana; изредка. Kol!

Naevia punctiformis (Ach.) A. Massal. – 3: 

на коре Salix sp.; очень редко.

Ochrolechia alboflavescens (Wulfen) Zahlbr. – 

25: на коре S. aucuparia: очень редко.

O. gr. androgyna (Hoffm.) Arnold s. lat. – 9: 

на коре вывала; 11, 28: на коре P. tremula; 28: 

на коре A. incana; изредка.
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Pachyphiale fagicola (Arnold) Zwackh – 4: 

на коре S. aucuparia; 12–13: на коре S. caprea: 

18: на коре A. incana; 23: на коре A. incana 

и S. caprea; изредка.

Parmelia sulcata Taylor – 1–7, 9, 12–15, 17, 18, 

21–24, 27–29: на коре живых и сухостойных ли-

ственных и хвойных деревьев, а также на вале-

же; очень часто.

Parmeliopsis ambigua (Hoffm.) Nyl. – 3, 6, 7, 

9–11, 14–16, 19–21, 25–27: на коре и валеже 

лиственных и хвойных деревьев; очень часто.

P. hyperopta (Ach.) Vain. – 6, 10, 14, 20, 21, 26, 

27, 29: на коре и валеже лиственных и хвойных 

деревьев; очень часто.

Peltigera canina (L.) Willd. – 10: на почве; 

очень редко.

P. degenii Gyeln. – 27: на валеже; очень ред-

ко. ПетрГО!

P. didactyla (With.) J. R. Laundon – 25: у осно-

вания ствола S. aucuparia; очень редко.

P. neckeri Hepp ex Müll. Arg. – 4; на камне 

с тонким слоем почвы; очень редко.

P. neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. – 9: на вале-

же; очень редко.

P. polydactylon (Neck.) Hoffm. – 29: на вале-

же; очень редко.

P. praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf – 2, 3, 

17: на камнях; 5: на пне; 10, 12, 28: у основания 

P. tremula; 13, 26: у основания S. caprea; 29: у 

основания остолопа Betula sp.; очень часто.

Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg – 2: 

на валеже S. caprea; 11 – на коре P. tremula; 

27: на валеже A. incana; редко.

P. orbicularis (Neck.) Moberg – 25: на коре 

S. aucuparia; 27: на валеже A. incana; редко.

Phlyctis argena (Spreng.) Flot. – 10–12, 16, 22, 

28: на коре живых и сухостойных лиственных 

деревьев; очень часто.

Physcia adscendens H. Olivier – 21: на коре 

S. aucuparia; очень редко.

P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. – 1: 

на коре A. incana; 7: на коре P. avium; 13: на коре 

P. tremula; редко.

P. alnophila (Vainio) Loht., Moberg, Myllys 

& Tehler – 3, 21: на коре P. tremula; 17: на коре 

S. caprea; 27: на валеже A. incana; изредка.

Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg – 

16, 30: на коре S. aucuparia; редко. Kol! ПетрГО!

P. icmalea (Ach.) Coppins & P. James – 

3, 5–10, 20, 21, 25–26: на коре живых и сухо-

стойных лиственных и хвойных деревьев, а так-

же на валеже; очень часто.

Platismatia glauca (L.) W. Culb. & C. Culb. – 

2, 4, 6, 7, 9, 10, 13–15, 22, 25–30: на коре живых 

и сухостойных хвойных и лиственных деревьев; 

очень часто.

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf – 4: на коре 

P. avium; 25: на коре Picea sp.; редко.

Psilolechia clavulifera (Nyl.) Coppins – 18; 26: 

на почве вывалов Picea sp.; редко. Kol! КК РК, 

4(DD).

P. lucida (Ach.) M. Choisy – 2, 16: на коре 

Picea sp.; 4: на коре и вывалах Picea sp.; 25, 26, 

29: на вывалах Picea sp.; изредка.

Pycnora xanthococca (Sommerf.) Hafellner – 

3: на коре сухостоя P. tremula; очень редко. Kol! 

ПетрГО!

Ramalina farinacea (L.) Ach. – 28: на коре 

A. incana; очень редко.

R. sinensis Jatta – 2: на сухостое S. caprea; 

очень редко.

Rinodina septentrionalis Malme – 15: на 

коре S. aucuparia; 17: на коре A. incana; редко. 

Kol!

R. sophodes (Ach.) A. Massal. – 1, 3, 4, 11, 13, 

17, 25–27: на коре и валеже лиственных дере-

вьев; очень часто.

R. turfacea (Wahlenb.) Körb. – 7: на коре 

P. avium; 17: на коре S. caprea; редко. Kol! 

ПетрГО!

Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg – 

2, 5, 6, 14–16, 18, 21–23: на коре живых и сухо-

стойных лиственных деревьев; очень часто.

Sarcosagium campestre (Fr.) Poetsch & 

Schied. – 29: на коре сухостоя Betula sp.; очень 

редко. Kol! ПетрГО!

+Sarea difformis (Fr.) Fr. – 14, 16, 18, 20: 

на смоле Picea sp.; изредка.

Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex 

Stenh.) Vězda – 14: на коре A. incana и Betula 

sp.; 16: на коре Picea sp.; 17: на коре A. incana; 

редко.

S. pruinosum (P. James) Vězda – 1, 11: на 

коре A. incana; 3: на коре Salix sp.; 24: на коре 

S. caprea; изредка. Kol! ПетрГО!

S. sarothamni (Vain.) Vězda – 18: на коре 

A. incana; 26: на коре A. incana и Salix sp.; редко. 

Kol! ПетрГО!

S. umbrinum (Ach.) Lojka – 1, 3, 4, 7, 11–13, 

17, 21: на коре лиственных деревьев; очень ча-

сто. Kol!

Scutula igniarii (Nyl.) S. Ekman – 4: на коре 

A. incana; 6: на коре Picea sp.; 11, 16, 21: на коре 

P. tremula; изредка.

Steinia geophana (Nyl.) Stein – 6: на коре 

у основания ствола Picea sp.; очень редко. Kol! 

ПетрГО! БНДЗ.

+Stenocybe pullatula (Ach.) Stein – 1: на 

коре A. incana и P. avium; 2, 4–6, 11–13, 17, 18, 

21, 23, 26: на коре A. incana; 16, 30: на коре 

S. aucuparia; очень часто.

Strangospora moriformis (Ach.) Stein – 7: 

на коре Picea sp.; очень редко.
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Thelenella pertusariella (Nyl.) Vain. – 3, 12: 

на коре S. caprea; редко.

Toensbergia leucococca (R. Sant.) Bendiksby 

& Timdal – 6: на коре A. incana; 21: на валеже; 

25, 30: на коре S. aucuparia; изредка.

Toninia populorum (A. Massal.) Kistenich, Timdal, 

Bendiksby & S. Ekman – 24: на коре S. aucuparia, 

очень редко.

Toniniopsis separabilis (Nyl.) Gerasimova & 

A. Beck. – 1, 10, 12, 13, 15–17, 27, 28, 30: на коре 

и валеже лиственных деревьев; очень часто.

Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James – 

14: на коре Picea sp.; очень редко.

T. granulosa (Hoffm.) Lumbsch – 10: на почве; 

очень редко.

Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale – 7, 

9, 10, 12, 14–18, 20, 25, 26, 28–30: на коре жи-

вых и сухостойных лиственных и хвойных дере-

вьев; очень часто.

Usnea dasopoga (Ach.) Nyl. – 29: на коре 

Picea sp., очень редко.

U. hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg. – 30: на коре в 

кроне упавшего сухостоя Picea sp., очень редко.

U. subfloridana Stirt. – 4, 7, 9, 10, 15, 20, 22, 

25, 26, 29, 30: на коре живых и сухостойных ли-

ственных и хвойных деревьев; очень часто.

Verrucaria sp. – 4: на песчаной почве у воды; 

очень редко.

Violella fucata (Stirt.) T. Sprib. – 5, 12, 23: на 

коре A. incana; 13: на коре S. caprea; 25, 30: на 

коре S. aucuparia; 26, 28: на коре Picea sp.; часто.

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattson & Lai – 

1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13–15, 19–21, 25, 26, 28–30: 

на коре живых и сухостойных хвойных и лист-

венных деревьев; очень часто.

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – 1: на коре 

A. incana; 2: на сухостое и валеже S. caprea; 3: 

на коре P. tremula; 13: на валеже P. tremula; 17: 

на коре S. caprea; 27: на валеже A. incana; часто.

Xylographa pallens (Nyl.) Malmgren – 10: на 

древесине Picea sp.; очень редко.

X. vitiligo (Ach.) J. R. Laundon – 9: на древеси-

не Picea sp.; очень редко.

Xylopsora friesii (Ach.) Bendiksby & Timdal – 

28: на коре Picea sp.; очень редко.

На исследованной территории обнаружено 

157 видов, из них 154 лишайника, 2 нелихени-

зированных гриба и 1 лихенофильный гриб, ко-

торые относятся к 21 порядку, 43 семействам 

и 75 родам [Index…]. Больше половины видов, 

52 %, принадлежат к порядку Lecanorales – 

он представлен 11 семействами, 35 родами, 

79 видами; 9 % относятся к порядку Calicales 

(14 видов); 5 % – к Peltigerales (8). Наиболее 

крупными семействами являются Ramalinaceae 

и Parmeliaceae (по 20 видов каждое), а также 

Lecanoraceae (11) и Cladoniaceae (10). К круп-

нейшим по числу видов относятся роды Cla-

donia, Lecanora (по 10 видов), Micarea, Peltigera 

(по 7 видов), Chaenotheca (6 видов), Arthonia, 

Biatora (по 5 видов), Buellia, Scoliciosporum 

(по 4 вида).

Для двух видов – Bacidina chloroticula и 

Scoliciosporum pruinosum – обследованная тер-

ритория пока является единственным отмечен-

ным в Республике Карелия местообитанием 

[Tarasova, 2024].

В составе изученной лихенофлоры 24 вида 

являются новыми для территории ПетрГО: 

Anisomeridium biforme, Arthonia patellulata, 

A. vinosa, Arthopyrenia cerasi, Bacidina assu-

lata, B. chloroticula, Bellicidia incompta, Biatora 

pallens, Japewia tornoensis, Lecanora carpinea, 

Lepra borealis, Micarea byssacea, M. elachista, 

M. microareolata, M. prasina, M. tomentosa, 

Peltigera degenii, Placynthiella dasaea, Pycnora 

xanthococca, Rinodina turfacea, Sarcosagium 

campestre, Scoliciosporum pruinosum, S. saro-

thamni, Steinia geophana.

Впервые в биогеографической провинции 

Восточной Фенноскандии Karelia olonetsensis 

(Kol) отмечены 29 видов. К ним относятся все 

перечисленные виды, кроме Peltigera degenii, 

а также 6 видов, ранее уже известных для той 

территории ПетрГО, которая относится к про-

винции Karelia onegensis (Kon): Bacidina egenu-

la, Lecanora strobilina, Naetrocymbe punctifor-

mis, Psilolechia clavulifera, Rinodina septentriona-

lis и Scoliciosporum umbrinum.

Таким образом, в настоящее время лихено-

флора ПетрГО насчитывает 414 видов и среди 

городских лихенофлор Российской Федерации 

по числу видов уступает только Санкт-Петербур-

гу, где известно 564 лишайника [Himelbrant et al., 

2016]. Из 414 видов 79 не подтверждены сов-

ременными (менее 70 лет) находками [База..., 

2016]. В парке «Курган» на территории площадью 

всего 1,88 га (общая площадь обследования, ПП) 

обнаружено 38 % видового разнообразия лишай-

ников ПетрГО, включая исторические данные, и 

половина (50 %) современного разнообразия.

Три вида – Arthonia vinosa, Chaenotheca 

stemonea и Psilolechia clavulifera – занесе-

ны в Красную книгу Республики Карелия, еще 

три вида – Calicium denigratum, Chaenotheca 

brachypoda и Steinia geophana – входят 

в перечень объектов растительного и животно-

го мира, нуждающихся в особом внимании к их 

природной среде и рекомендованных для био-

надзора [Красная..., 2020].

Среди обнаруженных лишайников 5 видов 

(Arthonia vinosa, Buellia arnoldii, Calicium deni-

gratum, Chaenotheca brachypoda, Leptogium 
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saturninum) являются индикаторами биологи-

чески ценных лесов [Выявление..., 2009].

В лихенофлоре парка «Курган» преобладают 

накипны е лишайники (71 %) – к ним относятся 

110 видов; кустистых и листоватых значитель-

но меньше – соответственно 16 % (25 видов) 

и 13 % (22 вида). Высокая доля участия ви-

дов с накипной жизненной формой (не менее 

70 %) свидетельствует о достаточно полном вы-

явлении видового разнообразия лишайников 

на определенной территории [Урбанавичюс, 

2009]. Однако необходимо отметить, что такие 

антропогенные факторы, как атмосферное за-

грязнение воздуха и рекреация, оказывающие 

негативное влияние на формирование лихено-

флоры на территории исследования, также мо-

гут являться причиной снижения доли участия 

видов листоватых и кустистых жизненных форм 

в общем разнообразии лишайников парка.

По субстратной приуроченности подавля-

ющее большинство видов (116, или 74 %) от-

носятся к эпифитной группе; к эпиксильным 

принадлежат 28 видов (18 %), к эпигеоидным – 

11 (7 %); к эпибриофитным – 2 вида (1 %). Пре-

обладание эпифитных лишайников является 

характерным явлением для лесных таежных 

экосистем. Небольшое число видов, произра-

стающих на почве, с одной стороны, объясня-

ется отсутствием подходящих биотопов (скаль-

ных выходов, примитивных, слаборазвитых и 

песчаных почв), а с другой – фактором рекреа-

ции в изученных типах сообществ.

Заключение

Несмотря на то что исследованная терри-

тория находится в черте крупного города и 

испытывает антропогенное влияние, ее лихе-

нофлора достаточно разнообразна. В лесных 

сообществах парка «Курган» произрастает по-

ловина современного видового разнообразия 

лишайников ПетрГО, включая новые для Каре-

лии, ПетрГО, биогеографической провинции 

Karelia olonetsensis (Kol), а также редкие и ин-

дикаторные виды лишайников, что свидетель-

ствует о высокой биологической ценности из-

ученного лесного массива. Полученные данные 

могут быть использованы в качестве основания 

для организации на данном участке особо ох-

раняемой территории регионального значения, 

в виде памятника природы или ландшафтного 

заказника. Создание ООПТ в парке «Курган» 

обеспечит защиту местообитаний видов и под-

держание благоприятной экологической обста-

новки в городе при сохранении функций объек-

та, имеющего большое значение для горожан в 

качестве места для отдыха и занятий спортом.
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ОХРАНЯЕМОГО ВИДА 

OXYTROPIS SORDIDA (WILLD.) PERS. (FABACEAE) 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

А. Ю. Доронина*, О. Е. Стёпочкина

Санкт-Петербург, Россия, 191025, *baccador@mail.ru

Приводятся новые сведения о распространении редкого в Ленинградской обл. вида 

остролодочника грязноватого (Oxytropis sordida (Willd.) Pers.), встречающегося лишь 

в Приозерском районе, в центральной и северо-восточной частях Карельского пе-

решейка. Еще около 30 лет назад местонахождения этого вида на нарушенных ме-

стообитаниях были единичными, а около 40 лет назад в области он встречался ис-

ключительно в естественных местообитаниях – в светлых зеленомошных сосновых 

лесах на камах и озах, реже на песчаных моренах. По данным исследований 2023 г. 

выявлено, что бóльшая часть особей O. sordida в настоящее время произрастает 

на нарушенных местообитаниях, приуроченных к песчаному субстрату (вдоль обо-

чин автомобильных дорог, а также в разработанном песчаном карьере). Локаль-

ные популяции в ненарушенных местообитаниях насчитывают от экземпляра до 

нескольких десятков экземпляров и находятся в удовлетворительном или неудов-

летворительном состоянии. Это связано с изменением фитоценотических условий 

(затенение, смыкание мохового покрова, препятствующего прорастанию семян). 

Необходима разработка мероприятий по поддержанию локальных популяций 

O. sordida в ненарушенных или минимально нарушенных хозяйственной деятель-

ностью местообитаниях, в том числе путем реинтродукции вида в естественные 

местообитания. При этом в качестве источника семян могут быть использованы 

экземпляры, произрастающие в нарушенных местообитаниях. Даны предложения 

по изменению категории статуса редкости данного вида при корректировке списка 

нуждающихся в охране видов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Oxytropis sordida; Красная книга Ленинградской области; 

Приозерский район; новые местонахождения

Д л я  ц и т и р о в а н и я: Доронина А. Ю., Стёпочкина О. Е. О распространении охра-

няемого вида Oxytropis sordida (Willd.) Pers. (Fabaceae) в Ленинградской области 

// Труды Карельского научного центра РАН. 2025. № 1.  С. 73–79. doi: 10.17076/

bg1884

Ф и н а н с и р о в а н и е. Финансовое обеспечение исследований осуществлялось по 

государственному контракту № 2470410941023000052 от 29.05.2023 «Проведение 

обследований и сбор информации по ценным природным комплексам и объектам 

Ленинградской области – обследование территории Ленинградской области на на-

личие видов растительного мира, внесенных в Красную книгу».
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A. Yu. Doronina*, O. E. Stepochkina. ON THE DISTRIBUTION OF THE PROTECTED 

SPECIES OXYTROPIS SORDIDA (WILLD.) PERS. (FABACEAE) IN THE LENINGRAD REGION

 191025 St. Petersburg, Russia, *baccador@mail.ru

The article provides new information on the distribution of the rare species Oxytropis sor-

dida (Willd.) Pers. in the Leningrad Region. It occurs only in the Priozersky District, in the 

central and north-eastern parts of the Karelian Isthmus. Just about 30 years ago, the 

occurrences of this species in disturbed habitats were singular, and some 40 years ago 

it was found exclusively in natural habitats of the region – in light true-moss-type pine 

forests on kames and eskers, less often on sandy moraines. According to survey data 

from 2023, O. sordida currently grow mostly in disturbed habitats with sandy substrates 

(in roadsides; in a worked out sand quarry). Local populations in undisturbed habitats are 

represented by one to several dozen specimens and are in satisfactory or poor condition.

K e y w o rd s: Oxytropis sordida; Red Data Book of the Leningrad Region; Priozersky Dis-

trict; new locations

F o r  c i t a t i o n: Doronina A. Yu., Stepochkina O. E. On the distribution of the protected 

species Oxytropis sordida (Willd.) Pers. (Fabaceae) in the Leningrad Region. Trudy 

Karel’skogo nauchnogo tsentra RAN = Transactions of the Karelian Research Centre 

RAS. 2025. No. 1. P. 73–79. doi: 10.17076/bg1884

F u n d i n g. Financial support for the research was provided under state contract 

No. 2470410941023000052 dated 05/29/2023 “Conducting surveys and collecting informa-

tion on valuable natural complexes and objects of the Leningrad Region – surveying the ter-

ritory of the Leningrad Region for the presence of flora species listed in the Red Data Book”.

Введение

Остролодочник (Oxytropis DC.) – сложный в 

систематическом отношении род растений. Тра-

диционно считалось, что в Ленинградской обл. 

встречается остролодочник грязноватый 

(O. sordida (Willd.) Pers.) [Миняев, 1965, 1981; 

Симачев, 1980; Yakovlev et al., 1996; Цвелев, 

2000; Доронина, 2007, 2018 и др.], также неред-

ко рассматривавшийся как O. campestris subsp. 

sordida (Willd.) C. Hartm. [Yakovlev et al., 1996; 

Цвелев, 2000 и др.]. Однако в недавно опу-

бликованной работе М. С. Князева [2023] го-

ворится, что в Ленинградской обл., напротив, 

встречается типичный остролодочник полевой 

(O. campestris (L.) DC. s. str.), и его ареал огра-

ничен Скандинавией, Западной Европой и за-

падной частью Восточной Европы. Северный 

фрагмент ареала, помимо Ленинградской обл., 

представлен на юге Республики Карелия, вне 

России – в Шотландии, на юге Швеции, юге 

Финляндии и в Эстонии, а южный фрагмент 

охватывает Пиренеи, Альпы, Северные Апенни-

ны и Карпаты. Тем не менее считаем, что расте-

ния, произрастающие на территории Ленин-

градской обл., относить к O. campestris s. str. 

до получения результатов молекулярно-гене-

тических исследований преждевременно.

Местонахождения этого псаммофильного 

многолетнего травянистого каудексообразую-

щего растения в Ленинградской обл. находятся 

исключительно в Приозерском районе (цент-

ральная и северо-восточная части Карельско-

го перешейка) и приурочены к камам, озам, 

волнистым равнинам, сложенным водно-лед-

никовыми песками, покрытым сухими редко-

стойными сосняками. Здесь, вне границ ос-

новной части ареала, это опушечно-лесной 

вид, нередко встречающийся по обочинам 

крупных дорог, проходящих через песчаные 

местообитания, но за пределы данных место-

обитаний даже по обочинам дорог не прони-

кающий. Вид произрастает обычно на высотах 

60–80 м н. у. м., что обусловлено особенно-

стями его миграции на территорию области в 

голоцене [Миняев, 1965; Симачев, 2000]. Ин-

тересно, что на нарушенных местообитаниях 

новые находки вида выявлены на высотах от 

25 м н. у. м. На Cеверо-Западе европейской 

части России относится к специализирован-

ным видам сухих разнотравных сосняков [Вы-

явление…, 2009].

Материалы и методы

Флористические исследования проводились 

в июне–июле 2023 г. маршрутным методом. Гео-

графические координаты местонахождений 

фиксировались с помощью GPS-навигатора. 

Производился примерный подсчет площади 

местонахождений, числа вегетативных и ре-

продуктивных особей вида, как в новых, так и 
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в ранее известных местонахождениях, оцени-

валось общее состояние локальных популяций 

по группам: хорошее, удовлетворительное, не-

удовлетворительное, а также существующие и 

потенциальные факторы угрозы.

Результаты и обсуждение

Еще около 30 лет назад местонахождения 

O. sordida на нарушенных местообитаниях в 

Ленинградской обл. были единичными [Васи-

левич, 1992; Доронина, 1997, 1998, 2001, 2018; 

Доронина, Баранова, 1999], а 40 лет назад вид 

встречался здесь исключительно в естествен-

ных местообитаниях – в светлых зеленомош-

ных сосновых лесах на камах и озах, реже на 

песчаных моренах [Миняев, 1965, 1981; Сима-

чев, 1980]. Одни из первых находок этого вида 

на нарушенных местообитаниях относятся, по-

видимому, к концу 1980-х – началу 1990-х гг. 

[Василевич, 1992; Доронина, 1997].

В результате флористических исследова-

ний, проведенных в 2023 г., выявлен ряд новых 

местонахождений O. sordida (рис. 1). Наибо-

лее крупные локальные популяции O. sordida, 

насчитывающие от нескольких десятков до 

нескольких сотен экземпляров, отмечены по 

опушкам сосняков в окрестностях пос. Сапёр-

ное у автомобильной дороги 41K-153 (Сапёр-

ное – Мельниково – Кузнечное) (60.7258°N, 

29.9635°E1; 60.7413°N, 29.9210°E; 60.7631°N, 

29.8862°E; 60.7755°N, 29.8686°E; 60.7879°N, 

29.8584°E; 60.7931° N, 29.8565°E; от 60.7998°N, 

29.8465°E до 60.8024°N, 29.8433°E и др.), 

у автомобильной дороги Сапёрное – Ромашки 

(60.7068°N, 29.9257°E; 60.7048°N, 29.9115°E 

и др.) и в окрестностях д. Ягодное и далее к запа-

ду до поворота на пос. Мичуринское вдоль авто-

мобильной дороги 41К-151 (Ягодное – Климово) 

1      Здесь и далее приведены географические координаты 

только новых, выявленных в 2023 г., местонахождений.

 Рис. 1. Распространение Oxytropis sordida в Ленинградской области:

▲ – местонахождения до 2023 г.; ● – местонахождения 2023 г.

 Fig. 1. Distribution of Oxytropis sordida in the Leningrad Region:

▲ – locations until 2023; ● – locations in 2023  
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(60.6198°N, 29.8925°E; 60.6273°N, 29.8604°E 

и др.), где насчитывается несколько сотен эк-

земпляров, а также в разработанном песча-

ном карьере и по опушке нарушенного низо-

вым пожаром молодого сосняка овсяницевого 

(с Festuca ovina L.) близ бортов карьера в 

окрестностях пос. Сапёрное, где зарегистри-

ровано около 5000 экз. (рис. 2). Песчаный ка-

рьер – новый тип экотопа для этого вида в Ле-

нинградской обл. Локальные популяции имеют 

нормальный возрастной спектр и высокую сте-

пень жизненности, количество репродуктивных 

экземпляров обычно превышает число веге-

тативных. На отдельных придорожных участ-

ках вид произрастает практически сплошными 

полосами, в то время как ранее, например у 

автомобильной дороги между пос. Лосево и у 

поворота на пос. Мичуринское, насчитывалось 

лишь несколько десятков экземпляров [Доро-

нина, 2001, 2018]. В прилегающие к обочинам 

дорог сосновые леса вид проникает незна-

чительно, обычно на расстояние не более 5 м 

от края обочины. В окрестностях пос. Сапёр-

ное, на месте планировавшейся ранее особо 

охраняемой природной территории региональ-

ного значения «Сапёрное» [Красная…, 1999], 

естественное местообитание O. sordida оказа-

лось нарушено в результате вырубки леса и по-

следующей добычи песка, но численность это-

го вида на месте образовавшегося карьера и на 

прилегающем к нему участке, частично подверг-

шемся в прошлом низовому пожару, высокая, 

и вид находится в хорошем состоянии (обиль-

но цветет и завязывает плоды). В то время как 

здесь же, но на ненарушенных местообитани-

ях в сосняках бруснично-зеленомошных и чер-

нично-зеленомошных с подлеском из Juniperus 

communis L. состояние вида, по данным наблю-

дений 2023 г., можно оценить как удовлетвори-

тельное (несколько ослабленных экземпляров), 

а в окрестностях пос. Моторное, где в 2020 г. на 

склоне небольшого камового холма был зафик-

сирован лишь 1 экз. (И. А. Сорокина, личное 

сообщение), – как неудовлетворительное. При-

чинами этому могут быть затенение, возникаю-

щее при смыкании крон сосен, разрастание ку-

старничков, смыкание мохового покрова, пре-

пятствующего приживаемости всходов, так как 

они не достигают почвы. Прорастание семян 

в изменившихся фитоценотических условиях 

затрудняется также высокой твердосемянно-

стью, свойственной видам рода Oxytropis DC. 

Рис. 2. Разработанный песчаный карьер в окрестностях пос. Сапёрное – местообитание Oxytropis sordida

Fig. 2. A worked out sand quarry in the vicinity of the settlement of Sapernoye – habitat of Oxytropis sordida
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[Николаева и др., 1985; Воронкова, Холина, 

2017]. Несколько лучше состояние локальной 

популяции O. sordida в окрестностях желез-

нодорожной станции Петяярви (60.6571°N, 

30.0568°E), где в нижней части склона оза на 

опушке сосняка бруснично-чернично-зелено-

мошного с Calluna vulgaris (L.) Hill обнаружено 

около 60 экз. Здесь вид находится у лесной 

грунтовой дороги, а сосновый лес в прошлом 

подвергался выборочной рубке, таким обра-

зом, был нарушен напочвенный покров и про-

изошло осветление участка. В двух новых ме-

стонахождениях вид отмечен также на опушках 

сосняков у лесных грунтовых дорог: в 3 км к 

северо-западу от пос. Мельниково (60.9473°N, 

29.7306°E) и в 7,5 км от пос. Сапёрное, чуть 

более чем в 100 м от автомобильной дороги 

41K-153 (Сапёрное – Мельниково – Кузнечное) 

(60.7738°N, 29.8697°E), но численность в обо-

их местонахождениях составляет примерно по 

30 экз. и вид занимает ограниченную пло-

щадь – около 10 м².
Категория статуса редкости O. sordida в 

Красной книге Ленинградской области [2018] 

1(EN) – вид, находящийся под угрозой ис-

чезновения. По результатам исследований 

2023 г. можно констатировать, что в настоя-

щее время этот вид больше подпадает под 

категорию статуса редкости 3(VU) – редкий 

вид, так как его численность в Ленинград-

ской обл. в целом за последние годы возро-

сла, но он по-прежнему встречается на огра-

ниченной территории.

Выводы

1. В настоящее время большинство особей 

O. sordida в известных местонахождениях в Ле-

нинградской обл. произрастает на нарушенных 

местообитаниях – на придорожных полосах, 

проникая лишь незначительно в глубь сосновых 

лесов, а также в разработанном песчаном ка-

рьере в окрестностях пос. Сапёрное. При про-

ектировании возможной реконструкции ука-

занных автомобильных дорог необходимо про-

ведение мероприятий по сохранению особей 

вида, а также запрет дальнейшей разработки 

песчаного карьера и иного хозяйственного ос-

воения территории, включая вырубку сосно-

вого леса, в границах планировавшейся ранее 

особо охраняемой природной территории ре-

гионального значения «Сапёрное».

2. Необходима разработка мероприятий 

по поддержанию локальных популяций O. sor-

dida в ненарушенных или минимально нару-

шенных хозяйственной деятельностью место-

обитаниях, в которых произошло изменение 

фитоценотических условий и, как следствие, 

численность особей в локальных популяци-

ях снизилась до критически низкой, как, на-

пример, в окрестностях пос. Моторное. При 

реинтродукции вида в естественные место-

обитания в качестве источника семян могут 

быть использованы экземпляры с нарушенных 

местообитаний.

3. Категория статуса редкости вида в Крас-

ной книге Ленинградской области [2018] долж-

на быть пересмотрена. Предлагаемая катего-

рия статуса редкости – 3(VU).
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Представлены данные о генетическом разнообразии и дифференциации попу-

ляций красной полевки Clethrionomys rutilus в двух частях ареала: в Западной 

Сибири (Куноватский заказник, памятник природы «Ангальский мыс», заповед-

ник «Малая Сосьва», Надымские сопки, пойма р. Таз) и на п-ове Камчатка (Коряк-

ский и Кроноцкий государственные заповедники). С применением четырех ди-

нуклеотидных микросателлитных праймеров выявлено 69 межмикросателлитных 

последовательностей (ISSR-маркеров). Среднее значение доли полиморфных 

локусов (Р) у С. rutilus составило 62 %, генетическое разнообразие (h) – 0,23. 

Показатели полиморфизма варьировали в пределах: P = 33–80 %, h = 0,10–0,32 

в популяциях Камчатки и P = 28–94 %, h = 0,10–0,36 – в Сибири. Средние показа-

тели генетического полиморфизма не различались у полевок Западной Сибири 

и Камчатки. Уровень полиморфизма также не различался у полевок северных и 

южных районов Сибири, несмотря на значительную протяженность в широтном 

направлении и принадлежность исследованных районов к разным природно-кли-

матическим подзонам, от тундры до северной лесостепи. Не выявлено различий 

генетического разнообразия полевок, обитающих на антропогенно трансформи-

рованных и особо охраняемых природных территориях. Несмотря на отсутствие 

различий в показателях полиморфизма, между популяциями красной полевки 

Западной Сибири и Камчатки наблюдались различия по показателям генетиче-

ской дифференциации. Генетическая дифференциация популяций полевок Кам-

чатки была в два раза больше, поток генов – в три раза меньше, чем в Сибири. 

Данные о генетическом разнообразии красной полевки могут быть использова-

ны для мониторинга биоразнообразия особо охраняемых природных территорий 

северных регионов.
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The article presents data on the genetic diversity and differentiation of populations of 

the Northern red-backed vole Clethrionomys rutilus in two parts of its range: in Western 

Siberia (Kunovatsky Sanctuary, Angalsky Mys Nature Monument, Malaya Sos’va State 

Nature Reserve, Nadym Hills, Taz River floodplain) and the Kamchatka Peninsula (Ko-

ryaksky and Kronotsky State Nature Reserves). Using four dinucleotide microsatellite 

primers, 69 inter-simple sequence repeat (ISSR) markers were identified. The average 

percentage of polymorphic loci for 15 populations of C. rutilus was 62 % and the genetic 

diversity was 0.23. These indices varied widely: P = 33–80 %, h = 0.10–0.32 in C. rutilus 

from the Kamchatka Peninsula and P = 28–94 %, h = 0.10–0.36 in Western Siberia. The 

average levels of genetic polymorphism did not differ between West Siberian and Kam-

chatka voles. Northern and southern regions of Siberia did not differ in polymorphism 

levels either, despite the significant latitudinal span and fact that the surveyed areas be-

longed to different environmental and climatic subzones, from tundra to northern forest-

steppe. We found no differences in the levels of genetic diversity of vole populations 

living in protected areas versus man-modified ones. Notwithstanding the absence of dif-

ferences in polymorphism rates, the genetic differentiation in red-backed vole popula-

tions differed between West Siberia and Kamchatka. The genetic differentiation between 

C. rutilus populations in Kamchatka was twice- and the gene flow thrice that of Siberian 

populations. Data on the genetic diversity of the red-backed vole can be used for moni-

toring of protected areas in northern regions.

K e y w o rd s: Northern red-backed vole; genetic polymorphism; DNA markers; population 

differentiation; Western Siberia; Kamchatka
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Введение

Красная полевка Clethrionomys rutilus (Pallas, 

1779) – обычный представитель голарктиче-

ской фауны, широко распространенный в Се-

веро-Восточной Евразии вид, достигающий 

высокой численности и зачастую доминиру-

ющий в сообществах мелких млекопитающих 

лесной зоны. Благодаря обилию и повсемест-

ному распространению лесные полевки игра-

ют значимую роль в северных экосистемах, а 

также служат хорошими модельными объекта-

ми как для проверки биогеографических гипо-

тез [Cook et al., 2004; Deffontaine et al., 2009; 

Filipi et al., 2015; Kohli et al., 2015], так и для 

экологического мониторинга, в том числе на 

территориях со значительной антропогенной 

нагрузкой [Wickliffe et al., 2006; Модоров, 2014; 

Ракитин и др., 2016; Orekhova et al., 2023; Гри-

горкина и др., 2024]. При изучении биоразно-

образия на ООПТ особенно важны разработка 

и применение эффективных и неинвазивных 

методов, основанных на генетических техно-

логиях [Tuomi et al., 2023].

Мониторинг генетического разнообразия 

популяций животных северных экосистем при-

обретает особую актуальность на фоне проис-

ходящих в Арктике климатических изменений. 

Лесные полевки представляют собой идеаль-

ную модель для этой цели, поскольку в ряде ис-

следований показана адаптивная перестройка 

генетической структуры их популяций в гради-

енте климатических условий [Boratyński et al., 

2011, 2014; Honda et al., 2019; Folkertsma et al., 

2024]. При этом популяционно-генетические 

параметры полевок особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ) могут использоваться в 

качестве контроля при принятии научно обос-

нованных решений в целях охраны природы, 

лесного и сельского хозяйства. 

Генетический полиморфизм красной полев-

ки изучали главным образом с использованием 

маркеров мтДНК [Iwasa et al., 2002; Перевер-

зева и др., 2011, 2013а, б; Kawai et al., 2013]. 



82
Transactions of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences. 2025. No. 1

По результатам секвенирования участка гена 

цитохрома b (Cytb) у красной полевки Северо-

Восточной Азии установлено высокое генети-

ческое разнообразие [Переверзева, Примак, 

2016], а также выявлены четыре филетические 

линии – берингийская, восточно-сибирская, 

центрально-сибирская и o. Хоккайдо [Iwasa 

et al., 2002; Abramson, Bodrov, 2008]. Красная 

полевка берингийской линии распространена 

на Аляске, о. Сахалин, п-ове Камчатка и Коряк-

ском нагорье [Abramson, Bodrov, 2008; Дубинин, 

2018]. На юге Западной Сибири (Новосибирск) 

и далее на запад вплоть до Финляндии встреча-

ются полевки центрально-сибирской (западной) 

линии [Iwasa et al., 2002]. Хотя в более поздних 

исследованиях выдвинуто предположение о на-

личии более сложной внутривидовой структуры 

C. rutilus на Урале [Ракитин и др., 2015].

Несмотря на хорошую изученность, маркеры 

мтДНК имеют ряд ограничений. В частности, 

митохондриальные гены, такие как цитохром b, 

часто неэффективны для разрешения филоге-

нетических связей в случае быстрой и недав-

ней эволюционной радиации, что характерно 

для Arvicolinae [Galewski et al., 2006]. Например, 

высоковариабельный митохондриальный локус 

давал худшие показатели для различения че-

тырех криптических видов р. Microtus (Schrank, 

1798) по сравнению с консервативным ядер-

ным локусом [Belfiore et al., 2003]. В другом 

исследовании ядерные (микросателлитные) 

маркеры дали более адекватные оценки ге-

нетического разнообразия и популяционной 

структуры, в отличие от мтДНК [Tallmon et al., 

2002]. У красной полевки Среднего, Полярного 

Урала и Южного Ямала не было выявлено выра-

женной генетической дифференциации или на-

личия какого-либо (географического, средово-

го) тренда в распределении гаплотипов мтДНК 

[Ракитин и др., 2015]. Кроме того, в исследова-

нии, проведенном на нескольких видах млеко-

питающих, показано, что дивергенция цитохро-

ма b, по-видимому, не играет роли в адаптации 

к холоду [Малярчук, 2011].

Применение маркеров мтДНК у полевок 

р. Clethrionomys также осложняется распро-

странением у них явления переноса митохонд-

риального генома между родственными вида-

ми в зонах симпатрии. Так, на западной грани-

це ареала красная полевка обитает совместно 

с близкородственным видом – европейской 

рыжей полевкой Clethrionomys glareolus (Schre-

ber, 1780). Между этими видами выявлена 

древняя интрогрессивная гибридизация, за-

ключающаяся в переносе митохондриального 

генома красной полевки к рыжей [Tegelström, 

1987; Потапов и др., 2007]. Генетическая линия 

рыжей полевки с мтДНК красной в настоящее 

время широко распространена на севере Евро-

пы, Южном Урале и в Западной Сибири [Абрам-

сон и др., 2009; Мельникова, 2014; Жигилева, 

Горбачева, 2017]. Аналогичная картина выявле-

на на восточной границе ареала красной полев-

ки – в Северной Америке, где установлена зона 

интрогрессии мтДНК этого вида в генофонд 

другого более южного представителя лесных 

полевок – Clethrionomys gapperi (Vigors, 1930) 

[Runck et al., 2009].

В отличие от митохондриальных, мультило-

кусные маркеры ядерной ДНК позволяют полу-

чить оценку полиморфизма не отдельного гена, 

а множества участков генома, доступны для 

изучения у разных видов животных вне зависи-

мости от степени изученности их частной гене-

тики, высокополиморфны и чувствительны для 

межпопуляционных сравнений. Они могут стать 

хорошим дополнением к стандартным учетам 

численности и оценке состояния популяций 

мелких млекопитающих на ООПТ в целях мо-

ниторинга. Для этого необходимо выявление 

референсных значений популяционно-генети-

ческих параметров видов-мониторов.

Цель данной работы – сравнительная оценка 

показателей полиморфизма, генетического раз-

нообразия и дифференциации популяций крас-

ной полевки в разных частях видового ареала на 

основе мультилокусных маркеров ядерной ДНК.

Материалы и методы

Материал собирали в ходе неизбирательных 

отловов мелких млекопитающих методами ка-

навок и ловушко-линий в 2017–2021 гг. в вось-

ми районах. В Западной Сибири отлов полевок 

проводили на территориях Ямало-Ненецкого 

автономного округа (ЯНАО): стационаре «Стерх» 

(Куноватский заказник); окрестностях г. Салехар-

да (памятник природы «Ангальский мыс»); г. На-

дыме (надымские сопки); в пойме р. Таз в 50 км 

к юго-юго-востоку от пос. Тазовский; Ханты-

Мансийского автономного округа ХМАО – Югра 

в заповеднике «Малая Сосьва» имени В. В. Раев-

ского (поселок Шухтунгорт, Березовский район). 

Также полевки были отловлены в Корякском ав-

тономном округе Камчатского края на террито-

рии Корякского государственного заповедни-

ка в трех районах: на побережье оз. Таловское; 

в пойме р. Тылакрылваям и пойме р. Ичигинны-

ваям. Для сравнения использовали данные по 

полиморфизму красной полевки из Кроноцко-

го государственного заповедника (Камчатка) 

[Zhigileva et al., 2020] и юга Западной Сибири 

[Жигилева, Горбачева, 2017], исследованные по 

сопоставимому набору генетических маркеров. 
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Всего, с учетом этих данных, было изучено 

346 особей, в том числе 185 – в Сибири и 161 – 

на Камчатке (табл. 1, рис. 1).

Для генетических исследований брали 

образцы мышечной ткани полевок, которые 

фиксировали в 96%-м этаноле и хранили при 

–20 °С. ДНК экстрагировали методом щелоч-

ного лизиса [Bender et al., 1983]. Генотипирова-

ние полевок проводили методом полимеразной 

цепной реакции последовательностей, ограни-

ченных простыми повторами (англ. Inter simple 

sequence repeat polymerase chain reaction – 

ISSR-PCR) [Zietjiewicz et al., 1994]. Для ISSR-

PCR использовали праймеры с динуклеотидны-

ми повторами (AG)
8
C (UBC-808), (AG)

8
G (UBC-

809), (AG)
8
T (UBC-807), (CA)

8
G (UBC-818). Ам-

плификацию проводили в 25 мкл реакционной 

смеси, содержащей стандартный ПЦР-буфер, 

4 мМ MgCl
2
, 0,2 мМ каждого из dNTPs, 1 мкл 

раствора тотальной ДНК, 2,5 мМ праймера и 

0,2 ед/мкл Taq-полимеразы («Биолабмикс», Рос-

сия) в следующем режиме: 94 °С – 7 мин, затем 

Таблица 1. Места отлова и количество исследованных особей красной полевки 

Table 1. Collection locations and number of studied individuals of northern red-backed vole

№

No.

Локалитет

Locality

Координаты

Coordinates

Год

Year

Число особей

Number 

of individuals

Ямало-Ненецкий автономный округ, Западная Сибирь

Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Western Siberia

1
Куноватский заказник

Kunovatsky Nature Reserve
N65.183°, E66.587° 2021 39

2
Памятник природы «Ангальский мыс»

Natural monument «Angalsky Mys»
N66.622°, E66.556° 2021 4

3
Окрестности г. Надым

Vicinity of Nadym
N65.515°, E72.512° 2021 45

4
Пойма р. Таз

Floodplain of the Taz River
N67.018°, E79.237° 2021 15

Ханты-Мансийский автономный округ ХМАО – Югра, Западная Сибирь

Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug KhMAO – Yugra, Western Siberia

5
Заповедник «Малая Сосьва»

Nature Reserve «Malaya Sosva»
N62.376°, E64.097° 2019 22

12
Приобский полигон хранения отходов*

Priobsky waste disposal site*
 N56.256°, E68.908° 2009 13

Юг Западной Сибири

South of Western Siberia

13
Уватский район*

Uvatsky District*
N59.274°, E69.490° 2015 6

14
Биостанция «Оз. Кучак»*

Biological station «Lake Kuchak»*
N57.349°, E66.056° 2007 16

15
Ишимский район*

Ishim District*
N56.256°, E68.908° 2015 25

Корякский государственный заповедник, Камчатский край

Koryak State Nature Reserve, Kamchatka Krai

6
Побережье оз. Таловское 

Coast of Lake Talovskoye
N61.340, E164.678° 2017 31

7
Пойма р. Тылакрылваям

Floodplain of the Tylakrylvayam River
N61.399, E164.530° 2017 4

8
Пойма р. Ичигиннываям

Floodplain of the Ichiginnyvayam River
N61.293°, E164.957° 2017 39

Кроноцкий государственный заповедник, Камчатский край

Kronotsky State Nature Reserve, Kamchatka Krai

9
Долина Гейзеров**

Valley of Geysers**
N54.436°, E160.136° 2015 65

10
Долина Смерти**

Death Valley**
N54.468°, E160.189° 2015 4

11
 Побережье оз. Курильское**

Coast of Lake Kurilskoye**
N51.485°, E157.041° 2016 18

Примечание. * По: Жигилева, Горбачева, 2017; ** по: Zhigileva et al., 2020.

Note. * According to: Zhigileva, Gorbacheva, 2017; ** according to: Zhigileva et al., 2020.
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94 °С – 30 с, 52 °С – 45 с, 72 °С – 2 мин (40 цик-

лов); 72 °С – 7 мин. Продукты ПЦР разделяли 

методом электрофореза в 6%-м полиакрила-

мидном геле в 1×Трис-ЭДТА-боратном буфере.

Долю полиморфных локусов (Р), генети-

ческое разнообразие (h), наблюдаемое (n
a
) 

и эффективное (n
e
) число аллелей, генетиче-

ские дистанции Нея (D), общее (H
T
) и внутри-

популяционное генетическое разнообразие 

(H
S
), показатель генетической дифферен-

циации (G
ST

), поток генов (Nm) рассчитывали 

с использованием программы POPGEN [Yeh 

et al., 1999]. Дендрограммы строили на осно-

вании генетических дистанций Нея методом 

UPGMA с использованием этой же программы. 

Результаты и обсуждение

Всего с использованием пяти динуклеотид-

ных праймеров у полевок было получено 69 ам-

пликонов, их число варьировало от 9 до 16 в 

зависимости от района исследования (табл. 2). 

Рис. 1. Расположение мест отлова полевок. 

А. Западная Сибирь: 1 – Куноватский заказник, 2 – памятник природы «Ангальский мыс», 3 – Надым, 4 – пойма р. Таз, 

5 – заповедник «Малая Сосьва»; 12 – Приобский полигон, 13 – Уватский район, 14 – биостанция «Оз. Кучак», 15 – Ишим-

ский район. 

Б. Камчатка: Корякский государственный заповедник: 6 – побережье оз. Таловское; 7 – пойма р. Тылакрылваям; 8 – пойма 

р. Ичигиннываям (наши данные); Кроноцкий государственный заповедник: 9 – Долина Гейзеров, 10 – Долина Смерти, 

11 – побережье оз. Курильское. 

Обозначения: ● – наши данные; ■ – по: Жигилева, Горбачева, 2017; ▲ – по: Zhigileva et al., 2020

Fig. 1. Location of vole сollection sites. 

А. Western Siberia: 1 – Kunovatsky Nature Reserve, 2 – Natural monument “Angalsky Mys”, 3 – Nadym, 4 – Floodplain of the 

Taz River, 5 – Nature Reserve “Malaya Sosva”; 12 – Priobsky waste disposal site, 13 – Uvatsky District, 14 – Biological station 

“Lake Kuchak”, 15 – Ishim District. 

Б. Kamchatka: Koryak State Nature Reserve: 6 – coast of Lake Talovskoye; 7 – floodplain of the Tylakrylvayam River; 8 – floodplain 

of the Ichiginnyvayam River; Kronotsky State Nature Reserve: 9 – Valley of Geysers, 10 – Death Valley, 11 – coast of Lake Kurilskoye. 

Note: ● – our data; ■ – according to: Zhigileva, Gorbacheva, 2017; ▲ – according to: Zhigileva et al., 2020

Таблица 2. Количество ампликонов в ISSR-паттернах красной полевки из разных регионов

Table 2. Number of amplicons in ISSR patterns of northern red-backed vole from different regions

Регион 

Region

Праймеры 

Primers

UBC-808 UBC-820 UBC-825 UBC-823 UBC-828

ЯНАО

Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
14 8 10 13 10

ХМАО

Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug 
16 8 10 11 12

Юг Западной Сибири

South of Western Siberia
16 8 10 11 12

Корякский заповедник

Koryak Nature Reserve
14 8 10 13 10

Кроноцкий заповедник

Kronotsky Nature Reserve
9 10 7 12 9
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Показатели ISSR-полиморфизма красной по-

левки из двух сравниваемых регионов практи-

чески не различались и составили в среднем: 

Р = 62,8 %, h = 0,234, n
a
 = 1,63, n

e
 = 1,4. Посколь-

ку эти оценки получены с привлечением боль-

шого числа локусов (69) для большого числа 

популяций (15) с обширной географией выбо-

рок как в широтном, так и в долготном направ-

лении, можно считать эти показатели средним 

уровнем ISSR-полиморфизма, типичным для 

красной полевки, и использовать их в качестве 

референсных значений для этого вида при про-

ведении мониторинга.

В пределах каждого региона наблюдался 

значительный разброс показателей в зависи-

мости от места отлова (табл. 3). Генетическое 

разнообразие в популяциях полевки п-ова Кам-

чатка варьировало от 0,10 до 0,32, процент 

полиморфных локусов – в пределах 33–80 %, 

наблюдаемое и эффективное число аллелей – 

в пределах 1,26–1,8 и 1,16–1,57 соответственно. 

Наибольший уровень полиморфизма наблю-

дался у красной полевки, отловленной в пойме 

р. Ичигиннываям на территории Корякского го-

сударственного заповедника (P = 80 %, h = 0,32, 

n
a
 = 1,80, n

e
 = 1,57), а наименьший (P = 26,3 %, 

h = 0,10, n
a
 = 1,26, n

e
 = 1,19) – в Долине Смерти 

на территории Кроноцкого заповедника. 

Средние показатели для шести выборок 

п-ова Камчатка составили: Р = 56,11 %, h = 0,216, 

n
a
 = 1,56, n

e
 = 1,35. Для девяти выборок красной 

полевки Западной Сибири средние показате-

ли полиморфизма были приблизительно на 

10 % выше: Р = 67,29 %, h = 0,247, n
a
 = 1,67, 

n
e
 = 1,43, но эти различия не являлись статисти-

чески значимыми. Разброс значений в популяци-

ях полевок Западной Сибири также был боль-

ше (Р = 28–94 %, h = 0,10–0,36, n
a
 = 1,28–1,94, 

Таблица 3. Показатели ISSR-полиморфизма в популяциях красной полевки

Table 3. ISSR polymorphism indices of northern red-backed vole populations

Регион

Region

№

No.

Локалитет

Locality
n Р, % n

a
n

e
h

Западная Сибирь

Western Siberia

Ямало-Ненецкий 

автономный округ

Yamalo-Nenets 

Autonomous Okrug

1
Куноватский заказник 

Kunovatsky Nature Reserve
39 76,81 1,77 1,44 0,257

2
Памятник природы «Ангальский мыс»

Natural monument «Angalsky Mys»
4 55,07 1,55 1,39 0,217

3
Окрестности г. Надым

Vicinity of Nadym
45 72,46 1,72 1,46 0,262

4
Пойма р. Таз

Floodplain of the Taz River
15 62,32 1,62 1,43 0,244

Ханты-Мансийский 

автономный округ

Khanty-Mansiysk 

Autonomous Okrug

5
Заповедник «Малая Сосьва»

Nature Reserve «Malaya Sosva»
22 69,57 1,70 1,34 0,212

12
Приобский полигон хранения отходов*

Priobsky waste disposal site*
13 69,40 1,69 1,42 0,240

Юг Западной Сибири

South of Western Siberia

13
Уватский район*

Uvatsky District*
6 77,80 1,78 1,61 0,330

14
Биостанция «Оз. Кучак»*

Biological station «Lake Kuchak»*
16 27,80 1,28 1,17 0,100

15
Ишимский район*

Ishim District*
25 94,40 1,94 1,64 0,360

П-ов Камчатка

Kamchatka Peninsula

Корякский заповедник

Koryak State 

Nature Reserve

6
Побережье оз. Таловское

Coast of Lake Talovskoye
31 71,01 1,71 1,16 0,239

7
Пойма р. Тылакрылваям

Floodplain of the Tylakrylvayam River
4 33,33 1,33 1,27 0,146

8
Пойма р. Ичигиннываям

Floodplain of the Ichiginnyvayam River
39 79,71 1,80 1,57 0,317

П-ов Камчатка

Kamchatka Peninsula

Кроноцкий заповедник

Kronotsky State 

Nature Reserve

9
Долина Гейзеров**

Valley of Geysers**
65 71,05 1,71 1,47 0,263

10
Долина Смерти**

Death Valley**
4 26,32 1,26 1,19 0,103

11
Побережье оз. Курильское**

Coast of Lake Kurilskoye**
18 55,26 1,55 1,41 0,230

Примечание. n – число исследованных особей, Р – процент полиморфных локусов, n
a
 – наблюдаемое число аллелей, 

n
e
 – эффективное число аллелей, h – генетическое разнообразие, * по: Жигилева, Горбачева, 2017; ** по: Zhigileva et al., 2020.

Note. n – number of individuals studied, P – percentage of polymorphic loci, n
a
 – observed number of alleles, n

e
 – effective number 

of alleles, h – genetic diversity, *according to: Zhigileva, Gorbacheva, 2017; ** according to: Zhigileva et al., 2020.
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n
e
 = 1,17–1,64), чем на Камчатке. Несколько бо-

лее высокий уровень полиморфизма и разброс 

показателей в Сибири, вероятно, связан с бо-

лее обширной географией районов проведе-

ния исследования (рис. 1). 

Более высокие показатели полиморфиз-

ма могут быть обусловлены благоприятными 

условиями обитания, высокой эффективной 

численностью популяции, значительной вели-

чиной потока генов, а более низкие – ограни-

чением миграции, изоляцией в связи с фраг-

ментацией ареала, снижением популяционной 

численности и связанными с ним эффектами 

дрейфа генов. Эти изменения могут быть опо-

средованы популяционной динамикой, посколь-

ку красная полевка – вид с выраженной циклич-

ностью численности [Boonstra, Krebs, 2012].

При этом в Сибири не наблюдалось разли-

чий между уровнем генетического разнообра-

зия популяций красной полевки, обитающих на 

особо охраняемых и антропогенно трансфор-

мированных территориях. Так, выявлены прак-

тически идентичные показатели полиморфиз-

ма полевок в заповеднике «Малая Сосьва» и 

Приобском полигоне хранения отходов (ХМАО) 

(табл. 3). Также уровень полиморфизма не раз-

личался у полевок северных и южных районов 

Сибири, несмотря на значительную протяжен-

ность в широтном направлении и принадлеж-

ность исследованных районов к разным при-

родно-климатическим подзонам, от лесотунд-

ры до северной лесостепи. 

Полученные нами данные по ISSR-полимор-

физму полевок подтверждают результаты, по-

лученные ранее другими авторами [Ракитин и 

др., 2015], изучавшими полиморфизм мтДНК 

красной полевки Среднего, Полярного Урала 

и Южного Ямала. Ими также не выявлено вы-

раженной генетической дифференциации или 

наличия какого-либо (географического, сре-

дового) тренда в распределении гаплотипов. 

Не обнаружено различий по набору и частоте 

аллелей восьми аллозимных локусов в популя-

циях красных полевок из зоны Восточно-Ураль-

ского радиоактивного следа (ВУРСа), сопре-

дельных с ним участков, а также территорий 

Урала и Зауралья с фоновым уровнем радио-

активного загрязнения [Модоров, 2014]. Хотя 

в других исследованиях выявлен повышенный 

уровень изменчивости микросателлитных ло-

кусов и мтДНК в популяциях полевок сопре-

дельных с ВУРС территорий [Ракитин и др., 

2016; Григоркина и др., 2024].

Общее (H
T
) и внутрипопуляционное (H

S
) 

генетическое разнообразие составило соот-

ветственно 0,30 и 0,24 у полевок Западной 

Сибири, практически не отличаясь от этих 

показателей полевок Камчатки (0,35 и 0,21). 

Несмотря на отсутствие различий в показа-

телях полиморфизма, между популяциями 

красной полевки Западной Сибири и Камчатки 

выявлены различия по уровням генетической 

дифференциации. При сопоставимых рассто-

яниях, около 900 км между крайними иссле-

дованными точками, показатель генетической 

дифференциации (GST) популяций полевок на 

севере Западной Сибири был в 2 раза меньше, 

а поток генов (Nm) – в 3 раза выше по сравне-

нию с популяциями полевок Камчатки (табл. 4).

Генетические дистанции между популяци-

ями полевок Западной Сибири варьировали в 

пределах от 0,033 до 0,162. На дендрограмме 

популяции полевок распадаются на два кла-

стера, в первый вошли полевки Куноватского 

заказника (1), Надымского (3) и Тазовского 

районов (4), во второй – Салехарда (2) и бас-

сейна р. Сосьвы (5) (рис. 2, А). Между иссле-

дованными популяциями полевок севера За-

падной Сибири (ЯНАО) наблюдается выра-

женный поток генов (Nm = 2,13), в отличие от 

Камчатского региона, где популяции полевок 

из разных заповедников изолированы.

На дендрограмме популяции полевок Коряк-

ского (6–8) и Кроноцкого (9–11) заповедников 

образуют отдельные хорошо выраженные кла-

стеры (рис. 2, Б). Между полевками Корякского 

Таблица 4. Показатели генетической дифференциации популяций красной полевки

Table 4. Indicators of genetic differentiation of northern red-backed vole populations

Регион

Region
D H

T
H

S
G

ST
N

m

Западная Сибирь

Western Siberia
0,0326 – 0,1619 0,3018 0,2445 0,1899 2,1325

П-ов Камчатка

Kamchatka Peninsula
0,0757 – 0,4599 0,3453 0,2050 0,4061 0,7311

Примечание. D – генетическая дистанция Нея, H
T 

– общее генетическое разнообразие, H
S
 – внутрипопуляционное генети-

ческое разнообразие, G
ST 

– показатель генетической дифференциации, N
m

 – поток генов.

Note. D – Nei’s genetic distance, H
T
 – total genetic diversity, H

S
 – intrapopulation genetic diversity, G

ST
 – genetic differentiation index, 

N
m

 – gene flow.
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и Кроноцкого заповедников наблюдаются вы-

сокие значения генетической дифференциации 

(G
ST

 = 0,4061), поток генов (Nm = 0,731) прак-

тически отсутствует. 

У полевок из поймы р. Тылакрылваям, по-

бережья оз. Таловского и р. Ичигиннываям на-

блюдаются двукратные различия генетического 

разнообразия (табл. 3), высокое значение гене-

тической дифференциации (G
ST

 = 0,1879) и низ-

кое – потока генов (Nm = 2,161), которые  свиде-

тельствуют об отсутствии панмиксии, хотя рас-

стояние между местами отлова около 10 км. 

Похожая ситуация выявлена также при изу-

чении популяций полевок с территории Кро-

ноцкого государственного заповедника [Zhigi-

leva et al., 2020]. Это может быть связано с 

ландшафтно-географическими особенностями 

Камчатки. При изучении популяций близкород-

ственного вида – рыжей полевки – с исполь-

зованием маркеров мтДНК показано, что при 

наличии географических препятствий кратко-

срочный поток генов может быть резко ограни-

чен из-за территориального поведения живот-

ных [Aars et al., 1998].

Данные о высокой генетической диффе-

ренциации полевок Камчатского региона по 

генетическим маркерам согласуются с ре-

зультатами исследования тех же популяций по 

фенетическим признакам. Так, фенетические 

дистанции между выборками красной полевки 

с разных ООПТ, рассчитанные по 37 фенам не-

метрических признаков черепа, были статисти-

чески значимы [Левых, 2017].

Заключение

Средние показатели ISSR-полиморфизма 

красной полевки, выявляемого с применени-

ем динуклеотидных праймеров, составляют: 

P – 62 %, h – 0,23, n
a
 = 1,63, n

e
 = 1,4. Эти зна-

чения можно считать типичными для красной 

полевки и использовать их в качестве рефе-

ренсных при проведении мониторинга. Не 

выявлено закономерных различий по уровню 

генетического разнообразия между популяци-

ями красной полевки в двух частях ареала – в 

Западной Сибири и на Камчатке, а также се-

верных и южных районах в пределах каждого 

региона. Значительный уровень генетического 

разнообразия могут иметь популяции красной 

полевки как на антропогенно трансформиро-

ванных, так и на особо охраняемых природных 

территориях.
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НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «КИВАЧ» И ЕГО 

ОХРАННОЙ ЗОНЫ

А. В. Сухов1*, А. В. Кравченко2,3

1 ФГБУ «Государственный природный заповедник «Кивач» (ул. Заповедная, 14, 

   пос. Кивач, Кондопожский район, Республика Карелия, Россия, 186215), 

   *alexander.suhov@gmail.com
2 Институт леса КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН (ул. Пушкинская, 11, 

   Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185910)
3 Отдел комплексных научных исследований КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский 

   научный центр РАН» (ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, 

   Россия, 185910)

Приведены сведения о 16 новых и 2 редких для флоры заповедника «Кивач» 

таксонах сосудистых растений. В последние годы впервые выявлены Alchemilla 

vorotnikovii, Carex spicata, Doronicum pardalianches, Galeopsis ladanum, Hylo-

telephium telephium, Impatiens parviflora, Lamium album и Rosa spinosissima; не-

сколько таксонов являются новыми в целом для Республики Карелия: Cucurbita 

maxima, Hyacinthus orientalis, Monarda didyma и Prunella grandiflora. Два вида 

впервые обнаружены в охранной зоне заповедника: Asplenium viride и Lathyrus 

sylvestris. Сообщается также о повторных находках наиболее редких видов: Sche-

donorus arundinaceus и агрессивного инвазивного вида Impatiens glandulifera. 

A. viride и L. sylvestris являются аборигенными видами, остальные – непредна-

меренно занесенными или дичающими из культуры. A. viride внесен в региональ-

ную Красную книгу.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: инвазивный вид; мониторинг; натурализация; охраняемый вид; 

Республика Карелия; способ заноса; чужеродный вид

Д л я  ц и т и р о в а н и я: Сухов А. В., Кравченко А. В. Новые и редкие виды сосудистых 

растений на территории заповедника «Кивач» и его охранной зоны // Труды Карель-

ского научного центра РАН. 2025. № 1. С. 92–97. doi: 10.17076/bg1997

Ф и н а н с и р о в а н и е. Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из 

средств федерального бюджета на выполнение государственного задания КарНЦ 

РАН (Институт леса КарНЦ РАН; ОКНИ КарНЦ РАН).
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A. V. Sukhov1*, А. V. Kravchenko2,3. NEW AND RARE SPECIES OF 

VASCULAR PLANTS IN KIVACH STATE NATURE RESERVE AND ITS 

BUFFER  ZONE 

1 Kivach State Nature Reserve (14 Zapovednaya St., 186215 Kivach Village, Kondopoga 

   District, Karelia, Russia), * alexander.suhov@gmail.com
2 Forest Research Institute, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences 

   (11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia)
3 Department for Multidisciplinary Research, Karelian Research Centre, Russian 

   Academy of Sciences (11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia)

For the flora of the reserve, information is provided on 16 new and 2 rare taxa of vascular 

plants. Recently, Alchemilla vorotnikovii, Carex spicata, Doronicum pardalianches, Gale-

opsis ladanum, Hylotelephium telephium, Impatiens parviflora, Lamium album, and Rosa 

spinosissima were spotted for the first time; several taxa are new for the Republic of Kare-

lia as a whole: Cucurbita maxima, Hyacinthus orientalis, Monarda didyma, and Prunella 

grandiflora. Two species were discovered for the first time in the reserve’s buffer zone: 

Asplenium viride and Lathyrus sylvestris. There are also reports of repeated discoveries 

of some of the rarest species: Schedonorus arundinaceus and the aggressive invasive 

species Impatiens glandulifera. A. viride and L. sylvestris are native species, and the rest 

are unintentional introductions or escapees from cultivation. A. viride is listed in the 

regional Red Data Book.

K e y w o rd s: invasive species; monitoring; naturalization; red-listed species; Republic 

of Karelia; vectors of invasion; alien species

F o r  c i t a t i o n: Sukhov A. V., Kravchenko А. V. New and rare species of vascular plants 

in Kivach State Nature Reserve and its buffer zone. Trudy Karel’skogo nauchnogo tsentra 

RAN = Transactions of the Karelian Research Centre RAS. 2025. No. 1. P. 92–97. 

doi: 10.17076/bg1997

F u n d i n g. The study was funded from the Russian federal budget through state assign-

ment to KarRC RAS.

Введение

В ходе продолжающегося мониторинга 

флоры заповедника «Кивач», обработки соб-

ственных сборов прежних лет выявлены но-

вые для заповедника или его охранной зоны 

виды сосудистых растений, а также получены 

дополнительные сведения о состоянии неко-

торых выявленных ранее наиболее редких чу-

жеродных видов. Хотя территория заповедни-

ка исследована очень детально [Кучеров и др., 

2000], флора постоянно пополняется преиму-

щественно чужеродными видами, заносящи-

мися в результате человеческой деятельности 

в основном на территорию усадьбы заповед-

ника и поселка Кивач [Кравченко, Сухов, 2013; 

Сухов, Кравченко, 2016, 2024 и др.]. В сообще-

нии представлена информация о видах, новых 

для заповедника (*) или его охранной зоны (**) 

(в заповеднике они неизвестны), а также о по-

вторных находках некоторых наиболее редких 

чужеродных видов. 

Цитируемые образцы хранятся в гербарии 

заповедника «Кивач», пос. Кивач Кондопож-

ского р-на Республики Карелия (KVCH), и/или 

в гербарии КарНЦ РАН, г. Петрозаводск (PTZ). 

Виды расположены в алфавитном порядке 

латинских названий. Основные коллекторы – 

А. В. Кравченко (А. К.) и А. В. Сухов (А. С.). Ука-

заны наиболее вероятные способы заноса чу-

жеродных видов и степень натурализации. 

Список видов

*Alchemilla vorotnikovii Chkalov (Rosaceae) – 

пос. Кивач, склон к р. Суне ниже дома № 3/4, 

62.2 749° с. ш. 33.9815° в. д., луг вдоль тропы, 

16.VII.2012, А. К., А. С., № 24746 (PTZ), опр. 

А. В. Чкалов (NNSU). Недавно описанный вид 

[Чкалов, 2011], в Карелии приводился только 

для г. Петрозаводска [Кравченко и др., 2016]; 

флорогенетический статус вида неясен, так как 

изначально он был известен только из Сред-

него Поволжья [Чкалов, 2011], но впослед-

ствии обнаружен в других регионах [Чкалов 

и др., 2019, 2024; Чкалов, Пакина, 2019; Чка-

лов, Гафурова, 2021 и др.]; для севера России 

считается заносным [Чкалов, Пакина, 2019]. 

Возможно, занесен с посадочным материалом 

древесных или травянистых многолетников, 
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испытывавшихся в 1950-е годы в питомниках, 

располагавшихся в окрестностях построенного 

впоследствии поселка. 

**Asplenium viride Huds. (Aspleniaceae) – 

охранная зона, кв. 119 Юркостровского лес-

ничества, около 1 км к востоку от д. Пялозеро, 

62.3296° с. ш. 33.7795° в. д., доломитовая ска-

ла высотой около 3 м в производном сосновом 

лесу, 20.VI.2007, А. К., М. А. Фадеева, № 19263 

(PTZ). Облигатный кальциефил, который был 

известен [Hultén, 1971] за границами террито-

рии локальной флоры в трактовке И. Б. Кучеро-

ва с соавт. [2000], т. е. на удалении более 15 км 

от условного центра локальной флоры в запо-

веднике. Охраняемый в Карелии аборигенный 

вид [Красная…, 2020].

*Calystegia sepium (L.) R. Br. (Convol-

vulaceae) – пос. Кивач, под склоном напро-

тив дома № 8, 62.27685° с. ш. 33.98030° в. д., 

по опушке мелколесья вдоль реки, 13.IX.2024, 

А. С. (PTZ). Дичающее (из посадок у соседней 

теплицы); впервые вид отмечен в 2019 г. (набл., 

фото). Довольно часто выращивается в южной 

половине республики и повсеместно дичает, 

может также расселяться самостоятельно. 

*Carex spicata Huds. (Cyperaceae) – 

пос. Кивач, через дорогу от дома № 3/4, ря-

дом с автобусной остановкой, 62.27532° с. ш. 

33.98184° в. д., обочина дороги, 3 дернови-

ны на площади около 0,5 м2, 12.VII.2023, А. К., 

А. С., № 33480 (KVCH, PTZ). Ранее вид приво-

дился для заповедника и прилегающей тер-

ритории без каких-либо деталей [Тихомиров, 

1988], однако впоследствии был исключен из 

флоры заповедника и охранной зоны как вид, 

не подтвержденный гербарными материалами 

или определенный ошибочно [Кучеров и др., 

2000], без уточнения, по которой из двух при-

чин. На момент появления сводки по флоре за-

поведника [Кучеров и др., 2000] вид в Карелии 

был известен в нескольких пунктах в Северном 

Приладожье [Hultén, 1971; Раменская, 1983; 

Heikkilä et al., 1999] и г. Петрозаводске [Repo, 

1949], но впоследствии обнаружен в десятке 

новых пунктов, ближайший к заповеднику нахо-

дится в д. Косалма [Кравченко, 2007]. Один из 

немногих адвентивных в Карелии представите-

лей рода, медленно расселяющийся в южной 

части региона во вторичных экотопах. 

*Cucurbita maxima Duchesne (Cucurbit-

aceae) – пос. Кивач, за домом № 6, 62.27638° с. ш. 

33.98193° в. д., свалка садовых отходов в за-

рослях крапивы и иван-чая, 1 экз., 5.IX.2021, 

А. С. (PTZ). Заносное; происходит, скорее все-

го, из выброшенных за ненадобностью семян 

(менее вероятно – из отбракованных «лиш-

них» сеянцев). Первая находка вида в Карелии. 

Ближайший известный пункт обнаружения вида 

находится в г. Вологде (https://www.gbif.org/

occurrence/4028646046). Не исключено, что 

вид распространен в северной части Европей-

ской России шире, но его не фиксируют, при-

нимая за более часто встречающийся близкий 

вид C. pepo L. 

*C. pepo L. (Cucurbitaceae) – пос. Кивач, 

за домом № 6, 62.27638° с. ш. 33.98193° в. д., 

свалка садовых отходов в зарослях крапивы и 

иван-чая, 1 экз., рядом с предыдущим видом, 

5.IX.2021, А. С. (PTZ). Заносное; происходит, 

скорее всего, из выброшенных семян. В Каре-

лии широко культивируется и изредка встреча-

ется на свалках садовых отходов и в иных схо-

жих экотопах. 

*Doroni cum pardalianches L. (Asteraceae) – 

усадьба заповедника, северный конец Ябло-

невой пожни, 62.26650° с. ш. 33.98249° в. д., 

в посадках завезенной в 2016 г. из ПАБСИ 

Polemonium caeruleum L., 3 цв. экз., 07.VI.2018, 

А. С. (KVCH, PTZ). Заносное, завезено в виде 

семян или корневищ вместе с синюхой; впер-

вые вегетативные побеги зафиксированы в 

2017 г., начиная с 2018 г. цветет ежегодно, рас-

селение не наблюдается. Часто культивируе-

мый в Карелии вид, но как заносное растение 

ранее приводился только для д. Каскесручей 

[Кравченко, 2007]. 

*Galeopsis ladanum L. (Lamiaceae) – кв. 35, 

обочина шоссе, несколько десятков особей, 

62.27443° с. ш. 33.99590° в. д., 15.VII.2020, 

А. С. (PTZ, KVCH). Вид занесен, очевидно, при 

ремонте дороги в 2019 г. В 2020 г. был обычен 

по обочинам шоссе в кв. 34 и 35 на участке 

протяженностью около 1,5 км; в последующие 

годы не обнаружен. Ранее был отмечен только 

в окрестностях заповедника, на окраинах по-

лей у д. Сопохи [Кучеров и др., 2000]. Довольно 

редкий в республике археофит, встречающий-

ся преимущественно по железнодорожным 

насыпям. 

*Hyacinthus orientalis L. (Asparagaceae) – 

пос. Кивач, за домом № 3, 62.27516° с. ш. 

33.98296° в. д., на мусорной куче, 1 цв. экз., 

23.V.2019, А. С. (набл., фото); там же, 1 веге-

тирующий экз., 23.V.2020, А. С. (набл., фото), 

впоследствии заваленный садовыми отхода-

ми и грунтом. Очевидно, растение выросло из 

выброшенной луковицы. Как заносное или ди-

чающее растение изредка встречается в сред-

ней полосе и на северо-западе европейской 

части России, в Скандинавии нередок в Дании 

и в южной половине Швеции, в Норвегии, в 

Финляндии известен по единичным находкам 

(https://www.gbif.org/species/2772666). Первая 

находка вида в Карелии. 
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*Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba 
(Crassulaceae) – пос. Кивач, перед домом № 8, 

на краю дорожки в палисаднике, 62.27688° с. ш. 

33.98089° в. д., 1 экз. на удалении прибли-

зительно 10 м от места посадки, 12.IX.2017, 

А. С. (PTZ). Впоследствии не фиксировался. 

Данный вид в Карелии является, скорее всего, 

неофитом, так как встречается почти исклю-

чительно во вторичных биотопах [Кравченко, 

2007]; нередко культивируется как декоратив-

ное растение. 

Impatiens glandulifera Royle (Balsamin-

aceae) – усадьба заповедника, 62.26730° с. ш. 

33.98310° в. д., не менее 50 экз., 17.IX.2022, 

А. С. (набл., фото). Вид занесен с привозным 

грунтом; в июле 2023 г. грунт был использован 

в нескольких местах для подсыпки на газонах, 

клумбах, вдоль пешеходных дорожек, в дендра-

рии и др. Перед этим недотрога была скошена; 

в 2024 г. новые растения в местах подсыпки не 

зафиксированы. Этот один из наиболее агрес-

сивных в Карелии инвазивных видов растений 

[Инвазивные…, 2021] впервые обнаружен в 

пос. Кивач в 2015 г. [Сухов, Кравченко, 2016]. 

Целесообразно уничтожение всех растений в 

известных местах произрастания, пока не на-

чалось активное расселение вида в естествен-

ные и полуестественные сообщества.

*I. parviflora DC. (Balsaminaceae) – пос. Ки-

вач, в палисаднике у дома № 6, 62.27621° с. ш. 

33.98140° в. д., 1 экз., 6.IX.2024, С. Н. Милев-

ская (KVCH). Занесен с саженцами Weigela 

floribunda (Siebold & Zucc.) K. Koch из питомни-

ка Ботанического сада ПетрГУ. В Карелии ксе-

нофит, агриофит, агрессивный инвазивный вид 

[Инвазивные…, 2021]; в заповеднике ксенофит, 

будущее вида пока неясно. Целесообразно 

уничтожение всех обнаруженных растений. 

*Lamium album L. (Lamiaceae) – усадьба 

заповедника, во дворе гаража, 62.26735° с. ш. 

33.98318° в. д., не менее 10 экз., на куче при-

возной земли, 13.IX.2024, А. С. (KVCH). Данный 

чужеродный вид в Карелии часто заносится 

с декоративными древесными растениями с 

грунтом (комом земли), легко натурализуется 

и в настоящее время встречается в поселени-

ях на территории всей республики [Кравченко, 

2007]; нередок в г. Кондопоге, в т. ч. на газонах 

в центральной части города. Будущее вида в 

заповеднике пока неясно. 

**Lathyrus sylvestris L. (Fabaceae) – 

охранная зона, кв. 119 Юркостровского лес-

ничества, около 1,5 км к востоку от д. Пяло-

зеро, 62.33327° с. ш. 33.7950° в. д., вырубка 

под ЛЭП с обнажениями доломитовых скал, 

20.VI.2007, А. К., М. А. Фадеева, № 19273 (PTZ). 

Довольно редкий аборигенный вид-апофит, 

встречающийся в Северном Приладожье и в 

Обонежье; в последние два десятилетия из-

редка фиксируется в новых пунктах на той же 

территории; севернее только в г. Сегеже [Ан-

типина, 2002]. Западная граница обонежского 

фрагмента ареала – Спасская Губа [Кравченко, 

2007] основана именно на цитируемой находке.

*Monarda didyma L. (Asteraceae) – 

пос. Кивач, склон к реке напротив дома № 3, 

62.27524° с. ш. 33.98164° в. д., 1 цв. экз., в по-

садках сливы по краю бывшего картофельного 

огорода, 15.IX.2023, А. С. (набл., фото). Скорее 

всего, вид занесен с саженцами; впоследствии 

не обнаружен. В Карелии изредка культивиру-

ется как декоративное растение. Первая на-

ходка вида в одичавшем состоянии. В смежных 

регионах как дикорастущее растение известен 

только в Финляндии по единственной находке в 

2011 г. [Lampinen, Lahti, 2023]. 

*Prunella grandiflora (L.) Turra (Lami-

aceae) – пос. Кивач, через дорогу от дома № 2, на 

склоне к р. Суне, 62.27501° с. ш. 33.98203° в. д., 

заброшенный участок клумбы, не менее чем в 

0,5 м от места посадки, 2 экз., 12.VII.2023, А. К., 

А. С., № 33492 (KVCH, PTZ). В Карелии изред-

ка культивируется как декоративное растение. 

Первая находка вида в одичавшем состоянии. 

Пока рано делать выводы о статусе вида; на-

пример, в Финляндии он включен в группу эфе-

мерофитов, давно не отмечающихся вне куль-

туры [Kurtto et al., 2019]. Будущее вида в запо-

веднике пока неясно. 

*Rosa spinosissima L. (Rosaceae) – пос. Ки-

вач, в центре, 62.27579° с. ш. 33.98145° в. д., 

в куртине берез за почтовыми ящиками, 1 юве-

нильный экз., 27.IX.2019, А. С. (набл., фото). 

В поселке уже давно существуют посадки у 

некоторых домов (ближайшая – в 50 м, у дома 

№ 4). Растения в посадках ежегодно цветут и 

плодоносят, но случаев дичания до сих пор не 

зафиксировано. Данный вид в одичавшем со-

стоянии довольно часто встречается на ме-

сте финских хуторов в Северном Приладожье 

[Кравченко, 2007], иногда формируя обширные 

заросли; на остальной части Карелии редок. 

Будущее вида в заповеднике пока неясно. 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Du-

mort. (Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh.) 

(Poaceae) – пос. Кивач, ул. Заповедная, позади 

дома № 9, 62.27739° с. ш. 33.98145° в. д., обо-

чина дороги, возле конюшни, несколько экз., 

12.VII.2023, А. К., А. С., № 33490 (KVCH, PTZ). 

Вид был известен по единственной находке на 

насыпи при переезде через руч. Чечкин (3 экз.) 

[Кучеров и др., 2000], впоследствии не зафик-

сирован (видимо, исчез в связи с регулярной 

механической расчисткой обочин).  
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*Solidago canadensis L. (Asteraceae) – 

пос. Кивач, на склоне к реке напротив дома 

№ 2, 62.274383° с. ш. 33.982180° в. д., не ме-

нее 50 экз. в радиусе до 6 м вокруг посадок, 

23.X.2024, А. С. (KVCH, PTZ). Часто культиви-

руется в южной половине республики, иног-

да расселяясь во вторичных местообитаниях 

[Инвазивные…, 2021]. В пос. Кивач известен в 

культуре по крайней мере с 2011 г. В средней 

полосе отнесен к одному из наиболее агрес-

сивных чужеродных видов [Виноградова и др., 

2010 и др.]. Эргазиофигофит, колонофит.

Авторы выражают искреннюю признатель-

ность А. В. Чкалову (NNSU), определившему 

Alchemilla vorotnikovii.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Short communications

УДК 581.95 + 582.61 (470.62)

ДОПОЛНЕНИЕ К КОНСПЕКТУ ФЛОРЫ ЗАПОВЕДНИКА 

«УТРИШ» (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ). СООБЩЕНИЕ 4

М.Н. Кожин

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина Кольского 

научного центра РАН (Академгородок, 18а, Апатиты, Мурманская область, Россия, 

184209)

Государственный природный заповедник «Утриш» (Северная ул., 41в, Анапа, 

Краснодарский край, Россия, 353445)

В 2023 г. продолжились полевые работы для новой инвентаризации флоры запо-

ведника «Утриш», начатые в 2021 г. Исследования проводились в апреле и были 

сконцентрированы на изучении раннецветущих видов – эфемеров и эфемерои-

дов. Всю территорию заповедника охватывала сеть флористических маршрутов, 

на которых фиксировались места произрастания сосудистых растений. Среди 

встреченных видов девять стали новыми для заповедника «Утриш», из которых три 

наиболее примечательны. Taraxacum gratum Štěpánek, Kirschner & Meierott на тер-

ритории России отмечен во второй раз, ранее он был известен только из Дагеста-

на. Alyssum minutum Schltdl. ex DC. ранее на Кавказе регистрировался только в За-

падном Предкавказье и Восточном Закавказье. Crocus tauricus Steven ex Nyman на 

территории Кавказа был известен только по сборам 1896 года. По фото на ресурсе 

iNaturalist выявлен еще один новый вид – Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult., 

который по нашей просьбе был собран в июне. Два последних вида включены в тре-

тье издание Красной книги Краснодарского края и второе издание Красной книги 

Российской Федерации. С учетом литературных данных, материалов прошлых лет 

и текущих исследований, по предварительной оценке, флора заповедника насчи-

тывает 988 видов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сосудистые растения; флористические находки; редкие виды; 

флора Кавказа; Краснодарский край; заповедник «Утриш»

Д л я  ц и т и р о в а н и я: Кожин М. Н. Дополнение к конспекту флоры заповедника 

«Утриш» (Северо-Западный Кавказ). Сообщение 4 // Труды Карельского научного 

центра РАН. 2025. № 1. С. 98–104. doi: 10.17076/bg1993

Ф и н а н с и р о в а н и е. Полевые работы и оцифровка данных полевых дневников 

выполнены в рамках контракта с Государственным природным заповедником 

«Утриш». Подготовка текста публикации и работа с гербарной коллекцией выпол-

нены в рамках государственного задания ПАБСИ КНЦ РАН.
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M. N. Kozhin. ADDITION TO THE VASCULAR PLANT FLORA OF THE UTRISH 

STRICT NATURE RESERVE, NORTHWEST CAUCASUS. REPORT 4

Avrorin Polar-Alpine Botanical Garden-Institute, Kola Science Centre, Russian 

Academy of Sciences (18а Fersman St., 184209 Apatity, Murmansk Region, Russia)

Utrish Strict Nature Reserve (41v Severnaya St., 353445 Anapa, Krasnodar Krai, Russia)

Field work for a new inventory of the flora of the Utrish Strict Nature Reserve that started 

in 2021 was continued in 2023.The survey was conducted in April and focused on the 

study of early flowering species. The entire territory of the reserve was covered by a net-

work of floristic transects in which the occurrence of vascular plants was recorded. Nine 

of the encountered species were new for the Utrish Reserve territory, three of them being 

the most notable. Our record of Taraxacum gratum Štěpánek, Kirschner & Meierottis the 

second one in Russia, the species previously known only from Dagestan. Alyssum minu-

tum Schltdl. ex DC. has previously been recorded in the Caucasus only from the Western 

Ciscaucasia and Eastern Transcaucasia. Crocus tauricus Steven ex Nyman previously 

appeared in the Caucasus only in collections from 1896. Another new species, Calystegia 

soldanella (L.) Roem. & Schult., was identified from a photo on thei Naturalist resource 

and was collected in June at our request. The latter two species are included in the third 

edition of the Red Data Book of Krasnodar Krai and the second edition of the Red Data 

Book of Russian Federation. According to our preliminary assessment of literary sources 

and the new data collected in 2023, the vascular plant flora of the Utrish Nature Reserve 

within its new boundaries comprises 988 species.

K e y w o rd s: vascular plants; floristic records; rare species; flora of the Caucasus; Kras-

nodar Krai; Utrish Strict Nature Reserve

F o r  c i t a t i o n: Kozhin M. N. Addition to the vascular plant flora of the Utrish Strict 

Nature Reserve, Northwest Caucasus. Report 4. Trudy Karel’skogo nauchnogo tsentra 

RAN = Transactions of the Karelian Research Centre RAS. 2025. No. 1. P. 98–104. 

doi: 10.17076/bg1993

F u n d i n g. Field work and digitization of the field data were carried out under contract with 

the Utrish Strict Nature Reserve. Manuscript preparation and work with the herbarium 

collection were carried out within the framework of state assignment to PABGI KSC RAS.

Введение

Настоящая работа продолжает цикл статей 

[Кожин, Гамова, 2017; Кожин, 2023, 2024] по 

уточнению и дополнению флоры сосудистых 

растений государственного природного запо-

ведника «Утриш» [Демина и др., 2015; Тимухин, 

2017]. Заповедник был создан для сохранения 

уникальных природных комплексов реликто-

вых гемиксерофильных экосистем в условиях 

субсредиземноморского климата. Он распола-

гается между реками Сукко и Дюрсо на Черно-

морском побережье Кавказа. Цель настоящей 

работы – уточнение и дополнение информа-

ции о флоре сосудистых растений заповед-

ника «Утриш» на основе полевых материалов 

2023 г. в рамках продолжения работ по ее но-

вой инвентаризации, начатой в 2021 г.

Материалы и методы

Полевое флористическое обследование за-

поведника «Утриш» было проведено в апреле 

2023 г. и сконцентрировано на изучении 

раннецветущих видов – эфемеров и эфеме-

роидов. За этот период нам удалось обследо-

вать Турецкую щель и ее окрестности, Сред-

ний бугор, Кабаничью щель, район пос. Боль-

шой Утриш, Утришский каньон (сброс), склон к 

Большому Утришу от Утришского каньона, мор-

ской обрыв к югу от Утришского каньона, побе-

режье между Большим Утришом, приморскими 

лагунами и устьем Базовой щели, Базовую и 

Водопадную щели, поляны в истоках Базовой 

щели у горы Кобыла, поляны на хребте к вос-

току от средней части Базовой щели, верховья 

Широкой щели, окрестности пос. Малый Утриш 

и базы ИПЭЭ РАН, включая Лысую гору, склон 

Навагирского хребта к пос. Сукко, разные 

участки Навагирского хребта (включая хребет 

Кузня), щели Шабельникова, Павлидина, ниж-

нюю часть щели Атмачева, Старолиманскую 

дорогу между щелями Атмачева и Горчичной, 

небольшие хребты между щелями Атмачева и 

Зюбина (Покоева), Атмачева и Павлидина, рай-

он Колючков, верхнюю часть Казенного бугра, 



100
Transactions of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences. 2025. No. 1

гору и бугор Шахан, водораздел между щеля-

ми Крестовой и Штанькивской, Штанькивские 

поляны, заповедный участок долины р. Сукко, 

щели Ефремову и Юрчина, склон щели Лихте-

рова к оз. Бам и окрестности пос. Дюрсо (рис. 1). 

Для выполнения географической привязки ис-

пользовали прибор позиционирования Garmin 

eTrex 32. Для уточнения определений нами 

собрано и определено 284 листа гербария, из 

которых 273 депонировано в гербарии Поляр-

но-альпийского ботанического сада-института 

им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН (KPABG) и 11 ду-

бликатов передано в гербарий Московского го-

сударственного университета имени М. В. Ло-

моносова (MW).

В приведенном ниже перечне находок в 

алфавитном порядке указаны названия ра-

стений, даны цитаты этикеток и наблюдений, 

сокращенно указан охранный статус по Крас-

ной книге Краснодарского края [2017] (КККК) 

и Красной книге Российской Федерации [Пе-

речень…, 2023] (ККРФ). В очерках даны ком-

ментарии о распространении видов в регионе 

с использованием референсных книг: «Кон-

спект флоры Кавказа» [2006, 2008, 2012], 

«Определитель растений Кавказа» [Гросс-

гейм, 1949], «Определитель высших растений 

Крыма» [1972], «Флора Северо-Западного Кав-

каза» [Зернов, 2006]. Коллекторы в аннотаци-

ях приведены сокращенно: Е. В. Буданова – 

Е. Б., М. Н. Кожин – М. К.

Результаты и обсуждение

В ходе полевых работ обнаружено девять но-

вых для территории заповедника видов. По фо-

томатериалам В. В. и М. В. Крыленко (https://

www.inaturalist.org/observations/162703879) вы-

явлен еще один новый вид, который по нашей 

просьбе был собран в июне 2023 года О. И. Ря-

бенко. По оценке 2022 года во флоре заповед-

ника насчитывалось 979 видов [Кожин, 2024].

Alyssum minutum Schltdl. ex DC.: Анапский р-н, 

заповедник «Утриш», Навагирский хребет, 

район Колючков, 44.75906° с. ш. 37.46864° в. д., 

Рис. 1. Участки заповедника «Утриш», обследованные в 2023 году

Fig. 1. Areas of the Utrish Reserve studied in 2023
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366 м над ур. м., щебнистая обочина среди 

полян, 9.IV.2023, М. К., Е. Б., Kr-2374 (KPABG). – 

На Кавказе ранее был известен только из За-

падного Предкавказья и Восточного Закав-

казья [Конспект..., 2012]. На черноморском 

побережье ближайшие местонахождения из-

вестны в Крыму [Определитель..., 1972].

Arabis recta Vill.: Анапский р-н, заповедник 

«Утриш»: 1) южный склон Среднего Бугра, 

44.76891° с. ш. 37.39832° в. д., 242 м над ур. м., 

щебнистые поляны посреди можжевелового 

редколесья, 7.IV.2023, М. К., Е. Б., Kr-2347 

(KPABG); 2) морской обрыв к югу от Утришского 

каньона, 44.75633° с. ш. 37.39384° в. д., 64 м над 

ур. м., мшистый участок среди можжевелово-

фисташкового редколесья, 16.IV.2023, М. К., 

Е. Б., Kr-2498 (KPABG); 3) верховья Кабаничьей 

щели, 44.7666° с. ш. 37.40267° в. д., 326 м над 

ур. м., остепненные участки с можжевельником, 

18.IV.2023, М. К., Е. Б., Kr-2522 (KPABG). – При-

водится в целом для Северо-Западного Закав-

казья [Конспект..., 2012].

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.: 

Анапский р-н, заповедник «Утриш», галечный 

пляж у устья Водопадной щели, 44.74858° с. ш. 

37.40551° в. д., 1 м над ур. м., песчаный учас-

ток у подножья осыпного склона, 3.VI.2023, 

О. И. Рябенко (KPABG, MW). – Изредка встреча-

ется на Черноморском побережье Краснодар-

ского края; ближайшие местонахождения были 

известны близ устья р. Сукко [Красная..., 2017]. 

ККРФ: 1КР, КККК: 2 ИС. 

Crocus tauricus Steven ex Nyman: Новорос-

сийский р-н, заповедник «Утриш», Навагир-

ский хребет, верховья Навагирской щели, 

44.74397° с. ш. 37.52859° в. д., 456 м над ур. м., 

широколиственный лес на вершине хребта, 

9.IV.2023, М. К., Е. Б., Kr-2366 (KPABG, MW). – 

Ранее для Кавказа приводился только для Ана-

па-Геленджикского района Северо-Западного 

Закавказья [Конспект..., 2006] по материалам 

Б. Г. Левандовского 1896 года [Зернов, 2006]. 

ККРФ: 1КР, КККК: 3 БУ.

Ficaria stepporum P. A. Smirn.: Анапский р-н, 

заповедник «Утриш»: 1) дорога над пос. Сукко, 

44.7869° с. ш. 37.39932° в. д., 82 м над ур. м., 

обочина дороги в можжевелово-фисташковом 

лесу, 6.IV.2023, М. К., Е. Б., Kr-2316 (KPABG); 2) 

бугор к северу от Турецкой щели, 44.78364° с.ш. 

37.40667° в.д., 282 м над ур. м., грабинниково-

дубовый лес, 6.IV.2023, М. К., Е. Б., Kr-2324 

(KPABG); 3) Навагирский хребет, истоки Во-

допадной щели, 44.7674° с. ш. 37.42562° в. д., 

383 м над ур. м., участок соснового леса, 

17.IV.2023, М. К., Е. Б., Kr-2501 (KPABG); а так-

же два места сбора в Новороссийском р-не: 

4) Штанькивские поляны, 44.78172° с. ш. 

37.53305° в. д., 247 м над ур. м., луга среди кус-

тарников и меловых выходов, 15.IV.2023, М. К., 

Е. Б., Kr-2485 (KPABG); 5) Навагирский хре-

бет, верховья Ефремовой щели, 44.74032° с. ш. 

37.53314° в. д., 332 м над ур. м., широ-

колиственный лес, 9.IV.2023, М. К., Е. Б., 

Kr-2362 (KPABG). – Для территории Кавказа 

был известен только из Кущевского района в 

Западном Предкавказье [Конспект..., 2012]. 

На основании ревизии гербарных материалов, 

полевых наблюдений и сборов текущего года 

установлено, что на территории заповедника 

произрастает только этот вид чистяка. Более 

ранние указания Ficaria calthifolia Rchb. s. str. 

[Серегин, Суслова, 2002, 2007] и Ficaria verna 

Huds. [Суслова и др., 2015] ошибочны.

Lappula patula (Lehm.) Menyh.: Анапский р-н, 

заповедник «Утриш»: 1) южный склон Сред-

него Бугра, 44.76894° с. ш. 37.39754° в. д., 

239 м над ур. м., щебнистые поляны посреди 

можжевелового редколесья, 7.IV.2023, М. К., 

Е. Б., Kr-2343 (KPABG); 2) верховья Кабаничьей 

щели, 44.7666° с. ш. 37.40267° в. д., 326 м над 

ур. м., остепненные участки с можжевельником, 

18.IV.2023, М. К., Е. Б., Kr-2524 (KPABG). – 

Приводится в целом для Новороссийского 

флористического района [Зернов, 2006].

Lathyrus cicera L.: Анапский р-н, заповедник 

«Утриш», окр. пос. М. Утриш, склон горы Ирина, 

44.70819° с. ш. 37.46953° в. д., 80 м над ур. м., 

мелкощебнистый склон с можжевеловым 

редколесьем, 14.IV.2023, М. К., Е. Б., Kr-2460 

(KPABG). – Ближайшие местонахождения 

известны к востоку от заповедника близ 

пос. Ю. Озереевка и между пос. Абрау и Боль-

шими Хуторами [Суслова и др., 2015].

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Bes-

ser s. l.: Анапский р-н, заповедник «Утриш», 

окр. пос. М. Утриш, склон горы Ирина, 

44.70819° с. ш. 37.46953° в. д., 80 м над ур. м., 

мелкощебнистый склон с можжевеловым 

редколесьем, 14.IV.2023, М. К., Е. Б., Kr-2461 

(KPABG). – Ранее приводился в целом для Ана-

па-Геленджикского района Северо-Западного 

Закавказья [Конспект..., 2012].

Taraxacum gratum Štěpánek, Kirschner & 

Meierott: Анапский р-н, заповедник «Утриш», 

окр. пос. М. Утриш, подножие Лысой горы, 

44.71416° с. ш. 37.46494° в. д., 98 м над ур. м., 

замшелые поляны среди можжевелового 

леса, 14.IV.2023, М. К., Е. Б., опр. Я. Киршнер, 

Kr-2438 (KPABG). – Новый вид для Краснодар-

ского края. Он принадлежит к секции Erythro-

carpa. В России ранее был известен только из 

Дагестана [Ŝtêpánek et al., 2010]. По-видимому, 

это самый раннецветущий одуванчик флоры 

заповедника (рис. 2).
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Рис. 2. Образец Taraxacum gratum Štěpánek, Kirschner & Meierott в гербарии ПАБСИ КНЦ РАН

Fig. 2. Specimen of Taraxacum gratum Štěpánek, Kirschner & Meierott in the KPABG herbarium
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Valeriana locusta L.: Анапский р-н, заповедник 

«Утриш», окр. пос. М. Утриш, подножие Лысой 

горы, 44.71416° с. ш. 37.46494° в. д., 98 м над 

ур. м., замшелые поляны среди можжевелового 

леса, 14.IV.2023, М. К., Е. Б., Kr-2441 (KPABG); 

2) Анапский р-н, заповедник «Утриш», Нава-

гирский хребет, хребет между верховий 

Савиной, Турецкой и Водопадной щелей, 

44.77107° с. ш. 37.41154° в. д., 466 м над ур. м., 

грабинниково-дубовый лес, 18.IV.2023, М. К., 

Е. Б., Kr-2533 (KPABG); 3) Новороссийский р-н, 

Штанькивские поляны, 44.78586° с. ш. 

37.53648° в. д., 291 м над ур. м., поляна с 

редкими деревьями и кустами, 15.IV.2023, М. К., 

Е. Б., Kr-2473 (KPABG). – Ранее приводился в це-

лом для Анапа-Геленджикского района Северо-

Западного Закавказья [Конспект..., 2008].

Заключение

Флора сосудистых растений заповедни-

ка «Утриш» отличается значительным разно-

образием. По материалам проведенных работ 

2023 года мы приводим еще 10 новых видов 

для территории. Исследования были проведе-

ны в ранневесенний период, что позволило вы-

явить редкие для Кавказа в частности и в целом 

для России виды. Taraxacum gratum и Alyssum 

minutum впервые приводятся для Северо-

Западного Кавказа, Crocus tauricus ранее для 

Кавказа приводился только по сборам более 

чем вековой давности. С учетом проведенных 

в 2023 году работ, по нашей предваритель-

ной оценке, флора заповедника насчитывает 

988 видов. Эта цифра нуждается в уточнении 

на основании дополнительных флористических 

исследований. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Short communications

УДК 581.9 (470.22)

NEW DATA ABOUT PYRENOPSIS PLEIOBOLA NYL.

AND PYRENOPSIS SUBAREOLATA NYL. IN FENNOSCANDIA 

FROM THE KHIBINY MOUNTAIN RANGE

A. V. Melekhin

N. A. Avrorin Polar-Alpine Botanical Garden Institute, Kola Science Center of the Russian 

Academy of Sciences (18a Fersmana St., 184209 Apatity, Murmansk Region, Russia)

The lichen species Pyrenopsis pleiobola and P. subareolata are reported as new to the 

Murmansk Region of Russia; both species were recorded in the Khibiny mountains – 

these are the world’s northernmost findings. Our record of P. pleiobola is the 5th record of 

this species worldwide.

K e y w o rd s: lichens; new records; rare species; Murmansk Region; Pyrenopsis

F o r  c i t a t i o n: Melekhin A. V. New data about Pyrenopsis pleiobola Nyl. and Pyrenopsis 

subareolata Nyl. in Fennoscandia from the Khibiny mountain range. Trudy Karel’skogo 

nauchnogo tsentra RAN = Transactions of the Karelian Research Centre RAS. 2025. No. 1. 

P. 105–107. doi: 10.17076/bg1924

F u n d i n g. The activities were funded under Russian Science Foundation grant # 24-14-

20006 (https://rscf.ru/project/24-14-20006/).

А. В. Мелехин. НОВЫЕ ДЛЯ ФЕННОСКАНДИИ ДАННЫЕ О НАХОДКАХ 

PYRENOPSIS PLEIOBOLA NYL. И PYRENOPSIS SUBAREOLATA NYL. ИЗ ХИБИН

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина Кольского научного 

центра РАН (ул. Ферсмана, 18а, Апатиты, Мурманская область, Россия, 184209)

Приводятся сведения о находках редких в Фенноскандии видов лишайников Pyre-

nopsis pleiobola (новый для Мурманской области) и P. subareolata (новый для России). 

Оба вида собраны в Хибинском массиве, таким образом, это самые северные 

находки в мире. Данная находка P. pleiobola – пятая в мире.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лишайники; новые находки; редкие виды; Мурманская область; 

Pyrenopsis

Д л я  ц и т и р о в а н и я: Melekhin A. V. New data about Pyrenopsis pleiobola Nyl. and Py-

renopsis subareolata Nyl. in Fennoscandia from the Khibiny mountain range // Труды 

Карельского научного центра РАН. 2025. № 1. С. 105–107. doi: 10.17076/bg1924

Ф и н а н с и р о в а н и е. Работа выполнена за счет гранта Российского научного фон-

да № 24-14-20006 (https://rscf.ru/project/24-14-20006/).
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Introduction

Pyrenopsis pleiobola Nyl. was first described 

in 1873 from Lake Onego shores [Jorgensen, 

2007]. Since then, it was found in Sweden and 

Finland also in the 19th century and long remained 

known from 3 locations only. The only known 

modern record of this species is the 2015 finding 

from Sweden (leg. Hermansson J.) [Liljeblad, 

2024].

Pyrenopsis subareolata Nyl. is a more common 

species: it is widespread in North America [Schultz, 

2009], British Isles, Fennoscandia, Greenland and 

many European countries [Smith et al., 2009], and 

is also known for southern regions such as the 

Canary Islands [Schultz, Boom, 2007] and Vietnam 

[Vo et al., 2020].

The two species have similar ecology – they 

grow on wet surfaces of different rock substrates 

but never north of the Arctic Circle.

We found P. pleiobola and P. subareolata during 

a field survey of the lichen flora of the Khibiny 

mountains in summer 2023.

Specimens were deposited to the KPABG 

herbarium. The nomenclature follows Nordin et al. 

[2022].

The species 

Pyrenopsis pleiobola Nyl. (Fig. 1). Khibiny 

mountains. Western slope of Mount Rasvum-

chorr; 67.62732N, 33.78374E, elev. 567 m; 

small wet cliff bordering birch forest. 27.07.2023 

(KPABG(lichens)-20962).

This is the 5th known location of this species 

globally and the northernmost record in 

Fennoscandia. New to the Murmansk Region.

Pyrenopsis subareolata Nyl. (Fig. 2). 

Khibiny mountains. Southern slope of Mount 

Rasvumchorr; 67.62479N, 33.78477E, elev. 617 m; 

wet cliff borderingbirch forest. 27.07.2023 

(KPABG(lichens)-20986).

This is the northernmost and easternmost 

record in Fennoscandia. New to the Murmansk 

Region and to Russia in general.

Discussion

The species were encountered much farther 

north than previous southern records: more than 

100 km for Pyrenopsis subareolata and more than 

500 km for P. pleiobola, but this can be explained 

both by microhabitat conditions (very warm, 

exposed surfaces (in summer)), and the site 

condition (both records were made 280 meters 

apart in sites protected from strong winds by relief 

and thick snow cover (in winter)). Also, water 

habitats are known for their dampening effect.

Pyrenopsis pleiobola differs from the similar 

P. grumulifera (also polysporous) in having no 

paraphyses, having smaller and subglobose 

3–5 × 2–3 μm spores,16–32 per ascus (instead 

of ellipsoid 5–8 × 2–4 μm,up to 64 per ascus) and 

brown, shining and thinner thallus. Polysporous 

Cryptothele species have bigger (7–9 × 4–5 μm) 

ellipsoid spores, black thallus and strongly closed 

perithecioid apothecia.

Pyrenopsis subareolata differs from the similar 

Cryptothele rhodosticta (Taylor) Henssen and 

the rest of 8-spored Pyrenopsis species with 

perithecioid apothecia in having its hymenium 

show a green reaction in J.
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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 первым словом описания 

источника, приведенного в списке литературы, и заключаются в квадратные скобки. При перечислении не-

скольких 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. Заголов-

ки таблиц, заголовки и содержание столбцов, строк, а также примечания приводятся на русском и англий-

ском языках. Диаграммы и графики не должны дублировать таблицы. Материал таблиц должен быть понятен 

без дополнительного обращения к тексту. Все сокращения, использованные в таблице, поясняются в Приме-

чании, 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. 

РИСУНКИ представляются отдельными файлами с расширением TIFF (*.TIF) или JPG. При первичной по-

даче материала в редакцию рисунки вставляются в общий текстовый файл. При сдаче материала, принятого 

в печать, все рисунки должны быть представлены в виде отдельных файлов в вышеуказанном формате. Гра-

фические материалы могут быть снабжены указанием желательного размера рисунка, пожеланиями и тре-

бованиями к конкретным иллюстрациям. 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, электронного трансмиссионного и сканирующего), должны сопровождаться масштабными 

линейками, причем в подрисуночных подписях надо указать длину линейки. Приводить данные о кратности 

увеличения необязательно, поскольку при публикации рисунков размеры изменятся. К а р т ы  желательно 

приводить с координатной сеткой, обозначениями населенных пунктов и/или названиями физико-географи-

ческих объектов и разной фактурой для воды и суши. В углу карты желательна врезка с картой более мелкого 

масштаба, где обозначен представленный на основной карте участок.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ приводятся на русском и английском языках, должны содержать достаточную ин-

формацию для того, чтобы приводимые данные могли быть понятны без обращения к тексту (если эта инфор-

мация уже не дана в другой иллюстрации). Аббревиации расшифровываются в подрисуночных подписях, де-

тали на рисунках следует обозначать цифрами или буквами, значение которых также приводится в подписях.
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ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ. Названия таксонов рода и вида даются курсивом. Для флористических, фауни-

стических и таксономических работ при первом упоминании в тексте и таблицах приводится русское название 

вида  (если такое 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 прочие сокращения должны быть расшифрованы, за исклю-

чением небольшого числа общеупотребительных.

БЛАГОДАРНОСТИ. Располагаются после основного текста статьи отдельным абзацем, в котором авторы 

выражают признательность частным лицам, сотрудникам учреждений и организациям, оказавшим содей-

ствие в проведении исследований и подготовке статьи.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ. При подаче статьи авторы должны раскрыть потенциальные кон-

фликты интересов, которые могут быть восприняты как оказавшие влияние на результаты или выводы, представ-

ленные в работе. Если конфликт интересов отсутствует, следует об этом сообщить в отдельной формулировке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Источники располагаются в алфавитном 

порядке. Все ссылки даются на языке оригинала (названия на японском, китайском и других языках, исполь-

зующих нелатинский 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 латин-

ским алфавитом. В списке литературы между инициалами авторов ставится пробел.

REFERENCES. Приводится отдельным списком, повторяя все позиции основного списка литературы. Библио-

графические записи источников оформляются согласно стилю Vancouver (см. примеры в ГОСТ Р 7.0.7-2021 и об-

разцы ниже) и располагаются в алфавитном порядке. Заголовки русскоязычных работ приводятся на англий-

ском языке; для журналов и сборников, в которых размещены цитируемые работы, указывается параллельное 

английское наименование (при его наличии) либо русскоязычное наименование приводится в латинской 

транслитерации (вариант BSI) с переводом на английский язык. Прочие элементы библиографической записи 

приводятся на английском языке (русскоязычное название издательства транслитерируется). При наличии 

переводной версии источника в References желательно указать ее. Библиографические описания прочих 

работ приводятся на языке оригинала.

Для каждого источника обязательно указание DOI при его наличии; если приводится адрес интернет-стра-

ницы источника (URL), нужно указать дату обращения к ней.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 1-Й СТРАНИЦЫ

УДК 577.125.8

СОДЕРЖАНИЕ МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА В КРОВИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И ПАЦИЕНТОВ 

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЕ АЛЛЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНОВ 

ACE (RS4340) И CYP11B2 (RS1799998)

Л. В. Топчиева1*, О. В. Балан1, В. А. Корнева2, И. Е. Малышева1 

1  Институт биологии КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН» (ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, 

Республика Карелия, Россия, 185910), *topchieva@ya.ru 
2  Петрозаводский государственный университет (просп. Ленина, 33, Петрозаводск, Республика Карелия, 

Россия, 185910)

Аннотация на русском языке

К л ю ч е в ы е  с л о в а: артериальная гипертензия; оксид азота; индуцибельная синтаза оксида азота; ангио-

тензинпревращающий фермент; инсерционно-делеционный полиморфизм гена ACE; альдостеронсинтаза; 

ген CYP11B2

Ф и н а н с и р о в а н и е. Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального 

бюджета на выполнение государственного задания КарНЦ РАН (0218-2019-0077).

L. V. Topchieva1*, O. V. Balan1, V. A. Korneva2, I. E. Malysheva1. THE NITRIC OXIDE LEVEL IN THE BLOOD 

OF HEALTHY PEOPLE AND PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION CARRYING DIFFERENT ALLELE 

VARIANTS OF THE ACE (RS4340) AND CYP11B2 (RS1799998) GENES

1  Institute of Biology, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences (11 Pushkinskaya St., 185910 

Petrozavodsk, Karelia, Russia), *topchieva@ya.ru
2  Petrozavodsk State University (33 Lenin Ave., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia)

Аннотация на английском языке

K e y w o r d s:  arterial hypertension; nitric oxide; inducible nitric oxide synthase; angiotensin-converting enzyme; 

insertion-deletion polymorphism of ACE genes; aldosterone synthase; CYP11B2 gene

F u n d u n g. The study was funded from the Russian federal budget through state assignment to KarRC RAS (0218-

2019-0077).
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ

Таблица 2. Ультраструктура клеток мезофилла листа в последействии 10-минутного охлаждения (2 °С) про-

ростков 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 кристалли-

тов; 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 – microdiffraction 

image corresponding to site 2 in the damping area
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