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геоинФормационнаЯ модель наЗемныХ 
ЭКосисТем ПриБеломорсКой ниЗменносТи

П. Ю. литинский
Институт леса Карельского научного центра РАН

Приводятся результаты создания геоинформационной модели наземных экосис-
тем прибеломорской низменности методом моделирования спектрального про-
странства снимков Landsat. Установлено, что спектральная модель четко отражает 
естественную структуру растительного покрова, определяемую типом четвертич-
ных отложений и условиями водно-минерального питания. Применена усовер-
шенствованная методика 3D-визуализации спектральной модели, которая позво-
лила выявить несколько классов заболоченных сосняков и типов болот низменнос-
ти. Описываемый фрагмент завершает первый этап создания геоинформационной 
модели наземных экосистем северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии. 
Принципиальное отличие данной модели от созданных традиционными метода-
ми «классификации с обучением» заключается в том, что результат определяется 
в первую очередь не количеством наземных ключевых участков, выбор которых 
в той или иной степени субъективен, а от объективного, измеряемого биофизичес-
кого параметра – положения экосистемы в спектральном пространстве сканерно-
го снимка.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: геоинформационное моделирование; таежные экосистемы; 
дистанционное зондирование; четвертичные отложения.

P. Yu. Litinsky. GEOGRAPHICAL INFORMATION MODEL OF TERRESTRIAL 
ECOSYSTEMS OF THE WHITE SEA LOWLAND

The results of building the geoinformation model of terrestrial ecosystems by Landsat 
spectral space modeling are reported. The spectral space model accurately reflects the 
natural structure of the forest and mire cover, which is related to the type of Quaternary 
deposits and the type of water and mineral nutrition. An enhanced technique for 3D visu-
alization of the spectral model was applied, allowing to identify several classes of paludi-
fied pine forests and types of mires in the lowland. The fragment described in the paper 
completes the first phase of building the geoinformation model of terrestrial ecosystems 
of the north-taiga subzone of Eastern Fennoscandia. The fundamental difference of this 
model from the traditional ones, generated by methods of “supervised classification”, is 
that instead of the number of key sites on the ground, chosen more or less subjectively, 
the result here depends on an objective, measurable biophysical parameter, i. e. the posi-
tion of the ecosystem in the spectral space of the scanner image.

K e y w o r d s: geographical information modeling; boreal ecosystems; remote sensing; 
Quaternary deposits.
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Введение

Создание геоинформационной модели на-
земных экосистем северотаежной подзоны 
Восточной Фенноскандии на основе космичес-
ких снимков Landsat началось с центральной 
части Карелии, от границы со среднетаежной 
подзоной до Северного полярного круга. Ис-
пользовалась оригинальная методика модели-
рования спектрального пространства сканер-
ного снимка [Литинский, 2011], разработан-
ная как альтернатива традиционному подходу 
«классификации с обучением» [Richards, Xiup-
ing, 1999; Замятин, 2006; Шаталов и др., 2007; 
Hirata, Takahashi, 2011]. Было установлено, что 
спектральная модель четко отражает естест-
венную структуру растительного покрова, оп-
ределяемую типом четвертичных отложений 
и условиями водно-минерального питания [Ли-
тинский, 2012]. Затем по той же методике был 
создан фрагмент модели, включающий низко-
горья хребта Маанселькя, где были выявлены 
спектральные траектории высотной зональ-
ности экосистем [Литинский, 2013]. Верифи-
кация модели проводилась путем сопоставле-
ния с независимо создаваемой базой данных 
экотопов. С учетом степени генерализации 
соответствие оказалось почти стопроцентным 
[Крышень, Литинский, 2013].

В данной статье приводятся результаты мо-
делирования прилегающей к центральной час-
ти с востока Прибеломорской низменности, 
и, таким образом, завершается описание пер-
вого этапа создания геоинформационной мо-
дели северотаежной подзоны.

На двух первых фрагментах основное вни-
мание уделялось лесным экосистемам. Основ-
ную же часть Прибеломорской низменности 
занимают болота, спектральные сегменты ко-
торых имеют значительно более сложную кон-
фигурацию и бóльшие размеры. Использовав-
шаяся ранее сегментация спектрального про-
странства методом призм [Литинский, 2011] 
достаточно эффективна при классификации 
лесных экосистем, но не обеспечивает при-
емлемой точности передачи контуров болот, 
поэтому была разработана методика, основан-
ная на 3D-визуализации спектральной модели 
и классификации стандартным методом мини-
мального расстояния. Ее применение сущест-
венно повышает и точность выделения конту-
ров лесных экосистем.

объекты и методика

Территория расположена в юго-восточной 
части северотаежной подзоны, у границы со 
средней тайгой (рис. 1).

Для создания первых фрагментов моде-
ли использовались снимки Landsat 7 (сенсор 
ЕТМ+). Для Прибеломорской низменности не 
удалось найти безоблачные сцены этого скане-
ра, поэтому модель формировалась на основе 
снимка сканера Landsat ТМ от 19.07.1987, path 
184 row 15. Перекрывающаяся область снимков 
использовалась для переноса спектральной 
модели – классифицированный фрагмент пер-
вого снимка использовался как файл ключевых 
участков для второго. Все снимки приведены 
к проекции utm36/wgs84, однако для более точ-
ного переноса модели файл ключевых участков 
был ректифицирован по контрольным точкам.

Программная реализация

Использовались свободно доступные в ин-
тернете ГИС-пакеты QGIS, GRASS, SAGA и па-
кет создания графиков gnuplot. Синтез обзор-
ного RGB-изображения снимка и создание 
полигонов ключевых участков осуществлялись 
в QGIS. Трехмерная модель спектрального 
пространства строится в осях x, y, z, где х и у – 
две первые главные компоненты (LC1 и LC2) 
логарифмированной матрицы минимально 
взаимно коррелирующих каналов снимка – 
R, NIR и SWIR2; z – индекс стресса влажности 

Рис. 1. Локализация сцен сканерных снимков. 
Сплошной линией показан описываемый фрагмент 
геоинформационной модели, пунктиром – ранее со-
зданные участки
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MSI. При такой трансформации спектральное 
пространство представляется более просто 
организованным и удобным для анализа таеж-
ных экосистем, чем при использовании универ-
сальной Tasseled Cap-трансформации [Литин-
ский, 2011; Litinsky, 2014].

LC1 характеризует общую яркость сним-
ка, LC2 обратно коррелирует с количест-
вом фотосинтезирующей биомассы. Индекс 
MSI представляет собой отношение каналов 
SWIR1 и NIR, с его увеличением растет дефи-
цит влаги фотосинтезирующих клеток. Расчет 

осей проводился модулем GRASS r. mapcalc 
по формулам (expression):

«LC1=.1699*ln (R)+.7591*ln (NIR)+.6283*ln (SWIR2)» 
«LC2=.6383*ln (R)-.5705*ln (NIR)+.5166*ln (SWIR2)» 
«MSI=SWIR1/NIR»

где R, NIR, SWIR1, SWIR2 – имена файлов кана-
лов 3, 4, 5, 7 Landsat ETM+ соответственно;
ln – натуральный логарифм.

Коэффициенты компонент рассчитаны мо-
дулем компонентного анализа r. pca, сигна-
туры ключевых участков (массивы координат 

Рис. 2. Сигнатуры одного и того же участка сосняка зеленомошного, полученного сенсорами ЕТМ+ (слева) и 
ТМ (справа).
Ось х – каналы сканера, у – DN – digital number (значение байта канала снимка)

Рис. 3. Локализация центров основных классов лесных экосистем в спектральном пространстве сканеров 
ЕТМ+ (красные точки) и ТМ (синие). Стрелками А и В показаны оси эдафо-фитоценотической схемы типов 
леса. Номера классов:
Автоморфные (А) в порядке увеличения дефицита влаги и элементов питания:
1. Сосняки зеленомошные (черничные, брусничные) моренных гряд.
2. Низкополнотные сосняки и ельники с различной долей участия обеих пород.
3. Сосняки брусничные/лишайниковые флювиогляциальных равнин.
4. Сосняки скальные/каменистые.
К автоморфной оси относится также класс 8 – высокополнотные монодоминантные ельники, приуроченные к склонам и 
подножиям моренных гряд.

Гидроморфные (В) в порядке увеличения степени заболоченности:
5. Сосняки багульниковые/кустарничковые.
6. Сосняки осоково-сфагновые (окрайки мезотрофных болот).
7. Сосняки сфагновые (окрайки олиготрофных болот).
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LC1-LC2-MSI) получены модулем r. what. Мо-
дель спектрального пространства представ-
ляет собой таблицу с четырьмя полями: LC1-
LC2-MSI-категория. Для ее 3D-визуализации 
и назначения центров классов категорий при-
менялся пакет gnuplot. Классификация сним-
ка осуществлялась модулем imagery_classifi-
cation пакета SAGA (метод Minimum Distance, 
режим Get statistics from table). Это позволяет 
корректировать положение центров классов 
путем редактирования таблицы, назначать про-
межуточные классы, т. е. делает классифика-
цию в действительном смысле «управляемой».

Наземные данные

В качестве ключевых участков использо-
вались архивные материалы Института леса 
КарНЦ РАН – ландшафтные профили, аэро-
фотоснимки, данные маршрутных исследова-
ний, а также планы лесонасаждений и снимки 
сканеров сверхвысокого разрешения с сайтов 
Google, Yandex, Bing, Wikimapia.

результаты

Сенсоры ТМ и ЕТМ+ имеют одинаковые 
спектральные диапазоны, но разную чувстви-
тельность в каждом из них, поэтому сигнатуры 
одних и тех же участков заметно различаются, 
особенно в 5 канале (SWIR1), от которого зави-
сит значение MSI (рис. 2).

Разница в значениях MSI обусловливает 
смещение спектральной модели ТМ вверх от-
носительно ЕТМ+, несколько отличаются и кон-
фигурации моделей, однако в том и другом слу-
чае четко просматриваются две выявленные на 

ранее созданных фрагментах эдафо-фитоце-
нотические оси автоморфных (А) и гидроморф-
ных (В) местообитаний (рис. 3).

На рисунке для наглядности показаны толь-
ко центры сигнатур (облаков точек) катего-
рий. В действительности сигнатура однород-
ного участка растительного покрова образу-
ет в спектральном пространстве сплюснутый 
в вертикальном направлении эллипсоид, на-
клоненный к плоскости LC1-LC2 («сплюснутый» 
означает, что обычно вариация значений MSI 
значительно меньше, чем LC1 и LC2).

Для классов 6 и 7, представляющих собой 
экотоны между лесными и болотными экосис-
темами, возможно выделение нескольких гра-
даций по полноте древостоя – участки с боль-
шей полнотой располагаются слева от центра 
класса, с меньшей, соответственно, слева.

Для открытых болот положение спектраль-
ных сегментов определяется типом водно-
минерального питания (олиготрофное/мезо-
трофное) и степенью увлажнения поверхности. 
Принципиально различный характер расти-
тельного покрова данных типов болот опреде-
ляет их положение в спектральном простран-
стве с противоположных сторон от сегмента 
лесных экосистем (рис. 4). С увеличением 
влажности поверхности общая яркость умень-
шается, поэтому топи (классы 21 и 41) распо-
ложены в левой (с минимальными значениями 
LC1), а наиболее сухие – в правой части болот-
ных сегментов (классы 24 и 44). Соответствен-
но, справа налево снижаются и значения MSI.

Четко обособленное от лесных и болотных 
экосистем положение занимают сегменты тра-
вянистой растительности, карьеры и другие ли-
шенные растительности категории. Частично 

Рис. 4. Спектральные сегменты открытых болот (21–24 и 41–44). 1–8 – классы лесных экосистем



7

пересекаются спектральные сегменты вырубок 
и гарей различной давности, с одной стороны, 
и некоторых сухих участков мезотрофных болот 
(класс 24), с другой, но вырубки и гари в лю-
бом случае нужно выявлять по разновремен-
ным снимкам.

Область между сухими (с максимальными 
значениями LC1) сегментами олиготрофных 
и мезотрофных болот занимает различная рас-
тительность кустарникового типа: низкостволь-
ные осинники, ивняки и т. п., произрастающие 
в основном на антропогенно нарушенных зем-
лях. Общая площадь их невелика, до двух про-
центов территории.

Приведенные на рис. 3 и 4 категории за-
нимают более 95 процентов площади описы-
ваемой территории. Классификация снимка 
по этим категориям позволяет получить карту 
(геоинформационную модель) с детализацией 
масштаба примерно 1 : 25000 (рис. 5).

Заключение

В процессе создания геоинформационной 
модели описываемой территории определе-
ны спектральные характеристики основных 

классов лесных и болотных экосистем морских 
равнин, в результате чего получена цифровая 
карта, не имеющая аналогов по детальности 
и геометрической точности. Разработана ме-
тодика 3D-визуализации спектральной модели, 
которая позволяет выделять не только отдель-
ные типы экосистем, а континуальные эколо-
гические ряды лесных и болотных биоценозов 
в связи с типами четвертичных отложений и ус-
ловиями водно-минерального питания, с раз-
личной степенью дискретности. С ее помощью 
выявлены несколько классов низкополнотных 
сфагновых и осоково-сфагновых сосняков. 
Установлено, что модели спектрального про-
странства снимков сканеров ТМ и ЕТМ+ имеют 
сходную конфигурацию, что позволяет созда-
вать целостную модель больших территорий 
с использованием снимков разных типов сен-
соров и дат съемки. Работа над моделью дан-
ного фрагмента позволила скорректировать 
методику и уточнить ранее полученные резуль-
таты для всей северотаежной подзоны.

Таким образом, завершен первый этап фор-
мирования по единой методике целостной 
в качественном и пространственном отноше-
нии модели наземных экосистем Восточной 

Рис. 5. Фрагмент векторного слоя геоинформационной модели. Номера классов экосистем соответству-
ют таковым на рис. 3 и 4. Растровая подложка – RGB-синтез из инфракрасных каналов снимка (NIR, SWIR1 
и SWIR2). Координаты центра – 64.704N, 34.9229Е
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Фенноскандии. Принципиальное отличие дан-
ной модели от созданных традиционными ме-
тодами «классификации с обучением» заклю-
чается в том, что результат зависит в первую 
очередь не от количества и качества наземных 
ключевых участков, выбор которых в той или 
иной степени субъективен, а от объективного, 
измеряемого биофизического параметра – по-
ложения экосистемы в спектральном простран-
стве сканерного снимка.

Спектральная модель на данном этапе пред-
ставляет собой основной «каркас», состоящий 
из относительно небольшого количества генера-
лизованных классов экосистем, достоверность 
выделения которых практически стопроцентная. 
Наземные данные необходимы для калибровки 
модели – определения количественных характе-
ристик, а в дальнейшем – и для ее детализации 
(декомпозиции генерализованных классов).

В практическом плане весьма существенно, 
что создание модели возможно с использова-
нием свободно доступных в интернете сканер-
ных снимков и программного обеспечения. Это 
создает все условия для использования и со-
вершенствования модели самым широким кру-
гом специалистов и студентов экологического 
и биогеографического профиля.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания Института леса КарНЦ РАН 
(№ 0220–2014–0002).

литература

Замятин А. В. Анализ динамики ландшафт-
ного покрова на основе данных дистанционного 

зондирования Земли // Исследование Земли из кос-
моса. 2006. № 6. С. 50–64.

Крышень А. М., Литинский П. Ю. Сопоставление 
и взаимная верификация геоинформационной и эко-
лого-динамической моделей разнообразия лесных 
экосистем // Труды КарНЦ РАН. 2013. № 2. C. 86–91. 
http://forestry.krc.karelia.ru/publ.php?id=10572

Литинский П. Ю. Классификация сканерных 
снимков методом моделирования спектрально-
го пространства // Труды КарНЦ РАН РАН. 2011. 
№ 5. С. 45–54. http://forestry.krc.karelia.ru/publ.
php?id=8809

Литинский П. Ю. Геоинформационная модель 
наземных экосистем северотаежной подзоны Вос-
точной Фенноскандии // Труды КарНЦ РАН. 2012. 
№ 1. C. 3–15. http://forestry.krc.karelia.ru/publ.
php?id=9352

Литинский П. Ю. Геоинформационная модель на-
земных экосистем хребта Маанселькя (район оз. Па-
анаярви) // Труды КарНЦ РАН. 2013. № 2. C. 97–100. 
http://forestry.krc.karelia.ru/publ.php?id=10574

Шаталов А. В., Жирин В. М., Сухих В. И. и др. 
Анализ информативности космических снимков вы-
сокого разрешения QuickBird // Международная 
конференция «Аэрокосмические методы и геоин-
формационные технологии в лесоведении и лесном 
хозяйстве». М., 2007. С. 168–174.

Hirata Y., Takahashi T. Image segmentation and clas-
sification of Landsat Thematic Mapper data using a sam-
pling approach for forest cover assessment // Can. 
J. For. Res. 2011. Vol. 41, no. 1. P. 35–43. doi:10.1139/
X10-130.

Litinsky P. Structure and dynamics of boreal ecosys-
tems: a new sight from Landsat // Transactions of the In-
stitute of Forestry and Rural Engineering, Estonian Uni-
versity of Life Sciences. 2014. Vol. 40. 117 p.

Richards J. A., Xiuping Jia. Remote Sensing Digital 
Image Analysis. Berlin: Springer, 1999. 400 p.

Поступила в редакцию 28.06.2015

References

Kryshen’ A. M., Litinskii P. Yu. Sopostavlenie i vzaim-
naya verifikatsiya geoinformatsionnoi i ekologo-din-
amicheskoi modelei raznoobraziya lesnykh ekosistem 
[Comparison and mutual verification of the geoinforma-
tion and the ecological dynamics models of forest eco-
systems diversity]. Trudy KarNTs RAN [Transactions of 
the KarRC of RAS]. 2013. No. 2. P. 86–91. http://forest-
ry.krc.karelia.ru/publ.php?id=10572

Litinskii P. Yu. Klassifikatsiya skanernykh snimkov 
metodom modelirovaniya spektral’nogo prostranstva 
[Multispectral imagery classification method based on 
spectral space modeling]. Trudy KarNTs RAN [Transac-
tions of the KarRC of RAS]. 2011. No. 5. P. 45–54. http://
forestry.krc.karelia.ru/publ.php?id=8809

Litinskii P. Yu. Geoinformatsionnaya model’ nazem-
nykh ekosistem severotaezhnoi podzony vostochnoi 
Fennoskandii [Geoinformation model of Eastern Fen-
noscandia northern taiga ecosystems]. Trudy KarNTs 

RAN [Transactions of the KarRC of RAS]. 2012. No. 1. 
P. 3–15. http://forestry.krc.karelia.ru/publ.php?id=9352

Litinskii P. Yu. Geoinformatsionnaya model’ nazem-
nykh ekosistem khrebta Maansel’kya (raion oz. Paana-
yarvi) [Geoinformation model of the Maanselka Ridge 
terrestrial ecosystems]. Trudy KarNTs RAN [Transac-
tions of the KarRC of RAS]. 2013. No. 2. P. 97–100. 
http://forestry.krc.karelia.ru/publ.php?id=10574

Shatalov A. V., Zhirin V. M., Sukhikh V. I. et al. 
Analiz informativnosti kosmicheskikh snimkov vysok-
ogo razresheniya QuickBird [Analysis of information 
content of space imagery of high resolution Quick-
Bird]. Mezhdunarodnaya konferentsiya «Aerokos-
micheskie metody i geoinformatsionnye tekhnologii 
v lesovedenii i lesnom khozyaistve» [International con-
ference «Aerospace methods and GIS technologies 
in forestry and forest management»]. Moscow, 2007.  
P. 168–174.



Zamyatin A. V. Analiz dinamiki landshaftnogo pokro-
va na osnove dannykh distantsionnogo zondirovaniya 
Zemli [Analysis of land cover dynamics based on remote 
sensing of the Earth]. Issledovanie Zemli iz kosmosa 
[Earth research from space]. 2006. No. 6. P. 50–64.

Hirata Y., Takahashi T. Image segmentation and clas-
sification of Landsat Thematic Mapper data using a sam-
pling approach for forest cover assessment. Can. J. For. 
Res. 2011. Vol. 41, no. 1. P. 35–43. doi:10.1139/X10-130

Litinsky P. Structure and dynamics of boreal ecosys-
tems: a new sight from Landsat. Transactions of the In-
stitute of Forestry and Rural Engineering, Estonian Uni-
versity of Life Sciences. 2014. Vol. 40. 117 p.

Richards J. A., Xiuping Jia. Remote Sensing Digital 
Image Analysis. Berlin: Springer, 1999. 400 p.

Received June 28, 2015

сВедениЯ оБ аВТоре:

литинский Петр Юрьевич
старший научный сотрудник, к. с.-х. н.
Институт леса Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия, 
Россия, 185000
эл. почта: litinsky@krc.karelia.ru
тел.: (8142) 768160

CONTRIBUTOR:

Litinsky, Pyotr
Forest Research Institute, Karelian Research Centre,  
Russian Academy of Sciences
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk,  
Karelia, Russia
e-mail: litinsky@krc.karelia.ru
tel.: (8142) 768160



10

Труды Карельского научного центра РАН 
№ 3. 2016. С. 10–28 
Опубликовано в онлайн-версии в декабре 2015
DOI: 10.17076/bg187

УДК 581.524.342:574.32 (582.475 + 582.632.1) (1-924.82)

ФормироВание сТруКТуры ценоПоПулЯций 
лесооБраЗуЮЩиХ ВидоВ В Процессе ПослеПоЖарного 
ВоссТаноВлениЯ сеВероТаеЖныХ лесоВ

н. и. ставрова, В. В. горшков, П. н. Катютин
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН

Представлены результаты сравнительного анализа возрастной, размерной и ви-
талитетной структуры ценопопуляций двух основных лесообразующих видов евро-
пейских северотаежных лесов – Picea obovata Ledeb. и Pinus sylvestris L. на раз-
ных стадиях послепожарных сукцессий. Исследование выполнено на территории 
Кольского полуострова, в еловых и сосново-еловых лесах кустарничково-зеле-
номошных и сосняках лишайниково-зеленомошных с давностью пожара 82–83, 
146–155 и 376 лет. Показано, что два изученных вида имеют сходные общие зако-
номерности формирования возрастной, размерной и виталитетной структуры це-
нопопуляций в процессе послепожарных сукцессий, что свидетельствует о наличии 
единых механизмов структурных преобразований, в основе которых лежат законы 
внутрипопуляционного конкурентного взаимодействия особей и эколого-ценоти-
ческой регуляции возобновительных процессов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ценопопуляции; возрастная структура; размерная структу-
ра; виталитетная структура; Picea obovata; Pinus sylvestris; послепожарные сукцес-
сии; Кольский полуостров.

N. I. Stavrova, V. V. Gorshkov, P. N. Katyutin. STRUCTURE FORMATION 
OF FOREST TREE SPECIES COENOPOPULATIONS DURING POST-FIRE 
RECOVERY OF NORTHERN TAIGA FOREST

The goal of this study was to compare the coenopopulation structure of two main stand-
forming tree species of European northern taiga forest – Picea obovata Ledeb. and Pinus 
sylvestris L. at different stages of post-fire successions. Investigations were carried out 
in the Kola Peninsula (67°30ʹ–68°10ʹ N, 33°57ʹ–34°21ʹ E) in Siberian spruce forest of 
the true moss site type with fire age of 82 and 146, Scots pine forest of the lichen-true 
moss site type with a similar fire age (83 and 155), and in mixed pine-spruce forest of the 
true moss site type with fire age of 376. Five 0.1–0.2-ha permanent sample plots were 
surveyed. In order to register living tree individuals > 0.1 m high, the sample plots were 
divided into 5 x 5 m squares. Tree individuals < 0.1 m high (aged > 1 yr.) were sampled 
from 40–100 1x1 m squares. To analyze the age and size distributions we chose three 
key parameters: range of values, skewness and kurtosis. The vitality of the trees was 
determined on the basis of relative crown density, using a five-category classification: 
I – healthy individuals, II – moderately weak individuals, III – very weak individuals, IV – 
declining individuals, V – dead individuals.
According to our data, Picea obovata and Pinus sylvestris showed similar patterns in the 
formation of the age, size and vitality structure of the coenopopulations during post-fire 
succession despite the differences in biological and ecological properties. Hence, there 
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Начиная со второй половины прошлого 
века на смену анализу структуры древостоев 
все чаще приходит исследование структур-
ных характеристик ценопопуляций древесных 
растений, что можно проследить, в частности, 
на примере европейских темнохвойных лесов 
[Siren, 1955; Волков, 1967, 2003; Дыренков, 
1967, 1984; Ågren et al., 1983; Steijlen, Zackris-
son, 1987; Пугачевский, 1992; Linder et al., 1997; 
Рубцов и др., 2000; Kuuluvainen et al., 2002; 
Doležal et al., 2006]. При этом следует отметить 
два обстоятельства: первое – довольно часто 
анализируются все-таки неполные («усечен-
ные», по терминологии С. А. Дыренкова [1984]) 
ценопопуляции; второе – наименее изученным 
остается динамический аспект проблемы – ис-
следование сукцессионно-системных ценоти-
ческих популяций [Работнов, 1995]. В послед-
нем случае речь идет о сериях ценопопуля-
ций, входящих в состав сменяющих друг друга 
в процессе сукцессии сообществ и различаю-
щихся количественно (по плотности, соотно-
шению отдельных групп особей – возрастных, 
размерных, виталитетных) и качественно (по 
средообразующей роли, способности к само-
возобновлению, степени устойчивости при 
внешних воздействиях).

Мы использовали динамический подход при 
изучении структуры ценопопуляций Picea obo-
vata Ledeb. и Pinus sylvestris L. в условиях се-
верной тайги [Ставрова, 2007; Ставрова и др., 
2010а, б, 2012; Горшков и др., 2013]. Накоп-
ленные данные позволили поставить вопрос 
о выявлении общих закономерностей и видо-
вой специфики формирования ценопопуляций 
этих видов. По мнению авторов, полноценное 
сравнение может быть выполнено на основе 
анализа разных категорий структуры ценопопу-
ляций (возрастной, размерной, виталитетной, 
онтогенетической и т. д.) на разных стадиях 
восстановления сообществ после катастро-
фических нарушений. Удовлетворительного 

ответа на сформулированный таким образом 
вопрос, по крайней мере для территории Евро-
пейского Cевера, пока нет.

Цель исследования состояла в выявлении 
общих закономерностей и видовой специфики 
возрастной, размерной и виталитетной струк-
туры ценопопуляций двух основных лесообра-
зующих видов европейских северотаежных ле-
сов – Picea obovata и Pinus sylvestris на разных 
стадиях послепожарных сукцессий в условиях 
северной тайги.

материалы и методы

Исследования выполнены на территории 
Кольского полуострова (67°30ʹ–68°10ʹ с. ш., 
33°57ʹ–34°21ʹ в. д.) в северотаежных ельниках 
(Picea obovata) кустарничково-зеленомошных 
с давностью пожара 82 и 146 лет и сосняках 
(Pinus sylvestris) лишайниково-зеленомошных, 
имеющих аналогичную давность последнего 
пожара (83 и 155 лет), а также в елово-сосно-
вом сообществе кустарничково-зеленомош-
ном с давностью пожара 376 лет.

Изученные кустарничково-зеленомошные 
еловые леса занимают ровные участки и ниж-
ние части пологих склонов моренных равнин, 
сложенных супесчаными и песчаными зава-
луненными отложениями. В этих условиях при 
относительно неглубоком (около 1,5–2 м) зале-
гании уровня грунтовых вод под еловыми леса-
ми формируются Al-Fe-гумусовые подзолистые 
почвы со значительной толщиной грубогумус-
ной подстилки (до 10 см) и относительно высо-
ким содержанием гумуса (более 5–7 %) в иллю-
виальном горизонте [Переверзев, 2004].

Лишайниково-зеленомошные сосновые 
леса формируются в средних и нижних частях 
склонов холмов на песчаных, часто завалунен-
ных, почвообразующих породах при глубине 
уровня грунтовых вод более 2 м. Характерные 
для них иллювиально-железистые подзолистые 

exist common mechanisms of coenopopulation structure transformation, based on the 
laws of competition among tree individuals within a population and coenotic regulation 
of regeneration processes. The established structural differences are not significant and 
mostly manifest themselves during the first half of the succession. The distinctive feature 
of pine coenopopulations is discontinuity of the age and diameter class distribution over 
a period from ~100–150 to at least 400–500 yrs. after a fire. At later stages of a post-fire 
succession (>350 yrs. after the fire) one observes a convergence of the age, size and 
vitality structure of coenopopulations of the two species. This result can be regarded as 
evidence of uniformity of the main tree species structural organization in subclimax and 
climax northern taiga forest.

K e y w o r d s: coenopopulations; age structure; size structure; vitality structure; Picea 
obovata; Pinus sylvestris; Kola Peninsula.
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почвы имеют среднюю (до 4–5 см) толщину 
подстилки и содержание гумуса в иллювиаль-
ном горизонте до 3 % [Переверзев, 2004].

Древесный ярус (особи с диаметром ство-
ла более 4 см на высоте 1,3 м) в еловых лесах 
сформирован Picea obovata и Betula pubescens 
Ehrh. (доля березы 30–40 % по запасу), в со-
сновых лесах – Pinus sylvestris с участием Betula 
pubescens (не более 15 % по запасу), в сосно-
во-еловом сообществе – тремя указанными ви-
дами (доля березы 25 %). Особенностями эди-
фикаторного яруса изученных сообществ явля-
ются разреженность, низкие значения средней 
высоты и диаметра древостоев ели и сосны 
(табл. 1) и общей относительной суммы площа-
дей сечений (13–17 м2/га).

В составе полога подроста выделялись два 
компонента: крупный подрост – особи с диамет-
ром ствола менее 4 см на высоте 1,3 м и мелкий 
подрост – особи высотой менее 1,3 м. В изучен-
ных лесах в составе полога подроста представ-
лены те же виды, что и в древесном ярусе.

Основу травяно-кустарничкового яруса во 
всех изученных сообществах формируют Vac-
cinium myrtillus L., V. vitis-idaea L., Empetrum 
hermaphroditum Hagerup.; общее покрытие яру-
са в еловых и сосново-еловых лесах составляет 
от 30 до 40 % с максимумом в интервале от 50 
до 100 лет, в сосновых лишайниково-зелено-
мошных – 18–30 % [Горшков, Баккал, 2009].

Видовой состав и проективное покрытие на-
почвенного покрова в изученных сообществах 
определяются давностью нарушения. В мо-
хово-лишайниковом ярусе еловых и сосново-
еловых лесов доминирует Pleurozium schreberi 
(Brid.) Mitt., участвуют виды р. Dicranum Hedw., 
Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G. Проек-
тивное покрытие яруса составляет 70–90 %. 
В сосняках лишайниково-зеленомошных со-
доминируют Pleurozium schreberi и Cladina 
rangiferina (L.) Nyl.; при давности пожара ме-
нее 100 лет в составе яруса участвует C. mitis 
(Sandst.) Hustich, более 150 лет – C. stellaris 
(Opiz.) Brodo [Горшков, Баккал, 2009].

Давность пожара в изученных еловых и со-
сновых лесах устанавливалась по кернам, ко-
торые отбирались у живых деревьев с по-
жарными повреждениями стволов в радиусе 
50–100 м от пробной площади (не менее пяти 
особей). В елово-сосновом сообществе про-
должительность беспожарного периода была 
оценена на основе протяженности непрерыв-
ного возрастного ряда, составленного из осо-
бей двух изученных лесообразующих видов.

Во всех сообществах были заложены пос-
тоянные пробные площади размером 0,1–
0,2 га. На каждой из них по квадратам раз-
мером 5 × 5 м был проведен учет всех особей 
древесных растений высотой более 0,1 м. Учет 
особей меньшего размера (в возрасте более 

Таблица 1. Таксационные характеристики компонентов ценопопуляций Picea obovata и Pinus sylvestris 
в северотаежных лесах с различной давностью пожара

Давность пожара, 
лет Компонент*

Средние
S,  

м2/га
Число особей, 

экз./гаВозраст,  
лет

D1.3, 
см

D0, 
см

Высота,  
м

Picea obovata
82 I 62 7,7 12,7 6,8 3,0 640

II 57 2,5 4,8 2,9 0,22 460
III 25 – 1,0 0,50 – 1100

146 I 118 13,8 21,4 12,5 10,8 730
II 75 2,6 4,6 2,6 0, 07 130
III 37 – 1,1 0,56 – 120

376 I 229 16,2 28,0 14,4 3,7 185
II 46 1,9 5,0 2,7 0,03 110
III 18 – 0,7 0,32 – 3400

Pinus sylvestris
83 I 70 11,9 24,7 11,5 12,88 1155

II 52 2,9 5,3 4,3 0,27 410
III 10 – 0,5 0,30 – 600

155 I 146 17,8 29,0 15,5 17,0 680
III 15 – 0,37 0,23 – 110

376 I 310 32,2 53,1 17,6 5,84 70
II 41 1,5 3,5 2,6 0,01 40
III 17 – 0,7 0,3 – 860

Примечание. * I – древостой, II – крупный подрост, III – мелкий подрост. D1.3 – диаметр на высоте 1,3 м; 
D0 – диаметр у основания ствола; S – сумма площадей сечений. Прочерк означает, что параметр не мог быть 
определен.
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1 года) был выполнен на 40–100 площадках 
размером 1 × 1 м, равномерно расположенных 
в пределах пробной площади. У всех особей 
определялись основные размерные параметры 
(диаметр на высоте 1,3 м и у основания ство-
ла, высота) и категория жизненного состояния. 
Возраст деревьев в составе древесного яруса 
определялся по кернам, отобранным у основа-
ния ствола или (при невозможности получения 
этих данных) по кернам, отобранным на высо-
те 1,3 м с дальнейшим определением возраста 
у основания ствола по калибровочным кривым, 
отражающим связь возраста особей на двух 
указанных уровнях. Возраст особей меньше-
го размера устанавливался по калибровочным 
кривым, построенным на основе определе-
ния возраста (по спилам и срезам у основания 
ствола) и размерных параметров модельных 
растений, которые отбирались в 5-метро-
вой зоне, расположенной по периметру про-
бной площади.

Базовыми показателями для анализа и ти-
пизации возрастных и размерных распределе-
ний особей были выбраны: диапазон возраста 
и диаметра у основания ствола, коэффициент 
асимметрии и коэффициент эксцесса. В ка-
честве дополнительных показателей – степень 
дискретности возрастного и размерного ряда, 
суммарная частота двух низших градаций воз-
раста или диаметра и величина индекса вырав-
ненности Пилу [Ставрова, 2007, 2012].

Масштаб возрастных и размерных распре-
делений оценивался на основе величины диа-
пазона возраста и диаметра ствола особей. 
В результате сопоставления диапазона воз-
раста (Ai) и диаметра (Di) особей ели сибирской 
и сосны обыкновенной в конкретных ценопо-
пуляциях со средним максимальным возрас-
том (Amax) и диаметром (Dmax) в условиях регио-
на (соответственно 350 и 400 лет; 48 и 66 см) 
выделялись четыре группы распределений: 
1 – узкого диапазона – Ai (Di) < 0,2 Amax (Dmax); 
2 – значительно суженного диапазона – 0,5 Amax 
(Dmax) > Ai (Di) > 0,2 Amax (Dmax); 3 – умерен-
но суженного диапазона – 0,85 Amax (Dmax) > Ai 
(Di) > 0,5 Amax (Dmax) и 4 – полного диапазона – 
Ai (Di) > 0,85 Amax (Dmax).

Форма возрастных и размерных распреде-
лений отражает соотношение особей разного 
возраста и размера в составе ценопопуляций 
и позволяет в определенной мере судить о про-
исходящих в них процессах. На основе резуль-
татов многолетних исследований на территории 
Кольского полуострова было выделено несколь-
ко основных форм возрастных и размерных 
распределений особей в ценопопуляциях ле-
сообразующих видов, количественной мерой 

различия которых могут служить величины ко-
эффициентов асимметрии (As) и эксцесса (Ex).

Первая из выделенных форм распределений 
(форма A) отличается положительной асим-
метрией (As > 0,5) и преимущественно поло-
жительными (иногда небольшими отрицатель-
ными) значениями эксцесса (Ex > –0,5). Эта 
форма отмечена как для возрастных, так и для 
размерных распределений и характеризует-
ся повышенными частотами низших возраст-
ных или размерных градаций. В этом случае 
преобладающим по численности компонен-
том ценопопуляций является мелкий подрост, 
доля которого составляет не менее 40 % от 
всех особей.

В зависимости от доли участия в составе це-
нопопуляций особей двух низших возрастных 
(до 20 лет) или размерных (до 4 см в диаметре 
основания ствола) градаций различались три 
категории распределений формы А:

А1 – умеренно и слабо положительно асим-
метричные с долей особей двух низших гра-
даций возраста и диаметра до 50 %;
А2 – выраженно положительно асимметрич-
ные с долей особей двух низших градаций 
50–75 %;
А3 – резко положительно асимметричные 
с долей особей двух низших градаций более 
75 %.
Распределения формы B отличаются выра-

женной отрицательной асимметрией (As < –1,0) 
и положительными значениями эксцесса 
(Ex > 0). Эта форма характерна для возрастных 
распределений и отражает преобладание осо-
бей высших возрастных градаций. Доминиру-
ющим компонентом ценопопуляций является 
древостой, его доля по числу особей составля-
ет не менее 70 %. В отдельных случаях крупный 
подрост может полностью отсутствовать.

Третью выделенную форму (форма C) от-
личает симметричность и унимодальность, 
т. е. небольшие по абсолютной величине зна-
чения коэффициента асимметрии (|As| < 0,6) 
при положительных значениях коэффициен-
та эксцесса (Ex > 0). Распределения характе-
ризуются повышенными частотами средних 
градаций изучаемых параметров, т. е. близки 
к нормальному распределению. Для ценопопу-
ляций лесообразующих видов эта форма рас-
пределений нехарактерна, но довольно часто 
выявляется при анализе размерной структуры 
условно одновозрастных древостоев, отражая 
наиболее вероятный характер размерной диф-
ференциации особей в их составе.

Отличительными чертами распределений 
формы D являются симметричность (|As| < 0,6) 
и бимодальность. Последняя находит свое 
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отражение в значительной отрицательной ве-
личине коэффициента эксцесса (Ex < –1,2). 
Эта форма отмечается как у возрастных, так 
и у размерных распределений и свидетель-
ствует о пониженной доле участия (не более 
15–20 %) особей средних возрастных или раз-
мерных градаций. Доминирующими по числу 
особей компонентами ценопопуляций являют-
ся мелкий подрост и древостой.

Пятая форма распределений (форма E) ха-
рактеризуется симметричностью (|As| < 0,6) 
и умеренными отрицательными значения-
ми эксцесса (–1,0 < Ex < 0), более низкими по 
абсолютной величине, чем у распределений 
формы D. Эта форма характерна для размер-
ных распределений. Ее отличительная чер-
та – высокая степень выравненности распре-
деления особей по градациям диаметра или 
высоты, что отражается в величине индекса 
Пилу (E > 0,90). Распределения формы Е сви-
детельствуют о хаотичности размерной струк-
туры ценопопуляций.

По степени дискретности возрастного или 
размерного ряда выделялись распределения: 
резко дискретные – с разрывом, составляю-
щим более шести 10-летних градаций возраста 
или 2-сантиметровых градаций диаметра; уме-
ренно дискретные с разрывом, составляющим 
четыре-шесть градаций; слабо дискретные – 
с разрывом, составляющим две-три градации; 
условно непрерывные – с разрывом, составля-
ющим не более одной градации.

Категория жизненного состояния древесных 
растений устанавливалась на основе комплек-
са индикаторных признаков, характеризующих 
состояние кроны (протяженность живой части, 
радиус, доля сухих ветвей, густота охвоения). 
С учетом этих показателей для каждой особи 
определялся интегральный параметр: плот-
ность кроны по отношению к плотности кроны 

эталонной особи (развивающейся на откры-
том участке или в крупном окне древостоя) со-
ответствующей возрастной группы, принятой 
за 1,0. Выделялось пять категорий состояния: 
I – неугнетенные (здоровые) особи – относи-
тельная плотность кроны (CD) > 0,75–1,0; II – 
умеренно угнетенные (умеренно ослабленные) 
особи – CD > 0,5–0,75; III – сильно угнетенные 
(сильно ослабленные) особи – CD > 0,25–0,5; 
IV – усыхающие особи – CD > 0–0,25; V – сухие 
особи [Ярмишко и др., 2003].

Для оценки жизненного состояния компо-
нентов ценопопуляций использовался индекс 
жизненного состояния (Ln), который рассчиты-
вался по формуле, предложенной В. А. Алек-
сеевым [1990] с модификациями [Ярмишко 
и др., 2003]:

,

где ki – коэффициент массы хвои, определен-
ный на основе величины средней относитель-
ной плотности кроны и составляющий 1,0; 0,71; 
0,43; 0,14 и 0 соответственно для здоровых, 
умеренно ослабленных, сильно ослабленных, 
усыхающих и сухих особей; fi – доля здоровых, 
умеренно ослабленных, сильно ослабленных, 
усыхающих и сухих особей, рассчитанная по 
их числу. Максимальное значение индекса со-
ставляет 1,0.

По соотношению особей разных категорий 
состояния в составе компонентов ценопопу-
ляций ели и сосны были выделены следующие 
типы виталитетных спектров:

I тип – преобладание здоровых и (или) ос-
лабленных особей (Ln > 0,7); II тип – преоб-
ладание ослабленных и сильно ослабленных 
особей (Ln = 0,45–0,7); III тип – преобладание 
сильно ослабленных и усыхающих особей 

Таблица 2. Характеристики возрастной структуры ценопопуляций основных лесообразующих видов 
в северотаежных лесах с разной давностью пожара

давность пожара,
лет N Dd As Ex F2 Тип и подтип Вариант

Picea obovata
82 127 57 –0,36 –1,35 12 1D Непрерывное

146 143 128 –1,42 1,21 3 2B Непрерывное
376 513 370 4,98 26,7 56 4A2 Непрерывное

Pinus sylvestris
83 198 80 –0,60 –1,21 28 1D Непрерывное

155 118 150 –2,11 2,61 10 2B Умеренно
дискретное

376 487 370 4,12 15,86 67 4A2

Резко
дискретное

Примечание. N – объем выборки, Dd – диапазон; As – коэффициент асимметрии; Ex – коэффициент эксцесса, 
F2 – доля особей двух низших размерных градаций, %.



15

(Ln = 0,2–0,45); IV тип – преобладание усыхаю-
щих особей (Ln = 0,1–0,2); V тип – преобладание 
сухих особей.

результаты и обсуждение

Возрастная структура
В северотаежных ельниках зеленомошных 

и сосняках лишайниково-зеленомошных с дав-
ностью пожара 82–83 года возрастные распре-
деления ели сибирской и сосны обыкновенной 
относятся к одному типу – 1D непрерывное 
(табл. 2). Их отличает выраженная бимодаль-
ность, связанная с доминированием в составе 
ценопопуляций особей старшей (50–70 лет) 
и младшей (от 10 до 20–30 лет) возрастных 
групп при пониженной доле промежуточных 
градаций возраста (рис. 1: 1, 2). Абсолютный 
возрастной диапазон у сосны (80 лет) являет-
ся более широким, чем у ели (57 лет), из-за ха-
рактерного для ели более позднего заселения 
после пожара. Это объясняется частым после-
пожарным дефицитом семян, обусловленным 
низкой устойчивостью видов Picea к воздейст-
вию огня [Молчанов, 1954; Koolströom, Kel-
lomäki, 1993] и практически полной гибелью 

еловых древостоев при пожарах [Wallenius, 
2005], а также высокой чувствительностью 
всходов ели к микроклимату открытых гарей 
[Мелехов, 1948; Корчагин, 1954]. Однако от-
носительный диапазон возраста у сосны и ели 
идентичен и является, согласно предложенной 
шкале, узким. Следует отметить, что древостои 
обоих видов по принятой в лесоводстве клас-
сификации являются одновозрастными: более 
90 % запаса древесины приходится на один-
два смежных класса возраста (рис. 1: 1, 2).

Формирование этого типа структуры являет-
ся следствием конкурентного воздействия пер-
вых послепожарных поколений, формирующих 
древостой, на последующие поколения [Сан-
ников, 1964; Рысин, 1970; Листов, 1986; Jun-
tunen, Neuvonen, 2006] при продолжающемся 
появлении новых генераций. Последние отли-
чаются слабым приростом [Катютин, Горшков, 
2009] и низкой выживаемостью, что и является 
причиной пониженной доли участия в соста-
ве ценопопуляции особей средних возрастных 
градаций. Согласно полученным данным, эта 
черта возрастной структуры более резко выра-
жена у сосны обыкновенной (рис. 1: 2) по срав-
нению с елью сибирской (рис. 1: 1).

Рис. 1. Распределение особей (светлые столбики) и запаса древесины (черные столбики) по градациям воз-
раста в ценопопуляциях Picea obovata (1, 3) и Pinus sylvestris (2, 4) в северотаежных еловых и сосновых лесах 
с давностью пожара ~80 лет (1, 2) и ~150 лет (3, 4).
Здесь и на рис. 2: по оси абсцисс – возраст, лет; по оси ординат – доля участия, %
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В возрастной структуре ценопопуляций ели 
и сосны, сформировавшихся в сообществах 
с давностью пожара 80–85 лет, обращает на 
себя внимание пониженная доля участия наи-
более молодых особей в возрасте до 10 лет 
(рис. 1: 1, 2), что свидетельствует о подавлении 
возобновительного процесса в последнее де-
сятилетие. Наблюдаемое явление обусловлено 
восстановлением в рассматриваемый период 
сукцессии в северотаежных лесах сплошного 
покрова из зеленых мхов и лишайников [Горш-
ков, Баккал, 2009], который, как хорошо извест-
но, существенно затрудняет проникновение 
семян хвойных к поверхности почвы и подавля-
ет развитие всходов [Рысин, 1970; Ипатов, Го-
лубицкая, 1987; Steijlen et al., 1995].

Сравнение возрастной структуры ценопо-
пуляций ели сибирской и сосны обыкновенной 
в северотаежных лесах с давностью пожара 
~150 лет, так же как в сообществах с давностью 
пожара 80–85 лет, обнаруживает сходство ос-
новных индикационных параметров и идентич-
ность типа распределений – 2B (табл. 2). Рас-
пределения отличаются значительно сужен-
ным диапазоном и выраженной отрицательной 
асимметрией: в составе ценопопуляций аб-
солютно доминируют особи старших града-
ций возраста (110–130 лет у ели и 140–150 лет 
у сосны), на долю которых приходится не менее 
70 % от их общего числа (рис. 1: 3, 4). С умень-
шением возраста наблюдается быстрое сниже-
ние частот: участие особей в возрасте до 50 лет 
в ценопопуляциях обоих видов составляет 
10–15 %.

Следует отметить, что распределение числа 
особей и запаса древесины сосны и ели по гра-
дациям возраста в изученных лесах с давнос-
тью пожара 80–150 лет подтверждает мнение 
о преимущественной одновозрастности после-
пожарных сосновых и еловых древостоев, ха-
рактерной как для средней, так и для северной 
тайги [Казимиров, 1971; Дыренков, 1984; Зяб-
ченко, 1984].

Характер возрастной структуры отражает 
высокую напряженность внутрипопуляционной 
конкуренции при очень низкой активности во-
зобновительного процесса. Крайне низкая чис-
ленность новых генераций сосны и ели в рас-
сматриваемый период сукцессии связана не 
только с наличием высокого и плотного покро-
ва из зеленых мхов и лишайников, но и с вос-
становлением грубогумусной лесной подстил-
ки. Согласно имеющимся данным, через 150–
200 лет после пожара на стадии стабилизации 
ее толщина в северотаежных лишайниково-зе-
леномошных сосновых лесах достигает в сред-
нем 5–6 см при максимальных значениях до 

10 см [Горшков и др., 2005], а в зеленомошных 
еловых лесах составляет в среднем около 10 см 
при максимальных значениях до 18–20 см.

В ценопопуляции ели сибирской практи-
чески во всех поколениях, появившихся через 
50 и более лет после пожара, часть особей 
оказалась способной к длительному выжива-
нию в условиях жесткой конкуренции со сто-
роны первых послепожарных генераций, что 
обеспечило непрерывность возрастного ряда 
(рис. 1: 3). Как показывают полученные нами 
данные, в северотаежных еловых лесах отдель-
ные особи ели, отличающиеся слабым ростом 
и угнетенным состоянием, могут сохранять 
жизнеспособность до 150–180 лет.

Для сосны, в отличие от ели, характерна дис-
кретность возрастного ряда; ценопопуляция 
состоит, по сути, из двух резко различающихся 
по возрасту фракций: менее 40 и более 120 лет 
(рис. 1: 4). Согласно имеющимся оценкам, мак-
симальный возраст подроста в северо- и сред-
нетаежных сосновых лесах средних стадий сук-
цессии не превышает 40–50 лет [Листов, 1986]. 
Таким образом, даже в условиях разреженных 
северотаежных лесов особи сосны, появивши-
еся через 50 и более лет после пожара, испы-
тывая недостаток света и элементов питания, 
полностью погибают через относительно не-
большой промежуток времени.

На поздней стадии сукцессии при давности 
пожара ~380 лет возрастная структура ценопо-
пуляций ели сибирской и сосны обыкновенной, 
так же как в первой половине сукцессионного 
периода, отличается высокой степенью сход-
ства и относится к одному типу и подтипу – 4A2 
(табл. 2). У обоих видов возрастные распреде-
ления имеют полный относительный диапазон 
и резко выраженную положительную асиммет-
рию: в составе ценопопуляций доминирует 
младшая возрастная группа – на долю особей 
в возрасте до 20 лет приходится от 55 до 65 % 
всех особей (рис. 2: 1, 2). Различие наблюда-
ется на уровне варианта структуры: у ели воз-
растной ряд является практически непрерыв-
ным, у сосны – так же как и на средней стадии 
сукцессии, дискретным.

Численное доминирование молодых осо-
бей в составе ценопопуляций хвойных в рас-
сматриваемый период сукцессии обусловлено 
наличием большого числа ветровальных комп-
лексов, на которых создаются благоприятные 
условия для появления семенного возобнов-
ления [Санников, 1964; Казанская и др., 1979; 
Hörnberg et al., 1995; Kuuluvainen, Juntunen, 
1998; Grenfell et al., 2011]. Многими исследо-
вателями [Казимиров, 1971; Дыренков, 1984; 
Leemans, 1991; Громцев, 2000; Коротков и др., 



17

2004; Смирнова, Торопова, 2008; Kuuluvai-
nen et al., 2014; и др.] отмечалось, что мелко- 
и среднемасштабные нарушения представляют 
собой характерное и важное структурообразу-
ющее явление, как на уровне отдельных сооб-
ществ, достигших субклимаксовой стадии, так 
и на ландшафтном уровне.

Процессы «оконной» динамики создают ус-
ловия для включения в состав древостоя новых 
поколений, что приводит к формированию воз-
растной структуры, которая по классификации 
С. А. Дыренкова [1984] является разновозраст-
ной с выраженными поколениями. В изученном 
елово-сосновом сообществе с давностью по-
жара 376 лет формирование этого типа струк-
туры древостоев, как у сосны, так и у ели си-
бирской (рис. 2: 1, 2), ускорил распад (в период 
от 80 до 120 лет после пожара) допожарного 
компонента, входившего в состав ценопопуля-
ции сосны. Наблюдаемая четкая ступенчатая 
разновозрастность соснового древостоя явля-
ется, прежде всего, следствием распада его 
допожарного компонента. Возрастная струк-
тура современного древостоя ели сформиро-
валась в результате распада допожарного со-
снового и послепожарного одновозрастного  
елового.

В условиях начавшегося процесса «окон-
ной» динамики максимальная продолжитель-
ность жизни молодых поколений сосны возрас-
тает по сравнению с предшествующим перио-
дом сукцессии примерно в два раза (рис. 2: 2), 
однако разрыв возрастного ряда остается 
значительным. Непрерывность возрастного 
ряда северотаежных ценопопуляций ели си-
бирской, в отличие от ценопопуляций сосны 
обыкновенной, а также ценопопуляций ели 
европейской в высокополнотных южнотаеж-
ных ельниках [Казимиров, 1971], сохраняется 
на протяжении всего периода (более 500 лет) 
послепожарного восстановления [Ставрова, 
2012]. Следует отметить, что во второй по-
ловине сукцессии существенным фактором, 
поддерживающим непрерывность возрастно-
го ряда в ценопопуляциях ели сибирской, мо-
жет выступать вегетативное возобновление, 
характерное для видов Picea в условиях Се-
вера [Wang et al., 2003; Ставрова, 2012]. Есть 
все основания считать, что особи вегетатив-
ного происхождения в силу наличия дополни-
тельного снабжения питательными вещества-
ми отличаются более высокой по сравнению 
с семенными особями конкурентоспособностью  
и выживаемостью.

Рис. 2. Распределение особей (светлые столбики) и запаса древесины (черные столбики) по градациям воз-
раста в ценопопуляциях Picea obovata (1) и Pinus sylvestris (2) в северотаежных сосново-еловых лесах с дав-
ностью пожара 376 лет
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Принимая во внимание все особенности 
возрастной структуры двух изученных видов 
в сообществе с давностью пожара ~380 лет, 
можно заключить, что на позднем этапе сукцес-
сии ценопопуляция ели сибирской оказалась 
существенно ближе по сравнению с ценопопу-
ляцией сосны обыкновенной к стационарному 
состоянию, отвечающему критерию «равно-
мерного восстановительного процесса» [Сука-
чев, 1964].

Размерная структура
Сопряженный анализ возрастной и размер-

ной структуры древостоев и ценопопуляций ле-
сообразующих видов является традиционным 
для отечественных исследований [Казимиров, 
1971; Дыренков, 1984; Волков, 2003]. Как бу-
дет показано ниже, при очевидной связи между 
возрастом и размерными параметрами особей 
характер размерной и возрастной структуры 
ценопопуляций древесных растений часто су-
щественно различается.

В сообществах с давностью пожара 80–85 лет 
распределения особей сосны обыкновенной 
и ели сибирской по величине диаметра ствола 
в отличие от возрастных распределений име-
ют выраженную положительную асимметрию, 
обусловленную доминированием особей низ-
ших размерных градаций (табл. 3; рис. 3: 1, 2). 
При сходстве формы размерные распределе-
ния обнаруживают и ряд различий. Ценопопуля-
ция ели отличается более узким относительным 
размерным диапазоном (значительно суженный 
против умеренно суженного у сосны) и в 1,5–
2 раза более высокой долей участия малораз-
мерных особей, относящихся к двум низшим 
градациям диаметра (рис. 3: 1, 2). В соответ-
ствии с этим распределения относятся к разным 
типам и подтипам (табл. 3).

Более широкий относительный диапа-
зон диаметров у сосны обыкновенной по 

сравнению с елью является следствием низ-
кой плотности особей первых послепожарных 
генераций (рис. 1: 2). Это обеспечило их изна-
чальный интенсивный рост при низком уровне 
конкуренции. В составе древостоя эти особи 
образуют четко выделяющуюся размерную 
фракцию с диаметром от 32 до 42 см (рис. 3: 2). 
Указанная структурная особенность не являет-
ся облигатной: при рассматриваемой давности 
нарушения распределения диаметров в цено-
популяциях сосны обыкновенной, отличаю-
щихся массовым послепожарным заселением, 
имеют более узкий относительный диапазон 
[Горшков и др., 2013], соответствующий диапа-
зону в ценопопуляциях ели сибирской.

Второе различие распределений диамет-
ров двух видов, связанное с долей участия 
в составе ценопопуляций особей низших гра-
даций диаметра, следует рассматривать как 
закономерное. Оно является отражением уже 
упоминавшейся выше более низкой продол-
жительности жизни мелкого подроста сосны 
по сравнению с подростом ели в первой поло-
вине сукцессионного периода даже в условиях 
относительно высокого светового довольс-
твия, характерного для разреженных северо-
таежных лесов. В соответствии с этим в цено-
популяциях изученных видов доминирующими 
по численности являются разные размерные 
компоненты: в ценопопуляции сосны – древо-
стой, в ценопопуляции ели – мелкий подрост 
(табл. 1). При этом следует подчеркнуть, что 
численность крупного подроста в обеих цено-
популяциях является практически одинаковой  
(табл. 1).

В сообществах с давностью пожара ~150 лет 
распределения диаметров в ценопопуля-
циях ели сибирской и сосны обыкновенной 
имеют одинаковый относительный диапазон 
и характеризуются высокой степенью вырав-
ненности: практически во всех случаях на одну 

Таблица 3. Характеристики размерной структуры ценопопуляций основных лесообразующих видов (на 
примере распределений по диаметру основания ствола) в северотаежных лесах с разной давностью пожара

давность
пожара,

лет
N Dd As Ex F2 E Тип и 

подтип Вариант

Picea obovata
82 127 21 1,23 0,83 58 0,77 2A2 Непрерывное

146 143 32 0,36 –0,82 17 0,95 3E Непрерывное
376 513 41 4,45 20,94 92 0,19 4A3 Непрерывное

Pinus sylvestris
83 198 41 1,64 3,29 34 0,80 3A1 Слабо дискретное

155 118 48 –0,05 –0,62 14 0,94 3Е Слабо дискретное

376 487 69 4,51 18,91 90 0,22 4A3

Умеренно
дискретное

Примечание. E – индекс выравненности Пилу. Прочие обозначения – см. примечание к табл. 2.
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2-сантиметровую градацию диаметра прихо-
дится не более 10 % особей (рис. 3: 3, 4). Оба 
распределения относятся к одному типу – 3E, 
но различаются на уровне варианта: распре-
деление диаметров у ели сибирской является 
непрерывным, у сосны обыкновенной – сла-
бо дискретным.

Следствием низкой жизнеспособности мо-
лодых поколений сосны обыкновенной в усло-
виях конкуренции с древостоем является то, 
что на средней стадии сукцессии в составе це-
нопопуляции этого вида представлены только 
два компонента – древостой и мелкий подрост, 
причем доля последнего является в шесть раз 
более низкой (табл. 1). Ценопопуляция ели 
в сообществе с давностью пожара ~150 лет 
отличается наличием всех трех основных ком-
понентов (древостоя, крупного и мелкого под-
роста), однако доминирующим по числу осо-
бей компонентом, так же как у сосны, является 
древостой (табл. 1). Интенсивный отпад и сни-
жение доли участия крупного подроста и мало-
размерных деревьев в северотаежных цено-
популяциях ели сибирской отмечается в более 
поздний период и проявляется в размерной 
структуре примерно через 200–220 лет после 
пожара [Ставрова и др., 2010а]. Однако полного 

исключения этих компонентов из состава це-
нопопуляций ели не происходит: размерный 
ряд особей, так же как возрастной, остается  
непрерывным.

Следует подчеркнуть высокую степень раз-
мерной хаотичности ценопопуляций двух ви-
дов, о которой свидетельствуют величины ин-
декса выравненности Пилу (табл. 3). Длитель-
но сохраняющаяся (до 150 лет после пожара) 
высокая выравненность долей участия особей 
разного размера в составе послепожарных ус-
ловно одновозрастных сосновых и еловых дре-
востоев является характерной особенностью 
разреженных лесов северной тайги.

На поздней стадии сукцессии в сообществе 
с давностью пожара ~380 лет распределения 
диаметров в ценопопуляциях сравниваемых 
видов характеризуются абсолютным домини-
рованием (~90 %) особей низшей размерной 
градации с диаметром основания ствола менее 
2 см и последующим резким снижением частот 
(рис. 4: 1, 2). Диапазон диаметров в обеих це-
нопопуляциях достигает максимальных для ре-
гиона значений. Оба распределения относятся 
к одному типу и подтипу – 4A3 (табл. 3). Раз-
личие распределений связано с дискретнос-
тью размерного ряда особей в ценопопуляции 

Рис. 3. Распределение особей (светлые столбики) и запаса древесины (черные столбики) по градациям диа-
метра основания ствола в ценопопуляциях Picea obovata (1, 3) и Pinus sylvestris (2, 4) в северотаежных еловых 
и сосновых лесах с давностью пожара ~80 лет (1, 2) и ~150 лет (3, 4).
Здесь и на рис. 4: по оси абсцисс – диаметр, см; по оси ординат – доля участия, %
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сосны, унаследованной от предшествующе-
го периода.

В то же время необходимо отметить важную 
особенность размерной структуры ценопопуля-
ции сосны на рассматриваемой стадии сукцес-
сии: восстановление компонентной полночлен-
ности (древостой, крупный и мелкий подрост). 
Это явление, а также переход к абсолютному 
численному доминированию мелкого подроста 
свидетельствует о том, что в условиях северной 
тайги в рассматриваемом типе местообитания 
основное направление сукцессионной динами-
ки ценопопуляции сосны совпадает с направ-
лением динамики ценопопуляции ели и состо-
ит в формировании полночленной возрастной 
и размерной структуры, обеспечивающей спо-
собность к самоподдержанию и устойчивость.

Виталитетная структура
Предшествующие исследования показали, 

что виталитетная структура всех компонентов 
ценопопуляций ели сибирской существенно 
и неоднонаправленно изменяется в процессе 
восстановительных послепожарных сукцессий 
[Ставрова и др., 2010б].

В лесах с давностью пожара 80–85 лет ви-
талитетная структура д р е в о с т о е в  ели 

сибирской и сосны обыкновенной имеет су-
щественные различия. Более высоким уровнем 
жизненного состояния отличается еловый дре-
востой, в составе которого по числу преоблада-
ют (50 %) умеренно ослабленные особи и око-
ло 30 % составляют здоровые деревья, причем 
доля последних в общем запасе древесины 
достигает 60 % (рис. 5: 1). Сосновый древо-
стой в отличие от елового характеризуется чис-
ленным преобладанием сильно ослабленных 
деревьев (около 40 %) и в два раза более низ-
кой долей здоровых и умеренно ослабленных 
(рис. 6: 1). Кроме того, в его составе около 20 % 
по числу составляют усыхающие и сухие особи, 
которые отсутствуют в еловом древостое. Ин-
декс жизненного состояния соснового древос-
тоя на рассматриваемом этапе сукцессии яв-
ляется существенно более низким, чем индекс 
древостоя ели сибирской, и их виталитетные 
спектры относятся к разным типам (табл. 4).

Еще более существенный контраст пред-
ставляет виталитетная структура к р у п н о г о 
п о д р о с т а  сравниваемых видов. В составе 
крупного подроста ели представлены особи 
всех категорий состояния кроме здоровых, при 
существенном преобладании сильно ослаб-
ленных (рис. 5: 2), тогда как крупный подрост 

Рис. 4. Распределение особей (светлые столбики) и запаса древесины (черные столбики) по градациям диа-
метра основания ствола в ценопопуляциях Picea obovata (1) и Pinus sylvestris (2) в северотаежных сосново-
еловых лесах с давностью пожара 376 лет
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Рис. 5. Виталитетные спектры компонентов ценопопуляций Picea obovata в еловых лесах Кольского полуост-
рова с давностью пожара ~80 лет (1–3), ~150 лет (4–6) и 376 лет (7–9). Здесь и на рис. 6: по горизонтали – 
категории состояния (I – здоровые, II – умеренно ослабленные, III – сильно ослабленные, IV – усыхающие, 
V – сухие); по оси ординат – доля участия, %. Первый столбик – доля участия по числу особей, второй стол-
бик – доля участия по объему древесины

Таблица 4. Характеристики виталитетной структуры компонентов ценопопуляций основных 
лесообразующих видов в северотаежных лесах с разной давностью пожара

Давность пожара, 
лет

Древостой Крупный подрост Мелкий подрост
Ln Тип спектра Ln Тип спектра Ln Тип спектра

Picea obovata
82 0,72 I 0,38 III 0,19 IV

146 0,59 II 0,17 IV 0,19 IV
376 0,58 II 0,28 III 0,31 III

Pinus sylvestris
83 0,51 II 0,00 V 0,14 IV

155 0,47 II – – 0,12 IV
376 0,57 II 0,35 III 0,15 IV

Примечание. Ln – индекс жизненного состояния.
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сосны практически полностью состоит их сухих 
особей (рис. 6: 2). Эти различия отражаются на 
величине индекса жизненного состояния и типе 
виталитетного спектра (табл. 4). Значительно 
более высокая степень сходства выявляется 
при сравнении виталитетной структуры м е л -
к о г о  п о д р о с т а  двух видов: и в том, и в дру-
гом случае в его составе преобладают особи, 
относящиеся к категории усыхающих (рис. 5: 3; 
рис. 6: 3), виталитетные спектры мелкого под-
роста двух видов однотипны (табл. 4). Следует 
заметить, что на рассматриваемом этапе сук-
цессии у сосны обыкновенной уровень жизнен-
ного состояния мелкого подроста является бо-
лее высоким, чем крупного, для ели сибирской 
характерно обратное соотношение (табл. 4).

Установленные различия являются следст-
вием более раннего заселения сосны, более 

высокой плотности и суммы площадей сечений 
ее послепожарного древостоя и более жест-
кой внутрипопуляционной конкуренции, о чем 
говорилось выше. Следует отметить, что в на-
именьшей степени указанные особенности от-
разились на жизненном состоянии мелкого 
подроста и в наибольшей степени – на состо-
янии крупного, особи которого вступают в кри-
тическую фазу, связанную с резким повышени-
ем потребностей во влаге и элементах питания 
[Рысин, 1970].

При давности пожара ~150 лет наблюдается 
снижение и сближение уровня жизненного со-
стояния д р е в о с т о е в  изученных видов: ви-
талитетные спектры относятся к II типу (табл. 4), 
для которого характерно преобладание по чис-
лу умеренно и сильно ослабленных особей при 
низком (15–20 %) участии здоровых (рис. 5: 4; 

Рис. 6. Виталитетные спектры компонентов ценопопуляций Pinus sylvestris в лишайниково-зеленомошных со-
сновых лесах Кольского полуострова с давностью пожара ~80 лет (1–3), ~150 лет (4–6) и 376 лет (7–8)
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рис. 6: 4). В то же время основу запаса дре-
весины в древостоях обоих видов формируют 
здоровые и умеренно ослабленные деревья.

Отличительной особенностью древостоя 
сосны является существенно (примерно в три 
раза) более высокая суммарная доля усыха-
ющих и сухих особей. При этом следует отме-
тить, что и в сосновом, и в еловом древостоях 
отпад происходит за счет отставших в росте 
особей, о чем свидетельствует соотношение 
числа и запаса усыхающих и сухих деревьев 
(рис. 5: 4; рис. 6: 4).

Что касается к р у п н о г о  п о д р о с т а, то, 
как отмечалось выше, на рассматриваемом 
этапе сукцессии в составе ценопопуляций 
сосны он полностью отсутствует. В ценопо-
пуляциях ели крупный подрост представлен, 
однако имеет небольшую плотность (табл. 1) 
и отличается низким уровнем жизненного со-
стояния (табл. 4): его основу по числу и запасу 
составляют усыхающие особи (рис. 5: 5). Жиз-
ненное состояние м е л к о г о  п о д р о с т а  ели 
и сосны, испытывающего значительное конку-
рентное подавление со стороны господствую-
щего компонента ценопопуляций, существенно 
не различается (табл. 4), оставаясь на том же 
уровне, что и в сообществах с давностью пожа-
ра 80–85 лет (рис. 5: 6; рис. 6: 6).

На поздней стадии послепожарной сукцес-
сии при давности пожара ~380 лет жизнен-
ное состояние д р е в о с т о е в  ели сибирской 
и сосны обыкновенной идентично, виталитет-
ные спектры относятся к одному типу (табл. 4). 
В древостоях преобладают умеренно и сильно 
ослабленные особи, суммарная доля которых 
по числу и запасу достигает 65–75 %, при этом 
численное участие здоровых деревьев состав-
ляет не более 15–17 %, а их доля в общем запа-
се не более 25 % (рис. 5: 7; рис. 6: 7).

Значительным сходством характеризуют-
ся и виталитетные спектры к р у п н о г о  п о д -
р о с т а  двух видов (табл. 4). Этот компонент 
состоит в основном из сильно ослабленных 
и усыхающих особей, однако присутствуют 
и умеренно ослабленные, причем их доля яв-
ляется более высокой у сосны обыкновенной 
(рис. 5: 8; 6: 8). М е л к и й  п о д р о с т  ели ха-
рактеризуется лучшим жизненным состоянием 
по сравнению с подростом сосны (табл. 4), ко-
торый состоит почти исключительно из усыха-
ющих особей (5: 9; рис. 6: 9), однако в данном 
случае в качестве причины различий выступает 
поражение вредителями и болезнями, которое 
значительно реже встречается у мелкого под-
роста ели.

Следует отметить, что приведенные оцен-
ки жизненного состояния древостоев в лесах 

с давностью пожара ~80 и ~150 лет не согласу-
ются с результатами ряда других исследований 
[Ярмишко и др., 2003; Торлопова, Ильчуков, 
2007], в которых указывается на преоблада-
ние здоровых или содоминирование здоровых 
и умеренно ослабленных особей в северотаеж-
ных древостоях сосны обыкновенной близкого 
возраста. Указанные различия могут быть обус-
ловлены методическими причинами, неучтен-
ным влиянием низовых пожаров и лесохозяйс-
твенных мероприятий, а также циклическими 
изменениями погодных условий.

В отношении виталитетной структуры дре-
востоев в малонарушенных (с давностью на-
рушения не менее 300 лет) бореальных лесах 
можно отметить совпадение мнений боль-
шинства авторов, отмечающих преобладание 
умеренно и сильно ослабленных особей [Алек-
сеев, 1990; Бебия, 2000; Демидко, 2006; Став-
рова и др., 2010б].

В заключение еще раз укажем на некото-
рые важные подзонально-географические 
особенности, отличающие структуру ценопо-
пуляций изученных видов в северной тайге от 
структуры, формирующейся на тех же стадиях 
сукцессий в условиях средней и южной тай-
ги. Ими являются: отсутствие существенных 
возрастных различий у разных структурных 
компонентов – древостоя и крупного подрос-
та на протяжении относительно длительного 
периода (до 100 лет после пожара); стабильно 
поддерживаемая в процессе послепожарной 
сукцессии непрерывность возрастного ряда 
ценопопуляций ели сибирской; сравнитель-
но поздно (80–100 лет после пожара) форми-
рующийся разрыв возрастного ряда в цено-
популяциях сосны обыкновенной; длительно 
сохраняющаяся (до ~150 лет после пожара) 
высокая размерная хаотичность условно од-
новозрастных еловых и сосновых древостоев. 
Отмеченные черты структурной организации 
обусловлены разреженностью и относительно 
малой высотой древостоев, высоким световым 
довольствием, создающим условия для дли-
тельного выживания отставших в росте, силь-
но угнетенных особей, а также способностью 
ели сибирской к вегетативному возобновле-
нию, наиболее успешно реализуемому в этих  
условиях.

Выводы

1. Два основных лесообразующих вида ев-
ропейских северотаежных лесов – Picea obo-
vata Ledeb. и Pinus sylvestris L., несмотря на 
различие биологических и экологических ха-
рактеристик, имеют сходные закономерности 
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динамики структуры ценопопуляций в процес-
се восстановительных послепожарных сукцес-
сий. Это свидетельствует о наличии единых 
механизмов структурных преобразований, 
в основе которых лежат законы внутрипопуля-
ционного конкурентного взаимодействия осо-
бей и эколого-ценотической регуляции возоб-
новительных процессов.

2. Имеющиеся структурные различия в боль-
шей мере проявляются в первой половине сук-
цессии. Наиболее существенной структурной 
особенностью ценопопуляций сосны обыкно-
венной является дискретность возрастного 
и размерного рядов особей, формирующаяся 
в период от 100 до 150 лет после пожара и со-
храняющаяся, по-видимому, как минимум до 
450–500 лет после пожара.

3. Характер выявленных различий позволяет 
заключить, что их основными причинами слу-
жат: более раннее послепожарное заселение 
сосны, более высокая напряженность внутри-
популяционной конкуренции в сосновых лесах, 
более низкая по сравнению с елью теневынос-
ливость, более высокая продолжительность 
жизни, отсутствие способности к вегетативно-
му возобновлению.

4. На заключительных стадиях послепожар-
ной сукцессии (>350 лет после пожара) наблю-
дается конвергенция возрастной, размерной 
и виталитетной структуры ценопопуляций двух 
видов хвойных, свидетельствующая о сущест-
вовании единого типа структурной организа-
ции ценопопуляций основных эдификаторов 
в субклимаксовых и климаксовых северотаеж-
ных лесах.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (грант № 14–04–01394).
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доПолнениЯ К «Флоре…» П. Ф. маеВсКого (2014) 
По ресПуБлиКе мордоВиЯ и соПредельным регионам

Т. Б. силаева1, а. а. Хапугин1,2, е. В. Письмаркина3, 
е. В. Варгот1,2,4, а. м. агеева1

1 Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
2 Мордовский государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича
3 Ботанический сад Уральского отделения РАН
4 Национальный парк «Смольный»

В конце 2014 года было опубликовано 11-е издание «Флоры средней полосы ев-
ропейской части России» П. Ф. Маевского. Оно содержит описания 2500 видов со-
судистых растений (относящихся к 139 семействам), из которых 1306 указаны для 
Республики Мордовия. При изучении данной работы были выявлены виды, не отме-
ченные для ряда регионов средней полосы России. На основании материалов гер-
барных коллекций (GMU, HMNR, IBIW, LE, MOSP, MW, NNSU, PKM, PVB, UPSU), опуб-
ликованных научных работ, полевых наблюдений в настоящей публикации пред-
ставлены данные о видах, не указанных для флоры республик Мордовия, Чувашия, 
Нижегородской, Пензенской, Рязанской и Ульяновской областей в 11-м издании 
«Флоры…» П. Ф. Маевского. Наибольшая часть дополнений выявлена для терри-
тории Республики Мордовия – 76 видов сосудистых растений, в том числе 37 чу-
жеземных и 39 аборигенных. Onopordum acanthium L. является дополнением для 
Чувашской Республики; один чужеземный (Portulaca oleracea L.) и три аборигенных 
вида (Rosa lupulina Dubovik, Plantago stepposa Kuprian., Taraxacum bessarabicum 
(Hornem.) Hand.–Mazz.) – для Нижегородской области; шесть видов сосудистых 
растений (в том числе один чужеземный и пять аборигенных) – для Пензенской 
области. Syrenia montana (Pall.) Klok. не учтена для Рязанской области. Шесть ви-
дов (один чужеземный и пять аборигенных) пропущены для Ульяновской области. 
Кроме того, два аборигенных вида (Hottonia palustris L., Veronica incana L.) ошибоч-
но приведены в 11-м издании «Флоры…» для Республики Мордовия.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сосудистые растения; дополнения; Республика Мордовия; 
Чувашская Республика; Нижегородская область; Пензенская область; Рязанская 
область; Ульяновская область.

T. B. Silaeva, A. A. Khapugin, E. V. Pismarkina, E. V. Vargot, A. M. Ageeva. 
ADDITIONS TO THE «FLORA…» BY P. F. MAEVSKY (2014) FOR THE 
REPUBLIC OF MORDOVIA AND ADJACENT REGIONS

The 11th Edition of the «Flora of the Central Part of European Russia» by P. F. Maevsky was 
published in the end of 2014. The book includes 2500 species of vascular plants belong-
ing to 139 families. Among them, 1306 species were stated to occur in the Republic of 
Mordovia. As a result, several species previously not listed for floras of several regions of 
Central Russia were revealed. Relying on data from herbarium collections (GMU, HMNR, 
LE, MOSP, MW, NNSU, PKM, PVB, UPSU), available publications and field observations 
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Введение

«Флора cредней полосы европейской час-
ти России» П. Ф. Маевского, выдержавшая 
в 2014 г. 11-е издание, сыграла выдающуюся 
роль в познании растительного покрова регио-
на в целом и отдельных субъектов Российской 
Федерации. По ряду регионов именно она была 
долгое время главным источником информа-
ции. По материалам «Флоры…» П. Ф. Маев-
ского можно проследить, как шло постепен-
ное накопление флористического материала. 
Например, это показано нами для Республики 
Мордовия, начиная с седьмого издания, когда 
распространение вида стало указываться по 
административным регионам (табл.).

Несомненно, «Флора…» П. Ф. Маевского 
имеет большое образовательное значение как 
определитель, которым пользуются препода-
ватели, аспиранты, студенты и школьники на 
протяжении многих десятилетий.

При подготовке 11-го издания на его стра-
ницах обнаружились неточности в указании 
распространения видов (например, для Мор-
довии снято указание Botrychium virginianum 
(L.) Swartz), не учтены многие находки пос-
ледних лет и т. п. Это послужило основанием 
для выявления видов, известных в Республике 

Мордовия и в сопредельных регионах, но не 
учтенных во «Флоре…» П. Ф. Маевского [2014] 
для этих субъектов Российской Федерации. 
Ранее аналогичные дополнения для 10-го из-
дания были сделаны как для Республики Мор-
довия [Силаева и др., 2007], так и для смежных 
регионов [Казакова и др., 2007; Масленников 
и др., 2008; Мининзон и др., 2008; Папченков 
и др., 2008; Силаева и др., 2009].

материалы и методы

При составлении списков видов нами был 
использован обширный гербарный матери-
ал, современные публикации о флоре Рес-
публики Мордовия и сопредельных регионов. 
Материал, отражающий настоящие допол-
нения к 11-му изданию «Флоры…» П. Ф. Ма-
евского [2014], находится в следующих гер-
барных коллекциях: Гербарий Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Ога-
рева, г. Саранск (GMU); Гербарий Мордовс-
кого государственного природного заповед-
ника им. П. Г. Смидовича, п. Пушта (HMNR); 
Гербарий Института биологии внутренних вод 
им. И. Д. Папанина РАН, п. Борок (IBIW); Гер-
барий Ботанического института им. В. Л. Ко-
марова РАН, г. Санкт-Петербург (LE); Гербарий 

we present here information on the species not listed for the floras of the Republic of 
Mordovia, Chuvashian Republic, Nizhny Novgorod Region, Penza Region, Ryazan 
Region, Ulyanovsk Region in the 11th edition of the «Flora of the Central Part of European 
Russia». The largest number of additions to the 11th edition of the «Flora…» was revealed 
for the Republic of Mordovia – 76 vascular plant species, including 37 alien and 39 na-
tive species. Onopordum acanthium L. is the addition for the Chuvashian Republic. One 
alien species (Portulaca oleracea L.) and three native species (Rosa lupulina Dubovik, 
Plantago stepposa Kuprian., Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.–Mazz.) are ad-
ditions for the Nizhny Novgorod Region. Six plant species (including 1 alien and 5 native 
species) are additions for the Penza Region. Syrenia montana (Pall.) Klok. is an addition 
for the Ryazan Region. Six plant species (including 1 alien and 5 native species) were 
missing from the 11th edition of the «Flora…» for the Ulyanovsk Region. Also, two native 
species (Hottonia palustris L., Veronica incana L.) were erroneously listed for the flora of 
Mordovia in the 11th edition of the «Flora…».

K e y w o r d s: vascular plants; additions; Republic of Mordovia; Chuvashian Republic; 
Nizhny Novgorod Region; Penza Region; Ryazan Region; Ulyanovsk Region.

Число видов, приводившихся для Мордовии, в разных изданиях «Флоры…» П. Ф. Маевского  
[1940, 1954, 1964, 2006, 2014]

Год издания 
«Флоры…»

Число видов
сосудистых 

архегониальных однодольных двудольных всего

1940 24 177 573 774
1954 24 179 578 781
1964 28 204 638 870
2006 33 301 907 1241
2014 32 304 970 1306
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Московского государственного педагогичес-
кого университета им. В. И. Ленина, г. Моск-
ва (MOSP); Гербарий им. Д. П. Сырейщикова 
Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, г. Москва (MW); Герба-
рий Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний 
Новгород (NNSU); Гербарий им. И. И. Спрыгина 
Пензенского государственного университета, 
г. Пенза (PKM); Гербарий Института экологии 
Волжского бассейна РАН, г. Тольятти (PVB); 
Гербарий Ульяновского государственного пе-
дагогического университета имени И. Н. Улья-
нова, г. Ульяновск (UPSU).

Объем, названия и порядок расположения 
таксонов даются в соответствии с 11-м издани-
ем «Флоры средней полосы европейской час-
ти России» П. Ф. Маевского [2014], за исклю-
чением гибрида видов Potamogeton lucens L. 
× Potamogeton praelongus Wulf., который 
в указанном издании приведен под названием 
Potamogeton × babingtonii A. Benn. В результа-
те последних исследований этот гибрид имеет 
название Potamogeton × jutlandicus Zalewska-
Gał. [Zalewska-Gałosz, 2011].

результаты

Дополнения к флоре  
Республики Мордовия

Lycopodiella inundata (L.) Holub (GMU; [Ред-
кие растения…, 2008]), Botrychium virginia-
num (L.) Swartz (MW, GMU; [Тихомиров, Сила-
ева, 1990; и др.]), Nuphar ×spenneriana Gaud. 
(Nuphar lutea (L.) Smith × Nuphar pumila (Timm) 
DC.) (HMNR; [Варгот и др., 2012]), Batrachium × 
felixii Soó (Ranunculus circinatus Sibth. × Ranun-
culus trichophyllus Chaix) (Чамзинский р-н – IBIW; 
[Варгот и др., 2012]), Adonis aestivalis L. (г. Ар-
датов – MW, GMU), Polygonum calcatum Lindm. 
(MW, GMU; [Сосудистые растения…, 2010]), 
Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau (MW, GMU; 
[Сосудистые растения…, 2010]), Amaranthus 
powellii S. Watson (ст. Ардатов – MW, GMU), Atri-
plex hortensis L. (GMU; [Сосудистые растения…, 
2010]), Atriplex patens (Litv.) Iljin (пос. Торбеево – 
GMU), Gypsophila paniculata L. (MW, GMU; [Тихо-
миров, Силаева, 1990; и др.]), Dianthus praten-
sis Bieb. (GMU; [Сосудистые растения…, 2010]), 
Polygala amarella Crantz (Чамзинский район – 
GMU; [Редкие растения…, 2012]), Amorpha 
fruticosa L. (GMU; [Сосудистые растения…, 
2010]), Glycine max (L.) Merr. (GMU; [Сосудис-
тые растения…, 2010]), Ornithopus sativus L. 
(GMU; [Сосудистые растения…, 2010]), Astrag-
alus sulcatus L. (MW, GMU; [Редкие растения…, 

2008]), Melilotus altissimus Thuill. (MW; [Неню-
ков, 1915; Сосудистые растения…, 2010]), Rosa 
glauca Pourr. (MW, GMU; [Хапугин, 2011]), Rosa 
caesia Sm. (LE, GMU; [Бузунова и др., 2012]), 
Alchemilla semilunaris Alechin (GMU; [Сосудис-
тые растения…, 2010]), Alchemilla cheirochlora 
Juz. [Чкалов, Пакина, 2014], Crataegus chlo-
rocarpa Lenné et K. Koch (GMU; [Сосудистые 
растения…, 2010]), Crataegus monogyna Jacq. 
[Сосудистые растения…, 2010]; Crataegus rhipi-
dophylla Gand. (MW, GMU; [Сосудистые расте-
ния…, 2010]), Crataegus submollis Sang. (GMU; 
[Сосудистые растения…, 2010]), Armeniaca 
vulgaris Lam. (GMU; [Письмаркина и др., 2006]), 
Cerasus pumila (L.) Michx. (MW; [Письмаркина, 
Лабутин, 2013]), Cerasus tomentosa (Thunb.) 
Wall. ([Бармин, 2000; Сосудистые растения…, 
2010]), Hippophaё rhamnoides L. (GMU; [Сосу-
дистые растения…, 2010]), Elaeagnus angusti-
folia L. (GMU; [Сосудистые растения…, 2010]), 
Ulmus pumila L. (GMU; [Сосудистые растения…, 
2010]), Alnus incana (L.) Moench (GMU, HMNR; 
[Бородина и др., 1987]), Betula humilis Schrank 
(MW; [Сосудистые растения…, 2010]), Hesperis 
pycnotricha Borbás et Degen (GMU; [Сосудистые 
растения…, 2010]), Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-
Foss. (GMU; [Письмаркина и др., 2006]), Phlox 
paniculata L. (GMU; [Сосудистые растения…, 
2010]), Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
(GMU; [Кирюхин, 2003; Сосудистые растения…, 
2010]), Chaerophyllum aureum L. (MW, GMU; 
[Варгот и др., 2012]), Hieracium arcuatidens 
(Zahn ex Petunn.) Üksip (Hieracium vulgatum Fr. 
s. l.) (HMNR; [Сенников и др., 2012]), Hieraci-
um sylvularum Jord. ex Boreau (Hieracium muro-
rum L. s. l.) (HMNR; [Сенников и др., 2012]), Hi-
eracium robustum Fr. s. l. (GMU; [Сенников и др., 
2012]), Hieracium virosum Pall. (GMU; [Сенников 
и др., 2012]), Pilosella × auriculoides (O. F. Láng) 
F. Schultz s. l. (MW, GMU; [Тихомиров, Силаева, 
1990]), Pilosella × dubia (L.) Fr. (MW, GMU), Pilo-
sella × leptoclados (Peter) Soják (GMU), Pilosella 
× rothiana (Wallr.) F. Schultz et Sch. Bip. (LE), Pi-
losella × ziziana (Tausch) F. Schultz et Sch. Bip. 
(GMU), Sonchus palustris L. (LE, GMU; [Сосудис-
тые растения…, 2010]), Coreopsis grandiflora 
Hogg. (Никитинский овраг в промзоне г. Са-
ранска – GMU), Coreopsis tinctoria Nutt. (GMU; 
[Сосудистые растения…, 2010]), Dahlia pinnata 
Cav. (GMU; [Сосудистые растения…, 2010]), 
Gaillardia pulchella Foug. (GMU; [Письмаркина 
и др., 2006]), Ipomoea purpurea (L.) Roth (MW, 
GMU; [Бармин, 1998]), Solanum schultesii Opiz 
(г. Ардатов, GMU), Valeriana wolgensis Kazak. 
(Мордовский заповедник – GMU, HMNR), Li-
naria genistifolia (L.) Mill. (GMU; [Редкие расте-
ния…, 2008; Сосудистые растения…, 2010]), 
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Veronica austriaca L. (PKM,? Лямбирский район, 
сборы И. И. Спрыгина, 1934 г.), Plantago step-
posa Kuprian. (GMU; [Сосудистые растения…, 
2010]), Mentha × piperita L. (Mentha aquatica L. 
× Mentha spicata L.) (MW; [Сосудистые расте-
ния…, 2010]), Сruciata laevipes Opiz (ст. Ело-
ховка Лямбирского района – MW, GMU), Lemna 
minuta Kunth (GMU; [Варгот и др., 2012]), Lemna 
turionifera Landolt (GMU; [Варгот и др., 2012]), 
Caulinia tenuissima (A. Braun ex Magnus) Tzvelev 
(GMU, HMNR; [Редкие растения…, 2014]), Po-
tamogeton × jutlandicus Zalewska-Gał. (Potamo-
geton lucens L. × Potamogeton praelongus Wulf., 
P. × babingtonii auct. non A. Benn.), Potamoge-
ton × franconiсus  Fisch. (Potamogeton trichoides 
Cham. et Schlecht. × Potamogeton berchtoldii 
Fieb.), Potamogeton × nerviger Wolfg. (Potamoge-
ton alpinus Balb. × Potamogeton lucens L.), Pota-
mogeton × olivaceus Baagøe ex G.fisch. (Potamo-
geton alpinus Balb. × Potamogeton crispus L.), 
(все – IBIW, GMU; [Петрова, Варгот, 2006]), 
Potamogeton × sparganiifolius Laest. ex Fr. (Pota-
mogeton gramineus L. × Potamogeton natans L.) 
(HMNR; [Сосудистые растения…, 2010]), Hem-
erocallis fulva (L.) L. (GMU; [Сосудистые рас-
тения…, 2010]), Epipactis atrorubens (Hoffm. ex 
Bernh.) Besser (РКМ; [Письмаркина, Лабутин, 
2013]), Typha intermedia Schur (Ромодановс-
кий р-н, GMU), Juncus nastanthus V. I. Krecz. 
et Gontsch. (GMU; [Сосудистые растения…, 
2010]), Carex tomentosa L. (GMU; [Сосудистые 
растения…, 2010; Редкие растения…, 2011]), 
Cynosurus cristatus L. (GMU; [Сосудистые рас-
тения …, 2010]), Setaria italica (L.) P. Beauv. (MW; 
[Сосудистые растения…, 2010]).

для мордовии, видимо, указаны оши-
бочно. Hottonia palustris L. (указания и герба-
рий нам неизвестны), Veronica incana L. (указа-
ния и гербарий нам неизвестны).

Дополнения к флоре сопредельных 
регионов

нижегородская область. Rosa lupulina 
Dubovik (GMU), Plantago stepposa Kuprian. 
(GMU, MW, NNSU); Portulaca oleracea L. (наблю-
дения 28.08.2014, г. Саров, очистные сооруже-
ния); Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand. – 
Mazz. (GMU, LE; [Силаева, Кирюхин, 2005]).

Пензенская область. Lycopodiella inundata 
(L.) Holub (GMU; [Силаева и др., 2010; Силаева, 
2013]), Impatiens parviflora DC. (GMU; [Силаева 
и др., 2014]), Rosa dumalis Bechst. (GMU; [Ха-
пугин, Бузунова, 2013]), Rosa villosa L. (GMU, 
LE; [Бузунова и др., 2012]), Carex juncella (Fr.) 
Th. Fr. (GMU; указан для пойменных лугов Мок-
ши в окр. с. Голицыно [Чистякова, 2010], для 

окр. с. Б. Верхи Каменского р-на приводился 
еще И. И. Спрыгиным [1918], Carex umbrosa 
Host (MW, GMU; [Агеева и др., 2012]), Juncus 
nastanthus V. I. Krecz. et Gontsch. (GMU; [Вар-
гот, 2009]).

рязанская область. Syrenia montana (Pall.) 
Klok. (GMU, MW; [Агеева и др., 2012]).

ульяновская область. Aster alpinus L. (GMU, 
MOSP), Carex chordorrhiza Ehrh. (GMU; [Вар-
гот и др., 2014]), Helianthemum canum (L.) Hor-
nem. (GMU, MW, PVB), Hieracium robustum Fr. s. l. 
(GMU, LE, MW; [Силаева и др., 2010]); Orobanche 
laevis L. (GMU, MW, UPSU; [Силаева, Кирюхин, 
2005]); Plantago stepposa Kuprian. (GMU).

чувашская республика. Onopordum acan-
thium L. [Силаева, 1982; Гафурова, 2014].

Авторы выражают благодарность за опре-
деление гербарных образцов А. Н. Сеннико-
ву (Finnish Museum of Natural History, Univer-
sity of Helsinki, Finland; Ботанический институт 
им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург), 
Ю. Е. Алексееву, С. Р. Майорову, В. С. Новико-
ву, А. П. Сухорукову, А. В. Щербакову, О. В. Юр-
цевой (Московский государственный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова), И. А. Шанцеру 
(Главный Ботанический сад им. Н. В. Цицина 
РАН, г. Москва), И. О. Бузуновой, В. И. Доро-
фееву, Р. В. Камелину, Н. Н. Цвелеву (Бота-
нический институт им. В. Л. Комарова РАН, 
г. Санкт-Петербург), Л. А. Новиковой (Пензен-
ский государственный университет), В. Г. Пап-
ченкову (Институт биологии внутренних вод 
им. И. Д. Папанина РАН, п. Борок), А. В. Чкало-
ву (Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н. И. Лобачевского), А. Б. Шипунову 
(Marine Biological Laboratory, Woods Hole, Mas-
sachusetts, USA). Авторы признательны ано-
нимным рецензентам за ценные советы и ком-
ментарии, которые позволили улучшить струк-
туру и содержание статьи.

Часть результатов получены в рамках вы-
полнения государственного задания Минобр-
науки России (проект № 6.783.2014К).
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Флора осТроВа медВеЖьего В Порьей гуБе Белого морЯ

м. н. Кожин
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
Кандалакшский государственный заповедник 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН

Остров Медвежий располагается в центральной части Порьей губы и является 
одним из наиболее крупных ее островов. Флора острова насчитывает 230 абори-
генных и 10 адвентивных видов. Растительный покров мозаичен и разнообразен. 
В его состав входят вороничники, хвойные леса, березовые мелколесья на опуш-
ках и березовые криволесья, болота, скальная растительность и небольшие фраг-
менты приморских и антропогенных суходольных лугов. Охраняемые сосудистые 
растения представлены 14 видами, внесенными в Красную книгу Мурманской об-
ласти (2014). В XVIII–XIX веках на острове велась активная разведка и промышлен-
ная разработка серебрянорудных месторождений. С конца XIX века хозяйственное 
использование острова было прекращено.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: островные флоры; сосудистые растения; история освоения; 
Мурманская область.

M. N. Kozhin. VASCULAR PLANTS OF MEDVEZHIY ISLAND IN PORYA 
GYBA BAY OF THE WHITE SEA

Medvezhiy Island is located in the central part of Porya Guba Bay of the White Sea and is 
one of the largest islands of the bay. The island’s flora includes 230 native and 10 alien 
plant species. The plant cover is mosaic and diverse. There are crowberry heaths, conif-
erous forests, birch woodland, mires, rupicolous vegetation and small pieces of coastal 
and anthropogenic grasslands on the island. Fourteen species of vascular plants are un-
der statutory protection and included in the latest edition of the Red Data Book of the 
Murmansk Region (2014). The island had been actively used in the past; in the 18th–19th 
centuries there was active exploration and commercial development of silver deposits, 
which stopped in the end of the 19th century.

K e y w o r d s: insular floras; vascular plants; history of human impact; Murmansk Region.

Введение

Островные флоры Белого моря нередко 
привлекают исследователей. Отдельны-
ми работами охвачены архипелаги вершины 
Кандалакшского залива [Воробьева, 1986, 
1996 и др.], прибрежные архипелаги Ка-
рельского берега [Богданова, Вехов, 1969; 

Шипунов, Абрамова, 2006 и др.], острова 
в Онежском заливе [Кравченко, Тимофеева, 
2002, 2008 и др.] и Соловецкие острова [Ки-
селева и др., 1997]. Большинство работ скон-
центрировано на описании флоры архипелагов 
или крупных обширных островов. Детальных 
же работ по отдельным островам мы почти не  
находим.
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Остров Медвежий с начала XVIII века извес-
тен своими серебрянорудными месторождени-
ями. По мнению И. И. Гинзбурга [1921], здесь 
находится первый серебряный рудник, откры-
тый в России. Официальное открытие место-
рождения состоялось в феврале 1733 года, 
когда прибыли в Петербург архангелогородцы 
Ф. Прядунов, Е. Собинский и Ф. Чирцов и объ-
явили в кабинете императрицы Анны Иоаннов-
ны, что в 1732 году ими было добыто и сплав-
лено 35 фунтов чистого серебра. Вначале раз-
работки шли активно, но уже к 1741 году рудник 
был закрыт [Рожков, 1885; Белянкин, Куплет-
ский, 1924]. В 1764 году была предпринята по-
пытка возобновить добычу, но вскоре рудник 
опять был закрыт [Белянкин, Куплетский, 1924]. 
В 1875 году петербургскому купцу В. А. Фиксе-
ну министром Государственных имуществ была 
вновь разрешена разработка месторождения 
на Медвежьем острове. Добыча велась в 1880–
1883 годах, и в результате рудники окончатель-
но потеряли промышленное значение.

Первые и единственные достоверные све-
дения о флоре острова Медвежьего до орга-
низации Кандалакшского заповедника получе-
ны геологом Адольфом Гёбелем – хранителем 
академической коллекции метеоритов Мине-
ралогического музея Академии наук в Санкт-
Петербурге [Бианки, 2000; ИС АРАН, 2014]. Им 
собраны немногочисленные гербарные образ-
цы, которые в настоящее время хранятся в Гер-
барии Ботанического института им. В. Л. Кома-
рова (LE) (рис. 1).

Острова Порьей губы в 1967 и 1977 годах 
были включены в состав Кандалакшского за-
поведника [Корякин, 2006]. Позднее, в 1981–
1982 годах, А. Б. Георгиевский проводит гео-
ботаническое обследование островов. В ходе 
работ им было собрано всего 13 листов герба-
рия на острове Медвежьем (гербарий Канда-
лакшского заповедника (KAND)) и сделан ряд 

полевых записей о растительных сообществах 
и заносных растениях [Георгиевский, 1982]. 
Эти материалы так и остались неопублико-
ванными. Другой информации о флоре остро-
ва нет.

В работе представлено подробное флорис-
тическое исследование острова Медвежьего 
в Порьей губе. Этот остров характеризуется 
уникальным геологическим строением и бо-
гатой историей освоения, что явилось важной 
предпосылкой к проведению здесь флористи-
ческих исследований.

Краткая характеристика острова. Ост-
ров Медвежий располагается в центральной 
части Порьей губы Кандалакшского залива 
Белого моря (рис. 2). Это один из самых боль-
ших островов губы – третий по площади. Он 
имеет сложную каплевидную форму, с востока 
и запада изрезан губами. Длина его составля-
ет 1020 м, ширина – 900 м, максимальная вы-
сота – 47 м над уровнем моря. На площадь не 
заливаемой в прилив части приходится 57,2 га 
(рис. 3).

Остров сложен главным образом гнейсами 
и гранулитами разного состава, которые секут-
ся дайками габбро-диоритов, а также пегмати-
товыми, кварцевыми, карбонатными с полиме-
таллическим оруденением жилами [Белянкин 
и др., 1924].

Рельеф острова преимущественно скалис-
тый. В основании его лежат четыре массивных 
скальных блока (гряды). Пространство между 
ними занято склонами разной крутизны, ко-
торые представлены каменными россыпями 
и скалами, а также морскими террасами из 
рыхлых отложений. В южной части острова и на 
мысе Грек находятся высокие скалистые обры-
вистые (до 20 м) берега с завалами коллювия, 
беспорядочно нагроможденными скальными 
блоками и глыбами, прорванными многочис-
ленными трещинами и тектоническими рвами.

Помимо естественных форм рельефа на ос-
трове в западной и южной части располагаются 
отвалы пустой породы, ранее добытой из шахт. 
Порода мелкообломочная, пронизанная много-
численными кальцитовыми жилами, в которых 
отдельными вкраплениями встречается гале-
нит. Отвалы имеют площади до нескольких де-
сятков метров в поперечнике, а их высота иног-
да достигает 7–8 м.

Почвенный покров острова Медвежьего, как 
и других островов и приморских участков Кан-
далакшского залива, отличается слабым разви-
тием и малой мощностью профиля. На острове 
встречаются слаборазвитые почвы, литозе-
мы, альфегумусовые подзолы, торфяно-под-

Рис. 1. Этикетка гербарного сбора XIX века с ос-
трова Медвежьего (Ботанический институт 
им. В. Л. Комарова РАН)
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золы, торфяные почвы болот и сухоторфяные 
почвы вороничников.

Современный растительный покров острова 
довольно мозаичен. Треть его площади покры-
та сообществами с преобладанием Empetrum 
hermaphroditum. Представлены зеленомошные 
и лишайниковые еловые и сосновые леса. На 
опушках распространены березовые мелколе-
сья. Скальные луговые группировки на острове 
широко представлены на клифах, пологих при-
морских скалах. В широких расщелинах скал, 
открытых ветрам, распространены фрагменты 
березовых криволесий. В центре острова рас-
полагается грядово-мочажинное болото, от 
которого по ложбине тянется травяно-осоко-
вое болото с небольшим ручьем. Приморские 
луга и галофитные группировки развиты край-
не слабо.

Ранее в процессе горных выработок на ост-
рове Медвежьем значительная часть леса была 
сведена, о чем свидетельствуют исторические 
документы и относительно молодой возраст 
древостоев. Деревесина использовалась как 
строительный материал для укрепления шахт 
и штолен, постройки домов и в качестве топ-
лива. В результате горной добычи были так-
же сформированы обширные отвалы пустой 
руды, в результате чего растительный покров 
острова претерпел значительные преобра-
зования и частично был уничтожен. В севе-
ро-западной бухте между мысами Рогаточный 
наволок и Бережной наволок сохранился ант-
ропогенный суходольный луг на месте бывших 
казарм рудодобытчиков.

материалы и методы

Исследование флоры острова Медвежьего 
было проведено в июне–августе 2008, 2010, 
2011, 2013 и 2015 годов. В общей сложности 
остров посещался более 20 раз. В разные годы 
работа велась здесь в разные сезоны – от на-
чала лета до поздней осени, что позволило 
выявить редкие, непродолжительно цветущие 
виды. В процессе полевых работ было собрано 
около 500 листов гербария сосудистых расте-
ний, которые переданы для хранения в Мос-
ковский университет (MW), Кандалакшский 
заповедник (KAND), Ботанический музей уни-
верситета г. Хельсинки, Финляндия (H) и По-
лярно-альпийский ботанический сад-институт 
им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН (KPABG). В статье 
при цитировании образцов приведен коллек-
торский номер, обозначенный #. Проведенные 
работы являются частью многолетней инвента-
ризации флоры Кандалакшского заповедника.

результаты и обсуждение

Флора острова Медвежьего отличается зна-
чительным разнообразием сосудистых расте-
ний и насчитывает 240 видов из 53 семейств. 
Аборигенная фракция представлена 230 вида-
ми. Четырнадцать видов занесены в Красную 

Рис. 2. Расположение острова Медвежьего в Порьей 
губе Белого моря

Рис. 3. Картосхема острова Медвежьего в Порьей 
губе
Квадратами обозначены рудные шахты. Горизонтали прове-
дены через 5 м. Картосхема составлена с использованием 
топографических карт, сведений из работы Д. С. Белянкина 
и др. [1924] и с учетом дополнений Н. Г. Панариной [устное 
сообщение]
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книгу Мурманской области [2014] (в списке 
обозначены ●), что составляет около четвер-
ти всех охраняемых видов на островах Кан-
далакшского залива. Rhodiola rosea включена 
в Красную книгу РФ [2008]. Адвентивная флора 
насчитывает 10 видов (в списке – ►), что со-
ставляет 4 % от всей флоры острова; все виды 
встречены в северо-западной части острова на 
месте былых построек.

аннотированный список сосудистых 
растений острова медвежьего

Athyrium filix-femina (L.) Roth #M-0646 – рас-
щелины скал в восточной части острова, на 
щебне. Очень редко.
● Cystopteris dickieana R. Sim #M-1451 – об-

рывистые гранитные скалы с южной стороны 
острова, в 30 м н. у. м. Редко.

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman #M-
1220 – расщелины скал, еловые и сосново-ело-
вые влажные леса, окраины болот. Обычно.

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt #M-
0593 – на побережье бухты в восточной части 
острова: несколько растений под скальным ус-
тупом. Редко.

Polypodium vulgare L. #M-0592 – юго-восточ-
ный мыс и восточная скальная гряда, по трещи-
нам скал. Обычно.

Botrychium boreale Milde #M-1194 – овсяни-
цевые дерновины, по расщелинам приморских 
скал. Спорадически.

B. lunaria (L.) Sw. #M-1195 – сухие овсянице-
вые дерновины по расщелинам скал. Споради-
чески.
● B. lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr. #M-

0560 – овсяницевый лужок на вершине восточ-
ной скальной гряды. Очень редко.

Equisetum arvense L. #M-0547, #M-1213 – 
приморские опушки, песчаные морские терра-
сы, зарастающие можжевельником луга, пой-
мы временных водотоков, влажные ельники, 
вороничники. Часто.

E. fluviatile L. – скальная ванна в южной части 
острова. Редко.

E. palustre L. #M-0546, #M-1252 – массовое 
растение мочажин и небольших бугров гря-
дово-мочажинного болота в центре острова 
и поймы ручья. Обычно.

E. sylvaticum L. – еловые черничные леса, 
опушки. Обычно.

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub s. str. 
#M-0568 – зарастающая толокнянкой древняя 
морская терраса (каменная россыпь) с редки-
ми соснами в восточной части острова; зарас-
тающий можжевельником антропогенный луг 
на берегу северо-западной бухты. Редко.

Lycopodium annotinum L. subsp. annotinum 
#M-1178, #M-1332 – еловые влажные леса, 
опушки. Обычно.

Lycopodium annotinum subsp. alpestre 
(Hartm.) Á. et D. Löve #M-1341 – антропоген-
ный суходольный луг, зарастающий вороникой 
и можжевельником. Редко.

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. 
ssp. arctica (Grossh. ex Tolm.) Á. et D. Löve #M-
0602 – среди кладониевых подушек на откры-
тых скалах и в редкостойных сосняках. Спора-
дически.

Selaginella selaginoides (L.) Schrank et Mart. 
#M-0583 – осоково-сфагновое болото в цен-
тре острова, влажные замшелые скалы и мик-
роложбины на восточной и западной скальных 
грядах. Обычно.

Picea × fennica (Regel) Kom. – один из основ-
ных лесообразователей. Растет на крупнова-
лунных и песчано-каменистых субстратах, ска-
лах и на болоте. Часто.

Pinus sylvestris L. – основной лесообразова-
тель, встречается также среди вороничников 
и на болоте. Растет как на песчаных почвах, 
влажных и мокрых торфах, так и по трещинам 
сухих скал. Повсеместно.

Juniperus communis L. – еловые и елово-со-
сновые леса. Спорадически.

J. sibirica Burgsd. #M-1920 – сосновые, ело-
во-сосновые, еловые леса, зарастающие сухо-
дольные антропогенные луга, окраины болот, 
вороничники, зарастающие скалы. Часто.

Zostera marina L. – илистая аккумулятивная 
литораль в северной части острова. Споради-
чески.

Sparganium hyperboreum Laest. #M-0576 – 
южная часть острова, скальная ванна. 
Одно местонахождение.

Triglochin maritima L. – приморские луга 
среднего уровня на аккумулятивных илистых 
литоралях. Редко.

T. palustre L. #M-1190 – скальные ванны сре-
ди вороничников, мочажины на грядово-моча-
жинном болоте в центре острова. Спорадиче-
ски.

Agrostis stolonifera L. s. str. #M-1568 – побе-
режье северо-западной бухты, зарастающий 
можжевельником луг; лишайниковый воронич-
ник с подбелом и дереном в южной части ост-
рова. Очень редко.

A. straminea C. Hartm. – приморские луга 
и скалы. Редко.

Alopecurus arundinaceus Poir #M-0647 – при-
морские луга. Спорадически.

Anthoxanthum alpinum Á. et D. Löve – спо-
радически на приморских лугах; на суходоль-
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ном антропогенном лугу – достаточно часто, 
в массе.

Avenella flexuosa (L.) Drej. #M-1207 – елово-
сосновые и еловые леса на рыхлых отложениях, 
вороничники. Обычно.

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) G. Gaertn., 
B. Mey. & Scherb. s. str. #M-1573 – побережье 
северо-западной бухты, приморский луг, за за-
валом бревен. Редко.

C. groenlandica (Schrank) Kunth (C. neglecta 
ssp. groenlandica (Schrank) Matuszk.) #M-1572, 
#M-1574 – на скалах и по скальным ваннам сре-
ди вороничников. Спорадически.

C. phragmitoides С. Hartm. (C. purpurea (Trin.) 
Trin. ssp. phragmitoides (С. Hartm.) Tzvel.) – за-
болоченные и луговые группировки на ска-
лах. Спорадически.

Elytrigia repens (L.) Nevski #M-0552 – побе-
режье северо-западной бухты, на месте пост-
ройки. Редко.

Festuca ovina L. #M-0565 – небольшие лу-
жайки среди валунных россыпей, воронични-
ков и скал, вороничники, сосновые леса, скаль-
ные трещины. Часто.

F. rubra L. s. str. – приморские и суходольные 
антропогенные луга. Обычно.

F. richardsonii Hook. (F. cryophylla V. Krecz. et 
Bobr.) #M-1567 – луговые группировки на эро-
дированных приморских скалах. Очень редко.

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. #M-
1193 – влажные разнотравные леса, антропо-
генные луга, заболоченные вороничники. Спо-
радически.

Leymus arenarius (L.) Hochst. #M-1783 – при-
морские луга и приморские опушки лесов и во-
роничников. Обычно.

Melica nutans L. #M-0579 – заболоченный 
ельник по краю болотного массива в центре ос-
трова. Редко.

Milium effusum L. #M-0595 – побережье се-
веро-западной бухты, суходольный антропо-
генный луг близ приморского вала. Редко.

Poa glauca Vahl #M-1576, #M-1577 – луговые 
группировки на эродированных приморских 
скалах, скальные осыпные уступы. Спорадиче-
ски.

P. lapponica Prokud. #M-1565 – побережье 
северо-западной бухты, зарастающий мож-
жевельником суходольный антропогенный 
луг. Редко.

P. pratensis L. #M-1570, #M-1571 – примор-
ские луга на песчаных террасах, воронични-
ки. Спорадически.

P. rigens C. Hartm. (P. pratensis ssp. rigens 
(C. Hartm.) Tzvel.) #M-1566 – южная часть ост-
рова, эродированные приморские скалы, не-
редко посещаемые чайками. Очень редко.

P. tanfiljewii Roshev. #M-1569, #M-1578 – щеб-
нистые осыпи среди расщелин скал. Редко.

Phleum alpinum L. #M-0575 – северо-запад-
ная губа, зарастающий можжевельником сухо-
дольный антропогенный луг. Очень редко.

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert #M-
1743 – приморский луг на побережье северо-
западной бухты. Одна небольшая латка (около 
1 кв. м). Редко.

Puccinellia capillaris (Liljebl.) Jansen #M-
1624 – побережье северо-западной бухты, 
илистая и песчаная литораль. Редко.

P. coarctata Fern. et Weath. #M-1623 – побе-
режье северо-западной бухты, приморские 
скалы и приморские луга. Спорадически.

P. pulvinata (Fries) V. Krecz. – приморские 
скалы. По-видимому, редко.

P. maritima (Huds.) Parl. #M-1622 – побе-
режье северо-западной бухты, илистая лито-
раль. Редко.

Carex aquatilis Wahlenb. #M-0538 – южная 
часть острова, обводненные скальные ван-
ны. Спорадически.

C. brunnescens (Pers.) Poir #M-0572 – среди 
лишайниковых подушек на приморских скалах, 
лишайниковые вороничники. Спорадически.

C. capillaris L. #M-0570 – небольшие дер-
новинки на приморских скалах, воронични-
ки. Спорадически.

C. capitata L. #M-0555 – кладониевые подуш-
ки на приморских скалах, вороничники. Спора-
дически.

C. canescens L. #M-0651 – скальные ванны, 
влажные скалы, завалы бревен у моря. Спора-
дически.

C. chordorrhiza Ehrh. #M-1188 – на сфагно-
вом бугре посреди грядово-мочажинного боло-
та в центре острова. Вид собран единожды.

C. dioica L. #M-0539, #M-1416 – заторфован-
ные протоки, скальные ванны в 50 м к северу от 
шахты «Бояре», болотный массив в центре ост-
рова. Нечасто.

C. flava L. #M-0598, #M-1179 – побережье се-
веро-западной бухты, берег ручейка, вытекаю-
щего из болота. Редко.

C. glareosa Wahlenb. #M-1208 – влажные 
расщелины приморских скал, переувлажнен-
ные приморские вороничники. Обычно.

C. globularis L. #M-0564 – западная часть ос-
трова, заболоченная скальная ванна на верши-
не скальной гряды. Редко.

C. juncella (Fries) Th. Fries #M-0544, #M-
1414 – небольшие лужи на вершине скальной 
гряды, зарастающие вороникой участки среди 
завалов гниющих бревен за поясом примор-
ских лугов на побережье северо-западной бух-
ты, заболоченные леса. Спорадически.
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C. lasiocarpa Ehrh. #M-1182 – болотный мас-
сив в центре острова, грядово-мочажинные 
участки. Часто.

C. limosa L. #M-0586 – осоково-сфагновое 
болото, заболоченный вороничник на юго-вос-
точном мысу. Спорадически.

C. livida (Wahlenb.) Willd. #M-0597, #M-1181 – 
грядово-мочажинное болото в центре острова. 
Несколько куртин. Редко.

C. mackenziei V. Krecz. – скальные примор-
ские лужи, ложбины стока. Спорадически.

C. nigra (L.) Reichard #M-0534, #M-0537, #M-
0549 – обводненные скальные ванны, воронич-
ники. Спорадически.
● C. paleacea Wahlenb. #M-0561 – каменис-

тая литораль в маленькой бухточке среди скал 
на восточном побережье острова. Несколько 
особей. Очень редко.

C. paupercula Michx. (C. magellanica Lam.) 
#M-0556 – на приморских скалах в обводнен-
ных скальных ваннах, заболоченных воронич-
никах, на болоте и у ручья. Обычно.

C. pauciflora Lightf. #M-1187 – болото 
в центре острова, грядово-мочажинные участ-
ки, сфагновые бугры. Спорадически.

C. rariflora (Wahlenb.) Sm. #M-1221 – заболо-
ченные вороничники, болотца среди воронични-
ка, сфагновое болото в центре острова. Часто.

C. rostrata Stokes #M-0596 – побережье се-
веро-западной бухты, осоковое болото вдоль 
ручья. Редко.

C. serotina Mérat #M-0569 – влажный торф по 
расщелинам приморских скал. Спорадически.

C. subspathacea Wormsk. ex Hornem. – при-
морские луга, приуроченные к аккумулятивным 
берегам. Спорадически.

C. vaginata Tausch #M-0587 – заболоченные 
ложбины среди вороничников, окраины бо-
лот. Спорадически.

Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartm.) 
O. Schwarz #M-0606, #M-0607 – скальные ван-
ны близ моря, грядово-мочажинное болото 
в центре острова. Спорадически.

E. uniglumis (Link) Schult. ssp. septentrionalis 
(Zinserl.) Egor. (E. septentrionalis Zinserl.) – при-
морские луга на тонко отсортированных супес-
чаных отложениях. Редко.

Eriophorum latifolium Hoppe #M-0581 – гря-
дово-мочажинное болото: восточная окраи-
на. Спорадически.

Eriophorum angustifolium Honck. (E. polysta-
chion L. nom. ambig.) – скальные ванны и болот-
ца среди вороничников. Спорадически.

E. scheuchzeri Hoppe #M-0548, #M-1931 – об-
водненные скальные ванны на восточной и за-
падной грядах и в южной части острова. Спора-
дически.

E. vaginatum L. – заболоченные воронични-
ки, болото в центре острова. Обычно.

Trichophorum alpinum Pers. #M-1214 – вос-
точная бухта, скальная лужа в 50 м к востоку от 
шахты «Бояре», болото в центре острова. Обыч-
но.

T. cespitosum (L.) Hartm. #M-1222 – окраины 
болота в центре острова, вороничник с верес-
ком и подбелом в заболоченной ложбине на 
скале в южной части острова; елово-березовые 
леса. Обычно.

Juncus atrofuscus Rupr. – приморские луга на 
песчано-илистых отложениях. Редко.

J. ambiguus Guss. #M-1848 – южная часть 
острова, тонкий слой почвы на приморских ска-
лах, русло временного водотока на скалах. Ред-
ко.

J. filiformis L. #M-0563 – обводненные скаль-
ные ванны среди вороничников. Спорадически.

J. nodulosus Wahlenb. #M-0540 – восточное 
побережье, обводненная скальная ванна, за-
хлестываемая водой в шторм. Редко.

Luzula pallescens Sw. #M-0604 – примор-
ская опушка разреженного ельника воронично-
го. Редко.

L. pilosa (L.) Will. – еловые, елово-сосновые 
и сосновые леса различной сомкнутости, при-
морские опушки, вороничники. Обычно.

L. frigida (Buchenau) Sam. #M-1833 – зарас-
тающий можжевельником и брусникой сухо-
дольный антропогенный луг в северо-западной 
части острова; под уступом скалы на щебнис-
той россыпи, вороничники. Спорадически.

Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. #M-1186 – ок-
раины болота в центре острова, заболоченные 
ложбины стока среди скал. Спорадически.

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt #M-
1185 – еловые и елово-сосновые леса и их 
опушки. Спорадически.

Corallorrhiza trifida Châtel. #M-1196 – гора 
Курт, сосновый лишайниковый лес; болото 
в центре острова; заболоченный вороничник 
около шахты «Надежда». Редко.
● Dactylorhiza incarnata (L.) Soó #M-1656 – 

осоковое болото по берегу ручейка в северной 
части острова. Редко, но в массе.

D. maculata (L.) Soó #M-1658 – восточная 
бухта, заболоченный вороничник в скальной 
ложбине, сфагновое болото в центре остро-
ва. Спорадически.

Goodyera repens (L.) R. Br. – сосновые и ело-
во-сосновые леса. Спорадически.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – осоко-
вое болотце в западной части острова. Еди-
нично. Сбор А. Б. Георгиевского от 23.VII.1982 
(KAND 4713), отмечено всего три особи [Геор-
гиевский, 1982].
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Listera cordata (L.) R. Br. #M-0589 – по краю 
ельника бруснично-вороничного в северной 
части острова. Редко.

● Platanthera bifolia L. – ложбина стока сре-
ди вороничника в окрестностях шахты «Боя-
ре». Редко.

Populus tremula L. – разреженные леса, 
в ярусе подроста, в первый ярус не выходит, 
вороничники. Спорадически.

Salix borealis (Fries) Nasar. (Salix myrsinifolia 
Salisb. ssp. borealis (Fries) A. Skvorts.) #M-1438 – 
центральная часть острова, заболоченная до-
лина ручья. Редко.

S. caprea L. #M-0631, #M-0660 – разрежен-
ные еловые, сосновые и березовые леса, при-
морские расщелины скал (тектонические рвы), 
вороничники. Обычно.

S. glauca L. #M-0559, #M-0571 – заболо-
ченные ложбины, вороничники, подвержен-
ные сильным ветрам, болото в центре остро-
ва. Спорадически.

S. glauca var. stipulata Flod. (S. stipulifera Flod. 
ex Häyrén) #M-1203 – центральная часть остро-
ва, окраина болотного массива, елово-березо-
вый лес. Очень редко.

S. hastata L. #M-0567, #M-0609 – щебнистая 
осыпь под скалой в западной части острова; 
болотный массив в центре острова. Споради-
чески.

S. lapponum L. #M-1184 – побережье северо-
западной бухты, пойма ручья, вытекающего из 
болотного массива в море. Редко.

S. myrsinites L. #M-0535, #M-536 – восточ-
ная часть острова, вороничники на приморских 
скалах. Редко.

S. myrtilloides L. #M-0562 – вороничники 
с арктоусом и толокнянкой, в скальных пониже-
ниях. Редко.

S. × onusta Besser (S. aurita L. × S. myrtilloi-
des L.) #M-0610, #M-1202, #M-2423 – край гря-
дово-мочажинного болота в центре острова. 
Очень редко.

S. pentandra L. #M-1183 – побережье северо-
западной бухты, пойма ручья, вытекающего из 
болота в море; одинокое деревце около шахты 
«Надежда». Редко.

S. phylicifolia L. #M-0608 – заболоченные 
леса, болота, вороничники. Обычно.

S. xerophila Flod. (S. bebbiana auct.) #M-
0662 – лес около шахты «Двуглавый орел»; юж-
ная часть острова, вороничники среди скал. 
Очень редко.

Alnus incana (L.) Moenh – одно небольшое 
деревце на приморской террасе на побережье 
в северо-западной бухте и один куст у шахты 
«Бояре».

Betula nana L. #M-0533 – западная часть ос-
трова, заболоченная скальная ванна со Sphag-
num sp. и Carex rostrata. Редко.

B. subarctica N. I. Orlova #M-0612, #M-1419 – 
встречается в сосновых, еловых и елово-сосно-
вых лесах, иногда образует разреженные кри-
воствольные березняки. Часто.

B. callosa Notø #M-1423 – западная часть ос-
трова, отвесные скалы с обрывом к морю и ма-
ленькой скальной терраской; вороничник с ве-
реском и подбелом в заболоченной ложбине на 
скале в южной части острова. Редко.

Betula pendula Roth – вороничник среди отва-
лов породы близ шахты «Бояре». Очень редко.

► Urtica dioica L. #M-0542, #M-0551 – за-
падная приморская часть острова близ отвала 
шахты «Дал бог счастья», подножье отвесных 
скал в южной части острова, на которых гнез-
дится дербник; на месте постройки в северо-
западной части острова. Спорадически.

Bistorta vivipara (L.) Delarbre #M-0554 – юго-
восточная часть острова, щебнистая россыпь 
в расщелине скал, по берегу ручейка в запад-
ной части острова. Редко.

Polygonum boreale (Lange) Small #M-1443 – 
северо-восточная часть острова, верхняя пес-
чаная литораль. Очень редко.

Rumex acetosella L. ssp. arenicola Mäkinen ex 
Elven #M-0638 – на песке выше приморского 
вала (за завалом бревен). Спорадически.

R. aquaticus L. s. str. #M-0648 – южная часть 
острова, в cкальных ваннах и на верхней лито-
рали среди галечника. Редко.

R. thyrsiflorus Fingerh. #M-1335 – побережье 
северо-западной бухты, приморский луг с за-
валом бревен. Спорадически.

R. pseudonatronatus (Borbás) Borbás ex Murb. 
#M-1940 – приморские луга высокого уров-
ня. Спорадически.

Atriplex nudicaulis Bogusl. #M-1046, #M-1952, 
#M-1966, #M-2071 – приморские луга высокого 
уровня, штормовые выбросы. Массово разрас-
тается на песчаных берегах северо-западной 
бухты. Спорадически.

Cerastium alpinum L. #M-0613 – приморские 
вороничники, скалы с луговыми группировка-
ми, опушки. Спорадически.

С. scandicum (H. Gartner) Kuzen. #M-2122 – 
щучково-таволговый луг на каменистой супра-
литорали северо-западной бухты. Редко.

Dianthus superbus L. #M-0557 – приморские 
вороничники и скалы. Спорадически.

Honckenya oblongifolia Torr. et A. Gray #M-
1175 – приморские луга на песках, скальные 
трещины. Спорадически.

Sagina nodosa (L.) Fenzl s. str. #M-0659 – рас-
щелины приморских скал. Спорадически.
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S. procumbens L. #M-0611 – побережье севе-
ро-западной бухты, небольшая дерновинка за 
завалом бревен. Редко.
● Spergularia salina J. et C. Presl #M-0574 – 

верхняя литораль, между камней. Спорадически.
Stellaria crassifolia Ehrh. #M-0634 – в верхней 

части литорали, среди бревен; под уступами на 
скалах. Спорадически.

S. graminea L. #M-1333 – приморские луга, 
ниши в скалах, обрывающихся к морю, олугове-
лые скалы. Обычно.

Steris alpina (L.) Šourková #M-0566 – восточ-
ная и западная скальные гряды, расщелины 
приморских скал. Обычно.

Trollius europaeus L. – влажный еловый раз-
нотравный лес. Редко.

► Ranunculus acris L. – суходольный антро-
погенный луг на месте бывших построек. Редко.

R. polyanthemos L. – приморские луга, воро-
ничники с разнотравными участками. Редко.

► R. repens L. #M-0603 – северо-западная 
часть острова, устье ручья, среди завалов бре-
вен, выброшенных морем. Редко.
● Thalictrum kemense Fries #M-2417 – опушка 

леса близ бывших построек. Одна особь.
T. simplex L. s. str. #M-0658 – побережье се-

веро-западной бухты, в 70 м от ручья на запад, 
приморский луг высокого уровня, в завалах 
бревен. Редко.

Barbarea stricta Andrz. – побережье северо-
западной бухты, в поясе колосняка. Одна особь.

Erysimum hieraciifolium L. – приморские луга 
высокого уровня, вороничники, вытоптанные 
чайками. Спорадически.

Cochlearia arctica Schlecht. ex DC. – примор-
ские скалы. Очень редко.

Draba hirta L. #M-0605 – западная часть ос-
трова, на щебнистых отвалах серебрянорудной 
шахты «Двуглавый орел», в 40 м от морского 
берега. Редко.

D. incana L. #M-1189 – эродированные при-
морские скалы с луговыми группировками, час-
то посещаемые птицами. Спорадически.

Drosera anglica Huds. #M-1223 – побережье 
северо-западной бухты, осоковое болото по 
берегам ручейка. Редко, но в массе.

D. rotundifolia L. #M-1215 – восточная бухта, 
скальная лужа в 50 м к востоку от шахты «Боя-
ре», болото в центре острова. Спорадически.
● Rhodiola rosea L. – приморские скалы. Спо-

радически.
● Sedum acre L. – приморские скалы, эро-

дированные мелкоземистые участки на ска-
лах. Спорадически.

Saxifraga cespitosa L. – овсяницево-моховые 
подушки на скалах, а также трещины примор-
ских скал. Обычно.

S. rivularis L. #M-0685 – влажные скальные 
трещины у шахты «Бояре». Редко, но в массе.

Parnassia palustris L. #M-1742 – переувлаж-
ненные вороничники, слабо заболоченные при-
морские луга, окраины болот, трещины при-
морских скал. Спорадически.

Ribes scandicum Hedl. (Ribes acidum Turcz. ex 
Pojark. p. p.) #M-0545 – вороничники и камен-
ные россыпи. Спорадически.

► Alchemilla subcrenata Buser #M-999 – по-
бережье северо-западной бухты, зарастаю-
щий березой, елью и можжевельником сухо-
дольный антропогенный луг на месте бараков.  
Изредка.

Comarum palustre L. #M-0599, #M-1737 – по-
бережье северо-западной бухты, влажный луг 
за приморским валом; опушка разреженного 
ельника, на границе с литоралью; по берегу ру-
чья. Спорадически.
● Cotoneaster antoninae Juz. #M-0641, #M-

1239 – западный берег острова, отвесные ска-
лы с обрывом к морю и маленькой скальной 
терраской. Редко.
● C. laxiflorus Jacq. ex Lindley (C. melanocar-

pus (Bunge) Loudon) #M-0543 – приморские 
отвесные скалы в западной части острова. Спо-
радически.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – влажнотрав-
ный ельник в долине ручья в центре острова, 
приморский луг на берегу северо-западной 
бухты. Редко, но в массе.

Geum rivale L. – во влажнотравном ельнике 
в центре острова, по берегам ручьев. Споради-
чески.
● Potentilla arctica Rouy #M-0601 – юго-вос-

точный мыс, возвышающийся над морем скаль-
ный уступ, часто посещаемый чайками. Редко.

P. crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch #M-954, 
#M-1211 – овсяницевый луг, зарастающий мож-
жевельником. Редко, но в массе.

P. egedei Wormsk. ex Hornem. #M-1420 – по-
бережье северо-западной бухты, приморский 
луг с завалом бревен. Спорадически.

P. erecta (L.) Raeusch. #M-1225 – побережье 
северо-западной бухты, осоковое болото по 
берегам ручейка. Спорадически.

Rosa majalis Herrm. – западная часть ост-
рова, отвесные скалы с обрывом к морю и ма-
ленькой скальной терраской. Редко.

Rubus chamaemorus L. #M-1781 – заболочен-
ные вороничники, вороничники на торфяниках, 
имеющих полигональную структуру, болотный 
массив в центре острова. Обычно.

R. idaeus L. – луг на месте бывших построек. 
Редко.

R. saxatilis L. – сухие вороничники, опушки 
леса. Спорадически.
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Sanguisorba polygama Nyl. – приморская за-
болоченная опушка леса в северной части ост-
рова, осоковое болото в западной части остро-
ва. Редко.

Sorbus aucuparia L. – еловые, сосновые и бе-
резовые леса, опушки, вороничники. Обычно.

Lathyrus aleuticus (Greene) Pobed. #M-1925 – 
приморские луга и вороничники. Спорадически.

L. palustris L. #M-0573 – приморский луг вы-
сокого уровня в северо-западной части остро-
ва, в завалах бревен. Редко.

L. vernus (L.) Bernh. – елово-сосновые брус-
нично-черничные леса. Редко.

Trifolium pratense L. – приморский и сухо-
дольный антропогенный луг на месте постро-
ек. Спорадически.

► T. repens L. #M-1741 – на северо-восточ-
ном мысу; западная часть острова, трещинова-
тые отвесные скалы к морю. Единично.

► Vicia cracca L. #M-0585 – побережье севе-
ро-западной бухты, суходольный антропоген-
ный луг. Редко.

V. sepium L. #M-0600 – северная часть ост-
рова, по краю ельника бруснично-вороничного 
зеленомошного. Редко.

V. sylvatica L. #M-0594 – северная часть ост-
рова, на приморской опушке ельника бруснич-
но-вороничного. Редко.

Geranium sylvaticum L. – приморские луга, раз-
нотравные еловые леса и опушки. Спорадически.

Empetrum hermaphroditum Hagerup #M-
1941 – один из основных эдификаторных видов; 
образует вороничные сообщества разных ти-
пов, а также встречается в приморских еловых, 
сосновых лесах, березовых криволесьях, среди 
скальной растительности формирует отдель-
ные группировки. Повсеместно.

Viola palustris L. #M-1218 – побережье севе-
ро-западной бухты, осоковое болото по бере-
гам ручейка. Редко.

V. rupestris F. W. Schmidt #M-1406, #M-1407 – 
овсяницевые дерновины по трещинам скал, от-
весные скалы с обрывом к морю. Редко.

Chamerion angustifolium (L.) Holub #M-1784 – 
разреженные хвойные леса, вороничники, 
скальные осыпи, приморские луга и суходоль-
ный антропогенный луг, зарастающий можже-
вельником. Обычно.

Epilobium palustre L. #M-0553 – юго-восточ-
ная часть острова, задернованные ложбины 
среди скал, мочажины среди болота в центре 
острова. Спорадически.
● Angelica litoralis Fries (A. archangelica L. ssp. 

litoralis (Fries) Thell.) #M-1169 – скальные разло-
мы с натечным увлажнением. Редко.

A. sylvestris L. – заболоченный еловый раз-
нотравный лес. Редко.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – приморский 
и суходольный антропогенный луг в западной 
части острова. Редко.

Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin – 
побережье северо-западной бухты, примор-
ские колосняковые луга на песчано-илистых 
отложениях. Редко.

Conioselinum tataricum Hoffm. – приморские 
луга, вороничники и опушки. Часто.

Heracleum sibiricum L. #M-0635 – в зава-
лах бревен выше литорали, приморские луга 
и опушки, суходольный антропогенный луг. Час-
то.

Ligusticum scoticum L. #M-1897 – примор-
ские колосняковые и овсяницевые луга, при-
морские опушки, галофитные группировки 
в скальных трещинах. Спорадически.

Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. 
et Graebn. #M-1740 – приморские березняки 
и опушки, еловые и елово-сосновые леса, тре-
щины приморских скал. Обычно.

Moneses uniflora (L.) A. Gray #M-0591 – влаж-
ные еловые и елово-сосновые кустарничковые 
леса. Спорадически.

Orthilia secunda (L.) House #M-0590 – елово-
сосновые и еловые кустарничковые леса, а так-
же приморские опушки. Спорадически.

Pyrola chlorantha Sw. #M-0650 – западная 
часть острова, заболоченный еловый лес около 
отвалов шахты «Надежда». Редко.

P. minor L. – влажный еловый кустарничко-
вый зеленомошный лес. Спорадически.

Andromeda polifolia L. #M-1922 – болото 
в центре острова, заболоченные понижения 
и ложбины стока среди вороничника. Обычно.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. #M-1898 – 
образует обширные заросли практически без 
примеси других видов на древних морских ва-
лунных террасах; елово-сосновые и сосновые 
черничные, брусничные и вороничные леса, во-
роничники. Часто.

Arctous alpina (L.) Niedenzu #M-0630 – сосно-
вые и елово-сосновые кустарничковые зеле-
номошные леса, сухие вороничники и примор-
ские опушки. Часто.

Calluna vulgaris (L.) Hull #M-1216 – разрежен-
ные скальные низкорослые сосняки на запад-
ной и восточной скальных грядах, вороничники 
со скальными участками. Обычно.

Ledum palustre L. (Rhododendron tomentosum 
(Stokes) Harmaja) #M-1930 – гряды на болоте 
в центре острова, еловые и елово-сосновые 
леса, заболоченные вороничники. Обычно.

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. #M-1191 – 
восточная бухта, вороничник на мелкоземистой 
почве около скальной лужи в 50 м к востоку от 
шахты «Бояре». Очень редко.
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Vaccinium myrtillus L. #M-1929 – еловые 
и елово-сосновые кустарничковые зеленомош-
ные леса, вороничники в небольших депресси-
ях. Часто.

V. uliginosum L. #M-1924 – окраины болот, 
елово-сосновые леса, вороничники. Споради-
чески.

V. vitis-idaea L. #M-1919 – хвойные леса и бе-
резовые редколесья, вороничники. Часто.

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. #M-
1219 – болотный массив в центре острова. Спо-
радически, но в массе.

O. palustris Pers. #M-1224 – болотный массив 
в центре острова, по берегам ручейка. Спора-
дически.

Glaux maritima L. – побережье северо-запад-
ной бухты, заливаемый приморский луг. Редко.

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. #M-
0636 – побережье северо-западной бухты, пой-
ма ручейка, вытекающего из болота. Редко.

Trientalis europaea L. #M-1782 – хвойные 
леса, опушки, зарастающие можжевельником 
суходольные антропогенные луга. Обычно.

Menyanthes trifoliata L. #M-1212 – побережье 
северо-западной бухты; ложбина стока и руче-
ек из болота в центре острова. Редко.

Mertensia maritima (L.) Gray – незаливае-
мые приморские луга и опушки; образует мас-
совые заросли в западной части острова на 
отвалах серебрянорудных шахт близ моря.  
Обычно.
● Thymus subarcticus Klok. et Schost. #M-

1180 – восточная и западная скальные гря-
ды, влажный торф с участками воронични-
ков на скалах, овсяницевые дерновины среди 
скал. Обычно.

Euphrasia wettsteinii G. L. Gusarova (E. frigida 
auct.) – овсяницевые дерновины и кладоние-
вые подушки на восточной и западной скальной 
гряде, приморские луга. Спорадически.

Melampyrum pratense L. – елово-сосновые 
леса, приморские опушки. Спорадически.

M. sylvaticum L. #M-1217 – опушки еловых 
и елово-сосновых лесов; массовые заросли на 
суходольном антропогенном лугу на побережье 
северо-западной бухты. Обычно.

Pedicularis palustris L. #M-0584 – побережье 
северо-западной бухты, осоковое болото. Ред-
ко, в массе.

P. sceptrum-carolinum L. #M-0580 – западная 
часть острова, заболоченный ельник близ отва-
лов шахты «Надежда»; болото в центре остро-
ва. Редко.

► Rhinanthus minor L. s. str. #M-0644 – по-
бережье северо-западной бухты, на песке 
выше приморского вала (с завалом бревен). 
Очень редко.

► R. serotinus (Schoenh.) Oborny #M-0532 – 
приморские и суходольные антропогенные луга 
на очень бедных песчаных почвах. Спорадически.

Veronica longifolia L. – приморские луга вы-
сокого уровня, за завалами бревен. Споради-
чески.

Pinguicula vulgaris L. #M-0541, #M-1431 – за-
мшелые влажные расщелины приморских скал, 
болото в центре острова. Спорадически.

Plantago maritima L. #M-1954 – заливаемые 
приморские луга на песчаных и песчано-каме-
нистых отложениях. Спорадически.

Plantago shrenkii C. Koch – приморские ска-
лы. Редко.

Galium palustre L. #M-0550 – северо-восточ-
ная часть острова, опушка разреженного ель-
ника, на границе с литоралью. Редко.

G. trifidum L. – приморские скалы. Очень ред-
ко.

Linnaea borealis L. – еловые, сосновые и ело-
во-сосновые леса, вороничники. Часто.

Campanula rotundifolia L. – приморские неза-
ливаемые луга, овсяницевые луга на восточной 
и западной скальной гряде. Обычно.

Achillea apiculata N. I. Orlova #M-0645 – при-
морские опушки еловых и сосновых лесов, во-
роничники. Спорадически.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. #M-1192 – юж-
ная и восточная часть острова, овсяницевые 
дерновины по трещинам скал. Изредка.

Crepis paludosa (L.) Moench #M-0577 – забо-
лоченный влажнотравный ельник близ болота 
в центре острова. Редко, одна крупная куртина.

H. tericum Schljak. #M-1487, #M-1487 – при-
морские опушки еловых и елово-сосновых ле-
сов. Редко.

H. umbellatum L. (H. litorale Schljak.) – при-
морский луг, пояс колосняка. Редко.

H. umbricola Norrl. (H. coniops auct.) #M-
1488 – зарастающий вороникой луг, между за-
валом выброшенных морем бревен и ельни-
ком. Редко.

H. cf. adunans Norrl. #M-1490 – юго-западная 
часть острова, у подножья скалы. Редко.

► Leontodon autumnalis L. #M-0637 – побе-
режье северо-западной бухты, влажный забо-
лоченный лужок у вытекающего из болота ру-
чейка. Единично.

Saussurea alpina (L.) DC #M-0558 – заболо-
ченная ложбина среди вороничника в южной 
части острова. Редко.

Solidago virgaurea L. ssp. lapponica (With.) Tz-
vel. #M-0578 – разреженные еловые и сосновые 
леса, опушки, вороничники. Спорадически.

Sonchus humilis N. I. Orlova #M-0588 – при-
морские луга, пояс колосняка на супралитора-
ли. Спорадически.



48

Tanacetum vulgare L. #M-1921 – побережье 
северо-западной бухты, зарастающий можже-
вельником и вороникой суходольный антропо-
генный луг высокого уровня. Редко.

► Taraxacum aggr. officinale Wigg. #M-1329 – 
побережье северо-западной бухты, зарастаю-
щий можжевельником луг. Редко.

Tripolium vulgare Nees #M-1923 – примор-
ские луга на каменистых, песчаных, песчано-
илистых литоралях. Спорадически.

Tripleurospermum subpolare Pobed. #M-
1968 – приморские луга и скальные галофиль-
ные группировки. Спорадически.

общие сведения о богатстве флоры

Флора острова Медвежьего в Порьей губе 
отличается значительным разнообразием со-
судистых растений и насчитывает 240 видов. 
При сравнении близких по числу видов и пло-
щади островов, располагающихся в таежной 
зоне на севере России (табл.), обнаруживается 
значительное видовое богатство сосудистых 
растений, что характерно для более южных тер-
риторий. Острова близкой по площади Север-
ной Охотии, вершины Кандалакшского залива 
и Онежской губы, располагающиеся в подзоне 

северной тайги, значительно, почти на 100 ви-
дов, беднее, чем остров Медвежий. Острова, 
имеющие сходное число видов сосудистых 
растений, обладают значительно бóльшими 
площадями (табл.). Наиболее близкими по 
числу видов оказываются острова Финского 
залива, располагающиеся в южной тайге. Не-
сколько меньшим сходством по этому показа-
телю характеризуется остров Большой Асафь-
ев в Кемь-Лудском архипелаге Кандалакшско-
го залива.

Высокая концентрация видов на острове 
Медвежьем связана с разнообразием место-
обитаний, богатством вод элементами мине-
рального питания (горные породы, богатые 
кальцием), а также, вероятно, с детальнос-
тью исследования.

Заключение

Флора острова Медвежьего в Порьей губе 
Белого моря характеризуется высоким видо-
вым разнообразием (240 видов, из которых 
10 заносных), нетипичным для малых островов 
в подзоне северной тайги. На острове пред-
ставлено значительное разнообразие мес-
тообитаний, наиболее ценными из которых 

Сравнение богатства флоры острова Медвежьего с близкими по площади и числу видов островами 
в пределах таежной зоны России

Остров Площадь, га Число аборигенных видов Источник информации
Медвежий в Порьей губе 57,2 230 Данные автора

Северная Охотия
Сапфарьева (сев.) 2200 238

Хорева, 2003
Сапфарьева (южн.) 1000 217
Недоразумения 160 126
Талан 30 145

Кандалакшский залив Белого моря
Лодейный 97,4 201

Жерихина, Москвичева, 2006
Вороний 93,6 158
Медвежий Большой 70,5 134
Анисимов 67,1 171

Кемь-Лудский 213
243 (1962 г.)

219 (2001–2004 гг.) Богданова, Вехов, 1969; 
Шипунов, Абрамова, 2006

Большой Асафьев 54
201 (1962 г.)

188 (2001–2004 гг.)
Онежский залив Белого моря

Большой Жужмуй 8200 204
Кравченко, Тимофеева, 2008

Малый Жужмуй 4200 159
Русский Кузов 539 214

Кравченко, Тимофеева, 2002
Немецкий Кузов 181 194

Финский залив Балтийского моря
Малый Березовый 44,1 245

Волкова и др., 2007
Большой Солнечный 40,5 151
Малый Тютерс 350 229 Глазкова, 2001
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являются скалы с кальцитовыми выходами 
и болотный массив, включающий ряд фаций. 
Участие кальцефильных видов невелико. 
Охраняемые сосудистые растения доволь-
но редки в растительном покрове, но число 
их составляет около четверти всех охраняе-
мых видов, отмеченных на островах и побе-
режьях Кандалакшского залива Мурманской  
области.

Автор благодарит Н. Г. Панарину за по-
мощь при подборе литературы об истории 
острова, Е. Г. Суслову за обсуждение рукопи-
си, С. В. Дудова, Т. С. Воробьеву и Е. О. Голо-
вину за помощь при сборе полевого матери-
ала и А. Н. Сенникова (H), Т. Ахти (T. Ahti, H) 
и Н. Н. Цвелева (LE) за проверку сложных в сис-
тематическом отношении групп растений.

Работа выполнена при частичной финансо-
вой поддержке РФФИ (грант № 16–05–00644).
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Вес Тела глуХарЯ TeTrao urogallus: ПросТрансТВеннаЯ 
иЗменчиВосТь В сеВерной еВраЗии

В. г. Борщевский1, а. с. гилязов2

1 Государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина
2 Лапландский государственный заповедник

Анализируются литературные материалы по весу тела глухаря (Tetrao urogallus) из 
региона, лежащего в основном севернее 60° с. ш. Их дополнение новыми оценками 
из нескольких точек видового ареала показало, что регион заселен почти исключи-
тельно особями с крупными размерами тела (самцы ≥ 4,0 кг, самки ≥ 2,0 кг). Для 
всей совокупности принятых к анализу популяций вес птиц меняется независимо 
от географической широты и долготы местности. Основным источником простран-
ственной изменчивости веса, по-видимому, является таксономическая неодно-
родность видового населения региона. При снятии фактора «таксономия», т. е. при 
удалении из анализа популяций, представленных особями преимущественно мел-
ких размеров, вес самцов показывает достоверную прямую зависимость от дол-
готы и широты местности; вес самок демонстрирует прямую слабую связь только 
с географической широтой. Эти зависимости позволяют трактовать пространст-
венную изменчивость веса в соответствии с правилом Бергмана (оба пола) и/или 
с правилом оптимума (только самцы). Характер межпопуляционных изменений 
в асимметрии частотных распределений веса самцов показывает направленность 
результирующего воздействия векторов естественного отбора в соответствии 
с этими же правилами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: вес тела; глухарь (Tetrao urogallus); Евразия; коэффициент 
асимметрии; правило Бергмана; правило оптимума.

V. G. Borchtchevski, A. S. Gilyazov. THE BODY WEIGHT OF CAPERCAILLIE, 
TeTrao urogallus: SPATIAL VARIABILITY IN NORTHERN EURASIA

Published data on the body weight of capercaillie, Tetrao urogallus, from the region most-
ly situated north of 60° latitude were analyzed. With the addition of new estimates from 
some points in the species range one can see that the study area is almost exclusively 
populated by large individuals (cocks ≥ 4.0 kg, hens ≥ 2.0 kg). Taking all the populations 
included in the analysis as a whole, the body weight of birds changed independently of 
the geographic latitude and longitude. Apparently, the intra-species taxonomic hetero-
geneity in the study area was the main source of the spatial variability of body weight. If 
we remove the influence of the «taxonomy» factor by excluding the populations chiefly 
represented by small-size birds, the weight of males demonstrates a significant direct de-
pendence on longitude and latitude, the one of females shows a slight direct correlation 
with geographical latitude only. These correlations allow interpreting the spatial variabi-
lity of body weight in accordance with Bergmann's rule (for both sexes) and/or the rule 
of optimum (for males only). The nature of inter-population changes in the asymmetry 
of the frequency distributions of male body weight indicates the direction of the resul-
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Глухарь (Tetrao urogallus) – евразийский вид, 
обитающий в разнообразных лесных ландшаф-
тах и демонстрирующий ярко выраженный по-
ловой диморфизм по окраске и размерам: в но-
ябре–декабре вес взрослых самок составляет 
лишь 47 % от веса взрослых самцов [Y. Hagen, 
цит. по: Couturier, Couturier, 1980]. Его морфо-
метрия изучена основательно [Кирпичев, 1960, 
1961; Данилов, 1965; Kohl, Štollmann, 1971; 
Couturier, Couturier, 1980; Потапов, 1985; и др.], 
хотя многие вопросы требуют дополнительного 
исследования. В частности, остаются неясны-
ми характер и причины варьирования веса этих 
птиц в северных частях ареала. Так, вес глухаря 
из Лапландского заповедника заметно ниже, 
чем во многих других точках его распростране-
ния [Семенов-Тян-Шанский, 1960]. Этот автор 
объясняет данный феномен экологическими 
обстоятельствами: короткое северное лето 
предлагает лишь непродолжительный период 
питания молодых, растущих птиц энергетичес-
ки ценными (летними) кормами; с переходом 
на зимний рацион их рост прерывается.

Такое мнение предполагает повсемест-
ное увеличение веса глухаря с севера на юг, 
что вроде бы поддерживается эмпирикой: его 
масса тела нарастает от северной Финляндии 
к южной, хотя и с «провалом» в ее центре [Kos-
kimies, 1958]. В пользу экологических причин 
варьирования веса глухаря можно рассмат-
ривать межгодовые различия роста птенцов, 
особенно самцов: в теплые и сухие годы их вес 
может достигать бóльших величин, чем в хо-
лодные и влажные [Lindén et al., 1984]. Кроме 
того, вес молодых особей может, по-видимо-
му, быть выше в годы с благоприятной кормо-
вой обстановкой [Телепнев, 1988]. Однако для 
самцов с северо-востока Русской равнины ни-
каких достоверных межгодовых различий не 
прослежено [Романов, 1979, 1988]. Напомним 
также, что в Cеверной Евразии температура 
воздуха и продолжительность летнего периода 
снижаются не только с севера на юг, но и с за-
пада на восток [Алисов, Полтараус, 1974]. Сле-
довательно, в соответствии с логикой эколо-
гической гипотезы, вес глухаря должен умень-
шаться еще и по градиенту запад – восток. И на 
это есть прямое указание: вес самцов глуха-
ря постепенно снижается от западноураль-
ских районов к Тюмени и далее к Красноярску 

(соответственно 3965-3970–3810–3785 г [На-
симович, 1936]). К сожалению, этим автором 
не определялся возраст изученных им птиц. 
В процессе онтогенеза вес глухаря, по-види-
мому, перманентно (или почти перманентно) 
нарастает. После стремительного увеличения 
массы тела птенцов в период от рождения до 
распада выводков [Семенов-Тян-Шанский, 
1960] последующие возрастные увеличения 
веса оказываются гораздо умереннее [Кири-
ков, 1952; Романов, 1979; Борщевский, 1990]. 
Такое варьирование требует при изучении веса 
глухаря различать как минимум две возрастные 
группы: молодых (младше 12 мес.) и взрослых 
особей в возрасте старше одного года. По этим 
причинам тренду, выявленному Насимовичем 
[1936], можно предложить альтернативную 
трактовку: не географическая изменчивость 
видового показателя веса птиц, а пространст-
венные различия по успешности их размноже-
ния. То есть в год проведения исследований 
этим автором доля молодых, более легких осо-
бей на востоке ареала могла быть существенно 
выше, чем на Урале и в Западной Сибири. В та-
ком случае в его выборки из западных регио-
нов должно было попасть мало молодых птиц 
и много в выборки из восточных регионов.

Взглядам на экологические ограничения 
роста противоречат эмпирические оценки из 
европейской части России. В Республике Коми 
и Кировской области вес взрослых глухарей 
не увеличивается, а снижается по градиенту 
северная – средняя – южная тайга [Романов, 
1974, 1988], т. е. варьирует в соответствии 
с правилом Бергмана. К сожалению, с трак-
товкой этих фактов также не все в порядке: 
в Республике Коми распространен, по-види-
мому, подвид T. u. obsoletes, в то время как 
в Кировской области, вероятно, преобладает 
T. u. volgensis [Потапов, 1985]. Региональные 
различия веса птиц могут отражать их таксо-
номическую неоднородность [см. Данилов, 
1965; Cramp, Simmons, 1980; Потапов, 1985; 
Watson, Moss, 2008; и мн. др.]. И именно такой 
неоднородностью, возможно, объясняется как 
отмеченное выше снижение веса от северных 
районов Республики Коми к Кировской облас-
ти, так и скачкообразное, не соответствующее 
правилу Бергмана варьирование веса глухаря 
в Финляндии [Koskimies, 1958]. Любопытно, 

tant effect of all (multidirectional) vectors of natural selection in accordance with these  
rules.

K e y w o r d s: body weight; capercaillie; Tetrao urogallus; Eurasia, asymmetry (skew-
ness) of the frequency distribution; Bergmann’s rule; rule of optimum.
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что этот же автор для той же территории кон-
статирует постепенное нарастание веса тете-
рева (в Финляндии представлен единственным 
подвидом: Lyrurus tetrix tetrix) именно с юга на 
север, т. е. в соответствии с правилом Берг-
мана. Севернее 60-й параллели выделяется 
до 6–7 подвидов обыкновенного глухаря, но на 
колоссальных пространствах от р. Сев. Двины 
до среднего течения р. Лены распространен, 
по-видимому, единственный – T. u. obsoletus 
[Потапов, 1985], что позволяет рассматривать 
бóльшую часть этой территории в качестве 
«зоны стабилизации (неизменяемости)» для 
ряда внешних признаков, включая вес [Дани-
лов, 1965. С. 444], или хотя бы для таксономи-
ческой компоненты этих признаков.

Напомним также, что в Северной Евразии 
параллельно со снижением температур воз-
духа по градиенту запад – восток происходит 
нарастание сухости климата [Алисов, Полта-
раус, 1974], которая, по-видимому, позитив-
но влияет на развитие и выживание глухаря, 
особенно птенцов [Lindén et al., 1984; Ménoni, 
1991; Watson, Moss, 2008]. В этой связи мери-
диональную изменчивость веса птиц (если она 
действительно существует) можно рассмат-
ривать в том числе и как проявление правила 
оптимума: максимальное развитие должно до-
стигаться в наиболее благоприятных условиях, 
т. е. в восточных группировках.

Хорошо известны и сезонные изменения 
веса одновозрастных глухарей, хотя их общая 
схема (без деталей) разными источниками 
представляется неодинаковой. Одни показы-
вают максимальные значения для начала зимы 
с небольшим «провалом» в ее середине и в фи-
нале, после чего следует второй пик в начале 
весны [Семенов-Тян-Шанский, 1960; Zwickel, 
1966; Couturier, Couturier, 1980; Потапов, 1985]. 
Судя по другим источникам, зимнего сниже-
ния веса не происходит, он постепенно нарас-
тает от осени к началу или к середине весны 
и лишь позже снижается [Петункин, 1978; Lin-
dén, 1984; Телепнев, 1988; Watson, Moss, 2008]. 
Осенние значения веса ложатся между мини-
мальными летними и максимальными зимни-
ми показателями.

Следует отметить и возможные «демогра-
фические» причины варьирования веса глуха-
ря. Первая: по сравнению со взрослыми глу-
харками молодые самки обычно откладывают 
более мелкие яйца [Lindén, 1983]. Потомство, 
по-видимому, именно из таких кладок в случае 
выживания демонстрирует мелкие размеры 
тела даже в сентябре [Телепнев, 1988]. К со-
жалению, остается неясной ни способность та-
ких особей к компенсаторному развитию на 

последующих этапах онтогенеза, ни сама веро-
ятность их выживания хотя бы до возраста 13–
20 месяцев. Судя по тому, что преобладание 
молодых самок в популяции глухаря приводит 
к снижению ее численности уже в следующем 
году [Lindén, 1989], вероятность этого выжи-
вания низкая. Следовательно, данный фактор 
вряд ли способен существенно повлиять на 
средние оценки веса взрослых глухарей.

Вторая: хотя после первого года жизни вес 
глухаря в процессе взросления нарастает не-
большими темпами (см. выше), преобладание 
на конкретной территории относительно моло-
дых или более старых особей может, вероят-
но, существенно повлиять на среднюю оценку 
веса, особенно для самцов. Для северо-запад-
ной России показано, что в труднодоступных 
для человека крупных по площади слабо транс-
формированных лесных и болотно-лесных 
массивах явно преобладают средневозраст-
ные и старые самцы (3 года и старше), более 
молодые (возраст до 36 мес.) сосредоточены 
преимущественно на территориях, освоенных 
рубками [Borchtchevski, Moss, 2014]. Эти же 
авторы указали, что такая неоднородность 
должна наблюдаться в периоды высокой чис-
ленности птиц. Следовательно, сопоставление 
средних оценок веса глухаря из разных регио-
нов может осложняться качеством территорий, 
преобладающих в сравниваемых регионах, 
а также уровнем численности птиц, в том чис-
ле и под воздействием охоты и беспокойства  
людьми.

Кроме того, реальные оценки веса тела мо-
гут искажаться дегидратацией тушек добытых 
птиц при длительном хранении в холодильни-
ках, а также весом содержимого желудочно-ки-
шечных трактов [Couturier, Couturier, 1980]. Все 
отмеченные выше причины вариации оценок 
веса и источники их вероятных искажений за-
трудняют систематизацию накопленного к на-
стоящему времени обширного материала.

Ц е л ь  д а н н о й  р а б о т ы  – уточнить ха-
рактер изменений веса глухаря на севере Ев-
разии, в основном в северной и средней тайге 
(севернее ~60° с.ш.). Показатели для южной 
тайги и неморальных лесов не привлекались, за 
исключением оценок из Западной Фенноскан-
дии. Для полноты общей картины компилятив-
ные материалы дополнены нашими собствен-
ными данными.

Игнорировать воздействие естественного 
отбора на такой чувствительный к проявлени-
ям среды признак, как вес тела, при изучении 
географической изменчивости этого признака 
было бы по меньшей мере неосмотрительно. 
Поэтому ниже мы попытались в самых общих 
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чертах оценить направленность такого воз-
действия. С этой целью нами изучены частот-
ные распределения веса глухаря из некоторых 
точек видового ареала. При этом основное 
внимание концентрировалось на характере 
и величинах асимметрии этих распределений, 
поскольку именно они представляются наибо-
лее информативными при изучении микроэво-
люционных процессов с помощью морфологи-
ческих исследований внешних признаков жи-
вотных [Рожков, Проняев, 1994].

материалы и методики

При систематизации литературных дан-
ных использованы следующие процедуры 
и ограничения.

Если для одной и той же территории име-
лись показатели из разных источников, по ним 
рассчитывались средние значения. Ниже под 
термином «популяционные оценки (или по-
казатели) веса» следует понимать как осред-
ненные значения из нескольких выборок, 

Таблица 1. Места сбора материала, величины выборок (n) и источники, использованные для анализа 
географической изменчивости веса глухаря в Северной Евразии

№ 
точки

Место n Источник
самцы самки

Западная Европа
1 Южная Норвегия >14 >7 M.-K. Lund, A. Omstedts, цит. по: Couturier, Couturier, 

1980
2 Юг центральной Норвегии 32 31 Y. Hagen, цит. по: Cramp, Simmons, 1980
3 Швеция, лен Эльфсборгс 9 0 Couturier, Couturier, 1980
4 Швеция, место не указано >26 12 O. Olofsson, P. Nicus, анонимные авторы, цит. по: 

Couturier, Couturier, 1980
5 Швеция, лен Вестерботтен 2 0 Couturier, Couturier, 1980
6 Шведская Лапландия н. д. 0 Couturier, Couturier, 1980
7 Северная Финляндия

857* 729* Koskimies, 19588 Центральная Финляндия
9 Южная Финляндия

Россия
10 Респ. Карелия в целом 18 14 Ивантер, 1974

28 8 Анненков, 1995
11 Бассейн р. Илекса1 109 88 Борщевский, 1990
12 Лапландский з-к2 66 26 Семенов-Тян-Шанский, 1960

14 12 Данная работа
13 Беломорский п-ов3 96 56 Данная работа
14 Север Респ. Коми4 95 48 Романов, 1979

н. д. н. д. Воронин, Бешкарев, 1995
15 Обско-Тазовский водораздел5 9 12 Данная работа
16 Красноярский кр., Туруханский р-н 14 8 Марунин, 1977
17 >560 >258 Петункин, 1978
18 Юг Респ. Коми6 87 18 Романов, 1979
19 Печоро-Илычский з-к7 57 18 Семенов-Тян-Шанский, 1960
20 Север Свердловской обл. 

(без уточнений)
0 4 Данилов, 1965

21 Кондо-Сосьвинский з-к8 н. д. н. д. Тарунин, 1959
22 Юг Свердловской обл. 

(без уточнений)
7 4 Данилов, 1965

23 Бассейн р. Лисица9 20 14 Телепнев, 1988
24 Бассейн р. Сым10 16 16 Савченко, 2005
25 Бассейн р. Курейка11 ~40 0 Бутурлин, 1927

Примечания. *Источник характеризует величину выборки лишь для всей Финляндии в целом, хотя средние 
оценки веса даны по каждому из трех указанных регионов; н. д. – нет данных.
1 Архангельская обл.: Онежский р-н; 2 Мурманская обл.: Мончегорский, Ковдорский р-ны; 3 Архангельская 
обл.: Приморский, Пинежский, Мезенский р-ны; 4 Усть-Цилемский, Усинский, Печорский р-ны [по схеме из: 
Романов, 1979. С. 6], Тиманский кряж: верховья р. Вымь [из: Воронин, Бешкарев, 1995]; 5 Ямало-Ненецкий АО: 
Шурышкарский, Приуральский, Надымский, Пуровский р-ны; 6 Сыктывдинский / Корткеросский р-ны [по схе-
ме из: Романов, 1979. С. 6]; 7 Республика Коми: Троицко-Печорский р-н; 8 Ханты-Мансийский АО: Березовский 
р-н; 9 Томская обл.: Верхнекетский р-н; 10 Красноярский кр.: Енисейский р-н; 11 Красноярский кр.: Туруханский, 
Илимпийский р-ны, адм. р-н г. Дудинка.
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содержащихся в разных источниках, но харак-
теризующих примерно одну и ту же террито-
рию, так и средние значения из единичных вы-
борок по отдельным источникам. Последних 
оценок оказалось явно больше.

Для межпопуляционных сравнений приняты 
данные о среднем весе только взрослых птиц 
(старше 12 мес.). Нами исключены все крайние 
оценки веса, сообщаемые авторами первоис-
точников, но не принятые ими к обработке.

Средние показатели веса для некоторых ре-
гионов Норвегии, Швеции, Респ. Коми, а так-
же для одной из работ по Туруханскому райо-
ну Красноярского края (табл. 1) рассчитаны 
по опубликованным сериям измерений веса 
или по интервальным оценкам из таких серий: 
среднее = (min. + max.) / 2.

При наличии нескольких оценок веса при-
мерно для одной и той же территории исполь-
зованы средние из этих оценок: средние ариф-
метические – если осредняемые показатели 
характеризовали разные отрезки времени (Ка-
релия, север Коми), или средние взвешенные – 
если оценки представляли разные участки за 
один и тот же временной интервал (Турухан-
ский р-н [Марунин, 1977]), или интервал не был 
указан (некоторые регионы Швеции). При рас-
четах средних взвешенных величин в качестве 
«веса» использованы данные о количестве изу-
ченных особей.

Для севера Енисейской равнины (бассейн 
р. Сым, см. табл. 1) привлечены данные о весе 
птиц из разных возрастных групп [Савченко, 
2005]: при расчете средней взвешенной оцен-
ки в качестве «веса» использовано количество 
особей из каждой возрастной группы (2+, 3+, 
4+); молодые особи (возраст 1+) из выбор-
ки исключены.

Различия между средними месячными оцен-
ками веса взрослых самок, судя по материалам 
из Туруханского района [Петункин, 1978], мо-
гут превышать 25 %; для Финляндии и запада 
Архангельской области эти различия гораздо 
скромнее: 3–12 % [Koskimies, 1958; Борщев-
ский, 1990]. Аналогичные различия для взрос-
лых самцов, судя по этим же трем источникам, 
достигают всего 1–3 %. В этой связи сезонные 
вариации веса во внимание не принимались.

В осенне-зимний период суточная вариация 
веса глухаря, связанная с наполнением и опус-
тошением желудочно-кишечного тракта, оце-
нивается в 5–10 % [Koskimies, 1958]. Пренебре-
жение такой ошибкой позволило нам привлечь 
к анализу данные от живых птиц, отловленных 
для индивидуального мечения в Респ. Коми 
[Романов, 1979], в Томской области [Теле-

пнев, 1988] и на Беломорском полуострове 
(см. ниже).

Наши собственные данные характеризу-
ют три региона: участки, прилегающие с юга 
и запада к Лапландскому заповеднику (сбо-
ры 1980–1991 гг.), Беломорский полуостров 
(1990–2006 гг.), а также Обско-Тазовское меж-
дуречье (1983–2000 гг.). Широкая известность 
первой точки, например [Семенов-Тян-Шан-
ский, 1960], не требует ее подробной характе-
ристики. Напомним лишь, что прямое рассто-
яние от центра заповедника до границы рав-
нинных лесотундровых и тундровых сообществ 
составляет ~120–150 км. Горные тундры на 
возвышенностях заповедника начинаются с вы-
сот ~300–400 метров, кратчайший путь к ним по 
склонам сопок от подножий не превышает од-
ного километра.

Беломорский полуостров (его центр: 
65°16ʹN, 42°08ʹЕ) почти целиком занят болот-
но-лесными ландшафтами, за исключением се-
веро-восточной части, где развиты тундровые 
сообщества; зона лесотундры почти не выра-
жена. Леса юго-востока полуострова (Пинежс-
кий заповедник) географически относятся к се-
веро-таежным, однако богатство почв придает 
им облик средней тайги [Пучнина, 2000]. Тем не 
менее небольшие изолированные участки юж-
ных (кустарниковых) тундр в лесной части полу-
острова встречаются уже в верховьях р. Мегра 
и даже р. Лака, т. е. на широтах 65°25ʹ–40ʹN.

Обско-Тазовское междуречье включает 
в себя длинную узкую полосу от правого берега 
р. Оби до среднего течения р. Бол. Хадыръяха; 
координаты крайних точек: 63°31ʹ–66°05ʹN, 
65°58ʹ–79°11ʹE. Растительность ее наиболее 
южной точки (р. Куноват) представлена моза-
икой северотаежных лесов и верховых болот. 
На севере (реки Собтыеган, Лев. Хетта, Сев. 
Тыдэотта) массивы крайней северной тайги по 
водоразделам замещаются участками лесотун-
дры и даже фрагментами южных тундр. Более 
подробные описания беломорской и западно-
сибирской территорий, охваченных нашими 
выборками, представлены ранее [Борщевский, 
Сивков, 2009, 2010; Борщевский, Куприянов, 
2010а, б].

Все три региона характеризуются сходными 
условиями: они расположены в подзоне север-
ной тайги неподалеку от лесотундровых и/или 
тундровых формаций.

Взвешивание глухарей проводилось в тече-
ние нескольких ближайших часов после их до-
бычи (все три региона) или сразу после отлова 
живых птиц (~1/4 изученных особей с Беломор-
ского п-ова) с точностью до ~50 г. Их общее 
количество 316 экз.: 188 самцов и 128 самок 
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(рис. 1). Ниже показатели средних оценок веса 
сопровождаются значениями стандартных 
ошибок (± SE), значения коэффициентов вари-
ации характеризуются общепринятой аббреви-
атурой: Cv. Для сравнения рядов эмпиричес-
ких оценок веса птиц использован t-критерий 
Стьюдента, если частотные распределения до-
стоверно не отличались от нормального, в об-
ратной ситуации – Z-критерий Манна–Уитни.

Для сравнения частотных распределений 
веса взрослых птиц из разных мест видово-
го ареала привлечены данные еще из двух 
точек: 1) запад Архангельской области (бас-
сейн р. Илексы: 101 самец и 68 самок), за 

1981–1991 гг., этот материал почти полно-
стью представлен ранее [Борщевский, 1990]; 
2) центр и восток французских Пиренеев 
(97 самцов и 13 самок), за 1982–2014 гг., дан-
ные для нашего анализа любезно предоставил 
E. Ménoni.

Все птицы добыты в соответствии с охотни-
чьим законодательством или по специальным 
разрешениям. Их возраст определялся по опе-
рению [Helminen, 1963], позже большинство 
этих оценок уточнялось по краниологическим 
признакам [Ménoni, Novoa, 1988; Борщевский, 
1990; Ménoni, 1991; Борщевский, Куприянов, 
2010б; Борщевский, Сивков, 2010].

Рис. 1. Распределение количества глухарей (%), добытых в разные месяцы. Слева направо: Лапландский за-
поведник, Беломорский полуостров, Обско-Тазовское междуречье. Темная заливка – взрослые птицы (стар-
ше 12 мес.), без заливки – молодые

Рис. 2. Соотношения показателей среднего веса тела и их коэффициентов асимметрии для некоторых точек 
видового ареала глухаря
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Для проверки правила Бергмана в отноше-
нии оценок веса глухаря необходимо привле-
чение данных о температуре воздуха. К сожа-
лению, эти данные труднодоступны. К тому 
же расположение метеостанций на крупных 
по площади (обычно сотни м2) открытых про-
странствах должно существенно и слабопред-
сказуемым образом смещать оценки темпера-
тур относительно тех реалий, в которых живут 
глухари. По этим соображениям для выявления 
географических трендов изменения веса птиц 
(литературные + наши оценки) привлечены 
данные о широте и долготе местности, взятые 
из литературы или «считанные» с изображений 
программы Google Earth. Как отмечалось выше, 
температурный режим Северной Евразии 
жестко связан как с широтой, так и с долготой 
местности (см. Введение). Эти две перемен-
ные для принятых к работе выборок веса ока-
зались ортогональными (r = 0,030; p = 0,897 по 
самцам и r = 0,002; p = 0,994 по самкам). Кроме 
того, частотное распределение популяционных 
оценок веса самцов достоверно не отличалось 
от нормального: р = 0,328; для самок отмечено 
достоверное, но небольшое различие: р = 0,047 
(в обоих тестах использован критерий Shapiro–
Wilk). Все эти факты позволили для изучения 
географической изменчивости веса приме-
нить множественный линейный регрессионный 
анализ напрямую, не прибегая к поправкам 

лямбда, т. е. без сомнительных (в данном слу-
чае) процедур корректировки осей и выравни-
вания распределений веса. Из-за небольшого 
количества объясняющих переменных (только 
широта и долгота) использован стандартный 
анализ без пошаговых процедур. Для уточне-
ния силы воздействия этих факторов в ряде 
случаев мы воспользовались простыми линей-
ными регрессиями.

результаты

Лапландия – Беломорский полуостров –  
север Западной Сибири
Наши оценки для взрослых особей из 

Лапландского заповедника (табл. 2) оказа-
лись лишь слегка ниже приводившихся ранее 
(3,93 кг для самцов и 1,89 кг для самок [Семе-
нов-Тян-Шанский, 1960]). Но эта небольшая 
разница исчезает при округлении до десятых 
долей килограмма.

Результаты наших измерений позволяют 
считать, что вес всех птиц после начала их са-
мостоятельной жизни (с 1 сентября) постепен-
но увеличивается от Лапландии к северу За-
падной Сибири (см. табл. 2), хотя для самцов 
данное утверждение представляется неоче-
видным. Однако указанный тренд четко про-
слеживается по результатам сравнения только 
взрослых особей. Их вес постепенно нарастает 

Таблица 2. Вес (г) глухарей (предположительно подвиды T. u. lönnbergi и T. u. odsoletus) в некоторых 
регионах Cеверной Евразии
Возраст Самцы Самки

n Среднее ± SE Пределы Cv, % n Среднее ± SE Пределы Cv, %
Лапландский заповедник

Взрослые 14 3851 ± 47 3500–4160 4,6 12 1885 ± 37 1740–2100 6,8
Молодые 18  2401 ± 136 1400–3220 24,1 9 1518 ± 29 1400–1700 5,6
Всего 32  3035 ± 151 1400–4160 28,4 21 1728 ± 47 1400–2100 12,5

Беломорский полуостров
Взрослые 96 4375 ± 28 3500–5150 6,3 56 1959 ± 24 1670–2600 9,2
Молодые 43  2551 ± 125 1260–3800 32,2 24 1617 ± 45 1300–2135 13,6
Всего 115 4211 ± 44 2200–5150 11,1 62 1955 ± 23 1670–2600 9,1

Обско-Тазовское междуречье
Взрослые 9  4702 ± 101 4270–5000 6,4 12 2230 ± 39 1950–2400 6,0
Молодые 8 3428 ± 39 3270–3600 3,2 15 1943 ± 42 1650–2230 8,3
Всего 17  4102 ± 168 3270–5000 16,9 27 2070 ± 40 1650–2400 10,0

Примечание. Взрослые – старше 12 мес.; молодые – все особи младше года, включая птиц из августовских 
выводков; всего – все особи, добытые после достижения возраста самостоятельной жизни (т. е. после 1 сен-
тября).

Таблица 3. Достоверность различий веса взрослых глухарей из трех северных регионов Евразии
Регион Самцы Самки

t Z p Z p
Лапландский з-к / Беломорский п-ов –6,903 - < 0,001 –1,515 0,130
Лапландский з-к / Обско-Таз. междур. - –3,822 < 0,001 –3,887 < 0,001
Беломорский п-ов / Обско-Таз. междур. - 2,567 0,010 –4,187 < 0,001

Примечание. t – оценки критерия Стьюдента, Z – критерия Манна–Уитни.
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с запада на восток и у самцов (3,9–4,4–4,7 кг), 
и у самок (1,9–2,0–2,2 кг). Для взрослых сам-
цов все межрегиональные различия значимы 
(табл. 3). По самкам достоверных различий 
между Лапландским заповедником и Беломор-
ским полуостровом не прослежено, однако они 
выявлены в двух остальных парных сравнениях.

Сопоставление на корреляционных графи-
ках средних (популяционных) оценок веса с их 
коэффициентами асимметрии (рис. 2) демон-
стрирует достоверную обратную связь этих 
показателей для самцов. При увеличении их 
веса сверх 4,1 кг (когда асимметрия примерно 
равна нулю) нарастает отрицательная (право-
сторонняя) асимметрия: в группировках реже 
встречаются мелкие (относительно популяци-
онной средней) особи и чаще крупные, в част-
ности на Беломорском полуострове и Обско-
Тазовском водоразделе. При снижении веса 

ниже 4,1 кг нарастает положительная (левосто-
ронняя) асимметрия: крупные экземпляры (от-
носительно средней) начинают встречаться все 
реже и реже, но чаще регистрируются мелкие: 
Лапландский заповедник, Пиренеи. Похоже, 
что на западе, в условиях более теплого и влаж-
ного климата естественный отбор элиминирует 
преимущественно крупных самцов, на востоке 
(более холодный и сухой климат) он работа-
ет на подавление в основном мелких особей. 
Для самок связь между этими параметрами 
не прослеживается.

Север ареала в целом
Привлечение наших оценок к анализу гео-

графической изменчивости массы тела взрос-
лых птиц дополняет общую картину (рис. 3). 
Она показывает, что при исключении всех сом-
нительных случаев (точки 16 и 21 для самцов, 

Рис. 3. Примерное расположение мест сбора материала и оценки веса (черные круги с белыми цифрами, кг) 
взрослых глухарей в Северной Евразии; серые круги с черными цифрами – в выборки, возможно, включены 
молодые особи. Знак «?» показывает отсутствие оценок. Цифры у основания стрелок – порядковые номера 
литературных источников (см. табл. 1). Сплошная черная линия – ареал обыкновенного, прерывистая – ка-
менного глухаря (Tetrao parvirostris) [по: Потапов, 1985]. Точечный пунктир – примерные южные границы се-
верной и средней тайги
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16 для самок) в пределах Северной Евразии 
вес взрослых самцов (3,8–4,7 кг, Cv = 6,0 %, 
n = 21) варьирует почти так же, как вес самок 
(1,8–2,2 кг, Cv = 5,8 %, n = 20). Этот резуль-
тат противоречит представлениям, получен-
ным по изучению выборок с менее обширных 
пространств [Koskimies, 1958; Данилов, 1965; 
и др.]. Весьма вероятно, что отмеченные на-
шими предшественниками половые расхожде-
ния в варьировании веса тела определяются 
бóльшим размахом вариации веса самцов по 
сравнению с самками, т. е. большей «свобо-
дой» самцов в демонстрации отмеченного ва-
рьирования. Похоже, что эта свобода исчезает 
(или минимизируется) при переходе от внут-
рипопуляционного на межпопуляционный уро-
вень. Так, размах межпопуляционной вариации 
веса самцов примерно вдвое больше размаха 
вариации у самок (по данным рис. 3: 0,9 про-
тив 0,4 кг). Аналогичное расхождение для внут-
рипопуляционной вариации может превышать 
шестикратную величину (1,45 против 0,22 кг 
[см. Данилов, 1965]).

Следует напомнить, что оценка веса сам-
цов для лена Вестерботтен (точка 5 на рис. 3) 
получена всего по двум особям, а точка 4 дана 
без привязки к местности, и ее включение в об-
щую схему следует рассматривать лишь как де-
монстрацию варьирования самих величин, но 
не их размещения в пределах Швеции. Нет пол-
ной уверенности и в корректном расположении 
обеих точек на норвежской территории. Точки 
16 и 17 характеризуют примерно одну и ту же 
территорию (Туруханский р-н) почти за один 
и тот же период времени: 1971–1975 гг. [Мару-
нин, 1977] и 1971–1978 гг. [Петункин, 1978]. Но 
если второй из этих авторов уточняет, что в его 
работе характеризуется вес взрослых птиц, то 
в работе первого такое уточнение отсутствует. 
Не исключено, что на оценки Марунина [1977] 
могло повлиять привлечение к расчетам моло-
дых птиц; кроме того, его выборки несопоста-
вимо меньше по величине (см. табл. 1), и ими 
можно было бы пренебречь. Однако от этого 
удерживают следующие соображения. В нача-
ле прошлого века в нижнем течении р. Курейки 
(которое частично расположено на северо-вос-
токе именно Туруханского района: точка 25 на 
рис. 3) были обнаружены и добыты глухари со 
специфическими внешними признаками, вклю-
чая размерные: средний вес взрослых сам-
цов составлял всего 3,29 кг [Бутурлин, 1927]. 
Сообщений о встречах этих птиц, отнесенных 
к подвиду T. u. kureikensis, больше не посту-
пало. Весьма вероятно, что особи этой груп-
пировки (или подвида) к настоящему времени 
полностью вымерли. Не исключено, однако, 

что потомки этих особей все же могли попасть 
в выборку из Туруханского района и снизить 
оценку среднего веса всей туруханской попу-
ляции, например, в работе Марунина [1977] 
(точка 16).

Для изучения связей между популяцион-
ными показателями веса и их географичес-
ким положением к расчетам приняты только те 
оценки, которые не вызывали сомнений: для 
самцов n = 21 (без точки 4, т. к. ее географи-
ческое положение неизвестно, а также 16, 20 
и 21 на рис. 3), для самок n = 20 (без точек 4–6, 
16 и 25).

Множественная регрессия показала неза-
висимое изменение веса с а м ц о в  от геогра-
фических координат: R2adj. = 0,033; F = 1,341; 
df = 2,18; p = 0,287. Однако при исключении из 
расчетов всех популяций, в которых вес самцов 
был меньше 4,0 кг (точки 6, 8, 12, 25 на рис. 3), 
совместное влияние широты и долготы на вес 
самцов оказалось достоверным: R2adj. = 0,637; 
F = 15,009; df = 2,14; p = 0,0003. Простые ли-
нейные регрессии показали значимое влияние 
географической долготы (R2 = 0,569; r = 0,754, 
p = 0,0005), влияние широты оказалось недо-
стоверным (r = 0,380; p = 0,132). Следователь-
но, при рассмотрении всех популяций Север-
ной Евразии, для которых известен средний 
вес самцов (n = 21), этот вес не зависит ни от 
географической широты, ни от долготы. Одна-
ко пространственное варьирование веса сам-
цов из популяций, представленных крупными 
особями (≥4,0 кг; n = 17), на 64 % зависит от 
их географического положения. При этом ос-
новной детерминантой, безусловно, является 
долгота (чем восточнее, тем крупнее птицы); 
прямое воздействие фактора «широта» (чем 
севернее, тем больше вес), по всей видимости, 
гораздо слабее и может быть недостоверным.

Изучение всех популяций с известным ве-
сом взрослых с а м о к  (n = 20) с помощью 
множественной регрессии показывает на от-
сутствие зависимости их веса от географи-
ческого положения: R2adj. = –0,065; F = 1,665; 
df = 2,17; p = 0,219. Исключение из анализа 
популяций с мелкими самками (вес которых 
<2,0 кг), т. е. точек 3–8, 10, 12, 16, 20 и 23 (см. 
рис. 3), также не показало достоверной связи: 
R2adj. = 0,212; F = 2,618; df = 2,10; p = 0,121. Од-
нако после этого исключения с помощью прос-
той регрессии обнаруживается достоверная 
прямая зависимость веса от широты: r = 0,572; 
p = 0,041, хотя и невысокая (R2 = 0,327); досто-
верной связи с долготой не прослеживается. 
Таким образом, пространственная изменчи-
вость веса самок во всех изученных группиров-
ках в целом не зависит от их географического 
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положения. Но вес глухарок в популяциях, пред-
ставленных в основном крупными особями 
(≥2,0 кг), показывает достоверную, хотя и не 
сильную связь с широтой: вес увеличивается 
по мере продвижения с юга на север.

обсуждение результатов

Из всех причин, которые могли повлиять на 
корректность сравнения популяционных оце-
нок в нашей работе, наиболее вероятными 
представляются воздействия: 1) сезонной ва-
риации веса и 2) пространственно-временной 
неоднородности сборов, способной сместить 
выборки в пользу обследования птиц отдель-
ных возрастных групп (см. Введение). Оценить 
влияние первого фактора практически невоз-
можно, т. к. почти все оценки веса, принятые 
нами к анализу, опубликованы без указания на 
распределение изученных особей по месяцам 
или сезонам. Влияние второго фактора сложно 
оценить даже для наших собственных выборок. 
В частности, основной материал для Беломор-
ского полуострова получен с территорий, осво-
енных рубками леса, на которых велась охота 
и где преобладали особи в возрасте 12–35 ме-
сяцев [Борщевский, Сивков, 2010]. Не исклю-
чено, что при более равномерном охвате на-
шими сборами этой территории средние оцен-
ки веса и самцов, и самок могли бы оказаться 
несколько выше и тем самым слегка изменить 
общий тренд. То есть нарастание веса по гра-
диенту запад – восток может быть не постепен-
ным, а скачкообразным, с резким увеличением 
уже на северо-восточном берегу Белого моря, 
и почти не меняться далее к востоку.

Кроме того, не совсем ясно, что стоит за 
расхождением оценок из соседних регионов 
(например, для самцов точки 23 и 24 на рис. 3) 
или за равенством показателей из удаленных 
(например, точки 1 и 11). И то, и другое может 
отражать как реальную ситуацию (корректно 
оценить достоверность различий без часто-
тных распределений невозможно), так и некие 
искажения выборочных исследований. В этой 
связи любопытны результаты сопоставления 
веса шести взрослых самцов из Финской Лап-
ландии (заповедник Вярриё: сев. Салле и Саву-
коски, T. Hietajärvi, лич. сообщ.) с нашим мате-
риалом из Лапландского заповедника (точка 12 
на рис. 3). Различий ни по средним (p = 0,708), 
ни по дисперсии (p = 0,301) не прослежено: 
птицы взяты из одной генеральной совокуп-
ности. Хотя выборки из обеих точек очень ма-
ленькие (n = 6 против 14, см. табл. 1), резуль-
таты их сравнения все же позволяют предполо-
жить, что широтное варьирование веса глухаря 

в Северной Фенноскандии (см. рис. 3) – по-ви-
димому, не более чем артефакт, и вся Лаплан-
дия (Русская, Финская, Шведская и, возможно, 
Норвежская) или ее бóльшая часть заселена 
особями со сходным весом. Тем не менее об-
щая картина представляется вполне опреде-
ленной: в Северной Евразии явно преобладают 
популяции с крупными птицами. Группировки 
мелких особей отмечены лишь в Фенноскан-
дии, в основном на ее севере, а также в бас-
сейне р. Курейки; не исключено и присутствие 
большого количества мелких особей среди 
птиц из среднего Зауралья (точка 21 на рис. 3).

Просматривается и общий тренд географи-
ческой изменчивости веса глухаря. Хотя масса 
тела самок меняется независимо от долготы 
и слабо связана с широтой, однако для самцов 
из популяций с крупными особями явно про-
слеживается достоверное увеличение веса по 
мере движения на восток, что соответствует 
правилу Бергмана (запад → восток = тепло → хо-
лод ~ малый → большой вес). Напомним, одна-
ко, о нарастании аридности климата, которое 
в Евразии идет параллельно снижению темпе-
ратур воздуха и которое, по-видимому, бла-
гоприятно для глухаря (см. Введение). В этой 
связи выявленный тренд географической из-
менчивости веса самцов возможно рассматри-
вать и как проявление правила оптимума: мак-
симальное развитие достигается в наиболее 
благоприятных условиях (запад → восток = суб-
оптимум → оптимум ~ малый → большой вес).

В доступной литературе по тетеревиным 
птицам мы не нашли сообщений о половых 
различиях в реакции птиц на столь масштаб-
ные изменения географических условий сре-
ды. Причины таких расхождений могут быть 
разнообразными. Например, существенные 
морфофизиологические различия особей раз-
ного пола, разница в миграционной активно-
сти самцов и самок [Cramp, Simmons, 1980; 
Телепнев, 1988] или по продолжительности 
их жизни [Борщевский, 1993; Борщевский, 
Куприянов, 2010б]. Возможны и претензии 
к качеству выборок: их небольшие величины, 
недостаточная точность взвешивания самок 
и др. К сожалению, аргументированно обсуж-
дать эти предположения невозможно из-за от-
сутствия материала.

Напомним, что мелкие размеры самцов 
глухаря из некоторых регионов, по всей ви-
димости, отражают специфику их таксономи-
ческого статуса (см. Введение). В изученном 
нами регионе наиболее яркие отличия по весу 
тела демонстрировали особи из Фенноскан-
дии и из бассейна р. Курейки. Их исключение 
из анализа географической изменчивости веса 
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существенно снижает влияние «таксономичес-
кой компоненты» этой изменчивости. Имен-
но снижает (но не снимает его полностью), 
т. к. группировки из Норвегии, Швеции и Вос-
точной Фенноскандии (точки 10, 11 на рис. 3), 
а также популяции с Урала (точки 18–22) к ана-
лизу нами все же приняты, хотя таксономи-
ческий статус как минимум некоторых из этих 
группировок не идентичен тем, что населяют 
бóльшую часть пространства от Сев. Двины до 
Енисея [см. Потапов, 1985]. Тем не менее, не-
сколько упрощая ситуацию, можно констати-
ровать, что удаление из расчетов самых низ-
ких оценок веса самцов существенно снижает 
воздействие фактора «таксономия», оставляя 
для анализа в основном географический фак-
тор изменчивости.

Следовательно, если вес хотя бы самцов 
варьирует в соответствии с правилом Бергма-
на, то в теплой части ареала, т. е. в западном 
секторе, должны получать селективное пре-
имущество и накапливаться мелкие самцы, 
в холодной части (восток) – крупные. Того же 
требует и правило оптимума: если неблаго-
приятные (гумидные) условия господствуют на 
западе, а благоприятные (аридные) на восто-
ке, то именно на востоке должно встречаться 
больше максимально развитых, крупных осо-
бей и меньше на западе. Эмпирические по-
казатели асимметрии не противоречат этим 
закономерностям (см. рис. 2): более крупные 
(по сравнению с популяционной средней) сам-
цы чаще выживают на востоке, что дает отри-
цательную асимметрию, а мелкие (опять-таки 
относительно популяционной средней) – на 
западе, для которого характерна положитель-
ная асимметрия.

Соответствие географической изменчи-
вости веса самцов глухаря и правилу Бергма-
на, и правилу оптимума позволяет выделить 
из всей совокупности условий среды именно 
климатический фактор (термика, влажность) 
в качестве основной детерминанты веса (точ-
нее, соответствие/несоответствие этому фак-
тору возможностей терморегуляции отдельных 
особей). Реальные ситуации, однако, могут 
быть самыми разнообразными, т. к. на любой 
признак живых существ воздействует мно-
жество векторов естественного отбора, в том 
числе и с противоположной направленностью 
[Шмальгаузен, 1983; Рожков, Проняев, 1994; 
Северцов, 2008]. В частности, крупные разме-
ры самцов глухаря могут быть весьма полез-
ными для них, например, повышая конкурен-
тоспособность в период размножения [Moss, 
1980], а также позволяя выживать на сравни-
тельно грубых кормах [Sedinger, 1997]. Однако 

другая группа векторов отбора может работать 
в противоположном направлении. Например, 
хищничество: элиминация слишком крупных 
особей, не способных (при видовых рамках 
строения и функционирования организма) сни-
зить собственную уязвимость за счет увеличе-
ния скоростей на взлете, маневренности или 
скрытности при использовании пространства 
и т. д. В этой связи следует напомнить о склон-
ности пиренейских группировок к использо-
ванию весьма открытых биотопов: в этом ре-
гионе глухарь занимает не только свою эко-
логическую нишу, но и нишу тетерева [Ménoni 
et al., 2005]. По-видимому, результирующая 
всех этих (и других) векторов отбора в Пире-
неях все же направлена на преимущественную 
элиминацию крупных особей (см. рис. 2).

Как бы то ни было, но достоверная связь 
между географической долготой и весом сам-
цов глухаря исчезает при включении в анализ 
популяций с мелкими особями, а для самок 
связи между долготой и весом вообще не от-
мечено. По-видимому, таксономический ста-
тус конкретных группировок, т. е. их генетика, 
является наиболее мощным фактором, опре-
деляющим географическую изменчивость веса 
глухаря. Похоже, что на этом фоне в обширном 
регионе даже с относительно однородной так-
сономической структурой населения недавние 
и современные экологические условия сфор-
мировали заметные географические тренды 
по весу тела лишь для самцов, т. е. для особей, 
демонстрирующих наибольший размах вариа-
ции данного признака.

Представления об экологических причинах 
мелких размеров глухаря из Лапландского за-
поведника (см. Введение) уже подвергались 
критике [Данилов, 1965]. Наши результаты так-
же не поддерживают этих представлений. Если 
короткое северное лето в Лапландии является 
главной причиной мелких размеров глухаря, 
то по мере движения к востоку на тех же ши-
ротах (Лапландия – Беломорский п-ов – север 
Западной Сибири) его вес должен снижаться. 
Этого требует феномен нарастания продол-
жительности зимнего периода по градиенту 
запад – восток [Алисов, Полтараус, 1974]. Од-
нако результаты данной работы показывают 
противоположные тенденции: вес птиц либо 
не зависит от долготы (самки), либо нараста-
ет к востоку (самцы из популяций с крупными 
особями). Поэтому наиболее вероятной причи-
ной мелких размеров глухаря из Лапландско-
го заповедника является их таксономический 
статус, т. е. наследственность. В этой связи 
напомним, что вес тела глухаря Кольского по-
луострова обычно характеризуется оценками 
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только из одной точки – из Лапландского запо-
ведника. Нам представляется весьма вероят-
ным, что этот полуостров заселяют не только 
мелкие глухари, но и особи более крупной мор-
фы. Очевидно, однако, что этот вопрос нужда-
ется в специальном исследовании.

Авторы выражают искреннюю признатель-
ность А. В. Артемьеву и В. А. Остапенко за 
конструктивную критику первых вариантов ру-
кописи, а также B. Leclercq и В. Г. Телепневу за 
помощь в библиографических исследованиях. 
Отдельные благодарности E. Ménoni, предо-
ставившему для анализа крупный массив не-
опубликованных данных, и T. Hietajärvi за вес 
шести птиц из Финской Лапландии.
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ВидоВой сосТаВ и численносТь иКсодоВыХ 
КлеЩей (ACARI: IXODIDAE) В г. ПеТроЗаВодсКе 
(ресПуБлиКа КарелиЯ, россиЯ)

с. В. Бугмырин, л. а. Беспятова, н. Ю. Котовский, е. П. иешко
Институт биологии Карельского научного центра РАН

Целью исследования было изучение видового состава, численности и распро-
странения иксодовых клещей на территории г. Петрозаводска. Материал получен 
в мае–сентябре 2006–2014 гг. одновременно двумя методами: стандартным мето-
дом сбора с растительности на флаг и собаку. Дополнительно к этому 47 экз. ик-
содовых клещей предоставлены ветеринарными клиниками г. Петрозаводска. За 
весь период проведения исследования отмечено три вида клещей: Dermacentor 
marginatus, Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus. Значительную долю в сборах состав-
лял Ixodes persulcatus – 344 особи. I. ricinus (5 самок) определили только в мате-
риалах из ветеринарных клиник. Единственная самка D. marginatus снята с соба-
ки на маршруте в центральной части города. В сборах на флаг был отмечен толь-
ко I. persulcatus, относительная численность которого на контрольном маршруте 
(Ботанический сад, пригородная зона) варьировала в диапазоне 0,9–22 особи на 
флаго-км. В пределах города численность I. persulcatus была низкой (<1 экз. на 
фл.-км), все находки клещей в сборах на флаг единичны и связаны с периферий-
ными, граничащими с естественными биотопами участками. Количество клещей, 
собранных на собаку, значительно превышало количество особей, учтенных стан-
дартными методами, при этом иксодовые клещи были отмечены в относительно 
изолированных парках и скверах центральной части города.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Ixodes persulcatus; I. ricinus; город; численность; мониторинг.

S. V. Bugmyrin, L. A. Bespyatova, N. Yu. Kotovskiy, E. P. Ieshko. SPECIES 
COMPOSITION AND ABUNDANCE OF IXODID TICKS (ACARI: IXODIDAE) 
IN THE CITY OF PETROZAVODSK, REPUBLIC OF KARELIA, RUSSIA

The aim was to study the species composition, abundances and distribution of ixodid ticks 
in the City of Petrozavodsk. Samples were collected in May–September, 2006–2014 us-
ing two methods simultaneously: by flagging from vegetation and by collection from dogs. 
In addition, 47 tick specimens were provided by veterinary clinics based in Petrozavodsk. 
Records from the entire study period include three tick species: Dermacentor margina-
tus, Ixodes persulcatus and Ixodes ricinus. A substantial share in the samples belonged 
to Ixodes persulcatus – 344 specimens. I. ricinus (5 females) was identified only in the 
material coming from veterinary clinics. The only female D. marginatus was obtained 
from a dog from a route through the central part of the city. Samples collected by flagging 
contained only I. persulcatus, its relative abundance along the control transect (Botanical 
Garden, suburbs) ranging within 0.9–22 specimens per flag-km. I. persulcatus abun-
dance within city limits was low (<1 tick per flag-km), all ticks collected by flagging being 
singular findings from peripheral areas adjoining natural habitats. The number of ticks re-
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В Карелии встречается два вида иксодо-
вых клещей – Ixodes persulcatus Schulze 1930 
и I. ricinus (Linnaeus, 1758), представляющих 
опасность для человека как переносчики тяже-
лых трансмиссивных заболеваний клещевого 
весенне-летнего энцефалита (КЭ) и иксодо-
вых клещевых боррелиозов (КБ). Численность 
активных взрослых клещей в конкретном мес-
те (биотопе, тропе, парке и т. п.) напрямую 
определяет вероятность риска заражения че-
ловека инфекциями. В этой связи любой на-
селенный пункт, расположенный в пределах 
нозоареала, заслуживает особого внимания 
с позиции мониторинга распространения ос-
новных переносчиков.

Исследования, посвященные изучению рас-
пространения иксодовых клещей на урбанизи-
рованных территориях, многочисленны [Сапе-
гина и др., 1985; Романенко, 2005, 2011; Uspen-
sky, 2008, 2014; Foldvari et al., 2011; Greenfield, 
2011; Tretyakov et al., 2012; Jennett et al., 2013; 
Romanenko, Leonovich, 2015], и их актуаль-
ность во многом определяется возможностью 
длительного устойчивого существования по-
пуляции клещей в условиях большого города. 
В настоящее время наиболее приоритетным 
направлением становится сравнительный ана-
лиз зараженности клещей инфекциями город-
ских и пригородных (естественных) биотопов 
[Москвитина и др., 2008; Hamel et al., 2013; Hor-
nok et al., 2014; Rizzoli et al., 2014].

Специальные исследования численности 
и распространения иксодовых клещей в Пет-
розаводске не проводились, известны лишь 
сведения 1950-х годов о встречаемости Ixodes 
persulcatus и I. ricinus на крупном рогатом ско-
те в разных районах города [Лутта и др., 1959]. 
Ежегодно в Государственном докладе о состо-
янии окружающей среды Республики Карелия 
публикуются данные о заболеваемости насе-
ления КЭ и КБ по административным районам 
республики, в том числе и по г. Петрозаводску. 
Однако на практике территориальная привязка 
заболеваемости определяется местом регис-
трации больного, а не местом нападения кле-
щей. В то же время информация, предостав-
ленная нам ветеринарными клиниками города, 
в которые обращались хозяева собак для уда-
ления клещей у животных, предполагает при-
сутствие иксодовых клещей в границах рекре-
ационной зоны г. Петрозаводска.

Целью нашего исследования было изуче-
ние видового состава, численности и распро-
странения иксодовых клещей на территории 
г. Петрозаводска.

материалы и методы

Петрозаводск – город на северо-западе 
России с населением около 270 тыс. человек, 
расположен в Петрозаводской губе Онежско-
го озера (N61°47ʹ E34°21ʹ), вытянувшись вдоль 
побережья на 20 км. Территория относится 
к южному агроклиматическому району Карелии, 
принадлежит к средней подзоне таежной зоны 
[Геоботаническое районирование…, 1989]. 
Климат умеренно-континентальный с чертами 
морского. Зима продолжительная, относитель-
но мягкая. Лето короткое, прохладное. Средне-
годовая температура +3,1 °С. Продолжитель-
ность безморозного периода 120–130 дней. 
Больше половины дней в году – пасмурные. Го-
довое количество осадков около 650 мм [Рома-
нов, 1961]. Весна наступает в середине апреля, 
но возврат холодов возможен и в мае-июне. Че-
рез городскую территорию протекает несколь-
ко несудоходных рек, среди которых наиболее 
крупные Лососинка и Неглинка. Зеленая зона 
Петрозаводска занимает площадь 48,2 тыс. га, 
в том числе 1,8 тыс. га находятся в пределах го-
родской черты. Площадь лесопарковой части 
зеленой зоны – 12,9 тыс. га, лесохозяйствен-
ной части – 35,3 тыс. га. Парки, скверы, улич-
ные насаждения занимают около 400 га.

Материал по численности и распростране-
нию иксодовых клещей в лесопарковой зоне 
г. Петрозаводска получен в течение 2006–
2014 гг. Периодичность учетов, маршруты 
и методы в разные годы отличались.

Многолетний мониторинг численнос-
ти выполнялся в районе Ботанического сада 
(рис. 1: 1) ежегодно в период пика активности 
клещей (вторая половина мая – начало июня) 
стандартными методами сбора с раститель-
ности на флаг (0,7 х 1,1 м) на одном маршруте 
протяженностью около 2 км в смешанном кус-
тарничково-разнотравном лесу. Вторая точка, 
где проводились многократные учеты клещей, 
находилась на южной окраине Петрозаводска 
в пределах микрорайона Сайнаволок (рис. 1: 2), 
маршрут проходил в мелколиственном разно-
травном лесу по периметру жилой зоны.

covered from dogs was much higher than the number of specimens collected by standard 
techniques, and the ticks were collected from relatively isolated, centrally located parks.

K e y w o r d s: Ixodes persulcatus; I. ricinus; abundance; urban area; monitoring.
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В мае–сентябре 2010 и 2011 гг. учеты ик-
содовых клещей выполнялись на 19 выбранных 
маршрутах в городской черте (рис. 1) с исполь-
зованием одновременно двух методов сбора: 
стандартного на флаг (60 × 100 см) и собаку 
(западно-сибирская лайка). В 2010 г. сборы 
выполнялись на десяти линиях (табл.), на семи 
из которых – двукратно, на пике (май–июнь) 
и в конце (август–сентябрь) сезона активности 
клещей, на трех – однократно, во второй по-
ловине мая. В 2011 г. – на 14 линиях пять раз 
в сезон (с конца апреля по август) с интервалом 
около 20 дней (табл.). Всего за 2010–2011 гг. 
на территории г. Петрозаводска отработано 
146 флаго-км.

Учет иксодовых клещей на собаку рассмат-
ривается как дополнительный метод. Осмотр 
животного проводился до и после каждого 
маршрута. Для расчетов длины пути, пройден-
ного собакой во время сборов клещей, были 
проведены специальные измерения с помо-
щью GPS-навигатора, закрепленного на живот-
ном, однократно для каждого маршрута в конце 

сезона 2011 г.; всего 14 измерений. С помо-
щью полученного поправочного коэффициента 
2,3 (отношение расстояния, пройденного со-
бакой, к расстоянию, пройденному учетчиком 
с флагом (рис. 2)) рассчитали количество ки-
лометров, пройденных собакой на маршрутах, 
по которым не было проведено специальных 
измерений. Для получения сопоставимых меж-
ду собой показателей по каждому биотопу от-
носительная численность клещей при учетах на 
собаку пересчитывалась на 1 км.

В апреле–августе 2012 и 2013 гг. учеты ик-
содовых клещей проводились в городском пар-
ке (рис. 1: 19); всего отработано 20 и 13 флаго-
км в 2012 и 2013 гг. соответственно.

В 2014 году выполнены разовые учеты ик-
содовых клещей на 19 участках (рис. 1) в период 
с 19 по 22 мая; всего отработано 34 флаго-км.

За период исследования 47 экз. иксодовых 
клещей были предоставлены ветеринарными 
клиниками г. Петрозаводска. Все учтенные кле-
щи сняты с собак, которые выгуливались толь-
ко на городской территории.

Рис. 1. Карта-схема Петрозаводска.
Точечной заливкой обозначены жилищно-промышленные районы города. 1 – Ботанический сад; 2–18 – места учетов кле-
щей в 2010–2011 гг. на флаг и собаку, нумерация соответствует нумерации в таблице; пунктирные линии – маршруты в 
пойме рек Лососинка и Неглинка; 19 – территория городского парка, сборы 2012–2013 гг.; квадратные символы – места 
учетов клещей в 2014 г.; ж/д – железная дорога; а/д – автомобильная дорога
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Видовое определение клещей выполне-
но по морфологическим признакам согласно 
Н. А. Филипповой [1977, 1997] с использова-
нием стереоскопического микроскопа Центра 
коллективного пользования научным оборудо-
ванием Института биологии КарНЦ РАН.

результаты

За весь период проведения исследова-
ния собрано 350 экз. иксодовых клещей, от-
носящихся к трем видам: Dermacentor margi-
natus (Sulzer, 1776) (подсем. Amblyomminae), 
Ixodes persulcatus Schulze 1930 и Ixodes ricinus 

(Linnaeus, 1758) (подсем. Ixodinae). Значитель-
ную долю в сборах составлял Ixodes persulca-
tus – 344 особи, из которых 192 самки, 150 сам-
цов и 2 нимфы. I. ricinus (5 самок) определили 
только в материалах из ветеринарных клиник. 
Единственная самка D. marginatus снята с со-
баки в мае 2011 г. на маршруте в центральной 
части города (рис. 1: 18).

В сборах на флаг отмечался только I. persul-
catus. В Ботаническом саду относительная чис-
ленность I. persulcatus в разные годы варьиро-
вала в диапазоне от 0,9 до 22 особей на флаго-
км (рис. 3). Средняя многолетняя численность 
составила здесь 10,7 экз. на флаго-км. На юге 

Рис. 2. Зависимость протяженности маршрута учетчика с флагом и собаки, рассчитанная по 14 маршрутам
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Рис. 3. Численность иксодовых клещей по данным контрольных линий в районе Ботанического сада (рис. 1: 1, 
N61°50.52, E34°23.4) и Сайнаволока (рис. 1: 2):
1 – Ботанический сад; 2 – Сайнаволок
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Петрозаводска, в пределах микрорайона Сай-
наволок, численность иксодовых клещей была 
низкой и составляла в годы исследования 0,5–
2,5 экз. на флаго-км (рис. 3).

На территории Петрозаводска все наход-
ки иксодовых клещей в сборах на флаг были 
единичны (см. табл.) и связаны с периферий-
ными, граничащими с естественными био-
топами участками (рис. 1: 2, 8, 9). Относи-
тельная численность в 2010, 2011 и 2014 гг. 
составила 0,02; 0,03 и 0,13 экз. на флаго-км 
соответственно. В 2012–2013 гг. иксодовые 
клещи в сборах на флаг на территории город-
ского парка (рис. 1: 19) не отмечены. Более вы-
сокая численность в 2014 г. была обусловлена 

не столько количеством собранных клещей 
(всего 4 экз.), сколько работой только в период 
максимальной активности (май), в то время как 
в 2010 и 2011 гг. учеты проводили многократно 
на каждом маршруте с апреля по сентябрь.

Количество клещей I. persulcatus, собранных 
на собаку, при параллельных учетах в 2010–
2011 гг. значительно превышало количество 
особей, учтенных стандартными методами 
сбора на флаг (табл.). Относительная числен-
ность клещей в пересчете на 1 км составила 
1,1 и 0,12 экз. в 2010 и 2011 гг. соответствен-
но. Иксодовые клещи были отмечены на соба-
ке как на периферии, так и в центральной части 
города в относительно изолированных парках 

Численность Ixodes persulcatus в разных районах г. Петрозаводска

№ * маршрут
2010 г. 2011 г.

N1 численность2

N
численность

фл.-км км фл.-км км

2 Сайнаволок
N61°44.78, E34°28.43 0 (24) <0,2** 2,5

3 Южная промзона
N61°43.85, E34°27.88 0 (1) <0,2 0,10

4 Сулажгора
N61°48.84, E34°16.86 0 <0,3 <0,1

5 Родник в Сулажгоре
N61°47.61, E34°16.52 0 (1) <0,2 0,09

6 Лыжная трасса «Фонтаны»
N 61°45.27, E34°19.61 0 (34) <0,1 1,5 0 (12) <0,04 0,21

7 Курган
N61°45.69, E34°20.97 0 <0,2 <0,07

8 М/р Древлянка
N61°45.91, E34°19.79 1 (1) 0,8 0,4

9 Дом ветеранов
N61°46.18, E34°20.81 0 (36) <0,3 5 1 (7) 0,06 0,20

10 Студ. городок
N61°46.25, E34°17.72 0 (1) <0,5 0,09

11 Родник, Древлянка
N61°45.89, E34°17.74 0 <0,1 <0,04

12 Березовая ал.
N61°46.2, E34°18.45 0 (3) <0,6 0,8 0 <0,2 <0,1

13 М/р Кукковка
N61°45.7, E34°22.83 0 (4) <0,3 0,43

14 М/р Перевалка
N61°46.61, E34°18.84 0 <0,2 <0,1

15 Парк «Ямка»
N61°47.35, E34°20.95 0 (2) <0,5 0,4 0 <0,2 <0,09

16 Губернаторский парк
N61°47.13, E34°21.81 0 (2) <0,5 0,5 0 <0,2 <0,1

17 Р-н БСМП
N61°47.81, E34°21.98 0 <0,3 <0,1

18 Наб. Варкауса
N61°48.4, E34°20.44 0 (5***) <0,08 0,17

Р. Лососинка 0 (2) <0,2 0,1
Р. Неглинка 0 (4) <0,1 0,2
Итого 1 (108) 0,02 1,1 1 (31) 0,01 0,13

Примечание. 1 Собрано клещей на флаг (собаку); 2 численность клещей, пересчитанная на 1 флаго-км и 1 км 
(собака) за весь сезон; *номер маршрута в таблице соответствует номеру на рис. 1; **клещей не было выяв-
лено на маршруте, указанное значение получено делением 1 на общее количество отработанных здесь фла-
го-км (или км); (5***) – из них: I. persulcatus – 4 и D. marginatus – 1 экз.



72

и скверах (рис. 1: 12, 13, 15, 16, 18). Наиболее 
высокие показатели относительной числен-
ности I. persulcatus (до 5 клещей на км) на от-
дельных маршрутах были отмечены в 2010 году 
в лесопарковой зоне г. Петрозаводска (см. 
рис. 1: 2, 6, 9).

обсуждение

Из двух видов клещей рода Ixodes, найден-
ных в Петрозаводске, наибольшее число ис-
следований, акцентирующих внимание на осо-
бенности их встречаемости в городских зонах, 
посвящено I. ricinus. Вид распространен пре-
имущественно южнее и западнее границ Рес-
публики Карелия, при этом самые северные 
находки отмечены в районе полярного круга 
[Hvidsten et al., 2014]. Крупные природные пар-
ки европейских городов с относительно низкой 
антропогенной нагрузкой делают возможным 
прохождение здесь всего жизненного цик-
ла I. ricinus и создают определенную эпидемио-
логическую напряженность [Junttila et al., 1999; 
Foldvari et al., 2011; Greenfield, 2011; Jennett 
et al., 2013; Rizzoli et al., 2014]. Ареал Ixodes per-
sulcatus охватывает значительную часть терри-
тории Восточной Европы, Сибири и Дальнего 
Востока. Большинство работ, описывающих 
численность вида в окрестностях населенных 
пунктов, касаются в основном пригородных 
зон. При этом исследований, посвященных 
специфике численности на городской терри-
тории, значительно меньше. Так, в г. Томске 
показана более низкая численность I. persulca-
tus в парках города по сравнению с пригород-
ными лесопарками, что объясняется большей 
антропогенной нагрузкой на почвенный покров 
[Романенко, 1999, 2011; Romanenko, Leono-
vich, 2015].

Полученные данные по видовому составу 
иксодовых клещей и их соотношение в сборах 
на территории г. Петрозаводска ожидаемы как 
для города, так и для данной зоогеографичес-
кой зоны. Имеется в виду, с одной стороны, 
более высокая численность I. persulcatus по 
сравнению с I. ricinus, наблюдаемая в Каре-
лии в районах совместной встречаемости этих 
видов [Bugmyrin et al., 2013; Бугмырин и др., 
2014]. С другой стороны, на городских терри-
ториях возможны одиночные находки адвен-
тивных видов клещей (Dermacentor margina-
tus), которые можно объяснить их случайным 
заносом [Jaenson et al., 1994; Котовский, Буг-
мырин, 2013].

Многолетние показатели численности I. per-
sulcatus, наблюдаемые в районе Ботаничес-
кого сада г. Петрозаводска, соответствуют 

невысоким средним значениям, характерным 
для данного региона [Bugmyrin et al., 2013]. 
Ботанический сад, где проводились многолет-
ние учеты, нельзя отнести к типичной город-
ской территории. Этот биотоп на периферии 
города скорее отражает численность клещей 
в данной зоогеографической зоне и может слу-
жить своего рода показателем потенциальной 
опасности продвижения клещей в глубь горо-
да. Вместе с тем на других линиях в пределах 
г. Петрозаводска численность I. persulcatus 
в учетах была значительно ниже. Все находки 
иксодовых клещей на флаг в скверах и парках 
города носили единичный характер. Наряду 
с повышенной антропогенной нагрузкой (ска-
шивание травы, прореживание кустарников 
и т. п.) на городские парки и скверы, отрица-
тельно сказывающейся на микроклиматичес-
ких условиях, одним из факторов, определяю-
щих такую низкую численность клещей, может 
быть и ежегодная акарицидная обработка, пло-
щадь которой в Петрозаводске в отдельные 
годы достигала 100 га. Помимо этого, при рас-
смотрении городских территорий нельзя игно-
рировать такой фактор, как высокая локальная 
численность потенциальных хозяев взрослых 
клещей – людей и домашних животных, снижа-
ющий вероятность поимки клещей на флаг при 
выполнении учетов. При всем богатстве дикой 
фауны частота прохождения каких-либо сред-
них или крупных животных по лесным тропам, 
где проводятся сборы клещей, значительно 
ниже, чем в парках города.

Ранее было показано, что видовой состав 
клещей, собранных на одной территории (вос-
точная Финляндия) с домашних животных 
и с растительности на флаг, может существен-
но различаться [Bugmyrin et al., 2011]. В первом 
случае в сборах был отмечен только I. ricinus, во 
втором – I. persulcatus. Помимо этого, способ-
ность I. persulcatus удержаться на флаге в тече-
ние длительного времени выше, чем у I. ricinus, 
что в свою очередь может сказываться на со-
отношении этих видов в общих сборах [Us-
pensky, 1993]. В связи с этим, планируя учеты 
иксодовых клещей на собаку параллельно со 
стандартными методами, мы в первую очередь 
рассчитывали на более объективную информа-
цию по видовому составу клещей. Но на прак-
тике именно сборы на собаку при столь низкой 
численности клещей позволили получить ин-
формацию по их распространению на террито-
рии города. Представленные результаты сви-
детельствуют о потенциальной опасности как 
для собак, так и для населения при нахождении 
даже в относительно изолированных город-
ских парках.
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Мы не проводили специальных исследова-
ний по численности личиночных фаз иксодовых 
клещей на мелких млекопитающих в парках, 
поэтому не можем подтвердить существование 
изолированных популяции клещей в городских 
условиях. Вместе с тем протяженная граница 
контактной зоны городских застроек Петроза-
водска и естественных биотопов, а также пой-
мы двух рек, пересекающие весь город и кон-
тактирующие с некоторыми парками, создают 
предпосылки для постоянного заноса клещей 
из природных биотопов. По-видимому, для не-
больших городов именно численность клещей 
пригородной зоны и интенсивность их заноса 
в глубь города являются основными фактора-
ми, определяющими напряженность эпидеми-
ологической ситуации.

Финансовое обеспечение исследований 
осуществлялось из средств федерального 
бюджета на выполнение государственного за-
дания № 0221–2014–0004.
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КраТКие сооБЩениЯ

УДК 581.9 (470.22)

ноВые длЯ Карелии Виды сосудисТыХ расТений

а. В. Кравченко1, В. В. Тимофеева1, а. В. чкалов2, 
В. В. Бялт3, К. д. молодкина2, м. а. Фадеева1

1 Институт леса Карельского научного центра РАН
2 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
3 Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН

Приводятся данные о 23 новых для Карелии видах сосудистых растений, зарегис-
трированных преимущественно в городах и сельских поселениях республики. Для 
каждого обнаруженного вида дается подробная информация об обстоятельствах 
находки, для многих видов излагаются также доводы по отнесению их к числу абори-
генных или заносных. Недавно описанные виды рода манжетка Alchemilla mininzo-
nii Czkalov, Alchemilla tichomirovii Czkalov и Alchemilla vorotnikovii Czkalov, а также 
Lemna turionifera Landolt и Typha incana Kapitonova & Dyukina являются, скорее 
всего, аборигенными. 18 видов: Thuja occidentalis L., Corydalis bracteata Pers., 
Cannabis ruderalis Janisсh., Viola odorata L., Alcea rosea L., Alchemilla glyphodonta 
Juz., Alchemilla schistophylla Juz., Alchemilla stellaris Juz., Alchemilla substrigosa Juz., 
Persica vulgaris Mill., Pyrus communis L., Foeniculum vulgare Mill., Galium tricornutum 
Dandy, Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Ornithogalum angustifolium 
Boreau, Allium fistulosum L., Allium subgen. melanocrommyum (Webb & Berth.) Rouy, 
Erythronium sibiricum (Fisch. & C. A. Mey.) Krylov отнесены к адвентивной фракции.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сосудистые растения; новые виды; Республика Карелия.

A. V. Kravchenko, V. V. Timofeeva, A. V. Chkalov, V. V. Byalt, 
K. D. Molodkina, M. A. Fadeeva. NEW VASCULAR PLANT SPECIES IN THE 
REPUBLIC OF KARELIA

Data are reported on 23 vascular plant species new for Karelia, which were mainly record-
ed from urban and rural settlements of the republic. Detailed information about the finding 
circumstances is provided for each of the species, and for many of the species the rea-
soning for classifying as native or non-native is also given. The recently described species 
of the lady’s mantle genus Alchemilla mininzonii Czkalov, Alchemilla tichomirovii Czkalov 
and Alchemilla vorotnikovii Czkalov, as well as Lemna turionifera Landolt and Typha incana 
Kapitonova & Dyukina are most likely native species. 18 species: Thuja occidentalis L., 
Corydalis bracteata Pers., Cannabis ruderalis Janisсh., Viola odorata L., Alcea rosea L., 
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В процессе инвентаризации флоры сосу-
дистых растений и ревизии сделанных ранее 
гербарных сборов были выявлены виды, ранее 
не указывавшиеся для Республики Карелия. 
Ниже приводится аннотированный список та-
ких видов с цитированием этикетки, указанием 
места хранения образца, а также комментари-
ями относительно вероятной принадлежности 
того или иного вида к аборигенной или адвен-
тивной фракции флоры. Цитируемые образцы 
хранятся в Гербариях БИН РАН, г. С.-Петербург 
(LE), Карельского научного центра РАН, г. Пет-
розаводск (PTZ), и Нижегородского государ-
ственного университета (NNSU). 5 видов, ско-
рее всего, аборигенные, 18 видов занесены 
непреднамеренно или являются «беглецами» 
из культуры. Для большинства видов выявлен-
ные места произрастания являются наиболее 
северными в России.

аннотированный список новых для Карелии 
видов сосудистых растений

Thuja occidentalis L. – г. Петрозаводск, 
Шуйское шоссе, магазин «Садовый центр», 
на отсыпанных мелким щебнем дорожках, не-
сколько десятков сеянцев высотой до 10 см, 
24.VIII.2013, Кравченко, № 26008, PTZ. В Каре-
лии издавна и довольно широко выращивается 
как декоративное растение [Лантратова, 1991; 
Лантратова и др., 2007], но о случаях дичания 
ничего не сообщается.

Corydalis bracteata (Stephan ex Willd.) Pers. – 
Пряжинский р-н, д. Падозеро, дачный посе-
лок, под кустами шиповника по обочине до-
роги, 09.V.2003, К. И. Талбонен, s. n., PTZ, 
опр. Е. Л. Талбонен. В республике изредка 
культивируется на дачных участках. Скорее 
всего, вид является случайно занесенным (ксе-
нофитом) – либо диаспоры попали с переме-
щенным грунтом, либо прижились отбракован-
ные растения. Нельзя исключить и того, что вид 
расселился самостоятельно, то есть он являет-
ся эргазиофитом, хотя как дичающее растение 
этот вид на Северо-Западе и Севере России 
был отмечен только в Петергофе и Санкт-Пе-
тербурге [Цвелев, 2000; Михайлова, 2012], 
а также на территории Полярно-альпийского 

ботанического сада-института в г. Кировске 
Мурманской обл. [Андреев, Зуева, 1990; собст-
венные наблюдения в 2015 г.].

Cannabis ruderalis Janisсh. – г. Петроза-
водск, ул. Маршала Мерецкова, 60, в щели 
стены и опалубки дома, 1 цв. экз., 18.IX.1998, 
Тимофеева, № 374, PTZ; там же, Пряжинское 
шоссе, 2-й км, свалка, отсыпанная шелухой 
семян подсолнечника вблизи предприятия 
«Карельский хладокомбинат», 1 экз. около, 
03.IX.2002, Кравченко, О. А. Рудковская, Тимо-
феева, № 11342, PTZ, оба определения подтв. 
Н. Н. Цвелевым в 2007 г. и Д. В. Гельтманом 
в 2010 г. Наличие данного таксона в Карелии 
предполагалось и ранее [Кравченко, 2007]; 
возможно, большинство современных находок 
относится именно к нему, а не к C. sativa L., но 
установить это невозможно в связи с отсут-
ствием семян у большинства обнаруживаемых 
растений. Впрочем, заносный C. ruderalis часто 
не отделяется от культивируемого ранее, в том 
числе и в Карелии, в качестве волокнистого 
растения C. sativa [см., напр., Шипунов, 2010].

Viola odorata L. – г. Петрозаводск, ул. Завод-
ская, 18, придомовой задернованный газон, об-
ширная густая заросль, 03.X.2013 и 28.V.2014, 
Тимофеева, s. n., PTZ. В Карелии рассада это-
го популярного декоративного вида продается 
во многих специализированных магазинах, но 
случаи дичания до сих пор известны не были. 
Скорее всего, в месте обнаружения вид был 
когда-то высажен, разросся на неухоженном 
газоне и является эргазиофитом. В южной час-
ти Финляндии дичает повсеместно [Lampinen 
et al., 2014].

Alcea rosea L. – г. Петрозаводск, ул. Крас-
ная, в чистых зарослях Urtica dioica L., 1 экз., 
17.Х.2004, Кравченко, Фадеева, № 15288, PTZ; 
там же, Лососинское шоссе, неухоженный олу-
говелый газон с тыльной стороны девятиэтаж-
ного дома, 1 цв., пл. экз., 24.VII.2011, Кравченко, 
№ 23825, PTZ; Медвежьегорский р-н, п. Толвуя, 
обширный придорожный пустырь, в зарослях 
Conium maculatum L., 4 цв., пл. экз., 19.VII.2011, 
Тимофеева, s. n., PTZ. Одна из наиболее попу-
лярных декоративных культур на дачных участ-
ках и придомовых газонах в поселениях, в свя-
зи с чем вид отнесен к эргазиофитам (но во 

Alchemilla glyphodonta Juz., Alchemilla schistophylla Juz., Alchemilla stellaris Juz., 
Alchemilla substrigosa Juz., Persica vulgaris Mill., Pyrus communis L., Foeniculum vul-
gare Mill., Galium tricornutum Dandy, Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 
Ornithogalum angustifolium Boreau, Allium fistulosum L., Allium subgen. melanocrom-
myum (Webb & Berth.) Rouy, Erythronium sibiricum (Fisch. & C. A. Mey.) Krylov are be-
lieved to be adventitious.

K e y w o r d s: vascular plants; new species; Republic of Karelia.
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втором случае, возможно, является реликтом 
культивирования – эргазиофигофитом).

Alchemilla glyphodonta Juz. – г. Петроза-
водск, Соломенное, Ялгубское шоссе, опушка 
смешанного леса, 12.VI.2014, Молодкина, s. n., 
NNSU; там же, вблизи входа в Ботанический 
сад ПетрГУ, луг, 12.VI.2014, Молодкина, s. n., 
NNSU. Среднерусский вид, зафиксированный 
в Ивановской, Владимирской [Тихомиров, Гла-
зунова, 2006] и Нижегородской областях [Чка-
лов, Воротников, 2008]. В Нижегородской об-
ласти выявлен более чем в десяти пунктах, хотя 
нигде не произрастает в обилии. В Карелии, 
по-видимому, является заносным видом.

Alchemilla mininzonii Czkalov – Сортавальский 
р-н, о. Валаам, у моста через Тиликанаву, луг, 
13.VIII.1990, Кравченко, s. n., PTZ; Суоярвский 
р-н, п. Райконкоски, возле моста через р. Укса, 
луг, 10.VI.2005, Кравченко, № 15343, PTZ; Кале-
вальский р-н, д. Регоярви, луг, 6.VII.2005, Крав-
ченко, № 15716, PTZ (все три образца опре-
делены Кравченко в 2015 г.); г. Петрозаводск, 
Зарека, правый берег р. Лососинки вблизи ус-
тья, луговина, 11.VI.2014, Молодкина, NNSU; 
там же, Парк культуры и отдыха, посадки мел-
колиственных деревьев, 11.VI.2014, Молодки-
на, NNSU. Недавно описанный вид из родства 
A. monticola Opiz [Чкалов, 2011], часто встреча-
ющийся в Среднем Поволжье, а также во Вла-
димирской области. В Карелии, возможно, яв-
ляется аборигенным видом.

Alchemilla schistophylla Juz. – Лоухский 
р-н, д. Кереть, душистоколосковый луг, 24.VI. 
1992, Кравченко, О. Л. Кузнецов, s. n., PTZ; Пу-
дожский р-н, НП «Водлозерский», истоки р. Су-
хая Водла из оз. Водлозера, вблизи кордона, 
разнотравный луг, 05.VII.1992, Кравченко, s. n., 
PTZ; Калевальский р-н, д. Кепа, у моста через 
р. Кепу, злаково-разнотравный луг, 04.VII.1996, 
Кравченко, s. n., PTZ; Петрозаводск, Соломен-
ное, сухой луг на скалах, 07.VI.2003, Кравченко, 
№ 11448, PTZ; Лоухский р-н, НП «Паанаярви», 
истоки р. Оланги из оз. Паанаярви, травянистая 
обочина грунтовой дороги, 26.VI.2003, Крав-
ченко, № 11822, PTZ; Пудожский р-н, матери-
ковое побережье Онежского озера у о. Дед, луг 
на скале, 24.VIII.2003, Тимофеева, О. А. Рудков-
ская, № 1367, PTZ; Прионежский р-н, д. Зале-
сье, злаково-разнотравный луг, 16.VI.2004, Ти-
мофеева, s. n., PTZ (все образцы определены 
Чкаловым в 2008 г.). Этот вид, считающийся 
среднерусским [Тихомиров, 2001; Тихомиров, 
Глазунова, 2006], как заносное растение был 
недавно обнаружен в Карело-Мурманском ре-
гионе на крайнем северо-западе Мурманской 
области [Atlas…, 2007; Филимонова, 2009]. 
В настоящее время невозможно однозначно 

отнести вид к аборигенной или адвентивной 
фракции. Учитывая большое число находок 
вида в Карелии, нельзя исключить его принад-
лежность к аборигенной фракции; для уточне-
ния требуется выяснить распространение вида 
во всей северной части Русской равнины.

Alchemilla stellaris Juz. – г. Петрозаводск, Со-
ломенное, Ялгубское шоссе, опушка смешан-
ного леса, 12.VI.2014, Молодкина, s. n., NNSU. 
Довольно редкий среднерусский вид [Тихоми-
ров, Глазунова, 2006]. Везде, где отмечался, 
встречается в небольшом количестве особей. 
Как заносное растение приводится по старым 
сборам для Мурманской области [Юзепчук, 
1959; Раменская, 1983], заносным видом явля-
ется, скорее всего, и в Карелии.

Alchemilla substrigosa Juz. – г. Петроза-
водск, Древлянка, пр. Лесной, у моста через 
р. Неглинку, в кустарниках под ЛЭП, 11.VI.2002, 
Кравченко, № 9929, PTZ (опр. Чкалов в 2008 г.); 
там же, Перевалка, опушка смешанного леса 
вблизи р. Неглинки, 10.VI.2014, Молодкина, 
s. n., NNSU; там же, Ключевая, карьер Камен-
ный бор, молодой хвойно-лиственный лес, 
13.VI.2014, Молодкина, s. n., NNSU. Эндемич-
ный среднерусский вид, в обилии произрас-
тающий в Нижегородской и Владимирской 
областях, отмеченный во многих других реги-
онах Среднего Поволжья [Чкалов, Воротников, 
2009]. В Карелии, по-видимому, является за-
носным видом.

Alchemilla tichomirovii Czkalov – г. Петроза-
водск, Парк культуры и отдыха, посадки мел-
колиственных деревьев, 11.VI.2014, Молод-
кина, s. n., NNSU; Соломенное, вблизи входа 
в ботанический сад ПетрГУ, луг, 12.VI.2014, Мо-
лодкина, s. n., NNSU. Недавно описанный вид 
[Чкалов, 2011], часто встречающийся в регио-
нах Среднего Поволжья, а также во Владимир-
ской области.

Alchemilla vorotnikovii Czkalov – г. Петро-
заводск, Зарека, правый берег р. Лососин-
ки вблизи устья, луговина, 11.VI.2014, s. n., 
Молодкина, NNSU; там же, Соломенное, Ял-
губское шоссе, опушка смешанного леса, 
12.VI.2014, Молодкина, s. n., NNSU. Недавно 
описанный вид [Чкалов, 2011], нередко встре-
чающийся в регионах Среднего Поволжья. 
Распространение этого и предыдущего вида 
выявлено недостаточно. Скорее всего, с уче-
том настоящих находок, виды распространены 
более широко, но смешиваются с близким ви-
дом A. acutiloba Opiz, от которого неплохо отли-
чаются формой лопастей и листьев и особенно 
характером их опушения, отклоненными вниз 
волосками на стеблях и черешках прикорневых 
листьев, а также более или менее опушенными 
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гипантиями, причем опушение обычно сильно 
варьирует в пределах одного монохазия вплоть 
до отсутствия волосков на значительной части 
гипантиев [Чкалов, 2011, 2012]. Оба этих вида, 
вероятно, являются аборигенными.

Persica vulgaris Mill. – г. Петрозаводск, Шуй-
ское шоссе / пр. Автолюбителей, площадка на 
месте бывшей (в 2001–2003 гг.) мелкоопто-
вой базы по продаже фруктов и овощей, раз-
реженные кустарники по краю пустыря, на на-
рушенном грунте, 1 вег. экз. высотой около 
1 м, 10.Х.2004, Кравченко, Фадеева, № 15281, 
PTZ, опр. Кравченко в 2015 г. В 2004 и 2005 гг. 
данный пустырь посещался нами неоднократ-
но, в результате чего были выявлены и многие 
другие новые для Республики Карелия и неко-
торые очень редкие заносные виды [Кравченко, 
Фадеева, 2006]. Впоследствии пустырь был за-
строен, и единственное растение, выросшее из 
выброшенной косточки или испорченного пло-
да, погибло (несомненный эфемерофит).

Pyrus communis L. – г. Петрозаводск, 
ул. Антикайнена (вблизи ПетрГУ), откос до-
роги, 19.VI.2009, Бялт, Л. В. Орлова, s. n., LE; 
там же, Ключевское шоссе вблизи ул. Рылее-
ва, щебнистая ж.-д. насыпь, 1 экз. в виде стла-
ника, покрывает около 1,5 кв. м, 29.VI.2014, 
Кравченко, Фадеева, № 26400, PTZ. Обнару-
женные растения выросли, несомненно, из 
семян в выброшенных огрызках. Ранее на Се-
веро-Западе России самые северные место-
нахождения груши садовой как заносного вида 
были известны в Ленинградской области [Цве-
лев, 2000]. Вид относится к длительноживу-
щим эфемерофитам.

Foeniculum vulgare Mill. (Anethum foenicu-
lum L.) – Костомукшский городской округ, окр. 
д. Толлорека, в 1 км к северо-северо-востоку 
от бывшего хутора Вирту, на лугу и в зарослях 
малины, более 10 экз., 7.IX.2013, Б. Н. Каше-
варов, s. n., PTZ. Появление этого довольно 
редко культивируемого в Карелии как пряное 
растение вида, да еще в таком значительном 
количестве, объяснить не удалось. Возможно, 
какой-то дачник разбросал семена с истек-
шим сроком хранения. Изредка встречается 
как заносное растение в Средней России [Ма-
евский, 2006], единичные находки известны 
в Скандинавии [Karlsson, 1998; Lampinen et al., 
2014]. Эфемерофит.

Galium tricornutum Dandy – г. Кондопо-
га, южный склон ж.-д. насыпи, 11.VIII.1968, 
Ю. Д. Гусев, LE, опр. Л. С. Красовская в 1988 г.; 
Кондопожский р-н, трасса Санкт-Петербург–
Мурманск, в 30 км к юго-западу от г. Мед-
вежьегорска, свежий карьер вдоль трас-
сы, среди разбросанной соломы, которой, 

вероятно, перекладывали бахчевые культуры 
при перевозке, 19.VI.2010, Тимофеева, s. n., 
PTZ, опр. Н. Н. Цвелев в 2014 г. Кроме подма-
ренника трехрогого на данном пустыре были 
выявлены такие редкие для Карелии заносные 
виды, как Chorispora tenella (Pall.) DC., который 
известен не более чем в десяти точках в южной 
части республики, и Glaucium corniculatum (L.) 
J. Rudolph – собирался ранее только в трех пун-
ктах [Кравченко, 2007]. Эфемерофит.

Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & 
 Scherb. – г. Костомукша, у здания новой церк-
ви, в трещине бетонной плиты вблизи клумбы, 
1 пл. экз., 30.VIII.2011, Кравченко, № 24191, 
PTZ. В одичавшем состоянии этот декоратив-
ный вид известен на Северо-Западе России 
в нескольких городах Ленинградской облас-
ти [Цвелев, 2000]. Вероятно, эфемерофит, 
хотя наличие семян может свидетельство-
вать о возможности семенного воспроизвод-
ства (но их зрелость и всхожесть остались  
неизвестны).

Ornithogalum angustifolium Boreau (O. umbel-
latum L. subsp. angustifolium (Boreau) P. D. Sell) – 
Пудожский р-н, п. Кубово, зарастающая микро-
свалка на лугу по берегу р. Водла, на куче быто-
вого мусора, 1 цв. экз., 04.VII.2007, Тимофеева, 
s. n., PTZ, опр. Кравченко в 2014 г. В Карелии 
изредка выращивается как декоративное рас-
тение. Случаи дичания известны в Скандинавии 
[Karlsson, 1998; Lampinen et al., 2014].

Allium fistulosum L. – Олонецкий р-н, забро-
шенная около 30 лет назад д. Васильевский 
Бор, злаково-разнотравный луг, в двух точках, 
13.VI.1996, Кравченко, s. n., PTZ; г. Олонец, 
уплотненная незаросшая грунтовая обочина 
дороги вдоль асфальтового покрытия, 1 экз., 
13.VIII.1999, Тимофеева, s. n., PTZ, оба образ-
ца опр. Г. Ю. Конечная в 2008 г.; эти сборы 
ранее ошибочно приводились под названием 
«A. cepa L.» [Кравченко, 2007]. В Карелии, как 
и везде, широко культивируется.

Allium subgen. melanocrommyum (Webb & 
Berth.) Rouy – Кондопожский р-н, д. Лижма, 
задернованная, ежегодно стравливаемая ко-
ровами и овцами олуговелая обочина грунто-
вой дороги, 24.V.2010 и 23.V.2011, Тимофеева, 
s. n., PTZ; там же, микросвалка у частного дома 
вблизи бывшей церкви, 25.V.2010 и 23.VI.2011, 
Тимофеева, s. n., PTZ, опр. А. П. Серегин 
в 2014 г. В деревне встречается в посадках на 
многих дачных участках. По устному сообще-
нию А. П. Серегина, определение данных об-
разцов до вида (или сорта) в настоящее время 
невозможно в связи с отсутствием садовых 
гибридов голландских линий в определитель-
ных ключах, в т. ч. зарубежных.
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Erythronium sibiricum (Fisch. & C. A. Mey.) 
Krylov – г. Петрозаводск, ул. Чапаева, 
26 / ул. Островского, на нарушенном грунте 
придорожного газона вблизи забора, среди 
Aegopodium podagraria L., 2 цв. экз., 05.V.2014, 
Тимофеева, s. n., PTZ; вид наблюдался там же 
в 2015 г. Улица Чапаева в 2013–2014 гг. подвер-
галась коренной реконструкции (полная заме-
на дорожного полотна, устройство пешеходных 
дорожек, снос большого количества частных 
домов и т. п.), что сопровождалось широкомас-
штабными земляными работами. Вероятно, за-
нос диаспор произошел с грунтом из бывшего 
приусадебного участка при установке забора, 
т. к. в ближайших окрестностях ни одного обо-
рудованного цветника не обнаружено. Могли 
быть занесены как луковички, так и семена: 
расселение вида обоими способами по вторич-
ным местообитаниям зафиксировано в Поляр-
но-альпийском ботаническом саду-институте 
в г. Кировске Мурманской обл. [Андреев, Зуе-
ва, 1990; собственные наблюдения в 2015 г.], 
где он плодоносит ежегодно [Тростенюк и др., 
2009]. В Финляндии зафиксирован единствен-
ный случай дичания [Väre et al., 2005]. В Каре-
лии культивируется редко.

Lemna turionifera Landolt – г. Петрозаводск, 
ул. Балтийская, придорожная канава вдоль же-
лезной дороги, в массе, 11.XI.2008, Тимофее-
ва, s. n., PTZ, IBIW; Пудожский р-н, около 0,5 км 
к ССЗ от д. Пильмасозеро, лужа в колее грунто-
вой дороги, 11.VI.2010, Тимофеева, О. А. Руд-
ковская, s. n., PTZ, IBIW; г. Олонец, ул. Ком-
мунальная, придорожная канава, 14.X.2010, 
Тимофеева, s. n., PTZ, IBIW; г. Кондопога, 
восточная часть, лужа вдоль железной доро-
ги, 29.VIII.2010, Тимофеева, s. n., PTZ, IBIW; 
Кондопожский р-н, п. Новый Поселок, канава, 
24.V.2011, Тимофеева, s. n., PTZ, IBIW; Мед-
вежьегорский р-н, д. Типиницы, в устье не-
большого ручья вблизи лодочного причала, 
29.VII.2011, Тимофеева, s. n., PTZ, IBIW; Кондо-
пожский р-н, заповедник «Кивач», пос. Верхний 
Кивач, искусственный пруд среди огородов, 
16.VII.2012, Кравченко, А. В. Сухов, № 24758, 
PTZ, IBIW. Все сборы определены и/или вери-
фицированы А. А. Бобровым и В. Г. Папченко-
вым в 2013 г. В европейской части России дан-
ный сравнительно недавно описанный [Landolt, 
1975] вид первоначально был известен только 
из Башкирии и Удмуртии [Капитонова, 2001], 
но в последнее время найден во многих реги-
онах в средней полосе [Маевский, 2006; Лиси-
цына и др., 2009]. На Северо-Западе России 
впервые обнаружен в 2005 г. в Ленинградской 
области [P. Uotila, pers. com.]. Учитывая то, 
что среди давних сборов из Карелии выявить 

данный вид пока не удалось (все изученные об-
разцы относятся к Lemna minor L.), а также то, 
что большая часть находок сделана во вторич-
ных местообитаниях, можно предположить, что 
вид является в регионе недавно занесенным. 
Но исключить начавшееся расселение редкого 
аборигенного вида как апофита также нельзя, 
к чему мы и склоняемся. Впрочем, статус вида 
в Европе вплоть до настоящего времени явля-
ется дискуссионным, хотя в целом для конти-
нента он считается аборигенным [Uotila, 2009]. 
В некоторых странах относится скорее к за-
носным – предполагается, что вид является не 
голарктическим, а американо-сибирским, рас-
селяющимся в последнее время из Сибири на 
запад с перелетными водоплавающими птица-
ми [Ljungstrand, 2010; Джус, 2011; Sinkevičienė, 
2011 и др.].

Typha incana Kapitonova & Dyukina – Лах-
денпохский р-н, юго-западный берег 
оз. Исо-Ийярви, прибрежное низинное бо-
лото, 25.VI.1994, Кравченко, s. n., PTZ; г. Пет-
розаводск, ул. Балтийская, 12, придорожная 
канава вблизи железной дороги, 21.VII.2010, 
Кравченко, № 22807, PTZ, опр. В. Г. Папченков 
в 2010 г. Хотя последний образец был опреде-
лен (под вопросом) тогда же О. А. Капитоно-
вой как T. × smirnovii Mavrodiev (T. latifolia L. × 
T. laxmannii Lepech.), мы принимаем опреде-
ление Папченкова. Недавно описанный таксон 
[Капитонова, Дюкина, 2008] со слабоизвест-
ным ареалом; в Карелии, скорее всего, являет-
ся аборигенным.

Авторы признательны специалистам, оп-
ределившим или подтвердившим правиль-
ность определения цитируемых образцов: 
А. А. Боброву (IBIW), Д. В. Гельтману, В. И. До-
рофееву, Г. Ю. Конечной и Н. Н. Цвелеву (LE), 
О. А. Капитоновой (UDU), В. Г. Папченкову 
(IBIW) и А. П. Серегину (MW), а также коллегам, 
предоставившим нам свои неопубликован-
ные сборы.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания Института леса КарНЦ РАН 
(№ 0220–2014–0004) при частичной поддержке 
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ноВые данные о расПросТранении оХранЯемыХ ВидоВ 
сосудисТыХ расТений В мурмансКой оБласТи

а. В. Кравченко1, м. н. Кожин2,3,4, е. а. Боровичев1,4,5, В. а. Костина5

1 Институт леса Карельского научного центра РАН
2 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
3 Кандалакшский государственный природный заповедник
4 Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина 
   Кольского научного центра РАН 
5 Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН

Приводятся сведения о новых местонахождениях 27 охраняемых в Мурманской 
области видов сосудистых растений. Новая информация о 12 видах (Alisma juzep-
czukii Tzvel., Asplenium viride Huds., Carex echinata Murr., Cotoneaster laxiflorus Jacq. 
ex Lindley, Cystopteris dickieana R. Sim, Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, Dianthus 
arenarius L. ssp. borussicus Vierh., Draba alpina L., Draba nivalis Liljebl., Gentianopsis 
detonsa (Rottb.) Ma, Salix gmelinii Pall. и Woodsia glabella R. Br.) существенно расши-
ряет представление о ранее известном характере их распространения в регионе.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сосудистые растения; Красная книга; Мурманская область.

A. V. Kravchenko, M. N. Kozhin, E. A. Borovichev, V. A. Kostina. NEW 
DATA ON THE DISTRIBUTION OF RED-LISTED VASCULAR PLANT SPECIES 
IN THE MURMANSK REGION

Data are provided on newly found locations of 27 vascular plant species red-listed in 
the Murmansk Region. New information about 12 species (Alisma juzepczukii Tzvel., 
Asplenium viride Huds., Carex echinata Murr., Cotoneaster laxiflorus Jacq. ex Lindley, 
Cystopteris dickieana R. Sim, Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, Dianthus arenarius L. ssp. 
borussicus Vierh., Draba alpina L., Draba nivalis Liljebl., Gentianopsis detonsa (Rottb.) 
Ma, Salix gmelinii Pall., and Woodsia glabella R. Br.) considerably broadens the previous 
ideas about the pattern of their distribution in the region.

K e y w o r d s: vascular plants; Red Data Book; Murmansk Region.

В 2014 году вышло в свет второе издание 
«Красной книги Мурманской области» [2014], 
где был обобщен весь накопленный огром-
ный массив информации по распространению 
редких видов сосудистых растений. Позднее, 
в 2013–2015 гг. были получены новые данные 
о распространении большого числа видов, вне-
сенных в региональную Красную книгу [2014]. 

Исследованиями были охвачены территории, 
которые ранее посещались очень редко или 
вообще не обследовались отечественными бо-
таниками. Учтены также некоторые сборы, сде-
ланные до 2013 г., но не отраженные в Красной 
книге [2014].

В настоящем сообщении приводится ин-
формация о новых находках видов, имеющих 
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официальный охранный статус (указан циф-
рой), принятый в Красных книгах Российской 
Федерации [2008] (ККРФ) и Мурманской об-
ласти [2014] (ККМО).

Цитируемые образцы переданы на хра-
нение в гербарии Ботанического институ-
та им. В. Л. Комарова РАН (LE), Московско-
го государственного университета имени 
М. В. Ломоносова (MW), Карельского научного 
центра РАН, г. Петрозаводск (PTZ), Полярно-
альпийского ботанического сада-института 
им. Н. А. Аврорина Кольского научного центра 
РАН, г. Кировск (KPABG), Ботанического музея 
Хельсинкского университета (H), Кандалакш-
ского государственного природного заповед-
ника (KAND) и Государственного природного 
заповедника «Пасвик», пос. Раякоски, Печенг-
ский р-н (ГЗП). Коллекторы: Е. А. Боровичев – 
Е. Б., М. Н. Кожин – М. К., Н. А. Кожин – Н. К., 
А. В. Кравченко – А. К., О. Л. Кузнецов – О. К., 
А. В. Полевой – А. П., К. Б. Попова – К. П.; 
А. Н. Сенников – А. С.

alchemilla alpina L. – Печенгский р-н: 
1) к западу от южной оконечности оз. Сави-
ярви, 69°43ʹ17ʺ с. ш., 30°52ʹ33ʺ в. д., берез-
няк деренный, десятки экз., 18.VII.2014, А. К., 
№ 26722 (PTZ, ГЗП); 2) северный склон горы 
Вахтиторни, 69°47ʹ18ʺ с. ш., 30°50ʹ10ʺ в. д., 
тундровая луговина у подножия отвесных скал, 
около 10 экз., 10.VIII.2014, А. К., № 27245 (PTZ). 
ККМО: 3. В области вид был известен в цен-
тральных районах и по побережью Баренцева 
моря на восток до Йоканьгских островов [Крас-
ная книга…, 2014].

alisma juzepczukii Tzvel. – Терский р-н: река 
Пила, в 150 м от устья вверх по течению, пра-
вый берег и песчано-каменистый островок на 
середине реки, 66°47ʹ11ʺ с. ш., 34°8ʹ59ʺ в. д., 
небольшая илистая заводь на правом берегу 
близ стрежени и мелководье посередине реки, 
несколько десятков цветущих и плодоносящих 
особей, М. К., 8.VIII.2015, M-3218 (H, KAND, 
KPABG, MW). ККМО: 4. Относительно ред-
кий преимущественно фенноскандинавский 
вид. Третья и самая северная находка в облас-
ти; ранее был известен с острова Вачев и ок-
рестностей Турьего мыса [Кожин, 2014]. Осо-
бенности распространения этого вида в регио-
не до сих пор остаются неясными.

asplenium viride Huds. – Печенгский р-н: 
1) гора Каскама, 69°16ʹ59ʺ с. ш., 29°28ʹ47ʺ в. д., 
отвесные скалы северо-западной экспози-
ции, в трещине, один экз., 7.08.2012, А. К., 
№ 25074 (ГЗП); 2) северные отроги горы 
Хармаятунтури, южный берег оз. Савиярви, 
69°46ʹ16ʺ с. ш., 30°52ʹ37ʺ в. д., в трещинах 

отвесных скал, единичные экз., 18.VII.2014, 
А. К., № 26727 (PTZ); 3) заповедник «Пасвик», 
в 0,5 км к юго-востоку от истоков реки Меник-
кайоки, нижняя часть склона безымянной горы 
163,2 м н. у. м., 69°21ʹ32ʺ с. ш., 29°45ʹ15ʺ в. д., 
на крупном сланцевом блоке, единичные экз., 
24.VII.2014, А. К., № 26903 а (PTZ, ГЗП); 4) там 
же, северо-западный берег оз. Каскамаярви, 
69°17ʹ07ʹʹ с. ш., 29°26ʹ41ʹʹ в. д., скалы юго-вос-
точной экспозиции с содержанием кальция, 
в трещине, один экз., 23.VIII.2015, Е. Б. (KPABG). 
ККМО: 3. В области спорадически встречается 
в центральной и южной частях и на северо-за-
паде [Красная книга…, 2014]; недавно обнару-
жен в одном пункте на крайнем востоке в низо-
вьях реки Русинга [Костина и др., 2015]. Первое 
указание для заповедника «Пасвик».

Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – 
Печенгский р-н: 1) между поселками Никель и Ра-
якоски, 69°7ʹ59ʺ с. ш., 29°15ʹ40ʺ в. д., антропо-
генная луговина вблизи бывшей заставы, 5 экз., 
1.VIII.2011, А. К., О. К., № 23840 (ГЗП); 2) пос. Ра-
якоски, обочина дороги по лугу, несколько сотен 
экз., 8.VIII.2011, № 24033, А. К. (PTZ, ГЗП). ККМО: 
3. Редкий в области вид, приуроченный преиму-
щественно к югу [Красная книга…, 2014]. Обна-
руженные новые местонахождения вместе с ука-
занными ранее для окрестностей оз. Нилиярви 
[Alm et al., 1997] и заповедника «Пасвик» [Крав-
ченко, Кузнецов, 2016] формируют самый се-
верный в области и в целом в европейской части 
России фрагмент ареала вида.

Carex echinata Murr. – Кандалакш-
ский р-н, комплексный заказник «Кайта»: 1) 
к юго-востоку от горы Канды, 67°08ʹ15ʺ с. ш., 
31°35ʹ53ʺ в. д., переходное болото, 25.VII.2013, 
А. К., № 25751 (PTZ); 2) к юго-западу от горы 
Водяной, 67°02ʹ26ʺ с. ш., 31°28ʹ14ʺ в. д., топ-
кое приозерное болото, 26.VII.2013, А. К. (на-
блюдения). ККМО: 3. Редкий в области вид, 
встречающийся только в юго-западной части 
с изолированным местонахождением вблизи 
села Чаваньга [Красная книга…, 2014].

Carex glacialis Mackenz. – Печенг-
ский р-н: п-ов Келланиеми, 69°47ʹ18ʺ с. ш., 
30°49ʹ23ʺ в. д., мелкощебнистые участки 
в вороничной тундре, в небольшом количестве, 
17.VII.2014, А. К., № 26577 (PTZ, ГЗП). ККМО: 3.

Carex maritima Gunn. – Печенгский р-н: 
урочище Ворьема, бывшее поселение Туру-
нен, 69°47ʹ16ʺ с. ш., 30°50ʹ6ʺ в. д., разбитые 
пески и антропогенные злаково-разнотрав-
ные луговины на песке на площади не менее 
1 га, несколько десятков экз., 17.VII.2014, А. К., 
№ 26595 (LE, PTZ). ККМО: 3.

Cotoneaster cinnabarinus Juz. – Терский 
р-н: мыс Корабль, западная часть скального 
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песчаникового массива, 66°18ʹ34ʺ с. ш., 
36°16ʹ51ʺ в. д., толокнянковый вороничник 
вдоль зарастающей дороги на морской песча-
ной террасе. 19.VII.2014, М. К., M-2807 (KAND, 
MW). ККРФ: 3, ККМО: 3. Спорадически встреча-
ющийся в области вид [Красная книга…, 2014; 
Kurtto et al., 2013].

Cotoneaster laxiflorus Jacq. ex Lindley 
(C. melanocarpus Fish. ex Blytt) – Терский р-н: 
мыс Корабль, западная оконечность скаль-
ного песчаникового массива, 66°18ʹ26ʺ с. ш., 
36°18ʹ11ʺ в. д., вороничник на скалах, пере-
крытых песчаными морскими отложения-
ми,19.VII.2014, М. К., M-2808 (H, KAND, KPABG, 
MW). ККМО: 3. Редко встречающийся в области 
вид [Красная книга…, 2014; Kurtto et al., 2013].

Cystopteris dickieana R. Sim – Канда-
лакшский р-н: комплексный заказник «Кай-
та», гора Гремяха, основание южного склона, 
67°08ʹ12ʺ с. ш., 31°49ʹ43ʺ в. д., в трещинах от-
весных скал, единичные экз., 30.VII.2013, А. К., 
№ 25885a (PTZ). ККМО: 3. Вид был известен 
в области менее чем в десяти пунктах [Красная 
книга…, 2014].

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – Пе-
ченгский р-н: 1) урочище Кирпичный Завод, 
69°22ʹ10ʺ с. ш., 29°53ʹ39ʺ в. д., низинное боло-
то по берегу ручья, 31.VII.2012, А. К., определил 
Л. В. Аверьянов, № 25015 (ГЗП); 2) 0,5 км к юго-
востоку от горы Вахтиторни, 69°47ʹ10ʺ с. ш., 
30°50ʹ39ʺ в. д., переходное болото, единичные 
экз., 17.VII.2014, А. К., № 26609 (PTZ). ККМО: 4. 
Редко встречающийся в области вид, извест-
ный из немногих пунктов на побережье Барен-
цева и Белого морей и в Хибинах [Красная кни-
га…, 2014]; указан также для заповедника «Па-
свик» [Костина, 2003].

Dianthus arenarius L. ssp. borussicus Vi-
erh. – Терский р-н: 1) мыс Корабль, централь-
ная часть скального песчаникового массива, 
66°17ʹ41ʺ с. ш., 36°22ʹ48ʺ в. д., разреженный 
вороничник и песчаниковые скалы близ моря, 
19.VII.2014, М. К., M-3064 (H, KAND, KPABG, 
MW); 2) 10 км к западу от устья реки Варзу-
ги, урочище Подтурок, близ избы Турылово, 
66°16ʹ57ʺ с. ш., 36°42ʹ42ʺ в. д., приморский луг 
высокого уровня на песчаной морской террасе, 
11.VII.2013, М. К., Н. К., К. П., M-2218 (H, KAND, 
KPABG, MW); 3) между деревней Чаваньгой и ус-
тьем реки Варзуги, западный берег реки Ин-
деры, 66°14ʹ27ʺ с. ш., 37°8ʹ14ʺ в. д., песчаные 
террасы близ берега моря, разнотравный луг 
на раздуваемых морских песках, 11.VII.2013, 
М. К., Н. К., К. П., M-2223 (H, KAND KPABG, MW); 
4) между деревней Чаваньгой и устьем реки 
Варзуги, большая песчаная пустошь между ру-
чьями Макеевским и Столбицким, близ избы 

Шумская, 66°11ʹ23ʺ с. ш., 37°24ʹ11ʺ в. д., раз-
дуваемые пески близ морского берега, разре-
женные растительные группировки, 8.VII.2015, 
М. К., А. С., M-3219 (H, MW). ККМО: 2. Ранее 
вид был известен из двух мест между селом 
Кашкаранцы и устьем реки Варзуги [Красная 
книга…, 2014]. На Кольском полуострове места 
нахождения Dianthus arenarius являются самы-
ми северными в мире.

Draba alpina L. – Печенгский р-н: заповед-
ник «Пасвик», северо-восточные отроги горы 
Калкупя, северо-западный берег оз. Каскама-
ярви, 69°17ʹ07ʹʹ с. ш., 29°26ʹ41ʹʹ в. д., отвесные 
скалы юго-восточной экспозиции с повышен-
ным содержанием соединений кальция, верх-
няя треть скальной стенки, на полках с почвой 
под покровом Cerastium alpinum L., единичные 
экз., 23.VIII.2015, Е. Б. (KPABG). ККМО: 3. Очень 
редкий в области вид, известный только с п-ова 
Средний, горы Расватунтури, окрестностей 
с. Ковда и устьевой части рек Восточная Лица 
и Гремиха [Hultén, 1971; Красная книга…, 2014]. 
Первое указание для заповедника «Пасвик».

Draba nivalis Liljebl. – Печенгский р-н: за-
поведник «Пасвик», северо-восточные отроги 
горы Калкупя, северо-западный берег оз. Кас-
камаярви, 69°17ʹ07ʹʹс. ш., 29°26ʹ41ʹʹ в. д., от-
весные скалы юго-восточной экспозиции с по-
вышенным содержанием соединений кальция, 
верхняя треть скальной стенки, на почве в осно-
вании скалы, единичные экз., 23.VIII.2015, Е. Б. 
(KPABG, PTZ). ККМО: 1 б. Очень редкий вид, из-
вестный в области только по старым сборам на 
крайнем северо-западе в Печенгских тундрах 
и на п-ове Рыбачий [Hultén, 1971; ККМО, 2014]. 
Первое указание для заповедника «Пасвик».

epilobium lactiflorum Hausskn. – 1) Ковдор-
ский р-н: к юго-востоку от пос. Риколатва, гора 
Каменистая, северный склон вблизи вершины, 
67°27ʹ38ʺ с. ш., 31°25ʹ41ʺ в. д., сырая лугови-
на в основании скал из пород ультраосновно-
го состава, 1.VIII.2013, А. К., № 25915 (PTZ); 
2) Печенгский р-н: северо-восточный склон 
безымянной горы 197 м н. у. м., 69°42ʹ51ʺ с. ш., 
30°54ʹ27ʺ в. д., низинное болото, десятки экз., 
7.VIII.2014, № 27118, А. К. (PTZ, ГЗП); 3) ниж-
нее течение реки Ворьемы, ложбина между 
двумя безымянными озерами, 69°46ʹ28ʺ с. ш., 
30°51ʹ9ʺ в. д., заболоченный берег ручья, де-
сятки экз., 9.VIII.2014, А. К., № 27229 (PTZ). 
ККМО: 3.

gentianella aurea (L.) H. Smith – Печенгский 
район: 1) антропогенная луговина на песча-
ной почве вблизи строений, 69°46ʹ21.82ʺ с. ш., 
30°51ʹ4.13ʺ в. д., сотни экз., 16.VII. 2014, 
А. К., № 26506 (PTZ) и 06.VIII.2014, № 27097, 
А. К. (PTZ, ГЗП); 2) п-ов Киилануотанниеми, 
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69°47ʹ11ʺ с. ш., 30°50ʹ8ʺ в. д., песчаные обочи-
ны дороги в вороничной тундре, десятки экз., 
10.VIII.2014, № 27258 (PTZ). ККМО: 3. В первич-
ных биотопах в данном районе вид не встречен.

gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma – Пе-
ченгский р-н: п-ов Киилануотанниеми, 
69°47ʹ23ʺ с. ш., 30°49ʹ41ʺ в. д., красноовсяни-
цевый луг на приморских скалах, сотни экз. на 
площади около 20 м2, 9.VIII.2014, № 27242, А. К. 
(LE, PTZ, ГЗП). ККМО: 1 б. Очень редкий вид, 
известный в области на п-ове Рыбачьем, п-ове 
Среднем, в окрестностях пос. Лиинахамари 
и города Полярного [Красная книга…, 2014].

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – Канда-
лакшский р-н: комплексный заказник «Кайта», 
к юго-западу от горы Водяной, 67°02ʹ26ʺ с. ш., 
31°28ʹ14ʺ в. д., топяное прибрежное болото, 
около 10 экз., 27.VII.2013, А. К., № 25788 (PTZ). 
ККМО: 1 б. В области вид известен из немногих 
(около 15) пунктов в южной половине централь-
ной части области и в изолированном местона-
хождении вблизи села Чаваньга [Красная кни-
га…, 2014].

Isoёtes echinospora Durieu – Кандалакш-
ский р-н: 1) безымянное озеро к юго-запа-
ду от горы Водяной (восточное из двух рас-
положенных рядом озер), 67°02ʹ26ʺ с. ш., 
31°28ʹ14ʺ в. д., немногочисленные экз. на илис-
том дне, 27.VII.2013, А. К., № 25787 (PTZ); 2) за-
падный берег оз. Акулинишно, 67°16ʹ05ʺ с. ш., 
31°46ʹ44ʺ в. д., мелководье с песчаным дном, 
в массе, 29.VII.2013, А. К., № 25857 (PTZ, ГЗП). 
ККРФ: 2, ККМО: 5.

Isoёtes lacustris L. – 1) Кандалакшский р-н: 
безымянное озеро к востоку от горы Водяной, 
67°02ʹ28ʺ с. ш., 31°33ʹ23ʺ в. д., единично на 
каменистом дне, 27.VII.2013, А. К., № 25800 
(PTZ); 2) Печенгский район: оз. Лауккуярви, 
69°16ʹ23ʺ с. ш., 29°36ʹ4ʺ в. д., в массе в волно-
вых выбросах, 1.VII.2014, А. К., № 27011 (PTZ, 
ГЗП). ККРФ: 3, ККМО: 5.

Pinguicula villosa L. – 1) Печенгский р-н: 
гора Кораблекк, северный берег оз. Верхне-
го, 69°14ʹ14ʺ с. ш., 29°28ʹ27ʺ в. д., осоково-
сфагновое болото, около 10 экз., 30.VII.2008, 
А. К., А. П. (ГПЗ); 2) Терский р-н, окрест-
ности пос. Умбы, южная часть п-ова Пирь, 
66°39ʹ55ʺ с. ш., 34°20ʹ29ʺ в. д., окраина мезот-
рофного болота с тростником, несколько экз., 
1.VII.2015, М. К., M-3220 (MW). ККМО: 3.

Polystichum lonchitis (L.) Roth – Печенг-
ский р-н: северные отроги горы Хармаятунту-
ри, южный берег оз. Савиярви, 69°46ʹ16ʺ с. ш., 
30°52ʹ37ʺ в. д., каменистая осыпь в основа-
нии отвесных скал, десятки экз., 18.VII.2014, 
№ 26733, А. К. (PTZ, ГЗП). ККМО: 3. Изред-
ка встречается в западной части области, но 

в основном в Ловозерских горах и в Хибинах, 
изолированно в одном пункте на северо-восто-
ке в губе Ивановская Баренцева моря [Красная 
книга…, 2014].

Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve sub-
sp. straminea (Fernald) Á. Löve & D. Löve (P. stra-
minea (Fernald) Soják) – Печенгский р-н: юго-
западный берег оз. Савиярви, 69°46ʹ21ʺ с. ш., 
30°52ʹ33ʺ в. д., тундровая луговина, единичные 
экз., 18.VII.2014, А. К., № 26737 (PTZ). ККМО: 
2. В Мурманской обл. довольно широко рас-
пространен в центральной и северо-западной 
частях, единичные местонахождения отмече-
ны на беломорском побережье [Красная кни-
га…, 2014].

rhodiola rosea L. (incl. Rhodiola arctica 
Boriss.) – Печенгский р-н: вид встречается пов-
семестно и в массе на приморских скалах меж-
ду устьем реки Ворьема и бухтой Столбовая 
(№ № 26550, 26580, 26653 – эти и далее сбо-
ры А. К. в PTZ), а также на скалах на удалении от 
береговой линии (до 15 км), но уже значитель-
но реже и в небольшом количестве (№ 27130). 
Несколько раз вид отмечен на низинных бо-
лотах (собран на южном берегу оз. Савиярви, 
18.VII.2014, № 26743), а также в травяно-болот-
ных ивняках. ККРФ: 3, ККМО: 3 (оба таксона).

salix gmelinii Pall. (S. dasyclados Wimm.) – 
Тер ский р-н: 1) река Оленица, 1,4 км от ус-
тья вверх по течению, в месте пересече-
ния с дорогой Умба – Варзуга, левый берег 
реки, 66°28ʹ32ʺ с. ш., 35°20ʹ16ʺ в. д., приреч-
ные заросли ив (Salix phylicifolia L., S. cap-
rea L.) до 4 м высотой, немногочисленные 
экз., 20.VII.2014, М. К. (наблюдения); 2) устье 
и левый берег реки Сальница, близ дороги 
Умба – Варзуга, 66°22ʹ32ʺ с. ш., 35°41ʹ21ʺ в. д., 
приречные пойменные заросли, единич-
ные экз., 20.VII.2014, М. К., M-3082 (H, KAND, 
KPABG, MW); 3) дорога Умба – Варзуга, близ 
поворота на мыс Корабль, 66°18ʹ27ʺ с. ш., 
36°21ʹ29ʺ в. д., обочина дороги. 20.VII.2014, 
М. К., M-3081 (H, KAND, KPABG, MW); 4) ручей 
Лодочный близ мыса Корабль, пересечение 
дороги Умба – Варзуга и ручья, 66°17ʹ53ʺ с. ш., 
36°24ʹ32ʺ в. д., приручьевой галечник, единич-
ные экз., 20.VII.2014, М. К., M-3078, M-3079 
(H, KAND, KPABG, MW), и там же, обочина доро-
ги, 20.VII.2014, М. К., M-3077, M-3080 (H, KAND, 
KPABG, MW). ККМО: 3. Ранее вид в области 
был известен всего из четырех местонахож-
дений на Терском берегу [Красная книга…,  
2014].

Valeriana sambucifolia J. C. Mikan ex Pohl – 
Печенгский р-н: 1) берег реки Ворьема вбли-
зи устья, 69°47ʹ5ʺ с. ш., 30°49ʹ48ʺ в. д., ан-
тропогенный мезофильный луг, единичные 
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экз., 16.VII.2014, № 26534, А. К. (PTZ); 2) залив 
Финманская (Лапинмукка) Баренцева моря, 
69°46ʹ59ʺ с. ш., 30°51ʹ58ʺ в. д., антропоген-
ный мезофильный луг, в массе, 17.VII.2014, 
№ 26550, А. К. (PTZ); 3) у основания западно-
го склона горы Хармаятунтури, 69°45ʹ8ʺ с. ш., 
30°52ʹ32ʺ в. д., березняк, рассеянно, 
18.VII.2014, № 26586, А. К. (PTZ). Наблюдения 
показали, что вид является постоянным ком-
понентом крупнотравных березняков в нижней 
части склонов горы Хармаятунтури, а также ал-
лювиальных травяных березняков, сероольша-
ников и ивняков по берегам реки Ворьема; про-
ективное покрытие вида иногда достигает 5 %. 
ККМО: 3.

Woodsia glabella R. Br. – Печенгский р-н: 
1) северные отроги горы Хармаятунтури, 
южный берег оз. Савиярви, 69°46ʹ16ʺ с. ш., 
30°52ʹ37ʺ в. д., отвесные скалы северной 
экспозиции, в трещинах, единичные экз., 
18.VII.2014, № 26733, А. К. (PTZ); 2) гора 
Каскама, средняя часть западного склона, 
69°17ʹ8ʺ с. ш., 29°27ʹ43ʺ в. д., отвесные ска-
лы, в трещинах, единичные экз., 4.VIII.2014, 
№ 27081, А. К. (ГЗП). ККМО: 3. Редкий вид, 
известный до последнего времени всего 
в 6–7 пунктах в западной половине области 
[Hultén, 1971; Красная книга…, 2014], недавно 
обнаруженный на крайнем востоке региона – 
в низовьях реки Русинга [Костина и др., 2015], 
а также на территории заповедника «Пасвик» 
[Кравченко, Кузнецов, 2016].

Авторы выражают признательность 
Л. В. Аверьянову (БИН РАН) за определение 
Dactylorhiza fuchsii, а также коллегам, участво-
вавшим в проведении полевых работ.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания Института леса Карельского на-
учного центра РАН (№ 0220–2014–0004), а так-
же при частичной поддержке грантами РФФИ 
№ 14–04–98810 и 16–05–00644 и Государ-
ственного природного заповедника «Пасвик».
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ноВые и редКие длЯ ресПуБлиКи КарелиЯ Виды 
аФиллоФороВыХ гриБоВ (BASIDIOMYCOTA)

а. В. руоколайнен1, В. м. Коткова2

1 Институт леса Карельского научного центра РАН
2 Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН

Впервые для Республики Карелия приводятся 4 вида афиллофоровых грибов 
(Amylocorticiellum molle (Fr.) Spirin et Zmitr., Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto, 
Trechispora kavinioides B. de Vries, Typhula lutescens Bourdot.). Trechispora kavini-
oides впервые зарегистрирован в России. Для 16 видов, известных в республи-
ке по единичным находкам, отмечены новые местонахождения, в том числе для 
Protomerulius caryae (Schwein) Ryvarden, внесенного в Красную книгу Республики 
Карелия (2007). Для каждого вида приведены сведения о местонахождении, мес-
тообитании и субстрате.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: афиллофоровые грибы; биоразнообразие; микобиота; 
Республика Карелия; редкие виды.

A. V. Ruokolainen, V. M. Kotkova. NEW AND RARE FOR THE REPUBLIC 
OF KARELIA SPECIES OF APHYLLOPHOROID FUNGI (BASIDIOMYCOTA)

Four species of aphyllophoroid fungi (Amylocorticiellum molle (Fr.) Spirin et Zmitr., 
Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto, Trechispora kavinioides B. de Vries, Typhula lutes-
cens Bourdot.) were recorded for the first time for the Republic of Karelia. Trechispora 
kavinioides is new also for Russia. New locations have been detected for 16 spe-
cies previously known from the Republic as singular findings, including Protomerulius  
caryae (Schwein) Ryvarden, which is listed in the Red Data Book of the Republic of Karelia 
(2007). Data on the localities, habitats and substrates are reported for each of these spe-
cies.

K e y w o r d s: aphyllophoroid fungi; biodiversity; mycobiota; Republic of Karelia; rare 
species.

Введение

История изучения афиллофоровых грибов 
Республики Карелия насчитывает уже более 
150 лет. В разные годы эти исследования про-
водили русские и финские микологи [Karsten, 
1882; Laurila, 1939; Фрейндлинг, 1949 и др.], 
но наиболее интенсивные работы были на-
чаты в 1990 г. и проводятся по настоящее 

время [Бондарцева, Свищ, 1993; Лосицкая, 
1999; Бондарцева и др., 2000; Niemelä et al., 
2001; Коткова и др., 2003; Руоколайнен, 2003; 
Крутов и др., 2014; Предтеченская, Руоко-
лайнен, 2014; Ruokolainen, Manninen, 2014; 
Руоколайнен, Коткова, 2015 и др.]. К насто-
ящему времени на территории республики 
было выявлено 496 видов афиллофоровых  
грибов.
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материалы и методы

Сбор образцов грибов проводили в основ-
ном маршрутным методом в средней и север-
ной подзонах тайги в коренных и производ-
ных древостоях Калевальского, Кондопож-
ского, Прионежского и Пудожского районов 
Республики Карелия, в ГПЗ «Костомукшский» 
(с 16.03.2015 г. НП «Калевальский» присоеди-
нен к ГПЗ «Костомукшский»), НП «Водлозер-
ский», в окрестностях городов Костомукша 
и Петрозаводск. Традиционно анализ микобио-
ты проводится с учетом выделенных биогео-
графических провинций или флористических 
районов [Melan…, 1906], поэтому используют-
ся названия провинций и сокращения: Kare-
lia borealis (Kb), Karelia keretina (Kk), Karelia 
ladogensis (Kl), Karelia olonetsensis (Kol), Kare-
lia onegensis (Kon), Karelia pomorica occidentalis 
(Kpoc), Regio kuusamoensis (Ks), Karelia trans-
onegensis (Kton).

Идентификация материала, собранного 
А. В. Руоколайнен в разных районах Респуб-
лики Карелия, проведена В. М. Котковой в ла-
бораторных условиях с использованием мик-
роскопов ЛОМО Микмед-6, стандартных ре-
активов и современных определителей. Все 
находки подтверждены гербарными образца-
ми, хранящимися в Микологических гербариях 
ИЛ КарНЦ РАН (PTZ) и БИН РАН (LE).

результаты

В результате определения собранного ма-
териала были выявлены 4 новых для Республи-
ки Карелия вида афиллофоровых грибов (Amy-
locorticiellum molle, Cristinia helvetica, Trechis-
pora kavinioides, Typhula lutescens), в том числе 
1 вид (Trechispora kavinioides) отмечен впервые 
в России. Кроме того, 4 вида (Athelia decipiens, 
Protomerulius caryae, Typhula lutescens, Typhula 
setipes) были впервые отмечены в биогеогра-
фической провинции Karelia olonetsensis (Kol), 
5 видов (Amylocorticiellum molle, Basidioradulum 
tuberculatum, Ceriporia reticulata, Leucogyro-
phana pinastri, Tylospora asterophora) – в Karelia 
onegensis (Kon), 2 вида (Ceraceomyces eludens, 
Trechispora kavinioides) – в Karelia pomorica oc-
cidentalis (Kpoc), 1 вид (Leucogyrophana pin-
astri) – в Karelia transonegensis (Kton), что рас-
ширяет наши сведения об их распространении 
в республике.

Ниже приводится аннотированный список 
новых для республики и редких видов афилло-
форовых грибов, выявленных авторами. Виды 
расположены в алфавитном порядке, а их на-
звания приведены в соответствии с системой 

Index Fungorum (2015). Звездочкой отмечены 
виды, новые для Республики Карелия. Жирным 
шрифтом выделена провинция, для которой 
указывается новая находка. В аннотациях ука-
зываются субстрат и местообитание, а также 
местонахождение на территории Республи-
ки Карелия, даты сбора и ссылки на образцы, 
хранящиеся в Микологических гербариях Инс-
титута леса КарНЦ РАН (PTZ) и Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН (LE). Статья 
планировалась как краткое сообщение, поэто-
му анализ и цифры по биогеографическим про-
винциям не приводятся.

*amylocorticiellum molle (Fr.) Spirin et 
 Zmitr. – на остатках валежного ствола Picea ab-
ies на участке после рубки сосняка черничного. 
Kon: Кондопожский р-н, окр. дер. Малая Гом-
сельга, 09.09.2014, PTZ 1871, LE 301723. Вид 
отмечен в Республике Коми, Ленинградской 
и Нижегородской областях, в целом широко 
распространен в Европе, Азии и Северной Аме-
рике [Змитрович, 2008].

athelia decipiens (Hohn. et Litsch.) 
J.  Erikss. – на валежном стволе Picea abies 
в ельнике черничном и порубочных остатках 
лиственного дерева на участке после рубки 
сос няка черничного. Kol: Прионежский р-н, Ло-
сосинское шоссе, 9-й км, 09.09.2013, PTZ 1990. 
Kon: Кондопожский р-н, окр. дер. Малая Гом-
сельга, 11.09.2014, PTZ 1979. Для провинции 
Kon ранее отмечался в Медвежьегорском р-не 
[Лосицкая, 1999; Руо колайнен, Коткова, 2015].

Basidioradulum tuberculatum (Berk. et 
M. A. Curtis) Hjortstam [= Phlebia albida H. Post] – 
на остатках ствола Betula sp. на участке после 
рубки сосняка черничного. Kon: Кондопожский 
р-н, окр. дер. Малая Гомсельга, 11.09.2014, 
PTZ 1950. Вторая находка в республике, ранее 
был найден в провинции Ks: Лоухский р-н, НП 
«Паанаярви» [Коткова (Лосицкая), Руоколай-
нен, 2003].

Byssomerulius rubicundus (Litsch.) Parmas-
to [= Meruliopsis albostraminea (Torrend) Jülich 
et Stalpers] – на валежном стволе Pinus sylves-
tris в сосняке черничном. Kpoc: Калевальский 
р-н, окр. НП «Калевальский», окр. оз. Суднозе-
ро, 12.09.2012, PTZ 1944, LE 301870. Приурочен 
к старовозрастным сосновым лесам [Выявле-
ние…, 2009]. Ранее выявлен в провинциях Kk: 
Лоухский р-н, окр. НП «Паанаярви» [Коткова 
(Лосицкая), Руоколайнен, 2003], Kpoc: Муе-
зерский р-н, окр. пос. Лендеры [Коткова, Бон-
дарцева, 2006], ГПЗ «Костомукшский» [Крутов, 
Руоколайнен, 2010], Kon: Муезерский р-н, ЛПП 
«Воттоваара» [Руоколайнен, Предтеченская, 
2009], Kton: Пудожский р-н, ЛЗ «Чукозеро» 
[Предтеченская, Руоколайнен, 2007].
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Ceraceomyces eludens K. H. Larss. – на ва-
лежных стволах и сучьях Pinus sylvestris в сосня-
ке черничном. Kpoc: окр. НП «Калевальский», 
окр. оз. Суднозеро, 13.09.2012, PTZ 1961; ГПЗ 
«Костомукшский», зап. побережье оз. Камен-
ное, 17.09.2012, PTZ 1985. Ранее отмечался 
в Kl: Суоярвский р-н, окр. Хиисъярви [Котко-
ва, 2009].

Ceriporia reticulata (Hoffm.: Fr.) Domański – 
на порубочных остатках Betula sp. на участке 
после рубки сосняка черничного. Kon: Кон-
допожский р-н, окр. дер. Малая Гомсельга, 
11.09.2014, PTZ 1954. Ранее был выявлен в про-
винциях Kpoc: Калевальский р-н [Руоколайнен, 
Коткова, 2014], Муезерский р-н [Коткова, Бон-
дарцева, 2006] и Kton: Пудожский р-н [Предте-
ченская, Руоколайнен, 2014].

*Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto – на по-
рубочных остатках Populus tremula на участке 
после рубки сосняка черничного. Kon: Кондо-
пожский р-н, окр. дер. Кончезеро, 04.09.2012, 
PTZ 1946, LE 301971. Есть находки в Архангель-
ской [Ежов, 2013] и Ленинградской обл. [Popov 
et al., 2007], Cеверной Европе.

Dacryobolus sudans (Fr.) Fr. – на валеж-
ных сучьях Pinus sylvestris у дороги. Kpoc: Ка-
левальский р-н, окр. НП «Калевальский», окр. 
оз. Суднозеро, 12.09.2012, PTZ 1967. Ранее 
был известен в этой провинции в заповеднике 
«Костомукшский» [Крутов, Руоколайнен, 2010], 
ПНП «Тулос» [Коткова, 2007], а также в про-
винции Kol: окр. г. Петрозаводска [Руоколай-
нен, 2003].

Hyphodontia hastata (Litsch.) J. Erikss. – на 
валежном стволе Picea abies в ельнике чернич-
ном. Kol: Прионежский р-н, окр. г. Петрозавод-
ска, 18.09.2014, LE 301727. Ранее в республике 
был выявлен в провинциях Ks (Лоухский р-н, НП 
«Паанаярви»), Kb (Суоярвский р-н, ЛЗ «Толво-
ярви»), Kon (Кондопожский р-н, заповедник 
«Кивач») [Крутов и др., 2014].

Hypochnicium bombycinum (Sommerf.: 
Fr.) J. Erikss. – на валежных стволах Alnus in-
cana. Kpoc: Калевальский р-н, окр. НП «Ка-
левальский», окр. оз. Суднозеро, Понькогуба, 
11.09.2012, PTZ 1960. Ранее в республике был 
отмечен в Kol (Прионежский, Пряжинский р-ны) 
[Руоколайнен, 2003; Крутов и др., 2014].

Hypochnicium eichleri (Bres.) J. Erikss. 
et Ryvarden – на валежном стволе Betula sp. 
в сосняке черничном и порубочных остатках 
Pinus sylvestris на участке после рубки сосня-
ка черничного. Kpoc: ГПЗ «Костомукшский», 
18.09.2012, PTZ 1973; Kon: Кондопожский 
р-н, окр. дер. Кончезеро, 11.09.2014, PTZ 1955. 
Ранее в республике был отмечен в Kol (Пряжин-
ский р-н), Kon (Медвежьегорский р-н), Kpoc 

(Муезерский р-н, ПНП «Тулос») [Лосицкая, 
1999; Руоколайнен, 2003; Крутов и др., 2014].

leucogyrophana pinastri (Fr.) Ginns et Were-
sub [= Hydnomerulius pinastri (Fr.) Jarosch et 
Besl] – на валежном стволе Picea abies и пору-
бочных остатках Pinus sylvestris в ельнике чер-
ничном и на участке после рубки сосняка брус-
ничного. Kon: Кондопожский р-н, окр. дер. Кон-
чезерская Чупа, 16.09.2014, PTZ 1952; Kton: 
Пудожский р-н, НП «Водлозерский», р. Илек-
са, 08.08.2013, PTZ 1817. Ранее был выявлен 
в провинции Kl: Сортавальский р-н [Крутов 
и др., 2000].

Phlebia nitidula (P. Karst.) Ryvarden – на ва-
лежном стволе лиственного дерева в смешан-
ном лесу. Kpoc: Калевальский р-н, окр. НП «Ка-
левальский», 14.09.2012, PTZ 1962. Вторая на-
ходка в республике, ранее был выявлен в этой 
провинции, но в Муезерском р-не в окр. ПНП 
«Тулос» [Коткова, 2007].

Protomerulius caryae (Schwein) Ryvar-
den [= Elmerina caryae (Schwein) D. A. Rein, 
Aporpium caryae (Schwein.) Teixeira et D. P. Ro-
gers] – на валежном стволе Populus tremula 
в ельнике черничном около участка рубки. Kol: 
Прионежский р-н, Лососинское шоссе, 9-й км, 
18.09.2014, PTZ 1861. Известен в республике 
в провинциях Kl (Сортавальский р-н, ПП «Ва-
лаамский архипелаг»), Kon (Медвежьегор-
ский р-н, Заонежский п-ов), Kpoc (Калеваль-
ский р-н, НП «Калевальский»), Kton (Пудож-
ский р-н, НП «Водлозерский») [Крутов и др., 
2014; Ruokolainen, Manninen, 2014]. Приурочен 
к старовозрастным лесам [Выявление…, 2009]. 
Данный вид внесен в Красную книгу Республики  
Карелия [2007].

steccherinum nitidum (Pers.: Fr.) Vesterholt 
[= Junghuhnia nitida (Pers.: Fr.) Ryvarden] – на 
валежных ветвях Betula sp. в смешанном мо-
лодняке у дороги. Kpoc: ГПЗ «Костомукшский», 
19.08.2007, PTZ 1939. Известен также в Kpoc 
(Муезерский р-н, ПНП «Тулос»), Kon (Кондо-
пожский р-н, заповедник «Кивач»; Медвежье-
горский, Заонежский п-ов), Kol (Вепсская во-
лость) [Крутов и др., 2005; Коткова, 2007; Кру-
тов и др., 2014; Ruokolainen, Manninen, 2014].

*Trechispora kavinioides B. de Vries – на ва-
лежном сучке Pinus sylvestris в сосняке чернич-
но-сфагновом. Kpoc: ГПЗ «Костомукшский», 
западный берег оз. Каменное, окр. дер. Тет-
риниеми, 17.09.2012, PTZ 1945, LE 301873. От-
мечен впервые в России. Вид довольно ши-
роко распространен в Финляндии [Kotiranta 
et al., 2009].

Tylospora asterophora (Bonord.) Donk – 
на порубочных остатках ствола Betula sp. на 
участке после рубки сосняка черничного. Kon: 
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Кондопожский р-н, окр. дер. Малая Гомсельга, 
03.09.2013, PTZ 1948. Известны находки в про-
винциях Kol (Пряжинский р-н) и Kpoc (Муезер-
ский р-н, ПНП «Тулос») [Руоколайнен, 2003; 
Коткова, 2007; Крутов и др., 2014].

*Typhula lutescens Bourdot. – на опавших 
листьях Populus tremula в ельнике черничном 
около участка рубки. Kol: Прионежский р-н, Ло-
сосинское шоссе, 9-й км, 25.09.2014, PTZ 1876. 
На сопредельных территориях вид довольно 
широко распространен в Финляндии [Kotiranta 
et al., 2009], отмечен в Мурманской [Ширяев, 
2009; Исаева, Химич, 2011] и Ленинградской 
[Ширяев, 2013] областях.

Typhula setipes (Grev.) Berthier [= Typhula 
gyrans Fr.] – на опавших листьях Populus tremu-
la в ельнике черничном. Kol: Прионежский 
р-н, Лососинское шоссе, 9-й км, 25.09.2014, 
PTZ 1917. Ранее в республике был выявлен 
только в Kpoc: Муезерский р-н, окр. ПНП «Ту-
лос» [Коткова, 2007].

Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hangström 
[= Gloiothele citrina (Pers.) Ginns et G. W. Free-
man] – на валежном стволе Picea abies 
в сосняке черничном. Kpoc: ГПЗ «Костомукш-
ский», 18.09.2012, PTZ 1971. Известны находки 
в Kl (Питкярантский, Сортавальский р-ны), Kol 
(Вепсская волость), Kon (Кондопожский, Мед-
вежьегорский р-ны), Kpoc (Муезерский) [Кру-
тов и др., 2014].

Таким образом, в настоящее время на тер-
ритории Республики Карелия выявлено 500 ви-
дов афиллофоровых грибов. При дальнейших 
исследованиях микобиоты список видов бу-
дет дополняться.

Работа выполнена при поддержке про-
граммы Президиума РАН «Живая природа: со-
временное состояние и проблемы развития» 
(подпрограммы «Биоразнообразие: состояние 
и динамика» и «Динамика лесных экосистем», 
проект «Влияние лесопользования на измене-
ние биологического разнообразия в различных 
типах ландшафта в условиях северо-запада 
таежной зоны России»). Исследования выпол-
нены в рамках государственных заданий Инс-
титута леса КарНЦ РАН (№ 0220–2014–0003, 
0220–2014–0005). Идентификация материала 
проведена В. М. Котковой в рамках государ-
ственного задания согласно тематическому 
плану Ботанического института им. В. Л. Ко-
марова РАН по теме «Биоразнообразие и про-
странственная структура сообществ грибов 
и миксомицетов в природных и антропогенных 
экосистемах» (№ 01201255604).
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ноВые наХодКи длЯ лиХеноФлоры ЗаПоВедниКа 
«ПасВиК» (мурмансКаЯ оБласТь)

г. П. урбанавичюс1, м. а. Фадеева2

1 Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН
2 Институт леса Карельского научного центра РАН

Приводится 31 вид лишайников, ранее не известных на территории заповедника, 
из которых пять – Candelariella cf. efflorescens R. C. Harris & W. R. Buck, Lecanora 
antiqua J. R. Laundon, Protoblastenia incrustans (DC.) J. Steiner, Rostania ceranisca 
(Nyl.) Otálora, P. M. Jørg. & Wedin и Scytinium cf. turgidum (Ach.) Otálora, P. M. Jørg. & 
Wedin – являются новыми для Мурманской области и еще пять видов – новыми для 
биогеографической провинции Печенгская Лапландия. Для шести видов лишай-
ников, внесенных в Красные книги Мурманской области и России, приводятся но-
вые местонахождения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: новые находки; охраняемые виды; лишайники; заповедник 
«Пасвик»; Печенгская Лапландия; Мурманская область; Россия.

G. P. Urbanavichus, M. A. Fadeeva. NEW FINDINGS TO THE LICHEN 
FLORA OF THE PASVIK STRICT NATURE RESERVE (MURMANSK REGION)

Data on 31 lichen species new for the Pasvik Strict Nature Reserve are presented. Five 
of them – Candelariella cf. efflorescens R. C. Harris & W. R. Buck, Lecanora antiqua 
J. R. Laundon, Protoblastenia incrustans (DC.) J. Steiner, Rostania ceranisca (Nyl.) 
Otálora, P. M. Jørg. & Wedin and Scytinium cf. turgidum (Ach.) Otálora, P. M. Jørg. & 
Wedin – are new for the Murmansk Region and another 5 species are new for the biogeo-
graphic province Lapponia petsamoënsis. New localities for 6 species from the Red Data 
Books of the Murmansk Region and Russia are reported.

K e y w o r d s: new findings; Red Listed species; lichens; Pasvik Strict Nature Reserve; 
Lapponia petsamoënsis; Murmansk Region; Russia.

Современные исследования авторов, на-
чатые в 2008 г., позволили значительно рас-
ширить сведения по обитающим на террито-
рии заповедника «Пасвик» видам лишайников 
и систематически близких нелихенизированных 
грибов. Вышедшая в 2011 г. монография «Ли-
шайники заповедника “Пасвик” (аннотирован-
ный список видов)» включала 277 видов и 5 под-
видов, зафиксированных на территории запо-
ведника, и дополнительно 64 вида, отмеченных 

на смежных участках [Фадеева и др., 2011]. 
Последовавшие затем работы в значительной 
мере расширили знания о составе лихенофло-
ры заповедника [Урбанавичюс, Фадеева, 2013, 
2014, 2015; Фадеева и др., 2013; Урбанавичюс, 
2014; Урбанавичюс и др., 2014; Urbanavichus, 
2015]. Тем не менее, как показывают очеред-
ные исследования, проведенные в прежде не 
посещаемых местах, а также повторные обсле-
дования ранее изученных мест, новые находки 
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продолжают существенно пополнять сведения 
о разнообразии таксономического состава ли-
хенофлоры заповедника. Из определенных так-
сонов в 2015 году в первую очередь можно вы-
делить находки ранее не известных в заповед-
нике семи родов: Koerberiella Stein, Lobothallia 
(Clauzade & Cl. Roux) Hafellner, Myriospora Nägeli 
ex Uloth, Porina Ach., Protoblastenia (Zahlbr.) 
J. Steiner, Rostania Trevis., Sagedia Ach.

В настоящей публикации приводятся новые 
дополнения к лихенофлоре заповедника, вклю-
чающие сведения о 31 виде лишайников, из 
которых пять видов являются новыми для ли-
хенофлоры Мурманской области, еще пять ви-
дов впервые обнаружены в биогеографической 
провинции Печенгская Лапландия (Lapponia 
petsamoënsis). Также приведены новые место-
нахождения шести видов, внесенных в Красную 
книгу Мурманской области, в их числе – двух 
видов, включенных в «Перечень объектов жи-
вотного и растительного мира Мурманской об-
ласти, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию в природной среде Мурманской об-
ласти» [Красная книга…, 2014].

Полевые исследования проходили в августе 
2015 г. в окрестностях ГЭС Скугфосс на реке 
Паз; на северо-восточных отрогах г. Калкупя 
на границе с Норвегией, а также на северо-
западном берегу оз. Каскамаярви. В статью 
включены также некоторые находки по сборам, 
сделанным в 2012 и 2014 годах в окрестностях 
Глухой плотины. Образцы цитируемых видов, 
собранные Г. П. Урбанавичюсом, хранятся 
в гербарии Института проблем промышлен-
ной экологии Севера КНЦ РАН (INEP), образцы 
М. А. Фадеевой – в гербарии Карельского на-
учного центра (PTZ).

Названия таксонов приводятся в основном 
по каталогу лишайников Мурманской облас-
ти [Urbanavichus et al., 2008], с учетом некото-
рых современных изменений [Arup et al., 2013; 
Moncada et al., 2013; Otálora et al., 2014]. Для 
охраняемых видов приводятся категории ред-
кости, принятые в Красной книге Мурманской 
обл. [Красная книга…, 2014].

Виды, новые для заповедника

Athallia holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén & 
Søchting – 1) Безымянная гора южнее горы 
«162,3 м», скалы северной и юго-западной 
экспозиции с включением кальцийсодержа-
щих пород, 69°20ʹ56,8” с. ш., 29°46ʹ33,2ʺ в. д., 
на скалах, 25.07.2014, Г. П. Урбанавичюс. 
2) Безымянная гора в 1,5 км на восток от 
Глухой плотины, склон северной экспози-
ции, 69°21ʹ42,6ʺ с. ш., 29°47ʹ02,9ʺ в. д., на 

небольших глыбах сланцев, содержащих каль-
ций, 27.07.2014, Г. П. Урбанавичюс. Новый 
для биогеографической провинции Печенг-
ская Лапландия.

Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold – 1) Скалы 
восточной и юго-восточной экспозиции с соля-
ми кальция на северо-западном берегу оз. Кас-
камаярви, 69°17ʹ06,7ʺ с. ш., 29°26ʹ40,8ʺ в. д., 
на основании ствола рябины, 23.08.2015, 
Г. П. Урбанавичюс. 2) Протока между озерами 
Каскамаярви и Боссояврре, каменистые поро-
ги с зарослями ивы и березки, 69°17ʹ21,4ʺ с. ш., 
29°27ʹ35,5ʺ в. д., на стволах ивы, 24.08.2015, 
Г. П. Урбанавичюс.

Candelariella cf. efflorescens R. C. Harris & 
W. R. Buck – Протока между озерами Каска-
маярви и Боссояврре, каменистые пороги 
с зарослями ивы и березки, 69°17ʹ21,4ʺ с. ш., 
29°27ʹ35,5ʺ в. д., на стволах ивы, 24.08.2015, 
Г. П. Урбанавичюс. Новый для Мурманской обл.

Candelariella coralliza (Nyl.) H. Magn. – Ска-
лы восточной и юго-восточной экспозиции 
с содержанием кальция на северо-западном 
берегу оз. Каскамаярви, 69°17ʹ06,7ʺ с. ш., 
29°26ʹ40,8ʺ в. д., на скалах и наносах почвы, 
23.08.2015, Г. П. Урбанавичюс.

Catinaria neuschildii (Körb.) P. James – Осин-
ник между дорогой к плотине ГЭС Скуг-
фосс и озером южнее горы Пурриваара, 
69°22ʹ01,3ʺ с. ш., 29°43ʹ35,3ʺ в. д., на стволах 
осин, 25.08.2015, Г. П. Урбанавичюс. Новый 
для биогеографической провинции Печенг-
ская Лапландия.

Cladonia pocillum (Ach.) Grognot – Юж-
ный склон горы «162,3 м», выходы коренных 
пород основного состава, 69°21.355ʹ с. ш., 
29°45.726ʹ в. д., 118 м над ур. м., на куртинках 
мхов, 24.07.2014, М. А. Фадеева.

Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites – Ска-
лы северной экспозиции у «Межгорного» боло-
та примерно в 0,6 км на юг от Глухой плотины, 
69°21ʹ20,3ʺ с. ш., 29°45ʹ45,2ʺ в. д., 90 м над 
ур. м., на голой поверхности скальной стены, 
2.08.2012, М. А. Фадеева. Новый для биогео-
графической провинции Печенгская Лапландия.

Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laundon – 
Протока из оз. Каскамаярви в оз. Боссояврре, 
каменистые пороги с зарослями ивы и березки, 
69°17ʹ21,4ʺ с. ш., 29°27ʹ35,5ʺ в. д., на валунах 
в воде, 24.08.2015, Г. П. Урбанавичюс.

Koerberiella wimmeriana (Körb.) Stein – Прото-
ка между озерами Каскамаярви и Боссояврре, 
каменистые пороги с зарослями ивы и березки, 
69°17ʹ21,4ʺ с. ш., 29°27ʹ35,5ʺ в. д., на валунах 
в воде и у воды, 24.08.2015, Г. П. Урбанавичюс.

Lathagrium fuscovirens (With.) Otálo-
ra, P. M. Jørg. & Wedin – 1) Сосняк 
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кустарничковый в 2 км на восток от Глухой 
плотины, 69°21ʹ49,5ʺ с. ш., 29°47ʹ09,2ʺ в. д., 
на крупных глыбах сланцев, содержащих каль-
ций, 28.08.2015, Г. П. Урбанавичюс. 2) Окрест-
ности Глухой плотины, 69°21ʹ56,5ʺ с. ш., 
29°44ʹ48,7ʺ в. д., на крупной сланцевой 
глыбе, содержащей кальций, 28.08.2015, 
Г. П. Урбанавичюс.

Lecanora antiqua J. R. Laundon – Безымян-
ная гора в 1,5 км на восток от Глухой плотины, 
склон северной экспозиции, 69°21ʹ42,6ʺ с. ш., 
29°47ʹ02,9ʺ в. д., на небольших глыбах сланцев, 
содержащих кальций, 27.07.2014, Г. П. Урбана-
вичюс. Новый для Мурманской обл.

Lecanora crenulata Hook. – Скалы восточной 
и юго-восточной экспозиции с содержанием 
кальция на северо-западном берегу оз. Каска-
маярви, 69°17ʹ06,7ʺ с. ш., 29°26ʹ40,8ʺ в. д., на 
скалах, 23.08.2015, Г. П. Урбанавичюс.

Lecidea silacea Ach. – Скалы восточной 
и юго-восточной экспозиции с содержанием 
кальция на северо-западном берегу оз. Каска-
маярви, 69°17ʹ06,7ʺ с. ш., 29°26ʹ40,8ʺ в. д., на 
скалах, 23.08.2015, Г. П. Урбанавичюс.

Leproplaca obliterans (Nyl.) Arup, Frödén & 
Søchting – Скалы восточной и юго-восточ-
ной экспозиции с содержанием кальция на 
северо-западном берегу оз. Каскамаярви, 
69°17ʹ06,7ʺ с. ш., 29°26ʹ40,8ʺ в. д., на скалах, 
23.08.2015, Г. П. Урбанавичюс.

Lobothallia melanaspis (Ach.) Hafellner – Про-
тока между озерами Каскамаярви и Боссоявр-
ре, каменистые пороги с зарослями ивы и бе-
резки, 69°17ʹ21,4ʺ с. ш., 29°27ʹ35,5ʺ в. д., на ва-
лунах у воды, 24.08.2015, Г. П. Урбанавичюс.

Lopadium pezizoideum (Ach.) Körb. – Ска-
лы северной экспозиции у «Межгорного» бо-
лота примерно в 0,6 км на юг от Глухой пло-
тины, 69°21ʹ20,3ʺс. ш., 29°45ʹ45,2ʺ в. д., 90 м 
над ур. м., на отмирающих мхах, 2.08.2012, 
М. А. Фадеева. Ранее приводился E. Vainio 
(1922) для долины р. Паз без указания точно-
го местонахождения.

Myriospora smaragdula (Wahlenb. ex Ach.) 
Nägeli ex Uloth – Скалы восточной и юго-вос-
точной экспозиции на северо-западном бе-
регу оз. Каскамаярви, 69°17ʹ06,7ʺ с. ш., 
29°26ʹ40,8ʺ в. д., на скалах, 23.08.2015, 
Г. П. Урбанавичюс.

Peltigera frippii Holt.-Hartw. – Северный склон 
скальной гряды к юго-западу от горы «Алнера», 
выходы кальцийсодержащих пород в сред-
ней части склона, в основании скального усту-
па, 69°20.931ʹ с. ш., 29°46.596ʹ в. д. 135 м над 
ур. м., на мхах, 24.07.2014, М. А. Фадеева. Вид 
включен в «Перечень объектов животного 
и растительного мира Мурманской области, 

нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию в природной среде Мурманской области».

Pertusaria coriacea (Th. Fr.) Th. Fr. – Со-
сновое кустарничково-ерниковое бо-
лото в окрестностях Глухой плотины, 
69°21.644ʹ с. ш., 29°45.265ʹ в. д., 71 м над 
ур. м., на валежном сухом обветренном суч-
ке сосны, 23.07.2014, М. А. Фадеева. Новый 
для биогеографической провинции Печенг-
ская Лапландия.

Phaeocalicium populneum (Brond. ex Duby) 
A. F. W. Schmidt – Берег р. Паз ниже ГЭС 
Скугфосс, старый осинник кустарничковый, 
69°22ʹ22,5ʺ с. ш., 29°42ʹ28,6ʺ в. д., 26.07.2014, 
Г. П. Урбанавичюс. Новый для биогеографиче-
ской провинции Печенгская Лапландия.

Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt – Ска-
лы восточной и юго-восточной экспозиции 
с содержанием кальция на северо-западном 
берегу оз. Каскамаярви, 69°17ʹ06,7ʺ с. ш., 
29°26ʹ40,8ʺ в. д., на мхах и растительных остат-
ках поверх скал, 23.08.2015, Г. П. Урбанавичюс.

Placynthium flabellosum (Tuck.) Zahlbr. – Про-
тока между озерами Каскамаярви и Боссо-
яврре, каменистые пороги с зарослями ивы 
и березки, 69°17ʹ21,4ʺ с. ш., 29°27ʹ35,5ʺ в. д., 
на валунах в воде и у воды, 24.08.2015, 
Г. П. Урбанавичюс.

Placynthium rosulans (Th. Fr.) Zahlbr. – Прото-
ка между озерами Каскамаярви и Боссояврре, 
каменистые пороги с зарослями ивы и березки, 
69°17ʹ21,4ʺ с. ш., 29°27ʹ35,5ʺ в. д., на валунах 
в воде и у воды, 24.08.2015, Г. П. Урбанавичюс.

Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg. – Скалы 
восточной и юго-восточной экспозиции на 
северо-западном берегу оз. Каскамаярви, 
69°17ʹ06,7ʺ с. ш., 29°26ʹ40,8ʺ в. д., 23.08.2015, 
на скалах, Г. П. Урбанавичюс.

Protoblastenia incrustans (DC.) J. Steiner – 
Около 0,3 км на юго-восток от Глухой плоти-
ны, сосняк кустарничково-зеленомошный на 
склоне западной экспозиции, 69°21ʹ31,5ʺ с. ш., 
29°46ʹ01,8ʺ в. д., на одиночной каменной глыбе, 
содержащей кальций, 24.07.2014, Г. П. Урбана-
вичюс. Новый для Мурманской обл. Первая на-
ходка на Северо-Западе Европейской России.

Ramalina subfarinacea (Nyl. ex Cromb.) 
Nyl. – Безымянная гора в 2 км на юго-восток 
от Глухой плотины, скалы северной экспози-
ции с содержанием кальция, 69°20ʹ56,8ʺ с. ш., 
29°46ʹ33,2ʺ в. д., 25.07.2014, на скалах, 
Г. П. Урбанавичюс. Вид занесен в Красную кни-
гу Мурманской области – категория 4.

Rinodina mniaraea (Ach.) Körb. – 1) Ска-
лы восточной и юго-восточной экспозиции 
с содержанием кальция на северо-западном 
берегу оз. Каскамаярви, 69°17ʹ06,7ʺ с. ш., 
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29°26ʹ40,8ʺ в. д., на растительных остатках, 
23.08.2015, Г. П. Урбанавичюс, 2) Скалистый 
мыс восточного берега зал. Лангватн, оди-
ночный выход коренных пород в разреженном 
сосняке кустарничковом, 69°20ʹ35,8ʺ с. ш., 
29°39ʹ20,7ʺ в. д., на мхах, 01.08.2012, 
М. А. Фадеева.

Rinodina olivaceobrunnea C. W. Dodge & 
G. E. Baker – Скалы восточной и юго-восточ-
ной экспозиции с кальцием на северо-запад-
ном берегу оз. Каскамаярви, 69°17ʹ06,7ʺ с. ш., 
29°26ʹ40,8ʺ в. д., на талломах лишай-
ников Lobarina scrobiculata (Scop.) Nyl. 
и Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln., 23.08.2015, 
Г. П. Урбанавичюс.

Rostania ceranisca (Nyl.) Otálora, P. M. Jørg. & 
Wedin – Сосняк кустарничковый на горе вбли-
зи вершины «162,3 м», отдельные крупные 
глыбы сланцев с кальцием, 69°21ʹ16,8ʺ с. ш., 
29°46ʹ20,0ʺ в. д., на замшелых скалах, 
24.07.2014, Г. П. Урбанавичюс. Новый для Мур-
манской обл. Первая находка в Европейской 
России вне Арктики.

Sagedia zonata Ach. – Берег р. Паз ниже ГЭС 
Скугфосс, 69°22ʹ22,5ʺ с. ш., 29°42ʹ28,6ʺ в. д., 
на валунах, 25.08.2015, Г. П. Урбанавичюс.

Scytinium cf. turgidum (Ach.) Otálora, 
P. M. Jørg. & Wedin – Сосняк кустарничково-зе-
леномошный в окрестностях Глухой плотины, 
69°21ʹ56,5ʺ с. ш., 29°44ʹ48,7ʺ в. д., на сланце-
вой глыбе с кальцием, 28.08.2015, Г. П. Урба-
навичюс. Новый для Мурманской обл.

новые находки охраняемых видов, ранее 
известных на территории заповедника

Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo & D. Hawksw. – 
Сосняк лишайниковый на северо-восточных 
отрогах г. Калкупя, три местонахождения, 
69°17ʹ27,2ʺ с. ш., 29°27ʹ01,3ʺ в. д., на соснах, 
22.08.2015, Г. П. Урбанавичюс. Вид занесен 
в Красные книги России – категория 2 и Мур-
манской области – категория 5.

Collema curtisporum Degel. – Осинник 
в 0,5 км на северо-запад от Глухой плотины, 
69°22ʹ13,7ʺ с. ш., 29°44ʹ35,3ʺ в. д., на стволах 
осин, 26.08.2015, Г. П. Урбанавичюс. Вид зане-
сен в Красную книгу Мурманской области – ка-
тегория 2. Вторая находка вида на территории 
заповедника. Ранее вид был известен из мес-
тонахождения на берегу р. Паз в 1,5 км запад-
нее [Фадеева и др., 2011].

Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr. – Сосняк 
кустарничковый, в 2 км на восток от Глухой 
плотины, 69°21ʹ49,5ʺ с. ш., 29°47ʹ09,2ʺ в. д., 
на сланцевой глыбе с содержанием кальция, 
28.08.2015, Г. П. Урбанавичюс. Вид включен 

в «Перечень объектов животного и раститель-
ного мира Мурманской области, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде Мурманской области».

Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco 
et al. – 1) Осинник с ольхой на склоне восточной 
экспозиции на северо-восточных отрогах г. Кал-
купя, 69°17ʹ24,9ʺ с. ш., 29°24ʹ18,7ʺ в. д., на оси-
не, 22.08.2015, Г. П. Урбанавичюс. 2) Осинник 
между дорогой к плотине ГЭС Скугфосс и озе-
ром южнее горы Пурриваара, 69°22ʹ01,3ʺ с. ш., 
29°43ʹ35,3ʺ в. д., на осине, 25.08.2015, Г. П. Ур-
банавичюс. 3) Осинник в 0,5 км на северо-
запад от Глухой плотины, 69°22ʹ13,7ʺ с. ш., 
29°44ʹ35,3ʺ в. д., на осине, 26.08.2015, Г. П. Ур-
банавичюс. Вид занесен в Красную книгу Мур-
манской области – категория 3.

Авторы признательны администрации запо-
ведника «Пасвик» за содействие в проведении 
полевых исследований.
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ной экологии Севера Кольского научного цен-
тра РАН по теме НИР «Пространственно-вре-
менные закономерности функционирования 
северотаежных лесов: природные и техноген-
ные аспекты» и Института леса Карельского на-
учного центра РАН (№ 0220–2014–0005), а так-
же при поддержке Государственного природ-
ного заповедника «Пасвик».
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ПраВила длЯ аВТороВ

(требования к работам, представляемым к публикации  
в «Трудах Карельского научного центра Российской академии наук», с 2015 г.)

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

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

При получении редакцией рукопись регистрируется (в случае выполнения авторами основных правил ее 
оформления) и направляется на отзыв рецензентам. Отзыв состоит из ответов на типовые вопросы анке-
ты и может содержать дополнительные расширенные комментарии. Кроме того, рецензент может вносить 
замечания и правки в текст рукописи. Авторам высылается электронная версия анкеты и комментарии ре-
цензентов. Доработанный экземпляр автор должен вернуть в редакцию вместе с первоначальным экземп-
ляром и ответом на все вопросы рецензента не позднее чем через месяц после получения рецензии. Перед 
опубликованием авторам высылается распечатанная версия статьи, которая вычитывается, подписывается 
авторами и возвращается в редакцию.

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

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

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

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

ПраВила оФормлениЯ руКоПиси

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

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

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

Рукописи подаются в электронном виде в формате MS Word на сайте http://journals.krc.karelia.ru либо на 
e-mail: trudy@krc.karelia.ru, или же представляются в редакцию лично (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, 
каб. 502). К рукописи желательно прилагать два бумажных экземпляра, напечатанных на одной стороне лис-
та формата А4 в одну колонку.



104

оБЩий ПорЯдоК расПолоЖениЯ часТей сТаТьи

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

Н а  о т д е л ь н о м  л и с т е  д о п о л н и т е л ь н ы е  с в е д е н и я  о б  а в т о р а х: фамилии, имена, от-
чества всех авторов полностью на русском и английском языке; полный почтовый адрес каждой организа-
ции (страна, город) на русском и английском языке; должности, научные звания, ученые степени авторов; 
адрес электронной почты для каждого автора; телефон для контактов с авторами статьи (можно один на 
всех авторов).

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

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

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

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

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

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

РИСУНКИ представляются отдельными файлами с расширением T I F F  ( * . T I F )  и л и  J P G. При пер-
вичной подаче материала в редакцию рисунки вставляются в общий текстовой файл. При сдаче материа-
ла, принятого в печать, все рисунки из текста статьи должны быть убраны и представлены в виде отдельных 
файлов в вышеуказанном формате. Графические материалы должны быть снабжены распечатками с указа-

* Названия видов приводятся на латинском языке КУРСИВОМ, в скобках указываются высшие таксоны (семейства), 
 к  которым относятся объекты исследования.
** Обращаем внимание авторов, что в связи с подготовкой журнала к включению в международные базы данных библио-
графических описаний и научного цитирования расширенная аннотация на английском языке, а также транслитерирован-
ный в латиницу список использованной литературы приобретают особое значение.
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нием желательного размера рисунка, пожеланий и требований к конкретным иллюстрациям. На каждый ри-
сунок 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 сканиру-
ющего), должны сопровождаться масштабными линейками, причем в подрисуночных подписях надо указать 
длину линейки. Приводить данные о кратности увеличения необязательно, поскольку при публикации рисун-
ков размеры изменятся. К р у п н о м а с ш т а б н ы е  к а р т ы  желательно приводить с координатной сеткой, 
обозначениями населенных пунктов и/или названиями физико-географических объектов и разной фактурой 
для воды и суши. В углу карты желательна врезка с мелкомасштабной картой, где был бы указан участок, уве-
личенный в крупном масштабе в виде основной карты.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ должны содержать достаточно полную информацию, для того чтобы приводимые 
данные могли быть понятны без обращения к тексту (если эта информация уже не дана в другой иллюстра-
ции). Аббревиации расшифровываются в подрисуночных подписях.

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

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

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

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

ТРАНСЛИТЕРИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (References). Приводится отдельным списком, пов-
торяя все позиции основного списка литературы. Описания русскоязычных работ указываются в латинской 
транслитерации, рядом в квадратных скобках помещается их перевод на английский язык. Выходные данные 
приводятся на английском языке (допускается транслитерация названия издательства). При наличии пере-
водной версии источника можно указать его библиографическое описание вместо транслитерированного.
Библиографические описания прочих работ приводятся на языке оригинала. Для составления списка реко-
мендуется использование бесплатной программы транслитерации на сайте http://translit.ru/, вариант BCI.

Внимание! С 2015 года каждой статье, публикуемой в «Трудах Карельского научного центра РАН», редак-
цией присваивается уникальный идентификационный номер цифрового объекта (DOI) и статья включается 
в базу данных CrossRef. обязательным условием является указание в списках литературы DOI для тех 
работ, у которых он есть.
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Таблица 2. Частота встречаемости видов нематод в исследованных биотопах
Биотоп

(площадка)
Кол-во видов Встречаемость видов нематод

в 5 повторностях
100 % 80 % 60 % 40 % 20 %

1Н 26 8 4 1 5 8
2Н 13 2 1 1 0 9
3Н 34 13 6 3 6 6
4Н 28 10 5 2 2 9
5Н 37 4 10 4 7 12

Примечание. Здесь и в табл. 3–4: биотоп 1Н – территория, заливаемая в сильные 
приливы; 2Н – постоянно заливаемый луг; 3Н – редко заливаемый луг; 4Н – незали-
ваемая территория; 5Н – периодически заливаемый луг.
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Рис. 1. Северный точильщик (Hadrobregmus confuses Kraaz.)
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