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осноВные ТиПы расТиТельныХ сооБЩесТВ 
«руссКого ШПицБергена»

н. е. Королева
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН

Выполнен анализ соответствия между типами растительных сообществ основных 
местообитаний (habitat types) и синтаксонами Браун-Бланке для районов рос-
сийских поселков Баренцбург и Пирамида на архипелаге Шпицберген, приведе-
ны продромус и синоптическая таблица. Выделены и охарактеризованы 18 типов 
растительных сообществ в 6 группах. В группе I. «Арктические тундры с сомкну-
тым растительным покровом» выделены следующие типы: «кассиоповые тунд-
ры», включает в себя сообщества aсс. Dryado  –  Cassiopetum  tetragonae (Fries 
1913) Hadač (1946) 1989; «дриадовые тундры» – aсс.  Salici  polaris  –  Dryadetum 
octopetalae (Rønning 1965) Koroleva 2011; «дриадово-скальноосоковые тундры» – 
aсс. Dryado – Caricetum rupestris (Rønning 1965) Hadač 1989; «ожиково-ивковые 
моховые тундры» – aсс. Luzulo confusae – Salicetum polaris Hadac (1946) 1989, 
typicum вариант; «ожиково-ивковые печеночниковые тундры» – aсс. Luzulo  con-
fusae  –  Salicetum  polaris, Gymnomitrion  corallioides – вариант; «травяно-мо-
ховые тундры» – aсс. Oxyrio  –  Trisetetum  spicati Hadač (1946) 1989. В группе II. 
«Несомкнутые растительные группировки на каменистых и щебнистых местооби-
таниях и на аллювиальных наносах» следующие типы: «дриадовые несомкнутые 
группировки» – aсс. Salici polaris – Dryadetum octopetalae, Papaver dahlianum – 
вариант; «кустарничково-травяные несомкнутые группировки» – aсс. Papaveretum 
dahliani Hofm. 1968 ex Dierßen 1992; «лишайниково-ракомитриевые несомкнутые 
группировки» – асс. Sphaerophoro – Racomitrietum lanuginosi (Hadač 1946) Hofm. 
1968; «кустарничково-травяные несомкнутые группировки на речном аллювии» – 
тип сообществ Saxifraga aizoides. В группе III. «Марши и пляжи» – тип «бескильни-
цевые, осоково-бескильницевые марши» – aсс. Puccinellietum phryganodis Hadač 
1946, Caricetum subspathaceae Hadač 1946, Caricetum ursinae Hadač 1946; тип 
«несомкнутые группировки на галечных и каменистых пляжах» – асс. Mertensietum 
maritimae (Nordh. 1940) Thannheiser 1981. В группе IV. «Растительные сообщест-
ва заболоченных местообитаний»: тип «щучковые и пушицево-щучковые мине-
ротрофные болота и сырые луговины (ветланды)» – асс. Deschampsio  alpinae  – 
Eriophoretum  scheuchzeri Hadač 1989; тип «пушицевые минеротрофные болота 
(ветланды)» – асс. Saxifrago foliolosae – Eriophoretum scheuchzeri Hadač 1989; 
тип «дюпонциевые, щучково- и пушицево-дюпонциевые минеротрофные бо-
лота и сырые луговины (ветланды) – aсс. Bryo  –  Dupontietum  pelligerae (Hadač 
1946) 1989. В группе V. «Антропогенные и зоогенные луговины»: тип «ложечнице-
во-злаковые луговины» – aсс. Phippsio  –  Cochlearietum  groenlandicae Hadač 
1989; тип «щучковые луговины» – аss. Deschampsietum alpinae (Samuelsson 1916) 
Nordh. 1943; тип «щучково-мятликовые луговины» – асс. Deschampsietum  alpi-
nae (Samuelsson 1913) Nordh. 1943, Poa  alpigena – вариант; тип «мятликово-ов-
сяницевые луговины» – тип сообществ Festuca rubra (Mőller, 2000). В группе VI. 
«Растительные группировки на антропогенно нарушенных местообитаниях»: тип 
«несомкнутые мохово-травяные группировки на сухих антропогенно-нарушенных 
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местообитаниях» – тип сообществ Cerastium  arcticum  –  Ceratodon  purpureum. 
Обсуждается дифференциация тундровых типов в классификации EUNIS, предло-
жено выделение в ней отдельной группы «Тундры».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: арктические тундры; Шпицберген; Баренцбург; Пирамида; 
типы растительных сообществ; синтаксономия.

N. E. Koroleva. MAIN HABITAT TYPES OF “RUSSIAN SVALBARD”

The paper explains crosswalks between habitat types and syntaxa on the level of asso-
ciation in areas of Russian towns Pyramiden and Barentsburg on Svalbard, and provides 
the prodromus and synoptic table. 18 major types of natural terrestrial habitats belong 
to 6 following groups: I. Arctic tundra, with types: “Bell-heather tundra” – ass. Dryado – 
Cassiopetum tetragonae (Fries 1913) Hadač (1946) 1989, “Mountain avens-and-Rock 
sedge tundra”–  ass. Dryado  –  Caricetum  rupestris  (Rønning 1965) Hadač 1989, 
“Mountain avens tundra”– ass. Salici polaris – Dryadetum octopetalae (Rønning 1965) 
Koroleva 2011, “Polar willow-and-mosses tundra”– ass. Luzulo confusae – Salicetum 
polaris Hadac (1946) 1989, typicum var., “Polar willow-and-liverworts tundra” – ass. 
Luzulo confusae – Salicetum polaris, Gymnomitrion corallioides – var., “herbs-and-
mosses tundra”– ass. Oxyrio – Trisetetum spicati Hadač (1946); II. Barrens, screes and 
young alluvia, with types “Mountain avens on barrens and screes” – ass. Salici polaris – 
Dryadetum octopetalae, Papaver dahlianum – var., “Dwarf shrubs-and-herbs patch-
es on barrens and screes” – ass. Papaveretum dahliani Hofm. 1968 ex Dierßen 1992, 
lichens-and-Racomitrium patches”– ass. Sphaerophoro – Racomitrietum lanuginosi 
(Hadač 1946) Hofm. 1968, “Dwarf shrubs-and-herbs patches on open stony alluvia”– 
community type Saxifraga  aizoides; III. Marshes and beaches, with types “Creeping 
saltmarsh grass-and-sedges marshes” – ass.  Puccinellietum  phryganodis Hadač 
1946, ass. Caricetum  subspathaceae Hadač 1946, ass. Caricetum  ursinae Hadač 
1946; “Oysterleaf shingle and rocky beach” – аss. Mertensietum  maritimae (Nordh. 
1940) Thannheiser 1981; IV. Wetlands, with types “Tundragrass wetlands” – ass. Bryo – 
Dupontietum pelligerae (Hadač 1946) 1989, “Alpine tufted hair-grass wetlands”– аss. 
Deschampsietum alpinae (Samuelsson 1916) Nordh. 1943, “Cottongrass wetlands”– 
ass. Saxifrago foliolosae – Eriophoretum scheuchzeri Hadač 1989; V. Meadows and 
grasslands, types “Common Scurvy Grass meadows” – ass. Phippsio – Cochlearietum 
groenlandicae Hadač 1989; “Meadow grass grasslands” – аss. Deschampsietum alpi-
nae (Samuelsson 1913) Nordh. 1943, Poa alpigena-var., “Tundragrass grasslands”– ass. 
Deschampsietum alpinae (Samuelsson 1916) Nordh. 1943, “Red fescue grasslands”– 
community type Festuca rubra (Mőller, 2000); VI. Anthropogenic open plant commu-
nities – community type  Cerastium  arcticum  –  Ceratodon  purpureum. Existing ap-
proaches to the differentiation of tundra habitat types are discussed. The group “Tundra” 
in the EUNIS habitat types classification is proposed.

K e y w o r d s: arctic tundra; Svalbard; Barentsburg; Pyramiden; types of plant communi-
ties, syntaxonomy.

Введение

В международной практике инвентаризации 
биоразнообразия и охраны природы понятие 
«местообитание» (англ. habitat) соответству-
ет единице растительного покрова в границах 
фитоценоза (или хорологически связанных 
фитоценозов и их фрагментов). Европейская 
информационная система природы (European 
Nature Information System, EUNIS) [EUNIS…] 
определяет местообитание как биотоп, пред-
ставляющий собой характерный тип терри-
тории или акватории, отличный от других по 
своим географическим, абиотическим и биоти-
ческим особенностям, полностью природный 

или измененный человеческой деятельнос-
тью. Классификации местообитаний EUNIS со-
ответствуют типы природных местообитаний 
в действующей редакции 2010 г. Перечня на-
ходящихся под угрозой природных местооби-
таний европейского значения, нуждающихся 
в специальных природоохранных мерах, в Ре-
золюции № 4 Бернской конвенции [Council…, 
2010]. Аналогичное содержание имеет термин 
«местообитание» в европейской системе ох-
раны природы NATURA, в Программе Изум-
рудной сети охраняемых территорий [Изум-
рудная сеть…, 2014], в государственных до-
кументах по охране природы в скандинавских  
странах.
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Хотя типология местообитаний EUNIS пре-
дельно упрощена по сравнению, например, 
с существующими синтаксономическими схе-
мами, тем не менее ее повсеместное и ши-
рокое использование в европейских странах 
имеет огромное положительное значение. Это 
расширяет географические рамки националь-
ных исследований по изучению и охране при-
роды, а также дает возможность соотносить 
результаты исследований в области биораз-
нообразия, полученные на уровне небольших 
европейских государств, с общеевропейски-
ми задачами и интересами. Европейские уче-
ные-синтаксономисты придавали большое 
значение соотнесению типов в системе EUNIS 
с единицами эколого-флористической клас-
сификации и «наполнению» базы данных по 
местообитаниям синтаксономической инфор-
мацией [Rodwell et al., 2002; Schaminée et al., 
2012, 2013].

В российских публикациях типологии тун-
дровых экотопов (местообитаний) и биотопов 
широко используются во флористических ис-
следованиях, а именно в изучении парциаль-
ных флор сосудистых растений [Юрцев, 1994; 
Хитун, 2002, 2003]. Е. Б. Поспелова [2000] раз-
работала иерархическую систему экотопов для 
центральной части гор Бырранга (Таймыр), вы-
деляя их на градиентах основных абиотических 
факторов (обеспеченности теплом и увлажне-
ния), проявление которых трансформировано 
горным рельефом и геологическими особенно-
стями подстилающих пород, и с учетом состава 
флоры и строения растительного покрова. На-
пример, в группе классов «холодных, флорис-
тически бедных экотопов», в классе «очень сла-
бо заснеженных дренированных сухих экотопов 
вершин и их склонов» находятся типы экотопов: 
«высокогорные пустыни», «высокогорные кур-
тинные травяные и ивково-травяные тундры» 
и «голые осыпи, лишенные почвенного и расти-
тельного покрова».

Семь групп экотопов, выделенных на осно-
вании сходства режима увлажнения и эдафи-
ческих условий, использовала С. В. Чиненко 
[2008] в анализе и сравнении локальных флор 
на Мурманском побережье Баренцева моря 
с тундровыми и таежными флорами соседних 
регионов. Иерархию типов биотопов в зональ-
ных и горных тундрах Мурманской области на 
основе положения в элементарном ландшафте 
и соответствующие им синтаксоны ранга ассо-
циации предложила автор статьи [Королева, 
2008, 2010].

Вопросы соотношения типологии местооби-
таний с синтаксонами (союзами) эколого-фло-
ристической классификации на Шпицбергене 

разрабатывал А. Эльвебакк [Elvebakk, 1994], он 
также рассматривал типы местообитаний как 
картируемые единицы на карте растительно-
сти Шпицбергена [Elvebakk, 2005] и выделял на 
архипелаге ценные типы местообитаний [Elve-
bakk, 2011].

Географическое положение, геология 
и гидрология, климат района исследований

России на Шпицбергене принадлежит 
территория архипелага площадью в 251 км² 
с действующим рудником «Баренцбург» и за-
консервированными «Пирамидой» и «Груман-
том» с поселком Колсбей, всю хозяйствен-
ную деятельность здесь осуществляет трест 
«Арктикуголь».

Поселок Баренцбург (78°04ʹN, 14°12ʹE) 
расположен на восточном побережье зали-
ва Грён-фьорд, который является южным от-
ветвлением самого крупного на Шпицбергене 
залива Ис-фьорд (рис.). Поселок Пирамида 
(78°40'N, 16°27'E), находится на западном бе-
регу залива Билле-фьорд, самого глубокого 
из ответвлений Ис-фьорда. Расстояние между 
двумя поселками около 120 км.

Рельеф в окрестностях обоих посел-
ков резко расчленен. Верхний ярус в районе 

Расположение районов исследований (отмечены 
звездочками)
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Баренцбурга представлен низкогорьями 
в среднем 200–600 м н. у. м., на которых кру-
тые участки склонов чередуются с пологими 
и плоскими уступами-террасами на выходах 
полого залегающих пластов пород. Высота 
горных вершин в окрестностях поселка Пира-
мида составляет 800–1000 м. Склоны покрыты 
тонкоплитчатыми и щебнистыми подвижными 
и водопроницаемыми осыпями. В нижней части 
склонов и на предгорных террасах образованы 
обширные конусы выноса. Мезозойские отло-
жения в окрестностях Баренцбурга представ-
лены породами меловой системы, в основном 
аргиллитами, кайнозойские осадки сложены 
песчаниками, аргиллитами, алевролитами, 
в основном кислого состава. В районе посел-
ка Пирамида широко распространены породы 
нижнего карбона, представленные конгломе-
ратами, песчаниками и известняками с локаль-
ным залеганием каменного угля, также при-
сутствуют девонские песчаники, алевролиты, 
кварцито-песчаники, аргиллиты.

Средний ярус рельефа образуют пред-
горные и приморские платообразные по-
лого-выпуклые террасы-«ступени» высотой 
50–100 м. Поверхность их покрыта рыхлыми 
современными аллювиально-делювиальными 
отложениями: суглинками, супесями, щебнем 
и разрезана многочисленными долинами ру-
чьев, иногда с крутыми отвесными склонами, 
в понижениях рельефа образуются мелкие 
озерки и болота.

Нижний ярус рельефа представлен полосой 
пляжа и морских аллювиальных отложений, 
приморской террасой, днищами долин и об-
ширными дельтами рек. Долины рек и ручьев 
в пределах горной части V-образные, в рав-
нинной и прибрежной части – корытообразные. 
Реки (Мимерэльва, Грёндальсэльва) в нижнем 
течении, как правило, не имеют единого русла, 
пойма прорезана многочисленными протоками 
и рукавами, в районе впадения рек в морские 
заливы формируются обширные дельты. Ще-
бень и галька покрывают большую часть дельт, 
а более тонкодисперсные фракции (ил и мел-
козем) осаждаются вблизи русла, береговой 
линии и на литорали.

Повсеместно распространен криогенный 
микрорельеф, связанный по происхождению 
с образованием морозобойных трещин, мороз-
ной сортировкой материала, пучением, соли-
флюкцией, термокарстом и морозным выветри-
ванием. Естественная оттайка грунтов в летний 
период колеблется от 0,5 до 2,5 м. Вследствие 
промерзания сезонно-талого слоя возникаю-
щие напряжения в грунтах вызывают образова-
ние бугров пучения высотой 0,2–0,6 м, шириной 

до 2–3 м и пятен-«медальонов» до 1 м диамет-
ром, часто вытянутых вдоль направления ук-
лона. На пологих склонах с близким залегани-
ем поверхности сезонно-талого слоя развиты 
процессы солифлюкции – сползания переув-
лажненных грунтов вниз по склону с образова-
нием натечных террас, окаймленных валиком, 
каменных полос, шлейфов мелкозема. Чрез-
вычайно широко распространены такие формы 
криогенного микрорельефа, как каменные по-
лигоны и кольца.

Почвенный покров маломощный. В горных 
участках преобладают щебнистые почвы, по 
долинам рек – слаборазвитые аллювиальные, 
в понижениях – торфяные болотные. Почвы 
в окрестностях Баренцбурга бескарбонатные, 
формирующиеся на породах в основном кис-
лого состава. В окрестностях Пирамиды поч-
венный покров с повышенным содержанием 
карбонатов [The geological…, 1986; Савчен-
ко, 2008].

Несмотря на то что Шпицберген находит-
ся в арктической климатической зоне, климат 
здесь довольно мягкий благодаря согреваю-
щему воздействию теплых атлантических вод 
Гольфстрима. Вследствие частых чередований 
циклонов и антициклонов наблюдаются значи-
тельные колебания атмосферного давления. 
В окрестностях Баренцбурга среднегодовая 
температура воздуха составляет –5,8 °С. Сред-
няя температура самого теплого месяца (июля) 
+5,8 °С. Наиболее холодный месяц – фев-
раль, среднемесячная температура –14,7 °С. 
В среднем за год выпадает 525 мм осадков, 
в основном в виде снега. Среднегодовая тем-
пература в районе Пирамиды –4 °С. Средняя 
температура самого теплого месяца (июля) 
+7,7 °С, самый холодный месяц – март, сред-
немесячная температура составляет –14,8 °С. 
По метеостанции Баренцбург – данные Нор-
вежского метеорологического института 
Norwegian Meteorological Institute [eKlima…], 
по метеостанции Пирамида – с сайта погоды 
Yr [Yr…].

На Шпицбергене выделяют три природные 
зоны [Elvebakk, 1985; Möller, 2000]: среднеарк-
тическая в районе центральных фьордов, се-
вероарктическая тундровая на большей части 
свободной ото льда территории, полярно-пус-
тынная на самых северных и восточных окраи-
нах архипелага. Баренцбург и Пирамида рас-
положены в среднеарктической зоне, или зоне 
С, по биоклиматическому делению циркумпо-
лярной Арктики [Circumpolar…, 2003]. Кроме 
того, в горах выделяется вертикальная пояс-
ность, пояса горно-тундровый и гольцовых арк-
тических пустынь различаются по сомкнутости 
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и доминированию отдельных типов раститель-
ных сообществ и их сочетаний.

В районе Баренцбурга природная среда ис-
пытывает значительное и длительное антропо-
генное воздействие, в основном в результате 
добычи угля, строительства и эксплуатации 
дорог и других линейных сооружений, развития 
подсобного животноводства. Поселок Пира-
мида с 1998 г. законсервирован, с сохранени-
ем инфраструктуры для научных исследований 
и размещения туристов.

До последнего времени было недостаточно 
данных о флоре и растительности «русского 
Шпицбергена»: отдельные описания окрест-
ностей поселков Баренцбург, Пирамида и Кол-
сбей приводились в работах Э. Хадача [Hadač, 
1946, 1989], О. Рённинга [Rønning, 1965], 
С. Эуролы [Eurola 1968, 1971], И. Мёллера 
и Д. Тангейзера [Möller, Thannheiser, 1997; 
Möller, 2000]. В результате исследований, про-
водимых на архипелаге лабораторией флоры 
и растительности ПАБСИ, был опубликован 
обзор криптогамной флоры и растительных 
сообществ в окрестностях Баренцбурга [Да-
выдов, 2005; Королева и др., 2008]. Для райо-
на поселка Пирамида опубликованы списки 
мохообразных и лишайников [Константинова, 
Савченко, 2008; Конорева, 2011; The study…, 
2013], анализ флоры цианопрокариот [Davydov, 
2014] и анализ типов местообитаний, не под-
твержденный описаниями растительности 
[Koroleva, 2014].

Цель данной статьи – синтаксономический 
обзор типов растительных сообществ в районах 
российских поселков Баренцбург и Пирамида 
с приведением таблиц геоботанических описа-
ний, соотнесение выделенных типов с «типами 
местообитаний» (habitat types) в классифика-
ции EUNIS, а также анализ представленности 
арктических тундр в данной классификации.

материалы и методы

В окрестностях поселка Баренцбург ис-
следовали растительность в приморской час-
ти долины Грёндален и нижнем течении реки 
Грёндальсэльва, на восточном побережье 
Грён-фьорда, на южном побережье Ис-фьор-
да до долины реки Холлендарэльва, на склонах 
северной, западной и юго-западной экспо-
зиции хребта Грёнфьордфьеллет (до высоты 
г. Олафсварден, 522 м н. у. м.). В окрестностях 
поселка Пирамида изучали растительность на 
склонах южной и восточной экспозиции горы 
Пирамида (935 м н. у. м.), на побережье бух-
ты Петуния и Мимербукта, в долине и дельте 
реки Мимерэльва и безымянной реки, текущей 

с ледника Бертиль. Также обследовали расти-
тельный покров в обоих поселках.

Описания растительности выполняли на 
градиентах основных экологических факторов 
(высота над уровнем моря, топографическое 
расположение, увлажнение и оснеженность). 
Размеры пробных площадей были 2 × 2 м в тун-
дре, 4 × 4 на маршах, луговинах и в несомкну-
тых растительных группировках на нарушенных 
местообитаниях. Участие видов оценивали по 
шкале оценки покрытия-обилия Браун-Бланке, 
где «r» – редкие отдельные особи; «+» – немно-
гие особи, покрытие менее 1 %; 1 – покрытие 
до 5 %; 2 – покрытие 6–25 %; 3 – 26–50 %; 4 – 
51–75 %; 5 – 76–100 %. Всего в работе исполь-
зовано 97 описаний, выполненных в окрестно-
стях поселков Баренцбург и Пирамида в 1991, 
2003, 2014 годах, а также 18 описаний Хадача 
[Hadač, 1989] из этих районов. Для типов рас-
тительных сообществ и группировок приве-
дены названия соответствующих синтаксонов 
и синоптическая таблица.

Названия сосудистых растений приведе-
ны по сводке С. К. Черепанова [1995], мхов – 
по сводке M. Ignatov et al. [2006], печеночни-
ков – Konstantinova et al. [2009], лишайников – 
Santesson et al. [2004]. Авторы синтаксонов 
приведены в резюме, при первом упомина-
нии, при описании синтаксона и в продрому-
се. В тексте и таблице сборные виды принима-
ются в широком смысле: Dryas octopetala s. l., 
Sanionia uncinata s. l., Hylocomium splendens s. l., 
Cladonia arbuscula s. l. и т. д.

результаты

В районе поселков Баренцбург и Пирамида 
встречены следующие группы типов раститель-
ных сообществ: I. Арктические тундры с сомк-
нутым растительным покровом, II. Несомкну-
тые растительные группировки на каменистых 
и щебнистых местообитаниях и на аллювиаль-
ных наносах, III. Марши и пляжи, IV. Раститель-
ные сообщества в заболоченных местообита-
ниях, V. Антропогенные и зоогенные луговины, 
VI. Растительные группировки на антропогенно 
нарушенных местообитаниях.

I. Арктические тундры с сомкнутым 
растительным покровом

Арктические тундры занимают нижние час-
ти горных склонов, предгорные, речные и при-
морские террасы. Здесь были выделены следу-
ющие типы растительных сообществ:

«Кассиоповые тундры», aсс. Dryado – Cas-
siopetum  tetragonae  (Fries 1913) Hadač (1946) 
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. D
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. D
es

ch
am

ps
ie

tu
m

 a
lp

in
ae

,
P

oa
 a

lp
ig

: а
сс

. D
es

ch
am

ps
ie

tu
m

 a
lp

in
ae

, P
oa

 a
lp

ig
en

a-
ва

ри
ан

т
Lu

z-
S
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 C
er

as
tiu

m
 r

eg
el

ii 
O

xy
-T

ri
, 

Lu
z-

S
al

; 
D

ic
ho

do
n 

ce
ra

st
io

id
es

 (I
I/

+)
 L

uz
-S

al
; D

ra
ba

 la
ct

ea
 (I

/+
,1

) O
xy

-T
ri

, D
ry

; D
. p

au
ci

flo
ra

 D
ry

; E
rig

er
on

 h
um

ili
s 

C
as

s 
te

tr
; H

up
er

zi
a 

ar
ct

ic
a 

C
as

s 
te

tr
, D

ry
; K

oe
ni

gi
a 

is
la

nd
i-

ca
 P

uc
 p

hr
y,

 P
hi

p;
 L

uz
ul

a 
ar

ct
ic

a 
C

ar
 ru

p;
 L

. a
rc

ua
ta

 S
-R

ac
; L

. n
iv

al
is

 C
as

s 
te

tr
; M

in
ua

rt
ia

 ru
be

lla
 C

as
s 

te
tr

, D
ry

 P
ap

; P
ol

em
on

iu
m

 b
or

ea
le

 D
ry

, L
uz

-S
al

; R
an

un
cu

lu
s 

ni
va

lis
 O

xy
-T

ri
, E

ri
op

h;
 S

ax
ifr

ag
a 

fo
lio

lo
sa

 O
xy

-T
ri

, S
. h

ie
ra

ci
fo

lia
 O

xy
-T

ri
, S

. h
irc

ul
us

 D
ry

, C
as

s 
te

tr
; S

te
lla

ria
 c

ra
ss

ip
es

 S
-R

ac
Ab

ie
tin

el
la

 a
bi

et
in

a 
C

as
s 

te
tr

; A
nd

re
ae

a 
ru

pe
st

ris
 S

-R
ac

; A
ul

ac
om

ni
um

 p
al

us
tr

e 
Lu

z-
S

al
; B

ry
um

 a
rc

tic
um

 (
I/

5)
 P

uc
 p

hr
y,

 P
oa

 a
lp

; B
. c

ry
op

hy
llu

m
 (

II/
2-

5)
 O

xy
-T

ri
; 

C
al

lie
rg

on
 r
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P
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, D
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 p
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 p
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 p
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C
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O
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m

 E
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D
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ac

ou
ni

i C
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, D
ry
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s 
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ec
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 c
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, D
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lo
no
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 p
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D

ry
; 

Ps
eu

do
ca
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 c
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 d
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m
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 p
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 p
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 D
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 p
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. p
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 D
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. c
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-S
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. m
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 b
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i C
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ri
op

h;
Ar
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. C
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, D
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ia
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-T
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s 
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on
or
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; C
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ns
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 D
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C
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C
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; C
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do
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) L
S
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. c
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D
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. c
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. c
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. p
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; C
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 D
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 D
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D
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 D

ry
 P

ap
; 

N
ep

hr
om

a 
ex

pa
lli

du
m

 L
uz

-S
al

; 
O

ch
ro

le
ch

ia
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 D
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a 
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, D
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O
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 D
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S
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s 
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S
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or
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up

, D
ry
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ap
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on
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og
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s 

te
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ap
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m
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ap
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-S
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el
la
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ph
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S
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or
in

a 
sa

cc
at

a 
C

as
s 
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-S

al
; S
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n 
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-R

ac
; S
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 S
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. e
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 C
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1989 (табл., № 10). Доминируют и постоянно 
встречаются Carex rupestris, C. fuliginosa, Cas-
siope tetragona, Dryas octopetala, Oxyria digyna, 
Pedicularis dasyantha, P. hirsuta, Salix polaris, 
Saxifraga oppositifolia, Silene acaulis, Sanionia 
uncinata, Tomentypnum nitens, Ditrichum flexi-
caule, Distichium capillaceum, Cetraria islandica, 
Cetrariella delisei, Ochrolechia frigida, Stereocau-
lon alpinum. Сообщества с сомкнутым расти-
тельным покровом, имеют характерный темно-
зеленый аспект из-за доминирования Cassiope 
tetragona и Cetrariella delisei, умеренно кальце-
фитные, мезотрофные, мезо-, гигрофитные, 
хионофитные, с достаточным увлажнением 
в течение всего вегетационного сезона, зани-
мают пологие нижние части склонов, плоские 
предгорные террасы, защищенные снегом от 
воздействия зимних ветров.

Данный тип обычен в окрестностях Пирами-
ды и широко распространен на Са-содержа-
щих субстратах в районе внутренних фьордов 
Шпицбергена, не встречается в самых север-
ных и восточных районах, его распростране-
ние связано с южными и средними арктически-
ми тундрами.

«Дриадовые тундры», aсс.  Salici  polaris  – 
Dryadetum  octopetalae (Rønning 1965) 
Koroleva 2012 (табл., № 8).

Доминанты и постоянные виды Dryas oc-
topetala, Luzula confusa, Hylocomium splendens, 
Ptilidium ciliare, Racomitrium lanuginosum, Sanio-
nia uncinata, Tomentypnum nitens. Местообита-
ния сообществ более сухие и теплые по срав-
нению с сообществами с Cassiope tetragona. 
Полигональный криогенный микрорельеф хо-
рошо выражен, структура напочвенного покро-
ва характерна для криотурбированных субстра-
тов наклонных поверхностей: разбросанные 
куртины кустарничков разделены солифлюкци-
онными полосами, каменистыми и мелкозем-
ными полигонами. Тип нечасто встречается на 
склонах в районе Баренцбурга и повсемест-
но – на предгорных террасах и горных склонах 
около Пирамиды, широко распространен на 
Шпицбергене и на севере евро-азиатского арк-
тического региона, причем состав ценофлоры 
данного типа хорошо соответствует геобота-
ническому и флористическому делению Арк-
тики и Субарктики [Королева, Кулюгина, 2015; 
Koroleva, 2015].

«Дриадово-скальноосоковые тундры», 
aсс. Dryado-Caricetum  rupestris (Rønning 
1965) Hadač 1989 (табл., № 9).

Доминирующие и постоянно встречающи-
еся виды Carex rupestris, С. hepburnii, Dryas 
octopetala, Saxifraga oppositifolia, Silene acau-
lis, Distichium capillaceum, Ditrichum flexicaule, 
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Oncophorus wahlenbergii, Sanionia uncinata, 
Ochrolechia frigida, на почве мелкие колонии 
Nostoc commune. Тип встречается на хоро-
шо дренированных экспонированных к ветру 
предгорных террасах, в нижних частях склонов 
гор, на моренных всхолмлениях, широко рас-
пространен в окрестностях поселка Пирамида, 
а также на богатых кальцием субстратах повсе-
местно на Шпицбергене и в Арктике. Викариру-
ющие растительные сообщества с доминиро-
ванием Carex rupestris и Dryas octopetala встре-
чаются в горах Северной Скандинавии.

«Ожиково-ивковые моховые тундры», 
aсс. Luzulo confusae – Salicetum polaris Hadač 
(1946) 1989, typicum-вариант (табл., № 6).

Доминируют Salix polaris, Luzula confusa, Au-
lacomnium turgidum, Sanionia uncinata. Тип обы-
чен в районе Баренцбурга, реже встречается 
в окрестностях поселка Пирамида, располага-
ется на пологих горных склонах и приморских 
террасах, в условиях умеренной оснеженности 
и увлажнения. Часто выражен кочковатый, мел-
кобугорковый и полигональный микрорельеф, 
на кочках растут кустарнички и травы, в межко-
чечных пространствах преобладают мохообраз-
ные, на поверхности полигонов – ожиково-ивко-
вые печеночниковые сообщества и группировки. 
Тип более гигрофитный, чем все вышерассмот-
ренные сообщества арктических тундр, а также 
хионофитный и слабо ацидо- и нейтрофитный. 
Он обычен как на Шпицбергене, так и в евро-
азиатской арктической тундре, особенно на суб-
стратах, бедных доступным кальцием.

«Травяно-моховые тундры», aсс. Oxyrio-
Trisetetum  spicati  Hadač (1946) 1989 (табл., 
синтаксон № 5), aсс. Ranunculo pygmaei-Cari-
cetum lachenalii Hadač 1989.

Доминируют и постоянно встречаются 
Draba alpina, Minuartia biflora, Oxyria digуna, Poa 
alpina, Ranunculus pygmaeus, Trisetum spicatum, 
Sanionia uncinata: рассеянные куртины сосу-
дистых растений на сомкнутом моховом покро-
ве. Сообщества обычно расположены в склад-
ках и в ложбинах склона и вдоль водотоков 
(часто временных), на сырых конусах выноса, 
на скальных полках, в приснеговых местооби-
таниях. На горных склонах в районе Пирамиды 
имеют небольшие размеры и ограниченное 
распространение. Но в нижних частях скло-
нов г. Грёнфьордфьеллет, экспонированных 
к морю, и на побережье Грён-фьорда тип ши-
роко распространен, фрагментами встречает-
ся и на территории поселка Баренцбург.

«Ожиково-ивковые печеночниковые тунд-
ры», aсс. Luzulo confusae – Salicetum polaris 
Hadac (1946) 1989, Gymnomitrion corallioides-
вариант (табл., № 7).

Сообщества и группировки отличаются 
большой долей печеночников и лишайников 
(Gymnomitrion corallioides, Cetraria islandica, 
Cetrariella delisei, Solorina crocea, Stereocau-
lon alpinum, Psoroma hypnorum), встречаются 
на поверхности полигонов, на солифлюкцион-
ных «языках», занимают значительные площа-
ди на горных склонах и предгорных террасах 
в окрестностях Баренцбурга.

II. Несомкнутые растительные 
группировки на каменистых и щебнистых 
местообитаниях и на аллювиальных наносах

Группировки с несомкнутым растительным 
покровом (сосудистые менее 5 %), преобла-
дает обнаженный субстрат (камни, щебень, 
мелкозем), расположены главным образом на 
горных склонах, выше, чем тундры с сомкнутым 
растительным покровом, или на вершинах мо-
ренных холмов, а также в долинах рек.

«Дриадовые несомкнутые группировки», 
aсс. Salici  polaris  –  Dryadetum  octopeta-
lae (Rønning 1965) Koroleva 2012, Papaver 
dahlianum-вариант (табл., № 11).

Флористически тип очень сходен с типом 
«дриадовые тундры», но отличается по структу-
ре растительного покрова: отдельные мохово-
кустарничковые шпалеры и подушки площадью 
несколько квадратных дециметров разделены 
каменистыми или щебнистыми участками, где 
преобладают хионофобные кустистые и корко-
вые лишайники. Местообитания характеризу-
ются сильным выветриванием, эродированнос-
тью и нарушенностью, что вызвано криотурба-
цией, подвижностью снега и самого субстрата. 
Группировки обычны в районе поселка Пирами-
да и на Шпицбергене в целом, на горных скло-
нах выше дриадовых тундр с сомкнутым расти-
тельным покровом, широко распространены на 
Са-содержащих породах повсеместно в евро-
азиатской циркумполярной области.

«Лишайниково-ракомитриевые несомкну-
тые группировки», асс. Sphaerophoro  –  Ra-
comitrietum  lanuginosi  (Hadač 1946) Hofm. 
1968 (табл., № 12).

Наиболее часто встречаются Cardamine bel-
lidifolia, Cerastium arcticum, Saxifraga oppositi-
folia, S. nivalis, Racomitrium lanuginosum, Flavo-
cetraria nivalis, Gowardia nigricans, Ochrolechia 
frigida, Sphaerophorus globosus. Мохообразные 
и лишайники преобладают, отдельные осо-
би и куртины сосудистых растений занимают 
не более 5 %. Группировки описаны на гор-
ных вершинах и плато в окрестностях Баренц-
бурга, но также встречаются и на щебнистых 
и каменистых морских и предгорных террасах 
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повсеместно на Шпицбергене; в целом тип ха-
рактерен для горных районов Арктики и Север-
ной Европы.

«Кустарничково-травяные несомкнутые 
группировки», aсс. Papaveretum  dahliani 
Hofm. 1968.

Постоянно встречаются Cerastium arcticum, 
Draba alpina, Salix polaris, Saxifraga oppositifolia, 
Papaver dahlianum, Racomitrium lanuginosum, 
Caloplaca spp., Cetraria islandica, Cladonia py-
xidata, Flavocetraria nivalis, Gowardia nigricans, 
Rhizocarpon geographicum, Thamnolia vermicu-
laris, Xanthoria sorediata, X. elegans. Разрежен-
ный покров сосудистых растений состоит глав-
ным образом из разрозненных куртин и осо-
бей растений, часто в щелях между камнями 
или небольшими (не более 1 м в диаметре или 
в ширину) щебнистыми полигонами и лентами. 
Преобладают и создают аспект главным обра-
зом корочки криптогамных организмов (мохо-
образных, лишайников, сине-зеленых водорос-
лей), поэтому сообщества выглядят как темные 
полосы на щебнистых и каменистых осыпях 
в верхней части горных склонов. Этот ксеро-
фитный и ахионофитный тип широко встреча-
ется в верхнем ярусе рельефа, на склонах раз-
ной крутизны в окрестностях поселков Пирами-
да и Баренцбург, повсеместно на Шпицбергене 
и в циркумполярной высокоширотной Арктике.

«Кустарничково-травяные несомкнутые 
группировки на речном аллювии», тип сооб-
ществ Saxifraga aizoides.

Доминирующие виды сосудистых растений 
Saxifraga aizoides, Cerastium arcticum, Saxifraga 
oppositifolia, из мхов отмечены Campylium 
stellatum, Distichium capillaceum, D. inclinatum, 
Ditrichum flexicaule, Encalypta spp., Orthothecium 
chryseon, Pohlia spp., из лишайников – Cladonia 
pocillum, Collema cristatum, Lecanora umbrina, 
Lepraria gelida, Physcia dubia, Protoblastenia ter-
ricola, Rinodina roscida, Solorina saccata, Stereo-
caulon alpinum, Thamnolia vermicularis. Группи-
ровки с аспектом Saxifraga aizoides и участием 
других травянистых многолетников и кустар-
ничков, сомкнутостью не более 5 %, встречены 
в окрестностях Пирамиды, в дельте реки Ми-
мерэльва, на участках мелкозема среди каме-
нистого аллювия в руслах временных боковых 
водотоков. Под подушками камнеломки жест-
колистной 0,2–0,5 м в диаметре образуются 
бугорки 0,1–0,3 м в диаметре и 0,1–0,15 м в вы-
соту из скрепленных корневыми системами 
суглинистых и песчаных частиц речных нано-
сов. Куртины Saxifraga oppositifolia встреча-
ются на мелкоземе и между камнями и галь-
кой. Cerastium arcticum и Salix polaris нередко 
прорастают внутрь куртин Saxifraga aizoides. 

Местами растительный покров более сомкнут 
(до 15 %) и включает виды, обычные для со-
седних участков тундр на приморских террасах 
(Silene acaulis, Dryas octopetala), и виды с забо-
лоченного аллювия (Deschampsia alpina).

Существование и динамика данного типа 
определяется крайне нестабильными усло-
виями, в основном эрозией субстрата и под-
вижностью его во время паводка, данный тип 
представляет временное состояние раститель-
ного покрова в открытых аллювиальных сис-
темах Арктики. Сходные группировки с камне-
ломкой жестколистной встречаются вдоль рек 
и ручьев, на сырых нарушенных местообита-
ниях на породах, содержащих кальций, в сред-
ней и южной арктической зоне, а также в го-
рах Скандинавии.

III. Марши и пляжи

«Бескильницевые и осоково-бескильнице-
вые марши», aсс. Puccinellietum  phryganodis 
Hadač 1946 (табл., № 1), aсс. Caricetum  sub-
spathaceae Hadač 1946, aсс. Caricetum  ursi-
nae Hadač 1946.

Доминируют Carex subspathacea, Cochle-
aria groenlandica, Phippsia algida, Puccinellia 
angustata, P. phryganodes, Stellaria humifusa, 
из мхов наиболее часты виды рода Bryum. Со-
общества с сомкнутым покровом галофитных 
травянистых многолетников, аспект создают 
красноватые переплетенные побеги Puccinellia 
phryganodes. Тип отчетливо минеротрофный 
и гидро-, гигрофитный, распространен на бе-
регу моря, на заиленном суглинке и мелкозе-
ме, в районе как Баренцбурга, так и Пирамиды, 
особенно в устьях рек; развивается местами 
в окрестностях поселков, под влиянием мине-
рализованных вод с угольных отвалов, повсе-
местно распространен на морских побережьях 
Шпицбергена, в устьях больших рек и на по-
бережьях, защищенных от сильных прибоев 
морских заливов и бухт, где создаются благо-
приятные условия для осаждения тонкодис-
персного материала, например ила. Этот тип 
имеет в основном арктическое циркумполяр-
ное распространение, хотя на юге своего ареа-
ла он достигает даже севера бореальной зоны, 
встречаясь, например, в Кандалакшском зали-
ве Белого моря.

Тип «несомкнутые группировки на галеч-
ных и каменистых пляжах» – асс. Mertensi-
etum  maritimae (Nordh. 1940) Thannheiser 
1981. Набор видов крайне ограничен, это Mer-
tensia maritimа, Cochlearia groenlandica, Bis-
torta vivipara, Draba spp., группировки изредка 
встречаются на крупной гальке узкой полосы 
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приморского пляжа в окрестностях Баренцбур-
га. Более характерны они для морских побере-
жий субарктического и умеренного поясов.

IV. Растительные сообщества 
в заболоченных местообитаниях

«Щучковые и пушицево-щучковые сырые лу-
говины и минеротрофные болота (ветланды)», 
асс. Deschampsio  alpinae  –  Eriophoretum 
scheuchzeri Hadač 1989.

Доминируют и постоянно встречаются 
Cerastium arcticum, Deschampsia alpina, Poa al-
pigena, в небольших блюдцевидных понижениях 
и рядом с водотоками – Eriophorum scheuchzeri. 
Высокие дерновины Deschampsia alpinа и кур-
тины Poa alpigena формируют характерный для 
данного типа бледно-зеленый аспект. Оба эти 
вида встречаются вместе и на заболоченных 
участках, и на антропогенных лугах, но тем не 
менее имеют разные экологические ниши: гиг-
рофит Deschampsia alpina обычен на влажных 
и свежих местоообитаниях на галечных, пес-
чаных и глинистых наносах, тогда как более 
мезофитный Poa alpigena имеет свой оптимум 
в умеренно сухих тундрах и часто в нарушенных 
местообитаниях. Тип обычен в окрестностях 
поселка Пирамида, где абсолютно преобла-
дает на супралиторали вдоль берега моря, на 
более высоких участках, чем марши, в долине 
реки и на нарушенных местообитаниях в посел-
ке, и в целом широко распространен в средней 
и высокой европейской Арктике.

«Пушицевые минеротрофные болота (вет-
ланды)», асс. Saxifrago foliolosae – Eriophore-
tum scheuchzeri Hadač 1989 (табл., № 14).

Доминируют и постоянно встречаются Erio-
phorum scheuchzeri, Loeskypnum badium, On-
cophorus wahlenbergii, Warnstorfia sarmentosa, 
Straminergon stramineum. Минеротрофные 
болота, где неоднородность горизонтальной 
структуры проявляется в чередовании повы-
шений (бугров, кочек) и обводненных пониже-
ний, занятых пушицей и мхами-гигрофитами. 
Тип был описан на речном аллювии в долине 
Грёндален и широко распространен в арктиче-
ских тундрах.

«Дюпонциевые, щучково- и пушицево-дю-
понциевые минеротрофные болота и сырые 
луговины (ветланды)», aсс. Bryo – Dupontietum 
pelligerae (Hadač 1946) 1989 (табл., № 13).

Доминант Dupontia psilosantha, постоян-
но встречаются Saxifraga rivularis, Bryum spp., 
Sanionia uncinata. Сомкнутые монодоми-
нантные сообщества часто формируют мо-
заику с участками других типов на аллювии. 
Этот тип характерен для берегов устьев рек, 

заболоченных террас на берегу моря, для при-
поднятых участков геолиторали, но встречает-
ся и на сырых заболоченных участках горных 
террас, не занимает обширных пространств 
в районе Баренцбурга и Пирамиды, но являет-
ся довольно обычным на Шпицбергене, а также 
в циркумполярной Арктике.

V. Антропогенные и зоогенные луговины

«Ложечницево-злаковые луговины», 
aсс. Phippsio – Cochlearietum  groenlandicae 
Hadač 1989 (табл., № 2).

Доминируют и постоянно встречаются Co-
chlearia groenlandica, Phippsia algida, P. con-
cinna, Puccinellia angustata, Bryum spp. (B. am-
blyodon, B. calophyllum, B. pallescens, B. nitidu-
lum и др.). Цианопрокариоты Nostoc commune, 
Phormidium autumnale, Pseudanabaena frigida 
формируют корочки и пленки на почве. Мик-
рогруппировки и ценопопуляции формируют 
отчетливый экоклин, различаясь по составу 
в зависимости от степени удобрения субстра-
та птичьим пометом, поступления сюда остат-
ков пищи, гнездовых материалов и т. д., то есть 
в зависимости от удаления от гнездовий птиц. 
Непосредственно под гнездовьями находит-
ся прерывистая полоса, занимаемая лишь зе-
леными водорослями. Далее ценопопуляции 
Cochlearia groenlandica, по мере уменьшения 
влияния птиц, количество видов увеличивает-
ся. Велико сходство сообществ по видовому 
составу с бескильницево-осоковыми маршами. 
Тип отчетливо минеротрофный и хионофитный. 
Сообщества встречаются на территории обо-
их поселков, в Пирамиде – около заброшенных 
промышленных сооружений и многоквартир-
ного дома, под местом гнездования чаек-мое-
вок, в количестве гнезд около 120–180, а также 
в обоих поселках возле склада навоза и фермы. 
Аналогичные орнитогенные луговины обычны 
под птичьими базарами Шпицбергена и восточ-
ного побережья Норвегии и внесены в Красную 
книгу экосистем и местообитаний Норвегии 
[Norwegian…, 2011]. Тип обычен повсеместно 
в циркумполярной Арктике, около птичьих ба-
заров и ферм в арктических поселках.

«Мятликово-овсяницевые луговины», тип 
сообществ Festuca rubra (Festuca  rubra ssp. 
arctica-Gesellschaft [Möller, 2000]).

Преобладают и постоянно встречаются 
Cerastium arcticum, Festuca rubra, Oxyria digyna, 
Saxifraga cernua, Sanionia uncinata. Сообщества 
встречаются вблизи птичьих колоний, на влаж-
ных скальных полках, в окрестностях как Пира-
миды, так и Баренцбурга, нигде не занимают 
большой площади.
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«Щучковые луговины» и «щучково-мятли-
ковые луговины», асс. Deschampsietum  alpi-
nae (Samuelsson 1913) Nordh. 1943 и асс. Des-
champsietum alpinae (Samuelsson 1913) Nordh. 
1943, Poa alpigena-вариант (табл., № 3 и 4).

Доминируют и постоянно встречаются 
Сerastium arcticum, Cochlearia groenlandica, 
Deschampsia alpina, Gastrolychnis involucra-
ta, Poa alpigena, P. alpinа, Saxifraga cespitosa, 
S. cernua, Trisetum spicatum, Bryum spp., Cera-
todon purpureus, Leptobryum pyriforme, Sa-
nionia uncinata, Lecanora spp., Lecidea spp., 
Peltigera spp.

Тип встречается в обоих поселках, где вос-
становился содранный растительный покров. 
В Пирамиде дерновины трав были посаже-
ны для создания газона, в настоящее время 
живородящие злаки Poa alpigena, P. alpina, 
Deschampsia alpinа легко заселили откры-
тые пятна и сформировали почти сомкнутый 
ковер. Встречаются заносные виды (Achillea 
millefolium, Barbarea vulgaris). На этих лугах па-
сутся олени, их посещают птицы (гуси, чайки), 
поэтому тип схож с орнитогенными лугами. 
В поселке Пирамида со времени консервации 
травяные газоны частично были разрушены 
потоками талой воды и в результате вытап-
тывания туристами, но в целом эти искусст-
венно созданные сообщества сохранились  
хорошо.

Антропогенные луга характерны и очень 
обычны повсеместно в южной арктической тун-
дре и лесотундре, где связаны с нарушенными 
местообитаниями и содержат многочисленные 
бореальные виды. Поэтому они рассматрива-
ются как «коридор» для продвижения в Арктику 
бореальных видов. Имеющиеся на луговинах 
в поселке Пирамида заносные космополитные 
виды лишь вегетируют, не распространяются 
даже на территории поселка и не представляют 
опасности как инвазивные виды.

VI. Растительные группировки 
на антропогенно нарушенных 
местообитаниях

«Несомкнутые мохово-травяные группи-
ровки на сухих антропогенно-нарушенных 
местообитаниях», тип сообществ Cerastium 
arcticum  –  Ceratodon  purpureum. Постоян-
но встречаются Cerastium alpinum, C. arcticum, 
Deschampsia alpina, Poa alpigena, P. alpina, 
Saxifraga cernua, Trisetum spicatum, Bryum spp., 
Ceratodon purpureus, Leptobryum pyriforme, 
Sanionia uncinata, Caloplaca spp., Lecanora 
spp., Lecidea spp., Ochrolechia frigida, Proto-
pannaria pezizoides, Psora hypnorum, Peltigera 

spp., Stereocaulon alpinum. Растительный по-
кров представлен рассеянными отдельными 
куртинами и дерновинами трав, подушечка-
ми рудеральных видов апокарпных мхов и ко-
рочками лишайников и водорослей. Покрытие 
и число видов отличается в различных типах 
сообществ, но в целом состав и структура рас-
тительных группировок довольно сходные. 
Флористическое сходство с разреженными 
группировками на горных склонах и осыпях 
довольно велико, но в антропогенных типах 
больше доля трав. Тип формируется в населен-
ных пунктах Шпицбергена, где растительный 
покров и почва были нарушены – на обочинах 
дорог, неподалеку от хозяйственных постро-
ек и домов, на отвалах и около угольных шахт. 
Дальнейший ход сукцессии ведет к развитию 
здесь сомкнутых антропогенных луговин.

Продромус синтаксонов окрестностей  
поселков Баренцбург и Пирамида  

(архипелаг Шпицберген)

Класс Juncetea  maritimi Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 
1952

Порядок Puccinellietalia phryganodis Hadač 
1946

Союз Puccinellion  phryganodis Hadač 
1946

Асс. Puccinellietum  phryganodis 
Hadač 1946
Асс. Caricetum ursinae Hadač 1946
aсс. Caricetum subspathaceae Hadač 
1946
Асс. Phippsio – Cochlearietum groen-
landicae Hadač 1989

Класс Honckenyo  peploides  –  Elymetea  are-
narii Tx. 1966

Порядок Honckenyo peploides – Elymetalia 
arenarii Tx. 1966

Союз Honckenyo – Elymion arenariae Tx. 
1966

Ass. Mertensietum  maritimae (Nordh. 
1940) Thannheiser 1981

Класс Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1947
Порядок Salicetalia herbaceae Br.-Bl. 1926

Союз Saxifrago  –  Ranunculion  nivalis 
(Nordh. 1943) Dierssen 1984

Асс. Luzulo  confusae  –  Salice-
tum  polaris  Hadac (1946) 1989, 
typicum-вариант
Асс. Luzulo  confusae  –  Sali-
cetum  polaris, Gymnomitrion 
corallioides-вариант

Класс Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
Порядок Thlaspietalia  rotundifolii 
Br.-Bl. ap. Br.-Bl. et Jenny 1926
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Cоюз Arenarion norvegicae Nordh. 1935
Асс. Papaveretum dahliani Hofm. 1968 
ex Dierssen 1992
Асс. Sphaerophoro  –  Racomitrietum 
lanuginosi (Hadač 1946) Hofm. 1968

Порядок Androsacetalia  alpinae 
Br.-Bl. ap. Br.-Bl. et Jenny 1926

Cоюз Saxifrago  stellaris  –  Oxyrion  di-
gnae Gjaerevoll 1950

Асс. Deschampsietum  alpinae (Sa-
muelsson 1916) Nordh. 1943
тип сообществ Festuca rubra 
(Mőller, 2000)
Асс. Oxyrio – Trisetetum spicati Hadač 
(1946) 1989

Класс Carici rupestris – Kobresietea Ohba 1974
Порядок Thymo  arcticae  –  Kobresietalia 
bellardii Ohba 1974

Cоюз Caricion nardinae Nordh. 1943
Асс. Salici polaris – Dryadetum octo-
petalae (Rønning 1965) Koroleva 2011
Асс.  Dryado  –  Cassiopetum  tetrago-
nae (Fries 1913) Hadač (1946) 1989

Класс Scheuchzerio-Caricetea (Nordh. 1936) 
Tx 1937

Порядок Scheuchzerietalia Nordh. 1936
Cоюз Caricion stantis Matveyeva 1994

Асс. Bryo  –  Dupontietum  pelligerae 
(Hadač 1946) 1989
Асс. Saxifrago foliolosae – Eriophore-
tum scheuchzeri Hadač 1989
Асс. Deschampsio alpinae – Eriopho-
retum scheuchzeri Hadač 1989

обсуждение

Состав и структура растительных сообществ 
в окрестностях российских поселков на Шпиц-
бергене характерны для среднеарктической 
зоны. Но в каждом из районов преобладают 
разные типы, что связано в основном с особен-
ностями геологического строения. В районе 
Пирамиды распространены Са-содержащие 
породы, и здесь на автоморфных позициях 
ландшафта в среднем и нижнем ярусе релье-
фа преобладают типы «кассиоповые тундры», 
«дриадовые тундры», «дриадово-скальноосо-
ковые тундры», «щучковые луговины». В гидро-
морфных позициях наиболее распространены 
типы «щучковые и пушицево-щучковые болота 
и сырые луговины (ветланды)». В окрестностях 
же Баренцбурга преобладают породы кисло-
го состава, и здесь вышеупомянутые типы не-
часты, а в автоморфных ландшафтах преоб-
ладают «ожиково-ивковые моховые тундры» 
и «травяно-моховые тундры», в сырых пониже-
ниях – «пушицевые болота» и «дюпонциевые, 

щучково- и пушицево-дюпонциевые сырые 
луговины». В обоих районах схожи по соста-
ву и структуре марши, а также антропогенные 
и зоогенные луговины.

«Несомкнутые растительные группировки на 
каменистых и щебнистых местообитаниях» рас-
полагаются в основном в верхнем и среднем 
уровнях рельефа (на горных склонах и плато), 
сменяя при подъеме в горы сообщества тундр 
с сомкнутым покровом, так в исследованных 
районах проявляется высотная поясность.

Ряд видов сосудистых растений встречают-
ся в обоих районах почти во всех типах, с высо-
ким постоянством (табл., классы постоянства 
от III и выше) и иногда со значительным оби-
лием – это Bistorta vivipara, Cerastium alpinum, 
C. arcticum, Cochlearia groenlandica, Luzula 
confusa, Oxyria digyna, Poa alpina, Salix pola-
ris, Saxifraga cespitosa, S. cernua, Silene acau-
lis. Эти эвритопные и высокоактивные виды не 
встречены лишь на переувлажненных марше-
вых или заболоченных местообитаниях. Сте-
нотопные виды входят в состав диагностичес-
ких видов ассоциаций, как, например, Stellaria 
humifusa, Puccinellia phryganodes, P. angustata, 
Phippsia algida – диагностические виды (ДВ) 
асс. Puccinellietum  phryganodis; Dupontia 
psilosantha – ДВ асс. Deschampsio  alpinae  – 
Eriophoretum  scheuchzeri, Eriophorum 
scheuchzeri – ДВ асс. Saxifrago  foliolosae – 
Eriophoretum  scheuchzeri. Иногда сообще-
ства и группировки разных типов местообита-
ний почти не отличаются по видовому составу 
(как в типах «дриадовые тундры» и «дриадовые 
несомкнутые группировки», расположенных 
в разных ярусах рельефа и горных поясах), 
но различаются по структуре растительно-
го покрова.

В классификации местообитаний EUNIS тун-
дровые растительные сообщества могут быть 
отнесены к группе F: Heathland, scrub and tundra 
(пустоши, кустарники и тундра) и подгруппе F1: 
Tundra (тундра). Дальнейшая иерархия пре-
дельно упрощена и включает следующие под-
разделения: F1.1: Shrub tundra (кустарниковая 
тундра) и в ней F1.11: Western shrub tundra (за-
падная кустарниковая тундра). Еще одна «тун-
дровая» группа F1.2: Moss and lichen tundra 
(моховая и лишайниковая тундра) включает 
в себя подгруппы F1.21: Cladonia-espalier willow 
tundra (кладониево-ивковая тундра) и F1.22: 
Moss tundra (моховая тундра). Также в тундро-
вой зоне расположена часть местообитаний 
подгруппы F2: Arctic, alpine and subalpine scrub 
(арктические, альпийские и субальпийские кус-
тарники), но иерархия подгруппы включает не 
зональные тундровые, а лишь горно-тундровые 
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приснеговые сообщества. Болота тундровой 
зоны выделены в группу D: Mires, bogs and fens 
(болота, верховые кочковатые болота и топи), 
подгруппу D3: Aapa, palsa and polygon mires 
(аапа, бугристые и полигональные болота), 
ни в одну из групп не попадают минеротроф-
ные болота Шпицбергена. На тундровых побе-
режьях Шпицбергена можно найти местооби-
тания группы B: Coastal habitats (приморские 
местообитания), в числе нескольких подгрупп: 
B1: Coastal dunes and sandy shores (примор-
ские дюны и песчаные побережья), B2: Coastal 
shingle (приморские галечниковые пляжи) 
и B3: Rock cliffs, ledges and shores, including the 
supralittoral (скалы, скальные карнизы и берега, 
включая супралитораль).

Из рассмотренных в данной статье типов 
растительных сообществ менее половины (8 из 
18) могут быть отнесены к группам классифи-
кации местообитаний EUNIS: F1.2. Moss and 
lichen tundra (все типы тундр с сомкнутым рас-
тительным покровом) и B3: Rock cliffs, ledges 
and shores (бескильницевые, осоково-бескиль-
ницевые марши, несомкнутые группировки на 
галечных и каменистых пляжах). Но в целом 
на примере небольшого района Шпицбергена 
можно видеть, что в классификации EUNIS тун-
дровый тип растительности представлен со-
вершенно неудовлетворительно, несмотря на 
то, что в скандинавских странах давно разрабо-
тана и находится в широком доступе типология 
южных зональных и горных тундр (как, впрочем, 
и тайги, водно-болотных угодий, лугов и ант-
ропогенно преобразованной растительности). 
Разнообразие типов растительных сообществ 
в этих типологиях «привязано» к положению на 
градиентах основных экологических факторов, 
таких как распределение снега, увлажнение 
и высота над уровнем моря.

В последние десятилетия в Норвегии вы-
шли несколько сводок-типологий [Vegetation-
styper…, 1995, 1998; Fremstad, 1997; Fremstad, 
Moen, 2001], в которых рассматривается лишь 
материковая Норвегия (или вся Фенноскан-
дия, а также Исландия и Фарерские острова), 
но без Шпицбергена. Местообитания отнесены 
к шести-семи крупным группам, которые могут 
в разных сводках незначительно различаться 
по содержанию и объему. Например, в типоло-
гии Э. Фремстад [Fremstad, 1997] это: 1. Рас-
тительность гор, 2. Леса, 3. Болота, 4. Расти-
тельность морских побережий, 5. Антропоген-
ные пустоши, 6. Пресноводные местообитания, 
7. Скалы и осыпи. Иерархия типов местооби-
таний в группах выстроена на основании по-
ложения на градиентах экологических факто-
ров и состава растительности. Местообитания 

горных и зональных тундр распределены по 
всем группам (кроме лесов), и разнообразие 
их представлено достаточно полно. При харак-
теристике тундровых типов приведены список 
доминантных и константных видов, сведения 
об экотопе и географическом распростране-
нии, а также соответствующие синтаксоно-
мические единицы. Но ни в одной из вышеу-
помянутых типологий нет арктических тундр 
и полярных пустынь Шпицбергена, несмотря на 
то, что Шпицберген – одна из наиболее полно 
геоботанически изученных норвежских аркти-
ческих территорий.

Арктические тундры и полярные пустыни 
архипелага Шпицберген попали в последнюю 
базу данных типов местообитаний Норвегии 
на сайте Норвежского информационного цен-
тра по биоразнообразию, заполнение кото-
рой еще продолжается [Halvorsen et al., 2015]. 
Основные единицы в базе – «основные типы 
(hovedtyper)» – включают не только типы расти-
тельных сообществ, но и ландшафтные элемен-
ты без растительного покрова (как, например, 
лавовые поля вулканов и термальные источни-
ки). «Базовые типы (grunntyper)» отражают ло-
кальное разнообразие «основных типов», а те 
в свою очередь объединены в «группы основ-
ных типов (hovedtypegrupper)». На данный мо-
мент эта сводка выглядит наименее удачной, 
она загромождена избыточной информацией, 
трудна в использовании и не имеет англоязыч-
ной версии. Основное ее достоинство – де-
тальная количественная информация об эколо-
гических факторах.

Заключение

Растительные сообщества в районах Ба-
ренцбурга и Пирамиды характерны для средне-
арктической зоны и трех основных уровней ре-
льефа и отражают динамику природной среды 
Арктики при антропогенном воздействии. Раз-
личия в составе сообществ связаны в основном 
с различиями в геологическом строении двух 
районов. Большая доля луговин в раститель-
ном покрове говорит о значительной антропо-
генной нагрузке и отражает ход восстановле-
ния растительного покрова, в том числе сви-
детельствует о его успешной рекультивации на 
территории поселка Пирамида.

Типологические схемы горных и зональ-
ных тундр в России и в скандинавских стра-
нах имеют аналогичную методологию созда-
ния, но в скандинавских странах типологии 
служат для целей инвентаризации и охраны 
природы, содержат подробную характеристи-
ку экологических условий, географического 
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распространения, список доминантов и ха-
рактерных видов. В современном российском 
тундроведении типологии экотопов и биотопов 
разрабатываются для дальнейших флористи-
ческих исследований, поэтому для них при-
водятся полные видовые списки, но далеко не 
всегда дается характеристика структуры рас-
тительных сообществ. Соотнесение типов рас-
тительных сообществ в двух районах Шпицбер-
гена с классификацией местообитаний EUNIS 
показало слабую разработанность или даже 
полное отсутствие арктических типов в между-
народной базе данных, необходимость выде-
ления в ней отдельного блока «Тундры» и даль-
нейших исследований для заполнения базы.

Исследования выполнены при поддерж-
ке Федеральной целевой программы «Ми-
ровой океан», подпрограммы «Освоение 
и использование Арктики», гранта РФФИ  
14-04-98810 р_север_а.

Помощь в определении споровых расте-
ний оказывали А. Ю. Лихачев, Т. А. Дудо-
рева, И. Н. Урбанавичене, О. А. Белкина, 
Н. А. Кон стантинова, Е. А. Боровичев, Л. А. Ко-
норева, в подготовке картосхемы районов 
исследований – А. Н. Савченко.
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ноВые наХодКи оХранЯемыХ ВидоВ сосудисТыХ 
расТений В КосТромсКой оБласТи

а. В. леострин, г. Ю. Конечная, П. г. ефимов
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН

Приведена информация о 53 охраняемых в Костромской области видах сосудистых 
растений, в т. ч. одном виде (Cypripedium calceolus L.) Красной книги РФ (2008), на-
ходки которых сделаны в 2011–2014 гг. в западной части региона. 22 вида впервые 
указываются для шести административных районов, подтверждается ряд находок 
начала XX в. Приводятся краткие замечания об особенностях распространения, 
встречаемости и ценотической приуроченности видов на западе Костромской об-
ласти. Встречаемость некоторых охраняемых видов (Eleocharis uniglumis, Viola col-
lina, Chaerophyllum aromaticum) оказалась выше, чем полагалось ранее. Делается 
вывод о том, что региональное распространение многих охраняемых видов ис-
следовано слабо. Новые находки в значительной мере расширяют представление 
о распространении ряда видов внутри региона.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: флора; флористические находки; сосудистые расте-
ния; охраняемые виды; редкие виды; Красная книга; Костромская область; река 
Кострома.

A. V. Leostrin, G. Yu. Konechnaya, P. G. Efimov. NEW FINDINGS OF 
PROTECTED VASCULAR PLANT SPECIES IN THE KOSTROMA REGION

Information is provided on 53 regionally protected vascular plant species of the Kostroma 
Region, including one nationally protected species Cypripedium calceolus L., which were 
found in 2011–2014 in the western parts of the region. 22 species are new to 6 districts, 
the occurrence of 6 species known at the beginning of the 20th century from a number 
of localities has been confirmed. Brief comments on the features of the distribution, oc-
currence and coenotic preferences of the species in the west of the Kostroma Region 
are given. The occurrence of some species (e. g. Eleocharis uniglumis, Viola collina, 
Chaerophyllum aromaticum) turned out to be higher than supposed previously. The re-
gional distribution of many protected species is poorly known. The new findings greatly 
expand our knowledge on the distribution of some species within the region.

K e y w o r d s: flora; floristic finds; vascular plants; protected species; rare species; Red 
Data Book; Kostroma Region; the Kostroma River.

Введение

С момента выхода Красной книги Кост-
ромской области [2009] прошло уже 7 лет, 
однако ее ведению, в частности вопросам 

распространения и встречаемости охраняемых 
в регионе видов, уделяется крайне мало внима-
ния. Число работ, вышедших в последние годы, 
в которых в той или иной мере отражены дан-
ные о новых местонахождениях краснокнижных 
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видов [Бобров, Чемерис, 2009; Голубева и др., 
2009; Демидова, Прилепский, 2010; Грозов-
ская и др., 2011; Голубева, 2012; Иванова и др., 
2013], невелико.

В работе приведены сведения о находках 
53 охраняемых видов растений, что состав-
ляет более трети списка видов сосудистых 
растений Красной книги региона [2009]. Дан-
ные получены в ходе полевых исследований 
в 2011–2014 гг. на западе Костромской об-
ласти, преимущественно в бассейне р. Кост-
рома. Экспедиционные маршруты пролегали 
в Буйском, Галичском, Костромском, Солига-
личском, Судиславском, Сусанинском и Чух-
ломском административных районах области. 
Некоторые результаты этих работ были опуб-
ликованы нами ранее [Леострин, 2012, 2013, 
2014; Ефимов и др., 2014].

Для каждого вида приводится информация 
о его распространении в области на основании 
литературных источников «Красная книга…» 
[2009], «Флора…» [Белозеров, 2008], публика-
ций последних лет, а также гербарного матери-
ала (в основном MW и LE)1. Отметим, что «Фло-
ра…» П. И. Белозерова [2008] сформирована 
по рукописи 1967 года, соответственно, не от-
ражает результаты современных исследований 
региональной флоры. На основе собранного 
нами материала даны краткие комментарии 
о распространении, встречаемости и ценоти-
ческой приуроченности охраняемых видов на 
обследованной территории. Для большей час-
ти местонахождений приводятся географичес-
кие координаты. Названия таксонов даны по 
«Флоре…» П. Ф. Маевского [2014].

Кроме авторов статьи (АЛ, ГК и ПЕ) в сборе 
материала и организации ряда полевых иссле-
дований в 2013 г. участие принимали К. Н. Ра-
заренова (КР) и В. В. Куропаткин (ВК), которых 
авторы благодарят за содействие и помощь. 
Гербарные материалы, подтверждающие на-
ходки, хранятся в LE.

Перечень новых находок видов, внесенных 
в Красную книгу Костромской области

1. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank 
et Mart.: 1) 58°31ʹ56ʺN, 41°32ʹ07ʺE, Буйский 
р-н, к юго-востоку от д. Дор-Шача, правый бе-
рег р. Жилая Шача, смешанный лес, 17.V.2014, 

1 При работе просмотрены хранящиеся в LE гербарные ма-
териалы К. К. Косинского (в основном с территорий совре-
менных Буйского и Костромского р-нов, 1912 г.), Л. А. Ут-
кина (Солигаличский р-н, 1911 г.) и Н. Л. Скалозубова 
(Костромской р-н, 1909 г.), большая часть которых не была 
учтена авторами первого издания Красной книги Костром-
ской области [2009].

АЛ; 2) 58°26ʹ14ʺN, 42°14ʹ30ʺE, Галичский 
р-н, к востоку от д. Артищево, северный бе-
рег оз. Галичское, ельник неморальнотрав-
ный на террасе озера, 29.VIII.2013, ГК, ПЕ, ВК, 
АЛ; 3) 58°44ʹ55ʺN, 42°51ʹ00ʺE, Чухломский 
р-н, к востоку от ур. Степаново, склон к верхо-
вому болоту Степановское, ельник кисличный, 
27.VI.2013, АЛ; 4) 59°02ʹ32ʺN, 42°54ʹ48ʺE, там 
же, к северу от д. Федцово, близ юго-западной 
части болота Костромское, смешанный лес, 
26.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. Вид известен не 
менее чем в 16 районах2 [Макеева, 2006; Бело-
зеров, 2008; Красная книга…, 2009; Лазарева 
и др., 2012; Леострин, 2014; материалы MW]. 
Встречается во влажных и сырых лесах разно-
го состава, большей частью с наличием в дре-
востое ели и мелколиственных пород. В местах 
произрастания он, как правило, образует не-
большие по площади клоны.

2. Lycopodiella inundata (L.) Holub: 
58°22ʹ01ʺN, 41°36ʹ52ʺE, Буйский р-н, к северу 
от с. Борок, заброшенный песчаный карьер, 
в мшистых микропонижениях, местами обра-
зует сплошной покров, 13.VIII.2013, АЛ. Первая 
находка в Буйском районе. Прежде вид был от-
мечен в Мантуровском [Киселева и др., 1995; 
Лазарева и др., 2012; материалы MW] и Соли-
галичском [Леострин, 2012] районах. В обнару-
женном местонахождении представлены участ-
ки, различающиеся по степени зарастания 
и увлажнения, что благоприятно для поддержа-
ния численности вида.

3. Ophioglossum vulgatum L.: 58°11ʹ34ʺN, 
42°12ʹ27ʺE, Галичский р-н, к востоку от с. Про-
нино, правый берег р. Пойма, облесенное бе-
резой низинное болото, на участке со сфагно-
вым покровом, 16.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. Ранее 
в области указывался для 5 районов [Белозе-
ров, 2008; Красная книга…, 2009]. Обнаружен-
ное место произрастания вида расположено 
в заболоченной долине р. Тебза, в которой 
(близ д. Выползово) ранее вид был отмечен 
А. Е. Жадовским [1914].

4. Sparganium glomeratum (Laest. ex Be-
url.) L. Neum.: 58°55ʹ40ʺN, 42°46ʹ36ʺЕ, Чух-
ломский р-н, к северу от болота Святое, близ 
д. Сиднево, в луже на дороге, немногочислен-
но, 13.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. Первая находка 
в Чухломском р-не. Прежде вид был отмечен 
только в Кологривском, Павинском [Красная 
книга…, 2009] и Мантуровском [Лазарева и др., 
2012] районах.

5. Cinna latifolia (Trev.) Griseb.: 58°12ʹ19ʺN, 
42°10ʹ38ʺE, Галичский р-н, к северо-востоку от 

2 Всего в Костромской области 24 административных райо-
на.
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с. Холм, в крупном лесном овраге, немногочис-
ленно, 16.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. Первая находка 
в Галичском р-не. Вид известен из 11 райо-
нов [Белозеров, 2008; Красная книга…, 2009; 
Лазарева, и др., 2012], в основном на восто-
ке области.

6. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski: 
1) 59°02ʹ57ʺN, 42°59ʹ02ʺE, Чухломский 
р-н, к северо-западу от д. Княжево, восточная 
часть болота Костромское, в сфагновом ельни-
ке по краю болота, 27.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, 
АЛ; 2) 59°00ʹ14ʺN, 42°46ʹ27ʺE, там же, к юго-
западу от с. Георгий, правый берег р. Воча, за-
болоченный хвойный лес, вдоль тропы к реке, 
14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ1. По старым и совре-
менным данным вид известен из 7 районов 
[Прилепский, Карпухина, 1994; Белозеров, 
2008; Голубева и др., 2009; Лазарева и др., 
2012; материалы MW]. В местах произрастания 
манник литовский образует немногочисленные 
и небольшие по размеру куртинки.

7. Scolochloa festucacea (Willd.) Link: 
1) 58°22ʹ50ʺN, 42°14ʹ27ʺE, Галичский 
р-н, к северо-западу от д. Починок, левый бе-
рег р. Челсма близ устья, пойма оз. Галичское, 
на сыром высокотравном лугу, 09.VIII.2013, АЛ; 
2) 58°23ʹ52ʺN, 42°23ʹ33ʺE, там же, г. Галич, 
южный берег оз. Галичское, место «Прошку-
ратовский пруд», по урезу воды, 30.VI.2013, 
АЛ; 3) 58°48ʹ52ʺN, 42°36ʹ38ʺE, Чухломский 
р-н, близ с. Ножкино, берег оз. Чухлом-
ского, заболоченные заросли кустарников 
и высокотравье по урезу воды, торфяная почва, 
14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. В Костромской облас-
ти вид отмечен только по берегам Чухломско-
го и Галичского озер [Красная книга…, 2009]. 
Впервые он был обнаружен еще А. Е. Жадов-
ским [MW, 1913; 1929], впоследствии отмечал-
ся Л. И. Лисицыной [1990]. Нами подтвержде-
но, что на обоих озерах тростянка произрас-
тает и сейчас, т. е. численность ее популяций 
во времени, по-видимому, относительно ста-
бильна. В местах произрастания вид образует 
небольшие по площади заросли и, как правило, 

1 Здесь и далее речь идет об участке среднего течения 
р. Воча, к юго-западу от с. Георгий (на границе Чухломского 
и Солигаличского районов), на котором по обоим берегам 
реки расположен болотный массив. На нем представлены 
минеротрофные и ключевые участки; часть массива об-
лесена. Болото представляет исключительный интерес с 
точки зрения как видового состава растений, так и разно-
образия растительных формаций. Историческое название 
болота – Сольцы. Первый и прежде единственный гербар-
ный материал в этом месте был собран А. Е. Жадовским 
[MW, 1913]. Среди перечисленных в работе охраняемых ви-
дов 20 были найдены на этом болоте. Данные о некоторых 
находках, сделанных на болоте Сольцы, были опубликова-
ны нами ранее [Леострин, 2013; Ефимов и др., 2014].

растет совместно с Glyceria maxima. Отметим, 
что тростянка сохраняется даже в трансформи-
рованных прибрежных сообществах в условиях 
городской черты (города Галич и Чухлома).

8. Trisetum sibiricum Rupr.: 1) 58°24ʹ49ʺN, 
41°24ʹ11ʺE, Буйский р-н, к западу от д. Спас, 
левый берег р. Кострома, на луговом скло-
не берега реки, 18.VI.2013, АЛ; 2) 58°34ʹ20ʺN, 
41°34ʹ17ʺE, там же, близ пос. Центральный, 
правый берег р. Кострома, заболоченный 
лес с черной ольхой в понижении рельефа, 
31.VIII.2013, ГК, ПЕ, ВК, АЛ; 3) 58°25ʹ08ʺN, 
42°28ʹ40ʺE, Галичский р-н, к северо-востоку от 
Галича по шоссе на Чухлому, близ моста через 
р. Средняя, мезофитный луг в понижении у до-
роги, 25.VI.2013, АЛ; 4) 59°07ʹ43ʺN, 42°16ʹ06ʺE, 
Солигаличский р-н, к северу от Солигалича, 
правый берег р. Светица, напротив известня-
кового карьера, на сыром лугу, 10.VII.2013, АЛ; 
5) 59°06ʹ32ʺN, 42°18ʹ17ʺE, там же, к северу от 
Солигалича, левый берег р. Светица, лесо-
парк «Сидориха», ключевое болото у родника, 
11.VII.2013, АЛ; 6) 59°00.643ʹN, 42°44.254ʹE, 
Чухломский р-н, окр. c. Георгий, к югу от ур. Ва-
силево, правый берег р. Воча, минеротрофное 
болото, 26.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. Первые 
находки в Буйском и Солигаличском районах. 
Вид ранее был отмечен в 6 районах области 
[Красная книга…, 2009]. По нашим наблюде-
ниям, трищетинник может произрастать в раз-
личных фитоценозах – от ключевых болот до 
мезофитных лугов. В Галичском районе вид 
сохранился на обширной территории осушен-
ного около 50 лет назад низинного болота Шо-
ковское [Леострин, 2014], на которой сейчас 
сформировалось монодоминантное насажде-
ние из березы пушистой. Наибольшие по чис-
ленности группы особей были встречены на 
болоте Сольцы (точка 6), в остальных же мес-
тах, как правило, вид представлен отдельными 
особями или рассеянными их группами. В це-
лом встречаемость трищетинника выше, чем 
оценивалось ранее, и среди охраняемых в об-
ласти видов злаков он является наиболее час-
то встречающимся.

9. Carex chordorrhiza Ehrh.: 1) 58°18ʹ23ʺN, 
42°34ʹ39ʺE, Галичский р-н, к юго-востоку от 
ур. Афонино, верховой массив вокруг оз. Чай-
никовское, переходное болото, 21.VIII.2013, 
АЛ; 2) 58°19ʹ22ʺN, 42°35ʹ38ʺE, там же, к югу от 
д. Апушкино и оз. Зуевское (Апушинское), край 
верхового массива Касторовское (?), пере-
ходное болото, 21.VIII.2013, АЛ; 3) 58°59ʹ34ʺN, 
42°46ʹ57ʺE, Солигаличский р-н, к юго-западу 
от с. Георгий, левый берег р. Воча, облесен-
ное сосной и березой минеротрофное бо-
лото, 14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ; 4) 59°01ʹ42ʺN, 
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42°48ʹ50ʺE, Чухломский р-н, близ д. Нагор-
ское, по краю верхового болота, 25.VIII.2013, 
ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ; 5) 59°02ʹ31ʺN, 42°55ʹ50ʺE, 
там же, к северу от д. Федцово, юго-западная 
часть болота Костромское, переходное болото, 
26.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ; 6) 58°55ʹ34ʺN, 
42°45ʹ40ʺE, там же, к югу от ур. Жуково, се-
верная часть болота Святое, переходный учас-
ток по краю обширного верхового массива, 
13.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. Первая находка в Со-
лигаличском районе. Вид известен из 6 райо-
нов [Красная книга…, 2009; материалы MW], 
большей частью на востоке области. Встречае-
мость вида в регионе явно выше, чем считалось 
прежде. C. chordorrhiza встречается в широком 
спектре болотных сообществ, предпочитает 
переходные участки, при этом крупных скопле-
ний, как правило, не образует.

10. Carex dioica L.: 1) 59°00.621ʹN, 
42°44.273ʹE, Чухломский р-н, окр. c. Георгий, 
к югу от ур. Василево, правый берег р. Воча, 
минеротрофное болото, открытый сфагно-
вый участок, 26.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ; 
2) 59°00ʹ28ʺN, 42°46ʹ27ʺE, там же, к юго-за-
паду от с. Георгий, правый берег р. Воча, за-
болоченный хвойный лес, в сфагновом пок-
рове, 14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ; 3) 58°59ʹ35ʺN, 
42°46ʹ52ʺE, Солигаличский р-н, к юго-западу 
от с. Георгий, левый берег р. Воча, облесен-
ное сосной и березой минеротрофное боло-
то, 14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. Первые находки 
в Солигаличском и Чухломском районах. Вид 
приводится для 4 районов [Красная книга…, 
2009]. Все три местонахождения располага-
ются в пределах крупного болотного масси-
ва Сольцы. Вид предпочитает б. м. открытые 
участки со сфагновым покровом, свободные 
от сильной конкуренции со стороны других ви-
дов растений. На облесенных участках болота 
большей частью представлены вегетативные 
особи вида. В первом местонахождении осока 
двудомная произрастала совместно с други-
ми охраняемыми в области видами: Eleocharis 
quinqueflora и Hammarbya paludosa.

11. Carex loliacea L.: 59°00ʹ28ʺN, 42°46ʹ27ʺE, 
Чухломский р-н, около 2,5 км на юго-запад от 
с. Георгий, правый берег р. Воча, заболочен-
ный еловый с примесью сосны и березы лес 
с развитым сфагновым покровом, немного-
численно, 14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. Первая на-
ходка в Чухломском районе. По старым сборам 
вид известен из Костромского и Шарьинского 
районов [Белозеров, 2008; материалы MW]. 
Современные сборы сделаны на крайнем се-
веро-востоке области [Прилепский, Карпухина, 
1994; Голубева и др., 2009] и в Мантуровском 
районе [Лазарева и др., 2012]. В обнаруженном 

месте вид произрастает с другой, менее ред-
кой, осокой C. disperma.

12. Carex paupercula Michx. (C. magellanica 
Lam. subsp. irrigua (Wahl.) Hiit.): 58°55ʹ31ʺN, 
42°45ʹ53ʺE, Чухломский р-н, к югу от ур. Жуко-
во, северная часть болота Святое, заболочен-
ный мелколиственный лес по краю верхового 
болота, 13.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. Вид известен 
из 8 районов [Красная книга…, 2009; Лаза-
рева и др., 2012; материалы MW и LE]. Веро-
ятно, осока заливная встречается чаще, чем 
полагалось ранее, особенно в северных райо-
нах области.

13. Carex rhynchophysa C. A. Mey.: 
1) 58°51ʹ32ʺN, 43°08ʹ12ʺE, Чухломский 
р-н, между пос. Красная Нива и пос. Сереб-
ряный Брод, в сыром березняке у дороги, 
25.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ; 2) 59°02.519ʹN, 
42°55.837ʹE, там же, к северу от д. Федцо-
во, юго-западная часть болота Костромское, 
заболоченный березняк по краю массива, 
26.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. Вид отмечен 
в 8 районах области [Красная книга…, 2009; Ла-
зарева и др., 2012; материалы MW] и, вероятно, 
распространен шире. Спектр местообитаний 
вида довольно широк и включает как лесные, 
так и болотные биотопы. В местах произраста-
ния осока вздутоносая крупных скоплений не 
образует, как правило, встречаются небольшие 
группы растений.

14. Eleocharis uniglumis (Link) Schult.: 1) Буй-
ский р-н, окр. д. Махрово, сырое место у доро-
ги, 08.VI.2011, ГК, ПЕ; 2) 58°24ʹ40ʺN, 41°26ʹ20ʺЕ, 
там же, к востоку от д. Спас, на дороге вдоль 
большой песчаной дамбы, по сырым местам, 
18.VI.2013, АЛ; 3) 58°26ʹ15ʺN, 42°30ʹ37ʺЕ, Га-
личский р-н, к западу от д. Артемьевское, близ 
шоссе Галич-Чухлома, сырое место на лугу, 
25.VI.2013, АЛ; 4) 58°58.361ʹN, 42°11.364ʹE, 
Солигаличский р-н, к югу от д. Волково, левый 
берег р. Кострома, дорога Солигалич – Корцо-
во, сырое понижение вдоль шоссе, 14.VI.2011, 
ГК, ПЕ, АЛ; 5) 59°04ʹ54ʺN, 42°14ʹ04ʺЕ, там же, 
к юго-востоку от д. Копосово, в сырых мшистых 
понижениях вдоль дороги, 10.VI.2013, АЛ. Пер-
вые находки в Буйском и Галичском районах. 
Ранее вид был известен из Солигаличского, 
Вохомского [Красная книга…, 2009] и, вероят-
но, Костромского и Макарьевского [материалы 
MW] районов. Не исключено, что болотница од-
ночешуйная может пропускаться флористами, 
и ее распространение в регионе явно нуждает-
ся в уточнении. Нами вид был отмечен только 
в нарушенных местообитаниях.

15. Eriophorum gracile Koch: 1) 58°18ʹ23ʺN, 
42°34ʹ39ʺE, Галичский р-н, к юго-восто-
ку от ур. Афонино, болотный массив вокруг 
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оз. Чайниковское, переходный участок, 
21.VIII.2013, АЛ; 2) 58°59ʹ35ʺN, 42°47ʹ06ʺE, Со-
лигаличский р-н, к юго-западу от с. Георгий, 
левый берег р. Воча, облесенное сосной и бе-
резой минеротрофное болото, 14.VIII.2014, ГК, 
ПЕ, АЛ; 3) 58°45ʹ07ʺN, 42°52ʹ06ʺЕ, Чухломский 
р-н, к востоку от ур. Степаново, болото Степа-
новское, переходное болото по краю верхо-
вого массива, 28.VI.2013, АЛ; 4) 59°01ʹ37ʺN, 
42°49ʹ00ʺЕ, там же, близ д. Нагорское, по краю 
верхового болота, 25.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, 
АЛ; 5) 59°02ʹ31ʺN, 42°55ʹ50ʺE, там же, к северу 
от д. Федцово, юго-западная часть болота Кос-
тромское, переходное болото, 26.VIII.2013, ГК, 
ПЕ, КР, ВК, АЛ; 6) 58°55ʹ34ʺN, 42°45ʹ40ʺE, там 
же, к югу от ур. Жуково, северная часть боло-
та Святое, переходное болото по краю верхо-
вого массива, 13.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. Первые 
находки в Галичском, Солигаличском и Чух-
ломском районах. В области вид известен из 
Буйского, Костромского, Сусанинского и Ман-
туровского районов [Белозеров, 2008; Крас-
ная книга…, 2009]. Типичным местообитанием 
пушицы стройной являются переходные боло-
та и окраины верховых массивов, где она про-
израстает совместно с Comarum palustre, Me-
nyanthes trifoliata, Carex rostrata, C. lasiocarpa, 
Eriophorum angustifolium. Вероятно, в области 
вид встречается чаще, чем предполагалось ра-
нее, в связи с тем, что болотные массивы в ре-
гионе обследованы слабо.

16. Eriophorum latifolium Hoppe: 
1) 58°11ʹ34ʺN, 42°12ʹ27ʺE, Галичский р-н, к вос-
току от с. Пронино, правый берег р. Пойма, близ 
бетонной дороги, облесенное березой низин-
ное болото, участок с преобладанием Equisetum 
fluviatile, 16.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ; 2) 58°59ʹ34ʺN, 
42°46ʹ42ʺE, Солигаличский р-н, к юго-запа-
ду от с. Георгий, левый берег р. Воча, обле-
сенное сосной и березой минеротрофное бо-
лото, 14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ; 3) 58°09ʹ47ʺN, 
41°41ʹ13ʺE, Сусанинский р-н, близ с. Домнино, 
правый берег р. Шача, сырой луг среди зарос-
лей ив, место подпитки грунтовыми водами, 
совместно с Epipactis palustris, 23.VII.2012, АЛ; 
4) 59°00ʹ33ʺN, 42°44ʹ15ʺЕ, Чухломский р-н, окр. 
c. Георгий, к югу от ур. Василево, правый берег 
р. Воча, минеротрофное болото, 26.VIII.2013, 
ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. Вид известен из 7 районов 
[Красная книга…, 2009; материалы LE]. Пушица 
широколистная приурочена к местам выхода 
грунтовых вод, причем на облесенных участ-
ках низинных болот она встречалась нам чаще, 
чем на открытых. Из четырех видов пушиц, 
произрастающих в области, E. latifolium – са-
мый редкий.

17. Rhynchospora alba (L.) Vahl: 1) 59°01ʹ42ʺN, 
42°49ʹ02ʺЕ, Чухломский р-н, близ д. Нагорское, 
по краю верхового болота, 25.VIII.2013, ГК, ПЕ, 
КР, ВК, АЛ; 2) 58°54ʹ59ʺN, 42°45ʹ36ʺЕ, там же, 
к югу от ур. Жуково, северная часть болота Свя-
тое, верховое болото, грядово-мочажинный 
комплекс, в мочажинах, 13.VIII.2014, ГК, ПЕ, 
АЛ. Вид отмечен в 5 районах [Белозеров, 2008; 
Красная книга…, 2009; Лазарева и др., 2012]. 
На болоте Святом очеретник четко приурочен 
к мочажинам, и численность его в данном мес-
те высока. В точке 1 на болоте не развит грядо-
во-мочажинный комплекс, и очеретник произ-
растает на переходном участке в сообществе 
с Andromeda polifolia и Carex lasiocarpa; числен-
ность особей вида здесь невелика. Очеретник 
белый в области произрастает близ восточной 
границы европейской части ареала.

18. Cypripedium calceolus L.: 1) 59°05ʹ23ʺN, 
42°11ʹ27ʺE, Солигаличский р-н, близ д. Заяц-
кое, левый берег р. Сельма, небольшой ело-
вый массив на старом месте разработки 
известняка, 10.VI.2013, АЛ; 2) 58°59ʹ40ʺN, 
42°46ʹ31ʺE, там же, к юго-западу от с. Геор-
гий, левый берег р. Воча, заболоченный хвой-
ный лес, 14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ; 3) 59°00ʹ38ʺN, 
42°44ʹ15ʺE, Чухломский р-н, окр. c. Георгий, 
к югу от ур. Василево, правый берег р. Воча, 
минеротрофное болото, массово, 26.VIII.2013, 
ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. Вид отмечен не менее чем 
в 10 районах области [Белозеров, 2008; Крас-
ная книга…, 2009]. На минеротрофном болоте 
Сольцы, в точке 3, вид образует очень крупные 
скопления (сотни вегетирующих особей). В Со-
лигаличском р-не, в отличие от других районов 
области, башмачок имеет еще один тип мес-
тообитаний – прежние места кустарной разра-
ботки известняка. Помимо ранее известного 
местонахождения близ Солигаличского из-
вестнякового карьера [Красная книга…, 2009] 
в подобном биотопе башмачок был отмечен 
нами на р. Сельма (точка 1). В обоих местах 
сформировались еловые зеленомошные сооб-
щества, которые можно считать уникальными 
для региона, т. к. в других районах нет подсту-
пающих к поверхности отложений известняка, 
доступных для разработки. По размеру эти фи-
тоценозы небольшие, и численность башмачка 
в них невелика (до 10–15 репродуктивных по-
бегов). Помимо башмачка в местонахождении 
на р. Сельма были обнаружены другие охраняе-
мые в области виды: Listera ovata и Viola collina.

19. Dactylorhiza maculata (L.) Soo: 
1) 59°06ʹ32ʺN, 42°18ʹ17ʺE, Солигаличский 
р-н, к северу от Солигалича, левый берег 
р. Светица, лесопарк «Сидориха», ключевое бо-
лото у родника, 11.VII.2013, АЛ; 2) 59°01ʹ42ʺN, 
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42°48ʹ50ʺE, Чухломский р-н, близ д. Нагорское, 
на верховом болоте, 25.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, 
ВК, АЛ; 3) 58°55ʹ34ʺN, 42°45ʹ40ʺE, там же, к югу 
от ур. Жуково, северная часть болота Святое, 
переходное болото по краю верхового мас-
сива, 13.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. Пальчатокорен-
ник пятнистый приводится не менее чем для 
12 районов [Красная книга…, 2009; Лазарева 
и др., 2012; материалы MW и LE], однако рас-
пространение и встречаемость этого вида в об-
ласти сейчас трудно оценить в связи с тем, что 
некоторые указания могут быть недостоверны. 
Вид встречается в различных местообитани-
ях, от ключевых болот до заболоченных лесов. 
Численность особей в местах произрастания 
вида, как правило, невелика.

20. Epipactis palustris (L.) Crantz: 
1) 58°24ʹ40ʺN, 41°26ʹ20ʺЕ, Буйский р-н, к вос-
току от д. Спас, вдоль большой песчаной дам-
бы, по обочине грунтовой дороги и сырым 
мшистым понижениям вдоль нее, 18.VI.2013, 
АЛ; 2) 58°22ʹ01ʺN, 41°36ʹ52ʺE, там же, к севе-
ру от с. Борок, заброшенный песчаный карь-
ер, по краю небольших водоемов, 13.VIII.2013, 
АЛ; 3) 58°24ʹ31ʺN, 42°25ʹ03ʺE, Галичский 
р-н, окр. г. Галич, левый берег р. Средняя близ 
устья, сырой высокотравный луг, низкотравье 
вдоль тропы, торфяная почва, 09.VII.2013, АЛ; 
4) 58°11ʹ34ʺN, 42°12ʹ27ʺE, там же, к востоку от 
с. Пронино, правый берег р. Пойма, близ бе-
тонной дороги, облесенное березой низинное 
болото, 16.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ; 5) 59°06ʹ32ʺN, 
42°18ʹ17ʺE, Солигаличский р-н, к северу от 
Солигалича, левый берег р. Светица, лесо-
парк «Сидориха», ключевое болото у родни-
ка, 11.VII.2013, АЛ; 6) 58°59ʹ35ʺN, 42°47ʹ06ʺE, 
там же, к юго-западу от с. Георгий, левый бе-
рег р. Воча, облесенное сосной и березой 
минеротрофное болото, 14.VIII.2014, ГК, ПЕ, 
АЛ; 7) 58°09ʹ47ʺN, 41°41ʹ13ʺE, Сусанинский 
р-н, близ с. Домнино, правый берег р. Шача, 
сырой луг среди зарослей ив, место под-
питки грунтовыми водами, 23.VII.2012, АЛ; 
8) 59°00ʹ35ʺN, 42°44ʹ17ʺE, Чухломский р-н, окр. 
c. Георгий, к югу от ур. Василево, правый бе-
рег р. Воча, минеротрофное болото Сольцы, 
открытый сфагновый участок, 26.VIII.2013, 
ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. Ранее вид был отмечен не 
менее чем в 8 районах области [Белозеров, 
2008; Красная книга…, 2009]. Наиболее круп-
ные скопления особей вида были обнаружены 
нами на минеротрофном болоте Сольцы (точ-
ки 6 и 8), где на открытых сфагновых участках 
это наиболее массовый вид орхидей. В осталь-
ных местонахождениях численность вида, как 
правило, невысока. Интересными представля-
ются находки в Буйском р-не (точки 1 и 2), где 

дремлик болотный поселился в местах с на-
рушенным почвенным покровом, на открытом 
сыром песчаном грунте. Находка в Галичском 
р-не (точка 3) подтверждает наличие вида 
в месте, где впервые его обнаружил А. Е. Жа-
довский [MW, 1913].

21. Goodyera repens (L.) R. Br.: 1) 58°21ʹ41ʺN, 
41°30ʹ49ʺE, Буйский р-н, к северу от с. Лужок, 
левый берег р. Тебза, зеленомошный сосняк 
близ шоссе, 12.VIII.2013, АЛ; 2) 59°00ʹ04ʺN, 
42°46ʹ28ʺE, Чухломский р-н, к юго-западу от 
с. Георгий, правый берег р. Воча, заболо-
ченный хвойный лес, у тропы к реке, в мохо-
вом покрове на разложившейся древесине, 
14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. В области вид был от-
мечен не менее чем в 12 районах [Красная кни-
га…, 2009; Грозовская и др., 2011; материалы 
MW и LE]. На обследованной нами территории, 
по-видимому, он весьма редок, в отличие от 
восточной части области, где лучше представ-
лены подходящие типы лесных фитоценозов.

22. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.: 
1) 58°59ʹ34ʺN, 42°46ʹ42ʺE, Солигаличский 
р-н, к юго-западу от с. Георгий, левый берег 
р. Воча, облесенное сосной и березой мине-
ротрофное болото, 14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ; 
2) 59°00ʹ35ʺN, 42°44ʹ17ʺE, Чухломский р-н, окр. 
c. Георгий, к югу от ур. Василево, правый бе-
рег р. Воча, минеротрофное болото, откры-
тый сфагновый участок, 26.VIII.2013, ГК, ПЕ, 
КР, ВК, АЛ. Первое указание для Чухломского 
р-на. В области вид известен из 10 районов 
[Красная книга…, 2009; материалы MW и LE]. 
Оба местонахождения расположены в преде-
лах болота Сольцы, где на открытых осоково-
сфагновых участках кокушник произрастает 
совместно с Epipactis palustris, однако по числу 
особей значительно уступает дремлику.

23. Hammarbya paludosa (L.) Kuntze: 
1) 58°59ʹ34ʺN, 42°46ʹ42ʺE, Солигаличский 
р-н, к юго-западу от с. Георгий, левый бе-
рег р. Воча, облесенное сосной и березой 
минеротрофное болото, 14.VIII.2014, ГК, ПЕ, 
АЛ; 2) 59°02.642ʹN, 42°55.888ʹE, Чухломский 
р-н, к северу от д. Федцово, юго-западная 
часть болота Костромское, переходное болото, 
26.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ; 3) 59°00ʹ37ʺN, 
42°44ʹ16ʺE, там же, окр. c. Георгий, к югу от 
ур. Василево, правый берег р. Воча, минеро-
трофное болото, 26.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. 
Первые находки в Солигаличском и Чухломском 
районах. 2, 3 и 4-е местонахождения в регионе. 
Ранее вид был достоверно известен только по 
сборам из Мантуровского района [материалы 
MW]. Сборы конца XIX в. из прежних Костром-
ского и Нерехтского уездов относятся к тер-
ритории Ярославской области. Численность 
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особей вида в каждом местонахождении очень 
низка, были встречены единичные растения.

24. Listera ovata (L.) R. Br.: 1) Буй-
ский р-н, к востоку от д. М. Молочное, по 
краю соснового леса у дороги, 17.VI.2013, 
АЛ; 2) 58°22ʹ27ʺN, 42°26ʹ00ʺE, Галичский 
р-н, д. Богчино, в зарослях кустарников вдоль 
дороги, 02.VI.2013, АЛ; 3) там же, к западу от 
ур. Аздемирово, у основания склона западной 
экспозиции, в кустарниках на лугу, 05.VI.2013, 
АЛ; 4) 59°05ʹ23ʺN, 42°11ʹ27ʺE, Солигаличский 
р-н, близ д. Заяцкое, левый берег р. Сельма, 
небольшой еловый массив на старом месте 
разработки известняка, совместно с Cypripe-
dium calceolus, 10.VI.2013, АЛ; 5) 59°06ʹ32ʺN, 
42°18ʹ17ʺE, там же, к северу от Солигалича, 
левый берег р. Светица, лесопарк «Сидориха», 
ключевое болото у родника, 11.VII.2013, АЛ; 
6) 58°45ʹ00ʺN, 42°42ʹ38ʺE, Чухломский р-н, вос-
точная окраина Чухломы, дорога на с. Введен-
ское, небольшой хвойный перелесок у дороги, 
27.VI.2013, АЛ. Вид уже отмечен не менее чем 
в 13 районах области [Красная книга…, 2009; 
Лазарева и др., 2012]. Вероятно, тайник яйце-
видный не является редким в области видом, 
и встречаемость его выше, чем предполага-
лось ранее. Вид способен произрастать в ши-
роком спектре местообитаний, от ключевых бо-
лот до придорожных кустарников. В Галичском 
р-не вид наблюдался даже на заброшенном 
в течение около десяти лет садовом участке. 
Как правило, в местах произрастания вид пред-
ставлен небольшим числом особей. Из охраня-
емых в области видов орхидей тайник яйцевид-
ный встречается наиболее часто.

25. Malaxis monophyllos (L.) Sw.: 
1) 59°00.643ʹN, 42°44.254ʹE, Чухломский 
р-н, окр. c. Георгий, к югу от ур. Василево, пра-
вый берег р. Воча, минеротрофное болото, 
26.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ; 2) 59°02.954ʹN, 
42°59.046ʹE, там же, к северо-западу от 
д. Княжево, восточная часть болота Костром-
ское, в сфагновом ельнике по краю болота, 
27.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ; 3) 58°55ʹ16ʺN, 
42°45ʹ11ʺE, там же, северная часть болота Свя-
тое, ур. Никола-остров, в хвойном лесу по краю 
минерального острова на болоте, 13.VIII.2014, 
ГК, ПЕ, АЛ. Вид известен в 7 районах [Бело-
зеров, 2008; Красная книга…, 2009; Лазарева 
и др., 2012]. Мякотница произрастает в раз-
личных типах лесных и болотных сообществ. 
В местах произрастания, как правило, встреча-
ются единичные особи вида.

26. Salix myrtilloides L.: 1) 58°43ʹ27ʺN, 
42°52ʹ19ʺE, Чухломский р-н, к западу от д. Ко-
неево, южная часть болота Степановское, пе-
реходное болото, 24.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, 

АЛ; 2) 59°01ʹ43ʺN, 42°48ʹ45ʺE, там же, близ 
д. Нагорское, по краю верхового болота, сов-
местно с Betula nana, 25.VIII.2013, ГК, ПЕ, 
КР, ВК, АЛ; 3) 59°03.200ʹN, 42°58.335ʹE, там 
же, к северо-западу от д. Княжево, восточ-
ная часть болота Костромское, место истока 
р. Кострома, переходное болото, совмест-
но с Betula nana, 27.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, 
АЛ; 4) 58°55ʹ34ʺN, 42°45ʹ40ʺE, там же, к югу от 
ур. Жуково, северная часть болота Святое, об-
лесенное переходное болото по краю верхо-
вого массива, 13.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. Первые 
находки в Чухломском районе. Вид указыва-
ется для 8 районов [Белозеров, 2008; Красная 
книга…, 2009; Лазарева и др., 2012; Леострин, 
2012; материалы MW и LE], преимущественно 
по старым сборам. Обычно встречается на пе-
реходных участках по окраинам верховых мас-
сивов. Как правило, произрастает небольшими 
группами на б. м. открытых осоковых (Carex 
rostrata и C. lasiocarpa) участках, с наличием 
сфагновых мхов и различных болотных кустар-
ников и кустарничков. По-видимому, встречае-
мость ивы черниковидной в регионе выше, чем 
полагалось ранее.

27. Betula humilis Schrank: 1) Галичский 
р-н, к югу от д. Деревеньки, правый берег 
р. Тебза, низинное болото, 16.VIII.2014, ГК, 
ПЕ, АЛ; 2) 58°11ʹ34ʺN, 42°12ʹ27ʺE, там же, 
к востоку от с. Пронино, близ бетонной до-
роги, облесенное низинное болото по берегу 
р. Пойма, 16.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. 3) 58°59ʹ34ʺN, 
42°46ʹ42ʺE, Солигаличский р-н, к юго-западу от 
с. Георгий, левый берег р. Воча, облесенное 
сосной и березой минеротрофное болото, сов-
местно с Betula nana, 14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. 
По старым и современным сборам вид извес-
тен из 6 районов [Макеева, 2006; Красная кни-
га…, 2009; Немчинова и др., 2010б; Голубева, 
2012; Леострин, 2014; материалы MW]. Мес-
тонахождение 3 расположено в пределах бо-
лота Сольцы, на котором вид ранее отмечался 
А. Е. Жадовским [MW, 1914]. Местонахождения 
1 и 2 расположены в пределах долины р. Теб-
за, в которой значительную площадь занимают 
частично мелиорированные низинные боло-
та, представляющие большой флористичес-
кий интерес.

28. Betula nana L.: 1) 58°59ʹ35ʺN, 42°46ʹ52ʺE, 
Солигаличский р-н, к юго-западу от с. Геор-
гий, левый берег р. Воча, заболоченный со-
сновый лес с березой, совместно с Betula hu-
milis, 14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ; 2) 59°01ʹ43ʺN, 
42°48ʹ45ʺE, Чухломский р-н, близ д. Нагорское, 
на верховом болоте, совместно с Salix myrtil-
loides, 25.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. Вид от-
мечен в 5 районах области [Красная книга…, 
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2009]. Первое указанное местонахождение 
расположено в пределах болота Сольцы, на ко-
тором вид ранее отмечался А. Е. Жадовским 
[1914]. Численность вида в обоих местонахож-
дениях невелика. В области береза карликовая 
находится в зоне спорадического распростра-
нения в южной части ареала.

29. Actaea erythrocarpa Fisch.: 1) 58°23ʹ30ʺN, 
42°32ʹ40ʺE, Галичский р-н, между ур. Самы-
лово и ур. Русенино, еловый лес с лещиной 
в средней части склона северной экспози-
ции, близ ручья, 06.VI.2013, АЛ; 2) 58°26ʹ14ʺN, 
42°14ʹ30ʺE, там же, к востоку от д. Артище-
во, северный берег оз. Галичское, в еловом 
неморальнотравяном лесу на склоне к озе-
ру, 29.VIII.2013, ГК, ПЕ, ВК, АЛ; 3) 58°21ʹ16ʺN, 
42°13ʹ12ʺE, там же, к востоку от д. Буносово, 
левый берег р. Святица, в смешанном лесу на 
склоне коренного берега реки, 14.IX.2013, АЛ; 
4) 58°21ʹ49ʺN, 42°11ʹ58ʺE, там же, к северу от 
д. Абабково, хвойный лес на склоне, близ овра-
га, 14.V.2014, АЛ; 5) 58°11ʹ16ʺN, 42°14ʹ17ʺE, там 
же, к юго-востоку от д. Курилово, смешанный 
лес на склоне к ручью, 16.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ; 
6) 58°11ʹ47ʺN, 42°10ʹ15ʺE, там же, к юго-восто-
ку от с. Холм, смешанный лес на склоне долины 
р. Тебза, 16.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ; 7) 58°21ʹ43ʺN, 
42°26ʹ43ʺE, там же, около 1,5 км к юго-западу 
от д. Выползово, левый берег р. Шокша, близ 
ж. д., смешанный лес на коренном берегу реки, 
28.VIII.2014, АЛ. Вид приводится для 9 районов 
области [Югай, 1999; Белозеров, 2008; Немчи-
нова и др., 2010а; Лазарева и др., 2012; Ива-
нова и др., 2013; Леострин, 2014; материалы 
MW и LE]. Воронец красноплодный приурочен 
к хвойным и смешанным неморальнотравяным 
лесам, которые представлены большей частью 
на склонах холмов и речных долин. В данных 
лесных сообществах в травяном ярусе, как пра-
вило, произрастают Hepatica nobilis и Mercu-
rialis perennis, в подлеске – Euonymus verrucosa 
и Corylus avellana. В местах произрастания чис-
ленность особей вида обычно невелика. При 
обследовании нами западных районов области 
вид был отмечен только в Галичском р-не, где 
известно уже 10 местонахождений. Вероятно, 
в области воронец красноплодный встречается 
чаще, чем предполагалось ранее.

30. Atragene sibirica L.: 1) 58°34ʹ11ʺN, 
41°34ʹ11ʺE, Буйский р-н, близ пос. Централь-
ный, правый берег р. Кострома, в смешанном 
лесу с участием липы, клена, вяза, 31.VIII.2013, 
ГК, ПЕ, ВК, АЛ; 2) 58°42ʹ22ʺN, 41°35ʹ44ʺE, там 
же, к югу от пос. Талица, левый берег р. Кост-
рома, в смешанном лесу, 01.IX.2013, ГК, ПЕ, 
ВК, АЛ; 3) 58°45ʹ46ʺN, 41°20ʹ10ʺE, там же, 
между д. Починок и с. Ферапонт, правый 

берег р. Монза, близ моста, в зарослях серой 
ольхи и черемухи, 01.IX.2013, ГК, ПЕ, ВК, АЛ; 
4) 58°31ʹ52ʺN, 41°31ʹ45ʺE, там же, к юго-восто-
ку от д. Дор-Шача, правый берег р. Жилая Шача, 
смешанный лес (ель, сосна, осина), на скло-
не берега реки, 17.V.2014, АЛ; 5) 59°06ʹ31ʺN, 
42°18ʹ10ʺE, Солигаличский р-н, к северу от 
Солигалича, левый берег р. Светица, лесопарк 
«Сидориха», по краю леса на береговом склоне, 
27.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ; 6) 59°17ʹ21ʺN, 
42°32ʹ11ʺE, там же, к юго-западу от ур. Гари, 
левый берег р. Толшма, в хвойном лесу у ручья, 
28.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. Вид указывает-
ся не менее чем для 12 районов, преимущест-
венно в восточной части области [Белозеров, 
2008; Красная книга…, 2009]. Было отмечено, 
что княжик произрастает не только в еловых ле-
сах, что наблюдалось нами ранее, но и во вто-
ричных смешанных и мелколиственных лесных 
сообществах. При этом приуроченность вида 
к водотокам, видимо, является довольно стро-
гой – практически все находки сделаны в не-
посредственной близости от русел рек и ручь-
ев. Наши находки значительно дополняют кар-
тину распространения вида на западе региона, 
где княжик встречается заметно реже, чем 
в восточных районах, т. к. в области проходит 
юго-западная граница его ареала.

31. Delphinium elatum L.: 1) 58°38ʹ30ʺN, 
41°40ʹ15ʺE, Буйский р-н, к югу от д. Княжево, 
пересечение р. Мезенда и автодороги, в при-
брежных кустарниках, 30.VIII.2013, ГК, ПЕ, ВК, 
АЛ; 2) 58°34ʹ05ʺN, 41°34ʹ06ʺE, там же, близ 
пос. Центральный, правый берег р. Костро-
ма, узкая полоса кустарников и высокотра-
вья между лесом и рекой на небольшом скло-
не, 31.VIII.2013, ГК, ПЕ, ВК, АЛ; 3) 58°37ʹ15ʺN, 
41°49ʹ52ʺE, там же, к юго-западу от д. Коны-
гино, правый берег р. Шача близ моста, в при-
брежных кустарниках, 31.VIII.2013, ГК, ПЕ, ВК, 
АЛ; 4) 58°30ʹ53ʺN, 41°31ʹ18ʺE, там же, 2 км 
к северу от г. Буй, левый берег р. Костро-
ма, в кустарниках, 01.IX.2013, ГК, ПЕ, ВК, АЛ; 
5) 58°32ʹ03ʺN, 41°32ʹ20ʺE, там же, к юго-вос-
току от д. Дор-Шача, устье р. Жилая Шача, 
в кустарниках близ уреза воды, 16.V.2014, 
АЛ; 6) 59°07ʹ36ʺN, 42°16ʹ13ʺE, Солигалич-
ский р-н, близ солигаличского известняково-
го карьера, левый берег р. Светица, на откры-
том месте близ опушки леса, 10.VII.2013, АЛ; 
7) 59°03ʹ19ʺN, 42°25ʹ19ʺE, там же, к юго-вос-
току от д. Митянино, левый берег р. Кострома, 
в прибрежных кустарниках, 27.VIII.2013, ГК, ПЕ, 
КР, ВК, АЛ; 8) 59°06ʹ31ʺN, 42°18ʹ14ʺE, там же, 
к северу от г. Солигалич, левый берег р. Све-
тица, лесопарк «Сидориха», по краю леса близ 
уреза воды, 27.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ; 
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9) 59°17ʹ17ʺN, 42°32ʹ27ʺE, там же, к юго-запа-
ду от ур. Гари, левый берег р. Толшма, в при-
брежных кустарниках, 28.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, 
ВК, АЛ. В области вид известен не менее чем 
в 10 районах [Белозеров, 2008; Красная кни-
га…, 2009]. Новые находки говорят о том, что 
в верхнем и среднем течении р. Кострома жи-
вокость встречается, по-видимому, б. м. регу-
лярно, в т. ч. по некоторым ее притокам. Чис-
ленность особей вида в местах произрастания 
обычно невелика.

32. Hepatica nobilis Mill.: 1) 58°20ʹ50ʺN, 
42°19ʹ20ʺE, Галичский р-н, к югу от Галича, 
близ птицефабрики, в лесополосе вдоль до-
роги, 03.V.2013, АЛ; 2) 58°18ʹ20ʺN, 42°17ʹ55ʺE, 
там же, к северо-западу от д. Федурново, близ 
шоссе Галич-Кострома, по опушке смешанно-
го леса с обеих сторон от дороги, 08.V.2013, 
АЛ; 3) 58°23ʹ36ʺN, 42°29ʹ23ʺE, там же, к севе-
ро-западу от ур. Аздемирово, смешанный лес 
на склоне западной экспозиции, 05.VI.2013, 
АЛ; 4) 58°23ʹ30ʺN, 42°32ʹ40ʺE, там же, меж-
ду ур. Самылово и ур. Русенино, еловый лес 
с лещиной в средней части склона север-
ной экспозиции, близ ручья, 06.VI.2013, АЛ; 
5) 58°26ʹ14ʺN, 42°14ʹ30ʺE, там же, к востоку 
от д. Артищево, северный берег оз. Галич-
ское, в еловом неморальнотравяном лесу на 
склоне к озеру, 29.VIII.2013, ГК, ПЕ, ВК, АЛ; 
6) 58°20ʹ59ʺN, 42°12ʹ58ʺE, там же, к юго-восто-
ку от д. Буносово, левый берег р. Святица, хвой-
ный лес на склоне, 14.V.2014, АЛ; 7) 58°21ʹ39ʺN, 
42°26ʹ53ʺE, там же, около 1,5 км к юго-запа-
ду от д. Выползово, левый берег р. Шокша, 
близ ж. д., смешанный лес на коренном берегу 
реки, 28.VIII.2014, АЛ. Вид известен из 6 райо-
нов области [Красная книга…, 2009; Демидо-
ва, Прилепский, 2010; Лазарева и др., 2012; 
Леострин, 2014]. За время полевых работ пече-
ночница была обнаружена нами только в Галич-
ском районе. Местонахождения вида концен-
трируются вдоль бортов Галичской ложбины 
и в долинах рек Шокша и Челсма, где обычны 
хвойные и смешанные леса со значительным 
участием неморальных видов в травяном яру-
се, а в подлеске часто присутствуют Euonymus 
verrucosa и Corylus avellana. В травяном ярусе 
печеночница, как правило, имеет значительную 
долю участия и занимает большие по площади 
участки сообществ; во всех местах произраста-
ния вида наблюдается семенное возобновле-
ние. Учитывая то, что в области вид находится 
близ восточного предела распространения, 
подобная концентрация его местонахождений 
представляется очень интересной.

33. Rubus humulifolius C. A. Mey.: 
1) 58°34ʹ20ʺN, 41°34ʹ17ʺE, Буйский р-н, близ 

пос. Центральный, правый берег р. Кострома, 
полоса черноольшаника среди смешанного 
леса, 31.VIII.2013, ГК, ПЕ, ВК, АЛ; 2) 59°02ʹ34ʺN, 
42°55ʹ36ʺE, Чухломский р-н, к северу от д. Фед-
цово, юго-западная часть болота Костромское, 
хвойный лес по краю болота, 26.VIII.2013, ГК, 
ПЕ, КР, ВК, АЛ; 3) 59°02ʹ57ʺN, 42°59ʹ02ʺE, там 
же, к северо-западу от д. Княжево, восточная 
часть болота Костромское, в сфагновом ельни-
ке по краю болота, 27.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, 
АЛ. Первые находки в Буйском и Чухломском 
р-нах. Вид отмечен не менее чем в 11 районах, 
преимущественно в восточной части облас-
ти [Красная книга…, 2009; Немчинова и др., 
2010б; Лазарева и др., 2012]. В местах произ-
растания вид образует небольшие по площади 
заросли, в которых преобладают вегетативные 
особи. Через область проходит юго-западная 
граница ареала вида, и на западе области он 
встречается заметно реже.

34. Lathyrus palustris L. 1) Галичский р-н, око-
ло 1,5 км к северо-востоку от Галича, шоссе 
на Чухлому, на обочине дороги, близ заболо-
ченных зарослей кустарников, 04.VI.2013, АЛ; 
2) 58°28ʹ08ʺN, 42°03ʹ09ʺE, там же, к северу от 
д. Заря, правый берег р. Векса, выше по тече-
нию от моста, пойменный луг, вдоль неболь-
шой канавы, 07.VI.2013, АЛ; 3) 58°24ʹ35ʺN, 
42°25ʹ05ʺE, там же, окр. г. Галич, левый берег 
р. Средняя близ устья, сырой высокотрав-
ный луг на торфяной почве, вдоль тропы, 
09.VII.2013, АЛ; 4) 58°22ʹ50ʺN, 42°14ʹ27ʺE, 
там же, к северо-западу от д. Починок, ле-
вый берег р. Челсма, пойма оз. Галичское, 
на сыром высокотравном лугу, 09.VIII.2013, 
АЛ; 5) 59°00.643ʹN, 42°44.254ʹE, Чухломский 
р-н, окр. c. Георгий, к югу от ур. Василево, пра-
вый берег р. Воча, низинное ключевое болото, 
26.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ; 6) 58°59ʹ52ʺN, 
42°46ʹ23ʺE, там же, на границе с Солигалич-
ским районом, к юго-западу от с. Георгий, пра-
вый берег р. Воча, высокотравный пойменный 
луг, 14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. Первые находки 
в Галичском р-не. Вид известен не менее чем 
в 6 районах области [Белозеров, 2008; Красная 
книга…, 2009; материалы MW и IBIW]. В Галич-
ском р-не вид тяготеет к сырым высокотрав-
ным лугам поймы оз. Галичское, которые пред-
ставлены близ устьев рек Челсма и Средняя. 
Численность особей вида в местах произраста-
ния обычно невелика.

35. Lathyrus pisiformis L.: 58°19ʹ55ʺN, 
42°20ʹ32ʺE, Галичский р-н, близ д. Крутцы, 
правый берег р. Челсма, средняя часть кру-
того склона к реке, светлый смешанный лес 
с лещиной и бересклетом в подлеске, около 20 
особей, 04.VI.2013, АЛ. Вид указывается для 
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7 районов [Белозеров, 2008; Красная книга…, 
2009; Демидова, Прилепский, 2010; Немчи-
нова и др., 2010б]. Вероятно, на исследуемой 
территории вид приурочен к хорошо прогрева-
емым склонам речных долин и почвам с нали-
чием карбонатов. Чина гороховидная является 
самым редким среди пяти аборигенных видов 
рода, произрастающих в регионе.

36. Geranium robertianum L.: 1) 58°25ʹ00ʺN, 
42°31ʹ46ʺE, Галичский р-н, к югу от д. Артемь-
евское, заказник «Средневский боброво-вы-
хухолевый», березняк на месте осушенного 
торфяника, по краю мелиоративных канав, 
15.VIII.2012, АЛ; 2) 58°21ʹ49ʺN, 42°11ʹ58ʺE, там 
же, к северу от д. Абабково, опушка хвойного 
леса на склоне, немногочисленно, 14.V.2014, 
АЛ. Вид известен из 4 районов области [Бело-
зеров, 2008; Красная книга…, 2009]. В Галич-
ском районе вид тяготеет к Галичской ложби-
не, где произрастает в сырых черноольховых 
и березовых лесах по берегам оз. Галичское 
и в хвойно-мелколиственных лесах на террасах 
озера. Численность вида в разных местонахож-
дениях весьма различна, в некоторых он пред-
ставлен очень обильно.

37. Euphorbia borodinii Sambuk: 
1) 58°24ʹ49ʺN, 41°24ʹ11ʺE, Буйский р-н, к за-
паду от д. Спас, левый берег р. Кострома, луг 
на вершине берегового склона, 18.VI.2013, 
АЛ; 2) 58°27ʹ58ʺN, 41°28ʹ22ʺE, там же, близ 
д. М. Молочное, левый берег р. Костро-
ма, на лугу, близ уреза воды, 19.VI.2013, АЛ; 
3) 58°50ʹ48ʺN, 41°25ʹ19ʺE, там же, близ д. Дья-
коново, правый берег р. Кострома, на луговом 
склоне к реке, 01.IX.2013, ГК, ПЕ, ВК, АЛ. Ранее 
вид был отмечен в 6 районах области [Красная 
книга…, 2009; материалы MW и LE]. В обнару-
женных местонахождениях молочай Бороди-
на представлен небольшим числом особей. 
В Костромской области вид приурочен к участ-
кам нижнего и, в меньшей степени, среднего 
течения крупных притоков Волги (рек Костро-
ма, Унжа, Немда).

38. Empetrum nigrum L.: 59°00.621ʹN, 
42°44.273ʹE, Чухломский р-н, окр. с. Георгий, 
к югу от ур. Василево, правый берег р. Воча, 
минеротрофное болото с березой и низкой со-
сной, на кочках, немногочисленно, 26.VIII.2013, 
ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. Первая находка в Чухлом-
ском районе. В регионе вид известен в Соли-
галичском, Кадыйском и Павинском районах 
[Красная книга…, 2009]. На минеротрофном 
болоте Сольцы (в пределах Солигаличского 
р-на) вид ранее был отмечен А. Е. Жадовским 
[1914]. Совместно с водяникой на обследован-
ном участке болота произрастает целый комп-
лекс других редких болотных видов (Eleocharis 

quinqueflora, Trichophorum alpinum, Hammar-
bya paludosa и др.), обусловленный наличи-
ем богатого минерального питания грунтовы-
ми водами.

39. Viola collina Bess.: 1) 58°21ʹ50ʺN, 
41°35ʹ20ʺE, Буйский р-н, около 2 км к западу 
от с. Борок по дороге в с. Лужок, в смешанном 
лесу, вдоль грунтовой дороги, 12.VIII.2013, АЛ; 
2) 58°19ʹ54ʺN, 42°20ʹ21ʺE, Галичский р-н, близ 
д. Крутцы, правый берег р. Челсма, сосновое 
редколесье на крутом склоне коренного берега 
реки, 04.VI.2013, АЛ; 3) 58°21ʹ26ʺN, 42°26ʹ51ʺE, 
там же, более 1,5 км к юго-западу от д. Вы-
ползово, левый берег р. Шокша, эрозионный 
склон коренного берега реки, 28.VIII.2014, 
АЛ; 4) 59°05ʹ23ʺN, 42°11ʹ27ʺE, Солигаличский 
р-н, близ д. Заяцкое, левый берег р. Сельма, 
небольшой еловый массив на месте старых 
разработок известняка, на опушке, 10.VI.2013, 
АЛ; 5) 59°07ʹ44ʺN, 42°16ʹ05ʺE, там же, правый 
берег р. Светица, напротив Солигаличского из-
вестнякового карьера, на опушке смешанного 
леса, 10.VII.2013, АЛ; 6) 59°07ʹ59ʺN, 42°16ʹ10ʺE, 
там же, близ Солигаличского известнякового 
карьера, облесенный склон западной экспози-
ции к р. Светица, близ родника, 10.VII.2013, АЛ; 
7) 59°06ʹ36ʺN, 42°18ʹ13ʺE, там же, между Соли-
галичем и д. Твердислево, левый берег р. Све-
тица, лесопарк «Сидориха», по краю вытоп-
танной поляны, 11.VII.2013, АЛ; 8) 58°50ʹ24ʺN, 
43°07ʹ09ʺE, Чухломский р-н, к югу от пос. Крас-
ная Нива, на опушке смешанного леса у доро-
ги, 25.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. Первые на-
ходки в Буйском, Солигаличском и Чухломском 
районах. Вид ранее был отмечен в Костром-
ском, Парфеньевском и Кологривском районах 
[Красная книга…, 2009]. Встречаемость фиал-
ки холмовой в области несомненно выше, чем 
полагалось ранее. Вид произрастает в различ-
ных местообитаниях, из которых наиболее ха-
рактерными являются облесенные береговые 
склоны рек, в т. ч. эрозионные. Интересными 
представляются и находки вида в явно нару-
шенных местообитаниях (точки 1, 7, 8), что го-
ворит об его устойчивости к слабой антропоген-
ной нагрузке.

40. Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin: 
1) 58°24ʹ49ʺN, 41°24ʹ11ʺE, Буйский р-н, к за-
паду от д. Спас, левый берег р. Кострома, на 
открытом береговом склоне, 13.VI.2013, АЛ; 
2) 58°34ʹ05ʺN, 41°34ʹ06ʺE, там же, близ 
пос. Центральный, правый берег р. Костро-
ма, узкая полоса кустарников и высокотравья 
между лесом и рекой на небольшом склоне, 
31.VIII.2013, ГК, ПЕ, ВК, АЛ. Вид известен из 
6 районов [Белозеров, 2008; Лазарева и др., 
2012; Леострин, 2014; материалы MW и LE]. 
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В области вид приурочен к берегам крупных 
притоков Волги (Кострома, Унжа, Ветлуга), 
предпочитает открытые либо слабо закуста-
ренные участки. В местонахождениях отмече-
ны малочисленные группы особей вида.

41. Chaerophyllum aromaticum L.: 
1) 58°20ʹ10ʺN, 41°31ʹ35ʺE, Буйский 
р-н, к юго-востоку от с. Лужок, в смешанном 
лесу (ель+осина), по краю оврага с ручьем, 
11.VIII.2013, АЛ; 2) 58°23ʹ47ʺN, 42°29ʹ25ʺE, Га-
личский р-н, к северо-западу от ур. Аздеми-
рово, высокотравный луг у основания склона 
западной экспозиции, 05.VI.2013, АЛ; 3) там 
же, между ур. Самылово и ур. Русенино, в ниж-
ней части склона северной экспозиции, левый 
берег ручья, в сероольшанике, 06.VI.2013, АЛ; 
4) 58°28ʹ27ʺN, 42°00ʹ00ʺE, там же, близ д. Со-
хино, правый берег р. Ноля, по краю облесен-
ного оврага, 13.VI.2013, АЛ; 5) 58°26ʹ17ʺN, 
42°14ʹ27ʺE, там же, к востоку от д. Артище-
во, северный берег оз. Галичское, на опуш-
ке ельника неморальнотравного на склоне 
южной экспозиции, 29.VIII.2013, ГК, ПЕ, ВК, 
АЛ; 6) 58°21ʹ18ʺN, 42°13ʹ17ʺE, там же, к вос-
току от д. Буносово, левый берег р. Святица, 
на лугу и в сероольшанике, 14.IX.2013, АЛ; 
7) 58°11ʹ45ʺN, 42°10ʹ23ʺE, там же, к юго-восто-
ку от с. Холм, склон долины р. Тебза, в смешан-
ном лесу и по опушке, 16.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ; 
8) Костромской р-н, к юго-западу от д. Городи-
ще, левый берег р. Меза, опушка смешанного 
леса, 19.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ; 9) 59°05ʹ03ʺN, 
42°12ʹ21ʺE, Солигаличский р-н, близ д. Заяц-
кое, левый берег р. Сельма, на лугу близ бро-
да через реку, 10.VI.2013, АЛ. Первая находка 
в Солигаличском р-не. Вид указывается для 
8 районов [Белозеров, 2008; Красная книга…, 
2009; Лазарева и др., 2012; Леострин, 2014; 
материалы MW]. По нашим наблюдениям, бу-
тень ароматный встречается в широком спек-
тре местообитаний, как луговых, так и лесных, 
может произрастать в нарушенных местах, в то 
же время редкие типы сообществ он не инди-
цирует. В местах произрастания численность 
особей вида значительно варьирует, в некото-
рых из них это массовый вид. Встречаемость 
вида в области, вероятно, выше, чем полага-
лось ранее.

42. Conioselinum tataricum Fisch.: 
1) 58°40ʹ03ʺN, 41°53ʹ31ʺE, Буйский 
р-н, к северу от дд. Внуково и Гускино, по бере-
гам р. Шача, близ моста, прибрежные кустарни-
ки, 31.VIII.2013, ГК, ПЕ, ВК, АЛ; 2) 58°11.995ʹN, 
42°07.286ʹE, Галичский р-н, к юго-западу от 
д. Деревеньки, правый берег р. Тебза, при-
брежное высокотравье, 16.VIII.2014, ГК, ПЕ, 
АЛ; 3) 59°06ʹ38ʺN, 42°18ʹ12ʺE, Солигаличский 

р-н, между Солигаличем и д. Твердислево, ле-
вый берег р. Светица, по берегу ручья, впада-
ющего в реку, 11.VII.2013, АЛ; 4) 59°17ʹ19ʺN, 
42°32ʹ23ʺE, там же, к юго-западу от ур. Гари, 
левый берег р. Толшма, на открытом месте под 
ЛЭП, 28.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. Первая на-
ходка в Галичском р-не. Указывается не менее 
чем для 7 районов [Красная книга…, 2009]. Вид 
в области приурочен к различным сообщест-
вам по берегам рек. Во всех местонахождениях 
были отмечены единичные или немногочислен-
ные особи вида.

43. Moneses uniflora (L.) A. Gray: 1) Буйский 
р-н, близ д. М. Молочное, сосняк бруснич-
но-черничный вдоль дороги, 19.VI.2013, АЛ; 
2) 58°23ʹ30ʺN, 42°32ʹ40ʺE, Галичский р-н, меж-
ду ур. Самылово и ур. Русенино, в еловом лесу 
с лещиной в средней части склона север-
ной экспозиции, близ ручья, 06.VI.2013, АЛ; 
3) 58°25ʹ53ʺN, 42°32ʹ04ʺE, там же, к югу от 
д. Милешино, хвойный лес на склоне, в покро-
ве зеленых мхов, 25.VI.2013, АЛ; 4) 58°59ʹ44ʺN, 
42°46ʹ56ʺE, Солигаличский р-н, к юго-западу от 
с. Георгий, левый берег р. Воча, заболоченный 
хвойный лес, 14.VIII.2014, ГК, ПЕ, АЛ. Вид отме-
чен не менее чем в 15 районах области [Бело-
зеров, 2008; Красная книга…, 2009; Немчинова 
и др., 2010а; Лазарева и др., 2012; материалы 
MW и LE]. Спектр местообитания вида широ-
кий, одноцветка приурочена к хвойным лесам 
и встречается как в довольно сухих зеленомош-
ных, так и в заболоченных лесах. В местонахож-
дениях обычно встречаются единичные особи 
либо небольшие группы растений.

44. Gentiana amarella L. s. l.: 58°20ʹ42ʺN, 
42°17ʹ01ʺE, Галичский р-н, близ д. Рахмано-
во, правый берег р. Челсма, низкотравный 
луг на склоне долины реки, немногочисленно, 
27.VIII.2014, АЛ. Вид приводится для 9 районов 
области, но в основном по старым данным [Бе-
лозеров, 2008; Красная книга…, 2009; материа-
лы MW и LE], которые требуют проверки.

45. Gentiana cruciata L.: 58°22ʹ16ʺN, 
42°24ʹ27ʺE, Галичский р-н, близ с. Михайлов-
ское, около грунтовой дороги от села к ж. д., 
низкотравный луг, около 20 генеративных 
и вегетативных особей, 28.VIII.2014, АЛ. Ранее 
вид был известен из 5 районов области [Крас-
ная книга…, 2009; Леострин, 2014]. Горечавка 
крестовидная приурочена к редкому в области 
типу местообитаний – низкотравным суходоль-
ным лугам на почвах с наличием карбонатов. 
Численность особей вида в известных место-
нахождениях варьирует и, как правило, состав-
ляет не менее нескольких десятков.

46. Utricularia intermedia Hayne: 
1) 58°30ʹ05ʺN, 41°31ʹ17ʺE, Буйский 
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р-н, к северу от г. Буй, в канаве между неболь-
шим болотом и дорогой, 01.IX.2013, ГК, ПЕ, 
ВК, АЛ; 2) 59°00ʹ26ʺN, 42°44ʹ29ʺE, Чухломский 
р-н, окр. с. Георгий, к югу от ур. Василево, 
правый берег р. Воча, минеротрофное боло-
то, на протоптанном участке, 26.VIII.2013, ГК, 
ПЕ, КР, ВК, АЛ; 3) 59°02.642ʹN, 42°55.888ʹE, 
там же, к северу от д. Федцово, юго-западная 
часть болота Костромское, переходное болото, 
26.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. Прежде в Кост-
ромской области вид был известен из 5 райо-
нов [Махова и др., 2006; Белозеров, 2008; 
Красная книга…, 2009]. Приурочен к наиболее 
увлажненным болотным местообитаниям, на-
пример, «окнам» воды, понижениям между ко-
чек. Цветение отмечено редко.

47. Utricularia minor L.: 1) 58°24ʹ08ʺN, 
41°26ʹ36ʺE, Буйский р-н, около 2 км к юго-
востоку от д. Спас, песчаная дамба, в неболь-
шом стоячем водоеме со сплошным покровом 
из Equisetum variegatum по краю, 18.VI.2013, 
АЛ; 2) 57°58ʹ11ʺN, 41°56ʹ09ʺE, Судиславский 
р-н, около 2,4 км к юго-западу от д. Вороти-
мово по шоссе на Кострому, лесное озеро 
в 300 м к северо-западу от шоссе, в воде по 
краю сплавины, немногочисленно, 18.VIII.2014, 
ГК, ПЕ, АЛ. Первые находки в Буйском и Суди-
славском районах. Вид приводится для 5 райо-
нов области [Белозеров, 2008; Лисицына, 1990; 
Прилепский, Карпухина, 1994; Лазарева и др., 
2012]. Может произрастать в водных сооб-
ществах различных типов, в т. ч. антропогенных 
(точка 1). Сведения о распространении в ре-
гионе пузырчатки малой, как и предыдущего 
вида, неполны в связи с тем, что подходящие 
местообитания исследованы слабо.

48. Cacalia hastata L.: 1) 58°21ʹ36ʺN, 
42°27ʹ00ʺE, Галичский р-н, около 1,5 км к юго-за-
паду от д. Выползово, по обоим берегам р. Шок-
ша, высокотравье близ уреза воды, 28.VIII.2014, 
АЛ; 2) 59°06ʹ31ʺN, 42°18ʹ14ʺE, Солигаличский 
р-н, к северу от г. Солигалич, левый берег 
р. Светица, лесопарк «Сидориха», по краю леса 
близ уреза воды, 27.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. 
Ранее вид был отмечен не менее чем в 13 райо-
нах, преимущественно на востоке и севере об-
ласти [Белозеров, 2008; Красная книга…, 2009; 
Грозовская и др., 2011; Леострин, 2012]. На об-
следованной территории C. hastata приурочена 
к облесенным или закустаренным берегам рек, 
в местах произрастания обычно встречаются 
одиночные растения либо небольшие группы. 
На западе области вид более редок, чем в вос-
точной ее части, и здесь, по-видимому, прохо-
дит юго-западная граница его ареала.

49. Crepis sibirica L.: 1) 58°34ʹ11ʺN, 
41°34ʹ11ʺE, Буйский р-н, близ пос. Централь-

ный, правый берег р. Кострома, в смешанном 
лесу с участием липы, клена, вяза, 31.VIII.2013, 
ГК, ПЕ, ВК, АЛ; 2) 58°40ʹ03ʺN, 41°53ʹ31ʺE, там 
же, к северу от дд. Внуково и Гускино, по бере-
гам р. Шача, близ моста, прибрежные кустар-
ники, 31.VIII.2013, ГК, ПЕ, ВК, АЛ; 3) 58°21ʹ22ʺN, 
42°26ʹ51ʺE, Галичский р-н, около 1,5 км 
к юго-западу от д. Выползово, левый берег 
р. Шокша, смешанный лес на склоне к реке, 
28.VIII.2014, АЛ; 4) 59°05ʹ20ʺN, 42°10ʹ50ʺE, Со-
лигаличский р-н, к западу от д. Заяцкое, ле-
вый берег р. Сельма, в смешанном лесу, близ 
уреза воды, 10.VI.2013, АЛ; 5) 59°07ʹ59ʺN, 
42°16ʹ10ʺE, там же, близ солигаличского из-
вестнякового карьера, облесенный склон за-
падной экспозиции к р. Светица, у родника, 
10.VII.2013, АЛ; 6) 59°06ʹ31ʺN, 42°18ʹ14ʺE, там 
же, окр. г. Солигалич, левый берег р. Свети-
ца, лесопарк «Сидориха», по краю леса близ 
уреза воды, 27.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ; 
7) 59°17ʹ17ʺN, 42°32ʹ27ʺE, там же, к юго-запа-
ду от ур. Гари, левый берег р. Толшма, в при-
брежных кустарниках, 27.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, 
ВК, АЛ; 8) 59°08ʹ40ʺN, 42°55ʹ25ʺE, Чухломский 
р-н, к северу от д. Куливертово, по берегам 
р. Сундоба, на облесенных и открытых участ-
ках, 27.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. Первые 
находки в Буйском районе. В области вид был 
известен не менее чем в 7 районах [Красная 
книга…, 2009; материалы MW]. На обследован-
ной территории вид приурочен к облесенным 
и закустаренным берегам рек, реже к луговым 
пойменным сообществам. При этом иногда он 
произрастает совместно с Cacalia hastata, но 
встречается чаще. Численность особей вида, 
как правило, невелика.

50. Ligularia sibirica (L.) Cass.: 1) 58°07ʹ00ʺN, 
41°47ʹ10ʺE, Сусанинский р-н, к северу от 
с. Исупово, южная часть болота Исуповское 
(Сусанинское), березняк несомкнутый кочкар-
но-осоковый на окраине болота, несколько де-
сятков особей, 10.VIII.2012, А. В. Немчинова, 
И. Н. Петухов, АЛ; 2) 59°00ʹ42ʺN, 42°44ʹ14ʺE, 
Чухломский р-н, окр. с. Георгий, к югу от ур. Ва-
силево, правый берег р. Воча, минеротрофное 
болото, в массе, 26.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, АЛ. 
Первые находки в Сусанинском и Чухломском 
районах. Вид известен из 7 районов области, 
в основном по старым сборам [Рубенс, 1921; 
Белозеров, 2008; Лазарева и др., 2012; мате-
риалы MW и LE]. На территории болота Соль-
цы (в пределах Солигаличского р-на) бузуль-
ник был отмечен А. Е. Жадовским [MW, 1913], 
следовательно, наша находка подтверждает 
наличие вида на этом болотном массиве сей-
час. Отметим, что на болоте Сольцы (точка 2) 
все особи бузульника отличались довольно 
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небольшими размерами, в среднем 25–50 см 
в высоту, и малым числом корзинок, вплоть 
до 2–3, длина и ширина листовых пластинок 
в среднем 6–10 см. На Исуповском болоте (точ-
ка 1), наоборот, наблюдались весьма крупные 
особи бузульника, высотой до 160 см, с много-
численными корзинками и листьями больше-
го размера.

51. Petasites frigidus (L.) Fr.: 58°19ʹ51ʺN, 
42°35ʹ10ʺE, Галичский р-н, около 1,5 км к югу 
от д. Апушкино, северный берег оз. Зуевское 
(Апушинское), в сыром березняке на торфя-
ной почве, рассеянно на протяжении несколь-
ких десятков метров вдоль берега, 21.VIII.2013, 
АЛ. Первая находка в Галичском районе. Ранее 
вид был отмечен в 8 районах области, но в ос-
новном по старым сборам [Прилепский, Карпу-
хина, 1994; Белозеров, 2008; Красная книга…, 
2009; материалы LE], требующим подтверж-
дения. Находится близ юго-западной грани-
цы ареала.

52. Senecio fluviatilis Wallr.: 1) 59°06ʹ04ʺN, 
42°18ʹ34ʺE, Солигаличский р-н, к северу от 
Солигалича, левый берег р. Светица, поло-
са высокотравья между лесом и урезом воды, 
11.VII.2013, АЛ; 2) 59°17.263ʹN, 42°32.490ʹE, 
там же, к юго-западу от ур. Гари, по берегам 
р. Толшма, у моста, 28.VIII.2013, ГК, ПЕ, КР, ВК, 
АЛ. Вид приводится не менее чем для 9 райо-
нов [Белозеров, 2008; Красная книга…, 2009; 
Голубева, 2012; Леострин, 2014]. Крестовник 
приречный произрастает по берегам рек, либо 
непосредственно по урезу воды, либо на лугах 
в пределах поймы. Численность особей вида 
в местах произрастания значительно варьиру-
ет, от единичных растений до крупных зарос-
лей на значительной площади (отмечены в Га-
личском р-не).

53. Senecio tataricus Less.: 58°22ʹ50ʺN, 
42°14ʹ27ʺE, Галичский р-н, к северо-западу от 
д. Починок, левый берег р. Челсма близ устья, 
пойма оз. Галичское, на сыром высокотрав-
ном лугу, небольшими группами, 09.VIII.2013, 
АЛ. Вид приводится для 4 районов [Белозеров, 
2008; Красная книга…, 2009; Демидова, При-
лепский, 2010; Голубева, 2012]. Крестовник та-
тарский произрастает в сходных с предыдущим 
видом местообитаниях, но встречается в об-
ласти реже. В Галичском р-не все находки вида 
приурочены к пойме оз. Галичское, при этом 
совместное произрастание двух видов отмече-
но не было.

Заключение

В работе рассмотрены 53 вида сосудистых 
растений, охраняемых в Костромской области. 

Приведены данные об их новых местонахожде-
ниях в западной части региона и краткие заме-
чания об их распространении и эколого-цено-
тических особенностях. 22 вида представляют 
собой новинки для флор административных 
районов. Для 6 видов были подтверждены их 
прежние находки, большей частью сделанные 
А. Е. Жадовским в 1913 г. Приведенная инфор-
мация расширяет представления о распро-
странении многих охраняемых в Костромской 
области видов, что очень важно для следую-
щего издания региональной Красной книги. 
Сделанные в последние годы находки говорят 
о том, что встречаемость ряда видов ранее 
оценивалась неверно, из-за нехватки данных 
некоторые виды считались очень редкими, на-
пример Trisetum sibiricum, Carex chordorrhiza, 
Eleocharis uniglumis, Listera ovata, Viola collina, 
Chaerophyllum aromaticum и др.

Исходя из имеющихся данных, можно за-
ключить, что для всех приведенных выше ви-
дов общая картина распространения в Кост-
ромской области нуждается в дальнейшем 
исследовании для последующей объективной 
оценки их охранного статуса в регионе. Осо-
бое внимание при этом стоит уделить видам, 
произрастающим в регионе на границе аре-
ала. Среди них выделяется группа видов (Ac-
taea erythrocarpa, Atragene sibirica, Rubus hu-
mulifolius, Cacalia hastata, Petasites frigidus), 
произрастающих в Костромской области близ 
юго-западной границы ареала, в связи с чем 
необходим целенаправленный поиск их мес-
тонахождений в южных и западных районах 
области. Распространение охраняемых видов 
в центральных районах области также остается  
слабоисследованным.

Отдельной задачей в ближайшие годы дол-
жен стать поиск редких типов местообитаний 
(минеротрофные болота, луга на богатых кар-
бонатами почвах, неморальнотравяные леса), 
в которых концентрируются многие охраняе-
мые виды растений, а также тщательное об-
следование уже известных подобных мест. 
Примером такого ценного флористического 
объекта является болото Сольцы на границе 
Солигаличского и Чухломского районов в до-
лине р. Воча, на котором представлен большой 
спектр болотных и лесных сообществ и редких 
видов растений. Необходимо комплексное ис-
следование этого болотного массива и прида-
ние ему охранного статуса.

Авторы благодарят анонимных рецензентов 
за ценные замечания по содержанию и оформ-
лению рукописи.
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доПолнениЯ и ПоПраВКи К 11-му иЗданиЮ «Флоры…» 
П. Ф. маеВсКого (2014) По ВладимирсКой оБласТи

а. П. серегин
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

В 11-м издании «Флоры средней полосы европейской части России» 
П. Ф. Маевского (2014) для Владимирской обл. не указаны 103 вида сосудистых 
растений, находки которых были опубликованы до 2013 г. включительно. Еще 21 
вид был найден на этой территории в самое последнее время. Напротив, 38 видов 
указаны для Владимирской обл. ошибочно. Не менее 12 видов, известных в реги-
оне, вообще не вошли в издание: Dianthus plumarius L., Phytolacca acinosa Roxb., 
Oenothera pilosella Raf., Vicia articulata Hornem., Tropaeolum majus L., Leucanthemum 
subalpinum (Schur) Tzvelev, Monarda didyma L., Glycine soja Sieb. et Zucc., Inula rac-
emosa Hook. f., Tagetes erecta L., Tagetes patula L., Ricinus communis L. В статье при-
веден список дополнений с соответствующими ссылками на гербарные материалы 
и источники литературы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: флора; сосудистые растения; новые находки; Средняя 
Россия; рецензия; флористика.

A. P. Seregin. ADDITIONS AND CORRECTIONS TO THE 11th EDITION OF 
THE “FLORA…” BY P. F. MAYEVSKY (2014) FOR THE VLADIMIR REGION

Records of 103 vascular plants species from the Vladimir Region published before 2013 
are missing from the 11th edition of the “Flora of the Central Part of European Russia” 
by P. F. Mayevsky (2014). Additional 21 species were discovered in the region recently. 
Thirty eight species are reported for the Vladimir Region erroneously. At least 12 species 
known in the Vladimir Region are completely missing from the “Flora…” – Dianthus plu-
marius L., Phytolacca acinosa Roxb., Oenothera pilosella Raf., Vicia articulata Hornem., 
Tropaeolum majus L., Leucanthemum subalpinum (Schur) Tzvelev, Monarda didyma L., 
Glycine soja Sieb. et Zucc., Inula racemosa Hook. f., Tagetes erecta L., Tagetes patula L., 
Ricinus communis L. A list of additions based upon specimens and published references 
is presented.

K e y w o r d s: flora; vascular plants; new records; Central Russia; book review; floristic 
studies.

Введение

В 2014 г. вышло 11-е издание «Флоры 
средней полосы европейской части России» 
П. Ф. Маевского. Коллективный труд никог-
да не бывает лишен недостатков, однако 

бесценный опыт подготовки 10-го издания 
[Маевский, 2006] позволял думать, что многие 
недочеты в 11-м издании будут устранены.

Спустя несколько лет после выхода 10-го 
издания стало ясно, что для создания дейст-
вительно исчерпывающей сводки необходимо 
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привлечь большой круг специалистов по флоре 
отдельных регионов Средней России. Вслед за 
справочным списком дополнений для Тамбов-
ской области, опубликованных А. П. Сухоруко-
вым [2007], по его призыву и примеру в журна-
ле «Бюллетень МОИП. Отдел биологический» 
были подготовлены и опубликованы подобные 
списки по другим регионам: в 2007 г. – по две-
надцати регионам, в 2008 г. – еще по десяти, 
в 2009 г. – по оставшимся двум. Для Москов-
ской области эти дополнения включали только 
виды местной флоры [Варлыгина, 2008], в то 
время как многочисленные новые данные по 
заносным растениям были обобщены в «Адвен-
тивной флоре Москвы и Московской области» 
[Майоров и др., 2012].

В серии дополнений вышла и статья по Вла-
димирской области [Серегин, 2007а], в кото-
рой приведены дополнительно для владимир-
ской флоры 144 вида – 117 по гербарным ис-
точникам и 27 по литературным сведениям. 
К сожалению, далеко не все данные из указан-
ной статьи нашли отражение в новом издании 
«Флоры…» [Маевский, 2014].

Сразу после выхода 11-го издания участни-
ки той большой работы по составлению допол-
нительных перечней с интересом стали анали-
зировать хорологическую информацию, содер-
жащуюся в новой сводке. Вышедший обзор по 
флоре Мордовии наглядно показал, что многие 
интереснейшие находки последних лет, в том 
числе опубликованные в крупных обобщающих 
работах, были потеряны при подготовке и сда-
че набора [Силаева и др., 2015]. Всего авторы 
выявили для Мордовии 76 пропущенных указа-
ний, а также два лишних (Hottonia palustris L., 
Veronica incana L.).

Столь ошеломляющие цифры заставили 
меня внимательно проверить хорологическую 
информацию по Владимирской области, со-
держащуюся в обработках «Флоры…» П. Ф. Ма-
евского [2014], и составить очередной пере-
чень дополнений в уже традиционном для таких 
сообщений формате с отсылкой к гербарным 
источникам и соответствующим публикациям.

материалы и методы

При составлении настоящего списка до-
полнений и уточнений были учтены все до-
ступные публикации и гербарные материалы 
по флоре Владимирской области. Важнейшие 
материалы хранятся в гербариях МГУ имени 
М. В. Ломоносова (MW), Ботанического ин-
ститута имени В. Л. Комарова (LE), Главного 
ботанического сада (MHA), Ивановского госу-
дарственного университета (IVGU), Никитского 

ботанического сада (YALT) и в некоторых дру-
гих коллекциях.

В 2012 г. из печати вышла монография «Фло-
ра Владимирской области: конспект и атлас» 
[Серегин, 2012], в которой подведен итог мно-
голетних исследований по программе сеточ-
ного картирования флоры указанного региона. 
По данным на конец 2011 г. в ней приводятся 
1371 вид сосудистых растений и подробные 
сеточные карты их распространения. Эта моно-
графия была в руках редакторов 11-го издания 
«Флоры…» П. Ф. Маевского [2014] задолго до 
ее выхода из печати, так же как и «Новая флора 
национального парка “Мещера” (Владимирская 
область)» [Серегин, 2013б]. Так, были учтены 
впервые опубликованные мною Wolffia arrhiza 
(L.) Horkel ex Wimm., Hylotelephium spectabile 
(Boreau) H. Ohba (Sedum spectabile Boreau), 
Alchemilla hebescens Juz., Alchemilla nemoralis 
Alechin, Rosa caesia Sm., Euphorbia esula L. s. 
str. [Серегин, 2012].

Во второй книге серии «Флора Владимир-
ской области: анализ данных сеточного кар-
тирования» [Серегин, 2014] был опубликован 
«Чек-лист флоры Владимирской области (по 
состоянию на конец 2013 г.)», в который вошло 
уже 1398 видов. Дальнейшие находки освеще-
ны позднее [Серегин, 2015, 2016]. Кроме того, 
важное дополнение по Муромскому району 
было подготовлено В. М. Васюковым [2015]. 
Эти работы уже не могли быть учтены при под-
готовке 11-го издания «Флоры…», а потому до-
полнительные виды из них приводятся отдель-
ным перечнем.

В списке дополнений ссылки на литературу 
даны не все, а только на первоисточники тех 
указаний, которые основаны на гербарных сбо-
рах (в некоторых случаях вид был указан в ли-
тературе и ранее). Более поздние указания, как 
правило, не приводятся, в т. ч. из работ обоб-
щающего характера. Отмечу, что дополнения 
даны только для тех видов, у которых показано 
распространение по регионам. У ряда культур-
ных дичающих видов такие сведения во «Фло-
ре…» П. Ф. Маевского [2014] отсутствуют – нет 
их и в нашем списке.

результаты

Пропущенные указания (103 вида)

Nuphar × spenneriana Gaudin (IBIW?) [Пап-
ченков, 2011]; Papaver dubium L. (MW) [Сере-
гин, 2008], (IVGU) [Борисова и др., 2010]; Ber-
beris vulgaris L. (LE, MHA, MW) [Серегин, 2012]; 
Rumex × heterophyllus C. F. Schultz (MW) [Се-
регин, 2013б]; Aconogonon weyrichii (F. Schmidt 
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ex Maxim.) H. Hara (MW) [Флеров, 1902; Сере-
гин, 2012]; Aconogonon alpinum (All.) Schur (LE, 
MW) [Серегин, 2012]; Reynoutria sachalinensis 
(F. Schmidt ex Maxim.) Nakai (MW) [Серегин, 
2012]; Amaranthus cruentus L. (MW) [Серегин, 
2012]; Blitum virgatum L. (YALT) [Казанский, 
1904] – сейчас исчез; Atriplex patens (Litv.) Iljin 
(MW) [Борисова, 2006]; Corispermum declina-
tum Stephan ex Iljin (MW) [Серегин, 2006]; Cori-
spermum orientale Lam. (MW) [Борисова, 2007]; 
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert (LE) [Фле-
ров, 1902] и последующие находки – сейчас ис-
чез; Dianthus plumarius L. (MW) [Серегин, 2006]; 
Silene viscosa (L.) Pers. (MW) [Флеров, 1902], 
(YALT) [Казанский, 1912]; Silene chlorantha 
(Willd.) Ehrh. (гербарий ВПИ) [Определитель…, 
1986], (LE) [Вахромеев, 2001, 2002]; Phytolac-
ca acinosa Roxb. (IVGU) [Борисова, 2009] и по-
следующие находки; Aizopsis aizoon (L.) Grulich 
(Sedum aizoon L.) (LE, MW) [Серегин, 2012]; 
Phedimus spurius (M. Bieb.) ’t Hart (Sedum spu-
rium M. Bieb.) (MW) [Серегин, 2012]; Partheno-
cissus inserta (A. Kern.) Fritsch (MW) [Серегин, 
2012]; Epilobium tetragonum L. (MW) [Серегин, 
2009] – стремительно расселяющийся вид, 
динамике которого посвящены специальные 
исследования [Серегин, 2010; Seregin, 2015]; 
Oenothera silesiaca Renner (IVGU?) [Борисова, 
2008]; Oenothera pilosella Raf. (MW) [Серегин, 
2012]; Genista germanica L. (LE, MW) [Опреде-
литель…, 1986]; Vicia articulata Hornem. (YALT) 
[Казанский, 1904 sub nom. Ervum monanthos L.]; 
Potentilla arenaria Borkh. (MW) [Серегин, 2012]; 
Potentilla recta L. – по ж. д. (n. v.) [Казанский, 
1904]; Agrimonia procera Wallr. (MW) [Серегин, 
2012]; Alchemilla cheirochlora Juz. (MW) [Сере-
гин, Глазунова, 2012]; Alchemilla dasycrater Juz. 
(NNSU?) [Чкалов, 2009], (MW) [Серегин, Гла-
зунова, 2012]; Alchemilla lindbergiana Juz. (MW) 
[Серегин, Глазунова, 2012]; Alchemilla ticho-
mirovii Czkalov (NNSU) [Чкалов, 2011]; Pyrus us-
suriensis Maxim. (MW) [Серегин, 2009]; Cratae-
gus maximowiczii C. K. Schneid. (MW) [Уфимов, 
Серегин, 2013]; Crataegus rhipidophylla Gand. 
(MW) [Уфимов, Серегин, 2013]; Crataegus × sub-
sphaerica Gand. (MW) [Уфимов, Серегин, 2013]; 
Crataegus volgensis Pojark. (MW) [Уфимов, Се-
регин, 2013]; Crataegus nigra Waldst. et Kit. (LE, 
MHA, MW) [Серегин, 2012]; Hippophaë rhamnoi-
des L. – в т. ч. на окском аллювии (MW) [Сере-
гин, 2012]; Alnus × hybrida A. Braun ex Rchb. (LE, 
MHA, MW) [Серегин, 2008]; Viola × braunii Bor-
bás (MW) [Серегин, 2012]; Viola × burnatii Gremli 
[Вахромеев, 2001, 2002]; Viola × fennica F. Nyl. 
(V. × ruprechtiana Borbás) (LE) [Серегин, 2012]; 
Ricinus communis L. (MW) [Борисова, 2006]; 
Tropaeolum majus L. (MW) [Серегин, 2012]; 

Lobularia maritima (L.) Desv. (MW) [Серегин, 
2012]; Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée (MW) 
[Серегин, Дудов, 2011]; Abutilon theophrasti 
Medik. (n. v.) [Казанский, 1904], (MW) [Сере-
гин, 2007б]; Acer campestre L. – по ж. д. (IVGU) 
[Борисова, 2008]; Impatiens balsamina L. (MW) 
[Борисова, Сенюшкина, 2008]; Lysimachia punc-
tata L. (MW) [Серегин, 2012]; Chaerophyllum au-
reum L. (MW) [Серегин, 2009]; Scabiosa ochro-
leuca L. (n. v.) [Красовский, 1948] – вероятно, 
сейчас исчез; Cirsium arvense (L.) Scop. s. str. 
(LE, MW) [Цвелев, 1991], (MW) [Серегин, 2012]; 
Centaurea montana L. (MW) [Серегин, 2012]; 
Centaurea diffusa Lam. (MW) [Серегин, 2003]; 
Centaurea trichocephala M. Bieb. (MW) [Бори-
сова, 2007]; Centaurea apiculata Ledeb. – как 
заносное (MW) [Назаров, 1916 sub nom. C. sca-
biosa L. var. apiculata (Ledeb.) Ledeb.]; Centau-
rea stoebe L. s. l. (MW) [Флеров, 1902], (MW) 
[Тихомиров и др., 1970] и последующие наход-
ки; Tragopogon podolicus (DC.) S. A. Nikitin (MW) 
[Серегин, 2012]; Crepis biennis L. (гербарий 
Муромского музея) [Серегин, 2012] – сейчас 
исчез; Senecio dubitabilis C. Jeffrey et Y. L. Chen 
(MW) [Серегин, 2013а, б]; Bracteantha bracteata 
(Vent.) Anderb. et Haegi (Helichrysum bracteatum 
(Vent.) Andrews) (IVGU) [Борисова, 2008]; Gala-
tella biflora (L.) Nees (LE, MHA, MW) [Серегин, 
2012]; Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach 
(MW) [Серегин, 2009]; Pyrethrum parthenium (L.) 
Sm. (Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.) (MW) 
[Серегин, 2012]; Leucanthemum subalpinum 
(Schur) Tzvelev (MW) [Серегин, 2012]; Artemisia 
selengensis Turcz. ex Besser (LE, MW) [Серегин, 
2012]; Tanacetum balsamita L. (MW) [Серегин, 
2012]; Inula hirta L. (LE) [Вахромеев, 2004]; Gail-
lardia × grandiflora Van Houtte (G. aristata auct. 
non Pursh) (MW) [Серегин, 2009]; Coreopsis tinc-
toria (Nutt.) Nutt. (MW) [Серегин, 2009]; Zinnia 
elegans Jacq. (IVGU) [Борисова, 2008]; Hiera-
cium arcuatidens (Zahn ex Petunn.) Üksip (MW) 
[Сенников, Серегин, 2012]; Hieracium sylvula-
rum Jord. ex Boreau (H, LE, MHA, MW) [Серегин, 
2009]; Tagetes erecta L. [Серегин, 2012]; Tag-
etes patula L. [Борисова, 2008]; Symphytum × 
uplandicum Nyman (MHA, MW) [Серегин, 2009]; 
Anchusa officinalis L. (LE, MHA, MW) [Серегин, 
2009]; Ligustrum vulgare L. (MW) [Борисова, 
2007]; Mentha × piperita L. (MW) [Серегин, 2003]; 
Sideritis montana L. (MW) [Борисова, 2006]; Mo-
narda didyma L. (MW) [Серегин, 2013б]; Lycopus 
exaltatus Ehrh. ex L. f. (MW) [Определитель…, 
1987]; Thymus marschallianus Willd. (MW) [Вах-
ромеев, 2006]; Thymus × glabrescens Willd. (T. × 
loevyanus Opiz) (MW) [Майоров, 1996]; Satureja 
hortensis L. (n. v.) [Борисова, 2009]; Agastache 
urticifolia (Benth.) Kuntze (MHA, MW) [Серегин, 
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2007б, sub nom. A. foeniculum auct. non Kun-
tze]; Salvia glutinosa L. (MW) [Серегин, 2012]; 
Salvia viridis L. (MW) [Серегин, 2012]; Salvia 
nemorosa L. s. l. (YALT) [Казанский, 1904, sub 
nom. S. sylvestris auct.] и последующие находки; 
Carex bohemica Schreb. (LE, MHA, MW) [Сере-
гин, Дудов, 2011]; Carex melanostachya M. Bieb. 
(n. v.) [Вахромеев, 2006]; Juncus inflexus L. (LE, 
MHA, MW) [Серегин, 2008]; Bromus commutatus 
Schrad. (MW) [Серегин, 2012]; Bromus japonicus 
Thunb. (гербарий ВПИ) [Определитель…, 1986] 
и последующие находки; Trisetum flavescens (L.) 
P. Beauv. (MW) [Серегин, 2012]; Holcus mollis L. 
(LE, MHA, MW) [Серегин, 2012]; Phalaris canari-
ensis L. (MW, YALT) [Казанский, 1904]; Poa supi-
na Schrad. (LE, MW) [Серегин, 2012]; Poa turfosa 
Litv. (LE, MW, etc.) [Список…, 1922] и последую-
щие находки; Eragrostis amurensis Prob. (MW) 
[Seregin, 2012]; Commelina communis L. (IVGU) 
[Карпова, 2011] и последующие находки.

Новейшие находки (21 вид)

Teloxys aristata (L.) Moq. (Dysphania aristata 
(L.) Mosyakin et Clemants) (LE, MHA, MW) [Се-
регин, 2015]; Portulaca grandiflora Hook. [Васю-
ков, 2015]; Geranium phaeum L. (LE, MW) [Сере-
гин, 2014]; Glycine max (L.) Merr. (MW) [Серегин, 
2016]; Glycine soja Sieb. et Zucc. (MW) [Серегин, 
2015]; Astragalus falcatus Lam. (LE, MHA, MW) [Се-
регин, 2014]; Alchemilla vorotnikovii Czkalov (Алек-
сандровский р-н, д. Жуклино – MW) [А. В. Чка-
лов, личное сообщение]; Alchemilla zimoenkensis 
Czkalov (Александровский р-н, пос. Балакире-
во – MW) [А. В. Чкалов, личное сообщение]; Viola 
× villaquensis Benz (PVB) [Васюков, 2015]; Linum 
perenne L. [Серегин, 2014]; Lepidium neglectum 
Thell. (PVB) [Васюков, 2015]; Lunaria rediviva L. 
(MW) [Возбранная, Быков, 2014], (LE, MW) [Се-
регин, 2014]; Heracleum mantegazzianum Sommi-
er et Levier (PVB) [Васюков, 2015]; Inula racemosa 
Hook. f. (MW) [Серегин, 2014]; Cirsium × hybridum 
W. D. J. Koch ex DC. (LE, MHA, MW) [Серегин, 
2014]; Coreopsis grandiflora  Hogg ex Sweet (MW) 
[Серегин, 2014]; Taraxacum proximum (Dahlst.) 
Dahlst. (PVB) [Васюков, 2015]; Hieracium lepistoi-
des (Johanss. ex Dahlst.) Brenner (MW) [Sennikov, 
Kazakova, 2015]; Physalis peruviana L. (Петушин-
ский р-н, с. Заречье – MW) [С. Р. Майоров, лич-
ное сообщение]; Veronica filiformis Sm. (LE, MHA, 
MW) [Серегин, 2014]; Muscari neglectum Guss. ex 
Ten. (MW) [Серегин, 2016].

Ошибочные указания (38 видов)

Безусловно, существенным недостатком 
обсуждаемого издания являются не только 

многочисленные пропуски указаний видов для 
отдельных регионов, но и «лишние» указания. 
Ниже привожу перечень ошибочных указаний 
(не подтверждены ни конкретными данными 
из литературы, ни гербарными сборами) для 
Владимирской области. Зачастую такие указа-
ния связаны с пунктами, входившими в состав 
бывшей Владимирской губернии. Причины ис-
ключения того или иного вида из флоры Влади-
мирской области в ее современных границах 
подробно даны мною ранее [Серегин, 2012].

Nigella damascena L.; Aconitum lasiostomum 
Rchb.; Ranunculus eradicatus (Laest.) Johans.; 
Rumex marschallianus Rchb.; Goniolimon tatari-
cum (L.) Boiss.; Chenopodium ficifolium Sm. (ука-
зание относится к C. acerifolium Andrz.); Sper-
gularia salina J. Presl et C. Presl; Herniaria poly-
gama J. Gay; Geranium bohemicum L.; Trifolium 
alpestre L.; Trifolium incarnatum L.; Lathyrus niger 
(L.) Bernh.; Prunus spinosa L.; Betula nana L.; 
Salix vinogradovii A. K. Skvortsov; Hypericum 
elegans Stephan ex Willd.; Alyssum desertorum 
Stapf; Cirsium esculentum (Siev.) C. A. Mey.; Cir-
sium polonicum (Petr.) Iljin; Serratula tinctoria L.; 
Pulmonaria angustifolia L.; Verbascum densiflo-
rum Bertol.; Verbascum chaixii Vill. (V. marschal-
lianum Ivanina et Tzvelev); Mimulus guttatus DC.; 
Veronica spuria L.; Veronica opaca Fr.; Phlomis 
tuberosa L.; Stachys recta L.; Asperula arven-
sis L.; Veratrum lobelianum Bernh.; Cephalan-
thera longifolia (L.) Fritsch; Epipogium aphyllum 
(F. W. Schmidt) Sw.; Gymnadenia odoratissima (L.) 
Rich.; Ophrys insectifera L.; Sparganium angusti-
folium Michx.; Elytrigia intermedia (Host) Nevski; 
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. [см. также Seregin, 
2012]. Кроме того, у нас нет каких-либо данных 
о произрастании во Владимирской обл. Malva 
moschata L.

Дополнительные сведения

Ряд растений упомянуты во «Флоре…» [Ма-
евский, 2014] для Владимирской области с раз-
личными примечаниями – например, приведе-
ны конкретные пункты или высказаны сомнения 
в присутствии вида в регионе. У части видов 
такие примечания представляются неполными 
или ошибочными.

Atragene speciosa Weinm. – только как занос-
ное [Возбранная, 2009]; Reynoutria × bohemica 
Chrtek et Chrtková – присутствует (MW) [Сере-
гин, 2012]; Silene amoena L. – только как занос-
ное [Тихомиров и др., 1973]; Circaea × interme-
dia Ehrh. – также в окрестностях г. Владимира 
[Серегин, 2012]; Oxytropis pilosa (L.) DC. – при-
сутствует [Шилов, 1995], (MW) [Серегин, 2009]; 
Vicia biennis L. – в основном по ж. д. (LE, MHA, 
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MW) [Серегин, 2012]; Rosa spinosissima L. – при-
сутствует (MW) [Серегин, 2012]; Rosa villosa L. – 
присутствует (MW) [Серегин, 2012] и после-
дующие находки [Seregin, 2015]; Potentilla hep-
taphylla L. – присутствует [Вахромеев, 2002], 
(MW) [Серегин, 2012, sub nom. P. humifusa Willd. 
ex D. F. K. Schltdl.]; Elaeagnus commutata Bernh. 
ex Rydb. – присутствует (MW) [Борисова, Се-
нюшкина, 2008]; Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. – 
присутствует (MW) [Борисова, 2006]; Erysimum 
repandum L. – присутствует (MW) [Борисова, 
2007] и последующие находки; Erysimum cane-
scens Roth – присутствует [Вахромеев, 2001], 
(MW) [Борисова, 2007] и последующие наход-
ки; Draba sibirica (Pall.) Thell. – присутствует (LE, 
MHA, MW) [Серегин, 2008]; Chorispora tenella 
(Pall.) DC. – регулярно заносится (MW) [Сере-
гин, 2012, 2014]; Acer tataricum L. – только как 
заносное [Серегин, 2012; Seregin, 2015]; Cor-
nus sanguinea L. – присутствует (LE, MHA, MW) 
[Серегин, 2012]; Laserpitium latifolium L. – был 
собран в гербарий, в дальнейшем исчез (гер-
барий ВПИ) [Определитель…, 1987]; Campanu-
la sibirica L. – только как заносное [Казанский, 
1912]; Ipomoea hederacea (L.) Jacq. – присут-
ствует (MW) [Борисова, 2006], (IVGU) [Борисо-
ва, Карпова, 2010]; Verbascum phoeniceum L. – 
только как заносное [Вахромеев, 2004]; Ve-
ronica austriaca L. – присутствует, но только как 
заносное (LE) [Вахромеев, 2004]; Centaurium 
pulchellum (Sw.) Druce – присутствует, но толь-
ко как заносное (LE, MHA, MW) [Серегин, 2012]; 
Cypripedium guttatum Sw. – присутствует (LE, 
MW) [Вахромеев и др., 2002]; Neottia cordata 
(L.) Rich. (Listera cordata (L.) R. Br.) – был собран 
в гербарий, в дальнейшем исчез (LE) [Серегин, 
2012]; Carex supina Wahlenb. – только как занос-
ное [Вахромеев, 2004]; Festuca beckeri (Hack.) 
Trautv. – не менее чем в четырех районах [Сере-
гин, 2012]; Poa chaixii Vill. – приводится из Ме-
ленковского р-на и окрестностей г. Владимира, 
но эти указания относятся к P. remota Forselles 
[Серегин, 2012], единственное достоверное 
местонахождение – окрестности г. Александ-
рова (LE, MHA, MW) [Серегин, 2012]; Puccinel-
lia hauptiana V. I. Krecz. – не менее чем в пяти 
районах [Серегин, 2012]; Danthonia decumbens 
(L.) DC. (Sieglingia decumbens (L.) Bernh.) – не 
менее чем в трех районах [Серегин, 2012].

Следующие растения, вероятно, являют-
ся исчезнувшими во Владимирской обл. [Се-
регин, 2012, 2014], что не отражено в очерках 
(24 вида): Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) 
Pers., Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex 
Willd., Ranunculus gmelinii DC., Silene noctiflo-
ra L., Rubus arcticus L., Potentilla alba L., Poten-
tilla collina Wibel, Camelina alyssum (Mill.) Thell., 

Camelina pilosa (DC.) N. Zing., Senecio vernalis 
Waldst. et Kit., Xanthium strumarium L., Myosotis 
alpestris F. W. Schmidt, Zannichellia palustris L., 
Herminium monorchis (L.) R. Br., Coeloglossum 
viride (L.) Hartm., Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. 
ex Rchb., Carex dioica L., Carex heleonastes Ehrh. 
ex L. f., Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvelev, Bromus 
arvensis L., Bromus secalinus L., Lolium remotum 
Schrank, Lolium temulentum L., Poa bulbosa L. 
Сокращение числа местонахождений многих 
из этих видов происходит в целом ряде облас-
тей Нечерноземья.

обсуждение

Самыми досадными пропусками, на мой 
взгляд, являются те виды, которые вообще не 
упомянуты во «Флоре…» [Маевский, 2014]. 
Соответственно, они не попали в ключи этого 
издания и потому их будут определять невер-
но. Возможно, это было сделано с умыслом, 
исходя из того, что некоторые случайно за-
несенные растения совершенно не способны 
у нас натурализоваться. Но, с другой стороны, 
таких случайных единичных находок редчайших 
сорняков на страницах «Флоры…» упомянуто 
несколько сотен. Вот перечень 12 видов и трех 
гибридов, полностью отсутствующих на стра-
ницах издания (соответствующие ссылки при-
ведены выше): Dianthus plumarius, Phytolacca 
acinosa, Oenothera pilosella, Vicia articulata, Tro-
paeolum majus, Leucanthemum subalpinum, Mo-
narda didyma, Glycine soja, Inula racemosa, Tag-
etes erecta, Tagetes patula, Ricinus communis, 
Crataegus × subsphaerica, Rumex × heterophyl-
lus, Cirsium × hybridum.

В течение 10 лет, являясь редактором «Фло-
ристических заметок» в журнале «Бюллетень 
МОИП. Отдел биологический», готовя к печа-
ти и публикуя многочисленные находки новых 
и редких видов для отдельных регионов России 
(в т. ч. Средней России), автор хочет верить, 
что эти данные представляют интерес для на-
учного сообщества. Огорчает небрежное отно-
шение к публикуемым данным со стороны авто-
ров и редакторов крупных сводок, на которые 
в дальнейшем ориентируются многие иссле-
дователи флоры. На примере Владимирской 
области хотелось показать, что любой из 103 
пропущенных видов может стать источником 
неверной интерпретации данных – например, 
его могут объявить «новинкой» флоры.

Обобщение многочисленных данных (а их 
объем с каждым годом будет только расти) – 
это искусство, которое требует постоянно-
го внимания к предмету и безостановочного 
поиска тех крупиц новых сведений, которые 
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щедро разбросаны в современной литературе. 
Не забудем и того, что почти все перечислен-
ные выше находки подтверждены гербарными 
материалами, внимательное изучение кото-
рых, судя по числу обращений к Гербарию МГУ 
(MW), вообще перестало быть правилом хоро-
шего тона.

Надеюсь, в ближайшее время подобные 
обзоры выйдут и по другим регионам и нам 
все-таки удастся в следующем издании «Фло-
ры…» П. Ф. Маевского корректно свести во-
едино все имеющиеся знания о флоре Сред-
ней России.

Работа поддержана грантом РНФ № 14–50– 
00029.

Благодарю рецензентов, пожелавших 
остаться анонимными, за высказанные заме-
чания.
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сосудисТые расТениЯ города БеломорсКа  
(ресПуБлиКа КарелиЯ)

а. В. Кравченко, В. В. Тимофеева, о. а. рудковская,  
м. а. Фадеева
Институт леса Карельского научного центра РАН

Приводится информация о 505 таксонах дикорастущих сосудистых растений, заре-
гистрированных в городе Беломорске. Для каждого таксона указаны обобщенные 
типы местообитаний и встречаемость. Для наиболее редких и интересных в фи-
тогеографическом отношении видов процитированы гербарные этикетки с ука-
занием места хранения образцов и даны комментарии о распространении в ре-
гионе. В Беломорске выявлены 9 видов, включенных в Красную книгу Российской 
Федерации (2008) и/или в Красную книгу Республики Карелия (2007): Elatine trian-
dra, Isoёtes echinospora, Moehringia lateriflora, Oxytropis sordida, Potamogeton friesii, 
Ranunculus reptabundus, Rhodiola rosea, Schoenoplectus tabernaemontani и Tillaea 
aquatica. Пять таксонов сосудистых растений ранее для Республики Карелия не 
указывались, среди них один аборигенный (Juniperus × niemannii) и четыре адвен-
тивных (Crataegus flabellata, Linaria incarnata, Salix × fragilis, Syringa josikaea). Для 
некоторых аборигенных (Callitriche stagnalis, Iris pseudacorus, Persicaria hydropiper, 
Potamogeton friesii, Tillaea aquatica) и адвентивных (Alchemilla litwinowii, Calystegia 
spectabilis, Caragana arborescens, Collomia linearis, Cotoneaster lucidus, Daucus 
sativus, Dianthus barbatus, Draba nemorosa var. hebecarpa, Epilobium pseudorubes-
cens, E. roseum, Eschscholzia californica, Geranium sibiricum, Helianthus tuberosus, 
Hippophaё rhamnoides, Humulus lupulus, Impatiens glandulifera, Lonicera tatarica, 
Lotus callunetorum, Lupinus polyphyllus, Mentha dalmatica, Narcissus poëticus, Papaver 
pseudoorientale, P. somniferum, Phacelia tanacetifolia, Physocarpus opulifolius, Populus 
laurifolia, Ribes rubrum, Rumex stenophyllus, Sambucus racemosa, Spiraea × pseudo-
salicifolia, Symphyotrichum novi-belgii, Symphytum asperum и Syringa vulgaris) таксо-
нов Беломорск является самым северным известным пунктом находок в Карелии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Беломорск; городская флора; сосудистые растения; встре-
чаемость; типы местообитания; охраняемые виды.

A. V. Kravchenko, V. V. Timofeeva, O. A. Rudkovskaya, M. A. Fadeeva. 
VASCULAR PLANTS OF THE TOWN OF BELOMORSK, REPUBLIC OF 
KARELIA

Information on 505 taxa of wild-growing vascular plants from the Town of Belomorsk is 
reported. Generalized habitat types and frequency of occurrence are stated for each 
taxon. Herbarium labels stating the sample storage location are cited for the rarest and 
most phytogeographically interesting species, and comments are given on their distribu-
tion in the region. Nine species listed in the Red Data Book of the Russian Federation 
(2008) and/or Red Data Book of Karelia (2007) have been found in Belomorsk: Elatine 
triandra, Isoёtes echinospora, Moehringia lateriflora, Oxytropis sordida, Potamogeton 
friesii, Ranunculus reptabundus, Rhodiola rosea, Schoenoplectus tabernaemontani, 
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Введение

Флора городов Республики Карелия изучена 
сравнительно хорошо. Для многих из них опуб-
ликованы аннотированные списки видов [Ан-
типина и др., 2001; Антипина, 2002; Кравченко 
и др., 2003; Тимофеева и др., 2003; Растения…, 
2010], кроме того, сведения о важных флори-
стических находках, сделанных в городах, мож-
но найти в обобщающих публикациях [Рамен-
ская, 1960, 1983; Раменская, Андреева, 1982; 
Кравченко, 1997а, 2007]. Одним из городов 
республики, сведения о флоре которого пока 
не обобщены и должным образом не опублико-
ваны, является малый город Беломорск. Меж-
ду тем флора Беломорска представляет не-
сомненный интерес, так как это единственное 
городское поселение Карелии, расположен-
ное непосредственно на морском побережье. 
В России в северных широтах приморских го-
родов немного.

Беломорск (64°31ʹ с. ш., 34°46ʹ в. д.) распо-
ложен на западном берегу Онежской губы Бе-
лого моря в месте впадения реки Нижний Выг 
и является административным центром Бело-
морского района Республики Карелия. Это одно 
из старейших поселений республики, которое 
упоминается в летописях уже с 1419 г. как по-
морская деревня Сороцкая (Сорока). Активное 
экономическое развитие города началось со 
второй половины XIX в., когда в 1869 г. петер-
бургский купец и лесопромышленник М. П. Бе-
ляев запустил на побережье Сорокской губы 
один из первых в Карелии паровых лесопиль-
ных заводов [Рагозина и др., 2007]. В 1916 г. 
с вводом в строй Мурманской железной дороги 
станция Сорокская становится важным транс-
портным узлом, а в 1927 г. в поселке Сорока за-
работал лесопильно-деревообрабатывающий 

комбинат (Беломорский ЛДК). Значительному 
развитию поселения способствовало строи-
тельство в 1930-е годы Беломорско-Балтий-
ского канала, последний, 19-й шлюз которого 
находится в одном километре к востоку от го-
рода. Статус города и современное название 
Беломорск получил в 1938 г. после объедине-
ния четырех населенных пунктов: села Сорока, 
рабочего поселка им. Солунина при Беломор-
ском ЛДК, поселка Водников Беломорско-Бал-
тийского канала и ж.-д. станции Сорокская. До 
начала 1990-х в городе функционировали такие 
крупные промышленные предприятия, как мор-
ской порт, лесопильно-деревообрабатываю-
щий и рыбоперерабатывающий комбинаты. По 
последним официальным данным, население 
города в 2013 г. составляло 10,6 тыс. человек 
[Численность…, 2013].

Беломорск расположен в южной трети под-
зоны северной тайги [Растительность…, 1980]. 
В схеме флористического районирования рес-
публики территория относится к Кемскому 
флористическому району [Раменская, 1983], 
иначе к биогеографической провинции Karelia 
pomorica occidentalis (Kpoc) финских натура-
листов [Cajander, 1906; Кравченко, 2007]. Тер-
ритория располагается на восточной оконеч-
ности Фенноскандии, принадлежность к этой 
географической стране сильнее всего прояв-
ляется в многочисленных выходах в черте горо-
да на дневную поверхность древних архейских 
пород кислого состава – мигматитных гнейсов.

материалы и методы

Первые сведения о флоре Беломорска были 
получены финским ботаником G. Selin, который 
в июле 1861 г. посетил село Сорока (сейчас 
один из районов города), где им было собрано 

and Tillaea aquatica. Five vascular plant taxa have not previously been reported from the 
Republic of Karelia, including one native (Juniperus × niemannii) and four non-native taxa 
(Crataegus flabellata, Linaria incarnata, Salix × fragilis, Syringa josikaea). For some na-
tive (Callitriche stagnalis, Iris pseudacorus, Persicaria hydropiper, Potamogeton friesii, 
Tillaea aquatica) and non-native (Alchemilla litwinowii, Calystegia spectabilis, Caragana 
arborescens, Collomia linearis, Cotoneaster lucidus, Daucus sativus, Dianthus barbatus, 
Draba nemorosa var. hebecarpa, Epilobium pseudorubescens, E. roseum, Eschscholzia 
californica, Geranium sibiricum, Helianthus tuberosus, Hippophaё rhamnoides, Humulus 
lupulus, Impatiens glandulifera, Lonicera tatarica, Lotus callunetorum, Lupinus polyphyl-
lus, Mentha dalmatica, Narcissus poëticus, Papaver pseudoorientale, P. somniferum, 
Phacelia tanacetifolia, Physocarpus opulifolius, Populus laurifolia, Ribes rubrum, Rumex 
stenophyllus, Sambucus racemosa, Spiraea × pseudosalicifolia, Symphyotrichum no-
vi-belgii, Symphytum asperum, Syringa vulgaris) taxa Belomorsk is the northernmost 
known location in Karelia.

K e y w o r d s: Belomorsk; urban flora; vascular plants; frequency of occurrence; habitat 
types; red-listed species.
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несколько гербарных образцов, в настоящее 
время хранящихся в Хельсинки [Erkamo, 1942]. 
В своем обзоре флоры Архангельской губер-
нии несколько встреченных в селе Сорока ви-
дов упомянул знаменитый русский ботаник 
А. Н. Бекетов [1884]. В 1896 г. финские нату-
ралисты I. O. Bergroth и J. I. Lindroth по пути 
на Соловецкие острова также посетили посе-
ление [Bergroth, 1895, 1898, 1901], но в пуб-
ликациях для города не упомянут ни один вид, 
хотя здесь были собраны такие редкости, как 
Schoenoplectus tabernaemontani и Tillaea aqua-
tica. Коллекции и дневниковые записи обра-
ботаны и опубликованы только полвека спустя 
[Erkamo, 1947].

После революции город посещался такими 
крупными ботаниками, как академик В. Л. Ко-
маров (вместе с А. А. Булавкиной и В. Т. Пет-
ровым) и крупнейший знаток флоры и расти-
тельности всего Карело-Мурманского края 
Ю. Д. Цинзерлинг. Сделанные ими довольно 
многочисленные сборы хранятся в настоящее 
время в Гербарии БИН РАН (LE). После Второй 
мировой войны Беломорск посещался фло-
ристами нечасто, и были опубликованы только 
сведения о наиболее редких, преимуществен-
но заносных видах [Гусев, 1973; Кравченко, 
1997а, 1999; Соколов, Голуб, 1998]. В 2004–
2005 гг. флору города и расположенного вбли-
зи пос. Шижня изучал студент ПетрГУ А. В. Бог-
данов. Для города и его окрестностей указаны 
354 вида сосудистых растений, включая неди-
чающие культивируемые [Антипина, Богданов, 
2007], но список видов не приложен, некото-
рые виды приводятся ошибочно (см. ниже).

Нами город посещался неоднократно 
в 1992–2015 гг., но преимущественно на не-
продолжительное время. Детальное обследо-
вание территории города проведено в 2005 г., 
важные дополнительные данные получены 
также в 2012 г. Некоторые предварительные 
результаты были опубликованы [Кравченко 
и др., 2008а].

Исследования проводились маршрутным 
методом с посещением всех возможных типов 
местообитания. Обследовались селитебная 
часть, промышленные объекты, различные тех-
ногенные местообитания, искусственные зеле-
ные насаждения, сохранившиеся естественные 
и близкие к естественным биотопы. В число 
последних входили в том числе участки про-
изводного леса шириной до 200 м, непосред-
ственно примыкающие к городской застройке 
и испытывающие рекреационную и иную на-
грузку; ширина полосы леса, испытывающего 
существенный антропогенный пресс, опре-
делялась визуально и в некоторых случаях не 

превышала 10–20 м. Близкими к естественным 
местообитаниям являются также луга, столь 
характерные для любого малого города Каре-
лии. Площадь обследованной территории со-
ставила около 9 км2.

Всего собрано около 550 гербарных образ-
цов сосудистых растений, которые хранятся 
в Гербарии Карельского научного центра РАН, 
г. Петрозаводск (PTZ). Была учтена также часть 
сборов I. O. Bergroth, J. I. Lindroth и G. Se-
lin, хранящихся в Ботаническом музее Музея 
естественной истории университета г. Хель-
синки (Н), сборов А. А. Булавкиной, В. Коло-
мийцевой, В. Л. Комарова, В. Т. Петрова, 
Е. Г. Победимовой и Ю. Д. Цинзерлинга, хра-
нящихся в Гербарии Ботанического институ-
та им. В. Л. Комарова РАН (LE), а также сборы 
А. В. Богданова (около 500 листов) из Герба-
рия Петрозаводского госуниверситета (PZV). 
Последние пока не снабжены чистовыми эти-
кетками, не смонтированы и не инсерированы.

результаты и обсуждение

Всего во флоре Беломорска на сегодняшний 
день выявлено 505 таксонов сосудистых рас-
тений. Учтены только дикорастущие виды, как 
занесенные непреднамеренно, так и усколь-
зающие из культуры. Относительно непред-
намеренно занесенных видов сомнения в их 
принадлежности к числу дикорастущих обычно 
не возникают. Менее определенная ситуация 
складывается с культивируемыми видами, при 
этом довольно много видов могут и дичать из 
культуры, и заноситься случайно. При отнесе-
нии того или иного культивируемого вида к чис-
лу дикорастущих учитывался комплекс факто-
ров, основные из которых: явное отсутствие 
признаков культивирования; тип местообита-
ния, не предполагающий возможностей куль-
тивирования (в этом отношении очень важным 
типом местообитания является щелевой: щели 
в асфальтовых и бетонных покрытиях, между 
опалубкой зданий и стеной, между дорожным 
покрытием и бордюрным камнем и т. п.); воз-
можность и интенсивность семенного и/или 
вегетативного размножения в месте произ-
растания; наличие известных случаев дича-
ния вида в Карелии и/или в смежных регионах. 
Эти параметры часто используются также при 
решении вопросов об отнесении конкретного 
вида к аборигенной или адвентивной фракции 
флоры [Webb, 1985; Туганаев, Пузырев, 1988; 
Виноградова и др., 2010 и др.].

Объем и названия таксонов приведены в ос-
новном в соответствии со сводкой С. К. Чере-
панова [1995] с некоторыми изменениями 
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[Цвелев, 2000; Кравченко, 2007]. Для наиболее 
редких видов, а также видов, представляющих 
фитогеографический интерес, процитирова-
ны гербарные этикетки. Для охраняемых видов 
указан официальный охранный статус, приня-
тый в Красной книге Российской Федерации 
[2008] и в региональной Красной книге [2007].

Цифрами указаны обобщенные типы мес-
тообитания. Всего былo выделено 16 типов: 
а) естественные и полуестественные: 1 – леса 
(включая прибрежное мелколесье и кустарни-
ки); 2 – болота; 3 – луга; 4 – пресноводные во-
доемы и водотоки; 5 – берега пресноводных 
водоемов и водотоков, а также места выхода на 
дневную поверхность грунтовых вод (родники); 
6 – приморские биотопы на литорали и супра-
литорали, в том числе каменистой (приморские 
скалы), к таким биотопам мы отнесли также 
дамбы в портах, которые по набору выявленных 
на них видов являются аналогами каменистой 
литорали; 7 – скалы; б) антропогенные мес-
тообитания: 8 – участки с искусственной дре-
весно-кустарниковой растительностью (парки, 
скверы, аллеи, палисадники во дворах, защит-
ные полосы вдоль дорог); 9 – участки с искусст-
венно созданным травяным покровом (газоны, 
клумбы); 10 – сельскохозяйственные место-
обитания (огороды, приусадебные участки, за-
лежи); 11 – вторичные водоемы (лужи, канавы, 
пруды и т. п.); 12 – пустыри (дворовые, строи-
тельные, промышленные и т. п.); 13 – железная 
дорога (и связанные с ней экотопы); 14 – ав-
томобильные дороги (и связанные с ними эко-
топы); 15 – свалки (стихийные микросвалки, 
участки вокруг мусорных контейнеров во дво-
рах, прочие рудеральные места); 16 – щели 
в асфальтовых и бетонных покрытиях. Несмот-
ря на то что почти все луга в городе вторичны 
и возникли на месте расчисток из-под леса 
и бывших сельхозземлях, мы включили их 
в подгруппу «а». Это связано с тем, что на всем 
побережье Белого моря есть первичные сухо-
дольные луга, которые занимают узкую полосу 
между береговой линией и опушкой, расширя-
ющуюся в кутах заливов. Некоторые современ-
ные луга, несомненно, включают участки, явля-
ющиеся дериватами первичных лугов.

В тексте приняты следующие сокращения 
и условные обозначения: ж. д. – железная до-
рога, ж.-д. – железнодорожный, ККК – Красная 
книга Республики Карелия [2007]; ККР – Крас-
ная книга Российской Федерации [2008]; ЛДК – 
Беломорский лесопильно-деревообрабатыва-
ющий комбинат; ? – наличие таксона под воп-
росом; (?) – возможна другая встречаемость 
вида; # адвентивные виды.

Шкала встречаемости видов: очень ред-
ко – вид собран только один раз; редко – вид 
известен из 2–3 точек; довольно редко – вид 
известен из 4–10 точек; довольно часто – вид 
встречается на 1/3–2/3 из числа пригодных 
местообитаний; часто – типичные для большей 
части местообитаний и массовые виды.

Коллекторы: А. А. Б. – А. А. Булавкина, 
А. Б. – А. В. Богданов, Е. Г. – Е. П. Гнатюк, 
Ю. Г. – Ю. Д. Гусев, М. К. – М. В. Каштанов, 
В. К. – В. Коломийцева, В. Л. К. – В. Л. Ко-
маров, А. К. – А. В. Кравченко, А. М. К. – 
А. М. Крышень, О. К. – О. Л. Кузнецов, Т. К. – 
Т. Б. Кузнецова, Л. М. – Л. В. Морозова, 
В. П. – В. Т. Петров, Е. П. – Е. Г. Победимова, 
О. Р. – О. А. Рудковская, В. Т. – В. В. Тимофе-
ева, М. Ф. – М. А. Фадеева, Ю. Ц. – Ю. Д. Цин-
зерлинг, G. S. – G. Selin, I. B. – I. O. Bergroth, 
J. L. – J. I. Lindroth. При цитировании этикеток 
указывается акроним гербария, в котором хра-
нится образец; если акроним не указан, это 
значит, что образец хранится в PTZ.

При составлении списка нами были исклю-
чены некоторые виды, которые либо указаны 
[Антипина, Богданов, 2007] для города ошибоч-
но, либо являются, по нашим наблюдениям, ис-
ключительно недичающими интродуцентами: 
Callitriche hermaphroditica L., Carex heleonastes 
Ehrh., Luzula sudetica (Willd.) Schult., Salix acu-
tifolia Willd., S. triandra L., S. viminalis L., Scirpus 
lacustris L., Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br., Spiraea 
salicifolia L. и Thalictrum lucidum L. Исключен 
также Salix repens L., который приводился для 
города М. Л. Раменской [Раменская, Андреева, 
1982; Раменская, 1983], несомненно, на осно-
вании атласа E. Hultén [1971]; образцами это 
указание не подтверждено [Кравченко, 2007].

аннотированный список сосудистых видов 
растений города Беломорска

Lycopodium annotinum L. 1. Очень редко.
Isoёtes echinospora Durieu (I. setacea auct. 

non Lam.). 6. Очень редко: о. Сорока в устье 
р. Выг, заиленное дно, в солоноватой воде, 
22 и 24.VII.2005, В. Т., О. Р. Отмечался здесь 
в конце ХIX в. [Erkamo, 1947]. Единственное 
известное в Карелии местообитание вида, не 
связанное с пресноводными водоемами или 
водотоками. ККр: 2, ККК: 3 (LC).

Equisetum arvense L. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15. Часто.

E. boreale Bong. (E. arvense subsp. boreale 
(Bong.) Á. Löve). 6. Очень редко: берег в порту, 
30.VII.1957, Е. П., В. К., LE. Редкий в республи-
ке таксон, связанный с берегами Белого моря 
и Ладожского и Онежского озер.
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E. fluviatile L. 2, 4, 5, 11. Довольно часто.
E. palustre L. 2. Редко.
E. pratense Ehrh. 1. Очень редко (?): вид при-

водится по литературным данным [Erkamo, 
1947]; нами не обнаружен.

E. sylvaticum L. 1, 3, 13, 14. Довольно редко.
Botrychium lunaria (L.) Sw. 3, 12. Редко (?): 

ул. Октябрьская, луг на берегу р. Выг и Пор-
товое шоссе, олуговелый пустырь, оба сбора 
21.VII.2005, В. Т., О. Р.

Phegopteris connectilis (Michaux) Watt. 1. 
Редко.

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs. 1, 7, 8. 
Редко.

Athyrium filix-femina (L.) Roth. 1, 5. Редко.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 1, 7. 

Редко.
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro. 1. Очень 

редко: о. Больничный, опушка березняка, 
22.VII.2005, В. Т., О. Р. Указан ранее Е. Hultén 
[1971]. В районе частной застройки на о. Ков-
жино встречается в культуре.

Picea obovata Ledeb. (incl. P. × fennica (Regel) 
Kom.). 1, 8. Довольно редко.

Pinus sylvestris L. (incl. P. friesiana Wichura). 
1, 2, 7, 8, 14. Довольно часто.

Juniperus communis L. 1, 3. Редко.
J. × niemannii E. L. Wolf (J. communis × J. si-

birica Burgsd.). 14. Очень редко: о. Ковжино, 
обочина дороги, 23.VII.2005, В. Т., О. Р.

Nuphar lutea (L.) Smith. 4. Довольно редко: 
р. Выг.

# Aquilegia vulgaris L. 9, 13, 14. Редко: 
ул. Пашкова, на нарушенном грунте на газоне, 
21.VII.2005, В. Т., О. Р.; о. Ковжино, заросшая 
обочина дороги, 23.VII.2005, В. Т., О. Р.; Порто-
вое шоссе / ул. Воронина, ж.-д. насыпь, 1 экз., 
01.VI.2012, А. К., М. Ф.

Batrachium floribundum (Bab.) Dumort. 
(B. peltatum auct. non (Schrank) V. V. Petrovsky). 
4. Редко: р. Выг вблизи Октябрьского моста, 
21.VII.2005, В. Т., О. Р.; р. Выг, о. Сорокский, 
22.VII.2005, В. Т., О. Р. Согласно последним 
веяниям в таксономии гетерофильных шел-
ковников (водных лютиков) в Северной Евро-
пе [Bobrov et al., 2015], в Карелии встречается 
единственный гетерофильный вид, который 
в составе рода Ranunculus имеет название 
R. schmalhausenii Luferov.

Caltha palustris L. 5, 6. Довольно часто, вклю-
чая верхнюю литораль. Другие случаи произ-
растания вида в республике в соленой воде 
нам не известны.

# Myosurus minimus L. 7. Очень редко: ул. Же-
лезнодорожная / ул. Каменистая, олуговелый 
участок скалы вблизи фундамента больницы, 
на некоторых участках обильно, 01.VI.2012, 

А. К. В республике этот вид встречается север-
нее только в пос. Рабочеостровск [Кравчен-
ко, 2007].

Ranunculus acris L. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15. Часто.

R. auricomus L. aggr. 1, 3, 8. Довольно часто.
R. flammula L. 5. Очень редко: VII.1917, 

А. А. Б., В. Л. К., В. П., LE. Вероятно, на осно-
вании этих сборов вид приводится для города 
и М. Л. Раменской [1960, 1983].

R. polyanthemos L. 3, 6. Редко.
R. repens L. 1, 5, 10, 12, 13, 14, 15. Часто.
R. reptabundus Rupr. (R. sceleratus subsp. 

reptabundus (Rupr.) Hult.). 11. Редко: о. Ковжи-
но, на стенке котлованa под фундамент дома, 
23.VII.2005, В. Т., О. Р. Приводился для горо-
да и ранее [Раменская, 1960]. ККК: 3 (LC). На 
сырой обочине автомобильной дороги вблизи 
ж.-д. вокзала был собран гибрид с R. sceleratus 
(08.VII.2005, А. К., О. К.)

R. reptans Rupr. 4, 5. Редко (?): берега р. Выг.
R. sceleratus L. 5, 11, 12. Довольно редко.
Thalictrum flavum L. 3, 5, 8. Довольно редко.
T. rariflorum Fr. (T. simplex L. subsp. boreale 

(F. Nyl.) Á. Löve &. D. Löve). 5. Очень редко: по 
р. Выг, 13.VII.1917, В. П., LE. В Карелии данный 
таксон встречается преимущественно на край-
нем северо-западе, указывается также для за-
поведника «Кивач» [Кучеров и др., 2000], Вос-
точного Прионежья [Крупкина, 2001] и о. Сред-
ний в Белом море [Головина, Баранова, 2006].

Trollius europaeus L. 3, 8, 9, 12. Доволь-
но редко.

# Eschscholzia californica Cham. 12. Очень 
редко: о. Ковжино, отвал земли на развалинах 
сгоревшего дома, 23.VII.2005, В. Т., О. Р. В рес-
публике культивируется часто, но как заносное 
растение зафиксирован только в г. Петроза-
водске и дер. Деревянка [Кравченко, 2007].

# Papaver pseudoorientale (Fedde) Medw. 12. 
Очень редко: о. Ковжино, отвал земли на разва-
линах сгоревшего дома, реликт культивирова-
ния, 23.VII.2005, В. Т., О. Р. В Карелии дичание 
этого вида отмечено в единичных пунктах на 
самом юге [Кравченко, 2007].

# P. somniferum L. 12, 13, 14. Редко: ж.-д. вок-
зал, ж.-д. насыпь, около 100 экз., 24.VIII.2003, 
А. К., № 12636; ул. 3-я Слободская, незаросшая 
обочина дороги, 22.VII.2005; Портовое шоссе, 
пустырь у коттеджей, куча опилок, 25.VII.2005; 
ж.-д. насыпь вблизи вокзала, около 10 экз., 
25.VII.2005, все сборы В. Т., О. Р. Нередкий 
в южной части Карелии заносный или дичаю-
щий вид; севернее Беломорска вид до сих пор 
не зафиксирован.

# Cannabis sativa L. 15. Очень ред-
ко: ул. Каменная, микросвалка бытовых 
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отходов на поверхности скального купола, 
1 экз., 25.VII.2005, В. Т., О. Р. [Кравченко, 2007].

# Humulus lupulus L. 12. Очень редко: 
о. Сорокский, пустырь у дороги вблизи частно-
го дома, по-видимому, реликт культивирова-
ния, 23.VII.2005, В. Т., О. Р. Охраняемый в рес-
публике аборигенный вид, но в населенных 
пунктах встречается исключительно как дича-
ющий культивируемый многолетник, способ-
ный длительное время удерживаться без ухода. 
В Карелии на той же широте дичание отмечено 
еще только в заповеднике «Костомукшский» 
[Кравченко, Кашеваров, 1997].

Urtica dioica L. 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16. Часто.

# U. urens L. 9, 15. Редко.
? Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 5 (?); вид указан 

М. Л. Раменской [Раменская, Андреева, 1982; 
Раменская, 1983], но гербарные сборы обна-
ружить не удалось. В Карелии в подзоне север-
ной тайги вид встречается очень редко.

A. incana (L.) Moench. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15. Часто.

Betula pendula Roth. 1, 3, 8, 13, 14. Доволь-
но часто.

B. pubescens Ehrh. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 
15. Часто.

Montia fontana L. 5, 6. Довольно редко.
# Alsine media L. (Stellaria media (L.) Vill.). 

9, 10, 12, 15, 16. Часто.
Cerastium holosteoides Fr. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 14, 15. Часто. Преобладает subsp. glandulo-
sum (Boenn.) I. V. Sokolova.

Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. (Coro-
naria flos-cuculi (L.) A. Br.). 3, 5, 14, 15. Доволь-
но редко.

# Dianthus barbatus L. 12. Очень редко: 
ул. Груздева, олуговелый пустырь среди вы-
ходов скал, 25.VII.2005, В. Т., О. Р. Отмечался 
для города и ранее [Антипина, Богданов, 2007]. 
Широко культивируемое и часто дичающее де-
коративное растение, но так же далеко на севе-
ре вид отмечен только в г. Костомукша [Крав-
ченко и др., 2003].

# D. repens Willd. 6. Очень редко: Сорокская 
губа, мол на морском берегу, 30.VII.1957, Е. П., 
В. К., LE. Единственное местонахождение вида 
в республике [Кравченко, 2007].

D. superbus L. 5, 6, 7, 13. Довольно редко.
Honckenya diffusa (Hornem.) Á. Löve (H. pep-

loides (L.) Ehrh. subsp. diffusa (Hornem.) Hult.). 6. 
Очень редко. На беломорском побережье явля-
ется обычным видом песчаных пляжей.

# Melandrium album (Mill.) Garcke. 3, 9, 14, 15. 
Довольно редко.

? Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. 1. Очень 
редко: «Беломорск, лесок у Выгской плотины», 

18.VII.1976, Л. М. [Кравченко, 1999]. ККК: 
3 (NT).

Sagina nodosa (L.) Fenzl. 12. Очень редко (?): 
гравийно-песчаная дамба вблизи рыбного пор-
та, 24.VII.2005, В. Т., О. Р.

S. procumbens L. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16. Довольно часто.

# Silene tatarica (L.) Pers. 6, 8, 13. Довольно 
редко. Впервые в Беломорске вид был собран 
30.VII.1957, Е. П., В. К., LE.

Spergularia marina (L.) Griseb. 6. Редко.
# S. rubra (L.) J. Presl & C. Presl. 10, 12, 14. До-

вольно редко.
Stellaria crassifolia Ehrh. 6. Очень редко (?): 

приморский луг, 24.VII.2005, В. Т., О. Р. Обыч-
ный на всем побережье вид.

S. fennica (Murb.) Perf. 3, 5, 14. Редко: запад-
ная часть города, заболоченный берег р. Выг, 
21.VII.2004, А. Б., PZV; центр, сырая обочина 
дороги, 20.VII.2005, и подтопленный луг на бе-
регу р. Выг, 21.VII.2005, оба сбора В. Т., О. Р.

S. graminea L. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16. Часто.

# S. hebecalyx Fenzl. 3. Очень редко: Порто-
вое шоссе / ул. Воронина, луг на скалах между 
ж.-д. веткой и морским побережьем, рассеянно 
на площади около 5 м2, 01.VI.2012, А. К., М. Ф. 
Занесенный в республику, вероятно, во время 
Второй мировой войны и медленно расселяю-
щийся вид [Кравченко, 2007].

S. humifusa Rottb. 6. Редко.
S. palustris Hoffm. 5. Довольно редко.
Atriplex nudicaulis Bogusl. 6, 10, 15. Довольно 

редко, хотя на всем морском побережье явля-
ется самым массовым видом рода. Штормо-
вые выбросы (в основном водоросли) активно 
используются населением как удобрение, что 
и предопределило появление вида в огородах 
и других вторичных биотопах.

# A. patula L. 9, 12, 16. Редко.
# Chenopodium album L. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

15. Часто.
# C. murale L. 13. Очень редко: ж.-д. насыпь, 

10.VII.1995, Е. Г., PZV. В республике вид извес-
тен еще только из г. Медвежьегорска [Кравчен-
ко, 2007].

# C. rubrum L. 6. Очень редко (?): каменис-
то-песчаная дамба вблизи рыбного порта, 
24.VII.2005, В. Т., О. Р.

# C. suecicum J. Murr. 10, 12, 15. Доволь-
но редко.

Bistorta officinalis Delarbre (B. major S. F. Gray, 
Polygonum bistorta L.). 3. Очень редко (?): вид 
указан М. Л. Раменской [Раменская, Андрее-
ва, 1982; Раменская, 1983], сборы нам не из-
вестны. В северной половине республики дан-
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ный аборигенный вид является очень редким 
заносным и встречается только в поселениях.

B. vivipara (L.) Delarbre (Polygonum vivipa-
rum L.). 3. Редко.

# Fagopyrum esculentum Moench. 13. Очень 
редко: ж.-д. станция, на гравии среди рель-
сов, около 10 экз., 24.VII.2003, А. К. [Кравчен-
ко, 2007].

# Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve (Polygonum 
convolvulus L.). 9, 10, 12, 13, 15. Довольно часто.

Persicaria amphibia (L.) Delarbre (Polygonum 
amphibium L.). 3, 5, 9. Редко. Нами отмечена 
только наземная форма subsp. terrestris (Leyss.) 
A. H. Munshi & Javeid.

P. hydropiper (L.) Delarbre (Polygonum hydro-
piper L.). 11, 12. Очень редко: впервые указан 
А. Н. Бекетовым [1884], впоследствии отмечен 
I. O. Bergroth и J. I. Lindroth «около лесопиль-
ного завода в Сороке» [Erkamo, 1947; Hultén, 
1971; Раменская, Андреева, 1982; Раменская, 
1983]; пос. Водников, заболоченный берег, на 
щепе, 29.VIII.2003, Т. К. В Карелии на широте 
Беломорска проходит северная граница ареа-
ла вида [Кравченко, 2007].

P. lapathifolia (L.) Delarbre (P. nodosum Pers.). 
5, 12. Редко.

P. minor (Huds.) Opiz (Polygonum minus 
Huds.). 5, 9, 11, 14. Довольно редко.

# P. tomentosa (Schrank) Bicknell (Polygonum 
tomentosum Schrank). 9, 10, 12, 14, 15. Доволь-
но часто.

# Polygonum arenastrum Boreau. 12. Очень 
редко (?): п. Водников, заболоченный берег, 
отсыпанный щепой и опилками, 29.VIII.2003, 
Т. К.

# P. aviculare L. 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 
Часто.

P. boreale (Lange) Small (P. aviculare subsp. 
boreale (Lange) Karlsson). 6, 12. Довольно редко.

Rumex acetosa L. (Acetosa pratensis Mill.). 
3, 5, 12. Довольно часто.

R. acetosella L. (Acetosella vulgaris Fourr.). 
3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14. Довольно часто.

R. aquaticus L. 3, 5, 6, 9, 11, 12. Доволь-
но часто.

R. longifolius DC. (R. domesticus C. Hartm.). 
3, 5, 6, 12. Довольно редко.

R. pseudonatronatus Borb. (R. fennicus (Murb.) 
Murb.). 6, 9, 12. Довольно редко.

# R. stenophyllus Ledeb. 13. Очень редко: 
ж.-д. насыпь у вокзала, 1 экз., 24.VIII.2003, А. К. 
Единственный случай находки этого очень ред-
кого в Карелии вида в северотаежной подзоне 
[Кравченко, 2007].

R. thyrsiflorus Fingerh. 3, 5, 6, 12, 14. Доволь-
но часто.

Elatine hydropiper L. 4. Очень редко: о. Соро-
ка, заиленное скалистое дно р. Выг, 22.VII.2005, 
В. Т., О. Р. Отмечен для города и ранее [Erka-
mo, 1947; Hultén, 1971].

E. triandra Schkuhr. 4. Очень редко: ус-
тье р. Выг [Erkamo, 1947; Hultén, 1971]. ККК: 
3 (VU). Редкий в регионе вид, в северной час-
ти республики известный еще только из двух 
пунктов [Кравченко, 2007].

# Viola arvensis Murr. 10, 13, 15. Доволь-
но редко.

V. epipsila Ledeb. 1, 3, 5. Довольно редко.
V. nemoralis Kütz. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14. До-

вольно часто.
V. palustris L. 5. Довольно часто.
V. tricolor L. 3, 6, 7, 9, 10, 13. Довольно часто.
# Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée (Cardami-

nopsis arenosa (L.) Hayek). 12, 13, 16. Доволь-
но часто.

# Armoracia rusticana Gaertn., B. Mey. & 
Scherb. 10, 12, 15. Редко: о. Первая Слободка, 
пустырь, 22.VII.2005, В. Т., О. Р.; о. Сорокский, 
свалка на берегу р. Выг, 23.VII.2005, В. Т., О. Р.; 
Портовое шоссе, пустырь, 25.VII.2005, В. Т., 
О. Р. Широко культивируемый в Карелии и час-
то дичающий вид.

# Barbarea arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Presl) 
Reichenb. (B. vulgaris R. Br. subsp. arcuata (Opiz 
ex J. Presl & C. Presl) Simonk.). 3, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15. Часто.

B. stricta Andrz. 5, 14. Довольно редко.
# Brassica campestris L. 9, 10, 12, 15. Доволь-

но редко.
# Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 13. Очень 

редко: ж.-д. насыпь вблизи вокзала, 1 экз., 
08.VII.2005, А. К., О. К. Редкий в Карелии вид, 
известный не более чем в 10 пунктах [Кравчен-
ко, 2007].

# C. sativa (L.) Crantz. 13. Очень редко: ж. д., 
16.VII.1925, Ю. Ц., LE. Очень редкий в респуб-
лике вид, известный только по сборам первой 
половины ХХ в. [Кравченко, 2007].

# Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 3, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Часто.

Cardamine dentata Schult. 5. Довольно редко.
Cochlearia arctica Schlecht. ex DC. (C. offici-

nalis L. subsp. arctica (Schlecht. ex DC.) Hult.). 
6. Очень редко (?): гравийно-песчаная дамба 
вблизи рыбного порта, 21.VII.2005, В. Т., О. Р. 
На беломорском побережье в целом является 
обычным и массовым видом.

# Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl. 9, 12, 
13, 15. Довольно редко.

Draba incana L. 7. Очень редко: 
о. Октябрьский, задернованные открытые ска-
лы, 01.VI.2012, А. К., М. Ф.
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# D. nemorosa L. 7. Редко: о. Сорокский на 
р. Выг, ул. Банковская, вытоптанные скалы; 
Портовое шоссе / ул. Воронина, скалы между 
ж.-д. веткой и морским побережьем, оба сбора 
01.VI.2012, А. К., М. Ф. Представлены как типо-
вая разновидность (var. nemorosa), так и разно-
видность с опушенными стручочками (var. he-
becarpa Lindblad). Вид приводился для города 
и ранее [Антипина, Богданов, 2007]. Для var. he-
becarpa Беломорск является самым северным 
в Карелии известным пунктом произрастания.

# Erysimum cheiranthoides L. 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15. Довольно часто.

E. hieraciifolium L. (E. strictum auct. 
non Gaertn., B. Mey. & Scherb.) 6, 7. Доволь-
но редко.

# E. marschallianum Andrz. 12, 13. Редко: ж.-д. 
насыпь вблизи вокзала, 2 экз., 08.VII.2005, А. К., 
О. К.; ул. Ленинская / ул. Октябрьская, пустырь, 
22.VII.2005, В. Т., О. Р.

# Hesperis pycnotricha Borb. & Degen. 15. 
Очень редко: о. Сорокский, куча растительных 
остатков у дороги, 23.VII.2005, В. Т., О. Р.

# Lepidium ruderale L. 12, 13. Довольно редко.
# Neslia paniculata (L.) Desv. 13. Очень редко: 

ж. д., 13.VII.1917, В. П., LE [Кравченко, 2007].
# Raphanus raphanistrum L. 10. Редко (?).
Rorippa amphibia (L.) Bess. 11. Очень редко: 

«по кромке слабопроточной лужи возле ЛДК», 
07.VII.2005, А. Б., PZV [Антипина, Богданов, 
2007]. Довольно редкий в Карелии вид в самом 
северном пункте произрастания.

R. palustris (L.) Bess. 5, 10, 11, 12. Доволь-
но часто.

# Sisymbrium volgense M. Bieb. ex E. Fourn. 10, 
14. Редко: ул. Ивашкина, огород, 07.VII.2005, 
А. Б., PZV; Портовое шоссе, сухая обочина до-
роги у гаражей, 24.VII.2005, В. Т., О. Р.

Subularia aquatica L. 4. Очень редко (?): устье 
р. Выг [Erkamo, 1947]; нами вид не обнаружен.

# Thlaspi arvense L. 10, 12, 13. Редко.
# Populus laurifolia Ledeb. 14, 15. Очень ред-

ко: о. Сорокский, микросвалка на берегу р. Выг, 
23.VII.2005, В. Т., О. Р.; ул. Банковская, обочина 
дороги, 01.VI.2012, А. К., М. Ф. Севернее дича-
ние данного вида пока не фиксировалось. Мо-
лодые растения собраны еще несколько раз, 
но определить их видовую принадлежность 
не удалось.

P. tremula L. 1, 14. Довольно часто.
Salix aurita L. 1, 5. Редко.
S. caprea L. 1, 3, 8, 9, 14. Довольно часто.
S. cinerea L. 5, 8, 11. Редко.
# S. × fragilis L. (S. × rubens Schrank, S. alba L. 

× Salix euxina I. V. Belyaëva). 11. Очень ред-
ко: ул. Железнодорожная, придорожная ка-
нава между ж.-д. вокзалом и ул. Каменистой, 

01.VI.2012, А. К. Ранее этот широко культивиру-
емый нотовид в качестве дичающего в респуб-
лике приводился из трех пунктов на самом юге.

S. myrsinifolia Salisb. 3, 5, 14. Довольно часто.
S. pentandra L. 5, 9, 11. Довольно редко.
S. phylicifolia L. 1, 3, 8, 10, 12, 13, 14. Часто.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 12. Очень 

редко: дамба вблизи рыбного порта.
Arctous alpina (L.) Niedenzu. 7. Очень редко 

(?): вид указан в атласе Е. Hultén [1971]; нами 
обнаружен не был.

Calluna vulgaris (L.) Hull. 1, 7, 13. Доволь-
но часто.

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. 2. 
Очень редко.

Ledum palustre L. 1, 2. Редко.
Vaccinium myrtillus L. 1, 2, 7, 9. Доволь-

но редко.
V. uliginosum L. 1, 2, 5, 7, 9. Довольно редко.
V. vitis-idaea L. 1, 2, 7, 13. Довольно редко.
Orthilia secunda (L.) House. 1, 7, 9, 13. Редко.
Pyrola minor L. 1, 9. Очень редко (?).
Empetrum hermaphroditum Hagerup. 1, 7. 

Редко.
Glaux maritima L. 6. Редко. На всем беломор-

ском побережье этот вид обычен.
Lysimachia vulgaris L. 5, 9, 14. Доволь-

но редко.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. 4, 5. До-

вольно часто.
Primula finmarchica Jacq. 6. Очень редко (?): 

Портовое шоссе / ул. Воронина, приморский 
луг, 01.VI.2012, А. К., М. Ф. На всем беломор-
ском побережье этот вид обычен.

Trientalis europaea L. 1, 7, 9. Довольно редко.
# Euphorbia virgata Waldst. & Kit. 13. Очень 

редко: ул. Железнодорожная, ж.-д. насыпь, 
около 20 экз., 23.VII.2005, В. Т., О. Р.

# Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub (Se-
dum purpureum (L.) Schult.). 12. Очень ред-
ко: о. Ковжино, отвал земли на развалинах 
дома, возможно, реликт культивирования, 
23.VII.2005, В. Т., О. Р. В Карелии изредка куль-
тивируется как декоративное растение.

Rhodiola rosea L. 7. Очень редко: вид указан 
Е. Hultén [1971]; нами встречен не был, хотя на 
всем побережье нередок. ККр: 3, ККК: 3 (VU).

Sedum acre L. 5, 7, 13. Довольно редко.
Tillaea aquatica L. (Crassula aquati-

ca (L.) Schönland). 4, 6. Редко: устье р. Выг, 
06.VIII.1896, I. B., J. L., H [Erkamo, 1947; Рамен-
ская, 1960, 1983; Hultén, 1971]; каменистая луда 
в нескольких метрах от берега моря, илистое 
дно, 24.VII.2005, В. Т., О. Р. Вместе с оз. Камен-
ным в заповеднике «Костомукшский» [Mäkirinta 
et al., 1997] в Беломорске находятся самые се-
верные в республике пункты произрастания 
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вида, но в Беломорске – единственные не свя-
занные с пресноводными водоемами или водо-
токами. ККр: 3, ККК: 3 (VU).

# Grossularia reclinata (L.) Mill. 13. Очень 
редко: ул. Железнодорожная, ж.-д. насыпь, 
23.VII.2005, В. Т., О. Р.

# G. uva-crispa (L.) Mill. 13. Очень редко: ж.-д. 
депо, 20.VII.2005, В. Т., О. Р.

Ribes nigrum L. 1, 12. Довольно редко.
# R. rubrum L. 10. Очень редко (?): ул. Воро-

нина, пустырь, 1 экз., 01.VI.2012, А. К., М. Ф. 
Обычный вид, культивируемый на территории 
всей республики, но случаи дичания были за-
фиксированы только в южной части [Кравчен-
ко, 2007].

Parnassia palustris L. 5, 6. Довольно редко.
# Alchemilla acutiloba Opiz (A. vulgaris auct. 

non L.). 3, 9. Довольно часто.
# A. baltica G. Sam. ex Juz. 3, 9, 12. Доволь-

но часто.
# A. litwinowii Juz. 1, 13. Очень редко (?): кур-

тина сосняка скального у вокзала, 23.VII.2005; 
заросшие ж.-д. пути на складе хлебозавода, 
26.VII.2005, оба сбора В. Т., О. Р. (оба образца 
определены А. В. Чкаловым). Самый север-
ный известный пункт произрастания вида [At-
las…, 2007].

# A. micans Buser. 3, 8. Редко (?): луг, 
13.VII.1917, В. П., LE; о. Ковжино, садовый пи-
томник, 23.VII.2005; берег р. Выг, луговина на 
скале, 23.VII.2005, оба сбора В. Т., О. Р. Вид ука-
зывался для города и ранее [Раменская, 1960].

# A. monticola Opiz (A. pastoralis Buser). 
3, 8, 9. Часто.

# A. propinqua H. Lindb. ex Juz. 3. Очень ред-
ко: о. Октябрьский на р. Выг, луг на скалах, 
01.VI.2012, А. К., М. Ф.

# A. subcrenata Buser. 3, 9. Довольно часто.
# Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch. 14. 

Очень редко: насыпь автодороги у Октябрьско-
го моста, 1 экз., 01.VI.2012, А. К., М. Ф. Доволь-
но часто встречается в южной части республи-
ки, иногда внедряется в лесные сообщества; 
в северной половине дичание известно только 
в дер. Выгостров и пос. Калевала [Кравчен-
ко, 2007].

Comarum palustre L. 1, 5. Довольно редко.
# Cotoneaster lucidus Schlecht. 14. Очень ред-

ко: насыпь автодороги у Октябрьского моста, 
1 экз., 01.VI.2012, А. К., М. Ф. Широко культи-
вируемый в Карелии вид, но случаи дичания 
зафиксированы пока только в Петрозавод-
ске и окрестностях [Антипина, 2002; Кравчен-
ко, 2007].

C. laxiflorus Jack. ex Lindley (C. melanocarpus 
auct.). 7. Очень редко (?): вид указан в атласе 
Е. Hultén [1971]; нами обнаружен не был.

# Crataegus flabellata (Bosc ex Spach) K. Koch. 
8. Очень редко: ул. Пашкова, городской парк, 
около 5 сеянцев высотой до 0,5 м вблизи места 
посадки взрослых растений, 01.VI.2012, А. К., 
М. Ф. Ранее в Карелии самосев данного изред-
ка культивируемого вида не фиксировали.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 3, 5, 11. До-
вольно часто.

# Fragaria × ananassa (Weston) Duchesne ex 
Rozier. 12. Очень редко: ул. Ленинская, участок 
с нарушенным покровом, 20.VII.2005; о. Стар-
чина, пустырь, 21.VII.2005, оба сбора В. Т., О. Р. 
В Карелии повсеместно культивируется и не-
редко заносится или дичает.

Geum rivale L. 3, 5, 8. Довольно редко.
# Malus domestica Borkh. 5, 7, 12, 13, 14. Ред-

ко: правый рукав р. Выг, скалы у дороги вбли-
зи моста, 1 экз., 06.VII.1993, А. К. [Кравченко, 
1997а]; о. Октябрьский, обочина дороги вбли-
зи моста, 07.VII.2005, А. Б., PZV; ул. Октябрь-
ская, в основании склона у опоры моста через 
р. Выг, 1 экз., 21.VII.2005 (возможно, два пос-
ледних указания относятся к одному и тому же 
растению), и Портовое шоссе, обочина дороги, 
25.VII.2005, В. Т., О. Р.; ж.-д. вокзал, щебнистая 
ж.-д. насыпь, около 15 экз., 17.IX.2005, В. Т.

Padus avium Mill. (Prunus padus L.). 5, 8. 
Редко.

# Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 12. Очень 
редко: рыбный порт, отсыпанная крупным щеб-
нем и песком дамба, 1 экз., 24.VII.2005, В. Т., 
О. Р. Широко культивируемый кустарник, но 
случаи дичания или заноса пока единичны и за-
фиксированы только на самом юге республики 
[Кравченко, 2007].

# Potentilla anserina L. 3, 8, 9, 12, 14. Часто.
P. argentea L. 3, 7, 13. Довольно часто.
P. egedei Wormsk. (P. anserina subsp. egedei 

(Wormsk.) Hiit.). 5, 6. Довольно редко.
P. impolita Wahlenb. 3, 12. Довольно редко.
# P. intermedia L. 5, 9, 12, 13, 14. Доволь-

но редко.
# P. norvegica L. 12, 13, 14. Довольно редко.
Rosa acicularis Lindl. 1. Редко.
R. cinnamomea L. (R. majalis Herrm.). 5. Очень 

редко: о. Ковжино, скала на берегу р. Выг, 
23.VII.2005, В. Т., О. Р.

# R. rugosa Thunb. 13. Очень редко: ул. Крас-
ная / ул. Свободы, пустырь у ЛДК, зарастающая 
ж.-д. ветка и в куртине мелколиственного леса, 
21.VII.2005, В. Т., О. Р.

Rubus arcticus L. 1, 3, 7, 14. Довольно часто.
R. chamaemorus L. 1. Очень редко.
R. idaeus L. 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Доволь-

но часто.
R. saxatilis L. 1, 3, 13. Довольно редко.
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Sorbus aucuparia L. 1, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16. 
Часто.

S. × gorodkovii Pojark. (S. aucuparia subsp. 
glabrata (Wimm. & Grab.) Hedl.). 7. Очень редко: 
о. Октябрьский, скалы, 01.VI.2012, А. К., М. Ф. 
Указан для города и ранее [Антипина, Богда-
нов, 2007].

# Spiraea × pseudosalicifolia Silverside. 14. 
Очень редко: ул. 3-я Слободка, обочина доро-
ги, 22.VII.2005, В. Т., О. Р. В Карелии довольно 
часто используется в озеленении поселений 
и культивируется дачниками, но немногочис-
ленные случаи дичания или заноса зафикси-
рованы пока только на самом юге [Кравчен-
ко, 2007].

# Anthyllis schiwereckii (DC.) Błocki (A. vulner-
aria subsp. schiwereckii (DC.) Tzvelev). 12. Очень 
редко: центр, песчаная отсыпка у памятника 
«Вечная Слава», 22.VII.2005, В. Т., О. Р.

# A. vulneraria L. s. str. 13. Очень редко: пес-
чаная ж.-д. насыпь вблизи вокзала, 08.VII.2005, 
А. К., О. К. [Кравченко, 2007].

# Caragana arborescens Lam. 12. Редко: 
центр, пустырь у водонапорной башни, 1 экз., 
21.VII.2005, В. Т., О. Р.; ул. Железнодорожная / 
ул. Каменистая (вблизи вокзала), внутри фун-
дамента больницы, 3 экз., 01.VI.2012, А. К. Вид 
отмечался в городе и ранее [Антипина, Богда-
нов, 2007]. Одна из двух самых северных нахо-
док вида в республике; на этой же широте вид 
указан и для г. Костомукши [Антипина, 2002].

# Chrysaspis spadicea (L.) Greene (Trifolium 
spadiceum L.). 12. Редко: пустырь вблизи ж.-д. 
вокзала, 08.VII.2005, А. К., О. К.; ж.-д. депо, 
пустырь, 20.VII.2005, В. Т., О. Р.; Портовое 
шоссе, пустырь на месте разрушенного дома, 
24.VII.2005, В. Т., О. Р.

Lathyrus aleuticus (Greene) Pobed. (L. mari-
timus (L.) Bigel. subsp. aleuticus Greene, L. ja-
ponicus Willd. subsp. pubescens A. Korobkov). 
6, 12. Редко: насыпной мол в грузовом порту, 
06.VII.1994, А. К. [Кравченко, 2007]; склон дам-
бы вблизи рыбного порта, 24.VII.2005, В. Т., 
О. Р. Обычный на всем беломорском побе-
режье вид, но в черте города в первичных био-
топах не отмечен.

L. palustris L. 6. Редко.
L. pratensis L. 3, 8, 9, 10, 13, 14. Часто.
Lotus callunetorum (Üksip) Miniaev (L. cor-

niculatus L. subsp. callunetorum (Üksip) Tzvelev). 
13. Очень редко: песчаная ж.-д. насыпь вблизи 
вокзала, 23.VII.1998, А. К. Одна из двух самых 
северных находок вида в республике; на этой 
же широте вид встречается в г. Костомукша 
[Кравченко и др., 2003].

# L. komarovii Miniaev (L. corniculatus L. subsp. 
komarovii (Miniaev) Tzvelev). 12, 13, 14. Редко: 

Портовое шоссе, обочина, 08.VII.2004, А. Б., 
PZV; пос. Водников, заболоченный берег, от-
сыпанный щепой и опилками, 29.VIII.2003, Т. К.; 
ЛДК, по ж. д. среди рельсов и на Портовом шос-
се, ж.-д. насыпь вблизи водонапорной башни, 
21.VII.2005, В. Т., О. Р. [Кравченко, 2007].

# Lupinus polyphyllus Lindl. 14. Очень редко 
(?): ул. Ленинская, обширные заросли по обо-
чине дороги, 21.VII.2005, В. Т., О. Р. Одна из 
двух самых северных находок вида в республи-
ке; на этой же широте вид встречается в г. Кос-
томукша [Кравченко и др., 2003].

# Medicago lupulina L. 13. Редко (?): 
01.VII.1896, I. B., H; ж.-д. депо, среди рельсов, 
20.VII.2005, В. Т., О. Р. (в наших сборах пред-
ставлен только var. glandulifera Ahlfv.).

# Melilotus albus Medik. 9, 12, 13, 14. Доволь-
но часто.

# M. officinalis (L.) Pall. 13. Очень редко (?): 
ж.-д. депо, среди рельсов, 23.VII.2005, В. Т., 
О. Р.

# Oxytropis sordida (Willd.) Pers. 12. Очень 
редко: насыпной мол (песок и гранитные бло-
ки) в грузовом порту, 1 экз. вблизи ж.-д. путей, 
06.VII.1994, А. К. [Кравченко, 1999]. Единствен-
ный известный случай дальнего заноса это-
го аборигенного в республике вида, который 
иногда расселяется по обочинам дорог в не-
посредственной близи от естественных мест 
произрастания [Кравченко, 2007]; ближайшие 
места находок вида, откуда он мог быть за-
несен с песком, расположены не менее чем 
в 80 км западнее Беломорска [Hultén, 1971]. На 
более близком расстоянии вид встречается на 
островах Кондостров, Немецкий Кузов и Рус-
ский Кузов в Белом море, но занос оттуда ма-
ловероятен. Несколько более вероятен занос 
с Соловков во время существования ГУЛАГа. 
ККК: 3 (LC).

# Trifolium arvense L. 13. Очень редко: ж.-д. 
депо, среди рельсов, 20.VII.2005, В. Т., О. Р.

# T. hybridum L. (Amoria hybrida (L.) C. Presl). 
5, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Часто.

# T. pratense L. 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14. До-
вольно часто.

# T. repens L. (Amoria repens (L.) C. Presl). 
3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Часто.

Vicia cracca L. 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Часто.
# V. sativa L. 13. Очень редко: обочина доро-

ги вблизи ж. д., 31.VIII.1968, Ю. Г., LE. На севере 
Карелии вид известен еще только из д. Усмана 
[Кравченко, 2007].

V. sepium L. 3, 12, 13, 14. Довольно часто.
Lythrum salicaria L. 5, 6. Довольно часто.
Chamaerion angustifolium (L.) Holub (Chamae-

nerion angustifolium (L.) Scop.). 1, 3, 8, 10, 12. 13, 
14. Часто.
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# Epilobium adenocaulon Hausskn. 5, 11, 12, 15. 
Довольно редко.

E. montanum L. Очень редко: ул. Октябрь-
ская, придомовой газон, 20.VII.2005, В. Т., О. Р. 
(наблюдения). Самая северная точка произ-
растания вида в республике.

E. palustre L. 3, 5, 6, 11. Часто.
# E. pseudorubescens A. Skvorts. 9, 11. Редко: 

Портовое шоссе, газон, 20.VII.2005, В. Т., О. Р.; 
ж.-д. вокзал, придорожная канава, 17.IX.2005, 
В. Т. Самый северный пункт находки этого ак-
тивно расселяющегося в южной части респуб-
лики вида.

# E. roseum Schreb. 9. Очень редко: 
ул. Октябрьская, придорожный газон, 1 экз., 
20.VII.2005, В. Т., О. Р. [Кравченко, 2007]. При-
водится для города также Г. С. Антипиной, 
А. В. Богдановым [2007]. Самый северный 
в республике пункт находки этого очень редко-
го заносного вида.

Myriophyllum alterniflorum DC. 4. Довольно 
часто в р. Выг.

# Acer platanoides L. 3, 10, 12, 16. Редко: 
ул. Ленинская / ул. Октябрьская, щель между 
отмосткой и стеной дома, около 20 экз., и ЛДК, 
пустырь, засыпанный корой, сотни экз., са-
мосев, 21.VII.2005; ул. Герцена, куча грунта, 
23.VII.2005, все сборы В. Т., О. Р.; ул. Пашкова 
вблизи Банковского моста, у забора частного 
дома, луг, около 20 сеянцев, 01.VI.2012, А. К., 
М. Ф.

Oxalis acetosella L. 1. Очень редко: у лесо-
пильного завода [Erkamo, 1947]; Портовое 
шоссе, березняк травяный, 25.VII.2005, В. Т., 
О. Р.

# Geranium palustre L. 12. Очень редко (?): оп-
товый склад хлебозавода, пустырь, 26.VII.2005, 
В. Т., О. Р. [Кравченко, 2007].

# G. pratense L. 3, 9, 14. Довольно редко.
# G. sibiricum L. 13. Очень редко: ж.-д. вокзал, 

ж.-д. насыпь, 1 экз., 24.VIII.2003, А. К. [Крав-
ченко, 2007]. Самая северная находка вида 
в республике.

G. sylvaticum L. 1, 3, 9, 13, 14. Редко.
# Impatiens glandulifera Royle. 5, 8, 10, 15. До-

вольно часто. Самый северный пункт находки 
этого активно расселяющегося в южной части 
республики вида.

Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. 
& Graebn. (Cornus suecica L.). 1. Доволь-
но редко.

# Aegopodium podagraria L. 8. Редко. Впер-
вые в городе вид собран в 1993 г. [Кравчен-
ко, 1999].

# Anethum graveolens L. 9, 14, 15. Очень 
редко: ул. Пионерская, придомовой газон, 
и ул. Рабочая, свалка у гаражей, 21.VII.2005; 

о. Сорокский, шлаковая отсыпка у дороги, 
23.VII.2005, все сборы О. Р., В. Т.

Angelica sylvestris L. 1, 3, 11, 14. Доволь-
но редко.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 3, 8, 9, 12, 13, 
14. Часто.

Archangelica littoralis (Wahlenb.) Agardh ex 
DC. (Angelica archangelica L. subsp. littoralis 
(Wahlenb.) Thell.). 6. Довольно редко.

# Carum carvi L. 3, 9, 10. Довольно часто.
Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin. 6. 

Очень редко (?): дамба вблизи рыбного порта. 
Обычный на всем беломорском побережье вид.

Cicuta virosa L. 5, 6, 11. Довольно редко.
Conioselinum tataricum Hoffm. 3, 6. Редко: 

Сорокская бухта, 13.VII.1917, А. А. Б., В. Л. К., 
В. П.; о. Сорока, сухой луг, 22.VII.2005, В. Т., 
О. Р.

# Daucus sativus (Hoffm.) Röhl. 
(D. carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.). 
15. Очень редко: Портовое шоссе, куча мусора 
у коттеджей, 25.VII.2005, В. Т., О. Р. Самая се-
верная находка вида в республике.

Heracleum sibiricum L. 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15. Часто.

# Levisticum officinale W. D. J. Koch. 16. Очень 
редко: ул. Железнодорожная, щель между сте-
ной и опалубкой здания, 20.VII.2005, В. Т., О. Р. 
[Кравченко, 2007].

Ligusticum scoticum L. 6. Довольно редко.
# Pastinaca sativa L. 13. Очень редко: 

ул. Железнодорожная, ж.-д. насыпь, 1 экз., 
23.VII.2005, В. Т., О. Р.

Thyselium palustre (L.) Raf. (Peucedanum 
palusre (L.) Moench, Thysselinum palustre (L.) 
Hoffm.). 5. Довольно редко.

# Hippophaё rhamnoides L. 12. Очень ред-
ко: о. Ковжино, пустырь на стройке, 1 экз., 
23.VII.2005, В. Т., О. Р. Не исключено, что явля-
ется реликтом культивирования. Самая север-
ная находка вида в республике.

# Galium album Mill. (G. mollugo auct.). 
3, 8, 9, 10, 14. Часто.

G. boreale L. 3, 5. Довольно редко.
G. palustre L. 5, 11. Довольно часто.
G. uliginosum L. 3, 5, 11. Часто.
# G. vaillantii DC. 10, 12, 15. Довольно редко.
Menyanthes trifoliata L. 2, 4, 5. Доволь-

но редко.
# Syringa josikaea J. Jacq. ex Reichenb. 12. 

Очень редко: ул. Железнодорожная / ул. Каме-
нистая, у фундамента больницы, 1 экз. в кусте 
караганы, 01.VI.2012, А. К. Возможно, первый 
зафиксированный в республике случай дичания 
вида (предыдущие находки относятся к близ-
кому S. × henryi C. K. Schneider [Кравченко, 
2007]); нельзя исключить и того, что растения 
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являются реликтом культивирования. Для это-
го и трех следующих видов Беломорск являет-
ся наиболее северным в республике пунктом 
находки в дикорастущем состоянии.

# S. vulgaris L. 12. Очень редко: вместе с пре-
дыдущим видом.

# Sambucus racemosa L. 8, 12, 14. Доволь-
но редко.

# Lonicera tatarica L. 12. Очень редко: ЛДК, 
пустырь, засыпанный корой, 1 экз., 21.VII.2005, 
В. Т., О. Р.

Knautia arvensis (L.) Coult. 3, 9, 10. Доволь-
но часто.

# Calystegia sepium (L.) R. Br. 8, 9, 10, 15. До-
вольно редко.

# C. spectabilis (Brummitt) Tzvelev (C. se-
pium subsp. spectabilis Brummitt). 5. Очень 
редко: о. Сорокский, заросший берег р. Выг, 
23.VII.2005, В. Т., О. Р. Одна из двух самых се-
верных находок вида в республике; на этой же 
широте вид встречается в г. Костомукша [Крав-
ченко и др., 2003].

# Convolvulus arvensis L. 13, 15. Редко.
# Collomia linearis Nutt. 13. Очень редко: ж.-д. 

насыпь, около 15 цв. экз., 25.VII.2005, В. Т., 
О. Р. [Кравченко и др., 2008б]. В республи-
ке этот редчайший вид известен еще только 
по старым находкам в г. Сортавала [Кравчен-
ко, 2007].

Polemonium caeruleum L. 3, 9. Довольно ред-
ко. На о. Ковжино у дороги, вероятно, как занос 
с участков частной застройки, собран экземп-
ляр c белыми цветками, относящийся к f. album 
(Fisch.) Wherry («White pearl»): 23.VII.2005, В. Т., 
О. Р.

# Phacelia tanacetifolia Benth. 16. Очень ред-
ко: ул. Ленинская, 10, щель между стеной и опа-
лубкой дома, 1 экз., 20.VII.2005, В. Т., О. Р. Са-
мая северная находка данного эфемерофита 
в республике.

# Borago officinalis L. 15. Очень редко: бе-
рег р. Выг, куча строительного мусора, 1 экз., 
21.VII.2005, В. Т., О. Р. [Кравченко, 2007].

# Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 16. Очень 
редко: городской парк, трещина в фундаменте 
вблизи памятника солдатам, 20.VII.2005, В. Т., 
О. Р.

Mertensia maritima (L.) S. F. Gray. 6. Редко: 
мол в грузовом порту, 06.VII.1994, А. К.; дамба 
вблизи рыбного порта, 24.VII.2005, В. Т., О. Р.

# Myosotis arvensis (L.) Hill. 5, 10, 12, 15. До-
вольно часто.

M. cespitosa K. F. Schultz. 5, 6, 11. Доволь-
но редко.

M. palustris (L.) L. (M. scorpioides L.). 3, 5, 11. 
Довольно редко.

# M. sparsiflora J. C. Mikan ex Pohl (Strophios-
toma sparsiflora (J. C. Mikan ex Pohl) Turcz.). 3. 
Очень редко: ул. Железнодорожная / ул. Бан-
ковская, луг на скале вблизи фундамента боль-
ницы, местами обильно, 01.VI.2012, А. К.

# M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. 8. Очень редко: 
ул. Железнодорожная / ул. Каменистая, у фун-
дамента больницы, среди Caragana arbore-
scens, одичавшее, 01.VI.2012, А. К.

# Symphytum asperum Lepechin. 15. Очень 
редко: придорожная микросвалка, 25.VII.2005, 
В. Т., О. Р. Самая северная находка вида 
в республике.

# S. officinale L. 12. Редко: грузовой порт, на 
песчаном молу, 06.VII.1994, А. К.; ЛДК, пустырь, 
отсыпанный корой, 21.VII.2005, В. Т., О. Р. 
[Кравченко, 2007].

# S. × uplandicum Nym. 15. Очень редко: о. Со-
рокский, свалка на берегу р. Выг, 23.VII.2005, 
В. Т., О. Р.

# Dracocephalum triflorum L. (D. thymiflo-
rum L.). 13. Очень редко: 01.VII.1917, А. А. Б., 
В. Л. К., В. П., LE; ж. д., 13.VII.1917, В. П., LE.

Galeopsis bifida Boenn. 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15. 
Часто. Обычный вид вторичных биотопов, впер-
вые собранный здесь более 150 лет назад: 
09.VII.1861, G. S., Н.

# G. speciosa Mill. 3, 9, 10, 15. Довольно редко.
# Glechoma hederacea L. 10, 14. Редко.
# Lamium album L. 8, 14. Редко: в посад-

ках Caragana arborescens у здания вокзала, 
21.VI.1993, А. К., А. М. К. [Кравченко, 1997б]; 
ж.-д. вокзал, обочина дороги, 17.IX.2005, В. Т.; 
ул. Железнодорожная / ул. Каменистая, у фун-
дамента больницы, среди Caragana arbore-
scens, 01.VI.2012, А. К.

# L. amplexicaule L. 9. Очень редко: сорное на 
клумбе, 30.VII.1967, LE [Гусев, 1973].

# L. purpureum L. 9, 10, 15. Довольно редко.
Mentha arvensis L. 5, 10, 12. Довольно редко.
# M. × dalmatica Tausch. 9, 15. Редко: ул. Ра-

бочая, микросвалка, 21.VII.2005; Портовое шос-
се, заросший придомовой газон, 25.VII.2005, 
оба сбора В. Т., О. Р. [Кравченко, 2007]. Са-
мый северный пункт произрастания вида 
в республике.

Prunella vulgaris L. 3, 12, 14. Довольно редко.
Scutellaria galericulata L. 5, 9, 11. Доволь-

но часто.
Stachys palustris L. 5. Довольно редко.
Callitriche palustris L. 4, 5, 11. Довольно ред-

ко (?).
C. stagnalis Kütz. 4, 6. Редко: территория 

ЛДК, песчаная литораль р. Выг, 22.VII.2004, 
А. Б., PZV; р. Выг, безымянный островок 
к северу от о. Сорокa, мелководье, 22.VII.2005, 
и заиленная морская литораль, 24.VII.2005, оба 
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сбора В. Т., О. Р. Недавно выявленный в рес-
публике вид, известный также из окрестностей 
д. Нюхча и пос. Шижня [Кравченко, 2007] и на-
ходящийся на юго-западном побережье Белого 
моря в значительном отрыве от основной части 
ареала [Hultén, Fries, 1986].

# Lycopersicon esculentum Mill. 9, 13. Редко: 
ул. Первомайская, придорожный газон, око-
ло 15 экз., 20.VII.2005, В. Т., О. Р.; ж.-д. вок-
зал, щебнистая ж.-д. насыпь, около 15 экз., 
17.IХ.2005, В. Т.

# Solanum tuberosum L. 12, 15. Редко: ЛДК, 
отсыпанный опилками пустырь, и ул. Ок-
тябрьская / ул. Л. Толстого, дворовая свалка, 
20.VII.2005; о. Сорокский, куча грунта на обочи-
не дороги, 23.VII.2005, оба сбора В. Т., О. Р.

Euphrasia brevipila Burn. & Gremli. 3, 7, 10, 12, 
13, 14. Довольно часто.

E. parviflora Schag. (E. curta (Fr.) Wettst.). 
3, 7, 12, 13, 14. Довольно часто.

E. scottica Wettst. 7. Очень редко: скалы, 
VII.1917, А. А. Б., В. Л. К., В. П., LE [Цвелев, 
1981]. Одно из двух известных мест произрас-
тания вида в республике [Кравченко, 2007].

E. wettsteinii G. L. Gusarova (E. frigida auct.). 
3, 6, 7. Довольно редко.

Limosella aquatica L. 6. Очень редко: по-
бережье Белого моря, илистая литораль, 
24.VII.2005, и о. Сорока, устье р. Выг, илистое 
мелководье, 23.VII.2005, оба сбора В. Т., О. Р. 
Первое местообитание является единствен-
ным в Карелии, не связанным с пресноводны-
ми водоемами или водотоками.

# Linaria incarnata (Vent.) Sprengel. 12. Очень 
редко: ул. Мерецкова, свежеотсыпанная песча-
ная площадка у стены здания, около 15 цв. экз., 
25.VII.2005, В. Т., О. Р. Ранее данный вид для 
Карелии не указывался.

L. vulgaris Mill. 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14. Часто.
Melampyrum pratense L. 1, 3, 8. Доволь-

но редко.
M. sylvaticum L. 1. Редко.
Pedicularis palustris L. 5. Довольно редко.
P. sceptrum-carolinum L. 5. Очень редко (?): 

вид указан Е. Hultén [1971]; нами обнаружен 
не был.

Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz (Ve-
ronica longifolia L.). 3, 5, 6. Довольно часто.

Rhinanthus angustifolius C. C. Gmel. (R. sero-
tinus (Schönh. ex Halácsy & Heinr. Braun) Oborny). 
3, 8, 9. Довольно часто.

R. minor L. 3, 5, 6, 8, 9. Довольно часто.
R. vernalis (N. Zinger) Schischk. & Serg. (Rhi-

nanthus angustifolius subsp. grandiflorus (Wallr.) 
D. A. Webb). 12. Очень редко (?): о. Сорокский, 
ул. Солунина, сырой пустырь, 23.VII.2005, В. Т., 
О. Р.

Veronica chamaedrys L. 3, 8, 14. Часто.
V. officinalis L. 3. Очень редко (?): у лесо-

пильного завода [Erkamo, 1947]; нами вид 
не отмечен.

V. scutellata L. var. scutellata. 5, 11. Довольно 
редко: берега р. Выг.

V. serpyllifolia L. 3, 5, 9, 10, 12, 14. Доволь-
но часто.

# Plantago major L. 8, 9, 10, 12, 14. Часто.
P. maritima L. 6. Довольно часто.
# P. media L. 9, 12, 14. Редко: ул. Железно-

дорожная, на газоне у дома; ж.-д. депо, сре-
ди рельсов; пустырь вблизи ж.-д., все сборы 
20.VII.2005, В. Т., О. Р.

P. schrenkii C. Koch (P. maritima subsp. bo-
realis (Lange) Blytt & Dahl). 6. Редко: побережье 
Сорокской губы, скалистый мыс Белого моря 
у гаражей, 18.VII.2005, А. Б., PZV.

P. × subpolaris Andrejev. 6. Редко: ст. Соро-
ка, берег Белого моря, скала, VIII.1917, В. Л. К., 
А. А. Б. [Сергиенко, 1977]; скальный мыс на 
побережье Белого моря, вблизи уреза воды, 
18.VII.2005, А. Б., PZV; побережье Белого 
моря, в зоне прилива, 24.VII.2005, В. Т., О. Р.

Utricularia intermedia Hayne. 4. Редко.
U. vulgaris L. 4. Редко.
Hippuris tetraphylla L. fil. 6. Довольно редко.
H. vulgaris L. 5, 11. Очень редко.
# Campanula patula L. 3, 9, 13, 14. Доволь-

но редко.
C. rotundifolia L. 3, 7, 9, 12, 14. Часто.
Achillea millefolium L. 3, 9, 10, 12, 13, 14. Часто.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 7. Очень редко 

(?).
# Anthemis ruthenica M. Bieb. 13. Очень ред-

ко: ж. д., 20.VII.1967, Ю. Г., LE. Одно из двух 
известных мест находки вида в республике 
[Кравченко, 2007].

# Arctium lappa L. 14. Очень редко: Портовое 
шоссе, сухая обочина дороги вдоль гаражей, 
24.VII.2005, В. Т., О. Р. Редкий в республике 
заносный вид, известный еще только из пяти 
пунктов [Кравченко, 2007].

# A. minus (Hill) Bernh. 9, 12. Редко.
# A. tomentosum Mill. 9, 10, 12, 13, 15. Доволь-

но часто.
# Artemisia absinthium L. 12, 13. Очень редко: 

пустырь, 30.VII.1967, Ю. Г., LE; ул. Железнодо-
рожная, ж.-д. насыпь, 23.VII.2005, В. Т., О. Р.

A. campestris L. 13, 14. Довольно часто.
A. vulgaris L. 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Часто.
Bidens radiata Thuill. 14. Очень ред-

ко: ул. Груздева, сырая обочина дороги, 
25.VII.2005, В. Т., О. Р.

B. tripartita L. 5, 6, 9, 11, 12. Довольно редко.
# Calendula officinalis L. 13, 15. Редко: ж.-д. 

депо, пустырь, 20.VII.2005; о. Сорокский, 
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свалка на берегу р. Выг, 23.VII.2005; Портовое 
шоссе, куча мусора у коттеджей, 25.VII.2005, 
все сборы В. Т., О. Р. Севернее данный эфеме-
рофит зафиксирован только в пос. Пяозерский 
[Кравченко, 2007].

Carduus crispus L. 9, 10, 12. Довольно редко.
# Centaurea jacea L. 3, 9, 14. Довольно редко.
# C. phrygia L. 3, 9, 10, 13, 14. Довольно редко.
# C. scabiosa L. 10, 13. Редко: ул. Железнодо-

рожная, ж.-д. насыпь; ул. Пролетарская, у забо-
ра частного дома, 21.VII.2005, оба сбора В. Т., 
О. Р.

# Cirsium arvense (L.) Scop. 5 (?), 12. Очень 
редко: пос. Водников, заболоченный берег 
р. Выг, 29.VIII.2003, Т. К.; там же, пустырь, 
в массе, 19.VIII.2005, А. К., В. Т., М. Ф.

C. heterophyllum (L.) Hill (C. helenioides auct.). 
3, 8, 11, 12, 15. Довольно редко.

C. palustre (L.) Scop. 3, 12. Довольно редко.
# C. setosum (Willd.) Bess. (C. arvense subsp. 

setosum (Willd.) Iljin). 3, 10, 12, 13, 14, 15. Часто.
# C. vulgare (Savi) Ten. 9, 12. Довольно редко.
# Conyza canadensis (L.) Cronq. (Erigeron ca-

nadensis L.). 13. Довольно редко: ул. Банков-
ская, ж.-д. насыпь, более 100 экз., 01.VI.2012, 
А. К.; в 2013–2015 гг. из окна поезда вид на-
блюдался в городской черте по ж. д. и в других 
местах. Считавшийся редким в северотаежной 
подзоне Карелии [Кравченко, 2007] вид в тече-
ние последних 5–8 лет стремительно расселя-
ется по ж.-д. насыпям, встречаясь иногда в ог-
ромном количестве.

# Cosmos bipinnatus Cav. 9, 15. Очень редко: 
ул. Пионерская, придомовой газон, и ул. Рабо-
чая, свалка у гаражей, 21.VII.2005, В. Т., О. Р. 
Севернее данный эфемерофит зафиксирован 
только в пос. Пяозерский [Кравченко, 2007].

Crepis nigrescens Pohle. 7, 12. Очень редко 
(?): ул. Железнодорожная, скальные выходы, 
08.VII.2004, А. Б., PZV [Антипина, Богданов, 
2007]; ж.-д. депо, пустырь, 20.VII.2005, В. Т., 
О. Р. Обычный вид приморских скал.

C. tectorum L. 7, 9, 10, 12, 13, 14. Доволь-
но часто.

# Cyanus segetum (L.) Hill (Centaurea cya-
nus L.). 12. Очень редко: о. Сорока, на отвале 
земли вблизи развалин обгоревшего дома, 
1 экз., 23.VII.2005, В. Т., О. Р.

Erigeron acris L. 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14. До-
вольно редко.

Gnaphalium uliginosum L. (Filaginella uliginosa 
(L.) Opiz). 5, 11. Редко.

# Helianthus annuus L. 12, 15. Редко: стенка 
канавы вблизи водонапорной башни, 1 экз., 
21.VII.2005; о. Ковжино, свалка бытового мусо-
ра на берегу р. Выг, 23.VII.2005; ул. Вокзальная, 
свалка, 25.VII.2005, все сборы В. Т., О. Р.

# H. tuberosus L. 12. Редко: о. Ковжино, пус-
тырь на месте сгоревшего дома, 23.VII.2005; 
Портовое шоссе, шлаковая отсыпка у забора 
частного дома и куча опилок на пустыре у кот-
теджей, 25.VII.2005, оба сбора В. Т., О. Р. Са-
мый северный пункт находки вида в республике.

Hieracium umbellatum L. 3, 5, 8, 9, 12, 13, 
14. Часто.

H. vulgatum Fr. coll. 1. Редко.
# Inula britannica L. 5. Очень редко (?): приво-

дится для города М. Л. Раменской [1960, 1983]; 
нами вид не встречен.

# Lapsana communis L. 9. Очень редко: о. Ков-
жино, клумба, 23.VII.2005, В. Т., О. Р.

Leontodon autumnalis L. 3, 8, 9, 10, 12, 13, 
14. Часто.

# Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. 9, 10, 
12, 13, 14, 16. Часто.

# Leucanthemum ircutianum Turcz. ex DC. 
(L. vulgare Lam. subsp. ircutianum (Turcz. ex DC.) 
Sukacz.) 3, 8, 9, 14. Довольно редко.

# Matricaria recutita L. (Chamomilla recutita 
(L.) Rausch.). 13. Очень редко: ж.-д. пути, 14 
и 16.VII.1925, Ю. Ц., LE. Приводится для города 
также М. Л. Раменской [1960, 1983], вероятно, 
на основании цитируемых образцов.

Pilosella рubescens Norrl. (H. vaillantii auct.). 
3, 7. Редко.

Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex Reichenb.) 
Ledeb. (Achillea cartilaginea Ledeb. ex Reichenb.). 
3, 9. Редко: придомовой газон у здания мэрии, 
20.VII.2005; склад хлебопродуктов, злаково-
разнотравный луг, 26.VII.2005, оба сбора В. Т., 
О. Р.

P. vulgaris Blakw. ex DC. (Achillea ptarmica L.). 
3, 8, 9. Довольно часто.

# Senecio dubitabilis C. Jeffrey & Y. L. Chen. 
6, 13, 15. Редко: щель между поребриком и ас-
фальтом у вокзала, а также по ж. д., 26.VII.2003, 
А. К. [Кравченко, 2007]; рыбный порт, дамба, 
24.VII.2005, В. Т., О. Р.

# S. viscosus L. 13. Очень редко (?): ж.-д. 
депо, среди рельсов, 20.VII.2005, В. Т., О. Р.

# S. vulgaris L. 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Доволь-
но часто.

Solidago virgaurea L. 1. Редко.
# Sonchus arvensis L. 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

15. Часто.
S. humilis N. I. Orlova. 5, 6. Довольно часто.
# Symphyotrichum novi-belgii (L.) G. L. Ne-

som (Aster novi-belgii L.). 9, 12, 14, 16. Редко: 
ул. Октябрьская, придомовой газон, 20.VII.2005; 
ул. Поморская, щель между стеной и опалуб-
кой дома, 21.VII.2005; ул. Мира, обочина до-
роги, 21.VII.2005; о. Сорокский, берег р. Выг, 
23.VII.2005; Портовое шоссе, олуговелый учас-
ток пустыря вдоль ж.-д. насыпи, 24.VII.2005, все 
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сборы О. Р., В. Т. Самый северный пункт нахо-
док вида в республике.

# S. salignum (Willd.) G. L. Nesom (Aster × salig-
nus Willd.). 14, 16. Очень редко (?): ул. Октябрь-
ская, обочина дороги; ул. Мерецкова, трещина 
в фундаменте, оба сбора 20.VII.2005, В. Т., О. Р.

Tanacetum vulgare L. 6, 8, 9, 12, 13, 14. Часто.
# Taraxacum officinale Wigg. aggr. 3, 5, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 15, 16. Часто.
# Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. 

8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Часто.
T. subpolare Pobed. 6. Довольно часто.
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. (T. vul-

gare Bess. ex Nees, Aster tripolium L.). 6. Доволь-
но часто.

Tussilago farfara L. 5, 9, 10, 12, 13, 14. Часто.
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt. 

1. Редко.
Allium schoenoprasum L. (A. sibiricum L.). 5, 6, 

7. Довольно часто.
# Narcissus poëticus L. 8. Очень редко: ул. Же-

лезнодорожная / ул. Каменистая, у фундамен-
та больницы, среди посадок Caragana arbo-
rescens, одичавшее, 01.VI.2012, А. К. Случаи 
дичания этого широко культивируемого деко-
ративного вида известны пока еще только из 
двух пунктов на крайнем юге республики [Крав-
ченко, 2007].

# Lilium maculatum Thunb. 12, 15. Редко: 
ул. Чехова / ул. Рабочая, пустырь, отсыпанный 
опилками и корой, 21.VII.2005; о. Сорокский, 
микросвалка на берегу р. Выг, в зарослях Urtica 
dioica, 1 экз., 23.VII.2005; Портовое шоссе, куча 
мусора у коттеджей, и ул. Каменная, олугове-
лые выходы коренных пород, 5 экз., 25.VII.2005, 
все сборы В. Т., О. Р. [Кравченко, 2007]. В рес-
публике случаи дичания известны не более чем 
в пяти пунктах.

Iris pseudacorus L. 3, 5, 11. Редко: ул. Пушкин-
ская, придорожная канава по окрайке влажного 
луга; о. Сорока, берег р. Выг, 1 экз.; ул. Чехова, 
луговина вдоль дороги, все сборы 21.VII.2005, 
В. Т., О. Р. [Кравченко, 2007]. Самый северный 
пункт произрастания вида в республике.

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó. 3. Очень ред-
ко: ул. Октябрьская, луг вблизи дороги, свыше 
50 экз., 20.VII.2005, В. Т.

Calla palustris L. 5. Довольно редко.
Lemna minor L. 11. Довольно редко. Впер-

вые в городе вид был выявлен в пруду со сточ-
ными водами у лесопильного завода [Erkamo, 
1947]; собирался и указывался и впоследствии 
[Раменская, Андреева, 1982; Раменская, 1983; 
Кравченко, 1999].

Alisma juzepczukii Tzvelev. 5. Очень редко: бе-
рег р. Выг, 22.VII.2004, А. Б., PZV [Кравченко, 

2007]. Очень редкий вид, известный в Карелии 
еще только в трех пунктах [Кравченко, 2007].

A. plantago-aquatica L. 5, 11. Довольно часто.
Sagittaria sagittifolia L. 4. Довольно часто.
S. × lunata C. D. Preston & Uotila (S. na-

tans Pall. × S. sagittifolia L.). 4. Очень редко (?): 
о. Ковжино, старица р. Выг, 23.VII.2005, В. Т., 
О. Р. Довольно широко распространенный 
в Фенноскандии гибрид [Preston, Uotila, 2009], 
который в Карелии известен пока из немногих 
пунктов [Кравченко, 2007].

Triglochin maritima L. 6. Довольно часто.
T. palustris L. 3, 4, 5, 6, 11, 12. Довольно часто.
Potamogeton alpinus Balb. 4. Довольно редко.
P. berchtoldii Fieb. 6, 11. Очень редко (?): 

ЛДК, вторичный водоем (глубокая лужа), 
21.VII.2005; побережье Белого моря, литораль, 
24.VII.2005, оба сбора В. Т., О. Р. Второе ме-
стообитание является единственным в Каре-
лии, не связанным с пресноводными водоема-
ми или водотоками.

P. gramineus L. 4. Довольно редко.
P. friesii Rupr. 4. Очень редко: о. Сорокский, 

устье р. Выг, в воде у берега среди раститель-
ных остатков, 24.VII.2005, В. Т., О. Р. Первая 
находка вида севернее Онежского озера. ККК: 
3 (NT).

P. natans L. 4. Редко.
P. perfoliatus L. 4. Довольно часто.
Zostera marina L. 6. Очень редко (?): вид ука-

зан Е. Hultén [1971]; нами не обнаружен.
Sparganium angustifolium Michaux. 4. До-

вольно редко.
S. emersum Rehm. (S. simplex Huds.). 4, 11. 

Довольно часто.
S. microcarpum (Neum.) Raunk. (S. erec-

tum L. subsp. microcarpum (Neum.) Domin). 
5. Очень редко: о. Старчина, мелководье, 
24.VII.2005, В. Т., О. Р.

S. natans L. (S. minimum Wallr.). 4. Редко.
Typha latifolia L. 11, 12. Очень редко: зараста-

ющее мелкое озерко вдоль ж.-д. путей в 0,3 км 
к северу от ж.-д. вокзала, 21.VI.1993, А. К.; 
ул. Октябрьская, сырой пустырь, 20.VII.2005, 
В. Т., О. Р. (наблюдения).

Juncus alpinoarticulatus Chaix. 5, 11, 12, 14. 
Довольно часто.

J. ambiguus Guss. (J. ranarius Song. & 
E. P. Perrier). 5. Очень редко (?): устье р. Выг, 
18.VII.2004, А. Б., PZV.

J. articulatus L. 11, 12. Очень редко.
J. atrofuscus Rupr. (J. gerardii Loisel. subsp. 

atrofuscus (Rupr.) Printz). 6. Довольно часто.
J. bufonius L. 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14. Доволь-

но часто.
J. compressus Jacq. 12, 13, 14. Доволь-

но редко.
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# J. effusus L. 12. Очень редко: рыбный порт, 
12.VII.1999, А. К., М. К.

J. filiformis L. 1, 5, 11, 12. Довольно редко.
J. nodulosus Wahlenb. 5, 11, 12. Доволь-

но редко.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 3, 5, 9, 12, 14. До-

вольно редко.
L. pallescens (Wahl.) Bess. 3, 5, 12, 14. До-

вольно редко.
L. pilosa (L.) Willd. 1. Редко.
Blysmus rufus (Huds.) Link. 6. Редко.
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla (Scirpus 

maritimus L.). 6. Редко.
Carex acuta L. 5, 11. Редко.
C. aquatilis Wahlenb. 2, 5, 6, 11. Часто.
C. brunnescens (Pers.) Poir. 1, 2, 3, 7, 12, 

14. Часто.
C. canescens L. 3, 5, 11, 12. Довольно часто.
C. cespitosa L. 1, 3. Редко.
C. chordorrhiza Ehrh. 2. Редко.
C. flava L. 5. Очень редко.
? C. glareosa Wahlenb. 6. Очень редко (?). 

Приводится Г. С. Антипиной, А. В. Богдановым 
[2007], но сборы отсутствуют, нами этот вид, 
обычный на всем беломорском побережье, 
не зафиксирован.

# C. hirta L. 3, 11, 12, 13, 14. Редко: пустырь 
вблизи ж.-д. вокзала, 21.VI.1993, А. К. [Кравчен-
ко, 1999]; окрайка заболоченного луга у ж. д., 
05.VII.2005, А. Б., PZV; ул. Октябрьская, обочи-
на дороги, 20.VII.2005; территория ЛДК, ж.-д. 
насыпь, среди рельсов, 21.VII.2005; о. Старчи-
на, берег вторичного водоема, 24.VII.2005, все 
сборы В. Т., О. Р.

# C. leporina L. 3, 9, 12, 14. Довольно редко.
C. limosa L. 2. Очень редко.
C. mackenziei V. I. Krecz. 6. Редко.
C. nigra (L.) Reichard. 3, 5, 9, 10, 12, 14. До-

вольно часто.
C. paleacea Schreb. ex Wahlenb. 6. 

Очень редко.
C. paupercula Michaux. 2. Очень редко.
# C. praecox Schreb. 3. Редко: Портовое шос-

се / ул. Воронина, луг на скалах между ж.-д. 
веткой и морским побережьем, разреженная 
заросль на площади около 5 м2; о. Сорокский, 
ул. Банковская, вытоптанный луг на скалах, оба 
сбора 01.VI.2012, А. К., М. Ф.

C. rariflora (Wahlenb.) Sm. 2. Очень редко.
C. recta Boott. 6. Очень редко.
C. rhynchophysa C. A. Mey. 11. Очень ред-

ко: придорожная канава в центре города, 
06.VII.1994, А. К.

C. rostrata Stokes. 2, 4, 5, 11, 12. Доволь-
но часто.

C. salina Wahlenb. 6. Редко.

? C. subspathacea Wormsk. ex Hornem. 6. 
Очень редко (?): приводится Г. С. Антипиной, 
А. В. Богдановым [2007], но сборы отсутству-
ют, нами этот вид, обычный на всем беломор-
ском побережье, не зафиксирован.

C. vesicaria L. 4, 5, 11. Довольно часто.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 6. 

Очень редко: загрязненный берег моря около 
лесопильного завода [Erkamo, 1947]; илистая 
литораль вблизи устья р. Выг, 24.VII.2005, В. Т., 
О. Р. Единственное известное в Карелии ме-
стообитание вида, не связанное с пресновод-
ными водоемами или водотоками.

E. mamillata (H. Lindb.) H. Lindb. 2. Очень ред-
ко: осоковое болото вблизи ЛДК, 07.VII.2005, 
А. Б., PZV.

E. palustris (L.) Roem. & Schult. 4, 5. Доволь-
но часто.

E. quinqueflora (F. X. Hartm.) O. Schwarz. 
6. Очень редко: приморский луг, 07.VII.1917, 
А. А. Б., В. Л. К., В. П., LE [Кравченко, 2007].

E. uniglumis (Link.) Schult. 6. Довольно часто.
Eriophorum angustifolium Honck. (E. polys-

tachyon L. nom. rej.). 1, 2, 5, 11. Довольно редко.
E. scheuchzeri Hoppe. 11, 12, 14. Редко.
E. vaginatum L. 2. Очень редко.
Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) 

Palla (Scirpus tabernaemontani C. C. Gmel.). 6. 
Довольно редко, но обычно в массе: заиленный 
берег моря у лесопильного завода, 06.VIII.1896, 
I. B., J. L., H [Erkamo, 1947; Кравченко, 2007]; 
ЛДК, побережье моря, в воде, 21.VII.2005, 
№ 2354, и в приливной зоне вблизи городского 
пляжа, 24.VII.2005, № 2358, № 2416, все сбо-
ры О. Р., В. Т.; пос. Водников, супралитораль, 
в массе, 19.VIII.2005, А. К., В. Т., М. Ф. В 1996 г. 
отмечен в городе также Д. Д. Соколовым 
и В. Б. Голубом [1998]. Указание для города 
Scirpus lacustris L. [Антипина, Богданов, 2007], 
несомненно, относится к этому виду. ККК: 
3 (LC).

Scirpus sylvaticus L. 5, 11, 12. Редко.
Agrostis canina L. 1. Редко.
A. capillaris L. (A. tenuis Sibth.). 1, 3, 5, 8, 9, 10, 

12, 13, 14, 15. Часто.
A. gigantea Roth (A. alba auct. non L.). 5, 6, 14. 

Довольно редко.
A. stolonifera L. (A. stolonizans Bess.). 5, 6, 11, 

12. Довольно часто.
A. straminea C. Hartm. 6. Очень редко (?): 

приморский луг, 24.VII.2005, В. Т., О. Р.
Alopecurus aequalis Sobol. 4, 5, 11, 12. До-

вольно часто.
A. arundinaceus Poir. (A. ventricosus Pers.). 

5, 6. Часто.
A. geniculatus L. 5, 9, 11, 12. Довольно редко.
# A. pratensis L. 3, 9. Редко.
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Anthoxanthum alpinum Á. Löve &. D. Löve. 3. 
Очень редко (?): о. Октябрьский, сухой луг на 
скалах, 01.VI.2012, А. К., М. Ф.

A. odoratum L. 3, 10. Редко.
# Avena fatua L. 12. Очень редко: о. Ковжино, 

пустырь на месте сгоревшего дома, 23.VII.2005, 
В. Т., О. Р.

# A. sativa L. 13. Очень редко: ул. Пашкова, 
ж.-д. насыпь, 26.VII.2005, В. Т., О. Р.

Avenella flexuosa (L.) Drej. (Lerchenfeldia flex-
uosa (L.) Schur). 1, 3, 7. Довольно часто.

# Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. 8, 9, 10, 12, 
13, 14. Довольно часто.

# Bromus arvensis L. 13. Очень редко: ж.-д., 
1917, В. П., LE. В настоящее время данный вид 
в Карелии не встречается.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. 1. Очень 
редко (?): ул. Ленинская, вблизи ЛДК, куртина 
мелколиственного травяного леса, 21.VII.2005, 
В. Т., О. Р. (наблюдения).

C. epigeios (L.) Roth. 8, 9, 10, 12, 13, 14. Часто.
C. groenlandica (Schrank) Kunth. 6. Редко (?).
C. lapponica (Wahlenb.) C. Hartm. 7 (?). Очень 

редко (?): вид указан в атласе Е. Hultén [1971]; 
нами не обнаружен. Наиболее южный пункт 
произрастания вида в республике.

C. meinshausenii (Tzvelev) Viljasoo. 6. Очень 
редко: рыбный порт, олуговелая отсыпка из 
гранита, 12.VII.1999, А. К., М. К. [Кравчен-
ко, 2007].

C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., B. Mey. & Scherb. 
3, 5, 6, 11, 12, 13, 14. Часто.

C. phragmitoides C. Hartm. 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 
14. Часто.

Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. 11, 14. Ред-
ко: придорожная канава в центре города, 
06.VII.1994, А. К. [Кравченко, 1999]; ул. Желез-
нодорожная, придорожная канава, 20.VII.2005; 
Портовое шоссе, сырая обочина дороги, 
25.VII.2005, оба сбора В. Т., О. Р.

# Dactylis glomerata L. 3, 8, 9, 10, 12, 14. До-
вольно часто.

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. 
1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Часто.

Elymus caninus (L.) L. 1. Очень редко: вид 
указан Е. Hultén [1971], нами не обнаружен.

Elytrigia repens (L.) Nevski. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15. Часто.

Festuca ovina L. 3, 7, 13, 14. Довольно редко.
F. richardsonii Hook. (F. rubra subsp. arctica 

(Hack.) Govor.). 6, 13. Редко (?): ж. д. вблизи 
вокзала; скалистый берег моря вблизи дамбы 
в рыбном порту, оба сбора 24.VII.2005, В. Т., 
О. Р.

F. rubra L. 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14. Часто.
Glyceria fluitans (L.) R. Br. 5, 11. Доволь-

но редко.

Hierochloё arctica C. Presl. 3. Очень редко (?): 
о. Октябрьский, луг на скалах, 01.VI.2012, А. К., 
М. Ф.

# Hordeum vulgare L. 13. Очень редко: ул. Же-
лезнодорожная, ж.-д. насыпь, 23.VII.2005, В. Т., 
О. Р.

Leymus arenarius (L.) Hochst. 6, 13. Редко.
Melica nutans L. 1. Очень редко (?): вид ука-

зан А. Н. Бекетовым [1884], нами не обнаружен.
Milium effusum L. 1. Очень редко (?): вид ука-

зан Е. Hultén [1971], нами не обнаружен.
Molinia caerulea (L.) Moench. 5. Доволь-

но редко.
Nardus stricta L. 3. Очень редко (?): о. Боль-

ничный, злаково-разнотравный луг на берегу 
р. Выг, 22.VII.2005, В. Т., О. Р.

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert. 
3, 5, 10, 11, 12. Часто.

Phleum pratense L. 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Часто.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 

5, 6, 11, 12, 14. Довольно часто.
Poa alpina L. 3, 7. Редко: скалы, 17.VII.1996, 

О. К.; ул. Железнодорожная / ул. Груздева, 
выходы скал, в подушке мха, 23 и 25.VII.2005, 
В. Т., О. Р.; ул. Железнодорожная / ул. Банков-
ская, вытоптанная луговина на скале; о. Сорок-
ский, ул. Банковская, вытоптанные скалы, оба 
сбора 01.VI.2012, А. К., М. Ф. Приводился для 
города и ранее [Hultén, 1971].

P. angustifolia L. 14. Очень редко (?): у ж.-д. 
полотна, 13.VII.1917, А. А. Б., В. Л. К., В. П., LE.

# P. annua L. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Часто.
# P. compressa L. 13, 14. Довольно редко.
P. palustris L. 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

16. Часто.
P. pratensis L. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

15. Часто.
P. tanfiljewii Roshev. 16. Очень редко (?): 

о. Сорокa, щель между стеной и опалубкой 
дома, 23.VII.2005, В. Т., О. Р.

P. trivialis L. 3, 5, 8, 9. Довольно редко.
Puccinellia asiatica (Hadač & Á. Löve) Czer. 6. 

Очень редко (?).
P. capillaris (Liljebl.) Jansen. 6. Редко.
P. coarctata Fern. & Weath. 6. Довольно редко.
# P. distans (Jacq.) Parl. 12, 13, 14. Доволь-

но редко.
P. pulvinata (Fr.) V. I. Krecz. 6. Очень редко 

(?): вид указан М. Л. Раменской [1960]; нами 
не обнаружен.

# Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv. 
(Festuca pratensis Huds.). 3, 8, 9, 10, 12, 14. До-
вольно редко.

# Secale cereale L. 14. Очень редко: о. Ковжи-
но, обочина дороги, 23.VII.2005, В. Т., О. Р.
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# Triticum aestivum L. 15. Очень ред-
ко: ул. Каменная, микросвалка на скалах, 
25.VII.2005, В. Т., О. Р.

Заключение

На настоящий момент в городе Беломор-
ске выявлены 505 таксонов дикорастущих со-
судистых растений, в том числе 176 (34,8 %) 
непреднамеренно занесенных и дичающих из 
культуры видов. 9 видов включены в Красную 
книгу Российской Федерации [2008] и/или 
Красную книгу Республики Карелия [2007]: 
Elatine triandra, Isoёtes echinospora, Moehrin-
gia lateriflora, Oxytropis sordida, Potamogeton 
friesii, Ranunculus reptabundus, Rhodiola rosea, 
Schoenoplectus tabernaemontani и Tillaea aqua-
tica. Пять таксонов сосудистых растений ранее 
для Республики Карелия не указывались, среди 
них один аборигенный (Juniperus × niemannii) 
и четыре адвентивных (Crataegus flabellata, Li-
naria incarnata, Salix × fragilis, Syringa josikaea). 
Для некоторых аборигенных (Callitriche stagna-
lis, Iris pseudacorus, Persicaria hydropiper, Pota-
mogeton friesii, Tillaea aquatica) и адвентивных 
(Dianthus barbatus, Draba nemorosa var. hebe-
carpa, Eschscholzia californica, Humulus lupulus, 
Papaver pseudoorientale, P. somniferum, Populus 
laurifolia, Rumex stenophyllus и др., всего бо-
лее 30) таксонов Беломорск является самым 
северным известным пунктом произрастания 
в Карелии. В настоящее время готовится спе-
циальная публикация, в которой будет сделан 
детальный анализ флоры города в сравнитель-
ном аспекте.

Авторы выражают искреннюю признатель-
ность А. А. Боброву (IBIW), Т. В. Егоровой и  
Н. Н. Цвелеву (LE), А. В. Чкалову (NNSU) и  
О. В. Юрцевой (MW) за определение или вери-
фикацию некоторых гербарных образцов.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания Института леса КарНЦ РАН 
(№ 0220–2014–0004).
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Флора и расТиТельносТь оЗера серКинсКого 
на ПолуосТроВе Турий (мурмансКаЯ оБласТь)

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

Приводится комплексная характеристика озера Серкинского, расположенно-
го на территории полуострова Турий в южной части  Кольского полуострова. 
Рассмотрены морфологические, гидрохимические показатели (рН, растворенный 
кислород, минеральный фосфор, кремний) водоема. Флора макрофитов озера 
включает 9 видов: Phagmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Equisetum fluviatile L., 
Potamogeton alpinus Balb., P. filiformis Pers., Sparganium angustifolium Michx., Carex 
lasiocarpa Ehrh., C. rostrata Stokes, Comarum palustre L., Menyanthes trifoliata L. 
Выполнена характеристика водной растительности, дана классификационная схе-
ма с использованием доминантно-детерминантного подхода. Выделено 7 форма-
ций и 9 ассоциаций: Potametum filiformi, Sparganietum angustifolii, Equisetetum 
fluviatilis,  Phragmitetum  australis,  Equiseto  fluviatilis-Phragmitetum  australis, 
Cariceto-Phragmitetum  australis,  Menyanthetum  trifoliatae,  Caricetum  lasio-
carpae,  Caricetum  rostratae.  Приведена карта растительности озера; дан крат-
кий анализ размещения растительных сообществ. Проведено сравнение озера 
Серкинского с другими водоемами Кандалакшского заповедника. На основа-
нии полученных данных предложено дополнение к схеме классификации озер 
Кандалакшского заповедника по характеру трофности: выделен новый тип – оли-
готрофные озера. К этому типу отнесены озера Серкинское и Питьевое, которое 
расположено на острове Лодейном Северного архипелага Белого моря.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: водная растительность; макрофиты; карта водной расти-
тельности; классификация водоемов по трофности; олиготрофные озера.

M. N. Kozhin. FLORA AND VEGETATION OF LAKE SERKINSKOYE ON THE 
TURIJ PENINSULA (MURMANSK REGION)

Lake Serkinskoye is situated on Tyrij Peninsula of the Kola Peninsula (Kandalaksha State 
Nature Reserve). Morphological and hydrochemical characteristics (pH, dissolved oxy-
gen, mineral phosphorus, silicon) of the lake are presented in the paper. The checklist 
of macrophytes includes: Phagmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Equisetum fluvia-
tile L., Potamogeton alpinus Balb., P. filiformis Pers., Sparganium angustifolium Michx., 
Carex lasiocarpa Ehrh., C. rostrata Stokes, Comarum palustre L., Menyanthes trifoliata 
L. The description of water vegetation is given. A classification scheme of vegetation 
was made using dominant-determinant approach. 7 vegetation formations and 9 asso-
ciations were defined: Potametum filiformi, Sparganietum angustifolii, Equisetetum 
fluviatilis,  Phragmitetum  australis,  Equiseto  fluviatilis-Phragmitetum  australis, 
Cariceto-Phragmitetum  australis,  Menyanthetum  trifoliatae,  Caricetum  lasio-
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Введение

Исследование биоразнообразия особо ох-
раняемых природных территорий является од-
ним из актуальных направлений современной 
ботаники. Видовой состав макрофитов и их 
сообщества при проведении геоботанических 
и флористических работ обычно остаются не-
полно изученными. Это связано со спецификой 
работ – необходимостью обследовать водоемы 
на лодке, применять специальное оборудова-
ние, чем часто не располагает исследователь 
при обычных маршрутных исследованиях.

Турий мыс Кольского полуострова является 
одним из уникальных ботанических объектов 
Мурманской области [Андреев и др., 1978], 
часть которого входит в один из 13 участков 
Кандалакшского заповедника. Эта террито-
рия принесла большое количество интерес-
ных флористических находок, в том числе 
здесь произрастают два узколокальных эн-
демика – Taraxacum leucoglossum Brenner 
и Helianthemum arcticum (Grosser) Janch. Ма-
териалы по флоре Турьего мыса приводятся 
в обобщающей статье В. Н. Бубенец, А. А. По-
хилько и В. Т. Царевой [1993], а также в допол-
нениях автора [Кожин, 2007, 2008]. Сведения 
о водной флоре в них довольно скудны.

Флора и растительность водоемов Мурман-
ской области изучены неравномерно. Обоб-
щенный список водных сосудистых растений 
включает 82 вида, что составляет около 6 % 
от флоры области. Водная и прибрежно-
водная растительность представлена 
112 ассоциациями из 56 формаций [Кирил-
лова, 2013]. Растительный покров водоемов 
и водотоков Кандалакшского заповедника под-
робно освещен в работах Н. Г. Панариной (Хре-
новой) с соавторами [Хренова, 1996; Хренова, 
Панарин, 2002; Панарин и др., 2004; Панарина, 
2006; Панарина, Панарин, 2006]. В монографи-
ческой сводке Н. Г. Панариной и В. Г. Папчен-
кова [2005] обобщены все имеющиеся данные, 
приведена характеристика флоры и расти-
тельности водоемов и водотоков островов ар-
хипелагов вершины Кандалакшского залива, 

острова Великого и Ковдского полуострова. Ту-
рий мыс в этих работах остался без внимания.

Полуостров Турий располагается на юге 
Кольского полуострова и омывается водами 
Кандалакшского залива Белого моря (66°32ʹ0ʺ–
66°34ʹ43ʺ с. ш., 34°26ʹ34ʺ–34°34ʹ43ʺ в. д.). По 
орографическому районированию Г. Д. Рихте-
ра [1936] он входит в Южно-Кольскую депрес-
сию; по биогеографическому районированию 
Фенноскандии – в Имандрскую Лапландию 
(Lim). Южная часть Турьего полуострова, близ 
Турьего мыса, представляет собой массивную 
интрузию высотой 120 м над уровнем моря. 
Обнажения коренных пород встречаются на 
крутом склоне вдоль берега. Они пронизаны 
многочисленными дайками и штокообразными 
телами щелочных пород, богатых карбоната-
ми [Белянкин, Влодавец, 1932; Рихтер, 1936], 
что во многом обусловливает специфику его 
флористического состава. К северу от возвы-
шенности турьемысского щелочного комплек-
са располагается бассейн озера Серкинско-
го – единственного озера, входящего в состав 
этого участка Кандалакшского заповедника. 
С севера и востока озеро окружают небольшие 
возвышенности (60–90 м над уровнем моря). 
Абсолютная отметка уреза воды составляет 
51,3 м. На западе из озера берет начало ручей 
Хямручей, который впадает в море. Озеро пи-
тается водами атмосферных осадков.

В настоящей работе дана общая физико-
географическая, флористическая и фитоцено-
тическая характеристика озера Серкинского, 
а также его положение в классификации озер 
по трофности. Представленные материалы яв-
ляются дополнением к обобщенной информа-
ции по растительному покрову водных объек-
тов Кандалакшского заповедника [Панарина, 
Папченков, 2005].

материалы и методы

Исследование озера Серкинского прово-
дилось в августе 2006 г. и включало изучение 
морфологических характеристик озера, вы-
явление флоры и описание растительности. 

carpae, Caricetum rostratae. The mapping of water vegetation and spatial analysis of 
plant communities were made. Lake Serkinskoye was compared with other water bodies 
of the Kandalaksha Reserve. An addition to the trophic water bodies’ classification of the 
Kandalaksha Reserve was made. A new trophic type – oligotrophic lakes – was distin-
guished. Lake Serkinskoe and Lake Pit’evoye, located on Lodeinij Isaland of the Severnij 
Archipelago (White Sea), were referred to this type.

K e y w o r d s: water vegetation; macrophytes; water vegetation map; water body trophic-
ity; oligotrophic lakes.
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Флористические исследования проведены 
с использованием стандартного маршрутно-
го метода. Все озеро осмотрено на резиновой 
лодке. Описания растительности (40 геобо-
танических описаний) и ее картирование вы-
полнены по общепринятой в гидроботанике 
методике [Катанская, 1981; Папченков, 2001]. 
Растительность описывали на стандартных 
площадках 100 м2 (10 × 10, 5 × 20, 4 × 25), если 
же площадь сообщества была небольшой, то 
описание проводили в пределах границ фито-
ценозов. При помощи навигаторов GPS Garmin 
Etrex 12 Channel, Garmin 12XL сделана комп-
лексная крупномасштабная (1:5000) съемка 
растительности и глубин озера (1:10000); пике-
ты размещали через каждые 40–60 м и по экс-
тремумам. Для удобства обработки координат 
и построения карт использована прямоуголь-
ная система координат Меркатора на эллип-
соиде WGS-84. Компьютерная обработка осу-
ществлена при помощи Map Info 6.0. и Surfer 8.

Сборы растений обработаны и переда-
ны в гербарии Кандалакшского заповедника 
(KAND) и Московского государственного уни-
верситета (MW). Номенклатура сосудистых 
растений приведена в соответствии со сводкой 
С. К. Черепанова [1995].

Морфологические и морфометрические ха-
рактеристики исследованы с использованием 
стандартных методик при изучении раститель-
ного покрова водных объектов [Липин, 1941; 
Катанская, 1981]. Измерены гидрохимические 
показатели: водородный показатель – инди-
катором pHep 2 (275 измерений), растворен-
ный кислород – йодометрическим методом 
Винклера (8 проб) [Алекин, 1954], содержание 
кремния и минерального фосфора – методом 

колометрирования на фотометре КФК-3 (по 
одной смешанной пробе) [Цицарин, Шмиде-
берг, 1972].

результаты и обсуждение

общая характеристика озера. Озеро Сер-
кинское (66°32ʹ56ʺ с. ш., 34°31ʹ0ʺ в. д.) являет-
ся самым крупным пресным водоемом Канда-
лакшского заповедника. При этом по класси-
фикации озер П. В. Иванова [Сорокин, 1973] 
оно относится к малым озерам. Площадь его 
составляет 34,09 га, объем вод – 5,62*105 м3, 
длина береговой линии – 2850 м. Вытянуто 
с запада-северо-запада на восток-юго-восток. 
Чаша озера по расчету коэффициента отно-
сительной глубины (0,02) является очень мел-
кой. Котловина озера имеет параболоидную 
форму; коэффициент емкости соответствует 
0,69. Мелководья хорошо развиты. Озеро ха-
рактеризуется очень высоким коэффициентом 
открытости, что свидетельствует об активном 
перемешивании вод под воздействием ветра 
(табл. 1; рис. 1).

Воды озера характеризуются слабощелоч-
ной–щелочной реакцией среды – водород-
ный показатель 8,5 (7,0–9,2), хорошо насыще-
ны кислородом (90–110 %). Биогенные эле-
менты содержатся в небольшом количестве: 
кремний – 1,13 мг/л, минеральный фосфор – 
16,06 мкг/л. Цвет воды зеленоватый, вода про-
зрачна до дна. Летняя температурная страти-
фикация не выражена.

Водосбор озера небольшой (около 2 км2), 
в основном занят хвойными лесами; в запад-
ном конце водоема есть маленькое верховое 
болотце. Приозерные сплавины отсутствуют.

Рис. 1. Батиметрическая карта озера Серкинского. Шкала в метрах. М 1:10000
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Флора макрофитов озера Серкинского 
бедна – насчитывает 9 видов сосудистых расте-
ний, что составляет 14 % от общей флоры мак-
рофитов водоемов и водотоков Кандалакшско-
го заповедника [Панарина, Папченков, 2005]. 
Из макрофитов в озере Серкинском встре-
чается очень часто только Phagmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud. Спорадически встречают-
ся Equisetum fluviatile L., Carex lasiocarpa Ehrh., 
C. rostrata Stokes, редко – Menyanthes trifoliata 
L., Potamogeton filiformis Pers.1, очень редко – 
Comarum palustre L., Potamogeton alpinus Balb., 
Sparganium angustifolium Michx.

Водная растительность.  В данной рабо-
те использован доминантно-детерминантный 
подход к классификации растительности [Пап-
ченков, 2001, 2003], который был применен 
при описании растительности водоемов и во-
дотоков других участков Кандалакшского запо-
ведника Н. Г. Панариной и В. Г. Папченковым 
[2005]. Классификация и характеристика выде-
ленных синтаксонов приведена в продромусе 
и таблице 1, отмечены также их специфические 
черты в сравнении с сообществами других во-
доемов региона.

Продромус растительности  
озера Серкинского

Тип растительности – водная 
растительность – Aquiphytosa.

а. Группа классов и I. Класс формаций: на-
стоящая водная растительность – Aquiphyto-
sa genuine.
1. Группа формаций погруженных укореня-
ющихся гидрофитов – Aquiherbosa  genuine 
demersa radicans.
1. Формация рдеста нитевидного – Potame-

ta filiformi.
Ассоциация 1. Potametum  filiformi. Сильно 

разреженные моновидовые сообщества обна-
ружены на литорали озера, где они занимают 
очень маленькую площадь – 0,01 % от площади 
водоема. Распространены в местообитаниях, 
хорошо защищенных от волнобоя, на песчаных 
отложениях с различными биогенными остат-
ками при глубине 0,2–0,3 м (табл. 1). Данная 
ассоциация впервые приводится для Мурман-
ской области и Карелии.

Б. Группа классов: прибрежно-водная расти-
тельность – Aquiherbosa genuine vadosa.

II. Класс формаций: воздушно-водная (гелофит-
ная) растительность – Aquiherbosa helophyta.

1 В дополнении к флоре Турьего мыса [Кожин, 2007] оши-
бочно приведены Potamogeton pectinatus L. и Sparganium 
emersum Rehm.

2. Группа формаций низкотравных гелофитов – 
Aquiherbosa helophyta humilis.
2. Формация ежеголовника длиннолистого – 

Sparganieta angustifolii.
Асс. 2.  Sparganietum  angustifolii. Монови-

довые ценозы, представленные небольшими 
пятнами (2–3 м2) с низким проективным покры-
тием (10–15 %), что, возможно, связано с воз-
действием сильного волнобоя. Распростране-
ны на песчаных, реже каменистых донных отло-
жениях при глубине 0,3 м (табл. 1). Сообщества 
из Sparganium angustifolium особенно широко 
распространены на севере Кольского полуост-
рова, на юге региона встречаются реже [Волко-
ва, 1974].
3. Формация хвоща приречного – Equisete-

ta fluviatilis.
Асс. 3.  Equisetetum  fluviatilis.  Фитоцено-

зы этой ассоциации обычно моновидовые. На 
открытых пространствах озера они могут вы-
держивать довольно сильную волновую на-
грузку. Распространены на песчано-илистых, 
илистых и каменистых грунтах при глубине от 
0,1 до 0,6 м, тянутся узкой полосой вдоль бе-
рега. Проективное покрытие низкое – до 5 % 
(табл. 1). На Кольском полуострове в целом эта 
ассоциация встречается как в тундровой зоне, 
так и в тайге, и приурочена к песчаным и илис-
тым отложениям, обычно при более высоком 
проективном покрытии [Волкова, 1974].
3. Группа формаций высокотравных гелофи-
тов – Aquiherbosa helophyta procera.
4. Формация тростника южного – Phragmite-

ta australis.
Асс. 4. Phragmitetum australis. Сообщества 

тростника занимают значительную площадь – 
около 10 %. Эти моновидовые ценозы тянутся 
узкой полосой по литорали, почти опоясывая 
озеро; иногда на мелководных (до 2 м) участ-
ках в центре озера они могут образовывать за-
росли. Очень устойчивы к волновому воздейст-
вию и индифферентны к характеру донных 
отложений (илистые, песчаные, каменистые 
и их различные сочетания). Высота надвод-
ной части растений варьирует в разных место-
обитаниях от 0,6 до 1,5 м, при средней высоте 
1,1–1,2 м (табл. 1). Высота растений в благо-
приятных условиях может достигать 3,2 м. Боль-
шинство растений цветет и плодоносит. В дру-
гих водоемах Кольского полуострова тростник 
также встречается разреженными моновидо-
выми зарослями высотой около 1,5 м над во-
дой в сходных местообитаниях [Волкова, 1974], 
часто большой роли в растительном покрове не 
играет [Волкова и др., 1975].

Асс. 5.  Equiseto  fluviatilis-Phragmite-
tum  australis. Сообщества ассоциации 
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распространены на каменистых, песчаных 
и илисто-торфянистых отложениях озер при 
глубине 0,4 м. Проективное покрытие обычно 
15–40 %. Первый ярус формирует Phragmites 
australis (проективное покрытие до 35 %), вы-
сота которого 1–1,5 м. Второй ярус – из Equi-
setum fluviatile высотой до 0,3 (0,4) м, проектив-
ное покрытие до 5 % (табл. 1).

Асс. 6. Cariceto-Phragmitetum  australis. 
Данные ценозы распространены на мелководь-
ях озера. Проективное покрытие небольшое 
(10–30 %). Сильно разреженные заросли Phag-
mites australis (5–10 %) образуют первый ярус, 
а второй составляют осоки. Carex rostrata рас-
пространена на открытых мелководьях на песча-
ных отложениях при глубине 0,4 м (проективное 
покрытие невысокое – до 15 %). В заболачива-
емых участках с илистыми и песчано-илисты-
ми донными отложениями обычна C. lasiocarpa 
(проективное покрытие до 5 %; табл. 1).
III. Класс формаций и 4. Группа формаций: 
гигрогелофитная растительность – Aquiherbo-
sa hygrohelophyta.
5. Формация вахты трехлистной – Menyanthe-

ta trifoliatae.
Асс. 7. Menyanthetum  trifoliatae. Монови-

довое сообщество представлено небольшим 
пятном (6 м2) на востоке озера на песчано-
илистом мелководье. Проективное покрытие 
составляет 20–40 % (табл. 1). В других водо-
емах Кольского полуострова и Карелии обыч-
но также образует относительно густые моно-
видовые заросли, нередко образуя сплавины 
[Чернов, Чернова, 1949; Волкова, 1974; Волко-
ва и др., 1975].
6. Формация осоки волосистоплодной – Cari-

ceta lasiocarpi.
Асс. 8. Caricetum  lasiocarpae. Эти моно-

видовые фитоценозы распространены не-
большими пятнами (до 0,5 м) по заболачива-
ющимся участкам побережья озера. Пред-
почитают илистые донные отложения при 
глубине до 0,5 м. Расстояние между дернови-
нами 1–2 м. Проективное покрытие 5–10 (30) % 
(табл. 1). На Кольском полуострове эта ассо-
циация нередко встречается по берегам озер 
разных типов; осоки произрастают на различ-
ных, преимущественно торфянистых грунтах 
[Волкова и др., 1975].
7. Формация осоки вздутой – Carice-

ta rostratae.
Асс. 9. Caricetum  rostratae. Сообщества 

этой ассоциации встречаются обыкновенно по-
лосой шириной 10–15 м по краю озера. Пред-
почитают песчаные и илисто-песчаные донные 
отложения, также могут встречаться на илис-
тых, каменисто-песчаных и даже каменистых. 

Доходят до глубины 0,7 м, при оптимальной 
0,4–0,5 м. Сообщества нередко хорошо вы-
держивают волнобой. Проективное покрытие 
сильно варьирует в зависимости от экологи-
ческих условий (плотность грунта, доступность 
волнам). В сообществах могут единично встре-
чаться Phragmites australis и Carex lasiocarpa 
(табл. 1). На Кольском полуострове это одна из 
наиболее распространенных ассоциаций, ко-
торая встречается на грунтах различного типа. 
Сообщества обычно моновидовые, ярко выра-
женной экологической приуроченности не име-
ют [Волкова, 1974].

Пространственная характеристика рас-
тительного покрова.  Растительный покров 
озера развит слабо и занимает около 10 % от 
всей акватории (рис. 2). Наибольшие площа-
ди занимают сообщества ассоциации Phrag-
mitetum  australis. Они тянутся прерывистой 
полосой (в среднем 5–15 м шириной) вдоль 
береговой линии, а также распространены 
в восточной части озера. Участки фитоценозов 
занимают площадь от нескольких квадратных 
метров до 2,2 га. В западной части эти сооб-
щества сменяются ассоциациями Equiseto 
fluviatilis-Phragmitetum  australis, Cariceto-
Phragmitetum  australis. Изредка встречаются 
Caricetum  rostratae, Equisetetum  fluviatilis. 
Берега и литораль здесь приобретают каме-
нистый характер. Заболачивание почти отсут-
ствует. В слабо заболачиваемых участках рас-
пространены сильно разреженные сообщества 
Caricetum lasiocarpae.

С северной стороны распространены со-
общества Cariceto-Phragmitetum  australis, 
Phragmitetum  australis. На северо-востоке 
у уреза узкой полосой (до 4 м) тянутся сообще-
ства Caricetum  rostratae. Донные отложения 
каменистые, реже песчаные. Небольшое сооб-
щество ассоциации Potametum filiformi встре-
чено один раз в юго-восточной части озера. 
Также на озере имеются маленькие, не изобра-
женные на карте сообщества ассоциаций Spar-
ganietum  angustifolii (два сообщества близ 
берега в восточной части озера), Menyanthet-
um trifoliatae (одно сообщество – под берегом 
в юго-восточном куту озера).

сравнение озера серкинского и других 
водоемов региона.  Растительность озера 
Серкинского включает в себя наиболее ши-
роко распространенные ассоциации водной 
и прибрежно-водной растительности Коль-
ско-Карельского региона [Чернов, Чернова, 
1949; Волкова, 1974; Клюкина, 1974а, б; Вол-
кова и др., 1975; Драбкова, 1975; Панарина, 
Папченков, 2005], за исключением сообществ 
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ассоциации Potametum  filiformi. Раститель-
ные сообщества озера Серкинского отличают-
ся очень низким проективным покрытием и ис-
ключительной бедностью видового состава.

В Мурманской области исследование вод-
ной растительности проводилось преиму-
щественно на крупных водоемах [Волкова, 
1974; Волкова и др., 1975], за исключением 
озер на островах Кандалакшского заповедни-
ка [Панарина, Папченков, 2005]. Поэтому при 
проведении сравнения близких по морфомет-
рическим характеристикам и структуре расти-
тельного покрова малых водоемов нам обна-
ружить не удалось. Описаны только маленькие 
озерки (ламбины) среди осоково-сфагновых 
болот с бурой торфяной водой.

По классификации озер Карелии озеро Сер-
кинское удалось отнести к типу каменистых 
озер, для которых характерно слабое развитие 
водной и прибрежно-водной растительности 
и почти полное отсутствие процесса зараста-
ния. Для них характерны немногочисленные 
сообщества осок, тростника и вахты. Такие 

водоемы широко распространены на севе-
ре Карелии и в Мурманской области [Чернов, 
Чернова, 1949].

статус озера серкинского в классифи-
кации озер по трофности.  На территории 
Кандалакшского заповедника по показателям 
трофности различают: мезоолиготрофные, 
мезотрофные, мезодистрофные, дистрофные, 
эвтрофные солоноватые водоемы [Хренова, 
Панарин, 2002; Панарина, Папченков, 2005]. 
В основу этой классификационной схемы были 
положены принципы, разработанные А. Тине-
маном [Липин, 1941]. В рамках существующей 
классификации озер заповедника по трофнос-
ти [Хренова, Панарин, 2002; Панарина, Папчен-
ков, 2005] озеро Серкинское следовало бы от-
нести к мезоолиготрофным.

При сравнении мезоолиготрофных водо-
емов Кандалакшского заповедника (Большое 
и Малое Кумяжье, Огородное, Жердяное (ост-
ров Великий), Большие озера (остров Оле-
ний)), изученных Н. Г. Панариной [Хренова, 
1996; Панарина, Папченков, 2005; Панарина, 

Таблица 2. Морфометрическая характеристика и водородный показатель мезоолиготрофных 
и олиготрофных водоемов Кандалакшского заповедника

Параметры
Озера

Большое 
Кумяжье

Малое 
Кумяжье Огородное Жердяное Большое 

Верхнее
Большое 
Нижнее Питьевое Серкин-

ское

Площадь, га 33,4 10,3 10,3 2,1 6 9,5 2,2 34,09

Длина, м 1010 1025 800 270 575 470 310 1120
Максимальная 
ширина, м 330 100 130 80 105 200 140 304

Средняя 
ширина, м 540 240 195 100 300 150 70 510

Средняя 
глубина, м 4 4,5 3,3 2,6 3 2 1,7 1,65

Максимальная 
глубина, м 9,9 10,8 8,2 4,4 7,5 6 3,2 2,4

Показатель 
удлиненности 3,1 10,3 6,2 3,4 5,5 2,4 2,2 3,7

Показатель 
открытости 8,35 2,3 3,1 0,8 2 4,75 1,29 20,6

Коэффициент 
емкости 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,35 0,53 0,69

Донные 
отложения

Торфяно-
илистые, 
песчаные 

и каме-
нистые с 
наилком

Торфяно-
илистые, 
песчаные 

и каме-
нистые с 
наилком

Торфяно-
илистые, 
камени-

стые с на-
илком

Торфяно-
илистые, 
камени-

стые с на-
илком

Песчаный, 
торфяно-
илистый, 
камни с 
наилком

Песчаный, 
торфяно-
илистый, 
камни с 
наилком

Камени-
стые, реже 
торфяно-
или стые

Камени-
стые, 

песчано-
камени-

стые

Цвет воды Желтый Желтый
Светло-

коричне-
вый

Темно-
желтый Желтый Желтый

Светло- 
коричне-

вый

Зелено ва-
тый

Прозрачность, м 3 3 2,5 2,5 3 4 1,8 до дна

pH 6,2 6,2 5,5–5,8 5,3–5,8 5,7–5,8 5,7–5,8 6,1–6,3 8,5

Примечание. Данные по: Хренова, 1996; Хренова, Панарин, 2002; Панарин и др., 2004; Панарина, Папченков, 
2005; Панарина, 2006, с дополнениями автора. Оз. Серкинское – данные автора.
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2006], с озером Серкинским мы обнаруживаем 
значительные различия между ними. Эти раз-
личия выражаются в морфологии водоемов, 
видовом богатстве и флористическом соста-
ве, соотношении жизненных форм растений, 
разнообразии типов растительных сообществ. 
К мезоолиготрофным Н. Г. Панарина также от-
несла и озеро Питьевое (остров Лодейный, Се-
верный архипелаг Белого моря), которое, по 
нашим предположениям, таким не является.

Перечисленные мезоолиготрофные озера, 
за исключением озера Питьевого, характеризу-
ются относительно большими глубинами ((4,4) 
6–10,8 м), вытянутой формой водного зеркала, 
открытостью и торфяно-илистыми, песчаны-
ми, песчано-каменистыми отложениями, часто 
с наилком (табл. 2). Озера Серкинское и Питье-
вое, напротив, отличаются небольшими глуби-
нами (максимальная глубина 2,4 и 3,2 м соот-
ветственно) с широко представленными каме-
нистыми, песчано-каменистыми отложениями, 
а также открытостью (табл. 2). Здесь формиру-
ется комплекс резких ограничивающих условий 

для развития растительных сообществ: силь-
ный волнобой, интенсивное перемешивание 
вод, высокая каменистость побережий.

В озере Серкинском насчитывается 9 ви-
дов макрофитов, из которых только два вида 
являются гидрофитами – Potamogeton filiformis 
и P. alpinus. В мезоолиготрофных озерах запо-
ведника обычно около 10 видов гидрофитов, 
а флора насчитывает 15–22 вида, хотя в целом 
во флоре мезоолиготрофных озер заповедника 
гидрофиты составляют более половины видов. 
Прибрежно-водные растения представлены 
теми же видами, что и в других мезоолиготроф-
ных водоемах заповедника: Phagmites australis, 
Equisetum fluviatile, Carex rostrata, C. lasiocarpa 
(табл. 3). Интересно отметить, что Potamogeton 
filiformis на территории побережий Кандалакш-
ского залива обычно растет в солоноватовод-
ных заливах и лагунах. В пресноводных водо-
емах не встречался.

Озеро Питьевое, исследованное Н. Г. Па-
нариной, насчитывает 5 видов макрофитов, 
представленных гелофитами: Carex rostrata, 

Таблица 3. Число видов макрофитов и характерные растительные сообщества мезоолиготрофных 
и олиготрофных водоемов Кандалакшского заповедника

Большое 
Кумяжье

Малое 
Кумяжье Огородное Жердяное Большое 

Верхнее
Большое 
Нижнее Питьевое Серкинское

Число 
макрофи-

тов
21 22 12 10 н/д н/д 5 9

Число 
гидрофи-

тов
12 11 5 4 н/д н/д 0 2

Ас
со

ци
ац

ии
 п

ри
бр

еж
но

-
во

дн
ой

 р
ас

ти
те

ль
но

ст
и

Sparganietum mi-
nimi, Sparganietum 

angustifolii, 
Equisetetum fluvia-

tilis, Nymphaeto-
Equisetetum 

fluviatilis, Cariceto-
Equisetetum fluvia-
tilis, Hydroherboso-
Equisetetum fluvia-
tilis, Phragmitetum 

australis, Nuphareto-
Phragmitetum au-
stralis, Caricetum 

rostratae, Caricetum 
lasiocarpae

Phrag mi te-
tum australis, 

Caricetum 
lasiocarpae, 
Spar ga nie-
tum minimi

Phrag-
mi te tum 
australis, 

Caricetum 
lasiocar-

pae, Spar-
ga nie tum 

minimi

Caricetum aqua-
tilis, Caricetum 

rostratae, 
Equisetetum flu-

viatilis, Caricetum 
lasiocarpae

Menyanthetum 
trifoliatae, 
Cariceto-

Menyanthetum 
trifoliatae, 

Musco-
Heteroherbosa-

Caricetum 
rostratae, 
Caricetum 
rostratae

Equiseto 
fluviatilis-

Phragmitetum 
australis, 
Cariceto-

Phragmitetum 
australis, 

Caricetum 
rostratae

Ас
со

ци
ац

ии
 н

ас
то

ящ
ей

 в
од

-
но

й 
ра

ст
ит

ел
ьн

ос
ти

Nupharetum 
luteae, Nymphaeto-
Nupharetum luteae, 

Myriophylleto 
alterniflori-

Nupharetum luteae, 
Potameto alpini-

Nupharetum luteae, 
Sparganieto minimi-
Nupharetum luteae, 

Myriophylletum 
alterniflori, 

Potametum natanti, 
Nymphaetum borealis 
Potametum praelongi 

(Малое Кумяжье) 
Potametum perfoliati 

(Большое Кумяжье) 

Nu pha re-
tum luteae, 
Nym phae-

to-Nu pha re-
tum luteae, 

Nymphaetum 
borealis, 

Po ta me tum 
perfo liati, 

Po ta me tum 
natan tis

Nu pha re-
tum luteae, 
Potameto 
natantis-
Nu pha re-

tum luteae, 
Potametum 

natantis

Potametum na-
tantis, Potametum 
alpini, Sparganieto 
minimi-Nuphare-

tum luteae, 
реже – Nymphaeto-
Nupharetum luteae

нет
Potametum 
filiformi —
единичные 

ценозы

Примечание. Данные по: Хренова, 1996; Хренова, Панарин, 2002; Панарин и др., 2004; Панарина, Папченков, 
2005; Панарина, 2006; Панарина, Панарин, 2006. Озеро Серкинское – данные автора.
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C. lasiocarpa, Comarum palustre, Equisetum flu-
viatile, Menyanthes trifoliatа; гидрофиты отсут-
ствуют вовсе [Хренова, 1996; Хренова, Пана-
рин, 2002].

Растительность озера Серкинского (табл. 3) 
представлена только на мелководьях и зани-
мает незначительные площади. На озере рас-
пространены сообщества, развитие которых 
характерно для озер данного типа – Caricetum 
rostratae, Phragmitetum  australis, Equiseto 
fluviatilis-Phragmitetum  australis, Cariceto-
Phragmitetum australis; при этом сообщества 
гидрофитов представлены единичными ма-
ленькими сообществами Potametum  filiformi. 
Среднее проективное покрытие растений в со-
обществах озера Серкинского составляет око-
ло 5–10 %, в то время как на мезоолиготрофных 
озерах заповедника оно достигает 10–30 %.

Растительность озера Питьевого (табл. 3) 
встречается только по урезу воды и представ-
лена отдельными сообществами Caricetum 
rostratae, Menyanthetum trifoliatae, Caricetо-
Menyanthetum  trifoliatae. Сообщества гидро- 
и гелофитов отсутствуют [Хренова, 1996].

Воды озер Серкинского и Питьевого харак-
теризуются щелочной–слабокислой реакцией 
среды (8,5 и 6,1–6,3 соответственно) и являют-
ся более щелочными, чем воды всех других ти-
пов озер заповедника. Наиболее близкие к рас-
смотренным озерам водородные показатели 
наблюдаются у мезоолиготрофных водоемов 
(5,3–6,5 [Панарина, 2006]; табл. 2).

Озера Серкинское и Питьевое в значитель-
ной степени отличаются от мезоолиготрофных 
озер заповедника. Рассмотренные нами выше 
биологические показатели (число видов, сте-
пень развитости растительного покрова, про-
ективное покрытие, разнообразие сообществ) 
характеризуются низкими значениями, что сви-
детельствует о бедности вод. Гидрохимичес-
кие показатели указывают на олиготрофность 
озера Серкинского.

По классификации А. Тинемана [Липин, 
1941] эти озера следовало бы отнести к оли-
готрофным, но ранее для территории заповед-
ника этот тип не выделялся. Озера Серкинское 
и Питьевое характеризуются очень низким фло-
ристическим разнообразием и слабощелочны-
ми–щелочными водами, в связи с чем мы вы-
деляем их в особую группу олиготрофных озер 
и тем самым отграничиваем от остальных – ме-
зоолиготрофных – озер Кандалакшского запо-
ведника. По нашему мнению, такой тип должен 
быть внесен в классификационную схему озер 
заповедника. Олиготрофные озера довольно 
широко распространены в Мурманской облас-
ти и Карелии [Гордеев, 1948; Герд, 1956].

Заключение

Флора и растительность озера Серкинского 
отличается от таковых большинства водоемов 
Кандалакшского заповедника. Водная флора ис-
ключительно бедна видами, растительные сооб-
щества занимают малые площади. Бедность вод 
элементами минерального питания и интенсив-
ный волнобой затрудняют формирование хорошо 
развитых сообществ гидрофитов и гелофитов.

На основании полученных данных сущест-
вующую классификацию водоемов по уровню 
трофности, разработанную для заповедника, 
необходимо дополнить новым типом – оли-
готрофные озера. К ним отнесено собствен-
но озеро Серкинское на Турьем мысе, а также 
озеро Питьевое на острове Лодейном Север-
ного архипелага.
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численносТь БелоЩеКой КаЗарКи BRANTA 
LEUCOPSIS (BECHST.) на ВесенниХ сТоЯнКаХ 
и ее сТаТус В ЮЖной Карелии�

н. В. лапшин, а. В. артемьев, с. а. симонов
Институт биологии Карельского научного центра РАН

В прошлом столетии белощекую казарку в Карелии считали транзитным мигран-
том. Численность восточноевропейской популяции снижалась и не превышала не-
скольких десятков тысяч особей. Вид был занесен в Красную книгу РФ. До начала 
2000-х годов на местах весенних скоплений в Карелии единичные экземпляры ее 
отмечали только во 2-й половине мая. В 2000-х годах в связи с ростом численности 
как северо-восточной популяции России, так и гнездовой популяции Балтийского 
региона емкость кормовых угодий на побережье и островах Балтики и в местах 
прежних весенних скоплений вида стала недостаточной для местных и пролетных 
птиц. Транзитные мигранты были вынуждены искать новые территории, удовлет-
воряющие их требованиям к кормовым местообитаниям. Сейчас первые казарки 
начинают встречаться на стоянках в Карелии с середины апреля, а численность 
их неуклонно растет. В последние годы отдельные пары белощеких казарок стали 
размножаться в Карелии на островах Валаамского архипелага Ладожского озера 
и на Онежском озере, т. е. вид поменял статус «транзитный мигрант» на «гнездя-
щийся в небольшом числе и пролетный вид».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: белощекая казарка; весенние скопления; численность; ста-
тус; Карелия.

N. V. Lapshin, A. V. Artemyev, S. A. Simonov. NUMBER OF SPRING-
STAGING BARNACLE GEESE –  BRANTA  LEUCOPSIS  (BECHST.) AND 
SPECIES STATUS IN SOUTHERN KARELIA

The Barnacle Goose used to be a transit migrant in Karelia in the last century, and the 
size of the East-European population was about tens of thousands of birds on a down-
ward trend. As a result, the Barnacle Goose fell under the protection of the Red Data 
Book of the Russian Federation. Until the early 2000s, occasional birds were registered 
at stopovers in Karelia only in the middle of May. However, the bird numbers in the East-
European and the Baltic Sea region populations increased in the 2000s, and as a conse-
quence of this growth the capacity of grasslands became insufficient. Transit migrants 
had to look for new foraging grounds. Nowadays we can see Barnacle Geese in Karelian 
stopovers starting mid-April, and the bird numbers have been growing steadily. Some 
Barnacle Goose pairs have lately started to breed in Karelia on the Valaam archipelago 
islands in Lake Ladoga and at Lake Onego, which means the species has changed the 
status from “transit migrant” to “local breeder and migration time visitor”.

K e y w o r d s: barnacle geese; spring staging; abundance; status; Karelia.
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Введение

В южной Карелии на сельскохозяйственных 
угодьях в окрестностях г. Олонца (60°50ʹ с. ш., 
32°50ʹ в. д.) ежегодно в апреле-мае формиру-
ется одно из самых крупных в Северной Евро-
пе скоплений (стоянка) гусей и казарок. Общая 
площадь полей, используемых этими птица-
ми для отдыха и кормежки, составляет около 
18 тыс. га, но основная масса концентрируется 
на существующей с 1993 г. закрытой для охоты 
охраняемой территории – «зоне покоя дичи» 
площадью 5 тыс. га. За весь период миграции 
здесь ежегодно останавливаются 100–150 тыс. 
гусей и казарок. Численно преобладает белоло-
бый гусь – Anser albifrons (Scop.), ему сущест-
венно уступают гуменник – A. fabalis (Lath.) и бе-
лощекая казарка – Branta leucopsis (Bechst.). Ха-
рактеристика олонецких весенних стоянок, 
а также основные результаты многолетних мо-
ниторинговых исследований гусей и казарок 
ранее опубликованы [Зимин и др., 2007].

Целью настоящей работы являлось изуче-
ние вариации численности белощекой казарки, 
показывающей в последние годы неуклонный 
рост, определение сроков пребывания вида 
в местах весенних скоплений, выяснение ста-
туса вида в Карелии.

материалы и методы

Работы по мониторингу видового состава, 
численности и распределению по территории 
мигрирующих птиц на олонецких скоплениях 
проводятся с 1993 г. до настоящего време-
ни. С 1997 г. сбор материала проводится по 
единой методике, которая подробно описана 
в более ранних публикациях [Zimin et al., 1998; 
Зимин и др., 2007]. В статье приводятся толь-
ко данные о белощекой казарке, существенно 
увеличившей численность в последнее десяти-
летие и изменившей свой статус в южной Каре-
лии, став гнездящимся видом. Использованы 
только данные учетов птиц на стандартном пос-
тоянном маршруте с автомобиля, который про-
ходит по полевым дорогам внутри сезонного 
заказника «Зона покоя дичи», где в апреле-мае 
(ежегодный период существования стоянки) 
концентрируются практически все представи-
тели изучаемых видов. Этот метод учета гусей 
и казарок оказался наиболее информативным.

результаты и обсуждение

До 1970-х годов прошлого столетия числен-
ность восточно-европейской популяции бело-
щекой казарки сокращалась, поэтому она была 

включена уже в первые издания Красных книг 
СССР и ряда субъектов, в том числе РСФСР 
и Карельской АССР. Бурный рост численности 
вида в 1970–90-х годах, хорошо фиксируемый 
на европейских зимовках [Madsen et al., 1996; 
Scott, Rose, 1996], и расширение гнездово-
го ареала на Югорский п-ов [Минеев, 1984], 
о. Колгуев [Гаврило, 1991; Пономарева, 1992], 
п-ов Русский Заворот и прилежащие побе-
режья Малоземельской тундры [Минеев, 1995], 
п-ов Канин [Filchagov, Leonovich, 1992], о. Се-
верный Новой Земли [Калякин, 1993; Покров-
ская, Тертицкий, 1993] и на восток вплоть до 
полуострова Таймыр, т. е. до азиатского кон-
тинента [Головнюк и др., 2015], привело к тому, 
что вид был исключен из списка Красной книги 
Российской Федерации (Приложение 2 к прика-
зу Госкомэкологии РФ от 19.12.97 № 569 – из-
менение в приказе от 5.11.99 № 659) [Красная 
книга…, 2000], но позднее был внесен в пере-
чень объектов животного мира, нуждающихся 
в особом внимании (Приложение 2 к приказу 
Госкомэкологии РФ от 12.05.98 № 290 – изме-
нение в приказе от 11.02.2000 № 710). В Крас-
ной книге РФ, вышедшей в 2001 г., вид уже не 
упоминается [Красная книга…, 2001].

С начала 1970-х годов в Европе стала фор-
мироваться гнездящаяся популяция бело-
щекой казарки в Балтийском регионе. Так, 
в 1971 г. найдена первая гнездящаяся пара на 
о. Готланд в Швеции [Larsson et al., 1988]. Уже 
в 1980-х годах популяция Балтийского моря 
составляла 1100 пар [Лейто, 1988], в 2003 г. – 
около 6500 пар [Mikkola-Roos, 2006].

Вид продолжал расселяться и размножаться 
на островах вдоль побережья юга Ботническо-
го залива, Эстонии, севера и северо-востока 
Финского залива в Ленинградской обл. [Larsson 
et al., 1988; Leito, 1993, 1996; Larsson, Forslund, 
1994; Гагинская и др., 1997; Feige et al., 2008; 
Коузов, Кравчук, 2008; Храбрый, Байбекова, 
2016]. Обнаруженное летом 2015 г. В. М. Храб-
рым и С. А. Байбековой новое место гнездова-
ния белощекой казарки в Выборгском заливе на 
о. Стоглаз, насчитывающее предположительно 
несколько пар, является ближайшим к террито-
рии Карелии. Вероятно, с Выборгского залива 
и началось формирование небольшой колонии 
этого вида на карельской территории Ладож-
ского оз. В 2005–2007 годах в летний период 
там стали отмечаться пары, по поведению ко-
торых можно было предположить гнездование, 
а после 2008 г. на островах южнее о. Валаам 
уже встречались разоренные гнезда этого вида 
[личное сообщение Е. В. Михалевой].

С 2010 г. белощекую казарку можно считать 
гнездящимся видом птиц Карелии: в восточной 
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части Валаамского архипелага на Ладожском 
озере были найдены несколько жилых гнезд 
и выводки этого вида [Агафонова и др., 2014].

На Онежском озере белощекую казарку 
в гнездовое время впервые стали отмечать 
с 2007 г. Лишь 10 июня 2015 г. на юго-западной 
окраине Кижских шхер на маленьком остров-
ке, представляющем собой монолитную скалу, 
возвышающуюся над водой на 15 м, в колонии 
серебристых чаек было обнаружено первое 
гнездо этого вида с одним яйцом светло-олив-
кового цвета [Хохлова, Артемьев, 2015]. Спустя 
час после находки гнезда авторы, проплывая 
мимо скалы в лодке, отметили поблизости от 
него пару белощеких казарок.

Таким образом, экспансия белощекой казар-
ки, гнездящейся в Европе, начинает охватывать 
и ближайшие к Балтийскому морю крупные озе-
ра России – Ладожское и Онежское. Что касает-
ся Карелии, следует принять, что вид поменял 
свой статус «транзитного мигранта» на «гнездя-
щийся в небольшом числе и пролетный вид».

В 2005 г. за пределами Российской Арктики, 
в Балтийском регионе гнездилось около 12 000 
пар [Feige et al., 2008]. Во время осеннего учета 
31.08–1.09.2013 г. только в Финляндии насчи-
тано 21 700 особей этого вида. Общая осенняя 
численность казарки в Финляндии продолжает 
прирастать по 8 % в год [Программа…]. Севе-
ро-восточная (российская) популяция белоще-
кой казарки нарастает с такой же (8 %) интен-
сивностью и насчитывает примерно 770 000 
особей [Fox et al., 2010].

Очевидно, что при таком бурном, по оп-
ределению M. Миккола-Роос [Mikkola-Roos, 
2006] «экспоненциальном», росте численности 

белощекой казарки емкость кормовых угодий 
на побережье и островах Балтики и в местах 
прежних весенних скоплений вида стала не-
достаточной для местных и пролетных птиц. 
Отметим, что одно из самых крупных скопле-
ний белощеких казарок на весеннем пролете 
формируется в Эстонии в районе о. Сааремаа 
[Кумари, Йыги, 1972; Йыги, 1976]. Североевро-
пейская популяция, оказавшаяся в невыгодном 
положении по сравнению с балтийской, была 
вынуждена искать новые территории, удовлет-
воряющие их требованиям к кормовым мес-
тообитаниям весной в предотлетный период. 
Важность этого периода для накопления до-
статочного количества жировых запасов, что-
бы благополучно завершить перелет до мест 
гнездования, сформировать кладку и начать ее 
насиживать, для гусей очевидна и ранее обсуж-
далась нами [Зимин и др., 2007].

В Восточном Приладожье белощекие казарки 
в прежние годы весной отмечались на стоянках 
в небольшом числе [Носков и др., 1981]. В послед-
нее десятилетие, в связи с общим ростом числен-
ности вида, он стал регулярно регистрировать-
ся в этой части Приладожья во время весеннего 
пролета. Тем не менее, в отличие от гусей рода 
Anser, у белощекой казарки отмечаются резкие 
межгодовые колебания численности [Рымкевич 
и др., 2012]. Ранее они пролетали над территори-
ей Северо-Запада России транзитом. Под г. Олон-
цом (южная Карелия), где с давних пор до начала 
2000-х годов на местах весенних стоянок гусей 
белощекую казарку в небольшом числе отмечали 
только во 2-й половине мая, сейчас первые особи 
начинают встречаться с середины апреля, а чис-
ленность казарок неуклонно растет (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности белощеких казарок на олонецкой стоянке в ап-
реле-мае 1997–2015 гг.
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В последние годы в середине мая отмеча-
ются компактно кормящиеся стаи этого вида, 
насчитывающие до 4 тыс. особей. В 2014 г. 
14 мая за один автомобильный объезд было уч-
тено 11 тыс., а 16 мая – около 17 тыс. особей 
белощеких казарок.

Начиная с 2007 г. весенняя численность бе-
лощекой казарки на олонецкой стоянке срав-
нима с таковой гуменника, а в некоторые годы 
даже существенно ее превышает (рис. 2), ус-
тупая лишь самому многочисленному предста-
вителю этой группы гусеобразных – белолобо-
му гусю.

Сезонная динамика численности с годами 
также претерпевала некоторую изменчивость. 

Это касалось прежде всего сроков появления 
вида в районе исследований (рис. 3). В пер-
вые годы наблюдений (1990-е) птицы появля-
лись преимущественно во второй половине 
мая, а начиная с 2000-х – уже с конца апреля 
[Zimin et al., 2006; Зимин и др., 2007]. При этом 
максимум численности приходится всегда на 
3–4-ю пятидневку мая.

Высокая, но довольно изменчивая числен-
ность вида на весенних скоплениях в последние 
пять-шесть лет может объясняться не столь-
ко общим ростом численности вида, сколько 
стремлением к поиску дополнительных кор-
мовых угодий на Северо-Западе России. Под-
тверждением тому могут служить наблюдения 

Рис. 2. Динамика численности гусей и казарок на олонецкой стоянке в апреле-
мае 1997–2015 гг.:
1 – белолобый гусь, 2 – гуменник, 3 – белощекая казарка

Рис. 3. Сезонная динамика численности белощекой казарки на олонецкой сто-
янке в разные годы
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значительного числа стай белощекой казар-
ки, пролетавших над олонецкими полями во 
2-й половине мая транзитом.

Заключение

Причину роста численности белощекой ка-
зарки на весенних скоплениях в европейской 
части России в последние годы, вероятно, 
следует искать не только в общем росте чис-
ленности вида, но также в стремлении к поис-
ку новых дополнительных кормовых угодий по 
трассе миграции. Основанием для этого мо-
гут рассматриваться как ежегодные вариации 
численности вида на весенних скоплениях, так 
и наблюдения большого числа стай, следую-
щих во 2-й половине мая над районом наблю-
дения транзитом.

В последние годы отдельные пары белоще-
ких казарок стали размножаться на островах 
Валаамского архипелага Ладожского озера 
и на Онежском озере, т. е. вид поменял статус 
«транзитный мигрант» на «гнездящийся в не-
большом числе и пролетный вид».

Очевидно, что необходимо и в дальнейшем 
продолжать мониторинговые наблюдения за 
числен ностью и размножением белощекой ка-
зарки на Северо-Западе России, т. к. она мо-
жет стать серьезным пищевым конкурентом 
белолобому гусю и гуменнику, издревле обра-
зующим весенние скопления в Ленинградской 
и Архангельской областях и Карелии. Кроме 
того, мы можем стать свидетелями включения 
внутрипопуляционных механизмов регуля-
ции численности.

В разные годы исследования олонецких 
скоплений птиц материально поддерживали: 
Олонецкий районный комитет охраны приро-
ды; Олонецкое общество охотников и рыбо-
ловов; ОМРО «Association Migratory Birds of 
Western Palearctic» (Франция); Рабочая группа 
по изучению пискульки (Финляндия); Минис-
терство экологии и природных ресурсов Рес-
публики Карелия; WWF (Шведское отделение); 
Балтийский фонд природы Санкт-Петербург-
ского общества естествоиспытателей; Центр 
окружающей среды г. Хэме, Министерство 
окружающей среды Финляндии; Экологичес-
кий фонд Республики Карелия; Совет Минист-
ров Северных стран; Отделение биологических 
наук РАН, секция общей биологии.
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УДК 582.282 (471.22)

ноВые и редКие длЯ ресПуБлиКи КарелиЯ Виды 
аФиллоФороВыХ гриБоВ (BASIDIOMyCOTA). II

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 5 видов афиллофоровых грибов 
(Athelia subovata Jülich et Hjortstam, Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers et Hjortstam, 
Hypochnicium erikssonii Hallenb. et Hjortstam, H. wakefieldiae (Bres.) J. Erikss., 
Trechispora byssinella (Bourdot) Liberta). Для заповедника «Кивач» выявлен 21 новый 
вид, а для НП «Водлозерский» – 3 вида. Новые находки расширяют наши сведения 
о распространении афиллофоровых грибов в республике: для биогеографической 
провинции Karelia onegensis (Kon) отмечено 10 новых видов, для Karelia olonetsensis 
(Kol) – 5 видов и для Karelia transonegensis (Kton) – 4 вида. Для каждого вида при-
ведены сведения о местонахождении, местообитании и субстрате, номера гербар-
ных образцов, хранящихся в Микологических гербариях КарНЦ РАН (PTZ) и БИН 
РАН (LE).

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). II

Five species of aphyllophoroid fungi (Athelia subovata Jülich et Hjortstam, Boidinia fur-
furacea (Bres.) Stalpers et Hjortstam, Hypochnicium erikssonii Hallenb. et Hjortstam, 
H. wakefieldiae (Bres.) J. Erikss., Trechispora byssinella (Bourdot) Liberta) were record-
ed for the first time for the Republic of Karelia. New data on the distribution of 29 species 
(10 are new for Karelia onegensis biogeographical province, 5 are new for Karelia olonet-
sensis and 4 are new for Karelia transonegensis) are also presented. 21 species were re-
corded for the first time for the Kivach Nature Reserve. Data on the localities, habitats and 
substrates of all these species are provided. The specimens are stored in the Mycological 
herbarium of the Karelian Research Centre RAS (PTZ) and Komarov Botanical Institute 
RAS (LE). The new findings broaden our knowledge of the distribution of aphyllophoroid 
fungi in the republic.

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

Данное сообщение продолжает начатую 
ранее [Руоколайнен, Коткова, 2016] серию ра-
бот, содержащих сведения о находках редких 
и новых для региона афиллофоровых грибов 
в Республике Карелия. Ранее на указанной тер-
ритории было выявлено 500 видов грибов этой 
группы [Крутов и др., 2014; Руоколайнен, Кот-
кова, 2015, 2016], причем наибольшее число 
видов (302) найдено в государственном при-
родном заповеднике (ГПЗ) «Кивач», где такие 
исследования проводились еще с середины 
XIX века [Коткова и др., 2006, 2012]. Изучение 
микобиоты национального парка (НП) «Водло-
зерский» было начато только в конце XX века, 
и для его территории было известно 223 вида 
афиллофоровых грибов [Предтеченская, Ру-
околайнен, 2014]. Проведение дальнейших 
полевых исследований позволило выявить ряд 
новых и редких для Карелии или отдельных 
ООПТ видов грибов, что расширяет наши све-
дения о распространении афиллофоровых гри-
бов и в республике, и на территории европей-
ской части России.

материалы и методы

Сбор образцов афиллофоровых грибов был 
проведен А. В. Руоколайнен в подзоне средней 
тайги в коренных лесах Кондопожского (ГПЗ 
«Кивач») и Пудожского (НП «Водлозерский»), 
а также в производных древостоях Прионежско-
го (окрестности г. Петрозаводска) районов Рес-
публики Карелия. Исследования проводились 
преимущественно маршрутным методом в мае–
октябре 2015 г. Идентификация материала вы-
полнена В. М. Котковой и А. В. Руоколайнен 
в лабораторных условиях с использованием мик-
роскопов ЛОМО Микмед-6, стандартных реак-
тивов и современных определителей. В данной 
работе в качестве флористических районов при-
нимаются биогеографические провинции, выде-
ленные финскими натуралистами с использова-
нием ботанических критериев и широко исполь-
зуемые до настоящего времени [Melan…, 1906].

результаты

В результате определения собранного мате-
риала были выявлены 5 новых для Республики 
Карелия видов афиллофоровых грибов – Athelia 
subovata, Boidinia furfuracea, Hypochnicium 
erikssonii, H. wakefieldiae, Trechispora byssinella.

Кроме того, при анализе распростране-
ния ряда видов на территории республи-
ки отмечено, что 10 видов впервые выявлены 

в биогеографической провинции Karelia one-
gensis (Kon), 5 видов (Hypochnicium erikssonii, 
H. punctulatum, Tomentella stuposa, Tomentellopsis 
echinospora, Trechispora byssinella) – в Karelia olo-
netsensis (Kol) и 4 вида (Hyphoderma setigerum, 
Hyphodontia subalutacea, Tomentella lateritia, The-
lephora palmata) – в Karelia transonegensis (Kton).

Некоторые из выявленных видов впервые 
отмечены на охраняемых территориях Респуб-
лики Карелия. Для заповедника «Кивач» новы-
ми оказались 21 вид: Alutaceodontia alutacea, 
Athelia neuhoffii, A. subovata, Boidinia furfuracea, 
Botryobasidium candicans, B. intertextum, Ceri-
poria reticulata, Crustoderma corneum, Hypho-
dontia alutaria, Hypochnicium albostramineum, 
H. wakefieldiae, Leucogyrophana sororia, Peni-
ophorella praetermissa, Phlebia subulata, Pseu-
dotomentella tristis, Skeletocutis papyracea, The-
lephora palmata, Tomentella badia, T. sublilacina, 
Tubulicrinis calothrix, Tylospora fibrillosa. Виды 
Hyphoderma setigerum, Hyphodontia subaluta-
cea, Tomentella lateritia дополнили сведения 
о микобиоте НП «Водлозерский».

Ниже приводится аннотированный список 
новых для республики и для отдельных био-
географических провинций и ООПТ 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 биогеографической провин-
ции Karelia onegensis, двумя – новые для Рес-
публики Карелия. В квадратных скобках даны 
синонимы, под которыми вид указывался для 
республики ранее. В аннотациях приводятся 
данные о субстрате и местообитании, новые 
местонахождения на территории Республики 
Карелия (выделены жирным шрифтом), а так-
же даты сбора и ссылки на образцы, хранящи-
еся в Микологических гербариях КарНЦ РАН, 
г. Петрозаводск (PTZ) и Ботанического инсти-
тута им. В. Л. Комарова РАН (LE). Поскольку 
все образцы были собраны А. В. Руоколайнен, 
фамилия коллектора не приводится.

Alutaceodontia  alutacea (Fr.) Hjortstam 
et Ryvarden [= Hyphodontia alutacea (Fr.) 
J. Erikss.] – на валежном стволе Pinus sylves-
tris в сосняке черничном. Kon: Кондопожский 
р-н, гПЗ «Кивач», окр. р. Суна (62,28740° с. ш., 
33,95721° в. д.), 11.08.2015, PTZ 2078. Ранее 
в этой провинции приводился по находкам 
в Медвежьегорском р-не, отмечен во многих 
провинциях республики [Крутов и др., 2014].

*Athelia  neuhoffii (Bres.) Donk – на ва-
лежном стволе Picea abies в ельнике чернич-
ном. Kon: Кондопожский р-н, гПЗ «Кивач», 
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окр. р. Суна (62,28330° с. ш., 33,96730° в. д.), 
13.05.2015, PTZ 2053. Ранее отмечался в Kb: 
Суоярвский р-н, ландшафтный заказник «Тол-
воярви» [Bondartseva, Kotkova, 2003]. На тер-
ритории европейской части России ранее был 
известен только в Калининградской [Змитро-
вич, 2008] и Кировской [Ставишенко, Лугинина, 
2015] областях, но на юге и востоке Финляндии 
встречается нередко [Kotiranta et al., 2009].

**Athelia  subovata Jülich et Hjortstam – на 
валежном стволе Populus tremula в ельнике чер-
ничном. Kon: Кондопожский р-н, гПЗ «Кивач», 
окр. р. Суна (62,28308° с. ш., 33,97132° в. д.), 
14.10.2015, PTZ 2054, LE 310647. Ранее отме-
чался в Архангельской, Ленинградской и Ниже-
городской областях, Республике Коми [Змит-
рович, 2008; Косолапов, 2008; Ежов, 2013]. 
В Финляндии был выявлен в старовозрастных 
лесах в северной части страны [Kotiranta, Saa-
renoksa, 2000].

**Boidinia  furfuracea (Bres.) Stalpers et 
Hjortstam – на валежном стволе Picea abies 
в ельнике черничном. Kon: Кондопожский 
р-н, гПЗ «Кивач», окр. р. Суна (62,28409° с. ш., 
33,96986° в. д.), 10.08.2015, PTZ 2055. На при-
легающих территориях отмечен в Финляндии 
[Kotiranta et al., 2009] и Ленинградской области 
[Бондарцева и др., 1999].

*Botryobasidium  candicans  J. Erikss. – на 
валежном стволе Pinus sylvestris в сосняке чер-
ничном. Kon: Кондопожский р-н, гПЗ «Кивач», 
окр. р. Суна (62,28601° с. ш., 33,95560° в. д.), 
11.08.2015, PTZ 2062. В республике известен 
для Kb, Kol, Kpoc [Крутов и др., 2014].

Botryobasidium  intertextum (Schwein.) Jü-
lich et Stalpers [= B. angustisporum (Boidin) Tal-
bot] – на валежных стволах Picea abies и Pinus 
sylvestris в ельнике и сосняке черничных. Kon: 
Кондопожский р-н, гПЗ «Кивач», окр. р. Суна 
(62,28409° с. ш., 33,96986° в. д.), 10.08.2015, 
PTZ 2056; 11.08.2015, PTZ 2057. Ранее в этой 
провинции отмечался в Медвежьегорском р-не 
[Лосицкая, 1999; Крутов и др., 2014; Руоколай-
нен, Коткова, 2015].

Ceriporia reticulata (Hoffm.: Fr.) Domański – 
на валежном стволе Populus tremula 
в ельнике черничном. Kon: Кондопожский 
р-н, гПЗ «Кивач», окр. р. Суна (62.28480° с. ш., 
33.96636° в. д.), 13.08.2015, PTZ 2058. Ранее 
в этой провинции отмечался в Кондопожском 
р-не [Руоколайнен, Коткова, 2016].

Crustoderma  corneum  (Bourdot et Galzin) 
Nakasone [= Phlebia cornea  (Bourdot et Galzin) 
J. Erikss.] – на валежном стволе Pinus sylves-
tris в сосняке черничном. Kon: Кондопожский 
р-н, гПЗ «Кивач», окр. р. Суна (62,28740° с. ш., 
33,95721° в. д.), 11.08.2015, PTZ 2090. Ранее 

в этой провинции отмечался в Медвежьегор-
ском р-не [Ruokolainen, Manninen, 2014].

Hyphoderma  setigerum (Fr.: Fr.) Donk – 
на буреломном стволе Pinus sylvestris на 
послепожарном участке в сосняке чернич-
ном. Kton: Пудожский р-н, нП «Водлозер-
ский», окр. р. Ниж. Охтома (62,233650° с. ш., 
36,695083° в. д.), 04.08.2015, PTZ 2074. Ранее 
был отмечен во многих провинциях республики 
[Крутов и др., 2014].

Hyphodontia alutaria (Burt) J. Erikss. – на ва-
лежном стволе Pinus sylvestris в сосняке чернич-
ном. Kon: Кондопожский р-н, гПЗ «Кивач», 
окр. р. Суна (62,28764° с. ш., 33,95652° в. д.), 
11.08.2015, PTZ 2079. Ранее в этой провинции 
приводился по находкам в Медвежьегорском 
р-не, отмечен также в Kk, Kol, Kpoc, Ks, Kton 
[Крутов и др., 2014].

Hyphodontia  subalutacea (P. Karst.) 
J. Erikss. – на опавшей коре на послепожарном 
участке в сосняке черничном. Kton: Пудож-
ский р-н, нП «Водлозерский», окр. р. Ниж. 
Охтома (62,233650° с. ш., 36,695083° в. д.), 
04.08.2015, PTZ 2073. В республике известен 
для Kb, Kk, Kl, Kon, Kpoc [Крутов и др., 2014].

Hypochnicium  albostramineum (Bres.) Hal-
lenb. [= Hypochnicium eichleri (Bres. ex Sacc. et 
P. Syd.) J. Erikss. et Ryvarden] – на валежном 
стволе Picea abies в ельнике черничном. Kon: 
Кондопожский р-н, гПЗ «Кивач», окр. р. Суна 
(62,28409° с. ш., 33,96986° в. д.), 14.10.2015, 
PTZ 2072. В республике известен для Kol, Kon, 
Kpoc [Крутов и др., 2014].

**Hypochnicium  erikssonii Hallenb. 
et Hjortstam – на валежном стволе Betu-
la sp. в ельнике черничном. Kol: Прионеж-
ский р-н, Лососинское шоссе, 9-й км 
(61,71981° с. ш., 34,222401° в. д.), 10.09.2015, 
PTZ 2095. На Северо-Западе европейской час-
ти России выявлен в Псковской и Новгородской 
областях, Санкт-Петербурге и в Республике 
Коми [Коткова, 2006, 2010, 2012; Косолапов, 
2008], также встречается в южной части Фин-
ляндии [Kotiranta et al., 2009].

Hypochnicium  punctulatum (Cooke) 
J. Erikss. – на валежном стволе Populus 
tremula в ельнике черничном.  Kol: При-
онежский р-н, Лососинское шоссе, 9-й км 
(61,71981° с. ш., 34,218498° в. д.), 10.09.2015, 
PTZ 2091. Ранее был отмечен в провинции Kpoc 
[Крутов и др., 2014].

**Hypochnicium  wakefieldiae (Bres.) J. Er-
ikss. – на валежном стволе Pinus sylvestris в сосня-
ке черничном. Kon: Кондопожский р-н, гПЗ «Ки-
вач», окр. р. Суна (62,28601° с. ш., 33,95560° в. д.), 
11.08.2015, PTZ 2059. В европейской части России 
выявлен в Орловской и Ленинградской областях 
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и в Республике Коми [Волобуев, 2014; Коткова, 
2016; Печoро-Илычский…, 2016].

*Leucogyrophana  sororia  (Burt.) 
Ginns – на валежном стволе Pinus sylvestris 
в сосняке черничном. Kon: Кондопожский 
р-н, гПЗ «Кивач», окр. р. Суна (62,28764° с. ш., 
33,95652° в. д.), 11.08.2015, PTZ 2060. Ранее 
был отмечен только в Kpoc [Бондарцева и др., 
2001; Крутов и др., 2014].

Peniophorella  praetermissa (P. Karst.) 
K. H. Larss. [= Hyphoderma praetermissum 
(P. Karst.) J. Erikss. et Å. Strid] – на валеж-
ном стволе Pinus sylvestris в сосняке чернич-
ном. Kon: Кондопожский р-н, гПЗ «Кивач», 
окр. р. Суна (62,28740° с. ш., 33,95721° в. д.), 
11.08.2015, PTZ 2061. Ранее в этой провинции 
был выявлен в Медвежьегорском р-не [Руоко-
лайнен, Коткова, 2015].

*Phlebia subulata (J. Erikss.) et Hjortstam – на 
валежном стволе Picea abies в ельнике чернич-
ном. Kon: Кондопожский р-н, гПЗ «Кивач», 
окр. р. Суна (62,28460° с. ш., 33,97095° в. д.), 
24.06.2015, PTZ 2063. Ранее в республике был 
известен только из Муезерского р-на в провин-
ции Kpoc [Коткова, Бондарцева, 2006; Крутов 
и др., 2014].

*Pseudotomentella  tristis (P. Karst.) 
M. J. Larsen – на валежном стволе Picea  abies 
в ельнике черничном. Kon: Кондопожский 
р-н, гПЗ «Кивач», окр. р. Суна (62,28330° с. ш., 
33,96730° в. д.), 24.06.2015, PTZ 2064. Ранее 
в республике был известен в провинции Kpoc из 
Медвежьегорского р-на [Лосицкая и др., 2001].

Skeletocutis  papyracea A. David – на ва-
лежном стволе Picea abies в ельнике чернич-
ном. Kon: Кондопожский р-н, гПЗ «Кивач», 
окр. р. Суна (62,28482° с. ш., 33,96556° в. д.), 
13.08.2015, PTZ 2065. Ранее был выявлен 
в провинциях Kk, Kol, Kon, Kpoc, Kton [Крутов 
и др., 2014].

Thelephora  palmata  Scop.: Fr. – на почве 
в ельнике черничном. Kon: Кондопожский 
р-н, гПЗ «Кивач», окр. р. Суна, 11.08.2015, PTZ 
1995. Kton: Пудожский р-н, окр. оз. Чукозеро, 
22.08.2006, PTZ 1010. Ранее в республике отме-
чался в заказнике «Заозерский» (Kon) и в районе 
Ключевая г. Петрозаводска (Kol) в Прионежском 
р-не [Руоколайнен, 2006; Крутов и др., 2014].

*Tomentella badia (Link) Stalpers – на валеж-
ном стволе Populus tremula в ельнике чернич-
ном. Kon: Кондопожский р-н, гПЗ «Кивач», 
окр. р. Суна (62,28480° с. ш., 33,96636° в. д.), 
13.08.2015, PTZ 2066. Ранее в республике был 
выявлен в провинциях Kk, Kol, Kpoc [Крутов 
и др., 2014].

Tomentella lateritia Pat. – на опавшей коре на 
послепожарном участке в сосняке черничном. 

Kton: Пудожский р-н, нП «Водлозер-
ский», окр. р. Ниж. Охтома (62,233650° с. ш., 
36,695083° в. д.), 04.08.2015, PTZ 2071, 
LE 310646. Ранее в республике был выявлен 
только в провинции Kon [Крутов и др., 2014].

Tomentella stuposa (Link) Stalpers – на сруб-
ленных стволах Pinus sylvestris в ельнике чернич-
ном. Kol: Прионежский р-н, Лососинское шос-
се, 11-й км (61,700390° с. ш., 34,215328° в. д.), 
09.09.2015, PTZ 2077. Ранее был отмечен 
в провинциях Kb, Kl, Kon, Kpoc и Kton [Крутов 
и др., 2014].

Tomentella  sublilacina (Ellis et Holw.) 
Wakef. – на валежных стволах Betula sp. 
и Picea abies в ельнике черничном. Kon: Кон-
допожский р-н, гПЗ «Кивач», окр. р. Суна 
(62,28495° с. ш., 33,97128° в. д.), 10.08.2015, 
PTZ 2067; 14.08.2015, PTZ 2068. Ранее был от-
мечен в Медвежьегорском р-не (Kon), а также 
в провинциях Kb, Kl, Kpoc, Kton [Крутов и др., 
2014; Ruokolainen, Manninen, 2014].

Tomentellopsis  echinospora (Ellis) 
Hjortstam – на валежном стволе Picea abies 
на участке после рубки ельника черничного. 
Kol: Прионежский р-н, Лососинское шоссе, 
11-й км (61,700390° с. ш., 34,215328° в. д.), 
18.09.2015, PTZ 2076. Ранее был отмечен в про-
винциях Kb, Kon и Kpoc [Bondartseva, Kotkova, 
2003; Крутов и др., 2014].

**Trechispora  byssinella  (Bourdot) 
Liberta – на валежных стволах Picea abies 
в ельнике черничном около участков рубок. 
Kol: Прионежский р-н, Лососинское шоссе, 
9-й (61,707600° с. ш., 34,243721° в. д.) и 11-й км 
(61,700390° с. ш., 34,215328° в. д.), 10.09.2015, 
PTZ 2075, LE 310648. В европейской части Рос-
сии был ранее отмечен только в Архангельской 
обл. [Коткова, 2014], но довольно широко рас-
пространен в Финляндии [Kotiranta et al., 2009].

Tubulicrinis  calothrix (Pat.) Donk – на ва-
лежных стволах Picea abies и Pinus sylvestris 
в ельнике черничном. Kon: Кондопожский 
р-н, гПЗ «Кивач», окр. р. Суна (62,28467° с. ш., 
33,96556° в. д.), 13.08.2015, PTZ 2069. Ранее 
был отмечен в Медвежьегорском р-не (Kon), 
а также в провинциях Kb, Kk, Kpoc [Крутов и др., 
2014; Ruokolainen, Manninen, 2014].

*Tylospora fibrillosa (Burt) Donk – на валежных 
стволах Picea abies в ельнике черничном. Kon: 
Кондопожский р-н, гПЗ «Кивач», окр. р. Суна 
(62,28460° с. ш., 33,97095° в. д.), 13.08.2015, 
PTZ 2070. Был отмечен из Суоярвского р-на для 
Kb [Bondartseva, Kotkova, 2003] и из Муезерско-
го р-на для Kpoc [Крутов и др., 2014].

Таким образом, в настоящее время на тер-
ритории Республики Карелия выявлено 505 
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видов афиллофоровых грибов, в том числе 
323 вида отмечено для ГПЗ «Кивач» и 226 – 
для НП «Водлозерский». Несомненно, что при 
дальнейших исследованиях микобиоты рес-
публики, в том числе на территории существу-
ющих и планируемых ООПТ, список видов бу-
дет дополняться.

Исследования выполнены в рамках государ-
ственных заданий Института леса Карельско-
го научного центра РАН (№ 0220–2014–0003, 
0220–2014–0005) и при финансовой поддержке 
РНФ (грант № 15–14–10023 – МКН). Иденти-
фикация материала проведена В. М. Котковой 
в рамках государственного задания согласно 
тематическому плану Ботанического института 
им. В. Л. Комарова РАН по теме «Биоразнооб-
разие и пространственная структура сообществ 
грибов и миксомицетов в природных и антропо-
генных экосистемах» (№ 01201255604).
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Введение

Урбанизированные территории в послед-
ние десятилетия все чаще привлекают внима-
ние микологов [Змитрович, 1997; Руоколайнен, 
2003; Ежов, 2013 и др.]. В 2009 году были отоб-
раны первые образцы дереворазрушающих 
грибов в зеленых насаждениях города Апатиты, 

в 2010 году исследования в городах были про-
должены. Проведена работа по изучению ви-
дового состава афиллофороидных грибов на 
древесных интродуцентах зеленых насажде-
ний, выявлено восемнадцать видов, из них три 
стали новыми для Мурманской области [Хи-
мич, 2013]. В целом согласно первичным ре-
зультатам в Апатитах отмечено около 50 видов 
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Представлены сведения о находках в городах пяти видов новых для микобиоты 
Мурманской области афиллофороидных грибов (Antodiella leucoxantha, Ganoderma 
applanatum, Hericium cirrhatum, Sistotrema confluens, Xanthoporus syringae). В на-
стоящее время с учетом находок, сделанных на урбанизированных территориях, 
биота афиллофороидных грибов Мурманской области насчитывает 362 вида.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: афиллофороидные грибы; новые находки; распростране-
ние; Апатиты; Мончегорск; Мурманская область.

Yu. R. Khimich, H. Kotiranta, E. A. Borovichev. NEW FINDINGS OF 
APHYLLOPHOROID FUNGI IN THE MURMANSK REGION. 1. URBANIZED 
TERRITORIES

Data on five species of aphyllophoroid fungi new in the Murmansk Region (Antodiella 
leucoxantha, Ganoderma applanatum, Hericium cirrhatum, Sistotrema confluens, 
Xanthoporus syringae) are reported. All the records derive from the towns of Apatity and 
Monchegorsk. The biota of aphyllophoroid fungi of the Murmansk Region currently in-
cludes 362 species.

K e y w o r d s: aphyllophoroid fungi; new records; distribution; Apatity; Monchegorsk; 
Murmansk Region.
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ксилотрофов [Химич, 2014]. Город Апатиты при-
влекателен для микологических исследований 
тем, что на его территории сочетаются как ис-
кусственные (в том числе состоящие из интро-
дуцированных древесных растений), так и ес-
тественные насаждения (лесные ценозы пред-
ставлены формациями сосновых и еловых лесов 
с примесью березы). Среди аборигенных видов 
в зеленых насаждениях лидируют береза и ряби-
на [Гонтарь и др., 2010]. Древесные интродуцен-
ты на территории городской зоны насчитывают 
37 видов [Святковская и др., 2009]. В централь-
ной части области находится еще один довольно 
крупный город – Мончегорск, располагающийся 
в нижней части северных склонов горного мас-
сива Мончетундра, в долине оз. Имандра. Тер-
ритория города примерно на 20 % занята ле-
сами и парками [Drugova, 2010], присутствуют 
искусственные посадки, однако преобладают 
естественные насаждения. Озеленение города 
было начато в конце 40-х годов [Тамберг, 1951]. 
Облик Мончегорска формируется смешанны-
ми насаждениями как лиственных (береза, оси-
на), так и хвойных пород (сосна, ель) [Святков-
ская, 2007]. Следует подчеркнуть, что в течение 
многих лет территория города подвергается 
аэротехногенному воздействию со стороны ме-
таллургического предприятия, находящегося 
вблизи Мончегорска. Таким образом, городские 
зеленые насаждения испытывают дополнитель-
ную антропогенную нагрузку, и весьма актуаль-
ным становится изучение микобиоты, формиру-
ющейся в таких условиях.

материалы и методы

Маршрутные обследования были проведены 
в период 2009–2015 гг. в основном на террито-
рии придомовых зеленых насаждений городов 
Апатиты и Мончегорск, а также в лесном мас-
сиве в окрестностях города Апатиты. Высушен-
ные образцы афиллофороидных грибов иден-
тифицировали в лабораторных условиях с при-
менением микроскопа, стандартных методик 
и реактивов. Названия видов даны согласно 
базе Index Fungorum [2016]. Цитируемые об-
разцы хранятся в гербарии Института проблем 
промышленной экологии Севера Кольского на-
учного центра РАН (INEP). Приняты следующие 
сокращения коллекторов: Е. А. Боровичев – 
Е. Б., Ю. Р. Химич – Ю. Х., А. М. Химич – А. Х.

результаты

Antodiella leucoxantha (Bres.) Miettinen 
et Niemelä – г. Апатиты: ул. Академгородок, 
67°34ʹ11.0ʺ с. ш., 33°24ʹ19.1ʺ в. д., березовые 

насаждения, на пне березы, 7.X.2009, Ю. Х., 
опр. Х. Котиранта, INEP 578. Один из наилучших 
диагностических признаков таксона – согнутые 
по всей длине цилиндрические споры. Гриб явля-
ется сапротрофом на древесине лиственных де-
ревьев. Считается, что вид довольно редок и рас-
пространен преимущественно в широколиствен-
ных лесах Северного полушария: США и Европа 
[Спирин, Змитрович, 2007]. Для России впервые 
приводился из Самарской области (Жигулевский 
заповедник), где был собран на валеже Populus 
tremula L. [Спирин, Змитрович, 2007]. В дальней-
шем этот вид выявлен в Орловской области на 
валежном стволе лещины [Волобуев и др., 2013]. 
Находка Antodiella leucoxantha в Мурманской 
области является самой северной в России. На 
территории Фенноскандии вид приводится для 
Норвегии и Финляндии. В Норвегии встречается 
только на юго-востоке и приурочен исключитель-
но к древесине вяза (Ulmus glabra Huds.), включен 
в список «краснокнижных» видов с категорией NT 
[Gaarder et al., 2011]; в Финляндии известен для 
южной и средней подзоны тайги [Kotiranta et al., 
2009], где растет на различных породах – береза, 
рябина, ива, осина/тополь. Недавно вид отмечен 
на древесине березы в подзоне северной тайги 
на территории заповедника Кево [Kotiranta, Shiry-
aev, 2013]. И это местонахождение является са-
мым северным в Европе (69°45´N, 27°00´E).

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. – 
г. Апатиты: 1) ул. Космонавтов, 67°33ʹ56.7ʺ с. ш., 
33°24ʹ29.3ʺв. д., насаждение лиственных де-
ревьев, на пне лиственного дерева, IX.2014, 
Е. Б., опр. Ю. Х., INEP 1439; 2) окр. г. Апатиты, 
67°34ʹ37.9ʺ с. ш., 33°25ʹ22.2ʺ в. д., насаждение 
лиственных деревьев, на пне осины, IX.2014, 
Е. Б., опр. Ю. Х., INEP 1440. Сапротроф на дре-
весине лиственных деревьев. Широко распро-
страненный космополитный вид [Бондарце-
ва, 1998], однако при продвижении на север 
встречается реже [Ryvarden, Melo, 2014]. Этот 
гриб довольно обычен в городских условиях, 
произрастает на пнях лиственных деревьев 
[Змитрович, 1997; Руоколайнен, 2003].

Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. – 
г. Апатиты: придомовые насаждения лист-
венных деревьев вдоль аллеи на ул. Дзержин-
ского, 67°33ʹ47.6ʺ с. ш., 33°23ʹ32.4ʺ в. д., на 
усыхающем стволе рябины, 15.VIII.2014, Ю. Х., 
опр. Ю. Х., INEP 1434. Гриб является сапро-
трофом на древесине лиственных деревьев. 
Довольно широко распространенный в России 
вид [Николаева, 1961], встречается в городах 
на северо-западе страны [Змитрович, 1997; 
Руоколайнен, 2003; Ежов, 2013].

Sistotrema confluens Pers. – г. Апатиты: ул. Ака-
демгородок, 67°34ʹ18.0ʺ с. ш., 33°23ʹ56.8ʺ в. д., 



102

куртина осины, на почве, 18.X.2014, 
Ю. Х, опр. Ю. Х., INEP 1435. Обычно этот гриб 
встречается на почве, но также отмечен на мерт-
вой древесине лиственных и хвойных деревьев. 
Циркумполярный вид, широко представлен в хвой-
ных лесах Европы, но встречается спорадически 
[Bernichia, 2005; Ryvarden, Melo, 2014]. В Рос-
сии распространение охватывает европейскую 
часть, Урал, Дальний Восток, но встречается ред-
ко [Shiryaev et al., 2010; Ежов, 2013; Крутов и др., 
2014; Кочунова, 2015]. В соседней с Мурманской 
областью Республике Карелия вид известен лишь 
в подзоне средней тайги [Крутов и др., 2014].

Xanthoporus syringae (Parmasto) Audet [= Al-
batrellus syringae (Parmasto) Pouzar, Scutiger 
syringae Parmasto] – г. Апатиты: 1) ул. Ферсма-
на, 67°34ʹ05.3ʺ с. ш., 33°24ʹ07.5ʺ в. д., придо-
мовые насаждения лиственных деревьев, на 
почве у ствола ивы Шверина (Salix schwerinii 
E. L. Wolf), 19.IX.2014, Ю. Х., опр. Ю. Х., INEP 
1436; 2) ул. Академгородок, 67°34ʹ08.8ʺ с. ш., 
33°23ʹ48.2ʺ в. д., у песчаной дороги, заросли 
ивы козьей, на почве, IX.2014, Ю. Х, опр. Ю. Х., 
INEP 1437; г. Мончегорск: пр. Металлургов, 
67°56ʹ19.9ʺ с. ш., 32°54ʹ35.7ʺ в. д., придомо-
вые насаждения лиственных деревьев, преиму-
щественно Salix caprea L., на почве, VIII.2015, 
А. Х., Е. Б., опр. Ю. Х., INEP 1438. Напочвенный 
афиллофороидный гриб, вероятно, может вес-
ти себя как корневой некротроф. Вид описан 
в 1962 году как Scutiger syringae Parmasto [Пар-
масто, 1962] по образцам из Эстонии, довольно 
редко отмечался в последующие годы в Европе 
[Ryvarden, Melo, 2014]. Новые местонахожде-
ния вида, преимущественно в Фенноскандии, 
активно регистрируются последние 15 лет, об-
щее распространение охватывает страны Ев-
ропы: Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, 
Италия, Австрия [Ryvarden, Melo, 2014], Азии: 
Китай [Cui et al., 2008; Zheng, Liu, 2008] и Се-
верной Америки: Канада, США [Ginns, 1997]. 
Гриб предпочитает рудеральные местооби-
тания (газоны, кладбища, основания стволов 
в садах), но может встречаться и в ненарушен-
ных лесах. В последние годы существенно ме-
няется представление о распространении это-
го вида в России: Ленинградская и Московская 
обл. [Светлова, Змитрович, 2012], Рязанская 
обл. [Волоснова, 2007], Республика Коми [Ко-
солапов, 2011], Иркутская обл. [Музыка, 2009], 
Свердловская обл. [Shiryaev et al., 2010], Даль-
ний Восток [Granmo, Mathiassen, 2001].

Согласно каталогу афиллофороидных гри-
бов в Мурманской области приводится 321 вид 
[Исаева, Химич, 2011]. Исследования послед-
них лет позволили увеличить список до 357 ви-
дов [Химич, 2013; Химич, Исаева, 2014, 2015; 

Исаева, Химич, 2015; Химич и др., 2015; Isaeva 
et al., 2015]. В настоящее время с учетом нахо-
док, сделанных на урбанизированных террито-
риях, биота афиллофороидных грибов насчи-
тывает 362 вида. Дальнейшие микологические 
исследования в городах являются весьма пер-
спективными, так как на урбанизированных 
территориях присутствуют насаждения различ-
ного типа (естественные, искусственные), что 
способствует формированию характерной ми-
кобиоты, кроме того, создается возможность 
многолетних мониторинговых наблюдений.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания Института проблем промышлен-
ной экологии Севера КНЦ РАН № 9-13-2104 
«Пространственно-временные закономер-
ности функционирования северотаежных 
лесов: природные и техногенные аспекты», 
а также при частичной поддержке гранта РФФИ 
№ 15-29-02662.
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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.
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оБЩий ПорЯдоК расПолоЖениЯ часТей сТаТьи

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

оБраЗец оФормлениЯ 1-й сТраницы
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ВлиЯние раЗличныХ реЖимоВ ПредПосеВного ЗаКалиВаниЯ семЯн  
на ХолодоусТойчиВосТь расТений огурца

е. г. Шерудило1, м. и. сысоева1, г. н. алексейчук2, е. Ф. марковская1

1 Институт биологии Карельского научного центра РАН

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

Аннотация на русском языке

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

Аннотация на английском языке

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

оБраЗец оФормлениЯ ТаБлицы

Таблица 2. 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.

оБраЗец оФормлениЯ ПодПиси К рисунКу

Рис. 1. Северный точильщик (Hadrobregmus confuses Kraaz.)
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