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научное наследие В. и. Жадина и соВременнаЯ 
малаКологиЯ: оПределиТель ПресноВодныХ 
ЖемчуЖниц (BIVALVIA: UNIONOIDA: MARGARITIFERIDAE)  
Фауны россии

и. н. Болотов1,2, а. а. махров3, и. В. Вихрев1,2, 
Ю. В. Беспалая1,2, а. а. Зотин4, о. К. Клишко5, 
м. Б. Кабаков2

1 Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, 
 Архангельск, Россия 
2 Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 
 им. академика Н. П. Лаверова РАН, Архангельск, Россия 
3 Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, 
 Москва, Россия 
4 Институт биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН, Москва, Россия
5 Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, 
 Чита, Россия

Выполнен обзор современных ревизий пресноводных жемчужниц (Margaritiferidae) 
европейской части России, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Фауна России 
насчитывает 4 вида жемчужниц, в том числе европейскую (Margaritifera marga‑
ritifera) – реки западной части страны, даурскую (M. dahurica) – бассейны Амура, 
Раздольной и близлежащих малых рек, Миддендорфа (M. middendorffi) – Камчатка, 
Сахалин, Курилы и гладкую (M. laevis) – Сахалин и Курилы. Медианная сеть гап-
лотипов, построенная на основе нуклеотидных последовательностей митохонд-
риального гена, кодирующего первую субъединицу фермента цитохромоксида-
зы, свидетельствует, что генетические дистанции между всеми четырьмя видами 
жемчужниц России соответствуют уровню межвидовой дивергенции, в то время 
как внутривидовая генетическая изменчивость каждого из видов очень низка. 
Показано, что актуальная таксономия российских жемчужниц соответствует систе-
ме В. И. Жадина, которая на многие годы опередила свое время, поскольку интен-
сивные исследования в этом направлении начались лишь в последнее десятиле-
тие. Разработан определитель видов жемчужниц по конхиологическим признакам, 
представляющий собой несколько уточненный ключ из классического определи-
теля В. И. Жадина. Отмечено, что подготовка нового определителя фауны пре-
сноводных моллюсков России должна быть основана на масштабной ревизионной 
работе по отдельным таксонам. Для идентификации наяд (Unionoida) на переход-
ный период предложено использовать определитель В. И. Жадина с последующим 
уточнением таксономического статуса, синонимии и родовой принадлежности тех 
или иных видов в соответствии с актуальной системой палеарктических Unionoida.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: жемчужницы; систематика; В. И. Жадин; определитель ви-
дов; обзор.
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«Изменчивость раковины моллюсков из‑
вестна каждому, хоть сколько‑нибудь знако‑
мому с этой группой животных. Среди уче‑
ных эта изменчивость породила несколько 
направлений исследований – одни ученые 
каждое уклонение в форме раковины описы‑
вали как новый вид, другие за источник из‑
менчивости принимали географический фак‑
тор и описывали колоссальное количество 
географических разновидностей <…>, тре‑
тьи связывают изменчивость раковин с усло‑
виями существования <…>. Наши симпатии 
примыкают к исследованиям третьей груп‑
пы, как наиболее отчетливо анализирующим 
причины и пути изменчивости. В сущности, 
географическая изменчивость также может 
рассматриваться под углом зрения исследо‑
вателей третьей группы, так как, расшифро‑
вывая выражение «географический фактор», 
мы приходим к анализу отдельных элементов 
условий существования, обусловленных гео‑
графическим положением данного места…»

Профессор Владимир Иванович Жадин 
[1926. С. 41]

Пресноводные жемчужницы (сем. Mar-
garitiferidae) – очень древняя и высокоспециа-
лизированная группа двустворчатых моллюс-
ков [Smith, 2001; Bolotov et al., 2016]. Совре-
менное фрагментированное распространение 

жемчужниц в реках Северного полушария ука-
зывает на их лавразийское происхождение 
и гораздо более обширный ареал в прошлом 
[Smith, 2001; Huff et al., 2004; Araujo et al., 2009]. 
Наиболее ранние ископаемые остатки жемчуж-
ниц известны из позднего триаса китайской 
провинции Сычуань [Fang et al., 2009]. Еще 
в недавнем прошлом, до начала XX века, не-
которые из видов этой группы служили ресур-
сом для добычи речного жемчуга [Жадин, 1938, 
1952; Зюганов и др., 1993; Makhrov et al., 2014]. 
Сейчас все жемчужницы – виды, находящиеся 
под угрозой исчезновения. Во многих реках их 
популяции исчезли или же сократились в чис-
ленности в связи с загрязнением воды, сниже-
нием обилия рыб – хозяев глохидиев, зарегу-
лированием водотоков и по некоторым другим 
причинам [Зюганов и др., 1993; Smith, 2001; 
Araujo et al., 2009; Makhrov et al., 2014; Bolotov 
et al., 2014а].

Наиболее поздние определительные ключи 
для жемчужниц фауны России были опублико-
ваны в работах Богатова с соавт. [Bogatov et al., 
2003] и Старобогатова с соавт. [2004]. Некото-
рые дополнительные комментарии по подхо-
дам к определению отдельных видов с помо-
щью «модифицированного» компараторного 
метода несколько позже были даны Богатовым 
[2012]. Однако, поскольку систематика жем-

I. N. Bolotov, A. A. Makhrov, I. V. Vikhrev, Yu. V. Bespalaya, 
A. A. Zotin, O. K. Klishko, M. B. Kabakov. THE SCIENTIFIC HERITAGE 
OF V. I. ZHADIN AND MODERN MALACOLOGY: IDENTIFICATION 
KEY FOR FRESHWATER PEARL MUSSELS (BIVALVIA: UNIONOIDA: 
MARGARITIFERIDAE) OF RUSSIA

We provide an overview of the recent revisions of freshwater pearl mussels (Margaritiferidae) 
of European Russia, East Siberia and Russian Far East. Four species of pearl mussels in-
habit the territory of Russia. There are the European pearl mussel (Margaritifera marga‑
ritifera) from rivers of the western part of the country, M. dahurica from the catchments 
of the Amur River, the Razdol’naya River and nearby small rivers, M. middendorffi from 
Kamchatka, Sakhalin Island, Kuril Islands, and M. laevis from Sakhalin Island and Kuril 
Islands. The reduced median phylogenetic network based on COI sequences shows that 
genetic distances between the four pearl mussel species of Russia correspond to the in-
terspecific divergence level. At the same time, intraspecific genetic variability within each 
species is extremely low. In this paper we state that the current taxonomy of pearl mussels 
for Russia corresponds to the system suggested by V. I. Zhadin, who was years ahead 
of his time, considering that intensive studies in this direction have only started in the past 
decade. The resultant pearl mussel identification key based on conchological features 
almost agrees with the key from V. I. Zhadin’s classical identification guide. We argue 
that the new identification guide for freshwater mollusks of Russia must be prepared 
with a profound revision of certain taxa. V. I. Zhadin’s key could be used for identification 
of Unionoida during the transitional period, and further disambiguation of the taxonomic 
status, synonyms and generic affiliations of species should be done in accordance with 
the updated system of palearctic Unionoida.

K e y w o r d s: pearl mussels; systematics; V. I. Zhadin; species identification guide; re-
view.
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чужниц фауны России ныне полностью пере-
смотрена [Сергеева и др., 2008; Болотов и др., 
2013; Ворошилова, 2013; Клишко, 2014; Bolotov 
et al., 2015], указанные ключи непригодны для 
определения видов этой группы. Между тем 
жемчужницы крайне уязвимы к антропогенным 
и естественным изменениям среды обитания, 
многие их популяции требуют специальных мер 
охраны, и достоверная идентификация видов 
представляется крайне важной природоохран-
ной задачей.

В связи с этим в настоящем сообщении про-
веден обзор результатов современных реви-
зий пресноводных жемчужниц фауны России 
и представлен определитель биологических 
видов по конхиологическим признакам. Он раз-
работан на основе ключа В. И. Жадина [1952] 
с учетом современных представлений о таксо-
номии российских жемчужниц, опубликован-
ных в целом ряде статей [Сергеева и др., 2008; 
Болотов и др., 2013; Ворошилова, 2013; Клиш-
ко, 2014; Bolotov et al., 2015]. Помимо этого, мы 
использовали результаты морфологического 
исследования 1711 раковин жемчужниц из рек 
европейской части России, 52 – из рек Восточ-
ной Сибири и 502 – из рек Дальнего Востока. 
Были изучены коллекции ФИЦКИА РАН (Архан-
гельск), ЗИН РАН (Санкт-Петербург) и Sencken-
berg Museum (Франкфурт).

Таксономия пресноводных жемчужниц 
россии: сопоставление результатов 
современных ревизий с системой 
В. и. Жадина

В последние годы были проведены масш-
табные исследования морфологической и ге-
нетической изменчивости пресноводных жем-
чужниц из рек Европы [Machordom et al., 2003; 
Graf, 2007; Сергеева и др., 2008; Буханова, 
2011; Болотов и др., 2013; Ворошилова, 2013; 
Зотин, 2015], Восточной Сибири и Дальнего 
Востока [Huff et al., 2004; Graf, 2007; Клишко, 
2014; Bolotov et al., 2015]. В результате этих ис-
следований и проведенных на их основе таксо-
номических ревизий было показано, что фауна 
России насчитывает четыре вида жемчужниц, 
принадлежащих к единственному роду Marga‑
ritifera. На западе страны обитает европейская 
жемчужница (M. margaritifera). В бассейне Аму-
ра и в пределах близлежащих речных систем, 
в том числе в бассейне реки Раздольная, встре-
чается даурская жемчужница (M. dahurica). 
Жемчужница Миддендорфа (M. middendorffi), 
которая ранее считалась эндемиком Камчатки, 
на самом деле распространена гораздо шире 
и была обнаружена также на Сахалине и Кури-

лах. По последним данным [Bolotov et al., 2016], 
жемчужница Тогакуши (M. togakushiensis), не-
давно описанный эндемик Японских островов 
[Kondo, Kobayashi, 2005], на самом деле кон-
специфична с жемчужницей Миддендорфа 
и является младшим синонимом последней. 
Наконец, гладкая жемчужница (M. laevis) за-
селяет Сахалин, Курилы и Японские острова. 
Жемчужницы Миддендорфа и гладкая нередко 
образуют совместные колонии, которые были 
найдены в некоторых реках на Сахалине и Ку-
нашире. Медианная сеть гаплотипов, постро-
енная на основе нуклеотидных последователь-
ностей митохондриального гена, кодирующего 
первую субъединицу фермента цитохромокси-
дазы, свидетельствует, что генетические дис-
танции между всеми четырьмя видами жемчуж-
ниц России соответствуют уровню межвидовой 
дивергенции, в то время как внутривидовая 
генетическая изменчивость каждого из видов 
очень низка (рис.).

Таким образом, в результате этой много-
летней и масштабной ревизионной работы нам 
пришлось вернуться на полвека назад, к исто-
кам отечественной малакологии. В частности, 
актуальная таксономия российских жемчужниц 
полностью соответствует классической систе-
ме В. И. Жадина [1952], которая включала те же 
самые четыре биологических вида (учитывая, 
что описанный им вид M. sachalinensis конспе-
цифичен с M. laevis). Более того, используя оп-
ределительную таблицу, которую разработал 
В. И. Жадин [1952], и сейчас можно достоверно 
и без особых затруднений определять россий-
ских жемчужниц. Отметим, что именно на сис-
тему В. И. Жадина [1952] опирались в своих 
работах В. В. Зюганов с соавт. [1993], а позд-
нее Д. Смит [Smith, 2001] и Д. Граф [Graf, 2007]. 
Кроме того, современные ревизии подтвержда-
ют верность представлений В. И. Жадина о Cris‑
taria herculea как о морфологической вариации 
C. plicata [Klishko et al., 2014], а также его виде-
ние системы европейских видов наяд из родов 
Unio и Anodonta [Graf, 2007; Graf, Cummings, 
2014; Гураль-Сверлова, Гураль, 2015; Klishko 
et al., 2017b]. Приведенные результаты, с одной 
стороны, подчеркивают высокую значимость 
научного наследия этого выдающегося малако-
лога, а с другой – указывают на необходимость 
более внимательного изучения тех подходов, 
которые он разработал применительно к систе-
матике Unionoida. Не случайно в эпиграф статьи 
вынесена его ключевая мысль о необходимости 
учитывать связь изменчивости раковины с усло-
виями существования моллюсков.

К сожалению, разработанные В. И. Жади-
ным [1938. С. 30–42] представления об уровне 
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и направлениях экологической изменчивости 
формы раковины у наяд оказались незаслу-
женно забытыми и фактически не применя-
лись в отечественной систематике, несмотря 
на то что несколько позже его данные получи-
ли дополнительное подтверждение на приме-
ре отдельных видов [Алимов, Богатов, 1975]. 
Он обосновал систему внутривидовых эколо-
гических форм (морф) наяд, каждая из кото-
рых соответствует определенным условиям 
обитания в зависимости от гидрохимического 

и гидротермического режима, грунтов, скоро-
сти течения и прозрачности воды. На примере 
анализируемых видов он составил экологиче-
ские спектры, включая в них элементы «коли-
чественного развития» моллюсков и характер 
изменчивости раковины. По сути, концепция 
В. И. Жадина на многие годы опередила свое 
время, поскольку интенсивные исследования 
в этом направлении начались лишь в послед-
нее десятилетие. С применением современ-
ных методов многомерного статистического 

Медианная сеть гаплотипов пресноводных жемчужниц семейства Margaritiferidae, построенная на осно-
ве нуклеотидных последовательностей митохондриального гена, кодирующего первую субъединицу фер-
мента цитохромоксидазы. Цветные круги обозначают современные гаплотипы, красные круги обозначают 
предполагаемые предковые гаплотипы. Цифры внутри кругов обозначают количество особей, в которых 
был обнаружен соответствующий гаплотип. Круги, не обозначенные цифрами, подразумевают одну особь. 
Цифры рядом с отрезками обозначают количество мутационных замен. Отрезки, не обозначенные цифра-
ми, подразумевают одну нуклеотидную замену. Список использованных нуклеотидных последовательностей 
гена COI приведен в таблице. Медианная сеть гаплотипов построена с помощью программы Network 5.0.0.1 
[http://fluxus-engineering.com; Bandelt et al., 1995]
Median joining COI haplotype network of freshwater pearl mussels (Margaritiferidae: Margaritifera). Color circles 
mark modern haplotypes, red circles – putative ancestral haplotypes. Numbers inside circles represent the quan-
tity of specimens where the corresponding haplotype was observed. Unnumbered circles represent one specimen. 
Numbers near the lines show the quantity of mutational substitutions. Unnumbered lines mean one substitution. 
The list of nucleotide COI sequences used in the network is given in the Table. The median joining COI haplotype net-
work was made using Network v. 5.0.0.1 software [http://fluxus-engineering.com; Bandelt et al., 1995]



7

Список нуклеотидных последовательностей гена COI разных видов пресноводных жемчужниц 
(Margaritiferidae: Margaritifera), использованных при построении медианной сети гаплотипов*

Nucleotide COI sequences of freshwater pearl mussels (Margaritiferidae: Margaritifera) used for calculation 
of the median joining haplotype network*

Подрод
Subgenus

Вид
Species

Распространение
Distribution

Номера сиквенсов из базы 
данных NCBI GenBank
NCBI GenBank acc. numbers

Margaritanopsis 
Haas, 1912

M. (Ma.) laosensis (Lea, 
1863) 

Некоторые реки бассейнов Меконга 
и Ситауна (Лаос, Таиланд и Мьянма)
Several streams of the Mekong and Sittaung 
Rivers drainages (Laos, Thailand, and Myanmar) 

JX497731 – JX497735, 
KR006698, KR006699, 
KP843087,  
KJ161531 – KJ161532

M. (Ma.) monodonta 
(Say, 1829) 

Бассейны верхней и нижней Миссисипи, 
нижней Миссури (США)
Drainages of the upper and lower Mississippi 
and the lower Missouri (USA) 

KX256130 – KX256156

Pseudunio Haas, 
1910

M. (P.) auricularia 
(Spengler, 1793) 

Бассейны рек Шаранта, Вьенна, Крез и Эбро 
(Франция и Испания)
Drainages of the Charente, Vienna, Creuse 
and Ebro Rivers (France and Spain) 

AF303309 – AF303315, 
AY579125, JX046574

M. (P.) marocana 
(Pallary, 1918) 

Постоянные реки на северо-западе Марокко
Permanent streams at the north-west 
of Morocco

EU429676 – EU429683, 
EU429685

Margaritifera (s. 
str.) Schumacher, 
1816

M. (M.) dahurica 
(Middendorff, 1850) 

Бассейны Амура, Раздольной и некоторых 
близлежащих малых рек (Россия и Китай)
Drainages of the Amur River, the Razdolnaya 
River and several nearest small rivers (Russia 
and China) 

KJ161515, KJ161517 – 
KJ161523, KJ161525 – 
KJ161530

M. (M.) falcata (Gould, 
1850) 

Тихоокеанское побережье Северной 
Америки от Калифорнии до Аляски
Pacific coast of North America from Alaska 
to California

DQ272374 – DQ272383, 
AY579126, AY579128, 
KF701432,  
KF701434 – KF701437, 
KF701439 – KF701450, 
KF701452, KF701454, 
KF701456 – KF701458

M. (M.) laevis (Haas, 
1910) 

Сахалин, Кунашир, Хоккайдо и Хонсю
Sakhalin, Kunashir, Hokkaido and Honshu

KJ161497 – KJ161514

M. (M.) middendorffi 
(Rosén, 1926) 

Камчатка, Курилы, Сахалин, Хоккайдо 
и Хонсю
Kamchatka, Kuril Islands, Sakhalin, Hokkaido 
and Honshu

AY579124, KJ161534 – 
KJ161551

M. (M.) margaritifera 
(Linnaeus, 1758) 

Северо-запад России, Северная Европа, 
Прибалтика, Западная Европа, Пиренейский 
п-ов, атлантическое побережье Северной 
Америки от штата Делавер в США до 
Ньюфаундленда в Канаде.
North-western Russia, Northern Europe, 
Baltic countries, Western Europe, Iberian 
Peninsula. Atlantic coast of North America from 
the Delaware state (USA) to Newfoundland 
(Canada) 

AF303316 – AF303347

M. (M.) hembeli 
(Conrad, 1838) 

Бассейн р. Ред в Центральной Луизиане 
(США)
The Red River drainage, central Luisiana (USA) 

KU763218 – KU763220

M. (M.) marrianae 
R. I. Johnson, 1983

Реки штата Алабама (США)
Rivers of the Alalbama state (USA) 

KU763243

Примечание. *Систематика и ареалы приведены согласно ревизии мировой фауны семейства [Bolotov et al., 2016]. 
Генетические последовательности опубликованы в следующих работах: [Machordom et al., 2003; Huff et al., 2004; Gustafson, 
Iwamoto, 2005; Araujo et al., 2009, 2016; Prié et al., 2012; Mock et al., 2013; Inoue et al., 2014; Bolotov et al., 2015, 2016].

Note. *Taxonomy and distribution are given in accordance with the revision of the family fauna [Bolotov et al., 2016]. Sequences were 
published in the following papers: [Machordom et al., 2003; Huff et al., 2004; Gustafson, Iwamoto, 2005; Araujo et al., 2009, 2016; 
Prié et al., 2012; Mock et al., 2013; Inoue et al., 2014; Bolotov et al., 2015, 2016].
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анализа были выявлены значимые изменения 
формы и размеров раковины в зависимости 
от тех же самых экологических параметров, 
которые выделял В. И. Жадин, в том числе 
от гидрохимических факторов, температур-
ного режима, скорости течения и типа грунта 
[Zieritz, Aldridge, 2009; Zieritz et al., 2010; Morais 
et al., 2014; Fassatoui et al., 2015; Болотов и др., 
2013]. Например, у популяции европейской 
жемчужницы, обитающей в условиях жесткой 
воды одной из ирландских рек, формируется 
особый «экофенотип» раковины [Preston et al., 
2010]. Резкое отличие от типичных жемчужниц 
послужило основанием для описания фор-
мы в качестве отдельного таксона, но позднее 
было показано, что это лишь морфологичес-
кая вариация M. margaritifera [Chesney et al., 
1993]. Помимо этого, в процессе онтогенеза 
европейской жемчужницы происходит посто-
янная смена относительного роста раковины, 
приводящая то к ее удлинению, то к округле-
нию [Зотин, 2015]. Еще одним ярким примером 
изменчивости формы раковины наяд под влия-
нием условий среды является так называемый 
«эффект большой реки» (Big River Effect), когда 
в верховьях рек формируются морфы с упло-
щенной и удлиненной раковиной, а в их нижнем 
течении – укороченные, очень выпуклые рако-
вины [Watters, 1994].

В свою очередь, было выявлено, что ни один 
из родов и видов жемчужниц, выделенных 
на основе как «классического» [Bogatov et al., 
2003; Старобогатов и др., 2004], так и «моди-
фицированного» вариантов компараторного 
метода [Богатов, 2012], не является валидным. 
Все это оказались лишь морфологические ва-
риации, связанные с изменчивостью формы 
раковины у тех или иных биологических видов 
[Huff et al., 2004; Сергеева и др., 2008; Болотов 
и др., 2013; Ворошилова, 2013; Клишко, 2014; 
Bolotov et al., 2015]. Интересно, что даурская 
жемчужница, послужившая основой для выде-
ления наибольшего количества «компаратор-
ных» таксонов [Bogatov et al., 2003; Старобога-
тов и др., 2004; Клишко, 2008; Богатов, 2012], 
на самом деле обладает чрезвычайно низким 
генетическим разнообразием в пределах свое-
го обширного ареала [Bolotov et al., 2015]. В по-
пуляциях этого вида на огромном пространстве 
от Верхнего Амура через Уссури до бассейна 
Раздольной нам удалось выявить всего лишь 
два гаплотипа митохондриального гена, коди-
рующего первую субъединицу цитохромокси-
дазы (COI) (рис.). При этом оба гаплотипа были 
встречены как в бассейне Амура, так и в бас-
сейне Раздольной, что свидетельствует о связи 
между этими речными системами в недавнем 

прошлом (поскольку COI принадлежит к числу 
сравнительно быстро эволюционирующих ге-
нов). Между тем ранее считалось, что фауны 
этих бассейнов вообще не имеют общих видов 
наяд [Богатов, 2012].

Ключ для определения видов 
пресноводных жемчужниц фауны россии 
(по В. и. Жадину [1952] с уточнениями 
и изменениями авторов)

1 (4). Замок раковины состоит из псевдо-
кардинальных зубов и рудиментов латеральных 
зубов.

2 (3). Раковина небольшая, укороченно 
овальная. На правой створке перед псевдокар-
динальным зубом имеется псевдокардиналь-
ный выступ, обычно между ним и псевдокарди-
нальным зубом присутствует четко выраженная 
выемка, утончение. Макушка раковины высо-
кая, хорошо заметна при взгляде с внутренней 
стороны створки. Псевдокардинальный зуб 
правой створки узко треугольный. Мантийные 
отпечатки малочисленны или слабо различимы 
............................ M. middendorffi (Rozen, 1926)

Камчатка, Курилы, Сахалин, Хоккайдо и Хон-
сю.

3 (2). Раковина крупная, эллиптическая, 
высокая, псевдокардинальный выступ отсут-
ствует, выемка между ним и псевдокарди-
нальным зубом обычно отсутствует. Макушка 
слабо выступает над спинным краем ракови-
ны, не видна с внутренней стороны створки. 
Мантийные отпечатки многочисленны, хорошо 
различимы, распространены от макушки по на-
правлению к брюшному краю более-менее рав-
номерно  ..........................M. laevis (Haas, 1910)

Сахалин, Кунашир, Хоккайдо и Хонсю.
4 (1) Замок раковины состоит только 

из псевдокардинальных зубов, латеральные 
зубы редуцированы.

5 (6). Передний псевдокардинальный зуб 
левой створки сильно редуцирован. Задний 
псевдокардинальный зуб левой створки со ско-
шенной вершиной ............................................
......................... M. dahurica (Middendorff, 1850)

Бассейны Амура, Раздольной и некоторых 
близлежащих малых рек.

6 (5). Псевдокардинальные зубы левой 
створки хорошо развиты. Задний псевдокарди-
нальный зуб левой створки пирамидальный .....
........................M. margaritifera (Linnaeus, 1785)

Северо-запад России, Северная Европа, 
Прибалтика, Западная Европа, Пиренейский 
п-ов, атлантическое побережье Северной Аме-
рики от штата Делавер в США до Ньюфаунд-
ленда в Канаде.
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Заключение

В настоящей работе мы обобщили материа-
лы ревизий пресноводных жемчужниц фауны 
европейской части России, Восточной Сибири 
и Дальнего Востока и представили ключ для 
определения российских видов по конхиоло-
гическим признакам. С помощью этого обзора 
мы надеемся привлечь внимание российских 
малакологов к необходимости проведения так-
сономических ревизий отдельных групп пре-
сноводных моллюсков фауны нашей страны 
с учетом высокой экологической и географи-
ческой изменчивости формы раковины. В со-
ответствии с современными общемировыми 
подходами ревизии должны быть основаны 
на принципах интегративной таксономии, пре-
дусматривающих синтез молекулярно-гене-
тических и сравнительно-морфологических 
данных. К сожалению, такие ревизии до сих 
пор единичны как для двустворчатых, так и для 
брюхоногих моллюсков пресноводной фауны 
России и сопредельных стран. Помимо проци-
тированных работ по жемчужницам можно от-
метить недавние публикации М. В. Винарского 
с соавт. [Vinarski et al., 2012] по степным Lym‑
naea spp., серию публикаций О. К. Клишко с со-
авт. [Klishko et al., 2014] по Cristaria spp. из Аму-
ра, [Klishko et al., 2017a] по Nodularia Дальнего 
Востока России, [Klishko et al., 2017b] по Unio 
России и Украины, работы И. Н. Болотова с со-
авт. [Bolotov et al., 2014b] по Radix spp. из ис-
точника Ходутка на Камчатке, С. В. Межжерина 
с соавт. [Mezhzherin et al., 2014] по беззубкам 
Украины. Очевидно, что попытка подготовки 
нового определителя по фауне пресноводных 
моллюсков России вряд ли целесообразна без 
проведения такой трудоемкой и длительной 
ревизионной работы по отдельным таксонам. 
В свою очередь, без адекватного национально-
го определителя крайне затруднено развитие 
отечественных гидробиологических и малако-
логических исследований, в том числе по та-
ким актуальным направлениям, как мониторинг 
состояния популяций краснокнижных видов 
или оценка последствий антропогенных и кли-
матических изменений для пресноводных эко-
систем. Для идентификации наяд (Unionoida) 
на переходный период мы рекомендуем ис-
пользовать определитель В. И. Жадина [1952] 
с последующим уточнением таксономического 
статуса, синонимии и родовой принадлежно-
сти тех или иных видов в соответствии с акту-
альной системой палеарктических Unionoida 
[Graf, 2007; Graf, Cummings, 2014]. Эта система 
во многом уже подтверждена данными молеку-
лярной филогении, по крайней мере на уровне 

надвидовых категорий, включая большинство 
родов, хотя статус отдельных видов и под-
видов (например, Unio crassus mongolicus) 
явно будет пересмотрен по мере накопления 
молекулярно-генетических и сравнитель-
но-морфологических данных по российским  
наядам.

Исследования были выполнены в рам‑
ках программ ФАНО (№ 0409‑2015‑0143, 
№ 0409‑2016‑0022), программ Президиу‑
ма РАН (№ 55 «Арктика», № 41 «Биоразно‑
образие природных систем и биологические 
ресурсы России»), программы Президиу‑
ма УрО РАН (№ 18‑4‑4‑8), Министерства об‑
разования и науки РФ (№ 6.2343.2017/4.6), 
гранта Президента России для молодых кан‑
дидатов наук (проект № МК‑4723.2018.4), 
грантов РФФИ (№ 16‑34‑60152_мол_а_дк, 
№ 17‑45‑290066_р_а, № 17‑54‑53085_ГФЕН_а).
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доПолнениЯ К Флоре еВроПейсКой часТи россии

а. В. леострин1,3, а. а. ефимова2, г. Ю. Конечная1,3, 
д. а. Филиппов4, д. г. мельников1

1 Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт‑Петербург, Россия
2 Музей природы Костромской области, Кострома, Россия
3 Санкт‑Петербургский государственный университет, Санкт‑Петербург, Россия
4 Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН, Борок Ярославской области, Россия

Приводятся сведения о находках двух новых для флоры России видов сосудис-
тых растений и значимых находках 32 таксонов в семи регионах европейской час-
ти России (Вологодская, Костромская, Ленинградская, Псковская и Ярославская 
области, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика), сделанных в период с 2006 
по 2017 гг. и дополненных результатами критической проверки гербарных коллек-
ций. Новыми для флоры России являются: Euphrasia micrantha Rchb., аборигенный 
европейский микровид на восточной границе ареала, а также адвентивный южно-
африканский вид Senecio inaequidens DC. Кроме того, приводятся виды и гибри-
ды, новые для региональных флор. Так, Bupleurum falcatum L. впервые указывает-
ся для флоры Северо-Запада России в качестве заносного вида. Bidens frondosa 
L. – новый адвентивный вид Псковской области. Cardamine flexuosa With. дополняет 
адвентивную флору Ярославской области. Во флоре Костромской области впер-
вые отмечены четыре аборигенных (Alnus × hybrida R. Br. ex Rchb., Carex bohemica 
Schreb., Cladium mariscus (L.) Pohl и Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz) и три адвен-
тивных (Collomia linearis Nutt., Gypsophila elegans Bieb. и Silene armeria L.) таксона. 
Гибрид Dryopteris × uliginosa (A. Br. ex Döll) Kuntze ex Druce впервые приводится для 
Костромской и Ленинградской областей и Удмуртской Республики. В дополнение 
дана информация о 20 видах, крайне редких в отдельных регионах. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о продолжающемся процессе расселения ряда адвен-
тивных видов и недостаточной степени изученности аборигенной флоры отдель-
ных территорий европейской части России.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сосудистые растения; редкие виды; адвентивные виды; 
Красная книга; Вологодская область; Костромская область; Ленинградская об-
ласть; Псковская область; Ярославская область.

A. V. Leostrin, A. A. Efimova, G. Yu. Konechnaya, D. A. Philippov, 
D. G. Melnikov. ADDITIONS TO THE FLORA OF EUROPEAN RUSSIA

Data on two vascular plant species new to Russian flora and other 32 notable regional 
records made in seven regions of European Russia (Vologda Region, Kostroma Region, 
Leningrad Region, Pskov Region, Yaroslavl Region, Saint-Petersburg and Udmurt 
Republic) are given. The presented material is derived from the floristic inventories con-
ducted in 2006–2017, and critical study of the available herbarium. Euphrasia micrantha 
Rchb. and Senecio inaequidens DC. are reported as new to Russia, the first species as 
native and the secong one as alien. Bupleurum falcatum L. is reported as a new alien 
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Введение

Продолжается инвентаризация флоры ряда 
регионов европейской части России (ЕЧР), от-
дельные результаты которой представлены 
в виде кратких флористических заметок. На-
ходки новых и наиболее редких видов растений 
были сделаны в Вологодской, Костромской, 
Ленинградской, Псковской и Ярославской 
областях, на территории г. Санкт-Петербур-
га и в Удмуртской Республике. Всего в статье 
приводятся новые сведения о 34 видах сосу-
дистых растений. Из них два вида впервые ука-
зываются для флоры России в целом, 12 видов 
и гибридов – новые для флор отдельных реги-
онов ЕЧР и 20 видов – очень редкие в отдель-
ных регионах. Интересные флористические 
находки были сделаны не только на слабоизу-
ченных территориях (например, Костромская 
область), но и в регионах с давней историей 
флористических исследований (Ленинградская 
и Псковская области). Были обнаружены новые 
местонахождения редких в пределах всей тер-
ритории ЕЧР аборигенных видов, в том числе 
включенных в Красную книгу РФ [2008], а также 
ряда адвентивных таксонов, расселяющихся 
на рассматриваемой территории. Целью сооб-
щения является представление информации 
о значимых находках видов сосудистых расте-
ний в перечисленных регионах ЕЧР, необходи-
мой для инвентаризации региональных флор 
и обобщения данных о географии и ценотичес-
кой приуроченности отдельных таксонов.

материалы и методы

Главные результаты работы получены в ходе 
полевых исследований, проведенных в 2017 г. 
в нескольких регионах ЕЧР. Так, были продол-
жены флористические исследования в на-
циональном парке «Себежский» (Псковская 
область), проведены исследования малоизу-

ченных районов Костромской, Ярославской 
и Вологодской областей, а также урбанофлор 
ряда городов. Кроме того, в Костромской об-
ласти были исследованы ряд участков, заре-
зервированных для создания особо охраняе-
мых природных территорий. Отдельные наход-
ки сделаны в ходе кратковременных поездок 
и ботанических экскурсий в разных областях 
ЕЧР. Полученные результаты дополнены не-
опубликованными материалами более ран-
них исследований (2006–2016 гг.). Кроме того, 
критически просмотрены материалы по ряду 
таксонов в гербариях Ботанического институ-
та им. В. Л. Комарова РАН (LE) и Московского 
государственного университета им. М. В. Ло-
моносова (MW), в том числе с использованием 
цифрового гербария МГУ [Seregin, 2018].

Цитируемые ниже образцы хранятся в гер-
бариях БИН РАН (LE), кафедры ботаники Санкт-
Петербургского государственного университе-
та (LECB), Института биологии внутренних вод 
им. И. Д. Папанина РАН (IBIW), Псковского го-
сударственного университета (PSK), Вологод-
ского государственного университета (ВоГУ) 
и Музея природы Костромской области (КосМ). 
Сокращения имен коллекторов: А. А. Ефимо-
ва – АЕ, Г. Ю. Конечная – ГК, А. В. Леострин – 
АЛ, Д. Г. Мельников – ДМ, С. А. Нестерова – 
СН, Д. А. Филиппов – ДФ. Названия и объем 
таксонов приведены по «Флоре…» [Маевский, 
2014] с изменениями [Цвелев, 2000; The plant 
list…, 2010].

Географическое распространение таксонов 
характеризуется с учетом данных Глобальной 
информационной системы по биоразнообра-
зию GBIF [http://www.gbif.org]. Виды распо-
ложены в алфавитном порядке, адвентивные 
виды отмечены звездочкой (*). Тильдой (~) от-
мечены значения географических координат, 
полученные с помощью сервиса Google Earth 
для цитируемых гербарных образцов, не имею-
щих изначальной геопривязки.

species for the flora of NW European Russia. Bidens frondosa L. is new for the Pskov 
Region. Cardamine flexuosa With. is reported for the Yaroslavl Region for the first time. 
Eight taxa are reported as new to the Kostroma Region, five of them (Alnus × hybrida 
R. Br. ex Rchb., Carex bohemica Schreb., Cladium mariscus (L.) Pohl, Sedum maximum 
(L.) Hoffm. and Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz) considered native, and three oth-
ers (Collomia linearis Nutt., Gypsophila elegans Bieb. and Silene armeria L.) as alien. 
Dryopteris × uliginosa (A. Br. ex Döll) Kuntze ex Druce is a new hybrid for the Kostroma 
Region, Leningrad Region and Udmurt Republic. In addition, 20 species with lacking 
regional records are reported to. The data presented points to a continuing spreading 
of alien plants across European Russia. On the other hand, the native flora of some re-
gions is still poorly investigated.

K e y w o r d s: vascular plants; rare species; alien species; Red Data Book; Vologda 
Region; Kostroma Region; Leningrad Region; Pskov Region; Yaroslavl Region.
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результаты

Agrostis clavata Trin. – Костромская обл., 
Солигаличский р-н, около 18 км к востоку 
от с. Коровново, окрестности болота Сольцы, 
елово-мелколиственный лес, старая доро-
га по краю вырубки, обычно совместно с An‑
gelica sylvestris, Carex brunnescens, Hypericum 
maculatum, Luzula pilosa, Melampyrum pratense, 
58.96797° с. ш., 42.69633° в. д., 17.VII.2017, АЛ, 
АЕ (LE, КосМ). Первое указание для запада об-
ласти. По современным сборам вид известен 
из Павинского [Прилепский, Карпухина, 1994] 
и Мантуровского [Лазарева и др., 2012] райо-
нов. Редкий вид средней полосы ЕЧР [Маев-
ский, 2014] на южной границе ареала.

Alnus × hybrida R. Br. ex Rchb. (A. pubescens 
Tausch, A. glutinosa (L.) Gaertn. × A. incana (L.) 
Moench) – Костромская обл., Солигаличский 
р-н, около 3 км к СЗ от ур. Алешково-Гриба-
ново, левый берег р. Воча, болото Сольцы, 
облесенное (ель, сосна, береза, ольха) трост-
никово-сфагновое болото, 59.98370° с. ш., 
42.73770° в. д., 13.VIII.2017, АЛ, АЕ, ДФ, 
О. В. Галанина (LE). Первая находка в Костром-
ской области. Гибрид известен из сопредель-
ных Ярославской [Папченков, Лисицына, 1992], 
Ивановской [Папченков, Лисицына, 1993], Во-
логодской [Орлова, 1993] и Кировской [Тарасо-
ва, 2007] областей.

*Androsace septentrionalis L. – Костромская 
область: 1) Галичский р-н, близ ж.-д. станции 
«484 км», на ж.-д. насыпи, на участке около 
200 м, многочисленно, совместно с Crepis tec‑
torum, Equisetum arvense, Myosotis sparsiflora, 
Viola arvensis, 58.40458° с. ш., 42.11732° в. д., 
09.VI.2017, АЛ (LE); 2) Судиславский р-н, окр. 
д. Магово, на ж.-д. насыпи, несколько не-
больших групп растений, совместно с Chae‑
norhinum minus, Melilotus officinalis, Myosotis 
sparsiflora, Trifolium hybridum, Viola arvensis, 
57.80888° с. ш., 41.45180° в. д., 04.VII.2017, АЕ, 
СН (КосМ). Редкий вид, достоверно известный 
только из г. Галича [Леострин, Конечная, 2016]. 
В качестве заносного вида на железной дороге 
недавно был отмечен в соседней Ивановской 
области [Борисова и др., 2017]. Вероятно, сто-
ит ожидать дальнейшего расселения A. septen‑
trionalis по железным дорогам.

*Bidens frondosa L. – Псковская область, Се-
бежский р-н, национальный парк «Себежский», 
окр. д. Байдаково, окраина болота у южного 
берега оз. Ормея, высокотравье с Salix cinerea, 
56.09194° с. ш., 28.28722° в. д., 21.IX.2017, ГК 
(LE, LECB, PSK). Первая находка в Псковской 
области. Активно расселяющийся вид, вероят-
но, занесенный птицами из Беларуси. Известен 

из всех сопредельных территорий [Глазкова, 
2005; Маевский, 2014], кроме Новгородской 
области.

*Bromus squarrosus L. s. l. (B. wolgensis Fisch. 
ex J. Jacq. fil.) – Вологодская обл., Сямжен-
ский р-н, д. Старая, дачный участок, на клумбе, 
59.93513° с. ш., 41.23486° в. д., 06.IX.2010, ДФ, 
опр. А. Б. Чхобадзе (ВоГУ). Ранее этот адвен-
тивный вид был известен по единственному 
сбору начала ХХ в. (LE). Собранные образцы 
можно отнести к B. wolgensis, иногда выделяе-
мому в отдельный вид [Цвелев, 2000]. В после-
дующие годы в указанном месте более не был 
обнаружен.

*Bupleurum falcatum L. – Ленинградская 
обл., Ломоносовский р-н, близ д. Мурилово, 
Кирхгофские высоты, склон западной экспози-
ции, низкотравный луг, одно растение со мно-
гими стеблями, совместно с Achillea millefo‑
lium, Alchemilla sp., Allium oleraceum, Carex 
ornithopoda, Centaurea scabiosa, Primula veris, 
Seseli libanotis, 59.69710° с. ш., 30.16000° в. д., 
15.IX.2016, АЛ (LE). Новый адвентивный вид 
флоры Северо-Запада России [Цвелев, 2000]. 
Европейско-кавказский вид, северная граница 
естественного распространения которого про-
ходит по средней полосе ЕЧР [Маевский, 2014]. 
Сведений о находках B. falcatum в качестве ад-
вентивного вида мы не обнаружили.

*Cardamine flexuosa With. – Ярославская 
обл., Угличский р-н, г. Углич, центральная пло-
щадь, сорное на клумбе, отдельные особи, 
57.52670° с. ш., 38.32000° в. д., 28.IX.2017, АЛ 
(LE). Новый адвентивный вид флоры Ярос-
лавской области. Западноевропейский вид, 
занесенный, вероятно, вместе с посадочным 
цветочным материалом. Известен из сопре-
дельных Московской и Тверской областей [Ма-
евский, 2014]. Согласно недавним исследова-
ниям [Lihová et al., 2006], в ряде стран Запад-
ной Европы помимо аборигенного C. flexuosa 
отмечен также так называемый «Asian Carda‑
mine flexuosa», который следует рассматривать 
в качестве самостоятельного таксона, приори-
тетным названием для которого является Car‑
damine occulta Hornem. [Marhold et el., 2016]. 
Вероятно, в пределах ЕЧР можно ожидать за-
носа растений как из Западной Европы, так 
и из Восточной Азии.

*Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek (Arabidop‑
sis arenosa (L.) Lawalree) – Костромская обл.: 
1) Нейский р-н, г. Нея, близ ж.-д. вокзала на не-
используемых ж.-д. путях, единично, совместно 
с Viola arvense, 58.28971° с. ш., 43.87213° в. д., 
22.VII.2017, АЕ (КосМ); 2) Галичский р-н, г. Га-
лич, близ ж.-д. вокзала, на ж.-д. путях, единич-
но, совместно с Artemisia vulgaris, Cerastium 
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holosteoides, Geranium sibiricum, Medicago 
lupulina, Tanacetum vulgare, 58.36428° с. ш., 
42.35341° в. д., 28.VII.2017, АЛ (LE). Новые мес-
тонахождения редкого в Костромской облас-
ти западноевропейского адвентивного вида, 
прежде известного только в Галичском районе 
[Леострин, Ефимова, 2017]. Вероятно, сейчас 
вид расселяется на восток по Северной желез-
ной дороге.

Carex bohemica Schreb. – Костромская обл., 
Костромской р-н, к западу от Ипатьевской сло-
боды, левый берег р. Волга, илисто-песчаная 
отмель, единичные особи, совместно с Bidens 
radiata, Eleocharis acicularis, Juncus bufoni‑
us, Riccia sp., 57.76950° с. ш., 40.87330° в. д., 
11.IX.2017, АЛ, АЕ (LE, КосМ). Новый абориген-
ный вид флоры Костромской области. Извес-
тен в сопредельных Ярославской, Нижегород-
ской [Маевский, 2014], Вологодской [Орлова, 
1993] и Кировской [Тарасова, 2007] областях. 
Вероятно, является редким из-за недостатка 
подходящих местообитаний на берегах Волги 
в условиях регулирования ее стока.

Carex buxbaumii Wahlenb. – Вологодская 
обл., Вожегодский р-н, 5,5 км северо-восточнее 
д. Нижняя, оз. Данислово, по урезу воды внут-
риболотного озера, травяно-гипновые цено-
зы, 60.58500° с. ш., 39.39486° в. д., 04.VII.2017, 
ДФ (IBIW, ВоГУ). Вид включен в Красную книгу 
Вологодской области [Постановление…, 2015] 
со статусом 1/EN. В области известен лишь 
по сборам 2003 и 2016 гг. А. Б. Чхобадзе с од-
ного ключевого болота Кирилловского района 
[Красная…, 2004; Шабунов, 2016]. Редкий вид 
на восточной границе ареала.

Carex capitata L. – Вологодская обл., Воже-
годский р-н, 2,3 км юго-восточнее д. Сырне-
во, севернее оз. Манылово, слабо облесенное 
(сосной) ключевое болото, богатотравяно-
сфагновые ковровые ценозы, 60.40027° с. ш., 
39.46250° в. д., 05.VII.2017, ДФ (IBIW). Вид 
включен в Красную книгу Вологодской облас-
ти [Постановление…, 2015] со статусом 2/EN. 
В области известен из 9 районов (преимущест-
венно по историческим сборам), но за послед-
ние 10 лет обнаружены единичные экземпляры 
только в Вологодском и Сямженском районах 
[Орлова, 1993; Красная…, 2004; LE и ВоГУ]. 
В 2016 г. вид был впервые отмечен и в Кост-
ромской области [Леострин, Ефимова, 2017].

Cladium mariscus (L.) Pohl – Костромская 
обл., Солигаличский р-н, к востоку от с. Коров-
ново, ЮЗ часть болота Сольцы, минеротроф-
ное сосново-травяно-сфагново-гипновое бо-
лото, образует разреженные заросли, преиму-
щественно вегетативные побеги, совместно 
с Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria, Geum 

rivale, Ligularia sibirica, Phragmites australis, 
Scirpus tabernaemontani, Tomentypnum nitens, 
58.98364° с. ш., 42.69912° в. д., 16.VII.2017, АЛ, 
АЕ (LE). Новый аборигенный вид флоры Кост-
ромской области, занесенный в Красную кни-
гу РФ [2008]. В соседних регионах не отме-
чен. Ближайшие находки C. mariscus известны 
в Тульской и Владимирской областях [Маев-
ский, 2014] и на Северо-Западе России [Цве-
лев, 2000]. Обнаруженное местонахождение 
вида является наиболее северо-восточным 
на всей территории ЕЧР. Уникальный для Кост-
ромской области болотный комплекс Сольцы, 
характеризуется выходами высокоминерали-
зованных грунтовых вод и богатством флоры 
сосудистых растений [Леострин и др., 2017; 
Леострин, Ефимова, 2018].

*Collomia linearis Nutt. – Костромская область: 
1) Судиславский р-н, окр. д. Магово, на ж.-д. 
насыпи, рассеянные особи, 57.80888° с. ш., 
41.45180° в. д., 04.VII.2017, АЕ, СН (КосМ); 2) 
Нейский р-н, г. Нея, неиспользуемая ветка ж.-д. 
путей, многочисленно, образует плотные кур-
тинки, совместно с Erigeron canadensis, Euphor‑
bia virgata, Senecio viscosus, 58.28993° с. ш., 
43.87108° в. д., 22.VII.2017, АЕ (КосМ). Новый 
адвентивный вид флоры Костромской области. 
Известен в сопредельных Ярославской, Ива-
новской, Нижегородской [Маевский, 2014] и Ки-
ровской [Тарасова, 2007] областях.

Dryopteris × uliginosa (A. Br. ex Döll) Kun-
tze ex Druce (D. cristata (L.) A. Gray × D. carthu‑
siana (Vill.) H. P. Fuchs) – Костромская обл.: 
1) Галичский р-н, к западу от с. Холм, болото 
Тебзинское, черноольшаник по краю болота, 
совместно с Dryopteris cristata, Filipendula ul‑
maria, Lysimachia vulgaris, Ribes nigrum, Scutel‑
laria galericulata, Urtica dioica, 58.20033° с. ш., 
42.15712° в. д., 25.VII.2017, АЛ (LE); 2) Мака-
рьевский р-н, около 2 км к ЮВ от с. Большие 
Рымы, правый берег р. Черный Лух, урочище 
«12 ключей», черноольшаник высокотравный 
с выходами ключей, совместно с Athyrium filix‑
femina, Dryopteris cristata, Filipendula ulmaria, 
Ribes nigrum, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica, 
57.46541° с. ш., 43.90363° в. д., 01.VII.2017, АЛ, 
АЕ (LE); 3) Удмуртская Республика, Кизнерский 
р-н, примерно 1,5 км к северо-северо-востоку 
от с. Кизнер, смешанный лес, ~56.31000° с. ш., 
~51.55000° в. д., 03.VIII.2011, ДМ, опр. АЛ (LE); 
4) Ленинградская обл. (Волховский р-н), оль-
шаник по левому берегу р. Волхов близ юж-
ной окраины Новой Ладоги, ~60.08500° с. ш., 
~32.30600° в. д., 04.VIII.1974, Н. Н. Цвелев 
(LE). Первая находка в Удмуртии [Баранова, 
Пузырев, 2012] и Костромской области [Бе-
лозеров, 2008]. Для Ленинградской области 
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гибрид ранее не был указан [Цвелев, 2000], 
хотя Н. Н. Цвелевым цитируемый образец был 
определен именно как D. × uliginosa. Этот гиб-
рид приводится для ряда регионов средней 
полосы ЕЧР [Маевский, 2014] и Карелии [Крав-
ченко, 2007].

Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvelev – Ярослав-
ская обл., Любимский р-н, к востоку от г. Лю-
бим, р. Обнора, остров, участок с несомкнутым 
травостоем на нарушенном каменисто-песча-
ном грунте, три куртины, совместно с Achillea 
millefolium, Artemisia vulgaris, Bromopsis inermis, 
Ribes nigrum, Tanacetum vulgare, Vicia cracca, 
58.37569° с. ш., 40.74154° в. д., 05.VIII.2017, АЛ 
(LE). Редкий пойменный вид, известный по на-
ходкам из пяти районов, в основном по сборам 
первой половины XX века [Красная…, 2015]. 
Новое местонахождение, наиболее северо-
восточное в области, расположено в бассейне 
р. Кострома, в пределах которого вид известен 
и на сопредельной территории Костромской 
области [Леострин, Ефимова, 2017].

Equisetum variegatum Schleich. ex Web. et 
Mohr (Hippochaete variegata (Schleich. ex Web. 
et Mohr) Bruhin) – Костромская обл., Галичский 
р-н, окр. д. Деревеньки, заброшенный пес-
чано-гравийный карьер, в обводненных мик-
ропонижениях, немногочисленно, совместно 
с Calamagrostis epigeios, Epipactis palustris, 
Equisetum hyemale, Festuca pratensis, Juncus 
alpinoarticlatus, Typha latifolia, 58.20731° с. ш., 
42.13923° в. д., 25.VII.2017, АЛ (LE). Третья до-
стоверная находка вида в Костромской облас-
ти. Ранее он был отмечен в сходных местооби-
таниях в Буйском и Солигаличском районах 
[Леострин, Конечная, 2016], при этом в естест-
венных сообществах вид в регионе не обнару-
жен.

Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. (Arenaria saxa‑
tilis L.) – Костромская обл., Макарьевский р-н: 
1) около 10,5 км к ЮЮВ от пос. Комсомолка, 
около 10 км к востоку от оз. Медвежье, проек-
тируемый заказник «Белолуховский бор», со-
сняк травяно-лишайниково-зеленомошный, 
по обочине лесной дороги, небольшие группы 
растений, совместно с Antennaria dioica, Fes‑
tuca ovina, Hieracium umbellatum, Cladonia spp., 
57.75927° с. ш., 43.90786° в. д., 16.VI.2017, АЛ, 
АЕ (LE, КосМ); 2) около 8 км к СВ от пос. Гор-
чуха, около 5,5 км к ЮВ от оз. Медвежье, со-
сняк зеленомошно-лишайниковый, по обочине 
дороги, рассеянные малочисленные группы 
особей, совместно с Carex ericetorum, Pleuro‑
zium schreberi, Cladonia spp., 57.73868° с. ш., 
43.84760° в. д., 26.VI.2017, набл., АЛ, АЕ. Пер-
вые данные о произрастании вида на востоке 
области за последние 90 лет. По современным 

сборам известен только на западе региона, 
в Сусанинском районе [Леострин и др., 2016].

Euphrasia micrantha Rchb. – Псковская обл.: 
1) Новосокольнический р-н, около 6 км севернее 
д. Маево, д. Алё, луг у дороги, ~56.41800° с. ш., 
~29.84300° в. д., 16.VII.2006, ГК (LE); 2) Печор-
ский р-н, окр. ж.-д. ст. Ливамяэ, опушка сосняка, 
~57.79800° с. ш., ~27.78400° в. д., 11.VIII.2007, 
ГК (LE); 3) Себежский р-н, национальный парк 
«Себежский», луг у берега оз. Осыно в д. Осыно, 
~56.15300° с. ш., ~28.66400° в. д., 21.VIII.2007, 
ГК (LE, LECB); 4) там же, западнее д. Стеймаки, 
обочина лесной дороги в 12 кв., в сосняке, 56, 
22654° с. ш., 28,34331° в. д., 27.VII.2011, ГК (LE). 
Все образцы определены Г. Л. Гусаровой. Но-
вый аборигенный для флоры России микровид. 
Относится к группе родства E. nemorosa (Pers.) 
Wallr. Распространен в Скандинавии и на севере 
Средней Европы, в Восточной Европе этот вид 
прежде был известен в странах Прибалтики [Гу-
сарова, 2005]. В Псковской области, вероятно, 
находится на восточной границе ареала. Вид 
преимущественно олиготрофных местообита-
ний, в частности, опушек сосновых лесов.

Festuca altissima All. – Костромская обл., Ма-
карьевский р-н, около 7,5 км к ЗСЗ от д. Федо-
тово, около 0,5 км к югу от оз. Хохлево, склон 
северной экспозиции, молодой лес немораль-
нотравяной с преобладанием липы, отдель-
ные куртины, совместно с Anemone nemorosa, 
Gagea lutea, Galium odoratum, Mercurialis pe‑
rennis, Pulmonaria obscura, 57.61701° с. ш., 
43.35057° в. д., 13.VI.2017, АЛ, АЕ (LE, КосМ). 
Вторая современная находка в Костромской 
области. Ранее вид был известен только в Коло-
гривском районе, на территории заповедника 
«Кологривский лес» [Красная…, 2009]. Редкий 
неморальный вид на северной границе ареала.

*Geranium pusillum L. – Костромская обл., 
Костромской р-н, г. Кострома, ул. Мясницкая, 
дворовая территория, на привезенном пес-
чано-гравийном грунте, занос текущего года, 
57.76910° с. ш., 40.94860° в. д., 11.IX.2017, 
АЛ, АЕ (LE, КосМ). В Костромской области 
вид был известен только по указаниям и сбо-
рам конца 19 – начала 20 в. [Белозеров, 2008; 
MW0424365].

*Gypsophila elegans Bieb. – Костромская 
обл., Буйский р-н, г. Буй, близ ж.-д. вокза-
ла, на газоне, 58.46750° с. ш., 41.54700° в. д., 
03.VIII.2017, АЛ (LE). Новый адвентивный вид 
флоры Костромской области, вероятно, зане-
сенный вместе с газонной смесью. Отмечен 
в сопредельных Ивановской и Ярославской об-
ластях [Маевский, 2014].

Helictotrichon pratense (L.) Bess. – Ленинград-
ская обл., Кировский р-н, левый коренной бе-
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рег р. Мга, окр. д. Горы, между пл. 45 км и ж.-д. 
ст. Горы, у ж.-д. ветки, соединяющей дороги 
СПб-Мга и Мга-Гатчина, луг, 59.76041° с. ш., 
30.97469° в. д., 15.VII.2017. ГК, В. В. Куропат-
кин (LE, LECB). Среднеевропейский вид на се-
веро-восточной границе ареала, занесенный 
в Красную книгу природы Ленинградской об-
ласти [2000]. В регионе в основном был из-
вестен на островах Финского залива, тогда как 
на материковой части – по отдельным находкам. 
В Гатчинском районе вид, вероятно, стоит счи-
тать исчезнувшим, т. к. единственное известное 
местонахождение [LE] было разрушено. Новое 
местонахождение в Кировском районе соеди-
няет наиболее удаленное известное ранее мес-
тонахождение H. pratense в Южном Приладожье 
(Волховский район) с основной частью ареала.

Juncus stygius L. – Псковская область, Се-
бежский р-н, национальный парк «Себежский», 
севернее оз. Бронье, низинное кустарнико-
во-осоковое болото с Betula humilis и ивами, 
56.18875° с. ш., 28.31977° в. д., 10.VII.2017, ГК, 
Г. Л. Косенков, Н. Т. Саидов (LE, LECB, PSK). 
Вид был известен в области из пяти районов 
только по историческим данным, последний 
раз он регистрировался в 1914 г. (LE). Занесен 
в Красную книгу Псковской области [2014] с ка-
тегорией 0 (вероятно исчезнувший вид). Пер-
вая находка на юго-западе региона. В послед-
ние годы вид был вновь зафиксирован и в Во-
логодской области, в ее северо-западной части 
[Филиппов. 2008], где аналогично считался ис-
чезнувшим [Красная…, 2004].

Liparis loeselii (L.) Rich. – Костромская обл., 
Судиславский р-н: 1) окр. д. Жёлобово, вос-
точная окраина болота Славновское, низинное 
березово-вахтово-осоково-гипновое болото, 
единичные особи, совместно с Carex diandra, 
Galium palustre, Menyanthes trifoliata, Thelyp‑
teris palustris, Typha latifolia, 57.95630° с. ш., 
41.69981° в. д., 22.VIII.2017, АЕ, СН, Н. В. Ива-
нова, М. П. Шашков (КосМ); 2) к западу от ж.-д. 
станции Судиславль, восточная окраина боло-
та Славновское, низинное травяно-гипновое 
болото, немногочисленные группы растений, 
совместно с Carex diandra, Epipactis palus‑
tre, Galium palustre, Menyanthes trifoliata, Py‑
rola rotundifolia, 57.92423° с. ш., 41.67254° в. д., 
22.VIII.2017, АЕ, СН (КосМ). Обследованный 
крупный низинный болотный комплекс являет-
ся третьим в Костромской области, где досто-
верно произрастает вид. Ранее он был отмечен 
в Сусанинском и Галичском районах [Леострин, 
Ефимова, 2017]. Все болота, на которых извес-
тен L. loeselii, расположены на западе региона 
и принадлежат единому моренному ландшаф-
ту. Вид внесен в Красную книгу РФ [2008].

Ranunculus subborealis Tzvelev (R. propin‑
quus auct. non C. A. Mey.) – Костромская обл., 
Солигаличский р-н: 1) около 17 км к восто-
ку от с. Коровново, окраина болота Сольцы, 
ельник с березой чернично-зеленомошный, 
58.97520° с. ш., 42.68400° в. д., 15.VII.2017, АЛ, 
АЕ (LE, КосМ); 2) около 18 км к востоку от с. Ко-
ровново, окраина болота Сольцы, смешанный 
(ель, береза, осина) чернично-травяной лес 
на склоне, совместно с Crepis paludosa, Filipen‑
dula ulmaria, Gymnocarpium dryopteris, Lathyrus 
vernus, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, 
Paris quadrifolia, 58.97512° с. ш., 42.70000° в. д., 
16.VII.2017, АЛ, АЕ (LE, КосМ). Ранее вид был из-
вестен в Кологривском [Красная…, 2009] и Ме-
жевском [Иванова и др., 2013; Ivanova, Shash-
kov, 2015] районах. Редкий вид средней полосы 
ЕЧР [Маевский, 2014] на южной границе ареала.

Sedum maximum (L.) Hoffm. s. l. (Hylotelephium 
maximum (L.) Holub) – Костромская обл., Мака-
рьевский р-н, около 9 км к ЮВ от п. Комсомолка, 
проектируемый заказник «Белолуховский бор», 
сосняк лишайниково-зеленомошный, по обочи-
не дороги, рассеянные малочисленные особи, 
совместно с Pilosella officinarum, Polygonatum od‑
oratum, Veronica spicata, Viola rupestris, Cladonia 
spp., 57.75691° с. ш., 43.90743° в. д., 16.VI.2017, 
АЛ, АЕ (LE). Первая достоверная находка в Кост-
ромской области. Несмотря на то что для регио-
на вид отмечен во «Флоре…» П. Ф. Маевского 
[2014], достоверный гербарный материал нами 
не обнаружен. Растения из Костромской облас-
ти следует относить к иногда выделяемому в от-
дельный вид Sedum decumbens Lucé (S. rupre‑
chtii (Jalas) S. Omelcz.) [Цвелев, 2000].

*Senecio inaequidens DC. – Санкт-Петербург, 
Петроградский р-н, близ Биржевого моста, у за-
бора, ограждающего стройку, 59.94800° с. ш., 
30.30270° в. д., 16.X.2015, ДМ, опр. АЛ (LE). Но-
вый адвентивный вид флоры России. Южноаф-
риканский вид, занесенный в 20 в. в Западную 
Европу и другие регионы Земли. Непредна-
меренный занос семян S. inaequidens в Евро-
пу связывают с перевозкой овечьей шерсти 
из Южной Африки [Heger, Böhmer, 2006]. В на-
стоящее время вид расселился во многих евро-
пейских странах, а в некоторых (Нидерланды, 
Дания, Германия) стал довольно обычным [He-
ger, Böhmer, 2006], однако не рассматривается 
как инвазионный. Ближайшие местонахожде-
ния отмечены в Финляндии [Senecio inaequi‑
dens, 2017]. В Росcию S. inaequidens, вероятно, 
попал из стран Западной Европы.

*Silene armeria L. (Atocion armeria (L.) 
Fourr.) – Костромская обл., Буйский р-н, г. Буй, 
близ ж.-д. вокзала, на газоне, 58.46750° с. ш., 
41.54700° в. д., 03.VIII.2017, АЛ (LE). Новый ад-
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вентивный вид флоры Костромской области, 
вероятно, занесенный вместе с газонной сме-
сью. В соседних регионах он не отмечен, но из-
редка регистрируется в средней полосе ЕЧР 
[Маевский, 2014].

*Silene dichotoma Ehrh. – Псковская область, 
Себежский р-н, национальный парк «Себеж-
ский», д. Илово, по краю скошенного участка 
с посевами овса с подсолнухом, 56.27138° с. ш., 
28.44797° в. д., 19.VIII.2017, ГК (LE, LECB, PSK). 
Редкий сорный вид, ранее был известен только 
в Пустошкинском р-не области по сборам 2004 
и 2006 гг. [LE, LECB, PSK].

Stellaria alsine Grimm (S. uliginosa Murray) – 
Костромская обл., Макарьевский р-н: 1) около 
7 км к ЗСЗ от д. Федотово, окрестности заказ-
ника «Озеро Хохлево», лесная дорога, немно-
гочисленно, 57.61394° с. ш., 43.35884° в. д., 
13.VI.2017, АЛ, АЕ (LE, КосМ); 2) около 0,8 км 
к востоку от с. Большие Рымы, грунтовая доро-
га по границе поля и перелеска, 57.48872° с. ш., 
43.89627° в. д., 01.VII.2017, набл., АЕ. Ранее 
в Костромской области был отмечен только в Ко-
логривском р-не [Демидова, Прилепский, 2012].

Stellaria hebecalyx Fenzl – 1) Ярослав-
ская обл., Любимский р-н, к востоку от г. Лю-
бим, правый берег р. Обнора, вершина скло-
на долины реки, разнотравно-злаковый луг, 
58.37304° с. ш., 40.72143° в. д., 05.VIII.2018, 
АЛ (LE); Костромская обл.: 2) Галичский р-н, 
окр. д. Цибушево, прав. берег р. Ноля, близ 
разрушенного моста, на пойменном лугу, 
58.49750° с. ш., 41.99650° в. д., 13.VI.2013, АЛ 
(LE); 3) Макарьевский р-н, пос. Любимовка, бе-
рег р. Унжа, низкотравный луг близ уреза воды, 
57.59798° с. ш., 43.58940° в. д., 12.VI.2017, АЕ, 
АЛ (LE); 4) Макарьевский р-н, проектируемый 
заказник «Белолуховский бор», правый берег 
р. Белый Лух, светлый смешанный (береза, со-
сна, осина) лес с бересклетом, немногочислен-
но, 57.75084° с. ш., 43.91550° в. д., 16.VI.2017, 
АЕ, АЛ (LE, КосМ); 5) Макарьевский р-н, близ 
пос. Холодная Заводь, берег старичного озера 
Старка, пойменный луг, по краю кустарников, 
57.85686° с. ш., 43.82833° в. д., 18.VI.2017, АЕ, 
АЛ (LE). Ранее в Костромской области был из-
вестен по одному указанию из Мантуровского 
р-на, где на территории Костромской таежной 
научно-исследовательской станции ИПЭЭ РАН 
и Мантуровского участка заповедника «Коло-
гривский лес» вид считается нередким [Лаза-
рева и др., 2012]. Местонахождения 3–5 при-
урочены к Унженской низменности, недалеко 
от которой вид недавно был обнаружен в Ива-
новской области [Борисова и др., 2017]. Таким 
образом, местонахождения в Мантуровском 
и Макарьевском районах Костромской области 

и на смежной территории Ивановской области 
принадлежат сходному ландшафту (зандровая 
равнина с преобладанием песчаных почв), где, 
возможно, S. hebecalyx закономерно встре-
чается чаще, чем на соседних территориях. 
В Ярославской области вид ранее был извес-
тен в основном по указаниям конца 19 – нача-
ла 20 в. (LE), для северо-востока области при-
водится впервые. Во флоре средней полосы 
ЕЧР вид считается редким [Маевский, 2014]. 
Степень опушения чашелистиков на изученных 
образцах значительно варьирует даже на рас-
тениях одной локальной популяции.

Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz – Кост-
ромская обл., Солигаличский р-н, к востоку 
от с. Коровново, окр. болота Сольцы, лесная 
дорога, образует обширные заросли по краю, 
совместно с Alnus incana, Filipendula ulmaria, 
Chamaenerion angustifolium, Lonicera xylosteum, 
58.96706° с. ш., 42.70844° в. д., 17.VII.2017, АЛ, 
АЕ, опр. Д. В. Гельтман (LE, КосМ). Новый або-
ригенный вид флоры Костромской области. Из-
вестен в сопредельных Ярославской [Маевский, 
2014] и Кировской [Тарасова, 2007] областях.

*Veronica persica Poir. – Костромская обл.: 
1) Галичский р-н, окр. с. Михайловское, са-
доводства, сорное в посадках малины, 
58.36840° с. ш., 42.39340° в. д., 04.VII.2017, АЛ 
(LE); 2) там же, г. Галич, ул. Машиностроителей, 
сорное на клумбе, образует сплошной ковер, 
58.39120° с. ш., 42.37550° в. д., 29.VII.2017, АЛ 
(LE); 3) Костромской р-н, г. Кострома, ул. Со-
ветская, по краю газона, несколько растений, 
57.76316° с. ш., 40.94343° в. д., 23.VI.2017, АЕ 
(КосМ). Новые местонахождения редкого ад-
вентивного вида. Со времени первого наблюде-
ния в 2012 г. [Леострин, 2014] отмечено рассе-
ление вида в г. Галич. Вероятно, его расселение 
по территории региона происходит вместе с по-
садочным материалом декоративных растений.

*Vicia tenuifolia Roth – Костромская обл., Га-
личский р-н, г. Галич, близ ул. Строителей, раз-
нотравный луг с кустарником на месте залежи, 
плотная заросль на площади 8 м2, совместно 
с Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Tanace‑
tum vulgare, Urtica dioica, Valeriana officinalis, 
58.38650° с. ш., 42.37000° в. д., 05.VII.2017, АЛ 
(LE). Редкий адвентивный вид флоры Костром-
ской области. Ранее указывался только для 
Мантуровского района [Лазарева и др., 2012]. 
Известен во всех соседних областях [Тарасова, 
2007; Маевский, 2014], кроме Вологодской.

Заключение

Флористические исследования последних 
лет в рассматриваемых регионах ЕЧР и крити-
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ческая ревизия гербарных фондов (LE, MW) при-
вели к выявлению ряда новых видов не только 
в региональных флорах, но и во флоре России 
в целом. Новыми для России стали заносный вид 
Senecio inaequidens (Санкт-Петербург) и абори-
генный микровид на восточной границе ареала 
Euphrasia micrantha (Псковская область). С од-
ной стороны, это говорит о том, что Северо-За-
пад России, как пограничная территория, в боль-
шей степени подвержен заносу чужеродных 
видов из других стран (в данном случае из За-
падной Европы), нежели внутренние регионы 
ЕЧР. С другой стороны – о том, что состав або-
ригенных микровидов ряда групп, по-видимому, 
выявлен далеко не полно и еще послужит источ-
ником для обогащения флоры этой территории.

Дальнейшее расселение ряда адвентивных 
видов отмечено и для регионов средней поло-
сы ЕЧР. Их расселение связано как с железны-
ми дорогами (Collomia linearis, Cardaminopsis 
arenosa), так и с интенсификацией транспор-
тировки посадочного материала декоративных 
растений (Cardamine flexuosa, Gypsophila ele‑
gans, Silene armeria, Veronica persica).

Кроме того, флористические исследования 
в редких типах естественных местообитаний 
(например, эвтрофные болота) принесли но-
вые знания о видах, находящихся на границе 
ареала или спорадически распространенных 
на всей территории ЕЧР (Carex buxbaumii, Cla‑
dium mariscus, Juncus stygius, Liparis loeselii). 
При этом обнаружению местонахождений ред-
ких видов способствуют как обследование сла-
боизученных районов, так и продолжающиеся 
многолетние наблюдения на особо охраняемых 
природных территориях.

Отдельный интерес представляют виды, 
которые одновременно являются аборигенны-
ми в одной части ЕЧР и заносными – в другой. 
Так, Bupleurum falcatum, характерный для сте-
пей вид [Маевский, 2014], обнаружен в Ленин-
градской области (где он довольно гармонич-
но вписался в сообщество низкотравного луга 
на карбонатной почве). Cardamine flexuosa рас-
сматривается как аборигенный вид на западе 
ЕЧР и даже внесен в Красные книги некоторых 
областей (например, Тверской и Смоленской), 
но при этом в других регионах (например, 
Санкт-Петербург, Москва и др.) отмечен как 
заносный вид (LE). Cardaminopsis arenosa счи-
тается аборигенным на Северо-Западе Рос-
сии [Цвелев, 2000] и, вероятно, расселяется 
на восток по транспортным путям; в областях 
Верхневолжья он известен как адвентивный 
вид [LE, MW]. Elymus fibrosus, напротив, явля-
ется аборигенным в более восточных областях 
ЕЧР [Маевский, 2014] и заносным на Северо-

Западе России [Цвелев, 2000]. Кроме того, 
к таким видам отнесем еще Androsace septen‑
trionalis и Vicia tenuifolia.

Полученные результаты будут полезны для 
составления региональных флористических 
сводок и исследований по составу и распро-
странению аборигенных и адвентивных видов 
в границах ЕЧР.

Работа А. В. Леострина, Г. Ю. Конечной 
и Д. Г. Мельникова выполнена при поддержке 
программы Президиума РАН № 41 «Биораз‑
нообразие природных систем и биологичес‑
кие ресурсы России». Работа А. А. Ефимовой 
проводилась в рамках мониторинга редких 
и охраняемых видов растений – одного из на‑
правлений научной деятельности Музея при‑
роды Костромской области. Исследования 
в Костромской области частично выполнены 
при поддержке регионального отделения Рус‑
ского географического общества и гранта Ruf‑
ford Foundation.
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ноВые данные о Флоре Федерального 
ЗоологичесКого ЗаКаЗниКа «КиЖсКий»

а. В. Кравченко1,2, В. В. Тимофеева1, м. а. Фадеева1

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

Приводится информация о 45 новых для федерального зоологического заказни-
ка «Кижский» видах сосудистых растений, среди которых охраняемые в респуб-
лике Gymnocarpium robertianum и Moehringia lateriflora, а также Lathyrus maritimus 
и Primula veris указаны впервые для всего Заонежья. Среди новых видов преобла-
дают адвентивные – 27, большинство из которых широко распространены в рес-
публике и нередко являются типичными представителями разнообразных вторич-
ных местообитаний (Alchemilla micans, Juncus compressus, Lamium dissectum, Poa 
compressa, Senecio vulgaris, Spergularia rubra). В то же время зарегистрированы 
заносные виды, которые сегодня очень редки в Карелии и известны из немногих 
пунктов (Alchemilla conglobata, Armoracia rusticana, Papaver pseudoorientale и др.). 
Большинство заносных видов выявлено на о. Кижи, экосистемы которого испыты-
вают существенный антропогенный пресс, что обеспечивает и случайный, непред-
намеренный занос, и дичание культивируемых видов. Выявлена группа агрессив-
ных адвентивных видов (Epilobium pseudorubescens, Impatiens glandulifera, Lupinus 
polyphyllus), которые на территории республики в течение последних десятилетий 
активно внедряются в естественные и близкие к естественным растительные со-
общества. Отмечены некоторые популярные и повсеместно выращиваемые в ре-
гионе огородные и декоративные виды растений (Dianthus barbatus, Lycopersicon 
esculentum, Malus domestica, Papaver somniferum, Saponaria officinalis и др.). Для 
пяти охраняемых в Карелии и/или на территории Российской Федерации видов 
(Cypripedium calceolus, Isoёtes echinospora, Hypopitys monotropa, Lobelia dortman‑
na, Neottia nidus‑avis) указаны новые места произрастания.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сосудистые растения; Республика Карелия; Онежское озе-
ро; Кижские шхеры; Заонежcкий полуостров; флористические находки.

A. V. Kravchenko, V. V. Timofeeva, M. A. Fadeeva. NEW DATA ON THE 
FLORA OF THE KIZHSKY FEDERAL ZOOLOGICAL RESERVE

Information on 45 vascular plant species new for the Kizhsky Federal Zoological Reserve is 
provided. Regionally red-listed Gymnocarpium robertianum and Moehringia lateriflora, as 
well as native Lathyrus maritimus and alien Primula veris were discovered for the first time 
in Zaonezhye at large. Among the new species, 27 are adventitious, and most of them are 
widespread in Karelia and inhabit various secondary habitats (Alchemilla micans, Juncus 
compressus, Lamium dissectum, Poa compressa, Senecio vulgaris, Spergularia rubra). 
At the same time, introduced species that are very rare and known from very few locali-
ties (Alchemilla conglobata, Armoracia rusticana, Papaver pseudoorientale, etc.) have also 
been recorded. Most of the alien species grow on Kizhi Island, whose ecosystems are af-
fected by significant anthropogenic pressure, which is responsible for their accidental in-



27

Введение

Кижские (Онежские) шхеры расположены 
в северной части Онежского озера у южной око-
нечности Заонежского полуострова в границах 
Медвежьегорского административного райо-
на Республики Карелия. Они представляют со-
бой архипелаг из более чем полутысячи остро-
вов разного размера, формы, геологического 
строения, освоенности человеком и т. п. Наи-
более крупными островами являются Большой 
Климецкий (Клименецкий) площадью 147 км2 
и Большой Леликовский площадью 21 км2; эти 
острова одновременно самые большие в Онеж-
ском озере. Кижские шхеры отличаются чрез-
вычайным разнообразием экотопов и, как след-
ствие, повышенным уровнем биоразнообразия 
[Хохлова, Семина, 1988; Кузнецов, Хохлова, 
1994; Хохлова, Кузнецов, 1996; Острова…, 1999; 
Кравченко и др., 2000; Красная…, 2007; Biogeo-
graphy…, 2014]. Для охраны и рационального 
использования богатой природы и живописных 
ландшафтов, уникального культурно-истори-
ческого наследия в 1989 г. в Кижских шхерах 
и на прилегающем материковом побережье 
был учрежден Государственный федеральный 
зоологический заказник «Кижский» площадью 
50 тыс. га [Хохлова и др., 2000; Хохлова, 2007].

Природа Кижских шхер является объектом 
изучения уже на протяжении более полутора 
столетий [Гюнтер, 1867, 1880; Norrlin, 1871; 
Хохлова, Семина, 1988; 10 лет…, 2005 и др.]. 
Многие натуралисты проводили в шхерах на-
блюдения при посещении жемчужины Онеж-
ского озера – о. Кижи с находящимися на нем 
памятниками деревянного зодчества мирового 
значения. В результате флора данной терри-
тории выявлена сравнительно полно, но ан-
нотированный список видов тем не менее до 
сих пор не опубликован. Краткая история изу-
чения флоры изложена в нескольких публика-
циях [Кузнецов, 1993; Кравченко и др., 2000; 
Kravchenko et al., 2014]. Данные, полученные за 
первое столетие изучения флоры, обобщены 

в работах М. Л. Раменской [1960, 1983] и в ат-
ласе E. Hultén [1971], но именно в связи с обоб-
щающим характером указанных публикаций 
составить цельное представление о флоре 
собственно Кижских шхер невозможно. Много-
численные современные (середина ХХ – начало 
ХXI в.) исследования проводились преимущест-
венно на о. Кижи, некоторых островах архипе-
лага (Волкостров, Грыз, Долгий и др.) и на не-
большом по протяженности участке западного 
побережья Онежского озера [Раменская, 1983; 
Кузнецов, 1993, 1997; Кузнецов, Хохлова, 1994; 
Знаменский, 1999, 2005; Юдина, 1999; Моро-
зова и др., 2011; Тимофеева, 2013 и др.]. Наи-
более обширная информация представлена 
в статьях О. Л. Кузнецова [1993, 1997], в кото-
рых для семи небольших по площади островов 
и участка побережья длиной 7 км от д. Сычево 
на юге до д. Подъельники на севере приведе-
ны сведения о 454 видах. В упомянутых пуб-
ликациях обычно указано только наличие вида 
на том или ином острове или на побережье, что 
не позволяет без изучения гербарного образца 
(если он имеется) установить точное местона-
хождение и оценить численность и площадь 
субпопуляций видов.

материалы и методы

Обобщены сведения, полученные при 
флористическом обследовании террито-
рии в 1998–1999, 2007, 2011–2012, 2014 
и 2016–2017 гг. Также учтены неопубликован-
ные сборы других коллекторов, хранящиеся 
в Гербарии КарНЦ РАН. В результате многолет-
них работ были выявлены виды, которые ранее 
[Кузнецов, 1993, 1997; Кравченко и др., 2000] 
для Кижских шхер не указывались, кроме того, 
зарегистрированы новые местонахождения не-
которых охраняемых в России и/или Карелии 
таксонов. Сведения о находках некоторых ви-
дов (сборы за последнее десятилетие) недавно 
опубликованы [Тимофеева, Николаева, 2012; 
Kravchenko et al., 2014], но без каких-либо дета-

troductions, or escape from places of cultivation. Several aggressive adventitious species 
(Epilobium pseudorubescens, Impatiens glandulifera, Lupinus polyphyllus), which have 
been actively invading the natural and seminatural communities in the republic over the past 
decades, have been recorded here, too. Some popular and widely cultivated garden and or-
namental plants (Dianthus barbatus, Lycopersicon esculentum, Malus domestica, Papaver 
somniferum, Saponaria officinalis, etc.) were noted. For five species (Cypripedium calceo‑
lus, Isoёtes echinospora, Hypopity monotropa, Lobelia dortmanna, Neottia nidus‑avis) that 
are red-listed in Karelia and/or in the Russian Federation, new locations are stated.

K e y w o r d s: vascular plants; Republic of Karelia; Lake Onego; Kizhi skerries; Zaonezhye 
Peninsula; floristic records.
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лей. Мы сочли уместным привести стандартную 
развернутую информацию в том числе и для та-
ких видов. Это особенно актуально в отношении 
адвентивных видов, для которых важно задоку-
ментировать случай первого появления на тер-
ритории и в дальнейшем – отслеживать их рас-
селение и уровень инвазивности. Максималь-
ный антропогенный пресс испытывает о. Кижи, 
который ежегодно посещают около 200 тыс. ту-
ристов, а кроме того, на природные комплексы 
оказывается постоянное воздействие в связи 
с обслуживанием рекреантов, обеспечением 
реставрационных работ, строительством объек-
тов инфраструктуры и др. Поэтому почти поло-
вина новых заносных видов обнаружена здесь.

результаты и обсуждение

В аннотированном списке видов процити-
рованы этикетки новых для Кижских шхер и ох-
раняемых видов. Даны краткие комментарии 
о распространении каждого вида в Карелии 
или в Заонежье, которое понимается в узком 
смысле – собственно Заонежский полуостров 
и тяготеющие к нему архипелаги и острова, 
прежде всего Кижские шхеры. Цитируемые об-
разцы хранятся в Гербарии КарНЦ РАН, г. Пет-
розаводск (PTZ). Принятые сокращения: ККРК – 
Красная книга Республики Карелия [2007], 
ККРФ – Красная книга Российской Федерации 
[2008]; коллекторы: Богданова М. С. – М. Б., 
Каштанов М. В. – М. К., Кравченко А. В. – А. К., 
Кузнецов О. Л. – О. К., Максимов А. И. – А. М., 
Николаева Н. Н. – Н. Н., Полевой А. В. – А. П.; 
Тимофеева В. В. – В. Т., Фадеева М. А. – М. Ф. 
Таксоны приведены в алфавитном порядке, 
сведения об образцах – в хронологическом по-
рядке. При возможности указаны географичес-
кие координаты мест сбора образцов.

Виды, новые для территории заказника 
«Кижский»

Alchemilla baltica Sam. ex Juz. – д. Речка 
(62,096554° с. ш., 35,176178° в. д.), луг, на ров-
нице, 4.VII.2012, № 24651, А. К., М. Ф. В За-
онежье встречается редко [Kravchenko et al., 
2014].

Alchemilla conglobata H. Lindb. – о. Кижи, 
д. Ямка (62,083112° с. ш., 35,220355° в. д.), 
край разнотравного луга вдоль дороги, 
7.VII.2011, В. Т.; д. Оятевщина (62,082285° с. ш., 
35,180696° в. д.), луг, 5.VII.2012, А. К., М. Ф. 
№ 24673. В республике вид очень редок и пока 
известен только еще в трех пунктах: г. Петроза-
водск, п. Лоухи и НП «Паанаярви» [Кравченко, 
2007].

Alchemilla micans Buser – о. Кижи 
(62,084262° с. ш., 35,213553° в. д.), уроч. На-
рьина Гора, злаково-разнотравный луг вблизи 
часовни, 13.VII.2016, В. Т. Достаточно обычный 
в Карелии вид, на территории заказника собран 
во многих местах (о. Большой Леликовский; 
д. Воробьи, уроч. Клименицы и др. на о. Боль-
шой Климецкий; д. Пустой Берег; о. Радколье; 
о. Южный Олений и др.).

Androsace filiformis Retz. – д. Оятевщина, 
(62,081739° с. ш., 35,181612° в. д.), в колее 
грунтовой дороги и на разъезженных обочинах, 
десятки экз., 5.VII.2012, А. К., М. Ф., № 24659. 
Единичные растения отмечены вдоль строящей-
ся дороги еще в нескольких местах до запад-
ной границы заказника. Вид нередок к востоку 
от Онежского озера, откуда, преимущественно 
по грунтовым дорогам, постепенно расселяется 
в северном и западном направлении; в Заонежье 
пока очень редок [Kravchenko et al., 2014].

Anthemis arvensis L. – о. Большой Климецкий, 
д. Воробьи (62,055212° с. ш., 35,257447° в. д.), 
ксерофитный луг на скалах, несколько экз., 
25.VII.2007, А. К., № 19710. Ранее данный вид 
был довольно обычным сорняком в посевах 
ржи, сейчас встречается очень редко на лугах 
в местах с нарушенным покровом.

Armoracia rusticana Gaertn., Mey. & 
Scherb. – о. Большой Климецкий, д. Лахта 
(62,070033° с. ш., 35,276842° в. д.), берег озе-
ра вблизи лодочных мостков, 6.VII.2011, В. Т. 
В населенных пунктах Карелии севернее г. Пет-
розаводска в одичавшем состоянии вид встре-
чается очень редко.

Asparagus officinalis L. – д. Речка 
(62,096554° с. ш., 35,176178° в. д.), у стены 
сарая, 1 экз., 4.VII.2012, А. К., М. Ф., № 24649. 
В Карелии данный вид, изредка культивиру-
емый как декоративное растение, в одичав-
шем виде найден только в нескольких городах 
[Кравченко, 2007], в Заонежье в целом это пока 
единственная находка.

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. (Helic‑
totrichon pubescens (Huds.) Pilg.) – о. Большой 
Климецкий, д. Кургеницы, около 1 км к юго-за-
паду (62,061065° с. ш., 35,264147° в. д.), ксе-
рофитный луг на плоских скалах, заросль пло-
щадью около 300 м2, покрытие овсеца до 30 %, 
25.VII.2007, А. К., № 19694. Редкий в Карелии 
вид, в Заонежье известен еще из одного места 
[Kravchenko et al., 2014]. Ранее в Приладожье 
высевался как кормовая культура, в немного-
численные пункты на остальной территории 
республики занесен, скорее всего, непредна-
меренно. Однако в выявленном местонахож-
дении вид производит впечатление абориген-
ного, что вполне возможно с учетом произ-
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растания в Заонежье большого числа видов 
южного распространения в большом отрыве 
к северу от основной части ареала. Впрочем, 
нельзя исключить и того, что овсец мог быть 
высеян крестьянами для вовлечения в сельско-
хозяйственный оборот «бесплодных» скал при 
дефиците сенокосов и пастбищ.

Campanula latifolia L. – о. Большой Кли-
мецкий, д. Патаневщина (62,048694° с. ш., 
35,236808° в. д.), суходольный разнотравный 
луг, вероятно, одичавшее, 5.VII.2011, В. Т., 
Н. Н. В Заонежье данный аборигенный вид 
в естественных биотопах (приручейные леса) 
очень редок [Kravchenko et al., 2014]; в респуб-
лике широко культивируется и легко дичает.

Cerasus vulgaris Mill. – д. Зубово 
(62,103211° с. ш., 35,17699° в. д.), луг вблизи 
лодочного причала, обильно на площади около 
10 м2, 3.VII.2012, А. К., М. Ф., № 24619. Данный 
широко культивируемый вид как одичавшее 
растение изредка встречается и в других посе-
лениях в Южной Карелии.

Chenopodium polyspermum L. – о. Кижи, 
северо-западная часть (62,091023° с. ш., 
35,198011° в. д.), разъезженный пустырь 
у бревнохранилища, 17.VII.2012, В. Т. В по-
следующие годы вид здесь обнаружен 
не был. В Заонежье встречается очень редко 
[Kravchenko et al., 2014].

Dianthus barbatus L. – 1) о. Большой Кли-
мецкий, д. Кургеницы (62,071278° с. ш., 
35,285343° в. д.), луг, 25.VII.2007, А. К., 
№ 19708; 2) д. Зубово (62,103211° с. ш., 
35,17699° в. д.), в зарослях пырея и дру-
гих луговых трав, 2 экз., 3.VII.2012, А. К., 
№ 24604; 3) о. Кижи, д. Ямка (62,083663° с. ш., 
35,220289° в. д.), на куче раститель-
ных остатков, 15.VII.2012, В. Т.; 4) там же 
(62,081676° с. ш., 35,224242° в. д.), на луго-
вине вблизи здания продуктового магазина, 
07.VII.2014, В. Т., М. Б. Широко культивируе-
мый в Карелии вид, который нередко дичает.

Dianthus superbus L. – о. Речной (Маяч-
ный), северная оконечность (61.807680° с. ш., 
35,240454° в. д.), ксерофитный луг на скалах, де-
сятки экз., 30.VI.2017, А. К., № 28902. Вид обы-
чен на побережье Белого моря, на остальной 
части республики встречается довольно редко, 
в Заонежье это всего лишь вторая находка.

Elatine hydropiper L. – о. Большой Кли-
мецкий, д. Кургеницы (62,070996° с. ш., 
35,281395° в. д.), заиленное песчаное дно 
Онежского озера, рассеянно, 25.VII.2007, А. К., 
№ 19687. Нередкий на юге республики вид.

Epilobium pseudorubescens A. Skvorts. 
(E. rubescens auct. non Rydb.) – о. Большой 
Климецкий, д. Кургеницы (62,071937° с. ш., 

35,281914° в. д.), берег Онежского озера, 
вместе с E. adenocaulon Hausskn., 25.VII.2007, 
№ 19707, А. К. В настоящее время вид активно 
расселяется и в южной части республики явля-
ется одним из наиболее обычных инвазивных 
видов.

Equisetum variegatum Schleich. ex Web. & 
Mohr – о. Северный Олений, восточная часть, 
каменистый берег Онежского озера, сложен-
ный мелкими валунами и обломками известня-
ка, в небольшом количестве (62,075729° с. ш., 
35,349942° в. д.), 24.VI.2017, А. К., № 28767. 
Довольно редкий в республике вид, который 
в Заонежье в целом был известен всего из двух 
пунктов [Kravchenko et al., 2014].

Erysimum strictum Gaertn., B. Mey. & Scherb. – 
о. Речной (Маячный), северная оконечность 
(61.807680° с. ш., 35,240454° в. д.), ксерофит-
ный луг на скалах, десятки экз., 30.VI.2017, 
А. К., № 28898. Вид обычен по берегам Белого 
моря и Ладожского озера, по берегам Онеж-
ского озера встречается очень редко [Hultén, 
1971], причем из Заонежья есть только старые 
сборы второй половины XIX в. [Kravchenko et al., 
2014].

Euphrasia parviflora Schag. – о. Кижи, се-
верная часть, вблизи грузового причала 
(62,090617° с. ш., 35,198389° в. д.), пустырь, 
десятки экз., 13.VII.2012, А. К., № 24743. Обыч-
ный в Карелии вид.

Euphrasia vernalis List – о. Кижи, д. Дудкин 
Наволок (62,072620° с. ш., 35,227237° в. д.), 
обочина дороги, десятки экз., 27.VII.2007, А. К., 
№ 19735/1 и 9.VII.2012, А. К., № 24713. В Каре-
лии данный таксон, который иногда не отделя-
ют от E. brevipila Burn. & Gremli, нередок.

Glyceria lithuanica (Górski) Górski – 
о. Б. Леликовский, к востоку от м. Радколье 
(61.941543° с. ш., 35,114814° в. д.), ельник 
травяно-болотный, в небольшом количест-
ве, 21.VI.2017, А. К., № 28680. В Заонежье вид 
встречается очень редко [Kravchenko et al., 
2014].

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) 
Newm. – о. Северный Олений, северная часть 
(62,076370° с. ш., 35,34544° в. д.), производ-
ный березово-осиновый травяный лес, по кра-
ям небольшого (диаметром около 4 м и глу-
биной около 3 м) старого карьера по добыче 
известняка, десятки экз., 24.VI.2017, А. К., 
№ 28768. Редкий в республике вид, внесенный 
в региональную Красную книгу [2007] с катего-
рией 3 (VU). Первая находка в Заонежье; в рес-
публике во многих ранее известных пунктах 
повторно обнаружен не был.

Impatiens glandulifera Royle – о. Боль-
шой Климецкий, д. Лахта (62,070033° с. ш., 
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35,276842° в. д.), микросвалка на приусадеб-
ном участке, 6.VII.2011, В. Т. Активно расселя-
ющийся в последние десятилетия агрессивный 
инвазивный вид [Кравченко и др., 2011], кото-
рый в Заонежье пока редок.

Juncus bulbosus L. – д. Речка, неболь-
шое расширение р. Речка в нижнем течении 
(62,095771° с. ш., 35,177437° в. д.), в боль-
шом количестве среди прибрежно-водных ви-
дов, только свободно плавающие растения, 
4.VII.2012, № 24653, А. К., М. Ф. Прикреплен-
ных экземпляров ситника клубневого обнару-
жить не удалось, но, скорее всего, растения 
не принесены волнами (не найдены в заливе, 
в который впадает р. Речка, а также в других 
обследованных местах побережья к югу и се-
веру от устья реки), так что не вызывает сом-
нений, что вид произрастает именно в р. Речка. 
Единственная находка ситника в Заонежье; об-
наруженное местонахождение этого амфиат-
лантического плюризонального вида является 
самым восточным в республике и одним из са-
мых восточных в европейской части ареала 
[Hultén, 1971; Hultén, Fries, 1986].

Juncus compressus Jacq. – о. Кижи, д. Дудкин 
Наволок (62,072620° с. ш., 35,227237° в. д.), 
обочина дороги, в небольшом количестве, 
09.VII.2012, А. К., № 24712. Довольно обычный 
в южной половине Карелии вид, в заказнике от-
мечен еще в д. Кургеницы.

Lamium dissectum With. (L. hybridum Vill.) – 
о. Кижи, д. Дудкин Наволок (62,072620° с. ш., 
35,227237° в. д.), картофельный огород, 
27.VII.2007, А. К., № 19738. Обычный в респуб-
лике сорняк огородов, в заказнике отмечен 
еще в д. Воробьи.

Lathyrus maritimus (L.) Bigel. (Lathyrus ja‑
ponicus Willd. subsp. maritimus (L.) P. W. Ball.) – 
1) о. Большой Климецкий, в 3,5 км севе-
ро-восточнее уроч. Клименицы, губа Кон-
да Онежского озера (61,882569° с. ш., 
35,219908° в. д.), песчаный пляж, 2.VII.1997, 
М. К.; 2) о. Большой Леликовский, южная око-
нечность (61.981013° с. ш., 35,174276° в. д.), 
песчаный пляж, единичные экз., 21.VI.2017, 
А. К., № 28689. Данная оголенная форма, кото-
рую иногда не выделяют из Lathyrus japonicus, 
изредка встречается по песчаным берегам Ла-
дожского и Онежского озер; для Заонежья этот 
таксон не приводился [Kravchenko et al., 2014].

Lemna trisulca L. – 1) о. Большой Ламбинский 
(61,957886° с. ш., 35,094386° в. д.), заросли 
осок в заливе, 17.VI.1988, О. К.; 2) д. Подъель-
ники, прибрежный осочник (62,111781° с. ш., 
35,170331° в. д.), 6.VII.2012, А. К., № 24687. 
Довольно редкий в Заонежье вид [Kravchenko 
et al., 2014].

Lupinus polyphyllus Lindl. – д. Зубово 
(62,103211° с. ш., 35,17699° в. д.), мезофитный 
луг, в массе, 3.VII.2012, А. К., № 24620; отмечен 
там же еще в двух местах. В республике широко 
культивируется как декоративное и сидератное 
растение, повсеместно дичает и является од-
ним из наиболее распространенных инвазив-
ных видов [Кравченко и др., 2011], хотя в За-
онежье это пока единственная находка. Ввиду 
агрессивности желательно организовать мони-
торинг выявленных субпопуляций, а также вос-
препятствовать высаживанию люпина в других 
местах в пределах заказника.

Lycopersicon esculentum Mill. – 1) о. Кижи 
(62,086083° с. ш., 35,215550° в. д.), централь-
ная часть, свалка, на нарушенном грунте, около 
20 экз., 14.VII.2011, В. Т.; 2) там же, уроч. Удо-
ев Наволок (62,104073° с. ш., 35,194160° в. д.), 
обочина дороги, 1 экз., 12.VII.2016, В. Т. Широ-
ко культивируемое пищевое растение, нередко 
встречается в поселениях в разнообразных 
вторичных экотопах, но в Заонежье пока от-
мечен еще только в одном пункте [Kravchenko 
et al., 2014].

Malus domestica Borkh. – о. Кижи, д. Васи-
льево (62,082458° с. ш., 35,208690° в. д.), край 
разнотравного луга, 1 экз., 16.VII.2012, В. Т. 
В республике нередок в поселениях и вдоль до-
рог, однако в Заонежье это пока единственный 
зафиксированный случай непреднамеренного 
заноса.

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl – о. Большой 
Климецкий, Нятина губа, уроч. Балакшино поле 
(61.855747° с. ш., 35,224032° в. д.), прибреж-
ная опушка производного лиственного леса, 
в массе, 28.VI.2017, А. К., № 28833. Редкий 
в Карелии вид, приуроченный преимуществен-
но к долинам рек. Первая находка вида в За-
онежье.

Papaver pseudoorientale (Fedde) 
Medw. – о. Большой Климецкий, д. Лахта 
(62,070033° с. ш., 35,276842° в. д.), микросвал-
ка на приусадебном участке, 6.VII.2011, В. Т.; 
эта находка была ошибочно указана для о. Кижи 
[Kravchenko et al., 2014]. Данный декоративный 
вид изредка выращивается на дачных и приуса-
дебных участках, но дичание зафиксировано 
только в г. Петрозаводске, д. Куркиеки, д. Ло-
сосинное [Кравченко, 2007] и пос. Кивач [Су-
хов, Кравченко, 2016].

Papaver somniferum L. – д. Зубово 
(62,103211° с. ш., 35,17699° в. д.), на клумбе, 
несколько экз., 3.VII.2012, А. К., № 24611. Ве-
роятно, вид выращивался как декоративное 
растение и одичал, что наблюдается и в других 
частях Карелии. В Заонежье пока отмечен в не-
многих пунктах [Kravchenko et al., 2014].
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Poa compressa L. – о. Кижи, северная часть 
(62,090699° с. ш., 35,198167° в. д.), грузо-
вой причал, единичные экз., 13.VII.2012, А. К., 
№ 24739. Обычный в Карелии вид, особенно 
на пустырях и у дорог, но в Заонежье встреча-
ется довольно редко.

Primula veris L. – о. Большой Климец-
кий, Нятина губа, уроч. Балакшино поле 
(61.855747° с. ш., 35,224032° в. д.), мезоксеро-
фитный луг, два небольших клона, 28.VI.2017, 
А. К., № 28834. Данный вид в Северном Прила-
дожье является, вероятно, аборигенным, на ос-
тальной территории республики известен как 
очень редкий дичающий или непреднамеренно 
занесенный; в Заонежье ранее не отмечался.

Rumex crispus L. – 1) о. Большой Климец-
кий, д. Кургеницы, берег Онежского озера 
(62,070794° с. ш., 35,281360° в. д.), 25.VII.2007, 
А. К., № 19698; 2) о. Кижи, уроч. Удоев Наво-
лок, разнотравный луг (бывшее пастбище), 
17.VII.2012, В. Т. Довольно редкий в Карелии 
и в Заонежье адвентивный вид [Кравченко, 2007].

Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius – 
о. Кижи, д. Дудкин Наволок (62,072620° с. ш., 
35,227237° в. д.), крупнотравный луг с нару-
шенным покровом, единичные экз., 27.VII.2007, 
№ 19734, А. К. Единственная находка в За-
онежье этого довольно редкого в республике 
заносного вида, из трех подвидов которого ти-
повой встречается чаще других.

Saponaria officinalis L. – 1) о. Большой Кли-
мецкий, д. Сенная Губа (61,995597° с. ш., 
35,221317° в. д.), обочина дороги, 3.VII.1998, 
М. К., № 295; 2) там же, д. Моталово 
(61,978220° с. ш., 35,234558° в. д.), обочи-
на дороги, 5.VII.1998, М. К., № 321; 3) там же, 
д. Лахта (62,070033° с. ш., 35,276842° в. д.), 
микросвалка на приусадебном участке, 
6.VII.2011, В. Т.; 4) о. Кижи (62,072764° с. ш., 
35,228177° в. д.), в зарослях Alsine media L. 
около Аптекарского огорода, 4.VII.2011, В. Т. 
Популярный декоративный многолетник, в Юж-
ной Карелии в местах культивирования или за-
носа нередко образует обширные заросли.

Secale cereale L. – 1) д. Зубово 
(62,103211° с. ш., 35,17699° в. д.), паровое 
поле, засеянное Sinapis alba L., несколько экз., 
3.VII.2012, № 24616, А. К., № 24617; 2) о. Кижи 
(62,086083° с. ш., 35,215550° в. д.), свалка, 
1 экз., 12.VII.2016, В. Т. Ранее в Заонежье вид 
широко культивировался, и растение, несом-
ненно, можно было найти как выросшее из уте-
рянных семян, но занос зафиксирован только 
один раз в годы Второй мировой войны [Krav-
chenko et al., 2014].

Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex 
Schrank & C. Mart. – 1) о. Большой Климец-

кий, в 2 км к северо-западу от м. Ватнаволок 
(62,009820° с. ш., 35,343147° в. д.), осоково-
сфагновое болото, 7.VII.1998, М. К., № 336; 
2) там же, уроч. Косельга, сосновое осоко-
во-травяно-сфагновое болото, 5.VIII.1998, 
А. К., М. К., № 7484; 3) о. Речной (Маячный), 
юго-восточный берег (61,803905° с. ш., 
35,244458° в. д.), замшелые прибрежные ска-
лы, 30.VI.2017, А. К., № 28886. В Заонежье этот 
гипоарктический вид довольно редок [Krav-
chenko et al., 2014].

Sparganium microcarpum (Neuman) Čelak. 
(S. erectum L. subsp. microcarpum (Neu-
man) Domin) – 1) о. Мяль (61,998727° с. ш., 
35,148045° в. д.), прибрежные заболоченные 
кустарники, 8.VIII.1999, А. К., М. К., № 7540; 
2) о. Большой Климецкий, м. Кавин Нос 
(61,843827° с. ш., 35,237747° в. д.), низинное 
болото на месте заросшего залива Онежского 
озера, 27.VI.2017, А. К. (набл.). В Заонежье вид 
редок.

Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl – 
о. Кижи, северная часть (62,090699° с. ш., 
35,198167° в. д.), на голом грунте около грузо-
вого причала, единичные экз., 13.VII.2012, А. К., 
М. Ф., № 24741. Обычный в южной части Каре-
лии придорожный вид.

Symphytum caucasicum Bieb. – 1) д. Речка 
(62,096554° с. ш., 35,176178° в. д.), заросли 
площадью около 30 м2 по краю луга, 4.VII.2012, 
А. К., № 24648; 2) о. Кижи, д. Ямка 
(62,083386° с. ш., 35,220933° в. д.), каменис-
тый берег, вблизи уреза воды, 15.VII.2012, В. Т. 
В последнее время наиболее часто культивиру-
емый и легко дичающий вид рода. В Заонежье 
вид редок.

Typha latifolia L. – д. Подъельники, север-
ная оконечность, кут безымянного залива 
(62,111781° с. ш., 35,170331° в. д.), заболачи-
вающееся мелководье, десятки экз., 6.VII.2012, 
А. К. (набл.). В южной части Карелии данный 
аборигенный вид очень редко встречается 
на низинных болотах, но активно расселяет-
ся во вторичных местообитаниях, особенно 
вдоль дорог, проникнув уже до широты г. Кеми 
(65° с. ш.). Характер местообитания и отсут-
ствие вида во вторичных биотопах на осталь-
ной территории заказника, редкость вида 
в Заонежье в целом [Kravchenko et al., 2014] 
предполагают скорее аборигенный статус вида 
в выявленном пункте.

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray – о. Кижи, юж-
ная часть (62,065384° с. ш., 35,224488° в. д.), 
экспозиционный участок с трехпольным се-
вооборотом, паровое поле, несколько экз., 
2.VII.2012, А. К., № 24600. Ранее в республике 
и в Заонежье вид был нередким сорняком в по-
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севах, но в последние десятилетия встречается 
значительно реже, и почти исключительно в ру-
деральных местообитаниях и у дорог.

новые местонахождения охраняемых 
видов

На территории заказника «Кижский» встре-
чается около 20 видов, внесенных в Красную 
книгу Карелии [2007; Приказ…, 2016], причем, 
в отличие от остальной территории респуб-
лики, некоторые известны здесь из довольно 
большого числа местонахождений [Кравченко 
и др., 2000; Марковская и др., 2007; Kravchenko 
et al., 2014]. Работы последних лет позволили 
выявить новые пункты произрастания некото-
рых видов, что может послужить основанием 
для исключения части из них из списка нуждаю-
щихся в региональной охране.

Cypripedium calceolus L. – 1) о. Южный 
Олений, западный берег (62,050077° с. ш., 
35,357984° в. д.), днище зарастающего из-
вестнякового карьера, 2 экз., 23.VI.2017, А. К., 
№ 27780; 2) о. Северный Олений, восточный 
берег (62,075759° с. ш., 35,349229° в. д.), 
осинник травяный, 3 экз., 24.VI.2017, А. К., 
А. М., № 27780. В Кижских шхерах вид ранее 
отмечался на о. Большой Климецкий [Крав-
ченко и др., 2000; Марковская и др., 2007] 
и на о. Южный Олений, где в 1896 г. был собран 
B. Poppius [образец в H: Кравченко и др., 2000]. 
ККРФ – 3, ККРК: 3 (LC).

Hypopitys monotropa Crantz – 
1) о. Большой Климецкий, ~ 2 км на северо-
восток от д. Кургеницы (62,08296282231° с. ш., 
35,320562360144° в. д.), осиново-березовый 
разнотравный лес, 19.VII.2000, А. П.; 2) о. Юж-
ный Олений, по стенкам старого известняко-
вого карьера, 7.VII.2004, А. К., № 13504; 3) там 
же, окрайка лиственного леса вблизи причала, 
07.VII.2011, В. Т.; 4) там же, центральная часть 
(62,044713° с. ш., 35,363832° в. д.), осинник 
травяно-злаковый, 23.VI.2017, М. Ф.; 5) о. Куй-
вахда (61,959371° с. ш., 35,171101° в. д.), сме-
шанный разнотравный лес, 5–6 экз., 22.VI.2017, 
А. М.; 6) о. Северный Олений, восточный берег 
(62,075759° с. ш., 35,349229° в. д.), осинник 
травяный, 24.VI.2017, А. К., № 27780/1; 7) о. Пач-
остров (61,961874° с. ш., 35,325853° в. д.), бе-
резняк травяный, 29.VI.2017, А. К., № 28872. 
В Кижских шхерах вид был известен в 9 пунктах 
[Кравченко и др., 2000]. ККРК: 3 (NT) [Приказ…, 
2016]. В связи с большим количеством обна-
руженных в последние годы в Карелии новых 
местонахождений, в том числе в производ-
ных лесах, есть основания исключить этот вид 
из списка нуждающихся в охране.

Isoёtes echinospora Durieu – о. Большой 
Климецкий, д. Кургеницы (62,071641° с. ш., 
35,281443° в. д.), каменисто-песчаная ли-
тораль Онежского озера вблизи причала, 
6.VII.2011, В. Т., Н. Н. Довольно обычный в За-
онежье вид, известный более чем в 30 пунктах 
[Kravchenko et al., 2014]. ККРФ: 2, ККРК: 3 (LC).

Lobelia dortmanna L. – 1) северо-западная 
часть о. Большой Климецкий (62,069823° с. ш., 
35,256414° в. д.), песчано-илистая лито-
раль Онежского озера, 6.VII.2011, В. Т., Н. Н.; 
2) там же, д. Воробьи (62,054590° с. ш., 
35,248732° в. д.), мелководье Онежского озера, 
08.VII.2011, В. Т., Н. Н.; 3) о. Повелково (южный) 
(62,110022° с. ш., 35,182795° в. д.), песчано-ва-
лунное мелководье, в небольшом количестве, 
8.VII.2012, № 24709, А. К. В заказнике относится 
к довольно редким видам [Кузнецов, 1993, 1997; 
Тимофеева, Николаева, 2012], в Заонежье в це-
лом известен не менее чем в 25 пунктах [Krav-
chenko et al., 2014]. ККРФ: 3, ККРК: 3 (LC).

Neottia nidus‑avis (L.) Rich. – 1) о. Южный 
Олений, центральная часть, восточный берег, 
березняк мертвопокровный, около 30 экз., 
5.VII.2004, А. К., № 13498; 2) там же, смешан-
ный травяный лес, единичные экз., 5.VII.2004, 
А. К., № 13504а; 3) там же, восточный берег 
(62,045002° с. ш., 35,368184° в. д.), по дни-
щу старой известняковой выработки, 4 экз., 
23.VI.2017, А. К., № 27748; 4) о. Большой Ле-
ликовский, м. Радколье, березняк снытевый, 
6.VII.2004, А. К., О. К., № 13568; 5) о. Боль-
шой Климецкий напротив о. Южный Олений 
(62,046452° с. ш., 35,345310° в. д.), осинник 
разнотравный, единичные экз., 24.VII.2007, 
А. К., № 19677; 6) о. Северный Олений, 
южная оконечность (62,068787° с. ш., 
35,354622° в. д.), осинник травяный, около 
10 экз., 24.VI.2017, А. К., № 27754. В Кижских 
шхерах вид ранее был найден в 11 точках, в За-
онежье вне заказника – еще в трех [Марковская 
и др., 2007; Kravchenko et al., 2014]. ККРК: 3 
(NT) [Приказ…, 2016].

Вид, ранее не указывавшийся для о. Кижи

Botrychium lunaria (L.) Sw. – моренная гря-
да по центру острова в южной оконечности, 
недалеко от пассажирского причала, сухой 
луг с одиночными рябинами, около 50 экз., 
6.VI.1998, А. К., № 5887. В Заонежье встречает-
ся нередко.

Заключение

Работы последних лет позволили выявить 
значительное количество новых для зоологичес-



33

кого заказника видов сосудистых растений, что 
свидетельствует о далеко не законченном пер-
вичном этапе инвентаризации флоры. Большин-
ство вновь выявленных видов относятся к адвен-
тивной фракции; эти виды появились в заказни-
ке, скорее всего, уже после публикации первых 
сводок о флоре [Кузнецов, 1993, 1997]. Несом-
ненно, обогащение флоры заносными видами 
будет происходить и в дальнейшем, тем не ме-
нее представляется актуальным обобщение всей 
накопленной на настоящий момент флористи-
ческой информации и публикация аннотирован-
ного списка сосудистых растений заказника.

Работа выполнена в рамках государствен‑
ного задания КарНЦ РАН (0218‑2017‑0001) при 
частичной поддержке РФФИ (проект 18‑44‑ 
100010 р_а). Экспедиционные работы в 2017 г. 
проводились при финансовой поддержке 
ФАНО с использованием НИС КарНЦ РАН «По‑
сейдон» (капитан И. Е. Елагин), команде кото‑
рого приносим искреннюю благодарность.
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ценные БоТаничесКие оБЪеКТы ЗаКаЗниКа 
«КургальсКий» (ленинградсКаЯ оБласТь). 
1. редКие и оХранЯемые Виды

е. а. глазкова1, д. E. гимельбрант1,2, и. C. степанчикова1,2, 
а. Ю. доронина, Э. г. гинзбург1, а. д. Потемкин1, 
г. Я. дорошина1, м. П. андреев1

1 Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Санкт‑Петербург, Россия
2 Санкт‑Петербургский государственный университет, Россия

На основе проведенных авторами в 2000-х годах исследований в заказнике 
«Кургальский» и анализа опубликованных ранее сведений о флоре сосудистых 
растений, мохообразных и лишайников выявлены наиболее ценные ботанические 
объекты заказника, представлены новые данные о местонахождениях ряда редких 
и охраняемых видов. Впервые в заказнике обнаружены 6 видов мхов (Atrichum flavi‑
setum, Aulacomnium androgynum, Racomitrium lanuginosum, Sphagnum aongstroemii, 
S. palustre, Ulota intermedia) и 9 видов лишайников (Alectoria sarmentosa subsp. sar‑
mentosa, Evernia divaricata, Menegazzia terebrata, Nephroma bellum, Parmeliella trip‑
tophylla, Ramalina baltica, Scytinium subtile, Xanthoparmelia loxodes, X. pulla), зане-
сенных в Красную книгу Ленинградской области, в том числе Aulacomnium androgy‑
num и Menegazzia terebrata, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, 
а также 3 вида печеночников и 19 видов лишайников, предложенных к занесению 
в Красную книгу Ленинградской области. Выявлены новые местонахождения 17 
охраняемых видов сосудистых растений, 3 видов мохообразных и 2 видов лишай-
ников. Впервые публикуются карты распространения охраняемых и предложенных 
к охране видов сосудистых растений, мохообразных и лишайников. Проведен ана-
лиз пространственного распределения редких и охраняемых в заказнике видов. 
Сделан вывод об уникальности заказника в ботаническом и природоохранном от-
ношениях.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сосудистые растения; мохообразные; лишайники; охраняе-
мые виды; карты распространения видов; охрана окружающей среды.

E. A. Glazkova, D. E. Himelbrant, I. S. Stepanchikova, A. Yu. Doronina, 
E. G. Ginzburg, A. D. Potеmkin, G. Ya. Doroshina, M. P. Andreev. 
VALUABLE BOTANICAL OBJECTS OF THE KURGALSKY NATURE RESERVE 
(LENINGRAD REGION). 1. RARE AND PROTECTED SPECIES

The protected area Kurgalsky is situated on the south-western coast of the Gulf of Finland 
near the Estonian border and has the status of a regional nature reserve (“zakaznik”). It 
comprises a marine area with a number of small islets. The Kurgalsky Nature Reserve 
is included in the network of Helcom Baltic Sea Marine Protected Areas and Wetlands 
of International Importance (Ramsar Sites). This area is a refuge for a great num-
ber of rare and threatened species and plant communities of high conservation value. 
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Введение

Государственный природный заказник ре-
гионального значения «Кургальский» располо-
жен в Кингисеппском районе Ленинградской 
области на границе с Эстонией. Он включа-
ет бóльшую часть Кургальского полуострова 
и прилегающую акваторию Финского залива 
с небольшими островами, расположенными 
близ побережья. Площадь заказника составля-
ет 55 510 га. На данный момент это одна из наи-
более крупных и целостных особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) Ленинградской 
области. По уровню биологического разно-
образия и числу редких и подлежащих угрозе 
исчезновения объектов растительного и жи-
вотного мира заказник занимает лидирующее 
положение среди существующих ООПТ облас-
ти [Глазкова и др., 2017]. Эта территория име-
ет также международный природоохранный 
статус: водно-болотное угодье международно-
го значения «Кургальский полуостров Финско-
го залива Балтийского моря» [Водно-болот-
ные…, 1998], морская охраняемая территория 

Балтийского моря [Ecological…, 2016]. Кроме 
того, заказник «Кургальский» является участ-
ком-кандидатом Изумрудной сети (Emerald 
Network) – панъевропейской сети территорий 
особого природоохранного значения (в рамках 
Бернской конвенции – Конвенции о сохранении 
европейской дикой природы и естественной 
среды обитания).

Заказник «Кургальский» – одна из интерес-
нейших и уникальнейших в ботаническом от-
ношении территорий Ленинградской области. 
Специфические черты растительного покрова 
Кургальского полуострова, в первую очередь 
его чрезвычайно высокое богатство и ориги-
нальность, определяются исключительно вы-
соким разнообразием ландшафтов, особыми 
климатическими и эдафическими условиями 
[Глазкова, Доронина, 2013].

Первые представления о флоре Кургаль-
ского полуострова получены И. Ф. Шмальгау-
зеном, опубликовавшим список 72 собранных 
им видов [Шмальгаузен, 1874]. В начале XX в. 
маршруты по Кургальскому полуострову и сбор 
гербария осуществляли В. П. Савич, Л. Г. Ра-

Based on the research carried out by the authors in the 2000s in the Kurgalsky Reserve 
and analysis of all previously published information on vascular plants, bryophytes and li-
chens, as well as vegetation of the area, the most valuable botanical objects were identi-
fied. New data on the locations of many rare and protected species were obtained. Six 
species of mosses (Atrichum flavisetum, Aulacomnium androgynum, Racomitrium la‑
nuginosum, Sphagnum aongstroemii, S. palustre, Ulota intermedia) and 9 lichen spe-
cies (Alectoria sarmentosa subsp. sarmentosa, Evernia divaricata, Menegazzia ter‑
ebrata, Nephroma bellum, Parmeliella triptophylla, Ramalina baltica, Scytinium subtile, 
Xanthoparmelia loxodes, X. pulla) listed in the Red Data Book of the Leningrad Region 
were found in the Reserve in the 2000s for the first time, including the nationally red-
listed Aulacomnium androgynum and Menegazzia terebrata. Moreover, new locations 
of 17 protected species of vascular plants, 3 liverwort species and 2 lichen species were 
discovered. An annotated list with new locations of rare and protected species is rep-
resented. The total number of red-listed species of vascular plants, bryophytes and li-
chens in the Kurgalsky Reserve is 78 (50 vascular plant species, 11 bryophytes and 11 li-
chen species), including 11 vascular plant species, 1 moss species and 2 lichen species 
listed in the Red Data Book of the Russian Federation. Besides, 2 vascular plant spe-
cies, 5 bryophytes and 19 lichen species are proposed to be included in the Red Data 
Book of the Leningrad Region. Maps of the distribution of protected species of vascular 
plants, bryophytes and lichens known from the Reserve are published for the first time. 
The spatial distribution of red-listed species was analyzed. Despite the fact that each 
of the considered groups (vascular plants, bryophytes and lichens) has its own biolo-
gical and ecological features that determine their distribution within the area, it is pos-
sible to distinguish some general patterns in the spatial distribution of the species. Thus, 
the largest number of rare and threatened species, habitat specialists and indicator spe-
cies of vascular plants, bryophytes and lichens are clearly associated with rare or unique 
landscapes in the Kurgalsky Reserve. An important feature of the distribution of bryo-
phytes and lichens is their specific relationship with the long-term characteristics of sub-
strates and microclimatic features of habitats. The Kurgalsky Nature Reserve is definitely 
one of the most valuable, biologically diverse and rich protected areas of the Leningrad 
Region, and it is extremely important to safeguard this unique area.

K e y w o r d s: vascular plants; bryophytes; lichens; red-listed species; species distribu-
tion maps; nature protection.
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менский и В. Л. Дубянский. Во второй половине 
1920-х годов здесь работали в основном геобо-
таники (И. Д. Богдановская-Гиенэф, И. Х. Блю-
менталь, М. Ф. Солоницына). Дальнейшее 
изучение флоры полуострова возобновилось 
лишь в конце 1980-х – начале 1990-х гг., когда 
сотрудники БИН РАН Н. Н. Цвелев, Г. Ю. Ко-
нечная, А. О. Хааре обнаружили ряд новых для 
этой территории охраняемых видов сосудис-
тых растений. В 1992 г. была организована Кур-
гальская экспедиция Санкт-Петербургского об-
щества естествоиспытателей, задачей которой 
стала в том числе организация комплексного 
заказника «Кургальский». Детальное флорис-
тическое обследование Кургальского полуост-
рова проведено в 1992–1994 гг. Е. А. Глазковой 
(Краснощековой) и В. А. Бубыревой, результа-
ты его легли в основу монографии «Флора Кур-
гальского полуострова» [Глазкова, Бубырева, 
1997]. В сводку вошли сведения о 754 видах 
сосудистых растений с указанием наиболее 
характерных местообитаний, распространения 
и частоты встречаемости видов.

В апреле и октябре 2007 г. в рамках рос-
сийско-шведского проекта по выявлению 
биологически ценных лесов на Северо-Запа-
де европейской части России [Выявление…, 
2009] группа специалистов под руководством 
L. Andersson провела комплексное изучение 
некоторых участков заказника «Кургальский», 
в частности, территории к югу от д. Липово 
(включая район м. Луто), к северу от д. Тис-
колово, к северу от урочища Кайболово (Кай-
боловский овраг) и в окрестностях д. Конно-
во. В ходе этих исследований Г. Ю. Конечной 
и А. Ю. Дорониной был подтвержден ряд ранее 
известных [Глазкова, Бубырева, 1997] мес-
тонахождений охраняемых видов сосудистых 
растений, Д. Е. Гимельбрантом, Л. Е. Курбато-
вой и А. Д. Потемкиным выявлены многие ред-
кие виды лишайников и мохообразных.

С 2011 г. по настоящее время исследования 
на территории заказника проводились главным 
образом авторами данной статьи. В июне–сен-
тябре 2012 г. Е. А. Глазковой и А. Ю. Дорони-
ной обследована территория заказника «Кур-
гальский» с целью выявления редких и охра-
няемых видов сосудистых растений; некоторые 
результаты проведенных исследований опуб-
ликованы [Glazkova, 2013; Глазкова, Доронина, 
2013; Glazkova, Doronina, 2013]. Дальнейшее 
изучение сосудистых растений проводилось 
ими в 2015–2017 гг.

Сведения о флоре мохообразных заказника 
до настоящего времени остаются фрагментар-
ными и неполными, поскольку специальное их 
изучение в целом не осуществлялось, а резуль-

таты выполненных исследований в основном 
не опубликованы. В Красной книге природы 
Ленинградской области [2000] для территории 
заказника указываются 6 охраняемых видов 
мохообразных – мхи Brachythecium campestre 
(Müll. Hal.) Bruch et al., Mnium hornum Hedw., 
Thuidium delicatulum (Hedw.) Bruch et al. и пече-
ночники Frullania dilatata (L.) Dumort., Lejeunea 
cavifolia (L.) Dumort., Riccardia multifida (L.) Gray. 
Опубликованы результаты сборов Е. Н. Анд-
реевой из окрестностей д. Конново, оз. Ли-
повское и д. Липово [Андреева, 2010, 2014], 
а также сборов Л. Е. Курбатовой [Леушина 
и др., 2011; Дорошина и др., 2016]. Сборы мо-
хообразных на территории заказника прово-
дились также L. Andersson, А. Д. Потемкиным, 
Е. И. Розанцевой и др.

Вплоть до последнего времени не было и ка-
ких-либо систематических исследований ли-
хенофлоры заказника. В 1907 г. Кургальский 
полуостров посетил В. П. Савич, собравший 
небольшую коллекцию лишайников на побе-
режье Финского залива в окрестностях д. Сар-
кюля и оз. Вайкне. В его публикации [Савич, 
1909] содержатся сведения об обнаружен-
ных им в этих местах 53 видах, преимущест-
венно из числа широко распространенных. 
Дальнейшее изучение лихенофлоры заказни-
ка «Кургальский» возобновилось лишь после 
векового перерыва. Некоторые данные, полу-
ченные в ходе этих работ, были опубликованы 
[Himelbrant, Andersson, 2008; Stepanchikova 
et al., 2011; Kuznetsova et al., 2012; Himelbrant 
et al., 2013, 2014].

Целью настоящей статьи является обобще-
ние и анализ новых и ранее опубликованных 
сведений о ценных ботанических объектах за-
казника, полученных главным образом в ходе 
собственных исследований авторов. В качест-
ве ценных ботанических объектов авторы рас-
сматривают охраняемые, то есть занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации [2008] 
и (или) Красную книгу природы Ленинградской 
области [2000], и предложенные к охране виды 
сосудистых растений, мохообразных и лишай-
ников [Гельтман и др., 2018], а также редкие 
и уязвимые растительные сообщества, имею-
щие большое значение для сохранения биораз-
нообразия не только заказника «Кургальский», 
но и всего Северо-Западного региона России1. 
Актуальность данной работы связана в первую 
очередь с угрозой нарушения или уничтоже-
ния ценных ботанических комплексов заказ-

1 Ценные в природоохранном отношении растительные со-
общества заказника будут рассмотрены в отдельной публи-
кации.
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ника в результате значительного роста антро-
погенной нагрузки и планируемыми в грани-
цах заказника крупными инфраструктурными 
 проектами.

Информация о ценных ботанических объ-
ектах заказника, в том числе впервые публи-
куемые карты распространения охраняемых 
и предложенных к охране видов сосудистых 
растений, мохообразных и лишайников, имеет 
не только важное научное значение, но и может 
послужить базой для разработки научно обос-
нованного режима охраны ценных природных 
комплексов и объектов заказника «Кургаль-
ский».

материалы и методы

Выявление и изучение ценных ботанических 
объектов заказника «Кургальский» осущест-
влялось в ходе полевых работ в 2007–2008, 
2011–2012, 2015–2017 гг. Флористические ис-
следования проводились традиционным марш-
рутным методом. Местонахождения редких 
и охраняемых видов фиксировались с исполь-
зованием GPS-навигатора. При изучении со-
судистых растений отмечалась также числен-
ность популяций видов.

Номенклатура и объем видов сосудистых 
растений в большинстве случаев соответству-
ют сводке Н. Н. Цвелева [2000] с учетом более 
поздних обработок для ряда таксонов, лишай-
ников – постоянно актуализируемому списку 
лишайников и родственных им грибов Фен-
носкандии [Nordin et al., 2011]. Названия ви-
дов мохообразных приводятся в соответствии 
со списком мхов Восточной Европы и Северной 
Азии [Ignatov et al., 2006] и сводкой «Печеноч-
ники и антоцеротовые России» [Потемкин, Со-
фронова, 2009].

Подготовка картографических материалов 
проведена в системе электронного картогра-
фирования ESRI ArcGIS ver. 10.1. Для картогра-
фической основы были подобраны из открытых 
источников и привязаны в плановой системе 
координат WGS 84 топографические карты 
Госгисцентра в масштабах 1:25 000 и 1:50 000, 
а также векторные карты OpenStreetMap. Карты 
распространения редких и охраняемых видов 
сосудистых растений, мохообразных и лишай-
ников поддержаны электронной базой данных 
БИН РАН, созданной в рамках подготовки но-
вого издания Красной книги Ленинградской 
 области.

Собранный гербарный материал по сосу-
дистым растениям хранится в гербариях LE 
и LECB; по мохообразным – в LE. Репрезента-
тивные образцы лишайников и родственных им 

грибов хранятся в гербариях LECB, LE, Ботани-
ческого музея университета г. Хельсинки (H) 
и лаборатории микологии института Ботаники 
Центра Исследования Природы г. Вильнюса 
(BILAS).

результаты и обсуждение

В ходе полевых исследований, прове-
денных авторами в 2007–2008, 2011–2012, 
2015–2017 гг. в заказнике «Кургальский», впер-
вые для данной территории были выявлены 
3 вида сосудистых растений [Глазкова, До-
ронина, 2013], 6 видов мхов и 9 видов лишай-
ников, занесенных в Красную книгу природы 
Ленинградской области [2000], в том числе 2 
вида сосудистых растений, 1 вид лишайников 
и 1 вид мохообразных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации [2008], а также 
5 видов мохообразных и 19 видов лишайников, 
предложенных к занесению в Красную книгу 
Ленинградской области [Гельтман и др., 2018]. 
Обнаружены также новые местонахождения 
17 ранее известных с территории Кургальского 
заказника охраняемых видов сосудистых рас-
тений, 3 видов мохообразных и 2 видов лишай-
ников.

Ниже приведен аннотированный перечень 
охраняемых и предложенных к охране видов 
сосудистых растений, мохообразных и лишай-
ников, новые местонахождения которых были 
выявлены авторами в заказнике в 2000-х годах 
и сведения о которых ранее не были опублико-
ваны.

Географические координаты местонахож-
дений видов указаны в системе WGS 84. Если 
находка вида подтверждена гербарным об-
разцом, указывается акроним гербария. При-
надлежность к числу специализированных или 
индикаторных видов биологически ценных ле-
сов (БЦЛ) определена по пособию «Выявление 
и обследование биологически ценных лесов 
на Северо-Западе европейской части России» 
[Выявление…, 2009]. В качестве специализи-
рованных видов биологически ценных лесов 
рассматриваются виды, зависящие от спе-
цифических условий лесного местообитания 
и не способные выжить в долгосрочной пер-
спективе в используемых для лесозаготовки 
лесах. Эти виды характеризуются высокими 
требованиями к условиям местообитания (сте-
нотопны). К индикаторным видам БЦЛ относят-
ся виды, имеющие довольно высокие требова-
ния к условиям лесного местообитания, однако 
не такие высокие, как у специализированных 
видов.
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новые местонахождения видов, 
занесенных в Красную книгу 
российской Федерации и Красную книгу 
ленинградской области

I. Сосудистые растения

Armeria vulgaris Willd. – к юго-западу 
от д. Ханике, 59°32ʹ38.3ʺN, 28°06ʹ47.2ʺE, пес-
чаная обочина дороги в сосновом лесу, крупная 
популяция (около 80–90 растений), 3.IX.2012, 
25.IX.2017, Глазкова (LE); там же, 15.VIII.2017, 
Доронина.

Вид находится в Ленинградской обл. близ 
северо-восточной границы ареала и в насто-
ящее время достоверно известен лишь из не-
скольких местонахождений в Выборгском, Кин-
гисеппском, Кировском и Волховском районах. 
Ранее на Кургальском полуострове отмечал-
ся из нескольких местонахождений в самой 
южной части заказника [Глазкова, Бубырева, 
1997; Глазкова, Доронина, 2013].

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. – к юго-западу 
от д. Ханике, 59°32ʹ38.3ʺN, 28°06ʹ47.2ʺE, со-
сняк кустарничково-зеленомошный на релик-
товой дюне, 12.IX.2016, Глазкова; 15.VIII.2017, 
Доронина; там же, 59°32ʹ39.4ʺN, 28°06ʹ46.6ʺE; 
59°32ʹ37.6ʺN, 28°06ʹ45.7ʺE; 59°32ʹ39.6ʺN, 
28°06ʹ45.4ʺE; 59°32ʹ38.1ʺN, 28°06ʹ46.3ʺE; 
59°32ʹ41.0ʺN, 28°06ʹ45.7ʺE, 24.IX.2017, Глазко-
ва.

Вид находится в Ленинградской обл. близ 
северной границы ареала. Ранее указывался 
для юга заказника [Глазкова, Бубырева, 1997], 
где обилен и нередко встречается в дюнных 
сосняках вдоль побережья Нарвского залива 
вместе с другим охраняемым в Ленинградской 
обл. видом – Epipactis atrorubens (Hoffm. ex 
Bernh.) Bess. Популяции этих видов, числен-
ность которых в южной части заказника дости-
гает нескольких тысяч особей, по всей видимо-
сти, являются крупнейшими на Северо-Западе 
европейской части России. Специализирован-
ный вид сухих разнотравных сосняков.

Rhynchospora fusca (L.) Ait. – северная 
часть болота Кадер, 59°32ʹ39.0ʺN, 28°07ʹ31.7ʺE, 
в мочажине, с Drosera intermedia Hayne, не-
сколько десятков экземпляров, 15.VIII.2017, 
Доронина.

Вид находится в Ленинградской обл. близ 
восточной границы ареала и встречается близ 
побережья Финского залива и Ладожского озе-
ра в западных районах области. На территории 
заказника «Кургальский» был известен ранее 
только в центральной части болотного массива 
Кадер [Смагин, Галанина, 2003; Глазкова, До-
ронина, 2013].

II. Мохообразные

Aulacomnium androgynum (Hedw.) 
Schwägr. – к юго-западу от д. Ханике, 64 мес-
тонахождения, 59°31ʹ24.0ʺ–59°33ʹ01.8ʺN, 
28°05ʹ44.0ʺ–28°06ʹ05.4ʺE, сборы Гинзбург 
и Потемкина, 2016 г., Дорошиной и Потемкина, 
2017 г., Курбатовой и Кушневской, 2018 г.; к за-
паду от д. Большое Куземкино, 6 местонахожде-
ний: 59°35ʹ43.1ʺN, 28°06ʹ22.4ʺE; 59°35ʹ44.6ʺN, 
28°06ʹ30.3ʺE; 59°35ʹ44.4ʺN, 28°06ʹ33.0ʺE; 
59°35ʹ44.9ʺN, 28°06ʹ36.5ʺE; 59°35ʹ44.5ʺN, 
28°06ʹ37.0ʺE; 59°35ʹ44.7ʺN, 28°06ʹ40.9ʺE, 
16.VI.2017, Дорошина; между оз. Липовское 
и м. Луто, 3 местонахождения: 59°42ʹ45.2ʺN, 
28°11ʹ31.4ʺE; 59°42ʹ49.8ʺN, 28°11ʹ21.3ʺE; 
59°42ʹ53.5ʺN, 28°10ʹ21.2ʺE, 14.VI.2017, Доро-
шина. В обнаруженных местонахождениях вид 
встречается на почве выворотов деревьев, 
иногда на гнилой древесине и камнях, в сырых 
хвойно-мелколиственных лесах, образованных 
елью с примесью сосны, осины, березы, ольхи 
черной.

Впервые приводится для заказника «Кур-
гальский». Редкий в России вид, находящийся 
на Кургальском полуострове близ восточной 
границы ареала. Ближайшее его местона-
хождение находится в Кингисеппском районе 
на о. Гогланд [Курбатова, Дорошина-Украин-
ская, 2005; Курбатова, 2007].

III. Лишайники

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – к югу 
от д. Липово, 59°42ʹ32.0ʺN, 28°12ʹ16.0ʺE, ста-
ровозрастный черноольхово-осиново-еловый 
местами заболоченный лес, на коре осины, 
12.IV.2007, Гимельбрант; там же, 59°42ʹ59.0ʺN, 
28°12ʹ22.0ʺE, старовозрастный черноольхово-
осиново-еловый местами заболоченный лес, 
на коре осины, 18.X.2007, Гимельбрант; там же, 
59°42ʹ48.1ʺN, 28°11ʹ37.8ʺE, елово-осиновый 
лес, на коре осины, 12.VII.2016, Андреев; Кай-
боловский овраг, 59°45ʹ23.0ʺN, 28°05ʹ04.0ʺE, 
приручьевой старовозрастный еловый лес 
с примесью ольхи черной и широколиственных 
пород, на коре липы, 14.IV.2007, Гимельбрант; 
окр. д. Тисколово, 59°43ʹ26.9ʺN, 28°01ʹ55.3ʺE, 
старовозрастный осиново-еловый чернично-
зеленомошный лес, на коре осины, 11.IX.2015, 
Доронина; у юго-восточного берега оз. Липов-
ское, 59°42ʹ58.6ʺN, 28°10ʹ47.9ʺE, старовоз-
растный осинник, на коре осины, 27.VI.2012, 
Доронина; к югу от д. Кирьямо, 59°36ʹ51.3ʺN, 
28°06ʹ05.1ʺE, старовозрастный елово-оси-
новый лес, 7.IX.2012, Доронина; там же, 
59°36ʹ52.3ʺN, 28°06ʹ11.8ʺE, старовозрастный 
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елово-осиновый лес, на коре осины, 7.IX.2012, 
Доронина; там же, 59°36ʹ52.6ʺN, 28°06ʹ18.3ʺE, 
старовозрастный елово-осиновый лес, на коре 
осины, 7.IX.2012, Доронина; к юго-западу 
от д. Ханике, 59°32ʹ38.6ʺN, 28°05ʹ36.8ʺE, оси-
ново-еловый лес, на живом стволе осины, 
13.VII.2016, Коткова; там же, 59°32ʹ40.6ʺN, 
28°06ʹ04.5ʺE, осиново-еловый лес, на валеж-
ном стволе и комле осины, 13.VII.2016, Коткова, 
Потемкин; там же, 59°31ʹ24.5ʺN, 28°06ʹ00.9ʺE, 
осиново-еловый лес, на живом стволе оси-
ны, 11.VII.2016, Коткова; там же, 59°31ʹ22.9ʺN, 
28°06ʹ00.1ʺE, осиново-еловый лес, на живом 
стволе осины, 11.VII.2016, Коткова.

Редкий в западных районах Ленинградской 
обл. вид. В большинстве регионов России 
площадь его местообитаний неуклонно сокра-
щается в последнее столетие из-за сведения 
малонарушенных лесов и увеличения уровня 
атмосферного загрязнения. Специализирован-
ный вид, приуроченный к старовозрастным ма-
лонарушенным лесам различного состава.

Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. – 
к югу от д. Липово, 59°42ʹ32.0ʺN, 28°12ʹ16.0ʺE, 
старовозрастный черноольхово-осиново-ело-
вый местами заболоченный лес, на коре ольхи 
черной, осины, березы и ели, 12.IV.2007, An-
dersson (H, LECB); 59°42ʹ59.0ʺN, 28°12ʹ22.0ʺE, 
старовозрастный черноольхово-осиново-ело-
вый местами заболоченный лес, на коре бе-
резы, 18.X.2007, Гимельбрант; 59°43ʹ35.0ʺN, 
28°12ʹ33.0ʺE, старовозрастный черноольхово-
осиново-еловый местами заболоченный лес, 
на коре ольхи черной и ели, 18.X.2007, Гимель-
брант.

Вид, крайне чувствительный к изменениям 
гидрологического режима и структуры древо-
стоя лесных местообитаний. В Ленинградской 
обл. местонахождения этого ранее довольно 
широко распространенного вида сохранились 
только в границах заказника «Кургальский». 
Специализированный вид ненарушенных ста-
ровозрастных хвойных и смешанных лесов 
поздних стадий сукцессии.

новые местонахождения видов, 
занесенных в Красную книгу 
ленинградской области

I. Сосудистые растения

Allium ursinum L. – в 1 км к северу от ма-
яка Кайболово, близ урочища Кайболово, 
59°45ʹ00.3ʺN, 28°02ʹ18.4ʺE, березняк немо-
ральнотравный с подлеском из лещины, попу-
ляция площадью 20×20 м, 22.VII.2017, Потем-
кин, Коткова; там же, 23.IX.2017, Глазкова (LE).

В Ленинградской обл. находится близ се-
веро-восточной границы ареала и встречается 
только на Кургальском полуострове. Ранее от-
мечался в заказнике по склону плато к западу 
от маяка Кайболово и в 2 км к югу от д. Тиско-
лово в районе горы Городок [Краснощекова 
(Глазкова), 1994; Глазкова, Бубырева, 1997].

Специализированный вид биологически 
ценных лесов. Связан главным образом с ши-
роколиственными лесами и лесами с участием 
широколиственных пород.

Carex arenaria L. – д. Конново, к запа-
ду от кольцевой автомобильной дороги 
на пос. Усть-Луга, 59°41ʹ12.0ʺN, 28°01ʹ38.0ʺE, 
луг у опушки соснового леса на древней дюне, 
примерно в 850–900 м от берега Финского за-
лива, на площади не менее 50 м², 12.X.2017, 
Доронина.

В Ленинградской обл. находится близ се-
веро-восточной границы ареала и встреча-
ется близ побережья Финского залива и Ла-
дожского озера в западных районах области. 
Ранее отмечался в заказнике «Кургальский» 
по побережьям Нарвского и Финского заливов 
[Глазкова, Бубырева, 1997; Глазкова, Доро-
нина, 2013]. Новое местонахождение приме-
чательно тем, что находится на значительном 
расстоянии от побережья, на древней дюне. 
Вместе с C. arenaria здесь отмечен охраняемый 
в Ленинградской области вид – Helictotrichon 
pratense (L.) Bess., а также редкий в заказнике 
Botrychium lunaria (L.) Sw.

Популяция C. arenaria в южной части заказ-
ника является крупнейшей в Ленинградской 
обл. и насчитывает несколько тысяч особей.

Dentaria bulbifera L. – к северо-за-
паду от маяка Кайболово, 59°44ʹ59.4ʺN, 
28°02ʹ05.4ʺE, склон плато, близ побережья 
Финского залива, сложный ельник с подлеском 
из лещины, 25.VI.2012, Глазкова (LE); к юго-
западу от урочища Кайболово, 59°45ʹ06.7ʺN, 
28°01ʹ43.4ʺE, 18.VIII.2012, Глазкова; там же, 
59°44ʹ51.0ʺN, 28°02ʹ31.9ʺE, липняк немораль-
нотравный с кленом, березой, елью и осиной, 
обильно, 23.IX.2017, Глазкова.

В Ленинградской обл. находится близ се-
верной границы ареала и известен из немно-
гочисленных местонахождений в Выборгском, 
Кингисеппском и Ломоносовском районах. 
Ранее на Кургальском полуострове отмечался 
только в Кайболовском «каньоне» [Глазкова, 
Бубырева, 1997] и районе между д. Тисколово 
и маяком Кайболово.

Специализированный вид биологически 
ценных лесов.

Dianthus arenarius L. – к юго-западу 
от д. Ханике, 59°32ʹ15.4ʺN, 28°06ʹ45.7ʺE, со-
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сняк вересковый, 12.IX.2016, Глазкова; к за-
паду от д. Ханике, 59°33ʹ53.6ʺN, 28°07ʹ17.3ʺE, 
опушка сосняка зеленомошного у лесной доро-
ги, 5.VIII.2017, Доронина.

Вид указывался ранее для юга заказника 
«Кургальский» [Глазкова, Бубырева, 1997].

Drosera intermedia Hayne – северная часть 
болота Кадер, 59°32ʹ42.1ʺN, 28°07ʹ32.5ʺE, 
в мочажинах, несколько тысяч экземпляров, 
15.VIII.2017, Доронина (LECB), иногда встре-
чается вместе с Rhynchospora fusca; там же, 
59°32ʹ38.4ʺN, 28°07ʹ32.0ʺE; 59°32ʹ39.5ʺN, 
28°07ʹ31.4ʺE; 59°32ʹ43.0ʺN, 28°07ʹ37.0ʺE, 
25.IX.2017, Глазкова.

В Ленинградской обл. находится у северо-
восточной границы ареала и встречается близ 
побережья Финского залива и Ладожского озе-
ра в западных районах области. Ранее отме-
чался в заказнике «Кургальский» только в цен-
тральной части болота Кадер [Глазкова, Доро-
нина, 2013]. Популяция D. intermedia на болоте 
Кадер является, вероятно, крупнейшей в Ле-
нинградской обл. и насчитывает несколько ты-
сяч особей.

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) 
Bess. – окр. урочища Вейно, около 500 м к се-
веро-западу от бывшего гидроаэродрома, су-
хой луг, VII.2017, Исаков (личн. сообщ.); в 1 км 
к северо-западу от п. Курголово, бывшая вой-
сковая часть ПВО, среди развалин у дороги, 
1 экземпляр, VII.2017, Исаков (личн. сообщ.).

В заказнике «Кургальский» вид встречает-
ся в массе только в южной части полуострова 
на дюнах вдоль побережья Нарвского залива 
и в дюнных сосняках, тогда как в северной час-
ти редок и был известен ранее только из двух 
местонахождений [Глазкова, Бубырева, 1997; 
Глазкова, Доронина, 2013].

Helictotrichon pratense (L.) Bess. – се-
верная оконечность м. Питкинен-Нос, 
59°47ʹ18.9ʺN, 28°05ʹ54.5ʺE, приморский луг 
по каменистому побережью, Глазкова (LE); 
мыс Кургальский, 59°47ʹ23.0ʺN, 28°06ʹ22.9ʺE, 
приморский луг по каменистому побережью, 
Глазкова; к северу от д. Гакково, мыс Сит-
тури, 59°40ʹ12.2ʺN, 28°01ʹ17.9ʺE; там же, 
59°40ʹ07.1ʺN, 28°01ʹ02.8ʺE, приморский луг, 
1.VII.2012, Доронина (LECB); д. Конново, 
к западу от кольцевой автомобильной доро-
ги, 59°41ʹ12.0ʺN, 28°01ʹ38.0ʺE, луг у опушки 
соснового леса на древней дюне, пример-
но в 850–900 м от берега Финского зали-
ва, на площади не менее 50 кв. м, 12.X.2017,  
Доронина.

В Ленинградской обл. находится близ се-
веро-восточной границы ареала. Встречается 
преимущественно в Кингисеппском районе, 

единичные местонахождения известны в Гат-
чинском и Волховском районах.

Hottonia palustris L. – к юго-западу 
от д. Ханике, 59°32ʹ14.7ʺN, 28°05ʹ39.0ʺE, бе-
резово-еловый лес чернично-зеленомошный 
с осиной; там же, 59°32ʹ12.1ʺN, 28°05ʹ37.2ʺE; 
там же, 59°32ʹ17.7ʺN, 28°05ʹ52.0ʺE; там же, 
в понижении со стоячей водой в заболочен-
ном черноольшанике, 12.IX.2016, Глазко-
ва (LE); там же, 59°32ʹ37.6ʺN, 28°05ʹ48.9ʺE; 
59°32ʹ38.3ʺN, 28°06ʹ01.7ʺE; 59°32ʹ39.6ʺN, 
28°06ʹ02.3ʺE; 59°32ʹ40.0ʺN, 28°06ʹ02.6ʺE, сы-
рой чернично-зеленомошный ельник, пониже-
ние со стоячей водой, 24.IX.2017, Глазкова; там 
же, 59°33'01.8''N, 28°05ʹ53.4ʺE, на дне пере-
сохшего ручья в черноольшанике, 27.VII.2017, 
Коткова; там же, 53°32ʹ41.6ʺN, 28°06ʹ03.0ʺE, 
ельник с ольхой черной, 5.VIII.2017, Доронина; 
в 350 м к востоку от побережья Нарвского за-
лива, к юго-западу от д. Ропша, 59°34ʹ07.2ʺN, 
28°06ʹ12.4ʺE, понижение со стоячей водой в за-
болоченном черноольшанике, у дороги к зали-
ву, 24.IX.2017, Глазкова.

Вид находится в Ленинградской обл. близ 
северной границы ареала и известен в на-
стоящее время из немногих местонахожде-
ний во Всеволожском, Кингисеппском и Луж-
ском районах. Ранее на Кургальском полуост-
рове отмечался в старице р. Луга недалеко 
от д. Большое Куземкино, по берегу р. Луга близ 
пос. Усть-Луга [Глазкова, Бубырева, 1997], 
а также в районе бухты Кирьямо [Глазкова, До-
ронина, 2013]. Популяция H. palustris в южной 
части заказника, по-видимому, является круп-
нейшей в Ленинградской обл. и насчитывает 
несколько тысяч особей.

Isatis tinctoria L. – берег м. Ситтури север-
нее д. Гакково, 59°40ʹ10.1ʺN, 28°01ʹ07.0ʺE, пес-
чаный берег мыса, 1.VII.2012, Доронина (LECB); 
о. Реймосар, 59°39ʹ17.9ʺN, 27°59ʹ28.4ʺE, по-
бережье, между камней возле гнезд чаек, 
14.VIII.2012, Глазкова; к югу от д. Тисколо-
во, 59°43ʹ00.3ʺN, 28°01ʹ45.3ʺE, песчаный 
пляж, 1 генеративный экземпляр, 11.IX.2015, 
Глазкова; о. Ремисаар, 6 местонахождений: 
59°48ʹ35.6ʺN, 28°04ʹ42.8ʺE; 59°48ʹ36.7ʺN, 
28°04ʹ38.9ʺE; 59°48ʹ37.0ʺN, 28°04ʹ57.8ʺE; 
59°48ʹ33.6ʺN, 28°04ʹ45.7ʺE; 59°48ʹ28.7ʺN, 
28°05ʹ04.6ʺE; 59°48ʹ30.7ʺN, 28°05ʹ02.9ʺE, по-
бережья в зоне морских выбросов, 16.VIII.2012, 
Глазкова (LE); о. Хангелода, 3 местонахожде-
ния: 59°48ʹ57.6ʺN, 28°05ʹ06.4ʺE; 59°48ʹ53.0ʺN, 
28°05ʹ22.6ʺE; 59°48ʹ52.2ʺN, 28°05ʹ21.7ʺE, 
песчаные побережья, 17.VIII.2012, Глазкова; 
о. Сейнетлуда, 59°48ʹ17.0ʺN, 28°05ʹ46.8ʺE, 
высокое песчаное плато в центральной час-
ти острова, возле гнезд чаек, очень обильно, 
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17.VIII.2012, Глазкова; к западу от д. Ханике, 
59°33ʹ37.8ʺN, 28°05ʹ37.6ʺE, песчаное побе-
режье Нарвского залива, по окраине дюнного 
сосняка с Salix acutifolia Willd., 13.IX.2016, Глаз-
кова.

В России этот атлантико-балтийский вид 
в естественных местообитаниях встречает-
ся только в Ленинградской обл. на побережье 
и островах Финского и Выборгского заливов 
[Глазкова, Бубырева, 1997; Глазкова, 2001, 
2007, 2012; Глазкова, Цвелев, 2007; Дорони-
на, 2007]. Для заказника «Кургальский» он при-
водился как редкий без указания конкретных 
местонахождений для побережий Финского 
и Нарвского заливов и островов Кургальского 
Рифа [Глазкова, Бубырева, 1997].

Najas marina L. – в 1 км к северу от маяка 
Кайболово, 59°45ʹ25.4ʺN, 28°03ʹ35.2ʺE, в Фин-
ском заливе, на глубине 1,5 м, 11.IX.2016, Глаз-
кова, Храмцов (LE); о. Ремисаар, северо-вос-
точное побережье, песчано-илистое мелко-
водье Финского залива, на глубине около 1 м, 
1.VII.2014, Коузов (LECB); о. Реймосар, юго-
восточное побережье, песчано-илистое мелко-
водье Финского залива, на глубине около 1 м, 
1.VII.2014, Коузов (LECB).

В Ленинградской обл. вид встречается ис-
ключительно на островах и у побережий Фин-
ского залива [Шмальгаузен, 1874; Глазкова, 
Бубырева, 1997; Глазкова, 2001, 2007, 2012; 
Глазкова, Цвелев, 2007]. Для Кургальского по-
луострова ранее был известен только по сбо-
рам И. Ф. Шмальгаузена в 1873–1874 гг. 
на мелководьях Финского залива близ де-
ревень Кайболово и Гакково и к юго-востоку 
от Кургальского Рифа [Глазкова, Бубырева, 
1997].

Neottia nidus-avis (L.) Rich. – к юго-западу 
от д. Ханике, к востоку от побережья Нарвского 
залива, 59°32ʹ13.8ʺN, 28°05ʹ38.5ʺE, березово-
еловый с осиной чернично-зеленомошный лес, 
12.IX.2016, Глазкова (LE); там же, 59°32ʹ37.5ʺN, 
28°05ʹ47.3ʺE, ельник чернично-зеленомош-
ный с крупными осинами до 60 см в диамет-
ре, 12.IX.2016, Глазкова; к западу от м. Луто, 
в 1–1,5 км к северу от Святого источника Нико-
лая Чудотворца, в 5 м к западу от дороги, сме-
шанный лес, V.2014, Исаков (личн. сообщ.).

Специализированный вид биологически 
ценных лесов.

Pulsatilla patens (L.) Mill. – к юго-запа-
ду от д. Ханике, 59°32ʹ41.0ʺN, 28°06ʹ45.7ʺE, 
зеленомошный сосняк на реликтовой дюне, 
24.IX.2017, Глазкова (LE).

Редкий в Ленинградской обл. вид, числен-
ность которого в последнее время снижается. 
Специализированный вид сухих сосняков.

В этом местонахождении отмечен также 
гибрид между Pulsatilla patens и P. pratensis. 
Подобные экземпляры встречаются также в са-
мой южной части заказника, где оба родитель-
ских вида нередко произрастают вместе.

Senecio paludosus L. – северо-западная 
часть Кургальского п-ова, побережье напро-
тив о. Янисари, 59°46ʹ11.0ʺN, 28°05ʹ01.5ʺE, 
сырой черноольшаник за полосой тростника, 
27.VI.2012, Глазкова (LE); к югу от урочища Ли-
повский аэродром, 59°38ʹ31.3ʺN, 28°18ʹ08.5ʺE, 
обочина дороги, окраина елового леса, 
13.VIII.2012, Глазкова1.

Вид находится в Ленинградской обл. на се-
веро-восточной границе ареала и известен 
из немногих местонахождений в Кингисепп-
ском, Волосовском и Гатчинском районах. Ра-
нее указывался только для южной части заказ-
ника [Глазкова, Бубырева, 1997; Глазкова, До-
ронина, 2013].

Tripleurospermum maritimum (L.) 
Koch – к западу от д. Ханике, 59°33ʹ41.5ʺN, 
28°05ʹ35.5ʺE, песчаное побережье Нарв-
ского залива, 1 растение, 29.VIII.2011, Глаз-
кова, Доронина; к юго-западу от д. Ханике, 
59°33ʹ09.6ʺN, 28°05ʹ28.1ʺE, 5.IX.2012, Глазкова 
(LE); там же, 59°32ʹ50.6ʺN, 28°05ʹ23.2ʺE, песча-
ное побережье, в зоне выбросов, 1 растение, 
12.IX.2016, Глазкова.

В России вид встречается только в Ленин-
градской обл. на островах и побережье Фин-
ского залива в пределах Выборгского и Кин-
гисеппского районов [Глазкова, Бубырева, 
1997; Глазкова, 2001, 2007, 2012; Глазкова, 
Цвелев, 2007]. На южном побережье Финско-
го залива в Ленинградской обл. был ранее из-
вестен из единственного местонахождения 
на побережье Нарвского залива к юго-западу 
от д. Большое Куземкино [Глазкова, Бубырева, 
1997]. Данное местонахождение подтверждено 
и уточнено: в 6 км к юго-западу от д. Большое 
Куземкино, 59°34ʹ43.4ʺN, 28°05ʹ42.8ʺE, песча-
ное побережье Нарвского залива, 29.VIII.2011, 
Глазкова, Доронина.

II. Мохообразные

Atrichum flavisetum Mitt. – окр. южного бе-
рега оз. Липовское, 59°42ʹ53.1ʺN, 28°09ʹ59.4ʺE, 
ельник с березой, на почве на вывороте, 
14.VI.2017, Дорошина; там же, 59°42ʹ52.5ʺN, 
28°09ʹ48.8ʺE, 14.VI.2017, Дорошина.

1 Ранее данное местонахождение некорректно приводи-
лось «к северу от дер. Выбья» без указания точных коорди-
нат [Глазкова, Доронина, 2013].
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Впервые приводится для заказника «Кур-
гальский». В Ленинградской обл. известен еще 
из 6 местонахождений в Приозерском, Кинги-
сеппском, Лужском, Тосненском и Подпорож-
ском районах [Дорошина и др., 2016]. Специа-
лизированный вид биологически ценных лесов. 
Предпочитает лиственные леса на богатых поч-
вах в оврагах и долинах рек.

Bazzania trilobata (L.) Gray – окр. м. Луто, 
59°42ʹ43.2ʺN, 28°12ʹ32.4ʺE, ельник кустарнич-
ково-зеленомошный, на старом пне, Х.2007, 
Andersson.

Очень редкий в Ленинградской обл., пре-
имущественно приокеанический вид, нахо-
дящийся в области близ северо-восточной 
границы ареала. Специализированный вид 
биологически ценных лесов. Приурочен к мес-
тообитаниям с высоким и постоянным уровнем 
атмосферной и почвенной влажности.

Frullania dilatata (L.) Dumort. – окр. д. Хани-
ке, 59°32ʹ48.7ʺN, 28°05ʹ49.1ʺE, осинник чернич-
ный, на стволе осины, 14.VII.2016, Потемкин.

Очень редкий в Ленинградской обл., пре-
имущественно приокеанический вид, находя-
щийся в области близ северной границы аре-
ала. Специализированный вид биологически 
ценных лесов. Приурочен к местообитаниям 
с высоким и постоянным уровнем атмосфер-
ной влажности.

Homalothecium sericeum (Hedw.) Bruch 
et al. – окр. д. Тисколово, 59°43ʹ42.7ʺN, 
28°02ʹ18.1ʺE, широколиственный лес на склоне 
к берегу залива, на коре вяза, 19.VI.2017, Доро-
шина.

Вид находится в Ленинградской обл. близ 
северной границы ареала. Индикаторный вид 
старовозрастных широколиственных лесов 
и осинников.

Metzgeria furcata (L.) Dumort. – окр. п. Кур-
голово, 59°46ʹ07.9ʺN, 28°06ʹ53.0ʺE, 25.X.2011, 
Коткова; окр. д. Тисколово, 59°43ʹ17.1ʺN, 
28°02ʹ10.3ʺE, кленовый лес с лещиной, на гра-
нитном камне, 15.IX.2015, Розанцева, Потемкин; 
там же, 59°43ʹ17.5ʺN, 28°02ʹ05.2ʺE, на корнях 
клена, 15.IX.2015, Розанцева, Потемкин; там же, 
59°43ʹ12.7ʺN, 28°02ʹ01.8ʺE, 15.IX.2015, Розан-
цева, Потемкин; между д. Тисколово и маяком 
Кайболово, 15 местонахождений, у подножия 
и на прибрежном склоне, на валунах, на ство-
лах, комлях и выступающих корнях широколист-
венных деревьев, 23.VII.2017, Потемкин.

Специализированный вид биологически 
ценных лесов. Приурочен к местообитаниям 
с высоким и постоянным уровнем атмосфер-
ной влажности.

Mnium hornum Hedw. – к юго-западу 
от д. Ханике, 59°32ʹ16.8ʺN, 28°06ʹ12.8ʺE, ель-

ник с березой и ольхой черной чернично-кис-
личный, на почве при основании выворота, 
23.VI.2016, Гинзбург; там же, 59°32ʹ53.3ʺN, 
28°05ʹ55.8ʺE, ельник чернично-зеленомош-
ный на границе с черноольшаником, на почве 
при основании выворота, 24.VI.2016, Гинзбург; 
окр. м. Луто, 59°42ʹ44.2ʺN, 28°11ʹ46.1ʺE, ель-
ник, высохшая канава, 14.VI.2017, Дороши-
на; южный берег оз. Липовское, 59°42ʹ55.1ʺN, 
28°09ʹ37.1ʺE, сырой черноольшаник, на почве, 
14.VI.2017, Дорошина; там же, 59°42ʹ55.4ʺN, 
28°09ʹ36.6ʺE, 14.VI.2017, Дорошина; северный 
берег оз. Белое, 59°42ʹ12.8ʺN, 28°07ʹ51.4ʺE, 
сырой ельник, на почве, 14.VI.2017, Дороши-
на; там же, 59°42ʹ08.2ʺN, 28°07ʹ26.8ʺE, сырой 
ельник, на почве у ручья, 14.VI.2017, Дорошина; 
между д. Конново и д. Гакково, 8 местонахож-
дений, в сырых еловых, черноольховых и сме-
шанных лесах на почве и при основании ство-
лов деревьев, 15.VI.2017, Дорошина.

Известен только в западных районах Ленин-
градской обл. Индикаторный вид биологически 
ценных лесов (прибрежных черноольшаников).

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. – 
окр. северо-западного берега оз. Белое, 
59°41ʹ59.8ʺN, 28°06ʹ58.5ʺE, на валуне среди 
сфагнового болота, 14.VI.2017, Дорошина.

Впервые приводится для заказника «Кур-
гальский». В Ленинградской обл. встречается 
преимущественно в западных районах.

Sphagnum aongstroemii Hartm. – к юго-за-
паду от д. Ханике, 59°32ʹ59.7ʺN, 28°07ʹ23.6ʺE; 
59°33ʹ08.1ʺN, 28°08ʹ09.1ʺE, влажная депрессия 
на зарастающей вырубке с подростом березы, 
13.VI.2017, Дорошина.

Впервые приводится для заказника «Кур-
гальский». В Ленинградской обл. находится 
близ южной границы ареала.

Sphagnum palustre L. – к юго-западу 
от д. Ханике, 59°32ʹ33.2ʺN, 28°07ʹ11.1ʺE, со-
сняк сфагновый, на почве, 24.VI.2016, Гинз-
бург, Потемкин.

Впервые приводится для заказника «Кур-
гальский». В Ленинградской обл. вид находится 
близ восточной границы ареала.

Ulota intermedia Schimp. – к юго-запа-
ду от д. Ханике, 59°33ʹ01.5ʺN, 28°05ʹ33.5ʺE 
и 59°32ʹ59.3ʺN, 28°05ʹ33.3ʺE, смешанный 
лес разнотравный, на стволе ольхи серой, 
24.VI.2016, Гинзбург; там же, 59°31ʹ34.8ʺN, 
28°05ʹ54.1ʺE, хвойно-мелколиственный лес 
чернично-разнотравный, на стволе осины, 
11.VII.2016, Гинзбург; там же, 59°31ʹ19.0ʺN, 
28°05ʹ12.9ʺE, черноольшаник с елью раз-
нотравный, 12.VII.2016, Гинзбург; окр. 
м. Луто, 6 местонахождений: 59°42ʹ43.1ʺN, 
28°12ʹ49.1ʺE; 59°42ʹ45.1ʺN, 28°12ʹ53.0ʺE; 
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59°42ʹ42.9ʺN, 28°12ʹ49.8ʺE; 59°42ʹ42.1ʺN, 
28°12ʹ51.5ʺE; 59°42ʹ41.6ʺN, 28°12ʹ51.2ʺE; 
59°42ʹ46.5ʺN, 28°12ʹ42.0ʺE, в смешанном лесу 
на стволах ольхи, осины и липы, 15.VI.2017, До-
рошина.

Впервые приводится для заказника «Кур-
гальский». Индикаторный вид старовозрастных 
сырых осинников и лесов с участием широко-
лиственных пород.

Ранее для Ленинградской обл. этот вид при-
водился как U. crispa (Hedw.) Brid.

III. Лишайники

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. subsp. sar-
mentosa – к югу от д. Липово, 59°42ʹ32.0ʺN, 
28°12ʹ16.0ʺE, старовозрастный черноольхо-
во-осиново-еловый местами заболоченный 
лес, на коре ели, 12.IV.2007, Andersson; там же, 
59°42ʹ00.0ʺN, 28°12ʹ24.0ʺE, старовозрастный 
черноольхово-осиново-еловый заболоченный 
лес, на коре ели, 18.IV.2007, Гимельбрант; там 
же, 59°43ʹ35.0ʺN, 28°12ʹ33.0ʺE, старовозрастный 
черноольхово-осиново-еловый местами заболо-
ченный лес, на коре ели, 18.IV.2007, Гимельбрант.

Площадь местообитаний этого вида на Се-
веро-Западе Европейской России продолжает 
неуклонно сокращаться из-за сведения мало-
нарушенных лесов и увеличения уровня атмо-
сферного загрязнения. В западной части Ле-
нинградской обл. местонахождения этого вида, 
ранее распространенного шире, сохранились 
только в границах заказника «Кургальский». 
Индикаторный вид малонарушенных старовоз-
растных и зрелых хвойных лесов.

Evernia divaricata (L.) Ach. – к югу от д. Липо-
во, 59°42ʹ32.0ʺN, 28°12ʹ16.0ʺE, старовозраст-
ный смешанный черноольхово-осиново-ело-
вый местами заболоченный лес, на коре ели, 
сосны и березы, 18.IV.2007, Гимельбрант; там 
же, 59°42ʹ00.0ʺN, 28°12ʹ24.0ʺE, старовозраст-
ный черноольхово-осиново-еловый заболочен-
ный лес, на коре ели и сосны, 18.IV.2007, Ги-
мельбрант; там же, 59°43ʹ35.0ʺN, 28°12ʹ33.0ʺE, 
старовозрастный черноольхово-осиново-ело-
вый местами заболоченный лес, на коре ели, 
18.IV.2007, Гимельбрант.

Площадь местообитаний этого вида на Се-
веро-Западе Европейской России продолжа-
ет быстро сокращаться из-за сведения мало-
нарушенных лесов и увеличения уровня ат-
мосферного загрязнения. В западной части 
Ленинградской обл. местонахождения вида 
сохранились только в границах заказника «Кур-
гальский». Специализированный вид ненару-
шенных старовозрастных хвойных лесов позд-
них стадий сукцессии.

Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. – к югу 
от д. Липово, 59°42ʹ32.0ʺN, 28°12ʹ16.0ʺE, ста-
ровозрастный смешанный черноольхово-
осиново-еловый местами заболоченный лес, 
на коре осины, 18.IV.2007, Гимельбрант (LECB).

Площадь местообитаний этого вида неук-
лонно сокращается из-за сведения малонару-
шенных лесов и увеличения уровня атмосфер-
ного загрязнения. Специализированный вид 
старовозрастных лесов различного состава.

Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg. – 
5 км к северо-востоку от д. Тисколово, Кайбо-
ловский овраг, к северу от урочища Кайболо-
во, 59°45ʹ23.0ʺN, 28°05ʹ04.0ʺE, приручьевой 
старовозрастный еловый лес с примесью оль-
хи черной и широколиственных пород, на коре 
осины, 14.IV.2007, Гимельбрант.

Специализированный вид, строго приуро-
ченный к старовозрастным малонарушенным 
лесам различного состава.

Ramalina baltica Lettau – к северо-восто-
ку от д. Тисколово, склон коренного берега 
на побережье Нарвского залива, 59°43ʹ20.0ʺN, 
28°02ʹ05.0ʺE, широколиственный лес, на коре 
вяза, 14.IV.2007, Гимельбрант (LECB).

Вид, ограниченный в распространении Бал-
тийским регионом. Специализированный вид 
старовозрастных широколиственных и сме-
шанных лесов и старых парков.

Ramalina fraxinea (L.) Ach. – к северу 
от д. Тисколово, склон коренного берега на по-
бережье Нарвского залива, 59°43ʹ17.5ʺN, 
28°02ʹ05.2ʺE, широколиственный лес, на коре 
липы, 15.IX.2015, Гимельбрант, Степанчико-
ва (LECB); там же, 59°43ʹ04.1ʺN, 28°01ʹ57.0ʺE, 
широколиственный лес, на коре ивы козьей, 
15.IX.2015, Гимельбрант, Степанчикова; там 
же, 59°43ʹ07.2ʺN, 28°02ʹ00.7ʺE, широколист-
венный лес, на коре липы и вяза, 15.IX.2015, 
Гимельбрант, Степанчикова; к северо-западу 
от п. Курголово, вблизи от побережья Финско-
го залива, 59°46ʹ36.3ʺN, 28°05ʹ31.2ʺE, опушка 
черноольхового леса, на коре ольхи черной, 
21.VII.2017, Андреев (LE); к юго-западу от д. Ха-
нике, 59°33ʹ00.6ʺN, 28°05ʹ29.1ʺE, заросли кус-
тарников, на морском побережье, на коре ивы 
остролистной, 27.VII.2017, Андреев (LE); к юго-
западу от д. Ханике, 59°31ʹ16.5ʺN, 28°04ʹ43.7ʺE, 
заросли кустарников с сосной и волоснецом 
на морском побережье, на коре ивы остро-
листной, 12.VII.2016, Андреев (LE); о. Хангело-
да, южная часть, 59°48ʹ52.6ʺN, 28°05ʹ23.4ʺE, 
морское побережье, на древесине, 14.IX.2012, 
Гимельбрант, Степанчикова, Тагирджанова; 
о. Ремисаар, северо-западное побережье, 
59°48ʹ33.4ʺN, 28°04ʹ44.8ʺE, небольшой учас-
ток молодого осинового леса, на коре осины, 
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14.IX.2012, Гимельбрант, Степанчикова, Тагир-
джанова.

Для территории заказника ранее был извес-
тен только из окрестностей д. Саркюля [Савич, 
1909]. Вид, более обычный в западных районах 
Ленинградской обл. и связанный с широко-
лиственными и смешанными лесами и старыми 
парками.

Scytinium subtile (Schrad.) Otálora et al. (Lep‑
togium subtile (Schrad.) Torss.) – 2,5 км к юго-за-
паду от д. Ханике, 59°33ʹ15.5ʺN, 28°06ʹ07.2ʺE, 
средневозрастный ельник с группами старых 
осин, на коре осины, 15.IX.2012, Гимельбрант, 
Степанчикова, Тагирджанова (LECB); к югу 
от д. Липово, 59°42ʹ46.0ʺN, 28°11ʹ38.6ʺE, ело-
во-осиновый лес, на коре старой мертвой оси-
ны, 24.VII.2017, Андреев (LE).

Широко распространенный на Северо-За-
паде Европейской России, но рассеянно встре-
чающийся вид, предпочитающий кору листвен-
ных деревьев и карбонатные субстраты.

Xanthoparmelia loxodes (Nyl.) O. Blanco 
et al. (Neofuscelia loxodes (Nyl.) Essl.) – к югу 
от д. Липово, побережье Финского залива у ос-
нования м. Луто, 59°42ʹ44.0ʺN, 28°13ʹ06.0ʺE, 
группа гранитных камней, 12.IV.2007, Гимель-
брант.

Редкий эпилитный вид, в Ленинградской 
обл. приуроченный к побережью Балтийского 
моря.

Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco et al. 
(Neofuscelia pulla (Ach.) Essl.) – о. Ремисаар, 
центральная часть, 59°48ʹ33.6ʺN, 28°04ʹ53.9ʺE, 
приморская лишайниково-моховая пустошь 
с отдельными можжевельниками и осиновой 
порослью, на гранитных камнях, 14.IX.2012, Ги-
мельбрант, Степанчикова, Тагирджанова.

Эпилитный вид, в Ленинградской обл. при-
уроченный преимущественно к побережью 
Балтийского моря.

новые местонахождения видов, 
предлагаемых к занесению в Красную 
книгу ленинградской области

I. Мохообразные

Cephalozia curvifolia (Dicks.) Dumort. 
(Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.) – к севе-
ро-западу от п. Курголово, 59°47ʹ09.1ʺN, 
28°06ʹ23.9ʺE, сосновый лес с рябиной, на ли-
шенном коры гнилом сосновом бревне, 
21.VII.2017, Потемкин; к северо-востоку от ма-
яка Кайболово, 59°45ʹ26.2ʺN, 28°03ʹ50.8ʺE; 
59°45ʹ20.1ʺN, 28°03ʹ42.7ʺE, прибрежный тра-
вяной сосновый лес с елью, дубом и березой, 
22.VII.2017, Потемкин; к юго-западу от маяка 

Кайболово, 59°44ʹ39.7ʺN, 28°01ʹ50.4ʺE, еловый 
лес с лиственными деревьями у подножия при-
брежного склона, на лишенном коры гнилом 
еловом бревне, 22.VII.2017, Потемкин; к западу 
от м. Луто, 59°42ʹ45.2ʺN, 28°11ʹ41.4ʺE, ельник 
чернично-сфагновый с соснами и березами, 
на лишенном коры гнилом сосновом бревне, 
24.VII.2017, Потемкин; там же, 59°42ʹ50.8ʺN, 
28°11ʹ29.3ʺE; 59°42ʹ49.7ʺN, 28°11ʹ21.5ʺE, сме-
шанный травяной лес, на лишенном коры гни-
лом сосновом бревне, 24.VII.2017, Потемкин; 
там же, 59°42ʹ51.3ʺN, 28°11ʹ22.3ʺE, смешан-
ный лес травяно-черничный, на лишенном 
коры гнилом осиновом бревне, 24.VII.2017, 
Потемкин; к востоку от южного берега 
оз. Липовское, 59°42ʹ50.8ʺN, 28°10ʹ25.2ʺE; 
59°42ʹ50.7ʺN, 28°10ʹ08.8ʺE, сфагновый сосняк, 
на лишенном коры гнилом сосновом брев-
не, 24.VII.2017, Потемкин; между оз. Белое 
и оз. Липовское, 59°42ʹ32.6ʺN, 28°08ʹ38.6ʺE, 
чернично-зеленомошный сосновый лес с еля-
ми, на лишенном коры гнилом сосновом 
бревне, 24.VII.2017, Потемкин; между оз. Бе-
лое и д. Конново, 59°41ʹ17.7ʺN, 28°04ʹ54.4ʺE, 
чернично-сфагновый сосновый лес с елями 
и березами, на лишенном коры гнилом со-
сновом бревне, 25.VII.2017, Потемкин; к за-
паду от д. Малое Куземкино, 59°36ʹ02.7ʺN, 
28°09ʹ19.5ʺE; 59°36ʹ02.6ʺN, 28°09ʹ16.3ʺE, 
еловый лес чернично-сфагновый, на лишен-
ных коры гнилых еловых и сосновых бревнах, 
26.VII.2017, Потемкин; там же, 59°36ʹ01.2ʺN, 
28°08ʹ59.1ʺE, смешанный лес травяно-сфагно-
вый, на лишенном коры гнилом сосновом брев-
не, 26.VII.2017, Потемкин; там же, 59°35ʹ47.3ʺN, 
28°06ʹ58.1ʺE, еловый лес с березой и соснами 
травяной, на лишенном коры гнилом сосно-
вом бревне, 26.VII.2017, Потемкин; к юго-за-
паду от д. Ханике, 59°33ʹ02.2ʺN, 28°06ʹ43.3ʺE, 
смешанный лес чернично-сфагновый, на ли-
шенном коры гнилом сосновом бревне, 
27.VII.2017, Потемкин; там же, 59°33ʹ00.8ʺN, 
28°06ʹ41.4ʺE, ельник кислично-зеленомошный, 
на лишенном коры гнилом сосновом бревне, 
27.VII.2017, Потемкин; там же, 59°33ʹ01.7ʺN, 
28°06ʹ38.7ʺE, ельник мертвопокровный, 
на лишенном коры гнилом сосновом бревне, 
27.VII.2017, Потемкин; там же, 59°33ʹ02.1ʺN, 
28°06ʹ09.8ʺE, ельник-кисличник, на лишен-
ном коры гнилом еловом бревне, 27.VII.2017,  
Потемкин.

Впервые приводится для заказника «Кур-
гальский». В Ленинградской обл. находится 
близ северной границы ареала, известен из 15 
местонахождений, преимущественно на юге 
области. Специализированный вид биологи-
чески ценных лесов. Приурочен к лесным мес-
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тообитаниям с высоким и постоянным уровнем 
атмосферной влажности.

Cephalozia macrostachya Kaal. – 
в 1,3 км к юго-востоку от д. Конново, 
59°40ʹ50.3ʺN, 28°03ʹ21.7ʺE, грядово-озерко-
вый комплекс на олиготрофном болоте к западу 
от оз. Белое, берега озерков, 1.VII.2001, Смагин 
(опр. А. Д. Потемкин); к юго-востоку от д. Конно-
во, 59°40ʹ41.2ʺN, 28°02ʹ58.8ʺE, в черных мочажи-
нах на верховом болоте, 23.VII.2017, Потемкин.

В Ленинградской обл. вид находится на вос-
точной границе ареала и известен только 
на Кургальском полуострове и в Выборгском 
районе на болотах Ламмин-Суо и Озерное [Po-
temkin, Sofronova, 2013].

Odontoschisma denudatum (Mart.) 
Dumort. – к западу от д. Малое Куземки-
но, 2 местонахождения: 59°36ʹ01.4ʺN, 
28°09ʹ06.3ʺE; 59°36ʹ01.5ʺN, 28°09ʹ04.7ʺE, сме-
шанный лес чернично-сфагновый, на лишен-
ном коры гнилом сосновом бревне, 26.VII.2017, 
Потемкин.

Впервые приводится для заказника «Кур-
гальский». Четвертое местонахождение вида 
в Ленинградской обл. Ранее был известен толь-
ко из Кингисеппского (о. Гогланд), Выборгского 
и Тихвинского районов области [Сzernyadjeva 
et al., 2017]. Индикаторный вид биологически 
ценных лесов. Приурочен к лесным местооби-
таниям с высоким и постоянным уровнем ат-
мосферной влажности.

Scapania apiculata Spruce – между южным 
берегом оз. Липовское и м. Луто, 59°42ʹ51.3ʺN, 
28°11ʹ22.3ʺE, смешанный лес травяно-чернич-
ный, на лишенном коры гнилом осиновом брев-
не, 24.VII.2017, Потемкин; там же, 59°42ʹ50.8ʺN, 
28°10ʹ25.2ʺE, сосняк сфагновый, на лишенном 
коры гнилом сосновом бревне, 24.VII.2017, 
Потемкин; к западу от д. Малое Куземкино, 
59°36ʹ01.2ʺN, 28°08ʹ59.1ʺE, смешанный лес 
травяно-сфагновый, на лишенном коры гнилом 
сосновом бревне, 26.VII.2017, Потемкин.

Впервые приводится для заказника «Кур-
гальский». Вид редок в Ленинградской обл. 
и известен лишь по единичным местонахожде-
ниям на юго-западе и востоке области. Инди-
катор биологически ценных лесов. Приурочен 
к лесным местообитаниям с высоким и посто-
янным уровнем атмосферной влажности.

Thuidium tamariscinum Hedw. – к югу 
от д. Конново, 59°40ʹ29.3ʺN, 28°02ʹ17.9ʺE, ель-
ник черничный, на гнилом пне, 15.VI.2017, До-
рошина; там же, 59°40ʹ28.8ʺN, 28°02ʹ17.8ʺE, 
ельник черничный, у основания ели, 15.VI.2017, 
Дорошина.

Редкий в России вид. В Ленинградской обл. 
известен только из нескольких местонахожде-

ний в Кингисеппском районе: окр. д. Алексан-
дровская Горка [Смирнова, 1928], о. Гогланд 
[Курбатова, 2007] и Кургальского полуострова. 
Ранее для Кургальского заказника приводился 
только для окр. урочища Луто [Леушина и др., 
2011]. Индикаторный вид старовозрастных 
еловых лесов на богатых почвах.

II. Лишайники

Acrocordia cavata (Ach.) R. C. Harris – к се-
веро-востоку от д. Тисколово, склон корен-
ного берега на побережье Финского залива, 
59°43ʹ20.0ʺN, 28°02ʹ05.0ʺE, широколиствен-
ный лес, на коре вяза, 14.IV.2007, Гимельбрант 
(LECB); 0,5 км к северу от северной оконеч-
ности оз. Вайкне, 59°31ʹ11.2ʺN, 28°05ʹ45.0ʺE, 
средневозрастный ельник с ольхой черной 
и осиной, на коре осины, 15.IX.2012, Гимель-
брант, Степанчикова, Тагирджанова (LECB); 
к северо-западу от п. Курголово, у побережья 
Финского залива, 59°47ʹ08.5ʺN, 28°06ʹ18.4ʺE, 
опушка смешанного леса, на коре старой оси-
ны, 21.VII.2017, Андреев (LE).

Специализированный вид лесов и парков 
с участием широколиственных пород деревьев.

Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. – 
к северо-востоку от д. Тисколово, склон корен-
ного берега на побережье Финского залива, 
59°43ʹ20.0ʺN, 28°02ʹ05.0ʺE, широколиственный 
лес, на коре липы и осины, 14.IV.2007, Anders-
son, Гимельбрант (H); там же, 59°44ʹ19.9ʺN, 
28°01ʹ51.9ʺE, смешанный лес, на коре осины, 
23.VII.2017, Андреев (LE); 2,5 км к юго-запа-
ду от п. Курголово, Кайболовский овраг, к се-
веру от урочища Кайболово, 59°45ʹ23.0ʺN, 
28°05ʹ04.0ʺE, приручьевой старовозрастный 
еловый лес с примесью ольхи черной и широ-
колиственных пород, на коре липы, 14.IV.2007, 
Гимельбрант (LECB).

В Ленинградской обл. находится близ се-
верной границы равнинной части ареала. Спе-
циализированный вид, приуроченный к лесам 
и паркам с участием широколиственных пород 
деревьев.

Arthonia cinereopruinosa Schaer. – 2,5 км 
к юго-западу от п. Курголово, Кайболов-
ский овраг, к северу от урочища Кайболово, 
59°45ʹ23.0ʺN, 28°05ʹ04.0ʺE, приручьевой ста-
ровозрастный еловый лес с примесью ольхи 
черной и широколиственных пород, на коре 
ольхи черной, 14.IV.2007, Гимельбрант (LECB).

Редкий специализированный вид, строго при-
уроченный к старовозрастным малонарушенным 
черноольховым и широколиственным лесам.

Arthonia spadicea Leight. – к югу 
от д. Липово, 59°42ʹ32.0ʺN, 28°12ʹ16.0ʺE, ста-
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ровозрастный черноольхово-осиново-ело-
вый местами заболоченный лес, на коре ольхи 
черной, 12.IV.2007, Гимельбрант (LECB); там 
же, 59°42ʹ59.0ʺN, 28°12ʹ22.0ʺE, старовозраст-
ный черноольхово-осиново-еловый места-
ми заболоченный лес, на коре ольхи черной, 
18.X.2007, Гимельбрант (LECB); к северо-вос-
току от д. Тисколово, склон коренного берега 
на побережье Финского залива, 59°43ʹ20.0ʺN, 
28°02ʹ05.0ʺE, широколиственный лес, на коре 
ели, 14.IV.2007, Гимельбрант (LECB); 5 км 
к северо-востоку от д. Тисколово, Кайболов-
ский овраг, к северу от урочища Кайболово, 
59°45ʹ23.0ʺN, 28°05ʹ04.0ʺE, приручьевой ста-
ровозрастный еловый лес с примесью ольхи 
черной и широколиственных пород, на коре 
ольхи черной, 14.IV.2007, Гимельбрант (LECB); 
3 км к юго-западу от д. Ханике, 59°32ʹ40.3ʺN, 
28°06ʹ04.8ʺE, ельник с участием ольхи черной 
в понижениях, местами сильно заболоченный, 
на коре ольхи черной, 29.X.2016, Гимельбрант, 
Степанчикова (LECB).

Индикаторный вид старовозрастных широ-
колиственных, хвойных и смешанных лесов.

Bacidia fraxinea Lönnr. – к югу от д. Липо-
во, 59°42ʹ32.0ʺN, 28°12ʹ16.0ʺE, старовозраст-
ный черноольхово-осиново-еловый местами 
заболоченный лес, на коре осины, 12.IV.2007, 
Гимельбрант (LECB); там же, 59°42ʹ47.3ʺN, 
28°11ʹ57.8ʺE, елово-осиновый лес, на коре 
осины, 21.VII.2017, Андреев (LE); 2,5 км к юго-
западу от п. Курголово, склон коренного берега 
на побережье Финского залива, 59°43ʹ20.0ʺN, 
28°02ʹ05.0ʺE, широколиственный лес, на коре 
липы, осины и ясеня, 14.IV.2007, Гимельбрант 
(LECB); к северу от д. Тисколово, склон корен-
ного берега на побережье Финского залива, 
59°43ʹ04.1ʺN, 28°01ʹ57.0ʺE, широколиствен-
ный лес, на коре вяза, 15.IX.2015, Гимельбрант, 
Степанчикова (LECB).

Индикаторный вид старовозрастных широ-
колиственных и смешанных лесов, а также ста-
рых парков.

Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körb. – к севе-
ро-востоку от д. Тисколово, склон коренно-
го берега на побережье Финского залива, 
59°43ʹ20.0ʺN, 28°02ʹ05.0ʺE, широколиствен-
ный лес, на коре липы, 14.IV.2007, Гимельбрант 
(LECB).

Индикаторный вид старовозрастных ши-
роколиственных и смешанных лесов и старых 
парков.

Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et 
C. F. Culb. – к югу от д. Липово, 59°42ʹ32.0ʺN, 
28°12ʹ16.0ʺE, старовозрастный черноольхо-
во-осиново-еловый местами заболоченный 

лес, на древесине ветвей поваленной ели, 
12.IV.2007, Загидуллина (LECB).

Специализированный вид биологически 
ценных лесов. Приурочен к старовозрастным 
смешанным лесам поздних стадий сукцессий.

Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. 
Fr. – к северо-востоку от д. Тисколово, склон 
коренного берега на побережье Финского за-
лива, 59°43ʹ20.0ʺN, 28°02ʹ05.0ʺE, широколист-
венный лес, на коре вяза и липы, 14.IV.2007, Ги-
мельбрант (LECB).

Специализированный вид старовозрастных 
лесов различного состава и старых парков.

Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl. – 
о. Ремисаар, центральная часть, 59°48ʹ33.6ʺN, 
28°04ʹ53.9ʺE, приморская лишайниково-мо-
ховая пустошь с отдельными можжевельника-
ми и осиновой порослью, на песчаной почве, 
14.IX.2012, Гимельбрант, Степанчикова, Тагир-
джанова (LECB).

Вид с субокеаническими тенденциями рас-
пространения, центр массовости которого свя-
зан с океаническими и субокеаническими реги-
онами. Известен в Ленинградской обл. только 
с островов Балтийского моря.

Felipes leucopellaeus (Ach.) Frisch et 
G. Thor – к югу от д. Липово, 59°42ʹ32.0ʺN, 
28°12ʹ16.0ʺE, старовозрастный черноольхово-
осиново-еловый местами заболоченный лес, 
на коре ели, осины и ольхи черной, 12.IV.2007, 
Гимельбрант (LECB); там же, 59°42ʹ00.0ʺN, 
28°12ʹ24.0ʺE; 59°42ʹ59.0ʺN, 28°12ʹ22.0ʺE 
и 59°43ʹ35.0ʺN, 28°12ʹ33.0ʺE, старовозраст-
ный черноольхово-осиново-еловый заболо-
ченный лес, на коре ели, ольхи черной и сосны, 
18.IV.2007, Гимельбрант; 3 км к юго-запа-
ду от д. Ханике, 59°32ʹ36.3ʺN, 28°06ʹ23.8ʺE; 
59°32ʹ40.3ʺN, 28°06ʹ04.8ʺE; 59°32ʹ37.6ʺN, 
28°06ʹ43.6ʺE; 59°32ʹ38.9ʺN, 28°05ʹ40.7ʺE; 
59°32ʹ39.3ʺN, 28°05ʹ37.4ʺE, ельник с участием 
ольхи черной в понижениях, местами сильно 
заболоченный, на коре ели, 29.X.2016, Гимель-
брант, Степанчикова (LECB).

Специализированный вид, строго приуро-
ченный к старовозрастным малонарушенным 
лесам, преимущественно еловым и чернооль-
ховым.

Lecanactis abietina (Ach.) Körb. – к югу 
от д. Липово, 59°42ʹ32.0ʺN, 28°12ʹ16.0ʺE, ста-
ровозрастный черноольхово-осиново-ело-
вый местами заболоченный лес, на коре 
ели, 12.IV.2007, Гимельбрант (LECB); там же, 
59°42ʹ00.0ʺN, 28°12ʹ24.0ʺE, старовозрастный 
черноольхово-осиново-еловый заболоченный 
лес, на коре ели, 18.IV.2007, Гимельбрант; там 
же, 59°42ʹ59.0ʺN, 28°12ʹ22.0ʺE, старовозраст-
ный черноольхово-осиново-еловый местами 
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заболоченный лес, на коре ольхи черной и ели, 
18.X.2007, Гимельбрант; там же, 59°43ʹ35.0ʺN, 
28°12ʹ33.0ʺE, старовозрастный черноольхо-
во-осиново-еловый местами заболоченный 
лес, на коре ольхи черной и ели, 18.X.2007, 
Гимельбрант; 3 км к юго-западу от д. Хани-
ке, 59°32ʹ36.3ʺN, 28°06ʹ24.8ʺE; 59°32ʹ35.6ʺN, 
28°06ʹ21.9ʺE; 59°32ʹ39.2ʺN, 28°06ʹ06.3ʺE; 
59°32ʹ37.6ʺN, 28°06ʹ43.6ʺE; 59°32ʹ38.9ʺN, 
28°05ʹ40.7ʺE; 59°32ʹ39.3ʺN, 28°05ʹ37.4ʺE, ель-
ник с участием ольхи черной в понижениях, 
местами сильно заболоченный, на коре ели, 
29.X.2016, Гимельбрант, Степанчикова (LECB).

Редкий специализированный вид, строго 
приуроченный к старовозрастным малонару-
шенным еловым, черноольховым, смешанным 
и широколиственным лесам.

Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco 
et al. – к северо-востоку от д. Тисколово, склон 
коренного берега на побережье Финского за-
лива, 59°43ʹ20.0ʺN, 28°02ʹ05.0ʺE, широколист-
венный лес, на коре липы, 14.IV.2007, Гимель-
брант (LECB); к югу от д. Ханике, берег р. Рос-
сонь, 59°31ʹ40.0ʺN, 28°10ʹ19.4ʺE, 12.VII.2016, 
Андреев (LE).

Индикаторный вид зрелых широколиствен-
ных и смешанных лесов и старых парков.

Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. – к севе-
ро-востоку от д. Тисколово, склон коренно-
го берега на побережье Финского залива, 
59°43ʹ20.0ʺN, 28°02ʹ05.0ʺE, широколиствен-
ный лес, на коре вяза, 14.IV.2007, Гимель-
брант (LECB); к югу от д. Липово, 59°42ʹ32.0ʺN, 
28°12ʹ16.0ʺE, старовозрастный черноольхо-
во-осиново-еловый местами заболоченный 
лес, на коре осины, 12.IV.2007, Гимельбрант  
(LECB).

Индикаторный вид биологически ценных ле-
сов. Связан со старовозрастными широколист-
венными и смешанными лесами.

Pertusaria flavida (DC.) J. R. Laundon – к се-
веро-востоку от д. Тисколово, склон корен-
ного берега на побережье Нарвского залива, 
59°43ʹ20.0ʺN, 28°02ʹ05.0ʺE, широколиственный 
лес, на коре вяза и липы, 14.IV.2007, Гимель-
брант (LECB).

В Ленинградской обл. находится на восточ-
ной границе ареала. Известен только с терри-
тории заказника «Кургальский». Специализи-
рованный вид, приуроченный к старовозраст-
ным широколиственным и смешанным лесам.

Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. – к се-
веро-востоку от д. Тисколово, склон корен-
ного берега на побережье Финского залива, 
59°43ʹ20.0ʺN, 28°02ʹ05.0ʺE, широколиственный 
лес, на коре вяза, березы и липы, 14.IV.2007, 
Гимельбрант (LECB); там же, 59°43ʹ17.5ʺN, 

28°02ʹ05.2ʺE, широколиственный лес, на коре 
липы, 15.IX.2015, Гимельбрант, Степанчикова 
(LECB).

В Ленинградской обл. известен только 
из западных районов. Специализированный 
вид, приуроченный к старовозрастным широ-
колиственным и смешанным лесам.

Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Mo-
berg – к северу от д. Тисколово, край корен-
ного берега на побережье Финского залива, 
59°43ʹ18.4ʺN, 28°02ʹ10.1ʺE, мелколиствен-
но-широколиственный лес, на коре клена, 
15.IX.2015, Гимельбрант, Степанчикова (LECB); 
там же, 59°44ʹ19.2ʺN, 28°01ʹ52.2ʺE, смешанный 
лес, на коре ясеня, 23.VII.2017, Андреев (LE).

Редкий вид, связанный в своем распростра-
нении в регионе с широколиственными лесами.

Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. – к северо-вос-
току от д. Тисколово, склон коренного берега 
на побережье Финского залива, 59°43ʹ20.0ʺN, 
28°02ʹ05.0ʺE, широколиственный лес, на коре 
липы, 14.IV.2007, Гимельбрант (LECB).

Редкий индикаторный вид различных по со-
ставу старовозрастных древостоев с участием 
лиственных деревьев.

Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. – к севе-
ру от д. Тисколово, склон коренного берега 
на побережье Финского залива, 59°43ʹ17.5ʺN, 
28°02ʹ05.2ʺE, широколиственный лес, на коре 
липы, 15.IX.2015, Гимельбрант, Степанчикова; 
там же, 59°43ʹ07.2ʺN, 28°02ʹ00.7ʺE, широко-
лиственный лес, на коре вяза, 15.IX.2015, Ги-
мельбрант, Степанчикова (LECB).

В Ленинградской обл. вид находится близ 
северо-восточной границы ареала и приурочен 
к широколиственным лесам побережий Бал-
тийского моря и Ладожского озера.

Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. – к югу 
от д. Липово, 59°42ʹ32.0ʺN, 28°12ʹ16.0ʺE, ста-
ровозрастный черноольхово-осиново-еловый 
местами заболоченный лес, на коре ели и оль-
хи черной, 12.IV.2007, Гимельбрант (LECB).

На территории Ленинградской обл. вид до-
стоверно известен только в границах заказни-
ка «Кургальский». Специализированный вид, 
строго приуроченный к старовозрастным ши-
роколиственным и смешанным лесам с повы-
шенным затенением и влажностью под поло-
гом леса.

С учетом новейших данных, полученных 
авторами в ходе проведенных в 2000-х гг. ис-
следований, на данный момент в заказнике 
выявлено 50 видов сосудистых растений, 16 
видов мохообразных и 11 видов лишайников, 
занесенных в Красную книгу природы Ленин-
градской области [2000], из них 11 видов сосу-
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дистых растений, 1 вид мохообразных и 2 вида 
лишайников занесены в Красную книгу Россий-
ской Федерации [2008]. Кроме того, 2 вида со-
судистых растений, 6 видов мохообразных и 19 
видов лишайников предложены к занесению 
в Красную книгу Ленинградской области.

На основе новых сведений о редких и охра-
няемых видах сосудистых растений, мохооб-
разных и лишайников, а также обобщения всех 
ранее опубликованных данных по этим группам 
и учета гербарных материалов впервые были 
созданы карты местонахождений охраняемых 
и рекомендуемых к охране видов сосудистых 
растений, мохообразных и лишайников (вклей-
ка, рис. I и II). Карты не только показывают про-
странственное расположение ценных бота-
нических объектов заказника, но и дают пред-
ставление о важных с природоохранной точки 
зрения участках на территории заказника, нуж-
дающихся в специальных мерах по их сохране-
нию. Следует отметить, что достоверные и точ-
ные сведения о ценных ботанических объектах 
и их комплексах, в том числе картографические 
материалы с подробными легендами, необхо-
димы для разработки научно обоснованных ре-
жимов охраны этих объектов в заказнике. Раз-
ные виды или группы видов характеризуются 
своими экологическими требованиями, следо-
вательно, требуют разных мер охраны.

анализ распространения охраняемых 
и предложенных к охране видов

Прежде чем перейти к анализу распростра-
нения редких и охраняемых видов, следует 
подчеркнуть, что он основан на представлен-
ном в данной публикации срезе современных 
знаний о местонахождениях этих видов в за-
казнике. При дальнейших исследованиях фло-
ры заказника, несомненно, будут обнаружены 
многие новые местонахождения редких и охра-
няемых видов сосудистых растений, мохооб-
разных и лишайников. В первую очередь это 
касается мохообразных и лишайников, деталь-
ное изучение которых на всей территории за-
казника до сих пор не проводилось.

Местонахождения охраняемых и предло-
женных к охране видов сосудистых растений 
распределены на территории заказника до-
статочно закономерно (вклейка, рис. I). Анализ 
распространения этих видов сосудистых рас-
тений в заказнике и сопоставление карты их 
местонахождений с ландшафтной картой рас-
сматриваемого района [Исаченко, 2001] позво-
ляет сделать вывод о том, что места значитель-
ной концентрации редких и уязвимых видов 
растений приурочены к уникальным или ред-

ким в Ленинградской обл. ландшафтам, имею-
щим наибольшую природоохранную ценность. 
Максимальная концентрация выявленных мес-
тонахождений охраняемых видов наблюдается 
вдоль побережий Финского и Нарвского зали-
вов, на островах Курголовской Реймы, а так-
же в южной части заказника (обширный район 
к югу от бухты Кирьямо до устья р. Нарова, 
включающий болото Кадер)1. Большая группа 
охраняемых видов связана также с озерами Бе-
лое и Липовское, протокой Силеме.

Приморское положение заказника опреде-
ляет наличие на его территории целого ряда 
охраняемых видов растений, преимущественно 
или исключительно приуроченных к зоне воз-
действия моря (или встречающихся в самом 
море) и связанных с приморскими и морскими 
ландшафтами. Значительная по протяженнос-
ти, местами сильно изрезанная береговая ли-
ния и комплекс многочисленных островов раз-
личного размера, включающие ряд береговых 
местоположений от валунных гряд до песчаных 
пляжей и дюн, и собственно морская акватория 
с относительно высоким средним значением 
солености прибрежных вод (до 3–4 ‰), а так-
же наличие солоноводных озера Липовское 
и протоки Силеме обусловливают значитель-
ное богатство и оригинальность приморского 
комплекса видов. В его составе отмечено наи-
большее число редких и охраняемых сосудис-
тых растений – 16 охраняемых видов (Allium 
schoenoprasum L., Carex arenaria, C. glareosa 
Wahlenb., C. mackenziei V. Krecz., Centaurium 
littorale (D. Turner) Gilmour, C. pulchellum (Sw.) 
Druce, Chamaepericlymenum suecicum (L.) 
Aschers. et Graebn., Dactylorhiza baltica (Klinge) 
Orlova, Eleocharis parvula (Roem. et Schult.) Bluff, 
Nees et Schauer, Isatis tinctoria, Myrica gale L., 
Najas marina, Ruppia brachypus J. Gay, Scutel‑
laria hastifolia L., Tripleurospermum maritimum, 
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.2), а также 
2 предложенных к охране в Ленинградской обл. 
вида – Euphorbia palustris L. и Ononis arvensis L. 
Последний в естественном состоянии встре-
чается в Ленинградской обл. только в Кур-
гальском заказнике (север и близлежащие не-
большие острова) [Глазкова, Бубырева, 1997; 
Глазкова, Доронина, 2013] и на о-вах Большой 
Тютерс и Сескар [Глазкова, 2001] в Финском 
заливе. Следует отметить, что в составе при-

1 Возможные причины значительного богатства флоры 
и высокой концентрации охраняемых видов сосудистых 
растений в южной части заказника рассматривались нами 
ранее [Глазкова, Доронина, 2013].
2 Название вида приведено по: [Сенников, Конечная, 2006]. 
В Красной книге природы Ленинградской области [2000] 
указан под названием Tripolium vulgare Nees, nom. illeg.
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морского комплекса охраняемых видов при-
сутствуют некоторые атлантико-балтийские 
и балтийские субэндемики – Carex arenaria, 
Centaurium littorale, Isatis tinctoria, Tripleurosper‑
mum maritimum. Интересно, что на островах, 
входящих в заказник, отмечены 8 из указан-
ных охраняемых и предложенных к охране ви-
дов сосудистых растений [Глазкова, Доронина, 
2013], но среди них нет ни одного специфичес-
кого вида, который отсутствовал бы на матери-
ковом побережье. Однако стоит отметить, что 
обилие этих видов на островах заметно выше, 
чем на близлежащем побережье, что связа-
но, по-видимому, с особенностями микрокли-
мата, формирующегося на островах, и мень-
шей антропогенной нагрузкой на островные 
 экосистемы.

Следующая по численности группа охра-
няемых видов – виды борового комплекса, 
связанные с сосновыми лесами (и боровы-
ми опушками), произрастающими в основ-
ном на береговых валах и дюнах, сложенных 
безвалунными песками и супесями. В соста-
ве этого комплекса 8 охраняемых видов – 
Armeria vulgaris, Cotoneaster melanocarpus 
(Bunge) Loudon, Empetrum hermaphroditum 
(Lange) Hagerup, Epipactis atrorubens, Dianthus 
arenarius, Pulsatilla patens, P. pratensis, Silene 
tatarica (L.) Pers. Большинство местонахож-
дений охраняемых видов борового комплек-
са приурочены к обогащенным южноборо-
выми видами (Epipactis atrorubens, Pulsatilla 
pratensis, Silene tatarica) своеобразным дюн-
ным соснякам в южной части заказника, фор-
мирующимся на древних береговых валах 
и реликтовых дюнах суббореального перио-
да. В этих приморских борах отмечено 7 из 8 
охраняемых видов борового комплекса. Только 
Empetrum hermaphroditum встречается исклю-
чительно в северной части заказника. Epipactis 
atrorubens отмечен на севере, где крайне ре-
док, и юге заказника, тогда как все остальные 
охраняемые боровые виды произрастают в юж-
ной части заказника в дюнных борах. В уни-
кальных дюнных сосняках в южной части заказ-
ника встречается кальцефильный Cypripedium 
calceolus L. [Глазкова, Доронина, 2013], не яв-
ляющийся по своему происхождению боровым 
видом, присутствие которого здесь объясняет-
ся, по-видимому, обогащением песчаных почв 
минеральными веществами.

Неменьшим богатством и своеобразием 
отличается группа охраняемых видов немо-
рального комплекса. Большинство этих видов 
связаны в своем распространении в заказнике 
с уникальным в Ленинградской обл. ландшаф-
том – крутым и высоким абразионным уступом, 

сложенным мореной (валунными суглинками 
и супесями), протянувшимся вдоль западно-
го берега Кургальского полуострова – между 
п. Курголово и горой Городок, в который глубо-
ко врезаются долины ручьев, в том числе Кай-
боловский «каньон». Именно здесь отмечены 
основные участки богатых во флористическом 
отношении широколиственных и елово-широ-
колиственных неморальнотравных и кислично-
неморальнотравных лесов, а также сложных 
ельников. Здесь встречаются все 8 охраняе-
мых видов неморального комплекса (Allium 
ursinum, Carex remota L., Corydalis intermedia 
(L.) Mérat, Dentaria bulbifera, Festuca altissima 
All., Lathraea squamaria L., Neottia nidus‑avis, 
Sanicula europaea L.). Абразионный уступ тя-
нется также вдоль восточного берега полуост-
рова к югу от д. Липово и к западу от м. Луто. 
С этими участками связаны богатые во флорис-
тическом отношении леса смешанного состава 
с участием широколиственных пород, обилием 
кустарников и богатым травянистым покро-
вом, в том числе с некоторыми охраняемыми 
неморальными видами сосудистых растений – 
Neottia nidus‑avis, Sanicula europaea. Именно 
в составе неморального комплекса видов в за-
казнике обнаружены Allium ursinum и Festuca 
altissima, нигде в пределах Ленинградской 
обл. больше не встречающиеся. По-видимому, 
только в заказнике «Кургальский» сохранилась 
в Ленинградской обл. популяция Carex remota, 
ранее известного из единичных местонахож-
дений в Лужском, Волховском [Цвелев, 2000] 
и Сланцевском районах.

Ряд охраняемых видов встречаются в за-
казнике на суходольных лугах и пустошах, 
формирующихся на дренируемых равнинах 
на безвалунных и мелковалунно-галечных 
песках: Botrychium matricariifolium A. Br. ex 
Koch, Filipendula vulgaris Moench, Helictotrichon 
pratense, Luzula campestris (L.) DC., Potentilla 
verna L.1 Большинство местонахождений Fili‑
pendula vulgaris, Helictotrichon pratense, Luzula 
campestris, Potentilla verna связаны с примор-
скими лугами пустошного типа.

С ценным гидрологическим объектом – оли-
готрофным озером Белое – связан специфи-
ческий комплекс охраняемых водных видов: 
Isoëtes echinospora Durieu, I. lacustris L., Lit‑
torella uniflora (L.) Aschers. и Lobelia dortmanna 
L. [Глазкова, Бубырева, 1997]. Первый из пе-
речисленных видов в XIX веке отмечался также 
и на мелководье Финского залива в северной 

1 В Красной книге природы Ленинградской области [2000] 
приводится под названием Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck 
ex Fritsch.



Рис. I. Карта местонахождений редких и охраняемых видов сосудистых растений
Fig. I. The map of localities of rare and protected vascular plant species



Рис. II. Карта местонахождений редких и охраняемых видов мохообразных и лишайников
Fig. II. The map of localities of rare and protected species of bryophytes and lichens
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части заказника, т. е. обладает более широкой 
экологической амплитудой.

Еще с одним ценным ландшафтом – верхо-
вым болотным массивом Кадер – связаны мно-
гочисленные местонахождения двух охраняе-
мых амфиатлантических видов – Rhynchospora 
fusca и Drosera intermedia [Глазкова, Доронина, 
2013], встречающихся исключительно в южной 
части заказника.

Таким образом, большинство охраняемых 
и рекомендованных к охране видов сосудистых 
растений характеризуются узкой экологиче-
ской амплитудой и приурочены к определен-
ным ландшафтам, как правило, уникальным 
или редким в Ленинградской обл. Лишь немно-
гие, главным образом прибрежно-водные (Car‑
damine parviflora L., Eupatorium cannabinum L. 
и Senecio paludosus) и водные (Tillaea aquatica 
L. и Hottonia palustris) виды встречаются в не-
скольких биотопах. Главное значение в данном 
случае имеет богатство субстрата органикой 
или трофность водоема.

В заказнике не обнаружено ни одного охра-
няемого вида сосудистых растений, относя-
щегося к таежному комплексу, включающему 
в себя виды еловых лесов. По всей видимо-
сти, это связано с географическим положени-
ем территории в западной части области, куда 
не доходят многие редкие «восточные» таеж-
ные виды, находящиеся в Ленинградской обл. 
на западной границе ареала.

В силу значительной ландшафтной гетеро-
генности территории многие редкие и охра-
няемые виды сосудистых растений встре-
чаются только в северной части заказника, 
например, целый ряд приморских (Allium 
schoenoprasum, Carex glareosa, C. mackenziei, 
Centaurium littorale, C. pulchellum, Euphorbia 
palustris, Myrica gale, Najas marina, Ononis 
arvensis, Ruppia brachypus и др.) и немо-
ральных видов (Allium ursinum, Carex remota, 
Corydalis intermedia, Dentaria bulbifera, Festuca 
altissima, Lathraea squamaria), а также виды 
олиготрофного оз. Белое и некоторые виды су-
ходольных лугов (Luzula campestris, Potentilla 
verna). В то же время многие охраняемые виды 
отмечены исключительно в южной части за-
казника. Это некоторые виды песчаных мор-
ских побережий (например, Tripleurospermum 
maritimum), богатых дюнных сосновых боров 
(Armeria vulgaris, Cotoneaster melanocarpus, 
Dianthus arenarius, Pulsatilla patens, P. pratensis, 
Silene tatarica), верхового болота Кадер (Rhyn‑
chospora fusca, Drosera intermedia) и некото-
рые водные и прибрежно-водные виды (на-
пример, Eupatorium cannabinum, Hottonia 
palustris).

Результаты проведенных нами рекогносци-
ровочных бриологических исследований сви-
детельствуют о максимальной концентрации 
охраняемых, специализированных, индика-
торных и редких видов мохообразных в запад-
ной и юго-западной частях заказника (вклейка, 
рис. II), где они встречаются преимущественно 
в сырых хвойных и смешанных лесах со значи-
тельным количеством валежа на разных стади-
ях разложения, а также с комлевыми выворота-
ми. Это связано с благоприятным для многих 
видов мохообразных более влажным микро-
климатом, формирующимся в данных биото-
пах.

В окрестностях д. Ханике в юго-западной 
части заказника обнаружено 6 охраняемых ви-
дов мохообразных (Frullania dilatata, Mnium hor‑
num, Sphagnum aongstroemii, S. palustre, Ulota 
intermedia, а также Aulacomnium androgynum, 
занесенный в Красную книгу Российской Феде-
рации). В этом районе отмечено максимальное 
число местонахождений (48) A. androgynum как 
в заказнике, так и в Ленинградской обл. В ело-
вых, сосновых и смешанных лесах на участке 
между мысом Луто и оз. Липовское были соб-
раны охраняемые (Atrichum flavisetum, Bazza‑
nia trilobata, Mnium hornum, Ulota intermedia) 
и предлагаемые к охране (Cephalozia curvifolia, 
Scapania apiculata) виды мохообразных.

Между тем наибольшая концентрация спе-
циализированных и индикаторных видов био-
логически ценных лесов отмечена в широко-
лиственных и широколиственно-еловых лесах 
в окрестностях д. Тисколово и маяка Кайбо-
лово, где обнаружены Anomodon longifolius 
(Brid.) Hartm., A. viticulosus (Hedw.) Hook. et 
Taylor, Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Igna-
tov et Huttunen, Eurhynchium angustirete (Broth.) 
T. J. Kop., Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats., 
Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al., 
Homalothecium sericeum (Hedw.) Bruch et al., 
Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov., 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr., Mnium 
hornum, M. stellare Hedw., Plagiomnium undula‑
tum (Hedw.) T. J. Kop., Platygyrium repens (Brid.) 
Bruch et al.

Эти территории следует рассматривать 
в настоящее время как наиболее ценные для 
сохранения разнообразия мохообразных в за-
казнике «Кургальский».

Выявленные местонахождения охраняемых 
и предлагаемых к охране видов лишайников 
расположены преимущественно в приморских 
частях и на островах заказника «Кургальский» 
(вклейка, рис. II). Такое распределение свя-
зано в первую очередь с пространственным 
расположением сообществ, являющихся мес-
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тообитаниями угрожаемых видов лишайников, 
а также с лучшей изученностью лихенофлоры 
приморских и островных территорий. Следует 
отметить, что, хотя набор таких видов замет-
но отличается в различных частях территории, 
участки с высокой плотностью их местонахож-
дений отмечены как в северной и централь-
ной, так и в южной части заказника, что говорит 
о высокой природоохранной ценности терри-
тории в целом. Так, например, Cetrelia oliveto‑
rum, Evernia divaricata, Menegazzia terebrata 
и Thelotrema lepadinum отмечены только в се-
веро-восточной части заказника, виды рода 
Acrocordia, Arthonia cinereopruinosa, Bacidia 
polychroa, Parmeliella triptophylla, Ramalina bal‑
tica и R. fastigiata – в северо-западной части, 
Scytinium subtile – в южной и северо-восточной, 
а Cladonia scabriuscula и Xanthoparmelia pulla – 
на островах Курголовской Реймы.

Благодаря значительной ландшафтно-фито-
ценотической пестроте территории здесь фор-
мируются лихенофлористические комплексы, 
включающие редкие и охраняемые виды, свя-
занные с различными сообществами, ланд-
шафтными элементами и субстратами.

К старовозрастным малонарушенным при-
морским черноольховым топям и влажным 
хвойно-мелколиственным лесам приурочен 
крайне интересный комплекс эпифитов ели, 
ольхи черной и мелколиственных пород, вклю-
чающий Felipes leucopellaeus, Lecanactis abi‑
etina, Menegazzia terebrata, в таком составе 
неизвестный более нигде в пределах Ленин-
градской обл. Для широколиственных лесов 
на абразионном уступе Курголовского плато 
характерны специфические неморальные эпи-
фитные виды Acrocordia gemmata, Bacidia poly‑
chroa, Melanelixia subargentifera, Pertusaria fla‑
vida, P. pertusa, Ramalina baltica и R. fastigiata, 
а напочвенный лишайник Cladonia scabriuscula, 
известный в регионе только с наиболее запад-
ных островов Финского залива, тесно связан 
с открытыми приморскими островными пусто-
шами. Виды рода Xanthoparmelia в заказнике 
отмечены только на крупных камнях в открытых 
приморских местообитаниях.

Среди лесных сообществ заказника лишь 
сосновые леса различных стадий развития 
не являются местообитаниями уязвимых ви-
дов лишайников. В то же время для ряда охра-
няемых или рекомендованных к охране видов 
характерна более широкая фитоценотическая 
амплитуда, однако принципиальное значение 
имеет слабая нарушенность и возраст древо-
стоя. Так, Arthonia spadicea и Lobaria pulmonaria 
приурочены к влажным старовозрастным мало-
нарушенным лесам различного состава.

Несмотря на то что каждой из рассматри-
ваемых групп организмов – сосудистым рас-
тениям, мохообразным и лишайникам при-
сущи свои биологические и экологические 
особенности, определяющие их распростра-
нение в заказнике, тем не менее можно вы-
делить некоторые общие закономерности их 
пространственного распределения. Так, на-
блюдается четко выраженная приуроченность 
редких и охраняемых видов к ценным в приро-
доохранном отношении ландшафтам1. Именно 
с уникальными ландшафтами связано наиболь-
шее число охраняемых, специализированных 
и индикаторных видов сосудистых растений, 
мохообразных и лишайников. Особенностью 
распределения мохообразных и лишайников 
является специфическая связь с длительно 
формирующимися характеристиками субстра-
тов и микроклиматическими особенностями  
местообитаний.

Заключение

На основе общего анализа распространения 
охраняемых и предложенных к охране видов 
сосудистых растений, мохообразных и лишай-
ников в заказнике можно сделать вывод об их 
очень высокой концентрации в исследованном 
районе и значимости всей территории заказни-
ка «Кургальский» для сохранения их популяций.

Многие охраняемые и предложенные к ох-
ране виды на территории заказника нередко 
встречаются в массе и играют существенную 
роль в сложении растительных сообществ. Так, 
здесь обнаружены крупнейшие в Ленинград-
ской обл. популяции Carex arenaria, Drosera 
intermedia, Epipactis atrorubens, Hottonia palus‑
tris, Ononis arvensis, Pulsatilla pratensis. Доволь-
но обильны и иногда являются доминантами 
в сообществах также Allium ursinum, Dentaria 
bulbifera, Helictotrichon pratense, Lobelia dort‑
manna, Rhynchospora fusca, Sanicula europaea. 
Из мохообразных стоит отметить Aulacomnium 
androgynum, популяция которого в заказнике 
«Кургальский» является крупнейшей на мате-
риковой части области. Из лишайников к та-
ким видам относятся Bacidia polychroa, Felipes 
leucopellaeus, Lecanactis abietina, Menegazzia 
terebrata, Pertusaria flavida, P. pertusa, Ramalina 
fastigiata и Thelotrema lepadinum.

1 Подробная характеристика наиболее ценных в природоох-
ранном отношении биотопов и конкретных сообществ, в ко-
торых на территории заказника встречаются многие редкие 
и охраняемые виды сосудистых растений, мохообразных 
и лишайников, будет представлена в специальной публика-
ции, являющейся продолжением данной статьи.
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Высокий уровень видового разнообразия 
и чрезвычайная насыщенность территории ред-
кими и охраняемыми видами позволяет считать 
заказник «Кургальский» уникальнейшей терри-
торией Ленинградской обл., требующей особо-
го внимания и самого строгого режима охраны.

Авторы выражают глубокую благодарность 
всем участникам экспедиций в заказник «Кур-
гальский», а также Д. С. Исакову (Санкт-Пе-
тербургское Общество любителей орхидей), 
В. М. Котковой и Л. Е. Курбатовой (БИН РАН), 
А. В. Кушневской и С. А. Коузову (СПбГУ) за 
информацию о местонахождениях некоторых 
охраняемых видов сосудистых растений, мхов 
и лишайников.
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БриологичесКое оБосноВание соЗданиЯ орлоВ-
ПонойсКого ЗаКаЗниКа (КольсКий ПолуосТроВ)

о. а. Белкина1, е. а. Боровичев2, а. Ю. лихачев1

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

С учетом бриологических данных обоснована необходимость создания новой осо-
бо охраняемой природной территории регионального значения – комплексного 
Орлов-Понойского заказника, расположенного на востоке Кольского полуострова 
(Мурманская область). Полевое бриофлористическое обследование района мыса 
Орлов, низовьев рек Поной и Русинга выявило высокое видовое богатство этой тер-
ритории. С учетом гербарных и литературных материалов общее количество мхов 
и печеночников составило 266 и 115 видов соответственно. Зарегистрировано 20 
видов мохообразных, занесенных в Красную книгу Мурманской области (2014), 
в том числе один печеночник включен в Красную книгу РФ (2008), восемь бриофи-
тов – в дополнительный список видов, требующих внимания к состоянию их попу-
ляций. Среди охраняемых видов впервые в обследованном районе найдены Arnellia 
fennica (Gottsche) Lindb., Calycularia laxa Lindb. et Arnell, Encalypta procera Bruch, 
Mesoptychia badensis (Gottsche ex Rabenh.) L. Söderstr. et Váňa, Metzgeria furcata (L.) 
Dumort., Peltolepis quadrata (Saut.) Müll. Frib., Sauteria alpina (Nees) Nees, Scapania 
aequiloba (Schwägr.) Dumort, Tortula cernua (Huebener) Lindb., для двух видов об-
наружены новые местонахождения (Fissidens bryoides Hedw., Hennediella heimii 
(Hedw.) R. H. Zander). Определены три участка концентрации редких, преимущест-
венно кальцефильных мохообразных, предложен вариант границ будущего заказ-
ника.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мхи; печеночники; редкие виды; Красная книга; заказник; 
Мурманская область; низовья реки Поной.

O. A. Belkina, E. A. Borovichev, A. Yu. Likhachev. BRYOLOGICAL 
RATIONALE FOR ESTABLISHMENT OF THE ORLOV-PONOYSKY NATURE 
SANCTUARY (KOLA PENINSULA)

The proposal to establish a new regional Orlov-Ponoysky Integrated Nature Sanctuary 
(zakaznik) is substantiated. This is a result of our bryological surveys in the eastern-
most part of the Kola Peninsula coast (Murmansk Region) – around the lower reaches 
of the Ponoy River, Rusinga River and Orlov Cape, where a high richness of local bryoflo-
ra, a large number of rare and threatened bryophytes were revealed. In total, 266 mosses 
and 115 liverworts have been recorded from this territory. Of these, twenty species are 
listed in the Red Data Book of the Murmansk Region (2014) and one species is included 
in the Red Data Book of Russia (2008). Nine red-listed species (Arnellia fennica (Gottsche) 
Lindb., Calycularia laxa Lindb. et Arnell, Encalypta procera Bruch, Mesoptychia badensis 
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Введение

До настоящего времени бриофлора тундро-
вой зоны Мурманской области остается недо-
статочно исследованной, особенно это касает-
ся труднодоступных северо-восточных райо-
нов. Однако самая восточная часть побережья 
Кольского полуострова является в некоторой 
степени исключением, поскольку она посеща-
лась ботаниками, и в том числе бриологами, 
неоднократно.

Первым бриологом, посетившим район ус-
тья реки Поной, долины реки Русинга и мыса 
Орлов, был выдающийся ученый V. F. Brotherus, 
работавший там в составе финской экспедиции 
в 1887 г. Однако сюда и до этого приезжали 
финские научно-исследовательские экспеди-
ции. Так, в 1863 году на востоке Кольского по-
луострова работали N. I. Fellman, M. Brenner, 
N. J. Laurin, которые, не будучи бриологами, 
собрали небольшую, но ценную коллекцию мо-
хообразных. В 1870 г. энтомолог J. Sahlberg 
также сделал несколько интересных находок, 
в частности, мха Tortula mucronifolia у села По-
ной. В 1889 г. в течение всего вегетационного 
сезона в домике у Орловского маяка жил бо-
таник A. O. Kihlman, совершавший маршруты 
в том числе к Поною, Русинге, архипелагу Три 
Острова. Результаты определения всех этих 
коллекций вошли в совместную публикацию 
Brotherus и Saelan [1890], а затем – в фунда-
ментальную сводку по мхам Фенноскандии 
[Brotherus, 1923].

В июле-августе 1972 года в районе Поноя, 
Русинги и Орловского мыса побывал совет-
ский бриолог, сотрудник Полярно-альпий-
ского ботанического сада-института КНЦ РАН 
(ПАБСИ) Р. Н. Шляков, и результаты сборов 
вошли в «Конспект флоры мохообразных Мур-
манской области» [Шляков, Константинова, 
1982]. После ботанических экспедиций сотруд-
ников ПАБСИ на восточное побережье Коль-
ского полуострова ими были поданы предло-
жения в администрацию Мурманской облас-
ти о создании двух охраняемых территорий. 
В 1972 году Г. Н. Андреев, М. Л. Раменская, 
Р. Н. Шляков обосновали создание памятни-

ка природы «Редкие виды растений в низо-
вье реки Поной», а в 1979 году Г. Н. Андреев, 
А. В. Домбровская и Р. Н. Шляков – памятника 
«Редкие виды растений на мысе Орлов» [Крюч-
ков и др., 1988]. Предложения остались частич-
но нереализованными. В 1989 г. вдоль берегов 
Поноя, в том числе в устье, образцы мхов соби-
рала И. В. Чернядьева [Чернядьева, Курбато-
ва, 1995]. В 2014 г. в районе устья Поноя, реки 
Русинга и мыса Орлов работала экспедиция 
ПАБСИ КНЦ РАН, в составе которой сборы мхов 
проводила О. А. Белкина, сборы печеночни-
ков – Е. А. Боровичев (рис. 1). В 2015–2016 гг. 
устья Поноя и Русинги посетил М. Н. Кожин, ко-
торый помимо сосудистых растений исследо-
вал также мхи. Результаты обработки собран-
ной коллекции частично опубликованы [Sofro-
nova et al., 2017; Кожин и др., 2018].

В настоящее время часть изученной нами 
территории входит в состав государственно-
го природного биологического (рыбохозяй-
ственного) заказника регионального значе-
ния «Понойский». Это участок долины Поноя 
протяженностью 234 км от бывшего поселка 
Чальмны-Варрэ до устья реки, ее притоков 
на этом участке, а также долины реки Русинга 
[Постановление…, 2002; Особо охраняемые…, 
2003]. Кроме того, участок реки Русинга и мыс 
Орлов были номинированы как потенциальные 
участки панъевропейской Изумрудной сети 
[Белкина и др., 2011–2013]. Концепцией функ-
ционирования и развития сети ООПТ Мурман-
ской области до 2018 года и на перспективу до 
2038 года, утвержденной постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 24.03.2011 
№ 128-ПП, предусмотрены реорганизация 
Понойского заказника и создание нескольких 
памятников природы регионального значения 
в долгосрочной перспективе (до 2038 года) 
(рис. 2).

Целью настоящей работы было обоснование 
необходимости создания или реорганизации 
охраняемой природной территории на самом 
востоке Кольского полуострова для охраны 
большого числа редких и охраняемых видов 
мохообразных. В задачи исследования вхо-
дило: изучение видового разнообразия мхов 

(Gottsche ex Rabenh.) L. Söderstr. et Váňa, Metzgeria furcata (L.) Dumort., Peltolepis 
quadrata (Saut.) Müll. Frib., Sauteria alpina (Nees) Nees, Scapania aequiloba (Schwägr.) 
Dumort, Tortula cernua (Huebener) Lindb.) were registered in the area for the first time; 
and new localities of two mosses (Fissidens bryoides Hedw., Hennediella heimii (Hedw.) 
R. H. Zander) were found. Three sites with a concentration of rare, mostly calcephilic, 
species were identified. Borders of the proposed nature sanctuary are outlined.

K e y w o r d s: mosses; liverworts; rare species; Red Data Book; Nature Sanctuary; 
Murmansk Region; Ponoy River lower reaches.
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и печеночников района от низовьев реки Поной 
до мыса Орлов, включая долину реки Русинга; 
выявление видов, внесенных в Красную кни-
гу Мурманской области [2014]; определение 
наиболее ценных в бриологическом отношении 
участков.

материалы и методы

Полевые работы проводились с 15 июля по 
2 августа 2014 г. в районах устьевой части рек 
Поной и Русинга, их междуречья и полуострова 
(далее называемого «мыс Орлов») с тремя мыса-

Рис. 1. Карта-схема района работ:
1 – окрестности мыса Корабельный и заставы Корабельное; 2 – левый берег р. Поной близ бывшего поселка 
Корабельное, правый берег р. Поной у бывшего села Поной и устье руч. Мельничный; 3 – береговые склоны 
и окрестности р. Русинга; 4 – район мыса Орлов, включая мысы Орлов-Терский Толстый и Орлов-Терский 
Тонкий и поселок Терско-Орловский Маяк

Fig. 1. Map-scheme of the studied area (shown by hatching):
1 – vicinity of Korabelny Cape and the Korabelnoye outpost; 2 – left bank of the Ponoy River near the former Korabel-
noye settlement and the right bank of the Ponoy River near the former Ponoy settlement and the mouth of Melnichny 
Brook; 3 – steep slopes and vicinities of the Rusinga River; 4 – area of Orlov Cape, including Orlov-Tersky Tolsty 
and Orlov-Tersky Tonky Capes and the Tersko-Orlovsky Mayak settlement. The dark-green areas denote the territory 
of the Ponoysky Regional State Nature Biological (Fishery) Sanctuary
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ми – Орловский, Орлов-Терский Толстый и Ор-
лов-Терский Тонкий. Кроме того, были обсле-
дованы территории ныне нежилых населенных 
пунктов (пос. Корабельное, безымянные группы 
зданий и сооружений среди тундры), а также 
окрестности обитаемых пос. Терско-Орловский 
Маяк на мысе Орлов-Терский Толстый (другое 
название поселка – Орлов-Терский Толстый), 
бывшего села Поной и заставы Корабельное 
в 3 км от мыса Корабельный (рис. 1). Образцы 
отбирались маршрутным методом; всего соб-
рано около 650 образцов из 125 местонахожде-
ний. Образцы депонированы в гербарий Поляр-
но-альпийского ботанического сада-института 
им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН (KPABG) и Институт 
проблем промышленной экологии Севера ФИЦ 
КНЦ РАН (INEP).  При составлении сводного 
списка мохообразных для последующего анали-
за видового разнообразия бриофлоры района 
помимо собственных данных использованы так-
же литературные источники [Brotherus, Saelan, 
1890; Brotherus, 1923; Шляков, Константинова, 
1982] и KPABG. Образцы мохообразных внесены 
в информационную систему CRIS (Cryptogamic 
Russian Information System, http://kpabg.ru/
cris/?q=node/16). Название и объем таксонов 
печеночников даны в основном по мировому 
списку печеночников [Söderström et al., 2016] 
с некоторыми изменениями [Konstantinova et al., 
2009], мхов – по списку мхов Восточной Европы 
и Северной Азии [Ignatov et al., 2006].

Физико-географические условия

Район работ расположен на крайнем восто-
ке Кольского полуострова у Горла Белого моря, 
в 45–75 км к северу от Полярного круга. По дан-
ным метеостанции «Терско-Орловский», сред-
негодовая температура здесь составляет минус 
0,9 °C, средняя температура самого теплого 
месяца (августа) – плюс 9,3°, самого холодно-
го (февраля) – минус 11,1°, абсолютный макси-
мум – плюс 35°, минимум – минус 38°, безмо-
розный период длится в среднем 73 дня – с 14 
июня по 27 августа. Среднегодовое количество 
осадков 436 мм, с преобладанием в летне-осен-
ний период и максимумом в августе и сентябре. 
Высота снежного покрова в феврале достигает 
28 см. Относительная влажность воздуха высока 
на протяжении всего года, ее среднемесячные 
значения остаются в пределах от 81 до 88 про-
центов. Преобладающими направлениями вет-
ра в летние месяцы являются северное и севе-
ро-западное, в осенне-зимне-весенние – юго-
западное и западное. Среднемесячная скорость 
ветра от 5,1 м/сек в июле до 8,1 м/сек в декабре 
и январе [Научно-прикладной…, 1988].

Территория относится к Кольскому гео-
логическому району [Рихтер, 1958] и к Мур-
манскому рудному району [Пожиленко и др., 
2002]. Преобладающим типом пород являются 
метадиабазы, частью значительно измененные 
и превращенные в зеленые сланцы и сланцева-
тые амфиболиты. Амфиболиты имеют непосто-
янный состав (биотит, сфен, эпидот, кальцит). 
Широко распространены микроклиновые гра-
ниты (порфировидные, гнейсовидные и др.). 
В толще метаморфизированных диабазовых 
эффузивов встречаются разнообразные оса-
дочные породы (кварциты, кварцито-песчани-
ки, роговообманково-кварцевые сланцы с кар-
бонатом, хлоритовые сланцы, конгломераты). 
Архейские гнейсы имеют ограниченное рас-
пространение и могут встречаться в виде ксе-
нолитов [Рихтер, 1958].

Рельеф представляет собой возвышенное 
плоскоувалистое плато с абсолютными высота-
ми до 200 м, по направлению к морю понижа-
ющееся до 30–50 м (у Терско-Орловского ма-
яка, устья р. Русинги и заставы Корабельное). 
Плато заканчивается у берега моря отвесными 
обрывами или крутыми скалистыми склонами. 
Долины рек Поной и Русинга, а также устьевая 
часть их притоков глубоко врезаются в пла-
то и образуют каньоны. Так, крутые скалис-
тые берега Поноя в районе села Поной имеют 
высоту 90–110 м, у Русинги высота берегов 
60–70 м. Течение рек быстрое, порожистое. 
Согласно почвенному районированию [Белов, 
Барановская, 1969] исследованная территория 
входит в Восточно-Мурманский район тундро-
вых щебнистых иллювиально-гумусовых опод-
золенных, тундровых торфянистых оподзолен-
ных и торфяно-болотных почв. По характеру 
растительности северное и восточное побе-
режья полуострова относятся к Кольской про-
винции субарктических тундр [Александрова, 
1977]. Кольские кустарниковые и кустарничко-
вые тундры обогащены атлантическими, субат-
лантическими, а также бореальными видами. 
Фрагменты березового криволесья из Betula 
czerepanovii Orlova могут встречаться вплоть 
до самого морского побережья [Александро-
ва, 1977; Грибова, 1980]. В районе устьев По-
ноя и Русинги в травяных березняках на крутых 
речных склонах помимо широко распростра-
ненного высокотравья (Angelica archangelica 
L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Veratrum lobe‑
lianum Bernch. и др.) образуют густые заросли, 
местами доминируя, Aconitum septentrionale 
Koelle и Paeonia anomala L. – виды, внесенные 
в областную Красную книгу [2014]. Зональный 
тип растительности представлен ерниковыми 
травяно-кустарничковыми зеленомошными 
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тундрами. Но более характерны для этой под-
провинции сообщества с господством Empe‑
trum hermaphroditum Hagerup, что сближает 
ее с другими океаническими регионами [Гри-
бова, 1980]. Часто встречаются лишайниково-
кустарничковые тундры. В силу слаборасчле-
ненного рельефа плато сильно заболочено. 
Широко распространены сфагновые, осоково- 
и пушицево-гипновые болота, заболоченные 
ивняки. На безлесных береговых склонах меж-
ду скальными выходами и вдоль русел ручьев 
и рек часто встречаются разнотравные лугови-
ны. Из-за сильного антропогенного воздейст-
вия в прошлом большие участки занимают зла-
ковые и злаково-разнотравные сообщества.

результаты и обсуждение

Общее видовое богатство мохообразных

В результате бриофлористического об-
следования в изученном районе зарегистри-
ровано 209 видов мхов и 75 видов печеноч-
ников, а с учетом литературных данных [Bro-
therus, Saelan, 1890; Brotherus, 1923; Шляков, 
Константинова, 1982] и гербарных образцов 
(KPABG) – 265 и 115 видов мхов и печеночников 
соответственно. Видовое разнообразие пече-
ночников района устьев Поноя, Русинги и мыса 
Орлов вполне сопоставимо с другими локаль-
ными флорами Мурманской области, особенно 
равнинными: в заповеднике «Пасвик» выявлено 
114 видов [Borovichev, Boychuk, 2016; Borovi-
chev, 2017], в заказнике Кутса – 125 [Auer, 1944; 
Шляков, Константинова, 1982; Ulvinen, 1996; 
KPABG], в беломорской части Кандалакшского 
заповедника – 113 видов [Константинова, 1998; 
Константинова, Боровичев, 2006; Мамонтов, 
2014]. Безусловно, горные флоры печеночни-
ков центральной части Мурманской области су-
щественно опережают равнинные территории: 
Сальные Тундры – 139 видов, Чунатундра – 133, 
Мончетундра – 124 [Borovichev, 2014], Хиби-
ны – 151 [Белкина, Константинова, 1987; Кон-
стантинова, 2001, 2005; KPABG], Ловозерские 
горы – 120 [Белкина и др., 1991; KPABG], хотя 
в низкогорном массиве Нявка Тундра – всего 
112 видов [Borovichev, 2014].

В отношении мхов видовое разнообразие 
территории можно признать очень высоким, 
принимая во внимание относительно неболь-
шую площадь обследованного участка и рав-
нинный рельеф. Для сравнения, в зоне тундры 
в локальной флоре побережья Лумбовского 
залива известно 184 вида мхов [Белкина, Ли-
хачев, 2016], а в районе баренцевоморских 
губ (заливов) Дроздовка и Ивановская – 180. 

Однако здесь следует иметь в виду значитель-
но лучшую изученность самой восточной части 
побережья Кольского полуострова, где неод-
нократно работали бриологи и другие ботани-
ки. По числу видов мхов район исследований 
превосходит также расположенные в северо-
таежной зоне горные флоры Сальных Тундр 
и Ловозерских гор (213 и 233 соответственно) 
[Белкина, Лихачев, 2005; Белкина и др., 2009], 
вполне сопоставим с вытянутой в меридио-
нальном и широтном направлении беломор-
ской частью Кандалакшского заповедника (270 
видов мхов) [Белкина, Лихачев, 1999; Кожин, 
Игнатова, 2012; Kozhin, 2012; Мамонтов, 2014; 
Ellis et al., 2016; Sofronova et al., 2017] и уступа-
ет заказнику Кутса с относительно равнинным 
рельефом (280 видов) [Drugova et al., 2017] 
и Хибинскому горному массиву (более 300 ви-
дов) [Белкина и др., 2009].

Такое высокое богатство изученной брио-
флоры связано с физико-географическим по-
ложением и разнообразием природных усло-
вий района.

Самый восток Кольского полуострова явля-
ется своего рода рубежом между «югом и севе-
ром» и «западом и востоком». Так, Schistidium 
maritimum известен на северном и северо-вос-
точном берегу полуострова, а на южном и юго-
восточном в естественных сообществах не най-
ден. Plagiobryum zierii в Мурманской области 
доходит до Поноя и восточнее в северных реги-
онах неизвестен. Ряд видов в Мурманской об-
ласти, по-видимому, встречаются только здесь 
или на некоторой прилегающей площади, как, 
например, Hennediella heimii, район обитания 
которого простирается вдоль морского берега 
от устья реки Териберки до устья Поноя и не-
много южнее (о. Данилов) [Красная…, 2014; 
Sofronova et al., 2017].

Широкий диапазон условий произрастания 
также обеспечивает флористическое разно-
образие мохообразных. К группам местооби-
таний тундр, березняков, болот, луговин, скал 
и берегов рек и ручьев здесь добавляются 
морские берега со специфичным комплексом 
галофильных и галотолерантных видов (Schis‑
tidium maritimum, Hennediella heimii, Tortula 
cernua, Distichium hagenii, Bryum spp.). Неко-
торые виды, в том числе редкие, поселяются 
на нарушенных участках, на которых прекра-
тилось активное антропогенное воздействие. 
Так, среди разрушающихся кирпичных домов 
рядом с осыпавшейся штукатуркой собран 
кальцефильный мох Didymodon fallax, на мешке 
с известью – Arnellia fennica, на доске и сырой 
почве на листе железа на краю бывшего по-
селка – Bryum cyclophyllum, у радаров – Polytri‑
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chum hyperboreum, на зарастающих грунтовых 
дорогах – Psilopilum cavifolium.

Присутствие в исследованном районе 
не только «кислых», но и «карбонатных» по-
род обусловило произрастание значительного 
числа кальцефильных (базифильных) видов, 
предпочитающих повышенное содержание до-
ступного кальция (и магния?) в субстрате. По-
скольку в Мурманской области карбонатные 
породы имеют ограниченное распространение, 
большинство этих видов являются редкими или 
спорадически встречающимися. Отмечено 89 
облигатных и факультативных кальцефилов, 
среди которых такие довольно редкие брио-
фиты, как Arnellia fennica, Catoscopium nigritum, 
Mannia gracilis, Plagiobryum zierii, Sauteria alpi‑
na, Encalypta spp. и другие.

Охраняемые виды мохообразных

В бриофлоре района отмечено 20 видов мо-
хообразных, включенных в Красную книгу Мур-
манской области [2014] с разными категория-
ми статуса редкости (табл. 1), в том числе один 
печеночник, Protolophozia elongata, занесенный 
в Красную книгу России [2008]. Среди охра-
няемых мохообразных 5 видов – с категорией 2 
(уязвимые), 13 – с категорией 3 (редкие), два – 
с категорией 4 (имеющие неопределенный 
статус редкости, т. е. данных недостаточно). 
Все охраняемые виды, за исключением пяти, 
встречены в исследованном районе только 
однажды, т. е. известны из единственных мес-
тонахождений. Согласно Положению о Крас-
ной книге Мурманской области (в ред. поста-
новлений Правительства Мурманской облас-
ти от 25.04.2014 № 221-ПП/7, от 13.08.2014 
№ 421-ПП), все выявленные в области место-
нахождения видов 2-й категории статуса ред-
кости подлежат охране в качестве особо охра-
няемой природной территории.

Из перечня видов растений, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде Мурманской области (далее – «био-
надзор») [Красная…, 2014], найдено 8 видов.

К этому списку можно добавить два вида с ка-
тегорией статуса редкости 3, которые отмече-
ны на архипелаге Три Острова, расположенном 
близ побережья между устьями Поноя и Русинги. 
Plagiothecium latebricola (найден М. Н. Кожиным 
в 2016 г. на о. Вешняк [Sofronova et al., 2017]. 
Psilopilum cavifolium был собран на архипелаге 
F. Nylander [Brotherus, 1923]1. Уточним, что в сво-

1 По устному сообщению М. Н. Кожина, во времена Нюлан-
дера под Тремя Островами понималась не только остров-
ная, но и прилегающая территория.

ей публикации Brotherus и Saelan [1890] при-
водят Oligotrichum glabratum (Wahlenb.) Lindb. 
по сборам M. Brenner для с. Поной и F. Nylander 
для Трех Островов. Однако в сводке 1923 года 
[Brotherus, 1923] этот вид, данный уже как сино-
ним Psilopilum laevigatum (Wahlenb.) Lindb., для 
востока Кольского полуострова не указывает-
ся, но для Трех Островов приводится Psilopilum 
cavifolium; образец из Поноя не упоминается 
вообще. В настоящее время в гербарии Хель-
синки (H) хранятся два образца M. Brenner 
(P. cavifolium и P. tschuctschicum Müll. Hal.), а так-
же один образец F. Nylander (P. tschuctschicum). 
Таким образом, согласно современной номенк-
латуре все три образца относятся к P. cavifolium.

В 2016 г. М. Н. Кожиным в устье реки Русин-
га был найден новый для Мурманской облас-
ти вид – Encalypta trachymitra [Sofronova et al., 
2017].

Флористически ценные участки 
на изученной территории

При анализе распространения видов, осо-
бенно редких, в пределах изученного региона 
выделяется три интересных в ботаническом 
отношении разновеликих по площади участка: 
1) береговые склоны и долина реки Русинга, 
2) мыс Орлов и 3) скалы на левом берегу реки 
Поной напротив бывшего одноименного села 
(табл. 2).

Из таблицы явствует, что 38 видов, т. е. 10 % 
видов бриофлоры изученной территории, най-
дено только в районе р. Русинги. В их числе – 
Campylopus schimperi, известный в Мурман-
ской области только из данной точки. Там же 
произрастают 68 видов кальцефилов – 76 % 
от всех кальцефильных видов – и 9 охраняемых 
бриофитов. Большинство редких видов соб-
рано на скальных выходах в березняках и сре-
ди луговин на крутых речных склонах, а также 
в трещинах и гротах скал вблизи литоральной 
зоны в устье реки.

Важным в бриологическом отношении яв-
ляется и район мыса Орлов, представляющий 
собой понижающееся к морю плато, покры-
тое тундрой и болотцами с рассредоточенны-
ми многочисленными выходами горных пород 
от 1 до 3 м высотой. Здесь произрастают пять 
видов, внесенных в Краcную книгу Мурманской 
области [2014], и много кальцефилов. В силу 
кратковременности пребывания на этом участ-
ке нам не удалось подробно его исследовать, 
в частности, поработать в окрестностях ручья 
Губной в западной части мыса, откуда приво-
дятся Isothecium alopecuroides и Sciuro‑hyp‑
num ornellanum. Эти виды известны в области 
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Таблица 1. Включенные в Красную книгу Мурманской области [2014] мохообразные, найденные на изученной 
территории в низовье р. Поной – мыс Орлов
Table 1. Bryophytes listed in the Red Data Book of the Murmansk Region [Red Data Book…, 2014] found 
in the environs of the Ponoy River lower reaches and Orlov Cape

Название вида
Species name

КСР или 
б/н

RDB cat. or 
bio mon.

Место находки вида
Sites of species findings

Arnellia fennica (Gottsche) Lindb. 3 67.087262° с. ш., 41.131277° в. д. – брошенный пос. Корабельный (ЕБ)
67.087262°N, 41.131277°E – the abandoned Korabelnoye settlement (ЕБ) 

Calycularia laxa Lindb. et Arnell 2 67.0774° с. ш., 41.105° в. д. – окр. с. Поной (ЕБ);
67.0774°N, 41.105°E – the environs of the Ponoy settlement (ЕБ); 

Mesoptychia badensis (Gottsche 
ex Rabenh.) L. Söderstr. et Váňa

3 67.137687° с. ш., 41.262622° в. д. – р. Русинга (ЕБ)
67.137687°N, 41.262622°E – the Rusinga River (ЕБ) 

Metzgeria furcata (L.) Dumort. 3 67.140552° с. ш., 41.255238° в. д. – р. Русинга (ЕБ)
67.140552°N, 41.255238°E – the Rusinga River (ЕБ) 

Peltolepis quadrata (Saut.) Müll. 
Frib.

3 67.13769° с. ш., 41.2626° в. д. – р. Русинга (ЕБ)
67.13769°N, 41.2626°E – the Rusinga River (ЕБ) 

Prasanthus suecicus (Gottsche) 
Lindb.

3 67.192942° с. ш., 41.305278° в. д. – мыс Орлов (ЕБ); мыс Орлов [Arnell, 
1956; H]
67.192942°N, 41.305278°E – Orlov Cape (ЕБ); Orlov Cape [Arnell, 1956; H] 

Protolophozia elongata (Steph.) 
Schljakov

3 низовья р. Поной ниже с. Поной [Шляков, Константинова, 1982]
the lower reaches of the Ponoy River, downstream the Ponoy settlement 
[Shljakov, Konstantinova, 1982] 

Sauteria alpina (Nees) Nees 3 67.13769° с. ш., 41.2626° в. д. – р. Русинга (ЕБ)
67.13769°N, 41.2626°E – the Rusinga River (ЕБ) 

Scapania aequiloba (Schwägr.) 
Dumort.

2 67.137687° с. ш., 41.262622° в. д. – берег р. Русинга (ЕБ)
67.137687°N, 41.262622°E – a bank of the Rusinga River (ЕБ) 

Bryum cyclophyllum (Schwägr.) 
Bruch et al.

3 67.09278° с. ш., 41.12361° в. д. – близ брошенного пос. Корабельный (ОБ); 
губа Гоголиха (=Гоголина) между мысами Орловский и Орлов-Терский 
Тонкий [Brotherus, Saelan, 1890]
67.09278°N, 41.12361°E – near the abandoned Korabelnoye settlement (ОБ); 
the Gogolikha (=Gogolina) inlet between Orlov and Orlov-Tersky Tonky Capes 
[Brotherus, Saelan, 1890] 

Campylopus schimperi Milde 4 р. Русинга [Brotherus, Saelan, 1890; Jensen, 1939]
the Rusinga River [Brotherus, Saelan, 1890; Jensen, 1939] 

Encalypta procera Bruch 3 ок. 67.137687° с. ш., 41.262622° в. д. – р. Русинга (ОБ)
about 67.137687°N, 41.262622°E – the Rusinga River (ОБ) 

Fissidens bryoides Hedw. 3 67.1361° с. ш., 41.2617° в. д. – р. Русинга (ОБ); берег р. Поной напротив 
с. Поной [Шляков, Константинова, 1982]
67.1361°N, 41.2617°E – the Rusinga River (ОБ); a bank of the Ponoy River 
opposite the Ponoy settlement [Shlyakov, Konstantinova, 1982] 

Hennediella heimii (Hedw.) 
R. H. Zander

3 67.1376° с. ш., 41.2985° в. д. – устье р. Русинга (ОБ); 67.2094° с. ш., 
41.3197° в. д. – залив между мысами Орлов-Терский Толстый и Тонкий 
(ОБ); 66.978° с. ш., 41.3094° в. д. – мыс Корабельный (ОБ); с. Поной 
[Brotherus, Saelan, 1890]
67.1376°N, 41.2985°E – the mouth of the Rusinga River (ОБ); 67.2094°N, 
41.3197°E – the bay between Orlov-Tersky Tolsty and Orlov-Tersky Tonky Capes 
(ОБ); 66.978°N, 41.3094°E – Korabelny Cape (ОБ); the Ponoy settlement 
[Brotherus, Saelan, 1890] 

Isothecium alopecuroides (Lam. 
ex Dubois) Isov.

4 руч. Губной близ м. Орлов [Brotherus, Saelan, 1890]
Gubnoy stream near Orlov Cape [Brotherus, Saelan, 1890] 

Myrinia pulvinata (Wahlenb.) 
Schimp.

3 устье р. Поной [Чернядьева, Курбатова, 1995]
the mouth of the Ponoy River [Chernyadyeva, Kurbatova, 1995] 

Psilopilum laevigatum (Wahlenb.) 
Lindb.

3 67.142222° с. ш., 41.265833° в. д. – между р. Русинга и мысом Орлов у 
р. Русинга (ОБ); 67.194351° с. ш., 41.325117° в. д. – между р. Русинга 
и мысом Орлов близ пос. Терско-Орловский маяк (ОБ); между р. Русинга 
и мысом Орлов [Шляков, Константинова, 1982]
67.142222°N, 41.265833°E – between the Rusinga River and Orlov Cape closer 
to the Rusinga River (ОБ); 67.194351°N, 41.325117°E between the Rusinga 
River and Orlov Cape near the Tersko-Orlovsky Mayak settlement (ОБ); between 
the Rusinga River and Orlov Cape [Shljakov, Konstantinova, 1982] 
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только из этого места, и сборы сделаны в кон-
це XIX века [Brotherus, Saelan, 1890; Brotherus, 
1923; Шляков, Константинова, 1982]. Сведе-
ния о произрастании Sciuro‑hypnum ornellanum 
в Сальных Тундрах [Белкина, Лихачев, 2005] 
нуждаются в дополнительном подтверждении.

Также особо выделяются скалы, распо-
ложенные на левом берегу Поноя напротив 
бывшего села Поной. На очень небольшом 
пространстве (протяженность скал приблизи-
тельно 500 метров) обитает 29 видов, не встре-
ченных более нигде в районе. Среди них такие 
довольно редкие в области мхи, как Leucodon 
sciuroides, Orthotrichum anomalum. На скалах 
сосредоточено 32 кальцефильных вида.

Редкие и охраняемые виды зарегистри-
рованы также и вне пределов указанных трех 
участков. Так, ценные находки были сделаны 
в соседнем с понойскими скалами неболь-
шом ущелье – Bartramia pomiformis, Pohlia 
crudoides, Conocephalum conicum, близ быв-
шего пос. Корабельное – Bryum cyclophyllum, 
на левом берегу Поноя в окрестностях бывшего 
села – Hymenostylium recurvirostre, Calycularia 
laxa и др. C. laxa – арктомонтанный печеноч-
ник с преимущественно азиатско-западноаме-
риканским распространением [Konstantinova, 
Mamontov, 2010], прежде в Европе был извес-
тен только из Архангельской области [Констан-
тинова, Лавриненко, 2002], позднее выявлен 

Название вида
Species name

КСР или 
б/н

RDB cat. or 
bio mon.

Место находки вида
Sites of species findings

Sciuro‑hypnum ornellanum 
(Molendo) Ignatov & Huttunen

2 руч. Губной близ мыса Орлов [Jensen, 1939]
Gubnoy stream near Orlov Cape [Jensen, 1939] 

Tortula cernua (Huebener) Lindb. 2 66.9780° с. ш., 41.3094° в. д. – мыс Корабельный (ОБ)
66.9780°N, 41.3094°E – the Korabelny Cape (ОБ) 

T. mucronifolia Schwägr. 2 с. Поной [Brotherus, Saelan, 1890]
the Ponoy settlement [Brotherus, Saelan, 1890] 

Conocephalum conicum (L.) 
Dumort.

б/н
bio mon.

низовья реки Поной ниже с. Поной [Шляков, Константинова, 1982]
the lower reaches of the Ponoy River, downstream the Ponoy settlement 
[Shljakov, Konstantinova, 1982] 

Pseudolophozia debiliformis 
(R. M. Schust. et Damsh.) 
Konstant. et Vilnet

б/н
bio mon.

67.0834° с. ш., 41.1303° в. д. – ущелье напротив с. Поной (ЕБ); 
67.140552° с. ш., 41.255238° в. д. – р. Русинга (ЕБ)
67.0834°N, 41.1303°E – the gorge opposite the Ponoy settlement (ЕБ); 
67.140552°N, 41.255238°E – the Rusinga River (ЕБ) 

Brachythecium cirrosum 
(Schwägr.) Schimp.

б/н
bio mon.

67.1371° с. ш., 41.2812° в. д.; 67.1383° с. ш., 41.2678° в. д. – р. Русинга 
(ОБ); с. Поной, Русинга [Brotherus, Saelan, 1890]
67.1371°N, 41.2812°E; 67.1383°N, 41.2678°E – the Rusinga River (ОБ); 
the Ponoy settlement, Rusinga [Brotherus, Saelan, 1890] 

Dicranella varia (Hedw.) Schimp. б/н
bio mon.

67.0835° с. ш., 41.125° в. д. – близ с. Поной (ОБ)
67.0835°N, 41.125°E – near the Ponoy settlement (ОБ) 

Encalypta affinis R. Hedw. б/н
bio mon.

низовья р. Поной [Brotherus, Saelan, 1890]
the lower reaches of the Ponoy River [Brotherus, Saelan, 1890] 

E. alpina Sm. б/н
bio mon.

р. Русинга [Brotherus, Saelan, 1890]
the Rusinga River [Brotherus, Saelan, 1890] 

Orthotrichum anomalum Hedw. б/н
bio mon.

67.0829° с. ш., 41.126° в. д. – скалы напротив с. Поной (ОБ)
67.0829°N, 41.126°E – rocks opposite the Ponoy settlement (ОБ) 

Pohlia crudoides (Sull. & Lesq.) 
Broth.

б/н
bio mon.

67.0822° с. ш., 41.1305° в. д. – берег р. Поной напротив с. Поной; 
67.0834° с. ш., 41.1303° в. д. – ущелье напротив с. Поной; 67.0769° – 
67.0774° с. ш., 41.105° – 41.1178° в. д. – руч. Мельничий близ с. Поной; 
67.1383° с. ш., 41.2678° в. д. – р. Русинга (ОБ)
67.0822°N, 41.1305°E – a bank of the Ponoy River opposite the Ponoy 
settlement; 67.0834°N, 41.1303°E – the gorge opposite the Ponoy settlement; 
67.0769°–67.0774°N, 41.105°–41.1178°E – Melnichny Brook near the Ponoy 
settlement; 67.1383°N, 41.2678°E – the Rusinga River (ОБ) 

Примечание. Для собственных сборов авторов статьи приводятся географические координаты местонахождения, для 
сборов других коллекторов – литературные ссылки. Принятые сокращения: ОБ – сборы О. А. Белкиной, ЕБ – сборы 
Е. А. Боровичева, КСР – категории статуса редкости, б/н – бионадзор.
Note. Geographical coordinates are given for the sites where sampling was carried out by the authors of this paper, references – for 
others. Abbreviations used: ОБ – sampling was carried out by O. A. Belkina, ЕБ – sampling was carried out by E. A. Borovichev, 
КСР – Red Data Book categories, б/н – bio monitoring.

Окончание табл. 1
Table 1 (continued)
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нами также в окрестностях Лумбовского залива 
Белого моря [Borovichev, 2013] и в заповеднике 
«Пасвик» [Borovichev, Boychuk, 2016]. В районе 
села, по данным Brotherus [Brotherus, Saelan, 
1890], был собран образец Tortula mucronifolia – 
вид, известный в области еще только с Турьего 
мыса [Мамонтов, 2014; Sofronova et al., 2017].

Из изложенного выше следует, что изучен-
ная территория представляет большую цен-
ность в бриологическом отношении.

Что касается других растений, то в Красной 
книге Мурманской области [2014] для райо-
на устья Поноя – мыса Орлов и Трех Остро-
вов приводятся 43 вида сосудистых растений, 
а вместе с дополнительными находками экспе-
диций 2014–2016 годов [Костина и др., 2015; 
Кожин и др., 2018] – 56 видов, из которых два 
отнесены к категории редкости 1а (находящи-
еся в критическом состоянии, под непосред-
ственной угрозой исчезновения), 4 вида – к 1б 
(находящиеся в опасном состоянии, под угро-
зой исчезновения), 16 видов – к 2 (уязвимые), 
33 вида – к 3 (находящиеся в состоянии, близ-
ком к угрожаемому) и один вид – к 4 (с неопре-
деленным статусом). При этом один вид извес-
тен только из данного района, а для 13 видов, 
включая находки 2014 года, местонахождение 
в районе Поной – Орлов расположено на зна-

чительном удалении от остальных известных 
точек произрастания в Мурманской области, 
сосредоточенных главным образом в ее цен-
тральной и западной частях. Данный район 
является южным рубежом распространения 
для шести видов охраняемых сосудистых рас-
тений и северным рубежом также для 6 видов. 
Кроме того, в последние годы из этого райо-
на выявлены два новых для Мурманской об-
ласти вида – Dupontia pelligera Rupr. ex Nyman 
и Trisetum sibiricum Rupr. [Кожин и др., 2016]. 
На территории от устья Поноя до мыса Орлов 
указано 7 видов охраняемых лишайников с ка-
тегориями редкости 1б (1 вид), 3 (4 вида), 4 (2 
вида), а также 16 видов позвоночных и 1 вид 
беспозвоночных животных [Красная…, 2014].

Предлагаемые границы и статус особо 
охраняемой природной территории 
«Орлов‑Понойский заказник»

Приведенные данные свидетельствуют 
об уникальности территории. Поэтому с бота-
нических, в том числе бриологических, пози-
ций необходимо охранять этот своеобразный 
район Мурманской области как комплексный 
заказник регионального значения. Границы его 
целесообразно провести следующим образом: 

Таблица 2. Число редких, охраняемых и кальцефильных видов мохообразных, а также общее число видов 
бриофитов на некоторых участках района от устья Поноя до мыса Орлов
Table 2. Total of bryophytes and the number of rare, protected and calciphilic species in some areas of the studied 
territory from the mouth of the Ponoy River to Orlov Cape

Группы мохообразных
Groups of bryophytes

Число видов мхов/печеночников
Number of species of moss/liverworts

Река Русинга
Rusinga River

Мыс Орлов
Orlov Cape

Скалы на левом берегу 
реки Поной напротив села 

Поной
Rocks on the left bank 

of the Ponoy River opposite 
the Ponoy settlement

Всего в изученном районе
Total in the studied territory

Внесенные в Красную книгу 
Российской Федерации [2008]
Listed in the Red Data Book 
of the Russian Federation [2008] 

0/0 0/0 0/0 0/1

Внесенные в Красную книгу 
Мурманской области [2014]
Listed in the Red Data Book 
of the Murmansk Region [2014] 

4/5 4/1 1/2 12/8

Внесенные в список «Бионад-
зор»
Included in the Bio monitoring list

3/1 0/0 3/2 6/2

Кальцефилы
Calciphilic species 50/18 27/0 23/9 68/22

Встреченные только на данном 
участке
Found only in the area

21/17 8/4 14/15 3/0

Общее число видов на участке
Total of species in the area 145/78 83/46 76/48 266/115
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от южного края губы Попова Лахта – вдоль рус-
ла реки Поной на расстоянии 1 км от речного 
берега – до ручья Большой Бревенный – далее 
вдоль правого берега ручья на юго-запад – до 
точки 4–5 км выше его устья – после пересече-
ния русла вдоль левого берега в обратном, се-
веро-восточном направлении также на рассто-

янии 1 км от берега – до пересечения с рекой 
Поной – затем от точки пересечения продол-
жить границу до истока реки Орловка – и вдоль 
левого берега реки в 0,5 км от него до берега 
Белого моря – потом вдоль морского берега 
и включая архипелаг Три Острова – до южного 
края губы Попова Лахта (рис. 2).

Рис. 2. Предлагаемые границы Орлов-Понойского заказника на фоне обозначенных 
цветом территорий существующего и планируемых ООПТ
Fig. 2. Proposed boundaries of the Orlov-Ponoyskiy Sanctuary on the map of the desig-
nated areas (highlighted) of existing (dark green color) and planned (light violet color) 
protected areas
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При этом в состав ООПТ войдут участки, 
сложенные различными горными породами, 
разнообразные зональные и азональные рас-
тительные сообщества и группировки. Вместе 
с тем будет достаточно территории для дли-
тельного существования локальных популя-
ций видов-пионеров и редко встречающихся 
эксплерентов, недолговечных в каждой кон-
кретной точке из-за вытеснения более кон-
курентоспособными видами, но обитающих 
в данном районе длительное время вследствие 
возникновения новых естественных и антро-
погенных нарушений (как, например, Psilopi‑
lum cavifolium, P. laevigatum). При организации 
комплексного заказника в указанных границах 
территория будет оптимальной для гнездо-
вания водоплавающих и морских птиц в силу 
протяженной морской береговой линии и нали-
чия большого числа озер, многие из которых, 
по нашим наблюдениям, активно ими посеща-
ются. Ягодные кустарнички тундр служат кор-
мовой базой, особенно при подготовке птиц 
к осеннему перелету. Большое преимущество 
данной ООПТ – удаленность от крупных насе-
ленных пунктов, что сводит к минимуму фактор 
беспокойства и атмосферного загрязнения. 
Кроме того, эти границы хорошо соотносятся 
с природным ландшафтом и их легко визуали-
зировать при патрулировании.

В пределы заказника попадут затронутые 
былой хозяйственной деятельностью терри-
тории и обитаемые населенные пункты. В на-
стоящее время жителей в них немного, и их 
воздействие на природу незначительно. В силу 
важности присутствия людей именно в данных 
пунктах (для обслуживания маяка, охраны гра-
ницы, борьбы с браконьерным рыболовством), 
считаем допустимым и даже желательным их 
существование на будущей ООПТ при условии, 
что увеличения количества жителей и застройки 
новых площадей не будет. Небольшие наруше-
ния, как уже указывалось, будут способствовать 
поддержанию популяций редких видов-экспле-
рентов, а поддержание в порядке уже сущест-
вующих дорог и троп позволит использовать их 
для работы научных сотрудников и природоох-
ранных служб. Накопившийся в предыдущие 
годы металлический мусор вывозится в тече-
ние ряда лет. Однако некоторые сооружения, 
на наш взгляд, могут быть оставлены, поскольку 
привлекут внимание потенциальных пеших ту-
ристов. Вместе с тем заповедание территории 
необходимо, чтобы исключить возможное стро-
ительство крупных туристических объектов, 
дач, промышленной инфраструктуры, добычу 
полезных ископаемых, которые приведут к раз-
рушению местообитаний редких видов.

Следует отметить, что южная часть указан-
ной территории уже входит в существующий го-
сударственный природный биологический (ры-
боохранный) заказник регионального значения 
«Понойский». Однако его основной задачей яв-
ляется сохранение, воспроизводство и рацио-
нальное использование рыбных ресурсов райо-
на, поэтому в границы заказника были включе-
ны только 1-км полосы береговой территории 
реки Поной и его 9 крупных притоков, полосы 
шириной 0,5 км вдоль русел реки Русинга, ручья 
Большой Бревенный и еще двух речек, а также 
0,25-км участки вдоль более мелких водотоков. 
Таким образом, часть ценной территории, такой 
как мыс Орлов и междуречья рек Русинга и По-
ной, не имеют режима охраны. Предлагаем со-
здать комплексный Орлов-Понойский заказник, 
при этом к очерченной выше территории можно 
присоединить не вошедшую в нее оставшуюся 
часть Понойского рыбоохранного заказника. 
В перечень его задач следует включить сохра-
нение видов растений и животных, внесенных 
в Красную книгу Мурманской области, а также 
редких, эталонных зональных и ключевых рас-
тительных сообществ. Считаем целесообраз-
ным сохранить режим охраны, существующий 
в настоящее время в заказнике «Понойский» 
[Постановление…, 2002].

Согласно «Концепции функционирования 
и развития сети ООПТ Мурманской области 
до 2018 года и на перспективу до 2038 года…» 
значительная часть предлагаемой нами к охра-
не территории должна войти в будущую ООПТ 
(рис.). Но, на наш взгляд, в нее следует вклю-
чить также мыс Орлов полностью.

Создание заказника в указанных границах 
актуально еще и потому, что местонахождения 
пяти «краснокнижных» мхов нигде в Мурман-
ской области не охраняются, т. е. не находятся 
на ООПТ. В их числе – два вида на мысе Орлов 
(Sciuro‑hypnum ornellanum, Isothecium alope‑
curoides) и по одному на Трех Островах (Psilo‑
pilum cavifolium), на морском побережье между 
реками Поной и Русинга (Hennediella heimii), 
а также между рекой Русинга и мысом Орлов 
(Psilopilum laevigatum).

Заключение

Изученная территория является ценной с со-
зологической точки зрения. Несмотря на то что 
раньше здесь располагались населенные пунк-
ты и военные технические сооружения, расти-
тельные сообщества и наиболее ценные участ-
ки в основном сохранились и продолжают иг-
рать роль «резерва биоразнообразия» не только 
данного района, но и всей области, если иметь 
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в виду большое количество очень редких видов. 
Пять краснокнижных мхов, указанных для райо-
на Поной – Русинга – Орлов, нигде в Мурман-
ской области не охраняются, т. е. не находятся 
на ООПТ. При этом три вида достоверно из-
вестны в области только на данной территории. 
Поскольку территория характеризуется высо-
ким общим видовым разнообразием растений 
и большим количеством редких и охраняемых 
видов, считаем целесообразным создание 
комплексного заказника регионального значе-
ния в обозначенных  границах.

Выражаем признательность генеральному 
директору ОАО «КГИЛЦ» И. Н. Шаховой за со‑
действие в проведении полевых работ. Авторы 
благодарят м. н. с. лаборатории водных эко‑
систем ИППЭС КНЦ РАН О. В. Петрову за под‑
готовку карт и М. Н. Кожина за просмотр в гер‑
барии Хельсинки образцов рода Psilopilum из 
окрестностей Поноя.
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ственных заданий ПАБСИ КНЦ РАН (№ AAAA‑
A18‑118050490088‑0) и ИППЭС КНЦ РАН 
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аналиЗ ареалоВ ВидоВ груППы SPHAGNUM RECURVUM 
P. B. SENSU LATO на ТерриТории ВосТочно-еВроПейсКой  
раВнины и ВосТочной ФенносКандии

с. Ю. Попов
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия

S. angustifolium, S. fallax, S. flexuosum относятся к группе видов Sphagnum recurvum 
P. B. sensu lato. Ранее в эту же группу включался и S. balticum. Анализ ареалов 
этих четырех видов на территории Восточно-Европейской равнины и Восточной 
Фенноскандии (ВЕРВФ) показывает, что при наличии значительного сходства в их 
географическом распространении имеются и специфические черты для каждого 
вида. Наибольшим сходством обладают ареалы Sphagnum fallax и S. angustifolium, 
которые распространены с высоким обилием по всей лесной зоне, но последний 
вид встречается в тундре значительно более обильно. На юге S. fallax может захо-
дить дальше в степную зону, чем S. angustifolium. Ареал S. flexuosum по большей 
части также охватывает лесную зону. В тундре этот вид практически не встречает-
ся. Максимум его распространения приходится на западную часть ВЕРВФ – при-
балтийские регионы юга лесной зоны. Границы ареалов этих трех видов полно-
стью определяются распределением значений климатических факторов, таких как 
влажность воздуха, количество осадков и температуры вегетационного периода. 
Границы ареала S. balticum параллельны границам распространения Валдайского 
оледенения и зоны максимального распространения болот. Максимум его распро-
странения приходится на северную часть лесной зоны и тундру. За распределе-
ние этого вида в географическом пространстве отвечают не только климатические 
факторы, но и наличие ледниковых форм в ландшафтах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: биогеография; ареалы видов; сфагнум; климатические фак-
торы; ареалогический анализ.

S. Yu. Popov. ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION RANGES OF THE 
SPHAGNUM RECURVUM COMPLEX SPECIES IN THE EAST EUROPEAN 
PLAIN AND EASTERN FENNOSCANDIA

Sphagnum angustifolium, S. fallax, S. flexuosum belong to the Sphagnum recurvum 
complex. Previously, S. balticum had been included in this group, too. The species distri-
bution ranges across the East European Plain and Eastern Fennoscandia were analyzed. 
The main results of the analysis are as follows. There is a significant overlap between 
the spatial ranges of the 4 studied species, but at the same time their ranges have some 
specific characteristics. Thus, Sphagnum fallax and S. angustifolium are distributed 
throughout the Forest zone with a high abundance, but S. angustifolium is far more abun-
dant in the Tundra zone, while S. fallax has a low abundance in this zone. At the same time, 
the latter species has penetrated much farther south than S. angustifolium. S. flexuosum 
also occurs in most of the Forest zone, but at a moderate or low abundance. This spe-
cies is almost absent from the Tundra zone. Its abundance is the highest in the region 
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Введение

Группа видов Sphagnum recurvum Р. В. sensu 
lato относится к подроду Cuspidata рода Sphag-
num [Shaw et al., 2010]. В нее входят Sphag‑
num fallax (Klinggr.) Klinggr., S. angustifolium 
(Russ.) C. Jens. и S. flexuosum Dozy&Molk [Gar-
ret, 2015]. Ранее в эту группу включался также 
и Sphagnum balticum [Савич-Любицкая, 1952]. 
Виды считаются близкими, а при их разграни-
чении встречаются определенные трудности. 
Исследования, проведенные разными авто-
рами с использованием методов таксономи-
ческого и биохимического анализа, не внесли 
в этот вопрос существенной ясности, посколь-
ку благодаря им было выявлено существование 
внутривидовой генетической вариабельности 
между разными популяциями и морфологичес-
кой пластичности видов, как ответ на измене-
ние экологических условий и образование кон-
вергентных форм между видами [Слука, 1966; 
Daniels, 1985; Flatberg, 1991, 1992; Såstad, Flat-
berg, 1994; Såstad, 1999; Såstad et al., 1999]. 
Однако A. Garret [2015] было установлено на-
личие четких отличий между тремя видами ме-
тодом ДНК-анализа. Таким образом, на насто-
ящий момент вопрос таксономического стату-
са этой группы можно считать решенным.

Хорошо известна и экология этих четырех 
видов. Все они встречаются на верховых и пе-
реходных болотах, на заболоченных выруб-
ках, гарях и в лесах. Sphagnum angustifolium 
и S. balticum являются олиготрофными видами 
и образуют ковры на верховых болотах и в за-
болоченных пушицево-сфагновых сосняках 
и ельниках. Sphagnum fallax и S. flexuosum яв-
ляются видами мезотрофных переходных бо-
лот и осоково-сфагновых сосняков и ельников 
[Смоляницкий, 1977; Максимов, 1982; Ивчен-
ко, 2013; Смагин и др., 2017; Попов, Федосов, 
2017]. В некоторых местообитаниях S. fallax, 
S. flexuosum и S. angustifolium могут форми-
ровать одновидовые или смешанные ковры 

[Vitt et al., 1975; Clymo, Hayward, 1982; Roche-
fort et al., 1990; Vitt, Chee, 1990; Flatberg, 1991, 
1992; Vitt, 2000; Rydin et al., 2006].

Несмотря на наличие многочисленных ра-
бот по биохимии, таксономии и экологии этих 
видов, для них еще ни разу не проводилось 
ареалогического анализа. Поэтому целью на-
стоящей работы является моделирование аре-
алов видов комплекса Sphagnum recurvum s. l. 
и изучение закономерностей их распростра-
нения в связи с пространственным измене-
нием климатических факторов на территории 
Восточно-Европейской равнины и Восточной 
Фенноскандии (ВЕРВФ). К этим трем видам мы 
добавили еще Sphagnum balticum, поскольку он 
ранее также включался в группу S. recurvum s. l. 
[Савич-Любицкая, 1952], в связи с чем было бы 
интересно сравнить модельные ареалы всех 
четырех видов. Другими словами, настоящая 
работа призвана восполнить пробел в био-
географии перечисленных видов. Анализ рас-
пространения видов с учетом действия в про-
странстве независимых факторов, таких как 
климатические, позволяет определить и эколо-
гическую нишу в смысле Дж. Гриннела [Grinnel, 
1991] и выявить климатический оптимум и пес-
симум видов.

методы

Восточно-Европейская равнина являет-
ся, несомненно, целостной в географичес-
ком смысле, однако границы ее, как и всякой 
естественной страны, несколько размыты. 
В настоящей работе границы исследуемой 
территории определяются следующим обра-
зом. В качестве основы были выбраны карты 
природных зон С. Ф. Курнаева [1973], T. Ahti 
с соавторами [Ahti et al., 1968] и политическая 
карта Восточной Европы. С востока террито-
рия ВЕРВФ ограничена нами границей между 
Уральской и Западно-Сибирской провинция-
ми растительности [по: Курнаев, 1973], между 

around the Baltic Sea, in the south of Forest zone. The geographical patterns of these 
three species are governed by climatic factors, such as relative humidity, precipitation 
and temperature during the growing season. The boundaries of the S. balticum range 
run parallel to the borders of the Last Glacial Maximum and the zone of maximum mire 
spread. The distribution of this species is also highly correlated with the values of cli-
matic variables. Thus, the geographic pattern of S. balticum depends of the variation 
of both climatic and landscape factors. The maximum abundance of this species is ob-
served in the Tundra Zone and in the north of the Forest zone. So, the greatest similarity 
is observed for the ranges of S. angustifolium and S. fallax, whereas those of S. balticum 
and S. flexuosum differ the most from the others, and are more specific.

K e y w o r d s: biogeography; species distribution range; Sphagnum; climatic factors; 
arealogical analysis.
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Уралом и Каспийским морем – границей РФ 
и Казахстана; южная граница проведена по юж-
ной границе степной (Краснодарский край) 
и полупустынной (Закавказье) зон; западные 
границы ВЕРВФ в настоящей работе полно-
стью определяются западной границей бывше-
го СССР от Черного до Балтийского моря и за-
падной границей Финляндии.

Точки изучения бриофлор накладывались 
по координатам на карту в ArcGis. В атрибутив-
ной таблице точечного слоя для каждого вида 
в каждой точке указывалась его встречаемость, 
определенная по 6-балльной шкале:

0 – отсутствие вида (absent);
1 – единично (1–2 встречи) (very rare),
2 – редко (3–7 встреч) (rare),
3 – спорадически (более 7 встреч, но не по-

всеместно) (sporadic),
4 – часто (обычный вид, но иногда отсут-

ствующий в подходящих фитоценозах) (fre-
quent),

5 – широко распространен (обычный и фи-
тоценотически активный вид в районе работ) 
(common, widespread).

По этой шкале для каждого вида строились 
непрерывные покрытия методом кригинга [Де-
мьянов, Савельева, 2010] с разрешением 10 км 
в 1 пикселе. Верификация непрерывных покры-
тий осуществлялась методом кросс-валидации 
в программе SAGA GIS. Показателем качества 
кросс-валидации в геостатистике является ко-
эффициент детерминации (R2) [Демьянов, Са-
вельева, 2010]. Значения этого показателя для 
непрерывных покрытий всех изучаемых видов 
составили от 0,959 до 0,997. Методы геостатис-
тики, применяемые для создания и верифика-
ции непрерывных покрытий, описаны в работах 
[Демьянов, Савельева, 2010; Савельев и др., 
2012]. Подробно методы создания карт рас-
пространения видов сфагновых мхов на основе 
точечного слоя рассматриваются нами в ранее 
опубликованной статье [Попов, 2017]. Для со-
здания непрерывных покрытий была использо-
вана выборка из 177 точек. Литературные ис-
точники с аннотированными списками локаль-
ных бриофлор, использованные при создании 
слоя точек, перечислены нами в предыдущих 
работах [Popov, 2016, 2018; Попов, 2017].

Для проведения анализа зависимости рас-
пространения видов от климатических фак-
торов были выбраны переменные, рекомен-
дуемые для решения задач распространения 
биологических объектов в рамках программ 
WorldClim и BioClim [BIOCLIM…, 2009]. Всего 
в анализ включено 43 климатических перемен-
ных (табл. 1). Приводимые показатели рассчи-
таны авторами программы BioClim на основе 

данных мировой сети метеорологических стан-
ций [Hijmans et al., 2005]

По каждому из параметров базы BioClim так-
же составлялись непрерывные грид-покрытия 
с разрешением 10 км в 1 пикселе. Непрерыв-
ные покрытия встречаемости видов переклас-
сифицировались в программе ArcGis в цело-
численные покрытия для составления карт рас-
пространения видов.

Кроме того, было проанализировано рас-
пределение видов в связи с распределением 
и неклиматических факторов, таких как расти-
тельные зоны [Ahti et al., 1968; Курнаев, 1973], 
лесистость ВЕРВФ и покрытие озерами, боло-
тами. Также принят во внимание исторический 
фактор (границы Валдайского оледенения). 
Все эти факторы являются качественными. 
Среди неклиматических факторов, которые 
могут быть выражены количественно, подобра-
ны две характеристики рельефа – абсолютная 
высота над уровнем моря и уклон поверхности 
(высота является характеристикой рельефа 
из набора данных WorldClim, поверхность укло-
нов была получена на основе непрерывной по-
верхности абсолютных высот в ArcGis) (рис. 1, 
В, Г). На территории ВЕРВФ диапазон высот 
колеблется от –33 до 1661 метра над уров-
нем моря. Значения уклонов варьируют от 0 
до 21,8°.

Все GRID-покрытия составлены в азиму-
тальной равновеликой проекции (главный ме-
ридиан 45° в. д., главная параллель 55° с. ш.). 
Всего было составлено 43 грид-покрытия для 
данных BioClim, 4 – для встречаемости выбран-
ных видов, 2 – для характеристик рельефа. Все 
они были объединены в общую пространствен-
ную БД, из которой была получена реляцион-
ная таблица для проведения корреляционного 
анализа.

Все операции с пространственными объек-
тами выполнены в программах ArcGIS, SAGA 
GIS и ERDAS, корреляционный анализ – в прог-
рамме Statistica.

результаты и обсуждение

Общие закономерности пространственного 
изменения климатических факторов на терри-
тории исследований были изложены нами ра-
нее [Popov, 2016]. Вкратце они заключаются 
в том, что западные регионы в течение вегета-
ционного периода характеризуются значитель-
но бóльшим количеством осадков, чем цент-
ральные и восточные, что связано с закономер-
ностями перемещения атлантических циклонов 
с запада на восток. В результате такие регио-
ны, как запад Украины и Беларусь, Прибалтика, 
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Северо-Запад России, Карелия и Финляндия, 
являются наиболее увлажненными, особенно 
в течение осенне-летнего периода, т. е. в ав-
густе–октябре. Распределение летних темпе-
ратур связано с зональными закономернос-
тями распределения инсоляции. Кроме того, 
характер увлажнения отдельных регионов по-
вышается из-за присутствия крупных водоемов 
[Алисов, 1956] (рис. 2).

На территории ВЕРВФ площадь массово-
го распространения болот в общем совпадает 
с границей максимального распространения 
Валдайского оледенения, а также захватыва-
ет флювиогляциальные ландшафты, которые 
были сформированы к югу от этого ледника. 
Это такие регионы, как Полесье (Беларусь, 
Брянская область России и Северная Украина), 
Мещера (большая низменность между Моск-
вой и Нижним Новгородом), Северо-Восточ-
ная Россия (Республика Коми) (рис. 2, Б). Эта 
граница также хорошо соотносится с границей 
максимального распространения болот в евро-
пейской части СССР [Mazing et al., 1990].

Как показывает корреляционный анализ, 
встречаемость в локальных флорах всех ви-
дов группы Sphagnum recurvum s. l. имеет вы-
сокую положительную связь с осадками ав-
густа (pr08), сентября (pr09) и октября (pr10) 
(табл. 2). Это означает, что в пространстве они 
имеют максимальное распространение в реги-
онах с высоким количеством осадков в осен-
не-летний период. Заметим, что именно на это 
время приходится второй пик вегетативной 
активности сфагнов за вегетационный пери-
од [Грабовик, Антипин, 1982]. Встречаемость 
большинства видов имеет высокую корреля-
цию со значениями относительной влажности 
воздуха (reh). По данным Worldclim, максималь-
ная влажность воздуха на территории ВЕРВФ 
в теплое время года наблюдается в лесной 
и тундровой зонах и резко снижает свои значе-
ния начиная с юга лесостепной зоны, что свя-
зано с увеличением месячной и среднегодовой 
температур (рис. 2). Поэтому к югу изучаемые 
виды быстро уменьшают свое обилие, полно-
стью исчезая на юге степной зоны или даже 

Таблица 1. Переменные, использованные для анализа, из базы WorldClim и BioClim
Table 1. Variables used in the analysis from the database WorldClim and BioClim
Переменная
Variables codes

Физический смысл
Physical sense

tm 01–12 Среднемесячная температура, °С (январь–декабрь)
Monthly temperature, °С (January to December) 

pr 01–12 Месячная сумма осадков, мм (январь–декабрь)
Monthly precipitation, mm (January to December) 

reh 04–10 Относительная влажность воздуха, % (апрель–октябрь)
Relative humidity, % (April to October) 

pr_a Годовая сумма осадков, мм
Annual precipitation, mm

amt Среднегодовая температура, °С
Annual mean temperature, °С

pr_wtm Сумма осадков наиболее влажного месяца, мм
Precipitation of the wettest month, mm

pr_drm Сумма осадков наиболее сухого месяца, мм
Precipitation of the driest month, mm

pr_wtq Сумма осадков наиболее влажной четверти года, мм
Precipitation of the wettest quarter, mm

pr_drq Сумма осадков наиболее сухой четверти года, мм
Precipitation of the driest quarter, mm

pr_wmq Сумма осадков наиболее теплой четверти года, мм
Precipitation of the warmest quarter, mm

pr_clq Сумма осадков наиболее холодной четверти года, мм
Precipitation of the coldest quarter, mm

t_wtq Средняя температура наиболее влажной четверти года, °С
Mean temperature of the wettest quarter, °С

t_drq Средняя температура наиболее сухой четверти года, °С
Mean temperature of the driest quarter, °С

t_wmq Средняя температура наиболее теплой четверти года, °С
Mean temperature of the warmest quarter, °С

t_clq Средняя температура наиболее холодной четверти года, °С
Mean temperature of the coldest quarter, °С
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Рис. 1. Распределение неклиматических факторов на территории ВЕРВФ:
А – границы растительных зон и распространение лесов; Б – распространение больших озер и болот и граница максималь-
ного распространения Валдайского оледенения; В – абсолютные высоты над уровнем моря; Г – уклон поверхности.
Растительные зоны: I – тундра; II – лесотундра; III – северная тайга; IV – средняя тайга; V – южная тайга; VI – смешанные 
леса; VII – широколиственные леса; VIII – лесостепь; IX – степь; X – полупустыня; XI – пустыня.
Леса и болота, представляют собой векторные слои, полученные в результате оцифровки листов топокарт масштаба 
1:500 000 Главного управления геодезии и картографии, изд. 1983 г. Не оцифрованы отдельные листы для юго-запада 
Финляндии, востока Латвии, Эстонии и запада Украины. Максимальная граница Валдайского оледенения дается по: [Ква-
сов, 1974]

Fig. 1. Distribution of non-climatic factors on the territory of the East European Plain and Eastern Fennoscandia:
A – vegetation (plant) zones and distribution of forests are given after [Kurnaev, 1973] for the former USSR and [Ahti et al., 1968] 
for Finland; B – distribution of lakes, bogs and swamps and the boundary of the Last Glacial stadia; C – altitude, m above s. l.; D – 
slope, degrees.
Vegetation (plant) zones: I – tundra; II – forest-tundra; III – northern taiga; IV – middle taiga; V – southern taiga; VI – mixed forest; 
VII – broad-leaved forest; VIII – forest-steppe; IX – steppe; X – semidesert; XI – desert.
The forests and bogs and swamps are the digital layers obtained by using topographic maps sheets of the Main Department of Ge-
odesy and Cartography, 1983 (scale 1:500 000). There are not enough sheets for south-western Finland, eastern Latvia, Estonia 
and western Ukraine on this Fig. The boundary of maximum Glaciation stage is given after [Kvasov, 1974]
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Рис. 2. Распределение значений некоторых климатических факторов на территории ВЕРВФ:
precip_july…sept – сумма осадков августа–сентября; reh_july…sept – относительная влажность воздуха в августе–сен-
тябре; tm_july…sept – среднемесячная температура августа–сентября; precip_a – годовая сумма осадков; amt – сред-
негодовая температура; precip_wmq – сумма осадков наиболее теплой четверти года. Коричневыми линиями показаны 
границы природных зон по С. Ф. Курнаеву [1973]

Fig. 2. Distribution of the most important climatic variables on the territory of the East European Plain and Eastern 
Fennoscandia:
precip_july…sept – precipitation of August–September; reh_july…sept – relative humidity of August–September. tm_july…
sept – monthly temperature of August–September; precip_a – annual precipitation; amt – annual mean temperature; precip_
wmq – precipitation of the warmest quarter. The brown lines show the boundaries of the natural zones after [Kurnaev, 1973]



83

Таблица 2. Коэффициент корреляции Спирмена между значениями климатических факторов, двух 
характеристик рельефа и встречаемостью видов
Table 2. The Spearmen correlation coefficient between the values of climatic factors, two relief characteristics 
and species abundance

Фактор
Factor

Вид
Species

angusti-
folium balticum fallax flexuosum

pr_a 0,426 0,318 0,704 0,758
amt –0,676 –0,620 –0,477 –0,186
pr01 –0,097 –0,186 0,109 0,235
pr02 –0,235 –0,271 –0,040 0,105
pr03 0,145 0,106 0,314 0,403
pr04 –0,003 –0,087 0,312 0,466
pr05 0,051 –0,071 0,400 0,498
pr06 0,093 –0,014 0,441 0,557
pr07 0,351 0,203 0,675 0,740
pr08 0,779 0,714 0,818 0,701
pr09 0,799 0,711 0,814 0,680
pr10 0,748 0,588 0,785 0,642
pr11 0,501 0,370 0,654 0,640
pr12 0,073 –0,011 0,295 0,392
pr_clq –0,066 –0,133 0,165 0,310
pr_drm 0,057 0,009 0,220 0,324
pr_drq –0,016 –0,052 0,224 0,370
pr_wmq 0,395 0,286 0,686 0,744
pr_wtm 0,374 0,275 0,661 0,702

pr_wtq 0,445 0,362 0,697 0,750

reh04 0,791 0,844 0,403 0,275

reh05 0,606 0,725 0,337 0,183

reh06 0,570 0,656 0,452 0,385

reh07 0,732 0,764 0,629 0,537

Фактор
Factor

Вид
Species

angusti-
folium balticum fallax flexuosum

reh08 0,865 0,898 0,629 0,501
reh09 0,882 0,904 0,651 0,591
reh10 0,849 0,801 0,677 0,396
t_clq –0,425 –0,320 –0,314 –0,078
t_drq –0,580 –0,513 –0,465 –0,203
t_wmq –0,843 –0,849 –0,402 –0,321
t_wtq –0,790 –0,825 –0,431 –0,268
tm01 –0,441 –0,335 –0,340 –0,094
tm02 –0,435 –0,348 –0,286 –0,037
tm03 –0,432 –0,473 –0,314 –0,035
tm04 –0,785 –0,757 –0,547 –0,251
tm05 –0,825 –0,818 –0,592 –0,309
tm06 –0,844 –0,848 –0,604 –0,325
tm07 –0,858 –0,886 –0,600 –0,338
tm08 –0,820 –0,819 –0,597 –0,314
tm09 –0,783 –0,755 –0,577 –0,283
tm10 –0,607 –0,540 –0,445 –0,167
tm11 –0,521 –0,436 –0,384 –0,126
tm12 –0,478 –0,381 –0,360 –0,112

Неклиматические факторы
Non‑climatic factors

Высота
Altitude –0,013 –0,056 0,081 0,118

Уклон
Slope –0,071 –0,072 –0,074 –0,077

Примечание. Расшифровку обозначений см. в табл. 1; полужирным выделены значения r больше 0,5 по модулю, все значе-
ния в таблице значимы на уровне p < 0,05.
Note. For codes designation see Table 1: values of r > 0.5 in absolute value are given in bold type. All values in the table are statisti-
cally significant at p < 0.05.

севернее (рис. 4). С этим связаны высокие от-
рицательные значения коэффициента корре-
ляции между значениями встречаемости и ме-
сячными температурами (tm5 – tm9) вегетаци-
онного периода (табл. 2). На севере, в тундре, 
встречаемость большинства видов уменьша-
ется, но не столь резко, как на южном пределе 
распространения. Видимо, несмотря на холод-
ное лето, они все-таки находят здесь достаточ-
но влаги для того, чтобы успешно расти. С ха-
рактеристиками рельефа – абсолютной высо-
той и уклоном – никакой связи не наблюдается 
(табл. 2). Из табл. 2 также видно, что из рас-
сматриваемых четырех видов S. flexuosum от-
личается от трех других тем, что его распро-
странение не связано с изменением темпера-
турных факторов, а зависит только от факторов 
влажности.

Рассмотрим, какие закономерности геогра-
фического распределения характерны для от-
дельных видов.

Sphagnum angustifolium. Этот вид широ-
ко распространен на изучаемой территории 
(рис. 3). Максимальный балл по шкале встре-
чаемости составляет 5. Он произрастает как 
в заболоченных лесах, так и на болотах. Поэто-
му его ареал связан с лесной зоной и тундрой, 
где эти местообитания распространены повсе-
местно. К югу от лесной зоны S. angustifolium 
уменьшает свое обилие, а в степи и лесостепи 
совсем пропадает. Наибольшего распростра-
нения этот вид достигает в северной и сред-
ней тайге (табл. 3). Он произрастает во всех 
растительных зонах от тундры до степи (рис. 4; 
табл. 3). Зона его наибольшей встречаемости 
(com) занимает 36,0 % от всей площади ВЕР-
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ВФ. Зона полного отсутствия – 23,0 % (табл. 3). 
Таким образом, ареал вида охватывает 77,0 % 
площади ВЕРВФ, поэтому S. angustifolium мож-
но считать здесь обычным и широко распро-
страненным видом.

Как видно из табл. 4, для успешного про-
израстания S. angustifolium требуется не ме-
нее 500 мм годовых осадков (amt), кроме зоны 
тундр, где меньшее количество осадков ком-
пенсируется высокой влажностью воздуха при 
низких температурах (табл. 4). В течение ве-
гетационного периода этот вид нуждается во 
влажности воздуха не менее 60 %, а в райо-
нах массового его распространения (зоны fr 
и com) она превышает 70 % и даже приближа-
ется к 90 %. Температур свыше +20 °С в тече-
ние всего лета вид не переносит, а нуждается 
в умеренных или даже достаточно низких тем-
пературах (в тундре) (табл. 4).

Южная граница ареала этого вида (южная 
граница зоны vr) проходит в субширотном на-
правлении и примерно параллельна грани-
цам природных зон. Граница же зоны макси-
мального распространения (com) проходит 
по диагонали к меридианам, за счет того, что 
в Предуралье, характеризующемся континен-

тальным климатом [Алисов, 1956], S. angusti‑
folium не имеет повсеместного распростране-
ния. Наилучшим образом граница зоны com 
соотносится с границей максимального рас-
пространения болот (рис. 1), изотермой июля 
+17 °С и распределением влажности воздуха 
в июле–сентябре (табл. 2; рис. 2).

Sphagnum fallax. Распространен от тундры до 
лесостепи (рис. 3). Максимальный балл по шка-
ле встречаемости составляет 5. На юге степной 
зоны этот вид отсутствует, за исключением райо-
на нижнего течения Днепра, где он встречается 
на болотах боровых террас рек [Бойко, 2009]. 
Максимального своего обилия (com) S. fallax 
достигает в лесной зоне и с несколько меньшим 
обилием (fr) выходит в лесотундру и лесостепь, 
но слабо здесь представлен по площади (табл. 5; 
рис. 3). На зону максимального распространения 
вида приходится чуть менее половины площади 
ВЕРВФ (43,7 %) (табл. 5). Это свидетельствует, 
что на данной территории S. fallax находит опти-
мальные условия для произрастания. Отсутст-
вует этот вид только на 13,4 % площади, т. е. его 
ареал охватывает 86,6 % площади ВЕРВФ. Таким 
образом, S. fallax является наиболее обычным 
и широко распространенным видом.

Таблица 3. Площади зон встречаемости по природным зонам для S. angustifolium, км2

Table 3. Zones of abundance of S. angustifolium by the vegetation zones, km2

Зоны
Zones abs vr r sp fr com Всего

Total
Тундра
Tundra 178726,6 13031,6 191758,2

Лесотундра
Forest-tundra 26214,1 75877,8 102091,9

Северная тайга
Northern taiga 13797,5 5723,8 33311,8 497894,7 550727,7

Средняя тайга
Middle taiga 25920,5 45882,6 106922,8 569293,7 748019,6

Южная тайга
Southern taiga 310,1 95484,5 31452,3 112843,0 299884,0 539973,8

Хвойно-широколиственные 
леса
Mixed forest

42,7 73509,8 137175,7 276374,5 327221,6 814324,3

Широколиственные леса
Broad-leaved forest 45818,8 89789,0 216928,0 157381,0 7233,6 517150,5

Лесостепь
Forest-steppe 196915,8 238335,9 84731,6 2719,7 522702,9

Степь
Steppe 637565,3 71017,4 708582,7

Полупустыня
Semidesert 204760,0 204760,0

Пустыня
Desert 54863,8 54863,8

Всего
Total 1139923,7 399495,1 510371,9 380335,0 741626,3 1783203,4 4954955,4

% от общей площади
% from total 23,0 8,1 10,3 7,7 15,0 36,0 100,0
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Рис. 3. Модельные ареалы четырех видов подрода Cuspidata:
abs – вид отсутствует; vr – очень редко; r – редко; sp – спорадически; fr – часто; com – очень часто.
В скобках буквами n и s указаны южная или северная часть той или иной зоны

Fig. 3. Model areas of four species of the subgenus Cuspidata:
abs – species is absent; vr – very rare; r – rare; sp – sporadic; fr – frequent; com – common.
The letters (n) and (s) indicate the northern or southern part of the areas of occurrence

Так же как и S. angustifolium, S. fallax на юге 
исчезает из покрова в тех регионах, где годовая 
сумма осадков не превышает 500 мм. На севе-
ре это значение может быть ниже, но обяза-
тельно должно быть скомпенсировано высо-
кой влажностью воздуха (70–90 %) (табл. 6). 
В районах наибольшего распространения 
влажность воздуха в летние месяцы составляет 
70–80 %. Так же как и предыдущий вид, S. fallax 
ограничен в своем распространении темпера-
турами летних месяцев выше +20 °С.

Границы всех зон встречаемости S. fal‑
lax в целом параллельны границам природных 
зон (рис. 3). Максимум распространения вида 

лежит в пределах лесной зоны. Регион южно-
го Предуралья с его более континентальным 
климатом является в этом смысле некоторым 
исключением. В отличие от S. angustifolium 
S. fallax заходит дальше на юг – по Днепру об-
ласть его распространения доходит до Чер-
ного моря. Однако в степной зоне он крайне 
редок. На севере ВЕРВФ S. fallax полностью 
не исчезает, но становится значительно более 
редким, в отличие от S. angustifolium, который 
в тундрах является достаточно частым видом 
(рис. 3). Границы всех зон распространения 
S. fallax наилучшим образом соответствуют 
распределению летних осадков и влажности 
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Таблица 4. Средние значения климатических факторов по зонам встречаемости S. angustifolium
Table 4. Mean values of climatic factors by zones of abundance of S. angustifolium

Фактор
Factor

Зоны встречаемости
Zones of abundance В целом

Total
abs vr r sp fr (s) com fr (n) 

amt 8,1 5,4 3,8 4,2 2,8 1,5 –5,4 3,7
pr05 41,5 46,3 51,4 50,8 50,2 44,1 34,9 45,3
pr06 53,1 63,5 70,1 70,9 67,4 59,7 46,0 60,9
pr07 50,7 70,5 80,7 82,0 81,1 71,9 56,7 69,1
pr08 40,7 56,1 67,1 68,2 68,2 73,9 61,8 62,6
pr09 36,0 47,9 56,5 57,7 60,5 63,7 58,9 54,3
pr10 31,2 43,9 50,2 51,5 56,1 57,8 46,2 48,7
pr_a 462,4 559,4 614,2 612,4 609,5 591,3 453,9 560,5

reh05 57,7 56,6 60,6 63,0 64,5 68,1 78,4 63,5
reh06 59,7 62,0 66,1 67,5 68,2 68,8 71,8 65,8
reh07 59,3 64,6 69,6 71,1 72,2 73,3 72,8 68,7
reh08 59,0 64,2 71,6 73,4 75,6 78,7 80,7 71,6
reh09 63,8 68,5 75,2 77,8 80,4 83,4 84,8 76,1
reh10 74,4 78,0 82,3 84,0 86,1 88,3 95,1 83,3
tm05 16,2 14,5 12,4 12,4 10,3 7,6 –1,4 11,0
tm06 20,0 18,0 16,4 16,2 14,7 13,0 7,1 15,6
tm07 22,1 19,7 18,4 18,1 17,0 15,8 12,8 18,0
tm08 20,9 18,4 16,4 16,3 15,0 13,6 9,6 16,2
tm09 15,6 13,0 11,2 11,1 9,7 8,5 4,6 11,0
tm10 8,2 5,6 4,0 4,4 3,1 2,3 –4,5 4,1

Таблица 5. Площади зон встречаемости по природным зонам для S. fallax, км2

Table 5. Zones of abundance of S. fallax by the vegetation zones, km2

Зоны
Zones abs vr r sp fr com Всего

Total
Тундра
Tundra 182464,5 9293,7 191758,2

Лесотундра
Forest-tundra 35846,0 65137,0 1108,9 102091,9

Северная тайга
Northern taiga 3320,3 159679,8 191601,0 196126,6 550727,7

Средняя тайга
Middle taiga 18965,4 729054,2 748019,6

Южная тайга
Southern taiga 276,9 81430,2 458266,8 539973,8

Хвойно-
широколиственные 
леса
Mixed forest

38261,0 82828,2 693235,1 814324,3

Широколиственные 
леса
Broad-leaved forest

10366,3 16857,8 64826,3 156461,6 184097,0 84541,5 517150,5

Лесостепь
Forest-steppe 14300,8 162006,7 222548,2 111193,1 12654,2 522702,9

Степь
Steppe 382352,8 281432,1 44759,5 38,4 708582,7

Полупустыня
Semidesert 201904,7 2855,3 204760

Пустыня
Desert 54863,8 54863,8

Всего
Total 663788,4 463151,9 553764,7 540341,4 572684,8 2161224,1 4954955,4

% от общей площади
% from total 13,4 9,3 11,2 10,9 11,6 43,6 100
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воздуха, а граница ареала в целом хорошо со-
ответствует июльской изотерме +21 °С на юге 
(южная граница зоны vr) и +13 °С на се-
вере (южная граница зоны r (n)) (табл. 2; 
рис. 3).

Sphagnum flexuosum. Распространен от 
тундры до степной зоны (рис. 4). Максималь-
ный балл по шкале встречаемости составля-
ет 4. Наибольшего своего распространения 
(fr) достигает на западе лесной зоны (рис. 4), 
но встречается спорадически по всей лесной 
зоне. По площади зона встречаемости sp за-
нимает бóльшую часть ареала данного вида – 
38,6 % – и простирается от северной тайги 
до лесостепи (табл. 7; рис. 4). В целом ареал 
S. flexuosum охватывает 78,7 % площади ВЕР-
ВФ, поэтому вид, так же как и два предыду-
щих, можно считать широко распространенным 
на этой территории.

Как на севере, так и на юге S. flexuosum нуж-
дается не менее чем в 500 мм годовых осадков, 
а в зоне максимального его распростране-
ния (fr) их сумма превышает 600 мм (табл. 8). 
По требованиям к влажности воздуха он схо-
ден с предыдущими двумя видами – на юге 
она должна составлять не менее 60 % в тече-
ние месяцев вегетационного периода, а в зоне 
с наиболее высокой встречаемостью – более 
80 % (табл. 8). На южном пределе распростра-

нения этот вид не произрастает при средне-
месячных температурах летнего периода свы-
ше +20 °С, на севере он исчезает из покрова 
при среднемесячной температуре июля ниже 
+12 °С (табл. 8).

Границы практически всех зон встречае-
мости этого вида проходят почти параллельно 
границам природных зон. Особенно хорошо 
совпадают северная граница лесотундры и се-
верная граница зоны vr. Граница зоны встре-
чаемости fr проходит в субмеридиональном 
направлении; это указывает, что она опреде-
ляется не температурным фактором, а факто-
рами влажности. Сама эта зона расположена 
в южной части лесной зоны в регионах вокруг 
Балтийского моря, где при относительно теп-
лом лете выпадает наибольшее количество 
осадков, характерных для территории ВЕР-
ВФ [Алисов, 1956]. На юге ареал вида доходит 
только до севера степной зоны, на севере – до 
южной границы зоны тундр, где этот вид встре-
чается только на Северном Урале [Игнатова 
и др., 1996] на ограниченной площади (рис. 3). 
Наилучшим образом границы всех зон встреча-
емости (кроме зоны fr) соответствуют распре-
делению осадков июля–сентября. С изотерма-
ми они имеют слабую связь (табл. 2).

Sphagnum balticum. Ареал этого вида с се-
вера на юг охватывает пространство от зоны 

Таблица 6. Средние значения климатических факторов по зонам встречаемости S. fallax
Table 6. Mean values of climatic factors by zones of abundance of S. fallax

Фактор
Factor

Зоны встречаемости
Zones of abundance В целом

Total
abs vr r (s) sp (s) fr (s) com fr (n) sp (n) r (n) 

amt 8,7 7,0 5,6 4,6 4,5 2,7 –1,0 –2,1 –4,1 3,7
pr05 38,9 44,3 46,9 47,9 52,5 48,5 39,2 35,9 33,4 45,3
pr06 48,2 58,5 63,5 67,1 72,8 65,1 55,2 50,6 45,3 60,9
pr07 43,6 58,9 71,5 76,5 81,6 78,1 64,9 63,0 54,8 69,1
pr08 36,1 46,3 56,1 61,4 67,6 73,7 69,1 65,4 60,9 62,6
pr09 32,8 40,4 47,6 52,5 56,1 63,6 60,5 58,4 56,2 54,3
pr10 28,6 35,4 43,1 48,0 49,4 58,1 53,9 49,9 47,0 48,7
pr_a 418,1 515,1 566,0 583,0 611,3 620,6 542,1 501,9 447,2 560,5

reh05 56,9 57,4 57,7 59,3 62,2 65,4 69,8 73,2 78,8 63,5
reh06 57,8 61,1 62,8 65,1 67,5 68,1 67,8 69,8 73,6 65,8
reh07 56,5 62,1 65,4 68,4 70,6 72,6 72,0 73,0 75,0 68,7
reh08 56,7 61,1 64,8 69,2 72,3 77,0 79,0 79,6 81,6 71,6
reh09 61,8 65,6 69,0 72,7 76,0 81,8 84,1 83,9 85,1 76,1
reh10 73,1 75,7 78,4 80,6 82,3 87,0 89,4 90,1 92,9 83,3
tm05 16,7 15,5 14,5 13,6 12,9 9,8 4,3 2,3 –0,7 11,0
tm06 20,8 19,1 18,0 17,2 16,6 14,5 11,0 9,3 7,0 15,6
tm07 23,1 20,9 19,6 19,0 18,4 16,9 14,5 13,4 12,3 18,0
tm08 21,8 19,8 18,4 17,3 16,7 14,8 11,8 10,8 9,6 16,2
tm09 16,4 14,5 13,0 12,1 11,6 9,5 6,5 5,8 5,0 11,0
tm10 8,8 7,3 5,9 4,9 4,8 3,2 –0,3 –1,3 –3,0 4,1
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Таблица 7. Площади зон встречаемости по природным зонам для S. flexuosum, км2

Table 7. Zones of abundance of S. flexuosum by the vegetation zones, km2

Зоны
Zones abs vr r sp fr Всего

Total
Тундра
Tundra 168098,1 23660,1 191758,2

Лесотундра
Forest-tundra 17201,9 84431,4 458,7 102091,9

Северная тайга
Northern taiga 12245,1 215573,2 264741,0 58168,4 550727,7

Средняя тайга
Middle taiga 17701,9 107353,6 622964,0 748019,6

Южная тайга
Southern taiga 2892,2 459923,1 77158,4 539973,8

Хвойно-широколиственные леса
Mixed forest 393,1 6496,5 435916,5 371518,2 814324,3

Широколиственные леса
Broad-leaved forest 35284,1 26178,0 103239,7 279034,6 73414,2 517150,5

Лесостепь
Forest-steppe 65775,8 180366,6 220567,2 54425,1 1568,2 522702,9

Степь
Steppe 497158,7 188426,1 22997,9 708582,7

Полупустыня
Semidesert 204760,0 204760

Пустыня
Desert 54863,8 54863,8

Всего
Total 1055387,5 736730,3 728746,8 1910431,8 523659,0 4954955,4

% от общей площади
% from total 21,3 14,9 14,7 38,6 10,6 100

Таблица 8. Средние значения климатических факторов по зонам встречаемости S. flexuosum
Table 8. Mean values of climatic factors by zones of abundance of S. flexuosum

Фактор
Factor

Зоны встречаемости
Zones of abundance В целом

Total
abs (s) vr (s) r (s) sp fr r (n) vr (n) abs (n) 

amt 8,3 6,9 5,5 2,6 5,6 –0,1 –1,8 –4,0 3,7
pr05 39,9 45,9 48,8 49,3 50,1 41,8 36,2 32,5 45,3
pr06 49,9 62,4 65,9 66,6 67,5 57,9 51,6 44,4 60,9
pr07 46,5 64,2 75,4 79,7 79,3 65,0 63,2 54,8 69,1
pr08 38,2 49,4 59,9 70,9 75,1 73,5 66,5 59,9 62,6
pr09 34,5 42,0 49,4 61,3 64,2 63,6 58,0 55,2 54,3
pr10 30,0 37,1 44,5 57,0 54,2 57,5 50,4 45,8 48,7
pr_a 436,5 542,4 577,5 616,8 639,1 563,2 508,1 437,8 560,5

reh05 56,9 58,5 58,8 62,7 68,8 69,0 72,4 79,0 63,5
reh06 58,3 62,6 64,2 66,7 71,4 68,1 69,4 73,8 65,8
reh07 57,4 64,0 67,2 71,1 75,0 72,6 72,8 75,1 68,7
reh08 57,5 63,1 66,8 75,0 77,5 79,1 79,5 81,5 71,6
reh09 62,4 67,3 70,8 79,7 81,5 83,9 84,2 85,2 76,1
reh10 73,5 76,7 79,6 86,0 85,0 89,4 89,5 92,8 83,3
tm05 16,4 15,3 14,3 10,5 11,9 5,6 2,9 –0,7 11,0
tm06 20,4 18,7 17,7 15,1 15,6 11,9 9,7 7,0 15,6
tm07 22,7 20,4 19,3 17,5 17,0 15,2 13,5 12,1 18,0
tm08 21,4 19,3 18,0 15,2 16,2 12,7 10,9 9,6 16,2
tm09 16,0 14,1 12,7 9,7 11,6 7,4 6,0 4,9 11,0
tm10 8,4 7,1 5,7 2,9 6,5 0,9 –1,0 –2,9 4,1
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тундры до зоны широколиственных лесов, 
а встречаемость его не превышает 4 по шес-
тибалльной шкале (рис. 3). На Южном Урале он 
захватывает небольшой участок лесостепной 
зоны (22 328,5 км2) (рис. 3; табл. 9). Максималь-
ного распространения по площади S. balticum 
достигает в тундре и на севере лесной зоны, 
а зона встречаемости fr занимает около чет-
верти площади (24,5 %) территории ВЕРВФ 
(табл. 9). Территория, где S. balticum отсутст-
вует (abs), составляет 38,6 % площади ВЕРВФ, 
то есть ареал этого вида занимает 62,3 %. По-
этому S. balticum можно назвать относительно 
широко распространенным видом.

Как видно из табл. 10, S. balticum нуж-
дается в годовой сумме осадков не менее 
500 мм. По отношению к влажности воздуха 
этот вид более требователен, чем три преды-
дущих вида, – в регионах, где он встречается, 
минимальные значения этого показателя при-
ближаются или превышают 70 % за каждый ме-
сяц вегетационного периода (табл. 10). По тре-
бованию к температурным условиям S. balticum 
хуже переносит высокие температуры – в ре-
гионах со средней месячной температурой за 
вегетационный период выше +18 °С этот вид 
отсутствует (табл. 10).

Границы ареала в целом и зон встречаемос-
ти внутри ареала проходят косо по отношению 
к границам природных зон и проявляют явную 
тенденцию к концентрации вокруг Балтийского 
моря (рис. 3). Граница же зоны максимальной 
встречаемости (fr) полностью лежит внутри 
зоны максимального распространения Валдай-
ского оледенения и параллельна его границе. 
Граница зоны спорадической встречаемости 
(sp) в общем и целом совпадает с зоной мак-
симального распространения болот (рис. 1). 
В этом нет ничего удивительного, если вспом-
нить, что S. balticum является преимуществен-
но болотным (а не лесным) видом, особенно 
на севере [Максимов, 1982; Попов, Федосов, 
2017; Смагин и др., 2017]. Таким образом, 
можно предположить, что на распространение 
S. balticum в северных частях ареала, где он 
встречается наиболее часто, помимо клима-
тических факторов влияют исторические усло-
вия и ландшафтные особенности территории. 
Влияние климатических факторов, однако, 
тоже имеет место, поскольку южная грани-
ца зоны sp примерно соответствует изотерме 
июля +17 °С, а южная граница ареала в целом – 
изотерме июля +18 °С. Наилучшим образом 
границы зон встречаемости соответствуют 

Таблица 9. Площади зон встречаемости по природным зонам для S. balticum, км2

Таблица 9. Zones of abundance of S. balticum by the vegetation zones, km2

Зоны
Zones abs vr r sp fr Всего

Total
Тундра
Tundra 6505,6 36415,6 148837,0 191758,2

Лесотундра
Forest-tundra 22634,7 79457,2 102091,9

Северная тайга
Northern taiga 21176,2 28769,1 180425,7 320356,8 550727,7

Средняя тайга
Middle taiga 123648,5 156489,7 222527,9 245353,5 748019,6

Южная тайга
Southern taiga 77068,3 90539,0 74512,2 78453,6 219400,7 539973,8

Хвойно-широколиственные леса
Mixed forest 82820,6 196109,8 139980,5 196669,3 198744,2 814324,3

Широколиственные леса
Broad-leaved forest 283202,7 204969,5 27752,1 1226,2 517150,5

Лесостепь
Forest-steppe 500374,4 22328,5 522702,9

Степь
Steppe 708582,7 708582,7

Полупустыня
Semidesert 204760,0 204760

Пустыня
Desert 54863,8 54863,8

Всего
Total 1911672,2 658771,5 434009,2 738352,9 1212149,6 4954955,4

% от общей площади
% from total 38,6 13,3 8,8 14,9 24,5 100
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распределению месячных осадков и относи-
тельной влажности воздуха за август–сентябрь 
(табл. 2).

Увеличение частоты встречаемости всех 
четырех видов происходит вместе с увеличе-
нием годового количества осадков и суммы 
осадков в августе, сентябре и октябре (табл. 2). 
В зонах с пониженной встречаемостью ме-
сячные и среднегодовые температуры прини-
мают значения максимальные на юге и мини-
мальные на севере, а в зонах с максимальной 
встречаемостью каждого вида температуры 
имеют средние для всего диапазона значения 
(табл. 4, 6, 8, 10). Наибольшие значения темпе-
ратур в зоне с максимальной встречаемостью 
наблюдаются у S. flexuosum, а наиболее низ-
кие – у S. balticum (табл. 8, 10, amt). Послед-
ний на севере своего ареала вообще не име-
ет зон низкой встречаемости – он достаточно 
частый как для северной тайги, так и для тундр 
(рис. 3). Л. И. Савич-Любицкая [1952] считает 
его северным видом, а в Западной Европе он 
встречается в Альпах и на Карпатах на высо-
те до 1250 м, где является достаточно редким 
[Daniels, Eddy, 1990]. Исчезает из покрова этот 
вид только на юге (рис. 3).

Такая же тенденция наблюдается и у S. an‑
gustifolium, который на севере остается доста-
точно частым видом, исчезая только на юге 

(рис. 3). Очевидно, что это связано с ростом 
температур и находится в полном соответствии 
с биологическими и физиологическими осо-
бенностями сфагновых мхов. Разными автора-
ми было показано, что рост сфагнов полностью 
прекращается при достаточно высоких темпера-
турах [Skre, Oechel, 1981; Weltzin et al., 2001; Ger-
dol et al., 2007]. Sphagnum fallax и S. flexuosum 
как на севере, так и на юге ВЕРВФ значительно 
уменьшают свое обилие, вплоть до полного ис-
чезновения в тундре и в степи. Максимального 
распространения они достигают только в уме-
ренном климате лесной зоны (рис. 3).

Выводы

Сравнение ареалов четырех видов – 
Sphagnum angustifolium, S. fallax, S. flexuosum 
и S. balticum (рис. 4) показывает, что они зна-
чительно перекрываются, но тем не менее каж-
дый вид характеризуется своими особенностя-
ми. Наиболее отличен от других рисунок ареа-
ла Sphagnum flexuosum. Этот вид практически 
отсутствует в тундрах и изреживается к северу 
и югу от лесной зоны. В то же время его нель-
зя назвать и наиболее южным из всех четырех 
видов, поскольку ареал Sphagnum fallax захо-
дит даже дальше на юг, чем ареал S. flexuosum 
(рис. 3). При этом S. fallax способен произрас-

Таблица 10. Средние значения климатических факторов по зонам встречаемости S. balticum
Table 10. Mean values of climatic factors by zones of abundance of S. balticum

Фактор
Factor

Зоны встречаемости
Zones of abundance В целом

Total
abs vr r sp fr

amt 6,6 3,6 2,3 1,1 1,1 3,7
pr05 43,4 53,2 51,8 48,7 39,7 45,3
pr06 57,3 72,8 69,0 63,8 55,4 60,9
pr07 60,0 84,5 82,2 73,6 67,9 69,1
pr08 48,4 69,8 69,8 70,8 73,7 62,6
pr09 42,6 59,0 61,6 61,9 63,0 54,3
pr10 38,1 52,6 57,0 55,6 56,1 48,7
pr_a 506,3 634,0 621,5 590,6 566,7 560,5
reh05 57,4 62,9 64,3 69,0 69,9 63,5
reh06 61,0 67,4 67,4 69,7 69,6 65,8
reh07 62,1 71,1 71,5 73,7 73,7 68,7
reh08 62,2 74,1 75,8 78,6 79,3 71,6
reh09 66,8 78,1 80,8 83,0 83,9 76,1
reh10 76,7 84,2 87,2 89,2 88,2 83,3
tm05 15,2 11,7 10,0 7,6 6,4 11,0
tm06 19,0 15,8 14,8 13,1 12,1 15,6
tm07 21,0 17,9 17,3 16,1 14,9 18,0
tm08 19,6 15,9 14,9 13,8 13,0 16,2
tm09 14,2 10,7 9,4 8,5 8,1 11,0
tm10 6,8 3,8 2,5 1,8 2,1 4,1
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тать и в тундрах, т. е. значительно севернее, 
чем S. flexuosum. Последний, хоть и произрас-
тает по всей лесной зоне ВЕРВФ, явно тяго-
теет к ее западным регионам с повышенным 
количеством осадков. Ареал Sphagnum angus‑
tifolium в южной части схож с рисунком ареа-
лов S. fallax и S. flexuosum. На севере этот вид 
заходит значительно дальше в тундры и встре-
чается там достаточно часто, в отличие от двух 
последних (рис. 4). Наиболее северным видом, 
пожалуй, можно назвать Sphagnum balticum. 
На южном пределе распространения его ареал 
ограничивается южной границей лесной зоны, 
а на севере он широко представлен как в тай-
ге, так и в тундре. Направленность границ его 
ареала параллельно границе последнего оле-
денения и зоны максимального распростране-
ния болот (а не границам природных зон) ука-
зывает на то, что его распространение на тер-
ритории ВЕРВФ обусловливается не только 
параметрами климата, но и теми структурами 
ландшафта, которые образовывались на рав-
нине по мере отступления ледника. Таким об-
разом, ареалогический анализ показывает, что 
все четыре вида имеют определенное сходство 
и различия в своем распространении. Наи-
большим сходством характеризуются ареалы 
S. fallax и S. angustifolium, климатический опти-
мум которых находится в пределах субокеани-
ческих и субконтинентальных районов лесной 
зоны, а S. balticum и S. flexuosum обладают аре-
алами, в которых в наибольшей степени про-
являются специфические черты. У Sphagnum 
flexuosum климатический оптимум наблюдает-
ся в субокеанической части юга лесной зоны, 
а у S. balticum – в субокеанической части севе-
ра лесной зоны и тундры.
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расПросТранение еВроПейсКого Хариуса 
на ТерриТории ВологодсКой оБласТи

а. с. Комарова
Государственный научно‑исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства 
им. Л. С. Берга, Вологодское отделение, Россия

Популяции европейского хариуса бассейна рек Мологи и Суды включены в Красную 
книгу Вологодской области, статус 3 (VU) – редкий, уязвимый вид. По данным ана-
лиза литературных источников, фондовых материалов, опросных сведений, ин-
формации интернет-форумов рыбаков и собственных исследований автора, в вод-
ных объектах Вологодской области за период с 1855 по 2017 гг. Thymallus thymallus 
отмечен в 103 реках и 7 озерах. В статье представлен список рек и озер, в которых 
был зафиксирован европейский хариус, а также карта-схема его распространения 
на территории Вологодской области. В условиях региона хариус преимущественно 
обитает в реках длиной до 100 км (80 % от общего количества водотоков, где вид 
был встречен). Обитание вида в озерах на территории региона (за исключением 
Онежского озера) современными исследованиями не подтверждено. Настоящая 
работа наглядно показывает, что использование стандартных методов исследо-
ваний с привлечением данных опросных сведений и интернет-форумов рыбаков 
позволяет более эффективно оценить особенности распространения редких видов 
рыб в регионе.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: европейский хариус; Thymallus thymallus; юго-восточная 
часть ареала; Красная книга; Вологодская область; реки и озера; карта-схема.

A. S. Komarova. DISTRIBUTION OF THE EUROPEAN GRAYLING IN THE 
VOLOGDA REGION, RUSSIA

Populations of the European grayling in the Mologa and Suda river catchments are in-
cluded in the Red Data Book of the Vologda Region with the status 3 (VU) – rare, vul-
nerable species. According to the analysis of the literature, archival materials, interviews 
and questionnaires, information from online fishermen’s forums, and the author’s own 
studies, collectively covering the period from 1855 to 2017, Thymallus thymallus has been 
reported from 103 rivers and 7 lakes of the Vologda Region. The article presents the list 
of rivers and lakes where the grayling has been recorded, as well as a schematic map 
of its distribution in the Vologda Region. In the region, grayling mostly inhabit rivers up 
to 100 km long (80 % of the total number of watercourses from which the species was 
reported). The presence of the species in lakes of the region is not confirmed by recent 
studies (with the exception of Lake Onego). This study demonstrates that the combina-
tion of standard research methods with questionnairing and online forums allows for 
a more efficient assessment of the distribution patterns of rare fish species in the region.

K e y w o r d s: European grayling; Thymallus thymallus; South-Eastern part of the range; 
Red Data Book; Vologda Region; rivers and lakes; map.



96

Введение

Общее распространение Thymallus thy‑
mallus (Linnaeus, 1758) (Thymallidae, Salmoni-
formes) ограничено странами Европы, в том 
числе он отмечается в Западной Европе (Ве-
ликобритания, Франция, Бельгия, Германия, 
Швейцария, Австрия), Юго-Восточной Европе 
(Хорватия, Сербия, Румыния), Северной Ев-
ропе (Швеция, Норвегия, Финляндия), Вос-
точной Европе (Чехия, Польша, Беларусь, Ук-
раина, Россия (европейская часть)) [Poncin, 
1996; Darchambeau, Poncin, 1997; Ingram et al., 
1999; Degerman et al., 2000; Mallet et al., 2000; 
Gross et al., 2001; Uiblein et al., 2001; Thorfve, 
2002; Gum et al., 2003; Jurczyk, Brzuzan, 2003; 
Атлас…, 2003; Ермолаев, 2003; Šprem et al., 
2005; Swatdipong et al., 2009; Witkowski et al., 
2009; Riley, Pawson, 2010; Janković, 2010; Turek 
et al., 2010; Junge, 2011; Marić et al., 2011; Tuhtan 
et al., 2012; Хандожівська и др., 2014; Catta-
neo et al., 2014; Jonsson, Jonsson, 2015; Horká 
et al., 2015; Кружиліна и др., 2016; Curtean-
Bănăduc, Bănăduc, 2016; Van Leeuwen et al., 
2017; von Siebenthal et al., 2017]. Достаточно 
подробные исследования биологии, эколо-
гии и распространения хариуса проводились 
на севере и северо-востоке европейской час-
ти России [Зиновьев, 2005; Сидоров, Захаров, 
2005; Ивантер, Лукин, 2008; Пономарев, 2008; 
Дзюбук, Рыжков, 2009; Терентьев, Кашулин, 
2012; Сидоров, Решетников, 2014; Скорино-
ва, Зиновьев, 2015; Зиновьев и др., 2016; Боз-
нак и др., 2017], в то время как центральные 
регионы оказались относительно слабоизу-
ченными [Нездолий, Кириллов, 1997; Павлов 
и др., 2000; Клевакин и др., 2010; Аськеев и др.,  
2016].

Вологодская область (Северо-Западный 
федеральный округ, 145,7 тыс. км2) отно-
сится к юго-восточной части ареала евро-
пейского хариуса. В Красной книге Вологод-
ской области [2010] данный вид указывается 
лишь для семи рек бассейна Верхней Волги. 
Информация о встречаемости европейско-
го хариуса на остальной территории регио-
на ограничена локальными исследованиями 
или отсутствует [Филиппов, 2010]. В насто-
ящее время проводится работа по ведению 
Красной книги Вологодской области и под-
готовке ее второго издания, в связи с чем 
имеется необходимость обобщения и комп-
лексного анализа накопленной информации 
о распространении редких видов на террито-
рии региона. Данная статья посвящена ана-
лизу распространения хариуса в Вологодской  
области.

материалы и методы

Основные сведения о распространении ха-
риуса в водных объектах Вологодской области 
получены в ходе экспедиций и полевых выез-
дов Вологодского отделения ГосНИОРХ. Лов 
рыбы осуществлялся с использованием став-
ных сетей с ячеей 18–35 мм, малькового не-
вода длиной 5 м, мальковой волокуши, а также 
электролова (№ 78 2016 03 1324). Авторские 
исследования выполнялись в 2010–2017 гг.

Анализировались также литературные ис-
точники и фондовые материалы. Для полноты 
картины использовались официальные (предо-
ставлены зам. начальника Вологодского отдела 
Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыб-
вод» С. А. Макаровым) и альтернативные ис-
точники информации, такие как региональные 
интернет-форумы (веб-форумы) рыбаков и со-
циальные сети. Кроме того, проводился опрос 
рыбаков-любителей. В результате опросов 
устанавливалось место лова хариуса, фикси-
ровалась дата, способ лова и количество пой-
манных экземпляров. Опросные сведения (Во-
жегодского, Сямженского, Харовского обществ 
охотников и рыболовов, а также рыбаков-лю-
бителей) за период с 1999 по 2003 гг. любезно 
предоставлены к. б. н. М. Я. Борисовым (Воло-
годское отделение ГосНИОРХ).

Карта-схема распространения хариуса 
на территории региона составлена с использо-
ванием программного обеспечения ArcGis 10.

результаты

Ниже приводится перечень водных объек-
тов, в которых был зафиксирован факт обита-
ния/встречи европейского хариуса на террито-
рии Вологодской области, а также указывается 
источник информации (табл.). Объекты сгруп-
пированы по бассейнам глобального стока, 
а внутри списка – в алфавитном порядке.

обсуждение

В результате проведенного анализа накоп-
ленных за период с 1855 по 2017 гг. данных 
по распространению хариуса обитание вида 
установлено в 103 реках и 7 озерах Вологод-
ской области. Распределение европейского 
хариуса по бассейновому принципу [Максуто-
ва, 2007] показало, что вид отмечается во всех 
трех глобальных бассейнах стока (имеющихся 
в области), но внутри них (региональные бас-
сейны стока) его встречаемость имеет нерав-
номерный характер. Большая часть водотоков 
(20 %), в которых указывается наличие хариуса, 
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Список водных объектов, в которых встречен европейский хариус на территории Вологодской области
List of water bodies in which the European grayling is found on the territory of the Vologda Region

№ п/п
No.

Водный объект
Water body

источник данных
Data source

Бассейн Балтийского моря
The Baltic Sea Basin

1 оз. Великое
Lake Velikoye

Воробьев и др., 1981, с. 128
Vorobyov et al., 1981, p. 128

2 оз. Котечное
Lake Kotechnoye

Воробьев и др., 1981, с. 128
Vorobyov et al., 1981, p. 128

3 оз. Онежское
Lake Onego

Кесслер, 1868, с. 56; Ивантер, Лукин, 2008, с. 137; Дзюбук, Рыжков, 2009, 
с. 27; форум, 2009; опросные сведения, 2017
Kessler, 1868, p. 56; Ivanter, Lukin, 2008, p. 137; Dzyubuk, Ryzhkov, 2009, p. 27; 
forum, 2009; survey data, 2017

4 оз. Тудозеро
Lake Tudozero

Воробьев и др., 1981, с. 128
Vorobyov et al., 1981, p. 128

5 р. Андома
Andoma River

опросные сведения, 2016, 2017
survey data, 2016, 2017

6 р. Илекса
Ileksa River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

7 р. Мегра
Megra River

Отчет…, 1984, с. 27; опросные сведения, 2017
Report…, 1984, p. 27; survey data, 2017

8 р. Нагажма
Nagazhma River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

9 р. Поврека
Povreka River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

10 р. Тагажма
Tagazhma River

данные автора, 2013, 2015, 2016; опросные сведения, 2017
author's data, 2013, 2015, 2016; survey data, 2017

11 р. Шима
Shima River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017
Бассейн Белого моря
The White Sea Basin

1 оз. Воже
Lake Vozhe

Жаков, 1978, с. 180
Zhakov, 1978, p. 180

2 оз. Кубенское
Lake Kubenskoye

Межаков, 1855, с. 3; Трапезников, 1918, с. 46; Титенков, 1955; Лебедев, 
1983, с. 132
Mezhakov, 1855, p. 3; Trapeznikov, 1918, p. 46; Titenkov, 1955; Lebedev, 1983, 
p. 132

3 р. Белый Кер
Bely Ker River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

4 р. Большая Речка
Bolshaya Rechka River

данные автора, 2013
author's data, 2013

5 р. Большая Лоха
Bolshaya Lokha River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

6 р. Большой Карныш
Bolshoi Karnysh River

опросные сведения, 2015, 2016
survey data, 2015, 2016

7 р. Вага
Vaga River

верхнее течение: Домбровский, 2011; среднее течение: Комарова, 2012; 
данные автора, 2009, 2011, 2012; социальные сети, 2009, 2010, 2011; 
форум, 2011
upstream: Dombrowski, 2011; middle stream: Komarova, 2012; author's data, 
2009, 2011, 2012; social networks, 2009, 2010, 2011; forum, 2011

8 р. Верденьга
Verdenga River

опросные сведения, 2003
survey data, 2003

9 р. Верхняя Ёрга
Verkhnyaya Yorga River

Отчет…, 1991, с. 176; опросные сведения, 2010; данные автора, 2016
Report…, 1991, p. 176; survey data, 2010; author's data, 2016

10 р. Вожега
Vozhega River

среднее течение: Фарутин, 1969, с. 93; опросные сведения, 1999; нижнее 
течение: Борисов, 2006; Отчет…, 2009; Комарова, 2012, 2017; Комарова, 
Тропин, 2012; данные автора, 2011, 2014, 2015; опросные сведения, 2002
middle stream: Farutin, 1969, p. 93; survey data, 1999; downstream: Borisov, 
2006; Report…, 2009; Komarova, 2012, 2017; Komarova, Tropin, 2012; author's 
data, 2011, 2014, 2015; survey data, 2002
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№ п/п
No.

Водный объект
Water body

источник данных
Data source

11 р. Вондожь
Vondozh River

опросные сведения, 2003
survey data, 2003

12 р. Вотча
Votcha River

Комарова, 2012, 2017; Комарова, Борисов, 2014; данные автора, 2011; 
опросные сведения, 2002
Komarova, 2012, 2017; Komarova, Borisov, 2014; author's data, 2011; survey 
data, 2002

13 р. Вотчица
Votchitsa River

данные автора, 2015
author's data, 2015

14 р. Городишна
Gorodishna River

социальные сети, 2011
social networks, 2011

15 р. Двиница
Dvinitsa River

опросные сведения, 2016
survey data, 2016

16 р. Еденьга
Edenga River

Отчет…, 1991, с. 176; Комарова, 2012, 2017; данные автора, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2014
Report…, 1991, p. 176; Komarova, 2012, 2017; author's data, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2014

17 р. Ёмба
Yomba River

опросные сведения, 2002
survey data, 2002

18 р. Ёнтала
Yontala River

Комарова, 2017; данные автора, 2014
Komarova, 2017; author's data, 2014

19 р. Ивас
Ivas River

опросные сведения, 2011; форум, 2013
survey data, 2011; forum, 2013

20 р. Ильмеж
Ilmezh River

данные автора, 2015; опросные сведения, 2001
author's data, 2015; survey data, 2001

21 р. Ильменец
Ilmenets River

Комарова, 2012; данные автора, 2009, 2016
Komarova, 2012; author's data, 2009, 2016

22 р. Индасарь
Indasar River

данные автора, 2011
author's data, 2011

23 р. Кипшеньга
Kipshenga River

Подольский, 2006; Отчет…, 2009; данные автора, 2013; опросные сведения, 
2003, 2015, 2016, 2017
Podolsky, 2006; Report…, 2009; author's data, 2013; survey data, 2003, 2015, 
2016, 2017

24 р. Кишка
Kishka River

опросные сведения, 2016
survey data, 2016

25 р. Кичменьга
Kichmenga River

Ильинский, 1919, с. 3
Ilyinsky, 1919, p. 3

26 р. Киюк
Kiyuk River

данные автора, 2013
author's data, 2013

27 р. Коленьга
Kolenga River

социальные сети, 2011
social networks, 2011

28 р. Корга
Korga River

опросные сведения, 2003
survey data, 2003

29 р. Костюга
Kostyuga River

Комарова и др., 2013; Комарова, Борисов, 2014; Комарова, 2017; данные 
автора, 2012
Komarova et al., 2013; Komarova, Borisov, 2014; Komarova, 2017; author's data, 
2012

30 р. Коченьга
Kochenga River

данные автора, 2016
author's data, 2016

31 р. Кубена
Kubena River

Шенников, 1928, с. 4; нижнее течение: опросные сведения, 1995; верхнее 
и среднее течение: опросные сведения, 2002, 2003, 2017; форум, 2013
Shennikov, 1928, p. 4; downstream: survey data, 1995; upstream and middle 
stream: survey data, 2002, 2003, 2017; forum, 2013

32 р. Кулой
Kuloi River

Рыбалка…, 2016
Fishing…, 2016

33 р. Левая Сученьга
Levaya Suchenga River

данные автора, 2016
author's data, 2016

34 р. Лочваж
Lochvazh River

данные автора, 2016
author's data, 2016

Продолжение табл.
Table (continued)
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№ п/п
No.

Водный объект
Water body

источник данных
Data source

35 р. Луза
Luza River

Шенников, 1921, с. 15
Shennikov, 1921, p. 15

36 р. Малая Нореньга
Malaya Norenga River

данные автора, 2016
author's data, 2016

37 р. Малая Северная Двина
Malaya Severnaya Dvina River

Шенников, 1921, с. 15
Shennikov, 1921, p. 15

38 р. Малая Сельменьга
Malaya Selmenga River

данные автора, 2016
author's data, 2016

39 р. Малая Ухтомица
Malaya Ukhtomitsa River

данные автора, 2007; опросные сведения, 2006, 2017
author's data, 2007; survey data, 2006, 2017

40 р. Муж
Muzh River

опросные сведения, 2003
survey data, 2003

41 р. Нозьма
Nozma River

форум, 2013
forum, 2013

42 р. Нюксеница
Nyuksenitsa River

данные автора, 2008
author's data, 2008

43 р. Пежма
Pezhma River

социальные сети, 2011
social networks, 2011

44 р. Пельшма
Pelshma River

Отчет…, 1991, с. 176; данные автора, 2016
Report…, 1991, p. 176; author's data, 2016

45 р. Погорелица
Pogorelitsa River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

46 р. Полдарса
Poldarsa River

Отчет…, 1991, с. 176
Report…, 1991, p. 176

47 р. Саланга
Salanga River

данные автора, 2016
author's data, 2016

48 р. Сивеж
Sivezh River

данные автора, 2016
author's data, 2016

49 р. Сивчуга
Sivchuga River

социальные сети, 2009
social networks, 2009

50 р. Сить
Sit River

опросные сведения, 2003
survey data, 2003

51 р. Солица
Solitsa River

опросные сведения, 2003
survey data, 2003

52 р. Стрельна
Strelna River

Отчет…, 1991, с. 176
Report…, 1991, p. 176

53 р. Сухона
Sukhona River

Шенников, 1928, с. 4; верхнее, среднее и нижнее течение: Кудрявцева, 
1954, с. 316; нижнее течение: Шенников, 1921, с. 15; среднее течение: 
данные автора, 2010
Shennikov, 1928, p. 4; upstream, middle stream and downstream: Kudryavtseva, 
1954, p. 316; downstream: Shennikov, 1921, p. 15; middle stream: author's data, 
2010

54 р. Сямжена
Syamzhena River

Домбровский, 2011
Dombrowski, 2011

55 р. Тавеньга
Tavenga River

Фарутин, 1969, с. 93; опросные сведения, 2002, 2003
Farutin, 1969, p. 93; survey data, 2002, 2003

56 р. Терменьга
Termenga River

социальные сети, 2006, 2010, 2013
social networks, 2006, 2010, 2013

57 р. Тиксна
Tiksna River

данные автора, 2015
author's data, 2015

58 р. Уживец
Uzhivets River

данные автора, 2016
author's data, 2016

59 р. Уфтюга
Uftyuga River

Отчет…, 2007
Report…, 2007

60 р. Черный Кер
Cherny Ker River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

Продолжение табл.
Table (continued)
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№ п/п
No.

Водный объект
Water body

источник данных
Data source

61 р. Черный Шингарь
Cherny Shingar River

форум, 2013
forum, 2013

62 р. Чирядка
Chiryadka River

Комарова, 2016, 2017; данные автора, 2015
Komarova, 2016, 2017; author's data, 2015

63 р. Чужга
Chuzhga River

опросные сведения, 2002, 2003; форум, 2010
survey data, 2002, 2003; forum. 2010

64 р. Шарженьга
Sharzhenga River

форум, 2012; опросные сведения, 2017
forum, 2012; survey data, 2017

65 р. Шебеньга
Shebenga River

данные автора, 2014
author's data, 2014

66 р. Шокша
Shoksha River

форум, 2013
forum, 2013

67 р. Юг
Yug River

Ильинский, 1919, с. 3; Шенников, 1921, с. 15; нижнее течение: опросные 
сведения, 2003; форум, 2011, 2012
Ilyinsky, 1919, p. 3; Shennikov, 1921, p. 15; downstream: survey data, 2003; 
forum, 2011, 2012

68 р. Юрменьга
Yurmenga River

данные автора, 2016
author's data, 2016
Бассейн Каспийского моря
The Caspian Sea Basin

1 оз. Кемское
Lake Kemskoye

опросные сведения, 2003
survey data, 2003

2 р. Андога
Andoga River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

3 р. Дороватка
Dorovatka River

опросные сведения, 2015, 2016
survey data, 2015, 2016

4 р. Жаровка
Zharovka River

опросные сведения, 2015, 2016
survey data, 2015, 2016

5 р. Земцовка
Zemtsovka River

Комарова, 2014, 2016, 2017; Комарова, Борисов, 2014; данные автора, 
2011, 2013, 2015; опросные сведения, 2016, 2017
Komarova, 2014, 2016, 2017; Komarova, Borisov, 2014; author's data, 2011, 2013, 
2015; survey data, 2016, 2017

6 р. Индоманка
Indomanka River

Рыбалка…, 2016; опросные сведения, 2017
Fishing…, 2016; survey data, 2017

7 р. Казара
Kazara River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

8 р. Каменка
Kamenka River

Комарова, 2012, 2014; данные автора, 2010
Komarova, 2012, 2014; author's data, 2010

9 р. Кема, бассейн оз. Белое
Kema River, the White Lake basin

Рыбалка…, 2016; опросные сведения, 2017
Fishing…, 2016; survey data, 2017

10 р. Кема, бассейн р. Унжа
Kema River, the Unzha River basin

данные автора, 2010; социальные сети, 2011; опросные сведения, 2015, 
2016, 2017
author's data, 2010; social networks, 2011; survey data, 2015, 2016, 2017

11 р. Колошма
Koloshma River

Кириш, 2015
Kirish, 2015

12 р. Колпца
Kolptsa River

форум, 2008
forum, 2008

13 р. Колпь
Kolp River

Кучин, 1929, с. 210; Отчет…, 2009; Кириш, 2015; данные автора, 2014; 
опросные сведения, 2017
Kuchin, 1929, p. 210; Report…, 2009; Kirish, 2015; author's data, 2014; survey 
data, 2017

14 р. Корманга
Kormanga River

социальные сети, 2009; опросные сведения, 2015, 2016
social networks, 2009; survey data, 2015, 2016

15 р. Кумсара
Kumsara River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

16 р. Кунож
Kunozh River

форум, 2009
forum, 2009

Продолжение табл.
Table (continued)



101

№ п/п
No.

Водный объект
Water body

источник данных
Data source

17 р. Лундонга
Lundonga River

Комарова, 2012, 2014; данные автора, 2011
Komarova, 2012, 2014; author's data, 2011

18 р. Маза
Maza River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

19 р. Молога
Mologa River

Кучин, 1929, с. 210; опросные сведения, 1999
Kuchin, 1929, p. 210; survey data, 1999

20 р. Мостовая
Mostovaya River

опросные сведения, 2015, 2016
survey data, 2015, 2016

21 р. Нюненьга
Nyunenga River

опросные сведения, 2002, 2016, 2017; социальные сети, 2016
survey data, 2002, 2016, 2017; social network, 2016

22 р. Полежаевка
Polezhaevka River

опросные сведения, 2015, 2016, 2017
survey data, 2015, 2016, 2017

23 р. Пырнуг
Pyrnug River

данные автора, 2013; социальные сети, 2008, 2009; опросные сведения, 
2015, 2016
author's data, 2013; social network, 2008, 2009; survey data, 2015, 2016

24 р. Суда
Suda River

Кучин, 1929, с. 210; нижнее течение: Васильев, 1950, с. 239; Отчет…, 1999, 
с. 11; среднее течение: Атлас…, 2007; верхнее течение: Отчет…, 2009; 
Кириш, 2015; форум, 2010; опросные сведения, 2017
Kuchin, 1929, p. 210; downstream: Vasiliev, 1950, p. 239; Report…, 1999, p. 11; 
middle stream: Atlas…, 2007; upstream: Report…, 2009; Kirish, 2015; forum, 
2010; survey data, 2017

25

р. Унжа, приток Горьковского 
водохранилища
Unzha River, the tributary 
of the Gorky reservoir

Рузский, 1894, с. 37; Дубковский, 2016; опросные сведения, 2017
Ruzsky, 1894, p. 37; Dubkovsky, 2016; survey data, 2017

26
р. Унжа, приток р. Индоманка
Unzha River, the tributary 
of the Indomanka River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

27 р. Чагодоща
Chagodoshcha River

Кучин, 1929, с. 210; Атлас…, 2007, с. 56; Отчет…, 2009; форум, 2010; 
опросные сведения, 2017
Kuchin, 1929, p. 210; Atlas…, 2007, p. 56; Report…, 2009, forum, 2010; survey 
data, 2017

28 р. Шулма
Shulma River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

29 р. Шухтовка
Shukhtovka River

опросные сведения, 2017
survey data, 2017

30 р. Юза
Yuza River

опросные сведения, 2003
survey data, 2003

31 р. Юрманга
Yurmanga River

данные автора, 2014
author's data, 2014

Окончание табл.
Table (continued)

принадлежит к бассейну р. Сухона, 14 % прихо-
дится на бассейн р. Унжа и 13 % – на бассейн 
р. Юг, 11 и 10 % – на р. Вага и оз. Онежское, 
9 и 8 % – оз. Кубенское и р. Суда, 7 % – оз. Воже 
и Лача, 4 % – оз. Белое и по 2 % – р. Малая Се-
верная Двина и р. Молога/Рыбинское водохра-
нилище. Вид не зафиксирован в водотоках бас-
сейнов рек Шексна, Кострома, Ветлуга.

В пределах Вологодской области хари-
ус предпочитает реки длиной до 100 км (80 % 
от общего их количества, где вид был зафикси-
рован), которые служат местом размножения 
и нагула молоди. В ряде случаев вид отмечен 
в малых озерах (Тудозеро, Великое, Кемское), 
которые связаны с «хариусными» реками. Зна-

чительно реже он фиксируется в крупных вод-
ных объектах (озера Онежское, Воже, Кубен-
ское, реки Сухона, Вага, Кубена), что связано 
отчасти со слабой изученностью из-за трудно-
стей проведения лова. При создании водохра-
нилищ хариус выпадает из состава ихтиофауны 
(вид не отмечен в Вытегорском, Белоусовском, 
Новинкинском, Шекснинском, Рыбинском во-
дохранилищах).

Анализ распространения хариуса на осно-
ве административного устройства показал, 
что вид отмечен на территории 21 (из 26) му-
ниципального района (в % от общего числа 
рек): Никольский – 19, Вытегорский – 12, Во-
жегодский – 9, Верховажский – 7, Нюксенский 
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и Кадуйский – по 6, Тотемский и Великоустюг-
ский – по 5, Тарногский, Сямженский и Баба-
евский – по 4, Харовский, Кичменгско-Горо-
децкий и Бабушкинский – по 3, Усть-Кубин-
ский, Сокольский и Междуреченский – по 2, 
Чагодощенский, Устюженский, Кирилловский 
и Вашкинский – по 1. В реках Белозерского, 
Вологодского, Грязовецкого, Череповецкого 
и Шекснинского муниципальных районов вид 
не зафиксирован.

Для получения сведений о распространении 
хариуса были использованы четыре категории 
информации (натурные наблюдения, библио-
графия, опросы, веб-форумы). Из 110 водных 
объектов 73 оказались «уникальными», то есть 
информация о них содержалась лишь в одной 
из анализируемых категорий. Сведения о рас-
пространении вида еще в 37 объектах известны 
по 2–4 категориям (при расчете доли учитыва-
лись все указания (не только уникальные и/или 
«первые» в хронологическом порядке) для каж-
дой категории отдельно, при этом в знамена-
теле было общее количество водоемов и водо-
токов). Собственными полевыми исследовани-
ями было зафиксировано 38 «хариусных» рек 
(34,5 %), из которых 17 (15,5 %) в других источ-
никах не отмечены. В 39 водных объектах хари-

ус отмечен при анализе научной и краеведчес-
кой литературы, при этом выяснилось, что в 14 
из них (12,7 %) он известен для региона толь-
ко по опубликованным материалам. Наиболее 
информативным оказался метод опроса спе-
циалистов и рыбаков-любителей (всего 59 рек 
(53,6 %), из которых 32 (29,1 %) уникальные). 
Работа с информацией в сети Интернет (со-
циальные сети и веб-форумы) помогла уста-
новить обитание хариуса в области в 23 реках 
(20,9 %), 10 из которых (9,1 %) в имеющихся 
источниках информации не зафиксированы.

Одной из причин мозаичного распростра-
нения хариуса в реках региона является от-
сутствие или недостаток открытых/опублико-
ванных данных. Основную информацию о со-
стоянии популяций редких видов рыб дают 
узконаправленные экспедиции. Хариус обитает 
в труднодоступных местах и является малочис-
ленным на территории Вологодской области, 
что значительно затрудняет использование 
стандартных методов исследований. Поэтому 
привлечение опросных сведений, данных ин-
тернет-форумов рыбаков и социальных сетей 
позволяет значительно расширить уже имею-
щийся объем информации о распространении 
вида в реках региона. Корректность использо-

Распространение европейского хариуса на территории Вологодской области:
I – водные объекты, II – бассейны глобального стока (1 – Балтийского моря, 2 – Каспийского моря, 3 – Белого моря)

Distribution of the European grayling in the Vologda Region:
I – water bodies, II – basins of global runoff (1 – Baltic Sea, 2 – Caspian Sea, 3 – White Sea)
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вания данных рыбаков-любителей оправдана, 
с одной стороны, тем, что вид достаточно узна-
ваем, с другой – ловля хариуса имеет свои осо-
бенности, что требует определенных навыков 
и специальной подготовки.

Изменение климата (в частности, повыше-
ние температуры) является одним из главных 
факторов сокращения численности европей-
ского хариуса в ареале [Ермолаев, 2003; HEL-
COM…, 2013]. В большей степени подверже-
ны влиянию популяции в южной части ареала. 
На региональном уровне основными лимити-
рующими факторами распространения хариу-
са и, как следствие, снижения его численности 
являются загрязнение и эвтрофирование водо-
емов, нарушение гидрологического режима во-
доемов по причине сведения лесов на водосбо-
ре, зарегулирование стока в результате стро-
ительства водохранилищ человеком, а также 
плотин и хаток бобрами на малых реках и ручь-
ях. В настоящее время значительный урон чис-
ленности наносится неконтролируемым ловом, 
из-за увеличения доступности большинства 
«хариусных» рек для рыбаков [Красная…, 2007. 
С. 129, 2009. С. 294, 2015а. С. 130, б. С. 313; 
Зиновьев, 2015; Аськеев и др., 2016]. Наши ис-
следования подтверждают тезисы о негатив-
ной тенденции, связанной с сокращением чис-
ленности хариуса на территории Вологодской  
области.

Одной из эффективных мер по сохранению 
редких видов рыб является внесение их в ре-
гиональные и федеральную Красные книги. Так, 
популяции европейского хариуса бассейнов 
р. Верхней Волги и р. Урал занесены в Крас-
ную книгу РФ [2001] со статусом 2 – сокра-
щающиеся в численности популяции широко 
распространенного вида. Стоит отметить, что 
в Красную книгу Вологодской области [2010] 
были включены только популяции европейско-
го хариуса рек Мологи и Суды со статусом 3 
(VU) – редкий, уязвимый вид. Однако помимо 
данных рек к бассейну Верхней Волги на терри-
тории области относятся также водотоки трех 
региональных бассейнов (рек Шексна, Унжа 
и оз. Белое). Как показали наши натурные ис-
следования, в бассейне р. Унжа (Никольский 
район) отмечены наиболее многочисленные 
в области популяции хариуса, которые мы так-
же рекомендуем внести во вторую редакцию 
региональной Красной книги. При этом счита-
ем, что общемировая тенденция к сокращению 
ареала европейского хариуса и уменьшению 
его численности позволяют всерьез говорить 
о необходимости охраны и других популя-
ций данного вида на территории Вологодской  
области.

Заключение

Эффективность мероприятий по сохра-
нению редких видов рыб во многом зависит 
от оперативности получения данных об их рас-
пространении и численности. Данная работа 
(на примере европейского хариуса) показала, 
что использование неклассических подходов 
в качестве дополнительных источников инфор-
мации позволяет значительно увеличить коли-
чество известных пунктов местонахождения 
редких и малочисленных видов рыб. Подобные 
исследования крайне важны при ведении реги-
ональных Красных книг.

Автор благодарен всем коллегам, помогав‑
шим в сборе полевого материала.
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In this faunistic survey, findings of 114 Ichneumoninae species (excluding the tribe 
Phaeogenini) from Republic of Karelia, Murmansk and Arkhangelsk Regions are re-
ported. Among them, five species are recorded from Russia for the first time, 54 spe-
cies are new for the fauna of the Republic of Karelia, 17 for the Murmansk and seven 
species for the Arkhangelsk regions. A male of Stenobarichneumon tegelensis (Heinrich, 
1951) is described for the first time. Ichneumon sedulus Gravenhorst, 1820 is a synonym 
of Barichneumon sexalbatus (Gravenhorst, 1820) syn. nov., and the species status 
of Barichneumon vicarius (Wesmael, 1845) = B. sedulus auct. nec Gravenhorst is resur-
rected (stat. rev.).

K e y w o rd s: ichneumon wasps; species list; Russian Fennoscandia; Karelia, fauna, new 
findings, synonymy.

м. ридель, а. Э. Хумала. К Фауне ПодсемейсТВа ICHNEUMONINAE 
(HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE) российсКой ФенносКандии

Приведены находки 114 видов наездников-ихневмонид подсемейства 
Ichneumoninae (кроме трибы Phaeogenini) из Республики Карелия, Мурманской 
и Архангельской областей. Из них пять видов отмечены впервые на территории 
России, 54 являются новыми для фауны Карелии, 17 – для Мурманской и 7 – для 
Архангельской области. Впервые дано описание самца Stenobarichneumon tegel‑
ensis (Heinrich, 1951). Установлено, что Ichneumon sedulus Gravenhorst, 1820 яв-
ляется синонимом Barichneumon sexalbatus (Gravenhorst, 1820), syn. nov., а для 
Barichneumon vicarius (Wesmael, 1845) = B. sedulus auct. nec Gravenhorst восстанов-
лен видовой статус (stat. rev.).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: наездники-ихневмониды; список видов; российская 
Фенноскандия; Карелия, фауна, новые находки, синонимия.

Труды Карельского научного центра РАН 
№ 8. 2018. С. 112–125

Introduction

Ichneumonidae is one of the largest families 
of hymenopterous insects and the largest family 
in the Fennoscandian entomofauna, e. g. the num-

ber of recorded species in Finland is more than 2500 
[Koponen et al., 2009]. The subfamily Ichneumoni-
nae represents a significant group within the family 
Ichneumonidae, whose members usually parasitize 
lepidopteran larvae and pupae. Although this group 
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includes many large and colorful species, our know-
ledge of the taxonomy and distribution of Palaearc-
tic Ichneumoninae is still incomplete, even in well 
studied areas such as Europe. Accounted in a re-
cent catalogue, about 1300 species of the subfam-
ily Ichneumoninae have so far been recorded from 
the Western Palaearctic region [Yu et al., 2016].

The Russian part of Fennoscandia, encom-
passing the Murmansk Region, Republic of Kare-
lia and Northern parts of the Leningrad Region 
(Karelian Isthmus, right bank of the Svir’ River), 
is still studied insufficiently, as all previous re-
searches were fragmentary, based on scarce col-
lections. The ichneumonine fauna of the Russian 
Fennoscandia has been addressed in few studies. 
Some records can be found in numerous faunistic 
articles by Wolter Hellén [1936, 1939, 1946; etc.] 
and some other authors [Krogerus, 1938, 1960; 
Kerrich, 1939; Ranin, 1979, 1981; etc.]. These data 
are available in the papers based on collections 
from the territories belonging to Finland before 
World War II, and also resulted from the treatment 
of the materials collected during the war from tem-
porarily occupied territories of Russian Karelia.

Rasnitsyn and Siytan [1981] provided an over-
view of the subfamily Ichneumoninae from 
the European part of the USSR, with useful identifi-
cation keys and distribution records.

Our previous publication devoted to Ichneumoni-
nae from the European part of Russia referred to 76 
species reported from the Russian Fennoscandia 
(73 species from Karelia and six from the Murmansk 
Region) [Riedel & Humala, 2009], where 43 species 
from Karelia and six species from the Murmansk 
Region were registered for the first time.

In this paper, we report new findings of 114 spe-
cies of Ichneumoninae (excluding the tribe Pha-
eogenini). Among them, five species are recorded 
from Russia for the first time, 54 species are new 
for Karelia, 17 for the Murmansk and seven spe-
cies for the Arkhangelsk regions.

Thus, nowadays 262 species from the subfamily 
Ichneumoninae are known to occur in the Russian 
Fennoscandia (Humala, pers. obs.). It is roughly 
a half of the number of species known from Finland 
(which occupies a comparable territory with simi-
lar natural conditions and with ichneumonid fauna 
considered to be rather well studied), where 451 
species of ichneumonines were reported [Kopo-
nen et al., 2009]. Thus, the level of our knowledge 
in this field still remains insufficient, despite of cer-
tain progress achieved lately.

Material and methods

The material for the present study was mostly 
collected by sweep netting and by Malaise and yel-

low pan traps, predominantly by the second author 
in the Russian Fennoscandia: in Karelia, Murmansk 
Region and some adjacent territories of the Arkhan-
gelsk Region. Notes of abbreviated biogeographical 
provinces of East Fennoscandia are given accord-
ing to Heikinheimo and Raatikainen [1971] with ad-
ditions by Kravchenko and Kuznetsov [2001]. Mem-
bers of the tribe Phaeogenini are not treated here. 
The studied materials are shared and stored in both 
authors’ collections. The Latin names are given 
in alphabetic order according to the recent version 
of the World Ichneumonoidea Catalogue [Yu et al., 
2016]. We provide general species distribution data 
with more details on Russian Fennoscandia accord-
ing to this catalogue as well as to the Key to the in-
sects of the European part of the USSR [Rasnitsyn 
& Siytan, 1981]. The following abbreviations are 
used in the text: AH = A. Humala, AP = A. Polevoi, 
MT = Malaise trap, YPT = yellow pan trap.

Results

Tribe PLATYLABINI

Cyclolabus alpinus (Habermehl, 1917)
Material: Murmansk Reg. Lps: Pasvik Nature Re-
serve, Menikkayoki R., 69.3737°N, 29.8824°E, birch 
forest, MT, 5.VI – 6.VII.2007, 1 ♀, leg. AH; Varlam Is., 
69.1376°N, 29.2616°E, MT, pine forest, 3.VIII – 
10.X.2007, 1 ♀, leg. AH; Lim: Lapland Nature Re-
serve, 4 km SE of Chunozero, 67.642°N, 32.681°E, 
pine forest, MT, 23.VI – 28.VII.2014, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, new for 
Russia.

Dentilabus variegatus (Wesmael, 1845)
Material: Karelia. Kk: Gridino environs, 65.916°N, 
34.667°E, 4.VII.2007, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for 
Karelia.

Hypomecus quadriannulatus (Gravenhorst, 
1829)
Material: Karelia. Kol: Mayachino environs, 
60.777°N, 32.818°E, YPT, 23–28.VI.2012, 1 ♀, 
leg. AH; Kon: Bolshoy Klimenetskiy Is., Voinavolok 
Headland, 61.97°N, 35.34°E, meadow, 29.VI.2017, 
1 ♀, leg. AH; Yuzhny Oleniy Is., 62.05°N, 35.36°E, 
meadow, 5.VII.2017, 2 ♀♀, leg. AH; Sukhoi Is., 
62.00°N, 35.37°E, meadow, 6.VII.2017, 1 ♀, leg. AH; 
1.5 km N of Vendyury, 62.24°N, 33.29°E, mixed fo-
rest, 29.VIII.2017, 1 ♂, 30.VIII.2017, 1 ♀ and 1 ♂, 
leg. AH ; Kton: Kladovets cape, 61.667°N, 36.046°E, 
windfall, YPT, 30.VI–3.VII.2018, 5 ♀♀ and 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Kare-
lia [Riedel & Humala, 2009].
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Linycus exhortator (Fabricius, 1787)
Material: Karelia. Kon: 2 km SE of Tereki, 62.21°N, 
33.86°E, mixed forest, 21.VII.2017, 3 ♂♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

Platylabus borealis Holmgren, 1871
Material: Karelia. Kpoc: Kuzova Archipelago, 
Lodeynyi Is., 64.916°N, 35.154°E, sea shore, 
21.VII.2001, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981] including 
Karelia [Meyer, 1933; Riedel & Humala, 2009].

Platylabus curtorius (Thunberg, 1824)
Material: Karelia. Kpor: Myagostrov Is., 64.32°N, 
35.93°E, sea shore, 14.VIII.2002, 1 ♀ and 1 ♂, 
leg. AH; Perkhludy, Severnyi Is., 64.330°N, 
36.440°E, sea shore, 16.VIII.2002, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Karelia [Riedel & Humala, 2009].

Platylabus daemon Wesmael, 1845
Material: Karelia. Kl: Meyeri, 61.621°N, 30.590°E, 
mixed forest, YPT, 4–6.VII.2010, 1 ♀, leg. AH; Kp: 
3 km SSW of Prirechnyi, 61.772°N, 37.583°E, 
mixed forest, MT, 24.VI – 13.VIII.2009, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for 
Karelia.

Platylabus gigas Kriechbaumer, 1886
Material: Karelia. Kpoc: Murdojoki R., 64.2019°N, 
30.8661°E, spruce forest, MT, 25.VI – 8.VII.2009, 
1 ♀, leg. AP.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Karelia [Riedel & Humala, 2009].

Platylabus heteromallus (Berthouemieu, 1910)
= pedatorius auct. nec Fabricius
Material: Karelia. Kon: Vikshezero, 62.567°N, 
34.356°E, mixed forest, MT, 27–29.VI.2007, 1 ♂, 
leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

Platylabus intermedius Holmgren, 1871
Material: Karelia. Kon: Belaya Gora, 62.583°N, 
33.948°E, pine forest, 16.VII.2002, 1 ♂, 
leg. AH; Eglov Is., meadow, 62.128°N, 35.170°E, 
26.VI.2014, 1 ♂, leg. AH; Kp: 3 km SSW of Prirech-
nyi, 61.772°N, 37.583°E, mixed forest, MT, 24.VI – 
13.VIII.2009, 2 ♂♂, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981] including 
Karelia [Riedel & Humala, 2009].

Platylabus iridipennis (Gravenhorst, 1829)
Material: Karelia. Kpor: Perkhludy, Severnyi Is., 
64.330°N, 36.440°E, sea shore, 16.VIII.2002, 1 ♂, 
leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

Platylabus opaculus Thomson, 1888
Material: Karelia. Kon: Turastamozero environs, 
62.5603°N, 34.7163°E, MT, 21.VII – 22.VIII.2012, 
1 ♂, leg. AH.
Distribution: Holarctic region, known from Russia 
[Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

Platylabus perexiguus Heinrich, 1973
Material: Murmansk Reg. Lps: Pasvik Nature Re-
serve, Kalkupya Mt., 69.2870°N, 29.3554°E, MT, 
30.VII – 11.X.2007, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, new for 
Russia.

Platylabus pumilio Holmgren, 1871
Material: Karelia. Kon: Belaya Gora, 62.583°N, 
33.948°E, pine forest, 16.VII.2002, 3 ♀♀, leg. AH; 
Kpoc: Russkiy Kuzov Is., 64.92°N, 35.14°E, sea 
shore, 22.VII.2001, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Meyer, 1933], new for Karelia.

Platylabus stalii Holmgren, 1871
Material: Karelia. Kp: 3 km SSW of Prirechnyi, 
61.772°N, 37.583°E, mixed forest, MT, 24.VI – 
13.VIII.2009, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

Tribe HERESIARCHINI

Amblyjoppa proteus (Christ, 1791)
Material: Karelia. Kton: Kladovets cape, 61.667°N, 
36.046°E, windfall, YPT, 30.VI–3.VII.2018, 1 ♂, 
leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Kare-
lia [Woldstedt, 1874; Riedel & Humala, 2009].

Coelichneumon biannulatus (Gravenhorst, 
1820)
Material: Karelia. Kol: Mayachino environs, 
60.78°N, 32.82°E, 24.VI.2012, 1 ♀, leg. AH; Kon: 
Vanchozero, 62.525°N, 34.829°E, 23.VII.2012, 1 ♀, 
leg. AH; Lake Nizhniy Myarat, 63.1133°N, 33.0577°E, 
7.VII.2006, 1 ♀, leg. AP; Murmansk Reg. Lim: 
Lapland Nature Reserve, 3 km W of Chunozero, 
67.651°N, 32.598°E, spruce forest, 18.IX.2017, 1 ♀, 
leg. AH; Arkhangelsk Reg. Kton: Vodlozersky Na-
tional Park, Vyzhiga R., 62.774°N, 37.159°E, forest 
fire site, MT, 8.VII – 2.VIII.2014, 2 ♂♂, leg. AH.



115

Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981] including 
Karelia [Krogerus, 1938; Riedel & Humala, 2009], 
new for the Murmansk and Arkhangelsk regions.

Coelichneumon dubius (Tischbein, 1876) 
= periscelis Wesmael, 1845
Material: Karelia. Kon: Turastamozero environs, 
62.5603°N, 34.7163°E, pine forest, MT, 21.VII – 
22.VIII.2012, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Ranin, 1979; Rasnitsyn & Siytan, 
1981], new for Karelia.

Coelichneumon eburnifrons (Wesmael, 1857)
Material: Karelia. Kol: Mayachino, 60.775°N, 
32.820°E, MT, spruce forest, 23–28.VI.2012, 
1 ♂, leg. AH; Kpoc: Murdojoki R., 64.2019°N, 
30.8661°E, spruce forest, MT, 25.VI – 8.VII.2009, 
1 ♂, leg. AP; Arkhangelsk Reg. Kton: Vodlozer-
sky National Park, Vyzhiga R., 62.774°N, 37.159°E, 
forest fire site, MT, 8.VII – 2.VIII.2014, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Holarctic region, known from Russia 
[Rasnitsyn & Siytan, 1981] including Karelia [Riedel 
& Humala, 2009], new for the Arkhangelsk Region.

Coelichneumon haemorrhoidalis (Graven-
horst, 1829)
Material: Karelia. Kol: 6 km N of Mayachino, 
60.802°N, 32.814°E, 9.VII.2013, 1 ♀, leg. AH; Kon: 
2 km S of Polya, 62.2906°N, 35.3091°E, MT, 26.VI – 
25.VIII.2013, 1 ♀, leg. AH; Kpoc: Russkiy Kuzov Is., 
64.92°N, 35.14°E, sea shore, 19.VII.2001, 1 ♂, 
leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981] including Karelia 
[Riedel & Humala, 2009].

Coelichneumon leucocerus (Gravenhorst, 
1829)
Material: Karelia. Kol: Novikovo, Lake Dol-
goe, 61.0957°N, 33.7500°E, mixed forest, MT, 
1–3.VII.2008, 1 ♂, leg. AH; Kon: Turastamozero envi-
rons, 62.5603°N, 34.7163°E, pine forest, MT, 21.VII – 
22.VIII.2012, 1 ♀, leg. AH; Kb: 5 km N of Tolvojarvi, 
62.3174°N, 31.4350°E, plot 5, 1–8.VII.1999, 1 ♂, 
plot 8, 8–15.VII.1999, 1 ♀, leg. AH; Kk: Syrovatka, 
65.5282°N, 34.7297°E, spruce forest, MT, 20–22.
VII.2003, 1 ♂, leg. AP; Murmansk Reg. Lim: Lapland 
Nature Reserve, 4 km SE of Chunozero, 67.642°N, 
32.681°E, pine forest, MT, 23.VI – 28.VII.2014, 1 ♂, 
leg. AH; Lake El’yavr, 67.659°N, 32.642°E, spruce 
forest, MT, 23.VI – 28.VII.2014, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Rasnitsyn & Siytan, 1981] including Karelia [Ranin, 
1979; Riedel & Humala, 2009], new for the Mur-
mansk Region.

Coelichneumon nobilis (Wesmael, 1857)
Material: Karelia. Kpoc: Lake Bolshoe Palosjarvi, 
63.67°N, 32.63°E, MT, pine forest, 20–24.VI.2000, 
1 ♂, leg. AH; Murdojoki R., 64.2019°N, 30.8661°E, 
spruce forest, MT, 25.VI – 8.VII.2009, 1 ♂, leg. AP; 
Murmansk Reg. Lim: Lapland Nature Reserve, 
4 km SE of Chunozero, 67.642°N, 32.681°E, pine 
forest, MT, 23.VI – 28.VII.2014, 2 ♂♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1921; Rasnitsyn & Siytan, 1981] including 
Karelia [Krogerus, 1938; Riedel & Humala, 2009], 
new for the Murmansk Region.

Coelichneumon sinister (Wesmael, 1848)
Material: Karelia. Kpoc: Lake Bolshoe Palos-
jarvi L., 63.67°N, 32.63°E, MT, pine forest, 
20–24.VI.2000, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1927, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], 
new for Karelia.

Syspasis puerulus (Kriechbaumer, 1890)
= eburnifrons auct. nec Wesmael
Material: Karelia. Kon: Turastamozero environs, 
62.5603°N, 34.7163°E, pine forest, MT, 21.VII – 
22.VIII.2012, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, reported 
from Russia with uncertainty [Rasnitsyn & Siytan, 
1981], new for Karelia.

Syspasis scutellator (Gravenhorst, 1829)
Material: Karelia. Kl: 1 km S of Meyeri, 61.608°N, 
30.587°E, 16.VI.2015, 1 ♀, leg. AH; Kol: May-
achino environs, 60.78°N, 32.82°E, trap, 23–28.
VI.2012, 1 ♀, leg. AH; Kon: Vikshezero, 62.569°N, 
34.356°E, mixed forest, 27.VI.2007, 2 ♀♀, leg. AH; 
Myagrozero, meadow, 62.507°N, 34.788°E, YPT, 
20–24.VII.2012, 2 ♀♀, leg. AH; Pod’elniki, 
62.108°N, 35.169°E, 22.VII.2011, 1 ♂, leg. AH; 
2 km ESE of Malaya Gomsel’ga, 5.VII.2012, 2 ♀♀, 
leg. AH; Konchezero, 3.5 km S of Chupa, 
62.169°N, 34.011°E, a clear-cut, 4.VI.2013, 1 ♀, 
leg. AH; Eglov Is., meadow, 62.128°N, 35.170°E, 
26.VI.2014, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981] includ-
ing Karelia [Riedel & Humala, 2009].

Syspasis tauma (Heinrich, 1951)
Material: Murmansk Reg. Lim: Lapland Na-
ture Reserve, 3 km W of Chunozero, 67.6513°N, 
32.5985°E, spruce forest, MT, 28.V – 20.IX.2014, 
3♀♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981] including Karelia 
[Riedel & Humala, 2009], new for the Murmansk  
Region.
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JOPPOCRYPTINI

Pseudoplatylabus violentus (Gravenhorst, 
1829)
Material: Karelia. Kon: Bolshoy Klimenetskiy Is., 
2 km SE of Kurgenitsy, 62.084°N, 35.319°E, 
19.VII.2000, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Holarctic region, known from Russia 
[Rasnitsyn & Siytan, 1981; Tereshkin, 2015], new 
for Karelia.

LISTRODROMINI

Anisobas platystylus Thomson, 1888
Material: Karelia. Kol: Petrozavodsk – Lososinnoe, 
61.720°N, 34.222°E, plot 7, YPT, 9–12.VII.2012, 
1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

ICHNEUMONINI

Achaius margineguttatus (Gravenhorst, 1829)
Material: Karelia. Kon: 2 km SE of Tereki, 62.21°N, 
33.86°E, mixed forest, 16.VIII.2017, 1 ♀, leg. AH; 
Kpoc: 2 km E of Kostomuksha, 64.592°N, 30.67°E, 
11.VI.2017, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Ranin, 1979; Rasnitsyn & Siytan, 
1981; Riedel & Humala, 2009], new for Karelia.

Achaius oratorius (Fabricius, 1793)
Material: Karelia. Kon: Turastamozero envi-
rons, 62.5603°N, 34.7163°E, pine forest, 21.VII – 
22.VIII.2012, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981; Riedel 
& Humala, 2009], new for Karelia.

Acolobus albimanus (Gravenhorst, 1829)
Material: Karelia. Kon: Megostrov Is., 62.558°N, 
35.425°E, meadow, 3.VII.2004, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known from 
Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

Anisopygus pseudonymus (Wesmael 1845)
Material: Karelia. Kon: Rogachev Is., 62.12°N, 
35.18°E, meadow, 28.VI.2014, 1 ♀, leg. AH; 
Kton: Pil’masozero, 62.452°N, 36.678°E, mead-
ow, 26.VII.2003, 1 ♂, leg. AH; Kp: Lake Chum-
bozero, 61.8415°N, 37.7489°E, mixed forest, MT, 
20–25.VI.2009, 1 ♀, leg. AH; 3 km SSW of Prirech-
nyi, 61.772°N, 37.583°E, mixed forest, MT, 24.VI – 
13.VIII.2009, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Holarctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981] including 
Karelia [Ranin, 1979; Riedel & Humala, 2009].

Aoplus altercator (Wesmael, 1855)
Material: Murmansk Reg. Lim: Lapland Nature 
Reserve, Vtoroi Stream, 67.65381°N, 32.63703°E, 
23.VII.2013, 1 ♀, leg. AH; Lake El’yavr, 67.659°N 
32.642°E, MT, 23.VI – 28.VII.2014, 1 ♀, leg. AH; 
Lps: Pasvik Nature Reserve, Menikkajoki R., 
69.3737°N, 29.8824°E, birch forest, MT, 14.VIII – 
25.IX.2007, 3 ♀♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], including Karelia 
[Riedel & Humala, 2009], new for the Murmansk 
Region.

Aoplus biannulatorius (Thunberg, 1824)
= pulchricornis Gravenhorst, 1829
Material: Karelia. Kb: 5 km N of Tolvojarvi, 
62.317°N, 31.435°E, MT 2, 11–22.VI.1999, 1 ♀, 
leg. AH; Murmansk Reg. Lps: Pasvik Nature Re-
serve, Kalkupya Mt., 69.2870°N, 29.3554°E, MT, 
30.VII – 11.X.2007, 1 ♀, leg. AH; Menikkajoki R., 
69.3737°N, 29.8824°E, birch forest, MT, 5.VI – 
6.VII.2007, 1 ♀, 14.VIII – 25.IX.2007, 1 ♀, leg. AH; 
Varlam Is., 69.1376°N, 29.2616°E, pine forest, 
MT, 6.VI – 10.VII.2007, 1 ♀, 10.VII – 3.VIII.2007, 
1 ♀, leg. AH; Lim: Lapland Nature Reserve, vicinity 
of Krasnaya Lambina, 68.056°N, 32.589°E, mixed 
forest, MT-2, 20.VII – 20.VIII.2017, 1 ♀, leg. AH; 
vicinity of Pusozero, 68.232°N, 31.143°E, pine fo-
rest, MT, 20.VI – 18.VII.2017, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for 
the Murmansk Region.

Aoplus castaneus (Gravenhorst, 1820)
Material: Karelia. Kon: Lake Shuyal, 63.2214°N, 
32.8877°E, 7–9.VII.2006, 1 ♀, leg. AP; Kpoc: 
Murdojoki R., 64.2019°N, 30.8661°E, spruce fo-
rest, MT, 25.VI – 8.VII.2009, 1 ♀, leg. AP; Mur-
mansk Reg. Lim: Lapland Nature Reserve, 3 km 
W of Chunozero, 67.6513°N, 32.5985°E, spruce 
forest, MT, 28.V – 20.IX.2014, 1 ♀, leg. AH; vicinity 
of Krasnaya Lambina, 68.056°N, 32.589°E, mixed 
forest, MT-2, 22.VI – 20.VII.2017, 2 ♀; 20.VII – 
20.VIII.2017, 1 ♀, leg. AH; vicinity of Pusozero, 
68.232°N, 31.143°E, pine forest, MT, 20.VI – 
18.VII.2017, 1 ♀, leg. AH; Lps: Pasvik Nature Re-
serve, Menikkajoki R., 69.3737°N, 29.8824°E, 
birch forest, MT, 6.VII – 14.VIII.2007, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from 
Russia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 
1981] including Karelia and Murmansk Region 
[Krogerus, 1938; Kerrich, 1939; Riedel & Humala,  
2009].

Aoplus ochropis (Gmelin, 1790)
Material: Karelia. Kton: 7 km S of Bostilo-
vo, 62.151°N, 36.781°E, mixed forest, plot 3, 
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8.VIII.2003, 1 ♀, leg. AH; Kpor: Kondostrov Is., 
64.20°N, 36.63°E, 21.VIII.2002, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], in-
cluding Karelia [Hellén, 1939; Riedel & Humala,  
2009].

Aoplus ruficeps (Gravenhorst, 1829)
Material: Karelia. Kpoc: Voloma R., Nesterov Mt., 
63.72°N, 32.50°E, spruce forest, 23.VI.2000, 1 ♂, 
leg. AH; Lake Murdojarvi, 64.2179°N, 30.8597°E, 
stone river shore, 6.VII.2009, 1 ♂, leg. AP; Kpor: 
Myagostrov Is., 64.32°N, 35.93°E, sea shore, 
14.VIII.2002, 5 ♂♂, leg. AH; Perkhludy, Yuzh-
nyi Is., 64.32°N, 36.48°E, sea shore, 16.VIII.2002, 
1 ♂, leg. AH; Murmansk Reg. Lim: Lapland Na-
ture Reserve, 3 km W of Chunozero, 67.6513°N, 
32.5985°E, spruce forest, MT, 28.V – 20.IX.2014, 
1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
Karelia [Riedel & Humala, 2009], new for the Mur-
mansk Region.

Aoplus theresae (Berthoumieu, 1896)
Material: Murmansk Reg. Lps: Pasvik Nature Re-
serve, Varlam Is., 69.1376°N, 29.2616°E, pine fo-
rest, MT, 6.VI – 10.VII.2007, 1 ♀; Menikkajoki R., 
69.3737°N, 29.8824°E, birch forest, MT, 5.VI – 
6.VII.2007, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Meyer, 1933], new for the Murmansk 
Region.

Aoplus torpidus (Wesmael, 1857)
Material: Karelia. Kol: Mayachino environs, 
60.78°N, 32.82°E, MT, 23–28.VI.2012, 1 ♀, 
leg. AH; Kon: Turastamozero environs, 62.5603°N, 
34.7163°E, pine forest, 21.VII – 22.VIII.2012, 1 ♂, 
leg. AH.
Distribution: Holarctic region, known from Russia 
[Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

Baranisobas ridibundus (Gravenhorst, 1829)
Material: Karelia. Kon: Pod’elniki, 62.1083°N, 
35.1694°E, mixed forest, MT, 18–22.VII.2011, 1 ♂, 
leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981; Riedel & Humala, 
2009] including Karelia [Kerrich, 1939].

Barichneumon gemellus (Gravenhorst, 1829)
Material: Karelia. Kpor: Bolshoy Zhuzhmuy Is., 
64.66°N, 35.58°E, 23.VII.2001, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981; Tereshkin, 
2004], new for Karelia.

Barichneumon plagiarius (Wesmael, 1848)
Material: Karelia. Kb: 5 km N of Tolvojarvi, 
62.3174°N, 31.4350°E, MT 7, 8–15.VII.1999, 1 ♂, 
leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, new for 
Russia.

Barichneumon vicarius (Wesmael, 1845)
= sedulus auct. nec Gravenhorst
Taxonomical remark: Previously, the name “sedu‑
lus” was used for this species (e. g. by Rasnitsyn 
& Siytan, 1981). The first of the co-authors (Riedel) 
has studied the holotype of Ichneumon sedulus 
Gravenhorst, 1820, and found that it is a synonym 
of the European species Barichneumon sexalba‑
tus (Gravenhorst, 1820) (syn. nov.). Thus, Barich‑
neumon vicarius (Wesmael) is considered here as 
a distinct species (stat. rev.).
Material: Karelia. Kon: Pod’elniki, 62.1083°N, 
35.1694°E, MT, 18–22.VII.2011, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981; Tereshkin, 
2004], new for Karelia.

Cratichneumon armillatops Rasnitsyn, 1981
Material: Karelia. Kon: Eglov Is., 62.128°N, 
35.170°E, YPT, 27–29.VI.2014, 2 ♂♂, leg. AH; Ro-
gachev Is., 62.12°N, 35.18°E, 28.VI.2014, 1 ♂, 
leg. AH; Bolshoi Klimenetskyi Is., Voinavolok 
Headland, 61.97°N, 35.34°E, meadow, 29.VI.2017, 
1 ♂, leg. AH; Kp: Schanikovskaya environs, 
Koloda R., 61.91°N, 37.76°E, 22.VI.2009, 1 ♂, 
leg. AH; Kpor: 19 km NW of Valdai, Lake Chyor-
noe, 63.58°N, 35.31°E, 29.VI.2010, 1 ♂, leg. AH; 
Arkhangelsk Reg. Kton: Vodlozersky National 
Park, Vyzhiga R., 62.773°N, 37.158°E, forest fire 
site, 1.VIII.2014, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Rasnitsyn & Siytan, 1981; Tereshkin, 2003a], in-
cluding Karelia [Hellén, 1946], new for the Arkhan-
gelsk Region.

Cratichneumon culex (Müller, 1776)
Material: Karelia. Kl: Kilpola Is., 61.20°N, 29.98°E, 
mire, 16.VI.2011, 2 ♂♂, leg. AH; Kol: Mayachino 
environs, 60.78°N, 32.82°E, 24.VI.2012, 1 ♀, 
leg. AH; Kk: Syrovatka, 65.5282°N, 34.7297°E, 
spruce forest, MT, 20–22.VII.2003, 1 ♂, 
leg. AP.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981] includ-
ing Karelia [Krogerus, 1938].

Cratichneumon flavifrons (Schrank, 1781)
= fabricator auct. nec Fabricius
Material: Karelia. Kl: Kilpola Is., 61.20°N, 29.98°E, 
mire, 16.VI.2011, 1 ♂, leg. AH; Kon: Bolshoy Kli-
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menetskiy Is., Voinavolok Headland, 61.97°N, 
35.34°E, meadow, 29.VI.2017, 2 ♂♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

Cratichneumon jocularis (Wesmael, 1848)
Material: Karelia. Kol: Obzhanka R., 60.82°N, 
32.82°E, 23.VI.2012, 1 ♀, leg. AH; Kon: Ernits-
kiy Is., 61.9936°N, 35.1658°E, MT, 23–27.VI.2003, 
1 ♂, leg. AH; Kb: 5 km N of Tolvojarvi, 62.3174°N, 
31.4350°E, MT 1, 7–13.IX.1999, 1 ♂, leg. AH; Kpor: 
19 km NW of Valdai, Lake Chyornoe, 63.58°N, 
35.31°E, 29.VI.2010, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Ranin, 1981; Rasnitsyn & Siytan, 1981; Teresh-
kin, 2003a], new for Karelia.

Cratichneumon pallitarsis (Thomson, 1887)
Material: Murmansk Reg. Lps: Pasvik Nature Re-
serve, Kalkupya Mt., 69.2870°N, 29.3554°E, MT, 
30.VII – 11.X.2007, 2 ♀♀, leg. AH; Lim: Lapland 
Nature Reserve, 3 km W of Chunozero, 67.6513°N, 
32.5985°E, spruce forest, MT, 28.V – 20.IX.2014, 
1 ♂, leg. AH; 4 km SE of Chunozero, 67.642°N, 
32.681°E, pine forest, MT, 23.VI – 28.VII.2014, 1 ♀, 
leg. AH; Lake El’yavr, 67.659°N, 32.642°E, spruce 
forest, MT, 23.VI – 28.VII.2014, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known from 
Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], including Karelia 
[Krogerus, 1938], new for the Murmansk Region.

Cratichneumon rufifrons (Gravenhorst, 1829)
Material: Karelia. Kon: Eglov Is., 62.129°N, 
35.171°E, meadow, MT, 27–29.VI.2014, 1 ♀, leg. AH; 
Murmansk Reg. Lps: Pasvik Nature Reserve, Kal -
kupya Mt., 69.2870°N, 29.3554°E, MT, 4–30.VII.2007, 
1 ♀, leg. AH; Menikkajoki R., 69.3737°N, 29.8824°E, 
birch forest, MT, 14.VIII – 25.IX.2007, 1 ♀, leg. AH; 
Lim: Lapland Nature Reserve, 4 km SE of Chuno-
zero, 67.642°N, 32.681°E, pine forest, MT, 23.VI – 
28.VII.2014, 1 ♂, leg. AH; Lapland Nature Reserve, 
3 km W of Chunozero, 67.6513°N, 32.5985°E, spruce 
forest, MT, 28.V – 20.IX.2014, 2 ♀♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981; Tereshkin, 
2003a], new for Karelia and Murmansk Region.

Cratichneumon sexarmillatus (Kriechbaumer, 
1891) = albiscuta Thomson, 1893
Material: Karelia. Kon: 2 km SE of Tereki, 62.21°N, 
33.86°E, mixed forest, 21.VII.2017, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Tereshkin, 2003], new for Karelia.

Cratichneumon sicarius (Gravenhorst, 1829)
Material: Karelia. Kol: Mayachino environs, 
60.777°N, 32.826°E, MT, spruce forest, 23–28.

VI.2012, 1 ♂; 60.775°N, 32.820°E, black alder bog, 
MT, 4–9.VII.2013, 1 ♂, leg. AH; Kton: Pil’masozero, 
62.452°N, 36.678°E, meadow, 26.VII.2003, 1 ♂, 
leg. AH; Kp: 3 km SSW of Prirechnyi, 61.772°N, 
37.583°E, mixed forest, MT, 24.VI – 13.VIII.2009, 
1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
Karelia [Kerrich, 1939; Riedel & Humala, 2009].

Cratichneumon versator (Thunberg, 1824)
Material: Karelia. Kol: Mayachino environs, 
60.78°N, 32.82°E, 23.VI.2012, 1 ♂, leg. AH; Kon: 
Kivach Nature Reserve, 62.2646°N, 33.9798°E, 
aspen forest, MT, 21–27.VI.1990, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981; Tereshkin, 
2003a], including Karelia [Ranin, 1979].

Cratichneumon viator (Scopoli, 1763)
Material: Karelia. Kl: Valaam Is., 61.2504°N, 
30.9914°E, pine forest, MT, 30.VII – 2.VIII.2009, 
6 ♂♂, leg. AP; Kol: Mayachino environs, 60.79°N, 
32.83°E, 22.VI.2012, 1 ♂, 25.VI.2012, 1 ♂, leg. AH; 
Kon: Eglov Is., 62.129°N, 35.171°E, meadow, MT, 
27–29.VI.2014, 2♂♂, leg. AH; Belaya Gora, 62.583°N 
33.948°E, pine forest, 16.VII.2002, 1 ♂, leg. AH; Bol-
shoy Klimenetskiy Is., 1 km S of Vorob’i, 62.0459°N, 
35.2489°E, meadow, 19.VII.2008, 1 ♂, leg. AH; 
Myagrozero, 62.53°N, 34.76°E, 20.VII.2012, 1 ♂, 
leg. AH; Myagrozero environs, 62.49°N, 34.82°E, 
22.VII.2012, 2 ♂♂, leg. AH; Turastamozero environs, 
62.5649°N, 34.6998°E, MT, 24.VII – 22.VIII.2012, 
1 ♂, leg. AH; 1 km E of Malaya Gomsel’ga, 62.066°N, 
33.98°E, clear-cut site, 6.VI.2013, 1 ♂, leg. AH; Kp: 
Lake Chumbozero, 61.842°N, 37.754°E, pine forest, 
YPT, 20.VI.2009, 1 ♂, leg. AH; Kpor: Myagostrov Is., 
64.32°N, 35.93°E, sea shore, 14.VIII.2002, 2 ♂♂, 
leg. AH; Lake Ladozero, Lake Ostrech’e, 63.577°N, 
35,839°E, 28.VI.2010, 2 ♂♂, leg. AH.
Distribution: Holarctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
Karelia [Woldstedt, 1874; Kerrich, 1939; Riedel & 
Humala, 2009].

Crypteffigies albilarvatus (Gravenhorst, 1829)
Material: Karelia. Kl: Kilpola Is., 61.20°N, 29.98°E, 
mire, 16.VI.2011, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Woldstedt, 1881; Meyer, 1933; Ras-
nitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

Ctenichneumon divisorius (Gravenhorst, 
1820)
Material: Karelia. Kon: Bolshoy Klimenets-
kiy Is., 1 km S of Vorob’i, 62.0459°N, 35.2489°E, 
22.VIII.2008, 1 ♂, leg. AH.
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Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia and Karelia [Woldstedt, 1874, 1881; Meyer, 
1921, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981].

Ctenichneumon edictorius (Linnaeus, 1758)
Material: Karelia. Kol: Mayachino environs, 
60.78°N, 32.82°E, YPT, 23–28.VI.2012, 1 ♀, 
leg. AH; Petrozavodsk – Lososinnoe, 61.670°N, 
34.216°E, clear-cut site, 1.IX.2011, 1 ♂, leg. AP.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], including Karelia 
[Kerrich, 1939; Riedel & Humala, 2009].

Ctenichneumon inspector (Wesmael, 1845)
Material: Karelia. Kon: Bolshoy Klimenets-
kiy Is., 1 km S of Vorob’i, 62.0459°N, 35.2489°E, 
20.VIII.2008, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Woldstedt, 1881; Meyer, 1933; Rasnitsyn & 
Siytan, 1981], new for Karelia.

Ctenichneumon messorius (Gravenhorst, 
1820)
Material: Karelia. Kon: Kivach Nature Reserve, 
62.2815°N, 33.9675°E, spruce forest, MT, 11–15.
VI.1989, 4 ♂♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933], new for Karelia.

Diphyus gradatorius (Thunberg, 1824)
Material: Karelia. Kon: 1 km S of Konchezero, 
62.108°N, 33.994°E, clear-cut site, 24.VIII.2011, 
1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981] including Karelia 
[Ranin, 1979].

Diphyus luctatorius (Linnaeus, 1758)
Material: Karelia. Kpoc: Lake Bolshoe Palos-
jarvi, 63.67°N, 32.63°E, pine forest, MT 1, 
20–24.VI.2000, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Woldstedt, 1878, 1881; Meyer, 1921, 1933; 
Ranin, 1979; Rasnitsyn & Siytan, 1981] and Karelia 
[Woldstedt, 1874].

Diphyus trifasciatus (Gravenhorst, 1829)
Material: Karelia. Kton: 7 km S of Bosti-
lovo, 62.15°N, 36.78°E, mixed forest, plot 1, 
10.VIII.2003, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
Karelia [Riedel & Humala, 2009].

Eristicus clarigator (Wesmael, 1845)
Material: Karelia. Kon: 2 km SE of Tereki, 62.21°N, 
33.86°E, mixed forest, 21.VII.2017, 1 ♀, leg. AH.

Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

Eupalamus lamentator (Thunberg, 1824)
Material: Karelia. Kk: Paanajarvi National Park, Ki-
vakkoski, 66.222°N, 30.5867°E, 10.VIII.2004, 1 ♂, 
leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], new 
for Karelia.

Eupalamus oscillator Wesmael, 1845
Material: Karelia. Kol: Kaskesruchey envi-
rons, 61.214°N, 35.579°E, mixed forest, MT, 
19–21.VII.2004, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Woldstedt, 1878; Meyer, 1927, 1933; 
Rasnitsyn & Siytan, 1981], including Karelia [Wold-
stedt, 1874].

Eupalamus wesmaeli (Thomson, 1886)
Material: Karelia. Kon: Kivach Nature Reserve, MT, 
4–5.VII.1989, 1 ♂, leg. AH; Kpor: Myagostrov Is., 
64.38°N, 35.94°E, sea shore, 14.VIII.2002, 1 ♂, 
leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
Karelia [Riedel & Humala, 2009].

Hepiopelmus melanogaster (Gmelin, 1790)
Material: Karelia. Kl: Haapalampi, 61.646°N, 
30.585°E, dry meadow, 2.VII.2010, 1 ♂, leg. AH; 
Kon: Bolshoy Klimenetskiy Is., 1 km S of Vorob’i, 
62.0459°N, 35.2489°E, 21.VIII.2008, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], new 
for Karelia.

Homotherus locutor (Thunberg, 1824)
Material: Karelia. Kon: Pod’elniki, 62.110°N, 
35.170°E, meadow, YPT, 18–22.VII.2011, 1 ♂, 
leg. AH; Ernitskiy Is., 61.9936°N, 35.1658°E, 
MT, 23–27.VI.2003, 1 ♂, leg. AH; Belaya Gora, 
62.583°N, 33.948°E, pine forest, 16.VII.2002, 
2 ♂♂, leg. AH; Bolshoi Klimenetskyi Is., Shirokiy 
Navolok Headland, 61.86°N, 35.22°E, meadow, 
28.VI.2017, 1 ♂, leg. AH; Bolshoi Klimenetskyi Is., 
Voinavolok Headland, 61.97°N, 35.34°E, mead-
ow, 29.VI.2017, 1 ♂, leg. AH; Kpoc: Lake Bolshoe 
Palosjarvi, 63.67°N, 32.63°E, MT, 20–25.VI.2000, 
1 ♂, leg. AH; Kpor: Myagostrov Is., 64.32°N, 
35.93°E, sea shore, 14.VIII.2002, 1 ♂, leg. AH; Kk: 
Syrovatka, 65.5282°N, 34.7297°E, spruce forest, 
MT, 20–22.VII.2003, 1 ♂, leg. AP.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Woldstedt, 1878; Meyer, 1927, 1933; Rasnitsyn & 
Siytan, 1981], including Karelia [Ranin, 1979].
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Homotherus magus (Wesmael, 1855)
Material: Karelia. Kpor: Ladozero, 63.5876°N, 
35.8442°E, spruce forest, MT, 26–29.VI.2010, 
1 ♀, leg. AH; Lake Ostrech’e, 63.577°N, 35.839°E, 
28.VI.2010, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Holarctic region, known from Russia 
[Woldstedt, 1881; Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 
1981], new for Karelia.

Hoplismenus terrificus Wesmael, 1848
Material: Karelia. Kol: Mayachino environs, 
60.78°N, 32.82°E, 23.VI.2012, 1 ♀, leg. AH; Kp: 
3 km SSW of Prirechnyi, 61.772°N, 37.583°E, 
mixed forest, MT, 24.VI – 13.VIII.2009, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic and Oriental regions, known 
from Russia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 
1981], including Karelia [Hellén, 1939; Ranin, 1979].

Ichneumon albiger Wesmael, 1845
Material: Karelia. Kpoc: Lake Yudalo, 64.062°N, 
31.199°E, pine forest, 9.VII.2009, 1 ♀, leg. AP.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
Karelia [Ranin, 1979].

Ichneumon altaicola Heinrich, 1978
Material: Karelia. Kon: Turastamozero environs, 
62.5649°N, 34.6998°E, MT, 24.VII – 22.VIII.2012, 
1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Heinrich, 1978], new for Karelia.

Ichneumon amphibolus Kriechbaumer, 1888
Material: Karelia. Kon: Kivach Nature Reserve, 
62.287°N, 33.954°E, windfallen aspen trunk, 
emergence trap 7, 27.VIII – 28.IX.2015, 1 ♀, leg. AP.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Gokhman et al., 2014], new for Karelia.

Ichneumon caedator Gravenhorst, 1829
Material: Karelia. Kon: Lambaznik Is. (Kizhi sker-
ries), 61.989°N, 35.198°E, 25.VI.2003, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], new 
for Karelia.

Ichneumon deliratorius Linnaeus, 1758
Material: Karelia. Kon: Chur Is. (Kizhi skerries), 
61.88°°N, 35.30°E, 28.VI.2017, 2 ♂♂, leg. AH.
Distribution: Holarctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
Karelia [Riedel & Humala, 2009].

Ichneumon emancipatus Wesmael, 1845
Material: Karelia. Kon: 1 km S of Konchezero, 
62.1078°N, 33.9941°E, clear-cut site, 4.VI.2013, 
1 ♀, leg. AH.

Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], new 
for Karelia.

Ichneumon extensorius Linnaeus, 1758
Material: Karelia. Kl: Valaam Is., 61.361°N, 
30.983°E, 31.VII.2009, 1 ♂, leg. AP; Kol: Petroza-
vodsk – Lososinnoe, 61.6996°N, 34.2154°E, clear-
cut site, 28V. 2013, 1 ♀, leg. AH; Petrozavodsk – Lo-
sosinnoe, 61.4312°N, 34.137°E, YPT, 28–31.V.2013, 
1 ♀, leg. AH; Petrozavodsk – Lososinnoe, 61.4159°N, 
34.1256°E, YPT, 28–31.V.2013, 1 ♀, leg. AH; Petroza-
vodsk – Lososinnoe, 61.7199°N, 34.2186°E, clear-
cut site, YPT, 28–31.V.2013, 1 ♀, leg. AH; Petroza-
vodsk – Lososinnoe, 61.7024°N, 34.2423°E, clear-
cut site, YPT, 28–31.V.2013, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
Karelia [Kerrich, 1939; Riedel & Humala, 2009].

Ichneumon gibbulus Thomson, 1886
Material: Karelia. Kon: 1 km E of Malaya 
Gomsel’ga, 62.0664°N, 33.9799°E, clear-cut site, 
5.VI.2013, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia, including Karelia [Riedel & Humala, 2009].

Ichneumon gracilentus Wesmael, 1845
Material: Karelia. Kol: 2 km S of Matrosy, 
61.760°N, 33.789°E, spruce forest, window trap, 
28.VII – 31.VIII.1999, 1 ♀, leg. AH; Mayachino 
environs, 60.79°N, 32.83°E, 25.VI.2012, 1 ♀, 
leg. AH; Kon: Pin’guba, 61.8750°N, 34.5417°E, MT, 
12–26.VI.2012, 1 ♀, leg. AP; Pod’elniki, 62.1083°N, 
35.1694°E, MT, 18–22.VII.2011, 1 ♂, leg. AH; Tu-
rastamozero environs, 62.5603°N, 34.7163°E, 
pine forest, 21.VII – 22.VIII.2012, 3 ♂♂, leg. AH; Ki-
vach Nature Reserve, 62.287°N, 33.954°E, wind-
fallen aspen trunk, emergence trap 10, 27.VIII – 
28.IX.2015, 1 ♀, leg. AP; 2 km N of Vendyury, 
62.24°N, 33.29°E, mixed forest, 30.VIII.2017, 1 ♂, 
leg. AH; Kton: Vodlozersky National Park, Ileksa R., 
62.633°N 37.042°E, 7.VIII.2013, 1 ♂, leg. AH; Kk: 
Paanajarvi National Park, Kivakkoski, 66.222°N, 
30.5867°E, 10.VIII.2004, 2 ♀♀, leg. AH; Arkhan-
gelsk Reg. Kton: Vodlozersky National Park, 
Vyzhiga R., 62.773°N, 37.158°E, forest fire site, 
1.VIII.2014, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], in-
cluding Karelia [Kerrich, 1939; Riedel & Humala, 
2009], new for the Arkhangelsk Region.

Ichneumon gracilicornis Gravenhorst, 1829
Material: Karelia. Kol: 2 km N of Sheltozero, 
61.40°N, 35.34°E, meadow, 13.VII.2004, 1 ♀, leg. AH; 
Kon: Bolshoy Klimenetskiy Is., 1 km S of Vorob’i, 
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62.0459°N, 35.2489°E, meadow, 19.VIII.2008, 
1 ♂, leg. AH; Myal’ Is. (Kizhi skerries), 62.000°N, 
35.147°E, meadow, 28.VI.2003, 1 ♀, leg. AH; Eg-
lov Is., 62.128°N, 35.170°E, YPT, 27–29.VI.2014, 1 ♀, 
leg. AH; Kpoc: Russkiy Kuzov Is., 64.92°N, 35.14°E, 
sea shore, 23.VIII.2002, 2 ♂♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Woldstedt, 1878; Kokujev, 1913; Meyer, 1933; 
Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

Ichneumon ignobilis Wesmael, 1855
Material: Karelia. Kon: Malaya Gomsel’ga, 
62.066°N, 33.98°E, 5.VI.2013, 1 ♀, leg. AH; Mur-
mansk Reg. Lps: Pasvik Nature Reserve, Kal-
kupya Mt., 69.2870°N, 29.3554°E, MT, 30.VII – 
11.X.2007, 1 ♀, leg. AH; Lim: Lapland Nature Re-
serve, 4 km SE of Chunozero, 67.642°N, 32.681°E, 
MT, 26.VIII – 21.IX.2014, 2♀♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia, including the Murmansk Region [Rasnitsyn 
& Siytan, 1981; Riedel & Humala, 2009], new for 
Karelia.

Ichneumon karpatica Heinrich, 1951
= ruficollis Holmgren praeocc.
Material: Murmansk Reg. Lps: Pasvik Nature Re-
serve, Varlam Is., 69.1376°N, 29.2616°E, MT, pine 
forest, 6.VI – 10.VII.2007, 1 ♀, leg. AH; Lim: Lap-
land Nature Reserve, vicinity of Krasnaya Lambina, 
68.057°N, 32.594°E, mixed forest, MT-1, 22.VI – 
20.VII.2017, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for 
the Murmansk Region.

Ichneumon ligatorius Thunberg, 1824
Material: Karelia. Kol: Petrozavodsk – Lososin-
noe, 61.707°N, 34.244°E, clear-cut site, YPT, 9–12.
VII.2012, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981; Riedel 
& Humala, 2009], including Karelia [Ranin, 1979].

Ichneumon melanotis Holmgren, 1864
Material: Karelia. Kk: Keret Is., 66.303°N, 
33.652°E, 16.VIII.1998, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Woldstedt, 1881; Kokujev, 1913; Rasnitsyn & 
Siytan, 1981], new for Karelia.

Ichneumon primatorius Forster, 1771
Material: Karelia. Kon: Eglov Is., 62.128°N, 
35.170°E, meadow, 29.VI.2014, 1 ♀, leg. AH; Kton: 
Kladovets cape, 61.667°N, 36.046°E, windfall, YPT, 
30.VI–3.VII.2018, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Woldstedt, 1881; Rasnitsyn & Siytan, 1981; 

Riedel & Humala, 2009], including Karelia [Woldst-
edt, 1874].

Ichneumon rudolphi Holmgren, 1884
Material: Karelia. Kpoc: Murdojoki R., 64.2019°N, 
30.8661°E, spruce forest, MT, 25.VI – 8.VII.2009, 
1 ♀, leg. AP.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Roman, 1927; Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siy-
tan, 1981], new for Karelia.

Ichneumon sarcitorius Linnaeus, 1758
Material: Karelia. Kon: 2 km ESE of Malaya 
Gomsel’ga, 62.0593°N, 33.9943°E, clear-cut site, 
5.VI.2013, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], including Karelia 
[Woldstedt, 1874].

Ichneumon spurius Wesmael, 1848
Material: Karelia. Kk: Kishkin Is., 66.313°N, 
33.868°E, 8.VIII.2006, 1 ♀, leg. AH; Mur-
mansk Reg. Lim: Lapland Nature Reserve, 
Chunozero settlement, 67.651°N, 32.652°E, 
26.V.2014, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for 
Karelia and Murmansk Region.

Ichneumon stramentor Rasnitsyn, 1981
Material: Karelia. Kk: Oleniy Is., 65.677°N, 
34.925°E, 5.VIII.2006, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for 
Karelia.

Ichneumon terminatorius Gravenhorst, 1820
Material: Karelia. Kl: Valaam Is., 61.371°N, 
30.958°E, 29.VII.2009, 1 ♂, leg. AP.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 
1981], new for Karelia.

Ichneumon trialbatus Kriechbaumer, 1880
Material: Karelia. Kk: Bolshoy Rob’yak Is., 
65.626°N, 34.907°E, 5.VIII.2006, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, new for 
Russia.

Ichneumon tuberculipes Wesmael, 1848
Material: Murmansk Reg. Lps: Pasvik Nature Re-
serve, Kalkupya Mt., 69.2870°N, 29.3554°E, MT, 
30.VII – 11.X.2007, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], including Karelia 
[Riedel & Humala, 2009]; new for the Murmansk 
Region.
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Ichneumon vulneratorius Zetterstedt, 1838
Material: Murmansk Reg. Lps: Pasvik Nature 
Reserve, Kalkupya Mt., 69.2870°N, 29.3554°E, 
MT, 30.VII – 11.X.2007, 1 ♀, leg. AH; Lim: Lapland 
Nature Reserve, vicinity of Krasnaya Lambina, 
68.057°N, 32.594°E, mixed forest, MT-1, 22.VI – 
20.VII.2017, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
the Murmansk Region [Morley, 1933].

Limerodops elongatus (Brischke, 1865)
Material: Karelia. Kl: Meyeri, 61.623°N, 30.590°E, 
mixed forest, MT, 3–6.VII.2010, 1 ♂, leg. AH; Kon: 
Vikshezero, 62.569°N, 34.356°E, mixed forest, 
29.VI.2007, 1 ♂, leg. AH; Kton: Vodlozersky Nation-
al Park, Okhtoma, 62.272°N, 36.749°E, 5.VIII.2015, 
1 ♀, leg. AH; Kp: 3 km SSW of Prirechnyi, 61.772°N, 
37.583°E, mixed forest, 13.VIII.2009, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1930; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
Karelia [Ranin, 1979; Riedel & Humala, 2009].

Melanichneumon designatorius (Linnaeus, 
1758)
Remark: In the available material all femora 
and tibiae are reddish.
Material: Karelia. Kon: Pod’elniki, 62.1083°N, 
35.1694°E, MT, 18–22.VII.2011, 1 ♀, leg. AH; Mur-
mansk Reg. Lps: Pasvik Nature Reserve, Menik-
kajoki R., birch forest, MT, 6.VII – 14.VIII.2007, 1 ♂, 
leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Woldstedt, 1878; Meyer, 1930, 1933; Rasnitsyn & 
Siytan, 1981], including Karelia [Hellén, 1946]; new 
for the Murmansk Region.

Patrocloides diasemae (Tischbein, 1877)
Material: Murmansk Reg. Lim: Lapland Na-
ture Reserve, 3 km W of Chunozero, 67.651°N, 
32.598°E, spruce forest, 18.IX.2017, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933], new for the Murmansk Region.

Patrocloides dubitatorius (Sulzer, 1776)
Material: Karelia. Kl: Kilpola Is., 61.20°N, 29.98°E, 
mire, 16.VI.2011, 1 ♀, leg. AH; Kol: Petrozavodsk – 
Lososinnoe, 61.699°N, 34.216°E, clear-cut site, 
YPT, 28–31.V.2013, 1 ♀, leg. AH; Kon: Kivach Na-
ture Reserve, 62.28°N, 34.00°E, pine forest, 
21.VI.2002, 1 ♂, leg. AH; Arkhangelsk Reg. Kton: 
Vodlozersky National Park, Vyzhiga R., 62.773°N, 
37.158°E, forest fire site, 2.VIII.2014, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Rasnitsyn & Siytan, 1981], including Karelia [Ranin 
1981; Riedel & Humala, 2009], new for the Arkhan-
gelsk Region.

Patrocloides regius (Hellén, 1951)
Material: Karelia. Kon: Turastamozero environs, 
62.560°N, 34.714°E, 21.VII.2012, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Known from Finland and Russia, in-
cluding Karelia [Vikberg & Perkiomäki, 2006].

Rictichneumon pachymerus (Hartig, 1838)
Material: Karelia. Kol: Petrozavodsk, 61.768°N, 
34.370°E, 29.VI.2013, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Holarctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Ranin, 1981; Rasnitsyn & Siytan, 
1981; Tereshkin, 2003b], new for Karelia.

Spilichneumon celenae Perkins, 1953
Material: Karelia. Kton: Shoykapolda R., 
62.5282°N, 37.3775°E, 22.VIII.2006, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Ranin, 1979; Rasnitsyn & Siytan, 
1981], new for Karelia.

Spilichneumon limnophilus (Thomson, 1888)
Material: Karelia. Kpoc: Russkiy Kuzov Is., 
64.92°N, 35.14°E, sea shore, 19.VII.2001, 1 ♀, 
leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

Stenichneumon culpator (Schrank, 1802)
Material: Karelia. Kl: Valaam Is., Ugrevyi Bay, 
61.3499°N, 30.9647°E, 1.VIII.2009, 1 ♂, leg. AP; 
Kon: 2.5 km NE of Kondopoga, Lake Nigozero, 
62.217°N, 34.305°E, 7.VII.2012, 1 ♀, leg. A. Kaine-
lainen; Kpoc: Russkiy Kuzov Is., 64.92°N, 35.14°E, 
sea shore, 19.VII.2001, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Holarctic region, known from Russia 
[Woldstedt, 1881; Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 
1981; Riedel & Humala, 2009], new for Karelia.

Stenichneumon militarius (Thunberg, 1824)
Material: Karelia. Kol: Mayachino environs, 
60.78°N, 32.82°E, YPT, 4–9.VII.2013, 2 ♀♀, leg. AH; 
Kon: Myagrozero, meadow, 62.507°N, 34.788°E, 
YPT, 20–24.VII.2012, 1 ♀, leg. AH; Kp: Lake Chum-
bozero, 61.842°N, 37.754°E, pine forest, YPT, 
20.VI.2009, 1 ♀, leg. AH; Kpoc: Chernetskiy Is., 
65.18°N, 34.68°E, 4.VIII.2006, 1 ♀, leg. AH; Mur-
mansk Reg. Lim: Lapland Nature Reserve, vicinity 
of Krasnaya Lambina, 68.056°N, 32.589°E, mixed 
forest, MT-1, 20.VII – 20.VIII.2017, 1 ♀, leg. AH; 
Arkhangelsk Reg. Kton: Vodlozersky National 
Park, Vyzhiga R., 62.774°N, 37.159°E, forest fire 
site, YPT, 8–10.VII.2014, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Holarctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933, Rasnitsyn & Siytan, 1981] in-
cluding Karelia [Woldstedt, 1874; Krogerus, 1938; 
Riedel & Humala, 2009], new for the Arkhangelsk  
Region.
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Stenobarichneumon basiglyptus (Kriechbau-
mer, 1890)
Material: Karelia. Kl: Meyeri, 61.621°N, 
30.590°E, mixed forest, YPT, 4–6.VII.2010, 1 ♂, 
leg. AH; Kol: Mayachino environs, 60.78°N, 
32.82°E, 23–28.VI.2012, 1 ♀, leg. AH; Kpor: 
Myagostrov Is., 64.32°N, 35.93°E, sea shore, 
14.VIII.2002, 3 ♂♂, leg. AH; Ladozero, 63.580°N, 
35.884°E, spruce forest, MT, 27.VI – 13.VIII.2010, 
4 ♂♂, leg. AH; Kk: Lake Morzhovoe, 65.5387°N, 
34.7105°E, 18.VII.2003, 1 ♂, leg. AP; Syrovat-
ka, 65.5282°N, 34.7297°E, spruce forest, MT, 
20–22.VII.2003, 1 ♀, leg. AP.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Rasnitsyn & Siytan, 1981] including Karelia 
[Krogerus, 1938; Riedel & Humala, 2009].

Stenobarichneumon tegelensis (Heinrich, 
1951)
Material: Karelia. Kk: Syrovatka, 65.5282°N, 
34.7297°E, spruce forest, MT, 20–22.VII.2003, 
1 ♂, leg. AP.
Description of male:
Body length 6.5 mm. Flagella with 26 segments; 
tyloids on flagellomeres 5–14, long oval, as long 
as their segments. Temples roundly narrowed be-
hind eyes, ca. 0.75x as long as eye width. Distance 
between lateral ocelli and eyes 1.3x the diameter 
of ocellus. Face and clypeus coarsely punctate, 
with fine granulation, but shining; frons punc-
tate. Malar space ca. 0.7x as long as the width 
of the mandibular base. Genal carinae reaching 
hypostomal ones far from the mandibular base.
Mesosoma punctate, covered with whitish hairs. 
Mesopleura and metapleura partly rugose; cox-
al carina distinct. Scutellum moderately elevat-
ed, slightly wider than long, with lateral carinae 
in the basal 0.5. Propodeum with slit-shaped spir-
acles. Area basalis with central tubercle; area su-
peromedia crescent-shaped, slightly longer than 
wide; costulae absent. Hind femora stout, length 
3.1x height. Claws without teeth.
Postpetiolus without dorsal carinae, coarsely 
punctate. Gastrocoeli slightly impressed. Thyridia 
oblique, wide, ca. 2x wider than their interval. All 
tergites punctate and more or less shining.
Color: Black. Mandibles centrally reddish. Palps 
partly ivory. Flagella black, ventrally brownish 
in the apical third. Vertices opposite to lateral ocelli 
with small triangular ivory spots. Mesosoma, in-
cluding tegulae and scutellum, black. First ter-
gite black, hind margin of postpetiolus narrowly 
red. Second and third tergites red; the following 
tergites black with narrow reddish hind margins. 
Coxae and trochanters black, legs with hind tro-
chantelli otherwise reddish; middle femora part-
ly infuscate dorsally and ventrally; hind femora 

and hind tibiae infuscate in their apical 0.25; hind 
tarsi black, except the reddish base of metatarsi. 
Pterostigma brown.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from the Netherlands and Poland, new for Rus-
sia.

Sycaonia foersteri (Wesmael, 1848)
Material: Karelia. Kon: Kivach Nature Reserve, 
62.254°N, 33.998°E, birch forest, 6.VII.2001, 
1 ♂, leg. AH; Ernitskiy Is., 61.9936°N, 35.1658°E, 
MT, 23–27.VI.2003, 2 ♂♂, leg. AH; Kp: 3 km SSW 
of Prirechnyi, 61.772°N, 37.583°E, mixed fo-
rest, MT, 24.VI – 13.VIII.2009, 1 ♂, leg. AH; Kpor: 
Myagostrov Is., 64.32°N, 35.93°E, sea shore, 
14.VIII.2002, 2 ♂♂, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for 
Karelia.

Thyrateles camelinus (Wesmael, 1845)
Material: Karelia. Kl: Kilpola Is., 61.20°N, 29.98°E, 
mire, 16.VI.2011, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1921, 1929, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 
1981], new for Karelia.

Thyrateles haereticus (Wesmael, 1854)
Material: Karelia. Kol: Mayachino environs, 
60.78°N, 32.82°E, 22.VI.2012, 1 ♀, leg. AH; 
Kon: Myagrozero, 62.53°N, 34.76°E, meadow, 
20.VII.2012, 1 ♂, leg. AH; Oyatevschina, 62.081°N, 
35.174°E, meadow, 19.VII.2011, 1 ♂, leg. AH; 
Arkhangelsk Reg. Solovetsky Kremlin, 65.024°N, 
35.710°E, 18.VIII.2002, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
Karelia [Krogerus, 1938], new for the Arkhangelsk 
Region.

Tricholabus strigatorius (Gravenhorst, 1829)
Material: Karelia. Kpoc: Russkiy Kuzov Is., 
64.92°N, 35.14°E, sea shore, 18.VII.2001, 1 ♀, 
leg. AH; Kpor: Bolshoy Zhuzhmui Is., 64.66°N, 
35.58°E, 23.VII.2001, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic and Oriental regions, 
known from Russia [Woldstedt, 1878; Meyer, 1933; 
Rasnitsyn & Siytan, 1981], new for Karelia.

Virgichneumon albosignatus (Gravenhorst, 
1829)
Material: Karelia. Kon: Bolshoy Klimenets-
kiy Is., 1 km S of Vorob’i, 62.0459°N, 35.2489°E, 
20.VIII.2008, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
Karelia [Hellén, 1936; Riedel & Humala, 2009].
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Virgichneumon callicerus (Gravenhorst, 1820)
Material: Karelia. Kol: Mayachino environs, 
60.78°N, 32.82°E, YPT, 4–9.VII.2013, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Ranin, 1979], new for Karelia.

Virgichneumon krapinensis (Schmiedeknecht, 
1928)
Material: Karelia. Kol: Petrozavodsk – Lososin-
noe, 61.720°N, 34.222°E, plot 7, YPT, 9–12.
VII.2012, 2 ♀♀, leg. AH; Petrozavodsk – Lososinnoe, 
61.707°N, 34.244°E, plot 9, 10.VII.2012, 1 ♀, leg. AH; 
61.702°N, 34.242°E, plot 10, 28.V.2013, 1 ♀, leg. AH; 
Kk: Syrovatka, 65.5282°N, 34.7297°E, spruce forest, 
MT, 20–22.VII.2003, 1 ♀ and 2 ♂♂, leg. AP.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981; Tereshkin, 
2006], including Karelia [Riedel & Humala, 2009].

Virgichneumon tergenus (Gravenhorst, 1820)
Material: Karelia. Kol: Mayachino environs, 
60.78°N 32.82°E, YPT, 23–28.VI.2012, 1 ♀, leg. AH.
Distribution: Western Palaearctic region, known 
from Russia [Rasnitsyn & Siytan, 1981; Tereshkin, 
2006; Riedel & Humala, 2009], new for Karelia.

Vulgichneumon deceptor (Scopoli, 1763)
Material: Karelia. Kon: Ernitskiy Is., 61.9936°N, 
35.1658°E, MT, 23–27.VI.2003, 1 ♂, leg. AH; Kpor: 
Ladozero, 63.5876°N, 35.8442°E, spruce forest, 
MT, 27.VI – 13.VIII.2010, 2 ♂♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Rus-
sia [Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981; Riedel 
& Humala, 2009], new for Karelia.

Vulgichneumon saturatorius (Linnaeus, 1758)
Material: Karelia. Kol: 2 km N of Sheltozero, 
61.40°N, 35.34°E, meadow, 13.VII.2004, 1 ♂, 
leg. AH; Kon: 2 km SE of Tereki, 62.21°N, 33.86°E, 
mixed forest, 16.VIII.2017, 1 ♂, leg. AH; Sever-
nyi Oleniy Is. 62.07°N, 35.35°E, 5.VII.2017, 1 ♀, 
leg. AH; Kpor: Myagostrov Is., 64.32°N, 35.93°E, 
sea shore, 14.VIII.2002, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
Karelia [Kerrich, 1939, Riedel & Humala, 2009].

Vulgichneumon suavis (Gravenhorst, 1820)
Material: Karelia. Kon: Ernitskiy Is., 61.9936°N, 
35.1658°E, MT, 23–27.VI.2003, 1 ♂, leg. AH; 
Malyi Lelikovskiy Is., 61.98°N, 35.15°E, mead-
ow, 26.VI.2003, 1 ♂, leg. AH; 1 km E of Malaya 
Gomsel’ga, 62.066°N, 33.980°E, clear-cut site, 
6.VI.2013, 1 ♂, leg. AH.
Distribution: Palaearctic region, known from Russia 
[Meyer, 1933; Rasnitsyn & Siytan, 1981], including 
Karelia [Ranin, 1979].

The study of the second co‑author was car‑
ried out under state assignment to the KarRC RAS 
(№ 0220‑2017‑0005).
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ноВые сВедениЯ оБ аФиллоФороВыХ гриБаХ 
(BASIDIOMyCOTA) национального ПарКа «ВодлоЗерсКий»

а. В. руоколайнен1, В. м. Коткова2

1 Институт леса КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН», Петрозаводск, Россия
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Приводятся сведения о находках новых для НП «Водлозерский» 14 видов афилло-
форовых грибов, четыре из которых (Athelia cystidiolophora Parmasto, Coronicium 
gemmiferum (Bourdot et Galzin) J. Erikss. et Ryvarden, Gloeodontia subasperispora 
(Litsch.) E. Larss. et K. H. Larss., Suillosporium cystidiatum (D. P. Rogers) Pouzar) 
впервые отмечены в Республике Карелия, а Coronicium gemmiferum выявлен впер-
вые в России. Все данные получены на основании изучения образцов, собранных 
А. В. Руоколайнен в сентябре 2017 г. в НП «Водлозерский» на валеже Larix archan‑
gelica Laws. Находки подтверждены гербарными образцами, хранящимися в герба-
риях КарНЦ РАН (PTZ) и БИН РАН (LE).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: афиллофоровые грибы; биоразнообразие; европейская 
часть России; лиственница; микобиота; ООПТ; Республика Карелия; редкие виды; 
Coronicium gemmiferum; Gloeodontia subasperispora; Larix archangelica; Suillosporium 
cystidiatum.

A. V. Ruokolainen, V. M. Kotkova. NEW DATA ON APHYLLOPHOROID 
FUNGI (BASIDIOMyCOTA) OF THE VODLOZERSKY NATIONAL PARK

In total, 14 aphyllophoroid fungi are reported for the first time for the territory 
of the Vodlozersky National Park, including 4 species new for the Republic of Karelia 
(Athelia cystidiolophora Parmasto, Coronicium gemmiferum (Bourdot et Galzin) J. Erikss. 
et Ryvarden, Gloeodontia subasperispora (Litsch.) E. Larss. et K. H. Larss., Suillosporium 
cystidiatum (D. P. Rogers) Pouzar). Coronicium gemmiferum was a new finding for Russia 
at large. All specimens were collected by A. V. Ruokolainen in September, 2017 from 
fallen larch logs (Larix archangelica Laws.), and are kept in the Herbaria of the Karelian 
Research Centre (PTZ) and Komarov Botanical Institute RAS (LE).

K e y w o r d s: aphyllophoroid fungi; biodiversity; European Russia; larch; mycobiota; pro-
tected areas; Republic of Karelia; rare species; Coronicium gemmiferum; Gloeodontia 
subasperispora; Larix archangelica; Suillosporium cystidiatum.
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Введение

Национальный парк «Водлозерский» распо-
ложен на границе Архангельской области и Рес-
публики Карелия в бассейнах оз. Водлозера 
и р. Илексы. Общая площадь парка составляет 
468 340 га (из них 130 600 га относится к Каре-
лии), а лесами занято около 50 % его террито-
рии. Исследования макромицетов националь-
ного парка (НП) «Водлозерский» начаты в кон-
це XX века [Siitonen et al., 2001; Крутов и др., 
2006 и др.]. Для его территории до последнего 
времени было известно 230 видов афиллофо-
ровых грибов [Предтеченская, Руоколайнен, 
2014; Руоколайнен, Коткова, 2017]. Поскольку 
в НП «Водлозерский» сохранились коренные 
среднетаежные хвойные леса в моренных хол-
мисто-грядовых и северотаежных озерно-лед-
никовых равнинных среднезаболоченных ти-
пах ландшафта [Громцев, 2008], дальнейшее 
исследование микобиоты на его территории 
представляется актуальным. Кроме того, в со-
ставе сосняков и ельников черничных на севе-
ро-восточном побережье оз. Водлозеро произ-
растает лиственница архангельская (Larix arch‑
angelica Laws.), занесенная в «Красную книгу 
Республики Карелия» [2007]. Общая площадь 
таких насаждений, содержащих в составе лист-
венницу, составляет 3952 га, в том числе с до-
левым участием лиственницы в размере 10 % 
по запасу – 1610 га, 20 % – всего 116 га, а эк-
земпляры лиственницы, как правило, имеют 
возраст 160–250 и более лет [Кищенко, 2015]. 
Проведение исследований в коренных еловых 
лесах с участием лиственницы в НП «Водлозер-
ский» позволило выявить ряд новых для терри-
тории республики и национального парка ви-
дов макромицетов. Новые находки расширяют 
сведения о распространении афиллофоровых 
грибов, а также их субстратной приуроченнос-
ти не только в республике, но и на территории 
европейской части России.

материалы и методы

Сбор образцов афиллофоровых грибов 
проведен А. В. Руоколайнен 8–9 сентября 
2017 г. в НП «Водлозерский» (Пудожский р-н 
Республики Карелия) в подзоне средней тай-
ги в окрестностях р. Сухая Водла (62,413515°–
62,416265° с. ш., 37,093483°–37,105613° в. д.) 
в ельниках черничных с участием лиственни-
цы (18 % по запасу) на валежных стволах Larix 
archangelica. Идентификация материала вы-
полнена авторами в лабораторных условиях 
с использованием микроскопов ЛОМО Мик-
мед-6, стандартных реактивов и современных 

определителей. В данной работе в качестве 
флористических районов принимаются био-
географические провинции, выделенные фин-
скими натуралистами с применением ботани-
ческих критериев и широко используемые до 
настоящего времени [Cajander, 1906].

результаты

В ходе проведенных исследований было 
выявлено 14 новых для НП «Водлозерский» 
видов афиллофоровых грибов, среди которых 
4 вида отмечены впервые для Республики Ка-
релия: Athelia cystidiolophora Parmasto, Coroni‑
cium gemmiferum (Bourdot et Galzin) J.  Erikss. et 
Ryvarden, Gloeodontia subasperispora (Litsch.) 
E. Larss. et K. H. Larss., Suillosporium cystidiatum 
(D. P. Rogers) Pouzar. и 13 видов – новые для 
провинции Karelia transonegensis (Kton). Следу-
ет подчеркнуть, что Coronicium gemmiferum вы-
явлен впервые на территории  России.

Ниже приводится аннотированный список 
новых для НП «Водлозерский» афиллофоровых 
грибов, выявленных авторами. Виды распо-
ложены в алфавитном порядке, а их названия 
указаны в соответствии с международной ба-
зой данных Index Fungorum [2017]. Звездочкой 
отмечены виды, новые для биогеографической 
провинции Karelia transonegensis (Kton), жир-
ным шрифтом выделены виды, новые для Рес-
публики Карелия. В квадратных скобках даны 
синонимы, под которыми вид указывался для 
республики или сопредельных территорий ра-
нее. Поскольку все виды собраны А. В. Руоко-
лайнен на валежных стволах Larix archangelica 
в ельниках черничных в окр. р. Сухая Водла (НП 
«Водлозерский») 8–9 сентября 2017 г., в анно-
тациях к видам не приводится субстрат, мес-
тонахождение и фамилия коллектора, а указы-
ваются только ссылки на образцы, хранящиеся 
в гербариях Карельского научного центра РАН 
(PTZ) и Ботанического института им. В. Л. Ко-
марова РАН (LE).

*Anomoporia bombycina (Fr.) Pouzar – PTZ 
2406. Занесен в «Красную книгу Республики Ка-
релия» [2007]. Ранее в республике был отмечен 
только на северо-западе в Калевальском, Ко-
стомукшском и Муезерском районах (провин-
ция Kpoc) на валеже ели и сосны [Крутов и др., 
2014]. Редкий вид, приуроченный к старовоз-
растным лесам, широко распространен в ев-
ропейской части России на валеже хвойных по-
род, но на лиственнице отмечен здесь впервые.

*Athelia cystidiolophora Parmasto – PTZ 
2374. На прилегающих территориях европей-
ской части России отмечался в Санкт-Петер-
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бурге на валеже клена [Коткова, 2014], а также 
в Финляндии на валеже ели и сосны [Kotiranta 
et al., 2009]. Довольно редкий вид, развива-
ющийся на валежной древесине лиственных 
и хвойных пород, но на лиственнице отмечен 
нами впервые не только для России, но также 
и для Е вропы.

*Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers et Hjorts-
tam – PTZ 2381. Ранее в республике был обна-
ружен в Кондопожском р-не (провинция Kon) 
на валеже ели [Руоколайнен, Коткова, 2016б]. 
Редкий вид, приуроченный к старовозрастным 
лесам и развивающийся на валежной древе-
сине хвойных пород, на лиственнице отмечен 
нами впервые не только для России, но также 
и для Европы.

*Coronicium gemmiferum (Bourdot et Gal-
zin) J. Erikss. et Ryvarden – PTZ 2405, LE 310970. 
Впервые выявлен на территории России. Из-
вестны находки на валеже березы, ели, оси-
ны и травянистом растении рода Helichrysum 
из нескольких стран Европы: Великобрита-
нии, Германии, Испании, Италии, Португалии, 
Франции, Швейцарии, Швеции [Bernicchia, 
Gorjón, 2010] и Финляндии [Бондарцева, Котко-
ва, 2005]. Впервые отмечен нами на древесине 
лиственницы не только для России, но также 
и для Европы.

*Gloeodontia subasperispora (Litsch.) 
E. Larss. et K. H. Larss. [≡ Boidinia subasperispo‑
ra (Litsch.) Julich] – PTZ 2372, LE 310971. На тер-
ритории России ранее отмечался на валеже 
ели и сосны в Республике Коми [Viner, 2015] 
и в Свердловской обл. [Мухин, 1993; Стави-
шенко, 2012]; на прилегающих территориях 
известен также в Финляндии [Kotiranta et al., 
2009]. Везде редок. Впервые отмечен нами 
на древесине лиственницы для России и Ев-
ропы. Предлагается для занесения в Красную 
книгу Республики Карелия с категорией 3 (VU), 
так как вид приурочен к старовозрастным ле-
сам с минимальным антропогенным воздейст-
вием. В Республике Карелия известно единст-
венное местонахождение вида, которое может 
исчезнуть от случайных причин, ведущих к из-
менению условий местообитания или его лик-
видации под влиянием антропогенных факто-
ров, а площадь пригодных и возможных место-
обитаний с необходимым субстратом хвойных 
пород сокращается.

Leptosporomyces fuscostratus (Burt) Hjort-
stam – PTZ 2286. Ранее в республике был от-
мечен на валеже ели и сосны в Муезерском 
р-не (провинция Kpoc) [Крутов и др., 2014], 
а также на мысе Бесов Нос на восточном побе-
режье Онежского озера в Пудожском р-не (про-
винция Kton) [26.VIII.2002, В. А. Спирин, LE 

227888]. Впервые отмечен на древесине лист-
венницы для Республики Карелия.

*Pseudotomentella tristis (P. Karst.) M. J. Lar-
sen – PTZ 2284. Ранее в республике был извес-
тен на валеже ели и сосны из Медвежьегорско-
го р-на (провинция Kpoc) [Крутов и др., 2014] 
и Кондопожского р-на (провинция Kon) [Руо-
колайнен, Коткова, 2016б]. Впервые отмечен 
на древесине лиственницы для Республики Ка-
релия.

*Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. – 
PTZ 2378. Ранее в республике был известен 
на валеже березы, ели и осины из Лоухского 
(провинция Ks), Суоярвского (провинция Kb), 
Пряжинского (провинция Kol), Кондопожского 
(провинция Kon) и Сортавальского (провин-
ция Kl) районов [Крутов и др., 2014]. Также до-
вольно широко распространен в европейской 
части России на валеже различных лиственных 
и хвойных пород, но на лиственнице отмечен 
здесь впервые.

*Suillosporium cystidiatum (D. P. Rogers) 
Pouzar – PTZ 2377, LE 310972. В России ра-
нее зафиксированы две находки данного вида 
на валеже сосны в Свердловской [Shiryaev et al., 
2010] и на валеже ели в Ленинградской [Соро-
кина и др., 2017] областях; на прилегающих 
территориях известен также на валеже сосны 
в Финляндии [Kotiranta et al., 2009]. Везде ре-
док. Впервые выявлен нами на валеже листвен-
ницы не только для России, но также и для Ев-
ропы. Предлагается для занесения в Красную 
книгу Республики Карелия с категорией 3 (VU), 
так как вид приурочен к старовозрастным ле-
сам, а площадь пригодных и возможных место-
обитаний с необходимым субстратом хвойных 
пород сокращается. В Республике Карелия вы-
явлено единственное местонахождение вида, 
которое может исчезнуть от случайных причин, 
ведущих к изменению условий местообитания 
или его ликвидации под влиянием антропоген-
ных факторов, а на сопредельных территориях 
также известен лишь по единичным находкам 
в старовозрастных лесах.

*Tomentella badia (Link) Stalpers – PTZ 2373. 
Ранее в республике был выявлен на валеже 
березы, ольхи и осины в Кемском (провин-
ция Kk), Муезерском (провинция Kpoc), При-
онежском (провинция Kol) [Крутов и др., 2014] 
и Кондопожском (провинция Kon)  [Руоколай-
нен, Коткова, 2016б] районах. Довольно широ-
ко распространен в европейской части России 
на валеже различных лиственных и хвойных по-
род [Kõljalg, 1996], но на лиственнице отмечен 
здесь впервые.

*T. coerulea (Bres.) Höhn. et Litsch. – PTZ 
2375, LE 310773. Ранее в республике встречал-
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ся на валеже березы, ели и осины в Муезер-
ском (провинция Kpoc) и Кондопожском (про-
винция Kon) районах [Крутов и др., 2014]. До-
вольно широко распространен в европейской 
части России на валеже различных лиственных 
и хвойных пород. Ранее в России был также от-
мечен на валеже Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. [Kõl-
jalg, 1996].

*T. ferruginea (Pers.) Pat. – PTZ 2404, LE 310974. 
Ранее в республике выявлялся на валеже оси-
ны в Суоярвском р-не (провинция Kb) [Крутов 
и др., 2014]. Довольно широко распространен 
в европейской части России на валеже различ-
ных лиственных и хвойных пород [Kõljalg, 1996], 
но на лиственнице отмечен здесь впервые.

*Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta – PTZ 
2426. Ранее в республике был выявлен на вале-
же березы, ели, ольхи, осины, рябины, сосны 
в Кондопожском (провинция Kon), Лоухском 
(провинция Kk), Муезерском (провинция Kpoc), 
Прионежском и Пряжинском (провинция Kol) 
и Суоярвском (провинция Kb) районах [Крутов 
и др., 2014]. Также довольно широко распро-
странен в европейской части России на вале-
же различных лиственных и хвойных пород, 
но впервые отмечен на древесине лиственницы 
в Республике Карелия.

*T. kavinioides B. de Vries – PTZ 2285. Ра-
нее в республике был зафиксирован на валеже 
сосны в Костомукшском р-не (провинция Kpoc) 
[Руоколайнен, Коткова, 2016а]. В настоящее вре-
мя в европейской части России отмечен только 
в Республике Карелия, но довольно широко рас-
пространен в Финляндии [Kotiranta et al., 2009]. 
Впервые выявлен нами на валеже лиственницы 
не только для России, но также и для Европы.

Таким образом, проведенные исследова-
ния пополнили знания не только о микобиоте 
НП «Водлозерский», для которого в настоящее 
время известно 244 вида афиллофоровых гри-
бов (или 45 % от общего числа видов грибов 
данной группы, выявленных в Республике Ка-
релия), но и республики в целом, где зареги-
стрировано 554 вида макромицетов данной 
группы. Несмотря на то что все выявленные 
грибы не связаны исключительно с листвен-
ницей, некоторые из них отмечены впервые 
на валежной древесине этой породы не только 
в республике, но и в России или в Европе, что 
также важно для понимания субстратной при-
уроченности этих видов.

Исследования выполнены в рамках госу‑
дарственного задания КарНЦ РАН (Институт 
леса КарНЦ РАН), по Программе ФНИ Прези‑
диума РАН «Биоразнообразие природных сис‑

тем. Биологические ресурсы России: оценка 
состояния и фундаментальные основы мони‑
торинга» и при финансовой поддержке РНФ 
(грант № 15‑14‑10023‑МКН). Идентификация 
материала проведена В. М. Котковой в рамках 
государственного задания БИН РАН по теме 
«Биоразнообразие и пространственная струк‑
тура сообществ грибов и миксомицетов в при‑
родных и антропогенных экосистемах» (AAAA‑
A18‑118031290108‑6).
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наХодКи ноВыХ ВидоВ цианоПроКариоТ В уЩелье 
айКуайВенчорр (ХиБины, мурмансКаЯ оБласТь)

д. а. давыдов
Полярно‑альпийский ботанический сад‑институт Кольского научного центра РАН,  
Апатиты Мурманской обл., Россия

В 2017 году изучен видовой состав цианопрокариот ООПТ регионального зна-
чения – ботанического памятника природы «Ущелье Айкуайвенчорр» (извест-
но также под названием Ущелье Голубых озер), расположенного на склоне горы 
Айкуайвенчорр в Хибинах (Мурманская область). На основании маршрутного об-
следования выявлено общее разнообразие цианопрокариот. Данные обо всех об-
разцах внесены в информационную систему CYANOpro (http://kpabg.ru/cyanopro/). 
Число видов, произрастающих на такой небольшой территории, велико, обнаруже-
но 36 таксонов (28,8 % от флоры Хибин, в которой зарегистрировано 125 видов). 
Из найденных таксонов 16 ранее для Хибин не приводились. Впервые для террито-
рии России указывается Nodularia moravica Hindák et al., а также новые для флоры 
Мурманской области Microcystis firma (Kütz.) Schmidle, Petalonema incrustans [Kütz.] 
Komárek, Planktothrix planctonica (Elenk.) Anagn. et Komárek. Наиболее часто в зоне 
исследования встречались характерные виды-доминанты скальных местообита-
ний: Gloeocapsopsis magma (Bréb.) Komárek et Anagn. (в 7 образцах), Leptolyngbya 
sp. (6), Aphanocapsa parietina Näg. (5), Stigonema minutum [C. Ag.] Hass. ex Born. 
et Flah. (5). Флористическое сравнение выявленных видов с флорой других терри-
торий может быть проведено только условно, так как схожих по изученности и бо-
гатству горных ущелий в пределах Хибин нет. Причинами высокого разнообразия 
видов, предположительно, являются сочетание разнообразных местообитаний, 
довольно мягкие климатические условия и состав геологических пород, обуслов-
ливающий основные значения рН в водоемах и водотоках.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: цианопрокариоты; Хибины; видовой состав; флора; биораз-
нообразие.

D. а. Davydov. NEW RECORDS OF SOME CYANOPROKARYOTES IN THE 
AYKUIVENCHORR RAVINE (KHIBINY MOUNTAINS, MURMANSK REGION)

The article presents the results of a study of cyanoprokaryotes diversity in the pro-
tected area (botanical nature monument) Aykuivenchorr Ravine. The study area is lo-
cated on the slope of Mount Aykuivenchorr, in Khibiny mountains (Murmansk Region). 
Data on all the collected samples were fed into the CYANOpro information system 
(http://kpabg.ru/cyanopro/). A total of 36 taxa were observed in various habitats of the in-
vestigated area. This number is high for such a small area. It reaches 28.8 % of the total 
Khibiny Mountains flora (125 species). Sixteen of the recorded taxa had not been reported 
from the Khibines previously. Four species are reported for the first time for the Murmansk 
Region flora, and one species, Nodularia moravica Hindák et al., for first time for Russia. 
Gloeocapsopsis magma (Bréb.) Komárek et Anagn. (in 7 samples), Leptolyngbya sp. (6), 
Aphanocapsa parietina Näg. (5), Stigonema minutum [C. Ag.] Hass. ex Born. et Flah. (5) 
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Введение

Разнообразие цианопрокариот Хибинского 
горного массива изучено недостаточно полно. 
Помимо отдельных видовых находок [Elfving, 
1895; Воронихин, 1936; Громов, 1956; Ройзин, 
1960; Штина, Ройзин, 1966], обобщенный спи-
сок которых составляет всего 35 видов, про-
исходило и планомерное изучение состава 
цианопрокариот западной части массива. В ре-
зультате этой флористической работы было об-
наружено 80 таксонов [Давыдов, 2012]. Между 
тем видовой состав флоры Хибин потенциаль-
но может достигать не менее 150–200 видов.

В 2017 году обследована особо охраняемая 
природная территория регионального значе-
ния – ботанический памятник природы «Уще-
лье Айкуайвенчорр», расположенная на склоне 
горы Айкуайвенчорр, с целью выявления видо-
вого состава цианопрокариот.

материалы и методы

Хибинский горный массив находится в сред-
ней части Мурманской обл. (67°30ʹ–67°50ʹ с. ш., 
33°10ʹ–34°10ʹ в. д.). Он занимает пло-
щадь1327 км2, максимальные высоты состав-
ляют 1000–1200 м над уровнем моря. Иссле-
дованная нами часть включает территорию 
на южном склоне горы Айкуайвенчорр (рис. 1). 
Ущелье Айкуайвенчорр представляет собой 
разветвленный каньон, простирающийся по на-
правлению северо-запад – юго-восток. Склоны 
каньона крутые, скалистые, в некоторых мес-
тах террасированы. На борту юго-западной 
экспозиции на нескольких участках отмечены 
временные водотоки, питающиеся от тающих 
снежников. К постоянным водотокам можно от-
нести только один склоновый ручей снежного 
питания (т. 5 на рис. 1 и в табл.).

Дно каньона ступенчато понижается к юго-
востоку, занято системой небольших озер, со-
единенных ручьем. На ступенях его русло пе-
ремежается небольшими водопадами высотой 
1–2 м.

Климат Хибин определяется их широтным 
положением за полярным кругом, сравнитель-
ной близостью незамерзающего Баренцева 
моря, испытывающего влияние теплого тече-
ния Гольфстрим, а также особенностями гор-
ного рельефа, преобразующими влияние неко-
торых климатических факторов. Среднемесяч-
ная температура воздуха в январе составляет 
–11,6 °C, в июле 12,9 °C; годовая сумма осад-
ков – 928 мм, продолжительность вегетацион-
ного периода – 120 дней, продолжительность 
периода с устойчивым снежным покровом – 
209 дней и глубина снежного покрова – 122 см.

Ущелье расположено в районе распростра-
нения трахитоидных хибинитов, главными ми-
нералами которых являются полевой шпат, 
нефелин и пироксен [Горстка, 1971]. Все эти 
горные породы силикатного типа помимо раз-
личных форм оксида кремния содержат в сво-
ем составе Na, Al, Са, Mg. На состав водорос-
левой растительности оказывают влияние как 
общие физические и химические свойства по-
род, которые определяют состав цианопрока-
риот-эпилитов, так и гидрохимический состав 
водных объектов, зависящий от растворимости 
элементов, слагающих горные породы. Изме-
ренные с помощью Hanna Combo HI 98130 ве-
личины рН демонстрируют щелочную реакцию 
водоемов и водотоков (рН лежит в пределах 
от 6,8 до 7,3). Гидрохимические данные некото-
рых водоемов и водотоков ближайших окрест-
ностей, не имеющих техногенных стоков, де-
монстрируют минерализацию от 4 до 20 мг/л 
и следующий порядок распределения преобла-
дающих ионов: HCO3>Na>SO4>K>Ca>Cl>Mg 
[Денисов, Кашулин, 2007].

Зональная растительность на территории 
Хибин относится к подзоне северной тайги, 
растительный покров характеризуется четко 
выраженной поясностью: выделяются горно-
лесной пояс, пояс березовых криволесий и гор-
но-тундровый пояс. Изученная территория рас-
положена в пределах горно-тундрового пояса. 
Растительность ущелья довольно мозаична: 
помимо тундр распространены субнивальные 

were the most common species in the investigated samples. They are the typical domi-
nant species of wet-rock habitats. Floristic comparison of the species composition with 
other territories will be rather conventional, since there are no mountain ravines similar 
in coverage by studies and richness elsewhere in the Khibines. The putative reasons for 
the high diversity of species are the combination of a variety of habitats, relatively mild 
climatic conditions, and the composition of geological rocks, which determines the main 
pH values in water bodies and streams.

K e y w o r d s: cyanoprokaryotes; Khibiny Mountains; species composition; flora; biodi-
versity.
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луговины, скальные луговые группировки. Ви-
довой состав сосудистых растений свидетель-
ствует об относительно мягком для Хибин кли-
мате (на это указывают находки Cotoneaster 
cinnabarinus Juz., Polystichum lonchitis (L.) Roth).

Дно ущелья вблизи водоемов занимают Salix 
glauca L. и S. phylicifolia L. На пологих участках 
склонов произрастают ерниковые кустарнич-
ковые тундры. Верхние части склонов занима-
ют лишайниковые и кустарничковые тундры, 
где преобладают Empetrum hermaphroditum 
Hagerup, Betula nana L., Vaccinium vitis‑idaea 
L., реже встречаются Arctous alpina (L.) Nied., 
Arctostaphylos uva‑ursi (L.) Spreng., Loiseleuria 
procumbens (L.) Desv., Carex bigelowii Torr. ex 
 Schwein. Заболоченные участки помимо мо-
хообразных характеризуются Eriophorum vagi‑
natum L., Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 
Bistorta vivipara (L.) Delarbre. Вблизи ручьев рас-
пространены Alchemilla glomerulans Buser, Pin‑
guicula vulgaris L. и Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.

Сборы цианопрокариот проводили маршрут-
ным методом; координаты мест сбора устанав-
ливали с применением GPS (WGS 84). Обрас-
тания цианопрокариот помещались в пакеты 

из крафт-бумаги, высушивались и подвергались 
микроскопированию в лабораторных услови-
ях. Для определения использовался микроскоп 
AxioScope A1 (Zeiss©), оборудованный системой 
DI-контраста и видеофиксации изображений. 
Цианопрокариоты определяли по современным 
сводкам [Komárek, Anagnostidis, 1998, 2005; 
Komárek, 2013]. Данные обо всех образцах вне-
сены в информационную систему CYANOpro 
(http://kpabg.ru/cyanopro/) [Мелехин и др., 
2013]. Местонахождения видов и их характерис-
тика приводятся в таблице. Расположение точек 
сбора образцов приведено на рис. 1 и 2.

результаты и обсуждение

Всего на территории ущелья Айкуайвен-
чорр выявлено 36 таксонов цианопрокариот, 
что следует считать высоким разнообразием 
для такой маленькой территории. Большинство 
найденных цианопрокариот – типичные, часто 
встречающиеся в Хибинах широко распростра-
ненные виды: Aphanocapsa parietina, Calothrix 
parietina, Chroococcus varius, Cyanothece ae‑
ruginosa, Gloeocapsa compacta, G. sanguinea, 

Рис. 1. Карта-схема района исследований
Fig. 1. A schematic map of the studied area
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Местонахождения и местообитания цианопрокариот в ущелье Айкуайвенчорр
Locations and habitats of cyanoprokaryotes in the Aykuivenchorr Ravine

№ 
No.

Широта
Latitude

Долгота
Longitude

Высота
Altitude

Описание
Description

1 67.594059 33.703769 530 Юго-юго-западный склон, на влажных скалах.
South-south-western slope, on wet rocks. 
Aphanocapsa parietina, Calothrix parietina Thur. ex Born. et Flah., Lep‑
tolyngbya cf. gracillima (Hansg.) Anagn. et Komárek, Petalonema in‑
crustans [Kütz.] Komárek.

2 67.593670 33.704799 532 Северо-северо-восточный склон, на влажных скалах.
North-north-eastern slope, on wet rocks. 
Aphanocapsa parietina, Chroococcus montanus Hansg., C. spelae‑
us Erceg., Gloeocapsa compacta Kütz., G. sanguinea (C. Ag.) Kütz., 
G. violascea (Corda) Rabenh., Gloeocapsopsis magma, Leptolyngbya 
cf. gracillima, Nostoc commune Vauch. ex Born. et Flah., Petalonema 
incrustans, Stigonema informe Kütz. ex Born. et Flah.

3 67.595960 33.705550 596 Юго-юго-западный склон, нивальные местообитания, на мхах.
South-south-western slope, nival habitats, on mosses.
Microcoleus autumnalis (Trev. ex Gom.) Strunecky et al.

4 67.592860 33.708500 527 В лужах на каменистых субстратах.
In puddles on rocky substrates.
Nodularia moravica Hindák et al.

5 67.595569 33.710830 587 В медленном ручье, вытекающем из тающего снежника, на мхах. 
Берега ручья покрыты зарослями мхов и ивняка.
In a slow stream flowing out of a melting snow patch, on mosses. 
The stream banks are densely covered with mosses and willow.
Anabaena lapponica Borge, Chroococcus dispersus (Keissl.) Lemm., 
Microcystis firma (Kütz.) Schmidl., Oscillatoria anguina Bory ex Gom., 
Planktothrix planctonica (Elenk.) Anagn. et Komárek, Pseudana‑
baena limnetica (Lemm.) Komárek, Rhabdogloea smithii (R. Chod. et 
F. Chod.) Komárek

6 67.591030 33.711649 495 Небольшое озеро на дне ущелья.
A small lake on the bottom of the ravine. 
Aphanocapsa parietina, Aphanocapsa sp., Dichothrix orsiniana (Kütz.) 
Born. et Flah., Leptolyngbya sp., Nostoc sp., Tolypothrix tenuis Kütz. ex 
Born. et Flah.

7 67.592887 33.712538 502 Небольшой ручей, стекающий по наклонной скале.
A small stream flowing down an inclined rock.
Anabaena lapponica, Aphanocapsa grevillei (Berk.) Rabenh., A. parieti‑
na, Aphanothece nidulans P. G. Richt., Calothrix parietina, Gloeocapsa 
violascea, Gloeocapsopsis magma, Gloeothece confluens, Tolypothrix 
distorta Kütz. ex Born. et Flah.

8 67.593300 33.713357 528 Склон юго-юго-западной экспозиции на влажных скалах, на мхах.
A slope of south-south-western exposure on wet rocks, on mosses.
Aphanocapsa sp., Chroococcus varius A. Braun, Cyanothece ae‑
ruginosa (Näg.) Komárek, Gloeocapsopsis magma, Petalonema in‑
crustans, Pseudanabaena frigida (Fritsch) Anagn, Stigonema informe, 
S. minutum, Symploca muscorum Gom. ex Gom.

9 67.592388 33.713507 490 На дне ущелья на вертикальной боковой поверхности валуна 
в луже.
On the bottom of the ravine on a vertical lateral surface of a boulder 
in a puddle.
Tolypothrix tenuis, Leptolyngbya sp.

10 67.591329 33.716679 439 На дне ущелья. В луже в щели между двух валунов на вертикальной 
поверхности под водой.
On the bottom of the ravine. In a puddle in a chink between two boulders 
on a vertical underwater surface.
Aphanocapsa grevillei, Leptolyngbya sp., Nostoc sp. Oscillatoria limosa 
C. Ag. ex Gom.

11 67.588340 33.722589 468 Водопад на ручье на дне ущелья. На мхах, растущих вблизи основ-
ного русла водопада.
A waterfall of a stream on the bottom of the ravine. On the mosses grow-
ing near the main channel of the waterfall.
Microcoleus autumnalis.



136

G. violascea, Gloeocapsopsis magma, Leptolyng‑
bya cf. gracillima, Microcoleus autumnalis, Nostoc 
commune, Pseudanabaena frigida, Stigonema in‑
forme, S. minutum, Tolypothrix distorta, T. tenuis.

Ряд видов в Хибинах ранее не отмечались: 
Aphanocapsa grevillei (известно 7 местонахож-
дений в Мурманской области), Aphanothece 
nidulans (вторая находка в регионе, ранее вид 
приводился с о-ва Данилов (Белое море)), 
Chroococcus dispersus (третья находка, ра-
нее был найден на г. Каскама и в Чунатундре), 
C. montanus (широко распространен в горных 
массивах Лапландского заповедника), C. spe‑
laeus (ранее приводился только из Монче-
тундры и Сальных Тундр), Dichothrix orsiniana 
(в области известен из 8 местонахождений), 
Gloeothece confluens (широко распространен-
ный вид), Oscillatoria anguina (ранее был найден 
только в губе Ярнышная на побережье Барен-
цева моря), O. limosa (известно 6 местонахож-
дений), Pseudanabaena limnetica (известен из 
4 местонахождений), Rhabdogloea smithii (ра-
нее вид приводился только из озера Зеленец-
кого (побережье Баренцева моря)).

Пять видов – Anabaena lapponica, Micro‑
cystis firma, Petalonema incrustans, Planktothrix 
planctonica и Nodularia moravica – являются 
новыми для Мурманской области. Последний 
не был ранее известен для флоры России. Ana‑
baena lapponica распространен преимущест-
венно в северных районах – Малоземельская 
тундра, Гренландия, Канадский Арктический 
архипелаг, Чукотка, Аляска, но отмечен так-
же в Португалии и Эстонии. Microcystis firma – 
широко распространен в бореальной зоне 
Евразии, отмечен в Антарктиде. Petalonema 
incrustans известен с Шпицбергена, из США. 
Planktothrix planctonica – очень широко рас-
пространенный вид с космополитным распро-
странением. Nodularia moravica (рис. 3) – от-
носительно недавно описанный вид, известен 
из двух местонахождений в Чехии.

Наиболее часто на территории исследова-
ния встречены: Gloeocapsopsis magma (в 7 об-
разцах), Leptolyngbya sp. (6), Aphanocapsa 
parietina (5), Stigonema minutum (5). Это ха-
рактерный набор видов-доминантов скальных 
местообитаний. Обращает на себя внимание 

Рис. 2. Местонахождения цианопрокариот. Номера местообитаний соответствуют описа-
ниям в таблице
Fig. 2. Locations of cyanoprokaryotes. Habitats numbers correspond to the descriptions in Table
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факт, что один из широко распространенных 
и часто встречающихся видов Nostoc commune 
обнаружен в ущелье только один раз.

Флористическое сравнение по выявлен-
ным видам с другими территориями может 
быть проведено только условно, так как схо-
жих по изученности и богатству горных уще-
лий в пределах Хибин нет. Так, для перевала 
Юкспоррлак выявлено 13 видов цианопрока-
риот (общими для двух флор являются только 
Gloeocapsopsis magma, Nostoc commune, Sti‑
gonema minutum).

Флоры ущелий в долине реки Ватсуой (хре-
бет Сальные Тундры) и Керкчорр (хребет Чуна-
тундра) содержат 23 и 26 видов соответствен-
но [Шалыгин, 2012] и имеют низкое сходство 
с флорой ущ. Айкуайвенчорр (рис. 4). Объяс-
нение этого факта следует искать, скорее все-

го, в разнице геологических пород, слагающих 
горные массивы. Хребет Сальные Тундры сло-
жен основными гранулитами, габбро-норита-
ми, габбро-анортозитами, гнейсами и гранато-
во-полевошпатовыми амфиболитами. В Чуна-
тундре преобладают габбро и габбро-нориты 
с редкими жилами гранитов [Геология…, 1958]. 
Такие горные породы имеют низкую раствори-
мость, нейтральную или более кислую реакцию 
рН и низкий уровень доступного для водорос-
лей кальция. Как было показано нами ранее, 
геологическое строение имеет решающее зна-
чение для флористического состава цианопро-
кариот [Davydov, 2016, 2017].

С учетом выявленного разнообразия изучен-
ной территории флора цианопрокариот горного 
массива Хибины насчитывает на сегодняшний 
день 125 видов. Это составляет 30,2 % от фло-

Рис. 3. Микрофотографии Nodularia moravica
Fig. 3. Microphotographs of Nodularia moravica
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ры Мурманской области. Среди других крупных 
горных районов региона она несколько уступает 
флоре хребта Чунатундра (137 видов), но пре-
восходит флору Сальных Тундр (93), Нявка Тун-
дры (78) и Мончетундры (56) [Шалыгин, 2012].

Заключение

Видовое разнообразие цианопрокариот не-
большой территории ботанического памятника 
природы – ущелья Айкуайвенчорр можно счи-
тать значительным. Выявленные 36 таксонов 
составляют 28,8 % от флоры цианопрокариот 
Хибин. Причинами высокого разнообразия ви-
дов, предположительно, являются сочетание 
различных местообитаний – на территории 
ущелья представлены типичные скальные влаж-
ные стены, ряд ручьев, стекающих по склонам, 
обилие небольших прогреваемых водоемов 
на дне (лужи и мелкие озера), крупный водопад; 
а также, по-видимому, довольно мягкие клима-
тические условия в сравнении с центральной 
частью горного массива. Об этом свидетельст-
вуют как местоположение ущелья на перифе-
рии в южной части Хибин, так и разнообразие 

высших растений. Третьей возможной причи-
ной следует считать состав геологических по-
род – местообитания хотя и не имеют кальце-
фильных видов, но общий фон рН в водоемах 
и водотоках смещен к основным значениям. 
Находки новых для региона и России видов ци-
анопрокариот, с одной стороны, подчеркивают 
недостаточную изученность соответствующих 
флор, а с другой, индицируют Хибинский гор-
ный массив как перспективный для дальнейше-
го изучения биоразнообразия цианопрокариот.

Работа выполнена при частичной поддерж‑
ке грантов РФФИ №№ 15‑29‑02662_офи_м, 18‑
04‑00171_а, 18‑04‑00643_а.
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 ФИЦ «Карельский научный центр РАН», Петрозаводск, Россия

Согласно Протоколу ХII заседания Совета ассоциации Зеленого пояса Европы 
(ЗПЕ) (Нюрнберг, Германия, 19–20 апреля 2017 года) приоритетом на ближайшее 
будущее становится определение границ ЗПЕ. Северная часть ЗПЕ представле-
на Зеленым поясом Фенноскандии (ЗПФ), проходящим вдоль границы России 
с Финляндией и Норвегией. Территория ЗПФ, протянувшегося от Баренцева до 
Балтийского моря, отличается от всего остального ЗПЕ большим числом рек и озер, 
берега которых естественным образом могут являться границами, легко определя-
емыми как в природе, так и на карте. Опираясь на ранее изложенные биогеографи-
ческие принципы определения границ ЗПФ (1. Расстояние до государственной гра-
ницы должно быть около 50 км – это расстояние не случайно, а определено исходя 
из размеров приграничных ООПТ; 2. Линия границы ЗПФ должна в основном прохо-
дить по крупным рекам и озерам; 3. Если ООПТ хотя бы частично попадает в первич-
ный 50-км буфер, она целиком должна быть включена в границы ЗПФ), предложены 
границы ЗПФ в Мурманской области. Мурманская часть ЗПФ, протяженностью бо-
лее 400 км, включает в себя заповедник «Пасвик», кластер Кандалакшского запо-
ведника Айновы острова, природные парки «Кораблекк» и «Полуострова Рыбачий 
и Средний», заказники «Кайта», «Кутса» и «Лапландский лес», региональные па-
мятники природы «Водопад на реке Шуонийок», «Биогруппа елей (Биогруппа елей 
на границе ареала)», «Кедр сибирский (Кедр сибирский в Никельском лесничест-
ве)», «Озеро Комсозеро и пятисотметровая прибрежная полоса», «Нямозерские 
кедры» и «Геолого-геофизический полигон Шуони-Куэтс», а также восемь планиру-
емых к организации ООПТ – региональные заказники «Пазовский», «Ельники Алла-
Аккаярви», «Йонн-Ньюгоайв» и «Старовозрастные леса у госграницы», три памятни-
ка природы регионального значения: «Болота у озера Алла-Аккаярви», «Леса в исто-
ках реки Малая Печенга» и «Леса к юго-западу от озера Ориярви» и природный парк 
«Кутса», которые поднимут процент площади охраняемых земель до 16,2 %.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Зеленый пояс Фенноскандии; Мурманская область; гидро-
графическая сеть; экосистемный принцип; особо охраняемые природные терри-
тории.

E. A. Borovichev, O. V. Petrova, A. M. Kryshen’. ON THE FENNOSCAN-
DIAN GREEN BELT BOUNDARIES IN THE MURMANSK REGION

According to the Minutes of the 12th Board meeting of the European Green Belt (EGB) 
Association (Nuremberg, Germany, April 19–20, 2017), one of the main tasks for the near-
est future is delineation of EGB boundaries. Earlier, we suggested an ecosystem-based 
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Согласно Протоколу ХII заседания Сове-
та ассоциации Зеленого пояса Европы (ЗПЕ) 
(Нюрнберг, Германия, 19–20 апреля 2017 года), 
приоритетом на ближайшее будущее становит-
ся определение границ ЗПЕ. При этом отмеча-
лось, что единого подхода для всех стран и час-
тей ЗПЕ быть не может из-за коренных разли-
чий в административном устройстве стран, 
размерах охраняемых природных территорий 
(ООПТ) и сохранности природных систем. Се-
верная часть ЗПЕ представлена Зеленым поя-
сом Фенноскандии (ЗПФ), проходящим вдоль 
границы России с Финляндией и Норвегией. 
Территория ЗПФ, протянувшегося от Баренце-
ва до Балтийского моря, отличается от всего 
остального ЗПЕ большим числом рек и озер, 
берега которых естественным образом могут 
являться границами, легко определяемыми как 
в природе, так и на карте. Это преимущество 
Фенноскандии было использовано ранее для 
определения границ ЗПФ на территории Ка-
релии и сопредельной территории Финляндии 
[Kryshen’ et al., 2013]. Предложены основные 
принципы определения территории ЗПФ:

1. Расстояние от границы ЗПФ до государ-
ственной границы должно быть около 50 км, ис-
ходя из размеров приграничных ООПТ;

2. Линия границы ЗПФ должна в основном 
проходить по крупным рекам и береговой ли-
нии озер;

3. Если ООПТ хотя бы частично попадает 
в первичную 50-км полосу, она целиком должна 

быть включена в границы ЗПФ. Для централь-
ной части Зеленого пояса Европы было приня-
то включение территории ООПТ в ЗПЕ только 
в том случае, если граница отсекает в сторону 
ЗПЕ более половины территории ООПТ. ЗПФ 
изначально был ориентирован на охрану при-
роды, и поэтому мы считаем более логичным 
включить в него ООПТ полностью даже в том 
случае, когда западная граница ООПТ лишь со-
прикасается с 50-км полосой вдоль государст-
венной границы. Такой подход делает границу 
не очень ровной и «красивой», но подчеркивает 
основную цель создания ЗПФ и облегчает фор-
мирование связанной сети ООПТ внутри ЗПФ 
[Крышень и др., 2014]. В то же время этот ас-
пект может также внести коррективы в смысле 
расширения ЗПФ, если имеются водные объ-
екты с хорошо сохранившимися водоохранны-
ми зонами.

Для Мурманской области нами в полной 
мере использован этот подход, названный 
«экосистемным», другие подходы ориенти-
рованы на административные границы при-
граничных районов и муниципалитетов или 
на проведение вдоль границы ровной полосы 
установленной ширины. Преимущества и недо-
статки этих подходов обсуждались ранее [Kry-
shen’ et al., 2013], и в данной публикации мы 
на этом вопросе не останавливаемся.

Предлагаемые границы ЗПФ в Мурманской 
области представлены на рисунке и в поясни-
тельной таблице.

(biogeographical) approach, which focuses on the original aim of GBF establishment – 
preservation of ecosystems in the border area in their natural state. The first basic prin-
cipal of this approach is that the boundaries should be drawn along clearly identifiable 
natural formations. We in Fennoscandia, first of all use rivers and shores of large lakes for 
drawing these boundaries, because they are numerous and have different orientations. 
Another two principal items determining the location of the GBF boundary are: 1) dis-
tance to the national border should be around 50 km, and 2) protected areas in the im-
mediate vicinity of GBF boundary should be included in GBF.
The map showing the main protected areas (PAs) and the GBF boundaries is pre-
sented. The Murmansk part of the GBF occupies ca. 400 km and includes the Ainovy 
Islands cluster of the Kandalakshsky Strict Nature Reserve, Pasvik Strict Nature Reserve, 
Nature Parks Rybachy and Sredny Peninsulas and Korablekk, Regional Nature Reserves 
(Zakazniks) Laplandsky Les, Kaita, and Kutsa, and Regional Nature Monuments 
“Waterfall on the Shuoniyok River”, “Biological Group of Spruces (Biological Group 
of Spruces at the Range Border)”, “Siberian Cedar (Siberian Cedar in Nikel Forestry 
District)”, “Lake Komsozero and its Five-hundred-meter Shore Strip”, “Nyamozero 
Cedars” and “Geological-geophysical training ground Shuoni-Kuets”, as well as eight 
planned PAs: Kutsa Nature Park, Regional Reserves (Zakazniks) Pazovsky, “Spruce for-
ests at Lake Alla-Akkajarvi”, “Old-growth forests at the national border”, Ionn-N`yugoajv 
Regional Nature Monument or Regional Reserve, and Regional Nature Monuments 
“Forests at the headwaters of the Malaya Pechenga River”, “Bogs at Lake Alla-Akkajarvi”, 
“Forests south-west of Lake Orijarvi (with a buffer zone)”.

K e y w o r d s: Green Belt of Fennoscandia; boundaries of the Green Belt; Murmansk 
Region; hydrographic network; ecosystem-based approach; protected areas.
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Территория Зеленого пояса Фенноскандии в пределах Мурманской области
Territory of the Green Belt of Fennoscandia in the Murmansk Region
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Описание участков границы ЗПФ (с севера на юг)
Description of the Murmansk part of the GBF
1. От государственной границы с Норвегией по береговой 
линии Баренцева моря до полуостровов Рыбачий и Средний

1. Along the coastline of the Barents Sea from the Russian-
Norwegian state border to the Rybachy and Sredny Peninsulas

2. Айновы острова – кластер Кандалакшского заповедника 2. Ainovy Islands – the Kandalakshsky Strict Nature Reserve 
cluster

3. По границам полуостровов Рыбачий и Средний 3. Along the coastline of the Rybachy and Sredny Peninsulas
4. По северо-западному берегу губы Титовка и левому берегу 
реки Титовка

4. Along the northwestern coast of Titovka Bay and the left bank 
of the Titovka River

5. По левому берегу реки Валасйоки 5. Along the left bank of the Valasyoki River
6. По восточному берегу оз. Каскельявр, далее от самой 
южной его точки по прямой строго на юг до реки Аннама

6. Along the eastern shore of Lake Kaskelyavr, then from its 
southernmost point directly to south by straight line to the Annama 
River

7. По правому берегу реки Аннама до Верхнетуломского 
водохранилища, далее по его северным и восточным 
берегам до границ участка регионального комплексного 
заказника «Лапландский лес» –  «Горный массив Туадаш-
тундра с прилегающими лесами»

7. Along the right bank of the Annama River to the 
Verkhnetulomskoye storage reservoir, then along its northern 
and eastern shores to the boundaries of the “Tuadash-tundra 
mountain range with adjacent forests” locality of the regional in-
tegrated nature reserve Laplandsky Les (Lapland Forest)

8. По восточным границам заказника по прямой, общим 
направлением на юг до реки Вува

8. Along the eastern borders of the Laplandsky Les (Lapland 
Forest) Nature Reserve right to the south, to the Vuva River

9. По правому берегу реки Вува до места впадения реки 
Нялозерская и далее по ее левому берегу до оз. Нялозеро

9. Along the right bank of the Vuva River to the confluence 
of the Nyalozerskaya River and further along its left bank to Lake 
Nyalozero

10. По северо-восточному берегу оз. Нялозеро до его 
восточной оконечности

10. Along the north-eastern shore of Lake Nyalozero to its eastern 
corner

11. На восток по прямой до ручья Лопатинский и далее по его 
правому берегу до места впадения в реку Лебяжка

11. Directly eastwards to Lopatinsky Stream and then along the 
its right bank to the point of confluence with the Lebyazhka River

12. По правому берегу реки Лебяжка до впадения в оз. Малое 
Лебяжье и далее по его западному берегу

12. Along the right bank of the Lebyazhka River to the confluence 
in Lake Maloye Lebyazhye and further along its western shore

13. По западному берегу протоки между оз. Малое Лебяжье 
и оз. Верхнее Чалмозеро и далее по западному берегу оз. 
Верхнее Чалмозеро до первой протоки, соединяющей его с 
оз. Ерма

13. Along the western bank of the channel connecting lakes 
Maloye Lebyazh`e and Verkhnee Chalmozero and then along the 
western shore of Lake Verkhnee Chalmozero to the first channel 
connecting it to Lake Yerma

14. По западному берегу протоки, соединяющей оз. Верхнее 
Чалмозеро с оз. Ерма, по северным и западным берегам оз. 
Ерма до протоки, соединяющей его с оз. Каложное, и далее 
по южному берегу данной протоки

14. Along the western bank of the channel connecting lakes 
Verkhnee Chalmozero Lake and Yerma, along the northern and 
western shores of Lake Yerma to the channel connecting it to Lake 
Kalozhnoe, and then along the southern bank of this channel

15. По восточному берегу оз. Каложное до места впадения 
в него р. Кох, по левому берегу реки до ее истока из оз. 
Кохозеро

15. Along the eastern shore of Lake Kalozhnoye to the point 
of confluence with the Kokh River, along the left bank of the river 
to its start from Lake Kokhozero

16. По восточному берегу оз. Кохозеро до южной оконечности 
губа Длинная и далее по прямой на юг-юго-восток до оз. 
Риколатва и далее по его северному берегу и по северному 
берегу протоки, соединяющей оз. Риколатва и оз. Кюме

16. Along the eastern shore of Lake Kokhozero to the southern tip 
of Dlinnaya Bay and then straight south-southeastwards to Lake 
Rikolatva, and further along its northern shore and the northern 
bank of the channel connecting lakes Rikolatva and Kyme

17. По северному, северо-восточному и восточному берегам 
оз. Кюме до места истока р. Кюме, далее по ее правому 
берегу

17. Along the northern, northeastern and eastern shores of Lake 
Kyume to the start of the Kyume River and further on along its 
right bank

18. По северному и северо-восточному берегам оз. Длинное 
до протоки, соединяющей с оз. Вадгуба

18. Along the northern and north-eastern shores of Lake Dlinnoye 
to the stream connecting with Lake Wadguba

19. По северному и восточному берегам оз. Вадгуба до 
протоки, соединяющей с оз. Вадозеро, и далее по его 
северным и восточным берегам до восточной границы 
заказника «Кайта»

19. Along the northern and eastern shores of Lake Wadguba 
to the stream connecting with Lake Wadozero and further on to its 
northern and eastern shores to the eastern boundary of the Kaita 
Nature Reserve

20. По восточным границам заказника «Кайта» до северно-
го берега оз. Нямозера, далее по северным берегам озер-
но-речной системы оз. Нямозеро – оз. Нижнее Нилоярви – 
оз. Верхнее Нилоярви до протоки, соединяющей ее 
с оз. Тованд

20. Along the eastern borders of the Kaita Nature Reserve 
to the northern shore of Lake Nyamozero, further on along 
the northern shore of the lakes and rivers system of Lake 
Nyamozero – Lake Nizhnee Niloyarvi – Lake Verkhnee Niloyarvi 
to the stream connecting it with Lake Tovand

21. По восточному берегу оз. Тованд и далее по прямой 
на юго-запад до северной оконечности Иовского 
водохранилища (оз. Толванд) 

21. Along the eastern shore of Lake Tovand and further 
on along a straight line to the southwest to the northern corner 
of the Iovskoye water reservoir (Lake Tolvand) 

22. По северному и западному берегам Иовского 
водохранилища до оз. Ориярви

22. Along the northern and western shores of the Iovskoye water 
reservoir to Lake Oriyarvi
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Ширина мурманской части ЗПФ на сво-
ем протяжении варьирует от 42 км в районе 
оз. Ковдозеро до 130 км в районе Верхнету-
ломского водохранилища в рамках большого 
по площади заказника «Лапландский лес». Не-
обходимо особо подчеркнуть, что Лапландский 
заповедник включали в ранние перечни ООПТ 
ЗПФ [Титов и др., 2009], но в настоящей схе-
ме определения границ он в территорию ЗПФ 
не входит (рис.). В то же время Лапландский 
заповедник играет очень важную роль в фор-
мировании всей системы ООПТ региона, уве-
личивая связность и расширяя непрерывные 
пространства охраняемых территорий.

Мурманская часть ЗПФ, протяженностью 
более 400 км, включает в себя как крупные 
ООПТ: заповедник «Пасвик» (14 687 га), кластер 
Кандалакшского заповедника Айновы острова 
(1220 га, из них территория – 317 га), природ-
ные парки «Кораблекк» (8340,7 га) и «Полуост-
рова Рыбачий и Средний» (83 062,5 га), заказ-
ники «Кайта» (144 381,25 га), «Кутса» (52 000 га) 
и «Лапландский лес» (171 672 га), так и неболь-
шие по размерам региональные памятники 
природы: «Водопад на реке Шуонийок» (1 га, 
реальная площадь – 5,8 га), «Биогруппа елей 
(Биогруппа елей на границе ареала)» (0,5 га), 
«Кедр сибирский (Кедр сибирский в Никель-
ском лесничестве)» (0,2 га, реальная площадь – 
6,8 га), «Озеро Комсозеро и пятисотметровая 
прибрежная полоса» (250 га), «Нямозерские 
кедры» (5 га) и «Геолого-геофизический поли-
гон Шуони-Куэтс» (300 га).

В ЗПФ сконцентрировано большое число 
планируемых к организации ООПТ, которые 
еще эффективнее свяжут экологическими ко-
ридорами ООПТ России, Норвегии и Финлян-
дии. Постановлением Правительства Мурман-
ской области от 24 марта 2011 года утверждена 
Концепция функционирования и развития сети 
особо охраняемых природных территорий Мур-
манской области до 2018 года и на перспекти-
ву до 2038 года [Концепция…, 2011]. В состав 
ЗПФ войдут восемь ООПТ, планируемых к орга-
низации, и они различаются по приоритетности 
создания: до 2013 г. (природный парк «Кут-

са» (организация на основе заказника «Кутса» 
с расширением границ, 95 800 га)); до 2018 г. 
(региональный заказник «Йонн-Ньюгоайв», 
140 000 га, памятник природы регионально-
го значения «Болота у озера Алла-Аккаярви», 
6566 га); до 2038 г. (региональные заказники 
«Пазовский», 32 604 га, «Ельники Алла-Аккаяр-
ви», 109 454 га, «Старовозрастные леса у гос-
границы», 49 731 га, и два памятника природы 
регионального значения: «Леса в истоках реки 
Малая Печенга», 10 360 га, «Леса к юго-запа-
ду от озера Ориярви», 20 671 га). Кроме того, 
спроектирована и согласована на уровне об-
ласти ООПТ федерального значения «Ворьема» 
(29 878 га), не предусмотренная Концепцией. 
Учитывая созданные и планируемые ООПТ, 
а также водоохранные леса, естественным об-
разом их связывающие, на территории Мур-
манской области в рамках ЗПФ будет создана 
природоохранная сеть, которую можно рас-
сматривать как один из ключевых элементов 
экологического каркаса Европейского Севера.

Работа выполнена в рамках государствен‑
ных заданий КарНЦ РАН (Отдел комплексных 
научных исследований) и ИППЭС КНЦ РАН 
(№ AAAA‑A18‑118021490070‑05), при под‑
держке Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ (проект «Зеленый пояс Фен‑
носкандии»).

литература

Крышень А. М., Литинский П. Ю., Геникова Н. В., 
Костина Е. Э., Преснухин Ю. В., Ткаченко Ю. Н. 
О выделении экологических коридоров в пределах 
Зеленого пояса Фенноскандии // Труды КарНЦ РАН. 
2014. № 6. С. 157–162.

Крышень А. М., Титов А. Ф., Хейккиля Р., Гром‑
цев А. Н., Кузнецов О. Л., Линдхольм Т., Полин А. К. 
О границах Зеленого пояса Фенноскандии // Труды 
КарНЦ РАН. 2013. № 2. С. 92–96.

Концепция функционирования и развития сети 
особо охраняемых природных территорий Мур-
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23. По западному и южному берегам оз. Ориярви, по протоке, 
соединяющей оз. Ориярви со следующей частью Иовского 
водохранилища (оз. Визиярви) 

23. Along the western and southern shores of Lake Oriyarvi, 
along the stream connecting the lake with the part of the Iovskoe 
water reservoir (Lake Viziyarvi) 

24. По северному побережью Иовского водохранилища до 
административной границы с Карелией и далее до северной 
оконечности оз. Рувозера (Иовское водохранилище) 

24. Along the northern shore of the Iovskoye water reservoir 
to the administrative border with the Republic of Karelia 
and further to the northern corner of Lake Ruvozero (the Iovskoe 
water reservoir) 

Окончание табл.
Table (continued)
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Введение

Озеро Каменное (64°28ʹ с. ш., 30°11ʹ в. д.) 
относится к бассейну Белого моря, по пло-
щади (95,5 км2) занимает 23 место в Карелии 
и 122 – в России. Оно располагается в котлови-
не ледниково-тектонического происхождения 
и характеризуется следующими параметра-
ми: длина – 24,4 км, средняя ширина – 3,9 км 
(максимальная – 12,1), средняя глубина – 8 м 
(максимальная – 26), высота над уровнем 
моря – 195 м, длина береговой линии – 193 км 

[Озера…, 2013]. Данный водоем относится 
к олиготрофному типу, его вода отличается 
чистотой и используется для водоснабжения 
г. Костомукши.

Озеро Каменное занимает 20 % террито-
рии государственного природного заповед-
ника «Костомукшский» (49 276 га), созданного 
в 1983 г. с целью сохранения типичного участ-
ка северотаежной подзоны европейской час-
ти России [Белоусова и др., 1988]. С 1990 г. 
указанный заповедник является частью рос-
сийско-финляндского заповедника «Дружба». 

Труды Карельского научного центра РАН 
№ 8. 2018. С. 147–153
DOI: 10.17076/bg708

УДК 581.9:582.32 (470.22)

о Флоре мХоВ осТроВоВ оЗера Каменного 
(КосТомуКШсКий ЗаПоВедниК, КарелиЯ)

м. а. Бойчук1, о. В. галанина2,3

1 Институт биологии КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН», Петрозаводск, Россия
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Впервые исследована флора мхов 9 малых (менее 10 га) островов озера Каменного 
(заповедник «Костомукшский»). Для каждого острова приводятся списки видов 
мхов (от 34 до 55). В целом выявлено 87 видов, из которых 11 являются новыми 
для флоры мхов заповедника, 2 вида – новыми для флоры мхов Куйтозерско-
Лексозерского флористического района. С учетом новых флора мхов заповедника 
«Костомукшский» включает 159 видов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мхи; острова; озеро Каменное; заповедник «Костомукшский».

M. A. Boychuk, O. V. Galanina. ABOUT THE MOSS FLORA OF THE 
ISLANDS OF LAKE KAMENNOYE (KOSTOMUKSHSKY STRICT NATURE 
RESERVE, KARELIA)

The moss floras of 9 small islands (less than 10 ha) in Lake Kamennoye (Kostomukshsky 
Strict Nature Reserve) were surveyed for the first time. Moss species lists (with 34 to 55 
species) are given for each island. In total, 87 species of mosses were revealed, of which 
11 species are new for the bryoflora of the nature reserve, 2 species are new for the moss 
flora of the Kuitozersko-Leksozersky floristic district. With the new findings, the moss flora 
of the Kostomukshsky Reserve comprises 159 species.

К e y w o r d s: mosses; islands; Lake Kamennoye; Kostomukshsky Strict Nature Reserve.
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По геоботаническому районированию [Геобо-
таническое…, 1989; Елина и др., 2000] запо-
ведник «Костомукшский» относится к подзоне 
северной тайги и входит в состав Западнока-
рельского геоботанического округа Кольско-
Карельской подпровинции Северо-Европей-
ской провинции Евразиатской таежной об-
ласти. По флористическому районированию 
Карелии [Раменская, 1960] данная территория 
располагается в пределах Куйтозерско-Лек-
созерского флористического района, по био-
географическому районированию Фенноскан-
дии [Cajander, 1906] – провинции Karelia po-
morica occidentalis (Kpoc). Для заповедника 
«Костомукшский» (строго в границах) известно 
148 видов мхов [Бойчук, 2001].

На озере Каменном насчитывается 98 ост-
ровов (4 – крупные, 23 – средние, 71 – малые). 
Малые острова (менее 10 га) обычно находятся 
в ненарушенном состоянии, в отличие от круп-
ных и средних, где велась хозяйственная дея-
тельность и появились антропогенные эко-
системы. Бриофлористические исследования 
на островах озера Каменного ранее не про-

водились. Имеются сведения лишь о 9 видах 
мхов (без точной привязки), обнаруженных со-
трудниками Университета г. Оулу (Финляндия) 
в ходе изучения водной флоры и растительно-
сти озера [Mäkirinta et al., 1997, 2015].

Исследования выполнены в рамках россий-
ско-финляндского проекта по изучению био-
разнообразия международного заповедника 
«Дружба».

материалы и методы

10–15 августа 2016 г. однодневными лодоч-
ными маршрутами авторы статьи обследовали 
9 малых островов в различных частях озера Ка-
менного (рис., табл. 1).

Кристаллический фундамент исследован-
ной территории сложен преимущественно гра-
нито-гнейсами [Gorkovets, Raevskaya, 1997], 
почти полностью перекрытыми четвертичными 
отложениями. В целом исследованные ост-
рова представляют собой вершины моренных 
холмов. Только на острове 9 коренные поро-
ды выходят на дневную поверхность в виде 

Космический снимок оз. Каменное с указанием мест сборов мхов на островах (1–9)
Space image of Lake Kamennoye with moss collecting sites on the islands (1–9)
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плоских прибрежных скал. Берега в основном 
валунные, местами песчаные, реже заболо-
ченные. Все обследованные острова являют-
ся лесными. Острова 2 и 6 покрыты сосняками 
кустарничково(бруснично)-зеленомошными. 
На островах 1, 3, 4, 8 и 9 присутствуют сосня-
ки кустарничково(чернично)-зеленомошные 
с участием ели. Остров 7 занят заболоченным 
сосняком (багульниково-голубичным). Неболь-
шие болотные участки имеются на островах 2 
и 8. На острове 5 присутствуют мелколиствен-
ные породы, что свидетельствует о былом при-
родопользовании.

Сбор мхов на островах с различных место-
обитаний и субстратов проводился М. А. Бой-
чук и О. В. Галаниной. Коллекция мхов, насчи-
тывающая 700 образцов, была определена 
М. А. Бойчук. Образцы мхов хранятся в Герба-
рии Карельского научного центра РАН (PTZ). 
Составлена база мхов островов, которая пере-
дана в заповедник «Костомукшский». Названия 
видов мхов приводятся согласно [Ignatov et al., 
2006] с дополнениями [Ignatov, Milyutina, 2007; 
Игнатов и др., 2017].

результаты и обсуждение

Флора мхов 9 малых островов оз. Каменного 
насчитывает 87 видов (табл. 2).

Наибольшим видовым богатством отличает-
ся остров 2 (55 видов). Он имеет самые круп-
ные размеры (2,14 га). Кроме господствующих 
сосняков кустарничково-зеленомошных и ва-
лунных берегов здесь присутствуют сосняки 
кустарничково-сфагновые и заболоченные бе-

рега. На остальных островах число видов мхов 
варьирует от 34 до 40. На всех (9) или почти 
на всех (8) островах зарегистрировано 20 % 
выявленных видов. Четверть (25 %) видов от-
мечены только на одном острове.

На исследованных островах обнаружено 11 
видов мхов, не отмеченных ранее в заповедни-
ке [Бойчук, 2001]. С их учетом флора мхов запо-
ведника «Костомукшский» включает 159 видов. 
Новые виды приводятся c краткой аннотаци-
ей – остров (табл. 1), местообитание, субстрат, 
дата сбора, фамилия коллектора (М. А. Бой-
чук – М. Б.), номер гербарного образца.

Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. – 5: 
сосняк кустарничково-зеленомошный, на коре 
осины, 12.VIII.2016, М. Б., PTZ – 13654.

Brachythecium mildeanum (Schimp.) 
Schimp. – 5: сосняк (с березой) кустарничко-
во-зеленомошный, на коре осины (в основании 
ствола), 12.VIII.2016, М. Б., PTZ – 13136.

Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. – 1: бе-
рег озера, на почве, 10.VIII.2016, М. Б., PTZ – 
13142.

Dicranum bonjeanii De Not. – 2: берег озера, 
на почве, 10.VIII.2016, М. Б., PTZ – 13143.

Grimmia longirostris Hook. – 2, 9: берег озе-
ра, на валунах, 10.VIII.2016, 13.VIII.2016, М. Б., 
PTZ – 13149, PTZ – 13150.

Lescuraea saxicola (Bruch et al.) Molendo – 
6, 10: берег озера, на валунах, 10.VIII.2016, 
15.VIII.2016, М. Б., PTZ – 13154, PTZ – 13155.

Mnium hornum Hedw. – 2, 3, 8: ельник чер-
ничный, берег озера, на почве, гниющей дре-
весине, коре дерева (в основании ствола); 
10.VIII.2016, 11.VIII.2016, 14.VIII.2016; М. Б.; 
PTZ – 13156, PTZ – 13157, PTZ – 13158.

Philonotis caespitosa Jur. – 3: берег озера, 
на сырой почве, 11.VIII.2016, М. Б., PTZ – 13159.

Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. – 1: 
берег озера, на сырой почве, 10.VIII.2016, М. Б., 
PTZ – 13161.

Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et al. – 
3, 8: берег озера, на сухих валунах, 11.VIII.2016, 
14.VIII.2016, М. Б., PTZ – 13167, PTZ – 13168.

Sphagnum contortum Schultz – 8: берег озе-
ра, на сырой почве, 14.VIII.2016, М. Б., PTZ – 
13173.

На исследованных островах большинство 
видов (75 %) являются широко распростра-
ненными, поскольку отмечены для флоры мхов 
всех или почти всех флористических районов 
Карелии. К числу интересных находок мож-
но отнести 4 вида (Brachythecium mildeanum, 
Lescuraea saxicola, Mnium hornum, Philonotis 
caespitosa), из них два вида (Brachythecium 
mildeanum, Philonotis caespitosa) оказались но-
выми для флоры мхов Куйтозерско-Лексозер-

Таблица 1. Места сборов мхов на островах (1–9)
Table 1. Sites of moss collecting on the islands (1–9)

№ Координаты
Coordinates

Абс. выс., м
Abs. height, m

Площ., га
Area, ha

1 64°25ʹ33ʺ с. ш. (N),
30°19ʹ01ʺ в. д. (E) 194 0,40

2 64°26ʹ19ʺ с. ш. (N),
30°21ʹ03ʺ в. д. (E) 193 2,14

3 64°31ʹ49ʺ с. ш. (N),
30°14ʹ30ʺ в. д. (E) 216 0,53

4 64°27ʹ34ʺ с. ш. (N),
30°09ʹ26ʺ в. д. (E) 196 0,35

5 64°27ʹ34ʺ с. ш. (N),
30°09ʹ56ʺ в. д. (E) 197 0,65

6 64°29ʹ05ʺ с. ш. (N),
30°11ʹ02ʺ в. д. (E) 206 0,80

7 64°28ʹ53ʺ с. ш. (N),
30°10ʹ16ʺ в. д. (E) 207 0,60

8 64°29ʹ15ʺ с. ш. (N),
30°08ʹ53ʺ в. д. (E) 213 0,98

9 64°30ʹ29ʺ с. ш. (N),
30°09ʹ34ʺ в. д. (E) 204 0,14
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Таблица 2. Видовой состав мхов островов (1–9)
Table 2. Moss species composition of the islands (1–9)

Виды / Species
Острова / Islands

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. +

Andreaea rupestris Hedw. +

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. + + + + + + + + +

Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. +

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey & Scherb. + + + + + +

Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra + + +

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. + + + +

C. richardsonii (Mitt.) Kindb. + + + + +

Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs + + + + + + + + +

Campylium protensum (Brid.) Kindb. + + + + + +

C. stellatum (Hedw.) C. E. O. Jensen + + + + + + + +

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. + +

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr + + + + + + + + +

Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. +

Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin + + + + + + + + +

Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. +

Dicranum bonjeanii De Not. +

D. drummondii Müll. Hal. + + +

D. flexicaule Brid. + + + +

D. fragilifolium Lindb. +

D. fuscescens Turner + + + + + + + + +

D. majus Turner + + + + + +

D. montanum Hedw. + + +

D. polysetum Sw. + + +

D. scoparium Hedw. + + + + +

D. undulatum Schrad. ex Brid. + + +

Drepanocladus polygamus (Bruch et al.) Hedenäs + +

Fissidens adianthoides Hedw. + + +

F. osmundoides Hedw. + + +

Grimmia longirostris Hook. + + + + + +

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. + + + + + + + +

Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra +

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. + + + + + + + + +

Lescuraea saxicola (Bruch et al.) Molendo +

Mnium hornum Hedw. + + +

Oncophorus wahlenbergii Brid. + + + + + + + + +

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske + + + + + + +

Philonotis caespitosa Jur. +

Plagiothecium laetum Bruch et al. + + + + + + + +

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. + + + + + + + + +

Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. +

Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. + + +

P. nutans (Hedw.) Lindb. + + + + + + + + +

P. proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. +

Polytrichum commune Hedw. + +

P. juniperinum Hedw. + + + +

P. longisetum Sw. ex Brid. + +

P. strictum Brid. + +
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ского флористического района. Редких видов 
мхов, внесенных в Красную книгу Республики 
Карелия [2007], на островах не обнаружено.

В дальнейшем необходимо продолжить 
бриофлористические исследования на осталь-
ных островах (89) с целью выявления полного 

видового состава и специфики флоры мхов ос-
тровов озера Каменного.

Авторы выражают благодарность Г. Варкони 
(Центр окружающей среды Финляндии SYKE, 
Исследовательский центр парка «Дружба», 

Виды / Species
Острова / Islands

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P. swartzii Hartm. + + +

Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T. J. Kop. + + + +

Pterigynandrum filiforme Hedw. +

Ptilium crista‑castrensis (Hedw.) De Not. + + + +

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. J. Kop. + + + +

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. +

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske + + + + + + + + +

Schistidium agassizii Sull. & Lesq. + + + +

S. apocarpum (Hedw.) Bruch et al. + + + + + + + +

S. rivulare (Brid.) Podp. + + +

Sciuro‑hypnum curtum (Mitt.) Ignatov & Huttunen + +

S. plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen + + + + +

S. reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen +

Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers + + + + + + + + +

S. scorpioides (Hedw.) Limpr. + + + +

Sphagnum angustifolium (Jensen ex Russow) C. E. O. Jensen +

S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. + + + + +

S. centrale C. E. O. Jensen + + + + + + + +

S. contortum Schultz + + +

S. fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. +

S. fimbriatum Wilson + +

S. fuscum (Schimp.) H. Klinggr. +

S. girgensohnii Russow + + + +

S. inundatum Russow + + + +

S. magellanicum Brid. +

S. obtusum Warnst. +

S. papillosum Lindb. +

S. platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst. + + + + + + + + +

S. riparium Ångstr. +

S. russowii Warnst. + +

S. squarrosum Crome + + + + + +

S. subfulvum Sjörs + + + + + + + + +

S. subsecundum Nees + + + +

S. warnstorfii Russow + + + + + + + +

Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs +

Tetraphis pellucida Hedw. + + + +

Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske + + + + + + + +

W. fluitans (Hedw.) Loeske + +

W. procera (Renauld & Arnell) Tuom. + +

Итого: 87 34 55 36 37 40 40 40 39 36

Окончание табл. 2
Table 2 (continued)
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г. Кухмо, Финляндия); С. В. Тархову, И. С. Гай‑
дыш, Ю. А. Красовскому, А. И. Астахову (запо‑
ведник «Костомукшский») за помощь в прове‑
дении полевых исследований.

Работа выполнена в рамках госзаданий 
КарНЦ РАН (№ AAAA‑A17‑117031710038‑6) 
и БИН РАН (№ AAAA‑A17‑117071760037‑0).
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DATURA WRIGHTII REGEL (SOLANACEAE) – ноВый 
чуЖеродный Вид длЯ Флоры россии

с. р. майоров
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия

Впервые для чужеродной флоры России, Белоруссии и Азербайджана приведен 
Datura wrightii Regel, который ранее ошибочно смешивался с D. innoxia Mill. Указаны 
гербарные сборы D. wrightii в России, обсуждаются диагностические признаки.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Datura wrightii; чужеродные виды; флора России.

S. R. Mayorov. DATURA WRIGHTII REGEL (SOLANACEAE) – A NEW ALIEN 
SPECIES FOR THE FLORA OF RUSSIA

D. wrightii Regel is reported for the first time for the alien flora of Russia, Belarus 
and Azerbaijan (MW, MHA). The species had previously been erroneously identified as 
D. innoxia Mill. Herbarium collections of D. wrightii in Russia are indicated, the diagnostic 
traits are discussed.

K e y w o r d s: Datura wrightii; alien species; flora of Russia.

Определение чужеродных видов нередко 
сопровождается неточностями. Связано это 
с тем, что новые чужеродные виды часто отсут-
ствуют в региональных флорах разного уровня 
или же их смешивают с похожими ранее из-
вестными заносными растениями. Это произо-
шло с Datura wrightii Regel, природный ареал 
которого охватывает часть Мексики и южные 
штаты США. Как оказалось, этот вид несколько 
раз был собран на территории России: 1) «Вол-
гоградская обл., Среднеахтубинский р-н, 
свалка в окр. одного из дачных поселков близ 
пристани Тумак1, 10.08.2000, Сухоруков А. П., 
Мавродиев Е. В.» (MW0499173, MW0499174); 
2) «44°35ʹ50ʺN, 33°27ʹ45ʺE, Крым, г. Сева-
стополь, между Стрелецкой бухтой и парком 

1 На листе MW0499173 на продублированной этикетке оши-
бочно указано «Тупик» из-за беглого почерка на оригиналь-
ной этикетке.

Победы, угол ул. Адмирала Фадеева, сорное 
место; один экземпляр, 29.07.2014, № Т-2097, 
А. Серёгин, П. Евсеенков» (MW0625406); 
3) «Краснодарский край, Новороссийский р-н, 
пляж б/о «Энергетик», на галечнике, № 543, 
15.08.1999, А. С. Зернов» (MW0713988); 
4) «Краснодарский край, Черноморское по-
бережье, пос. Нижнее Веселое, песчаный 
пляж близ устья р. Псоу, № 1722, 16.08.2002, 
А. С. Зернов» (MW0713987).

Кроме того, D. wrightii собран в Беларуси 
и в Азербайджане и ранее для этих республик 
не указывался: Белоруссия, «Минск, район 
Шабаны, около 1 км к ЮЗ от ж.-д. о. п. Шаба-
ны, поля фильтрации (пруды-отстойники) близ 
ул. Инженерная, рудеральное разнотравье 
между прудами, № 1972, 17.09.1999, М. Джус» 
(MHA) и «Азербайджан, Апшеронский полуост-
ров, побережье Каспийского моря, окрестности 
пос. Умбаку, дачные участки Санчагал. На при-
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морском песке. N40°09,171ʹ; E49°28,313ʹ, 
h: – 29 m, № 7715. 21.06.2012, А. С. Зернов, 
Ш. Н. Мирзоев» (MW0713989).

Все образцы ранее были определены как 
D. innoxia Mill., с которым его нередко смеши-
вают. Так, описание D. innoxia во «Флоре СССР» 
содержит признаки обоих видов, а отличитель-
ные особенности D. wrightii (D. meteloides auct.) 
указаны неверно [Пояркова, 1955].

У D. wrightii стебель с густым опушением 
из очень коротких прижатых простых изогнутых 
волосков (иногда с примесью более длинных 
прямых железистых волосков), рыльце обычно 
заметно выше пыльников; у D. innoxia опуше-
ние стебля из длинных прямых многоклеточных 
железистых волосков, рыльце ниже пыльников 
[Haegi, 1976; Verloove, 2008]. Кроме того, вен-
чик D. wrightii часто вверху сиреневатый или 
с фиолетовым оттенком, семена желтоватые, 
а у D. innoxia венчик обычно равномерно белый 
и семена коричневые [Hammer et al., 1989].

D. wrightii описан Э. Регелем по культиви-
руемым экземплярам [Regel, 1859]. Ранее это 

растение значилось как D. meteloides DC. ex 
Dunal. Номенклатурная сторона обсуждена 
А. Барклаем, им выделены лектотипы D. wrightii 
и D. innoxia, а D. meteloides признан синонимом 
D. innoxia [Barclay, 1959]. Природный ареал 
D. wrightii охватывает часть Мексики и южные 
штаты США, а D. innoxia распространен южнее, 
в Центральной Америке [Avery et al., 1959].

D. innoxia тем не менее достоверно встреча-
ется в Европейской России. Он собран в Твер-
ской (MW0499171) и Ивановской (MW0499172) 
областях. По-видимому, в южных областях 
России чаще выращивают как экзотическое де-
коративное растение D. innoxia. У него более 
крупный венчик, нередко превышающий в дли-
ну 20 см [Haegi, 1976; Verloove, 2008]. Но какие 
именно дурманы чаще выращивают, остается 
неясным из-за проблем с точной идентифика-
цией видов.

Работа выполнена в рамках госзадания 
МГУ имени М. В. Ломоносова (тема № АААА‑
А16‑116021660045‑2).
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редакционной коллегией серии или тематического выпуска Трудов КарНЦ РАН после рецензирования, с уче-
том научной значимости и актуальности представленных материалов. Редколлегии серий и отдельных вы-
пусков Трудов КарНЦ РАН оставляют за собой право возвращать без регистрации рукописи, не отвечающие 
настоящим правилам.

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

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

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

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

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

ПраВила оФормлениЯ руКоПиси

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

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

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

Рукописи подаются в электронном виде в формате MS Word на сайте http://journals.krc.karelia.ru либо на 
e-mail: trudy@krc.karelia.ru, или же представляются в редакцию лично (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, 
каб. 502). К рукописи желательно прилагать два бумажных экземпляра, напечатанных на одной стороне лис-
та формата А4 в одну колонку.
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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. результаты 
и обсуждение. Выводы либо Заключение); благодарности и указание источников финансирования выпол-
ненных исследований; списки литературы: с библиографическими описаниями на языке и алфавите оригина-
ла (литература) и транслитерированный в латиницу с переводом русскоязычных источников на английский 
язык (References); таблицы на русском и английском языках (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 на русском и английском языках (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, отчества 
всех авторов полностью на русском и английском языке; полный почтовый адрес каждой организации (стра-
на, город) на русском и английском языке; должности, ученые звания, ученые степени авторов; адрес элек-
тронной 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 раскрывающей со-
держание аннотацией может быть отклонена.

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

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

Изложение результатов должно заключаться не в пересказе содержания таблиц и графиков, а в выявле-
нии следующих из них закономерностей. Автор должен сравнить полученную им информацию с имеющейся 
в литературе и показать, в чем заключается ее новизна. Следует ссылаться на табличный и иллюстративный 
материал так: на рисунки, фотографии и таблицы в тексте (рис. 1, рис. 2, табл. 1, табл. 2 и т. д.), фотографии, 
помещаемые на вклейках (рис. I, рис. II). Обсуждение завершается формулировкой в разделе «Заключение» 
основного вывода, которая должна содержать конкретный ответ на вопрос, поставленный во «Введении». 
С с ы л к и  н а  л и т е р а т у р у  в  т е к с т е  даются фамилиями, например: Карху, 1990 (один автор); Рамен-
ская, Андреева, 1982 (два автора); Крутов и др., 2008 (три автора или более) либо начальным словом 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. Заго-
ловки таблиц, заголовки и содержание столбцов, строк, а также примечания приводятся на русском и анг-
лийском языках. На полях бумажного экземпляра рукописи (слева) карандашом указываются места располо-
жения таблиц при п е р в о м  упоминании их в тексте. Д и а г р а м м ы  и  г р а ф и к и  н е  д о л ж н ы  д у б л и -
р о в а т ь  т а б л и ц ы . Материал таблиц должен быть понятен без дополнительного обращения к тексту. Все 
сокращения, использованные в таблице, поясняются в Примечании, расположенном под ней. При повторе-
нии 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 библиогра-
фических описаний и научного цитирования расширенная аннотация на английском языке, двуязычные таблицы и подписи 
к рисункам, а также транслитерированный 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 приводятся на русском и английском языках, должны содержать достаточно пол-
ную информацию, для того чтобы приводимые данные могли быть понятны без обращения к тексту (если эта 
информация уже не дана в другой иллюстрации). Аббревиации расшифровываются в подрисуночных под-
писях, детали на рисунках следует обозначать цифрами или буквами, значение которых также приводится 
в подписях.

ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ. В расширенных латинских названиях таксонов не ставится запятая между фа-
милией авторов и годом, чтобы была понятна разница между полным названием таксона и ссылкой на 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 бесплатных онлайн-сервисов транслитерации, вариант BSI.

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

оБраЗец оФормлениЯ 1-й сТраницы

УДК 631.53.027.32:635.63

ВлиЯние раЗличныХ реЖимоВ ПредПосеВного ЗаКалиВаниЯ семЯн  
на ХолодоусТойчиВосТь расТений огурца

е. г. Шерудило1, м. и. сысоева1, г. н. алексейчук2, е. Ф. марковская1

1 Институт биологии Карельского научного центра РАН

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

Аннотация на русском языке

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

Аннотация на английском языке

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

оБраЗец оФормлениЯ ТаБлицы

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

Показатель 
Index

Контроль
Control

Охлаждение 
проростков

Seedling chilling

Охлаждение 
корней

Root chilling
Площадь среза хлоропласта, мкм2

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

Площадь среза митохондрии, мкм2

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

Площадь среза пероксисомы, мкм2

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

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

9 ± 1 8 ± 1 10 ± 1

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

8 ± 1 8 ± 1 10 ± 1

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

2 ± 0,3 2 ± 0,3 3 ± 0,4

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

оБраЗец оФормлениЯ ПодПиси К рисунКу

Рис. 1. Северный точильщик (Hadrobregmus confuses Kraaz.)
Fig. 1. Woodboring beetle Hadrobregmus confuses Kraaz.

Рис. 5. Результаты изучения кристаллитов и демпферных зон в образце кварца из Дульдурги:
(а) – электронная микрофотография кварца; (б) – картина микродифракции, полученная для участка 1 в области кристал-
литов; (в) – картина микродифракции, отвечающая участку 2 в области демпферных зон

Fig. 5. Results of the study of crystallites and damping zones in a quartz sample from Duldurga:
(а) – electron microphotograph of the quartz sample; (б) – microdiffraction image of site 1 in the crystallite area; (в) – microdiffrac-
tion image corresponding to site 2 in the damping area
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