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ДИНАМИКА СУХОДОЛЬНОЙ И ВОДНО-БОЛОТНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 
«ТОЛВОЯРВИ» С АЛЛЕРЕДА ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Л. В. Филимонова
Институт биологии КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН», Петрозаводск, Россия

Получены новые палеогеографические данные с аллерeда (~11800 л. н.) до совре-
менности для ландшафтного заказника (ЛЗ) «Толвоярви», расположенного на юго-
западе Карелии, близ границы с Финляндией. В результате исследования озер-
но-болотных отложений разреза Толвосуо стратиграфическим, радиоуглеродным 
и палеоботаническими методами дополнены и уточнены реконструкции динамики су-
ходольной растительности, выполненные ранее при изучении разреза Скополиное. 
При этом привлечены данные по поверхностным спорово-пыльцевым спектрам 
(СПС) из различных растительных сообществ болот и лесов ЛЗ «Толвоярви» (их 
процентный состав приведен в статье), а также «поправочные коэффициенты» для 
пыльцы древесных растений, рассчитанные для поверхностных СПС болот из сред-
нетаежной подзоны Карелии. Для более объективной реконструкции растительного 
покрова в позднеледниковье и начале голоцена использован метод «маркирующих» 
спор. В результате обобщения новых и ранее полученных палеогеографических ма-
териалов составлена климатохронологическая схема динамики суходольной расти-
тельности в позднеледниковье-голоцене. Проведенное сопоставление хронострати-
графии исследованных разрезов, данных по идентификации водорослей Pediastrum, 
пыльцы, спор и макроостатков водных и болотных растений позволило выявить осо-
бенности в развитии двух исследованных палеоводоемов и последующем форми-
ровании болот Скополиное и Толвосуо, а также выполнить реконструкции сукцессий 
водно-болотной растительности в местах отбора отложений. Установлено, что об-
меление первого из них произошло ~10300 л. н., второго – 9300 л. н. В последнем, 
имеющем более глубокую котловину, отложение сапропеля, переходного и верхово-
го торфа начиналось примерно на 1000 лет позже. Однако за меньшее время здесь 
сформировалась более мощная (на 55 см) торфяная залежь благодаря несколько 
большей (на 0,15 мм/год) скорости накопления торфов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: спорово-пыльцевой спектр; макроостатки растений; хроно-
стратиграфия; динамика растительности; позднеледниковье; голоцен; Карелия.

L. V. Filimonova. UPLAND AND WETLAND VEGETATION DYNAMICS IN 
THE TOLVOJARVI NATURE RESERVE SINCE THE ALLERØD

New palaeogeographic data for the period from the Allerød (~11800 yrs. B. P.) until pre-
sent were obtained for the Tolvojarvi landscape reserve (LR), situated in the south-west 
of Karelia, at the border with Finland. Studies of the lacustrine-paludal deposits from 
Tolvosuo mire by the stratigraphic, radiocarbon, and palaeobotanical methods have 
helped to update and specify the reconstructions of upland vegetation dynamics pro-
duced previously based on a Skopolinoye mire core. The studies also employed data 
on surface spore-pollen spectra from various plant communities of Tolvojarvi LR mires 
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Введение

Палеогеографические исследования дают 
возможность проследить изменения природ-
ной среды в историческом прошлом. Получае-
мые реконструкции динамики растительности, 
являющейся чутким индикатором изменений 
климата и других природных условий в поздне-
ледниковье и голоцене, а также антропогенных 
воздействий на биоту, позволяют выявить трен-
ды ее развития и объяснить структуру расти-
тельного покрова современных ландшафтов. 
Для ЛЗ «Толвоярви», относящегося к Зеленому 
поясу Фенноскандии, они впервые были выпол-
нены при изучении озерно-болотных отложений 
разреза Скополиное. Спорово-пыльцевая диа-
грамма (СПД) и довольно подробные описания 
изменений растительного покрова и природной 
среды с конца аллереда до настоящего време-
ни опубликованы [Филимонова, 2014]. Новый 
исследованный разрез Толвосуо оказался бо-
лее глубоким и включает, согласно данным, от-
ложения с начала аллереда до современности, 
что позволило дополнить и уточнить ранее сде-
ланные реконструкции динамики суходольной 
растительности. Особый интерес представля-
ло проведение сопоставления всей имеющей-
ся палеогеографической информации (хро-
ностратиграфии разрезов, палинологических 
и макрофоссильных данных) с целью обобще-
ния и выявления особенностей в образовании 
и развитии болот Толвосуо и Скополиное, а так-
же получение реконструкций сукцессий водно-
болотной растительности. В представленной 
статье приведены также данные процентного 
состава поверхностных СПС из различных ра-
стительных сообществ болот и лесов ЛЗ «Тол-
воярви», которые ранее не публиковались. 

На их примере показаны преимущества исполь-
зуемого нами метода расчета процентного со-
става палиноспектров озерно-болотных отло-
жений при построении СПД.

Район, объекты и методы исследований

ЛЗ «Толвоярви» (41 900 га) расположен в за-
падной части среднетаежной подзоны Карелии, 
близ границы с Финляндией (рис. 1, А). Кли-
мат района – переходный от морского к кон-
тинентальному. Средняя температура января 
–11 °С, июля – +16 °С, среднегодовое количе-
ство осадков 600–650 мм, ветра в основном 
юго-западного направления [Атлас…, 1989]. 
Территория находится в южной части Запад-
но-Карельского геоморфологического райо-
на, в подрайоне р. Койтайоки [Лукашов, 2003]. 
Рельеф – холмистая моренная равнина и озо-
вые гряды. Основные почвообразующие поро-
ды – моренные пески и супеси, а также торф 
в понижениях рельефа. Преобладают сосняки, 
встречаются также ельники, березняки, осин-
ники и ольшаники. Леса в основном вторичные, 
в прошлом пройденные рубками, а в настоящее 
время восстанавливающиеся естественным 
путем. Коренные леса небольшими фрагмен-
тами сохранились только по побережью озер 
и рек. Агроландшафт представлен огородами, 
а также небольшими по площади заброшенны-
ми, деградирующими угодьями.

На территории ЛЗ «Толвоярви» к настояще-
му времени с использованием стратиграфиче-
ского, радиоуглеродного и палеоботанических 
методов исследованы озерно-болотные отло-
жения разрезов Скополиное (62°17ʹ10ʺ с. ш. 
31°30ʹ45ʺ в. д., 175 м н. у. м.) и Толвосуо 
(62°15ʹ39ʺ с. ш. 31°26ʹ43ʺ в. д., 185 м н. у. м.),  

and forests (their percentage reported in the articles), as well as “correction factors” for 
woody pollen calculated for surface spore-pollen spectra from mires of Karelian middle tai-
ga. The “marker spores” method was used to avoid bias in reconstructing the Lake Glacial 
and Early Holocene plant cover. Based on a synthesis of newly and previously obtained 
palaeogeographic data, the climate-chronological sequence of Late Glacial-Holocene 
upland vegetation was produced. A comparison of the chronostratigraphy of the studied 
sections and identification data on Pediastrum algae, pollen, spores, and macrofos-
sils of aquatic and wetland plants revealed some specific features in the development 
history of the two palaeo-waterbodies and the subsequent formation of Skopolinoye 
and Tolvosuo mires, as well as enabled reconstructions of wetland vegetation succes-
sions at the sampling locations. According to the findings, the water level in the former 
dropped ~ 10300 yrs. B. P, and in the latter 9300 yrs. B. P. In Tolvosuo, which has a dee-
per basin, sapropel, mesotrophic and ombrotrophic peat deposition started some 1000 
years later. Yet, it managed to form a thicker (55 cm more) peat deposit in less time owing 
to a somewhat higher (by 0.15 mm/yr.) deposition rate.

K e y w o r d s: spore-pollen spectrum; plant macrofossils; chronostratigraphy; vegetation 
dynamics; Late Glacial; Holocene; Karelia.
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отбуренных на одноименных верховых грядо-
во-мочажинных болотах. Первое из них, площа-
дью 94 га, лежит между озерами Хирвасъ ярви 
и Тойвалампи в центральной части заказника; 
второе, площадью 260 га, расположено к запа-
ду от оз. Толвоярви (рис. 1, Б).

На палеоботанические анализы образцы от-
бирали послойно через 4–20 см ручным буром 
системы Инсторфа (диаметр челнока 5 см); 
10-см слои слаборазложившегося торфа до 
глубины 50 см срезали ножницами. С их по-
мощью были взяты поверхностные образцы 
мощностью 3 см на грядах (кочках) и в мочажи-
нах близ мест бурения указанных болот, а так-
же еще на трех болотных массивах, в сосняках 
и ельниках, окружающих их. На радиоуглерод-
ное датирование, проведенное в лаборато-
рии Геологического института РАН, в разрезе 
Скополиное отобрали три, Толвосуо – четыре 
образца органогенных отложений.

Определения макроостатков растений сде-
ланы в минеральных и органогенных отложе-
ниях обоих разрезов. Анализы ботанического 
состава торфа и степени его разложения вы-
полнены по общепринятым методикам [Корот-
кина, 1939; Минкина, Варлыгин, 1939] с при-
влечением атласа [Кац и др., 1977] и коллекции 
растительных остатков. Диаграммы состава 
и соотношения (в %) макроостатков растений 
в исследованных отложениях, включающие не-
которые расчетные показатели, нарисованы 

с использованием программы «Korpi» [Кутен-
ков, 2013].

При обработке проб для спорово-пыльце-
вого анализа применяли общепринятые мето-
ды: щелочной Поста, ацетолизный Эрдтмана 
и сепарационный В. П. Гричука [Филимонова, 
2015]. Для определения концентрации пыльцы 
в образцы добавляли «маркирующие» споры 
Lycopodium [по: Stockmarr, 1971]. При иденти-
фикации пыльцы и спор использовали спра-
вочники-определители [Куприянова, Алешина, 
1972, 1978; Бобров и др., 1983; Moore et al., 
1991 и др.], эталонную коллекцию микрофос-
силий, собственную картотеку рисунков и опи-
саний. СПД Скополиное [Филимонова, 2014] 
и Толвосуо построены с использованием ком-
пьютерных программ TILIA-2 и TILIA GRAPH 
[Grimm, 1992]. Сначала устанавливали про-
центное соотношение между четырьмя груп-
пами микрофоссилий: деревьев, кустарников 
и кустарничков, трав, споровых. Затем сумму 
пыльцы первых двух групп (пыльца древес-
ных) принимали за 100 % и определяли вклад 
(в %) составляющих ее таксонов. Содержание 
(в %) идентифицированных таксонов пыльцы 
трав рассчитывали от суммы пыльцы древес-
ных и трав, спор – от суммы пыльцы древесных 
и спор. Примененный метод расчета позволил 
избежать искажения СПД из-за высокого со-
держания в отдельных слоях микрофоссилий 

Рис. 1. Картосхемы местоположения ЛЗ «Толвоярви» (А), болот Скополиное и Толвосуо (Б), а также 
отобранных на них разрезов (обозначены черной точкой и цифрой 1 и 2 соответственно), исследо-
ванных радиоуглеродным и палеоботаническими методами
Fig. 1. Maps of the location of the Tolvojarvi Landscape Reserve (A), the Skopolinoye and Tolvosuo mires (B), 
as well as the selected sections (indicated by black dots and numbers 1 and 2, respectively), studied by 
radiocarbon and paleobotanical methods
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Cyperaceae, Poaceae и некоторых споровых ра-
стений.

Параллельно с палинологическим исследо-
ванием в образцах проведено видовое опре-
деление водорослей Pediastrum [по: Komarek, 
Jankovska, 2001].

Результаты и обсуждение

В статье с целью обобщения и сопоставле-
ния палеогеографических материалов, полу-
ченных для ЛЗ «Толвоярви», данные по разре-
зу Толвосуо и поверхностным палиноспектрам 
приводятся в полном объеме, по разрезу Ско-
полиное – частично и в краткой форме, по-
скольку они ранее обсуждались [Филимонова, 
2014, 2016, 2018].

Стратиграфия разрезов

Разрез Толвосуо отобран на сфагно-
вой мочажине (Scheuchzeria palustris, Sphag-
num majus, S. papillosum) до глубины 1000 см 
и включает органогенные (574 см) и минераль-
ные (426 см) отложения:
 0–50 см – торф сфагновый верховой (в.), сте-

пень разложения (R) = 5–20 %
 50–100 см – шейхцериево-сфагновый в., R = 20–25 %
 100–120 см – сфагново-шейхцериевый в., R = 25 %
 120–135 см – шейхцериево-сфагновый в., R = 25 %
 135–165 см – шейхцериевый в., R = 30 %
 165–200 см – пушицево-сфагновый в., R = 30 %
 200–230 см – магелланикум торф, R = 20 %
 230–250 см – пушицево-сфагновый в., R = 25 %
 250–300 см – пушицевый в., R = 35–40 %

 300–325 см – сфагново-пушицевый в., R = 40 %
 325–380 см – пушицевый в., R = 40–45 %
 380–400 см – сфагново-пушицевый в., R = 35 %
 400–450 см – осоково-сфагновый переходный (п.), 

R = 25–35 %
 450–460 см – хвощово-осоковый п., R = 30 %
 460–465 см – хвощовый п., R = 35 %
 465–500 см – сапропелевидный торф
 500–550 см – сапропель
 550–574 см – сапропель с примесью песка
 574–650 см – глина с прослойками песка (2–3 см)
 650–750 см – суглинок с прослойками песка
 750–830 см – глина с примесью песка
  830–1000 см – песок с примесью глины.

Разрез Скополиное отобран на сфагно-
вой гряде (Andromeda polifolia, Eriophorum va-
ginatum, Sphagnum fuscum) до глубины 650 см 
и включает органогенные (550 см) и мине-
ральные (100 см) отложения: торфа верховые 
(130 см – фускум-торфа, ниже, до 385 см – 
сфагновые, пушицево- и шейхцериево-сфагно-
вые с прослойками пушицевого и шейхцерие-
вого), осоково-шейхцериевый переходный (до 
410 см) и сапропелевидный (до 450 см) торф, 
сапропель (до 550 см), а также 10 см глины 
с примесью сапропеля, 70 см глины с неболь-
шим количеством песка, 13 см мелкого и 7 см 
крупного песка. Детальная стратиграфия раз-
реза опубликована [Филимонова, 2014].

Радиоуглеродное датирование

Для органогенных отложений разреза Ско-
полиное получено три, Толвосуо – четыре ра-
диоуглеродные датировки (табл. 1). 

Таблица 1. Радиоуглеродный и калиброванный возраст органогенных отложений
Table 1. Radiocarbon and calibrated dating of organogenic sediments

Разрез
Section

Глубина 
(см)

Depth (cm) 

Тип отложений
Type of sediments

Возраст
Age

Лабораторный 
№ образца

Lab. 
no. of samples

радиоуглеродный (л. н.)
radiocarbon (y. a.) 

калиброванный (кал. л. н.)
calibrated (calib. y. a.) 

Скополиное
Skopolinoye 180–190 торф

peat 1580 ± 110 1510 ± 120 ГИН-12146

335–350 торф
peat 5410 ± 90 6170 ± 110 ГИН-12145

435–450
сапропелевидный 

торф
sapropeloid peat

8680 ± 100 9730 ± 150 ГИН-12144

Толвосуо
Tolvosuo 230–250 торф

peat 3870 ± 60 4290 ± 90 ГИН-12147

310–325 торф
peat 5000 ± 70 5760 ± 100 ГИН-12148

450–465 торф
peat 6890 ± 50 7730 ± 50 ГИН-12149

550–570 сапропель
sapropel 9260 ± 170 10500 ± 210 ГИН-12150
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Внутри разрезов они хорошо согласуются 
между собой, а также с определениями отно-
сительного возраста отложений на основе па-
линологического анализа. Здесь же в таблице 
указан калиброванный возраст датированных 
образцов, рассчитанный по программе CalPal 
(www.calpal.de).

Палинологические данные

Поверхностные спорово-пыльцевые 
спектры. Для территории ЛЗ «Толвоярви» по-
лучено 14 поверхностных СПС из различных ра-
стительных сообществ болот и лесов (табл. 2). 
На пяти болотных массивах было отобрано 8 
образцов (5 – на повышениях, 3 – в понижени-
ях микрорельефа), в сосняках и ельниках – по 3 
образца. Непосредственно в местах отбора 
образцов и в близрасположенных фитоцено-
зах выполнены геоботанические описания ра-
стительности, которые позволили проследить 
степень проявления в СПС зональных, регио-
нальных, локальных и узколокальных их состав-
ляющих. Этому же способствовал выбранный 
групповой метод расчета состава СПС, при 
котором пыльцу и споры объединяют по расти-
тельным группам, определяют их процентное 
соотношение и долевой вклад таксонов внутри 
каждой из групп (табл. 2).

Согласно данным, в полученных СПС из лес-
ных и болотных сообществ ЛЗ «Толвоярви» пре-
обладает пыльца деревьев и кустарников, что 
соответствует зональным таежным условиям. 
Наибольшее содержание их пыльцы отмечено 
в СПС лесных сообществ (79–93 %), особенно 
в ельниках (81–93 %). Снижение его в образцах 
9, 11 и 12 обусловлено попаданием в них спор 
сфагновых (Sphagnum) и зеленых (Bryales) 
мхов, произраставших в местах отбора. В СПС 
болот эти значения варьировали в пределах 
49–92 %, причем самые низкие (49 и 56 %) 
были обусловлены присутствием в образцах 
большого количества спор (46 и 40 % соот-
ветственно), в основном обильно споронося-
щих сфагновых мхов. Необычно высокий для 
СПС болот процент пыльцы древесных (92 %) 
на фоне незначительного вклада спор и пыльцы 
трав отмечен в образце 8, отобранном в специ-
фических условиях «черной» деградирующей 
мочажины с Hepaticae. По данным, полученным 
для болот Скополиное и Толвосуо, пыльцы дре-
весных оказалось несколько меньше в СПС мо-
чажин из-за большего содержания в них пыль-
цы Cyperaceae и Poaceae, а также спор Sphag-
num и Equisetum (табл. 2: обр. 2, 4).

В спектрах пыльцы деревьев и кустарников 
из всех изученных местообитаний преобла-

дает пыльца Pinus sylvestris, особенно в сос-
няках (70–85 %). Ее содержание в СПС болот 
(51–76 %) и еловых лесов (50–77 %) пример-
но одинаковое. Это же характерно для пыльцы 
Betula sect. Albae (13–37 и 14–35 % соответст-
венно). Количество пыльцы Picea наибольшим 
было в СПС ельников (7–13 %), наименьшим – 
в СПС сосняков (2–5 %) и варьировало в СПС 
болот в пределах 3–12 %. Пыльца Alnus присут-
ствовала во всех образцах; доля ее (1–6 %), как 
правило, была больше при произрастании оль-
хи серой или клейкой в месте отбора или в бли-
жайшем окружении. Встречена также в незна-
чительном количестве пыльца Salix и Populus 
tremula, единично – пыльца Ulmus, Tilia, Frangu-
la alnus, Viburnum opulus и Juniperus communis 
(табл. 2).

В результате сопоставления палинологиче-
ских данных и геоботанических описаний ра-
стительности установлено, что спектры спор, 
пыльцы кустарничков и трав имеют локальный 
и узколокальный характер, а также в значи-
тельной степени соответствуют составу ра-
стительных сообществ. Основной вклад вно-
сят растения доминирующие и производящие 
большое количество пыльцы и спор (Cypera-
ceae, Poaceae, Bryales, Sphagnum и Equisetum). 
В спектре кустарничков и трав из большинства 
местообитаний суммарная доля пыльцы Betula 
nana и Ericales весьма существенна (до 75 %), 
но в спектре общего состава на болотах она 
не превышает 6 %, в лесных сообществах – 
3 %. Характерно, что на повышениях микроре-
льефа, то есть в местах произрастания кустар-
ничков, значения ее больше, чем в мочажинах 
болот. Пыльца Menyanthes trifoliata, Rubus cha-
maemorus, Scheuchzeria palustris, Drozera при-
сутствует единично или отсутствует в образцах 
даже при значительном участии производящих 
ее растений в болотных сообществах. В пробах 
из различных местообитаний встречена так-
же пыльца Artemisia и Chenopodiaceae (в том 
числе Chenopodium album и C. polyspermum), 
а из группы Varia – пыльца Apiaceae, Asteraceae 
(в том числе Aster type), Brassicaceae, Lamia-
ceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Rosaceae 
(Filipendula ulmaria, Geum, Potentilla и др.), Ru-
mex, Saxifragaceae и одно пыльцевое зерно 
Ambrosia. Идентифицированы споры плаунов 
Diphasiastrum complanatum и Lycopodium clava-
tum, а из папоротников с сохранившимся пе-
риспорием – Dryopteris carthusiana, D. filix-mas 
и Gymnocarpium dryopteris.

Обобщая результаты изучения поверхност-
ных СПС из лесных и болотных сообществ ЛЗ 
«Толвоярви», можно утверждать, что они до-
статочно хорошо отражают зональные, ланд-
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Таблица 2. Состав поверхностных СПС (%) из ландшафтного заказника «Толвоярви»
Table 2. Composition of surface spore-pollen spectra (%) from the Tolvojarvi Landscape Reserve

Таксоны
Taxons

Места отбора и номера образцов* / Sampling sites and no. of samples*

Болота
Mires

Сосняки
Pine forests

Ельники
Spruce forests

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Общий состав / Total composition
Деревья и кустарники
Trees and bushes 85 78 80 69 49 71 56 92 81 92 79 81 93 87

Кустарнички и травы
Shrubs and herbs 10 11 11 18 5 18 4 5 3 6 2 6 5 5

Споровые растения
Spore plants 5 11 9 13 46 11 40 3 16 2 19 13 2 8

Деревья и кустарники / Trees and bushes
Picea 3 4 4 4,5 8 12 8 9 5 2 4 13 8 7

Pinus 66 69 68 53 73 73 76 51 70 83 85 50 73 77

Betula sect. Albae 28 21 22 36 17 13 15 37 21 14 10 35 17 14

Alnus 2 5 5 6 2 1,5 1 3 3 1 1 2 1 1

Salix 0,5 0,5 1 0,4 - 0,4 - - 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

Populus tremula 0,3 0,5 - - - - - - - - - 0,3 0,2 0,2

Ulmus, Tilia - - - 0,2 - - - 0,2 - - - - 0,2 0,2

Frangula alnus 0,2 - - - - - - - - - - - - -

Viburnum opulus - - - - - - - - - - 0,2 - - -

Juniperus communis - - - - - 0,2 - - 0,2 - - - - -

Кустарнички и травы / Shrubs and herbs
Betula nana 23 7 14 5 46 - 26 18 11 5 - 13 17 3

Ericales 32 15 29 4 29 8 23 12 21 43 39 26 20 19

Cyperaceae 18 43 46 69 10 52 10 28 11 19 31 20 13 16

Poaceae 20 27 5 8 8 38 10 21 17 22 - 13 34 22

Artemisia 1,5 1,5 - 1 - - 5 - 11 3 - - - 3

Chenopodiaceae 1,5 1,5 - 3 4 - 5 3 6 5 15 15 3 12

Varia 4 5 6 9 2 2 21 18 22 3 15 13 13 25

Hydrophites - - - 1 2 - - - - - - - - -

Споровые растения / Spore plants
Bryales - - - - - - 1 - 69 7 94 1 17 8

Sphagnum 97 91 83 38 97 96 97 64 29 36 3 98 58 90

Equisetum - - 12 60 1 3 - 27 - - 1 - - -

Polypodiaceae 3 6 2,5 1 1 1 2 4,5 1 57 2 1 17 2

Lycopodiaceae - 3 2,5 1 1 - - 4,5 1 - - - 8 -

Примечание. *Места отбора поверхностных образцов: 1, 2 – болото Скополиное: 1 – гряда Andromeda polifolia-Eriophorum 
vaginatum-Sphagnum fuscum, 2 – мочажина Scheuchzeria palustris-Sphagnum balticum; 3, 4 – болото Толвосуо: 3 – гряда 
Andromeda polifolia-Eriophorum vaginatum-Sphagnum fuscum, 4 – мочажина Scheuchzeria palustris-Carex (limosa, magellani-
cum)-Sphagnum balticum; 5 – гряда в грядово-мочажинном кустарничково-сфагновом комплексе (Betula nana, Andromeda 
polifolia, Empetrum nigrum, Chamaedaphne calyculata, Vaccinium uliginosum, Rubus chamaemorus, Sphagnum fuscum, S. an-
gustifolium, S. magellanicum) с Pinus sylvestris на болоте Виржасуо; 6 – кочка Sphagnum papillosum с Andromeda polifolia 
и Carex lasiocarpa в заболоченной заливной протоке на западном берегу оз. Юля-Толвоярви; 7, 8 – болото Сплавинное: 
7 – кочка Sphagnum papillosum с Andromeda polifolia и Trichophorum caespitosum, 8 – мочажина «черная» (деградирую-
щая) с Hepaticae; 9–11 – сосняки: 9 – чернично-брусничный лишайниково-зеленомошный, 10 – багульниково-сфагновый, 
11 – кустарничково-зеленомошный; 12–14 – ельники: 12 – с сосной и березой чернично-сфагновый, 13 – с сосной кустар-
ничково-моховой, 14 – с сосной хвощово-чернично-морошково-сфагновый.
Note. *Sampling sites of surface samples: 1, 2 – Skopolinoye mire: 1 – ridge Andromeda polifolia-Eriophorum vaginatum-Sphag-
num fuscum, 2 – hollow Scheuchzeria palustris-Sphagnum balticum; 3, 4 – Tolvosuo mire: 3 – ridge Andromeda polifolia-Erio-
phorum vaginatum-Sphagnum fuscum, 4 – hollow Scheuchzeria palustris-Carex (limosa, magellanicum)-Sphagnum balticum; 
5 – ridge in a ridge-hollow shrub-sphagnum complex (Betula nana, Andromeda polifolia, Empetrum nigrum, Chamaedaphne caly-
culata, Vaccinium uliginosum, Rubus chamaemorus, Sphagnum fuscum, S. angustifolium, S. magellanicum) with Pinus sylvestris 
in the Virzhasuo mire; 6 – hummock Sphagnum papillosum with Andromeda polifolia and Carex lasiocarpa in a boggy inlet channel 
on the western shore of Lake Yulya-Tolvojarvi; 7, 8 – Splavinnoye mire: 7 – hummock Sphagnum papillosum with Andromeda po-
lifolia and Trichophorum caespitosum, 8 – degrading hollow (‘black’) with Hepaticae; 9–11 – pine forests: 9 – bilberry-lingonberry 
lichenous-green moss, 10 – ledum-sphagnum, 11 – shrub-green moss; 12–14 – spruce forests: 12 – bilberry-sphagnum with pine 
and birch, 13 – shrub-moss with pine, 14 – horsetail-bilberry-cloudberry-sphagnum with pine.



11

шафтно-региональные, локальные и узколо-
кальные особенности состава растительного 
покрова. В них преобладает пыльца древесных 
растений. Соотношение ее в СПС лесов в зна-
чительной степени определяется структурой их 
древостоя, в СПС болот – составом окружаю-
щих лесов, особенно примыкающих к ним. Ха-
рактерны преобладание пыльцы сосны, суще-
ственный вклад пыльцы березы и низкий – ели, 
что достоверно отображает преобладание сос-
новых лесов в регионе исследований, особен-
но на территориях, рельеф которых представ-
лен холмистой моренной равниной и озовыми 
грядами. Спектры спор и пыльцы трав несут 
информацию не только о болотном сообщест-
ве, в котором отобран образец, но и об окру-
жающих фитоценозах, особенно преобладаю-
щих. Она может быть использована совместно 
с данными по макрофоссильным остаткам 
в торфяных отложениях при реконструкции сук-
цессий палеорастительности болот.

Согласно представленным и ранее получен-
ным данным [Филимонова, 2005, 2007 и др.], 
локальные изменения в СПС болот вызыва-
ет значительное участие березы и ольхи в их 
облесении, а также в составе примыкающих 
к ним лесных сообществ. В основном локаль-
ное и узколокальное значение имеют пыльца 
кустарников, кустарничков и трав, а также спо-
ры. Снижение локального проявления первых 
двух групп в СПС достигается при расчете доли 
их пыльцы внутри группы древесных растений 
(табл. 3, А). Особенно важно включение в нее 
Betula nana и Ericales, пыльцы которых посту-
пает довольно много из кустарничково-мохо-
вых болотных сообществ.

Содержание (в %) пыльцы указанных 
в табл. 3 таксонов из группы трав рассчита-
но от суммы пыльцы древесных и трав, спор – 
от суммы пыльцы древесных и спор. Приме-
ненный метод расчета позволяет избежать 
искажения спектров пыльцы древесных расте-
ний из-за высокого содержания в некоторых 
образцах микрофоссилий Cyperaceae, Poaceae 
и некоторых споровых растений. Он успешно 
используется нами при расчете палиноспект-
ров и построении СПД озерно-болотных отло-
жений, накопившихся в позднеледниковье-го-
лоцене. Для сравнения в таблице приведены 
данные, полученные с использованием другого 
часто применяемого метода, когда процент-
ное содержание микрофоссилий всех ука-
занных таксонов рассчитывают от их общего 
суммарного количества (табл. 3, Б). Они сви-
детельствуют о том, что попадание большого 
количества пыльцы и спор болотных растений 
вызывает значительные изменения в составе 

СПС (обр. 4–7), что затруднит интерпретацию 
данных и проведение реконструкций динамики 
региональной и зональной растительности при 
исследовании торфяных отложений.

Полученные данные по поверхностным СПС 
из ЛЗ «Толвоярви» наряду с «поправочными 
 коэффициентами» для пыльцы древесных ра-
стений, рассчитанными для СПС болот из сред-
нетаежной подзоны Карелии [Филимонова, 
2005, 2007], учтены при реконструкции состава 
лесов и болотной растительности на террито-
рии исследования в голоцене.

Спорово-пыльцевая диаграмма 
и описание палинозон

В разрезе Толвосуо палинологически ис-
следованы озерные (песок, глины – 26, сапро-
пель – 6 образцов) и болотные (32 образца) 
отложения. По результатам спорово-пыльце-
вого анализа построена СПД Толвосуо (рис. 2). 
В нее включены хорошо представленные и наи-
более важные для реконструкций растительно-
сти и палеогеографической обстановки таксо-
ны. Отсутствует пыльца, встреченная единично 
(Carpinus betulus, Fagus), а также спорадиче-
ски, в незначительном количестве (Frangula al-
nus, Viburnum opulus). Значения (в %) пыльцы 
трав неопределенной и таксонов Boraginaceae, 
Chamaenerion angustifolium, Fabaceae, Gera-
nium, Helianthemum nummularium, Humulus 
lupulus, Liliaceae, Plantago. Plumbaginaceae, 
Rubus chamaemorus, Urtica, Valerianaceae сум-
мированы и составляют кривую Varia в СПД 
(рис. 2). При необходимости указанные таксо-
ны упоминаются в тексте. Периодизацию СПД 
Толвосуо проводили на основе сопряженного 
анализа палинологических и радиоуглерод-
ных данных, при этом придерживались схемы 
хронологического разделения позднеледни-
ковья и голоцена Северной Евразии Н. А. Хо-
тинского [1977, 1987]. В соответствии с ней 
две нижние палинозоны (ПЗ), как и в СПД Ско-
полиное [Филимонова, 2014], были отнесены 
к позднеледниковью. Согласно данным, ПЗ-1, 
сформировавшаяся в аллереде (AL), в разрезе 
Скополиное представлена 7-см слоем круп-
ного песка, Толвосуо – толщей глины и песка 
мощностью 150 см. В позднем дриасе (DR3,: 
11000–10300 л. н.),, которому соответствует 
ПЗ-2, отмечено накопление глин с примесью 
песка, причем в первом из них – 83 см, во вто-
ром – 213 см со скоростью 1,2 и 3,0 мм/год 
соответственно. В целом в разрезе Скополи-
ное позднеледниковые отложения составили 
90 см, Толвосуо – 363 см, причем базальные 
слои в последнем сформировались, вероятно, 
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в начале аллереда (~11800 л. н.). Столь мощ-
ные древние озерные отложения, залегающие 
под болотами, отбурены и изучены в Карелии 
впервые. Поскольку разрез является уникаль-
ным и эталонным, далее приводится довольно 
подробное описание палинозон.

В разрезе Толвосуо, согласно палиноло-
гическим данным, ПЗ-1 (850–1000 см, песок 
и глина) сформировалась на протяжении алле-
реда (AL: 11 800–11 000 л. н.). Суммарное со-
держание пыльцы деревьев колеблется от 16 
до 45 %, причем два отмеченных максиму-
ма (43 и 45 %) соответствуют снижению доли 
пыльцы трав, главным образом Artemisia и Che-
nopodiaceae, с 48–73 до 39 и 34 % соответст-
венно (рис. 2). В спектре древесных домини-
рует пыльца Betula sect. Albae (40–55 %), су-
щественную роль играет пыльца Pinus sylvestris 
(19–34 %), в меньшей степени – Picea (2–10 %). 
Вклад пыльцы Alnus и Salix изменяется незна-
чительно (2–7 и 2–4 % соответственно), а Betu-
la nana – больше (6–21 %).

Для ПЗ-2 (637–850 см, глина с прослойка-
ми песка), отнесенной по палинологическим 
данным к DR3 (11 000–10 300 л. н.), характерно 
наименьшее для разреза содержание пыльцы 
деревьев (10–21 %) и максимальное – пыльцы 
трав (62–80 %), кустарников и кустарничков 
(6–14 %). В спектре древесных доля пыльцы 
Pinus sylvestris (3–14 %) и Picea (0–3 %) сокра-
тилась, а пыльцы Betula sect. Albae (39–60 %), 
B. nana (21–29 %) и Salix (7–21 %) увеличилась; 
спорадически отмечена пыльца Populus tremu-
la, Juniperus и Ericales.

В спектр пыльцы трав обеих палинозон 
позднеледниковых отложений наибольший 
вклад внесли Artemisia, несколько меньший – 
Chenopodiaceae, Poaceae и Cyperaceae. Со-
гласно данным, участие пыльцы осок в фор-
мировании ПЗ-1 незначительное, а на протя-
жении ПЗ-2 оно существенно увеличивается. 
Из разнотравья встречена пыльца Apiaceae, 
Armeria, Asteraceae (в том числе Aster, Tanace-
tum и Serratula type), Brassicaceae (Draba и др.), 
Caryophyllaceae, Chamaepericlymenum sueci-
cum, Ephedra, Fabaceae, Galium, Helianthemum 
nummularium, Lamiaceae (Thymus и др.), Lilia-
ceae, Plantago, Polygonaceae (Bistorta officina-
lis, B. viviparum), Primulaceae, Ranunculaceae 
(Thalictrum alpinum и др.), Rosaceae (Dryas, 
Filipendula ulmaria, Potentilla, Rubus chamae-
morus и др.), Rumex/Oxyria, Saxifragaceae, 
Scrophulariaceae, Valerianaceae. Спор немного 
(1–14 %), в основном Bryales; в незначитель-
ном количестве присутствуют также споры 
Equisetum, Botrychium boreale, Sphagnum, 
Polypodiaceae (в том числе Cystopteris fragilis, 

C. montana, Dryopteris carthusiana, Polypodium 
vulgare). Из Lycopodiaceae идентифицированы 
Diphasiastrum alpinum, D. complanatum, Huper-
zia selago, Lycopodium annotinum, L. clavatum,  
L. pungens.

Остальные выделенные палинозоны и суб-
палинозоны отнесены к голоцену; они описаны 
кратко: указаны только основные их особенно-
сти, время формирования и датировки, под-
тверждающие это.

Для ПЗ-3 (574–637 см, глина с прослойка-
ми песка), соответствующей пребореалу (РВ: 
10 300–9300 л. н.), характерно увеличение 
доли пыльцы деревьев с 22 до 51 %, макси-
мальное содержание пыльцы Betula sect. Albae 
(64–79 %) и постепенное или резкое умень-
шение вклада B. nana, Salix, Artemisia и Che-
nopodiaceae. В соответствии с изменениями 
состава СПС и их кластеризации с использо-
ванием программы CONISS (рис. 2) выделе-
ны две субпалинозоны: ПЗ-3а (600–637 см) 
и ПЗ-3б (574–600 см), которые отнесены к РВ-1 
(10 300–10 000 л. н.) и РВ-2 (10 000–9300 л. н.).

ПЗ-4 (500–574 см, сапропель, нижние его 
слои – с примесью песка), сформировавшая-
ся в бореале (BO: 9300–8000 л. н.), очень чет-
ко выделяется в СПД (рис. 2) направленным 
подъемом кривых пыльцы Pinus sylvestris (с 7 
до 52 %) и в целом пыльцы деревьев (с 67 до 
85 %), а также постепенным снижением доли 
пыльцы Betula sect. Albae и резким – пыль-
цы трав (Artemisia, Chenopodiaceae и Cypera-
ceae). В субпалинозоне ПЗ-4а (550–574 см) 
отмечено значительное увеличение количе-
ства спор Polypodiaceae (в том числе Athy-
rium filix-femina, Cystopteris fragilis, Dryopteris 
carthusiana, D. thelypteris, Polypodium vulgare, 
Pteridium aquilinum). Для нее получена радио-
углеродная датировка 9260 ± 170 л. н. (табл. 1), 
что подтверждает ее формирование в ВО-1 
(9300–8900 л. н.). В ПЗ-4б (515–550 см), от-
несенной к ВО-2 (8900–8300 л. н.), вклад ука-
занных споровых растений и Lycopodiaceae 
уменьшился, а пыльцы Pinus sylvestris возрос 
с 33 до 41 % и достиг максимума (52 %) в ПЗ-4в 
(500–515 см, ВО-3: 8300–8000 л. н.). Для всей 
палинозоны характерна постоянная встре-
чаемость пыльцы гидрофитов (в том числе 
Myriophyllum alterniflorum, Nuphar, Nymphaea, 
Potamogeton, Sparganium, Typha angustifolia, 
T. latifolia), Cyperaceae, Poaceae, спор Equise-
tum, что было обусловлено начавшимся за-
растанием водоема и подтверждается наход-
ками макроостатков большинства указанных  
растений.

ПЗ-5 (465–500 см, сапропелевидный торф) 
отличается резким сокращением доли пыльцы 
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Pinus sylvestris (20–24 %) на фоне высокого со-
держания пыльцы Betula sect. Albae (65–69 %). 
С ее нижней границы отмечен подъем или на-
чало кривых пыльцы Ulmus, Alnus glutinosa 
и Corylus в СПД (рис. 2). Полученные данные 
позволяют предположить, что ПЗ-5 сформиро-
валась в начале атлантического периода (АТ-1: 
8000–7000 л. н.). Увеличение в ней количества 
пыльцы Cyperaceae, Роасеае, Nuphar, Nym-
phaea, Potamogeton, спор Equisetum и макро-
остатков указанных растений свидетельствует 
о происходившем зарастании водоема в месте 
бурения.

Начало ПЗ-6 (300–465 см, торф)  датировано 
возрастом 6890 ± 50 л. н., слой с глубины 
310–325 см – 5000 ± 70 л. н., что подтверждает 
ее формирование в АТ-2,3. В  субпалинозоне 
ПЗ-6а (380–465 см, АТ-2: 7000–6000 л. н.) 
на фоне доминирования пыльцы Betula sect. 
Albae (45–58 %) и существенного вклада Pinus 
sylvestris (21–36 %) начинается подъем кривой 
пыльцы Picea до 11 % в середине ПЗ-6б (АТ-3: 
6000–4700 л. н.) и последующее ее снижение 
до 5 % к верхней границе палинозоны (рис. 2). 
В целом для ПЗ-6 характерно дальнейшее уве-
личение доли пыльцы Alnus glutinosa, Corylus 
и широколиственных пород (Ulmus, Quercus, 
Tilia) до максимальных значений первой из них 
в АТ-2 (4 %), остальных – в АТ-3 (3 и 4 % соот-
ветственно). В начале ПЗ-6а отмечено суще-
ственное локальное увеличение количества 
спор Equisetum, а затем Sphagnum, что связано 
с произрастанием хвощей и распространением 
сфагновых мхов, макроостатки которых при-
сутствуют в исследованных торфяных отложе-
ниях. Пыльца гидрофитов в первой субпалино-
зоне еще встречается, во второй – нет.

ПЗ-7 (150–300 см, торф) характеризует суб-
бореальное время (SB: 4700–2500 л. н.), о чем 
свидетельствует несколько меньшее содер-
жание пыльцы широколиственных пород и на-
правленный подъем кривой пыльцы Picea с 8 
до 22 % в СПД. В соответствии с указанными 
изменениями и другими особенностями СПС 
выделены три субпалинозоны, соответствую-
щие фазам суббореала. В ПЗ-7а (250–300 см, 
SB-1: 4700–4200 л. н.) пока еще преобладает 
пыльца Betula sect. Albae (40–46 %). С нижней 
границы этой субпалинозоны вверх по раз-
резу отмечено некоторое увеличение коли-
чества пыльцы Betula nana (3–6 %), что обу-
словлено, по-видимому, распространением 
березы карликовой на положительных фор-
мах микрорельефа болота Толвосуо. В ПЗ-7б 
(200–250 см), формирование которой в SB-2 
(4200–3200 л. н.) подтверждает датировка 
3870 ± 60 л. н. (табл. 1), доминирует пыльца 

Pinus sylvestris. (37–39 %), а также несколько 
возросла встречаемость пыльцы широколист-
венных пород и Corylus. В ПЗ-7в (150–200 см), 
соответствующей суббореальному максимуму 
ели (SB-3: 3200–2500 л. н.), она резко сокра-
тилась (рис. 2). С этой субпалинозоны в СПД 
наблюдается увеличение доли пыльцы Ericales 
и спор Sphagnum, а в середине ее отмечены 
пик пыльцы Betula sect. Albae, снижение вклада 
Pinus sylvestris, 3 пыльцевых зерна Chamaene-
rion angustifolium и угольные частички.

ПЗ-8 (100–150 см, торф), сформирова-
вшаяся в начале субатлантического периода 
(SA-1: 2500–1800 л. н.), отличается резким 
уменьшением содержания пыльцы Pinus sylves-
tris (до 25 %) и Picea (до 9 %). К верхней ее гра-
нице доля последней несколько увеличилась 
на фоне продолжающегося доминирования 
пыльцы Betula sect. Albae (43–46 %). Незначи-
тельное количество пыльцы широколиственных 
пород и Corylus отмечено только в начале па-
линозоны; выше по разрезу она отсутствовала 
(рис. 2). Начиная с нижней границы ПЗ-8 спо-
радически в небольшом количестве встреча-
лась пыльца Scheuchzeria palustris.

ПЗ-9 (0–100 см, торф) характеризует время 
с начала SA-2 (1800 л. н.) до современности. 
На ее протяжении отмечено дальнейшее сни-
жение вклада в СПС пыльцы Picea (с 14 до 4 %). 
При этом в субпалинозоне ПЗ-9а (50–100 см, 
SA-2: 1800–800 л. н.) преобладает пыльца Pinus 
sylvestris (44–45 %), зафиксировано локаль-
ное увеличение количества пыльцы Cypera-
ceae и спор Sphagnum. В ПЗ-9б (верхние 50 см, 
SA-3) отмечены значительные колебания соот-
ношения пыльцы Betula sect. Albae (22–57 %) 
и Pinus sylvestris (32–51 %), спорадическая 
встречаемость пыльцы Chamaenerion angusti-
folium и угольных частичек, в начале субпали-
нозоны – увеличение доли пыльцы Alnus incana 
(до 18 %) и Poaceae.

Палинологические данные легли в основу 
реконструкции динамики растительности с на-
чала аллереда до современности, а также ис-
пользованы для определения относительного 
возраста отложений разреза Толвосуо.

Данные идентификации водорослей 
Pediastrum

В позднеледниковых минеральных отложе-
ниях разрезов Толвосуо и Скополиное иден-
тифицированы водоросли, типичные для хо-
лодных, глубоководных водоемов (Pediastrum 
integrum var. integrum, P. kawraiskyi, P. privum), 
а также встречающиеся как в позднеледнико-
вье, так и в голоцене (P. boryanum var. borya-
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num, P. boryanum var. longicorne, P. duplex var. 
rugulosum). В пребореале улучшение прогрева 
воды даже в еще достаточно глубоководном 
палеоводоеме Толвосуо, где продолжалось 
накопление глин, вызвало снижение количест-
ва первых и увеличение встречаемости водо-
рослей второй группы. В сапропеле, который 
отложился в это время в уже отделившемся 
от праозера Толвоярви, обмелевшем и зара-
стающем палеоводоеме Скополиное, отмече-
ны только таксоны последней группы. Они же 
встречены в вышележащих слоях сапропеля 
с растительными остатками и сапропелевид-
ном торфе, имеющих бореальный возраст. 
В разрезе Толвосуо в слое сапропеля с не-
большой примесью песка, датированном ВО-1 
(9260 ± 170 л. н.), идентифицированы все ука-
занные водоросли второй группы, в нижнем 
образце – также две колонии P. integrum var. in-
tegrum; в сапропеле (ВО-2,3) и сапропелевид-
ном торфе (АТ-1) встречены P. boryanum var. 
boryanum и P. boryanum var. longicorne. В тор-
фяных отложениях обоих разрезов водоросли 
Pediastrum отсутствовали.

Результаты определения макроостатков 
растений. Сукцессии водно-болотной 
растительности

Макрофоссильные остатки растений изуче-
ны как в органогенных (сапропель, торф), так 
и в минеральных отложениях; в первых опре-
делены их процентное соотношение и степень 
разложения торфа.

В минеральных отложениях позднеледнико-
вого возраста (637–1000 см) разреза Толвосуо 
в незначительном количестве встречены ма-
кроостатки Betula, Salix, Ericales, Nuphar, Pota-
mogeton, Typha, Calla palustris, Carex rostrata, 
Eriophorum, Phragmites australis, Scheuchzeria 
palustris, Trichophorum, Equisetum, Sphagnum 
balticum, S. compactum, S. magellanicum, S. ma-
jus, S. papillosum, S. sect. Acutifolia, Aulacom-
nium, Bryum, Calliergon, Meesia, Polytrichum, 
Scorpidium scorpioides, Tomentypnum nitens, 
Warnstorfia fluitans. В слое глины, накопившей-
ся в пребореале (574–637 см), были иденти-
фицированы также Glyceria, Sphagnum angus-
tifolium, Abietinella abietina, Aulacomnium palus-
tre, Distichium inclinatum, Ditrichum flexicaule, 
Pogonatum urnigerum, Pohlia nutans var. schim-
peri, Sanionia uncinata, Scorpidium revolvens, 
Syntrichia ruralis. Возможно, какая-то часть ра-
стительных остатков была прихвачена из бо-
лее верхних слоев разреза при бурении, часть 
попала in sito, но большая – принесена вместе 
с минеральными частицами водой или ветром 

из растительных сообществ прибрежной ак-
ватории водоема и с окружающей его терри-
тории. В разрезе Скополиное в песке и глине, 
отложившихся в AL и DR3, наряду с некото-
рыми из указанных таксонов идентифициро-
ваны также макроостатки Carex lasiocarpa, 
Menyanthes trifoliata, Sphagnum angustifolium 
и Dicranum. Полученные данные свидетель-
ствуют о произрастании в позднеледниковье 
и раннем голоцене берез, ив и верескоцвет-
ных, а также большом разнообразии водных 
и болотных растений, в том числе сфагновых  
и зеленых мхов.

Сапропель (500–574 см), сформирова-
вшийся в бореале, и сапропелевидный торф 
(465–500 см, АТ-1) содержали уже значи-
тельное количество неразложившихся остат-
ков водных и болотных растений, по которым 
идентифицированы еще Scirpus, Carex limosa, 
C. lasiocarpa, Sphagnum fallax и S. teres, из зе-
леных мхов – Calliergon и Warnstorfia, вклю-
чающие виды, типичные для зарастающих 
водоемов. Найдены также корешки Ericales, 
кусочки коры Pinus sylvestris и Betula. В верх-
нем 30-сантиметровом слое сапропеля со-
держание макроостатков растений было на-
столько велико, что позволило рассчитать их 
процентное соотношение. Эти, а также дан-
ные по торфам и глине, накопившейся в пре-
бореале, приведены на рис. 3. В полученной 
диаграмме таксоны растений расположены 
по мере появления и увеличения процентного 
содержания их макроостатков. Здесь же при-
ведены данные по степени разложения торфа, 
скорости накопления отложений, индексам 
влажности реконструированных водно-болот-
ных палеосообществ [рассчитаны по методике: 
Елина, Юрковская, 1992] и времени их сукцес-
сионных смен. Указаны также радиоуглерод-
ные датировки и границы фаз голоцена, уста-
новленные в результате периодизации СПД  
(см. рис. 2).

Результаты макрофоссильного анализа 
(рис. 3), периодизация СПД (рис. 2) и радио-
углеродная датировка 6890 ± 50 л. н. базально-
го 15-см слоя торфа (табл. 1) свидетельствуют 
о том, что заторфовывание водоема Толвосуо 
в месте бурения началось в АТ-2 (~6900 л. н.) 
и сразу же с отложения хвощового переходно-
го торфа (5 см). Маломощность слоя, смена его 
осоково-сфагновым переходным (60 см), а во 
второй половине АТ-2 (~6400 л. н.) – сфагно-
во-пушицевым и затем пушицевым верховым 
торфом свидетельствуют о достаточно быст-
ром обмелении. Согласно расчетам, индекс 
влажности реконструированных болотных па-
леосообществ снизился с 8,3 до 4–4,2. Увели-
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чение его отмечено в конце суббореала (SB-3) 
и особенно в SA-периоде, когда в месте буре-
ния распространились Scheuchzeria palustris 
и сфагновые мхи (Sphagnum majus, S. papillo-
sum, S. compactum и S. balticum).

Реконструкции сукцессий водно-болот-
ной растительности выполнены с пребореала. 
Установлено, что в исследованной части котло-
вины болота Толвосуо смены палеосообществ 
были такие: Hydrophites (Nuphar Typha, Pota-
mogeton, Glyceria) – Phragmites australis + Carex 
rostrata + Equisetum [10300–8500 л. н.] → Nu-
phar – Carex rostrata + Scheuchzeria palustris + 
Equisetum [8500–6900 л. н.] → Scheuchzeria 
palustris + Carex (rostrata, lasiocarpa) + Erio-
phorum vaginatum + Equisetum – Sphagnum 
(majus, fallax) [6900–6400 л. н.] → Eriophorum 
vaginatum – Sphagnum (magellanicum, angus-
tifolium, fuscum) [6400–4200 л. н.] → Eriophorum 
vaginatum + Scheuchzeria  palustris – Sphag-
num (magellanicum, angustifolium, fuscum) 
[4200–2300 л. н.] → Scheuchzeria palustris + 
Eriophorum vaginatum – Sphagnum (majus, pa-
pillosum, compactum, balticum) [2300 л. н. – на-
стоящее время].

На болоте Скополиное в месте бурения они 
были следующие (рис. 4): Hydrophites (Nu-
phar, Typha, Potamogeton) – Menyanthes trifolia-

ta – Warnstorfia [10300–9300 л. н.] → Nuphar + 
Typha – Menyanthes trifoliata + Carex (magella-
nica, rostrata) – Warnstorfia [9300–8000 л. н.] → 
Scheuchzeria palustris + Carex (rostrata, li-
mosa) – Sphagnum magellanicum + Warn-
storfia [8000–7000 л. н.] → Eriophorum vagi-
natum + Scheuchzeria palustris – Sphagnum 
(magellanicum, fuscum) [7000–5300 л. н.] → 
Scheuchzeria palustris + Eriophorum vagina-
tum – Sphagnum (magellanicum, papillosum, 
balticum) [5300–3700 л. н.] → Eriophorum vagi-
natum + Scheuchzeria palustris – Sphagnum 
magellanicum [3700–1800 л. н.] → Scheuchze-
ria palustris – Sphagnum (magellanicum, bal-
ticum, majus) [1800–1300 л. н.] → Eriophorum 
vaginatum – Sphagnum (fuscum, angustifolium) 
[1300 л. н. – настоящее время].

Установлено, что здесь в AT, SB и SA-1 
скорость накопления переходного, а за-
тем верхового торфа была довольно низкой 
(0,3–0,4 мм/год) из-за высокой степени их 
разложения (в основном 35 %). Примерно 
со времени 1800 л. н. она резко увеличилась 
(1,0–1,2 мм/год), особенно после распро-
странения дренированных грядовых сооб-
ществ со Sphagnum fuscum (ИВ = 3), форми-
рующих рыхлый, слаборазложенный торф  
(R = 5–20 %).

Рис. 3. Диаграмма состава макроостатков растений в отложениях разреза Толвосуо
Fig. 3. Diagram of plant macrofossil composition in the sediments of the Tolvosuo section
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Хроностратиграфия и корреляция 
разрезов. Особенности развития болот 
Толвосуо и Скополиное

Хроностратиграфия разреза Толвосуо опи-
рается на четыре, Скополиное – на три ра-
диоуглеродные датировки (табл. 1), а также 
определения относительного возраста отло-
жений в результате периодизации соответст-
вующих СПД, первая из которых представлена 
на рис. 2, а вторая – опубликована [Филимо-
нова, 2014]. Для выявления общих тенденций 
и специфических особенностей в динамике 
накопления озерных, а затем болотных отло-
жений проведено сопоставление полученных 
стратиграфических колонок на шкале времени 
(рис. 5, А) и шкале глубин (рис. 5, Б).

Сопряженный анализ всех данных пока-
зал, что в котловинах современных болот 
Толвосуо и Скополиное на протяжении ал-
лереда (AL: 11 800–11 000 л. н.) и позднего 
дриаса (DR3: 11 000–10 300 л. н.) шло нако-
пление песка и глины в среднем со скоро-
стью 2,4 и 1,2 мм/год. В первой из них отло-
жение глин продолжилось и в пребореале (PB: 
10300–9300 л. н.), но с меньшей скоростью – 
0,6 мм/год. В менее глубоком разрезе Ско-
полиное в это время образовались два слоя: 

глина с примесью сапропеля (10 см) и сапро-
пель (30 см). В разрезе Толвосуо сапропе-
леобразование началось на рубеже РВ и ВО 
периодов, что подтверждается датировкой 
9260 ± 170 л. н. над 4-см слоем сапропеля 
с примесью песка. Базальный слой сапро-
пелевидного торфа в исследованной части 
болота Скополиное датирован возрастом 
8680 ± 100 л. н., а лежащего на нем переход-
ного торфа – началом атлантического периода 
(АТ-1, ~8000 л. н.). В разрезе Толвосуо эти пла-
сты относятся к АТ-1 (8000–7000 л. н.) и АТ-2 
(7000–6000 л. н.) соответственно, что подтвер-
ждено палинологическими данными и датиров-
кой 6890 ± 50 л. н. Отложение верхового торфа 
в разрезе Скополиное отмечено с начала АТ-2 
(~7000 л. н.), Толвосуо – с АТ-3 (~6000 л. н.). 
Средний вертикальный прирост торфов 
в них составил 0,51 и 0,66 мм/год (по кали-
брованному возрасту – 0,46 и 0,60 мм/год)  
соответственно.

Результаты исследований  свидетельствуют 
о том, что обмеление палеоводоема Скопо-
линое произошло ~ 10300 л. н., Толвосуо – 
9300 л. н. Снижение уровня воды и потепление 
климата в голоцене вызвали интенсивное раз-
витие в них планктона, бентоса и гидрофитов, 
что способствовало отложению сапропеля, 

Рис. 4. Диаграмма состава макроостатков растений в отложениях разреза Скополиное
Fig. 4. Diagram of plant macrofossil composition in the sediments of the Skopolinoye section
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зарастанию и заторфовыванию. В Толвосуо, 
имеющем более глубокую котловину, все эти 
процессы, а также переход болота на олиго-
трофную стадию развития начинались при-
мерно на 1000 лет позже. Однако за меньшее 
время здесь сформировалась более мощная 
(на 55 см) торфяная залежь благодаря не-
сколько большей (на 0,15 мм/год) скорости 
накопления торфов. Для разрезов Скополиное 
и Толвосуо, отбуренных в центральной части 
одноименных болот, характерно отсутствие ни-
зинного торфа, небольшая мощность переход-
ных (25 и 65 см) и значительная – верховых (385 
и 400 см) торфов. Такое строение торфяных 
залежей, а также ранний переход болот в вер-
ховую стадию развития связаны с тем, что они 
расположены у подножия склонов озовых гряд, 
с которых на начальных стадиях своего раз-
вития получали вместе с грунтовыми водами 
довольно бедное минеральное питание. В ре-
зультате здесь сразу распространились мезо-
трофные болотные палеосообщества, которые 
уже в АТ-периоде сменились олиготрофными. 
По мере накопления торфа и формирования 
асимметричной поверхности болот поступле-
ние грунтовых вод в их центральную часть пре-
кращается, и питание становится только атмо-

сферным. При этом на окрайках болот подток 
грунтовых вод продолжается, и здесь до на-
стоящего времени идет накопление мезотроф-
ных торфов. Так, согласно стратиграфии тор-
фяной залежи болота Толвосуо [по: Кузнецов, 
2014, рис. 5], в центральной части профиля 
верховые торфа начинаются на глубине 4 ме-
тров, на восточной окрайке их мощность 2–3 м, 
а западная окрайка находится на мезотрофной 
стадии, и там отлагаются переходные торфа.

Интерпретация палинологических 
данных. Реконструкции динамики 
суходольной растительности

Новые палеогеографические данные, полу-
ченные при изучении разреза Толвосуо, под-
твердили, дополнили и уточнили ранее сде-
ланную реконструкцию динамики суходольной 
растительности на территории ЛЗ «Толвоярви» 
в позднеледниковье и голоцене [Филимоно-
ва, 2014]. С использованием «маркирующих» 
спор Lycopodium установлено, что исследован-
ные позднеледниковые отложения, особенно 
на протяжении аллереда, имели низкую на-
сыщенность пыльцевыми зернами. Это могло 
быть обусловлено высокой скоростью седи-

А Б

Рис. 5. Хроностратиграфия и корреляция разрезов Толвосуо и Скополиное на шкале времени (А) 
и шкале глубин (Б):
ТВ – торф верховой, ТП – торф переходный, СТ – сапропелевидный торф, С – сапропель, Г – глина, СГ – сугли-
нок, П – песок. Здесь и на рис. 6.: AL – аллеред, DR3 – поздний дриас, PB – пребореал, BO – бореал, AT – атлан-
тический период, SB – суббореал, SA – субатлантический период

Fig. 5. Chronostratigraphy and correlation of the Tolvosuo and Skopolinoye sections on the time scale (A) 
and the depth scale (Б):
ТВ – high-bog peat, ТП – transitional peat, СТ – sapropeloid peat, С – sapropel, Г – clay, СГ – loam, П – sand. Here and 
in Fig. 6: AL – Allerød, DR3 – Late Dryas, PB – Preboreal, BO – Boreal, AT – Atlantic, SB – Subboreal, SA – Subatlantic
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ментации, а также незначительным поступле-
нием в отложения микрофоссилий из-за еще 
слабо развитого фрагментарного раститель-
ного покрова на территории исследования, не-
давно освободившейся от ледника. Возможно, 
повлияло и то, что в холодных климатических 
условиях меньше была пыльцевая и споровая 
продуктивность растений. В аллередовое по-
тепление охлаждающее влияние здесь оказы-
вали одна из лопастей ледника, край которой 
11 400 л. н. проходил примерно по границе 
России с Финляндией [Lundqvist, 1991], а также 
приледниковые озера Балтийское и Гимоль-
ское [Лукашов, Демидов, 2001], в которые по-
ступали холодные талые воды.

Согласно данным, в позднеледниковых отло-
жениях разрезов Толвосуо и Скополиное при-
сутствуют пыльца и споры растений из близ-
расположенных палеосообществ, пыльца даль-
незаносная (главным образом ветроопыляемых 
растений), а также переотложенная из более 
древних осадков при их размыве и эрозии, что 
подтверждается присутствием дочетвертичных 
спороморф. Большее процентное содержание 
в СПС аллереда пыльцы сосны и ели, по-види-
мому, связано с приближением границ их аре-
алов распространения и увеличением их пыль-
цевой продуктивности в условиях аллередового 
потепления. При похолодании и ксерофитиза-
ции климата в позднем дриасе доля их пыльцы 
в СПС резко снизилась, а местной пыльцы трав, 
березы карликовой и ив – возросла (рис. 2). 
В отложениях разреза Толвосуо встречена 
не отмеченная ранее [Филимонова, 2014] пыль-
ца солнцецвета (Helianthemum nummularium), 
который мог произрастать на карбонатных ка-
менистых и щебнистых грунтах. Вместе с дру-
гими гелиофитами (Ephedra, Eurotia ceratoides) 
он свидетельствует о несомкнутости раститель-
ного покрова. Идентифицирована также пыльца 
армерии (Armeria), которая вместе с Artemisia, 
Salicornia herbacea и Salsola kali, по-видимому, 
встречалась на засоленных участках с много-
летней мерзлотой, а также на песчаных, каме-
нистых и щебнистых грунтах.

Установлено, что в пребореале возросло 
поступление в отложения пыльцы древесных 
берез (Betula sect. Albae). Значительное уве-
личение количества микро- и макрофоссилий 
отмечено с бореала (9260 ± 120 л. н.), когда 
на территории ЛЗ «Толвоярви» началось рас-
пространение сосновых лесов, а также зара-
стание обмелевшего палеоводоема Толвосуо 
водно-болотной растительностью.

Поскольку довольно подробное описание 
динамики растительности на фоне изменения 
природной среды в позднеледниковье и голо-

цене опубликовано [Филимонова, 2014], а ре-
зультаты палеоботанических исследований 
отложений аллереда и позднего дриаса в раз-
резах Толвосуо и Скополиное использованы 
также наряду с другими данными при геогра-
фическом и эколого-ценотическом анализе 
ископаемой флоры с целью реконструкции 
растительности и палеоэкологических усло-
вий позднеледниковья Карелии [Лаврова, Фи-
лимонова, 2018], этот обширный материал 
в данной статье снова не рассматривается. 
Приведено только его обобщение, в том числе 
в виде наглядных схем. На рис. 6 представле-
на климато-хронологическая схема динамики 
растительности с аллереда до современности 
на территории исследования. В ней слева на-
право показаны: временная шкала, радиоугле-
родные датировки, динамика климатических 
показателей и растительности. Далее указаны 
зональная принадлежность последней, возраст 
фаз и периодов позднеледниковья и голоце-
на. Использованы обобщенные данные по ди-
намике палеоклимата, полученные по восьми 
палинологически исследованным разрезам, 
отбуренным на пяти модельных территориях 
из среднетаежной подзоны Карелии. Палео-
климатические реконструкции опираются на 61 
радиоуглеродную датировку. Динамика темпе-
ратур (июля, января и среднегодовая), а также 
среднегодовое количество осадков получены 
примерно с 11 200 л. н. до настоящего време-
ни и показаны относительно современных их 
значений [Филимонова, Климанов, 2005]. Ра-
стительность в климато-хронологической схе-
ме указана преобладающая и характерная для 
выделенных временных интервалов.

Согласно полученным данным, в аллереде 
преимущественное распространение имели 
перигляциальные полынно-маревые и разно-
образные тундровые ценозы, в позднем дриа-
се – различные тундры (ерниково- и кустарнич-
ково-зеленомошная, а также злаково-осоко-
вая) в сочетании с перигляциально-степными 
палеосообществами. Леса отсутствовали, бе-
реза и ольха встречались единично и неболь-
шими группами. Ивы, скорее всего, были пред-
ставлены низкорослыми видами и вместе с бе-
резой карликовой и верескоцветными входили 
в состав кустарничково-зеленомошных тундро-
вых сообществ; возможно, они также образо-
вывали ивняки. Растительный покров в позд-
неледниковье был несомкнутый и чередовался 
с пятнами оголенных грунтов, имел мозаичную 
структуру, включал виды, разнообразные как 
по экологии, так и по географическому проис-
хождению [подробнее см. Филимонова, 2014; 
Лаврова, Филимонова, 2018].
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Рис. 6. Динамика растительности на территории ЛЗ «Толвоярви» на фоне изменения климата 
в позднеледниковье и голоцене:
ПС – палеосообщества, Т – тундра, ЛТ – лесотундра, СТ – северная тайга, СрТ – средняя тайга, ЮТ – южная 
тайга, Qm – широколиственные породы

Fig. 6. Dynamics of vegetation in the Tolvajarvi Landscape Reserve due to climate change in the Late 
Glacial and Holocene:
ПС – paleocommunities, Т – tundra, ЛТ – forest-tundra, СТ – northern taiga, СрТ – middle taiga, ЮТ – southern taiga, 
Qm – broad-leaved species

В голоцене, благодаря увеличению тепло- 
и влагообеспеченности, безлесные экосис-
темы позднеледниковья сменились в первой 
половине пребореала (10 300–9800 л. н.) бе-
резовым редколесьем, а затем таежными ле-
сами. Во второй половине РВ преобладали 
редкостойные березовые леса, иногда с при-
месью сосны (например, у болота Скополиное). 
На протяжении пребореала происходит сокра-
щение площадей, занятых перигляциальными 
полынно-марево-разнотравными палеосооб-
ществами, ерниками, ивняками и кустарничко-
во-зеленомошными ценозами. Согласно дан-
ным, у болота Толвосуо их участие в раститель-
ном покрове на протяжении РВ было больше, 
чем близ болота Скополиное.

С бореала (9260 ± 120 л. н.) началась экс-
пансия сосновых лесов на территории иссле-
дования. Для ВО-1 (9300–8900 л. н.) были ха-
рактерны сосновые и сосново-березовые леса 
северотаежного облика. Об их редкостойности 
свидетельствует значительное участие плаунов 
и можжевельника в формировании СПС этого 
возраста. В ВО-2 северотаежные леса смени-

лись сосновыми (монодоминантными и с бе-
резой) среднетаежными лесами, достигши-
ми максимального распространения в ВО-3 
(8300–8000 л. н.). Начиная с бореала и до со-
временности на гарях произрастали постпиро-
генные березовые, а затем березово-сосновые 
разреженные леса с обедненным травяно-ку-
старничковым покровом.

Потепление и увеличение влажности в ат-
лантическом периоде (8000–4700 л. н.) созда-
ли условия для расселения широколиственных 
пород (вяза, дуба, липы, клена), лещины и оль-
хи черной. Установлено, что примерно до сере-
дины АТ-периода на территории исследования 
преобладали сосновые и сосново-березовые 
леса южнотаежного облика. Ель в них присут-
ствовала в виде примеси. Об этом свидетель-
ствует датировка 6890 ± 50 л. н. палиноспек-
тра, в котором доля ее пыльцы не превышает 
1 %. Во второй половине АТ участие ели, а так-
же теплолюбивых древесных пород в составе 
лесов увеличилось. В АТ-3 (6000–4700 л. н.) 
широкое распространение имели елово-сос-
новые, сосново-еловые и сосново-березовые 
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леса с ольхой серой и теплолюбивыми древес-
ными породами. На вершинах и склонах озовых 
гряд произрастали сосновые леса, во влажных 
местообитаниях, в том числе у болот, – черно-
ольшаники с елью, вязом, лещиной и влаголю-
бивым разнотравьем. Встречаемость широко-
лиственных пород и лещины в это время была 
наибольшей, что подтверждено датировками 
5410 ± 90 и 5000 ± 70 л. н.

Суббореальный период (4700–2500 л. н.) 
начался с резкого похолодания и уменьшения 
влажности климата, что вызвало сокращение 
участия широколиственных пород в раститель-
ном покрове. SB – время максимального рас-
пространения на территории исследования 
еловых лесов, которые, согласно палиноло-
гическим и радиоуглеродным (3870 ± 60 л. н.) 
данным, в SB-2,3 (4200–2500 л. н.) содомини-
ровали с сосновыми лесами. По окрайкам бо-
лот встречались ельники болотно-травяные, 
черноольшаники и ольхово-березовые сооб-
щества, а по долинам рек и ручьев с хорошим 
увлажнением – ельники крупнотравные с чер-
ной ольхой и вязом.

Дальнейшее похолодание климата в суб-
атлантическом периоде (2500 л. н. – настоя-
щее время) вызвало выпадение теплолюбивых 
древесных пород из состава растительности. 
В первой его половине еловые и сосново-ело-
вые леса с березой и ольхой, по-видимому, еще 
были довольно широко представлены на терри-
тории исследования, что подтверждено дати-
ровкой 1580 ± 110 л. н. Во второй половине SA, 
особенно в последние 800 лет, их доля в расти-
тельном покрове уменьшилась, преобладающи-
ми опять стали сосновые леса (монодоминант-
ные и с елью). Береза и ольха входили в состав 
хвойных и мелколиственных лесов, участво-
вали в облесении болот, зарастании вырубок 
и гарей. В результате активной хозяйственной 
деятельности человека коренные леса в основ-
ном были уничтожены. В настоящее время леса 
заказника вторичные. Сосняки занимают 77 % 
лесопокрытой площади, ельники – 18, березня-
ки – 4,3, ольховники – 0,5, осинники – 0,2 %.

Выводы

1. Полученные поверхностные спорово-
пыльцевые спектры из лесных и болотных со-
обществ ЛЗ «Толвоярви» достаточно хорошо 
отражают зональные, ландшафтно-региональ-
ные, локальные и узколокальные особенности 
состава растительности.

2. Примененный метод расчета процентного 
состава палиноспектров при построении спо-
рово-пыльцевых диаграмм озерно-болотных 

отложений позволяет избежать их «искажения» 
из-за высокого содержания в некоторых образ-
цах пыльцы осоковых и злаковых, а также спор 
хвощей и мхов.

3. Новая, полученная для ЛЗ «Толвоярви» 
СПД Толвосуо с четырьмя радиоуглеродными 
датировками отражает изменения раститель-
ности и палеогеографических условий с на-
чала аллереда до современности. Все зоны 
в ней достаточно хорошо представлены, мощ-
ность детально изученных позднеледниковых 
отложений – 363 см, голоценовых – 637 см. Ее 
можно считать опорной для региона исследо-
ваний и использовать в качестве эталона для 
корреляции с СПД других территорий при ре-
конструкции пространственно-временной ди-
намики растительности. Палеогеографическую 
информацию, содержащуюся в ней, дополняют 
данные СПД Скополиное с тремя датировками 
по 14С и результаты макрофоссильного анализа 
озерно-болотных отложений обоих разрезов.

4. В позднеледниковых минеральных отло-
жениях разрезов Толвосуо и Скополиное иден-
тифицированы водоросли Pediastrum, типич-
ные для холодных глубоководных водоемов, 
а также встречающиеся как в позднеледнико-
вье, так и в голоцене. В пребореале улучшение 
прогрева воды в еще достаточно глубоковод-
ном палеоводоеме Толвосуо, где продолжа-
лось накопление глин, вызвало снижение ко-
личества первых и увеличение встречаемости 
водорослей второй группы. В сапропеле уже 
обмелевшего и зарастающего палеоводоема 
Скополиное отмечены таксоны только послед-
ней группы. В бореальных сапропелевидных 
отложениях обоих разрезов они еще присутст-
вовали, а в торфах – нет.

5. Результаты макрофоссильного анализа 
подтверждают произрастание в позднеледни-
ковье и раннем голоцене берез, ив и вереско-
цветных, а также свидетельствуют о большом 
разнообразии водных и болотных растений, 
в том числе сфагновых и зеленых мхов. На ос-
нове определений макроостатков растений 
получены детальная стратиграфия голоцено-
вых органогенных отложений и диаграммы бо-
танического состава, включающие также хро-
нологические и некоторые расчетные данные. 
Эти материалы позволили реконструировать 
сукцессии водно-болотной растительности 
в местах отбора разрезов, определить время 
существования палеосообществ, проследить 
изменения их индекса влажности, степени раз-
ложения и скорости накопления образовав-
шихся торфов.

6. Установлено, что обмеление палеоводо-
ема Скополиное произошло ~ 10300 л. н., Тол-
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восуо – 9300 л. н. Снижение уровня воды и по-
тепление климата в голоцене способствовали 
отложению сапропеля, их зарастанию и затор-
фовыванию. В Толвосуо, имеющем более глу-
бокую котловину, все эти процессы, а также 
переход болота на олиготрофную стадию раз-
вития начинались примерно на 1000 лет позже. 
Однако за меньшее время здесь сформирова-
лась более мощная торфяная залежь благодаря 
несколько большей скорости накопления тор-
фов. Отсутствие низинного торфа, небольшая 
мощность переходных и значительная верхо-
вых торфов свидетельствуют о низком уровне 
болотно-грунтовых вод, бедном минеральном 
питании и застойном водном режиме в иссле-
дованных центральных частях болот Толвосуо 
и Скополиное.

7. Согласно выполненным  реконструкциям 
с использованием новых палеогеографиче-
ских данных, полученных при изучении раз-
реза Толвосуо, и ранее опубликованных 
по разрезу Скополиное [Филимонова, 2014] 
суходольную растительность на территории 
исследования с аллереда до современно-
сти представляли: перигляциально-степ-
ные и тундровые палеосообщества (ПС) 
с редкими деревьями и кустарниками [AL: 
11 800–11 000 л. н.] → тундры (ерниково- и ку-
старничково-зеленомошная, злаково-осоко-
вая) в сочетании с перигляциально-степными 
ПС и редкими деревьями и кустарниками [DR3: 
11 000–10 300 л. н.] → лесотундра: березовое 
(с примесью сосны) редколесье в сочетании 
с тундровыми и перигляциально-степными ПС 
[РВ-1,2: 10 300–9800 л. н.] → северная тай-
га: редкостойные березовые и сосново-бе-
резовые леса [РВ-2: 9800–9300 л. н.] → ред-
костойные сосновые и сосново-березовые 
леса [ВО-1: 9300–8900 л. н.] → средняя тайга: 
сосновые и березово-сосновые леса [ВО-2,3: 
8900–8000 л. н.] → южная тайга: сосновые, 
сосново-березовые и черноольховые леса 
с елью, широколиственными породами, лещи-
ной и ольхой серой [АТ-1,2: 8000–6000 л. н.] → 
елово-сосновые, сосново-еловые и сосново-
березовые леса с широколиственными поро-
дами, лещиной и ольхой серой, елово-черно-
ольховые (с вязом) леса [АТ-3: 6000–4700 л. н.] 
→ средняя тайга (южный вариант): ело-
вые и сосновые леса с березой, ольхой серой 
и примесью широколиственных пород, черной 
ольхи и лещины [SB: 4700–2500 л. н.] → сред-
няя тайга: елово-сосновые и сосново-ело-
вые леса с березой и ольхой серой [SA-1,2: 
2500–1400 л. н.] → сосновые, елово-сосно-
вые и еловые леса с березой и ольхой серой 
[SA-2,3: 1400 л. н. – настоящее время].
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Приводится обзор исследований сосудистых растений и растительности Зеленого 
пояса Фенноскандии в пределах Мурманской области с начала XIX века по насто-
ящее время. Особое внимание уделено анализу флористической изученности 
действующих охраняемых природных территорий Зеленого пояса Фенноскандии: 
заповедник «Пасвик» и Айновы острова Кандалакшского заповедника, природные 
парки «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Кораблекк», региональные заказники 
«Кутса» и «Кайта», памятники природы «Водопад на реке Шуонийок», «Биогруппа 
елей (Биогруппа елей на границе ареала)», «Кедр сибирский (Кедр сибирский 
в Никельском лесничестве)», а также проектируемых: федерального и региональ-
ных заказников «Ворьема», «Йонн-Ньюгоайв» и «Пазовский» и памятника природы 
«Болота у озера Алла-Аккаярви». Для этих территорий проанализировано флори-
стическое разнообразие, приведены данные о числе аборигенных и адвентивных 
видов, а также о наиболее созологически значимых видах сосудистых растений. 
Для мурманской части Зеленого пояса Фенноскандии приводятся новые находки 
сосудистых растений за последние несколько лет.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история исследований; особо охраняемые природные тер-
ритории; сосудистые растения; растительность; Мурманская область; Зеленый 
пояс Фенноскандии.

M. N. Kozhin, N. E. Koroleva, A. V. Kravchenko, K. B. Popova, 
A. V. Razumovskaya. THE HISTORY AND KEY OUTCOMES OF STUDIES 
ON THE VASCULAR PLANT FLORA AND VEGETATION OF THE GREEN BELT 
OF FENNOSCANDIA WITHIN MURMANSK REGION

Studies of vascular plants and vegetation of the Green Belt of Fennoscandia with-
in Murmansk Region from the beginning of the 19th century until present are reviewed 
and summarized. Special attention is given to the analysis of the floristic knowledge on ex-
isting protected areas in the Green Belt of Fennoscandia, such as the Pasvik Strict Nature 
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Введение

Территория современной Мурманской обла-
сти, включая ее западную часть, которая входит 
в Зеленый пояс Фенноскандии (ЗПФ) [Борови-
чев и др., 2018], до начала XX века оставалась 
отдаленным и труднодоступным «медвежь-
им углом» Российской империи. Тем не менее 
с первой половины XIX века, задолго до про-
мышленного освоения Кольского края, здесь 
начинают работать ботанические экспедиции, 
которые практически сразу собирают замеча-
тельные по полноте и ценности коллекции. Ла-
пландия, наряду с Сибирью, Зауральем, Даль-
ним Востоком, становится целью исследований 
первых экспедиций Императорской Академии 
наук, которые с середины XVIII века отправля-
ются для изучения территории и природных бо-
гатств России [Александровская и др., 2011].

Русскую Лапландию, в особенности ее за-
падную часть, исследуют и финские ученые, для 
которых это была terra incognita, неизведанная 
земля. Активные финские ботанические экспе-
диции на Кольский полуостров начались после 
вхождения Финляндии в 1809 году в состав Рос-
сийской Империи в виде автономного Великого 
княжества и продолжались до провозглашения 
Финляндией независимости в 1917 году [Uotila, 
2013]. На территории Печенгской Лапландии, 
которая отошла к Финляндии по Тартускому 
договору 1920 года, финские ботанические ис-
следования не прерывались вплоть до Зимней 
и Второй мировой войн.

Строительство Мурманской железной до-
роги и последующее освоение минеральных 
богатств Кольского полуострова было сти-
мулом для изучения растительности, в пер-
вую очередь как ресурса для развития лес-
ной промышленности и организации оленьих 
пастбищ [Шляков, 1968]. С послевоенного 
периода и по настоящее время основные бо-
танические исследования на территории ЗПФ 
связаны с инвентаризацией флоры и расти-

тельности для целей охраны природы. Кроме 
того, отдельные районы ЗПФ становятся по-
лигонами в региональных и международных 
исследовательских программах по изучению 
палеогеографии голоцена и последствий ан-
тропогенного воздействия в Арктике, в рамках 
этих проектов также ведутся геоботанические 
и флористические исследования.

На территории ЗПФ в современных грани-
цах Мурманской области за прошедшие полто-
ра века работали ботаники из Финляндии, Рос-
сии и Норвегии. Их исследования охватывали 
разные территории и аспекты изучения разно-
образия сосудистых растений и растительных 
сообществ. До настоящего времени немного-
численные сведения об этих работах содер-
жались в единичных исторических обзорах 
[Fellman, 1869; Шляков, 1968; Константинова, 
Костина, 2005; Королева, 2012; Uotila, 2013]. 
В связи с этим цель настоящей статьи – опи-
сать историю и подвести основные итоги из-
учения сосудистых растений и растительности 
этой территории.

Материалы и методы

Исторический блок работы основан на ана-
лизе многочисленных литературных источ-
ников, ряда обзорных исторических статей 
[Fellman, 1869; Шляков, 1968; Константинова, 
Костина, 2005; Королева, 2012; Uotila, 2013] 
и библиографии финской ботанической ли-
тературы [Saelan, 1916; Collander et al., 1973]. 
В качестве дополнительного ключа к поиску 
источников литературы использованы мате-
риалы основных гербариев по флоре Русской 
Лапландии – Ботанического музея Универси-
тета г. Хельсинки (H), Кандалакшского госу-
дарственного природного заповедника (KAND), 
Полярно-альпийского ботанического сада-ин-
ститута КНЦ РАН (KPABG), Ботанического ин-
ститута им. В. Л. Комарова РАН (LE), Москов-
ского государственного университета имени 

Reserve and Ainovi Islands in the Kandalakshsky Strict Nature Reserve, Nature Parks 
“Rybachy and Sredny Peninsulas” and “Korablekk”, regional nature reserves (zakaznik) 
“Kutsa” and “Kaita”, nature monuments “Waterfall on the Shuonijok River”, “Bio-group 
of Spruce Trees at the Range Limit”, “Siberian Stone Pine in the Nickel Forestry District”, 
as well as planned protected areas: federal and regional nature reserves “Voriema”, “Ionn 
Nyugoayv” and “Pazovsky”, and nature monument “Mires at Lake Alla-Akkayarvi”. For 
these territories, the floristic diversity has been analyzed, and data on the number of na-
tive and alien species, as well as on the vascular plants of highest nature conservation 
significance are presented. New records of vascular plants gathered over the past few 
years from the Murmansk part of the Green Belt of Fennoscandia are reported.

K e y w o r d s: science history; protected areas; vascular plants; vegetation; Murmansk 
Region; Green Belt of Fennoscandia.
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М. В. Ломоносова (MW) и Карельского научного 
центра РАН (PTZ). Большинство авторов публи-
каций передавали свои образцы именно в эти 
коллекции. Также использованы данные Лето-
писей природы Кандалакшского заповедника 
и заповедника «Пасвик», где содержатся све-
дения о времени и характере проводившихся 
ботанических работ, а также о событиях, про-
исходивших в заповедниках в разные годы.

В финской ботанической литературе тер-
ритория исследований входит в несколько 
биогеографических провинций Восточной 
Фенноскандии. Границы этих провинций и их 
число неоднократно менялись [Uotila, 2013]. 
В последнем, опубликованном в 1947 году 22-м 
томе Memoranda Societatis pro Fauna et Flo-
ra Fennica территория мурманской части ЗПФ 
включает в себя участки пяти провинций – Пе-
ченгская Лапландия (Lapponia petsamoënsis), 
Туломская Лапландия (Lapponia tulomensis), 
Имандрская Лапландия (Lapponia imandrensis), 
Керетская Карелия (Karelia keretina) и часть 
провинции Куусамо (Kuusamo). Границы их от-
части соответствуют границам природных рай-
онов и отчасти административным. Так, часто 
упоминаемая в основном тексте статьи про-
винция Печенгская Лапландия создана только 
в 1927 году, в нее вошла восточная часть про-
винции Инарская Лапландия (Lapponia inari-
ensis) и западная часть Туломской Лапландии. 
Большая часть ее пределов соответствовала 
политическим границам того времени: Фин-
ляндии и Норвегии на западе и Финляндии 
и России на востоке [Uotila, 2013].

Актуальная информация о разнообразии ра-
стений на современных существующих и пла-
нируемых ООПТ (табл.) приведена на осно-
вании литературных указаний и материалов, 
полученных авторами во время комплексных 
экологических обследований природных пар-
ков «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Ко-
раблекк», регионального заказника «Кайта», 
проектируемого федерального заказника «Во-
рьема», проектируемых региональных заказни-
ков «Йонн-Ньюгоайв» и «Пазовский» и памят-
ника природы «Болота у озера Алла-Аккаярви», 
а также в ходе работ по оценке эффективности 
функционирования ООПТ регионального зна-
чения, расположенных в Печенгском районе.

Результаты и обсуждение

Флора сосудистых растений и раститель-
ность ЗПФ в пределах Мурманской области 
имеют длительную историю изучения. Пер-
вые ботанические исследования этой терри-
тории связаны с именами финских ботаников. 

Я. Фелльман (J. Fellman), пастор церкви в са-
амском поселении Утсйоки, в 1820 году путе-
шествовал по Северной Норвегии и Лаплан-
дии и побывал на Айновых островах, а затем 
поднялся по реке Паз от побережья Баренцева 
моря до озера Инари. В 1829 году он посетил 
район Печенги, Вайда-губу на полуострове Ры-
бачий; дальнейший его путь пролегал по запад-
ной части Мурманской области на юг до Белого 
моря [Väre, 2011; Uotila, 2013]. По итогам поез-
док Я. Фелльман составил первую флору Рус-
ской Лапландии, которая включала 379 видов 
[Fellman, 1831].

В 1839 году была организована экспедиция 
Императорской Санкт-Петербургской Акаде-
мии наук в Восточную Лапландию, в ней при-
нимали участие ботаник А. И. Шренк и геолог 
В. Бётлинг (W. Boehtlingk). Они проводили ис-
следования в районе Нотозера и спустились 
по реке Туломе до города Колы. Далее Бётлинг 
отправился в сторону Варангер-фьорда и ра-
ботал на полуострове Средний и прилегающей 
материковой части, где отметил распростране-
ние березовых криволесий и особую форму ро-
ста березы [Fellman, 1869; Чернов, 1953].

В 1840 году на эту территорию отправи-
лась еще одна русская академическая экспе-
диция под руководством профессора К. Бэра 
(K. Baer), в которой участвовали адъюнкт уни-
верситета Святого Владимира в Киеве зоолог 
А. Ф. Миддендорф и студент Санкт-Петербург-
ского университета Панкевич. Они посетили 
берега полуострова Рыбачьего, в частности по-
бережье Мотовского залива, и остров Аникиев 
[Райков, 1961; Сухова, Таммиксаар, 2015].

Начиная с середины XIX века Русскую Ла-
пландию и Северную Карелию активно изуча-
ют финские ботаники. В 1850 году А. Э. Ню-
ландер (A. E. Nylander) побывал в районе 
Куолаярви и Саллатунтури в провинции Куу-
само. В 1856 году А. Э. Нюландер и Й. М. Гадд 
(J. M. Gadd) путешествовали по Печенгской 
Лапландии и собрали небольшую коллекцию 
сосудистых растений [Uotila, 2013]. В 1861 году 
маршруты экспедиции Н. И. Фелльмана 
(N. I. Fellman) и П. А. Карстена (P. A. Karsten) 
по Русской Лапландии проходили по южной 
(Керетская Карелия) и северной (губа Зубов-
ская на полуострове Рыбачьем и губа Титовка 
на полуострове Среднем) частям ЗПФ [Sen-
nikov, Kozhin, 2018]. По итогам успешных экс-
педиций Н. И. Фелльман подготовил новую 
флору Русской Лапландии, в которой привел 
517 видов [Fellman, 1882].

В 1864 году известный норвежский врач, бо-
таник, миколог, фитогеограф и государствен-
ный служащий (заместитель главы двух самых 
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северных губерний (фюльке) Тромс и Финнмарк 
с 1860 по 1876 год) Й. М. Норман (J. M. Norman) 

посетил русскую часть современного заповед-
ника «Пасвик»; на этой территории он также бы-

Число видов сосудистых растений на существующих и проектируемых ООПТ ЗПФ в пределах Мурманской 
области
Number of vascular plant species on the existing and planned specially protected areas in the Green Belt 
of Fennoscandia within Murmansk Region

ООПТ
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Существующие ООПТ
Existing protected areas

Заповедники
Strict nature reserves

Пасвик
Pasvik 14 687 374 89

Айновы острова (Кандалакшский заповедник)
Ainov Islands (Kandalakshsky Strict Nature Reserve) 160 123 14

Природные парки
National parks

Кораблекк
Korablekk 8341 272 71

Полуострова Рыбачий и Средний
Rybachy and Sredny Peninsulas 83 063 392 76

Региональные заказники
Regional reserves (zakazniks) 

Кайта
Kaita 93 845 288 56

Кутса
Kutsa 52 000 336 32

Памятники природы регионального значения
Natural monuments of regional level

Водопад на реке Шуонийок
Waterfall on the Shuoniyok River 5,8 72 11

Биогруппа елей (Биогруппа елей на границе ареала)
Biological group of spruces (Biological group of spruces at the range limit) 0,5 53 0

Кедр сибирский (Кедр сибирский в Никельском лесничестве)
Siberian Pine (Siberian Pine in the Nikel Forestry District) 6,8 27 4

Проектируемые ООПТ
Planned protected areas
Федеральные заказники

Federal reserves (zakazniks) 
Ворьема
Vor’yema 29 848 300 57

Региональные заказники
Regional reserves (zakazniks) 

Йонн-Ньюгоайв
Ionn-N’jugoayv 140 000 224 6

Пазовский
Pazovsky 32 604 276 127

Региональные памятники природы
Regional natural monuments

Болота у озера Алла-Аккаярви
Mires at Lake Alla-Akkajarvi 6566 124 1

Примечание. В таблице не приведены ООПТ, по которым отсутствуют данные о числе видов сосудистых растений.
Note. The table does not include the protected areas without the information on the number of vascular plant species.
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вал в 1861 и 1872 годах [Alm et al., 1997]. В клас-
сической монографии, посвященной флоре 
«арктической» Норвегии (севернее полярного 
круга), почти для 100 видов указаны точные пун-
кты наблюдений на территории заповедника, 
где особенно часто упоминается гора Калкупя. 
По количеству приведенных для заповедника 
«Пасвик» видов эта работа является самым бо-
гатым первоисточником [Norman, 1894, 1900].

В последующие годы XIX века на территории 
ЗПФ в пределах Мурманской области работа-
ли и собирали ботанические коллекции многие 
финские естествоиспытатели: В. Ф. Бротерус 
(V. F. Brotherus), К. К. Эдгрен (K. K. Edgren), 
Г. Б. Холльмен (H. B. Hollmén), Р. Б. Поппиус 
(R. B. Poppius), К. В. Фонтелл (C. W. Fontell), 
Г. Линдберг (H. Lindberg) и другие. Большинст-
во материалов собрано в Печенгской Лаплан-
дии и современной российской части провин-
ции Куусамо.

В июле 1878 года по реке Паз проходил 
маршрут экспедиции лихенолога Э. А. Вайнио 
(E. A. Wainio (Vainio)), который опубликовал 
первые в Восточной Фенноскандии обширные 
сведения о фенологии сосудистых растений 
[Wainio, 1891]. Часть данных была получена во 
время поездки по территории ЗПФ.

В 1898 и 1901 годах в южной части ЗПФ 
работали финские ботаники В. Борг (V. Borg) 
и В. М. Аксельсон (W. M. Axelson), изучавшие 
разнообразие сосудистых растений горных 
тундр и березовых криволесий. Они побывали 
на многих возвышенностях юго-запада и запа-
да Мурманской области (в том числе на Кайта-
тундре) и собрали обширную коллекцию расте-
ний (366 листов) [Uotila, 2013]. Эти материалы 
вошли в обобщающую работу по флоре и ра-
стительности гор Восточной и Центральной 
Фенноскандии [Borg, 1904], в которой указан-
ная территория была разделена на три района. 
Восточный район охватывал почти всю южную 
часть ЗПФ. Кроме того, Борг сравнил флору гор 
Финляндии и Кольского полуострова и опреде-
лил высотные границы поясов растительности 
в горах Мурманской области.

С начала XX века в регионе активизи-
руются геоботанические исследования. 
В 1911–1913 годах выпускник Санкт-Петер-
бургского университета К. В. Регель путе-
шествует по Кольскому полуострову с целью 
изучения растительности и публикует более 
1200 геоботанических описаний, выполненных 
на территории Мурманской, Туломской, Вар-
зугской, Понойской и Имандрской Лапландии, 
в том числе и материалы по растительности по-
луостровов Рыбачий и Средний и окрестностей 
Печенги [Regel, 1928].

В 1900 году по заданию Лесного депар-
тамента Российской империи А. И. Лугинин 
проводил обследование лесов в пограничных 
с Норвегией районах и в бассейне Нотозера, 
В. В. Фаас – в районе озер Нотозеро и Гирвас, 
на берегах рек Лотты и Ноты в нижнем тече-
нии. В 1910-х годах на всей территории Мур-
манской области (и в том числе ЗПФ) работали 
лесоустроительные экспедиции, результатом 
которых стали лесопроизводственная характе-
ристика лесов области и лесные планы, в част-
ности, юго-западной части области с указани-
ем доли, занимаемой разными типами расти-
тельности [Овчинников, 1928, цит. по: Чернов, 
1953]. В конце 1920-х годов М. Ф. Розен изучал 
почвы и растительность полуострова Рыбачий 
и опубликовал краткие сведения о раститель-
ности болот и строении торфяных залежей [Ро-
зен, 1931].

В начале XX века финские ботаники на тер-
ритории ЗПФ проводили исследования лесов 
и экологии растений. Леса Печенгской Ла-
пландии в 20-е годы в рамках финской тради-
ции лесной типологии изучал В. Куяла (V. Kuja-
la) [1929]. В 1917 году в окрестностях Куусамо 
и Куолаярви В. А. Песола (V. A. Pesola) [1928] 
изучал влияние распространения кальцийсо-
держащих пород на разнообразие уникальной 
флоры территории, описал ландшафты района 
Кутсы и обосновал необходимость заповеда-
ния территории.

В 1925 году профессор Университета 
г. Хельсинки К. Линкола (K. Linkola) по иници-
ативе Управления лесного хозяйства Финлян-
дии совершает поездку по северным районам 
Финляндии для оценки проектируемых ООПТ. 
В пределах современной Мурманской обла-
сти он посетил долину реки Кутса, окрестности 
горы Оршоайви близ озера Куэтсъярви и Ай-
новы острова. По результатам поездки соста-
вил их краткое ботаническое описание [Linkola, 
1926]. В период посещения Печенги он также 
уделил значительное внимание видам расте-
ний, появление которых в регионе связано 
с человеческой деятельностью [Linkola, 1929]. 
К. Линкола внес выдающийся вклад в дело ох-
раны природы Финляндии, возглавив в стра-
не природоохранное движение и обосновав 
в 1926 году необходимость территориальной 
охраны природы. В результате многолетних 
усилий в 1938 году учреждены первые в стране 
6 заповедников и 4 национальных парка, в том 
числе 4 заповедника располагались в пределах 
современной мурманской части ЗПФ: «Кутса» 
(современный заказник «Кутса»), «Пумманки» 
(северная часть полуострова Средний), «Пяяс-
куспахта» (фин. Pääskyspahta, гора Оршоай-
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ви), «Хейнясаарет» (фин. Heinäsaaret, Айновы 
острова) [Каллиола, 1953; Ekholm et al., 1995].

В 1927–1937 годах К. Линкола возглавлял 
так называемый «Печенгский проект», посвя-
щенный изучению природы Печенгской Ла-
пландии, территории, которая с 1920 года 
вошла в состав Финляндии, и был научным 
руководителем трех работавших здесь ас-
пирантов – А. Калелы (A. Kalela), Р. Каллиолы 
(R. Kalliola) и Н. Сёйринки (N. Söyrinki).

В 1927–1930 годах А. Калела проводил 
геоботанические исследования травяных со-
обществ на западе полуостровов Рыбачий 
и Средний и Айновых островах [Kalela, 1939]. 
Он дал общую характеристику растительно-
сти изученного района и подробно описал 
различные типы травяных сообществ: сухие 
тундровые, свежие и сырые приручьевые лу-
говины, высокотравные луга, низкотравные 
олиготрофные луга, субнивальные луговины, 
травяные сообщества и группировки на реч-
ном аллювии, травяные сообщества морских 
каменистых и песчаных пляжей, приморские 
марши, травяные, травяно-гипновые и травя-
но-сфагновые низинные болота. Кроме колос-
сального объема геоботанической информа-
ции А. Калела также собрал гербарную коллек-
цию и сделал ряд интересных флористических  
находок.

В 1930, 1933, 1935 и 1937 годах Р. Каллио-
ла выполнил геоботаническое обследование 
в горах Печенгские тундры, на полуостровах 
Рыбачий и Средний, а также на побережье Ба-
ренцева моря и на Айновых островах [Kalliola, 
1939]. При проведении классификации расти-
тельности он выделял синтаксоны на основа-
нии константности видов и привел таблицы 
описаний для 47 социаций из 14 союзов и 10 
порядков, а также оценил долю выделенных им 
типов сообществ в растительном покрове и их 
распределение по основным типам местооби-
таний. Исследованиями были охвачены сооб-
щества скал и расщелин, лесные и кустарнико-
вые болота, олиготрофные и мезо-эвтрофные 
травяные болота, высокотравные сообщест-
ва, эвтрофные лишайниково-кустарничковые 
и травяные тундры, субнивальные сообщества, 
сухие луговины, кустарничковые тундры и вер-
ховые кустарничковые болота.

В 1929, 1931 и 1933 годах Н. Сёйринки ис-
следовал особенности вегетативного и ре-
продуктивного размножения растений горных 
тундр в горах в окрестностях Печенги и по-
селка Пумманки (Земляное) на полуострове 
Средний. В своей диссертационной работе 
[Söyrinki, 1938, 1939] он кратко описал расти-
тельность и флору региона и рассмотрел во-

просы биологии и экологии 197 видов местной  
флоры.

С 1929 года начинается масштабное гео-
ботаническое обследование области в свя-
зи с организацией оленеводческих колхозов. 
Изначально в работах принимали участие со-
трудники Госземтреста, Мурманского област-
ного земельного управления [Шляков, 1968], 
а в 1933 году была организована пастбищно-
геоботаническая экспедиция Института оле-
неводства для изучения кормовых угодий [Са-
лазкин и др., 1936]. При обследовании оленьих 
пастбищ выполнено районирование раститель-
ного покрова, описание и картографирова-
ние основных типов растительных сообществ 
Мурманской области, включая современную 
территорию ЗПФ. Полевые работы в мурман-
ской части ЗПФ велись только на полуострове 
Рыбачий, где О. С. Полянской в 1933 году об-
следованы луга и тундры [Салазкин и др., 1936, 
с. 144–149]. Для территории севера и запада 
Мурманской области, входящей в ЗПФ, данные 
приведены на основе экстраполяции инфор-
мации из тогда еще не опубликованной работы 
Л. И. Бобровой и М. Х. Качурина [1936] по ра-
стительности Монче-тундры [Салазкин и др., 
1936].

С 1930-х годов в Мурманской области на-
чались работы по геоботаническому картогра-
фированию, участие в которых принимали це-
лый ряд исследователей. В это время, в 1929 
и 1930-е годы, а также после Второй мировой 
войны, в период с 1946 по 1949 год, геоботани-
ческой съемкой дважды была охвачена почти 
вся область. Первые исследования на юге мур-
манской части ЗПФ, в долине реки Ёна, выпол-
нены в 1939 году З. П. Гутовским и О. С. Полян-
ской, которые составили карту растительности 
(1:200 000) на территорию в 70 000 га [Филип-
пова, 1981]. Позднее, во время Второй миро-
вой войны, полевые маршруты на юге и юго-
западе региона проводил Е. Г. Чернов. В июле 
1941 года он был призван в армию в 290-й ар-
тиллерийский полк 14-й армии, действовавшей 
на Кандалакшском направлении, в октябре пе-
реведен на Мурманское направление в 241-й, 
а затем в 356-й артиллерийский полк 14-й ар-
мии Карельского фронта. На протяжении четы-
рех лет он работал на оленьем транспорте, за-
нимаясь перевозкой различных грузов, боепри-
пасов и раненых, как в пределах расположения 
советских войск, так и в тылу противника, и уча-
ствовал в боях на Кандалакшском направле-
нии. Знание географии растительного покрова 
этой территории, а также данные многочислен-
ных землеустроительных и картографических 
работ периода 1930–1940 годов в разных ча-
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стях региона он использовал при составлении 
карты растительности Кольского полуострова 
(1:1 000 000) с пояснительным текстом [Чер-
нов, 1953]. Впоследствии на ее основе созда-
ны карты растительности в Атласе Мурманской 
области [Чернов, 1971], Экологическом атласе 
Мурманской области [Чернов, 1999], также она 
использовалась при составлении общей Гео-
ботанической карты СССР [1955].

Летом 1937 года на юго-западе современ-
ной Мурманской области большие работы были 
проведены Куусамской экспедицией финского 
зоолого-ботанического общества «Ванамо», 
которой руководил секретарь этого общест-
ва М. Й. Котилайнен (M. J. Kotilainen). В ней 
участвовали финские ботаники Р. Туомикоски 
(R. Tuomikoski), А. Ауэр (A. V. Auer), А. Ваарама 
(A. Vaarama), О. Лумиала (O. V. Lumiala). Основ-
ной задачей экспедиции являлся сбор мохо-
образных [Tuomikoski, 1939], однако обширные 
коллекции получены и по сосудистым растени-
ям. Стоит отметить, что эту территорию фин-
ские ботаники в 1930-х годах посещали много-
кратно, однако наиболее полные сборы выпол-
нены в 1937 году.

В послевоенные годы (с 1946 г.) началась 
работа по созданию «Флоры Мурманской об-
ласти» [1953, 1954, 1956, 1959, 1966], в ходе 
которой активно проходили экспедиционные 
исследования на значительной части области, 
включая районы на территории ЗПФ – полу-
остров Рыбачий, Лиинахамари, Печенгские 
тундры, нижнее течение реки Лотта, окрест-
ности Алакуртти и Ковдора, долины рек Тумчи 
и Кутсайоки и др. В 1955 году в окрестностях 
пос. Никель работал флористический отряд 
Полярно-альпийского ботанического сада КФ 
АН СССР (ПАБСИ), в составе которого были 
О. И. Кузенева, Н. И. Орлова и Л. Р. Пономаре-
ва [Раменская, 1972].

В 1951 году Айновы острова включены в со-
став заповедника «Семь Островов», который 
позже был объединен с Кандалакшским запо-
ведником. В 1958 и 1959 годах ассистент Мо-
сковского университета Н. С. Парфентьева 
проводила здесь флористические и геобота-
нические работы, результатом которых стали 
флористический список и описание расти-
тельности этой охраняемой территории в пре-
делах ЗПФ [Парфентьева, 1969; Парфентьева, 
Бреслина, 1969]. Спустя несколько десяти-
летий сотрудник Кандалакшского заповедни-
ка Т. Д. Панева [1996] опубликовала неболь-
шое дополнение к флоре, в результате на этих 
островах отмечено 123 вида сосудистых ра-
стений. И. П. Бреслина в 1968 году провела 
описание и картирование пробных площадей 

на Большом и Малом Айновых островах с це-
лью выявления влияния морских колониальных 
птиц на растительный покров. Впоследствии 
эти данные вошли в монографию о влиянии 
птиц на растительный покров Кольской Суб-
арктики [Бреслина, 1987]. С 1971 по 1981 год 
на острове Большом Айновом проводился экс-
перимент по изучению влияния сенокошения 
на луговую растительность. Геоботанические 
описания площадей выполнены в 1972 и повто-
рены в 1978 году. В результате выявлено, что 
на косимых лугах происходит обогащение тра-
вяного покрова злаками. Также на основании 
наблюдений авторы предположили, что пер-
вичной формацией луговой растительности Ай-
новых островов являются крупнозлаковые луга 
[Георгиевский, Царькова, 1982]. Последующие 
материалы эксперимента остались необрабо-
танными. В 1978 году А. Б. Георгиевский по ре-
зультатам полевых работ составил крупно-
масштабные карты растительности Большого 
и Малого Айновых островов. В 2006 и 2007 го-
дах он пытался продолжить эти работы, однако 
все полученные данные остались неопублико-
ванными.

В 1954 году во время строительства Рая-
коски ГЭС здесь около года проработал из-
вестный финский врач профессор К. Э. Сонк 
(C. E. Sonck), который широко известен также 
как ботаник-любитель. Он занимался изучени-
ем сложного апомиктического рода Taraxacum 
и описал около 100 новых для науки видов. 
В сводке об одуванчиках Инарской Лапландии 
он также приводит сборы с территории плани-
руемого заказника «Пазовский» в районе Вир-
таниеми и озера Раккуярви [Sonck, 1991].

В 1965 году растительный покров Печенг-
ских тундр исследовала М. Л. Раменская [1972] 
для установления возможностей индикации 
геологического строения местности по особен-
ностям флоры и растительности. Однако такой 
связи обнаружить не удалось. Помимо инфор-
мации о растительности территории ею были 
получены некоторые данные о составе флоры, 
в частности, выявлено 15 видов, не отмеченных 
во «Флоре Мурманской области» [1953–1966] 
для лесотундры запада Мурманской области.

В 1970-х и 1980-х годах экспедиционная ак-
тивность сотрудников ПАБСИ была сосредо-
точена в наиболее интересных с ботанической 
точки зрения районах, в том числе на террито-
рии ЗПФ: на полуостровах Рыбачий и Средний, 
в отдельных пунктах в долине реки Кутсайоки, 
на берегу озера Вуориярви и в ущелье Пюхя-
куру, а также на участке от Ковдора до Лотты 
[Константинова, Костина, 2005]. Результаты 
этих работ в основном не опубликованы, за 
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исключением материалов по распространению 
адвентивных видов на северо-западе региона 
[Костина, 1999].

Исследования флоры и растительности 
центра мурманской части ЗПФ также свя-
заны с экспедиционной деятельностью со-
трудников ПАБСИ с середины 1960-х годов, 
однако первые ботанические исследования 
здесь проведены в конце XIX века финскими 
исследователями. В Туадаш-тундрах и бас-
сейне озера Нотозера собирали гербарий 
энтомологи Р. Б. Энвальд (R. B. Envald (En-
wald)) и Г. Б. Холльмен в 1883 году, натуралист 
Ф. Й. Г. Линден (F. J. H. Lindén) в 1891 году, 
а также энтомолог Р. Б. Поппиус и ботаник 
К. В. Фонтелл в 1899 году. Их небольшие кол-
лекции хранятся в Ботаническом музее Универ-
ситета Хельсинки (H). В 1966 году М. Л. Рамен-
ская проводила обследования в Лавна-тундрах 
в ходе экспедиции ПАБСИ с теми же целями 
геоботанической индикации, что и в Печенг-
ском районе годом раньше [Раменская, 1971]. 
Позднее В. А. Костина также во время экспе-
диций ПАБСИ исследовала флору Лавна-тун-
дры в 1987 году и горного массива Чильтальд 
в 1988 году, однако полученные данные опуб-
ликованы лишь частично [Константинова и др., 
2011–2013]. На основании этих исследований 
показана необходимость создания заказни-
ка в рассматриваемом районе, основной це-
лью которого была охрана ряда мест произра-
стания редких и охраняемых видов растений. 
В 1995 году для подготовки обоснования со-
здания ООПТ М. Ю. Плец и К. Н. Кобяков (Центр 
охраны дикой природы СоЭС, Москва) обсле-
довали разные участки заказника во время 
комплексной экспедиции Кольского центра ох-
раны дикой природы, однако сведения доступ-
ны только об охраняемых видах, которые вошли 
в Красную книгу Мурманской области [2014].

В июле 1989 года профессор Университе-
та г. Турку Ю. Мякинен (Y. Mäkinen) в рамках 
международной инициативы «Природа и мир» 
принял участие в экспедиции по Лапландии, 
включавшей посещение Северной Норвегии, 
России и Финляндии. В пределах мурманской 
части ЗПФ он посетил 6 пунктов: окрестности 
города Заполярный, поселки Никель, Раяко-
ски и Приречный, побережье реки Наутсийоки 
и заброшенную деревню Ванхакюля (Vanhakylä) 
на берегу реки Шуонийок. Для всех пунктов 
были составлены и опубликованы списки видов 
[Mäkinen, 2002].

С конца 1980-х годов на территории мур-
манской части ЗПФ начались палеоэкологиче-
ские и палеопалинологические исследования, 
поскольку она была вовлечена и в сферу инте-

ресов лаборатории болотоведения Института 
биологии Карельского научного центра РАН. 
Сотрудники этой лаборатории изучали болота 
на полуострове Рыбачьем и в окрестностях Пе-
ченги и Никеля с целью реконструкции форми-
рования растительного покрова области в го-
лоцене [Елина, Филимонова, 2000, 2007; Елина 
и др., 2000, 2005; Elina et al., 2010]. Эти данные 
для Рыбачьего также подтверждают чередова-
ние в голоцене перигляциальной и тундровой 
растительности, а на спорово-пыльцевых диа-
граммах в окрестностях Печенги и в «Пасвике» 
выявлены периоды преобладания лесотундро-
вой и северотаежной растительности.

В 1990 году С. В. Горячкин (ИГ РАН) 
и А. Е. Черкинский (Кембридж, США) провели 
на полуострове Рыбачьем палеоботанические 
исследования и отобрали колонку торфа близ 
губы Эйна, для которой позднее был выпол-
нен спорово-пыльцевой, ботанический и ра-
диоуглеродный анализ, и показали, что даже 
во время температурного оптимума голоцена 
эта территория, в настоящий момент занятая 
тундрой, не была покрыта лесной растительно-
стью [Kremenetski et al., 1997, 2004].

Начиная с 1990-х годов активизация бота-
нических исследований в регионе была связа-
на с организацией ООПТ и общим интересом 
к сохранившимся относительно ненарушен-
ным территориям вдоль российско-финской 
и российско-норвежской границ. В 1993 году 
организован заповедник «Пасвик» на границе 
России, Финляндии и Норвегии, и сразу же на-
чались работы по инвентаризации флоры этой 
территории. Вскоре был опубликован первый 
аннотированный список видов сосудистых ра-
стений [Костина, 1995] и его дополненное из-
дание [Костина, 2003]. В инвентаризации фло-
ры участвовали также ботаники из Норвегии 
и Финляндии [Alm et al., 1997]. К огромному 
сожалению, обширная коллекция растений, до-
кументирующая их нахождение в заповеднике, 
в 2000 году сгорела вместе с лабораторным 
корпусом [Макарова, 2005].

В 1994 году на юго-западе ЗПФ образо-
ван заказник регионального значения «Кут-
са», и в тот же год сотрудники Университета 
г. Оулу (Финляндия) организовали полевые 
ботанические исследования этой территории. 
В ходе полевых работ основное внимание вы-
явлению флоры сосудистых растений уделил 
Т. Ульвинен (T. Ulvinen), который также провел 
масштабную работу с литературой и историче-
скими материалами в гербариях университетов 
Финляндии. Также им были учтены все находки, 
начиная с экспедиции Ф. Нюландера (F. Nylan-
der) в 1842 году, первого ботаника, посетив-
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шего эту территорию. В результате была опу-
бликована полная флора заказника, насчиты-
вающая 365 видов [Ulvinen, 1996]. В 1995 году 
студент кафедры геоботаники МГУ С. В. Ко-
вальский в долине реки Кутсайоки обнаружил 
Saxifraga adscendens – новый вид для «Кутсы» 
и Мурманской области [Агафонова и др., 1999].

Современные исследования в северной ча-
сти ЗПФ также были связаны с организацией 
или инвентаризацией существующих ООПТ. 
В 2000-х годах начались работы по организа-
ции природного парка «Полуострова Рыбачий 
и Средний». В 2002 году на этой территории 
работала экспедиция Кольского центра охраны 
дикой природы, по ее результатам опублико-
ван первый список сосудистых растений [Плец, 
2007], содержащий информацию о 176 преиму-
щественно широко распространенных видах. 
Дальнейшие исследования растительного по-
крова полуостровов продолжили О. В. Петрова, 
А. В. Разумовская и К. Б. Попова, результаты их 
экспедиций вошли в комплексное экологиче-
ское обоснование реорганизации природного 
парка. Работы по изучению флоры сосудистых 
растений и растительности территории про-
должаются до сих пор, однако опубликованы 
лишь первые итоги [Разумовская и др., 2016; 
Попова и др., 2017]. Так, в результате эколого-
флористической классификации сообщества 
приморской растительности были отнесены 
к 5 ассоциациям и 1 типу сообществ из 4 сою-
зов, 4 порядков и 3 классов, а также приведена 
характеристика синтаксонов и показаны эколо-
гические ряды их смен [Попова и др., 2017].

В 2016 году в рамках проекта, посвященного 
изменению климата, Ю. Капфер (J. Kapfer; Нор-
вежский институт биоэкономических исследо-
ваний) и К. Б. Попова изучали изменения ра-
стительности за почти вековой период [Kapfer, 
Popova, 2018, 2020]. В основу исследования ле-
гли описания А. Калелы 1927–1930 годов [Kale-
la, 1939] и современные описания раститель-
ности, выполненные в тех же пунктах и по той 
же методике. В итоге было проанализировано 
изменение видового и биоморфологического 
состава растительности в связи с изменением 
климата и хозяйственным использованием тер-
ритории.

В результате всех проведенных работ выяв-
лено исключительно высокое видовое богат-
ство флоры полуостровов Рыбачий и Средний: 
на сегодняшний день в ее составе отмечено 577 
видов. На территории собственно природного 
парка отмечено 392 аборигенных и 76 занос-
ных видов сосудистых растений (табл.). Такое 
разнообразие аборигенной флоры составляет 
чуть менее половины всей аборигенной фло-

ры Мурманской области и заметно превышает 
значение ее оценки на карте таксономического 
богатства флоры Восточной Европы [Морозова, 
2008]. В составе флоры присутствуют крайне 
редкие для Европейской России виды. Единич-
ные местонахождения Arenaria humifusa на тер-
ритории России располагаются на полуостро-
вах Рыбачьем и Среднем [Nordhagen, 1935; Ра-
зумовская и др., 2016]. Также здесь обнаружено 
самое западное в мире и единственное в Мур-
манской области местонахождение Eritrichium 
villosum [Saelan, 1887]. На полуострове Среднем 
располагается самое восточное в Европе ме-
стонахождение Antennaria alpina [Hultén, 1971]. 
По материалам Я. Фелльмана XIX века на тер-
ритории полуострова Рыбачьего и в районе Пе-
ченги приводится Chamorchis alpina, который 
в России известен только из этих мест. В после-
дующие более чем полтора века он не был об-
наружен, несмотря на активные поиски [Blinova, 
Uotila, 2011; П. Г. Ефимов,  сообщ.].

Исследования флоры и растительности Ай-
новых островов продолжились после длитель-
ного перерыва. В 2005 году С. В. Чиненко (БИН 
РАН) выполнила геоботанические описания 
на острове Большой Айнов и в окрестностях 
пос. Лиинахамари; полученные данные вошли 
в Летопись природы Кандалакшского запо-
ведника, где приведен один новый для остро-
вов вид – Cakile lapponica [Чиненко, 2007]. 
В 2018 году Е. О. Головина (БИН РАН) и С. А. Ку-
тенков (ИБ КарНЦ РАН) исследовали расти-
тельный покров и для реконструкции истории 
его формирования отобрали образцы торфа 
из серии скважин. Были выполнены геоботани-
ческие описания вороничных, деренных, папо-
ротниковых, морошковых и луговых сообществ 
и выявлены пять новых для островов видов: 
Listera cordata, Goodyera repens, Dactylorhiza 
maculata s. l., Orthilia secunda, Galeopsis bifida 
(сообщ. Е. О. Головиной). В настоящее время 
на основании имеющихся отрывочных совре-
менных собственных и исторических литера-
турных данных [Парфентьева, Бреслина, 1969; 
Панева, 1996] для Айновых островов известно 
123 аборигенных и 14 адвентивных видов со-
судистых растений (табл.). Это число невелико 
по сравнению с другими островами Кольской 
Субарктики, что связано с малым разнообра-
зием местообитаний и значительным орнито-
генным прессом. Более того, имеются данные 
о полной флоре, актуализированные на сере-
дину и конец XX столетия. Начиная со второй 
половины XX века на Айновых островах наблю-
далась резкая орнитогенная эвтрофикация 
экосистем [Kozhin et al., 2016], что могло при-
вести к изменениям во флористическом со-
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ставе. К сожалению, актуальными сведениями 
о составе флоры мы не располагаем.

С 2001 года по настоящее время в запо-
веднике «Пасвик» Н. Р. Кириллова (Канева; 
ПАБСИ КНЦ РАН) проводит исследования вод-
ной и прибрежно-водной флоры и раститель-
ности. По результатам работ для заповедника 
и бассейна реки Паз выявлено 50 видов вод-
ных и прибрежно-водных растений и отмечена 
21 ассоциация из 14 формаций; исследованы 
трофические связи растений и 68 видов водо-
плавающих птиц, а также оценена величина сы-
рой биомассы водных растений и выделены ре-
сурсно-значимые виды водной флоры [Канева, 
2008; Кириллова, 2012, 2013]. С 2017 года ис-
следование водной флоры продолжил А. А. Бо-
бров (ИБВВ РАН), однако полученные данные 
пока не опубликованы.

С 2008 года планомерные флористические 
исследования в заповеднике «Пасвик» про-
водит А. В. Кравченко [2015а]. По результа-
там этих работ опубликован ряд дополнений 
и уточнений флоры заповедника [Кравченко, 
2009, 2011, 2015б; Кравченко, Сенников, 2009; 
Кравченко, Кузнецов, 2016; Кравченко и др., 
2016, 2017 и др.]. По последним данным, фло-
ра сосудистых растений «Пасвика» насчиты-
вает 374 аборигенных и 89 адвентивных видов 
(табл.). Заповедник имеет относительно не-
большие размеры, которые примерно соответ-
ствуют площади, необходимой для выявления 
конкретной флоры в Субарктике, и по оценке 
таксономического богатства флоры Восточ-
ной Европы [Морозова, 2008], эта территория 
могла бы насчитывать около 300 видов. Реаль-
ные же показатели значительно выше (табл.), 
что обеспечивается контрастным сочетани-
ем местообитаний – коренных таежных лесов, 
березовых криволесий, горных тундр на горе 
Калкупя и разнообразных болот. Флора имеет 
самую высокую степень выявления в пределах 
Мурманской части ЗПФ.

Помимо флористических работ с конца 
1990-х годов в заповеднике «Пасвик» начато 
исследование растительности. Обследованы 
луга [Alm, Piirainen, 1997; Alm et al., 1997; Крав-
ченко и др., 2010] и болота [Кузнецов, Кутенков, 
2013; Кузнецов и др., 2013], а также опублико-
ваны предварительные результаты классифи-
кации основных типов растительных сообществ 
(лесов, лугов, горных тундр, водной и прибреж-
но-водной растительности) с использованием 
эколого-фитоценотического подхода [Неша-
таев и др., 2011]. Для заповедника сделаны 
обзор природно-территориальных комплексов 
и карта ландшафтов, в которых использованы 
данные структуры растительного покрова [По-

ликарпова, 2004]. В последние десятилетия 
в заповеднике, а также в окрестностях города 
Заполярный и поселка Никель изучают послед-
ствия аэротехногенного загрязнения и антро-
погенную динамику растительного покрова 
по данным космических снимков Landsat [Rees 
et al., 1997; Tømmervik et al., 2003].

В 2008–2015 годах А. В. Кравченко проводил 
полевые работы в планируемой охранной зоне 
заповедника «Пасвик», где в 2017 году был со-
здан природный парк «Кораблекк». В природ-
ном парке обнаружено 272 аборигенных вида 
и 71 адвентивный вид сосудистых растений 
(табл.). Богатство природной флоры пример-
но соответствует ожидаемому на основании 
оценки этой территории на карте таксономиче-
ского богатства флоры Восточной Европы [Мо-
розова, 2008]. Преобладают северотаежные 
леса, горные тундры и березовые криволесья 
встречаются на возвышенностях Каскама и Ко-
раблекк, также широко распространены болота 
различных типов. В настоящее время опубли-
кованы сведения только об охраняемых и наи-
более редких видах сосудистых растений при-
родного парка [Кравченко и др., 2016, 2017].

В 2012–2013 годах экспедиция Кольского 
центра охраны дикой природы (О. В. Петрова, 
А. В. Разумовская и К. Б. Попова) обследовала 
ненарушенные сосновые леса проектируемо-
го заказника «Йонн-Ньюгоайв», в том числе их 
флористическое разнообразие. С учетом мате-
риалов В. А. Костиной 1989 года был составлен 
список флоры сосудистых растений, насчиты-
вающий 224 аборигенных и 6 заносных видов 
(табл.). Столь низкий уровень флористического 
разнообразия обусловлен сравнительной бед-
ностью набора местообитаний как в лесной ча-
сти территории, где повсеместно распростра-
нены старовозрастные лишайниковые и зеле-
номошные сосняки, так и в слабо расчлененных 
горах со сглаженными очертаниями вершин 
и однородным тундровым покровом, а также 
преимущественно кислым составом подсти-
лающих горных пород. Основную природоох-
ранную ценность данной территории состав-
ляют старовозрастные сосновые и склоновые 
еловые леса, ненарушенные рубками, местами 
с давностью пожара более 300 лет. Это один 
из немногих сохранившихся в Мурманской об-
ласти старовозрастных лесных массивов в кли-
максовой стадии развития.

В 2013 году А. В. Кравченко проводил бо-
танические исследования на юго-западе Мур-
манской области, в горном массиве Кайта-тун-
дра и на прилегающей территории. В заказнике 
«Кайта» выявлено 288 аборигенных и 56 адвен-
тивных видов сосудистых растений (табл.). Чи-
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сло видов аборигенной флоры несколько мень-
ше, чем ожидалось по данным карты таксоно-
мического богатства флоры Восточной Европы 
[Морозова, 2008]. На территории заказника 
широко распространены разновозрастные се-
веротаежные леса, а также березовые криво-
лесья, лишайниково-ерниковые, кустарничко-
во-лишайниковые и лишайниковые горные тун-
дры на небольших возвышенностях и выходах 
коренных пород. Особую ботаническую цен-
ность представляет скальная и пойменная ра-
стительность. На скальных обнажениях и стен-
ках речных каньонов выявлены редкие и типич-
ные горные виды: Asplenium viride, Cystopteris 
dickieana, Potentilla сhamissonis, Veronica alpi-
na, Woodsia alpina, W. glabella и др. В хвойных 
лесах часто встречаются выходы ключевых 
и напорных вод с характерной флорой (Adoxa 
moschatellina, Epilobium davuricum, Urtica son-
denii). В приречных лесах на крутых склонах 
обнаружен Diplazium sibiricum. Информация 
о наиболее интересных находках опубликована 
[Кравченко и др., 2016].

В 2014 году А. В. Кравченко проводил бо-
танические работы на территории проекти-
руемого федерального заказника «Ворьема», 
которые охватывали только прилегающие 
к долине одноименной реки Ворьемы участ-
ки, поскольку на тот момент предполагаемая 
ООПТ охватывала всего 1314,8 га. Он составил 
краткое описание растительности [Кравченко 
и др., 2015] и выявил 300 аборигенных и 57 ад-
вентивных видов. Флора сосудистых растений 
для этой сравнительно небольшой исследо-
ванной территории отличается значительным 
разнообразием. Здесь широко распростране-
ны кустарничковые и лишайниковые тундры, 
долинные и горные березняки, горные тундры, 
приморские луга и скалы. Данные о наиболее 
интересных находках опубликованы [Кравченко 
и др., 2017]. Позднее, в процессе подготовки 
обоснования для создания ООПТ, территория 
предполагаемого заказника была значительно 
расширена на восток (29 848 га), однако данны-
ми о флоре нового участка мы не располагаем.

В 2016 году А. В. Кравченко также обследо-
вал территорию планируемого заказника «Па-
зовский». Кроме того, для подготовки флори-
стического списка были обобщены значитель-
ные данные, полученные в 1990-х годах в ходе 
работы сотрудников заповедника на базе ла-
бораторного корпуса заповедника «Пасвик», 
который находился в пос. Янискоски на сопре-
дельной с заказником территории, где предпо-
лагалась организация биосферного полигона. 
В 2000 году стационар сгорел, и систематиче-
ские исследования прекратились [Макарова, 

2001]. Всего на территории заказника выяв-
лено 276 аборигенных и 127 заносных видов 
(табл.).

На некоторых ООПТ ЗПФ целенаправлен-
ные современные исследования не велись, 
в том числе и на территории заказника «Кут-
са», который отличается специфической и при-
мечательной флорой. В 2016 году М. Н. Кожин 
в рамках двухдневной экскурсии в заказнике 
обнаружил новый вид – Pilosella arctogena (ра-
нее не опубл.). Таким образом, в настоящее 
время с учетом литературных данных [Ulvinen, 
1996; Агафонова и др., 1999] здесь зарегистри-
ровано 337 аборигенных и 32 адвентивных вида 
сосудистых растений (табл.). Аборигенная 
флора этой территории относительно богата 
по сравнению с другими конкретными флорами 
региона [Морозова, 2008]. Здесь встречаются 
как редкие, так и широко распространенные 
и характерные для гор Фенноскандии виды, 
а именно Arenaria pseudofrigida, Arabis alpina, 
Astragalus frigidus, Arnica fennoscandica, Carex 
atrata, C. glacialis, C. parallela, Potentilla nivea, 
Saxifraga cernua, Thalictrum alpinum, Woodsia 
glabella, большинство из них – кальцефильные.

Из памятников природы только для четырех 
существующих и одного проектируемого есть 
сведения о числе видов сосудистых растений 
(табл.). Для большинства памятников приро-
ды указано незначительное число абориген-
ных видов сосудистых растений, что связано 
с небольшой площадью территорий и ограни-
ченным набором местообитаний. Число видов 
адвентивной флоры резко отличается из-за 
особенностей рекреационной нагрузки. Напри-
мер, для проектируемого памятника природы 
«Болота у озера Алла-Аккаярви» отмечен толь-
ко один заносный вид-эфемерофит (Helianthus 
annuus), без шансов к натурализации (табл.). 
В то же время для памятника природы «Во-
допад на реке Шуонийок» выявлено 11 видов 
(табл.). Данные о флорах других существующих 
или проектируемых ООПТ мурманской части 
ЗПФ ограничены или вовсе отсутствуют, име-
ется информация только о фоновых видах.

Флору сосудистых растений Мурманской 
области, по данным В. А. Костиной и Т. В. Дема-
хиной (Филимоновой) [2009], составляют 1336 
видов (886 аборигенных, 450 адвентивных). 
В пределах ЗПФ на существующих и проекти-
руемых ООПТ выявлено 604 аборигенных и 143 
адвентивных вида. Аборигенная флора ЗПФ 
характеризуется довольно высоким разнооб-
разием, которое составляет 68 % от флоры ре-
гиона, и отличается яркой спецификой, в основ-
ном за счет полуостровов Рыбачий и Средний, 
крайнего северо-запада и юго-западной окра-
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ины Мурманской области. Девятнадцать видов 
сосудистых растений в Мурманской области 
встречаются только на территории ЗПФ, это 
Alchemilla oxyodonta, Antennaria alpina, Arena-
ria humifusa, Carex heleonastes, C. holostoma, 
C. laxa, Chamorchis alpina, Circaea alpina, Draba 
nivalis, Elatine hydropiper, E. orthosperma, Eri-
trichium villosum, Galium triflorum, Gastrolychnis 
apetala, Gymnocarpium robertianum, Hackelia de-
flexa, Saxifraga adscendens и Viola selkirkii. Боль-
шинство местонахождений этих видов сконцен-
трировано на полуостровах Рыбачьем и Сред-
нем и в долине реки  Кутсайоки.

Адвентивная флора существующих и про-
ектируемых ООПТ в пределах ЗПФ составля-
ет около 30 % от заносной флоры Мурманской 
области. По-видимому, ее разнообразие здесь 
выявлено в значительной степени, поскольку 
большая часть территории отличается край-
не низким уровнем антропогенного освоения: 
на мурманской части ЗПФ находятся только 
один небольшой город Ковдор и несколько по-
селков городского типа.

Здесь широко распространены заносные 
виды из группы археофитов территории Мур-
манской области в целом, такие как Ranunculus 
acris s. str., Trifolium repens, Vicia cracca, Urtica 
dioica, Taraxacum aggr. officinale, Plantago ma-
jor и многие другие. Также следует отметить 
некоторые интересные виды заносного про-
исхождения, ареалы которых в основном при-
урочены к центральным и степным районам 
Европейской России. Это Astragalus danicus, 
Pedicularis kaufmannii и Lathyrus pisiformis, най-
денные на полуостровах Рыбачьем и Среднем 
за пределами природного парка. В заповедни-
ке «Пасвик» выявлены Vicia hirsuta и V. segetalis 
[Костина, 2003], в заказнике «Кутса» – Cheno-
podium rubrum и Chaerophyllum prescottii [Ulvi-
nen, 1996].

Заключение

Флора сосудистых растений и раститель-
ность ЗПФ в пределах Мурманской области 
имеют длительную историю изучения, однако 
информация о распространении сосудистых 
растений и о составе растительных сообществ 
довольно ограничена и фрагментарна. Отно-
сительно полные опубликованные данные есть 
только по трем ООПТ (Айновы острова Канда-
лакшского заповедника, заповедник «Пасвик» 
и заказник «Кутса»), в то время как для осталь-
ной территории имеются только разрозненные 
указания. Территория ЗПФ нуждается в прове-
дении комплексных флористических и геобота-
нических исследований.
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ПОЙМЕННЫЕ ПОЧВЫ РЕЧНЫХ ДОЛИН КАК ОБЪЕКТ 
ОСОБОЙ ОХРАНЫ В СИСТЕМЕ ООПТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Е. М. Лаптева, С. В. Денева, С. В. Дёгтева
Институт биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

Благодаря существующей в Республике Коми сети особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) в режим заповедания включен 21 подтип из 9 типов аллюви-
альных почв, не считая почв агрогенно преобразованных пойменных ландшафтов. 
Аллювиальные почвы, представленные в долинах таежных и горных рек, являются 
объектами особой охраны в границах двух резерватов федерального и 88 резерва-
тов регионального значения в сети ООПТ республики. В режим сохранения включе-
ны как эталоны аллювиальных почв – аллювиальные дерновые кислые, аллювиаль-
ные луговые кислые и аллювиальные болотные почвы, так и редкие – аллювиальные 
насыщенные и карбонатные, занимающие небольшие ареалы в местах выходов 
известняков. Подтверждена существенность влияния биоклиматических факторов 
на морфологические и физико-химические свойства почв речных долин. Отмечена 
роль литологического состава почвообразующих пород в формировании кислотно-
основных свойств аллювиальных насыщенных и аллювиальных карбонатных почв 
и их гумусного состояния. Высокое содержание обменных катионов кальция и при-
сутствие карбонатов в профиле почв определяют слабокислую или нейтральную 
реакцию среды, высокую степень насыщенности основаниями (> 80 %), развитие 
мощного (до 30–40 см) гумусоаккумулятивного горизонта. Зональность аллювиаль-
ных насыщенных и карбонатных почв нашла свое отражение в фульватном харак-
тере гумуса и низких значениях в составе группы гуминовых кислот доли фракции 
ГК-2, предположительно связанной с кальцием (до 23 % от суммы ГК). Для аллю-
виальных почв, формирующихся в суровых климатических условиях тундры, харак-
терен специфический профиль, отличающийся небольшой мощностью мелкоземи-
стой толщи, наличием криотурбаций, оторфованностью верхней части дернового 
горизонта, щебнистостью. При разработке проектов по включению в систему ООПТ 
Республики Коми новых резерватов необходимо обратить особое внимание на со-
здание заказников и памятников природы на территориях, которые включены в арк-
тический сектор Российской Федерации, – зона южной тундры (МО ГО «Воркута») 
и лесотундры (МО ГО «Инта» и «Усинск», МО МР «Усть-Цилемский»).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аллювиальные почвы; редкие почвы; классификация почв; 
биоклиматические факторы; литологический состав; процессы криотурбирования.

E. M. Lapteva, S. V. Deneva, S. V. Degteva. FLOODPLAIN SOILS OF 
RIVER VALLEYS AS AN OBJECT OF SPECIAL PROTECTION IN THE KOMI 
REPUBLIC’S SYSTEM OF PROTECTED AREAS

At present, 21 subtypes in 9 types of floodplain soils are conserved within protected 
areas (PA) in the Komi Republic. Floodplain soils are not explicitly regarded as objects 
of special protection within the existing PA network of the Komi Republic but, lying within 
the boundaries of many nature reserves (boreal and mountain river valleys), they are au-
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Введение

Cоздание сетей особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) – один из возможных 
и эффективных вариантов сохранения для гря-
дущих поколений Земли многообразия при-
родных экосистем и уникальных ландшафтов 
[Боголицын и др., 2011; Дегтева и др., 2014; 
Degteva et al., 2015; Рыбальский и др., 2017]. 
Основная цель их организации – сохранение 
разнообразия растительного и животного мира 
типичных ландшафтов на экосистемном, цено-
тическом и видовом уровнях и/или местооби-
таний редких видов растений, животных и гри-
бов, включая лишайники [Дегтева и др., 2014]. 
Проблема охраны почв и почвенного покрова 
при создании территорий с режимом особой 
охраны обычно оставалась вне рассмотрения 
[Добровольский и др., 2003]. Недостаточный 
охват многих регионов нашей страны системой 
резерватов с особым режимом охраны либо 
их приуроченность к нетипичным природным 
условиям обусловили отсутствие репрезента-
тивности ООПТ Российской Федерации (РФ) 
с точки зрения сохранения природного много-
образия естественных почв [Чернова, 2016]. 
Это способствовало активизации на рубеже 
XX–XXI вв. работ по созданию и ведению в РФ 
и в ряде ее регионов Красных книг почв, оцен-
ке почвенного разнообразия в системе ООПТ. 
По их итогам сделан вывод о необходимости 
коррекции существующей системы заповедни-
ков и национальных парков [Присяжная и др., 
2017].

На севере России, в т. ч. в Республике Коми, 
к почвенным объектам, требующим особой 
охраны, наряду с эталонными почвами водо-
разделов могут быть отнесены и пойменные 
почвы речных долин. Долины рек представлены 
во всех геоморфологических областях респуб-
лики – и на равнинах, и в горных ландшафтах 
Урала и Тиманского кряжа. Речные воды раз-
мывают и переносят на значительные рассто-
яния как некарбонатные, так и карбонатные 
отложения. Это обусловливает формирование 
на пойменных террасах по берегам рек почв, 
разнообразных по минералогическим и хими-
ческим свойствам.

Территория Республики Коми отличается 
развитой речной сетью. Ее плотность в таеж-
ной зоне составляет 1,6 км·км−2, в зоне тун-
дры – 0,33 км·км−2. Общая площадь поймен-
ных почв невелика – 1849,6 тыс. га, или 4,4 % 
площади республики, однако именно они счи-
тались и считаются наиболее плодородными 
[Атлас…, 2010]. Это обусловлено тем, что в се-
верных регионах сенокосы и пастбища (кормо-
вая база животноводства) приурочены преиму-
щественно к поймам рек, где распространены 
высокопродуктивные мезогигрофитные и гиг-
рофитные злаково-разнотравные луга. В сель-
скохозяйственное освоение в той или иной 
мере включали поймы не только крупных рек – 
Печоры, Мезени, Вычегды, Сысолы, но и их 
притоков первого и второго порядков. Масшта-
бы антропогенного воздействия на пойменные 
почвы в период активного сельскохозяйствен-
ного использования сенокосных и пастбищных 

tomatically included in the nature protection system. Conservation covers both referen-
ce alluvial soils represented by alluvial sod acid soils (Haplic / Umbric Fluvisols), alluvial 
meadow acid soils (Umbric / Dystric / Gleyic Fluvisols (Lamellic)) and alluvial moor soils 
(Histosols / Fluvisols), which are widespread in the taiga river valleys, and rare soils – allu-
vial saturated and carbonate soils (Mollic Fluvisols (Calcaric)),  occupying small areas at 
limestone outcrops. The significant influence of bioclimatic factors on the morphological 
and physico-chemical properties of river valley soils was confirmed. The role of the litho-
logical composition of the parent rock in shaping the acid-base properties of alluvial satu-
rated and alluvial calcareous soils and their humus status is highlighted. The high content 
of exchangeable calcium cations and the presence of carbonates in the soil profile are 
responsible for the soil’s weakly acidic or neutral reaction, high base saturation (> 80 %), 
and the formation of a relatively thick (30–40 cm) humus-accumulating horizon. The zon-
ality of alluvial saturated and calcareous soils is reflected in the fulvate nature of the hu-
mus and the low share of the HA-2 fraction (presumably bound to calcium) in the humic 
acid group (up to 23 % of total HA). Floodplain soils formed in the extreme climatic condi-
tions of the tundra feature a peculiar profile with a thin fine-earth stratum, cryoturbations, 
graveliness, and a peaty upper part of the sod horizon. When preparing nominations for 
including new reserves in the protected area network of the Komi Republic, special atten-
tion should be given to the designation of nature reserves and nature monuments in areas 
included in the Russian Arctic sector.

K e y w o r d s: floodplain soils; rare soils; soil classification; bioclimatic factors; lithological 
composition; cryoturbation processes.
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угодий (вторая половина XX века) были весьма 
значительны. Это привело к соответствующим 
изменениям их морфологических и физико-
химических свойств [Лаптева, Балабко, 1999]. 
Для понимания особенностей формирования 
почв в пойменных ландшафтах северных рек, 
оценки процессов их агро- и постагрогенных 
трансформаций требуется изучение естествен-
ных (ненарушенных) пойменных почв. Этому 
будет способствовать анализ их представлен-
ности в системе ООПТ Республики Коми, а так-
же выявление пойменных почв, которые следу-
ет включить в систему особой охраны.

Материалы и методы

В статье обобщены результаты многолет-
них полевых и лабораторно-аналитических 
исследований пойменных почв, проведенных 
на территории Республики Коми в разные годы 
[Ливеровский, 1933; Самбук, 1934; Иванова, 
1952; Белов, 1957; Стенина, 1958; Беляев и др., 
1962, 1965; Забоева, 1997; Лаптева, Балабко, 
1999; Атлас…, 2010 и др.]. Проанализированы 
данные, полученные в рамках инвентаризации 
ООПТ, инициированной Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды республики, а также при поддержке проек-
тов ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы особо 
охраняемых природных территорий Республи-
ки Коми в целях сохранения биоразнообразия 
первичных лесов в районе верховий реки Пе-
чора» [Денева и др., 2007, 2011; Денева, 2011; 
Тетерюк, Денева, 2011; Почвы…, 2013; Тете-
рюк и др., 2013; Антошкина и др., 2015] и гран-
та ВОО «Русское географическое общество» 
№ 14/2015-Р «Комплексная Печорская экспе-
диция» [Лаптева, 2016].

С учетом необходимости совершенствова-
ния новой классификации почв России [Балаб-
ко, Просянников, 2010] номенклатура и класси-
фикационное положение аллювиальных почв 
представлены в соответствии с эколого-гене-
тической [Классификация…, 1977] и субстан-
тивной [Классификация…, 2004; Полевой…, 
2008] классификациями почв. Приведена кор-
реляция наименований почв с системой миро-
вой базы почвенных ресурсов [Почвенная…, 
1999; Мировая…, 2007; IUSS…, 2015].

Результаты и обсуждение

История изучения пойменных почв 
Республики Коми

Пойменные почвы встречаются практически 
во всех биоклиматических поясах. Они фор-

мируются в условиях сложного сочетания соб-
ственно почвообразовательных процессов 
с процессами седиментогенеза (отложение ал-
лювиальных наносов в долинных ландшафтах), 
на проявления и результаты которых оказыва-
ют значимое влияние особенности паводково-
го режима рек и климатические параметры со-
ответствующей физико-географической зоны. 
В отечественном почвоведении детальное из-
учение пойменных почв как природных образо-
ваний началось с конца XIX в., а развитие уче-
ния о пойменном почвообразовании и совер-
шенствование классификации пойменных почв 
продолжаются по настоящее время [Добро-
вольский, 1984; Шеремет, Афанасьева, 1991; 
Балабко, Просянников, 2010; Савицкая, 2018]. 
В результате изучения многими поколениями 
исследователей почв речных долин таежно-
лесной зоны Русской равнины был получен ос-
новной материал, позволивший раскрыть зако-
номерности их формирования, развития и эво-
люции [Яблонских, 2001].

По сравнению с водоразделами, где пред-
ставлены различные типы хвойных лесов, фор-
мирование почв на пойменных террасах рек та-
ежной зоны происходит под сообществами ка-
чественно иных типов растительности – лугами 
или мелколиственными лесами и кустарниками 
разнотравными. Это определяет ведущую роль 
дернового процесса в формировании почвен-
ного профиля аллювиальных почв бореальной 
зоны и оказывает соответствующее влияние 
на специфику протекания в долинах рек таких 
почвообразовательных процессов, как гумусо-
образование и гумусонакопление [Шеремет, 
2006]. Уже на первых этапах изучения поймен-
ных почв Европейского Северо-Востока [Ливе-
ровский, 1933; Самбук, 1934] исследователи 
обратили внимание на следующие черты пой-
менного почвообразования на Севере: разви-
тие дернового процесса, довольно значитель-
ное для северных почв накопление гумуса (до 
3,5 %), кислая реакция среды (величина кис-
лотности водных вытяжек в пределах 5,5–6,6 
ед. рН). Дальнейшие исследования пойменных 
почв, выполненные в рамках подготовки поч-
венных карт на территорию Республики Коми 
и Европейского Северо-Востока, расширили 
представление об их строении и свойствах. 
При изучении почвенного покрова пойменных 
и надпойменных террас рек Печора, Вычегда 
и их многочисленных притоков были выделены 
пойменные аллювиальные (слоистые), поймен-
ные дерновые (слабодерновые, дерновые, гле-
ево-дерновые, дерновые заболоченные), пой-
менные аллювиально-болотные почвы; дана 
краткая характеристика их морфологических 
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и некоторых химических свойств [Стенина, 
1958]. Отмечено снижение в направлении с юга 
на север выраженности дернового процесса, 
о чем свидетельствуют: (1) уменьшение содер-
жания гумуса в верхних горизонтах пойменных 
почв; (2) обеднение их основаниями; (3) повы-
шение кислотности почв [Иванова, 1952; Сте-
нина, 1958; Беляев и др., 1962]. Обращено вни-
мание на активизацию под пологом пойменных 
лесов процессов оподзоливания по мере вы-
хода пойменных террас из режима ежегодного 
затопления и постепенное сближение поймен-
ных дерновых почв с зональными по физико-
химическим свойствам [Иванова, 1952; Белов, 
1957; Беляев и др., 1965]. Выяснилось, что 
в подобных случаях гумусовый горизонт в про-
филе аллювиальных почв северных рек исчеза-
ет значительно быстрее, чем в почвах поймен-
ных террас рек в более южных регионах.

В направлении к северу в поймах рек увели-
чиваются площади, занятые пойменными дер-
новыми глеевыми почвами [Иванова, 1952]. 
Поверхностное оглеение без накопления гру-
бого гумуса (модер) или торфа, свойственное 
почвам заболоченных водоразделов, становит-
ся характерным признаком аллювиальных почв 
северной тайги и тундры [Стенина, 1958]. Для 
пойменных почв долин горных рек Урала (реки 
Большой Паток, Выра-ю) отмечено уменьше-
ние содержания гумуса и обменных оснований 
по сравнению с почвами долин равнинных рек 
[Беляев и др., 1965]. Эта особенность горных 
пойменных дерновых почв, по мнению авторов, 
обусловлена ослаблением дернового процесса 
в условиях более континентального и сурового 
локального климата горных долин.

Выделение в поймах северных рек аллю-
виальных дерновых, аллювиальных дерновых 
глеевых и аллювиальных болотных почв легло 
в основу классификации аллювиальных почв 
Е. Н. Ивановой [1976], а также региональной 
классификации, реализованной в легендах Го-
сударственной почвенной карты масштаба 
1:1 000 000 (листы Q-39 «Нарьян-Мар», Q-40 
«Печора», Q-41 «Воркута», Р-39 «Сыктывкар», 
Р-40 «Красновишерск»). Принципы диагностики 
аллювиальных почв, лежащие в основе эколого-
генетической классификации почв СССР [Клас-
сификация…, 1977], нашли свое применение 
в работах почвоведов Республики Коми начиная 
с конца ХХ в. [Лаптева, Балабко, 1999; Денева 
и др., 2007]. Согласно этой классификации, ал-
лювиальные дерновые почвы занимают верши-
ны грив прирусловой части поймы, аллювиаль-
ные луговые почвы распространены в централь-
ной части пойменных террас, аллювиальные 
лугово-болотные и болотные почвы приурочены 

к межгривным понижениям и к притеррасной 
части поймы. По степени развития основного 
и сопутствующих процессов в типе аллювиаль-
ных луговых почв кроме подтипа собственно лу-
говых принято выделять подтип дерново-луго-
вых почв, занимающий переходное положение 
между дерновым и луговым типами, в типе ал-
лювиальных болотных – подтипы лугово-болот-
ных (переходная ступень от луговых к болотным 
почвам) и собственно болотных почв.

Пойменные почвы в системе ООПТ 
Республики Коми

В республике создана развитая сеть ООПТ. 
На начало 2014 г. после упразднения ряда за-
казников и памятников природы, которые пол-
ностью или частично накладывались на другие 
резерваты, и создания в 2012 г. государствен-
ного природного ландшафта «Каргортский» 
в республике насчитывалось 240 ООПТ [Ка-
дастр…, 2014]. В период 2014–2019 гг. соглас-
но стратегии развития сети ООПТ Республики 
Коми до 2030 г., утвержденной приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, организованы 4 заказника 
регионального (республиканского) подчине-
ния и упразднены 6 заказников и 5 памятников 
природы. Еще один памятник природы переве-
ден из разряда ООПТ республиканского значе-
ния в разряд ООПТ местного значения. Таким 
образом, на 01.11.2019 г. в республике функци-
онируют 2 ООПТ федерального значения и 229 
ООПТ республиканского значения (в том числе 
161 заказник, 67 памятников природы и один ох-
раняемый ландшафт). Общая площадь природ-
но-заповедного фонда, согласно уточненным 
данным, составляет около 5,3 млн га, или при-
мерно 13,0 % от общей площади республики.

Аллювиальные почвы не являются непо-
средственными объектами, подлежащими ох-
ране в рамках имеющихся резерватов, однако 
в пределах границ многих ООПТ они встреча-
ются в долинах рек и в связи с этим автома-
тически включены в систему охраны и наблю-
дений. В ходе инвентаризации обследованы 
пойменные ландшафты особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в преде-
лах как равнинной части Республики Коми, так 
и горных ландшафтов Северного, Приполяр-
ного и Полярного Урала. Оценено разнообра-
зие представленных в них аллювиальных почв. 
Местоположение всех природных охраняемых 
территорий и их характеристика приведены 
в работе [Кадастр…, 2014].

В настоящее время в границах ООПТ на тер-
ритории республики в статусе заповедного 
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режима находится 21 подтип из 9 типов ал-
лювиальных почв (табл. 1). Учитывая разно-
образие размываемых пород в долинах рек, 
здесь представлены все группы аллювиаль-
ных почв: кислые, насыщенные, а также фор-
мирующиеся на выходах карбонатных пород. 
В табл. 1 приведена корреляция выделенных 
типов и подтипов с основными таксономиче-
скими единицами классификации почв России 
[Классификация…, 2004; Полевой…, 2008]. 
В представленном таксономическом списке 
не учтены постагрогенные и деградирован-
ные подтипы аллювиальных почв, агроаллю-
виальные почвы и аллювиальные почвы с уко-
роченным щебнистым профилем. Последние 
характерны для пойменных террас рек горных 
и предгорных ландшафтов Урала и Тимана. Со-
гласно принципам «Классификации и диагно-
стики почв СССР» [1977] такие почвы выделя-
ются на уровне рода, но не типа и подтипа.

Разнообразие почв в поймах крупных рек 
(Печора, Вычегда), дренирующих равнинные 
территории Республики Коми, сохраняется 
благодаря комплексу заказников и памятников 
природы республиканского значения (табл. 2), 
учрежденных для сохранения животного и ра-
стительного мира таежных экосистем. В гра-
ницах федеральных ООПТ (Национальный парк 
«Югыд ва», Печоро-Илычский государственный 
природный биосферный заповедник), а так-
же резерватов «Лемвинский», «Хайминский» 
и «Парнокаю» в системе особой охраны нахо-
дятся пойменные почвы предгорных и горных 
рек Северного и Приполярного Урала. В гра-
ницах комплексных заказников «Хребтовый», 
«Оченырд», «Большая Лагорта» и лесного за-
казника «Енганэпэ» в зоны особой охраны 
включены аллювиальные почвы горных рек По-
лярного Урала.

Целенаправленная охрана растительных 
сообществ пойменных террас равнинных рек, 
а следовательно, и соответствующих им ал-
лювиальных почв, осуществляется в луговом 
заказнике «Новоборский» (нижнее течение 
р. Печоры), комплексных заказниках «Белобор-
ский», «Белоярский», ботанических памятниках 
природы «Озельский», «Гамский», «Плесовка» 
(среднее течение р. Вычегды), ботаническом 
заказнике «Сыктывкарский» (нижнее течение 
р. Сысолы), ботанических памятниках приро-
ды «Летский» (р. Летка), «Вуктыльский» (ниж-
нее течение р. Вуктыл), комплексном заказнике 
«Немский» (р. Нем) и ряде других резерватов. 
Важную роль для сохранения пойменных ланд-
шафтов и пойменных почв играют и созданные 
на территории республики ихтиологические 
заказники – «Усинский», «Конецбор-Данилов-

ский», «Вымский», «Илычский», «Пожегский» 
и пр. [Кадастр…, 2014]. В их границы включены 
пойменные, а нередко и надпойменные терра-
сы значимых в рыбохозяйственном отношении 
рек. Аллювиальные почвы данных ООПТ, пло-
щадь которых вместе с водной поверхностью 
составляет практически 17 % от площади всех 
резерватов республики, в рамках проведенной 
инвентаризации ООПТ не были исследованы. 
Это позволяет предположить, что в пределах 
пойменных террас этих рек могут быть выявле-
ны не только типичные аллювиальные, но, воз-
можно, и редкие для таежной зоны почвы.

Анализ представленности особо охраняе-
мых природных территорий республиканского 
значения (включая ихтиологические заказни-
ки и водные памятники природы) в различных 
биоклиматических зонах/подзонах свиде-
тельствует о том, что на территории Респуб-
лики Коми режимом сохранения наиболее 
широко охвачены поймы рек таежной зоны 
(рис. 1). Максимальная площадь заказников 
(1498,36 тыс. га) приходится на подзону север-
ной тайги. В подзонах средней и крайнесевер-
ной тайги площадь резерватов, где поймен-
ные почвы могут сохраняться в естественном 
состоянии, соответственно 606,2 и 408,3 тыс. 
га. В южной тайге охрана аллювиальных почв 
осуществляется в границах трех резерватов – 
ботанического заказника «Комский», ботаниче-
ского памятника природы «Летский» и водного 
памятника природы «Озеро Вадыб-ты», общая 
площадь которых всего 946 га. В полосе лесо-
тундры в 2019 г. создан комплексный заказник 
«Большая Роговая», который будет выполнять 
функции сохранения пойменных почв. Его пло-
щадь – 764 га. В зоне тундры на территории 
республики в настоящее время нет ни одного 
резервата, где могли бы находиться в режиме 
особой охраны ненарушенные (целинные) ал-
лювиальные почвы. Пойменные почвы рек Арк-
тики и Субарктики имеют ряд существенных от-
личий, по сравнению с аллювиальными почва-
ми таежной зоны, в связи с их формированием 
в условиях выраженного влияния криогенеза.

Специфика и зональный характер 
пойменных почв Республики Коми

Полученные к настоящему времени данные 
о морфологических и физико-химических свой-
ствах широкого спектра пойменных почв, пред-
ставленных в границах ООПТ на территории 
республики (табл. 3), подтвердили значимое 
влияние биоклиматических факторов на фор-
мирование их профиля [Шишкина и др., 2001]. 
Целинные пойменные почвы, формирующиеся 
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Таблица 2. Объекты природно-заповедного фонда Республики Коми регионального значения, в границах ко-
торых представлены аллювиальные почвы равнинных рек*
Table 2. Objects of the nature reserve fund of the Komi Republic of regional significance, within the limits of which 
alluvial soils are represented

Природная зона, подзона
Natural zone, subzone

Административный район
Administrative district

Заказники
Reserves

Памятники природы
Natural monuments

Южная тайга
Southern taiga

МО МР «Прилузский»
MU MD “Priluzskiy”

 – БПП «Летский»
BioNM «Letskiy”

МО МР «Койгородский»
MU MD “Koygorodskiy”

БЗ «Комский»
BR “Komskiy”

–

Средняя тайга
Middle taiga

МО МР «Усть-Куломский»
MU MD “Ust-Kulomskiy”

КЗ «Вычегда»
CR “Vychegda”
КЗ «Немский»
CR”Nemskiy”

БПП «Пузлинский»
BioNM “Puzlinskiy”
БПП «Помоздинский»
BioNM “Pomozdinskiy”
БПП «Плесовка»
BioNM “Plesovka”
БПП «Вуктыльский»
BioNM “Vuktylskiy”

МО МР «Сысольский»
MU MD “Sysolskiy”

БЗ «Заозерский»
BR “Zaozerskiy”

 – 

МО МР «Троицко-
Печорский»
MU MD “Troitsko-Pechorskiy”

БЗ «Сойвинский»
BR “Soyvinskiy”
ЛЗ «Расъю»
FR “Rasyu”
КЗ «Уньинский»
CR “Uninskiy”

 – 

МО МР «Корткеросский»
MU MD “Kortkerosskiy”

КЗ «Сывьюдорский»
CR “Syvyudorskiy”
КЗ «Вишерский»
CR “Visherskiy”
КЗ «Лымва»
CR “Lymva”
КЗ «Маджский»
CR “Madzhskiy”
КЗ «Белоярский»
CR “Beloyarskiy”
КЗ «Верхне-Локчимский»
CR “Verkhne-Lokchimskiy”
БолЗ «Тыбьюнюр»
BogR “Tybyunyur”
БолЗ «Гыбаннюр»
BogR “Gybannyur”
ЛЗ «Лесной массив на водоразде-
ле ручья Суска-ель и реки Пьянко»
FR “Lesnoy massiv na vodorazdele 
ruchya Suska-el i reki Pyanko”

БолПП
«Борган-Ель-Куш»
BNM
“Borgan-El-Kush”

МО МР «Сыктывдинский»
MU MD “Syktyvdinskiy”

ЛЗ «Юил»
FR “Yuil”
КЗ «Важъелью»
CR “Vazhelyu”
БЗ «Сыктывкарский»
BR “Syktyvkarskiy”

БПП «Озельский»
BioNM «Ozelskiy”

МО ГО «Сыктывкар»
MU UD “Syktyvkar”

КЗ «Белоборский»
CR “Beloborskiy”

 – 

МО МР «Усть-Вымский»
MU MD “Ust-Vymskiy”

КЗ «Белый»
CR “Belyy”

БПП «Гамский»
BioNM “Gamskiy”

МО МР «Княжпогостский»
MU MD “Knyazhpogostskiy”

КЗ «Синдорский»
CR “Sindorskiy”

МО ГО «Сосногорск»
MU UD “Sosnogorsk”

КЗ «Гажаягский»
CR “Gazhayagskiy”

 – 
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Природная зона, подзона
Natural zone, subzone

Административный район
Administrative district

Заказники
Reserves

Памятники природы
Natural monuments

МО ГО «Ухта»
MU UD “Ukhta”

КЗ «Седьюский»
CR “Sedyuskiy”
КЗ «Вежавожский»**
CR “Vezhavozhskiy”
БиолЗ «Сускин-Ель»
BioR “Suskin-El”
КЗ «Чутьинский»
CR “Chutinskiy”

 – 

МО МР «Удорский»
MU MD “Udorskiy”

ЛЗ «Ертомский»
FR “Ertomskiy”
КЗ «Косчовча»
CR “Koschovcha”
КЗ «Верхне-Вашкинский»
CR “Verkhne-Vashkinskiy”
КЗ «Пучкомский»
CR “Puchkomskiy”
БолЗ «Чарвидз»
BogR “Charvidz”
БолЗ «Турун-Андзи»
BogR “Turun-Andzi”

 – 

Северная тайга
Northern taiga

МО ГО «Ухта»
MU UD “Ukhta”

КЗ «Белая Кедва»
CR “Belaya Kedva”

 – 

МО ГО «Вуктыл»
MU UD “Vuktyl”

ЛЗ «Соплясский»
FR “ Soplyasskiy”
ЛЗ «Подчерский»
FR “Podcherskiy”

–

МО МР «Удорский»
MU MD “Udorskiy”

БЗ «Светлый»
BR “Svetlyy”
БЗ «Павьюжский»
BR “Pavyuzhskiy”
КЗ «Ежугский»
CR “Ezhugskiy”
КЗ «Пысский»
CR “Pysskiy”
КЗ «Содзимский»
CR “Sodzimskiy”
КЗ «Удорский»
CR “Udorskiy”

 – 

МО ГО «Печора»
MU UD “Pechora”

БиолЗ «Сынинский»
BioR “Syninskiy”
ГЗ «Скалы Каменки»
GR “Skaly Kamenki”

БПП «Соколово»
BioNM “Sokolovo”

МО МР «Ижемский»
MU MD “Izhemskiy”

КЗ «Сэбысь»
CR “Sebys”

 – 

МО МР «Усть-Цилемский»
MU MD “Ust-Tsilemskiy”

КЗ «Пижемский»
CR “Pizhemskiy”
ЛЗ «Палагинский»
FR “Palaginskiy”

 – 

Крайнесеверная тайга
Northernmost taiga

МО МР «Усть-Цилемский»
MU MD “Ust-Tsilemskiy”

БЗ «Нонбургский»
BR “Nonburgskiy”
БЗ «Мыльский»
BR “Mylskiy”
ЛЗ «Сула-Харьягинский»
FR “Sula-Kharyaginskiy”
БЗ «Верхнецилемский»
BR “Verkhnetsilemskiy”
ЛугЗ «Новоборский»
MR “Novoborskiy”
БолЗ «Океан»
BogR “Okean”
БолЗ «Ларьковский»
BogR “Larkovskiy”
БолЗ «Хопковский и Клетчатый»
BogR “Khopkovskiy i Kletchatyy”

 – 

Продолжение табл. 2
Table 2 (continued)
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на бескарбонатных аллювиальных отложениях, 
несут выраженные зональные черты [Лаптева, 
Балабко, 1999; Атлас…, 2010]. Наряду со зна-
чительной кислотностью и ненасыщенностью 
основаниями (табл. 3) в качестве характерных 
особенностей аллювиальных кислых почв от-
мечены: преобладание силикатных форм желе-
за над несиликатными, накопление аморфных 
форм железа, преимущественно фульватный 
характер гумуса (СГК : СФК = 0,3–0,9), низкое 
содержание или отсутствие в составе группы 
гуминовых кислот гуматов кальция. Для про-
фильного распределения углерода органиче-
ских веществ (Сорг.) характерно максимальное 
его накопление в дерновом (Адер.) и гумусо-
во-аккумулятивном (А1) горизонтах с резким 
снижением вниз по профилю. В условиях ин-
тенсивного осадконакопления (аллювиальные 
слоистые почвы), при наличии погребенных 
горизонтов, профильное распределение Сорг. 
приобретает полимодальный характер [Лапте-
ва, Балабко, 1999].

Благодаря созданию резерватов, где осу-
ществляется особая охрана уникальных ланд-
шафтов с выходами известняков по берегам 
рек (заказники «Мыльский», «Номбургский», 
«Пижемский», «Светлый», «Белая Кедва», «Сой-
винский», «Уньинский», памятник природы «Пуз-
линский» и пр.), в режим заповедания включены 

не только типичные, наиболее широко распро-
страненные и характерные для долин таежных 
рек аллювиальные дерновые кислые, аллюви-
альные луговые кислые и аллювиальные болот-
ные почвы, но и редкие для таежной зоны аллю-
виальные насыщенные и аллювиальные карбо-
натные почвы (рис. 2, А, Б). Такие почвы описаны 
в долинах рек Тимана [Денева и др., 2007, 2011; 
Денева, 2011; Тетерюк, Денева, 2011; Алексеева 
и др., 2014], Полярного и Приполярного Урала, 
в бассейне р. Уса [Антошкина и др., 2015]. Лито-
логия пород (наличие в их составе карбонатов) 
оказывает значимое влияние на показатели фи-
зико-химического состояния пойменных почв. 
Присутствие карбоната кальция в почвообра-
зующей породе обеспечивает высокую степень 
насыщенности аллювиальных почв основаниями 
(> 80 %), способствует нейтрализации кислых 
продуктов разложения растительных остатков, 
смещению кислотно-основных свойств почв 
в сторону слабокислой или нейтральной реак-
ции среды (табл. 3). Стабилизация кальцием 
почвенного органического вещества определя-
ет его закрепление в верхних горизонтах про-
филя и обособление сравнительно мощного (до 
30–40 см), четко выраженного гумусово-акку-
мулятивного горизонта А1. Влияние зональных 
климатических условий нашло свое отражение 
в преимущественно фульватном характере гу-

Природная зона, подзона
Natural zone, subzone

Административный район
Administrative district

Заказники
Reserves

Памятники природы
Natural monuments

МО ГО «Инта»
MU UD “Inta”

КЗ «Адак»
CR “Adak”
КЗ «Понью-Заостренная»
CR “Ponyu-Zaostrennaya”
КЗ «Чернореченский»
CR “Chernorechenskiy”

 – 

МО ГО «Усинск»
MU UD “Usinsk”

КЗ «Усинский комплексный»
CR “Usinskiy kompleksnyy”

 – 

Лесотундра
Forest-tundra

МО МР «Усть-Цилемский»
MU MD“Ust-Tsilemskiy”

 –  – 

МО ГО «Инта»
MU UD “Inta”

 –  – 

МО ГО «Усинск»
MU UD “Usinsk”

 –  – 

МО ГО «Воркута»
MU UD “Vorkuta”

КЗ «Большая Роговая»
CR “Bolshaya Rogovaya”

 – 

Тундра
Tundra

МО ГО «Воркута»
MU UD “Vorkuta”

 –  – 

Примечания. (*) – без учета ихтиологических заказников. Условные обозначения: МО МР – муниципальное образование 
муниципальный район; МО ГО – муниципальное образование городской округ. Заказники: КЗ – комплексный, БЗ – бота-
нический, ЛЗ – лесной, в т. ч. кедровый, БолЗ – болотный, БиолЗ – биологический, ЛугЗ – луговой, ГЗ – геологический. 
Памятники природы: БПП – ботанический, БолПП – болотный.
Notes. (*) – excluding ichthyological reserves. Legend: MU MD – municipal unit municipal district; MU UD – municipal unit urban dis-
trict. Reserves: CR – complex, BR – botanical, FR – forest, incl. Pinus sibirica stands, BogR – bog, BioR – biological, MR – meadow, 
GR – geological. Nature monuments: BioNM – botanical, BNM – bog.

Окончание табл. 2
Table 2 (continued)
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муса (СГК : СФК = 0,2–0,7). Кроме того, несмотря 
на присутствие значительного количества об-
менных катионов кальция в составе почвенного 
поглощающего комплекса (табл. 3), в группе 
гуминовых кислот на долю фракции ГК-2, как 
показали результаты фракционно-группово-
го состава гумуса, в среднем приходится 23 % 
от суммы ГК [Денева и др., 2007, 2011]. Соглас-
но градации Д. С. Орлова с соавторами [2004], 
эти значения соответствуют низкому уровню 
содержания ГК-2 в почвах и сближают аллюви-
альные насыщенные и аллювиальные карбонат-
ные почвы по специфике гумусного состояния 
с аллювиальными почвами, формирующимися 
на бескарбонатных отложениях [Лаптева, Ба-
лабко, 1999].

На формирование аллювиальных почв в су-
ровых климатических условиях тундры суще-
ственное влияние оказывает криогенез. Это 
проявляется в развитии специфического про-
филя с выраженными признаками криотурба-
ции (рис. 3). Отличительные черты профиля 
пойменных почв, формирующихся в долинах 
рек тундровой зоны, – небольшая мощность 
профиля, подстилание щебнисто-галечниково-
го материала с глубины 30–50 см. Для них ха-
рактерны: невысокое содержание почвенного 
органического вещества, фульватный и гумат-
но-фульватный тип гумуса, низкая обеспечен-
ность подвижными формами фосфора и калия. 
Небольшая мощность мелкоземистой толщи, 
щебнистость профиля и оторфованность верх-

Рис. 1. Площадь (I) и общее количество (II) заказников (А) и памятников приро-
ды (Б), в границах которых осуществляется охрана пойменных растительных 
сообществ и соответствующих им аллювиальных почв на территории равнин-
ной части Республики Коми:
ЮТ – южная тайга; СрТ – средняя тайга; СТ – северная тайга; КсТ – крайнесеверная тай-
га; ЛТ – лесотундра; Т – тундра

Fig. 1. Area (I) and total number (II) of nature reserves (A) and nature monuments 
(B), within the limits of which floodplain plant communities and relevant alluvial soils 
are protected in the territory of the flat part of the Komi Republic:
ST – Southern taiga; MT – Middle taiga; NT – Northern taiga; NMT – Northernmost taiga; FT – 
Forest-tundra; T – Tundra
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Таблица 3. Некоторые физико-химические показатели гумусово-аккумулятивных горизонтов аллювиальных 
почв, формирующихся в долинах рек Республики Коми
Table 3. Some physico-chemical parameters of the humus-accumulative horizons of alluvial soils that form in the river 
valleys of the Komi Republic

Тип почвы*
Soil type* рНKCl

Гумус
Humus,

%

Сумма обменных 
оснований,

ммоль/100 г
Total exchangeable 

bases,
mM/100 g

Степень
насыщенности
основаниями
Exchangeable 

cation percentage,
%

Тип
гумуса**

Humus 
type**

Аллювиальные дерновые кислые
Alluvial sod acid soils ~ Haplic / Umbric Fluvisols 3,9–5,8 1,6–5,2 2–10 23–43 Ф 

F
Аллювиальные луговые кислые
Alluvial meadow acid soils ~ Umbric / Dystric / 
Gleyic Fluvisols (Lamellic) 

3,8–5,0 1,5–7,0 5–30 18–56 Ф
F

Аллювиальные лугово-болотные кислые
Alluvial meadow moor acid soils ~ Histic / Humic / 
Gleyic Fluvisols

3,3–5,0 1,3–7,0 10–28 17–48 ГФ
HF

Аллювиальные дерновые насыщенные
Alluvial sod saturated soils ~ Umbric / Mollic / 
Haplic Fluvisols

6,1–6,9 1,7–6,1 12–48 40–90 Ф/ГФ
F/HF

Аллювиальные луговые насыщенные
Alluvial meadow saturated soils ~ Mollic / Eutric / 
Gleyic Fluvisols

5,1–6,0 7,8–9,9 14–34 70–83 Ф/ГФ
F/HF

Аллювиальные лугово-болотные насыщенные
Alluvial meadow moor saturated soils ~ Histic / 
Humic / Gleyic Fluvisols (Eutric) 

5,1–5,8 8,3–10,9*** 52–75 87–95 Ф/ГФ
F/HF

Аллювиальные карбонатные
(в т. ч. остаточно-карбонатные)
Alluvial carbonate soils (including residual-
carbonate) ~ Mollic Fluvisols (Calcaric) 

6,8 2,8 36 98  – 

Аллювиальные болотные
Alluvial moor soils ~ Histosols / Fluvisols 4,7–6,3 18,4*** 52–138 46–89 Ф/ГФ

F/HF

Примечания. (*) – тип почвы дан в соответствии с «Классификацией и диагностикой почв СССР» [1977]; (**) – тип гуму-
са: Ф – фульватный; ГФ – гуматно-фульватный; (***) – приведена величина содержания общего органического углерода 
(Сорг., %); ( – ) – не определяли.
Note. (*) – soil type is given in accordance with the classification of soils, 1977; (**) – humus type: F – fulvate; HF – humate-fulvate; 
(***) – the content of total organic carbon is given (%); ( – ) – not determined.

Рис. 2. Долина р. Мылы (А) и профиль собственно аллювиальной дерновой карбонатной почвы (Б)
Fig. 2. Myla River valley (A) and alluvial sod carbonate soil profile (B)

ней части дернового горизонта (аккумуляция 
слаборазложенного растительного материала) 
сближают такие почвы по морфологическо-

му строению с почвами речных долин, пред-
ставленных в горных ландшафтах Урала, осо-
бенно Полярного и Приполярного. В отличие 
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от тундровых почв, занимающих водоразделы 
[Макеев, 1999; Раудина и др., 2015; Русанова 
и др., 2015; Lupachev et al., 2017 и др.], в пой-
менных почвах речных долин особенности 
криогенного массопереноса и его влияние 
на распределение в почвах органического ве-
щества, макро- и микроэлементов практически 
не  исследованы.

Заключение

В настоящее время сеть ООПТ Республи-
ки Коми включает два объекта федерального 
и 229 объектов республиканского значения. 
Сохранение аллювиальных почв не было осо-
бой задачей при учреждении заказников и па-
мятников природы регионального (республи-

канского) значения, однако, будучи представ-
ленными в границах многих резерватов, они 
автоматически включены в систему особой ох-
раны. В настоящее время в границах двух объ-
ектов федерального и 88 объектов региональ-
ного значения на территории республики в ста-
тусе режима заповедания находится 21 подтип 
из 9 типов аллювиальных почв, не считая почв 
сельскохозяйственных угодий (агро- и пост-
агрогенных типов/подтипов).

Благодаря созданию резерватов, сохраня-
ющих не только типичные (таежные, лесотун-
дровые и горные), но и уникальные (с выходами 
карбонатных пород) ландшафты, в режим за-
поведания включены как широко распростра-
ненные и характерные для долин таежных рек 
группы типов аллювиальных кислых почв, так 

Рис. 3. Ландшафты речных долин и профили аллювиальных почв, формирующихся в биоклиматиче-
ских условиях южной тундры: долина р. Силова-яха (А) и профиль аллювиальной почвы с криогенны-
ми турбациями (Б); долина р. Гагара-тывис (В) и профиль маломощной аллювиальной почвы на щеб-
нистом аллювии (Г)
Fig. 3. Landscapes of river valleys and profiles of alluvial soils formed in the southern tundra bioclimatic con-
ditions: Silova-yakha River valley (A) and the alluvial soil profile with cryoturbations (B); Gagara-tyvis River 
valley (C) and the profile of thin alluvial soil on gravelly alluvium (D)
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и редкие группы типов почв – аллювиальные 
насыщенные и аллювиальные карбонатные. 
Полученные данные о свойствах пойменных 
почв, представленных в долинах рек на терри-
тории Республики Коми, подтвердили сущест-
венность влияния биоклиматических факторов 
на их формирование. Наиболее четко влияние 
зональных факторов прослеживается в ряду 
аллювиальных почв, формирующихся на бес-
карбонатных отложениях. Литологический со-
став пород также оказывает значимое влияние 
на показатели физико-химического состояния 
пойменных почв Севера. Для группы типов ал-
лювиальных насыщенных и карбонатных почв 
характерно формирование относительно мощ-
ного, четко выраженного гумусово-аккумуля-
тивного горизонта А1. Высокое содержание 
кальция в почвообразующей породе способ-
ствует смещению кислотно-основных свойств 
почв в сторону слабокислой или нейтральной 
реакции среды. Насыщенность почвенного по-
глощающего комплекса ионами кальция и при-
сутствие в почвенном профиле карбонатов спо-
собствует стабилизации гумусовых веществ, 
о чем свидетельствует образование и нако-
пление в составе группы гуминовых кислот 
фракции ГК-2, предположительно связанной 
с кальцием. Однако формирование преимуще-
ственно фульватного типа гумуса и невысокие 
значения доли фракции ГК-2 в его составе от-
ражают зональную специфику аллювиальных 
насыщенных и карбонатных почв, представлен-
ных в долинах таежных рек.

В биоклиматических условиях тундры 
на формирование аллювиальных почв речных 
долин существенное влияние оказывает крио-
генез. Это проявляется в характерном вихре-
вом рисунке (криотурбации) морфологическо-
го строения профиля. Небольшая мощность 
мелкоземистой толщи, щебнистость профиля 
и оторфованность верхней части дернового го-
ризонта сближают тундровые пойменные поч-
вы с почвами долинных ландшафтов горных рек 
Полярного и Приполярного Урала. Учитывая 
отсутствие ООПТ, приуроченных к Арктической 
зоне Республики Коми, и их малые площади 
в субарктической зоне региона, следует обра-
тить особое внимание на создание заказников 
и памятников природы регионального значе-
ния в муниципальных образованиях, терри-
тории которых включены в Арктическую зону 
Российской Федерации (МО ГО «Воркута») 
или расположены в криолитозоне Европей-
ской Субарктики (МО МР «Усть-Цилемский», 
МО ГО «Усинск» и «Инта»). Такие резерваты 
позволят сделать сеть ООПТ республики более 
репрезентативной и обеспечить сохранение 

пойменных почв не только в таежных, но и в ле-
сотундровых и тундровых ландшафтах, антро-
погенная нагрузка на которые резко возросла 
в связи с разведкой и разработкой месторо-
ждений углеводородного сырья. Долины рек, 
приуроченные к возвышенностям Тиманского 
кряжа и предгорьям Урала, в регионе имеют 
ограниченное распространение и, отличаясь 
высоким уровнем биоразнообразия, концен-
трацией популяций редких видов растений, 
представляют собой большую научную и при-
родоохранную ценность. В связи с этим они 
требуют особой охраны не только на регио-
нальном, но и на федеральном уровне.

Финансовое обеспечение исследований 
осуществлялось из средств проекта ПРООН/
ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых 
природных территорий Республики Коми в це-
лях сохранения биоразнообразия первичных 
лесов в районе верховий реки Печора», гранта 
№ 14/2015-Р «Комплексная Печорская экспе-
диция» ВОО «Русское географическое обще-
ство», проекта Комплексной программы УрО 
РАН 18-4-4-14 «Разнообразие основных ком-
понентов экосистем в широтном и высотном 
градиентах западного макросклона Северно-
го и Приполярного Урала», а также бюджета 
Республики Коми при поддержке Министерст-
ва природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми.
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АФИЛЛОФОРОВЫХ ГРИБАХ  
(BASIDIOMYCOTA) ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА КЕМЬ  
(РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)
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Приводятся данные о разнообразии афиллофоровых грибов, выявленных в окрест-
ностях г. Кеми и Кемском районе Республики Карелия. В окрестностях г. Кеми 
известно 75 видов, а в Кемском районе 185. 74 вида – новые для Кемского райо-
на и 71 – новый для биогеографической провинции Karelia keretina (Kk). Впервые 
в Республике Карелия отмечены Antrodia hyalina Spirin, Miettinen et Kotir., Tomentella 
cinereoumbrina (Bres.) Stalpers, Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev et Singer и два 
аркто-альпийских вида – Clavaria sphagnicola Boud. и Ramariopsis subarctica Pilát. 
Найдены новые местонахождения четырех видов, включенных в Красную книгу 
Республики Карелия – Antrodia mellita Niemelä et Pentillä, Clavariadelphus pistillaris 
(L.) Donk, Lentaria afflata (Lagger) Corner, Tomentella crinalis (Fr.) M. J. Larsen; кроме 
того, один вид – Ramaria flavobrunnescens (G. F. Atk.) Corner – можно рассмотреть 
в качестве вида – кандидата в новое издание. В группе афиллофоровых грибов 
отмечено 7 индикаторных видов для девственных и 15 – для высоковозрастных 
лесов Восточной Фенноскандии. Дана оценка изученности на территории различ-
ных биоморф афиллофоровых грибов. Приводится карта пространственного рас-
пределения видового богатства клавариоидных грибов Восточной Фенноскандии, 
от арктического побережья Баренцева моря до Финского залива Балтийского моря 
и Ладожского озера. Обсуждается изменение видового богатства клавариоид-
ных грибов со снижением широты в направлении от тундр до южнотаежных лесов 
Восточной Фенноскандии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: клавариоидные грибы; биогеография; разнообразие; рас-
пространение; картирование; климат; широтный градиент; северная тайга; Белое 
море; Субарктика; Фенноскандия.

A. V. Ruokolainen, A. G. Shiryaev. NEW DATA ON APHYLLOPHOROID 
FUNGI (BASIDIOMYCOTA) IN THE SURROUNDINGS OF KEM’ TOWN 
(REPUBLIC OF KARELIA)

Data on the diversity of aphyllophoroid fungi in the surroundings of the Kem’ Town 
and Kemsky District of the Republic of Karelia are presented. As of now, 75 spe-
cies are known from Kem’ Town surroundings and 185 species from the Kemsky 
District. Antrodia hyalina Spirin, Miettinen et Kotir., Tomentella cinereoumbrina (Bres.) 
Stalpers, Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev et Singer and two arcto-alpine species 
(Clavaria sphagnicola Boud., Ramariopsis subarctica Pilát) are noted for the Republic 
of Karelia for the first time. 74 species are new for the Kemsky District and 71 species 
are new for the biogeographic province Karelia keretina (Kk). The current total record 
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Введение

Город Кемь располагается в Кемском райо-
не, в северо-восточной части Республики Ка-
релия, и с востока омывается Белым морем. 
Прибрежная территория района с уникальными 
северотаежными скальными среднезаболочен-
ными ландшафтами с преобладанием сосно-
вых местообитаний отличается специфической 
биотой и уязвима к антропогенному воздейст-
вию [Скальные…, 2008]. Кемский район распо-
ложен в подзоне северной тайги. По флористи-
ческому районированию Карелии [Кравченко 
и др., 2000] его территория относится к Топо-
зерскому и частично к Выгозерскому флори-
стическим районам и биогеографической про-
винции Karelia keretina (Kk) [Melan, 1906].

В микологическом плане Кемский район ис-
следован слабо [Крутов и др., 2014]. В 1998 г. 
были изучены афиллофоровые грибы некото-
рых островов Белого моря – Кереть, Кишкин, 
Немецкий Кузов, Пежостров, Русский Кузов, 
Северный Коловар, Сидоров, Сосновец [Кру-
тов, Лосицкая, 1999], в 2003 и 2007 гг. – выс-
шие базидиомицеты на территориях, где были 
обоснованы ландшафтные заказники «Сыро-
ватка» и «Гридино» [Крутов, Руоколайнен, 2003; 
Предтеченская, Руоколайнен, 2008]. Для Кем-
ского района было известно 111 видов афил-
лофоровых грибов, в том числе только 1 вид 
клавариоидных грибов – Clavariadelphus ligula 
[Предтеченская, Руоколайнен, 2008].

Cеверотаежные районы и ООПТ Карелии 
и Мурманской области изучены слабее сред-
нетаежных [Крутов и др., 2014]. Так, в запо-
веднике «Пасвик» выявлено 218 видов афилло-
форовых грибов [Химич, Ширяев, 2018], в НП 
«Калевальский» – 166 [Руоколайнен, Коткова, 
2014], в заповеднике «Костомукшский» – 204 
[Руоколайнен, 2015], тогда как в расположен-

ном в средней тайге заповеднике «Кивач» – 394 
[Руоколайнен, Коткова, 2017; Ширяев, Руоко-
лайнен, 2017].

Северная тайга, как и арктическая граница 
леса, сейчас активно изучается в мире в связи 
с проблемами глобального потепления и сме-
щения границы леса на север. Вероятно, раз-
личные представители флоры и микобиоты 
тоже реагируют на эти глобальные изменения. 
С другой стороны, существенные изменения 
в микобиоту вносят рост антропогенного вли-
яния, рубки леса, промышленная деятельность 
[Крутов и др., 2013; Руоколайнен, 2014; Tik-
kanen et al., 2014]. В Финляндии многочислен-
ные данные свидетельствуют, что с ростом 
среднегодовой температуры и осадков многие 
виды грибов активно «продвигаются» на се-
вер [Kotiranta et al., 2009; Ohenoja et al., 2013; 
Niemelä, 2016; Kunttu et al., 2018]. В Мурман-
ской области также появляется много «южных» 
видов грибов, особенно в городах и ботаниче-
ских садах, в том числе на интродуцированных 
породах деревьев [Химич, 2013; Химич и др., 
2015, 2017; Химич, Змитрович, 2019].

За предыдущий период изучения накопи-
лись и продолжают накапливаться данные 
по распространению грибов, в том числе ред-
ких и индикаторных. Эта информация наносит-
ся на карты. Например, в Скандинавии появи-
лись проекты по картированию разнообразия 
микобиоты, редких и индикаторных видов [Dan-
mark…, 2019; Artfakta…, 2019]. В России пока 
подобные исследования редки: опубликованы 
материалы лишь для Ханты-Мансийского авто-
номного округа [Filippova et al., 2017] и для кла-
вариоидных грибов Западно-Сибирской равни-
ны [Ширяев, Морозова, 2018].

Цель данного исследования – выявление 
видового богатства афиллофоровых грибов 
Кемского района, а также оценка изученности 

for the Kemsky District is 185 species of aphyllophoroid fungi. New sites were discove-
red for four species from the Red Data Book of the Republic of Karelia (Antrodia mel-
lita Niemelä et Pentillä, Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk, Lentaria afflata (Lagger) 
Corner, Tomentella crinalis (Fr.) M. J. Larsen). Additionally, Ramaria flavobrunnescens 
(G. F. Atk.) Corner can be considered as a candidate for the new edition of the regio-
nal Red Data Book. Seven indicator-species for virgin forests and 15 for old-growth 
forests of eastern Fennoscandia were identified. The degree of knowledge on aphyllo-
phoroid fungi biomorphs in this territory in comparison with other well-studied territories 
of the Republic was assessed. The distribution map for the species richness of clava-
rioid fungi in Eastern Fennoscandia (from the Arctic coast of the Barents Sea to the Gulf 
of Finland and Lake Ladoga) is provided. The north-to-south change in the species rich-
ness of clavarioid fungi, from tundra to south-taiga forests of Eastern Fennoscandia,  
is discussed.

K e y w o r d s: clavarioid fungi; biogeography; diversity; distribution; mapping; climate; 
latitudinal gradient; northern taiga; White Sea; Subarctic; Fennoscandia.
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клавариоидных грибов в сравнении с данными, 
имеющимися для Восточной Фенноскандии.

Материалы и методы

Группа афиллофоровых грибов включает 
несколько биоморф (жизненных форм), сре-
ди которых кортициоидные, пороидные, виды 
с шиповатым гименофором (гидноидные, или 
ежовиковые) и клавариоидные (рогатиковые).

В статье приводятся результаты обработки 
материалов, собранных в окрестностях г. Кеми 
в Кемском районе Республики Карелия в авгу-
сте и сентябре 1998 г. А. Г. Ширяевым и в 2005 
и 2011 гг. И. А. Гончаренко. Исследованы все 
основные типы местообитаний (болота, пла-
корные леса, интразональные сообщества) 
на участке площадью в 100 км2 в окрестностях 
г. Кеми, а также южнее реки Кемь – не более 
6 км на юг. Образцы клавариоидных грибов хра-
нятся в микологической коллекции Института 
экологии растений и животных УрО РАН (SVER). 
Также проанализированы все ранее получен-
ные данные [Крутов, Лосицкая, 1999; Крутов, 
Руоколайнен, 2003; Предтеченская, Руоколай-
нен, 2008; Коткова, Крутов, 2009] и образцы, 
хранящиеся в гербарии Карельского научного 
центра РАН (PTZ).

Названия видов приведены преимущест-
венно в соответствии с международной базой 
данных по номенклатуре грибов Index Fungo-
rum [2019], за исключением родов Antrodia, Fo-
mitopsis, Phellinus, Polyporus, Skeletocutis [по: 
Niemelä, 2016], для которых принимается ши-
рокая концепция.

Построение карты распределения видово-
го богатства клавариоидных грибов проведе-
но на основе интерполяции исходных данных 
по разнообразию этой группы грибов кригинг-
методом, одним из нелинейных алгоритмов 
в ГИС-программе Surfer 10 с разрешением 0,1° 
широты на 0,1° долготы. В анализ включены ло-
калитеты площадью 100 км2, изученные в Рес-
публике Карелия, Ленинградской и Мурман-
ской областях, Норвегии, Финляндии [Ширяев, 
2013а, б; Ширяев, Руоколайнен, 2017, Shiryaev, 
2017, 2018]. Для визуализации разнообразия 
грибов выбран шаг между линиями видового 
богатства в 10 видов. Для построения карты 
использован массив данных в 25 локалитетов, 
расположенных в вышеперечисленных регио-
нах (представляющих пять природных зон/под-
зон, от тундры до южной тайги), с указанием их 
координат и выявленного числа видов клавари-
оидных грибов (табл. 1). Ранее подобный метод 
применялся для установления пространствен-
ной структуры биоты клавариоидных грибов 

Западно-Сибирской равнины [Ширяев, Моро-
зова, 2018].

Для каждой природной зоны/подзоны оце-
нено среднее число видов грибов и 95% дове-
рительный интервал (Statistica 6.0). Уровень 
различий между подобными показателями 
считали достоверным, если доверительные 
интервалы не перекрывались. Для сравнения 
видового богатства локалитетов отдельных 
природных зон/подзон вычислен U-критерий 
Манна – Уитни.

Результаты и обсуждение

В результате обобщения собственных ма-
териалов и имевшихся ранее данных в окрест-
ностях г. Кеми в настоящее время выявлено 
54 вида аффилофоровых грибов. Теперь для 
территории Кемского района известно 185 ви-
дов афиллофоровых грибов (табл. 2). Впервые 
в Республике Карелия отмечены 5 видов – An-
trodia hyalina, Clavaria sphagnicola, Ramariopsis 
subarctica, Tomentella cinereoumbrina, Tyromy-
ces kmetii. 74 вида оказались новыми для Кем-
ского района и 71 вид – новый для биогеогра-
фической провинции Kk.

Немного подробнее остановимся на новых 
находках нескольких видов.

Antrodia hyalina Spirin, Miettinen et Kotir. – 
на валежном стволе осины. В Республике Каре-
лия выявлен впервые. Известны находки в Мо-
сковской, Нижегородской, Самарской, Сверд-
ловской [Spirin et al., 2013], Архангельской 
[Ежов, 2013], Ленинградской [Змитрович и др., 
2015], Орловской [Volobuev, 2013] областях.

Clavaria amoenoides Corner, K. S. Thind et 
Anand – на почве среди мхов. В Республике Ка-
релия ранее отмечен только в Кондопожском 
районе, в заповеднике «Кивач» [Ширяев, Руо-
колайнен, 2017]. Редкий вид, но широко рас-
пространен в Республике Карелия.

C. greletii Boud. – на почве среди мхов 
и трав. Найден в Калевальском (окр. оз. Пода-
шулкаярви), Кондопожском (заповедник «Ки-
вач») и Пряжинском (окр. с. Колатсельга) рай-
онах [Ширяев, Руоколайнен, 2017]. Редкий вид, 
но широко распространен в Палеарктике [Ши-
ряев, 2014].

C. sphagnicola Boud. – среди мхов. В Рес-
публике Карелия выявлен впервые. Известны 
находки в Мурманской области [Химич и др., 
2017] и Финляндии [Kotiranta et al., 2009]. Ред-
кий вид, но довольно широко распространен-
ный в Европе [Knudsen, Vesterholt, 2018].

Clavicorona taxophila (Thom) Doty – на ли-
ственно-травяной подстилке в пойме р. Кемь. 
В Республике Карелия ранее был отмечен толь-
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Таблица 1. Локалитеты Восточной Фенноскандии, в которых проводилось выявление видового богатства 
клавариоидных грибов
Table 1. Localities in Eastern Fennoscandia where the clavarioid fungi species richness was revealed

Зона/подзона
Zone/subzone

Локалитеты
Localities

Координаты
Coordinates

Число видов грибов
No. of fungi species

Тундра
Tundra

Нордкапп/Nordkapp, НО 71°07ʹ с. ш./N, 
25°44ʹ в. д./E 24

Вардё/Vardø, НО 70°22ʹ с. ш./N, 
31°07ʹ в. д./E 26

Лиинахамари/Liinakhamari, МО 69°39ʹ с. ш./N, 
31°23ʹ в. д./E 25

Полярный/Polyarny, МО 69°11ʹ с. ш./N, 
33°29ʹ в. д./E 22

Лесотундра
Forest tundra

Нессеби/Nesseby, НО 70°09ʹ с. ш./N, 
28°38ʹ в. д./E 40

Альта/Alta, НО 69°59ʹ с. ш./N, 
23°14ʹ в. д./E 41

Кево/Kevo, ФИ 69°45ʹ с. ш./N, 
27°01ʹ в. д./E 45

Сантаярви/Santayarvi, МО 69°30ʹ с. ш./N, 
31°20ʹ в. д./E 47

Ньял/Nyal, МО 69°08ʹ с. ш./N, 
32°15ʹ в. д./E 42

Ивановская губа/Ivanovskaya guba, МО 68°17ʹ с. ш./N, 
38°25ʹ в. д./E 40

Северная тайга
Northern taiga

Вуим/Vuim, МО 68°13ʹ с. ш./N, 
31°20ʹ в. д./E 50

Чунозеро/Chunozero, МО 67°39ʹ с. ш./N, 
32°37ʹ в. д./E 46

Алакуртти/Alakurtti, МО 66°59ʹ с. ш./N, 
30°20ʹ в. д./E 54

Пиха-Лоутос/Piha-Loutos, ФИ 67°01ʹ с. ш./N, 
27°08ʹ в. д./E 62

Кемиярви/Kemijarvi, ФИ 66°41ʹ с. ш./N, 
27°25ʹ в. д./E 55

Кемь/Kem, РК 64°56ʹ с. ш./N, 
34°34ʹ в. д./E 54

Средняя тайга
Middle taiga

Оулу/Oulu, ФИ 64°55ʹ с. ш./N, 
25°38ʹ в. д./E 64

Хииденпортти/Hiidenportti, ФИ 63°52ʹ с. ш./N,  
29°00ʹ в. д./E 59

Толвоярви/Tolvoyarvi, РК 62°17ʹ с. ш./N, 
31°27ʹ в. д./E 59

Кивач/Kivach, РК 62°15ʹ с. ш./N,  
33°59ʹ в. д./E 74

Колатсельга/Kolatselga, РК 61°40ʹ с. ш./N, 
32°13ʹ в. д./E 65

Южная тайга 
South taiga

Леппалахти/Leppalahti, ФИ 62°13ʹ с. ш./N, 
25°58ʹ в. д./E 65

Пори/Pori, ФИ 61°32ʹ с. ш./N, 
21°47ʹ в. д./E 70

Новая Ладога/Novaya Ladoga, ЛО 60°06ʹ с. ш./N, 
32°23ʹ в. д./E 64

Ракитинский/Rakitinsky, ЛО 59°14ʹ с. ш./N, 
30°14ʹ в. д./E 69

Примечание. МО – Мурманская обл., РК – Республика Карелия, ЛО – Ленинградская обл., НО – Норвегия, ФИ – Финляндия. 
Локалитеты площадью 100 км2.
Note. MO – Murmansk Region, РK – Republic of Karelia, ЛО – Leningrad Region, НО – Norway, ФИ – Finland. The localities area is 
100 km2.
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Таблица 2. Афиллофоровые грибы Кемского района Республики Карелия
Table 2. Aphyllophoroid fungi of the Kemsky District of the Republic of Karelia

Вид
Species

Субстрат
Substrate

Источник
Source

+ Alloclavaria purpurea (O. F. Müll.) Dentinger et D. J. McLaughlin s 7
Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar Е 4
A. subsulphureum (P. Karst.) Pouzar Е 5
** Amylocystis lapponica (Romell) Singer Е 3, 4
Amylostereum chailletii (Fr.) Boidin Е 4
** Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden C 4
+ A. hyalina Spirin, Miettinen et Kotir. Ос 7
+ A. mellita Niemelä et Penttilä Ос 7
A. serialis (Fr.) Donk Е, С 3, 4
A. sinuosa (Fr.) P. Karst. Е 3, 4
A. xantha (Fr.) Ryvarden Е, С 3, 4
Antrodiella faginea Vampola et Pouzar Б 4
A. pallescens (Pilát) Niemelä et Miettinen Б 4
+ Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich [≡ Сlavicorona pyxidata (Pers.) Doty] Б, Ос 7
Bankera violascens (Alb. et Schwein.) Pouzar p 6
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. Б 4
Boletopsis gricea (Peck) Bondartsev et Singer p 4
* Butyrea luteoalba (P. Karst.) Miettinen [≡ Junghuhnia luteoalba (P. Karst.) Ryvarden] Е, С 4
Cantharellus cibarius Fr. p 7
Ceraceomyces cystidiatus (J. Erikss. et Hjortstam) Hjortstam хв. 4
C. serpens (Tode) Ginns Б, Ос 4
+ Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domański И 7
+ Ceriporiopsis aneirina [≡ Radulodon aneirinus (Sommerf.) Spirin] Ос 7
Cerrena unicolor (Bull.) Murrill Б 3, 4
* Chaetodermella luna (Romell ex D. P. Rogers et H. S. Jacks.) Rauschert C 4
+ Clavaria amoenoides Corner, K. S. Thind et Anand s 7
+ C. argillacea Pers. s 7
+ C. falcata Pers. s 7
+ C. fragilis Holmsk. s 7
+ C. fumosa Pers. s 7
+ C. greletii Boud. s 7
+ C. sphagnicola Boud. p 7
Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk p 4, 7
+ C. pistillaris (L.) Donk p 7
+ C. sacchalinensis (S. Imai) Corner p 7
+ Clavicorona taxophila (Thom) Doty p 7
+ Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt. s 7
+ C. coralloides (L.) J. Schröt. [= C. cristata (Holmsk.) J. Schröt.] s 7
+ Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner p, s 7
+ C. helvola (Pers.) Corner s 7
+ C. laeticolor (Berk. et M. A. Curtis) R. H. Petersen p, s 7
+ C. subarctica (Pilát) Jülich [≡ Ramariopsis subarctica Pilát] p 7
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. et Pouzar E 4
Coltricia perennis (L.) Murrill p, s 4
Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb. [≡ Gloeocystidiellum ochraceum (Fr.) Donk] Е 4
Coniophora arida (Fr.) P. Karst. Е 3, 4
C. olivacea (Pers.) P. Karst. Е 3, 4
* Crustoderma dryinum (Berk. et M. A. Curtis) Parmasto Е 4
Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich Ол 4
Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto С 4
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. листв. 1
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Вид
Species

Субстрат
Substrate

Источник
Source

D. septentrionalis (P. Karst.) Niemelä листв. 1
** Diplomitoporus crustulinus (Bres.) Domański Е 4
Exidiopsis calcea (Pers.) K. Wells Е 4
Fomes fomentarius (L.) Fr. Б 3, 4
Fomitopsis betulina (Bull.) B. K. Cui, M. L. Han et Y. C. Dai [≡ Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.] Б 1, 3, 4
F. pinicola (Sw.) P. Karst. Е, C 3, 4
* F. rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst. [≡ Rhodofomes roseus (Alb. et Schwein.) Vlasák] Е 3, 4
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. [= G. lipsiense (Batsch) G. F. Atk.] листв. 1
Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin Ол 4
+ Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. Е 7
+ G. odoratum (Wulfen) Imaz. Е 7
** G. protractum (Fr.) Imazeki С 1, 4
G. sepiarium (Wulfen) P. Karst. Е 3, 4
G. trabeum (Pers.) Murrill хв. 2
* Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. et Ryvarden Е 3, 4
Gloiothele citrina (Pers.) Ginns et G. W. Freeman [≡ Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hangström, 
Gloeocystidiellum citrinum (Pers.) Donk] Е 4

Hapalopilus rutilans (Pers.) P. Karst. Б 4
+ Henningsomyces candidus (Pers.) Kuntze Б 7
** Hermanssonia centrifuga (P. Karst.) Zmitr. [≡ Phlebia centrifuga P. Karst.] E 4
Hydnellum aurantiacum (Batsch) P. Karst. p 4
+ H. ferrugineum (Fr.) P. Karst. p 7
+ Hydnum ellipsosporum Ostrow et Beenken p 7
Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk Б 4
Hyphodontia abieticola (Bourdot et Galzin) J. Erikss. Е 4
H. alutaria (Burt) J. Erikss. Е 4
H. barba-jovis (Bull.) J. Erikss. листв. 4
H. pallidula (Bres.) J. Erikss. Е 4
Inocutis rheades (Pers.) Fiasson et Niemelä [≡ Inonotus rheades (Pers.) Bondartsev et Singer] Ос 4
Inonotus obliquus (Pers.) Pilát Б 3, 4
Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. Е 4
** Laurilia sulcata (Burt) Pouzar Е 4
Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz. Ос 4
+ Lentaria afflata (Lagger) Corner Ос 7
+ L. byssiseda Corner Е 7
+ L. dendroidea (O. R. Fr.) J. H. Petersen среди 

мхов 7

Leptosporomyces septentrionalis (J. Erikss.) Krieglst. [≡ Fibulomyces septentrionalis (J. Erikss.) 
Jülich] Б 4

+ Mucronella calva (Alb. et Schwein.) Fr. С 7
+ Multiclavula vernalis (Schwein.) R. H. Petersen s 7
Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. Е 3
Oxyporus corticola (Fr.) Parmasto листв. 1
Peniophora pithya (Pers.) J. Erikss. Е 6
* Perenniporia subacida (Peck) Donk Е 4
+ Phaeoclavulina abietina (Pers.) Giachini [≡ Ramaria abietina (Pers.) Quél.] p 7
+ Ph. flaccida (Fr.) Giachini [≡ Ramaria flaccida (Fr.) Bourdot] p 7
Phanerochaete laevis (Pers.) J. Erikss. et Ryvarden Б, Е 4
Ph. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden Е 4
Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto [= Phellinus igniarius (L.) Quél. pro parte] Ол 3
* Ph. chrysoloma (Fr.) Donk Е 3, 4

Продолжение табл. 2
Table 2 (continued)
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Вид
Species

Субстрат
Substrate

Источник
Source

Ph. conchatus (Pers.) Quél. [≡ Phellinopsis conchata (Pers.) Y. C. Dai] И 3, 4
* Ph. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot et Galzin [≡ Phellinidium ferrugineofuscum (P. Karst.) 
Fiasson et Niemelä] Е 3, 4

Ph. igniarius (L.) Quél. И 3, 4
Ph. laevigatus (P. Karst.) Bourdot et Galzin Б 3, 4
* Ph. lundellii Niemelä Б 3, 4
* Ph. nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin [≡ Phellopilus nigrolimitatus (Romell) Niemelä, 
T. Wagner et M. Fisch.] Е 3

* Ph. pini (Brot.) A. Ames С 4
Ph. punctatus (P. Karst.) Pilát [≡ Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill] Б 3, 4
Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et Borisov Ос 4
* Ph. viticola (Schwein.) Dohk Е 3
Phellodon tomentosus (L.) Banker p 4
Phlebia segregata (Bourdot et Galzin) Parmasto Е 4
Ph. tremellosa (Schrad.) Nakasone листв. 4
Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich Е, С 3, 4
+ Polyporus ciliatus Fr. Б 7
P. varius Fr. [≡ Cerioporus varius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko] листв. 3
Postia caesia (Schrad.) P. Karst. Е 3
* P. leucomallella (Murrill) Jülich Е 4
* P. sericeomollis (Romell) Jülich Е 4
+ P. stiptica (Pers.) Julich Е 7
+ P. tephroleuca (Fr.) Julich Е 7
+ Pseudotomentella humicola M. J. Larsen хв., p 7
+ Pterula gracilis (Desm. et Berk.) Corner g 7
Radulomyces confluens (Fr.) M. P. Christ. Б 6
+ Ramaria eumorpha (P. Karst.) Corner [= R. invalii (Cotton et Wakef.) Donk] p 7
+ R. flavescens (Schaeff.) R. H. Petersen p 7
+ R. flavobrunnescens (G. F. Atk.) Corner s 7
+ R. gracilis (Pers.) Quél. p 7
+ R. stricta (Pers.) Quél. s. l. p 7
+ R. suecica (Fr.) Donk p 7
+ R. testaceoflava (Bres.) Corner s 7
+ Ramariopsis tenuiramosa Corner p 7
Resinicium bicolor (Alb. et Schwein.) Parmasto Е 4
+ Sarcodon squamosus (Schaeff.) P. Karst. p 7
* Skeletocutis odora (Sacc.) Ginns Е 4
S. papyracea A. David [≡ Incrustoporia papyracea (A. David) Zmitr.] E 4
** S. stellae (Pilát) Jean Keller Е 4
S. subincarnata (Peck) Jean Keller E 6
Stereum hirsutum (Willd.) Grey листв. 1
S. rugosum (Pers.) Fr. Б 1, 3
S. sanguinolentum (Alb. et Schwein.) Fr. Е, С 4
Thelephora terrestris Ehrh. p 4
Tomentella badia (Link) Stalpers Б 4
T. bryophila (Pers.) M. J. Larsen Е 4
+ T. cinerascens (P. Karst.) Höhn. et Litsch. Б 7
T. cinereoumbrina (Bres.) Stalpers Б 7
+ T. crinalis (Fr.) M. J. Larsen Ос 7
+ T. radiosa (P. Karst.) Rick Е 7
Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát Б 3

Продолжение табл. 2
Table 2 (continued)
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Вид
Species

Субстрат
Substrate

Источник
Source

T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden Б 4
T. pubescens (Schumach.) Pilát листв. 1
T. versicolor (L.) Lloyd листв. 2
Trechispora mollusca (Pers.) Liberta пл. т. 4
Trichaptum abietinum (Pers.) Ryvarden Е 3, 4
T. biforme (Fr.) Ryvarden [= T. pargamenum (Fr.) G. Cunn.] Б 3
T. fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden С 4
T. laricinum (P. Karst.) Ryvarden Е 3, 4
Tubulicrinis effugiens (Bourdot et Galzin) Oberw. C 4
T. glebulosus (Fr.) Donk [= T. gracillimus (D. P. Rogers et H. S. Jacks.) G. Cunn.] И 4
T. subulatus (Bourdot et Galzin) Donk Е 6
+ Typhula anceps P. Karst. l 7
+ T. capitata (Pat.) Berthier g 7
+ T. caricina P. Karst. g 7
+ T. crassipes Fuckel l 7
+ T. culmigena (Mont. et Fr.) Berthier g 7
+ T. erythropus (Pers.) Fr. l 7
+ T. fistulosa (Holmsk.) Olariaga p 7
+ T. juncea (Alb. et Schwein.) P. Karst. [≡ Сlavariadelphus junceus (Alb. et Schwein.) Corner] p 7
+ T. lutescens Boud. l 7
+ T. micans (Pers.) Berthier g 7
+ T. phacorrhiza (Reichard) Fr. p 7
+ T. sclerotioides (Pers.) Fr. g 7
+ T. setipes (Grev.) Berthier l 7
+ T. spathulata (Corner) Berthier Ол 7
+ T. subhyalina Courtec [= T. hyalina (Quél.) Berthier] g 7
+ T. subvariabilis Berthier p 7
+ T. todei Fr. g 7
+ T. uncialis (Grev.) Berthier g 7
+ T. variabilis Riess g 7
+ Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst. Б 7
+ T. kmetii (Bres.) Bondartsev et Singer Б 7
Veluticeps abietina (Pers.) Hjortstam et Tellería Е 3, 4
Vitreoporus dichrous (Fr.) Zmitr. [≡ Gelatoporia dichroa (Fr.) Ginns, Gloeoporus dichrous (Fr.) 
Bres.] Б 3, 4

Xanthoporia radiata (Sowerby) Ţura, Zmitr., Wasser, Raats et Nevo [≡ Inonotus radiatus (Sowerby) 
P. Karst.] Ол 3

Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers [= Phlebiella sulphurea (Pers.) Ginns et Lefebvre] Е 4
Xylodon sambuci (Pers.) Ţura, Zmitr., Wasser et Spirin [≡ Hyphodontia sambuci (Pers.) 
J. Erikss., Lyomyces sambuci (Pers.) P. Karst.] И 4

Примечание. (+) – вид впервые отмечен в провинции Kk, субстрат: Б – береза (Betula spp.), Е – ель (Picea abies), И – ива 
(Salix spp.), листв. – древесина лиственных пород, Ол – ольха (Alnus spp.), пл. т. – плодовые тела макромицетов (fungi), 
С – сосна (Pinus sylvestris), хв. – древесина хвойных пород, g – на травах (вкл. папоротники), l – на листьях (вкл. хвою), p – 
подстилка, s – на почве. Статус вида: * – индикаторные виды для старовозрастных лесов, ** – для девственных лесов [по: 
Kotiranta, Niemelä, 1996]; полужирным – вид включен в Красную книгу Карелии [2007].
Виды приводятся по публикациям: 1 – Крутов, Лосицкая, 1999; 2 – Лосицкая, 1999; 3 – Крутов, Руоколайнен, 2003; 4 – 
Предтеченская, Руоколайнен, 2008; 5 – Коткова, Крутов, 2009; 6 – гербарий КарНЦ РАН; 7 – данное исследование.
Note. (+) – species recorded for the first time in the province of Kk, substrate: Б – birch (Betula spp.), E – spruce (Picea abies), И – 
willow (Salix spp.), листв. – dead fallen wood of deciduous trees, Oл – alder (Alnus spp.), пл. т. – fruit bodies of macromycetes, C – 
pine (Pinus sylvestris), хв. – dead fallen wood of coniferous trees, g – on grasses (incl. ferns), l – on leaves (incl. needles), p – litter, 
s – soil. Status: * – indicator species of old growth forests, ** – indicator species of virgin forests [after: Niemelä, Kotiranta, 1996]; 
highlighted in bold – species is included in the Red Data Book of Karelia [Red…, 2007].
Sources – species are given after the following publications: 1 – Krutov, Lositskaya, 1999; 2 – Lositskaya, 1999; 3 – Krutov, 
Ruokolainen, 2003; 4 – Predtechenskaya, Ruokolainen, 2008; 5 – Kotkova, Krutov, 2009; 6 – herbarium of the KarRC of RAS; 7 – 
this study.

Окончание табл. 2
Table 2 (continued)
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ко в Кондопожском районе, в заповеднике «Ки-
вач» [Ширяев, Руоколайнен, 2017]. Довольно 
широко распространенный вид в Европе [Knud-
sen, Vesterholt, 2018].

Clavulinopsis subarctica (Pilát) Jülich [≡ Ra-
mariopsis subarctica Pilát] – среди мхов. В Рес-
публике Карелия выявлен впервые. Известны 
находки в Мурманской области [Исаева, Химич, 
2011; Химич и др., 2017] и Финляндии [Kotiranta 
et al., 2009]. Редкий, но широко распространен-
ный в Европе аркто-альпийский вид [Halama 
et al., 2017].

Tomentella cinereoumbrina (Bres.) Stalpers – 
на валежном стволе березы. В Республике 
Карелия выявлен впервые. Известны находки 
в Архангельской [Ежов и др., 2017; Ezhov, Zmi-
trovich, 2015; Ezhov et al., 2017], Курской [Воло-
буев, Большаков, 2016], Мурманской [Kõljalg, 
1996; Исаева, Химич, 2011; Isaeva et al., 2015], 
Псковской [Коткова, Попов, 2013; Попов и др., 
2013] областях и Финляндии [Kunttu et al., 2012].

Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev et Sin-
ger – на валежном стволе березы. В Республи-
ке Карелия выявлен впервые. Известны наход-
ки в северной части Финляндии [Kotiranta et al., 
2009], Архангельской [Ежов, 2013], Мурман-
ской [Исаева, Химич, 2011] областях, а также 
в других регионах России.

В настоящий момент различные биомор-
фы, слагающие группу афиллофоровых грибов 
Кемского района, изучены здесь крайне нерав-
номерно. Если сравнить с наиболее хорошо из-
ученной территорией в республике – заповед-
ником «Кивач», расположенным в 300 км южнее 
г. Кеми, то можно сделать вывод, что клаварио-
идные биоморфы выявлены относительно хоро-
шо, пороидные – лишь наполовину, а кортицио-
идные и гидноидные – на одну треть (рис. 1).

Из выявленных родов наиболее многочи-
сленные: Typhula – 19 видов, Phellinus – 12, Cla-
varia – 8, Ramaria – 7 и Tomentella – 6.

На древесине хвойных пород выявлено 69 
видов, на древесине лиственных – 57. Боль-
шая часть видов отмечены на основных лесо-
образующих породах: на ели (Picea abies (L.) 
H. Karst.) – 58 видов, сосне (Pinus sylvestris 
L.) – 14, осине (Populus tremula L.) – 10, бере-
зе (Betula spp.) – 29. На иве (Salix spp.) и оль-
хе серой (Alnus incana (L.) Moench) зареги-
стрировано по 5 видов. На плодовых телах 
других макромицетов найден 1 вид, на ли-
стьях (включая хвою) – 5, на травах (включая 
папоротники) – 10, на почве и подстилке –  
40 видов.

На территории Кемского района выявлено 
6 видов, включенных в Красную книгу Респуб-
лики Карелия [2007]: Antrodia mellita, Clavaria-
delphus pistillaris, Gloeophyllum protractum, Lau-
rilia sulcata, Lentaria afflata и Tomentella crinalis. 
Вид Ramaria flavobrunnescens можно рассмо-
треть в качестве кандидата для включения в но-
вое издание Красной книги Республики Каре-
лия. Этот вид найден в ЛЗ «Толвоярви» и запо-
веднике «Кивач» [Ширяев, Руоколайнен, 2017] 
в старовозрастных лесах и в лесах, где давно 
не отмечалась хозяйственная деятельность. 
Из группы клавариоидных грибов редкими так-
же являются Clavaria amoenoides, C. greletii, Ra-
mariopsis subarctica.

Среди афиллофоровых грибов отмечено 
7 индикаторных видов (табл. 2) для девствен-
ных и 15 – для высоковозрастных лесов Восточ-
ной Фенноскандии [Kotiranta, Niemelä, 1996]. 
Наличие индикаторных и краснокнижных видов 
показывает, что северотаежные экосистемы 
Кемского района уникальны и представляют 

Рис. 1. Изученность биоморф афиллофоровых грибов Кемского района и заповедника «Кивач»
Fig. 1. State of knowledge of aphyllophoroid fungi biomorphs in the Kemsky District and the Kivach 
Nature Reserve
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ценность для поддержания видового разнооб-
разия грибов республики.

В Кемском районе обнаружено 54 вида кла-
вариоидных грибов. При сравнении числа за-
регистрированных видов в других частях Рес-
публики Карелия и соседних регионах – Ленин-
градской и Мурманской областях, Финляндии, 
Норвегии [Ширяев, 2013а, б; Shiryaev, 2017, 
2018] – видовое разнообразие клавариоидных 
грибов можно считать достаточно выявленным 
(табл. 1). Также из табл. 1 видно, что в пределах 
Восточной Фенноскандии с севера на юг чи-
сло видов клавариоидных грибов возрастает. 
Схожие результаты получены для локалитетов, 
расположенных в Скандинавских и Уральских 
горах [Ширяев, 2015]. В целом для средней ча-
сти Республики Карелия характерны локалите-
ты с числом видов клавариоидных грибов от 50 
до 60, тогда как для Финляндии – от 50 до 70, 
а для Швеции – от 60 до 70.

Между клавариоидными грибами, раз-
вивающимися в тундроподобных безлесных 
ландшафтах и лесотундровых, где встре-
чаются береза, сосна, ель, выявлена ста-
тистически достоверная граница (рис. 2). 

Число видов в безлесных локалитетах су-
щественно ниже (22–26) по сравнению с лесо-
тундровыми (40–47), и они значимо различают-
ся (р = 0,0121). Тем более по сравнению с се-
веротаежными (46–62) (р = 0,00021).

Описанное выше изменение пространст-
венного распределения видового богатства 
клавариоидных грибов можно визуализировать 
в виде карты Восточной Фенноскандии, на ко-
торой отражен рост числа видов в локалитетах 
в направлении от безлесных тундровых ланд-
шафтов к южнотаежным лесам (рис. 3). Чи-
сло видов клавариоидных грибов, выявленное 
в Кемском районе, согласуется с соответству-
ющим «поясом видового богатства», включа-
ющим от 50 до 60 видов грибов. Несомненно, 
для получения более точного результата необ-
ходимо изучение большего числа локалитетов, 
что планируется в ближайшие годы. Тем не ме-
нее принцип пространственного распределе-
ния видового богатства клавариоидных грибов 
в Восточной Фенноскандии, вероятно, мало из-
менится в условиях настоящего природно-кли-
матического режима и уровня хозяйственной 
деятельности в регионе.
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Рис. 2. Среднее число видов и 95% достоверный интервал видового бо-
гатства клавариоидных грибов в природных зонах и подзонах Восточной 
Фенноскандии.
Природные зоны/подзоны: 1 – тундра, 2 – лесотундра, 3 – северная тайга, 4 – сред-
няя тайга, 5 – южная тайга. Видовое богатство в локалитетах приведено в табл. 1

Fig. 2. The average number of species and a 95% reliable interval of the spe-
cies richness of clavarioid fungi in natural areas and subzones of Eastern 
Fennoscandia.
Natural areas / subzones: 1 – tundra, 2 – forest-tundra, 3 – northern taiga, 4 – middle tai-
ga, 5 – southern taiga. The species richness in the localities is given in Table 1
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Заключение

Таким образом, пополнены сведения о ми-
кобиоте Кемского района, для которого в на-
стоящее время зарегистрировано 185 видов 
афиллофоровых грибов, что составляет немно-
гим более 30 % от общего числа видов грибов 
данной группы, выявленных в Республике Ка-
релия (576). Несмотря на полученные новые 
данные об афиллофоровых грибах Кемского 
района, сохраняется неравномерность в изу-
ченности различных биоморф: клавариоидные 
грибы выявлены довольно полно, пороидные, 
кортициоидные и гидноидные – менее. Несом-
ненно, что при дальнейших исследованиях ми-
кобиоты список видов будет дополняться.

Авторы выражают благодарность И. А. Гон-
чаренко (г. Мурманск) за помощь в сборе ма-
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К ЛИХЕНОФЛОРЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА 
«КОРАБЛЕКК» (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Г. П. Урбанавичюс
Институт проблем промышленной экологии Севера, ФИЦ «Кольский научный центр РАН», 
Апатиты, Россия

Природный парк «Кораблекк» расположен в северной части Зеленого пояса 
Фенноскандии (Печенгский район, Мурманская область). На его территории со-
храняются самые северные в Европе малонарушенные старовозрастные сосно-
вые леса. Современные исследования лихенофлоры здесь ведутся с 2012 года. 
Целью экспедиций в 2019 году было изучение разнообразия лишайников горно-
тундровых местообитаний на горах Каскама и Кораблекк, а также старовозраст-
ных сосновых и осиновых лесов. В результате обработки собранной коллекции 
лишайников выявлен 281 вид. В настоящей статье представлены сведения о 217 
видах, которые ранее не были известны для лихенофлоры природного парка, 
в их числе 195 видов лишайников, 18 видов лихенофильных грибов и 4 вида си-
стематически близких, нелихенизированных сапротрофных грибов. Впервые для 
Мурманской области указаны 5 видов (Cecidonia xenophona, Cercidospora thamno-
liae, Lichenoconium lichenicola, Muellerella triseptata, Polycoccum peltigerae), а для 
биогеографической провинции Печенгская Лапландия – 13 видов и 4 рода (Brodoa, 
Caeruleum, Merismatium, Rhymbocarpus). Находка Muellerella triseptata является 
первой в Европейской России и второй в России. Вид Lichenoconium lichenicola 
впервые приводится для северо-запада Европейской России. Представлен ан-
нотированный список видов с указанием местонахождений и субстратов. В итоге 
в настоящее время лихенофлора природного парка «Кораблекк» насчитывает 327 
видов, из которых 301 вид – лишайники, 19 видов – лихенофильные грибы и 7 ви-
дов – сапротрофные грибы. Все новые находки подтверждены образцами, храня-
щимися в гербарии ИППЭС КНЦ РАН (INEP).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лишайники; лихенофильные грибы; биоразнообразие; 
ООПТ; Печенгская Лапландия; Зеленый пояс Фенноскандии.

G. P. Urbanavichus. CONTRIBUTION TO THE LICHEN FLORA OF THE 
NATURE PARK KORABLEKK (MURMANSK REGION)

The Nature Park Korablekk is located in the biogeographic province Lapponia petsamoën-
sis, in the northernmost part of the Green Belt of Fennoscandia (Pechenga District, 
Murmansk Region). The Nature Park Korablekk was established in 2017 for the conser-
vation of old-growth pine forests at the northern limit of their distribution. The total area 
of the Nature Park is ca. 83.4 km2. The current phase of lichen flora studies in the Park 
commenced in 2012. The main goals of the expedition in 2019 was to study the lichen 
diversity in the old-aged pine and aspen forests and in mountain tundra habitats of Kas
kama Mt. and Korablekk Mt. Based on the material collected in 2019, 281 species have 
been identified. This article presents information about 217 species that had not been 
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Введение

Природный парк «Кораблекк» создан в апре-
ле 2017 года на территории Печенгского рай-
она Мурманской области с целью сохранения 
и восстановления природных комплексов и для 
поддержания экологического баланса терри-
тории бассейна Пасвик-Инари [Положение…, 
2017]. Площадь природного парка составляет 
8340,67 га. Несмотря на небольшие размеры 
территории, в природном парке представлены 
все основные типы местообитаний, характер-
ные для северо-западной части Мурманской 
области, кроме приморских и высокогорных. 
Территория природного парка представля-
ет собой комплекс из лесных и горно-тундро-
вых сообществ, скальных обнажений низкого-
рий в диапазоне высот 80–390 м над ур. моря. 
На территории парка расположены участки 
ценных старовозрастных сосновых лесов, воз-
раст которых более 350 лет, уникальных горных 
тундр и других комплексов, типичных для се-
вера Фенноскандии [Положение…, 2017]. Гора 
Кораблекк высотой 386,6 м – типичная остан-
цовая возвышенность (тунтури) с характерной 
для севера Фенноскандии вертикальной по-
ясностью и практически не тронутыми рубкой 
сосновыми лесами. Вместе с горой Каскама 
(в составе парка) и горой Калкупя (в составе за-
поведника «Пасвик») она образует единый низ-
когорный комплекс, имеющий общий цоколь. 
Гора Каскама высотой 351,5 м в районе вер-
шины и у юго-западного подножия подверглась 
в прошлом значительному антропогенному 
воздействию, но на большей части территории 
сохранила естественные комплексы и чрезвы-
чайно богата во флористическом отношении.

Основные ландшафты, отвечающие за раз-
нообразие лихенофлоры природного парка, 

представлены здесь разными типами горных 
тундр и старовозрастными лесами с соответ-
ствующим набором важных субстратов, необ-
ходимых для формирования высокого разно-
образия лишайников – камни и скалы, кора 
и древесина деревьев, почва, мхи и раститель-
ные остатки. Исторические сведения о составе 
лишайников с этой территории относятся к ра-
ботам главным образом финских исследовате-
лей конца XIX – первой половины XX века, кото-
рые были обобщены в 2011 г. и включали ин-
формацию по 101 виду [Фадеева и др., 2011]. 
Последовавшие после 2011 г. современные 
краткие исследования добавили для лихено-
флоры данной территории еще 9 видов [Урба-
навичюс, Фадеева, 2013; Урбанавичюс и др., 
2014]. Всего, таким образом, до настоящего 
времени для территории природного парка 
«Кораблекк» было опубликовано 110 видов ли-
шайников и систематически близких нелихени-
зированных грибов. Цель настоящего сообще-
ния – представить новые данные, существенно 
пополняющие сведения о составе лихенофло-
ры природного парка.

Материалы и методы

В 2019 г. (29 августа – 3 сентября) на терри-
тории природного парка автором проведены 
полевые исследования и сборы образцов ли-
шайников в 11 пунктах:

1 – cосняк кустарничковый с небольши-
ми куртинами осины, скалы и крупноглыбовая 
осыпь на склоне южной экспозиции горы Ка-
скама, примерно 0,3 км от дороги Никель – 
Раякоски, 69°16ʹ51ʺ с. ш. 29°27ʹ42.5ʺ в. д., 
~160–175 м н. у. м., 29.VIII.2019;

2 – вершина горы Каскама и склоны вбли-
зи ее преимущественно северной и севе-

previously known for the lichen flora of the Park, including 195 lichen species, 18 liche-
nicolous fungi, and 4 species of non-lichenized saprobic fungi. Five species (Cecidonia 
xenophona, Cercidospora thamnoliae, Lichenoconium lichenicola, Muellerella trisep-
tata, Polycoccum peltigerae) are reported for the first time for the Murmansk Region. 
Thirteen species and four genera (Brodoa, Caeruleum, Merismatium, Rhymbocarpus) 
are reported as new to the biogeographic province Lapponia petsamoënsis. Muellerella 
triseptata is new for European Russia and the second record for the whole Russia. 
Lichenoconium lichenicola is reported for the first time for North-Western European 
Russia. An annotated list of species with locations and substrates is provided. As a result, 
the lichen flora of the Nature Park Korablekk currently comprises 327 species, of which 
301 species are lichens, 19 species are lichenicolous fungi, and 7 species are sapro-
bic fungi. Representative specimens of the new records are deposited in the herbarium 
of the Institute of North Industrial Ecology Problems, Kola Science Centre RAS, Apatity 
(INEP).

K e y w o r d s: lichens; lichenicolous fungi; biodiversity; protected area; Lapponia pet-
samoënsis; Green Belt of Fennoscandia.
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ро-восточной экспозиции, горная тундра, 
69°16ʹ42.7ʺ с. ш. 29°28ʹ44.2ʺ в. д., ~350–360 м 
н. у. м., 30.VIII.2019;

3 – склон северо-западной экспозиции горы 
Каскама, пояс лесотундры, 69°16ʹ45.6ʺ с. ш. 
29°28ʹ05.3ʺ в. д., ~240 м н. у. м., 30.VIII.2019;

4 – скалы на северо-западном склоне 
горы Каскама, сосняк кустарничково-зелено-
мошный, 69°17ʹ13.2ʺ с. ш. 29°27ʹ51.2ʺ в. д., 
110–115 м н. у. м., 31.VIII.2019;

5 – там же, выше по склону, 69°17ʹ07.1ʺ с. ш. 
29°27ʹ55.2ʺ в. д., 160–170 м н. у. м., 31.VIII.2019;

6 – безымянная гора юго-восточнее горы 
Каскама, горная тундра вблизи вершины у озе-
ра, 69°16ʹ09.8ʺ с. ш. 29°31ʹ25.3ʺ в. д., ~320 м 
н. у. м., 1.IX.2019;

7 – старовозрастный осинник у восточ-
ного подножия безымянной горы юго-вос-
точнее горы Каскама, 69°15ʹ56.7ʺ с. ш. 
29°34ʹ16.2ʺ в. д., ~85 м н. у. м., 1.IX.2019;

8 – окрестности ручья, впадающего с се-
веро-востока в оз. Нилиярви, березово-оль-
ховый лес по ручью и сосняк кустарничковый 
у подножия горы Кораблекк, 69°14ʹ37.3ʺ с. ш. 
29°26ʹ49.3ʺ в. д., ~125–135 м н. у. м., 2.IX.2019;

9 – склон северо-западной экспозиции горы 
Кораблекк, пояс лесотундры, 69°14ʹ23.1ʺ с. ш. 
29°27ʹ30.6ʺ в. д., ~260–270 м н. у. м., 2.IX.2019;

10 – вершина горы Кораблекк в ее западной 
части, горно-тундровый пояс, 69°14ʹ17.8ʺ с. ш., 
29°27ʹ48.7ʺ в. д., ~300–305 м н. у. м., 2.IX.2019;

11 – место бывшей воинской части у юго-
западного подножия горы Каскама, разрушен-
ные постройки, антропоген, 69°16ʹ14.3ʺ с. ш. 
29°27ʹ31.0ʺ в. д., ~100–105 м н. у. м., 3.IX.2019.

Изученная территория располагается в край-
не северной полосе подзоны северной тайги. 
По схеме биогеографического районирования 
Восточной Фенноскандии природный парк от-
носится к биогеографической провинции Пе-
ченгская Лапландия – Lapponia petsamoënsis 
[Urbanavichus et al., 2008]. Координаты и высота 
над уровнем моря фиксировались при помо-
щи навигатора GARMIN GPSmap 62s в системе 
WGS84. Камеральная обработка гербарного 
материала осуществлялась в лаборатории на-
земных экосистем Института проблем промыш-
ленной экологии Севера ФИЦ КНЦ РАН (г. Апа-
титы). Часть материалов (стерильные образцы 
лишайников) обрабатывались в лаборатории 
лихенологии и бриологии Ботанического инсти-
тута им. В. Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петер-
бург) с использованием методов TLC – тонко-
слойной хроматографии [Orange et al., 2001]. 
Определение видов проводилось традицион-
ными и современными методами, применяемы-
ми в лихенологии, – анатомо-морфологическим 

и хемотаксономическим. Собранные образцы 
хранятся в гербарии ИППЭС КНЦ РАН (INEP) 
и гербарии заповедника «Пасвик» (PAZ). Назва-
ния видов приведены по чек-листу лишайников 
Фенноскандии [Nordin et al., 2011].

Результаты и обсуждение

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК

Принятые условные обозначения: (*) – ли-
хенофильный гриб, (+) – нелихенизированный 
сапротрофный гриб, (!) – виды, неизвестные 
на сопредельной территории в заповеднике 
«Пасвик».

Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr. – 1: бетон.
A. glaucocarpa (Ach.) Körb. – 11: бетон. 0284, 0285, 

0287, 0288, 0292, 0293 INEP, 0284a PAZ.
A. moenium (Vain.) Räsänen – 2, 11: бетон. 0364 INEP.
A. sinopica (Wahlenb.) Körb. – 5, 10: камни.
! Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. – 4: сосна.
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. – 5:  

рябина.
Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt – 1: почва.
A. grisea Th. Fr. – 2: почва, на талломе Baeomyces ru-

fus. 0339 INEP, 0339a PAZ.
! Aspilidea myrinii (Fr.) Hafellner – 2: камни и скалы. 

0371 INEP, 0371a PAZ.
Athallia holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén et Søchting – 

1, 3, 5: камни и скалы.
A. pyracea (Ach.) Arup, Frödén et Søchting – 1, 4, 7: 

осина. 0279, 0280 INEP.
Bacidia igniarii (Nyl.) Oxner – 1, 7: осина. 0273, 0274, 

0277 INEP, 0273б PAZ.
Bacidina chloroticula (Nyl.) Vězda et Poelt – 11: расти-

тельные остатки на почве. 0311 INEP.
Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. – 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11: 

почва. 0339 INEP, 0339a PAZ.
Biatora globulosa (Flörke) Fr. – 1, 7: осина. 0260, 0271, 

0283 INEP, 0260б, 0283б PAZ.
! Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward – собран в от-

дельной точке с координатами 69°16ʹ13ʺ с. ш. 
29°28ʹ28ʺ в. д., на большом валуне в сосняке 
у дороги, ведущей на вершину горы Каскама, 
30.VIII.2019. 0331, 0332 INEP, 0331а PAZ. Новый 
вид и род для биогеографической провинции 
Печенгская Лапландия. На территории заповед-
ника «Пасвик» так и не был обнаружен, несмотря 
на многолетние поиски на горе Калкупя [Урбана-
вичюс, Фадеева, 2018].

Bryobilimbia hypnorum (Lib.) Fryday, Printzen et S. Ek-
man – 1, 2: почва. 0346 INEP.

Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. – 1, 4,  
6: камни и скалы.

B. lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. – 4: сосна.
! Caeruleum heppii (Nägeli ex Körb.) K. Knudsen et 

L. Arcadia – 11: бетон. Новый для биогеографи-
ческой провинции Печенгская Лапландия. 0284, 
0285, 0286, 0287, 0288, 0295, 0303 INEP, 0284a, 
0303a PAZ.
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Calicium salicinum Pers. – 7: осина.
C. trabinellum (Ach.) Ach. – 1, 8: древесина ивы.
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr. – 1, 4, 7: осина. 

0279 INEP.
Calvitimela melaleuca (Sommerf.) Andreev – 10: камни.
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. – 2: камни и скалы.
C. kuusamoënsis Räsänen – 9, 10: камни и скалы.
C. vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. – 1: камни и скалы.
! Carbonea vorticosa (Flörke) Hertel – 10: камни. Но-

вый для биогеографической провинции Печенг-
ская Лапландия. 0255 INEP.

Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vězda et Poelt – 5: ря-
бина.

!* Cecidonia xenophona (Körb.) Triebel et Rambold – 8: 
камни, на талломе Porpidia macrocarpa (DC.) Her-
tel et A. J. Schwab. Новый для лихенофлоры Мур-
манской области. 0325 INEP.

!* Cercidospora thamnoliae Zhurb. – 2: почва, на тал-
ломе Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. Но-
вый для лихенофлоры Мурманской области. 
0336 INEP.

! Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt – 2, 10: почва. 0352, 
0392 INEP, 0352a PAZ.

C. sepincola (Ehrh.) Ach. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: 
ветви деревьев и кустарников.

Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt et A. Thell –  
9, 10: почва. 0378 INEP.

C. fastigiata (Delise ex Nyl.) Kärnefelt et A. Thell – 9, 10: 
почва. 0377 INEP, 0377a PAZ.

Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell – 1, 5, 7: осина, мхи 
на скалах. 0278 INEP, 0278б PAZ.

Ch. xyloxena Nádv. – 1: древесина.
+ Chaenothecopsis pusilla (Ach.) A. F. W. Schmidt – 7: 

древесина осины.
+ Ch. viridireagens (Nádv.) A. F. W. Schmidt – 7: древе-

сина осины. 0372 INEP, 0372a PAZ.
Chrysothrix chlorina (Ach.) J. R. Laundon – 1, 2, 3, 4, 5, 9: 

камни и скалы.
Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. – 1, 4, 5, 6, 8,  

9, 10: почва.
C. bacilliformis (Nyl.) Sarnth. – 11: древесина. 0321 

INEP, 0321a PAZ.
C. botrytes (K. G. Hagen) Willd. – 1, 11: древесина. 

0320 INEP.
C. cenotea (Ach.) Schaer. – 1, 5: почва.
C. coccifera (L.) Willd. s. l. – 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10: почва.
C. coniocraea (Flörke) Spreng. – 1, 7: осина.
C. crispata (Ach.) Flot. – 1, 4, 5: почва.
C. deformis (L.) Hoffm. – 1, 4, 5, 8, 9: почва.
C. fimbriata (L.) Fr. – 11: древесина. 0312, 0313 INEP, 

0312a PAZ.
C. gracilis (L.) Willd. – 1, 4, 5, 6, 8, 9: почва.
C. macroceras (Delise) Hav. – 2, 3, 5, 6, 9, 10: почва. 

0337 INEP.
C. macrophylla (Schaer.) Stenh. – 1, 5: почва.
C. mitis Sandst. – 2: почва.
C. ochrochlora Flörke – 7: осина.
C. stygia (Fr.) Ruoss – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11: почва.
C. subulata (L.) F. H. Wigg. – 11: почва. 0314 INEP, 

0314a PAZ.
C. sulphurina (Michx.) Fr. – 5, 6, 9: почва.
C. uncialis (L.) F. H. Wigg. – 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10: почва.
! C. verticillata (Hoffm.) Schaer. – 1: почва.

Collema curtisporum Degel. – 7: осина. Внесен в Крас-
ную книгу Мурманской обл. [2014]. 0258, 0269 
INEP, 0258б PAZ.

C. furfuraceum (Arnold) Du Rietz – 7: осина. 0259, 
0275, 0276 INEP, 0259б PAZ.

Cystocoleus ebeneus (Dyllwyn) Thwaites – 5: скалы.
!* Dactylospora attendenda (Nyl.) Arnold – 4: почва, 

на талломе Icmadophila ericetorum. Новый для 
биогеографической провинции Печенгская Ла-
пландия.

Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. – 1: почва.
Diplotomma nivalis (Bagl. et Carestia) Hafellner – 1, 3:  

камни и скалы, на талломе Athallia holocarpa 
и Leproplaca obliterans.

* Endococcus pseudocarpus Nyl. – 7: осина, на талло-
ме Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. 0268, 0269, 
0274, 0276, 0277 INEP, 0268б PAZ.

* E. rugulosus Nyl. – 8: камни в ручье, на талломе 
Ionaspis lacustris (With.) Lutzoni, Rhyzocarpon sp. 
0325, 0327 INEP.

Farnoldia jurana (Schaer.) Hertel – 11: бетон. 0291, 
0296 INEP, 0296a PAZ.

Frutidella caesioatra (Schaer.) Kalb – 6, 9, 10: мхи на 
скалах. 0379 INEP.

Fuscopannaria praetermissa (Nyl.) P. M. Jørg. – 2, 3:  
почва.

! Gyalecta fagicola (Hepp ex Arnold) Kremp. – 7: осина. 
Новый для биогеографической провинции Пе-
ченгская Лапландия. 0263 INEP.

Helocarpon crassipes Th. Fr. – 1, 2: мхи на почве. 0349 
INEP, 0349a PAZ.

Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – 1, 8: древе-
сина.

Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. – 3, 4, 8: почва.
Japewia subaurifera Muhr et Tønsberg – 1, 8, 11: сосна.
J. tornoënsis (Nyl.) Tønsberg – 1, 2, 5: растительные 

остатки и мхи. 0357 INEP.
Lambiella sphacelata (Th. Fr.) M. Westb. et Resl – 1:  

почва.
! Lecanora chlarotera Nyl. – 5: рябина.
L. fuscescens (Sommerf.) Nyl. – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11: 

ветви деревьев и кустарников.
L. intricata (Ach.) Ach. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10: камни 

и скалы.
L. leptacinella Nyl. – 2: мхи на почве. 0344 INEP.
L. polytropa (Hoffm.) Rabenh. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10: 

камни и скалы.
Lecidea erythrophaea Flörke ex Sommerf. – 1, 7: осина.
L. lapicida (Ach.) Ach. – 2: камни и скалы.
L. lithophila (Ach.) Ach. – 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10: камни 

и скалы.
! L. polycocca Sommerf. – 11: бетон. 0284, 0285, 0286, 

0287, 0288, 0290, 0292, 0293, 0299 INEP, 0284a, 
0299a PAZ.

L. silacea Ach. – 10: камни.
L. subhumida Vain. – 4, 8: древесина сосны. Включен 

в список видов, нуждающихся в особом внима-
нии к их состоянию в природной среде Мурман-
ской обл. 0248, 0249 INEP.

L. turgidula Fr. – 1, 4: древесина.
Lecidoma demissum (Rutstr.) Gotth. Schneid. et Hertel –  

2, 6: почва.



85

! Lepraria alpina (de Lesd.) Tretiach et Baruffo – 2: мхи 
на почве. Новый для биогеографической про-
винции Печенгская Лапландия. 0361 INEP, 0361a 
PAZ. TLC: атранорин, порфириловая кислота.

! L. incana (L.) Ach. – 1: наносы почвы под скалами. 
Новый для биогеографической провинции Пе-
ченгская Лапландия. 0381, 0382 INEP. TLC: цео-
рин, диварикатовая кислота.

L. jackii Tønsberg – 4, 5: почва. 0386, 0387, 0388 INEP. 
TLC: атранорин, джекиновая/норджекиновая 
и роччелловая кислоты.

L. membranacea (Dicks.) Vain. – 1, 4: камни и скалы.
L. neglecta (Nyl.) Lettau – 2: почва. 0362 INEP, 0362a 

PAZ. TLC: алекториаловая, роччелловая/ангарди-
новая и рангиформовая кислоты.

L. vouauxii (Hue) R. C. Harris – 3: замшелые и голые 
скалы. 0389, 0390, 0391 INEP. TLC: паннаровая  
кислота.

! Leproplaca chrysodeta (Räsänen) J. R. Laundon – 
1: камни.

L. obliterans (Nyl.) Arup, Frödén et Søchting – 1, 3: кам-
ни и скалы.

!* Lichenoconium lichenicola (P. Karst.) Petr. et Syd. – 1: 
камни, на талломе Physcia dubia. Новый для лихе-
нофлоры Мурманской области.

Lichenomphalia umbellifera (L.: Fr.) Redhead, Lutzoni, 
Moncalvo et Vilgalyis – 6: почва.

Melanelia stygia (L.) Essl. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10: кам-
ни и скалы.

Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et al. – 7: 
осина. Внесен в Красную книгу Мурманской обл. 
[2014]. 0281 INEP, 0281б PAZ.

M. infumata (Nyl.) O. Blanco et al. – 1: растительные  
остатки.

M. olivacea (L.) O. Blanco et al. – 1, 4, 5, 7, 8, 9: береза, 
ива, осина, сосна.

!* Merismatium decolorans (Rehm ex Arnold) Triebel – 
11: древесина, на талломе Placynthiella dasaea. 
Новый для биогеографической провинции Пе-
ченгская Лапландия. 0319 INEP.

! Micarea lignaria (Ach.) Hedl. – 2: растительные остат-
ки. 0345 INEP, 0345a PAZ.

M. melaena (Nyl.) Hedl. – 1, 9: растительные остатки.
M. micrococca (Körb.) Gams ex Coppins – 7: осина.
Miriquidica atrofulva (Sommerf.) A. J. Schwab et Ram-

bold – 4, 5, 9, 10: камни и скалы.
M. deusta (Stenh.) Hertel et Rambold – 1, 2: камни и  

скалы.
! M. griseoatra (Flot.) Hertel et Rambold – 2: камни и  

скалы. 0368 INEP.
M. nigroleprosa (Vain.) Hertel et Rambold – 2, 3, 10: 

камни и скалы.
M. pycnocarpa (Körb.) Andreev – 1: камни и скалы.
Montanelia disjuncta (Erichsen) Divakar, A. Crespo, 

Wedin et Essl. – 1: камни и скалы.
M. panniformis (Nyl.) Divakar, A. Crespo, Wedin et Essl. –  

1, 4, 6, 9, 10: камни и скалы.
* Muellerella pygmaea (Korb.) D. Hawksw. – 1, 2: камни, 

почва, на талломе Lecanora intricata и стерильной 
корочке неопределенного лишайника. 0338 INEP.

!* M. triseptata Diederich – 7: осина, на талломе Phy-
scia alnophila. Новый вид для лихенофлоры Мур-
манской обл. 0280 INEP.

Mycobilimbia carneoalbida (Müll. Arg.) S. Ekman et 
Printzen – 7: осина. 0265, 0270 INEP, 0265б PAZ.

M. epixanthoides (Nyl.) Vitik., Ahti, Kuusinen, Lommi et 
T. Ulvinen ex Hafellner et Türk – 7: осина. 0267, 0270 
INEP, 0267б PAZ.

Mycoblastus alpinus (Fr.) Th. Fr. ex Hellb. – 4, 10: за-
мшелые скалы, кора сосны. 0392 INEP. TLC: атра-
норин, усниновая и плавиковая кислоты.

+ Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala – 1: древесина.
Myriolecis crenulata (Hook.) Śliwa et al. – 2: бетон.
M. dispersa (Pers.) Śliwa et al. – 1, 2, 11: бетон, скалы 

с кальцием. 0294 INEP, 0294a PAZ.
Myriospora smaragdula (Wahlenb. ex Ach.) Nägeli ex 

Uloth – 2, 10: камни.
Nephroma arcticum (L.) Torss. – 1, 3, 4, 5, 7, 8: почва.
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold – 1, 2, 3, 4, 5,  

6, 7, 8, 9, 10, 11: почва, мхи, растительные остатки, 
кора и древесина деревьев. 0355 INEP, 0355a PAZ.

O. frigida (Sw.) Lynge – 2, 3, 5, 6, 9, 10: растительные 
остатки, почва. 0343 INEP, 0343a PAZ.

Ophioparma ventosa (L.) Norman – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10: 
камни и скалы.

Orphniospora moriopsis (A. Massal.) D. Hawksw. – 10: 
камни. 0255 INEP.

Parmelia fraudans (Nyl.) Nyl. – 1: камни и скалы.
P. omphalodes (L.) Ach. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10: камни 

и скалы. 0357 INEP.
P. pinnatifida Kurok. – 6: камни и скалы.
P. saxatilis (L.) Ach. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10: камни 

и скалы.
P. sulcata Taylor – 1, 4, 5, 7, 8: кора и древесина всех 

деревьев и кустарников.
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold – 1, 4, 5, 7, 8: бе-

реза, ива, осина, сосна.
Peltigera aphthosa (L.) Willd. – 2, 3, 5, 8: почва.
P. canina (L.) Willd. – 1, 7, 11: почва.
P. didactyla (With.) J. R. Laundon – 5, 11: почва. 0301, 

0307 INEP.
! P. elisabethae Gyeln. – 11: почва.
P. extenuata (Nyl. ex Vain.) Lojka – 5, 11: почва. 0302, 

0317 INEP.
P. latiloba Holt.-Hartw. – 2, 3: почва.
P. lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter – 11: почва. 0298, 

0310 INEP, 0298a PAZ.
P. neckeri Hepp ex Müll. Arg. – 7: осина.
P. praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf – 7: осина. 

0261 INEP, 0261б PAZ.
P. rufescens (Weiss) Humb. – 11: почва. 0300, 0315 

INEP, 0300a PAZ.
P. scabrosa Th. Fr. – 1, 2, 5: почва. 0360 INEP.
Pertusaria bryontha (Ach.) Nyl. – 1, 2: мхи на почве. 

0342 INEP. 0342a PAZ.
P. geminipara (Th. Fr.) C. Knight ex Brodo – 3, 6, 9, 10: 

мхи на почве.
P. oculata (Dicks.) Th. Fr. – 2, 6: мхи на почве. 0358 

INEP, 0358a PAZ.
P. sommerfeltii (Flörke ex Sommerf.) Fr. – 1, 7: осина. 

0262 INEP.
+ Phaeocalicium tremulicola (Norrl. ex Nyl.) Tibell – 1, 7: 

осина. 0374 INEP.
Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg – 1, 3, 5: камни и  

скалы.
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!* Phaeopyxis punctum (A. Massal.) Rambold, Triebel 
et Coppins – 11: древесина, на талломе Cladonia 
botrytes. 0320 INEP.

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. – 1, 7: осина.
Ph. alnophila (Vain.) Løht., Moberg, Myllys et Tehler – 

1, 7: осина. 0280 INEP.
Ph. caesia (Hoffm.) Fürnr. – 1, 5: камни и скалы.
Ph. dubia (Hoffm.) Lettau – 1, 5: камни и скалы.
Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg – 11: древесина. 

0318, 0319 INEP, 0318a PAZ.
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. – 2: поч-

ва. 0341 INEP.
Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf – 1, 4, 5: 

камни и скалы.
Polycauliona candelaria (L.) Frödén, Arup et Søchting – 

3, 5: камни и скалы.
!* Polycoccum peltigerae (Fuckel) Vězda – 11: почва, 

на талломе Peltigera didactyla. Новый вид для ли-
хенофлоры Мурманской обл. 0307 INEP.

Polysporina simplex (Davies) Vězda – 2: камни.
Porpidia melinodes (Körb.) Gowan et Ahti – 10: камни 

и скалы.
Protomicarea limosa (Ach.) Hafellner – 10: почва.
Protopannaria pezizoides (Weber) P. M. Jørg. et S. Ek-

man – 1, 11: почва. 0307, 0312 INEP, 0312a PAZ.
Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner – 1, 3, 4, 5, 6,  

9, 10: камни и скалы.
Protothelenella sphinctrinoides (Nyl.) H. Mayrhofer et 

Poelt – 2, 6: почва. 0347 INEP.
Pseudephebe minuscula (Nyl. ex Arnold) Brodo et 

D. Hawksw. – 2: камни и скалы.
Psoronactis dilleniana (Ach.) Ertz et Tehler – 3: скалы.
! Pycnora praestabilis (Nyl.) Hafellner – 4: древесина  

сосны.
Racodium rupestre Pers. – 4, 5: скалы.
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. – 1: скалы.
Ramboldia elabens (Fr.) Kantvilas et Elix – 4: древеси-

на сосны.
Rhizocarpon eupetraeum (Nyl.) Arnold – 1: камни и  

скалы.
R. grande (Flörke) Arnold – 5: камни и скалы.
R. hochstetteri (Körb.) Vain. – 8: камни у ручья. 0327 

INEP, 0328a PAZ.
!* Rhymbocarpus neglectus (Vain.) Diederich et Etayo –  

5: почва, на талломе Lepraria jackii. Новый для 
биогеографической провинции Печенгская Ла-
пландия. 0387 INEP.

! Rinodina confragosa (Ach.) Körb. – 5: скалы. Но-
вый для биогеографической провинции Печенг-
ская Лапландия.

Ropalospora lugubris (Sommerf.) Poelt – 1, 10: камни 
и скалы. 0251 INEP, 0251б PAZ.

Rostania occultata (Bagl.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin – 
7: осина.

Rusavskia elegans (Link) S. Y. Kondr. et Kärnefelt – 
1, 2, 3, 5: камни и скалы.

R. sorediata (Vain.) S. Y. Kondr. et Kärnefelt – 1, 5: кам-
ни и скалы.

Sagedia mastrucata (Wahlenb.) A. Nordin, S. Savić et Ti-
bell – 1: камни.

* Sagediopsis campsteriana (Linds.) D. Hawksw. et 
R. Sant. – 2: почва, на талломе стерильного ли-
шайника Ochrolechia androgyna. 0348 INEP.

Schaereria cinereorufa (Schaer.) Th. Fr. – 10: камни 
и скалы. 0251, 0254 INEP, 0251б PAZ.

! Scoliciosporum intrusum (Th. Fr.) Hafellner – 2: камни, 
на талломе Rhizocarpon geographicum. Новый для 
биогеографической провинции Печенгская Ла-
пландия. 0367 INEP.

Scutula circumspecta (Vain.) Kistenich et al. [=Bacidia 
circumspecta (Nyl. ex Vain.) Malme] – 1: осина.

Scytinium tenuissimum (Dicks.) Otálora, P. M. Jørg. 
et Wedin – 11: почва. 0309, 0310, 0313 INEP, 
0309a PAZ.

Solorina crocea (L.) Ach. – 1, 6, 11: почва.
!* Sphaerellothecium araneosum (Rehm) Zopf – 2: поч-

ва, на талломе Ochrolechia androgyna. 0348 INEP.
* S. minutum Hafellner – 1, 2, 10: камни и скалы, 

на талломе Sphaerophorus fragilis. 0344 INEP.
!* S. thamnoliae Zhurb. – 2: почва, на талломе Tham-

nolia vermicularis. Новый для биогеографиче-
ской провинции Печенгская Лапландия. 0333, 
0335 INEP.

Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain. – 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
8, 9, 10: камни и скалы.

! Stereocaulon arcticum Lynge – 10: камни и скалы. 
TLC: стиктовая кислота.

! S. botryosum Ach. – 9: камни и скалы. 03809 INEP.
S. saxatile H. Magn. – 1, 4, 5: камни и скалы.
S. subcoralloides (Nyl.) Nyl. – 1, 11: камни и скалы.
S. tomentosum Fr. – 11: почва. 0375 INEP, 0375a PAZ.
S. vesuvianum Pers. – 9, 10: камни и скалы.
Toniniopsis subincompta (Nyl.) Kistenich et al. [=Bacidia 

subincompta (Nyl.) Arnold] – 7: осина. 0266 INEP.
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et P. James – 

1, 11: древесина.
T. granulosa (Hoffm.) Lumbsch – 1, 2, 4, 5, 6: почва. 

0340 INEP, 0340a PAZ.
Umbilicaria deusta (L.) Baumg. – 2, 5, 6: камни и скалы.
! U. rigida (Du Rietz) Frey – 4: камни и скалы.
U. torrefacta (Lightf.) Schrad. – 1, 2, 4, 6, 9, 10: камни 

и скалы. 0256, 0257 INEP, 0257б PAZ.
U. vellea (L.) Hoffm. – 1, 5: камни и скалы.
Verrucaria anceps Kremp. – 11: бетон. 0289, 0290, 

0291, 0304 INEP, 0304a PAZ.
V. latebrosa Körb. – 8: камни в ручье. Включен в спи-

сок видов, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию в природной среде Мурманской обл. 
0324, 0325, 0326 INEP.

! V. muralis Ach. – 11: бетон. Новый для биогеографи-
ческой провинции Печенгская Лапландия. 0297 
INEP, 0297a PAZ.

V. xyloxena Norman – 11: почва. 0305, 0306, 0307 INEP, 
0305a PAZ.

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et M. J. Lai – 
1, 3, 4, 5, 7, 8, 11: береза, ива, осина, сосна.

* Xenonectriella ornamentata (D. Hawksw.) Rossman –  
11: почва, на талломе Peltigera extenuata. 
0302 INEP.

Xylographa pallens Nyl. – 4: древесина.
X. vitiligo (Ach.) J. R. Laundon – 4, 11: древесина. 0322, 

0323 INEP, 0322a PAZ.
Xylopsora caradocensis (Nyl.) Bendiksby et Timdal – 8:  

древесина.
X. friesii (Ach.) Bendiksby et Timdal – 4: древесина.
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Проведенные в 2019 г. исследования лихе-
нофлоры природного парка «Кораблекк» позво-
лили значительно увеличить число таксонов, 
известных для его территории. Из выявленных 
281 вида новыми являются 217 видов, включая 
195 видов лишайников, 18 лихенофильных гри-
бов и 4 вида нелихенизированных сапротроф-
ных грибов. Из них 5 видов оказались новыми 
для лихенофлоры Мурманской области – Ce-
cidonia xenophona, Cercidospora thamnoliae, Li-
chenoconium lichenicola, Muellerella triseptata, 
Polycoccum peltigerae. Для биогеографической 
провинции Печенгская Лапландия впервые ука-
заны 13 видов и 4 рода – Brodoa Goward, Caeru-
leum K. Knudsen et L. Arcadia, Merismatium Zopf, 
Rhymbocarpus Zopf. Находка лихенофильного 
гриба Muellerella triseptata является первой в Ев-
ропейской России и второй в России; до наход-
ки в Мурманской области этот вид был известен 
только с Северного Кавказа [Urbanavichus, Ur-
banavichene, 2014]. В 2019 г. в природном парке 
«Кораблекк» выявлено 34 вида, которые не были 
обнаружены в заповеднике «Пасвик», несмотря 
на хорошую изученность лихенофлоры его тер-
ритории [Урбанавичюс, Фадеева, 2018].

Из 217 видов, обнаруженных в парке впер-
вые, 86 найдены на каменистом субстрате, 
из них 11 видов – кальцефилы, в основном 
крайне редкие в Мурманской области. Каль-
цефильные виды большей частью собраны 
на искусственном субстрате – всевозможных 
старых бетонных конструкциях, шифере или 
фундаменте разрушенных зданий, оставшихся 
после снятия воинского подразделения у юго-
западного подножия горы Каскама и на ее вер-
шине. На древесном субстрате – коре или дре-
весине деревьев и кустарников – произрастают 
60 видов. Из них 33 вида найдены на стволах 
и ветвях старых осин, в том числе и редкий 
вид, занесенный в региональную Красную 
книгу, – Collema curtisporum. Ранее этот вид 
был известен в Мурманской области по ста-
рым сведениям из заказника «Кутса» и по двум 
современным находкам на сопредельной тер-
ритории в заповеднике «Пасвик» [Красная…, 
2014; Урбанавичюс, Фадеева, 2018]. Местона-
хождение этого вида на территории природ-
ного парка является четвертым в Мурманской 
области и седьмым в России, где он известен 
также из Республики Адыгея [Urbanavichus, Ur-
banavichene, 2014], с Камчатки [Макрый, 2010] 
и из Республики Карелия [Фадеева, Кравченко, 
2012]. На почве, мхах и растительных остатках 
собрано 74 вида.

Больше всего новых для природного парка 
видов обнаружено в первом изученном пункте – 
93 вида. Здесь был обследован комплекс скал 

и крупноглыбовой осыпи на склоне южной экс-
позиции среди соснового леса. Ряд скальных 
местообитаний включал субстраты, богатые 
солями кальция, и, соответственно, здесь были 
найдены кальцефильные лишайники. Именно 
в этом местообитании в 2012 г. впервые в Пе-
ченгской Лапландии найден редкий вид лишай-
ника Arctoparmelia subcentrifuga (Oxner) Hale, 
внесенный в Красную книгу Мурманской обла-
сти [Урбанавичюс, Фадеева, 2013; Красная…, 
2014]. Тщательные обследования в 2019 г. 
позволили обнаружить порядка 10 талломов 
этого охраняемого вида; все находятся в хо-
рошем жизненном состоянии. Более 50 видов 
зафиксировано еще в трех пунктах – пятом (59 
видов), втором (58 видов) и четвертом (51 вид). 
В остальных пунктах отмечено от 32 до 41 вида.

Из представленных в списке 217 видов, 
впервые найденных на территории природного 
парка, практически половину – 110 видов, или 
51 % – можно отнести к относительно редким; 
они обнаружены лишь в одном из обследован-
ных пунктов. Больше всего таких видов найдено 
в 11 пункте – в местообитаниях с антропоген-
ным субстратом: разрушенные бетонные кон-
струкции, шифер, старый цемент, бетонные 
столбы и пр. Здесь обнаружен 21 вид, не выяв-
ленный в других точках. И половина из них от-
носятся к кальцефилам. Три вида отсюда ока-
зались новыми для биогеографической про-
винции Печенгская Лапландия и один – новым 
для Мурманской области. Столько же новых 
видов (3 – для Печенгской Лапландии и 1 – для 
Мурманской области) найдено во втором пунк-
те, где обнаружено 20 видов, не отмеченных 
в других точках. Еще два обследованных пункта 
(первый и седьмой) дали большое число спе-
цифичных видов; там выявлено 19 и 17 видов 
соответственно, не найденных в иных пунктах. 
В каждом из этих пунктов обнаружено по од-
ному новому виду для Печенгской Лапландии 
и Мурманской области. В остальных обследо-
ванных пунктах найдено менее чем по 10 спе-
цифичных видов, а в третьем, шестом и девя-
том пунктах таких не обнаружено вовсе.

Заключение

Таким образом, с учетом выявленных 
в 2019 г. 217 видов и ранее известных 110 ви-
дов в настоящее время лихенофлора при-
родного парка «Кораблекк» насчитывает 327 
видов, из которых 301 вид – лишайники, 19 – 
лихенофильные грибы и 7 – систематически 
близкие, нелихенизированные сапротрофные 
грибы. Значительное видовое богатство дан-
ной территории обусловлено широким спект-
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ром представленных субстратов, необходимых 
для поселения лишайников, таких как камни 
и скалы, кора и древесина растений, почва, мхи 
и растительные остатки. Немаловажным ока-
зался вклад такого антропогенного субстрата, 
как старые бетонные конструкции, позволив-
шие поселиться здесь редким в Мурманской 
области кальцефильным лишайникам. Высокое 
разнообразие лихенофлоры, как и большое чи-
сло видов, ранее не указанных для биогеогра-
фической провинции Печенгская Лапландия 
и Мурманской области, подтверждают высокое 
природоохранное значение созданного при-
родного парка. Антропогенная нарушенность 
крайне ограниченных участков данной тер-
ритории в целом оказывает незначительное 
влияние на флору лишайников, а с точки зрения 
разнообразия доступных субстратов даже спо-
собствует повышению разнообразия видового 
состава лишайников и сопутствующих им нели-
хенизированных грибов.

Автор признателен администрации запо-
ведника «Пасвик» за содействие в проведении 
полевых работ.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания № АААА-А18-118021490070-5.
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ВАЛУЕВСКИЙ ЛЕСОПАРК КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
В ПРЕДЕЛАХ НОВОЙ МОСКВЫ

Е. Э. Мучник1, Е. В. Тихонова2, И. М. Аверченков3, 
И. Ю. Неслуховский4, А. Ю. Захаринский5, А. В. Комаров2,6, 
М. Н. Кожин7,8, М. В. Семенцова9

1 Институт лесоведения РАН, с. Успенское, Московская область, Россия 
2 Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва, Россия 
3 Некоммерческое партнерство «Птицы и люди», Москва, Россия 
4 Союз охраны птиц России, Москва, Россия 
5 Газета «Новые округа», Москва, Россия 
6 ООО «ПАРМАЛОГИКА», Москва, Россия 
7 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия 
8 Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН, Кировск, Россия 
9 Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН, Москва, Россия

Представлены результаты комплексного обследования Валуевского лесопар-
ка и прилегающих старинных парков «Мешково» и «Валуево», расположенных 
в Новомосковском административном округе г. Москвы. Растительный покров 
территории представлен широколиственно-еловыми (34 %), липовыми (20 %) 
и вторичными мелколиственными (46 %) лесами. С расширением границ Москвы 
в 2012 г. земли лесного фонда отнесены к особо охраняемой зеленой территории. 
Этот статус, в отличие от особо охраняемой природной территории (ООПТ), прак-
тически не обеспечивает охраны и не гарантирует сохранение уникальных лесных 
и парковых сообществ в условиях стремительной урбанизации. Флористические, 
геоботанические, лихенологические, микологические и орнитологические иссле-
дования в Валуевском лесопарке позволили оценить видовое богатство и выде-
лить наиболее сохранившиеся и биологически ценные участки – местообитания 
редких и охраняемых видов. Дополнительно приводятся некоторые сведения о на-
личии здесь охраняемых видов других групп животных. Всего на территории обна-
ружены: 5 видов, включенные в Красную книгу Российской Федерации, 19 видов – 
в Красную книгу Московской области, 113 видов – в Красную книгу города Москвы. 
В 3-е издание городской Красной книги по результатам находок на территории 
Валуевского лесопарка дополнительно включены 2 вида сосудистых растений, 11 
видов грибов, 2 вида миксомицетов и 11 видов птиц. С использованием данных 
дистанционного зондирования и материалов таксации Валуевского лесопарка по-
строена карта основных типов лесных сообществ, используемая при установлении 
биотопической приуроченности выявленных редких видов и определении границ 
территории, нуждающейся в усилении охранного статуса. Полученные результаты 
позволяют рекомендовать создание ООПТ в ранге ландшафтного заказника в пре-
делах кварталов 3–20, 22–24 Валуевского лесопарка, прилегающих территорий 
бывших усадеб Мешково и Валуево, а также долины реки Ликовы от дер. Мешково 
до пос. Валуево.
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Введение

Валуевский лесопарк общей площадью 
2069 га создан в 1935 г. как часть лесопарко-
вого Зеленого пояса Москвы [Лебедева и др., 
2014]. Массив расположен на Москворецко-
Окской равнине и относится к Апрелевско-Кун-
цевскому ландшафту [Ландшафты…, 1997], 
с доминированием местностей моренных рав-
нин с абсолютными высотами 180–210 м. Сред-
негодовое количество осадков – 706 мм, сред-
негодовая температура 5,3 °С [Справочная…]. 
Почвы дерново-подзолистые на покровном 
суглинке, растительный покров представлен 
широколиственно-еловыми и широколист-
венными (с доминированием липы) лесами, 
на значительной площади развиты вторичные 
сообщества с большим участием мелколист-
венных видов деревьев [Аккумуляция…, 2018].

Территория с начала 70-х годов XX в. изуча-
лась специалистами образовательных и науч-

ных организаций (Московского областного пе-
дагогического университета им. Н. К. Крупской, 
Ботанического сада МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Главного ботанического сада АН СССР), в ре-
зультате чего долина реки Ликовы и примыка-
ющие к ней леса на территории Валуевского 
лесопарка отнесены к значимым в масштабах 
всего ближнего Подмосковья [Дополнения…, 
1988; Насимович, Романова, 1991]. В 1988 г. 
подготовлен паспорт планируемого заказника 
«Леса в долине р. Ликовы и Мешковский ов-
раг». В дальнейшем вопрос о создании особо 
охраняемой природной территории (ООПТ) 
в ранге заказника поднимался неоднократно 
в период с 1994 по 2007 г. В частности, в Поста-
новлении Правительства Московской области 
№ 517/23 от 11.07.2007 г. фигурирует ключевая 
природная территория 13–03 – Долина реки 
Ликовы и Марьинского ручья с охранным стату-
сом «проектируемый заказник в составе ООПТ 
«Ликова».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: флора; лишайники; грибы; миксомицеты; орнитофауна; ред-
кие виды; Красная книга; ландшафтный заказник; усадьба Валуево; Новомосковский 
административный округ.

E. E. Muchnik, E. V. Tikhonova, I. M. Averchenkov, I. Yu. Neslukhovsky, 
A. Yu. Zakharinsky, A. V. Komarov, M. N. Kozhin, M. V. Sementsova. 
VALUYEVSKY URBAN FOREST AS A PROSPECTIVE PROTECTED AREA IN 
“NEW MOSCOW”

The results of a comprehensive survey of the Valuevsky urban forest and the adjacent 
old parks Meshkovo and Valuevo, situated in the Novomoskovsky Administrative District 
(Moscow), are presented. The plant cover is represented by broadleaved-spruce (34 %), 
linden (20 %) and secondary small-leaved forests (46 %). As Moscow was expanded 
in 2012, the forest fund lands concerned were given the status of a specially protected ur-
ban green area. This status, unlike that of a protected area (PA), envisages hardly any pro-
visions for protection and cannot secure the preservation of unique forest and park com-
munities under “rapid urbanization”. Floristic, geobotanical, lichenological, mycological 
and ornithological studies in the Valuevsky urban forest allowed assessing the species 
richness and identifying the best preserved and biologically most valuable areas – ha-
bitats of rare and red-listed species. In addition, some information is given on the pres-
ence of red-listed species belonging to other groups. In total, 5 species listed in the Red 
Data Book of the Russian Federation, 19 species – in the Red Data Book of the Moscow 
Region, 113 species – in the Red Data Book of the City of Moscow were found in the terri-
tory. The 3rd edition of the Moscow City Red Data Book was complemented with 2 species 
of vascular plants, 11 species of fungi, 2 species of myxomycetes and 11 species of birds 
based on the results of findings in the Valuevsky urban forest. Remote sensing data 
and Valuevsky urban forest management inventory materials were used to map the main 
types of forest communities. This map is used to determine the habitat affiliations of rare 
species and to outline the areas in need of stricter protection. Proceeding from the re-
sults of the studies, it can be recommended that a PA with the landscape reserve status 
is established within grid units 3–20, 22–24 of the Valuevsky urban forest, adjacent areas 
of the former Meshkovo and Valuevo estates, as well as in the Likova River valley, from 
Meshkovo Village to Valuevo Village.

K e y w o r d s: flora; lichens; fungi; myxomycetes; avifauna; rare species; Red Data Book; 
landscape reserve; Valuevo estate; Novomoskovsky Administrative District.
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С расширением границ г. Москвы в 2012 г. 
земельные участки, ранее являвшиеся лесны-
ми, отнесены к особо охраняемой зеленой тер-
ритории (ООЗТ) города Москвы [Постановле-
ние…, 2012]. Статус ООЗТ, в отличие от ООПТ, 
практически не обеспечивает никакой охраны, 
что, безусловно, приведет к нарушению и в ко-
нечном итоге к уничтожению уникальных лес-
ных и парковых сообществ.

Цель работы – комплексное обследование 
территории Валуевского лесопарка и примыка-
ющих старинных парков для выделения хорошо 
сохранившихся и биологически ценных участ-
ков ландшафта, обоснование создания ланд-
шафтного заказника. Задачи: краткий анализ 
флоры (включая сосудистые растения, мохо-
образные), микобиоты, биоты миксомицетов, 
лихенобиоты; анализ списков редких и охра-
няемых видов; выявление фитоценотической 
и ландшафтной приуроченности их местооби-
таний; анализ базы собственных наблюдений 
и фондовых данных о редких и охраняемых ви-
дах птиц (а также животных других групп); кар-
тирование основных лесных сообществ, опре-
деление наиболее перспективных (старовоз-
растных, наименее нарушенных) и исторически 
ценных участков насаждений для обоснования 
организации ООПТ в ранге ландшафтного за-
казника.

Материалы и методы

Флористический анализ базируется на дан-
ных ранее опубликованных списков сосуди-
стых растений [Тихонова и др., 2016–2019] 
и мохообразных [Бриофлора…, с дополнени-
ями], составленных преимущественно в ходе 
маршрутных обследований территории и гео-
ботанических описаний пробных площадей 
2016–2019 гг. В мае 2019 года проведена до-
полнительная однодневная бриологическая 
экскурсия. В список флоры сосудистых ра-
стений внесены только местные и заносные 
растения, составляющие спонтанную флору, 
при подсчете общего числа видов были учте-
ны результаты флористического обследования 
А. П. Серегина [2020]. Геоботанические опи-
сания (53) проводили на площадках 20×20 м 
по стандартной методике [Методические…, 
2010]. Описания включали составление пол-
ных списков видов сосудистых растений и мхов 
с учетом ярусной структуры леса и указанием 
проективного покрытия видов (%). Геобота-
нические описания (в бумажной и электрон-
ной форме) хранятся в фитоценарии Центра 
по проблемам экологии и продуктивности ле-
сов РАН (администратор в. н. с. Т. Ю. Браслав-

ская). В гербарий Московского университета 
(MW) передано 40 образцов мохообразных и 2 
образца сосудистых растений. Лихенологи-
ческие исследования проводились в весен-
не-летний период 2017–2019 гг. маршрутным 
методом, сбор и камеральная обработка осу-
ществлялись с применением общепринятых 
методик [Степанчикова, Гагарина, 2014]. Иден-
тифицированные материалы (271 образец) 
хранятся в гербарии MHA. Микологические 
наблюдения и сборы велись маршрутным ме-
тодом с 2005 по 2019 г. включительно. Все на-
ходки фиксировались с помощью макросъем-
ки (общий вид плодовых тел, детали строения 
гименофора и др.). Определение проводилось 
на базе кафедры микологии и альгологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова.

Латинские названия сосудистых растений 
даны соответственно сводке С. К. Черепанова 
[1995], мхов – по списку М. С. Игнатова с со-
авт. [Ignatov et al., 2006], лишайников – по регу-
лярно обновляемой сводке [Nordin et al., 2011], 
грибов – по [Index Fungorum…].

Систематическое изучение орнитофауны 
проводилось в 2013–2019 гг., данные получены 
в ходе всесезонных маршрутных учетов [Рав-
кин, Челинцев, 1990] и обследований без огра-
ничения учетной полосы, также использованы 
имеющиеся публикации [Мануков, Москаев, 
2016; Мануков, Макарова, 2017] и личные сооб-
щения за 1999–2018 гг., полученные от других 
наблюдателей. Русские и латинские названия 
птиц приводятся по сводке [Коблик, Архипов, 
2014], названия упоминаемых в тексте живот-
ных других групп – согласно списку охраняемых 
видов в Красной книге г. Москвы (ККМ) [2011; 
Постановление…, 2019].

Для построения карты основных типов лес-
ных сообществ использованы мультиспект-
ральные данные дистанционного зондиро-
вания аппаратуры MSI (ИС ДЗЗ Sentinel2) 
с облачностью менее 0,1 за следующие даты: 
30.01.2017, 30.04.2017, 18.08.2017, 24.09.2017, 
07.05.2018, 17.10.2018; данные съемочной ап-
паратуры ГЕОТОН-Л1 (ИС ДЗЗ Ресурс-П) в пан-
хроматическом и мультиспектральном режиме, 
от 29.05.2016.

Результаты и обсуждение

Анализ карты основных типов лесных сооб-
ществ (рис. 1) показал, что в настоящее время 
леса территории представлены сообществами 
с преобладанием хвойных (в большей степе-
ни ели, чем сосны) – 34 %, липняками – 20 % 
и мелколиственными лесами – 46 %. Общая 
площадь в границах разработки карты типов 
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лесных сообществ составляет 1219 га (без уче-
та площадей усадебных парков).

Выявленная спонтанная флора сосудистых 
растений составляет 506 видов [Тихонова и др., 
2016–2019; Серегин, 2020], местными из них 
являются 424 вида (84 %), заносными – 82 вида 
(16 %). На территории обнаружены 40 видов, 
занесенных в ККМ [2011; Постановление…, 
2019], и 4 вида – в Красную книгу Московской 
области (ККМО) [2018] – Allium ursinum, Hepa-
tica nobilis, Sanicula europaea, Crepis sibirica. 
Находка C. sibirica – первая для территории 
г. Москвы. Популяция H. nobilis, насчитываю-
щая около 80 генеративных особей, отмечена 
на севере 13 квартала, недалеко от бывшего 
лесничества, но ранее этот вид также культи-

вировался в усадебных парках. Есть свидетель-
ство произрастания H. nobilis в Мешковском 
парке в 1970-е гг. [Карнишина, 1979], откуда 
он впоследствии исчез, в том числе в немалой 
степени из-за истребления местными жителя-
ми. Не так очевидно культурное происхожде-
ние A. ursinum, хотя в литературе [Ворошилов 
и др., 1966; Майоров и др., 2012] отмечается, 
что на большей части Московской области он 
имеет заносный характер. На исследован-
ной территории в настоящее время извест-
ны два сильно разнесенных местонахождения 
A. ursinum с большим числом особей: в 12 кв. 
у Марьинского ручья и на склоне р. Незнайка. 
S. europaea на территории лесопарка распро-
странен массово, особенно в южной его части, 

Рис. 1. Карта Валуевского лесопарка с прилегающими усадебными парками, основными типами лесных со-
обществ и находками некоторых редких видов растений c наиболее крупными ценопопуляциями в пределах 
обследованной территории.
Редкие виды: 1 – Aconitum septentrionale, 2 – Dactylorhiza fuchsii, 3 – Daphne mezereum, 4 – Juniperus communis, 5 – Platan-
thera bifolia, 6 – Sanicula europaea, 7 – другие виды. Усадебные парки: I – парк «Мешково», II – усадьба Валуево. Типы лес-
ных сообществ: Х – хвойные, Мл – мелколиственные, Лп – липовые

Fig. 1. A map of the Valuevsky urban forest with the adjacent estate parks, main types of forest communities and re-
cords of several rare species of plants with the largest cenopopulations within the studied area.
Rare species: 1 – Aconitum septentrionale, 2 – Dactylorhiza fuchsii, 3 – Daphne mezereum, 4 – Juniperus communis, 5 – Platan-
thera bifolia, 6 – Sanicula europaea, 7 – other species. Estate parks: I – Meshkovo park, II – Valuevo estate. Types of forest commu-
nities: Х – coniferous, Мл – small-leaved, Лп – lime
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где тяготеет к старовозрастным ельникам с ду-
бом (рис. 1). Такую же приуроченность имеют 
Daphne mezereum и Circaea alpina. В то же вре-
мя Aconitum septentrionale чаще встречается 
в липняках, а Dactylorhiza fuchsii – вдоль просек 
и по опушкам. Два вида, имеющие в ККМ [2011] 
1-ю категорию (вид, находящийся на террито-
рии Москвы под угрозой исчезновения): Poly-
gala vulgaris и Thymus pulegioides, по-видимо-
му, исчезли в конце 1990-х гг. По нашему пред-
ложению, на основе флористических находок 
в Валуевском лесопарке в Красную книгу горо-
да Москвы [Постановление…, 2019] были вклю-
чены Allium ursinum и Crepis sibirica.

Специфика исследованной флоры опре-
деляется наличием значительного числа оди-
чавших видов, связанных с усадебными пар-
ками (кроме отмеченной выше печеночницы 
встречены Viola odorata, Vinca minor, Brunnera 
sibirica и др.). К наиболее интересным адвен-
тивным видам относится Phyteuma spicatum. 
Нами подтверждены его местопроизрастания 
в парке усадьбы Валуево и вблизи от него [По-
лякова, 1992; Майоров и др., 2012] и найдена 
многочисленная популяция на расстоянии 2 км 
от ранее известных (24 кв.). Достаточно редким 
адвентивным видом является Luzula luzuloides, 
она обнаружена нами в старой культуре сосны 
в 23 кв. и А. П. Серегиным [2020] в 18 кв. На тер-
ритории санатория «Валуево» ранее отмечали 
произрастание паркового вида Poa chaixii [По-
лякова, 1992].

Список мохообразных в настоящее время 
насчитывает 65 видов [Бриофлора…, с допол-
нениями], в том числе 60 видов мхов и 5 – пече-
ночников. В парке отмечено 5 видов, включен-
ных в ККМ [2011]: Radula complanata изредка 
растет на стволах осин в широколиственных 
и мелколиственно-широколиственных лесах, 
Rhodobryum roseum спорадически встречает-
ся на почве в еловых и мелколиственно-еловых 
лесах, Plagiomnium undulatum изредка обитает 
на почве в широколиственных лесах. Homalia 
trichomanoides отмечена один раз на осно-
вании поваленной осины в мелколиственно-
широколиственном с дубом лещиновом лесу 
в 20 кв., а Orthotrichum elegans (O. speciosum 
auct.) часто растет на широколиственных по-
родах и осинах. В планируемом третьем изда-
нии Красной книги города Москвы [Постанов-
ление…, 2019] O. elegans исключен из списка 
охраняемых видов.

Помимо охраняемых видов выявлены ряд 
редких в Московском регионе мхов. Hypnum 
cupressiforme, отмеченный в 20 кв. на коре 
мертвого дерева на краю ивняка, является 
очень редким эпифитом широколиственных 

лесов Москвы и Московской области [Игнатов, 
Игнатова, 1990]. Serpoleskea subtilis, характер-
ный для старовозрастных лесов [Игнатов, Иг-
натова, 1990], встречен в 20 кв. на коре осины 
в осиново-березовом лещиновом лесу у окраи-
ны болота. Orthotrichum pumilum собран в 20 кв. 
на поваленной осине среди широколиствен-
ного лещинового леса и на бетонном кольце 
в смешанном лещиновом лесу, этот вид извес-
тен из Москвы и Московской области по немно-
гочисленным сборам [Игнатов, Игнатова, 1990; 
Игнатова и др., 2011].

Лихенобиота обследованных участков Валу-
евского лесопарка и парка санатория «Валуево» 
включает 85 видов из 45 родов и для террито-
рии, входящей в состав мегаполиса, достаточ-
но богата и интересна. Например, в старинном 
парке санатория «Валуево» выявлены 42 вида 
лишайников, среди которых присутствуют ин-
дикаторы старовозрастных лесных и парковых 
сообществ – Anisomeridium biforme и Parmelina 
tiliacea [Гимельбрант, Кузнецова, 2009; Мучник, 
2015]. Последний вид занесен в основной спи-
сок ККМО [2018], а Hypogymnia tubulosa вклю-
чен в Постановление (нуждающиеся в особом 
внимании виды) ККМО и в основной список 
ККМ [Красная…, 2011; Постановление…, 2019]. 
Редкой находкой для городской территории яв-
ляется Ramalina europaea – сравнительно не-
давно выделенный как самостоятельный вид 
из R. pollinaria-группы [Gasparyan et al., 2017]. 
Все виды рода Ramalina, произрастающие 
в Московском регионе, являются охраняемыми 
[Красная…, 2011, 2018], предложения об ох-
ране данного вида уже поданы в Департамент 
природопользования и охраны окружающей 
среды Правительства Москвы.

На обследованных участках смешанных 
лесов лихенобиота представлена 74 вида-
ми, в том числе Peltigera neckeri, занесенным 
в ККМО [2018], Cladonia macilenta, Evernia 
prunastri и Graphis scripta, занесенными в ККМ 
[2011; Постановление…, 2019], а также Arthonia 
helvola, Chaenotheca brachypoda, Ch. stemonea, 
являющимися индикаторами старовозраст-
ных лесных сообществ. Кроме того, A. helvola 
и Ch. brachypoda крайне редки в Московской 
области, а на территории «Большой Москвы» 
[Бязров, 2012] отмечены впервые, как и целый 
ряд других видов: Arthonia ruana, Catillaria cro-
atica, Candelariella lutella, Lecania naegelii, Lep-
torhaphis atomaria, L. epidermidis, Melanelixia 
glabratula, Rinodina efflorescens.

Микобиота и биота миксомицетов Валуев-
ского лесопарка также чрезвычайно богаты: за 
период наблюдений зафиксировано 339 видов 
грибов-макромицетов и 22 вида миксомицетов. 
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Из них 45 и 5 соответственно определены толь-
ко до рода. Среди находок: 5 плодовых тел Poly-
porus umbellatus (в 2016 г.) и одно – Ganoderma 
lucidum (в 2019 г.), занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации (ККРФ) [2008] и ККМО 
[2018], в последнюю включены и выявленные 
(некоторые виды неоднократно) в Валуевском 
лесном массиве: Cortinarius praestans, Herici-
um coralloides, Leotia lubrica, Gyroporus casta-
neus, Boletus luridiformis (Neoboletus erythropus, 
B. erythropus). Последние четыре вида включе-
ны и в ККМ [2011; Постановление…, 2019] вме-
сте с двумя редкими видами, также обнаружен-
ными на обследованной территории, – Мусеnа 
strobilicola и Cortinarius triumphans.

Крайне редкой и интересной находкой (в ок-
тябре 2013 г.) является Helicogloea compressa – 
вид, ранее отмеченный в России только на тер-
ритории Санкт-Петербурга [Spirin et al., 2018б].

В целом на основании редкости вида, а так-
же зачастую и приуроченности к ценным, 
нуждающимся в охране биотопам, из выявлен-
ного списка макромицетов и миксомицетов 
в новое (3-е) издание Красной книги г. Москвы 
[Постановление…, 2019] по нашему предложе-
нию дополнительно включены 11 видов грибов 
(в скобках даны, в случае отличия, современ-
ные названия согласно базе Index Fungorum): 
Bulgaria inquinans, Chrysomphalina grossula, 
Climacodon septentrionalis, Cordyceps ento-
morrhiza (Ophiocordyceps entomorrhiza), Cra-
terocolla cerasi (Ditangium cerasi), Encoelia fas-
cicularis (Sclerencoelia fascicularis), Ionomidotis 
irregularis, Leucogloea compressa (Helicogloea 
compressa), Leratiomyces squamosus, Pluteus 
salicinus, Pseudohydnum gelatinosum; 2 вида 
миксомицетов: Lycogala conicum и Hemitrichia 
serpula. Кроме вышеперечисленных охраняе-
мых на различных уровнях видов в пределах 
обследованной территории отмечено еще 8 
редких грибов. Eriopezia caesia, Inocybe astero-
spora, Lepiota echinella и Myxarium nucleatum – 
новые для Московской области. Ближайшие 
местонахождения E. caesia отмечены в преде-
лах особо охраняемых природных территорий 
Брянской, Калужской и Орловской областей 
[Попов, Волобуев, 2014]. Сведения о I. astero-
spora довольно скудны и исчерпываются ука-
заниями на распространение в европейской 
части России [Нездойминого, 1996]; L. echinel-
la из ближайших местонахождений отмечал-
ся в Рязанской области, Окском заповеднике 
[Волоснова, 1997], а M. nucleatum ранее был 
известен в европейской части России только 
на Северо-Западе [Spirin et al., 2018а]. Cono-
cybe apala, Galerina sideroides, Mucronella calva 
и Volvariella bombycina, редкие в Московской 

области виды, указывались лишь в окрестно-
стях Звенигородской биологической станции 
[Воронина и др., 2014; Ширяев, 2016].

Находки многих редких видов приурочены 
к территории 20 кв., находящегося в непосред-
ственной близости от усадьбы Валуево. Пред-
положительно, споры некоторых редких видов 
грибов были занесены из Европы с растения-
ми, завезенными Д. С. Лепешкиным – владель-
цем усадьбы Валуево в 1863–1892 гг. Он был 
страстным любителем экзотических растений, 
часто закупал их за границей для усадебной 
оранжереи и сада [Филаткина, 2002].

За ревизионный период с 1999 по 2019 г. 
встречено 96 видов птиц (что, по нашим дан-
ным, составляет 46 % орнитофауны Троицкого 
и Новомосковского административных окру-
гов), из них 81 гнездятся. Находки охраняемых 
видов фауны отражены на рис. 2.

Выявлено 3 вида, включенных в ККРФ [2001]: 
гнездится средний пестрый дятел (Dendro-
copos medius), примерно до 2010 г. в поселке 
Института полиомиелита, вероятно, гнездился 
сапсан (Falco peregrinus), на пролете останав-
ливалась скопа (Pandion haliaetus). Еще 4 вида 
занесены в ККМО [2018]: седой дятел (Picus 
canus), зеленый дятел (P. viridis), трехпалый дя-
тел (Picoides tridactilus), осоед (Pernis apivoris), 
все они встречаются в период гнездования. 
В список Приложения 1 к ККМО (требующие 
особого контроля) включены 13 видов, встре-
чающиеся на обследованной территории: хох-
латая чернеть (Aythya fuligula), пустельга (Falco 
tinnunculus), рябчик (Tetrastes bonasia), пого-
ныш (Porzana porzana), малый зуек (Charadrius 
dubius), серебристая чайка (Larus argentatus), 
речная крачка (Sterna hirundo), воробьиный сы-
чик (Glaucidium passerinum), козодой (Caprimul-
gus europaeus), белоспинный дятел (Dendro-
copos leucotos), горихвостка-лысушка (Phoeni-
curus phoenicurus), юрок (Fringilla montifringilla), 
дубонос (Coccothraustes coccothraustes).

В ККМ [Постановление…, 2019] занесены 
44 вида, отмеченные в Валуевском лесопарке 
с прилегающими усадебными парками: серая 
цапля (Ardea cinerea), чирок-свистунок (Anas 
crecca), чирок-трескунок (A. querquedula), хох-
латая чернеть, осоед, тетеревятник (Accipiter 
gentilis), перепелятник (A. nisus), канюк (Buteo 
buteo), сапсан, чеглок (Falco subbuteo), пустель-
га, рябчик, погоныш, камышница (Gallinula chlo-
ropus), малый зуек, чибис (Vanellus vanellus), 
черныш (Tringa ochropus), вальдшнеп (Scolo-
pax rusticola), озерная чайка (Larus ridibundus), 
сизая чайка (L. canus), речная крачка, вяхирь 
(Columba palumbus), кукушка (Cuculus canorus), 
вертишейка (Jynx torquilla), ушастая сова (Asio 
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otus), воробьиный сычик, серая неясыть (Strix 
aluco), козодой, зеленый дятел, седой дятел, 
желна (Dryocopus martius), средний пестрый 
дятел, белоспинный дятел, трехпалый дятел, 
лесной конек (Anthus trivialis), жулан (Lanius col-
lurio), иволга (Oriolus oriolus), лесная завирушка 
(Prunella modularis), речной сверчок (Locustella 
fluviatilis), луговой чекан (Saxicola rubetra), гори-
хвостка-лысушка, ополовник (Aegithalos cauda-
tus), пухляк (Parus montanus), московка (P. ater).

Отметим, что рябчик, вальдшнеп, 7 видов 
дятлов и перепелятник являются индикаторами 
малонарушенных лесных биотопов.

Помимо птиц на рассматриваемой террито-
рии обитают охраняемые ККМ животные других 
групп, в частности, насекомые: махаон (Papilio 
machaon), медведица-госпожа (Callimorpha do-
minula), рыжий лесной муравей (Formica rufa); 

рептилии: обыкновенный уж (Natrix natrix), жи-
вородящая ящерица (Lacerta vivipara); амфи-
бии: гребенчатый тритон (Triturus cristatus), се-
рая жаба (Bufo bufo); звери: летяга (Pteromys 
volans), орешниковая соня (Muscardinus avella-
narius), ласка (Mustela nivalis), горностай (M. er-
minea), черный хорь (Mustela putorius), лесная 
куница (Martes martes), заяц-беляк (Lepus timi-
dus), обыкновенный еж (Erinaceus europaeus). 
Поскольку специальные фаунистические ис-
следования по этим (и другим) группам живот-
ных не проводились, есть вероятность находок 
на территории Валуевского лесопарка и других 
редких и охраняемых видов фауны.

Таким образом, в ходе комплексного ис-
следования территории Валуевского лесо-
парка зафиксированы местообитания видов 
растений, грибов, миксомицетов, лишайников 

Рис. 2. Карта находок охраняемых видов фауны на обследованной территории.
Обозначения типов лесных сообществ аналогичны таковым на рис. 1. Категории видов, принятые в Красной книге города 
Москвы [2011]: 0 – исчезнувшие виды; 1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения; 2 – редкие виды или малочи-
сленные виды с сократившейся или сокращающейся численностью; 3 – уязвимые виды; 4 – виды неопределенного стату-
са; 5 – восстановившиеся виды

Fig. 2. A map of the records of protected fauna species in the studied area.
The designations of forest community types are the same as those in Fig. 1. Categories of rarity in the Red Data Book of Moscow 
City [2011]: 0 – Extinct in the wild; 1 – Critically endangered; 2 – Rare species and species with decreasing number; 3 – Vulnerable 
species; 4 – Uncertain status species; 5 – Rehabilitated species
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и птиц, охраняемых на федеральном и регио-
нальном уровнях (табл.).

Заключение

Комплексное обследование показало высо-
кую биологическую ценность территории Ва-
луевского лесопарка и прилегающих старин-
ных парков «Мешково» и «Валуево». Во флоре, 
биотах грибов и миксомицетов, лихенобиоте 
и орнитофауне (а также среди других групп 
животных) выявлено большое число редких 
и охраняемых на федеральном и региональном 
уровне видов, отмечены виды, впервые указан-
ные в пределах города и по итогам исследо-
вания уже занесенные в следующее издание 
Красной книги Москвы. Всего на обследован-
ной территории обнаружены: 5 видов, включен-
ных в Красную книгу Российской Федерации, 
19 видов – в Красную книгу Московской обла-
сти, 113 видов – в Красную книгу города Мо-
сквы. В 3-е издание городской Красной книги 
по результатам находок на территории Валу-
евского лесопарка и прилегающих старинных 
усадебных парков дополнительно включены 2 
вида сосудистых растений, 11 видов грибов, 2 
вида миксомицетов и 11 видов птиц.

Анализ приуроченности редких видов к ос-
новным типам сообществ показал, что для со-
хранения биоразнообразия необходимо под-
держивать сложившуюся биотопическую струк-
туру как лесных, так и нелесных (парковых, 
опушечных и околоводных) местообитаний.

Полученные результаты позволяют реко-
мендовать создание ООПТ в ранге ландшафт-
ного заказника в пределах кварталов 3–20, 
22–24 Валуевского лесопарка, прилегающих 
территорий бывших усадеб Мешково и Валуе-
во, а также долины реки Ликовы от дер. Мешко-
во до пос. Валуево. Необходимость организа-
ции комплексной ООПТ продиктована следую-
щими обстоятельствами.

Территория Валуевского лесопарка и при-
легающих старинных парков «Мешково» и «Ва-
луево» испытывает многостороннее воздей-
ствие от строительства автомобильных дорог, 
близости жилых кварталов, преобразования 
лесов в прогулочные парки, интенсивного ухо-
да за лесными насаждениями, а также учаще-
ния случаев нарушения природоохранного за-
конодательства в виде несанкционированных 
свалок строительного мусора, сбросов в во-
дотоки загрязняющих веществ, проезда мото- 
и автотранспорта вне дорожного полотна.

Некоторые характеристики разнообразия биоты Валуевского лесопарка
Some characteristics of the biota diversity in the Valuevsky urban forest

Группа организмов
Group of organisms

Число выявленных 
видов

Number of species 
detected

Число видов, занесенных в Красные книги 
различного уровня*

Number of species listed in the Red Data Books 
of different levels*

Число других 
редких 

и интересных 
видов

Number of other 
rare and interesting 

species

ККРФ / RDB RF
[2001, 2008]

ККМО / RDB MR
[2018]

ККМ / RDB MC 
[2011/ 2019]

Сосудистые растения
Vascular plants 506 - 4 (+8 из П. 1) 40/40 4

Мохообразные
Bryophyta 65 - - 5/4 3

Лишайники
Lichens 85 - 2 (+1 из П. 1) 4/4 13

Грибы-макромицеты
Macromycetes 339 2 6 (+1 из П. 1) 5/18 8

Миксомицеты
Myxomycetes 22 - - -/2 -

Птицы**
Birds** 96 3 7 (+13 из П. 1) 32/44 -

Примечание. *Принятые сокращения: ККРФ – Красная книга Российской Федерации [2001, 2008]; ККМО – Красная книга 
Московской области [2018]; ККМ – Красная книга города Москвы [2011] и [Постановление…, 2019]; П. 1. – Приложение 
к основному списку, включающее виды, нуждающиеся в контроле и мониторинге.
**В таблице указаны все птицы, в том числе не гнездящиеся на рассматриваемой территории и остановившиеся на проле-
те, кроме транзитных.
Note. *Acronyms: RDB RF – Red Data Book of the Russian Federation [2001, 2008]; RDB MR – Red Book of the Moscow Region 
[2018]; RDB MC – Red Book of Moscow City [2011] and [Decree…, 2019]; П. 1 – Annex to the main list, including species in need 
of control and monitoring.
** The table indicates all birds, including those that do not nest in the area in question and have stopped at the span, except for birds 
in transit.
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Строительство автомобильных дорог кроме 
непосредственного уничтожения местообита-
ний приводит к изменению гидрологическо-
го, светового, теплового, ветрового режимов, 
к химическому и шумовому загрязнению, нару-
шает пути сезонных и сокращает площади кор-
мовых миграций животных, препятствует рас-
селению и обмену особями между природными 
комплексами. В долинах реки Ликовы и Пере-
дельцевского ручья также существует угроза 
ускорения оползневых процессов в случае про-
ведения в них строительных работ.

Построенная в 2019 г. автомагистраль «Ма-
рьино – Саларьево» разделила на две части 
20 кв. Валуевского лесопарка. Произведена 
масштабная вырубка леса, дренажные устрой-
ства магистрали нарушили гидрологический 
режим участка, что негативно скажется на со-
стоянии лесных сообществ и общем богат-
стве биоты. Кроме того, на территории этого 
лесного участка планируется разбить парк, 
что подразумевает в первую очередь уборку 
валежа. При этом будет уничтожен пригод-
ный для обитания редких грибов, многих ви-
дов мохообразных и лишайников субстрат, как 
следствие – значительные потери разнообра-
зия бриофлоры, мико- и лихенобиоты. Ранее, 
в 2015 г., без соблюдения природоохранного 
законодательства проводились работы по со-
зданию парка шаговой доступности в долине 
Марьинского ручья, в результате которых было 
полностью перекрыто русло, засыпана земле-
ройными грунтами долина, искажен природный 
ландшафт в охранной зоне памятника истории 
и культуры федерального значения «Усадебный 
комплекс Валуево», затоплен лес на площади 
нескольких гектаров, изменен уровень грунто-
вых вод, образовались оползень и стихийное 
русло, заилена р. Ликова. При этом сами рабо-
ты оказались незаконными, а ущерб окружаю-
щей среде превысил 1 млрд рублей.

Строительство жилых кварталов в непосред-
ственной близости к лесным массивам при-
ведет к усилению «краевого эффекта» в виде 
фактора беспокойства, вытаптывания травяно-
го покрова и уплотнения почв, замусоривания, 
а также благоустройства лесов и речных долин. 
Уход за лесами происходит без учета их при-
родоохранной значимости с удалением валежа 
и сухостоя, вводом на лесные территории тя-
желой техники, проведением работ в гнездовой 
период птиц, в том числе редких и охраняемых.

Существующая правоприменительная прак-
тика в пределах Троицкого и Новомосковского 
административных округов Москвы позволяет 
выводить леса из состава ООЗТ путем изме-
нения их границ без учета ценности этих при-

родных территорий с последующей застройкой 
[Ухов, 2017]. Придание статуса ООПТ данным 
территориям позволит сохранить их целост-
ность, природные и эстетические качества, 
усилить контроль за соблюдением природо-
охранного законодательства, провести функци-
ональное зонирование, сделает обязательным 
проведение государственной экологической 
экспертизы и оценки воздействия на окружаю-
щую среду при осуществлении хозяйственной 
деятельности [Закон…, 2001].
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(СЕВЕРНЫЙ УРАЛ, БАССЕЙНЫ РЕК ПЕЧОРА И ИЛЫЧ)

Т. П. Шубина, Г. В. Железнова, С. В. Дёгтева
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, Сыктывкар, Россия

Представлены итоги изучения флоры мхов горной части уникальной охраняемой 
территории Европы – Печоро-Илычского государственного природного заповед-
ника (61.95697°N, 57.77589°E – 63.27388°N, 59.63549°E), включенного в перечень 
Всемирного наследия природы ЮНЕСКО в составе объекта «Девственные леса 
Коми». Объединенная горная флора мхов (бассейны рек Печора и Илыч) вклю-
чает 172 таксона из 78 родов и 33 семейств, что составляет почти половину ви-
дового разнообразия мхов заповедника (348 видов). Показано, что флоры мхов 
горных территорий исследованных бассейнов рек по количественным и качествен-
ным показателям таксономической структуры обнаруживают большое сходство. 
Представлены новые данные о встречаемости четырех редких видов мхов, зане-
сенных в региональные Красные книги Республики Коми и сопредельных террито-
рий, – Codriophorus fascicularis (статус охраны 2), Anomodon longifolius, Encalypta 
brevicollis и Lescuraea radicosa (статус охраны 3) и шести видов (Anomodon viticu-
losus, Encalypta ciliata, Kiaeria glacialis, Loeskypnum badium, Paraleucobryum longifo-
lium, Pterigynandrum filiforme), нуждающихся в постоянном контроле численности 
в природе (биологическом надзоре).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мхи; таксономическое разнообразие; редкие и охраняемые 
виды; Республика Коми.

T. P. Shubina, G. V. Zheleznova, S. V. Degteva. MOSSES OF MOUNTAIN 
RANGES OF THE PECHORA-ILYCH STATE STRICT NATURE RESERVE 
(NORTH URALS, PECHORA AND ILYCH RIVER CATCHMENTS)

The results of studying the moss flora of the mountainous part of the unique European pro-
tected area – Pechora-Ilych State Strict Nature Reserve (coordinates of the bounding box 
around the core part of the reserve: 61.95697°N, 57.77589°E – 63.27388°N, 59.63549°E), 
listed as UNESCO World Heritage under the title Virgin Komi Forests, are presented. 
The combined (Pechora and Ilych river catchments) mountain moss flora includes 172 
species from 78 genera and 33 families, which is almost a half of the reserve’s moss 
species diversity (348 species). It is shown that the moss floras of mountainous areas 
in the Pechora and the Ilych catchments demonstrate great similarity in the quantitative 
and qualitative features of the taxonomic structure. New data are presented on the occur-
rence of four rare species of mosses, listed in the regional Red Data Books of the Komi 
Republic and neighboring territories – Codriophorus fascicularis (protection status 
2), Anomodon longifolius, Encalypta brevicollis and Lescuraea radicosa (protection 
status 3), and six species (Anomodon viticulosus, Encalypta ciliata, Kiaeria glacialis, 
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Введение

Печоро-Илычский государственный при-
родный биосферный заповедник расположен 
в ландшафтах Печорской равнины, предгор-
ной и горной частей западного макросклона 
Северного Урала (рис.). Его площадь состав-
ляет 721,3 тыс. га, протяженность с севера 
на юг – около 150 км. Заповедник организо-
ван в 1930 г. в междуречье Верхней Печоры 
и Илыча, прежде всего для охраны соболя 
и некоторых других видов ценных пушных зве-
рей. Резерват имеет статус особо охраняемой 
природной территории федерального уров-
ня, а в 1995 г. вместе с национальным парком 
«Югыд ва» включен в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО под общим названием «Дев-
ственные леса Коми» [Кадастр…, 2014]. Этот 
первый в России объект, признанный мировым 

природным памятником, на территории кото-
рого находится пятая часть ненарушенных ле-
сов Европы, представляет огромную ценность 
для сохранения биологического разнообразия 
таежных экосистем. Заповедник знаменит пер-
вой в мире фермой, созданной для одомашни-
вания лосей, а также одним из семи чудес при-
роды России – Столбами выветривания на пла-
то Маньпупунёр.

Наиболее ранние сведения о видовом со-
ставе мохообразных горных массивов Печоро-
Илычского государственного природного за-
поведника можно найти в работах сотрудников 
Ботанического института РАН им. В. Л. Кома-
рова (БИН РАН), проводивших здесь ботаниче-
ские исследования начиная с 1934 г. [Корчагин, 
1940; Взаимосвязи…, 1980; Абрамова, Абра-
мов, 1983]. Некоторые итоги и новые данные 
о бриофитах опубликованы по материалам, 

Loeskypnum badium, Paraleucobryum longifolium, Pterigynandrum filiforme) in need 
of biological surveillance.

K e y w o r d s: mosses; taxonomic diversity; rare and protected species; Komi Republic.

Географическое расположение Печоро-Илычского государственного природного заповедника. Автор карты-
схемы Л. Н. Рыбин
Geographical location of the Pechora-Ilych State Nature Reserve. Author of the map L. N. Rybin
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собранным пермскими исследователями и со-
трудниками Института биологии Коми научно-
го центра Уральского отделения РАН [Флора…, 
1997; Железнова, Шубина, 1998, 2005, 2015; 
Безгодов и др., 2003; Безгодов, 2015]. Обоб-
щение всех имеющихся к настоящему времени 
данных о флоре мхов гор и хребтов заповедни-
ка позволит определить особенности ее так-
сономической структуры, оценить роль мхов 
в сложении растительных сообществ горных 
массивов резервата. В настоящее время гор-
ная флора мхов заповедника с учетом лите-
ратурных сведений включает 172 вида и раз-
новидности, 78 родов и 33 семейства. Однако 
эти сведения не являются исчерпывающими 
на текущий момент. На большинстве трудно-
доступных горных массивов резервата, распо-
ложенных на его восточной границе, ботаниче-
ские исследования не проводили. Их организа-
ция сохраняет свою актуальность, а получение 
данных о разнообразии растительного мира, 
в том числе бриофлоры, представляет большой 
 интерес.

Природные условия

Климат горной части территории заповед-
ника резко континентальный. Среднегодовая 
температура воздуха составляет –4 °С. Темпе-
ратура самого холодного месяца (январь) часто 
опускается до отметки –40 °С. В течение само-
го теплого летнего месяца (июль) могут реги-
стрироваться значения температуры от +25 до 
+30 °С, продолжительность вегетационного пе-
риода от 50 до 110 дней. Меридионально рас-
положенные уральские хребты перераспреде-
ляют осадки, приносимые влажными ветрами 
северо-западного направления. За год выпа-
дает до 1500 мм осадков. В горах снежный по-
кров с максимальной высотой до 1200 см со-
храняется до 250 дней [Атлас…, 1997].

Для заповедника характерен преимущест-
венно низко- и среднегорный рельеф. Очер-
тания большинства вершин с отметками высот 
от 300–350 до 1000 м н. у. м. и выше обычно 
плавные, часто с карстовыми формами релье-
фа, останцами выветривания в виде «столбов», 
«руин» (горы Малая Болвано-Из, Торрепорре-
из, Маньпупунёр). Горный район Печоро-Илыч-
ского государственного природного заповед-
ника пересекает ряд меридиональных хребтов 
Северного Урала, прорезаемых реками Печо-
ра и Илыч и их многочисленными притоками. 
В сложении хребтов участвуют сланцы (хребет 
Илычский Поясовый Камень), серицито-квар-
цитовые сланцы (хребты Маньпупунёр, Яны-
пупунёр), гранитные массивы (хребет Мань-

хамбо). Самая высокая вершина заповедника 
(г. Кожимъиз, 1195,4 м н. у. м.), расположенная 
на севере резервата, сложена кварцитами.

Территория Печоро-Илычского государст-
венного природного заповедника относится 
к Камско-Печоро-Западноуральской подпро-
винции Урало-Западносибирской провинции 
Евразиатской таежной области [Исаченко, Лав-
ренко, 1980]. Характерная особенность расти-
тельного покрова подпровинции – господство 
темнохвойных лесов с доминированием в со-
ставе древостоев видов сибирской полидоми-
нантной тайги: ель сибирская (Picea obovata 
Ledeb.), пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.), 
сосна сибирская (Pinus sibirica Du Tour).

В горной части заповедника выделяют сле-
дующие высотные пояса растительности: гор-
но-лесной (от 250–300 до 450–550 м н. у. м.), 
подгольцовый (до высоты 650 (720) м н. у. м.), 
горно-тундровый (до отметок 850 м н. у. м.) 
и гольцовый (850–1200 м н. у. м.). Для долин 
рек обычны небольшие участки высокотравных 
лугов, березняков, древовидных и кустарнико-
вых ивняков, тянущиеся вдоль русел водотоков 
и перемежающиеся с массивами темнохвойных 
лесов травяно-зеленомошных. На участках во-
доразделов с застойным увлажнением развиты 
болотные массивы с торфяными залежами пе-
реходного и верхового типов. До отметок высот 
400–440 м н. у. м. на склонах гор произрастают 
еловые, пихтово-еловые с кедром леса преи-
мущественно зеленомошного типа. На высотах 
до 500 (550) м н. у. м. их сменяет отчетливо вы-
раженная полоса елово-пихтовых и пихтовых 
лесов, в травяном покрове которых доминиру-
ют папоротники, а по ложбинам стока – высоко-
травье, прежде всего аконит высокий (Aconitum 
septentrionale Koelle). С высотой темнохвойные 
леса постепенно изреживаются. В нижней ча-
сти подгольцового пояса облик ландшафтов 
определяют редколесья из ели сибирской, 
пихты сибирской, березы пушистой (Betula 
pubescens Ehrh.), реже – из сосны сибирской. 
На г. Кычиль-Из, хр. Щука-Ёльиз встречаются 
горные редколесья из лиственницы сибирской 
(Larix sibirica Ledeb.). Наряду с редколесьями 
в подгольцовом поясе распространены сооб-
щества кустарников (в хорошо дренированных 
местообитаниях – ерники из березы карлико-
вой (Betula nana L.), заросли можжевельника 
сибирского (Juniperus sibirica Burgsd.), в доли-
нах ручьев – ивняки из ивы серо-голубой (Saix 
glauca L.), шерстистой (S. lanata L.), лопарской 
(S. lapponum L.), луга низкотравные из лугови-
ка извилистого (Avenella flexuosa (L.) Drejer), 
высокотравные – с доминированием вейника 
пурпурного (Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.), 
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герани белоцветковой (Geranium albiflorum 
Ledeb.). В верхней части подгольцового пояса 
становятся обычными тундровые сообщества. 
В горно-тундровом поясе преобладают группи-
ровки березы карликовой и ив, кустарничково-
моховые и луговинные, на верхних ярусах ре-
льефа – кустарничково-лишайниковые горные 
тундры. Выше границы леса в подгольцовом 
и горно-тундровом поясах в местах скопления 
воды на плоских участках нагорных террас, по-
нижениях плато изредка встречаются участки 
горных болот переходного и верхового типов. 
В гольцовом поясе преобладают каменные 
россыпи, среди которых развиты небольшие 
фрагменты тундровых сообществ [Корчагин, 
1940; Взаимосвязи…, 1980; Флора…, 1997; 
Дёгтева, Дубровский, 2014, 2018].

Почвенный покров заповедника очень раз-
нообразен, представлен 29 типами почв. До-
минирующее положение занимают дрениро-
ванные почвы. Подзолы характерны для всех 
высотных поясов и развиваются на склонах 
средней крутизны под различными типами ра-
стительности. На крутых склонах формируются 
петроземы и литоземы. Буроземы отмечены 
в горно-лесном поясе на хорошо дренируемых 
пологих склонах, подбуры – в подгольцовом 
и горно-тундровом поясах. В горно-тундровом 
поясе среди останцов выветривания или ка-
менных россыпей почвы развиты фрагментар-
но [Почвы…, 2013].

Материалы и методы

Анализ флоры мхов горных массивов запо-
ведника проводили на основе опубликованных 
сведений и фактического материала (более 
1,7 тыс. образцов мхов), собранного в бассей-
нах рек Печора и Илыч в разные годы (табл. 1). 
Коллекции мохообразных хранятся в герба-
рии Института биологии Коми научного цен-
тра УрО РАН (SYKO) (УНУ «Научный гербарий 
SYKO Института биологии Коми НЦ УрО РАН»). 
Два вида – Pterigynandrum filiforme и Encalypta 
ciliata для территории заповедника приведены 
только по литературным сведениям [Безгодов 
и др., 2003].

Полевые ботанические исследования в пре-
делах горных массивов заповедника выполне-
ны маршрутно-стационарным методом. Ста-
ционарные участки, в окрестностях которых 
закладывали сеть радиальных маршрутов, 
выбирали таким образом, чтобы они макси-
мально отражали высотный градиент и спектр 
природных местообитаний. Гербаризацию 
образцов мхов и их идентификацию проводи-
ли по стандартным общепринятым методикам 

[Абрамова и др., 1961; Савич-Любицкая, Смир-
нова, 1970; Игнатов, Игнатова, 2003, 2004]. 
Первые стационарные исследования в горной 
части заповедника (окрестности г. Кычиль-Из, 
среднее течение р. Илыч), выполнены специа-
листами лаборатории растительности лесной 
зоны БИН АН СССР М. С. Боч, В. И. Василеви-
чем и Т. В. Бибиковой в 70–80-е годы XX века 
[Взаимосвязи…, 1980]. Часть этих коллекций 
мохообразных передана в гербарный фонд Ин-
ститута биологии Коми НЦ УрО РАН. В работе 
учтены также сборы И. Л. Гольдберг, выполнен-
ные в 2001 г. и хранящиеся в фондах гербария 
Музея Института экологии растений и живот-
ных УрО РАН (SVER, г. Екатеринбург) [Безгодов 
и др., 2003].

Объем семейств, родов и названия видов 
приведены по последним сводкам и ревизи-
ям мхов [Ignatov et al., 2006; Ignatov, Milyutina, 
2007; Hassel et al., 2018]. Номенклатура сосуди-
стых растений дана по С. К. Черепанову [1995].

Список видов мхов горных массивов запо-
ведника представлен в табл. 2. Материалы ука-
занной таблицы также доступны на исследова-
тельском репозитории для хранения наборов 
данных Zenodo [Shubina et al., 2020].

Результаты и обсуждение

Объединенная флора мхов исследованных 
горных массивов бассейнов рек Печора и Илыч 
(табл. 2) включает почти половину видов мхов 
заповедника. Горные флоры бассейнов этих 
рек по числу таксонов очень близки (табл. 3). 
Показатели среднего числа видов в семействе 
и роде и родов в семействе в исследованных 
флорах колеблются незначительно. Большая 
часть семейств (75 %), родов (45 %) и видов 
(50 %) являются общими для них.

Число наиболее крупных семейств (имею-
щих 10 и более видов) в объединенной горной 
флоре составляет всего шесть, в то время как 
во флоре заповедника их насчитывается 13 
(табл. 4). Среди лидирующих семейств, как 
и во флоре мхов заповедника, в первой тройке 
находятся семейства, отмеченные в таежной 
и тундровой зонах Голарктики – Sphagnaceae, 
Dicranaceae и Brachytheciaceae. В то же время 
горный характер изученной флоры мхов под-
черкивается более высоким рангом семейст-
ва Grimmiaceae и существенным обеднением 
семейств Amblystegiaceae, Plagiotheciaceae, 
Bryaceae, Mielichhoferiaceae, Pylaisiaceae.

Многовидовых родов в объединенной фло-
ре мхов горных территорий заповедника мало. 
Только два рода (Sphagnum и Dicranum) имеют 
более 10 видов против пяти родов во всей фло-
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ре заповедника (табл. 4). В горных флорах бас-
сейнов рек Печора и Илыч эти роды занимают 
первое-второе места.

Общими для бассейнов рек Печора и Илыч 
являются 85 видов мхов, из которых чаще все-

го в сборах отмечались Aulacomnium palustre, 
Bucklandiella microcarpa, Dicranum flexicaule, 
D. scoparium, Pleurozium schreberi, Pohlia nu-
tans, Rhytidiadelphus subpinnatus, Sanionia un-
cinata, Sciuro-hypnum reflexum, Sphagnum 

Таблица 1. Сведения о сборах мхов в горной части Печоро-Илычского государственного природного запо-
ведника (бассейны рек Печора и Илыч)
Table 1. Data on moss collection in the mountainous part of the Pechora-Ilych State Nature Reserve (basins 
of the Pechora and Ilych Rivers)

Бассейн реки
River basin

Место сбора
Collection point

Коллектор, год сбора
Collector, year of collection

Печора
Pechora River

хребет Яныпупунёр
Mountain range Yanypupunyor

Лавренко А. Н., Улле З. Г., Сердитов Н. П., 1990 г.
Lavrenko A. N., Ulle Z. G., Serditov N. P., 1990

р. Юргинская
Yurginskaya River

Дёгтева С. В., Пыстина Т. Н., 2003 г.
Degteva S. V., Pystina T. N., 2003

г. Койп
Mountain Koip

Тео ван дер Слайс, 2003 г.
Theo van der Sluis, 2003

хребет Коренной Поясовый 
Камень
Mountain range Korennoi Poyasovyi 
Kamen’;

хребет Яныпупунёр
Mountain range Yanypupunyor;

г. Янывондерсяхал
Mountain Yanyvondersyahal

Дёгтева С. В., 1990 г.
Degteva S. V., 1990

г. Чалма
Mountain Chalma

Безгодов А. Г., Кучеров И. Б., 2000 г.
Bezgodov A. G., Kucherov I. B., 2000

хребет Яныпупунёр
Mountain range Yanypupunyor;

г. Медвежий Камень
Mountain Bear Stone

Гольдберг И. Л., 2001 г.
Gol’dberg I. L., 2001

Хребет Маньпупунёр
Mountain range Man’pupunyor

Дёгтева С. В., Дубровский Ю. А., Гончарова Н. Н., 2012 г.
Degteva S. V., Dubrovskiy Yu. A., Goncharova N. N., 2012;
Дёгтева С. В., Дубровский Ю. А., 2013 г.
Degteva S. V., Dubrovskiy Yu. A., 2013;
Семенова Н. А., 2013 г.
Semenova N. A., 2013

г. Янывондерсяхал
Mountain Yanyvondersyahal

Дубровский Ю. А., 2018 г.
Dubrovskiy Yu. A., 2018

Илыч
Ilych River

г. Елперчук- Ёльиз
Mountain Elperchuk-Yol’iz

Лавренко А. Н., Улле З. Г., 1990 г.
Lavrenko A. N., Ulle Z. G., 1990

Хребет Щука-Ёльиз
Mountain range Shchuka-Yol’iz;
руч. Ичет-Парус-Ель
Stream Ichet-Parus-El’

Дёгтева С. В., Дубровский Ю. А., 2006 г.
Degteva S. V., Dubrovskiy Yu. A., 2006

Хребет Маньхамбо
Mountain range Man’hambo;

истоки руч. Северный Перчукъель
Sources of the stream Severnyi 
Perchukel’

Дёгтева С. В., Дубровский Ю. А., 2011 г.
Degteva S. V., Dubrovskiy Yu. A., 2011;
Дулин М. В., 2011 г.
Dulin M. V., 2011

окр. г. Кычиль-Из
Mountain Kychil’-Iz

Боч М. С., Бибикова Т. В., Василевич В. И., 1973 г.
Boch M. S., Bibikova T. V., Vasilevich V. I., 1973

окр. г. Кожимъиз
Mountain Kozhimiz;

р. Кожимъю
River Kozhimyu

Боч М. С., Бибикова Т. В., Василевич В. И., 1973 г.
Boch M. S., Bibikova T. V., Vasilevich V. I., 1973;
Непомилуева Н. И., 1962 г.
Nepomilueva N. I., 1962;
Першина А. И., 1962 г.
Pershina A. I., 1962
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Таблица 2. Список мхов горных массивов Печоро-Илычского государственного природного заповедника 
(Северный Урал, бассейны рек Печора и Илыч)
Table 2. Checklist of the mosses of the mountain ranges of the Pechora-Ilych State Nature Reserve (Northern Urals, 
basins of the Pechora and Ilych Rivers)

№
No.

Название вида
Species

Горные 
массивы 
бассейна
р. Печора
Mountain 

ranges 
of the Pechora 

River Basin

Горные 
массивы 
бассейна
р. Илыч

Mountain 
ranges 

of the Ilych 
River Basin

1.  Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. + -

2.  Andreaea rupestris Hedw. + +

3.  Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. - +

4.  A. viticulosus (Hedw.) Hook. et Taylor - +

5.  Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. + +

6.  A. turgidum (Wahlenb.) Schwägr. + +

7.  Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunen - +

8.  Brachythecium campestre (Müll. Hal.) Bruch et al. + +

9.  B. mildeanum (Schimp.) Schimp. + +

10.  B. rivulare Bruch et al. + +

11.  B. salebrosum (F. Weber et D. Mohr) Bruch et al. + +

12.  Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P. C. Chen - +

13.  Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Schreb. + +

14.  B. weigelii Spreng. + +

15.  Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra + +

16.  B. sudetica (Funck) Bednarek-Ochyra et Ochyra - +

17.  Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. + +

18.  C. giganteum (Schimp.) Kindb. + +

19.  C. richardsonii (Mitt.) Kindb. - +

20.  Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs + +

21.  Campylium protensum (Brid.) Kindb. - +

22.  C. stellatum (Hedw.) C. E. O. Jensen - +

23.  Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. + -

24.  Cinclidium stygium Sw. + -

25.  Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout + -

26.  Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr + +

27.  Codriophorus aquaticus (Brid. ex Schrad.) Bednarek-Ochyra et Ochyra - +

28.  C. fascicularis (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra - +

29.  Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce - +

30.  Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. + -

31.  Cyrtomnium hymenophylloides (Huebener) T. J. Kop. - +

32.  Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. - +

33.  Dicranum acutifolium (Lindb. et Arnell) C. E. O. Jensen + +

34.  D. angustum Lindb. - +

35.  D. bonjeanii De Not. + +

36.  D. brevifolium (Lindb.) Lindb. + +

37.  D. elongatum Schleich. ex Schwägr. + -

38.  D. flagellare Hedw. - +

39.  D. flexicaule Brid. + +

40.  D. fuscescens Turner + +

41.  D. leioneuron Kindb. + -

42.  D. majus Turner + +

43.  D. montanum Hedw. + +
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№
No.

Название вида
Species

Горные 
массивы 
бассейна
р. Печора
Mountain 

ranges 
of the Pechora 

River Basin

Горные 
массивы 
бассейна
р. Илыч

Mountain 
ranges 

of the Ilych 
River Basin

44.  D. polysetum Sw. - +

45.  D. scoparium Hedw. + +

46.  D. spadiceum J. E. Zetterst. + +

47.  Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al. - +

48.  Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. - +

49.  D. polygamus (Bruch et al.) Hedenäs - +

50.  D. sendtneri (Schimp. ex H. Müll.) Warnst. - +

51.  Encalypta brevicolla (Bruch & Schimp.) Ångström + -

52.  E. ciliata Hedw. + -

53.  E. streptocarpa Hedw. +

54.  Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et Huttunen + -

55.  Fontinalis antipyretica Hedw. - +

56.  F. dalecarlica Bruch et al. - +

57.  Grimmia elatior Bruch ex Bals.-Criv. et De Not. + -

58.  G. longirostris Hook. + -

59.  Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs - +

60.  Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst. - +

61.  Herzogiella turfacea (Lindb.) Z. Iwats. - +

62.  Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderp., Goffinet et Hedenäs - +

63.  Hygrohypnella ochracea (Turner ex Wilson) Ignatov et Ignatova + +

64.  Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M. Fleisch. + +

65.  H. umbratum (Hedw.) M. Fleisch. + +

66.  Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. + +

67.  H. splendens var. obtusifolium (Geh.) Paris + -

68.  Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra + -

69.  Hypnum cupressiforme Hedw. + +

70.  Kiaeria blyttii (Bruch et al.) Broth. - +

71.  K. glacialis (Berggr.) I. Hagen - +

72.  K. starkei (F. Weber et D. Mohr) I. Hagen + +

73.  Lescuraea radicosa (Mitt.) Mönk. + -

74.  L. saxicola (Bruch et al.) Molendo + -

75.  Loeskypnum badium (Hartm.) H. K. G. Paul + -

76.  Meesia triquetra (Jolyel) Ångstr. - +

77.  M. uliginosa Hedw. - +

78.  Mnium lycopodioides Schwägr. + -

79.  M. spinosum (Voit) Schwägr. + +

80.  M. stellare Hedw. + +

81.  Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra + -

82.  Ochyraea duriuscula (De Not.) Ignatov & Ignatova + -

83.  Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. et DC. - +

84.  Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. + +

85.  Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske - +

86.  P. longifolium (Hedw.) Loeske - +

87.  Philonotis caespitosa Jur. - +

88.  Ph. fontana (Hedw.) Brid. + +

Продолжение табл. 2
Table 2 (continued)
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№
No.

Название вида
Species

Горные 
массивы 
бассейна
р. Печора
Mountain 

ranges 
of the Pechora 

River Basin

Горные 
массивы 
бассейна
р. Илыч

Mountain 
ranges 

of the Ilych 
River Basin

89.  Ph. tomentella Molendo - +

90.  Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T. J. Kop. + -

91.  P. curvatulum (Lindb.) Schljakov + +

92.  P. ellipticum (Brid.) T. J. Kop. + +

93.  Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al. + +

94.  P. laetum Bruch et al. + +

95.  P. nemorale (Mitt.) Jaeger + +

96.  Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. + +

97.  Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. - +

98.  Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. + -

99.  P. drummondii (Müll. Hal.) A. L. Andrews + +

100.  P. filum (Schimp.) Mårtensson + -

101.  P. nutans (Hedw.) Lindb. + +

102.  P. wahlenbergii (F. Weber et D. Mohr) A. L. Andrews + +

103.  Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. L. Sm. + +

104.  P. longisetum (Sw. ex Brid.) G. L. Sm. + +

105.  Polytrichum commune Hedw. + +

106.  P. densifolium Wilson ex Mitt. + +

107.  P. hyperboreum R. Br. + +

108.  P. jensenii I. Hagen - +

109.  P. juniperinum Hedw. + +

110.  P. piliferum Hedw. + +

111.  P. strictum Brid. + +

112.  P. swartzii Hartm. + -

113.  Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T. J. Kop. + +

114.  Pterigynandrum filiforme Hedw. + -

115.  Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. + +

116.  Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. + -

117.  Rhizomnium magnifolium (Horik.) T. J. Kop. + +

118.  R. pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. J. Kop. + +

119.  R. punctatum (Hedw.) T. J. Kop. + +

120.  Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. + +

121.  Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. + +

122.  R. subpinnatus (Lindb.) T. J. Kop. + +

123.  R. triquetrus (Hedw.) Warnst. + +

124.  Rytidium rugosum (Hedw.) Kindb. + -

125.  Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske + +

126.  Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et al. + -

127.  S. rivulare (Brid.) Podp. - +

128.  Sciuro-hypnum curtum (Lindb.) Ignatov + +

129.  S. latifolium (Kindb.) Ignatov et Huttunen + +

130.  S. ornellanum (Molendo) Ignatov et Huttunen + -

131.  S. plumosum (Hedw.) Ignatov et Huttunen + -

132.  S. populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunen + +

Продолжение табл. 2
Table 2 (continued)
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№
No.

Название вида
Species

Горные 
массивы 
бассейна
р. Печора
Mountain 

ranges 
of the Pechora 

River Basin

Горные 
массивы 
бассейна
р. Илыч

Mountain 
ranges 

of the Ilych 
River Basin

133.  S. reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen + +

134.  S. starkei (Brid.) Ignatov et Huttunen + +

135.  Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs + +

136.  S. revolvens (Sw. ex anon.) Rubers - +

137.  Sphagnum angustifolium (C. E. O. Jensen ex Russow) C. E. O. Jensen + +

138.  S. balticum (Russow) C. E. O. Jensen + +

139.  S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. + +

140.  S. centrale C. E. O. Jensen + +

141.  S. compactum Lam. et DC. + +

142.  S. contortum Schultz - +

143.  S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. - +

144.  S. divinum Flatberg & Hassel - +

145.  S. fallax (Klinggr.) H. Klinggr. + +

146.  S. fimbriatum Wilson - +

147.  S. flexuosum Dozy et Molk. + +

148.  S. fuscum (Schimp.) H. Klinggr. - +

149.  S. girgensohnii Russow + +

150.  S. jensenii H. Lindb. - +

151.  S. lindbergii Schimp. + +

152.  S. majus (Russow) C. E. O. Jensen + -

153.  S. obtusum Warnst. + +

154.  S. quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Warnst. + -

155.  S. riparium Ångstr. + +

156.  S. rubellum Wilson + -

157.  S. russowii Warnst. + +

158.  S. squarrosum Crome + +

159.  S. subsecundum Nees - +

160.  S. teres (Schimp.) Ångstr. ex Hartm. + +

161.  S. warnstorfii Russow + +

162.  Splachnum luteum Hedw. - +

163.  Stereodon plicatulus Lindb. + -

164.  Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs + +

165.  Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. - +

166.  Timmia bavarica Hessl. + -

167.  Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske + +

168.  Tortella bambergeri (Schimp.) Broth. + -

169.  Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske + +

170.  W. fluitans (Hedw.) Loeske + +

171.  W. pseudostraminea (Müll. Hal.) Tuom. et T. J. Kop. - +

172.  W. sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs T. J. Kop. + -

Всего таксонов
Total 122 135

Примечание. «-» – вид отсутствует, «+» – вид присутствует.

Note. «-» – species is absent, «+» – species is present.

Окончание табл. 2
Table 2 (continued)
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russowii, Straminergon stramineum, Warnstorfia 
exannulata. В то же время не все из перечислен-
ных мхов активно участвуют в сложении расти-
тельных сообществ горной части заповедника.

В ельниках папоротничковых общее проек-
тивное покрытие (ОПП) мхов в целом дости-
гает 80 %, но на участках с хорошо развитым 
травяно-кустарничковым ярусом не превышает 
15–20 %. Преобладает Pleurozium schreberi. Для 
ельников папоротничково-луговиково-чернич-
ных характерно наличие хорошо развитого мо-
хового покрова из Pleurozium schreberi и Poly-
trichum commune (ОПП 40–90 %). В пойменных 
ельниках кустарничково-разнотравных мохо-
вой покров неоднороден, ОПП чаще составляет 
до 20 %, но может достигать и 40–80 %. В ми-
кропонижениях отмечены Sphagnum warnstorfii, 
Rhizomnium pseudopunctatum, Pohlia wahlen-
bergii, на колодах и пристволовых повышениях 
преобладают Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens, Dicranum fuscescens, D. majus. Мо-
ховой покров в ельниках разнотравно-хвощо-
во-таволговых, формирующихся в пойменных 
экотопах и на склонах гор к ложбинам сто-
ка, развит хорошо, ОПП составляет 60–80 %. 
На почве встречаются Plagiomnium ellipticum, 
Rhizomnium punctatum, R. magnifolium, Sanio-
nia uncinata, Sphagnum warnstorfii и др. Колоды 
и комли деревьев покрыты Pleurozium schreberi, 

Hylocomium splendens, Hylocomiastrum umbra-
tum, Rhytidiadelphus subpinnatus, Dicranum ma-
jus. В еловых папоротниково-аконитовых ле-
сах ОПП мхов варьирует от 5–10 до 60–80 %. 
На почве отмечены Rhizomnium punctatum, 
Rhodobryum roseum, Plagiomnium ellipticum, 
Pseudobryum cinclidioides, на валеже и приство-
ловых повышениях – Dicranum fuscescens, Hylo-
comium splendens, Pleurozium schreberi, Sanio-
nia uncinata, Ptilium crista-castrensis. В еловых 
и березово-еловых лесах осоково-черничных 
долгомошно-зеленомошных, развитых на по-
ниженных участках водоразделов с повышен-
ным увлажнением застойного характера, мо-
ховой покров развит хорошо (ОПП 50–98 %), 
но мозаичный и неоднородный по сложению. 
Наиболее обычны Polytrichum commune, Hy-
locomium splendens и Pleurozium schreberi. 
В ельниках сфагновых моховой покров развит 
очень хорошо (ОПП от 60 до 100 %). На почве 
преобладают Sphagnum warnstorfii и S. angus-
tifolium, на пристволовых повышениях поселя-
ются Pleurozium schreberi, Dicranum fuscescens, 
D. majus, Hylocomium splendens и некоторые 
другие. В ельниках хвощово-морошково-
осоково-сфагновых проективное покрытие 
мхов также велико и составляет 95–100 %. 
Преобладают Sphagnum fallax, S. cuspidatum  
и S. girgensohnii.

Таблица 3. Показатели таксономического разнообразия флоры мхов Печоро-Илычского государственного 
природного заповедника
Table 3. Parameters of taxonomic diversity of moss flora of the Pechora-Ilych State Nature Reserve
Показатель
Parameter

Вся территория 
заповедника

The entire territory 
of the reserve

Горная часть 
заповедника 

(бассейны рек Печора 
и Илыч)

The mountainous part 
of the reserve (basins 

of the Pechora and Ilych 
Rivers) 

Горные массивы 
бассейна
р. Печора

Mountain ranges 
of the Pechora River

Горные массивы 
бассейна
р. Илыч

Mountain ranges 
of the Ilych River

Число видов
Number of species 348 172 122 135

Число родов
Number of genera 135 78 57 60

Число семейств
Number of families 45 32 29 28

Среднее число видов 
в семействе
Average number 
of species in a family

7,7 5,4 4,2 4,8

Среднее число видов 
в роде
Average number 
of species in the genus

2,6 2,2 2,1 2,3

Среднее число родов 
в семействе
Average number 
of genera in a family

3 2,4 2 2,1
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Для елово-пихтовых лесов кислично-папо-
ротничковых, формирующихся в пойменных 
местообитаниях, характерен мощный опад 
и слабое развитие мохового покрова (ОПП 
3–20 %), образованного из Pleurozium schre-
beri и Hylocomium splendens. Отмечены также 
Ptilium crista-castrensis, представители родов 
Sphagnum, Calliergon, Dicranum. В елово-пих-
товых лесах папоротничково-чернично-зелено-
мошных моховой покров хорошо развит (ОПП 
95–98 %) с преобладанием Pleurozium schre-
beri. Меньшее обилие у Hylocomium splendens, 
Rhytidiadelphus triquetrus. В елово-пихтовых 
чернично-зеленомошных и чернично-зелено-
мошно-долгомошных сообществах, развиваю-
щихся в приречных частях водораздела в верх-
них частях горных склонов, в сплошном мохо-
вом покрове преобладает Pleurozium schreberi, 
отмечены пятна Polytrichum commune.

Для пихтарников луговиково-чернично-па-
поротничково-зеленомошных характерен хо-

рошо развитый моховой покров (ОПП 60–80 %) 
с доминированием Pleurozium schreberi. За-
метного обилия достигают Hylocomium splen-
dens и Polytrichum commune. В пихтовых ле-
сах разнотравно-папоротничково-аконитовых 
ОПП неоднородного по густоте и сложению 
мохового покрова варьирует от 40 до 60 %. 
В его формировании принимают участие Pla-
giomnium ellipticum, Pseudobryum cinclidioides, 
Rhizomnium magnifolium, R. punctatum, Mni-
um spinosum, Rhodobryum roseum, Rhytidia-
delphus squarrosus, R. subpinnatus. На комлях 
деревьев и гниющей древесине встречаются 
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 
Ptilium crista-castrensis, Sanionia uncinata, Di-
cranum majus, D. fuscescens. В пихтарниках 
папоротниковых, характерных для склонов 
хребтов, ОПП мохового покрова не более 40 %. 
На почве отмечены Pleurozium schreberi, Poly-
trichum commune, Dicranum fuscescens, D. ma-
jus, в меньшем обилии – Hylocomium splen-

Таблица 4. Ведущие семейства и роды флоры мхов Печоро-Илычского государственного природного запо-
ведника (по числу видов).
Table 4. Leading families and genera of moss flora of the Pechora-Ilych State Nature Reserve (by number of species)

Таксон
Taxon

Вся территория 
заповедника

The entire territory 
of the reserve

Горная часть 
заповедника 

(бассейны рек Печора 
и Илыч)

The mountainous 
part of the reserve 

(basins of the Pechora 
and Ilych Rivers) 

Горные массивы 
бассейна
р. Печора

Mountain ranges 
of the Pechora River

Горные массивы 
бассейна
р. Илыч

Mountain ranges 
of the Ilych River

Семейство
Family
Sphagnaceae 29 25 18 22
Dicranaceae 28 17 11 15
Brachytheciaceae 26 14 13 10
Amblystegiaceae 25 9 2 8
Mniaceae 21 12 11 9
Polytrichaceae 16 12 9 11
Plagiotheciaceae 16 4 3 4

Pottiaceae 14 менее 3
less than 3

менее 1
less than 1

менее 3
less than 3

Grimmiaceae 13 10 6 5
Bryaceae 13 3 3 3
Mielichhoferiaceae 13 5 5 3
Pylaisiaceae 11 3 3 3
Rhabdoweisiaceae 10 5 3 3
Род
Genus
Sphagnum 29 25 18 22
Dicranum 16 14 10 12
Pohlia 13 5 5 3

Bryum 12 менее 3
less than 3

менее 3
less than 3

менее 3
less than 3

Brachythecium 12 4 4 4
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dens, Ptilium crista-castrensis, Plagiothecium  
denticulatum.

В кедровниках папоротничково-луговико-
во-чернично-зеленомошных, сформирован-
ных на крутых горных каменистых склонах, 
мхи чередуются с мертвопокровными пятна-
ми под кронами хвойных деревьев и занимают 
60–70 % площади. На почве господствуют Pleu-
rozium schreberi, Hylocomium splendens, виды 
рода Dicranum.

В березняках зеленомошных в большинст-
ве случаев ОПП мохового покрова составляет 
60 %, реже – 90 %. Широко распространены 
виды Pleurozium schreberi, Polytrichum com-
mune, Dicranum scoparium, D. fuscescens. В бе-
резняках сфагновых с разнотравьем, осоками 
и ситниками моховой покров развит очень хо-
рошо (ОПП 60–98 %); его образуют Sphagnum 
girgensohnii, S. riparium, S. russowii, Pleurozium 
schreberi. Довольно распространенными вида-
ми здесь являются Dicranum fuscescens, Hylo-
comium splendens, Polytrichum juniperinum, Rhi-
zomnium pseudopunctatum, Straminergon stra-
mineum, на камнях встречаются Bucklandiella 
microcarpa, Drepanium recurvatum и Dicra-
num fuscescens. В березняках крупнотравных 
и крупнотравно-аконитовых ОПП мохового по-
крова не превышает 5 %; его развитие сдер-
живается паводками и обильным опадом де-
ревьев и трав. Из мхов отмечены Plagiomnium 
ellipticum, Polytrichastrum alpinum, Rhizomnium 
punctatum, Mnium spinosum, Timmia bavari-
ca, Plagiothecium denticulatum, Sciuro-hypnum 
starkei. В елово-березовых лесах разнотрав-
но-осоково-таволговых ОПП мхов также не бо-
лее 5–10 %. Отмечены Polytrichum commune 
и представители рода Sphagnum.

В ивняках разнотравных и таволговых, при-
уроченных к пойменным террасам, моховой 
покров разреженный (ОПП 5–10 %) либо пол-
ностью отсутствует. Характерны Plagiomnium 
ellipticum, Calliergon cordifolium, Pohlia wahlen-
bergii, Brachythecium salebrosum. В ивняках 
вейниково-таволгово-аконитовых показатели 
напочвенного покрытия возрастают до 20 %. 
В моховом покрове отмечены Sphagnum warn-
storfii, Pseudobryum cinclidioides, Calliergon cor-
difolium, Plagiomnium ellipticum, Rhodobryum 
roseum, на гниющей древесине – Brachythe-
cium mildeanum, B. salebrosum, Sciuro-hypnum 
populeum, Sanionia uncinata. В ивняках крупно-
травно-канареечниково-вейниковых напочвен-
ный покров отсутствует. В ивняках вейниково-
осоковых ОПП мохового покрова составляет 
70–90 %. Преобладают Sphagnum capillifolium, 
S. squarrosum и Plagiomnium ellipticum. Отмече-
ны также Calliergon cordifolium, Climacium den-

droides, Sanionia uncinata, Pseudobryum cincli-
dioides.

На верховых болотах, облесенных сосной 
с примесью березы и ели, в сплошном мохо-
вом покрове преобладают Sphagnum fuscum, 
S. russowii, S. cuspidatum. На переходных боло-
тах в мощно развитом моховом покрове (ОПП 
95–98 %) господствуют Sphagnum angustifo-
lium, S. girgensohnii, S. flexuosum, S. lindbergii, 
S. riparium, S. russowii, S. centrale, S. warnstorfii. 
Кроме того, отмечены Aulacomnium palustre 
и Straminergon stramineum, на комлях берез 
и елей – Dicranum spadiceum, Polytrichum stric-
tum, Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castren-
sis, Sphagnum angustifolium. Ключевых болот 
в горной части заповедника очень мало. Мохо-
вой покров (ОПП 95–98 %) образован Sphag-
num angustifolium, S. warnstorfii, S. russowii, 
Paludella squarrosa, Aulacomnium palustre, To-
mentypnum nitens, Straminergon stramineum, 
Pseudobryum cinclidioides. На облесенной части 
болот по пристволовым повышениям встреча-
ются Polytrichum strictum, Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis, 
Dicranum bonjeanii.

В ивняках подгольцового пояса моховой по-
кров почти сплошной (ОПП 95–98 %). Преобла-
дают Polytrichastrum alpinum и Pleurozium schre-
beri. Для сообществ из березы карликовой так-
же характерен хорошо выраженный моховой 
покров (ОПП составляет 80–90 %). Наиболь-
шую ценотическую значимость имеют Pleuro-
zium schreberi, Sphagnum capillifolium, S. teres, 
Polytrichum strictum. В меньшем обилии от-
мечены Dicranum majus, D. bonjeanii, Paludella 
squarrosa, Loeskypnum badium. В группировках 
можжевельника мохово-лишайниковый по-
кров выражен слабо, ОПП не превышает 10 %. 
Преобладают Polytrichum juniperinum, Dicranum 
majus, D. fuscescens, Pleurozium schreberi.

В сообществах лишайниковых, зеленомош-
ных и сфагновых тундр моховой покров раз-
вит хорошо (ОПП 70–90 %). В нем доминируют 
Pleurozium schreberi, Dicranum flexicaule и Poly-
trichum commune. В напочвенном покрове ер-
ников зеленомошных преобладает Pleurozium 
schreberi. В кустарничково-осоково-моховых 
тундрах, распространенных на склонах и плато 
хребтов, напочвенный покров (ОПП 30–80 %) 
образован в основном из Polytrichum strictum; 
из остальных видов заметного обилия достига-
ют Dicranum majus, Sphagnum capillifolium, Poly-
trichum commune. В напочвенном покрове тра-
вяно-кустарничково-лишайниковых тундр (ОПП 
50–70 %) преобладают лишайники, из мхов 
наиболее обильны Dicranum spadiceum, D. sco-
parium, Polytrichum commune и P. strictum.
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В гольцовом поясе сплошной растительный 
покров отсутствует, и лишь небольшими латка-
ми встречаются Kiaeria blyttii, K. glacialis, Buck-
landiella microcarpa, Paraleucobryum longifolium, 
Hylocomiastrum pyrenaicum. Обычными эпилит-
ными видами являются Distichium capillaceum, 
Ditrichum flexicaule, Bartramia pomiformis, Bryo-
erythrophyllum recurvirostre, Abietinella abietina, 
Rhytidium rugosum.

На скалах по берегам рек Печора, Илыч и их 
притокам, а также на останцах широко рас-
пространены Ditrichum flexicaule, Distichium 
 capillaceum.

На бечевниках вдоль русел рек моховой по-
кров всегда выражен (ОПП обычно до 30 %, 
реже до 80 %). Наиболее постоянны Climaci-
um dendroides, Calliergonella lindbergii, Nipho-
trichum canescens, Philonotis fontana, Brachy-
thecium mildeanum, Bryum pseudotriquetrum.

Горные массивы заповедника выполняют 
роль ключевых местообитаний для многих ред-
ких мохообразных. В горных областях бассей-
нов рек Печора и Илыч обнаружены охраняе-
мые и редкие мхи, занесенные в Красную книгу 
Республики Коми [2019], и виды, включенные 
в приложение к ней как таксоны, нуждающиеся 
в биологическом надзоре.

В северной оконечности хр. Маньхамбо 
(бассейн р. Илыч) в горцово-вейниковой луго-
вине найден редкий уязвимый вид (категория 
статуса редкости 2) Codriophorus fascicularis. 
На территории Республики Коми он встре-
чается очень редко, зарегистрирован только 
на Приполярном (окрестности г. Народная) 
и Северном Урале.

На известняковых обнажениях в долине 
р. Печора, на скалах в лесу и на скалистом бе-
регу р. Илыч собран Anomodon longifolius, име-
ющий категорию статуса редкости 3. На тер-
ритории Республики Коми вид редок, отме-
чен на Северном Урале (бассейны рек Печора 
и Илыч) и Среднем Тимане (бассейн р. Ухта). 
Вид занесен в Красную книгу Мурманской об-
ласти [2014] со статусом 3.

На мелкоземе, на останце (вершина г. Хозья-
Таляхчахль, хр. Яныпупунёр, бассейн р. Печо-
ра) найден Encalypta brevicolla (категория ста-
туса редкости 3). На территории Республики 
Коми встречается очень редко, преимущест-
венно на задернованных террасах и в расще-
линах скалистых обнажений на Приполярном 
(бассейн р. Щугор) и Северном Урале.

В луговинной тундре и аконитово-папорот-
никовом сообществе (хр. Маньпупунёр, бас-
сейн р. Печора) собран Lescuraea radicosa (ка-
тегория статуса редкости 3). На территории 
Республики Коми встречается на Приполяр-

ном (хребты Малдынырд, Западные Саледы) 
и Северном (г. Отортэн, бассейн р. Большая 
Хозья, верховья Елимы) Урале. Вид занесен 
в Красную книгу Архангельской области [2008] 
со с татусом 0.

В бассейнах рек Печора и Илыч произра-
стают шесть видов, нуждающихся в биологиче-
ском надзоре:
– Anomodon viticulosus (бассейн р. Илыч),
– Kiaeria glacialis (бассейн р. Илыч),
– Paraleucobryum longifolium (бассейн 

р. Илыч),
– Pterigynandrum filiforme (бассейн р. Илыч),
– Encalypta ciliata (бассейн р. Печора),
– Loeskypnum badium (бассейн р. Печора).

Заключение

В растительном покрове горной части Пе-
чоро-Илычского государственного природно-
го заповедника мхи играют значительную роль 
и обнаруживают высокое видовое разнообра-
зие, составляя почти 50 % от общего видового 
состава мхов резервата.

Горные флоры мхов бассейнов рек Печора 
и Илыч в целом проявляют значительное сход-
ство по количественным и качественным пока-
зателям их таксономических структур. Для них 
характерны небольшие показатели среднего 
числа видов в семействе и роде и высокая доля 
семейств и родов с одним-двумя видами. По-
ловина видового состава и родов, а также две 
трети семейств флор мхов горных массивов 
исследованных бассейнов рек являются общи-
ми. Среди ведущих семейств первые места как 
в объединенной флоре мхов горной части запо-
ведника, так и в каждой из флор исследованных 
бассейнов рек занимают Sphagnaceae, Dicrana-
ceae и Brachytheciaceae, среди родов – Sphag-
num и Dicranum.

Наибольшая ценотическая значимость мхов 
отмечена в еловых, елово-пихтовых и пихтовых 
лесах кустарничково-зеленомошных, кустар-
ничково-долгомошных и кустарничково-папо-
ротничковых, в ельниках и березняках сфаг-
новых, ивняках злаково-осоковых, в зарослях 
березы карликовой и ив, сообществах лишай-
никовых, зеленомошных и сфагновых тундр, 
а также на переходных и верховых болотах.

Находки в исследованном регионе двух ви-
дов, охраняемых в Республике Коми, Архан-
гельской (Lescuraea radicosa) и Мурманской 
(Anomodon longifolius) областях, трех редких 
видов мхов, занесенных в Красную книгу Рес-
публики Коми [2019], шести видов, нуждаю-
щихся в биологическом надзоре, очень важны 
и значительно дополняют сведения об их рас-
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пространении. Следует подчеркнуть, что в на-
стоящее время территория Печоро-Илычского 
государственного природного заповедника, 
особенно ее горная часть, все еще мало об-
следована в ботаническом отношении. Прове-
дение дальнейших бриологических исследо-
ваний на территории таких горных массивов, 
как хребты Щука-Ёльиз и Нерим-Из в бассейне 
р. Илыч, хребты Поясовый Камень, Маньквот-
нёр, Яныквотнёр, Янывондерсяхал, Маньпу-
пунёр, Яныпупунёр, горы Койп, Торрепор-
реиз в бассейне р. Печора, позволит попол-
нить список видов заповедника не менее чем 
на 25–30 %, установить новые местообитания 
редких мохообразных, в том числе и для Евро-
пейского Северо-Востока.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (ЕГИСУ 
НИОКР: АААА-А19-119011790022-1).
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FIRST RECORDS OF BAT PARASITES IN KARELIA
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S. V. Bugmyrin1
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First data on parasites from bats (Chiroptera) in Karelia are presented. Bats were cap-
tured at hibernacula in Lahdenpohsky and Sortavalsky Districts of Karelia in March 2010 
and February 2011. Partial helminthological dissection was applied to 12 bat individuals 
of three species: northern bat Eptesicus nilssonii Keyserling & Blasius, 1839 (8 specimens), 
brown long-eared bat Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (1 spm.), and Brandt’s bat Myotis 
brandtii (Eversmann, 1845) (3spm.). Ectoparasites were collected from the bats captured 
in March 2010: E. nilssonii – 6 individuals (3 from each of Sortavalsky and Lahdenpohsky 
Districts), P. auritus – 1 ind. (Lahdenpohsky District), M. brandtii – 1 ind. (Sortavalsky 
District). The surveys revealed 14 species of parasites from different taxonomic groups. 
All the parasites were found in Karelia for the first time. Helminthes were represented 
only by trematodes of 3 families: Plagiorchiidae (Plagiorchis vespertilionis, P. koreanus, 
P. muelleri), Lecithodendriidae (Lecithodendrium linstowi, Paralecithodendrium chi-
lostomum, P. skrjabini), and Pleurogenidae (Parabascus magnitestis). Ectoparasites 
in the samples include gamasid mites of the families Spinturnicidae (Spinturnix kolenatii, 
S. plecotinus) and Macronyssidae (Macronyssus crosbyi, M. cyclaspis), chigger mites 
of the family Trombiculidae (Leptotrombidium sp.), and fleas of the family Ischnopsyllidae 
(Ischnopsyllus hexactenus, Ischnopsyllus sp.). All the parasites are bat specialists, known 
to occur in various parts of Russia and Europe.

K e y w o r d s: bats; Chiroptera; Karelia; parasites; Trematoda; mites; Trombiculidae; 
fleas.

Д. И. Лебедева, В. В. Белкин, М. К. Станюкович, Л. А. Беспятова, 
С. В. Бугмырин ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПАРАЗИТАХ РУКОКРЫЛЫХ 
(CHIROPTERA) КАРЕЛИИ

Приводятся первые сведения о паразитах летучих мышей (Chiroptera) в Карелии. 
Летучие мыши были пойманы во время зимней спячки в Лахденпохском 
и Сортавальском районах Карелии в марте 2010 года и феврале 2011 года. 
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Introduction

Bats (Chiroptera, Vespertilionidae) are mem-
bers of the mammalian class whose habitats 
in Eastern Fennoscandia are at the northern li-
mit of their distribution range [Siivonen, Sulkava, 
1999; Siivonen, Wermundsen, 2003, 2008]. Five 
bat species (northern bat, Brandt’s bat, whis-
kered bat, Daubenton’s bat, and brown long-eared 
bat) spend the winter in Karelia, and the northern 
bat dominates among them. In the summer time, 
the common noctule Nyctalus noctula (Schreber, 
1774), parti-coloured bat Vespertilio murinus Lin-
naeus, 1758, Natterer’s bat Myotis nattereri (Kuhl, 
1817) and pond bat Myotis dasycneme (Boie, 1825) 
additionally occur there [Belkin et al., 2018, 2019].

Chiropterans of Karelia have been addressed by 
few papers, focused on the distribution bounda-
ries, species composition and abundances [Belkin 
et al., 2015, 2018, 2019]. Some publications deal 
with the study of various aspects of the physiolo-
gical state of hibernating bats in Karelia [Ilyukha 
et al., 2015; Kizhina et al., 2018; Uzenbaeva et al., 
2019]. There are no data on bat parasites in the ter-
ritory of Karelia.

Material and methods

Bats were captured at hibernacula in Lah-
denpohsky (61°32ʹN, 30°12ʹE) and Sortavalsky 
(61°57ʹN, 30°35ʹE) Districts of Karelia in March 
2010 and February 2011. The hibernacula were not 
natural habitats, but man-made caves and lined 
underground spaces. The conditions in the Ruske-
ala adit (Sortavalsky District), in comparison with 

the concrete tunnel in the Lahdenpohsky District, 
were characterized by lower temperature and high 
relative humidity due to year-round water pooling 
[Belkin et al., 2015].

Partial helminthological dissection was applied 
to 12 bat individuals of three species: northern bat 
Eptesicus nilssonii Keyserling & Blasius, 1839 (8 
specimens), brown long-eared bat Plecotus auritus 
(Linnaeus, 1758) (1 specimen), and Brandt’s bat 
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) (3 specimens) 
[Ivashkin et al., 1971]. Since the bats were sampled 
primarily for physiological study, only the digestive 
tract was examined for helminth infections.

Ectoparasites were collected from the bats cap-
tured in 2010 (March 15): E. nilssonii – 6 individuals 
(3 from each of Sortavalsky and Lahdenpohsky 
Districts), P. auritus – 1 ind. (Lahdenpohsky Dis-
trict), M. brandtii – 1 ind. (Sortavalsky District).

Parasite identification relied on keys: Med-
vedev, 1996; Stanyukovich, 1997; Kudryashova, 
1998; Tkach et al., 2000; Kirillov et al., 2012; Orlova 
et al., 2015.

The following parameters were used to quantify 
the bats’ infection rate: (Ab) Average infection in-
tensity (number of parasites per 1 host specimen) 
or Abundance: Ab = Σn/N, where N is the num-
ber of examined bats and Σn is the total number 
of parasites found in all examined bats; Minimum 
and maximum number of parasites registered 
in the host.

Results and discussion

The surveys revealed 14 species of parasites 
from different taxonomic groups. Helminthes 

Методом неполного паразитологического вскрытия (на предмет зараженности 
паразитами изучены только желудочно-кишечные тракты) исследовано 12 осо-
бей трех видов летучих мышей: северный кожанок Eptesicus nilssonii Keyserling & 
Blasius, 1839 (8 особей), бурый ушан Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (1 экз.) и ноч-
ница Брандта Myotis brandtii (Eversmann, 1845) (3 экз.). Эктопаразиты были собра-
ны только у летучих мышей, пойманных в марте 2010 года. Исследовано 6 особей 
северного кожанка (по 3 экз. из Сортавальского и Лахденпохского районов), 1 экз. 
бурого ушана (Лахденпохский район), 1 экз. ночницы Брандта (Сортавальский 
район). Всего в ходе исследования выявлено 14 видов паразитов разных таксо-
номических групп. Гельминты были представлены только трематодами из трех 
семейств: сем. Plagiorchiidae (Plagiorchis vespertilionis, P. koreanus, P. muelleri), 
сем. Lecithodendriidae (Lecithodendrium linstowi, Paralecithodendrium chilostomum, 
P. skrjabini) и сем. Pleurogenidae (Parabascus magnitestis). Среди эктопаразитов 
отмечены представители нескольких систематических групп: гамазовые кле-
щи из семейства Spinturnicidae (Spinturnix kolenatii, S. plecotinus) и Macronyssidae 
(Macronyssus crosbyi, M. cyclaspis), клещи-краснотелки семейства Trombiculidae 
(Leptotrombidium sp.) и блохи семейства Ischnopsyllidae (Ischnopsyllus hexactenus, 
Ischnopsyllus sp.). Все обнаруженные виды – широко распространенные паразиты 
рукокрылых и отмечены в Карелии впервые.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: рукокрылые; Chiroptera; Карелия; паразиты; трематоды; га-
мазовые клещи; краснотелковые клещи; блохи.
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were represented only by trematodes belonging 
to 3 families: Plagiorchiidae, Lecithodendriidae, 
and Pleurogenidae. Ectoparasites in the samples 
included gamasid mites of the families Spinturnici-
dae and Macronyssidae, chigger mites (Trombicu-
lidae), and fleas of the family Ischnopsyllidae.

Trematoda 
Family Plagiorchiidae Lühe, 1901 
Genus Plagiorchis Lühe, 1899

Plagiorchis vespertilionis (Müller, 1780)
Found in all the 3 host species. The infection 

rate was the highest in the northern bat: 7 of the 8 
host individuals were infected (Ab 11; 7–24); two 
of the three M. brandtii were infected (Ab 14; 
7–21); the only examined P. auritus specimen con-
tained two trematodes. It is a widespread parasite 
of bats [Kirillov et al., 2012]. The species was en-
countered in Karelia for the first time.

Plagiorchis koreanus (Ogata, 1938)
Singular specimens were retrieved from all 

the three host species: one of the 8 captured 
E. nilssonii hosted one worm, M. brandtii and P. au-
ritus each hosted 2 worms. It is a widespread pa-
rasite of bats [Kirillov et al., 2012]. The species was 
encountered in Karelia for the first time.

Plagiorchis muelleri Tkach et Sharpilo, 1990
Trematodes were retrieved only from P. auri-

tus (one worm) and M. brandtii (two worms). It is 
a widespread parasite of bats [Kirillov et al., 2012]. 
The species was encountered in Karelia for the first 
time.

Family Lecithodendriidae (Lühe, 1901) 
Genus Lecithodendrium Lühe, 1896

Lecithodendrium linstowi Dollfus, 1931
In Karelia this species was found only 

in the northern bat. Five of the eight host individuals 
were infected, and the intensity of infection ranged 
from 2 to 260 worms (Ab 35). The life cycle of this 
parasite most probably involves semi-aquatic fly-
ing insects on which bats feed actively late in sum-
mer and in autumn. Flukes mature soon after in-
festing the host and overwinter this way. Almost all 
the retrieved individuals were mature, and the uter-
us of the worms was fully packed with eggs. A si-
milar situation was observed for Prosthodendrium 
longiforme (Bhalerao, 1926) in Myotis daubentonii 
and M. brandtii from the Samara Region [Kirillova, 
Kirillov, 2012]. It is a widespread parasite of bats 
[Kirillov et al., 2012]. The species was encountered 
in Karelia for the first time.

Genus Paralecithodendrium Odhner, 1911

Paralecithodendrium chilostomum (Mehlis, 1831)
The species was found only in the northern 

bat. Five of the eight host individuals were infec-
ted (Ab 81; 3–347). This species demonstrated 
the same pattern as Lecithodendrium linstowi, i. e. 
only mature individuals were present, with the uter-
us packed with eggs. It is a widespread parasite 
of bats [Kirillov et al., 2012]. The species was en-
countered in Karelia for the first time.

Paralecithodendrium skrjabini Schadybin 
in Skarbilovich, 1948

Only two worms were found in one northern bat 
individual. The species is a bat specialist. Previ-
ously known in Russia only from the Chita, Nizhny 
Novgorod and Samara Regions [Kirillov et al., 
2012]. The species was encountered in Karelia for 
the first time.

Family Pleurogenidae Looss, 1899 
Genus Parabascus Looss, 1907

Parabascus magnitestis Khotenovski, 1985
Three specimens of the parasite were retrieved 

from one Brandt’s bat. The species is a bat spe-
cialist. Previously known in Russia only from 
the Voronezh and Samara Regions [Kirillov et al., 
2012]. The species was encountered in Karelia for 
the first time.

Acari: Parasitiformes 
Family Spinturnicidae Oudemans, 1901 
Genus Spinturnix von Heyden, 1826

Spinturnix kolenatii Oudemans, 1910
Eight males and 7 females were collected from 

three Eptesicus nilssonii from the Lahdenpoh-
sky District. This holarctic species is found main-
ly on bats of the genus Eptesicus [Stanjukovich, 
1990; Virta, 2014; Orlova et al., 2015].

Spinturnix plecotinus (Koch, 1839)
Two females and two males were collected 

from P. auritus in the Lahdenpohsky District of Ka-
relia. It is a palaearctic species; specialist in bats 
of the genus Plecotus [Orlova et al., 2015]. It was 
also found in the Leningrad Region [Stanjukovich, 
1990] and Finland [Virta, 2014] adjacent to Karelia.

Family Macronyssidae Oudemans, 1936 
Genus Macronyssus Kolenatii, 1858

Macronyssus crosbyi Ewing et Stover, 1915
Four northern bats (E. nilssonii) from Sortaval-

sky (2) and Lahdenpohsky Districts (2 spm.) yiel-
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ded 20 protonymphs, 5 females and 6 males. Two 
protonymphs were collected from P. auritus. It is 
a holarctic species; associated with various hosts 
[Orlova et al., 2015]. In the Leningrad Region ad-
jacent to Karelia and Estonia [Stanjukovich, 1990], 
M. crosbyi mites were found on the northern bat, 
brown long-eared bat and Brandt’s bat. In Latvia 
[Jaunbauere et al., 2009], this species was ob-
served on mouse-eared bats (Myotis daubentoni, 
M. dasycneme, M. mystacinus), the northern bat, 
and Nathusius’ pipistrelle (P. nathusii).

Macronyssus cyclaspis (Oudemans, 1906)
Two females and one protonymph were collect-

ed from two E. nilssonii (Sortavalsky and Lahden-
pohsky Districts). In Europe, the species is mainly 
parasitic on Barbastella spp. [Stanjukovich, 1990].

Acari: Acariformes 
Family Trombiculidae Ewing, 1929 
Genus Leptotrombidium Nagayo et al., 1916

Leptotrombidium sp.
Three Eptesicus nilssonii from the Sortavalsky 

District yielded 17 larvae.

Insecta: Siphonaptera 
Family Ischnopsyllidae Wahlgren, 1907 
Genus Ischnopsyllus Westwood, 1833

Ischnopsyllus (Hexactenopsylla) hexactenus 
(Kolenati, 1856)

Two females were collected: one from each 
of E. nilssonii (Sortavalsky District) and P. au-
ritus (Lahdenpohsky District). The species has 
a trans-palearctic range; the brown long-eared bat 
is the main host [Medvedev, 1996].

Ischnopsyllus sp.
Two females were collected from M. brandtii 

from the Sortavalsky District. One of the two indi-
viduals had only seven combs of ctenidia; the 3rd 
comb was absent. The collected fleas are similar 
to the species Ischnopsyllus simplex Rothschild, 
1906 and I. mysticus Jourdan, 1942, the females 
of which do not differ in morphology [Medvedev, 
1996]. These species are common in the Palaearc-
tic Northwest. In Estonia and Finland, these spe-
cies have also been observed in the Brandt’s bat 
[Medvedev, Mazing, 1987; Virta, 2014].

In the northern bat (E. nilssonii), 10 species 
of parasites were found. Five of them were tre-
matodes. The parasite Plagiorchis vespertilionis 
occurred in the greatest number of host species, 
while helminths of the species Lecithodendrium 
linstowi and Paralecithodendrium chilostomum 
were the most abundant. Ectoparasites in the sam-

ples were represented by mites Spinturnix ko-
lenatii, Macronyssus crosbyi and M. cyclaspis, 
larvae of chigger mites Leptotrombidium sp., 
and the flea Ischnopsyllus hexactenus. The di-
versity of the parasite fauna in the northern bat is 
probably explained by the highest number of host 
individuals examined.

The one brown long-eared bat (P. auritus) 
in the sample contained only ectoparasites: gama-
sid mites Spinturnix plecotinus, M. crosbyi (proto-
nymphs), and a flea Ischnopsyllus hexactenus.

The Brandt’s bat (M. brandtii) hosted 5 trema-
toda species and 1 flea species (Ischnopsyllus 
simplex / I. mysticus). Plagiorchis vespertilionis 
and Lecithodendrium linstowi were the most pre-
valent and abundant. Trematodes Parabascus 
magnitestis were singular, found only in the whis-
kered bat.

Being insectivorous, bats are infested by all 
trematode species while feeding on infected flying 
insects. All the trematode species detected in our 
study are bat specialists, known to occur in various 
parts of Russia and Europe [Kirillov et al., 2012].

Thus, our surveys have yielded only the first re-
cords of bat parasites in Karelia. More sampling is 
needed to expand our knowledge of the parasite 
species composition of this host group.

The authors wish to thank Dr. S. G. Medve-
dev and Dr. A. A. Stekolnikov (Zoological Institute 
of RAS) for help in the identification of parasites; 
K. F. Tirronen and D. V. Panchenko (IB KarRC 
RAS) for help in material collection.

The study was carried out under state order 
(projects # 0218-2019-0075 and # 0218-2019- 
0080) and RFBR (# 18-04-00075-a).
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Коллективная монография «Природа и ко-
ренное население Арктики под влиянием из-
менения климата и индустриального освоения: 
Мурманская область» (под ред. Е. А. Боровичева 
и Н. В. Вронского. М., 2020. 180 с.) является ре-
зультатом совместной работы представителей 
нескольких научных направлений – биологии, 
экологии, социологии и экономики.

Книга состоит из введения, восьми глав, за-
ключения и двух приложений. Во введении по-
казана актуальность проведенной работы, при-
званной дать всесторонний анализ природных 
и социальных последствий изменения климата, 
наблюдающихся в настоящее время.

Мурманская область является индустри-
ально развитым районом Российской Арктики; 
здесь расположены крупные предприятия ми-
нерально-сырьевого комплекса, идет добыча 
медно-никелевых и железных руд, нефелино-
вого и керамического сырья. Эти предприятия 
являются градообразующими для многих горо-
дов и поселков, от их функционирования зави-
сит треть жителей области. Деятельность про-
мышленности, с одной стороны, обеспечивает 
высокий уровень социально-экономического 
развития, а с другой – производит большое ко-
личество отходов, разрушающих природные 
экосистемы, что, в свою очередь, ухудшает 
качество жизни людей. Интересы промышлен-
ности зачастую противоречат традиционному 
способу хозяйствования коренного и старо-
жильческого населения: саами, ненцев, коми-
ижемцев, поморов и др. Местные жители со-
храняют тесную связь с окружающей природ-

ной средой и воспринимают ее разрушение как 
серьезную угрозу для своего будущего.

В первой главе дана краткая физико-гео-
графическая характеристика области, особый 
акцент сделан на климатических особенностях 
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региона и динамике их изменений, подчеркну-
та тенденция продолжающегося в последние 
десятилетия потепления и увеличения количе-
ства осадков.

Во второй главе рассмотрено влияние су-
ществующих и прогнозируемых последствий 
изменения климата в Арктике на изменение 
биоразнообразия. Глава разделена на две под-
главы. В первой из них – «Наземные экосис-
темы Мурманской области под воздействием 
человеческой деятельности и изменений кли-
мата» – на основе обобщения данных литера-
турных источников и результатов собственных 
исследований авторы приводят доказательства 
продвижения за последние десятилетия грани-
цы древесной растительности на север – одной 
из составляющих процесса «позеленения» тун-
дры, появления новых для региона видов грибов 
и растений. Наряду с «бореализацией» происхо-
дит уменьшение площади лесов в результате ле-
созаготовок, особенно в западной части таежной 
зоны. Вырубки негативно сказываются на устой-
чивости и природоохранной ценности наиболее 
старовозрастных лесов региона. Оценка дегра-
дации пятен вечной мерзлоты и динамики совре-
менного состояния бугристых болот не дает од-
нозначного ответа о влиянии на них потепления 
климата. К главным достоинствам книги следует 
отнести подробно представленный материал 
по изменению флоры, скрупулезно анализирую-
щий факторы распространения и видовой состав 
заносных растений и грибов, приуроченных к ан-
тропогенным фитоценозам. В то же время оста-
ется не совсем ясным, как проявляется потепле-
ние климата в динамике изменения биоразнооб-
разия растений. Помимо сведений о растениях 
и грибах авторы привлекли для обсуждения дан-
ные по изменению видового состава и структуры 
населения птиц.

Подглава 2.2 «Влияние изменения климата 
на пресноводные водоемы Евро-Арктическо-
го региона» раскрывает аспекты воздействия 
потепления климата на среду обитания гидро-
бионтов в условиях Мурманской области. Пока-
зано, что совокупное воздействие техногенного 
загрязнения пресных вод и общее потепление 
приводят к увеличению эвтрофикации – повы-
шению содержания элементов минерального 
питания, в первую очередь соединений азота 
и фосфора. Такая трансформация закономер-
но вызывает появление новых видов фото-
трофных водорослей, растет опасность вредо-
носного «цветения» водорослей (harmful algal 
blooms), которое возникает в отдельные годы 
в ряде изолированных участков озера Иман-
дра. Авторы указывают, что в последнее время 
значительно изменился состав доминирующих 

по численности и по биомассе видов, радикаль-
но трансформировалась структура сообществ.

В третьей («Коренное население Мурман-
ской области») и четвертой («Коренные народы, 
традиционные знания и мониторинг климати-
ческих изменений») главах представлены све-
дения об этногенезе, истории и культуре саами 
как коренного малочисленного народа Севера, 
а также статистические данные о демографии 
саами в Мурманской области, обзор традици-
онных знаний и практик природопользования. 
Отдельный раздел посвящен участию коренных 
малочисленных народов Севера в мониторин-
ге климатических изменений на местном уров-
не. Социальные аспекты различных природных 
трансформаций в зонах интенсивного приро-
допользования в Мурманской области нашли 
отражение в пятой («Социальные последствия 
изменения климата в зонах интенсивного при-
родопользования в Мурманской области») и ше-
стой («Стратегии адаптации населения Мурман-
ской области к изменению климата») главах. 
Седьмая глава посвящена разработке стратегии 
социокультурного развития села Ловозеро как 
основного места компактного проживания наро-
да саами в регионе. Восьмая глава предлагает 
читателю сценарии развития Мурманской обла-
сти в условиях изменения климата.

По-видимому, каждый из нас может с уве-
ренностью повторить за Андре Моруа, что 
жизнь – это постоянное изменение. Сталки-
ваясь с изучением сложных систем, таких как 
экосистемы или общество, мы отчетливо пони-
маем, что происходящие перманентные транс-
формации, в частности климатические изме-
нения, неизбежны. Воздействия глобальных 
факторов вызывают в сложных системах нели-
нейные отклики, а последствия трансформа-
ций могут быть непрогнозируемыми. Тем оче-
виднее выглядит необходимость объединения 
усилий ученых-специалистов разных областей, 
бизнесменов, политиков, представителей мест-
ного населения. Для всех перечисленных групп 
хорошим стимулом к самоорганизации и сов-
местной работе в обозначенном направлении, 
на наш взгляд, было бы знакомство с этой четко 
продуманной и хорошо написанной книгой.

Электронный вариант книги доступен 
на сайте ИППЭС КНЦ РАН (http://inep.ksc.ru/
documents/Book_screen.pdf).

Д. А. Давыдов,  
Полярно-альпийский ботанический  

сад-институт им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН;
А. С. Давыдова,  

Центр гуманитарных проблем  
Баренц-региона ФИЦ КНЦ РАН



128

ПРИЛОЖЕНИЕ
http://transactions.krc.karelia.ru

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ

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

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

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

Рукописи подаются в электронном виде в формате MS Word на сайте http://journals.krc.karelia.ru либо 
на e-mail: trudy@krc.karelia.ru или представляются в редакцию лично (г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, 
каб. 502).
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ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ СТАТЬИ

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

С в е д е н и я  о б  а в т о р а х: фамилии, имена, отчества всех авторов полностью на русском и английском 
языке; полный почтовый адрес каждой организации (с указанием почтового индекса) на русском и англий-
ском языке; должности, ученые звания, ученые степени авторов; адрес электронной почты каждого автора; 
телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).

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

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

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

Раздел «Материалы и методы» должен содержать сведения об объекте исследования с обязательным 
указанием латинских названий и сводок, по которым они приводятся, авторов классификаций и пр. Транс-
крипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года издания. Единицы фи-
зических величин приводятся по Международной системе СИ. Желательна статистическая обработка всех 
количественных данных. Необходимо возможно точнее обозначать местонахождения (в идеале – с точным 
указанием географических координат).

Изложение результатов должно заключаться не в пересказе содержания таблиц и графиков, а в выявле-
нии следующих из них закономерностей. Автор должен сравнить полученную им информацию с имеющейся 
в литературе и показать, в чем заключается ее новизна. Следует ссылаться на табличный и иллюстративный 
материал так: на рисунки, фотографии и таблицы в тексте (рис. 1, рис. 2, табл. 1, табл. 2 и т. д.), фотографии, 
помещаемые на вклейках (рис. I, рис. II). Обсуждение завершается формулировкой в разделе «Заключение» 
основного вывода, которая должна содержать конкретный ответ на вопрос, поставленный во «Введении». 
С с ы л к и  н а  л и т е р а т у р у  в  т е к с т е  даются фамилиями, например: Карху, 1990 (один автор); Рамен-
ская, Андреева, 1982 (два автора); Крутов и др., 2008 (три автора или более) либо начальным словом библио-
графического описания источника, приведенного в списке литературы, и заключаются в квадратные скобки. 
При перечислении нескольких источников работы располагаются в хронологическом порядке, например: 
[Иванов, Топоров, 1965; Успенский, 1982; Erwin et al., 1989; Атлас…, 1994; Longman, 2001].

ТАБЛИЦЫ нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая таблица имеет свой заголовок. Заго-
ловки таблиц, заголовки и содержание столбцов, строк, а также примечания приводятся на русском и ан-
глийском языках. На полях бумажного экземпляра рукописи (слева) карандашом указываются места рас-
положения таблиц при п е р в о м  упоминании их в тексте. Д и а г р а м м ы  и  г р а ф и к и  н е  д о л ж н ы 
д у б л и р о в а т ь  т а б л и ц ы . Материал таблиц должен быть понятен без дополнительного обращения 
к тексту. Все сокращения, использованные в таблице, поясняются в Примечании, расположенном под ней. 
При повторении цифр в столбцах нужно их повторять, при повторении слов – в столбцах ставить кавычки. 
Таблицы могут быть книжной или альбомной ориентации (при соблюдении вышеуказанных параметров  
страницы).

РИСУНКИ при первичной подаче материала в редакцию вставляются в общий текстовый файл. При 
сдаче материала, принятого в печать, все рисунки должны быть представлены в виде отдельных фай-
лов в формате T I F F  ( * . T I F )  и л и  J P G. Графические материалы должны быть снабжены распе-
чатками с указанием желательного размера рисунка, пожеланий и требований к конкретным иллю-
страциям. На каждый рисунок должна быть как минимум одна ссылка в тексте. И л л ю с т р а ц и и 
о б ъ е к т о в ,  и с с л е д о в а н н ы х  с  п о м о щ ь ю  ф о т о с ъ е м к и ,  м и к р о с к о п а  (оптического, элек-

* Названия видов приводятся на латинском языке КУРСИВОМ, в скобках указываются высшие таксоны (семейства), 
 к  которым относятся объекты исследования.
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тронного трансмиссионного и сканирующего), должны сопровождаться масштабными линейками, при-
чем в подрисуночных подписях надо указать длину линейки. Приводить данные о кратности увеличения 
необязательно, поскольку при публикации рисунков размеры изменятся. К р у п н о м а с ш т а б н ы е  к а р -
т ы  желательно приводить с координатной сеткой, обозначениями населенных пунктов и/или названия-
ми физико-географических объектов и разной фактурой для воды и суши. В углу карты желательна врезка 
с мелкомасштабной картой, где был бы указан участок, увеличенный в крупном масштабе в виде основной  
карты.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ приводятся на русском и английском языках, должны содержать достаточно пол-
ную информацию, для того чтобы приводимые данные могли быть понятны без обращения к тексту (если эта 
информация уже не дана в другой иллюстрации). Аббревиации расшифровываются в подрисуночных под-
писях, детали на рисунках следует обозначать цифрами или буквами, значение которых также приводится 
в подписях.

ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ. В расширенных латинских названиях таксонов не ставится запятая между фа-
милией авторов и годом, чтобы была понятна разница между полным названием таксона и ссылкой на пу-
бликацию в списке литературы. Н а з в а н и я  т а к с о н о в  р о д а  и  в и д а  п е ч а т а ю т с я  к у р с и в о м. 
Вписывать латинские названия в текст от руки недопустимо. Для флористических, фаунистических и таксо-
номических работ при первом упоминании в тексте и таблицах приводится русское название вида (если та-
кое название имеется) и полностью – латинское, с автором и желательно с годом, например: водяной ослик 
(Asellus aquaticus (L., 1758)). В дальнейшем можно употреблять только русское название или сокращенное 
латинское без фамилии автора и года опубликования, например, для брюхоногого моллюска Margarites 
groenlandicits (Gmelin, 1790) – М. groenlandicus или для подвида М. g. umbilicalis.

СОКРАЩЕНИЯ. Разрешаются лишь общепринятые сокращения – названия мер, физических, химических 
и математических величин и терминов и т. п. Все сокращения должны быть расшифрованы, за исключением 
небольшого числа общеупотребительных.

БЛАГОДАРНОСТИ. В этой рубрике выражается признательность частным лицам, сотрудникам учрежде-
ний и фондам, оказавшим содействие в проведении исследований и подготовке статьи, а также указываются 
источники финансирования работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует офор-
млять по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 
(http://www.bookchamber.ru/GOST_P_7.0.5.-2008). Список работ представляется в алфавитном порядке. Все 
ссылки даются на языке оригинала (названия на японском, китайском и других языках, использующих нела-
тинский шрифт, пишутся в русской транскрипции). Сначала приводится список работ на русском языке и на 
языках с близким алфавитом (украинский, болгарский и др.), а затем – работы на языках с латинским алфа-
витом. В списке литературы между инициалами ставится пробел.

ТРАНСЛИТЕРИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES). Приводится отдельным списком, по-
вторяя все позиции основного списка литературы. Библиографические описания русскоязычных работ да-
ются в латинской транслитерации, рядом в квадратных скобках помещается их перевод на английский язык. 
Выходные данные приводятся на английском языке (допускается транслитерация названия издательства). 
При наличии переводной версии источника можно указать ее. Описания прочих работ приводятся на языке 
оригинала. Для составления списка рекомендуется использование бесплатных онлайн-сервисов транслите-
рации, вариант BSI.

Внимание! С 2015 года каждой статье, публикуемой в «Трудах Карельского научного центра РАН», редак-
цией присваивается уникальный идентификационный номер цифрового объекта (DOI) и статья включается 
в базу данных Crossref. Обязательным условием является указание в списках литературы DOI для тех 
работ, у которых он есть.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 1-Й СТРАНИЦЫ

УДК 631.53.027.32:635.63

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ПРЕДПОСЕВНОГО ЗАКАЛИВАНИЯ СЕМЯН  
НА ХОЛОДОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ОГУРЦА
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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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