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Сотрудники Института леса (ИЛ) КарНЦ РАН внесли существенный вклад в изуче-

ние разнообразия сосудистых растений, афиллофороидных и шляпочных грибов 

и лишайников Республики Карелия и сопредельных областей. Исследования со-

судистых растений и различных групп грибов проводятся с момента создания ИЛ 

в 1957 г. и успешно продолжаются в настоящее время, постоянно ставятся новые 

задачи и круг интересов территориально расширяется на весь северо-запад Рос-

сии. С 1985 г. активно развивается лихенофлористическое направление. В ИЛ ра-

ботали видные ученые, доктора биологических наук М. Л. Раменская, В. И. Шубин, 

В. И. Крутов и другие, внесшие огромный вклад в изучение биоразнообразия Восточ-

ной Фенноскандии и лесной зоны европейской части России в целом. Велика роль 

этих специалистов, их учеников и последователей не только в познании видового 

разнообразия Карелии и смежных регионов, но и в решении различных вопросов 

охраны природы и рационального использования природных ресурсов, особенно 

лесных. Сотрудники ИЛ играют ведущую роль в формировании системы особо ох-

раняемых природных территорий (ООПТ) Карелии, чему особенно способствовало 

то обстоятельство, что первая в республике ООПТ, природный заповедник «Кивач», 

долгое время входил в состав ИЛ в ранге сектора. Сотрудники ИЛ участвовали в 

инвентаризации флоры и микобиоты, а также в подготовке научных обоснований 

многих перспективных ООПТ, исследования на которых продолжаются и после их 

учреждения. Ботаники и микологи ИЛ подготовили первое (неофициальное) издание 

региональной Красной книги (1985 г.), а впоследствии участвовали как ведущие ав-

торы в подготовке трех ее официальных изданий (1995–2020 гг.). 
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Employees of the Forest Research Institute (FRI) KarRC RAS have contributed greatly 

to the study of the biodiversity of vascular plants, aphyllophoroid, sac and basidial fun-

gi and lichens of the Republic of Karelia. Studies of vascular plants and various groups 

of fungi have been carried out since the FRI foundation in 1957 and are continuing 

successfully at present, with new tasks being set and the geographic range of interests 

expanding to cover the entire Northwest Russia. The lichenofloristic research compo-

nent appeared at FRI later (in 1985) and is also developing. Prominent scientists such 

as V. I. Krutov, M. L. Ramenskaya, and V. I. Shubin, Doctors of Biological Sciences who 

worked at the FRI, made a huge contribution to the study of the biodiversity of Karelia, 

Eastern Fennoscandia, and the forest zone of European Russia as a whole. The role 

of these scientists and their students or successors is great not only in advancing the 

knowledge of the species diversity of Karelia and adjacent regions, but also in treating 

various issues of nature protection and sustainable use of natural resources, especially 

forest resources. The Institute’s employees have played a leading role in building the 

system of protected areas (PAs) in Karelia, especially considering that the republic’s 

first PA, Kivach Strict Nature Reserve, used to be a FRI unit for quite long. Botanists 

and mycologists from FRI participated in compiling the inventory of the flora and my-

cobiota and in preparing scientific substantiation papers for many planned PAs. Re-

search continues in the PAs after their designation. Employees of the FRI prepared the 

first (unofficial) edition of the regional Red Data Book and then participated as leading 

authors in the preparation of three official editions of the Red Data Book. At present, 

many direct students (postgraduates) or successors of the pioneers in the study of the 

species diversity of vascular plants and fungi V. I. Krutov, M. L. Ramenskaya, and V. I. 

Shubin continue to work productively at the Institute.

K e y w o rd s: vascular plants; fungi; lichens; herbarium; PTZ; Red Data Book; protected 
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Введение

В Институте леса (ИЛ) Карельского науч-

ного центра РАН долгое время работали и 

продолжают работать специалисты, которые 

внесли большой, а некоторые и ключевой 

вклад в изучение видового разнообразия тех 

или иных групп растений и грибов в Респу-

блике Карелия. Это касается прежде всего 

микологического направления, так как спе-

циалисты по грибам непосредственно связа-

ны с лесной тематикой – лесопатологическим 

обследованием лесов и вырубок и разработ-

кой методов защиты древесных растений 

от микозов, изучением микориз древесных 

растений в естественных условиях и при про-

ведении лесохозяйственных мероприятий в 

целях повышения продуктивности древосто-

ев и приживаемости сеянцев, оценкой недре-

весных ресурсов леса (съедобные грибы) и 

др. Еще одно направление в изучении разно-

образия растительного мира – его объектом 

являются сосудистые растения – не связано 

исключительно с лесом, но именно оно имеет 

в ИЛ богатые традиции. 

Не для всех направлений флористических 

и микологических исследований в ИЛ просле-

живается непрерывная преемственность поко-

лений исследователей, но по некоторым пози-

циям, особенно в отношении изучения шляпоч-
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ных грибов, в ИЛ КарНЦ РАН есть несомненные 

признаки научной школы.

В настоящем очерке кратко приводятся ос-

новные сведения о традициях изучения в Ин-

ституте леса разнообразия растительного ми-

ра – сосудистых растений, шляпочных и афилло-

фороидных грибов, лишайников – и цитируются 

наиболее важные работы (монографии, первые 

сводки и т. п.); детальные сведения о прочих пу-

бликациях можно найти на официальном сайте 

института (http://forestry.krc.karelia.ru), а также 

в списках литературы наиболее поздних по вре-

мени опубликования источников. 

Сосудистые растения

При создании в 1957 г. Института леса на 

базе Отдела леса Карельского филиала АН 

СССР (КФ АН СССР) одним из его структурных 

подразделений стал сектор лесной геобота-

ники, который возглавлял сначала М. И. Вили-

кайнен (работал в филиале АН СССР с 1952 г., 

в ИЛ с 1957 по 1976 г.), а с 1959 г. – М. Л. Ра-

менская (в ИЛ с 1957 по 1964 г.) [Крутов и др., 

2006; Ученые…, 2012]. М. И. Виликайнен, хо-

тя и обозначил свои интересы флорой еловых 

лесов [Виликайнен, 1953], конечно, рассма-

тривал еловую ценофлору в контексте всей 

региональной флоры и в одной из публика-

ций [Виликайнен, 1957] сделал первый после 

Ю. Д. Цинзерлинга [1932] обзор предшествую-

щих флористических исследований в Карелии. 

Наиболее ярким представителем классиче-

ской ботанической школы в КарНЦ РАН явля-

ется, несомненно, М. Л. Раменская, перешед-

шая в Институт леса из Института биологии, 

где она была сотрудником сектора ботаники 

и растениеводства. Признано, что Раменская 

внесла самый весомый вклад в познание фло-

ры Карелии [Зайкова и др., 1995; Марианна…, 

2015 и др.]. Ею собран обширный гербарный 

материал, который она начала собирать в ре-

спублике еще в 1946 г., когда была приглаше-

на на временную работу для геоботанического 

обследования территории заповедника «Ки-

вач» (в то время он являлся сектором Каре-

ло-Финской научно-исследовательской базы 

АН СССР), и продолжила сборы после трудо-

устройства на постоянной основе в Институте 

биологии. Уже работая в ИЛ, Раменская за-

вершила свои многолетние исследования ра-

стительного покрова Карелии, обобщив их в 

двух классических монографиях [Раменская, 

1958, 1960]. По совокупности этих работ в 

1966 г. М. Л. Раменской была присуждена уче-

ная степень доктора биологических наук [Зай-

кова и др., 1995].

В 1960-е годы филиал Академии наук пере-

живал тяжелые времена: в 1963 г. он был рас-

формирован, ИЛ передавался из ведомства в 

ведомство, пока в 1967 г. не был восстановлен в 

составе Карельского филиала АН СССР с преж-

ним названием – Институт леса КФ АН СССР. 

Вследствие этих перемещений существенно 

изменились направления исследований, кото-

рые приобрели «явную региональную и прак-

тическую направленность» [Крутов и др., 2006, 

с. 101]. М. Л. Раменская же, хоть и участвова-

ла в бюджетных темах по составлению карты 

растительности Карелии, по типологии лесных 

культур, по классификации вырубок, основное 

внимание уделяла комплексному исследова-

нию растительности Карелии, которое позднее 

было обобщено в типологии лесных ландшаф-

тов как пространственно-целостных природ-

ных образований. Несмотря на то что сама 

М. Л. Раменская представляла типологию лес-

ных ландшафтов как основу для планирования 

лесохозяйственной деятельности [Раменская, 

Шубин, 1975], эту работу признали сугубо тео-

ретической, отвлекающей от решения практи-

ческих задач, и в результате в 1964 г. крупней-

ший знаток флоры Карелии М. Л. Раменская 

была из ИЛ уволена [Зайкова и др., 1995]. По-

сле этого она до выхода на пенсию продуктивно 

работала в Полярно-альпийском ботаническом 

саду [Марианна…, 2015]. Здесь ею были подго-

товлены еще две важные и широко цитируемые 

монографии, касающиеся флоры уже всего Ка-

рело-Мурманского региона [Раменская, Анд-

реева, 1982; Раменская, 1983].

После Раменской флористические иссле-

дования в ИЛ ограничивались нецеленаправ-

ленным сбором гербария М. И. Виликайненом 

(им собрано около 500 листов) и дендрологом 

К. А. Андреевым (в ИЛ с 1959 по 1991 г.) [Крав-

ченко, 2021]. 

В 1975–1980 годах в ИЛ функционирова-

ла группа охраны природы, создание которой 

было связано с существенным развитием в 

стране исследований природоохранной на-

правленности. Для Карелии актуальной зада-

чей была разработка научного обоснования 

для составления региональной Красной книги, 

расширения сети особо охраняемых природ-

ных территорий, для учреждения которых тре-

буется и флористическая информация. Фло-

ристические исследования стали проводить 

геоботаники Н. А. Белоусова (в ИЛ с 1977 по 

1998 г.) и Н. И. Ронконен (в ИЛ с 1953 по 1983 г.). 

Опубликованы были только научно-популярные 

брошюры «Растительный мир Валаама» [Анд-

реев и др., 1982] и «Валаам – феномен приро-

ды» [Кучко и др., 1988], а также информация 
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о редких древесных видах [Андреев, 1981, 

1984]. К. А. Андреев также опубликовал не-

сколько работ, в которых приводятся списки 

интродуцентов, в том числе данные о возмож-

ности семенного размножения (т. е. дичания) 

некоторых видов [Андреев, 1977; Андреев, 

Кучко, 1990]. Флористические исследования 

несколько активизировались с приходом в ИЛ 

в 1981 г. геоботаника А. В. Кравченко. После 

очень долгого перерыва (со времен Рамен-

ской!) сотрудниками ИЛ была опубликована но-

вая статья строго флористического содержа-

ния [Ронконен, Кравченко, 1983].

В середине 1980-х годов природоохран-

ное направление в КФ АН СССР стало на-

столько важным, а флористические исследова-

ния настолько востребованными, что назрела 

необходимость привлечения дополнительных 

ботанических сил. Это привело к появлению в 

1990-х годах неформальной группы флористов 

(А. В. Кравченко, М. В. Каштанов, А. М. Крышень, 

О. В. Рудковская, В. В. Тимофеева). Проводив-

шиеся практически на всей территории Ка-

релии интенсивные работы, а также ставшее 

возможным знакомство с богатейшей коллек-

цией карельской флоры, хранящейся в герба-

рии Университета г. Хельсинки (H), позволили 

существенно дополнить список встречаю-

щихся в регионе сосудистых видов растений 

[Кравченко, 1997], оценить встречаемость 

каждого вида в биогеографических провинци-

ях (флористических районах) [Кравченко и др., 

2000], а впоследствии и обобщить всю имею-

щуюся флористическую информацию [Крав-

ченко, 2007].

Активно развивалось популярное в то вре-

мя направление урбанофлористика. В пер-

вую очередь привлекла внимание формиру-

ющаяся флора молодого города Костомукши 

[Кравченко и др., 2003]. Под руководством 

А. В. Кравченко аспиранты О. А. Рудковская 

(в ИЛ с 1993 г.) и В. В. Тимофеева (в ИЛ с 

1996 г.) провели масштабные исследования 

в городах Карелии и защитили диссертации 

«Флора малых городов южной Карелии (со-

став, анализ)» [Тимофеева, 2006] и «Особен-

ности формирования флоры на урбанизиро-

ванной территории в условиях средней тайги 

на примере г. Петрозаводска, Карелия» [Руд-

ковская, 2007]. Оба исследователя продук-

тивно изучают флору региона и в настоящее 

время. Позднее к исследованию флоры и ра-

стительности антропогенных местообитаний 

подключилась Е. Э. Костина (Лейбонен) (в ИЛ 

с 2007 г.), объектами ее исследований стали 

песчано-гравийные карьеры и отвалы Косто-

мукшского ГОКа [Костина и др., 2021].

В 1990-е годы в ИЛ по совместительству 

работала доцент кафедры ботаники и физио-

логии растений ПетрГУ Е. П. Гнатюк, кото-

рая участвовала и в выполнении флористиче-

ских исследований, и в обобщении флористи-

Флористические исследования на вырубках Карелии, 1960-е годы. Крайняя слева Н. И. Ронконен, 

крайняя справа М. Л. Раменская

Floristic surveys in cut-over sites in Karelia, 1960s. N. I. Ronkonen – far left, M. L. Ramenskaya – far right
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ческой информации. Особенно плодотворным 

было использование методов сравнитель-

ной флористики при анализе локальных флор 

[Гнатюк, Крышень, 2001; Гнатюк и др., 2003а, 

2004 и др.], в том числе в целях флористиче-

ского районирования Карелии [Гнатюк и др., 

2003б]. 

А. М. Крышенем флористические исследо-

вания проводились при изучении флоры и ра-

стительности лесных питомников [Крышень, 

1993] и вырубок. В обобщающей монографии 

о вырубках Карелии [Крышень, 2006] специ-

альная глава посвящена флоре вырубок и ее 

всестороннему анализу, при этом методиче-

ские аспекты анализа ценофлор представлены 

в специальной публикации [Гнатюк, Крышень, 

2005]. Следующим этапом было исследова-

ние лесных ценофлор в рамках разработки 

эколого-динамической модели ценотического 

разнообразия лесов на автоморфных почвах. 

К этим исследованиям активно подключились 

аспирантки А. М. Крышеня Н. В. Геникова и 

Е. Э. Костина, работающие в ИЛ с 2007 г. Ана-

лиз ценофлор сосняков и ельников на авто-

морфных почвах обобщен в кандидатской дис-

сертации Н. В. Гениковой [2012] и в ряде статей 

[Геникова и др., 2010, 2012, 2019].

На протяжении многих лет сотрудниками 

ИЛ с особым вниманием изучается флора бас-

сейна Белого моря. К настоящему времени 

получены сведения о видовом составе более 

чем 100 островов. Выявлены особенности ос-

новных параметров островных флор, завися-

щие от размера и изолированности острова, 

состава слагающих горных пород, интенсив-

ности антропогенного влияния [Кравченко 

и др., 2005; Kravchenko et al., 2022 и др.]. Не-

редко работы проводились совместно с колле-

гами из Финляндии [Piirainen et al., 2003 и др.]. 

М. Л. Раменская выделяла карельское побере-

жье и острова Белого моря в особый флори-

стический район, обособленность и уникаль-

ность которого подтвердили Е. П. Гнатюк и 

А. М. Крышень [2001] с применением методов 

сравнительной флористики. 

В настоящее время активное изучение 

флоры сосудистых растений Карелии и смеж-

ных регионов продолжается с акцентом на из-

менение в составе флоры на фоне изменения 

климата и антропогенного влияния и с внима-

нием к проблеме инвазивных видов [Бахмет и 

др., 2021].

Шляпочные грибы 

Систематическое изучение особенностей 

плодоношения шляпочных (агарикоидных) 

грибов и вопросов микосимбиотрофии в Ка-

рело-Финском филиале АН СССР началось с 

приходом в Отдел леса в 1951 г. В. И. Шубина. 

В 1956 году он защитил кандидатскую диссер-

тацию на тему «Влияние различных способов 

обработки почвы на микофлору и лесовосста-

новление» [Шубин, 1956], а впоследствии и 

докторскую диссертацию «Макромицеты-сим-

биотрофы лесных фитоценозов таежной зоны 

Европейской части СССР» [Шубин, 1990а]. 

С 1970-х годов микологические исследования 

в ИЛ существенно расширились с созданием 

под руководством В. И. Шубина лаборатории 

восстановления и защиты леса. В этом же году 

на опорном пункте «Вендюры» (Кондопож-

ский р-н) были заложены постоянные проб-

ные площади в сосновых и березовых молод-

няках, где начались ежегодные наблюдения 

за плодоношением шляпочных макромицетов 

с периодическим картированием мест появ-

ления плодовых тел. Целью этого уникаль-

ного эксперимента, продолжавшегося более 

40 лет, была оценка влияния погодных условий 

и лесохозяйственных мероприятий (внесение 

Владимир Иванович Шубин

Vladimir Ivanovich Shubin
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удобрений в различных дозах, рубки ухода) на 

видовой состав, динамику урожайности гри-

бов и развитие почвенного мицелия. Большое 

внимание также уделялось морфолого-анато-

мическому строению микориз для идентифи-

кации грибов.

Больше всего данных по видовому составу 

грибов имеется для территории заповедника 

«Кивач». Заповедник с момента его организа-

ции являлся структурным подразделением Ка-

рельского научно-исследовательского инсти-

тута (КНИИ), предшественника КФ АН СССР, 

в том числе входил в состав ИЛ с 1957 по 

1965 г., после чего был переведен в ведение 

Главного управления охотничьего хозяйства и 

заповедников при Совмине СССР. Изучение би-

оты грибов «Кивача» начато в 1931 г. сотрудни-

цей КНИИ М. В. Фрейндлинг [Предтеченская, 

2022]. Результаты исследований опубликова-

ны в «Известиях Карело-Финского филиала 

АН СССР» [Фрейндлинг, 1949]. В последующие 

годы данные по видовому составу и экологии 

шляпочных грибов на территории заповед-

ника публиковались В. И. Шубиным [1971]. 

Значительный вклад в изучение шляпочных 

макромицетов заповедника внес энтомолог 

Е. Б. Яковлев (в ИЛ с 1976 по 2006 г.), долгие 

годы изучавший двукрылых насекомых, оби-

тающих в плодовых телах грибов [Яковлев, 

1988, 1989, 1995 и др.] и составлявший анно-

тированные списки грибов для Летописи при-

роды заповедника «Кивач» в 1985–1993 гг. Эти 

материалы в сочетании с опубликованными 

данными и данными, хранящимися в архиве 

заповедника, обобщены в монографии о ми-

кобиоте заповедника [Бондарцева и др., 2001] 

с участием в коллективе авторов сотрудников 

ИЛ В. И. Крутова и Е. Б. Яковлева.

Широко известны первая сводка о грибах 

Карело-Мурманского региона [Шубин, Кру-

тов, 1979], а также монографии о шляпочных 

макромицетах таежных лесов [Шубин, 1988, 

1990б]. Получены и обобщены данные об осо-

бенностях микобиоты коренных и производных 

лесов [Крутов и др., 2013], а также о динамике 

микобиоты на участках с разной интенсивно-

стью лесопользования [Tikkanen et al., 2017]. 

Материалы по микобиоте Карелии содержатся 

также в коллективной монографии сотрудников 

ИЛ [Крутов и др., 2014]. Не одно переиздание 

выдержали научно-популярные справочники о 

шляпочных грибах [Шубин, 1965–1992; Шубин, 

Предтеченская, 2009].

Сотрудниками ИЛ довольно подробно изу-

чена микобиота городских парков и других зе-

леных насаждений г. Петрозаводска. Исследо-

вания начаты в 1989 г. Е. Б. Яковлевым [Yakov-

lev, 1993] и продолжены Л. А. Савельевым и 

А. В. Кикеевой [2018, 2020].

Под руководством В. И. Шубина защищено 

пять кандидатских диссертаций, в том числе 

диссертация О. О. Предтеченской «Прост-

ранственное распределение и биомасса ми-

целия шляпочных макромицетов в почвах сос-

новых и березовых лесов» [1998]. В настоящее 

время ученица В. И. Шубина О. О. Предтечен-

ская (в ИЛ с 1989 г.) продолжает масштабные 

работы по изучению видового состава шля-

почных грибов в Карелии [Предтеченская, Руо-

колайнен, 2014; Предтеченская, 2015 и др.]. 

Она также участвовала в инвентаризации гри-

бов в заповеднике «Пасвик» в Мурманской 

обл. [Химич и др., 2016].

Дереворазрушающие и патогенные грибы

После создания крупным ученым-энтомоло-

гом В. Я. Шиперовичем сектора лесопатологии 

главными задачами микологического направ-

ления были выявление видового состава сумча-

тых, ржавчинных и анаморфных микромицетов 

и роли фитопатогенных грибов – возбудителей 

болезней хвойных пород в лесных питомниках и 

культурах, изучение влияния широтной зональ-

ности, лесорастительных условий и погодных 

факторов на динамику проявления наиболее 

распространенных болезней леса. По матери-

алам исследований многолетний лидер этого 

направления В. И. Крутов (в ИЛ с 1960 по 2012 г.) 

защитил кандидатскую диссертацию «Обосно-

вание системы защиты сосны обыкновенной 

от грибных болезней в лесных питомниках и 

культурах таежной зоны Европейского Севера 

СССР») [Крутов, 1987] и докторскую диссерта-

цию «Грибные болезни хвойных пород в искус-

ственных ценозах таежной зоны Карело-Коль-

ского региона» [Крутов, 1994]. Исследования 

В. И. Крутова внесли значительный вклад в раз-

витие лесной фитопатологии, микологии и ле-

созащиты на Севере и Северо-Западе России; 

их результаты вошли в рекомендации, учебни-

ки и справочные пособия по лесозащите [Кру-

тов и др., 1998а; Крутов, Минкевич, 2002 и др.]. 

В середине 1980-х годов возникла необходи-

мость фитопатологической оценки последствий 

возрастающего антропогенного воздействия на 

лесные экосистемы Карелии. Под руководст-

вом В. И. Крутова изучено влияние рекреации на 

фитосанитарное состояние экосистем Валаам-

ского архипелага [Кучко и др., 1989], исследо-

ваны леса вокруг Костомукшского ГОКа, а также 

леса заповедников «Кивач» и «Костомукшский». 

Материалы исследований опубликованы 

в серии статей и коллективных монографиях, 
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среди которых «Грибные сообщества лесных 

экосистем» [2000], «Грибы и насекомые – кон-

сорты лесообразующих пород Карелии» [Кру-

тов и др., 2014]. В содружестве с учеными из 

ведущих учреждений РАН (БИН, Институт ле-

соведения) опубликован «Атлас-определитель 

дереворазрушающих грибов лесов Русской 

равнины» [Стороженко и др., 2014, 2016]. 

Последние 15 лет жизни научные интересы 

В. И. Крутова были связаны с изучением био-

ты афиллофороидных грибов. С конца 1990-х 

к исследованию в этом направлении подключи-

лась А. В. Руоколайнен (в ИЛ с 1997 г.), которая 

вскоре защитила кандидатскую диссертацию 

«Афиллофороидные грибы зеленых насажде-

ний г. Петрозаводска и его окрестностей» [Руо-

колайнен, 2006а]. 

В ходе изучения биоразнообразия афил-

лофороидных грибов охарактеризованы суб-

стратно-экологическая приуроченность и 

встречаемость каждого вида в биогеографи-

ческих провинциях региона. Составлен первый 

список афиллофороидных грибов Республи-

ки Карелия, включающий 478 видов [Крутов 

и др., 2008]. Продолжавшиеся многолетние 

интенсивные исследования при участии спе-

циалистов БИН РАН и ИЭРиЖ УрО РАН позво-

лили существенно расширить его, и в насто-

ящий момент в Карелии зарегистрировано 

626 видов афиллофороидных грибов [Больша-

ков и др., 2022]. 

Для многих существующих и планируемых 

ООПТ были составлены первые сводки афил-

лофороидных грибов [Бондарцева и др., 2000, 

2001 и др.]. В. И. Крутов и А. В. Руоколайнен 

участвовали в инвентаризации грибов в запо-

веднике «Пасвик» в Мурманской обл. [Крутов 

и др., 2012; Химич и др., 2016], А. В. Руоколай-

нен – в заповеднике «Пинежский» и заказнике 

«Кожозерский» в Архангельской обл. [Руоколай-

нен, 2006б; Ежов и др., 2011 и др.].

Лишайники

Формально первой лихенофлористической 

статьей, подготовленной специалистом из 

Карелии, является небольшое сообщение 

геоботаника Т. Г. Вороновой (в ИЛ с 1972 по 

1985 г.) об эпифитах сосны обыкновенной, вы-

явленных в ходе изучения внеярусной расти-

тельности 30–100-летних сосняков в Гирвас-

ском и Шуйско-Виданском лесхозах (средне-

таежная подзона). На 14 пробных площадях на 

стволах и в кронах деревьев были отмечены 

7 обычных видов эпифитов сосны [Воронова, 

1974]. 

Планомерные исследования лишайников 

начали проводиться с 1985 г. И. А. Душак (в ИЛ 

с 1976 по 1989 г.) в рамках бюджетных и хоздо-

говорных тем по изучению влияния рекреации 

на лесные экосистемы. Наиболее полные дан-

ные получены на Валаамском архипелаге и 

обобщены в статье «Лишайники Валаама» [Ду-

шак, 1988], в которой приводится системати-

ческий список лишайников, включающий 160 

видов, а также анализируется видовой состав 

лишайников, встречающихся в различных типах 

леса. В 1986 г. ею же начато изучение воздей-

ствия аэротехногенного загрязнения Косто-

мукшского горно-обогатительного комбината 

(введен в строй в 1982 г.) на эпифитные ли-

шайники лесных экосистем, при этом фоновые 

пробные площади были заложены на услов-

но «чистой» территории заповедника «Косто-

мукшский». В 1989 г. эстафету по изучению ли-

шайников принимает сотрудник лаборатории 

охраны природы ИЛ М. А. Фадеева (Поташева) 

(в ИЛ с 1985 г.). Результаты многолетних иссле-

дований изложены в ее кандидатской диссер-

тации «Лишайники сосновых лесов северо-за-

пада Карелии в условиях атмосферного загряз-

Виталий Иванович Крутов
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нения» [Фадеева, 1999], а также в серии статей 

[Фадеева, Голубкова, 1998 и др.], включая те, в 

которых приведены первые данные о лихено-

флоре заповедника «Костомукшский» [Фадее-

ва, Дубровина, 1995 и др.]. 

Параллельно М. А. Фадеева с коллегами 

обобщают всю доступную информацию о ли-

шайниках Карелии и публикуют первую реги-

ональную сводку «Предварительный список 

лишайников Карелии и обитающих на них гри-

бов», включающую сведения о 1013 видовых и 

внутривидовых таксонах с указанием распро-

странения по биогеографическим провинциям 

[Фадеева и др., 1997]. Эта сводка стала основ-

ным и востребованным источником о лишай-

никах Карелии, что послужило основанием для 

подготовки и публикации второго, дополненно-

го и исправленного, «Конспекта лишайников и 

лихенофильных грибов Республики Карелия» 

[Фадеева и др., 2007], включающего 1256 ви-

довых и внутривидовых таксонов, в том числе 

1097 – собственно лишайников (лихенизиро-

ванных грибов), 137 – лихенофильных грибов 

и 22 вида нелихенизированных сапротрофных 

грибов. 

С 1995 г. в ИЛ проводится изучение разноо-

бразия лишайников на петроглифах Онежского 

озера и Белого моря, их роли в биодеструк-

ции древних наскальных гравировок [Фадеева, 

Сонина, 2001, 2007 и др.]. Еще одно направ-

ление связано с изучением разнообразия ли-

шайников на памятниках деревянного зодчест-

ва Музея-заповедника «Кижи» [Фадеева и др., 

2012]. Изучались также особенности динамики 

лишайникового покрова на вырубках в средней 

тайге [Фадеева, Кравченко, 2018] и на зараста-

ющих древесно-кустарничковой растительно-

стью лугах в северной тайге.

С конца 1980-х годов в ИЛ существенно ак-

тивизируются и продолжаются в настоящее 

время исследования, направленные на охрану 

растительного мира. Интенсивные лихенофло-

ристические исследования проводятся преи-

мущественно на существующих и планируемых 

ООПТ Карелии, но также эти работы выполня-

лись в Архангельской [Фадеева, 2006], Калуж-

ской [Фадеева, Кравченко, 2009] и Мурманской 

[Фадеева и др., 2011; Урбанавичюс, Фадеева, 

2018 и др.] областях. 

Гербарные коллекции

Классические флористические исследо-

вания традиционно сопровождаются сбором 

гербарного материала, подтверждающего 

наличие того или иного вида на обследуемой 

территории, это особенно важно для крити-

ческих или трудных (либо невозможных) для 

определения в полевых условиях видов. Ав-

тономные коллекции растений и грибов стали 

формироваться с самого начала создания ИЛ, 

но если быть более точными, с созданием его 

предшественника КНИИ. Поэтому, хотя Герба-

рий Карельского научного центра РАН (PTZ) 

как отдельное подразделение (уникальная на-

учная установка) учрежден недавно, в 2017 г., 

временем его появления как коллекции расте-

ний и грибов предложено считать 1931 г., ког-

да в секцию лесного хозяйства и лесной про-

мышленности КНИИ, созданного годом ранее, 

был включен только что учрежденный госу-

дарственный лесной заповедник «Кивач». Со-

трудники заповедника в том числе собирали 

гербарий растений и грибов [Кравченко, 2021; 

Предтеченская, 2022]. 

Гербарий состоит из четырех отделов, три 

из которых – фанерогамный, микологический и 

лихенологический – традиционно курируют со-

трудники ИЛ. 

В самом большом фанерогамном отделе 

хранится свыше 65 тыс. образцов сосудис-

тых растений, происходящих преимуществен-

но из Карелии. Достаточно многочисленные 

сборы, сделанные главным образом на суще-

ствующих или перспективных ООПТ, имеются 

из Архангельской, Вологодской и Мурман-

ской обл. (приблизительно по 2,5 тыс. образ-

цов). Основные коллекторы – А. В. Кравченко, 

О. Л. Кузнецов, В. В. Тимофеева, О. А. Рудков-

ская, М. В. Каштанов, А. М. Крышень, М. А. Фа-

деева [подробнее см.: Кравченко, 2021].

Отдел лишайников и близких к ним грибов 

насчитывает свыше 10 тыс. образцов, собран-

ных на территории Карелии, а также в Архан-

гельской, Вологодской, Калужской, Ленинград-

ской и Мурманской обл. Основные коллекто-

ры – М. А. Фадеева, А. В. Кравченко. 

В отделе грибов хранится свыше 4000 об-

разцов шляпочных грибов, в том числе сборы 

(около 500 образцов) М. В. Фрейндлинг сере-

дины XX в. с территории заповедника «Кивач» 

[Предтеченская, 2022]. Активно пополняемая 

коллекция афиллофороидных грибов содер-

жит свыше 3000 образцов, собранных в Ка-

релии, а также в Архангельской, Вологод-

ской, Ленинградской, Мурманской обл., на 

Украине, в Финляндии и Швеции. Особо вы-

делена коллекция фитопатогенных грибов, 

собранная В. И. Крутовым. Основные коллек-

торы – А. В. Руоколайнен, М. В. Фрейндлинг, 

О. О. Предтеченская, В. И. Крутов, В. М. Котко-

ва, В. И. Шубин.

Необходимо отметить, что в гербарии 

КарНЦ РАН хранятся самые репрезентативные 
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в России коллекции встречающихся в Респу-

блике Карелия видов сосудистых растений, 

шляпочных грибов, афиллофороидных грибов 

и лишайников.

Формирование системы охраняемых 

природных территорий

Важнейшим прикладным результатом про-

водившихся в ИЛ флористических исследо-

ваний следует признать учреждение многих 

охраняемых природных территорий (ООПТ) 

федерального и регионального значения в 

Республике Карелия и в смежных регионах, так 

как в научных обоснованиях для их создания 

флористическая часть традиционно занимает 

одно из ключевых мест. Работа по формирова-

нию в республике сети ООПТ велась с самого 

начала образования ИЛ, чему содействовал 

факт, что первый и единственный на тот момент 

государственный природный заповедник «Ки-

вач» долгое время был частью ИЛ. Довольно 

обширные обобщающие материалы, необхо-

димые для развития сети ООПТ, получены при 

проработке специально поставленной бюджет-

ной темы «Выявление на территории Карель-

ской АССР уникальных природных объектов, 

требующих специальной охраны (1976–1980 гг., 

рук. К. А. Андреев) [Выявление…, 1980]. 

С конца 1980-х годов исследования при-

родоохранной направленности еще более 

активизируются, и в этот период разработа-

на сеть перспективных ООПТ [Белоусова и 

др., 1992; Сазонов и др., 1996 и др.], которая 

продолжает оптимизироваться и уточняться 

[Сазонов, Кравченко, 2003; Научное…, 2009 и 

др.]. Ботаники и микологи активно участвуют 

в инвентаризации флоры, грибов и лишайни-

ков существующих и перспективных ООПТ; по 

материалам исследований опубликованы де-

сятки работ, из которых заслуживают упоми-

нания по крайней мере сводки по федераль-

ным ООПТ – заповедникам и национальным 

паркам. Сотрудниками ИЛ получены данные о 

флоре заповедника «Костомукшский» [Крав-

ченко, Белоусова, 1990 и др.], национальных 

парков «Водлозерский» [Кравченко, 1995 и 

др.], «Калевальский» [Кравченко и др., 1998 и 

др.] и «Паанаярви» [Кравченко, Кузнецов, 2008 

и др.], шляпочных грибах заповедников «Ки-

вач» [Грибы…, 2001 и др.] и «Костомукшский» 

[Предтеченская, 2015], национального парка 

«Водлозерский» [Предтеченская, Руоколай-

нен, 2014], афиллофороидных грибах запо-

ведников «Кивач» [Бондарцева и др., 2001 

и др.] и «Костомукшский» [Лосицкая и др., 

1999; Руоколайнен, 2015 и др.], национальных 

парков «Водлозерский» [Предтеченская, Руо-

колайнен, 2014, «Калевальский» [Крутов и др., 

1998б; Руоколайнен, Коткова, 2014 и «Паана-

ярви» [Коткова, Руоколайнен, 2003 и др.], ли-

шайниках заповедника «Костомукшский» [Фа-

деева, Дубровина, 1995 и др.], национального 

парка «Калевальский» [Fadeeva, 2002 и др.].

Ботаники и микологи ИЛ привлекались раз-

личными государственными учреждениями к 

работе в нескольких регионах страны, преиму-

щественно для ботанического обследования 

территории существующих или проектируемых 

ООПТ: в Архангельской обл. – государствен-

ного природного заповедника «Пинежский» 

(А. В. Руоколайнен), национального парка 

«Водлозерский» (А. В. Кравченко, О. А. Рудков-

ская, В. В. Тимофеева), природного заказника 

«Кожозерский (А. В. Кравченко, А. М. Крышень, 

А. В. Руоколайнен, В. В. Тимофеева, М. А. Фа-

деева), в Вологодской обл. – государствен-

ного природного заповедника «Дарвинский» 

(В. В. Тимофеева), в Мурманской обл. – госу-

дарственного природного заповедника «Пас-

вик» (А. В. Кравченко, В. И. Крутов, О. О. Пред-

теченская, А. В. Руоколайнен, М. А. Фадеева), 

природного парка «Кораблекк», природных 

заказников «Ворьема», «Кайта», «Пазовский» 

и нескольких памятников природы (А. В. Крав-

ченко, М. А. Фадеева), в Калужской обл. – на-

ционального парка «Угра» (М. А. Фадеева, 

А. В. Кравченко). По результатам этих исследо-

ваний опубликовано несколько десятков работ, 

в том числе по заповеднику «Пасвик» [Руоко-

лайнен и др., 2011; Фадеева и др., 2011; Хи-

мич и др., 2015, 2016; Урбанавичюс, Фадеева, 

2018; Кравченко, 2020], заповеднику «Пинеж-

ский» [Ежов и др., 2011], национальному парку 

«Водлозерский» [Кравченко, 1995 и др.; Пред-

теченская, Руоколайнен, 2014], национальному 

парку «Угра» [Фадеева, Кравченко, 2009], при-

родному заказнику «Кожозерский [Кравченко, 

2006; Руоколайнен, 2006а; Фадеева, 2006].

Составление списков нуждающихся в 

охране видов

Помимо вопросов, касающихся ООПТ, вни-

мание в упомянутой выше бюджетной теме 

[Выявление…, 1980] уделено также видам ра-

стений (и животных), нуждающимся в охране. 

Полученные данные использованы при подго-

товке региональной Красной книги. Для самой 

первой, научно-популярной  и неофициальной, 

Красной книги Карелии [1985] разделы о ра-

стительном мире составлены сотрудниками 

ИЛ: о сосудистых растениях – К. А. Андреевым, 

Н. А. Белоусовой и Н. И. Ронконен, о грибах – 
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В. И. Шубиным. В первом официальном изда-

нии Красной книги [1995], как и в последующих 

[Красная…, 2007, 2020б], разделы, посвящен-

ные растительному миру, также подготовили 

преимущественно сотрудники ИЛ: сосудистые 

растения – А. В. Кравченко, А. М. Крышень, 

О. А. Рудковская, шляпочные грибы – В. И. Шу-

бин, О. О. Предтеченская, дереворазрушаю-

щие грибы – В. И. Крутов, А. В. Руоколайнен, 

лишайники – М. А. Фадеева. В сотрудничестве 

со специалистами из смежных регионов РФ, 

а также Финляндии составлена имеющая ре-

комендательный характер Красная книга Вос-

точной Фенноскандии [Red…, 1998], в которой 

принимали участие А. В. Кравченко (сосуди-

стые растения) и М. А. Фадеева (лишайники). 

Флористы и микологи ИЛ участвовали так-

же в подготовке Красных книг Архангельской 

[2020а] (М. А. Фадеева), Мурманской [2014] 

(А. В. Кравченко, М. А. Фадеева) и Рязанской 

[2011] (А. В. Кравченко) областей. 

Другое применение результатов

Начиная со второго по счету выпуска Госу-

дарственного доклада о состоянии окружающей 

среды Республики Карелия [1994] и в последую-

щих [Государственный…, 1995–2022] ботаники 

и микологи ИЛ неизменно являются основными 

или единственными авторами разделов, посвя-

щенных сосудистым растениям (А. В. Крав-

ченко, О. А. Рудковская, В. В. Тимофеева), гри-

бам (А. В. Кикеева, В. И. Крутов, О. О. Пред-

теченская, А. В. Руоколайнен, Л. А. Савельев, 

В. И. Шубин) и лишайникам (М. А. Фадеева). 

Ботаниками и микологами ИЛ (А. В. Крав-

ченко, В. И. Крутов, О. О. Предтеченская, 

М. А. Фадеева, В. И. Шубин) написано несколь-

ко десятков статей в энциклопедию Карелии 

[Карелия…, 2007–2011].

Авторы выражают признательность Е. Б. Яко-

влеву за ценные комментарии. 
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