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SPECIES DISTRIBUTION ALONG 3 OROGRAPHIC GRADIENTS 
IN THE TEBERDA RESERVE

A.V. Egorov, V.G. Onipchenko

On the basis of 1206 relevés carried out on the area of Teberda Biosphere Reserve  and adjacent 
valleys (Karachaevo-Cherkessian Republic, the North-West Caucasus, Russia) we analyzed the distri-
bution of 475 species vascular plants, bryophytes and lichens along 3 orographic gradients (factors) — 
elevation, slope and aspect. Gradients were split into gradations, and occurrence of individual species 
in each gradation was calculated. We determined a response of each species in respect to each factor; 
5 species’ categories were defi ned: indifferent, affected, affi liated, associated indicators. Indifferent 
species are least infl uenced by a factor. Indicators are high specialized species with most strong envi-
ronmental requirements. Affected, affi liated and associated species take an intermediate position in 
terms of response to a factor. Affi liated, associated and indicator species have statistically signifi cantly 
higher occurrence in one of gradations (maximum occurrence gradation). A category and a maximum 
occurrence gradation were determined for each of studied species along of each gradient. Elevation 
affects the distribution overwhelming majority of species (82% of studied species are non-indifferent). 
Slopes of intermediate steepness (15−44°) have the largest portion (27%) of associated species. Least 
of all the species distribution is affected by aspect.

Key words: North-West Caucasus, Teberda reserve, high mountain ecosystems, elevation, slope, 
aspect, vascular plants, mosses, macrolichenes.
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Исследование экологических особенностей жест-
кокрылых на уровне отряда представляется весьма 
важным как с теоретической, так и с практической 
точек зрения. В частности, выделение закономерно-
стей сезонной динамики видового богатства групп 
многочисленных видов жуков, большинство из кото-
рых являются потенциальными вредителями или эн-
томофагами, могут быть востребованы соответству-
ющими специалистами при разработке мероприятий 
по защите растений. 

Цель настоящей работы – изучение особенностей 
сезонной динамики имаго жесткокрылых топогра-
фически сложного урочища Морозова гора (запо-
ведник Галичья гора), типичного для Среднерусской 
возвышенности. Для достижения поставленной цели 
необходимо было выполнить следующие задачи: из-
учить видовой состав имаго жуков; выделить зако-
номерности сезонной динамики видового богатства 
Coleoptera в целом, а также групп малочисленных и 
многочисленных видов этого отряда; выяснить харак-
тер сезонной динамики видового богатства отдель-
ных семейств жесткокрылых. 

Анализ литературных источников показывает, что 
исследования сезонной динамики жесткокрылых про-
водили с использованием ограниченного числа мето-
дов и, как правило, в масштабах отдельных семейств 
(например, Carabidae (Грюнталь, 2008; Niemelä et 
al., 1989) и Staphylinidae (Остафийчук, 1981;  Vоgel, 

1980)) или отдельных экологических комплексов (на-
пример, гидробионты (Zаlom, Grigarick, 1979; Meyer, 
Dettnеr, 1981), герпетобионты (Тихомирова и др., 
1973; Цуриков, 2001), копробионты (Псарев, 2003; 
Wassmer, 1995). Кроме того, ранее были рассмотрены 
особенности сезонной динамики Coleoptera, прилета-
ющих на свет (Богуш, 1951; Цуриков, 2011). 

В литературе отсутствуют данные о сравнитель-
ном изучении жесткокрылых на какой-либо терри-
тории в масштабе всего отряда с помощью многих 
десятков методов. В связи с этим по ряду аспектов 
экологии отряда жесткокрылых не было возможно-
сти проведения обобщений ввиду отсутствия исход-
ных данных. В частности, не были описаны законо-
мерности сезонного хода динамики богатства видов 
групп малочисленных и многочисленных видов жест-
кокрылых, а также не был проведен сравнительный 
анализ сезонной динамики наиболее богатых видами 
семейств. Полученные нами данные позволяют впер-
вые приблизиться к решению этих вопросов.

Материалы и методы

Заповедник Галичья гора расположен у восточной 
границы Среднерусской возвышенности (в централь-
ной части Липецкой обл.). Материалы для исследова-
ния были собраны на территории урочища Морозова 
гора, имеющего в своем составе основные биотопы, 
характерные для данного региона: степь, опушки, ду-
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брава, луг, пойменные ивняковые заросли, река. Не-
смотря на маленькую площадь (100 га) здесь обнару-
жено 80,5% известной фауны Липецкой обл.

Для сбора материала мы использовали 122 типа 
(или модификаций) ловушек и методик, подавляю-
щее большинство из которых были разработаны ав-
тором (Цуриков, 1997, 2004, 2006а, 2006б; Цуриков 
М., Цуриков Н., 2001, Голуб и др., 2012). В процессе 
исследования собирали и определяли имаго предста-
вителей всех без исключения семейств жуков. Опре-
деление значительной части собранных в процессе 
работы жесткокрылых было проверено специалиста-
ми. При этом часть материала была идентифициро-
вана путем тщательной сверки с видами из фондовой 
коллекции заповедника Галичья гора и личной кол-
лекции автора. Подавляющее большинство этих ви-
дов в разные годы было определено или проверено 
ведущими специалистами России, Украины и Чехии 
(Цуриков, 2009). Диаграмма и графики построены с 
помощью программы Excel 2007. 

Результаты и обсуждение

В результате настоящего исследования с 1995 
по 2011 г. было отловлено 255 523 экз. имаго жест-
кокрылых 2000 видов 839 родов из 88 семейств. 
По богатству видов резко выделяются 4 семейства: 
Staphylinidae (378 видов), Curculionidae (229 видов), 
Carabidae (201 вид) и Chrysomelidae (191 вид). 

На основе анализа многолетних сборов из разных 
биотопов была построена гистограмма динамики бо-

гатства видов и семейств имаго жесткокрылых. Наи-
меньшее богатство видов Coleoptera зафиксировано в 
феврале и январе, а максимальное значение данного 
показателя отмечено в июне (рис. 1). 

Анализ рис. 1 показывает, что в весенние месяцы 
(март–май) богатство видов жесткокрылых достигает 
очень высокого уровня (когда в течение одного меся-
ца активны более 1 100 видов), в том числе и за счет 
массового выхода из мест зимовок новых для сезона 
видов, а снижение богатства видов идет значитель-
но медленнее. Резкая активизация насекомых весной 
объясняется тем, что к концу зимы у них собственно 
диапауза, как правило, уже давно закончена, а остает-
ся только состояние простого замедления обмена ве-
ществ, т.е. состояние покоя, которое быстро прекра-
щается с повышением температуры (Тишлер, 1971; 
Hodek, 1978). 

Благодаря изучению сезонной динамики видового 
богатства наиболее богатых видами семейств удалось 
выявить факт отсутствия активных жесткокрылых в 
феврале и наличия единичных встреч этих насекомых 
в январе (Ptinidae и Bruchidae (по 1 виду)). В течение 
всех прочих месяцев, включая декабрь, число видов 
жесткокрылых меняется в значительных пределах.

В результате исследования был сделан вывод о 
самом протяженном периоде активности у имаго 
представителей семейства Ptinidae, не отмеченных 
только в феврале. Самый узкий период активности 
зафиксирован для следующих семейств: Rhynchitidae 
(апрель–июль), Buprestidae и Cantharidae (май–ав-

Рис. 1. Сезонная динамика числа семейств и видов Coleoptera на территории 
урочища Морозова гора (1995–2011 гг.). 
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густ). Необходимо отметить, что представители са-
мых богатых видами семейств активны с марта по 
декабрь (исключение составляют виды Curculionidae, 
которые не были зафиксированы в декабре). При этом 
оказалось, что семейства, представители которых не 
были отмечены в стадии имаго на зимовке (или от-
мечены единично), имеют в вегетационный период 
короткие сроки активности – не более 6 мес. и толь-
ко с апреля по сентябрь (Buprestidae, Cantharidae, 
Mordellidae, Cerambycidae). 

Обобщив материалы по динамикам отдельных 
семейств, удалось выяснить, что периоды макси-
мального видового богатства наблюдаются с мая 
по август. Период начала активности большинства 
богатых видами семейств значительно менее растя-
нут по сравнению с периодом завершения активно-
сти. В мае максимальное (за весь сезон) богатство 
видов зафиксировано у 11 семейств, в июне – у 8, 
в июле – у 9, а в августе – только у 1 (Anthicidae). 
Кроме того, удалось выделить три основные груп-
пы динамик видового богатства семейств: 1) резкое 
увеличение богатства видов и столь же резкое сни-
жение (Dytiscidae, Cantharidae, Cerambycidae); 2) 
резкое увеличение видового богатства и постепен-
ное снижение (Histeridae, Elateridae, Nitidulidae и 
Scolytidae); 3) постепенное повышение с таким же 
плавным снижением (без острых пиков) (Carabidae, 
Hydrophilidae, Leiodidae, Staphylinidae, Scarabae-
idae, Buprestidae, Cryptophagidae, Coccinellidae, 
Latridiidae, Tenebrionidae, Chrysomelidae, Apioni-

dae и Curculionidae). Кривые сезонной динамики 
некоторых наиболее богатых видами семейств по-
казаны на рис. 2, анализ которого показывает, что 
видовое богатство Curculionidae значительно пре-
вышает этот показатель другого семейства фитофа-
гов (Chrysomelidae) в мае и июне, а с июля и до 
конца сезона отмечается больше видов листоедов. 
При этом в июле отмечен пик численности третье-
го семейства фитофагов – Apionidae. Таким обра-
зом, снижение видового богатства Curculionidae 
совпадает с увеличением этого показателя у пред-
ставителей Chrysomelidae и Apionidae. Сравнение 
сезонных динамик многочисленных семейств хищ-
ных жуков выявило превосходство представителей 
Staphylinidae в течение всего сезона, однако не-
большой спад видового богатства этого семейства 
в июле совпадает с периодом увеличения богатства 
видов Carabidae.

Среди всех зафиксированных в процессе ис-
следования жесткокрылых были выделены группы 
малочисленных и многочисленных видов. К мало-
численной относится группа жуков, в которой число 
отмеченных за все время исследования насекомых 
составило 1, 2–5 и 6–10 экз., а в многочисленной это 
число составило 100–500, 501–1000 и более чем по 
1000 экз. С целью унификации данных по сезонной 
динамике для каждого из месяцев года были вы-
числены доли (в %) числа видов жесткокрылых из 
малочисленных и многочисленных групп (рис. 3). 
Анализ рис. 3 показывает, что доля имаго малочис-

Рис. 2. Сезонная динамика числа видов модельных семейств Coleoptera (урочище 
Морозова гора, 1995–2011 гг.)
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ленных видов жесткокрылых (в % от общего числа 
видов) на протяжении сезона меньше, чем доли мно-
гочисленных, причем особенно велико это различие в 
самый теплый период года (май–сентябрь). Наиболее 
многочисленные виды активизируются значительно 
раньше малочисленных, быстро достигают макси-
мального богатства (100%), и этот уровень сохраня-
ется в течение длительного времени (с мая по июль), 
а поздней осенью наблюдается резкое снижение их 
видового богатства. У малочисленных видов повы-
шение видового богатства начинается гораздо поз-
же, чем у многочисленных, а снижение богатства – 
гораздо раньше и идет более плавно по сравнению с 
самыми многочисленными видами. При этом ранней 
весной и поздней осенью доли малочисленных видов 
значительно меньше по сравнению с долями много-
численных видов. 

В результате исследования сезонной динамики 
богатства видов имаго жесткокрылых удалось выяс-
нить, что период от начала активности большинства 
богатых видами семейств жесткокрылых до достиже-
ния максимума значительно менее растянут по срав-
нению с периодом снижения активности до полного 
ее завершения. Семейства жесткокрылых, представи-
тели которых не были отмечены в стадии имаго на зи-
мовке, имеют в вегетационный период короткие сро-
ки активности – не более 6 мес. и только с апреля по 
сентябрь. Кроме того, показано, что на протяжении 
вегетационного периода года доля многочисленных 
видов больше, а период их активности длиннее, чем у 
малочисленных видов.

Автор выражает глубокую благодарность В.Б. 
Чернышеву за ценные советы при подготовке данной 
работы. 

Рис. 3. Сезонная динамика долей (в %) малочисленных и многочисленных видов 
имаго жесткокрылых (урочище Морозова гора, 1995–2011 гг.), , экз.: 1 – 1, 2 – от 

2 до 5, 3 – от 6 до 10, 4 – от 100 до 500, 5 – от 501 до 1000, 6 > 1000
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SEASONAL DYNAMICS IN THE NATURE RESERVE GALYCHYA GORA
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Of the Coleoptera families found on the territory of “Morozova Gora” 4 families are characterised 
as having the widest range of species: Staphylinidae, Curculionidae, Carabidae и Chrysomelidae. It 
was demonstrated that in these families, the time span between the point marking the beginning of 
their activity and their peak activity is far shorter than the time span between the point marking the 
reduction of their activity and its complete cessation. It was noted that during the vegetation period 
the proportion of multitudinous species is larger and the period of their activity is longer than that of 
numerically insignifi cant species. It was pointed out that families whose specimens do not overwinter 
as imago have shorter spans of activity during the vegetation period.
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Антропогенное преобразование растительного 
покрова на нефтяных месторождениях Западной Си-
бири приводит к формированию множества новых 
производных сообществ, обусловленных масштаб-
ностью и многообразием факторов техногенного 
воздействия. За последние 30 лет накоплен большой 
объем сведений, касающихся локальных изменений в 
растительности, связанных с загрязнением нефтью и 
сопутствующими поллютантами, а также влиянием 
инфраструктуры нефтяных промыслов этого круп-
ного региона (Шуйцев, 1982; Полкошникова, 1982; 
Захаров, Шишкин, 1988; Игошева, 1988; Маковский, 
1988; Гашева и др., 1990; Королюк, 1992; Казанцева, 
1994; Экология ХМАО, 1997; Васильев, 1998; Чижов, 
1998; Лапшина, Блойтен, 1999; Аветов и др., 2004; 
Седых, 2005; Маниша, Шишконакова, 2005; Шепеле-
ва и др., 2007; Аветов, Шишконакова, 2010; Тюрин, 
Кукуричкин, 2011). Было установлено, что при само-
восстановлении растительности техногенных арен в 
условиях повышенного гидроморфизма почв ланд-
шафтов региона вообще и нарушенных территорий 
в особенности, весьма значимо участие осоковых. В 
частности, М.Н. Гашева с соавторами (1990) относят 
осоки наравне со злаками и ситниковыми к наиболее 
устойчивой к нефтезагрязнению группе растений 
лесных биоценозов региона, отмечая, что с увеличе-
нием степени нефтезагрязнения доля этой группы в 
общем проективном покрытии травяного яруса уве-
личивается. При этом, по их мнению, слабая (до 10%) 
и средняя (10–40%) концентрация нефтепродуктов 
в верхнем почвенном горизонте даже способствует 
разрастанию злаков, осок и ситниковых (в противо-

положность мхам и лесному разнотравью). М.Н. Ка-
занцева (1994) выделяет сходные группы растений 
по устойчивости к нефтезагрязнению, подчеркивая 
особую роль в восстанавливающихся лесных биоце-
нозах осоки шаровидной. Необходимо отметить, что 
устойчивые к техногенному стрессу виды осоковых 
имеют «широкую специализацию» по отношению к 
разным типам антропогенных нарушений, обуслов-
ленную, видимо, их широкими экологическими ам-
плитудами. Так, например, Eriophorum vaginatum, 
E. angustifolium (E. polystachion), E. russeolum, E. 
scheuchzeri, E. gracile, Carex rostrata, C. lasiocarpa, C. 
canescens, C. limosa, C.magellanica (С. paupercula), с 
одной стороны, проявляют устойчивость к солевому 
загрязнению торфяников (Тюрин, Кукуричкин, 2011), 
а с другой стороны, способны заселять придорожные 
сильно обводненные полосы внутрипромысловых 
дорог (Полкошникова, 1982), наконец, эта же группа 
видов весьма устойчива к нефтяным загрязнениям 
болот (Аветов, Шишконакова, 2010).

В зарубежной литературе вопросы о значении ви-
дов семейства Cyperaceae в образовании вторичных 
(нарушенных) сообществ рассматриваются в основ-
ном вне непосредственной связи с воздействием не-
фтедобывающего комплекса. Так, в Северной Амери-
ке большое внимание уделяется резкому сокращению 
площади осоковых сообществ из-за масштабной 
инвазии Typha angustifolia и T.×glauca (Wilcox et al., 
1985; Woo, Zedler, 2002; Kadlec, Bevis, 2009; Mitchell 
et al., 2011), причем основными причинами этого яв-
ления указываются возрастающая антропогенная эв-
трофикация территории (Woo, Zedler, 2002; Kadlec, 
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Представлены результаты исследований по экологии 38 видов семейства Осоковые на 
нарушенных территориях нефтяных месторождений Среднего Приобья. Установлена реакция 
отдельных видов на многообразные нарушения растительности, вызванные загрязнением 
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Bevis, 2009) и изменение гидрологии болот (Wilcox et 
al., 1985; Lishawa et al., 2010). Кроме того, серьезную 
конкуренцию осоковым травостоям в центре кон-
тинента составляет Phalaroides arundinacea (Parry, 
Galatowitsch, 2004). Как в Европе, так в Америке и 
Японии широко освещаются проблемы восстанов-
ления растительности на механически поврежден-
ных (главным образом выработанных) торфяниках, 
в том числе с участием видов семейства Cyperaceae 
(Ashworth, 1997; van der Valk et al., 1999; Lavoie et 
al., 2005; Sottocornola et al., 2007; Trinder et al., 2008; 
Pouline et al., 2011; Koyama, Tzuyuzaki, 2012). В по-
следнее время в Канаде начались исследования по 
воздействию шламовых сточных вод на осоковые 
травостои (Crowe et.al., 2002; Johnstone, Kokelj, 
2008; Mollard et al., 2012; Rezanezhad et. al., 2012). 
Одновременно расширяется база данных по эко-
логии семян и семенных банков видов семейства 
Cyperaceae и их роли в восстановлении сообществ 
на нарушенных местообитаниях (Schütz, Rave, 1999; 
Leck, Schütz, 2005). Зарастание осоками обширных 
площадей бывших разработок битумных песков 
в Северной Альберте (Канада) расценивается как 
оптимальный путь ремедиации этих техногенных 
ландшафтов (Raab, Bayley, 2013). Тем не менее сле-
дует признать, что воздействие комплекса факторов 
в районах нефтяных месторождений не отражено в 
приведенных выше публикациях. Несмотря на зна-
чительную долю в составе как естественной, так и 
вторичной растительности представителей семей-
ства Cyperaceae, в литературе отсутствуют систе-
матизированные данные по устойчивости видов к 
различным типам нарушений и их участию в восста-
новительных сукцессиях или инвазиях в техногенно 
преобразованные ландшафты.

Цель настоящей работы – расширение информаци-
онной базы по экологии видов семейства Cyperaceae 
в связи с антропогенными преобразованиями рас-
тительного покрова на нефтяных месторождениях 
Среднего Приобья.

Исследования проводили в 1990–2013 гг. на ме-
сторождениях в пределах зоны средней тайги в раз-
ных ландшафтных условиях: в пойме Оби, Ваха и 
ряда других рек, на мезо-эвтрофных и олиготрофных 
болотах, в лесах ‒ хвойно-мелколиственных, сосня-
ках-беломошниках. Составлены геоботанические 
описания как для нарушенных участков, так и для их 
фоновых аналогов, проводились маршрутные наблю-
дения за пределами площадок описания. Всего было 
обследовано свыше 10 000 га, составлено более 1000 
описаний. Кроме того, были проанализированы на-

ходки осоковых на территории ХМАО-Югры по фон-
дам Гербария Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова (MW). Номенклатура 
приведена в соответствии с Конспектом флоры Ази-
атской части России (2012). 

На территории месторождений Среднего При-
обья исследовались участки, подверженные нефтя-
ному и солевому загрязнению, гидроморфизации 
вследствие перекрытия стока линейными сооруже-
ниями, различного рода механическим воздействи-
ям, а также комплексной рекультивации. По нашим 
данным, наиболее устойчивые к загрязнениям осо-
ковые произрастают на торфяных почвах верховых 
болот при концентрации хлоридов до 3–4 г/кг, а 
углеводородов – до 250–300 г/кг. Б.Е. Чижов (1998) 
указывал в качестве возможного предельного значе-
ния содержания солей в торфе для всех травянистых 
и древесных растений 5 г/кг.

Ряд осоковых растет исключительно в ненару-
шенных местообитаниях нефтяных месторождений 
(Сarex loliacea L., C. praecox Schreb., С. vaginata 
Tausch., Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.). 
Однако большинство видов (38) заселяют нарушен-
ные местообитания.

Ниже приведены сведения по распространению, 
устойчивости к техногенным факторам и способно-
сти к локальным инвазиям на нарушенных местооби-
таниях представителей семейства Cyperaceae.

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Естествен-
ные местообитания (далее по тексту – Е.М.): на тра-
вяных болотах, старицах, по берегам водоемов, на 
солонцеватых лугах. Нарушенные местообитания 
(далее по тексту – Н.М.): собран на обочине вну-
трипромысловой дороги (Самотлорское месторож-
дение). Е.Д. Лапшиной и В. Блойтеном (1999) за-
фиксирован случай поселения на разливе бурового 
раствора. 

С. аcuta L. – Е.М.: в поймах рек, по берегам озер, 
на эвтрофных осоковых, осоково-гипновых болотах, 
нередко. Н.М.: широко распространен на техноген-
ных площадках различных ландшафтов региона. 
Выдерживает сильные степени загрязнения нефтью 
(до 250–300 и 150–200 г/кг на верховых и низинных 
болотах соответственно), способен вегетировать на 
поверхностях, покрытых мощными битумными кор-
ками-кирами. Образует локальные инвазии на тор-
фяных болотах, расположенных в коридорах комму-
никаций и испытывающих подтопление, а также по 
кюветам, в обводненных нефтешламовых амбарах 
(открытых земляных резервуарах для сбора отходов 
бурения), часто при этом формируя моноценозы. 
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Важно отметить, что инвазии на верховых болотах 
для этого эвтрофного вида сопряжены либо со зна-
чительным изменением геохимического фона, либо с 
близким к поверхности залеганием минеральной по-
роды. В ряде случаев встречается на болотах, засо-
ленных шламовыми и буровыми растворами. Несмо-
тря на высокую устойчивость к нефтезагрязнению, С. 
аcuta все же демонстрирует существенное снижение 
плотности стеблестоя в своих естественных место-
обитаниях в пойме Оби: в 2 раза при слабом уровне 
загрязнения и в 8–9 раз  при сильном (Игошева, 1988). 
На отдаленных от долин крупных рек месторождени-
ях встречаемость вида резко падает.

С. appropinquata Schum. – Е.М.: рассеянно на ме-
зотрофных и эвтрофных осоковых, моховых болотах, 
в сограх, по берегам рек, озер, в заболоченных лесах. 
Н.М.: изредка сохраняется по периферии разливов, 
выдерживая слабое загрязнение нефтепродуктами и 
солями (до 100 и 1 г/кг соответственно). Восстанов-
ление этого вида на сильнозагрязненных территориях 
нами не отмечено.

C. aquatilis Wahlenb. – Е.М.: рассеянно на поймен-
ных осоковых болотах, по берегам озер, мелководьях 
рек. Н.М.: отмечено поселение этого вида в поймах 
Оби и Ваха на старых рекультивированных участках 
в основном по гребням борозд, созданным при вспаш-
ке нефтезагрязненного грунта, и микроповышениям. 
Хорошо восстанавливается по периферии старых 
нефтяных разливов, где проявляет способность про-
растать через плотные битумные корки, выдерживая 
концентрацию нефтепродуктов в поверхностном тор-
фяном горизонте до 240 г/кг, хлоридов – до 1,6 г/кг, 
однако в таких условиях C. aquatilis обычно угнетена. 
Нередко поселяется по окраинам насыпей дорог, ку-
стовых оснований. На большой потенциал этого вида 
как зарастателя нарушенных ландшафтов указывает 
ряд зарубежных авторов. Д. Рааб и С. Бейлей (Raab, 
Beyley, 2013) отмечают, что C. aquatilis доминирует 
при восстановлении болот (маршей), возникающих 
на участках карьеров добычи нефтяных песков в 
Альберте (Канада). Успешное развитие C. aquatilis по 
сравнению с другими осоками они объясняют мень-
шей потребностью в элементах питания, причем вто-
ричные сообщества с доминированием C. aquatilis в 
целом имеют сходное с первичными сообществами 
из С. atherodes Spreng. проективное покрытие, но 
меньшую продуктивность. По данным Ф. Резанежа-
да с соавторами (Rezanezhad et al., 2012) и Ф. Мол-
ларда c соавторами (Mollard et al., 2012), C. aquatilis 
относится к перспективным видам для восстановле-
ния болот после добычи нефтяных песков в силу ее 

способности к вегетации под действием солевых и 
других токсических компонентов шламовых вод. При 
этом подчеркивается возможность роста осоки как на 
органических, так и на минеральных субстратах. 

С. bohemica Schreb.– вне территорий месторож-
дений встречается на отмелях, у дорог (Кукурич-
кин, 2008), а также на таежных просеках. Нами 
отмечался несколько раз на механически нарушен-
ных участках – на влажных местах насыпей и об-
валовок (невысоких земляных валов по периметру 
нефтешламовых амбаров и промплощадок).

C. brunnescens (Pers.) Poir. – Е.М.: на моховых 
болотах, в заболоченных лесах, на просеках, вдоль 
троп, нередкий вид. Н.М.: изредка по окраинам не-
фтяных разливов в таежных заболоченных массивах. 
О.И. Сумина (2011) рассматривает C. brunnescens 
как характерное растение для нарушенных техноген-
ных местообитаний Севера России (в частности, для 
склонов зарастающих карьеров), отмечая его приуро-
ченность к песчано-супесчаным грунтам. 

С. сanescens L. – Е.М.: рассеянно на мезо-эв-
трофных болотах, в сограх. Н.М.: вид обычен в 
широком спектре производных сообществ как на 
торфяных, так и на минеральных субстратах – на 
механически нарушенных участках, в коридорах 
коммуникаций, на различного рода рекультивиро-
ванных площадках, по окраинам выемок, амбаров, 
вдоль береговой линии болотных озерков, загряз-
ненных нефтепродуктами. Служит достоверным 
индикатором начальной эвтрофикации мочажин 
олиготрофных болот. В эвтрофицированных под-
топленных мочажинах C. сanescens местами ста-
новится доминантом, либо содоминантом, образуя 
сообщества с участием С. rostrata, E. angustifolium. 
Поселяется в ерсеях антропогенно эвтрофициро-
ванных и протаивающих гетеротрофных плоскобу-
гристых болот (Ватлорское месторождение, север 
ХМАО-Югры), причем найденные экземпляры зна-
чительно превышают по своим размерам средние 
параметры вида. Отмечается на болотах в границах 
нефтесолевых разливов, однако сильнозагрязнен-
ных участков избегает. Б.Е. Чижов (1998) относит 
С. сanescens наряду с C. acuta к высокоустойчивым 
к нефтезагрязнению видам. Нередко формирует пе-
реходные к кочкарным формы.

С. cespitosa L. – Е.М.: очень часто на пойменных 
осоковых, осоково-травяных, травяных болотах, в со-
грах. Образует кочки и избегает проточного увлажне-
ния. Н.М.: на рекультивированном участке озерно-бо-
лотной поймы Оби с концентрацией нефтепродуктов 
в торфе 165 г/кг было отмечено восстановление С. 
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cespitosa на сформированных грядах и по периферии 
разлива. На сильнозагрязненных участках поймы при 
концентрациях углеводородов в торфяном горизонте 
240–270 г/кг присутствуют лишь единичные экзем-
пляры пониженной витальности. По нашим наблюде-
ниям, не обладает способностью к локальным инва-
зиям за пределы пойменных болот. 

С. chordorrhiza Ehrh. – Е.М.: нередко на мезо-
трофных, эвтрофных кустарничково-сфагновых, 
кустарничково-осоковово-сфагновых, осоково-
гипновых болотах вне поймы. Н.М.: являясь срав-
нительно устойчивым к нефтяному загрязнению 
видом, неоднократно встречался в коридорах ком-
муникаций с частично сохранившейся естествен-
ной растительностью по обводненным выемкам 
(канавам), где участвовал в формировании сплавин, 
зарастающим колеям вездеходного транспорта, по 
окраинам разливов нефти, на нефтезагрязненных 
мезотрофных (на низких террасах рек), в том числе 
рекультивированных, болотах. В Среднем Приобье 
локальные инвазии ограничены нарушенными тер-
риториями, непосредственно примыкающими к эв-
трофно-мезотрофным болотным массивам (сограм, 
ложбинам стока). Одним из факторов инвазии мо-
жет служить перенос низинного торфа, обогащен-
ного диаспорами осок, на техногенные площадки, в 
частности при рекультивации нефтешламовых ам-
баров. В этом случае вместе с другими осоками (С. 
canescens, С. disperma, C. lasiocarpa, C. rostrata, C. 
rhynchophysa) разрастается на рекультивированной 
поверхности.

С. diandra Schrank – Е.М.: нередко на мезотроф-
ных, эвтрофных осоково-сфагновых, осоково-гип-
новых болотах, в сограх, по берегам рек, озер, забо-
лоченным лесам. По данным М. Тритес и С. Бейлей 
(Trites, Bayley, 2009), вид не способен вегетировать 
на восстанавливающихся после добычи нефтяных 
песков болотах и приурочен только к естественным 
сообществам. Н.М.: отмечены случаи возобнов-
ления при сильной степени загрязнения на старых 
нефтяных разливах в мезотрофных и эвтрофных 
болотах согры Ватинского Ёгана (Самотлорское ме-
сторождение). 

С. disperma Dew. – Е.М.: по заболоченным лесам, 
сограм. Н.М.: единичные экземпляры растения были 
встречены нами на засыпанном торфом рекультиви-
рованном нефтешламовом амбаре, расположенном на 
склоне таежной террасы, переходящей в согру (Са-
лымское месторождение). 

C. disticha Huds. – Е.М.: на эвтрофных осоковых, 
осоково-гипновых, вейниковых болотах, главным 

образом, в южной части тайги и в лесостепи, редко 
проникает на торфяные болота (Крылов, 1929; Лисс 
и др., 2001; Лапшина, 2003). Во «Флоре Сибири» 
(1990) приводятся находки для района Среднего При-
обья, причем местонахождения в северной части суб-
широтного отрезка поймы Оби находятся на грани-
це ареала вида в Западной Сибири. Н.М.: найден в 
шламовом амбаре, залитом нефтяной эмульсией, на 
территории Самотлорского месторождения в 3,4 км 
к западу от озера Самотлор (у южной границы севе-
ротаежной подзоны). До начала освоения месторож-
дения данная территория представляла собой олиго-
трофный болотный массив.

C. elongata L. – Е.М.: на мезо-эвтрофных осоко-
вых, осоково-сфагновых, осоково-гипновых болотах, 
сограх, заболоченных лесах, нередко. Н.М.: редко по 
периферии разливов, на слабозагрязненных нефтью 
участках в пределах свойственного этому виду спек-
тра сообществ.

C. ericetorum Poll. – вид обычен в сосняках-бело-
мошниках, где нами отмечены случаи поселения на 
механически нарушенных участках. Местами сохра-
няется на периферии нефтяных разливов (Северо-Ва-
рьеганское месторождение).

С. globularis L. – Е.М.: обычна в заболоченных 
лесах, по окраинам олиготрофных сосново-кустар-
ничково-сфагновых болот, реже растет на кочках на 
эвтрофных болотах. Н.М.: при нефтезагрязнении со-
храняется на микроповышениях, по периферии раз-
ливов. М.Н. Гашева с соавторами (1990), М.Н. Ка-
занцева (1994) считают С. globularis устойчивым к 
нефтяному загрязнению видом. Довольно успешно 
восстанавливается в лесах на слабо и среднеза-
грязненных участках с минеральными почвами. 
Проведенные Тюменской опытной станцией иссле-
дования по выявлению последствий воздействия 
нефти на таежную растительность выявили дозы 
нефти, при которых С. globularis показала опреде-
ленную устойчивость. Так, в сосняке кустарничко-
во-черничном (среднеподзолистая песчаная почва) 
эта осока выдерживала загрязнение 1 и 5 л/м2, в 
кедровнике черничном (подзолисто-глеевые лег-
косуглинистые почвы) устойчивость данного вида 
была выше – С. globularis выдерживала все вариан-
ты загрязнения (1, 5, 10, 20, 50 л/м2), кроме 100 л/м2, 
хотя и заметно сокращала покрытие. Спустя 2 года 
после проведения эксперимента в начальной стадии 
восстановления С. globularis на участках с дозами 
загрязнителя 1 и 5 л/м2 проективное покрытие воз-
росло более чем в 2 раза (Захаров, Шишкин, 1988). 
Нами отмечены локальные инвазии этого вида на 
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нарушенных мелкозалежных олиготрофных боло-
тах (Русскинское месторождение), где С. globularis 
демонстрирует довольно высокую скорость вегета-
тивного распространения. Так, на рекультивирован-
ном 3 года назад нефтезагрязненном участке вокруг 
материнских дерновин образовались побеги длиной 
до 31 см (скорость прироста корневищ составляет до 
15 см в год). На нефтезагрязненных участках олиго-
трофных болот с мощной торфяной залежью данный 
вид поселяется нечасто, при наличии близко распо-
ложенного рефугиума с сохранившимися растениями 
(например, островного таежного массива). Неодно-
кратно был встречен на механически нарушенных 
участках, в канавах, вдоль дорог, по зарастающим 
зимникам, на обваловках кустовых оснований, тру-
бопроводов и нефтешламовых амбаров. Устойчив к 
невысоким дозам солевого загрязнения. О.В. Пол-
кошникова (1982) указывала на С. globularis как на 
вид, участвующий в формировании осоково-пушице-
вых топей вдоль дорог. Нами также был отмечен на 
вторичном хвощево-осоковом придорожном болоте, 
образовавшемся на месте затопленного минераль-
ного острова. Таким образом, этот вид, хотя и обна-
руживает высокую толерантность к разнообразным 
нарушениям, вероятно, не обладает способностью к 
формированию обширных локальных инвазий на не-
фтяных месторождениях за исключением нешироких 
полос, примыкающих к территориям естественного 
обитания. Мы считаем рекомендации Е.Б. Чижова 
(1998) высаживать С. globularis в качестве фитомели-
оранта вполне уместными, особенно на нарушенных 
торфяно-глеевых почвах.

С. juncella (Fries) Th. Fries – Е.М.: на окраинах 
согр и осоковых топей, в приозерных поймах, пой-
мах таежных ручьев. Н.М.: редко на эвтрофицирован-
ных, нефтезагрязненных и механически нарушенных 
участках, отмечался на рекультивированных поверх-
ностях мезо-эвтрофных болот. Выдерживает умерен-
ное загрязнение нефтью и хлоридами, однако способ-
ностью к локальной инвазии за пределы исходных 
местообитаний, по-видимому, не обладает.

С. lapponica O. Lang – Е.М.: рассеянно по болотам 
и болотистым берегам рек. Н.М.: отмечен в бассейне 
р. Большой Салым на подтопленном механически на-
рушенном супесчано-суглинистом глееземе в коридо-
ре коммуникаций (на месте заболоченного леса, пере-
ходящего в согру).

C. lasiocarpa Ehrh. – Е.М.: по окраинам рямов, в 
гальях, лаггах – на участках с близким залеганием 
минеральных грунтов, на мезотрофных и эвтрофных 
болотах. Н.М.: нередко разрастается на средне- и 

сильнозагрязненных нефтью болотах, местами доми-
нирует. Характерен также для местообитаний с ком-
плексными нарушениями контуров нефте-солевых 
разливов, обводненных нефтезагрязненных канав, 
участков в коридорах коммуникаций, поверхностей 
и торфяных обваловок рекультивированных шла-
мовых амбаров. О.В. Полкошникова (1982) выявила 
разрастание C. lasiocarpa в условиях нарушенной 
травяно-сфагновой топи, в зоне косвенного влияния 
подтопления от автодороги. Несмотря на очевидную 
способность данного вида к инвазиям на техногенно 
нарушенных болотах в Западной Сибири, в Канаде он 
рассматривается в числе осок, не участвующих в вос-
становительных сукцессиях на техногенных болотах, 
хотя и обычных для контрольных участков естествен-
ных болот (Trites, Bayley, 2009). 

C. limosa L. – Е.М.: часто в таежной зоне на оли-
готрофных грядово-мочажинных и озерково-грядо-
во-мочажинных комплексных болотах, мезотрофных 
ложбинах стока. Н.М.: нередко сохраняется по крае-
вым частям нефтяных и нефтесолевых разливов и в 
антропогенно эвтрофицированных мочажинах (в со-
четании с C. rostrata, E. angustifolium, E. russeolum). 
Е.Д. Лапшина и В. Блойтен (1999) относят C. limosa 
к видам, относительно устойчивым как к сеноман-
скому (т.е. солевому), так и нефтяному загрязнению, 
даже увеличивающим свое обилие при слабом и уме-
ренном загрязнении. На антропогенно подтопленных 
участках рямов формирует сообщества по типу спла-
вин c участием Сalla palustris, Sphagnum riparium 
(Королюк, 1992). Б.Е. Чижов (1998) предлагает ис-
пользовать C. limosa в качестве фитомелиоранта.

С. nigra (L.) Reichard – Е.М.: редко в тайге, на эв-
трофных осоковых болотах, по берегам озер, рек, в 
заболоченных лесах, на лугах. Во «Флоре Сибири» 
(1990) указан только для южной части Западной Си-
бири, «Конспект флоры Азиатской России» (2012) 
также отмечает преимущественное расселение вида 
в лесостепной зоне региона. Собран В. Онипченко в 
1986 г. на песчаном берегу реки в окрестностях пос. 
Сентябрьский. Н.М.: на участке вторичного механи-
чески нарушенного березово-вейниково-пушицево-
осокового болота в 1 км на юго-восток от оз. Мыхпай, 
Самотлорское месторождение (до освоения террито-
рии на этом месте был заболоченный лес).

С. paucifl ora Lightf. – Е.М.: часто в мочажинах 
олиготрофных грядово-мочажинных и озерково-гря-
дово-мочажинных комплексных болот, реже – на со-
сново-кустарничково-сфагновых болотах. Н.М.: вы-
держивает начальные стадии эвтрофикации, но на 
нефтезагрязненных и рекультивированных участках 
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нами не отмечен. В антропогенно подтопленных мо-
чажинах замещается другими видами, в частности 
С. paupercula (Полкошникова, 1982). В силу сравни-
тельной неустойчивости вида, а также наибольшей 
подверженности загрязнению нефтью именно моча-
жин болот, относится на территории месторождений 
Среднего Приобья к видам с сокращающейся чис-
ленностью.

C. magellanica Lam. ssp. irrigua (Wahlenb.) Hiit.(С. 
paupercula Michx.) ‒ Е.М.: нечасто в таежной зоне на 
олиготрофных сосново-кустарничково-сфагновых, 
мезотрофных гипновых болотах, в заболоченных 
хвойных лесах. Н.М.: обычен на эвтрофицированных 
участках олиготрофных болот (особенно в ореолах 
загрязнений) – на невысоких грядах, мочажинах, по 
окраинам нефтяных и нефтесолевых разливов, вбли-
зи нефтешламовых амбаров и кустовых оснований, 
по береговым линиям эвтрофицированных, часто за-
мазученных болотных озерков, местами становится 
обилен, являясь достоверным индикатором измене-
ний среды. Ближе к центрам разливов по мере уве-
личения обводненности и концентраций нефтепро-
дуктов обычно сменяется корневищными пушицами 
и рогозом. Поселяется на ранее рекультивированных 
нефтезагрязненных участках. О.В. Полкошникова 
(1982) отмечает возрастающую роль С. paupercula 
на пионерной стадии освоения Самотлорского ме-
сторождения для механически нарушенных болот, 
а также при формировании вторичных осоково-пу-
шицевых топей на месте массивов олиготрофных 
болот. В придорожных зонах с сохранившейся олиго-
трофной болотной растительностью, где происходит 
перекомбинация видов, покрытие С. paupercula, по ее 
наблюдениям, достигало 50%, значительно превышая 
обилие вида в естественных экотопах. Спустя 20–30 
лет после проведенных О.В. Полкошниковой иссле-
дований в придорожных полосах на Самотлорском 
месторождении С. paupercula отмечался нами значи-
тельно реже (доминантами здесь выступали C. acuta, 
C. rostrata,   E. angustifolium), что, вероятно, связа-
но как с увеличением уровня подтопления и ростом 
трофности подобных местообитаний, так и с более 
агрессивной стратегией замещающих корневищных 
видов. Мы выявили также способность вида засе-
лять эвтрофицированные протаявшие участки пло-
скобугристых болот (Ватлорское месторождение). 
В этом случае во вторичных сообществах с доми-
нированием ситников (Juncus alpino-articulatus, J. 
bufonius, J. fi liformis) вид образует плотные парцел-
лы, занимающие микроповышения, возникшие в ре-
зультате деградации мерзлых бугров.

С. rhynchophysa С.А. Mey. – Е.М.: на мезотроф-
ных и эвтрофных осоковых и моховых болотах, в со-
грах, заболоченных лесах, на заболоченных лугах, по 
берегам рек. Относится к группе гидрохорных осок. 
Н.М.: нами неоднократно фиксировалась миграция 
семян С. rhynchophysa вниз по течению в сограх рек, 
в том числе с последующим поселением на нефтеза-
грязненных участках. В отличие от таких широко 
распространенных гидрохорных видов, как С. acuta 
и C. rostrata, С. rhynchophysa очень редко выходит за 
пределы присущего этому виду спектра местообита-
ний и, таким образом, не образует масштабных ин-
вазий на верховых болотах. Выдерживает сильные 
степени загрязнения нефтью (до 15–20% в торфе), 
в том числе на почвах, покрытых мощными битум-
ными корками-кирами. По нашим наблюдениям, эта 
осока расширяет присутствие за счет конкуренции 
с менее устойчивыми к техногенным воздействиям 
видами (например, С. cespitosa), заселяя межгрив-
ные понижения в сограх и механически нарушенные 
техногенные площадки. Е.Д. Лапшина и В. Блойтен 
(1999) отмечали монодоминантные сообщества С. 
rhynchophysa в искусственных понижениях, возник-
ших при постройке амбаров, а также отдельные пятна 
на участках, перекрытых минеральным грунтом, в не-
посредственной близости от них. 

C. rostrata Stokes – Е.М.: очень часто на мезо-
трофных и эвтрофных травяных, травяно-сфагно-
вых, травяно-гипновых болотах. В Северной Ев-
ропе (Швеции) отмечается в качестве примеси на 
олиготрофных болотах (Vinichuk et al., 2010). Н.М.: 
встречается в сходных с С. аcuta условиях, но эколо-
гические преференции C. rostrata несколько шире. 
В отличие от С. аcuta, избегающей участков оли-
готрофных болот с мощной торфяной залежью, C. 
rostrata активно осваивает крупные массивы мезо- и 
олиготрофных нарушенных болот, образуя нередко 
значительные по площади моноценозы. В то же вре-
мя на месторождениях в центре Сургутской низины, 
где С. аcuta редка или не отмечена вовсе, C. rostrata 
(наряду с E. angustifolium) занимает ее характерные 
местообитания – придорожные кюветы, бермы, от-
сыпанные намытым песком. О.В. Полкошникова 
(1982) и А.Ю. Королюк (1992) обращают внимание 
на разрастание этого вида на антропогенно подто-
пленных участках олиготрофных болот, связывая 
этот процесс с эвтрофикацией придорожных полос. 
По нашим наблюдениям, C. rostrata нередко марки-
рует начинающуюся эвтрофикацию олиготрофных 
болот также и за пределами подтопленных коридо-
ров коммуникаций, например, по ложбинам стока, 
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мочажинам. Выдерживает сильные степени за-
грязнения нефтью. Один из основных видов, спо-
собных колонизовать старые битуминизирован-
ные разливы. Скорость захвата территории за счет 
длинных корневищ составляет 30–40 см ежегодно. 
Активно восстанавливается на обводненных ре-
культивированных нефтезагрязненных участках, 
где в ряде случаев отмечены проявления гигантиз-
ма. Встречается в выемках, амбарах. Е.Д. Лапши-
на и В. Блойтен (1999) отмечали сообщества этого 
вида на старых разливах 15–20-летнего возраста. 
Интенсификации локальных инвазий, возможно, 
способствует сочетание активного вегетативного и 
семенного гидрохорного размножения вида. Так, в 
пойме р. Вах во время весеннего паводка мы на-
блюдали распространение многочисленных диа-
спор C. rostrata паводковыми водами с ненарушен-
ных участков на нарушенные. 

C. rotundata Wahlenb. – Е.М.: на осоково-сфаг-
новых и осоковых болотах. Вид распространен пре-
имущественно на севере рассматриваемой терри-
тории – в зоне северной тайги. Н.М.: на окраинной 
части мезотрофного сфагнового болота, загрязнен-
ного хлоридными водами (Самотлорское месторож-
дение). На Ватлорском месторождении отмечено 
возрастание обилия и увеличение размеров экзем-
пляров в ерсеях эвтрофицированных протаявших 
плоскобугристых болот.

С. vesicaria L. – Е.М.: часто в эвтрофных поймен-
ных ландшафтах. Н.М.: нередко на участках разного 
типа нарушений в поймах рек, заболоченных лесах. 
Кроме того, нами неоднократно встречались вкрапле-
ния небольших куртин C. vesicaria в восстанавлива-
ющиеся техногенно нарушенные участки олиготроф-
ных болот вдали от дорог и водоемов, что исключает 
другие возможности заноса диаспор, кроме зоохорно-
го. В роли доминанта на зарастающих техногенных 
аренах выступает редко, обычно присутствует в ка-
честве содоминанта или примеси. Пониженная плот-
ность стеблестоя С. vesicaria в восстанавливаемых 
сообществах может обусловливаться ее невысокой 
репродуктивной способностью и низкой численно-
стью семян в семенном банке (Leck, Schütz, 2005). 
К нефтезагрязнению вид достаточно устойчив: нами 
отмечен в пойме р. Обь на торфяно-глеевой почве, со-
держащей около 240 г/кг нефтепродуктов. По нашим 
данным, на таежных оторфованных глееземах и тех-
ногенных минеральных грунтах выдерживает уровни 
углеводородного загрязнения до 25,4 г/кг, а хлорид-
ного – до 3,9 г/кг. 

Eriophorum angustifolium Honck. – Е.М.: обы-
чен на мезотрофных и эвтрофных осоково-сфагно-
вых, осоково-гипновых болотах, сограх. На Н.М. 
является основным видом-зарастателем, что объ-
ясняется как анемохорным способом заселения, так 
и наличием мощной системы побегов. Формирует 
также достаточно плотные дерновины. Является 
одним из немногих растений, растущих на мощных 
битумных корках-кирах. Активно заселяет подто-
пленные территории. Значительного засоления не 
выносит, на таких участках его вытесняют в пони-
жениях Phragmites australis, на повышенных ме-
стообитаниях – Calamagrostis epigeios  и галофиты. 
На сильнозагрязненных участках имеет признаки 
угнетения, пониженную витальность (низкий рост, 
некротические явления листьев, не цветет и не пло-
доносит). На олиготрофных болотах нередко растет 
на эвтрофицированных участках. Вид с широкой ам-
плитудой по градиенту увлажнения – поселяется как 
на обводненных участках, так и на дренированных 
высоких кочках и грядах олиготрофных болот, на 
склонах придорожных насыпей. E. angustifolium по 
сравнению с E. russeolum предпочитает более троф-
ные и обводненные, часто механически нарушенные 
местообитания, нередко формируя покров в обвод-
ненных придорожных полосах. С ростом глубины 
затопления вытесняется рогозами. Один из основ-
ных доминантов в восстанавливающихся сообще-
ствах на рекультивированных и нефтезагрязненных 
участках наравне с E. vaginatum и Е. russeolum. Важ-
но отметить, что специальные исследования, прове-
денные в северо-восточной Шотландии на болотах 
с выработанной залежью, выявили значительную 
роль пушиц (E. vaginatum, E. angustifolium) в сти-
мулировании микробной активности в почве за счет 
выделения корневых экссудатов (Trinder et al., 2008). 
Это можно рассматривать как один из факторов, 
способствующих микробиологическому разложе-
нию нефтепродуктов. 

E. gracile Koch ssp. asiaticum (V. Vassil.) 
Novosselova – Е.М.: изредка на мезотрофных и эв-
трофных моховых, осоковых болотах, олиготрофных 
сосново-кустарничково-сфагновых болотах, в сограх, 
заболоченных лесах. Н.М.: преимущественно на ан-
тропогенно гидроморфизированных и эвтрофициро-
ванных, в том числе слабозагрязненных нефтью и 
солями, участках олиготрофных болот, вдоль дорог, 
у кустовых оснований, на рекультивированных по-
верхностях. В.Н. Тюрин и Г.М. Кукуричкин (2011) 
отмечают участие E. gracile в восстановительных 
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сукцессиях на ранее засоленных участках олиготроф-
ных болот. Возможно, что привнос дополнительных 
элементов питания, поступающих в ходе нарушений, 
стимулирует расширение зарослей этого вида на на-
рушенных олиготрофных болотах. 

E. medium Anderss. – Е.М.: преимущественно мо-
чажины олиготрофных и олиго-мезотрофных болот. 
Н.М.: изредка на нефтезагрязненных и рекультиви-
рованных нефтезагрязненных участках совместного 
произрастания родительских форм (E. scheuchzeri и 
E. russeolum).

E. russeolum Fries – мезо-олиготрофный вид, 
Е.М.: в мочажинах комплексных болот, а также на 
осоково-пушицевых болотах, но выраженным до-
минантом в рассматриваемом регионе становится 
редко. В настоящее время на ряде месторождений 
северной части Среднего Приобья наблюдается 
масштабное увеличение встречаемости этого вида 
даже в малонарушенных сообществах, очевидно, 
связанное с изменением фоновой геохимической 
ситуации и прежде всего с повышением трофности. 
При эвтрофикации мочажин олиготрофных грядово-
мочажинных комплексных болот становится доми-
нирующим видом, а в условиях слабого засоления 
(около 0,8 г/кг) даже наблюдалось явление гигантиз-
ма, выраженное в увеличении вегетативных частей 
растения в 1,5–2 раза. В этих же комплексах, загряз-
ненных нефтью, E. russeolum поселяется помимо 
мочажин и на невысоких грядах, занимая местооби-
тания более ксерофильных видов – вересковых ку-
старничков и E. vaginatum. Обнаруживается на всем 
градиенте нефтезагрязнения верхового торфа от на-
чальных стадий эвтрофикации до битуминизирован-
ных бедлендов. В частности, способен прорастать 
на кирах мощностью 1–2 см. Во многих случаях об-
разует монодоминантные сообщества, занимающие 
значительные площади. В проточных мезотрофных 
болотах и на обводненных участках олиготрофных 
болот способен вместе со сфагновыми мхами фор-
мировать сплавины, покрывающие замазученные 
водные поверхности.

E. scheuchzeri Hoppe – Е.М.: обычна по ложбинам 
стока на мезотрофных болотах. Н.М.: на нефтеза-
грязненных участках верховых болот E. scheuchzeri 
растет совместно с E. russeolum и E. angustifolium, по 
экологическим преференциям занимая промежуточ-
ное положение между ними, нередко разрастается по 
загрязненным рекультивированным ложбинам стока. 
Нами также наблюдалась на рекультивированных не-
фтезагрязненных участках поймы Оби (Ермаковское 
месторождение). Выдерживает значительное нефте-

загрязнение, умеренное солевое загрязнение. Часто 
отмечаются инвазии на минеральных (в том числе 
таежных) почвах, подвергшихся нефтезагрязнению и 
механическим турбациям – вдоль дорог, по канавам, 
кюветам, проходам вездеходов, на прилегающих к 
амбарам и кустовым основаниям участках. В сходных 
механически нарушенных местообитаниях обнару-
живается и в тундровой зоне на п-ве Ямал (Моисеева, 
2012). 

E. vaginatum L. – Е.М.: на олиготрофных сфаг-
новых болотах. Н.М.: хорошо известен как один из 
самых активных видов семейства осоковых при за-
селении торфяников. С этой точки зрения характе-
ризуется в литературе как долгоживущий (отдельные 
кочки доживают до 100 лет), глубококорневой, выжи-
вающий на сухих болотах вид (Trinder et al., 2008), 
вытесняющий в первые годы зарастания обнаженно-
го торфа другие сосудистые растения (Pouline et al., 
2011). Ю.К. Шуйцев (1982) указывает на E. vaginatum 
как на пионера зарастания нефтяных разливов на 
подзолистых почвах легкого механического состава 
в нефтедобывающих районах Тюменской обл. Е.Д. 
Лапшина и В. Блойтен (1999) даже отмечают опре-
деленное стимулирующее рост пушицы влияние не-
высоких концентраций углеводородов в торфяной 
почве. По нашим наблюдениям, самовосстановление 
E. vaginatum наблюдается преимущественно на по-
верхностях средней степени загрязнения, лишенных 
битумных корок и водно-нефтяной эмульсии. Не-
редко кочки E. vaginatum используются при рекуль-
тивационных мероприятиях в качестве посадочного 
материала. Нами отмечена успешная вегетация та-
ких подсаженных кочек, а также их плодоношение 
с последующим разрастанием дочерних растений 
даже на переосушенных в результате фрезерования 
местообитаниях верховых болот. Одним из главных 
условий успешного приживления таких кочек служит 
наиболее полное сохранение корневой системы рас-
тений-трансплантатов (не менее 25–30 см глубиной 
от поверхности кочки). При солевом и нефтесолевом 
загрязнении верховых грядово-мочажинных ком-
плексов E. vaginatum L. восстанавливается на менее 
засоленных верхушках гряд, уступая умеренно засо-
ленные поверхности (склоны грив) С. сanescens и не-
которым другим галотолерантным видам.

Eleocharis mamillata Lindb. fi l. – Е.М.: по заболо-
ченным берегам водоемов, низинным болотам. Н.М.: 
в сильно загрязненном нефтью болотном озерке на 
территории Самотлорского месторождения. 

E. palustris (L.) Roem. et Schult. – Е.М.: на отмелях 
в старицах, на низинных болотах. Н.М.: на загряз-
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ненных участках мезо-эвтрофных и олиготрофных 
болот, обводненных выемках, канавах. Выдерживает 
средние степени загрязнения нефтью.

Kreczetoviczia caespitosa (L.) Tzvelev (Trichophorum 
caespitosum (L.) C.Hartm.) – Е.М.: в мочажинах вер-
ховых болот, в основном у подножия гряд. Е.Д. Лап-
шина и В. Блойтен (1999) относят растение к видам, 
увеличивающим свое обилие в Н.М.: на нефте- и не-
фтесолевых, солевых слабо и умеренно загрязненных 
участках. По нашим наблюдениям, в сильно эвтро-
фицированных мочажинах K. caespitosa выпадает. 
Несколько экземпляров этого вида были выявлены 
среди посадок E. vaginatum на рекультивированном 
нефтезагрязненном участке верхового болота. На би-
туминизированных участках месторождений Средне-
го Приобья его восстановления не отмечено.

Rhynchospora alba (L.) Vahl – Е.М.: часто на олиго-
трофных грядово-мочажинных болотах, очень редко 
на мезотрофных и эвтрофных моховых болотах. Н.М.: 
изредка в эвтрофицированных мочажинах, главным 
образом по вторичным ореолам загрязнения. По на-
блюдениям Е.Д. Лапшиной и В. Блойтена (1999), R. 
alba в числе других корневищных вегетативно под-
вижных видов (E. russeolum, C. limosa) проникает на 
старовозрастные нефтяные разливы на сплавинах и в 
топях.

Scirpus lacustris L. – Е.М.: нечасто по окраинам 
эвтрофных болот, по берегам озер, рек. Н.М.: обна-
руживает значительную устойчивость к нефтесолево-
му загрязнению. При загрязнении ложбин болотных 
речек местами проникает на сопредельные участки 
олиготрофных болот, образуя локальные инвазии. 
Кроме того, отдельные куртины изредка встречаются 
по канавам и выемкам вдоль дорог и промышленных 
площадок.

Trichophorum alpinum (L.) Pers. – вид для Средне-
го Приобья редкий. Нами несколько раз был встречен 
на территории Самотлорского месторождения, в том 
числе, на эвтрофицированном ряме и подтопленном 
его сегменте в районе оз. Мыхпай, а также в эвтро-
фицированной мочажине грядово-мочажинного ком-
плекса, примыкающей к внутрипромысловой дороге.

В целом, следует отметить, что представители осо-
ковых на месторождениях Среднего Приобья явля-
ются одними из основных компонентов флоры, уча-
ствующих в восстановлении растительного покрова 
нарушенных местообитаний и при этом образующих 
в ряде случаев обширные инвазии на техногенно эв-
трофицированные верховые болота и вновь создан-
ные техногенные местообитания (разливы нефти, 
солей, ореолы вторичного рассеивания поллютантов, 

выемки, канавы, кюветы, подтопленные территории, 
промышленные площадки и т.д.). Трансформация 
техногенных ландшафтов в направлении увеличения 
гидроморфности, трофности, засоленности, подще-
лачивания, механической нарушенности почвенного 
покрова отвечает экологическим преференциям ряда 
видов Cyperaceae и, в свою очередь, подавляет мно-
гих конкурентов из других систематических групп. 
Кроме того, определенные виды характеризуются 
значительной устойчивостью к нефтезагрязнению 
торфяных и минеральных почв. В то же время линей-
ные коридоры коммуникаций часто выступают одним 
из факторов распространения осоковых, в том числе 
и в центр крупных массивов олиготрофных болот, не 
имеющих в естественном состоянии источника диа-
спор эвтрофных видов.

Выводы

1. Техногенные нарушения экосистем в районе 
нефтяных месторождений Среднего Приобья со-
провождаются появлением новых вторичных ме-
стообитаний, которые заселяются представителями 
преимущественно местной флоры и в том числе пред-
ставителями семейства осоковых.

2. Этот процесс выражается в различной реакции 
отдельных видов на многообразные нарушения рас-
тительности, в соответствии с экологической ампли-
тудой каждого вида. При этом полученные материалы 
свидетельствуют о существовании у видов семейства 
осоковых потенциальных возможностей к расшире-
нию экологической амплитуды (ареала) в условиях 
разнообразных вторичных местообитаний, возник-
ших на месторождениях в последние десятилетия. 
Наибольшего размаха на болотах Среднего Приобья 
это явление достигает у Carex paupercula, C. rostrata, 
Eriophorum vaginatum, E. russeolum.

3. Разнообразие и количество загрязненных место-
обитаний, заселяемых отдельным видом, определяет-
ся его экологической амплитудой, резистентностью, а 
также жизненной формой и способами распростране-
ния (режимом заноса) диаспор.

4. Среди видов семейства Cyperaceae можно вы-
делить группу, отличающуюся высокими инвази-
онными параметрами благодаря успешному семен-
ному возобновлению и интенсивному разрастанию 
длинных подземных корневищ (C. acuta, C. rostrata, 
E. angustifolium, E. russeolum, E. scheuchzeri). 

5. Биологические и экологические особенности 
видов осоковых следует учитывать при разработке 
мероприятий по рекультивации территорий, подверг-
шихся техногенным нарушениям.
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 Ecology of 38 Cyperaceaе-species in the disturbed areas of oilfi elds in the Middle Pre-Ob Region, 
West Siberia, is considered. A specifi c response of each Cyperaceaе-species to various vegetation 
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is revealed. The obtained data are evidence of potential possibility of Cyperaceaе-species to extend 
their ecological amplitude.
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Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea 
L.) широко распространенный в таежной зоне Рос-
сии ягодный кустарничек из семейства вересковых 
(Ericaceae), имеющий важное пищевое, лекарственное 
и кормовое значение. Брусника отличается широкой 
экологической амплитудой, встречается в хвойных и 
лиственных лесах разных типов, а также на верховых 
болотах. Урожайность ягод брусники колеблется по 
годам и по типам угодий. В лесах Западной Сибири ее 
наибольшая урожайность отмечается в подзоне сред-
ней тайги, где в благоприятные годы в брусничных 
типах леса она может достигать 1500 кг/га (Егошина 
и др., 2003). 

Хозяйственное использование дикорастущих ягод-
ных растений на севере Западной Сибири до начала 
активного промышленного освоения региона ослож-
нялось труднодоступностью угодий. С развитием не-
фтегазового комплекса, и появлением разветвленной 
дорожной сети, доступность ягодников значительно 
увеличилась. Однако освоение месторождений нефти 
и газа сопровождается увеличением техногенной на-
грузки на природные экосистемы, которая зачастую 
приводит к снижению ресурсной значимости угодий, 
к их деградации и даже полному уничтожению. Су-
щественное негативное влияние на растительный 
покров в целом и на состояние ягодников в частно-
сти оказывают химические загрязнения (нефтяные, 
нефте-шламовые, солевые), а также подтопление и 
затопление территории при нарушении гидрологи-
ческого режима, минерализация почвенного покрова 
при строительных работах, пожары, вырубки и т.д.  
(Васильев, 1998; Чижов, 1998;  Казанцева и др., 2002; 
и др.). Только по официальным данным в результате 
аварий на нефтепроводах и других объектах нефтедо-
бычи в окружающую среду ежегодно попадают ты-
сячи тонн нефти и нефтепродуктов. Общая площадь 

загрязнения исчисляется сотнями тысяч гектаров. На 
загрязненных участках происходит гибель древостоя 
и травянистой растительности.

Однако вопреки широко распространенному мне-
нию действие нефти на таежные биоценозы не всегда 
носит фатальный характер; нередко можно наблю-
дать частичное сохранение и даже плодоношение 
отдельных видов растений на загрязненных нефтью 
участках. Степень сохранности растительного покро-
ва зависит от количества вылитой нефти, давности 
разлива и особенностей биотопа. Нами отмечалось 
наличие фрагментов живого напочвенного покрова 
на вершинах микроповышений (кочки, пни, валеж) 
даже при сильной степени загрязнения, при содер-
жании нефти в лесной подстилке выше 40 весовых 
процентов. В настоящей статье рассмотрено влияние 
нефтяного загрязнения на состояние и показатели 
продуктивности брусники обыкновенной в сосновых 
лесах средней тайги Западной Сибири. 

Работы проводились в Ханты-Мансийском авто-
номном округе, на трех участках; один из них (со-
сняк зеленомошно-брусничный) расположен на 
территории Кальчинского месторождения нефти, 
два других (сосняки кустарничково-зеленомошный 
и сфагоново-кустарничковый) – на территории Та-
линского месторождения. На каждом из участков 
были заложены серии пробных площадей (ПП) 
размером 25×25 м с разными вариациями сроков и 
степени загрязнения. На прилегающей чистой тер-
ритории располагались контрольные площади (К). 
Оценка состояния живого напочвенного покрова и 
учет плодоношения брусники проводили на учетных 
площадках размером 1×1 м, закладываемых в коли-
честве 25 шт. по пяти параллельным трансектам, пе-
ресекающим пробную площадь. В общей сложности 
было заложено 10 пробных площадей и 250 учетных 
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урожайности брусники в зависимости от уровня остаточного загрязнения  нефтью и 
особенностей биотопа.

Ключевые слова: Западная Сибирь, нефтяное загрязнение, брусника обыкновенная, 
проективное покрытие, плодоношение, масса плода, урожайность.
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площадок (175 опытных и 75 контрольных). На каж-
дой учетной площадке оценивали общее проектив-
ное покрытие живым напочвенным покровом, долю 
в покрове  брусники и среднюю высоту ее растений. 
Для оценки плодоношения проводили подсчет ягод 
брусники и их сбор для последующего определения 
весовых характеристик. Массу ягод определяли на 
аналитических весах при камеральной обработке ма-
териала. 

Содержание остаточной нефти в лесной подстилке 
на большей части опытных участков по существую-
щей классификации (Гашев и др., 1992) соответству-
ет слабому уровню загрязнения (до 10 вес.%), за ис-
ключением ПП № 1(3), где интенсивность загрязне-
ния  средняя (10–40%) (табл. 1). 

Загрязнение на всех участках оценивается как 
старое (давность более 5 лет). За время, прошедшее 
с момента разлива, произошло снижение общего 
уровня загрязнения за счет естественных процессов 
трансформации нефти. Как правило, в условиях сред-
ней тайги к концу четвертого года после попадания 

нефти на дневную поверхность  полностью закан-
чивается деградация нормальных алканов – наиболее 
легкой и токсичной фракции нефти, в результате чего 
активизируются возобновительные процессы в загряз-
ненном биоценозе. Данные по плодоношению брус-
ники на старых разливах имеют важное практическое  
значение для оценки шансов на восстановление этого 
ценного ресурсного вида после периода острого ток-
сического действия нефти. 

Инвентаризация нефтяных разливов, проведенная 
нами ранее на месторождениях Среднего Приобья 
(Бобов и др., 1998), показала, что на многих из них 
брусника присутствует в составе сохранившегося 
напочвенного покрова. При слабом загрязнении она 
частично сохраняется на всех участках, где произ-
растала изначально (рисунок). Сильная степень за-
грязнения приводит к массовой гибели растений на 
большей части разлива, но единичные экземпляры 
и куртинки брусники иногда сохраняются по при-
ствольным повышениям, а также на свободной от 
нефти поверхности замшелых пней и валежных дере-

Т а б л и ц а  1 
Характеристика пробных площадей

Номер 
ПП

Характеристика нефтяного 
загрязнения

Проективное покрытие живым 
напочвенным покровом, %

Высота 
растений 
брусники, см

давность 
загрязнения, 
лет

содержание 
нефти в лесной 
подстилке

общее в том числе 
брусничником

г/кг %

Сосняк  зеленомошно-брусничный

1(К) – – 82,6±1,54 24,2±2,91 15,65±0,29

1(1) 7 32,0 3,2 48,8±5,41*** 13,8±3,06** 10,26±0,92***

1(2) 5 55,0 5,5 31,3±4,63*** 4,4±1,54*** 9,38±0,71***

1(3) 5 337,0 33,7 27,3±5,95*** 1,4±0,74*** 8,13±2,13***

Сосняк кустарничково-зеленомошный

2(К) – – 80,2±2,31 11,2±0,78 16,60±0,29

2(1) 9 2,1 0,2 49,4±4,70*** 5,6±0,86*** 10,78±1,16***

2(2) 9 31,2 3,1 39,8±2,90*** 4,6±0,54*** 9,50±1,29***

Сосняк сфагново-кустарничковый

3(К) – – 65,5±2,22 3,4±0,98 12,6±0,98

3(1) 8 3,7 0,4 46,7±4,41*** 2,4±1,11 8,92±1,01**

3(2) 9 22,2 2,2 37,2±3,11*** 1,2±0,90 8,02±1,11**

П р и м е ч а н и е. Различия с контролем достоверны: ** при Р < 0,01; *** - при Р < 0,001.
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вьев. Вересковые кустарнички наряду с лесным дву-
дольным разнотравьем относятся к группе наиболее 
уязвимых к нефтяному воздействию растений таеж-
ных фитоценозов (Казанцева, 2011). Доля брусни-
ки в составе сохранившегося покрова снижается по 
сравнению с контролем даже при слабом загрязнении 
более чем в 2 раза, а при сильном в 20 раз. Это про-
исходит на фоне относительного возрастания обилия 
более устойчивых к нефти видов растений (злаки, 
осоки, мхи, хвощи). 

На всех загрязненных участках, рассматриваемых 
в настоящей работе, общее проективное покрытие 
живым напочвенным покровом и обилие брусники 
значительно ниже, чем на фоновой территории (табл. 
1). Очевидно, это является следствием высокого пер-
воначального уровня загрязнения. Как и следует ожи-
дать, наиболее существенное снижение проективного 
покрытия брусники (более чем в 17 раз) наблюдается 
на ПП № 1(3), где концентрация остаточной нефти в 
лесной подстилке до сих пор остается высокой. Но и 
на участках со слабым загрязнением во всех сериях 
опыта степень сохранности живого напочвенного по-
крова в целом и конкретно брусничника имеет отчет-
ливую обратную зависимость от концентрации нефти 
в лесной подстилке. 

Общая высота сохранившихся растений брусни-
ки на всех опытных участках достоверно ниже, чем 
в контроле. Отчасти это связано с замедлением про-
цессов роста поврежденных нефтью экземпляров, а 
отчасти с относительным увеличением количества 
молодых побегов и парциальных кустов брусники, 
которые отрастают от корневищ растений с погибшей 
надземной частью. Восстановление брусничника на 
загрязненных участках происходит в основном за 

счет отрастания от сохранившихся корневищ, а не за 
счет семенного возобновления (Захаров и др., 2008). 

Плодоношение брусники было отмечено на всех 
пробных площадях за исключением  ПП № 1(3). Дан-
ные по учету урожайности приведены в табл. 2. 

На нарушенных участках показатели плодоно-
шения ягодника существенно ниже контрольных 
значений. Распределение плодоносящих растений 
по загрязненной территории, как и числа ягод на от-
дельных кустах, крайне неравномерно, что опреде-
ляет высокие значения коэффициента вариации при 
расчете среднего числа плодов на учетную площадку.  
Наблюдаемые различия по средней массе плода по-
мимо нефтяного загрязнения определяются также и 
типом лесорастительных условий. Различия между 
контрольными участками по этому показателю яв-
ляются статистически достоверными. Но в целом 
средняя масса плода на всех пробных площадях укла-
дывается в диапазон изменчивости, характерный для 
ягод брусники в естественных сообществах района 
исследований (Казанцева, 2005).

Общее снижение биологической и хозяйственной 
урожайности ягодников при нефтяном загрязнении в 
разных типах леса различно. При близких уровнях за-
грязнения (в диапазоне концентраций нефти от 2,2 до 
3,2 г/кг) наибольший отрицательный эффект наблю-
дается в сосняке зеленомошно-брусничном, где по-
тери биологического урожая составляют 145,4 кг/га. 
В сосняке ягодниково-зеленомошном и сфагново-ку-
старничковом эти показатели равны соответственно 
21,5 и 15,8 кг/га. Хозяйственный урожай ягод брус-
ники на всех загрязненных участках оценивается, как 
очень низкий. Тем не менее наличие здесь плодоно-
сящих растений внушает определенный оптимизм, 

Встречаемость брусники и ее относительная доля в живом напочвенном 
покрове нефтезагрязненных участков при разной степени загрязнения



84 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 2014. Т. 119. ВЫП. 4

так как свидетельствует о потенциальной способно-
сти брусники сохранять жизнеспособность и со вре-
менем восстанавливать свою продуктивность. 

При оценке ресурсного значения ягодников на 
загрязненных территориях весьма важным пред-
ставляется учет способности растений извлекать из 
почвы и накапливать в своих телах загрязняющие 
вещества. Исследования М.А. Цулаия (2012), про-
веденные в нефтедобывающих районах Ханты-Ма-
сийского автономного округа, показали, что расте-
ния способны накапливают нефть и, что особенно 
опасно, мутагенные и канцерогенные ароматиче-
ские углеводороды даже при невысоком уровне за-
грязнения почвы. Пороговая концентрация нефти 
по транслокации, которая характеризует переход 
загрязнителя из почвы в надземные части, для ди-
корастущих растений составляет 1,5 г/кг. В работе 
других авторов (Отчет по НИР…, 2011) показано, что 
в ягодах брусники, собранных в 200 м от обваловки 
нефтяного амбара, содержание ароматических угле-
водородов может достигать 701 мг/кг, что более чем 

Бобов В.И., Гашев С.Н., Казанцева М.Н., Пауничев 
Е.А. Опыт наземного обследования и паспортизации 
нефтезагрязненных земель // Леса и лесное хозяйство 
Западной Сибири. 1988. Вып. 6. С. 172–178.

Т а б л и ц а  2
Показатели урожайности брусники на пробных площадях

Номер 
ПП

Среднее количество 
плодов, шт./уч. пл

Средняя масса одного 
плода, гр.

Урожайность, кг/ га

Х±m CV Х±m CV биологическая хозяйственная

Сосняк зеленомошно-брусничный

1 (К) 70,2±4,54 14,5 0,28±0,01 32,7 196,6 19,7

1 (1) 25,6±2,45*** 21,3 0,20±0,02*** 51,6 51,2 5,1

1 (2) 7,4±4,66*** 130,6 0,19±0,02*** 95,2 7,4 0,7

Сосняк ягодниково-зеленомошный

2 (К) 9,8±0,21 99,7 0,33±0,01 13,7 32,3 3,2

2 (1) 6,1±0,30*** 106,1 0,27±0,02* 9,3 16,5 1,7

2 (2) 5,1±0,11*** 111,4 0,21±0,01*** 10,9 10,7 1,1

Сосняк сфагново-кустарничковый

3 (К) 8,3±0,23 89,1 0,26±0,02 9,8 21,6 2,2

3 (1) 6,2±0,22*** 80,3 0,18±0,02** 7,8 11,2 1,1

3 (2) 4,8±0,30*** 108,3 0,12±0,02*** 6,4 5,8 0,6

П р и м е ч а н и е. Различия с контролем достоверны: *при Р < 0,05; **при Р < 0,01; ***Р < 0,001. 
Хозяйственная урожайность рассчитана по (Загреев и др., 1992).

в 6,5 раз превышает фоновые показатели (110 мг/кг). 
Очевидно, что на самой загрязненной территории эти 
показатели будут еще выше. Таким образом, способ-
ность брусники накапливать в своих плодах нефтя-
ные углеводороды является дополнительным факто-
ром, снижающим хозяйственное значение ягодников 
как на загрязненных нефтью участках, так и на при-
легающих к ним территориях. 

Полученные данные позволяют заключить, что 
брусника в целом способна восстанавливаться и 
плодоносить после загрязнения биоценозов нефтью. 
Но процесс восстановления требует длительного 
времени, в течение которого ресурсный потенци-
ал нарушенных территорий остается существенно 
ниже первоначального. Снижение общего обилия 
ягодников, средней массы плода и биологической 
урожайности брусники зависит от уровня остаточ-
ного загрязнения  нефтью и особенностей биотопа. 
Хозяйственное значение брусничников снижается 
также в результате накопления в ее плодах нефтяных 
углеводородов.
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С 27 по 31 августа 2013 г. в г. Богор, республи-
ка Индонезия, на базе IPB International Convention 
Center, проходила работа очередного, IX Междуна-
родного симпозиума по проекту «Flora Malesiana». 
Около 425 участников из 32 стран мира обсуждали 
итоги, перспективы и текущие проблемы в изучении 
флоры и растительности флористически богатейшего 
региона Земли – Малезии. Работа проходила под ло-
зунгом «Contribution of Flora Malesiana to the welfare 
of people in Asia», т.е. «вклад международного про-
екта по изучению флоры Малезии в благосостояние 
людей в Азии». Малезия – это крупный биогеогра-
фический регион, преимущественно островной, про-
стирающийся от полуострова Малакка до Австралии, 
и включающий Малайский и Филиппинский архипе-
лаги, о. Новая Гвинея и прилегающие более мелкие 
острова. Строго говоря, восточные и северо-восточ-
ные границы региона не были определены классика-
ми (Miquel, Zollinger, van Steenis). Сейчас биогеогра-
фы выделяют здесь 3 или 4 области: Сунда шельф, 
Уоллесия (с/без Филиппин), Сахул шельф. Научный 
интерес к региону объединяет представителей Таи-
ланда, Малайзии, Сингапура, Индонезии, Филиппин, 
Брунея, Восточного Тимора, Папуа Новой Гвинеи, 
а также сопредельных государств (Китая, Тайваня, 
Японии и Австралии). 

Пленарная сессия открылась приветствием пред-
седателя Оргкомитета симпозиума Dr Joeni S. 
Rahajoe – известного ботаника из Биологического 
исследовательского центра LIPI (Индонезия), про-
фессора Dr Dedy Darnaedi – председателя «Flora 
Malesiana Foundation» (Herbarium Bogoriense, Ин-
донезия) и представителей администрации LIPI 

(Indonesian Institute of Sciences) Prof. Dr Lukman 
Hakim и Dr Siti Nuramaliati Prijono. После группо-
вой фотографии участники симпозиума прослуша-
ли интересную ключевую лекцию Prof. Emil Salim 
(Universitas Indonesia) «Flora Malesiana and sustainable 
development». 

В последующем работа симпозиума проходила 
по тематическим сессиям: Arecaceae, Begoniaceae, 
Gesneriaceae, Zingiberaceae, Lauraceae, Orchidaceae, 
Pandanaceae, Pterydophyte, Fungi, Bryophyta, «Так-
сономия и систематика», «Филогенетика», «Ин-
формация по биоразнообразию», «Биогеография», 
«Экология», «Локальные флоры», «Флора Новой 
Гвинеи», «Охрана растений», «Этноботаника», «Об-
щие вопросы». Каждый рабочий день симпозиума 
начинался с пленарной лекции: современные подхо-
ды в обучении таксономии растений (Mien A. Rifai, 
LIPI, Indonesia), биогеография Малезии (Peter C. 
van Welzen, Leiden, Netherlands), будущее «Флор»: 
от дихотомических ключей к геномам – следующее 
поколение (W. John Kress, Washington, USA).  Было 
заявлено также более 100 постерных докладов. От 
России в работе симпозиума приняли участие пять 
человек: А.В. Бобров, А.И. Константинова (МГУ), 
М.С. Романов (ГБС РАН), Н.М. Державина (Орлов-
ский государственный университет), И.А. Савинов 
(МГУПП). Они познакомили своих коллег с резуль-
татами изучения семейств Araliaceae, Myristicaceae, 
Celastraceae и папоротников. А.И. Константинова 
рассказала об анатомии плода рода Osmoxylon Miq. 
(Araliaceae) в связи с его систематическим положени-
ем; А.В. Бобров и М.С. Романов сделали обзор струк-
туры плодов  Myristicaceae; постер Н.М. Державиной 
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был посвящен адаптациям папоротников к эпилитной 
модели жизни; И.А. Савинов представил материал по 
критической ревизии азиатского рода Glyptopetalum 
Thwaites (Celastraceae).     

На третий день работы симпозиума были органи-
зованы однодневные экскурсии по Богорскому бо-
таническому саду, посещение национального парка 
Mt. Gede-Mt. Pangrango, ботанического сада Cibodas, 
а также Herbarium Bogoriense – крупной коллекции 
растений ЮВА. Богорский ботанический сад – ста-
рейший и крупнейший по объему коллекций в мире 
(87 га, 3559 видов из 1299 родов и 202 семейств рас-
тений). Он был основан еще в начале XIX века, и на 
начальном этапе его деятельность была связана с 
именем голландского ботаника немецкого происхож-
дения профессором C.G.C. Reinwardt (1773–1854). 
Сад устроен по систематическому принципу и обла-
дает крупными коллекциями Pandanaceae, бамбуков, 
пальм. Национальный парк Mt. Gede-Mt. Pangrango 
обладает хорошо сохранившимися влажными горны-
ми тропическими лесами. 

Участники симпозиума смогли убедиться, на-
сколько индонезийские власти уделяют внимания 
развитию ботанических садов: за последние годы 
созданы 21 ботанический сад в 17 провинциях. Нам 
была предоставлена возможность посетить также Эт-
ноботанический музей г. Богор, где представлена ин-
формация о широком использовании видов местной 
флоры населением индонезийских островов.  

После симпозиума были организованы две экскур-
сии продолжительностью четыре дня каждая: на о. 
Бали и в национальный парк Mt. Halimun-Salak с не-
плохими участками влажных горных тропических ле-
сов, где можно познакомиться со многими характер-
ными видами горной флоры Явы. В последней экс-

курсии принял участие И.А. Савинов. Горные тропи-
ческие леса западной Явы – сосредоточение многих 
интересных видов флоры, представление о которых 
можно получить по классическим работам профессо-
ра А.Н. Краснова, посетившего Яву в конце XIX в., 
а также по сводке C.G.G.J. van Steenis «The mountain 
fl ora of Java» (1972). В качестве примера можно приве-
сти Altingia excelsa Noronha, Albizia lophantha (Willd.) 
Benth., Podocarpus neriifolius D. Don, Daphniphyllum 
glaucescens Bl., Perrottetia alpestris (Bl.) Loes., 
Magnolia montana (Bl.) Figlar, Scheffl era rugosa (Bl.) 
Harms, Sterculia sp., Begonia sp., Aeschynanthus sp., 
Strobilanthes sp., Impatiens platypetala Lindl., Dipteris 
conjugata Reinw., Vaccinium korthalsii Miq., Arisaema 
fi liforme Bl., Viola pilosa Bl., Nepenthes gymnamphora 
Reinw. ex Nees, Lycopodium sp., Selaginella sp., много 
видов Fagaceae, Vitaceae, Rubiaceae, Melastomataceae, 
Orchidaceae (наземных и эпифитных).          

В последний день пребывания в Cibinong Center 
LIPI, Herbarium Bogoriense (BO) автор этих строк 
имел возможность проработать гербарный матери-
ал по семейству Celastraceae. Это старейший в мире 
гербарий, в октябре 2006 г. переехавший в новое про-
сторное здание на территории научного центра LIPI,  
включает более 1,5 млн образцов.     

Информация о симпозиуме размещена на офи-
циальном сайте LIPI (http://www.lipi.go.id) и сайте 
(http://www.fm9.biologi.lipi.go.id). 

Участие автора в работе IXth Flora Malesiana 
Symposium стало возможным благодаря поддержке 
РФФИ (грант №  12-04-31407-мол_а). Хочется также 
поблагодарить индонезийских коллег, превосход-
ных флористов-гидов  Harry Wiriadinata, Deden 
Girmansyah и Ismail Rahman, познакомивших нас с 
богатейшей горной флорой западной Явы. 

Поступила в редакцию 22.09.13

SUCCESSES IN STUDY OF FLORA OF THE SOUTHEASTERN ASIA: 
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