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Аннотация. Работа обобщает материалы о распространении и эколого-ценотических предпочтениях 
двух охраняемых в Вологодской области видов хвощей: Ецш^еЫт 8с1гроШе$ МюЬх. (категории 
статусов охраны 3/БУ/Ш) и Е. уапе§а(ыт БсЫеюЬ. ех Р. ^еЬег е! Б. МоЬг. (3/НО/111). В регионе 
Е. 8с1гроШе$ известен из 94 локалитетов, 21 административного района, 33 квадратов Атласа флоры 
Европы. Предпочитает расти на повышенных формах микрорельефа (приствольные повышения, 
кочки, вывалы ветровальных комплексов) в сырых старовозрастных хвойных лесах, на облесённых 
ключевых болотах и торфянистых лугах. Вид естественно редок, имеет узкоспецифичные 
биотопические предпочтения, низкую численность популяций, находится вблизи южных границ 
своего распространения. Зарегистрирован в границах 12 особо охраняемых природных территорий. 
Е. уапедаШт встречается в области реже Е. 8с1гроШе$, но имеет положительную динамику в плане 
численности популяций и количества находок. При этом данная тенденция проявляется только в 
замещающих экотопах (карьеры, придорожные полосы, трассы линейных сооружений), тогда как в 
первичных местообитаниях (прибрежно-пойменные участки) вид продолжает оставаться крайне 
редким, малочисленным, уязвимым. В настоящее время Е. уапедаШт известен в Вологодской 
области из 60 локалитетов, 18 административных районов, 28 квадратов Атласа флоры Европы и 
охраняется в границах 5 особо охраняемых природных территорий.
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АЪ81гас1. Тке тоогк 8иттапге8 1ке та1епа18 оп 1ке й181пЬийоп апй есо1о§юа1-соепойс ргеРегепсе8 оР 1гоо 
ког8е1ай 8рес1е8 рго1ес1ей т  1ке Уо1одйа Ке§юп: ЕцшзеШт зсироЫез Мюкх. (соп8егуа11оп са1е§опе8 оР 
81а1и8е8 ассогйт§ Кей Ба1а Воок оР 1ке Уо1одйа Ке§юп аге 3/ЭТ/Ш) апй Е. уапедаШт 8ск1еюк. ех 
Р. ^еЬег е1 Б. Мокг. (3/ЬС/Ш ). То1а1, Е. нсггрогйен т  Уо1одйа Ке§юп 18 кпотоп Ргот 94 1осаНке8, 
21 айт1ш81гайуе й181пс18 , 33 8^иа^е8 оР 1ке А11а8 Р1огае Еигораеае §пй 8у81ет. БтсагР Ног8е1ай ргеРег8 1о 
§гото оп е1еуа1ей Рогт8 оР тюгогеНеР (1гипк е1еуайоп8, киттоск8, тотйРаШ) т  йатр о1й-§гото1к 
соп1Регои8 Роге818, оп Роге81ей 8рпп§ Ьо§8 апй реа1 теайото8. ТЫ8 8рес1е8 18 па1ига11у гаге, ка8 паггото1у 
8рес1Р1с Ью1орю ргеРегепсе8, 1ото рори1а11оп питЬег8, апй 18 1оса1ей пеаг 1ке 8ои1кегп Ьоипйапе8 оР 118 

агеа1. Е. зс\гро1йез 18 ге§181егей т  1ке 12 8рес1а11у рго1ес1ей па1ига1 агеа8. Уапе§а1ей Ног8е1ай 18 1е88 
со тто п  т  1ке гедюп 1кап Е. зсироЫез, Ьи1 ка8 ро81йуе йупатю8 т  1егт8 оР рори1а11оп 812е апй питЬег 
оР гесогй8. Нотоеуег, 1Ыз 1гепй 18 тап1Ре81ей оп1у т  гер1асетеп1 есо1оре8 ^иагпе8, гоай81йе 81пр8, Нпеаг 
81гис1иге гои1е8), тскйе т  рптагу каЬка18 (соа81а1 ог Йоойр1а1п агеа8) 1ке 8рес1е8 сопкпие8 1о Ье ех1гете1у 
гаге, 8та11 т  питЬег, апй уи1пегаЬ1е. Сиггеп11у, Е. уапеда(ит 18 кпотоп т  1ке Уо1одйа Ке§юп Ргот 
60 1осаШе8, 18 айт1ш81гайуе й181пс18 , 28 8^иа^е8 оР 1ке А11а8 Р1огае Еигораеае §пй 8у81ет. Уапе§а1ей 
Ног8е1ай 18 рго1ес1ей тсккт 1ке Ьоипйапе8 оР Р1уе 8рес1а11у рго1ес1ей па1ига1 агеа8.

Кеу^огЙ8: БтоагР Ног8е1а11, Уапе§а1ей Ног8е1а11, гаге 8рес1е8, й181пЬикоп, есо1о§юа1 8са1е8, Кей Ба1а Воок

Гипйтд: 1ке ге8еагск тоа8 8иррог1ей Ьу 1ке М т 181гу оР Ейиса11оп апй 8с1епсе оР 1ке Ки881ап Рейега11оп, 
р̂ о^ес18 по. 124032100076-2 (1ВГ№ КА8) апй по. 123112700111-4 (КА8ИВ1ВО).

Гог с^1а1^оп: РЫНрроу Б.А., Ьеуа8коу А.К., Котапоу8к1у А.Уи., 2кикоуа К.К., ВоЬгоРР Уи.А. 2025. 
Едш$е(ит нсггрогйен Мюкх. апй Е. уапеда(ит 8сЫеюк. ех Р. ^еЬег & Б. Мокг. (Е^и^8е1асеае) т  1ке 
Уо1одйа Ке§1оп, Ки881а. РгеШ ЫоЬдгз!Лигпа1, 7(1): 5-39. БОГ: 10.52575/2712-9047-2025-7-1-5-39

Хвощи -  древняя группа высших споровых растений, которая, несмотря на невысокое 
современное разнообразие (от 15-20 до 60 видов), является важным компонентом ряда рас
тительных сообществ в разных природных зонах, часто играя в них доминирующую роль, и 
имеет широкое распространение на земном шаре. При этом хвощи продолжают оставаться 
слабо изученной таксономической группой [Скворцов, 2008]. Род ЕдшзеЫт  ^ . 8.1. в России 
включает 10 видов [Ильин, 1934; Цвелёв, 2005; Скворцов, 2008; Маевский, 2014].

Введение
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Во флоре В ологодской области заф иксировано 8 видов хвощ ей (без учёта ги 
бридов) [Снятков и др., 1913; П ерф ильев, 1934; О рлова, 1993], из которы х два вклю 
чены  в региональную  Красную  кни гу1 -  это хвощ  камы ш ковы й Еди1$е1ит зеггрогёез 
М1сйх. и хвощ  пёстры й Е. уапедаЫ т  8сЫе1сй. ех Е.'МеЬег & Б .М ойг. Д анны е об их 
распространении, эколого-ф итоценотических особенностях, охране в условиях обла
сти ф рагментарны , поэтому учиты вая их высокую  созиологическую  значимость, цель 
настоящ ей работы  состояла в анализе и обобщ ении имею щ ихся опубликованны х све
дений и натурны х материалов. С татья является логическим  продолж ением  серии работ 
о биологии и экологии редких и охраняем ы х в В ологодской области вы сш их споровы х 
растений [Чхобадзе, Ф илиппов, 2013; Леваш ов, Ф илиппов, 2020; Леваш ов и др., 2024; 
У е гк й о г та  е! а1., 2024].

М атери ал  и методы  исследования

М атериалами для данной работы послужили результаты собственных полевых иссле
дований, опубликованные сведения и гербарные коллекции. Натурные изыскания проводили 
с 1986 по 2024 год в разных районах Вологодской области. В полевых условиях маршрутно
ключевым методом составляли флористические списки, делали геоботанические описания, 
вели фотосъёмку, гербаризировали высшие растения. Также был проанализирован материал 
из Гербариев Вологодского государственного университета (УО), Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН (ЕЕ), Санкт-Петербургского государственного университета (ЕЕСВ), 
Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (ГВ1Ш), Болотной исследова
тельской группы Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (МГКЕ), В о
логодского государственного музея-заповедника (далее в тексте сокращён до ВГМЗ), а также 
цифровой гербарий М осковского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
(М ^ )  [8еге§т, 2025]. Просмотрены материалы наблюдений, размещённых в открытом до
ступе на платформе 1Ка!игаН8! (ййрзУ/^^^тпаШ гаНзРогд) (в тексте приводятся идентифика
ционные номера наблюдений после отметки «!№ !»).

Номенклатура в статье приводится согласно «Са!а1о§ие оГ ̂ ^Ге» [В апк е! а1., 2024].
Координаты в статье приводятся в единообразном формате в виде градусов, выражен

ных десятичной дробью (до 0.00001° -  если проводились измерения с помощью ОР8- 
навигатора в полевых условиях (или если в публикации они были указаны в виде градусов, 
минут, секунд); до 0.0001° -  если имелась возможность однозначной геопривязки (например, 
опора моста или участок берега реки в месте впадения в другой водный объект и т. п.); до
0.001° -  в иных случаях (при этом, как правило, погрешность/точность координат составляет 
от ±100 до ±1000 м). Несколько гербарных образцов не удалось локализовать в виду слиш
ком неточной формулировки информации на этикетке (например, « ...болото у Волго
Балтийского к а н а л а .» ) .

Для картирования местонахождений использована методика сеточного картографиро
вания флоры Европы с полигонами 50x50 км в сетке ЦТМ  в рамках проекта АЙаз Р1огае 
Еигораеа (ЛЕЕ) [ЦоШа е! а1., 2003]. Карта построена в программе АЕЕЕбйог2010 [ЪаМ,
2010].

В тексте (см. распространение видов) использованы следующ ие сокращения: ос
новные коллекторы: АЛ -  А.Н. Левашов, АР -  А.Ю. Романовский, ДФ -  Д.А. Филиппов, 
Н Ж  -  Н.Н. Ж укова; географические и природные объекты: ООПТ -  особо охраняемые 
природные территории, ЛЗ -  ландш афтный заказник, Н П  -  национальный парк, ПП -  па
мятник природы.

1 Постановление Правительства Вологодской области № 316 от 14.03.2024 «О внесении изме
нений в некоторые постановления Правительства области».
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Р езультаты  исследования и их обсуждение

Ниже представлена характеристика двух охраняемых в Вологодской области хвощей, 
включающая таксономические моменты, биологические особенности, распространение, эко- 
лого-ценотическую характеристику, вопросы охраны в регионе.

ЕдшзеЫт зс1гроМез М кЬ х. -  хвощ  к ам ы ш ко вы й
ЕдшзеЫт зсггроШез МюЬх., 1803, Е1. В ог.-А т., 2: 281; Колмовский, 1898, Мат. к фл. 

Кир. уезда Новг. губ. в Тр. СПб. об-ва естеств., XXVIII: 269; Исполатов, 1905, О раст. вост. 
части Новг. губ. в Тр. СПб. об-ва естеств., XXXIV: 63; Ш енников, 1914, К фл. Вол. губ., 14; 
Ильин, 1934, Фл. СССР, 1: 111; Перфильев, 1934, Фл. Сев. края, 1: 50; Тиёп, 1964, Е1. Еигор., 
1:7; А. Бобров, 1974, Фл. евр. части СССР, 1: 67; Орлова, 1993, Консп. фл. Вол. обл., 22; Ор
лова, 1997, Опр. выс. раст. Вол. обл., 38; Левашов, 2004, Кр. кн. Вол. обл., 2: 22. -  
Шрроскае1е зсггроШез (МюЬх.) Е а т . ,  1916, М е т . Ы е^ Уогк Во!. Оагё., 6: 467. -  Н. зсггроШез 
(МюЬх.) К.о!Ьт., 2013, Са!а1о§ие оГ ̂ ^Ге СЫпа. -  ЕдшзеЫт куета1е Vа .̂ 1епе11ит ^^1 .̂ т  Шказ! 
8V. Е1., 1798, её. 2, 1: 384. -  Е. 1епе11ит (ЬЩ.) Кгок т  С.1. Н аГ тап , 1889, НапёЬ. 8капё. Е1., её. 
12: 256. -  Е. 1епе11ит А.А. Еа!оп, 1904, Еегп Ви11., 12: 43. -  Е. гер1апз ^аЫ епЬ ., 1812, Е1. ^арр.: 
398. -  Е. уапедаЫ т  Vа .̂ гер1апз (МаЫепЬ.) Н аг!т. т  НапёЬ. 8капё. Е1., 1832, её. 2: 295. -  
Е. уапедаЫ т  Vа .̂ гер1апз (МаЫепЬ.) А.Вгаип, 1844, А тег. I. 8ст Аг!з, 46: 91. -  Е. зеШсеит 
УаисЬег т  Еге1Ьег§, 2020, ТЬе ^е^р2 ^§ са!а1о§ие оГ Vа8си1а^ р1ап!з. -  Хвощ камышковый 
(х. ситниковый, х. камышовый, хвощёвник камышевидный) (рис. 1).

Описание. М ноголетнее летне-зимнезелёное полиспорическое растение 6-20(25) см 
высотой, с длинным тонким корневищем и многочисленными надземными побегами, часто 
образующими густые дернинки. Стебли тёмно-зелёные, жестковатые, в нижней части неред
ко стелющиеся, дуговидно согнутые, с искривлёнными междоузлиями, тонкие (до 1,5 мм 
толщиной), с 6-16 рёбрами, простые или разветвлённые у основания, на разрезе с 3(4) узки
ми (периферическими) полостями (центральная полость отсутствует). Влагалища слабо взду
тые, черноватые, воронковидные, с тремя продолговато-ланцетовидными, отстоящими от 
стебля, в основании чёрными, по краям беловатыми листовыми зубцами, постепенно перехо
дящими в шиловидное окончание. Колоски 3 -4  мм длиной, значительно толще стеблей, 
окончания которых при наличии колосков выглядят булавовидными; колоски до половины 
или выше скрыты в верхней мутовке. Большая часть надземных побегов зимует. Спороносит 
в мае -  июле [Ильин, 1934; Бобров, 1974; Губанов и др., 2002; Маевский, 2014].

Распространение. Гипоарктический циркумполярный вид [Миняев, 1969]. Вид имеет 
обш ирный ареал в пределах северной части Евразии и Северной Америки, в пределах ко
торого распространён спорадично; в России встречается на севере европейской части 
(на юге до М осковской области), Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем В о
стоке [Ильин, 1934; Бобров, 1974; Цвелёв, 2005; ЕдшзеШт зсггроМ ез..., 2025]. В сопре
дельных с Вологодской областью регионах вид отмечен в Республике Карелии [Кравчен
ко, 2007], Архангельской области [Ш мидт, 2005], Кировской области [Тарасова, 2007], 
Костромской области [Леострин и др., 2016], Ленинградской области [Симачев, 2000], 
Новгородской области [Куропаткин и др., 2019], а также Тверской и Ярославской обла
стях. В последних двух субъектах РФ хвощ камыш ковый известен лишь по единственным 
местонахождениям, известным с начала XX века и к настоящему времени, по-видимому, 
выпал из состава областных флор [М аевский, 2014; Гарин, 2015; Беляков и др., 2024; 
8 еге§ т , 2025], хотя современные находки на смежных территориях [Левашов, Романов
ский, 2014; Леострин и др., 2016; Куропаткин и др., 2019] позволяю т с определённым оп
тимизмом ожидать новых находок в ближайшие годы.
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Рис. 1. ЕдшяеШт зсироШез МюЬх.:
А -  урочище Городовка (Сямженский район, Вологодская обл.), июль 2017 года 

(фотография Д.А. Филиппова); Б -  окрестности д. Урусовской 
(Верховажский район, Вологодская обл.), июль 2015 года (фотография Н.Н. Жуковой)

Р1§. 1. ЕдшзеЫт нсггрогйен МюЬх.:
А -  игосЫзЬсЬе Оогойоука (§уатгЬеп8ку Б 181г1с1 , Уо1о§йа Ке§юп), 1и1у 2017 (рЬо!о Ьу Б.А. РЫНрроу); 

Б -  уюшйу оБ !Ье Игизоузкауа уШа§е (УегкЬоуагЬзку Б 181пс1;, Уо1о§йа Ке§юп), 1и1у 2015
(рЬо!о Ьу N N  2Ьикоуа)
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В Вологодской области Е. зсггроШез впервые был обнаружен в 1885 году 
А.А. Снятковым, впервые указан для флоры региона в 1890 году [Еуапйгку, 1890]. 
К настоящему времени хвощ камышковый известен из 94 локалитетов, 
21 административного района, 33 квадратов Атласа флоры Европы (рис. 2).

Рис. 2. Распространение ЕцшзеЫт зсггрогйез МюЬх. в Вологодской области.
Пуансон соответствует квадрату Атласа флоры Европы 

Е1§. 2. БхзйлЬийоп оГ Едшзе(ит зсггроШез МюЬх. т  !Ье Уо1одёа Ке§юп.
А ёо! соггезропёз !о а раг!юи1аг 8^иа^е оГ !Ье АЙаз Е1огае Еигораеае §пё зуз1ет

Бабаевский район: 1) Устюженский уезд, д. Конецкая, в сырых еловых лесах, на мху, 
часто, 29.05.1902, Е. Исполатов (ЬЕ, 2 листа) [Исполатов, 1905, с. 63; Гончаров, 1927, с. 62; 
Федченко, Бобров, 1927, с. 14; Левашов, 2004а] -  ! окрестности д. Плёсо, 59.783°Ы, 35.717°Е, 
36УКМ2; в ^ Е  хранится сбор «Устюженский уезд, с. Коробище, старый тенистый еловый 
лес, 17.05.1902, Е. Исполатов» [Исполатов, 1905, с. 63; Гончаров, 1927, с. 62; Федченко, Боб
ров, 1927, с. 14], который, вероятно, был сделан на границе с Бабаевским районом или даже в 
его границах (59.701°Ы, 35.467°Е; 36УКМ2); 2) Белозерский уезд, еловые леса по берегу 
р. Суды, около д. Варнакушки [Исполатов, 1905, с. 63; Гончаров, 1927, с. 62; Федченко, Боб
ров, 1927, с. 15] -  ! окрестности с. Борисово-Судское, 59.899°Ы, 36.002°Е, 37У С04; 
3) окрестн[ости] д. Ш омица, елово-зеленомошный лес, склон реки, 13.08.1975, Н.И. Орлова, 
И. Неуймина, Л. Аверьянов, В. Ведерников ^ Е С В ) -  ! окрестности д. Верхняя Шома, 
59.999°Ы, 35.931°Е, 36УКМ1; 4) окрестн[ости] д. Заельник, 59.767°Ы, 35.717°Е, старый ело
вый лес, 18.08.1975, Н.И. Орлова, Л.В. Аверьянов (ЬЕСВ, 610) -  36УКМ2; 5) ~1 км выше по 
р. Чужбойке от д. Борисово, берёзово-ольховое мелколесье, обнажения известняков, выходы 
ключей, 10.08.1974, Н.И. Орлова, [И] Неуймина, [Л.В.] Аверьянов, [В.] Ведерников ^ Е С В ) -  
! западнее с. Борисово-Судское, долина р. Нижняя Чужбойка, 59.912°Ы, 35.987°Е, 36УКМ2; 
6) окрестности дд. Кийно и Анишево, левый берег р. Колошма, 60.046°Ы, 35.709°Е,
30.06.2004, АЛ, АР (набл.) -  36VXМ1; 7) правый берег р. Суда, 59.95472°Ы, 35.97322°Е,
03.07.2004, АЛ, АР (набл.) -  36VXМ1; 8) ТОО «Заря Севера», окрестности д. Морозово, пра
вый берег р. Суды, 60.031°Ы, 35.759°Е, верхний уступ берега реки, ельник-березняк папо
ротниковый, выходы карбоновых [карбонатных] почв, 23.08.1994, О. Спиридонова (УО, 688) 
[Левашов, 2004а]; там же, д. Кябелево, ельник-зеленомошник, 01.07.2004, АЛ (УО, 49503) -
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36УХМ1; 9) 1,5 км юго-западнее с. Борисово-Судское, окрестности урочища Зворыкино, 
59.89299°К, 36.04174°Е, ельник на склоне холма, у выходов грунтовых вод («Зворыкинские 
ручьи»), 18.07.2016, АЛ, А.В. Платонов (набл.) -  37У С04.

Белозерский район: 10) Белозерско-Каргопольский край, окр[естности] д. Мал[ые] 
Новишки, гипново-осоковое бол[ото] с берёзой, елью и сосной, 21.06.1930, Ю.Д. Цинзерлинг 
(ЬЕ, № 113) -  ! окрестности д. Большие Новишки, 59.827°К, 37.668°Е, 3 7 У 0 0 2 ; 11) 1,6 км 
восточнее д. Карпово, 59.78778°К, 37.87083°Е, ельник по окрайке ключевого болота,
21.08.2019, ДФ (набл.) -  37У Б 02.

Вашкинский район: 12) д. Андреевская Кирилловск[ого] у[езда] Новгор[одской] 
губ[ернии], на крутом скате к р. Лупсарке, корневище в песчаной почве под сухим мхом, 
14(26).06.1895, А. Колмовский (ЬЕСВ) [Колмовский, 1896, с. 278; Гончаров, 1927, с. 61-62] -  
! 3 -4  км севернее д. Андреевская, 60.519°К, 37.919°Е, 37УОН2; в очерке А.Н. Левашова 
[2004а] данный пункт ошибочно отнесён к Кирилловскому р-ну; 13) северный бер[ег] Бело- 
зера бл[из] р. Кемы [Колмовский, 1896, с. 278; Гончаров, 1927, с. 61-62; Бобров, 1927, с. 15] 
-  ! вероятно, 60.314°К, 37.265°Е, 37У Б 01; 14) Белозерско-Каргопольский край, [д.] Турзино, 
елово-берёзовое болотце в дол[ине] р. Унжи, 27.06.1930, Ю.Д. Цинзерлинг (ЬЕ, № 299) -  ! 
окрестности д. Турзино, 60.485°К, 37.899°Е, 37УОН2; 15) Белозерско-Каргопольский край, 
д. Остров, 60.549°К, 37.885°Е, согра, 29.06.1930, Ю.Д. Цинзерлинг (ЬЕ, № 312) -  37УБН2; 
16) «вторая правобережная терраса [р.] Кемы между базой отдыха (бывшей гостиницей Ваш- 
кинского лесхоза) и д. Покровское, к югу от границы Ярбозерского бора (60.43361°К, 
37.34444°Е): старые ельники -  аконитовый на склоне к ручью (единично) и таволговый 
вдоль ручья (на кочках, до 1 % 1111)» [Кучеров, Кутенков, 2014, с. 78] -  37УОН2; 17) 2 км 
юго-восточнее д. Семеновская, 60.485°К, 37.427°Е, ельник болотно-травяной по краю вы
рубки, на кочке, единично [Кучеров, Кутенков, 2014, с. 78] -  37УОН2.

Великоустюгский район: 18) МеНку Ц81_)и§, 24.05.1895, Е. 21скепйга1к (ЬЕ); Мо1о§йа, 
МеНк1 Ц81_)и§, 07.1895, А.О. Ко1ш ако^ (ЬЕ) -  ! окрестности г. Великий Устюг, 24.05.1895, 
Э. Цикендрат, июль 1895 года, А.Г. Колмаков [Гончаров, 1927, с. 61] -  38У№№4; 19) Ргоу. 
Мо1о§йа, Ц81_)и§, 15.06.1907, К. Рок1е (ЬЕ) -  ! окрестности г. Великий Устюг, 38У№№4; 20) В.- 
Устюгский у., Устьалексеево, склон, с разбросанными деревьями и кустами, под деревьями, 
мёртвый покров, супесчаная почва, 16.05.1911, А. Ш енников (ЬЕ) (изначально этот сбор был 
определён как Е. \апеда1ит, позднее (1926 г.) переопределён, однако в публикациях [Шен
ников, 1914, с. 14; Гончаров, 1927, с. 61] он всегда приводился как Е. зсггроШея); «Устьалек- 
сеево, 5. VI. 1911 сп.» [Шенников, 1914, с. 14] -  ! окрестности с. Усть-Алексеево, 60.473°К, 
46.476°Е, 38У№№4; 21) окрестн[ости] д. Карасово, 60.667°К, 46.317°Е, пихтовый зеленомош- 
ный лес, коренной берег р. Юг, 10.08.1976, Л.В. Аверьянов, О.Ф. Дзюба (ЬЕСВ) [Левашов, 
2004а] -  38У№№4; 22) окрестн[ости] д. Смолинская Выставка, 60.576°К, 46.443°Е, край овра
га по коренному берегу р. Юг, 16.08.1976, О. Дзюба, Л. Аверьянов ^ Е С В , 475) [Левашов, 
2004а] -  38У№№4; 23) окр[естности] [д.] Опоки, долина руч. Ключ, 60.584°К, 45.485°Е, склон 
ручья, 12.07.2002, АЛ (УО, 819); там же, вниз по течению р. Сухона от д. Опоки, склон бере
га ручья -  правого притока р. Сухона, 24.06.2016, АР (набл.); там же, 60.57973°К, 45.47706°Е 
(точность 436 м), 29.07.2024, й1тЬа50 (набл.) (1 № 1  233653450) -  38У№№2. Также вид указы
вается (без точной привязки) для флоры обнажений мергелей в бассейн р. Сухона (в нижнем 
течении) [Орлова, Сергиенко, 1999, с. 60].

Верховажский район: 24) окрестности д. Дьяконовская, левый берег р. Половица, 
60.71486°К, 42.54751°Е, лиственный лес, 05.10.2010, НЖ  (набл.) [Левашов и др., 2019, 
с. 256] -  38УЬК4; 25) окрестности д. Урусовская, болото «Гроздовниковое», 60.7001°К, 
42.5926°Е, евтрофное напорного грунтового питания болото, 06.07.2016, АЛ, НЖ  (набл.) 
[Левашов, Жукова, 2016, с. 46] (рис. 1Б) -  38УЬК4; 26) там же, болото «Бузульниковое», 
60.6908°К, 42.5874°Е, евтрофное напорного грунтового питания болото, 06.07.2016, АЛ, НЖ  
(набл.) [Левашов, Жукова, 2016, с. 46] -  38УЬК4; 27) окрестности п. Пежма, 60.8545°К, 
41.7077°Е, опушка ельника, бывший сенокосный луг, 10.06.2015, АЛ, НЖ  (набл.) [Левашов и
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др., 2019, с. 256] -  37УРН2; 28) 1 км сев[еро]-зап[аднее] с. Чушевицы, у р. Ковда, верхняя 
речная терраса, 60.5154°Ы, 41.8039°Е, сосняк-зеленомошник, 03.06.2005, О. Смирнова (У 0, 
40504); там же, окрестности с. Чушевицы, склон лощины, 19.07.2015, АЛ, АР (набл.) [Лева
шов и др., 2019, с. 256] -  37УРН2; 29) окрестности с. Шелота, 60.3617°Ы, 41.6903°Е, склон 
берега ручья, ельник зеленомошный, 16.07.2015, АЛ, АР (набл.) [Левашов и др., 2019, с. 256]; 
там же, 1,5 км юго-восточнее с. Ш елота, правый берег р. Вага, болото близ «Троицкого род
ника», 60.35945°Ы, 41.68944°Е, евтрофное напорного грунтового питания болото, на мохо
вых кочках и в основаниях Ргсеа оЪоуаШ, 14.10.2018, ДФ, А.С. Комарова (М Ж Е); там же,
13.10.2019, ДФ, А.С. Комарова (М Ж Е) [Левашов и др., 2019, с. 256] -  37У Р01; 30) ЛЗ 
«Лиственничный бор», кв. 63, 60.5591°Ы, 41.8166°Е, ельник, 07.06.2006, К. Белавина (У 0, 
49507) -  37УРН2; 31) ЛЗ «Лиственничный бор», кв. 23, 60.5801°Ы, 41.7749°Е, бор, 22.06.2006, 
Е. Медведева (У 0, 49505) -  37УРН2; 32) ЛЗ «Лиственничный бор», [правый берег р. Вага], 
60.5577°Ы, 41.7729°Е, берег реки, 22.06.2006, А. Ципилева (У 0, 49506) -  37УРН2; 33) петля р. 
Вага ниже д. Паюс, 60.5323°Ы, 41.7414°Е, ельник зеленомошный, 20.07.2015, АЛ, АР (набл.) 
[Левашов и др., 2019, с. 256] -  37УРН2; 34) 8 км юго-восточнее пос. Тёплый Ручей, 60.7105°Ы, 
42.2095°Е, ельник, 14.08.2022, АЛ, ДФ, НЖ  (М Ж Е) [Левашов и др., 2023а, с. 65] -  38УЬЫ4; 
35) 7 км северо-западнее пос. Рогна, вблизи р. Рогна, 60.5464°Ы, 42.5112°Е, ельник папоротни
ковый, 14.08.2022, АЛ, ДФ, НЖ  (М Ж Е) [Левашов и др., 2023а, с. 65] -  38УЬЫ4; 36) пос. Ма- 
карцево, 60.5819°Ы, 41.9075°Е, сырой луг, единичные экземпляры в дернине Сагех сарШапз, 
16.08.2022, ДФ, АЛ (М Ж Е) [Левашов и др., 2023а, с. 65] -  37УРН2; 37) 8,5 км западнее д. Ха- 
ритоновская (куст Косково), вблизи р. Пендусница, 60.7243°Ы, 41.4489°Е, ельник крупнотрав- 
но-папоротниковый, 18.08.2022, АЛ, ДФ (М Ж Е) [Левашов и др., 2023а, с. 65] -  37УРН2; 
38) 5 км северо-восточнее д. Ереминское, берег р. Пежма, 60.6292°Ы, 41.4881°Е, ельник на 
склоне берега реки, 19.08.2022, АЛ, ДФ (М Ж Е) [Левашов и др., 2023а, с. 65] -  37УРН2; 39) за
казник «Ивоненский бор» (кластер в окрестностях д. Окатовская), 60.7898°Ы, 42.5413°Е, при- 
ручьевой ельник, 11.07.2023, НЖ  (набл.) -  38УЕЫ4.

Вожегодский район: 40) Кадниковский уезд, с. Троицко-Енальское, июнь 1885 года, 
А.А. Снятков (ВГИАХМЗ, 7002/114); там же, около Троицко-Енальского, по торфянику, 
02.07.1885, А.А. Снятков (ВГИАХМЗ, 7002/113) [Левашов, 2004а] -  ! окрестности д. М арь
инская, 60.533°Ы, 40.383°Е, 37УЕН4; в гербарии ЕЕ хранится образец «К аёш ко^, Ооиу. 
^о1о§ёа» [Гончаров, 1927, с. 61], дата и автор сбора не указаны и возможно этот сбор также 
принадлежит Сняткову; по всей видимости, именно на основании этой находки вид приво
дится для флоры области впервые («К аёш ко^» -  Кадниковский уезд) [1уапй2ку, 1890, 
8. 346]; 41) В строевом хвойном лесу (5-е Бекетовское имение В.У.О.) Кирилловского у[езда] 
Новгор[дской] губ[ернии], по левому берегу долины р[у]ч. Ильменца, недалеко от впадения 
её в р. Вож[е]гу, приток оз. Чарондского, 11(23).07.1896, А. Колмовский (ЕЕСВ) [Колмов- 
ский, 1898, с. 236; Левашов, 2004а; Суслова, Чхобадзе, 2008] -  ! южнее д. Гашково, 60.486°Ы, 
39.416°Е, 37УЕН2; по всей видимости, находка относится к территории ПП «Урочище «Се
верные орхидеи»; 42) Зачарондское Раменье, Кирилловского у[езда] Новгор[дской] 
губ[ернии], в еловом лесу на левом берегу р. Чужги, притока р. Вож[е]ги, 16(28).07.1896,
А. Колмовский (ЕЕСВ) [Колмовский, 1898, с. 240; Суслова, Чхобадзе, 2008] -  ! между 
д. Огибалово и д. Нефедовская, 60.561°Ы, 39.733°Е, 37УЕН2; 43) д. Патшевара [Колмовский, 
1898, с. 237; Суслова, Чхобадзе, 2008] -  ! куст дд. Падчевары, окрестности д. Наволок и 
д. Сурковская, 60.538°Ы, 39.567°Е, 37УЕН2; 44) д. Коргозеро, «в трёх верстах от озера» на 
берегу руч. Корги, ельник [Колмовский, 1898, с. 239; Суслова, Чхобадзе, 2008] -  ! 3 -4  км се
веро-западнее д. Коргозеро, 60.475°Ы, 39.542°Е, 37УЕН2; 45) д. Тавеньга, по р. Тавеньга 
[Колмовский, 1898, с. 242; Суслова, Чхобадзе, 2008] -  ! куст дд. Тавеньга, южнее оз. Святое 
(Тавеньгское), 60.645°Ы, 39.649°Е, 37УЕН2; А.И. Колмовский [1898, с. 269] указывает, что 
вид встречается «часто в Зачарондье, почти в каж дом еловом лесу с неслишком мокрой поч
вой, на мхе, среди слабого травяного подлесья»; также обратим внимание, что из 15 мест 
произрастания, указываемых Колмовским для бывшего Кирилловского уезда (см. [Федченко,
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Бобров, 1927; Левашов, 2004а] и др.), лишь 5 относятся к современной территории Вологод
ской области, остальные 10 -  в Архангельской области; 46) 0,3 км [на север] от д. Бекетов- 
ская, 6 0 .5 0 9 °^  39.407°Е, ельник-зеленомошник, 01.06.2002, Ш арова (УО, 695); там же, 0,35 
км сев[ернее] д. Бекетовская, ельник, 02.06.2002, Ш айтанов (УО, 693); там же, [окрестности] 
д. Бекетовская, сосняк, кочка, 01.06.2002, Бахвалова (УО, 689), Дерягина (УО, 696); там же, 
ельник, 01.06.2002, [А.] Аминова (УО, 690), Ивина (УО, 691), Кононова (УО, 692), Каминце- 
ва (УО, 694); там же, смешанный лес, 18.06.2003, [Д.] Хохрин (УО, 49508) [Левашов, 
2004а] -  37УЕН2; 47) 3,2 км юго-восточнее д. Куклинская, близ оз. Чунозеро, болото Чуно- 
зерское, 60 .50361°^  39.62861°Е, ключевое болото, 08.06.2007, 09.06.2007, 06.07.2017, ДФ 
(набл.) -  37УЕН2; 48) окр[естности] д. Куклинская, болото Токовое, 6 0 .4 8 9 °^  39.592°Е, об
лесённое болото, на сфагновых кочках и приствольных повышениях, 11.06.2007, ДФ (УО, 
73205) -  37УЕН2; 49) 1,8 км западнее-юго-западнее д. Назаровская, 60 .53751°^  39.51361°Е, 
ельник, на вывале, 20.09.2012, ДФ (набл.) -  37УЕН2.

Вологодский район и г. Вологда: 50) Вологодский уезд, С. Ферма, в молодом лесу, 
07.1900, А.А. Снятков (ВГИАХМЗ, 7002/112) [Снятков и др., 1913, с. 6] -  ! окрестности 
д. Северная Ферма, 5 9 .4 1 2 °^  39.081°Е, 37УЕЕ1; в ЕЕСВ хранится гербарный образец 
«Еди1зе1[ит] зсггроШез МюЬх, Вологодс[кий] у[езд], д-р А. Снятков», который вероятно так
же собран в этом же локалитете; 51) рг. е! ё1з!г. ^о1о§ёа, ргоре орр1ёит [Вологодский уезд, 
недалеко от г. Вологды], кочкарник, 04.1912, О. 8сЫг)ае^ [Г.И. Ш иряев] (М ^0207220); на 
кочках мшистого луга в окр[естности] г. Вологды Вологодской губ., 23.06.1912, 
И.А. Перфильев (М ^0207219); на кочках мохового луга, бл[из] г. Вологды (Поповка), 
04.04.1913, [И.А.] Перфильев (ЬЕ) [Перфильев, Ш иряев, 1914, с. 47; Гончаров, 1927, с. 61]; 
на кочках мохового луга в окрестностях г. Вологды, 18.04.1913, [И.А.] Перфильев (ЬЕ, 5661, 
ёир1. М ^0207235); замоховелый луг на правом бер[егу] р. Вологды, разбросанно на широ
ких, низких кочках, 09.06.1918, Зиндельбанд (ЬЕСВ) (переопр. 05.11.2002,
В.Э. Скворцовым) -  ! « ... в версте от Богородского кладбища ... называемая «Поповкой» ... 
с ю.-в. заросль отделяется от Пошехонского тракта узкой полосой суходольного луга и с с.- 
з. -  лугом крестьян деревни Говорова ...»  [Перфильев, Ш иряев, 1914, с.11], 5 9 .2 0 1 °^  
39.854°Е, 37УЕЕ1; на гербарном образце (ЬЕ, 5661) есть рукописная запись: «Обычен в Воло
годской губернии на моховых лугах, на кочках и в хвойных сырых лесах (еловых)»» (см. рис. 3);
52) с/х [совхоз] Березняковский, 0,3 км сев[еро]-вост[очнее] д. Брюхачево, 5 9 .6 8 8 °^  
39.186°Е, низинный луг, 01.07.1971, Л.М. Стрешнева (УО, 697) [Левашов, 2004а] -  37УЕО2;
53) г. Вологда, Парк Мира, 5 9 .2 4 1 °^  39.874°Е, замоховелый луг, июнь 2008 года, АЛ (набл.) 
-  37УЕЕ3; 54) ПП «Еловый лес у д. Кирики-Улиты», берег р. Ш ограш (Содема), 5 9 .1 6 5 °^  
39.856°Е, сероольшаник по берегу реки, 08.06.2016, АЛ (набл.) [Левашов и др., 2023в, с. 133],
09.05.2017, АЛ (набл.) -  37УЕЕ1.

Вытегорский район: 55) Белозерско-Каргопольский край, заболоч[енные] кустарники 
по бер[егу] оз. Климатовское, 01.07.1930, Ю.Д. Цинзерлинг (ЬЕ, № 386) -  ! 7 -8  км юго- 
западнее п. Солза, берег оз. Большое Клематовское, 6 0 .8 5 9 °^  38.268°Е, 37УОН4; 56) [5.3 км 
юго-восточнее д. Прокшино], лев[ый] берег р. Кемы, сев[ернее] устья р. Шимки, 6 0 .7 1 8 °^  
37.873°Е, ельник чернично-зеленомошный, 08.08.2003, А.В. Паланов (УО, 49509) [Левашов, 
2004а] -  37УБН2; 57) Т о^п  оГ Уу!е§га, ^  епё, 18! Б 18!пс!, 1еГ! Ьапк оГ Уо1§а-ВаШс СЬаппе1, 

оГ 81шсе N1, зесопёагу зргисе+ЫгсЬ+рте ЬегЬ-псЬ ра1иёШеё Гогез! (когЬа), 21.05.2008, 
А.У. ЮаусЬепко, М.А. ЕаёееVа (РТ2, 20346 т  ЬЕ) -  ! г. Вытегра, северо-западнее шлюза № 1 
Волго-Балтийского канала, 6 1 .0 1 2 °^  36.421°Е, 37УСН3; 58) Уу!е§огзк1у Б 18!г., ^еVуа!^пу VI!- 
1а§е, Оео1о§юа1 № !иге М опитеп! ‘^еVуа!^п8к^у Регекор’ (т1ёё1е раг!), 1еГ! ^а11 (са1сагеоиз 
Ьг1скз) оГ о1ё М атп8к1у сЬаппе1 (т1ёё1е раг!), т  Й88иге8, зрагзе т  1 р1асе, 22.05.2008, 
А.У. Ю ^сЬ еп ко , М.А. ЕаёееVа (РТ2, 20380, ёир1. М ^0563774); там же, «затенённая мелко
лесьем левая стенка перекопа, в трещинах блоков известняка; левый берег р. Вытегры в 
0,3 км ниже перекопа, производный лиственный лес, на обнаж ениях известняка, оба сбора 
22 V 2008»» [Кравченко и др., 2008, с. 34]; там же, [окрестности] д. Девятины, береговой
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склон с выходами известняка, 15.06.2009, АЛ (УО, 73206) -  ! окрестности д. Девятины, 
60.916°К, 36.791°Е, 37УСН3; 59) Андомская возвышенность, ЛЗ «Атлека», 61.481°К, 
37.717°Е, сырые ельники, очень редко [Чхобадзе и др., 2014, с. 22] -  37УШ 2.

Рис. 3. Фрагмент гербарного листа Ецш^еЫт зсгтроШез МюЬх. из гербария ЬЕ 
с рукописными наблюдениями и ремарками И.А. Перфильева 

р 1§. 3. Ргадтеп! оР а ЬегЪапит зЬее! оР Едш$е(ыт нсггрогйен МюЬх. Ргот 1Ье НегЪагшт ЬЕ 
тсЬЬ Ьапйтопйеп оЪзегуаЬопз апй гетагкз Ъу Еап А. РегйЦеу

Грязовецкий район: 60) к югу от д. Свининино, левый берег р. Великуша, 58.70301°К, 
40.43051°Е, елово-осиновый лес, средняя часть берегового склона, 27.07.2018, 
А.В. Леострин, Г.Ю. Конечная, П.Г. Ефимов [Леострин, 2019, с. 75, 317] -  37УЕР4.

Кирилловский район: 61) [НП «Русский Север»], окрестности с. [! д.] Коварзино, 
60.148°К, 38.553°Е, сосновый лес севернее р. Иткла, 10.08.2001, Н. Ш ведчикова 
(МШ0207225, М ^0207226) [Суслова и др., 2004, с. 14]; там же, д. Коварзино, ельник- 
березняк зеленомошный, 07.06.2007, Т.А. Суслова (УО, 49515); там же, д. Коварзино, болото, 
03.07.2007, [Т.] Стафеева (УО, 49514); там же, окрестности пос. [! д.] Коварзино, еловый лес 
с сосной и берёзой, 07.08.2008, Н. Ш ведчикова (м ^ 0 5 6 3 2 8 7 , М№ 0563288) -  37У Б 03; 62) 
12 км [! 10 км] сев[еро]-вост[очнее] д. Чарозеро, 60.5396°К, 38.7289°Е, заброшенный карьер,
28.07.2003, А.Б. Чхобадзе (УО, 49511) -  37УОН4; 63) 1,5 км юго-вост[очнее] д. Сивково 
[! Сигово], 60.1355°К, 38.8857°Е, ельник-кисличник, 30.07.2003, АЛ (УО, 49510) [Левашов, 
2004а] -  3 7 У 0 0 3 ; 64) п. Косино, 59.989°К, 38.172°Е, еловый лес, 30.06.2004, А. Подольский
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(УО, 49512) -  3 7 У 0 0 3 ; 65) НП «Русский Север», ЛЗ «Ш алго-Бодуновский лес», кв. 5, 
60.29169°К, 38.44972°Е, сосняк хвощёво-вахтовых, 22.07.2004, А.Б. Чхобадзе (М ^0207227, 
М ^0207228); там же, юж[ная] граница 6 кв. и сев[ерная] 10 кв., выдел 19 кв., кв. 10, ельник 
трявяно-болотный, 26.05.2007, А.В. Паланов (УО, 49513) -  3 7 У 0 0 3 ; 66) [1,5 км юго- 
западнее д. Коротецкая], кв. 12 Чарозерского лесничества, 60.289°К, 38.653°Е, сосняк-ельник 
папоротниково-хвощево-зеленомощный, на выворотне, 25.06.2006, А.Б. Чхобадзе (УО, 
73207) [Беляев, 2010, с. 26] -  3 7 У 0 0 3 ; 67) НП «Русский Север», Сокольский бор, стоянка 
Кубойка на берегу Ш екснинского водохранилища, 59.7481°К, 38.3909°Е, в основании ствола 
старой ели, 08.07.2019, АЛ (набл.) -  37У 004 .

Никольский район: 68) правый берег р. Ш арженьги близ устья, берёзово-еловый лес, 
12.08.1979, Н.И. Орлова, В.Г. Сергиенко ^ Е С В , 214) [Левашов, 2004а] -  ! 2 км севернее 
д. Иваково, 59.774°К, 45.391°Е, 38УЫМ2; у авторов сбора на гербарной этикетке локалитет 
ошибочно отнесён к Кичменгско-Городецкому р-ну, что отчасти объяснимо тем, что данная 
находка выполнена вблизи границы двух районов.

Нюксенский район: 69) окрестности д. Берёзовая Слободка, берег р. Сухоны, 
60.382°К, 44.149°Е, берег реки, 23.07.1995, В.И. Антонова (УО, 700) [Левашов, 2004а] -  
38УММ3; 70) [севернее с. Нюксеница], прав[ый] бер[ег] р. Нюксеница, 60.433°К, 44.238°Е, 
ельник-кисличник, на пне, 25.07.1995, [А.В.] Платонов (УО, 702) -  38УМК4; 71) прав[ый] 
бер[ег] р. Леваш, 0,5 км юж[нее] д. [! п.] Леваш, 60.503°К, 44.877°Е, ельник-березняк разно
травный, речной склон южной экспозиции, 30.05.2001, А.В. Паланов (УО, 701, 703); там же, 
окр[естности] п. Леваш, лев[ый] берег р. Леваш, ельник-березняк, 15.06.2002, В.И. Антонова 
(УО, 705) [Левашов, 2004а] -  38УМК4; 72) окрестности п. Бобровский [! д. Бобровское], бе
рег р. Сухоны, 60.482°К, 44.783°Е, сосняк разнотравный по правому берегу, 14.06.2002, В.И. 
Антонова (УО, 698, 699) [Левашов, 2004а]; там же, к западу от д. Бобровское, долина р. Су
хона, склон правого берега, заросший древесно-кустарниковой растительностью, 31.05.2014, 
АР (УО) -  38У М Ж ; 73) 5 км северо-восточнее с. Нюксеница, 60.45589°К, 44.30631°Е, бе
резняк-ельник черничный, август 2008 года, АЛ (набл.) -  38УМК4.

Сокольский район: 74) 2 км северо-западнее д. Сосновая Роща, правый берег р. Пель- 
шма, участок выше канала стоков Сокольского ЦБК, 59.4906°К, 40.2743°Е, ельник травяно
болотный, приствольные возвышения, 06.2010, АЛ (набл.) -  37УЕР3.

Сямженский район: 75) Кадниковский уезд, Устьрецкая волость, близ д. Любовицы, 
на сухих кочках торфянистого луга, май 1909 года [Перфильев, 1911, с. 6, 1919, с. 169] -  ! 
окрестности д. Любовица, 60.108°К, 40.816°Е, 37У Р01; 76) Устьрецкая волость, близ д. Ле- 
лековская, на высоком песчаном берегу р. Кубены, 60.043°К, 40.769°Е, 02.06.1909 [Перфиль
ев, 1911, с. 19] -  37У Е03; в тексте этой работы [Перфильев, 1911, с. 7] вид значится как 
Е. \апеда1ит, но мы считаем, что в данном случае речь именно про Е. зсггроШез (см. ком
ментарий ниже: в начале подраздела «Распространение» описания Е. уапе§а1ит); 77) ЛЗ 
«Верденгский», кв. 43, 60.267°К, 41.017°Е, ельник сфагновый, 14.07.2006, АЛ (УО, 49517); 
там же, кв. 24, 60.275°К, 41.006°Е, низинное облесённое болото, 15.07.2006, АЛ (набл.) [Ле
вашов и др., 2023б, с. 44] -  37У Р01; 78) 0,5 км северо-восточнее д. Старая, левый берег 
р. Сямжена, 59.93861°К, 41.23972°Е, ельник лабазниково-климациевый в верхней части 
склона реки, 23.05.2010, 03.07.2015, ДФ (МГОЕ) [Левашов и др., 2023б, с. 44] -  37У Р02; 79) 
1,1 км юго-восточнее д. Старая, урочище Городовка (городище «Чудин Вал»), коренной бе
рег р. Сямжена, 59.93167°Е, 41.25194°Е, ельник хвощово-папоротниково-зеленомошный 
вдоль копанной канавы/рва, 10.07.2010, 10.07.2017, ДФ (набл.) [Филиппов, 2021, с. 42; Лева
шов и др., 2023б, с. 44] (рис. 1А) -  37У Р02; 80) 0,2 км северо-восточнее д. Старая, 
59.93694°К, 41.23639°Е, ключевое болото, на моховых кочках, 11.07.2010, ДФ (МГОЕ) [Ле
вашов и др., 2023б, с. 44] -  37У Р02.

Тарногский район: 81) Тотемский у[езд], д. Антипинская на р. Лохте, лесистый склон 
перед обрывом над прудом; глина; мохов[ой] покров, 19.05.1910, А.[П.] Ш енников (ЕЕСВ); 
«[Т]Ю принская на р. Лохте, 19.У.1910 сп.» [Шенников, 1914, с. 14; Гончаров, 1927, с. 61; Ле
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вашов, 2004а] -  ! окрестности д. Тюприха, севернее д. Антипинская, 60.431°К, 43.307°Е, 
38УМК2; 82) окрестности с. Спасский Погост, ЛЗ «Спасский бор», Спасское лес-во, кв. 58, 
долина руч. Хохрякова, 60.66556°К, 43.23083°Е, ключевое склоновое приручьевое болото, 
01.06.2011, ДФ (набл.); там же, ельник-березняк по краю ключевого болота на приручьевом 
склоне, 15.07.2022, ДФ, А.С. Комарова (набл.) -  38УМ Ш .

Тотемский район: 83) Тотемский уезд, склон [правого] берега р. Сухоны, против устья 
р. Единьги, ключевое болото, среди 8рИ[адпит] магт1ог/г1, 15.07.1926, А. Корчагин, О. Газе 
(ЕЕ) -  ! южнее п. Усть-Еденьга, 59.954°К, 42.827°Е, 38УЕМ4. Ранее указывался для флоры 
района (без детализации местонахождений) [Левашов, 2004а; Суслова и др., 2020, с. 145].

Усть-Кубинский район: 84) окрестности д. Марковская, 60.078°К, 39.027°Е, ельник, 
июль 2009 года, ДФ (набл.) -  37УЕ01.

Устюженский р-н: 85) окр[естности] д. Софронцево, крутой береговой склон к 
р. Кобожа, 58.87722°К, 36.26416°Е, редкостойный сосняк, 16.07.2012, АЛ [Левашов, Рома
новский, 2014, с. 417] -  36УX^4; 86) 6 км юго-восточнее д. Новая, левый берег р. Кобожа, 
58.91306°К, 35.87833°Е, кромка залесённого берега, 21.07.2013, АЛ, АР (набл.) -  36УX^4; 
87) 4,5 км северо-западнее д. Варлыгино, правый берег р. Кобожа, ЛЗ «Кобожский», 
58.92333°К, 36.05028°Е, верхняя часть склона берега, ельник, 26.07.2018, АР, АЛ (набл.) -  
36УX^4.

Харовский район: 88) Кадниковский уезд, М ихайловская волость, близ
д. Варфоломеевской, по материковому склону берега р. Кубены в еловом лесу [Перфильев, 
1919, с. 169] -  ! окрестности д. Варламово, 59.993°К, 40.017°Е, 37У Е03; 89) зап[аднее]. 
д. Поповка, [склон правого берега р. Кубена], ельник-зеленомошник, 07.07.2003, АЛ (УО, 
49516) [Левашов, 2004а] -  ! 2,5 км восточнее (!) д. Ильинская Поповка, 59.983°К, 40.486°Е, 
37У Е03; 90) окрестности д. Попчиха, склон правого берега р. Кубена, 59.952°К, 40.386°Е, 
группа елей, 08.07.2003, АЛ, АР (набл.) [Левашов и др., 2023б, с. 44] -  37У Е04; 91) 1,5 км 
севернее д. Дитинская, 59.988°К, 40.236°Е, хвойно-мелколиственный лес, август 2005 года, 
Е.Б. Гурина (набл.) [Левашов и др., 2023б, с. 44-45] -  37У Е03; 92) 2 км к юго-зап[аду от]
г. Харовска, 59.945°К, 40.163°Е, смешанный лес, 25.07.2006, Е.Б. Гурина (УО, 49518) [Лева
шов и др., 2023б, с. 45] -  37У Е04. Указывался также для флоры района, без конкретизации 
мест находок [Левашов, 2004а; Суслова, Паланов, 2004].

Чагодощенский район: 93) 5 км к востоку-юго-востоку от д. Черенское, правый берег 
р. Кобожа, 58.939°К, 35.725°Е, залесённый склон берега в его нижней части, 20.07.2013, АР, 
АЛ (набл.) -  36VX^4.

Череповецкий район: 94) [Дарвинский заповедник], встречен один раз (1947 г.) еди
ничными экземплярами в зеленомошном еловом лесу в урочище Мшичино [Самсонова, 
1957, с. 12; Немцева, Немцева, 1987, с. 7] -  ! вероятно, 58.516°К, 37.608°Е; 37УОЕ1.

Несмотря на утверждение Н.И. Орловой [1993], что вид присутствует во флоре всех 
административных районов, на данный момент в Вологодской области Е. зсггроШез отмечен 
в 21 из них и не обнаружен в пяти (Бабушкинском, Кадуйском, Кичменгско-Городецком, 
Междуреченском, Ш екснинском районах). Наибольшее количество находок (16) было вы
полнено в Верховажском районе, что связано с более пристальным вниманием ботаников в 
последние 15 лет к этой территории. Далее следуют Вожегодский (10 локалитетов), Бабаев
ский (9), Кирилловский (7), Вашкинский, Великоустюгский, Сямженский (по 6), Вологод
ский, Вытегорский, Нюксенский и Харовский (по 5) районы. Подобное распределение отра
жает уменьшение встречаемости хвоща камышкового с севера на юг. Ряд указаний в южных 
районах носят исторический характер и современными исследованиями не подтверждаются 
(например, в Дарвинском заповеднике или в г. Вологде).

При анализе распространения вида в рамках картирования, принятого в Атласе флоры 
Европы, наибольшее количество местонахождений зафиксировано в 37УРН2 
(9 локалитетов), 37УЕН2 (8), 37УБН 2 и 38У Ъ Ж  (по 6), 37У Б 03 и 3 8 У Я Ж  (по 5). Несколь
ко меньше отмечается и в других квадратах: 36VX^4, 36УХМ1 и 38УМ К4 (по 4), 36УХМ2,

16



ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2025. Том 7, № 1 (5-39)
РIЕ ^^ В Ю ^00I8Т  ^0^ЕN А ^. 2025. Уо1ите 7, Ыо. 1 (5-39)

О р и г и н а л ь н а я  с т а т ь я
0 п д т а 1  аг!лс1е

37УЕР1, 37У Е03, 37У Р01 и 37У Р02 (по 3), 37У С04, 37УСН3, 37У Б 02 , 37УБН4, 37УЕР3, 
37У Е04 и 38У М Ш  (по 2). В оставшихся 12 квадратах (37УБЕ1, 37У Б 01 , 37У Б 04 , 37УБ12, 
37УЕР4, 37У Е01, 37У Е02, 37УЕН4, 38У^М 4, 38УММ3, 38УNМ2, 38УNN2) хвощ камыш- 
ковый отмечался единожды.

Эколого-фитоценотическая характеристика. В Вологодской области Е. зсггроШез про
израстает преимущественно в сырых мшистых старовозрастных еловых (реже сосново
еловых и елово-мелколиственных) лесах (расположенных в основном в логах и на склонах 
берегов рек и ручьёв), а также встречается на облесённых евтрофных напорного грунтового 
питания (ключевых) болотах и относительно редко на замоховелых кочках торфянистых лу
гов. В данных местообитаниях вид предпочитает высокие формы микрорельефа (пристволь
ные повышения, кочки, вывалы ветровальных комплексов), что позволяет избегать условий 
застойного увлажнения, иметь повышенную освещённость. В более северных регионах хвощ 
отмечается также на уступах скал основного и карбонатного составов, на каменистых и пес
чаных речных берегах, на обнажениях известняковых пород [Шмидт, 2005; Кравченко, 
2007].

В условиях Вологодской области отмечен только в естественных сообществах, но в 
литературе имеются примеры произрастания вида во вторичных местообитаниях [Рпгатеп, 
1994]. Е. зсггроШез выносит умеренное антропогенное воздействие [Воротников, 2017], что 
позволяет отнести его к олигоапофитам [Кравченко, 2007].

Хвощ камышковый, как ценофобный вид, не способен конкурировать с растениями- 
ценозообразователями вследствие слабой способности к вегетативному размножению. 
Благоприятные для произрастания Е. зсггроШез условия создаются на аэрофильно 
структурированных субстратах, облегчающих вегетативное размножение, и на нарушенных 
участках и иных биотопах со сниженной конкуренцией со стороны других видов сосудистых 
растений [Воротников, 2017]. Тем не менее, в целом в сообществах вид имеет низкое 
проективное покрытие (не более 1-2 %). Ближайшее окружение формируют в основном 
лесные, опушечные и болотные виды мохообразных (Сктасшт ёепёгоШез (Н её^ .) Р .^ еЬ ег  
& Б.МоЬг, Р1еигоггит зскгеЪеп (^Ш ё. ех В пё.) М1И, Иу1осотшт зр1епёепз (Н её^ .) 8сЫ тр., 
Р1а§юскИа азр1етоШез (Ь.) Б ито© ., Р. роге11оШез (Тогг. ех № е8) ^^пёепЬ., Рркадпит  
магпзЮгфг Ки88о^, Иу1осот1аёе1ркиз М диеРиз (Н её^ .) 0сЬуга & 81еЬе1), деревьев (Ргсеа 
аЫез (Ь.) Н.КагеР, Р. оЪоуаШ ^еёеЬ., Рт из зуРез1пз ^ ., 8огЪиз аисирапа  ^ .; часть из них 
отмечается в виде всходов или подроста), кустарничков (Уасстшт уШз-гдаеа ^ ., V. тугИПт 
^ ., V. охусоссоз ^ .), травянистых растений (М опезез ипф ога  (Ь.) А.Огау, Сагех сарШ апз ^ ., 
Сагех ёгдИаШ ^ ., Ьиги1а рИоза (Ь.) ^ Ш ё ., Аф да герШпз ^ ., Лёоха т озскаЫ кпа  ^ ., Ргадапа  
уезса  ^ ., Ьузт асЫ а еигораеа (Ь.) И.Мапп8 & АпёегЬ., Охакз асе1озе11а ^ ., КиЪиз захакШ  ^ ., 
ОаИит Р ф ёит  ^ ., Руго1а гоЫпёфока ^ ., 8о!Мадо урдаигеа  ^ ., Ую1а ергрзИа ^еёеЬ., ЕдшзеЫт  
ра1из!ге ^ ., Е. зуРайсит  ^ ., Сутпосагршт ёгуор!епз  (Ъ.) № ^ т а п  и ряд других). Как 
правило, сосудистые растения отмечаются с невысоким обилием и постоянством, тогда как 
мохообразные в сообществах с участием Е. зсРроШез принимают почти всегда активное 
участие. На это обращали внимание ранее и другие исследователи флоры Вологодской 
области [Исполатов, 1905, с. 63; Перфильев, 1934, с. 50; Орлова, 1993, с. 22].

Согласно экологическим шкалам [Цыганова, 1983; Ж укова и др., 2010], хвощ камыш- 
ковый встречается в регионах с уровнем приходящей солнечной радиации от 10 до 
40 ккал/см2 в год и средними температурами самого холодного месяца года -3 2 .. .0  °С, кон- 
тинентальность которых варьирует от океанической до ультраконтинентальной. М еста про
израстания достаточно влажные (увлажнение от сыро-лесолугового до болотного) и средне 
освещённые (освещённость от полуоткрытого пространства до тенистых лесов) с незасолён- 
ными почвами от бедных до богатых минеральными солями. Вид в целом мезобионтный 
(1! = 0,51) (здесь и далее по: [Жукова и др., 2010]), при этом по исследованным показателям 
макроклимата гемиэврибионтный (0,63), а микроклимата -  гемистенобионтный (0,39). Рас
тение эвривалентно (РЕУ = 0,87) по шкале континентальности, гемиэвривалентно по показа

17



О р и г и н а л ь н а я  с т а т ь я
О п д т а 1  аг!ю 1е

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2025. Том 7, № 1 (5-39)
Е IЕ^^ ВIО^ООI8Т ^О^КNА^. 2025. Уо1ите 7, Nо. 1 (5-39)

телю самого холодного месяца года (0,60), мезовалентно по шкале освещённости (0,56), ге- 
мистеновалентно по шкалам общей температуры климата (0,41) и засолённости почвы (0,37). 
Н аиболее узким является доступный для вида диапазон по шкале влажности, где он стенова
лентен (0,26). В целом к ограничивающим распространение Е. зсггроШез экологическим фак
торам (согласно экошкалам) следует отнести три последних -  общую температуру климата, 
влажность почвы и богатство её минеральными солями.

Вопросы охраны. В настоящее время в Российской Федерации Е. зсггроШез охраняет
ся в 9 субъектах: Вологодская область (категории статусов: 3/БУ/Ш) (см. сноску во «Введе
нии» на Постановление..., 2024), Кировская область (III -  редкий, малочисленный вид) 
[Красная книга К и р о в с к о й ., 2014], Костромская область (2 -  сокращающийся в численно
сти вид) [Красная книга К о стр о м ск о й ., 2019], Ленинградская область (Е№ -  исчезающий 
вид) [Красная книга Л ен и н гр ад ско й ., 2017], Нижегородская область (3 (редкий), В1 -  виды, 
для которых низкая численность (плотность) популяций является биологической нормой) 
[Красная книга Н и ж его р о д ско й ., 2017], Тверская область (0/ИТ/Ш) [Красная книга 
Т в е р с к о й ., 2024], Ярославская область (0-я категория: вероятно исчезнувший вид) [Красная 
книга Я р о сл ав с к о й ., 2015], Удмуртская Республика (3 -  виды, не находящиеся под угрозой 
исчезновения) [Красная книга У д м у р тск о й ., 2023] и Чувашская Республика (I -  вид, нахо
дящийся под угрозой исчезновения) [Красная книга Чувашской . ,  2019]. Важно подчерк
нуть, что в сопредельных с юга регионах (Тверская и Ярославская области) хвощ камышко- 
вый, по-видимому, исчез из флоры. В Новгородской области вид рекомендован к включению 
в новое издание Красной книги на основании появившихся современных находок [Куропат- 
кин и др., 2019].

Н а территории Вологодской области вид впервые предложен к охране в 2004 году, ко
гда он был включён в первое издание региональной Красной книги [2004] с категорией 3/УТ 
(редкий вид). Ведение Красной книги области показало, что вид не нуждается в изменении 
данного природоохранного статуса [Суслова и др., 2013]. Согласно Постановлению Прави
тельства Вологодской области № 316 от 14.03.2024, Е. зсггроШез имеет категорию статуса 
редкости -  3 (виды, являющиеся редкими, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемо
му); категорию статуса угрозы исчезновения -  БУ (виды, находящиеся в состоянии, близком 
к угрожаемому); категорию статуса приоритета природоохранных мер -  III (принятие допол
нительных мер по сравнению с предусмотренными законодательством для видов, занесён
ных в Красную книгу Вологодской области, не требуется).

Известные в области популяции хвоща камышкового представлены единичными эк
земплярами или малочисленны, как правило, формируют небольшие куртины на площади от 
0,3 до 1-2(5) м2, при этом монодоминантных сообществ не формирует. Динамика численно
сти популяций этого вида в Вологодской области не изучалась. Н а территории Дарвинского 
заповедника не встречался уже более 75 лет (единственная находка датируется 1947 годом). 
В области вид находится вблизи южной границы основной части ареала. Лимитирующими 
факторами для этого вида являются его биологические особенности и узкая экологическая 
амплитуда (тенелюбивый, требовательный к влажности почвы и её богатству минеральными 
солями, условиям микроклимата), узкоспецифичные биотопические предпочтения (места с 
выходами напорных грунтовых вод), деструктивные изменения и уничтожение местообита
ний (вырубка хвойных и хвойно-мелколиственных лесов, проведение лесохозяйственных и 
мелиоративных мероприятий, пожары (включая палы) и иные воздействия, приводящие к 
нарушению гидрологического режима территории).

Вид охраняется в границах 12 ООПТ всех уровней: федеральный (2 -  Дарвинский 
государственный природный биосферный заповедник и национальный парк «Русский Север» 
(включая заповедный участок «Ш алго-Бодуновский лес»)); региональный (9 -  ландшафтные 
заказники «Атлека», «Верденгский», «Кобожский», «Лиственничный бор», «Спасский бор»; 
памятники природы «Девятинский перекоп», «Опоки», «Еловый лес у д. Кирики-Улиты», 
«Урочище «Северные орхидеи»); муниципальный (1 -  парк «Парк Мира»). К необходимым

18



ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2025. Том 7, № 1 (5-39)
РГЕ^^ ВЮ^ООГ8Т ^О^КNА^. 2025. Уо1ите 7, № . 1 (5-39)

О р и г и н а л ь н а я  с т а т ь я
О п д т а !  агИ с1е

мерам охраны Е. зсггроМез в области относятся контроль и мониторинг состояния выявлен
ных на её территории популяций и целенаправленный поиск новых мест его произрастания, 
проведение дальнейших исследований его экологии. Также рекомендуется создать ООПТ на 
территории четырёх ценных с точки зрения биологического и ландшафтного разнообразия 
объектов (в границах которых, помимо целого ряда охраняемых и редких в регионе видов, 
обнаружен Е. зсггроШек): оз. Гагарье (Верховажский район) [Жукова и др., 2016], болото 
Схенусовое (Белозерский район), болото Чарозерское (Кирилловский район), болото вокруг 
озера Чунозеро (Вожегодский район) [Филиппов, 2023].

Едише1ит уапедаШт 8сЬ1екЬ. ех Г. МеЪег е! ^ .  М оЬг. -  хвощ  пёстры й
ЕдшзеЫт уапедаШт  8сЫеюк. ех Р. МеЬег & Б . Мокг, 1807, Во1. Та8скепЬ., 60, 447; 

Ильин, 1934, Фл. СССР, 1: 111; Перфильев, 1934, Фл. Сев. края, 1: 50; ТиЬп, 1964, Р1. Еигор., 
1:7; А. Бобров, 1974, Фл. евр. части СССР, 1: 66; Орлова, 1993, Консп. фл. Вол. обл., 261; Ор
лова, 1997, Опр. выс. раст. Вол. обл., 38; Левашов, 2004, Кр. кн. Вол. обл., 2: 32. -  Е. Иуета1е 
уаг. уапедаЫ т  (8сЫеюк.) К е ^ т а п , 1842, Рку1о1о§181, 1: 337. -  Е. Иуета1е 8иЬ8р. уапедаЫ т  
(8сЫеюк. ех Р.МеЬег & Б.М окг) А.Вгаип, 1839, Р1ога, 22: 308. -  Е. тиШ/огте уаг. уапедаЫт  
(8сЫеюк. ех Р.МеЬег & Б.М окг) Уаискег, 1821 риЬ1. 1822, М е т . 8ос. Рку8. Оепеуе, 1: 379. -  
Е. гер!ат  уаг. уапедаЫ т  (8сЫеюк. ех Р.МеЬег & Б.М окг) Мак1епЬ., 1812, Р1. ^арр.: 298. -  
ШрросИае!е уапедаШ  (8сЫеюк. ех Р.МеЬег & Б.М окг) МПйе ех ВгиЫп, 1868, Уегк. К.К. 2о-
о1.-Во1. Ое8. М1еп, 18: 758. -  Н. \аг1еда1а Р а т . ,  1916, М е т . К е ^  Уогк Во1. Оагй., 6: 466. -  Ец- 
шзеЫт уапедаЫ т  уаг. а1азкапит А.А. Еа1оп т  Н а т т а п ,  1904, А1а8ка Ехрей., 5: 390. -  
Е. уапедаЫ т  8иЬ8р. а1азкапит (А.А. Еа1оп ех Н агптап) Ни11еп, 1941, Ас1а Ишу. ^ипй., 2, 37, 
п.°1: 59. -  Е. а1азкапит (А.А. Еа1оп) ЕР. Апйег8оп, 1943, Го^а 81а1е Со11. I. 8сЬ, 18: 155. -  
ШрросИае!е ИуетаНз уаг. а1азкапа Р а т . ,  1916, М е т . К е ^  Уогк Во1. Оагй., 6: 466. -  
Н. уапеда!а  8иЬ8р. а1азкапа (А.А. Еа1оп) 8койа, 1997 [1996 риЬ1. 1997], Рге8Йа, 68(4): 344. -  
ЕдшзеЫт 1епие 8ргеп§, 2024, Буп1аха, 8уеп8к 1аxопош^8к йа1аЬа8. -  Е. жИзопп К е ^ т а п  т  
Рге1Ьег§, 2020, Тке ^е^р2 ^§ са1а1о§ие оР уа8си1аг р1ап18. -  Е. \апеда1ит  уаг. жИзопп (К е ^ т а п )
Н. С. Ма18оп, 2023, Иш1ей К т д й о т  8рес1е8 Гпуеп1огу. -  Хвощ пёстрый (х. изменчивый, хво- 
щёвник пёстрый) (рис. 4).

Описание. М ноголетнее летне-зимнезелёное полиспорическое растение 6-30(40) см 
высотой, с ветвистым корневищем, надземные побеги обычно прямые или слегка дуговид
ные, часто образующие дернинки. Стебель простой, 1-4 мм толщиной, с 4-10(12) сильно вы
ступающими рёбрами, каждое из которых разделено надвое продольной бороздой; централь
ная полость на разрезе округлая, узкая, но шире боковых. Влагалища кверху немного коло- 
кольчато расширенные; их листовые зубцы (4-6) с тонкой шиловидной верхушкой, тре
угольно-ланцетные, в середине черноватые, по краям широко белоперепончатые. Верхушка 
зубца часто опадает. Колоски до 5 мм длиной, немного толще стеблей. Большая часть 
надземных побегов зимует. Спороносит в мае -  июле [Ильин, 1934; Бобров, 1974; Губанов и 
др., 2002; Маевский, 2014].

Распространение. Гипоаркто-монтанный циркумполярный вид [Миняев, 1969]. Вид 
имеет обширный ареал в пределах Евразии и Северной Америки; в России встречается от 
полярных областей до степных районов в европейской части (за исключением ряда южных 
регионов), на Кавказе, Урале в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке [Ильин, 
1934; Бобров, 1974; Цвелёв, 2005; ЕдшзеЫт уапедаЫ т ..., 2025]. Вид зафиксирован во всех 
сопредельных с Вологодской областью регионах, кроме Кировской области [Перфильев, 
1934; Нотов, 2005; Кравченко и др., 2007; Папченков и др., 2007; Доронина, 2009; Ефимов, 
Конечная, 2009; М аевский, 2014; Леострин и др., 2018; 1К а 1  147528374].
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Б
Рис. 4. ЕдшзеШт шпедаШт 8сЬ1еюЬ. ех Е. ^еЬег & Б. МоЬг:

А -  в карьере в окрестностях п. Мирный (Вытегорский район), июнь 2013 года;
Б -  на обочине дороги в окрестностях п. Волоков Мост (Вытегорский район), сентябрь 2020 года

(фотографии Д.А. Филиппова)
Е1§. 4. Едш$е(ит уапе§а(ит 8сЬ1еюЬ. ех Е. ^еЬег & Б. МоЬг:

А -  т  ^иа^^у т  !Ье V̂ с̂ п̂ у̂ оГ !Ье Мугпуу 8ей1етеп1 (Уу1е§ог8ку Б 181псГ), .Типе 2013;
Б -  т  81Йе оГ а Фй гоаё т  Фе V̂ с̂ п̂ у̂ оГ !Ье Уо1окоV Мо8! 8ей1етеп1 (Уу1е§ог8ку Б 18йлсГ),

8ер!етЬег 2020 (рЬо!о8 Ьу Б.А. РЫ1^рроV)
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История с включением Е. уап едаЫт  во флору региона несколько запутана. Формаль
но первым его указывает И.А. Перфильев [1911, с. 19]: «Е. уапедаЫ т 8ск1е1ск -  V I 1909. -  
Н а высоком, песчаном берегу р. Кубены, близ дер. Лелековской, Устьрецкой вол.». Сильно 
смущает то, что в последующих «вологодских» работах данный вид не указывался и отсут
ствует для региона во «Флоре Северного края» [Перфильев, 1934]. Также его не обнаружено 
и в центральных гербариях (ЬЕ, ^ЕСВ, МШ), куда в то время региональные ботаники (не ис
ключая и И.А. Перфильева) на постоянной основе отсылали свой материал. Важны несколь
ко моментов. В тексте этой работы [Перфильев, 1911, с. 7] есть и уточнение («...по берегу р е 
ки обильно разросся ЕдшзеЫт уапе§а!ит, очень редко встречающийся в у е з д е .» ) ,  которое 
означает, что вид уже известен для территории, но лишь встречается «очень редко». При 
этом подчеркнём, что в других публикациях по флоре области (см. [Филиппов, 2010]) этот 
вид не приводился. Во время наших полевых исследований данной местности в 2003 году 
хвощ пёстрый также не был обнаружен, несмотря на целенаправленные поиски [Левашов, 
2004б]. На основании этих доводов, мы считаем, что И.А. Перфильев на берегу р. Кубены в 
1909 году (близ д. Лелековской) обнаружил Е. зсггроШез (а не Е. уапедаЫт).

По всей видимости, впервые вид достоверно был зафиксирован М.С. Боч в 1986 году, 
а впервые опубликован в 1990 году [Орлова, 1990, с. 1272]. Примечательно, что в «Конспек
те ф л о р ы .»  [Орлова, 1993, с. 261] хвощ пёстрый приводится лишь в дополнениях. На дан
ный момент вид известен в Вологодской области из 60 локалитетов, 18 административных 
районов, 28 квадратов Атласа флоры Европы (рис. 5).

области. Пуансон соответствует квадрату Атласа флоры Европы 
Р1§. 5. Б 181пЬи1юп оБ ЕдигзеШт уапе§а(ит §сЬ1еюЬ. ех Р. ШеЬег & Б. МоЬг т  !Ье Уо1одёа Ке§юп.

Бабаевский район: 1) окрестности д. Ивановская, левый берег р. Суда, 5 9 .9 5 7 °^  
35.983°Е, зарастающий карьер, 05.08.2016, АЛ (набл.) -  36УХМ1; 2) г. Бабаево, северо- 
восточнее Старореченского пер., 59 .39934°^  35.95705°Е, ЛЭП, понижение с выходом грун
товых вод, 21.04.2020, С.Н. Андреева (набл.); там же, 14.08.2024, АЛ, С.Н. Андреева, 
А.В. Платонов (МГКЕ) -  36VX^3.

Вашкинский район: 3) д. Андреевская, долина р. Унжа, 6 0 .4 8 3 °^  37.901°Е, серооль- 
шаник у дороги, на нарушенном грунте, 13.07.2006, А. Бобров, Е. Чемерис (ТВТШ, 50740,

• •

Рис. 5. Распространение ЕдшзеШт уапедаШт 8сЬ1еюЬ. ех Р. ШеЬег & Б. МоЬг в Вологодской

А ёо! согге8ропё8 !о а рагёси!аг 8^иа^е оБ !Ье А!1а8 Р1огае Еигораеае §пё 8у8!ет
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50741) [Бобров и др., 2013, с. 41] -  37УБН2; 4) «сосняк толокнянково-брусничный в средней 
и сероольшанник в нижней, увлаж няемой ж есткими грунтовыми водами части крутого 
склона правого берега [р.] Кемы в 300 м  к северу от базы отдыха, 60.44167°Ы, 37.36194°Е, в 
моховом ковре и на сыром песке; П П  [проективное покрытие] 2 -3  %» [Кучеров, Кутенков, 
2014, с. 78] -  ! 1,3 км юго-западнее д. Новосело; 37УБН2; 5) «обочина дороги, ведущей по 
краю Ярбозерского бора в д. Ярбозеро, 60.49389°Ы, 37.33944°Е, единично» [Кучеров, Кутен
ков, 2014, с. 78] -  37УБН2; локалитет находится в границах ЛЗ «Ярбозерский бор»; 6) 8,7 км 
северо-восточнее п. Первомайский, 60.49972°К, 38.10028°Е, участок придорожной полосы с 
нарушенным почвенно-растительным покровом под ЛЭП, обильно, 19.08.2013, ДФ (набл.) -  
37УБН4; 7) 2 км юго-западнее д. Поповка-Волоцкое, вблизи оз. Баенное, 60.27313°К, 
38.23397°Е, старый заросший песчано-гравийный карьер под ЛЭП, 16.09.2014, ДФ (набл.) -  
37У Б 03.

Великоустюгский район: 8) окрестности д. Прилуки, 60.585°К, 45.471°Е, правый берег 
р. Сухона, береговое обнажение с выходом грунтовых вод, 06.08.2017, АЛ, А.Б. Чхобадзе 
(УО) -  38УЫК2; локалитет находится в границах ПП «Опоки»; 9) 1,9 км северо-западнее с. 
Ильинское, вблизи грунтовой дороги Ильинское-Кулаково, 60.60949°К, 46.72071°Е, вырабо
танный карьер, 01.08.2024, АЛ (МГКЕ) -  38УЫК4.

Верховажский район: 10) ЛЗ «Лиственничный бор», кв. 49, обочина дороги,
10.06.2006, Н. Вальс (УО, 49485), Е. М едведева (УО, 49486); там же, песчаный карьер,
10.06.2006, Ципилев (УО, 49487); там же, 3 [! 5] км западнее д. М акарцево, правый берег 
р. Вага, 60.58637°К, 41.80914°Е, обочина грунтовой дороги, 02.07.2006, АЛ (УО) -  37УРН2; 
11) 3,8 км западнее д. Кудринская, 4,8 км восточнее оз. Гагарье (60.61444°К, 41.76194°Е, 
близ отворотки автодороги М-8, кювет, 28.06.2015, АЛ, НЖ  (набл.) -  37УРН2; именно этот 
сбор приводился для «окрестностей оз. Гагарье» [Жукова и др., 2016, с. 98]; 12) д. Артемьев- 
ская (Косково), выход грунтовых вод на береговом склоне у пилорамы, 23.06.2018, АЛ, НЖ  
(набл.) [Левашов и др., 2019, с. 259]; там же, 60.74004°К  41.61891°Е, 30.07.2020, ДФ, АЛ, 
НЖ  (набл.) -  37УРН2; 13) 1 км западнее д. Светильново, 60.4266°К, 41.6417°Е, придорожная 
полоса асфальтовой дороги вблизи берега реки, 21.07.2020, ДФ, А.С. Комарова (набл.) (1 № 1  

55495822) [Левашов и др., 2023а, с. 65] -  37УРН2; 14) окрестности д. Звеглевицы (куст Сло
бода), урочище Горка, 60.7399°К, 42.3163°Е, зарастающий карьер ПГМ, 15.08.2022, АЛ, ДФ 
(МГКЕ) [Левашов и др., 2023а, с. 65] -  38УЕК4; 15) 7,2 км юго-западнее д. Новая Деревня, 
60.52417°К, 41.53611°Е, «карман» грунтовой дороги через вырубки, 06.09.2022, ДФ, 
А.С. Комарова (МГКЕ) [Левашов и др., 2023б, с. 45] -  37УРН2.

Вожегодский район: 16) 0,3 км зап[аднее] д. Бор, 60.500°К, 39.418°'Е, придорожная 
полоса, 01.06.2002, Кононова (УО, 678), Кулакова (УО, 679), Борсовкина (УО, 681),
02.06.2002, [А.] Аминова (УО, 677), 03.06.2002, Холичева (УО, 675); там же, известняк около 
дороги, 01.06.2002, [В.] Кумзеров (УО, 676) [Левашов, 2004б] -  37УЕН2; 17) окрестности 
д. Нефедовская, 60.581°К, 39.775°Е [Левашов, 2004б]; там же, д. Нефедовская, берег 
р. Чужга, берег реки, 08.06.2008, Борсовкина (УО, 682) -  37УЕН2; 18) 2,8 км юго-западнее 
д. Назаровская, 60.52944°К, 39.49722°Е, придорожная полоса грунтовой дороги, на мине
ральном грунте, 20.09.2012, ДФ (набл.) -  37УЕН2; 19) 5,7 км северо-западнее п. Бекетово-42, 
0,3 км северо-западнее оз. Кагатрино, 60.46009°К, 39.55884°Е, зарастающий песчано
гравийный карьер, 02.07.2018, ДФ (МГКЕ) -  37УЕН2.

Вологодский район и г. Вологда: 20) окрестности д. Павликово 59.261°К, 39.068°Е, 
песчаный карьер, 15.08.2002, [Т.Н.] Смолянина (УО, 683) [Левашов, 2004б] -  37УЕР1; 21) 
автодорога [М-8] Вологда-Архангельск, 1 км юго-западнее д. Маега, 59.30146°К, 39.94521°Е, 
канава по придорожной полосе, 14.06.2019, АЛ (набл.) -  37УЕР3; 22) г. Вологда, ул. Алек
сандра Клубова, между д. 32 и д. 32Г, 59.23591°К, 39.83689°Е, дно канавы в придорожной 
полосе железной дороги, 24.05.2024, АЛ, А.В. Платонов (МГКЕ) -  37УЕР1.

Вытегорский район: 23) залитое илом болото у [Волго-Балтийского] канала, 
01.09.1986, М.С. Боч (ЕЕСВ) [Орлова, 1990, с. 1272; Орлова, 1993, с. 261; Левашов, 2004б];
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24) 10 км юго-западнее от д. Прокшино, вблизи места впадения руч. Ш имка в р. Кема, 
6 0 .7 1 6 °^  37.874°Е, зарастающий кустарниками и мелколесьем широкий придорожный откос 
недавно построенного шоссе, в массе, 06.07.2010 (РТ2, 22538) [Кравченко, Фадеева, 2013, 
с. 1441] -  37УБН2; 25) окрестности д. Павшозеро, откос шоссе у моста через р. Шима, 
6 0 .8 7 3 1 °^  37.0319°Е, в небольшом количестве, 02.07.2011 (РТ2, 23664) [Кравченко, Фадее
ва, 2013, с. 1441] -  37УСН3; 26) окрестности д. [! с.] Александровское, 6 0 .7 9 8 °^  37.121°Е, 
вырубка вблизи дороги, в небольшом количестве, 02.07.2011 (РТ2, 23668) [Кравченко, Фаде
ева, 2013, с. 1441] -  37УСН4; 27) 25 км севернее п. Янишево, карьер юго-восточнее оз. Сой- 
дозеро, 61 .44306°^  37.54694°Е, песчано-гравийный карьер, единично, 17.08.2010, А.Б. Чхо- 
бадзе, ДФ (УО), там же, 22.08.2012, ДФ (набл.) -  37УБ12; 28) 26 км севернее п. Янишево, се
веро-восточнее моста через р. Сойда, 61 .45028°^  37.57583°Е, придорожные сырые участки 
грунтовой дороги, 22.08.2011, ДФ (набл.) -  37У012; в целом, для вытегорской части Андом- 
ской возвышенности, вид отмечался очень редко и только в трансформированных местооби
таниях (карьеры, откосы грунтовых дорог, небольшие ключевые болота в придорожных по
лосах) [Чхобадзе и др., 2014, с. 22]; 29) 2,5 км северо-западнее с. Александровское, Ковжин- 
ский участок Белоручейского месторождения, 60 .81222°^  37.09694°Е, карьер флюсового 
известняка, очень обильно в зарастающих влажных понижениях, 17.06.2013, ДФ (набл.) -  
37УСН4; 30) западнее п. Мирный, 6 0 .8 4 6 °^  37.662°Е, по краю лесной дороги вблизи ЛЭП, 
18.06.2013, ДФ (набл.) -  37УБН2; 31) 3 км севернее п. Мирный, 60 .85751°^  37.67222°Е, за
растающий карьер, 22.06.2013, ДФ (набл.) (рис. 4А) -  37УБН2; 32) 3 км юго-западнее п. Во
локов Мост, 60.83111°N, 36.86001°Е, обочина грунтовой дороги, 03.09.2020, ДФ, А.С. Кома
рова (набл.) (рис. 4Б) -  37УСН4; 33) 7 км юго-восточнее п. Депо, берег р. Коларучей, 
60 .88722°^  36.95883°Е, придорожная полоса, склон берега реки, минеральный грунт,
03.09.2020, ДФ, А.С. Комарова (набл.) [РЬ^1^рроV, К о ш агта , 2021] -  37УСН3.

Грязовецкий район: 34) Санниковский карьер, 5 9 .0 1 6 °^  40.058°Е, зарастающий карь
ер, 07.06.2003, АЛ (УО, 49488) [Левашов, 2004б]; там же, 10.06.2006, АЛ (набл.); там же, 
д. Санниково, карьер, 10.05.2007, А. Игнашев (УО, 49489) -  37УЕЕ4.

Кадуйский район: 35) сев[ернее] д. Зелёный Берег, [песчано-гравийный] карьер,
30.06.2004, АЛ (УО, 49490) -  ! 1 км южнее д. Зелёный Берег, 59 .3 1 6 6 °^  37.1815°, 37УСЕ3; 
местонахождение расположено в границах Андогского участка ЛЗ «Судский бор» [Золотова 
и др., 2005, с. 329]; 36) трасса газопровода вблизи пересечения с р. Андога, 5 9 .3 1 4 °^  
37.221°Е [Золотова и др., 2005, с. 329-330] -  37УСЕ3; 37) 3,8 км западнее д. Марыгино, близ 
ЛЗ «Харинский», 59 .59278°^  36.88751°Е, придорожная полоса, 07.09.2013, ДФ (набл.) -  
37УСО4.

Кирилловский район: 38) Ш екснинское водохранилище, д. Салово, шлаковые отвалы 
по левому берегу, 13.07.1995, В.Г. Папченков, О.И. Козловская (Ш !^ , 33611, 33612; ёир1. 
^Е ) [Папченков, Козловская, 2001, с. 123, 2002, с. 185, 355; Левашов, 2004б; Суслова и др., 
2004, с. 15; Филиппов, 2015, с. 30] -  ! западнее м. Косые Гряды, 5 9 .7 6 4 °^  38.293°Е, 37У 0О 4; 
для этого же пункта указывался и хвощ шероховатый (Е. *1таскуойоп (А.Вгаип) КосЬ) (Ш Ь^, 
33625), однако эту находку всё же следует относить к Едшзе!ит куета1е ^ . [Филиппов, 2015, 
с. 30]; 39) 2 км к З[ападу] от с. [! д.] Коротец [= Коротецкая], 6 0 .3 0 3 °^  38.634°Е, окраина не
большого осокового болотца, 07.08.2001, Н. Ш ведчикова (М ^0207721 , М ^0207722 , 
М ^0207723) [Суслова и др., 2004, с. 15] -  37У 0О 3; 40) 5 км С[еверо]-В[осточнее] 
д. Чарозеро, 6 0 .5 0 6 °^  38.631°Е, придорожная канава (моховая кочка), 29.07.2003,
А.Б. Чхобадзе (УО, 49493) -  37УОН4; 41) 7 км С[еверо]-В[осточнее] д. Чарозеро, 6 0 .5 1 8 °^  
38.665°Е, придорожная канава [грунт], 29.07.2003, А.Б. Чхобадзе (УО, 49492) [Левашов, 
2004б] -  37УОН4; 42) [НП «Русский Север»], окрестности д. [бнп.] Лопотово, 60 .2 8 2 2 °^  
38.4964°Е, песчаный карьер, 12.08.2003, А.Б. Чхобадзе (УО, 49495); там же, дно выработан
ного песчаного карьера, 12.08.2003, А.Б. Чхобадзе (М ^0207724); там же, карьер, 21.07.2004, 
А.В. Румянцева (УО, 49496), А.В. Паланов (УО, 49497); там же, там же, на дне зарастающего 
песчано-гравийного карьера, у воды, 28.07.2004, Н. Ш ведчикова (М ^0207720) [Суслова и
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др., 2004, с. 15] -  37У Б 03; 43) [НП «Русский Север»], 1 км сев[еро]-вост[очнее] д. Коварзи- 
но, 60.15777°N, 38.59482°Е, около шоссейной дороги, песчаный карьер, 24.08.2002, 
А.Б. Чхобадзе (У 0 , 684, 686) [Левашов, 2004б; Суслова и др., 2004, с. 15]; там же, обочина 
дороги, 24.08.2002, А.Б. Чхобадзе (У 0 , 49491); там же, [окрестности] д. Коварзино,
19.06.2003, К. Палкина (У 0 , 49494), 03.07.2006, А. Станкевич (У 0 , 49500), там же, ельник 
разнотравный, 21.06.2004, Ципилова (У 0, 49499); там же, окр[естности] д. Коварзино, песча
но-гравийный карьер, обильно, 22.07.2005, Н. Ш ведчикова (МШ0207719, МШ0207725) [Ла
зарева и др., 2016, с. 39]; там же, 2 км на в[осток] от школы д. Коварзино, старый песчаный 
карьер, молодой сосняк лишайниковый, 21.06.2007, А.Г. Ш ипунова (Аминова) (МШ0207710) 
-  37У Б 03; 44) [НП «Русский Север»], 0,2 км юго-зап[аднее] д. Сокирино, 5 9 .7 6 9 °^  
38.301°Е, зарастающий карьер, 25.08.2002, А.В. Платонов (У 0, 685) [Левашов, 2004б; Сусло
ва и др., 2004, с. 15] -  37У Б 04; 45) окрестности с. Вогнема [Воробьева, 2004, с. 15; Левашов, 
2004б; Суслова и др., 2004, с. 15]; пос. Косино (~59°59ГУ, ~38°09'Е, песчаный склон,
30.06.2004, А. Подольский (У 0 , 49498) -  ! примыкающие друг к другу населённые пункты, 
вероятно, собраны в одной локации; 5 9 .9 8 4 °^  38.161°Е, 37У Б 04; 46) 1 км севернее д. Лу- 
кинское, близ оз. Серное, 5 9 .8 8 1 °^  38.126°Е, август 2011 года [Бучина, 2012, с. 93] -  
37У Б 04; 47) НП «Русский Север», окрестности д. Коврижново, 59 .79556°^  38.26417°Е, 
песчано-гравийный карьер, 25.04.2015, Е.В. Кармазина (У 0 ) -  37У Б 04; 48) к юго-востоку от 
д. Большое Коровино, 59 .9 4 0 1 °^  38.8548°Е, шоссейная дорога, дорожный кювет, 15.05.2016, 
АР (У 0 ) [Романовский, 2016, с. 101] -  37У Б 04.

М еждуреченский район: 49) окрестности д. Подгорново, 59 .2 1 5 8 °^  40.8188°Е, карьер 
ПГМ, обсыхающие мелководья водоёма, 02.07.2020, А.Б. Чхобадзе, А.А. Ш абунов (набл.; 
устное сообщ.) -  37УРР1.

Сокольский район: 50) окрестности д. Исаковское, Лисьи горы, 59 .52472°^  
40.31694°Е, карьер, копань с выходом грунтовых вод, 28.06.2007, АЛ (набл.); там же, июль 
2009 года, АЛ (набл.) [Левашов и др., 2023в, с. 133] -  37УЕР3; 51) [2 км южнее]
д. Воробьево, 5 9 .6 1 1 °^  40.884°Е, берег лужи в [гравийно-песчаном] карьере, 26.08.2009, АР 
(У 0 , 73209); там же, берег пруда в карьере, 04.06.2010, АР (У 0 , 73208) [Левашов и др., 
2023в, с. 133] -  37УР02.

Сямженский район: 52) 0,3 км северо-западнее д. Трубаково, «Трубаковский родник», 
59 .97751°^  41.09722°Е, моховые подушки на месте выровненной при сооружении копаного 
пруда площадке, среди гипновых мхов, 29.09.2018, ДФ (МГКЕ), 19.10.2019, ДФ (МГКЕ) [Ле
вашов и др., 2023б, с. 45], 28.08.2020, ДФ (набл.) ДШ* 58135875) -  37У Р01; 53) 1,2 км во
сточнее д. Алфёровская, 59 .92139°^  41.02444°Е, песчано-гравийный карьер, на песчано
глинистом грунте, 18.10.2019, ДФ (МГКЕ) [Левашов и др., 2023б, с. 45] -  37УР02.

Усть-Кубинский район: 54) берег р. Уфтюги [до д. Вороново], 6 0 .0 0 9 °^  39.292°Е, 
песчаный карьер [в долине реки], 13.06.2003, В.И. Антонова (У 0 , 49501) [Левашов, 2004б] -  
37У Е01; 55) 50 м сев[еро]-зап[аднее] п. Межурки, правый берег р. Уфтюга, 6 0 .2 5 5 °^  
39.374°Е, хвощёво-зеленомошная низменность, 12.07.2011, К.В. Арсеньтева (У 0 , 77043) -  
37У Е01; на гербарной этикетке ошибочно отнесён к Харовскому р-ну; 56) [1,5 км южнее д. 
Заднее], карьер «Туровские горы», 5 9 .7 5 7 °^  39.693°Е, копань с выходом грунтовых вод,
23.05.2017, АЛ (набл.) -  37УЕ02.

Харовский район: 57) окрестности г. Харовска, карьер, 20.07.2003, Е.Б. Гурина (У 0, 
687); там же, окрестности г. Харовска, старый карьер, 25.05.2006, Е.Б. Гурина (У 0 , 49502) 
[Левашов и др., 2023б, с. 45] -  ! 1 км севернее д. Ерихино, 5 9 .9 3 5 °^  40.281°Е, 37У Е04. Ра
нее указывался в целом для флоры района [Суслова, Паланов, 2004].

Чагодощенский район: 58) карьер у д. Лешутино, 59 .10051°^  35.16604°Е, 14.05.2013, 
АР (набл.) -  36УX^1.

Череповецкий район: 59) около 10 км севернее [г.] Череповца, 59 .29217°^  
38.06997°Е, 11.07.2012, П.Г. Ефимов, Г.Ю. Конечная (Ье ) -  37УБР1.
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Ш екснинский район: 60) между д. Гари и д. Екимовское, долина р. Шексна, 59.167°К, 
38.433°Е, участок газопровода, июль 2010 года, А.Б. Чхобадзе, О.С. Ш иряева (Кириллова), 
Е.В. Кармазина (набл.; устное сообщ.) -  37УБР3.

Наибольшее количество находок выполнено в Вытегорском и Кирилловском районах 
(по 11), также выделяются Верховажский, Вашкинский и Вожегодский районы (6, 5 и 4, со
ответственно). Ещё в 13 районах зафиксирован в 1-3 пунктах, а в восьми районах (Бабуш- 
кинском, Белозерском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Тарногском, То- 
темском и Устюженском) Е. \апеда1ит  пока не отмечен.

При анализе распространения вида в рамках картирования, принятого в Атласе флоры 
Европы, наибольшее количество местонахождений зафиксировано в 37УБН2 
(6 локалитетов), 37УРН2 (5), 37У Б 03 , 37 У Б 0 4  и 37УЕН2 (по 4), 37УСН4 и 37У БН 4 (по 3), 
37УСР3, 37УСН3, 37УБ12, 37УЕР1, 37УЕР3, 37У Е01, 37У Р02 (по 2), тогда как в оставших
ся 14 квадратах (36УX^1, 36УX^3, 36УХМ1, 37У С 04, 37УБР1, 37УБР3, 37УЕР4, 37У Е02, 
37У Е04, 37УРР1, 37У Р01, 38У Ь Ж , 38УКК2, 3 8У К Ж ) отмечался единожды.

Подавляющая часть находок сделана в последние 20-25 лет. В XX веке на территории 
области хвощ пёстрый собран дважды (вдоль Волго-Балтийского канала в Вытегорском и 
Кирилловском районах в 1986 и 1995 гг.). Подобная динамика связана с успешной адаптаци
ей вида к нарушенным и техногенным местообитаниям.

Эколого-фитоценотическая характеристика. В таёжной зоне северной части Европей
ской России первичными местообитаниями Е. \апеда1ит  следует считать прибрежные био
топы (незадернованные щебнистые и галечниковые берега, отмели, бечевники), сы
рые/заболоченные низины пойменных участков, известняковые обнажения [Перфильев, 
1934; Бобров, 1974]. Как правило, в этих биотопах вид имеет низкое обилие, что связано с 
его невысокой конкурентоспособностью в природных сообществах. В Вологодской области 
в естественных местообитаниях вид почти не отмечается. Так, хвощ пёстрый был лишь один 
раз обнаружен на берегу реки Сухоны, на замоховелом известняковом уступе, в месте выхо
да грунтовых вод (см. локалитет № 8 в списке находок выше), а также на «залитом илом бо
лоте» у Волго-Балтийского канала (см. локалитет № 23).

В последние десятилетия XX века вид начал активное освоение нарушенных и техно
генных местообитаний. Стратегия перехода в замещающие биотопы характерна и для друго
го естественно редкого в области вида высших споровых растений -  ЬусороБ1е11а типБа!а 
(Ь.) Но1иЬ [Чхобадзе, Филиппов, 2013]. В Вологодской области Е. уапецаЫ т  отмечается в 
песчано-гравийных, известняковых и флюсовых карьерах, придорожных полосах и по обо
чинам асфальтовых и грунтовых дорог2, а также на трассах линейных сооружений (трубо
проводы, ЛЭП) и шлаковых отвалах, то есть вид проявляет себя как типичный гемиапофит. 
Также в литературе указывается на устойчивость хвоща пёстрого к выпадению при умерен
ном выпасе [Губанов и др., 2002].

В нарушенных местообитаниях в сообществах с участием Е. \апеда1ит  ближайшее 
окружение формируют в основном всходы и подрост деревьев (А1пиз т сапа  (Ь.) Моепск, 
Б е М а  риЪезсепз Екгк.) и кустарников (8аНх т угзт /оН а  8аЙ8Ь., N. саргеа ^ ., N. 1г1апйга ^ .), 
травянистые растения (ТиззИадо /аг/ага  ^ ., Ргипе11а уи1дат1з ^ ., АдгозЫз зШ от/ега  ^ ., 
СИатаепепоп апдизИ/оНит (Ь.) 8сор., Вас1у1огЫж тсагпаШ  (Ь.) 8оо, ЕрИоЫит тоМапит  ^ ., 
ЕирИгазга 8рр., М псиз а1ртоагИси1а1из Ска1х, А. агИсиШиз ^ ., Рагпаззга ра1из!пз ^ ., Ро1уда1а

2 «Начиная с 1960-х гг., особенно в 1970-х -  1980-х гг., началось интенсивное дорожное строительство. 
Ежегодно вводилось до трёхсот километров усовершенствованных дорог. За два десятилетия построены маги
страли Вологда -  Череповец -  Устюжна -  Чагода -  Бабаево -  Борисово-Суда, Вологда -  Сокол -  Верховажье, 
Сокол -  Тотьма, Вологда -  Г рязовец -  Данилов, Вологда -  Кириллов -  Белозерск -  Вашки, Вологда -  Между
речье и многие сотни километров внутрирайонных и местных дорог. За эти годы по существу почти все города 
и районные центры области были соединены устойчивыми автодорожными магистралями» 
(к11р8://па8оп.т/8еуйогодО.
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атаге11а СгапФ, Капипси1из герепз ^ ., К. гер1апз ^ ., Тгг/оНит герепз ^ ., Турка 1аИ/оИа ^ .), а 
также другие виды хвощей (ЕдшзеЫт агуепзе ^ ., Е. $1и\1аШе ^ ., Е. рта1епзе ЕЬгЬ.) и мохооб
разные (МатскапИа ро1утогрка ^ .; РкПопоИз$оМапа (Н её^ .) Впё. и ряд других видов зелё
ных мхов). На обнажённых или слабо задернованных песчаных и песчано-каменистых грун
тах хвощ пёстрый в регионе способен формировать почти монодоминантные пестрохвощё- 
вые сообщества (от 5-10 до 100 и более м2), состав сопутствующих видов определяется сте
пенью увлажнения субстрата. При образовании сомкнутых ценозов может удерживаться на 
территории длительное время. Так, в Санниковском карьере (Грязовецкий район) размер це- 
нопопуляции относительно стабилен с 2003 года (с момента первой находки в этом пункте и 
начала наблюдений). Однако всё же вид не может бесконечно удерживать территорию за 
собой, поэтому при сукцессионных изменениях (разрастании других травянистых растений, 
задернении или зарастании древесно-кустарниковыми породами) хвощ пёстрый вытесняется 
более конкурентоспособными видами, при этом (благодаря продуцированию большого 
количества спор и способности к вегетативному размножению) он способен постоянно 
«кочевать» по нарушенным участкам (как речных долин, так и антропогенно 
преобразованных участков). Вид успешно закрепляется в условиях, когда на небольшой глу
бине, где размещена его корневая система, имеется слой постоянного увлажнения [Губанов и 
др., 2002], растения выносливы к заливанию полыми водами и покрытию наледью.

Согласно экологическим шкалам [Цыганов, 1983; Ж укова и др., 2010] растение может 
встречаться в районах с суммарным приходом солнечной радиации от 10 (по: [Б1ёикЬ, 2011]) 
до 50 ккал/см2 в год и средней температурой самого холодного месяца года - 3 2 . 0  °С 
(по Б1ёикЬ (2011): - 3 4 . - 2  °С); одновременно Х. Элленберг [Е11епЬег§ е! а1., 1991] считает 
его индикатором прохладных регионов, а Э. Ландольт [Ьапёо1!, 1977] -  арктобореальным 
растением. При этом вид совершенно не чувствителен к континентальности климата, кото
рый может быть как экстраокеаническим, так и ультраконтинентальным. При этом 
Х. Элленберг [Е11епЬег§ е! а1., 1991] указывает в качестве оптимального для вида переходный 
от субконтинентального к континентальному климат, а Э. Ландольт [Ьапёо1!, 1977] подчёр
кивает, что растение обычно избегает экстраконтинентальных регионов. Баланс между годо
вым количеством осадков и испарением варьирует в пределах -2 0 0 .+ 2 0 0  мм [Б1ёикЬ, 2011].

Экотопы должны быть светлыми -  открытыми или полуоткрытыми пространствами 
до светлых лесов и зарослей кустарников [Цыганов, 1983; Ж укова и др., 2010; Б1ёикЬ, 2011] 
с относительной освещённостью более 40 % [Е11епЬег§ е! а1., 1991; НШ е! а1., 1999]; индика
тор освещённых мест [Ьапёо1!, 1977]. Для этих мест характерно сильно- или резкоперемен
ное увлажнение в разные сезоны года [Ьапёо1!, 1977; Б1ёикЬ, 2011]. Почвы растению требу
ются средневлажные: от сухо- до сыро-лесолуговых [Цыганов, 1983; Ж укова и др., 2010] или 
до болотно-лесолуговых [Б1ёикЬ, 2011]; индикатор сырых ^апёо1!, 1977; НШ е! а1., 1999] или 
очень сырых мест [Е11епЬег§ е! а1., 1991]. Вид предпочитает слабокислые или слабощелочные 
почвы (рН = 5,5-8,0) [Цыганов, 1983; Ж укова и др., 2010; ^апёо1!, 1977; Е11епЬег§ е! а1., 1991; 
НШ е! а1., 1999] или даже несколько более щелочные [Б1ёикЬ, 2011], хотя Я. Дидух указыва
ет, что суммарное содержание СаО и МдО в субстратах обычно варьирует от 0,5 до 1,5 %, а 
само растение полагает максимум акарбонатофилом. Почвы незасолённые (от бедных до до
вольно богатых минеральными солями) [Цыганов, 1983; Ж укова и др., 2010; ^апёо1!, 1977; 
Е11епЬег§ е! а1., 1991; НШ е! а1., 1999], но Я. Дидух [Б1ёикЬ, 2011] считает, что вид отмечается 
на гораздо более насыщенных минеральными солями местах: от довольно богатых незасо- 
лённых до среднезасолённых (возможно, здесь имеют место географические различия). Со
держание азота в почвах незначительное (не превышает 0,3 %), то есть они безазотные или 
бедные азотом [Цыганов, 1983; Ж укова и др., 2010; Е11епЬег§ е! а1., 1991; НШ е! а1., 1999; 
Б1ёикЬ, 2011]; Э. Ландольт [Ьапёо1!, 1977] считает вид индикатором бедных азотом почв. 
Одновременно с этим незначителен в предпочитаемых почвах и гумусовый слой [Ьапёо1!, 
1977]. Объём воздухоносных пор почвы сравнительно большой (от 20 до 80 %) [Б1ёикЬ,

26



ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2025. Том 7, № 1 (5-39)
РIЕ ^^ ВЮ ^00Г8Т ^0^КNА^. 2025. Уо1ите 7, № . 1 (5-39)

О р и г и н а л ь н а я  с т а т ь я
0 п д т а 1  аг!лс1е

2011]; почвенные частицы в корненосном слое большие (более 2 мм в диаметре), а сами поч
вы глыбистые [ЬапёоД, 1977].

Растение в целом мезобионтное (Г! = 0,48) [Жукова и др., 2010] или гемистенобионт- 
ное (0,43) [Б1ёикЬ, 2011], причём по отношению к макроклимату эврибионтно (0,73) [Жукова 
и др., 2010] или мезобионтно (0,54) [Б1ёикЬ, 2011], а к микроклимату -  стенобионтно (0,33) 
[Жукова и др., 2010] или гемистенобионтно (0,37) [Б1ёикЬ, 2011]. Растение эвривалентно к 
факторам континентальности и криотермности (РЕУ = 1,0 и 0,67 соответственно) [Жукова и 
др., 2010] или гемиэвривалентно к последнему фактору и эвривалентно к первому (0,60 и 
0,94 соответственно) [Б1ёикЬ, 2011]. Оно мезовалентно к общей температуре климата (0,53 
по обоим источникам) и стеновалентно по омброклиматической шкале (0,09) [Б1ёикЬ, 2011]. 
При этом вид гемистеновалентен к факторам реакции почвенного раствора (0,38 [Жукова и 
др., 2010] и 0,40 [Б1ёикЬ, 2011]) и обеспеченности почвы азотом (0,45 по обоим источникам) 
и стеновалентен по отношению к освещённости экотопа (0,33 по обоим источникам). Расте
ние стеновалентно к увлажнению почвы (0,22) и богатству её минеральными солями (0,26) 
[Жукова и др., 2010], тогда как Дидух [Б1ёикЬ, 2011] оценивает его предпочтения шире -  до 
уровня гемистеновалентного (0,35 и 0,37 соответственно); таким же он считает его и по от
ношению к факторам аэрированности почвы (0,40) и содержанию карбонатов (0,38); по пе
ременности увлажнения экотопа относит к стенобионтным (0,27).

Таким образом, исходя из современной изученности экологических особенностей рас
тения, лимитирующими его распространение факторами, по-видимому, следует считать 
освещённость и влажность почвы (включая требование смены периодов затопления и обсы
хания экотопа). Вопрос влияния на жизнь вида баланса осадков и испарения требует даль
нейшего изучения.

Вопросы охраны. В настоящее время в Российской Федерации Е. уапедаЫ т  охраня
ется на территории 9 субъектов: Брянская область (1 категория -  вид, находящийся под угро
зой исчезновения) [Красная книга Б р я н с к о й ., 2016], Вологодская область (3/НО/Ш ) (см. 
сноску во «Введении» на Постановление..., 2024), Калужская область (4 категория -  неопре
делённый по статусу вид) [Красная книга К а л у ж с к о й ., 2015], Ленинградская область (УИ -  
уязвимый вид) [Красная книга Л ен и н гр ад ско й ., 2017], М осковская область (1-я категория -  
вид, находящийся под угрозой исчезновения) [Красная книга М о ск о в ск о й ., 2018], Новго
родская область (УИ (3) -  уязвимый вид) [Красная книга Н о вго р о д ск о й ., 2015], Псковская 
область (3 -  редкий вид) [Красная книга П с к о в с к о й ., 2014], Тверская область (3/У/Ш) 
[Красная книга Т в е р с к о й ., 2024] и г. М осква (1 -  вид, находящийся под угрозой исчезнове
ния) [Красная книга г о р о д а . ,  2022].

В регионе вид был включён в список редких растений Вологодской области с 
1993 года [Суслова, Антонова, 1993]. Далее он был включён в первое издание региональной 
Красной книги [2004] с категорией 3/УИ (редкий вид), который было предложено скоррек
тировать [Суслова и др., 2013]. Согласно Постановлению Правительства Вологодской обла
сти № 942 от 25.07.2022 Е. уапедаЫ т  имеет категорию статуса редкости -  3 (виды, являю
щиеся редкими, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому); категорию статуса угро
зы исчезновения -  НО (виды, вызывающие наименьшие опасения); категорию статуса прио
ритета природоохранных мер -  ГГГ (принятие дополнительных мер по сравнению с преду
смотренными законодательством для видов, занесённых в Красную книгу Вологодской обла
сти, не требуется).

Известные в области популяции хвоща пёстрого представлены как небольшими кур
тинами (до 1-5 м2), так и сомкнутыми почти монодоминантными ценозами площадью более 
10-100 м2. В регионе отмечается положительная динамика численности и увеличение новых 
мест произрастания вида. Однако речь идёт о замещающих нарушенных и техногенных ме
стообитаниях. В известных первичных для Е. \апеда1ит  биотопах популяции малочисленны 
и уязвимы. Лимитирующими факторами для этого вида являются его биологические особен
ности (слабая конкурентоспособность по сравнению с другими сосудистыми растениями),
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узкая экологическая приуроченность и связанная с ней ограниченность числа пригодных для 
произрастания естественных местообитаний, изменение гидрологического режима и хозяй
ственного использования территории, процессы естественного изменения растительных со
обществ.

Вид охраняется в границах 5 ООПТ, включая национальный парк «Русский Север», 
ландшафтные заказники «Лиственничный бор», «Судский бор», «Ярбозерский бор», памят
ник природы «Опоки». К необходимым мерам охраны Е. \апеда1ит  следует отнести кон
троль и мониторинг состояния выявленных на её территории популяций (прежде всего, в 
естественных типах местообитаний и на ООПТ) и поиск новых мест его произрастания, про
ведение дальнейших исследований его экологии.

Заклю чение

Работа по обобщению многолетних полевых и гербарных материалов и литературных 
сведений по распространению и эколого-ценотическим предпочтениям двух редких в Воло
годской области видов хвощей (ЕцшзеЫт зсггроШез и Е. \апеда1ит) показала, что габиту- 
ально, хорологически, экологически схожие виды могут отличаться по стратегии адаптации 
к изменяющимся условиям среды. Так, хвощ камышковый имеет узкоспецифичные биотопи- 
ческие предпочтения (повышенные формы микрорельефа в сырых старовозрастных хвойных 
лесах, на облесённых ключевых болотах и торфянистых лугах) и потому низкую численность 
популяций. Хвощ пёстрый в естественных типах местообитаний (незадернованные и сырые 
прибрежно-пойменные участки) также крайне редок и уязвим, но начиная с конца XX века 
вид активно начал проявлять себя как гемиапофит, внедряясь в замещающие антропогенно 
нарушенные биотопы (особенно карьеры, придорожные полосы, трассы линейных сооруже
ний). Поэтому, несмотря на то, что Ецигзе1ит зсггроШез имеет большее количество находок в 
Вологодской области, нежели Е. \апеда1ит  (94 против 60), но именно последний имеет по
ложительную динамику численности и количества мест произрастания, поэтому вызывает 
наименьшие опасения в плане сохранности на территории региона.
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