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Цель работы: Исследовать моховый покров лесной зоны Южного Урала. 
Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

1 Выявить видовой состав мхов исследуемой территории;  
2 Выделить редкие, уязвимые, нуждающиеся в охране виды и разработать 

рекомендации по их сохранению; 
3 Сравнить видовой состав мохового покрова исследуемой территории. 
 

 Являясь типичными представителями для зоны Южного Урала эпифитные 
мхи широко распространены в лесных фитоценозах, доступны для сбора 
материала, что позволяет использовать их при мониторинговых исследованиях.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии, принятой в 
1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
Бразилия) изучение биоразнообразия является одним из приоритетных 
направлений современной экологии и ботаники. Подобные исследования 
достаточно актуальны в отношении мхов, которым уделяется недостаточно 
внимания при экологических исследованиях отдельных территорий. 

Выявление видового состава бриофлоры и ее анализ являются 
первоочередными задачами и основой для изучения растительности эталонов 
природы, одним из которых является Ильменский государственный заповедник 
им. В.И. Ленина (ИГЗ), созданный в 1920 году на территории Челябинской 
области. 

В настоящее время все очевиднее становится необходимость изучения 
полного комплекса природных элементов, входящих в состав биогеоценозов. Мхи 
остаются наиболее слабо изученным звеном региональных флор [12]. Изучение 
таксономического разнообразия и структуры бриофлоры регионов представляет 
большой научный и практический интерес: оно является основой для критических 
обработок более высокого ранга, важно для решения общетеоретических вопросов 
географии и экологии видов, дает информацию о состоянии экосистем и 
методическую основу для разработки мер по их сохранению [1, 31, 32]. 

Цель работы: исследовать моховой покров в районе расположения 
Ильменского заповедника 

Для достижения цели НИР, в ходе работы, были поставлены следующие задачи: 
1) выявить видовой состав мхов исследуемой территории;  
2) выделить редкие, уязвимые, нуждающиеся в охране виды и 

разработать рекомендации по их сохранению; 
3) сравнить видовой состав мохового покрова исследуемой территории. 

 
Работа апробирована на:  
• Билалова, А.С., Петрова Е.В. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ МХОВ (НА 

ПРИМЕРЕ ИЛЬМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА).  // 
Сборник научных трудов молодых ученых, аспирантов, студентов и 
преподавателей по результатам проведения Седьмого молодежного 
экологического Конгресса «Северная Пальмира». – СПб: НИЦЭБ РАН. – 
22–24 ноября 2016 г. 

• Билалова, А.С., Петрова Е.В. ВИДОВОЙ СОСТАВ  МХОВ (НА ПРИМЕРЕ 
ИЛЬМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА). Третья 
международная научная конференция «ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ 
РОССИИ», Пенза, 23–25 мая 2017 г. 
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1 КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ   
 

1.1 Географическое положение и физико-географическое районирование 
 
Ильме́нский заповедник расположен на восточных предгорьях Южного Урала, 

южной оконечности Ильменских гор между 55° 20'- 55° 30' с. ш. и'б0° 15' в. д., на 
административной территории Челябинской области России.[1] Его площадь 
составляет 303 кв. км, протяжённость с юга на север около 45 км, с востока на 
запад 7-9 км. ИГЗ можно рассматривать как эталон наиболее Сохранившихся 
природных экосистем, типичных для восточных низкогорий и предгорий Ю. 
Урала (со средними высотами 40~50 м и наивысшей отметкой 747 м н. у. м.), и 
как своеобразную природную модель, представляющую в миниатюре восточные 
макро склоны Ю. Урала. В главе приведена характеристика геологического 
строения и рельефа, гидрографии, климата, почв и растительного покрова района 
исследований. Карта-схема заповедника представлена в приложении А (рис. А.1) 
[1]. 

 
Таблица 1.1 – Географические координаты Ильменского заповедника 

 
Площадь территории всего Ильменского заповедника составляет 0,0304 млн 

га, охранной (буферной) зоны – 960 га, в т.ч. по границе с г. Миассом – 50 га, по 
границе с Миасским городским округом – 910 га. 

Уникальность этого природного объекта определяется его положением в 
центре Евразийского континента вблизи границы Европы и Азии, на стыке двух 
крупных ландшафтно-географических зон Южного Урала – горно-лесной и 
лесостепной. Заповедник включает в себя одну из крайних восточных горных 
цепей Ю. Урала – Ильменские горы и прилегающий к ним небольшой участок 
абразивно-эрозионной предгорной равнины Зауралья, переходящий дальше к 
востоку в Западно-Сибирский пенеплен. Площадь заповедника составляет 303,8 
км2 [2]. 

Заповедник имеет субмеридиональное простирание, его длина составляет 41 
км, ширина южной части 12 км, северной – 5 км. В схеме геоморфологического 
районирования Челябинской области (Садовский, 1957) Ильменский заповедник 

1 (север) N550 20' 20" E600 15' 23" 

50 (юг) N540 58' 25" E600 16' 10" 

84 (восток) N550 13' 10" E600 21' 20" 
 

43 (запад) N550 02' 10" E600 07' 40" 
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включен в состав района эрозионно-денудационного рельефа восточных 
предгорий Южного Урала, развитого на комплексе изверженных горных пород. 

Согласно схеме геоморфологического районирования Урала, территория 
Ильменского Государственного заповедника расположена на восточной границе 
зоны кряжа Уральского хребта и зоны пенеплена. Ильменский хребет, 
занимающий большую часть заповедника, и Ишкульский хребет представляют 
собой остаточные горы восточного макросклона Южного Урала и являются 
древней складчатой структурой – ильменской антиклиналью, имеющей 
субмеридиональное простирание и сложенной горными породами щелочного 
комплекса (Шуб В.С., 1976) [2]. 

На территории Ильменского заповедника можно выделить пять основных 
типов рельефа: 

1. Останцово-привершинный рельеф в верхней части Ильменского хребта 
(740-450 м над у.м.), где основными рельефообразующими факторами являются 
физическое и в небольшой степени химическое выветривание с гравитационным 
перемещением обломочного материала вниз по склону. Геоморфологически район 
представлен выходами миаскитов с гребне-видными или разрозненными 
останцево-скальными обнажениями. Элювиальные отложения представлены 
глыбами размером до метра и более, пространство между которыми заполняет 
щебенка и дресва (рисунок 1.1); 

 

 
 
Рисунок 1.1 –   Останцово-привершинный рельеф горы Лысой (фото А. 
Буторина) 



10 

 

 
2. Полого-горносклоновый рельеф (450-350 м над у.м.) хорошо выражен на 

склонах восточной экспозиции. Такой рельеф обусловлен разной устойчивостью к 
выветриванию различных горных пород, выходящих на поверхность полосами – 
фенитов, сиенитов, миаскитов. Часто между положительными формами рельефа 
на склонах располагаются заболоченные понижения, занятые осинниками 
высокотравными, верховыми олиготрофными болотами. Понижения приурочены 
к зонам дробления, расположенным в слюдисто-карбонатных зонах изменения 
щелочных горных пород. У восточного подножья склонов гор имеются 
маломощные делювиальные отложения – глинисто-песчаные с включением 
щебня коренных пород глубиной 0,3–0,8 м; 
     3. Продольно-гребне-увалистый рельеф (400-300 м над у.м., в зависимости от 
уровня озер) представлен в южной и юго-восточной части заповедника 
(побережья оз. Большой кисегач, Малый кисегач, восточный берег оз. Большое 
Миассово). Особенностью являются характерные формы рельефа выветривания 
горных пород – одиночные скалы (Соколиная гора), грубообломочные осыпи в 
виде так называемых «каменных палаток» или «каменных матрасов», сложенных 
гнейсовидными гранита ми и представляющими из себя живописные образования 
мезорельефа среди сосновых лесов. Рельеф этого района заповедника отражает 
особенности геологической структуры, связанной с плотной серией гранитных 
даек, между которыми в понижениях рельефа сохранились обрывки пачек 
гнейсовых пород; 
      4.Продольно-гребнево-увалистый рельеф (300-350) 450 м над у.м.) выделяется 
у подножия Ильменского хребта в виде элювиально-делювиального шлейфа. 
Шлейф, как элемент рельефа, представляет собой вторичное образование, 
затушевывает влияние на элементы рельефа структуры и состава подстилающих 
горных пород; 
      5.Болотно-полого-увалистый рельеф (на уровне озер 275-375 м над у.м.) 
выделяется в Няшевско-Ильменогорской депрессии у восточного подножья 
Ильменского хребта. Этот участок сложен четвертичными глинисто-
галечниковыми отложениями. Выделенные типы рельефа располагаются по 
высотным ступеням в виде участков разной ширины, облекающих хребет по 
простиранию [4]. 

Эрозия и денудация на выделенные типы рельефа накладывается 
избирательно. Наличие депрессий (в частности Няшевско-Ильменогорская 
структурно-денудационная депрессия) обусловлено тектоническими 
нарушениями. Тектонические нарушения рельефа погребены под по кровом 
рыхлых четвертичных отложений и диагностируются долинами рек и озерно-
болотными котловинами [4,5]. 
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1.2 Природные условия района исследования 
 
Для района характерен континентальный климат с продолжительной холодной 

зимой, коротким теплым летом и короткими весной и осенью. Радиационный 
баланс в целом за год на всей территории положительный и составляет от 23 до 25 
ккал/см2. Определяющее влияние на климат района исследования оказывает 
барьерная роль горных хребтов Южного Урала. Для восточных предгорий 
характерна большая сухость и континентальность. В течение всего года на 
территории преобладает северо-западный перенос воздушных масс, хотя 
свойственна и их меридиональная циркуляция (особенно в весенне-летний 
период) [6]. 

Климат определяют следующие характеристики: сумма положительных 
температур выше 10 °С – от 80 до 150 дней; длительность безморозного периода – 
от 70 до 105 дней; наибольшие температуры 30-38 °С; абсолютный минимум 
составляет –50 °С; среднее годовое количество осадков – от 500 до 1000 мм; 
длительность периода со стойким снеговым покровом составляет 160-190 дней; 
влажность воздуха колеблется в пределах от 64 до 84%; средняя глубина 
промерзания почвы – 66 см. Годовая сумма осадков колеблется от 224.3 мм до 713 
мм. Изменение величины зимних осадков по годам происходит обратно 
пропорционально сумме летних осадков, т.е. за малоснежной зимой обычно 
следует дождливое лето. Среднегодовая сумма осадков приравнивается 438.9 мм. 
Температурный режим региона резко меняется в зависимости от рельефа. В 
теплое время года в котловинах, окруженных горами, нагревание сильнее, чем на 
возвышенностях. Зимой, наоборот, в котловинах скапливаются плотные, 
холодные массы воздуха, стекающие с окружающих охлажденных высот [6]. 

По Восточным предгорьям Южного Урала проходят границы между 
единицами относительно высокого ранга всех видов природного районирования, в 
том числе и геоботанического и флористического. Согласно ботанико-
географическому районированию, Ильменский заповедник находится в 
Вишневогорско-Ильменогорском геоботаническом округе в пределах подзоны 
предлесостепных сосново-березовых лесов южно-таежной лесной зоны. На западе 
данная подзона граничит с темнохвойными лесами водораздельных хребтов, на 
востоке – с лесостепью Зауральского пенеплена . Пестрый растительный покров 
сформировался под влиянием сложных климатических и геологических 
процессов. Согласно флористическому районированию России Р.В. Камелина, 
большая часть Южного Урала выделяется в Южноуральскую подпровинцию 
Восточно-Европейской провинции Евросибирской подобласти, лесостепь 
Зауральского пенеплена относится к Подтаежно-Лесостепной Западно-Сибирской 
подпровинции Североевропейско-Уралосибирской провинции той же подобласти 
[7]. 

Гидрографическая сеть заповедника представлена 30 большими и маленькими 
озерами, более 40 ручьями и реками, множеством родников и источников. Реки 
западного склона хребтов имеют широтное направление, характеризуются 
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большими уклонами в верховьях, малыми уклонами в низовьях, наличием в 
низовьях мощного аллювиально-деллювиального шлейфа при выходе рек из 
области хребта, продолжающегося в широкой долине реки Миасс. Реки 
восточного склона Ильменского хребта фиксируют тектоническе разломы и 
характеризуются глубоким врезанием в толщу массивно-кристаллических пород, 
большим многоводьем: Белая, Демидовка, Усков ключ. Верховья рек восточного 
склона представляют пологие ложбины с наклоном 5 – 10 градусов с 
задернованными склонами, в средней части долины рек часто имеют V-образный 
профиль с каньенообразными уступами и отвесными каменными стенками, 
ширина долины 10 – 15 м. В низовьях рек долины расширяются, по склонам 
выражены денудационные ступени – террасы шириной 5 – 50 м. Низкая терраса 
прослеживается по обоим склонам долин, ее высота 3 – 8 м. 

Современный вид гидрографической сети заповедника и прилегающих 
территорий существует с неогена. Повсеместно по долинам рек и ручьев 
располагаются четвертичные аллювиальные отложения. Состав: валунно-
галечниковый, песчано-гравийный с примесью илистого материала, мощность до 
3 м. Озерно-болотный рельеф приурочен к тектоническим разломам: озерные 
котловины расположены в тектонических разломах, имеют эрозионно-
тектоническое происхождение, для них свойственно сложное строение, 
значительные глубины, изрезанность береговой линии и крутые каменистые 
берега. Озера по площади относятся к мелким и средним (до 15 км2), по глубине – 
к средним и глубоким (максимальная глубина 25 м) [8]. 

Центральное место в заповеднике занимает Кисегач-Миассовская озерная 
система, расположенная на абсолютной высоте 270 – 375 м над уровнем моря. 
Основная масса болот заповедника образовались в результате процессов 
сплавинообразования в мелководных заливах озер, имеют озерное 
происхождение.  

Болота занимают 8 % территории, площадь озерных зеркал достигает 19 % 
территории заповедника. Четвертичные отложения в данном типе рельефа 
представлены тонким глинистым материалом состава окружающих горных пород, 
покрыты слоем болотных почв или торфа. Так, мощность торфяной залежи 
Клюквенного болота 7 м (дериват мелководных заливов, соединявших озера 
Большое Миассово и Большой Таткуль.) [9]. 

Почвенный покров района отличается разнообразием и мозаичностью 
вследствие неоднородности почвообразующих пород, сложности рельефа, и 
микроклиматических условий . Наиболее широко распространены серые и бурые 
горно-лесные и лесные почвы, неоподзоленные или слабо оподзоленные. 
Основная масса типов почв горно-лесной зоны представлено горными 
вариациями, для которых свойственно сравнительно небольшая мощность, легкий 
механический состав (преобладают легкие и средние суглинки), разный уровень 
скелетности, растущая при понижении мощности, хорошая дренированность. 
Зачастую, особенно в верхних частях горных склонов, встречаются 
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неполноразвитые щебнистые варианты почв. Распространены также различные 
типы луговых и болотных почв. 

Растительность представлена лесными, луговыми, степными и болотными 
сообществами. Господствующие позиции в структуре покрова занимают леса 
(более 80 % от площади). Они сложены, в основном, сосной обыкновенной и 
березой повислой. Иногда доминируют береза пушистая, осина, лиственница, 
серая и черная ольха, липа. Практически все леса пройдены неоднократными 
рубками и пожарами и являются вторичными. Присутствуют также разнотравные 
луга, образовавшиеся на старых вырубках, многочисленные сенокосные поляны с 
остепненным травостоем и горно-ключевые высокотравные луга. Разнообразные 
и многочисленные болота не занимают больших площадей, почти все они 
образовались на месте «постаревших» озер или их бывших заливов. Реликтовым 
элементом растительного покрова являются группировки горных степей.  

На территории заповедника насчитывается не менее 40 речек, основная масса 
которых стекает с Ильменского хребта. Речки короткие, маловодные, с крутым 
падением в твердых каменистых берегах и каменистым ложем. Весной, при 
таянии снега или же в следствии большого ливня, реки преобразуются в бурные 
пенящиеся потоки. Летом они обычно пересыхают, вода сохраняется только в 
наиболее глубоких ямах, под россыпями и в мощных родниках, питающих речки. 
Самая длинная река — Большая Черемшанка (9,8 км) [10]. 

Ильменский заповедник имеет большое значение как ключевая ООПТ, 
резерват генофонда и ценофонда растительного мира и служит эталоном 
ненарушенных и относительно ненарушенных растительных сообществ сосново-
березовых лесов Южного Урала, которые на соседних территориях сильно 
трансформированы. Заповедник хранит местообитания эндемичных и реликтовых 
растений, а также редких и охраняемых видов, внесенных в Красную Книгу РФ и 
региональные Красные Книги Челябинской области и соседних регионов 
(Республики Башкортостан, Курганской области, Свердловской области)  

В настоящее время на территории Ильменского заповедника имеется 8 видов 
дождевых червей, 66 видов моллюсков, 228 видов пауков и более 3500 видов 
насекомых. В Ильменских горах обитает более половины охраняемых видов 
беспозвоночных уральского региона [10]. 

Фауна водных беспозвоночных животных заповедника носит смешанный 
евроазиатский характер. Планктонные сообщества включают как холодноводные 
озерные виды северного комплекса, так и тепловодные прудовые виды южного 
комплекса. В последние годы в связи с изменением климата наблюдается смена 
фауны в сторону усиления южного тепловодного элемента. Всего в фауне 
заповедника отмечено 377 видовых таксонов водных беспозвоночных, в том 
числе 19 видов простейших, 62 вида турбеллярий, 153 вида коловраток, 25 
веслоногих и 36 видов ветвистоусых ракообразных, 15 видов пиявок, 66 видов 
моллюсков (включая некоторые наземные формы), 20 видов других 
беспозвоночных (губки, кишечнополостные, мшанки, олигохеты и др.). Большое 
количество разнотипных водоемов, сложный рельеф озерных котловин, пестрота 
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гидрохимических характеристик создает сообщества водных беспозвоночных, 
характеризующиеся высоким уровнем разнообразия [11]. 

Флора сосудистых растений заповедника насчитывает около 953 
видов,относящихся к 106 семействам и 406 родам. 56% всех видов принадлежит к 
10 ведущим семействам (рисунок 1.2). 

Сосудистая флора Ильменского заповедника полна полезными растениями. 
Среди них есть медоносы (138 видов),кормовые (122 вида),лекарственные ( 83 
вида),пищевые (75 видов),красильные (79 видов), декоративные( 68 
видов),технические ( 41 вид) [5,7]. 

 

 
 
Рисунок 1.2 – Башмачок настоящий (фото П. Снитько) 
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 2. СОСТАВ ДОМИНИРУЮЩИХ МХОВ НА ИССЛЕДУЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ И ЕГО АНАЛИЗ  
 
2.1 Отдел Моховидные – Bryophyta 

 
Все мхи — листостебельные растения, но в отличие от листостебельных 

юнгерманниевых мхи по большей части владают отлично выраженной нитчатой 
протонемой, все листья у мхов неплохо развиты (нет амфигастриев) и всегда 
цельные, а коробочка спорогония обычно имеет колонку и никогда не содержит 
элатер. 

Класс мхов разделяют на три подкласса, хорошо различающихся между 
собой по строению спорогония и некоторым особенностям гаметофита: 
Сфагновые (Sphagnidae), Андреевые (Andreaeidae) и Бриевые (Bryidae); 1-е 2 
класса невелики по объему и содержат в соответствие с этим в пределах 300 и 
около 100 видов [13]. 

Сравнительно простая внутренняя организация характеризует 
моховидных. В них  можно обнаружить ассимиляционную ткань, а также слабо 
по сравнению с другими современными высшими растениями выраженные 
проводящие, механические, запасающие и покровные ткани, которые отчетливо 
прослеживаются не во всех систематических группах этого отдела. Своеобразие 
моховидных, как самостоятельного отдела высших растений, особенно заметно 
проявляется в цикле их развития (рисунок 2.1). 

От низших растений мохообразные выделяются еще бессчетными 
микроскопичными особенностями, в том числе наличием своеобразно устроенных 
гаметангиев (половых органов); мужских — антеридиев и женских — архегониев. 
Иной отличающий признак мохообразных — правильное чередование в 
нормальном цикле развития растения двух различных по своей морфологии 
поколений. Одно из поколений называется гаметофитом (растение, производящее 
половые элементы — гаметы), другое — спорофитом (растение, производящее 
элементы бесполого размножения - споры) [13,14]. 

Возникающий на слоевищном или же листостебельном 
гаметофите антеридий имеет вид многоклеточного мешочка, внутри которого 
образуются мужские гаметы — сперматозоиды. Архегоний имеет вид 
многоклеточной колбочки, в расширенной части которой — брюшке архегония  
—  образуется женская гамета, или яйцеклетка. В случае если антеридии и 
архегоний размещаются на одном гаметофите, то такие растения 
называются однодомными. Если на одном растении (мужском) располагаются 
антеридии, а на другом (женском) — архегоний, то такие виды называются 
двудомными. Есть и многодомные мохообразные, у которых антеридии и 
архегоний могут располагаться на одном и на разных растениях того же вида. 

При наличии капельножидкой воды сперматозоид достигает яйцеклетки и 
оплодотворяет ее. Из образующейся в итоге оплодотворения зиготы вырастает 
спорофит, который у мохообразных называется спорогонием и который может 
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состоять из стопы, ножки и коробочки. Спорогоний первоначально развивается в 
брюшке архегония, которое, разрастаясь, превращается в колпачок. С помощью 
стопы спорогоний высасывает из гаметофита воду с минеральными солями и 
органическими веществами. В коробочке спорогония возникает споровый мешок, 
или спорангий. Созревшая коробочка вскрывается, и споры попадают во 
внешнюю среду. При наличии благоприятных условий споры прорастают и дают 
начало новому гаметофиту. При этом первоначально образуется предросток, 
или протонема, имеющая вид многоклеточной нити, пластиночки, шаровидного 
тела и др., а затем уже вырастаетгаметофор - собственно слоевищный или 
листостебельный гаметофит, несущий гаметангии, в которых вновь возникают 
сперматозоиды и яйцеклетки, и т. д. Таким образом происходит чередование 
поколений в жизненном цикле мохообразных [15]. 

 

 
 

Рисунок 2.1 –  Размножение моховидных 
 

2.2 Экологические группы 
 

По отношению к субстрату и увлажнению мхи Ильменского заповедника 
возможно поделить на группы: 

1. Напочвенные виды, предпочитающие завышенное увлажнение; временами 
подселяются на прикорневой части стволов или же валежнике. К ним относятся 
мхи лесного напочвенного покрова и болотно-луговые мхи. 

2. Типичные эпифиты, временами переходящие на каменистые субстраты  
3. Эпилитные мхи — жители скальных обнажений и сухих каменистых почв.  
4.Мхи-эвритопы, обитающие на всевозможных типах субстрата [16]. 

Символически разделяются на 3 подгруппы:  
1) виды, тяготеющие к местообитаниям с завышенным увлажнением. 

Заселяют основу, причины деревьев, временами скопления мелкозема на 
затененных сторонах скал и городских построек;  
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2) виды, заселяющие в ведущем каменистые и эродированные земли, осыпи, 
суглинки, мелкозем при всевозможных критериях увлажнения. Проживают в 
ведущем на городских окраинах в регионе карьеров, промышленных застроек, 
грунтовых дорог и т. п.;  

3) виды ксерофитной ориентации, способные произрастать при самых 
различных типах увлажнения, довольно устойчивые к вытаптыванию и 
атмосферному загрязнению. 

Растительный организм всякий раз проверяет на себе воздействие цельного 
комплекса всевозможных факторов. Чаще всего мхи растут в среде с повышенной 
влажностью: болота, леса, сырые луга, где нередко образуют сплошной покров. 
Существуют виды, растущие только в воде. Вильде (1990); Gimingham, Birse  
(1957) считают, что на расселение мхов влияют не только влажность, но и 
освещенность.  

И.И. Абрамов (1969) предполагает, что расселение мхов связано  с 
трофностью и карбонатностью грунтов, реакций (рН) субстрата и температурным 
режимом. 

М.Ф. Бойко (1986) считает, что приспособление мхов к местам их обитания 
зависит от 2-ух уровней организации: организменного с 2-мя подуровнями  —  
клеточным и органным, и популяционного.  

Мохообразные, как известно, не имеют развитой корневой системы, 
кутикулы и проводящих сосудов, поэтому воду и растворенные в ней 
питательные вещества и атмосферную влагу они берут через всю поверхность 
тела. Исходя из того, как отдельные виды реагируют на влажность субстрата во 
флоре мохообразных выделяются следующие экологические группы: ксерофиты, 
мезофиты, ксеромезофиты, гигрофиты и гидрофиты.  

Ксерофиты — растения, обитающие при недостатке воды, способные 
переносить засуху, не снижая сильно жизненной активности, обитающие в 
засушливых, солнечных местообитаниях (скалы, дюны и т. п.) [17]. 

Мезофиты — растения, обитающие в пространствах (часто тенистых) со 
средними условиями увлажнения (влажные луга, темно-хвойные леса). 

Ксеромезофиты — переходный тип; виды, обитающие на коре стволов 
(выше границы снегового покрова) в хвойных и лиственных лесах умеренного 
пояса. Растений, способных переносить засуху  не снижая сильно жизненной 
активности, среди мохообразных нет, и те из них, которые проживают в 
засушливых, солнечных местообитаниях (скалы, дюны), лишь условно можно 
называть ксерофитами. 

Гидрофиты живут в воде; они прикрепляются ризоидами к стволам или же к 
веткам утонувших деревьев или к подводным камням либо свободно плавают на 
поверхности или в толще. 

Гигрофиты — растения избыточно увлажненных мест (болота, берега речек 
и ручьев); дерновинки и коврики гигрофитов, например сфагнов, как правило 
большую часть года пропитаны водой. 
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По механическому составу субстрата можно выделить группы (по 
Корчикову Е.С.): 

эпифиты –  растения, поселяющиеся на других растениях, главным образом 
на стволах и ветвях деревьев и кустарников; 

эпилиты – растения, обитающие на горных субстратах;  
эпигеиды – обитающие на почве; 
эпиксилы – обитающие на мёртвом органическом субстрате (обнажённой 

или гниющей древесине, мелких растительных остатках, навозе). 
На исследуемой территории можно отметить фитоценотические группы 

листостебельных мхов: степные, лесные, луговые, болотные, прибрежно-водные и 
виды скально-каменистых субстратов. 

В лесах исследуемой территории выделяют 4 экотопа, населенных мхами: 
основания стволов деревьев и выступающие корни; гнилостная древесная  порода; 
лесной грунт с более или же наименее развитой подстилкой и время от времени 
участки обнаженной почвы. Валуны и отдельные скалы, как отмечает Л.В. 
Бардунов (1961), лучше рассматривать порознь, так как по своей флоре мхов они 
стоят особняком [18]. 

Притяжение определенных видов эпифитов к породе дерева, вполне вероятно, 
связано со свойствами коры этого дерева. К примеру, для плоских широких 
дерновинок Pylaisiella polyantha имеет значение гладкая кора, для других, 
имеющих рыхлые дерновинки малого размера, наоборот, бугристая, 
трещиноватая кора, где им проще закрепиться. Ведущими лесообразующими 
древесными породами в Ильменском заповеднике считается сосна (Pinus 
sylvestris) и береза (Betula pendula). Свойства коры этих пород считаются 
неблагоприятными для обильного развития эпифитов.  

Мхи произрастают или в основаниях стволов невысоко над поверхностью 
почвы (10-15 см), пореже подымаются по стволам березы, осины, или на вы-
ступающих корнях деревьев. Всего подмечено 18 видов, произрастающих на 
деревьях. Наиболее распространенным видом среди них является Pylaisiella 
polyantha. Чаще всего этот вид можно встретить на осине (до 3-5 м). Вместе с P. 
polyantha встречается другой вид, часто произрастающий в маленьких 
дерновинках — Orthotrichum obtusifolium. Нередко данный вид можно встретить и 
на упавших стволах деревьев, древесина которых находится на начальных 
стадиях разложения [18]. 

На прикорневых повышениях встречается Ceratodon purpureus, Sanionia ип-
cinata, Ptilium crista-castrensis, Dicranum congestum, Orthodicranum montanum, Ptil-
ium crista-castrensis, Pleurozium schreberi, а еще Pohlia nutans, Homomallium in-
curvation, Hypnum pallescens, Platydictya subtilis, Callicladium haldanianum, 
Brachythecium velutinum, Amblystegium varium, A. serpens, Plagiomnium cuspidatum 
и Dicranum fuscescens. Некоторые из данных видов могут иметь все шансы 
произрастать на субстратах нескольких типов (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 – Видовой состав и распределение лесных мхов различных 
экотопов 

 
Название видов Лесные экотопы 

основания 
стволов де-
ревьев (и 
прикорневые 
возвышения) 

гнилая 
древесина 

Почва 
с подстилкой Обнаженная 

1 2 3 4 5 
Abietinella abietina - - + - 

Amblystegium serpens + + + - 

Amblystegium varium + - - - 

Brachythecium 
mildeanum 

- - + - 

Brachythecium 
oedipodium 

- - + - 

Brachythecium reflexum - - + - 

Brachythecium rutabulum - + + - 

Brachythecium 
salebrosum 

- + + - 

Brachythecium velutinum + + + - 

Brachytheium starkei - - + - 

Callicladium haldanianum + - - - 

Calliergon cordifolium - - + - 

Dicranum bergeri + - - - 

Dicranum fuseescens + - - - 

Dicranum polysetum - - + - 

Dicranum bonjeani + - - - 

 
Homomallium incurvatum + - - - 

Нурпит cupressiforme - + - - 

Нурпит lindbergii - - + - 

Leskea polycarpa - + - - 

Plagiomnium cuspidatum +- + + - 

Plagiomnium ellipticum - - + - 
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Plagiomnium elatum - - + - 

Platydictia subtilis - + - - 

Pseudobryum cindidioides - - + - 

 
Примечание: "+"  —  присутствие вида; "-"  —  отсутствие вида. 
 
Группа мхов, поселяющихся на гнилой древесине не велика. На сравнительно 

свежей, только начинающей гнить, древесине встречаются: Brachythecium 
rutabulum, В. salebrosum, В. velutinum, Platygyrium repens, Pylaisiella polyantha, 
Sanionia uncinata, Hypnum cupressiforme, Pleurozium schreberi, Leskea polycarpa. На 
сильно сгнившей древесине набор видов несколько иной. Здесь чаще 
встречаются: Amblystegium serpens, Plagiomnium cuspidatum, Climacium 
dendroides. Многие  из этих видов встречается и в других экотопах [19]. 

Экологический спектр представлен восемью группами (табл. 2.2). Более 
многочисленными считаются: гигрогидрофиты (21%) и гигрофитов (20%), 
несколько ниже стоят группы мезогигрофитов (16%), мезофитов (14%) и 
гидрогигрофитов (13%). Они объединяют 47 видов, или 81%, всего видового 
состава бриоф-лоры болот. Присутствуют в незначительном количестве группы: 
гидрофиты (7%), гигромезофиты (5%) и ксеромезофиты (4%). 

 
Таблица 2.2 – Экологические группы листостебельных мхов болотных 

фитоценозов 
Экологические 
группы 

Число видов Общее 
число видов 
в каждой 
эколог. 
группе 

Доля (%) от 
общего чис-
ла видов 

Сфагновые 
мхи 

Зеленые 
мхи 

Ксеромезофиты - 2 2 4 
Мезофиты - 8 8 14 

Гигромезофиты - 3 3 5 

Мезогигрофиты 1 8 9 16 
Гигрофиты 5 6 11 20 

Гидрогигрофиты 3 4 7 13 
Гигрогидрофиты 10 2 12 21 

Гидрофиты 4 - 4 7 
Всего: 23 33 56 100 

Примечание: "-"  — отсутствие экологической группы. 
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Группу гигрогидрофитов большей частью составляют сфагновые мхи (10 ви-
дов), из которых наиболее широко распространены в заповеднике: S. 
angustifolium, S. magellanicum, S. teres и реже встречающиеся S. subsecundum и S. 
fallax. 

Видовой состав группы гигрофитов на 45% представлен сфагновыми мхами, 
которую дополняют зеленые мхи (55%). В данную группу входят: S. capillifolium, 
S. fim-briatum, S. palustre, S. russowii, S. warns torfii, CalUergon giganteum, 
Aulacomnium palustre, Helodium blandowii, Pseudobryum cinclidioides, Campylium 
polygamum, Hamatocaulis vernicosus. 

Доля зеленых мхов в экологических группах гидрогигрофитов и 
мезогигрофитов постепенно возрастает по сравнению со сфагновыми мхами. 
Среди последних отсутствуют мезофиты [19]. 

К гидрогигрофитам относятся: S. squarrosum, S. obtusum, S. wulfianum, Cal-
liergon stramineum, C. cordifolium, Calliergonella cuspidate. Последний вид отмечен 
в южной части сосново-тростниково-сфагнового болота в 257 кв., в моховом 
покрове вместе со Sphagnum wulfianum. Это единственный в заповеднике 
фитоценоз, где Paludella squarrosa произрастает в значительном количестве. 
Sphagnum fuscum, Polytrichum strictum, Plagiomnium ellipticum, P. elatum, Dicranum 
honjeanii, Rhizomnium pseudopunctatum, Hypnum lindbergii, Tomentypnum nitens, 
Climacium dendroides являются мезогигрофитами.  

В число мезофитов входят: Plagiomnium cuspidatum, Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens, Her-zogiella seligeri, Plagiothecium denticulatum, Dicranum 
scoparium, Orthodicranum flagellare, Tetraphis pellucida.  

Группа гидрофитов представлена только сфагновыми мхами: S. cuspidatum, S. 
riparium, S. jensenii и S. majus.  

К гигромезофитам относятся Pohlia nutans, Dicranum bergeri, Rhytidiadelphus 
subpinnatus, к ксеромезофитам - Ceratodon purpureus и Orthodicranum montanum. 

В прибрежно-водную группу листостебельных мхов включены виды, про-
израстающие постоянно в погруженном состоянии и обитающие в пределах 5 м от 
уреза воды (на примере оз. Ильменское).  

Бриофлора прибрежно-водной зоны достаточно разнообразна и насчитывает 
35 видов из 9 семейств. Семейства Ат-blystegiaceae, Hypnaceae, Dicranaceae, 
Brachytheciaceae, Leskeaceae, Grimmiaceae, Mniaceae. 

Восточный и западный берега озера отличаются видовым богатством флоры 
мхов, соответственно 24 видов (41% от общего состава) и 39 видов (67%), а также 
соотношением видов в ведущих семействах прибрежно-водной группы (табл.2.3).  

 
Таблица 2.3 – Число видов ведущих семейств западного и восточного берегов 

оз. Ильменское  
Название Число видов 

 западный берег восточный берег 
Amblystegiaceae 

(15) 
7 11 



22 

 

Hypnaceae (4) 2 2 
Dicranaceae (8) 4 6 

Brachytheciaceae 
(12) 

5 10 

Leskeaceae(4) 2 4 
Grimmiaceae (4) 2 3 

Mniaceae (4) 2 3 
Итого:       51 24 39 

 
Пропорции соотношения видового состава мхов восточного и западного 

берегов (24:39) отрображают климатические, геологические, морфометрические 
особенности озера и особенности систематической структуры прибрежно-водной 
группы мхов оз.Ильменское. В отличие от конкурентных прибрежно-водных рас-
тений, обильно произрастающих на западном берегу, они большей частью заселя-
ют восточный — более крутой и каменистый, подверженный воздействию 
неблагоприятных климатических факторов. Другой причиной различия видового 
богатства мхов восточного и западного берегов озера, по нашему 
мнению,является нарастающее влияние антропогенного прессинга. Западный 
берег, как более доступный для городского населения, испытывает это 
воздействие в большей степени: исчезают естественные местообитания мхов, 
растет численность нарушенных - незадернованные почвы и костровища,   на   
которых   произрастают   космополиты:   Funaria   hygrometrica. В итоге 
происходит обеднение бриофлоры прибрежно-водной зоны озера [20]. 

Исходя из признаков приспособленности к комплексу условий внешней среды 
в прибрежно-водной полосе водоема, виды мхов подразделяются на водные и 
прибрежные. Можно отметить следующие типы субстрата, на которых они произ-
растают: 

1. каменистые обнажения (камни в воде, как длительно, так и временно зато-
пляемые; береговые камни; камни лежащие в полосе 3-5 м от линии воды), 

2. гниющие растительные остатки: 
а) край сплавины "вторичный" берег  (Горновский, 1961), 
б) собственно гниющие растительные остатки (гниющие стебли и листья 

прибрежных растений, гнилая древесина периодически затопляемая, а также сво-
бодно лежащая на берегу), 

3. песок (галечно-песчаный аллювий), 
4. обнаженная почва, 
5. корни и основания стволов прибрежных деревьев. 
Экологический спектр включает следующие группы, которые можно рас-

положить в ряд по убыванию числа видов в них: мезофиты (8 видов, или 26%), 
мезогигрофиты и гидрогигрофиты (по 5 видов, или 16%), мезоксерофиты и гиг-
рофиты (по 4 вида, 13%), гигрогидрофиты и гидрофиты (по 2 вида, или 6,5%), 
ксеромезофиты (1 вид, или 3%) [21]. 
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2.3 Жизненные формы  
Система жизненных форм, принятая К. Магдефрау (Magdefrau, 1982) 

позволяет разбить моховидные на группы, сходные по визуально-
морфологическим признакам (рисунок 2.2): 

 

 
Рисунок 2.2 –   Схема жизненных форм (по Бариновой, 1997) 

 
Формы роста листостебельных мхов по К. Мэгдефрау: 
1. Ортотропные листостебельные мхи — растут вертикально, гаметангии и 

спорофит на вершине главного побега. 
a. протонематические мхи — на протонеме развиваются однолетние короткие, 

прямостоячие побеги, несущие гаметангии (примеры: роды Buxbaumia, 
Diphiscium, Ephemerum, Pleuridium, Physcomitrium и др.); 

b. дерновинные мхи — побег образует новые, прямостоячие фертильные 
побеги. Инновации могут возникать в верхней или нижней части материнского 
побега (близко к субстрату). В результате образуются моховые дерновины, 
отличающиеся высотой и плотностью. 

2. Плагиотропные листостебельные мхи — побеги стелются по субстрату, 
есть диффиренцировка на главный и боковые побеги. 

a. нитчатые мхи — дифференцировка на главный и боковой побеги не 
отчетливо выражена (многие виды семейства Leskeaceae и виды рода Amblyste- 
gium); 

b. мхи-гребенки — главный побег мощный, стелется по субстрату или 
приподнимается, несет многочисленные, простые или разветвленные боковые 
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побеги (многочисленные представители семейств Hypnaceae, Brachytheciaceae, 
Thuidiaceae, Amblystegiaceae); 

c. мхи с ползучим побегом — на ползучем ризоидоподобном главном 
побеге возникают прямостоячие ветви, которые могут быть простыми до слабо 
разветвленных (роды Leucodon, Antitrichia), или простыми до многочисленно 
ветвящихся (Neckeraceae), или деревцевидноветвящимися (Climaciaceae, Нурпо- 
dendraceae) [22]. 

Жизненные формы листостебельных мхов по К. Мэгдефрау: 
1. Однолетники — гаметофит заканчивает свой рост с образованием 

гаметангиев и отмирает после спороношения без образования побегов 
возобновления (Diphiscium foliosum, Phascwn curvicollum). 
      2. Короткие дерновины  —  невысокие дерновины, побеги едва достигают 
высоты 1 см, плотно растут друг к другу, подолжают расти впоследствии 
спороношения благодаря образованию побегов возобновления. Таким образом, 
возникают более или менее замкнутые, часто широкие дерновины, с 
непродолжительным периодом жизни (до нескольких лет) (Trichostomum mutabile, 
Barbula spp., Dy-dimodonspp.). 

3. Высокие дерновины—прямостоячие побеги, простые или слабо 
ветвящиеся, образуют дерновины высотой до несколких дециметров. Побеги 
растут после образования гаметангиев далее или образуют в верхней части побеги 
возобновления. В отличие от коротких дерновин этот тип жизненной формы 
достигает значительного возраста. Высокие дерновины могут не толко 
удерживать капиллярную влагу, но и транспортировать ее (Magdefrau, 1969) 
(Dicranum polysetum, многие виды семейств Dicranaceae, Bartramiaceae, Poly-
trichum spp., Sphagnum spp.). Некоторые бокоплодные мхи могу образовывать 
высокие дерновины (Rhytidiadelphus spp., Caliergonella spp.). 

4. Подушки  —  на прямостоячих побегах в значительном количестве обра-
зуются базальные побеги возобновления. Образующиеся таким способом дер-
новины куполообразной формы растут не только в высоту, но и в ширину 
(Grimmiapulvinata, Andreaea spp., Grimmia spp., Amphidium spp., Plagiopus spp.). 

5. Ковры — плагиотропные мхи, у которых главный и боковые побеги плотно 
прилегают к субстрату (Hookeria lucens., Plagiothecium spp., Homalothe-cium spp.). 

6. Войлок — плагиотропные мхи, стебли которых растут беспорядочно и 
рыхло и образуют легко отделяющийся от субстрата настил. Ежегодно новый 
моховый слой разрастается над прошлогодним. Эта жизненная форма является 
важнейшим элементом мохового покрова лесных почв, удерживающим 
значительное количество атмосферных осадков (Magdefrau, Wutz, 1951, цит. по: 
Magdefrau, 1969) (Thuidium delicatulum, Нурпит spp., Brachythecium spp.). 

7. Висячие формы  —  эпифитные плагиотропные мхи, главный побег 
которых свисает вниз, в то время как боковые остаются короткими и отстоят 
горизонтально. Доминирующее количество висячих мхов морфологически 
относятся к типу роста "мхи-гребенки". Часто встречаются в тропических лесах 
(Papillaria deppei, Phyllogoniwn viscosum) 
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       8. Хвосты  —  мхи, растущие на деревьях и скалах, принадлежат к форме 
роста мхов с ползучим побегом, у которого отстоящие боковые побеги мало или 
совсем не ветвятся и радиально облиственны (Prionodon densus, Leucodon sciu-rо 
ides). 
       9. Веера  —  растут на отвесных субстратах (деревья, скалы). Это мхи с 
ползучим побегом, у которых побеги ветвятся примерно в одной плоскости и 
растут горизонтально до наклоненных вниз, большей частью плоско облиственн. 
"Мхи-веера" стоят более или менее вертикально к падающему свету (Neckeropsis 
undulata). 
      10. Деревца  —  мхи, растущие на почве; побег с отрицательным геотропиз-
мом несет на вершине пучок больших листьев или многочисленных боковых 
веточек. Они принадлежат к форме роста мхов с ползучим побегом (Rhodo-Ъгуит 
roseum, Cliinacium dendroides). 

Классификация жизненных форм мохообразных, предложеная Е.Н. Андреевой 
(1990), основана на выделении совокупности признаков: внешнего облика 
(габитуса), форм роста по К. Мэгдефрау (Magdefrau, 1982), типа жизненного 
цикла, эколого-анатомических особенностей и особенностей занимаемого 
биотопа. Для листостебельных мхов она предлагает выделять следующие 
жизненные формы: 

1) подушковидная  —  куполообразные, плотные, с возрастом многовер-
шинные; высота 3-10 см, диаметр 0.5-1.5 (3) м; преимущественная форма 
роста - высокодерновинная; 

2) плетевидная  —  уплощенные, рыхлые, дерновинки, размеры которых 
ограничены экотопом; преимущественная форма роста - сплетения; 

3) перинная  —  мощные, плотные дерновинки; высота 5-25 см, диаметр 1-20 
м; преимущественные формы роста — деревцевидная, высокодерновинная; 

4) плюшевая  —  ровные, плотные; высота 0.5-5 см, размеры ограничены 
экотопом; преимущественные формы роста  —  короткодерновинная и 
ковровая; 

5) щеткообразная  —  сильно разреженные; высота 0.5-3 (5) см, диаметр 0.03 -5 
м; преимущественная форма роста — короткодерновинная; 

6) губчатая  —  полусферические, рыхлые; высота 0.5-15 см, диаметр 0.05-1.5 
м; преимущественная форма роста- подушечная. 

Знание эколого-биологических особенностей мхов пока ограничено, поэтому 
при геоботанических исследованиях приходится опираться не на их жизненные 
формы, а на формы роста. Их анализ, отмечает Т.В. Малышева (1986, 1989), поле-
зен при изучении структуры мохового яруса [23]. 

Бриологами широко используется система форм роста, предложенная 
Гимингамом с соавторами (Gimingham, Robertson, 1950; Gimingham, Birse, 1957), 
также положивших в основу работу Г. Мейзеля (Meusel, 1935). 

1 тип. Подушки: прямостоячие побеги расходятся из одной точки с 
образованием более или менее компактных куполообразных групп. Ветви 



26 

 

примнимают направление роста основных побегов. Ветвление исключительно 
вблизи верхушки побега. 
a) крупные подушки  —  достигают диаметра более 5 см (Leucobryum glaucum); 
b) мелкие подушки  —  диаметр дерновин менее 5 см (роды Grimmia, Ulota); 

2 тип. Дерновинки: образованы параллельными вертикальными побегами, 
система которых напоминает ворсинки ковра. Рост побегов в вертикальном 
направлении. 

а) высокие дерновинки, ветви прямостоячие  —   побеги более 2 см высотой, 
простые или с ветвями, имеющими вертикальное направление роста (Dicranum 
maus, Polytrichum commune, Tortula rural is); 

подразделение: с плотным ризоидным войлоком вдоль большей части стебля 
Polytrichum alpestre. 

b) высокие дерновинки, ветви расходящиеся, с ограниченным ростом  —   
побеги более 2 см высотой, с короткими расставленными ветвями или 
мутовчатыми от ветвлениями (Campyllium stellatum, Sphagnum spp.); 

Сфагновые мхи имеют форму роста дерновин, но, как отмечает Б. Ланге 
(Lange, 1982), отличаются характером их вегетативного разрастания, образуя 
бугры (кочки), ковры и пятна. При этом пятна могут образовывать почти все виды 
сфагнов. 
c) короткие дерновинки —  аналогичны высоким дерновинкам, но высотой менее 
2 см (Bryum argenteum, Ceratodon purpureus); 
d) открытые дерновинки  —   побеги короткие, четко отделяются друг от друга, 
часто вырастают из остающейся протонемы или "ризоидного тяжа" (Diphiscium 
foliosum); 

3 тип. Дендроидный: ему соответствует древовидная форма роста  —   побеги 
симподиальные, вначале дающие столоны, становящиеся прямостоячими. Нижняя 
часть побега без ветвей, несет чешуевидные листья; нормальные листья и 
обильное ветвление в верхней части побега, с образованием "кроны" (Climacium 
dendroides,Thamnium alopecurum); 

T.B. Малышева (1983, 1987) выделяет древовидну форму, когда крон образу-
ется не одна, а несколько  —   мутовчатая форма (Rhodobryum roseum); 

4 тип. Коврики: главные побеги часто имеют ризоиды, боковые побеги 
обильные с ограниченным ростом, восходящие или горизонтальные, сильно 
переплетенные или параллельные [23]. 

a) грубые коврики  —   главные побеги прикреплены к субстрату, несут 
многочисленные короткие ветви. Побеги тесно соприкасаются, так что 
коврик легко отрывается от субстрата (Brachythecium rivulare, В. albicans, 
Eurhynchium striatum); 

b) гладкие (шероховатые) коврики  —   ветви сильно переплетены, 
расположены в той же плоскости, что и главные побеги; заросли имеют 
гладкую текстуру (Frul-lania tamarisci, Нурпит cupressiforme); 

c) нитевидные коврики (распростертые формы) —   нежные, ползучие, непра-
вильно и редко ветвящиеся, иногда образуют тонкие коврики. Эта форма 
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свойственна многим видам, если они рассеянно встречаются среди других 
растений (Eurhynchium praelongum, Нурпит cupressiforme var. ericetorum); 

 5 тип. Сплетения: главные побеги длинные, беспорядочно и часто ветвящиеся, 
сильные. Ризоиды редкие. Ветви согнутые или приподнимающиеся (Hylocomiurn 
splendens, Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis, Rhytidiadelphus triquetrus); 
подразделение: с частыми пучками ризоидов вдоль стебля (Thuidium ta mar is с і 
пит) [13]. 

Биоморфологический анализ форм роста по системе, предложенной 
Гимингамом с соавторами, показал, что в бриофлоре Ильменского 
государственного заповедника преобладают следующие формы роста: дерновины 
(12,8%) и ковры (11,02%»). При этом дерновины представлены в спектре более 
или менее равномерно, тогда как среди ковров преобладают гладкие, в меньшей 
степени - грубые, нитевидным коврикам принадлежит очень малая доля —  0.7%. 
Остальные формы роста занимают от 1,5% до 8,0% (табл. 2.4.). 

 
Таблица 2.4 – Спектр форм роста листостебельных мхов Ильменского 

заповедника 
 

Формы роста Количество видов в % от общего числа 
видов 

Подушки 5.0 8,6 
Дерновины 
из них: 
высокие 

высокие с мутовчатым 
ответвлением низкие 

21.0 
 

9.0 
7.0 
5.0 

12,18 
 

5,22 
4,06 
8,6 

Древовидная 2.0 1,16 
Ковры 
из них: 
грубые 
гладкие 

нитевидные 

19.0 
 

10.0 
9.0 
1.0 

11,02 
 

5,8 
5,22 
0.58 

Сплетения 10.0 5,8 
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3 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
3.1 Подготовительные работы и работа на маршруте 
 
Материалы и снаряжение. Для сбора крупных мхов (сфагнум, политрихумы) 

необходима гербарная папка с бумагой. Для хранения мелких напочвенных мхов 
изготавливают конверты из бумаги или используют синтетические пакеты (из-под 
молока, кефира), также понадобятся сумка или рюкзак, прочный острый нож для 
срезания коры деревьев со мхами, небольшое зубило и молоток для откалывания 
скалистых пород со мхами. Обязательными являются бумага для этикеток, 
карандаш, полевой дневник, компас, карта и др. [24].  

Маршрут. Так как основная масса мхов произрастает в древесных 
насаждениях, маршрут прокладывается с охватом большого разнообразия 
растительности. При прокладке маршрутов в лесах необходимо иметь планы 
лесонасаждений М 1:25 000, где указаны основные лесообразующие породы и их 
возрастные группы. 

При работе на маршруте в полевом дневнике делают краткие описания 
растительных сообществ, в которых собирают мхи. Мелкие напочвенные образцы 
помещают в отдельные пронумерованные пакеты и вкладывают черновые 
этикетки с номером и указанием географического положения, места обитания, 
вида дерева или другого субстрата, высоты и стороны горизонта [24]. 

Крупные напочвенные мхи закладывают в гербарную папку, предварительно 
расправив их на листе бумаги. Каждый образец снабжают черновой этикеткой.    

  
3.2 Методика полевых работ 

 
Основным материалом для работы послужили сборы, проведенные в ходе 

экспедиции в июле 2016-2017 года. Выявление видового состава бриофлоры 
проводилось детально-маршрутным методом. Полевые работы по выявлению 
видового состава мхов проводились с применением геоботанических методов. На 
береговых скалах озера Ильменское, на деревьях, жилых зданиях, вблизи 
автодорог и железной дороги  Ильменского государственного заповедника были 
сделаны геоботанические описания 7 видов местообитания, заложены 21 учетных 
площадок. В ходе работ каждое местообитание рассматривали как пробную 
площадь (описание). На каждом описании закладывали учетные площадки 
размером 10x10 см [24]. 

Для каждой учетной площадки указывалась экспозиция, уклон, освещенность, 
расстояние до уреза воды по вертикали. В отличие от описания леса или луга, где 
большая часть видов растений известна исследователю, многие виды мхов в поле 
надежно идентифицировать нельзя. Для решения данной проблемы предложен 
способ: каждую площадку фотографировали, собирали все виды, растущие на 
площадке с указанием квадрата решетки, для того, чтобы, по фотографии, можно 
было выявить степень проективного покрытия каждого вида [25].  
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Пробные площадки закладываются в гомогенных по составу и возрасту 
фитоценозах (в идеале – например, в монопородных одновозрастных посадках). 
Биотические и абиотические условия среды на сравниваемых пробных площадках 
должны быть по возможности одинаковыми (состав и структура фитоценозов, 
форма рельефа, увлажнение, освещенность и т.п.). Модельные деревья на 
пробных площадках должны быть по возможности постоянными, приблизительно 
одновозрастными, без видимых повреждений, принадлежать к одной из основных 
лесообразующих пород. 

При заложении площадок следует соблюдать следующие правила:  
• избегать придорожных деревьев, так как моховый покров данных деревьев 

влияют другие условия по сравнению с деревьями, растущими далеко от дорог;  
• избегать загущенных лесонасаждений с очень низкой освещенностью;  
• остерегаться пастбищ и лугов, которые обрабатывались пестицидами или 

интенсивно удобрялись.   
Как при одноразовом исследовании, так и при планировании многолетних 

наблюдений, модельные деревья в пределах пробных площадок выбираются 
произвольно, по случайному принципу, независимо от того, растут на них мхи 
обильно или нет.   

Расчёты покрытия и сбор коллекций осуществлялись непосредственно на 
территории научно-производственной базы заповедника, определение видового 
состава происходило в биологической лаборатории Южно-Уральского 
государственного университета [28]. 

 
3.3. Методика камеральных работ  
 
Камеральные работы  включали идентификацию образцов, расшифровку 

фотографий площадок, вычисление частот встречаемости видов, определение их 
обилия.  

По возвращении с экскурсии собранный материал разбирают по группам. 
Собранные в гербарную папку мхи вместе с этикетками перекладывают на сухую 
бумагу и закладывают  для сушки в пресс. Маленькие напочвенные эпифитные 
мхи вынимают из пакетов и раскладывают  в проветриваемом помещении для 
сушки. Для последующей работы материал помещают  в бумажные пакеты и 
хранят в коробках. Черновые этикетки заменяют стандартными или данные о 
материале переносят непосредственно в конверт, где хранится соответствующий 
образец [29]. 

 Покрытие каждого вида на стволе дерева может быть так же представлено в 
качестве визуальной оценки, что проводится с помощью небольших пробных 
площадок, расположенных на стволе дерева на определенной высоте. Для 
определения проективного покрытия используется балльная шкала Браун-Бланке, 
объединяющая покрытие и обилие:   

+ – встречается редко, степень покрытия ничтожна;  
1 – индивидуумов много, степень покрытия мала или особи разрежены, но 
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площадь покрытия большая; 
2 – индивидуумов много, степень проективного покрытия не менее 10 %, но не 

более 25 %; 
3 – любое количество индивидуумов, степень покрытия 25–50 %; 
4 – любое количество индивидуумов, степень покрытия 50–75 %.  
5 – степень покрытия более 75 %, число особей любое.   
Метод визуальной оценки применяется преимущественно при 

биоиндикационных исследованиях [24]. 
Для оценки состояния индикаторных талломных видов используется шкала 

витальности. Для каждого пробного дерева определяется класс витальности 
индикаторного вида.  Классы витальности мхов представлены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Классы витальности мхов 
 

Класс 
витальности 

Состояние талломов 

1 Нормальные 
2 Слегка поврежденные 
3 Средне поврежденные 
4 Сильно поврежденные 
5 Мертвые 

 
В качестве индикаторных видов выбираются виды различной 

чувствительности к загрязнению, причем такие, повреждения которых хорошо 
видны (различные виды рода Racomitrium, Hygrohypnum, Platydictya и др.). 
Повреждения обычно проявляются в виде некротических пятен [14]. Метод 
используется как при биоиндикационных исследованиях, так и в системе 
мониторинга (Приложение И) 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
4.1. Таксономический анализ  бриофлоры района исследования 
 
В бриофлоре мхов Ильменского заповедника к настоящему времени выявлено 

58 видов из 24 родов и 12 семейств. Первые места в спектре лидирующих по 
числу видов мхов(табл. 6) принадлежат семействам:, Amblystegiaceae (15), 
Brachytheciaceae(12) и Hypnaceae (4), Dicranaceae(8), Mniaceae (4),К семействам, 
насчитывающим по 2 вида, принадлежат: Anomodontaceae и Hylocomiaceae. 3 
семейства содержат по 1 виду: Aulacomniaceae,Thuidiaceae,Helodiaceae.  

 
Таблица 4.1 –  Систематический состав  мхов Ильменского заповедника 

 
Семейство, число видов Род, число видов 

Grimmiaceae (4) 
Grimmia (2), Schistidium (1), 

Racomitrium (1) 
Dicranaceae (8) Cynodontium (1), Dicranum (7) 

Mniaceae (4) Mnium (1), Plagiomnium (3) 
Aulacomniaceae (1) Aulacomnium (1) 
Anomodontaceae (2) Anomodon (2) 

Leskeaceae (4) Leskea (1), Leskeella (1), Pseudoleskeella 
(2) 

Thuidiaceae (1) Abietinella (1) 
Helodiaceae (1) Helodium (1) 

Amblystegiaceae (15) Amblystegium (2), Calliergon (3), 
Calliergonella (1), Campylium (3), 

Drepanocladus (2), Hamatocaulis (1), 
Hygrohypnum (2), Leptodictyum (1) , 

Warnstorfia exannulata (1) 
 

Brachytheciaceae (12) Brachythecium (8), Cirriphyllum (1), 
Eurhynchium (2), Tomentypnum (1) 

 
Hypnaceae (4) Callicladium (1), Herzogiella (1), 

Homomallium (1), Hypnum (1) 
 

Hylocomiaceae (2) Hylocomiastrum (1), Hylocomium (1) 
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4.2 Изучение встречаемости и проективного покрытия моховидных на 
исследуемой территории 

 
Исследования проводились в 7 точках. Нами были заложены 

экспериментальные площадки 10х10 м. На площадках осматривали по 10 
взрослых условно одновозврастных деревьев с диаметром ствола более 20 см и 
склоны. Сбор мхов проводился с прикорневой части дерева, согласно методу 
палетки. В приложение А (рис. А.2 – А.6) представлено расположение точек на 
карте. 

Конспект  мхов составил 58  видов, относящихся к 24 родам, 12 семействам. 
При определении использовался определитель мхов Среднего Урала [31]. 

В видовом соотношении  мхов выявлены следующие семейства: 
Amblystegiaceae,Leskeaceae,Brachytheciaceae,Grimmiaceae,Dicranaceae,Mniaceae,A
nomodontaceae, Thuidiaceae, Helodiaceae, Hypnaceae, Hylocomiaceae, 
Aulacomniaceae.  Все они  представлены на рисунке 4.1.  

 

 
Рисунок 4.1 – Соотношение семейств  мхов 

 
Полный спектр родов эпифитов можно рассмотреть в таблице (табл. 4.2) 
 
Таблица 4.2 – Спектр родов эпифитных мхов изученного района 
 

Род Количество 
видов 

% от общего числа 
видов 

Amblystegiaceae 15 25.86 
Leskeaceae 4 6.89 
Dicranaceae 8 13.7 

Brachytheciaceae 12 20.68 
Mniaceae 4 6.89 
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Aulacomniaceae 1 1.72 
Anomodontaceae 2 3.44 

Thuidiaceae 1 1.72 
Helodiaceae 1 1.72 
Hypnaceae 4 6.89 

Hylocomiaceae 2 3.44 
Grimmiaceae 4 6.89 

 
Согласно полученным результатам исследования на площадке № 1 – НПБ 

(научно-производственная база), общее проективное покрытие мхов составило 
59,1 %. Доминирующие виды  – Amblystegium serpens  (15,5 %) и) Brachythecium 
mildeanum (17,1%).  

Вторая площадка – Ворота НПБ, общее проективное покрытие мхов – 54,4 %. 
Доминирующий вид: Amblystegium serpens – 25,7 %.  

Площадка № 3 – Кордон «Долгие мосты»: общее проективное покрытие мхов 
– 39 %. Доминирующий вид : Leskea polycarpa 19,3%.  

Площадка № 4 – Железная дорога (2008 км): общее проективное покрытие 
мхов составило 25,1 %. Не выявлено явных доминантов.  

Площадка  № 5 – Автомобильная дорога: общее проективное покрытие мхов – 
19,3 %. Не выявлено явных доминантов.  

Площадка №6 – Берег берег оз. Ильменское: общее проективное покрытие 
мхов – 70,1%. Доминирующие виды  – Amblystegium serpens  (18,2 %) 
,Brachythecium mildeanum (24,5 %) и Dicranum bergeri (16,3 %) 

Площадка №7 – Камеральная геологов:общее проективное покрытие мхов – 
81,3 %. Доминирующие виды  –Brachythecium mildeanum (14,2 %) и Amblystegium 
serpens (20,3 %) 

 
4.3 Список мхов Ильменского заповедника 
 
Для сохранения таксономического разнообразия флоры необходимо 

обеспечить сохранение разнообразия всех региональных комплексов 
растительных сообществ. Последние изучают с помощью модельных объектов, из 
которых чаще всего выбирается видовое разнообразие сосудистых растений. 
Другим систематическим группам, а именно мохообразным, внимания уделяется 
меньше. В связи с этим представляет интерес изучение флоры мхов Ильменского 
заповедника, который можно рассматривать как эталон наиболее сохранившихся 
природных экосистем, типичных для восточных низкогорий и предгорий Южного 
Урала и, как своеобразную природную модель, представляющую в миниатюре 
восточные макросклоны Южного Урала . 

В 2016 году методом маршрутных исследований нами изучен видовой состав 
листостебельных мхов Ильменского заповедника.  
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 Число в круглых скобках после названия семейства указывает на количество 
родов в нем; число в круглых скобках после названия рода указывает на число 
видов в данном роде. 

Семейство Grimmiaceae Arnott  
Род Grimmia (2)Grimmia affinis Hoppe et Hornsch. ex Hornsch; G. ovalis (Hedw.) 

Lindb.Род Schistidium (1) Shistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et Schimp. in 
B.S.G.;Род Racomitrium (1) Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. 
      1. Grimmia affinis Hoppe et Hornsch. ex Hornsch. - сосновый лес редкостойный 
остепненный, 109 кв., на камне. Ксеромезофит. Гипоаркто-горный.  

2. G. ovalis (Hedw.) Lindb. - сосновый лес мохово-лишайниковый на каме-
нистых   обнажениях,   84   кв.,   на   камнях;   сибирсковасильковомордовниково-
полынная каменистая степь, 109 кв., на камнях; сосновый лес с примесью Larix 
sibirica с доминированием Chamerion angustifolium, 160 кв., на камнях; 
встречается часто по всему побережью оз. Ильменское на камнях в 1,5-5 м от 
уреза воды. В степных ценозах произрастает с Grimmia montana, Ceratodon 
purpureus, Hedwigia ciliata, Abietinella abietina. Ксерофит. Арктогорный. 

4. Shistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et Schimp. in B.S.G. - таволгово-
полынная луговая степь, 75 кв., на камне; сосновый лес разнотравно-вейниковый, 
75 кв., на камне; по побережью оз. Ильменское, на камнях в 1-3 м от уреза воды. 
Мезоксерофит. Гипоарктогорный.  

5. Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. - Сосновый лес ракитниково-
зеленомошный, 74 кв., на камне. Мезоксерофит. Горный. 

Семейство Dicranaceae Schimp.  
Род Cynodontium (1)Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb.; Род Dicranum 

(6)Dicranum bergeri Bland. in Starke; D. bonjeanii De Not.; D. congestum Brid.; D. 
fuscescens Turn.;D. polysetum Sw.; D. scoparium Hedw.; D. viride (Sull. et Lesq. in 
Sull.) Lindb. 

6. Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. - сосновый лес зеленомошно-
брусничный, 83 кв., на камне; оз. Ильменское, берег НПБ, 90 кв., каменистый 
берег, на камне. Мезоксерофит. Гипоарктогорный.  

7. Dicranum bergeri Bland, in Starke - сфагновые рямы с доминированием в 
моховом покрове Sphagnum /uscum, S. magellanicum, Polytrichum striatum., 127, 271 
кв., на кочках. Гигромезофит. Гипоарктогорный. 

8. D. bonjeanii De Not. - тростниково-осоковое евтрофное болото с березой, 75 
кв., на микроповышениях. Мезогигрофит. Бореальный. (опр. А.П. Дьяченко, 
1999). 

9. D. congestum Brid. - сосновый лес зеленомошно-брусничный, 83 кв., на 
приствольных возвышениях; сосновый вейниково-разнотравный лес, в основании 
ствола сосны. Мезофит. Гипоарктогорный. 

10. D. fuscescens Turn. - оз. Ильменское, кардон Долгие мосты, 90 кв., 
каменистый берег, на камнях; сосновый лес орляково-разнотравный, 75 кв., на 
приствольных возвышениях. Мезофит. Бореальный.  
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11.D. polysetum Sw. - сосновый лес мохово-лишайниковый на каменистых 
обнажениях, 84 кв., на почве; лиственничный лес редкостойный остепненный, 109 
кв., на почве; сосновый лес ракитниково-зеленоммошный, 74 кв., на почве. Мезо-
фит. Бореальный.  

12. D. scoparium Hedw. - сосновый лес разнотравно-вейниковый, 74/75 кв., на 
камнях; оз. Ильменское, берега НПБ, на камнях в 2-3 м от уреза воды; евтрофная 
кайма болота, 75 кв., на приствольных повышениях. Мезофит. Бореальный. 

 13. D. viride (Sull. et Lesq. in Sull.) Lindb. - сосновый лес около Камеральной 
геологов ракитниково-зеленомошный, 74 кв., на камне;  Ксеромезофит. 
Бореальный.  

Семейство Mniaceae Schwaegr. in Willd.  
Род Plagiomnium (3)Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.Kop.; P. elatum (Bruch et 

Schimp. in B.S.G.) T.Kop.; P. ellipticum (Brid.) T.Kop.;Род Pseudobryum 
(1)Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) T.Kop.;  

14.Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) Т.Кор. - в березовых, сосновых, смешан-
ных березово-сосновых и ольхово-березовых лесах, на камнях, основаниях 
стволов деревьев, влажной почве, гнилой древесине; лесной сырой, зарастающий 
малиной луг, 66 кв., на почве; заросли спиреи, 75 кв., на затененном камне; на 
микроповышениях в мокрых осочниках; по побережью оз. Ильменское, на основа-
ниях стволов деревьев, камнях, гнил ой-древесине. Мезофит. Бореальный 

15.P. elatum (Bruch et Schimp. in B.S.G.) Т.Кор. - болото, 75 кв., западная 
граница болота с суходолом, черноольхово-кочкарноосоковый фитоценоз с доми-
нированием Carex cespitosa, Filipendula ulmaria, Solarium dulcamara, 
Calamagrostis canescens на микроповышениях. Мезогигрофит. Бореальный. 

16.P. ellipticum (Brid.) Т.Кор. - ольховый лес заболоченный на сплавине, 75 кв., 
на заболоченной почве; по побережью оз.Ильменское. На сплавине, по берегу в 
основании заиленной травяной кочки в 1 м от воды, на камнях в 3 м от воды, на 
сырой почве. Мезогигрофит. Бореальный. 

17. Psendobryum cinclidioides (Hueb.) Т.Кор. – Ворота НПБ: березовый 
вейниково-хвощево-орляковый лес, на гнилом дереве;Камеральная геолологов, 
250 кв., заросли тростника, на сырой почве. Гигрофит. Гипоарктогорный. 

Семейство Anomodontaceae Kindb.  
Род Anomodon (2)Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.; A. viticulosus (Hedw.) 

Hook. et Tayl. 
18. Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. - восточный берге оз.Ильменское, 

на валунах в 5 м от уреза воды. Ксеромезофит. Горный. (опр. О.М. Афонина, 
2000). 

19. A. viticulosus (Hedw.) Hook, et Tayl. – Камеральная Геолологов,на 
древесных породах . Ксеромезофит. Горный. 

Семейство Leskeaceae Schimp.  
Род Leskea (1)Leskea polycarpa Hedw.; Род Leskeella (1)Leskeella nervosa (Brid.) 

Loeske; Род Pseudoleskeella (2)Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.; 
P. tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. in Broth. 
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20. Leskea polycarpa Hedw. - восточный берег оз.Ильменское; ольхово-
березовый репешково-скердово-вейниковый редкостойный лес, на гнилой 
древесине. Мезофит. Неморальный 

21. Leskeella nervosa (Brid.) Loeske - по побережью оз.Ильменское, на камнях, 
гнилой древесине, выступающих корнях ольхи. Мезоксерофит. Горный. 

22. Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. - восточный берег 
оз.Ильменское, берега кардона Долгие мосты в 1,5-2 м от уреза воды на камне 
(гранит). Мезоксерофит. Горный. 

23. P. tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. et Broth. – Ворота НПБ, 90 кв., на 
основании ствола липы; мыс Мраморный, на камнях. Мезоксерофит. Горный 

Семейство Thuidiaceae Schimp.  
Род Abietinella (1)Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. 
24. Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch. - сосновый лес мохово- 

лишайниковый на каменистых обнажениях, 84 кв., на почве; сосновый лес 
редкостойный остепненный, 109 кв., на почве; сосновый лес ракитниково- 
зеленомошный, 74 кв., на камнях оз. Ильменское,66 кв. Мезоксерофит. Горный 

Семейство Helodiaceae (Fleisch.) Ochyra  
Род Helodium (1)Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst. 
25. Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warns! - ольхово-березово-каллово- 

осоковое евтрофное болото, 75, 257 кв., сероольхово-березовое евтрофное болото, 
155   кв.,   на   микроповышениях   у   оснований   стволов   деревьев.   Гигрофит.  

Семейство Brachytheciaceae Schimp.  
Род Brachythecium (2) Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. ex Milde; B. 

oedipodium (Mitt.) Jaeg.; B. populeum (Hedw.) Schimp. in B.S.G.; B. reflexum (Starke 
in Web. et Mohr) Schimp. in B.S.G.; B. rutabulum (Hedw.) Schimp. in B.S.G.; B. 
salebrosum (Web. et Mohr) Schimp. in B.S.G.; B. starkei (Brid.) Schimp. in B.S.G.; B. 
velutinum (Hedw.) Schimp. in B.S.G.; Род Eurhynchium (2) Eurhynchium pulchellum 
(Hedw.) Jenn.; E. hians (Hedw.) Sande Lac.; Род Tomentypnum (1) Tomentypnum 
nitens (Hedw.) Loeske 

26. Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. ex Milde - ольховый лес за-
болоченный на сплавине, 75 кв., в микропонижении; берег рядом с НПБ на сырой 
почве, на влажных камнях. Гигрофит. Бореальный 

27. В. oedipodium (Mitt.) Jaeg. - лиственничный лес редкостойный остепнен-
ный, 109 кв., на почве; восточный берег оз. Ильменское, берег НПБ, 90 кв., на 
валежнике. Мезофит. Неморальный 

28. В. populeum (Hedw.) Schimp. in B.S.G. - северо-восточный берег оз. 
Ильменское, на камнях в 1,5-3 м от воды. Мезофит. Бореальный 

29. Я reflexum (Starke in Web. et Mohr) Schimp. in B.S.G. - восточный берег оз. 
Ильменское, 90 кв., берег НПБ, на камнях; лиственничный лес редкостойный 
остепненный, 109 кв., на почве; сосново-березовый лес, на почве. Мезофит. 
Бореальный 

30. В. rutabulum (Hedw.) Schimp. in B.S.G, - редкостойный березово-сосновый 
орляково-вейниковый лес, на поваленной сосне; сосново-березовый вей-никово-
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клеверный лес, на почве; северо-восточный берег оз.Ильменское, юго-восточный 
берег, на сырых тенистых камнях, на коре бревен. Мезогигрофит. Неморальный. 

31. В. salebrosum (Web. et Mohr) Schimp. in B.S.G. - лесной сырой зарастающий 
злаково-снытиевый луг, 66 кв., на почве; лиственничный лес редкостойный 
остепненный, 109 кв., на почве; сосновый лес редкостойный остепненный, 109 
кв., на почве; ольхово-березовый хвощево-вейниковый лес, на почве; в различных 
ассоциациях березово-сосновых лесов, на почве, гнилой древесине, камнях; , на 
камнях; оз. Ильменское,берег НПБ, 90 кв., на валежнике; сосновый лес орляково-
разнотравный, 75 кв., на почве, упавших стволах деревьев. Мезофит. Бореальный. 

32. В. starkei (Brid.) Schimp. in B.S.G. –Камеральная геологов,лес , 75 кв., на 
кочках. Мезофит. Бореальный. 

33.  velutinum (Hedw.) Schimp. in B.S.G. - в различных ассоциациях сосновых и 
березово-сосновых лесов, на почве, гнилой древесине, поваленных деревьях;  
березовый хвощево-дягилевый лес с ольховым подростом, на почве. Мезофит. 
Бореальный. 

34. Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. - лиственничный лес редкостойный 
остепненный, 109 кв., на почве, сосновый лес зеленомошно-брусничный, 83 кв., 
на камне. Ксеромезофит. Бореальный. 

35. Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske - на мезотрофных болотах. Мезогиг-
рофит. Гипоарктогорный. 

Семейство Hypnaceae Schimp.  
Род Callicladium (1)Callicladium haldanianum (Grev.) Crum;Homomallium 

incurvatum (Brid.) Loeske; Род Hypnum (2)Hypnum cupressiforme Hedw.; H. 
lindbergii Mitt.; Род Platydictya (1)Platydictya subtilis (Hedw.) Crum; 

36.  Callicladium haldanianum (Grev.) Crum (Hypnaceae) Впервые 
указывается для территории заповедника. Вид встречен в березово-сосновом 
разнотравно-вейниковом лесу, 75 кв., на основании ствола березы. 
Распространение в пределах России: Европ. часть, Урал, Кавказ, Сибирь, Дал. 
Восток. На Среднем и Южном Урале довольно часто, на Северном - редко, на 
остальной территории - единично. 

37. Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske - сосновый лес орляково- 
разнотравный, 75 кв., на основании ствола березы; Кардон Долгие мосты, на 
камне. Ксеромезофит. Неморальный 

38. Нурит cupressiforme Hedw. - сосновый лес мохово-лишайниковый на 
каменистых обнажениях, 84 кв., на камнях; Мезоксерофит. Неморальный 

39. Н. lindbergii Mitt. - восточный каменистый берег оз. Ильменское, ближе к 
НПБ, на камнях у воды; березовый вейниково-хвощевой лес возле ручья, на 
почве. Мезогигрофит. Бореальный. 

40. Platydictya subtilis (Hedw.) Crum - сосновый лес разнотравно- 
вейниковый, 75 кв., на основании ствола березы; сосново-березовый костянично- 
вейниково-орляковый лес, на почве в дерновине Brachythecium salebrosum и В. ге- 
flexum. Мезофит. Бореальный. 

Семейство Hylocomiaceae (Broth.) Fleisch.  
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Род Hylocomiastrum (1)Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) Fleisch. in 
Broth.;Род Hylocomium (1)Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in B.S.G.; 

41.Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) Fleisch. in Broth. - березовый разно-
травный лес, 66 кв., на камне. Мезофит. Горный. (С), (опр. О.М. Афонина, 2000). 

42. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in B.S.G. - сосновый лес орляко-во-
разнотравный, 75 кв., на почве; сосновый лес зеленомошно-брусничный, 83 кв.;. 
Мезофит. Бореальный. 

Семейство Amblystegiaceae G.Roth  
Род Amblystegium (2)Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. in B.S.G.; A. varium 

(Hedw.) Lindb.;Род Calliergon (3)Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.; C. 
giganteum (Schimp.) Kindb.; C. stramineum (Brid.) Kindb.; Род Calliergonella (1)  

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske; Род Campylium (3) Campylium 
chrysophyllum (Brid.) J.Lange; C. polygamum (B.S.G.) C.Jens.; C. Stellatum (Hedw.) 
C.Jens.; Род Drepanocladus (2) Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.; D. sendtneri 
(Schimp.ex C. Muell.) Warnst.; Род Hamatocaulis (1) Hamatocaulis vernicosus 
(Mitt.)Hedenaes; Род Hygrohypnum (2) Hygrohypnum duriusculum (De Not.) 
Jamieson; H. luridum (Hedw.) Jenn.; Род Leptodictyum (1) Leptodictyum riparium 
(Hedw.) Warnst.; 

43. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. in B.S.G. - лиственничный лес ред-
костойный остепненный, 109 кв., на почве; на остепненных склонах, в нижней 
части камней с теневой стороны; различные ассоциации ольхово-березовых лесов, 
на почве, гнилой древесине; евтрофная кайма болота, 73, 75 кв, на основаниях 
стволов деревьев; ольховый лес заболоченный на сплавине, на гнилой древесине; 
северо-западная сторона оз.Ильменское, берег НПБ, на камнях, галечно-песчаном 
аллювии, гнилой древесине. Мезофит. Бореальный. 

44. A. varium (Hedw.) Lindb. - оз.Ильменское, берега НПБ, на камнях в 1,5 м от 
воды; березовый вейниково-костяничный лес с липовым подростом, на основании 
ствола березы с примесью Sanionia uncinata. Мезофит. Бореальный.  

45. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. - ольховый лес заболоченный на 
славине, 75 кв., в мочажине; олиготрофные сфагновые болота с рямовой сосной и 
кустарничками, 66, 73 кв., на гнилой древесине; оз.Ильменское,Кардон Долгие 
мосты, по краю сплавины со стороны озера, на травяных кочках. Гидрогигрофит. 
Бореальный. 

46. С. giganteum (Schimp.) Kindb. - оз.Ильменское, березово-черноольховый 
фитоценоз с преобладанием Calla palustris и Dryopteris cristata, 75 кв., 
отдельными экземплярами в микропонижениях вместе с Climacium dendroides. 
Гигрофит. Бореальный. 

47. С. stramineum (Brid.) Kindb. - мезотрофные и евтрофные болота заповед-
ника, в мочажинах. Гидрогигофит. Бореальный. 

48. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Toeske - евтрофная кайма болота, 75 кв., на 
микроповышениях; оз. Ильменское, кардон Долгие мосты, по краю сплавины со 
стороны озера, на гнилой древесине. Гидрогигрофит. Бореальный 



39 

 

49. Campylium chrysophyllum (Brid.) J.Lange - восточный берег оз.Ильменское 
на тенистых мраморных валунах в 3 м от уреза воды. 
Мезофит. Горный. 

50. С. polygamum (B.S.G.) С. lens. - северо-восточная сторона оз.Ильменское, 
на корнях ольхи в 2,5 м от уреза воды; березо- 
во-ольхово-сфагновое евтрофное болото, на микроповышениях. 
Гигрофит.Гипоарктогорный. (опр. А.П. Дьяченко, 1999). 

51. С. stellatum (Hedw.) C.Jens. - березовый вейниково-хвощево-орляковый лес 
около камеральной геологов.. Мезогигрофит. Гипоарктогорный. 

52. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. - берега оз. Ильменское, в воде на 
галечно-каменистом дне на глубине 15-20 см, на камнях у воды и в 1,5-2 м от 
уреза воды. Гидрогигрофит. Бореальный.  

53. D. sendtneri (Schimp.ex С. Muell.) Warnst. - северо-восточная сторона 
оз.Ильменское, в воде у берега на камнях вместе с Fontinalis antipy-retica. 
Гигрогидрофит. Бореальный 

54. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes - олиготрофное сфагновое болото 
с рямовой сосной, 75 кв., на основании стволов деревьев. Гигрофит. Гипоарк-
тогорный. (опр. А.П. Дьяченко, 1999). 

55. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. - восточный берег оз.Ильменское, 
берега вблизи НПБ, в воде на камне с восточной стороны, на камне в 2 м от воды. 
Гигрофит. Арктогорный. 

56. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. - по побережью оз.Ильменское, по 
краю кардона Долгие мосты, на заиленном песке среди прибрежных растений; в 
воде на камне с южной стороны; в воде на коре ствола березы на глубине 2 см 
вместе с Fontinalis hypnoides; на коре бревен в 3-5 м от воды. Гидрогигрофит. 
Бореальный.  

57. Warnstorfia exannulata (Guemb. in B.S.G.) Loeske - мезотрофное осоково-
вахтово-клюквенно-сфагновое болото, 75 кв., в мочажине. Гигрогидрофит. 
Бореальный. 

Семейство Aulacomniaceae Schimp.  
Род Aulacomnium (1)Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. 
58. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. - на евтрофных, мезотрофных и 

олиготрофных болотах заповедника, на микроповышениях, кочках. Гигрофит. Бо 
реальный. 

Таким образом, во флоре мхов Ильменского заповедника было выявлено  58 
видов из 24 родов и 12 семейств . 

 
4.4. Редкие виды мхов Ильменского заповедника 
 
При выделении редких видов бриофитов Ильменского заповедника мы 

использовали категории редкости, применяемые А.П. Дьяченко (1999) для 
листостебельных мхов Урала на основании коэффициента заселения 
(характеризует степень толерантности вида) и встречаемости (демонстрирует 
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конкурентоспособность вида в определенных климатических условиях): редкие и 
сравнительно редкие. В третью группу мы предлагаем включить виды "редкие в 
пределах заповедника", то есть встреченные 1-2 раза.  

В настоящий момент флора листостебельных мхов Ильменского заповедника 
представлена 18 видами, из которых: 10.5% можно отнести к редким 
листостебельным мхам, из них 9 - редкие и сравнительно редкие для Уральского 
региона. Ниже приводится перечень редких видов. Для каждого вида указывается: 
семейство, местонахождение в Ильменском заповеднике, для 1 и 2 группы 
географическое распространение (по Дьяченко, 1999), распространение в 
пределах России (по Игнатову, Афониной, 1992) и распространение на Урале (по 
Дьяченко, 1999)[30].  

Редкие. Для мхов этой группы характерны низкая толерантность и невысокая 
конкурентоспособность. 

1. Bryum elegans Nees ex Brid.  
Впервые указан для территории заповедника. Произрастает маленькой дер-

новинкой на камне с примесью Нурпит cupressiforme. Отмечен на таволгово-
полынном остепненном лугу, 75 кв. Географическое распространение: Европа, 
Сев.-Восточ., Центр, и Юго-Запад. Азия, Сев. Африка. Распространение в пределах 
России: Европ. часть, Кавказ, Урал, Вост. и Юж. Сибирь, юг Дал. Востока. На 
Северном Урале - единично, на Среднем - редко. Впервые указан для территории 
Южного Урала. 

2. Dicranum viride (Sull. et Lesq. in Sull.) Lindb. 
Впервые указывается для территории заповедника. Занесен в Красную книгу 

Европы (Red Data Book of European Bryophytes, 1995 ; Дьяченко, 1999). Собран в 
сосновом лесу ракитниково-зеленомошном, 74 кв.,Географическое 
распространение: Европа, Сев.-Восточ. и Юго-Запад. Азия, Сев. Америка. Распро-
странение в пределах России: Европ. часть, Кавказ, Урал, Юж. Сибирь, юг Дал. 
Востока и очень редко на Северном  и Южном Урале [31]. 

3. Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats. 
Впервые указывается для территории заповедника. Вид встречен на микро-

повышении в сосново-кустарничково-сфагновом фитоценозе у подножий Лысой 
горы, 66 кв. Географическое распространение: Европа, Сев.-Восточ., Восточ., 
Центр, и Юго-Запад. Азия, Сев. и тропич. Африка, Сев. Америка. 
Распространение в пределах России: Европ. часть, Кавказ (восточная граница 
европ. части ареала), Урал. Единично на Южном Урале (вид известен для 
Башкирии) 

Сравнительно редкие. Имеют относительно низкие толерантность и конку-
рентоспособность, что вполне объяснимо такими наследственно закрепленными 
особенностями, как малая скорость роста и пониженные репродуктивные способ-
ности. Эти виды рассеянно встречаются на обширных пространствах. К этой 
группе присоединена часть видов, у которых по Уралу проходит граница ареала. 

4. Amblystegium varium (Hedw.) Lindb.  
Впервые указывается для территории заповедника. Собран у оз. Б. Миассо-во, 
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берега курьи Проходная, на камнях в 1,5 м от воды и в березовом вейниково-
костяничном лесу с липовым подростом, на основании ствола березы с примесью 
Sanionia uncinata, 75 кв. Географическое распространение: Европа, Азия (кроме 
Юго-Восточ.), Сев. Африка, Макаронезия, Сев. и Центр. Америка, о-ва Карибского 
моря, сев.-запад Юж. Америки. Распространение в пределах России: Европ. часть, 
Кавказ, Арктика (кроме зап.-сиб.), Урал, Сибирь, Дал. Восток. На Северном Урале 
- не найден, на Среднем - редко, в прочих - единично. 

5. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske  
Вид собран в евтрофной части болота, 75 кв., на микроповышениях; 

оз.Ильменское, кардон Лесника, по краю сплавины со стороны озера, на гнилой 
древесине. Географическое распространение: Европа, Азия (кроме Юго-Восточ.), 
Сев. Африка, Макаронезия, Сев. Америка, о-ва Карибского моря, юж. половина 
Юж. Америки, Австралия, Нов. Зеландия. Распространение в пределах России: 
Европ. часть, Кавказ, Арктика (кроме зап.-сиб.), Урал, Сибирь, Дал. Восток. Редко 
по всему Уралу. 

6. Grimmia montana Bruch et Schimp. in B.S.G.  
Впервые указывается для территории заповедника. Произрастает в сосновом 

лесу разнотравно-вейниковом, кв. 75, на камнях; в зарослях спиреи, 75 кв., на кам-
нях; на полынно-горцовом остепненном склоне г. Лысая, 66 кв., на камнях. 
Географическое распространение: Европа, Сев.-Восточ., Восточ. и Юго-Запад. 
Азия, Сев. Африка, Макаронезия, Сев. и Центр. Америка, Гренландия. 
Распространение в пределах России: северо-запад Европ. части, Кавказ, беринг. 
Арктика, Урал, Восточ. и Юж. Сибирь, юг Дал. Востока. В северной четверти 
Урала не встречается. 

7. Нурпит vaucherii Lesq.  
Вид указывается для территории заповедника впервые. Собран в 

лиственничном лесу редкостойном остепненном, 109 кв., на лесной подстилке. 
Географическое распространение: Европа, Азия (кроме Юго-Восточ.), Сев. и 
тропич. Африка, Сев. Америка, Гренландия. Распространение в пределах России: 
Европ. часть, Кавказ, Арктика (кроме зап.-сиб.), Урал, Сибирь, Дал. Восток. В 
северной половине Урала единично, в южной -редко. 

8. Platydictya subtilis (Hedw.) С rum  
Впервые указывается для территории заповедника. Собран в сосновом лесу 

разнотравно-вейниковом, 75 кв., на основании ствола березы; в сосново-
березовом 
костянично-вейниково-орляковом лесу, на почве в дерновине Brachythecium sale-
brosum и В. reflexum. Географическое распространение: Европа, Азия (кроме Юго-
Восточ.), Сев. Америка. Распространение в пределах России: Европ. часть, Кавказ, 
европ. и зап.-сиб. Арктика, Урал, Зап. и Юж. Сибирь, юг Дал. Востока. В северной 
половине Урала редко, в южной - единично. 

9. Platygyrium repens (Brid.) Schimp. in B.S.G.  
Впервые указывается для территории заповедника. Собран в зарослях спиреи, 

75 кв., на камнях с северной стороны; в сосновом лесу редкостойном остеп-
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ненном, 109 кв., на камнях; в березово-сосновом орляково-вейниковом 
редкостойном лесу, на поваленном стволе сосны. Географическое 
распространение: Европа, Азия (кроме Юго-Восточ.), Сев. Африка, Сев. и Центр. 
Америка, о-ва Карибского моря. Распространение в пределах России: сев.-запад, 
центр и юго-восток Европ. части, Кавказ, европ. и зап.-сибир. Арктика, Урал, 
Сибирь, юг Дал. Востока. На Южном Урале - редко, в других частях Урала - 
единично. 

Впервые указывается для территории заповедника. Вид встречен в сибир-
сковасильково-мордовниково-полынной каменистой степи, кв. 109, произрастает 
на мелкоземе. Географическое распространение: Европа, Азия (кроме Юго-
Восточ.), Сев. Африка, Сев. Америка, Гренландия. Распространение в пределах 
России: север и юго-восток Европ. части, Кавказ, Арктика,Урал, Сибирь, Дал. Вос-
ток. На Урале редко; для территории Южного Урала указывается впервые. 

Редкие в пределах заповедника. 
10. Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.  
Впервые указывается для территории заповедника. Вид собран на восточном 

берегу оз.Ильменское, берге НПБ, на валунах в 5 м от уреза воды вместе с 
Leucodon sciuroides и Anomodon viticulosus. Распространение в пределах России: 
Европейская часть, Арктика, Урал, Кавказ, Сибирь, Дал. Восток. На Южном Урале 
довольно часто, на Северном и Среднем - редко, в северной четверти Урала не 
встречен. 

11. A. viticulosus (Hedw.) Hook, et Tayl.  
Впервые указывается для территории заповедника. Вид собран на восточном 

берегу оз.Ильменское, на валунах в 5 м от уреза воды вместе с Leucodon sciuroides 
и Anomodon longifolius. Распространение в пределах России: Европейская часть, 
Кавказ, Урал, Сибирь, Дал. Восток. В северной четверти Урала единично, на 
Северном Урале редко, в южной трети Урала довольно часто. 

12. Callicladium haldanianum (Grev.) Crum 
Впервые указывается для территории заповедника. Вид встречен в березово-

сосновом разнотравно-вейниковом лесу, 75 кв., на основании ствола березы. 
Распространение в пределах России: Европ. часть, Урал, Кавказ, Сибирь, Дал. 
Восток. На Среднем и Южном Урале довольно часто, на Северном - редко, на 
остальной территории - единично. 

13. НототаШит incurvatum (Brid.) Loeske  
Впервые указывается для территории заповедника. Вид собран в сосновом 

лесу орляково-разнотравном, 75 кв., на основании ствола березы; на западном 
берегу оз. Ильменское, кардон Долгие мосты, на камне. Распространение в 
пределах РФ: Европейская часть, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Очень 
редко на Среднем и Южном Урале . 

14. Leskea polycarpa Hedw. 
Впервые указывается для территории заповедника. Вид собран на восточном 

берегу оз. Ильменское, кардон Долгие мосты, на тенистых валунах в 3-5 м от 
уреза воды; в ольхово-березовом репешково-скердово-вейниковом редкостойном 
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лесу, на гнилой древесине. Распространение в пределах РФ: европ. Арктика, 
Европ. часть, Урал, Кавказ, Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток. На Южном 
Урале - часто, на Среднем - довольно часто, в северной половине -редко. 

15. Mnium marginatum (Dicks.) Beauv.  
Впервые указывается для территории заповедника. Вид собран на восточном 

берегу оз. Ильменское, берег НПБ, в тенистых расщелинах между мраморными 
валунами, на камне, северо-восточная экспозиция, произрастает вместе с Leskea 
polycarpa.Распространение в пределах России: Арктика, Европейская часть, 
Кавказ, Сред. Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток. В северной половине Урала - 
довольно часто, на Среднем - редко, на Южном - единично. 

16. Plagiomnium elatum (Bruch et Schimp. in B.S.G.) T.Kop. (Mniaceae) 
Для территории заповедника известен по литературным данным (Маковский, 

1978): болото, 75 кв., западная граница болота с суходолом, черноольхово-
кочкарноосоковый фитоценоз с доминированием Carex cespitosa, Filipendula 
ulmaria, Solanum dulcamara, Calamagrostis canescens на микроповышениях. 
Распространение в пределах России: европейская и восточносибирская Арктика, 
Европейская часть, Кавказ, Сред. Азия. В северной четверти Урала - единично, на 
Северном и Среднем редко, для территории Ю. Урала ранее не указывался. 

17. Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. (Leskeaceae) 
Впервые указывается для территории заповедника. Вид собран рядом с 
автомобильной дорогой в 1,5-2 м. Распространение в пределах РФ: Арктика 
(кроме западносибирской), Европ. часть, Урал, Кавказ, Сибирь, Дал. Восток, Сред. 
Азия. На Среднем и Южном Урале - довольно часто, на остальной территории - 
редко. 

18. Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T.Kop. (Mniaceae) 
В  первый раз указывается для территории заповедника. Вид собран на сосново- 
кустарничково-сфаговом олиготрофном болоте, 73 кв., на кочках. 
Распространение в пределах РФ: Арктика, Европ. часть, Кавказ, Урал, Сибирь, 
Дал. Восток, Сред. Азия. В северной четверти Урала - довольно часто, на 
Северном и Среднем -изредка, на Южном -частично. 

Редкие и исчезающие виды листостебельных мхов являются наиболее 
уязвимыми элементами региональных флор. Для того, чтобы своевременно 
принять меры по спасению редких видов, необходимо вести за ними наблюдения в 
ряде контрольных пунктов. При наблюдениях показателем является присутствие 
или отсутствие тех или иных видов при возрастании экологической нагрузки. 
Кроме того, необходима более полная инвентаризация редких видов бриофлоры и 
их мест обитания на территории ИГЗ. Во-вторых, необходимо проводить эколого-
просветительскую работу с населением.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. По данным наших исследований бриофлора Ильменского заповедника 
представлена 58 видами, которые относятся к 24 родам и 12 семействам. Из них 
13 видов –  новые для территории заповедника,  18 видов (7,54%) относится к 
категории редких.  

Основное ядро бриофлоры Ильменского заповедника составляют семейства, 
характерные для спектра ведущих семейств Южного Урала при несколько иной 
последовательности их расположения, что является своеобразием бриофлоры 
данной территории. Высокая степень участия семейств Sphagnaceae, 
Amblystegiaceae и Mniaceae отражает современное состояние природных условий 
исследуемого района – увлажнение почвенных грунтов и наличие заболоченных 
земель; Нурпасеае и Hylocomiaceae –  широкое распространение на территории 
заповедника лесных сообществ. Семейство Pottiaceae, связанное со спецификой 
скально-каменистых экотопов, в Ильменах играет незначительную роль.  

2. Экологический спектр представлен восемью группами. Наиболее 
многочисленными являются: гигрогидрофиты (21%) и гигрофитов (20%), 
несколько ниже стоят группы мезогигрофитов (16%), мезофитов (14%) и 
гидрогигрофитов (13%). Они объединяют 47 видов, или 81%, всего видового 
состава бриофлоры болот.  

3. Присутствуют в незначительном количестве группы: гидрофиты (7%), 
гигромезофиты (5%) и ксеромезофиты (4%).  

4. Моховой покров растительных сообществ Ильменского заповедника 
формируют виды, относящиеся к: дерновинной –  30 видов (53.6%), ковровой –  
12 вид (29.7%), подушковидной –  8 видов (8.0%) и древовидной – 2 вида (1.5%) 
формам роста и сплетениям –  6 видов (7.2%). 

5. В эпилитном биотопическом ряду выявлено и описано 25 синузий. 
Доминирующими формами роста в них в сообществах степного типа являются 
подушки и дерновины, реже ковровой формы роста; в лесных сообществах –  
преобладают формы роста сплетений и ковров. По мере снижения освещенности 
местообитания доминирующие формы роста каменистых субстратов можно 
выстроить в следующий ряд: подушки –  ковры -дерновины  –  сплетения. 
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    ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Карта-схема Ильменского заповедника и карта точек отбора материала 
 

 
 

Рисунок А.1 – Карта-схема Ильменского заповедника 
 



49 

 

 
 

 
Рисунок А.1 – Карта отбора материала: точка № 1 и № 2 

 

 
 

Рисунок А.4 – Карта отбора материала: точка № 3 
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Рисунок А.5 – Карта отбора материала: точка № 4 и № 5 
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Рисунок А.6 – Карта отбора материала: точка № 6 и №7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Изображение собранных видов мхов 
 

 
 

Рисунок Б.1 – Amblystegium serpens – Амблистегий, или амблистегиум 
ползучий 

 

 
Рисунок Б.2 – Leskea polycarpa –Лескея многоплодная 
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Рисунок Б.3 – Callicladium haldanianum – Калликладиум Холдейна 
 
 
 
 

 
 

Рисунок Б.4 – Brachythecium salebrosum – Брахитеций, или брахитециум 
Шероховатый 
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Рисунок Б.5 – Aulacomnium palustre – Аулакомниум болотный 
 
 
 
 

 
 

Рисунок Б.6 – Hypnum cupressiforme – Гипнум кипарисовидный 
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Рисунок Б.7 – Mnium cuspidatum– Мний, или мниум остроконечный, или 
лесной 

 
 

 
Рисунок Б.8 – Abietinella abietina – Абиетинелла елеобразная 
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Рисунок Б.9 – Racomitrium microcarpon– Ракомитрий,или ракомитриум 

мелкоплодный 
 

 
 

 
 
 
 

Рисунок Б.10 – Leptodictyum riparium–Лептодикций, или лептодикциум 
береговой 
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Рисунок Б.11 – Hylocomium splendens – Гилокомий, или гилокомиум 

блестящий, или израстающий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Проективное покрытие  мхов 
 

 
 

Рисунок В.1 – Проективное покрытие мхов на точке № 1 

 
Рисунок В.2 – Проективное покрытие мхов на точке № 2 
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Рисунок В.3 – Проективное покрытие мхов на точке № 3 
 

 

 
 

Рисунок В.4 – Проективное покрытие мхов на точке № 4 
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Рисунок В.5 – Проективное покрытие мхов на точке № 5 
 
 

 
 

Рисунок В.6 – Проективное покрытие мхов на точке № 6 
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Рисунок В.7 – Проективное покрытие мхов на точке № 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

Расчет проективного покрытия по методу палетки и учет жизненности мхов 
 

Точка отбора № 1 – НПБ (научно-производственная база) 
Таблица И.1 – Характеристика мхов на точке № 1 

 
Виды мхов Жизненн

ость мхов, 
балл 

Проекти
вное 
покрытие, % 

Проекти
вное 
покрытие, 
балл 

Кол
-во 
мхов 

Amblystegium 
serpens 

4 15,5 5 16 

Leskea polycarpa 2 10,1 5 15 
Callicladium 

haldanianum 
1 5,4 4 10 

Anomodon longifolius 2 4,1 2 6 
Pseudobryum 

cinclidioides 
2 4,6 3 11 

Brachythecium 
mildeanum 

3 17,1 5 21 

Pseudobryum 
cinclidioides 

1 2,1 2 4 

  59,1 26 83 
 

Точка отбора № 2 – Ворота НПБ. 
Таблица И.2 – Характеристика мхов на точке № 2 

 
Виды мхов Жизненн

ость мхов, 
балл 

Проекти
вное 
покрытие, % 

Проекти
вное 
покрытие, 
балл 

Кол
-во 
мхов 

Amblystegium 
serpens 

3 25,7 5 26 

Leskea polycarpa 2 5,8 3 12 
Callicladium 

haldanianum 
2 5,2 3 10 

Anomodon longifolius 1 2,3 2 2 
Brachythecium 

mildeanum 
3 8,3 4 19 

Pseudobryum 
cinclidioides 

1 1,5 1 2 

Racomitrium 2 3,1 2 4 
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microcarpon 
Calliergon 

cordifolium 
1 2,4 2 4 

  54,4 22 79 
 

 
Точка отбора № 3 – Кордон «Долгие мосты» 

Таблица И.3 – Характеристика мхов на точке № 3 
 

Виды мхов Жизненн
ость мхов, 
балл 

Проекти
вное 
покрытие, % 

Проекти
вное 
покрытие, 
балл 

Кол
-во 
мхов 

Amblystegium 
serpens 

3 10,4 3 8 

Leskea polycarpa 3 19,3 4 13 
Callicladium 

haldanianum 
2 3,1 3 5 

Pseudoleskeella 
catenulate 

1 2,1 2 3 

Pseudobryum 
cinclidioides 

1 2,3 2 3 

Racomitrium 
microcarpon 

1 1,8 1 2 

  39 15 34 
 

Точка отбора № 4 – Железная дорога (2008 км). 
Таблица И.4 – Характеристика мхов на точке № 4 

 
Виды мхов Жизненн

ость мхов, 
балл 

Проекти
вное 
покрытие, % 

Проекти
вное 
покрытие, 
балл 

Кол
-во 
мхов 

Amblystegium 
serpens 

3 8,5 3 5 

Callicladium 
haldanianum 

3 5,3 3 4 

Drepanocladus 
aduncus 

2 10,2 6 9 

Calliergon 
cordifolium 

1 1,1 1 2 

  25,1 13 20 
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Точка отбора  № 5 – Автомобильная дорога. 

Таблица И.5 – Характеристика мхов на точке № 5 
 

Виды лишайников Жизненн
ость мхов, 
балл 

Проекти
вное 
покрытие, % 

Проекти
вное 
покрытие, 
балл 

Кол
-во 
мхов 

Amblystegium 
serpens 

3 9,1 3 9 

Callicladium 
haldanianum 

3 5,1 2 7 

Drepanocladus 
aduncus 

2 3,1 2 5 

Hygrohypnum 
duriusculum 

2 2,0 1 2 

  19,3 8 23 
 

Точка отбора № 6 – берег оз. Ильменское 
Таблица И.6 – Характеристика мхов на точке № 6 

 
Виды лишайников Жизненн

ость мхов, 
балл 

Проекти
вное 
покрытие, % 

Проекти
вное 
покрытие, 
балл 

Кол
-во 
мхов 

Amblystegium serpens 3 18,2 5 15 
Callicladium 

haldanianum 
1 1,7 2 6 

Leskea polycarpa 2 5,2 2 8 
Brachythecium 

salebrosum 
1 3,7 2 9 

Orthotriehum 
speciosum 

1 2,5 2 8 

Brachythecium 
mildeanum 

3 24,5 5 28 

Dicranum bergeri 2 16,3 4 16 
  72,0 22 90 
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Точка отбора № 7 – Камеральная геологов 
Таблица И.7 – Характеристика мхов на точке № 7 

 
Виды лишайников Жизненн

ость мхов, 
балл 

Проекти
вное 
покрытие, % 

Проекти
вное 
покрытие, 
балл 

Кол
-во 
мхов 

Amblystegium serpens 3 20,3 5 27 
Plagiomnium 

cuspidatum 
2 9,3 3 12 

Leskea polycarpa 2 14,5 4 17 
Brachythecium 

salebrosum 
1 3,9 2 6 

Orthotriehum 
speciosum 

1 3,2 2 5 

Hygrohypnum 
duriusculum 

1 3,8 2 7 

Brachythecium 
mildeanum 

3 14,2 4 16 

Pseudobryum 
cinclidioides 

2 2,7 1 4 

Racomitrium 
microcarpon 

1 3,3 2 5 

Calliergon cordifolium 2 4,5 2 7 
  81,3 27 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


