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Введение

Редкие виды – наиболее уязвимая часть биологического разнообразия на 
Земле. Исчезновение любого вида растения является катастрофической и 
невосполнимой потерей для природы. Охрана редких видов растений, как 
и сохранение растительных сообществ с их участием, являются первооче-
редными задачами.

Ярославская область занимает центральную часть Русской равнины, бас-
сейн Верхней Волги. Территория области расположена в пределах 56°32´ и 
58°55´ северной широты и 37°21´ и 41°12´ восточной долготы. Наибольшая 
ее часть находится в подзоне южной тайги, меньшая – в подзоне хвойно-
широколиственных лесов таежной зоны. Площадь Ярославской области со-
ставляет 36,9 тысяч кв. км. На этой обширной территории за длительную 
эволюцию сформировались лесные, луговые, болотные и водные экологи-
ческие системы. Разнообразие природных комплексов региона всегда при-
влекало внимание исследователей. 

В настоящее время флора Ярославской области насчитывает около 1130 
видов сосудистых растений, из них 252 вида встречаются редко, 11 видов 
занесены в Красную книгу Российской Федерации, 173 вида включены в 
Красную книгу Ярославской области, 178 видов указаны в Постановле-
нии…, 2011 (прил. 1). Существенная часть редких видов растений является 
реликтовой, характеризуется невысокой экологической пластичностью и 
чувствительна к антропогенным воздействиям. 

Экологический мониторинг растительности представляет научный и 
практический интерес как необходимый элемент для создания и поддержа-
ния географической информационной системы по биоразнообразию Верхне-
Волжского региона. Его задачами являются:

- подтверждение известных и поиск новых местонахождений редких 
видов растений, оценка их современного состояния; 

- получение таксономических, географических, экологических, фито-
ценотических, популяционных и биоморфологических данных;

- выявление тенденций, динамики, масштабов и причин изменений 
состояния местообитаний, фитоценозов, ценопопуляций и отдель-
ных особей видов. 

Мониторинг растительности одновременно должен способствовать оп-
тимизации сети особо охраняемых природных территорий Ярославской об-
ласти, разработке мероприятий, направленных на сохранение и восстанов-
ление редких видов, выявление и взятие под охрану мест их произрастания. 
Эти исследования необходимы для принятия решений в области охраны 
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природы и природопользования, ведения кадастра редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов и Красной книги. 

В работе по сохранению биоразнообразия большую помощь могут ока-
зать образовательные учреждения и, прежде всего, студенты биологиче-
ских и экологических направлений подготовки, а также школьники и учи-
теля биологии, краеведы, любители природы и все неравнодушные к про-
блемам охраны природы. 

Осуществление природоохранной деятельности, направленной на со-
хранение биоразнообразия, требует от исследователей знания редких ви-
дов растений и методов их изучения. В этой связи методические материалы 
должны помочь правильно организовать работу по сбору информации о 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видах растений, а также 
способствовать пополнению данных об объектах растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Ярославской области.

Методические материалы выдержаны в концепции комплексного иссле-
дования редких видов растений и включают ценотический, популяцион-
ный и организменный уровни. Они основаны на методах, разработанных 
отечественными исследователями (Работнов, 1964, 1975, 1985; Корчагин, 
1964; Ценопопуляции…, 1976, 1977, 1988; Динамика …, 1985; Серебряко-
ва, 1986; Злобин, 1984, 1989; Методы изучения…, 2002; Жукова, 2010), с 
учетом специфики изучения редких видов (Программа …, 1986; Вахраме-
ева и др., 1987).

Проведению экологического мониторинга редких видов растений спо-
собствует программа по сохранению уникальных объектов живой природы, 
поддерживаемая Всероссийской общественной организацией «Русское гео-
графическое общество». 
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1. Понятия «редкие» и «исчезающие» виды

В процессе усиливающегося антропогенного воздействия на природные 
комплексы особой опасности подвергаются виды, имеющие небольшую 
численность или встречающиеся на очень ограниченной территории. До 
сих пор не существует общепринятого определения понятий «редкий» и 
«исчезающий» вид. Вид может быть редким на одной части ареала и обыч-
ным в другой. Редкость может обусловливаться биологическими особенно-
стями вида, причинами естественного или антропогенного характера. 

«Редкие» – виды с ограниченным количеством популяций, локализован-
ные в пределах узкого ареала и не проявляющие тенденции к его измене-
нию или рассеянно распространенные отдельными популяциями на более 
значительной территории. К редким видам рекомендуется относить виды, 
известные из 1–10 местонахождений. 

«Исчезающие» – виды, численность популяций которых заметно умень-
шается или уже достигла критического уровня в пределах всего ареала или 
на определенной его части. Это виды, которым непосредственно или их 
местообитаниям грозит прямая или косвенная опасность уничтожения в 
определенной части ареала. 

Исчезающие виды могут быть и редкими, и довольно часто встречающи-
мися, но ареал этих видов сокращается, местонахождения уничтожаются, 
условия местообитания изменяются, численность уменьшается, жизнен-
ный цикл прерывается.

Не все редкие виды являются исчезающими, как и не все исчезающие 
виды редкими. Если оба эти понятия совпадают – редкий (особенно энде-
мичный) вид исчезает, то следует принимать срочные меры по его охране. 
Обычно такие виды находятся под угрозой исчезновения. Особого внима-
ния заслуживает охрана реликтов, критическим моментом по отношению 
к которым является совпадение биогеографической и филогенетической 
редкости. 

Исследователями предпринимались многочисленные попытки разра-
ботать классификацию редких видов. В этой связи интерес представляет 
классификация П.А. Серегина (1988), согласно которой категория редкости 
должна определяться по трем показателям – встречаемости вида (r), степе-
ни уязвимости популяции (p) и степени уязвимости местообитания (q). В 
связи с этим для определения показателя редкости (R) предлагаются три 
пятибалльные шкалы. 

Шкала встречаемости вида (r): 1 – уникальные, 2 – редкие, 3 – довольно 
редкие, 4 – обычные, 5 – широко распространенные. 

Шкала степени уязвимости популяции (p): 1 – исчезающие, 2 – уничто-
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жаемые и слабо восстанавливающиеся, 3 – уничтожаемые, но самовосста-
навливающиеся, 4 – устойчивые, 5 – прогрессирующие. 

Шкала уязвимости местообитания (q): 1 – исчезающие, 2 – нарушаемые, 
3 – частично нарушаемые, 4 – охраняемые (заказники, памятники приро-
ды), 5 – особо охраняемые (заповедники). 

Показатель редкости равен сумме баллов по трем шкалам: R = r + p + q.
Он в полной мере характеризует необходимость охраны – чем меньше 

значение R, тем в наибольшей охране нуждается вид. Виды, включенные в 
Красные книги, имеют показатель редкости, равный 4 или 5. Для большин-
ства обычных видов этот показатель составляет 10 и более, для сорняков 
– 14-15.

Сегодня наиболее действенными механизмами охраны редких видов яв-
ляются Красные книги. В них для каждого вида законодательно определе-
на категория статуса редкости видов (таксонов). В «Красной книге России: 
животные» (2001) и в «Красной книге Российской Федерации: растения и 
грибы» (2008) используется следующая шкала:

0 – вероятно исчезнувшие. Таксоны, известные ранее на рассматривае-
мой территории, нахождение которых в природе не подтверждено в послед-
ние 50 лет, но возможность их сохранения нельзя исключить.

1 – находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, сохранение кото-
рых маловероятно, если факторы, вызвавшие сокращение их численности, 
будут продолжать действовать. К этой категории относятся таксоны, чис-
ленность особей которых уменьшилась до критического уровня или число 
местонахождений которых сильно сократилось.

2 – сокращающиеся в численности. Таксоны, которым, по-видимому, 
в ближайшем будущем грозит перемещение в категорию находящихся под 
угрозой исчезновения, если факторы, вызвавшие сокращение их числен-
ности, будут продолжать действовать. К этой категории относятся таксоны, 
у которых численность особей всех или большей части популяций умень-
шается вследствие чрезмерного использования, значительных нарушений 
местообитаний или других изменений среды.

3 – редкие. Таксоны, представленные небольшими популяциями, кото-
рые в настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и не яв-
ляются уязвимыми, но рискуют оказаться таковыми. Эти таксоны обычно 
распространены на ограниченной территории или имеют узкую экологи-
ческую амплитуду, либо рассеянно распространены на значительной тер-
ритории.

4 – неопределенные по статусу. Таксоны, которые, очевидно, относятся 
к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоя-
нии в настоящее время нет.
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5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны, числен-
ность и область распространения которых под воздействием естественных 
причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и 
приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных ме-
рах по сохранению и восстановлению.

В последнее время применяют и другую классификацию, разработан-
ную Международным союзом охраны природы – МСОП (Union internatio-
nale pour la conservation de la nature – IUCN). Согласно IUCN Red List of 
Threatened Species, 2015 (version 2015-3), выделяют следующие категории 
редкости видов: 

Вымершие (EX – Extinct) – таксоны не обнаруживаются после серии 
продолжительных поисков их в природе в реальных или предполагаемых 
местах обитания, в соответствующие сезоны и периоды свойственных им 
жизненных циклов. Таксоны являются действительно вымершими, когда 
отсутствуют сомнения, что последний экземпляр растений погиб.

Вымершие в естественной среде (EW – Extinct in the Wild) – таксоны 
не обнаруживаются после серии продолжительных поисков их в природе в 
реальных или предполагаемых исходных местах обитания, в соответству-
ющие сезоны и периоды свойственных им жизненных циклов. Таксоны 
являются вымершими в естественной среде, когда известно, что все их су-
ществующие экземпляры имеются только в культуре или как натурализо-
ванные популяции вне исторических мест обитания.

Находящиеся на критически опасном уровне (CR – Critically Endan-
gered) – таксоны, для которых по результатам исследований выявлен высо-
кий риск исчезновения в природных местообитаниях.

Находящиеся под угрозой исчезновения, в опасности (EN – Endangered) – 
таксоны, находящиеся в опасности, их выживание маловероятно, если фак-
торы, вызывающие исчезновение, продолжат действовать. Численность по-
пуляций видов, относящихся к этой категории, настолько низка, что любое на-
рушение или изменение приведет к изменению генетического разнообразия. 

Уязвимые (VU – Vulnerable) – таксоны, которые при сохранении су-
ществующих факторов воздействия могут перейти в одну из предыдущих 
категорий. Сюда относят полезные растения, численность которых снижа-
ется из-за чрезмерного использования, а также таксоны, местонахождение 
которых подвергается серьезным неблагоприятным воздействиям.

Угрожаемые (NT – Near Threatened) – таксоны, которые при сохране-
нии существующих факторов воздействия могут перейти в одну из преды-
дущих категорий. Результаты исследований свидетельствуют о возможных 
рисках для их существования, которые в перспективе могут усилиться.
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Вызывающие наименьшие опасения (LC – Least Concern) – таксоны, 
находящиеся в одной из предыдущих категорий. Но избежавшие опасности 
из-за ее устранения или действенных мер охраны.

Красный список Международного союза охраны природы представлен 
на сайте www.iucnredlist.org и регулярно обновляется. Предложенная шка-
ла категорий редкости видов растений используется при составлении кон-
тинентальных и региональных списков редких, эндемичных и исчезающих 
видов, листов и бюллетеней Красной книги. 

Для установления наиболее полных сведений о статусе редкости охра-
няемых видов растений и ранге их охраны необходимо использовать регио-
нальные Красные книги, Красную книгу Российской Федерации (2008), Ев-
ропейский список краснокнижных сосудистых растений (Bilz et al., 2011), 
Красную книгу Международного союза охраны природы – МСОП (IUCN 
Red List), Приложение к Бернской конвенции (Bern Convention), Директиву 
о местообитаниях (Habitats Directive), Конвенцию о международной тор-
говле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничто-
жения – СИТЭС (Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora, CITES) и др. 

2. Этапы исследования редких видов 

Исследования редких видов растений предполагают регулярные наблю-
дения за их распространением, численностью, состоянием, а также изме-
нением экологических условий местообитаний для своевременной оценки 
и прогнозирования возможной динамики, предупреждения и устранения 
последствий негативных воздействий естественных процессов и антропо-
генных факторов. Исследования проводятся с целью оптимизации меро-
приятий по сохранению редких видов в природной среде обитания. Они 
включают несколько этапов – подготовительные работы, натурное обсле-
дование (полевые работы) с применением специальных методов исследо-
вания и камеральные работы. 

Подготовительные работы
Качество предварительной подготовки к полевым исследованиям сказы-

вается на их результатах, а современное материально-техническое обеспе-
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чение полевых работ повышает их производительность. На подготовитель-
ном этапе необходимо:

1. Изучение следующих материалов:
- данных литературы,
- гербарных коллекций, 
- картографических материалов, 
- нормативно-правовых документов.

2. Выбор объекта/объектов исследования и изучение его/их по данным 
литературы – название, систематическое положение, морфологические 
особенности, биология опыления, особенности размножения, условия оби-
тания, встречаемость на изучаемой территории, лимитирующие факторы 
распространения, существующие меры охраны в районе исследования. 

3. Составление списков редких видов, их ценопопуляций и местооби-
таний на исследуемой территории, в том числе на основе опросных све-
дений.

4. Изучение материалов ранее выполненных исследований, определение 
полноты имеющихся исходных данных, объема полевых работ и маршру-
тов экспедиций с охватом разнообразных экотопов. 

5. Составление списка оборудования и материалов для проведения мо-
ниторинговых исследований. К необходимому оборудованию относятся 
полевой дневник для записей, GPS-навигатор, компас, портативные при-
боры для определения экологических параметров среды (освещенности, 
рН корнеобитаемого слоя и др.), фото- и видеокамера, гербарная папка, 
копалка, пакеты для сбора мхов, лишайников, почвенных образцов и др., 
фильтровальная бумага, линейка, измерительная лента (рулетка), портнов-
ский метр, шпагат, мерная вилка таксатора, эклиметр, ручная лупа, опреде-
лители растений, бланки для геоботанических описаний, учета параметров 
ценопопуляций и особей редких видов.

Натурные обследования (полевые работы)
Натурные обследования включают изучение географических, экологи-

ческих и фитоценотических особенностей местообитаний, популяционных 
характеристик и параметров особей. Они проводятся в целях получения не-
достающих сведений о редких видах растений, уточнения их современного 
состояния, проверки (подтверждения) прежних мест их обнаружения, по-
иска новых видов и местообитаний. 

Исследовательскими полигонами являются особо охраняемые природ-
ные территории – заповедники, национальные парки, заказники, памятни-
ки природы, а также рекомендуемые к охране и иные территории.
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Работы по изучению редких видов растений проводят с применением 
маршрутного, стационарного и комбинированного (маршрутно-стационар-
ного) методов исследования. 

Маршрутные исследования направлены на изучение ареалов видов, 
включая поиск новых местонахождений, и их локальных популяций в связи 
с рельефом, почвенными условиями и типами растительности. В этом случае 
регион покрывается более или менее густой сетью маршрутов, ориентиру-
ющихся на изучение, прежде всего, интересных или уникальных местооби-
таний, где вероятность произрастания редких видов максимальна. Таковыми 
являются старовозрастные и нехарактерные для данной территории леса, до-
лины малых рек, галофильные и остепненные луга, луга по склонам оврагов и 
балок, ледниково-моренные озера и их котловины, пойменные озера и болота. 

Работы начинают с характеристики местонахождения вида. Определяют 
географическое положение – указывают муниципальный район, расстояние 
до ближайших населенных пунктов с обозначением направления. Для точ-
ного определения географических координат используют GPS-навигатор. 
Детальные сведения о местонахождениях раритетов флоры с указанием 
географических координат и созданием крупномасштабных картосхем их 
распространения концентрируются в специальном бланке информации, 
хранящемся только у специалистов. Эти сведения не должны быть доступ-
ны случайным лицам. 

Маршрутные исследования включают нахождение редких видов с по-
следующим геоботаническим описанием фитоценозов, в состав которых 
входят их ценопопуляции; составление флористических списков, сбор ма-
териала для гербария, фотографирование изучаемых растений, раститель-
ных группировок. В описании местообитания вида указывают особенности 
геологического строения, мезо- и микрорельефа. Проводят маршрутно-гла-
зомерную съемку границ фитоценоза с использованием топографической 
карты масштабом (1:10000). Одновременно изучают экологические усло-
вия – измеряют освещенность, определяют характеристики почвы, отбира-
ют ее образцы. Исследуют параметры ценопопуляции и отдельных особей. 

Стационарные исследования представляют собой наиболее углублен-
ный тип мониторинга редких видов. Это многолетние наблюдения на по-
стоянных пробных площадях. Опорные локальные пункты посещают не-
однократно и в разные вегетационные периоды. Исследования включают 
картирование напочвенного покрова и нанесение границ микрогруппи-
ровок растительности, детальное изучение пространственной структуры, 
возрастного спектра, динамики ценопопуляции редкого вида, определение 
уровня ее семенной продуктивности и выявление иных способов самопод-
держания, определение мощности особей, учет числа всходов. 
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При таких исследованиях становится возможным выявление ценотиче-
ской роли исследуемого вида в сообществе, его консортивных связей и за-
висимости от биотопических, экотопических и антропогенных факторов. 
На основании этого определяют причины сокращения численности попу-
ляции.

При комбинированном методе тщательно обследуемые участки и объ-
екты дополняют сетью маршрутов.

Камеральные работы
Заключительный и ответственный этап, предусматривающий обработку 

полевого материала, систематизацию и анализ результатов исследования. 
При этом используют данные собственных полевых обследований, резуль-
таты исследования собранных образцов (растительных, почвенных и др.) 
в лабораторных условиях, материалы ранее выполненных работ. Получен-
ные данные подкрепляют описаниями, таблицами, рисунками, схемами и 
фотографиями. Список использованной литературы оформляют в алфавит-
ном порядке в соответствии с ГОСТ Р7.0.5–2008. С результатами работы 
рекомендуется ознакомить специалистов и получить от них рецензию, ре-
комендации и замечания по проведению исследований. 

Описание исследованных редких видов может включать следующие эле-
менты:

1. Название вида (русское и латинское).
2. Название региона.
3. Географические данные о местонахождениях.
4. Карта точечных ареалов.
5. Экологические условия местообитаний.
6. Фитоценотическая приуроченность, характеристика растительных 

сообществ.
7. Состояние ценопопуляций (плотность, численность, возрастной со-

став, пространственная структура, семенная продуктивность и др.).
8. Биоморфологическая характеристика особей.
9. Угрозы для существования вида (лимитирующие факторы).
10.  Принятые меры охраны, статус охраны вида.
11.  Рекомендации по сохранению.
12.  Гербарий (гербарные хранилища, их индексы).
13.  Фото и рисунки.
14.  Источники информации. 
15.  Составитель.

Таким образом, исследования редких видов позволяют определить их 
статус в природе и осуществлять контроль за его изменением во времени. 
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Регулярные исследования обеспечивают возможность выявления и устра-
нения негативных воздействий природных и/или антропогенных факторов 
на виды с «узкой» экологической амплитудой, обладающие высокой чув-
ствительностью к меняющимся условиям окружающей среды. 

3. Методы исследования редких видов

3.1 Ценотический уровень

Изучение местообитаний обнаруженных в природе редких видов рас-
тений начинают с описания их фитоценозов. Для этого используют метод 
пробной площади.

Пробная площадь – это специально выделенный участок конкретного 
фитоценоза, предназначенный для его изучения и наиболее полно отража-
ющий особенности фитоценоза в целом. С целью организации длительных 
наблюдений за растительными сообществами закладывают постоянные 
пробные площади. Они позволяют фиксировать изменения, происходящие 
в составе, структуре, состоянии и продуктивности фитоценозов, взаимоот-
ношения основных средообразователей на разных этапах их роста и разви-
тия, реакцию отдельных, особенно редких, видов на изменения природных 
и воздействие антропогенных факторов.

Размер пробной площади должен быть не меньше площади выявления 
фитоценоза, позволяющей определить все его существенные черты (фло-
ристический состав, структуру, количественное соотношение видов). По-
этому размер пробной площади заметно варьирует в зависимости от слож-
ности состава и структуры фитоценоза, возраста древостоя (в случае леса). 
Минимальная площадь описываемого участка должна составлять 100 кв. м, 
но по возможности необходимо охватить всю конкретную ценопопуляцию 
изучаемого вида. Для водного фитоценоза из-за его высокой мозаичности 
или малой величины размер пробной площади может быть 4 кв. м. Наибо-
лее удобная ее форма – квадрат. Границы выделяют при помощи колышков 
– вешек или столбов – и соединяют их шнурами.

Геоботаническое описание пробной площади проводят с использова-
нием специально подготовленных бланков (прил. 2). Они несколько раз-
личаются в зависимости от типа изучаемого растительного сообщества и 
соответствуют их специфике. В них указывают подробную информацию 
о фитоценозе. Начинают с определения формации и ассоциации, которые 
после обработки материала могут быть уточнены.
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Формация – объединяет растительные ассоциации, сходные по доми-
нантам главного яруса. В названии отражают эти доминанты, например, 
формация ельника, сосняка, березняка и др.

Ассоциация – растительное сообщество определенного флористическо-
го состава с единообразными условиями местообитания и единообразной 
физиономией. В одной ассоциации должны совпадать виды, господствую-
щие в каждом ярусе, их количественное соотношение, жизненность, а так-
же набор сопутствующих видов. 

Ассоциации можно давать русское или латинское название. В русском отме-
чают доминанты верхнего (древесного) и нижнего (травяно-кустарничкового) 
ярусов. Например, ельник кисличный или сосняк ландышевый. В латинском 
названии две части: первая – выражена существительным, образованным от 
родового названия доминанта верхнего яруса путем прибавления окончания 
«-etum»; вторая – выражена прилагательным, образованным от названия доми-
нанта нижнего яруса прибавлением окончания «-osum» или «-etosum». Напри-
мер, ельник кисличный – Piceetum oxalidosum, сосняк ландышевый – Pinetum 
convallariosum. Можно называть ассоциации, перечисляя названия доминан-
тов в порядке уменьшения их присутствия в фитоценозе. Например, ель евро-
пейская + кислица обыкновенная или Picea abies + Oxalis acetosella.

При описании местоположения указывают область, район, пункт, лес-
ничество, квартал, географические координаты, ближайшие населенные 
пункты. По данным литературы, картографическому материалу приводят 
площадь леса и размеры конкретного фитоценоза, а также характеризуют 
его окружение. 

Отмечают основные формы рельефа: 
- равнины (уклон не более 0,5о), 
- холмы (до 200 м относительной высоты), 
- горы (высота более 500 м),
- склоны – пологие (уклон 2–7о), покатые (7–15о), крутые (15–45о) и 

обрывистые (уклон свыше 40о). 
Если пробная площадь находится на склоне, необходимо отметить его 

экспозицию и крутизну, а также указать, в каком месте она находится.
Макрорельеф – крупные формы рельефа, определяющие общий облик 

большого участка земной поверхности, горизонтальное простирание со-
ставляет от 200 м до 10 км и более. Например, горные хребты, долины рек, 
водораздел между двумя реками.

Мезорельеф – промежуточные по высоте и протяженности между ма-
кро- и микрорельефом формы земной поверхности, горизонтальное про-
стирание – десятки или несколько сотен метров. Например, террасы, гривы 
и лощины пойм, небольшие песчаные гряды, овраги.
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Микрорельеф – мелкие формы рельефа с незначительными высотны-
ми колебаниями (часто в долях метра), различают положительные формы 
(мелкая бугристость, мелкая холмистость, кочковатость и пр.) и отрица-
тельные (западинки, лощинки, степные блюдца).

Нанорельеф – очень мелкие формы рельефа (от 1 дм до 2 м по горизон-
тали и до 1 м по вертикали), часто возникают вследствие деятельности эро-
зии, ветра, грызунов-землероев, процессов почвообразования и развития 
растительности. Различают волнистый, кочковатый и мочажинный.

Выявляют видовой состав фитоценоза, составляют флористический 
список. Предпочтительнее указывать латинские названия. Встреченные в 
пределах пробной площади незнакомые виды нумеруют и закладывают в 
гербарные папки с временной этикеткой. Нумерация таких растений долж-
на быть сквозной. В дальнейшем после их определения в лаборатории но-
мер на этикетке заменяют на видовое название.

ГЕРБАРИЙ ЯРОСЛАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Herbarium Universitetis Yaroslavensis

                                 Platanthera bifolia (L.) Rich.                                        
               Ярославская область, Угличский район, территория                 
        биостанции ЯрГУ «Улейма», березово-сосново-орляковое             
                сообщество, опушка                                                                     
       20.06.2015                      Собр. (led.)    О.А. Маракаев                         
                                                Опр. (det.)    О.А. Маракаев                         

Рис. 1. Пример оформления этикетки гербарного образца

При описании фитоценозов выделяют ярусы – элементы вертикальной 
структуры фитоценоза. Их различают визуально по неоднородности вер-
тикального распределения фитомассы. Благодаря ярусному расположению, 
растения в сообществе наиболее полно используют условия среды обита-
ния – свет, тепло, почву и др. В лесах выделяют следующие ярусы:

ярус A – древостой (ярус деревьев),
ярус B – подлесок (ярус кустарников),
ярус C – травяной (ярус травянистых растений),
ярус D – мохово-лишайниковый.
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В луговых сообществах, где все растения относятся к одной жизненной 
форме (травы), ярусность выражена слабо и может отсутствовать. Однако 
на некоторых лугах можно выделить следующие ярусы:

- высокотравье, 
- среднетравье,
- низкотравье.

Степень сомкнутости крон – важный показатель яруса деревьев, опре-
деляемый как отношение площади, занятой кронами, к общей площади 
описываемого участка. Указывают общую сомкнутость крон и по ярусам. 
Оценивают показатель визуально, определяя, какую часть составляют про-
светы между кронами, и таким образом косвенно характеризуют, какую 
долю площади занимают сами кроны. Степень сомкнутости выражают в 
долях единицы (или в процентах). 

Формула состава древостоя включает перечень древесных пород, обра-
зующих древостой. В формуле их обозначают первыми буквами родового на-
звания, например: ель – Е, сосна – С, береза – Б. Древесные породы с одина-
ковыми начальными буквами названия обозначают первыми двумя или тремя 
буквами, например, осина – Ос, ольха – Ол. В формуле состава древостоя 
указывают также коэффициент состава, отражающий долю участия древес-
ной породы в древостое, которую определяют по соотношению запасов дре-
весины составляющих его пород или сумм площадей поперечных сечений их 
стволов при помощи специальных таблиц в период камеральной обработки. 

В упрощенном варианте коэффициент состава можно устанавливать по 
соотношению числа стволов и выражать его в долях от единицы или для 
10 стволов (то есть сколько стволов из 10 приходится на каждую породу). 
Например, для пробной площадки, где растут семь елей и четыре березы, 
формула состава древостоя будет выглядеть следующим образом – «Е 0,7; 
Б 0,4» или «7 – Е, 4 – Б». Расстояние между деревьями определяют с помо-
щью измерительной ленты (рулетки), вычисляют среднее значение.

При обследовании деревьев выявляют наличие болезней – гнилей, на-
рушения питания (хлороз и др.), суховершинности; повреждений беспозво-
ночными и позвоночными животными (погрызы, подолбы и др.), низкими 
(морозобоины) и высокими (солнечные трещины) температурами, ветром, 
снегом и др. В геоботанических бланках указывают также консортивные 
связи древесных пород, отмечая наличие:

- полупаразитов – растений смешанного питания автотрофного (с по-
мощью нормально развитых зеленых листьев) и гетеротрофного (за счет 
питательных веществ растения-хозяина посредством присосок). Например, 
марьянник (Melampyrum), очанка (Euphrasia), погремок (Rhinanthus) и др.; 
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- паразитов – организмов (растений, животных), питающихся за счет 
другого организма и вредящих ему (грибы и др.);

- гетеротрофов – микроорганизмов, животных, некоторых растений и 
грибов, питающихся готовыми органическими веществами, использующи-
ми, трансформирующими и разлагающими сложные соединения;

- сапротрофов – организмов, живущих за счет мертвого органического 
вещества;

- эпифитов – растений, использующих другие растения как место при-
крепления, но не являющихся паразитами (мхи, водоросли и др.); 

- симбиотрофов – бактерий и грибов, использующих питательные веще-
ства организма-хозяина и одновременно выполняющих жизненно важные 
для него трофические функции (микоризообразующие грибы, клубенько-
вые бактерии и др.).

Обилие – количественный показатель распределения вида в фитоценозе. 
Наиболее распространен метод его оценки с использованием шкалы немец-
кого геоботаника О. Друде с дополнениями отечественного фитоценолога 
А.А. Уранова, основанными на определении величины наименьшего рас-
стояния между особями вида.

Шкала оценок обилия по О. Друде (с дополнениями А.А. Уранова)

Обозначение Характеристика Среднее наименьшее расстояние 
между особями вида, см

Soc (socials) Весьма обильно, 
фоново надземные органы смыкаются 

Cор3 (copiosae3) очень обильно не более 20
Cор2 (copiosae2) обильно 20–40
Cop1 (copiosae1) довольно обильно 40–100

Sp (sparsae) рассеянно, изредка 100–150
Sol (solitariae) единично более 150

Un (unicum) уникально единственный экземпляр

Soc (socials) – растения смыкаются своими надземными органами, об-
разуя общий фон. 

Сор (copiosae) – растения обильны, среднее наименьшее расстояние 
между особями составляет не более 100 см с встречаемостью не ниже 75%. 
Растения крупных и средних размеров при этом обычно играют значитель-
ную роль в общем облике фитоценоза или отдельного яруса, становясь 
вполне или отчасти фоновыми. В пределах этого балла различают три сту-
пени:

Сор3 – очень обильные, среднее наименьшее расстояние – не более 
20 см, встречаемость, как правило, 100%. Растения обычно (за исключением 
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очень мелких растений) образуют основной фон растительности или от-
дельного яруса.

Сор2 – обильные, среднее наименьшее расстояние – от 20 до 40 см. 
Встречаемость иногда (при несколько неравномерном распределении) бы-
вает немного ниже 100%. Растения часто, особенно при отсутствии других, 
более или столь же обильных, но более крупных, играют основную или по 
крайней мере значительную роль в физиономии участка ассоциации, созда-
вая сплошной фон.

Сop1 – довольно обильные, среднее наименьшее расстояние от 40 до 100 
см, встречаемость обычно не ниже 75%. Растения не составляют фон, но 
могут существенно влиять на облик растительности, представляя много-
численные вкрапления в массу травостоя, особенно заметные при специфи-
ческой форме роста или крупных размерах особей.

Sp (sparsae) – растения отмечаются рассеянно, среднее наименьшее рас-
стояние между ними составляет 1–1,5 м. Встречаются они регулярно, но 
фона, как правило, не образуют (за исключением очень крупных растений) 
и физиономическое значение в травостое имеют только в случае заметного 
контраста с другими. 

Sol (solitariae) – растения отмечаются единично. Они далеко отстоят 
друг от друга, наименьшее расстояние – всегда более 1,5 м. Встречаемость 
низкая, не выше 40%. Фонового значения эти растения не имеют, хотя ино-
гда, отличаясь формой роста, яркой окраской и величиной, являются до-
вольно заметными среди остальных. 

Un (unicum) – вид представлен единственным экземпляром на пробной 
площадке.

В случае колебания обилия между двумя ступенями иногда применяют 
комбинированные оценки, например Sol–Sp, Sp–Cop1 и т.д.

Соотношение оценки обилия и проективного покрытия вида
Характеристика обилия

по О. Друде Обозначение Проективное покрытие (%)

Весьма обильно, фоново Soc (socials) более 75
Очень обильно Cор3 (copiosae3) 50–75

Обильно Cор2 (copiosae2) 25–50
Довольно обильно Cop1 (copiosae1) 5–25
Рассеянно, изредка Sp (sparsae) 1–5

Единично Sol (solitariae) менее 1
Уникально Un (unicum) –
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Покрытие – это процент площади, занятой в сообществе данным видом. 
Показатель используют при характеристике травяно-кустарничкового, мо-
хово-лишайникового ярусов и мертвого покрова. Различают истинное по-
крытие – процент площади, занятой основаниями растений, и проектив-
ное покрытие – процент площади, занятой проекциями надземных частей. 
В полевых условиях чаще пользуются понятием проективное покрытие. 
Его определяют в баллах или процентах. 

Шкала отечественного ученого-ботаника А.П. Шенникова включает сле-
дующие ступени оценки:

5 баллов – 100–75%, 
4 балла – 75–50%, 
3 балла – 50–25%, 
2 балла – 25–15%, 
1 балл – меньше 5%.
Шкала оценки покрытия-обилия вида основателя и руководителя фран-

ко-швейцарской школы геоботаники Ж. Браун-Бланке выглядит следую-
щим образом: 

«r» – редко, 
«+» – покрытие менее 1%, 
1 балл – покрытие менее 5%, 
2 балла – 25%, 
3 балла – 25–50%, 
4 балла – 50–75%, 
5 баллов – 75–100%. 

Высоту деревьев определяют с помощью эклиметра – прибора для опре-
деления наклона линий на местности. Для этого от дерева отмеряют 10, 20 
или 30 м (в зависимости от величины дерева) и с найденной точки визиру-
ют на вершину дерева и находят угол. По углу и расстоянию при помощи 
таблиц (прилагаются к эклиметру) устанавливают высоту дерева. 

Определить высоту дерева можно глазомерно с помощью палочки, на од-
ном конце которой сделана отметка 1/10 ее длины. Палочку держат верти-
кально в вытянутой руке, чтобы ее верхний конец совместился с вершиной 
дерева, а нижний – с основанием. На стволе фиксируют точку (ветку, тре-
щину коры и т.п.), совпадающую с отметкой на палочке. Подходят к дереву 
и измеряют расстояние от основания ствола до зафиксированной точки. По-
лученную цифру умножают на 10 – это и будет высота дерева.

Диаметр стволов измеряют мерной вилкой таксатора на высоте 130 см 
(на уровне груди) или на этой же высоте определяют окружность ствола 
портновским метром и полученное значение делят на 3,14. Преобладаю-
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щий диаметр выявляют по результатам измерений диаметра стволов всех 
деревьев на пробной площади. 

Фенологические фазы (фенофазы) развития растений отражают се-
зонную ритмику фитоценоза в целом, их описание для конкретных особей 
приведено в разделе 3.3. В геоботанических бланках для вида регистриру-
ют массовое проявление фенофазы. Она считается таковой, если в нее всту-
пило не менее половины особей (побегов) на пробной площади. Фенофаза 
перестает быть массовой, если более чем у половины особей (побегов) она 
закончилась. 

Жизненность характеризует степень развитости или подавленности 
вида в фитоценозе. При однократном описании не всегда можно устано-
вить жизненность вида. Она четко определяется, если растения цветут, 
плодоносят или, напротив, заметно угнетены. Для вегетирующих особей 
ее установление затруднено: не всегда понятна причина отсутствия цвете-
ния – связано ли это с их возрастным состоянием, фенофазой, условиями 
обитания или др. Для оценки жизненности вида используют разные шкалы.

Шкала Ж. Браун-Бланке и И. Павийяра:
1 – прорастание, но отсутствие развития вегетативных органов;
2 – ослабление с недостаточным вегетативным развитием и не прохожде-

нием всего большого жизненного цикла;
3 – хорошее вегетативное развитие, но не прохождение всего жизненно-

го цикла;
4 – хорошее вегетативное развитие и прохождение всего жизненного 

цикла.
В некоторых случаях последнюю ступень этой шкалы разделяют на две:
4 – вегетативное развитие, цветение и плодоношение выше нормального;
5 – пышное развитие, повышенное плодоношение и цветение.

Шкале Крафта для оценки жизненности древесных пород: 
1 – исключительно господствующие – выделяются над пологом древес-

ных пород; 
2 – господствующие – главная часть древесного полога; 
3 – согосподствующие – входят в общий полог, но затенены; 
4 – угнетенные – достигают полога древесных крон; 
5 – вполне угнетенные – почти лишенные ветвей, отмирающие.

Шкала для оценки жизненности травянистых растений (Воронов, 1973): 
3а – вид проходит полный цикл развития и нормально развивается, вклю-

чая плодоношение;
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3б – вид, хотя и плодоносит, проходит все стадии развития, но не дости-
гает обычных размеров;

2 – вид вегетативно развивается неплохо, но не плодоносит;
1 – вид не плодоносит и сильно угнетен, вегетирует слабо.

Характер размещения растений в сообществе, как правило, неравно-
мерный – в виде различных микрогруппировок, эпифитных и наземных си-
нузий. Эти особенности отмечают следующими значками: 

gr – растения произрастают густыми скоплениями (группами), в преде-
лах которых нет или почти нет особей других видов; 

cum – растения произрастают рыхлыми скоплениями, где среди основ-
ного вида обитает много особей других видов.

Всходы и подрост характеризуют развитие фитоценоза. Подрост, имею-
щий высоту более 1,5 м, учитывают по всей пробной площади.

Подлесок образует ярус кустарников. Для него отмечают те же параме-
тры, что и для древостоя.

Аспект – внешний вид (облик) фитоценоза. Он определяется вегетатив-
ными и генеративными органами растений, видовым составом, изменени-
ем фенологических фаз. Например, ранней весной пойменный луг имеет 
зеленый аспект за счет зеленой окраски трав, затем становится желтова-
то-зеленым от цветения лютиков, зацветает клевер – луг красноватый, при 
наступлении цветения злаков – приобретает сизый оттенок. На лугах в 
течение вегетационного периода можно проследить 8–10 аспектов. Лишь 
у немногих растительных сообществ общий вид их остается почти неиз-
менным в течение всего вегетационного периода, например у соснового 
леса. В геоботанических бланках указывают окраску и виды растений, ее 
образующих.

При характеристике почвенного покрова отмечают тип и степень увлаж-
нения почвы. Тип увлажнения зависит от положения пробной площади в 
рельефе. Его определяют по преобладающему источнику водного питания, 
выделяя атмосферное, натечное и грунтовое. В зависимости от этого раз-
личают следующие типы увлажнения:

Плакорный (элювиальный) тип характерен для водораздельных поверх-
ностей со слабыми уклонами (1-2о), на которых отсутствует существенный 
поверхностный сток и преобладает атмосферное увлажнение.
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Трансэлювиальный тип наблюдается на верхних, относительно крутых 
(не менее 2-3о) частях склонов, также питаемых в основном атмосферными 
осадками, но обладающих интенсивным стоком и плоскостным смывом.

Аккумулятивно-элювиальный тип характерен для бессточных или 
полубессточных водораздельных понижений (впадин) с затрудненным сто-
ком, дополнительным водным питанием за счет наточных вод и частым об-
разованием верховодки, грунтовые воды при этом еще остаются на значи-
тельной глубине.

Проточный тип в целом аналогичен предыдущему, но водосборные по-
нижения и лощины обладают при этом свободным стоком.

Элювиально-аккумулятивный (делювиальный) тип характеризуется 
обильным увлажнением за счет стекающих сверху наточных вод и приуро-
чен к нижним частям и понижениям склонов.

Ключевой (транссупераквальный) тип характерен для мест выхода 
грунтовых вод на поверхность.

Собственно супераквальный тип наблюдается в условиях слабопро-
точных понижений с близким уровнем грунтовых вод, характерно забола-
чивание и засоление.

Пойменное увлажнение – особый тип, отличающийся регулярным и 
обычно проточным затоплением во время половодья или паводков, пере-
менным водным режимом.

Субаквальный тип характерен для подводных местообитаний.

Для степени увлажнения почвы выделяют 5 ступеней:

1) сухая – пылит, отсутствие влаги в ней на ощупь не определяет-
ся, не холодит руку;

2) влажноватая – холодит руку, не пылит, при подсыхании немно-
го светлеет;

3) влажная – на ощупь явно ощущается влага, проба увлажняет 
фильтровальную бумагу, при подсыхании значительно светлеет 
и сохраняет форму, приданную ей при сжатии рукой;

4) сырая – при сжимании в руке превращается в тестообразную 
массу, а вода смачивает руку, но не сочится между пальцев;

5) мокрая – при сжимании в руке выделяется вода, которая сочит-
ся между пальцами, почвенная масса текучая.

Можно ограничиться и общими замечаниями относительно увлажнения 
почвы – нормальное, избыточное, недостаточное.
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При изучении условий местообитания в некоторых случаях важным яв-
ляется определение и других почвенных параметров – типа почвы, грануло-
метрического состава, рН корнеобитаемого слоя, содержания гумуса, эле-
ментов минерального питания и др. Для этого необходим отбор почвенных 
образцов из корнеобитаемого слоя с глубины (5–10 см) и последующий их 
анализ в лаборатории. Почвенные образцы отбирают из 3–5 точек пробной 
площади, доводят до воздушно-сухого состояния, выбирают корни и вклю-
чения, измельчают в фарфоровой ступке пестиком, просеивают через сито 
и хранят в тканевых мешочках до проведения анализов. 

В некоторых случаях в границах пробной площади проводят измерение 
освещенности с помощью люксметра. 

При изучении водной растительности определяют параметры глубины 
водоема, свойства воды (прозрачность, цветность, мутность, запах, темпе-
ратура), скорость течения, тип и характер грунта, наличие наилка и др. 

Отмечают также факторы, влияющие на экологические особенности ме-
стообитаний, – погодные, фитогенные, зоогенные. Обращают внимание на 
признаки антропогенных воздействий – рубок, выпаса скота, рекреации, ат-
мосферного загрязнения, наличия транспортных коммуникаций и др. Эти 
факторы необходимо обязательно указывать при заполнении геоботаниче-
ских бланков или в отдельном бланке (прил. 3). Экологические факторы 
местообитаний редких видов важны для прогнозирования изменений их 
фитоценозов во времени и составления рекомендаций по охране.

3.2 Популяционный уровень

Популяцию растений называют ценопопуляцией, понимания под этим 
термином совокупность особей одного вида в пределах однородного эко-
топа, занятого конкретным фитоценозом. Ценопопуляционный уровень 
исследований позволяет наиболее полно выявлять факторы, влияющие на 
динамику и угрожающие состоянию ценопопуляции с указанием формы и 
степени воздействия, что необходимо для разработки рекомендаций по ре-
жиму сохранения данной ценопопуляции. Популяционные методы иссле-
дований базируются на учете большого количества показателей, характери-
зующих развитие вида в условиях конкретного сообщества.

Состояние ценопопуляции оценивают по совокупности признаков – 
численности, плотности, возрастной и пространственной структуре, жиз-
ненности и продуктивности (прил. 4). 

Численность ценопопуляции – общее число особей вида в пределах 
территории, занятой ценопопуляцией. Этот показатель определяется толь-
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ко для очень редких видов с малочисленными популяциями, включающими 
от 1 до 100 экземпляров. Для глазомерной оценки численности ценопопу-
ляции используют балльную шкалу: 

балл 1 – 1–10 экземпляров, 
балл 2 – 10–50 экземпляров, 
балл 3 – 50–100 экземпляров, 
балл 4 – 100–500 экземпляров, 
балл 5 – до 1000 экземпляров.

Плотность ценопопуляции – число особей растений (иной счетной 
единицы, например, побегов), приходящихся на единицу площади (как 
правило, на 1 кв. м). Для определения этого показателя используют метод 
выборки на учетных (пробных) площадках. Их площадь зависит от раз-
меров особей исследуемого вида и плотности ценопопуляции. Она должна 
быть не меньше суммарной площади трех минимальных фитогенных полей 
взрослых особей. Размер фитогенного поля устанавливают по наибольшей 
проекции их надземных или подземных частей. 

Размер учетных площадок для травянистых растений варьирует от 0,25 
до 4 кв. м, для взрослых деревьев и кустарников – от 100 кв. м до 0,25 га, 
для подроста – от 1 до 25 кв. м. Наиболее универсальными и часто ис-
пользуемыми являются площадки размером 1х1 м, при этом наименьшее 
необходимое их число – 20. Чем меньше размер учетных площадок, тем 
большее их количество должно быть заложено для измерения характе-
ристик с заданной точностью. Для получения достоверных результатов 
необходимо, чтобы плотность растений была не менее 3-4 экземпляров 
на площадку. 

Размещение площадок в пространстве может быть различно. Как прави-
ло, их располагают вдоль нескольких параллельных или взаимно перпен-
дикулярных трансект (в данном случае линий), отстоящих друг от друга на 
одинаковом расстоянии – от 5 до 25 м в зависимости от размера учетной 
площадки.

Положение постоянных учетных площадок на пробной площади обычно 
фиксируют четырьмя деревянными или металлическими колышками, рас-
положенными по ее углам, а иногда дополнительно белым синтетическим 
шпагатом, закрепленным по периметру площадки. Более экономичным, ме-
нее трудоемким и в меньшей степени нарушающим почвенный покров яв-
ляется способ фиксации площадок при помощи одного колышка, располо-
женного всегда в определенном, например, северо-западном углу. Каждую 
учетную площадку нумеруют. Номер площадки пишут краской на боковой 
стороне определенного колышка. 
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При малой численности популяции вида применяют метод трансект – 
лент шириной 1 м, закладываемых по длине пробной площади. В лесу наи-
более удобный способ фиксации трансекты – заложение ее между деревья-
ми, расположенными в разных концах постоянной пробной площади. На 
коре деревьев делают специальные пометки.

После подсчета особей определяют общую площадь заложенных учет-
ных площадок и общее число особей, встреченных на них. Полученный ре-
зультат переводят в стандартные единицы измерения – шт./кв. м или шт./га. 

Для определения численности ценопопуляции следует правильно выбрать 
счетную единицу, поскольку жизненные формы растений разнообразны. 

Жизненная форма (биоморфа) – это общий облик (габитус) растения, об-
условленный своеобразием системы его надземных и подземных органов, 
формирующихся в онтогенезе в результате роста и развития растения в опре-
деленных условиях среды. При исследовании численности ценопопуляций 
необходимо обязательно указать, что выбирается в качестве счетной единицы. 

У однолетников, стержнекорневых многолетников, вегетативно мало-
подвижных кустарников, одноствольных деревьев за счетную единицу 
принимается особь (генета), которая представляет собой морфологически 
и физически целостное образование. 

У плотно-, рыхлодерновинных и компактных короткокорневищных ви-
дов в качестве счетной единицы может выступать как особь (семенного и 
вегетативного происхождения), так и совокупность особей вегетативного 
происхождения – клон. Особь, имеющая вегетативное происхождение, на-
зывается партикулой (раметой). 

У длиннокорневищных и корнеотпрысковых видов счетная единица мо-
жет быть представлена частью растения – побегом или парциальным ку-
стом, что позволяет проводить исследование без выкопки растений. 

Исследование возрастной структуры ценопопуляции требует опреде-
ления ее возрастного спектра. Для этого необходимо установление возраст-
ного состояния особей (раздел 3.3), которое проводят на учетных площад-
ках. Их размеры и количество зависят от жизненной формы исследуемого 
объекта и плотности его ценопопуляции. Для травянистых растений обыч-
но используют площадки размером 0,25 кв. м или 1 кв. м. Их закладывают в 
таком количестве, чтобы численность зафиксированных особей составляла 
не менее 100 экземпляров. Для взрослых деревьев и кустарников исполь-
зуют площадки размером от 100 кв. м до 1/4 га. Полное выявление воз-
растного спектра ценопопуляций древесных эдификаторов полночленного 
полидоминантного сообщества возможно на площади не менее 2500 кв. м. 
Спектр возрастных состояний рассчитывают в абсолютных числах или 
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процентах от общего числа особей и затем представляют в виде таблицы, 
гистограммы или графика. 

К показателям, характеризующим возрастную структуру ценопопуля-
ций, относятся индексы: возрастности – ΔIвоз (Уранов, 1975), восстановле-
ния – Iв (Воронцова, 1979), замещения – Iз (Жукова, 2010) и старения – Ic 
(Глотов, 1998).

Индекс возрастности рассчитывают по формуле:

, 

где M – численность всей популяции, mi – численность конкретной воз-
растной группы, ki – коэффициент возрастной конкретной группы (ki для 
проростков – 0,0067, ювенильных особей – 0,018, имматурных особей – 
0,0474, вегетативных особей – 0,1192, молодых генеративных особей – 0,27, 
зрелых генеративных особей – 0,5, старых генеративных особей – 0,731, 
субсенильных особей – 0,8808, сенильных особей – 0,9819).

Показатель индекса возрастности меняется от 0 до 1 – чем выше его зна-
чение, тем старее ценопопуляция. 

Индекс восстановления (Iв) определяют по формуле: 

, 

где ∑j→v – сумма особей всех возрастных состояний прегенеративного 
периода, ∑g1→g3 – сумма всех особей генеративного периода.

Индекс замещения (Iз) вычисляют по формуле:

, 

где ∑j→v – сумма особей всех возрастных состояний прегенеративного 
периода, ∑g1→Sc – сумма особей всех возрастных состояний генеративно-
го (g1, g2, g3) и постгенеративного (ss, s, Sc) периодов.

Индекс старения (Ic) рассчитывают по формуле:

, 

где ∑s→Sc – сумма особей всех возрастных состояний постгенеративно-
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го периода, ∑v→Sc – сумма особей всех возрастных состояний прегенера-
тивного, генеративного и постгенеративного периодов.

В зависимости от соотношения возрастных групп особей различают сле-
дующие типы ценопопуляций:

1) вегетативно-ориентированный – преобладают ювенильные, имматур-
ные и (или) взрослые вегетативные группы; 

2) генеративно-ориентированный – преобладают генеративные особи; 
3) бимодальный – характеризуется двумя пиками, один из которых при-

ходится на вегетативные, другой – на генеративные особи. 

В соответствии с терминологией Т.А. Работнова различают три типа 
ценопопуляций – инвазионную, нормальную и регрессивную, которые 
характеризуют позицию и жизненность вида в среде исследуемого фито-
ценоза. 

Инвазионная ценопопуляция не способна к самоподдержанию и зави-
сит от заноса зачатков извне, состоит преимущественно из молодых (вир-
гинильных) особей. 

Нормальная ценопопуляция способна к самоподдержанию семенным и 
(или) вегетативным путем, в возрастном спектре представлены особи всех 
возрастных состояний. 

Регрессивная ценопопуляция имеет повышенную долю субсенильных и 
сенильных растений при почти полном отсутствии виргинильных особей, 
не способна к самоподдержанию.

Пространственная структура ценопопуляции – размещение особей 
исследуемого вида в фитоценозе. Обычно выделяют сплошное, диффузное, 
групповое и единичное размещение. В некоторых случаях используют харак-
теристики – случайное, регулярное и контагиозное (пятнистое, групповое). 

Для изучения пространственной структуры ценопопуляций используют 
метод трансект с последующим выделением скоплений особей друг от дру-
га и степени их отдаленности. Трансекты закладывают на участках с отно-
сительно высоким и низким обилием вида. Их ширина и длина варьируют 
в зависимости от размера и характера размещения особей. 

Трансекты разбивают на площадки квадратной формы размером от 1 до 
4 кв. м. Трансекту шириной 1–2 м можно разбить на более узкие участ-
ки – от 0,5 до 0,25 м. Все особи исследуемого вида картируют на трансекте 
и отмечают их возрастные состояния. Результаты представляют графиче-
ски: по оси ординат отмечают число особей на одной площадке (шт.), по 
оси абсцисс – последовательность площадок взятого размера (в кв. м) на 
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трансекте. Это позволяет выделить в рядах «всплески» численности (мак-
симальные точки) и «провалы» (минимальные точки). Центры скоплений 
устанавливают по максимальным точкам, а ближайшие к ним минималь-
ные показатели плотности соответствуют границам скоплений. Участки с 
минимальной плотностью особей относят к разряду «промежутков» между 
скоплениями. 

Основными параметрами для характеристики скоплений являются: 
1) средняя плотность особей в пределах скоплений (Mа), 
2) протяженность скоплений по трансекте (Lа), 
3) дискретность скоплений (D). 
Плотность особей в скоплениях определяют как среднее число особей 

на одну площадку в пределах выделенных скоплений. Протяженность яв-
ляется средней величиной суммы протяженностей каждого из скоплений. 
Дискретность скоплений оценивается двумя величинами: 

а) степень отграниченности скоплений друг от друга (Dm) – характери-
зует свойство скоплений, которое выражается в наличии между скопления-
ми зон с меньшей плотностью особей или с полным их отсутствием:

Dm = (Ma – Mi) / Ma, 
где Ma – средняя плотность особей в пределах скоплений, Mi – плот-

ность особей в промежутках между скоплениями.
Показатель меняется от 0 до 1 и достигает максимальной величины, ког-

да плотность особей в промежутках между скоплениями равна 0.
б) степень отдаленности скоплений (Dl) – характеризует относительное 

расстояние между скоплениями:
Dl = Li / (Li + La), 

где Li – протяженность промежутков между скоплениями, La – протя-
женность скоплений по трансекте.

При сочетании исследований пространственной структуры с наблюде-
ниями на постоянных пробных площадях в течение нескольких лет можно 
выяснить особенности динамики отдельных скоплений во времени.

Жизненность ценопопуляции определяется соотношением особей раз-
ной жизненности (виталитета), разного возрастного состояния и параме-
трами популяционного поля (территория, на которой размещаются особи 
ценопопуляции). Популяционное поле характеризуется запасом фитомас-
сы, численностью вида, плотностью популяции, характером размещения 
популяций в пространстве и др.

Для оценки жизненности ценопопуляции вначале определяют жизнен-
ность (виталитет) каждой особи и ранжируют их на классы – крупные (а), 
промежуточные (b) и мелкие (с) (раздел 3.3). По соотношению встречае-
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мости в ценопопуляции особей разных классов виталитета  – оценивают 
уровень ее жизненности в конкретных условиях обитания. Результаты 
представляют в виде гистограммы: по оси абсцисс откладывают классы ви-
талитета, по оси ординат – относительные частоты встречаемости каждого 
класса. Затем оценивают симметричность виталитетных спектров. 

Деградирующая ценопопуляция характеризуется спектром с право-
сторонней (положительной) асимметрией ((a+b)/2 < c) и преобладанием 
особей низшего класса виталитета. 

Равновесная ценопопуляция имеет симметричный спектр ((a+b)/2 = c) 
и одинаковую встречаемость особей разных классов виталитета. 

Процветающая ценопопуляция отличается спектром с левосторонней 
(отрицательной) асимметрией ((a+b)/2 > c) и преобладанием особей высше-
го класса виталитета. 

Исходя из числа особей разных классов, рассчитывают индекс жизнен-
ности ценопопуляции: IQ = (a + b) / 2 c. В этом случае положительные зна-
чения будут соответствовать процветающему состоянию, отрицательные – 
депрессивному, а степень отклонения от 1, соответствующей равновесному 
состоянию, будет отражать степень процветания или депрессии.

Продуктивность ценопопуляции. Различают продуктивность популя-
ции (фитомассу) и семенную продуктивность. Метод определения продук-
ции фитомассы для редких растений не применяется, поскольку связан с 
изъятием надземной сферы растений. Семенная продуктивность определя-
ется числом семян в расчете на одну счетную единицу – особь, парциаль-
ный куст или репродуктивный побег. 

Наиболее точные данные о семенной продуктивности вида можно полу-
чить лишь при многолетних наблюдениях на постоянных пробных площа-
дях (для древесных растений и кустарников) и постоянных учетных пло-
щадках (для растений нижних ярусов сообществ), так как этот показатель 
существенно варьируют по годам в соответствии с погодными условиями и 
естественными генеративными циклами. 

При углубленном изучении семенной продуктивности учитывают следу-
ющие показатели: 

1) потенциальная семенная продуктивность – число семязачатков на 
особь или генеративный побег; 

2) реальная семенная продуктивность – число спелых неповрежден-
ных семян на особь или генеративный побег;

3) урожай – число семян на единицу площади ценопопуляции.
Определение семенной продуктивности проводят методами усреднен-

ных проб и постоянных (или временных) трансект. При использовании ме-
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тода усредненных проб определяют среднее число генеративных побегов 
на выбранной счетной единице (проводят не менее 10–30 подсчетов). Затем 
отбирают 10–30 генеративных побегов и подсчитывают число соцветий, 
цветков на один генеративный побег. Для выбранных соцветий (или цвет-
ков) определяют среднее число семяпочек, образовавшихся семян, число 
внешне здоровых и спелых семян. Для выявления здоровых и спелых семян 
их сначала разделяют на недоразвитые (щуплые), поврежденные и полно-
ценные. Семенную продуктивность устанавливают путем пересчета равно-
мерно рассыпанных семян на столе, мелких – на миллиметровой бумаге 
под бинокуляром. 

Семенную продуктивность особи рассчитывают путем умножения сред-
ней продуктивности на цветок, числа цветков на побег и числа побегов на 
особь. Урожай семян вычисляют умножением средней семенной продук-
тивности на побег и среднего числа генеративных побегов на определенной 
площади в ценопопуляции. Семена редких видов растений после исследо-
вания необходимо возвратить в ценопопуляцию. 

В некоторых случаях дополнительно проводят определение всхо-
жести семян, являющейся реальным показателем численности полно-
ценных семян. Под всхожестью понимают количество нормально про-
росших семян в пробе, взятой для анализа, выраженное в процентах. 
Всхожесть семян определяют путем проращивания их при оптимальных 
условиях в течение определенного времени (для злаков – семи суток). 
Опыты проводят в трехкратной повторности, не менее 25 семян в каж-
дой. Семена высевают в субстрат (в чашки Петри, кюветы, на грядки) и 
на определенные сутки проводят подсчет проростков. Составляют про-
порцию – количество посеянных семян к количеству проростков, всхо-
жесть выражают в процентах.

Результаты по семенной продуктивности позволяют судить о способ-
ности ценопопуляции к самоподдержанию и состоянии вида в конкретном 
сообществе.

Особое значение для ценопопуляций редких видов имеет выявление 
многолетней динамики различных параметров (прил. 5). Совокупность вы-
явленных признаков в течение продолжительного времени позволяет наи-
более объективно оценивать состояние и перспективы развития ценопопу-
ляций. 
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3.3 Организменный уровень

Исследования редких видов растений на организменном уровне вклю-
чают определение их видовой принадлежности, морфометрических пара-
метров, возрастного и фенологического состояния, жизненности особей. В 
некоторых случаях изучают физиологические показатели, что требует раз-
работки и применения нетравмирующих методов.

Видовую принадлежность редких видов растений устанавливают с по-
мощью определителей, в сложных случаях могут потребоваться консульта-
ции специалистов. При обнаружении многочисленной, полночленной цено-
популяции возможно изъятие одной-двух особей для пополнения научных 
гербариев. Гербарный образец является важным документом объективно-
го доказательства нахождения вида. Сбор редких видов должен осущест-
вляться в соответствии с общепринятыми правилами. Собранные образцы 
этикетируют, тщательно высушивают и бережно сохраняют. Многолетние 
растения редких видов собирают без подземных органов – корней, корне-
вищ, луковиц. Во всех случаях предпочтительно их фотографирование.

Изучение особей редких видов включает определение их морфометри-
ческих характеристик – высоты побегов (стволов), их диаметра и числа; 
числа и размеров листьев, площади листовой поверхности; числа жилок 
на листьях; диаметра дернины, каудекса и др. Все измерения проводят с 
предельной точностью и аккуратностью, не допуская травмирования расте-
ний. Результаты морфометрических определений удобно оформлять в виде 
таблицы (прил. 6). Анализ этих параметров позволяет судить о мощности 
растений, их жизненности.

Информативными также являются данные о степени развития генера-
тивной сферы особей. Определяют длину соцветий, число бутонов, цвет-
ков, плодов, число семян в плодах. Рассчитывают процент плодообразова-
ния как отношение числа цветков к числу образовавшихся плодов (прил. 7).

При исследовании морфометрических и других параметров особей ред-
ких видов растений необходима статистическая обработка полученных 
данных. Вычисляют среднее арифметическое значение (М), ошибку сред-
ней (m) и коэффициент вариации (Cv). При сравнении данных рассчитыва-
ют достоверность разности средних арифметических и оценивают его по 
критерию Стьюдента (tst). Различия считаются достоверными при уров-
не значимости p>0,05. Это позволяет объективно оценивать полученные 
результаты, характеризовать разнообразные связи и зависимости между 
ними. Эффективность математических методов существенно повышается 
при компьютерной обработке результатов с использованием современного 
программного обеспечения.
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Повторные определения исследуемого параметра дают ряд количествен-
ных величин – выборку, состоящую из отдельных вариант. Для характери-
стики всей выборки в целом определяют среднюю арифметическую вели-
чину по формуле:

,

где М – средняя арифметическая; ∑V– сумма вариант выборки; n – число 
вариант.

Основной показатель разнообразия вариант в выборке – среднее квадра-
тическое отклонение. Его используют в качестве самостоятельного показа-
теля и основы для расчета других показателей – коэффициента вариации, 
ошибок репрезентативности, коэффициентов корреляции и регрессии, эле-
ментов дисперсионного анализа. Среднее квадратическое отклонение вы-
ражают в тех же единицах, что и среднюю величину и рассчитывают по 
формуле:

,

где  σ – среднее квадратическое отклонение; (n – 1) – число степеней сво-
боды, равное уменьшенному на единицу числу вариант; М – средняя арифме-
тическая; V – величина каждой варианты, С – сумма квадратов отклонений. 

Ошибку средней арифметической, иногда ее на зывают средней или сред-
ней квадратической ошибкой, вычисляют по формуле:

,

где m – ошибка средней арифметической;  σ – среднее квадратическое 
отклонение; n – число вариант. 

Доверительные границы средней арифметической записывают в виде: 
М±m. При этом обязательно указывают число вариант в выборке. 

Для сравнения разнообразия различных признаков применяют также 
особый показатель – коэффициент вариации, вычис ляемый по формуле:

,

где CV – ко эффициент вариации (%); σ – среднее квадратическое откло-
нение; М – средняя арифметическая.

Коэффициент вариации позволяет сравнивать разнообразие признаков, 
выражаемых в раз личных единицах измерения, а также устанавливать сте-
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пень их раз нообразия. Вариацию принято считать незначительной при ко-
эффициенте, не превышающем 10%, средней – от 10 до 20%, значительной 
– более 20%. 

При морфометрических исследованиях необходимо сравнивать между 
собой варианты по средним арифметическим, опре делять достоверность 
их разности. Она обусловлена объемом выборки, разнообразием признака 
и величиной разности.

Достоверность разности средних арифметических вычисляют по крите-
рию Стьюдента:

,

где d – разность выборочных средних; md – ошибка разности, равная кор-
ню квадратному из суммы квадратов ошибок сравниваемых средних; tst – 
стандартное значение критерия Стьюдента при вероятности 0,95. 

Стандартные значения критерия Стьюдента
Ч и с л о

степеней свободы 
( V )

Уровень вероятности

B0= 0,90 B1= 0,95 B2= 0,99 B3= 0,999

1 6,3 12,7 63,7 637,0
2 2,9 4,3 9,9 31,6
3 2,4 3,2 5,8 12,9
4 2,1 2,8 4,6 8,6
5 2,0 2,6 4,0 6,9
6 1,9 2,4 3,7 6,0
7 1,9 2,4 3,5 5,3
8 1,9 2,3 3,4 5,0
9 1,8 2,3 3,3 4,8
10 1,8 2,2 3,2 4,6
11 1,8 2,2 3,1 4,4
12 1,8 2,2 3,1 4,2

Полученные данные считают достоверными, если критерий достоверности 
разности равен или превышает стандартное значение критерия:

.

Данные недостоверны, если полученный в исследовании критерий досто-
верности разности меньше стандартного значения для минимального или тре-
буемого порога вероятности:

.
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В последнем случае по выборочной разности нельзя сделать никакой оцен-
ки генеральной разности. 

Вероятности 0,95; 0,99 и 0,999 называют доверительными вероятностями, 
значениям которых можно дове рять и уверенно пользоваться. Например, при 
вероятности 0,99 результат достоверен в 99% всех случаев, а риск ошибить-
ся в оценках состав ляет только 1%. Обычные требования для биологических 
исследований соответствуют вероятности 0,95. Повышенные требования на-
дежности при проверочных опытах – вероятности 0,99. Высокие требования 
надежности при разрешении спорных вопросов – 0,999.

При обработке результатов морфометрических измерений вначале вы-
числяют среднюю величину показателя и ошибку средней для одной особи 
(М±m), затем – среднее значение для особей одного возрастного состояния. 
При сравнении морфометрических параметров особей одной или разных це-
нопопуляций учитывают рассчитанную достоверность разности. 

Важным этапом изучения особей является их отнесение к определенному 
возрастному состоянию, что возможно на основе выявления комплекса мор-
фологических особенностей. 

Возрастное состояние – совокупность возрастных признаков, характери-
зующих этап онтогенетического развития особи. 

Онтогенез особи – генетически обусловленная последовательность всех 
этапов ее развития от возникновения до старения и отмирания. 

Полный онтогенез растений подразделяют на 4 периода и 11 возрастных 
состояний.

Периодизация онтогенеза цветковых растений 
и признаки возрастных состояний особей*

Период Возрастные 
состояния 

Обозна-
чение Признаки

Л
а-

те
нт

-
ны

й

Семена sm –

П
ре

ге
не

ра
ти

вн
ы

й 
(в

ир
ги

ни
ль

ны
й)

Проростки 
(всходы) pl

Смешанное питание (за счет веществ семени и собственной ассими-
ляции первых листьев); наличие зародышевых структур, семядолей, 
первичного (зародышевого) корня и побега.

Ювениль-
ные j

Простота организации, отсутствие признаков, присущих взрослым 
растениям. Наличие листьев иной формы и расположения, чем у 
взрослых особей; иной тип нарастания и ветвления (или отсутствие 
ветвления побегов). Сохранение некоторых зародышевых структур 
(корня, побега); потеря связи с семенем, отсутствие семядолей.

Имматурные im

Развитие листьев и корневой системы переходного (полувзрослого) 
типа, появление отдельных взрослых черт в структуре побегов (на-
пример, смена типов нарастания, начало ветвления, появление плагио-
тропных побегов и т.д.). Сохранение отдельных элементов первичного 
побега.

Виргиниль-
ные v

Появление основных черт типичной для вида жизненной формы. Рас-
тение с характерными для вида взрослыми листьями, побегами и кор-
невой системой. Генеративные органы отсутствуют.
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Ге
не

ра
ти

вн
ы

й
Молодые 

генератив-
ные

g1

Появление генеративных органов. Преобладание процессов новооб-
разования над отмиранием. В некоторых случаях (полурозеточные 
формы и др.) окончательное формирование взрослых структур.

Зрелые 
(средние) 
генератив-

ные
g2

Уравновешивание процессов новообразования и отмирания. Мак-
симальный ежегодный прирост фитомассы, максимальная семенная 
продуктивность.

Старые ге-
неративные g3

Преобладание процессов отмирания над процессами новообразова-
ния; резкое снижение генеративной функции, ослабление процессов 
побего- и корнеобразования. В некоторых случаях упрощение жиз-
ненной формы, выражающееся в потере способности к образованию 
побегов разрастания.

П
ос

тг
ен

ер
ат

ив
ны

й 
(с

ен
ил

ьн
ы

й)

Субсениль-
ные Ss

Полное отсутствие плодоношения. Резкое преобладание процессов 
отмирания над процессами новообразования. Возможно упрощение 
жизненной формы, проявляющееся в смене способа разрастания или 
потере способности к ветвлению. Вторичное появление листьев пере-
ходного (имматурного) типа.

Сенильные s
Накопление отмерших органов растения. Предельное упрощение жиз-
ненной формы, вторичное появление некоторых ювенильных черт ор-
ганизации (форма листьев, характер побегов и др.). В некоторых случа-
ях полное отсутствие почек возобновления и других новообразований.

Отмираю-
щие sc –

*Уранов, 1975; Ценопопуляции…, 1976

Детальные исследования онтогенеза становятся возможными на посто-
янных учетных площадках с использованием этикетирования особей. Они 
окольцовываются проволокой, которая прижимается к земле крупными 
скрепками, и на одной из них прикрепляется номер из пластика, метал-
ла, фольги. Если особи хорошо отграничены друг от друга, можно их не 
окольцовывать, а лишь ставить скрепку с номером. Лучше использовать 
проволоку в яркой пластиковой изоляции, что облегчает поиск отмеченных 
особей.  Этому же способствует составление плана площадки или запись 
координат особей. Наблюдения за отдельными особями можно проводить 
и за пределами постоянных площадок. Такие исследования позволяют от-
метить первое появление растений на поверхности почвы, продолжитель-
ность возрастного состояния и переход в следующее, период вторичного 
покоя, сезонное развитие и отмирание.

Каждая особь ценопопуляции, кроме возрастного состояния, может быть 
охарактеризована календарным (абсолютным) возрастом. Однако его уста-
новление связано с определенными трудностями и не всегда возможно, на-
пример, для большинства травянистых растений. 

Абсолютный возраст деревьев можно определить по свежим пням, го-
дичные кольца на которых считают от центра к периферии с отметкой по 
пятилетиям. К полученной цифре добавляют примерный возраст, в кото-
ром дерево достигло высоты спила (обычно 3–5 лет). Возраст дерева можно 
также определить при помощи бура Пресслера. Число годичных колец под-
считывают на полученном тонком цилиндре древесины от коры до сердце-
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вины. Однако практически не всегда бывает возможно найти свежий пень 
или использовать бур. 

Возраст деревьев хвойных пород можно определить по годичным мутов-
кам – одна мутовка в год. Возраст нижней части ствола старых деревьев с 
несохранившимися мутовками допускается определять по возрасту моло-
дых экземпляров соответствующей высоты.

Общие количественные признаки 
возрастных состояний древесных растений*

Возраст-
ные состо-

яния

Обо-
значе-

ние
Признаки

П
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ст

ки
 

(в
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)

pl
Неветвящиеся растения, сформировавшиеся из семени в год его прорастания; 
имеют первичный корень и побег с семядолями, которые могут располагаться 
как над землей (у большинства видов), так и под землей (у дуба).

Ю
ве

ни
ль

-
ны

е 

j

Растения без семядолей, обладают инфантильными структурами. Первичный 
побег (стволик) неветвящийся; листья или хвоя ювенильной формы; корневая 
система состоит из первичного корня и небольшого числа боковых корней. Про-
ростки и ювенильные особи входят в состав травяно-кустарничкового яруса и 
характеризуются высокой теневыносливостью.
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Занимают промежуточное положение между ювенильными и взрослыми рас-
тениями. Побеговая система состоит из ветвей 2–4 (5)-го порядков, крона еще 
не сформирована; общее число ветвей невелико и диаметр стволика не более 
чем в 2 раза превышает диаметр крупных ветвей. Приросты стволика по длине 
и диаметру незначительно больше приростов ветвей, в результате деревце име-
ет округлую крону. Листья или хвоинки имеют взрослую структуру, за исклю-
чением деревьев со сложными листьями (ясень). Корневая система включает 
первичный корень или его базальную часть и боковые корни; у некоторых видов 
развиваются придаточные корни на гипокотиле и выше. Имматурные деревья 
выходят в ярус кустарников, у них увеличивается потребность в свете. Если 
освещенность оказывается ниже необходимой, то особи задерживаются в раз-
витии и отмирают.
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v

Растения имеют почти полностью сформированные черты взрослого дерева, но 
еще не приступили к семеношению. Хорошо развиты ствол и крона, а прирост в 
высоту максимальный за весь онтогенез. Величины годичного прироста ствола 
по длине значительно превышают таковые у крупных ветвей, что определяет 
удлиненную форму кроны с заостренной верхушкой. Диаметр ствола превы-
шает диаметр скелетных ветвей в 3 раза и более. Побеговая система состоит из 
ветвей 4–7 (8)-го порядков. Корневая система включает главный корень (или 
его основание), боковые корни разных порядков и придаточные корни. Ствол 
покрыт перидермой (корка обычно еще не начала развиваться). В начале своего 
развития виргинильные деревья находятся в ярусе кустарников, в конце – вхо-
дят в древесный полог. В этом онтогенетическом состоянии у всех деревьев по-
требности в свете максимальные.
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Растения имеют взрослый облик и впервые приступают к семеношению. Орга-
ны семеношения локализованы в верхней части кроны, семян мало. Рост ствола 
в высоту интенсивный, порядок ветвления достигает 7–9 (10) и более. В нижней 
части ствола начинает формироваться корка.
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Деревья имеют форму кроны от овальной до конусовидной с заостренной вер-
хушкой. Порядок ветвления, размеры кроны и корневой системы максимальны. 
Корка становится более грубой и покрывает значительную часть ствола. Плоды 
развиваются в верхней и средней частях кроны. Число цветков, плодов (или 
шишек) и семян максимальное для всего периода плодоношения. Уменьшается 
прирост ствола в высоту, прекращается верхушечный рост некоторых крупных 
ветвей, пробуждаются спящие почки на стволе и (или) скелетных ветвях, от-
мирает часть якорных корней.
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Растения прекращают рост в высоту, прирост ствола по диаметру заметно 
уменьшается. Размеры кроны и корневой системы сокращаются из-за отмира-
ния части скелетных ветвей и якорных корней. Особенно четко это проявляется 
у лиственных деревьев и сосны (у темнохвойных пород – ели и пихты – менее 
заметно из-за пробуждения спящих почек по всей длине скелетных ветвей, об-
разующих много охвоенных побегов). В некоторых случаях вторичная крона 
полностью заменяет первичную. Семена появляются нерегулярно. Их число 
невелико.
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Растения большинства видов имеют вторичную крону. Листья или хвоя могут 
быть ювенильного типа. Верхняя часть кроны и ствола отмирает, у листвен-
ных деревьев и сосны часто остается живой нижняя половина или треть ствола. 
Корневая система в значительной степени разрушена. Дерево не способно к об-
разованию семян.

* Чистякова, 1987; Диагнозы и ключи…, 1989; Смирнова, Бобровский, 
2001

Для определения календарного возраста подроста древесных растений 
разработаны специальные анатомические и морфологические методы. 
Например, для подроста широколиственных пород применяют метод ана-
томического анализа по следу верхушечной почки побега на продольном 
срезе стебля (Кулагин, Шаяхметов, 2007). Для этого определяют местона-
хождение гипокотиля – подсемядольного колена. Начиная с него, стволик 
расщепляют по сердцевине. С помощью бинокуляра просматривают серд-
цевину и учитывают количество расширений или воздухоносных полостей, 
ежегодно образуемых в основании верхушечной почки главного побега. 
Их суммарное количество позволяет установить календарный возраст ис-
следуемых растений. Расстояние между двумя соседними воздухоносными 
полостями на сердцевине является годичным приростом главного побега.

Подробные исследования состояния особей включают определение  фе-
нологических фаз (фенофаз). Их отмечают также при изучении феноло-
гических явлений в жизни растений, заполнении геоботанических бланков 
(прил. 2). Система фенофаз различается у однолетних и многолетних видов. 

В жизни однолетников выделяют следующие фенологические фазы: 
1 – набухание семян, 
2 – развертывание семядолей (при надземном прорастании) 

или первого листа (при подземном), 
3 – рост главного побега и развертывание следующих листьев, 
4 – отмирание семядолей, 
5 – бутонизация, 
6 – цветение, 
7 – созревание плодов, 
8 – рассеивание диаспор (семян, плодов и др.), 
9 – отмирание растения.

Для многолетних, особенно травянистых, растений целесообразно от-
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дельно рассматривать вегетативные и генеративные циклы фенологиче-
ских фаз.

Цикл вегетативных фенофаз: 
1 – весеннее возобновление вегетации (сокодвижение, раскрывание 

почек возобновления, активизация роста); 
2 – удлинение побегов (внепочечный их рост); 
3 – летняя вегетация; 
4 – отмирание вегетативных органов (листьев деревьев, побегов трав 

и др.).
Цикл генеративных фенофаз: 

1 – раскрывание цветочных почек, отрастание генеративных побегов; 
2 – бутонизация; 
3 – цветение; 
4 – плодоношение; 
5 – созревание семян (у споровых растений – спор); 
6 – обсеменение (рассеивание диаспор).

При исследованиях в полевом дневнике фенофазы удобно фиксировать 
соответствующими обозначениями: 

В – растение только вегетирует; 
Б – растение с небольшими бутонами; 
Ц1 – растение начинает зацветать или имеет близкие к распусканию 

бутоны; 
Ц2 – максимальное цветение; 
Ц3 – растение заканчивает цветение; 
П1 – растение уже отцвело, появились зеленые плоды, семена не со-

зрели и не высыпаются; 
П2 – семена созрели и высыпаются; 
В1 – растение вегетирует после созревания семян; 
О – растение отмирает.

Жизненность (виталитет) особи – степень ее развитости или подавлен-
ности, проявляющаяся в мощности вегетативных и генеративных органов 
и устойчивости к неблагоприятным воздействиям. Жизненность особей 
определяет позиции вида в фитоценозе, что указывают в геоботанических 
бланках (прил. 2). От жизненности каждой конкретной особи зависит жиз-
ненность ценопопуляции (раздел 3.2).

Оценка жизненного состояния особей основывается на количественных 
(высота и диаметр побегов, число и размеры листьев, площадь фотосин-
тезирующей поверхности, размер соцветия, количество плодов и семян и 
др.) и качественных (окраска листьев, степень кущения, жизнеспособность 
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почек, наличие или отсутствие цветения и др.) признаках. В некоторых 
случаях их анализ позволяет судить не только о жизненности особи в мо-
мент наблюдений, но и о ее потенциальной судьбе, перспективах дальней-
шего развития. Это возможно, когда у особей хорошо выражена многолет-
няя часть. Для биоморф, у которых многолетние части сменяются относи-
тельно быстро, такой путь оценки труднее и иногда вообще исключается. 
В этих случаях жизненность особей можно определить лишь в конкретный 
момент наблюдений.

Определение жизненности особей ведут одномерным или многомерным 
способами, когда их ранжирование осуществляют по одному или несколь-
ким признакам. Выбирают признак и получают выборку из нескольких де-
сятков результатов измерений особей по выбранному признаку. Получен-
ную выборку ранжируют от минимума к максимуму и делят вариационный 
ряд на три равные части – крупные (а), промежуточные (b) и мелкие (с) 
особи. 

Выделяют три класса жизненности (виталитета): А – высший, В – про-
межуточный и С – низший (Злобин, 1989). При отнесении особи к опреде-
ленному классу виталитета используют формулу:

М ± m × tst,

где М – среднее арифметическое, m – ошибка средней и tst – стандартное 
значение критерия Стьюдента при уровне значимости p=0,05. 

Особи, виталитет которых ограничен диапазоном x ± tst × m, состав-
ляют промежуточный (В) класс. Особи, которые попадают в интервал 
x + tst× m войдут в класс А. Особи, виталитет которых ограничен интервалом 
x – tst × m – в класс С. 

Параметры, устанавливаемые на организменном уровне, необходимы 
для оценки состояния отдельных особей редких видов и используются при 
характеристике их ценопопуляций и растительных сообществ.
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Заключение

Решение задач сохранения редких видов флоры Ярославкой области продолжа-
ется уже длительное время. Первым шагом в этом направлении можно считать ор-
ганизацию в 1945 году Дарвинского государственного природного биосферного за-
поведника, третья часть которого расположена на территории Брейтовского района 
Ярославской области. По современным данным, на его территории произрастает 37 
редких видов растений, из них 2 вида занесены в Красную Книгу Российской Феде-
рации. Общие сведения о распространении и встречаемости редких видов впервые 
были приведены в Определителе растений Ярославской области (1961) и уточнены 
в более позднем издании (1986).  

В 1988 году в Переславском районе создается национальный парк «Плещеево 
озеро», на территории которого в настоящее время известно произрастание 81 ред-
кого вида растений, из них 5 видов занесены в Красную Книгу Российской Феде-
рации. С середины 70-х годов XX века в Ярославской области активно формирует-
ся сеть региональных особо охраняемых природных территорий, включающая на 
сегодняшний день 45  государственных природных заказников (общая площадь – 
228958,1 га) и 321 памятник природы (56347 га). 

Результатом реализации мероприятий по охране биоразнообразия на современ-
ном этапе стало издание Красной книги Ярославской области (2004), Бюллетеня по 
Красной книге Ярославской области (2010), утверждение Перечня (списка) видов 
растений, занесенных в Красную книгу Ярославской области (Постановление…, 
2011). Основными направлениями действий по сохранению редких видов растений 
на территории Ярославской области в настоящее время являются:

- инвентаризация и оценка состояния известных местообитаний, поиск новых и 
их картирование, формирование единого банка данных;

- определение ключевых участков в разных экотопах и фитоценозах для сравни-
тельного изучения ценопопуляций, что позволит выявить лимитирующие факторы 
их существования;

- организация экологического и ботанического мониторинга для выявления из-
менений численности особей, их состояния и возможности возобновления, разра-
ботка методов прогнозирования жизненности видов;

- анализ географических, экологических, фитоценотических, популяционных и 
биоморфологических данных, выявление наиболее уязвимых видов и ценопопуля-
ций;

- разработка биологических принципов и способов сохранения редких видов.
На сегодняшний день необходимы комплексные исследования редких видов 

флоры Ярославской области, проводимые по единой схеме с применением изложен-
ных в настоящем издании подходов и методов. Результатом научной работы должны 
стать описания стратегий жизни видов и разработка на этой основе мер и способов 
их охраны на ценотическом, популяционном и организменном уровнях. Только до-
статочно полное изучение редких видов позволит расставить приоритеты охраны и 
повысить ее эффективность.
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Приложение 1

Перечень охраняемых видов растений Ярославской области* 

№ 
п/п

Таксон (название вида) Категория статуса 
редкости 

русское латинское

Красная 
книга 
Ярос-

лавской 
области

Красная 
книга 

Россий-
ской 

Федера-
ции

1 2 3 4 5
Отдел Красные водоросли – Rhodophyta

Семейство Батрахоспермовые – Batrachospermaceae
1 Батрахоспермум студенистый Batrachospermum gelatinosum (L.) DC. 2 –

Отдел Листостебельные мхи – Bryophyta
Семейство Фонтиналисовые – Fontinalaceae

2 Дехилима серповидная Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. 2 –
Семейство Амблистегиевые – Amblystegiaceae

3 Гигроамблистегиум прочный Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. 3 –
Семейство Гриммиевые – Grimmiaceae

4 Схистидиум речной Schistidium rivulare (Brid.) Podp. 3 –
Семейство Сплахновые – Splachnaceae

5 Сплахнум красный Splachnum rubrum Hedw. 0 –
Отдел Плауновидные – Lycopodiophyta

Класс Плауновые – Lycopodiopsida
Семейство Баранцовые – Huperziaceae

6 Баранец обыкновенный Huperzia selago (L.) Bernh. еx Schrank et Mart. 2 –
Семейство Плауновые – Lycopodiaceae

7 Плаун топяной Lycopodium indulatum L. 1 –
Класс Полушниковые – Isoёtopsida

Семейство Полушниковые – Isoёtaceae
8 Полушник озерный Isoёtes lacustris L. 1 3
9 Полушник шиповатый Isoёtes seraceae Lam. 1 2

Отдел Хвощевидные – Equisetophyta
Класс Хвощевые –Equisetipsida

Семейство Хвощевые – Equisetaceae
10 Хвощ камышевидный Equisetum scirpoides Michx. 0 –

Отдел Папоротниковидные – Pteridophyta
Класс настоящие Папоротники – Polypodiopsida

Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae
11 Многорядник Брауна Polystichum braunii (Sperr.) Fee 2 –

Семейство Кочедыжниковые – Athyriaceae
12 Пузырник ломкий Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 3 –

Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae
13 Ужовник обыкновенный Ophioglossum vulgatum L. 2 –

Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae
14 Гроздовник виргинский Botrychium virginianum (L.) Sw. 2 –
15 Гроздовник многораздельный Botrychium multifi dum (S. G. Gmel.) Rupr. 3 –



47

РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ: ПРАКТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРИРОДЕ

Отдел Цветковые, или Покрытосеменные – Anthophyta, или Angiospermae
Класс Лилиопсиды, или Однодольные – Liliopsida, или Monocotyledones

Семейство Ежеголовниковые – Sparganiaceae
16 Ежеголовник злаковый Sparganium gramineum Georgi 1 –
17 Ежеголовник скученный Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum. 3 –

Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae
18 Рдест альпийский Potamogeton alpines Balb. 3 –
19 Рдест длиннейший Potamogeton praelongus Wulf. 3 –
20 Рдест остролистный Potamogeton acutifolium Link 2 –
21 Рдест туполистный Potamogeton optusifolius Mert. et Koch 3 –

Семейство Наядовые – Najadaceae
22 Наяда гибкая Caulinia fl exilis Wild. 1 2

Семейство Ситниковидные – Juncaginaceae
23 Триостренник морской Triglochin maritimum L. 2 –

Семейство Мятликовые, или Злаки – Poaceae, или Graminea
24 Гребенник обыкновенный Cynosurus cristatus L. 3 –
25 Коротконожка лесная Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 3 –
26 Коротконожка перистая Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 3 –
27 Кострец Бенекена Bromopsis benekenii (Lange) Holub 3 –
28 Лерхенфельдия извилистая Lerchenfeldia fl exuosa Schur. 3 –
29 Манник дубравный Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. еt Koern. 2 –
30 Манник литовский Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski 3 –
31 Овсяница высокая Festuca altissima L. 3 –
32 Пырейник волосистый Elymus fi brosus (Schmk) Tzvel. 3 –
33 Тонконог гребенчатый Koeleria cristata (L.) Pert. 2 –
34 Трищетинник желтоватый Trisetum fl avescens (L.) Beauv. 3 –
35 Трищетинник сибирский Trisetum sibiricum Rupr. 3 –
36 Тростянка овсяницевидная Scolochloa festucacea (Willd.) Link 3 –
37 Цинна широколистная Cinna latifolia (Trev.) Griseb. 3 –

Семейство Осоковые – Cyperaceae
38 Блисмус сжатый Blysmus compressus (L.) Pranz. еx Link 3 –
39 Камыш Табернемонтана Scirpus tabernaemontani C. C. Gmel. 3 –
40 Клубнекамыш морской Bolboschoenus maritimus (L.) Palla. 3 –
41 Осока береговая Carex riparia Curt. 3 –

42 Осока богемская, 
или сытевидная Carex bohemica Schreb. 3 –

43 Осока болотолюбивая Carex heleonaster Ehrh. 1 –
44 Осока вздутоносная Carex rhynchophysa C. A. Mey. 3 –
45 Осока волосистая Carex pilosa Scop. 3 –
46 Осока волосовидная Carex capillaris L. 0 –
47 Осока гвоздичная Carex caryophyllea Latourr. 0 –
48 Осока головчатая Carex capitata L. 0 –
49 Осока двудомная Carex dioica L. 2 –
50 Осока заливная Carex irrigua (Wahl.) Smith ex Hoppe 3 –
51 Осока лесная Carex sylvatica Huds. 2 –
52 Осока плевельная Carex loliacea L. 2 –
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53 Осока прямоколосая Carex atherodes Spreng. 2 –
54 Осока тонкоцветковая Carex tenuifl ora Wahl. 2 –
55 Осока шариконосная Carex pilulifera L. 2 –
56 Очеретник белый Rhynchospora alba (L.) Vahl. 2 –
57 Пухонос альпийский Baethryon alpinum (L.) Egor. 1 –
58 Сыть бурая Cyperus fuscus L. 3 –

Семейство Ситниковые – Juncaceae
59 Ситник Жерара Juncus gerardii Lois. 1 –

Семейство Лилейные – Liliaceae
60 Гусиный лук красноватый Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult. Fil. 2 –
61 Купена многоцветковая Polygonatum multifl orum (L.) All. 3 –
62 Чемерица Лобеля Veratrum lobelianum Bernh. 1 –

Семейство Ирисовые – Iridaceae
63 Ирис сибирский Iris sibirica L. 2 –

Семейство Орхидные – Orchidaceae
64 Бровник одноклубневый Herminium monorchis (L.) R. Br. 3 –
65 Венерин башмачок крапчатый Cypripedium guttatum Sw. 0 –
66 Венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus L. 2 3
67 Гаммарбия болотная Hammarbya paludosa (L.) Kuntze 2 –
68 Гнездовка настоящая Neottia nidus-avia (L.) Rich. 4 –
69 Гудайера ползучая Goodyera repens (L.) R. Br. 4 –
70 Дремлик болотный Epipactis palustris (L.) Crantz 3 –
71 Дремлик широколистный Epipactis helleborine (L.) Crantz 3 –
72 Кокушник длиннорогий Gymnadenis conopsea (L.) R. Br. 3 –
73 Ладьян трехнадрезный Corallorhiza trifi da Chater. 3 –
74 Лосняк Лезеля Liparis loeselii (L.) Rich. 1 2

75 Любка двулистная, 
или ночная фиалка Platanthera bifolia (L.) Rich. 2 –

76 Любка зеленоцветковая Platanthera chlorantha (Cust.) Reichn. 2 –
77 Мякотница однолистная Malaxis monophyllos (L.) Sw. 3 –

78 Надбородник безлистный Epipogium aphyllum 
(F. W. Sshmidt) Sw. 1 2

79 Неоттианта клубочковая Neottianthe cucullata (L.) Schlechter. 0 3
80 Офрис насекомоносная Ophrys insectifera L. 1 2
81 Пальчатокоренник кровавый Dactylorhiza cruenta (J. F. Muell.) Soó 4 –
82 Пальчатокоренник мясокрасный Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 3 –
83 Пальчатокоренник пятнистый Dactylorhiza maculata (L.) Soó 3 –
84 Пальчатокоренник Траунштейнера Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó 2 3
85 Пальчатокоренник Фукса Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 3 –
86 Пололепестник зеленый Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. 1 –
87 Тайник сердцевидный Listera cordata (L.) R. Br. 1 –
88 Тайник яйцевидный Listera ovata (L.) R. Br. 3 –
89 Ятрышник шлемоносный Orchis militaris L. 1 3

Класс Магнолиопсиды, или Двудольные – Magnoliоpsida, или Dicotyledones
Семейство Ивовые – Salicaceae

90 Ива лопарская Salix lapponum L. 3 –
91 Ива черничная Salix myrtilloides L. 3 –
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Семейство Березовые – Betulaceae
92 Береза карликовая Betula nana L. 2 –
93 Береза приземистая Betula humilis Schrank 4 –

Семейство Ильмовые – Ulmaceae
94 Вяз гладкий Ulmus laevis Pall. 3 –

95 Вяз голый, или шершавый, 
или ильм Ulmus glabra Huds. 3 –

Семейство Портулаковые – Portulacaceae
96 Монция ключевая Montia fontana L. 2 –

Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
97 Волдырник ягодный Cucubalus baccifer L. 2 –
98 Гвоздика песчаная Dianthus arenarius L. 3 –
99 Гвоздика Фишера Dianthus fi scheri Spreng. 3 –

100 Дрема двудомная, или лесная Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ. 2 –
Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae

101 Кубышка малая Nuphar pumila (Timm.) DC. 3 –
102 Кубышка белая Nymphaea alba L. 2 –

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
103 Борец Флерова Aconitum fl erovii Stechb. 1 2
104 Борец шерстистоусый Aconitum lasiostomum Reichb. 1 –
105 Ветреница алтайская Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey. 2 –
106 Ветреница дубравная Anemone nemorosa L. 3 –
107 Ветреница лесная Anemone sylvestris L. 2 –
108 Воронец красноплодный Actaea erythrocarpa Fisch. 2 –
109 Живокость высокая Delphinium elatum L. 3 –

110 Княжник красивый, 
или сибирский Atragene speciosa Weinm. 2 –

111 Ломонос прямой Clematis recta L. 3 –
112 Лютик Гмелина Ranunculus gmelinii DC. 3 –
113 Лютик стелющийся Ranunculus reptans L. 3 –

114 Печеночница благородная, 
или перелеска Hepatica nobilis Mill. 3 –

115 Прострел раскрытый, 
или сон-трава Pulsatilla patens (L.) Mill. 3 –

Семейство Капустные, или Крестоцветные – Brassicaceae, или Cruciferae
116 Чесночница черешковая Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande 3 –
117 Шилолистник водяной Subularia aquatica L. 0 –

Семейство Росянковые – Droseraceae
118 Росянка английская Drosera anglica Huds. 2 –

Семейство Толстянковые – Crassulaceae
119 Молодило побегоносное Jovibarba sobolifera (J. Sims) Opiz 3 –

Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae

120 Камнеломка болотная, 
или царские очи Saxifraga hirculus L. 2 –

Семейство Розоцветные – Rosaceae

121 Земляника зеленая, 
или луговая клубника Fragaria viridis Duch. 3 –

122 Земляника мускусная, 
или лесная клубника Fragaria moschata Duch. 3 –
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123 Куманика Rubus nessensis W. Hall 2 –

124 Малина арктическая, 
или поленика, или княженика Rubus arcticus L. 3 –

125 Малина хмелелистная Rubus humulifolius C. A. Mey 2 –
Семейство Бобовые – Fabaceae

126 Клевер земляничный Trifolium fragiferum L. 2 –
127 Чина болотная Lathyrus palustris L. 3 –

Семейство Гераневые – Geraniaceae
128 Герань Роберта Geranium robertianum L. 2 –

Семейство Молочайные – Euphorbiaceae
129 Молочай Бородина Euphorbia borodinii Smbuk 3 –

Семейство Водяниковые – Empetraceae

130 Водяника черная, 
или вороника, или шикша Empetrum nigrum L. 1 –

Семейство Фиалковые – Violaceae
131 Фиалка персиколистная Viola persicifolia Schreb. 3 –
132 Фиалка топяная Viola uliginosa Bess. 0 –

Семейство Кипрейные – Onagraceae
133 Двулепестник парижский Circaea lutetiana L. 2 –
134 Кипрей холмовой Epilobium collinum C. C. Gmel. 2 –
135 Кипрей мелкоцветковый Epilobium parvifl orum Schreb. 3 –
136 Кипрей розовый Epilobium roseum Schreb. 3 –

Семейство Сельдерейные, или Зонтичные – Apiaceae, или Umbelliferae
137 Бутень душистый Chaerophyllum aromaticum L. 3 –
138 Бутень клубненосный Chaerophyllum bulbosum L. 3 –
139 Гирчовник татарский Coniselinum tataricum Hoff m. 2 –
140 Дудник болотный Angelica palustris (Bess.) Hoff m. 2 –

141 Жгун-корень сомнительный, 
или кадения сомнительная

Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. [Kadenia du-
bia (Schkuhr.) Lavrova et V. Tuchom.] 3 –

142 Подлесник европейский Sanicula europaea L. 3 –
Семейство Грушанковые – Pyrolaceae

143 Грушанка средняя Pyrola media Sw. 3 –
144 Зимолюбка зонтичная Chimaphila umbellata (L.) W. Barton. 3 –

Семейство Вересковые – Ericaceae
145 Клюква мелкоплодная Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. 2 –

146 Толокнянка обыкновенная, 
или медвежья ягода Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 3 –

Семейство Первоцветные – Primulaceae
147 Турча болотная Hottonia palustris L. 3 –

Семейство Маслинные – Oleaceae

148 Ясень обыкновенный, 
или высокий Fraxinus excelsior L. 3 –

Семейство Горечавковые – Gentianaceae
149 Горечавка крестовидная Gentiana cruciata L. 2 –
150 Горечавка легочная Gentiana pneumonanthe L. 3 –
151 Золототысячник обыкновенный Centaurium erythraea Rafn. 3 –

Семейство Ластовневые – Asclepiadaceae
152 Ластовень лекарственный Antitoxicum offi  cinale (Moench) Pobed. 2 –
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Семейство Бурачниковые – Boraginaceae
153 Воробейник лекарственный Lithrospermum offi  cinale L. 2 –

Семейство Губоцветные – Lamiaceae
154 Змееголовник Рюйша Dracocephalum ruyschiana L. 2 –
155 Шлемник копьелистный Scutellaria hastifolia L. 2 –

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae
156 Вероника широколистная Veronica teucrium L. 3 –
157 Коровяк метельчатый Verbascum lychnitis L. 3 –
158 Коровяк черный Verbascum nigrum L. 3 –

159 Марьянник гребенчатый, 
или петушиный гребешок Melampyrum cristatum L. 3 –

160 Мытник Кауфмана Pedicularis kaufmannii Pinzg. 2 –
161 Мытник скипетровидный Pedicularis sceptrum-carolinum L. 3 –
162 Петров крест чешуйчатый Lathraea squamaria L. 3 –

Семейство Пузырчатковые – Lentibulariaceae
163 Пузырчатка малая Utricularia minor L. 3 –
164 Пузырчатка промежуточная Utricularia intermedia Hayne. 3 –
165 Пузырчатка южная Utricularia australis R. Br. 4 –

Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae
166 Жимолость Палласа Lonicera palassii Ledeb. 2 –

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae
167 Колокольчик болонский Campanula bononiensis L. 3 –
168 Колокольчик олений Campanula cervicaria L. 3 –
169 Колокольчик рапунцелевидный Campanula rapunculoides L. 3 –
170 Колокольчик сибирский Campanula sibirica L. 2 –

Семейство Астровые, или Сложноцветные – Asteraceae, или Compositae

171 Белокопытник холодный, 
или угловатый Petasites frigidus (L.) Fr. 2 –

172 Бузульник Лидии Ligularia lydiae Minder. 1 –
173 Крестовник приречный Senecio fl uviatilis Wallr. 3 –

174 Недоспелка копьелистная, 
или какалия копьелистная Cacalia hastata L. 2 –

175 Посконник коноплевый Eupatorium cannabinum L. 3 –
176 Скерда сибирская Crepis sibirica L. 3 –
177 Скерда тупоконечная Crepis praemorsa (L.) Tausch 3 –
178 Солонечник русский Galatella rossica Novopokr. 1 –

 *Постановление…, 2011; Красная книга Ярославской области, 2004

Категории статуса редкости видов, внесенных в Красные книги Ярославской области 
и Российской Федерации, соответствуют следующей шкале: 

0 – вероятно исчезнувшие; 
1 – находящиеся под угрозой исчезновения; 
2 – уязвимые; 
3 – редкие; 
4 – неопределенные по статусу (малоизученные виды).
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Приложение 2

Бланки геоботанических описаний разных типов растительности

Бланк описания лесной растительности

№_____________ Дата_____________________ Исследователь__________________
Формация________________________Ассоциация____________________________
Местонахождение (область, район, пункт, лесничество, квартал, GPS-координаты)_______
_______________________________________________________________________
Площадь леса (га) и описание фитоценоза (кв. м, длина, ширина)_____________
Окружение фитоценоза (с севера, юга и т.д.) _________________________________
Мезорельеф (экспозиция, уклон)_________________________________________
Микрорельеф (западины, кочки и т.д.) __________________________________

Характеристика древесного яруса
Ярусность древостоя _______________________________________________
Сомкнутость крон: общая __________по подъярусам ___________в долях единицы
Формула состава древостоя __________________________________________
Среднее расстояние между деревьями ______________________________________
Фаутность (болезни, повреждения) и прочие замечания _____________________
Консортивные связи (полу- и паразиты древесных пород) ___________________
Гетеротрофы, сапротрофы, эпифиты ________________________________________
Симбиотрофы __________________________________________________________

Древостой
Вид Ярус Обилие, шт. Высота, м Диаметр, см Фенофаза Жизненность Примечание

Подрост (возобновление древостоя)
Вид Обилие, шт. Возраст Высота, м Диаметр, см Размещение Фенофаза Жизненность

Подлесок (кустарничковый ярус)
Сомкнутость полога (общая) ___________________________________________
Возобновляемость, происхождение _____________________________________

Вид
Высота, м

Обилие Фенофаза Жизненность Характер размещения
средняя максимальная
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Травяно-кустарничковый ярус
Общее проективное покрытие (%) _________________________________________
Аспект ________________________________________________________________

Вид Обилие Проективное покрытие, % Характер размещения Фенофаза Жизненность

Степень задернения почвы (%, виды) _______________________________________

Напочвенный (мохово-лишайниковый) ярус
Общее покрытие мхами (%) ______________ и лишайниками ___________________
Мощность живого слоя (см) _____________ и мертвого ________________________

Вид Проективное покрытие, % Характер размещения

Мертвый покров
Распределение _____________________________ состав_____________________
Мощность (см) ____________________ покрытие (%) _________________________
Сложение (уплотнение, рыхлость) _______________________________________

Почвенный покров
Почва (тип, подтип, гранулометрический состав) _____________________________
Увлажнение (условия, степень) ____________________________________________
Уровень грунтовых вод ___________________________________________________
Общие замечания (типичность, динамика) и дополнительные сведения __________
_______________________________________________________________________
Мероприятия по уходу (борьба с вредителями, грибными заболеваниями, захлам-
ленностью, пожарами) ___________________________________________________
Фактическое использование (рубки сплошные, выборочные, санитарные)  ________
_______________________________________________________________________
Предложения по хозяйственному улучшению и охране ________________________
Характер насаждений (естественный, искусственный)________________________
Происхождение фитоценоза ______________________________________________
Влияние человека и животных ____________________________________________
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Бланк описание луговой растительности

№ _______ Дата ________________ Исследователь_____________________________
Тип угодья (хозяйственное использование) __________________________________
Местоположение (область, район, населенный пункт, GPS-координаты) _________
_______________________________________________________________________
Формация________________Ассоциация ____________________________________
Мезорельеф ____________________________________________________________
Микрорельеф (происхождение, размеры) _________________________________
Площадь луга, окружение участка __________________________________
Антропогенное воздействие _______________________________________
Влияние животных _______________________________________________
Характеристика почвенного разреза ________________________________
Интенсивность увлажнения _______________________________________
Уровень грунтовых вод ___________________________________________
Окружение, место в комплексе _____________________________________
Ярусность травяного покрова ______________________________________
Мозаичность и комплексность _____________________________________

Вертикальная структура травостоя
Ярус Высота, м Проективное покрытие, % Доминанты и содоминанты 

(по ярусам)средняя максимальная

Травяной покров
Вид Ярус Высота Обилие Проективное покрытие Фенофаза Характер распределения

Моховой и лишайниковый покров (покрытие, %) ___________________________
Основные виды _________________________________________________________
Характер распределения _________________________________________________
Мертвый покров ___________________Задерненность (%, виды) _______________
Предложения по охране__________________________________________________
Общие замечания (типичность и т.д.) _____________________________________
Дополнительные сведения _______________________________________________
Положение на местности ______________________________________________
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Бланк описания болотной растительности

№ ___________ Дата ___________________ Исследователь ____________________
Местоположение (область, район, населенный пункт, GPS-координаты) _______
____________________________________________________________________
Название болота (местное, по торфяному кадастру) __________________________
Тип болотного массива __________________________________________________
Формация ________________________ Ассоциация ____________________________
Окружение болотного массива ___________________________________________
Мезорельеф ___________________________________________________________
Микрорельеф:
а) кочковатость (%) _________ высота кочек __________ диаметр (см) ____________
б) мочажины (%) _____________ длина (м) ___________ ширина (м) __________
в) гряды (%) ___________________ длина (м) _____________ширина (м) ___________
г) соотношение различных форм микрорельефа (мочажин, кочек, гряд, %)________
_______________________________________________________________________
Гидрологические условия (сток, степень увлажнения):
а) характер водно-минерального питания (атмосферное, грунтовое и др.) _______
_______________________________________________________________________
б) уровень грунтовых вод ________________________________________________
Общая характеристика фитоценоза (ярусность, физиономичность) _____________
______________________________________________________________________
Размер пробной площади ________________________________________________

Древесный ярус
Вид Подъярус Обилие Высота, м Диаметр, см Возраст Жизненность Класс бонитета

Кустарниковый ярус
Вид Подъярус Высота, м Обилие Фенофаза Жизненность

Характер распределения по площади древесно-кустарникового яруса _________
Возобновление деревьев и кустарников ____________________________________
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Травяно-кустарничковый ярус
Вид Обилие Проективное покрытие, % Характер распределения Жизненность Примечание

Общая характеристика травяно-кустарничкового яруса:
а) проективное покрытие (%) ______________________________________________
б) характер распределения по микрорельефу (на вершинах кочек, склоне кочек, на 
грядах, в мочажинах) ____________________________________________________

Моховой ярус

Вид Обилие Проективное покрытие, % Характер распределения Жизненность Примечание

Толщина живого слоя мхов _______________________________________________
Толщина торфяной залежи _______________________________________________
Антропогенное и техногенное воздействие (торфоразработки, осушительные кана-
вы, пешеходные тропы) __________________________________________________
Фактическое использование _____________________________________________
Мероприятия по хозяйственному улучшению _______________________________
Общие замечания (типичность, динамика) __________________________________
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Бланк описания растительности водоемов и водотоков

№ ________ Дата ________________ Исследователь ___________________________
Название и географическое положение водоема ______________________________
Формация ______________________________________________________________
Ассоциация ____________________________________________________________
Местоположение ассоциации в водоеме 
(у берега, в заливе, GPS-координаты)______________________________________

Окружение и характеристика водоема
Рельеф окружающей местности _________________________________________
Характер долины реки или котловины озера ______________________________
Ширина и высота поймы ________________________________________________
Размеры и очертания водоема ___________________________________________
Изрезанность берегов, высота, крутизна____________________________________
Глубина водоема ______________________________________________________
Наличие разлива во время половодья ______________________________________

Экологическая характеристика ассоциации

Экспозиция берега ____________________  Уклон (в градусах) _________________
Глубина (верхняя и нижняя границы сообщества) __________________________
Свойства воды (прозрачность, цветность, мутность, запах) ____________________
Скорость течения (м/мин) _________________________________________________
Тип грунта (илистый, песчаный и т.д.) ______________________________________
Характер грунта (цвет, запах, консистенция) _______________________________
Наилок (мощность, см) ___________________________________________________

Характеристика сообщества
Размеры (длина, ширина) _________________________________________________
Размеры пробной площади ______________________________________________
Окружение (примыкающие сообщества) ___________________________________
Расстояние от берега ____________________________________________________
Общий характер и облик (однородность состава, характер распределения, общая сом-
кнутость, %) ____________________________________________________________
Аспект ________________________________________________________________
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Подъярусы Высота 
(от – до, см) Проективное покрытие, % Доминанты

надводные
1
2
3

Плавающий (0)

Погруженные
 –1
–2
–3

Видовой состав
Вид Подъярус Высота, м Обилие Проективное покрытие, % Фенофаза Жизненность

Влияние человека и животных ____________________________________________
Хозяйственное использование ____________________________________________
Воздействие загрязнений ________________________________________________
Общие замечания _______________________________________________________
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Приложение 3

Бланк экологической характеристики местообитания редкого вида
№ описания Исследователь
Название вида Дата исследования
Местоположение Фенофаза
GPS координаты Ассоциация
Рельеф 

Экспозиция

Высота над уровнем моря

Освещенность, лк
Параметры почвы:
Тип
Гранулометрический состав
Степень увлажнения
Содержание гумуса, %
рН корнеобитаемого слоя
Антропогенные воздействия
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Приложение 4

Бланк характеристики ценопопуляции редкого вида 

№ описания Исследователь

Название вида Дата исследования

Местоположение Фенофаза

GPS координаты Ассоциация

Площадь ценопопуляции

Общая численность особей (шт.)
Плотность (особи/кв. м):
Средняя плотность 
Плотность в скоплениях
Количество особей разных возрастных состояний (шт.):
Проростки
Ювенильные
Имматурные
Вегетативные
Генеративные
Сенильные 
Онтогенетический спектр (шт., %):
средний
в скоплениях

Характер размещения особей (сплошное, диффузное, групповое, единичное)

Форма возобновления

Жизненность

Генетическое разнообразие (различия по мощности, форме, окраске)

Семенная продуктивность (урожай)

Факторы, влияющие на динамику 
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Приложение 5

Бланк учета динамики численности и возрастной структуры 
ценопопуляции редкого вида

Год Общая численность, шт.
Плотность (особи/ кв. м) Возрастное состояние (шт., %)*

средняя в скоплениях p j im v g s

*Возрастное состояние: p – проросток, j – ювенильное, im – имматурное, v – вегета-
тивное, g – генеративное, s – сенильное
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Приложение 6

Бланк морфометрической характеристики особей редких видов 
разных возрастных состояний

№ описания Исследователь

Название вида Дата исследования

Местоположение Фенофаза

GPS координаты Ассоциация
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2
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*Возрастное состояние: p – проросток, j – ювенильное, im – имматурное, v – веге-
тативное, g – генеративное, s – сенильное
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Приложение 7

Бланк характеристики особей при прохождении цикла 
генеративных фаз

№ описания Исследователь

Название вида Дата исследования

Местоположение Фенофаза

GPS координаты Ассоциация

№ особи
Длина 

соцветия, 
см

Число 
бутонов Число цветков Число плодов Процент 

плодообразования
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