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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В Новгородской области по инициативе научной общественности с 2005 года 

началась целенаправленная работа по подготовке Красной книги, необходимой для 

организации сохранения биологического разнообразия региона.и природоохранного. 

просвещения населения. В связи с развитием этого проекта лабораторией 

региональных исследований биологического разнообразия (кафедры ББХ НовГУ) в 

2005-2006 годах была развернута работа по природоохранному просвещению и 

привлечению различных представителей населения области, прежде всего молодежи 

и учительства, к выявлению редких видов животных и растений, выработке путей 
сохранения биологического разнообразия. Акция получила название «Природа в 

наших руках» (ее содержание представлено B последнем разделе сборника). 

20-21 октября 2006 года при поддержке Новгородского регионального центра. 
развития образования и Комитета по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Новгородской области была проведена общественно-научная региональная 

конференция «Природа в наших руках», на которой были представлены и обсуждены. 

некоторые итоги научных исследований и общественной активности. 

Основные цели конференции — информирование о ходе проекта по созданию 

Красной книги, распространение знаний о биологическом разнообразии и проблемах 
охраны природы Новгородской области, привлечение к участию в проекте 

образовательных и иных учреждений. 

Поэтому так важно было участие в конференции представителей различных 

научных (БИН РАН, ГосНИОРХ), образовательных учреждений (НовГУ, СПбГУ, 

НРЦРО, 17 МОУ) и природоохранных учреждений (ГПЗ «Рдейский», НП 
«Валдайский»), которые в меру своих возможностей осуществляли исследования 

биологического разнообразия. А также региональных общественных организаций 

(Новгородский клуб «Экология»), журналистов‚ заинтересованных - комитетов 
Администраций (Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов и 

Комитет охотничьего и рыбного хозяйства), Агентства лесного хозяйства, 

Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования, которые 

предоставляли информационную и правовую поддержку проекта. Около четверти 

‘участников составляли студенты, присутствовали и школьники.
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На конференции было представлено много сообщений о находках и 

наблюдениях редких в Новгородской области видов, в TOM числе видов животных, 

растений и грибов, занесенных в Красную книгу России. За два года выявлено 

5 новых для флоры области видов высших сосудистых растений (Конечная Г.Ю. и 

Крупкина Л.И., Уральская Н.Г.). Продемонстрирована эффективность таких методов 

выявления  местонахождений редких видов как  опросы и  анкетирование 

(Денисенкова T.B., Дойникова О.Ю.). Активизирован учет редких видов в НП 

”Валдайский” (Бриккер Л.Э.) и ГПЗ ”Рдейский” (Зуева Н.В.). Поднимались вопросы. 

охраны не только видов, но и оообшсств (Смирнов И.А., Никонов M.B.). Всеобщий 

интерес Вызвал опыт интродукции и ныращиввния редких видов местной флоры в 

садовой культуре (Шишунова Н.В.). Представлен опыт организации мониторинга и 

контроля популяций редких видов учителями и школьниками (Фрушенкова Е.И., 
Александрова В.И., Назарова В.И.). Активно обсуждались вопросы пропаганды и 
охраны  редких видов (Примакина Н.Г.), опыт  создания и  использования 
экологических троп на  ООПТ — (Парфентьева Н.С.), опыт — организации 
природопознавательной — деятельности и использования — результатов — научно- 

исследовательской — работы — школьников — (Медведева Н.А., — Емельянова Т.А., 
Куприянов А.В., Киселева M.B.). 

Таким образом, не только научные исследования, но и опыт общественного. 
участия в исследованиях и мониторинге биологического разнообразия оказался 

успешным и требует продолжения. Для приведения в известность и включения B 
информационный оборот собранных сведений о биологическом разнообразии 
большая часть докладов публикуется в данном сборнике. Эти материалы помогут 
уточнить распространение и статус охраняемых видов, будут включены в очерки 

охраняемых видов B будущей Красной книге Новгородской области. 

Участники конференции высказали пожелание о продолжении акции «Природа в 
наших руках». В связи с этим в сборнике приводятся некоторые методические 

разработки, которые можно использовать для организации исследовательской работы 

со школьниками, при опросах местных знатоков природы. 

В целом проведенная работа важна не только в плане познания природы, HO B 

плане консолидации и развития общественных сил, способных деятельно участвовать 

в сохранении се богатств.



К ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА 

В. Г. Федорова 
Новгородский государственный университет 

НОВЫЕ РЕДКИЕ ВИДЫ НАСЕКОМЫХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЙЕСЕНИЯ В КРАСНУЮ КНИГУ 

Матернал о видовом разнообразии  насекомых — Новгородской  области 
представляет собой результаты З8-летних полевых исследований автора в 20-ти 
административных районах области. На начало 2006 года в Новгородской области 
нами было обследовано более 100 населенных пунктов, выявлено около 1000 видов 

насскомых (Федорова, 2006). 
Предварительный список редких в Новгородской области видов насекомых, 

составлен нами на основе анализа собственных данных и сведений об охране видов в 

сопредельных регионах. Из этого списка 12 видов включены в Красные книги более 
высоких рангов и должны соответственно охраняться и на территории Новгородской 

области. В Красную книгу СССР (1984) занесено 12 видов, в Красной книге РСФСР 
(1983) значится 5 видов. Имеются в нашем списке также виды насекомых, внесенные 

в Красную книгу Ленинградской области (20 видов), и 6 видов охраняются в 
Псковской области. Особую ценность представляют 12 видов насекомых, которые 
имеют высокий природоохранный статус — 2, то есть являются уязвимыми видами, у 

которых численность особей большей части популяций уменышается вследствие 
чрезмерного использования, значительных нарушений местообитаний или других 
изменений среды. (Красная Книга Российской Федерации). Остальные виды 
рекомендуются для включения в Красную книгу Новгородской области как редкие Ha 

территории и нуждающиеся B строгой охране виды, а также как полезные уязвимые 

виды — санитары леса и опылители. Для описания распространения и определения 

статуса охраны многих видов необходимы дальнейшие исследования. 

Следует отметить, что новые, ранее неизвестные для Новгородской области, 
виды насекомых ежегодно выявляются нами на полевых практиках по зоологии 

беспозвоночных и в экспедициях. Так, в летний сезон 2005 года нами впервые 

собраны в природных биотопах и определены 10 видов насекомых.
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Отр. Прямокрылые (Orthoptera), Малокрыл средний — Poecillmon intermedius 

Fieb. Обнаружен в окрестностях пос. Панковка, Новгородский район. 

Отр. Полужесткокрылые (Heteroptera), клоп итальянский - Graphosoma italicum 

Mull. Выявлен в окрестностях д. Песочки, Солецкий район. Редчайший для 

‘умеренной зоны, удивительно красивый клоп, питающийся на злаковых 

Отр. Чешуекрылые (Lepidoptera), Медведица-госпожа — Callimorpha dominuta L. 

Собрана близ д. Охона Пестовского района. 

Отр. Чешускрылые (Lepidoptera), Шелкопряд-монашенка — Porthetria monacha L. 

Впервые собран в д. Песочки, Солецкий район. Причем бабочка несколько дней 
сидела на голубой ситцевой занавеске B nepau'ne жилого домика, располпжёнппт 

вблизи леса. 

Отр. Чешуекрылые (Lepidoptera), Совка лебедовая — Тгасйеа atriplicis L. Впервые 
определена из парка курорта "Старая Русса", обнаружена в вечернее время при лете 

на свет. 
Отр. Жесткокрылые (Coleoptera), Жужелица черная — Carabus coriaces L. 

Обнаружена в парке курорта "Старая Русса", на правом берегу ручья Соляник (Войе), 
на земной поверхности. 

Отр. Перепончатокрылые (Hymenoptera), Oca пилюльная — Eumenes coartatus L. 

Впервые собрана в курорте "Старая Русса". 
Отр. Перепончатокрылые (Hymenopiera), Одинер степной - Odynerus parietum L. 

Собран и определен из курорта "Старая Русса". Один 3 ценнейших опылителей 

иветковых растений. 
Отр. Перепончатокрылые (Hymenopiera), Наездник мегарисса - Megarhyssa 

perlata Christ. Впервые собран в 2005 году в д. Песочки, Солецкого район. Обнаружен 
в сосновом лесу. Внешне сходен с наездником Рисса. 

Отр. Перепончатокрылые (Hymenoptera), наездник Долихомитус — Dolichomitus 
5р. Выловлен в Валдайском районе. 

Обнаруженные в 2005 г. 10 видов насекомых — это действительно редкие виды. 

на территории Новгородской области, которые ранее не встречались и которые 

значимы для сохранения биоразнообразия и экологического равновесия природных 

биоценозов. 

Из других редких видов, выявленных в 2005 году близ д. Песочки, на Gase 

НовГУ, но известных и ранее, можно указать такие как: 
Отр. Двукрылые (Dipteza), - журчалка красивая - Chrysotoxum festivum L. Panee 

найдена на территории Рдейского заповедника.
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Отр. Чешускрылые (Lepidoptera ), шелкопряд-монашенка - Porthetria monacha L. 

Повторно выявлен B д. Песочки, на базе НовГУ. 

Отр. Чешуекрылые (Lepidoplera ), лунка серебристая - Fhalera bucephala L. 

"Также повторно выявлен в д. Песочки, на базе НовГУ. 
Следует отметить, что изученность энтомофауны в Новгородской области еще 

недостаточная. Об этом свидетельствует тот факт, что обследование новых, ранее 

неизведанных маршрутов неизменно позволяет выявлять в природных биоценозах. 

ранее неизвестные виды, часто довольно редкие или имеющие высокую значимость в 

качестве опылителей цветковых растений. 
Вполне реально, что учащиеся и учителя, обследуя окрестности CBOHX 

населенных пунктов, могли бы пополнить список редких видов насекомых и внести 

свой вклад в Красную книгу Новгородской области. В случае находок редких видов 

беспозвоночных животных рекомендуется сообщить о них специалистам-биологам 

НовГУ. 

Литература 
Красная книга природы Ленинградской области. T.3. Животные. — Спб., 2000. - 534 с. 

Красная книга РСФСР (животные). / АН СССР. Гл.упр.охоти.хоз-ва и заповедников при 
Совете Министров РОФСР. Гл.ред-Елисеев Н.В.м др. — М. Россельхозиздат. 1983~ 454 с. 

Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и 
растений. т. 1. -2-е изд., — М.: Изд-во Лесная промышленность, 1984 — 392 c. 

Фелорова В.Г. Насекомые Новгородской области. — 2-ое изд., испр. н доп. — Великий 
Новгород, НовГУ, 2006. — 250 с. 

Дойникова О.Ю., Мокрушина Т. A 
Новгородский государственный университет 

K PA3PABOTKE КРАСНОГО СПИСКА ГЕРПЕТОФАУНЫ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В основание работ по исследованию герпетофауны Новгородской области в 

целях создания региональной Красной книги был положен Список редких и 

исчезающих видов фауны Новгородской области, утвержденный распоряжением 

Новгородского областного Совета народных депутатов за №363-р от 12.09.1989. 

Согласно данному распоряжению, K редким и исчезающим B пределах области были 

отнесены следующие виды амфибий и рептилий: по классу Земноводные — жаба серая 

(обыкновенная жаба, Bufo bufo), жаба зеленая (Bufo viridis), лягушка остромордая 

(Капа terrestris), чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus), жерлянка. краснобрюхая 

(Bombina bombina); по классу Пресмыкающиеся — вереница ломкая (Anguis fragilis),
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ящерица прыткая (Lacerta agilis), уж обыкновенный (Май%х natrix), медянка 
обыкновенная (Согопейа austriaca). 

Из данного списка на первом этапе работ были изначально исключены: лягушка 
остромордая и жаба серая как широко распространенные и обычные в пределах 

области виды амфибий (География и геология Новгородской области, 2002, с.132- 

139). Решение же вопроса 06 исключении из списка такого распространенного вида, 

как ящерица прыткая, было оставлено до подведения итогов областного опроса 

посредством анкетирования. 

В вышеназванный исходный список нами были дополнительно включен TPHTOH 

гребенчатый (Triturus cristatus) как немногочисленный вид с сокращающейся 
численностью, имеющий спорадическое распространение. 

При проведении исследовательских работ были использованы следующие 

методы: 

- метод опроса респондентов; 

- метод изучения литературных источников и архивных материалов. 

Работы с середины летнего периода 2005 года по конец 2006 года проводились 
как на местности в полевой обстановке, так и путем анкетирования по всей 

территории области. Всего в Новгородской области в настоящее время обитает 9 
видов земноводных и 6 видов пресмыкающихся: жаба зелёная (Bufo viridis), жаба 

серая (обыкновенная жаба, Bufo bufo), жерлянка краснобрюхая (Bombina bombina), 
лягушка остромордая (Rana ferrestris), лягушка травяная (Rana temporaria), лягушка 
прудовая(Капа esculenta), чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus), тритон 

тгребенчатый (Triturus cristatus), тритон обыкновенный (Triturus vulgaris), медянка 
обыкновенная (СогопеЙа austriaca), уж обыкновенный (Natrix natrix), гадюка 
обыкновенная (Vipera berus), ящерица прыткая (Lacerta agilis), ящерица живородящая 
(Lacerta vivipara), веретеница ломкая (Anguis fragilis). 

CornacHo данным — анкетирования, чесночница — обыкновенная — является 

сравнительно немногочисленным  видом, достаточно равномерно населяющим 

территорию области. Её обычным биотопом являются огороды на приусадебных 
участках. Особей данного вида HE так легко заметить в связи со скрытным образом 

жизни и ночным типом активности. Жаба зеленая и тритон гребенчатый 

распространены спорадично, численность их невысока и имеет тенденцию K 

сокращению. . 

Редким видом на территории области представляется и веретеница ломкая, B 

отличие от ящерицы прыткой, которую следует вывести из предварительного списка
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редких ¥ исчезающих видов Новгородской области, kak по  результатам 

анкетирования, так и по частичному анализу коллекционных фондов. 

Медянка обыкновенная равномерно населяет территорию — Новгородской 

области, по особенностям своей экологи предпочитает сухие леса, опушки, поля и 

сенокосы. Медянка в классе рептилий, подобно чесночнице в классе амфибий, 

принадлежит к немногочисленным видам, равномерно населяющим TEPPHTOPHIO 

области. Дальнейшей проработки требует вопрос о статусе ужа обыкновенного, 
встречеемость которого на территории области достаточно высока. 

Наиболее сложным на текущий период представляется вопрос о встречаемости 

на территории области жерлянки краснобрюхой. Он требует дальнейшего уточнения, 
поскольку в настоящее время известны несколько свидетельств о предположительной 

находке особей жерлянки, в том числе и с 20-летним сроком давности. Характерной: 
морфологической особенностью данного вида мелких бесхвостых амфибий является 

яркая окраска брюшка в оранжевый или красный цвет, притом, что спинная часть 
туловища имеет покровительственную темную окраску. Сведения о находках 

жерлянки краснобрюхой на территории Новгородского района основаны только на 
ноказаниях респондентов, запомнивших данную амфибию в силу её необычной 
контрастной окраски, и документальных подтверждений пока не HMEIOT. 

0. Ю. Дойникова 
Новгоредский государственный университет 

ПРОЕКТ КРАСНОГО СПИСКА НАЗЕМНЫХ ВИДОВ ТЕРИОФАУНЫ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Млекопитающие в настоящее время являются наиболее изученной группой 

позвоночных Новгородской области по численности и встречаемости отдельных 

видов, что связано как с практическими работами СЭС по регулярным исследованиям 

мышевидных грызунов и насекомоядных, так и с наличием на территории области 

Валдайского стационара Института географии РАН и Чудовского стационара 

Зоологического института РАН. Систематические обследования териофауны 

Новгородской области были начаты в 1930-ых годах научной экспедицией МГУ под 

руководством С.У.Строганова (1936), а затем периодически возобновлялись на 

вышеназванных — стационарах — академических — институтов — (Шварц, — Демин, 

Замолодчиков, 1992). Вследствие этого факта проектный список редких BHIOB 

териофауны был составлен нами с учетом источников научной литературы по
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Новгородской области, которая охвачена териологическими изысканиями достаточно 
неравномерно. 

В основание работ по составлению проектного Красного списка наземной 

териофауны на начальном этапе был положен Список редких и исчезающих видов 

фауны — Новгородской области, утвержденный  распоряжением — Новгородского 

областного Совета народных депутатов за №363-р от 12.09.1989 г. (География и 

геология — Новгородской — области, 2002, C.132-138). Согласно — названному 

распоряжению, к редким и исчезающим в пределах области были отнесены 

следующие виды млекопитающих: ёж обыкновенный все виды. петучих мышей (сем. 

Глацконаоыс)‚ летяга, ласка, пятнистый олень, косуля. При этом из поля зрения 

составителей нормативного списка по неизвестным причинам выпали таксоны 

микромаммалий, обитающих на территории области. 

W3 вышеназванного предварительного списка редких видов на первом этапе 

работ были изначально исключен пятнистый олень — как интродуцированный вид, 

попытки акклиматизации которого на тёрритории области HE увенчались успехом, а 

впоследствии и ласка обыкновенная, которая, по данным охотстатистики, является не 

очень многочисленным, но вполне обычным для Новгородской области видом. По 

аналогичной причине M3 списка млекопитающих был выведен также и еж 

обыкновенный (География и геология Новгородской области, 2002). Одновременно 
был сделан вывод, что для редких видов, входящих в состав областной охотничьей 
фауны,  целесообразнее  отслеживать — официальную — охотстатистику, — нежели 

использовать в их отношении метод опроса респондентов. 

По сведениям литературных источников, в ХХ веке на территории 

Новгородской губернии фиксировались заходы и кочевки росомахи Gulo gulo 

(Linnaeus, 1758) — вида, отсутствующего в исходном Списке редких и исчезающих 

видов фауны Новгородской области от 12.09.1989г. Так, в 1880 году данный 3seps 
изредка наблюдался в Боровичском уезде. Согласно данным С.У.Строганова (1936), в 
конце 1920-ых годов был установлен заход этого зверя в болота к востоку от озера. 

Селигер; широкие кочевки росомахи подтверждены также опросными данными 

охотников в первой половине 1930-ых годов (Строганов, 1936). Начиная c 
послевоенного периода, сведения в научной литературе о заходах росомахи на 

территорию области отсутствуют, что, в принципе, предопределяло присвоение 

данному виду нулевого статуса («вероятно исчезнувшие популяции»), поскольку 

нахождение его представителей в регионе не имело подтверждения в течение 

последних 50 лет. Следует, однако, принимать во внимание и следующий факт: в 

последнее время появились устные сообщения от егерей и охотоведов о Заходе 2-х



11 

особей молодых росомах на территорию области B Холмском районе, что нуждается в 
дальнейшем подтверждении. й 

Численность косуль Capreolus capreolus (Linnacus, 1758) на территории 
Новгородской области является непостоянной. Одной M3 главных причин расселения 
косуль после многолетней глубокой депрессии их численности следует считать 

ослабление преследования этих копытных как со стороны людей, так и со стороны 

хищников, что доказывает высокую жизнеспособность косули как вида. Основными 

лимитирующими — факторами для  косули,  обусловливающими — динамику ее 

численности на территории области, являются высота снегового покрова и влияние 
волка. Ввиду многолетних колебаний глубины снежного покрова` граница 
распространения вида непрерывно пульсирует, вследствие чего косуля, существуя B 

Новгородской области на пределе своего ареала, то исчезает, то появляется вновь. 
Однако современное состояние популяций косуль на территории области все же не 

внушает особого опасения ввиду наличия с конца 1990-ых годов выраженной 
тенденции к росту их поголовья. Это обусловлено совокупным действием ряда 

факторов, как-то: систематическим контролем над численностью волков, запретом на 
все виды охоты, регулярным проведением биотехнических мероприятий, а также 
незначительной высотой снегового покрова в условиях частого малоснежья мягких и 
теплых зим первого десятилетия XXI века. 

С учетом периодической пульсации ареала косули европейской Capreolus 

capreolus L. в продолжение последних столетий и заметной зависимости биологии 

вида от климатических трендов, в настоящее время популяциям косули на территории 

Новгородской области должен быть присвоен статус 3-ей категории как уязвимому 

виду, имеющему ограниченное распространение, с определенным шансом перевода 

его со временем в 5-ую категорию при сохранении наблюдающейся тенденции к 

росту и восстановлению численности популяций. Согласно ke  критериям, 

разработанным Комиссией по выживанию видов МСОП(ОСМ) и адаптированным 
для Красных списков регионального уровня, данный вид в текущий период подпадает 

10 категорню “VU — Уязвимые”. 
Особенности экологии и встречаемости лётяги Preromys volans (Linnaeus, 1758) в 

пределах Валдайской возвышенности были впервые описаны в 1930-ых годах 

экспедицией С.У. Строганова (1936). Исследование восьми экземпляров этого зверька 
позволило предположить, что обитающая здесь морфа летяги относится к новому 
подвиду (описанному Строгановым под названием Ргеготуз volans ognevi subsp.nov в 

честь своего учителя — профессора С.И.Огнева), что впоследствии не подтвердилось. 
Биологическим условием наличия летяги в Новгородской области, по Строганову,
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служат большие лесные массивы, в частности, старые высокоствольные осинники. B 

1920-ых-1930-ых годах летяга не считалась редкой в пределах области, более того, 

она даже рассматривалась как охотничье-промысловый вид, однако сколько-нибудь 

интенсивно не добывалась (основным препятствием в использовании шкурок летяги 

служила необычайная тонкость и непрочность мездры). В настоящее время на 

большей части лесной зоны Европейской части России летяга распространена 

достаточно широко, но повсеместно редка. Данные проведенного анкетирования 

подтверждают редкую встречасмость летяги в пределах области. В силу быстрого 

сокращения численности летяги на всей территории Европейской части России в 

продолжение ХХ века в Красном списке Новгородской области ей должен быть 

присвоен статус 2 (Уязвимые виды —VU). 
Наименее изученной систематической группой млекопитающих в пределах. 

Новгородской области на настоящий момент являются летучие мыши семейства. 

Гладконосые  (Vespertilionidae — Gray, 1821), по которому сколько-нибудь 

репрезентативные сведения в пределах области пока отсутствуют. 

Сопоставление данных анкетирования респондентов, сведений СЭС по части 

микромаммалий (землероек и мышевидных грызунов) и литературных источников 

выявило их определенное расхождение, что может быть обусловлено различными 

факторами: спецификой биотопов в районе постановки ловушек близ стационаров; 

особенностями орудий облова (мелкие насскомоядные, к примеру, лучше добываются 
в специальные конуса и цилиндры); ошибками в определении — видовой 

принадлежности микромаммалий (что нередко бывает свойственно сотрудникам 
СЭС) и т.п. Однако подобные несовпадения не носят основополагающего характера и 

касаются, большей частью, некоторых особенностей распространения  видов. 

Предварительный вариант Красного списка видов микромаммалий, рекомендованных 

к охране на территории Новгородской области, рассмотрен нами ранее (Дойникова 
0.10., 2005, Дойникова О.Ю., Куницына O.B., 2004, Дойникова 0.10., Степанова H.B., 

2006). По состоянию на настоящий MOMEHT включает шесть видов 

1) Крошечная бурозубка — Sorex minutissimus (Zimmermann, 1780); 3 — редкий 

вид, динамика численности которого не изучена. Один из самых малочисленных 

видов(У\ — уязвимые). 

2) Равнозубая бурозубка — 5огех isodon (Turov, 1924); 4 — неопределенный по 
статусу вид с заметными колебаниями численности по годам. (№ — неопределенного. 

статуса). 

3) Садовая соня — Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766); 4 — неопределенный no 

статусу вид. (№ — неопределенного статуса);
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4) Полевка-экономка — Microtus oeconomus (Pallas, 1776); 3 — редкий вид co 

значительными колебаниями численности по годам. (LC — требующие внимания). 

5) Подземная (кустарниковая) полевка — Microtus subterraneus 

(de Selys-Longchamps, 1836); 4 — неопределенный по статусу вид с отсутствием 
заметных колебаний численности по годам. (NE — неопределенного статуса). 

6) Лесной лемминг — Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844); 4 — неопределенный 

no статусу таежный вид. (№ — неопределенного статуса). 
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Денисенкова T.B., Петрова И. В. 
Новгородский государственный университет 

АНКЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ 

ВИДОВ ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Работа по созданию Красной книги Новгородской области на кафедре биологии 

и биологической химин НовГУ ведется с 2005 г. На первом этапе — был выполнен 
анализ библиографических источников, который дал представление о численности, 

встречаемости, гнездовании редких и охраняемых на территорни области видов, © 

конца ХХ века до настоящего времени. На этой основе был создан предварительный 

список видов (подвидов) птиц, рекомендуемых для включения в Красную книгу 

Новгородской области. Важным этапом подготовительной работы — является 

актуализация и дополнение сведений о распространении видов, намечаемых K охране. 

Кроме  того, потребность в  подобной — информации — также — испытывают
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государственные службы Новгородской области , наконец, она имеет общенаучное 

значение. 

В связи с вышеизложенным в период полевых сезонов 2005-2007 гг. были 

активизированы полевые исследования орнитофауны. Экспедиционное обследование 

районов Новгородской области проводилось с апреля по октябрь 2005-2007 гг. В 

рамках полевых практик по фенологии, зоологии позвоночных, биологии популяций 

и сообществ производились выезды в различные места Новгородской области 

(Хвойнинский, Старо-Русский, Шимский, Новгородский, Маревский районы), а также. 

проводились наблюдения при специальных экспедиционных поездках (Батецкий, 

Мошенс}‹вй. `Новгородский, Крест‘ецкии‚ Чудовский). Tpu pano}m — Хвойнинский, 

Мошенской, Батецкий обследованы в достаточной мере, а остальные частично. 

Изучалось современное состояние орнитофауны, при этом выявлялись редкие 

охраняемые виды. Специальное внимание уделялось оценке численности птиц, 

изучению их биотопического размещения в пределах обследуемой территории. 

Большое значение имело подтверждение старых мест встреч охраняемых видов.. 

По итогам полевых работ собрана база данных о встречаемости Видов B 

обследованных районах, составлены списки орнитофауны мест исследований B 

Хвойнинском и Мошенском районах, в частности перечни видов, выявленные HA 

некоторых ООПТ. 

Во время экспедиционных обследований были выявлены новые гнездовые 

территории охраняемых видов птиц. В 2005 году 16 мая мы наблюдали пару лебедя 

кликуна на водоеме к северу от д. Сябреницы (Чудовский район), по сообщениям 

местных жителей птицы держатся здесь постоянно не менее 4 лет. 

Кроншнеп большой — при обследовании в 2006г. наблюдали по 2 птицы у 

д. Мстонь и д. Голино. В 2007r. 4 июля двух птиц наблюдали на полевой дороге в 

0,5 км от д. Большой Ужин (южный берег оз. Ильмень). Местные жители 

подтвердили их гнездование на лугах. 

Орлан-белохвост - в 2005 г. 27сентября наблюдали парящую молодую птицу на 

территории Восточно-Ильменского заказника. Вгерь подтвердил факт гнездования. 

В конце апреля 2007г. у истока р. Волхов наблюдали 100Gk, возможно на пролете. 

Скопа - в июле 2005 г. наблюдали 2 особей у гнезда на территории «Редровский 

заказник». 

Чернозобая гагара — общая численность В Новгородской области низкая, она 

оценена в 20-25 гнездящихся пар (Мищенко, Суханова, 2000). В результате 

обследований 2005-2006 г. в Хвойнинском и Мошенском районах, было выявлено, 

что взрослые гагары регулярно кормятся на озере Игорь, как в его северной
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оконечности так и в южной. Один M3 наиболее негативных факторов для гагары — 
гибель взрослых птиц и птенцов в рыболовных сетях. В июне 2006 года нами, в 
присутствии инспектора по охране природы Хвойнинского района Михайлова Ю.А., 
была найдена на стоянке рыбаков в северной части озера мертвая взрослая птица. 

Чучело этой особи представлено в Зоологическом музее НовГУ. Эта находка 
очередной раз подтвердила необходимость строгого соблюдения режима и контроля 

рыбной ловли на территории предназанченной для охраны редких видов птиц. 

Следует отметить, что полевые исследования, как метод сбора материалов по 
редким и охраняемым видам, трсбуст значительных Финаноовых и временных 

ресурсов,зависит от многих факторов, количества и компетентности участников 
рабочей группы. Информацию о редких видах птиц можно получить, используя и 
другие методы сбора материала: 

сделать запросы в научные организации и государственные службы; 
провести опросы населения, в первую очередь людей, профессионально 

связанных с природой или любителей, 
организовать сбор сведений с помощью анкегирования. 
Собранные таким образом данные можно рассматривать как предварительные, и 

их можно впоследствии проверить, выехав на указанные места. 

Наиболее оптимальным для проведения широкомасштабного сбора информации 

в достаточно ограниченный срок мы считаем метод анкетирования и направленного. 

onpoca. 

Чтобы проводить анкетирование мы разработали следующую простую анкету: 

Анкета 
1.Вид. 
2.Местонахождение. 
З.Биотоп. 
4.Дата находки (год, месяц), 
5.Количество особей, 
6.Респондент (Ф.И.О., социальный статус, адрес), 
7.Примечание. 

Она содержит сведения об объекте исследования и респонденте и может 
использоваться как при анкетировании, когда респондент самостоятельно заполняет 

графы, и как бланк опроса, когда респондент отвечает на вопросы анкетирующего. 

При заполнении анкеты наиболее значим пункт «Местонахождение», B KOTOPOM 

важно как можно точнее указать место встречи вида. Например, д. Гряда, в 5 км на 

север, Крестецкое лесничество кв.4. Эта информация может быть уточнена и
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дополнена в пункте «Примечание», где респондент может указать сведения в вольной 

форме (например, кормились, плавали с птенцами, наблюдались с такого-то года, B 

таком то месяце, литературный источник сведений, территория ООПТ, охотничий 

заказник и др.). 

Анкетирование и опросы проводились в течение двух лет студентами 

факультета биологии и биологической химии 3-5 курсов по месту жительства, в 

школах BO время педагогической практики, при написании курсовых работ, BO время 

полевых практик, экспедиций B районы области. 

Всего было проанксгироввно прнблизительио 390 человек, около половины 

анкет заполнены” студентами различных фвкультеюв и специальностей НовГУ, 

остальные — людьми, проживающими на территории разных районов Новгородской 

области, часто бывающими на природе, и работниками различных специальных 
организаций (лесники, охотоведы и т. п.). Проведенный опрос и анкетирование 

местных жителей, краеведов, OXOTHHKOB, лесников дал возможность собрать 

информацию по численности, гнездованию, встречаемости редких видов, что 
позволило оценить правомочность включения того или иного вида в список Красную. 

книгу Новгородской области. 

Tlocne проведения анкетирования проводилась обработка анкет. 

Проверялась достоверность данных (уровень респондента, соответствие 

информации разных пунктов, соответствие сообщенных данных биологии вида). 
Формировались сводные таблицы (база данных в Excel). 

Сделаны специальные выборки по отдельным видам, то €CTh, составлены 

видовые карточки. Они содержат сведения о районе исследований, местах встречи 

птиц, в них указаны сведения о статусе охраны вида (8 Новгородской области, na 

сопредельных территориях, в РФ). 
Проведен анализ результатов и составлен итоговый отчет. 

Всего во время опросов и при анкетировании получены сведения о 68 видах 
птиц в 11 районах области, что доказывает достаточно высокую эффективность 

метода. 

Наиболее достоверны сведения о достаточно распространенных, крупных и 

заметных птицах (аисте белом и`черном, дятле большом пестром и черном — желне, 

вороне), а так же охотничье-промысловых видах (глухаре, тетереве, различных видах 
уток). По хищным птицам информация менее достоверна, известны ястреба — 

тетеревятник и перепелятник, менее известны — скопа, беркут, а остальные хищные 

виды респондентами не различаются. Мелких птиц население не знает.
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Вся собранная информация позволила заключить, что многочисленны и 

встречаются повсеместно следующие виды: ястреб — тетеревятник и перепелятник, 

канюк обыкновенный, большой пестрый дятел, желна и др., что является основанием 
для рекомендации снятия с этих видов статуса охраняемых. Напротив, редкими (или 

при опросе не выявленными) являются дятел трехпалый, средний, зеленый и седой; 

все виды «поганок» - чомга, малая, серощекая, красношейная, черношейная; а также. 

сизоворонка, синехвостка, кукша, кедровка. 

Материалы' анкетирования можно использовать для уточнения географии мест 

встреч охраняемых видов. Например, много ииформации получено по аисту белоиу 

211 сообщений, он более распространен Ha западе области, доходит 10 pcfiolm, 

крайняя восточная точка — д. Никулкино Пестовского района (лично удостоверено. 

наблюдением автора в 1999 г.). В настоящее время в южных и юго-западных р-нах на 
территории Новгородской области он  обычен, численность — увеличивается. 

Наблюдается освоение территории в восточном и северо-восточном направлении, где 

аист белый еще малочислен. 

В результате проведенной работы были выявлены многие охраняемые виды 
птиц. Из них 12 регионально редкие, внесенные в список KK РФ. Среди них данные O 
местообитаниях аиста черного, скопы, чернозобой гагары, беркута, орлана- 

белохвоста можно считать наиболее важными. При этом оказалось, что достаточно 
благополучны популяции кроншнепа большого и белой куропатки. Есть еще данные: 

по лебедю малому (тундровый) и шипуну, гусю пискульке, аисту черному, кулику- 
сороке, которые вызывают у HAC сомнение и требуют личных полевых наблюдений. 

Опросами и сообщениями установлены места обитания и встреч довольно. 

редких и значимых видов птиц: 

Лебедь-кликун: летом 2005 года сотрудники Рдейского заповедника наблюдали 

пару взрослых лебедей с пуховыми птенцами на одном из озер в северной части 

заповедника (устное сообщение егеря ГПЗ «Рдейский»). 

Кулик-сорока — нами при обследовании в 2006-07 гг. южного берега оз. Ильмень 

не был обнаружен. Местные жители подтвердили пролет. Однако А.Л. Мищенко и 

О.В. Суханова в конце июня 2006 года наблюдали и сфотографировали куликов- 

сорок с большим пуховым птенцом на берегу оз. Ильмень в районе деревни Ужин. 

Тревожит TO, что при опросах и анкетировании подтвердилась угроза таким 

хищным видам как филин, беркут (Внутова гора — убит зимой на охоте 1995г.; убит — 

2005г Крестецкий р-н). Охотники и егеря считают, что проблема хищных птиц. 

заключается в «выбивании их в течение нескольких десятилетий». Архивные



документы подтверждают, что до 1975г. егерям «вменялось убивать сорных птиц». 

Сейчас добавилась новая «беда» — мода на чучела. 

Установлено, что при проведении анкетирования целесообразно использовать 

иллюстративный материал. В связи с этим выполнен сбор информации и 

иллюстративного материала, подготовлен СО-диск справочной информации по 

орнитофауне Новгородской области, дополненный методиками сбора и обработки 

информации. 

Состоявшийся  ONBIT — использования  анкетирования — населения — показал 

достаточно высокую эффективность этого метода. В настоящее время с учетом 

‹ообраипшх данных — составлен предварительный список редких — видов — птиц й 

Новгородской области, включая список видов (подвидов) птиц для внесения B 

Красную книгу НО (62 вида) и список видов, требующих зоологического контроля 

(36 видов)‚ без указания статуса. 
В связи с тем, что многие районы области частично, а некоторые совсем не 

обследованы, мы рассчитываем продолжить сбор данных для актуализации и 

дополнения сведений о распространении видов, намечаемых K охране. 

Опыт проведения анкетирования и опросов показал, что наиболее активно 

помогают выявлять виды птиц районные охотоведы, егеря, охотники, рыболовы, 
лесники. В процессе работы выявлены респонденты, полезные для дальнейшего 

сотрудничества. В дальнейшем мы надеемся на активное участие в данной paboTe 
учителей и школьников различных районов области.. 

Новикова Н. А., Литвинова Е. M. 

Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области, 
Новгородский государственный университет 

ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАКАЗНИКОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОХРАНЕ РЕДКИХ ВИДОВ 

В 70-80 х гг. в Новгородской области были созданы ресурсные заказники, 

призванные — обеспечить — возобновление  охотничьих — ресурсов — территорий. 
Практически в каждом районе были выделены участки, на которых регулировалась 

охота, в особенности на целевые виды, для возобновления которых данные угодья 

наиболее подходили. В связи с изменением законодательства постановлением 

Администрация Новгородской области от 16 июня 2003 г. п 152 в целях 

восстановления ценных видов охотничьих животных на территории области, B 

соответствии со CT. ст. 22, 23 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
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особо охраняемых природных территориях" территории государственных охотничьих. 

заказников — Батецкого, Боровичского, Демянского, Крестецкого, Любытинского, 

Маловишерского, — Новгородского, — Окуловского, — Парфинского, — Пестовского, 

Полдорского, — Старорусского,  Хвойнинского,  Холмского,  Чудовского — были 

объявлены — государственными — природными — биологическими — заказниками 

регионального значения Новгородской области. 

Биологические заказники образованы с целью сохранения, воспроизводства и 

восстановления численности хозяйственно ценных, редких M исчезающих видов 

диких животных, среды их обитания и поддержания целостности естественных 

сообществ. ы ` 
Задачами заказниками являются: 

- сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии; 

- поддержание экологического баланса; 

- охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных B 

хозяйственном, научном и эстетическом отношении. 
Все указанные ниже в таблице заказники находятся в ведении Комитета 

охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области. Комитет через свое 
структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий - 

осуществляет государственное управление и контроль в области организации W 

функционирования заказников. Имеется штат — егеря и специалисты, которые 

обеспечивают — соблюдение — установленного  режима — заказников, — проводят 

мероприятия, необходимые для функционирования заказника, осуществляют охрану 

заказника B соответствии с действующим законодательством. 

Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника, проводимых B 

соответствии с Положением, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Для осуществления своей деятельности работникам комитета предоставляются 

права, предусмотренные — действующим — законодательством и — долЖностными 

инструкциями. 

На территории заказников устанавливается постоянный режим ограничений и 

запретов видов деятельности, противоречащих целям создания заказников и 

причиняющих вред природным комплексам и их компонентам. 

Лица, виновные B нарушении — режима — заказника, — привлекаются K 

административной или иной ответственности в COOTBETCTBMM © действующим 

законодательством Российской Фелерации. Вред, причиненный природным объектам 

и комплексам в границах заказника, подлежит возмещению в соответствии ©
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утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера. 

ущерба, а при их отсутствии --по фактическим затратам на их восстановление. 

Государственные природные биологические заказники регионального значения 
Новгородской области 

Наименование Площаль, - тыс. ra, | Охраняемые виды животных: 

Т. Батепкий 10,0 запрещена всякая охота на зайца, тетерева, белую W 
серую куропатку: 

2. Боровичский 12,8 запрещена всякая охота на медведя и кабана. 
3. Демянский 10,5 запрещена всякая OXOTA на все виды диких животных. 
4. Крестецкий | 9,6 запрещена всякая охота на все виды ОХОТНИЧЬИХ. 

животных, кроме копытных и медведя 
5. Любытинский | 10,5 запрещена всякая охота на все виды ОХОТничЬИХ 

KMBOTHBIX 
6. Маловишерски | 13,7 запрещена всякая охота на всс виды диких животных, 

й кроме куницы и белки. 
7. Мошенской _ | 12,8 запрещена всякая охота на тетерева и зайца. 
8. Новгородский | 8,5 запрещена всякая охота на косулю, зайца-беляка, зайца- 

русака и серую куропатку 
9. Окуловский — | 13,9 запрещена всякая охота на всё Виды Охотничьих 

животных, кроме копытных и медведя 
10 Парфинский — | 11,0 ‘запрешена всякая охота на боровую дичь и зайца 
11. Пестовский — | 24,8 запрещена всякая охота на боровую дичь 
12. Поддорский | 17,1 запрещена всякая охота на все виды OXOTHWGBHX 

KHBOTHBIX 
13. Солецкий 1438 запрещена всякая охота на косулю и тетерева. 
14. Старорусский | 14,92 запрещена всякая охота на все виды Охотничьих 

животных, кроме копытных и медведя 
15. Хвойнинский | 16,6 запрещена всякая охота на все ВИДЫ ОХОТНИЧЬИХ 

животных, кроме лося и бобра 
16. Холмский 1,5 запрещена всякая охота на BOC виды OXOTHHBMX 

животных. 
17. Чудовский 13 запрещена всякая охота на все Виды OXOTHHUBHX 

животных, кроме копытных и медведя 
ИТОГО: | 224,32 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды 

их обитания B заказнике запрещаются добыча целевых видов, для возобновления 

которых предназначен данный заказник. Кроме того, B заказниках ведется выявление, 

учет и контроль редких и охраняемых видов местной фауны. Эта работа усилена в 
связи с переводом охотничьих заказников в природные и расширением задач (см. 

выше), вместе с тем B направлении изучения биологического разнообразия еще много. 

предстоит сделать. 

Приведем — несколько  примеров, показывающих значение заказников в 

сохранении редких видов фауны. В Солецком заказнике постоянно держится косуля,
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численность €€ устойчива, обеспечивается подкормка этих животных, защитные 

мероприятия, ведутся специальные учеты. На территориях многих заказников 

обитают выдра и европейская норка, виды, по которым работниками ведется 

биологический контроль. Довольно представителен список редких видов птиц, 

гнездящихся в заказниках: филин, серый журавль, средний и болышой кроншнепы, 

белая куропатка, беркут, чернозобая rarapa, большой подорлик (B порядке убывания 

встречаемости). В Холмском и Любытинском заказниках указывался черный аист, B 

Солецком отмечены встречи удода. Состав редких видов птиц в заказниках настоящее 

время уточняется, налажено сотрудничество с НовГУ. Очевидно, что имеется 

значительный, еще не достаточно изученный, потенциал природных бнологических 

заказников в плане сохранения редких видов фауны. 

Следует отметить научное мониторинговое значение биологических заказников. 

На этих территориях регулярно ведутся наблюдения за состоянием всей фауны, 

проводятся плановые учеты численности зверей. В отделе накапливаются данные 

учетов, проводится их обработка, возможно выявление многолетних тенденций. 
Можно считать заказники пробными площадями, на которых | выявляются 

особенности местных природных фаунистических комплексов, изучается их 

сложение и динамика, определяются закономерности взаимодействий в ТИПИчНЫХ 

биоценозах. 

Снижение антропогенного пресса на территориях заказников способствует 

накоплению общего разнообразия, в TOM числе не только животного, HO и 

растительного мира. При достаточно высоком уровне его можно ставить вопрос O 

расширении функций охраняемой территории и выделении дополнительных объектов. 

охраны. Можно привести в качестве примера два заказника, обследованных в рамках. 

инвентаризации ООПТ в 2006 году. 
Результаты изучения территории государственного природного биологического. 

заказника «Пестовский» позволяют заключить, что этот заказник необходим как 
репрезентативная территория одноименного ландшафта, самого восточного B 

`Новгородской области и относящегося к Молого-Шекснинской равнине. Заказник 

включает лесные, болотные, луговые и антропогенные биотопы разных типов и 

обеспечивает высокое видовое разнообразие растений, значительную численность и 

хорошие условия воспроизводства хозяйственно ценных, несколько видов редких и 

исчезающих диких животных. На данной территории требуют охраны эталонные 
сосновые боры разных THTIOB, встречаются редкие в этом ландшафте смешанные леса 

с участием дуба, вяза и лещины, имеются ценные в научном отношении лесные 

насаждения, в том числе экспериментальные посадки сосны и испытательные
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культуры лиственницы высокого бонитета. На берегах р. Молога представлены 

редкие в Новгородской области флористически богатые остепненные луга. Район 

правобережья р.Молога является территорией древнего освоения, с эпохи неолита 10 

русского средневековья, и насыщен различными объектами археологии. 

- Перечень рекомендуемых K охране природных объектов: 

- Сосновые боры на р. Молога, 

- Экспериментальные насаждения лиственницы W  сосны в Матрешинском 

лесничестве, 

- Приречные neca и рслхие луговые сообщества (юдоохршни полоса p. Mnnon), 

- Ценные ох‹ушичъе-проин‹щовп: виды диких животных, 

- Редкие виды животных и растений, рекомендуемые K охране (B TOM числе местная 

популяция белки-летяги), 

Перечень редких и уязвимых видов животных ГПЗ «Пестовский» 
(по состоянию на 2006 г.) 

Редкие виды, занесенные в Красную книгу РФ: 
Среднерусская белая куропатка — Lagopus lagopus rossicus L. 
Филин — Bubo bubo L. 

Редкие виды, охраняемые B соседних регионах и рекомендуемые к охране в 
Новгородской области: 

Летяга-Риеготу5 volans L . 
Норка esponelickas-Mustela lutreola L . 
Выдра речная-1дига lutra L. . 

Перечень редких и уязвимых видов высших. растений (по состоянию на 2006 г.), 
Крестовник водный  Senecio aquaticus Hill — занесен в Красную книгу РФ: 

Редкие виды, охраняемые в соседних регионах и рекомендуемые к охране в. 
Новгородской области, отнесенные в Кадастре флоры Новгородской области (1998) 
к охраняемым, к группе биологического контроля: 

Прострел простертый-Рис аа patens Mil; 

Тимофеевка степная-РЫсшт phleoides (L.) Karst; 
Колокольчик болонский-Сатрапиа bononiensis L: 
Астрагал atcxsii-Astragalus danicus L; 
Осока лесная-Сагех sylvatica Huds; 
Тонкогор сизый-Кое!епа glauca ( Spregn) D.C.; 
Осока корневищная-Сагех thizina Blynnex; 
Фиалка коротковолосистая- М0а hirta L.; 
Зимолюбка зонтичная-СЫипарйа umbelleta (1..) W. Barton 
Мята водная-Мепа aquatica L.; 
Смолевка. зеленоцветковая-$йепе chlorantha (Willd.) Ehrh; 
Гвоздика nimmas-Diantus superbus L. 
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Территория — государственного — природного — биологического — заказника 

«Любытинский» является репрезентативной для Окуловского ландшафта. Ценность 

этой территории особенно высока вследствие богатства представленных здесь типов 

еловых типичных зональных лесов. Наибольшее значение имеют участки старых 

ельников на довольно крутых склонах и верхней бровке конечно-моренных гряд, 

обращенных ko Мсте. Здесь можно видеть весь спектр типов ельников — сложных © 

богатым — неморальным — травяным — покровом, — кисличных, — папоротниковых, 

мертвопокровных, черничных, других вариантов зеленомошных. Богатство еловых 
лесов представляет большую ценность, так как этот тип растительности B достаточно. 

освоенном Валдайском офуге находится под угршой исчезновения. Значимы также 

пойменные богатые луга на карбонатных почвах по берегу р. Мста и в глубоко 

врезанных долинах ручьев. Интерес представляют p. Каменка и ручьи, имеющие 
горный характер — значительную скорость потока, каменистые или песчаные русла, © 

довольно редкими водными сообществами гидробионтов и ихтиофауны. й 

Редких видов, занесенных в Красную книгу России, по состоянию на 2006 год 
выявлено на территории Любытинского заказника — 8. 
- в ручьях стабильно встречаются форель ручьевая, подкаменщик, хариус, минога, 

4 вида, занесенных в Красную книгу России; 
- отмечено 52 вида птиц, в том числе 3 вида, занесенных B Красную книгу России — 

черный аист, филин, белая куропатка; 

- выявлено 44 вида высших растений, отнесенных в кадастре флоры (Юрова и др., 

1998) к 2-м группам контроля в Новгородской области, и 1 вид, занесенный B 
Красную книгу России (пальцекорник балтийский — Dactylorhiza baltica (Klinge) 

Orlova). 
Итого, следует заключить, что заказник «Любытинский» является ценной 

комплексной территорией, значение которой не исчерпывается воспроизведением 

охотничье-промысловых видов, но который значим как территория охраны 

ценофонда — типичных лесов, лугов, водных сообществ. Именно они должны быть 

объектами охраны и ориентиром для формирования режима. Соответственно профиль 

заказника уточняется и расширяется — комплексный биологический, кроме популяций 

некоторых хозяйственно ценных видов в поле охраны должны быть ценные 

сообщества и редкие виды. Это расширение функций требует и дополнения форм 

деятельности. В частности, на данном этапе большое значение имеет достаточно. 

детальное научное изучение лесов, ихтиоценозов, флоры территории, выделение 

особо защитных участков.
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В заключение отметим, что с увеличением степени изученности и времени 

охраны ценность территорий многих заказников естественно нарастает, и поэтому 

биологические заказники дальше будут еще более полно выполнять свои 

экологические и природоохранные функции, B том числе охрану генофонда редких 

видов. 

Голохвастова О.А., Заболотнева Т. H. 
`Новгородский государственный университет 

-О РАСПРОСТРАНЕНИИ ФОРЕЛИ И ДРУГИХ РЕДКИХ ВИДОВ РЫБ 

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Основой для изучения распространения форели ручьевой, а вместе с ней и 

других редких видов холодолюбивой ихтиофауны, характерной для территории 
Новгородской области, послужил список «форелевых рек» А.П. Мосичева 1911 года. 

Начиная с 1997 года, постепенно собираются сведения © встречаемости, 

ихтиологических параметрах и другие материалы о форели. 

К настоящему времени результаты анализа собранных сведений о встречаемости 

редких видов рыб подтверждают наличие ручьевой форели в 61 реке Новгородской 

области. Из 91 наименования рек списка А.П. Мосичева на настоящее время форель 

подтверждена в 44 реках. Ho в 47 реках она либо утрачена, либо не подтверждена. 
Причем наблюдается не только простое сокращение перечня форелевых рек, HO 
выпадение целых бассейнов. Вместе с тем в списке Мосичева отсутствуют такие 
ныне форелевые, как Сясь, Дрегля, некоторые Волховские притоки. Возможно, 

А.П. Мосичев не был в северных районах области 

В ходе нашей работы добавлено в список рек с обитанием форели 

7 наименований — Абдуллаевым, и 13 — по нашим данным, всего на начало XXI Beka 
20 рек. Итого, по совокупности сведений, в 111 реках Новгородской области в разное 
время отмечалось наличие форели. Эти данные, безусловно, еще не полные. Но они, 

тем не MeHee, отражают общие тенденции. Можно заключить, что в Новгородской 

области — сохраняются в  целом — достаточно — благоприятные — условия — для 

воспроизведения популяций ручьевой форели, и в нашей области этот вид не так уж 

редок. 

Показано, что редкие виды рыб распрострайены в 6-10 гидрологических районах 
области, где имеются водотоки предгорного типа, то есть с углом падения более 

0,05 % на каждый километр, имеющим каменистые русла, пороги и перекаты. Также 

эти реки имеют холодные, насыщенные кислородом воды и частично родниковое
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питание. Соответственно этому складывается неравномерная встречаемость редких 

видов рыб в разрезе административного деления области, что BHIHO W3 

представленной таблицы. Данные таблицы показывают, что наиболее часто в 

Новгородской области встречается форель, далее следуют по частоте встречаемости и 

распространению подкаменщик, хариус и сиголов. 

Встречаемость редких видов рыбообразных по районам. 

H e 
ЦЕ il 
98 | & Ё 5 
НО { н ЦЕ ¢ 3 % HHHERE а 8 ¥ HE ® 

Е| ® | 3;‘;5 Rk 

НЕНЕ 
HEHEHEHETHEERE Ble2/5/8|4(8)8/% 2] 5|8 
НЕВЕЫ H 
в | # | = ёЁ&&:ЁЁ.Ё 

Районы Новгородской 2|25 2 2lg| g Н 
области 8181& §§§§;=355 
Батецкий. 1 1 2 

`Боровичский_ 1 3 4 

'Валдайский 1l 2] 1 3 г 
Демянский. аЕ 1] 2] 4 10 15 
Kpectewanit 1] 3] 4] 2 11 21 
Любытинский 1| 8 4 24| 14 | 52 

Маловишерский. 1 3| 2| 6 
Маревский. 2 ;] 

Мошенской 1 6 T 
Hosropoackwit 1 1 

Окуловский 8 8 

Парфинский. 1 1 
Пестовский_ 1] 3 1] 1] 6 

Старорусский 5 5 
Хвойнинский. 1 3 4 

Xonmcxwit 3 3 

Чудовской ы ! 1 2 

Шимский 1 1 

Всего sunBsneno. 1 | 4 | 10 [ 25 | 3 5 82 | 17 | 147 

Наиболее — выделяется — богатством — ихтиофауны и — высокой — частотой 

встречаемости редких видов Любытинский район. Далее следует Демянский, 

Валдайский, Маревский, Хвойнинский.
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В связи с этим мы провели картографический анализ. Для этого, на бланк 

гидрологической сети Новгородской области мы нанесли методом выделения реки, 

указанные в базе данных. Точки и участки русел, где отмечается распространение 

редких видов рыб легли не случайно, но в большом соответствии рельефом и 

делением на водные бассейны. 

Форелевые  реки — располагаются на  западных — склонах — Валдайской 

возвышенности. Зоны распространения хариуса и подкаменщика довольно TCCHO 

привязаны к Верхне-Волжскому бассейну. Они преимущественно расположены в 

самых холодных местностях — Тихвинские высоты, Хвойнинские и Пестовские 

моренные возвышенности. Лососевые реки относятся к Ладожскому (р. Сясь и 

Волхов) и балтийскому (р. Луга) бассейнам. Волховский сиг в последнее время стал 

чаще, хотя и единично, встречаться в устье р. Мсты и Ловати, куда он вероятно. 

проходит на нерест из Ладоги через Волхов. 

Общим охранным режимом обеспечены MHOTHE реки, которые находятся на 

территории Валдайского национального парка. Кроме того — небольшие участки рек 

Белая и Прикша, Пола, Раменка, Яймля и ручья Белый, верховья реки Полометь 

находятся на особо охраняемых территориях — памятниках природы. Однако нигде B 

документах ООПТ прямо не указана цель охраны редких видов ихтиофауны. Реки 

Сясь и Пчевжа выделены как ценные нерестовые реки, но документы требуют 

обновления. 

В связи с подготовкой Красной книги Новгородской области необходимо 
собрать как можно больше сведений о местах обитания редких видов рыб и 

проанализировать состояние их популяций. Можно выделить следующие задачи для 

продолжения работы: 

- Проверить наличие редких видов рыб B реках из списка А.П.Мосичева, по которым 

пока нет современных данных. 

- Уточнить расселение хариуса и подкаменщика на сёверо-востоке области, 

особенно в Хвойнинском и Пестовском районах.. 

- Отдельно изучить состояние популяций миноги речной и ручьевой, в CBA3H © 

недостатком материалов по этим видам. 
В этой работе могут успешно участвовать учителя и школьники, как показывает: 

пример Ручьевской школы Крестецкого района. 

Важной задачей являстся разработка мер охраны редких видов ихтиофауны: 

выделение территорий и разработка особых режимов охраны в связи с обитанием 

редких видов. Особенного внимания заслуживает Любытинский район, поскольку на 

его территории выявлено наибольшее число рек с комплексом редких видов. Здесь 

необходимо и возможно создать специальные природоохранные территории, 

включающие, например, реку Сясь с притоками, долину р. Белой с притоками,
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К ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

Конечная Г.Ю., Крупкина Л.И. 

Ботанический институт РАН, г. Санкт-Петербург 

НОВЫЕ ВИДЫ ДЛЯ ФЛОРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НАЙДЕННЫЕ В 2006 ГОДУ ` 

В связи с подготовкой Красной книги Новгородской области в конце мая 2006 г. 

ботаниками Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург) и 

Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого (Великий Новгород) 

были осуществлены полевые исследования флоры в западных районах Новгородской 

области. В ходе этих исследований были найдены 3 вида сосудистых растений — 

новых для флоры области. 
Androsace elongata L.~ проломник удлиненный, новый вид не только для 

Новгородской обл., но и для всего Северо-Западного региона европейской части 

России. Найден в окрестностях д. Ивня, где в большом количестве произрастает HA 

залежи на песчаной почве вместе с вероникой весенней (Veronica уета L.) и 

незабудкой прямостоячей (Myosotis stricta Link ех Roem. et Schult.) и проломником 

северным (Androsace septentrionalis L.). Несколько экземпляров было обнаружено в 

расположенном рядом песчаном карьере. Это маленькое растение до 5 см высотой, 

отличается от довольно широко распространенного на Северо-Западе проломника 

северного малым числом цветков (от 1 до 8), расположенных на длинных 

цветоножках, почти равных по длине цветоносу. Кроме того, проломник северный 

зацветает позднее и находится в начале цветения в то время, когда у проломника 

удлиненного уже созревают плоды. Ближайшие известные места произрастания этого 

вида находятся в Тверской обл. (Hotos, 2005). Проломник удлиненный — относится K 

эфемерам и заканчивает свой жизненный цикл в конце мая — начале июня, что. 

затрудняет сго обнаружение. Возможно, при специальных поисках его удастся найти 

и в других местах. 

Реисейапит oreoselinum (L.) Moench — горичник горный, растение, обитающее 

на песчаной почве по опушкам сосняков. Был найден в Батецком р-не близ д. Щепы, 

где произрастал по краю песчаного карьера под COCHAMH вместе с горечавкой
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крестовидной (Gentiana cruciata 1..). Этот вид находится здесь у северной границы 

своего распространения. Ближайшие, известные ранее места произрастания 

торичника горного находятся у оз.Череменецкое в Лужском р-не Ленинградской 

области (Цвелев, 2000) и близ Чудского оз. в Псковской обл. (Конечная, 2002). В 

Псковской обл. горичник горный внесен в список охраняемых видов (Приложение..., 

1979). 
Третьим видом, впервые найденным в Новгородской обл. оказался Cirsium 

rivulare (Jacq.) АМ. — бодяк приручейный, обнаруженный на лугу у ж.-д. ст. Мойка, 
где вместе с ним произрастают редкие B области виды первоцвет высокий (Primula 

elatior (L) Hill) и безвременник осенний (Colchicum autumnale 1..). В Ленинградской 
обл. бодяк приручейный известен из нескольких пунктов и внесен B Красную книгу 

природы Ленинградской обл. (2000). В Псковской обл. этот вид известен только близ 
пос. Локня (Конечная, 1998; Конечная, Медведев, 2005). Во всех известных на 

Северо-Западе местах произрастания бодяк приручейный также растет вместе с 

первоцветом высоким и безвременником осенним. При повторных посещениях луга у 

ст. Мойка в летние месяцы сотрудниками Новгородского университета E.M. 

Литвиновой н Н.Г. Уральской здесь были отмечены и другие ранее не известные в 
Новгородской области виды: кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.), 

незабудка дубравная (Myosotis nemorosa Bess.). 
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Уральская Н. Г. 
‘Новгородский государственный университет 

НОВЫЕ НАХОДКИ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ОХРАНЕ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Целью флористических исследований полевых сезонов 2005 и 2006 года было 

выявление предложенных к охране в Новгородской области высших сосудистых 

растений, изучение их распространения и географического распределения, оценка 

состояния популяций. 

Выявление велось с опорой на ‘список  редких  видов, “который был 

предварительно — получен в  результате  целенаправленного  анализа — флоры 

Новгородской области на предмет выявления редких и охраняемых видов высших 

сосудистых растений Северо-запада. 

Первичный материал получен в результате обследования в 2005 году пяти 

районов — Новгородской — области:  Crapopycckoro; Шимского;  Мошенского; 

Хвойнинского; Новгородского. Полсвые флористические исследования и выявление 
редких и охраняемых видов высших сосудистых растений проведены частично в 
рамках полевых практик с участием студентов-биологов на 24 маршрутах общей 

протяженностью пешеходной части около 150 км. 

Эффективность полевых ботанических исследований 2005 года оказалась 

значительной. Приблизительный объем сборов составил 600 образцов. Выявлено 

76 видов редких и охраняемых высших сосудистых растений, распределенных B 

59 родах, 33 семействах. Число выявленных местонахождений редких видов 
равно 135, из них новых местонахождений — 133, и 84 — местонахождения 
охраняемых видов. 

Полевые исследования 2005 прибавили 10 местонахождений для видов 

отнесенных к группе I (неприкосновенные). Из них 5 местонахождений для 4 видов, 

внесенных в Красную Книгу Российской Федерации. Это одна пятая часть от уже 

известных и приведенных в Кадастре (49) местонахождений. 

Также выявлено 43 местонахождения 20 видов высших сосудистых растений 

второй группы охраны. Обнаружено 20 видов, подлежащих биологическому 

контролю, для которых установлено 31 местонахождение. Остальные 50 новых 

местонахождений выявлено для видов, имеющих значение встречасмости «нередко». 

Для суждения O динамике состояния редких видов важна оценка их состояния B 

ранее  установленных — местонахождениях. Было удостоверено — благополучное
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состояние популяций очень редких видов, известных в Новгородской области по 

единичным находкам — Nymphaea tetragona Georgi, и Апетопе sylvestris L. 

Наибольшее число находок 2005 года приходится на Старорусский район- 

территорию памятника природы «Ильменский Глинт» и его окрестности (20 видов), а 

также территорию заказника «Игоревские мхи» (22 вида). Для первой территории 

выявление большого количества редких видов объясняется уникальными условиями, 

характеризующими данные местообитания, а также возможностью проведения 

достаточно продолжительной работы (4 полевых дня). Карбонатные почвы и выходы. 

известняка дают — возможность — существовать  здесь  большому — количеству 

представителей семейства Fabaceae и среди них таким редким видам, как Anthylis 
vulneraria L. S. st., Lathyrus tuberosus L. Выходы грунтовых вод и обводненные днища. 

карьера создают условия для существования таких видов семейства Orcidaceae, как 

Dactylorhiza incornata (L.) Soo, Epipactis heleborine (L.) Crantz, а также достаточно 
необычного вида из семейства Salicaceae Salix mirtylloides L. Для территории ITI3 
«Игоревские мхи» успешное выделение большого числа редких и охраняемых видов. 

обусловлено — возможностью — охватить  болышое  пространство  (исследования 

проводились со стороны Мошенского и Хвойнинского районов), целостностью и 
разнообразием представленных в заказнике биоценозов. Видовой состав выявленных 
на данной территории растений отражает специфику ее биоценозов. Это растения 

крупных водоемов (такие как Isoetes lacustris L., Lobelia dortmanna L., Elatina triandra 

Schkuhr), окружающих их болот (Drosera anglica Huds) и пойменных лугов (Gliceria 

nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Koern). 

Исследования 2006 года проводились на территории Хвойнинского и Батецкого. 

районов. 

В Хвойнинском районе были выявлены крупные жизнеспособные популяции 

Cypripedium calceolus L, и Lobelia dorfmana L., видов, имеющих высокий уровень 
охраны (Красная Книга РФ). M3 растений, редких для территории Северо-запада 

России и охраняемых в соседних с Новгородской областью регионах, обнаружены. 

местонахождения Thesium alpinum L. и Rubus arcticus L. 
Особенно много интересных находок было сделано в результате полевых 

исследований на территории Батецкого района. В том числе новые и некоторые 

редкие для области виды обнаружены в совместной экспедиции сотрудниками БИН 

РАН им. В.Л. Комарова и указываются в статье Конечной Г.Ю. и Крупкиной JLH., 

публикуемой в данном сборнике. 

Нами при исследовании весенней флоры B Батецком районе выявлено несколько. 

местонахождений трех видов из рода Primula L.: P. veris L., P. elatior (L.), Hill, P.
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Jarinose L. Интересными являются находки следующих видов: Melandrium dioicum 

(L) Coss. et Germ, ранее известного только для территории  Валдайского 

флористического района; Viola selkirkii Pursch ех Goldie, ранее известного для 

территорий Мстинского, Кобоже - Мологского, Валдайского флористических 

районов. Виды Myosotis nemorosa Bess., Sanguisorba officinalis L., обнаруженные в 
районе железнодорожной станции Мойка B Батецком районе, являются новыми paHee 

не указываемыми для флоры Новгородской области. 

Работа по выявлению распространения на территории области редких и 

охраняемых высших сосудистых растений должна быть продолжена, HO полученные 

результаты уже позволяют обосновать список ‘высших сосудистых растений 
рекомендуемых для внесения в Красную Книгу Новгородской области. 

Сагадиева 3. P. Калинина 10.C.. 
Новгородский государственный университет 

ВИДЫ РАСТЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫЕ НА ГОРНОЙ MCTE BJLKOMAPOBBIM, 
И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИХ СОВРЕМЕННЫМИ НАХОДКАМИ 

В 2006 году в рамках полевой практики мы изучали флору в окрестностях 
с. Опеченский Посад Боровичского района. 

Флора данной территории оригинальна в связн с географическими 
особенностями территории. Здесь по Geperam реки Мста, которая прорезает коренные 

породы, имеются скальные выходы карбонатов. Вдоль кромки воды песчано- 

каменистые пляжи, узкая пойма. Высокий коренной берег в OCHOBHOM покрыт 

суходольными лугами и лесом — мелколиственно-словым, местами с примесью сосны, 

а по оврагам елово-широколиственным с вязом. На склонах имеются родниковые 

ручейки (в урочищах Ключики). 

Наш интерес к данной флоре возник в связи с TeM, что около 100 лет назад 

ботанические исследования в этих местах проводил выдающийся русский ботаник, 

теограф и путешественник, академик  В.Л.Комаров, имя которого  носит 

Ботанический институт РАН. Еще гимназистом Владимир Леонтъевич нередко на 

лето уезжал в имение деда в Боровичский уезд Новгородской губернии. Именно здесь 

проявилась у него первая склонность к ботаническим наблюдениям. Сборы 

В.Л.Комарова и сейчас хранятся в Гербарии Ботанического института. 

В настоящее время проводятся работы по созданию Красной Книги 

Новгородской области. В связи ¢ этим было интересно проверить сохранение 

популяций редких видов, найденных В. Л. Комаровым около 100 лет назад.



32 

Список видов, найденных В. Л. Комаровым на Горной Мсте, был составлен 
10. С. Калининой 10 результатам анализа гербарных сборов, хранящихся в Гербариях 

БИН PAH (LE) и кафедры ботаники СПбГУ (LECB). Этот список включает 26 видов 
высших сосудистых растений, относящихся к 19 семействам. Все находки этих видов 

сделаны с 1886 по 1926 годы. Местонахождения указаны для долины р. Мста, по 

берегам от с. Опеченский Посад и особенно много в окрестностях усадьбы Ровное и 

с. Егла. Поскольку в гербариях просматривали только коллекции видов, отнесенных K 
редким в Новгородской области, соответственно, в полученном списке находок 
В.Л.Комарова нет обычных широко распространенных видов, но представлены 

только относительно редкие. — и 

Полевые работы проводились нами в первой декаде июля 2006 года. 

Обследовались в основном склоны левого и правого берегов реки Мста на участке 

между с. Опеченский Посад и с. Егла. Итоги нашей работы представлены в таблице. 

Список видов растений, выявленных В.Л.Комаровым на Горной Мсте 
и подтверждение его современными находками 

Семейства Виды Подтверждены. 
Apiaceac - Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin - 
Сельдерейные — | Пусторёберник оголённый 

Seseli libanotis (L) Koch - Порезник 
промежуточный. 

Brassicaceac - — | Arabis gerardii (Bess.) Koch - Резуха Жерара 
Капустовые 
Campanulaceac - | Campanula bononiensis L. - Колокольчик Fos['Y, 2006 
Колокольчиковые | болонский. 
Caryophyllaceae - | Silene tatarica (L.) Pers. - Смолёвка татарская 'НовГУ, 2006 
Гвоздичные Spergularia rubra- Торичник красный 'НовГУ, 2006 
Droseraceac - Drosera апвИса-Рослнка английская 
Росянковые 
Euphorbiaceae - | Euphorbia borodinii Sambuk - Молочай Бородина 
Молочайные 
Gentianaceac - | Сепйапа lingulaia (Agardh)- Горечавка язычковая 
Горечавковые 
Geraniaceac - Geraniun robertiamum L. - Герань Роберта Г.Ю. Конечная 
Геранисвые 2001 
Tsoltactac - Tsoetes lacustris L. - Полушник озёрный 
Полушниковые 
Liliaccac - Allium schoenoprasum L. - Лук скорода, резанец 
_Лилейные 
Orchidaceac - Coeloglossum virida С. Hartm.- Пололепестник 
Орхидные Goodyera repens (L.) R. Br.- Гудайера ползучая 

‘Herminium monorchis (L.) R. Br. - Бровник 
одвоклубневый 
Listera ovata R. Br.- Тайник овальный 'НовГУ, 2006 
Platanthera bifolia (L.) L. С. Rich. - Любка 
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By AHCTHAL, ночная фиалка. Н 
Роассас - Koeleria glauca (Spreng) С. Кслерия сизая 
Мятликовые 
Злаковые _ 
Polypodiaceac - | Gymnocarpium robértianum (Hoffm.) Newm. - Т.Ю. Конечная 
Многоножковые _ | Голокучник Роберта 2001 
Potamogetonaceae | Potamogeion crispus L. - Рдест курчавый. 
- Рдестовые. 

Pyrolaceac - Chimaphila umbellata (L..) Barton . - Зимолюбка 
Грушанковые зонтичная 
Ranunculaceac - | Pulsatilla patens- Прострел широколистный 
Лютиковые 
Rosaceae - | Agrimonia pilosa Ledeb.- Репейничек волосистый Т.Ю. Конечная: 
Розанные и 2001, 

НовГУ, 2006 
Malus sylvestris Mill. - Яблоня лесная 

Sparganiaceae- Sparganium glomeratum Laest. Ех Beurl.- 
ежеголовниковые | Ежеголовник скученный 
Violaceae - Viola hirta L. - Фиалка коротковолосистая TI0_ Koncunas 
Фиалковые 2001, 

НовГУ, 2006 

Всего в результате флористических исследований HAM удалось выявить 6 видов 

из 26 видов из списка Комарова, что составляет 23%. Следует отметить, что наши 

исследования были краткими по времени и ограниченными по биотопам. По берегам 
Мсты преобладают луговые сообщества и небольшие участки сухих смешанных 
лесов на склонах. Мы не проводили исследований в типичных лесах этой территории, 

и нам не удалось исследовать водные и болотные сообщества. В списке же 

В. Л Комарова лесные, болотные, а также водные растения представлены. 

В таблицу внесены также 4 находки 2001 года, сделанные сотрудником 

Ботанического института Г. Ю. Конечной на левом берегу р. Мста. (Она изучала 
территорию B рамках совместного проекта ¢ НовГУ, и ее отчет иместся на кафедре 
ББХ). Так как 2 вида независимо найдены в 2001 и в 2006 гг., всего выявление 32 
последние годы составило 8 видов или 31%. Необходимо продолжать исследования и 

пытаться выявить остальные виды списка В. Л Комарова. 

Во время нашей практики в районс карстовой р. Понеретка наблюдались также 

другие очень редкие в Новгородской области виды, зарегистрированные и в списке 

Г. Ю. Конечной. Это башмачек настоящий — Cypripedium calceolus L. ‚ вид, 

занесенный в Красную книгу РФ, крестовник Якова — Senecio jacobaea L. и 

папоротники диплазиум сибирский — Diplazium sibiricum (Turcz. ex G.Kunze) Kurata, 

пузырник ломкий Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
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Мы считаем значимым подтверждение на территории Горной Мсты указанных B 

таблице и других редких видов. Это говорит о сохранении условий их местообитания 

и жизнеспособности популяций. Большое число редких видов и кальциефилов, 

встречающихся на территории Горной Мсты доказывает ее природоохранную 

ценность. 

Смирнов И.А. 
Новгородский государственный университет 

К ОХРАНЕ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ НОВГОРОДСКОЙ OBJIACTH 

Изучение широколиственных лесов, приближающихся в Новгородской области 

к северо-восточной границе своего распространения, представляет большой научный 

и практический интерес. Широколиственные леса являются Одним M3 наиболее 

продуктивных и флористически богатых формаций лесной растительности, привлекая 

особое внимание лесоводов, ботаников, фитоценологов, природоохранных деятелей. 

Целью наших исследований было изучение особенностей распространения 

широколиственных лесов в Новгородской области и разработка рекомендаций по их 

восстановлению и сохранению. В рамках проводимой работы важное значение играло. 

определение уровня их видового растительного разнообразия. 

Выявление полного биологического разнообразия территории, включающего. 

разнообразие растений, животных, грибов, микроорганизмов — процесс весьма 

сложный и, зачастую, не всегда возможный. Поэтому B научных работах по изучению. 

биоразнообразия  отдельных — территорий принято  опираться на — выявление 

разнообразия растительности, как показатель общего биологического разнообразия. 

Оценка видового растительного разнообразия (т.н.  альфа-разнообразия) 

широколиственных лесов Новгородской области проводилось на основании 

материалов описания растительного покрова на пробных площадях. 

Полевые — работы — проведены на 32  объектах — (локальных — участках 

широколиственных лесов) в 11 административных районах Новгородской области. 

Нами было выполнено 143 геоботанических описания. Полученный в результате 

список высших сосудистых растений широколиственных лесов содержит 256 видов, 

относящихся к 66 семействами, 167 родам. 

Общий флористический список области по данным Кадастра | флоры 

Новгородской области [1] содержит 1092 вида дикорастущих сосудистых растений. 

Taxum образом, на исследованных участках широколиственных лесов представлено
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23%  флористического разнообразия региона, и это притом, что  площадь 

широколиственных лесов менее 0,1% площади Новгородской области. Также 

выявлено 12 видов моховидных растений. Однако следует отметить, что моховидные 

не характерны для наземного покрова широколиственных лесов, и эпигейные мхи 

представлены менее чем на 10% пробных площадей. 

Наибольшим разнообразием представлены широколиственные леса склона 

Валдайской возвышенности — 76% выявленных видов, это мы связываем с высоким 

разнообразием представленных здесь местообитаний. 

Широколиственные леса являются ценным природоохранным ресурсом. Так, из 

256 выявленных видов 43 вида-- около 17% (B соответствии с вышеупомянутым 

Кадастром) являются редкими и охраняемыми на территории Новгородской области. 

Список редких и охраняемых растений, выявленных на исследованных участках 
широколиственных лесов, представлен ниже. 

I В 
1. Лунник многолетний (оживающий) - Lunaria rediviva L. 

1L B M3CCOBOTO. 
2. Борец северный - Aconitum lycoctonum L. 
3. Валериана лекарственная - Valeriana officinalis L. 
4. Ветреница дубравная - Anemonoides nemorosa (L.) Holub 
5. Ветреница лютичная - Anemonoides ranunculoides (L.) Holub 
6. Грушанка круглолистная - Pyrola rotundifolia L. 
7. Касатик (ирис) желтый - Iris pseudacorus L. 
8. Колокольчик широколистный - Campanula latifolia L. 
9. Колокольчик крапиволистный - Campanula trachelicum L. 
10. Колокольчик персиколистный - Campanula persicifolia L. 
11. Купальница европейская - Trollius curopacus L. 
12. Купена многоцветковая - Polygonatum multiflorum (L.) AlL 
13. Купена пахучая - Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 
14. Ландыш майский - Convallaria majalis L. 
15. Любка двулистная - Platanthera bifolia (L.) Rich. 
16. Пальчатокоренник Фукса - Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo 
17. Мелуница неясная - Pulmonaria obscura Dumort. 
18. Орляк обыкновенный - Preridium aquilinum (L.) Kuhn 
19. Первоцвет весенний - Primula veris L. 
20. Печеночница благородная - Hepatica nobilis МИ. 
21. Плаун годовалый - Lycopodium annotinum L. 
22. Страусник обыквовенный - Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 
23. Фиалка удивительная - Viola mirabilis L. 
24. Хохлатка плотная - Corydalis solida (L.) Clairv. 
25. Чина весенняя - Lathyrus уети$ (L.) Bernh. 
26. Шпажник (гладиолус) черепитчатый - Gladiolus imbricatus L. 

Ш. В, по/ O HY ко! 
27. Волчье лыко - Daphne mezereum L. 
28. Вяз шершавый - Ulmus glabra Huds. 
29. Вяз гладкий - Ulmus laevis Pall.
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30. Дуб черешчатый - Quercus robur L. 
31. Клен платановидный - Acer platanoides L. 
32. Лешина обыкновенная - Corylus avellana L. 
33. Липа сердиевидная - Tilia cordata Mill. 
34. Яблоня лесная - Malus domestica Borkh. 
35. Ясень обыкновенный - Fraxinus excelsior L. 
36. Мятлик расставленный - Роа remota Forselles 
37. Лук угловатый - Allium angulosum L. 
38. Гнездовка настоящая - Neottia nidus-avis (L.) Rich. 
39. Яснотка пятнистая - Lamium maculatum (L.) L. 
40. Петров крест чешуйчатый - Lathraca squamaria L. 
41. Подмаренник волжский - Galium physocarpum Ledeb. 
42. Подмаренник душистый - Galium odoratum (L.) Scop. 
43. Полмаренник настоящий - Galium verum Е. 

Видовые названия растений даны B соответствии с Определителем сосудистых 
растений Северо-Западной России Н. Н. Цвелева (2000). Данные виды растений 
отнесены в соответствии с Кадастром... (1998) к трем категориям: 

неприкосновенные виды — представлены одним видом лунник многолетний 

(отмечен B Маревском районе, вязовник с черной ольхой на уступе каменистого 
склона долины реки) 
виды, запрещенные для массового сбора (25 видов) 

виды, подлежащие биологическому контролю (17 видов). 

В соответствии с названными категориями, хотя и не всегда совпадая с ними, 

можно выделить 3 традиционно отмечаемые группы редкости: 

у растения, являющиеся редкими повсеместно на территории европейской России. 
Причиной редкости зачастую является биоэкологическая особенность видов. Это 
растения-стенобионты, с узкой экологической амплитудой. В нашем списке к 

таким относятся, например, лунник многолетний, гнездовка настоящая. Это, как 

WX MOKHO  назвать, стабильно редкие растения. В  данный — момент 

непосредственной угрозы местообитаниям таких видов нет. Однако, принимая BO 

внимание небольшое число местообитаний, следует учесть, что даже случайное 

разрушение одного из местообитаний будет являться существенным ущербом. 

. растения, численность популяций и видовой ареал которых повсеместно 

сокращается в основном в результате хозяйственной деятельности человека. B 

качестве примера можно привести шпажник черепитчатый. 
‚ группа растений, находящихся или приближающихся в Новгородской области к 
пределам своего естественного ареала. И таких растений, пожалуй, больше всего. 

К ним MOXHO OTHECTH все отмеченные в данном списке  древесные 

широколиственные виды (луб, B3, ясень и др.) а также ряд довольно обычных 
травянистых видов — хохлатка, медуница,.ландыш и др.
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На основании опыта проведенных HAMH  исследований — растительного 

разнообразия в Новгородской области, предлагаем выделять еще одну, четвертую 

группу видов, распространение которых связано с отдельными ` аспектами 

хозяйственной — деятельности — человека. Эти  растения — получили — широкое 

распространение B искусственно созданных человеком местообитаниях, например на 

лугах и пастбищах, в том числе зарастающих. Однако в настоящее время в 

Новгородской области катастрофически сокращается JIONA сельхозземель, растет 

лесопокрытая площадь. И в какой-то момент эти виды могут стать совсем редкими. В 
качестве примера можно привести любку двулистную — известный широко 

распространенный вид, достаточно хорошо. чувствовавший себя на зарастающих 

лугах, сенокосах, заброшенных пастбищах и т.п. Любка еще может какое-то время 
сохраняться в молодняках и разреженных светлых лиственных лесах. Но в сомкнутых. 
спелых хвойных насаждениях ее нет. Таким образом, вовлекая в лесохозяйственный 

оборот бывшие сельскохозяйственные земли, мы рискуем потерять или значительно 

сократить часть когда-то массовых видов. 

Подводя итог проведенным исследованиям, предлагаем, сохраняя в первую 

очередь растения первой группы редкости (так называемые неприкосновенные виды), 

особое внимание уделять видам второй и предлагаемой нами четвертой группы, 

поскольку эти виды связаны с хозяйственной деятельностью человека. Ограничивая 

хозяйственную деятельность человека, необходимо добиваться  определенного 

баланса, так как хозяйственная деятельность в условиях нашей лесной зоны может 

являться мощным фактором регулирования биоразнообразия. 
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Назарова В. H., Трифанова В.Н. 
МОУ СОШ п. Угловка Окуловского района. 

НЕКОТОРЫЕ РЕДКИЕ ВИДЫ, ВСТРЕЧЕННЫЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ 

ПОС. УГЛОВКА (ОКУЛОВСКИЙ РАЙОН) 

Окрестности поселка и железнодорожной станции Угловка Окуловского района. 

имеют пересеченный рельеф и разнообразную лесную растительность. Угловка 
известна — разработкой — известняков,  здесь — разрабатывается — также — много 
месторождений песков и глин. В окрестностях имеются карьеры как действующие,
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TaK и заброшенные, разной степени давности. Здесь широко распространен карст, 

имеются разные его проявления. Леса преобладают лиственные и еловые смешанные, 

кисличники и черничники с примесью широкотравных элементов. 

Ботанические наблюдения проводись учителем биологии В. И Назаровой — при 

посещении окрестностей поселка постоянно в течение нескольких лет, наблюдения 

велись в разное время года. Если попадались какие-то необычные растения, они 

определялись, — насколько  это — удавалось,  часть — гербаризирована, — часть 

сфотографирована, иногда зарисована. B.H. Трифанова выполняет в настоящее время 

обработку имеющихся наблюдений. 

`°  Далее приводится пёречень и характеристика MECT, где были выявлены 
некоторые редкие виды (курсивом выделены наиболее редкие). 

1. Урочище «Глинка», окрестности старого зарастающего глиняного карьера с 

водоемами. 2KM. на юго-восток от станции  Угловка. Золототысячник, 

ломинирующий на глинистом слабо зарастающем склоне длиной около 70 м. Здесь 
же произрастают белозор, душевка, полевица тонкая, мелкие ситники, ястребинка. 

зонтичная. На более обросшем холме с мать-и-мачехой, вейником, полевицей — 

Пальцекорник балтийский, 67 мощных экземпляров 60—65см высотой. B водоеме — 

хара. 

2. Запесенное верховое болото — «Дунькино болото», в 6 км. от п.Угловка на юго- 

восток, с северной стороны от железной дороги. Пальцекорник пятнистый 

ежегодно произрастает массово, сотнями растений. Варьирует по цвету от бледно- 

розового до темно-розового. 

3. Лесная высокотравная полян на склоне холма у болота («Дунькино болото»), в 2 

км. на юго-восток от п.Угловка. Василистник, Горец змеиный, Лютик 

многоцветковый. 

4. Молодой лес на краю заброшенного карьера 4 км.на юг от ст. Угловка. Дремлик 
широколистный. 3 км.на юг от ст. Угловка также в разреженном лесу еще одно 

место произрастания Дремлика широколистного. 

5. Северный берег озеро Шарищи, 4 kM на юго-восток от п.Угловка, 

Любка зеленоцветковая, численность популяции более 100 экземпляров. 

6. пос. Угловка: луг суходольный разнотравно-злаковый с небольшим уклоном, на 

котором постоянно растет Любка зеленоцветковая. На этом лугу в травостое — 

белоус, трясунка, манжетка, истод, купальница, клевер ползучий, калган, горошек 

мышиный, зверобой, тысячелистник, вероника дубравная, овсяница красная,
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фиалка собачья, горошек заборный, подмаренник белый, ситник, дудник, 

ястребинка зонтичная, нивяник, Иван-да-марья, василек луговой. 

7. Примула, первоцвет весенний. встречается вссной в разных местах: 
5 км. на юго-восток от ст. Угловка: Канава на опушке леса. Луговой покров. 

3 км. на северо-запад от ст. Угловка. Луговой склон железнодорожного полотна. 

6 км на северо-запад от ст. Угловка. Луговой склон железнодорожного полотна. 

8. пос. Угловка: Луговые склоны железнодорожного полотна, луг суходольный 

разнотравно-злаковый вдоль полотна, недалеко от комбината, запыленный 

- известковой пылью. Пальцекорник балтийский, даже между рельсами. На лугу — 

горечавочка. Встретилась всего два раза. 

Шишунова H. В. 
Любитель-садовод 

РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПРИРОДЕ И В САДУ 

Увлекаясь декоративным цветоводством, с особым интересом отношусь K 

местной флоре. Ведь все наши культурные сорта и привычные обитатели садов и 

клумб когда-то вышли из природы. Особенно интересно наблюдать процесс 

окультуривания, для чего я постоянно собираю понравившиеся декоративные 

дикоросы и выращиваю в условиях сада. Приходится изучать определители, 

разбираться в систематике. И еще захватывает, вызывает азарт охота на редкие виды. 

Вот почему за несколько лет на моем счету накопилось несколько неплохих находок. 

Привожу список только наиболее редких и охраняемых. Кроме Toro, встречено 

множество других примечательных и красивых растений, всего в моем списке 91 вид. 

Ужовник обыкновенный Ophioglossum vulgatum L. 
Гроздовник виргинский Botrychium virginianum 
Башмачок настоящий Cypripedium calceolus 
Пальцекорник Балтийский  Dactylorhiza baltica 
Мякотница однолистная Malaxis monophyllos 
Ятрышник шшлемоносный  Orchis militaris 
Гвоздика Фишера Dianthus fischeri. 
Горечавка крестообразная Gentiana crusiata 

Молодило побегоносное Jovibarba globifera 

Первощвет весенний. Primula veris 

Первоцвет высокий Primula elatior
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Первоцвет мучнистый Primula farinose 
Прострел раскрытый Pulsatilla patens 
Чина клубненосная Lathyrus tuberosus 
Шпажник черепитчатый  Gladiolus imbricatus 
Язвенник песчаный Anthyllis arenaria 
Смолевка татарская Silene tatarica 

Считаю самым богатым на находки Батецкий район. Здесь часто встречаются 

разные орхидеи — есть Башмачок настоящий, Пальцекорник Балтийский, Кокушник 

длиннорогий. Особенно интересны находки папоротников Ужовника и Гроздовника 

виргинского. Там же встречены чина клубненосная, молодило. Массово растет B 

районе р. Мойка Первоцвет высокий, встречается Первоцвет весенний, Первоцвет 

мучнистый. Много интересных находок в Шимском районе, например, заросли 

Пальцекорника Балтийского возле пруда карьера рядом с д. Солоницко. 

В моем саду насчитывается более 1000 разных редких растений. Рядом растут 

дикие и культурные. Часто дикари сильно преображаются в условиях ухода. Так upuc 

сибирский растет мощным кустом метровой высоты, с множеством цветков на 

цветоносах. Неплохо чувствуют себя орхидные, всего 9 видов. Все цветут уже B 

течении нескольких лет. Прострелы, примулы, гвоздичные, папоротники почти HE 

отличаются от культурных аналогов. 

Можно вырастить и сохранить виды в культуре. Но самое главное сохранить 

саму природу, ее богатство и качество среды обитания всех живых существ. 

Бриккер Л. Э. 
ФГУ национальный парк «Валдайский» 

НАХОДКИ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

В ОКУЛОВСКОМ РАЙОНЕ И ВАЛДАЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

Есть люди, которые оставляют после себя живой след. Так Н.И. Железнов — 

выдающийся ученый, ботаник, агроном, лесовод, в Новгородской области, где он 

проживал и работал, проводил масштабные опыты MO лесной мелиорации, оставил 

рощу, которая сейчас является памятником природы федерального значения. 

Памятник создан для охраны богатого собрания древесных  интродуцентов, 

уникальных по состоянию насаждений пихты и лиственницы, участка уникального 

закрытого дренажа, и как мемориальная местность. 

В 2006 году отмечается 190-летие со дня рождения Н.И. Железнова (1816 — 

1877). В память выдающегося учёного, академика Петербургской АН (1857г),
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организатора и первого директора Петровской земледельческой и лесной академии 

(1861-69 гг) и высоконравственного человека Николая Ивановича Железнова 

проводится ряд мероприятий. Итоги всех исследований и работ были обобщены на 

юбилейной конференции, которая прошла в noc. Окуловка. Опубликован сборник: 

«Н.И. Железнов и Новгородчина» (2006). В сборнике представлены как уже 

публиковавшиеся в разное время  материалы, так и новые сведения, связанные C 

жизнью и творчеством Н.И. Железнова на Новгородчине, о его родословии и его 

усадьбе Матвейково. Публикуются неизвестные материалы из личного архива 

правнука учёного. 
Хочу отметить свои флористические находки на территории памятника природы 

«Poma Н.И. Железнова». В роще внимание приковывают величественные пихты, 

лиственницы, мощные деревья широколиственных пород. Среди них в ус.Матвейково 

У д.Нароново Окул. р-на было обнаружено одно дерево Липы американской, вида, у 

нас сравнительно редкого, отличающегося MO орешкам, по характеру роста и 

особенностям листа. До сих пор сохранились на усадебных территориях или 

пюблизости от них травянистые интродущенты, видимо, использовавшиеся как 

декоративные в саду. Это следующие виды: 

- Белокопытник гибридный — ус.Матвейково у д.Нароново; ус.Приволье в п.Кулотино, 

Окул. р-н. и 

- Бузина травянистая ($. ebulus) — окраина д.Заручевье по дороге на д.Нароново Окул. р-на 
- Хохлатка крупноприцветниковая — ус.Матвейково у д.Нароново, Окул. р-н. 

Занимаясь различными старинными усадьбами Окуловского района, я выявил 

два вида древесных интродуцентов, HE отмеченные B паспортах парков: 

- Тополь Джека -- д.Горы Окул. р-на. 

- Малиноклён душистый — с.Ужин Валд. р-на; с.Боровно, д.Перевоз Окул. рна — 
В современной культуре встречены такие виды, выращиваемые и плодоносящие: 

- Opex маньчжурский — г.Валдай; д.Авдеево Окул. р-на. 
- Виноград амурский — с.Боровно, Окул. р-н. 
- Робиния обыкновенная — п.Кулотино, Окул. р-н. 

Как биолог по образованию, я много лет веду наблюдения природы Окуловского. 

района. Откликнулся на приглашение научной общественности участвовать в сборе 

данных о местонахождениях редких для Новгородской области видов для создания 

Красной книги. Из травянистых видов местной флоры, на мой взгляд, заслуживают 

внимания такие находки:
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- Гроздовник многораздельный — урочище Лихая Круча в 2 км на север от г.Окуловка 

- Плауночек затопляемый — Шиков хутор в 2 kM от д.Старое (близ п.Кулотино), Окул. р-н. 

- Венерин башмачок - правый Geper р.Мсты в 3-4 км ниже п.Топорок, Окул. р-н. 

- Прострел раскрытый — п.Кулотино Окуловского р-на; окрестности с.Ужин Валд. р-на. 

- Посконник коноплевидный — урочище Семи-ручьи на левом берегу Мсты в 3 км ниже 

п.Топорок, Окул. р-н. 

- Цмин песчаный — вблизи м.ГЭС Боровновского лесничества, Окул. р-н. 

- Воляника чёрная — Соловьёвское болото Боровновского лесничества, Окул. р-н.. 

- Цицания водяная — оз.Селигер в д.Полново Демянского p-Ha 

Кроме высших растений могу указать на находки редких видов грибов. Это, судя 

110 определителям, к которым пришлось обратиться, редкие и охраняемые виды: 

- Мугинус собачий — п.Кулотино, Окул. р-н. 

- Рогатик пестиковый — 2-3 км от п.Кулотино, Окул. р-н. 

Надеюсь, что мои скромные находки войдут в общий фонд сведений © 

биологическом разнообразии Новгородской области. 

Литература 
Н.И. Железнов и Новгородчина. /Материалы к конференции. (К 190-летию Н.И. Железнова). 
Cocr. Бриккер Л.Э Окуловка, 2006. 

Федоров И. Ф. 
НРОО «Новгородский клуб Экология» 

РЕДКИЕ ВИДЫ, ВСТРЕЧЕННЫЕ В БАТЕЦКОМ РАЙОНЕ 

Когда любишь свой край и долго наблюдаешь его природу, обязательно 

отметишь что-нибудь необыкновенное. На моем счету вот какие находки и 

наблюдения, сделанные B Батецком районе, - 

Венерин башмачек. 2001 год. B пяти километрах на С-В от Григорьево. Урочище 

Визборожно. 50 метров от дороги и 10 метров от полянки в тени двух диких яблонь. 

Сделана удачная фотография растения. Каждый год там бываю и надеюсь еще 

‘увидеть цветок, но увы... 

Ежевик коралловидный, Hericium coralloides Это очень красивый и необычный 

гриб. Находка и фотоснимок сделаны 31.08.2007, в 0,5 км западнее д. Вицы. В 

смешанном лесу с примесью ясеня. Много молодого орешника. По этому месту Xoxy 

лет 10, но такой гриб вижу впервые. Гриб этот по форме напоминает коралловые 

ветви и относится K очень редкому виду грибов. Еще в девяностых годах он занесен в
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Красную книгу как представляющий интерес для науки и нуждающийся в охране. 

Растет в основании ствола, покрытого зеленым MXOM, вид дерева уже HE определить- 

береза или осина ‚ но однозначно — лиственное. Через некоторое время неподалеку от 

этого места я нашел там же еще один такой гриб. 

Из Интернета узнал, что такой гриб в Новгородской области находил еще 

грибник и охотник с многолетним стажем Владимир Новиков возле деревни Гайново. 

06 этом написал эжурналист Виктор Трояновский 

(http://region.adm.nov.ru:8080/web/web. pressday.show?A What=2& Aid=652707). 

Молодило — часто встречается B р-не д. Овсино, на сухих склонах, большими 

труппами. 

Есть еще на левом берегу р. Луга от железнодорожного моста выше по течению. 

примечательный лесок — Ореховая горка. Называстся так, потому что на небольшом 

холме на берегу стоит, и сплошные заросли орешника-лещины в нем. Старые липы, 

вязы, дубы так сплетаются кронами, что под ними темнота, внизу мхи необычные. 

Думается, этот лесок содержит B себе много интересного.. 

Надеюсь, что мои сведения O редких видах будут полезны для составления 

общей картины биологического разнообразия Новгородской области. 

В. И. Назарова 
МОУ СОШ пос. Угловка 

МНОГОЛЕТНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ РЕДКОГО ГРИБА ГРИФОЛА КУРЧАВАЯ, 

В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОС. УГЛОВКА ОКУЛОВСКОГО РАЙОНА 

В 1997 году 11 июля (число запоминала специально, чтобы проверить на другой; 

год) мне`удалось наткнуться на странный гриб с множеством шляпок. За свои 

"походы" в лес я такого еще не встречала. Взяв фрагмент гриба, стала дома искать 10 

картинкам и фотографиям его название. Удачный рисунок и название гриба нашла 

только в "Белорусской советской энциклопедии "По страницам Красной книги. 

Растения" 1987 года издания в г. Минске. 

Я стала собирать сведения о грифоле курчавой или грибе-баране. На 
методическом' объединении некоторые коллеги (2 человека) говорили, что встречали 

такой гриб, но на следующий год подтвердить этот факт He могли. Да и сама я, 

посещая гриб из года в год, каждый раз боялась, что не найду его по какой-либо 

причине. Но в первом местообитании, то есть приблизительно в 1 KM от платформы
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274 км в сторону Бологое Октябрьской железной дороги и в 100 метрах от 

железнодорожного полотна, наблюдаю его основательно 10 лет. 

Место произрастания гриба отделено от дороги узкой полосой леса. Рядом 

проходит лесная тропинка. Грифола растет на небольшой поляне, имеющей уклон на 

юг, в смешанном лесу. В основном это ельник с осинами, ольхой, рябинами. B 

подлеске рябины, небольшие ёлочки и черничник. Из травянистой растительности на 

поляне вокруг гриба — ландыши, герань, злаки, подмаренник, земляника, красный 

клевер, седмичник, майник двулистный. Подстилка состоит из сгнивших веток и 

листьев деревьев и трав, а также.не совсем перегнивших хвои и шишек елей. 

В 2004 году, навестив гриб и возвращаясь домой по лесной дороге, заглянула B 

ельник и встретилась с новой семьей Грифолы. А летом в 2006 году натолкнулась 

сразу на 20 одиночных экземпляров! Сейчас знаю уже 4-¢ места произрастания этого. 

гриба. Удивительно то, что растет он всегда не одиночно, & семейством в 5-6 штук. 

Эти наблюдения подтверждают устойчивое воспроизведение гриба в окрестностях. 

п. Угловка, а также его распространение. 

В 2005 году удалось провести наблюдения развития плодового тела гриба и 

оценить скорость роста путем измерения размеров. Гриб был обнаружен 17 июля 

совсем маленьким — высотой 2 см и диаметром 0,8 см. Всего за три дня, к 20 июля, он 

`уже стал в 10 раз больше — высотой 17 см и диаметром 13,5 см. Далее скорость роста 

замедлилась, через два дня, к 22 июля, гриб был высотой 19 см и диаметром 14.4 oM, 

начали терять цвет и плотность его шляпки. К 26 июля плодовое тело гриба. 

практически разрушилось. Таким образом, весь цикл развития плодового тела JO 

разрушения составил около 10 дней, фаза максимального развития — около 3 дней. 

"Такая скорость развития наряду с редкостью тоже препятствует его выявлению. 

Из литературы и из Интернета удалось собрать различные сведения об этом 

интересном виде. й Ё 

Грифола курчавая очень редкий вид, был занесен еще в Красную книгу CCCP. 

Численность его повсеместно сокращается (остаются единичные экземпляры) в 

результате сбора грибов населением. 

Распространен этот гриб в Западной Европс, Северной Америке и Австралии. B 

СССР встречался на Северном Кавказе, в Закавказье, на Украине, Эстонии, Латвии. B 

Белоруссии он обнаружен в дубравах в Гомельской и Витебской областей.
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В РСФСР встречается в Ленинградской обл. (Петродворец), Чувашской АССР, 

Марийской АССР (окрестности дер. Токори), Ставрополъском (окрестности г. 

Пятигорска) и Приморском краях. 

Теперь мы можем продолжить этот список, T.K. стало известно, что Грифола 

курчавая растет в Новгородской обл., в Окуловском районе около пос. Угловка. 

Этот гриб самый крупный трутовик в наших лесах. Растет он на почве, у 

основания старых деревьев дуба, каштана, вяза, клена, бука, граба, в заповедных и 

мало-эксплуатируемых широколиственных, реже хвойно-широколиственных лесах. 

Встречаются единичными экземплярами в июле - сентябре, когда зацветает липа, и до 

первых заморозков на почве. 

Белая ватообразная грибница гриба живет в течение многих, лет в Корнях и 

стволах деревьев, вызывая белую сердцевинную гвиль с многочисленными 

маленькими полостями, которые она заполняет. Распространяется грибница в почве 

от одного дерева к другому. Плодовые тела образуются очень быстро: в течении 8-10 

дней они могут достигнуть одного метра B окружности. Известны плодовые грифолы. 

массой до 20 кг. 

НПлодовое тело гриба имеет общее основание, U3 которого берут начало повторно. 

ветвящиеся пеньки, полуокруглые, 4-10 см диаметром, клиновидно суженные в пенек, 

мясисто-кожестые. Поверхность WX с радиальными морщинками, шероховатая, 

желтовато-серая или серовато-бурая, по направлению к пеньку окраска всегда 

светлее. Молодая мякоть белая, волокнисто-мясистая; с приятным вкусом. Споры 

широко-эллипсоидальные, с зернистым содержимым. Плодоносят в конце лета и 

осенью. 

Лимитирующие факторы: лесоэксплуатация и рекреационное воздействие. 

Охрана: необходимы ‘создание заказников в местах его произрастания, поибк 

новых местонахождений вида B существующих заказниках.. 

Литература 
Грибы СССР. 1980. 

По страницам Красной книги. Растения. Популярный энциклопедический словарь—- Минск: 
изд-во «Белорусская советская энциклопедия». 1987. 

Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и 
растений. т. 2. Растения 2-ое изд., - М.: Изд-во Лесная промышленкость, 1984.
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‚ Склярова О.Н. Литвинова Е.М. 
Новгородский государственный YHHBEPCHTET 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 

НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

НОВГОРОДСКОЙ OBJIACTH 

Новгородская область располагает всеми видами особо охраняемых природных. 

территорий, которые имеют особое значение для поддержания экологического. 

баланса и целостности естественных сообществ, сохранения или восстановления 

природных комплексов и WX отдельных компонентов. Начиная с 1994 г. и до 

2000 г.проводилось обследование, инвентаризация и паспортизация как старых, так и 

вновь организуемых ООПТ, сотрудниками НовГУ. Практически B это же время были 

составлены кадастры животного мира (Мишенко и Суханова, 1997), и флоры 

Новгородской области (Юрова, Конечная, Крупкина, 1998). Накопленный большой 

объем — информации был обобщен и систематизирован  при — оформлении 

государственного кадастра ООПТ Новгородской области (Новицкий, Губская, 2000). 

Однако упор делался на изготовление юридических документов на охраняемые 

территории, тогда как  систематического сбора  биологических — сведений, 

накапливающихся в этот период, не проводилось. В итоге, после обобщения сведений 

в Кадастре ООПТ, сами авторы работы отмечают “неполноту паспортов по части 

обоснований создания ООПТ и их научных описаний” (Новицкий, Губская, 2000). 
Мы обработали 116 кадастровых описаний отдельных ООПТ Новгородской 

области, разделы «биологическое разнообразие» и «список редких видов грибов, 

растений и животных, зарегистрированных на ООПТ». Выяснилось, что в 
кадастровом описании, которое выполнястся на основе паспорта, чаще всего B 

разделе «Биологическое разнообразие»  стоит фраза «нет данных» или «не 

оценивалось». Степень отсутствия данных по этому разделу такова: для памятников 

природы — 97 из 108 (90%), для заказников 4 из 11 (36%). Наблюдается такая же 

картина и с данными по редким видам грибов, животных и растений на ООПТ 

Новгородской области. Всего на ООПТ Новгородской области в Кадастре 

зарегистрировано 26 редких видов животных и растений разного уровня охраны. 

Даже если имеются указания на присутствие редких видов растений на некоторых 

ООПТ, отсутствуют характеристики местоположения и качества популяций, ссылки 

на исследования. Итак, несмотря на значительный объем полученных к настоящему 

времени материалов об охраняемых природных территориях Новгородской области и 

их систематизацию, наметился ряд проблем, требующих своего разрешения. Одной из
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таких проблем является вопрос о представленности на ООПТ региона редких видов, 
т.е. о выполнении сетью ООПТ функции поддержания биологического разнообразия. 

Была поставлена задача провести учет, то есть инвентаризацию, имеющихся 
сведений о местонахождениях редких видах на ООПТ Новгородской области © 

использованием разных источников данных. 
В нашей работе мы использовали термин «редкие» расширительно и условно. 

Так как пока не существует официальных Красных списков видов организмов для 

Новгородской области, то мы выбирали виды, занесенные в Красные книги PO, 

Красные книги соседних регионов, указанные в кадастрах растений и животных 

Новгородской области, как охраняемые или подлежащие биологическому контролю. 

Материал для инвентаризации местонахождений редких видов на ООПТ 
Новгородской области был собран из различных доступных источников. Обработаны 

выборки из научных гербариев Ботанического института PAH, кафедры ботаники 
Санкт-Петербургского университета, кафедры биологии и биологической химии 

НовГУ. Рассмотрены фонды: лаборатории РИБР и кафедры ББХ (научные отчёты, 
дипломные и курсовые работы, отчёты с полевых практик, геоботанические 

описания, флористические списки, другое). В меньшей мере использовались 

публикации в сборниках и журналах. 

Для отнесения местонахождений к той или иной ООПТ использовали документы 

ООПТ и картографические материалы лаборатории РИБР. 
Нам удалось значительно пополнить данные по различным видам на ООПТ: из 

разных источников 155 редких видов отнесены к 31 ООПТ. Согласно Кадастру ООПТ 

Новгородской области на 2000 год числилось 26 редких видов на 15 ООПТ. В 

результате для 38 ООПТ установлено 297 местонахождений 181 видов редких или 
относительно редких в Новгородской области. 

Была создана электронная база данных встречаемости редких видов на ООПТ в 

виде двумерной таблицы-матрицы EXcel, которая позволяет накапливать и хранить 

данные, вносить необходимые изменения, проводить анализ имеющихся сведений, 

быстро получать списки редких видов для ООПТ и другие выборки. Так, были 
составлены списки редких видов для 31 ООПТ Новгородской области.. Такие списки 

нужны для обновления Кадастра ООПТ Новгородской области путем внесения 

собранных данных в кадастровые описания. Также эти данные должны быть 

использованы дйя целей мониторинга и эффективной охраны биологического 
разнообразия, для экологического просвещения. 

Эти данные также позволяют оценить различные ООПТ по числу значимых 

видов. Выявилось, что более богатыми и/или более изученными являются самые
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крупные ООПТ — Валдайский национальный Парк и ГПЗ «Игоревские мхи», 

заказники «Редровский» и «Игоревские мхи». А также выделяются следующие 

памятники  природы, насышщенные  геологическими и — геоморфологическими 

элементами — Горная Мста с «Водопадом на устье карстовой речки Понеретка», 

долина p. Белой, включая «Живописную местность у д. Шереховичи», «Карстовую p. 

Олешна», Ильменский глинт. 

Подготовленные нами сведения о встречаемости редких видов на OOIT 

Новгородской области необходимы для создания Красной книги Новгородской 

области, где они займут своё место в позиции «охрана вида». 

Литература ` - 
Мищенко В.Л., Суханова O.B., Кадастр животного мира Новгородской области: Отчет по НИР в 
2-x частях -Москва, ВНИИ природы, 1997. 
`Новицкий Ю.В., Губская К.М. Государственный кадастр как инструмент экологического. 
мониторинга ООПТ Новгородской области. / Исследования на охраняемых природных 
территориях Северо-Запада России: Матёриалы региональной научной конферснции, 
посвященной 10-летию Валдайского национального парка.25-26 апреля 2000 года. / Сост.Е. 
М. Литвинова, А. K. Юзбеков: НовГУ им. Ярослава Мудрого. — Великий Новгород, 2000. - С. 
19-22. 

Юрова 3.A, Конечная Г.Ю., Крупкина Л.И. Kanacrp флоры Новгородской области. — 
Новгород: Изд. НовГУ, 1998. 138 с. 

Зуева Н. В. 
Новгородский государственный университет 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДОВ 

ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАПОВЕДНИКЕ «РДЕЙСКИЙ» 

Государственный природный заповедник «Рдейский» был организован в 1994 

году на территории Полистово-Ловатской болотной системы и занимает ту её часть, 

которая расположена в Новгородской области (Поддорский и Холмский районы). 

Целью заповедника является сохранение и изучение уникального массива сфагновых. 

болот южной тайги. 

Основным элементом рельефа здесь являются плоские или слегка волнистые 

озерно-ледниковые и моренные слабо террасированные равнины. Специфичной 

формой рельефа являются минеральные острова - участки суходолов внутри болот, 

сохранившиеся при нарастании  торфяной ‘залежи  благодаря  повышенному 

положению в рельефе. Климат тёплый, территория заповедника входит в COCTAB 

одного из наиболее благоприятных в агроклиматическом отношении районов 

Новгородской области. Для него характерны избыточное увлажнение, нежаркое лето,
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теплая продолжительная осень, довольно мягкая и короткая зима и прохладная 

затяжная весна, а также умеренное к‹;пичес'гво осадков. Вегетационный период 

продолжительный и тёплый. Территория выделяется большой заболоченностью 

водоразделов, а также тем, что его почвенный покров наиболее сильно пострадал от 

водной эрозии. В отношении растительности здесь преобладают верховые болота, 

либо сочетания болотных комплексов верхового и переходного типов. Особенностью. 

Рдейского болотного массива является обилие некрупных речек, ручьев и озер, 

которые распространены очень неравномерно. 

Изучение Рдейских болот было начато ещё в 1909 году А.Р. Каксом, Р.И. 

Аболиным пбд руководством В.Н. Сукачёва. Здесь работали, С.И. Тюремнов, Д.А. 

Герасимов. И.Д. Богдановской-Гиенэф были проведены работы по изучению 

сообществ Полистово-Ловатской болотной системы. 

После организации  заповедника — научно-исследовательская — деятельность 

продолжала развиваться в этом направлении, вместе с тем первое десятилетие его 

существования отмечено проведением инвентаризационных работ и работ mo 

выявлению редких видов и районов их произрастания. 

Целью настоящего исследования являлось не только выявление размещения 

‘редких видов на территории заповедника, но и оценка их COCTOSHHA (обилия), то есть 

характеристика популяций. 

Исследования проводились в центральной части, на юге заповедника 

«Рдейский» и близ его северной границы, а также B охранной зоне и на прилегающих 

территориях. Полевые работы велись в течение 19 дней в разные месяцы (c мая по 

август), пртяжённость маршрутов составила не менее 160 км. 

Для выявления размещения редких видов на территории заповедника 

использовался маршрутно-флористический метод, разработанный A.B. Щербаковым 

на основе работ В.В. Алёхина. Для этого составлялись отдельные описания 

локальных выделов на территории заповедника. Выявлено число маршрутов, на 

которых вид отмечен, определены точные места их произрастания. Была проведена 

оценка обилия редких видов, для чего на определённой для каждого вида площади. 

подсчитывалось число побегов. Площадь учёта обилия для каждого вида выбиралась 

различная в связи с тем, что разные виды имеют разную стратегию размещения. 

В результате было учтено 10 редких и сравнительно редких видов растений, 

распространённых на территории заповедника. Собран гербарий. Редкие виды, а 

также виды, определение которых нуждалось в подтверждении специалистов, 

переданы в ГБС PAH (MHA). Работы велись под руководством. Н.М.Решетниковой.
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В течение полевого сезона нами были выявлены местонахождения 10 редких 

видов высших растений: Hammarbia paludosa O.XKuntze, Eriophorum gracile Koch, 

Trichophorum alpinum (L.) Pers, Glyceria lithuanica (Gorski) Gorsky, Salix myrtilloides 

L., Drosera anglica Huds, Galium odoratum (L.) Scop, Pulmonaria obscura Dumort, 

Utricularia minor L., Utricularia intermedia Hayne. Проанализированы закономерности 
их размещения и принадлежность K различным фитоценотическим группам. Среди 

редких растений Новгородской области на территории заповедника представлены Kak 

типично болотные виды (Hammarbia paludosa, Eriophorum gracile, Trichophorum 
alpinum, Drosera anglica), которые распространены здесь достаточно широко, так и 

виды — неморального  комплекса — (Рштопата obscura,  Сайит  odoratum), 

сконцентрированные в основном на минеральных островах и на территории охранной 

зоны, примыкающей к заповеднику с юго-востока, где она достигает наибольшей 
ширины и включает в основном лесные массивы. 

Одни виды встречены локально, на небольшой площади и в малом количестве 

(Glyceria lithuanica), другие, в связи со спецификой местообитания, достаточно 
широко  распространены на территории  заповедника — (Епорйогит  gracile, 
Trichophorum alpinum, Drosera anglica). Некоторые виды, несмотря на то, что 

являются типично болотными, BCE же  представлены — немногочисленными 

популяциями, так как требуют особых условий (являются стенотопными видами). Так 
для Utricularia minor и Utricularia intermedia необходимы стоячие и слабопроточные 

водоёмы, Salix myrtilloides растёт лишь B краевых зонах верховых болот, вблизи 

островов, а для Hammarbia paludosa, как мы выяснили, необходимо наличие зыбунов 

в районе небольших речек. Часть видов, редких для северных районов Новгородской 

области, присутствует здесь в связи с южным положением территории, и область их 

распространения — ограничивается лишь теми  условиями, — которые — носят 

интразональный характер (Pulmonaria obscura, Сайит odoratum). 

Количественный учёт был проведён для следующих видов: Hammarbia paludosa, 

Pulmonaria obscura, Utricularia minor, Utricularia intermedia, Eriophorum gracile, 
Trichophorum alpinum, Glyceria lithuanica, Salix myrtilloides. HanGonee значительный 

материал собран по видам Hammarbia paludosa и Pulmonaria obscura, размещение и 

численность которых мы рассмотрим подробнее. 

Hammarbia paludosa O.Kunize на территории Рдейского заповедника встречена 

нами лишь в центральной части болотного массива на участке, ограниченном 

урочищами Остров Горбатый, Остров Круглый и Глухая Речка Хвалютинская. Этот 

участок характеризуется наличием зыбунов и вахтовых топей, залеганием во MXY 

небольших речек, где НаттагЫа достигаст максимальной плотности. При
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прохождении маршрута Hammarbia учитывалась на полосе шириной 7-15 м. Анализ 
прохождения маршрутов, на которых встречена Hammarbia, позволяет предположить 

её приуроченность к небольшим слабопроточным речкам. Так замечено, что участок 
от ур. Остров Горбатый до ур. «Остров Отдыхательный» (условное название 

небольшого островка), протяжённостью около 1,5 KM, где € численность составила 
101 растение (1 растение на 160 м?) пересекается небольшой речкой. На следующем 

‘участке маршрута до ур. Глухая Речка Хвалютинская на протяжении 2 KM встречено 

лишь 4 растения. Речек здесь не было. Далее при переходе участка длиной около 2 KM 

между ур. Глухая Речка Хвалютинская до ур. Остров Еловик (здесь пришлось 
перейти 2 речки) учтено 104 гаммарбии. ` ы 

Растения Hammarbia paludosa обычно расположены рассеянно, нередко 

образуют группы из 2-3 растений. Растительная ассоциация, кроме Hammarbia 
paludosa включает Trichophorum alpinum, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus palustris, 
Carex limosa, Drosera rotundifolia, Thyselinum palustre. 

Характер местообитания Hammarbia позволяет предполагать её наличие и на 
других участках Рдейских болот в местах залегания подобных речек. 

Pulmonaria obscura Dumort отмечена нами на территории охранной зоны, 
примыкающей к заповеднику с юго-востока (ур. Горки Лесовые, окрестности 
р.Горелки, в том числе её верховья) в елово-берёзовых, ольхово-берёзовых лесах и 
ельниках с примесью липы и клёна, а также на минеральных островах (между ур- 
Остров Курносый и yp. Остров Еловик, а также на юго-запад от ур. Остров Святой 
(Гряда), покрытых широколиственными породами (липа, дуб, клён). 

Для Pulmonaria характерно мозаичное размещение по занимаемой площади. 

Растения образуют скопления — латки до 2 м в поперечнике. Плотность растений в 
такой латке сильно колеблется, возможно, в зависимости от степени освещённости 

участка. На минеральном островке между yp. Остров Курносый и yp. Остров Еловик 
отмечена латка из 36 растений на площади около 2 м2. Больше растений этого вида на 

острове не встречено. На минеральном острове, расположенном приблизительно в 1,5 
&M от ур. Остров Святой учтено 170 растений. Расположены они, в OCHOBHOM, 

группами по 5-15 растений (8 растений в среднем), каждая из которых занимает 
площадь около 1 м2. Среди учтённых есть пятна большего размера, HO меньшей 

плотности (до 4-х м2 с 23 растениями) и такие, где число растений достигало 
большой величины на довольно маленькой площади (15 на 0,25 м2). Отмечены 

растения, растущие единично или группой из 2-3 растений. Анализ мест нахождения 
Pulmonaria obscura на территории Рдейского заповедника показывает, что OHA
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распространена в южных районах заповедника и предпочитает широколиственные 

ассоциации. 

Начатые нами исследования могут послужить обоснованием степени редкости 

некоторых видов растений и дополнительным подтверждением природной ценности 

территорий, входящих B состав заповедника. Выявление точных мест произрастания и 

биотопической приуроченности редких видов растений позволит  проводить 

мониторинг состояния их популяций. 

Автор благодарен Н.М. Решетниковой, а также руководству и коллективу 

заповедника «Рдейский» за возможность проведения исследовательских работ. 
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Ефимов ILT., Болотнова K.E. 
Ботанический институт имени В.Л.Комарова, г. Санкт-Петербург 

НОВЫЕ НАХОДКИ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ НЕКОТОРЫХ 
ЗАКАЗНИКОВ ХВОЙНИНСКОГО И ЛЮБЫТИНСКОГО РАЙОНОВ 

В июне 2006 г. в ходе работ по исследованию флоры Новгородской области в 

рамках подготовки к созданию Красной книги нами было выявлено несколько новых 

местонахождений редких в Новгородской области видов растений. Исследования 

охватили некоторые места Хвойнинского и Любытинского районов. 

Ниже перечислены некоторые наиболее интересные находки. Все они были 
сделаны COBMECTHO участниками экспедиции: Е.М. Литвиновой, П.Г. Ефимовым, K.E. 

Болотновой и Т.С. Сергеевой. Соответствующий гербарный материал хранится в 

гербариях Ботанического Института им. В.Л. Комарова РАН (С.-Петербург) и 

`Новгородского Государственного Университета., 

1. Carex riparia Curt. — Осока береговая. Любытинский р-н, заказник 
«Любытинский», нижнее течение p. Каменка, притока p. Мсты (около 19 км к западу 

от пос. Любытино). На небольшом протяжении долины реки осока береговая образует 

пойменные осоковые заросли с участием Carex асша L., С. appropinguata Schum., С.
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cespitosa L., С. elongata L. и С. /ипсейа (Fries) Th.Fries. С. riparia не приводится для 

Мстинского флористического района в «Определителе сосудистых растений Северо- 

Запада России» Н.Н. Цвелева (2000). 
2. С. paupercula Michx.f. — О. обедненная, О. магелланская. Хвойнинский р-н, 

заказник «Игоревские Мхи», около 6 км восточнее пос. Хвойная, заболоченный 

смешанный лес. Гипоаркто-бореальный вид, довольно редкий в Новгородской 

области. 

3. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. — Коротконожка перистая. Хвойнинский р- 

н, заказник «Игоревские Мхи», около 12 км южнее пос. Кушавера, восточный берег 
оз. Йгорь, сосновый лес на склоне кама; тот же район, восточный берег оз. 

Березорадинское, лес с преобладанием сосны на моренной гряде. По нашим 

наблюдениям, в Хвойнинском районе этот вид нередок в подходящих для него 
местообитаниях. Во всех местонахождениях были отмечены обширные заросли, 
образовавшиеся вследствие вегетативного распространения, генеративные побеги не 

были обнаружены. 

4. Thesium alpinum L. — Ленец альпийский. Пос. Хвойная, несколько растений в 
небольшом сосновом леске в центре поселка. Этот лесок является остатками 

соснового Gopa, который прежде был на этом месте. Об этом свидетельствуют 

присутствие многих боровых видов, среди которых была отмечена и Veronica spicaia 
L. — Вероника колосистая. Ленец альпийский — редкое полупаразитное растение. 

5. Lonicera caerulea 1.. — Жимолость голубая. Хвойнинский р-н, заказник 
«Игоревские Мхн», около 12 км южнее пос. Кушавера, восточный Geper 03. Игорь, 
сосновый лес на склоне кама. Это шестое местонахождение вида в области. L. 

caerulea довольно полиморфна на протяжении свосго apeana. Собранные образцы, 
согласно А.Н. Сенникову (Сенников, 2005), относятся к разновидности L. caerulea 

subsp. pallasii var. hirsuta Regel, прежде известной в области только с севера 
Чудовского и юга Боровичского районов (Сенников, 2005). Такие растения иногда 

приводились под названисм L. райазй Ledeb. (Цвелев, 2000). 
6. Сатрапиа bononiensis L. — Колокольчик болонский. Хвойнинский р-н, 

восточный берег оз. Березорадинское, д. Заозерье, луг на мысу, вдающемся в озеро. 

Очень редкий вид в Новгородской области на западной границе своего ареала. 

7. С. cervicaria L. — K. львиноголовый. Любытинский р-н, около 15 kv западнее 

пос. Любытино, окр. д. Солодка, луг. Этот вид, характерный для лугов и обочин 

дорог, вероятно, имеет тенденцию K заселению антропогенно нарушенных сообществ. 

8. Paeonia anomala L. - Пион Марьин корень. Хвойнинский р-н, около 7 KM K 

северо-западу от пос. Хвойная, опушка смешанного леса, одичавшее. Нами найдено
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несколько взрослых цветущих растений, и рядом несколько молодых растений, 

выросших M3 семян, что свидетельствует об успешном семенном возобновлении. 

Имеются все основания для закрепления растения в этом месте. Согласно H.H. 

Цвелеву (2000), этот пион известен в одичавшем состоянии в окрестностях г. Луга 

Ленинградской области. 

Отдельно отметим находки некоторых более или менее редких видов W3 

семейства Орхидных: Меойа nidus-avis (L.) Rich. в заказнике «Любытинский», 

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova в окр. д. Вычерема Любытинского р-на, а также 
Cypripedium calceolus L. в заказнике «Игоревские Мхи», отмеченный здесь впервые 

еще в прошлые годы Е.М. Литвиновой. — и 

Литература 
Сенников А.Н. Расы группы Lonicera caerulea .. 5. (Caprifoliaceae) на Северо-Западе: 
Европейской России // Новости сист. высш. раст. 2005. Т. 37. — С. 167-180. 
Цвелев Н.Н. Определитель сосудистых растений Северо-Запада Европейской России. — 
СПб, 2000. — 781 с 

Медведева H.A., Смагин B.A. 
Ботанический институт РАН, г. Санкт-Петербург 

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ КАК ОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ 
| @ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ В ПОЙМЕ РЕКИ СУГЛИЦА. 

(ХВОЙНИНСКИЙ РАЙОН НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

В ходе флористических исследований в 2005 года экспедиции «Живая вода» в 

Хвойнинском районе Новгородской области особое внимание было уделено 
изучению болот. Внимание привлекло пойменное болото, тянущееся вдоль русла. 

реки Суглица от истока до устья. Река берет свое начало W3 небольшого озера. 
родникового происхождения. Русло реки глубоко врезано, в долине вскрыт чехол 

осадочных пород, имеются обнажения известняка. Болото питается водами реки, 

поступающими как путем поверхностного стока, с высоких берегов, так и выходами 

ключей. 

Богатство видового состава растительных сообществ болота возрастает от 

верховья к низовью реки. На участках, расположенных в верховьях реки преобладают 

тростниковые сообщества. В среднем течении — осоковые сообщества, относящиеся K 

ассоциации Caricetum diandrae, B составе которого отмечены такие редкие виды, KAk 

Hammarbia paludosa, и вид, внесенный в Красную книгу природы Ленинградской 

области - Juncus stygius. Наиболее богатыми по своему флористическому богатству 

оказались участки болота, расположенные в низовьях речной долины. На левом
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берегу встречаются Сатех flava, Eriophorum latifolium, Trychophorum alpinum, 

Epipactis palustris, Liparis loeselii (Красная книга природы Ленинградской области), 

Betula humilis (Красная книга природы Ленинградской области). На правом берегу 

преобладают сообщества с древесным ярусом сосны и березы. Из редких растений 

там были обнаружены Hammarbia paludosa, и Juncus stygius. На правом берегу реки 

находится родник — источник Марка Пустынника, от которого начинается участок 

ключевого болота, имеющий выраженный уклон B сторону реки. Здесь, а также в 

месте выхода грунтовых вод произрастает Saxifraga hirculus (Красная книга природы 
Ленинградской области). 

Данный болотный комплекс, в котором произрастает большое число редких и 
охраняемых растений, является очень редким не только для Хвойнинского района, HO 

и для всей Новгородской области. Это является основанием для создания на данной 

территории памятника природы. 

Абдушаева Я.М. 
Новгородский государственный университет 

ИССЛЕДОВАНИЯ В.Н. СУКАЧЕВА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В. Н. Сукачев - один U3 основоположников фитоценологии, учения O 
растительных — сообществах, и  основатель — биогеоценологии, — учения — © 
взаимообусловленных комплексах живых и косных компонентов природы, связанных 

между собой обменом веществ и энергии, составляющих оболочку нашей планеты. 
В соответствии с его учением состав и численность популяций растений 

существенно меняется под влиянием деятельности человека. Изучение влияния 
отдельных приемов использования и улучшения лугов на состав популяций луговых 

растений представляет большой интерес для луговедения и луговодства. 

В 1913-1915 гг. В. H. Сукачев занимался обследованием и изучением кормовой 

площади в Новгородской губернии, результаты работ были изложены в докладах. 

Новгородскому губернскому земскому собранию. Представляет интерес обратиться к 

основным результатам этого исследования, которое частично проходило на 

территории современной Новгородской области, частично на территориях, сейчас 

отнесенных к Вологодской области. 

Летом 1913 г. под руководством В.Н. Сукачева несколькими слушательницами 

Стебутовских Высших Женских Сельскохозяйственных курсов было произведено 

обследование лугов в окрестности имения «Княжий двор» в Старорусском уезде. 

Изучались главным образом суходольные луга, занимающие здесь значительную.
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площадь. Исследование показало, что эти суходольные луга находятся в крайне 

плачевном состоянии, как, впрочем, и большинство суходольных лугов губернии. 

Данные анализа почвы показали, что плохое состояние лугов зависит не от 
неблагоприятных природных свойств почв, а обусловливается отсутствием всякого. 

ухода за лугами, уплотненностью почвы и ее кислотностью. С 1914 заложены опыты. 

10 изучению луговых сообществ, которые претерпевают изменения под влиянием 

пастьбы скота и сенокошения (Доклад..., 1913). 

Летом 1913 года под общим руководством ботаника Императорской Академии 

Наук В.Н. Сукачевым было произведено обследование лугов и в 6 районах в 

Приозерного края. В частности, в Новгородской губернии (B настоящее время ITO 
территория Вологодской области), ассистентом кафедры ботаники Юрьевского 

Университета П.П. Поповым был обследован район по р. Шексна. В течение трех 
летних месяцев он изучал всю полосу заливных лугов протяженностью 185-216 верст 

по р. Шексна от Белоозера до г. Череповца в пределах Белозерско-Кирилловского и, 

главным образом, Череповецкого уезда. Им составлено подробное ботаническое и 
почвенное описание лугов этой местности (описано до 60 отдельных лугов) и собран. 
гербарий (около 1500 листов). Более характерные ландшафты лугов и картины 
травостоя были сфотографированы (около 50 снимков). Все обследованые луга были 

разделены на 3 части: 

- заливные луга низкого уровня, простирающиеся от посада Крошно, Белозерского 

уезда и до деревни Кондратово Кирриловского уезда. 

- пойменные леса с вкрапленнами среди них лугами, составляют полосу, которая 
тянется приблизительно на протяжении 40-50 верст от деревни Кондратово 
Кирриловского уезда до села Ковжа Череповецкого уезда. 

- заливные луга высокого уровня от села Ковжа до города Череповца. 

На лугах первой части с более высокой и широкой полосой преобладают клевера 

(pretense, repens). В зависимости от большей или меньшей песчанности почвы и €€ 

уплотненности, можно установить несколько формаций ¢ преобладанием таких более 

ценных Tpas, как злаки (Alopecurus pratensis, Antnoxantum odoratum) или клевера. 

Луга 2 части, будучи вкраплены среди пойменных лесов в виде небольших OCTPOBOB, 

включают B свой растительный покров не мало лесных форм, но B общем они меньше. 

засорены и имеют травостой лучшего качества с преобладанием клевера лугового 

(Trifolium pratense) и тимофеевки (Phleum pratense) . Луга 3 части также Gonee 

засорены, однако состав их растительности лучше | части. Здесь B травяном покрове, 

особенно часто преобладает клевер луговой редко - ветреницы, лютики.
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Обследования — кормовой — площади — под — руководством — В.Н.Сукачева 

продолжаются в 1914 г. на Княжедворской сельскохозяйственной станции (Шимский 

район), а также в Устюженском уезде и части Крестецкого и Демянского уезда. 

Наблюдения проводились по следующей программе: 

- установление типов лугов и выяснение растительных ассоциаций, характерных для 
каждого из них; 

- подробное выявление, во-первых, состава травостоя в каждой растительной 
ассоциации, во-вторых, зависимости его от почвенно - грунтовых условий; й 

- выяснение хозяйственного значения, как отдельных растительных ассоциаций так 

` итипов лугов; - й - 

изучение распространения по району установленных типов лугов и отдельных 

растительных ассоциаций; 

- установление естественных луговых районов. 

В Устюженском уезде, главным образом, исследованию были подвернуты 

аллювиальные луга. Была обследована долина р. Мологи на протяжении 

приблизительно 100 верст от д. Устье-Кировское Перской волости до Моденско- 
Никольского монастыря Моденско-Плотичьевской волости. 

В Демянском и Крестецком уезде район обследований располагался между 

городами Крестцы на север и Демянск на юг. На запад исследования простирались A0 

станции Лычково, а на восток до станции Любницы. Обследованные здесь луга были 
разделены на 2 основных типа: 

1. заливные, с богатой почвой и хорошей растительностью по долинам рек; 

2. луга суходольные, TO сухие, то заболоченные отличающиеся бедными почвами и 

низкой растительностью невысокого качества. 

Помимо экскурсионного обследования, требуются длительные наблюдения на 

постоянных участках, в условиях, обеспечивающих правильность и регулярность их. 

выполнения. Это может быть достигнуто лишь организацией  постоянных 

стационарных пунктов, где производилось бы и точный учет растительности и их 

условий существования. Места для такого участка были выбраны на обширной 

площади суходольных лугов близь имения Княжий Двор Старорусского уезда. Эти 

луга были типичные для значительной части Новгородской губернии. 

Особенно обстоятельно изучались бобовые: чина луговая (Lathyrus pratensis) , 
клевер средний (Trifolium medium). На эти растения внимание было обращено потому, 

что они играют значительную роль в травостое склона, где не смотря на сухое лето, 

они хорошо развиваются. Помимо фенологических наблюдений и биометрических 

измерений  изучалось  анатомическое строение B зависимости от  условий
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местообитаний. Было обращено значительное внимание на изучение корневой 

системы растений. Так выяснялось, какова глубина развития корневищ и корней 

отдельных видов, распространяется ли корневая система изучаемых растений во мху 

или проникает B почву, корни каких растений проникают глубже, каких поверхностно. 

в зависимости от условий существования (Доклад..., 1914). 

В 1915г. обследование лугов продолжается. Было закончено изучение лугов 

Устюженского уезда и начато в Тихвинском уезде. В Тихвинском уезде проводились 

исследования лугов в поймах 3 рек: р. Паши (B пределах Повинской волости), 

p- Шоиушки ( в пределах той же в‹›лост). р. Воложбы ( B пределах Болышегорской 

волости). На более высоких местах p Паша встречаются злаково-мотыльковые CMECH, 

причем довольно сильно распространен красный клевер. Около д. Рудная Горка 

долина сразу расширяется, склоны долины принимают более отлогий характер ( они 

суглинистые) и в самом начале расширенной долины встречена почти чистая 
‘ассоциация красного клевера (Доклад...., 1915). 

Таким образом, приведенные выше данные показывают, что численность и 

состав популяции отдельных видов не является одинаковыми повсюду, а сильно 

варьируют от ценоза к ценозу в связи с изменением экотопа и ценотических условий, 

обусловленных как естественными причинами, так и деятельностью человека. 

Следовательно, применяя различные приемы воздействия на экотоп, можно изменить 
численность и возрастной состав популяции отдельных видов растений и управлять 

составом луговых ценозов. 

Во многих местах России, в том числе и B ее северной половине в последние 

годы настойчиво выдвигается вопрос об улучшении и расширении кормовой площади. 

и привлечения сенокосных угодий, которые до этого времени неиспользуемые. Кроме 

этого в северной половине России буквально поражает обилие запущенных 
«бросовых — земель».  Необходимо, чтобы — культурные — мероприятия ` строго 

согласовались с особенностями каждого типа лугов. Приобретает большое значение 

пяаномерное обследование в почвенном и ботаническом отношениях всех угодий, 

пригодных для использования в кормовых целях. Изучение естественной 

растительности лугов и установления их типов дает возможность точно оценивать луг 

в различных частях и указывать, какие мероприятия и какой уход необходимы /LIS 

каждой части. 

Не меньшее значение приобретает предварительное научное обследование для 

расширения кормовой площади за счет неиспользованных болотных пространств. 

Научное обследование луговых угодий имеет большое значение в борьбе с 

заболачиванием лугов. Помимо этого, обследование местных естественных лугов
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дает указание на травы, которые хорошо развиваются в данной MECTHOCTH и могут 
быть введены в культуры. 
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Тукачев С.Н., Шишов А.Д. 
Новгородский государственный университет: 

ИНТРОДУКЦИЯ И НАТУРАЛИЗАЦИЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

РЕДКИХ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

(СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД) 

Практическая  интродукция вносит существенный вклад в  сохранения 

биоразнообразия и пополнения генофонда полезных организмов 

Объектами научной и практической интродукции служат ценные в научном 

отношении и полезные растения разных хозяйственных групп из других биомов и 
редкие виды местной флоры. При этом причина «редкости» всегда находится B поле 
зрения  интродукторов, поскольку в ее OCHOBE, как правило, лежат Te же 

биологические механизмы и (или) экологические факторы, которые влияют на успех 
интродукции. 

Однако история сознательной интродукции (стихийная интродукция имела 

место уже в мезолите) это цепь «pia desiderian, драматических неудач и гораздо Gonee 

редких случаев завершения итродукционных экспериментов «введением в культуру» 

и еще реже «натурализацией» (высший балла 10 шкале успешности интродукции). 
В интродукционной науке до настоящего времени не решены фундаментальные 

теоретические и методологические проблемы, о чем свидетельствует дискуссионный 

характер теоретических работ, неоднозначное толкование базовых — понятий, 

множество концепций, подходов и даже диаметрально противоположных взглядов на. 

реальность самого явления интродукции и акклиматизации в приемлемые сроки [...]. 

Сам основоположник экологии растений и научной интродукции А. Декандоль 

придерживался мнения, что «..в борьбе растения с климатом, обычно побеждает: 

климат» ...
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Takoe положение B TEOPHH интродукции €CTECTBEHHO проистекает W3 

колоссального. биоразнообразия (таксономического, биморфологического, 

эволюционного, эколого-географического, популяционно-генетического и т.д.) и B 

этой связи постановка вопроса о единой теоретической (и методологической) OCHOBE 

предполагает  наличие  одновременно — «фундаментальных, — информативных — и 

сравнимых» признаков у объектов интродукции [...]. 

Наши многолетние исследования по интродукции лекарственных, овощных и 

пряно-вкусовых растений (B том числе редких) на Северо-западе РФ [...], показали 

низкие результаты эмпирического подхода и реальную возможность перехода на 

прогнозную. ииЁродукцию‚ основанную — на — филогенетической c'-rpxrypno- 

функциональной типологии транспортной системы двудольных (K ним относится 9/10 

лекарственных, овощных и пряно-ароматических растений) [...]. 

Проведенный нами анализ показывает, что объекты исторической интродукции, 

большинство адвентов Северо-Запада и наши объекты успешной интродукции в 

подавляющем большинстве имеют продвинутый суперапопластный тип терминалей 

флоэмы [. 
в частности валериана волжская, козлятник лекарственный, пустырник сердечный, 

Из интродуцированных нами редких для Северо-запада к ним относятся 

синюха голубая, купырь бутенелистный: Все виды (32 исключением кервеля — 

короткий срок наблюдений) натурализовались в пределах своего местообитания и 

вышли за его пределы. 

Повышенную адаптивность итродуцентов к жестким условиям Северо-запада - 

прежде веего низким температурам воздуха и почв - им обеспечила апопластная 

транспортная система мезофилла терминалей - болсе защищенная, мобильная и более 

оперативная в плане эпигсномной регуляции и адаптивной коррекции онтогенеза B 

сравнении с симпласным типом транспортной системы [...}. 

Структурно-типологический подход также может оказаться эффективным 

инструментом для анализа списков редких и исчезающих видов флоры Северо-запада 

и выявления эко-бйтчсских причин их «редкости». 
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ПРИРОДООХРАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТНИЕ 

Фрушенкова Е. И. 
МОУ СОШ е. Ручьи Крестецкого района. 

ФОРЕЛЬ РУЧЬЕВАЯ В РЕКЕ ЯЙМЛЯ И ЕЕ ПРИТОКАХ 

(КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН) 

В настоящее время, когда форель ручьевая стала редким и исчезающим видом, 

большое значение имеет установление факторов, влияющих на популяцию этого 

вида, предотвращения действия вредных факторов. Степень изученности данного 
вида в Новгородской области низкая. В литературе сведений о форели ручьевой 
содержится мало, нет списка рек, в которых обитает форель ручьевая. 

Поэтому целью нашей работы было собрать сведения для создания Красной 

книги Новгородской области, способствовать сохранению местных популяций вида 

форель ручьевая. 

К исследовательской и природоохранной работе были привлечены учащиеся 

экологического кружка и разных классов школы. Наши совместные результаты 
оказались достаточно интересными. Школьная исследовательская работа признана 

одной M3 лучших на областном конкурсе экологических проектов, и была 

представлена на республиканском конкурсе. 

MBI поставили задачу организовать широкое проведение наблюдений и опросов 

населения для выявления редкого вида ихтиофауны — форели ручьевой на реках 

Яймля, Игрейка, Бела-ручей в окрестностях д. Ручьи Крестецкого района. 

Исследование проводилось с мая по октябрь 2006г. 

Для сбора сведений по проекту «Форель ручьевая» нами были использованы 

следующие методы: 

- анкетирование местного населения, 

- непосредственное наблюдение и характеристика рек, 
- фотографирование выловленных рыб, 

- измерение длины рыбы, определение ее веса. 

Общие сведения о форели ручьевой 
Форель ручьевая — рыба семейства Лососсвые, имеет хорошо узнаваемый вид. 

Тело ее вытянугое, слегка сжато с GOKOB, рыло короткое, притупленное. Окрашена
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ярко: темная спинка, брюшко желтовато-белое, на боках и плавниках черные, 
оранжевые и красные пятна, окруженные светлым ободком. От других лососевых 

форель отличается изменчивостью своей окраски. Варианты окраски зависят от цвета: 
воды, дна того водоема, где она обитает. Достигает длины всего 25-35см, и массы 
200-300 гр., (редко 1кг и более). 

Форель водится в пресных, быстро текущих водах, главным образом в быстро 
текущих ручьях. Это холодноводная рыба. Обычно стоит головой против течения. 

Форель плавает очень быстро и ловко. Днем она прячется под камнями или в 
угпубления'х дна, а на добычу выходит вечером. В самом быстром течении она MOKET 

“стоять неподвижно, слегка помахивая плавниками, а иногда, как стрела бросается 

вперед, ловко лавируя между камнями. 

Форель — хищная рыба, молодь её питается  насекомыми,  мелкими 

ракообразными, головастиками; взрослые нападают на других рыб. 

Характеристика рек и ручьев 
`Название «Ручьи» нашему населенному пункту дали речушки-мелкашки и 

ручьи, которые его окружают. Это Яймля и ее притоки Игрейка, Бела-ручей. Они 
принадлежат к речной системе Мсты, впадающей в озеро Ильмень. Река Яймля — 
правый приток реки Холова. Её длина 42 км. Ширина — от 2 до 5 м. Глубина — от 0,5 
до 2 м. Участки глубоко врезанной долины с обрывистыми берегами чередуются © 
расширениями, занятыми пойменными лугами. Дно реки песчаное и каменистое. По 
типу водного режима относится к рекам с высоким и быстротечным половодьем, с 
преимущественно весенним CTOKOM. Преобладаст снеговое питание, но велика доля 

дождевого и подземного питания (B русле и пойме бьет много родников). По нашим 

наблюдениям, в последние 5 лет регулярными стали летние паводки на Яймле. B 
результате высокоурожайные пойменные луга не используются местным населением 
для сенокоса. Бсли паводок на реке в июне, траву невозможно косить из-за. 

загрязнения речными наносами. При паводке в первой декаде июля были случаи 

сноса сена в Яймлю. 

Река Игрейка сливается с Яймлей за ручьевской сопкой. В месте слияния четко 
виден конус выноса. Длина Игрейки 6,8 км. Ширина 1,5-2 м. Глубина до 1 м. вода в 
реке очень холодная. Русло каменистое, часто встречаются большие валуны. Топоним 

«Игрейка» от «игривая». Эта извилистая речушка несет свои светлые холодные воды, 

бурно «играя» на камнях. 
В р. Яймля впадает ручей с удивительно чистой и прозрачной водой — Бела- 

ручей — ее правый приток. Исток Бела-ручья находится рядом с д. Брус: это бьющие 

из-под нагромождения валунов родники. Недалеко от истока Бела-ручей пересекает:
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mocce Боровичи — Крестцы. У д. Гряда ручей впадает в Яймлю. Недалеко от своего 

устья Бела-ручей пересекает озовую гряду, которая является «следом» Валдайского 

оледенения. Бела-ручей течет с востока на запад. Длина его около 10 км, ширина 1,5-2 

м, глубина 0,5-1 м. В среднем течении ручья находятся общирные болотистые 

участки. Вода прозрачная, чистая. Дно песчаное, много камней. Вода родниковая, 

всегда холодная. Она не нагревается в летний зной и зимой не замерзает. Вода мягкая, 

вкусная, при кипячении не дает осадка. У местных жителей почитается как святая. 

Участки водотоков, где водится и нерестится форель . 
Путем опросов удалось установить, что форель ручьсвая издавна водится B 

Яймле, Бела-ручье, Игрейке. Чаще встречается в верхнем и среднем течении. На всех: 

речках есть быстрины. Дно песчаное, обильно покрытое камнями. Русла рек 

иеширокие: от 1,5 до 5 м. Левый берег рек более крутой, правый — пологий. Река 
Яймля отличается наибольшей высотой берегов — 2 м и выше. Она же и самая 

глубокая, в омутах — 10 2 м. Чаще всего форель встречается в Яймле. 
На нерест форель идет B верховья рек, на быстрины. Чаще во время нереста 

бывает в мелких ручьях. По большой воде (если в октябре льют дожди) форель 

поднимается из Игрейки в Качаровский ручей, из Бела-ручья — в Залесский ручей. 

Время нереста — с середины октября, на «покровской неделе» (Покров — 14.10). 
Беседуя с местным охотником Петровым А.В., мы узнали следующее: «Сначала к 
месту нереста идут «молочники» (самцы), вырывают XBOCTOM небольшую ямку на 

дне; тут подходят «икрянки» (самки), откладывают туда икру, самцы льют молбки, 

затем движениями хвоста и плавников взмучивают воду, при этом икра покрывается 

равномерным наносом осевшей мути». 

Были замечены и более поздние сроки нереста — в ноябре-декабре, когда только. 

быстрины оставались свободными ото льда и снега. 

Время и способы лова форели 

В анкетировании участвовали местные жители. Это люди разного возраста: 

подростки (13-16 лет), юноши (20 лет), люди среднего возраста (30-50 лет), пожилые. 

люди (75 ner). По роду занятий это школьники, студенты, работники сельского 

хозяйства, лесники, охотники, рыбаки. 

Все участники анкетирования ловят форель весной (BO время цветения черемухи 

и позже) и летом. Есть случаи и осеннего вылова форели, когда она попадается на 

наживку, которую ставят на налимов. 

Ловят на удочку, больше в верхнем течении Яймли в районе д. Заречье, в 
качестве наживки используют червя. Ловят также и на спининг. На спиннинг ловят B
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среднем и нижнем течении Яймли в районе д. Подсека, д. Раменка, д. Жары и д. 

Гряда. В настоящее время немногие занимаются рыбалкой. Можно насчитать с 

десяток заядлых рыбаков. Были сделаны замеры рыбы, вылавливаемой рыбаками, 

которые представлены в таблице. 

Размерно-весовые характеристики форели ручьевой из р. Яймля и ее притоков 
в выловах рыбаков-любителей. 

Мин. размер, | Макс. размер, Способ. 
Дата улова | Мин. вес, г | Макс. вес, г e " o 

Mait 50 200 10 21 `Удочка 
Maii 100 1200 12 35 `Удочка 
Mait 300 1000 20 45 Спиннинг 
Maii 500 800 25 40 `Спиннинг` 
Июнь 300 500 20 25 `Удочка 
Июнь 150 600 18 35 `Удочка. 
Июнь 100 400 15 30 `Удочка. 
Июль. 100 700 20 50 `Удочка. 
Asrycr 500 1200 27 45 'Спиннинг 
Asrycr 100 450 15 42 `Удочка. 

'Сентябрь 100 1000 15 40 'Спиннинг 
'Октябрь 500 1000 25 45 Спиннинг 
`Октябрь 2800 70 S 

В ходе этого исследования обнаружили противоречие между сведениями из 

литературы и нашими данными относительно размера и веса форели ручьевой. Как 
видно из таблицы, и следует из рассказов, местные рыбаки ловят форель очень 

крупную (нередко 40-50 см и даже 70 см). Некоторые рыбаки рассказали нам O TOM, 

что в наши речки иногда заходит форель очень темная (почти черная). Этот факт 

требует изучения. Необходимо выяснить, является ли это особенностью местной 

популяции форели ручьевой или это другой вид лососевых. 

Снижение численности популяций форели и его причины 
Проведя исследовательскую работу, мы убедились, что наши малые реки пока. 

являются местами обитания форели ручьевой. Но эта ценная рыба семейства 

лососевых стала уже редким видом местной ихтиофауны. Когда-то (30-40 лет назад) 

форель водилась в Яймле и ее притоках, особенно в Бела-ручье в большом 

количестве. Лов рыбы был массовым, часто с использованием браконьерских 

способов. Старожилы вспоминают, что в нерест на мелководье се можно было «брать 

руками». Ловили ночью при свете карбидных фонарей. Орудием лова была острога.
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Кроме браконьерства, мы установили и другие факторы, повлиявшие на 

сокращение численности популяций этого вида. 

Местные реки сильно обмелели. Еще 70 лет назад на Яймле, Игрейке, Бела-ручье 

были мельницы; более 50 лет назад по Яймле сплавляли лес. К обмелению npusena 

вырубка лесов и кустарника по берегам рек; распашка пойм, разрушение берегов при 

мелиорации Раменских лугов (лет 20 назад на р.Яймля и р. Раменке проводили 

взрывные работы с целью выпрямления русла). 

Третий фактор — сброс сточных вод. Биологические очистные сооружения, 

построенные на Gepery реки Яймля в конце 70 г. ХХ. века, практически никогда не 

работали и все канализационные стоки попадают B реку без очистки. А форель любит 
исключительно чистую воду. 

Следующий фактор, по мнению некоторых рыбаков, деятельность бобров. 

Бобровые плотины на Бела-ручье и Игрейке препятствуют проходу рыб в верховья на. 

нерест. Места нерестилищ после бобров заносятся илом и быстрины исчезают. 
Меры по предотвращению сокращения численности форели, предложенные 

местными жителями: 

- Ужесточить контроль за использованием запрещенных снастей для ловли 

рыбы (острога, электроудочки). 

- Сохранять водоохранные леса. 

Заключение 

Работа над проектом позволила нам глубже познакомиться с малыми реками 

своей местности, понять связь живых организмов со средой обитания, узнать много. 

интересного о биологии и экологии вида форель ручьевая. 

Ho мало просто что-либо узнать. Свои знания мы перенесли B практические дела: 

по охране природы. Ежегодно учащиеся нашей школы проводят экологическую 

акцию «Чистый берег»: очищают Gepera Бела-ручья, сильно загрязненные бытовым 

мусором в районе автотрассы. 
Мы понимаем, что необходимо привлечь внимание местных жителей к охране 

форели ручьевой. С целью пропаганды охраны форели провели конкурс плакатов и 

сиквейна. 

Наша исследовательская работа имеет перспективы. Мы планируем провести 

более тщательно ихтиологические исследования, уточнить видовую принадлежность 

вылавливаемой форели, вести дальнейший поиск мест нереста.
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Елина Н.Н., Александрова B.H. 
МОУ СОШ с. Опеченский Посад Боровичского района 

МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИИ ВЕНЕРИНА БАШМАЧКА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОЙ МСТЫ И ДЕЙСТВИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ 

На территории природного комплекса «Горная Мста», кроме уникальных 

геологических объектов, имеются ценные растительные ассоциации, включающие 

редкие виды растений, в том числе 10 видов орхидей. Большое количество M3 них 

являются охраняемыми видами флоры Новгородской области и PO, в частности 
Венерин башмачок — Cypripedium calceolus L. Этот вид, согласно Кадастру флоры 
Новгородской области (I0posa, Конечная, Крупкина, 1998) отнесен к 1 группе - 
неприкосновенные виды. Он занесен в Международную Красную книгу, в Красную 
книгу РФ (4 статус), и ряд Красных книг сопредельных областей: Ленинградская (3 
статус), Псковская (1 статус), Тверская (2 статус), Вологодская (3 статус). 

Юными экологами нашей школы Венерин башмачок был обнаружен в 1999т. И 

так как нам было известно, что это очень редкое растение, то мы решили 
«усыновить» этот участок и вести мониторинг популяции Венерина башмачка и ес 
охрану. 

Близко к изучаемому участку расположен памятник природы регионального 
значения «Водопад на устье карстовой реки Понеретки» (Состояние..., 2004). 
Казалось бы, местообитание растения защищено, если оно произрастает уже на 

охраняемой территории. Ho, во-первых, не известно, где проходит граница памятника 

природы. Во-вторых, многолетние наблюдения позволили нам выделить ряд видов 
использования территорин и факторов, которые могут влиять и влияют отрицательно! 
на популяцию данного растения. Это интенсивный пеший и водный туризм, 

соответственно, установка палаточных городков, устройство бивуаков, разжигание 
костров, вырубка деревьев, стоянка автотранспорта, даже сбор редких растений. 
Наибольшая нагрузка на берег реки Мсты и конкретно на исследуемый нами участок 
данной территории происходит ежегодно в ранний весенне-летний период, именно 
тогда, когда развивается башмачок. 

Так, в 2006 году произошло обрушение берега в районе исследуемого участка, 

оползень отделился вместе с частью растений Венерина башмачка. Мы предполагаем, 
что это результат большой туристической нагрузки на берег реки во время весеннего 
периода, вместе с действием обильных дождей в начале лета.
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Мы не должны оставить без внимания местных властей и населения решение 

проблем, возникших на территории памятника природы, и должны постараться 

донести до них информацию, а также предложить пути решения некоторых из них.. 

Цель представленной работы: 

характеризовать на основе многолетнего мониторинга популяцию Венерина 

башмачка на исследуемой территории и разработать предложения по €& охране. 

Задачи: 

Собрать достаточную информацию о биологии и охране редкого вида растения 

Венерин башмачок 
Выполнить текущие наблюдения и описания на исследуемой территории, 

подвести итоги многолетнего мониторинга популяции Венерина башмачка 

Разработать и провести просветительские и природоохранные акции, комплекс. 

мероприятий по сохранению популяции Венерина башмачка. 
При приведении  исследования мы  использовали  следующие — методы: 

литературно-аналитический; наблюдение; измерение основных морфометрических 
параметров растения; фотографирование, анкетирование местного населения. 

Распространение Венерина башмачка 

Венерин башмачок широко распространен в Европе и Азии: от берегов 
Атлантического океана 10 Тихого, от Балтийского и Северного морей до 

Средиземного и Черного морей. Однако в пределах этого огромного ареала Венерин 

башмачок везде встречается нечасто, отдельными растениями или небольшими 

группами, редко образуя значительные скопления. В некоторых странах сохранились 

буквально считанные особи этого прекрасного растения. Например, в Англии имеется 
одно местонахождение, насчитывающее всего несколько десятков  растений 

(Энциклопедия..., 2002). 

На территории Новгородской области это редкое растение было отмечено 

ботаниками (Юрова, Конечная, Крупкина, 1998) в 7-и местах, но в последнее время 

только в 2-х местах Валдайского района, остальные места  произрастания 

наблюдались давно, от 1891 до 1925 годов. Ot учителей нам доводилось слышать O 

находках Венерина башмачка в Хвойнинском, Любытинском и Батецком районах. 

Популяция Венерина башмачка, произрастающая в Боровичском районе на 

левом берегу реки Меты в 300 метрах ниже устья р. Понеретка, найдена нами 

самостоятельно, в 1999 году. Поиски мы предприняли по просьбе преподавателя 

НовГУ Е.М.Литвиновой, изучавшей комплекс Горной Мсты. Она, в свою очередь, 

слышала от некоторых жителей г. Боровичи о находках этого заметного растения в
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районе устья реки Понеретка. Теперь важно закрепить местоположение этой 

популяции, изучить и сохранить ее. 

Hspuenue местообитания Венериного башмачка 
Площадь участка, на котором распределены растения, около 300 кв.м. 

Растительный покров представляет смешанный лес — сосна, ель и Gepesa, в подлеске 

орешник, черемуха, рябина. Площадка довольно светлая, сомкнутость крон деревьев. 

не большая. Из травянистых растений — ландыш, вороний глаз, развит покров зеленых. 

мхов. Растения произрастают на известковых почвах. 

`Находящиеся рядом муравейники и лишайники на стволах деревьях говорят, что 

здесь чистый ;шцух и благоприятные ус:конйя для жизни растений. 

Развитие Венерина башмачка 

Наблюдения за развитием орхидеи мы проводим ежегодно уже 8 лет (таблица). 

Тщательно определяем число растений, цветущих и не цветущих. Измеряем общую. 

высоту растений, наибольший лист, подсчитываем растения с разным числом 

цветков. 

Первый раз мы увидели башмачок уже отцветшим. На следующий год пришли. 

слишком рано, растения едва всходили. Но постепенно мы установили, что в нашей 

популяции цветение можно наблюдать со 2 недели и 10 конца июня. Возможно, возле 

реки Мста на обдуваемом берегу не слишком тепло, и наш башмачок цветет позже, 

чем это указано в Кадастре. 

Количественные характеристики состояния популяции Венериного башмачка на. 
территории природного комплекса Горная Mcra 

Дата | Konso | Цветение | Высота | Колчю | Длина | Ширина] Приме 
наблюде | растений | кол-во цветков | стебля, | листьев| листа, | листа, | чания 
ния 0 1 2 oM на стебле — см oM 

50799 | 90 | 50 | 21 | 19| 845 | 34 | 815 | 58 | уже 
отцвели 

310500, TomKo 
BCXOBI 

GB060T | П2 | @ [ 33 [ 10 | 550 | 34 | 1018 | 59 
30.05.02. только 

всходы 

360603 | 133 | 81 [ 35 | 17| 745 | 34 | 85 | 510 
200604 | 145 | 84 | 46 | 15 | 655 | 34 [ 10-19 | 712 
15.06.05. | 151 [ 92 | 44 | 15 | 454 | 34 | 618 | 413 
13.0606 | 168 | 70 | 65 | 33 | 840 | 34 | 10-17 | 5-10 | Опол 

зень 
50- 168 

Среднее. . 1,3 цветка. 
миогодет | POCT S84 | ” на | s | 4| 619 |53 0 e 

Hee е растение 
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Hac радует, что число растений год от года понемногу увеличивается, от 90 B 
1999 году до 168 в 2006. Устойчиво около половины растений цветут, имся чаще 
один, чуть реже два цветка (B среднем — 1,3). Пока нам не ясно, что собой 

представляют не цветущие растения — молодые они или слабые, или старые. Рост 

растений неодинаковый, изменчивый, HO в целом растения башмачка в нашей 

популяции довольно рослые, O полуметра, и эффектные. Измерения, которые мы 

провели, убеждают в TOM, что растения развиваются нормально, среда для них 
благоприятная, идет размножение. 

Просветительская акция «Весна. Турист-2006» 
Ежегодно мы проводим просветительскую работу с приезжими и местными 

жителями. Как было сказано выше, весной на данной территории большой наплыв 
туристов. Мы проводим анкетирование среди туристов, рассказываем WM об 
уникальности данного природного комплекса, просим соблюдать меры MO охране 

территории, раздаем им мешки под мусор. - 

В этот период нашими экологами распространяется информация об охране 
данной территории, O TOM, что данное место является памятником природы 
регионального значения. В ответ мы неоднократно слышали, что 3Ty территорию 
никто не запрещает посещать, а наоборот активно рекламируют в сети Интернет 

возможности отдыха на берегу Мсты. Природный комплекс «Горная Мста» не 

числится охраняемой территорией в Новгородской области, хотя в Интернете 

рекомендуется — для — организации — федерального — ландшафтного — заказника 

(http://vladsc.narod.ru/library/geo_pam/gp08_nvg htm). 
Но вот какие факты мы обнаружили весной 2006г. 
На левом берегу р.Мста, на площадке Марьинское и территории карстовой речки 

Понеретка нами зарегистрировано (сосчитано) на берегу протяженностью 2 км: 126 
групп, численностью 1474 человек, палаток-474, кострищ-175,  легковых 
автомобилей, в том числе «Газелей»-—139, грузовых машин-3. 

Подобная картина наблюдается, ежегодно в период прохождения всероссийских 
соревнований по водному туризму и рафтингу. 

Природоохранная деятельность 

На территории памятника природы был установлен аншлаг, информирующий 06 
охране данной территории и устья р. Понеретка, но весной 2006 года мы обнаружили 

этот аншлаг совсем B другом месте. Это говорит о TOM, что среди населения все-таки 

имеются люди с низким уровнем экологической культуры. 

Администрацией сельского поселения Опеченский Посад были выделены 

средства на уборку местности после весеннего наплыва туристов. Вывезли 3
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самосвала мусора. Ребятами из нашего экологического кружка кострища были 

взрыхлены и засеяны одуванчиками. 

Культивирование Венерина башмачка как природоохранная мера 
В связи с тем, что, в этом году придя на площадку, мы обнаружили обрушение 

берега вместе с небольшим участком, где произрастает Венерин башмачок, у нас 
возникла идея провести акцию по спасению растения с обрушившегося берега путём 

пересадки в наш школьный парк в экологический отдел. Мы не в коем случае не 
призываем пересаживать редкие растения к себе B сад или в огород. Этого делать e 

нужно! Мы пересадили растения только потому, что они упали в реку вместе © 
частью берега. И весной при половодье, эта часть берёга была бы размыта. 

Растения были пересажены вместе с частью почвы. «Дружная семейка» из 3 
растений прижилась и даже отцвела на новом месте. Насколько удачно они проживут 

на новом месте зиму, мы можем увидеть только весной 2007г. Семена собрать осенью. 

не удалось из-за сырой погоды, но мы увидели какие они маленькие и поняли, что 

выращивание орхидей из семян — очень сложное дело. Некоторые виды башмачка как 
декоративные растения специально разводят в теплицах. Мы прочитали, что эти виды 

завезли с Гималаев. Наши виды тоже весьма ценятся садоводами и могут разводиться 

на открытом воздухе. 

В связи с культивированием Венерина башмачка у HAC появилась мотивация к 
изучению растения в новых условиях, мы сможем вести сравнительные наблюдения 

за растениями в искусственных и в естественных условиях и лучше их понимать. И 
еще мы сможем активнее вести просветительскую работу- 

Лет двадцать назад ученые и студенты МГУ проделали опыт (Борейко, 1996): на 
одной из опушек лесопаркового пояса Москвы выкрасили в темный цвет все ромашки 
и поставили табличку, O TOM, что это последняя в Московской области поляна черной 
ромашки, чрезвычайно редкого вида. Эффект получился интересный - уже через час: 

ромашек на поляне не осталось. Эгоистическое желание иметь то, чего мало и больше 

ни у кого HET, оказалось сильнее всех рассуждений о любви к природе, сильнее 
совести. Вот поэтому мы и опасаемся водить экскурсии на исследуемую площадку 

естественной популяции башмачка в период цветения: цветок слишком красив и 

привлекателен для глаза, люди могут проявить свою несдержанность, нарвут букеты 

Венерина башмачка и тем самым нанесут может быть непоправимый ущерб ero 
популяции. 

Ho летом, когда у нас в школе работал лагерь отдыха учащихся, мы водили на 

экскурсию в наш парк младших школьников и учителей. Всем очень понравился 

Венерин башмачок, многие были очень удивлены цветением растения, отмечали его
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необычность и красоту. Если все же весной растение вырастет у нас в школьном 

парке, то мы обязательно включим его в маршрут, по которому проходит 

экологическая тропа для младших школьников. 

Заключение 

Мы отмечаем, что режим охраняемой территории на Понеретке и Горной Мсте 

явно не выполняется. Также мы понимаем, что запретить туристам и просто 

отдыхающим посещать данную территорию невозможно. 

Несмотря на рост численности популяции Венерина башмачка на исследуемой 
территории все же мы считаем, что существует реальная угроза популяции этого_ 

редкого растения. По р:\упъпти многолетнего мониторинга популяции мы` 

отмечаем, что растет опасность обрушения берега реки Мсты, так как именно вдоль 

берега проходит тропинка. Берег известняковый и при вытаптывании травянистого 
покрова легко размывается водами реки и дождями. Под  возрастающим 

антропогенным воздействием со стороны пеших и водных туристов, а также в связи C 

низким уровнем экологической культуры некоторой части населения возможно 
сокращение популяции Венерина башмачка. Необходимо разработать комплекс мер 

по регулируемому природопользованию на данной территории. 

Нами разработан ряд предложений по спасению растений от возрастающей 

антропогенной угрозы: 

- ограничение рекреационной зоны с целью снижения нагрузки на прилегающие 

территории, 
- в весенний период оградить территорию, на которой произрастает Венерин 

башмачок с целью предохранения растений от вытаптывания, 

- продолжить патрулирование в весенний период с целью просветительской 

деятельности и выявления нарушителей, 

- пересадить несколько растений с обрушившегося берега реки на следующий год в 

дендропарк с. Опеченский Посад, создав для растения условия близкие к 

естественным. 

Необходимо в настоящее время обратиться в комитет по охране природы 

г.Боровичи, для закрытия территории для туристов. Администрация сельского 

поселения с. Опеченский Посад нами в известность поставлена. 

Выражаем благодарность за оказанную помощь и содействие в проведении 

исследований и сборе информации студентам-биологам из НовГУ, преподавателям 

Литвиновой Е. M., Уральской Н. Г.; за оказанную консультацию по оформлению 

работы  преподавателям из ЦБР г. Боровичи; за понимание и поддержку
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администрации сельского поселения Опеченский Посад; всем ребятам из школьной 

организации «Горная Мста» (председатель Фомина И.А.). 

Литература 
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‚ — Федотова A.C. 
МОУ СОШ № 17 г. Великий Hosropon 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРИРОДООХРАННАЯ PABOTA 

УЧАЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРХИЕРЕЙСКОЙ МЫЗЫ 

Наша школа находится в микрорайоне Волховский, на левом берегу реки 
Волхов, где река Питьба впадает в реку Волхов, на территории «Архиерейской 
мызы», которая является памятником садово-паркового искусства (постановление 

Новгородской области № 21 от 23.01.1997 года). 

Первое упоминание «мызы» относится к 989 году. С 17 века земля принадлежала 
архиерейскому дому. На этом подворье новгородские владыки жили в летнее время. 

В конце 19 века на мызе «Устье» была устроена дача для архиерея Новгородского. 

Арсения.. От старого парка на мызе хорошо сохранились дубовая и липовая аллей, 

деревья, которым более ста лет. Около 90 лёт деревьям березовой аллей 

расположенной вдоль реки Волхов, лиственницам и елям около церкви Святителя 
Никиты и сосновой роще при въезде.. 

Для многих школьников является неожиданностью TOT факт, что знакомая UM 

территория с парком возле школы имеет историческую ценность, и они с интересом 

откликаются на предложения исследовать старинный парк как уникальный уголок 

Великого Новгорода. Научное изучение и наблюдения на территории Архиерейской 

мызы ведутся школьниками с 1996 года. Написано более десятка исследовательских. 

работ, с которыми ребята выступают на конференциях разного уровня, занимают 

призовые  места. Ребята  становятся более  внимательны, — наблюдательны, 
любознательны. В последнее время проведены орнитологические наблюдения. 

Результаты их довольно интересны, и мы решили их представить на конференции. 

Наиболее заметны птицы на пролете. Ребята с интересом рассказывают, как 

ежегодно осенью (конец сентября-начало октября) появляются в парке стайки 

свирестелей. Это очень красивые птицы, с загнутыми хохолками на голове, розоватой
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окраской и яркими красными перышками. Они то и дело перелетают с дерева на 

дерево, лакомясь плодами рябины. Своим внешним видом и песнями привлекают 

внимание всех местных жителей. 

В течение нескольких лет наблюдали прилет скворцов. Анализ собранных 

данных показал, что сроки массового прилета скворца относительно стабильны.Он 

появляется у нас в период с 20.03-27.03 по 09.04-12.04. Хотя сроки его прилета. 

зависят от природных условий. Так в 2005 году скворцы прилетели и заселились в 

скворечники на две недели раньше, чем в 2004 году. В 2006 году сроки прилета 

передовых птиц вообще сместились почти на месяц, T. ©. на 1 5шр=пя Всротпю 

более поздние сроки прилета основных стай, строительство гнезд, появление и вылет 

первых птенцов связаны с TEM, чтов этом году была суровая зима, затяжная весна, 

маленькое количество осадков и медленное таяние снегов. В период с мая по 

сентябрь. у  школы — наблюдали — представителя — отряда — совообразных, 

предположительно это домовый сыч. C его появлением, по словам местных жителей, 

уменьшилось количество летучих мышей.. 

Затем ребята заинтересовались, сколько же видов птиц обитает и гнездится на 

территории Архиерейской мызы? Многих птиц трудно увидеть и определить, HO 

можно утверждать, что эти птицы здесь обитают благодаря найденным гнездам. 

Ребята увлеклись поиском и изучением гнезд, в итоге мы выявили на нашей 

территории по наблюдениям и гнездам 34 вида, относящиеся к 7 отрядам н 21 

семейству. 
Гнезда рябинника и певчего дроздов были обнаружены в различных биотопах 

парка. Серая славка свила свое гнездо в шиповнике на высоте 1,5 метров. Гнездо 
ласточка деревенская было снято из-под крыши частного дома. На кружке «Юный 

эколог» дети восхищались, как такая маленькая птичка только с помощью клюва, 

слюны и природного материала смастерила такое прочное гнездо. Гнездо белой 

трясогузки с пятью маленькими яичками было найдено в подвале на кирпичах 

строящегося дома. Через две недели птенцы вылупились, но к сожалению вскоре 

погибли, т.к. потревоженная и обеспокоенная птица боялась залететь и лишний pas 
покормить птенцов. Это послужит уроком осторожности в наблюдениях птиц. 

Ежегодно наша школа 1 апреля в «День птиц» развешивает в различных 

биотопах скворечники, за которыми ребята обязательно наблюдают, рассказывают 

друг другу о TOM, кто, когда и каких птиц наблюдал. Целенаправленные 

фенологические и этологические наблюдения ведутся с 2004 года Мы решили 

выяснить, кто поселяется в скворечниках. Нами установлено, что каждый год один 

скворечник оказывается сломанным, а в остальные заселяются не только скворцы, HO
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и синицы и другие птицы. Так в 2006 году мы увидели, как поползень суетится у 

скворечника. Оказывается, он обустраивает там свое гнездо. Еще в два скворечника. 

заселились HE скворцы, а синицы. Это обьясняется тем, как был повешен домик. 

Оказывастся, направление летка для различных птиц разное: для синиц — западное, 

‚для мухоловок — восточное, для скворцов — южное, юго — восточное. 

Мы часто наблюдаем за птицами, не выходя W3 школы. Особенно этому 

способствуют кормушки. За нашими окнами растет яблоневый сад, видны дубовая и 

липовая аллеи, именно здесь мы больше всего развешиваем кормушек и 

подкарыливаемсттиц, Мы обратили внимание, что в более холодную НЫ & нашиы 

кормушкам прьшеит HE только привычные. нам` воробьи, большие. синицы;, снегири, 

но и другие птицы. Так зима 2005-2006 гг. была суровой, мы не успевали подсыпать 

корм. Каждое утро с 9 до 11 часов утра прилетали к кормушке от двух до шести соек, 

особенно MM нравилось сало. Мы подходили тихонько к окну и любовались этими 

крупными с красновато-серым оперением, с голубым пятном на крыле, черным 

XBOCTOM и хохолком на голове, птицами. Однажды (13.01.2006) мы увидели 

необычного гостя, который сидел нахохлившись на яблоне недалеко от кормушки и 

наблюдал за пиршеством проворных воробьев и синиц. Наше внимание привлекло его 

черное оперение и ярко - желтый клюв, размером более скворца. Это был черный 

дрозд. Такую же птицу ежедневно подкармливала Федюк Екатерина Борисовна, ее 

дом находится недалеко от школы и небольшая кормушка висит за окном 4 этажа. 

Она рассказала, что дрозд всегда прилетал к 8 часам утра, еле забирался в кормушку, 

так что хвост и голова торчали, пока он завтракал все птицы сидели на деревьях и 

ждали когда он освободит кормушку. Возможно, что это был один и TOT же дрозд. 

Эта птица не характерна для наших краев, Новгородская область является северной 

границей ареала его обитания. 

Нашим открытием и маленьким вкладом в Красную книгу стало наблюдение 

очень редкой в Новгородской области птицы — седого дятла. Впервые эту редкую. 

Шщ на Архиерейской мызе мы увидели 11 ноября 2005 года. Птицу поймал кот и 

утром принес ее в школьную столовую. Работники столовой посадили ее B коробку. 

Ее необычайным красивым видом любовалась вся школа. Птица громко кричала, т.к. 

было повреждено крыло, и в полдень умерла.. С помощью определителя мы 

установили, что это была самка седого дятла. Определение по тушке было 

подтверждено заведующей Музеем животного мира Новгородского университета 

Т.В.Денисенковой. Имеется фотография. Второй pas, но уже самца седого дятла, 

заметили в поселке Трубичино. Птичка с красной шалочкой 17 и 18 января 2006 года 

лакомилась салом, подвешенным за окном одного M3 жилых домов. Ребята сняли
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видео на мобильный телефон, но технические средства не позволили нам сделать 

фотографию. В третий раз ее видели, когда в морозную ночь со 2 на 3 февраля 2006 

года птица залетела в один из кабинетов школы. Последний, четвертый pas, птица. 

была замечена 5 марта B парке недалеко от школы. 

«Архиерейская мыза» хранит в себе еще много тайн и новых открытий, которые 

нам предстоит сделать. Проводимая нами работа будет продолжена. 

В нашей школе ведется большая природоохранная работа. Все учащиеся школы. 

вместе с педагогами принимают активное участие в сохранении и восстановлении 

парка. Несколько лет подряд (2000-2004гг.) ездили в Ермолинский питомник сажали, 

пололи саженцы елочек и сосен. Из питомника в 2003г. были привезены и посажены 

12 сосен в сосновой роще. Налажен контакт с местной администрацией, комитетом 10 

охране природы, с предприятиями города, например, «Дирол-Кедбери» - два года 

подряд вместе с ребятами они принимают участие в акции «Чистый берег». С 2006 
участвуем в проекте «Друзья Новгородских рек» общественной организации клуб 

«Экология», изучаем p. Питьба. Ежегодно участвуем в акциях «Марш парков», 

«Дерево моего детства», «Каждой пичужке наша кормушка», «Скворечник». 
Надеемся, что ученики сохранят активное и ответственное отношение к 

природе в своей взрослой жизни. 

Н.А.Медведева, Н. Б. Харлампиев. 
Ботанический институт РАН, Всероссийский детский журнал «Костер» 

О ВКЛАДЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ «ЖИВАЯ ВОДА» В ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ 

Впервые Всероссийская детская комплексная экологическая экспедиция «Живая 

вода» была проведена в 1989 году на Ладожском озере для победителей 

экологического конкурса, проходившего на страницах «Костра». С 1989 года 

экспедиция «Живая вода» проводится ежегодно. За эти годы она побывала на Амуре, 

Волге, Оби, Иртыше, на озерах Ладожском, Онежском, Каменном в Карелии и 

Болышой Иван в Псковской области, на реках и озерах Вепсовской возвышенности, B 

Вологодской и Ленинградской областях. В каждой экспедиции «Живая вода» 

принимает участие около 100 школьников 14-17 лет из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Новгородской областей, Москвы, Тулы, Нижнего Новгорода и 

других городов России. Неоднократно участниками экспедиции становились жители.
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Эстонии, Финляндии, Германии и Швейцарии. В экспедицию летом едут ребята, 

которые получили специальную подготовку в экологических классах школ или 

экологических кружках ДТЮ. 

Цель «Живой воды» - не только всестороннее экологическое образование 

школьников, но и посильный вклад в природоохранную деятельность региона. 

Результаты исследования ребят учитывались при определении границ природного 

парка «Вепсский лес» и при написании «Красной книги природы Ленинградской 

области».  Результаты — микологической  экспертизы — памятников — деревянного 

зодчества, проведенной экспедицией «Живая вода» в деревнях Щелейки и Гимреки 

Подпорожского района были использованы при проведении реставрационных работ. 

И таких примеров можно привести множество. 

Экспедиция 2005 года проводилась в Хвойнинском районе Новгородской 

области. Особое внимание - школьников-исследователей было уделено системе 

карстовых озер. Стоянка лагеря располагалась на берегу озера Съезжее. В ходе 

маршрутов экспедиционная группа посетила село Миголощи. Конечной целью 

маршрута являлось посещение родника - целебного источника Марка пустынника. 

Оказавшись у источника, группа решила обследовать участок ключевого болота, 

начинающегося от источника. Там было обнаружено очень редкое для Новгородской 

области растение, внесенное в Красную книгу Ленинградской области - камнеломка. 

болотная. Целебный источник находится на правом берегу реки Суглица. Пойма реки 

также заинтересовала участников маршрута. Река берет начало из небольшого озера 

родникового происхождения. Русло реки глубоко врезано, по берегам имеются 

обнажения известняка. По обоим берегам реки располагается пойменное болото. 

Наиболее богатыми 110 своему флористическому составу оказались болота в низовьях 

реки. На левом берегу были обнаружены такие редкие растения, как липарис Лезеля, 

береза низкая, ситник стигийский (все эти растения внесены в Красную книгу 

Ленинградской области), гамарбия болотная, пухонос альпийский. 

Данные болотные комплексы ранее не исследовались ботаниками и являются 

очень редкимим не только для Хвойнинского района Новгородской области, но и uis 

всего Северо-западного региона. Нахождение в пойме реки Суглицы болотного 

комплекса с таким количеством редких и охраняемых растений является, на наш 

взгляд, основанием для создания в пойме реки Суглица памятника природы.
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Куприянов A.B. 
ЦМС п. Хвойная, Хвойнинского района 

ПУТЕШЕСТВИЯ 10 КАРСТОВЫМ ОЗЁРАМ ХВОЙНИНСКОГО РАЙОНА 

Хвойнинский район богат рекреационными ресурсами: хвойный лес, красивые 

озёра, чистая экологическая обстановка. На протяжении нескольких последних лет 

мы проводим с детьми походы и большую исследовательскую работу MO изучению 

родного края. В том числе и загадочного мира уходящих озёр. Был разработан и 

апробирован целый ряд туристических маршрутов, проходящих по живописным, 

привлекательным местам, интересным с научно-познавательной точки зрения: "По 

Молодиленской цепи карстовых озёр", "Вокруг озера Городно", "По древнему 

водному пути", "По границам стояния ледника", "Озёра на отрогах Валдайской 

возвышенности и зандровых равнинах" "По карстовым озёрам Хвойнинского 
района". 

Пройденные нами маршруты охватывают весь район, связывают воедино многие 

интересные объекты природы на одном маршруте. Все маршруты проверены на 

местности, для них уточнены карты и наличие проходимых дорог. По мере 

прохождения обустраиваются места ночёвок и биваки (скамейками, столиками, 

навесами). 
Маршруты интересны как с эстетической точки зрения, так и с научно- 

познавательной. Во время походов всегда проводится фотосъёмка, выполняются 

краеведческие и исторические исследования. Итоги экспедиций отражаются в 

отчетах, представлены на выставке в музее. Походы имеют для участников и тех, кто 

может ознакомиться с отчетами, большое познавательное значение. 

Особого внимания заслуживает, конечно, карст. К проблеме карста в 2005 году 

удалось привлечь внимание специалистов. По взаимной договорённости в заказнике 

«Карстовые озера» была организована всероссийская детская  комплексная 

экологическая — экспедиция — "Живая — вода-2005", — проводимая — федерацией 

экологического образования Санкт-Петербурга и всероссийским детским журналом 

"Костёр". Две недели августа в районе озера Съезжее вместе с детьми работали 

преподаватели и учёные СПб институтов: геолог, гидрогеолог, ботаник, болотовед, 
орнитолог и другие. 

Задачей хвойнинских участников этой экспедиции было проложение маршрута 

вдоль цепи карстовых озёр Хвойнинского района, входящих в заказник "Карстовые 

озёра". Также в задачи группы входила фотофиксация объектов и исследовательская 

деятельность. Из общественно-полезной деятельности основной являлся ремонт и
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благоустройство стоянок, что и выполнялось по Mepe сил (03. Клетно, Городно, 

Чёрное). Сам район путешествия TAKOB, что маршрут насыщен научной и 

краеведческой информацией. 

В результате работы можно сделать следующие замечания и рекомендации по. 

прохождению маршрута. 

Район озера Съезжего очень богат карстовыми формами рельефа и заслуживает 
пристального внимания и изучения. Это же относится и к перемычке между озёрами 
Дубно и Клетно. Протока между этими озёрами проходима только при низком уровне 
вод в прсювоя цепи. Лучше двигаться черсз высокую перемычку между 03. Чёрное и 

03. Дубно к д. Опарино и от деревни искать дорогу на 03. Синицд идущую по 

северному берегу озера Клетно. Этот берег оз. Клетно изрезан заливами сухими в 
момент нашего похода и очень впечатляющ. После с. Молодильно с движением вдоль 

озёр проблем нет. Правда дальше деревни Опарино - 2 дорога заросла и к озёрам 
Чёрное и Долгое - южным в Молодиленской цепи пробираться тяжело. Поэтому 
маршрут целесообразно вывести к бессточному карстовому озеру Вялец и далее - к 
оз. Городно около которого масса карстовых провалов и обилие интересных форм 
рельефа. Путь от оз. Городно к реке Новой и вдоль неё - не маленький. Вот где 

чувствуется спортивная ценность маршрута! Ракитинская дорога заставит всех 

хорошенько поразмяться. Оз. Лошье лучше остановки не использовать, а идти до 03. 

Дубно или до озера Чёрного - последнего в карстовой цепи. 

В целом маршрут очень интересен. Может быть рекомендован школьникам 

среднего и старшего школьного возраста. Планируя его прохождение надо иметь B 

виду уровень воды в водоёмах, т.к. в зависимости от него маршрут может 

разнообразиться, может облегчаться или становиться невозможным прохождение 
каких-то участков. Всё-таки это карст! 

В итоге работы MO заданиям, полученным от учёных Санкт-Петербургского 

геологического и ботанического институтов, был составлен отчёт, B котором описан 

новый маршрут, уточнены карты и наличие проходимых дорог. Проведена фото- и 

видеосъёмка, сделаны описания озёр, собраны гербарии растений, произрастающих 

no берегам карстовых 03&p, взяты пробы воды. Ребята вели на маршруте 

орнитологические наблюдения, собирали окаменелости B известняковых обнажениях, 

коллекции насекомых для изучения студентами и специалистами СПб институтов. 

Итоги исследований были подведены осенью 2005 года и представлены на 

отчётной конференции в Русском географическом обществе, посвящённой системе 

карстовых озёр Хвойнинского района. Туда были приглашены с докладом и 

хвойнинские школьники, участники походов. Впервые благодаря проведённым этим
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летом путешествиям по карстовым озёрам района, проделанным наблюдениям и 

исследованиям, была получена возможность выступить на Всероссийском уровне. 

Мы считаем, что в 2005 году проделали большую работу и значительно 

продвинулись к своей цели: исследовать и изучить мир карстовых озёр, внести свой 

вклад в раскрытие загадок карста. Наши туристические разработки путешествий no 

удивительному миру карстовых озер могут послужить OCHOBOH и методическим 

пособием для всех желающих посвятить свое время походам и знакомству C родным 

краем. 

Парфентьъева Н. С. 
Новгородский государственный университет 

К РАЗРАБОТКЕ И ПАСПОРТИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 

НА ПРИМЕРЕ ТРОПЫ В ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ИГОРЕВСКИЕ MXH" 

Экологические тропы имеют большое значение для получения дополнительного 

экологического образования в условиях дикой природы. Такие тропы представляют 

собой специально оборудованные маршруты, проходящие через  различные 

экологические системы, природные объекты, архитектурные памятники, имеющие 

эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на котором идущие 

(школьники, туристы и т. п.) получают устную (с помощью экскурсовода) или 

письменную (стенды, аншлаги и T. п.) информацию об этих объектах. 

Основное значение - воспитания экологического мышления и мировоззрения, а 

‘также культуры поведения людей в природе. Таким образом, экологические тропы 

выполняют природоохранную функцию. С их помощью углубляются и расширяются 

знания экскурсантов об окружающей их природе (растительном и животном мире, 

геологическом строении MECTHOCTH и Т. п.), совершенствуется  понимание 

закономерностей биологических и других естественных процессов. Это повышает 

ответственность людей за сохранение окружающей среды, способствуя воспитанию. 

чувства любви к природе, своей родине. 

История организации таких троп насчитывает более 60 лет. Впервые понятие 

природная или экологическая тропа появилась в США. В начале ХХ вска лесничий 

Бентон Маккей предложил учредить нечто вроде «заповедника для пешеходов» — 

проложить тропу по Аппалачскому хребту. К 1922 году пешеходная тропа через все 

Аппалачи была готова, длина ее составила 3300 км. 

Впоследствии такие тропы стали создавать в других странах мира: Канаде, 

Франции, Великобритании, Швеции, Швейцарии,Кении, Индии, Японии и др. B
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разных странах тропы назывались по-разному: тропа природы, научная трасса, 

естествоведческая тропа 

Большую популярность они получили в Эстонии. Широко известны тропы 

Лахемааского национального парка (Эстония) протяженностью 4-12 км. 
В России экологические тропы стали создаваться сравнительно недавно, HO 

особенно этот процесс активизировался в 90-е годы. Одной из первых была 

разработана и создана "Tpona Бажукова", пролегающая в долине реки Серги в 40 км 

от Екатеринбурга. Кроме масштабных обустроенных троп в России экологические 

тропы разрабатывают многие школы и обычно они проходят в окрестностях школ 

или нассленных пунктов. й ` 

Большое значение имеют тропы на территории особо охраняемых природных. 

территориях, которые позволяют познакомиться с природными особенностями, 

редкими видами растений и животных. Такие тропы существуют в Валдайском 

`Национальном парке, Рдейском заповеднике. Данный вид деятельности имеет и 

законное обоснование - в законе об ООПТ и режимах ООПТ предусматривается 

эколого-просветительская деятельность. 

Мы предлагаем шире развивать данное направление в Новгородской области © 

целью пропаганды особо охраняемых природных территорий, природоохранного. 

воспитания и образования. 

Рассмотрим процесс создания экологической тропы на примере работы, 

проведенной нами в государственном природном заказнике «Игоревские мхи». 

1. Знакомство с маршрутом, рекогносцировочный осмотр окрестностей, выбираются 

остановки; оценивается впечатление о пройденном маршруте, его живописность, 

проходимость, познавательные объекты. 

2. Работа с картами данной территории, нанесение маршрута на карту. Выделяются 

основные цели на остановках. Производиться повторный маршрут по территории 

тропы в другое время года, уточнение времени прохождения, условий стоянок. 

3.`Апробирование тропы и прохождение €€ с участниками, анализ полученных 

результатов апробации тропы, на основе которых, по необходимости, вноситься 

коррективы. 

4. Разработка содержания, подбор познавательной информации о Tpone, создание 

информационных стендов и буклетов. 

Результат изложен в краткой форме, которую мы назвали  Паспортом 

экологической тропы (в последнем разделе сборника). Он отражает основные 

характеристики и минимальные сведения, необходимые для организации посещения 

экологической тропы.
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Для всех разработчиков экологических троп в Новгородской области мы 

предлагаем эту форму как бланк Паспорта. Используя эту краткую форму описания, 

можно провести паспортизацию всех созданных экологических троп. Потом хорошо. 

было бы WX издать в форме каталога для обмена информацией, широкого 

использования в организации детского туризма. 

Примакина Н.Г. 
Новгородский государственный университет 

ПЕРВОЦВЕТЫ НОВГОРОДСКОЙ. ОБЛАСТИ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ И ОХРАНЫ 

В Новгородской области есть около 30 видов растений, которые цветут ранней 

весной — в апреле и начале мая. Эти растения принято называть ранневесенней 

флорой. Они привлекают внимание, TAK как первыми пробуждаются после 
длительной зимы, и, в отличие от летней флоры, более популярны. Растения с яркими 

крупными цветками именно из этой группы и называются первоцветами. 

Многие из первоцветов высоко декоративны и любимы: их собирают на букеты, 

делают цветочные корзины, некоторые M3 них традиционно продают. Пик продаж 

приходится на конец апреля — начало мая. В Новгороде в основном осуществляется 

продажа ветреницы дубравной и лютичной, печеночницы благородной, прострела. 
раскрытого. К сожалению, любители цветов не думают о TOM, что сорванные цветы. 

быстро увянут и потеряют свою привлекательность, а популяции этих растений 

ежегодно страдают от массового сбора. 

Уязвимость первоцветов связана с особенностью WX биологии. Все они 

многолетние растения, и после схода снега быстро развиваются, несмотря на 

весеннюю прохладу, а уже в начале лета их надземная часть засыхает, они как бы 

исчезают. Поэтому первоцветы еще называют раннецветущими эфемероидами. Слово. 

«оэфемерный» ассоциируется с чем-то красивым, но мимолетным, недолговечным. Но 

в почве у этих растений сохраняются живые подземные органы — у одних клубни, у 

других - луковицы, у третьих — более или менее толстые корневища. Эти органы 

служат вместилищем запасных питательных веществ, главным образом крахмала. 

Именно за счет этого «строительного материала», запасенного эфемероидами за 

короткий весенний срок, и развиваются на следующий год стебли с листьями и 

цветками. Но если срывают цветки, обычно вместе с листьями, то растения не в 

состоянии накопить нужное количество питательных веществ для развития,
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ослабляются и погибают. Вот почему в кадастре флоры Новгородской области (1998) 

около 15 видов первоцветов отнесены к видам, запрещенным для массового сбора: 

это гусиный лук желтый, ветреницы дубравная и лютичная, печеночница 

благородная, прострел раскрытый, примулы, большинство видов фиалок, медуница 

неясная, хохлатки и другие. 

Вместе с тем многие из указанных видов первоцветов не являются редкими и 

довольно распространены в Новгородской области (ветреницы, печеночница). 3abora 

06 их сохранении является мерой заблаговременной. Другие же виды, возможно, 

стали, исчезать, или встречаются в.отдельных местах, приурочены к определенным 

условиям. Они нуждаются в обязательной и строгой защите, заслуживают занесения B 

Красную книгу. Вот несколько примеров. 
Довольно известен  населению восточной части  Новгородской  области 

(Пестовский, Хвойнинский, Мошенской, Боровичский районы) такой первоцвет как 

Прострел раскрытый или сон-трава. Но в настоящее время мы не имеем точных 

данных о местах его произрастания и численности. Неизвестно, насколько этот BHA 

заходит на запад. Он характерен для сухих местообитаний: разреженные брусничные 

и орляковые сосновые боры, боровые вырубки. Прострел — уязвимый вид, поскольку 

размножается только семенами, хотя и многолетник. Многие жители срывают на 

букеты его красивые цветки, что подрывает его размножение, воспроизведение и 

численность. 

К западной части Новгородской области приурочен такой раннецветущий и 

`уязвимый вид, как Первоцвет мучнистый (примула). Он довольно редок. Найден в 

окрестностях станций Передольская и Мойка Батецкий район. Для него характерным 

местообитанием являются болотистые луга и лесные поляны, ключевые болота, 

обычно в местах выходов известняка. 

Фиалка топяная, отличающаяся среди всех фиалок самыми крупными цветками, 

возможно совсем исчезла. Очень давно она была отмечена в Приильменье под 

Новгородом и в Старорусском районе. Она приурочена к болотистым лесам, сырым и 

заболоченным лугам, лесным полянам и опушкам. 

Прострел, первоцвет, фиалка топяная охраняются в соседних с Новгородской 

областях, также занесены в Красную Книгу PO, как виды с узкой экологической 

нишей. Однако современных сведений, насколько эти и иные первоцветы 

распространены по районам Новгородской области, нет.
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Таким образом, в связи с созданием Красной Книги Новгородской области, 
необходимо уточнить распространение и встречаемость первоцветов, изучить 

использование этих видов, определить, какие W3 них находятся под угрозой 

исчезновения и нуждаются в охране, 

В этом могут помочь все желающие жители Новгородской области. Проекты 

изучения и пропаганды охраны первоцветов действуют B разных регионах России, © 

ними можно познакомиться через Интернет. 

Мы разработали анкету «Подснежник», которую предлагаем для организации 

работы по. изучению этой группы растений (см. последний раздел сборника). Вам 

достаточно ответить на предложенные вопросы и ваши данные могут оказаться 

ценными для решения вопроса о внесении вида в Красную Книгу Новгородской 

области. 

Киселева М. B. 
Новгородский государственный университет 

УСАДЕБНЫЕ ПАРКИ И ДЕНДРАРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК ОБЪЕКТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наряду с естественными фитоценозами существуют антропогенные, т.е. 

возникшие при участии человека. Примерами таких фитоценозов в частности 

являются усадебные парки и дендрарии. Они отличаются высокой концентрацией 

интродуцентов на своей территории, и в связи с этим представляют большой интерес 

для научных исследований. 

Усадебные парки представляют собой сообщества древесных  растений, 

созданные как композиции, подчиненные художественному, архитектурному или 

утилитарному  замыслу, но всегда  существующие под  влиянием — внешних 

экологических факторов разного происхождения. 

Время рассвета строительства усадеб относится ко второй половине ХУШ - 

началу XIX века. Обязательным атрибутом усадеб были парки, для создания которых 

выбирались самые живописные ландшафты. Новгородская область с MHOKECTBOM 

озер и быстротекущих рек и живописными пейзажами Валдайской возвышенности, 

также перенимала традиции садово-паркового искусства (Синицына О.И., 2002). Co 

временем судьба усадебных парков изменилась: одни стали охраняемыми объектами 

истории и культуры или памятниками природы, остальные используются как 

хозяйственные территории или вошли в состав лесной растительности. В настоящее
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время на территории Новгородской области учтено 165 усадебных парков, которые 
являются памятниками истории и культуры, 9 - памятниками природы. 

Дендрарий — территория, на которой в открытом грунте культивируются 

древесные растения. (Реймерс, 1988). В более широком смысле дендрарии можно 
рассматривать, как отдельный объект озеленения или коллекционный участок 

ботанического сада (питомника), предназначенный для проведения научных работ по 

акклиматизации и интродукции различных видов деревьев и кустарников. 

На территории Новгородской области имеются 3 объекта, которые могут 
рассматриваться как дендрарии. К числу таких объектов мы отнесли перки в © 

Опеченский: Посад‚ в г. Холм и Валдайский дендропиюмник близ г. Валдай. 

Дендрарии являются многофункциональными и природными комплексами, 
включающими в себя флористический, историко-культурный объект и научно- 
исследовательский центр. В связи с этим на их территории возможно проведение 
таких видов деятельности, как научная — Интродукция, Ботанические исследования, 
агрохозяйственная — уход за посадками, возбновление насаждений, благоустройство 

территории, и культурно-просветительская — просвещение, проведение экскурсий, 

организация рекреационных и прочих мероприятий. 
Имеется ряд работ по изучению усадебных парков Новгородской области (Отчет 

о НИР Росгипролес, в котором собраны нормативные сведения об усадебных парках, 
сделан анализ состава древесных насаждений, статьи Синицыной О. И. o видах- 

интродуцентах, ряд дипломных работ на кафедре биологии, посвященных отдельных. 

усадебным паркам). 

Ho, как правило, населением усадебные парки и дендропарки рассматриваются 

только как места рекреации, или культурные объекты, имеющие ландшафтно- 

архитектурную ценность. При этом недостаточное внимание уделяется ботанической 
ценности парка. Вместе с TeM, территории парков представляют собой особые 

сообщества, возникшие за счет интродукции растений, обогащенные оригинальными 

видами, и необходимо использовать этот их ресурс. Мы считаем, что парки являются 
площадкой, пригодной для эффективного природоохранного образования и 

воспитания. В связи с этим ниже мы приводим некоторые методические 

рекомендации, которые были разработаны нами и частично апробированы в работе с 
учащимися МОУ СОШ с. Опеченский Посад в Дендропарке, созданном 
С.А. Ушановым. 

Работа являстся комплексной, и включает в себя:
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- биологические исследования — инвентаризацию насаждений, в TOM числе 

определение видового состава, создание гербарной коллекции, оценку жизненного 
состояния насаждений, изучение декоративности, фенологические наблюдения; 

творческую активность — фотографирование видов и пейзажей, создание стендов и 
презентаций, подготовку материала для экскурсии; 

- природоохранную и практическую деятельность — уход за растениями, опыты по 

выращиванию, внедрение редких видов, пропаганду охраны растений и парка и др. 

Этот комплексный образовательный проект довольно длительный, школьники 

могут участвовать B нем в рамках внеклассной работы, работы кружка. Подобные 

исследования могут быть проведены не только на территории дендропарка, HO и 
других объектов озеленения, требующих биологического изучения: усадебные 
парков, насаждений городов, отдельных вилов.. 

Основной формой работы для ботанического изучения дендроколлекции 
является,  инвентаризация, которая включает  определение ряда — различных 

характеристик насаждений. 

1. Составление и ведение инвентаризационной ведомости При изучении 

насаждений составляется инвентаризационная ведомость, в которую заносятся 

основные ` морфометрические параметры растений: высота, диаметр  ствола, 
протяженность живой части кроны, а также возраст, оценивается общее состояние 

(хорошее, удовлетворительное, плохое), наличие или OTCYTCTBHE  признаков 

повреждений. Кроме того, дается оценка жизненности растений (высокая, средняя, 

низкая, растение погибло) и делается вывод об его эстетической ценности. 

№ | Название | Возра | Морфометрические | Общее Признаки Оценка 
ma| (pycoen | ст,л параметры. состояние | повреждений | жизненности 
.| латинское) высота, M Дамстр | Протяженнос 

ствола, м _| ть кроны, M 

При заполнении — инвентаризационной  ведомости  указывается — название 

изучаемого растения, которое можно найти MO определителю или в книгах по 
озеленению. Возраст растений определяется по времени посадки. Морфометрические 

параметры измеряются непосредственно с помощью измерительных приборов. 

Диаметр ствола измеряется на высоте 1,3 м. При определении протяженности кроны 
измеряется высота зеленой части дерева. Наличие признаков  повреждения 

определяется визуально. Общее состояние оценивается в соответствии с наличием 

или отсутствием признаков повреждений: 

- хорощее - внешние признаки повреждений отсутствуют или незначительны;
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- удовлетворительное — наличие одного четко выраженного признака WK 

нескольких признаков, приводящих суммарно к ослаблению состояния дерева 

более чем на 30 %; 
- плохое — наличие нескольких признаков, приводящих в совокупности к 

ослаблению состояния дерева более чем на 60 - 70 %; 

2. Оценка эстетической ценности. Для оценки необходимо  учитывать 

декоративные качества растений (высокие, средние или низкие). В облике каждого. 

вида растения доминирует какой-то из декоративных признаков. Для одних деревьев. 

— это размеры, для других — форма кроны, для третьих — форма или OKpacKa 
листьев и т.Д. @ ` @ 

Изучение декоративных качеств можно проводить при наблюдении за осенней 

окраской листьев. Окраска листьев древесных растений является одним из OCHOBHBIX 

декоративных качеств, которые учитываются при создании парковых композиций. 

Интенсивность окраски листьев меняется в течение вегетационного периода. Весной 

почти все растения имеют нежный светло-зеленый тон; летом — зеленый или темно- 

зеленый; осенью же листва большинства древесных растений окрашиваются в самые 
разнообразные цвета: золотисто-желтые, оранжево-желтые, оранжево-красные, 
красные и т.п. Полученные в результате наблюдения, данные можно представить B 

виде шкалы спектра окраски, которая может быть создана при подборке цветов 

акварелью. Эту работу можно сопровождать различными формами творческой 

активности. 

3. Изучение динамики сезонного развития растений. Данные о сроках 

наступления фенофаз у многих древесных пород интродупентов широко используют 

при оценке их жизнеспособности и адаптации к условиям местного климата. 

В ходе проведения  фенологических наблюдений — учитываются — сроки 

наступления фенофаз (сокодвижения, распускания листьев, зацветания, созревания 

плодов, осеннего расцвечивания листьев и их опадания). Наблюдение проводится 32 

вегетативными и генеративными побегами. Полученные результаты заносят B 

'Наблюдаемый 'Наблюдения за генеративными 
вид Наблюдения за вегетативными побегами — | и генератнвно-ростовыми 10~ 

бегами 
п' [ пб? [ л' [ [° [ л* [ пч [ пя? ЦЕ [ [0 [ [ [ ле 

Диагностика фенологических фаз и периодов принята по Булыгину Н. Е. и в 

представленной таблице использованы следующие принятые сокращения 
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- Наблюдения за вегетативными побегами 

- Растение в COCTOSHMM покоя, почки не имеют признаков роста (I16°). Рост 

вегетативных материнских почек: набухание почек ([16'), распускание почек (П6?). 

- Формирование и отмирание листьев: распускание листьев (Л'), расцвечивание 

отмирающих листьев (Л?), начало опадание листьев (Л*), окончание опадения 

листьев (Л°). 

- Формирование почек возобновления: обособление на побегах почек в виде мелких 

зеленых бугорков (Пч'), опробковение с поверхности наружных чешуи почек (Пч?). 

- Наблюдения за генеративными и генеративно-ростовыми побегами ` 

'Геиершвиыс (пнсржгивно-рёповыс) почки находятся B состоянии покоя (почки 

не имеют признаков роста) — (Ц°). 

- Бутонизация и цветение: бутонизация (Ц!), начало цветения (Ц?), окончание 

цветения (Ц’). 
Формирование и созревание плодов (шишек) и семян: заложение плодов или 

шишек (Пл'), созревание плодов (шитшек) и семян (Пл?). 

- Распространение зрелых семян: опадание зрелых плодов (шишек) с семенами или 

высыпание семян из плодов и шишек (Пл?). 

Полученные — фактические  результаты — работы — имеют — информационно- 

справочный и научно-познавательный характер и могут быть использованы для 

улучшения контроля за насаждениями, организации обоснованного ухода за 

посадками, повышения качества озеленения. А также B ряде случаев для 

подтверждения ценности изучаемой территории или отдельных насаждений. 

Участие школьников в такой работе воспитывает грамотное и бережное 

отношение к  озеленению, паркам, природе в целом, а также развивает 

интеллектуальные и творческие возможности учащихся, 

Литература 
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3. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины. Кн. для учителя.- M., 
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Усадебные парки русской провинции: проблемы сохранения и использования: Материалы 
Всерос. науч. конф., Великий Новгород, 9-11 октября 2003 г.\ НовГу имени Ярослава 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТАХ 

АКЦИИ «ПРИРОДА В НАШИХ РУКАХ» 

Ягубков А. А. 
Новгородский государственный университет 

ПРИРОДА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ОХРАНА: 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ 

Студенты кафедры биологии и биологической химии — молодежная секция 

лаборатории региональных исследований биологического разнообразия (РИБР) — в 

2006 году в рамках проекта «Природа в наших руках» составили подборку 

информационно-справочных материалов в электронной форме на тему «Природа 

Новгородской области и ее охрана» и оформили ее на компакт-диске. 

Составители: Примакина Н.Г`., Парфентьева H.C., Зуева Н.В., — гр.2141 

Киселева M.B., Терентьев В. — гр.3141 
Виноградова E., Зайцева O., Иванова Н. гр.4141 

Оригинал-макет: Ягубков А.А., студент гр.2141. 

Редактор: Литвинова E.M., канд. биол. наук, доцент кафедры ББХ, руководитель 

лаборатории региональных исследований биологического разнообразия. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ компакт--диска. 

1. Картосхемы природного районирования Новгородской области 

2. Особо охраняемые природные территории Новгородской области 

3. Основные типы лесов Новгородской области 

4. Усадебные парки и редкие древесные интродуценты. 

5. Редкие виды организмов, рекомендуемые к охране в Новгородской области 

6. Презентации 

7. Основные  нормативные — документы 1O охране и — использованию 

природных ресурсов растительного и животного мира 
8. Фотоальбом «Виды и сообщества» 

Информация, включенная в подборку, подготовлена на основе публикаций, 

архивов, научных отчетов, дипломных работ, творческих разработок, баз данных
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лаборатории региональных исследований биологического разнообразия и кафедры 

биологии и биологической химии. 

Большое значение имеет включение в состав материалов диска разработок, 

сделанных студентами при выполнении дипломных работ, особенно по тематике 

долговременных проектов. Таких, как изучение усадебных парков и интродуцентов, 

инвентаризация биологического разнообразия ООПТ, создание Красной книги. Это 

позволяет обеспечить преемственность работ, передать накопленную информацию. 

Материалы диска предназначены для студентов, учителей и учащихся, , для 

краеведов, всех, кто активно познает местную природу и неравнодушен к ней. 

Желающие получить компакт-диск «Природа Новгородской области и её охрана» 

могут обратиться в лабораторию РИБР по адресу кафедры ББХ (см. обложку). 

При использовании материалов как справочных, при обучении и при подготовке 

творческих работ следует делать ссылку, то есть указывать источник информации. 

Отметим, что часть материалов диска опубликована, о чем есть соответствующая 

информация в самом материале. Но есть авторские неопубликованные материалы! 

(фрагменты дипломных разработок, отчетов по НИР, копии ведомственных 

документов). Эти материалы из фонда лаборатории РИБР, используя их необходимо 

ссылаться на компакт-диск. Несколько примеров для разного рода материалов мы 

приводим ниже. 

Природа Новгородской области и ее охрана: справочно-информационные материалы на 
компакт-диске/ Литвинова Е.М, Ягубков A.A., Примакина Н.Г., Парфентьева H.C., 
Киселева M.B. — Великий Новгород: лаб. РИБР каф. ББХ НовГУ, 2006. 

Пеарфентьева Н.С. Экологическая тропа «Путешествие на озеро Игорь» [Электрон. 
презентация] // Природа Новгородской области и е охрана: справочно-информационные 
материалы на компакт-диске./ Литвинова .М, Ягубков A.A., Примакина Н.Г., Парфентьева 
H.C., Киселева М.В. — Великий Новгород: лаб. РИБР каф. ББХ НовГУ, 2006. 

Ландшафтная карта Новгородской области [Электрон. док.] // Природа Новгородской 
области и €€ охрана: справочно-информационные материалы на компакт-диске./ Литвинова 
E.M, Ягубков A.A., Примакина Н.Г., Парфентьева H.C., Киселева M.B. — Великий Новгород: 
лаб. РИБР каф. ББХ НовГУ, 2006.-Цит. Атлас Новгородской области. / под ред. А. Г. Дурова, 
Б. H. Швелчикова, Ю. П.Селиверстова. Ленинграл, НИИ географии ЛГУ, — М.: ГУГК, 1982. - 
32с. 
Фотоальбом «Виды и сообщества» [Электрон. док.) // Природа Новгородской области и ее 
охрана: справочно-информационные материалы на компакт-диске./ Литвинова Е.М, Ягубков 
А.А., Примакина Н.Г., Парфентьева H.C., Киселева М.В. — Великий Новгород: лаб. РИБР 
каф. ББХ НовГУ, 2006. 
Справочно-информационные материалы «Природа Новгородской: области и ее охрана»- наш. 

первый опыт распространения информации в электронной форме, более современной и 
удобной для пользователя. В дальнейшем планируется дополнение и улучшение содержания 

‚диска и его организации.
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Приглашаем учителей и школьников 

участвовать в региональной акции 

«Природа в наших руках»: 

научно-исследовательской работе 

общественной и практической 

деятельности по охране природы! 

Внести свой вклад в создание Красной книги Новгородской области; 
Глубже познакомиться с флорой и фауной своей местности; 
Узнать много интересного о биологии видов; 
Подготовить актуальный оригинальный научно значимый доклад для конференций. 

и конкурсов; 

Собрать полезные материалы, создать коллекции, стенды и альбомы; 
Взять на себя заботу о сохранении редких видов; 

Привлечь внимание других людей к охране редких видов; 
Приобрести новых друзей и познакомиться с работой краеведов Новгородской 
области; 

Участвуя, вы получите: 

& 
у 

м
у
 

Конкретные задания для работы в своей местности; 
Методические рекомендации и бланки для организации работы; 
Научные консультации по выполнению исследований; 
Дополнительную информацию о видах; 
Помощь в определении видов; 
Приглашение на конференцию с докладом о находках; 
Благодарность и даже премии за особо ценные находки и акции по охране видов. 

Участвуя, вы также можете рассчитывать на: 
> 

> 

> 

> 

Выезд консультантов на место B случае особо значимой находки; 
Участие научных сотрудников или студентов-биологов в вашей экспедиции; 
Индивидуальную помощь в написании и оформлении итогов работы; 
Публикацию значимых итогов исследований в региональных научных изданиях и 
на специальных сайтах Интернета; 
Включение сведений об особо ценных находках в Красную книгу Новгородской 
области. 

Литвиново E.M; ‚Уральская Н.Г. Прирола в наг руках 2006 
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Цель проекта: сбор сведений для создания Красной книги Новгородской области. 

Задача: организовать широкое проведение наблюдений и опросов для выявления 
редких видов флоры и фауны, определения их современного состояния и 
необходимости X охраны. 

Механизм участия: взаимодействие и взаимопомощь, погружение в природу. 
^ 

Объявление о проекте -/ 'Свободное заявление о желании 
‘участвовать в проекте. 

Обозначение территории и` 

Задание для обследования ‘возможностей для работы. 
(возможные виды, старые 
местонахождения). 
A, By Opeanusayun работы на` 

рждение. 
помощь в обработке данных 

S 

i 

m — | исследова! 

| Консультативная помощь / 

— 
é"/ 

ey 

Cosdanue и оформле! 
этельского отчета 

& подготовке докладов и 
отчетов публикаций 

Выступления на 
конференциях и конкурсах 
разного уровня_ 

`Рокомендации к публикации 
ингучное редактирование' 
материглов 

e Использование собранных и 
созданных материалов в учебной 
и просветительской работе, 
® сохранении видов 

Поддерживающие организации и контактные лица: 

Новгородской государственный университет имени Ярослава Myaporo 

ИСХПР, кафедра ББХ, Великий Новгород, ул. Сов. Армии, 4.7, тел. 634598, доб. 38 

Лаборатория региональных исследований биологического разнообразия, e-mail: lemlit@list.ru, 

„Литвинова Елена Михайловна - руководитель проекта 

Новгородский региональный центр развития образования 

Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.27, тел. 771484, e-mail: natali-post@mail.ru 

Уральская Наталья Григорьевна — флора, высшие растения. 

Региональная общественная организация "Новгородский клуб "Экология" 

Великий Новгород, ул. Санкт-Петербургская, д.27, кв.62. тел. 776743, е-тай: ей@тхс.га 

Почетова Инесса Янтоновна — координатор, консультант по общим вопросам. 

Mo итогам акции «Природа в наших руках» 
периодически будут организовываться научные мероприятия - конференции, 

выставки, конкурсы в Новгородском государственном 
‘университете имени Ярослава Мудрого 

или в Новгородском региональном центре развития образования 
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НРОЕКТЫ 

предлагаемые для желающих принять участие в создании Красной книги 

Новгородской области и в акции «ПРИРОДА В НАШИХ РУКАХ» 

Maxaon 
Выявление редких видов насекомых — бабочек, жуков, стрекоз, ручейников и других, 
наблюдения их в природе, защита местообитаний. 

Раки и моллюски 
Выявление редких видов водных беспозвоночных — раков и моляюсков и других, 
описание мест их обитания, угрозы их существованию, защита местообитаний. 

‚ Удивительный тритон 
Выявление редких видов земноводных — тритонов, лягушек и других, наблюдения их 
поведения, описание мест обитания, утрозы их существованию. 

Форель и другие 
Выявление и сбор сведений о распространении редких видов ихтиофауны — разных видов 
рыб и рыбообразных, описание MECT их обитания, способов и интенсивности добычи, 
угроз их существованию, пропаганда охраны редких видов рыб 

Бычок-подкаменщик 

Выявление редкого вида, включенного в Красную книгу РФ и характерного для водоемов 
Новгородской области, но каких именно? O этом достоверных данных нет. Предлагается 
объединить усилия и собрать сведения о распространении этого редкого вида, выявить 
особенности мест его обнтания, угрозы существованию, возможности защиты 

. Мир птиц 
Выявление и наблюдение в природе разных видов птиц, описание их поведения, MECT 
обитания, гнездований, защита птиц, пропаганда охраны редких видов 

Следопыты 
Выявление различных видов животных по следам: на снегу, на грунте, по голосам, 
гнездам, норам, по разнообразным следам жизнедеятельности, описание особенностей HX 
поведения, мест обитания и гнездований, пропаганда охраны животных: 

Птицы и звери: анкетные учеты 
Выявление и сбор сведений о распространении редких видов фауны — разных видов птиц 
и млекопитающих, описание MECT их обитания, способов и интенсивности добычи, утроз 
их существованию, пропаганда охраны редких видов. 

. Наши краеведы 
Анкетирование охотников, рыбаков, лесников, старожилов и других местных жителей 
‚лля сбора сведений о наличии редких вилов различных животных и выявление знатоков 
местной природы, людей с богатым опытом наблюдений и защитников природы; 
описание их жизни и составление от их лица очерков природы 

Литвинова E.M. ‚Уральская Н.Г. Природа в наших руках, 2006
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10. Первоцветы 
Изучение раннецветущих видов растений - первоцветов, их распространения, развития, 
форм их использования, оценка угрозы их существованию, защита местообитаний, 
пропаганда природосберегающего поведения и охраны редких видов. Выявление редких: 
видов первоцветов, описание их местообитаний. 

11. Орхидея 
Выявление редких видов семейства орхидных, как правило, особо уязвимых и 
охраняемых. Изучение их распространения, жизненности популяций, оценка угрозы их 
существованию, защита местообитаний, пропаганда охраны редких видов. 

12. Редкие папоротники 
Вычвление редких и охраняемых видов папоротников, изучение их распространения, 
биологии развития, описание и защита местообитаний. 

13. Краснокнижные растения водоемов: 
Выявление редких видов водных и околоводных растений, изучение их распространения 
и MECT в водных экосистемах, описание особенностей их строения и размножения, 
опенка угрозы их существованию, Защита местообитаний. 

14. По следам ботанических открытий 
Поиск и выявление редких вндов растений в TEX местах, где они уже были ранес найдены 
учеными-ботаниками (B том числе известными, например, В.Л. Комаровым, именем 
которого назван Ботанический институт РАН). Такое повторное нахождение вида в той 
же географической точке (мониторинг) важно как подтверждение устойчивого 
возобновления вида, благополучного состояния природных комплексов, или, напротив, 
демонстрация их нарушения и гибели вида. 

15. Стань первооткрывателем. 
Выявление новых местонахождений редких видов растений, характерных для разных: 
типов лесов, лугов, болот. Изучение их распространения, описание местообитаний, 
опенка жизненности популяций растений, оценка угрозы их существованию, защита 
местообитаний, пропаганда природосберегающего поведения и охраны редких видов. 

Заявившнмся участникам акции гарантирустся консультативная помощь на всех этапах 
выполнсния работы и предоставленне информационных и методических матерналов по 
выбранным просктам. 

Результаты работы по просктам могут быть оформлены в любой соответствующей уровню. 
выполнения форме и использованы для участия учащихся-исполнитслей в различных 
предметных и внутришкольных мероприятиях, конкурсах и конференциях разного ранга. 

При участии в мероприятиях акции «Природа в наших руках» участники должны оформить 
свои работы B виде стендовых сообщений или/и отчетов по проектам, статей. Лучшие работы. 
будуг опубликованы, наиболсс значимые находки редких видов будут приведены с 
указаннем авторов находок B Красной книге Новгородской области.. 

Литвинова Е.М. ‚Уральская Н.Г. Природа в наших руках, 2006



Приглашаем Вас внести свой вклад в создание Красной книги и охрану животного мира Новгородской области! 
Для этого просим Вас заполнить, насколько можно, предложенную таблицу (см. разъяснения в конце). 

1. Характер. 
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Группы и виды. 
7. Характер. 
контактов 

Выль большая 

Ящерица прыткая 

173000, Великий Н! 

4. Количество встреч (+++, ++, + ) 
в различных местообитаниях 

56
 



4. Количество встреч (+++, ++, + ) 
в различных местообитаниях. 
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этавораторухреионан T 
anml о лице, 

“Лазоревка европейская белая 
*Лебедь малый 
*Малый подорлик 
*Орлан-белохвост 
“Пискулька 
*Подорлик большой 
“Ржанка золотистая южная 
*Сапсан 
*Сорокопут обыкновенный серый 
*Чернозобик. 

Дятел зеленый 
Желна, или черный дятел. 

Клест (все виды) 
(Клинтух 
Куропатка cepas 
Сизоворонка 

Удод 
ЗЕМНОВОДНЫЕ 
Лягушка остромордая` 
Чесночница_ 

Дополнительный список менее заполнившем иь‹пту 
известных видов, I 
представляющих интерес для ь 
sty имя, отчество 

РЫБЫ Место работы 

*Лосось озерный = Контактный 2APec, 
(L) Телефон 
'Беркут Дата заполнения 
*Змееяд анкеты 
”Крачка малая Разъяснения по заполнению анкеты 

1. Анкету можно заполнить частично, TO есть представить сведения только по отдельным, Вам 
известным видам, одному, или нескольким. Можно также заполнить не все пункты таблицы. 
2. Анкета — таблица заполняется ка знаками, так и словесно. 
3. В п. 1. достаточно поставить + в соответствующие клеточки.. 
4. В п.2 надо укезать год цифрами и сезон словами (например, 2001, летом, или 1998, в мае). 
5. BN, 3 надо привести географическое название, приблизительное расстояние цифрой в KM., 
лесная информация, если она известна, приводится в соотвествии с нормами. Например, д. Гряда 
„ 5 км к северу, Крестецкое л-во, кв.4,в.12. 
6. Вп. 4 в ячейки таблицы с выбранным типом местообитания вписываются знаки, которые 
означают +++- много. часто, ++- нередко, +- редко. Можно поставить конкретные цифры: 1-один 
раз, 5- пять встреч. 
7. Вп. 5 можно сделать любые пометки и добавления — о поведении о повторяемости наблюдений, 
о длительности гнездования, более точно характеризовать место,. 
8. Наиболее важная информация — это время и место контакта с тем или иным видом, 
постарайтесь дать верные сведения об этом. Вместе с тем, можно указать приблизительные 
оценки. Например, 30 лет тому назад, в 90-X, и т. п. Желательно сделать отметки о месте контакта 
с видом на картосхеме. 
9. При желании вы можете приложить фотографии, свободные описания и т.п. При наблюдении 
гнезд хищных птиц принято оформление специального бланка - паспорта на гнездо. 
10. Если вы знаете какие-либо виды, представленные в дополнительном списке, дайте. 
информацию о них в свободной форме или припишите снизу к таблице. 
Если вы приводите наблюдения, сделанные не вами, пожалуйста, сошлитесь на лицо, владеющее 
данной информацией таким образом, чтобы при необходимости уточнить сведения, это MOXHO. 

173000 Великий: Новгород/д 
было бы сделать. Приидигв допиточ›‹уи› контактную. ииФ‹›рмяцию для связи с вами.. 

L6



ФОРЕЛЬ 

Главная цель этой программы - сохранить самых редких и исчезающих 
обитателей рек нашего региона. Когда-то в реках земли Новгородской эти виды были 
многочисленны и вылавливались в большом количестве. Например, в реке Мста 
ежегодно добывали 10 70 ц форели, 30 ц хариуса. Лосось был обычной рыбой в pexax 
северной части области. 

- Гдеи в каких условиях обитают сейчас эти рыбы? 
- Сколько их еще осталось в наших pekax? 
- Что надо сделать, чтобы спасти этих рыб? 
К сожалению, сушествующие сейчас данные не могут полностью ответить на 

поставленные вопросы. До настоящего времени нет полного списка рек, в которых 
обитают такие виды как лосось, форель, XapHYC, подкаменщик и др. Особенно важно 
выявление нерестилищ. Большое значение имеет установление факторов, влияющих 
на популяции этих видов, предотвращение действия вредных факторов. 

Обращаемся © призывом принять участие в работе по выявлению мест обитания 
редких и ценных видов рыб в реках Новгородской области. Анкетирование местного. 
населения (краеведов, рыболовов, охотников и др.) поможет уточнить современное 
состояние популяций редких и LEHHBIX видов рыб, определить необходимость й 
формы их охраны. Все это поможет сохранить биоразнообразие ихтиофауны и 
ценные B ресурсном отношении виды рыб Новгородской области.. 

АНКЕТА 

1. — Район населенный пункт. 
2. — Название реки (ручья) 

2.1. Участок водотока: О верхнее О среднее — П нижнее течение 

2.2.EcTs ли на реке пороги, перекаты, быстрины, ключи, омуты? (подчеркните) 
3. — Встречаются 0О (или встречались только раньше П) в реке следующие виды рыб 

и как часто (1-очень редко, 2-иногда, 3-обычно - впишите во второй квадратик)?. 
`Можно ставить в [ знак Х. Если Вы сомневаетесь, оставьте квадратик пустым. 

О0 крупная минога. ПП густера 00 елец. 

СО мелкая минога — О0 красноперка 
(0 лосось ОО лещ 
О0 ручьевая форель ПП налим 
00 xapuye 00 жерех 
О0 сиг ПОсырть 
0 ряпушка. 00 гольян 

Обголец. ООсинец: 00 колюшка трехиглая 

00 судак ООщиповка. 0 колюшка девятииглая 

ООголавль. '0 плотва (1] бычок-подкаменщик 
0О окунь СО щука (Tlepm 
ГО другие (какие?) 

175000 Велижони Новгород, ул. Con. АрмннА7, Новгородский университет кад, ББХучел. 534508, 10038



3.1. Возможно, у Вас есть что рассказать об отмеченных рыбах или есть какие-то 
фотографии рыб из этой реки, которые, по Вашему мнению, могут быть 
интересны . 

00? фотографии ? ОПдополнительная информация 0Г? исторические данные 

4. Что, по Вашему мнению, определяет сокращение численности и разнообразия 
рыб в данной pexe? 

5. Какие меры, по вашему мнению, необходимо принять, чтобы предотвратить 
сокращение чисденности (или гибель) рыб B данной реке? $ 

6.  Согласны ли Вы лично принять участие B программе спасения и восстановления 
наших рек? 

00 да 00 нет ГО пока не знаю 

7. — Пожалуйста, оставьте свой контактный адрес или телефон. 

8. Будем благодарны, если Вы передадите копию этой анкеты своим знакомым, 
которым небезразлична судьба наших рек. Вы также можете запросить у нас 
необходимое Вам количество анкет. 

Неправляйте Ваши ответы и вопросы о проекте «Форель» по адресу: 
173000, Великий Новгород, ул. Сов. Армии, д.7, ИСХПР Новгородского 

университета, кафедра биологии и биол. химии, раб.тел. 8(816 2) 634 598 доб.38, 
Лаборатория региональных исследований биологического разнообразия, 

е-тай: kbb11@yandex.ru, lemlit@list.ru, 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ, АКТИВНОСТЬ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ! 



АНКЕТА «ПОДСНЕЖНИК» 
Каждый из Вас может участвовать в создании Красной Книги Новгородской области, если Вы поможете уточнить распространение 
различных видов «подснежников»-‘растений, цветущих в апреле-мае. Ваши даниые могут оказаться ценными и попасть в Красную книгу. 

1. Посмотрите, какие из указанных видов подснежников Вы встречали в Новгородской области? 
Поставьте в столбце 3 оценку частоты их встречаемости: если эти растения обычны — +++, довольно часты - ++, редки —+ . 

Внд растения `Частота 
встреч. 

Время 
цветения 

Mecro 
‚обитание 

`Фактор. 
‘угрозы. Район Окрестности гороля, дер. `Близ реки, озера 

2. 3. 4. 6. 1. 9. 
Ilepsouset (примула) 

мучнистый. 
Первоцвет (примула) 
весенний. 

Т i 

широколистный, 
раскрытый (сон-трава) 
Волчье лыко. 
Гусиный лук желтый 
Гусиный лук маленький 
Медуница лекарственная. 
Первоцвет (примула) 
высокий 
Печеночница благородная 
Фиалка собачья До

во
ль
но

 ч
ас

ты
 

Фиалка холмовая 
Фиалка удивительная. 
Хохлатки. 

$ Ветреница дубравная 
Ветреница лютичная` 

00
1



Звездчатка жестколистная. 

Селезеночник 
очереднолистный 
Чина весенняя 
(сочевичник) 
Чистяк весенний 

10. Если Вы знаете, укажите в столбце 4 приблизителькое время цветения подснежников (1, I, Ш декады месяца) 
11; В каких условиях Вы встречали эти растения? Внесите в столбец $ описание или шифр местообитания. 

А. Хвойный лес B. Лиственный лес B. Парк 
Т. луг Д. Болото E. Берегручья 

12. Какой из перечисленных факторов угрозы больше всего влияет на указанные Вами виды? 

Используйте буквенный шифр факторов или поставьте прочерк, если угрозы нет в столбце 6, можете вписать свое мнение. 
[& Сбор на букеты ] B. Продажа I В. Лекарственное сырье 

13. Самое главное — заполнить столбцы 7, 8, 9, то есть сообщить о местах распространения растений. 
14, Примечания и дополнения 

15. Если Вы не уверены B точном названии вида, укажите его основные признаки и местообитание. 

16. Сообщите сведения o себе (чтобы можно было связаться с Вами при необходимости дальнейших уточнений). 

ФИО Anpec 
Телефок E-mail 

можно послать по `НовГУ, кафедра биологии и биологической химии ИСХПР, 

10
1



Чей дуб лучше? 
ЛПриглашаем Вас принять участие в поекте, направленном на выявление наиболее 

качественных старовозрастных деревьев дуба, а также других широколиственных видов 
области. - липы, ясеня, клена в Новгородской 

1. Административный адрес: 
© Новгородская область, ‘район 

2. Дерево находится в составе H в окружении: 
о Естественного леса (уточнить какого) 
о Зеленых насаждений поселения (улицы, усадьбы, другое) 
о Старых парковых посадок (наименование парка). ь 

3. Возраст дерева и его происхождение: 
о Естественное 
о Посалка 
© Приложение 3. Рассказы и воспоминания местных жителей, легенды об этом 

о обшцше-яядерш‹п) 
© Высота ствола ло первых крупных сучьев. 
a Срелвяиршшупф\шн(пи) 
a _ идинаметр — (s o) навысоте 1м 30 см 
о OGmr и диаметр (5 см) на уровне земли 

Диаметр можно высчитать, разделив обхват на 3,14 (п). 
6. Состоянне дерева. 

о Приложение 2 — эстетическая характеристика дерева - общий вид, рисунки, фото, 
описания, стихи. 

о Фитосанитарное состояние дерева: % сухих ветвей в кроне. 
наличие — дупел морозобойных — трещин) 
отставание коры на стволе, другие дефекты, поражение 
вредителями " 
7. Размножение (образование семян) M степень плодоношения (урожайность): 

о Регулярное, o Незначительная, 
о Периодическое. @ Средняя. 

a Сильная. 
8. Возобновление (прорастание и развитие молодых особей-потомков этого дерева). 

о Приложение 4 — описанне молодых деревьев и WX местоположения, условий 
произрастания, благоприятных и неблагоприятных факторов, рисунки, фото . 

9. Предложения по охране дерева-уникума. 
© Приложение 5 — Обоснование того, как и почему нужно охранять это дерево. 

10. Мероприятия, проведенные для охраны дерева-уникума. 
в  Приложение 6 — Описание того, что уже было сделано для охраны дерева. 

11. Авторы исследования и описания: 
о Титульный лист — Название работы. Исполнители: любой житель, семья, класс, 

школа, иное объединение (список участников исследования ¢ обозначением вклада 
каждого, в том числе руководителя, учителя). Адрес для связи, телефон. 

о Приложение 7 — благодарности всем, кто участвовал и помогал в работе. 
T = 



ПАСПОРТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ №_1 

Название тропы 

|lly'lwxemue ‘на озеро Игорь | 

1.Расположение тропы: 
A) Район Новгородской области, географические координаты 

|х.›№кип ‘район, на юго-восток от районного центра п. Хвойная, южнее д. Кушавера ^ | 

Б) Описание подъезда, полхола 
Подъезд возможен на автобусе, машине до д. Кушавера пеший путь по проселочной дороге, 
‚далее по лесной, все время на ют, путь до озера составит 3 KM, по берегу — 2 км. 

B) Наличие рейсового транспорта 
іш'л…и ‘3 Великого Новгорода до п. Хвойная, от п. Хвойная 10 д. Кушавера, | 

2.Характеристика и содержание маршрута 
A) Место, где можно взять описание маршрута, проводника 

|м‚г„и 'и ЦМС п. Хвойная ‚ скаутская орг-ция «Ежики», комитет охраны природы ] 

E) Продолжительность пути, длина тропы 
|1 ‚день, 5км. ; 

B) Основные природные комплексы при стоянках 
1. Луговая растительность — предварительная 
2. Лесная растительность — на входе на территорию заказника, у аншлага 
3. Водная система озера Игорь — стоянка на берегу 
4. Лесная Растительность и Батмачок Настоящий — возле Змеиного камня 
5. Сосново-сфагновое болото — в конце машрута 

Г) Интересные объекты 
|Вшун «Змеивый камень», крупный конгломерат, пейзажи озера, болота. `| 

3. Прелостережения 

[Необходш‹ю 'брать резиновые сапоги, так как придется заходить на болото. l 

4. Природоохранные нормы 
Экологическая тропа расположена на особо охраняемой природной территории — ГПЗ 
|«Игоревские — мхи». Режим — невмешательства B жизнь — природы, — регулирования| 
|природопользования, ограничения рекреации, запрет на разведение костров вне отведенных 
[мест. 

5. Примечание 
Можно использовать B любой сезон, кроме ранней весны, лучшее время — купальный сезон. 
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