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Drosera anglica Huds.  
в Вологодской области:  
морфология, экология,  
распространение и вопросы охраны

Проведен анализ распространения, биоморфологических, экологиче-
ских и фитоценотических особенностей Drosera anglica Huds. (Droseraceae 
Salisb.) в  Вологодской области, а  также вопросов охраны вида. Ревизия 
существующих местонахождений вида в области (на основе анализа гер-
барных коллекций, фондовых и опубликованных сведений) показала, что 
за  период с  1856  по  2023  гг. он  был отмечен в  95  локалитетах на  тер-
ритории 22 (из  26) административных районов. Находки вида попадают 
в границы 36 квадратов сеточного картирования, принятого в Atlas Florae 
Europaeae. Росянка английская является кистекорневой турионной много-
летней поликарпической травой с удлиненными побегами несуккулентно-
го типа и  специализированными листьями-ловушками. Имеет невысокую 
вегетативную подвижность и  интенсивность вегетативного размножения, 
поэтому самоподдержание популяций происходит семенным способом. 
Растение мезобионтное к  климатическим факторам в  целом; наиболее 
узкие пределы толерантности отмечены к освещенности экотопа и богат-
ству почвы минеральными солями. Drosera anglica – облигатный типичный 
болотный вид, предпочитающий сфагновые и денудированные мочажины, 
краевые части болотных озерков и проточные топи на верховых болотах, 
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травяные мочажины на  аапа и  заливаемых низинных болотах, сплавины 
и берега болотных озер. Представлен единично или рассеянно в травяно- 
моховых или кустарничково-травяно-моховых болотных сообществах. Вид 
включен в  Красную книгу Вологодской области с  категориями статусов  
3/NT/III. Зафиксирован в границах 8 особо охраняемых природных терри-
торий. Вид наиболее уязвим к изменениям гидрологического режима тер-
ритории при антропогенных и климатических изменениях.
Ключевые слова: Drosera anglica, росянка английская, охраняемый вид, 
жизненные формы растений, новые находки растений, сеточное картиро-
вание, экологические шкалы, Красная книга, Вологодская область
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Drosera anglica Huds. in Vologda region: 
Morphology, ecology, distribution  
and protection issues

The article analyzes distribution, biomorphological, ecological and 
phytocenotic characteristics of  Drosera anglica Huds. (Droseraceae Salisb.) 
in  Vologda region, as  well as  issues of  the  species protection. Revision 
of  herbarium collections, archived and published data showed that from 
1856 to  2023, Drosera anglica was recorded in  95  localities within 22 (out 
of  26) administrative districts. Species records fall within the  boundaries 
of  36  squares of  the  grid system adopted in  the  Atlas Florae Europaeae. 
English sundew is  a  racemose-rooted turionic perennial polycarpic herb 
with elongated non-succulent shoots and specialized trap leaves. It has low 
vegetative mobility and intensity of vegetative propagation, that is whyself-
sustainment of populations occurs mainly by seed. The plant is mesobiontic 
to climatic factors. The narrowest limits of tolerance are noted for the light 
of  the ecotope and the  richness of  the soil in mineral salts. Drosera anglica 
is  an obligate typical marsh species that prefers sphagnum and denudated 
hollows, the edges of marsh lakes and flowing swamps in raised bogs, grassy 
hollows in  aapa and flooded lowland bogs, floating bogs, and the  shores 
of marsh lakes. It is represented singly or scatteredly in grass-moss or shrub-
grass-moss bog communities. Drosera anglica is  listed in  the  Red Data 
Book of  Vologda Region by  the  3/NT/III  category. It  was recorded within 
the  boundaries of  8  specially protected natural areas. The  species is  most 
vulnerable to  changes in  the  hydrological regime of  the  territory due 
to anthropogenic and climatic changes.
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Введение

Одним из интересных объектов растительного мира являются расте-
ния с уклоняющимся типом питания, а среди них – хищные. К послед-
ним относится порядка тысячи видов, из них более 600 являются 
истинно хищными (‘carnivorous plants’), т.е. имеющими специальные 
приспособления для ловли, умерщвления и переваривания добычи, 
а также поглощения питательных веществ, а около 300 остальных отно-
сятся к почти хищным (‘paracarnivorous plants’), у которых полный ком-
плекс приспособлений еще не выработался или уже утрачен [Schnell, 
2002; McPherson, 2009]. Развиваясь в нескольких эволюционных линиях 
[Albert, Williams, Chase, 1992; Ellison, Gotelli, 2009], такие виды сфор-
мировались в семействах Biblidaceae Domin, Cephalotaceae Dumort., 
Droseraceae Salisb., Drosophyllaceae Chrtek, Slaviková & Studnička, 
Lentibulariaceae Richard, Nepenthaceae Dumort., Sarraceniaceae Dumort.

В ходе эволюции хищные растения приобрели два разных типа при-
способлений для добывания пищи – пассивный, когда добыча прили-
пает к листьям (например, у Drosophyllum Link или Byblis Salisb.) или 
попадает в ловушки-кувшины (например, у Darlingtonia Torr., Heliam-
phora Benth., Sarracenia L. или Nepenthes L.), и активный, когда после 
приклеивания жертва обволакивается листом (например, у Drosera L. 
или Pinguicula L.) или ловчий сосуд захлопывается после ее попадания 
внутрь (например, у Aldrovanda L. или Dionaea Sol. ex J. Ellis) [Williams, 
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2002]. Пограничным между пассивными и активными способами явля-
ется механизм работы ловчего пузырька у Utricularia L., где добыча 
втягивается внутрь вместе с потоком воды благодаря разности давлений 
внутри и вне ловушки.

Такой тип питания дает преимущество хищным растениям при про-
израстании только на бедных субстратах, поскольку вынужденное 
превращение листьев из фотосинтезирующих органов в ловчий аппа-
рат уменьшает общую ассимилирующую поверхность [Gallie, Chang, 
1997]. В этой связи типичными их местообитаниями являются болот-
ные и сильно заболоченные участки, где достаточно света и влаги, 
но есть нехватка питательных веществ (хотя, например, Drosophyllum 
lusitanicum (L.) Link растет в сообществах средиземноморского клима-
та, Pinguicula vallisneriifolia Webb – на известковых субстратах [Zamora, 
Gómez, Hódar, 1997], а многие виды Utricularia L. погружены в воду).

Объектом данного исследования стала Drosera anglica Huds. – пред-
ставитель сем. Droseraceae, включающего три рода с активным ловчим 
аппратом: Aldrovanda (1 вид многолетних бескорневых трав, встречаю-
щихся в теплых стоячих водоемах и на мелководьях на миграционных 
путях птиц в Европе, Азии, Африке и Австралии [Huber, 1961; Aston, 
1983; Breckpot, 1997]), Dionaea (1 вид многолетних короткокорневищ-
ных трав, растущих на болотах и во влажных злаковниках Северной 
Америки [McPherson, 2010]) и Drosera (около 200 видов однолетних 
и многолетних корневищных, стелющихся и лазающих трав, обитаю-
щих на всех континентах (кроме Антарктиды) с максимумом в Австра-
лии [McPherson, 2010]). На территории Российской Федерации отмече-
но 4 вида из рода Drosera [Комаров, Юзепчук, 1939; Иконников, 2001], 
в том числе в Вологодской области – три: D. anglica, D. × obovata Mert. 
& W.D.J. Koch и D. rotundifolia L. [Орлова, 1993, 1997]. 

Цель настоящей работы – обобщение сведений о распространении, 
экологии и морфологических особенностях D. anglica в условиях Воло-
годской области.

Материал и методы

Материалами для работы послужили литературные данные, гербар-
ные коллекции, результаты собственных полевых исследований. Натур-
ные изыскания проводились преимущественно на разнотипных водно-
болотных угодьях с 2000 по 2023 гг. в разных районах Вологодской 
области. В полевых условиях маршрутным методом и методом ключе-
вых участков составляли флористические списки, делали геоботаниче-
ские описания, вели фотосъемку, гербаризировали высшие растения, 
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оценивали абиотические условия [Филиппов, Прокин, Пржиборо, 2017]. 
Был проанализирован материал из Гербариев Болотной исследователь-
ской группы Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина 
РАН (MIRE), Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE), 
Санкт-Петербургского государственного университета (LECB), Воло-
годского государственного университета (VO), Вологодского государ-
ственного музея-заповедника, а также цифровые изображения герба-
рия Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
(MW)1. Для гербарных образцов, в этикетках которых не проводились 
географические координаты, они (по возможности) приводятся путем 
вычисления по космоснимкам и указаны в статье в десятичных долях 
градуса (с точностью до 0,001).

Для картирования местонахождений использована методика сеточно-
го картирования флоры Европы с полигонами 50 × 50 км в сетке UTM 
в рамках проекта Atlas Florae Europaea (AFE) [Uotila, Kurtto, Junikka, 
2003]. Карта построена в программе AFE Editor20102.

Номенклатура приводится по актуальным сводкам [Ignatov et al., 
2006; Konstantinova et al., 2009]3.

Степень сходства флористических списков оценена с помощью индек-
сов Коха для сравнения всех списков [Koch, 1957] и индекса Жаккара 
для попарных сравнений [Jaccard, 1901] в среде R с помощью програм-
мы RStudio; там же проведена и визуализация.

Жизненные формы растений описаны по гербарным образцам собст-
венных сборов и фондов перечисленных выше гербариев с привлечени-
ем фотоматериалов. Характеристика биоморф сделана по методологии 
и в терминологии И.Г. Серебрякова (1962, 1964) с учетом последующих 
дополнений.

Требования растений к окружающей среде оценены по амплитудным 
шкалам Д.Н. Цыганова (1983) с последующими дополнениями [Эко-
логические шкалы…, 2010] и уточнены по точечным [Landolt, 1977; 
Ellenberg et al., 1991]. По методике Л.А. Жуковой выполнены расче-
ты потенциального и реализованного экологических ареалов, а также 
коэффициента экологической эффективности (коэффициент Жуковой) 
[Жукова, 2006; Экологические шкалы…, 2010].

1 Цифровой гербарий МГУ / под ред. А.П. Серегина. 2024. URL: https://plant.depo.msu.
ru/ (дата обращения: 01.02.2024).

2 Grid mapping of the flora of Europe (vascular plants). The program is designed 
in the framework of the project Atlas Florae Europaeae. Botanical Museum, Finnish Museum 
of Natural History, University of Helsinki. T. Lahti (ed.). 2010. URL: https://archive.org/details/
Afeeditor2010 (date of access: 02/01/2024).

3 Plants of the World Online. 2023. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. URL: 
http://www.plantsoftheworldonline.org
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Результаты и их обсуждение

Drosera anglica Huds., 1778, Fl. Angl., Ed. Alt., 1: 135–136; Иконников–
Галицкий, 1939, Фл. СССР, 9: 5; Webb, 1964, Fl. Europ., 1: 350; Орло-
ва, 1993, Консп. фл. Вол. обл., 131; Орлова, 1997, Опред. высш. раст. 
Вол. обл., 103; Иконников, 2001, Фл. Вост. Евр., 10: 304. – D. kihlmanii 
Ikonn., 2001, Фл. Вост. Евр., 10: 305. – D. anlinglica Kusak. ex R. Gauthier 
& Gervais, 1999, Acta Bot. Gallica, 146: 393. – D. longifolia L., 1753, 
Sp. Pl., 282, p. p.; Перфильев, 1936, Фл. Сев. края, 2–3: 158. – D. woodii 
R. Gauthier & Gervais, 1999, Acta Bot. Gallica, 146: 395. – Rorella 
longifolia (L.) All., 1785, Fl. Pedemont., 2: 88. – росянка английская. 

Биоморфология

Целостное растение Drosera anglica в генеративном онтогенетическом 
периоде состоит из побеговой и корневой частей. Последняя является 
совокупностью неветвящихся или ветвящихся до второго порядка при-
даточных (стеблеродных) корней, возникающих на метамерах побегов 
в год их появления и отмирающих вместе с ними. Побеговая часть пред-
ставлена симподиальной системой из нескольких побегов разного ранга.

В основе побеговой системы взрослого растения лежит элементарный 
побег, представленный вегетативными, вегетативно-генеративными 
и генеративными вариантами.

Вегетативный элементарный побег начинает свое развитие летом 
из пазушной почки зоны возобновления материнского побега, формируя 
сначала удлиненную, а затем розеточную части; обе они олиственные, 
но первая из них несет часто паракатафиллы, вторая (реже обе) – листья 
срединной формации. В результате возникает ортотропный однолет-
ний моноциклический верхнерозеточный олиственный вегетативный 
элементарный побег с зимующей почкой на верхушке. К зиме вся вне-
почечная часть отмирает, но обычно остается в физическом контакте 
с почкой, а затем – и с развившимся из нее побегом.

Перезимовавшая почка в конце весны следующего года дает нача-
ло побегу продолжения, или вегетативно-генеративному элементар-
ному побегу. Первые два его фрагмента – удлиненная и укороченная 
части – структурно повторяют предшествующий элементарный побег, 
а третий представлен терминальным цветком с удлиненным основным 
междоузлием и вегетативно-генеративной почкой в узле. При этом лист 
верховой формации может смещаться из узла на ось дочернего побега 
[Костина, Дмитриева, 2013] или редуцироваться, а сам узел быть слабо 
различимым. Этот побег – ортотропный однолетний моноциклический 
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среднерозеточный олиственный (безлистный) вегетативно-генератив-
ный монокарпический.

Реже, обычно на относительно медленно растущих вверх субстратах, 
возникают варианты вегетативного и вегетативно-генеративного побе-
гов, у которых отсутствуют удлиненная базальные части. В первом слу-
чае такой побег будет розеточным, во втором – нижнерозеточным. При 
этом отмечаемых коллегами [Костина, Дмитриева, 2013] удлиненных 
побегов мы не видели, хотя их нахождение и очень вероятно в услови-
ях крайне сильного затенения, вызванного ростом сфагнового покрова. 
Независимо от варианта, такой монокарпический побег включает ниж-
нюю зона торможения, за которой следует небольшие (в 1–2 (3) метаме-
ра) зона возобновления и зона обогащения и верхушечный цветок (фор-
мула: НЗТ – ЗВ – СЗТ – ЗО – ВЦ).

Второй тип вегетативно-генеративного побега возникает из почки, 
не проходящей период зимнего покоя. Его основной вариант – орто-
тропный однолетний моноциклический удлиненный олиственный (без-
листный) вегетативно-генеративный монокарпический элементарный 
побег. Он возникает из пазушной почки листа верховой формации зоны 
обогащения материнского побега без периода покоя или после незна-
чительной стадии покоя, являясь, соответственно, силлептическим или 
пролептическим. Этих побегов в составе оси, по сравнению с Drosera 
rotundifolia, относительно мало (1–5), а нередко они вообще отсутст-
вуют. Реже на одном материнском побеге формируются два подобных 
дочерних [Костина, Дмитриева, 2013]; при этом происхождение второй 
почки неясно, поскольку брактея и в этом случае одна.

Реже монокарпический побег возникает из почки зоны обогащения, 
находящейся в пазухе листа срединной формации. Обычно эти побеги 
пролептические, но структурно отличаются от описанных ранее толь-
ко более выраженным первым междоузлием, напоминающим по длине 
основной междоузлие вегетативно-генеративного побега, развившего-
ся из перезимовавшей почки. Структурно-функционально оба варианта 
побегов обогащения крайне просты: в основании находится однометамер-
ная зона обогащения, выше – верхушечный цветок (формула: ЗО – ВЦ).

Такие побеги после цветения и плодоношения отмирают нацело, при-
чем процесс отмирания, по-видимому, идет одновременно с обеих сто-
рон. При этом, однако, морфологическая целостность отмерших частей 
между собой и с зимующей почкой (почками) сохраняется, создавая 
иллюзию сложной структуры. На самом деле пределом морфологиче-
ского развития раметы является комплекс побеговой оси одного види-
мого порядка – симподиальная ось из серии вегетативно-генеративных 
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элементарных побегов с 1–2 (3) вегетативными элементарными побега-
ми (потенциальными основами новых таких же симподиальных осей) 
и одним или несколькими боковыми вегетативно-генеративными побе-
гами и их системами (эфемерными комплексами).

Пазушные почки листьев срединной формации зоны возобновления – 
это инициальные почки новых рамет. Если в рост трогается несколько 
таких почек, то их активация происходит базепетально. Длительность 
существования связи между старой и новой особями зависит от типа 
и влажности субстрата, а также периодичности его увлажнения; доста-
точно часто основание дочернего побега не перегнивает и морфоло-
гическая дезинтеграция не происходит, хотя физиологическая целост-
ность у таких структур отсутствует. Помимо этого нужно отметить, 
что мы не наблюдали в природе и не видели на гербарных экземплярах 
описанного для росянок в литературе [Favard, 1963; Crowder et al., 1990; 
Баландин, Баландина, 1993; Костина, Дмитриева, 2013] вегетативного 
размножения с помощью листовых почек. В целом, учитывая выска-
занное ранее мнение [Crowder et al., 1990] о меньшей интенсивности 
вегетативного размножения у Drosera anglica по сравнению с другими 
видами рода, можно предположить бóльшую роль семенного способа 
в самоподдержании популяции.

Говорить о длительности жизни раметы сложно. Очевидно, что 
у растения нет многолетних частей; более того – любой побег или 
побеговый комплекс на внепочечной стадии развития живет не дольше 
одного вегетационного сезона. В целом, по нашей оценке, длительность 
жизни всей раметы не превышает 13–14 месяцев от момента начала 
ее формирования развертыванием из пазушной почки материнского 
растения до полного отмирания. Само растение (как линия из генеты 
и серии рамет) при этом многолетнее с особым вариантом Д-типа онто-
генеза: в отличие от типичных видов, относящихся к этой группе, здесь 
онтогенез раметы разрывается зимним периодом. Диаспорой является 
зимующая почка (гибернакула), которую можно, вслед за таковой у вод-
ных трав, назвать турионом.

По ритму побегообразования D. anglica соответствует представите-
лям группы кистекорневых растений в системе И.Г. Серебрякова (1962, 
1964), но мы считаем полезным и необходимым подчеркнуть роль 
почек в его размножении, а также особенности строения листьев как 
ловчего аппарата. Таким образом, жизненная форма растения – кисте-
корневая турионная многолетняя поликарпическая трава с удлиненны-
ми побегами несуккулентного типа и специализированными листьями-
ловушками.
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Сравнение особенностей биоморфологии видов рода Drosera флоры 
России позволяет говорить об их высоком структурном и ритмологиче-
ском сходстве. Действительно, более или менее значимые морфологи-
ческие отличия в вегетативной части растения заключаются в большей 
частоте формирования удлиненных побегов у D. × obovata [Костина, 
Дмитриева, 2013], а в генеративной – в меньшем числе цветков в соцветии 
D. anglica и несколько более простой структуре синфлоресценции в целом 
по сравнению с другими видами рода. Несколько слабее у D. anglica выра-
жено вегетативное размножение: как было уже отмечено, формирования 
листовых почек мы не наблюдали, а интенсивность ветвления исследован-
ных особей достаточно слабая. Это позволяет предположить преимуще-
ственно семенной способ самоподдержания популяций этого вида на рас-
сматриваемой территории, что, несомненно, снижает потенциал вида 
к распространению в пространстве и, что более важно – к удержанию его 
в последующем (в сравнении с другими росянками). Меньшая вегетатив-
ная подвижность растений связана также и с преимущественным форми-
рованием не удлиненных, а полурозеточных побегов (к тому же нарастаю-
щих большей частью вертикально или косовертикально вверх).

Рис. 1. Распространение Drosera anglica в Вологодской области
Пуансон соответствует квадрату Атласа флоры Европы

Fig. 1.  Distribution of Drosera anglica in Vologda Region
A dot corresponds to a particular square of the Atlas Florae Europaeae  
grid system
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Распространение

Drosera anglica – бореальный циркумполярный вид [Орлова, 1993]. 
В Вологодской области вид впервые был обнаружен в 1856 г. А.П. Межа-
ковым (LE), а впервые указан для флоры области в 1883 г. [Иваницкий, 
1883]. К настоящему времени росянка английская известна из 95 лока-
литетов, 22 (из 26) административных районов, 36 квадратов Атласа 
флоры Европы (39,1% от их общего числа в регионе) (рис. 1).

Ниже приводится наиболее полный список местонахождений росян-
ки английской на территории Вологодской области. Находки сгруп-
пированы по районам, внутри районов – в хронологическом порядке. 
Фамилии коллекторов приводятся полностью (за исключением ДФ – 
Д.А. Филиппов).

Бабаевский р-н: 1) Коробищенская дача, окрестности д. Конецкая, 
«топкие моховые болота», лето 1902 г. [Исполатов, 1905] – 36VXM2; 
2) окрестности д. Плесо (59.804 с.ш., 35.693 в.д.), верховое боло-
то, 07.08.1974, Н.И. Орлова, [Л.В.] Аверьянов, Ведерников, Неуй-
мина (LECB) [Суслова, 2004] – 36VXM2; 3) окрестн[ости] д. Пло-
ское (59.741 с.ш., 35.680 в.д.), хвощево-осоковое низинное болото, 
18.08.1975, Н.И. Орлова, Л.В. Аверьянов (LECB) [Там же] – 36VXM2; 
4) к[олхо]з «Восход», южнее оз. Пяжозеро [бол. Кодозеро (60.235 с.ш., 
35.631 в.д.)], верховое болото, 22.07.1990, [А.Н.] Левашов (VO 12375) – 
36VXM1; 5) 0,5 км юго-зап[аднее] д. Яковлевская, берег [оз.] Кодозеро 
(60.251 с.ш., 35.648 в.д.), осинник сфагновый, 23.07.1990, [А.В.] Паланов 
(VO 12376, 12377) [Там же] – 36VXM1; 6) д. Шушка, болото, 14.07.2005, 
А.В. Платонов (VO) – ! восточнее бнп. Шушка (59.879 с.ш., 36.408 в.д.), 
37VCG4; 7) окр[естности] д. Игнатово (59.892 с.ш., 36.111 в.д.), сфаг-
новое верховое болото, 07/08.2005, Е.В. Платонова (ВГМЗ-17818/56) 
[Левашов и др., 2023б] – 37VCG4; 8) 1,4 км северо-восточнее д. Гашко-
во бол. Доброозерское (60°06′02″ с.ш., 35°27′51″ в.д.), верховое болото, 
проточная топь, очеретниково-сфагновое сообщество, 20.07.2012, ДФ 
(набл.) – 36VXM1 (с 2019 г. данный объект входит в состав государ-
ственного природного заказника «Болото Доброозерское»); 9) 4,2 км 
восточнее п. Колошма, бол. Большое (60°10′18″ с.ш., 35°29′57″ в.д.), 
верховое болото, проточная топь, обводненное шейхцериево-сфаг-
новое сообщество, 22.07.2012, ДФ (набл.); 8,1 км юго-восточнее 
п. Колошма, бол. Большое (60°09′05″ с.ш., 35°33′41″ в.д.; 60°08′59″ с.ш., 
35°33′34″ в.д.), верховое болото, шейхцериево-сфагновые и очерет-
никово-сфагновые мочажины (УБГВ –3…–5 см) и по краям болот-
ных озерков, 22.07.2012, ДФ (MIRE) – 36VXM1; 10) 4,7 км северо-
западнее п. Колошма, бол. Верковское (60°12′12″ с.ш., 35°21′54″ в.д.),  
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верховое болото, денудированная мочажина по краю болотного озерка 
(УБГВ –2…–3 см), росянковые и очеретниково-росянковые сообщества, 
23.07.2012, ДФ (MIRE) – 36VXM1; 11) 1,3 км юго-западнее д. Кости-
но, берег оз. Костинское (59°52′36″ с.ш., 36°11′45″ в.д.), приозер-
ная сплавина, осоково-клюквенно-сфагновое сообщество, 10.06.2019,  
А.А. Шабунов (набл., устное сообщ.) – 37VCG4. Указания на произра-
стание Drosera anglica на болотах Вепсской возвышенности (№ 8–10) 
приведены в отдельной работе [Болота…, 2018].

Бабушкинский р-н: 12) 5 км СВ [северо-восточнее] с. Логдуз, 4 км 
С [севернее] с. Плешкино, бол. Михалёво (60.033 с.ш., 44.792 в.д.), 
росянково-шейхцериево-сфагновая мочажина на МО [мезоолиготроф-
ном] болоте, 23.07.2006, ДФ (VO) – 38VMM3; 13) 6 км юго-запад-
нее д. Кожухово, бол. Гусинское (59°43′14″ с.ш., 44°04′31″ в.д.), вер-
ховое болото, шейхцериево-сфагновая мочажины (УБГВ –3…–5 см, 
pH = 4,3), 14.07.2020, ДФ, А.С. Комарова (набл.) (https://www.inaturalist.
org/observations/55517064) – 38VMM2.

Белозерский р-н: 14) близ г. Белозерска, на моховых болотах, 
18.07.1884, А. Антонов (LECB) [Антонов, 1888] – ! возможно, бол. Силь-
кинское (60.008 с.ш., 37.819 в.д.), 37VDG1; 15) Каменниковского с/с 
[сельсовета], 2 км з[ападнее] д. Каменники, низинное болото, 14.07.1954, 
Сорокина, Филичева (VO 12385), Иванова, Белошеева (VO 12386), Пано-
ва, Шмакова (VO 12387); д. Каменники, болото, 14.07.1954, Осеновская 
(VO 12388); д. Пронево, болото низинное, 14.07.1954, Соколова, Мохо-
ва (VO 12389); Каменниковского с/с [сельсовета], зап[аднее] д. Камен-
ники, низинное болото, 14.07.1956, Устюжанин, Кочанов (VO 12384) – 
! окрестности д. Каменник (59.878 с.ш., 36.961 в.д.) [Суслова, 2004], 
37VCG4; 16) Потозеро, болото, 25.06.1979, Е. Кузнецова (VO 12382, 
12383); окрест[ности] д. Малышкино, болото, 03.07.1979, Космозерова 
(VO 12379); д. Малышкино, болото у Потозера, 03.07.1979, Охотнико-
ва (VO 12378); д. Малышкино, верховое болото, 15.08.1984, В.И. Анто-
нова (VO 12380) – ! 2,5 км севернее д. Савино (59.792 с.ш., 37.905 в.д.) 
[Там же] – 37VDG2; 17) 4 км юго-восточнее д. Буозеро, бол. Столу-
пинское (59°40′54″ с.ш., 37°56′06″ в.д.), верховое болото, проточная 
топь, шейхцериево-клюквенно-сфагновые сообщества, 21.07.2015, ДФ, 
А.Б. Чхобадзе (набл.); 2,3 км восточнее д. Горка, бол. Столупинское 
(59°43′23″ с.ш., 37°57′39″ в.д.), ключевое болото, травяно-вахтово-осо-
ковые мочажины, 22.VII.2015, ДФ, А.Б. Чхобадзе (набл.) – 37VDG2; 
18) 1,8 км восточнее д. Якунино, бол. Схенусовое (59°46′59″ с.ш., 
37°52′39″ в.д.), ключевое болото, травяно-гипновые сообщества вокруг 
выходов грунтовых вод, 29.07.2018, ДФ – 37VDG2.
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Вашкинский р-н: 19) [западнее п. Новокемский], Б[олото] Кемское, 
верховое болото, 20.07.2000, М.Н. Бизина (VO 12390) – 37VCG3.

Великоустюгский р-н: 20) «Ustjug. Gouv. Wologda. Iwanitzki» 
(LE) – ! бывший Великоустюгский уезд, ?1885, Н.А. Иваницкий; 
21) Великоустюг[ский] уезд, д. Павшино, Устьалексеевской вол[ости], 
торфяное болотце, 20.08.1909, А.П. Шенников (LE); Устюгский у[езд], 
Устьалексеево, торфяное болотце в долине Юга, сфагновый покров 
на воде – зыбуне, 20.08.1909, А.[П.] Шенников (LECB); «Устьалексеево, 
20.08.1909 пл., 15.08.1911 пл.» [Шенников, 1914]; В.-Устюгский у[езд], 
Устьалексеево, торфяное болотце в долине [р.] Юга, очень сырое; 
на Sphagnum в местах с Drosera rotundifolia L. (но в более сырых местах, 
часто в воде), Scheuchzeria palustris и т.п., 22.07.1912, А.[П.] Шен-
ников (LE) [Там же] – ! окрестности с. Усть-Алексеево (60.497 с.ш., 
46.569 в.д.), 38VNN4; 22) Сев[еро]-Двинская губ., ст. Сусловка по Вят-
ской ж.д., «Круглое» – болото близ станции (60.828 с.ш., 47.001 в.д.), 
в мочажине (Caricetum-Scheuchzerietum-sphagnosum), 24.07.1927,  
А.[А]. Корчагин (LE) – 38VPN2.

Верховажский р-н: 23) оз. Гагарье, берег озера, 24.06.2000, Н. Миро-
нова (VO 12391) [Суслова, 2004]; 7 км севернее [!западнее] от трассы 
Вологда–Архангельск у отворотки на Морозово, оз. Гагарье, сплави-
на, 25.06.2008, Н.Н. Жукова (VO, на одном листе с Drosera × obovata) 
[Жукова, Левашов, Шабунов, 2016]; [8,8 км западнее д. Кудринская], 
оз. Гагарье (60.617 с.ш., 41.670 в.д.), сфагновая сплавина [на болот-
ном озере], 28.06.2015, А.Н. Левашов, Н.Н. Жукова (набл.) [Наход-
ки…, 2019] – 37VFH2; 24) 5,6 км восточнее п. Каменка, бол. Ветошное 
(60°27′25″ с.ш., 41°52′21″ в.д.), верховое грядово-мочажинное болото 
(естественная часть), шейхцериево-сфагновая мочажина, 12.10.2019, 
А.С. Комарова, ДФ (набл.) [Там же] – 37VFH2; 25) 3,7 км северо-запад-
нее д. Папинская, оз. Ковжское (60°31′16″ с.ш., 42°10′06″ в.д.), травяно-
сфагновая сплавина на болотном озере, 21.07.2022, ДФ, А.Н. Левашов 
(MIRE) [Левашов и др., 2023а] – 38VLN4; 26) 11,1 км западнее с. Моро-
зово, бол. Пасное (60°47′20″ с.ш., 41°28′48″ в.д.), верховое болото, шей-
хцериево-сфагновая мочажина, 18.08.2022, ДФ, А.Н. Левашов (MIRE) 
[Там же] – 37VFH2.

Вожегодский р-н: 27) берег оз. Коргозеро, 1896 г., А.И. Колмовский 
[Колмовский, 1898; Суслова, 2004] – 37VEH2; 28) Лаповские озера, 
приозерное болото, 1896 г., А.И. Колмовский [Колмовский, 1898]; 
1,7 км северо-западнее д. Протасовская, болото вблизи оз. Лапов-
ское-1 (60°43′20″ с.ш., 39°34′54″ в.д.), ключевое болото и сплавина 
на болотном озере, осоково-вахтово-гипновое сообщество, 07.07.2020, 
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ДФ (MIRE) – 37VEH2; 29) Бекетово, болото, 02.07.1968, Журавова (VO 
12395); с. Бекетово, верховое болото, 03.07.1968, Подолич, Коробицы-
на (VO 12392) [Суслова, 2004]; Бекетовский с/с [сельсовет], д. Гашково, 
болото низинное, 02.06.1971, Козлова (VO 12393); 1,2 км северо-запад-
нее д. Боярская, оз. Бекетовское (60°30′56″ с.ш., 39°22′54″ в.д.), при- 
озерная сплавина, осоково-вахтово-гипновые и шейхцериево-сфагно-
вые сообщества, 03.07.2017, ДФ (набл.) – 37VEH2; 30) кв. 110/111, 
3 км южнее д. Тордокса, пр. 26, к. 16 (60.574 с.ш., 39.241 в.д.), сос-
няк сфагново-голубичный, 02.08.1972, [Р.В.] Бобровский (VO 12394)  
[Там же] – 37VEH2; 31) 3 км юго-восточнее д. Куклинская, оз. Чуно-
зеро (60°30′12″ с.ш., 39°37′46″ в.д.), осоково-травяно-сфагновая при-
озерная сплавина, 12.06.2007, ДФ (MIRE); там же, 06.07.2017, ДФ 
(набл.) – 37VEH2; 32) 5,5 км северо-восточнее д. Нижняя, оз. Данислово 
(60°35′04″ с.ш., 39°23′40″ в.д.), по урезу воды болотного озера, травяно-
гипновые ценозы, 04.07.2017, ДФ (набл.) [Philippov et al., 2022] – 37VEH2; 
33) 3,2 км восточнее д. Кладовка, болото на северном берегу оз. Тамен-
ское (60°25′25″ с.ш., 39°48′47″ в.д.), ключевое болото, 01.07.2018, ДФ 
(набл.) – 37VEG1; 34) 4 км северо-западнее п. Бекетово-42, западный 
берег оз. Манозеро, болото без названия (60°28′01″ с.ш., 39°37′16″ в.д.), 
приозерное болото, осоково-гипновое межкочье, 03.07.2018, ДФ (набл.) – 
37VEH2; 35) 1,7 км северо-восточнее д. Гришковская, болото у оз. Коро-
вье (60°40′27″ с.ш., 39°39′26″ в.д.), приозерное болото, росянково-осо-
ково-гипновая мочажина, 25.06.2019, ДФ (MIRE) – 37VEH2; 36) 2,6 км 
севернее д. Бараниха, болото на берегу оз. Кагатрино (60°41′47″ с.ш., 
39°35′58″ в.д.), ключевое болото, травяно-осоково-гипновая мочажина, 
06.07.2020, ДФ (набл.) – 37VEH2; 37) 4,6 км северо-западнее д. Бара-
ниха, болото на восточном берегу оз. Окатовское (60°41′30″ с.ш., 
39°32′00″ в.д.), верховое болото, очеретниково-топяноосоково-сфагно-
вая сильнообводненная мочажина, 08.07.2020, ДФ (набл.) – 37VEH2; 
38) 2 км восточнее д. Протасовская, бол. Озерское (60°42′28″ с.ш., 
39°38′08″ в.д.), верховое болото, сфагновые мочажины и по краям дену-
дированных мочажин,10.07.2020, ДФ (набл.) – 37VEH2.

Вологодский р-н: 39) на торфяниках (под Вологдой, по петерб[ург-
скому] тракту, 1880, Н.А. Иваницкий (MW0377779) [Иваницкий, 
1883]4 – 37VEF1.

Вытегорский р-н: 40) с[овхо]з «Волго-Балт», оз. Эйнозеро малое 
(60.663 с.ш., 36.425 в.д.), сплавина сфагновая у берега озера, 31.07.1989, 

4 Также см.: Цифровой гербарий МГУ / под ред. А.П. Серегина. 2024. URL: https://plant.
depo.msu.ru/ (дата обращения: 01.02.2024).



84

И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

Environment and Human: Ecological Studies. 2024. Vol. 14. No. 1ISSN 2500-2961

[А.Н.] Левашов (VO 12398) [Суслова, 2004] – 37VCH4; 41) 2 км южнее 
д. Волоков Мост (60.832 с.ш., 36.891 в.д.), верховое болото, 02.08.1989, 
[А.Н.] Левашов (VO 12400) [Там же] – 37VCH4; 42) п. Янишево (61.228, 
37.534 в.д.), берег малого озера, опушка заболоченного сосняка раз-
нотравника, 02.08.1989, А. Лазукова (VO 12397) [Там же] – 37VDH1; 
43) «восточнее оз. Сойдозеро», болото, 09.1997 [Кравченко, 2000] – 
37VDJ2; 44) зап[аднее] оз. Круглое (61.362 с.ш., 37.307 в.д.), верховое 
болото, 17.07.2002, А.Н. Левашов (VO 12396) [Суслова, 2004] – 37VDJ2; 
45) В[осточнее] д. Ольково, бол. Крестенское, топяноосоково-росянко-
во-сфагновая мочажина на олиготрофном болоте, 02.07.2006, ДФ (VO); 
2,4 км юго-восточнее д. Озерное Устье, бол. Крестенское (61°16′38″ с.ш., 
36°26′02″ в.д.), переходный участок болота, асс. Caricetum chordorrhizae, 
05.07.2006, ДФ (набл.) [Филиппов, 2008а, б]; 1,9 км восточнее д. Оль-
ково, бол. Крестенское (61°16′54″ с.ш., 36°24′45″ в.д.), верховое боло-
то, шейхцериево-сфагновые обводненные мочажины, 20.06.2014, ДФ 
(набл.) – 37VCH3; 46) 13 км Ю[южнее] с. Белоусово, [оз. Курозеро] 
(60.836 с.ш., 36.603 в.д.), сфагновая сплавина, 15.07.2006, ДФ (VO, 
на одном листе с Drosera × obovata) – 37VCH4; 47) 1,7 км юго-восточ-
нее д. Гонгинская, бол. Тимховское в пойме р. Палая (61°08′54.5″ с.ш., 
36°28′54″ в.д.), мезоевтрофный осоково-сфагновый болотный уча-
сток пойменного болота, 29.06.2007, ДФ (MIRE) – 37VCH3; 48) 4,2 км 
северо-западнее п. Октябрьский, бол. Десяточное (61°25′05″ с.ш., 
36°36′39″ в.д.), верховое грядово-мочажинное болото, шейхцериево-
сфагновые мочажины, 30.06.2007, ДФ (набл.) – 37VCJ4; 49) 21 км юго-
восточнее п. Янишево, бол. Яковлево (61°07′51″ с.ш., 37°55′09″ в.д.), 
верховое болото, проточная топь, 24.06.2009, ДФ (набл.) – 37VDH1; 
50) Андомская возвышенность, 4 км юго-восточнее оз. Сойдозеро, 
болото № 1 (61°26′30″ с.ш., 37°32′04″ в.д.), верховое болото, сфагновая 
мочажина, 19.08.2010, ДФ (MIRE) – 37VDJ2; 51) болото около безы-
мянного озера восточнее оз. Лайнозеро (61°25′58″ с.ш., 37°28′07″ в.д.), 
верховое болото, шейхцериево-сфагновая мочажина, 18.08.2011, ДФ, 
А.Б. Чхобадзе (набл.) – 37VDJ2; 52) 5 км юго-восточнее оз. Лайнозе-
ро, бол. Веняболото (61°23′48″ с.ш., 37°29′18″ в.д.), верховое болото, 
по краю болотного озерка, 19.08.2011, ДФ, О.Л. Кузнецов (набл.) – 
37VDJ2; 53) 1,1 км юго-западнее южного берега оз. Верхнее Сарозеро, 
болото без названия (61°31′14″ с.ш., 37°08′44″ в.д.), аапа (?) болото, тра-
вяно-осоковые мочажины, 18.08.2012, ДФ, А.Б. Чхобадзе, А.Н. Левашов 
(набл.) – 37VDJ2; 54) 1 км северо-восточнее оз. Кугозеро, болото без 
названия (61°29′59″ с.ш., 37°10′39″ в.д.), верховое болото, шейхцерие-
во-топяноосоково-сфагновые мочажины, денудированные мочажины  



И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

85

Социально-экологические технологии. 2024. Т. 14 № 1

и по краям озерков, 18.08.2012, ДФ, А.Б. Чхобадзе, А.Н. Левашов 
(набл.), там же,  20.08.2012, ДФ (набл.) – 37VDJ2; 55) болото север-
нее оз. Чёрное (61°24′56″ с.ш., 37°38′49″ в.д.), верховое болото, шей-
хцериево-сфагновые мочажины и по краям озерков, 22.08.2012, ДФ, 
А.Б. Чхобадзе, А.Н. Левашов (набл.) – 37VDJ2; (о нахождении вида 
на болотах Андомской возвышенности (локалитеты № 50–55) сооб-
щалось ранее [Чхобадзе, Филиппов, Левашов, 2014]); 56) 31 км юго-
восточнее п. Янишево, бол. Лучное (61°04′39″ с.ш., 38°04′22″ в.д.), 
верховое болото, денудированная мочажина, 15.06.2013, ДФ (набл.) – 
37VDH1; 57) 22 км юго-восточнее п. Янишево, оз. Малое Янсор-
ское (61°06′08″ с.ш., 37°53′13″ в.д.), приозерная сплавина, 16.06.2013, 
ДФ (набл.) – 37VDH1; 58) 5 км восточнее д. Голяши, болото около 
оз. Маткозеро (61°03′57″ с.ш., 36°10′53″ в.д.), верховое болото, шейх-
цериево-топяноосоково-сфагновая мочажина, 16.06.2014, ДФ (набл.) – 
37VCH3; 59) 9 км юго-западнее п. Волоков Мост, окрестности д. Конец-
кая, бол. Пиявочное (60°46′51″ с.ш., 36°50′26″ в.д.; 60°45′59″ с.ш., 
36°50′57″ в.д.), мочажины аапа болотных комплексов, очеретнико-
во-гипновые сообщества, 12.09.2015 и 29.09.2016, ДФ, С.А. Кутенков 
(MIRE) [Kutenkov, Philippov, 2019a] – 37VCH4; 60) 19 км юго-восточ-
нее с. Анненский Мост, бол. Гладкое (60°38′13″ с.ш., 37°25′01″ в.д.), 
мезотрофное болото, травяная проточная топь, очеретниково-осоковое 
сообщество, 27.09.2016, ДФ, С.А. Кутенков (набл.) [Kutenkov, Philippov, 
2019b] – 37VDH2. Находки № 45 и 47 сделаны в границах охраняемого 
природного комплекса «Онежский» (ООПТ создана в 2009 г.).

Кирилловский р-н: 61) окр[естности] д. Сигово (60.147 с.ш., 38.912 в.д.), 
пушицево-сфагновое болото у зап[адного] берега оз. Перешного, 
11.08.2001, Н. Шведчикова (MW0377738, MW0377739) [Суслова и др., 
2004]5 – 37VDG3; 62) Шалго-Бодуновский лес, кв. 171, выд[ел] 15, 
сфагновый сосняк, 05.07.1997, Т.А. Суслова (VO 12402) [Суслова, 2004; 
Сосудистые растения…, 2004] – 37VDG3; 63) «Коварзино» [Сосуди-
стые растения…, 2004]; 400 м восточнее д. Коварзино, низинное боло-
то, 01.07.2005, А.С. Гущина (VO); д. Коварзино, 0,5 км на СВ [северо-
восток] о[з.] Кузькино, низинное болото, вахтово-осоковая сплавина, 
03.07.2006, А.Г. Шипунова (MW0377741)6; 300 м южнее д. Коварзино, 
заболоченный берег озера, сплавина, 04.07.2006, Т.А. Суслова (VO); 1 км 
от д. Коварзино, оз. Кузькино, сфагновое болото, 22.06.2007, П.Е. Его-
ренков (VO); д. Коварзино, возле оз. Кузькино, болото, Е.Ю. Беляева 

5 Цифровой гербарий МГУ / под ред. А.П. Серегина. 2024. URL: https://plant.depo.msu.
ru/ (дата обращения: 01.02.2024).

6 Там же.
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(VO); д. Коварзино, низинное болото, 02.07.2009, А. Новожилова (VO) – 
! южнее д. Коварзино, приозерное болото (60.141 с.ш., 38.571 в.д.), 
37VDG3; 64) 3 км севернее д. Коварзино (60.168 с.ш., 38.586 в.д.), вер-
ховое болото, 06.06.2005, Упадышева (VO) – 37VDG3; 65) б/о [база 
отдыха] Чайка (59.940 с.ш., 38.605 в.д.), болото, 25.06.2005, Ершов 
(VO) – 37VDG4; 66) окрестности д. Пялнобово (60.164 с.ш., 38.663 в.д.), 
Тековское сосново-пушицево-сфагновое болото, 14.07.2006, Н. Швед-
чикова (MW0377737)7 – 37VDG3; 67) [окрестности] д. [местечко] Топор-
ня, кв. 100, болото, 22.06.2009, М.Н. Варзинова (VO) – ! бол. Соколье 
(59.755 с.ш., 38.426 в.д.), 37VDG4; 68) 1,5 км юго-западнее д. Кочевино, 
берег оз. Петинское (59.822 с.ш., 38.736 в.д.), приозерное болото, вах-
тово-клюквенно-сфагновое (Sisyrinchium angustifolium + Sisyrinchium 
warnstorfii) сообщество, 13.08.2017, А.Н. Левашов (набл.) [Левашов, 
Романовский, Филиппов, 2023б] – 37VDG4. Все находки в районе 
(№ 61–68) сделаны в границах НП «Русский Север».

Кичменгско-Городецкий р-н: 69) 5 км от д. Лаврово, берег озера, 
15.07.2000, Н. Лесихина (VO 12403) [Суслова, 2004; Лесихина, 2005] – 
38VNM3. На данной территории имеется три малых озера (Чёрное 
и Белое и одно южнее последнего – почти полностью заросшее). 
По всей видимости, находка сделана на заросшем озере (60.011 с.ш., 
46.352 в.д.), либо на оз. Белое (60.014 с.ш., 46.348 в.д.) – в границах лан-
дшафтного заказника «Оленевский бор». Последующие студенческие 
исследования (в 2004 г.) на оз. Белое не позволили обнаружить Drosera 
anglica [Лепихина, 2008].

Междуреченский р-н: 70) «Моховое болото в лесу за Селищами. 
(Тот. у.). 10-VII.[1911]» [Ильинский, 1912] – ! окрестности бнп. Селища, 
бол. Клестовая Чисть (59.479 с.ш., 41.813 в.д.), 37VFF3.

Никольский р-н: 71) окр[естности] г. Никольска, близ д. Берёзово, вер-
ховое болото, облесенное сосной, 12.08.1978, Н.И. Орлова, Т.А. Рыжо-
ва, В.Г. Сергиенко (LECB) [Суслова, 2004] – ! непосредственно вблизи 
г. Никольска нет населенных пунктов с таким названием, поэтому, вероят-
но, находка относится к данному объекту (59.229 с.ш., 45.656 в.д.), 38VNL1.

Нюксенский р-н: 72) к югу от п. Леваш, район карстовых озер 
(60.457 с.ш., 44.872 в.д.), сплавина на берегу озера, 06.07.2014, 
А.Ю. Романовский (ВГМЗ 38861/58) – 38VMN4.

Сокольский р-н: 73) Gub. Wologda, distr. Kadnikow, 1856, Meghjakow 
(LE, изначально “Herbarium Trautvetter”) – ! Вологодская губ., Кад-
никовский уезд; «Вологодская губ., 1882, Н.А. Иваницкий» (LE); 

7 Цифровой гербарий МГУ / под ред. А.П. Серегина. 2024. URL: https://plant.depo.msu.
ru/ (дата обращения: 01.02.2024).
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вероятно, на этом гербарном листе и/или на листе А.П. Межакова 
основано указание «[Wologda gouverment], Kadnikow» [Ivanitzky, 1894] –  
! бывший Кадниковский уезд, по всей видимости, окрестности 
г. Кадников, 37VEF3; 74) Кадниковск[ий] у[езд], ст. Морженга, 
сфагновый торф[яник], Nano-pinosum, 29.06.1925, А. Лесков (LECB); 
1 км сев[ернее] ст. Морженьга, 13.08.1988, [А.Н.] Левашов (VO 
12405) [Суслова, 2004] – ! бол. Чистое (59.632 с.ш., 40.202 в.д.), 
37VEG4; 75) р[ай]он д. [с.] Поповское (59.409 с.ш., 40.432 в.д.), боло-
то, 02.07.1977, Второва, Герасимова (VO 12404) [Суслова, 2004] – 
37VEG4; 76) 10 км юго-восточнее г. Кадников, 4 км северо-восточнее 
д. Марковское, бол. Алексеевское-1 (59°27′03″ с.ш., 40°30′57″ в.д.), 
росянково-шейхцериево-сфагновая мочажина на олиготрофном 
болоте, 31.07.2006, ДФ (VO) [Филиппов, 2007] (вид ежегодно фик-
сируется на данном болоте с 2006 по 2022 гг. в сфагновых мочажи-
нах и по краям болотных озерков) [Левашов, Романовский, Филип-
пов, 2023а] – 37VEG4; 77) 1,5 км юго-восточнее ж.д. остановочного 
пункта Борзово, бол. Дурковское (59°39′33″ с.ш., 40°11′48″ в.д.), 
верховое болото, шейхцериево-сфагновая мочажина, 21.06.2007, ДФ 
(набл.) [Там же] – 37VEF3.

Сямженский р-н: 78) Кадниковский у., болото у д. Ушкоми-
цы, 18.06.1925, А. Лесков (LECB) – ! окрестности б.н.п. Ушкоми-
цы, бол. Озерко (59.801 с.ш., 40.769 в.д.), 37VEG4; 79) Шиченгское 
л[естничест]во, оз. Шиченгское, болото верховое, 20.07.1970, Сакови-
на (VO 12406); окр[естности] Шиченгского оз., Шиченгское болото, 
сфагновое болото, 20.08.2000, ДФ (VO 12407); c 2001 по 2022 гг. вид 
ежегодно фиксировался в разных частях бол. Шиченгское в основном 
в проточных топях, сфагновых мочажинах, а также в прибрежной части 
болотного озера Шиченгское [Филиппов, 2015; Philippov et al., 2021] – 
37VFG2.

Тотемский р-н: 80) д. [!село] Красное, болото, 02.07.1975, Г. Мазу-
рова (VO 12408, 12409) [Суслова, 2004] – 38VLM4; 81) 600 м с[еверо]-
з[ападнее] д. Устье, к/з 1 Мая, верховое болото, 27.07.1988, [А.В.] Румян-
цева (VO 12410) – ! бол. Церковное (59.794 с.ш., 42.613 в.д.), 38VLM4.

Усть-Кубинский р-н: 82) [2,9 км юго-западнее д. Угол], оз. Журав-
лишное (60.123 с.ш., 39.294 в.д.), берег озера, 29.06.2002, [М.] Хапу-
гина (VO 12413) – 37VEG1; 83) [14,5 км северо-восточнее с. Бого-
родское], р. Яхреньга (60.077 с.ш., 39.464 в.д.), [заболоченный] 
берег реки, 02.07.2002, А.Ю. Романовский (VO 12412) [Там же]; 
[14 км северо-восточнее с. Богородское, окрестности] оз. Яхрень-
ское (60.079 с.ш., 39.444 в.д.), болото, сосняк осоково-сфагновый, 
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02.07.2002, А.Н. Левашов (VO) – 37VEG1; 84) окр[естности] оз. Переш-
ное (60.181 с.ш., 38.981 в.д.), болото, 11.06.2003, В.И. Антонова  
(VO 12411) – 37VDG3; 85) 3 км северо-восточнее д. Марковская, берег 
оз. Сусельское (60°04′42″ с.ш., 39°01′16″ в.д.), гигрофильнотравяно-гип-
ново-сфагновая сплавина на болотном озере, 02.07.2009, ДФ (MIRE) – 
37VEG1; 86) 2,7 км западнее д. Марковская, бол. Большой Мох 
(60°03′53″ с.ш., 39°01′17″ в.д.), верховое грядово-мочажинное болото, 
сильнообводненные очеретниково-сфагновые мочажины, 05.07.2009, 
ДФ (MIRE) – 37VEG1.

Устюженский р-н: 87) окр. д. Мережа [Суслова, 2004] – ! вероятно, 
бол. Большой Мох (59.041 с.ш., 36.449 в.д.), 37VCF4; 88) окрестности 
оз. Трабиловское, бол. Уломское (59°04′59″ с.ш., 36°25′13″ в.д.), верхо-
вое болото, шейхцериево-сфагновые мочажины и по краям болотных 
озерков, 22.09.2009, ДФ (фото) – 37VCF3.

Чагодощенский р-н: 89) кв. 53, Чагодощенский заказник, сфагновое 
болото, 06.07.1991, Л. Остроумова (VO 12414, 12415); ЧГЗ, 53 квар-
тал, верховое болото, 06.07.1992, [А.В.] Платонов (VO 12418, 12419) – 
! ландшафтный заказник «Чагодощенский» [Суслова, 2004], 36VXL1; 
90) 2,5 км с[еверо]-в[осточнее] д. Герасимово (59.180 с.ш., 35.618 в.д.), 
сфагновое болото, 22.07.1991, [А.В.] Румянцева (VO 12416, 12417)  
[Там же] – 36VXL1.

Череповецкий р-н: 91) Дарвинский государственный заповедник, 
«Редко. Старые верховые болота, топкие мочажины и межкочья» [Нем-
цева, Немцева, 1988] – 37VDE1; 92) с[овхо]з Уломский, около оз. Улом-
ское (58.992 с.ш., 37.178 в.д.), верховое болото, 23.07.1997, [В.И.] Анто-
нова (VO 12426) – 37VCF4; 93) [окрестности д. Вичелово] (58.994894 с.ш., 
38.00772 в.д.; точность 985 м), [болото] 03.07.2022, anastasia_mischief 
(набл.) (https://www.inaturalist.org/observations/124630987) – 37VDF2.

Шекснинский р-н: 94) о. Демидов, р. Шексна, сплавина, 26.06.2001, 
Иванишина (VO 12420) – ! Шекснинское водохранилище, Демидовский 
остров (59.579 с.ш., 38.457 в.д.), 37VDG4; 95) [окрестности] д. Прогресс 
(59.199 с.ш., 38.498 в.д.), болото, 20.07.2002, Вересова (VO 12421) – 
37VDF3.

Несмотря на то, что в конспекте флоры области Н.И. Орлова (1993) 
считает, что вид встречается во всех районах, к настоящему време-
ни мы не располагаем сведениями о произрастании Drosera anglica 
в 4 административных районах: Грязовецком, Кадуйском, Тарногском, 
Харовском. В остальных 22 районах росянка английская отмечалась 
в 1–21 локалитетах (в среднем 4,3 ± 1,04). Больше половины местона-
хождений (52) отмечено всего в четырех районах: Вытегорском (21), 
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Вожегодском (12), Бабаевском (11), Кирилловском (8). Подобная плот-
ность находок связана с активным вниманием к болотам именно этих 
районов в последние два десятилетия. В остальных районах имеется 
от 1 до 5 локалитетов (три района – по 5 локалитетов; один – 4 локали-
тета; два района – по 3; шесть – по 2; шесть – по 1 локалитету).

Анализ распространения Drosera anglica в области с использовани-
ем сеточного картирования, принятого в Атласе флоры Европы, пока-
зал, что вид зафиксирован в 36 квадратах (рис. 1). Причем в рамках 
одного квадрата вид был встречен в 1–4 локалитетах, кроме квадра-
тов 37VEH2 (11), 37VDJ2 (8), 37VDG3 (6), 36VXM1 и 37VEG1 (по 5), 
37VCG4, 37VCH4, 37VDH1, 37VEG4 (по 4). В квадратах 37VEF1 
(Вологодский р-н), 38VNN4 и 38VPN2 (Великоустюгский р-н), 37VFF3 
(Междуреченский р-н) вид за последние 100 лет не фиксировался.

Эколого-ценотическая характеристика

Вид предпочитает торфяные болота и внутриболотные гидрографиче-
ские объекты. В Вологодской области, как и в сопредельных регионах 
(Карелия, Ленинградская и Новгородская области), D. anglica относится 
к облигатным болотным видам, т.е. встречающийся почти исключитель-
но на болотах [Боч, Смагин, 1993; Кузнецов, 2006]. В области вид наи-
более активен в условиях открытых и слабооблесенных верховых болот, 
но встречается также и на низинных заливаемых, низинных напорного 
грунтового питания, аапа болотах. Среди болотных водоемов D. anglica 
предпочитает на верховых болотах сфагновые и денудированные моча-
жины, краевые части болотных озерков и проточные топи, на аапа 
и заливаемых низинных – травяные мочажины, а также кромки берегов 
(по урезу) болотных озер и сплавины на них. Во всех типах объектах вид 
произрастает в условиях повышенной обводненности мохового субстра-
та или торфяной почвы.

Вид не формирует самостоятельных сообществ (возможны неболь-
шие «пятна» площадью, не превышающей 0,01–0,5 м2). Как правило, 
единично или рассеянно встречается в травяно-моховых или кустар-
ничково-травяно-моховых болотных сообществах. Ближайшее окру-
жение в фитоценозах с участием D. anglica формируют 55 видов выс-
ших растений, из которых лишь половина относится к сосудистым 
(28 видов), тогда как остальные – листостебельные мхи (25) и пече-
ночники (2) (табл. 1). В отдельных типах экотопов зафиксировано 
приблизительно схожие значения видового богатства (28 видов – про-
точная топь, 27 – сплавина, 25 – травяная мочажина, 22 – сфагновая 
мочажина), за исключением денудированной мочажины (11 видов), где  
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высшие растения чаще представлены отдельными экземплярами, неже-
ли формируют сомкнутый травяно-моховой (или кустарничково-тра-
вяно-моховой) ярус. На верховых болотах, где Drosera anglica встре-
чается существенно чаще (нежели на иных объектах) и в большем 
обилии, характерными сопутствующими видами являются Rhynchospora 
alba, Scheuchzeria palustris, Oxycoccus palustris, Sphagnum balticum,  
S. cuspidatum, S. majus, S. lindbergii, и несколько реже – Andromeda 
polifolia, Chamaedaphneca lyculata, Carex limosa, Sphagnum fallax, 
Cladopodiella fluitans. В других частях ареала состав ассоциированных 
с росянкой английской видов отличается, но везде это характерные 
облигатные и реже облигатно-факультативные болотные виды [Боч, 
Смагин, 1993; Кузнецов, 2006; Wolf, Gage, Cooper, 2006; Лапшина, 2010; 
Флора…, 2016]8.

Таблица 1
Видовой состав сообществ с участием Drosera anglica  

[Species composition of communities with Drosera anglica]

Виды
[Species]

Биотоп [Biotop]
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MAGNOLIOPHYTA

Andromeda polifolia L. + + + + +

Betula nana L. +

Carex chordorrhiza L.f. + + +

C. lasiocarpa Ehrh. + + +

C. limosa L. + + + +

C. rostrata Stokes + +

8 См. также: Wolf E.C., Gage E., Cooper D.J. Drosera anglica Huds. (English sundew): 
A technical conservation assessment. USDA Forest Service, Rocky Mountain Region. 2006. 
URL: http://www.fs.fed.us/r2/projects/scp/assessments/droseraanglica.pdf (date of access: 
02/01/2022).
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Виды
[Species]

Биотоп [Biotop]
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Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench + +

Comarum palustre L. + +

Drosera × obovata Mert.  
& W.D.J. Koch + +

D. anglica Huds. + + + + +

Equisetum fluviatile L. + +

Eriophorum angustifolium 
Honck. +

E. gracile W.D.J. Koch + +

E. vaginatum L. + +

Galium palustre L. +

Hammarbya paludosa (L.) 
Kuntze + +

Juncus stygius L. +

Menyanthes trifoliata L. + + +

Pedicularis palustris L. + + +

Peucedanum palustre (L.) 
Moench +

Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud. +

Rhynchospora alba (L.) Vahl + + + + +

Scheuchzeria palustris L. + + + + +

Trichophorum alpinum (L.) 
Pers. + + +

Продолжение табл. 1
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Виды
[Species]

Биотоп [Biotop]
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Trichophorum cespitosum (L.) 
Hartm. + +

Utricularia intermedia Hayne + + +

U. minor L. + +

Vaccinium oxycoccos L. + + + + +

MARCHANTIOPHYTA

Aneura pinguis (L.) Dumort. +

Cladopodiella fluitans (Nees) 
H. Buch +

BRYOPHYTA

Calliergon cordifolium 
(Hedw.) Kindb. + +

Campylium stellatum (Hedw.) 
C.E.O. Jensen +

Hamatacaulus vernicosus 
(Mitt.) Hedenäs +

Meesia triquetra (Jolycl.) Ångstr. + +

Paludella squarrosa (Hedw.) 
Brid. +

Scorpidium scorpioides 
(Hedw.) Limpr. + +

Sphagnum balticum (Russow) 
C.E.O. Jensen + +

S. compactum Lam. & DC. +

S. contortum Schultz +

Продолжение табл. 1
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Виды
[Species]

Биотоп [Biotop]
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Sphagnum cuspidatum Ehrh. 
ex Hoffm. +

S. divinum Flatberg & 
K. Hassel + +

S. fallax (H. Klinggr.) 
H. Klinggr. + + +

S. fimbriatum Wilson + +

S. flexuosum Dozy & Molk. +

S. lindbergii Schimp. + +

S. majus (Russow) 
C.E.O. Jensen +

S. obtusum Warnst. +

S. papillosum Lindb. +

S. platyphyllum (Lindb. 
ex Braithw.) Warnst. +

S. rubellum Wilson +

S. subsecundum Nees + +

S. teres (Schimp.) Ångstr. + +

Straminergon stramineum 
(Dicks. ex Brid.) Hedenäs +

Warnstorfia exannulata (Bruch 
et al.) Loeske + +

W. fluitans (Hedw.) Loeske + +

Итого видов 
[Total number of species] 25 22 11 28 27

Окончание табл. 1
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Флористические списки разных экотопов очень сильно отличаются 
друг от друга (индекс Коха равен 0,19). Самое малое сходство (индекс 
Жаккара равен 0,15) оказывается между денудированной мочажиной, 
с одной стороны, и проточной топью и сплавиной – с другой, а самое 
большое – между травяной мочажиной и сплавиной (0,44), а также 
сфагновой и денудированной мочажинами (0,43). При этом даже самые 
высокие показатели говорят о среднем уровне подобия, что существен-
но отличается от уровня экологического сходства (рис. 2).

Рис. 2. Дендрограмма сходства различных местообитаний Drosera anglica 
по составу флоры; индекс Жаккара; метод полной связи 

Fig. 2.  Dendrogram of the similarity of different habitats of Drosera anglica 
in terms of flora composition; Jaccard index; full link method 

Drosera anglica – это в целом мезобионтное растение (It = 0,50), при-
чем в области макроклимата оно гемиэврибионтно (0,62), а в части 
микроклимата и по отношению к почвенным условиям – гемистено-
бионтно (0,40 и 0,41 соответственно). Наиболее широка экологическая 
валентность по отношению к континентальности климата (Iv = 0,87) 
и температуре зимнего периода (0,73). Первое, вероятно, объясняется 
тем, что это небольшое растение, приуроченное к болотным ландшаф-
там с собственным микроклиматом, мало меняющимся в зависимости 
от степени континентальности макроклимата региона в целом. Малая 
зависимость же от температуры зимнего периода, на наш взгляд, объ-
ясняется как особенностями места перезимовки – моховой слой со сгла-
женными колебаниями всех факторов среды, так и особенностями 
зимующих структур – турионов. Из факторов микроклимата растение 
мезовалентно по отношению к реакции почвенного раствора (0,54), 
гемистеновалентно к факторам влажности почвы (0,35) и ее богатства 
азотом (0,45) и стеновалентно к богатству почвы минеральными солями 
(0,32) и освещенности экотопа (0,33).
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Drosera anglica предпочитает почвы с влажностью от влажно-лесо-
луговой до прибрежноводной, кислые с рН от 3,5 до 6,5 (до 7,5 по Лан-
дольту [Landolt, 1977]), от полностью лишенных азота до бедных им, 
незасоленные и с малым содержанием минеральных веществ – от особо 
бедных ими до небогатых [Цыганов, 1983; Жукова и др., 2010]; сам эко-
топ находится на открытых или полуоткрытых пространствах (рис. 3а). 
Растение является индикатором влажных хорошо освещенных мест 
с насыщенными водой и плохо аэрируемыми кислыми [Ellenberg et al., 
1991] торфянистыми [Landolt, 1977] почвами.

Реализованный экологический ареал D. anglica в Вологодской обла-
сти закономерно уже потенциального (рис. 3а): растение встреча-
ется на очень бедных азотом и бедных минеральными веществами 
почвах с болотно-лесолуговым увлажнением и рН почвенного раствора  
3,5–5,5 в хорошо освещенных местообитаниях с относительно устойчи-
вым увлажнением. При этом рисунок ареалов в пределах частных экото-
пов крайне сходен (рис. 3b). Из значимых отличий интересно, что наи-
меньшее богатство азотом и наименьшая кислотность (рН порядка 3,5) 
диагностируется на денудированной мочажине; она же обладает наибо-
лее устойчивым, хоть и несколько меньшим, чем другие рассмотренные 
экотопы увлажнением.

Обработка геоботанических описаний позволила выявить для рассма-
триваемой территории значения фактора переменности увлажнения эко-
топа, которые отсутствуют в оригинальных шкалах. По нашим данным, 
вид встречается в условиях относительно устойчивого увлажнения, 
и хоть и может переносить его слабые колебания, избегает существен-
ных; в целом это соответствует оценкам зарубежных авторов [Landolt, 
1977; Ellenberg et al., 1991].

Коэффициент Жуковой относительно велик для реакции почвенно-
го раствора (50%) и мал во всех остальных случаях: 45% для богатства 
почвы азотом, 38% для ее влажности, 33% для освещенности экотопа 
и 25% для богатства почвы минеральными солями. С чем связаны столь 
малые значения успешности реализации экологических потенций, и так 
не слишком больших у вида, неясно (возможно, на распространение 
вида в регионе оказывают отрицательное влияния какие-то показатели 
среды, не учтенные в шкалах Цыганова).

Интересно при этом, что экологические требования описываемо-
го вида также почти полностью совпадают с таковыми двух других 
из этого рода – D. rotundifolia и D. × obovata. Так, нижняя граница зоны 
толерантности растения по отношению к температуре климата лежит 
чуть выше, чем у D. rotundifolia, а требования к континентальности  
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Рис. 3. Соотношение потенциального и реализованного экологического ареала Drosera anglica в условиях  
Вологодской области (а); реализованные экологические ареалы в отдельных экотопах (b) 

Fig. 3.  The ratio of the potential and consummated ecological range of Drosera anglica within the Vologda Region (a);  
and its realized ecological range in individual ecotopes (b)
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климата чуть больше, чем у Drosera × obovata. Хотя оптимальная влаж-
ность почвы всех трех видов совпадает, ряд экотопов, где есть другие 
росянки, для D. anglica слишком сухие; с другой стороны, она может 
быть найдена в экотопах, где реакция субстрата менее кислая, а азота 
чуть больше. Также небезынтересно, что одни авторы [Ellenberg et al., 
1991] считают этот вид наименее требовательным к условиям освещен-
ности, тогда как другие [Hill et al., 1999] показывают, что на Британских 
островах различий в этих требованиях нет; не наблюдали такого и мы.

Вопросы охраны

В сопредельных с Вологодской областью регионах D. anglica охраня-
ется в трех областях: Костромской [Красная…, 2019], Тверской [Крас-
ная…, 2016] и Ярославской [Красная…, 2015]. В Вологодской области 
вид был внесен в неофициальный список редких растений в 1993 г. 
[Суслова, Антонова, 1993]. В 2004 г. был включен в Красную книгу 
Вологодской области с категориями охраны 3/NT [Красная…, 2004]. 
Исследования в последующие годы показали, что вид не нуждается 
в изменении охраняемого статуса и категорий его охраны [Второе изда-
ние…, 2013]. В актуальной редакции Постановления правительства 
области9 D. anglica имеет категорию статуса редкости: 3 (являющиеся 
редкими, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому); катего-
рию статуса угрозы исчезновения: NT (признанные близкими к угрозе 
вымирания, но пока не могут быть квалифицированы как CR, EN, VU); 
категорию статуса приоритета природоохранных мер: III (принятие 
дополнительных мер по сравнению с предусмотренными законодатель-
ством для видов/подвидов/популяций, занесенных в Красную книгу 
Вологодской области, не требуется).

Вид имеет узкую экологическую амплитуду, слабую конкурентно-
способность и малочисленные популяции [Суслова, 2004]. Основным 
лимитирующим фактором является нарушение гидрологического режи-
ма, в том числе в результате осушительной мелиорации, торфодобычи, 
пожаров, вырубки примыкающих к болотам лесов и глобальных изме-
нений климата.

9 Постановление Правительства Вологодской области № 942 от 25.07.2022 «Об утвер-
ждении перечней редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений, грибов 
и животных, занесенных в Красную книгу Вологодской области, перечней видов (внутри-
видовых таксонов) растений, грибов и животных, нуждающихся в научном мониторинге 
на территории Вологодской области, и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства области от 29 марта 2004 года № 320 и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства области». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/350020220727003 (дата обращения: 20.09.2023).
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В регионе дополнительных специальных мер по охране вида не пред-
принималось. Известные местонахождения Drosera anglica охраняются 
в границах 8 ООПТ: Дарвинский государственный природный биос-
ферный заповедник, национальный парк «Русский Север», охраняемый 
природный комплекс «Онежский», государственные природные заказ-
ники «Болото Доброозерское», «Оленевский бор», «Сойдозерский», 
«Шиченгский», «Чагодощенский». В качестве рекомендуемых мер 
охраны целесообразен поиск новых местонахождений и мониторинг 
известных мест произрастания.

Выводы

1. В Вологодской области D. anglica известен с середины XIX в. 
и к настоящему времени вид известен из 95 местонахождений, располо-
женных на территории 22 (из 26) административных районов или отно-
сящихся к 36 квадратам (согласно схеме сеточного картирования Атласа 
флоры Европы).

2. Жизненная форма D. anglica – кистекорневая турионная многолет-
няя поликарпическая трава с удлиненными побегами несуккулентно-
го типа и специализированными листьями-ловушками. В конце сезо-
на вегетации внепочечная часть побега быстро отмирает, хотя обычно 
и не отчленяется физически, и растение зимует в виде мощной почки-
туриона. Вегетативное размножение, по сравнению с другими видами 
рода флоры России, менее интенсивное; основной путь поддержания 
ценопопуляции – семенной.

3. D. anglica – облигатный типичный болотный вид, предпочитаю-
щий сфагновые и денудированные мочажины, краевые части болотных 
озерков и проточные топи на верховых болотах, травяные мочажины 
на аапа и заливаемых низинных болотах, сплавины и берега болотных 
озер. Во всех типах объектов вид произрастает в условиях повышенной 
обводненности мохового субстрата или торфяной почвы. Самостоя-
тельных сообществ не формирует, а представлен единично или рассе-
янно в травяно-моховых или кустарничково-травяно-моховых болот-
ных сообществах. Ближайшее окружение в фитоценозах с участием  
D. anglica формируют 55 видов высших растений (28 – сосудистые, 25 – 
мхи, 2 – печеночники).

4. Растение в целом мезобионтное, с несколько большей толерантно-
стью к условиям макроклимата, чем хорошо объясняется его широкое 
циркумбореальное распространение, и меньшей – к условиям микро-
климата. Среди последних лимитирующими факторами, по-видимому, 
являются освещенность (растение нуждается в хорошем освещении) 
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и богатство почвы минеральными солями: Drosera anglica встречается, 
в общем, на бедных субстратах (возможно, в более богатых экотопах 
оно не выдерживает конкуренции с другими видами ввиду меньшей 
интенсивности вегетативного размножения). Малые значения коэффи-
циента Жуковой, на наш взгляд, свидетельствуют, что на распростране-
ние вида в регионе оказывают отрицательное влияния какие-то показа-
тели среды, неучтенные в шкалах Цыганова.

5. Вид включен в региональную Красную книгу с категориями стату-
сов редкости, уязвимости, приоритета природоохранных мер 3/NT/III.  
В Вологодской области обнаружен на водно-болотных объектах двух 
федеральных и шести региональных особо охраняемых природных 
территориях. Наиболее крупные популяции отмечены на болотах охра-
няемого природного комплекса «Онежский» и природных заказни-
ков «Болото Доброозерское» и «Шиченгский». Вид наиболее уязвим 
к изменениям гидрологического режима территории при антропогенных 
и климатических изменениях.
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