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На основе полевых исследований, проведенных в 2019 г., впервые приводится подробная характе-
ристика растительности острова Коневец. В результате эколого-фитоценотической классификации
было выделено 66 растительных ассоциаций. Составлена крупномасштабная карта растительности
острова (м. 1:25000). Распределение растительных сообществ связано с подстилающими субстрата-
ми. Наибольшую площадь на острове занимают еловые и сосновые леса чернично-зеленомошные
на песчаных и супесчаных почвах. Широколиственные леса, неморальнотравные еловые и осино-
вые леса приурочены к участкам с более богатыми суглинистыми почвами и располагаются преиму-
щественно на возвышенностях и вокруг них. Многие болота образовались на месте заросших лагун.
В составе некоторых растительных сообществ заметную роль играют натурализовавшиеся заносные
виды. Описаны редкие растительные сообщества и сообщества, находящиеся на границе ареала, та-
кие как бухарниковые луга с доминированием Holcus mollis, волосистоплодноосоково-сфагновое
болото с доминированием Sphagnum jensenii, ясенники и кленовники. Отмечены старовозрастные
еловые, сосновые и черноольховые леса.
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Остров Коневец расположен в северо-запад-
ной части Ладожского озера. С XIV века по настоя-
щее время, с несколькими перерывами, на нем дей-
ствует Коневский мужской Рождество-Богородич-
ный монастырь. На протяжении нескольких
столетий ведение хозяйства на острове отличалось
от хозяйства на материке. Благодаря относительной
закрытости острова, его растительность не под-
верглась столь сильным преобразованиям. Здесь
сохранились старовозрастные еловые и сосновые
леса, ставшие редкими на других территориях и
практически исчезнувшие в северо-западной ча-
сти Ленинградской области. Кроме того, на ост-
рове есть небольшие участки широколиственных
лесов, находящихся здесь на северной границе
ареала. Растительность острова до настоящего
времени была слабо изучена. В 1938 г. здесь побы-
вал лихенолог Veli Räsänen, который сделал за-
метки и по флоре сосудистых растений (Räsänen,
1944). В 1997 г. Б.К. Ганнибал и А.А. Медведева
изучали здесь садово-парковые объекты и интро-
дуцированные виды (Gannibal, Medvedeva, 1997).
Исследованиями фитогенных полей и простран-

ственной структуры растительного покрова на
острове занимались В.Х. Лебедева с соавторами
(Lebedeva et al., 2005, 2008, 2009 и др.). Лихено-
флоре острова, в том числе видам, связанным со
старовозрастными лесами, посвящена статья
Д.Е. Гимельбранта с соавторами (Himelbrant
et al., 2018). Растительность прибрежных районов
Карельского перешейка напротив острова Коне-
вец (от Владимировки до Моторного) описана
Т.В. Бибиковой (Bibikova, 1992).

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ
Остров Коневец находится в 5 км от западного

берега Ладожского озера. Площадь его составляет
9 км2. По происхождению остров считается озом,
и его образование по одной из гипотез связано с
ледниковыми отложениями, а по другой – с тек-
тоническим сжатием в месте разлома земной ко-
ры (Chuvardinskiy, 1986). В рельефе острова выде-
ляются две возвышенности – Святая гора (34 м
над ур. м.) и Змеиная гора (29 м над ур. м.). Обе
возвышенности широкие на юге, а к северу резко
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сужаются. Кроме этих возвышенностей, на севе-
ре острова выделяется невысокий холм (около 3
м), а в юго-восточной и восточной частях – низ-
кие гряды (1–2 м высотой) и понижения между
ними, вытянутые в северо-северо-восточном на-
правлении. Западный берег обрывистый, восточ-
ный – пологий, местами заболоченный. Юго-за-
падная оконечность, северо-восточная и север-
ная части острова сложены песчаными
отложениями, северо-западная, юго-восточная и
центральная – супесчаными и суглинистыми, что
отражается в распределении растительности. Су-
глинистыми почвами сложены возвышенности, к
ним приурочены более требовательные к богат-
ству почв сообщества. Особенностью почвообра-
зующих пород является большое количество ва-
лунов размером от нескольких сантиметров до
нескольких метров, которые местами составляют
до половины и более объема всего почвенного го-
ризонта.

История хозяйственного освоения острова на-
прямую связана с историей существования мона-
стыря. До его основания (в 1393 г.) остров исполь-
зовался финно-угорскими племенами для летних
пастбищ. В разные исторические периоды плот-
ность населения острова менялась – от 2 семей
(1718 г.) до порядка 100 (1816 г.) и 150 человек (1869 г.).
Кормились пашней и рыбой, содержали скот. Во
время правления Елизаветы Петровны на острове
произошел пожар, в результате которого сгорела
большая часть лесов. В конце XVIII века для стро-
ительства монастыря был построен кирпичный
завод. Южная оконечность острова была значи-
тельно освоена: в 1869 г. здесь было много строе-
ний – как монастырских, так и хозяйственных, а
сосновый лес использовался для выгонки смолы.
Почти все пашни были сосредоточены на Святой
горе и в ее окрестностях. Пристани и избы распо-
лагались по всем берегам. Около Конь-камня бы-
ла густая сосновая роща, в то время как сейчас
там еловый лес с отдельными старыми соснами
(Istoriko-statisticheskoye…, 1869; Ostrov…, 1882;
Popov, 1904; Voskresenskaya, 2018). После Великой
Отечественной войны на острове существовала
военная база, где проживало несколько сотен че-
ловек. В 1991 г. на острове началось восстановле-
ние монастыря. Сейчас продолжается реставра-
ция монастыря, строительство дорог, пристани.
Остров популярен среди паломников, их количе-
ство в праздничные дни доходит до нескольких
сотен человек.

Растительность острова несет многочислен-
ные отпечатки хозяйственной деятельности. Во-
круг Святой горы видны груды камней, сложен-
ные при расчистке полей, остатки мелиоратив-
ных канав, местами разрослись вторичные леса
из березы и серой ольхи. На Святой горе и в ее
окрестностях луга, по всей видимости, когда-то
были сеяными. Через болото в северной части

острова проходят мелиоративные канавы. Ин-
тродуцированные виды заходят в естественные
сообщества. Юг острова сильно преобразован, в
окрестностях монастыря растут обедненные од-
новозрастные сосновые леса. На юго-востоке
встречаются вырубки и гари. Тем не менее, в цен-
тральной и северной частях острова сохранились
биологически ценные старовозрастные леса, а на
склонах Святой горы встречаются небольшие
участки широколиственных лесов.

Остров Коневец расположен в таежной зоне.
По геоботаническому районированию (Geobo-
tanicheskoye…, 1989) он вместе с большей частью
Карельского перешейка первоначально относил-
ся к подзоне средней тайги, для которой корен-
ной растительностью являются ельники чернич-
но-зеленомошные. Однако позднее эта террито-
рия была отнесена к южнотаежной подзоне
(Safronova, Yurkovskaya, 2015), для которой корен-
ными являются ельники кисличные.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Во время исследования растительности остро-

ва летом 2019 года было выполнено 125 полных
геоботанических описаний, около 750 кратких за-
меток и 500 фотографий, их местоположение
фиксировалось с помощью GPS-навигатора.

Геоботанические описания выполнялись на
пробных площадях размером 20 × 20 м в лесных и
10 × 10 м в травянистых сообществах, или в гра-
ницах фитоценоза. Для древесного яруса опреде-
лялась сомкнутость, высота, проективное покры-
тие нижних ярусов и подроста. В старовозраст-
ных лесах проводилось выборочное кернение для
определения возраста деревьев. Для подлеска,
травяно-кустарничкового и мохово-лишайнико-
вого ярусов отмечался видовой состав и проек-
тивное покрытие каждого вида. Образцы мохооб-
разных были собраны как на пробных площадях,
так и вне их, в том числе в старовозрастных лесах
и на заболоченных местообитаниях.

Проведена эколого-фитоценотическая клас-
сификация растительности. Большинство сооб-
ществ отнесены к ранее выделенным на Северо-
Западе России ассоциациям (Vasilevich, 1996,
1997, 1998, 2004, 2005 и др.).

Номенклатура и объем видов сосудистых рас-
тений в большинстве случаев соответствуют свод-
ке Н.Н. Цвелёва (Tzvelev, 2000) с учетом более
поздних обработок для ряда таксонов, лишайни-
ков – постоянно актуализируемому списку ли-
шайников и родственных им грибов Фенноскан-
дии (Nordin et al., 2011). Названия видов мохооб-
разных приводятся в соответствии со списком
печеночников и антоцеротовых России (Potem-
kin, Sofronova, 2006), списком мхов Восточной
Европы и Северной Азии (Ignatov et al., 2006), а



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 5  2021

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОСТРОВА КОНЕВЕЦ 421

также с учетом ряда таксономических обработок
(Flora…, 2017, 2018; Ignatov, Milyutina, 2007; Laine
et al., 2018).

При составлении карты растительности были
использованы полевые материалы и данные ди-
станционного зондирования Земли – космиче-
ская съемка Sentinel последних двух лет, выпол-
ненная в разные сезоны. Подготовка картографи-
ческих материалов проведена в системе
электронного картографирования ESRI ArcGIS.
Для контурной основы карты использовались
космические снимки Sentinel. Для уточнения
карты растительности использовались крупно-
масштабная космическая съемка Bingo и истори-
ческие снимки в Google Earth.

КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ
По результатам исследований составлена кар-

та растительности острова в масштабе 1:25000
(рис. 1). Единица картирования соответствует ас-
социации, реже – сочетанию ассоциаций.

Легенда к карте растительности (1:25000)
Хвойные леса

Еловые (Picea fennica)
1. Ельники чернично-зеленомошные (Picea

fennica, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens,
Vaccinium myrtillus), местами с участием ельников
с черной ольхой болотнотравяных (Picea fennica,
Alnus glutinosa, Caltha palustris, Carex elongata) и па-
поротниковых (Picea fennica, Alnus glutinosa,
Dryopteris expansa, Athyrium filix-femina) по пони-
жениям и ельников неморальнотравных (Picea
fennica, Hepatica nobilis, Stellaria holostea) по невы-
соким грядам.

2. Ельники чернично-сфагновые (Picea fennica,
Sphagnum girgensohnii, Vaccinium myrtillus).

3. Ельники кисличные (Picea fennica, Oxalis aceto-
sella).

4. Ельники неморальнотравные (Picea fennica,
Hepatica nobilis, Stellaria holostea, Viola riviniana, Ac-
taea spicata и др.).

Сосновые (Pinus sylvestris)
5. Сосняки чернично-зеленомошные (Pinus

sylvestris, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens,
Vaccinium myrtillus).

6. Сосняки лишайниковые (Pinus sylvestris,
Cladonia rangiferina, C. arbuscula).

7. Сосняки сфагновые:
7а. Сосняки пушицево-сфагновые (Pinus syl-

vestris, Sphagnum girgensohnii, S. angustifolium, S. di-
vinum, Eriophorum vaginatum).

7б. Сосняки багульниково-сфагновые (Pinus
sylvestris, Sphagnum angustifolium, S. divinum, S. gir-
gensohnii, Ledum palustre).

7в. Сосняки вахтово-сфагновые (Pinus sylves-
tris, Sphagnum angustifolium, S. divinum, S. fallax,
Menyanthes trifoliata).

8. Сосняки с березой кисличные (Pinus sylves-
tris, Oxalis acetosella, с участием Betula pubescens,
B. pendula).

9. Сосняки с березой ландышевые (Pinus sylves-
tris, Convallaria majalis, с участием Betula pubescens,
B. pendula).

Мелколиственные леса
Березовые (Betula pubescens, B. pendula)

10. Березняки черничные (Betula pubescens,
B. pendula, Vaccinium myrtillus).

11. Березняки кисличные (Betula pubescens,
B. pendula, Oxalis acetosella).

12. Березняки неморальнотравные (Betula pu-
bescens, B. pendula, Hepatica nobilis, Viola mirabilis,
Stellaria holostea).

13. Березняки ландышевые (Betula pubescens,
B. pendula, Convallaria majalis).

14. Березняки таволговые (Betula pubescens,
B. pendula, Filipendula ulmaria).

15. Березняки вейниково-сфагновые (Betula
pubescens, B. pendula, Sphagnum girgensohnii, S. ri-
parium, S. squarrosum, S. russowii, Calamagrostis ca-
nescens).

16. Березняки сфагновые (Betula pubescens,
B. pendula, Sphagnum girgensohnii).

17. Березняки болотнотравяные (Betula pubes-
cens, B. pendula, Naumburgia thyrsiflora, Calamagros-
tis canescens, Galium palustre, Comarum palustre, Ca-
rex elongata).

18. Березняки осоковые (Betula pubescens,
B. pendula, Carex nigra, C. vesicaria, C. acuta).

19. Березняки щучковые (Betula pubescens, B.
pendula, Deschampsia cespitosa).

Осиновые (Populus tremula)
20. Осинники черничные (Populus tremula, Vac-

cinium myrtillus).
21. Осинники кисличные (Populus tremula,

Oxalis acetosella).
22. Осинники неморальнотравные (Populus

tremula, Hepatica nobilis, Stellaria holostea, Actaea spi-
cata, Viola mirabilis).

23. Осинники ландышевые (Populus tremula,
Convallaria majalis).

24. Осинники папоротниковые (Populus tremu-
la, Athyrium filix-femina, Dryopteris expansa).

Сероольховые (Alnus incana)
25. Сероольшаники таволговые (Alnus incana,

Filipendula ulmaria).
26. Сероольшаники неморальнотравные (Alnus

incana, Stellaria holostea, Hepatica nobilis).
Черноольховые (Alnus glutinosa)
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Рис. 1. Растительность острова Коневец (обозначения в тексте).
Fig. 1. Vegetation of Konevets Island (for symbols see the text).
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27. Черноольшаники кочедыжниковые (Alnus
glutinosa, Athyrium filix-femina, Dryopteris expansa)

28. Черноольшаники топяные (Alnus glutinosa,
Scirpus sylvaticus, Glyceria fluitans, Caltha palustris,
Carex elongata, Calla palustris, Naumburgia thyrsiflo-
ra).

29. Черноольшаники луговохвощевые (Alnus
glutinosa, Equisetum pratense).

Широколиственные леса
Кленовые (Acer platanoides)

30. Кленовники неморальнотравные (Acer plata-
noides, Stellaria holostea, Convallaria majalis, Anemo-
ne nemorosa, Dryopteris filix-mas).

Липовые (Tilia cordata)
31. Липняки ландышевые (Tilia cordata, Conval-

laria majalis).
Ясеневые (Fraxinus excelsior)

32. Ясенники папоротниковые (Fraxinus excel-
sior, Dryopteris filix-mas).

33. Ясенники таволговые (Fraxinus excelsior,
Filipendula ulmaria).

Кустарниковые заросли
Ивняки (Salix cinerea, S. phylicifolia)

34. Cочетание ивняков вейниково-сфагновых
(Salix cinerea, S. phylicifolia, Sphagnum squarrosum,
Calamagrostis canescens) и ивняков осоково-сфаг-
новых (Salix cinerea, S. phylicifolia, Sphagnum squar-
rosum, Carex omskiana).

35. Ивняки остроосоковые (Salix cinerea,
S. phylicifolia, Carex acuta).

Луга
36. Лисохвостные луга (Alopecurus pratensis).
37. Щучковые луга (Deschampsia cespitosa).
38. Таволговые луга (Filipendula ulmaria).
39. Бухарниковые луга (Holcus mollis).
40. Полевицево-душистоколосковые луга (An-

thoxanthum odoratum, Agrostis capillaris).

Болота
41. Евтрофные болота – сочетания сообществ

осоки омской (Carex omskiana), сабельниково-
тростниковых (Phragmites australis, Comarum palus-
tre) и сабельниково-хвощевых (Equisetum fluviatile,
Comarum palustre) сообществ.

42. Мезоевтрофные болота – сочетания сфаг-
ново-вздутоосоково-сабельниковых (Comarum
palustre, Carex rostrata, Sphagnum squarrosum, S. ri-
parium) и сфагново-хвощево-сабельниковых (Co-
marum palustre, Equisetum fluviatile, Sphagnum squar-
rosum, S. riparium) сообществ.

43. Мезотрофные болота – сочетание вздуто-
осоково-сфагновых (Sphagnum fimbriatum, S. fal-
lax, S. flexuosum, Carex rostrata), волосистоплодно-
осоково-сфагновых (Sphagnum fallax, S. divinum,

Carex lasiocarpa), пузырчатоосоковых (Carex vesi-
caria) и незамеченновейниковых (Calamagrostis
neglecta) сообществ.

44. Мезоолиготрофные и олиготрофные боло-
та – кустарничково-пушицево-сфагновые
(Sphagnum angustifolium, S. divinum, S. russowii,
Eriophorum vaginatum, Chamaedaphne calyculata,
Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum, Andromeda
polifolia) сообщества в сочетании с волосисто-
плодноосоково-сфагновыми (Sphagnum jensenii,
Carex lasiocarpa) и вахтово-сфагновыми (Sphag-
num riparium, S. fallax, S. angustifolium, Menyanthes
trifoliata) сообществами по окраинам.

Прибрежная и прибрежноводная растительность
45. Вейниково-волоснецовые сообщества

(Leymus arenarius, Calamagrostis meinshausenii).
46. Сообщества лютика стелющегося (Ranun-

culus reptans).
47. Остроосоковые сообщества (Carex acuta).
48. Тростниковые плавни (Phragmites australis).

Посадки
49а. Парк.
49б. Посадки лиственницы (Larix archangelica).
49в. Посадки дуба (Quercus robur).

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Еловые леса
Еловые леса, сложенные Picea fennica, являют-

ся коренной растительностью острова. Здесь со-
хранились ельники возрастом до 180, а местами и
более 200 лет, с элементами структуры естествен-
ных лесов – окнами, вывалами, крупным вале-
жом разной степени разложения и со свойствен-
ными таким лесам специализированными и ин-
дикаторными видами (Vyyavleniye…, 2009).
Еловые леса приурочены к супесчаным и сугли-
нистым отложениям, часто с валунами. Из-за на-
личия крупных валунов ведение хозяйства в таких
лесах затруднено, что послужило одной из при-
чин их хорошей сохранности.

Наиболее широко распространены ельники
чернично-зеленомошные. Они располагаются на
относительно бедной супесчаной почве. Высота
древостоя достигает 27–30 м, сомкнутость 0.6–
0.7. К ели местами примешивается береза, в под-
леске отмечена Sorbus aucuparia. Сомкнутость
травяно-кустарничкового яруса около 30%, в нем
преобладают обычные для таежных лесов виды
кустарничков и бореального мелкотравья: доми-
нирует Vaccinium myrtillus, регулярно встречаются
V. vitis-idaea, Maianthemum bifolium, Dryopteris car-
thusiana, Melampyrum pratense, Trientalis europaea,
Luzula pilosa, Avenella flexuosa. В моховом покрове
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доминирует Pleurozium schreberi, местами обилен
Hylocomium splendens, встречаются Dicranum poly-
setum, D. scoparium, D. majus, Rhytidiadelphus tri-
quetrus.

К более влажным местам приурочены ельники
чернично-сфагновые. В древостое ели сопутствует
Betula pubescens, которая здесь более обильна, чем
в ельниках чернично-зеленомошных. В подлеске
также обычна рябина. В травяно-кустарничковом
ярусе доминирует черника, характерны Vaccinium
vitis-idaea, Maianthemum bifolium, Linnaea borealis,
Trientalis europaea, заметную роль играет Equisetum
sylvaticum, местами встречается болотно-лесной
вид Carex globularis. В моховом покрове домини-
рует Sphagnum girgensohnii, с меньшим обилием
встречаются зеленые мхи Pleurozium schreberi, Hy-
locomium splendens, изредка присутствует Sphag-
num wulfianum.

Ельники кисличные встречаются на острове ре-
же, иногда они приурочены к бывшим сельхоз-
угодьям. В древостое к ели примешивается осина.
В травяно-кустарничковом ярусе более или менее
обильна кислица Oxalis acetosella, встречаются
Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, Solidago
virgaurea, Vaccinium myrtillus, часто присутствуют
неморальные виды Hepatica nobilis, Stellaria holos-
tea. По данным В.И. Василевича и Т.В. Бибико-
вой (Vasilevich, Bibikova, 2004b), незначительное
участие этих видов характерно для западной ча-
сти Ленинградской области. Моховой покров
развит слабо, в нем принимают участие Sciuro-
hypnum curtum, Pleurozium schreberi, Dicranum sco-
parium, Plagiothecium curvifolium, Plagiomnium af-
fine, P. ellipticum.

Ельники неморальнотравные распространены
вокруг Святой горы, на Змеиной горе и в ее
окрестностях, а также на невысоких грядах, сло-
женных более богатыми суглинками с заметным
участием валунов. Вслед за Василевичем и Биби-
ковой (Vasilevich, Bibikova, 2004b), мы к немо-
ральнотравным относим ельники, в которых сум-
марное покрытие неморальных видов достигает
10–15%. В древостое к ели примешиваются береза
и осина. Во втором ярусе и подросте часто при-
сутствует клен, встречается рябина. В подлеске
обычны Daphne mezereum и Lonicera xylosteum. В
травяно-кустарничковом ярусе более или менее
обильны неморальные виды и виды богатых ме-
стообитаний – Hepatica nobilis, Stellaria holostea,
Viola riviniana, Actaea spicata, Carex digitata, Poa
nemoralis, Lathyrus vernus, Stellaria nemorum. Доми-
нанты не выражены или же обильна кислица.
Кроме того, встречаются Milium effusum, Fragaria
vesca, Solidago virgaurea, Luzula pilosa и другие ви-
ды. Моховой покров, как правило, развит слабо, в
нем встречаются Hylocomium splendens, Rhytidia-
delphus triquetrus, местами обильна Plagiochila as-
plenioides. Интересно, что наибольшее количество

неморальных видов и их доля в покрытии отмече-
ны в окрестностях Святой горы, при удалении от
нее роль неморальных видов постепенно снижа-
ется, вплоть до того, что местами на невысоких
грядах отмечаются лишь отдельные неморальные
виды или их группы в других типах еловых или
осиновых лесов. В отличие от ельников немо-
ральнотравных, описанных Василевичем и Биби-
ковой (Vasilevich, Bibikova, 2004b), на о. Коневец в
неморальнотравных ельниках почти полностью
отсутствует Aegopodium podagraria – один из наи-
более постоянных видов в таких сообществах в
Европейской России. Он встречен лишь в одном
описании на склоне Святой горы. Только здесь
отмечен и Dryopteris filix-mas, характерный для не-
моральнотравных ельников Северного Приладо-
жья (Makarova, 2019; личные наблюдения).

По заболоченным понижениям, расположен-
ным между невысокими грядами, и вдоль ручьев
в восточной части острова встречаются неболь-
шие участки ельников с черной ольхой. Ольха
распределена неравномерно и занимает наиболее
пониженные участки. В ельниках болотнотравя-
ных обильны Caltha palustris, Glyceria lithuanica, Vi-
ola palustris, Carex elongata, Dryopteris carthusiana,
из мхов – Calliergon cordifolium. В ельниках папо-
ротниковых в древостое кроме черной ольхи при-
мешивается осина. В травяно-кустарничковом
ярусе доминируют Dryopteris expansa или Athyrium
filix-femina. Кроме папоротников встречаются
влаголюбивые виды, такие как Equisetum sylvati-
cum, Filipendula ulmaria, Naumburgia thyrsiflora, Ga-
lium palustre, Scirpus sylvaticus, Ranunculus repens, а
также мезофильные лесные виды – Oxalis acetosel-
la, Vaccinium myrtillus, Maianthemum bifolium и др. В
моховом покрове по понижениям обилен Callier-
gon cordifolium, на более сухих участках – Sciuro-
hypnum curtum, Pleurozium schreberi.

Ельники чернично-зеленомошные и чернич-
но-сфагновые широко распространены по всей
территории таежной зоны, они характерны для
Ленинградской обл. и Карелии. Их состав до-
вольно типичен (Vasilevich, Bibikova, 2004a,b; Va-
silevich, 2004; Makarova, 2019). Ельники кислич-
ные также обычны в регионе, но их роль на о. Ко-
невец незначительна. Неморальнотравные
ельники в Ленинградской области связаны с бо-
гатыми почвами, а в целом они более характерны
для зоны хвойно-широколиственных лесов (Vasi-
levich, Bibikova, 2004b). Они встречаются и в дру-
гих местах северо-западного Приладожья (Ma-
karova, 2019). Для ельников папоротниковых на
Северо-Западе России более характерно домини-
рование Athyrium filix-femina, и в литературе чаще
фигурирует ельник атириевый, или кочедыжни-
ковый (Vasilevich, Bibikova, 2004b; Makarova, 2019
и др.). Наш ельник отличается не только домини-
рованием Dryopteris expansa, но и меньшим уча-
стием мезофильных видов при большей роли ви-
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дов переувлажненных местообитаний. Возмож-
но, он занимает промежуточное положение
между атириевыми ельниками и черноольшани-
ками топяными, или белокрыльниковыми (Vasi-
levich, Shchukina, 2001). К топяным черноольша-
никам еще более близок ельник болотнотравя-
ной.

Сосновые леса

Сосновые леса широко распространены на
острове. Они занимают песчаные и заболоченные
местообитания.

На песчаных местообитаниях распространены
сосняки зеленомошной группы. К ним относятся
сосняки чернично-зеленомошные – наиболее
обычные на острове. Сомкнутость древостоя со-
ставляет около 0.6. Высота достигает 15–22 м, но
встречаются и низкорослые молодняки. В юго-
западной части острова сосняки одновозрастные,
не старые, подлесок и подрост в них почти полно-
стью отсутствуют. В окрестностях мыса Стрелка в
таких сосняках развит подлесок из интродуциро-
ванной стланиковой сосны Pinus mugo ssp. uncina.
Эта сосна здесь натурализовалась, успешно раз-
растается и возобновляется. На востоке и северо-
востоке встречаются старые сосняки чернично-
зеленомошные, возраст отдельных деревьев до-
стигает 250 и более лет. В таких сосняках развита
когортная структура древостоя, при которой кур-
тины (когорты) старых деревьев чередуются с
куртинами более молодых и подроста. Такая
структура характерна для старых биологически
ценных сосновых лесов (Vyyavleniye…, 2009).
Подрост ели обычно хорошо развит. В травяно-
кустарничковом ярусе доминирует Vaccinium
myrtillus, местами обилен Avenella flexuosa, обыч-
ны Vaccinium vitis-idaea, Maianthemum bifolium,
Melampyrum pratense, Festuca ovina. В моховом по-
крове доминирует Pleurozium schreberi, реже и с
меньшим обилием встречаются Hylocomium splen-
dens, Dicranum scoparium, D. polysetum и D. majus.
На повышениях среди болот в северной части
острова отмечен сосняк воронично-зеленомошный.
В сложении травяно-кустарничкового яруса,
кроме вороники, участвуют Vaccinium vitis-idaea,
Vaccinium myrtillus и Ledum palustre. Небольшие
участки сосняков с доминированием Empetrum
hermaphroditum встречаются по берегу Ладожско-
го озера на востоке острова, по берегу бухты Пес-
чаной. В южной части острова находится моло-
дой сосняк вересково-зеленомошный, возникший
на месте гари. По склонам к Ладожскому озеру
местами встречаются сосняки луговиковые с до-
минированием Avenella flexuosa и участием
V. myrtillus и видов бореального мелкотравья. Мо-
ховой ярус в них либо разреженный, состоит
обычно из Pleurozium schreberi, с редкими дерни-
нами Dicranum polysetum и D. scoparium, либо не
выражен.

Сосняки лишайниковые распространены по
склонам береговых террас и дюнам вдоль побере-
жья. Древостой в них разреженный (сомкнутость
0.3–0.4), высота около 12 м. В сосняках лишайни-
ковых по побережьям наиболее часто встречают-
ся старые искривленные сосны, здесь также вы-
ражена когортная структура древостоя, местами
обилен подрост сосны. Травяно-кустарничковый
ярус разреженный, в нем встречаются Vaccinium
vitis-idaea, реже V. myrtillus, Luzula pilosa, Festuca
ovina, Empetrum hermaphroditum, Arctostaphylos uva-
ursi, ближе к берегу заходят прибрежные виды
Calamagrostis meinshausenii, Festuca sabulosa. В на-
почвенном покрове преобладают лишайники
Cladonia rangiferina, C. arbuscula, встречаются C.
stellaris и Cetraria islandica. Пятна образуют зеле-
ные мхи, среди которых преобладает Pleurozium
schreberi, вдоль берега местами обилен Nipho-
trichum canescens, встречаются Dicranum polysetum,
D. scoparium.

Сосняки пушицево-сфагновые и багульниково-
сфагновые встречаются по заболоченным место-
обитаниям в северной части острова. Сомкну-
тость древостоя 0.4–0.6, к сосне примешивается
береза. В травяно-кустарничковом ярусе преоб-
ладают Eriophorum vaginatum или Ledum palustre,
регулярно встречаются Oxycoccus palustris, Rubus
chamaemorus, Chamaedaphne calyculata, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea, Empetrum nigrum. Сплошной
моховой покров образуют Sphagnum girgensohnii,
S. angustifolium, S. divinum, S. fallax. Интересно,
что в сосняке багульниково-сфагновом отсут-
ствует Vaccinium uliginosum, обычно характерный
для таких сообществ (Vasilevich, 2012; Kucherov,
2019). На окраинах болот отмечен сосняк вахтово-
сфагновый, с доминированием Menyanthes trifolia-
ta и участием Rubus chamaemorus и Eriophorum vagi-
natum.

Сосняки кисличные являются производными
сообществами от еловых лесов. В древостое к сос-
не примешивается береза, так что местами обра-
зуются смешанные березово-сосновые леса, а хо-
рошо выраженный второй ярус сложен елью.
Встречается подрост клена и рябина. В травяно-
кустарничковом ярусе доминирует Oxalis acetosel-
la, встречаются Stellaria holostea, Viola riviniana,
Rubus saxatilis, Solidago virgaurea, Dryopteris carthu-
siana и др. Местами обильны неморальные виды
или черника, иногда доминирует Convallaria maja-
lis, образуя сосняки ландышевые.

Сосняки чернично-зеленомошные типичны
для таежной зоны и считаются длительнопроиз-
водными сообществами на месте ельников чер-
ничных, поскольку для них характерен еловый
подрост. Его отсутствие в юго-западной части
острова, видимо, связано с сильным антропоген-
ным воздействием. И.Б. Кучеров считает, что та-
кие сосняки более типичны для среднетаежной
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подзоны, что в южной тайге они распространены,
в основном, на бедных почвах флювиогляциаль-
ных ландшафтов (Kucherov, 2019). Воронично-зе-
леномошные сосняки, встречающиеся по побе-
режью Ладожского озера, включают Empetrum
hermaphroditum – вид, считающийся гипоаркти-
ческим, и характерный, в основном, для северной
тайги, в меньшей степени – для средней. Такие
сосняки распространены по побережьям Фин-
ского залива, Ладожского и Онежского озер (Va-
silevich, 2005; Kucherov, 2019), описаны они и по
побережью напротив острова Коневец (Bibikiva,
1992). Сосняки вороничные с участием багульни-
ка на болоте вдали от побережья – также север-
ный элемент в растительности. Сосняки кислич-
ные характерны для подзоны южной тайги и
хвойно-широколиственных лесов. Багульнико-
во-сфагновые, пушицево-сфагновые и вахтово-
сфагновые сосняки обычны во всех подзонах тай-
ги и развиваются чаще всего по краям олиготроф-
ных болот (Kucherov, 2019).

Березняки
Березняки черничные возникают на месте вы-

рубленных ельников чернично-зеленомошных и
являются промежуточной стадией при их восста-
новлении. В них развит второй ярус из ели и (или)
густой еловый подрост. По составу нижних яру-
сов такие березняки сходны с ельниками чернич-
но-зеленомошными.

Березняки кисличные располагаются на быв-
ших угодьях, где видны следы мелиорации и рас-
чистки. Березы сгущаются вдоль канав, в подро-
сте всегда присутствует ель, часто серая ольха.
В подлеске встречаются рябина, реже клен и ма-
лина. В травяно-кустарничковом ярусе обильна
кислица, к ней примешиваются Dryopteris carthu-
siana, Stellaria holostea, Solidago virgaurea, Dryopteris
filix-mas, Anthryscus sylvestris и др. Местами заходят
луговые виды. Моховой покров выражен незна-
чительно, но разнороден, здесь обычны Cirriphyl-
lum piliferum, Plagiomnium ellipticum, Dicranum sco-
parium, Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium schre-
beri, Thuidium recognitum, Climacium dendroides. На
более богатых местообитаниях встречаются бе-
резняки неморальнотравные, с доминированием
Aegopodium podagraria или с заметным участием
Hepatica nobilis, Viola mirabilis, Stellaria holostea и
других неморальных видов. По заброшенным
угодьям распространены березняки ландышевые с
доминированием Convallaria majalis. По более
влажным местам отмечены березняки таволговые.

Заболоченные березняки наибольшую роль
играют в пониженной юго-восточной части ост-
рова. По окраинам болот встречаются березняки
вейниково-сфагновые. В древостое к березе при-
мешиваются сосна, ель и местами черная ольха, в
подлеске – Salix phylicifolia. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе обильны Calamagrostis canescens, Ca-

rex elongata, C. canescens, Equisetum pratense, Naum-
burgia thyrsiflora, по повышениям – виды таежно-
го мелкотравья. Моховой покров образован сфаг-
новыми мхами – либо Sphagnum girgensohnii, S. ri-
parium и S. squarrosum, либо (в сообществе с
бóльшим участием мезофильных видов) S. rus-
sowii и S. centrale. По заболоченным местообита-
ниям встречаются также березняки сфагновые с
доминированием Sphagnum girgensohnii и участи-
ем в сложении травяно-кустарничкового яруса
Vaccinium myrtillus, Equisetum sylvaticum, Carex vesi-
caria и др.; березняки болотнотравяные с обилием
Naumburgia thyrsiflora, Calamagrostis canescens, Gali-
um palustre, Comarum palustre, Carex elongata и пре-
обладанием Sphagnum riparium в моховом покро-
ве. Вокруг лагун распространены березняки осо-
ковые с доминированием Carex nigra и участием
других видов осок – C. vesicaria, C. acuta, а также
Naumburgia thyrsiflora, Galium palustre, Ranunculus
repens и др. В древостое здесь отсутствует ель, мо-
ховой покров практически не выражен. На терри-
тории с заметными следами хозяйственного ис-
пользования встречаются молодые березняки
щучковые. В их разреженном древостое заметное
участие принимает ель, хорошо выражен второй
ярус из березы. Подлесок сложен Salix phylicifolia.
В травяно-кустарничковом ярусе обильны Des-
champsia cespitosa, Calamagrostis neglecta, Naumburg-
ia thyrsiflora, Carex canescens, Equisetum pratense.
Моховой покров сомкнутостью до 50% сложен
Sphagnum squarrosum, Aulacomnium palustre, Callier-
gon cordifolium.

Березняки черничные и кисличные являются
производными сообществами на месте ельников.
Это широко распространенные сообщества, при-
чем березняки черничные чаще встречаются в
среднетаежной подзоне, а кисличные как в юж-
нотаежной, так и в среднетаежной подзонах. Бе-
резняки неморальнотравные распространены
преимущественно в южной части Северо-Запада
Европейской России и в местах с относительно
высоким богатством почв (Vasilevich, 1996). Сооб-
щества заболоченных березняков довольно обыч-
ны как для Северо-Запада, так и для всей Евро-
пейской России (Vasilevich, 1997).

Осинники
Осинники обычно являются производными

сообществами на месте еловых и хвойно-широ-
колиственных лесов по местообитаниям с более
богатыми почвами. На острове они приурочены к
суглинистым почвам, часто с валунами. Осинники
черничные встречаются на относительно бедных
местообитаниях. Древостой сомкнутый (0.8), вы-
сота его 22–24 м. Во втором ярусе и в подросте
присутствует ель, кроме того, встречается под-
рост осины и клена. В подлеске обычна рябина.
В травяно-кустарничковом ярусе доминирует
черника, встречается Vaccinium vitis-idaea, места-
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ми присутствуют виды таежного мелкотравья.
Моховой покров несомкнутый (до 25%), в нем
встречаются как зеленые мхи (Hylocomium splen-
dens, Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium), так
и Sphagnum girgensohnii.

Осинники кисличные встречаются на более бо-
гатых почвах. В сложении древостоя участвует
ель, она же образует второй ярус. В сообществах
присутствует подрост как ели, так и осины. Под-
лесок разреженный, образован Lonicera xylosteum,
изредка Viburnum opulus. В травяно-кустарничко-
вом ярусе доминирует Oxalis acetosella, встречают-
ся виды бореального мелкотравья – Maianthemum
bifolium, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V.
vitis-idaea и единично неморальные виды. Мохо-
вой покров разреженный, в нем небольшие пятна
образуют Dicranum polysetum, D. scoparium, Hyloco-
mium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus
triquetrus, Plagiochila asplenioides.

Осинники неморальнотравные распространены
по склонам Святой и Змеиной гор и на пологих
участках на суглинистых почвах. В первом ярусе к
осине примешивается ель, она же образует вто-
рой ярус и присутствует в подросте, также участ-
вуют клен и осина. Подлесок образован Sorbus
aucuparia, Lonicera xylosteum, встречаются Daphne
mezereum, Ribes alpinum. В травяно-кустарничко-
вом ярусе обильны Hepatica nobilis, Stellaria holos-
tea, встречаются другие неморальные виды – Ac-
taea spicata, Viola mirabilis, Lathyrus vernus, Carex
digitata, всегда присутствует Oxalis acetosella, так-
же встречаются Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea,
Maianthemum bifolium, Milium effusum, Viola rivini-
ana, Fragaria vesca, Solidago virgaurea и др. Моховой
покров представлен отдельными куртинами Hylo-
comium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Pla-
giochila asplenioides и др.

Осинники ландышевые распространены на
бывших сельхозугодьях вокруг Святой горы,
встречаются на Святой горе и ее склонах. Под-
рост ели в них разреженный, и благодаря более
светлому пологу заметную роль играют светолю-
бивые виды. Помимо ландыша, встречаются Ca-
lamagrostis arundinacea, Rubus saxatilis, Solidago vir-
gaurea, Angelica sylvestris и др., местами участвуют
неморальные виды (особенно на Святой горе), но
большую роль в покрытии они не играют. В раз-
реженном моховом покрове обычны Rhytidiadel-
phus triquetrus и Hylocomium splendens.

Осинники папоротниковые встречаются по бо-
лее увлажненным богатым местообитаниям. Во
втором ярусе и в подросте присутствует ель. В
травяно-кустарничковом ярусе обильны папо-
ротники – Athyrium filix-femina, Dryopteris expansa,
Gymnocarpium dryopteris, заметную роль играет
Stellaria nemorum, встречаются Ranunculus repens,
Calamagrostis canescens, Urtica galeopsifolia, Equise-
tum sylvaticum, Oxalis acetosella и др. В моховом по-

крове местами довольно обилен Plagiomnium me-
dium, встречаются Calliergon cordifolium, Dicranum
majus, Polytrichum longisetum, Rhizomnium punctatum
и др. Осинники папоротниковые по флористиче-
ским признакам часто относят к кисличным (Bi-
bikova, 1998), в наших описаниях также присут-
ствует кислица. Однако в описанных нами сооб-
ществах более заметную роль играют виды
высокотравья и заболоченных местообитаний.

Осинники черничные более характерны для
подзоны средней тайги, Т.В. Бибикова (Bibikova,
1998) считает их короткопроизводной ассоциаци-
ей. Обычно к чернике примешиваются виды бо-
лее богатых местообитаний, на Коневце же осин-
ники черничные действительно бедные, и обога-
щающая роль опада осины практически не
выражена. Осинники ландышевые по флористи-
ческим признакам чаще относят к ассоциации
осинников лесновейниковых, но на о. Коневец
Calamagrostis arundinaceae часто полностью отсут-
ствует, реже играет небольшую роль. Осинники
неморальнотравные являются наиболее широко
распространенной ассоциацией осиновых лесов
на Северо-Западе. Как производные сообщества
они развиваются на богатых почвах на месте ель-
ников неморальнотравных и кисличных. В таких
местах осина может долго присутствовать в соста-
ве ельников, возобновляясь на ветровалах и входя
в состав осиново-еловых лесов (Bibikova, 1998;
Pukinskaya, 2012).

Сероольшаники
На заброшенных угодьях под Святой горой

распространены сероольшаники таволговые и не-
моральнотравные. Сомкнутость первого яруса 0.5,
густой второй ярус (сомкнутостью 0.2–0.3) обра-
зован кленом с участием черемухи и местами –
ясеня. В подросте также обилен клен, подрост ели
почти полностью отсутствует. В сероольшанике
таволговом доминирует Filipendula ulmaria,
обильны Geum rivale и Urtica dioica. В сероольша-
нике неморальнотравном обильны Stellaria holos-
tea и Hepatica nobilis. В обеих ассоциациях встре-
чаются Geum urbanum, Paris quadrifolia, Equisetum
sylvaticum, Pulmonaria obscura, Anthryscus sylvestris и
др. Весной в этих сообществах сплошное покры-
тие образуют весенние эфемероиды – Anemonoi-
des ranunculoides, A. nemorosa, местами обилен ред-
кий вид Corydalis intermedia.

Сероольшаники на острове – вторичные сооб-
щества. Обычно серая ольха сменяется елью, хотя
не всегда этот процесс протекает быстро из-за со-
мкнутого полога серой ольхи и высокой корневой
конкуренции (Vasilevich, 1998). В нашем случае
высокой сомкнутости полога способствует вто-
рой ярус из клена, густой травяной покров также
препятствует возобновлению ели. Богатые почвы
на склонах и в окрестностях Святой горы серая
ольха дополнительно обогащает азотом за счет
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клубеньков с азотфиксирующими актиномицета-
ми. Поэтому конкурентное преимущество перед
елью здесь получают широколиственные породы.
Сероольшаники неморальнотравные, по данным
Василевича (Vasilevich, 1998), не выходят за север-
ную границу подзоны южной тайги, в то время
как сероольшаники таволговые заходят и в сред-
нетаежную подзону.

Черноольшаники
Черноольшаники не занимают на острове

больших площадей. Можно выделить два типа
местообитаний, к которым они приурочены: за-
болоченные участки среди лесов и береговые на-
носы. Наиболее крупный по площади чернооль-
ховый лес находится в понижении к востоку от
Святой горы. По краям понижения располагают-
ся черноольшаники кочедыжниковые. Древостой в
них разной степени сомкнутости, есть окна. Де-
ревья черной ольхи растут куртинами. Встреча-
ются старые и усыхающие деревья. В сложении
древостоя принимают участие осина и береза. Во
втором ярусе и подросте встречаются ель, рябина,
в подлеске – Ribes nigrum, Daphne mezereum. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе доминируют Athyri-
um filix-femina и Dryopteris expansa, встречаются
Filipendula ulmaria, Oxalis acetosella, Equisetum syl-
vaticum, Phegopteris connectilis, Cardamine pratensis,
Carex disperma, Circaea alpina, Glyceria lithuanica и
другие виды – как таежные, так и виды заболо-
ченных местообитаний. В несомкнутом моховом
покрове наиболее обильны Plagiomnium ellipticum,
Sciuro-hypnum curtum, встречаются Sphagnum
squarrosum, Brachythecium rutabulum, Calliergon cor-
difolium, Dicranum majus, Rhizomnium punctatum,
Rhodobryum roseum. На более обводненных участ-
ках встречаются черноольшаники топяные. Со-
мкнутость верхнего яруса 0.5–0.6, в древостое
примешивается береза. Второй ярус образован
подростом черной ольхи или отсутствует. Встре-
чается редкий подрост ели. В подлеске – единич-
ные экземпляры Salix phylicifolia и Ribes nigrum. В
травяно-кустарничковом ярусе обильны Scirpus
sylvaticus, Glyceria fluitans, Caltha palustris, Carex
elongata, Calla palustris, Naumburgia thyrsiflora,
встречаются Filipendula ulmaria, Galium palustre,
Lycopus europaeus, Carex disperma, C. vesicaria, Ca-
lamagrostis canescens, Deschampsia cespitosa, Equise-
tum palustre и другие виды обводненных место-
обитаний. Моховой покров негустой, но богатый
по числу видов, в нем наиболее обильны Pseudo-
bryum cinclidioides, Cirriphyllum piliferum, встреча-
ются Sphagnum squarrosum, S. centrale, S. teres, Aula-
comnium palustre, Climacium dendroides, Calliergon
cordifolium, Calliergonella cuspidata, Rhizomnium
punctatum, Fissidens adianthoides и др.

Черноольшаники луговохвощевые распростра-
нены на прибрежных наносах, где образуют уз-
кую полосу шириной 5–8 м. В подлеске местами

встречается Salix cinerea. В травяно-кустарничко-
вом ярусе доминирует Equisetum pratense, встреча-
ются Carex acuta, Galium palustre, Athyrium filix-femi-
na, Dryopteris carthusiana, Melampyrum pratense,
M. sylvaticum, Scutellaria galericulata, Mentha arven-
sis, Scrophularia nodosa и др. В разреженном мохо-
вом покрове преобладают Climacium dendroides,
Cirriphyllum piliferum и Plagiomnium cuspidatum.

Черноольшаники широко распространены по
всему Северо-Западу России, но нигде не зани-
мают больших площадей. Черноольшаники коче-
дыжниковые приурочены к местообитаниям с
высоким, но переменным увлажнением. Весьма
своеобразны черноольшаники луговохвощевые.
По обилию мезофильных видов их можно было
бы сближать с черноольшаниками кисличными
(Vasilevich, Shchukina, 2001), а по местоположе-
нию, приуроченности к береговым наносам и об-
щему облику они сходны с прибрежными чер-
ноольшаниками молиниевыми, описанными на
островах Финского залива (Volkova et al., 2007;
Liksakova, Glazkova, 2018). Однако с теми и с дру-
гими сообществами мало сходства по флористи-
ческому составу.

Широколиственные леса
Широколиственные леса располагаются на

склонах и в окрестностях Святой горы. Часть де-
ревьев – дубы, возможно, некоторые ясени и ли-
пы – были посажены, другие же вполне могут
быть естественными. Судя по присутствию в тра-
вяном ярусе неморальных видов, являющихся
спутниками широколиственных пород, условия
для них здесь вполне благоприятны.

Кленовник неморальнотравный образует моло-
дой сомкнутый древостой на отвалах камней с
бывших полей около Святой горы. Единично в
древостое встречаются сосна, береза, осина, при-
чем эти деревья значительно возвышаются над
кленами. В подлеске встречаются Padus avium и
Ribes alpinum. В негустом травяном ярусе наибо-
лее обильны Stellaria holostea, Convallaria majalis,
Anemone nemorosa, Dryopteris filix-mas, встречаются
Paris quadrifolia, Geum urbanum, Milium effusum и
др. Кроме того, небольшой участок с обилием
клена есть рядом с монастырскими огородами, в
его подлеске обилен заносный вид Spiraea cha-
maedryfolia, встречаются S. salicifolia, Rubus idaeus.
В травяно-кустарничковом ярусе доминирует Ae-
gopodium podagraria, встречаются Anthryscus sylves-
tris, Urtica dioica, заходят луговые виды. В основ-
ном же клен образует второй ярус в осиновых и
еловых лесах неморальнотравных, чаще всего по
склонам и в окрестностях Святой горы.

Кленовники из всех широколиственных лесов
наиболее далеко заходят на север. Они встреча-
ются на западном берегу Ладожского озера в окр.
д. Заостровье (Vasilevich, Bibikova, 1992, 2002;
Doronina, 2007), и на северном берегу Ладожского
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озера на территории памятника природы “Хаапа-
лампи – Северное Приладожье”.

Липняк ландышевый находится на юго-восточ-
ном склоне Святой горы. Вокруг старой большой
куртины липы из поросли разрослись молодые
деревья и подрост. В травостое доминирует Con-
vallaria majalis, из других видов более обильны
Stellaria holostea, Poa nemoralis, Melica nutans, Equi-
setum sylvaticum, Rubus saxatilis, Hepatica nobilis. По
всей видимости, данный липняк образовался из
посадок липы, которая отмечена в этом месте на
карте в статье о садово-парковых объектах (Gan-
nibal, Medvedeva, 1997), к тому же размеры участ-
ка невелики.

Там же в нижней части склона выделяется
ясенник папоротниковый, образованный несколь-
кими взрослыми деревьями ясеня со вторым яру-
сом из клена, черемухи и ивы козьей. В подросте
встречаются ясень и клен, в подлеске – Rubus
idaeus, Padus avium, Lonicera xylosteum, Daphne
mezereum. В травяном ярусе доминирует Dryopteris
filix-mas, встречаются Poa nemoralis, Geranium syl-
vaticum, Hieracium umbellatum и ряд неморальных
видов. Несколько севернее расположен более
крупный по площади ясенник таволговый, в кото-
ром ясень в настоящее время усыхает – кроны де-
ревьев разрежены, обильны сухие ветви, полог
осветлен. Ясень находится здесь на северной гра-
нице ареала, возможно, поэтому он слабо устой-
чив к изменениям условий произрастания, в том
числе колебаниям климата. На Карельском пере-
шейке он часто культивировался и отмечен вбли-
зи бывших финских хуторов, встречается и в есте-
ственных сообществах. Черноольшаники с уча-
стием ясеня указываются близ д. Заостровье и
Владимировка (Doronina, 2007). На острове Ма-
лый Березовый в Финском заливе были описаны
ясеневые и дубово-ясеневые леса, в том числе па-
поротниковые – с преобладанием Dryopteris filix-
mas (Volkova et al., 2007). Возможно, на Святой го-
ре ясени когда-то были посажены, однако велика
вероятность и естественного их произрастания.
Подрост ясеня обнаружен в неморальнотравных
сообществах на склонах Святой горы, найден он
и к востоку от нее.

В северо-западной части Святой горы, на ее
вершине, расположены посадки лиственницы La-
rix archangelica. Они образуют смешанное березо-
во-лиственничное насаждение, где обе породы
участвуют в сложении древостоя примерно в рав-
ной степени. Единично к ним примешиваются
сосна и осина. Негустой второй ярус образован
елью. В травяно-кустарничковом ярусе домини-
руют Convallaria majalis и Calamagrostis arundina-
cea, встречаются Stellaria holostea, Hepatica nobilis,
Oxalis acetosella, Solidago virgaurea, Anemonoides
nemorosa и др. Коренным сообществом, вероятнее
всего, является ельник неморальнотравный, и

при отсутствии вмешательств сообщество сме-
нится ельником. Лиственница здесь не возобнов-
ляется.

Отличительной особенностью лесов острова
Коневец является присутствие как южных эле-
ментов – сообществ с участием широколиствен-
ных пород и неморальных видов, так и север-
ных – сосняков вороничных и осинников чернич-
ных. Неморальнотравные ассоциации находятся
недалеко от северной границы распространения,
и неморальный комплекс видов обеднен – по
сравнению с более южными районами, в нем от-
сутствуют такие типичные виды, как Asarum euro-
paeum, Galeobdolon luteum, Mercurialis perennis.

Кустарниковые сообщества
Ивняки

Ивняки расположены по окраинам болот
вблизи лагунных озер в южной части острова и
вдоль берега Ладожского озера. Преобладает Salix
cinerea, встречается S. phylicifolia, к ивам приме-
шивается береза, местами возвышаясь и образуя
разреженный первый ярус. В ивняках вейниково-
сфагновых в травяном покрове обильны Calama-
grostis canescens, Equisetum fluviatile, Comarum palus-
tre, встречаются Carex vesicaria, Juncus filiformis,
Thyselium palustre и др. В ивняках осоково-сфагно-
вых доминирует Carex omskiana, встречаются Co-
marum palustre, Calamagrostis neglecta и др. В обеих
ассоциациях в моховом покрове заметную роль
играет Sphagnum squarrosum, местами обильны
S. fimbriatum и S. riparium, встречаются S. centrale,
Polytrichum commune и Aulacomnium palustre. По
мнению Ю.Д. Цинзерлинга (Zinserling, 1932), ив-
няки развиваются на месте заболоченных берез-
няков и черноольшаников. Заметная примесь бе-
резы в наших сообществах и то, что в подобных
же местообитаниях встречаются и березняки,
подтверждает эту точку зрения.

Вдоль берега Ладожского озера узкую полосу
образуют ивняки остроосоковые. Местами под по-
лог ив здесь заходят псаммофильные виды – Cala-
magrostis meinshausenii и др.

Луга
Суходольные луга связаны в своем происхож-

дении с деятельностью человека. Наиболее ши-
роко распространены крупнозлаковые лисо-
хвостные луга, они занимают большую часть Свя-
той горы и встречаются около поселения на юге
острова. Обильны Alopecurus pratensis и Dactylis
glomerata. Их совместное покрытие составляет
20–40%. Встречаются Poa pratensis, Festuca praten-
sis, реже Phleum pratense, Agrostis capillaris и Elytrigia
repens, из видов разнотравья наиболее обычны
Ranunculus acris, R. repens, Aegopodium podagraria,
Achillea millefolium, Galium album и др. Такие луга
являются хорошими сенокосами, их существова-
ние поддерживается регулярным выкосом. Есте-
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ственным местообитанием лисохвостных лугов
являются речные поймы (Vasilevich, Bibikova,
2007), на острове же их происхождение явно свя-
зано с воздействием человека. На небольшом
участке лисохвостного луга найден охраняемый в
Ленинградской области вид Allium schoenoprasum,
который образует заметную примесь в сообще-
стве. Луг расположен вблизи огородов, где Allium
schoenoprasum выращивался в качестве пищевого
растения и, попав оттуда, натурализовался.

По более влажным местообитаниям изредка
встречаются щучковые луга с доминированием
Deschampsia cespitosa, а на еще более увлажненных
пониженных участках – таволговые луга с Filipen-
dula ulmaria с разреженным моховым ярусом из
Rhytidiadelphus squarrosus, Brachythecium rutabulum,
Calliergon cordifolium.

К одному из урочищ в южной части острова
приурочены бухарниковые луга, доминантом ко-
торых является Holcus mollis. Совместно с ним
растут Elytrigia repens, Deschampsia cespitosa, Hyperi-
cum maculatum, Galium album, Veronica chamaedrys,
Galeopsis tetrahit и др. Holcus mollis – опушечно-лу-
говой вид, предпочитающий влажные, но хорошо
дренированные легкосуглинистые или супесча-
ные почвы (Ovington, Scurfield, 1956). Это доволь-
но редкий вид в Ленинградской области и на Ка-
рельском перешейке (Doronina, 2007), он нахо-
дится здесь на северо-восточной границе ареала.
Сообщества, образованные им, также являются
редкими.

Полевицево-душистоколосковые луга встреча-
ются на почвах более бедных, чем под лисохвост-
ными и таволговыми лугами. На острове они не
занимают больших площадей и отмечены в ос-
новном на южной и на северной оконечностях.
Наиболее обильны в них Agrostis capillaris, Festuca
rubra, реже Anthoxanthum odoratum. Совместно с
ними встречаются типичные для таких лугов ви-
ды – Achillea millefolium, Centaurea jacea, Hypericum
maculatum, Knautia arvensis, Veronica chamaedrys,
Leucanthemum vulgare, Dianthus deltoides, Luzula
multiflora, Pimpinella saxifraga и др. В некоторых
сообществах хорошо развит моховой покров, где
доминирует Rhytidiadelphus squarrosus – такие со-
общества можно отнести к лугово-моховым пусто-
шам.

На опушках сосновых лесов изредка встреча-
ются небольшие участки овечьеовсяницевых пу-
стошей. Травостой на них разреженный, в нем
преобладает Festuca ovina, встречаются Avenella
flexuosa, Veronica officinalis, Acetosella vulgaris, Silene
nutans и др. Моховой покров хорошо развит, в нем
доминирует Pleurozium schreberi, встречаются Di-
cranum polysetum, D. scoparium, Ceratodon purpureus,
Brachythecium albicans. Такие сообщества относят-
ся к боровым пустошам из-за высокого обилия
мхов. Они развиваются на вырубках и опушках

сосняков лишайниковых и лишайниково-зеле-
номошных (Vasilevich, 2008).

Болота
Болота распространены в основном вдоль низ-

кого восточного берега, встречаются они и в се-
верной части острова. Недалеко от берегов Ла-
дожского озера на юге острова располагаются со-
общества осоки омской Carex omskiana,
образующей сплошные заросли с участием Sco-
lochloa festucacea, Carex vesicaria, Comarum palustre,
Naumburgia thyrsiflora, Galium palustre. В моховом
ярусе встречается Sphagnum squarrosum, местами
достигая высокого обилия. Сообщества данной
ассоциации характерны для сильнообводненных
местообитаний пойменных и приозерных болот
(Boch, Smagin, 1993).

По берегам лагун и среди болот в местах со
слабо проточным увлажнением распространены
сабельниково-тростниковые сообщества с Phrag-
mites australis, в которых встречаются Galium palus-
tre, Stellaria palustris, Carex canescens и др. В мохо-
вом покрове обильны Sphagnum riparium, S. squar-
rosum, встречаются Sphagnum teres, Straminergon
stramineum, Warnstorfia exannulata. Местами в по-
добных местообитаниях отмечены сабельниково-
хвощевые сообщества с Equisetum fluviatile, в их
моховом покрове доминируют Sphagnum flexuo-
sum и S. squarrosum.

По зарастающим лагунам на юге острова рас-
пространены мезоевтрофные вздутоосоково-са-
бельниковые сообщества с доминированием Carex
rostrata и Comarum palustre, в них регулярно встре-
чаются Naumburgia thyrsiflora, Equisetum fluviatile,
Calamagrostis neglecta. В моховом ярусе на более
молодых болотах, расположенных ближе к Ла-
дожскому озеру, доминируют Sphagnum squarro-
sum, реже S. riparium, встречаются S. balticum, Poly-
trichum commune, Straminergon stramineum, Warn-
storfia exannulata. Местами на первый план выхо-
дит Equisetum fluviatile, образуя хвощево-сабельни-
ковые болота. На болотах, расположенных даль-
ше от берега и находящихся на более поздних
стадиях развития, появляется Oxycoccus palustris, а
в моховом покрове доминируют Sphagnum fimbri-
atum, S. fallax и S. flexuosum, встречается S. centrale.
Такие сообщества могут быть отнесены к мезо-
трофной вздутоосоково-сфагновой ассоциации
(Smagin, 2007).

На севере острова на восточном берегу отмече-
но волосистоплодноосоково-сфагновое болото на
месте лагуны, его сообщества сложены Carex la-
siocarpa, C. rostrata, Oxycoccus palustris, единично
встречается Chamaedaphne calyculata, а в моховом
покрове обильны Sphagnum fallax и S. divinum,
встречается S. centrale. Это мезотрофное болото,
судя по видовому составу, находится на более
поздней стадии развития. Таким образом, на ост-
рове можно наблюдать разные стадии развития
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болот на месте зарастающих лагун. Подобная ди-
намика наблюдалась на других болотах, образо-
вавшихся на месте зарастающих озер в Ленин-
градской области (Smagin, 2003).

По окраинам болот изредка встречаются пу-
зырчатоосоковые (с доминированием Carex vesi-
caria и участием Aulacomnium palustre) и незамечен-
новейниковые (с Calamagrostis neglecta и Calliergon
cordifolium) сообщества.

В северо-восточной части острова есть неболь-
шое мезоолиготрофное болото со следами мелио-
рации. По его окраинам встречаются вахтово-
сфагновые сообщества с участием Carex lasiocarpa,
Oxycoccus palustris, местами Comarum palustre, Carex
limosa, C. vesicaria, Calamagrostis neglecta, Dacty-
lorhiza maculata и др. В моховом ярусе преоблада-
ют Sphagnum riparium, S. fallax, S. angustifolium.
В южной части болота расположено волосисто-
плодноосоково-сфагновое сообщество, образован-
ное чистыми зарослями Carex lasiocarpa по ковру
Sphagnum jensenii. Ближе к центру болота на коч-
ках встречаются кустарничково-пушицево-сфагно-
вые сообщества с обилием Eriophorum vaginatum,
участием Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre,
Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum, Andromeda
polifolia и др., в моховом покрове доминирует
Sphagnum angustifolium, встречаются S. divinum,
S. russowii. В мочажинах располагаются сообще-
ства Carex limosa, изредка с участием Scheichzeria
palustris, моховой покров в них сложен Sphagnum
fallax и S. flexuosum.

Из описанных болотных сообществ интересно
волосистоплодноосоково-сфагновое с доминиро-
ванием Sphagnum jensenii. М.С. Боч и В.А. Смагин
(Boch, Smagin, 1993) считают субассоциацию Car-
icetum lasiocarpae sphagnetosum jensenii очень ред-
кой. О.В. Галанина (Galanina, 2007) предполага-
ет, что под мезотрофными топями со Sphagnum
jensenii существуют подмоховые потоки. В нашем
сообществе сфагновый ковер был довольно зыб-
ким, из-за чего его пришлось описывать с берега.
К нечастым относятся и вахтово-сфагновые со-
общества с доминированием S. riparium. Кустар-
ничково-пушицево-сфагновые сообщества мож-
но отнести к асс. Chamaedaphne-Sphagnetum mag-
ellanici, широко распространенной на северо-
западе Европейской России (Boch, Smagin, 1993).

Прибрежные и прибрежно-водные сообщества
На песчаных берегах Ладожского озера рас-

пространены вейниково-волоснецовые сообще-
ства. Для них характерно преобладание видов,
предпочитающих песчаные местообитания, та-
ких как Leymus arenarius, Calamagrostis meinshau-
senii, Lathyrus maritimus, Festuca sabulosa. Кроме
псаммофильных видов, в этих сообществах
встречаются Acetosella vulgaris, Tanacetum vulgare,
Hieracium umbellatum, Linaria vulgaris. К ним при-
урочены местонахождения редкого вида Tripleu-

rospermum subpolare. Сообщества с доминирова-
нием Leymus arenarius и Calamagrostis meinshausenii
широко распространены по побережьям Балтий-
ского и Белого морей, а также крупных озер (Ла-
дожского и Онежского). В отличие от примор-
ских сообществ, на берегах озер отсутствуют га-
лофильные виды, поэтому Василевич выделяет
их в отдельную ассоциацию Calamagrostio–Ley-
metum arenariae (Vasilevich, 2005).

В окрестностях мыса Стрелка за полосой вей-
никово-волоснецовых сообществ встречается
Festuca sabulosa. Она не образует здесь сомкнутых
сообществ, но ее присутствие свидетельствует о
следующей стадии зарастания песков (Vasilevich,
2005).

По каменистым и песчано-каменистым бере-
гам Ладожского озера в промежутках между кам-
нями, где скапливается мелкозем, встречаются
сообщества лютика стелющегося с доминировани-
ем Ranunculus reptans и Myosotis baltica, с участием
Persicaria amphibia, Alisma plantago-aquatica, Rorip-
pa palustris, местами с Agrostis stolonifera, Potamoge-
ton gramineus, Bidens tripartita, Alopecurus genicula-
tus, Eleocharis acicularis, Juncus nodulosus, Carex se-
rotina. Подобные сообщества были описаны
Василевичем (Vasilevich, 2005) на южном берегу
Ладоги. По его данным, такие сообщества суще-
ствуют только на сильно завалуненном грунте. На
менее завалуненном грунте разрастается Carex
acuta, образуя остроосоковые сообщества. В них
встречаются Phalaroides arundinacea, Lythrum sali-
caria, Ranunculus reptans, местами Scolochloa festu-
cacea. По заболоченным берегам лагун также
встречаются сообщества с доминированием Carex
acuta, однако в их составе заметную роль играют
Carex vesicaria, C. omskiana, местами – Comarum
palustre, Calamagrostis neglecta, C. canescens, встре-
чаются Thyselium palustre, Persicaria amphibia, раз-
вит моховой покров из Sphagnum platyphyllum, S.
teres, Calliergon cordifolium, Drepanocladus aduncus.
Остроосоковые сообщества довольно разнооб-
разны, на Северо-Западе они занимают погра-
ничное положение между сырыми лугами, ни-
зинными болотами и прибрежно-водной расти-
тельностью (Vasilevich, Smagin, 2007). И если
сообщества по берегам Ладожского озера можно
отнести к прибрежно-водным, то сообщества во-
круг лагун явно относятся к низинным болотам.

В прибрежной зоне Ладожского озера в воде
располагаются тростниковые плавни, образован-
ные почти чистыми зарослями Phragmites australis.
Они встречаются на отмелях вдоль пониженного
восточного берега острова.

В зарастающих лагунах сплошные заросли ме-
стами образует Equisetum fluviatile. К нему с не-
большим обилием может примешиваться Typha
latifolia. На ранних стадиях зарастания в лагунах
доминирует Stratiotes aloides. В открытой воде
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встречаются Potamogeton natans, Nuphar lutea, Hy-
drocharis morsus-ranae и др., а из водных мхов ме-
стами обильны Fontinalis antipyretica, Calliergon
megalophyllum, Warnstorfia exannulata.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В растительности острова сочетаются, с одной

стороны, южные элементы (широколиственные
леса, ельники неморальнотравные), с другой –
северные (сосняки воронично-зеленомошные,
осинники черничные). Характерно широкое рас-
пространение ельников и сосняков чернично-зе-
леномошных, что, казалось бы, более типично
для среднетаежной подзоны. Однако эти сообще-
ства распространены на песчаных и супесчаных
местообитаниях, а на суглинистых почвах на пла-
корных местообитаниях произрастают ельники
кисличные и неморальнотравные, поэтому тер-
ритория относится к подзоне южной тайги.

Распределение сообществ тех или иных ассо-
циаций тесно связано с условиями местообитания,
в первую очередь – с подстилающими субстратами.
Наибольшую площадь на острове занимают ельни-
ки чернично-зеленомошные, приуроченные к до-
вольно бедным песчаным и супесчаным почвам. По
пониженным местообитаниям среди них встреча-
ются заболоченные березняки и сосняки сфагно-
вой группы, а на месте вырубок и пожаров разви-
ваются сосняки чернично-зеленомошные и бе-
резняки черничные. Сосняки чернично-
зеленомошные занимают второе место по площа-
ди на острове. Наиболее чистые сосняки приуро-
чены к пескам в юго-западной и восточной частях
острова, на супесчаных почвах в них заметно уча-
стие ели. Самые богатые почвы на острове связа-
ны с возвышенностями – Святой и Змеиной го-
рами. Широколиственные леса встречаются
только на Святой горе. Ельники и осинники не-
моральнотравные встречаются как на склонах
Святой горы, так и в ее окрестностях, а также на
Змеиной горе и на небольшом повышении к севе-
ру от нее. Почвы под такими лесами обычно су-
глинистые с валунами. К востоку от Святой горы
в рельефе выражены невысокие гряды, на кото-
рых среди чернично-зеленомошных лесов встре-
чаются вкрапления кисличных и неморально-
травных сообществ. По заболоченным пониже-
ниям встречаются черноольшаники. На месте
рубок разрастаются осинники, а на поздних ста-
диях восстановления после нарушений образуют-
ся смешанные елово-осиновые леса. На более
бедных суглинистых почвах, встречаются ельни-
ки кисличные, осинники черничные и смешан-
ные разнотравные сообщества.

В пониженной юго-восточной части острова и
вдоль восточного берега можно наблюдать раз-
ные стадии развития болот на месте зарастающих
лагун – от евтрофных до мезотрофных. Мезооли-

готрофные болота расположены на севере остро-
ва и не связаны с лагунами.

Распределение лугов связано с воздействием
человека. Наибольшие площади лугов приуроче-
ны к Святой горе, небольшие участки встречают-
ся и среди лесов к востоку от нее, как правило, ря-
дом с ними видны следы расчисток или мелиора-
ции.

С воздействием человека связано и участие в
сложении растительности острова заносных ви-
дов. Примером такого участия является проник-
новение заносного вида сосны горной Pinus mugo
ssp. uncina в сосняки чернично-зеленомошные,
где он натурализовался, успешно возобновляется
и образует подлесок. Другой вид – лиственница
архангельская Larix archangelica – образует бере-
зово-лиственничный лес, но ее возобновления не
найдено. На лисохвостный луг рядом с огородами
внедрился из культуры охраняемый в Ленинград-
ской области вид лук скорода Allium schoenopra-
sum, для которого естественными являются при-
брежные местообитания.

На острове Коневец найдены редкие для севе-
ро-запада Европейской России ассоциации – бу-
харниковые луга, находящиеся здесь на восточ-
ной границе ареала, и волосистоплодноосоково-
сфагновая ассоциация с доминированием Sphag-
num jensenii, сообщества которой приурочены к
специфическим болотным местообитаниям. За-
служивают внимания прибрежные вейниково-
волоснецовые сообщества, содержащие редкие
виды. Широколиственные леса, встречающиеся
на склонах Святой горы, являются редкими на
Северо-Западе, поскольку здесь проходит север-
ная граница их распространения. Во всем регионе
они приурочены к богатым местообитаниям.
Особенно интересно присутствие на острове
ясенников – их местонахождение здесь, вероят-
но, одно из самых северных. Склоны Святой горы
отличаются богатством и разнообразием расти-
тельных сообществ и входящих в их состав видов.
В неморальнотравных лесах, как на склонах, так и
под ними встречается охраняемый в Ленинград-
ской области вид Corydalis intermedia.

Наибольшей природоохранной ценностью об-
ладают старовозрастные еловые и сосновые леса.
Они относятся к обычным, широко распростра-
ненным растительным ассоциациям, однако от-
личаются более сложной структурой древостоя,
наличием большого количества экологических
ниш и повышенным биоразнообразием. Эти леса
сохранились благодаря тому, что территория ост-
рова была и остается закрытой для обычного хо-
зяйственного использования. Подобные леса в
Ленинградской области остались лишь в трудно-
доступных местах на востоке и северо-востоке, но
и там они не занимают больших площадей, а в
центральной и западной частях области они к на-
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стоящему времени практически полностью вы-
рублены и сменились вторичными одновозраст-
ными древостоями. Кроме того, высокой приро-
доохранной ценностью обладает участок со
старовозрастным черноольшаником, располо-
женный к востоку от Святой горы. К нему при-
урочено повышенное видовое разнообразие
мхов.

Перечисленные сообщества являются участ-
ками, важными для поддержания и сохранения
биоразнообразия. Более подробная их характери-
стика будет возможна после сведения и дополне-
ния данных геоботанических, флористических,
лихенологических, бриологических и микологи-
ческих исследований. Необходимо создание кар-
ты ценных биотопов, учитывающей все эти дан-
ные. Такая карта поможет планировать дальней-
шее развитие острова с учетом сохранения его
уникального биоразнообразия.
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Based on field research conducted in 2019, a detailed description of the vegetation of Konevets Island is pro-
vided for the first time. 65 plant associations were identified by eco-phytocoenotic classification. A large-
scale vegetation map of the island (m. 1:25000) has been compiled. The distribution of plant communities is
related to the underlying substrates. Blueberry-moss spruce and pine forests occupy the largest area on the
island. Broad-leaved forests, nemoral spruce and aspen forests are confined to elevations composed of richer
soils. Most of the mires were formed on the site of overgrown lagoons. Naturalized adventive species play a
significant role in the composition of some plant communities. Rare plant communities and communities lo-
cated on the border of the range are described, such as meadows dominated by Holcus mollis, Carex lasiocar-
pa-Sphagnum jensenii mire, ash trees and maple forests. Old-growth spruce, pine and black-alder forests are
found.

Keywords: vegetation, North-West, Ladoga region, Konevets Island, vegetation map, broad-leaved forests,
old-growth forests, biologically valuable forests, Holcus mollis
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