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ПРЕДИСЛОВИЕ

Создание особо охраняемых природных

территорий (ООПТ) в пределах крупнейших

городов — важнейшее условие формирования
гармоничной городской среды. При господстве

в городах радикально и необратимо преобра-
зованных ландшафтов неизмеримо повышает-

ся ценность сохранившихся здесь участков

относительно нетронутой природы. Фрагмен-
ты природных слабонарушенных ландшаф-

тов, наряду с искусственно создаваемой рас-

тительностью садов и парков, формируют

экологический каркас города, оздоровляют его

среду, поддерживают биологическое разнооб-
разие, обогащают пейзажный ряд и имеют

большое научно-познавательное значение.

Современный Санкт-Петербург как субъект
Федерации («Большой С.-Петербург») имеет

территорию около 1400 км2 , что существенно

превышает размеры многих небольших стран

мира. В нынешних административных грани-

цах город вышел далеко за пределы Принев-
ской низины и включает в себя разнообразные
ландшафты, в различной степени измененные

человеком. Здесь сохранились крупные лес-

ные массивы и болота, практически не затро-

нутые мелиорацией. Однако нынешняя обес-
печенность города охраняемыми природными

территориями оставляет желать лучшего. На
сегодняшний день ООПТ С.-Петербурга вклю-

чают: региональные комплексные заказники

«Юнтоловский» и «Гладышевский» (большая
часть последнего находится на территории

Ленинградской обл.), комплексные памятни-

ки природы «Дудергофские высоты», «Парк
“Сергиевка”», «Стрельнинскийберег», «Кома-
ровский берег» и геологический памятник

природы «Обнажения на реке Поповка».
Уровень изученности названных ООПТ

явно недостаточен — что парадоксально, если

принять во внимание колоссальный научный
потенциал северной столицы. Для большин-
ства охраняемых территорий отсутствуют те-

матические карты — растительности, почв,

фаунистических комплексов, ландшафтов.
Между тем только междисциплинарные ис-

следования, сопровождающиеся комплекс-

ным картографированием, могут дать объек-
тивную картину современного состояния

ООПТ, обеспечить основу для их мониторин-

га и прогноза возможных изменений в усло-

виях динамичной среды большого города. А
это, в свою очередь, позволяет придать твер-

дое научное обоснование управленческим ре-

шениям, касающимся охраняемых природ-

ных территорий.
Тем временем интерес к городским ООПТ

растет среди широких групп населения. Дос-
тупная информация явно недостаточна, хотя

тут можно отметить и несомненные прорывы,

например, создание соответствующего сайта в
Интернете. Появились первые экологические

тропы (в Юнтоловском заказнике). Однако
до насыщения информационного голода еще

далеко — а значит, рано говорить и о воспи-

тывающей функции ООПТ в нашем городе.

Идеи ученых о необходимости комплекс-

ных исследований охраняемых природных

территорий нашли поддержку в Комитете по

природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопас-
ности Администрации Санкт-Петербурга. В
2002 г. по инициативе и финансовой поддер-

жке Комитета было проведено комплексное

обследование ООПТ С.-Петербурга — памят-

ника природы «Комаровский берег», находя-

щегося на территории Курортного района.
Согласно типовому положению, памятни-

ками природы в Российской Федерации объяв-
ляются отдельные уникальные природные

объекты и комплексы, ценные в экологи-

ческом, научном, историко-культурном, эс-

тетическом и эколого-просветительском от-

ношении и нуждающиеся в особой охране

государства. Объявление природных объектов
и комплексов памятниками природы произво-

дится, как правило, без изъятия земельных

участков, на которых они расположены, у

собственников земли, землевладельцев и зем-

лепользователей .

Результаты комплексного изучения памят-

ника природы «Комаровский берег» приводят-

ся в предлагаемой монографии. Хочется вы-

разить надежду, что эта книга даст начало

серии монографий, посвященных особо охра-

няемым природным территориям северной
столицы России.
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ВВЕДЕНИЕ

Комплексный памятник природы «Кома-
ровский берег» (площадь 162 га без учета ак-

ватории Финского залива) находится в преде-

лах Курортного района Санкт-Петербурга, в
0.7 км к юго-западу от железнодорожной
платформы Комарово (рис. 1). Территория па-

мятника природы вытянута в виде неправиль-

ного прямоугольника вдоль северного берега
Финского залива. На северо-востоке она огра-

ничена бровкой уступа нижней (литориновой)
террасы и участком Курортной ул., на юго-во-

стоке — Морской ул., на северо-западе — лес-

ным кварталом 65/66. В длину территория

ООПТ протягивается на 2.6 км; максимальная

ширина до уреза воды 900 м, плюс часть аква-

тории Финского залива шириной около 150 м.

В пределы ООПТ входят дачные участки, не-

сколько баз отдыха, кафе, автостоянки у При-
морского шоссе. В статусе комплексного

памятника природы «Комаровский берег» ут-

вержден Решением С.-Петербургского горсо-

вета № 97 от 22.04.1992 г. по предложению

Зоологического института РАН с целью сохра-

нения участка спелого типичного елового леса

в густонаселенной пригородной зоне.

Комплексное научное обследование памят-

ника природы проведено в 2002 г. Оно выя-

вило разнообразие ландшафтов, растительных

сообществ, флоры высших сосудистых расте-

ний, мхов и лишайников, фауны амфибий,

оз. Дружчпвое

Лосинфвка

:ечное/

Солне*

Солнечное

СОЛНЕЧНОЕ

Дюны

Белые

НичиЧ

ЗЕЛЕН0Г0РСК

0 1 2 3 км

ФИ НС КИИ ЗАЛИВ

Рис. 1. Карта района исследований.

— территория памятника природы «Комаровский берег».
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Введение

рептилий, птиц и млекопитающих. Исследо-
вания охватили не только ООПТ в установлен-

ных границах, но и прилегающие участки

верхней террасы и прорезающих ее оврагов

(южнее Курортной ул.), где хорошо сохрани-

лась естественная растительность. В работе
также использованы авторские материалы

прошлых лет, в том числе уникальные мно-

голетние (54 года!) данные орнитологических

наблюдений.

Монография дает развернутый анализ со-

временного состояния природы «Комаровско-
го берега» — территории, которую с полным

основанием можно назвать «музеем под от-

крытым небом». Вся приводимая информация

имеет точную пространственную привязку:

книгу сопровождает серия оригинальных те-

матических карт, составленных с применени-

ем современных геоинформационных техно-

логий. Созданные авторами тематические

карты и сопровождающие их базы данных —

основа для многолетнего мониторинга состо-

яния исследованной ООПТ.
В книге отсутствуют данные по распро-

странению печеночных мхов, водорослей,
грибов, беспозвоночных животных, рыб в пре-

делах территории и акватории ООПТ «Ко-
маровский берег». Инвентаризация этих

групп организмов требует длительных и тру-

доемких исследований и будет проведена, при

благоприятном ходе событий, на дальнейших

этапах изучения памятника природы.

Авторы старались сделать содержание мо-

нографии доступным не только для специали-

стов, но и для возможно более широкого кру-

га людей, интересующихся природой того

края, где они живут. Построение монографии
отличается от традиционных работ такого

рода. В первом разделе, наряду с описанием

геологических, геоморфологических, клима-

тических условий, дан историко-географиче-
ский очерк территории в контексте судеб Ка-
рельского перешейка в последние столетия.

Такое изложение материала позволяет пока-

зать в последующих разделах, как разнообраз-
ные воздействия человека на эту небольшую
территорию привели к формированию ланд-

шафтов, растительности и животного мира, с

которыми мы имеем дело сейчас. Книга бога-
то иллюстрирована фотографиями, оживляю-

щими текст. Ее можно брать с собой на экс-

курсии по «Комаровскому берегу» — одному

из замечательных уголков «Большого Санкт-
Петербурга».

В работе участвовал большой коллектив

ученых — биологов и географов, представля-

ющих Ботанический и Зоологический инсти-

туты РАН и Санкт-Петербургский государ-

ственный университет. За помощь в сборе
материала для книги авторский коллектив

выражает благодарность заведующей библио-
текой пос. Комарово Курортного района С.-Пе-
тербурга Е. А. Цветковой.



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

1.1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ

На территории памятника природы «Кома-
ровский берег», как и везде в южной части Ка-
рельского перешейка, коренные (дочетвертич-
ные) породы нигде не выходят на поверхность

и перекрыты мощным слоем четвертичных от-

ложений. Мощность четвертичных наносов

составляет 30 — 35 м, они залегают на породах

вендского комплекса верхнего протерозоя.

Верхний горизонт протерозоя — котлинский,
представлен водоупорными уплотненными

глинами и аргиллитами. Ниже залегает гдов-

ский водоносный горизонт, состоящий из пес-

чаников и алевролитов с прослойками глин.

Типичный разрез четвертичных отложений
(по данным комплексной инженерно-геологи-

ческой съемки территории С.-Петербурга в
масштабе 1 : 25 ООО) в пределах основной ча-

сти рассматриваемой территории выглядит

следующим образом (слои перечислены сни-

зу вверх).
Морена днепровского оледенения залегает

на размытой поверхности верхнекотлинских

глин, имеет мощность 2 — 2.5 м и представле-

на валунными суглинками. Выше лежит мо-

рена московского оледенения (более 4 м). Меж-
моренные отложения валдайской стадии
оледенения представлены водно-ледниковыми

песками (2— 4 м) и ленточными озерно-ледни-

ковыми глинами (5— 10 м). Их перекрывает

морена лужской стадии валдайского оледене-
ния -. легкие, реже тяжелые валунные суглин-

ки, иногда супеси с гравием, галькой и ва-

лунами. Общая мощность этих отложений
5—7 м, залегают они на глубине 10—15 м от

поверхности.

Выше обычно залегают лужские озерные и

озерно-ледниковые отложения, представлен-

ные суглинками, ленточными глинами, реже

супесями мощностью до 10 м. Верхняя часть

этой толщи, сложенная слоистыми песками,

в том числе галечными, была размыта при

трансгрессии Литоринового моря и сохрани-

лась только в северной части памятника при-

роды, на верхней террасе. Здесь озерно-ледни-

ковые безвалунные пески повсеместно

выходят на поверхность. Горизонт отличает-

ся водоносностью, к нему приурочены родни-

ки и многочисленные выходы грунтовых вод.

Современные морские отложения слагают

нижнюю (литориновую) террасу, представ-

лены мелко- и среднезернистыми песками,

местами супесями; их мощность до 5 м, чаще

2 — 3 м. Вдоль уреза воды Финского залива

встречаются галечники. В понижениях рель-

ефа и на днищах эрозионных ложбин распро-

странены болотные отложения (торф); их

мощность, как правило, не превышает 1 м.

Торф (переходный и низинный) имеет сред-

нюю и слабую степень разложения. Современ-
ные эоловые отложения (пылеватые пески)
мощностью 1 — 2 м слагают невысокие дюнные

гряды на побережье Финского залива.

Рельеф рассматриваемой территории очень

характерен для крайней восточной части по-

бережья Финского залива, находящейся в
пределах Восточно-Европейской плиты. По-
верхность здесь формировалась под воздей-
ствием неоднократно сменявших друг друга

водоемов, образовавшихся после таяния Вал-
дайского ледника; в результате рельеф обрел
четкую террасированность.

Большая часть (более 90 % ) площади па-

мятника природы находится в пределах ниж-

ней аккумулятивной террасы, называемой ли-

ториновой — по имени Литоринового моря,

существовавшего на месте современной Бал-
тики в период около 8000— 3000 лет назад.

Нынешняя литориновая терраса представля-

ет собой периферийную часть днища регрес-

сировавшего водоема. Терраса протягивается

от современного берега Финского залива и

ограничивается хорошо выраженным скло-

ном, который нередко именуется литорино-

вым уступом. Ширина литориновой террасы

до подножья уступа 500— 600 м, абсолютные
отметки поверхности 0 — 12 м. Поверхность
слабонаклонная (до 2°), волнистая, нередко

почти плоская; имеются также неглубокие
понижения. С поверхности терраса сложена

мелко- и среднезернистыми безвалунными
морскими песками, в понижениях перекры-

тыми маломощным торфом.

Рельеф литориновой террасы осложняют

серии размытых древних береговых валов —

прерывистых гряд шириной до 50 м и отно-

сительной высотой 1 — 5 м. Гряды сложены
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разнозернистыми морскими песками. Общее
направление линий береговых валов повторя-

ет современный берег залива. Наиболее чет-

ко выражен прерывистый береговой вал, про-

тягивающийся в западной части территории

в 50 — 150 м севернее Приморского шоссе.

Полоса литориновой террасы шириной
100 — 200 м, примыкающая к урезу воды

Финского залива (южнее Приморского шоссе),
имеет наиболее динамичный рельеф. Здесь
выделяется песчаный, местами песчано-галеч-

ный пляж, где абразионные процессы преоб-
ладают над аккумулятивными. Выше протя-

гивается современный береговой вал высотой
до 2 м. На валу, подвергающемся интенсив-

ному раздуванию, формируется пологосклон-

ный эоловый рельеф. Береговой вал и дюнные

гряды на значительном протяжении отделены

от более стабильных участков литориновой
террасы межваловыми понижениями с низин-

ным торфом. Во влажные годы понижения

сильно обводнены.
Литориновый уступ, ограничивающий

нижнюю террасу с северо-востока, имеет вы-

соту 15 — 18 м. Его верхняя бровка выражена

почти линейно и находится на абсолютных
отметках 27— 30 м. От бровки протягивают-

ся среднекрутые и крутые склоны (10— 25°),
в нижней части выполаживающиеся до 2 — 5°

и местами довольно плавно переходящие в

поверхность литориновой террасы. Уступ сло-

жен безвалунными озерно-ледниковыми пес-

ками. В его средней и нижней части имеются

обильные выходы грунтовых вод и родники,

формирующие участки локального заболачи-
вания и торфонакопления. В пределах памят-

ника природы литориновый уступ прорезают

около десятка оврагов — крутосклонных эро-

зионных ложбин до 75 м шириной и до 12 м

глубиной. Днища ложбин, как правило, затор-

фованы, по ним протекают ручьи с обильным
содержанием соединений железа. Эрозии под-

вержены также участки литоринового уступа,

рассекаемые многочисленными дорогами и

тропами.

Верхняя аккумулятивная озерно-леднико-

вая терраса входит в пределы памятника при-

роды «Комаровский берег» только в крайней
северной его части. Терраса, ограниченная

литориновым уступом, имеет едва наклонную

слабоволнистую поверхность (высоты 27—

31 м над ур. м.), рассекаемую глубокими
эрозионными ложбинами. С поверхности на

верхней террасе повсеместно залегают озерно-

ледниковые разнозернистые пески, в которых

встречается хорошо окатанная галька (до 5 %
по объему).

1.2. КЛИМАТ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Побережье восточной части Финского за-

лива имеет умеренно-континентальный кли-

мат с чертами морского. Здесь наиболее теп-

лые зимы и наиболее продолжительный
вегетационный период на всем Карельском
перешейке. Ближайшая к «Комаровскому бе-
регу» метеостанция существовала в Териоках
(ныне Зеленогорск) до 1939 г. Ее данные ха-

рактеризуют климат довоенного периода, от-

личавшегося более низкими температурами

воздуха по сравнению с современными. Пос-
ле войны ближайшей к Комарово метеостан-

цией, имеющей аналогичное приморское по-

ложение, стала ГМС Сестрорецк. Ее данными

можно воспользоваться для характеристики

климата интересующей нас территории

(Справочник по климату СССР, 1966) (рис. 2).
Однако эти средние многолетние данные по-

лучены за период до 1960 г.; с тех пор тем-

пературы воздуха почти всех месяцев года

несколько изменились в сторону потепления.

В зимние месяцы в Комарово на 0.5—1 °С
холоднее, чем в центре Петербурга, но теплее,

чем во внутренних районах перешейка.
Зафиксированный абсолютный минимум тем-

пературы воздуха составляет в Сестрорецке
-39 °С, в Зеленогорске -41°С. Летом темпера-

туры воздуха в Курортном районе и центре го-

рода более близки. Абсолютный максимум

температуры воздуха в Сестрорецке 34 °С.
Мягкость климата побережья Финского зали-

ва проявляется в более длительном (на 10—

40 суток) безморозном периоде, чем в других

100

17.4

10,5

4.5

*5- 5 МесяцыVII VIII

EZZ3 Осадки, мм Температура, °С-20

Рис. 2. Годовой ход температуры воздуха и осадков

(ГМС Сестрорецк).
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районах Карельского перешейка (в Сестрорец-
ке около 140 дней). Средняя продолжитель-

ность периода со среднесуточными температу-

рами воздуха выше 5 °С составляет около

165 дней в году, продолжительность периода

со среднесуточными температурами воздуха

выше 10 °С — около 115 дней. Сумма актив-

ных температур (свыше 10 °С) довольно высо-

ка и превышает 1700°.
Годовое количество осадков (более 700 мм)

почти на 100 мм превышает годовую норму

осадков в центре Петербурга. Внутригодовой
максимум осадков приходится на август и сен-

тябрь (в Сестрорецке 90 и 73 мм соответствен-

но). В теплый период года выпадает 458 мм

осадков, в холодный период — 256 мм. В Ку-
рортном районе снег выпадает раньше, чем в

других частях Петербурга: в Сестрорецке сред-

няя многолетняя дата появления снежного

покрова — 4 ноября, установления снежного

покрова — 5 декабря, в Комарове, по-видимо-

му, — еще раньше. В типичные зимы в конце

периода снегонакопления (март) высота снеж-

ного покрова на открытых участках достига-

ет 50 — 55 см, на участках, защищенных от

ветра,— от 60 до 65 см. Устойчивый снежный
покров разрушается в Сестрорецке в среднем

13 апреля, сходит 16 апреля. Среднее много-

летнее число дней со снежным покровом —

144, однако в последнее десятилетие эта ве-

личина почти не достигалась.

В течение года на рассматриваемом участ-

ке побережья Финского залива преобладают
ветры юго-западной четверти. Наиболее рез-

ко они выражены с сентября по март, когда

общая повторяемость их достигает 45 — 65 % ;

с апреля по май она уменьшается до 30 —

45 % . Наряду с преобладающими юго-запад-

ными течениями воздуха с мая по август до-

вольно часто наблюдаются ветры северных

направлений. Средняя месячная скорость вет-

ра в период с сентября по март достигает 5 —

8 м/сек, с апреля по август она снижается до

3 — 6 м/сек. Из-за прибрежного положения

территории скорость и повторяемость ветров

здесь выше, чем во внутренних районах Ка-

рельского перешейка.
Относительная влажность воздуха с сентяб-

ря по февраль превышает 80 % , достигая наи-

больших значений в ноябре-декабре (87 % , по

средним многолетним данным ГМС Сестро-
рецк). Внутригодовые минимумы влажности

воздуха характерны для мая и июня (70 и

73 % соответственно).
Территория памятника природы «Кома-

ровский берег» расположена на водосборе

Финского залива. Сколько-нибудь крупные

водотоки здесь отсутствуют. Поверхность дре-

нируется несколькими ручьями, стекающи-

ми с верхней (озерно-ледниковой) террасы в

глубоких эрозионных ложбинах (оврагах).

Ручьи подпитываются многочисленными вы-

ходами грунтовых вод на днищах оврагов и

в нижней части литоринового уступа, что

обеспечивает сток в течение всего года.

В нижней части и у подножья уступа устро-

ено несколько родников. Русла ручьев в пре-

делах литориновой террасы, как правило,

спрямлены и превращены в канавы. Их сток

выведен в Финский залив по пяти коллектор-

ным трубам, проходящим под Приморским
шоссе. Некоторые водотоки в сухие годы не

достигают Финского залива, теряясь в при-

брежных песках.

В спрямленные ручьи выведена довольно

густая сеть дренажных канав, проведенная на

литориновой террасе за последние 100 лет для

осушения заболоченных участков (в том чис-

ле под сельскохозяйственные угодья). На не-

которых участках параллельные канавы про-

рыты через 15 — 20 м. В настоящее время

немалая часть канав заплыла и не выполняет

дренажных функций. После многоснежных

зим и продолжительных дождей, особенно
когда забиваются коллекторные трубы, про-

исходит подтопление наиболее низких участ-

ков террасы с частичной гибелью древостоя.

Вода в канавах и ручьях насыщена соедине-

ниями железа и часто имеет характерный
рыжий цвет.

На территории, примыкающей к Морской
улице, в конце XIX— начале XX в. владель-

цами одной из дач были устроены запруды

на трех ручьях, стекающих с литоринового

уступа. В результате образовалось 4 пруда,

окруженных валами из вынутого грунта. Два
небольших пруда на дне глубокого оврага об-
разуют каскад; сохранились остатки плотин.

Наиболее крупный пруд с островком имеет

площадь 0.3 га. Еще один небольшой искус-

ственный пруд с островком находится в за-

падной части памятника природы, вблизи
Приморского шоссе. Уровень воды в прудах

испытывает сильные колебания; в сухие годы

некоторые из них почти полностью пересы-

хают.

В пределы памятника природы входит

часть акватории Финского залива шириной
150 м от уреза воды. Глубина в этой зоне не

превышает 0.8— 1.0 м; изобата 1.0 м прохо-

дит на расстоянии 100— 200 м от берега. Дно
вблизи побережья 
встречаются довольно крупные валуны. Бере-
говая линия слабо извилистая.

Колебания уровня моря имеют 

гонный, сейшевый и сезонный характер. На-
гоны воды наблюдаются при 

и западных ветрах, сгоны — при восточных

и северо-восточных. Сейшевые колебания
вызываются изменениями атмосферного дав-

ления и принимают вид ритмичных колеба-
ний уровня в течение 24— 27 час. Величина
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Рис. 1. Ледяные торосы на берегу залива,

Рис. 2. Въездные ворота на дачу Рено.
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Фрагмент топографической карты, середины XIX в. (по: Атлас..., 1858—1859). ориентировочная Гранина местоположения территории памятника природы «Комаровский берег».



Ландшафты: история освоения территории..

сейшевых колебаний уровня вдоль восточно-

го побережья Балтийского моря обычно не

превышает 20 — 30 см. Как сгонно-нагонные,

так и сейшевые колебания происходят на фоне

более медленных, но достаточно значитель-

ных сезонных колебаний уровня, связанных

в основном с величиной стока с суши. Мини-
мальный уровень обычно отмечается в апре-

ле и в мае. С мая уровень повышается и в

июле-августе достигает максимума (от +4 до

+9 см).
Для прибрежной зоны Финского залива

характерно неоднократное появление и исчез-

новение льда благодаря частым оттепелям и

сильным ветрам в этот период. Устойчивое
образование льда в среднем происходит 10 де-

кабря, самое раннее — 5 ноября, самое

позднее — 25 января. В период между появ-

лением льда и полным замерзанием акватория

покрыта плавучим льдом.

Лед на заливе держится от 130 до 180 дней,
в зависимости от суровости зимы. Наиболь-
шей толщины лед достигает обычно в марте

(58 см). Взлом льда в среднем многолетнем

режиме происходит в конце первой декады

апреля, очистка акватории ото льда — в кон-

це второй декады апреля, разрушение при-

пая — в середине третьей декады апреля. В го-

ды, когда на побережье залива в результате

нагонов образуются мощные торосы, полное

таяние припая происходит поздней весной
(вкл. I: рис. 1). Например, в декабре 1972 г.

в результате нагонов, сопровождавшихся зна-

чительным подъемом уровня воды в Неве, на

побережье залива в Комарово образовались на-

громождения льда высотой до 8 м. Лед не

успел полностью стаять даже к началу лета,

и в первой декаде июня (!) 1973 г. здесь можно

было наблюдать остатки припая, почти пол-

ностью замытого морским песком.

1.3. ЛАНДШАФТЫ

1.3.1. История освоения территории и

воздействия на природу

Территория, примыкающая к побережью
Финского залива в районе Комарово, начала

осваиваться человеком сравнительно недав-

но — всего около 120 лет назад. При этом ис-

тория соседних населенных пунктов (ныне
частей С.-Петербурга) — Зеленогорска (бывш.
Териоки) и Репино (бывш. Куоккала) насчи-

тывает не менее 500 лет. Деревни с таки-

ми названиями упоминались уже в начале

XVI в. в налоговых списках шведских вла-

дений на Карельском перешейке. Под юрис-

дикцию Швеции вся западная часть перешей-
ка севернее р. Сестры перешла еще в 1323 г.

по Ореховецкому мирному договору, заклю-

ченному с Великим Новгородом. Вплоть до

1940 г., когда территория вошла в состав

СССР, здесь преобладало финское население

(так называемые карельские финны). Когда
появились первые поселения на побережье
Финского залива между реками Сестрой и

Черной (бывш. Ваммельйоки) — история

умалчивает; археологические памятники

здесь неизвестны.

Представление об облике исследуемой тер-

ритории до начала освоения дает топографи-
ческая карта, датируемая концом 1850-х гг.

(вкл. II). Здесь вся территория вдоль Финского
залива между Териоками и Куоккалой покры-

та лесом. На верхней террасе и литориновом

уступе он хвойный (можно предположить, что

на террасе преобладали сосняки, а на усту-

пе — ельники разных типов), а на нижней тер-

расе большая площадь занята лесами с учас-

тием лиственных пород: по-видимому, черно-

олыпатниками с елью. Лишь вдоль залива со

времен средневековья пролегала прибрежная
дорога ( Rantatie ) — нынешнее Приморское
шоссе. Земли не представляли большой цен-

ности для сельского хозяйства: на верхней
террасе — из-за исключительной бедности
«промытых» почв на озерно-ледниковых пес-

ках, на литориновой террасе — по причине

высокой заболоченности.
Освоение территории началось после стро-

ительства железной дороги Санкт-Петербург—
Выборг — Риихимяки. Следом за пуском доро-

ги в 1870 г. возник «дачный бум» конца

XIX—начала XX в., неузнаваемо преобразив-
ший патриархальную финскую провинцию.

Сюда устремились состоятельные жители

Петербурга, в том числе творческая интелли-

генция: произошло новое открытие «Старой
Финляндии», присоединенной к России еще

Петром I. Неофициальной «дачной столицей»

Карельского перешейка стал поселок Терио-
ки с одноименной железнодорожной станци-

ей. Однако территория к юго-востоку от Тери-
ок не была заселена вплоть до 1880-х гг. Только
в последней четверти XIX в. петербуржцы,
привлеченные великолепными сосновыми

лесами, живописными берегами Финского
залива и тишиной, которой уже не хватало в

многолюдных Териоках, начали скупать у

местных крестьян земли и застраивать учас-

тки дачами. Одновременно, для обеспечения

9
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дачников молочными продуктами и иным

продовольствием, крестьяне стали расчищать

от леса и осушать участки литориновой тер-

расы, создавая здесь сельскохозяйственные
угодья.

К началу XX в. между Териоками и Куок-
калой сформировался уже настолько крупный
дачный поселок, что в 1901 г. при нем была
устроена железнодорожная платформа, в

1903 г. получившая статус станции. Название
станции и поселка — Келломяки — восходит

к имени песчаного холма, где в период стро-

ительства железной дороги между сосен был
подвешен колокол, звон которого оповещал

рабочих о начале обеденного перерыва и окон-

чании рабочего дня 1 (Балашов, 1996). К мо-

менту возникновения станции среди населе-

ния Келломяк преобладали петербургские
дачники, часть из них жила здесь и зимой.
Однако здесь поселялись и жители различных

районов Финляндии, занимавшиеся торгов-

лей, строительством, лесопилением, добычей
торфа и т. д. Летом в Келломяки приезжали

строители из Польши и садовники из Прибал-
тики (в основном латыши и эстонцы). После-
дние, известные своим мастерством по всей
Европе, создавали на бедных песках местных

террас настоящие шедевры садово-паркового

искусства.

Дачный поселок застраивался не хаотично,

но по плану, разработанному служащим Вы-
боргской землеустроительной конторы

Э. А. Пипониусом. Эта планировка в основных

чертах сохранилась и поныне. Перпендику-
лярно железной дороге в сторону залива шла

прямая улица, получившая название Морской
(Мерикату). Ее пересекали улицы, идущие

параллельно железной дороге. Одна из них —

Валтакату (Большой проспект, в вольном пе-

реводе) — проходила почти по краю литори-

нового уступа. 2 Участки на этой улице были
одними из самых дорогих, и построенные

здесь дачи поражали своей роскошью; многие

строились по проектам известных архитекто-

ров и были произведениями искусства. Их
владельцы имели возможность любоваться
видом на Финский залив с верхних этажей,
бельведеров и башен своих особняков.

Согласно «Плану дачного района Келло-
мяки», составленному для Келломякского
Пожарного общества художником И. А. Вла-
димировым в 1913 г., 3 в пределах рассматри-

1 Одно из значений финского слова kello — ко-

локол, maki (финск.) — гора, холм.

2 В конце 1940-х гг. часть Большого пр., иду-

щая от Горной ул. на северо-запад, получила назва-

ние Курортной ул.

3 Копия плана хранится в библиотеке поселка

Комарово.

ваемой территории и рядом с ней находились

дачи: на южной стороне Большого проспек-

та — Эдлера и Чижова, по Морской ул. на

верхней террасе — Ивановой и Юхневич, по

Морской ул. на нижней террасе — Буффа,
Владимирова и Бательта. Сосновый лес на вер-

хней террасе, рассекаемый Большим проспек-

том, на том же плане именуется Захарьев-
ским. До наших дней сохранился и состоит

под охраной великолепный резной деревян-

ный особняк на восточной стороне Морской
ул. (д. 5), над спуском к заливу. Дом, принад-

лежавший г-же Юхневич, сдавался хозяйкой
Мариинскому театру, и здесь нередко собирал-
ся весь бомонд Петербурга. В особняке неко-

торое время жила знаменитая русская бале-
рина М. Ф. Кшесинская 4 .

Напротив располагается обширный учас-

ток (около 10 га), в 1913 г. принадлежавший
некоему Чижову (Морская ул., д. 8). Впослед-
ствии этой дачей вплоть до Зимней войны
1939 — 1940 гг. владела семья Рено, породнив-

шаяся с купеческой фамилией Орешниковых.
Владельцы использовали рельеф и естествен-

ную растительность территории и устроили на

верхней и нижней террасах и литориновом

уступе парк с четырьмя искусственными

водоемами, берега которых были обложены
камнем. Финский писатель Оскар Парланд в

книге «Знание и вживание» описывает свое

детство в Келломяках 1923 — 1925 гг.: «Рос-
кошная Вилла Рено превращена была в пан-

сионат. При пансионате Ванды Федоровны
(Орешниковой. — Г. И.) был огромный сад и

парк, тянущийся по склону далеко вниз к

берегу (Финского залива. — Г. И.). На склоне

было множество источников, заполнявших

3 больших овала, три пруда в окружении ири-

сов. Вода каскадами, по белым каменным сту-

пеням перетекала из одного пруда в другой.
Внизу находился круглый пруд, величиной
почти с небольшое озеро в окружении сереб-
ристой ивы, тополей, лип и кленов. Сюда сте-

кала вода из прудов на склоне. Посередине
большого пруда был маленький остров, весь

заросший сиренью и жасмином (чубушни-
ком. — Г. И.), они цвели попеременно. На бе-
регу был причал, к нему была цепью с зам-

ком привязана маленькая гребная лодка». 5
В послереволюционные годы семья Орешни-
ковых — Рено породнилась с семьей академи-

ка И. П. Павлова. Знакомство одной из доче-

рей упомянутой выше В. Ф. Орешниковой с

сыном академика произошло именно на вил-

4 В послевоенное время в доме расположился дет-

ский сад; с 1994 г. особняк пустует.

5 Цитируемый текст заимствован из переведен-

ной на русский язык рукописи финского исследова-

теля X. Сихво, хранящейся в библиотеке пос. Кома-
рово; библиографические ссылки отсутствуют.

10



Ill

Рис. 1. Морская улица в Келломяки зимой и летом (фото из: Terijoki, 1976).

Рис. 2. Пешеходная дорога вдоль пляжа (фото из: Terijoki, 1976).



IV

Фрагмент топографической карты (по: Топографическая..., 1922).
ориентировочная граница местоположения территории памятника природы «Комаровский берег».



Ландшафты: история освоения территории..

ле Рено, куда семье И. П. Павлова большеви-
стское правительство разрешило выехать на

отдых. 6
Сейчас бывшая вилла Рено, где после вой- (

ны размещался детский сад, фактически пу-

стует. Деревянные дома постройки начала

XX в. частично сгорели в последнее десятиле-

тие XX в. Со стороны Морской ул. сохрани-

лись въездные ворота с великолепной чугун-

ной решеткой в стиле модерн (вкл. I: рис. 2).
Недалеко от ворот, над крутым спуском Мор-
ской улицы, прорезающим литориновый ус-

туп, стояла беседка-колоннада, откуда откры-

вался вид на леса нижней террасы и Финский
залив. До наших дней сохранилось только

основание беседки. Откосы спуска Морской
ул. обработаны крупными каменными блока-
ми. Довоенные фотографии беседки и спуска

(вкл. III: рис. 1) приведены в альбоме, выпу-

щенном в Финляндии (Terijoki..., 1976). На
этих фотографиях хорошо видны сад, огород

и деревянный дом (садовника?), располагав-

шиеся под литориновым уступом. О
На территории памятника природы нахо-

дится часть парка бывшей виллы Рено с се-

тью искусственных водоемов. К самому верх-

нему из них от бровки уступа по дну глубокого
оврага вела железобетонная лестница, часть

которой можно видеть и ныне. Два пруда

овальной формы образуют каскад, посредине

нижнего сохранились остатки фонтана. Дру-
гой фонтан находился поблизости на нижней
террасе. Бывший парк на уступе и нижней
террасе, где сохранились сосны и березы в

возрасте 120— 130 лет, сильно зарос мелколе-

сьем (особенно черемухой) и заболотился.
Густой кустарниковый ярус здесь сформиро-

ван в основном интродуцированными видами:

свидиной, таволгой (спиреей), караганой,
жестером, иргой, сиренью, жимолостью чер-

ной. Полностью заросли черной ольхой и че-

ремухой огород и славившийся своими ябло-
нями сад вблизи Морской улицы.

Когда эта книга готовилась к печати, в

журнале «Нева» (2003, № 1) была опублико-
вана первая часть романа петербургской писа-

тельницы Натальи Галкиной «Вилла Рено».
Реальные и вымышленные события, происхо-

дившие на даче в Келломяки— Комарово с на-

чала XX по начало XXI в., демонстрируют

здесь причудливую связь времен, стран,

наций, культур. Один из полноправных пер-

сонажей романа — ландшафт Комаровского
берега с величественным дремучим лесом (фи-
гурирующим как Захаровский лес), видами

Финского залива, каскадами прудов, оврага-

6 Запись беседы с JI. В. Павловой (внучкой
И. П. Павлова), датированной 1999 г., хранится в биб-
лиотеке пос. Комарово.

ми с родниками и неумолчными ручьями, к

которым герои обращаются как к живым су-

ществам.

От других дач конца XIX—начала XX в. на

исследуемой территории мало что сохрани-

лось. Упомянем только остатки дачи, рас-

полагавшейся на северной стороне Примор-
ского шоссе, почти в 2 км от Морской ул.

в сторону Териок. Здесь сохранился пруд дли-

ной 35 м, дно которого вымощено каменны-

ми плитами; посреди пруда — островок. В нес-

кольких десятках метров северо-западнее

пруда — высокий раскидистый дуб диаметром

около 80 см, не менее чем столетнего возрас-

та. Рядом также находятся заросший фунда-
мент (дома?) и бетонный погреб. Сведений об
этой даче найти не удалось.

Перед революцией 1917 г. в Келломяках
преобладало русское население. Здесь действо-
вали десятки магазинов. В 1908 г. была по-

строена деревянная православная церковь,

в 1909 г. была открыта 4-классная русская

школа им. П. А. Столыпина на 300 учеников.

Пляж на Финском заливе регулярно благоус-
траивали солдаты, собирая камни и увозя их

на строительство. В 1916 г. в поселке имелось

около 800 дач, в которых летом проживало

около 10 000 человек (вместе с прислугой). До
1910 г. Келломяки входили в волость Кивен-
напа7 Выборгской губернии Великого кня-

жества Финляндского, с 1910 г. вместе с

Териоками вошли во вновь образованную Те- j
риокскую волость.

После революции 1917 г. и получения Фин-
ляндией независимости связи с Петроградом
были прерваны. Почти все дачи были броше-
ны хозяевами и перешли в собственность Фин-
ляндского государства. В 1920-е гг. около 600
дач были проданы на вывоз и разобраны, око-

ло 200 из них оказались в Ярвенпяа (близ
Хельсинки). Часть оставшихся дач была пере-

дана нуждающимся в улучшении жилищных

условий или выкуплена зажиточными финна-
ми. Так, на Морской ул. вблизи литориново-

го уступа пять бывших дач Сизова купил пос-

ле 1918 г. коммерсант JI. Аарва, работавший
в финском консульстве в Петрограде. Сам ге-

неральный консул О. Ауэр открыл ткацкую

мастерскую в здании одной из дач на этой же

улице (Балашов, 1996).
О степени освоенности территории в первые

десятилетия XX в. дает представление топо-

графическая карта масштаба 1: 50 000, выпу-

щенная в Финляндии в 1920-х гг. (вкл. IV).
Площадь лесов существенно уменьшилась по

сравнению с серединой XIX в. Сельскохозяй-
ственные угодья (в основном сенокосы) зани-

мали не менее 18 га, т. е. около 10 % площа-

7 Современное название центра волости — пос.

Первомайское.
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ди памятника природы. Основной массив уго-

дий с густой дренажной сетью располагался на

литориновой террасе к западу от Морской ул.

Жилые дома (в т. ч. дачи) были сосредоточе-

ны вдоль Морской ул., а также севернее При-
морского шоссе там, где оно отдаляется от

берега Финского залива. Необходимо отме-

тить, что по данным проведенных полевых ис-

следований площадь сельскохозяйственных
угодий, показанная на топографической карте

1922 г., оказалась несколько завышенной —
возможно, за счет генерализации при состав-

лении карты. В сохранившихся лесах, судя по

возрасту современных древостоев, производи-

лись выборочные рубки, на заболоченных уча-

стках — осушительная мелиорация; прокла-

дывались просеки и лесные дороги. 8
В первый период независимости Финлян-

дии жизнь в Келломяках была довольно ти-

хой, по сравнению с дореволюционным вре-

менем. Появились дачники из других районов
Финляндии, небольшие предприятия. Пляж
на Финском заливе постоянно поддерживался

в благоустроенном состоянии (вкл. III, рис. 2).
К началу Зимней войны в 1939 г. в поселке

проживало 167 семей, среди которых, кроме

карельских финнов, были также беженцы из

России. Полностью эвакуированный поселок

Келломяки был оставлен финскими войсками
в первый день войны — 30 ноября 1939 г.

После окончания войны в марте 1940 г. фин-
ляндские районы Карельского перешейка
вошли в состав СССР. С сентября 1941 по

июнь 1944 г. поселок был вновь занят фин-

ской армией, но возвращаться гражданскому

населению в прифронтовую полосу было зап-

рещено. Келломяки, находившиеся вне зон

усиленного обстрела, пострадали во время

войн не столь сильно, как соседние Териоки
и Куоккала. Однако несколько замечательных

в архитектурном отношении дач все же сго-

рело. Часть дач была разрушена в последую-

щее мирное время.

Новая история Келломяк началась после

окончания Второй мировой войны, когда со-

ветские власти сразу обратили внимание на

уютный поселок на берегу залива. Уже 14 ок-

тября 1945 г. вышло Постановление Совнарко-
ма СССР № 2638 «О постройке дач для дей-
ствительных членов Академии Наук СССР».
Постановлением предписывалось отвести зе-

мельные участки размером от 0.5 до 1 га вбли-
зи железных дорог в дачных местностях, по-

строить, в частности, 25 «индивидуальных

дач» под Ленинградом и передать их «безвоз-

мездно в личную собственность действитель-

8 Лесная дорога-просека, проходящая по ниж-

ней террасе параллельно литориновому уступу, на пла-

не пос. Келломяки 1913 г. именуется Репинской ули-

цей.

ным членам Академии наук СССР», а также

провести в них электричество, водоснабжение
и канализацию и осуществить благоустрой-
ство участков. Более конкретно сроки работ,
ответственные исполнители и выделяемые

суммы определялись Постановлением Совнар-
кома СССР № 549 от 10 марта 1946 г. «О меро-

приятиях по постройке дач для действитель-
ных членов Академии Наук СССР» . Наконец,
в Протоколе № 4 распорядительного заседания

Президиума Академии Наук СССР от 1 1 мар-

та 1948 г. конкретно указывались места рас-

положения новых дачных поселков, в том

числе Келломяки («Коломяки») под Ленин-
градом. Сборные дома были изготовлены фин-
ской фирмой Puutalo Оу. «Академический
поселок» в Келломяках был построен на вер-

хней террасе, по обе стороны от западной ча-

сти Большого проспекта, переименованного в

Курортную улицу. Там он поныне и существу-

ет, располагаясь вдоль северной границы па-

мятника природы «Комаровский берег».
Наряду с такими атрибутами дачной заст-

ройки, как многочисленные свалки мусора

вдоль литоринового уступа, соседство «Кома-
ровского берега» с «Академическим посел-

ком» имело некоторые необычные послед-

ствия. Например, вдоль бровки уступа и на

некоторых участках склона среди леса произ-

растают виды деревьев и кустарников, явно

привезенные учеными из экспедиций и выса-

женные ими на своих дачных участках (на-
пример, популяция черемухи Маака в возра-

сте до 30 лет).
Не исключено, что строительство дач для

академиков сыграло не последнюю роль в

переименовании в 1948 г. поселка Келломя-
ки в Комарово — в честь президента Акаде-
мии наук СССР В. JI. Комарова, который про-

жил здесь несколько месяцев незадолго до

своей кончины. Комарово стало частью Курор-
тной зоны, создаваемой с 1946 г. вдоль побе-
режья Финского залива между Сестрорецком
и Смолячково. Уцелевшие с довоенных времен

дачи были отремонтированы и переданы в

пользование детским учреждениям, а также

видным деятелям науки и культуры Ленин-
града. В Комарово, как и в соседнем Репино,
были построены дома отдыха творческих ор-

ганизаций. К середине 1950-х гг. неплохо

благоустроенный (по сравнению с другими

пригородами Ленинграда) поселок приобрел
устойчивый образ центра тяготения творчес-

кой и интеллектуальной элиты (в том числе

опальной) северной столицы. Вот как, напри-

мер, вспоминал о своей жизни здесь будущий
Нобелевский лауреат Иосиф Бродский:

Было ли вправду все это? и если да, на кой
будоражить теперь этих бывших вещей

покой,
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вспоминая подробности, подгоняя сосну к

сосне,

имитируя — часто удачно — тот свет во сне?

После захоронения на здешнем кладбище
А. А. Ахматовой в 1966 г. Комарово стало ме-

стом паломничества петербуржцев и гостей

города.

Для обслуживания массовой рекреации

был создан Дачный трест, типовые деревян-

ные домики которого разместили в различных

частях поселка. Несколько участков с таки-

ми дачами находятся в пределах памятника

природы, в северо-западной его части, на по-

логонаклонной нижней террасе вблизи лито-

ринового уступа. Целенаправленный курс на

развитие всех видов рекреации привел к почти

полному свертыванию сельскохозяйственных
функций ландшафтов. В первое же послево-

енное десятилетие основные участки сельско-

хозяйственных угодий на территории к запа-

ду от Морской ул. были заброшены и начали

зарастать лесом, преимущественно мелколи-

ственным. До нашего времени в пределах ниж-

ней террасы осталось всего несколько лужаек

(наиболее крупная — вблизи Морской ул.),
которые время от времени используются мес-

тными жителями под сенокосы.

Все леса пригородной зоны Ленинграда
включили в I группу, где были запрещены

промышленные рубки, усилена противопо-

жарная охрана, проводились регулярные са-

нитарные мероприятия. Почти все леса Курор-
тной зоны приобрели статус лесопарков; здесь

поддерживалась дорожно-тропиночная и ме-

лиоративная сеть, оборудовались места отды-

ха и т. п. Леса памятника природы «Комаров-
ский берег» находятся в удовлетворительном

состоянии, хотя довоенная мелиоративная

сеть частично уже не функционирует. Воздей-
ствие массовой рекреации проявляется в диг-

рессии отдельных участков (особенно в сосня-

ках верхней террасы), появлении заездов

автомашин, несанкционированных свалок,

многочисленных кострищ. В пределах памят-

ника природы зафиксированы незаконные

выборочные рубки. В наибольшей степени

последствия неконтролируемой рекреации

(повышенная замусоренность) ощущаются на

расстоянии около 100 м от Приморского шос-

се — как со стороны Финского залива, так и

со стороны леса. Периодически возникают

очаги лесных пожаров. Густая дорожно-тро-

пиночная сеть также способствует усилению

денудации и эрозии многих участков литори-

нового уступа.

В постсоветское время рекреация приобре-
ла несколько иные формы. Значительная
часть государственных учреждений отдыха (в
основном принадлежавших предприятиям и

организациям) перестала финансироваться и

фактически была заброшена. В таком состоя-

нии ныне находятся бывшие пионерские ла-

геря и детские сады на Морской ул. В то же

время автомобильный туризм достиг невидан-

ного ранее размера. За последние 10 — 15 лет

сильно преобразился облик побережья Финс-
кого залива в пределах Курортной зоны, где

появилось большое число автостоянок, бензо-
заправочных станций, кафе, ресторанов, раз-

личных увеселительных заведений, а также

негосударственных баз отдыха. Несколько
подобных объектов построено и в пределах

памятника природы «Комаровский берег». В
погожие летние дни вдоль шоссе здесь парку-

ются сотни автомашин, что явно не способ-
ствует соблюдению природоохранного режи-

ма территории.

Нынешнее Комарово в некоторой степени

утратило тот «академический» облик, что был
свойствен этому поселку в 1950— 1970-е гг. Во
многих местах были возведены каменные

частные особняки, окруженные монументаль-

ными заборами. Тем не менее, в застройке
поселка пока преобладают послевоенные де-

ревянные дома. В некоторой степени архитек-

турные изменения затронули и территорию,

окружающую памятник природы «Комаровс-
кий берег»: особенно это касается участков на

верхней террасе и побережье Финского зали-

ва. Комарово, как и все районы Курортной
зоны, остается очень притягательным местом

для петербуржцев, и нагрузка на более или

менее сохранившиеся здесь природные ланд-

шафты будет возрастать.

1.3.2. Современные ландшафты

По схеме физико-географического райони-
рования Северо-Запада Европейской России
(А. Г. Исаченко и др., 1965) территория па-

мятника природы «Комаровский берег» отно-

сится к Приморскому (Северо-Приморскому)
ландшафтному району Балтийско-Ладожско-
го округа южно-таежной подпровинции Севе-
ро-Западной области Русской равнины. Для
этого ландшафтного района характерно чере-

дование террасированных песчаных равнин,

пологосклонных увалов, сложенных грубозер-
нистыми песками и песчаной мореной, и срав-

нительно узких глубоких ложбин с озерами и

речками-протоками. Вдоль всего побережья
Финского залива полосой шириной 200—
1000 м протягивается литориновая терраса.

В десятке километров к юго-востоку от Ко-
марово, в районе реки Сестры, Приморский
ландшафтный район плавно переходит в При-
невскую низину, в сложении поверхности ко-

торой большую роль играют озерно-леднико-

вые глины и суглинки.
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Общая характеристика природной среды

Для изучения природно-территориальных

комплексов (ландшафтов) рассматриваемой
территории проведено их полевое картографи-
рование в масштабе 1: 5 ООО. При этом была
использована типология элементарных ланд-

шафтов тайги Северо-Запада Европейской
России, разработанная Г. А. Исаченко и

А. И. Резниковым (Г. Исаченко, 1999). Авто-
ры разделяют характеристики элементарных

ландшафтов на признаки местоположения

(относительно устойчивые характеристики

рельефа и подстилающих пород) и признаки

состояний (более динамичные параметры,

относящиеся в основном к растительности и

почвам). Первые изменяются в 10 — 100 и бо-
лее раз медленнее, чем вторые. Применитель-
но к картографированию это означает, что

контуры местоположений на карте относи-

тельно стабильны, независимо от того, в ка-

ких состояниях находятся природно-террито-

риальные комплексы в период съемки и в

какие состояния они перейдут в ближайшем
будущем. Сеть местоположений можно рас-

сматривать как «жесткий каркас» террито-

рии, не изменяемый (или пренебрежимо мало

изменяемый) при таких антропогенных воз-

действиях, как рубки, пожары, рекреация,

атмосферные загрязнения и т. д.

Местоположения выделяются по трем ос-

новным признакам: 1) форма или морфологи-
ческий тип рельефа; 2) состав подстилающих

(почвообразующих) пород в верхнем метровом

слое; 3) режим увлажнения (степень дрениро-

ванности). Последний признак однозначно

обусловливается первыми двумя в одинако-

вых климатических условиях и при отсут-

ствии антропогенных воздействий. Генетиче-
ские признаки рельефа и отложений
используются в ряде случаев как дополнитель-

ные (например, дренированные озерно-ледни-
ковые равнины на безвалунных песках).

Каждый тип (вид) местоположений имеет

характерный набор растительных сообществ.
Они могут сменять друг друга (вместе с опре-

деленными изменениями в почвах) под влия-

нием как естественных процессов (пожары,
смыкание крон древостоя, заболачивание и

т. д.), так и антропогенных воздействий. Каж-
дое сообщество с соответствующей ему почвой
рассматривается как многолетнее состояние

данного местоположения, имеющее опреде-

ленную длительность и характер перехода к

другому состоянию. На любой территории в

пределах одного и того же местоположения,

как правило, одновременно можно встретить

разные многолетние состояния растительно-

сти и почв.

За время, сопоставимое со сменами расти-

тельности, под влиянием антропогенных воз-

действий могут резко измениться режим ув-

лажнения, верхние слои почвообразующих
пород, механический состав почв. Это проис-

ходит, например, при многолетнем осушении

торфяников, использовании земель под сель-

скохозяйственные угодья и т. д. Такие изме-

нения при воздействиях также отражены в

типологии местоположений; в конечном ре-

зультате они могут приводить к смене одного

вида (или даже типа) местоположений другим.

Местоположения с длительным воздей-
ствием окультуривания диагностируются по

наличию в почве характерного гумусового

горизонта повышенной мощности (до 20 см)
и особенностям растительности (преобладание
мелколиственных пород, в напочвенном по-

крове — трав из групп луговых и лугово-опу-

шечных мезофитов, видов-нитрофилов и т. д.),
Воздействие искусственного осушения фикси-
руется по следам дренажной сети, характер-

ному крупнобугристому микрорельефу (на
осушенных торфяниках), изменению верти-

кального прироста хвойных деревьев и неко-

торым другим признакам.

Полевые ландшафтные исследования на

территории памятника природы «Комаров-
ский берег» проводились Г. А. Исаченко в

2002 г. 9 Кроме выполнения комплексных лан-

дшафтных описаний, использовались топогра-

фическая карта территории (1:5 000) и аэро-

фотоснимки масштаба 1: 10 000. Всего на

исследуемой территории выделено 16 видов

местоположений с естественным рельефом и

три модификации местоположений с техно-

генным рельефом. На ландшафтной карте

(вкл. V) контуры различных состояний (рас-
тительных сообществ и почвенных разностей)
внутри одного контура местоположения не вы-

делены. Информация о преобладающих состо-

яниях для каждого вида местоположений
приводится в легенде карты (легенда пред-

ставлена в табличной форме). Подробнее
растительный покров отображен на соответ-

ствующей карте. Соотношение площадей
местоположений в границах памятника при-

роды представлено в табл. 1.
Ниже приводится характеристика местопо-

ложений примерно в порядке убывания их

площади в пределах памятника природы (в
скобках указаны номера по легенде ландшафт-
ной карты). Окультуренные модификации
местоположений характеризуются после их

неокультуренных вариантов.

Волнистые и слабоволнистые дренирован-
ные равнины на безвалунных морских песках

Слиториновая терраса) (7). Эти местоположе-

ния наиболее типичны для памятника приро-

ды, занимают треть его площади и образуют

9 В полевых работах принимала участие студен-

тка СПбГУ М. В. Сколозубова.
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Современные ландшафты

протяженные контуры длиной несколько ки-

лометров. Поверхность литориновой террасы

разнообразна: почти плоская, слабоволнистая,
осложненная невысокими (до 1.5 м) грядами

неопределенной формы, слабонаклонная вбли-
зи литоринового уступа.

Дренированные песчаные террасы почти

полностью залесены, если не считать выбороч-
ного сведения леса в пределах дачных участ-

ков. В древостоях по запасу преобладает ель,

на втором месте — сосна. Среди мелколиствен-

ных пород больше всего березы, встречается

также черная ольха. Наиболее распростране-

но поколение хвойных деревьев в возрасте

40— 80 лет, однако встречаются (особенно
вблизи литоринового уступа) ели в возрасте

100—120 лет и даже более. При абсолютном
господстве песчаных грунтов (преобладают
мелко- и среднезернистые морские пески) ель

образует высокобонитетные древостой и пре-

красно возобновляется, о чем свидетельству-

ет почти повсеместное присутствие молодого

поколения деревьев и подроста. По-видимому,
пески литориновой террасы более богаты ми-

неральными соединениями по сравнению с

перемытыми озерно-ледниковыми песками

верхней террасы. Почвы нижней террасы обо-
гащаются также соединениями, выносимыми

грунтовыми водами с литоринового уступа —

особенно на участках, прилегающих к после-

днему. Кроме того, литориновая терраса име-

ет более мягкий («приморский») микроклимат

по сравнению с вышележащими территория-

ми. Все эти факторы способствуют преоблада-
нию ельников в пределах нижней террасы. Со-
сняки, по всей видимости, возобновляются на

участках верховых и низовых пожаров (губи-
тельных для ели) и занимают крайнюю запад-

ную часть территории, а также узкую полосу,

примыкающую к гряде дюн. Распространены
также смешанные сосново-еловые и елово-со-

сновые древостой со вторым ярусом и подро-

стом из ели, которая при отсутствии катаст-

рофических воздействий будет постепенно

вытеснять сосну.

О сравнительной экологической благопри-
ятности данных местоположений свидетель-

ствует состав напочвенного покрова лесов.

Среди ельников очень много кисличных; вбли-
зи литоринового уступа в ельниках встреча-

Таблица 1

Площадь типов и видов местоположений в границах памятника природы

(без акватории Финского залива)

№ Местоположение Площадь

легенды (краткое название) га %

1 Верхние части литоринового уступа 5.5 3.4

2 Нижние пологие части литоринового уступа 8.2 5.1

3 Средние и нижние части литоринового уступа с

выходами грунтовых вод

5.0 3.1

4 Крутые склоны ложбин с ручьями 1.4 0.8

5 Днища ложбин с ручьями и выходами грунтовых вод 1.2 0.7

6 Дренированные равнины на безвалунных озерно-

ледниковых песках (верхняя терраса)
12.8 7.9

7 Дренированные равнины на безвалунных морских

песках (нижняя литориновая терраса)
54.6 33.6

8 То же, окультуренные в прошлом 11.2 6.9

9 Пологосклонные гряды, сложенные морскими песками 6.3 3.9

10 Группы песчаных дюн 8.5 5.2

11 Слабоволнистые равнины на морских песках с

маломощным переходным торфом
27.4 16.9

12 Слабоволнистые равнины на морских песках с

маломощным низинным торфом
5.0 3.1

13 Слабоволнистые равнины на морских песках с

маломощным торфом, окультуренные в прошлом

6.5 4.0

14 Переходные торфяники 0.4 0.2

15 Низинные торфяники 0.4 0.2

16 Песчаные пляжи 7.0 4.3

17 Искусственные пруды (в т. ч. пересыхающие) 0.3 0.2

18 Песчаные карьеры 0.1 0.1

19 Выровненные поверхности с твердым покрытием 0.6 0.4

Итого 162.4 100.0
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ЛЕГЕНДА

К ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЕ

№ Местоположения Преобладающая растительность Преобладающие почвы

СКЛОНЫ (УСТУПЫ), ИМЕЮЩИЕ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЫСОТУ НЕ МЕНЕЕ 5 м

И УКЛОН БОЛЕЕ 2°

Верхние части литоринового усту-

па, крутые и средней крутизны (10 —

25°), сложенные безвалунными
песками, хорошо дренированные, с

минеральными, в т. ч. чдстично

смытыми почвами

Нижние пологие части литориново-

го уступа (2 —7°), сложенные без-
валунными песками, хорошо дрени-

рованные, с минеральными почвами

Сосновые и мелколиственно-

сосновые (в т. ч. с участием

липы и клена) ландышевые,

березовые кисличные с немо-

ральными видами леса

Еловые кисличные с немораль-

ными видами, еловые и сосно-

во-еловые кисличные (бедные),
реже сосновые травяные леса

Ельники (местами с черной
ольхой) кислично-папоротни-

ковые, черноольшатники с че-

ремухой кочедыжниково-та-

волговые

Средние и нижние пологие и сред-

ней крутизны части литоринового

уступа (2 —7°), сложенные безва-
лунными песками, с многочислен-

ными выходами грунтовых вод и

фрагментарно залегающим мало-

мощным (до 1 м) низинным торфом

ЭРОЗИОННЫЕ ЛОЖБИНЫ С РУЧЬЯМИ (ГЛУБИНА ВРЕЗА ДО 12 м)

Слабоподзолистые и дер-

ново-слабоподзолистые
иллювиально-гумусовые

песчаные, в т. ч. смытые

Перегнойно-подзолистые
иллювиально-гумусово-

железистые (в т. ч. с оже-

лезнением в виде орт-

штейна) песчаные

Торфянисто- (реже торфя-
но-) слабоподзолистые ил-

лювиально-гумусовые (в
т. ч. оглеенные) песчаные;

характерна мозаичность

почвенного покрова

Крутые склоны ложбин (10 —20°),
хорошо дренированные, с мине-

ральными почвами

Пологонаклонные днища ложбин с

обильными выходами грунтовых

вод и маломощным торфом (0.3— -

1 м, редко более) — мезотрофным в

верховьях ложбин и евтрофным в их

нижних частях

Ельники (местами с мелколи-

ственными породами) мелко-

травные, мелкотравно-вейни-
ковые; сероолыпатники травя-

ные

Ельники с черной ольхой па-

поротниковые, белокрыльни-
ково-сфагновые, черноольшат-

ники кочедыжниково-таволго-

вые

Слабоподзолистые иллю-

виально-гумусовые песча-

ные, в т. ч. смытые

Торфянисто-глеевые и бо-
лотные торфяные низин-

ные и переходные

РАВНИНЫ И НЕБОЛЬШИЕ ГРЯДЫ С ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ ПРЕВЫШЕНИЯМИ МЕНЕЕ 5 м,

ЕСТЕСТВЕННО ДРЕНИРУЕМЫЕ, С МИНЕРАЛЬНЫМИ ПОЧВАМИ

Волнистые и слабоволнистые рав-

нины на безвалунных озерно-

ледниковых песках, в т. ч. частично

окультуренные (верхняя озерно-

ледниковая терраса)

Волнистые и слабоволнистые,
местами слабонаклонные (1 —2°)
равнины на безвалунных морских

песках (нижняя литориновая

терраса)

То же, окультуренные за последние

100 лет

Сосняки чернично-вересково-

зеленомошные, вересково-ли-

шайниково-зеленомошные, лу-

говиково-зеленомошные, чер-

нично-травяные

Ельники и елово-сосновые леса

кисличные, чернично-кислич-

ные, чернично-зеленомошные,

реже чернично-сфагновые;
сосняки чернично-травяные,

кислично-черничные

Березовые и черноольховые с

сосной, елью кисличные с не-

моральными видами; березо-
вые травяные; черноольховые

кислично-папоротниковые ле-

са, разнотравные луга

Поверхностно- и слабо-
подзолистые иллювиаль-

но-железистые и иллюви-

ально-гумусово-железис-

тые песчаные

Поверхностно-подзоли-
стые и слабоподзолистые
иллювиально-железистые

и иллювиально-гумусово-

железистые (в т. ч. с

обильным ожелезнением в

виде ортштейна) песчаные

Дерново-слабоподзоли-
стые иллювиально-гуму-

совые песчаные
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Продожение легенды

№

9

Местоположения Преобладающая растительность Преобладающие почвы

10

11

Пологосклонные (до 5°) гряды (от-
носительная высота 1 —4 м), сло-

женные безвалунными морскими

песками (фрагменты древних бере-
говых валов на литориновой терра-

се)

Группы невысоких (до 2 м) полого-

склонных песчаных дюн

Ельники чернично-мелкотрав-

ные, сосняки (с возобновлени-
ем ели) и елово-сосновые леса

луговиковые

Сосняки разреженные вейни-
ковые, овсяницевые, луговико-

вые (с несомкнутым покро-

вом), заросли розы морщини-

стой, сообщества колосняка,

вейника и осоки песчаной

Поверхностно- и слабо-
подзолистые иллювиаль-

но-гумусовые маломощ-

ные песчаные

Почвенный покров почти

не развит; большие участ-

ки развеваемых песков

12

13

РАВНИНЫ СЛАБОРАСЧЛЕНЕННЫЕ ЗАБОЛОЧЕННЫЕ,
С ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫМИ ПОЧВАМИ (МОЩНОСТЬ ТОРФА 0.2— 0.5 м)

Слабоволнистые и плоские равнины

на безвалунных морских песках с

маломощным мезоолиготрофным и

мезотрофным (переходным) торфом,
в т. ч. частично осушенные (морская
литориновая терраса)

Слабоволнистые и плоские равнины

на безвалунных морских песках с

маломощныим евтрофным (низин-
ным) торфом, в т. ч. частично осу-

шенные (морская литориновая тер-

раса)

Слабоволнистые и плоские равнины

на морских песках с маломощным

минерализованным торфом, окуль-

туренные за последние 100 лет

(морская литориновая терраса)

Ельники кислично-папоротни-

ковые и чернично-сфагновые,
елово-сосновые и сосновые

чернично-сфагновые и сфагно-
вые леса, березняки с сосной
травяно-сфагновые и чернич-

но-сфагновые, реже чернооль-

шатники кислично-папоротни-

ковые

Черноолынатники кочедыжни-

ково-таволговые, осоково-гиг-

рофитнотравяные; березняки с

сосной травяно-сфагновые; ель-

ники с черной ольхой
папоротниковые

Березняки с черной ольхой
кочедыжниково-таволговые,

березняки и сосново-березовые
травяно-сфагновые леса; реже

черноолынатники кочедыжни-

ково-таволговые

Торфянисто-глеевые и пе-

регнойно-торфянисто-гле-
евые песчаные

То же

Торфянисто- (реже пере-

гнойно-) слабоподзоли-
стые иллювиально-гуму-

совые песчаные

14

15

ТОРФЯНИКИ (БОЛОТА) С ПОСТОЯННЫМ ИЗБЫТОЧНЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ
И МОЩНОСТЬЮ ТОРФА 0.5—1 м

Мезотрофные (переходные) торфя-
ники слабопроточных понижений на

литориновой террасе, с слабо выра-

женным кочковатым микрорелье-

фом

Мезоевтрофные и евтрофные (ни-
зинные) торфяники слабопроточных
понижений на литориновой террасе,

Сабельниково-осоково-сфагно-
вые болота с низкорослой
сосной и березой, сосняки с

березой разреженные

сфагновые

Черноолынатники с березой
белокрыльниковые (включая
участки белокрыльниковых

топей с редким древостоем)

16

осушаемые в прошлом

СОВРЕМЕННЫЕ МОРСКИЕ ТЕРРАСЫ

Песчаные пляжи побережья Фин-
ского залива (местами участки с

валунами)

Болотные торфяные пере-

ходные

Болотные торфяные ни-

зинные и торфяно-глеевые
низинные (с минерализо-

ванным торфом)

Редкие несомкнутые группи-

ровки травянистых псаммофи-
тов

Отсутствуют
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Продожение легенды

№ Местоположения Преобладающая растительность Преобладающие почвы

17

18

19

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ

(ЕСТЕСТВЕННЫЙ РЕЛЬЕФ СИЛЬНО НАРУШЕН)

Искусственные пруды (в т. ч. соеди-

ненные в каскады), обвалованные,

периодически полностью либо час-

тично высыхающие

Песчаные карьеры (в основном за-

няты свалками)

Выровненные поверхности с твер-

дым покрытием

Сообщества осок, гигрофиль-

ных трав и водных макрофитов

Несомкнутая рудеральная рас-

тительность

На днищах — органоген-

ные илы (мощность не

менее 0.3 м)

Отсутствуют

ются неморальные виды: копытень, ветрени-

ца дубравная и др. Наиболее бедны по соста-

ву напочвенного покрова чернично-травяные

сосняки. Почти все леса пройдены выбороч-
ными рубками; участки вблизи Приморского
шоссе (особенно с сосняками) подвергаются

рекреационной дигрессии.

Для почв дренированных участков нижней
террасы характерно наличие мощной органо-

генной подстилки (мора), нередко с признака-

ми оторфованности, маломощного (обычно до

10 см) подзолистого горизонта с гумусовыми

затеками, и сильное развитие процессов оже-

лезнения. Иллювиально-железистые горизон-

ты рыжего и красновато-рыжего цвета повсе-

местно имеют мощность более 25 см. На
пологонаклонных участках террасы, плавно

переходящих в литориновый уступ, где под-

ток ожелезненных грунтовых вод наиболее
интенсивный, на глубине 30 — 40 см и ниже

формируется плотный горизонт ортштейна
(болотной руды). Здесь железистые конкреции

составляют более 75 % по объему. Размер кон-

креций (обычно они имеют форму округлых

бляшек) достигает 5 см.

Волнистые и слабоволнистые дренирован-
ные равнины на безвалунных морских песках,

окультуренные за последние 100 лет (8).
Наиболее крупные окультуренные участки со-

средоточены в юго-восточной части рассмат-

риваемой территории. Сельскохозяйственные
угодья располагались также на северо-западе,

у подножья литоринового уступа. Сейчас здесь

господствуют молодые леса, выросшие в ре-

зультате прекращения сенокошения и иного

сельскохозяйственного использования в пос-

левоенные годы. Возраст древостоев не превы-

шает 50 лет, в составе доминируют береза и
черная ольха, реже сосна. В лесах развит

флористически богатый травостой, в том чис-

ле с неморальными видами. На невысокой

песчаной гряде недалеко от угла Морской ул.

и Приморского шоссе сохранилась поляна с

разнотравно-злаковыми сообществами, окру-

женная зарослями серой ольхи. Для почв

окультуренных дренированных участков ли-

ториновой террасы характерен гумусовый
песчаный горизонт мощностью до 10 см с

признаками оподзоливания; ожелезнение

нижележащих горизонтов выражено слабо.

Слабоволнистые и плоские равнины на

безвалунных морских песках с маломощным

мезоолиготрофным и мезотрофным ( переход-
ным) торфом, в том числе частично осушен-

ные (11). Представляют собой полузамкнутые

понижения на литориновой террасе, где есте-

ственный дренаж затруднен; по занимаемой

площади находятся на втором месте после

дренированных участков террасы. Во влаж-

ные периоды года (особенно после снеготая-

ния) уровень грунтовых вод в таких место-

положениях близок к поверхности. На
большинстве заболоченных участков имеют-

ся проведенные еще до войны дренажные

канавы глубиной до 1 м, нередко на расстоя-

нии менее 50 м друг от друга. В настоящее

время часть из них заплыла и практически не

выполняет своих дренажных функций. В мно-

говодные годы возникают очаги локального

подтопления, сопровождающегося частичной
гибелью древостоя ели. Мощность торфа ко-

леблется в пределах 10— 50 см; верхний слой
торфа нередко минерализован и превратился

в перегнойный горизонт. Характерен бугрис-

тый микрорельеф, свойственный осушенным

территориям. Под торфом минеральный гори-

зонт почвы обычно имеет признаки оглеения;

оподзоленность в почвенном профиле выраже-

на слабо.

В растительном покрове преобладают ель-

ники в возрасте до 80 лет; ель в основном

имеет хорошее возобновление. Встречаются

также леса с преобладанием сосны, березы и
черной ольхи, а также смешанные древостой.

Разнообразие древесных пород связано, по-

видимому, с их возобновлением после рубок,
а также с воздействием осушения. Напочвен-

ный покров довольно бедный; почти повсеме-

стно, обычно крупными пятнами, встречают-

ся сфагновые мхи. На участках с лучшей
проточностью и наиболее минерализованным
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торфом распространены кислица и влаголю-

бивые папоротники. Наиболее богатый траво-

стой в черноолынатниках, где папоротники

нередко доминируют. При ухудшении дрена-

жа (чему способствует периодическое локаль-

ное подтопление) господство переходит к чер-

нике, травам-гигрофитам и сфагновым мхам.

Слабоволнистые и плоские равнины на

морских песках с маломощным минерализо-

ванным торфом, окультуренные за последние
100 лет (13). Так же, как и окультуренные

участки дренированных террас, сосредоточе-

ны в юго-восточной части памятника приро-

ды. Эти местоположения легко опознать по

густой сети дренажных канав (частью заплыв-

ших) и относительно молодым (не более 55 —

60 лет) лесам с преобладанием березы, вырос-

шим на заброшенных сенокосах. Здесь также

обильны сосна и черная ольха, но в будущем
следует ожидать усиления роли ели. В лесах

нередко встречается довольно густой кустар-

никовый ярус из крушины и ивы ушастой.
Обычно хорошо развит травостой с участием

лесных, лугово-опушечных и даже луговых

видов, в особенности мезогигрофитов и гигро-

фитов. В моховом покрове распространены

сфагны, кукушкин лен, но встречаются и зе-

леные мхи богатых почв. В почвах под мало-

мощным (до 25 см) торфом сохраняется тем-

но-серый гумусированный горизонт A X B. По
всей видимости, время окультуривания забо-
лоченных песчаных террас не превышало не-

скольких десятков лет, и настоящий гумусо-

вый горизонт (Aj) в почвах не успел

сформироваться.

Волнистые и слабоволнистые дренирован-
ные равнины на безвалунных озерно-леднико-
вых песках (верхняя терраса) (6). В пределах

памятника природы представлены в полосе

шириной до 300 м, примыкающей сверху к

литориновому уступу и расчлененной эрози-

онными ложбинами (оврагами). По рельефу и
составу отложений этот участок очень одно-

роден, что обусловливает и небольшое разно-

образие растительных сообществ. Абсолютно
преобладают сосняки с напочвенным покро-

вом из кустарничков, зеленых мхов и кус-

тистых лишайников. Возраст древостоев не

превышает 50— 70 лет, все они пройдены вы-

борочными рубками и низовыми пожарами.

О последних свидетельствует обилие вереска,

имеющего местами покрытие более 50 % .

С низовыми пожарами также, видимо, связа-

но большое распространение лишайников.
Реже встречаются сосняки с чернично-травя-

ным покровом с обилием ландыша. Возобнов-
ление ели здесь выражено очень слабо.

Сосновые боры верхней террасы имеют

высокую рекреационную ценность; участки

вблизи дач, дорог, троп и литоринового усту-

па страдают от вытаптывания. Верхняя тер-

раса имеет наиболее бедные почвы в пределах

рассматриваемой территории, если не учиты-

вать почвы древних береговых валов и дюн-

ных гряд. Характерен маломощный (до 0.5 м)
«трехцветный» почвенный профиль с темной
оторфованной подстилкой (мором), светло-се-

рым подзолистым горизонтом, не превышаю-

щим 5 см, и одним-двумя рыжеватыми иллю-

виально-железистыми горизонтами.

Крутые и среднекрутые верхние части

литоринового уступа, сложенные безвалун-
ными песками (1). Протяженный и довольно

высокий литориновый уступ вносит наиболь-
шее разнообразие в слабоконтрастный рельеф

рассматриваемой территории. Ширина конту-

ра данного местоположения нигде не превы-

шает 50 м, зато перепад высоты в его преде-

лах может достигать 15 м. Несмотря на

высокую влагопроницаемость разнозернистых

песков, слагающих уступ, здесь развит поверх-

ностный смыв, что проявляется в маломощно-

сти почвенного профиля. Денудации и эрозии

способствуют многочисленные тропы и лесные

дороги, прорезающие бровку уступа и связы-

вающие верхнюю террасу с нижней.
Растительность верхней части склона до-

вольно разнообразна. Здесь преобладают сос-

няки с большой долей березы и осины; часто

присутствует ель. Березовые леса, по-видимо-

му, сформировались на месте рубок и по-

жаров в сосняках. Хороший дренаж и

благоприятный микроклимат способствуют
произрастанию широколиственных пород —

липы и клена. По всей видимости, появление

широколиственных деревьев на литориновом

уступе не всегда имеет естественный характер,

поскольку популяции этих пород (обычно в

возрасте до 50 лет) нередко соседствуют с на-

саждениями липы и клена в парках дач верх-

ней террасы; здесь возраст деревьев достига-

ет 100 лет. Со стороны дач под полог лесов на

литориновом уступе расселяются многочис-

ленные кустарники-интродуценты; особенно
много здесь жимолости черной. Во всех типах

лесных сообществ развит травяной ярус, в ко-

тором значительное место принадлежит лан-

дышу, кислице и неморальным видам; мохо-

вой покров довольно редкий. Обилие
лиственного опада и ветоши трав способству-
ет обогащению почв гумусом, однако настоя-

щий гумусовый горизонт в почвах верхней
части уступа не развит из-за постоянного смы-

ва. Признаки оподзоленности проявляются в

виде обильной кремнеземистой присыпки.

При отсутствии пожаров в лесах будет посте-

пенно возрастать участие ели.

Дренированные нижние пологие части ли-

торинового уступа, сложенные безвалунны-
ми песками (2). Окаймляют снизу местополо-
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жения крутых и среднекрутых склонов при

отсутствии обильных выходов грунтовых вод.

Пологие (как правило, до 5°) склоны доволь-

но плавно переходят в слабонаклонную повер-

хность литориновой террасы. По составу дре-

востоя растительность более однообразна, чем

выше по склону: преобладают ельники. В не-

многочисленных сосняках и сосново-еловых

лесах, как правило, заметны признаки вытес-

нения сосны елью. Флористическое богатство
травяного покрова связано в числе прочих

причин с подтоком минерализованных грун-

товых вод. Повсеместно встречаются дубрав-
ные виды. Здесь же обрела подходящую эко-

логическую нишу одичавшая жимолость

черная, нередко образующая кустарниковый
ярус в еловых лесах. Для почв характерно

формирование темного перегнойного горизон-

та, слабое оподзоливание и накопление окси-

дов железа, в том числе в виде ортштейна.

Средние и нижние части литоринового ус-

тупа, сложенные безвалунньими песками, с

многочисленными выходами грунтовых вод и

фрагментарно залегающим маломощным

торфом (3). Образуют прерывистый шлейф
(шириной до 100 м) в нижней части уступа,

чередуясь с местоположениями предыдущего

вида. Формирование «заболоченных склонов»

связано с обильными выходами минерализо-

ванных грунтовых вод в нижней части лито-

ринового уступа (которые не иссякают даже

в самые сухие годы), неровной поверхностью

склона и наличием локальных водоупоров —

например, линз мелкозернистого песка,

сцементированного соединениями железа.

Поверхность имеет характерный крупнобуг-
ристый микрорельеф с многочисленными об-
водненными мочажинами, которые, сливаясь,

дают начало ручьям. Некоторые родники у

подножья литоринового уступа каптированы

и служат источниками питьевой воды. В мо-

чажинах залегает почти черный низинный
торф средней и сильной степени разложения.

Мощность торфа, как правило, 30—50 см,

реже достигает 1 м. В торфе встречаются про-

слои безвалунного разнозернистого песка

мощностью до 10 — 15 см, что свидетельству-

ет о чередовании условий торфонакопления и

усиления сноса материала с верхних частей
литоринового уступа.

На «мокрых склонах» преобладают леса с

господством ели, в которых всегда участвует

черная ольха, достигающая (в возрасте менее

100 лет) диаметра 40 см и высоты 25 м. В за-

падной части памятника природы расположен

довольно крупный массив березово-чернооль-
хового леса. Во втором ярусе и подлеске рас-

пространена черемуха, образующая трудно-

проходимые заросли. Почти везде хорошо

возобновляется ель. Из кустарников обычна

крушина, вблизи выходов грунтовых вод -

черная смородина. Растительность заболочен
ных склонов очень неоднородна, что проявля-

ется сильнее всего в нижних ярусах. На при.

стволовых повышениях и других повышенных

участках здесь преобладают бореальные виды

с участием неморалов. В понижениях характер-

ны травянистые гигрофиты и мезогигрофиты;
в условиях лучшей проточности формируются
заросли влаголюбивых папоротников, в основ-

ном кочедыжника. Моховой покров пестр; кро-

ме сфагнов, встречаются зеленые мхи влажных

и богатых почв. Неоднородности растительно-

сти соответствует мозаичность почвенного по-

крова — от перегнойно-слабоподзолистых раз-

ностей почв на повышениях до торфянисто- в

даже торфяно-слабоподзолистых почв пониже-

ний. Характерны процессы вмывания гумуса в

оглеения минеральных горизонтов под торфом,
Черную ольху следует наряду с елью считан

коренной породой данных местоположений,
Соотношение этих пород в древостоях опреде-

ляется как природными процессами, так и ан-

тропогенными воздействиями. Скорее всего,

черная ольха разрастается после нарушений я

ельниках, связанных с рубками и ветровалами,

Невысокие пологосклонные песчаньи

дюны (10), сливаясь, образуют слаборасчленев-
ные гряды шириной до 60 м вдоль всего побе-
режья Финского залива. Древесная раститель-

ность очень разрежена, преобладают
низкорослые и корявые сосны, а также черные

ольхи и рябины. Травяной покров из злаков-

псаммофитов несомкнут; характерны заросли

розы морщинистой. Не менее половины поверх-

ности занимают развеваемые пески. Дюньи
испытывают наибольшую рекреационную на-

грузку в летний период; здесь высока степень

вытоптанности и замусоренности. Современный
береговой вал высотой до 2 м, местами преры-

вающийся, отделяет дюнные гряды от песча-

ных пляжей с валунами (15). Ширина полосы

пляжа составляет 30 — 50 м. Растительность
здесь представлена несколькими приморскими

видами трав, которые не покрывают и 5 % по-

верхности.

Пологосклонные гряды, сложенные безвалун
ными морскими песками (древние береговъч
валы) (9). Встречаются по всей поверхности

литориновой террасы, образуя 4 — 5 прерывис-

тых цепочек повышений. Наиболее длинные и

высокие гряды протягиваются в 30 — 75 ми
северу от Приморского шоссе. На невысоких

древних береговых валах (до 2 м) преобладаю:
чернично-мелкотравные ельники; более высо-

кие гряды заняты сосняками. Возраст древосто-

ев до 50 лет; везде, в том числе и в сосняках,

возобновляется ель. Почвы бедные и маломощ-

ные на разнозернистых песках; оподзоливание

выражено слабо. Поверхность некоторых бере-
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говых валов изрыта небольшими карьерами; в

одном из таких карьеров устроена свалка

размерами 50x20 м. Из-за своей эстетической
привлекательности древние береговые валы под-

вергаются рекреационной дигрессии; здесь мно-

го свежесрубленных деревьев, кострищ — оча-

гов низовых пожаров, бытового мусора и т. п.

Слабоволнистые и плоские равнины на мор-

ских песках с маломощным низинным торфом

(12). Заболоченные участки литориновой терра-

сы с низинным торфом обычно приурочены к

подножью литоринового уступа, либо образуют
вытянутые понижения (шириной до 50 м) меж-

ду дюнными грядами близ побережья. Мощ-
ность торфа обычно не более 30 см. Понижения
частично осушены дренажными канавами, од-

нако каждый год пребывают в сильно обвод-
ненном состоянии, которое в многоводные годы

длится до середины лета. Здесь произрастают

черноолынатники и черноольхово-еловые леса,

а также березняки с сосной. Дальнейшее про-

движение ели сдерживается периодическим об-
воднением. В нижних ярусах господствуют

травы-гигрофиты, папоротники, реже осоки.

Вблизи побережья Финского залива местополо-

жения подвергаются замусориванию.

Эрозионные ложбины с ручьями (4, 5). Око-
ло десятка таких ложбин прорезают литорино-

вый уступ в пределах рассматриваемой терри-

тории, однако в земельный отвод памятника

природы входят только их устьевые части, за

исключением одного из оврагов (протяженно-
стью около 400 м) на северо-западе. Крутые
склоны оврагов (4) по своему субстрату, увлаж-

нению и почвенному покрову довольно сильно

отличаются от днищ ложбин. На склонах пре-

обладают ель и мелколиственные породы,

встречаются также деревья и подрост липы. В
травяно-кустарничковом ярусе преобладает
кислица и другие бореальные виды. Слабонак-
лонные днища оврагов (5), где обильны выхо-

ды грунтовых вод, почти полностью заболоче-
ны и заторфованы. Мощность низинного, а в

верховьях ложбин переходного торфа кое-где

превышает 1 м; нередки топи. Вода в ручьях и

мочажинах богата соединениями железа и

обычно имеет характерный буровато-рыжий
цвет. Как и на заболоченных участках литори-

нового уступа, наиболее характерной породой
днищ оврагов является черная ольха; много

также ели, иногда серой ольхи, а в подлеске —

черемухи. В нижних ярусах на менее обводнен-
ных участках преобладают папоротники, более
обводненные места заняты влаголюбивыми
травами. Топи покрыты белокрыльником и

сфагновыми мхами.

Овраги, наряду с песчаными пляжами и

дюнными грядами,— наиболее динамичные

местоположения в пределах памятника приро-

ды. Они очень оживляют рельеф литориново-

го уступа и, кроме того, создают условия для

поддержания разнообразной растительности и

богатой флоры.

Мезоевтрофные и евтрофные ( низинные )
торфяники слабопроточных понижений на

литориновой террасе (15). По всей видимос-

ти, до начала освоения территории в конце

XIX в. низинные болота занимали значитель-

но большую площадь в пределах литориновой
террасы, но впоследствии были осушены, в

основном под сельскохозяйственные угодья, —

ныне это местоположения 13 и, отчасти, 12.
До наших дней сохранился небольшой учас-

ток низинного торфяника вблизи угла Мор-
ской ул. и Приморского шоссе. Поверхность
покрыта сетью сильно заплывших канав;

мощность торфа 0.4 — 1 м. Здесь растет низко-

бонитетный черноольховый лес с обилием
белокрыльника, хвоща речного и лабазника
вязолистного.

Мезотрофные ( переходные) торфяники
слабопроточных понижений на литориновой
террасе (14). Имеется всего один небольшой
переходный торфяник в 50 м севернее При-
морского шоссе, недалеко от автомобильной
стоянки. При небольших размерах этого мес-

тоположения (длина около 100 м) раститель-

ный покров его неоднороден: участки с бе-
резово-сосновым древостоем чередуются с

ассоциациями почти безлесных сабельниково-
осоково-сфагновых болот. Мощность торфа не

превышает 1 м.

Местоположения, рельеф которых полно-

стью создан человеком (17— 19), занимают

менее 1 % площади памятника природы.

Часть из них (пруды) не только обогатили
пейзаж, но и сформировали новые, не суще-

ствовавшие ранее на территории местообита-
ния (экологические ниши) для растений и
животных, например, водных макрофитов,
которые почти не встречаются в Финском
заливе. Сейчас пруды интенсивно зарастают

и заболачиваются; для поддержания их в ка-

честве водоемов необходим ремонт гидротех-

нических сооружений (плотин), а также про-

чистка дренажной сети. Некоторые пруды в

период исследований полностью высохли.

Другие «антропогенные» местоположе-

ния — песчаные карьеры, используемые час-

тично под свалки, и выровненные площадки

с твердым покрытием, где размещены автосто-

янки, — создают условия для произрастания

сорной растительности. Однако такой «вклад»

в биологическое разнообразие едва ли можно

приветствовать, не говоря уже о ландшафтно-
эстетической непривлекательности этих мес-

тоположений и их негативном экологическом

влиянии на окружающие территории.



2. ФЛОРА

2.1. ВЫСШИЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

Флора высших сосудистых растений па-

мятника природы «Комаровский берег» де-

тально изучалась в 1989 — 1990 гг. (Баранова
и др., 1995). В последующие годы флористи-
ческие исследования были продолжены, в

результате чего были обнаружены ранее не-

отмеченные виды.

Список видов высших растений памятника

природы, составленный на основе имеющих-

ся материалов с учетом дополнений, внесен-

ных другими коллекторами при исследовани-

ях в 2002 г., включает 403 вида, относящих-

ся к 244 родам в составе 85 семейств (табл. 2).
Ведущими семействами являются Asteraceae,
Poaceae, Cyperaceae, Rosaceae, Fabaceae, Caryo-
phyllaceae, Brassicaceae и Lamiaceae.

Семейства, роды в пределах семейств, а

также виды в пределах родов расположены в

алфавитном порядке. Таксономия и номенк-

латура приведены в соответствие с современ-

ными представлениями (Цвелев, 2000).
Знаком * отмечены виды-интродуценты.

СПИСОК ВИДОВ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ

Сем. 1. Асегасеае Juss. — Кленовые
1 . Acer platanoides L. — Клен платановидный,

к. остролистный. В составе широколиствен-

ного леса; в подросте еловых лесов, часто.

Сем. 2. Alismataceae Vent. — Частуховые
2. Alisma plantago-aquatica L. — Частуха обык-

новенная. Зарастающие пруды, илистые уча-

стки берега Финского залива; часто.

Сем. 3. Apiaceae Lindl. (Umbelliferae
Juss.) — Сельдереевые (Зонтичные)

3. Aegopodium podagraria L. — Сныть обыкно-
венная. В мелколиственных, еловых лесах с

неморальными травами, по опушкам; часто.

4. Angelica sylvestris L.— Дудник лесной. На
лесных полянах, по опушкам; нередко.

5. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. — Купырь
лесной. В лесах, на полянах и опушках;

очень часто.

6. Carum carvi L. — Тмин обыкновенный. На
лесных полянах, по обочинам дорог; нередко.

7. Cicuta virosa L. — Вех ядовитый, цикута. На
заболоченных лесных участках; редко.

8. Heracleum sibiricum L. — Борщевик сибирс-
кий. По лесным опушкам, на обочинах до-

рог; редко.

9. Pimpinella saxifraga L. — Бедренец камне-

ломка. В лесах с разреженным древостоем,

у дорог; редко.

10. Thyselium palustre (L.) Raf . — Горичница бо-
лотная. На заболоченных лесных участках;

нередко.
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Сем. 4. Araceae Juss. — Аронниковые
1 1 . Calla palustris L. — Белокрыльник болотный.

Заболоченные участки еловых лесов, обвод-
ненные черноольховые леса; нередко.

Сем. 5. Aristolochiaceae Juss. — Кирказо-
новые

12. Asarum europaeum L. — Копытень европей-
ский. Мелколиственные и еловые леса; не-

редко. Заслуживает охраны.

Сем. 6. Asparagaceae Juss. — Спаржевые
13. Convallaria majalis L. — Ландыш майский.

В сосновых лесах в верхней части уступа и

на верхней террасе, часто.

14. Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt —

Майник двулистный. В хвойных и смешан-

ных лесах; часто.

Сем. 7. Asteraceae Dumort. (Compositae
Giseke) — Астровые (Сложноцветные)

15. Achillea millefolium L. — Тысячелистник
обыкновенный. На лесных полянах, по обо-
чинам дорог, среди кустарников; часто.

16. Antennaria dioica (L.) Gaertn. — Кошачья лап-

ка двудомная. В сосновых лесах; нередко.

17. Arctium tomentosum Mill. — Лопушник пау-

гтинистый. У дорог, на засоренных лесных

участках; нередко.

18. Artemisia campestris L. — Полынь полевая.

По открытым песчаным местообитаниям; ча-

сто.

19. A. vulgaris L. — Полынь обыкновенная, чер-

нобыльник. У дорог; часто.
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Высшие сосудистые растения

Таблица 2

таксонов флоры высших сосудистых растений

Число

видов

Число

родов

№

п. п.
Семейство

Число

видов

Число
родов

1 1 44 Lamiaceae 13 10

1 1 45 Lemnaceae 2 2

8 8 46 Lentibulariaceae 1 1

1 1 47 Liliaceae 1 1

1 1 48 Lycopodiaceae 3 2

2 2 49 Lythraceae 1 1

42 28 50 Menyanthaceae 1 1

2 1 51 Oleaceae 1 1

1 1 52 Onagraceae 6 3

5 3 53 Onocleaceae 1 1

8 4 54 Orchidaceae 4 4

16 16 55 Oxalidaceae 1 1

1 1 56 Papaveraceae 1 1

2 1 57 Pediculariaceae 7 4

6 2 58 Pinaceae 2 2

3 2 59 Plantaginaceae 4 1

19 11 60 Poaceae 35 19

1 1 61 Polygonaceae 8 6

3 2 62 Polypodiaceae 1 1

1 1 63 Potamogetonaceae 1 1

2 1 64 Primulaceae 4 4

2 2 65 Pyrolaceae 6 5

1 1 66 Ranunculaceae 9 5

27 5 67 Rhamnaceae 1 1

2 2 68 Rosaceae 26 12

1 1 69 Rubiaceae 4 1

4 1 70 Salicaceae 8

1 1 71 Sambucaceae 1 1

6 2 72 Saxifragaceae 1 1

5 5 73 Scrophulariaceae 8

1 1 74 Solanaceae 1 1

19 8 75 Sparganiaceae 2 1

1 1 76 Thelypteridaceae 2

2 2 77 Thymelaeaceae 1 1

1 1 78 Tiliaceae 1 1

3 1 79 Trilliaceae 1 1

3 1 80 Typhaceae 1 1

1 1 81 Ulmaceae 2 1

2 1 82 Urticaceae 2 1

1 1 83 Vibumaceae 1 1

1 1 84 Violaceae 5 1

9 2 85 Woodsiaceae 2 2

1 1 ВСЕГО 403 244
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20. Bidens cernua L. — Череда поникшая. На пе-

реувлажненных лесных участках; довольно

часто.

21. В. radiata Thuill. — Череда лучистая. Там
же; довольно часто.

22. В. tripartita L. — Череда трехраздельная. Там
же; нередко.

23. Carduus crispus L. — Чертополох курчавый.
На засоренных лесных участках; нередко.

24. Centaurea jacea L. — Василек луговой. На по-

лянах, на открытых песчаных местообитани-
ях, у дорог; нередко.

25. С. phrygia L. — Василек фригийский. На лес-

ных полянах, среди кустарников, у дорог; не-

редко.

26. Cirsium arvense (L.) Scop. — Бодяк полевой.
Образует заросли на засоренных участках, у

дорог; довольно часто.

27. С. heterophyllum (L.) Hill. — Бодяк разноли-

стный. На опушках и лесных полянах; не-

редко.

28. С. oleraceum (L.) Scop. — Бодяк огородный.
В оврагах, по лесным ручьям; нередко.

29. С. palustre (L.) Scop. — Бодяк болотный. На
заболоченных лесных участках; нередко.

30. С. vulgare (Savi) Ten. — Бодяк обыкновенный.
По дорогам, на лесных полянах; нередко.

31. Conyza canadensis (L.) Cronq. (Erigeron cana-

densis L.) — Мелколепестничек канадский.
По опушкам сосновых лесов, у дорог, на пес-

чаных участках; редко.

32. Crepis paludosa (L.) Moench — Скерда болот-
ная. Влажные леса, лесные опушки и поля-

ны, заросли кустарников; часто.

33. С. tectorum L. — Скерда кровельная. На за-

соренных участках, у дорог; нередко.

34. Erigeron acris L. — Мелколепестник едкий.
Сосновые леса, открытые песчаные местооби-
тания; довольно часто.

35. Hieracium murorum L. s. 1. — Ястребинка
лесная. В ельниках кисличных; нечасто.

36. Н. umbellatum L. s. 1. — Ястребинка зонтич-

ная. По лесным опушкам, у дорог; часто.

37. Н. vulgatum Fr. s. 1. — Ястребинка обычная.
В лесах, среди кустарников; нередко.

38. Inula britannica L. — Девясил британский.
Переувлажненные лесные поляны, заросли

кустарников; нечасто.

39. Lapsana communis L. — Бородавник обыкно-
венный. В еловом лесу с примесью широко-

лиственных пород, близ ручья; редко.

40. Leontodon autumnalis L. — Кульбаба осен-

няя. Лесные поляны, у ручьев; нередко.

41. L. hispidus L. — Кульбаба щетинистая. Сы-
рые лесные поляны, дороги; нередко.

42. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. — Лепи-
дотека пахучая. На мусорных местах, у до-

рог; довольно часто.

43. Leucanthemum vulgare Lam. — Нивяник
обыкновенный. На лесных полянах, среди

кустарников; довольно часто

44. Mulgedium sibiricum (L.) Cass, ex Less. —

Латуковник сибирский. В лесных оврагах;

редко.

45. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. W.
Schultz (Gnaphalium sylvaticum L.) — Cyxo-
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цветка лесная. Опушка соснового леса на

склоне верхней террасы; редко.

46. Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip,
(Hieracium pilosella L.) — Ястребиночка
обыкновенная. В сосновых лесах, на опуш-

ках, на песчаных придорожных участках;

часто.

47. Senecio viscosus L. — Крестовник липкий. На
песчаных придорожных участках; нередко,

48. S. vulgaris L. — К. обыкновенный. У дорог,

на засоренных участках; довольно часто.

49. Solidago virgaurea L. — Золотарник обыкно-
венный, золотая розга. В хвойных лесах, на

открытых песчаных участках, у дорог; часто.

50. Sonchus arvensis L. — Осот полевой. На за-

соренных участках, у дорог; нередко.

51. S. asper (L.) Hill — Осот шероховатый. На
засоренных участках; реже предыдущего

вида.

52. Tanacetum vulgare L. — Пижма обыкновен-
ная. На прибрежных песках Финского зали-

ва, в кустарниках, у дорог; нечасто.

53. Taraxacum officinale Wigg. s. 1. — Одуванчик
лекарственый. По обочинам дорог, на откры-

тых участках; очень часто.

54. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. —

Трехреберник непахучий. На мусорных ме-

стах; часто.

55. Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. (Achy-
rophorus maculatus (L.) Scop.) — Прозанник
крапчатый. В сосновых лесах, на открытых

песчаных участках; нередко.

56. Tussilago farfara L. — Мать-и-мачеха обык-
новенная. На открытых песчаных участках;

часто.

Сем. 8. Balsaminaceae A. Rich. — Бальза-
миновые

57. Impatiens noli-tangere L. — Недотрога обык-
новенная. На переувлажненных лесных уча-

стках, среди кустарников, по канавам; час-

то.

58. I. parviflora DC. — Недотрога мелкоцветко-

вая. На крутых склонах у заборов, иногда по

канавам; довольно часто.

Сем. 9. Berberidaceae Juss. — Барбарисо-
вые

59. * Berberis vulgaris L. — Барбарис обыкновен-
ный. Вид-интродуцент, одичавший; отмечен

в небольшом массиве широколиственного

леса (бывший парк).

Сем. 10. Betulaceae S. F. Gray — Березо-
вые

60. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. — Ольха клей-
кая, о. черная. Черноольховые и смешанные

елово-мелколиственные леса, лесообразую-
щая порода.

61. A. incana (L.) Moench — Ольха серая. Серо-
ольховые леса, лесообразующая порода.

62. Betula pendula Roth — Береза повислая, б.
бородавчатая. В составе березовых и смешан-

ных лесов, лесообразующая порода.

63. В. pubescens Ehrh. — Береза пушистая. В со-

ставе березовых и смешанных лесов, лесооб-
разующая порода.
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64. Corylus avellana L. — Лещина обыкновенная,
орешник. В ельниках кисличниках с замет-

ным участием неморальных видов; редко.

Сем. 11. Boraginaceae Juss. — Бурачнико-
вые

65. Myosotis arvensis (L.) Hill — Незабудка по-

левая. На открытых придорожных участках,

засоренных местах; часто.

66. М. cespitosa К. F. Schultz — Незабудка дер-

нистая. На сырых лесных полянах; нередко.

67. М. palustris (L.) L. — Незабудка болотная. В
заболоченных лесах, по ручьям и канавам;

часто.

68. М. stricta Link ex Roem. et Schult. — Неза-
будка прямостоячая. На открытых песчаных

местообитаниях; редко.

69. М. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. — Незабудка
лесная. В зарослях кустарников; редко.

70. Pulmonaria obscura Dumort. — Медуница не-

ясная. Широколиственный лес по склону

террасы, еловый лес с неморальными трава-

ми; редко. Заслуживает охраны.

71. Strophiostoma sparsiflora (Mikan ex Pohl)
Turcz. (Myosotis sparsiflora Mikan ex Pohl) —

Незабудочка редкоцветковая. В зарослях

кустарников прибрежной зоны залива; редко.

72. Symphytum officinale L. — Окопник лекар-

ственный. По канавам; довольно редко.

Сем. 12. Brassicaceae Burnett (Cruciferae
Juss.) — Брассиковые (Крестоцветные)

73. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. — Резушка
Таля. По опушкам сосновых боров, на пес-

чаных склонах; нередко.

74. Barbarea stricta Andrz. — Сурепица, сурепка

прямая. В заболоченных лесах, у дорог; до-

вольно редко.

75. Brassica campestris L. — Брассика полевая,

сурепка. По обочинам дорог; нередко.

76. Cakile baltica Jord. ex Pobed. — Морская гор-

чица балтийская. Песчаный берег Финского
залива (литоральный вид); нечасто. Требует
охраны.

77. Capsella bursa-pastoris (L'.) Medic. — Пасту-
шья сумка обыкновенная. На засоренных

местах, по обочинам дорог; нередко.

78. Cardamine amara L. — Сердечник горький.
На топких участках берега Финского зали-

ва, по ручьям, канавам; нередко.

79. Dentaria bulbifera L. — Зубянка клубенько-
носная. Смешанный лес на литориновом ус-

тупе, рядом с родником; единично. Требует
охраны.

80. Descurainia sophia (L.) Webb et Prantl — Дес-
куриния Софьи. По обочинам дорог; доволь-

но редко.

81. Erysimum cheiranthoides L. — Желтушник
лакфиолевый. На опушках сосновых лесов,

по обочинам дорог; нередко.

82. Lepidium ruderale L. — Кресс мусорный, кло-

повник. На мусорных местах, по обочинам
шоссейной дороги; нередко.

83. Noccaea coerulescens (J. et С. Presl) F. К. Mey.
(Thlaspi alpestre L.) — Яруточка сизоватая.

На песчаных полянках, по песчаным обочи-
нам дорог; довольно редко, но активно рас-

селяется.

84. Raphanus raphanistrum L. — Редька дикая.

По обочинам дорог; редко.

85. Rorippa palustris (L.) Bess. — Жерушник бо-
лотный. По илистым отмелям Финского за-

лива, по лесным канавам; нередко.

86. Thlaspi arvense L. — Ярутка полевая. Обочи-
ны дорог, на засоренных участках; часто.

87. Turritis glabra L. — Башенница голая. В со-

сновых лесах по склону террасы; редко.

88. Velarum officinale (L.) Reichb. (Sisymbrium
officinale (L.) Scop.) — Гулявница лекарст-

венная. По обочинам дорог; довольно редко.

Сем. 13. Butomaceae L. С. Rich. — Сусако-
вые

89. Butomus umbellatus L. — Сусак зонтичный.
Илистый берег лесного ручья, впадающего в

залив; единичные находки.

Сем. 14. Callitrichaceae Link — Красо-
власковые

90. Callitriche cophocarpa Sendtn. — Красовлас -

ка короткоплодная, болотник. В пересыхаю-

щем пруду (единичная находка).
91. С. palustris L. — Красовласка болотная, во-

дяная звездочка. На месте пересыхающих во-

доемов, по канавам вдоль дорожек; доволь-

но редко.

Сем. 15. Campanulaceae Juss. — Коло-
кольчиковые

92. Campanula glomerata L. — Колокольчик ску-

ченноцветковый. В зарослях кустарников по

обочине шоссейной дороги; довольно редко.

93. С. patula L. — Колокольчик раскидистый. На
лесных полянах; довольно часто.

94. С. persicifolia L. — Колокольчик персиколи-

стный. Среди кустарников по краю верхней
террасы; довольно редко.

95. С. rapunculoides L. — Колокольчик репчато-

видный. На опушках мелколиственных ле-

сов, иногда на открытых песчаных участках;

довольно редко.

96. С. rotundifolia L. — Колокольчик круглоли-

стный. В сосновых лесах, на открытых скло-

нах; часто.

97. Jasione montana L. — Букашник горный.
В сосновых лесах; редко.

Сем. 16. Caprifoliaceae Juss. — Жимоло-
стные

98. Linnaea borealis L. — Линнея северная. В
еловых лесах; часто.

99. * Lonicera nigra L. — Жимолость черная.

Одичавшее культивируемое растение, актив-

но внедряется в лесные сообщества, местами

образует сомкнутый кустарниковый ярус;

хорошо плодоносит; довольно часто.

100. L. xylosteum L. — Жимолость обыкновенная,
волчья ягода. В смешанных лесах; встечает-

ся значительно реже, чем предыдущий вид.

Сем. 17. Caryophyllaceae Juss. — Гвозди-
ковые

101. Cerastium holosteoides Fries — Ясколка дер-

нистая. Поляны в разреженном мелколи-

ственном лесу; довольно часто.

102. Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. (Coronaria
flos-cuculi (L.) A. Br.) — Кукушкин цвет
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обыкновенный. В заболоченных смешанных

лесах; довольно часто.

103. * Dianthus barbatus L. — Гвоздика борода-
тая. Культивируется, дичает, встречается в

придорожных канавах; редко.

104. D. deltoides L. — Гвоздика травянка. В сосно-

вых лесах, на открытых песчаных участках;

нередко.

105. Honkenya peploides (L.) Ehrh. — Гонкения
бутерлаковидная. Песчаный берег Финского
залива; нечасто. Заслуживает охраны.

106. Melandrium album (Mill.) Garcke — Дрема
белая. Встречается по обочинам дорог, на

мусорных местах; редко.

107. М. dioicum (L.) Coss. et Germ. —Дрема дву-

домная. В смешанных лесах, на опушках; не-

редко.

108. Moehringia trinervia (L.) Clairv. — Мерингия
трехжилковая. В смешанных лесах; доволь-

но редко.

109. Myosoton aquaticum (L.) Moench — Мягково-
лосник водный. В смешанных лесах, у ручь-

ев; нередко.

110. Oberna behen (L.) Ikonn. (Silene cucubalis
Wib.) — Хлопушка обыкновенная. На свет-

лых полянах, в лиственных лесах; нередко.

111. Sagina procumbens L. — Мшанка лежачая.

Обочина зарастающей дороги от склона тер-

расы к заливу; единично.

112. Silene nutans L. — Смолевка поникшая. В
сосновых лесах, на опушках сосновых лесов;

нередко.

113. Stellaria alsine Grimm — Звездчатка топяная.

Заболоченные участки смешанных лесов;

редко.

114. S. crassifolia Ehrh. — Звездчатка толстолист-

ная. Переувлажненная низина у подножия

уступа; редко.

115. S. graminea L. — Звездчатка злаковидная. На
влажных лесных полянах; часто.

116. S. holostea L. —■ Звездчатка ланцетолистная.

В еловых, сосновых и смешанных лесах; ча-

сто.

117. S. media (L.) Vill. — Звездчатка средняя, мок-

рица. На сырых полянах, мусорных местах;

часто.

118. S. nemorum L. — Звездчатка дубравная. Те-
нистые сырые участки смешанных лесов; ча-

сто.

119. S. palustris Retz. — Звездчатка болотная.
В заболоченных участках смешанных лесов,

на влажных песчаных участках побережья
залива; нечасто.

Сем. 18. Ceratophyllaceae S. F. Gray —

Роголистниковые
120. Ceratophyllum demersum L. — Роголистник

обыкновенный. В воде залива, в лесных ру-

чьях; нередко.

Сем. 19. Chenopodiaceae Vent. — Маревые
121. Atriplex patula L. — Лебеда раскидистая.

Побережье Финского залива (за дюнами), на

засоренных местах; редко.

122. Chenopodium album L. — Марь белая. Сорное
растение, встречается по обочине шоссейной
дороги на прогреваемых участках; нередко.

123. С. rubrum L. — Марь красная. Встречается
на побережье залива, за дюнами, у дороги;

редко.

Сем. 20. Convolvulaceae Juss. — Вьюнко-
вые

124. Convolvulus arvensis L. — Вьюнок полевой.
На придорожных участках, засоренных ме-

стах; нередко.

Сем. 21. Cornaceae Dumort. — Кизиловые
125. * Swida alba (L.) Opiz — Свидина белая. Вид-

интродуцент, отмечен в небольшом участке

широколиственного леса (бывший парк); ред-

ко.

126. * S. sericea (L.) Holub — Свидина шелкови-

стая, с. отпрысковая. Вид-интродуцент, оче-

видно, дичает; активна в нижней части быв-
шего парка, заходит в прилегающие лесные

участки; нередко.

Сем. 22. Crassulaceae DC. — Толстянко-
вые

127. Hylotelephium maximum (L.) Holub (Sedum
maximum (L.) Hoffm.) — Очитник наиболь-
ший. На открытых, хорошо прогреваемых

склонах; очевидно, заносное или дичающее

(широко культивируется); нечасто.

128. Sedum acre L. — Очиток едкий. Побережье
Финского залива, на дюнах и вдоль пешеход-

ной дороги за дюнами; нередко.

Сем. 23. Cupressaceae Bartl. — Кипарисо-
вые

129. Juniperus communis L. — Можжевельник
обыкновенный. В сосновых и смешанных

лесах; нередко.

Сем. 24. Cyperaceae Juss. — Сытевые,
Осоковые

130. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla — Клубне-
камыш морской. Берег Финского залива;

редко.

131. Carex acuta L. — Осока острая. Заболочен-
ные, сырые лесные участки, по канавам, у

ручьев; часто.

132. С. appropinquata Schum. — Осока сближен-
ная. В заболоченных лесах; нередко.

133. С. arenaria L. — Осока песчаная. Побережье
Финского залива, между дюнами и за дюна-

ми среди сосен; довольно редко. Заслужива-
ет охраны.

134. С. brunnescens (Pers.) Poir. — Осока бурова-
тая. В заболоченных мелколиственных и ело-

вых лесах; нередко.

135. С. canescens L. — Осока сероватая. Сырые
заболоченные лесные участки; часто.

136. С. cespitosa L. — Осока дернистая. В заболо-
ченных лесах; довольно часто.

137. С. digitata L. — Осока пальчатая. В лесах, на
опушках; довольно часто.

138. С. echinata Murr. — Осока ежевидно-колос-

ковая. В заболоченных лесах, на полянах; не-

редко.

139. С. elongata L. — Осока удлиненная. В таких

же местообитаниях, как предыдущий вид;
довольно часто.

140. С. ericetorum Poll. — Осока верещатниковая.

В сосновых лесах, на опушках сосновых ле-

сов; нередко.
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141. С. f lava L. — Осока желтая. По лесным

опушкам; нередко.

142. С. globularis L. — Осока шаровидноколоско-

вая. В еловых и смешанных лесах; нередко.

143. С. hirta L. — Осока коротковолосистая. На
сырых лесных полянах, песчаных отмелях;

довольно часто.

144. С. juncella (Fries) Th. Fries — Осока ситнич-

ковая. На заболоченных лесных участках;

нередко.

145. С. lasiocarpa Ehrh. — Осока волосистоплод-

ная. Травяно-осоково-сфагновое болото; не-

часто.

146. С. leporina L. — Осока заячья. На полянах,

опушках, у зарастающих водоемов; доволь-

но часто.

147. С. nigra (L.) Reichard — Осока черная. В за-

болоченных лесах, вдоль ручьев; часто.

148. С. rostrata Stokes — Осока вздутая. В забо-
лоченных лесах, у ручьев; нередко.

149. С. vaginata Tausch — Осока влагалищная.

В лесах, на влажных участках; довольно

редко.

150. С. vesicaria L. — Осока пузырчатая. В забо-
лоченных лесах, у ручьев, зарастающих во-

доемов; довольно часто.

151. С. vulpina L. — Осока лисья. На сырых за-

болоченных участках еловых и смешанных

лесов; нечасто.

152. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. —

Ситняг игольчатый. В прибрежной части

Финского залива, иногда у самого уреза во-

ды; довольно редко.

153. Е. palustris (L.) Roem. et Shult. — Ситняг
болотный. На заболоченных полянах, по кра-

ям заполненных водой канав; нечасто.

154. Eriophorum angustifolium Honck. — Пушица
узколистная. На лесных заболоченных уча-

стках; редко.

155. Е. vaginatum L. — Пушица влагалищная.

Встречается вместе с предыдущим видом;

редко.

156. Scirpus sylvaticus L. — Камышевник лесной.
В заболоченных лесах, у ручьев, у зараста-

ющих водоемов; довольно часто.

Сем. 25. Dipsacaceae Juss. — Ворсянковые
157. Knautia arvensis (L.) Coult. — Короставник

полевой. На полянах, среди кустарников, у

дорог; часто.

158. Succisa pratensis Moench — Сивец луговой. В
зарослях кустарников, на полянах; редко.

Сем. 26. Droseraceae Salisb. — Росянко-
вые

159. Drosera rotundifolia L. — Росянка круглоли-

стная. На переходном болоте; редко.

Сем. 27. Dryopteridaceae Ching — Щитов-
никовые

160. Dryopteris carthusiana (Vill.) Н. P. Fuchs —

Щитовник шартрский. Еловые и смешанные

леса; часто.

161. D. cristata (L.) A. Gray — Щитовник гребен-
чатый. Заболоченные еловые леса; довольно

редко.

162. D. expansa (С. Presl) Fras.- Jenk. et Jermy —

Щитовник распростертый. В ельниках кис-

личниках, в черноольховых лесах с участи-

ем кислицы и видов неморального комплек-

са; часто.

163. D. filix-mas (L.) Schott — Щитовник муж-

ской. В ельниках кисличниках вместе с дру-

гими папоротниками, в оврагах; довольно

редко.

Сем. 28. Empetraceae S. F. Gray — Водя-
никовые

164. Empetrum nigrum L. — Водяника черная. На
заболоченных участках с сосной; редко.

Сем. 29. Equisetaceae Rich, ex DC.
165. Equisetum arvense L. — Хвощ полевой. На

полянах, придорожных участках, побережье
Финского залива (пешеходная дорожка); ча-

сто.

166. Е. fluviatile L. — Хвощ речной. В заболочен-
ных лесах, по придорожным канавам, у лес-

ных ручьев; часто.

167. Е. palustre L. — Хвощ болотный. На сырых,

заболоченных лесных участках, лесных до-

рогах, реже в прибрежной части Финского
залива; нередко.

168. Е. pratense Ehrh. — Хвощ луговой. На поля-

нах у подножия уступа; нередко.

169. Е. sylvaticum L. — Хвощ лесной. Повсемест-
но на нижней террасе и уступе, обильно; ча-

сто.

170. Hippochaete hyemalis (L.) Bruhin (Equisetum
hyemale L.) — Хвощевник зимующий. На
верхних частях уступа, сухих, хорошо осве-

щенных участках; нередко.

Сем. 30. Ericaceae Juss. — Эриковые
171. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. — Толок-

нянка обыкновенная, медвежья ягода. На
открытых песчаных склонах; довольно редко.

172. Calluna vulgaris (L.) Hull — Вереск обыкно-
венный. В вересковых сосновых лесах, на

песчаных полянах, открытых местах; часто.

173. Oxycoccus palustris Pers. — Клюква болот-
ная. Отмечена в редкостойном сфагновом со-

сняке (с сабельником, осоками) на нижней
террасе; редко.

174. Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. (Vac-
cinium vitis-idaea L.) — Брусника обыкновен-
ная. В сосновых лесах, на открытых песча-

ных участках; часто.

175. Vaccinium myrtillus L. — Черника обыкно-
венная. В еловых и сосновых лесах; часто.

Сем. 31. Euphorbiaceae Juss. — Молочае-
вые

176. Euphorbia virgata Waldst. et Kit. — Молочай
лозный. На открытых песчаных участках, у

дорог, группами; довольно редко.

Сем. 32. Fabaceae Lindl. (Leguminosae
Juss.) — Бобовые

177. * Caragana arborescens Lam. — Карагана дре-

вовидная, желтая акация. Вместе с другими

видами-интродуцентами отмечена в неболь-
шом массиве широколиственного леса —

бывшем участке парка; редко.

178. * Chamaecytisus elongatus (Waldst. et Kit.)
Link — Ракитник удлиненный. Вид-интроду-
цент. Часто встречается на осветленных при-

дорожных участках Курортной ул.; расселя-

ется по краю верхней террасы; редко.
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179. Lathyrus maritimus Bigel. — Чина приморс-

кая. На побережье Финского залива (на дю-

нах, между дюнами); нечасто.

180. L. palustris L. — Чина болотная. По лесным

просекам среди кустарников; довольно редко.

181. L. pratensis L. — Чина луговая. На лесных

полянах, среди кустарников; часто.

182. L. sylvestris L. — Чина лесная. На разрежен-

ных лесных участках, среди кустарников;

довольно редко.

183. L. vernus (L.) Bernh. — Чина весенняя. В
ельниках кисличниках с участием немораль-

ных видов по литориновому уступу; нередко.

184. * Lupinus polyphyllus Lindl. — Люпин мно-

голистный. Культивируется, активно рассе-

ляется; встречается по краю верхней терра-

сы; редко.

185. Medicago lupulina L. — Люцерна хмелевид-

ная. На открытых сухих участках, по обочи-
нам дорог; довольно редко.

186. Melilotus albus Medik. — Донник белый. На
открытых, хорошо прогреваемых придорож-

ных участках; нередко.

187. М. officinalis (L.) Pall. — Донник лекарствен-

ный. Местообитания как и у предыдущего

вида, изредка произрастают рядом; нередко.

188. Trifolium arvense L. — Клевер пашенный,
котики. На полянах в сосновых лесах, по

опушкам, на открытых песчаных участках;

редко.

189. Т. hybridum L. — Клевер гибридный, к. ро-

зовый. На лесных полянах, опушках, при-

дорожных участках; нередко.

190. Т. pratense L. — Клевер луговой. Обычно
вместе с предыдущим видом, но встречается

чаще.

191. Т. repens L. — Клевер ползучий, к. белый.
На полянах, вдоль лесных дорог; довольно

часто.

192. Vicia cracca L. — Горошек мышиный. Среди
кустарников, по опушкам лесов; часто.

193. V. sepium L. — Горошек заборный. На при-

дорожных участках, по канавам, среди кус-

тарников; реже предыдущего вида.

194. V. sylvatica L. — Горошек лесной. Среди ку-

старников; довольно редко.

195. V. tetrasperma (L.) Schreb. — Горошек четы-

рехсемянный. По обочинам дорог; редко.

Сем. 33. Fagaceae Dumort. — Буковые
196. Quercus robur L. — Дуб черешчатый. Наря-

ду с Acer platanoides, Tilia cordata и др. уча-

ствует в древостое елово-сосновых лесов, в

виде редких экземпляров. Старые экземпля-

ры, вероятно, были посажены.

Сем. 34. Fumariaceae DC. — Дымянковые
197. Corydalis solida (L.) Clairv. — Хохлатка плот-

ная. В кустарниковых зарослях прибрежной
части литориновой террасы; редко.

198. Fumaria officinalis L. — Дымянка обыкно-
венная. На побережье Финского залива, на

придорожных участках; редко.

Сем. 35. Gentianaceae Juss. — Горечавко-
вые

199. Gentiana pneumonanthe L. — Горечавка обык-
новенная, г. легочная. Мелколиственный

разреженный лес, среди кустарников; редко.

Заслуживает охраны.

Сем. 36. Geraniaceae Juss. — Гераниевые
200. Geranium palustre L. — Герань болотная.

В заболоченных лесах, по ручьям, на доволь-

но светлых участках; нечасто.

201. G. pratense L. — Герань луговая. На полянах,

по канавам; нечасто.

202. G. sylvaticum L. — Герань лесная. На лесных

полянах, среди кустарников; довольно часто.

Сем. 37. Grossulariaceae DC. — Крыжов-
никовые

203. Ribes alinum L. — Смородина альпийская. В
ельниках кислиниках с неморальными вида-

ми; нечасто.

204. R. nigrum L. — Смородина черная. В черно-

олынатниках; нередко.

205. R. spicatum Robson — Смородина колосис-

тая, с. пушистая. Леса по литориновому ус-

тупу; нечасто.

Сем. 38. Huperziaceae Rothm. — Баранцо-
вые

206. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et
Mart. (Lycopodium selago L.) — Баранец
обыкновенный. В еловом и смешанных ле-

сах, на уступе; редко.

Сем. 39. Hypericaceae Juss. — Зверобоевые
207. Hypericum maculatum Crantz — Зверобой

пятнистый. На полянах в разреженных ле-

сах; довольно часто.

208. Н. perforatum L. — Зверобой пронзенный.
Придорожные участки, лесные опушки; реже

предыдущего вида.

Сем. 40. Hypolepidaceae Pichi Serm. —

Подчешуйниковые
209. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn — Орляк

обыкновенный. В сосновых лесах; нередко.

Сем. 41. Iridaceae Juss. — Касатиковые
210. Iris pseudacorus L. — Касатик водяной. В сы-

рых черноольховых лесах; нечасто.

Сем. 42. Juncaceae Juss. — Ситниковые
211. Juncus articulatus L. — Ситник членистый.

На песчаных и илистых участках побережья
Финского залива; довольно часто.

212. J. bufonius L. — Ситник жабий. По лесным

дорогам, сырым просекам; часто.

213. J. compressus Jacq. — Ситник сплюснутый.
Сырые песчаные отмели на берегу Финского
залива; довольно часто.

214. J. conglomeratus L. — Ситник скученный. На
заболоченных, чрезмерно увлажненных уча-

стках; довольно часто.

215. J. effusus L. — Ситник развесистый. Встре-
чается вместе с предыдущим видом, в кана-

вах на сырых просеках; нередко.

216. J. filiformis L. — Ситник нитевидный. Сы-
рые заболоченные лесные участки, илистые
отмели; довольно часто.

217. Luzula multiflora (Retz.) Lej. — Ожика мно-
гоцветковая. На полянах, на увлажненных

участках разреженных лесов; довольно редко.

218. L. pallidula (L.) Kirschn. — Ожика бледнова-
тая. В разреженных лесах, на осветленных
участках; редко.
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219. L. pilosa (L.) Willd. — Ожика волосистая.

В еловых и смешанных лесах; часто.

Сем. 43. Juncaginaceae Rich. — Триост-
ренниковые

220. Triglochin palustris L. — Триостренник бо-
лотный. На заболоченных и сильно увлаж-

ненных участках; нередко.

Сем. 44. Lamiaceae Lindl. — Яснотковые
221. Galeobdolon luteum Huds. — Зеленчук жел-

тый. В ельниках-кисличниках, обогащенных
неморальными видами; нередко.

222. Galeopsis bifida Boenn. — Пикульник выем-

чатогубый. На мусорных местах, близ жи-

лищ; нередко.

223. G. speciosa Mill. — Пикульник красивый,
зябра. Там же; нередко.

224. G. tetrahit L. — Пикульник обыкновенный.
Там же; нередко.

225. Glechoma hederacea L. — Будра плющевид-

ная. По краям лесных дорог, среди кустар-

ников; нередко.

226. Lamium album L. — Яснотка белая, глухая

крапива. На засоренных местах близ жилищ;

нередко.

227. Lycopus europaeus L. — Зюзник европейский.
В лиственных лесах на очень сырых участ-

ках, по берегам ручьев; довольно часто.

228. Mentha arvensis L. — Мята полевая. По бе-
регам ручьев, на сырых лесных участках; до-

вольно часто.

229. Prunella vulgaris L. — Черноголовка обыкно-
венная. На полянах, лесных опушках, сре-

ди кустарников; часто.

230. Scutellaria galericulata L. — Шлемник обык-
новенный. По берегам ручьев, на переувлаж-

ненных лесных участках среди кустарников;

нередко.

231. Stachys palustris L. — Чистец болотный. На
сырых полянах, среди кустарников, по сы-

рым лесным дорогам; довольно часто.

232. S. sylvatica L. — Чистец лесной. В мелколи-

ственных влажных лесах с неморальными

видами; редко.

233. Thymus serpyllum L. — Тимьян ползучий,
богородская трава, чабрец. В сосновых лесах,

на открытых песчаных участках вместе с

вереском; редко.

Сем. 45. Lemnaceae S. F. Gray — Ряско-
вые

234. Lemna minor L. — Ряска малая. В зарастаю-

щих прудах, канавах; довольно часто.

235. Staurogeton trisulcus (L.) Schur (Lemna tri-
sulca L.) — Трехдольница трехбороздчатая.
Вместе с ряской; довольно часто.

Сем. 46. Lentibulariaceae Rich. — Пузыр-
чатковые

236. Utricularia vulgaris L. — Пузырчатка обык-
новенная. В лесных канавах; довольно редко.

Сем. 47. Liliaceae Juss. — Лилиевые
237. Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. — Гусиный лук

желтый. На литориновом уступе западнее

спуска ул. Морской; редко.

Сем. 48. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. —

Плауновые
238. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub —

Двурядник сплюснутый. В сосновых лесах;

редко.

239. Lycopodium annotinum L. — Плаун годич-

ный. В сосновых и еловых лесах; нередко.

240. L. clavatum L. — Плаун булавовидный. Там
же, но реже, чем предыдущий вид.

Сем. 49. Lythraceae J. St.-Hil. — Дербен-
никовые

241. Lythrum salicaria L. — Дербенник иволист-

ный. В заболоченных лесах, среди кустарни-

ков на сильно увлажненных участках, в ов-

рагах; довольно часто.

Сем. 50. Menyanthaceae Dumort. —

Вахтовые
242. Menyanthes trifoliata L. — Вахта трехлисточ-

ковая. В черноольшатниках в междюнных

понижениях, на переходном болоте; нечасто.

Сем. 51. Oleaceae Hoffmigg. et Link —

Маслиновые
243. * Syringa vulgaris L. — Сирень обыкновен-

ная. Вид-интродуцент, отмечен в широколист-

венном лесу — бывшей части парка; редко.

Сем. 52. Onagraceae Juss. — Ослиннико-
вые

244. Chamaenerion angustifolium (L. ) Scop. —

Иван-чай узколистный. На открытых песча-

ных участках; часто.

245. Circaea alpina L. — Двулепестник альпий-
ский. В нижней части террасы, по берегу ру-

чья; редко

246. Epilobium adenocaulon Hausskn. — Кипрей
железистостебельный. На заболоченных лес-

ных участках; нередко.

247. Е. hirsutum L. — Кипрей волосистый. В ов-

раге, нередко.

248. Е. montanum L. — Кипрей горный. В зарос-

лях кустарников; нередко.

249. Е. palustre L. — Кипрей болотный. Заболо-
ченные лесные участки, берега ручьев, по сы-

рым лесным дорогам; часто.

Сем. 53. Onocleaceae Pichi Serm. —

Оноклеевые
250. Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro — Стра-

усник обыкновенный. Берег ручья в еловом

лесу с участием неморальных видов; редко.

Сем. 54. Orchidaceae Juss. — Орхидные
251 . Corallorhiza trifida Chatel — Ладьян трехнад-

резанный. В овраге, на заболоченном берегу
ручья, на переходном болоте; редко.

252. Dactylorhiza maculata (L.) Soo — Пальцекор-
ник пятнистый. Переувлажненные участки

под литориновым уступом; нередко.

253. Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.
— Дремлик темно-красный. Верхняя терра-

са, в редкостойном сосновом лесу; небольшая
группа особей. Заслуживает охраны.

254. Goodyera repens (L.) R. Br. — Гудайера пол-

зучая. В сосново-еловом лесу, на осветленном

участке; довольно редко.
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Сем. 55. Oxalidaceae R. Br. — Кислицевые
255. Oxalis acetosella L. — Кислица обыкновен-

ная. В еловых и мелколиственных лесах;

часто.

Сем. 56. Papaveraceae Juss. — Маковые
256. Chelidonium majus L. — Чистотел большой.

Придорожные участки, мусорные места, близ
жилищ; нередко.

Сем. 57. Pediculariaceae Juss. — Мытни-
ковые

257. Euphrasia brevipila Burn, et Gremli — Очан-
ка коротковолосистая. На полянах в листвен-

ном лесу; нередко.

258. Е. officinalis L. (Е. fennica Kihlm.) — Очан-
ка лекарственная. На лесных опушках; не-

редко.

259. Melampyrum nemorosum L. — Марьянник
дубравный. На лесных опушках, полянах;

нечасто.

260. М. pratense L. — Марьянник луговой. В хвой-
ных и лиственных лесах; довольно часто.

261. Odontites vulgaris Moench — Зубчатка обык-
новенная. На светлых полянах, по опушкам

соснового леса на верхней террасе; довольно

редко.

262. Rhinanthus minor L. — Погремок малый. На
лесных полянах, в лиственных лесах; не-

редко.

263. R. serotinus (Schoenh.) Oborny — Погремок
осенний. Как предыдущий вид.

Сем. 58. Pinaceae Lindl. — Сосновые
264. Picea abies (L.) Karst. — Ель европейская.

Одна из основных лесообразующих пород.

265. Pinus sylvestris L. — Сосна обыкновенная.
Одна из основных лесообразующих пород.

Сем. 59. Plantaginaceae Juss. — Подорож-
никовые

266. Plantago lanceolata L. — Подорожник ланце-

толистный. На открытых сухих местах; не-

редко.

267. P. major L. — Подорожник большой. По обо-
чинам дорог, на засоренных местах; часто.

268. P. media L. — Подорожник средний. Как
предыдущий вид.

269. P. uliginosa F. W. Schmidt — Подорожник
топяной. Реже, чем предыдущие виды.

Сем. 60. Poaceae Barnh. (Gramineae Juss.)
— Злаки

270. Agrostis canina L. — Полевица собачья. В бе-
резовых лесах; нередко.

271. A. capillaris L. (A. tenuis Sibth.) — Полеви-
ца тонкая. Там же; нередко.

272. A. gigantea Roth — Полевица гигантская. На
сырых лесных полянах, на песках побережья
Финского залива; редко.

273. A. stolonifera L. — Полевица побегообразую-
щая. По берегам ручьев, у дорог; нередко.

274. Alopecurus aequalis Sobol — Лисохвост рав-

ный. В заболоченных лесах; нередко.

275. A. geniculatus L. — Лисохвост коленчатый.
В заболоченных лесах, по краям канав; до-

вольно часто.

276. A. pratensis L. — Лисохвост луговой. На ос-

ветленных придорожных участках; доволь-

но часто.
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277. Anthoxanthum odoratum L. — Пахучеколос-
ник душистый, душистый колосок. На поля-

нах, опушках лиственных лесов; нечасто.

278. Avenella flexuosa (L.) Drejer — Луговик (ов-
сик) извилистый. В сосновых лесах, по опуш-

кам; часто.

279. Briza media L. — Трясунка средняя. На по-

лянах, по канавам; нередко.

280. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub — Кострец
безостый. На засоренных местах, близ жи-

лищ, по обочинам дорог; нередко.

281. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth — Вей-
ник тростниковый, лесной. В еловых, сосно-

вых, смешанных лесах; довольно часто.

282. С. canescens (Web.) Roth — Вейник седею-

щий. В заболоченных лесах; довольно редко.

283. С. epigeios (L.) Roth — Вейник наземный.
В сосновых лесах, на дюнах по берегу Финс-
кого залива; нередко.

284. С. meinshausenii (Tzvel.) Viljasoo — Вейник
Мейнсхаузена. На дюнах вместе с предыду-

щим видом.

285. С. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Schreb. —

Вейник незамеченный. В заболоченных ле-

сах, по канавам, по берегу ручья; нередко.

286. Dactylis glomerata L. — Ежа сборная. На по-

лянах, опушках, по обочинам дорог; часто.

287. Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. — Щучка
дернистая. На заболоченных лесных участ-

ках; часто.

288. Elytrigia repens (L.) Nevski — Пырей ползу-

чий. По обочинам дорог, на песчаных участ-

ках побережья Финского залива; часто.

289. Festuca arenaria Osbeck — Овсяница песча-

ная. На берегу Финского залива, на дюнах;

нередко.

290. F. ovina L. — Овсяница овечья. В сосновых

лесах, на открытых песчаных участках; не-

редко.

291. F. rubra L. — Овсяница красная. На песке по

берегу Финского залива (вдоль пешеходной до-

рожки), на опушке соснового леса; нередко.

292. Glyceria fluitans (L.) R. Br. — Манник пла-

вающий. По берегам ручьев, довольно редко.

293. G. notata Cheval. — Манник складчатый. По
берегам ручьев, на заболоченных лесных

участках; довольно редко.

294. Leymus arenarius (L.) Hochst. — Волоснец
песчаный, колосняк. Побережье Финского
залива, на песчаных дюнах; повсеместно.

295. Melica nutans L. — Перловник поникший. В
лесах, среди кустарников, по краям лесных

троп; нередко.

296. Milium effusum L. — Бор развесистый. В ело-

вых лесах с неморальными видами; редко.

297. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. — Дву-
кисточник тростниковый. По берегу Финско-
го залива, иногда — в кустарниковых зарос-
лях; довольно редко.

298. Phleum nodosum L. — Тимофеевка узловатая.

На открытых песчаных участках; редко.

299. P. pratense L. — Тимофеевка луговая. По обо-
чинам дорог; нередко.

300. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. —

Тростник южный, т. обыкновенный. В при-
брежной зоне Финского залива в местах впа-
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дения ручьев, на заболоченных лесных уча-

стках; довольно часто.

301. Роа annua L. — Мятлик однолетний. По обо-
чинам дорог; нередко.

302. P. nemoralis L. — Мятлик лесной, м. дубрав-
ный. В еловом лесу с неморальными трава-

ми; редко.

303. P. pratensis L. — Мятлик луговой. На поля-

нах, по обочинам дорог; нередко.

304. P. trivialis L. — Мятлик обыкновенный. В
лесах, по берегам лесных ручьев; нередко.

Сем. 61. Polygonaceae Juss. — Спорыше-
вые

305. Acetosa pratensis Mill. (Rumex acetosa L.) —

Щавель кислый. На лесных полянах; не-

редко.

306. A. thyrsiflora (Fingerh.) A. et D. Love (Rumex
thyrsiflorus Fingerh.) — Щавель пирамидаль-

ный. На придорожных участках; редко.

307. Acetosella vulgaris (Koch) Fourr. (Rumex
acetosella L.) — Щавелек обыкновенный, за-

ячий щавель. По опушкам сосновых лесов,

на песчаных местах; нередко.

308. Fallopia convolvulus (L.) A. Love (Polygonum
convolvulus L.) — Гречишка вьюнковая. На
засоренных участках; нередко.

309. Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray (Poly-
gonum lapathifolium L.) — Горец развесис-

тый. На открытых сырых участках; редко.

310. Polygonum aviculare L. — Спорыш птичий,
птичья гречиха. По обочинам дорог, на за-

соренных местах; часто.

311. Rumex aquaticus L. — Щавельник водный.
В заболоченных лесах; довольно редко.

312. R. maritimus L. — Щавельник морской. На
побережье Финского залива; довольно редко.

Сем. 62. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl
— Многоножковые

313. Polypodium vulgare L. — Многоножка обык-
новенная. Обнаружен один экземпляр; вер-

хняя часть литоринового уступа. Заслужива-
ет охраны.

Сем. 63. Potamogetonaceae Dumort. —

Рдестовые
314. Potamogeton perfoliatus L. — Рдест пронзен-

нолистный. В воде Финского залива; не-

редко.

Сем. 64. Primulaceae Vent. — Первоцвето-
вые

315. Lysimachia nummularia L. — Вербейник мо-

нетовидный, луговой чай. По краю лесных

дорог, троп; редко.

316. L. vulgaris L. — Вербейник обыкновенный.
В сырых местах, канавах; часто.

317. Naumburgia tryrsiflora (L.) Reichb. — Кизляк
кистецветный. В заболоченных лесах; неред-
ко.

318. Trientalis europaea L. — Седмичник европей-
ский. Повсеместно в еловых и в смешанных

лесах.

Сем. 65. Pyrolaceae Dumort. — Грушанко-
вые

319. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton — Зимо-
любка зонтичная. Сосновые леса; довольно

редко. Заслуживает охраны.

320. Hypopitys monotropa Crantz — Подъельник
обыкновенный. В сосновых и еловых лесах;

редко.

321. Moneses uniflora (L.) A. Gray — Одноцветна
одноцветковая. В смешанном лесу; редко.

Заслуживает охраны.

322. Orthilia secunda (L.) House — Ортилия одно-

бокая. В лесах; довольно редко.

323. Pyrola minor L. — Грушанка малая. На влаж-

ных лесных участках; нередко.

324. P. rotundifolia L. — Грушанка круглолист-

ная. В смешанных лесах; довольно часто.

Сем. 66. Ranunculaceae Juss. — Лютико-
вые

325. Actaea spicata L. — Воронец колосистый. В
еловом лесу с неморальными травами; редко.

326. Anemonoides nemorosa (L.) Holub — Ветрен-
ница дубравная. Повсеместно в лесах нижней
террасы и на уступе.

327. Caltha palustris L. — Калужница болотная.
В заболоченных лесах, по канавам; нередко.

328. Ranunculus acris L. — Лютик едкий. На
опушках, полянах, по дорогам; часто.

329. R. cassubicus L. s. 1. — Лютик кашубский.
В смешанном лесу; довольно редко.

330. R. flammula L. — Лютик жгучий. В заболо-
ченных лесах, в канавах, по сырым лесным

тропам; нередко.

331. R. repens L. — Лютик ползучий. В заболочен-
ных лесах, по дорогам, опушкам; часто.

332. R. sceleratus L. — Лютик ядовитый. По ру-

чьям, впадающим в залив; редко.

333. Trollius europaeus L. — Купальница европей-
ская. На влажной поляне в березовом лесу;

редко.

Сем. 67. Rhamnaceae Juss. — Жестеровые
334. Frangula alnus Mill. — Крушина ольховид-

ная, к. ломкая. В еловых и смешанных ле-

сах; часто.

Сем. 68. Rosaceae Juss. — Розовые
335. * Amelanchier spicata (Lam.) С. Koch — Ирга

колосистая. Культивируется, встречается в

одичавшем виде на нижней и верхней терра-

сах, иногда обильна; нередко.

336. Alchemilla micans Bus. — Манжетка сверка-

ющая. В лиственных лесах, на полянах; не-

редко.

337. A. subcrenata Bus. — Манжетка почти-город-

чатая. Там же.

338. A. vulgaris L. — Манжетка обыкновенная, м.

остроугольная. На полянах в светлых лесах,

по лесным дорогам; нередко.

339. Comarum palustre L. — Сабельник болотный.
На чрезмерно заболоченных участках; не-

редко.

340. Filipendula denudata (J. et С. Presl) Fritsch —

Лабазник обнаженный, таволга. В зарослях

кустарников, на сырых участках; нередко.

341 . F. ulmaria (L.) Maxim. — Лабазник вязолист-

ный, таволга. В черноолыпатниках, зарослях

кустарников, на сырых участках, обычно
вместе с предыдущим видом; часто.

342. Fragaria vesca L. — Земляника обыкновен-
ная, з. лесная. В смешанных лесах, на освет-

ленных участках; нередко.
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343. Geum rivale L. — Гравилат речной. Во влаж-

ных лесах, на лесных полянах, среди кустар-

ников; довольно часто.

344. G. urbanum L. — Гравилат городской. На по-

лянах, вдоль лесных дорог; довольно редко.

345. Padus avium Mill. — Черемуха обыкновен-
ная. В составе еловых и лиственных лесов;

часто.

346. * P. maackii (Rupr.) Кот. — Черемуха Маа-
ка. Культивируемое дичающее растение; до-

вольно редко в лесах на литориновом уступе

и у его подножья.

347. Potentilla anserina L. — Лапчатка гусиная,

гусиная лапка. По лесным дорогам; часто.

348. P. argentea L. — Лапчатка серебристая. На
сухих осветленных участках; очень редко.

349. P. erecta (L.) Raeusch. — Лапчатка прямос-

тоячая, калган. На полянах, опушках, вы-

рубках; нередко.

350. P. intermedia L. — Лапчатка средняя. На по-

лянах, на открытых участках уступа; редко.

351 . Rosa majalis Herrm. — Шиповник коричный,
ш. майский, роза. Среди кустарников, в лан-

дышевых сосняках; нечасто.

352. * R. rugosa Thunb. — Шиповник морщини-

стый, роза морщинистая. На дюнах песчано-

го побережья Финского залива; часто.

353. Rubus arcticus L. — Княженика арктиче-

ская, поленика, мамура. Отмечена по краю

оврага на ул. Курортной. Единично. Заслу-
живает охраны.

354. R. chamaemorus L. — Морошка обыкновен-
ная. В чернично-сфагновом сосняке. Редко.

355. R. idaeus L. — Малина обыкновенная. Обра-
зует заросли вдоль дорог к заливу, на лесных

полянах; часто.

356. R. nessensis W. Hall. — Ежевика несская,

куманика. Во влажных лесах в нижней час-

ти литоринового уступа, вдоль дороги к за-

ливу (близ автобусной остановки «53-й км»);
редко.

357. R. saxatilis L. — Костяника каменистая. В
еловых и смешанных лесах; очень часто.

358. Sorbus aucuparia L. — Рябина обыкновенная.
В составе смешанных лесов; часто.

359. * Spiraea chamaedryfolia L. — Спирея дубров-
колистная. На территории заброшенного пар-

ка и изредка по краю уступа.

360. * S. salicifolia L. — С. иволистная. На тер-

ритории бывшей дачи на нижней террасе.

Сем. 69. Rubiaceae Juss. — Мареновые
361. Galium album Mill. — Подмаренник белый.

На полянах, в зарослях кустарников; не-

редко.

362. G. boreale L. — Подмаренник северный. Сы-
рые участки, среди кустарников; часто.

363. G. palustre L. — Подмаренник болотный. За-
росли кустарников на сырых участках; не-

редко.

364. G. uliginosum L. — Подмаренник топяной.
Избыточно увлажненные участки, среди ку-

старников; часто.

Сем. 70. Salicaceae Mirbel — Ивовые
365. Populus tremula L. — Тополь дрожащий, оси-

на. В составе мелколиственных и смешанных

лесов; нередко.

366. * Populus suaveolens Fisch. — Тополь души-

стый. На дюнах, в посадках; редко.

367. Salix aurita L. — Ива ушастая. В заболочен-
ных смешанных лесах; нередко.

368. S. caprea L. — Ива козья, бредина. Встреча-
ется повсеместно.

369. S. cinerea L. — Ива пепельная. В составе ку-

старниковых зарослей; нередко.

370. * S. fragilis L. — Ива ломкая. В посадках

вдоль берега Финского залива; редко.

371. S. phylicifolia L. — Ива филиколистная. На
очень сырых просеках; довольно редко.

372. S. starkeana Willd. — Ива сизоватая. По лес-

ным дорогам, на просеках; нечасто.

Сем. 71. Sambucaceae Batsch ex Borkh. —

Бузиновые
373. Sambucus racemosa L. — Бузина обыкновен-

ная, б. красная. В смешанных лесах; не-

редко.

Сем. 72. Saxifragaceae Juss. — Камнелом-
ковые

374. Chrysosplenium alternifolium L. — Селезеноч-
ник очереднолистный. Во влажных еловых

и смешанных лесах, по берегам ручьев; не-

редко.

Сем. 73. Scrophulariaceae Juss. — Норич-
никовые

375. Linaria vulgaris L. — Льнянка обыкновенная.
На открытых песчаных участках, по обочи-
нам дорог; часто.

376. Scrophularia nodosa L. — Норичник узлова-

тый. В еловых лесах с участием неморальных

видов, на влажных участках, в оврагах; не-

редко.

377. Verbascum nigrum L. — Коровяк чернеющий.
Открытые песчаные участки; очень редко.

378. Veronica chamaedrys L. — Вероника дубрав-
ная. В смешанных лесах, на затененных ув-

лажненных участках; часто.

379. V. officinalis L. — Вероника лекарственная.

По лесным дорогам; нередко.

380. V. scutellata L. — Вероника щитковая. На
избыточно увлажненных лесных полянах, по

краям лесных троп; довольно редко.

381. V. serpyllifolia L. — Вероника тимьянолист-

ная. Отмечена на побережье Финского зали-

ва; редко.

382. V. verna L. — Вероника весенняя. В сосновых
лесах, на открытых песчаных участках; до-
вольно редко.

Сем. 74. Solanaceae Juss. — Пасленовые
383. Solanum dulcamara L. — Паслен сладко-горь-

кий. В зарослях кустарников по берегам ру-
чьев и канав, впадающих в Финский залив,

в оврагах; довольно редко.

Сем. 75. Sparganiaceae Rudolphi —

Ежеголовниковые
384. Sparganium emersum Rehn. — Ежеголовник

всплывающий. Илистые участки берега Фин-
ского залива, по берегам ручьев; нередко.

385. S. erectum L. — Ежеголовник прямостоячий.
По берегам ручьев, в овраге; редко.
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Высшие сосудистые растения

Сем. 76. Thelypteridaceae Ching ex Scop.
— Телиптерисовые

386. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt — Бу-
ковник обыкновенный. В хвойных и смешан-

ных лесах; часто.

387. Thelypteris palustris Schott — Телиптерис
болотный. На избыточно увлажненных уча-

стках смешанного леса; очень редко.

Сем. 77. Thymelaeaceae Juss. — Тимелее-
вые

388. Daphne mezereum L. — Волчеягодник обык-
новенный, волчье лыко. В смешанных лесах;

редко. Заслуживает охраны.

Сем. 78. Tiliaceae Juss. — Липовые
389. Tilia cordata L. — Липа сердцелистная. В

составе смешанных лесов, незначительная

примесь, в основном по литориновому усту-

пу; нечасто.

Сем. 79. Trilliaceae Lindl. — Трилистни-
ковые

390. Paris quadrifolia L. — Вороний глаз четырех-

листный. В еловых и смешанных лесах; не-

редко.

Сем. 80. Typhaceae Juss. — Рогозовые
391. Typha latifolia L. — Рогоз широколистный.

В кустарниковых топях; редко.

Сем. 81. Ulmaceae Mirb. — Вязовые
392. Ulmus glabra Huds. — Вяз шершавый, ильм.

На обочине дороги (Морская ул.); редко.

Таким образом, видовой состав флоры выс-

ших растений памятника природы «Комаров-
ский берег» выявлен с достаточной полнотой.
Флора может рассматриваться как довольно

богатая, если учесть небольшие размеры ис-

следованной территории. Характер флоры,
как и растительности, тесно связан с после-

ледниковой историей региона.

Пристального внимания требует песчаная

береговая полоса Финского залива (вкл. VI:
рис. 1), где произрастают специфичные для та-

кого рода местообитаний виды. Ближе всех к

урезу воды рассеянно встречается балтийский
субокеанический вид Cakile baltica (вкл. VI:
рис. 2), заслуживающий охраны. Несколько
дальше от уреза воды растут Lathyrus mari-
timus (вкл. VI; рИ с. 3) и Honckenya peploides
(вкл. VI: рис. 4) — виды с океаническими

связями (также заслуживают охраны!). На
прерывистом и сглаженном береговом валу и

дюнах, закрепляя песчаные субстраты, произ-

растают Leymus arenarius, Festuca arenaria,
Calamagrostis meinshausenii. Прочно вошла в

береговые ценозы Rosa rugosa — одичавшее

растение восточноазиатского происхождения,

широко культивируемое в настоящее время.

Наиболее удален от уреза воды бореонемо-
ральный океанический (атлантический) вид

Carex arenaria (охраняемое растение, внесе-

393. U. laevis L. — Вяз гладкий. Вместе с преды-

дущим видом.

Сем. 82. Urticaceae Juss. — Крапивовые
394. Urtica dioica L. — Крапива двудомная. В

лесах, по дорогам, образует заросли; часто.

395. U. urens L. — Крапива жгучая. Близ строе-

ний, на засоренных местах; редко.

Сем. 83. Viburnaceae Rafin. — Калиновые
396. Viburnum opulus L. — Калина обыкновенная.

В смешанных лесах, на влажных участках;

нередко.

Сем. 84. Violaceae Batsch — Фиалковые
397. Viola arvensis Murr. — Фиалка полевая. По

сорным местам; часто.

398. V. canina L. — Фиалка собачья. На открытых

песчаных участках; часто.

399. V. epipsila Ledeb. — Фиалка головатая. В
хвойных и лиственных лесах, по краям лес-

ных дорог; нередко.

400. V. palustris L. — Фиалка болотная. Там же,

а также вдоль канав; часто.

401. V. riviniana Reichb. — Фиалка Ривиниуса.
На сырых полянах; довольно часто.

Сем. 85. Woodsiaceae Hert. — Вудсиевые
402. Athyrium filix-femina (L.) Roth — Кочедыж-

ник женский. Повсеместно в заболоченных
лесах, по просекам, канавам.

403. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. — Голо-
кучник обыкновенный. В хвойных и смешан-

ных лесах; часто.

но в Красную книгу природы Ленинградской
области, 2000). Растет на дюнах и в междюн-

ных понижениях; предпочитает теплые, за-

щищенные от ветра участки. Недалеко от бе-
рега, за дюнами, встречается хохлатка

{Corydalis solida) — редкое растение на терри-

тории памятника природы (вкл. VI: рис. 5).
Существует ряд трудностей при организа-

ции мероприятий по охране видов, обитаю-
щих в прибрежной песчаной полосе Финского
залива. Пляжная территория активно посеща-

ется горожанами в летнее время, что отрица-

тельно сказывается на состоянии популяций
этих видов.

Не меньший интерес во флористическом
отношении вызывает комплекс неморальных

видов — обитателей лесных сообществ. Замет-
ную роль эти виды играют в кисличных ель-

никах, существенно обогащая их. В составе

древесного яруса — Tilia cordata, Acer pla-
tanoides, Quercus robur, среди кустарников —

Corylus avellana, Viburnum, opulus, Lonicera
nigra (интродуцент), Daphne mezereum (за-
служивает охраны) (вкл. VII: рис. 5) и др. Тра-
вянистые растения неморального комплекса

представлены значительно лучше; среди них

геминеморальные и неморальные виды —

Huperzia selago (заслуживает охраны), Paris
quadrifolia, Scrophularia nodosa, Actaea spicata,
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Рис. 1. Прибрежная дюна с сообществами колосняка, овсяницы песчаной, осоки песчаной.

С Leymus arenarius, Festuca arenaria, Carex arenaria).

Рис. 2. Морская горчица (Cakile baltica). Рис. 3. Чина приморская ( Lathyrus maritimus).

Рис. 4. Гонкения бутерлаковидная (Honkenya

peploides).

Рис. 5. Хохлатка плотная ( Corydalis solida).
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Рис. 1. Чина весенняя (Lathy rus vernus).

Рис. 2. Копытень (Asarum europaeum). Рис. 3. Зеленчук (Galeobdolon luteum).

Рис. 4. Зимолюбка (Chimaphila umbellata ). Рис. 5. Волчье лыко ( Daphne mezereum).



Листостебельные мхи

Lathyrus vernus (вкл. VII: рис. 1), Viola rivinia-
па, Pulmonaria obscura, Dentaria bulbifera
(очень редкий вид в Ленинградской обл., вне-

сен в Красную книгу..., 2000), Galeobdolon
luteum (вкл. VII: рис. 3). В еловых и мелко-

лиственных лесах отмечен укрепляющий свои

позиции неморальный вид Asarum europaeum

(вкл. VII: рис. 2), который также заслужива-

ет охраны.

Среди видов, произрастающих в сосновых

лесах, необходимо отметить Chimaphila um-

bellata (вкл. .VII: рис. 4) и Polypodium vulgare,

заслуживающие охраны, и недавно обнару-
женный нами Epipactis atrorubens (охраняе-
мый вид, внесенный в Красную книгу...,

2000). Местонахождения редких и охраняе-

мых растений показаны на карте (рис. 3).
Очевидно, своеобразный мезо- и микрокли-

мат прибрежной полосы Финского залива, оп-

ределяемый особенностями рельефа и морс-

ким влиянием, обеспечивает произрастание

здесь небольшой, но важной в научном отно-

шении группы теплолюбивых представителей
западно- и среднеевропейских флор.

2.2. ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ

В настоящее время для территории памят-

ника природы «Комаровский берег» известны

75 видов листостебельных мхов, принадлежа-

щих к 43 родам и 20 семействам. Из них

10 видов относятся к сфагновым мхам и 65 —
к зеленым. 47 видов довольно часто встреча-

ются по всей территории, 14 видов редки и

встречены 2 — 3 раза и 14 видов были обнару-
жены по одному разу.

Ниже приводится аннотированный список

листостебельных мхов памятника природы

«Комаровский берег».1 Латинские названия

видов даны в соответствии со «Списком мхов

территории бывшего СССР» (Игнатов, Афони-
на, 1992), русские — по «Определителю лис-

тостебельных мхов Карелии» (Абрамов, Вол-
кова, 1998). Встречаемость дана по следующей
шкале: единично — вид встречен на исследу-

емой территории один раз; редко — 2— 3 раза;

изредка — 4—5 раз; часто — 6— 10 раз; очень

часто — более 10 раз. Если вид был встречен

со спорогонами, это указывается. Виды, ред-

кие на территории Ленинградской области,
отмечены знаком *.

Специальных исследований печеночных

мхов на территории заказника не проводи-

лось. В образцах с листостебельными мхами

были обнаружены 6 видов печеночников. Эти
виды приведены после списка листостебель-
ных мхов. Латинские названия печеночных

мхов даны по «Списку печеночников й анто-

церотовых территории бывшего СССР» (Кон-
стантинова и др., 1992), а русские названия

приведены по «Печеночные мхи Севера СССР»
(Шляков, 1976—1982).

СПИСОК ВИДОВ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ МХОВ

Сем. 1. Amblystegiaceae G. Roth — Амб-
листегиевые

1. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. in
В. S. G. — Амблистегиум ползучий. Часто.
В травяных березовых, березово-осиновых
лесах на комлях и приствольных повышени-

ях; в кленово-липовом лесу на почве и ком-

лях; на цементе, гранитных валунах и ста-

рых фундаментах. Со спорогонами.

2. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. — Кал-
лиергон сердцевиднолистный. Часто. В сы-

рых еловых, черноольховых, реже в серооль-

ховых лесах на почве и по краям канав;

в зарастающем пруду. Со спорогонами.

3. * Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange
— Кампилиум золотистолистный. Единично.
В ельнике-кисличнике на комле ели.

1 Автор приносит искреннюю благодарность со-

трудникам ВИН РАН Е. О. Кузьминой за определе-

ние сфагновых мхов, и А. Д. Потемкину за опреде-

ление печеночных мхов.

4. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. —

Лептодикциум береговой. Изредка. В сырых

еловых лесах на почве.

5. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske — Саниония
крючковатая. Очень часто. В еловых, елово-

сосновых, елово-черноольховых, сосново-бе-
резовых, мелколиственных лесах и в ши-

роколиственном лесу на комлях, стволах

лиственных пород, на поваленных стволах,

валежнике, на гнилой древесине, реже на по-

чве; на дюнах на уплотненной Песчаной по-

чве. Со спорогонами.

Сем. 2. Aulacomniaceae Schimp. — Аула-
комниевые

6. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. —

Аулакомниум болотный. Изредка. В травя-

ных и кустарничковых еловых и сосновых

лесах на почве.

Сем. 3. Brachytheciaceae Schimp. —

Брахитециевые
7. Brachythecium oedipodium (Mitt.) Jaeg. —

Брахитециум укороченный. Очень часто.
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В черноолынатниках, березняках, реже в серо-

олыпатниках и травяно-кустарничковых ель-

никах и сосняках, по облесенным склонам ов-

рагов на почве, комлях, поваленных стволах,

гнилых пнях. Со спорогонами.

8. В. populeum (Hedw.) Schimp. in В. S. G. — Бра-
хитециум тополевый. Единично. На склоне в

ландышевом ельнике, на почве.

9. В. reflexum (Starke in Web. et Mohr) Schimp.
in B. S. G. — Брахитециум отогнутый. Очень
часто. В черноольховых, травяных еловых, бе-
резово-черноольховых и березовых лесах, реже

в сосновых и сосново-березовых лесах, в кле-

ново-липовом лесу, по облесенным склонам ов-

рагов на комлях, поваленных стволах, гнилых

пнях; на поваленных стволах у зарастающего

пруда; на камнях, бетонных конструкциях и

старых фундаментах.
10. В. rivulare Schimp. in В. S. G. — Брахитециум

ручейный. Часто. В папоротниковых ельниках,

черноольховых и черноольхово-березовых лесах

на почве и опаде; в нижней части склонов ов-

рагов, по берегам ручейков.
11. В. salebrosum (Web. et Mohr) Schimp. in B. S. G.

— Брахитециум кочковатый. Изредка. В раз-

личных частях территории на стволах осин и

на бетоне.
12. В. velutinum (Hedw.) Schimp. in В. S. G. — Бра-

хитециум бархатный. Изредка. В березово-чер-
ноольховом лесу у зарастающего пруда, на ком-

лях; в овраге на бетонных обломках. Со
спорогонами.

13. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout — Цирри-
филлум волосконосный. Изредка. В кисличных

и кислично-неморальнотравных ельниках на

почве.

14. Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. — Эв-
ринхиум красивенький. Изредка. На террито-

рии бывшего парка на почве и гнилых повален-

ных стволах.

Сем. 4. Bryaceae Schwaegr. in Willd. —

Бриевые
15. Bryum argenteum Hedw. — Бриум серебристый.

Изредка. На уплотненной почве тропинок и до-

рожек.

16. Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. — Лептоб-
риум грушевидный. Единично. На территории

бывшего парка на гранитных блоках. Со спо-

рогонами.

17. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. — Полия сизая.

Редко. На территории бывшего парка на откры-

тых откосах.

18. P. nutans (Hedw.) Lindb. — Полия поникшая.

Очень часто. На выворотах, гнилой древесине,

на обнаженной почве, на мелкоземе в трещи-

нах камней, на бетоне по всей территории. Со
спорогонами.

19. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. — Родо-
бриум розетковидный. Изредка. В елово-черно-

ольховых, черноольховых и березовых лесах на

валежнике, комлях и почве. Со спорогонами.

Сем. 5. Buxbaumiaceae Schwaegr. in Willd.
— Буксбаумиевые

20. Buxbaumia aphylla Hedw. — Буксбаумия безли-
стная. Единично. В зеленомошном сосняке по

откосам на почве. Со спорогонами.

Сем. 6. Climaciaceae Kindb. — Климациевые
21. Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr -

Климациум древовидный. Изредка. В березо-
во-черноольховом влажновысокотравном лесу

на почве; в травяном сосново-березовом лесу

на почве.

Сем. 7. Dicranaceae Schimp. — Дикрановые
22. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. — Дик-

ранелла зобатая. Изредка. В еловых и елово-

сосновых лесах на выворотах и обнаженной
почве.

23. D. heteromalla (Hedw.) Schimp. — Дикранел-
ла разнонаправленная. Изредка. В травяном

березняке на гнилом пне; по обрывистым бе-
регам ручья на территории бывшего парка; по

краю воронки у зарастающего пруда. Со спо-

рогонами.

24. Dicranum bonjeanii De Not — Дикранум Бон-
жана. Часто. В заболоченных и кисличных

ельниках, кисличных березняках, травяных

сосняках, по облесенным склонам оврагов, в

кленово-липовом лесу на почве, гнилой древе-

сине, на комлях ели и лиственных пород; в

ручье на старых гнилых бревнах; в заболочен-
ном ельнике на гранитном валуне.

25. D. majus Sm. — Дикранум большой. Редко. Б
ельнике кисличнике на почве; в разреженном

травяном ельнике по склонам оврага, на по-

чве.

26. D. polysetum Sw. — Дикранум многоножко-

вый. Очень часто. В сосновых, елово-сосновых,

еловых, реже черноольховых лесах на почве

и комлях.

27. D. scoparium Hedw. — Дикранум метловид-

ный. Очень часто. В сосновых, елово-сосно-

вых, еловых, реже в черноольховых и черно-

ольхово-березовых лесах, по облесенным
склонам оврагов на почве, комлях, стволах

лиственных пород, поваленных деревьях; в

разреженных сосняках вдоль побережья на

почве и песке.

28. Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske —

Ортодикранум флагелленосный. Редко.
В черноольховом лесу в нижней части оврага
на гнилой древесине; в зеленомошном сосно-

вом лесу на комле березы.
29. О. montanum (Hedw.) Loeske — Ортодикранум

горный. Очень часто. В сосновых, еловых,

черноольховых лесах, на комлях и выворотах,

реже на гнилой древесине; на гранитном ва-
луне в заболоченном ельнике. Со спорогона-
ми.

30. Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske —

Паралеукобриум длиннолистный. Единично.
На территории бывшего парка на камне.

Сем. 8. Ditrichaceae Limpr. in Rabenh. —

Дитриховые
31. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. — Церато-

дон пурпурный. Часто. На нарушенной почве
в лесах; по побережью на уплотненной почве.
Со спорогонами.

Сем. 9. Fissidentaceae Schimp. — Фисси-
дентовые

32. * Fissidens fontanus (В. Pul.) Steud. — Фисси-
денс ключевой. Единично. В прибрежной ча-
сти залива, на водорослях.
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Сем. 10. Funariaceae Schwaegr. in Willd.
— Фунариевые

33. Funaria hygrometrica Hedw. — Фунария гиг-

рометрическая. Изредка. Не обнаженной
почве в сосняке чернично-кисличном; на ста-

ром кострище в елово-сосновом лесу. Со спо-

рогонами.

Сем. 11. Grimmiaceae Arnott — Гриммие-
вые

34. Grimmia muehlenbeckii Schimp. — Гриммия
Мюлленбека. Редко. На валунах в зелено-

мошном сосновом лесу. Со спорогонами.

35. Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et
Schimp. in B. S. G. — Схистидиум скрыто-

плодный. Изредка. На гранитных камнях,

бетоне, старых фундаментах. Со спорогонами.

Сем. 12. Hedwigiaceae Schimp. — Гедви-
гиевые

36. Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. — Гедви-
гия реснитчатая. Редко. На валунах в зеле-

номошном сосновом лесу. Со спорогонами.

Сем. 13. Hypnaceae Schimp. — Гипновые
37. Callicladium haldanianum (Grev.) Crum —

Калликладиум Гальдони. Единично. В кле-

ново-липовом лесу на территории бывшего
парка на почве.

38. Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats. — Герцоги-
елла Зелигера. Редко. В березово-осиновом
лесу на гнилом пне; в овраге, на облесенном
склоне, на комле березы.

39. Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske —

Гомомаллум загнутый. Единично. В черно-

ольхово-еловом лесу, у дорожки, на комле

черной ольхи. Со спорогонами.

40. Hypnum cupressiforme Hedw. — Гипнум ки-

парисовидный. Часто. В травяных сосновых

и березовых лесах, на территории бывшего
парка, в разреженном ельнике по склону

оврага на стволах и комлях лиственных по-

род.

41. Н. lindbergii Mitt. — Гипнум Линдберга.
Редко. В черноольхово-еловом лесу на ком-

ле черной ольхи; в овраге в черноольховом

лесу на гнилой древесине.

42. Н. pallescens (Hedw.) P. Beauv. — Гипнум
бледноватый. Единично. В березово-черно-
ольховом лесу у зарастающего пруда, на ком-

лях черной ольхи и березы. Со спорогонами.

43. Pylaisiella polyantha (Hedw.) Grout. — Пила-
зиелла многоцветковая. Часто. В мелколи-

ственных и смешанных лесах, на территории

бывшего парка на стволах и комлях листвен-

ных пород. Со спорогонами.

Сем. 14. Hylocomiaceae (Broth.) Fleisch. —

Гилокомиевые
44. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in

B. S. G. — Гилокомиум блестящий. Часто. В
травяно-кустарничковых сосновых и елово-

сосновых лесах, реже в травяных ельниках

на почве.

45. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. — Плевро-
циум Шребера. Очень часто. В травяных,

кустарничковых, реже в заболоченных ело-

вых, елово-сосновых, сосновых лесах на поч-

ве, комлях и поваленных стволах; в разрежен-

ном сосняке по побережью на уплотненной
песчаной почве.

46. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. —

Ритидиадельфус оттопыренный. Часто. На
разнотравных лугах и полянах на почве; в бе-
резняке кисличном, на почве.

47. R. triquetrus (Hedw.) Warnst. — Ритидиадель-
фус трехгранный. Изредка. В ландышевом со-

сняке на приствольных повышениях; в чернич-

но-мелкотравном ельнике на почве; в

разреженном ельнике по склону оврага на по-

чве; в осиново-березовом лесу на почве и ком-

лях; в елово-сосновом лесу у дорожки на бетон-
ных обломках.

Сем. 15. Leskeaceae Schimp. — Лескеевые
48. Leskeella nervosa (Brid.) Loeske — Лескеелла

жилковатая. Редко. На территории бывшего
парка на стволах осин.

Сем. 16. Mniaceae Schwaegr. in Willd. —

Мниевые
49. Plagiomnium affine (Bland.) Т. Кор. — Плаги-

омниум близкий. Часто. В травяных еловых,

березовых, сероольховых лесах на почве; на

территории бывшего парка в березово-осиновом
лесу по берегам ручья, вытекающего из пруда.

50. P. cuspidatum (Hedw.) Т. Кор. — Плагиомни-
ум остроконечный. Изредка. В черноольхо-

вом лесу с сосной и березой на комле черной
ольхи; в осиново-березовом лесу на почве; в

елово-черноольховом лесу на почве; на покры-

тых почвой гранитных камнях на территории

бывшего парка.

51. P. elatum (Bruch et Schimp. in В. S. G.)
Т. Кор. — Плагиомниум высокий. Единично.
В кисличном березняке с неморальными вида-

ми на валежнике, заваленном почвой.
52. P. ellipticum (Brid.) Т. Кор. — Плагиомниум

эллиптический. Очень часто. Во влажновысо-

котравных, кисличных и папоротниковых чер-

ноольховых, березово-черноольховых, еловых

лесах, реже в елово-сосновых лесах на почве;

по берегам ручьев.

53. Rhizomnium punctatum (Hedw.) Т. Кор. — Ри-
зомниум точечный. Очень часто. В папоротни-

ковых ельниках, в сырых черноолынатниках

и березняках, на территории бывшего парка на

влажной почве и гнилых пнях; по берегам и

обрывам ручьев; у родников. Со спорогонами.

Сем. 17. Orthotrichaceae Arnott — Ортотри-
ховые

54. Orthotrichum speciosum Nees in Sturm — Op-
тотрихум прекрасный. Редко. На территории

бывшего парка на стволах и ветках лиственных

пород и на гранитных блоках. Со спорогонами.

Сем. 18. Plagiotheciaceae (Broth.) Fleisch. —

Плагиотециевые
55. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. in

B. S. G. — Плагиотециум мелкозубчатый. Ча-
сто. В травяных еловых, черноольхово-еловых

и березовых лесах на гнилой древесине; в об-
лесенных оврагах на почве.

56. P. laetum Schimp. in В. S. G. — Плагиотециум
светло-зеленый. Очень часто. В еловых, елово-
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черноольховых, травяных березовых и оси-

ново-березовых лесах, на территории бывше-
го парка на почве, комлях лиственных пород,

гнилых пнях, на выворотах, реже на гранит-

ных валунах.

Сем. 19. Polytrichaceae Schwaegr. in
Willd. — Политриховые

57. Atrichum tenellum (Rohl.) Bruch et Schimp.
in B. S. G. — Атрихум нежный. Редко. На
территории бывшего парка у зарастающего

пруда на стенках воронки и по обрывистым
берегам ручейка на влажной почве.

58. A. undulatum (Hedw.) P. Beauv. — Атрихум
волнистый. Редко. В сосново-березовом кис-

лично-неморальнотравном лесу на почве; на

территории бывшего парка у зарастающего

пруда по земляным обрывам на почве. Со
спорогонами.

59. Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. — Погона-
тум зубчатый. Единично. В ельнике кислич-

нике, на комле ели.

60. Polytrichum commune Hedw. — Политрихум
обыкновенный. Часто. В сфагновых, чернич-

но-сфагновых, кисличных ельниках, во

влажновьисокотравных черноолыпатниках на

почве. Со спорогонами.

61. P. formosum Hedw. — Политрихум краси-

вый. Изредка. В сфагновых и кисличных

ельниках и в березово-черноольховом лесу на

почве. Со спорогонами.

62. P. juniperinum Hedw. — Политрихум мож-

жевельниковидный. Изредка. На разнотрав-

ных лугах на участках с нарушенным травя-

ным покровом; в зеленомошных лесах на

обнаженной почве. Со спорогонами.

63. P. longisetum Sw. ex Brid. — Политрихум
длинноножковый. Изредка. В черноольхово-

березовом лесу на гнилом пне; в ельнике-

кисличнике на почве; на территории бывше-
го парка у заросшего пруда на стенках

канавы; в елово-черноольховом лесу на вы-

вороте ели. Со спорогонами.

64. P. piliferum Hedw. — Политрихум волоско-

носный. Изредка. На разнотравных лугах на

участках с нарушенным травяным покровом;

в лесах на выворотах. Со спорогонами.

Сем. 20. Sphagnaceae Dum. — Сфагновые
65. Sphagnum angustifolium (Russ.) С. Jens. —

Сфагнум узколистый. Редко. На сабельнико-
во-осоково-сфагновом переходном болоте.

66. S. centrale С. Jens. — Сфагнум центральный.

Изредка. На сабельниково-осоково-сфагно-
вом переходном болоте; в сфагновом ельни-

ке; в хвощево-сфагновом сосново-березовом
лесу на почве.

67. S. fallax (Klinggr.) Klinggr. — Сфагнум об-
манчивый. Редко. На сабельниково-осоково-
сфагновом переходном болоте.

68. S. fimbriatum Wils. — Сфагнум бахромча-
тый. Единично. В кислично-влажновысокот-

равном черноольхово-еловом лесу, на почве.

69. S. flexuosum Dozy et Molk. — Сфагнум изви-

листый. Единично. В сыром черноолынатни-

ке по дну оврага, на почве.

70. S. girgensohnii Russ. — Сфагнум Гиргензона.
Очень часто. В сфагновых, чернично-сфагно-
вых и кисличных ельниках, в сфагновых сос-

няках, заболоченных сосново-березовых ле-

сах на почве.

71. S. magellanicum Brid. — Сфагнум магеллан-

ский. Редко. В белокрыльниковом чернооль-

шатнике на почве; в черничном ельнике на

почве.

72. S. palustre L. — Сфагнум болотный. Единич-
но. В белокрыльниковом черноолыпатнике

на почве.

73. S. russowii Warnst. — Сфагнум Руссова. Ред-
ко. В сфагновых ельниках на почве.

74. S. squarrosum Crome — Сфагнум оттопырен-

ный. Часто. В сырых черноольховых, бере-
зово-черноольховых, еловых лесах на почве;

по краям канав.

Сем. 21. Tetraphidaceae Schimp. — Тетра-
фисовые

75. Tetraphis pellucida Hedw. — Тетрафис про-

зрачный. Очень часто. В еловых, елово-сосно-

вых, березово-осиновых лесах на комлях,

гнилых пнях, поваленных стволах, реже на

почве; в облесенном овраге в верхней части

уступа на почве. Со спорогонами.

Список видов печеночных мхов

Сем. 1. Geocalycaceae Klinggr. — Геока-
лициевые

1. Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda — Хилос-
цифус многоцветковый. В еловом лесу по

канаве.

2. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. — Ло-
фоколеа разнолистная. В сосняке травяно-

черничном на почве.

Сем. 2. Ptilidiaceae Klinggr. — Птилидие-
вые

3. Ptilidium ciliare (L.) Натре — Птилидиум
реснитчатый. В сосновых лесах на комлях

березы.

Сем. 3. Pelliaceae Klinggr. — Пеллиевые
4. Pellia epiphiylla (L.) Corda — Пеллия налист-

ная. В ельнике кисличном на почве.

Сем. 4. Plagiochilaceae (Joerg.) К. Muell.—
Плагиохиловые

5. Plagiochila asplenioides (L.) Dum. s. 1. — Пла-
гиохила асплениевидная. В ельнике кислич-

ном, в разреженных ельниках по склонам

оврагов, в мелкотравно-вейниковом ельнике

на почве.

Сем. 5. Cephaloziaceae Migula — Цефало-
зиевые

6. Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. — Цефало-
зия двузаостренная. В кислично-черничном

сосняке на почве.
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Пистостебепьные мхи

Большинство указанных листостебельных
мхов — лесные мхи. Наиболее богаты ими

еловые и черноольховые леса: в ельниках

найдено более половины, в черноольховых

лесах — более 30 % , в сосновых и березовых
лесах — около трети всех видов. Особенно
обильны в лесных сообществах напочвенные

мхи: во влажных еловых, елово-черноольхо-

вых и черноольховых лесах преобладают Rhi-
zomnium punctatum, Rhodobryum roseum, виды

родов Brachythecium, Dicranum, Plagiomnium,
Polytrichum ; в заболоченных ельниках сплош-

ным покровом или большими пятнами встре-

чаются Sphagnum girgensohnii и S. squarro-

sum; в сосняках зеленомошниках сплошной
моховой покров образуют Dicranum polysetum,
D. scoparium, Pleuroziun schreberi, Hylocomium
splendens. Большое число видов отмечено в

лесах на комлях и стволах деревьев. Наибо-
лее обычны здесь Amblystegium serpens, Нур-
num cupressiforme, Orthodicranum montanum,

Sanionia uncinata, виды родов Brachythecium,
Dicranum, Plagiothecium. На гнилых пнях в

еловых и смешанных лесах очень обильно
растет Tetraphis pellucida и большие дерновин-

ки образует Plagiothecium denticulatum. Небо-
гат видовой состав мхов на лесных полянах.

Здесь почти сплошной покров образует Rhy-
tidiadelphus squarrosus, пятнами растут Poly-
trichum juniperinum и P. piliferum. Среди мхов

прибрежно-водных и водных местообитаний
по берегам ручьев наиболее часто растут Pla-
giomnium ellipticum, Rhizomnium punctatum,
Brachythecium rivulare, по краям канав обыч-
ны Calliergon cordifolium, Sphagnum squarro-

sum. Три вида рода Sphagnum (S. angusti-
folium, S. fallax, S. centrale) отмечены на

переходном осоково-сфагновом болоте. На гра-

нитных валунах, остатках фундаментов, бе-
тонных конструкциях встречаются виды

скально-каменистых местообитаний — Grim-
mia muehlenbeckii, Hedwigia ciliata, Paraleu-
cobryum longifolium, Schistidium apocarpum.

На нарушенной поверхности почвы в лесах,

по краям дорожек, на песке обычны Bryum
argenteum, Ceratodon purpureus, Pohlia nutans.

Наиболее интересной оказалась территория

бывшего парка у Морской улицы. Здесь был
собран 21 вид, причем 9 видов отмечены толь-

ко в этой части. Это — Atrichum tenellum,
Callicladium haldanianum, Eurhynchium pul-
chellum, Pohlia cruda и др.

Среди произрастающих на территории па-

мятника природы листостебельных мхов не-

сколько видов являются редкими для Ленин-
градской области. Это Fissidens fontanus —

вид, включенный в «Красную книгу Ленин-
градской области» (2000) и известный в Рос-
сии только с побережья Финского залива в

районе поселков Репино и Комарово. Этот мох

обитает в воде в прибрежной зоне залива на

водных растениях. Впервые он был обнаружен
на побережье в окрестностях пос. Куоккала
(Репино) финскими ботаниками (Brotherus,
1923), в 1951 г. был собран А. Д. Зиновой (оп-
ределен 3. Н. Смирновой) на побережье в Ко-
марово и Репино и там же повторно собран ав-

тором в 2000 г. Два вида — Campylium
chrysophyllum и Pogonatum dentatum — изве-

стны в области еще из 3 местонахождений,
при этом P. dentatum впервые указывается

для территории Карельского перешейка (рис.
3). Еще два мха — Callicladium haldanianum
и Sphagnum flexuosum — также встречаются

в Ленинградской области нечасто и известны

всего из 5 — 7 местонахождений.

2 . 3 . ЛИШАЙНИКИ

Список видов лишайников памятника при-

роды насчитывает 74 вида из 33 родов и 19 се-

мейств.

Номенклатура и синонимика видов лишай-
ников приведены согласно сводке R. Santesson
(1993); объем семейств принят в соответствии

с работой D. Hawksworth и J.David (1989).

СПИСОК ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ

Сем. 1. Acarosporaceae Zahlbr. — Акарос-
поровые

1. Strangospora moriformis (Ach.) Stein. —

Странгоспора тутовидная. На коре сосны в

сосняке вересково-зеленомошном.

Сем. 2. Alectoriaceae (Hue) Tomas. —

Алекториевые
2. Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw.

— Бриория простая. Сосняк с нарушенным

покровом у Финского залива вдоль шоссе, на

комле березы.

Сем. 3. Arthopyreniaceae W. Watson —

Артопирениевые
3. Leptoraphis lucida Korb. — Лепторафис бле-

стящий. Сосняк разреженный луговиковый,
овсяницевый, на опавшей коре тополя у При-
морского шоссе.
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Флора

Сем. 4. Chrysortrichaceae Zahlbr. —

Хризотриксовые
4. Chrysotrix candelaris (L.) J. R. Laundon —

Хризотрикс восковидный. Ельник с березой
и сосной майниково-зеленомошный, комель

сосны; сосняк разреженный луговиковый,
овсяницевый вдоль шоссе, на комле сосны,

обильно; ельник чернично-зеленомошный, на

стволе ели.

5. С. chlorina (Ach.) J. R. Laundon — Хризот-
рикс зеленоватый. Сосняк с нарушенным по-

кровом у залива, на комле сосны; сосняк

разреженный луговиковый, овсяницевый, на

комле сосны.

Сем. 5. Cladoniaceae Zenker — Кладоние-
вые

6. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. — Кладония
лесная. На почве в сосняке вересково-лишай-
никово-зеленомошном и в сосняке чернично-

зеленомошном.

7. С. chloropheae (Flk. ex Sommerf.) Spreng. —

Кладония темно-зеленая. Черноолынатник
влажновысокотравный, на стволе черной
ольхи в овраге; сосняк разреженный марьян-

никово-луговиковый, на комлях сосны, бере-
зы, обильно; ельник кисличный, на комле

березы; на трухлявом пне и на почве в сосня-

ке зеленомошном; на трухлявом пне в сосня-

ке бруснично-зеленомошном; на почве в со-

сняке вересково-зеленомошном, обильно; на

еловом пне в ельнике.

8. С. ciliata Stirt. — Кладония реснитчатая. На
почве в сосняке вересково-зеленомошном,

редко.

9. С. coniocreae (Flk.) Spreng. — Кладония по-

рошистая. Черноолыпатник влажновысокот-

равный, на стволе черной ольхи в овраге;

ельник кисличный, на стволе сосны; ельник

кисличный, на еловом пне, на комле ели;

ельник чернично-майниково-кисличный, на

трухлявом пне; березняк чернично- луговико-

вый, комель березы; ельник зеленомошный
с единичной березой, на стволе крупной бе-
резы; на сосновом пне на краю обрыва; на

валеже в овраге.

10. С. cornuta (L.) Hoffm. — Кладония рогатая.

На почве в сосняке вересково-зеленомошном,

обильно; комель березы в сосняке луговико-

во-зеленомошном .

11. С. cenotea (Ach.) Schaer. — Кладония пусто-

ватая. Сосняк вейниково-ландышевый, на

комле березы; сосняк разреженный марьян-

никово-луговиковый, на комле березы; в

этом местообитании вид встречается часто.

12. С. crispata (Ach.) Flot. — Кладония кудря-

вая. На почве в сосняке вересково-зелено-
мошном, обильно.

13. С. deformis (L.) Hoffm. — Кладония бесфор-
менная. Сосново-еловый чернично-зелено-

мошный лес, на почве; сосняк разреженный
марьянниково-луговиковый, на комле сосны

и березы; на почве у комля сосны в сосняке

зеленомошном, обильно; на комле сосны в

сосняке вересково-зеленомошном и среди мха

у комля сосны.

14. С. digitata (L.) Hoffm. — Кладония пальча-

тая. Сосняк разреженный марьянниково-лу-

говиковый, на комле березы, обильно; ель-

ник кисличный, первичное слоевище на

стволе и комле ели.

15. С. furcata (Huds.) Schrad. — Кладония виль-

чатая. На почве в сосняке вересково-зелено-

мошном.

16. С. macilenta Hoffm. — Кладония тощая. На
корнях сосны в сосняке чернично-зелено-

мошном на прогалине.

17. С. ochlochlora Flk. — Кладония желто-зеле-

ная. На комле одиноко стоящей березы; в

кислично-черничном сосново-еловом лесу, на

сосновом пне; черноолыпатник влажновысо-

котравный, на стволе черной ольхи, на пне

ели в овраге у воды; ельник папоротниковый,
на березовом пне; сосняк разреженный ма-

рьянниково-луговиковый, на комле березы,
обильно; сосново-еловый лес чернично-зеле-

номошный, на стволе березы; на почве в со-

сняке зеленомошном; на еловом пне в ельни-

ке зеленомошном.

18. С. phyllophora Hoffm. — Кладония листонос-

ная. На почве в сосняке вересково-зелено-

мошном; комель березы в сосняке луговико-

во-зеленомошном .

19. С. ramulosa (With.) J. R. Laundon — Кладо-
ния многоветвистая. На почве на открытом

месте в сосняке вересково-зеленомошном.

20. С. rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg. —

Кладония оленья. На почве в сосняке верес-

ково-зеленомошном, на почве в сосняке чер-

нично-зеленомошном, обильно.
21. С. sulfurina (Michx.) Fr. — Кладония серно-

желтая. На почве в сосняке вересково-зеле-

номошном.

22. С. uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg. — Кла-
дония дюймовая. На почве в сосняке верес-

ково-зеленомошном, обильно.

Сем. 6. Coniocybaceae Reichenb. — Конио-
цибовые

23. Chaenotheca bruneolla (Ach.) Miill.Arg. —

Хенотека коричневатая. На древесине сосны

в елово-сосновом зеленомошном лесу, редко.

24. С. ferruginea (Turner et Borrer) Mig. — Хе-
нотека ржавая. Сосново-еловый лес травяно-

черничный, на стволе и комле ели; ельник
кисличный, комель ели; сосняк вейниково-
ландышевый, комель ели; типичный вид

еловых и смешанных сосново-еловых лесов,

предпочитает поселяться на коре ели, край-
не редко — на коре сосны.

25. С. trichialis (Ach.) Th. Fr. — Хенотека воло-

совидная. Ельник папоротниковый, на дре-
весине соснового пня.

Сем. 7. Fuscidiaceae Hafellner — Фусци-
диевые

26. Fuscidea arboricola Coppins et Tpnsberg —

Фусцидея древесная. Сосняк вейниково-лан-
дышевый на склоне оврага, на коре сухой
рябины и на стволе черной ольхи.

Сем. 8. Graphidaceae Dumort. — Графидо-
вые
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27. Graphis scripta (L.) Ach. — Графис написан-

ный. Ельник кисличный, на комле молодой
рябины; черноолынатник влажновысокот-

равный на краю оврага, на стволе черной оль-

хи, обильно.

Сем. 9. Gyalectaceae (A. Massal.) Stizenb.
— Гиалектовые

28. Dimerella pineti (Ach.) Vezda — Димерелла
сосновая. Ельник сфагновый с березой и чер-

ной ольхой у шоссе, на мхах поверх корней
черной ольхи; ельник сфагновый с папорот-

ником, на моховой кочке; ельник чернично-

зеленомошный, на поваленном стволе ели;

сосняк вейниково-ландышевый, на стволе

черной ольхи.

Сем. 10. Lecanoraceae Korb. — Леканоро-
вые

29. Lecanora circumborealis Brodo et Vitik. (syn.
L. coilocarpa auct.) — Леканора циркумборе-
альная. На стволах черной ольхи на берегу
залива, обильно.

30. L. hagenii (Ach.) Ach. — Леканора Хагена.
На стволах ивы, тополя у шоссе; на стволах

черной ольхи на берегу залива, обильно.
31. L. pulicaris (Pers.) Ach. — Леканора блошья.

На стволе черной ольхи у залива; на стволах

рябины в рябиново-березовом редколесье.

32. L. symmicta (Ach.) Ach. — Леканора смешан-

ная. Ельник кисличный, на комле большой
ели; черноолынатник влажновысокотрав-

ный, на стволе черной ольхи; сосняк вейни-
ково-ландышевый, на стволе черной ольхи.

33. L. varia (Hoffm.) Ach. — Леканора изменчи-

вая. На стволах черной ольхи на берегу за-

лива, очень обильно.
34. Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex

Stenh.) Vezda — Сколициоспорум хлорокок-

ковидный. На стволах черной ольхи на бере-
гу залива, обильно.

Сем. 11. Lecideaceae Chevall. — Лецидее-
вые

35. Hypocenomyce scalaris (Ach.) М. Choisy —

Гипоценомице ступенчатый. Сосняк с нару-

шенным покровом у залива, на комле и ство-

ле сосны; ельник зеленомошный с единичной
березой, на стволе крупной березы; на ство-

лах сосен в сосняках зеленомошных, верес-

ковых и брусничных, обильно.

Сем. 12. Micareaceae VJzda — Микарее-
вые

36. Мисагеа melaena (Nyl.) Hedl. — Микареа чер-

ная. Ельник кисличный, на комле сосны.

37. М. nitschkeana (J. Lahm. ex Rabenh.) Harm.
— Микареа Нитшке. На коре сосны в сосня-

ке вересково-зеленомошном.
38. М. prasina Fr. — Микареа светло-зеленая. На

стволе черной ольхи в сосново-еловом лесу.

Сем. 13. Opegraphaceae Stizenb. — Опег-
рафаевые

39. Opegrapha rufescens Pers. — Опеграфа рыже-

ватая. Березняк с сосной у Приморского
шоссе, на коре березы; ельник зеленомош-

ный с единичной березой, на стволе крупной

березы; на стволе черной ольхи у шоссе; на

стволе черной ольхи в сосново-еловом лесу.

Сем. 14. Parmeliaceae Zenker — Пармели-
евые

40. Cetraria chlorophylla (Willd. in Humb.) Vain.
— Цетрария хлорофилловая. Сосново-еловый
лес кислично-зеленомошный, на ветке ели;

сосново-еловый лес кислично-чернично-зеле-

номошный, на ветке ели; сосняк с нарушен-

ным покровом у залива, на комле березы, на

стволе тополя; сосняк разреженный лугови-

ковый, овсяницевый вдоль шоссе, на стволе

сосны; на стволах черной ольхи на берегу
залива (в этом местообитании встречается

часто).
41. С. islandica (L.) Ach. — Цетрария исландс-

кая («олений мох»). На почве в сосново-ело-

вом чернично-зеленомошном лесу, в сосня-

ках вересково-зеленомошном и

чернично-зеленомошном, обильно.
42. С. sepincola (Ehrh.) Ach. — Цетрария забор-

ная. На стволах черной ольхи и ивы у бере-
га залива, обильно; на ветке сосны в сосня-

ке вересково-зеленомошном.

43. Evernia mesomorpha Nyl. — Эверния мезо-

морфная. На стволе сосны в сосняке верес-

ково-зеленомошном, редко.

44. Е. prunastri (L.) Ach. — Эверния сливовая.

На стволах черной ольхи в черноолыпатни-

ке с нарушенным покровом у залива, часто.

45. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. — Гипогим-
ния вздутая. Повсеместно встречающийся
вид.

46. Н. tubulosa (Schaer.) Hav. — Гипогимния
трубчатая. На стволах черной ольхи и ивы

на берегу залива; на ветке сосны в сосняке

вересково-зеленомошном .

47. Melanelia exasperata (De Not.) Essl. — Мела-
нелия шероховатая. На стволах тополя и чер-

ной ольхи у шоссе; на стволах черной ольхи

на берегу залива, очень обильно
48. М. exasperatula (Nyl.) Essl. — Меланелия

шероховатистая. На стволе тополя у шоссе;

на стволе черной ольхи на берегу залива,

обильно.
49. М. olivacea (L.) Essl. — Меланелия оливко-

вая. Сосняк разреженный луговиковый, ов-

сяницевый, на стволе сосны.

50. М. septentrionalis (Lynge) Essl. — Меланелия
северная. На стволах черной ольхи по бере-
гу залива.

51. М. subargentifera (Nyl.) Essl. — Меланелия
серебристоносная. На стволах черной ольхи

на берегу залива.

52. Parmelia sulcata Tayl. — Пармелия борозд-
чатая. На стволах тополя и черной ольхи у

Приморского шоссе, обильно; ельник кис-

личный, на стволе березы.
53. Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nyl. — Парме-

лиопсис сомнительный. Сосново-еловый лес

чернично-зеленомошный, на стволе березы;
ельник папоротниковый, на ветках и стволе

ели; березняк чернично-луговиковый, на

комле березы; на стволе тополя у шоссе; со-

сняк с нарушенным покровом у залива, на
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стволе сосны; в сосняке разреженном марь-

янниково-луговиковом и зелномошном, на

комлях сосен; на стволе черной ольхи на

краю оврага.

54. P. hyperopta (Ach.) Arnold — Пармелиопсис
темный. Сосняк с нарушенным покровом у

залива, на стволах сосны и черной ольхи.

55. Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et
C. F. Culb. — Платисматия сизая. Ельник зе-

леномошный с единичной березой, на ство-

ле крупной березы; ельник кислично-чернич-

ный, на ветке ели; черноольшатник с

нарушенным покровом у залива, на стволах

черной ольхи.

56. Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf — Псевде-
верния зернистая. Сосняк с нарушенным

покровом у залива, на комле и стволе сосны,

очень обильно; сосняк разреженный лутови-

ковый, овсяницевый, на комле сосны, обиль-
но; на стволах черной ольхи на берегу зали-

ва; на стволе сосны в сосняке чернично-зе-

леномошном.

57. Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg. — Ус-
нея жестковолосатая. На стволе сосны в со-

сняке вересково-зеленомошном, редко.

58. Vulpicida pinastri (Scop.) J. -E. Mattsson et
M. J. Lai — Вульпицида сосновая. Сосняк
разреженный марьянниково-луговиковый,
на комлях берез и сосен; березняк чернично-

луговиковый, на комле березы; сосняк с на-

рушенным покровом у залива, на комле бе-
резы; на стволах черной ольхи на берегу
залива; на стволе черной ольхи на краю ов-

рага.

59. Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale —

Ксантопармелия усыпанная. На гранитном

валуне в сосняке чернично-зеленомошном, на

гранитной кладке вдоль дороги, обильно.

Сем. 15. Peltigeraceae Dumort. — Пельти-
геровые

60. Peltigera canina (L.) Willd. — Пельтигера
собачья. На полянах посреди леса, обильно.

61. P. didactyla (With.) J. R. Laundon — Пель-
тигера двупалая. На полянах посреди леса,

обильно.
62. P. polydactyla (Neck.) Hoffm. — Пельтигера

многопалая. На обочине дороги в сосняке

чернично-зеленомошном, обильно.
63. P. praetextata (Flk. ex Sommerf.) Zopf —

Пельтигера пурпурно-окаймленная. На обо-
чине дороги в сосняке чернично-зеленомош-

ном, обильно.

Сем. 16. Physciaceae Zahlbr. — Фисцие-
вые

64. Physcia adscendens (Fr.) Н. Olivier — Фисция
восходящая. На стволе тополя у Приморско-
го шоссе.

65. P. stellaris (L.) Nyl. — Фисция звездчатая.

На стволах ивы, березы и тополя, растущих

у Приморского шоссе, часто.

66. Physconia distorta (With.) J. R. Laundon —

Фискония закрученная. На стволе тополя у

шоссе, часто.

67. Rinodina purina (Ach.) Arnold — Рино дина

чистая. На стволах черной ольхи на берегу
залива.

Сем. 17. Strigulaceae Zahlbr. — Стригули-
евые

68. Anisomeridium biforme (Borrer in Hook, et
Sowerb.) R. S. Harris — Анизомеридиум дву-

форменный. На опавшей коре тополя, расту-

щего у шоссе.

Сем. 18. Teloschistaceae Zahlbr. — Тело-
шистовые

69. Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. —

Калоплака восковая. На стволе ивы, расту-

щей у Приморского шоссе.

70. С. holocarpa (Hoffm. ex Ach.) A. E. Wade —

Калоплака цельноплодная. На стволах чер-

ной ольхи на берегу залива.

71. С. lobulata (Flk.) Hellb. — Калоплака мелко-

лопастная. На стволе черной ольхи у берега
залива.

72. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. — Ксантория
настенная. На стволе ивы, растущей у При-
морского шоссе; на стволах черной ольхи на

берегу залива, обильно.
73. X. polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber —

Ксантория богатоплодная. На стволах ивы,

тополя, березы, растущих у Приморского
шоссе; на стволах черной ольхи на берегу
залива, обильно.

Сем. 19. Тгареииасеае М. Choisy - Трапе-
лиевые

74. Placynthiella hyperhoda (Th. Fr.) Coppins et
P. James — Плацинтиелла розоватая.

Ельник сфагновый с березой и черной оль-

хой у Приморского шоссе, на мхах на кор-

нях черной ольхи; на песчаной почве в сос-
няке чернично-зеленомошном; ельник

кисличный, на стволе березы; черноольшат-

ник влажновысокотравный, на стволе черной
ольхи.

По числу видов преобладают эпифитные
(43) и эпигейные (21) лишайники.

В составе лишайников исследованных лес-

ных экотопов (хвойные, мелколиственные,

смешанные леса с участием широколиствен-

ных пород) и антропогенно-трансформирован-
ных местообитаний (рекреационная зона

вдоль берега Финского залива, посадки вдоль

Приморского шоссе, лесные сообщества со сле-

дами низовых пожаров и выборочных рубок)
преобладают виды аборигенной флоры —

50 видов (67% от их общего числа). К этой
группе относится большинство лишайников
из родов Cladonia (16 видов), Cetraria (3),
Chaenotheca (3), Micarea (3), виды Bryoria
simplicior, Evernia mesomorpha, E. prunastri,
Hypogymnia tubulosa, Parmeliopsis hyperopta ,

Platismatia glauca, Pseudevernia furfuracea ,

Usnea hirta, Vulpicida pinastri и др.

Среди лишайников выявлены виды, час-

то встречающиеся в местообитаниях с высо-

ким уровнем антропогенного воздействия
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(крупные промышленные города, населенные

пункты). К этой группе относятся 18 (24%)
видов лишайников: Lecanora hagenii, Scoli-
ciosporum chlorococcum, Xanthoria parietina,

X. polycarpa, Parmelia sulcata, Physcia stel-
laris, Physconia distorta и др. Эти виды были
встречены в большом количестве на стволах

деревьев в рекреационной зоне на берегу
залива. Лишайники Caloplaca holocarpa, Ну-
росепотусе scalaris, Lecanora varia, Melanelia
exasperata, M. exasperatula, M. olivacea, Ope-
grapha rufescens, Physcia adscendens, Peltigera
didactyla, P. polydactyla, Xanthoparmelia con-

spersa характерны для умеренно окультурен-

ных местообитаний (дачные поселки, оди-

ноко растущие деревья, обочины дорог,

межи, искусственные кучи камней, лесопар-

ки), в которых уровень антропогенного воз-

действия значительно ниже.

По составу жизненных форм среди лишай-
ников доминируют виды с накипным (27), ли-

стоватым (21) и чешуйчато-кустистым (17)
типами таллома. Менее всех представлены ку-

стистые виды (9).
Наибольшее видовое разнообразие лишай-

ников среди обследованных местообитаний ха-

рактерно для сосняков зеленомошных (в них

было найдено 27 видов) и для зарослей ольхи

черной и ивы на берегу залива (24 вида). Ве-
роятно, такое разнообразие видов лишайни-

ков объясняется оптимальными световыми ус-

ловиями экотопов. В напочвенном покрове

сосновых зеленомошных лесов доминируют

лишайники родов Cladonia и Cetraria, на коре

ольхи и ивы массово распространены эпифит-

ные виды родов Melanelia и Lecanora.
На территории памятника природы най-

дены лишайники, имеющие единичные мес-

тонахождения в Ленинградской области и
С.-Петербурге (рис. 3). К ним относится вид

Caloplaca lobulata, найденный на коре оль-

хи черной у берега Финского залива. Лишай-
ник поселяется на коре деревьев, растущих

около воды. Ближайшее местонахождение

этого вида известно из окрестностей станции

Ольгино (Малышева, 1993). В литературных

источниках по лишайникам Ленинградской
области приведены сведения о единичных

находках видов Dimerella pineti и Cladonia
ramulosa (Заварзин и др., 1999). Согласно
нашим наблюдениям, Dimerella pineti охот-

но поселяется в местообитаниях с повы-

шенной влажностью (ельники сфагновые,

черноолынатники) на мхах, гниющих рас-

тительных остатках, коре деревьев.

Вид Chrysotrix chlorina Н. В. Малышевой
(1996) отнесен к разряду исчезнувших или

длительное время (последние 60 лет) не

встречавшихся на территории Санкт-Петер-
бурга видов лишайников.



3. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

По схеме геоботанического районирования
территория памятника природы расположена

в пределах Прибалтийско-Ленинградского
геоботанического округа, который занимает

неширокую полосу южного и восточного по-

бережья Финского залива и представляет

собой террасированную равнину (Геоботаниче-
ское..., 1989). Самая низкая ее часть (литори-
новая терраса) характеризуется сухими сосно-

выми лесами на песчаных береговых валах и

небольших дюнах, черноолыпатниками, при-

брежной растительностью вдоль залива. На
второй и третьей террасах наиболее характер-

ны различные типы еловых лесов, а также

верховые болота. Наибольшим богатством в

растительном покрове округа отличается

литориновый уступ, где можно встретить не-

большие участки широколиственных лесов и

широколиственные породы в еловых лесах.

Северная граница округа совпадает с северной
границей подзоны южной тайги. Здесь, бла-
годаря смягчающему влиянию Балтийского
моря, южная тайга значительно продвигает-

ся на север по сравнению с более восточными

районами Карельского перешейка.
Район «Комаровского берега» значительно

беднее южными (неморальными) видами, чем

южное побережье Финского залива (Волкова
и др., 2001). Широколиственные породы де-

ревьев лишь единично встречаются в составе

древостоев, как и лещина в кустарниковом

ярусе. Только небольшая группа травянистых

дубравных видов участвует в составе травяно-

кустарничкового яруса лесных сообществ.
Распределение растительности тесно связа-

но с рельефом, почвами и условиями увлаж-

нения (типами местоположений). Эти связи

хорошо прослеживаются на профиле, прохо-

дящем в центральной части исследованной
территории от береговой линии залива до вер-

хней (озерно-ледниковой) террасы (рис. 4).
Полоса песчаного пляжа занята единич-

ными поселениями приморских растений

(рис. 4, 1 ), далее на береговом валу — раз-

реженные сообщества псаммофитных злаков,

песчаной осоки и куртины розы (2); они

переходят в разреженные сосняки на песча-

ных дюнах (3). Этот ряд сообществ характе-

рен для современной морской террасы.

Дальше (к северу от Приморского шоссе)
начинается нижняя (литориновая) терраса

на безвалунных морских песках, практиче-

ски плоская в нижней части и слабонаклон-
ная в верхней. На ней прослеживаются пре-

рывающиеся ряды низких древних береговых
валов. В нижней части террасы участки меж-

ду валами часто заняты чернично-сфагновы-
ми ельниками (5). Сами валы, несмотря на

незначительное превышение, характеризуют-

ся своим типом сообществ — ельниками с

чернично-мелкотравным покровом из майни-
ка, кислицы, линнеи (б). В верхней части

террасы большие участки заняты ельниками

кисличниками ( 8 ).
Наиболее богатые ельники кисличные с

участием неморальных видов четко приуроче-

ны к нижним пологим частям литоринового

уступа с хорошо увлажняемыми, но дрениру-

емыми минеральными почвами (9). Выше по

склону наблюдаются многочисленные выходы

грунтовых вод, местами здесь образовался
маломощный низинный торф. С этими место-

положениями связаны ельники кислично-па-

поротниковые с участием неморальных и гиг-

рофитных видов ( 10 ). Самую верхнюю крутую

часть литоринового уступа повсеместно зани-

мают сосновые леса с ландышевым покровом

( 11 ). На верхней террасе, сложенной безвалун-
ными озерно-ледниковыми песками, господ-

ствуют сосновые леса с чернично-травяным

покровом, в значительной степени подвержен-

ным рекреационной дигрессии ( 12 ).
Связь растительных сообществ с типами

местоположений для всей территории памятни-

ка природы отражена в легенде к ландшафт-
ной карте (см. с. 16 — 18).
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Растительность

3 . 2 . КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Растительный покров территории памятни-

ка природы «Комаровский берег» характери-

зуется большим разнообразием. Структура
современного растительного покрова в значи-

тельной степени усложняется антропогенными

воздействиями разного времени, сильно изме-

нившими облик растительности.

Разнообразие и распространение раститель-

ных сообществ на исследуемой территории

наилучшим образом можно отразить на круп-

номасштабной карте, которая служит моде-

лью растительного покрова (вкл. VIII).
Составление карты растительности в мас-

штабе 1 : 5 ООО потребовало самых детальных

полевых исследований. Была заложена сеть

регулярных профилей в крест простирания

рельефа (от берега моря до второй террасы),
на которых делались геоботанические описа-

ния с использованием традиционных методик

(Полевая геоботаника, 1964). Границы расти-

тельных сообществ выявляли с помощью при-

родных рубежей на топографической основе,

по границам контуров, дешифрированных на

аэрофотоснимках, а также с помощью изме-

рений на местности. Всего заложено 280 опор-

ных точек с описаниями растительности, из

них более 100 с полными описаниями соста-

ва и структуры сообществ (рис. 5).
Была создана единая геоинформационная

система на основе пакета программ GeoDraw
1.14. и GeoGraph 1.5. (Институт географии

РАН, Москва), включающая фотоплан, слои

топоосновы (горизонтали, дороги, тропы, про-

секи, ручьи, сеть мелиоративных канав, тер-

ритории застройки, акватории, границы па-

мятника природы). Векторизацию карт про-

водили по растровому изображению в про-

грамме GeoDraw 1.14. для Windows 95. Офор-
мление карт и их анализ осуществляли в

программе GeoGraph 1.5. Базы данных (фор-
мат dbf) содержат геоботаническую характе-

ристику контура, информацию о состоянии

растительности, а также о редких и охраняе-

мых видах растений и ведущих антропоген-

ных факторах воздействия.
Легенда к карте растительности раз-

работана на основе доминантной классифика-
ции сообществ. Среди лесной растительности

выделяются 3 класса формаций: хвойные, мел-

колиственные и широколиственные. Далее
хвойные леса подразделяются на еловые, со-

сновые, елово-сосновые (в которых примерно

равное соотношение этих пород). Мелколи-
ственные — на березовые, осиновые, серооль-

ховые, черноольховые. Все вторичные леса по-

казаны самостоятельными подразделениями

(не подчиненными исходным коренным ти-

пам), их производный характер отражен на

карте нарушенности растительного покрова.

Следующее разделение лесной раститель-

ности проведено по характеристике травяно-

кустарничкового и мохово-лишайникового
ярусов. При этом для ельников и сосняков

выделено по 3 наиболее крупных группы:

ельники кисличники, ельники папоротнико-

вые, ельники сфагновые; сосняки травяные,

сосняки зеленомошные, сосняки сфагновые.

Внутри них основными номерами показаны

типы сообществ, а участие характерных ви-

дов отражается буквенными индексами.

Рис. 5. Точки описаний растительных сообществ, помещенных в табл. 5 — 8.
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IX

Виды ельника кисличного.

Рис. 1. Кислица (Oxalis acetosella). Рис. 2. Ветренница (Anemonoides nemorosa).

Виды сосняка вересково-лишайниково-зеленомошного.

Рис. 3. Плаун (Diphasiastrum complanatum). Рис . 4 . Подъельник (Hypopitys monotropa).

Виды влажного черноольхового кочедыжниково-таволгового леса.

Рис. 5. Калужница ( Caltha palustris). Рис. 6. Селезеночник (Chrysosplenium

alternifolium).



Карта растительности

Помимо лесной растительности, занимаю-

щей основную площадь памятника природы

(более 90 %), на карте показана литоральная

(прибрежная) растительность, на долю кото-

рой приходится 6 % территории. В отличие от

других участков побережья Финского залива

здесь отсутствуют тростниковые заросли и

приморские луга, а распространены лишь

обедненные псаммофитнозлаковые сообщества
и небольшие куртины розы. Болотная расти-

тельность представлена на единственном не-

большом переходном болоте и занимает лишь

0.1 % , так же, как и прибрежноводная, кото-

рая была обнаружена в зарастающем пруду

парка бывшей дачи Рено в восточной части

территории.

На карте показана производная мелколес-

ная растительность вырубок (0.4 %) и травя-

нистая растительность лесных полян, частич-

но используемых под сенокосы (0.4 %).

ЛЕГЕНДА

ХВОЙНЫЕ ЛЕСА

ЕЛОВЫЕ (РИСЕА ABIES)

Ельники кисличные

1. Ельники кисличные (Oxalis acetosella)
с участием неморальных трав (Stellaria holos-
tea, Paris quadrifolia, Actaea spicata ):

а) с густым кустарниковым ярусом из

жимолости (Lonicera nigra) и обили-
ем ветренницы (Anemonoides nemoro-

sd)\
б) с обилием ветренницы (Anemonoides

nemorosa);
в) с обилием копытня (Asarum europae-

um );
г) с обилием зеленчука (Galeobdolon lu-

teum).
2. Ельники кисличные (бедные) (Oxalis

acetosella, Trientalis europaea, Majanthemum
bifolium).

3. Ельники чернично-кисличные, местами

зеленомошные (Oxalis acetosella, Vaccinium
myrtillus, Pleurozium schreberi, Dicranum po-

lysetum).
4. Ельники чернично-кисличные (Oxalis

acetosella, Vaccinium myrtillus, Pleurozium
schreberi, Dicranum polysetum) с пятнами сфаг-

нума (Sphagnum girgensohnii).
5. Ельники чернично-мелкотравные

(Majanthemum bifolium, Linnaea borealis, Oxa-
lis acetosella, Vaccinium myrtillus).

6. Ельники крутых склонов оврагов с раз-

реженным травяным покровом:

а) мелкотравные (Oxalis acetosella, Maj-
anthemum bifolium).

б) мелкотравно-вейниковые (Calama-
grostis arundinacea, Oxalis acetosella,
Equisetum sylvaticum).

Ельники папоротниковые

7. Ельники кислично-папоротниковые

(Dryopteris carthusiana, D. expansa, Athyrium
filix-femina, Oxalis acetosella)-.

а) с участием неморальных видов (Stel-
laria nemorum, Anemonoides nemorosa,

Paris quadrifolia);
б) с пятнами сфагнума (Sphagnum gir-

gensohnii).
8. Ельники, местами с черной ольхой, па-

поротниковые (Athyrium filix-femina, Dryop-
teris expansa).

Ельники сфагновые

9. Ельники чернично-сфагновые (Vacci-
nium myrtillus, Sphagnum girgensohnii, Polytri-
chum commune).

10. Черноольхово-еловые белокрыльнико-
во-сфагновые (Calla palustris, Sphagnum gir-
gensohnii, S. squarrosum).

ЕЛОВО-СОСНОВЫЕ

(PINUS SYLVESTRIS, PICEA ABIES)

11. Елово-сосновые кисличные (Oxalis ace-

tosella, Majanthemum bifolium).
12. Елово-сосновые кислично-черничные с

обилием зеленчука (Vaccinium myrtillus, Oxa-
lis acetosella, Galeobdolon luteum, Stellaria
holostea).

13. Елово-сосновые кислично-черничные

(бедные).
14. Елово-сосновые чернично-луговиковые

(Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Me-
lampyrum pratense).

15. Елово-сосновые черничные, чернично-

зеленомошные (Vaccinium myrtillus, Rhodo-
coccum vitis-idaea, Pleurozium schreberi, Hy-
locomium splendens, Dicranum polysetum).

16. Елово-сосновые чернично-сфагновые
(Vaccinium myrtillus, Equisetum sylvaticum,
Sphagnum girgensohnii).

СОСНОВЫЕ (PINUS SYLVESTRIS)

Сосняки травяные

17. Сосняки ландышевые (Convallaria maj-
alis, Calamagrostis arundinacea, Rubus saxa-

tilis).
18. Сосняки чернично-травяные (Oxalis

acetosella, Convallaria majalis, Luzula pilosa,
Stellaria holostea, Vaccinium myrtillus).

19. Сосняки луговиковые (Avenella flexu-
osa, Melampyrum pratense, Trientalis europaea,

Vaccinium myrtillus).
20. Сосняки разреженные вейниковые, ов-

сяницевые, луговиковые на приморских дю-
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Раститепьность

нах (Calamagrostis epigeios, Festuca ovina,
Avenella flexuosa).

21. Сосняки кислично-черничные (Vacci -

nium myrtillus, Oxalis acetosella, Majanthe-
mum bifolium).

Сосняки зеленомошные

22. Сосняки чернично-зеленомошные (Vac -

cinium myrtillus, Pleurozium schreberi, Dicra-
num polysetum).

23. Сосняки марьянниково-луговиково-зе-

леномошные (Avenella flexuosa, Melampyrum
pratense, Pleurozium schreberi).

24. Сосняки чернично-вересково-зелено-

мошные (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus,
Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum).

25. Сосняки вересково-лишайниково-зеле-
номошные (Calluna vulgaris, Dicranum poly-
setum, Pleurozium schreberi, Cetraria islandica,
Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. uncialis).

Сосняки сфагновые

26. Сосняки разреженные низкорослые с

ивами (Salix cinerea, S. aurita) сфагновые
{Sphagnum girgensohnii, S. centrale, Polytri-
chum commune, Comarum palustre, Carex
nigra).

МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА

БЕРЕЗОВЫЕ

{BETULA PUBESCENS, В. PENDULA)

27. Березняки с сосной кисличные с немо-

ральными травами {Oxalis acetosella, Stellaria
holostea, Aegopodium podagraria, Asarum euro-

paeum).
28. Березняки травяные {Oxalis acetosella,

Deschampsia caespitosa, Equisetum sylvaticum,
Crepis paludosa, Anemonoides nemorosa).

29. Березняки вейниково-луговиковые
{Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea,
Poa nemoralis).

30. Березняки с ольхой черной {Alnus glu-

tinosa) кочедыжниково-таволговые {Filipen-
dula ulmaria, Athyrium filix-femina, Geum
rivale).

31. Березняки с сосной травяно-сфагновые,
чернично-сфагновые {Calamagrosis canescens,

Equisetum sylvaticum, Viola palustris, Vacci-
nium myrtillus, Sphagnum girgensohnii).

ОСИНОВЫЕ (POPULUS TREMULA)

32. Березово-осиновые ландышево-вейни-
ковые {Calamagrostis arundinacea, Convallaria
majalis, Rubus saxatilis, Carex digitata).

СЕРООЛЬХОВЫЕ ( ALNUS INCAN A)

33. Сероольховые кислично-ландышевые

{Convallaria majalis, Oxalis acetosella).

ЧЕРНООЛЬХОВЫЕ ( ALNUS GLUTINOSA )

34. Черноольховые с сосной, елью, березой
кисличные с неморальными травами {Stellaria
holostea, S.nemorum, Paris quadrifolia).

а) с обилием ветренницы {Anemonoides
nemorosa).

б) с обилием копытня {Asarum europae-

um).
35. Черноольховые с черемуховым подлес-

ком {Padus avium) снытево-звездчатковые

{Stellaria nemorum, Aegopodium podagraria).
36. Черноольховые с елью кислично-папо-

ротниковые {Dryopteris expansa, Athyrium
filix-femina, Oxalis acetosella).

37. Черноольховые с черемуховым подлес-

ком {Padus avium) кочедыжниково-таволго-

вые {Filipendula ulmaria, Athyrium filix-femina,
Geum rivale, Lysimachia vulgaris, Crepis pa-

ludosa).
38. Черноольховые осоково-гигрофитнотра-

вяные {Comarum palustre, Iris pseudacorus,
Thyselium palustre, Carex vesicaria).

39. Черноольховые белокрыльниковые
{Calla palustris, Caltha palustris, Athyrium filix-
femina).

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА

(TILIA CORDATA, ACER PLATANOIDES )

40. Кленово-липовые {Tilia cordata, Acer
platanoides) с сосной и густым подлеском

{Swida sericea, Padus avium, Lonicera nigra,
Viburnum opulus) кислично-неморальнотрав-

ные {Lathy rus vernus, Stellaria holostea, Actaea
spicata, Anemonoides nemorosa, Oxalis ace-

tosella).

МЕЛКОЛЕСЬЯ И КУСТАРНИКОВЫЕ ЗАРОСЛИ

41. Заросли черемухи {Padus avium) с по-

кровом из Rubus idaeus, Urtica dioica, Stellaria
nemorum на месте бывших сельскохозяйствен-
ных угодий.

42. Лиственное мелколесье {Betula pubes-
cens, Sorbus aucuparia, Alnus glutinosa) с по-

кровом из Chamaenerion angusti folium, Carex
cinerea, Juncus effusus) на месте вырубки.

43. Заросли свиды {Swida sericea) с отдель-

ными деревьями {Alnus glutinosa, Pinus syl-
vestris, Betula pubescens) на валу вокруг пруда.

ТРАВЯНИСТАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

44. Злаковая {Festuca rubra, Dactylis glome-
rata, Poa pratensis, Luzula multiflora, Veronica
chamaedrys).

45. Разнотравная {Anthriscus sylvestris,
Ranunculus acris, Alchemilla sp.).

46. Разнотравная с моховым покровом {Ve-
ronica chamaedrys, Rumex acetosa, Oxalis ace-
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Характеристика растительности

tosella, Rhitidiadelphus squarrosus, Plagio-
mnium sp.).

ЛИТОРАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

47. Растительность песчаных дюн: колос-

никовые (Leymus arenarius), вейниковые (Са-
lamagrosis epigeios) сообщества, куртины розы

(Rosa rugosa ):
а) с овсяницей песчаной ( Festuca are-

naria) на склонах дюн.

б) местами с осокой песчаной ( Carex
arenaria) в междюнных понижениях.

48. Отдельные поселения растений (Ноп-
kenia peploides, Lathyrus maritimus, Cakile
baltica) на песчаных пляжах.

БОЛОТНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

49. Сабельниково-осоково-сфагновое пере-

ходное болото с редкой низкорослой сосной и

березой ( Carex rostrata, Comarum palustre,
J uncus filiformis, Menyanthes trifoliata, Sphag-
num angusti folium, S. fallax, S. centrale).

ПРИБРЕЖНО-ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

50. Ряд сообществ в зарастающем пруду:

рясковое ( Lemna minor, Alisma plantago-aqua-
tica) — осоково-гигрофитнотравяное ( Carda -

mine amara, Juncus effusus, Carex rostrata).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

1. Участие дуба (Quercus robur) в составе

древостоя.

2. Участие черемухи Маака (Padus maackii)
в составе древостоя.

3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ

На основе составленной геоботанической
карты исследуемой территории был проведен

площадной анализ типов растительных сооб-
ществ (табл. 3).

Еловые леса

Самой распространенной формацией на

территории «Комаровского берега» являются

еловые леса, они занимают 42 % площади.

Ельники встречаются в основном на нижней
(литориновой) террасе, а также на склоне (ли-
ториновом уступе) и в глубоких оврагах верх-

ней террасы. Часть еловых лесов имеет спе-

лые древостой (100 и более лет) высотой

25— 28 м со средним диаметром ствола 30—

Таблица 3
Соотношение площадей, занимаемых различными типами

растительных сообществ

Типы растительных сообществ

Доля площадей типов

сообществ от общей
площади памятника

природы, %

Леса 90.1
Хвойные 74.1

Еловые 42.0
Елово-сосновые 12.2
Сосновые 19.9

Мелколиственные 15.9
Березовые 5.2
Осиновые 0.2

Сероольховые менее 0.1
Черноольховые 10.5

Широколиственные 0.1
Мелколесья и кустарниковые заросли 0.5

Травянистая растительность 0.5

Литоральная растительность 6.2

Болотная растительность 0.1

Прибрежно-водная растительность 0.1

Территории, лишенные растительности 2.6

ИТОГО 100.0
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Растительность

ЕЛОВЫЕ ЛЕСА

СФАГНОВЫЕ

Ельники

крутых склонов

редкотравные

кисличные

с неморалами

чернично-

кисличные

чернично-

мелкотравные

кислично-

папоротниковые
папоротниковые

ПАПОРОТНИКОВЫЕ

Увлажнение
- — >

Рис. 6. Типологическая схема еловых лесов памятника природы «Комаровский берег».

чернично-

сфагновые

белокрыльниково-
сфагновые

кислично-

ландышевые

КИСЛИЧНЫЕ

Формация

Ассоциации

кисличные

бедные

40 см, но преобладают более молодые еловые

древостой (до 80 лет).
На территории памятника природы нами

выделено 10 типов сообществ, которые мож-

но отнести к 3 ассоциациям ельников (рис. 6):
кисличные, папоротниковые и сфагновые (Су-
качев, 1928; Ниценко, 1959, 1960а; Расти-
тельность..., 1980; Василевич, 2002).

Наиболее интересными и богатыми по со-

ставу являются ельники кисличники, часто с

богатым подлеском и с участием немораль-

ных видов в травяном покрове (рис. 7) (№ I; 1
табл. 4, оп. 3—10). Они встречаются в основ-

ном на богатых местообитаниях в нижней наи-

более пологой части склона и значительно

реже на приподнятых участках нижней терра-

сы. Это довольно сомкнутые сообщества (0.7),
в древостое кроме ели участвуют сосна, бере-
за, осина, черная ольха; иногда в небольшом
обилии присутствуют липа, клен, дуб. В под-

росте ель возобновляется хорошо, можно

предположить дальнейшее вытеснение елью

других древесных пород. В подлеске — ряби-
на ( Sorbus аисирагиа), черемуха ( Padus avium),
жимолость ( Lonicera nigra), калина ( Viburnum
opulus), бузина ( Sambucus racemosa), лещина

(Corylus avellana), свидина ( Swida sericea),

смородины ( Ribes spicatum, R. alpinum), волче-

ягодник ( Daphne mezereum). Максимальное
покрытие среди кустарников имеет жимо-

лость черная (до 60 %) — культурный вид,

занесенный из садов. При общем проективном

покрытии травяно-кустарничкового яруса в

70—80 % покрытие кислицы (вкл. IX: рис. 1)

достигает 50 % . Значительное место занима-

ют неморальные виды и виды богатых почв —

зеленчук ( Galeobdolon luteum), копытень (Asa-

1 Здесь и далее приводятся номера легенды к

карте растительности.

rum europaeum), ветренница дубравная (Але-
monoides nemorosa, вкл. IX: рис. 2), звездчат-

ки ланцетолистная ( Stellaria holostea) и

дубравная ( Stellaria nemorum), воронец (Ас-
taea spicata), чина весенняя (Lathyrus vernus),
вороний глаз (Paris quadrifolia), медуница

(Pulmonaria obscura), сныть (Aegopodium ро-

f 'р :  !>и -.*»

Рис. 7. Ельник кисличный с ветренницей.
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Сводная таблица геоботанических описаний еловых лесов
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Растительность

dagraria), осока пальчатая ( Carex
digitata), ландыш ( Convallaria
majalis). Постоянны виды боре-
альных лесов — майник ( Majan -

themum bifolium), седмичник

( Trientalis europaea), золотая роз-

га ( Solidago virgaurea), марьян-

ник ( Melampyrum pratense) и др.

Среди этих ельников изредка на

крутом уступе встречаются ель-

ники кислично-ландышевые, где

наряду с неморальными видами

обилен ландыш (20— 50 % покры-

тия), что не характерно для ело-

вых лесов (табл. 4, on. 1, 2).
Ельники кисличники (№ 2;

табл. 4, оп. 21, 22), названные

нами бедными (в видовом

отношении), представляют собой
северный вариант кисличных

ельников. Это участки довольно

сомкнутого леса (0.7) со спелым

древостоем. В подросте практи-

чески одна ель, подлесок состоит

из рябины, черемухи, жимолос-

ти, бузины. Кислица в травяно-

кустарничковом ярусе составляет

до 60 % покрытия, все остальные

виды имеют покрытие до 10 %.
Это майник, седмичник, черника

( Vaccinium myrtillus), луговик

извилистый (Avenella flexuosa),
линнея северная ( Linnea borealis).

На нижней террасе встречают-

ся участки ельников чернично-

кисличных, в которых покрытие

кислицы и черники примерно

одинаково (№ 3; табл. 4, оп. 23—

27). В этих лесах, как правило,

выражен мелкокочковатый мик-

рорельеф (приствольные повыше-

ния), и на повышениях растет

черника, а между ними — кис-

лица и другие виды. Состав дре-

востоя, подроста и кустарников

сходен с таковым предыдущего

типа еловых лесов. Иногда в та-

ких сообществах развит моховой
ярус из зеленых мхов ( Pleurozium
schreberi, Dicranum polysetum)
или с пятнами сфагнума ( Sphag-
num girgensohnii) (№ 4). Ельники

чернично-кисличные — переход-

ный тип от среднетаежных к юж-

нотаежным еловым лесам.

На невысоких грядах (размы-
тых древних береговых валах) в

пределах литориновой террасы

очень характерны еловые леса с

чернично-мелкотравным покро-

Таблица 5

Сводная таблица геоботанических описаний

елово-сосновых лесов

Тип сообществ

Кисличные Кислично- черничные Чернично- луговиковые Чернично- зеленомош- ные
Сомкнутость крон

Проективное покрытие:

травы и кустарнички

мхи

Номер описания:

авторский
табличный

0.8

90
0

ve
r-

1

0.7

60
0

2

0.7

80
8

3
ГЧ

3

0.7

70
0

$
<4

4

0.8 0.7

80 80
5 2

Я S
<s

5 6

0.5

80
0

о
Ov

7

0.6 0.6 0.6

60 80 90
30 80 60

2 !S -
<Ч и Ov

8 9 10

05

40
90

n
о

Ии
Древостой

Picea abies 3 3 2 3 4 5 4 4 3 6 7

Pinus sylvestris 3 5 5 5 4 3 6 3 5 4 3

Betula pubescens, B. pendula 2 2 2 1 2 2 3 2

Alnus glutinosa 2 + 1 1

Sorbus aucuparia + + + +

Acer platanoides +

Populus tremula +

Quercus robur +

Подрост
Picea abies 70 5 1 30 5 20 10 40 3 10

Betula pubescens, B. pendula +

Quercus robur + +

Acer platanoides + 5

Подлесок
Padus avium 10 2 3
Sorbus aucuparia 2 1 1 1 20 10 10 + 2 +

Lonicera nigra 1 +

Sambucus racemosa 2
Frangula alnus 2 2 10 10

Viburnum opulus + 1 3

Ribes spicatum +

Juniperus communis + + +

Травяно-
кустарничковый ярус

Oxalis acetosella 70 50 50 30 40 30 3 5 2 +

Vaccinium myrtillus 5 10 30 30 10 50 50 40 60 60 30

Maianthemum bifolium 2 + 2 20 10 10 20 20 20 2

Trientalis europaea 1 + 2 1 + 2 1 1 +

Dryopteris carthusiana 3 5 5 5 5 3 10 + 5

Stellaria holostea 5 5 10 10 5

Rubus idaeus 3 5 2 1 5 1
Galeobdolon luteum 20
Asarum europaeum 5
Viola riviniana +

Anemone nemorosa 1 5
Paris quadrifolia +

Carex digitata 2 5
Rubus saxatilis 2
Equisetum sylvaticum + 1

Calamagrostis arundinacea 10
Poa nemoralis
Rhodococcum vitis-idaea 2

10

1 10

Gymnocarpium dryopteris 10

Luzula pilosa + + 2 1 1

Avenella flexuosa 2 2 20 5 5 3
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Табличный номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Melampyrum pratense . . 1 5 3 3 +

Linnaea borealis 2 . . 20 2

Lycopodium annotinum . . 1

Solidago virgaurea . 2 + +

Pteridium aquilinum . 3 .

Dactylis glomerata

Fragaria vesca . 3 .

Geum urbanum
Calamagrostis canescens . . 2

Phegopteris connectilis . . 3

Hypericum maculatum
Melampyrum sylvaticum

Chamaenerion angustifolium
Dryopteris expansa 40 . . 2 5

Athyrium filix-femina 2 . 1 . . 1

Phegopteris connectilis . . 1

Crepis paludosa +

Deschampsia caespitosa 1 2 . . 1

Galium palustre +

Orthilia secunda +

Моховой ярус

Pleurozium schreberi . . 3 3 + 25 50 50 40

Dicranum scoparium . 2 .

D. polysetum 10 10

Hylocomium splendens . . . 40

Sphagnum girgensohnii . . 5 . . 2 5 30 . 5

вом (№ 5), в котором наряду с кислицей (в
равном, а иногда и в большем обилии) встре-

чаются майник и линнея. На крутых склонах

оврагов в покрове еловых лесов также преоб-
ладают виды бореального мелкотравья, одна-

ко травяной ярус в них сильно разрежен, а

моховой практически отсутствует (№ 6).
Для более увлажненных почв характерны

сообщества папоротниковых ельников. До-
вольно большую площадь занимают ельники

кислично-папоротниковые с участием немо-

ральных видов, приуроченные к нижним ча-

стям склона с выходами грунтовых вод (№ 7а;
табл. 4, оп. 16 — 20). Это довольно сомкнутые

(0.7) леса, в древостое помимо ели участвуют

береза, сосна, черная ольха, единично ряби-
на, осина, черемуха. В подросте преобладает
ель, а в подлеске наиболее обильна черемуха

(до 20—30 %), постоянны рябина, крушина,

бузина, реже встречается жимолость черная.

Травяно-кустарничковый ярус разнообразен в
видовом отношении. Наряду с кислицей (40—
60 % покрытия), обильны папоротники: ко-

чедыжник женский (Athyrium filix-femina),
Щитовники ( Dryopteris expansa, D. carthu-
siana), их проективное покрытие колеблется

от 30 до 70 % . В небольшом количестве встре-

чаются неморальные виды ( Stellaria nemorum,

S. holostea), обильны виды влажных местооби-
таний: скерда ( Crepis paludosa), гравилат (Ge-
urn rivale), фиалки ( Viola epipsila, V. palustris);

Продолжение таблица 5 реже встречаются бореальные

виды. На частично осушенных

участках литориновой террасы

распространены кислично-папо-

ротниковые ельники с пятнами

сфагнума в покрове (№ 76). Они
отличаются от предыдущего типа

более бедным видовым составом.

Вдоль ручьев, преимущест-

венно в глубоких оврагах, встре-

чаются небольшими массивами

еловые и березово-еловые папо-

ротниковые леса (№ 8; табл. 4,
оп. 11 — 15). Древостой таких ле-

сов довольно сомкнутый (0.6 —

0.7), подрост состоит из ели, ко-

торая хорошо возобновляется.
В подлеске в небольшом обилии
присутствуют черемуха, рябина,
крушина, бузина. Доминантами
травяного яруса являются круп-

ные папоротники Athyrium filix-
femina и Dryopteris expansa, иног-

да в сообществах участвует

буковник обыкновенный ( Phegop-

teris connectilis). Другие травя-

нистые виды присутствуют в не-

большом количестве, так как па-

поротники часто образуют сплош-

ные заросли. Мхи (сфагновые, мниевые) в
таких сообществах обычно формируют ярус,

покрывая до 50 % поверхности почвы.

Довольно большие плоские участки в цен-

тральной части территории на литориновой
террасе занимают ельники чернично-сфагно-
вые (№ 9; табл. 4, оп. 30— 33). Это довольно

сомкнутые участки леса (0.7). Подрост состо-

ит из ели (до 20 %), а подлесок (1— 2%) пред-

ставлен рябиной, черемухой, крушиной, реже

встречается жимолость. В травяно-кустарнич-

ковом ярусе доминирует черника (40—

50% ), меньшую роль играют майник, марь-

янник, седмичник, луговик, линнея,

брусника, осока шаровидная ( Carex globu-
laris ). В моховом ярусе преобладает сфагнум

(Sphagnum girgensohnii, до 80 % ), а также уча-

ствуют Sphagnum centrale, кукушкин лен

(Polytrichum commune) и зеленые мхи (Риеи-
rozium schreberi, Hylocomium splendens, Dic-
ranum scoparium). На днищах оврагов встре-

чается еще один тип сфагновых ельников с

участием черной ольхи в древостое и бело-
крыльника (Calla palustris) в покрове (№ 10).

Елово-сосновые леса

Елово-сосновые леса (№№ 11 — 16; табл. 5)
занимают 12.2 % площади памятника приро-

ды. Эти леса являются стадией перехода со-

сновых лесов в ельники. Древостой состоит из

сосны и ели примерно в равных количествах
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с небольшой примесью березы. Здесь, как и

во всех типах ельников, хорошо развит под-

рост ели (до 30 % ). В подлеске постоянны ря-

бина и крушина (10 — 20 %), реже черемуха,

калина, можжевельник. В травяно-кустарнич-

ковом ярусе доминируют кислица и черника,

причем большее количество типов сообществ
(в отличие от еловых лесов) относится к груп-

пе черничных. Среди них выделяются чернич-

но-зеленомошные (№ 15; табл. 5, 8—11), чер-

нично-луговиковые (№ 14; табл. 5, оп. 7)),
чернично-сфагновые (№ 16). Так же, как и

среди ельников, встречаются сосново-еловые

леса с кислично-черничным покровом (№ 13;
табл. 5, оп. 5, 6).

В южной части (на территории бывшей
дачи) есть участок леса со сложным соста-

вом древостоя (№12; табл. 5, оп. 4). Кроме
сосны и ели в нем участвуют ольха черная,

береза, осина, липа, клен, дуб. Высота сосны

и ели около 30 м, средний диаметр 40 — 50 см.

Диаметр дуба достигает 65 см. В подросте пре-

обладает ель, встречается клен. Травяно-кус-
тарничковый ярус состоит из кислицы, чер-

ники, зеленчука (Galeobdolon luteum),
звездчатки (Stellaria holostea), небольшого ко-

личества папоротников.

Кисличные елово-сосновые леса в основ-

ном приурочены к средним крутым частям

склона (№ 11) и встречаются небольшими
фрагментами на нижней террасе (табл. 5, оп.

1-3).

Сосновые леса

Сосновые леса по площади занимают вто-

рое место после еловых (19.9 %). Они довольно

разнообразны на исследованной территории.

Нами было выделено 10 типов растительных

сообществ, которые относятся к 7 ассоциаци-

ям: разреженные сосняки на дюнах, ланды-

шевые, вересковые, черничники зеленомош-

ные, луговиковые, черничники сфагновые и

вейниково-сфагновые (рис. 8). Эти ассоциации

являются типичными для таежных лесов Се-
веро-Запада (Ниценко, 1959, 19606; Рысин,
1975; Растительность..., 1980; Самбук, 1986,
1991).

Основное местоположение сосняков — вто-

рая (озерно-ледниковая) терраса. Здесь, на

территории, свободной от построек, распро-

странены сосняки чернично-вересково-

зеленомошные (№ 24) и вересково-лишайни-
ково-зеленомошные (№° 25; табл. 6, оп. 2).
Сомкнутость крон в этих сообществах 0.4-
0.5, древостой состоит из сосны с незначитель-

ной примесью ели и березы. Высота сосны не

превышает 15 — 17 м, возраст не более 60 лет

(рис. 9). В подросте единичны ель и сосна, а

подлесок отсутствует. Травяно-кустарничко-
вый ярус в вересково-лишайниково-зелено-
мошном сосняке состоит из вереска (Calluna
vulgaris) (20 — 30 %), в небольшом обилии ку-

старнички — водяника (Empetrum nigrum),
черника, брусника, толокнянка (Arctostaphy -

los uva-ursi); единично встречаются ожика

(Luzula pilosa), плауны (Lycopodium clavatum,
Diphasiastrum complanatum, вкл. IX: рис. 3),
подъельник (Hypopitys monotropa, вкл. IX:
рис. 4), овсяница (Festuca ovina). Мохово-
лишайниковый ярус состоит их мхов Die-
ranum polysetum, Pleurozium schreberi, Polytri-
chum juniperinum, лишайников рода Cladonia,
обильна Cetraria islandica. Вероятно, эти сосня-

ки являются длительнопроизводными сообще-
ствами без признаков восстановления ели.

В настоящее время они испытывают сильную

рекреационную нагрузку и периодически под-

вержены низовым пожарам.
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Рис. 8. Типологическая схема сосновых лесов памятника природы «Комаровский берег».
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Таблица 6

Сводная таблица геоботанических описаний сосновых лесов

Тип сообществ
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Сомкнутость крон

Проективное покрытие:

травы и кустарнички

мхи и лишайники

Номер описания:

авторский

табличный  

0.4

15

0

130

1

0.5

20

90

190

2

0.5 0.5 0.5

60 70 90

0 0 0

157 44 73

3 4 5

0.5 0.6 0.4

70 90 70

15 30 5

192 75 33
6 7 8

0.4 0.4 0.5

60 80 90

70 10 0

88 61 167

9 10 11

0.7 0.7

60 70

0 0

186 108

12 13

0.6 0.7

25 30

100 70

39 177
14 15

0.4

2
100

257

16

Древостой
Pinus sylvestris
Betula pubescens, В. pendula
Picea abies
Populus tremula
Sorbus aucuparia
Alnus glutinosa '

Подрост
Picea abies
Betula pubescens, B. pendula
Alnus incana
Acer platanoides
Quercus robur
Pirns sylvestris
Populus tremula

Подлесок
Sorbus aucuparia
Frangula alnus
Padus avium

Lonicera nigra
Juniperus communis

Ribes spicatum
Rosa rugosa

Daphne mezereum

Amelanchier spicata
Salix cinerea
S. aurita

Травяно-кустарничковый
ярус

Leymus arenarius

Cerastium holosteoides

Artemisia vulgaris

Taraxacum officinale

Melandrium dioicum

Festuca ovina

Calamagrostis epigeios

Calluna vulgaris

Empetrum nigrum

Arctostaphylos uva-ursi

Hypopitis monotropa

Diphasiastrum complanatum

Lycopodium clavatum

Convallaria majalis

Pteridium aquilinum

Stellaria holostea

Rubus saxatilis

Melica nutans

Carex digitata

10

+

20

2

+

+

+

+

5

30

8 10

5 5 30

+

+

10

+

+

40

+

+

+

10

+

+

. +

10

+

+

5 7

1 1

2

8 5

1 A
l l

30 30

+ 2

30 10

2

1 10

40 50 30 5 5 15

20 10 + 10

+ 10 1

+ 15 3

+ 3 +

5 2 3

10

20 20

10 5

5

10

10

30 10

2

20

10

5

5

10
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Продолжение таблицы 6

Табличный номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Asarum еигораеит
1

Paris quadrifolia +

Anemonoides nemorosa 2 2

Vaccinium myrtillus 3 50 50 40 10 5 40 20 60 20 20

Oxalis acetosella 5 10 20 10 5 2 20 5

Rhodococcum vitis-idaea + 3 + + 3 5 1 1 +

Majanthemum bifolium 2 1 2 5 5 1 2 10 5

Trientalis europaea + + 3 1 10 1 1

Rubus idaeus 5 + 2 2

Dryopteris carthusiana + 20 10 1

Luzula pilosa + 2 5 5 1 5

Calamagrostis arundinacea 25 10 15 2 + 3

Avenella flexuosa 1 + 10 10 5 15 40 50 2 +

Melampyrum pratense 10 25 20 1 + 2

Linnaea borealis + + 20 5

Melampyrum sylvaticum 10 + +

Equisetum sylvaticum 2 1 +

Dryopteris expansa 3 3

Chamaenerion angustifolium + +

Viola palustris 1 10

Comarum palustre + 5 +

Lysimachia vulgaris 2 +

Carex globularis
Мохово-лишайниковый

ярус

1

Cetraria islandica 25
Cladonia arbuscula 5

C. rangiferina +

C. uncialis +

Polytrichum juniperinum +

Dicranum polysetum 50 10 25 10 5

Pleurozium schreberi 10 10 5 5 60 5 3

Sphagnum girgensohnii 80 60 75

S. squarrosum 10

S. centrale + 5

Polytrichum commune . 2 20

Примечание. Виды, встреченные 1 раз: Athyrium filix-femina [13 (2)], Calamagrostis canescens [16 (+)],
Carex nigra [16 (+)], Equisetum pratense [5 (+)], Festuca rubra [10 (+)], Geum rivale [12 (+)], Hieracium murorum

[5 (+)], Orthilia secunda [15 (2)], Poa nemoralis [8 (+)], P. pratense [10 (+)], P. trivialis [9 (+)], Potentilla erecta [14
(1)], Rubus chamaemorus [14 (1)], Solidago virgaurea [10 (+)], Sphagnum russowii [14 (+)], Veronica chamaedrys
[10 (+)], Viola riviniana [5 (+)].

Совсем небольшие площади в неглубоких
логах занимают сосняки чернично-зелено-

мошные (№ 22) и гораздо большие — марь-

янниково-луговиково-зеленомошные (№ 23),
которые также произрастают на второй тер-

расе и, вероятно, являются стадией деграда-

ции черничных в результате вытаптывания.

Также производными сообществами являют-

ся сосняки чернично-травяные (№ 18; табл.
6, оп. 6 — 8), в которых наряду с черникой в

покрове обильны ландыш, вейник лесной, лу-

говик, звездчатка, кислица, ожика.

Верхние крутые части склона занимают

своеобразные, наиболее богатые по составу,

сосняки ландышевые (№ 17; табл. 6, оп. 3 —

5; рис. 10), которые небольшими участками

встречаются и на краю верхней террасы. Ос-

новное место в древостое принадлежит сосне,

которая достигает здесь 70 см в диаметре. Ель,
осина, береза, клен, черемуха, рябина встре-

чаются единично. В подросте преобладает ель

(покрытие до 30 %); клен, дуб, серая ольха —

единичны. В подлеске рябина, черемуха (20—
30 %), крушина, роза (Rosa majalis), мож-
жевельник (Juniperus communis). Среди де-
ревьев и кустарников местами встречаются

культивируемые виды, которые распространи-
лись от дачных участков, расположенных в
непосредственной близости от этих сообществ.
Это дальневосточная черемуха Маака (Padus
maackii ), некоторые виды роз, черная жимо-
лость. Черемуха Маака местами образует 2-й
ярус древостоя, достигая высоты 14 — 15 м, и
обильный подрост. Ландыш в травяно-кустар-
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Рис. 9. Сосняк вересково-лишайниково-

зеленомошный. На втором плане — муравейник.

ничковом ярусе составляет 40— 60 % , иногда

обилен вейник лесной ( Calamagrostis arun-

dinacea), костяника ( Rubus saxatilis), посто-

янны такие виды, как Carex digitata, Stellaria
holostea, Melica nutans, Luzula pilosa, Pte-
ridium aquilinum.

Небольшая группа сосняков луговиковых

(чернично-луговиковые, марьянниково-луго-

виковые) (№19; табл. 6, оп. 9— 11) характер-

на для наиболее высоких гряд, сложенных

безвалунными морскими песками (древние
береговые валы). Древостой обычно разрежен-

ный, высота сосен не превышает 17 м; единич-

ны ель и береза. В подросте ель достигает

30 % покрытия, в подлеске единична рябина.

В травяно-кустарничковом ярусе доминирует

луговик, обильны черника и марьянник, иног-

да — линнея северная, орляк. Остальные
виды — майник, седмичник, ожика, кисли-

ца, лесной вейник встречаются единично.

Местами довольно хорошо развит моховой
покров из Pleurozium schreberi и Dicranum ро-

lysetum.
В непосредственной близости от залива

распространены своеобразные типы разрежен-

ных сосняков на дюнах (№ 20; табл. 6, on. 1).
Сосны часто имеют ветровую (флагообразную)
форму роста, высота деревьев обычно не бо-

Рис. 10. Сосняк ландышевый в верхней части

крутого склона.

лее 15 м. Напочвенный покров в них сильно

нарушен, иногда полностью уничтожен. На
наиболее сохранившихся участках преоблада-
ет вейник ( Calamagrostis epigeios), иногда лу-

говик (Avenella flexuosa), колосняк ( Leymus
arenarius), реже овсяница ( Festuca ovina),
некоторые виды сорных растений.

Сосняки кислично-черничные (№21; табл.
6, оп. 12, 13) распространены на литориновой
террасе и напоминают по характеру травяно-

го яруса ельники чернично-кисличные, но

покрытие черники в них несколько больше,
и в древостое преобладает сосна. Некоторые
участки этих сосняков — сосняки чернични-

ки с единичной кислицей. Этот тип сосняков

распространен у дорог, на территориях, под-

верженных сильной рекреационной нагрузке,

и, видимо, является производным от чернич-

но-зеленомошных сосняков.

Небольшими массивами встречаются чер-

нично-сфагновые сосняки (табл. 6, оп. 14, 15)
и единственный на территории памятника

природы массив заболоченных вейниково-
сфагновых сосняков (№ 26; табл. 6, оп. 16),
окружающий небольшое переходное болото.
Сомкнутость древостоя составляет 0.4, высо-

та сосен 10—12 м. В небольшом количестве в

древостое участвуют также береза и ель, вы-
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ражен кустарниковый ярус из ив Salix cinerea,
S. aurita; довольно обилен еловый подрост. По-
верхность полностью покрыта сфагновыми
мхами (80 %) и Polytrichum commune (20 %).
В небольшом обилии встречаются Calama-
grostis canescens, Comarum palustre, Carex
nigra.

Черноольховые леса

Немалую роль в растительном покрове

«Комаровского берега» играют черноольховые

леса, которые занимают 10.5 % территории.

Большая часть этих лесов на исследованной
территории находится на месте бывших сель-

скохозяйственных угодий и сильно изменена

мелиорацией. Естественными черноольховы-

ми лесами можно определенно считать неболь-
шие массивы, приуроченные к днищам ов-

рагов с протекающими по ним ручьями и к

заболоченным понижениям за современным

береговым валом.

Крупные массивы черноолынатников со-

средоточены в западной части территории и

по самой восточной окраине, а также вдоль

берега залива. Черноолыпатники различны по

составу нижних ярусов, что обусловлено
прежде всего степенью и характером увлаж-

нения. Нами выделено 5 типов сообществ чер-

ноолыпатников, которые относятся к 3 ас-

социациям: черноолыпатники кисличные,

кочедыжниковые, белокрыльниковые (Васи-
левич, Щукина, 2001) (рис. 11).

В верхней части литориновой террасы рас-

пространены черноолыпатники кисличные с

участием неморальных видов (№ 34; табл. 7,
on. 1 — 4). Черная ольха преобладает в древо-

стое, достигая высоты 23 — 25 м; всегда при-

сутствуют ель, береза, часто сосна. Сомкну-

тость крон колеблется от 0.4 до 0.7. В подросте

преобладает ель, единично встречается клен,

а черная ольха не возобновляется вовсе. Для
подлеска характерны черемуха (единично так-

же отмечена черемуха Маака), рябина, жимо-

лость черная, иногда свидина ( Swida sericea)

и бузина ( Sambucus racemosa). Травяно-кус-
тарничковые ярус на 40— 60 % состоит из кис-

лицы; значительное покрытие имеют такие

неморальные виды, как звездчатки ( Stellaria
holostea, S. nemorum), ветренница, копытень

(Asarum europaeum).
Черноолыпатники кислично-папоротни-

ковые занимают несколько более увлажнен-

ные местообитания (№ 36; табл. 7, оп. 5).
В древостое и подросте всегда участвует ель.

Кустарниковый ярус несколько отличается в

видовом отношении от предыдущего типа.

Исчезают свидина и жимолость, появляются

ирга (Amelanchier spicata) и черная смороди-

на. В травяно-кустарничковом ярусе обильны
папоротники (Athyrium filix-femina, Dryopteris
expansa) и кислица, участвуют неморальные

виды ( Galeobdolon luteum, Stellaria holostea,
Anemonoides nemorosa). В отличие от кислич-

ных черноолынатников, отсутствуют виды

сухих мест обитания, а появляются влаголю-

бивые виды — фиалки ( Viola palustris, V. epip-
sila), подмаренник ( Galium palustre), вербей-
ник ( Lysimachia vulgaris).

На наиболее увлажненных местообитани-
ях (берега ручьев, нижние части склонов, где

обильны выходы грунтовых вод, заболоченные
низины) произрастают черноолыпатники ко-

чедыжниково-таволговые (№ 37; табл. 7, оп.

6 — 9). Это довольно сомкнутые леса (0.7),
высота древостоя составляет 20— 25 м. В дре-

весном ярусе, помимо черной ольхи, участвует

береза. В подлеске всегда обильна черемуха,

также встречаются рябина, крушина и еди-

нично черная смородина. На дне одного из

оврагов встретилось сообщество, где в древо-

стое присутствует одна черная ольха и с хо-

рошим подростом. Как правило, черная оль-

ха на территории памятника природы почти

не возобновляется (изредка наблюдается по-

рослевое отрастание), а в подросте преобладает

ель. В травяно-кустарничковом ярусе домини-

руют таволга ( Filipendula ulmaria) и кочедыж-

ник (Athyrium filix-femina), участвует группа

Формация

Ассоциации

Варианты

Рис.

КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕИКИСЛИЧНЫЕ

кислично-

папоротниковые
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неморальными
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11. Типологическая схема черноольховых лесов памятника природы «Комаровский берег».
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60



Характеристика раститепьности

Таблица 7
Сводная таблица геоботанических описаний черноольховых лесов

Тип сообществ
Кисличные с

неморальными видами

Кислично- папорот- никовые
Кочедыжнике во-

таволговые

Белокрыль- никовые
Осоково-

влажно-

травные

Сомкнутость крон 0.6 0.7 0.5 0.4 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7

Проективное покрытие:

травы и кустарнички 60 70 90 60 90 90 70 70 80 70 60 60

мхи 0 10 0 0 0 30 10 50 30 15 0 0

Номер описания:

авторский 31 238 12 26 179 187 78 226 201 34 57 250

табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Древостой

Alnus glutinosa 8 5 1 g 6 7 8 6 1 7 8 1
Picea abies 2 1 + 1

Pinus sylvestris 2 1

Betula pubescens 2 1 2 3 2 4 3

Sorbus aucuparia + +

Padus avium +

Alms incana +

Populus tremula +

Подрост

Picea abies 10 2 20 + 20 10 10 3
Acer platanoides + + +

Alnus glutinosa 20 2

Quercus robur +

Подлесок

Padus avium 15 20 10 20 10 10 5 50 2

P. maackii +

Sorbus aucuparia 10 2 20 20 10 5 + 10 1
Frangula alnus 1 10 3 10 5
Swida sericea 5 2

Sambucus racemosa 5

Lonicera nigra 5 10 10 +

Ribes spicatum 2 1
R. nigrum + + + +

Amelanchier spicata 30
Viburnum opulus +

Rubus nessensis +

Salix aurita 5 +

S. phylicifolia 10

Травяно-

кустарничковый ярус

Asarum europaeum 5 +

Convallaria majalis 3 3

Galeobdolon luteum 10

Stellaria holostea 5 10 10 +

S. nemorum 20 10 + +

Anemonoides nemorosa 10 5 20 20 2 + 5 +

Paris quadrifolia + + + +

Oxalis acetosella 40 40 20 20 40 + 5 3 +

Maianthemum bifolium 5 1 5 2 + +

Trientalis europaea 1 + 1 2 +

Dryopteris carthusiana 10 5 2 5 + 3

Rubus idaeus 3 + 2 5 +

Luzula pilosa + +

Gymnocarpium dryopteris 2 1
Vaccinium myrtillus + 5 +

Rubus saxatilis 5 2

Solidago virgaurea 1 +
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Продолжение таблицы 7

Табличный номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Athyrium filix-femina 5 40 20 30 10 30 20 5
Dryopteris expansa + + 10 10
Phegopteris connectilis + + +

Angelica sylvestris + + + 10
Deschampsia caespitosa 2 1 + 5 +

Geum rivale 5 20 3 10 5 +

Filipendula ulmaria 5 40 10 10 40 3

Crepis paludosa 3 5 1 1
Viola palustris 10 5 1 5 5 2
Lysimachia vulgaris + 5 3 2 1 3 10
Calamagrostis canescens 10 2 5 5
Equisetum sylvaticum 1 5 3 3 3
Naumburgia thyrsiflora + 5

Impatiens noli-tangere + 2 5 +

Galium palustre + 1 10
Lycopus europaeus 5 + 1 5
Scirpus sylvaticus 5 2 + 2
Caltha palustris 2 1 5 3 2
Equisetum palustre + + +

Chrysosplenium altemifolium + 5
Scutellaria galericulata + + + +

Ranunculus repens

Thyselium palustre + 3
3

10
Solanum dulcamara + 5 5
Carex vesicaria 20 10
Calla palustris + + 60 5
Comarum palustre + 5 20
Iris pseudocorus 10 3
Cicuta virosa + +

Carex cinerea +

Epilobium palustre + +

Menyanthes trifoliata
Моховой ярус

2

Plagiomnium ellipticum 5 10 3 10 10 3
Sphagnum girgensohnii 3 30 5
S. squarrosum 1 2
S. magellanicum 1
Climacium dendroides 5 1
Polytrichum commune 5
P. formosum +

Brachythecium oedipodium 5 2 +

B. rivulare 20 5
Calliergon cordifolium 15 5

Примечание. Виды, встреченные 1 раз: травы — Aegopodium podagraria [9 (+)], Alisma plantago-

aquatica [12 (+)], Cardamine amara [7 (1)], Carex echinata [8 (5)], C. pallescens [4 (+)], Cirsium palustre [8 (3)],
Dacthylorhiza maculata [7 (+)], Equisetum fluviatile [10 (2)], E.pratense [1 (+)], Juncus effusus [9 (+)], Melandrium

dioicum [1 (1)], Melica nutans [1 (+)]; мхи — Rhodobryum roseum [2 (+)], Pellia sp. [9 (3)], Dicranum scoparium
[8 (+)], Pohlia nutans [8 (+)].

влаголюбивых видов — гравилат, сабельник,
калужница (вкл. IX: рис. 5), вейник, скерда,

хвощ лесной, недотрога, селезеночник (вкл.
IX: рис. 6).

Следует отметить, что моховой ярус во всех

группах черноолынатников практически от-

сутствует. Только в этом типе черноолынат-

ников моховой ярус выражен, его покрытие

достигает 30 — 50 % . Обычны Plagiomnium

ellipticum, Sphagnum girgensohnii, встречают-

ся Calliergon cordifolium, Brachythecium oedi-
podium, B. rivulare, Polytrichum commune и др.

Также к влажным типам относятся черно-

олыпатники осоково-влажнотравные, произ-

растающие в межваловых понижениях вдоль

берега залива (№ 38; табл. 7, оп. 11, 12). Со-
став травяного яруса в них несколько отли-

чается от таволговых. Здесь господствуют та-
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кие высокотравные виды, как ирис ( Iris pseu-

dacorus), горичнида ( Thyselium palustre), пас-

лен ( Solanum dulcamara), а также сабельник
и осока пузырчатая ( Carex vesicaria).

Наиболее обводненные низины в нижней

части литориновой террасы заняты чернооль-

шатниками белокрыльниковыми (№ 39;

табл. 7, оп. 10). Это менее сомкнутые леса

(0.5— 0.6). В древостое помимо черной ольхи

присутствует береза, в кустарниковом ярусе

характерны ивы Salix cinerea и S. phylicifolia.
Травяно-кустарничковый ярус состоит из вла-

голюбивых видов — белокрыльник ( Calla
palustris, до 60 % покрытия), сабельник, ка-

лужница, зюзник ( Lycopus europaeus), горич-

ница, цикута ( Cicuta virosa) и др.

Березовые леса

Березовые леса занимают лишь 5.2 % тер-

ритории памятника природы. Как и чернооль-

ховые, они сосредоточены в самой западной и
самой восточной частях и практически отсут-

ствуют в центральной. Они подразделяются на

две группы (сухие и влажные) и отнесены к

5 типам растительных сообществ, соответству-

ющих следующим 4 ассоциациям: березняки
кисличники, лесновейниковые, таволговые и

сфагновые (Василевич, 1996, 1997; Дегтева,
2001) (рис. 12).

Сухие березняки кисличные с участием

неморальных видов (№ 27; табл. 8, оп. 1—3)
встречаются на склоне в наиболее благопри-
ятных по увлажнению условиях, видимо, на

месте сведенных еловых лесов. Они богаты в
видовом отношении. Древостой состоит из

нескольких пород деревьев; береза, черная

ольха, осина, рябина, единично сосна и ель.

В подросте изредка встречаются сосна и ель,

а в подлеске преобладает черемуха, в меньшем

количестве — рябина и калина. В травяно-

кустарничковом ярусе доминируют кислица,

неморальные виды (Asarum europaeum, Aego-
podium podagraria, Stellaria holostea, Lathyrus
vernus), виды сухих и относительно богатых
местообитаний — Calamagrostis arundinacea,
Convallaria majalis, Rubus saxatilis, Melica
nutans, Fragaria vesca.

Березняки вейниково-луговиковые, вей-
никовые (№ 29; табл. 8, оп. 4, 5) встречают-

ся в непосредственной близости от шоссе,

сильно нарушены тропами. Видовой состав

довольно бедный, преобладают злаки: луго-

вик, вейник лесной, мятлик; также характер-

ны малина и виды бореального мелкотравья.

Еще один тип сухих березняков — берез-
няки травяные (№ 28; табл. 8, оп. 6, 7) встре-

чаются на месте осушенных сельскохозяй-
ственных угодий, заброшенных около 50 лет

назад. В древостое преобладает береза в воз-

расте до 40 лет, единичны черная ольха и

сосна, в подросте обильна ель. Довольно гус-

той подлесок составляют крушина, рябина,
черемуха, жимолость. Травяной ярус богатый,
но пестрый по составу. Примерно в равном

обилии в нем участвуют виды бореального
мелкотравья (Oxalis acetosella, Majanthemum
bifolium), субнеморальные виды (Anemonoides
nemorosa, Stellaria holostea), а также виды

влажных и бедных местообитаний ( Crepis
paludosa, Deschampsia caespitosa, Equisetum
sylvaticum).

Среди влажных березняков выделяются

кочедыжниково-таволговые (№ 30; табл. 8,
оп. 8, 9), приуроченные к очень сырым, сла-

бопроточным понижениям у нижнего края

литориновой террасы, на месте заброшенных
и заболачивающихся угодий. В древостое

присутствует черная ольха. По составу кус-

тарникового и травяного ярусов эти леса

сходны с кочедыжниково-таволговыми чер-

ноолынатниками.

Формация

Ассоциации ЛЕСНОВЕЙНИКОВЫЕ ТАВОЛГОВЫЕ

Варианты

Максимально

СФАГНОВЫЕКИСЛИЧНЫЕ

кочедыжниково- травяно-

сфагновыенеморальными

видами

БЕРЕЗОВЫЕ ЛЕСА

Щансформированные
сообщества

I травяные I

Увлажнение

Рис. 12. Типологическая схема березовых лесов памятника природы «Комаровский берег».
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Таблица 8

Сводная таблица геоботанических описаний березовых лесов

Тип сообществ

Кисличные с неморальны- ми видами Вейниково- луговиковые Травяные Кочедыжни- ково- таволговые Травяно- сфагновые
Сомкнутость крон 0.4 0.8 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7 0.5

Проективное покрытие:

травы и кустарнички 20 70 50 80 80 50 60 60 70 50 30

мхи 0 2 10 0 0 + 0 0 0 70 100
Номер описания:

авторский 8 205 225 287 98 25 27 24 17 235 42

табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Древостой

Betula pubescens, B.pendula 7 6 8 7 8 1 9 1 7 7 6
Pinus sylvestris 3 3 2 + 1 + + + 4

Populus tremula 1 1 +

Alnus glutinosa + + 1 + 1 + 3 3
Sorbus aucuparia 1
Picea abies + 1 + + +

Подрост

Picea abies 5 5 + 30 30 10 10 10
Acer platanoides 5 5
Populus tremula 1 +

Quercus robur +

Tilia cordata 20
Alnus glutinosa 5

Подлесок

Padus avium 20 20 20 10 20 15 20
Sorbus aucuparia 5 5 5 20 10 10 5 10
Lonicera nigra 10 + 3
Viburnum opulus + + +

Frangula alnus 10 10 5 10
Salix aurita + 5 3
Swida sericea 2
Salix phylicifolia 10
S. myrsinifolia 10
Ribes nigrum 10
Salix cinerea 10

Травяно-

кустарничковый ярус

Oxalis acetosella 10 15 30 10 10 30 20 5
Equisetum sylvaticum 1 3 2 5 2 20
Maianthemum bifolium 1 2 2 3 5 5
Trientalis europaea + + + + +

Dryopteris carthusiana 2 5 5 2
Rubus saxatilis 10 3 5 10 +

Vaccinium myrtillus 5 5 1 10
Calamagrostis arundinacea 10 2 50 25
Avenella flexuosa 30
Melampyrum pratense + 10
Luzula pilosa 1 + +

Gymnocarpium dryopteris + 1
Pulmonaria obscura

Aegopodium podagraria

+

5 5 3
Anemonoides nemorosa 3 2 10 25 +

Stellaria nemorum

S. holostea
2
+

+

5 10 2 10
Lathyrus vemus 1 +

Asarum europaeum 15 10 2
Paris quadrifolia 3

В сфагновых березняках
(№31; табл. 8, оп. 10, 11) в

древостое кроме березы всегда

присутствует сосна. Подрост и

подлесок не выражены, а в

травяно-кустарничковом яру-

се преобладают такие виды,

как вейник седеющий, вербей-
ник, сабельник, фиалка болот-
ная, на отдельных участках

встречается черника. Моховой
ярус на 80 — 90 % состоит из

Sphagnum girgensohnii с не-

большими пятнами Polytri-
chum commune.

Сероольховые леса

Сероолынатники очень

редко встречаются на террито-

рии памятника природы. На-
ми были отмечены 2 сооб-
щества в западной части: на

склоне и на дне оврага. Что-
либо говорить о таксономичес-

кой принадлежности этих

лесов по двум описаниям

сложно. Скорее всего, эти со-

общества относятся к ассоци-

ации сероолынатник кислич-

ный (Василевич, 1998).
Сероолыпатник кислич-

но-ландышевый (№ 33) на

склоне оврага — довольно

сомкнутое сообщество (0.7-
0.8), с древостоем, состоящим

из серой ольхи (90 % ) и ели

(10 %). В подросте проектив-

ное покрытие серой ольхи

достигает 40 % , и единично

встречаются ель и клен. В под-

леске обильна черемуха

(20 %). В травяном ярусе,

помимо кислицы и ландыша,

обильны малина и чистотел

(Chelidonium majus), в мень-

шем количестве встречаются

Stellaria holostea, Anemonoides
nemorosa, Milium effusum,
Prunella vulgaris и др.

На дне одного из оврагов

находится небольшой массив

(некартируемый в масштабе
карты) сероолыпатника кис-

лично-папоротникового. В
древостое, помимо серой оль-

хи, появляются черная ольха,

рябина. Подроста нет, возоб-
новления серой ольхи не про-

исходит, а в подлеске значи-

тельное покрытие имеют
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Продолжение таблицы 8

Табличный номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Convallaria majalis 15 20
Carex digitata 1 3

Melica nutans . 3 1 2
Fragaria vesca 2 1 5
Veronica chamaedrys + +

Rubus idaeus 2 1 5
Anthriscus sylvestris + 5
Athyrium filix-femina + 25 40 5
Crepis paludosa 2 3
Deschampsia caespitosa 5 5 15
Geum rivale 15 2 2
Filipendula ulmaria 20 30
Naumburgia thyrsiflora + 1 5
Caltha palustris + + 1
Lysimachia vulgaris + + 2 5
Viola palustre 10 3
Calamagrostis canescens 20 5
Carex nigra 5 2
Comarum palustre + +

Моховой ярус

Rhytidiadelphus squarrosus 10
Sphagnum girgensohnii + 65 80
Polytrichum commune 20

Примечание. Виды, встреченные 1 раз: травы — Calla palustris

[9 (+)], Cardamine amara [8 (+)], Carex echinata [8 (+)], Chamaenerion

angustifolium [6 (+)], Cicuta virosa [9 (+)], Equisetum hyemale [1 (+)],

E.pratense [4 (+)], E.palustre [9 (1)], Geum urbanum [3 (+)], Melampyrum

sylvaticum [11 (+)], Melandrium dioicum [1 (1)], Thyselium palustre [9 (+)],

Phragmites australis [1 (+)], Phegopteris connectilis [7 (+)], Poa nemoralis

[5 (5)], Potentilla erecta [11 (+)], Pteridium aquilinum [4 (3)], Pyrola

rotundifolia [4 (1)], Ranunculus repens [10 (1)], Scirpus sylvaticus [8 (+)],

Scrophularia nodosa [2 (+)], Solidago virgaurea [3 (1)], Stachys sylvatica

[2 (+)], Urtica dioica [8 (3)], Veronica officinalis [4 (+)], Viola epipsila [3

(+)], V. riviniana [2 (+)]; мхи — Atrichum undulatum [2 (2)], Plagiomnium

elatum [3 (5)], Rhodobryum roseum [3 (1)], Sphagnum centrale [11 (+)],

S. squarrosum [10 (5)].

черемуха (40 %) и рябина (10 %). В травяном

ярусе обильны папоротники, кислица, немо-

ральные виды и виды богатых и влажных ме-

стообитаний: звездчатки дубравная и ланце-

толистная, малина, недотрога ( Impatiens
noli-tangere), селезеночник ( Chrysosplenium
alternifolium) и др.

Осиновые леса

Столь же редко можно встретить и осино-

вые леса. Нами описан и закартирован на

довольно крутом участке склона единствен-

ный небольшой массив березово-осинового

леса с ландышево-вейниковым покровом

(№ 32). В древостое, помимо осины (60 %) и
березы (30 %), присутствуют черная ольха

(10 %) и единично ель. В подлеске — черему-

ха, серая ольха, рябина, в подросте — осина.

Травяной ярус богат видами и очень сходен с

таковым в сосняке ландышевом: помимо ос-

новных доминантов вейника лесного и ланды-

ша довольно обильны костя-

ника, хвощ лесной, осока

пальчатая, звездчатка ланце-

толистная, кислица; в этом

сообществе отмечен довольно

редкий вид — куманика (еже-
вика несская — Rubus nes-

sensis).

Широколиственные леса

Единственный небольшой
массив широколиственного

леса (№ 40) отмечен у грани-

цы памятника природы на

краю верхней террасы (рань-
ше он был участком парка на

территории дачи). В его древо-

стое преобладают липы, дости-

гающие в диаметре 50 см, есть

клен, мощные старые сосны

(до 75 см в диаметре, возраст

до 130 лет), единичные бере-
зы и ели. Все старые широко-

лиственные деревья, по всей
видимости, были посажены.

Густой кустарниковый ярус в

значительной степени обра-
зуют виды-интродуценты:

свидина белая ( Swida alba),
жимолость черная ( Lonicera
nigra), спирея дубровколист-
ная ( Spiraea chamaedryfolia),
карагана древовидная ( Сага -

gana arborescens), ирга (Ате-
lanchier spicata), сирень

( Syringa vulgaris), барбарис
( Berberis vulgaris), также

обильны черемуха и калина. В
подросте в небольшом количе-

стве присутствуют ель, клен и

липа. В травяном покрове господствуют кис-

лица и неморальные травы: чина весенняя,

звездчатка ланцетолистная, ветренница дуб-
равная, мятлик дубравный и др.

Травянистая растительность

Очень незначительные площади на терри-

тории памятника природы занимает травя-

нистая растительность — злаковые и раз-

нотравные луга — бывшие сенокосы,

зарастающие в настоящее время кустарника-

ми и деревьями (№№ 44— 46). Это небольшие
и весьма живописные поляны в лесу. Для
них характерны злаки ( Festuca rubra,
Dactylis glomerata, Poa pratense) и разнотра-

вье ( Veronica chamaedrys, Anthriscus sylvest-
ris, Ranunculus acris).

Литоральная растительность

Растительность прибрежной полосы зали-

ва на территории памятника природы пред-
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ставлена крайне бедно и находится в сильно

нарушенном состоянии. На песчаном пляже

можно встретить лишь отдельные экземпля-

ры чины приморской ( Lathyrus maritimus),
гонкении бутерлаковидной ( Honkenya
peploides) и морской горчицы ( Cakile baltica)
(№ 48). На песчаных дюнах распространены

сильно нарушенные сообщества из колосняка

песчаного ( Leymus arenarius), вейника назем-

ного ( Calamagrostis epigeios), овсяницы песча-

ной ( Festuca arenaria), осоки песчаной ( Carex
arenaria), розы морщинистой ( Rosa rugosa)
(№ 47). Песчаная осока — редкий и охраняе-

мый вид, образует монодоминантные сообще-
ства в междюнных понижениях.

Болотная растительность

Единственное сабельниково-осоково-сфаг-
новое болото переходного типа (№ 49) нахо-

дится в самой низкой части морской террасы.

На болоте растет редкая сосна (сомкнутость
0.1) и подрост березы. В травяно-кустарнич-

ковом ярусе доминирует Carex rostrata (30 %),
Comarum palustre (10 %), кроме того встреча-

ются: Menyanthes trifoliata, Viola palustrh
(5 %), Juncus filiformis, Eriophorum angus-

tifolium, Carex nigra, Drosera rotundifolia,
Oxycoccus palustris, редкий вид орхидей -
Corallorhiza trifida. Моховой ярус состоит из

сфагновых мхов ( Sphagnum angustifolium,
S. fallax, S. centrale).

3.4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Современное состояние растительности

связано с последствиями различных антропо-

генных воздействий. Последние можно под-

разделить на 3 группы: очаговые (точечные),
линейные и площадные. При этом существен-

ное значение при оценке состояния раститель-

ности имеют давность и длительность воздей-
ствия того или иного фактора. Одни из них

возникли совсем недавно, другие действуют в
течение длительного времени и до настояще-

го момента, воздействие третьих прекратилось

10— 20 и более лет тому назад.

В данном районе к очаговым факторам

воздействия отнесены свалки мусора, а так-

же ветровалы (в большей мере природные, но,

как оказалось, они чаще происходят на мели-

орированных территориях). К линейным фак-

торам отнесены мелиоративные глубокие и

мелкие канавы, дороги с асфальтовым и грун-

товым покрытием и просеки.

Среди площадных факторов воздействия к
современным относятся такие, как новая за-

стройка, недавние сплошные рубки и пожары,

выборочные рубки и рекреационные нагруз-

ки. К другим — длительно действующим —

можно отнести мелиорацию. Действие мелио-

рации двояко: во-первых, это осушение терри-

тории и, во-вторых, — подтопление в резуль-

тате прекращения действия мелиоративных

канав. Подтопление также наблюдается вдоль

дорог вследствие нарушения стока. К треть-

им можно отнести прекращение сельскохозяй-

ственного использования земель, в результа-

те чего происходит их зарастание и

восстановление лесной растительности.

Состояние растительного покрова являет-

ся важным показателем качества природной

среды. Оценка современного состояния расти-

тельности проводится посредством установле-

ния степени ее нарушенности. Нарушения в

растительном покрове проявляются по-раз-

ному, в зависимости от силы и характера

воздействия антропогенного фактора. Нена-
рушенных растительных сообществ в исследо-

ванном районе практически не существует.

Для оценки степени антропогенных изме-

нений растительности выделено 4 градации.

1. Слабонарушенная растительность.

К ней отнесены коренные и устойчивые дли-

тельно-производные леса, слабо затронутые

деятельностью человека; болотная раститель-

ность без явных нарушений.
2. Средненарушенная растительность.

Включает растительные сообщества с изме-

ненной структурой и составом под воздействи-
ем таких факторов, как выборочные рубки,
внедрение кустарниковых видов-интродуцен-

тов, умеренная рекреационная нагрузка, осу-

шение или подтопление территории, сельско-

хозяйственное использование (бывшие
сельскохозяйственные угодья с производной
лесной растительностью).

3. Сильнонарушенная лесная раститель-

ность. К этой категории относятся раститель-

ные сообщества после сплошных рубок, час-

тично уничтоженная растительность на

территории дачной застройки, а также расти-

тельность, подвергающаяся наиболее сильным

рекреационным нагрузкам (полное вытапты-

вание напочвенного покрова, локальные ни-

зовые пожары, колеи машин, замусорен-

ность).
4. Уничтоженная растительность (пост-

ройки, автостоянки, шоссе).
Оценка состояния растительного покрова

памятника природы представлена на карте

нарушенности растительности (вкл. X).
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Современное состояние растительности

Таблица 9

Оценка состояния растительного покрова

№
леген-

ды

Степень нарушенности растительности

Доля от

общей
площади,

%

Слабонарушенная растительность 43.1
1 Коренные и длительнопроизводные леса 43.0
2 Болота 0.1

Средненарушенная растительность 43.5
3 Леса с измененным напочвенным покровом, в результате

умеренных рекреационных нагрузок

20.7

4 Леса с измененным напочвенным покровом, в результате

осушения

6.0

5 Леса с измененным напочвенным покровом, в результате

подтопления

2.8

6 Леса с измененным кустарниковым ярусом в результате

внедрения интродуцентов

2.0

7 Леса с разреженным древостоем, в результате

современных выборочных рубок
2.6

8 Вторичные леса на месте сельскохозяйственных угодий 9.4
Сильнонарушенная растительность 13.4

9 Растительность на территории дачной застройки 1.2
10 Лесная и литоральная растительность, находящаяся под

чрезмерным рекреационным воздействием
10.8

11 Мелколесья на месте сплошных вырубок и гарей 0.1
12 Уничтоженная растительность 1.3

Итого 100

В целом состояние растительного покрова

памятника природы можно характеризовать

следующим образом. Площади с си льнонару-

шенным растительным покровом составляют

13.4% (в том числе, 1.3 % — с полностью

уничтоженным), со средненарушенным покро-

вом — 43.5%, хорошо сохранившаяся расти-

тельность занимает 43.1% исследованной тер-

ритории.



4. ФАУНА НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

4.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФАУНЫ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ
ЖИВОТНЫХ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА

Своеобразие географического положения

Карельского перешейка, расположенного

между двумя крупными водными бассейнами
и ограниченного с юга р. Невой, а также ис-

тория формирования местных ландшафтов,
несомненно, наложили свой отпечаток и на

фауну позвоночных животных, обитающих в
этом небольшом уголке Северо-Запада России.
Помимо обычных палеарктических видов,

здесь пересекаются в настоящее время 3 фау-
нистических элемента — европейский, центр

распространения которого находится в Сред-
ней и Южной Европе, сибирский — с центром

в таежных лесах Сибири, и, в меньшей сте-

пени, арктический (Новиков и др., 1970;
Ивантер, 1986). Тем не менее, именно пред-

ставители последней группы впервые освои-

ли эту территорию примерно 12 — 10 тыс. лет

назад, с началом интенсивной регрессии Скан-
динавского ледового щита. Подавляющее
большинство первых вселенцев составляли

виды, устойчивые к холодному климату и

суровым условиям обитания; современное их

распространение ограничено Арктикой и та-

ежной областью. Это были северные олени,

песцы, лоси, волки, бурые медведи, рысь,

тундряная и белая куропатки. Из мелких

млекопитающих — обыкновенная бурозубка,
рыжая и красная полевки. Не исключено, что

отдельные виды вновь сформировавшихся
здесь сообществ могли «удерживаться» в этих

местах и во времена межледниковья. Палеар-

ктические и арктические виды оставались,

таким образом, в пределах своих ареалов,

сибирские вынуждены были в периоды оледе-

нения и интергляциальные периоды двигаться

с востока на запад и с запада на восток. Даль-

нейшее потепление климата, известное как

атлантический период (9— 5 тыс. лет назад) и

освобождение значительных участков суши

привело к все большему распространению на

этих территориях древесной растительности

(береза, сосна, осина, чуть позже — дуб, липа,

вяз) и активному проникновению как таеж-

ных видов животных (с востока и северо-вос-

тока), так и южных, из широколиственных

лесов и лесостепей. Представители централь-

ноевропейской фауны достигали Фенноскан-
дии двумя путями — через Сконе (южную
оконечность Швеции), или юго-восточным

путем в обход Балтийского (Литоринового)
моря (Сиивонен, 1979). Многие виды млеко-

питающих и рептилий на территории Фенно-
скандии делятся, в связи с этим, на две

расы — «юго-западную» и «юго-восточную».

Современные формы, населяющие Карель-
ский перешеек, имеют, очевидно, восточное

происхождение. Проникновение сюда через

Скандинавию для наземных видов было прак-

тически исключено вплоть до регрессии Ли-
торинового моря, простиравшегося значитель-

но севернее современных границ Ботнического
залива. Кроме того, «западный» путь оказал-

ся закрыт около 7 тыс. лет назад с образова-
нием современных проливов между Северной
Данией (древней Ютландией) и Швецией.
Принято считать, что такие звери, как белка,
еж, хорек появились в Фенноскандии уже

«восточным» путем, а летяга так и не продви-

нулась на запад дальше Финляндии; восточ-

ное происхождение имеют обитающие здесь

уж и веретеница (Халланаро и др., 2002).
Таким образом, формирование фауны млеко-

питающих, амфибий и рептилий, по крайней
мере, последние 7 тыс. лет шло исключитель-

но за счет восточных и юго-восточных элемен-

тов. Примерно 5 тыс. лет тому назад (субат-
лантический период) климат снова становится

более холодным и влажным, в связи с чем

наиболее широкое распространение получают

темнохвойные леса (ель появляется в Север-
ной Европе около 6 тыс. лет назад с юго-вос-

тока и коренным образом меняет облик лесов

этой части суши), а широколиственные поро-

ды начинают отступать; границы лесов при-

обретают свои современные очертания. Исче-
зают или сильно сокращают свою численность

виды, приуроченные к широколиственным

лесам; вместе с хвойными деревьями появля-

ются типичные таежные виды птиц, млекопи-
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тающих, и состав фауны становится практи-

чески неотличим от современного.

В историческое время формирование жи-

вотного мира происходит под прямым или кос-

венным воздействием человека. С возникно-

вением человеческих поселений связано не

только изменение ландшафтов, смена расти-

тельности, но и проникновение синантропных

видов животных — домовой мыши, серой

крысы, домового и полевого воробьев, сизого

голубя, галки, а сельскохозяйственная дея-

тельность и сведение лесов создали благопри-
ятные условия для расселения видов откры-

тых пространств — зайца-русака, полевой
мыши, мыши-малютки, обыкновенной полев-

ки, полевого жаворонка. В отличие от более
северных районов, на юге Карельского пере-

шейка сельское хозяйство было достаточно

развито, по крайней мере, в течение после-

дних 200— 300 лет, однако, наибольший ант-

ропогенный пресс эти территории испытыва-

ют с конца XIX— начала XX в., когда на

побережье Финского залива начинается ин-

тенсивное развитие курортной зоны. Очевид-
но, именно в это время в результате интенсив-

ной охоты, усиления фактора беспокойства,
разрушения и сокращения пригодных для

жизни мест обитания исчезает часть видов,

связанных в своем распространении с биото-
пами тайги. Другие, сумев выжить, становят-

ся, тем не менее, все более редкими. Только
в течение последних 80— 100 лет заметно упа-

ла численность таких животных, как бурый
медведь, рысь, выдра, европейская норка;

значительно меньше стало тетеревиных

птиц — глухаря, рябчика, тетерева, а также

дневных хищников и сов.

Кроме того, необходимо отметить, что зна-

чительная часть видов наземных позвоночных

Карельского перешейка существует практи-

чески у границ или на периферийных частях

своего ареала — чаще северной, реже — юж-

ной или западной. Популяции на границе

ареала характеризуются, как правило, мень-

шей плотностью населения и меньшим ге-

нетическим разнообразием, они достаточно

уязвимы и чутко реагируют на малейшие из-

менения условий обитания и окружающей
среды. Совсем недавно, в течение историче-

ского времени, из-за снижения численности

в близлежащих частях ареала на территории

Карельского перешейка исчезли лесной север-

ный олень, песец, росомаха и соболь; все реже

можно увидеть зайца-русака или косулю.

Вместе с тем, приграничные популяции час-

то становятся основой для дальнейшего рас-

селения вида. Наиболее ярким примером

такой экспансии в последние десятилетия

можно считать расселение черного дрозда,

зеленого дятла и обыкновенной горлицы, а из

млекопитающих в первую очередь необходи-
мо назвать кабана, постепенно восстанавлива-

ющего свою историческую область обитания
на Северо-Западе после почти 500-летнего
отсутствия (Айрапетьянц и др., 1987). Таким
образом, границы ареалов в этом регионе не

постоянны, а все время находятся в движе-

нии. Близко к пределу своих областей распро-

странения встречаются на Карельском пере-

шейке большинство амфибий и рептилий,
исключая, может быть, травяную лягушку и

гадюку; два вида «южных» млекопитающих

(желтогорлая мышь и еж) успешно приспосо-

бились к обитанию в смешанных и темнохвой-
ных лесах (факультативные синантропы), а из

птиц — зеленый дятел, сорокопут-жулан, ивол-

га, пеночка-трещетка, славка-черноголовка.

В настоящее время по набору видов юг

Карельского перешейка сближается с южно-

карельским зоогеографическим районом

(Ивантер, 1986). Так, например, здесь присут-

ствуют такие виды позвоночных животных

южного происхождения, как веретеница,

гребенчатый тритон, осоед, сойка, галка,

иволга, соловей, клинтух, зеленушка, сороко-

пут-жулан, козодой, черный дрозд, ушан, еж,

заяц-русак, полевая и желтогорлая мыши,

обыкновенная полевка. Высокой численности

достигают зяблик, пеночка-теньковка, боль-
шой пестрый дятел, желна, дрозд-рябинник,
рыжая и темная полевки, обыкновенная и
малая бурозубки. Вместе с тем, обычны (и
многочисленны) такие среднетаежные виды,

как белка, заяц-беляк, средняя землеройка,
травяная лягушка, обыкновенный тритон.

Типичные «северные» виды животных прак-

тически отсутствуют (за исключением, может

быть, белой куропатки), или встречаются

лишь во время сезонных миграций.

4.2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Учеты позвоночных животных проводи- 1) учеты на маршрутах; 2) отловы амфибий,

лись традиционными для подобного рода эко- рептилий и мелких млекопитающих; 3) визу-

лого-фаунистических исследований методами. альные наблюдения за птицами в период миг-

В качестве основных из них применялись: раций.
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Отловы животных, учеты следов их жиз-

недеятельности и визуальные наблюдения
проводились, по возможности, во всех ланд-

шафтах, включая антропогенные.1 Основной
их целью было выяснение видового состава,

биотопического распределения, статуса пре-

бывания и относительной численности видов

на данной территории, а также мест концен-

трации и путей активного перемещения жи-

вотных.

Маршрутные учеты наземных позвоноч-

ных животных проводились по стандартным

общепринятым методикам (Методы..., 1952;
Новиков, 1953; Приедниекс, 1990), что по-

зволяет сравнивать данные, полученные раз-

ными авторами в разные годы. Учеты на

маршруте подразумевают фиксацию непосред-

ственных встреч животных, учет следов их

жизнедеятельности, подсчет числа нор, гнезд

и т. п. Необходимой их составляющей явля-

ется учет птиц по голосам. Ширина учетной
полосы для лесной зоны в репродуктивный
период для большинства видов равнялась

100 м (по 50 м в обе стороны от учетной тро-

пы), но для некоторых эта ширина была иной,
в зависимости от громкости акустических

сигналов (прежде всего пения) того или ино-

го вида. Так, например, для королька ши-

рина учетной полосы составляла 60 м, а для

кукушки, большого пестрого дятла, желны и

вяхиря — 200 м. В осенне-зимний сезон для

учета синиц и корольков, из-за молчаливос-

ти птиц в это время, применялся провоциру-

ющий сигнал — серии коротких писков, из-

даваемых учетчиком с помощью свистка —

манка на рябчика. Этот звук вызывал, как

правило, ответные голосовые реакции у хох-

латой синицы и пухляка и, менее эффектив-

но, у королька и пищухи. Соответственно и
ширина учетной полосы для этих видов умень-

шалась до 50 м (по 25 м в обе стороны). Для

выяснения статуса вида как гнездящегося

использовалась только прямая фиксация

гнезд и птиц, занятых гнездостроением или

выкармливанием, или подлетков, которые

после оставления гнезда еще не приобрели
полной способности к активному полету. Учи-

тывая крайне небольшие размеры данной тер-

ритории, в число гнездящихся здесь птиц

включались и те виды, гнездование которых

было обнаружено в пределах 100 м от ее гра-

ниц. Численность гнездящихся птиц учиты-

валась как маршрутным методом по голосам

поющих самцов, так и методом полного уче-

та на площадках размерами 100x100 м путем

1 Под антропогенными ландшафтами в этой
главе подразумеваются населенные пункты и непос-

редственно примыкающие к ним сильно изменен-

ные деятельностью человека территории.

многократного посещения (не менее 10 раз в

сезон).
Ширина учетной полосы для прибрежной

зоны составляет 400— 500 м, в зависимости от

погодных условий и видимости. При наших

исследованиях территории «Комаровского
берега» протяженность непрерывного берего-
вого маршрута составила 4 км, маршрутов в

различных лесных биотопах — 3.5 км, конт-

рольных учетов за пределами обследуемой
территории в наименее нарушенных лесных

местообитаниях — 2 км.

Отловы амфибий и рептилий проводились

при помощи ловчих цилиндров в наиболее
типичных биотопах, с учетом видовой специ-

фики животных. Использовались стандартные

линии длиной 30— 50 м, с 5 ловчими цилин-

драми расположенными, соответственно, в 6—
10 м друг от друга. Полученные результаты

дополнялись данными маршрутных учетов.

Для отловов мелких млекопитающих были
использованы давилки Геро, выставлявшие-

ся несколькими линиями, по 10 ловушек в

каждой, с интервалами 5 м. Подобные учеты

вполне допустимы для экспресс-оценки отно-

сительной численности и видового состава

грызунов (мышей, полевок) и некоторых ви-

дов землероек, однако нежелательны при дол-

госрочных мониторинговых исследованиях на

ограниченных территориях.

Визуальные наблюдения за мигрирующи-

ми птицами велись по стандартной методике

Э. Кумари (1979). В течение всего периода

наблюдений проводился 4-часовой утренний
учет мигрантов с определенной точки побере-
жья, а также вечерний маршрутный учет

птиц, летящих вдоль береговой линии.

Выбор маршрутов учета и расположение

учетных площадок определялись во всех слу-

чаях репрезентативностью представленных

биотопов (прибрежные участки; еловые, со-

сновые, смешанные леса), или, для околовод-

ных видов, характером береговой линии и

наличием подходящих мест для кормежки и

отдыха. Для основных и контрольных учетов

подбирались максимально схожие террито-

рии: для контроля — на относительно нетро-

нутых участках за пределами памятника при-

роды, для основных учетов — на окраине

поселка и в лесных биотопах обследуемой
территории. Что касается прибрежных биото-
пов, то здесь маршрутами была охвачена мак-

симально возможная площадь.

Названия видов, включенных в фаунисти-

ческие списки наземных позвоночных живот-

ных, приведены по «Определителю земновод-

ных и пресмыкающихся фауны СССР»
(Банников и др., 1977) и «Пятиязычным сло-

варям названий животных» (Соколов, 1988;
Бёме, Флинт, 1994).

70



Амфибии и рептипии

4.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ФАУНЫ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ

Согласно принятому зоогеографическому
районированию, территория «Комаровского
берега» — типичный участок подзоны южной
тайги.

При всем многообразии ландшафтов обсле-
дованной территории местная фауна назем-

ных позвоночных относительно бедна по ви-

довому составу. Определяется это отсутствием

протяженных ненарушенных лесных масси-

вов, а также составом преобладающих древес-

ных пород — ельники, сосняки и чернооль-

шатники никогда не отличались богатством
фауны. Определяющую роль играют в данном

случае и длительные антропогенные измене-

ния ландшафтов: наличие железной дороги и

Приморского шоссе, активная береговая зас-

тройка, рубка сосняков верхней террасы, все

возрастающая рекреационная нагрузка. Такой
режим, безусловно, создает постоянный фак-
тор беспокойства для крупных млекопитаю-

щих, хищных и тетеревиных птиц, препят-

ствует гнездованию водоплавающих и

образованию их миграционных скоплений,
позволяя постоянно существовать здесь лишь

тем видам позвоночных животных, которые

не предъявляют жестких требований к усло-

виям обитания и одинаково хорошо чувству-

ют себя в любых типах угодий, в том числе и

освоенных человеком.

История освоения человеком этой местно-

сти на протяжении последних десятилетий,
смена акцентов природопользования привели

в конечном счете к формированию фаунисти-
ческого комплекса, типичного для современ-

ных береговых экосистем этой части Финского
залива, трансформированных деятельностью

человека.

Всего на территории памятника природы

и прилежащей акватории нами было выявле-

но 4 вида амфибий, 2 вида рептилий, 139 ви-

дов птиц и 20 видов млекопитающих. Из них

23 вида птиц являются редкими и охраняют-

ся в Ленинградской области (Красная книга...,

2002), 33 вида занесены в Красную книгу

Балтийского региона (Red Data Book..., 1993),
3 вида птиц — в Красную книгу Российской
Федерации (2001) и 1 вид (скопа) в Красную
книгу Международного Союза Охраны Приро-
ды.

4.3.1. Амфибии и рептилии

Эти группы позвоночных на территории

памятника природы немногочисленны (табл.
10). Всего обнаружено 6 видов амфибий и

рептилий, относящихся к трем отрядам. На
нижней террасе обитают травяная и остромор-

дая лягушки (Rana temporaria, R. arvalis) и

обыкновенный тритон (Triturus vulgaris), вы-

ше встречается серая жаба (Bufo bufo). Среди
рептилий в первую очередь надо отметить

живородящую ящерицу (Lacerta ѵиѵирага);

крайне редко можно встретить гадюку (Ѵирега
berus).

Таблица 10

Список видов амфибий и рептилий

Вид
Статус

пребывания

Степень
уязвимости

Класс Амфибии, или земноводные —Amphibia

Отряд Хвостатые — Caudata
1. Triturus vulgaris L. — Тритон обыкновенный | р 0

Отряд Бесхвостые — Anura
2. Rana arvalis Andrz. — Лягушка остромордая Р 0

3. Rana temporaria L. — Лягушка травяная 0+ 0

4. Bufo bufo L. — Жаба серая Р 0

Класс Рептилии, или пресмыкающиеся -

Отряд Чешуйчатые — Squamata

Подотряд Ящерицы — Sauria
5. Lacerta ѵиѵирага Jacq. — Живородящая ящерица

- Reptilia

р+ 0

Подотряд Змеи — Serpentes
6. Vipera berus L. — Гадюка обыкновенная е 0

Пр имечание. Статус пребывания вида: о — вид обычен на данной территории,

р — вид редок на данной территории, е — отмечены единичные встречи вида; + — вид

размножается на данной территории. Степень уязвимости: 0 — вид не нуждается в данный
момент в срочных мерах по сохранению или восстановлению численности.
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Характер распределения, относительная

численность, а также некоторые особенности
биологии видов амфибий и рептилий приво-

дятся ниже.

Обыкновенный тритон ( Triturus vulgaris)
лишь дважды был отмечен в глубоких кана-

вах с водой на территории памятника приро-

ды, несмотря на то, что он относительно обы-
чен на Карельском перешейке.

Травяная лягушка ( Rana temporaria) на

обследованной территории встречается повсе-

местно. Постоянно отмечалась как на марш-

рутных учетах в самых разных биотопах, так

и при отловах конусами; самый многочислен-

ный вид амфибий Ленинградской области.

Остромордая лягушка ( Rana arvalis) на

территории памятника природы немногочис-

ленна, и по относительной плотности населе-

ния заметно уступает предыдущему виду.

Единичные встречи были отмечены в ельни-

ках зеленомошниках и черничниках в восточ-

ной и северо-восточной частях обследованной
территории.

Обыкновенная жаба ( Bufo bufo) отмеча-

лась на территории ООПТ «Комаровский бе-
рег» неоднократно, однако, везде немногочис-

ленна — как, впрочем, и во многих других

районах Ленинградской области. Как прави-

ло, предпочитает здесь пограничные участки

биотопов в антропогенном ландшафте и учас-

тки смешанного леса.

Живородящая ящерица (Lacerta vivipara)
широко распространена в нашем регионе. Тя-
готеет к сухим местообитаниям, встречается

в основном в сухих сосняках, в солнечную

погоду — на лесных опушках и вырубках. На
обследованной территории обычно встречает-

ся на верхней террасе.

Гадюка обыкновенная ( Vipera berus) оби-
тает в самых разнообразных биотопах, чаще

встречается на верхней террасе, иногда вбли-
зи дачных участков. Всегда являлась обыч-
ным, даже многочисленным видом в Ленин-
градской области (Бианки, 1909; Orlov,
Ananjeva, 1995), но, судя по отдельным сооб-

щениям, в последние годы наблюдается рез-

кое сокращение численности гадюки на этом

участке Карельского перешейка.

Из видов, которые встречались или могут

встретиться на территории памятника приро-

ды, необходимо упомянуть еще два.

Чесночница ( Pelobates fuscus), встречающа-

яся в основном только в южных районах
Ленинградской области, обнаружена Н. Б. Ана-
ньевой и Н. Л. Орловым и на Карельском пере-

шейке вблизи Зеленогорска (Orlov, Ananjeva,
1995). Не исключено, что вид может обитать и
на данной территории.

Веретеница ломкая (Anguis fragilis) —

обычна, хотя и немногочисленна на террито-

рии Карельского перешейка. Распространена
локально, встречается в основном, в сухих сос-

няках, на вересковых пустошах, реже — на

слабо зарастающих вырубках и высоких участ-

ках побережий. Судя по отдельным сообщени-
ям, ранее отмечалась вблизи Комарово— Зеле-
ногорска в характерных для нее биотопах. В
период работ 2002 г. обнаружить веретеницу

не удалось.

Не считая двух последних «спорных» ви-

дов, на обследованной территории нет ни

одного вида амфибий или рептилий, охраня-

емых в Ленинградской области или в Балтий-
ском регионе.

4.3.2. Птицы

Анализ состава авифауны

«Комаровский берег» — единственная ох-

раняемая территория в пределах Ленинград-
ской области, где проводился и проводится до

сих пор длительный (более полувека, с

1948 г.) мониторинг фауны птиц как в каче-

ственном, так и в количественном аспектах.

Птицы являются не только самым много-

численным классом позвоночных животных

на Карельском перешейке, но и наиболее изу-

ченной группой на данной территории (табл.
11). Всего отмечено 139 видов птиц, относя-

щихся к 15 отрядам. Кроме того, присутствие

тех или иных видов птиц является достаточ-

но четким индикатором изменений окружаю-

щей среды. По этой причине мы сочли необ-
ходимым остановиться более подробно на

вопросах распространения, гнездования, миг-

раций птиц и современного состояния их по-

пуляций на этом участке побережья Финско-

го залива.

Фауна птиц «Комаровского берега» в целом

вполне типична для Карельского перешейка
в тех его частях, которые отличаются наибо-
лее теплым климатом, и характерна для под-

зоны южной тайги. Здесь широко представле-

ны некоторые виды южного распространения

(поползень, ястребиная славка), которые на-

ходятся в этих широтах у северных границ

своего ареала. В то же время отсутствуют виды

более северные или типично таежные, впол-

не обычные для лесов Карельского перешей-
ка (все виды тетеревиных птиц, трехпалый
дятел, пеночка-таловка, буроголовая гаичка

и ряд других). Эти особенности всецело обус-
ловлены более теплым климатом побережья

Финского залива, и, соответственно, более раз-

нообразной растительностью.

Основной особенностью видового состава

фауны птиц «Комаровского берега» является
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абсолютное преобладание сугубо лесных ви-

дов. Птицы, характерные для открытых лан-

дшафтов, представлены очень немногими ви-

дами, которые обитают (или недавно обитали)
на морском побережье.

На морском побережье гнездились только

два вида птиц — малый зуек и белая трясо-

гузка (в настоящее время гнездится только

последний вид). Но эта полоса вместе с при-

легающей частью мелководий Финского зали-

ва используется многими видами водопла-

вающих и околоводных птиц в качестве

кормовой или транзитной территории во вре-

мя сезонных миграций (различные виды чаек,

куликов и уток), о чем речь пойдет дальше.

При анализе авифауны «Комаровского бе-
рега» необходимо иметь в виду небольшие
размеры территории; поэтому ряд видов, в

норме имеющих большие гнездовые участки,

превосходящие по размерам территорию па-

мятника природы, может гнездиться не здесь,

а в непосредственной близости от него, но

появляться в его пределах в процессе своих

регулярных перемещений.
В настоящее время основное влияние на

состав и состояние фауны птиц оказывает

антропогенный фактор: уничтожаются ес-

тественные места обитания, замещаясь на

антропогенные ландшафты; в связи с увели-

чением рекреационного значения данной тер-

ритории возрастает фактор беспокойства.
Этот процесс идет с конца XIX в., однако

рост влияния антропогенных факторов был
прерван Второй мировой войной. Тогдашние
Келломяки практически обезлюдели вплоть

до 1946 — 1947 гг. Именно с 1947 г. и до

1955— 1957 гг. пресс антропогенного влияния

оставался минимальным. Эту картину почти

не тронутой влиянием человека жизни птиц

удалось в какой-то степени зафиксировать

как эталонную.

Новое нарастание антропогенного пресса,

начавшееся в конце 1950-х гг., привело к весь-

ма заметным изменениям фауны птиц «Кома-
ровского берега» как в качественном, так и в

количественном отношении — даже несмот-

ря на то, что охраняемая территория почти

лишена построек и постоянного населения.

Основное действие фактора беспокойства мак-

симально проявляется в период с середины

июня до начала сентября, то есть приходится

на самый конец периода гнездования и вре-

мя послегнездовой жизни выводков. На вер-

хней террасе, почти полностью застроенной
домами дачного типа, из-за фактора беспокой-
ства (включающего хищничество собак и ко-

шек) полностью прекратили гнездование как

самые обычные, так и ставшие редкими виды

(обыкновенная овсянка, лесной конек и лес-

ной жаворонок).

Однако далеко не все изменения в фауне

птиц данного участка можно объяснить толь-

ко локальной ситуацией. Несомненное влия-

ние на эти изменения, многие из которых

носят волнообразный характер, оказывают

постоянные флуктуации климатических усло-

вий и, прежде всего, хода температур возду-

ха и количества осадков, особенно зимних.

Причем определяющее влияние на погодные

условия как отдельных сезонов, так и года в

целом оказывает циклоническая активность

над Белым и Балтийским морями, результи-

рующая сложные взаимоотношения атмосфе-
ры северной Атлантики и восточно-европейс-
кого сектора Арктики.

И еще один немаловажный фактор опреде-

ляет изменения в фауне птиц исследуемого

участка. Это малопонятные и пока непредска-

зуемые изменения численности отдельных

видов по всему ареалу каждого из них. То
один, то другой вид вдруг начинает снижать

свою численность или сокращать ареал, либо
же, наоборот, увеличивать численность и рас-

ширять свое распространение. О таких случа-

ях, которых немало, будет сказано далее.

В целом за сравнительно долгий срок

наблюдений (54 года) ни один из видов, изме-

нявших свою численность в этот период, не

вернулся к исходному ее состоянию, что по-

зволило бы говорить о какой-либо циклично-

сти таких изменений.

Особенности биотопического

распределения

В предыдущих разделах было показано

весьма высокое разнообразие растительных со-

обществ на этой сравнительно небольшой тер-

ритории. Участки различных типов лесной ра-

стительности создают мозаику, которая сама

по себе исключает однотонность населения

птиц на сколько-нибудь значительных площа-

дях. Незначительное исключение составляет

массив ельника на нижней террасе. В силу

разнообразия лесной растительности каждый
из обитающих здесь видов имеет возможность

выбирать оптимальные для гнездования или

кормежек места обитания практически повсе-

местно по всей изучаемой территории. Это
обстоятельство создает сравнительно однород-

ную плотность населения в период размноже-

ния и столь же сходную степень видового

разнообразия. Здесь, например, в непосред-

ственной близости могут гнездиться птицы,

приверженные к различным типам леса.

Именно эта особенность составляет специфи-
ку гнездового населения птиц данной терри-

тории. Например, в пределах 1 га могут гнез-

диться птицы, характерные как для ельников

(лесная завирушка, королек, пеночка-тень-
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Список видов птиц и статус их пребывания
Таблица 11

Г нездящийся Пролетный Зимующий Степень
Вид регу-

лярно

нерегу-

лярно
весной осенью

Визитер регу-

лярно

нерегу-

лярно

уязви-

мости

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 .

Отр. Поганки — Podicipediformes
Podiceps cristatus L. — Чомга +

2.
3.

Отр. Г агары — Gaviiformes
Gavia arctica L. — Чернозобая гагара

G. stellata Pontopp. — Краснозобая гагара

+

+

+

+

ло, 2

ло, 1

Отр. Г оленастые — Ciconiiformes
4. Ardea cinerea L. — Серая цапля

Отр. Пластинчатоклювые — Anseriformes
5. Cygnus cygnus L. — Лебедь-кликун
6. С. bewickii Yarr. — Тундряный лебедь
7. Anser anser L. — Серый гусь

8. A. albifrons Scop. — Белолобый гусь

9. A. erythropus L. — Гусь пискулька

10. A. fabalis Lath. — Гуменник

1 1 . Branta bemicla L. — Черная казарка

12. В. leucopsis — Белощекая казарка

13. Anas platyrhynchos L. — Кряква
14. A. crecca L. — Чирок-свистунок

15. A. penelopeL. — Свиязь
16. A. acutaL. — Шилохвость

17. A. querquedula L. — Чирок-трескунок
18. A. clypeataL. — Широконоска

19. Aythya ferina L. — Красноголовый нырок

20. A. fuligula L. — Хохлатая чернеть

21. A. marila L. — Морская чернеть

22. Melanitta fusca L. — Турпан

23. M. nigra L. — Синьга
24. Clangula hyemalis L. — Морянка

25. Bucephala clangula L. — Гоголь
26. Somateria mollissima L. — Г ага

27. Mergus merganser L. — Большой крохаль

28. M. albellus L. — Луток

Отр. Дневные хищные птицы — Falconiformes
29. Pandion haliaetus L. — Скопа

30. Pemis apivorus L. — Осоед

3 1 . Accipiter gentilis L. — Тетеревятник

32. A. nisus L. — Перепелятник
33. Buteo buteo L. — Канюк

34. В. lagopus Pontopp. — Канюк-зимняк
35. Falco subbuteo L. — Чеглок

Отр. Курообразные — Galliformes
36. Cotumix cotumix L. — Перепел

Отр. Журавлеобразные — Gruiformes
37. Grus grus L. — Серый журавль

38. Fulica atra L. — Лысуха

39. Crex crex L. — Коростель

Отр. Ржанкообразные — Charadriiformes
40. Squatarola squatarola L. — Тулес

41. Charadrius dubius Scop. — Малый зуек

42. С. hiaticula L. — Г алстучник

43. Vanellus vanellus L. — Чибис

44. Haematopus ostralegus L. — Кулик-сорока
45. Tringa ochropus L. — Черныш

46. T. glareola L. — Фифи

47. T. nebularia Gunn. — Большой улит

48. T. totanus L. — Травник
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Продолжение таблицы 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9

49. Actitis hypoleucos L. — Кулик-перевозчик + +

50. Arenaria interpres L. — Камнешарка + 2
51. Philomachus pugnax L. — Турухтан + ло, 4
52. Calidris alpina L. — Чернозобик +

53. Scolopax rusticola L. — Вальдшнеп +

54. Numenius arquata L. — Большой кроншнеп + ло, 4
55. N. phaeopus L. — Средний кроншнеп + ло, 4
56. Limosa lapponica L. — Малый веретенник + + 2
57. Stercorarius parasiticus L. — Короткохвостый +

поморник

58. Larus canus L. — Сизая чайка +

59. L. argentatus L. — Серебристая чайка +

60. L. marinus L. — Морская чайка +

61. L. fuscus L. — Клуша +

62. L. ridibundus L. — Озерная чайка +

63. L. minutus — Малая чайка + +

64. Sterna hirundo Pall. — Речная крачка +

65. S. paradisea Pontopp. — Полярная крачка + ло, 3
66. S. albifrons Pall. — Малая крачка + + ло, 2
67. Chlidonias nigra L. — Черная крачка + +

Отр. Голубеобразные — Columbiformes
68. Columba palumbus L. — Вяхирь + +

Отр. Кукушкообразные — Cuculiformes
69. Cuculus canorus L. — Кукушка + 1 1

Отр. Совообразные — Strigiformes
1 I

70. Strix aluco L. — Серая неясыть + 1 1
Отр. Козодоеобразные — Caprimulgiformes

71. Caprimulgus europaeus L. — Козодой +

Отр. Стрижеобразные — Apodiformes
72. Apus apus L. — Черный стриж + 1 1

Отр. Дятлообразные — Piciformes
73. Jynx torquilla L. — Вертишейка +

74. Dryocopus martius L. — Черный дятел, желна + 3
75. Picus canus Gm. — Седой дятел + ло, 3

76. Dendrocopus major L. — Большой пестрый +

дятел

77. D. minor L. — Малый пестрый дятел +

Отр. Воробьинообразные — Passeriformes
78. Lullula arborea L. — Лесной жаворонок + + ло, 4

79. Alauda arvensisL. — Полевой жаворонок + +

80. Hirundo rustica L. — Ласточка-касатка + + +

8 1 . Delichon urbica L. — Г ородская ласточка + + +

82. Motacilla alba L. — Белая трясогузка + + +

83. Anthus trivialis L. — Лесной конек + + +

84. Lanius collurio L. — Сорокопут-жулан +

85. Bombicilla garrulus L. — Свиристель + + +

86. Troglodytes troglodytes L. — Крапивник + +

87. Prunella modularis L. — Лесная завирушка + + +

88. Erithacus rubecula L. — Зарянка + + +

89. Luscinia luscinia L. — Соловей + +

90. Cyanosylvia svecica L. — Варакушка + ло, 4

91. Phoenicurus phoenicurus L. — Горихвостка- +

лысушка

92. Saxicola rubetra L. — Луговой чекан +

93. Oenanthe oenanthe L. — Каменка +

94. Turdus merula L. — Черный дрозд + +

95. T. pilaris L. — Дрозд-рябинник + + + +

96. T. iliacus L. — Дрозд-белобровик + + +

97. T. philomelos С. L. Brehm — Певчий дрозд + + +

98. T. viscivorus L. — Дрозд-деряба + + + 4
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Продолжение таблицы 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9
99. Hippolais icterina Licht. — Пересмешка +

100. Sylvia nisoria Bechst. — Ястребиная славка + ло,4
101. S. borin Lath. — Садовая славка +

102. S. atricapilla L. — Славка-черноголовка +

103. S. communis Lath. — Серая славка + +

104. S. curruca L. — Славка-завирушка + +

105. Phylloscopus trochilus L. — Пеночка-весничка + + +

106. P. collybita Vieill. — Теньковка + + +

107. P. sibilatrix Bechst. — Пеночка-трещетка + + +

108. P. trochiloides Sund. — Зеленая пеночка +

109. Locustella fluviatilis Wolf — Речной сверчок +

1 10. Regulus regulus L. — Желтоголовый королек + +

111. Muscicapa striata Pall. — Серая мухоловка + +

1 12. Ficedula hypoleuca Pall. — Мухоловка-
пеструшка + +

113. F. parva Bechst. — Малая мухоловка + +

1 14. Aegithalos caudatus L. — Ополовник + +

1 15. Pams montanus Bald. — Пухляк + +

116. P. ater L. — Московка + +

117. P. cristatus L. — Хохлатая синица + +

118. P. major L. — Большая синица + +

119. P. caeruleus L. — Лазоревка + +

120. Sitta europaea L. — Поползень +

121. Certhia familiaris L. — Пищуха + +

122. Emberiza citrinella L. — Обыкновенная
овсянка + +

123. Fringilla coelebs L. — Зяблик + + +

124. F. montifringilla L. — Юрок +

125. Chloris chloris L. — Зеленушка + + + +

126. Spinus spinus L. — Чиж + + + +

127. Carduelis carduelis L. — Щегол +

128. Acanthis flammea L. — Чечетка + + +

129. Carpodacus erythrinus Pall. — Чечевица + +

130. Pinicola enucleator L. — Щур + +

131. Loxia pityopsittacus Borkh. — Клест-сосновик +

132. L. curvirostra L. — Клест-еловик + +

133. Pyrrhula pyrrhula L. — Снегирь + +

134. Stumus vulgaris L. — Скворец + + +

135. Oriolus oriolus L. — Иволга +

136. Garrulus glandarius L. — Сойка + +
137. Pica pica L. — Сорока + +

138. Corvus comix L. — Серая ворона + +

139. С. corax L. — Ворон +

Пр имечание. Степень уязвимости вида (по Красной книге Балтийского Региона): 1 — виды находятся

под угрозой исчезновения; 2 — уязвимые виды; 3 — редкие, требующие внимания виды; 4 — виды с

неопределенным статусом (вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений
об их состоянии в природе в настоящее время нет). Виды, включенные в другие Красные книги: мк —

Международная Красная Книга; кр — Красная Книга Российской Федерации; ло — Красная книга

Ленинградской области.

ковка и т. д.), так и для сосняков (козодой,
дрозд-деряба) или для смешанного леса (боль-
шинство лесных воробьиных).

Сезонные изменения авифауны

Как и для всей авифауны подзоны южной
тайги, местному населению птиц свойствен-
но резкое различие летнего и зимнего его со-

ставов, хотя и выраженное в несколько мень-

шей степени, чем в более северных областях.

Перелетные виды составляют 80 % всех гнез-

дящихся здесь птиц, а оседлые — только

20 % . От общего же числа встреченных здесь

птиц число пролетных видов составляет

20 %, а число так называемых «визитеров»

(не гнездящихся здесь непосредственно, но

регулярно появляющихся в пределах участ-

ка) —10%. Именно эти мигранты придают

сезонный колорит весеннему и осеннему пе-

риодам.
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Динамика сезонных составов авифауны, и

прежде всего сроки их смены, находятся в тес-

ной зависимости от погодных условий каждо-

го сезона и всего года в целом. Наблюдаются
достаточно резкие колебания в сроках наступ-

ления и окончания отдельных сезонов. Так,
например, один из основных индикаторов

хода весны — сход ледового покрова на Фин-
ском заливе — может происходить в самые

разные календарные сроки. Следует заметить,

что само по себе долгое сохранение ледового

покрова залива заметно задерживает ход фе-

нологических явлений в пределах примыка-

ющих к нему территорий. То же самое мож--

но сказать и об установлении сплошного

ледового покрова, сроки которого колеблют-
ся в пределах 35 — 40 дней.

Более подробную характеристику сезонных

аспектов авифауны следует начать с зимнего

периода, когда количество птиц на террито-

рии минимально, а на акватории практичес-

ки отсутствует. Общее число видов зимой —
24, из которых оседлых видов 18, а только зи-

мующих — 6. Ряд косвенных данных говорит

о том, что местные популяции некоторых

оседлых видов (большая синица, пищуха,

клест-еловик, серая ворона и др.) частично

или полностью откочевывают южнее, сменя-

ясь более северными. Наибольшей оседлостью

отличаются большой пестрый дятел, пухляк,

хохлатая синица, ополовник, сорока и сойка.
Заметно увеличивается на зиму число снеги-

рей (вкл. XI: рис. 1) и серых ворон. При этом

последние используют лес как места ночевок,

а кормиться вылетают на берега залива и на

лед, где питаются остатками еды многочис-

ленных рыбаков, занимающихся подледным

ловом, и частью их добычи. В целом же струк-

тура зимнего населения данного участка до-

вольно проста: это несколько индивидуальных

территорий больших пестрых дятлов, парочек

пухляков и хохлатых синиц и одиночных

черных дроздов, а также подвижные кочую-

щие одиночки или группы других зимующих

видов — корольков, больших синиц, ополов-

ников, снегирей и др.

Видовой состав зимней авифауны претер-

певает год от года некоторые изменения, боль-
шинство которых зависит от степени сурово-

сти зимы. В мягкие зимы остаются зимовать

корольки, чижи, крапивники, а при урожае

рябины — и дрозды-рябинники.

Весенне-осенние миграции. Главная спе-

цифика весенних и осенних аспектов ави-

фауны «Комаровского берега» — появление

большого количества пролетных видов, здесь

не гнездящихся, а также пролетных популя-

ций ряда гнездящихся видов. Хотя террито-

рия расположена в стороне от основной миг-

рационной Беломоро-Балтийской трассы (Ат-
лас..., 1995; Noskov, 1997), связывающей ме-

ста гнездования большого количества видов

северо-восточной Европы и севера Сибири с их

основными местами зимовок в западной и
южной Европе, этот небольшой участок пере-

секается массой мигрирующих птиц, летящих

как на значительных высотах, так и над са-

мыми верхушками деревьев, останавливаю-

щихся на отдых и кормежку в прибрежных
водах, на песчаных пляжах и лесных полянах.

Авифауну «Комаровского берега» в эти пери-

оды характеризует высокая концентрация

мигрирующих воробьиных птиц, главным

образом лесных. Большинство этих птиц пред-

почитает огибать обширное водное простран-

ство Финского залива по суше, а не пересекать

его напрямую, хотя противоположные берега
находятся в хорошей видимости. И, что осо-

бенно примечательно, представители одного и

того же вида подчас летят (особенно осенью)
в противоположных направлениях: одни ле-

тят осенью на восток, огибая Финский залив

с востока и следуя при этом по прибрежной
полосе, другие же летят на запад, чтобы сле-

довать дальше через Южную Финляндию и

пересекать Балтику в районе Аландского ар-

хипелага. В последнем случае мигранты по-

лучают определенный выигрыш, раньше по-

падая в область более теплого климата, чем

те, которые огибают залив с востока. Этот про-

цесс движения пролетных стай зябликов,
дроздов и других птиц в противоположных на-

правлениях можно регулярно наблюдать в

пределах «Комаровского берега». Но в то же

время некоторые виды, и прежде всего белая
трясогузка, огибают Финский залив только с

востока, и нескончаемый поток небольших
стаек этих птиц ежегодно движется по пля-

жам всю вторую половину сентября.
Это же явление происходит и весной, ког-

да стайки пролетных птиц пересекают терри-

торию «Комаровского берега» как с запада на

восток, так и в обратном направлении. Одна-
ко при весенних миграциях, особенно пока

сохраняется ледовый покров на заливе, ряд

видов (полевой жаворонок, зяблик, белая тря-

согузка и др.) пересекают залив напрямую, с

юга на север.

Прибрежная зона Финского-залива шири-

ной примерно в 300 м является постоянным

местом остановки пролетных боДоплавающих

птиц. Некоторые виды, как, например, тунд-

ровый лебедь и лебедь-кликун," иногда обра-
зуют здесь скопления до неижольких сотен

птиц одновременно, особенно когда задержи-

вается сход льда на Ладожском озере. Но это

бывает только весной и далеко не каждый год.

Два вида гагар — чернозобая и краснозобая —
также иногда скапливаются здесь весной, но
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количество их заметно меняется год от года.

Столь же существенно меняется из года в год

и видовой состав птиц, составляющих основ-

ной поток миграционного движения. Так,
например, в 1948— 1955 гг. на весеннем и

осеннем пролетах преобладали гусь-гуменник

и белолобый гусь, а в 1999 г. наиболее много-

численными здесь были черная и белощекая
казарки, а из нырковых уток в наибольшем
количестве пролетали турпан и синьга (Boja-
rinova, Bublichenko, 2001).

Пролетных куликов обычно бывает немно-

го, но в отдельные годы тот или иной вид

появляется в большом количестве. Так, в

1997— 2001 гг. весной на пролете в прибреж-
ной полосе залива преобладали кулики-соро-

ки (Bojarinova, Bublichenko, 2001), а осенью

1967 г. шел массовый пролет турухтанов, чего

не наблюдалось до этого ни разу, как и впос-

ледствии.

Из чаек, которых всегда много в прибреж-
ной зоне залива, когда он не скован льдом,

отчетливое миграционное движение демонст-

рируют только малые чайки. Остальные же

виды чаек, образуя смешанные скопления,

совершают регулярные суточные перемеще-

ния, которые бывает трудно отличить от миг-

рационных движений.

Гнездовый период. Весеннее оживление у

оседлых птиц может начинаться уже с кон-

ца февраля, особенно во время оттепелей,
когда температура воздуха поднимается вы-

ше 0 °С. Но само размножение начинается

значительно позже и самая ранняя дата

кладки яиц зафиксирована у сороки (17 ап-

реля 1948 г.). Основная же масса птиц при-

ступает к размножению с середины или же,

в случае поздней весны, в конце мая. Раз-

множение происходит в сжатые сроки и по-

чти полностью заканчивается к концу июля,

хотя отдельные запоздалые выводки встреча-

ются до середины августа.

Плотность гнездового населения птиц «Ко-

маровского берега» сравнительно высока и

более чем вдвое превышает таковую на при-

легающих с севера территориях. Она состав-

ляет в среднем, по учетам конца 1990-х гг.,

1.9 особей на 1 га, против 0.9 особей на 1 га в

лесах к северу от «Комаровского берега». Но

эта плотность заметно меньше той, которая

была здесь в 1950-х гг. (2.6 особей на 1 га).

За это же время ряд видов существенно сокра-

тил свою численность, а некоторые переста-

ли появляться вовсе.

Виды, численность которых

измененилась за последние 50 лет

Турухтан ( Phylomachus pugnax). Многочис-

ленные стаи этого вида появились на морском

побережье в конце сентября 1956 г., пролет

шел до середины октября. В стайках преоб-

ладали молодые птицы. На кормежках держа-

лись у линии прибоя. Ни до, ни после этого

времени такой пролет более не наблюдался.
Кукушка ( Cuculus canorus). До конца 1980-х

годов была вполне обычна, птенцов ее нахо-

дили в гнездах зябликов и горихвосток-лысу-

шек. Но затем они практически полностью

исчезли как с территории «Комаровского бе-
рега», так и с соседних территорий. Отдель-
ные особи стали появляться только в после-

дние два года, когда можно было услышать

кукование всего несколько раз за лето.

Серая неясыть ( Strix aluco). Эта сова фик-

сировалась по характерному голосу в весенние

и осенние сезоны 1949—1963 гг. Затем боль-
ше не было ни одной встречи.

Козодой ( Caprimulgus europaeus). Регуляр-
но гнездился на участке в 1948 — 1954 гг.

Здесь можно было наблюдать его токовые

полеты в белые ночи и слышать своеобразную
брачную песню. В последующие годы они

больше не наблюдались. В эти же годы про-

изошло значительное уменьшение численно-

сти этого вида по всему Карельскому перешей-
ку, и слышать его брачное пение удается

только в немногих местах.

Вертишейка ( Jynx torquilla). Этот вид был
вполне обычен с самого начала наблюдений
примерно до 1960-х гг., после чего он стал

довольно редким. В настоящее время верти-

шейка появляется здесь уже не каждый год.

Седой дятел ( Picus canus). До начала

1960-х гг. на территории «Комаровского бе-
рега» постоянно встречались 1 — 2 пары, но

затем этот дятел исчез, сейчас появляются

иногда только одиночные птицы и далеко не

каждый год.

Большой пестрый дятел ( Dendrocopos maj-
or, вкл. XI: рис. 2). Этот дятел всю вторую по-

ловину XX в. был одним из самых обычных

видов, но с 2001 г. началось быстрое сниже-

ние его численности вплоть до полного исчез-

новения на отдельных участках.

Малый пестрый дятел ( Dendrocopos mi-
nor). Был вполне обычен до середины 1950-х
гг., после чего стал очень редким и встреча-

ется теперь не каждый год.

Лесной жаворонок ( Lullula arborea). Встре-
чался регулярно, хотя и в небольшом числе,

вплоть до середины 1960-х гг. В апреле— мае

можно было нередко слышать его пение и

даже находить гнезда. За последние 20 лет не

наблюдался ни разу.

Соловей ( Luscinia luscinia). В 1949—
1953 гг. на территории «Комаровского бере-
га» гнездилось регулярно не менее 8 пар. За-
тем количество соловьев стало постепенно

уменьшаться и в настоящее время на указан-
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Рис. 1. Снегирь.

Рис. 3. Еж обыкновенный.

Рис. 5. Лисица.

Рис. 2. Большой пестрый дятел.

Рис. 4. Белка обыкновенная.

Рис. 6. Гнездо садовой славки.

Рис. 7. Вылупление птенцов дрозда-рябинника. Рис. 8. Озерная чайка.





Птицы

ной территории может гнездиться только 1 —

3 пары, а в некоторые годы и вообще отсут-

ствовать на гнездовье. В таких случаях при-

ходится слышать только самцов, которые

поют некоторое время в подходящих для гнез-

дования местах, но потом исчезают.

Черный дрозд (Turdus merula). Этот вид

начал зимовать в поселке Комарово с начала

1950-х гг., сначала только одиночками и по

теплым зимам, но затем все в большем числе

и более регулярно. В настоящее время не-

сколько особей регулярно проводят зиму у

северной границы ООПТ, держась у незамер-

зающих ручьев.

Дрозд-деряба (Turdus viscivorus). До сере-

дины 1950-х гг. гнездился регулярно, хоть и

в малом числе. Затем гнездование его стало

нерегулярным, а потом и вовсе прекратилось.

Пересмешка (Hippolais icterina). До сере-

дины 1950-х гг. была, вместе с зябликом и

пеночкой-весничкой, фоновым видом, в боль-
шом количестве гнездившемся в березовом
подросте различных лесных биотопов. Чис-
ленность резко снизилась к 1960 г., затем

вид вообще исчез из окружающих мест на

20 с лишним лет и отдельные поющие сам-

цы стали появляться только в последние 3 —

4 года.

Ястребиная славка (Sylvia nisoria). Регу-
лярно гнездилась в 1948 — 1955 гг., после чего

стала гнездиться здесь не каждый год.

Московка (Parus ater). С 1948 по 1958 г.

была обычной птицей «Комаровского берега»,
и ее стайки в осенне-зимнее время встречались

регулярно вместе с остальными синицами.

В последующие годы птиц стало гораздо мень-

ше и в последнее время они совсем не встре-

чаются.

Поползень (Sitta europaea). Встречался
регулярно, особенно осенью, вплоть до нача-

ла 1960-х гг. В последние годы встречается

крайне редко, не чаще одного раза за 2 — 3
года.

Юрок (Fringilla montifringilla). Регулярно
встречался на весеннем пролете вплоть до се-

редины 1950-х гг., после чего больше не на-

блюдался.
Иволга (Oriolus oriolus). Регулярно гнезди-

лась вплоть до 1972 г. За последние 20 лет

даже голоса ее не удавалось услышать ни разу.

Вновь иволги стали появляться с 2001 г.

4.3.3. Млекопитающие

Фауна млекопитающих «Комаровского бе-
рега», как уже упоминалось выше, в целом

крайне бедна (табл. 12). Всего отмечено

20 видов, относящиеся к 5 отрядам этого

класса позвоночных животных. Чаще всего

встречаются типичные обитатели тайги —

обыкновенная бурозубка (Sorex araneus),
рыжая полевка (Clethrionomys glareolus), бел-
ка (Sciurus vulgaris), заяц-беляк (Lepus ti-
midus), горностай (Mustela erminea). Решаю-
щим отрицательным фактором для крупных

таежных зверей является, конечно, высокая

степень освоенности этой территории. Роль
берегового вала и песчаных дюн, с периоди-

чески обводненными межваловыми пониже-

ниями, а также прилежащей мелководной,
лишенной островов акватории, как мест по-

стоянного обитания околоводных и водных

млекопитающих, очевидно, и в прошлом

была невелика.

Еж (Erinaceus europaeus), как и в большин-
стве районов области, на обследованной тер-

ритории достаточно редок. Активен он, как

правило в сумерках, но не скрытен и поэто-

му хорошо заметен при маршрутных учетах.

Немногочисленные встречи отмечались вбли-
зи дач и в прилежащих участках смешанно-

го леса (вкл.ХИ: рис. 3).
Крот (Talpa europaea) на территории «Ко-

маровского берега» встречается повсеместна,

за исключением песчаных дюн береговой ли-

нии. Кротовины и поверхностные переходы

зверька чаще всего можно обнаружить на уча-

стках смешанного леса; в переувлажненных

местообитаниях, например, в сыром ельнике,

ходы крота можно наблюдать почти у самой
поверхности. Один из самых обычных пред-

ставителей отряда в таежной зоне Северо-За-
пада России.

Землеройки встречаются повсеместно в

самых разных биотопах. Избегают сухих и от-

крытых мест; предпочитают участки листвен-

ного и хвойно-лиственного леса, обычны в

ельнике. На территории «Комаровского бере-
га» отлавливались два вида этих зверьков:

обыкновенная бурозубка (Sorex araneus) и

малая бурозубка (S. minutus). Судя по данным

отловов, обыкновенная бурозубка составляет

до 40% и более в общем населении насекомо-

ядных млекопитающих и мелких грызунов.

Единичные встречи малой бурозубки зафик-
сированы на участках захламленного леса с

хорошо выраженным кустарниковым ярусом.

Как и повсюду в нашем регионе, землерой-
ки — самые многочисленные из мелких мле-

копитающих.

Ушаны (Plecotus auritus) были отмечены

на обследованной территории во время их

охоты, причем зверьки явно тяготеют здесь к

жилью. Ушаны, как правило, держатся по-

одиночке; вылетают на охоту практически

сразу после наступления темноты.

Северный кожанок (Eptesicus nilssoni) на

данной территории, очевидно, является наи-

более обычным представителем рукокрылых.

В вечерние часы можно увидеть кожанков, ле-
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Фауна наземных позвоночных

тающих над лесными дорогами и над дачны-

ми участками. В Ленинградской области и

Карелии встречается практически повсемест-

но (Новиков и др., 1970; Ивантер, 1986).
Не исключены встречи на территории «Ко-

маровского берега» и других видов этого от-

ряда, однако дальнейшее изучение видового

состава и распределения рукокрылых на тер-

ритории Карельского перешейка требует спе-

циальных исследований.
Заяц-беляк (Lepus timidus), являясь типич-

ным представителем таежной фауны, широ-

ко распространен на Карельском перешейке
даже в густонаселенных местах. На террито-

рии памятника природы немногочислен, од-

нако следы его пребывания отмечены прак-

тически во всех типах леса. Зимой беляк
выходит в поисках корма даже на побережье.
В это время года в дачных районах фактор
беспокойства в значительной мере снижается,

и зайцы-беляки, очевидно, широко перемеща-

ются вдоль береговой линии Финского залива.

Белка (Sciurus vulgaris) на обследованной
территории обычный, даже многочисленный

вид (вкл. XI: рис. 4), с резкими колебаниями
численности. В урожайные годы основу пита-

ния зверька составляют шишки ели и, в мень-

шей степени, сосны; при неблагоприятных
условиях они переходят на другие доступные

виды корма. Биотопические предпочтения у

белок на всей территории Ленинградской об-
ласти практически неизменны — еловые, ело-

во-мелколиственные леса с ягодниками, или

смешанные леса со значительной примесью

сосны. Жилые гнезда (гайна) белок на данном

участке располагались исключительно в ель-

никах.

Серая крыса, или пасюк (Rattus norve-

gicus) — самый крупный представитель мы-

шеобразных грызунов, встречается зимой

Таблица 12
Список видов млекопитающих

Вид
Статус

пребывании
Степень

уязвимости

1.

Класс Млекопитающие (Mammalia)

Отряд Насекомоядные — Insectivora

Erinaceus europaeus L. — Еж обыкновенный Р+* 0

2. Talpa europaea L. — Крот европейский 0+ 0

3. Sorex araneus L. — Бурозубка обыкновенная 0+ 0
4. S. minutus L. — Малая бурозубка р+ 0

5.

Отряд Рукокрылые — Chiroptera

Plecotus auritus L. — Ушан р* 0
6. Eptesicus nilssoni Keys. — Северный кожанок р 3

7.

Отряд Зайцеобразные — Lagomorpha

Lepus timidus L.— Заяц-беляк 0+ 0

8.

Отряд Грызуны — Rodentia

Sciurus vulgaris L. — Белка обыкновенная 0+ 0
9. Clethrionomys glareolus Schreb. — Рыжая полевка 0+ 0

10. Microtus agrestis L.- — Темная полевка р+ 0
11. Ondatra zibethica L. — Ондатра е** 0
12. Rattus norvegicus Berkenh. — Пасюк о+* 0
13. Apodemus flavicolus Melch— Желтогорлая 0+ 0

14.

мышь

A.agrarius Pall. — Полевая мышь р+* 0
15. Mus musculus L. — Мышь домовая 0+* 0

16.
Отряд Хищные — Carnivora

Martes martes L. — Лесная куница р** 0
17. Mustela nivalis L. — Ласка р+ 0
18. M. erminea L. — Горностай р+ 0
19. M. putorius L. — Хорек черный р+ 0
20. Vulpes vulpes L. — Лисица обыкновенная е+ 0

Примечание. Статус пребывания вида: о — вид обычен на данной территории, р — вид редок на

данной территории, е — отмечены единичные встречи вида, + — вид размножается на данной территории,

* — вид встречается преимущественно в антропогенных ландшафтах, ** — вид присутствует или присутствовал

на данной территории по данным других исследователей. Степень уязвимости вида (по Красной книге

Балтийского региона): 1 — виды находятся под угрозой исчезновения, 2 — уязвимые виды, 3 — редкие,

требующие внимания виды, 4 — виды с неопределенным статусом, 0 — вид не нуждается в данный момент

в срочных мерах по сохранению или восстановлению численности.
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Млекопитающие

только в жилых и хозяйственных постройках,
а летом переселяется в природные и полуес-

тественные стации — огороды, заброшенные
дачные участки, переходя на любые доступ-

ные виды пищи.

Домовая мышь ( Mus musculus), по сравне-

нию с предыдущим видом, является более
выраженным синантропом. Она практически

круглый год обитает в жилых помещениях

или хозяйственных постройках, где находит

и корм, и укрытия, и места для размножения.

Вне дачного поселка мы домовую мышь не

отмечали ни разу.

Рыжая полевка ( Clethrionomys glareolus),
безусловно, самый многочисленный предста-

витель мышевидных грызунов на данной тер-

ритории. Этот вид составляет в отдельных

биотопах до 90% от общей численности всех

грызунов, однако распространен неравномер-

но. Чаще всего рыжая полевка встречается в

ельниках и в елово-мелколиственных участ-

ках леса, избегая открытых стаций и пе-

реувлажненных местообитаний. Тяготеет к
опушкам, просекам, встречается и в антропо-

генном ландшафте. Полевая мышь {Аро-
demus agrarius) и желтогорлая мышь (A. fla-
vicolus) были отмечены нами как в жилых

домах, куда они часто переходят на зиму, так

и в естественных биотопах. Среди последних

желтогорлые мыши предпочитают захламлен-

ные смешанные леса с густым подростом и

разнообразными естественными укрытиями,

встречаются также на территориях заброшен-
ных дач. Полевые мыши держатся в основном

по увлажненным заросшим склонам оврагов

или на приусадебных участках. Пожалуй,
самый немногочисленный вид мышевидных

грызунов на территории «Комаровского бере-
га» — темная полевка ( Microtus agrestis).
Единичные поимки этих зверьков и характер-

ные следы погрызов отмечены только на 2 уча-

стках захламленного сырого елового леса в

центральной части массива.

Ондатра ( Ondatra zibethica) была акклима-

тизирована в Карелии в 1930— 1940-е гг., от-

куда быстро распространилась по всему Севе-
ро-Западу России. Встречается на Карельском
перешейке в лесных речках и озерах, много-

численна на Сестрорецком разливе, живет в

глубоких не пересыхающих и не промерзаю-

щих зимой канавах и прудах, богатых расти-

тельной пищей. Была обнаружена в восточной
части заказника в небольшом пруду.

Лесная куница ( Martes martes) как прави-

ло, тяготеет к спелым, высокоствольным ель-

никам. Нам не удалось отметить этого зверя.

Однако, И. М. Фокин сообщил, что в про-

шлом, в течение нескольких зимних сезонов,

он тропил куницу на территории «Комаров-
ского берега».

Ласка ( Mustela nivalis) и горностай (Mus-
tela erminea) обитают в самых разнообразных
условиях; широко распространены в местах,

где плотность населения мышевидных грызу-

нов достаточно велика. Следы жизнедеятель-

ности этих мелких хищников мы находили в

ельнике, в смешанном лесу, на территории

дачных участков. Общая численность обоих
видов на обследованной территории невелика.

Лесной хорек ( Mustela putorius ) в прошлом

был относительно обычен на обследованной
территории. Теперь зверька можно иногда

обнаружить на верхней террасе или ниже по

склонам. Хорек избегает сильно увлажненных

мест, предпочитая сухие сосняки.

Лисица ( Vulpes vulpes). Неожиданной на-

ходкой на территории «Комаровского берега»
оказалась выводковая нора лисицы, располо-

женная на склоне оврага в северо-восточной
части заказника, а в сентябре 2002 г. нам

удалось наблюдать молодого зверя прямо на

границе поселка, на территории ООПТ. Судя
по поведению, лисица привыкла к постоян-

ному присутствию человека — она спокойно
охотилась на полевок в непосредственной
близи от наблюдателей (вкл. XI: рис. 5).

4.4. Характеристика фаунистических
комплексов

Наиболее многочисленна и разнообразна
фауна участков вторичных смешанных лесов

и заброшенных садовых участков, где при-

сутствуют как типичные элементы фауны

южной и средней тайги (травяная лягушка,

пеночка-весничка, рыжая полевка, белка и

др.), так и обитатели неморальных лесов,

освоившие северные районы Ленинградской
области (черный дрозд, вяхирь и др.). Здесь
обычны не только дендрофильные виды

птиц, но и кустарниковые (например, слав-

ки, вкл.XI: рис. 6), и наземногнездящиеся

формы (большинство видов пеночек, лесной
конек). Однако их видовой состав в значи-

тельной мере обеднен, хотя плотность насе-

ления в отдельных случаях может достигать

довольно высоких показателей. Из мелких

воробьиных птиц наблюдались зарянка, зяб-
лик, различные виды дроздов (вкл. XI:
рис. 7), пеночек, но, как уже говорилось,

число гнездящихся видов невелико. Чаще
встречаются врановые — серая ворона, во-

рон, сорока и сойка. Из дневных хищников

дважды отмечали ястреба-тетеревятника,
видели слетка ястреба-перепелятника. Были
обнаружены также места кормежки осоеда,

а гнездо неизвестного хищника небольших
размеров найдено на побережье залива. Из
видов, охраняемых в Балтийском регионе,

следует упомянуть черного дятла, которого
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Фауна наземных позвоночных

мы регулярно отмечали на участках спелого

леса.

Из млекопитающих наиболее обычны бел-
ка, рыжая полевка, крот, обыкновенная и
малая бурозубки. Реже встречаются желтогор-

лая мышь, заяц-беляк и горностай. Крупные
млекопитающие, очевидно, в последние годы

заходят сюда лишь эпизодически.

Широко распространены на обследованной
территории птицы и звери, населяющие ант-

ропогенные ландшафты. Многие виды живот-

ных предпочитают селиться непосредственно

рядом с человеком (полевой воробей, домовый
воробей, домовый голубь, деревенская ласточ-

ка, стриж черный, серая ворона, сорока, зяб-
лик, обыкновенная овсянка, белая трясогуз-

ка, серая крыса, домовая мышь, желтогорлая

мышь, серые полевки, еж европейский, крот

европейский), а некоторые охотно заселяют

лесные просеки, опушки, поляны и участки

вблизи тропинок и дорог (обыкновенная ов-

сянка, белая трясогузка, лесной конек, луго-

вой чекан, чечевица, серая и садовая славки,

серые и рыжие полевки, желтогорлые и по-

левые мыши, ласка, горностай, хорек).
Ельники являются наиболее распростра-

ненными естественными биотопами памятни-

ка природы. Как правило, они играют боль-
шую роль в сохранении типичных таежных

видов птиц и млекопитающих, многие из

которых сейчас становятся редкими в Ленин-
градской области. Однако на данной террито-

рии в ельниках нами были отмечены только

наиболее многочисленные и широко распрос-

траненные виды позвоночных животных: зем-

леройки разных видов, белка, чиж, королек,

пеночка-теньковка, клесты, черный дрозд,

зарянка; из хищных птиц — ястреб-перепе-
лятник, ястреб-тетеревятник, осоед.

В сосняках фауна позвоночных животных

всегда достаточно бедна. Основные массивы

сосняков расположены на верхней террасе,

вне территории памятника природы, где они

активно вырубаются и застраиваются. Поэто-

му здесь сложно встретить даже тех птиц,

млекопитающих и рептилий, которые обыч-

ны для данных биотопов. В пределах терри-

тории «Комаровского берега» все отмеченные

нами виды сосновых лесов — большая и хох-

латая синицы, пухляк, мухоловка-пеструшка,

садовая горихвостка, белобровик и певчий
дрозд, зяблик, большой пестрый дятел, хорек,

живородящая ящерица, гадюка обыкновен-
ная — немногочисленны. Следует обратить
внимание на то, что активное сведение сосно-

вых лесов приводит к катастрофическому из-

менению среды обитания этих видов живот-

ных, и, в результате, к практически полному

их исчезновению — как например, в случае с

редкой у нас безногой ящерицей веретеницей.

Говоря об участках прибрежной зоны, име-

ет смысл обсуждать в основном, население

птиц, поскольку из амфибий здесь лишь из-

редка можно наблюдать травяных лягушек,

а рептилии и млекопитающие отсутствуют во-

обще. Это связано с постоянным фактором
беспокойства в зоне пляжей и вблизи нее, а

также с нарушением естественных укрытий

и оскудением кормовой базы, необходимых
для существования этих наземных позвоноч-

ных животных.

Наибольший интерес представляют неболь-
шие береговые участки с камнями и с зарос-

лями околоводных растений (недалеко от

пляжной зоны г. Зеленогорска, вне террито-

рии памятника природы), где в летний пери-

од гнездятся единичные пары травников, ку-

ликов-перевозчиков и малых зуйков. Здесь же

наблюдались в июле выводки кряквы и гого-

ля, молодые кормящиеся озерные (вкл.ХИ:
рис. 8) и серебристые чайки, речные крачки.

Вблизи берега иногда кормились небольшие
группы (3— 7 особей) больших и средних кро-

халей.
По-видимому, утки, чайки и крачки, непо-

средственно на территории ООПТ не размно-

жаются, но держатся на кормных участках

вблизи берега в послегнездовой период (рис.
13 ).

Рис. 13. Кряква с птенцами.

Хотя исследования фауны беспозвоночных
животных не входили в задачу авторского

коллектива, характеристика памятника при-

роды «Комаровский берег» будет неполной,
если не отметить необычайно высокую кон-

центрацию здесь муравейников рыжего лес-

ного муравья. Больше всего муравейников,
достигающих в высоту 1 м и более, сосредо-

точено в ельниках дренированных участков

литориновой террасы.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Небольшой по площади памятник приро-

ды «Комаровский берег» поражает разнообра-

зием ландшафтов, растительности, флоры и

фауны. Здесь, в пределах городской черты, со-

хранились типичные для Карельского пере-

шейка таежные леса, ландшафты прибреж-
ных дюн и болотные участки. В результате

детальных исследований на территории па-

мятника природы зарегистрировано 403 вида

высших сосудистых растений, 75 видов лис-

тостебельных мхов и 74 вида лишайников. Из

них 4 вида занесены в Красную книгу Ленин-
градской области и еще 22 вида являются

редкими и заслуживают охраны. Фаунисти-
ческие исследования выявили 139 видов птиц,

20 видов млекопитающих, 4 вида амфибий и
2 вида рептилий. 23 вида птиц охраняются в

Ленинградской области. Составленные крупно-

масштабные карты ландшафтов и раститель-

ности отражают распространение 16 типов

местоположений (элементарных ландшафтов)
и 50 типов растительных сообществ.

Среди наиболее интересных и значимых

природных объектов памятника природы

«Комаровский берег» следует назвать спелые

еловые леса, выполняющие важнейшие эколо-

гические функции и служащие местообитани-
ями комплекса типичных таежных видов жи-

вотных, а также основой для восстановления

еловых лесов на нарушенных территориях .

Черноольховые леса, характерные для

побережья Финского залива, вносят разнооб-
разие в растительный покров литориновой
террасы. Местами они заболочены и трудно-

проходимы. Черноолыпатники представлены

здесь несколькими типами, имеют своеобраз-
ный флористический состав и создают особые
местообитания для животных.

Наиболее живописен, а также важен с точ-

ки зрения сохранения фаунистического и фло-

ристического разнообразия участок побережья
Финского залива с пляжем и песчаными

дюнами. Именно в этом районе многие из миг-

рирующих птиц (казарки, гуси, лебеди, мор-

ские утки, некоторые речные утки) пересека-

ют Карельский перешеек и останавливаются

на отдых. Однако эта часть памятника при-

роды наиболее интенсивно посещается отды-

хающими и требует принятия срочных мер по

ее охране.

Заслуживают включения в охраняемую

территорию живописные овраги с крутыми

склонами и ручьями, прорезающие верхнюю

террасу. Они представляют ценность как хо-

рошо сохранившиеся природные комплексы

с разнообразной растительностью и богатой
фауной.

Следует отметить, что территория памят-

ника природы «Комаровский берег» непосред-

ственно примыкает к поселку и пересекается

Приморским шоссе, что отрицательно сказы-

вается, прежде всего, на животных. Расши-
рение дачного строительства и увеличение

транспортного потока в последние годы при-

вело к снижению плотности популяций жи-

вотных и исчезновению некоторых видов на

территории памятника природы. Большин-
ство видов животных отрицательно реагиру-

ют на резкие запахи, специальные покрытия

магистралей, непосредственное беспокойство.
Наибольшее влияние на популяции птиц и

млекопитающих оказывает шумовое воздей-

ствие. Расстояние между дорогой и пригодны-

ми для жизни местообитаниями, как правило,

возрастает с ростом интенсивности движения

и скорости автотранспорта, а также с умень-

шением площади лесных участков вдоль

дороги. Длительные наблюдения (с 1948 г.)
позволили установить прогрессирующее обед-
нение фауны птиц.

Памятник природы «Комаровский берег»,
без сомнения, имеет большое научное и позна-

вательное значение, он нуждается в более за-

ботливом отношении.

Авторы этой книги очень надеются, что

всем, кто прочитает ее, захочется побывать,
а тем, кто уже бывал здесь — внимательней
присмотреться к этому интереснейшему угол-

ку Карельского перешейка, относясь при этом

бережно к его природным богатствам и сви-

детельствам истории.
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SUMMARY

The complex natural reserve «Komarovskiy
Coast» is situated near Komarovo station (Ku-
rortnyi district of St. Petersburg), at a distance
of 40 km from the city center. Protected area

includes 180 hectares (162 hectares of land),
stretching along coastline of the Gulf of Fin-
land. In spite of its location in suburbs of a large
city, «Komarovskiy Coast» is examined insuf-
ficiently in relation to its natural environment.
The results of complex field studies and detailed
mapping of the territory under investigation are

given in the present publication. These studies
were performed in 2002 by scientists from the
Russian Academy of Sciences and St. Petersburg
State University.

Although the examined territory is rather
small, it includes 16 types of landscape sites,
such as sandy limnoglacial terrace, sandy ma-

rine terrace, abrasion scarps, mesotrophic and
eutrophic bogs, etc. Arrangement of these land-
scapes is shown in a map (scale 1: 10 000).

Vegetation of the region is exclusively di-
verse, including 50 types of plant communities.
This variability is explained by different land-
scapes, a specific microclimate typical of the
Gulf of Finland coast, and by the anthropogen-
ic impact. The distribution of vegetation and
changes in vegetation caused by human activi-
ty are also mapped (scale 1: 10 000). An analy-
sis of these maps shows that areas with pre-

served natural vegetation comprise 43% of
territory. Ripe spruce forests, the most inte-
resting and valuable type of plant communities,
implement most important ecological functions
and serve as habitats for typical taiga animals.
Black alder forests, characteristic of the coast
of the Gulf of Finland, include several types
possessing peculiar plant composition creating
specific conditions for animal existence. The
beach and adjoining sand dunes are the most

picturesque, being also very important for con-

servation of plant and animal diversity. Nume-
rous migrating birds, such as geese, swans, sea

ducks, and some river duck cross the Karelian
Isthmus, staying for a rest here. Unfortunate-
ly, just this part of the «Komarovskiy Coast»
is most intensively visited by recreants and
requires protection. The territory of natural
reserve also includes some overgrown parks with
ponds and fountains originating from the end
of 19 th and the beginning of the 20 th century.

A list of plant species growing in the terri-
tory includes 403 vascular plants, 75 leafy
mosses, and 74 lichens. Four of these are includ-
ed in The Red Book of Leningrad Region and
22 species are rare and deserve protection.
Animal species include 139 birds, 20 mammals,
4 amphibians, and 2 reptiles. Twenty-three bird
species are protected in Leningrad Region.

It is necessary to note that «Komarovskiy
Coast» directly adjoins Komarovo village and is
crossed by a highway. This neighbourhood has
negatively result in the state of nature. Build-
ing of new cottages and increasing traffic re-

sulted in decrease of animal population density
and disappearance of some species. The noise
affects mainly bird and mammal populations.
A distance between the highway and suitable
animal habitats increases with intensifying of
traffic. Long-term observations (since 1948) al-
lowed to detect a progressive impoverishment
of bird fauna.

The mentioned studies establish a basis for
long-term monitoring of natural reserve «Ko-
marovskiy Coast» that is extremely important
because of a growing anthropogenic press in St.
Petersburg suburbs. The data obtained can be
also used for ecological education, including
secondary school pupils and students.
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