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Представлены сведения о распространении, биоморфологии, эколого-фитоценотических особенно-

стях, информация о сохранении Carex atherodes Spreng. в Вологодской обл. Выбор объекта исследования 

связан с его редкостью вида в регионе. Осока прямоколосая к настоящему времени известна из 34 локали-

тетов, находящихся в 13 административных районах. Вид не обнаружен в западных и юго-западных рай-

онах. Находки вида попадают в границы 21 квадрата сеточного картирования, принятого в Atlas Florae 

Europaeae. Жизненная форма вида определена как подземностолонная плотнокустовая обыкновенная мно-

голетняя поликарпическая трава. В биотопическом плане C. atherodes предпочитает в основном облесен-

ные местообитания, имеющие проточное увлажнение (ключевые болота, окрайки низинных и переходных 

болот, берега лесных и болотных рек и ручьев). Вид включен в Красную книгу Вологодской обл. со ста-

тусом категории охраны 2/У/II. Зафиксирован в границах восьми особо охраняемых природных террито-

рий (национальный парк “Русский Север”, ландшафтные природные заказники “Атлека”, “Верденгский”, 

“Гладкий бор”, “Озеро Дружинное”, “Спасский бор”, “Сысоевский бор”, зоологический заказник “Усть-

Рецкий”). Рекомендуется контроль и мониторинг состояния выявленных в регионе популяций, целена-

правленный поиск новых мест его произрастания и продолжение проведения биоэкологических исследо-

ваний вида. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Красная книга Вологодской области учре-

ждена в 2004 г. [Красная…, 2004 (Red…, 2004)]. 

С тех пор систематически проводились работы 

по ее обновлению, в результате которых вне-

сены изменения в состав и количество включен-

ных видов, а также присвоены новые природо-

охранные статусы [Суслова и др., 2013 (Suslova 

et al., 2013); Постановление…, 2022, 2024 

(Postanovlenie…, 2022, 2024)]. Работа по веде-

нию областной Красной книги включает в себя 

как обобщение материалов распространения 

редких и охраняемых в регионе видов [Кучеров, 

Кутенков, 2014 (Kucherov, Kutenkov, 2014); Чхо-

бадзе и др., 2014 (Czhobadze et al., 2014); Лева-

шов и др., 2019, 2021, 2023а,б,в, 2024а,б,в,г 

(Levashov et al., 2019, 2021, 2023a,b,c, 

2024a,b,c,d) и др.], так и детальное изучение био-

логии и экологии отдельных (наиболее “ярких”, 

значимых или интересных) представителей 

[Чхобадзе, Филиппов, 2013 (Czhobadze, 

Philippov, 2013); Филиппов, 2015 (Philippov, 

2015); Филиппов и др., 2016, 2021, 2023, 2024 

(Philippov et al., 2016, 2021, 2023, 2024); Лева-

шов, Филиппов, 2020 (Levashov, Philippov, 

2020); Бобров и др., 2023 (Bobroff et al., 2023); 

Филиппов, Бобров, 2023, 2024 (Philippov, 

Bobroff, 2023, 2024) и др.]. 

Одним из таких интересных и при этом 

охраняемых в регионе видов является осока пря-

моколосая — Carex atherodes Spreng. Данное рас-

тение широко распространено в бореальной зоне 

Северного полушария. Оно встречается в целой 

серии разнообразных лесо-лугово-болотных био-

топов, но лишь в местах с обязательным нали-

чием проточного увлажнения. Подобное сочета-

ние условий во многом и объясняет его регио-

нальную редкость и уязвимость, однако ряд био-

логических особенностей (например, способ-

ность к подземному столонообразованию) позво-

ляют виду локально доминировать в раститель-

ных сообществах, пусть и имеют при этом не-

большие площади зарослей. 

Настоящая работа направлена на анализ 

распространения, биоморфологических и эко-

лого-фитоценотических особенностей C. ath-

erodes в Вологодской обл., а также рассмотре-

ние вопросов сохранения данного вида на терри-

тории региона. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Основными материалами для работы по-

служили результаты собственных полевых ис-

следований, опубликованные сведения и гербар-

ные коллекции. Натурные изыскания проводили 

преимущественно на разнотипных водно-болот-

ных угодьях (но не ограничивались ими) с 1986 

по 2024 гг. в разных районах Вологодской обл. 

В полевых условиях маршрутно-ключевым ме-

тодом составляли флористические списки, де-

лали геоботанические описания, вели фото-

съемку, гербаризировали высшие растения [Фи-

липпов и др., 2017 (Philippov et al., 2017)]. 

Проанализирован материал из Гербариев Воло-

годского государственного университета (VO), 

Ботанического института им. В.Л. Комарова 

РАН (LE), Болотной исследовательской группы 

Института биологии внутренних вод 

им. И.Д. Папанина РАН (MIRE), а также цифро-

вой гербарий Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова (MW) 

[Seregin, 2025]. Также просмотрены материалы 

наблюдений, размещенных в открытом доступе 

на платформе iNaturalist1 (в тексте приводятся 

идентификационные номера наблюдений после 

приставки iNat). 

Для картирования местонахождений ис-

пользована методика сеточного картографиро-

вания флоры Европы с полигонами 50×50 км 

в сетке UTM в рамках проекта Atlas Florae Euro-

paea (AFE) [Uotila et al., 2003]. Карта построена 

в программе AFEEditor2010 [Lahti, 2010]. 

Координаты фиксировали с помощью 

GPS-навигаторов Garmin, однако если это 

не было выполнено в полевых условиях, то 

в тексте работы (где это было возможно) они 

приводятся путем вычисления по космоснимкам 

в десятичных долях градуса (с точностью 

до 0.001) и имеют, как правило, погрешность 

от ±100 до ±1000 м. 

Жизненные формы растений описаны 

по гербарным образцам собственных сборов и 

фондов перечисленных выше гербариев с при-

влечением фотоматериалов. Биоморф характе-

ризовали по методологии и в терминологии 

И.Г. Серебрякова [1962, 1964 (Serebriakov, 1962, 

1964)] с учетом последующих дополнений [Боб-

ров, 2023 (Bobroff, 2023)]. 

Требования растений к окружающей 

среде оценивали в соответствии с разработан-

ными экологическими шкалами [Цыганов, 1983 

(Tsyganov, 1983); Жукова и др., 2010 (Zhukova 

et al., 2010); Didukh, 2011]. 

Номенклатура ориентирована на работу 

Н.Н. Цвелева [2000 (Tzvelev, 2000)] с неболь-

шими изменениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Carex atherodes Spreng., 1826, Syst. Veg., 

3: 828; Егорова, 1976, Фл. евр. части СССР, 

2: 164; Chater, 1980, Fl. Europ., 5: 303; Орлова, 

1993, Консп. фл. Вол. обл.: 29; Орлова, 1997, 

Опр. высш. раст. Вол. обл.: 194. — C. aristata 

R. Br., 1823, Narr. Journey Polar Sea: 751; Перфи-

льев, 1934, 1: 128. — C. aristata var. eriophylla 

Kük., 1909, Pflanzenr., 20(Heft 38): 755. — 

C. eriophylla (Kük.) Kom., 1925, Mal. Opred. Rast. 

Dal’nevost. Kraja: 135. — C. fuscifructus 

C.B. Clarke, 1894, Fl. Brit. India, 6: 742. — C. gla-

berrima Meinsh., 1901, Trudy Imp. S.-Peters-

burgsk. Bot. Sada, 18: 369. — C. mirata Dewey, 

1865, Amer. J. Sci. Arts, ser. 2, 39:71. — C. orthos-

tachys C.A. Mey., 1833, Fl. Altaic., 4: 231; Крече-

тович, 1935, Фл. СССР, 3: 452. — C. orthostachys 

Rupr., 1845, Beitr. Pflanzenk. Russ. Reiches, 4: 87. 

— C. orthostachys Trev. ex Nyman, 1882, Consp. 

Fl. Eur., 4: 769. — C. pergrandis V.I. Krecz. & 

Luchnik, 1937, Trudy Dal’nevost. Fil. Akad. Nauk 

S.S.S.R., Ser. Bot., 2: 894. — C. siegertiana 

Uechtr., 1866, Verh. Bot. Vereins Prov. Branden-

burg, 8: 103. — C. siegertiana Uechtr. ex Garke, 

 
1 https://www.inaturalist.org 

1867, Fl. N. Mitt.-Deutschland, ed. 8: 435. — C. si-

miligena V.I. Krecz., 1935, Fl. SSSR, 3:596. — 

осока прямоколосая. 

C. atherodes — многолетнее травянистое 

серовато-, желтовато- или светло-зеленое расте-

ние высотой 30–150 см, с длинным ползучим 

корневищем. Стебли с длинными междоузли-

ями, утолщенные, неясно-трехгранные, гладкие, 

наверху нередко шероховатые, у основания оде-

тые красновато-коричневыми, почти кожи-

стыми, сетчато-расщепляющимися безлист-

ными влагалищами. Листья линейные, плоские, 

пластинки шириной 2–8 мм могут быть голые 

или опушенные с нижней стороны, коротко или 

длинно заостренные, короче стебля. Влагалища 

листьев могут быть как совсем голыми, так и гу-

сто опушенными. Подобные вариации могут 

наблюдаться даже в пределах одной популяции. 

Прошлогодние листья не сохраняются. Соцве-

тие с 3–7 более или менее сближенными колос-

ками. Верхние колоски (в числе 1–3) пестичные, 

булавовидно- или линейно-ланцетные, 2–4 см 

длиной. Остальные колоски тычиночные, про-

долговато-булавовидные или цилиндрические, 
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2.5–5 см длиной, рыхлые, прямые или нижние 

несколько отклоненные, нижние на ножке 

до 1.5 см длиной, много- и густоцветковые. 

Кроющие чешуи тычиночных колосков бледно-

ржавые или ржаво-бурые, продолговато-яйце-

видные или ланцетные, короче мешочков или 

равны им. Чешуи пестичных колосков светло-

рыжие, ланцетные или продолговато-яйцевид-

ные, наверху могут быть тупыми, шиповатые, 

голые, с круто суженной длинной шероховатой 

остью, несколько короче мешочков или длиннее 

их. Мешочки яйцевидно-конические, 5–8 мм 

длиной, голые или рассеянно волосистые, 

с ребристыми утолщенными жилками, 

постепенно суженные в длинный носик, 

расщепленный вверху на два твердых 

шиловидных зубца (шиловидно-двузубчатый 

носик) до 2.5(3) мм длиной. Длина носиков ме-

шочка может колебаться в пределах одной попу-

ляции. Рылец 3, столбик прямой или изогнутый. 

Нижний кроющий лист большей частью с длин-

ным опушенным влагалищем, до 1 см длиной, 

с пластинкой, превышающей соцветие или рав-

ным ему. Цветет в июне–июле, плодоносит 

в июле–августе. Размножение вегетативное и 

семенное [Егорова, 1976, 1999 (Egorova, 1976, 

1999); Новиков, Абрамова, 1980 (Novikov, 

Abramova, 1980); Алексеев, 1996 (Alexeev, 

1996); Губанов и др., 2002 (Gubanov et al., 2002); 

Маевский, 2014 (Mayevsky, 2014)]. Известны 

консортивные связи данной осоки с акариформ-

ными клещами Phytoptus atherodes Chetverikov, 

2011 (сем. Phytoptidae) [Chetverikov, 2011] и 

ржавчинными грибами Puccinia caricis-asteris 

Arthur (сем. Pucciniaceae) [Ульянишев, 1978 

(Ulyanishev, 1978)]. 

Биоморфология. В структуре целостного 

растения Carex atherodes в зрелом генеративном 

онтогенетическом состоянии выделяется корне-

вая часть в виде совокупности придаточных 

стеблеродных корней и побеговая — система 

из развивающихся вегетативных и вегетативно-

генеративных побегов и их резидов. Основное 

значение в сложении многолетнего каркаса 

имеет последняя, важнейшим элементом кото-

рой является монокарпический побег. 

Монокарпический побег описываемого 

растения подземно-надземный (при этом под-

земная часть может быть выражена в разной сте-

пени) олиственный (с тремя типами листьев — 

катафиллами, листьями срединной формации и 

парабрактеями; в составе колосков есть и брак-

теи) однолетний (базальная часть может вхо-

дить в состав многолетней части растения в виде 

резида, или ее побег после плодоношения отми-

рает нацело) вегетативно-генеративный моно-

карпический (заканчивается терминальным со-

цветием — кистью из колосков). По направле-

нию роста такие побеги бывают двух типов — 

изотропные (ортотропные) моноциклические 

(такие побеги нередко надземные) и гетеротроп-

ные (с плагиотропной, клиноапогеотропной и 

ортотропной частями) дициклические (эти по-

беги всегда подземно-надземные); важнейшую 

роль играет побег последнего типа, обеспечива-

ющий вегетативное расселение и размножение 

(плагиотропная часть фактически является ма-

лолетним столоном). Кроме них в составе расте-

ния встречаются и плагиотропные вегетативные 

побеги с незаконченным циклом развития. 

Новый гетеротропный монокарпический 

побег возникает из пазушной почки катафилла 

или листа срединной формации базальной части 

материнского ортотропного монокарпического 

или медиальной гетеротропного монокарпиче-

ского; в обоих случаях это происходит после 

формирования на нем листьев срединой форма-

ции (а часто и зацветания материнского побега). 

Сначала откладывается несколько (до 10, реже 

больше) метамеров с удлиненными междоузли-

ями, несущие в узлах катафиллы, и в таком виде 

побег обычно перезимовывает. На следующий 

год он меняет направление нарастания, пере-

ходя к вертикальному росту и откладывает сна-

чала серию метамеров, несущих листья средин-

ной формации, а после — парабрактеи (отлича-

ющиеся от листьев предыдущего типа менее 

развитыми листовыми пластинками). Почки 

в пазухах метамеров с катафиллами обычно 

остаются спящими (кроме одной или несколь-

ких в дистальной части этой зоны), в пазухах ли-

стьев срединной формации почки также спящие, 

почки в пазухах парабрактей развиваются в ге-

неративные побеги. В целом, растение по ритму 

развития напоминает виды с итеративным 

нарастанием оси — так же как и у последних, 

здесь может появиться несколько последова-

тельных побегов в течение одного вегетацион-

ного сезона. Причины, по которым формиру-

ются дочерние побеги с плагиотропной частью 

или без нее, требуют дальнейшего изучения; 

возможно, на это оказывает влияние положение 

почки в пространстве (над или под поверхно-

стью субстрата) или во времени (в начале — се-

редине вегетационного сезона или в конце него). 

Таким образом, у растения отмечается два 

типа монокарпических побегов. В структуре ди-

циклических всегда присутствуют нижняя зона 

торможения, зона возобновления, средняя зона 

торможения и главное соцветие, а выше зоны 

возобновления может быть факультативная до-

полнительная зона, которая условно может быть 
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соотнесена с зоной обогащения. У моноцикли-

ческих побегов всегда есть только зона тормо-

жения и главное соцветие; однако первая из них 

может разделяться на две части зоной возобнов-

ления или зоной обогащения. Модель побегооб-

разования — симподиальная длиннопобеговая 

с некоторыми чертами симподиальной полуро-

зеточной (нижнерозеточной). Жизненная форма 

C. atherodes по системе И.Г. Серебрякова — 

подземностолонная плотнокустовая обыкновен-

ная многолетняя поликарпическая трава. 

Распространение. Carex atherodes — бо-

реальный евразиатско-североамериканский вид, 

ареал которого включает Западную, Централь-

ную и Северную Европу, европейскую часть 

России, Кавказ, Урал, Западную и Восточную 

Сибирь, Алтай, Дальний Восток, Монголию, 

Китай и Северную Америку [Егорова, 1976, 

1999 (Egorova, 1976, 1999); Кожевников, 1988 

(Kozhevnikov, 1988); Малышев, 1990 (Malyshev, 

1990); Seregin, 2025]. Вид более обычен в север-

ной полосе таежной зоны. В горах поднимается 

иногда до субальпийского пояса. Осока прямо-

колосая зафиксирована во всех сопредельных 

c Вологодской обл. регионах [Перфильев, 1934 

(Perfiljev, 1934); Егорова, 1976 (Egorova, 1976); 

Цвелев, 2000 (Tzvelev, 2000); Шмидт, 2005 

(Schmidt, 2005); Кравченко, 2007 (Kravchenko, 

2007); Тарасова, 2007 (Tarasova, 2007)], однако 

ни в одном из них не является массовым видом 

(в основном “редко” и “очень редко”). 

Впервые C. atherodes был обнаружен в Во-

логодской обл. в 1894 г. А.И. Колмовским, им же 

для региональной флоры впервые указан спустя 

два года [Колмовский, 1896 (Kolmovskiy, 1896)]. 

К настоящему времени осока прямоколосая из-

вестна из 34 локалитетов, 13 (из 26) администра-

тивных районов, 21 квадрата Атласа флоры Ев-

ропы (37VCH3, 37VDG3, 37VDG4, 37VDH2, 

37VDH4, 37VDJ2, 37VEF3, 37VEG4, 37VEH2, 

37VFF1, 37VFG1, 37VFG2, 37VFH2, 38VLM4, 

38VLN4, 38VML1, 38VML3, 38VMM2, 38VMN2, 

38VNM1, 38VNM2) (см. рисунок). 

Ниже в списке использованы сокращения: 

коллекторы: АЛ — А.Н. Левашов, ДФ — 

Д.А. Филиппов; географические объекты: бнп. 

— бывший населенный пункт, ЗЗ — зоологиче-

ский заказник, ЛЗ — ландшафтный заказник, 

НП — национальный парк; кв. — квартал. 

Бабушкинский р-н: 1) Тотемский уезд, 

ключевое болото вдоль р. Лугоды, 17.08.1926, 

А. Корчагин, О. Газе (LE, 2 листа) [Левашов, 

2004 (Levashov, 2004)] — ! возможно, 3–5 км во-

сточнее и северо-восточнее д. Харино и д. Чу-

пино, нижнее течение р. Лугода, 38VMM2; 

2) Тотемский уезд, Юркино, илистый плес 

по берегу р. Иды, 04.09.1926, А. Корчагин, 

О. Газе (LE, 2 листа) [Левашов, 2004 (Levashov, 

2004)] — ! вероятно ~20 км юго-западнее д. Юр-

кино, 38VML1; 3) [ЛЗ] Сысоевский бор, [окрест-

ности] д. Тупаново (59.701° с.ш., 43.218° в.д.), 

придорожная канава, 22.07.2005, А.Б. Чхобадзе 

(VO, №39732); Сысоевский бор, березняк осо-

ково-таволговый, 22.07.2005, А. Жидков (VO, 

№39733) — 38VLM4. Находки 1926 г. легли 

в основу указания на наличие вида в данном 

районе [Орлова, 1993 (Orlova, 1993)]. 

 

 

Рисунок. Распространение Carex atherodes в Воло-

годской области. Пуансон соответствует квадрату 

Атласа флоры Европы. 

Figure. Distribution of Carex atherodes in the Vologda 

Region. A dot corresponds to a particular square of the 

Atlas Florae Europaeae grid system. 

Вашкинский р-н: 4) среднее течение р. Ин-

доманка, берег реки, 1894 г. [Колмовский, 1896 

(Kolmovskiy, 1896)] — вероятно, 37VDH4; 5) ле-

вый берег [р.] Кема, 3 км южнее моста 

(60°27′59″ с.ш., 37°32′21″ в.д.), березняк бо-

лотно-травяной по краю мезоевтрофного бо-

лота, 07.2013 [Кучеров, Кутенков, 2014 

(Kucherov, Kutenkov, 2014)] — 37VDH2; 6) ле-

вый берег [р.] Кема, 3 км южнее моста 

(60°27′34–35″ с.ш., 37°32′34–39″ в.д.; 2 местона-

хождения), ельники таволговые по краю мезо-

евтрофного болота, 07.2013 [Кучеров, Кутенков, 

2014 (Kucherov, Kutenkov, 2014)] — 37VDH2. 

Популяции из локалитетов №5 и №6 находятся 

в границах ЛЗ “Озеро Дружинное”. 

Великоустюгский р-н: 7) Сев.-Двинская 

губ., К.-Городецкий р-н, с. Воломы, в переходной 

зоне от елового леса к ключевому болоту 

у р. Плутовки, 02.07.1927, [А.А.] Корчагин, Зуб-

ков (LE) [Левашов, 2004 (Levashov, 2004)] — ! 

~30 км южнее пос. Полдарса, окрестности 

урочища Погост (бнп. Волома) (60.321° с.ш., 

45.508° в.д.); 38VNM1. Вероятно, именно на этом 

сборе основаны указания для данного района 

в этих двух работах [Орлова, 1993 (Orlova, 1993); 

Сергиенко, 2014 (Sergienko, 2014)]. 
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Верховажский р-н: 8) [окрестности] 

д. [! с.] Чушевицы, болото, 06.06.2007, Лузина 

(VO, №39734); там же, окрестности д. Пихтеник, 

бол. Осоковое (60.5344° с.ш., 41.8284° в.д.), 

ключевое болото, 27.06.2015, АЛ, Н.Н. Жукова 

(набл.) [Левашов, Жукова, 2016 (Levashov, Zhu-

kova, 2016); Левашов и др., 2019 (Levashov et al., 

2019)] — 37VFH2; 9) окрестности д. Дьяконов-

ская (60.7021° с.ш., 42.5781° в.д.), старичное 

озеро в долине р. Кулой, 20.09.2015, Н.Н. Жу-

кова (набл.) [Левашов и др., 2019 (Levashov 

et al., 2019)] — 38VLN4; 10) болото у автомо-

бильной дороги М-8 “Холмогоры” 

(655 км/656 км), бол. Бузульниковое-Придорож-

ное (60.5604° с.ш., 41.6959° в.д.), ключевое бо-

лото, 17.07.2022, ДФ, А.С. Комарова (набл.) [Ле-

вашов и др., 2023а (Levashov et al., 2023a)] — 

37VFH2; 11) болото у автомобильной дороги М-

8 “Холмогоры” (655 км/656 км), бол. Хвощовое 

на склоне берега р. Вага (60.5609° с.ш., 

41.6989° в.д.), ключевое болото, 17.07.2022, ДФ, 

А.С. Комарова (набл.) [Левашов и др., 2023а 

(Levashov et al., 2023a)] — 37VFH2; 12) 3.6 км 

северо-западнее д. Папинская, бол. Ковжское 

(60.5189° с.ш., 42.1691° в.д.), облесенное ключе-

вое болото, 21.07.2022, ДФ, АЛ (набл.) [Лева-

шов и др., 2023а (Levashov et al., 2023a)] — 

38VLN4; 13) окрестности пос. Рогна 

(60.4977° с.ш., 42.5654° в.д.), ельник приручье-

вой, 14.08.2022, АЛ, ДФ, Н.Н. Жукова (MIRE) 

[Левашов и др., 2023а (Levashov et al., 2023a)] — 

38VLN4; 14) пос. Макарцево (60.5824° с.ш., 

41.9082° в.д.), ивняк с выходами грунтовых вод 

в придорожной полосе грунтовой дороги, 

16.08.2022, АЛ, ДФ (MIRE) [Левашов и др., 

2023а (Levashov et al., 2023a)] — 37VFH2; 

15) 12 км западнее пос. Пежма (60.8421° с.ш., 

41.5085° в.д.), ельник травяно-моховой заболо-

ченный, 18.08.2022, АЛ, ДФ (MIRE) [Левашов 

и др., 2023а (Levashov et al., 2023a)] — 37VFH2; 

16) 11 км северо-западнее с. Морозово, вблизи 

р. Медведка (60.8356° с.ш., 41.4981° в.д.), серо-

ольшаник, 18.08.2022, АЛ, ДФ (набл.) [Левашов 

и др., 2023а (Levashov et al., 2023a)] — 37VFH2. 

Вожегодский р-н: 17) окрестности д. Хол-

дынка, берег р. Муж (60.4971° с.ш., 

40.9905° в.д.), заболоченный берег реки, 

05.07.2013, ДФ (набл.) [Philippov, Komarova, 

2022] — 37VFH2; 18) 3.2 км юго-восточнее 

д. Куклинская, бол. Чунозерское (60.5035° с.ш., 

39.6289° в.д.), ключевое болото, 06.07.2017, ДФ 

(набл.) — 37VEH2. 

Вытегорский р-н: 19) ЛЗ “Атлека” [Лева-

шов, 2004 (Levashov, 2004); Чхобадзе и др., 2014 

(Czhobadze et al., 2014)] — 37VDJ2; 20) 6 км 

северо-западнее г. Вытегра, болото Чунд-ручей 

в пойме р. Чунд-ручей (61.05135° с.ш., 

36.38839 в.д.), низинное травяное пойменное 

болото, закустаренная окрайка, 03.07.2007, 

ДФ (MIRE) — 37VCH3; 21) южнее ЛЗ “Атлека”, 

по берегу р. Березовка (61.4557° с.ш., 

37.7733° в.д.), ельник приручьевой, 07.2011, 

М.Ю. Пукинская (набл.) [Пукинская, 2012 

(Pukinskaya, 2012)] — 37VDJ2; 22) Андомская 

возвышенность, 1.7 км юго-западнее оз. Тихма-

ньгозеро (61°24′46″ с.ш., 37°43′58″ в.д.), ключе-

вое болото, 18.08.2011, ДФ (набл.) — 37VDJ2. 

В целом на Андомской возвышенности вид ре-

док, встречается по берегам ручьев, в хвойных 

лесах и на ключевых болотах [Чхобадзе и др., 

2014 (Czhobadze et al., 2014)]. 

Кирилловский р-н: 23) НП “Русский 

Север”, ЛЗ “Шалго-Бодуновский лес” 

(60.287° с.ш., 38.454° в.д.), заболоченная про-

сека в межхолмном понижении, 23.07.2004, 

Н. Шведчикова (MW0265120, MW0265121, 

MW0265122) — 37VDG3; 24) там же, Шалго-Бо-

дуновский лес, кв. 12 (60.2791° с.ш., 

38.4286° в.д.), ельник заболоченный, 24.07.2004, 

В.И. Антонова (VO, №39735), там же, ельник 

травяной, 24.07.2004, АЛ (VO, №39736) — 

37VDG3; 25) там же, Шалго-Бодуновский лес, 

кв. 6 (60.2985° с.ш., 38.4506° в.д.), ельник тавол-

говый заболоченный, 28.07.2004, А.В. Румян-

цева (VO, №39737) — 37VDG3; 26) НП “Рус-

ский Север”, Сокольский бор (59.752° с.ш., 

38.386° в.д.), берег Шекснинского водохрани-

лища, 16.07.2006, Н. Шведчикова (MW0265119) 

— 37VDG4. 

Кичменгско-Городецкий р-н: 27) 2 км се-

веро-западнее д. Большая Чирядка, берег р. Чи-

рядка (59.8252° с.ш., 45.5749° в.д.), сероольша-

ник травяной по берегу реки, 15.07.2020, ДФ, 

А.С. Комарова (набл.) (iNat 55578138) 

[Philippov, Komarova, 2022] — 38VNM2. 

Междуреченский р-н: 28) окрестности 

пос. [! с.] Шуйское (59.372° с.ш., 40.993° в.д.), 

болотная низина, 24.06.1964, Н.А. Белозерова 

(VO, №39738) — 37VFF1. 

Никольский р-н: 29) ЛЗ “Гладкий бор”, се-

роольшаник сфагновый на берегу ручья, 

22.07.2005, АЛ (VO, №39739) — ! восточная 

часть заказника, кв. 139 (59°22′21″ с.ш., 

44°28′15″ в.д.) [Левашов и др., 2021 (Levashov 

et al., 2021)] — 38VML3. 

Сокольский р-н: 30) г. Сокол, ул. Кирпич-

ная (59.4396° с.ш., 40.1623° в.д.), сырой луг, 

20.07.2005, Тарасова (VO, №39740) — 37VEF3. 

Сямженский р-н: 31) [ЛЗ] Верденгский 

лес, кв. 43 (60.269° с.ш., 41.011° в.д.), ельник 

сфагновый, 14.07.2006, А.В. Паланов (VO, 

№39741) — 37VFG1; 32) 0.7 км западнее д. Ал-

феровская, ЗЗ “Усть-Рецкий” (59°55′16″ с.ш., 

40°59′25″ в.д.), заросли кустарников по краю 
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леса, 06.07.2022, ДФ (набл.) [Левашов и др., 

2023в (Levashov et al., 2023c)] — 37VFG2. 

Тарногский р-н: 33) окрестности д. Спас-

ский Погост, ЛЗ “Спасский бор”, кв. 58 Спас-

ского участкового лесничества (60.6659° с.ш., 

43.2355° в.д.), ключевое болото, 02.06.2011, ДФ 

(набл.); там же (60.6656° с.ш., 43.2298° в.д.), 

15.07.2022, ДФ, А.С. Комарова (набл.) — 

38VMN2. 

Харовский р-н: 34) 2.5 км северо-восточ-

нее пос. Волонга, берег р. Двиница (59°45′04″ 

с.ш., 40°11′33″ в.д.), осочник по берегу реки, 

22.07.2010, ДФ (набл.) [Левашов и др., 2023б 

(Levashov et al., 2023b)] — 37VEG4. 

В целом, вид в Вологодской обл. встреча-

ется неравномерно. Наибольшее количество 

находок (9) было выполнено в Верховажском 

районе, что связано, в основном, с проведен-

ными в 2022 г. целенаправленными флористиче-

скими исследованиями в рамках работы по се-

точному картографированию данной террито-

рии области. По 3–4 находки сделано в Бабуш-

кинском, Вашкинском, Вытегорском и Кирил-

ловском районах. Вид не обнаружен в западных 

и юго-западных районах области. 

При анализе распространения вида в рам-

ках картирования, принятого в Атласе флоры 

Европы, наибольшее количество местонахожде-

ний зафиксировано в 37VFH2 (7 локалитетов), 

37VDG3, 37VDJ2 и 38VLN4 (по 3), 37VDH2 (2), 

тогда как в оставшихся 16 квадратах (37VCH3, 

37VDG4, 37VDH4, 37VEF3, 37VEG4, 37VEH2, 

37VFF1, 37VFG1, 37VFG2, 38VLM4, 38VML1, 

38VML3, 38VMM2, 38VMN2, 38VNM1, 

38VNM2) отмечался единожды. 

Подавляющая часть находок (29 из 34) 

была сделана в период с 2004 по 2022 гг. Это, 

по-видимому, связано с более пристальным вни-

манием исследователей к данному виду после 

выхода Красной книги Вологодской обл., куда 

данная осока была занесена [Красная…, 2004 

(Red…, 2004)]. 

Эколого-ценотическая характеристика. 

Имеющиеся сведения о региональных эколого-

ценотических предпочтениях осоки прямоколо-

сой не всегда согласуются между собой [Перфи-

льев, 1934 (Perfiljev, 1934); Орлова, 1993 (Orlova, 

1993); Левашов, 2004 (Levashov, 2004); Левашов, 

Жукова, 2016 (Levashov, Zhukova, 2016)]. 

В целом, в Вологодской обл. C. atherodes 

связан с облесенными биотопами, имеющими 

проточное увлажнение: ключевые болота, 

окрайки низинных и переходных болот, берега 

лесных и болотных рек и ручьев. Как правило, 

это разреженные облесенные участки или 

“окна” в лесных сообществах. Крайне редко от-

мечается по заболоченным (“сырым”) кустарни-

кам, заболоченным берегам озер (стариц), заку-

старенным долинным лугам, а также по закуста-

ренным краям мелиоративных канав. Инте-

ресно, что во “флорах” сопредельных регионов 

заболоченные/болотные луга входят в число ос-

новных биотопов [Цвелев, 2000 (Tzvelev, 2000); 

Тарасова, 2007 (Tarasova, 2007); Маевский, 2014 

(Mayevsky, 2014); Красная…, 2015 (Krasnaya…, 

2015)]. Ближайшее окружение формируют в ос-

новном лесные, болотно-лесные и прибрежно-

болотные сосудистые растения. 

Осока, как правило, образует небольшие 

группы, но периодически способна формиро-

вать самостоятельные сообщества. Они были 

описаны как ассоциация Caricetum aristati 

Ćwikliński 1986, принадлежат классу Pragmito-

Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941 и 

изредка встречаются, например, на болотах и за-

болоченных землях Польши и Украины 

[Ćwikliński, 1986; Więcław, Ciaciura, 2005; 

Dubyna et al., 2014]. В Вологодской обл. прямо-

колосоосоковые сообщества (“проективное по-

крытие до 90%”) были встречены на бол. Осоко-

вое в Верховажском районе и представляли со-

бой “полосу шириной 5–10 м вдоль ключевого 

ручья” [Левашов, Жукова, 2016 (Levashov, 

Zhukova, 2016)]. 

Согласно экологическим шкалам [Цыга-

нов, 1983 (Tsyganov, 1983); Жукова и др., 2010 

(Zhukova et al., 2010)], растение встречается 

в условиях климата от бореального до немо-

рального (20–45(50) ккал/см2 в год) со средними 

температурами самого холодного месяца года 

от –24°С до +8°С и континентальностью от оке-

анической (полуокеанической) до субконтинен-

тальной (коэффициент континентальности 

[Didukh, 2011] находится в пределах от 91 до 

160%). Баланс осадков и увлажнения [Didukh, 

2011] составляет от –600 до +400 мм. По тем же 

шкалам почвы могут иметь широкий диапазон 

условий увлажнения (от сухолесолугового 

до прибрежноводного) (при этом Я.П. Дидух 

[Didukh, 2011] корректирует его до интервала 

сыро-лесолуговое — болотное); сезонная влаж-

ность экотопа варьирует от умеренно- до силь-

нопеременной. Почвы слабокислые или 

нейтральные (pH 5.5–7.1), кальцифобные или 

полукальцифобные. Они бывают как незасолен-

ные (от небогатых до богатых минеральными 

солями), так и засоленные (от слабо- до сильно-

засоленных), с чем не все согласны (например, 

от бедных до богатых незасоленных (75–

200+ мг/л) [Didukh, 2011]). Минерального азота 

в таких субстратах мало или достаточно (0.2–

0.4%). Почвы отличаются слабой аэрированно-
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стью (3–35% от общей порозности). Освещен-

ность соответствует условиям от светлых лесов 

до открытых пространств, или от гемисфиофит-

ной до гелиофитной [Didukh, 2011]. 

C. atherodes определяют, как болотно-опу-

шечно-луговой вид [Цвелев, 2000 (Tzvelev, 

2000)], автохор, гигрофил, гемерофоб [Тарасова, 

2007 (Tarasova, 2007)]. На наш взгляд, в Вологод-

ской обл. по эколого-ценотическим предпочте-

ниям вид следует относить к болотно-лесным. 

Вопросы охраны. В Российской Федера-

ции C. atherodes охраняется в 9 регионах 

[Carex…, 2025], в том числе в Вологодской обл. 

(категории статусов 2/У/II) [Постановление…, 

2022, 2024 (Postanovlenie…, 2022, 2024)] и двух 

сопредельных с ней областях: Костромской (3 — 

редкий вид) [Красная…, 2019 (Krasnaya…, 2019)] 

и Ярославской (2 — сокращающийся в численно-

сти вид) [Красная…, 2015 (Krasnaya…, 2015)]. 

На территории Вологодской обл. вид 

впервые предложен к охране в 2004 г., когда он 

был включен в первое издание региональной 

Красной книги [Красная…, 2004 (Red…, 2004)] 

с категорией 2/VU (уязвимый вид). По результа-

там ведения Красной книги области необходи-

мости в изменения данного природоохранного 

статуса не появилось [Суслова и др., 2013 

(Suslova et al., 2013)]. Согласно актуальной ре-

дакции постановления Правительства области 

[Постановление…, 2022, 2024 (Postanovlenie…, 

2022, 2024)] C. atherodes имеет категорию ста-

туса редкости: 2 (виды, являющиеся уязвимыми, 

в том числе быстро/стабильно сокращающиеся 

в численности на территории региона); катего-

рию статуса угрозы исчезновения: У (уязвимый 

вид); категорию статуса приоритета природо-

охранных мер: II (необходимо принятие специ-

альных мер по сохранению вида). 

Известные в области популяции осоки 

прямоколосой малочисленны, отмечаются 

группы по несколько десятков экз., спорадиче-

ски она формирует заросли (как правило, вытя-

нутые вдоль водотоков). Динамика численности 

популяций этого вида в Вологодской обл. 

не изучалась. Лимитирующими факторами для 

этого вида являются узкая экологическая при-

уроченность к определенным местообитаниям 

(требователен к богатству и влажности почвы), 

изменение гидрологического режима террито-

рии (основные угрозы связаны с вырубкой бо-

лотных и заболоченных лесов, пожарами, мели-

орацией, торфодобычей), а также в некоторой 

степени, вероятно, имеет место и рекреационная 

нагрузка. 

Вид в Вологодской обл. обнаружен в гра-

ницах восьми особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ): национальный парк “Рус-

ский Север” (в том числе в заповедной зоне 

“Шалго-Бодуновский лес”), ландшафтные (или 

комплексные) заказники “Атлека”, “Верденг-

ский”, “Гладкий бор”, “Озеро Дружинное”, 

“Спасский бор”, “Сысоевский бор” и зоологиче-

ском заказнике “Усть-Рецкий”. 

К необходимым мерам охраны C. ath-

erodes в области относятся контроль и монито-

ринг состояния выявленных на ее территории 

популяций и целенаправленный поиск новых 

мест его произрастания, проведение дальней-

ших исследований его экологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В Вологодской обл. Carex atherodes за-

фиксирован в 34 локалитетах, относящихся 

к 13 административным районам или к 21 квад-

рату (по сеточному картированию Атласа 

флоры Европы). Значительная часть находок 

вида (29) сделана в последние 20 лет. Вид не об-

наружен в западных и юго-западных районах 

области. 

2. Жизненная форма C. atherodes — под-

земностолонная плотнокустовая обыкновенная 

многолетняя поликарпическая трава. 

3. Осока прямоколосая в области предпо-

читает, в основном, облесенные биотопы, имею-

щие проточное увлажнение: ключевые болота, 

окрайки низинных и переходных болот, берега 

лесных и болотных рек и ручьев. Популяции, 

как правило, малочисленные, но иногда вид 

формирует осоковые заросли. 

4. Вид включен в Красную книгу Вологод-

ской обл. со статусом категории охраны 2/У/II и 

охраняется на территории восьми ООПТ (наци-

ональный парк “Русский Север”, ландшафтные 

заказники “Атлека”, “Верденгский”, “Гладкий 

бор”, “Озеро Дружинное”, “Спасский бор”, “Сы-

соевский бор”, зоологический заказник “Усть-

Рецкий”). Рекомендуется контроль и монито-

ринг состояния выявленных в регионе популя-

ций вида и целенаправленный поиск новых мест 

его произрастания, проведение дальнейших ис-

следований его экологии. 
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Data on the distribution, biomorphology, ecological and phytocenotic features, and information about protec-

tion of Carex atherodes Spreng. in the Vologda Region (European Russia) are presented. The choice of the object 

of study is associated with the rarity of the species in the region. Wheat sedge is currently known from 34 localities 

situated in 13 administrative districts. The species has not been found in the western and southwestern districts. 

Findings of the species fall within the boundaries of 21 squares of grid mapping adopted in Atlas Florae Europaeae. 

The growth form of the species is defined as a densely bushy simple perennial polycarpic herb with underground 

stolons. In biotopic terms, C. atherodes prefers mainly forested habitats with flowing moisture (spring bogs, edges 

of eutrophic and mesotrophic mires, banks of forest and mire rivers and streams). The species is included in the 

Red Data Book of the Vologda Region with the 2/У/II conservation status. C. atherodes was recorded within the 

boundaries of eight special protected natural areas (national park “Russkiy Sever”, landscape natural reserves 

(zakaznik’s) “Atleka”, “Verdengskiy”, “Gladkiy bor”, “Ozero Druzhinnoe”, “Spasskiy bor”, “Sysoevskiy bor”, 

and zoological reserve (zakaznik) “Ust'-Retskiy”). The authors recommended to control and monitoring of the 

state of populations identified in the region, targeted surveys for new places of its growth, and continue conducting 

bioecological studies of the species. 

Keywords: wheat sedge, rare species, distribution range, growth form, Red Data Book, Vologda Region 


