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Представлены сведения о распространении, биоморфологии, эколого-фитоценотических особенно-
стях и охране Carex bohemica Schreb. в Вологодской обл. Выбор объекта исследования связан с редко-
стью вида в регионе и его слабой изученностью. Осока богемская отмечена в регионе впервые лишь 
45 лет назад и к настоящему времени известна из 11 локалитетов, находящихся в двух административ-
ных районах (Вытегорском и Череповецком). Все находки сосредоточены только в западной части об-
ласти, где вид встречается в прибрежных участках двух водохранилищ Волго-Балтийского водного пути 
и двух исчезающих озер. Находки вида попадают в границы 6 квадратов сеточного картирования, приня-
того в Atlas Florae Europaeae. Жизненная форма вида определена как рыхлокустовое многолетнее поли-
карпическое травянистое растение с ненуждающимися в опоре прямостоячими ассимилирующими побе-
гами несуккулентного типа. C. bohemica обитает по берегам и отмелям карстовых озер, зонам затопления 
водохранилищ, всплывшим торфяникам. Вид предпочитает песчаные, песчано-каменистые и илистые 
грунты и переменный уровенный гидрологический режим. В известных в области местонахождениях 
(как и в других частях ареала) вид может не встречаться некоторое время, но в дальнейшем появляться 
в массе, давая непродолжительную вспышку численности. Вид включен в Красную книгу Вологодской 
обл. со статусом категории охраны 2/VU/II. Зафиксирован в границах трех особо охраняемых природных 
территориях (Дарвинский государственный природный биосферный заповедник, гидрологические при-
родные заказники “Куштозерский” и “Шимозерский”). К необходимым мерам охраны отнесены кон-
троль и мониторинг состояния выявленных в регионе популяций вида и целенаправленный поиск новых 
мест его произрастания, а также проведение дальнейших исследований его экологии и при необходимо-
сти – мероприятия по интродукции. 

Ключевые слова: осока богемская, редкие виды, жизненные формы, Красная книга, Вологодская область. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Обсыхающие мелководья и сырые отмели 

представляют собой фрагменты разрушенного и 
обедненного флористического палеокомплекса, 
существовавшего в плиоцене, приуроченного 
к литорали водоемов [Кузьмичев, Краснова, 
2001 (Kuzmichev, Krasnova, 2001)]. В условиях 
понижения уровня вод на освободившихся уча-
стках аридали начинается массовое развитие 
немногих видов “миниатюрных трав”, входящих 
в состав флористического комплекса пойменно-
го наноэфемеретума. Эта группа растений дос-
таточно слабо изучена в Вологодской обл. [Фи-
липпов, 2010 (Philippov, 2010)], хотя к ней отно-
сятся, например, Carex bohemica Schreb., 
Cyperus fuscus L., Littorella uniflora (L.) Aschers., 
Montia fontana L., Peplis portula L., Ranunculus 
gmelinii DC., Subularia aquatica L. – редкие и 
охраняемые в регионе виды [Постановление..., 
2022 (Postanovlenie..., 2022)]. 

Настоящая статья посвящена осоке бо-
гемской (о. сытевидной) – Carex bohemica 
Schreb. (C. cyperoides Murr.) и направлена 
на анализ распространения, биоморфологиче-
ских, эколого-фитоценотических особенностей 
данного вида в Вологодской обл. и рассмотре-
ние вопросов охраны вида в регионе. Данная 
статья продолжает серию работ о редких и уяз-
вимых видах сосудистых растений водно-
болотных угодий Вологодской обл. [Чхобадзе, 
Филиппов, 2013 (Czhobadze, Philippov, 2013); 
Филиппов, 2015а (Philippov, 2015a); Филиппов 
и др., 2016, 2021 (Philippov et al., 2016, 2021); 
Бобров и др., 2020 (Bobroff et al., 2020); Лева-
шов, Филиппов, 2020 (Levashov, Philippov, 
2020); Филиппов, Бобров, 2023 (Philippov, Bo-
broff, 2023)]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Полевые исследования проводились 

с 1985 по 2022 гг. на территории всех админи-
стративных районов Вологодской обл. В поле-

вых условиях маршрутно-ключевым методом 
составляли флористические списки, делали 
геоботанические описания, вели фотосъемку, 
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гербаризировали высшие растения, оценивали 
абиотические условия. Материал для настоя-
щей работы был собран А.Н. Левашовым 
в 2002 г. на исчезающих озерах Вытегорского 
р-на и Д.А. Филипповым в 2012 г. на Новин-
кинском водохранилище. Гербарный материал 
был передан на хранение в Гербарий Болотной 
исследовательской группы Института биологии 
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (акро-
ним MIRE) и в Гербарий Вологодского госу-
дарственного университета (VO). Также были 
проанализированы Гербарии Института биоло-
гии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 
(IBIW), Санкт-Петербургского государственно-
го университета (LECB), естественнонаучные 
фонды (ботаническая коллекция) Вологодского 
государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника (ВГМЗ). 

Для картирования местонахождений ис-
пользована методика сеточного картирования 

флоры Европы с полигонами 50×50 км в сетке 
UTM в рамках проекта Atlas Florae Europaea 
(AFE) [Uotila et al., 2003]. Карта построена 
в программе AFEEditor2010 [Lahti, 2010]. 

Номенклатура приводится по работе 
Н.Н. Цвелева [2000 (Tzvelev, 2000)] с неболь-
шими изменениями. 

Жизненные формы растений описаны 
по гербарным образцам собственных сборов и 
фондов перечисленных выше гербариев с при-
влечением фотоматериалов. Характеристика 
биоморф сделана по методологии и в термино-
логии И.Г. Серебрякова [1962, 1964 
(Serebriakov, 1962, 1964)] с учетом последую-
щих дополнений. 

Требования растений к окружающей сре-
де оценены в соответствии с разработанными 
экологическими шкалами [Landolt, 1977; 
Ellenberg et al., 1991]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Carex bohemica – многолетнее травяни-

стое растение высотой 8–25(30) см. Стебли 
с расставленными узлами. Листья светло-
зеленые, желобчатые или почти уплощенные, 
обычно немного короче стеблей. Своеобразие 
растению придает плотное щетинистое голов-
чатое соцветие, состоящее из многочисленных 
сближенных колосков, в основании с 2–
4 кроющими листьями, значительно превы-
шающими общее соцветие. Колоски много-
цветковые гинекандрические. Кроющие чешуи 
охристые, ланцетные, остистые, короче мешоч-
ков. Мешочки зеленоватые, на ножках, удли-
ненно-ланцетные, перепончатые, длиной 7–
8 мм, по краям почти до основания с узким за-
зубренным крылом и с длинным и узким дву-
зубчатым носиком. Цветет в июне–августе, 
плодоносит в июле–сентябре. [Егорова, 1976, 
1999 (Egorova, 1976, 1999); Губанов и др., 2002 
(Gubanov et al., 2002) и др.]. 

Биоморфология 
Основу структуры целостного растения 

Carex bohemica образует побеговая система, 
важнейшей единицей которой является моно-
карпический побег. Он удлиненный маломета-
мерный анизотропный (реже – изотропный) 
вегетативно-генеративный олиственный одно-
летний моноциклический. Развивается такой 
побег у взрослых особей из пазушной почки 
регулярного возобновления моноциклического 
побега предыдущего порядка ветвления. 

В структуре монокарпического побега 
хорошо дифференцированы три структурно-
функциональные зоны: зона возобновления 
(ЗВ) в базальной части из (1)2–3(5) метамеров, 

несущих почки регулярного возобновления; 
зона торможения (ЗТ) из (2)3–4(5) метамеров, 
почки которых не трогаются в рост; и верху-
шечное соцветие (ВС) – сложная головка. Зоне 
возобновления может предшествовать неболь-
шая (обычно не более 3 метамеров) нижняя зо-
на торможения (НЗТ); в этом случае описанная 
выше зона торможения становится средней 
(СЗТ). Таким образом, формула монокарпиче-
ского побега выглядит следующим образом: 
[НЗТ] – ЗВ – [С]ЗТ – ВС. 

В большинстве случаев все метамеры по-
бега удлиненные; они состоят из узла с боко-
выми структурами и нижележащего междоуз-
лия. На уровне нижней зоны торможения и 
зоны возобновления боковыми структурами 
являются придаточные корни, почки и листья, 
на уровне верхушечного соцветия – листья и 
соцветия. 

Корни у растения стеблеродные, обычно 
узловые; ветвятся до 2–3 порядка. Пазушные 
почки одиночные, открытые, защищены частя-
ми взрослого побега; по типу могут быть спя-
щими и регулярного возобновления (в зоне 
верхушечного соцветия могут развиваться и 
без периода покоя), при этом спящие почки зо-
ны торможения, по-видимому, не реализуются. 
Листья удлиненные сидячие, без отделительно-
го слоя; дифференциация их в разных структур-
но-функциональных зонах побега слабая. Ката-
филлы отсутствуют, но листья нижней зоны 
торможения и зоны возобновления можно рас-
сматривать как паракатафиллы – они отличают-
ся меньшими размерами (закономерно увеличи-
вающимися с ростом порядкового номера мета-
мера) и обычно окраской (также стремящейся 
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к обычной зеленой при движении вверх по побе-
гу). Нет на основной части побега и настоящих 
брактей (они присутствуют в составе отдельных 
флоральных единиц сложного соцветия), хотя 
листовые структуры в зоне верхушечного соцве-
тия можно рассматривать как парабрактеи, учи-
тывая их уменьшенные по сравнению с ниже 
лежащими листьями срединной формации длину 
и ширину в основании. 

Развитие побега начинается весной. 
После развертывания из почки он обычно сна-
чала незначительное время нарастает клиноа-
погеотропно, а затем рост сменяется на орто-
тропный. Редко встречаются особи, у побегов 
которых есть выраженный плагиотропный 
рост, сменяющийся затем клиноапогеотропным 
и ортотропным; несколько чаще отмечается 
только ортотропное нарастание. При этом, если 
первое, по-видимому, маркирует микроклима-
тические особенности экотопа (влажность или 
сыпучесть субстрата), то второе, вероятно, 
в большей степени возрастной признак, харак-
терный для молодых особей. Одновременно 
с ростом побега на его базальных метамерах 
развиваются придаточные корни, остающиеся 
живыми, как минимум, несколько лет, но отми-
рающие, однако, раньше материнских метаме-
ров. Отмирание самого побега идет с верхушки 
и останавливается на уровне метамеров зоны 
возобновления; заканчивается этот процесс 
не позднее зимы года вегетации. 

Изредка помимо монокарпических побе-
гов в состав растения входят также побеги 
с незаконченным циклом развития, то есть 
непереходящие к цветению в силу особенно-
стей года вегетации. Помимо этого, ни в их 
структуре (кроме отсутствия зоны верхушечно-
го соцветия), ни в ритме развития никаких от-
личий от вышеописанного типа побега никаких 
отличий нет, а сами они являются удлиненны-
ми малометамерными анизотропными (реже – 
изотропными) вегетативными олиственными 
однолетними моноциклическими побегами. 
Кроме того, дополнительным типом побегов 
можно считать моноциклические побеги 
в составе верхушечного соцветия, но они 
не играют никакой роли в сложении многолет-
ней структуры растения (отмирают нацело осе-
нью года вегетации) и поэтому здесь детализи-
роваться не будут. 

В состав многолетней побеговой системы 
входит резид моноциклического (монокарпиче-
ского или с незаконченным циклом развития) 
побега. Его почки являются инициальными для 
моноциклических побегов следующего года и 
трогаются в рост базипетально. Система из ре-
зида моноциклического побега и всех вегета-

тивных и вегетативно-генеративных моноцик-
лических побегов, сформировавшихся на его 
основе, является комплексом сохраняющегося 
одноосного побега. Целостное растение состо-
ит из одного такого комплекса (и тогда визу-
ально вполне сходно с дву- и даже однолетним 
растением) или их системы, представляющей 
собой в этом случае побеговый комплекс, за-
крепляющий территорию. Длинных коммуни-
кационных структур растение не формирует; 
морфологическая дезинтеграция происходит 
на уровне старых резидов (таким образом, 
он старческая, редко нормальная, специализи-
рованная) и не сопровождается омоложением 
рамет. Фитоценотически активной единицей 
является особь, счетной единицей ценопопуля-
ционных исследований – обособленная куртина 
побегов. 

Жизненная форма Carex bohemica по сис-
теме И.Г. Серебрякова – рыхлокустовое много-
летнее поликарпическое травянистое растение 
с ненуждающимися в опоре прямостоячими 
ассимилирующими побегами несуккулентного 
типа. Дву- и однолетние растения, существова-
ние которых отмечено в ряде работ [Алексеев, 
1996 (Alexeev, 1996); Благовещенский, 2001 
(Blagoveschensky, 2001); Губанов и др., 2002 
(Gubanov et al., 2002); Левашов, 2004 (Levashov, 
2004); Лисицына, 2004 (Lisitsyna, 2004)], нами 
не обнаружены. 

Распространение 
Carex bohemica – бореально-неморальный 

евразиатский вид [Цвелев, 2000 (Tsvelev, 2000); 
Тарасова, 2007 (Tarasova, 2007)]. В России вид 
встречается в Европейской части (спорадически), 
на Кавказе, а также в Западной и Восточной Си-
бири, на Дальнем Востоке (более обычен в юж-
ных регионах) [Новиков и др., 1973 (Novikov et 
al., 1973); Егорова, 1976, 1999 (Egorova, 1976, 
1999)]. Осока богемская отмечена во всех сопре-
дельных c Вологодской обл. регионах (кроме 
Тверской обл.): Архангельская [Егорова, 1976 
(Egorova, 1976); Шмидт, 2005 (Schmidt, 2005); 
Филиппов, 2020 (Philippov, 2020)], Кировская 
[Тарасова, 2007 (Tarasova, 2007)], Костромская 
[Леострин и др., 2018 (Leostrin et al., 2018)], Ле-
нинградская [Цвелев, 2000 (Tsvelev, 2000); Соро-
кина и др., 2016 (Sorokina et al., 2016)], Новгород-
ская [Цвелев, 2000 (Tsvelev, 2000); Куропаткин и 
др., 2018 (Kuropatkin, 2018); Жезняковская, Крав-
цова, 2022 (Zheznyakovskaya, Kravtsova, 2022)], 
Ярославская [Новиков и др., 1973 (Novikov et al., 
1973); Лисицына, 2004 (Lisitsyna, 2004); Krylova 
et al., 2018] области и Республика Карелия [Крав-
ченко, 2007 (Kravchenko, 2007)]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
во всех перечисленных регионах осока богем-
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ская фиксировалась не ежегодно, а лишь в от-
дельные годы, причем большая часть указаний 
сделана за последние 50 лет. Например, в Архан-
гельской обл. вид известен по сборам 1970 и 
1984 гг. [Егорова, 1976 (Egorova, 1976); Филип-
пов, 2020 (Philippov, 2020)], в Ярославской обл. – 
1972, 2003, 2014 гг. [Новиков и др., 1973 (Novikov 
et al., 1973); Лисицына, 2004 (Lisitsyna, 2004); 
Krylova et al., 2018; гербарий IBIW], 
в Костромской обл. – 2017 г. [Леострин и др., 
2018 (Leostrin et al., 2018)]. Непостоянство 
(в плане встречаемости), относительная недолго-
вечность и подвижность популяций C. bohemica 
подчеркивалась неоднократно [Kükenthal, 1909; 
Ненюков, 1912 (Nenyukov, 1912); Новиков и др., 
1973 (Novikov et al., 1973); Dítě et al., 2015; и др.], 
что, по-видимому, связано с особенностями ме-
стообитаний данного вида. 

Впервые C. bohemica был обнаружен 
в Вологодской обл. в 1977 г. Т.Ю. Нюрковой 
и Т.А. Рыжовой, вид впервые указан для фло-
ры области в 1985 г. [Макеева, Орлова, 1985 
(Makeeva, Orlova, 1985)]. К настоящему вре-
мени осока богемская известна из 11 локали-
тетов, 2 (из 26) административных районах, 
6 квадратов Атласа флоры Европы (36VXN2, 
37VCH3, 37VCH4, 37VDE1, 37VDF2, 37VDF4) 
(см. рисунок). 

 

 
Рисунок. Распространение Carex bohemica 
в Вологодской области. Пуансон соответствует 
квадрату Атласа флоры Европы. 

Figure. Distribution of Carex bohemica in the Vo-
logda Region. A dot corresponds to a particular 
square of the Atlas Florae Europaeae grid system. 

Вытегорский р-н: 1) окр. [оз.] Шимозера 
(60.493 с.ш., 35.623 в.д.), побережье озера, 
15.07.1997, Дробышева Е.В. (VO 39782; ВГМЗ 
34486/4) [Левашов, 2004 (Levashov, 2004)] – 
36VXN2; 2) оз. Куштозеро (60.524 с.ш., 36.316 
в.д.), берег озера, 27.07.2002, А.Н. Левашов 
(VO 39784) [Левашов, 2004 (Levashov, 2004)] – 
37VCH4; 3) оз. Куштозеро, о. Ванина Поляна 
(60.522 с.ш., 36.284 в.д.), берег озера, 

27.07.2002, А.Н. Левашов (VO 39783, 39785) 
[Левашов, 2004 (Levashov, 2004)] – 37VCH4; 4) 
окрестности п. Белоусово, Новинкинское водо-
хранилище (60°57′14″ с.ш., 36°34′23″ в.д.), ка-
менистая отмель водохранилища, 04.09.2013, 
Д.А. Филиппов (MIRE) – 37VCH3. 

Череповецкий р-н: 5) Дарвинский 
гос[ударственный] заповедник, кв. 207-а, зона 
временного затопления Рыбинского водохра-
нилища, 04.08.1977, Т.Ю. Нюркова, Т.А. Рыжо-
ва (LECB 827) [Макеева, Орлова, 1985 (Makee-
va, Orlova, 1985); Орлова, 1993 (Orlova, 1993)] – 
37VDE1; 6) Дарвинский заповедник, восточный 
берег Рыбинского водохранилища, побережье 
водохранилища, 20.07.1992, О. Румянцева (VO 
39786); 7) Рыбинское водохранилище, северо-
западнее д. Гаютино (58.714 с.ш., 38.454 в.д.), 
обсохшие мелководья, 18.07.2003, В.Г. Папчен-
ков (IBIW 42912) [Филиппов, 2015а (Philippov, 
2015a)] – 37VDF4; 8) Рыбинское водохранили-
ще, окрестности д. Вичелово (59.003 с.ш., 
37.957 в.д.), берег водохранилища, 19.07.2003, 
В.Г. Папченков (IBIW 50714) [Филиппов, 2015а 
(Philippov, 2015a)] – 37VDF2; там же, 07.2015, 
М. Баскова (наблюдение, фото); 9) Рыбинское 
водохранилище, вблизи с. Мякса, левый берег 
водохранилища (58.886 с.ш., 38.177 в.д.), 
19.07.2003, В.Г. Папченков (IBIW 42915) [Фи-
липпов, 2015а (Philippov, 2015a)] – 37VDF4; 10) 
Рыбинское водохранилище, д. Костяевка 
(59.040 с.ш., 37.879 в.д.), сухая каменистая и 
щебнисто-каменистая отмель, 20.07.2003, 
В.Г. Папченков (IBIW 42916) [Филиппов, 2015а 
(Philippov, 2015a)] – 37VDF2; 11) Рыбинское 
водохранилище, д. Рощино (59.031 с.ш., 37.713 
в.д.), мелководье, 20.07.2003, В.Г. Папченков 
(IBIW 50710) [Филиппов, 2015а (Philippov, 
2015a)] – 37VDF2. 

Необходимо отметить, что в последней 
сводке по флоре Дарвинского заповедника 
[Немцева, Немцева, 1987, с. 129 (Nemtseva, 
Nemtseva, 1987)] осока богемская приведена без 
конкретизации мест находок, но с пометкой 
“Редко. Заболоченные берега рек, всплывшие 
торфяники, зона затопления”. Вероятно, все эти 
указания с территории заповедника следует от-
носить к квадрату 37VDE1, а “всплывшие тор-
фяники” как один из биотопов, скорее всего, – 
к району Центрального мыса Рыбинского водо-
хранилища (Ярославская обл.). 

Таким образом, все находки Carex bohe-
mica в Вологодской обл. сосредоточены только 
в ее западной части, где вид зафиксирован 
в прибрежных участках двух водохранилищ 
Волго-Балтийского водного пути и двух исче-
зающих озер. 
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Эколого-ценотическая характеристика 
В Вологодской обл. Carex bohemica рас-

тет по берегам и отмелям карстовых озер, в зо-
не затопления водохранилищ, на всплывших 
торфяниках, предпочитает песчаные, песчано-
каменистые и илистые грунты и переменный 
уровенный гидрологический режим (заливае-
мые, но обсыхающие летом, биотопы). 
Фактически вид относится к аллювиальным 
псаммофитам. Отмечается, что тип грунта 
влияет на размер C. bohemica, ширину стебле-
вых листьев, количество плодов [Жезняков-
ская, Кравцова, 2022 (Zheznyakovskaya, 
Kravtsova, 2022)]. Например, примесь ила 
в грунтах незначительно увеличивает линейные 
размеры растений. 

Несколько севернее Вологодской обл. 
(в Архангельской обл. и Карелии) вид отмеча-
ется только по берегам озер и рек [Егорова, 
1976 (Egorova, 1976); Кравченко, 2007 (Krav-
chenko, 2007); Филиппов, 2020 (Philippov, 
2020)]. В других (в основном более южных) 
регионах экотопический спектр осоки богем-
ской шире и вид может произрастать также на 
болотистых и сыроватых лугах [Егорова, 1999 
(Egorova, 1999); Цвелев, 2000 (Tsvelev, 2000), 
обсыхающих и пересыхающих старицах [Лиси-
цына и др., 2009 (Lisitsyna et al., 2009)] и даже 
болотах Благовещенский, 2001 (Blagove-
schensky, 2001)]. Касательно болот и их трак-
товки есть определенные сомнения в их приме-
нении для составления флор водных объектов 
[Чернова и др., 2019 (Chernova et al., 2019)]. 
Так, при внимательном прочтении работы 
И.В. Благовещенского, выясняется, что вид был 
обнаружен “…по северо-западной периферии 
осокового болота…” “…на песчаных местах…” 
(!!!). Учитывая, что одним из признаков болот 
является наличие торфа [Панов, Галанина, 2021 
(Panov, Galanina, 2021)], то вряд ли подобные 
указания следует относить к болотам. 

Согласно экологическим шкалам 
[Landolt, 1977; Ellenberg et al., 1991] растение 
приурочено к сырым, пропитанным водой поч-
вам, обладающим некоторой переменностью 
влажности, но не бывающих полностью осу-
шенными. Реакция почвенного раствора (pH) 
может колебаться в широких пределах 4.5–7.5, 
причем растение избегает слишком кислых, но 
нередко встречается на нейтральных и слабо-
щелочных грунтах. Почвы мелкозернистые, 
глинистые или торфянистые, водопроницаемые 
и бедные кислородом, со средним диаметром 
пор ~0.002 мм, бедные азотом (по H. Ellenberg 
с соавторами [1991] вид встречается на почвах 
со средним и средневысоким содержанием азо-
та), со средним содержанием гумуса, незасо-

ленные; при этом растение избегает песчаных, 
галечных или каменистых субстратов. Сами 
экотопы обычно хорошо освещены, реже в них 
есть слабое затенение. В целом, растение – ин-
дикатор сырых, глинистых, бедных азотом почв 
и хорошо освещенных экотопов. Анализ эколо-
гических параметров свидетельствует, что осо-
ка богемская отличается значительной стено-
топностью к климатическим и эдафическим 
факторам среды обитания [Середницька, 2016 
(Serednytska, 2016]. 

C. bohemica определяют, как прибрежный 
вид [Цвелев, 2000 (Tzvelev, 2000)], автохор, ме-
зогигрофил, гемерофоб частичный [Тарасова, 
2007 (Tarasova, 2007)] или олигоапофит [Крав-
ченко, 2007 (Kravchenko, 2007)]. 

Вид обладает низкой конкурентноспособ-
ностью, предпочитая практически лишенные 
травяного покрова участки. В условиях Рыбин-
ского водохранилища ближайшее окружение 
осоки богемской представлено типичными при-
брежно-водными и отмельными видами (Alisma 
plantago-aquatica L., Alopecurus aequalis Sobol., 
Agrostis stolonifera L., Eleocharis ovata (Roth) 
Roem. et Schult., Juncus bufonius L., Rumex mari-
timus L., Persicaria scabra (Moench) Moldenke, 
P. minor (Huds.) Opiz, Epilobium palustre L., Oe-
nanthe aquatica (L.) Poir., Myosotis palustris (L.) 
L., Bidens tripartita L., Gnaphalium uliginosum L. 
и некоторые др.) [Новиков и др., 1973 (Novikov 
et al., 1973)]. 

В местах произрастания вид, по-
видимому, образует банк семян, что позволяет 
ему развиваться только в благоприятные, в ме-
теорологическом плане, годы. Однако, вероят-
но, полноценный банк семян (с участием 
C. bohemica) формируется лишь в местах, где 
вид образует более-менее плотные и обширные 
заросли, а не представлен единичными особя-
ми. Так, ранее было показано [Krylova et al., 
2018], что в устьевых областях притоков Ры-
бинского водохранилища осока богемская мог-
ла отмечаться (редко) во флоре, но при этом 
отсутствовала в банке семян. 

Для C. bohemica характерен относительно 
высоким уровень адаптации к условиям среды, 
проявляющийся в завершении малого жизнен-
ного цикла и прохождении всех фенофаз сезон-
ного ритма, включая цветение, плодоношение, 
образование полноценных семян [Павлова, Ус-
манова, 2018 (Pavlova, Usmanova, 2018)]. 
Эти же авторы выделяют у вида несколько 
адаптационных стратегий (применительно 
к условиям Донбаса): 1) продолжительный пе-
риод прорастания семян (≥1 месяц) препятству-
ет появлению всходов в случае несвоевремен-
ного краткосрочного повышения температуры и 
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влажности; 2) ускоренное прохождение преге-
неративного периода позволяет быстро мино-
вать два наиболее уязвимых возрастных состоя-
ния – ювенильное и имматурное; 3) повышение 
реальной семенной продуктивности за счет двух 
генераций цветоносов; 4) по мере созревания 
семян происходит полегание генеративных по-
бегов, что способствует равномерному распро-
странению семян, сохранению в них влаги и 
смягчению влияния термических факторов. 

Своеобразное строение мешочка осоки 
богемской позволяет предположить, что не по-
следнюю роль в его распространении играют 
птицы. Так, длинный носик и зазубренная кай-
ма мешочка способствуют закреплению диас-
пор на перьевом покрове птиц. 

Вопросы охраны 
Ареал Carex bohemica охватывает практи-

чески всю Палеарктику, однако, за некоторым 
исключением, почти повсеместно является ред-
ким видом. В Российской Федерации вид охра-
няется в 18 регионах, в том числе и в 6 сопре-
дельных с Вологодской обл. (Архангельская, 
Кировская, Ленинградская, Новгородская, Яро-
славская обл., Респ. Карелия) [Carex…, 2023]. 

В Вологодской обл. C. bohemica охраня-
ется с 2004 г. [Красная…, 2004 (Krasnaya…, 
2004)]. Вид получил тогда категории статуса 
охраны 2/VU (уязвимый вид). Ведение Красной 
книги области показало, что вид не требует из-
менения данного статуса [Суслова и др., 2013 
(Suslova et al., 2013)]. В действующей редакции 
Постановления Правительства области [2022 
(Postanovlenie…, 2022)] C. bohemica имеет ка-
тегорию статуса редкости 2 (являющиеся уяз-
вимыми, в том числе быстро/стабильно сокра-
щающиеся в численности на территории регио-
на); категории статуса угрозы исчезновения VU 
(низкая естественная численность в популяциях 
и крайне ограниченное число местонахожде-
ний, и существует риск их исчезновения на 

территории региона); категории статуса при-
оритета природоохранных мер II (принятие 
специальных мер по сохранению вида). 

Известные популяции вида в регионе 
представлены едиными особями, численность 
очень низкая. Динамика их численности в Во-
логодской обл. специально не изучалась, но, 
как и в других регионах, вероятно, имеет рез-
кую межгодовую флуктуацию, в зависимости 
от метеорологических и гидрологических усло-
вий. В связи с длительной вегетацией вида, его 
развитие возможно только в те годы, когда ра-
но наступает межень и мелководья освобожда-
ются от воды. 

Лимитирующими факторами для этого 
вида являются узкая экологическая приурочен-
ность к определенным местообитаниям, отно-
сительная редкость подходящих экотопов, низ-
кая конкурентноспособность в фитоценозах, 
изменение гидрологического режима водоемов, 
интенсивное рекреационное воздействие 
на прибрежную зону. 

В области вид обнаружен в границах трех 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ): Дарвинский государственный при-
родный биосферный заповедник, гидрологиче-
ские природные заказники “Куштозерский” и 
“Шимозерский”. Эти территории имеют особое 
природоохранное значение в области, поэтому 
были включены в перечень “Изумрудной книги 
Российской Федерации” [Белова и др., 2011–
2013 (Belova et al., 2011–2013)]. 

К необходимым мерам охраны Carex bo-
hemica в области относятся контроль и монито-
ринг состояния выявленных в регионе популя-
ций вида и целенаправленный поиск новых мест 
его произрастания, проведение дальнейших ис-
следований его экологии. Одной из возможных 
мер по сохранению вида может служить интро-
дукция в подходящие биотопы [Павлова, Усма-
нова, 2018 (Pavlova, Usmanova, 2018)]. 

ВЫВОДЫ 
1. В Вологодской обл. Carex bohemica 

зафиксирована в 11 локалитетах, относящихся 
к двум административным районам или 
к 6 квадратам (по сеточному картированию Ат-
ласа флоры Европы). Все находки сосредоточе-
ны только в западной части области, где вид 
зарегистрирован в прибрежных участках двух 
водохранилищ Волго-Балтийского водного пу-
ти и двух исчезающих озер. 

2. Жизненная форма C. bohemica – рых-
локустовое многолетнее поликарпическое тра-
вянистое растение с ненуждающимися в опоре 
прямостоячими ассимилирующими побегами 
несуккулентного типа. 

3. Основными биотопами осоки богем-
ской служат берега и отмели карстовых озер, 
зона затопления водохранилищ, всплывшие 
торфяники. Вид предпочитает песчаные, песча-
но-каменистые и илистые грунты и перемен-
ный уровенный гидрологический режим. 
Он обладает низкой конкурентноспособностью, 
предпочитая практически лишенные травяного 
покрова участки. Известные популяции вида 
в регионе представлены едиными особями, 
численность очень низкая. Как и в других час-
тях ареала, в известных местонахождениях вид 
может не встречаться некоторое время, но 
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в дальнейшем появляться в массе, давая 
вспышку численности. 

4. Вид включен в региональную Красную 
книгу со статусом категории охраны 2/VU/II и 
охраняется на территории 3 ООПТ. Рекоменду-
ется контроль и мониторинг состояния выяв-

ленных в регионе популяций вида и целена-
правленный поиск новых мест его произраста-
ния, проведение дальнейших исследований его 
экологии, а также при необходимости – меро-
приятия по интродукции. 
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Data on the distribution, biomorphology, ecological and phytocenotic features, and protection of Carex bo-
hemica Schreb. in the Vologda Region are presented. The choice of the object of study is associated with the rar-
ity of the species in the region and its poor knowledge base. Bohemian sedge was registered in the region for the 
first time only 45 years ago and is currently known from 11 localities situated in two administrative districts 
(Vytegorsky and Cherepovetsky). All records are concentrated only in the western part of the region, where the 
species is found in the coastal areas of two reservoirs of the Volga-Baltic waterway and two disappearing lakes. 
Findings of the species fall within the boundaries of 6 squares of grid mapping adopted in Atlas Florae Euro-
paeae. The life form of the species is defined as a loose turf-forming perennial polycarpic herbaceous plant with 
self-orthotropic non-succulent assimilate shoots. C. bohemica is found along the banks and shallows of karst 
lakes, flood zones of reservoirs, and floating peatlands. The species prefers sandy, sandy-stony or silty soils, and 
a changeable-level hydrological regime. In localities known in the region (as well as in other parts of the range), 
the species may not occur for some time but later appear copiously, showing a short burst of abundance. 
The species is included in the Red Data Book of the Vologda Region with the 2/VU/II conservation status. 
C. bohemica was recorded within the boundaries of three protected areas (Darvinskiy State Natural Biosphere 
Reserve, hydrological natural reserves (zakaznik’s) “Kushtozersky” and “Shimozersky”). The necessary protec-
tion measures for the species include control and monitoring of the state of the populations identified in the re-
gion and targeted surveys for new places of its growth, as well as further studies of its ecology and, if necessary, 
introduction measures. 

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


