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ВВЕДЕНИЕ

Сохранение биоразнообразия – важнейшая проблема современ-
ности. Одна из ее составляющих – сохранение отдельных видов и
групп растений. Семейство Orchidaceae Juss. – крупнейшее среди
однодольных растений, но вместе с тем его представители являются
одними из самых редких растений умеренной зоны (Вахрамеева и
др., 1994). На территории России произрастает около 130 видов ор-
хидных из 42 родов (Варлыгина, 2007). Половина из них (66 видов
из 30 родов) включена в Красную книгу Российской Федерации (2008).
Причины редкости орхидных в основном связаны с особенностями
их биологии, такими как микосимбиотрофизм, слабая конкуренто-
способность, высокая специализация опыления, стенотопность, низ-
кая реализация семян и др. Большинство орхидных чувствительны
к изменениям среды обитания, они первыми выпадают из состава
фитоценозов при любых антропогенных нагрузках (Вахрамеева, 1998;
Вахрамеева и др., 1997б). Кроме того, виды семейства Orchidaceae –
ценные декоративные (Лукс, 1977) и лекарственные (Шретер, 1972;
Осетров, 1983; Гуринович и др., 1984; Растительные ресурсы…, 1994)
растения, но их использование ограничено малыми запасами и слож-
ностью восстановления популяций.

Огромная роль в сохранении редких видов принадлежит особо
охраняемым природным территориям. На северо-востоке европей-
ской части России расположен крупнейший в Европе Печоро-Илыч-
ский государственный природный биосферный заповедник. Специ-
ального изучения представителей семейства орхидные на его тер-
ритории не проводили. Между тем, из 14 видов орхидных Респуб-
лики Коми, включенных в региональную Красную книгу (2009), 10
встречаются в пределах этого резервата. Недостаточно изученным
оставалось и распространение орхидных в заповеднике вследствие
спорадической встречаемости и низкой численности популяций мно-
гих видов этого семейства, а также большой площади заповедника
и труднодоступности большинства его районов. При определении
представителей рода Dactylorhiza, произрастающих в заповеднике,
возникла необходимость уточнения их видовых характеристик на
основе разработок отечественных и зарубежных авторов (Soo, 1980;
Baumann, Kinkele, 1988; Аверьянов, 1988-1990; Филиппов, 1997, 1998
и др.).
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В монографии представлены результаты десятилетнего (1999-
2008 гг.) изучения орхидных Печоро-Илычского заповедника. Изло-
женные в ней сведения дают представление о современном состоя-
нии ценопопуляций представителей этого семейства на территории
резервата.

Автор выражает глубокую признательность А.В. Бобрецову за
постоянное участие в работе и организацию выездов в Печоро-Илыч-
ский заповедник. Благодарит Ю.А. Дубровского и В.А. Канева за
помощь при проведении полевых исследований, В.А. Мартыненко,
Л.В. Тетерюк, З.Г. Улле, С.В. Дегтеву за ценные советы и консульта-
ции при написании работы, а также всех сотрудников отдела фло-
ры и растительности Севера за поддержку, советы и дружеское
участие. Выражает признательность Е.Г. Филиппову и Н.Н. Цвеле-
ву, оказавшим содействие при уточнении таксономического статуса
некоторых видов семейства Орхидные.
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Глава 1.
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Печоро-Илычский заповедник расположен в юго-восточной ча-
сти Республики Коми на северо-востоке европейской России. Тер-
риториально он состоит из двух разновеликих участков. Один из
них, площадью 15.8 тыс. га, занимает самую восточную окраину
Русской равнины, другой (705.5 тыс. га) – часть Уральской горной
страны (Северный Урал). В направлении с запада на восток терри-
тория заповедника делится на три ландшафтных района: равнин-
ный, предгорный и горный (рис. 1). Это было отмечено еще в про-
шлом веке первыми исследователями региона и легло в основу пред-
ложенных позднее разных схем районирования (Шенников, 1923;
Варсанофьева, 1932; Чернов, 1940; Леонтьев, 1963).

Равнинный район с господством сосновых лесов и сфагновых
болот занимает западную часть заповедника, орографически он со-
впадает с Печорской низменностью. Предгорный район с доминиро-
ванием темнохвойной тайги характеризуется увалистым рельефом,
на востоке заповедника он переходит в горный.

Рельеф. Самая западная часть заповедника лежит в пределах
Печорской низменности, которая представляет собой огромную по-
катую к северу равнину. Она отличается низкими высотами, не пре-
вышающими 150-175 м над ур. м., и большим однообразием релье-
фа. Такой характер рельефа обусловлен погребением неровностей
древней равнины под огромной толщей четвертичных ледниковых
наносов мощностью 100-150 м (Филенко, 1974). Она представлена
флювиогляциальными песками, которые остались на территории
после таяния и отступления последнего (валдайского) ледника, сни-
зу они подстилаются суглинистой мореной (Варсанофьева, 1940).

На формирование современного рельефа равнинного района
большое воздействие оказали многочисленные реки и ручьи, благо-
даря которым поверхность приречных районов имеет ступенчатый
(террасовидный) характер. Хорошо выражены пять террас: поймен-
ная, надпойменная и три более древние террасы, различающиеся
между собой по высоте, строению и расположению.

Дальше на восток в пределах предгорного района рельеф ста-
новится увалистым. В его основании лежат разнообразные палео-
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Рис. 1. Картосхема Печоро-Илычского заповедника. I-III – ландшафтные
районы заповедника: I – равнинный район, II – предгорный район (I-II – пере-
ходная зона между равнинным и собственно предгорным районом, IIа – верх-
неилычский подрайон), III – горный район. Территория заповедника выделена
темным цветом.
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зойские осадочные породы (Варсанофьева, 1940). Западная часть
предгорного района, сложенная известняками каменноугольного воз-
раста, представляет собой относительно выровненную равнину. При-
поднятая на 220-250 м над ур. м., она имеет общий уклон к западу. В
этом же направлении текут основные реки резервата – Печора и
Илыч. На склонах их коренных берегов поднимаются скалистые
известняковые обнажения, на р. Илыч они более высокие и массив-
ные.

В восточной части предгорного района расположены две мери-
дионально вытянутые крупные гряды. Они поднимаются в местах
развития плотных кварцевых песчаников. Между ними располага-
ются широкие низины, совпадающие с областями развития девон-
ских и силурийских известняков и вытянутые также с севера на юг.
Преобладающие высоты западной гряды (Большой Пармы) состав-
ляют 300-350 м над ур. м., она целиком покрыта лесом. Более при-
поднятая восточная гряда находится рядом с уральским хребтом,
отдельные ее вершины достигают 857 м над ур. м. и безлесны. Она
составлена массивами Эбельиз, Ляга-Чугра, Шежымиз, Тумбик и
Манзские болваны.

Горная часть резервата относится к Северному Уралу. Ураль-
ские горы в пределах заповедника не представляют одного сплош-
ного массива, а состоят из целого ряда отдельных вершин, разде-
ленных глубокими продольными и поперечными долинами, по кото-
рым протекают речки и ручьи. Преобладающая высота их состав-
ляет 750-850 м, отдельные вершины поднимаются до 1000 м и чуть
более. Тем не менее, в пределах заповедника Урал отчетливо рас-
членен на четыре горные цепи (Варсанофьева, 1940). Самая восточ-
ная горная цепь получила название Коренного Поясового Камня. Он
начинается на севере за пределами заповедника и прослеживается
почти на всем протяжении резервата. На севере его слагают горы
Яныквотнер, Маньквотнер, далее на юг за небольшой вершиной Ма-
ньятальяхтумп тянется собственно Поясовый хребет. На западном
склоне Поясового Камня берет свое начало р. Печора. Западная гор-
ная цепь (Ылызский Поясовый Камень) также начинается на севе-
ре за пределами заповедника. Он состоит из таких горных вершин,
как Атертумп, Нейлентумп, Косиз, хребтов Маньпупунер, Яныпу-
пунер, гор Койп и Медвежий камень.

Две другие горные цепи расположены в северной половине гор-
ного района и оканчиваются на юге на уровне р. Ыджыд-Ляга. Гря-
да западнее Ылызского Камня получила название центральной по-
лосы возвышенностей. К ней относятся гранитные массивы Туры-
ньянер, Липканер, Макариз, хребты Маньхамбо, Сотчемельиз, и за-
канчивается она на юге горой Торрепорреиз. Самая высокая верши-
на в этой горной цепи – Сотчемельиз (1040 м над ур. м.). Уральская
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горная страна на западе ограничена небольшой горной цепью – За-
падным хребтом, состоящим из ряда высоких кварцитовых вершин.
На севере заповедника она начинается самым высоким массивом
Кожымиз, достигающим высоты 1195.4 м над ур. м. В него входят
также вершины Кычилиз, Тумбализ, хребты Щука-Иольиз, Нери-
миз, гора Парусиз. Многие горные массивы в приилычской части
отделены друг от друга глубокими поперечными долинами рек.

Климат. Климат заповедника умеренно континентальный со
сложным ходом годовых климатических явлений. Он формируется
под воздействием западного переноса воздушных масс и частого
вторжения с севера вдоль горных хребтов холодного арктического
воздуха. В результате такой циркуляции на Северном Урале отме-
чается интенсивная циклоническая деятельность и деформация воз-
душных потоков горами, что вызывает в данном регионе крайне
неустойчивую и избыточно влажную погоду.

Среднегодовая температура воздуха в равнинной части запо-
ведника составляет 0.8 °С. Сумма осадков – 627 мм. По направлению
на восток температура воздуха несколько понижается, а сумма осад-
ков, наоборот, увеличивается. В предгорьях она достигает 704 мм, а
в горном районе повышается до 1000 мм.

Самый продолжительный сезон года в Печоро-Илычском запо-
веднике – зима. Средние сроки начала его в равнинном районе при-
ходятся на 23 октября. Снег лежит в течение 203 дней. Самый хо-
лодный месяц – январь, средняя температура этого месяца состав-
ляет –17.9 °С. Преобладающие в этот период западные, юго-запад-
ные и южные ветры приносят массу осадков, выпадающих на за-
падных склонах Урала. Территория заповедника относится к самым
многоснежным районам Европейской части страны. Средняя высота
снежного покрова достигает на равнине 80.6 см, при продвижении
на восток она увеличивается до 1.5 м (Бобрецов, Теплова, 2000).

В равнинном районе на открытых местах снег сходит 4 мая, в
лесных местообитаниях он лежит примерно до 19 мая. Лето начина-
ется в первой декаде июня, когда среднесуточные температуры воз-
духа устойчиво переходят рубеж +10 °С. Оно относительно корот-
кое, гораздо короче его календарных сроков и, несмотря на преоб-
ладание северных ветров, сравнительно теплое. Июль – самый теп-
лый месяц в году, средняя температура его составляет +16.6 °С.

Осенние утренние заморозки начинаются с середины третьей
декады августа. Начало осени, средняя дата которой приходится на
3 сентября, часто сопровождается устойчивой ясной погодой, затем
она сменяется пасмурной и дождливой. Осенью дождливых дней
заметно больше, чем летом, но количество осадков за месяц умень-
шается.
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Среднегодовая температура воздуха в предгорной части запо-
ведника достигает –1.1 °С, что на 0.3 °С холоднее, чем на равнине.
Близость Уральского хребта сказывается на увлажнении террито-
рии. Осадки здесь более обильны, большая часть их выпадает летом
и в начале осени в виде дождей. Длительность зимы в предгорьях
увеличивается. Снег покрывает землю в среднем 16 октября. Уве-
личивается и пребывание территории района под снежным покро-
вом. Погода зимой, как и в равнинном районе, определяется в ос-
новном частотой и продолжительностью вторжения арктических
воздушных масс. Весенний период характеризуется некоторой рас-
тянутостью, что связано с большей неустойчивостью погоды в пере-
ходный период, часты возвраты холодов. Лето также начинается
позднее. Оно относительно короткое и теплое, несмотря на преобла-
дание северных ветров. Уже с третьей декады августа возможны
заморозки, а в середине сентября появляются первые снежинки
(Бобрецов, Теплова, 2000).

Горный район выделяется более суровыми условиями. Средне-
годовая температура воздуха на севере района составляет –4 °С.
Уральские горы, хотя и имеют в пределах заповедника относитель-
но небольшую высоту, но все же задерживают на своих склонах
много осадков. Суммарное их количество достигает здесь 1000 мм
(Атлас..., 1964). Зима в горах самая продолжительная – она длится
на 20 дней дольше, чем в равнинном районе. Весна наступает в
северной половине горного района на 15 дней позже, чем на равни-
не – 29 апреля. Среднемесячная температура июля составляет
+14.7 °С. Сумма осадков постепенно повышается в течение лета. Осень
в горах наступает быстро, уже в середине августа по ночам здесь
становится очень прохладно. Осень – самый дождливый период в
горном районе. За сентябрь-октябрь выпадает 25% годовой нормы
осадков. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 8 ок-
тября.

Почвы. Почвообразующими породами на равнинном участке
заповедника являются в основном древнеаллювиальные и флювио-
гляциальные (водно-ледниковые) пески. Первые слагают поверхность
припечорской части равнины, вторые – водораздельные простран-
ства (Забоева, 1975; Константинова, 1980). Наибольшее распростра-
нение в равнинном районе получили иллювиально-гумусово-желе-
зистые подзолистые почвы, развитые в основном под сосновыми
лесами, иллювиально-гумусово-железистые глееватые и верховые
болотные почвы.

В предгорном районе чаще встречаются глееподзолистые, дер-
ново-карбонатные, горные глееподзолистые и аллювиальные почвы.
Их распространение тесно связано с рельефом местности: на вер-
шинах гряд и их склонах развиты горные глееподзолистые почвы,
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равнинные участки в понижениях между грядами заняты глеепод-
золистыми почвами, а в местах с повышенным увлажнением фор-
мируются болотно-подзолистые почвы. В данном районе локально
встречаются участки с дерново-карбонатными почвами. В хорошо
развитых здесь поймах рек представлены аллювиальные (поймен-
ные) почвы (Забоева и др., 1972).

Особенно разнообразен почвенный покров в горах. В нижней и
средней части лесного пояса развиты горно-лесные подзолистые
почвы, которые выше сменяются горно-лесными торфянисто-дер-
новыми. В межгорных понижениях, на плоских нагорных террасах
встречаются горные болотные почвы (чаще всего торфяно-перегной-
но-болотные). На высоте 550-650 м над ур. м. в пределах подгольцо-
вого пояса формируются горно-луговые дерновые почвы. Выше рас-
полагаются гольцы, крутые безлесные вершины которых покрыты
россыпями камней. На вершинах гор развиты горно-тундровые поч-
вы.

Растительность. Печоро-Илычский заповедник располагается в
пределах Камско-Печорско-Западноуральской подпровинции Ура-
ло-Западносибирской провинции Евразиатской таежной области
(Исаченко, Лавренко, 1980).

Растительность равнинного района весьма однообразна (Корча-
гин, 1940; Боч и др., 1980). Леса занимают здесь 90.7% территории.
Среди них господствуют сосновые боры. Вторым неотъемлемым эле-
ментом ландшафта данного района являются болота (9.0%). Широ-
кое развитие болот в Припечорской низменности обусловлено рав-
нинным характером территории, значительным количеством осад-
ков и низкой испаряемостью (Боч, Оленская, 1980). Болота здесь
олигомезотрофные. Ельники занимают подчиненное положение, обыч-
но приурочены к долинам небольших речек, но кое-где покрывают
широкие мысы на р. Печора. Наиболее обычны в равнинном районе
заповедника ельники травяные и приручейные. Сосновые леса рав-
нинного района довольно разнообразны. Преобладают сухие сосня-
ки лишайниковые и брусничные, которые занимают 43% террито-
рии. Более влажные сосняки черничные покрывают 35.1% площади
района. Относительно высока доля заболоченных сосняков – 21.8%.

Предгорный район – царство темнохвойной тайги. Древесный
ярус этих лесов, как и горных, сложен из нескольких видов: Picea
obovata, Abies sibirica, Pinus sibirica, Betula pubescens. Лишь изредка
встречаются чистые насаждения из одной породы. Эти леса явля-
ются своеобразными форпостами сибирской темнохвойной полидо-
минантной тайги. Отличительной их чертой является господство
сибирских видов в древостое и заметное участие видов этой группы
в нижних ярусах наряду с распространением европейских видов,
концентрирующихся в основном в травяном покрове и отчасти в

Глава 1. Физико-географические условия района исследования
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подлеске. Для лесов предгорий Северного Урала характерно разви-
тие мощного мохового покрова, повышенная роль трав по сравне-
нию с кустарничками и широкое распространение своеобразных
папоротниковых лесов. Мощность мохового покрова, состоящего из
обычных зеленых лесных мхов (Hylocomium splendens, Pleurozium
sсhreberi, Ptilium crista-castrensis, Polytrichum commune и др.), до-
стигает в предгорных лесах 30-40 см. Такая «гипертрофия» мохово-
го покрова в лесах является следствием высокой влажности на за-
падных склонах Северного Урала и первобытности (девственности)
самой тайги (Бобрецов, Теплова, 2000).

Наибольшую площадь занимают еловые леса (75.9%). Велика
доля также березовых лесов (15.9%), имеющих в основном пироген-
ное происхождение. Сосна практически исчезает и произрастает здесь
в основном лишь на болотах, формируя небольшие островки ба-
гульниковых и сфагновых сосновых лесов (Бобрецов, Теплова, 2000).
В еловых лесах предгорного района в качестве примеси постоянно
встречается пихта. На достаточно увлажненных и богатых почвах
она нередко образует почти чистые насаждения, однако доля лесов
этой формации составляет лишь 3.5% (Лавренко и др., 1995; Бобре-
цов, Теплова, 2000). Отдельными фрагментами встречаются леса с
доминированием кедра в древостое (Ланина, 1963; Непомилуева,
1992).

Заболоченность предгорного района в целом ниже, чем равнин-
ного (Боч, Василевич, 1980). Однако в западной части, которая отли-
чается плоским рельефом и преобладанием водонепроницаемых су-
глинков и, как следствие, слабым дренированием, встречаются до-
вольно крупные болотные массивы. Здесь господствуют грядово-
мочажинные аапа-болота сточных котловин и подножий склонов и
склоновые (висячие аапа-болота) (Боч, Василевич, 1980). По типу
заболачивания весь предгорный район относится к провинции аапа-
болот, отличающихся высоким видовым разнообразием. Встречают-
ся также грядово-мочажинные верховые болота.

В долинах рек хорошо развита луговая растительность, пред-
ставленная в основном высокотравьем. Встречаются крупнозлако-
вые (вейниковые), злаково-высокотравные, разнотравные и осоко-
вые луга (Carex acuta, C. cespitosa). Здесь обычны и кустарниковые
заросли с преобладанием ивы и черемухи, а также древовидные
ивняки в основном из Salix dasyclados, S. hastata и S. phylicifolia
(Лавренко и др., 1995).

Всю восточную часть заповедника занимает горный район. Ха-
рактерной особенностью его растительного покрова является вер-
тикальная (высотная) поясность. На Северном Урале четко выра-
жены четыре высотных пояса: горно-лесной, подгольцовый, горно-
тундровый и пояс холодных гольцовых пустынь (Горчаковский, 1966).
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Наибольшую площадь из высотных поясов занимает горно-лес-
ной пояс. Таежные леса покрывают горы от их подножий в среднем
до высоты 550 м. Лесопокрытая площадь в общей сложности состав-
ляет 72.4%. Обычно нижние и средние части склонов гор покрыты
еловыми лесами с примесью пихты, березы пушистой и кедра. С
высотой доля пихты значительно увеличивается, и с отметки высот
от 400 до 550 м над ур. м. в растительном покрове начинают господ-
ствовать горные пихтовые леса, которые особенно выражены в южной
половине горного района (Корчагин, 1940; Дегтева, 1997, 2002). Ель
сохраняет свои позиции лишь по ложбинам стока. Структура типов
горных лесов своеобразна – здесь преобладают травяные леса, доля
которых достигает 38.3%. Среди них чаще встречаются папоротни-
ковые, аконитовые и вейниково-таволговые леса. На верхнем пре-
деле горно-лесного пояса на высоте около 500 м над ур. м. полог
лесов изреживается, и в древостоях, наряду с темнохвойными по-
родами, существенную роль начинает играть Betula pubescens (Лав-
ренко и др., 1995).

На высотах порядка 500-560 м над ур. м. горно-лесной пояс сме-
няется подгольцовым. Доминируют здесь редколесья и криволесья,
сложенные Betula pubescens и принадлежащие лишайниковой, зе-
леномошной, долгомошной, травяной и сфагновой группам типов.
Отмечены также пихтовые и лиственничные редколесья. В преде-
лах увлажненных участков склонов на верхней границе леса в ра-
стительном покрове важную роль играют луга, которые могут про-
никать в горно-тундровый пояс (Корчагин, 1940; Дегтева, Дубров-
ский, 2008; Дегтева и др., 2009).

С высот 600-650 м над ур. м. начинается горно-тундровый вы-
сотный пояс, где обширные площади занимают лишайниковые, ер-
никово-зеленомошные, кустарничково-зеленомошные, травяно-зе-
леномошные и долгомошные тундры. В нижней и средней частях
этого пояса встречаются мелкотравные и высокотравные луговины.
На пологих склонах и выровненных слабо дренированных плато
развиты сфагновые торфяники. Верхние горные плато обычно заня-
ты протяженными каменистыми россыпями, между которыми от-
мечены довольно бедные мохово-лишайниковые растительные груп-
пировки (Корчагин, 1940; Горчаковский, 1966; Лавренко и др., 1995;
Дубровский, 2007).

Выше тундр лежит пояс холодных гольцовых пустынь. В запо-
веднике он представлен далеко не на всех вершинах гор, больше
выражен в северной части этого ландшафтного района и представ-
ляет собой поля каменных глыб (Горчаковский, 1966).

Болота занимают в горах незначительную площадь – 2.1%. Они
приурочены главным образом к горно-лесному поясу и представле-
ны в основном эутрофными и мезотрофными аапа-комплексами из-

Глава 1. Физико-географические условия района исследования
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редка с фрагментами грядово-мочажинных олигомезотрофных. Их
видовой состав во многом сходен с таковым предгорного района (Лав-
ренко и др., 1995).

Флора. Обширность территории и разнообразие природных ус-
ловий обусловили высокое богатство флоры сосудистых растений
заповедника. В настоящее время в пределах резервата известно не
менее 770 видов (Говорухин, 1929; Корчагин, 1940; Федотов, 1981,
1985; Ланина, 1940; Лавренко и др., 1995; Кучеров, 2001; Кучеров и
др., 2002). В пятерку семейств, отличающихся наибольшим видовым
разнообразием, входят Asteraceae (74 вида), Poaceae (66), Cyperaceae
(64), Rosaceae (41) и Caryophyllaceae (36) (Лавренко и др., 1995). Ли-
дирующее положение трех первых семейств характерно для всех
бореальных флор Евразии. Высокое положение семейств Cуperaceae
и Caryophyllaceae отражает положение территории в горной Ураль-
ской стране.

Территория заповедника чрезвычайно разнородна, и различ-
ные его районы характеризуются разным видовым составом. Менее
всего видов зарегистрировано в горных районах, а лидирующее по
этому показателю положение занимают приилычские предгорные
районы, что связано с увеличением здесь числа различных экото-
пов и появлением многочисленных выходов карбонатных пород, ко-
торые служат убежищами реликтовых видов (Лавренко и др., 1995;
Улле, 2005). Кроме того, повышается видовое разнообразие различ-
ных пойменных экотопов: галечников, лугов, стариц и др. Все это
значительно перекрывает потерю специфичных горных таксонов.

Ядро флоры заповедника составляют бореальные виды: в гор-
ных и предгорных районах на их долю приходится большая часть
видового списка, и в горных районах их больше всего. Довольно
значительно также присутствие подтаежных (бореально-немораль-
ных) растений. Доля собственно неморальных видов относительно
невысока. Значительное количество видов заповедника относится к
гипоарктическим и гипоарктогорным, ряд видов – к арктической
(Arctagrostis latifolia, Arctophila fulva, Salix myrsinites и др.) и арк-
тоальпийской (Dryas octopetala, Salix reticulata и др.) группам. Та-
ким образом, флора заповедника носит преимущественно бореаль-
ный характер. При этом значительная доля гипоарктических, арк-
тических и арктоальпийских, а также горно-степных видов придает
ей черты горной флоры (Лавренко и др., 1995).

Существенную долю флоры заповедника составляют эндемич-
ные уральские виды. Наиболее распространенными эндемиками в
резервате являются Anemonastrum biarmiense и Gagea samojedorum,
среди самых редких можно отметить Oxytropis uralensis, Gypsofila
uralensis, Pseudoregneria reflexiaristata (Улле, 2005).
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Глава 2
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе обобщены результаты исследований видов семейства
Orchidaceae в 1999-2008 гг. на территории Печоро-Илычского запо-
ведника и комплексного заказника «Уньинский», входящего в со-
став его буферной зоны. Для изучения распространения и фитоце-
нотической приуроченности были использованы также материалы
гербарной коллекции Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)
и все имеющиеся литературные источники (Аверьянов и др., 1982;
Федотов, 1984; Лавренко и др., 1995; Кучеров и др., 2002; Улле, 2005).
На основании собственных исследований, критического изучения
гербарного материала и данных литературы проведен таксономи-
ческий анализ видового состава орхидных заповедника и составле-
ны картосхемы их распространения.

Обследована 141 ценопопуляция (ЦП) 18 видов орхидных, часть
ЦП – в течение ряда лет. Описания местонахождений обследован-
ных ЦП приведены в приложении. При их изучении использовали
общепринятые в популяционной биологии методики (Ценопопуля-
ции растений, 1976, 1977, 1988; Злобин, 1989; Заугольнова, 1993) с
учетом специфики изучения редких видов (Программа и методи-
ка..., 1986). Счетной единицей для корневищных орхидных был взят
парциальный побег (на ранних стадиях онтогенеза – особь семенно-
го происхождения), для орхидных со стеблекорневыми тубероида-
ми – особь. В пределах исследуемых сообществ были заложены
трансекты (1×10 м2), по пять для каждой ЦП. Трансекты разбивали
на учетные площадки по 1 м2. На каждой учетной площадке подсчи-
тывали число особей изучаемого вида, определяли его встречае-
мость в сообществе, плотность и онтогенетическую структуру ЦП.
Для ЦП с групповым размещением особей были измерены и площа-
ди скоплений.

Выделение онтогенетических состояний проводили по общепри-
нятым методикам (Работнов, 1950; Уранов, 1975) с учетом специфи-
ческих для орхидных особенностей (Вахрамеева, Денисова, 1983а, б,
1987; Блинова, 1998а и др.). Выделяли следующие онтогенетические
состояния: ювенильное (j), имматурное (im), взрослое вегетативное
(v) (куда включали виргинильные и временно не цветущие генера-
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тивные растения, различить которые в природе очень сложно) и
генеративное (g). Чтобы не нарушать местообитания орхидных и
целостность ЦП, проростки, ведущие подземный образ жизни, не
учитывали. Сенильные растения также не отмечали, так как в при-
роде они встречаются крайне редко из-за того, что многие особи
после последнего цветения отмирают (Вахрамеева, 2000). Выделе-
ние онтогенетических состояний прегенеративного периода прово-
дили по морфометрическим параметрам надземных органов (число
и размеры листьев, число жилок). Учитывая, что между параметра-
ми надземных и подземных органов выявлена положительная кор-
реляционная связь (Сизова, Вахрамеева, 1984 и др.), параметры
подземных органов не изучали, так как это связано с изъятием зна-
чительного количества экземпляров редких охраняемых видов ор-
хидных из природных популяций.

Для исследования морфометрических особенностей орхидных в
каждой ЦП проанализировано по 30-40 растений, находящихся в
генеративной фазе. В малочисленных ЦП промеряли все растения.
Измеряли следующие показатели: высоту растения, длину соцве-
тия, число цветков в соцветии, число листьев на растении, длину
нижнего (первого) листа, ширину нижнего листа, расстояние от ос-
нования до расположения наибольшей ширины у нижнего листа,
длину второго листа, ширину второго листа, расстояние от основа-
ния до расположения наибольшей ширины у второго листа, длину
прицветника, длину губы, длину верхнего лепестка наружного кру-
га околоцветника, длину нижнего лепестка наружного круга около-
цветника, длину шпорца, ширину шпорца, длину боковой доли губы,
длину от основания губы до выемки губы, ширину боковой доли
губы, ширину губы, длину завязи, длину средней доли губы, индекс
формы губы и некоторые отношения между признаками. Для баш-
мачков измеряли также длину и ширину брактеи, высоту губы, длину
и ширину бокового лепестка, ширину верхнего и нижнего лепест-
ков. При исследовании генеративной сферы с каждого растения для
измерений брали по два-три цветка из центральной части соцве-
тия, их фиксировали с помощью скотча на картон, затем сканиро-
вали и проводили измерения в программе Photoshop 7. В последую-
щем данные усредняли и использовали как показатели размеров
частей цветка для отдельного растения. На рис. 2 представлены по-
казатели промеров частей цветка Dactylorhiza hebridensis. Цветки
представителей рода Cypripedium измеряли прямо в природе. Кро-
ме морфометрических признаков для рода Dactylorhiza использова-
ли и качественный признак – наличие пятен на листьях.

Данные обработаны вариационно-статистическими методами с
использованием пакетов программ STATISTICA 6 и MICROSOFT
EXСEL. Для изучаемых морфометрических признаков определяли
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среднее арифметическое
значение (М), ошибку сред-
ней (m), коэффициент ва-
риации (СV). Уровни варь-
ирования признаков при-
няты по Г.Н. Зайцеву
(1973): СV < 10% – низкий,
СV = 11-20% – средний, СV
>20% – высокий. При изу-
чении закономерностей
внутривидовой изменчиво-
сти использовали методику
С.А. Мамаева (1972, 1975).
При сравнении арифмети-
ческих средних применяли
критерий Стьюдента (C

St
),

достоверность которого
оценивали при доверитель-
ном интервале 95% (Зай-
цев, 1984).

Наряду с одномерной
статистикой применяли
многомерные статистичес-
кие методы – дискрими-
нантный и кластерный ана-
лизы. Кластеризацию осуществляли на основании полученных в дис-
криминантном анализе квадратов расстояния Махалонобиса. Рас-
стояние Махаланобиса обладает хорошими статистическими свой-
ствами и широко используется в популяционных исследованиях
(Животовский, 1999).

Для ряда ЦП рассчитывали индекс жизненности ЦП – IVC (Иш-
бирдин, Ишмуратова, 2004) методом выравнивания средних значе-
ний морфометрических параметров по ЦП и взвешиванием их по
среднему значению параметра для всех ЦП с последующим усред-
нением полученного ряда. Наибольшее значение параметра соот-
ветствует наилучшим условиям произрастания. Отношение макси-
мального значения IVC к минимальному значению показывает раз-
мерную пластичность вида – ISP.

Глава 2. Материал и методы исследования

Рис. 2. Морфометрические показатели
частей цветка (на примере цветка Dactylo-
rhiza hebridensis). ДВЛ – длина верхнего
лепестка наружного круга околоцветника,
ДНЛ – длина нижнего лепестка наружного
круга околоцветника, ДГ – длина губы, ДБ –
длина боковой доли губы, ДО – длина от
основания губы до выемки губы, ШГ – ши-
рина губы, ШБ – ширина боковой доли губы.
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Глава 3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРХИДНЫХ ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Во флоре Республики Коми насчитывается 25 видов орхидных
из 14 родов. На территории Печоро-Илычского заповедника семей-
ство Orchidaceae представлено 20 видами (Лавренко и др., 1995;
Кучеров и др., 2002; Плотникова, 2006), относящимися (по класси-
фикации Dressler, 1993) к четырем подсемействам, шести трибам и
12 родам. Орхидные резервата принадлежат к следующим подсе-
мействам – Cypripedioideae, Orchidoideae, Spiranthoideae и Epidend-
roideae. Наиболее многочисленным из них является подсемейство
Orchidoideae, включающее трибу Orchideae (9 видов), второе место
по числу видов занимает подсемейство Epidendroideae (8), представ-
ленное тремя трибами – Neottieae (4 вида), Malaxideae (2) и Calyp-
soeae (2). Подсемейство Cypripedioideae (триба Cypripedieae) насчи-
тывает два вида, подсемейство Spiranthoideae (триба Cranichideae) –
один. Большинство родов в заповеднике (8) одновидовые, в трех
родах (Cypripedium, Epipactis и Listera) содержится по два вида.
Наибольшее число видов (6) свойственно роду Dactylorhiza.

Семейство ORCHIDACEAE JUSS.
Подсемейство Cypripedioideae
Триба Cypripedieae
Род Cypripedium L. – Башмачок
Виды: Cypripedium calceolus L. – башмачок настоящий
C. guttatum Sw. – б. пятнистый
Подсемейство Orchidoideae
Триба Orchideae
Род Coeloglossum C. Hartm – Пололепестник
Вид: Coeloglossum viride (L.) Hartm. – пололепестник зеленоц-

ветковый
Род Dactylorhiza Neck. ex Nevski – Пальчатокоренник
Виды: Dactylorhiza cruenta (O. F. Muell) Soо′ – пальчатокоренник

кровавый
D. hebridensis (Wilmott) Aver. – п. гебридский
D. incarnata (L.) Soо′ – п. мясо-красный
D. maculata (L.) Soо′ – п. пятнистый
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D. russowii (Klinge) Holub – п. Руссова
D. traunsteineri (Saut.) Soо′ – п. Траунштейнера
Род Gymnadenia R.Br. – Кокушник
Вид: Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. – кокушник комарниковый
Род Platanthera L.C. Rich – Любка
Вид: Platanthera bifolia (L.) Rich. – любка двулистная
Подсемейство Spiranthoideae
Триба Cranichideae
Род Goodyera R.Br. – Гудайера
Вид: Goodyera repens (L.) R.Br. – гудайера ползучая
Подсемейство Epidendroideae
Триба Neottieae
Род Epipactis Zinn – Дремлик
Виды: Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.– дремлик

темно-красный
E. helleborine (L.) Crantz – д. широколистный
Род Listera R.Br. – Тайник
Виды: Listera cordata (L.) R.Br.– тайник сердцелистный
L. ovata (L.) R.Br. – т. овальнолистный
Триба Malaxideae
Род Hammarbya O. Kuntze – Гаммарбия
Вид: Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – гаммарбия болотная
Род Malaxis Soland. ex Sw. – Мякотница
Вид: Malaxis monophyllos (L.) Sw. – мякотница однолистная
Триба Calypsoeae
Род Calypso Salisb. –Калипсо
Вид: Calypso bulbosa (L.) Oakes – калипсо луковичная
Род Corallorhiza Rupp. ex Gagnebin – Ладьян
Вид: Corallorhiza trifida Chatel. – ладьян трехраздельный

Анализ видов орхидных по типам их ареалов (табл. 1) показал,
что широко распространенными в заповеднике являются виды с
голарктическими (8 видов) и евразиатскими (6) ареалами. Четыре
вида орхидных имеют евросибирские ареалы, по одному виду – ев-
ропейский (Dactylorhiza traunsteineri) и европейско-малоазиатско-
сибирский (Platanthera bifolia). По характеру широтного распрост-
ранения среди орхидных заповедника преобладают бореальные и
бореально-неморальные виды, два вида (Coeloglossum viride, Dactylo-
rhiza incarnatа) имеют плюризональное распространение, по одно-
му – бореально-монтанное (Dactylorhiza cruenta) и неморально-ле-
состепное (Dactylorhiza russowii).

По классификации жизненных форм (ЖФ), предложенной И.В.
Татаренко (1996), спектр биоморф орхидных заповедника представ-
лен девятью типами (табл. 1). Их можно разделить на четыре груп-
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Таблица 1
Характеристика орхидных Печоро-Илычского заповедника

Примечание. ЖФ – жизненная форма: I – короткокорневищная многолетняя, II –
короткокорневищно-клубнелуковичная зимнезеленая, III – длиннокорневищная много-
летняя, IV – корневищная с надземным побеговым клубнем, V – вегетативный однолет-
ник с пальчато-раздельным стеблекорневым тубероидом, VI – вегетативный однолет-
ник с утолщенным веретеновидным стеблекорневым тубероидом, VII – длиннокорне-
вищная факультативно-корнеотпрысковая, VIII – ползучекорневищная, вечнозеленая, IX –
бесхлорофилльная, коралловиднокорневищная.

пы: корневищные (I-IV1 ), орхидные со стеблекорневыми тубероида-
ми (V, VI), корнеотпрысковые (VII) и орхидные с полициклически-
ми побегами (VIII, IX). Преобладают орхидные со стеблекорневыми
тубероидами (9 видов) и корневищные виды (8).

По сезонному ритму развития побегов доминируют летнезеле-
ные орхидеи с перерывом вегетации в зимнее время – 17 видов.
Отмечено по одному виду с другими ритмами: бесхлорофилльный, с
подземной вегетацией в течение нескольких лет (Corallorhiza trifida),
осенне-зимне-весеннезеленый с периодом летнего покоя (Calypso
bulbosa) и вечнозеленый (Goodyera repens).

1 Условные обозначения см. в примечании к табл. 1.

Вид Ареал ЖФ

Calypso bulbosa Голарктический бореальный II
Coeloglossum viride Голарктический плюризональный V
Corallorhiza trifida Голарктический бореальный IX

Cypripedium calceolus Евразиатский бореально-неморальный I
C. guttatum Голарктический бореальный III
Dactylorhiza cruenta Евросибирский бореально-монтанный V
D. hebridensis Евросибирский бореальный V
D. incarnata Евразиатский плюризональный V

D. maculata Евросибирский бореальный V
D. russowii Евросибирский неморально-лесостепной V
D. traunsteineri Европейский бореальный V
Epipactis atrorubens Евразиатский бореально-неморальный I

E. helleborine Евразиатский бореально-неморальный I
Goodyera repens Голарктический бореальный VIII
Gymnadenia conopsea Евразиатский бореально-неморальный V
Hammarbya paludosa Голарктический бореальный IV

Listera cordata Голарктический бореальный VII
L. ovata Евразиатский бореально-неморальный I
Malaxis monophyllos Голарктический бореально-неморальный IV
Platanthera bifolia Европейско-малоазиатско-сибирский

бореально-неморальный
VI



21

Три вида орхидных заповедника (Calypso bulbosa, Dactylorhiza
traunsteineri s.l. и Cypripedium calceolus) включены в Красную кни-
гу Российской Федерации (2008). В новое издание Красной книги
Республики Коми (2009) вошли 10 видов орхидных, произрастаю-
щих на территории заповедника (табл. 2), еще четыре вида включе-
ны в список растений, популяции которых нуждаются в биологи-
ческом надзоре. Большинство охраняемых видов (7) относится к ред-
ким (статус редкости 3), они представлены небольшими популяция-
ми, которые в настоящее время не находятся под угрозой исчезно-
вения и не являются уязвимыми, но могут оказаться таковыми. Обыч-

Глава 3. Общая характеристика орхидных Печоро-Илычского заповедника

Таблица 2
Представители сем. Orchidaceae Печоро-Илычского заповедника,

занесенные в Красные книги Республики Коми, Уральского региона
и Российской Федерации

Примечание. Красные книги: 1 – Красная книга Российской Федерации (2008); 2 –
Красная книга Республики Коми (2009); 3 – Красная книга Ханты-Мансийского автоном-
ного округа (2003); 4 – Красная книга Ненецкого автономного округа (2006); 5 – Крас-
ная книга Пермского края; 6 – Красная книга Свердловской области (2008); 7 – Красная
книга Республики Башкортостан (2001); 8 – Красная книга Челябинской области (2005).
Цифрами указаны категории редкости; «+» – бионадзор.

Виды
Категория в Красной книге

1 2 3 4 5 6 7 8

Calypso bulbosa 3 3 – – – – 1 –
Coeloglossum viride – – 3 + + 3 1 2
Corallorhiza trifida – – – 3 + 3 3 3

Cypripedium calceolus 3 3 – – – – 3 3
C. guttatum – 2 3 – + 3 3 3
Dactylorhiza cruenta – 2 – – + – – –

D. hebridensis – + – + 3 3 3 +
D. incarnata – 3 3 – + 3 – –

D. maculata – + 4 – 3 3 2 –
D. russowii – – – – + 1 1 1
D. traunsteineri 3 3 2 0 – – – –

Epipactis atrorubens – 3 2 – + 3 3 3
E. helleborine – 2 – – + 3 – –
Goodyera repens – – – 2 + 3 3 –

Gymnadenia conopsea – + 3 3 + 3 – –
Hammarbya paludosa – 3 2 – + 3 1 3
Listera cordata – – 3 2 + 3 3 3

L. ovata – – 2 – + 3 3 3
Malaxis monophyllos – 3 2 – 3 3 1 3
Platanthera bifolia – + 3 – + 3 – –
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но они распространены на ограниченной территории или имеют уз-
кую экологическую амплитуду, либо рассеянно распространены на
значительной территории. Три вида (Cypripedium guttatum, Dacty-
lorhiza cruenta и Epipactis helleborine) являются уязвимыми.

Все виды семейства Orchidaceae, известные в резервате, вклю-
чены в Красные книги Уральских регионов (табл. 2). Сравнитель-
ный анализ списков охраняемых видов по этим территориям пока-
зал, что ряд видов, обычных для территории Республики Коми
(Coeloglossum viride, Corallorhiza trifida, Goodyera repens, Listera
cordata, L. ovata), становятся редкими на Южном Урале. И наобо-
рот, довольно обычные на Южном Урале Dactylorhiza incarnatа, Epi-
pactis helleborine, Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia охраня-
ются на Северном Урале.

С.А. Мамаевым с соавторами (Орхидные.., 2004) для орхидных
Урала было предложено пять категорий редкости. Согласно этому
делению орхидные заповедника можно отнести к четырем катего-
риям: Dactylorhiza russowii – к видам, находящимся под угрозой
исчезновения; Calypso bulbosa, Cypripedium calceolus, C. guttatum и
Malaxis monophyllos – к редким видам; два вида (Dactylorhiza
traunsteineri и Hammarbya paludosa) имеют неопределенный ста-
тус – данные об их состоянии недостаточны; остальные виды нуж-
даются в региональной охране.

По разнообразию орхидных среди заповедников Урала Печоро-
Илычский заповедник уступает только Ильменскому заповеднику.
В этом старейшем на Урале резервате отмечено 22 вида данного
семейства (Русяева, 1985; Куликов, 2001), что объясняется разнооб-
разием ландшафтов и положением заповедника на границе лесной
и лесостепной зон (Орхидные…, 2004). Такое же число видов орхид-
ных, как и в Печоро-Илычском заповеднике, произрастает в Баш-
кирском заповеднике (Жирнова, 1999). В остальных заповедниках
Урала количество орхидных меньше (Орхидные…, 2004).
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Глава 4
ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РОДА DACTYLORHIZA NECK. EX NEVSKI

В ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Род Dactylorhiza Neck. ex Nevski (Пальчатокоренник) до сих
пор остается сложным в систематическом отношении (Вахрамеева
и др., 2004). Это связано с относительной молодостью видов этого
рода, способностью к гибридизации, высокой амплитудой изменчи-
вости признаков (Soо, 1980; Fuller, 1983; Bateman, Denholm, 1983;
Baumann, Kunkele, 1988; Hedren, 2002 и др.). Сильная изоляция от-
дельных популяций в пределах ареала при широком распростране-
нии приводит к процессам дифференциации внутри видов. Значи-
мые признаки (окраска цветков, пятнистость листьев) часто не со-
храняются при гербаризации.

Большинство видов этого рода – диплоиды и тетраплоиды
(Heslop-Harrison, 1954; Soo, 1980; Аверьянов, 1979б; Филиппов, 1997).
Последние молекулярные исследования (Bateman, Denholm, 1983;
Bateman et al., 1997, 2003; Hedren et al., 2001; Hedren, 2002) показа-
ли, что род Dactylorhiza родственен Gymnadenia s.l. и представлен
пятью группами: группа Dactylorhiza incarnata, включающая D. eu-
xina и D. umbrosa (диплоиды); группа Dactylorhiza maculata (D. fuch-
sii, D. saccifera, D. foliosa (диплоиды) и D. maculata (аутотетрапло-
ид); группа Dactylorhiza majalis, включающая аллотетраплоидные
виды D. traunsteineri, D. baltica, D. russowii, D. praetermissa, D. pur-
purella; группа Dactylorhiza sambucina (диплоиды D. romana, D. fla-
vescens) и группа Dactylorhiza aristata (диплоиды D. aristata, D. virides
(= Coeloglossum viride), D. iberica).

Современные ботаники выделяют в данном роде от 12 до 75
видов в зависимости от объема их понимания (Pedersen, 1998). На-
пример, одни исследователи (Аверьянов, 1988-1991а, 1992; Tyteca,
Gathoe, 1999, 2000) принимают морфологически различные алло-
тетраплоидные формы за самостоятельные виды, другие (Bateman,
Denholm, 1983; Hedren et al., 2001) считают их подвидами или раз-
новидностями из группы Dactylorhiza majalis s. l. и т.д. Л.А. Смоль-
янинова (1976) для Европейской части России приводит девять ви-
дов рода Dactylorhiza, Л.В. Аверьянов (1988, 1989) – 14, а в работе
2000 г. – семь. Последним автором проведена наиболее полная реви-
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зия рода (Аверьянов, 1988-1991а, 1992) и предложена система ви-
дов-агрегатов, которые представляют собой группы близких и сла-
бо обособленных друг от друга таксонов (Аверьянов, 1982). Данная
система нашла отражение в определителях сосудистых растений
для Среднего Урала (Горчаковский и др., 1994) и Северо-Запада
европейской части России (Цвелев, 2000), а также в работах Е.Г.
Филиппова (1997 и др.) по Уралу. В нашей работе мы также будем
ее придерживаться.

Основные проблемы таксономии рода на сегодняшний день –
отношения внутри комплекса D. maculata s. l., таксономический ста-
тус аллотетраплоидов (группа D. traunsteineri s. l., D. baltica), таксо-
номический статус видов агрегата D. incarnata (Shipunov et al., 2004).

Во «Флоре Печоро-Илычского биосферного заповедника» (Лав-
ренко и др., 1995) приводится четыре вида пальчатокоренников: Dac-
tylorhiza fuchsii (Druce) Soо′ s. l., D. traunsteineri (Saut.) Soо′ s. l., D. in-
carnata (L.) Soо′ и D. maculata (L.) Soо′. В публикации И.Б. Кучерова с
соавт. (Кучеров и др., 2002), посвященной новым находкам сосуди-
стых растений в заповеднике, указаны также D. psychrophila
(Schlechter) Aver., D. sudetica (Poch ex Reichenb. f.) Aver., D. elodes
(Griseb.) Aver., D. curvifolia (Nyl.) Czer. и D. сruenta.

Основная трудность при определении ряда видов рассматри-
ваемого рода заключается в перекрывании признаков у особей раз-
ных таксонов из-за большого размаха изменчивости. Поэтому важ-
но рассматривать признаки не отдельных растений, а их естествен-
ных групп – ценопопуляций (Gathoye, Tyteca, 1987). Сравнение при-
знаков, присущих всей ЦП, выявление групп сходных и близких
ЦП дает возможность более точно определить границы и ранг от-
дельных таксонов (Филиппов, 1997). Поэтому одной из задач нашей
работы стало уточнение таксономического состава рода Dactylorhiza
в Печоро-Илычском заповеднике на основе данных морфолого-по-
пуляционного изучения, выделение характерных признаков отдель-
ных видов.

На территории резервата обследовано 46 ЦП пальчатокоренни-
ков. Кластерный анализ, проведенный для 43 ЦП с использованием
всех изучаемых признаков, показал деление на три большие груп-
пы, соответствующие комплексам видов: группа ЦП 1-32 – D. macula-
ta s. l., 33-36 – D. aggr. traunsteineri и 37-43 – D. aggr. incarnata
(рис. 3). Три ЦП мы не включили в предварительный анализ, так
как для них отсутствовали промеры цветков. Рассмотрим более под-
робно структуру отдельных групп.

Dactylorhiza maculata s. l.
Группа таксонов Dactylorhiza maculata s. l. (в наиболее широком

понимании объема этого вида) является наиболее сложной в роде
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Dactylorhiza (Филиппов, 1998). До сих пор нет единого мнения о
числе и статусе таксонов, входящих в эту группу. Внутри нее выде-
ляют две группы: диплоидную (2n = 40) (D. aggr. fuchsii) и тетра-
плоидную (2n = 80) (D. aggr. maculata) (Аверьянов, 1979; Аверьянов
и др., 1982). При этом к диплоидам долгое время относили D. fuchsii
(Druce) Soо′, D. meyeri (Reichenb. fil.) Aver., D. psychrophila (Schlechter)
Aver., к тетраплоидам – D. maculata (L.) Soо′, D. elodes (Griseb.) Aver.,
D. sudetica (Poch ex Reichenb. f.) Aver. (Аверьянов, 1982; Иванова,
1987 и др.). Новейшие биохимические методы исследования дипло-
идных и тетраплоидных комплексов D. maculata s. l. доказывают
необходимость объединения «мелких» видов в более «крупные» (Hed-
ren et al., 1998).

По данным Е.Г. Филиппова (1998), изучавшего род Dactylorhiza
на Урале, комплекс D. maculata s. l. представлен здесь одним тет-
раплоидным таксоном (собственно D. maculatа) и двумя диплоидны-
ми – D. fuchsii и D. hebridensis (Wilmott) Aver. (= D. meyeri). Ареал
D. fuchsii связан с распространением широколиственных, хвойно-
широколиственных и южных горных темнохвойных лесов и охва-
тывает в основном Южный Урал. Это теплолюбивое, неморальное
растение в Республике Коми встречается очень редко, на террито-
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Рис. 3. Распределение ценопопуляций (ЦП) видов рода Dactylorhiza при
проведении кластерного анализа.
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рии Печоро-Илычского заповедника отсутствует (Аверьянов и др.,
1982). Таким образом, в резервате произрастают только два вида
комплекса D. maculata s. l. – D. maculatа и D. hebridensis.

Морфометрические признаки этих видов варьируют очень ши-
роко. Разные авторы предлагали для них свои отличительные при-
знаки. Долгое время ими считались степень рассеченности губы цвет-
ка и относительная длина средней доли губы (Невский, 1935; Орло-
ва, 1954; Смольянинова, 1976; Heslop-Harrison, 1951; Soо, 1980 и др.).
Дальнейшие исследования (Аверьянов, 1979а; Филиппов, 1991, 1998)
показали большой уровень изменчивости этих признаков и пере-
крывание их для диплоидных и тетраплоидных растений. Такие
показатели, как длина, ширина и килеватость листьев, форма со-
цветия, высота растений, которые приводит ряд авторов (Аверья-
нов, 1982, 1989 и др.), зависят в большей степени от условий место-
обитаний и также сильно варьируют даже в пределах одного вида.
Часто качественные и количественные признаки близких видов пе-
рекрывают друг друга, в этом случае очень трудно правильно иден-
тифицировать растение (Филиппов, 1991, 1997, 1998).

Для анализа комплекса D. maculata s. l. в Печоро-Илычском
заповеднике мы более подробно обследовали 32 ЦП, которые выде-
лились в отдельную большую группу при предварительной обра-
ботке (рис. 3). Кластерный анализ выявил две группы ЦП (рис. 4).
При детальном рассмотрении признаков мы отнесли их к D. maculata
(верхняя группа) и D. hebridensis (нижняя). По ряду признаков к
D. hebridensis нами были отнесены также ЦП 30, 31 и 32, которые
встали при кластерном анализе в группу D. maculata. Данные ЦП
расположены в горном ландшафтном районе резервата, и, видимо,
условия этого района накладывают отпечаток на габитус растений.
К этим ЦП присоединились ЦП 17, также расположенная в горном
районе, и ЦП 11, находящаяся на самом севере заповедника.

Сравнение средних показателей значений признаков этих групп
показывает довольно сильное их перекрывание (табл. 3). При этом
растения D. maculata имеют достоверно большую высоту, длину
соцветия, более длинные, но узкие листья и более крупные цветки.
Плотность соцветия несколько выше у D. hebridensis. Е.Г. Филиппов
(1998) приводит для Урала аналогичные признаки для различения
диплоидных и тетраплоидных видов D. maculata s. l.

Признак наличия пятен на листьях у растений в изученных ЦП
довольно вариабелен. Иногда встречаются ЦП, состоящие из экзем-
пляров только с пятнистыми листьями, но чаще в ЦП D. maculata
s. l. присутствуют растения и с пятнистыми листьями, и листьями
без пятен. Несколько больше растений с пятнистыми листьями от-
мечено нами в ЦП D. maculatа (в ЦП этого вида половина растений
и более имели листья с пятнами), при этом пятна у них в основном
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округлые, тогда как у D. hebridensis они чаще всего поперечно-вы-
тянутые, продолговатые.

Дискриминантный анализ позволяет не только получить интег-
ральные оценки по комплексу признаков, но и выбрать наиболее
устойчивые признаки и их сочетания, которые максимально разде-
ляют друг от друга сравниваемые группы (Ким и др., 1989). Он осно-
ван на максимизации отношения дисперсии, характеризующей меж-
групповые различия по отношению к дисперсии внутригрупповых
различий, поэтому на первое место выходят признаки, которые мало
варьируют внутри групп, но максимально различают представите-
лей этих групп. Такие признаки можно рассматривать в качестве
«таксономических» (Васильев и др., 2003). В табл. 4 приведены стан-
дартизированные коэффициенты по 17 морфометрическим призна-
кам видов группы D. maculata s. l. По первой дискриминантной функ-
ции наиболее существенны различия, связанные с такими призна-
ками, как ширина нижнего листа, длина соцветия, длина и ширина
шпорца. По второй дискриминантой функции наибольший вклад
вносят длина верхнего лепестка и прицветника, высота растения и
число цветков. Эти признаки являются наиболее значимыми при
разделении D. maculatа и D. hebridensis.

Глава 4. Таксономический состав рода Dactylorhiza Neck. ex Nevski...

 Рис. 4. Распределение ценопопуляций (ЦП) Dactylorhiza maculata s. l. при
проведении кластерного анализа.
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Таблица 3
Морфометрические признаки Dactylorhiza maculata и D. hebridensis

в Печоро-Илычском заповеднике

Примечание. Здесь и в табл. 5 и 6 приведены среднее значение (М), стандартная
ошибка (m), минимальное (min) и максимальное (max) значение признака, критерий
Стьюдента для попарных сравнений признаков (С

St
). Звездочкой отмечены значения

критерия Стьюдента, достоверные при 95%-ном доверительном интервале.

Признак
D. maculata D. hebridensis

М±m (min-max) М±m (min-max)
CSt

Высота растения, см 33.3±0.3 (17.0-63.2) 31.7±0.2 (17.7-54.5) 3.9*
Длина соцветия, см 5.4±0.1 (2.4-13.6) 4.6±0.1 (2.0-11.0) 8.4*
Число листьев, шт. 2.8±0.1 (2-6) 2.9±0.1 (2-6) 0.7
Длина нижнего листа, см 7.9±0.1 (3.2-16.2) 6.8±0.1 (3.0-11.8) 8.9*
Ширина нижнего листа, см 1.4±0.1 (0.5-3.0) 1.7±0.1 (0.6-3.1) 8.4*
Расстояние до max ширины
нижнего листа, см 4.5±0.1 (1.3-11.0) 3.9±0.1 (1.1-8.0) 6.4*

Длина второго листа, см 9.4±0.1 (4.4-20.4) 8.7±0.1 (4.3-13.5) 5.8*
Ширина второго листа,см 1.3±0.1 (0.3-3.1) 1.5±0.1 (0.5-3.1) 6.6*
Расстояние до max ширины второго
листа, см, см 4.5±0.1 (1.3-11.0) 4.6±0.1 (1.0-9.5) 1.5

Число цветков, шт. 17.6±0.3 (5-49) 16.0±0.3 (6-48) 4.2*
Плотность соцветия 3.2±0.1 (1.2-6.7) 3.6±0.1 (1.8-8.2) 5.4*
Отношение
длины к ширине первого листа 6.0±0.1 (1.8-17.5) 4.3±0.1 (1.9-14.3) 14.0*
длины к ширине второго листа 8.6±0.1 (2.1-33.3) 6.5±0.1 (2.8-16.7) 11.2*

Длина
губы, мм 8.9±0.1 (6.4-12.3) 8.0±0.1 (5.5-10.8) 17.1*
верхнего лепестка наружного
круга околоцветника, мм 9.0±0.1 (6.4-12.5) 7.8±0.1 (5.1-10.5) 20.3*

нижнего лепестка наружного
круга околоцветника, мм 9.6±0.1 (6.7-13.0) 8.3±0.1 (5.7-11.4) 20.7*

шпорца, мм 6.7±0.1 (3.8-10.8) 5.2±0.1 (2.9-8.8) 22.7*
боковой доли губы, мм 7.7±0.1 (4.9-11.1) 6.8±0.1 (4.5-9.4) 16.1*
прицветника, мм 13.1±0.1 (5.3-25.0) 10.4±0.1 (5.3-17.7) 16.4*
завязи, мм 8.7±0.1 (5.9-17.5) 7.3±0.1 (4.8-12.1) 18.7*
средней доли губы, мм 2.8±0.1 (0.5-5.3) 2.7±0.1 (0.6-8.2) 2.6*
от основания до выемки губы,
мм 6.1±0.3 (3.9-9.9) 5.3±0.1 (3.0-8.0) 15.1*

Ширина
боковой доли губы, мм 3.6±0.1 (1.6-5.8) 3.0±0.1 (1.6-4.6) 16.1*
губы, мм 10.8±0.1 (7.2-14.6) 9.5±0.1 (6.0-13.7) 15.1*
шпорца, мм 1.9±0.1 (0.8-3.2) 1.4±0.1 (0.6-2.9) 21.2*

Отношение
длины губы к длине шпорца 1.4±0.1 (0.8-2.4) 1.6±0.1 (0.8-2.9) 12.4*
длины губы к длине верхнего
лепестка 1.0±0.1 (0.8-1.3) 1.0±0.1 (0.7-1.3) 4.7*

длины нижнего лепестка к длине
верхнего 1.1±0.1 (0.9-1.3) 1.1±0.1 (0.8-1.5) 1.7

длины губы к ширине 0.8±0.1 (0.6-1.2) 0.8±0.1 (0.6-1.3) 2.8
длины средней доли губы к
длине губы 0.3±0.1 (0.1-0.5) 0.3±0.1 (0.1-1.0) 4.5*

Индекс формы губы 1.3±0.1 (1.0-1.7) 1.3±0.1 (1.0-1.9) 8.9*
Пятнистость листьев, % 83.8±5.0 (46.7-100) 59.0±7.2 (17.5-100) 2.8*



29

Отличаются виды и по фитоценотической приуроченности:
D. maculata приурочен в заповеднике в основном к осоково-сфагно-
вым болотам и заболоченным сфагновым соснякам с кислыми поч-
вами (pH = 4.7-6.4)1; D. hebridensis – более пластичный вид, встре-
чается на лугах, по берегам рек, в лесах и на болотах, предпочитает
более щелочные почвы.

Dactylorhiza aggr. incarnata
В настоящее время ряд исследователей (Смольянинова, 1976;

Иванова, 1987; Горчаковский и др., 1994; Аверьянов, 1989, 2000;
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Таблица 4
Результаты дискриминантного анализа морфометрических признаков

Dactylorhiza maculata s. l. (стандартизированные коэффициенты
для первых двух дискриминантных канонических функций)

1 Кислотность почв измеряли с помощью рН-метра.

Признак
Дискриминантные

канонические функции

I II

Высота растения 0.012 –0.422
Длина соцветия –0.507 –0.386

Число листьев 0.121 0.074
Длина нижнего (первого) листа –0.259 –0.170
Ширина нижнего листа 0.617 0.312
Длина второго листа –0.049 –0.318

Ширина второго листа 0.120 0.111
Число цветков –0.090 0.404
Длина
губы 0.240 –0.308

верхнего лепестка наружного круга
околоцветника –0.136 0.431
нижнего лепестка наружного круга
околоцветника –0.158 –0.096

шпорца –0.389 0.022
боковой доли губы –0.022 –0.035
прицветника –0.205 0.655

Ширина
шпорца –0.451 0.080
боковой доли губы –0.110 0.191
губы 0.002 0.018

Собственное число 3.56026 2.25514
Доля дисперсии, % 32.06 52.37
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Иллюстрированный…, 2000; Цвелев, 2000; Fuller, 1983 и др.) выде-
ляют в данном комплексе два вида – D. incarnata (L.) Soо′ и D. cruenta
(O. F. Muell) Soо′. В качестве их основного отличительного признака
в большинстве работ приводится пятнистость листьев. Но ряд авто-
ров признает наличие пятнистых листьев у D. incarnata (Филиппов,
1997; Fuller, 1983; Prochazka, Velisek, 1983) и листьев без пятен у
D. сruenta (Fuller, 1983; Baumann, Kunkele, 1988). Кроме того, отли-
чительными особенностями D. сruenta, по мнению некоторых иссле-
дователей (Аверьянов, 2000; Heslop-Harrison, 1956; Fuller, 1983;
Baumann, Kunkele, 1988), являются темная окраска цветков и более
мелкие их размеры, а также более короткие и широкие листья.

Ряд авторов (Bateman, Denholm, 1985; Lid, Lid, 1994; Hedren et
al., 2001; Shipunov et al., 2004 и др.) считают D. сruenta подвидом
D. incarnatа. Уральские ботаники (Филиппов, 1997; Орхидные..., 2004;
Куликов, 2005) также не выделяют для территории Урала D. сruenta
как самостоятельный вид, считая его разновидностью D. incarnatа
var. haematodes (Reichenb.) Soо′. В обследованных ими ЦП данной
группы растения с чисто зелеными и пятнистыми листьями встре-
чались совместно, характер пятнистости листьев сильно варьиро-
вал у разных особей и имел переходные варианты – от единичных
мелких пятен до полностью фиолетово окрашенных листьев, между
растениями с разной степенью пятнистости практически не наблю-
дали и морфометрических различий. Настоящий D. сruenta, произ-
растающий в горах Северной и Центральной Европы, по данным
П.В. Куликова (2005), отличается от D. incarnatа не только пятни-
стостью листьев, но и иным соотношением их длины и ширины,
более мелкими цветками и более поздним сроком цветения.

Группа D. aggr. incarnatа четко выделилась при проведении
кластерного анализа (рис. 3). Для изучения этой группы в заповед-
нике мы сравнивали ЦП растений с пятнистыми и непятнистыми
листьями из этого комплекса. Сравнение средних морфометричес-
ких признаков и их пределы приведены в табл. 5. Растения с пятни-
стыми листьями в заповеднике достоверно более высокие, с боль-
шим числом более длинных листьев, с относительно более плотным
соцветием и крупными прицветниками. В одних ЦП произрастали
растения только с окрашенными листьями, в других – с зелеными.
Поэтому мы считаем целесообразным рассматривать D. cruenta как
самостоятельный вид.

Dactylorhiza cruenta – растение высотой около 38 см, с тремя-
пятью (в среднем четыре) листьями, длиной 10-12 см, с антоциано-
выми пятнами. Соцветие около 5 см длиной из 11-34 темно-пурпур-
ных цветков. Dactylorhiza incarnatа – растение высотой около 28 см,
с двумя-пятью листьями (в среднем три), 8-10 см длиной, без пятен.
Соцветие около 5 см длиной из 7-42 мясо-красных цветков.
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Таблица 5
Морфометрические признаки пятнистых и непятнистых растений

из группы Dactylorhiza incarnata s.l.

Признак
Dactylorhiza incarnata Dactylorhiza cruenta

M±m (min-max) M±m (min-max)
CSt

Высота растения, см 27.1±0.3 (16.0-46.0) 37.6±0.5 (27.8-55.8) 15.9*

Длина соцветия, см 5.2±0.1 (2.9-9.2) 5.0±0.1 (3.2-9.3) 0.9

Число листьев, шт. 3.2±0.1 (2-5) 3.6±0.1 (3-5) 5.8*

Длина первого листа, см 7.9±0.1 (3.4-15.0) 9.5±0.1 (5.0-14.3) 5.6*

Ширина первого листа, см 1.3±0.1 (0.6-2.3) 1.3±0.1 (0.8-1.8) 0.8

Длина второго листа, см 9.5±0.1 (5.2-17.4) 11.6±0.3 (7.5-18.6) 7.4*

Ширина второго листа, см 1.4±0.1 (0.6-2.3) 1.5±0.1 (1.0-2.4) 3.9*
Число цветков, шт. 19.4±0.4 (7-42) 22.1±0.6 (11-34) 3.5*

Плотность соцветия 3.6±0.1 (2.0-6.2) 4.5±0.1 (2.6-9.7) 5.8*

Длина

губы, мм 6.6±0.4 (4.4-8.2) 6.4±0.1 (5.2-8.9) 1.3

верхнего лепестка наружного

круга околоцветника, мм
7.3±0.1 (5.5-9.5) 7.5±0.1 (6.2-10.6) 2.5*

нижнего лепестка наружного

круга околоцветника, мм
7.8±0.1 (5.6-10.6) 8.2±0.1 (6.4-11.2) 3.0*

шпорца, мм 6.6±0.1 (4.2-8.6) 7.2±0.1 (5.3-8.9) 7.2*

боковой доли губы, мм 5.5±0.1 (3.6-7.3) 4.0±0.2 (1.8-6.4) 10.6*

прицветника, мм 18.2±0.2 (10.8-26.1) 21.3±0.3 (16.2-28.0) 7.7*

завязи, мм 9.8±0.1 (6.5-15.1) 10.7±0.2 (8.3-13.0) 4.4*

Ширина
боковой доли губы, мм 2.0±0.1 (0.8-3.0) 3.6±0.2 (1.4-7.8) 13.3*

губы, мм 6.3±0.1 (4.1-9.6) 6.5±0.1 (5.0-10.3) 1.8

шпорца, мм 2.2±0.1 (1.2-3.2) 2.4±0.1 (1.8-3.3) 4.6*

Dactylorhiza aggr. traunsteineri
Комплекс Dactylorhiza aggr. traunsteineri, по мнению Л.В. Аве-

рьянова (1983 и др.), представлен на территории России тремя ви-
дами: D. traunsteineri (Saut.) Soо′, D. russowii (Klinge) Holub и D. cur-
vifolia (Nyl.) Czer. В настоящее время ряд исследователей (Аверья-
нов и др., 1979; Аверьянов, 2000 и др.) считают представителей этой
группы морфологическими расами или подвидами D. traunsteineri,
другие (Смольянинова, 1976; Куликов, Филиппов, 1999; Скворцов,
2000 и др.) принимают их за самостоятельные виды. В качестве от-
личительных признаков приводят форму, расположение и изогну-
тость листьев, их пятнистость, размеры цветков и форму губы. Ка-
риологические исследования не обнаружили отличий между вида-
ми этого комплекса – они являются тетраплоидами (Аверьянов и
др., 1979; Куликов, Филиппов, 1999; Jagiello et al., 1989). Последние
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молекулярные и биохимические исследования (Hеdren et al., 2001;
Bateman et al., 2003 и др.) подтвердили выделение D. traunsteineri и
D. russowii как самостоятельных видов. D. curvifolia считается од-
ной из форм D. traunsteineri s. str., спорадически встречающейся в
популяциях этого вида на севере Восточной Европы (от Финляндии
до Северного Предуралья) (Куликов, Филиппов, 1999).

Обследованные нами ЦП этой группы в заповеднике образова-
ли обособленный кластер (рис. 3). При более подробном его изуче-
нии в анализ были включены еще две ЦП, которые не вошли в
предыдущий анализ, так как для них отсутствовал ряд промеров.
Всего проанализировано шесть ЦП D. traunsteineri s. l. Кластерный
анализ выявил две группы ЦП (1-3 и 4-6) (рис. 5). Первая была
отнесена нами к D. traunsteineri, вторая – к D. russowii.

Результаты проведенной статистической обработки и сравне-
ние морфометрических данных ЦП этих видов показали, что не-
смотря на перекрывание значений исследованных показателей, они
достоверно различаются по ряду признаков (табл. 6). Растения D. rus-
sowii достоверно выше, с меньшим числом более широких листьев,
с более длинным и расставленным соцветием с крупными цветками
и короткими прицветниками. У D. russowii почти все растения име-

 Рис. 5. Распределение ценопопуляций Dactylorhiza traunsteineri s. l. при
проведении кластерного анализа.
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ют листья с яркими круглыми пятнами, у D. traunsteineri около
половины листьев без пятен, остальные – с бледными пятнами. От-
личается и форма губы цветка: у D. russowii губа широкая (от сла-
бо-трехлопастной до округлой), у D. traunsteineri более узкая, трех-
лопастная (рис. 6).

Дискриминантный анализ, проведенный для четырех ЦП, у осо-
бей которых были измерены цветки, также показал их разделение
на две группы (рис. 7). В табл. 7 приведены стандартизированные
коэффициенты по 18 морфометрическим признакам. По первой дис-
криминантной функции наиболее существенны различия, связан-
ные с такими признаками, как число цветков и листьев, длина вто-
рого и ширина первого (нижнего) листа, длина соцветия и прицвет-
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Таблица 6
Морфометрические признаки Dactylorhiza traunsteineri и D. russowii

в Печоро-Илычском заповеднике

Признак
D. traunsteineri D. russowii

М±m (min-max) М±m (min-max)
СSt

Высота растения, см 24.3±0.3 (13.5-37.4) 28.2±0.4 (18.4-38.0) 7.9*

Высота соцветия, см 4.0±0.1 (2.0-8.6) 5.2±0.2 (2.5-11.2) 6.2*

Число цветков, шт. 10.5±0.3 (3-18) 10.7±0.4 (4-25) 0.4

Число листьев, шт. 3.1±0.1 (2-4) 2.3±0.1 (2-3) 10.7*

Длина первого листа, см 8.4±0.2 (4.0-14.3) 8.5±0.2 (3.4-16.0) 0.4

Ширина первого листа, см 0.9±0.1 (0.3-1.7) 1.2±0.2 (0.5-2.4) 5.9*
Длина второго листа, см 9.4±0.2 (2.0-16.9) 9.5±0.2 (4.6-18.0) 0.5

Ширина второго листа, см 0.8±0.1 (0.2-1.6) 1.1±0.1 (0.5-2.4) 6.4*

Длина

губы, мм 8.7±0.1 (7.0-14.1) 9.3±0.1 (7.7-11.5) 4.2*

верхнего лепестка наружного

круга околоцветника, мм
9.4±0.1 (6.8-11.3) 9.0±0.1 (7.3-10.6) 2.7*

нижнего лепестка наружного

круга околоцветника, мм
10.1±0.1 (7.8-12.8) 9.8±0.1 (7.5-11.8) 2.3*

шпорца, мм 7.9±0.1 (4.9-11.2) 7.7±0.1 (4.8-10.0) 1.3
прицветника, мм 19.1±0.4 (13.7-33.0) 15.8±0.2 (8.2-20.8) 7.3*

боковой доли губы, мм 7.2±0.1 (4.7-9.3) 8.1±0.1 (6.3-10.4) 6.4*

от основания до выемки губы,

мм
6.7±0.1 (4.7-8.7) 7.3±0.1 (4.6-5.6) 4.7*

средней доли губы, мм 2.2±0.2 (0.6-9.2) 2.2±0.2 (0.9-10.2) 0.1

завязи, мм 9.5±0.2 (6.8-12.6) 9.6±0.3 (6.8-12.7) 0.6

Ширина

шпорца, мм 2.7±0.1 (1.8-4.2) 2.9±0.1 (1.8-4.2) 1.6
боковой доли губы, мм 2.9±0.1 (1.4-4.0) 3.3±0.1 (1.2-4.6) 4.1*

губы, мм 8.7±0.1 (5.2-11.4) 9.7±0.2 (5.7-13.8) 5.3*



Орхидные Печоро-Илычского заповедника (Северный Урал)34

 Рис. 6. Форма губы цветка видов комплекса Dactylorhiza aggr. traunsteineri:
D. traunsteineri (а) и D. russowii (б).

а

б

Рис. 7. Распределение ценопопуляций Dactylorhiza traunsteineri s. l. при
проведении дискриминантного анализа.
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ника. По второй дискриминантой функции наиболее значимыми яв-
ляются высота растения и длина соцветия, длина губы и верхнего
лепестка.

Таким образом, на территории Печоро-Илычского заповедника
произрастают два вида комплекса D. aggr. traunsteineri: D. traun-
steineri – растение около 24 см высотой, с двумя-четырьмя узкими,
шириной до 1 см, килеватыми, вдоль сложенными листьями (без
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пятен или с редкими пятнами), которые могут достигать основания
соцветия. Соцветие короткое, головчатое, около 4 см длиной. Губа
слабо-трехлопастная, слегка согнута с боков, длиной и шириной около
9 мм. Кроме типичной формы, на территории резервата встречает-
ся D. traunsteineri var. curvifolia (Nyl.) Aver. Это высокое растение
(свыше 40 см), отличается длинными вдоль сложенными изогнуты-
ми листьями. D. russowii – растение высотой около 28 см. Листья, в
числе двух-трех, более широкие (более 1 см ширины) и плоские, с
многочисленными яркими круглыми мелкими пятнами. Соцветие
более длинное, в среднем около 5 см. Цветки крупнее, губа 9 мм
длиной и около 10 мм шириной, округлая до слабо-трехлопастной,
широкая.

Виды рода Dactylorhiza отличаются и по срокам цветения: пер-
выми, в середине июня, в заповеднике зацветает D. traunsteineri и
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Таблица 7
Результаты дискриминантного анализа морфометрических признаков

ценопопуляций комплекса Dactylorhiza aggr. traunsteineri
(стандартизированные коэффициенты

для первых трех дискриминантных канонических функций)

Признак
Дискриминантные

канонические функции

I II III

Высота растения –0.239 –0.543 –0.174

Длина соцветия –0.632 0.799 –0.272

Число листьев 0.571 –0.082 –0.375

Длина первого листа 0.281 –0.230 0.188

Ширина первого листа –0.487 0.037 0.341

Длина второго листа –0.523 0.102 0.160

Ширина второго листа 0.219 –0.480 0.300

Число цветков 0.712 0.053 0.108

Длина

губы 0.062 –0.489 –0.180

верхнего лепестка наружного круга околоцветника 0.209 0.579 0.260

нижнего лепестка наружного круга околоцветника 0.044 0.200 0.291

шпорца 0.053 –0.275 –0.260

боковой доли губы –0.415 –0.304 –0.611

прицветника 0.459 0.129 –0.145

Ширина

боковой доли губы –0.064 0.275 –0.494

губы –0.054 0.335 0.400

шпорца –0.139 0.460 –0.261

Собственное число 3.00398 1.39686 0.84901

Доля дисперсии, % 57.22 83.83 100
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D. russowii, с конца июня (начала июля) начинают цвести D. incarnata
и D. cruenta, в начале-середине июля – D. hebridensis и D. maculatа.

Кроме вышеперечисленных видов на территории резервата нами
были встречены следующие их гибриды: D. incarnata × D. traun-
steineri; D. incarnata × D. russowii; D. incarnata × D. maculatа; D. in-
carnata × D. hebridensis; D. maculata × D. traunsteineri; D. hebridensis ×
D. traunsteineri. В основном они произрастали единично в смешан-
ных ЦП пальчатокоренников на ключевых болотах предгорного ланд-
шафтного района.

Таким образом, в Печоро-Илычском заповеднике род Dactylorhiza
представлен шестью видами: D. incarnatа, D. cruenta, D. hebridensis,
D. maculatа, D. traunsteineri и D. russowii. Имеющиеся ранее указа-
ния D. fuchsii и D. psychrophila мы относим к D. hebridensis, D. su-
detica и D. elodes рассматриваем в объеме D. maculatа, а D. curvifolia
считаем разновидностью D. traunsteineri.

Ниже приводится ключ для определения видов рода Dactylorhiza
на территории заповедника.

Род Dactylorhiza Neck. ex Nevski – Пальчатокоренник
1. Стебель толстый, полый, листья с наибольшей шириной у

основания, вверх направленные, верхние обычно достигают основа-
ния соцветия. Соцветие густое, 20-30-цветковое. Губа цельная, ром-
бовидная (фото 1, 2) .................................................................................................................. 2

– Стебель тонкий, выполненный или полый только в верхней
части стебля, листья с максимальной шириной у середины или выше
основания. Соцветие более расставленное, 9-18-цветковое. Губа трех-
лопастная или цельная округлая (фото 3-6) ....................................................... 3

2. Растение высотой около 27 см, листья длиной 8-10 см, без
пятен. Цветки мясо-красные (фото 1) ..........................................................................

Dactylorhiza incarnata (L.) Soо′ – П. мясо-красный (фото 7а, б).
Открытые травяно-сфагновые, осоково-сфагновые болота, реже

заболоченные бечевники предгорного и горного районов.
– Растение высотой свыше 30 см, листья длиной 10-12 см, с

буровато-фиолетовыми пятнами. Цветки темно-пурпурные (фото 2)
D. cruenta (O. F. Muell) Soо′ – П. кровавый (фото 8а, б).
Осково-гипновые, травяно-гипново-сфагновые болота, открытые

участки. Очень редко, известны два местонахождения в предгорном
районе заповедника.

3.  Корневищные клубни чаще двулопастные, с длинными тон-
кими корневыми окончаниями. Шпорец крупный, длиной около 8,
шириной более 2 мм. Цветки темно-пурпурные. Прицветники длин-
нее цветков, 15-19 мм длиной .......................................................................................... 4

– Корневищные клубни 3-5-лопастные. Шпорец меньших раз-
меров, длиной 5-6 мм, шириной менее 2 мм. Цветки светло-фиоле-
товые, розово-фиолетовые, реже белые. Прицветники равны по длине
или короче цветков, 10-13 мм длиной ...................................................................... 5
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4. Растение около 24 см высотой. Листья узкие, шириной до 1 см,
килеватые, вдоль сложены, без пятен или с редкими пятнами. Со-
цветие короткое, головчатое, около 4 см длиной. Губа слабо-трехло-
пастная, слегка согнута с боков, длиной и шириной около 9 мм (фо-
то 3) .............................................................................................................................................................

D. traunsteineri (Saut.) Soо′ – П. Траунштейнера (фото 9).
Травяно-сфагновые, осоково-гипново-сфагновые болота равнин-

ного, предгорного и горного районов (в основном в бассейне р. Печо-
ра).

Кроме типичной формы, встречается D. traunsteineri var. curvi-
folia (Nyl.) Aver. – П. дуголистный. Это высокие растения (свыше
40 см), отличаются длинными вдоль сложенными изогнутыми ли-
стьями.

– Растение около 28 см высотой. Листья более 1 см шириной,
плоские, с многочисленными яркими круглыми мелкими пятнами.
Соцветие более длинное, в среднем около 5 см. Цветки крупнее, губа
9 мм длиной и около 10 мм шириной, округлая до слабо-трехлопаст-
ной (фото 4) .........................................................................................................................................

D. russowii (Klinge) Holub – П. Руссова (фото 10).
Осоково-ситниково-гипново-сфагновые, травяно-гипоново-сфаг-

новые болота предгорного и горного районов. Очень редко, известны
четыре местонахождения.

5. Листья с максимальной шириной чуть выше середины, более
1.5 см шириной, хотя бы нижние – закругленные на конце, с попе-
речно-продолговатыми пятнами или без них. Соцветие плотное, ци-
линдрическое, около 4-5 см длиной. Длина завязи около 7 мм. Губа
трехраздельная, с почти равными по ширине долями, около 8 мм
длиной и 9-10 мм шириной (фото 5). Лепестки длиной в среднем
8 мм, шпорец около 5 мм, прицветники 10 мм длиной ..................................

D. hebridensis (Wilmott) Aver. – П. гебридский (фото 11а, б).
Разнотравные луга, ключевые болота, леса, бечевники, горные

луговины. Обычный вид, встречается по всей территории заповед-
ника.

– Листья с максимальной шириной у середины или чуть ниже,
более узкие, до 1.5 см шириной, островатые, с округлыми пятнами
или без них. Соцветие более расставленное. Длина завязи около 9 мм.
Цветки крупнее, иногда встречаются альбиносы. Губа чаще неглу-
боко трехлопастная, с широкими боковыми лопастями, около 9 мм
длиной и 11 мм шириной (фото 6). Лепестки длиной в среднем 9-
10 мм, шпорец около 7 мм, прицветники 13 мм длиной ...............................

D. maculata (L.) Soо′ – П. пятнистый (фото 12).
Осоково-сфагновые болота с сосной, заболоченные сфагновые

сосняки, по всей территории.

Глава 4. Таксономический состав рода Dactylorhiza Neck. ex Nevski...
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Глава 5
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ

ОРХИДНЫХ В ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Распространение и эколого-фитоценотическая приуроченность
орхидных в Печоро-Илычском заповеднике описаны по материалам
коллекции гербария SYKO, литературным источникам (Ланина, 1940;
Аверьянов и др., 1982; Федотов, 1981, 1984; Лавренко и др., 1995;
Кучеров и др., 2002) и материалам, собранным автором в разных
частях заповедника в 1999-2008 гг. В 1999-2006 гг. работали в рав-
нинном ландшафтном районе; в 2000-2002 гг., 2004-2006 гг. – в Верх-
не-Печорском лесничестве, где обследовали прибрежные части Пе-
чоры от р. Большая Порожная до кордона Полой, а также бассейны
рек Кедровка, Большая Шайтановка и Большой Шежым в их ниж-
нем и среднем течении; в горном районе этого лесничества исследо-
вания проводили на горе Яныпупунер и на болотах, расположенных
между этой горой и горой Медвежий Камень. Бассейн Илыча в пре-
делах границы заповедника посещали в 2003, 2007-2008 гг., здесь
были изучены орхидные на отрезке реки от кордона Изпыред до
устья р. Кожымъю, а также совершены экскурсии по рекам Ко-
жымъю и Укъю. В Верхне-Илычском лесничестве обследовали от-
дельные горные массивы – Макариз, Турыньянер и Щука-Иольиз.
В 2006 г. посетили р. Унья.

Ниже дана характеристика распространения представителей сем.
Orchidaceae в заповеднике. Для редких видов приведены данные
обо всех их местонахождениях и местообитаниях на территории
резервата и его охранной зоны, для обычных видов – обобщенные
географические и экологические характеристики.

Список сокращений фамилий коллекторов, встречающихся в
тексте: Безг. – А.Г. Безгодов, Дул. – М.В. Дулин, Кан. – В.А. Канев,
Куст. – А.А. Кустышева; Куч. – И.Б. Кучеров; Лавр. – А.Н. Лаврен-
ко; Непом. – Н.И. Непомилуева; Плот. – И.А. Плотникова; Серд. –
Н.П. Сердитов; Ул. – З.Г. Улле.

Calypso bulbosa. Очень редкий в Печоро-Илычском заповедни-
ке вид (рис. 8). Известен всего в нескольких точках предгорного
района резервата: на р. Печора в окрестностях кордонов Шежым-
Печорский и Собинская-Заостровка, где произрастает на карнизах
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Рис. 8. Распространение Calypso
bulbosa.

Рис. 9. Распространение Coelo-
glossum viride.

по скалистым известняковым склонам коренных берегов, под поло-
гом елового леса, и ниже устья р. Большая Порожная, в еловом
травяно-папоротничково-зеленомошном лесу. По устному сообще-
нию Н.Д. Нейфельда, вид встречается на северо-восточном склоне
горы Эбельиз (Лавренко и др., 1995, карта 51, 2). Найден на левом
берегу р. Илыч, в 3.5 км на юго-запад от устья р. Ичетляга на воз-
вышенности Ляга-Чугра, во влажном березово-еловом разнотрав-
но-зеленомошном лесу (Дул., 13.06.2003).

Coeloglossum viride. В заповеднике спорадически встречается в
предгорном и горном ландшафтных районах (рис. 9). В бассейне
р. Илыч отмечен по рекам Ыджыд-Анью, Шежымъю, Ичет-Ляга,
Ыджыд-Ляга, Ичет-Сотчемъель, Укъю, Неримъю, Пырсъю, на хреб-
те Макариз; в долине р. Печора встречается в окрестностях кордона
Собинская-Заостровка, по рекам Большая Шайтановка и Большой
Шежым, на хребте Яныпупунер и западном макросклоне горы Яны-
вондерсяхал (Ланина, 1940; Лавренко и др., 1995). В заказнике «Унь-
инский» найден в окрестностях урочища «Чамейный плес» (11.08.06).

По имеющимся в литературе сведениям (Ланина, 1940; Лаврен-
ко и др., 1995) в предгорном ландшафтном районе заповедника вид
наиболее часто встречается по окраинам болотных массивов. Растет
также в сырых травяно-моховых лесах, травяно-моховых сообще-
ствах среди зарослей кустарников, реже – по обнажениям извест-
няков по берегам рек. В горах распространен до высоты 850 м над
ур. м., отмечен на склонах различной экспозиции в травяно-мохо-
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вых тундрах. По неопубликованным данным С.В. Дегтевой и Ю.А.
Дубровского, в предгорьях Северного Урала в долинах рек Илыч и
Унья данный вид встречается на склонах и выходах коренных по-
род, реже на плакорах под пологом ельников и пихто-ельников, а
также производных от них березняков и осинников преимущественно
зеленомошной, реже сфагновой и травяной групп типов леса. В гор-
ном ландшафтном районе произрастает в пределах подгольцового
пояса на горных лугах и в сообществах ивняков, формирующихся
по ложбинам стока.

Corallorhiza trifida (= C. innata R. Br.: Ланина, 1940). Довольно
обычный в заповеднике вид, встречается во всех его ландшафтных
районах (рис. 10). Произрастает на болотных массивах в ерниково-
или ивнячково-осоково-сфагновых сообществах; в сфагновых лесах
с кустарничково-травяным покровом по окраинам болот; на берего-
вых террасах по заболачиваемым травяно-моховым участкам от-
крыто или под пологом леса; в поясе горных редколесий (северный
макросклон хребта Щука-Иольиз, южный макросклон хребта Яны-
пупунер) растет в заболоченных долинах ручьев в осоково-сфагно-
вых сообществах (Лавренко и др., 1995).

Cypripedium calceolus. Редкий в заповеднике вид (рис. 11). Впер-
вые был найден Л.Б. Ланиной (1940) на скалах Шантым-Прилук. В
долине р. Илыч встречается также в 4.5 км к северу от устья р. Ыд-
жыд-Ляга в основании склона коренного берега Илыча западной
экспозиции, сложенного известняковыми сланцами, у края осиново-

Рис. 10. Распространение Corallo-
rhiza trifida.

Рис. 11. Распространение Cypri-
pedium calceolus.
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березового высокотравного леса (Лавренко и др., 1995, карта 51, 3).
C. calceolus обнаружен на известняковых скалах под пологом елово-
го и осиново-березового леса на р. Ыджыд-Сотчемъель (1.8 км выше
устья) (Кан., 11.08.2008). Нами вид найден на облесенном известня-
ковом склоне в 3 км к северу от устья р. Ыджыд-Ляга (12.07.2003), а
также на левом берегу р. Печора, напротив устья р. Большая По-
рожная, в разнотравно-сфагновом ельнике на окраине болота
(30.06.2004). Ранее вид для бассейна р. Печора на территории запо-
ведника известен не был.

C. guttatum. В заповеднике довольно редок, отмечен только в
предгорном ландшафтном районе (рис. 12). В бассейне р. Илыч встре-
чается в 14 и 4.5 км к северу от устья р. Ыджыд-Ляга и против ее
устья, а также на скалах Лек-Из и Шантым-Прилук, где произра-
стает на облесенных известняковых скалах или щебнистых берего-
вых склонах; на р. Печора известен в урочище «Лог Иорданского»
на облесенных известняковых скалах у входа в «Ледяную» пещеру
и на р. Большая Шайтановка в урочище «Тулым» (Ланина, 1940;
Федотов, 1981; Лавренко и др., 1995, карта 52, 1). Отмечен на извест-
няковых скалах на левом берегу р. Печора, напротив кордона Ше-
жым-Печорский (Куч., Безг., 25.06.2000) и в урочище «Лог Иордан-
ского» у входа в «Туфовую» пещеру (Куч., Безг., 05.07.2000).

Нами C. guttatum найден на левом берегу р. Илыч в 3 км к севе-
ру от устья р. Ыджыд-Ляга (12.07.2003), на правом берегу р. Илыч в
700 м выше скал Кобла-Кырта (09.08.2008), на левом берегу р. Илыч
в окрестностях о-ва Бияизъяди (23.07.2008), на левом берегу р. Илыч
напротив о-ва Молебен (27.07.2008) и напротив скал Лек-Из (29.07.
2008), а также в 500 м выше кордона Изпыред (31.07.2008). В бассей-
не р. Печора – на левом берегу р. Печора напротив кордона Собин-
ская-Заостровка (28.06.2006) и на левом берегу р. Большая Шайта-
новка в 9 км от устья (02.07.2005). В заказнике «Уньинский» обнару-
жен на правом берегу р. Унья в 1.5 км выше урочища «Чамейный
плес» (08.08.2006) и на левом берегу р. Унья в 2 км выше данного
урочища (08.08.2006). Произрастает на облесенных елью скалистых
склонах в составе разнотравно-зеленомошных, костянично-разно-
травно-зеленомошных, папоротничково-зеленомошных, чернично-
зеленомошных, разнотравно-кустарничково-лишайниково-зелено-
мошных сообществ.

Dactylorhiza cruenta. Очень редкий в заповеднике вид (рис. 13).
Впервые обнаружен А.В. Бобрецовым на правом берегу р. Печора, в
6 км выше устья р. Большой Шежым на кустарничково-осоково-
травяно-гипновом болоте (Кучеров и др., 2002). Нами D. cruenta най-
ден на левом берегу р. Печора напротив устья р. Большая Порож-
ная на разнотравно-осоково-гипновом болоте (21.06.2005).

Глава 5. Распространение и эколого-фитоценотическая приуроченность...



Орхидные Печоро-Илычского заповедника (Северный Урал)42

D. hebridensis (= Orchis maculata L.: Ланина, 1940; D. fuchsii
(Druce) Soо s.l.: Лавренко и др., 1995). В заповеднике обычен (рис. 14),
произрастает во всех ландшафтных районах в самых разных ме-
стообитаниях: в речных долинах на разнотравных и злаково-разно-
травных лугах, травянистых бечевниках, в травяно-моховых сооб-
ществах, на ключевых болотах по береговым террасам и склонам;
часто растет на водораздельных болотных массивах и в сфагновых
сосновых и еловых лесах, изредка встречается в смешанных и мел-
колиственных лесах с травяно-моховым покровом; в горном районе
отмечен в подгольцовом и нижней части горно-тундрового пояса,
растет в редколесьях, на горных лугах и ключевых болотах (Лав-
ренко и др., 1995; Плотникова, 2008).

 Нами обнаружены следующие гибриды этого вида: D. hebriden-
sis × D. traunsteineri – на болотном массиве на водоразделе рек Пе-
чора и Кедровка (07.07.2004); D. hebridensis × D. incarnatа – на пра-
вом берегу р. Печора, в 2 км выше устья р. Большой Шежым на
разнотравно-сфагновом болоте (01.07.2002).

D. incarnatа (= Orchis latifolia L.: Ланина, 1940). В заповеднике
встречается в основном в предгорном ландшафтном районе, изред-
ка заходя в горный (рис. 15). Во «Флоре Печоро-Илычского заповед-
ника» (Лавренко и др., 1995) приводится только для бассейна р. Илыч:
отмечен на болотных массивах на водоразделе рек Кожымъю и
Пырсъю к западу от хребта Кычилиз в осоковых сильно обводнен-
ных мочажинах; на водоразделе р. Пырсъю и руч. Елперчукъель в

Рис. 12. Распространение Cypri-
pedium guttatum.

     
Рис. 13. Распространение Dacty-

lorhiza cruenta.
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травяно-сфагновом сообществе; на водоразделе рек Укъю и Неримъю
в мочажинах в сообществах Carex limosa; на каменистых заболачи-
ваемых береговых террасах в осоково-моховых сообществах на пра-
вом берегу р. Шежымъю и на правом берегу р. Илыч против устья
р. Ичет-Анью, а также у выхода ключей против устья р. Ыджыд-
Анью (Лавренко и др., 1995, карта 52, 2). Позднее отмечен на правом
берегу р. Печора, в 1.5 км к западу от впадения р. Большая Шайта-
новка на окраине болота в разнотравно-моховых сообществах (Ул.,
Куст., 07.08.1994). Найден на правом берегу р. Печора, в 6 км выше
устья р. Большой Шежым на кустарничково-осоково-травяно-гип-
новом болоте (Куч., Безг., 29.06.2000) и в урочище «Широкий Затон»
на ерниково-вахтово-гипново-сфагновом и осоково-сабельниково-
сфагново-гипновом болоте (Куч., Безг., 07.07.2000).

Нами D. incarnata обнаружен на болотных массивах по правому
берегу р. Печора в 2 км выше устья р. Большой Шежым со стороны
Нижней (29.06.2002) и Верхней Курьи (01.07.2002); в 8 км выше ус-
тья р. Большой Шежым в урочище «Гаревской носок» (04.07.2004); в
10 км выше устья р. Большой Шежым (одиночно, в мочажинах по
центру болотного массива) (28.06.2002); по р. Малый Шежым (19.06.
2005) и по левобережью р. Печора напротив устья р. Большая По-
рожная (22.06.2005). Произрастает в данных местонахождениях на
болотах и их облесенных окраинах в составе осоково-сфагновых,
травяно-осоково-сфагновых, вахтово-хвощово-сфагновых, осоково-
вахтово-гипново-сфагновых, разнотравно-осоково-гипновых, кустар-
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Рис. 14. Распространение D. heb-
ridensis.

     
Рис. 15. Распространение D. in-

carnatа.
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ничково-осоково-травяно-гипновых сообществ. Отмечен в основном
на открытых участках болот, часто в осоковых сильно обводненных
мочажинах с pH почвы 6.5-6.9.

Обнаружены следующие гибриды этого вида: D. incarnata × D. tra-
unsteineri – на правом берегу р. Печора, в 13 км выше пос. Якша на
осоково-сфагновом болоте (09.07.2002; опр. Е.Г. Филиппов); D. incarna-
ta × D. maculatа – на правом берегу р. Печора, в 2 км выше впаде-
ния р. Большой Шежым на разнотравно-сфагновом болоте (29.06.2002;
опр. Е.Г. Филиппов); D. incarnata × D. russowii – на левом берегу
р. Печора, напротив устья р. Большая Порожная на разнотравно-
гипново-сфагновом болоте (30.06.2004; опр. Е.Г. Филиппов).

D. maculatа (= Orchis maculata L.: Ланина, 1940; D. sudetica (Poch
ex Reichenb. fil.) Aver.: Кучеров и др., 2002). Во «Флоре Печоро-
Илычского заповедника» (Лавренко и др., 1995) указан как редкий
для резервата вид, встречающийся исключительно в равнинном
ландшафтном районе, где произрастает на крупных болотных мас-
сивах в составе осоково-сфагновых сообществ и в сосновых сфагно-
вых лесах на их окраинах. Приводится (как D. sudetica) для пред-
горного района (в 6 км выше устья р. Большой Шежым на осоково-
травяно-гипновом болоте) (Кучеров и др., 2002).

Нами расширены сведения о распространении этого вида в за-
поведнике, он обнаружен во всех ландшафтных районах резервата
(рис. 16). Произрастает в основном на осоково-сфагновых болотах и
в заболоченных кустарничково-сфагновых и сфагновых сосняках
(фото 13) в составе осоково-сфагновых, кустарничково-осоково-сфаг-
новых, пушицево-сфагновых, осоково-вахтово-сфагновых, вахтово-
голубично-сфагновых, голубично-багульниково-сфагновых, кустар-
ничково-осоково-пухоносово-сфагновых сообществ с pH почвы от
4.6 до 6.4.

Образует гибриды с D. traunsteineri. Одиночные растения най-
дены на правом берегу р. Печора, в 2 км выше впадения р. Большой
Шежым, на вахтово-хвощово-сфагновом болоте (29.06.02; опр. Е.Г.
Филиппов).

D. russowii (= D. traunsteineri (Saut.) Soо′: Лавренко и др., 1995).
Редкий вид (рис. 17). Сборы при устье р. Неримъю и у истоков р. Ма-
лая Порожная (Лавренко и др., 1995, карта 53, 1) относятся к этому
виду. В данных местонахождениях пальчатокоренник Руссова про-
израстает на эутрофных болотных массивах в составе травяно-сфаг-
ново-моховых, травяно-осоково-мохово-сфагновых, ситниково-осо-
ково-мохово-сфагновых сообществ. Нами D. russowii обнаружен на
левом берегу р. Печора напротив устья р. Большая Порожная на
ситниково-осоково-гипново-сфагновом болоте (рН = 6.45) (28.06.2004)
и на левом берегу р. Илыч, в 4.5 км ниже устья р. Укъю на осоково-
гипново-сфагновом болоте (06.08.2008).
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D. traunsteineri (= D. curvifolia (Nyl.) Czer.: Кучеров и др., 2002).
Довольно редок в заповеднике, распространен в основном в бассей-
не р. Печора (рис. 18). Для бассейна р. Илыч известно одно местона-
хождение – на водоразделе р. Пырсъю и руч. Елперчукъель в ред-
коерниково-травяно-осоково-сфагновых сообществах (Лавр, Ул.,
Серд., 25.06.1991; опр. И.А. Плотникова). Известен в верхнем тече-
нии р. Печора возле устья р. Юргинская, в 5 км к юго-востоку и 5 км
к северо-востоку от вершины горы Койп на эутрофном болотном
массиве по правобережному склону в травяно-осоково-мохово-сфаг-
новых сообществах (Лавренко и др., 1995, карта 53, 1). Обнаружен
на болотных массивах в 6 км выше устья р. Большой Шежым в
составе осоково-гипновых и кустарничково-осоково-травяно-гипно-
вых сообществ в ложбине стока по центру болота (Куч., Безг.,
29.06.2000) и на правом берегу р. Печора, в 9 км ниже устья р. Боль-
шой Шежым в урочище «Широкий Затон» в ерниково-осоково-вах-
тово-гипново-сфагновых, ерниково-вахтово-осоково-гипново-сфагно-
вых и вахтово-осоково-сфагново-гипновых сообществах (Куч., Безг.,
04.07.2000, 07.07.2000).

Нами вид найден в равнинном ландшафтном районе заповедни-
ка на предкоренной террасе правого берега р. Печора, в урочище
«Желоба» (13 км вверх по р. Печора от пос. Якша) на осоково-ерни-
ково-сфагновом болоте (14.06.2005); в предгорном районе – на пра-
вом берегу р. Печора, в 10 км выше устья р. Большой Шежым на
вахтово-ситниково-сфагновом болоте (28.06.2002); в урочище «Га-
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Рис. 16. Распространение D. ma-
culatа.

Рис. 17. Распространение D. rus-
sowii.
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Рис. 18. Распространение D. tra-
unsteineri.

     
Рис. 19. Распространение Epipac-

tis atrorubens.

ревской носок» (8 км выше устья р. Большой Шежым) на травяно-
осоково-сфагновом болоте (04.07.2004); на водоразделе рек Печора и
Кедровка на вахтово-осоково-сфагновом болоте, где он произраста-
ет совместно с D. hebridensis, образуя многочисленные гибриды (07.07.
2004), и на левом берегу р. Малый Шежым на травяно-осоково-
сфагновом болоте (19.06.2005).

Epipactis atrorubens (= E. rubiginosa (Crantz) Gaudin ex Koch.:
Ланина, 1940). Встречается в предгорном районе резервата, в доли-
нах рек Печора и Илыч в местах выхода известняковых коренных
пород (рис. 19). Растет на известняковых, доломитовых и сланцевых
скалах, открытых обнажениях, щебнистых осыпях или под пологом
разреженных лесов по береговым склонам (Лавренко и др., 1995).
Довольно обычен в верхнем течении Илыча, где произрастает по
скалам Шантым-Прилук, Татарское Вичко, Амбар-Кырта и др., а
также по р. Ичет-Ляга в 5 км к востоку от ее устья; в верховьях
р. Печора известен на облесенных известняковых обнажениях выше
кордона Собинская-Заостровка и на правом берегу р. Печора, в уро-
чище «Тургарь» (в 4-5 км к западу от устья р. Большая Порожная)
на облесенных известняковых осыпях по обрывистому склону ко-
ренного берега (Ланина, 1940; Федотов, 1984; Лавренко и др., 1995,
карта 53, 2). Обнаружен на левом берегу р. Большая Шайтановка, в
4.5 км к северо-западу от ее впадения в р. Печора в разнотравно-
моховых сообществах у подножия скал (30.07.1994) и в урочище
«Малая Чалма» на облесенных известняковых скалах (Ул., Куст.,
16.08.1994).
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Нами отмечен на выходах известняков по р. Ыджыд-Сотчемъ-
ель (11.08.2008) и в урочище «Лог Иорданского» (03.07.2004); в заказ-
нике «Уньинский» – на правом берегу р. Унья в урочище «Чамей-
ный плес» на облесенном елью склоне в костянично-зеленомошных
сообществах (11.08.2006), в 2 км выше урочища на облесенном бере-
зой склоне в бруснично-моховых сообществах (08.08.2006) и на ле-
вом берегу р. Унья напротив урочища в костянично-чернично-зеле-
номошных сообществах (10.08.2006).

E. helleborine (= E. latifolia (L.) All.: Ланина, 1940). Очень ред-
кий для заповедника вид (рис. 20). Указан в старых границах запо-
ведника в елово-пихтово-березовом лесу в долине р. Горевая, при-
тока р. Пожег (Ланина, 1940). Встречается в ельнике осоково-сфаг-
новом и сосняке кустарничково-сфагновом на правом берегу р. Пе-
чора по дороге на Гусиное болото (в 14 км восточнее и 10 км юго-
восточнее пос. Якша) (Кучеров и др., 2002). Нами обнаружен в ель-
нике разнотравно-осоково-сфагновом на левом берегу р. Печора (бу-
ферная зона), в 7 км выше пос. Якша (18.07.2004).

Goodyera repens (рис. 21). В заповеднике довольно обычна в
равнинном и предгорном ландшафтных районах, в горной части и
на севере резервата редка; отмечена здесь на водоразделе р. Пыр-
съю и руч. Елперчукъель, в нижней части северного и западного
макросклонов хребта Неримиз, на восточном склоне горы Парусиз и
в долине р. Большая Порожная (Ланина, 1940; Лавренко и др., 1995).
Спорадически встречается на территории заказника «Уньинский»
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Рис. 20. Распространение Epipac-
tis helleborine.

Рис. 21. Распространение Goody-
era repens.
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(Плотникова, 2007). Произрастает в основном в еловых и пихтово-
еловых чернично-зеленомошных и травяно-зеленомошных лесах на
водоразделах и береговых склонах (Лавренко и др., 1995). Реже ра-
стет в смешанных разнотравно-зеленомошных, березовых папорот-
ничково-зеленомошных лесах, заболоченных еловых хвощово-сфаг-
новых и хвощово-осоково-сфагновых лесах, иногда на облесенных
скалистых склонах.

Gymnadenia conopsea. Довольно редкий в заповеднике вид,
встречается в основном в предгорном ландшафтном районе (рис. 22).
Л.Б. Ланиной (1940) приводятся два местонахождения G. conopsea –
на скалах Шантым-Прилук и на болоте в верховьях р. Кедровка. Во
«Флоре Печоро-Илычского заповедника» (Лавренко и др., 1995, карта
54, 1) указан на водоразделе рек Кожымъю и Пырсъю к западу от
хребта Кычилиз в сфагновом смешанном лесу на окраине болота; на
болотах на водоразделе рек Укъю и Неримъю к западу от хребта
Неримиз в составе ерниково-осоково-сфагновых и травяно-осоко-
во-сфагновых сообществ; на водоразделе рек Илыч и Укъю в сосно-
вом ерниково-травяно-осоково-сфагновом лесу; на левом берегу р. Пе-
чора напротив устья р. Большая Порожная в травяно-осоково-сфаг-
новых сообществах. Найден на болоте на правом берегу р. Печора, в
1.5 км к западу от впадения р. Большая Шайтановка в разнотравно-
осоково-сфагновых сообществах (Ул., Куст., 07.08.1994) и на левом
берегу р. Большая Шайтановка в 2 км к северо-западу от ее впаде-
ния в Печору (Ул., Куст., 19.08.1994). Собран на болотном массиве в
краевой части урочища «Широкий Затон» в ерниково-осоково-вах-
тово-сфагновых, ерниково-вахтово-сфагновых сообществах (Куч.,
Безг., 07.07.2000).

Нами обнаружен на правом берегу р. Печора в урочище «Га-
ревской носок» (8 км выше устья р. Большой Шежым) на вахтово-
осоково-сфагновом болоте (04.07.2004), на левом берегу р. Илыч в
400 м выше о-ва Клепканды на разнотравно-осоково-сфагновом бо-
лоте (05.07.2003), на правом берегу р. Илыч, напротив устья р. Ичет-
Анью на разнотравно-сфагновом болоте (19.07.2008) и на правом
берегу р. Ыджыд-Сотчемъель (в 1.8 км от впадения в р. Илыч) на
скалистом склоне (11.08.2008). Кислотность почв на болотах, где про-
израстал данный вид, составляла 5.9-6.8.

Hammarbya paludosa. Очень редкий в заповеднике вид (рис. 23).
Известны лишь два его местонахождения в предгорном ландшафт-
ном районе резервата: в приустьевом районе р. Большая Шайта-
новка в пухоносово-осоково-сфагновых мочажинах на редкообле-
сенном болоте и на левом берегу р. Печора в 4-5 км ниже устья
р. Большой Шежым на пятнах торфа в пухоносово-осоково-гипно-
во-сфагновом сообществе (Улле, 2000; Кучеров и др., 2002).
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Listera cordata (рис. 24). Обычный в заповеднике вид, встреча-
ется во всех его ландшафтных районах (Лавренко и др., 1995). Про-
израстает в еловых, березовых и сосновых заболоченных лесах, на
болотах и их окраинах в составе травяно-сфагновых, хвощово-
сфагновых, осоково-морошково-хвощово-сфагновых, осоково-сфаг-
новых, кустарничково-пушицево-осоково-сфагновых, ситниково-осо-
ково-морошково-сфагновых, чернично-зеленомошно-сфагновых,
папоротничково-чернично-зеленомошных сообществ.

L. ovatа (рис. 25). Вид спорадически встречается в предгорном,
реже – горном районах заповедника (Лавренко и др., 1995). Указан
близ пос. Якша в верховьях р. Пожег (Ланина, 1940). По Илычу
встречается в долине р. Шежымъю и напротив ее устья, на водо-
разделе рек Укъю и Илыч, Укъю и Неримъю, Укъю и Пырсъю,
Кожымъю и Пырсъю; в верховьях р. Печора – спорадически от
кордона Полой до р. Большая Порожная (Лавренко и др., 1995). Об-
наружен по р. Большая Шайтановка (Ул., Куст., 21.07.1994). Найден
напротив устья р. Ичет-Анью (19.07.2008). Произрастает на болотах
с богатым минеральным питанием и их окраинах, а также на не-
больших облесенных травяно-моховых ключевых болотах по бере-
говым склонам ручьев (Лавренко и др., 1995), в составе травяно-
сфагновых, травяно-кустарничково-осоково-моховых, хвощово-тра-
вяно-мохово-сфагновых сообществ.

Malaxis monophyllos. Во «Флоре Печоро-Илычского биосферно-
го заповедника» (Лавренко и др., 1995) вид приводится (по сборам
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Рис. 22. Распространение Gymna-
denia conopsea.

Рис. 23. Распространение Ham-
marbya paludosa.
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Куст., Непом., 1990) для равнинного района резервата: в 1 км к севе-
ру от пос. Якша в сосновом чернично-зеленомошном лесу (рис. 26).
Нами при проведении полевых исследований в 2002 г. он там не
обнаружен, возможно, эта популяция исчезла или особи находи-
лись в состоянии вторичного покоя под землей и существовали за
счет симбиоза с грибами.

Platanthera bifolia. Редкий в заповеднике вид (рис. 27). Указан
для равнинного района близ пос. Якша (Федотов, 1981), а также в
урочище «Перевалка» (15 км вверх по р. Печора от пос. Якша) в
верхней части крутого склона боровой террасы в сосняке бруснич-
но-зеленомошном и березняке кисличном (Куч., 02.08.1999). Нами
обнаружен на левом берегу р. Печора в урочище «Свахина Коса»
(7 км вверх по р. Печора от пос. Якша) в разнотравно-сфагновом
ельнике (02.07.2006); на правом берегу р. Печора близ кордона Ше-
жым-Печорский на разнотравном лугу на опушке леса (20.06.2000);
на правом берегу р. Печора в 6 км выше устья р. Большой Шежым
в сосняке разнотравно-сфагновом (рН = 6.6) (02.07.2004) и на левом
берегу р. Малый Шежым на разнотравно-осоково-сфагновом болоте
(рН = 7.1) (19.06.2005).

Таким образом, наиболее широко распространенными видами
семейства Orchidaceae в Печоро-Илычском заповеднике являются
Dactylorhiza hebridensis, D. maculata, Goodyera repens, Corallorhiza
trifida и Listera cordata. Редкие для резервата виды – Platanthera
bifolia (7 местонахождений), Cypripedium calceolus (5), Dactylorhiza

Рис. 24. Распространение Listera
cordata.

     
Рис. 25. Распространение L. ova-

tа.
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russowii и Calypso bulbosa (по 4), Epipactis helleborine (3), Dactylorhiza
cruenta и Hammarbya paludosa (по 2), Malaxis monophyllos (1?).

Орхидные распространены по территории заповедника нерав-
номерно. Равнинный район наиболее беден орхидными (табл. 8). Это,
возможно, связано с тем, что в данном ландшафтном районе мало
экотопов, пригодных для произрастания представителей этого се-
мейства: здесь господствуют сосновые леса, ельники приурочены к
речным долинам, болота большей частью олигомезотрофные. В этой
части заповедника растут как обычные для резервата виды орхид-
ных: Dactylorhiza hebridensis, D. maculatа, Goodyera repens, Coral-
lorhiza trifida, Listera cordata, так и редкие – Dactylorhiza traun-
steineri, Platanthera bifolia, Epipactis helleborine. Распространение
последних здесь ограничено (одиночные местонахождения), а Epipac-
tis helleborine встречается исключительно в равнинном ландшафт-
ном районе заповедника, при этом из трех его местонахождений
одно расположено в охранной зоне. Наибольшее число видов орхид-
ных произрастает на болотах и их облесенных окраинах и в ельни-
ках разнотравно-сфагновых, два вида (Dactylorhiza hebridensis, Pla-
tanthera bifolia) отмечены в сосновых лесах. Goodyera repens обычна
в ельниках чернично-зеленомошных. На травянистых бечевниках
по берегам рек произрастает Dactylorhiza hebridensis (фото 14).

Наибольшее видовое разнообразие орхидных характерно для
предгорий Северного Урала, где встречаются 18 видов (табл. 8). Это
связано с тем, что в долинах верховий Печоры и Илыча, а также
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Рис. 26. Распространение Malaxis
monophyllos.

Рис. 27. Распространение Pla-
tanthera bifolia.
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Таблица 8
Распространение орхидных в Печоро-Илычском заповеднике

Примечание. Ландшафтные районы: РР – равнинный район, ПР – предгорный
район; ГР – горный район. Типы местообитаний: 1 – известняковые обнажения, скалы,
2 – водораздельные леса, 3 – заболоченные леса, 4 – болота, 5 – луга, 6 – бечевники,
7 – горные луговины, 8 – горная тундра. Приведено число местонахождений в данных
типах местообитаний.

некоторых их притоков широко распространены выходы карбонат-
ных пород (фото 15). Известняковые, доломитовые и сланцевые ска-
лы служат ключевыми биотопами редких таксонов (Лавренко и др.,
1995). На скальных выходах произрастают Cypripedium calceolus,
C. guttatum, Epipactis atrorubens. Кроме того, здесь могут встречаться
Calypso bulbosa, Coeloglossum viride, Dactylorhiza hebridensis, Goodyera
repens, Gymnadenia conopsea и Corallorhiza trifida. Особенно богаты
орхидными скалы по берегам р. Илыч и его притоков (например,
скалы по р. Ыджыд-Сотчемъель, по левому берегу р. Илыч в 4-5 км
выше устья р. Ыджыд-Ляга и др.).

Большое число орхидных отмечено также на водораздельных
эутрофных болотных массивах предгорного ландшафтного района

Виды орхидных
Ландшафтный

район
Типы местообитаний

1 2 3 4 5 6 7 8

Calypso bulbosa ПР 2 2 – – – – – –
Coeloglossum viride ПР, ГР 4 14 4 4 – – 3 4
Corallorhiza trifida РР, ПР, ГР 5 – 12 15 – – – –
Cypripedium calceolus ПР 4 – – 1 – – – –
C. guttatum ПР 17 – – – – – – –
Dactylorhiza cruenta ПР – – – 2 – – – –
D. hebridensis РР, ПР, ГР 2 10 5 18 17 13 2 –
D. incarnata ПР, ГР – – – 20 – 2 – –
D. maculata РР, ПР, ГР – – 11 27 – – – –
D. russowii ПР, ГР – – – 4 – – – –
D. traunsteineri РР, ПР, ГР – – – 10 – – – –
Epipactis atrorubens ПР 22 – – – – – – –
E. helleborine РР – – 3 – – – – –
Goodyera repens РР, ПР, ГР 4 28 3 – – – – –
Gymnadenia conopsea ПР 1 – 3 12 – – – –
Hammarbya paludosa ПР – – – 2 – – – –
Listera cordata РР, ПР, ГР – 11 16 12 – – – –
L. ovata ПР, ГР – – 2 16 – – – –
Malaxis monophyllos РР – 1 – – – – – –
Platanthera bifolia РР, ПР – 2 3 1 1 – – –



53

заповедника (фото 16). Это, в основном, грядово-мочажинные аапа-
болота сточных котловин и подножий склонов, а также склоновые
(висячие) аапа-болота, которые отличаются большим видовым раз-
нообразием (Боч, Василевич, 1980). Здесь произрастают все пред-
ставители рода Dactylorhiza, а также Gymnadenia conopsea, Hammar-
bya paludosa, Platanthera bifolia, Coeloglossum viride, Corallorhiza tri-
fida, Listera ovatа и L. cordata. По р. Печора можно выделить болот-
ные массивы на правом берегу в 6 км выше устья р. Большой Ше-
жым (у Гаревки-Левобережной), болото напротив устья р. Большая
Порожная; в долине р. Илыч – болотный массив на водоразделе рек
Укъю и Неримъю и т.п. Орхидные произрастают и в лесах предгор-
ного района, в основном в заболоченных сосняках и ельниках, реже –
во влажных смешанных лесах и заболоченных березняках. В ело-
вых зеленомошных лесах встречается Goodyera repens. В долинах
рек предгорного района на бечевниках и лугах довольно обычна Dac-
tylorhiza hebridensis.

Десять видов орхидных заходят в горный район заповедника.
В горно-лесном поясе отмечены Dactylorhiza incarnatа, D. russowii,
D. traunsteineri, D. maculatа, Listera ovatа и Goodyera repens. При
этом первые пять видов произрастают на болотах, которые пред-
ставлены здесь, в основном, эутрофными и мезотрофными аапа-
комплексами, последний – в еловых лесах. Corallorhiza trifida встре-
чается в поясе горных редколесий, где растет в осоково-сфагновых
сообществах, формирующихся в заболоченных местах. Выше под-
нимаются Listera cordata, Dactylorhiza hebridensis и Coeloglossum
viride. Первый вид встречается преимущественно в заболоченных
лесах и на окраинах болотных массивов, но отмечен и в горной тундре
на высоте 750 м над ур. м. Dactylorhiza hebridensis проникает в под-
гольцовый и нижнюю часть горно-тундрового пояса (до 700 м над
ур. м.), где произрастает в редколесьях, на болотах и луговинах
(фото 17). Выше других видов в горы поднимается Coeloglossum viride,
он отмечен в горных тундрах на высоте до 850 м над ур. м. (Лаврен-
ко и др., 1995) (фото 18).

Сравнительный анализ данных о местообитаниях орхидных в
заповеднике, на территории Республики Коми (Мартыненко, 1976;
Тетерюк, 2003а, б; Валуйских, 2009 и др.) и сведений для других
регионов (Вахрамеева и др., 1997; Князева, Князев, 1998; Вахраме-
ева, 2000; Орхидные..., 2004; Баранова, 2006; Орхидные..., 2007 и др.)
показал, что в резервате многие виды встречаются в типичных для
них экотопах, но часть из них имеет здесь узкую экологическую
амплитуду и произрастает только в определенных типах местооби-
таний. Так, виды рода Dactylorhiza, Gymnadenia conopsea, Listera
ovata, Hammarbya paludosa встречаются в заповеднике преимущест-
венно на болотах. Из типов болотных сообществ наиболее заселены
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орхидными травяно-сфагновые и гипновые болота. Только в заболо-
ченных лесах отмечен Epipactis helleborine, исключительно на вы-
ходах известняков – Cypripedium guttatum и Epipactis atrorubens.
Наиболее широкую эколого-ценотическую приуроченность на тер-
ритории Печоро-Илычского заповедника демонстрируют Dactylorhiza
hebridensis, Coeloglossum viride и Platanthera bifolia.

Орхидные Печоро-Илычского заповедника относятся к эколо-
гическим группам мезофитов или гигрофитов, большинство из них
произрастает на болотах и в заболоченных лесах, некоторые пред-
почитают умеренно, но устойчиво увлажненные местообитания. Толь-
ко Epipactis atrorubens, Cypripedium calceolus и C. guttatum в запо-
веднике встречаются преимущественно на умеренно сухих субстра-
тах. Многие виды способны переносить недостаток света, но сильное
затенение выдерживает лишь Goodyera repens, произрастающая под
пологом еловых лесов. Часть видов (представители рода Dactylorhiza,
Hammarbya paludosa, Coeloglossum viride) растет при полном осве-
щении. В резервате орхидные приурочены к почвам в основном от
слабокислых до щелочных (рН = 6-7), на очень кислых почвах встре-
чаются Listera cordata и Dactylorhiza maculatа, на известковых суб-
стратах – Epipactis atrorubens и Cypripedium guttatum.

Таким образом, большая часть видов орхидных в Печоро-Илыч-
ском заповеднике в суровых условиях существования, обусловлен-
ных близостью Урала и нахождением ценопопуляций вблизи север-
ных границ ареалов, сужает число своих возможных местообита-
ний. Основная их часть здесь приурочена к местообитаниям с повы-
шенным содержанием кальция – болотам с богатым минеральным
питанием и известняковым обнажениям, остальные – к типичным
для них лесным, болотным и тундровым сообществам.
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Глава 6
МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

И ВНУТРИВИДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРХИДНЫХ
ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В Печоро-Илычском заповеднике, как уже было указано выше,
произрастает 20 видов орхидных. Нами более подробно изучены 18
видов этого семейства. В данной главе приведены их морфометри-
ческие показатели, размах изменчивости признаков вегетативной и
генеративной сферы, проанализирована внутривидовая изменчи-
вость, а также приведены некоторые данные по биологии этих ви-
дов.

Calypso bulbosa (фото 19). Многолетнее травянистое зимнезеле-
ное короткокорневищно-клубнелуковичное растение. В основании
стебля формируется псевдобульба – специфический запасающий
орган, состоящий из одного или нескольких междоузлий. Стебель
прямостоячий, его высота в Печоро-Илычском заповеднике состав-
ляет 10-20 см. Лист один, длиной 3-4 см, яйцевидный, на длинном
черешке. Цветок одиночный, довольно крупный, до 2.5 см, с прият-
ным ароматом. Листочки околоцветника почти равные, направлен-
ные вверх и лучевидно расходящиеся, узколанцетные, заострен-
ные, 12-15 мм длиной, темно-розовые. Губа 15-20 мм длиной, в виде
туфельки, суженной к верхушке, беловатая или желтоватая с крас-
новато-бурыми полосками и крапинками, спереди с тремя пучками
желтых волосков и плоским розовым отгибом.

Размножается C. bulbosa как семенным, так и вегетативным
способом. В северной части ареала, по наблюдениям И.В. Блиновой
(1995), преобладает вегетативное возобновление. Оно происходит при
развитии двух почек возобновления на псевдобульбе последнего
сезона (Виноградова, 1998), что приводит к образованию двух взрос-
лых особей. На следующий год образовавшиеся особи разделяются
после отмирания старого туберидия. Вегетативное размножение не
сопровождается значительным омоложением потомства и разраста-
нием особи. На протокорме может образовываться до трех надзем-
ных побегов одновременно (Татаренко, 1996). П.В. Куликов (1997),
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проводивший исследования на Среднем Урале, отмечает, что чис-
ленность вновь возникших особей C. bulbosa вегетативного проис-
хождения (5-6%) выше, чем ювенильных особей семенного проис-
хождения (2-4%); вегетативное возобновление обеспечивает 36-50%
ежегодного прироста. По данным Т.Н. Виноградовой (1998), вегета-
тивный и семенной способы размножения вносят примерно равный
вклад в воспроизводство.

Цветки C. bulbosa не содержат нектара и опыляются самками
шмелей за счет обманной аттракции (Mosquin, 1970; Ackerman, 1981;
Boyden, 1982). В Пермской области в качестве опылителей этого
вида отмечены Bombus agrorum и B. terrestris (Верещагина, Шиба-
нова, 1997). Интенсивность микоризной инфекции этого вида сла-
бая – С = 11% (Татаренко, 1996).

В заповеднике C. bulbosa цветет в начале июня. Затем наступа-
ет перерыв в вегетации, в августе появляется новый зеленый лист и
отмирает старый. Под снег растение уходит с зелеными листьями.

Coeloglossum viride (фото 20). Вегетативный однолетник с паль-
чатораздельным стеблекорневым тубероидом. Клубень продолгова-
тый пальчато-рассеченный. Стебель прямостоячий, 15-28 (10-45) см
высотой1. В его базальной части расположены буроватые чешуевид-
ные и влагалищные листья. Листья срединной формации, в числе 2-
3 (реже 4), очередные, яйцевидные или ланцетные, 3-7 (2-10) см
длиной и 1.3-2.7 (0.8-4.5) см шириной. Соцветие – брактеозный про-
стой открытый колос, 3-7 (1.5-12.0) см длиной, из 9-16 (3-28) цвет-
ков. Прицветники ланцетные, заостренные, их длина около 14 (8-
17) мм. Цветки сидячие, желтовато-зеленоватые. Листочки около-
цветника собраны в виде шлема. Листочки наружного круга яйце-
видно-туповатые, 5-6 (7) мм длиной; внутреннего круга – линейные,
туповатые, почти такой же длины, что и наружные. Губа неглубоко-
трехлопастная, ее длина составляет около 7 (6-8) мм, ширина – 3 (2-
4) мм. Шпорец короткий, мешковидный. Завязь скрученная, длиной
около 5 (4-8) мм. Плод – коробочка.

Для оценки степени изменчивости признаков использован ко-
эффициент вариации. Установлено, что морфометрические призна-
ки генеративных особей C. viride варьируют на среднем и высоком
уровнях, самые изменчивые признаки – длина соцветия и число
цветков (табл. 9). В зависимости от условий произрастания расте-
ния этого вида заметно различаются между собой. На основе индек-
са жизненности нами был выстроен ряд ухудшения условий для

1 Здесь и далее по тексту приведены средние значения морфометрических пара-
метров для разных ЦП. В скобках – минимальное и максимальное значения признака
для вида в районе исследования.
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роста и развития особей C. viride на исследуемой территории: ЦП
3–5–2–6–4–7–8–1–9–10–11–12. Наихудшие условия для реализа-
ции ростовых потенций данного вида складываются в горном райо-
не заповедника (ЦП 9-12). Растения здесь достоверно мельче, чем в
предгорьях Северного Урала (табл. 9). Их средняя высота составля-
ет 15-17 см, длина листьев – 3-4 см при ширине 1-2 см. В предгорь-
ях величины данных параметров составляют соответственно 19-28,
4-7 и 2-3 см. Самые крупные растения отмечены в заказнике «Унь-
инский» (ЦП 3, 5), расположенном в южной части исследованной
территории. Полученные результаты достаточно закономерны и
объясняются различиями климатических условий ландшафтных зон
заповедника. Так, если в предгорном районе среднегодовая темпе-
ратура воздуха составляет –1.1 °С, то на севере горного –4 °С (Боб-
рецов, Теплова, 2000). Относительно стабильным признаком, мало
зависящим от внешних условий, оказалось число листьев средин-
ной формации (3 шт.). Из редких отклонений отмечено растение с
двумя соцветиями.

C. viride размножается семенным путем. Энтомофил, опыляется
мелкими двукрылыми, жуками и наездниками, которых привлекает
запах цветков (Ziegenspeck, 1936; Summerhayes, 1951; Вахрамеева
и др., 1991). Сильно микотрофное растение, интенсивность микориз-
ной инфекции 40-90% (Татаренко, 1995). В заповеднике вид цветет в
июле.

Corallorhiza trifida (фото 21). Бесхлорофилльное коралловид-
нокорневищное растение. Корневище лишено корней, разветвлено
на короткие туповатые веточки, напоминающие веточки кораллов.
Стебель 14-17 (8-25) см высотой, тонкий, голый, желтоватый. Ли-
стья редуцированы, представлены перепончатыми влагалищами. Со-
цветие – рыхлая кисть, 1.7-3.2 (1-6) см длиной, из 5-7 (2-11) цвет-
ков. Цветки поникающие, мелкие, зеленовато-бурые. Листочки око-
лоцветника ланцетные, туповатые, 5-6 (4-7) мм длиной, желтовато-
или зеленовато-белые; листочки наружного круга с красновато-бу-
рыми кончиками. Губа овальная, без шпорца, ниже середины трех-
лопастная, беловатая, со средней лопастью вблизи основания с про-
дольными красноватыми полосками и крапинками, около 4 (3.5-5.0) мм
длиной и 2 (1.5-2.5) мм шириной. Завязь прямая, на скрученной цве-
тоножке, около 6 (5-8) мм длиной. Плод – коробочка.

Особи C. trifida, произрастающие в заповеднике в сходных ус-
ловиях – заболоченных лесах (ЦП 1 и 3), хотя и в разных ландшафт-
ных зонах, по морфометрическим параметрам оказались очень близки
(табл. 10). Высота растений составляет в них 16-17 см, длина соцве-
тия – 3 см. Растения меньших размеров отмечены на болоте (ЦП 2),
их высота составляет в среднем 14 см, длина соцветия – 2 см. В
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изученных ЦП на высоком уровне варьируют длина соцветия, его
плотность и число цветков; на среднем – высота растения, ширина
губы и длина завязи; на низком – остальные показатели размеров
частей цветка.

Размножается C. trifida исключительно семенным способом.
Является облигатно самоопыляемым растением (Блинова, 2008а).
Холомикотроф, на протяжении всего жизненного цикла питается за
счет гриба, интенсивность микоризной инфекции С = 70-98% (Тата-
ренко, 1996). Проростки и взрослые растения ассоциированы с од-
ним и тем же микобионтом, представителем семейства Thelephoraceae
(McKendrick et al., 2000). Цветет в июле.

Cypripedium calceolus (фото 22). Многолетнее короткокорневищ-
ное растение. Корневище ползучее, толстое, покрыто извилистыми

Глава 6. Морфобиологические особенности и внутривидовая изменчивость...

Таблица 10
Морфометрические признаки растений Corallorhiza trifida

различных ценопопуляций (ЦП) в Печоро-Илычском заповеднике

Признак ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3

Высота растения, см 16.5±0.6

24.4

14.4±0.3

15.6

16.7±0.6

18.9
Длина соцветия, см 2.8±0.2

34.9

1.7±0.1

25.3

3.2±0.2

30.9

Число цветков, шт. 7.1±0.3
30.5

5.4±0.2
29.1

6.1±0.4
36.5

Плотность соцветия 2.6±0.1
28.3

3.4±0.1
26.1

2.1±0.1
27.6

Длина губы, мм – 4.1±0.1

10.7

–

Ширина губы, мм – 2.0±0.1

12.0

–

Длина верхнего лепестка, мм – 5.9±0.1
6.9

–

Ширина верхнего лепестка, мм – 1.4±0.02
9.2

–

Длина бокового лепестка, мм – 5.1±0.1

8.3

–

Длина нижнего лепестка, мм – 5.4±0.1

9.1

–

Длина завязи, мм – 5.8±0.1

12.4

–
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корнями. Стебель прямостоячий, при основании несет буроватые
влагалища, опушен короткими волосками, его высота в Печоро-Илыч-
ском заповеднике составляет в среднем 21-27 (12-44) см (табл. 11).
Листья очередные, спирально расположенные, сидячие, эллипти-
ческие, заостренные. На один побег приходится (2) 3-4 листа, 9-13
(7-16) см длиной и 5-8 (3-10) см шириной. Цветки одиночные, редко
в числе двух. Прицветники (брактеи) листовидные, 6-9 (4-12) см
длиной и 3-4 (2-7) см шириной. Один из листочков околоцветника
(губа) мешковидно вздут и имеет форму туфельки. Она ярко-жел-
тая, вытянутая, яйцевидная, с узким отверстием. Два боковых на-
ружных листочка срастаются в один зеленоватый, в основании яй-
цевидный, на верхушке оттянутый, двузубчатый листочек (синсе-
палум), находящийся под губой. Боковые внутренние листочки
околоцветника узколанцетные, к верхушке оттянутые, позднее скру-
ченные. Верхний листочек эллиптический, заостренный. Плод – ко-
робочка.

Таблица 11
Морфометрические признаки генеративных особей Cypripedium calceolus

различных ценопопуляций (ЦП) в Печоро-Илычском заповеднике

Признак ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4

Высота растения, см 26.9±0.9
11.9

26.6±1.3
26.0

21.1±0.9
22.1

23.4±0.7
16.2

Число листьев, шт. 2.9±0.1
10.4

3.1±0.1
11.9

3.0±0.1
13.1

3.0±0.1
10.9

Длина первого листа, см 12.1±0.3
7.3

10.2±0.4
19.6

9.8±0.4
20.1

9.7±0.3
14.7

Ширина первого листа, см 8.1±0.4
17.0

5.5±0.2
25.0

4.9±0.2
24.8

5.1±0.2
22.4

Длина второго листа, см 11.9±0.2
6.3

12.8±0.3
15.0

11.7±0.3
13.7

11.7±0.2
10.6

Ширина второго листа, см 7.1±0.3
14.8

6.9±0.3
26.1

5.6±0.2
18.7

6.1±0.2
21.2

Длина брактеи, см 6.9±0.3
13.0

8.6±0.3
17.9 

7.4±0.3
23.1

6.4±0.3
21.5

Ширина брактеи, см 3.7±0.3
22.8

4.0±0.2
33.4

3.3±0.2
27.2

3.3±0.2
33.4

Число цветков, шт. 1.0 1.5±0.1
34.6

1.1±0.1
28.8

1.0±0.1
18.2

IVC 1.1 1.1 0.9 0.9
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По морфометрическим параметрам растения C. calceolus в за-
поведнике несколько отличаются между собой (табл. 11). Размеры
листьев генеративных побегов этого вида на болоте (ЦП 1) несколь-
ко крупнее, чем на скальных выходах (ЦП 2-4), что связано с раз-
ными экологическими условиями. Для Республики Коми Л.В. Тете-
рюк (2003а) выделено две экотопические формы C. calceolus, отли-
чающиеся своей экологической приуроченностью и морфологией. К
первой отнесены растения избыточно увлажненных лесных и бо-
лотных биотопов (крупные), ко второй – сухих и светлых обнаже-
ний Тимана – мелкие растения. В ЦП 1 большинство признаков
варьирует на низком уровне. В остальных ЦП на низком и среднем
уровне варьируют число листьев и их длина, остальные признаки –
в основном на высоком уровне. Самый изменчивый признак во всех
ЦП – ширина брактеи (CV = 22.8-33.4).

C. calceolus размножается вегетативным путем, партикуляцией
взрослых особей за счет ветвления корневища и отмирания его ста-
рых участков. Интенсивное вегетативное размножение ведет к об-
разованию клонов (Кулль, 1987). Реже размножается семенами. Яв-
ляется широко специализированным энтомофилом (Ишмуратова и
др., 2005). Опыляется мелкими насекомыми из разных отрядов (ко-
роткохоботными пчелами, мелкими жуками из семейства Dasytidae,
двукрылыми, пауками) (Nilsson, 1979; Мазинг, 1980; Kull, 1999). На
Южном Урале (Ишмуратова и др., 2005) основными опылителями
этого вида являются двукрылые (Musca corvina, Chrysotoxum festi-
vum, Syrphus ribesi) и перепончатокрылые (Andrena albicans, A. сine-
raria, Colletes sp.), в Мурманской области (Блинова, 2008а) – мухи-
журчалки. В Республике Коми преобладающая группа посетителей
цветков башмачка настоящего – мухи-журчалки (в основном виды
рода Dasysyrphus), отмечен также один представитель группы пе-
репончатокрылых – одиночные пчелы рода Colletes (Пестов, Тете-
рюк, 2007). В качестве консортов C. calceolus выявлены некоторые
представители паукообразных, которые используют цветок этого
растения в качестве субстрата для устройства паутинной сети или
используют губу как ловушку, располагаясь внутри или у боковых
выходов из цветка (Ишмуратова и др., 2005; Блинова, 2008а). И.В.
Татаренко (1996) относит этот вид к слабо микотрофным растениям
и отмечает низкую интенсивность микоризной инфекции (0.5%), ко-
торая не зависит от типа субстрата и характеристик местообита-
ния. Цветет C. calceolus в заповеднике в конце июня – первой поло-
вине июля.

Cypripedium guttatum (фото 23). Многолетнее травянистое длин-
нокорневищное растение. Корневище представляет собой достаточ-
но сложную разветвленную симподиальную систему и состоит из

Глава 6. Морфобиологические особенности и внутривидовая изменчивость...
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серии резидов. По данным Л.В. Тетерюк (2003б), ежегодный прирост
корневища в Республике Коми зависит от условий произрастания:
в хорошо увлажненных местообитаниях (сырые леса, болота) он со-
ставляет 5-6 см в год, а в светлых и сухих экотопах (береговые
обнажения) – всего 2-3 см. Стебель 15-24 (10-30) см высотой, опу-
шен короткими волосками (табл. 12). Листья, в числе двух, эллипти-
ческие или яйцевидно-эллиптические, сидячие, со стеблеобъемлю-
щим основанием, заостренные. В заповеднике их длина составляет
7-11 (5-13) см, ширина – 4-6 (3-10) см. Цветки одиночные. Прицвет-
ники (брактеи) листовидные или продолговато-ланцетные, 2-3 (1.5-
6) см длиной и 1-2 (0.3-2.3) см шириной. Губа – ярко-желтая, около
2 см длиной, 1.3 см шириной и 1.5 см высотой. Наружный верхний
листочек околоцветника яйцевидный, заостренный, 2.3-2.6 (1.8-3.0) см
длины и около 2 (0.8-2.5) см ширины, с фиолетово-розовыми пятна-
ми. Два листочка внутреннего круга околоцветника продолговатые,
голые, белые, с крупными фиолетово-розовыми крапинками, 1.7-1.9
(1.1-2.2) см длиной и 0.7-0.8 (0.4-1.3) см шириной. Синсепалум 1.3-1.5
(1-2) см длиной и 0.5-0.9 (0.3-1) см шириной. Завязь веретенообраз-
ная, густоопушенная, 1.2-1.5 (0.5-2) см длиной и 0.3 мм шириной.
Плод – коробочка.

Анализ внутривидовой изменчивости морфометрических при-
знаков C. guttatum в заповеднике значительных отличий в размере
растений, обусловленных экологическими условиями произраста-
ния, не выявил (табл. 12). Одна ценопопуляция (ЦП 1) была обследо-
вана в течение двух лет – в 2003 и 2007 гг. Установлено, что морфо-
метрические признаки по годам также практически не менялись.
Изменчивость признаков генеративных особей C. guttatum – сред-
няя и низкая, самый вариабельный признак – ширина брактеи (CV =
18.2-43.3). Наиболее стабильными являются показатели размеров
частей цветка.

C. guttatum размножается в основном вегетативно. Имеет пол-
зучее корневище, дающее один-два подземных побега, заканчиваю-
щихся почкой. В следующем за закладкой почки году из нее выра-
стают стебель и два-три корня, а на корневище образуется узел, из
которого выходят новые подземные побеги. Каждый год формиру-
ются несколько междоузлий, но обычно на растении их сохраняется
не больше трех-четырех, так как старые отмирают (Денисова, Вах-
рамеева, 1978). Семенное размножение слабое. Для C. guttatum ха-
рактерна специализированная энтомофилия (Ишмуратова и др., 2005).
На Южном Урале опылителем этого вида является Musca corvina
(Суюндуков, 2002). По данным И.В. Татаренко (1995), по отношению
к симбиозу с грибами этот вид является слабо микотрофным расте-
нием; интенсивность микоризной инфекции у C. guttatum увеличи-
вается с возрастом, достигая в старых корнях взрослых растений
25-40%. Зацветает в заповеднике во второй половине июня.

Глава 6. Морфобиологические особенности и внутривидовая изменчивость...
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Dactylorhiza cruenta (фото 8а, б). Вегетативный однолетник с
пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом. Клубень рассе-
чен на три-шесть долей. Стебель толстый, полый, фиолетово-окра-
шенный, доверху облиственный, 32-38 (24-55) см высотой. Листья, в
числе 3-4 (6), слегка отклоненные или косо вверх стоячие, широко-
ланцетные или продолговато-ланцетные, туповато-заостренные,
пятнистые. Буровато-лиловые пятна лучше выражены на верхней
поверхности листа, к его верхушке часто между собой сливаются.
Нижние и средние листья 8-14 (5-20) см длиной и 1.2-1.6 (0.7-2.4) см
шириной, верхние – более мелкие, превышающие основание соцве-
тия. Соцветие – густой многоцветковый колос, около 5 (3-9) см дли-
ной, из 15-22 (8-36) цветков. Прицветники – длинные, ланцетные,
более или менее пятнистые или фиолетово окрашенные, около 20
(16-28) мм длиной. Цветки мелкие, темно-пурпурные или фиолето-
во-пурпурные. Верхний наружный листочек околоцветника на вер-
хушке башлычковидный, вместе с двумя боковыми внутренними
листочками образует шлем. Листочки околоцветника яйцевидно-
продолговатые, 7-9 (6-11) мм длиной. Губа 6-7 (5-10) мм длиной и
шириной, ромбически-округлая, цельная или со средней лопастью в
виде зубчика, по краю чуть городчато-зубчатая. Шпорец коничес-
кий или цилиндрически-конический, около 7 мм длиной и 2-3 мм
шириной. Завязь сидячая, скрученная, около 10 (8-13) мм длиной.
Плод – коробочка.

Наименее вариабельными признаками генеративных особей
D. cruenta являются параметры частей цветка (CV = 5.7-13.3), кро-
ме ширины боковой доли губы. Признаки вегетативной сферы варь-
ируют в основном на среднем и высоком уровнях (табл. 13), самые
изменчивые признаки – длина соцветия (CV = 20.8-27.6) и число
цветков (CV = 21.7-34.6).

Размеры растений D. cruenta изменяются в зависимости от по-
годных условий. Одна ЦП обследовалась нами в течение четырех
лет – с 2000 по 2002 гг. и в 2006 г. (табл. 13). 2001 г. был менее
благоприятным по погодным условиям, чем предыдущий, что отра-
зилось на габитусе: уменьшилась высота растений (с 35 до 32 см) и
увеличилось число цветков (с 15 до 21 шт.). Это связано с тем, что
генеративная сфера закладывается у орхидных в год, предшеству-
ющий цветению. Вегетационный сезон 2002 г. был холодным и су-
хим: число цветков оставалось стабильным, но уменьшились разме-
ры листьев. В 2006 г. отмечены повышенные температуры в мае и
июне, благодаря чему размеры листьев и цветков растений в иссле-
дуемой ЦП несколько увеличились. Некоторые признаки (длина со-
цветия, шпорца и прицветника) оставались стабильными во все годы
наблюдений.
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Морфометрические признаки генеративных особей Dactylorhiza hebridensis

Признак ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦП 5 ЦП 6 ЦП 7

Высота растения,
см

36.1±1.1
18.9 

34.8±1.1
17.4 

34.6±1.4
22.5 

33.1±0.9
16.2 

32.6±0.8
16.1 

28.7±0.8
15.9 

35.3±1.2
19.2 

Длина соцветия,
см

4.6±0.2
33.0 

4.5±0.2
18.5 

5.4±0.3
33.5 

4.7±0.2
22.1 

4.2±0.2
25.4 

3.8±0.1
17.9 

5.1±0.2
25.4 

Число цветков,
шт.

19.8±1.5
48.4 

17.1±0.9
30.1 

17.2±1.4
43.4 

16.9±0.9
31.2 

21.6±1.1
31.1 

14.3±0.7
27.7 

16.0±0.9
33.3 

Число листьев,
шт.

3.6±0.1
15.6 

2.7±0.1
19.8 

2.8±0.1
22.9 

2.7±0.1
17.3 

4.4±0.1
17.7 

2.7±0.1
22.7 

3.0±0.1
15.2 

Длина первого
листа, см

6.9±0.3
23.8 

7.0±0.3
22.7 

8.0±0.3
18.6 

6.2±0.3
25.4 

7.9±0.2
18.8 

5.9±0.2
20.7 

6.9±0.3
25.4 

Ширина первого
листа, см

1.7±0.1
28.4 

1.8±0.1
20.9 

2.0±0.1
27.6 

1.5±0.1
22.8 

2.1±0.1
22.1 

1.8±0.1
24.3 

1.8±0.1
25.5 

Расстояние от
основания до
расположения
max ширины у
нижнего листа,
см

4.02±0.2
27.9 

4.5±0.2
26.4 

5.0±0.2
25.4 

3.7±0.2
31.1 

4.3±0.2
22.2 

3.6±0.1
23.4 

4.3±0.2
28.3 

Длина второго
листа, см

8.6±0.3
18.9 

9.6±0.3
19.1 

10.4±0.3
15.2 

8.4±0.3
19.7 

9.6±0.2
15.9 

7.8±0.3
20.1 

9.2±0.3
16.1 

Ширина второго
листа, см

1.5±0.1
35.5 

1.6±0.1
25.8 

1.8±0.1
31.3 

1.3±0.1
26.2 

1.9±0.1
23.8 

1.5±0.1
25.9 

1.6±0.1
30.1 

Расстояние от
основания до
расположения
max ширины у
второго листа,
см

5.2±0.2
26.5 

5.6±0.3
24.5 

6.4±0.2
20.6 

4.8±0.3
28.7 

5.3±0.2
23.8 

4.4±0.2
23.5 

5.3±0.2
20.5 

Плотность
соцветия

4.2±0.2
26.6 

3.8±0.2
25.0 

3.2±0.1
22.3 

3.6±0.1
23.0 

5.1±0.2
21.1 

3.7±0.1
21.6 

3.2±0.1
24.3 

Длина губы, мм 8.2±0.1
8.0 

7.9±0.1
9.8 

7.1±0.1
9.3 

7.9±0.1
9.8 

7.2±0.1
11.6 

7.6±0.1
8.2 

8.1±0.2
11.2 

Длина верхнего
лепестка
наружного круга
околоцветника,
мм

7.5±0.1
9.4 

8.4±0.1
9.2 

7.4±0.1
8.9 

7.8±0.1
10.1 

7.5±0.1
10.7 

7.9±0.1
8.6 

7.2±0.2
13.2 

Длина нижнего
лепестка
наружного круга
околоцветника,
мм

8.2±0.1
8.9 

8.8±0.2
10.1 

7.9±0.1
9.9 

8.2±0.2
9.9 

7.8±0.2
12.0 

8.2±0.2
11.2 

7.9±0.2
12.6 

Длина шпорца,
мм

5.8±0.1
12.7

5.7±0.1
14.1

4.7±0.1
16.3

5.7±0.1
14.1

4.5±0.1
14.1

4.4±0.1
13.2

5.3±0.1
12.8

Ширина шпорца,
мм

1.5±0.1
23.0 

1.6±0.1
17.2 

1.2±0.1
18.3 

1.4±0.1
15.9 

1.1±0.1
20.5 

1.3±0.1
13.8 

1.2±0.1
19.7 

Длина
прицветника, мм

10.3±0.3
16.3 

11.3±0.3
12.4 

9.2±0.3
17.1 

9.8±0.3
14.7 

11.9±0.4
19.5 

11.1±0.4
17.5 

9.8±0.4
21.6 

Длина боковой
доли губы, мм

7.1±0.1
10.5 

6.5±0.1
11.8 

6.4±0.1
10.7 

6.6±0.1
9.7 

6.0±0.1
11.5 

6.7±0.2
11.9 

7.1±0.2
12.9 
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Таблица 14
различных ценопопуляций (ЦП) в Печоро-Илычском заповеднике

ЦП 8 ЦП 9 ЦП 10 ЦП 11 ЦП 12 ЦП 13 ЦП 14 ЦП 15 ЦП 16

28.9±0.6
12.9 

30.0±0.7
12.8

29.4±0.6
11.7

29.5±0.8
15.4

34.6±0.8
14.4 

29.1±0.7
14.8 

24.8±0.6
13.0

33.6±0.8
12.9

31.0±0.7
13.2

4.7±0.2
22.3 

3.4±0.1
23.1

3.6±0.1
21.5

4.4±0.2
26.9

4.4±0.1
22.4 

3.3±0.1
19.4 

4.9±0.2
26.0

7.1±0.3
20.6

5.7±0.2
15.0

15.5±0.9
39.4 

12.2±0.5
23.5

11.2±0.6
28.0

14.0±0.8
32.3

15.5±0.5
19.9 

13.2±0.5
24.4 

13.4±0.6
26.2

19.9±0.9
30.0

15.7±0.6
21.6

2.8±0.1
15.8 

2.7±0.1
16.4

2.3±0.1
20.5

2.2±0.1
18.5

2.8±0.1
17.3 

2.8±0.1
15.8 

2.3±0.1
20.3

2.7±0.1
19.8

2.2±0.1
19.3

6.8±0.2
17.5 

6.7±0.4
30.1

7.6±0.3
19.3

7.4±0.3
21.2

6.4±0.3
27.3 

6.3±0.2
21.7 

6.1±0.2
18.1

7.1±0.2
14.9

5.9±0.2
21.4

1.6±0.1
24.4 

1.5±0.1
20.7

1.3±0.1
21.1

1.3±0.1
32.5

1.8±0.05
18.3 

1.7±0.1
23.9 

1.4±0.1
23.2

2.1±0.1
19.2

1.4±0.1
19.0

4.3±0.1
20.4 

3.5±0.2
37.3

4.5±0.2
21.3

4.2±0.2
26.1

4.1±0.2
33.4 

4.1±0.2
27.7 

2.9±0.1
26.2

3.0±0.1
24.7

2.3±0.1
29.6

8.4±0.2
12.9 

9.0±0.3
17.0

9.4±0.2
11.8

9.0±0.3
15.5

8.3±0.2
18.7 

8.0±0.2
14.3 

7.1±0.2
16.8

8.6±0.3
18.3

7.1±0.2
17.9

1.4±0.1
28.4 

1.2±0.1
26.8

1.1±0.1
25.3

1.1±0.1
36.7

1.6±0.1
21.1 

1.4±0.1
29.7 

1.0±0.1
28.9

1.7±0.1
23.7

1.2±0.1
25.8

4.9±0.1
19.7 

4.4±0.2
24.0

5.2±0.2
20.3

4.1±0.2
29.5

4.9±0.2
26.1 

4.8±0.1
19.9 

2.7±0.2
30.4

3.0±0.2
29.4

2.2±0.2
38.3

3.2±0.1
20.4 

3.7±0.1
21.6

3.0±0.1
16.7

3.2±0.1
22.4

3.6±0.1
20.4 

4.0±0.1
21.6 

2.7±0.1
15.7

2.8±0.1
18.3

2.8±0.1
17.4

7.5±0.1
9.5 

7.7±0.1
10.1

7.6±0.1
10.1

– 8.7±0.1
8.5 

8.1±0.1
7.1 

9.1±0.1
7.7

8.8±0.1
9.6

7.9±0.2
12.6

6.7±0.1
10.8 

8.3±0.1
8.9

8.0±0.1
10.6

– 7.6±0.1
8.3 

7.6±0.1
8.6 

9.1±0.1
7.4

8.8±0.1
8.1

7.9±0.1
9.7

7.4±0.1
0.1

8.4±0.1
9.1

8.2±0.2
11.2

– 8.3±0.1
9.1 

8.3±0.1
7.5 

9.7±0.1
7.8

9.6±0.1
7.1

8.9±0.2
9.7

4.9±0.1
14.8

4.9±0.1
12.8

5.1±0.1
11.5

– 4.7±0.1
16.8

4.3±0.1
14.2

5.4±0.1
10.5

7.1±0.2
12.8

6.5±0.2
12.2

1.4±0.1
15.2 

1.4±0.1
14.3

1.3±0.1
17.6

– 1.5±0.1
11.0 

1.4±0.1
18.3 

1.7±0.1
13.0

2.1±0.1
15.2

1.8±0.1
12.5

8.2±0.1
11.2 

11.0±0.4
17.8

9.9±0.2
14.2

– 10.7±0.2
14.5 

10.5±0.2
14.4

11.4±0.4
17.0

11.3±0.3
12.5

9.8±0.2
13.1

6.5±0.1
9.23 

6.9±0.1
10.0

7.1±0.1
9.3

– 7.3±0.2
13.9 

6.9±0.1
7.8

7.6±0.1
7.6

7.5±0.1
10.3

6.4±0.1
12.6
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Признак ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦП 5 ЦП 6 ЦП 7

Длина от
основания губы
до выемки губы,
мм

5.1±0.1
14.1 

4.9±0.1
12.3 

4.7±0.1
11.6 

4.9±0.1
11.6 

4.3±0.1
15.9 

5.1±0.1
14.7 

5.7±0.1
14.9 

Ширина боковой
доли губы, мм

3.3±0.1
13.4 

3.0±0.1
14.5 

2.9±0.1
17.2 

3.1±0.1
15.3 

2.7±0.1
17.9 

3.1±0.1
14.2 

2.9±0.1
16.4 

Ширина губы,
мм

9.6±0.2
11.6 

9.9±0.2
9.6 

9.4±0.2
12.2 

10.0±0.2
11.3 

7.9±0.2
13.3 

9.7±0.2
10.2 

9.1±0.2
11.9 

Длина средней
доли губы, мм

3.1±0.1
22.0 

3.0±0.1
22.3 

2.4±0.1
28.8 

3.0±0.1
21.9 

2.9±0.1
21.5 

2.6±0.1
30.5 

2.3±0.1
30.6 

Длина завязи, мм – 7.0±0.1
12.1 

7.1±0.1
11.9 

7.1±0.2
11.5 

– 6.8±0.2
13.8 

7.5±0.2
12.4 

Пятнистость, % 100 76.7    40.0 100 – 20.0 53.3
IVC 1.06 1.03 0.99 0.98 1.05 0.95 0.99

D. cruenta возобновляется семенным путем (Орхидеи…, 1991).
Энтомофил, опыляется пчелиными за счет обманной аттракции.
Микосимбиотроф. Цветет в заповеднике в конце июня – начале июля.

Dactylorhiza hebridensis (фото 11а, б). Вегетативный однолет-
ник с пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом. Стебель
прямостоячий, плотный, 25-36 (18-54) см высотой (табл. 14). Листьев
2-4 (до 6). Нижние листья от широколанцетных до обратнояйцевид-
ных, без киля или едва килеватые, на верхушке закругленные, с
наибольшей шириной выше середины, 6-10 (4-13) см длиной, 1-2
(0.5-3) см шириной, чаще пятнистые. Пятна обычно хорошо разли-
чимые, яркие, поперечно вытянутые. Соцветие – плотный, много-
цветковый колос, 4-7 (2-11) см длиной, из 11-22 (6-48) цветков. При-
цветники – линейно-ланцетные, заостренные, короче цветков, 8-12
(6-17) мм. Цветки крупные, лилово-малиновых оттенков, реже бе-
лые, с пестрым рисунком из лилово-малиновых точек и штрихов.
Листочки наружного круга околоцветника – ланцетные или широ-
ко-ланцетные, туповатые; верхний длиной 7-9 (5-10) мм, боковые –
7.4-9.6 (6-11) мм. Губа цветка немного или очень глубоко трехрассе-
ченная, средняя доля губы клиновидная, выдается вперед, 7-9 (6-
10) мм длиной и 8-12 (6-13) мм шириной. Рисунок на губе из много-
численных темных лилово-малиновых концентрических полос и
длинных штрихов. Шпорец цилиндрический, прямой, 4.5-7 (3-8) мм
длиной и 1.2-2.1 (0.6-3) мм шириной. Завязь 6-9 (5-12) мм длиной.
Плод – вытянутая коробочка.

Оценка изменчивости признаков, проведенная по всей совокупно-
сти изученных ЦП этого вида в заповеднике, показала, что на высо-
ком уровне в большинстве ЦП варьируют длина соцветия, число
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Окончание табл. 14

Глава 6. Морфобиологические особенности и внутривидовая изменчивость...

ЦП 8 ЦП 9 ЦП 10 ЦП 11 ЦП 12 ЦП 13 ЦП 14 ЦП 15 ЦП 16

4.9±0.1
10.5 

5.3±0.1
13.3

5.3±0.1
10.5

– 5.9±0.1
13.4 

5.6±0.1
10.9 

6.3±0.1
7.1

6.0±0.1
10.2

5.3±0.1
12.9

2.8±0.1
10.1 

3.4±0.1
15.9

3.5±0.1
12.7

– 2.9±0.1
19.6 

2.5±0.1
13.6 

3.1±0.1
15.9

3.7±0.1
12.4

3.0±0.1
19.6

8.3±0.1
9.5 

10.1±0.2
13.0

10.3±0.2
9.2

– 9.3±0.2
14.1 

8.3±0.1
7.6 

10.0±0.2
10.8

11.6±0.2
8.3

10.0±0.2
12.3

2.5±0.1
17.7 

2.4±0.1
32.3

2.3±0.1
23.4

– 2.8±0.2
38.1 

2.5±0.1
23.1 

2.8±0.1
21.2

2.8±0.1
24.3

2.6±0.1
27.2

6.7±0.1
10.7 

6.8±0.1
10.9

7.2±0.1
10.2

– 7.2±0.1
11.9 

6.3±0.1
11.5 

7.6±0.2
11.2

9.4±0.2
10.3

8.4±0.2
14.1

100 33.3 43.3 43.3 55.0 17.5 86 57 60
0.92 0.95 0.93 0.87 1.00 0.93 0.98 1.15 0.98

цветков, ширина листа, расстояние до наибольшей ширины листа и
длина средней доли губы, на низком – длина лепестков цветка и губы,
остальные признаки имеют в основном средний уровень (табл. 14).

По морфометрическим параметрам растения D. hebridensis в
зависимости от условий произрастания несколько отличаются меж-
ду собой, но четкой зависимости их габитуса от расположения в
разных ландшафтных зонах или определенных биотопах заповед-
ника не обнаружено. Так, средняя высота растений в равнинном
районе заповедника составляет 33-36 см, в предгорном – 29-35, гор-
ном – 24-34 (табл. 14). Самые мелкие цветки отмечены для ЦП 8,
которая подвержена сильному антропогенному стрессу (ежегодное
сенокошение и вытаптывание из-за близости кордона), наиболее
крупные цветки – для горных ЦП.

Размножается D. hebridensis почти исключительно семенами,
является перекрестно-опыляемым растением, опыляется пчелами,
шмелями, сирфидами и некоторыми другими мухами (Summerhayes,
1951). Микосимбиотроф, тип микоризы – эумицетная толипофаго-
вая эндомикориза (Крюгер, Шардакова, 1980). Интенсивность мико-
ризной инфекции зависит от возраста, она максимальна у ювениль-
ных растений (до 95%) и минимальна у взрослых (30-50%) (Сизова,
Вахрамеева, 1983; Татаренко, 1996). В заповеднике цветет в июле.

Dactylorhiza incarnatа (фото 7а, б). Вегетативный однолетник с
пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом. Клубень рассе-
чен на три-шесть долей. Стебель толстый, полый по всей длине, 23-
31 (16-46) см высотой, доверху облиственный. Листья, в числе 3-4
(2-5) вверх направленные, прижатые к стеблю, узколанцетные, не-
ясно килеватые. Нижние – с рыхло прилегающими к стеблю влага-
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лищами, с наибольшей шириной при основании, кверху постепенно
сужающиеся, туповато-заостренные, на верхушке стянутые баш-
лычком, без пятен, 5-11 (4-17) см длиной и 1-1.6 (0.6-2.3) см шири-
ной. Верхние листья – более мелкие и узкие, обычно превышают
основание соцветия. Соцветие – густой многоцветковый колос, 4-6
(3-9) см длиной, из 15-23 (7-42) цветков. Прицветники – длинные,
ланцетные, заостренные, превышающие цветок, по краю и средин-
ной жилке лилово окрашенные, 15-23 (11-26) мм длиной. Цветки –
мелкие, мясо-красные, губа с темным рисунком из пятнышек и ли-
ний. Наружные листочки околоцветника – продолговато-яйцевид-
ные, тупые; верхний – 6-8 (5.5-9.5) мм длиной, с башлычкообразно
загнутой верхушкой; боковые – неравнобокие, 7-9 (5.6-10.6) мм дли-
ной, обычно с немногочисленными более темными пятнышками. Два
листочка внутреннего круга – неравнобокие, яйцевидно-ланцетные,
тупые. Губа вдоль сложенная, ромбически-продолговатая, цельная
или неясно трехлопастная, со средней лопастью в виде зубчика, по
краю чуть городчатая, 5.5-7 (5-8) мм длиной и 5-7 (4-9.5) мм шири-
ной. Шпорец – цилиндрически-конический, более бледный, чем ли-
сточки околоцветника, немного согнутый, вниз направленный, 6-7
(4-9) мм длиной и около 2-3 мм толщиной. Завязь скрученная, 9-11
(7-15) мм длиной. Плод – коробочка с многочисленными семенами.

Установлено, что наиболее изменчивыми признаками D. incar-
natа являются число цветков (CV = 20.7-37.1) и длина первого листа
(CV = 18.5-23.5), показатели размеров частей цветка варьируют в
основном на низком уровне, остальные признаки вегетативной сфе-
ры – на среднем.

Морфометрические признаки генеративных особей D. incarnatа
приведены в табл. 15. На основе индекса жизненности был построен
ряд ухудшения условий для реализации ростовых потенций вида в
резервате: ЦП 2–3–1–4–5–6. Индекс жизненности больше 1 отме-
чен для ЦП, расположенных в бассейне р. Печора (ЦП 1-3), расте-
ния Илычских ЦП (4-6) отличаются меньшими размерами, что свя-
зано и их нахождением на севере заповедника. Самые мелкие особи
отмечены для ЦП 5 и 6, расположенных на бечевниках, в основном
за счет более мелких размеров цветков.

Влияние погодных условий прослежено на примере ЦП 1, кото-
рую изучали в течение четырех лет (табл. 16). В 2001 г., после бла-
гоприятного по погодным условиям 2000 г., увеличилось число цвет-
ков (с 16 до 23 шт. на растение). В 2002 г. в обследованной ЦП умень-
шились размеры листьев, что связано с ухудшением погодных ус-
ловий этого года (температуры мая и июня были несколько ниже
нормы).

Размножается D. incarnata почти исключительно семенами.
Крайне редко возможно и вегетативное возобновление (Собко, 1980).
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В отличие от других видов данного рода, имеет четко выраженный
покой семян (Куликов, Филиппов, 1991). Энтомофил, опыляется
шмелями и пчелами (Summerhayes, 1951). Микосимбиотроф (Вах-
рамеева, 2000). П.В. Куликов и Е.Г. Филиппов (1996) отмечают нали-
чие микосимбионтов у протокормов пальчатокоренника мясо-крас-
ного и их практически полное отсутствие у взрослых растений. Цветет
в конце июня – июле.

Глава 6. Морфобиологические особенности и внутривидовая изменчивость...

Таблица 15
Морфометрические признаки генеративных особей Dactylorhiza incarnatа

различных ценопопуляций (ЦП) в Печоро-Илычском заповеднике

Признак ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦП 5 ЦП 6

Высота растения, см 27.6±0.7
15.3

27.9±0.6
11.0

23.6±0.6
15.0

30.8±0.7
14.2

26.4±1.0
20.0

24.0±0.8
17.0

Длина соцветия, см 4.3±0.1
15.2

4.8±0.1
12.8

4.9±0.1
18.6

5.4±0.1
16.9

5.7±0.3
25.2

5.2±0.2
24.1

Число цветков, шт. 21.5±1.1
32.0

23.4±0.9
20.7

19.7±0.7
21.8

18.5±0.8
26.9

20.3±1.4
37.1

14.8±0.9
31.6

Число листьев, шт. 4.1±0.1
15.4

3.3±0.1
14.4

3.0±0.02
5.3

3.5±0.11
20.5

2.9±0.1
10.5

2.9±0.1
8.8

Длина первого листа, см 6.9±0.2
20.9

7.9±0.3
23.5

7.8±0.3
23.0

10.1±0.3
18.5

7.8±0.3
21.5

5.4±0.2
20.3

Ширина первого листа,
см

1.2±0.03
17.4

1.4±0.1
20.2

1.5±0.03
14.2

1.5±0.04
15.9

1.5±0.1
19.5

1.1±0.1
22.1

Длина второго листа, см 9.5±0.3
18.3

11.4±0.3
15.2

8.9±0.2
17.0

9.8±0.3
18.9

10.0±0.4
21.0

7.8±0.3
20.5

Ширина второго листа,
см

1.5±0.1
17.9

1.6±0.1
13.3

1.4±0.1
17.9

1.3±0.1
14.9

1.5±0.1
19.5

1.2±0.1
21.1

Плотность соцветия 5.1±0.2
27.1

4.9±0.1
13.2

4.0±0.1
14.0

3.4±0.1
19.6

3.5±0.1
17.0

2.8±0.1
14.3

Длина губы, мм 6.4±0.3
9.2

6.9±0.1
5.6

7.0±0.1
6.2

6.8±0.1
5.6

5.7±0.1
8.9

5.5±0.1
10.8

Длина верхнего лепест-
ка наружного круга
околоцветника, мм

7.4±0.1
8.6

7.7±0.1
6.6

8.1±0.1
6.0

6.7±0.1
6.1

6.8±0.1
9.1

6.4±0.1
9.2

Длина нижнего лепестка
наружного круга
околоцветника, мм

7.9±0.1
7.2

8.4±0.1
6.9

8.6±0.1
6.3

7.3±0.1
7.2

7.2±0.1
7.9

6.9±0.1
10.8

Длина шпорца, мм 6.2±0.1
12.3

6.9±0.1
10.5

6.9±0.1
10.6

6.3±0.1
6.9

6.5±0.1
8.8

6.4±0.1
7.0

Ширина шпорца, мм 2.5±0.1
11.1

2.6±0.1
8.3

2.5±0.1
8.9

1.9±0.1
11.5

1.9±0.1
14.9

1.7±0.1
17.9

Длина прицветника, мм 19.8±0.5
15.4

23.1±0.4
8.7

19.7±0.3
10.7

16.5±0.2
9.0

16.3±0.4
12.7

15.4±0.5
15.2

Длина боковой доли
губы, мм

5.3±0.1
10.8

5.7±0.1
7.1

5.7±0.1
5.9

5.1±0.1
10.0

4.7±0.1  
9.8

4.5±0.2
14.9

Ширина боковой доли
губы, мм

2.1±0.1
18.9

2.2±0.1
12.8

2.3±0.03
9.5

1.4±0.1
23.6

1.5±0.1
18.4

1.3±0.1
20.6

Ширина губы, мм 6.3±0.1
13.2

7.1±0.1
6.8

7.2±0.1
6.1

5.5±0.1
13.9

5.5±0.1
9.9

5.1±0.1
12.3

Длина завязи, мм 9.4±0.2
12.4

10.1±0.2
11.2

10.8±0.2
12.4

9.9±0.1  
8.9

9.0±0.1  
9.1

9.4±0.3
14.6

IVC 1.03 1.10 1.05 0.98 0.96 0.84
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Dactylorhiza maculatа (фото 12). Вегетативный однолетник с
пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом. Стебель 26-42 (17-
63) см высотой, прямостоячий, плотный. Листья в числе 2-4 (6), от-
клоненные или дуговидно отклоненные, почти плоские или слегка
вдоль сложенные, заостренные, пятнистые. Пятна круглые, круп-
ные, иногда сливаются между собой к основанию листа. Нижние
листья от широколанцетных до ланцетных, килеватые, на верхуш-
ке островатые, два следующих листа – крупнее, сильно килеватые,
продолговато-ланцетные, заостренные. Самые верхние листья –
линейные, часто слегка извилистые, заостренные, не достигают ос-
нования соцветия. Средняя длина листьев составляет 5-14 (3-20) см,
ширина – 0.8-2 (0.5-3) см. Соцветие – густой цилиндрический колос,
4-7 (3-13) см длиной, из 10-25 (5-49) цветков. Прицветники – лан-
цетные, заостренные, 10-17 (5-25) мм длиной. Цветки фиолетово-
розовые, розовато-лиловые до белых. Наружные листочки около-
цветника – ланцетные или широко ланцетные, туповатые; верх-
ний – 8-10 (7-12) мм длиной, на верхушке башлычковидный, боко-
вые неравнобокие, 9-11 (7-13) мм длиной. Два листочка внутреннего
круга околоцветника – ланцетные, неравнобокие, с рисунком из тем-
ных концентрических полос и штрихов на светлом фоне. Губа –
обратнопочковидная, 8-10 (6-12) мм длиной и 9-12 (7-14) мм шири-
ной, на конце коротко-трехлопастная, сверху с мелкими фиолето-
выми пятнышками и полосками. Шпорец – цилиндрический, пря-
мой, немного короче завязи, 6-7 (4-10) мм длиной и 1.7-2.3 (0.8-3.0) мм
толщиной. Завязь 8-10 (6-12) мм длиной. Плод – коробочка.

Растения D. maculatа, произрастающие в разных ландшафт-
ных районах заповедника, отличаются между собой (табл. 17). Не-
сколько крупнее особи из равнинного района, в направлении к го-
рам их размеры уменьшаются. Так, в равнинном районе средняя
высота генеративных особей D. maculatа составляет 35-42 см, длина
листьев – 8-14 см; в горном эти показатели равны соответственно
26-27 и 5-8 см. Минимальные размеры растений (IVC = 0.87) отме-
чены на севере заповедника, в бассейне р. Кожымъю (ЦП 11, 17),
где условия для произрастания растений наиболее суровые. Самые
крупные цветки отмечены для ЦП 14, 15, 16, при этом две из них
(ЦП 15 и 16) находятся в горном ландшафтном районе заповедника
на хребте Яныпупунер.

Наиболее вариабельными признаками являются число цветков,
длина соцветия и размеры листьев, наименее изменчивы показате-
ли размеров частей цветка, кроме длины средней доли губы (табл. 17).
Варьирует и окраска цветков – от розово-фиолетовой до белой.
Признак наличия пятен на листьях также изменчив, но во всех ЦП
около половины растений имели на листьях пятна (чаще округлой
формы), в некоторых ЦП их количество доходило до 100%.
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Морфометрические признаки генеративных особей Dactylorhiza maculatа

Признак ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦП 5 ЦП 6 ЦП 7 ЦП 8

Высота
растения, см

34.6±0.9
15.9

38.4±0.9
15.6

37.3±0.8
14.5

34.8±1.2
18.5

41.9±1.1
14.6

36.8±1.1
16.0

41.1±1.0
15.6

34.2±0.8
14.5

Длина соцветия,
см

6.0±0.2
25.1

6.8±0.2
22.2

7.0±0.3
27.7

4.7±0.2
21.1

6.7±0.4
30.1

6.2±0.3
25.2

5.1±0.2
26.1

5.7±0.2
24.2

Число цветков,
шт.

14.8±0.6
25.9

17.6±0.9
32.0

20.2±1.1
34.6

13.8±0.9
39.2

22.1±1.2
28.7

21.7±1.0
26.2

23.6±1.2
33.5

17.0±0.9
35.9

Число листьев,
шт.

2.7±0.1
15.9

2.8±0.1
17.3

2.6±0.1
22.7

2.3±0.1
20.5

3.1±0.1
16.9

3.4±0.1
14.6

4.6±0.1
20.7

2.1±0.1
14.5

Длина первого
листа, см

9.0±0.4
24.4

8.7±0.4
32.3

9.4±0.3
19.8

9.8±0.4
23.5

10.8±0.4
21.5

7.8±0.4
25.5

7.2±0.2
20.4

7.8±0.3
23.9

Ширина первого
листа, см

1.1±0.1
30.2

1.3±0.1
21.6

1.1±0.1
23.4

1.4±0.1
18.9

1.7±0.1
20.7

1.3±0.1
25.2

1.6±0.1
29.3

1.1±0.04
24.5

Расстояние от
основания до
max ширины у
нижнего листа,
см

5.4±0.3
33.4

4.9±0.3
44.9

5.3±0.2
29.3

6.1±0.3
28.0

6.8±0.3
22.5

3.6±0.2
25.3

4.2±0.1
20.8

4.7±0.2
30.1

Длина второго
листа, см

9.7±0.3
19.2

10.6±0.4
22.6

10.5±0.3
19.7

10.6±0.4
20.3

13.6±0.4
17.6

10.4±0.3
17.0

9.3±0.2
16.1

7.8±0.3
23.4

Ширина второго
листа, см

0.8±0.1
36.4

1.1±0.1
28.8

1.0±0.1
27.8

1.0±0.1
31.3

1.6±0.1
21.9

1.2±0.1
23.9

1.6±0.1
28.3

0.8±0.1
33.7

Расстояние от
основания до
max ширины у
второго листа,
см

4.7±0.2
34.4

5.1±0.3
42.4

5.2±0.2
28.8

5.3±0.3
32.8

7.7±0.3
24.4

4.3±0.2
26.2

4.9±0.2
23.2

3.3±0.3
52.0

Плотность
соцветия

2.6±0.1
24.1

2.6±0.1
23.3

2.9±0.1
19.4

2.9±0.2
35.3

3.4±0.1
23.8

3.5±0.1
20.8

4.6±0.1
20.2

2.9±0.1
25.3

Длина губы, мм 8.8±0.2
12.9

9.2±0.2
10.3

8.8±0.1
8.7

9.0±0.1
8.8

9.2±0.2
10.9

8.8±0.1
9.2

9.0±0.1
9.7

8.3±0.1
9.8

Длина верхнего
лепестка
наружного круга
околоцветника,
мм

7.7±0.2
12.8

8.6±0.2
10.9

8.5±0.1
9.1

8.9±0.2
10.3

9.1±0.2
10.2

9.3±0.1
8.2

9.4±0.2
10.2

7.9±0.1
8.9

Длина нижнего
лепестка
наружного круга
околоцветника,
мм

8.7±0.2
15.3

9.4±0.2
11.3

9.2±0.1
8.1

9.6±0.2
9.23

10.0±0.2
11.3

10.0±0.1
7.8

9.6±0.2
9.8

8.6±0.1
9.7

Длина шпорца,
мм

6.8±0.1
14.1

7.3±0.1
10.5

7.2±0.2
14.5

6.0±0.2
17.6

6.4±0.2
15.4

7.2±0.1
9.6

6.3±0.1
11.4

6.4±0.1
12.1

Ширина шпорца,
мм

1.7±0.1
14.5

1.9±0.1
19.5

1.9±0.1
15.2

1.7±0.1
19.3

2.0±0.1
17.1

2.0±0.1
14.4

1.9±0.1
17.1

1.7±0.1
17.4

Длина
прицветника, мм

11.7±0.3
15.9

12.8±0.4
17.4

11.3±0.3
15.0

12.4±0.3
14.4

15.3±0.6
20.9

13.4±0.3
11.9

15.9±0.4
14.7

10.2±0.2
15.7
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Таблица 17
различных ценопопуляций (ЦП) в Печоро-Илычском заповеднике

ЦП 9 ЦП 10 ЦП 11 ЦП 12 ЦП 12 ЦП 14 ЦП 15 ЦП 16 ЦП 17

35.9±1.0
13.7

29.6±0.8
15.4

27.5±0.6
13.9

34.3±0.8
14.9

27.7±0.7
13.0

27.8±1.2
24.2

26.9±0.6
14.7

26.4±0.9
19.8

26.7±0.7
14.3

5.7±0.3
28.5

5.1±0.3
28.7

3.6±0.1
20.8

5.3±0.2
19.9

4.6±0.2
24.6

5.1±0.2
22.3

4.7±0.2
25.6

3.8±0.1
18.6

4.5±0.2
20.4

16.7±1.1
34.6

17.2±1.2
37.4

10.1±0.4
27.1

12.1±0.6
32.88

14.7±0.9
32.5

25.1±1.4
31.8

18.2±1.0
38.2

16.4±0.8
30.8

11.8±0.7
32.2

2.8±0.1
17.9

2.4±0.1
20.8

2.6±0.1
21.3

2.6±0.1
18.2

2.7±0.1
24.8

3.2±0.1
17.6

2.4±0.1
24.7

3.0±0.1
18.6

2.5±0.1
23.2

10.9±0.6
23.9

7.5±0.3
23.8

6.9±0.3
23.9

8.0±0.3
21.9

8.8±0.3
21.2

6.2±0.3
22.8

6.9±0.2
20.9

6.0±0.2
23.6

5.1±0.2
19.2

1.5±0.1
24.4

1.7±0.1
27.9

1.1±0.1
20.1

1.3±0.1
30.6

1.3±0.1
27.3

1.8±0.1
18.2

2.0±0.1
25.3

2.0±0.1
27.8

1.4±0.1
20.7

5.8±0.4
31.5

4.3±0.2
28.9

4.3±0.2
28.2

4.8±0.2
29.2

4.9±0.2
20.3

2.8±0.1
24.9

4.2±0.2
23.7

3.5±0.2
28.7

2.5±0.1
25.6

13.5±0.4
13.2

8.2±0.3
19.7

8.0±0.2
18.3

9.5±0.3
17.1

9.9±0.3
17.9

8.1±0.3
19.6

8.2±0.3
21.1

7.8±0.2
18.9

6.3±0.2
16.7

1.4±0.1
28.6

1.3±0.1
37.1

0.9±0.1
26.5

1.1±0.1
34.9

1.1±0.1
29.6

1.8±0.2
21.0

1.5±0.1
29.2

1.8±0.1
27.8

1.1±0.1
27.2

6.5±0.2
19.6

4.0±0.2
27.6

3.9±0.2
30.6

4.3±0.2
34.5

4.2±0.2
28.4

3.1±0.2
30.5

4.3±0.2
25.6

4.1±0.2
26.1

2.4±0.1
24.4

2.9±0.1
18.9

3.3±0.1
23.4

2.9±0.1
24.1

2.3±0.1
22.8

3.2±0.2
25.4

4.9±0.2
20.7

3.8±0.1
20.5

4.3±0.2
22.3

2.5±0.1
17.4

8.3±0.2
11.6

9.1±0.2
9.0

8.9±0.2
11.8

9.0±0.1
8.1

8.7±0.1
8.3

9.1±0.1
8.3

9.8±0.1
9.1

8.6±0.2
11.7

8.6±0.1
9.2

8.9±0.2
11.2

8.8±0.1
9.0

8.6±0.1
9.2

8.8±0.1
7.1

9.0±0.1
8.7

10.0±0.1
7.4

9.7±0.1
10.1

9.5±0.1
8.9

8.7±0.1
7.7

9.4±0.2
9.9

9.5±0.2
9.1

9.5±0.2
10.3

9.5±0.1
8.9

9.6±0.1
8.1

10.7±0.2
8.9

10.3±0.1
9.2

10.3±0.2
9.9

9.2±0.1
8.4

6.8±0.2
11.9

6.9±0.2
15.0

5.9±0.1
15.2

6.7±0.1
11.6

6.3±0.2
13.1

6.8±0.2
12.5

6.9±0.2
15.3

6.0±0.2
14.9

6.4±0.2
15.1

1.7±0.1
14.0

1.9±0.1
16.0

1.7±0.1
15.6

1.7±0.1
18.9

1.8±0.1
15.5

2.3±0.1
15.5

2.0±0.1
13.8

2.0±0.1
13.7

1.8±0.1
14.2

13.0±0.4
14.3 

12.4±0.3
14.3

11.4±0.3
18.1

11.5±0.3
16.9

13.5±0.4
15.9

16.7±0.6
10.1

16.1±0.4
14.4

17.3±0.5
16.8

10.4±0.3
15.2
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Признак ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦП 5 ЦП 6 ЦП 7

Длина от
основания губы
до выемки губы,
мм

5.1±0.1
14.1 

4.9±0.1
12.3 

4.7±0.1
11.6 

4.9±0.1
11.6 

4.3±0.1
15.9 

5.1±0.1
14.7 

5.7±0.1
14.9 

Ширина боковой
доли губы, мм

3.3±0.1
13.4 

3.0±0.1
14.5 

2.9±0.1
17.2 

3.1±0.1
15.3 

2.7±0.1
17.9 

3.1±0.1
14.2 

2.9±0.1
16.4 

Ширина губы,
мм

9.6±0.2
11.6 

9.9±0.2
9.6 

9.4±0.2
12.2 

10.0±0.2
11.3 

7.9±0.2
13.3 

9.7±0.2
10.2 

9.1±0.2
11.9 

Длина средней
доли губы, мм

3.1±0.1
22.0 

3.0±0.1
22.3 

2.4±0.1
28.8 

3.0±0.1
21.9 

2.9±0.1
21.5 

2.6±0.1
30.5 

2.3±0.1
30.6 

Длина завязи, мм – 7.0±0.1
12.1 

7.1±0.1
11.9 

7.1±0.2
11.5 

– 6.8±0.2
13.8 

7.5±0.2
12.4 

Пятнистость, % 100 76.7    40.0 100 – 20.0 53.3
IVC 1.06 1.03 0.99 0.98 1.05 0.95 0.99

Одну ценопопуляцию D. maculatа (ЦП 1) обследовали с 1999 г.
по 2003 г. и в 2006 г. По годам изменялись в основном высота расте-
ний, длина соцветий и число цветков (табл. 18). Размеры листьев
оставались практически стабильными. В 2000 г., по сравнению с 1999 г.,
уменьшилось количество цветков на растение (с 21.3 до 16 шт.). Это
связано с тем, что 1999 г. был прохладным с возвратами холодов
летом (14 июня выпал снег) и поздней весной. Также заметное сни-
жение количества цветков отмечали в 2002 г. (с 22.3 до 17.1). Благо-
приятные по погодным условиям годы (2002, 2006) характеризова-
лись увеличением высоты растений и длины соцветия.

Вид размножается семенами (Вахрамеева, 2000). Вегетативное
размножение в природных условиях наблюдается крайне редко, но
на севере ареала, по данным И.В. Блиновой (1995), оно происходит
значительно чаще. Энтомофил, опыляется пчелами, шмелями, ба-
бочками, мухами (Nilsson, 1979). Микосимбиотроф, интенсивность
микоризной инфекции, по данным И.В. Татаренко (1996) – 30-50%.
Не видоспецифичен в отношении грибного симбионта (Куликов, 1995).
Цветет в июле.

Dactylorhiza russowii (фото 10). Вегетативный однолетник с паль-
чатораздельным стеблекорневым тубероидом. Корневищные клуб-
ни двураздельные. Стебель полый, в заповеднике его высота со-
ставляет 27-30 (18-38) см (табл. 19). Листья, в числе 2-3 (4), узколан-
цетные до линейных, прямостоячие до отстающих, неявно килева-
тые, слабо пятнистые, 8-11 (4-18) см длиной и 0.9-1.3 (0.5-2.4) см
шириной. Соцветие – колос, 4-6 (3-11) см длиной, из 8-13 крупных
пурпурно-фиолетовых цветков. Прицветники 15-16 (8-21) мм дли-
ной. Листочки наружного круга околоцветника; верхний 8-9 (7-11) мм
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Окончание табл. 17

ЦП 8 ЦП 9 ЦП 10 ЦП 11 ЦП 12 ЦП 13 ЦП 14 ЦП 15 ЦП 16

4.9±0.1
10.5 

5.3±0.1
13.3

5.3±0.1
10.5

– 5.9±0.1
13.4 

5.6±0.1
10.9 

6.3±0.1
7.1

6.0±0.1
10.2

5.3±0.1
12.9

2.8±0.1
10.1 

3.4±0.1
15.9

3.5±0.1
12.7

– 2.9±0.1
19.6 

2.5±0.1
13.6 

3.1±0.1
15.9

3.7±0.1
12.4

3.0±0.1
19.6

8.3±0.1
9.5 

10.1±0.2
13.0

10.3±0.2
9.2

– 9.3±0.2
14.1 

8.3±0.1
7.6 

10.0±0.2
10.8

11.6±0.2
8.3

10.0±0.2
12.3

2.5±0.1
17.7 

2.4±0.1
32.3

2.3±0.1
23.4

– 2.8±0.2
38.1 

2.5±0.1
23.1 

2.8±0.1
21.2

2.8±0.1
24.3

2.6±0.1
27.2

6.7±0.1
10.7 

6.8±0.1
10.9

7.2±0.1
10.2

– 7.2±0.1
11.9 

6.3±0.1
11.5 

7.6±0.2
11.2

9.4±0.2
10.3

8.4±0.2
14.1

100 33.3 43.3 43.3 55.0 17.5 86 57 60
0.92 0.95 0.93 0.87 1.00 0.93 0.98 1.15 0.98
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длиной, боковые – 9-10 (7-12) мм длиной. Губа коротко-трехлопаст-
ная или цельная с оттянутым средним зубчиком, около 9 (8-11) мм
длиной и 9-10 (6-14) мм шириной. Шпорец 7-8 (5-10) мм длиной и
около 3 (2-4) мм шириной. Завязь 9-10 (7-12) мм длиной. Плод –
коробочка.

Самыми изменчивыми признаками D. russowii являются длина
соцветия, число цветков, размеры листьев и длина средней доли
губы (табл. 19). На низком уровне, согласно принятой классифика-
ции, варьируют длина лепестков и губы, остальные признаки – на
среднем уровне.

Биология D. russowii в настоящее время практически не изуче-
на, что связано с его редкостью и сложным систематическим поло-
жением. В ходе полевых исследований нами было выявлено вегета-
тивное размножение особей данного вида (фото 24а). В целом, для
орхидных со стеблекорневыми тубероидами это не характерно. Ос-
новным способом их размножения является семенной, вегетативное
возобновление в природе наблюдается крайне редко (Вахрамеева,
2000), но потенциальная способность к нему у пальчатокоренников
сохраняется, так как они располагают резервом спящих почек. Слу-
чаи замещения старого тубероида двумя молодыми были отмечены
И.В. Блиновой (1995) у Dactylorhiza maculata в Мурманской обла-
сти, Т.М. Быченко (2006) у Platanthera bifolia, D. fuchsii и Gymnadenia
conopsea в Иркутской области, О.Е. Валуйских (2007) у G. conopsea
на известняках Тимана в Республике Коми. По данным И.В. Тата-
ренко (1997), вегетативное размножение орхидных со стеблекорне-
выми тубероидами возможно только у взрослых вегетативных и ге-
неративных растений и происходит при определенных условиях: в
случае повреждения или гибели молодого тубероида; при сохране-
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нии достаточного запаса питатель-
ных веществ в старом тубероиде
при малых затратах на репродук-
цию; довольно регулярно у орхид-
ных со сферическими клубнями на
длинных столонах и со столоновид-
ными вытянутыми тубероидами.
Одни исследователи (Вахрамеева и
др., 1993) считают, что вегетатив-
ное размножение в природе проис-
ходит при особо благоприятных ус-
ловиях роста растений, другие
(Блинова, 1995; Быченко, 2006) на-
против, предполагают, что чаще все-
го оно связано с экстремальными
условиями существования.

Развитие двух молодых тубе-
роидов отмечено нами у 24% расте-
ний в ЦП D. russowii, расположен-
ной на осоково-гипново-сфагновом
болоте на левом берегу р. Илыч. При
этом вегетативно размножались не
только взрослые, но и молодые осо-
би (фото 24а). Омоложение проис-
ходило до взрослого вегетативного,
имматурного и ювенильного онтоге-
нетических состояний. Кроме того,
случаи образования двух молодых
тубероидов отмечены нами и у 27%
растений в ЦП этого вида на раз-
нотравно-вахтово-хвощово-сфагно-
вом болоте на правом берегу р. Щу-
гор в национальном парке «Югыд
ва» (Приполярный Урал). Растения
в обследованных ЦП часто распо-
лагались плотными группами (фото
24б). Возможно, они представляют
собой совокупность особей, возник-
шую в результате вегетативного
возобновления, но доказать это
нельзя, так как связь между мате-
ринским и дочерним растением те-
ряется к следующему вегетацион-
ному периоду. Мы считаем, что ве-
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Таблица 19
Морфометрические признаки генеративных особей Dactylorhiza russowii

различных ценопопуляций (ЦП) в Печоро-Илычском заповеднике

Признак ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3

Высота растения, см 27.3±0.7
15.6

28.0±0.6
14.6

29.5±0.6
12.0

Длина соцветия, см 5.9±0.3
36.2

4.2±0.2
31.9

5.5±0.2
22.5

Число цветков, шт. 11.0±0.8
43.6

8.3±0.4
28.9

13.4±0.8
32.0

Число листьев, шт. 2.4±0.1
20.7

2.4±0.1
20.6

2.1±0.1
17.5

Длина первого листа, см 7.7±0.3
21.9

8.2±0.3
25.4

10.0±0.5
25.0

Ширина первого листа, см 1.3±0.05
25.5

1.0±0.04
23.5

1.1±0.1
26.9

Длина второго листа, см 9.2±0.3
23.4

8.9±0.3
22.6

10.7±0.4
18.9

Ширина второго листа, см 1.1±0.1
36.8

0.9±0.05
32.8

1.1±0.1
24.3

Плотность соцветия 1.9±0.1
18.9

2.0±0.1
23.2

2.4±0.1
24.7

Длина губы, мм 9.2±0.1
7.7

9.4±0.1
9.3

–

Длина верхнего лепестка наружного
круга околоцветника, мм

9.4±0.1
9.4

8.6±0.1
8.8

–

Длина нижнего лепестка наружного
круга околоцветника, мм

10.2±0.1
10.2

9.5±0.1
9.3

–

Длина шпорца, мм 7.7±0.2
13.6

7.6±0.1
12.7

–

Ширина шпорца, мм 3.2±0.1
11.4

2.6±0.1
14.8

–

Длина прицветника, мм 16.3±0.3
11.1

15.4±0.4
15.7

–

Длина боковой доли губы, мм 8.1±0.1
10.0

8.0±0.1
11.0

–

Длина от основания губы до выемки
губы, мм

7.4±0.1
11.1

7.2±0.1
13.2

–

Ширина боковой доли губы, мм 3.6±0.1
14.4

2.9±0.1
19.6

–

Ширина губы, мм 10.4±0.2
12.0

9.0±0.2
14.2

–

Длина средней доли губы, мм 1.9±0.1
30.8

2.6±0.3
72.6

–

Длина завязи, мм 9.9±0.2
10.4

9.4±0.2
12.7

–

Индекс формы губы 1.2±0.1
6.8

1.3±0.1
20.5

–
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гетативное размножение, наряду с семенным, характерно для дан-
ного вида.

Цветет D. russowii в заповеднике в конце июня – начале июля.

Dactylorhiza traunsteineri (фото 9). Вегетативный однолетник с
пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом. Корневищные
клубни двураздельные с длинными корневидно-утонченными лопа-
стями, в свою очередь иногда тоже двураздельными. Стебель 24-25
(14-37) см высоты, тонкий, почти выполненный, стоячий, иногда вол-
нисто изогнут. Листья, в числе 2-3(4), линейноланцетные до узко-
ланцетных, часто вдоль сложенные, вверх или косо вверх направ-
ленные, пятнистые или без пятен с наибольшей шириной близ сере-
дины или у основания. Два нижних листа обычно 8-11 (3-17) см
длиной и 0.7-1.1 (0.2-1.7) см шириной, отклоненные. Верхние – более
мелкие и заостренные, ланцетные. Соцветие рыхлое, около 4 (2-
9) см длиной и малоцветковое, состоящее из 10-11 (13-18) цветков.
Прицветники ланцетные или линейно-ланцетные, 18-20 (14-33) мм
длиной. Цветки косо вверх стоящие, довольно крупные, темно-розо-
во-лиловые до фиолетово-пурпурных, губа у основания с неясным
рисунком. Наружные листочки околоцветника иногда с более тем-
ными пятнышками, ланцетные, заостренные, верхний – около 9 (7-
11) мм длиной, боковые – около 10 (8-13) мм длиной. Два листочка
внутреннего круга околоцветника значительно короче наружных,
яйцевидно-ланцетные, заостренные. Губа 8-9 (7-14) мм длиной, 8-9
(5-9) мм шириной, часто почти цельная, по краю неправильно го-
родчатая или неясно трехлопастная с тупой средней лопастью, с
рисунком из темных штрихов. Шпорец прямой, к концу немного
суженный, коротко цилиндрический или конический, 7-8 (5-11) мм
длиной и около 3 (2-4) мм шириной. Плод – коробочка.

Растения изученных нами ЦП D. traunsteineri в заповеднике по
морфометрическим признакам очень близки (табл. 20). Установле-
но, что признаки особей в ЦП варьируют в основном на высоком и
среднем уровнях, наименее изменчивые признаки – длина лепест-
ков цветка.

Epipactis atrorubens (фото 25). Многолетнее короткокорневищ-
ное растение. Стебель прямой, в Печоро-Илычском заповеднике его
длина составляет 23-38 (15-50) см. В верхней половине опушен и
обычно окрашен в красно-фиолетовый цвет. Листья, в числе 4-5 (2-
9), очередные, темно-зеленые, жесткие, овальные или овально-лан-
цетные, заостренные, 4-6 (2-9) см длиной и около 3 (1.5-6) см шири-
ной. Соцветие – прямая однобокая кисть, 7-13 (3-20) см длиной, с
густо опушенной осью. Прицветники – ланцетные, 10-16 (6-24) мм
длиной, нижние немного длиннее цветков. Цветки, в числе 10-18 (до
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Таблица 20
Морфометрические признаки генеративных особей Dactylorhiza traunsteineri

различных ценопопуляций (ЦП) в Печоро-Илычском заповеднике

Признаки ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3

Высота растения, см 24.1±0.6
14.7

24.7±0.5
13.5

24.1±0.5
14.3

Длина соцветия, см 3.9±0.1
22.9

4.3±0.2
29.8

3.8±0.10
17.8

Число цветков, шт. 10.5±0.5
28.9

10.0±0.5
33.1

11.2±0.4
25.1

Число листьев, шт. 2.8±0.1
17.5

3.2±0.1
18.9

3.4±0.1
17.3

Длина первого листа, см 8.5±0.3
21.3

8.8±0.3
23.6

7.8±0.6
21.2

Ширина первого листа, см 1.1±0.05
27.9

0.8±0.02
20.8

0.9±0.03
19.6

Расстояние от основания до расположения
наибольшей ширины у нижнего листа, см

2.8±0.2
36.4

– –

Длина второго листа, см 8.9±0.3
20.6

10.7±0.3
21.5

8.1±0.3
21.2

Ширина второго листа, см 0.9±0.1
29.6

0.7±0.2
23.1

0.8±0.02
17.2

Расстояние от основания до расположения
наибольшей ширины у второго листа, см

2.4±0.2
43.5

– –

Плотность соцветия 2.7±0.1
22.3

– 2.9±0.1
23.9

Длина губы, мм 8.4±0.1
10.1

– 8.9±0.2
11.6

Длина верхнего лепестка наружного круга
околоцветника, мм

9.3±0.1
10.1

– 9.4±0.1
8.3

Длина нижнего лепестка наружного круга
околоцветника, мм

10.1±0.2
9.6

– 10.2±0.1
8.7

Длина шпорца, мм 7.3±0.2
13.4

– 8.4±0.1
11.1

Ширина шпорца, мм 2.6±0.1
15.3

– 2.9±0.1
15.9

Длина прицветника, мм 18.1±0.4
13.8

– 20.0±0.6
18.5

Длина боковой доли губы, мм 6.8±0.1
11.9

– 7.6±0.1
9.1

Длина от основания губы до выемки губы,
мм

6.4±0.1
12.9

– 6.9±0.1
9.7

Ширина боковой доли губы, мм 2.7±0.1
16.8

– 3.1±0.1
12.7

Ширина губы, мм 8.5±0.2
13.2

– 8.9±0.1
9.2

Длина средней доли губы, мм 2.1±0.1
26.7

– 2.3±0.3
79.7

Длина завязи, мм 9.5±0.2
12.7

– –

Индекс формы губы 1.3±0.1
6.7

– 1.3±0.1
19.4
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30), темно-пурпурные или красновато-пурпурные, на скрученных
цветоножках. Наружные листочки околоцветника – яйцевидные,
заостренные, снаружи рассеянно опушенные, около 8 мм длиной (7-
10 мм) и около 3 (2-4) мм шириной, боковые – неравнобокие. Лис-
точки внутреннего круга – эллиптические, немного короче, около 7
(6-9) мм длиной. Все листочки околоцветника, кроме губы, – сходя-
щиеся, собранные колокольчато. Губа – без шпорца, перетяжкой
разделена на две части. Задняя ее часть (гипохилий) – чашевидно-
вогнутая, с широким передним входом. Передняя доля (эпихилий) –
сердцевидно-почковидная, на верхушке с коротким отогнутым кни-
зу острием, по краю зазубренная, при основании с двумя складча-
то-морщинистыми буграми. Завязь прямая, густо опушенная, вмес-
те с цветоножкой 7-9 (6-11) мм длиной. Плод – коробочка.

Морфометрические признаки генеративных особей E. atrorubens
варьируют в основном на высоком и среднем уровнях, только раз-
меры лепестков цветка – на низком (табл. 21). Самые изменчивые
признаки – длина соцветия (CV = 18.3-33.1), число цветков (26.4-
42.5) и ширина листьев (18.6-32.5).

Наиболее крупные особи с максимальным количеством цветков
отмечены для ЦП 9, расположенной на юге исследуемой террито-
рии (облесенный склон юго-восточной экспозиции), где, вероятно,
складываются наилучшие условия для реализации ростовых по-
тенций этого вида (IVC = 1.2). Самые мелкие особи произрастают в
ЦП 3, что возможно объясняется условиями данного местообитания.
Эта ЦП E. atrorubens, в отличие от других изученных, расположен-
ных по берегам рек, находится на небольшом удалении от коренно-
го берега, в глубине лесного массива.

E. atrorubens размножается и семенным, и вегетативным путем.
Однако основную роль играет семенное возобновление (Похилько,
1993). Энтомофил, цветки содержат нектар и имеют запах ванили,
привлекающий насекомых (Nilsson, 1979; Schmeidt, 1996). Для дрем-
лика темно-красного характерна слабоспециализированная энтомо-
филия (Татаренко, 1996). Среди опылителей отмечены шмели, осы,
мухи, пчелы (Cingel van der, 1995; Блинова, 2008а). Вегетативно
размножаются генеративные и взрослые вегетативные особи, про-
исходит партикуляция, приводящая к образованию клонов (Вахра-
меева и др., 1997а). На ранних стадиях развития вид является обли-
гатным микосимбиотрофом, во взрослом состоянии интенсивность
микоризной инфекции – от слабой до средней (Татаренко, 1996).
Цветет в конце июля – августе.

Epipactis helleborine (фото 26). Многолетнее короткокорневищ-
ное растение. Стебель прямой, около 43 (27-75) см высотой, сверху –
рассеянно опушенный, иногда пурпуровый в нижней части. Листья,



83Глава 6. Морфобиологические особенности и внутривидовая изменчивость...
Т
а
б
л
и
ц
а 

21
М

о
р
ф

о
м

е
тр

ич
е
ск

и
е
 п

р
из

н
ак

и
 г

е
не

р
ат

ив
ны

х 
о
со

б
е
й
 E

p
ip

ac
tis

 a
tr

o
ru

b
en

s 
р
аз

л
и
чн

ы
х 

ц
е
но

п
о
пу

л
яц

и
й 

(Ц
П
)

в 
П
е
чо

р
о
-И

л
ы

чс
ко

м
 з

ап
о
ве

д
ни

ке



Орхидные Печоро-Илычского заповедника (Северный Урал)84

в числе 4 (3-6), овальные или эллиптически-ланцетные, тупые или
туповато-заостренные, 5-8 (3-9) см длиной, 3-4 (2-6) см шириной,
спирально расположенные. Соцветие – прямая, однобокая кисть, 13-
14 (4-31) см длиной, из 14-15 (5-35) цветков. Прицветники – ланцет-
ные, зеленые, 22-28 (13-40) мм, нижние превышают цветки. Цвет-
ки – без запаха, зеленовато-пурпурные. Наружные листочки око-
лоцветника – овальные или овально-ланцетные, заостренные, обычно
голые, зеленоватые, 11-12 (8-14) мм длиной и около 4 (3-6) мм ши-
риной. Внутренние – немного короче, около 10 (8-12) мм длиной и 4-
5 (3-6) мм шириной, эллиптически-овальные, бледнозеленые, в ниж-
ней половине розовато-фиолетовые. Гипохилий – округлый, чаше-
видно-вогнутый, снаружи зеленоватый, внутри – красновато-бурый.
Эпихилий – широкообратнояйцевидный, зеленовато-светло-фиоле-
товый, заостренный, цельнокрайний. Завязь – голая или слабо опу-
шенная, вместе с цветоножкой 11-12 (8-17) мм длиной, постепенно
суженная к основанию. Плод – коробочка.

Обследованы генеративные растения E. helleborine, произраста-
ющие в сходных условиях (заболоченные ельники) в равнинном рай-
оне заповедника (ЦП 1, 2). По морфометрическим параметрам они
незначительно отличаются между собой (табл. 22). У растений ЦП 1
достоверно длиннее листья, верхний лепесток, прицветник, крупнее
нижний лепесток и более короткая завязь. Изменчивость морфо-
метрических признаков особей в этих ЦП довольно сходна. На вы-
соком уровне варьируют значения таких показателей, как высота
растения, длина соцветия, ширина второго листа, число цветков,
плотность соцветия, а также длина прицветника. Число листьев и
их размеры варьируют на среднем уровне. Генеративная сфера менее
изменчива, показатели размеров частей цветка варьируют в основ-
ном на низком уровне.

Размножается E. helleborine преимущественно семенным путем
(Вахрамеева и др., 1997а). Энтомофил, привлекает насекомых нек-
таром, стекающим по губе цветка (Ziegenspeck, 1936). Опыляется, в
основном, осами, но в опылении могут участвовать шмели и пчелы
(Nillson, 1979). Вегетативное размножение происходит реже. Оно осу-
ществляется путем деления и отмирания старого участка корневи-
ща при образовании двух и более надземных побегов, но так как
расстояние между этими побегами незначительное, то расходятся
вновь возникшие особи в стороны очень медленно (Summerhayes,
1951). По наблюдениям М.Г. Вахрамеевой с соавторами (1997а), чис-
ло особей, имеющих более одного побега, в разных частях ареала
невысоко (не более 5%), а расстояние между побегами составляет от
0.5 до 1.2 см. Микосимбиотроф, интенсивность микоризной инфек-
ции весьма изменчива в зависимости от возрастного состояния осо-
би и качества субстрата, на котором растет растение (Ziegenspeck,
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Таблица 22
Морфометрические признаки генеративных особей Epipactis helleborine

различных ценопопуляций (ЦП) в Печоро-Илычском заповеднике

* Отмечены значения критерия Стьюдента (C
St
), достоверные при 95%-ном дове-

рительном интервале.

Признак ЦП 1 ЦП 2 CSt ЦП 1-ЦП 2

Высота растения, см 42.9±1.4
21.4 

43.1±1.5
22.7 

0.09

Длина соцветия, см 13.1±0.8
40.4 

13.6±0.8
38.9 

0.42

Число листьев, шт. 3.9±0.1
20.7 

3.7±0.1
18.2 

1.49

Длина первого листа, см 6.0±0.2
19.5 

4.6±0.1
17.8 

6.43*

Ширина первого листа, см 3.6±0.1
20.8 

3.3±0.1
19.6 

1.95

Длина второго листа, см 7.7±0.2
12.5 

6.1±0.1
12.4 

8.23*

Ширина второго листа, см 3.0±0.1
27.0 

3.2±0.1
23.4 

0.66

Число цветков, шт. 14.8±0.9
40.6 

14.2±1.1
47.4 

0.14

Плотность соцветия 1.2±0.1
33.1 

1.1±0.1
30.0 

1.31

Длина верхнего лепестка, мм 11.9±0.2
10.4 

11.2±0.2
9.5 

2.59*

Ширина верхнего лепестка, мм 4.2±0.1
11.5 

4.1±0.1
13.3 

0.96

Длина бокового лепестка, мм 10.4±0.2
9.9 

10.0±0.1
7.9 

1.81

Ширина бокового лепестка, мм 4.7±0.1
15.2 

4.5±0.1
11.9 

1.40

Длина нижнего лепестка, мм 12.2±0.2
7.9 

11.4±0.2
8.1 

3.97*

Ширина нижнего лепестка, мм 4.1±0.1
8.8 

3.7±0.1
11.9 

3.94*

Длина прицветника, мм 28.1±1.1
23.8 

21.9±0.7
20.3 

4.82*

Длина завязи, мм 10.9±0.2
13.1 

12.5±0.3
15.3 

4.15*
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1936; Summerhayes, 1951). В Печоро-Илычском заповеднике цветет
во второй половине июля – августе.

Goodyera repens (фото 27). Многолетнее вечнозеленое ползуче-
корневищное растение. Корневище шнуровидное, горизонтально
растущее, с немногочисленными придаточными корнями, располо-
женными в лесной подстилке. Листья в числе 2-5 (до 8), эллипти-
чески заостренные, 2.5-4 (1.5-5) см длиной и 1-1.4 (0.5-2) см шири-
ной, собраны в прикорневую розетку. Соцветие – однобокий колос,
4-7 (2-9) см длиной, из 8-19 (4-33) цветков. Цветки мелкие, белые,
снаружи коротко железисто-опушенные. Наружные листочки око-
лоцветника овальные, средний срастается вместе с двумя листоч-
ками внутреннего круга, образуя шлем. Губа без шпорца, на конце с
треугольным носиком. Завязь почти сидячая, железисто-коротково-
лосистая, при основании слегка скрученная. Плод – одногнездная
коробочка.

Изучены растения из бассейнов разных рек – Унья, Илыч и
Печора, их морфометрическая характеристика приведена в табл. 23.
Определенной зависимости размеров растений G. repens от положе-
ния ЦП в разных частях заповедника не выявлено. Самые крупные
особи (IVC = 1.11-1.20) отмечены в ЦП 13 и 16 (бассейны рек Ыд-

Примечание. 1 – высота растения, см; 2 – длина соцветия, см; 3 – число листьев,
шт.; 4 – длина первого (нижнего) листа, см; 5 – ширина первого листа, см; 6 – длина
второго листа, см; 7 – ширина второго листа, см; 8 – число цветков, шт.; 9 – индекс
жизненности (IVC).

Морфометрические признаки генеративных особей Goodyera repens

ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦП 5 ЦП 6 ЦП 7 ЦП 8 ЦП 9 ЦП 10

1 24.3±1.3
14.7

17.8±2.5
28.4

19.9±0.8
20.9

19.2±0.7
16.5

21.6±0.5
11.3

21.5±0.5
12.7

19.2±0.8
18.3

19.3±0.4
11.8

19.0±0.5
14.1

20.3±0.5
14.3

2 4.9±0.6
31.9

3.6±0.9
51.7

4.8±0.2
23.3

4.6±0.2
20.4

5.8±0.1
8.0

5.7±0.2
20.8

5.1±0.3
28.7

5.0±0.2
21.6

4.8±0.2
26.2

5.2±0.2
17.1

3 2.7±0.3
27.8

4.0±0.7
35.3

2.6±0.1
22.1

2.8±0.2
26.3

2.5±0.1
20.0

3.5±0.2
30.4

3.0±0.1
18.7

3.3±0.1
21.3

3.1±0.1
12.0

2.6±0.1
22.1

4 3.4±0.3
21.5

3.0±0.2
14.6

2.8±0.1
25.1

2.8±0.1
18.9

3.1±0.1
12.0

3.0±0.1
18.7

3.3±0.1
17.4

2.7±0.1
18.7

3.1±0.1
23.4

3.2±0.1
19.1

5 1.3±0.1
10.9

1.2±0.1
6.8

1.2±0.1
17.1

1.3±0.1
12.4

1.3±0.1
9.5

1.4±0.1
13.9

1.3±0.1
16.5

1.2±0.1
16.3

1.1±0.1
18.8

1.3±0.1
17.7

6 2.7±0.4
36.4

3.1±0.2
10.8

2.5±0.1
26.7

2.4±0.1
16.0

2.9±0.1
11.9

2.7±0.1
20.2

3.1±0.2
24.2

2.5±0.1
20.3

2.7±0.1
25.0

2.9±0.1
20.7

7 1.1±0.1
22.2

1.2±0.1
20.1

1.3±0.1
14.1

1.2±0.1
10.0

1.3±0.1
9.5

1.4±0.1
14.6

1.2±0.1
15.0

1.2±0.1
16.3

1.1±0.1
17.8

1.2±0.1
18.8

8 14.4±2.3
41.7

8.5±3.1
73.5

15.8±0.7
25.4

19.0±1.6
36.5

17.8±0.4
9.3

19.4±1.0
29.2

14.9±1.2
35.2

15.4±0.9
31.1

13.9±0.7
27.6

13.8±0.7
28.3

9 0.99 0.92 0.94 0.96 1.03 1.09 0.88 0.95 0.93 0.97
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Таблица 23
различных ценопопуляций (ЦП) в Печоро-Илычском заповеднике

ЦП 11 ЦП 12 ЦП 13 ЦП 14 ЦП 15 ЦП 16 ЦП 17 ЦП 18 ЦП 19 ЦП20

20.0±0.6
16.5

19.4±0.5
15.5

25.9±0.6
11.9

19.9±0.5
14.2

19.3±0.5
15.3

18.7±0.9
15.3

18.6±0.4
10.7

21.2±1.5
24.5

18.7±0.5
15.7

20.2±0.5
9.8

4.9±0.2
26.6

5.4±0.2
22.9

6.7±0.2
18.8

5.5±0.2
18.2

5.4±0.2
19.7

4.2±0.5
33.1

3.9±0.2
23.3

5.3±0.6
36.8

4.4±0.2
25.7

4.8±0.2
17.1

2.5±0.1
20.0

3.3±0.1
18.0

3.3±0.1
24.1

2.7±0.1
22.1

2.5±0.1
20.3

4.9±0.2
12.3

3.5±0.1
16.2

3.4±0.2
23.2

4.1±0.2
29.4

2.8±0.2
30.0

3.1±0.1
22.3

3.4±0.1
16.8

4.4±0.1
14.0

3.5±0.1
12.6

3.6±0.1
15.6

3.5±0.3
26.2

3.2±0.1
20.9

3.7±0.2
14.8

3.2±0.1
17.8

3.3±0.1
16.9

1.1±0.1
14.2

1.2±0.1
23.0

1.3±0.1
12.8

1.4±0.1
17.0

1.3±0.1
16.6

1.4±0.1
9.2

1.0±0.1
22.4

1.3±0.1
16.3

1.1±0.1
13.8

1.1±0.1
19.3

2.8±0.1
26.0

3.4±0.1
21.4

4.0±0.1
13.6

3.1±0.1
22.1

2.7±0.1
21.9

3.3±0.3
27.3

3.1±0.1
18.6

3.3±0.1
15.3

3.1±0.1
20.9

2.9±0.2
19.7

1.1±0.1
20.8

1.2±0.1
19.0

1.3±0.1
13.2

1.3±0.1
21.2

1.3±0.1
20.1

1.4±0.1
13.8

1.1±0.1
16.6

1.3±0.1
13.9

1.1±0.1
17.1

1.2±0.1
20.2

15.9±0.8
28.0

16.4±0.9
30.0

17.5±0.6
18.3

18.6±0.6
19.1

16.1±0.6
19.9

15.9±0.9
14.3

14.0±0.6
23.0

14.9±1.5
35.2

15.7±1.1
34.9

15.8±1.1
26.7

0.94 1.04 1.20 1.06 1.00 1.11 0.93 1.07 1.00 0.97

жыд-Ляга и Ичет-Ляга), мелкие (IVC = 0.88-0.92) – в ЦП 2 и 7,
расположенных на р. Унья и в окрестностях кордона Укъюдин. Мор-
фометрические признаки особей варьируют во всех обследованных
ЦП (кроме ЦП 5) на среднем и высоком уровнях, самыми изменчи-
выми оказались длина соцветия и число цветков. Сходные данные
получены при исследовании этого вида Л.В. Поярковой и Б.Д. Ха-
саншиным (1987) на территории Волжско-Камского заповедника.
Только в ЦП 5 признаки стабильны, уровень варьирования, в основ-
ном, низкий (CV = 8-11.9).

G. repens – зимнезеленая орхидея. Растение уходит под снег с
зелеными листьями, которые продолжают функционировать в нача-
ле следующего вегетационного сезона, до появления новых (Орхи-
деи..., 1991). Размножается как вегетативным, так и семенным путем.
Энтомофил, опыляется в основном шмелями, привлекая их слабым
сладковатым запахом (Вахрамеева, Денисова, 1975; Kallunki, 1981).
Возможно и самоопыление (Блинова, 2008а). В качестве консортов
генеративной сферы отмечены мелкие муравьи, питающиеся некта-
ром цветков (Жирнова и др., 2008). Вегетативное возобновление про-
исходит при помощи подземных побегов, развивающихся из почек
на корневище (Вахрамеева, Денисова, 1975). Микосимбиотроф, ми-
котрофные грибы содержатся не только в корнях, но и в осевой ча-
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сти побега вплоть до розетки листьев, интенсивность микоризной
инфекции высокая – 40-60% (Татаренко, 1995). Отмечена строгая
видоспецифичность G. repens и ее грибного симбионта (Alexander,
Hadley, 1983; Куликов, Филиппов, 1996). Цветет G. repens в августе.

Gymnadenia conopsea (фото 28). Вегетативный однолетник с
пальчатораздельным стеблекорневым тубероидом. Клубень пальча-
тораздельный, 4-6-лопастной. Стебель 25-39 (20-54) см высотой, при
основании одет буроватыми влагалищами. Листья, в числе 3-4 (2-6),
линейно-ланцетные, на верхушке колпачковидно-стянутые и обра-
зующие «башлычок», несколько вдоль сложенные, снизу килева-
тые, 7-15 (4-22) см длиной и 0.6-1.1 (0.3-1.6) см шириной. Соцветие –
густой многоцветковый колос, 6-9 (3-15) см длиной, из 21-32 (6-53)
цветков. Прицветники эллиптически-ланцетные, длиннозаостренные,
в среднем 10-15 (7-18) мм длиной. Нижние прицветники обычно не-
много длиннее цветков или равны им, верхние – короче. Цветки –
сидячие, лилово-розовые или светло-лилово-пурпурные до белых.
Верхний листочек наружного круга околоцветника продолговато-
яйцевидный, тупой, на конце с «колпачком», 5.3-6.5 (4-8) мм длиной.
Боковые наружные листочки эллиптические, отогнутые, неравнобо-
кие, вдоль свернутые, отклонены несколько в стороны и вниз, 5.3-
6.8 (4-8) мм длиной. Боковые листочки внутреннего круга короче,
неравнобокие, широкояйцевидные с одной стороны и ланцетные с
другой, постепенно суженные, тупые; вместе с верхним листочком
наружного круга обращены вверх и образуют шлем. Губа трехлопа-
стная, с тупыми лопастями, из которых средняя длиннее расходя-
щихся боковых, 5-6 (4-8) мм длиной, 5-7 (4-8.5) мм шириной. Шпо-
рец серповидно-изогнутый, длинный – 13-15 (до 18) мм длиной и
около 1 мм шириной. Завязь сильно скрученная, 6-8 (5-10) мм дли-
ной. Плод – удлиненная коробочка.

Самые изменчивые признаки генеративных особей G. conopsea –
длина соцветия (CV = 19.8-30.5), число цветков (23.2-35.0) и размеры
листьев. Высота растения, длина прицветника и число листьев ва-
рьируют на среднем уровне, размеры частей цветка – на низком.

По морфометрическим параметрам растения, произрастающие
в разных условиях, отличаются между собой (табл. 24). Самые мел-
кие особи отмечены в ЦП 5 и 8. ЦП 8 – это единственная ЦП
G. conopsea в заповеднике, расположенная на скалистом обнаже-
нии, все остальные обследованные нами ЦП находились на болотах.
ЦП 5 располагается на границе предгорного и горного ландшафт-
ных районов, и условия для произрастания растений здесь более
суровые из-за близости Уральских гор. Отличаются также расте-
ния кокушника комарникового из ЦП бассейнов рек Илыч и Печора
в основном по признакам генеративной сферы. Растения, произра-
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стающие в бассейне Илыча (ЦП 4-8), характеризуются меньшим
количеством цветков в соцветии (на растение здесь приходится в
среднем по 19-28 цветков, тогда как на Печоре (ЦП 1-3) – 30-32 шт.),
более узкой губой цветка (4.7-5.2 и 5.9-6.8 мм соответственно), мень-
шими размерами лепестков (5.3-5.9 и 6.1-6.8 мм), шпорца (13.4-13.9 и
14-15.3 мм), длиной завязи (6.3-7.3 и 7.4-7.7 мм) и прицветников.

G. conopsea размножается преимущественно семенным путем
(Вахрамеева и др., 1993). Вегетативное размножение выражено очень
слабо: наблюдается при удалении первого дочернего тубероида ме-
нее чем у 5% особей в популяции (Татаренко, 1996). На северной
границе ареала этот процесс протекает более интенсивно (Блинова,
1995). Вид относится к высокоспециализированным энтомофилам,
его опылителями являются дневные и ночные насекомые –  бабоч-
ки, мухи, пчелы, мотыльки (Ziegenspeck, 1936; Summerhayes, 1951;
Nillson, 1979; Фегри, Пейл, 1982). Цветки имеют приятный запах и
содержат нектар (Вахрамеева и др., 1993). Микотрофное растение,
интенсивность микоризной инфекции высокая – 48-75% (Татарен-
ко, 1996). Цветет в июле.

Listera cordata (фото 29). Многолетнее длиннокорневищное рас-
тение. Корневище тонкое, ползучее. Стебель в Печоро-Илычском
заповеднике 9-16 (6-20) см высотой. Листья сидячие, супротивные,
в числе двух, расположены в центральной части стебля, треуголь-
но-яйцевидные, с сердцевидным основанием, 1.6-3 (1-5) см длиной и
1.4-2.3 (0.7-3) см шириной. Соцветие – редкая малоцветковая кисть,
2-3 (1-5) см длиной, из 5-9 (3-15) цветков. Листочки околоцветника
почти одинаковые, отклоненные, тупые, продолговато-эллиптичес-
кие, наружные – зеленые, внутренние листочки и губа – фиолето-
во-пурпурные. Губа продолговатая, плоская, без шпорца, длиннее
остальных листочков околоцветника, рассеченная до середины на
две узколанцетные лопасти. Завязь – веретенообразная, голая. Плод –
продолговато-овальная коробочка.

Нами обследованы морфометрические особенности генератив-
ных побегов L. cordata из разных частей заповедника (табл. 25). На
основе индекса жизненности составлен ряд ухудшения условий для
произрастания тайника сердцевидного: ЦП 8–4–5–3–6–2–7–11–9–
10–11–1. Лучшие условия для реализации ростовых потенций скла-
дываются в предгорьях Северного Урала, несколько мельче расте-
ния этого вида в равнинном и горном ландшафтных районах резер-
вата. Все признаки варьируют в обследованных ЦП на высоком и
среднем уровнях. Самыми изменчивыми параметрами являются
число цветков и длина соцветия.

Размножается L. cordata и семенным, и вегетативным путем.
Цветки опыляются мелкими насекомыми (двукрылыми и перепон-
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чатокрылыми), которых при-
влекают неприятный запах и
нектар (Ackerman, Mesler,
1979), реже наблюдается само-
опыление (Варлыгина, 1995).
Вегетативное возобновление
осуществляется побегами, об-
разующимися из почек на при-
даточных корнях – корневы-
ми отпрысками (Виноградова,
1996; Ziegenspeck, 1936; Sum-
merhayes, 1951 и др.). Почки
закладываются на корнях про-
шлого года, и отпрыски разви-
ваются аналогично сеянцам;
они могут возникать на корнях
как фотосинтезирующих эк-
земпляров, так и подземных
ювенильных растений (Вино-
градова, 1999а). Микосимбиот-
роф, интенсивность микоризо-
образования средняя – 30%
(Татаренко, 1996). В заповед-
нике цветет в июле.

Listera ovatа (фото 30).
Многолетнее короткокорне-
вищное растение. Корневище
толстоватое с многочисленны-
ми длинными шнуровидными
корнями. Стебель 27-44 (17-
61) см высотой, снизу – голый,
сверху – железисто-опушен-
ный. Листья широкояйцевид-
ные, сидячие, со стеблеобъем-
лющим основанием, 7-10 (4-
14) см длиной и 3.4-5.7 (2-9) см
шириной. Листьев чаще два,
реже встречаются трехлист-
ные растения (в одной из об-
следованных нами ЦП около
половины всех генеративных
особей имели по три листа)
(фото 31). Они сближены, по-
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чти супротивные, расположены в центральной части стебля. Соцве-
тие – многоцветковая кисть, 9-14 (4-24) см длиной, из 17-28 (8-46)
цветков. Цветки мелкие, желтовато-зеленые. Листочки околоцвет-
ника почти одинаковой длины, сложены шлемом, три наружных
листочка – яйцевидные, два внутренних – более узкие, линейно
продолговатые. Губа более длинная, 0.8 (0.6-1.1) см, почти до поло-
вины надрезанная на две продолговатые лопасти, желтоватая. За-
вязь веретенообразная или почти шаровидная, нескрученная, опу-
шенная. Плод – овальная коробочка, раскрывающаяся шестью ще-
лями.

По морфометрическим параметрам растения в зависимости от
условий произрастания несколько отличаются друг от друга (табл. 26).
Самые крупные особи отмечены в ЦП 3 (IVC = 1.17) – единственной
обследованной нами ЦП, расположенной в лесу (заболоченный ель-
ник), остальные изученные ЦП этого вида находятся на болотах.
Отличаются и экземпляры из бассейнов разных рек, в основном по
высоте растения и длине соцветия. Так, генеративные особи L. ovata
из верховий р. Печора (ЦП 1, 2) мельче (средняя высота побега
составляет здесь 27-30 см, тогда как на Илыче – 38-44 см), с мень-
шей длиной (8-9 и 13-15 см соответственно) и большей плотностью
соцветия (3 и 1-2 см). Морфометрические признаки варьируют в
обследованных ЦП в основном на среднем и высоком уровнях.

Таблица 26
Морфометрические признаки генеративных особей Listera ovata
различных ценопопуляций (ЦП) в Печоро-Илычском заповеднике

Признак ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦП 5 ЦП 6

Высота растения, см 27.3±0.5
12.6

30.4±0.7
15.0

43.4±1.7
15.1

38.5±1.3
18.2

40.9±1.1
15.4

39.2±1.1
15.5

Длина соцветия, см 8.7±0.3
23.3

8.9±0.4
26.7

14.5±0.9
23.5

13.7±0.7
28.0

13.4±0.6
24.4

14.6±0.5
20.0

Длина первого листа,
см

6.9±0.2
15.8

8.1±0.3
22.3

9.9±0.5
20.1

6.7±0.2
20.8

9.0±0.3
20.5

7.8±0.2
16.7

Ширина первого
листа, см

4.0±0.1
17.3

4.3±0.1
21.5

5.7±0.2
16.5

3.4±0.1
19.7

5.2±0.3
27.3

3.9±0.1
18.6

Длина второго листа,
см

7.6±0.2
16.6

8.4±0.3
22.6

9.9±0.5
21.9

6.7±0.2
19.6

8.6±0.3
21.4

8.2±0.2
14.3

Ширина второго
листа, см

4.0±0.1
20.5

4.2±0.1
23.0

5.0±0.2
19.5

3.4±0.1
18.0

4.6±0.2
22.2

4.0±0.1
20.0

Число цветков, шт. 25.2±1.1
27.1

26.7±1.1
27.0

17.2±1.1
23.7

24.3±1.1
24.1

25.5±1.2
25.5

28.4±1.1
22.0

Длина губы, см 0.8±0.1
14.8

0.8±0.1
13.4

– 0.7±0.1
8.4

– –

Плотность соцветия 3.0±0.1
30.1

3.1±0.1
22.3

1.2±0.1
19.2

1.8±0.1
29.3

1.9±0.1
18.7

2.0±0.1
16.5

IVC 0.90 0.97 1.17 0.92 1.12 1.05
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Размножается L. ovata семенным и вегетативным путем. Энто-
мофил, опыляется мелкими двукрылыми и перепончатокрылыми
(наездники, пилильщики), которых привлекает сладкий запах и от-
крытый нектар в центральной бороздке цветка (Варлыгина, 1995).
Возможно и самоопыление (Назаров, 1995; Блинова, 2008а; Prochazka,
Velisek, 1983). Слабомикотрофное растение, прорастает и первые
годы жизни проводит в присутствии грибов, затем полностью сво-
бодно от них (Татаренко, 1996). Цветет в конце июня – июле.

Platanthera bifolia (фото 32). Вегетативный однолетник с утол-
щенным веретеновидным стеблекорневым тубероидом. Корневищ-
ные клубни продолговато-яйцевидные, на конце оттянутые в шну-
ровидное окончание. Стебель голый, ребристый, 32-44 (20-62) см
высотой, при основании одет буроватыми влагалищами. Листья – в
числе двух, 8-16 (4-21) см длиной и 2-4 (1-7) см шириной, яйцевид-
ные, зеленые, к основанию суженные в черешок. Соцветие довольно
рыхлое, многоцветковое, из 9-17 (4-30) цветков, цилиндрическое, 7-
12 (4-19) см длиной. Прицветники ланцетные или узколанцетные,
заостренные, 10-12 (8-16) мм длиной. Цветки белые, с сильным за-
пахом. Средний листочек наружного круга – широкояйцевидный,
выемчатый, 7-8 (4-10) мм длиной, вместе с двумя листочками внут-
реннего круга образует шлем. Два боковых листочка наружного круга
отклоненные в стороны, неравносторонние, 8-10 (7-12) мм длиной.
Листочки внутреннего круга – ланцетные, неравносторонние. Губа
линейная, тупая, 9-12 (7-14) мм длиной и 1.7-1.9 (1.2-2.6) мм шири-
ной. Шпорец тонкий, слегка изогнутый, на конце зеленоватый, 22-
24 (19-29) мм длиной и около 1 мм шириной. Завязь сидячая, скру-
ченная, 10-11 (8-14) мм длиной. Плод – коробочка, раскрывающаяся
шестью продольными щелями.

Морфометрические признаки генеративных особей любки дву-
листной в Печоро-Илычском заповеднике даны в табл. 27. В рав-
нинном районе (ЦП 1 и 2) растения более крупные, чем в предгор-
ном (ЦП 3 и 4). Высота растений P. bifolia на равнине составляет 41-
43 см, размер соцветия – 10-12 см, длина листьев 10-16 см, шири-
на – около 4 см. В предгорьях средняя высота растения – 33-40 см,
длина соцветия – 7-9 см, длина листа – 8-12 см, ширина – около
3 см. Самые мелкие особи с наименьшим количеством цветков (в
среднем по 9 шт. на растение) произрастают в ЦП 3, которая под-
вергается воздействию сенокошения. Размеры цветков любки дву-
листной в ЦП 2 и 4, которые расположены в сходных условиях (влаж-
ные леса), очень похожи, в ЦП 1 цветки более мелкие.

Во всех ЦП наиболее сильно варьируют длина соцветия (24.3-
29.1%), число цветков (21.6-24.4%) и размеры второго листа. Разме-
ры частей цветка варьируют на низком и среднем уровнях (7.9-
18.9%).

Глава 6. Морфобиологические особенности и внутривидовая изменчивость...
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Таблица 27
Морфометрические признаки генеративных особей Platanthera bifolia

различных ценопопуляций (ЦП) в Печоро-Илычском заповеднике

Признак ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4

Высота растения, см 40.5±1.4
13.4 

43.2±1.1
16.1 

33.9±0.8
17.1 

40.1±1.0
16.1 

Длина соцветия, см 12.2±0.9
27.5 

10.1±0.4
26.1 

7.3±0.3
29.1 

8.7±0.3
24.3 

Длина первого листа, см 15.9±0.6
14.3 

13.6±0.4
19.4 

9.2±0.2
19.5 

11.8±0.3
17.9 

Ширина первого листа, см 4.1±0.2
21.1 

4.1±0.1
19.1 

3.4±0.1
24.3 

2.9±0.1
22.7 

Длина второго листа, см 13.5±0.9
24.1 

10.4±0.5
29.6 

8.3±0.3
21.7 

9.1±0.4
30.5 

Ширина второго листа, см 2.8±0.2
26.1 

2.8±0.2
37.0 

2.6±0.1
29.1 

1.9±0.1
37.3 

Число цветков, шт. 16.1±0.9
22.6 

15.3±0.5
21.6 

9.2±0.2
23.8 

17.1±0.6
24.4 

Плотность соцветия 1.4±0.1
20.1 

1.6±0.1
29.0 

2.4±0.1
23.9 

2.0±0.1
19.8 

Длина губы, мм 9.3±0.3
13.6 

11.8±0.2
9.1 

– 11.3±0.2
11.3 

Длина верхнего  лепестка наружного
круга околоцветника, мм

6.9±0.1
7.9 

8.5±0.1
9.2 

– 8.2±0.1
11.0 

Длина нижнего лепестка наружного
круга околоцветника, мм

8.3±0.2
10.7 

10.4±0.1
8.5 

– 9.9±0.1
8.2 

Ширина губы, мм 1.7±0.1
18.9 

1.8±0.1
17.1 

– 1.9±0.04
12.2 

Длина шпорца, мм 22.3±0.5
9.2 

24.0±0.4
9.9 

– 23.5±0.3
8.1 

Ширина шпорца, мм 0.9±0.04
16.2 

1.1±0.02
12.4 

– 1.1±0.2
12.9 

Длина прицветника, мм 9.8±0.3
12.6 

11.6±0.3
13.9 

– 12.4±0.2
12.9 

Длина завязи, мм 10.0±0.2
9.8 

11.4±0.2
11.9 

– 10.2±0.2
9.9 

IVC 1.03 1.06 0.92 0.98

По годам морфометрические признаки в изученных ЦП меня-
лись незначительно (табл. 28). В 2000 г. в ЦП 1 достоверно увеличи-
лись по сравнению с предыдущим годом высота растений (с 32 до
35 см) и длина соцветия (с 8 до 10 см), остальные признаки остава-
лись стабильными. Вероятно, это связано с более ранней и теплой
весной этого года, а также более теплым началом лета. В 2001 г.
отмечено уменьшение размеров растений в обеих исследованных
ЦП, так как лето этого года было более холодным, а 11 июня еще
были заморозки. В этом же году в ЦП 1 наблюдали небольшое по-
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вышение числа цветков (с 10 до
12 шт.). Наибольших размеров
растения достигли в 2004 г., ко-
торый характеризуется наибо-
лее оптимальными погодными
условиями (теплый год с доста-
точным увлажнением).

Размножается P. bifolia по-
чти исключительно семенами.
Энтомофил, опыляется ночными
бабочками (Фегри, Пейл, 1982).
Вегетативное размножение,
вследствие развития двух почек
на материнской особи, наблюда-
ется очень редко (Быченко, 1992;
Перебора, 2002). Любка двулист-
ная – сильно микотрофное ра-
стение, интенсивность микориз-
ной инфекции 75% (Татаренко,
1996). Выявлена высокая видос-
пецифичность этой орхидеи и ее
грибного симбионта (Куликов,
Филиппов, 1998). Цветет во вто-
рой половине июня – июле.

Анализ внутривидовой из-
менчивости орхидных на терри-
тории Печоро-Илычского запо-
ведника показал сходный уро-
вень варьирования одноименных
признаков растений. На высоком
уровне варьируют длина соцве-
тия, число цветков, а также ши-
рина брактеи у башмачков. Раз-
меры листьев, их число, высота
растений изменяются, в основ-
ном, на среднем, реже – на вы-
соком уровнях. Наименее ла-
бильными оказались признаки
частей цветка (длина лепестков,
размеры губы, шпорца и т.д.), за
исключением длины средней
доли губы у некоторых видов
рода Dactylorhiza. По окраске
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цветков самым вариабельным является Dactylorhiza maculatа, в ЦП
этого вида встречаются растения с разной интенсивностью окраски
цветка (от лиловой до белой). У D. hebridensis фон губы цветка так-
же бывает белым, но всегда присутствует рисунок из ярких лилово-
малиновых или фиолетовых полос. Из редких отклонений нами было
встречено растение D. maculatа, все цветки которого были с тремя
губами (фото 6).

У видов, произрастающих в различных биотопах, наблюдается
изменчивость морфометрических признаков, обусловленная разли-
чиями в экологических условиях. Так, растения Corallorhiza trifida
и Listera ovatа из лесных местообитаний оказались крупнее особей
этих видов, растущих на болотах. Отличались и растения Dactylorhiza
incarnatа из болотных местообитаний и с бечевников, прежде всего
большей высотой побегов и более крупными размерами цветков. Особи
Gymnadenia conopsea и Cypripedium calceolus, растущие на боло-
тах, несколько крупнее, чем растения, произрастающие на извест-
няках.

Для видов орхидных, имеющих в заповеднике довольно широ-
кое распространение, отмечена географическая (ландшафтная) из-
менчивость. Например, у Coeloglossum viride наблюдается постепенное
уменьшение габитуса растений по градиенту от предгорий к горно-
тундровому поясу. Растения Platanthera bifolia, произрастающие в
равнинном районе, крупнее, чем особи из предгорного ландшафтно-
го района резервата. У ряда видов рода Dactylorhiza (D. maculatа,
D. incarnatа) растения на севере резервата, в бассейне р. Илыч,
мельче, у Gymnadenia conopsea это касается прежде всего генера-
тивной сферы (уменьшается число цветков и их размеры). Цветки
D. maculatа и D. hebridensis, напротив, крупнее в горном ландшафт-
ном районе заповедника.

Погодные условия оказывают на габитус растений меньшее вли-
яние, чем экологические. Более изменчивы морфометрические при-
знаки стеблекорневых видов. При ухудшении погодных условий
уменьшаются размеры листьев и высота растений. На число цвет-
ков влияют погодные условия предыдущего вегетационного сезона,
когда закладывается генеративная сфера орхидных. Мало изменя-
ются по годам размеры цветков.

Для видов, у которых было изучено более шести ЦП, вычислен
индекс размерной пластичности – ISP (табл. 29). Максимальный
показатель ISP отмечен для Coeloglossum viride, который произра-
стает в самых разнообразных условиях. Минимальное значение ин-
декса выявлено для Cypripedium guttatum, у растений которого
морфометрические признаки очень консервативны и практически
не меняются в зависимости от нахождения в различных частях за-
поведника и погодных условий. У остальных видов величина данно-
го показателя находится примерно на уровне 1.3.
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Таблица 29
Индекс размерной пластичности некоторых видов орхидных

Печоро-Илычского заповедника

Виды орхидных
Число обследованных
ценопопуляций вида

Индекс размерной
пластичности (ISP)

Coeloglossum viride 12 1.68
Cypripedium guttatum 15 1.21
Dactylorhiza hebridensis 16 1.32
D. incarnata 6 1.31
D. maculata 17 1.30
Epipactis atrorubens 9 1.33
Goodyera repens 20 1.36
Gymnadenia conopsea 8 1.26
Listera cordata 11 1.28
L. ovata 6 1.30

Таким образом, наиболее изменчивыми являются морфометри-
ческие параметры у орхидных со стеблекорневыми тубероидами,
их внешний облик меняется в зависимости от особенностей ланд-
шафта, экологических и погодных условий. Корневищные виды в
этом отношении более консервативны.
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Глава 7
СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ОРХИДНЫХ

В ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Calypso bulbosa
Единственная изученная нами ЦП калипсо луковичной в Печо-

ро-Илычском заповеднике в 2006 г. была представлена 24 растени-
ями, которые располагались на площади 12 м2. В 2008 г., по данным
А.В. Бобрецова (устное сообщение), она насчитывала 33 растения.
Ценопопуляции этого вида малочисленны и в других частях его аре-
ала (Татаренко, 1996; Пучнина, 1999а). Онтогенетический спектр
обследованной нами ЦП (рис. 28) нормальный полночленный с мак-
симумом на взрослых вегетативных растениях (54.2%). В целом для
вида характерны правосторонние спектры (Пучнина, Захарченко,
1994; Блинова, 1995; Куликов, 1997).

Coeloglossum viride
Обследовано 12 ЦП C. viride, их характеристика приведена в

табл. 30. Численность ЦП пололепестника зеленого в Печоро-Илыч-
ском заповеднике низкая – несколько десятков растений. Такие не-
большие ЦП характерны для данного вида и в других районах его

произрастания (Экзерцова
и др., 1987; Вахрамеева и
др., 2003; Блинова, 2009;
Orchids…, 2008). Средняя
плотность размещения осо-
бей в ЦП вида в заповед-
нике составляет 0.4-2.2 экз.
на 1 м2. Иногда вокруг цве-
тущих экземпляров наблю-
даются небольшие скопле-
ния молодых растений. Это
связано с тем, что C. viri-
de – микосимбиотроф, его
семена прорастают только
в присутствии микоризооб-
разующих грибов, а рядом

 Рис. 28. Онтогенетический спектр ЦП
Calypso bulbosa в Печоро-Илычском запо-
веднике.
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с материнском растением активность микоризных грибов выше (Та-
таренко, 1996, 1997).

Анализ онтогенетических спектров изученных ЦП показал, что
они различаются незначительно (табл. 30). В большинстве случаев
спектры правосторонние, с максимумом на генеративных растени-
ях. Это связано с более длительным нахождением особей в данной
фазе онтогенеза и, как следствие, их накоплением в ЦП. Такая осо-
бенность свойственна ЦП C. viride по всему его ареалу (Вахрамеева
и др., 2003). Большая доля молодых растений отмечена только в
ЦП 8: ювенильные и имматурные особи в сумме составляют более
60%. Кроме того, ЦП 8 характеризуется самой высокой численно-
стью и плотностью среди изученных ЦП. Можно предположить, что
данное явление связано с «волнами возобновления», которые насту-
пают у орхидных после одного или нескольких лет, особенно благо-
приятных для плодоношения и прорастания семян, но для оконча-
тельного решения данного вопроса необходимо проведение монито-
ринговых исследований. Высокое число молодых растений в отдель-
ных ЦП этого вида было отмечено ранее другими исследователями
(Антонова, Паланов, 1999; Жирнова, 1999).

Пять изученных ЦП – неполночленные. В ЦП 2 отсутствуют
взрослые вегетативные особи. Это, возможно, объясняется тем, что
некоторые растения этого вида пропускают в своем развитии дан-
ное онтогенетическое состояние. Нами обнаружены особи C. viride
со всеми признаками имматурных растений, но с зачатком соцветия
в почке возобновления дочернего тубероида. Т.В. Жирновой (1999)

Таблица 30
Характеристика ценопопуляций Coeloglossum viride

в Печоро-Илычском заповеднике

№ ЦП
Численность
ЦП, растений

Плотность ЦП,
экз. на 1 м2

Онтогенетический спектр ЦП, %

j im v g

1 40 0.8 12.9 22.6 9.7 54.8
2 18 0.4 22.2 22.2 0 55.6
3 20 0.6 5.3 31.6 15.8 47.4
4 7 0.4 0 0 25.0 75.0
5 12 0.4 0 0 8.3 91.7
6 47 1.2 19.6 19.6 15.2 45.7
7 Около 100 1.1 8.5 38.3 2.1 51.1
8 Более 100 2.2 22.7 31.8 22.7 22.7
9 23 1.1 0 8.7 17.4 73.9
10 12 1.2 0 8.3 25.0 66.7
11 60 1.7 11.8 7.8 25.5 54.9
12 36 1.2 2.8 16.7 27.8 52.8
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на Южном Урале так-
же отмечены случаи пе-
рехода растений C. viri-
de из имматурного со-
стояния в генеративное.
В ЦП 10 и 11 нет юве-
нильных растений, в ЦП
4, 5 – ювенильных и им-
матурных. По данным
J.H. Willems, C. Melser
(1998), многие особи это-
го вида проводят значи-
тельную часть онтогене-
за (включая имматур-
ную и ювенильную ста-
дии) под землей.

На рис. 29 пред-
ставлен базовый онтоге-
нетический спектр C. vi-
ride на Северном Урале (правосторонний с максимумом на генера-
тивных особях). Он соответствует характерному спектру вида – пра-
восторонний, с максимумом на генеративных, реже взрослых веге-
тативных особях (Вахрамеева и др., 2003). Это определяется биоло-
гическими потенциями C. viride и свидетельствует о благоприятных
условиях для произрастания данного вида на обследованной терри-
тории и устойчивом состоянии его ЦП.

Corallorhiza trifida
В заповеднике изучены три ЦП вида, их характеристика при-

ведена в табл. 31. Численность обследованных ЦП небольшая – от
32 до 73 растений со средней плотностью размещения 0.8-1.5 особей
на 1 м2. ЦП 2, расположенная в заболоченном лесу, несколько круп-
нее ЦП 1 и 3, находящихся на болотах. Встречаемость составила
34.0-37.5%. Низкая численность свойственна ЦП этого вида и в дру-
гих регионах. Так, Н.В. Марковской с соавторами (Орхидные…, 2007)

 Рис. 29. Базовый онтогенетический спектр
Coeloglossum viride на Северном Урале. Здесь
и далее: по горизонтали – онтогенетическое
состояние особей; по вертикали – минималь-
ные, средние и максимальные доли особей раз-
личных онтогенетических состояний, %.

Таблица 31
Характеристика ценопопуляций Corallorhiza trifida

в Печоро-Илычском заповеднике

№ ЦП
Численность ЦП,

растений
Плотность ЦП,
экз. на 1 м2 Встречаемость, %

1 32 0.8 37.5
2 73 1.5 34.0
3 41 1.4 33.3
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для Карелии, И.В. Блиновой (2009) для Мурманской области приво-
дятся сведения о ЦП этого вида, насчитывающих до 21 растения,
П.Л. Горчаковским и Н.И. Игошевой (2003) для Среднего Урала –
20-30 особей, Т.Н. Виноградовой (1999б) для п-ова Киндо – до 80 экз.
Растения этого вида ведут подземный образ жизни, питаясь за счет
гриба, появляясь на поверхности только во время цветения. Весь
жизненный цикл C. trifida длится 3-5 лет (Виноградова, 1999б).

Cypripedium calceolus
Обследовано четыре ЦП вида (табл. 32). ЦП 1 представлена все-

го одним клоном, состоящим из 13 растений. Численность ЦП 2 и
3 – несколько десятков растений, ЦП 4 – около 500, они распрост-
ранены отдельными куртинами, находящимися на некотором уда-
лении друг от друга, насчитывающими от двух до 50 побегов.
C. calceolus относится к видам короткокорневищной жизненной фор-
мы (Татаренко, 1996), для которых характерны такие довольно ком-
пактные скопления. Средняя плотность размещения особей в ЦП
башмачка настоящего в заповеднике составляет 7.6-19.7 побегов на
1 м2 (максимальная – до 52 побегов). Сходные данные о численности
ЦП этого вида получены Л.В. Пучниной (1999б) для Архангельской
области. Л.В. Тетерюк (2003а, 2007) для Республики Коми приводит
численность ЦП C. calceolus в 100-500 побегов для известняковых
склонов Южного и Среднего Тимана и до 1500 экз. – для заболочен-
ных лесов (заказники «Важъелью» и «Сыктывкарский»). В Москов-
ской области численность ЦП этого вида также сильно варьирует –
от одиночных растений до 1500 особей (Orchids…, 2008).

Онтогенетические спектры изученных нами ЦП – правосторон-
ние, с максимумом на взрослых растениях, что согласуется с дан-
ными исследований других авторов, проведенных в разных районах
произрастания C. calceolus: в Республике Коми (Тетерюк, 2003а), на
Среднем и Южном Урале (Куликов, 1995; Ишмуратова и др., 2003б),
в Мурманской (Блинова, 1995), Архангельской (Пучнина, 1999б) и
Московской областях (Денисова, Вахрамеева, 1978), в Карелии (Дьяч-
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Таблица 32
Характеристика ценопопуляций Cypripedium calceolus

в Печоро-Илычском заповеднике

№ ЦП Численность ЦП,
побегов

Плотность ЦП,
экз. на 1 м2

Онтогенетический спектр ЦП, %
j im v g

1 13 – 0 0 15.4 84.6
2 Более 100 8.5 8.8 17.6 26.5 47.1
3 Более 200 7.6 6.6 33.6 42.1 17.8
4 Около 500 19.7 3.0 39.6 42.6 14.7
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кова и др., 1997), Приморье (Татаренко, 1996), во Владивостоке (Врищ,
1987) и в Беларуси (Михальчук, 2003). Для вида более характерно
вегетативное возобновление (Кулль, 1987). Вегетативное потомство
обычно относится к тому же онтогенетическому состоянию, что и
материнское, или немного омоложено и образовано от вегетативных
и генеративных особей (Татаренко, 1996).

Онтогенетический спектр ЦП 1 – неполночленный, с максиму-
мом на генеративных побегах и отсутствием ювенильных и имма-
турных особей. В данной ЦП затруднено семенное размножение,
так как молодые растения появляются только благодаря ему и раз-
виваются при наличии грибов – микоризообразователей. По дан-
ным И.В. Блиновой (Blinova, 2002), на северной границе ареала су-
ществуют два основных фактора, неблагоприятно воздействующих
на ЦП C. calceolus – короткий и холодный вегетационный сезон и
недостаток специфических опылителей. Возможно, именно второй
фактор препятствует семенному размножению в данной ЦП. Онто-
генетический спектр ЦП 2 – полночленный, с доминированием ге-
неративных побегов (47.1%). В ЦП 3 и 4 максимум приходится на
взрослые вегетативные побеги (42.1-42.6%). Довольно значительна в
них и доля имматурных особей. Наличие ювенильных растений се-
менного происхождения в ЦП 2-4 (3.0-8.8%) свидетельствует о том,
что численность в них поддерживается не только вегетативным во-
зобновлением.

Таким образом, ЦП 2-4 находятся в устойчивом состоянии, о
чем свидетельствуют высокая плотность, наличие молодых особей
семенного происхождения и преобладание в онтогенетических спект-
рах взрослых растений. Опасение вызывает лишь состояние ЦП 1 –
она малочисленна и в ней отсутствует семенное возобновление.

Cypripedium guttatum
Обследовано 15 ЦП вида, их характеристика приведена в табл. 33.

C. guttatum образует в резервате довольно крупные ЦП, насчиты-
вающие от нескольких сотен до тысяч побегов. Исключение состав-
ляют две ЦП из бассейна р. Унья (ЦП 8, 9) с несколькими десятками
побегов. В ЦП 3 в 1986 г. насчитывалось 450 растений (Федотов,
1987). За последние 18 лет количество особей в данной ЦП возросло
до 1100 при увеличении занимаемой ими площади, что говорит об
ее устойчивом состоянии с тенденцией к расширению. Самая круп-
ная ЦП башмачка пятнистого в Печоро-Илычском заповеднике рас-
положена на скалах напротив устья р. Большой Шежым и насчиты-
вает свыше 5000 побегов.

C. guttatum размножается в основном вегетативно, за счет ин-
тенсивного ветвления корневища формируются обширные клоны-
куртины (фото 33), насчитывающие десятки или сотни побегов (Бы-
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ченко, 2009; Орхидные…, 2004). Башмачок пятнистый относится к
видам длиннокорневищной жизненной формы (Татаренко, 1996), и
для него, в отличие от башмачка настоящего, характерны большие
по площади куртины, которые могут достигать размера нескольких
десятков квадратных метров. Средняя плотность таких скоплений в
Печоро-Илычском заповеднике составляет 12-102 побега на 1 м2.
Подобная плотность скоплений этого вида (18-100 побегов на 1 м2)
отмечена и Л.В. Тетерюк (2003б) для обнажений Среднего и Южного
Тимана.

Онтогенетические спектры обследованных нами ЦП C. guttatum
имеют сходный характер, максимум в них приходится на группу
имматурных растений (табл. 33). В других частях ареала этого вида
в ЦП преобладают взрослые вегетативные побеги (Денисова, Вах-
рамеева, 1976; Виноградова, Цепляева, 1991; Татаренко и др., 1999;
Тетерюк, 2003б; Ишмуратова и др., 2003б). Это свидетельствует об
активном вегетативном размножении. Оно происходит у этого вида
с частичным омоложением потомства до взрослого вегетативного и
имматурного состояний (Татаренко, 1996). Высокое число имматур-
ных побегов в обследованных нами ЦП, возможно, связано и с их
нахождением на границе ареала вида и суровыми условиями из-за
близости гор Урала. ЦП 1 была изучена в 2003 и 2007 гг., за это
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Таблица 33
Характеристика ценопопуляций Cypripedium guttatum

в Печоро-Илычском заповеднике

№
ЦП

Численность ЦП,
побегов

Плотность ЦП,
экз. на 1 м2

Онтогенетический спектр ЦП, %

j im v g

1 800 31.9 9.0 55.4 25.0 10.6
Около 1000 58.0 0.6 47.7 40.8 10.9

2 2000 59.0 4.5 57.6 33.9 4.0
3 Более 1000 12.9 9.6 54.8 29.1 6.5
4 Более 5000 55.6 4.3 68.0 23.0 4.7
5 2000 102.5 11.0 61.5 16.1 11.5
6 Более 2000 92.0 6.5 51.1 29.9 12.5
7 Более 100 20.7 7.0 48.9 33.3 10.8
8 60 7.0 3.8 38.5 34.6 23.1
9 140 20.0 4.1 45.5 35.0 15.4
10 1920 64.0 0.5 33.9 30.2 35.4
11 905 181 1.6 43.3 42.5 12.6
12 183 16.6 2.7 45.9 43.7 7.7
13 330 21.7 4.6 48.5 40.8 6.2
14 2500 73.5 15.6 69.4 10.9 4.1
15 Несколько тысяч 53.0 9.9 46.2 30.7 13.2
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время несколько вырос-
ли показатели ее чис-
ленности и плотности, в
онтогенетических спек-
трах максимум прихо-
дился на имматурные
побеги.

Базовый онтогене-
тический спектр баш-
мачка пятнистого в за-
поведнике представлен
на рис. 30. Он полно-
членный левосторонний
с доминированием им-
матурных побегов. При-
сутствие ювенильных особей в изученных нами ЦП (0.5-15.6%) сви-
детельствует и о наличии в них семенного размножения.

Dactylorhiza cruenta
В резервате обследована одна ЦП вида. Исследования проводи-

ли в течение четырех лет с – 2000 по 2002 г. и в 2006 г. ЦП довольно
многочисленная (несколько сотен особей). Ее плотность невелика –
0.9-1.5 особей на 1 м2 (табл. 34). На юге Республики Коми в заказнике
«Важъелью» обнаружена более крупная ЦП этого вида с численно-
стью в несколько тысяч растений при плотности 8-10 особей на 1 м2.

В 2000 и 2001 гг. в онтогенетическом спектре обследованной нами
ЦП в заповеднике преобладали генеративные растения. Правосто-
ронний онтогенетический спектр отмечен у D. cruenta в Вологод-
ской (Orchids…, 2008), Иркутской (Виноградова, Цепляева, 1991) об-
ластях и Забайкалье (Казаева, 2009). Это связано с более длитель-
ным нахождением растений видов рода Dactylorhiza в данной фазе
онтогенеза (Татаренко, 1996; Вахрамеева, 2000 и др.). В 2002 г. после
холодного и избыточно влажного лета 2001 г. доля генеративных
особей уменьшилась.

Рис. 30. Базовый онтогенетический спектр
Cypripedium guttatum в Печоро-Илычском за-
поведнике.

Таблица 34
Характеристика ценопопуляций Dactylorhiza cruenta в разные годы

Год
изучения

Плотность ЦП,
экз. на 1 м2

Онтогенетический спектр ЦП, %

j im v g

2000 0.9 50.0 50.0
2001 0.9 40.0 60.0
2002 1.5 19.0 33.0 28.0 20.0
2006 0.8 9.5 26.2 35.7 28.6
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Dactylorhiza hebridensis
Обследовано 16 ЦП D. hebridensis. Пальчатокоренник гебрид-

ский образует в заповеднике довольно крупные ЦП, численностью
до нескольких сотен особей. Это согласуется с литературными дан-
ными о формировании в природе многочисленных ЦП этого вида
(Вахрамеева, 2000). Плотность размещения растений в изученных
нами ЦП колеблется от 1.2 до 11.2 экз. на 1 м2 (табл. 35). Особи
размещены в пределах ЦП неравномерно, молодые растения иногда
образуют небольшие скопления вокруг цветущих особей. ЦП от-
крытых травянистых местообитаний характеризуются высокой
встречаемостью D. hebridensis – 64-97% (фото 34), в ЦП 1 и 4, рас-
положенных в сосняках, встречаемость ниже – 32-40%.

Онтогенетические спектры изученных ЦП D. hebridensis несколь-
ко различаются между собой (табл. 35). Так, в ЦП 5 и 8, находящих-
ся на лугах, подвергающихся ежегодному сенокошению, спектры
правосторонние, с максимумом на генеративных растениях и низ-
ким содержанием ювенильных особей. Это результат антропогенно-
го воздействия: семенное возобновление здесь ослаблено, так как
при сенокошении повреждаются генеративные побеги орхидных в
тот период, когда семена еще не созрели. Онтогенетические спект-
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Таблица 35
Характеристика ценопопуляций Dactylorhiza hebridensis

в Печоро-Илычском заповеднике

№ ЦП Плотность ЦП,
экз. на 1 м2

Встречаемость,
%

Онтогенетический спектр ЦП, %

j im v g

1 1.9 40.0 14.0 33.0 18.0 34.0
2 5.7 72.0 27.9 21.0 18.8 32.3
3 2.7 64.0 8.2 24.6 34.3 32.8
4 1.2 32.0 38.7 30.6 14.5 16.1
5 2.8 96.7 4.5 12.5 7.0 76.0
6 2.5 93.3 42.7 23.4 11.3 22.6
7 3.0 80.0 24.0 28.0 14.7 33.3
8 5.0 85.0 4.0 17.5 9.2 69.3
9 4.3 85.7 32.3 40.3 4.8 22.6
10 9.2 94.1 33.8 42.0 8.3 15.9
11 6.9 75.0 18.9 38.7 8.1 34.2
12 6.9 78.0 22.7 51.1 13.0 13.0
13 4.5 93.3 30.1 49.3 9.6 11.0
14 8.1 90.0 9.9 16.9 15.3 57.9
15 11.2 86.7 8.6 27.0 14.8 49.6
16 5.5 93.3 14.0 35.4 20.7 29.9
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ры ЦП 4, 6, 9, 10, 12 и 13
левосторонние, максимум в
них приходится на моло-
дые растения (ювенильные
и имматурные особи в сум-
ме составляют более 65%).
Остальные обследованные
ЦП D. hebridensis являют-
ся нормальными, полноч-
ленными, двухвершинны-
ми, с преобладанием гене-
ративных и имматурных
растений.

Базовый онтогенети-
ческий спектр вида в за-
поведнике полночленный
двухвершинный, с максимумами на имматурных и генеративных
особях (рис. 31). Полученные нами данные несколько отличаются от
данных других авторов. В Московской области (Татаренко, 1996) и
Прибайкалье (Виноградова, Цепляева, 1991) в ЦП этого вида преоб-
ладают генеративные особи, в Карелии (Орхидные…, 2007) – взрос-
лые вегетативные растения. Базовый спектр D. hebridensis в запо-
веднике близок к таковому в Ленинградской области (Ивасенко, 2003):
14:36:20:30 (j:im:v:g), однако отличается от него повышенной долей
ювенильных растений (21%). Мы связываем большую долю моло-
дых особей в изученных ЦП D. hebridensis с довольно суровыми
условиями произрастания. Преобладание молодых растений в со-
ставе ЦП стеблекорневых орхидных в экстремальных условиях су-
ществования отмечено ранее и другими исследователями (Вахра-
меева и др., 1987; Экзерцева и др., 1987).

Dactylorhiza incarnatа
Изучено шесть ЦП пальчатокоренника мясо-красного. Обследо-

ванные ЦП D. incarnata небольшие по численности, насчитывают
несколько десятков, реже сотен растений. Особи размещены нерав-
номерно, молодые растения иногда образуют небольшие скопления
вокруг цветущих экземпляров, что связано с преимущественным
прорастанием молодых растений рядом с материнским. Средняя
плотность размещения особей в ЦП – 1-4 экз. на 1 м2 (табл. 36).
Небольшие ЦП со средней плотностью 1-5 особей на 1 м2 свойствен-
ны этому виду по всему ареалу, лишь изредка D. incarnata образует
ЦП из нескольких сотен растений (Вахрамеева, 2000). Например, в
Московской и Брянской областях ЦП этого вида насчитывают 100-
300 особей (Железная, 2009), в Карелии – 200-300 (Орхидные…, 2007),

Рис. 31. Базовый онтогенетический спектр
Dactylorhiza hebridensis в Печоро-Илычском
заповеднике.
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на территории Республики Коми (в заказнике «Белая Кедва») – до
100 (Тетерюк, 2007).

Онтогенетические спектры изученных ЦП – нормальные, пол-
ночленные, с преобладанием молодых особей, а также высоким чис-
лом генеративных растений. Средний спектр всех исследованных
нами ЦП в заповеднике составил 23:36:11:30 (j:im:v:g). Он двухвер-
шинный, с максимумами на имматурной и генеративной онтогене-
тических группах. Базовый спектр вида для европейской части Рос-
сии составляет 12:24:40:24 (Вахрамеева, 2000). Большой процент
молодых особей, по сравнению с ЦП, произрастающими в более
южных регионах России, указывает на некоторую растянутость он-
тогенеза, обусловленную положением обследованных нами ЦП вблизи
северной границы распространения вида.

Многолетние наблюдения за ЦП 1 показали, что численность и
плотность этой ЦП оставались стабильными (табл. 36). В онтогене-
тическом спектре преобладали имматурные и генеративные расте-
ния, их соотношение несколько менялось. Например, доля цвету-
щих растений повысилась в 2001 г. после благоприятного по погод-
ным условиям 2000 г. и снизилась в 2002 г. после холодного и избы-
точно влажного лета 2001 г.

Dactylorhiza maculatа
Изучено 17 ЦП D. maculata, их характеристика приведена в

табл. 37. Численность ЦП пальчатокоренника пятнистого варьирует
в разных частях его ареала. В Печоро-Илычском заповеднике она
составляет от нескольких десятков до сотен растений со средней
плотностью размещения от 0.8 до 50 экз. на 1 м2. В Московской
области ЦП этого вида немногочисленные – до 40-60 особей (Вахра-

Таблица 36
Характеристика ценопопуляций Dactylorhiza incarnata

в Печоро-Илычском заповеднике

№ ЦП
Год

наблюдений
Плотность ЦП,
экз. на 1 м2

Онтогенетический спектр ЦП, %

j im v g

1 2000 0.7 25.6 30.0 13.3 31.1
2001 1.0 10.6 26.5 12.9 50.0
2002 1.0 12.0 51.0 14.0 23.0
2006 1.3 30.3 31.8 12.1 25.8

2 2005 3.7 33.7 38.5 13.9 13.9
3 2005 1.7 11.9 29.8 10.7 47.6
4 2003 1.1 14.3 51.8 10.7 23.2
5 2008 3.1 27.0 20.0 14.0 39.0
6 2008 1.6 18.4 46.9 2.0 32.7

Глава 7. Состояние и структура ценопопуляций орхидных...
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Рис. 32. Базовый онтогенетический спектр
Dactylorhiza maculata в Печоро-Илычском
заповеднике.

меева, 2000), в Мурманской области их численность составляет от
25-60 (Блинова, 2009) до 600 растений (Экзерцова и др., 1987), в
Карелии – от единичных особей до 500 растений и более (Дьячкова,
1998; Орхидные…, 2007).

Онтогенетические
спектры ЦП D. maculata в
Печоро-Илычском запо-
веднике характеризуются
преобладанием имматур-
ных и/или генеративных
растений. В ряде ЦП, осо-
бенно находящихся в гор-
ном ландшафтном районе
резервата и на его грани-
це, доминируют молодые
особи, так как более суро-
вые условия обитания
обуславливают замедлен-
ное развитие растений на
ранних стадиях онтогене-

Таблица 37
Характеристика ценопопуляций Dactylorhiza maculata

в Печоро-Илычском заповеднике

№ ЦП Плотность ЦП, экз.
на 1 м2

Онтогенетический спектр ЦП, %

j im v g

1 4.2 10.0 37.0 29.0 25.0
2 2.6 12.4 31.0 17.1 39.5
3 2.2 7.2 27.9 25.2 39.6
4 9.3 23.3 39.3 19.6 17.7
5 2.5 19.1 26.9 8.7 45.2
6 0.6 6.5 9.7 22.6 61.3
8 7.1 21.9 33.4 7.6 37.1
9 1.1 9.4 12.5 28.1 50.0
10 50.1 35.8 31.8 17.2 15.2
11 0.8 5.1 33.3 17.9 43.6
12 5.0 32.7 45.6 6.9 14.3
13 6.2 21.9 35.4 19.9 22.8
14 2.5 1.6 11.8 22.0 64.6
15 14.0 27.9 34.7 18.5 18.8
16 12.1 22.8 38.0 15.7 23.5
17 4.1 8.1 26.6 23.4 41.9
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за. Левосторонние спектры отмечены и в Мурманской области (Эк-
зерцева и др., 1987). В целом, ЦП этого вида по ареалу очень ла-
бильны по онтогенетической структуре. В литературе приводятся
все типы онтогенетических спектров D. maculatа: с преобладанием
молодых экземпляров (Экзерцова и др., 1987), генеративных расте-
ний (Орхидные…, 2007), с высоким числом и имматурных, и генера-
тивных особей (Дьячкова, 1998).

Базовый онтогенетический спектр вида в Печоро-Илычском за-
поведнике нормальный, двухвершинный, с преобладанием имматур-
ных (31.3%) и генеративных (32.8) растений (рис. 32).

Dactylorhiza russowii
Изучено три ЦП вида в заповеднике. Они довольно многочис-

ленные – несколько сотен растений со средней плотностью разме-
щения – 4.0-5.5 экз. на 1 м2. Онтогенетические спектры обследован-
ных ЦП полночленные (рис. 33). В ЦП 2 максимум приходится на
имматурные особи (47.8%), в остальных – на генеративные (33.8-
41.8%) при большом количестве имматурных растений (26.2-31.6%).
ЦП 2 находится на севере резервата на границе предгорного и гор-
ного ландшафтных районов заповедника, а у орхидных в экстре-
мальных условиях в онтогенетических спектрах могут преобладать
молодые растения вследствие более медленного развития особей на
ранних стадиях онтогенеза. Кроме того, во всех ЦП отмечена высо-
кая доля ювенильных особей (16.5-20.6%), что свидетельствует о бла-
гоприятных условиях для семенного возобновления.

Данных о структуре
ЦП этого вида очень не-
много. Есть сведения о на-
хождении небольшой (око-
ло 100 растений) ЦП на
хвощово-осоково-маршан-
циево-гипново-моховом бо-
лоте в Ивановской области
(Голубева и др., 2007). В он-
тогенетическом спектре
этой ЦП максимум прихо-
дился на генеративные ра-
стения (55.1%), молодые ра-
стения составили 10%.

Dactylorhiza traunsteineri
Изучено две ЦП вида. Их численность составляет несколько

десятков растений, плотность – 0.6-1.5 особей на 1 м2. Небольшие по
числу особей ЦП характерны для этого вида и в других регионах

Глава 7. Состояние и структура ценопопуляций орхидных...

Рис. 33. Онтогенетические спектры ЦП
Dactylorhiza russowii в Печоро-Илычском за-
поведнике.
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Таблица 38
Характеристика ценопопуляций Epipactis atrorubens

в Печоро-Илычском заповеднике

№
ЦП

Численность ЦП,
побегов

Плотность ЦП,
экз. на 1 м2

Онтогенетический спектр ЦП, %

j im v g

1 100 1.4 4.6 24.5 38.5 32.4
2 Более 100 2.4 2.7 24.7 38.4 34.2

3 Более 100 4.3 6.2 22.3 53.1 18.5
4 Более 100 4.5 1.5 17.6 56.6 24.3
5 Более 100 2.5 11.5 11.5 14.1 62.8
6 Более 100 5.1 7.9 11.9 7.9 72.3

7 92 1.8 5.5 26.4 33.0 35.2
8 41 0.8 7.3 22.0 24.4 46.3
9 150 6.0 0.8 5.8 19.2 74.2

(Пучнина, 2006; Or-
chids…, 2008). Онтогене-
тические спектры об-
следованных нами ЦП
приведены на рис. 34.
Они полночленные пра-
восторонние с максиму-
мом на генеративных
растениях. Подобные
спектры D. traunsteineri
с доминированием гене-
ративных растений (34-
39%), но с большим ко-
личеством взрослых ве-
гетативных особей (око-
ло 30%) приводят Т.Н. Дьячкова (1998) и Н.В. Марковская и др. (Ор-
хидные…, 2007) для Карелии. М.Г. Вахрамеевой с соавторами (Or-
chids…, 2008) были проведены длительные наблюдения за ЦП этого
вида в Московской области, в ее онтогенетическом спектре преобла-
дали генеративные растения (более 50%), доля ювенильных особей
в разные годы варьировала от 0 до 22%.

Epipactis atrorubens
Обследовано девять ЦП дремлика темно-красного, их характе-

ристика приведена в табл. 38. ЦП небольшие – несколько десятков
растений со средней плотностью размещения 0.8-6.0 особей на 1 м2.
На Южном Урале (Набиуллин, 2008) численность ЦП E. atrorubens
не превышает 50 побегов с максимальной плотностью 6 экз. на 1 м2.

Рис. 34. Онтогенетические спектры ЦП Dac-
tylorhiza traunsteineri в Печоро-Илычском запо-
веднике.
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В целом, такие небольшие
ЦП (в 50-150 побегов) ха-
рактерны для этого вида по
всей России (Блинова,
2009).

Изученные ЦП E. atro-
rubens относятся к нор-
мальным полночленным. В
их онтогенетических спек-
трах преобладают взрос-
лые вегетативные или ге-
неративные растения. Это
связано с большей дли-
тельностью данных онтоге-
нетических периодов и ве-
гетативным размножением, в результате которого из почек возоб-
новления развиваются побеги с признаками уже взрослых особей.
Присутствие ювенильных растений и довольно большого количе-
ства имматурных особей (до 26.4%) указывает и на наличие семен-
ного размножения. Подобные онтогенетические спектры отмечены
для этого вида в Архангельской области (Вахрамеева и др., 1997а) и
Республике Татарстан (Фардеева, 2002). В Мурманской области, по
данным А.А. Похилько (1993), онтогенетические спектры E. atrorubens
также правосторонние, но в них отсутствуют ювенильные растения
и доля имматурных особей очень незначительна (до 5%). Несколько
отличаются ЦП дремлика темно-красного на известняках Тимана
(Тетерюк, 2007) – они неполночленные (отсутствуют ювенильные
растения), бимодальные, с максимумами на имматурных и генера-
тивных растениях, что, вероятно, связано со спецификой конкрет-
ного экотопа (подвижностью субстрата и пр.).

Базовый онтогенетический спектр E. atrorubens в резервате пра-
восторонний с максимумом на генеративных побегах (рис. 35). Он
соответствует характерному спектру вида (Татаренко, 1996), что сви-
детельствует об устойчивом состоянии его ЦП на исследуемой тер-
ритории.

Epipactis helleborine
Нами обследованы две ЦП вида. Численность особей в них не-

большая (60 и 100 экз.) и плотность их низкая – 1.4-2.2 экз. на 1 м2.
Растения расположены одиночно или небольшими группами по 2-7
особей. Такие небольшие ЦП характерны для этого вида (Вахраме-
ева и др., 1997а; Шибанова, Михеева, 2003). Онтогенетические спек-
тры ЦП E. helleborine в заповеднике полночленные, правосторонние
(рис. 36), с максимумом на генеративных растениях (71.4-79.2%). Ре-
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Рис. 35. Базовый онтогенетический спектр
Epipactis atrorubens в Печоро-Илычском за-
поведнике.
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зультаты, полученные на-
ми, совпадают с данными
исследований других авто-
ров, проведенных в иных
районах произрастания
этого вида (Вахрамеева и
др., 1997а; Стецук, 2008;
Орхидные..., 2007). Доля
ювенильных особей в изу-
ченных ЦП низкая – 2.8-
4.5%. Небольшое количе-
ство или отсутствие юве-
нильных растений свойст-
венно данному виду (Тим-
ченко, 1993), так как его
проростки около восьми лет ведут подземный образ жизни и только
на девятый год появляются облиственные побеги (Орхидные…, 1991).

Goodyera repens
Изучено 20 ЦП гудайеры ползучей, их характеристика приве-

дена в табл. 39. ЦП довольно многочисленные – от нескольких де-
сятков до сотен особей, но занимают небольшие площади. Самая
крупная ЦП этого вида в резервате насчитывает свыше 500 расте-
ний. Т.В. Жирновой с соавторами (2008) для Южного Урала были
описаны ЦП подобной численности – от 40 до 500 побегов. Про-
странственная структура G. repens определяется наличием хорошо
выраженных обособленных скоплений, что объясняется преимуще-
ственно вегетативным способом возобновления этого вида. В Печо-
ро-Илычском заповеднике такие скопления площадью от 1 до 3-6 м2

состоят их нескольких де-
сятков или сотен растений
со средней плотностью раз-
мещения от 8.6 до 223.7
побегов на 1 м2.

Онтогенетические
спектры обследованных
нами ЦП G. repens доволь-
но сходны, в них преобла-
дают имматурные (23.1-
57.5%) и взрослые вегета-
тивные (18.4-51.8%) расте-
ния. Это характерно для
вида и в других точках
ареала (Vakhrameeva, Ta-

Рис. 36. Онтогенетические спектры ЦП
Epipactis helleborine в Печоро-Илычском за-
поведнике.

Рис. 37. Базовый онтогенетический спектр
Goodyera repens в Печоро-Илычском запо-
веднике.



113

tarenko, 1998; Татаренко и др., 1999; Орхидные..., 2007) и определя-
ется его биологическими характеристиками. По данным И.В. Тата-
ренко (1996), вегетативное размножение наблюдается у 75% взрос-
лых вегетативных и генеративных особей в ЦП этого вида и сопро-
вождается омоложением в основном до имматурного онтогенетичес-
кого состояния.

На рис. 37 представлен базовый онтогенетический спектр G. re-
pens в заповеднике. Он соответствует характерному (Вахрамеева,
Татаренко, 2001), что свидетельствует о том, что условия для про-
израстания G. repens в заповеднике оптимальные.

Gymnadenia conopsea
ЦП G. conopsea в Печоро-Илычском заповеднике небольшие,

численностью до нескольких сотен растений. Средняя плотность раз-
мещения особей в ЦП – 1.2-3.8 экз. на 1 м2 (табл. 40). Распределение
особей рассеянное, что свойственно видам, размножающимся пре-
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Таблица 39
Характеристика ценопопуляций Goodyera repens

в Печоро-Илычском заповеднике

№
ЦП

Численность ЦП,
побегов

Плотность ЦП,
экз. на 1 м2

Онтогенетический спектр ЦП, %

j im v g

1 150 30.0 9.3 40.0 46.0 4.7
2 37 12.3 10.8 37.8 40.5 10.8
3 150 11.5 7.1 57.5 24.4 11.0
4 140 23.2 12.9 46.8 25.2 15.1
5 240 79.0 12.7 46.0 33.3 8.0
6 110 8.6 1.9 32.0 43.7 22.3
7 250 49.6 6.9 48.8 37.1 7.3
8 360 42.4 3.8 38.1 41.0 17.1
9 Более 100 40.3 6.0 56.8 18.4 18.9
10 250 21.0 6.7 45.2 23.3 24.8
11 220 39.6 11.6 54.5 26.3 7.6
12 Около 100 16.2 4.1 36.1 32.0 27.8
13 Более 500 223.7 9.7 27.0 27.8 35.5
14 Около 300 61.5 6.5 29.3 42.3 22.0
15 Около 400 70.0 7.1 51.4 25.0 16.4
16 140 45.7 10.2 26.3 51.8 11.7
17 140 22.2 15.8 26.3 48.1 9.8
18 Около 100 13.0 7.7 23.1 49.2 20.0
19 Около 100 15.6 18.0 48.0 24.0 10.0
20 Около 200 37.4 6.4 50.8 33.2 9.6
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имущественно семенным путем. В литературе есть данные о фор-
мировании довольно крупных ЦП этого вида на богатых известью
почвах (Вахрамеева и др., 1993). О.Е. Валуйских (2009), изучавшей
ЦП этого вида в другой части Республики Коми, на известняках
Среднего и Южного Тимана, отмечены более многочисленные ЦП
(до 1000 экз. и более) с плотностью до 48.6 особей на 1 м2. Вероятно,
выявленные различия связаны с разными условиями произраста-
ния – в заповеднике ЦП G. conopsea приурочены в основном к бо-
лотным сообществам.

В онтогенетических спектрах исследованных нами ЦП кокуш-
ника комарникового в заповеднике преобладают в основном генера-
тивные, реже взрослые вегетативные особи (табл. 40). Это согласу-
ется с данными исследователей по другим районам ареала вида (Ни-
китина, Денисова, 1980; Татаренко, 1996; Баталов, 2000; Перебора,
2002; Ишмуратова и др., 2003а) и объясняется биологическими осо-
бенностями G. conopsea – большей длительностью данных фаз он-
тогенеза. В онтогенетическом спектре ЦП 5 максимум приходится на
молодые растения, которые составляют более 50%. Это связано с
задержкой в онтогенезе из-за того, что данная ЦП находится на
границе горного района, где погодные условия наиболее суровые. Уве-
личение доли молодых растений в ЦП этого вида в экстремальных
условиях отмечено и другими исследователями (Экзерцова и др., 1987;
Блинова, 1995; Вахрамеева и др., 1987, 1993; Валуйских, 2009).

Усредненный спектр ЦП G. conopsea в заповеднике: 19.5:22.8:26.8:
30.8 (j:im:v:g). Он соответствует характерному спектру этого вида,
что свидетельствует об устойчивом существовании его в резервате.
Несколько большая доля молодых растений, по сравнению с ЦП в
центре ареала, обусловлена нахождением обследованных ЦП близ
северной границы ареала кокушника комарникового.

Таблица 40
Характеристика ценопопуляций Gymnadenia conopsea

в Печоро-Илычском заповеднике

№ ЦП Плотность ЦП,
экз. на 1 м2

Онтогенетический спектр ЦП, %

j im v g

1 2.6 17.8 22.5 24.8 34.9
2 1.2 22.0 15.3 15.3 47.5
3 3.8 20.5 25.8 22.1 31.6
4 1.3 23.8 23.8 23.8 28.6
5 2.2 24.4 32.8 15.3 27.5
6 2.1 12.3 12.3 27.4 47.9
7 3.0 15.6 22.2 44.4 17.8
8 2.8 19.8 27.9 41.4 10.8
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Listera cordata
Обследовано 11 ЦП вида, их характеристика приведена в табл. 41.

ЦП небольшие, численностью около 100 растений и плотностью в
скоплениях до 34.2 особей на 1 м2. По данным Т.И. Варлыгиной (1995),
на территории России этот вид чаще встречается небольшими груп-
пами, но иногда образует скопления до нескольких тысяч побегов.
Такие многочисленные ЦП, например, обнаружены на Южном Ура-
ле (Ишмуратова и др., 2003в).

Глава 7. Состояние и структура ценопопуляций орхидных...

Таблица 41
Характеристика ценопопуляций Listera cordata

в Печоро-Илычском заповеднике

№ ЦП Плотность ЦП,
экз. на 1 м2

Онтогенетический спектр ЦП, %

j im v g

1 19.4 14.7 43.1 13.8 28.4
2 3.2 6.3 44.2 13.7 35.8
3 5.5 16.2 31.5 21.6 30.6
4 12.8 6.3 49.2 31.3 13.3
5 11.0 6.4 33.6 35.5 24.5
6 5.0 5.0 30.0 15.0 50.0
7 13.4 19.1 27.7 22.3 30.9
8 8.1 12.5 28.6 50.0 8.9
9 5.6 12.8 45.7 19.1 22.3
10 20.4 7.8 17.6 15.7 58.8
11 34.2 7.3 38.5 20.0 34.1

В онтогенетических спектрах изученных нами ЦП L. cordata
преобладают в основном имматурные и генеративные растения, в
двух ЦП (5 и 8) максимум приходится на взрослые вегетативные
особи. В литературе встречаются сведения о доминировании в онто-
генетических спектрах этого вида как взрослых вегетативных побе-
гов (для Приморья (Татаренко, 1996) и Мурманской области (Экзер-
цова и др., 1987), так и молодых особей (для Южного Урала (Ишму-
ратова и др., 2003в).

Базовый спектр этого вида для изученной нами территории
представлен на рис. 38. Он двухвершинный с максимумами на им-
матурных и генеративных растениях. Наличие ювенильных особей
(5.0-19.7%), а также большая доля генеративных растений свиде-
тельствует об успешном семенном возобновлении растений в этих
ЦП наряду с вегетативным. По данным Т.Н. Виноградовой (2000),
число подземных экземпляров L. cordata примерно вдвое превыша-
ет число растений с зелеными листьями. Благодаря такому подзем-
ному резерву растений, которые более устойчивы к температурно-
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му фактору, ЦП этого вида
отличаются большой ста-
бильностью.

Listera ovatа
Обследовано шесть ЦП

тайника овальнолистного в
Печоро-Илычском запо-
веднике. Численность ЦП –
несколько десятков или
сотен растений, плотность
размещения особей в них
низкая – 1.1-2.0 экз. на 1 м2

(табл. 42).
Онтогенетические спектры изученных ЦП, расположенных на

болотах, полночленные, правосторонние, с максимумом на генера-
тивных растениях (41.9-79.2%). Подобные онтогенетические спектры
с преобладанием цветущих особей характерны для этого вида и в
других частях ареала: в Заонежье (Орхидные..., 2007), Мурманской
области (Блинова, 2006) и на Кавказе (Перебора, 2002). Однако в ЦП
L. ovatа в данных регионах чаще всего отсутствуют молодые (юве-
нильные) растения. В изученных нами ЦП тайника овальнолистного
доля ювенильных особей составляет 1.9-24.8%. В онтогенетическом
спектре ЦП 3 (единственной ЦП, расположенной в лесу) максимум
приходится на взрослые вегетативные побеги (48.1%). Вероятно, это
связано с разными условиями произрастания растений. В литера-
туре (Варлыгина, 1995 и др.) описаны случаи, когда в лесу в ЦП
этого вида преобладали вегетативные особи, а на открытых участ-
ках – генеративные.

Присутствие ювенильных особей в ЦП тайника овальнолистно-
го свидетельствует о довольно благоприятных условиях для семен-
ного возобновления на территории заповедника.

Таблица 42
Характеристика ценопопуляций Listera ovatа

в Печоро-Илычском заповеднике

№ ЦП Плотность ЦП,
экз. на 1 м2

Онтогенетический спектр ЦП, %

j im v g

1 2.0 24.8 16.8 5.9 52.9
2 1.1 7.5 18.9 9.4 64.2
3 1.6 1.9 24.1 48.1 25.9
4 1.6 2.1 4.2 14.6 79.2
5 1.2 10.8 18.9 10.8 59.5
6 2.0 14.5 24.2 19.4 41.9

Рис. 38. Базовый онтогенетический спектр
Listera cordata в Печоро-Илычском заповед-
нике.
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Platanthera bifolia
Обследовано четыре ЦП любки двулистной в заповеднике, их

характеристика приведена в табл. 43. Численность изученных ЦП –
несколько десятков растений, средняя плотность размещения осо-
бей в ЦП – не более 3 экз. на 1 м2. Такие небольшие ЦП характерны
для этого вида по всему ареалу (Татаренко, 1996). Однако в литера-
туре приводятся данные и о довольно многочисленных ЦП P. bifolia,
насчитывающих до 200-300 (Дьячкова, 1998; Орхидные..., 2007), 750
(Ишмуратова и др., 2003а) и даже более 1000 особей (Тетерюк и др.,
2001).

По годам численность ЦП P. bifolia колебалась незначительно.
Только в ЦП 1 в 2000 г. отмечено резкое ее уменьшение (с 98 расте-
ний в 1999 г. до 23 в 2000 г.). Это, вероятно, связано со способностью
орхидных переходить в состояние вторичного покоя. На численность
орхидных, по данным И.В. Блиновой (2008б), отрицательно влияют
заморозки в вегетационный период предшествующего вегетацион-
ного сезона. В 1999 г. отмечены поздняя весна и заморозки в середи-
не июня (Летопись природы..., 1999).

Онтогенетический спектр ЦП 1 – полночленный, за годы на-
блюдений в ней преобладали имматурные (30.4-42.0%) и взрослые
вегетативные (27.5-39.1%) растения, также высока была доля гене-
ративных особей. Онтогенетический спектр ЦП 2 – левосторонний,
с максимумом на ювенильных растениях, что свидетельствует о
хорошем семенном возобновлении и высокой выживаемости моло-
дых особей. В ЦП 3, расположенной на опушке сенокосного луга,
отмечено минимальное количество ювенильных растений, что явля-
ется критическим для орхидных. В 2000 г. они отсутствовали, в 2001 г.
появилось лишь 6 экз. Это связано с антропогенным влиянием на
данную ЦП и сильным задернением почвы, затрудняющим прора-
стание семян и вызывающим гибель проростков P. bifolia. Онтоге-
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Таблица 43
Характеристика ценопопуляций Platanthera bifolia

в Печоро-Илычском заповеднике

№ ЦП Год
обследования

Плотность ЦП,
экз. на 1 м2

Онтогенетический спектр ЦП, %

j im v g

1 1999 – 5.8 42.0 27.5 24.6
2000 0.5 4.3 30.4 39.1 26.1
2001 1.6 12.2 32.7 28.3 26.8

2 2006 0.8 46.0 14.3 17.5 22.2
3 2000 2.6 0 37.7 26.0 27.3

2001 3.0 4.8 30.0 22.3 42.9
4 2004 1.4 26.5 25.0 16.2 32.4
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нетический спектр ЦП 4 – полночленный двухвершинный с доми-
нированием молодых и генеративных растений. В целом по ареалу
онтогенетические спектры этого вида очень лабильны, в них могут
доминировать как взрослые особи (Пояркова, 1987; Вахрамеева,
Денисова, 1988; Блинова, 1993; Татаренко, 1996), так и молодые ра-
стения (Дьячкова, 1998; Тетерюк и др., 2001; Орхидные..., 2007).

Соотношение онтогенетических групп в обследованных ЦП в
годы исследований варьировало незначительно (табл. 43). В 2001 г. в
ЦП 1 повысилась доля ювенильных растений с 4.3 до 12.2%, в ЦП 3
они появились. Вероятно, это связано с «волнами возобновления». В
этом же году отмечено увеличение числа генеративных особей, что
связано с особенностями побегообразования любки двулистной. Со-
цветие у растений этого вида формируется в почке в вегетацион-
ный сезон, предшествующий цветению, а 2000 г. был благоприят-
ным по погодным условиям (теплый год с достаточным увлажнени-
ем).

Наиболее благоприятные условия для семенного возобновления
любки двулистной складываются во влажных лесных сообществах –
ЦП 2 (ельник разнотравно-сфагновый) и 4 (заболоченный сосняк),
где отмечена высокая доля молодых растений и достаточно пред-
ставлены цветущие особи.

Таким образом, орхидные представлены в Печоро-Илычском
заповеднике в основном небольшими ЦП. Численность их составля-
ет десятки, реже сотни экземпляров. Это связано с биологическими
особенностями этих видов. Большинство из них по жизненной стра-
тегии относятся к патиентам, кроме того, многие орхидные находят-
ся здесь вблизи границы своего ареала. Самые малочисленные ЦП
отмечены для Calypso bulbosa, Coeloglossum viride и Corallorhiza trifi-
da. Крупные ЦП (до 5000 побегов и более) образует только Cypripe-
dium guttatum.

Пространственную структуру ЦП орхидных определяет, в ос-
новном, способ их самоподдержания. Для стеблекорневых видов,
основным способом размножения которых служит семенное возоб-
новление, характерно рассеянное распределение особей в ЦП. Осо-
би размещены в пределах ЦП неравномерно, иногда молодые рас-
тения образуют небольшие скопления вокруг цветущих особей, что
связано с преимущественным прорастанием молодых особей рядом
с материнскими, а также неоднородностью рельефа. Для корневищ-
ных видов, размножающихся вегетативно, отмечен компактно-ло-
кальный тип пространственного размещения особей в ЦП. Для ко-
роткокорневищных видов характерны небольшие куртины, находя-
щиеся на некотором удалении друг от друга. Для видов длиннокор-
невищной жизненной формы характерны большие по площади кур-
тины, которые могут достигать десятков квадратных метров.
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Виды разных жизненных форм характеризуются определен-
ными соотношениями онтогенетических групп в ЦП (Ценопопуля-
ции растений, 1976). Для группы орхидных со стеблекорневыми ту-
бероидами характерны динамичные онтогенетические спектры с
максимумом на генеративных растениях и достаточно большим ко-
личеством молодых особей. Онтогенетические спектры изученных
нами ЦП орхидных этой группы в заповеднике в целом соответ-
ствуют таковым в других точках ареала, однако отмечено увеличе-
ние доли имматурных особей (по сравнению с ЦП в более южных
регионах России). Это связано с северным положением ЦП и как
следствие – более растянутым онтогенезом этих видов. Данная за-
кономерность прослеживается и на территории самого резервата. В
его северной части и в горном районе, где условия для произраста-
ния растений более суровые, в ЦП увеличивается доля молодых
особей.

Онтогенетические спектры корневищных видов, размножающих-
ся в основном вегетативно, более стабильны в разных частях ареа-
ла. В ЦП короткокорневищных видов (Cypripedium calceolus, Epipactis
atrorubens, E. helleborine, Listera ovata) в Печоро-Илычском запо-
веднике преобладают в основном генеративные и взрослые вегета-
тивные особи, что обусловлено большей длительностью этих онтоге-
нетических периодов, а также вегетативным размножением генера-
тивных особей, которое происходит у них с неглубоким омоложени-
ем потомства. В ЦП ползучекорневищного вида (Goodyera repens)
отмечено высокое число имматурных растений, что является след-
ствием вегетативного размножения, сопровождающегося более глу-
боким омоложением потомства. В ЦП длиннокорневищного вида
Cypripedium guttatum в заповеднике максимум приходится на группу
имматурных растений, что не характерно для этого вида в других
частях ареала, где преобладают взрослые вегетативные особи. Ве-
роятно, это связано как с активным вегетативным размножением,
так и с суровыми условиями из-за близости Урала и нахождения
ЦП на границе ареала вида. Присутствие ювенильных особей се-
менного происхождения в ЦП изученных видов корневищных ор-
хидных свидетельствует о том, что численность в них поддержива-
ется не только вегетативным способом.

Комплексные исследования орхидных в Печоро-Илычском за-
поведнике выявили, что большинство изученных ЦП находится в
устойчивом состоянии. Исключение составляют лишь отдельные ЦП
Dactylorhiza hebridensis и Platanthera bifolia, которые из-за близо-
сти населенных пунктов подвергаются антропогенному воздействию.

Глава 7. Состояние и структура ценопопуляций орхидных...
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Печоро-Илычском заповеднике семейство Orchidaceae пред-
ставлено 20 видами, относящимися к четырем подсемействам, ше-
сти трибам и 12 родам. Такое высокое разнообразие орхидных во
флоре резервата объясняется широким спектром ландшафтов, а
также обширностью и слабой освоенностью его территории. Орхид-
ные распространены по заповеднику неравномерно, основная их часть
произрастает в предгорном ландшафтном районе, где сосредоточе-
ны ключевые местообитания этих видов – эутрофные болотные мас-
сивы и выходы известняков. Большинство орхидных заповедника –
стенобионтные виды, эврибионтными являются только Dactylorhiza
hebridensis, Coeloglossum viride и Platanthera bifolia.

В ходе полевых исследований на территории заповедника нами
был зарегистрирован новый для резервата вид – Dactylorhiza russo-
wii. Выявлено более 50 новых местонахождений других видов се-
мейства Orchidaceae, в том числе таких редких для заповедника,
как Cypripedium calceolus, C. guttatum, Dactylorhiza cruenta, D. tra-
unsteineri, Epipactis helleborine и Platanthera bifolia, что позволило
расширить представление об их распространении и фитоценоти-
ческой приуроченности. Составлены точечные карты ареалов этих
видов на территории заповедника.

Уточнены данные о видовом составе рода Dactylorhiza в запо-
веднике, определение которого представляло значительные труд-
ности в связи с разной трактовкой объема отдельных видов. При-
влечение методов морфолого-популяционного исследования позво-
лило подтвердить произрастание на территории заповедника шести
представителей данного рода: Dactylorhiza cruenta, D. hebridensis,
D. incarnata, D. maculata, D. russowii и D. traunsteineri. Уточнены их
характерные признаки, составлен ключ для определения этих ви-
дов.

Впервые выполнен анализ состояния ценопопуляций 18 видов
орхидных, определены их морфометрические показатели и размах
изменчивости признаков вегетативной и генеративной сферы рас-
тений. Исследованы численность, плотность, онтогенетическая струк-
тура ценопопуляций, специфика их онтогенетических спектров в
зависимости от расположения в разных ландшафтных зонах запо-
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ведника, погодных особенностей вегетационного периода и антропо-
генного воздействия. Полученные данные о характере изменчиво-
сти и взаимосвязи признаков изученных видов орхидных позволи-
ли определить как их адаптивные возможности на северном преде-
ле распространения, так и таксономическую значимость морфомет-
рических показателей.

Ценопопуляции орхидных имеют в заповеднике небольшую чис-
ленность – несколько десятков или сотен растений. Онтогенетичес-
кая структура ценопопуляций в резервате в целом соответствует
таковой в других точках ареала. Для ряда видов (Cypripedium
guttatum, Dactylorhiza hebridensis, D. incarnata, D. maculata, Gymnade-
nia conopsea) отмечено увеличение доли молодых особей в ценопо-
пуляциях, что связано с задержкой в онтогенезе в суровых клима-
тических условиях из-за близости Уральских гор и нахождения их
вблизи северной границы ареала. Большинство ценопопуляций на-
ходится на территории Печоро-Илычского заповедника в устойчи-
вом состоянии.

Половина видов сем. Orchidaceae заповедника включена в Крас-
ную книгу Республики Коми (2009), три вида (Calypso bulbosa,
Dactylorhiza traunsteineri s.l. и Cypripedium calceolus) – в Красную
книгу Российской Федерации (2008), все 20 видов резервата в той
или иной степени охраняются на Урале. По богатству орхидными
среди ООПТ Урала он уступает только Ильменскому заповеднику.

Таким образом, Печоро-Илычский заповедник можно рассмат-
ривать как уникальный резерват, где в неизменном виде сохраня-
ются местонахождения таких редких и уязвимых растений, как ор-
хидные, и существуют стабильные условия для развития и сохра-
нения их ценопопуляций.
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Приложение

Местонахождения изученных ценопопуляций орхидных
в Печоро-Илычском заповеднике и заказнике «Уньинский»

№
ЦП

Дата 
обследо-

вания
Местонахождение Местообитание

Calypso bulbosa (L.) Oakes

1 18.06.06 ПР, лев. берег р. Печора, напротив
устья р. Большой Шежым

Скалистый известняковый склон, ельник
зеленомошный   

Coeloglossum viride (L.) Hartm.

1 25.06.06 ПР, пр. берег р. Печора, 6 км выше
устья р. Большой Шежым

Надпойменная  терраса, ельник
разнотравно-зеленомошный  на окраине
болота

2 28.06.06 ПР, лев. берег р. Печора, устье
р. Собинская

Верхняя  часть крутого облесенного
склона, березово-осиновый с  елью лес

3 09.08.06 ПР, пр. берег р. Унья , 400 м от
русла

Склон юго-восточной экспозиции,
осинник кисличный

4 10.08.06 ПР, лев. берег р. Унья, 30 км выше
устья, напротив  урочища "Чамейный
плес"

Склон северной экспозиции, ельник
костянично-зеленомошный

5 11.08.06 ПР, пр. берег р. Унья , 30 км выше
устья, урочище "Чамейный  плес"

Склон к реке, березняк разнотравный

6 17.07.08 ПР, лев. берег р. Илыч, р. Ыждыд-
Анью

Надпойменная  терраса, осинник
чернично-зеленомошный

7 12.08.08 ПР, лев. берег р. Илыч, р. Ичет-
Сотчемъель

Склон северной экспозиции, ельник
костянично-зеленомошный

8 06.08.08 ПР, лев. берег р. Илыч, 4.5 км ниже
впадения  р. Укъю

Долина ручья, березняк разнотравный

9 30.07.07 ГР , хр. Макариз, подгольцовый
пояс, 600 м над ур. м

Пологий  склон нагорной террасы,
разнотравно-пижмовый  луг

10 15.07.07 ГР , хр. Макариз, подгольцовый  пояс Пологий  склон нагорной террасы,
разнотравно-чемерицевый  луг

11 13.07.07 ГР , хр. Макариз, подгольцовый  пояс Пологий  склон нагорной террасы,
разнотравно-пижмовый  луг

12 01.08.07 ГР , хр. Макариз, подгольцовый  пояс Пологий  склон нагорной террасы,
разнотравно-горцево-гераниевый луг

Corallorhiza trifida Chatel.

1 01.07.06 РР, лев . берег р. Печора, 9 км
выше пос. Я кша, урочище "Свахина
коса"

Смешанный  разнотравно-сфагновый
лес

2 23.06.06 ПР, пр. берег р. Печора, 6 км выше
впадения  р. Большой Шежым,
урочище "Гаревка-Левобережная" 

Осоково-сфагновое болото

3 09.08.07 ПР, лев. берег р. Илыч (профиль  на
г. Щукаельиз, 3.5 км)

Березняк осоково-сфагновый  по границе
облесенного болота на водоразделе

Cypripedium calceolus L.

1 30.06.04 ПР, лев. берег р. Печора, устье
р. Большая  Порожная

Ельник разнотравно-сфагновый  на
окраине болота

2 14.08.07 ПР, лев. берег р. Илыч, 4.5 км
к северу от устья р. Ыджыд-Ляга

Каменистый  облесенный  склон у края
осиново-березового высокотравного
леса
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№
ЦП

Дата 
обследо-

вания
Местонахождение Местообитание

3 16.08.07 ПР, лев . берег р. Илыч, 5.5 км ниже
устья р. Ыджыд-Сотчемъель, скалы
"Шантым-Прилук"

Скалистая  облесенная  березой и елью
разнотравно-зеленомошная  осыпь

4 11.08.08 ПР, пр. берег р. Ыджыд-
Сотчемъель, 1.8 км выше устья

Облесенный  склон южной экспозиции,
скальные растительные группировки с
преобладанием Rubus saxatlis и
Antennaria dioica

Cypripedium guttatum Sw.

1 02.07.03
17.08.07

ПР, пр. берег р. Илыч, напротив
устья р. Ыджыд-Ляга  

Облесенный  разнотравно-
зеленомошный  склон

2 14.08.07 ПР, лев . берег р. Илыч, 4.5 км
к северу от устья р. Ыджыд-Ляга  

Костянично-разнотравно-зеленомошный
склон

3 03.07.04 ПР, пр. берег р. Печора, 17 км
выше устья р. Большой Шежым,
урочище "Лог Иорданского"

Облесенные известняковые скалы,
ельник зеленомошный

4 20.06.05 ПР, лев . берег р. Печора, напротив
устья р. Большой Шежым 

Скалистый склон, ельник башмачково-
голокучниково-зеленомошный

5 30.06.05 ПР, лев . берег р. Большая
Шайтановка, 27-й км от ее впадения
в р. Печора

Облесенные скалы (крутые террасы у
отвесной скалы), ельник разнотравно-
костяниково-башмачково-зеленомошный

6 02.07.05 ПР, лев . берег р. Большая
Шайтановка, 9-й км от ее впадения
в р. Печора

Скалистый склон, ельник зеленомошный

7 28.06.06 ПР, лев . берег р. Печора, напротив
кордона Собинская-Заостровка 

Облесенный  скалистый  склон, ельник
травянисто-зеленомошный

8 10.08.06 ПР, пр. берег р. Унья, 30 км выше
устья, урочище "Чамейный  плес"

Облесенные скалы, ельник
разнотравно-зеленомошный

9 08.08.06 ПР, лев . берег р. Унья, 32 км выше
устья

Облесенный  скалистый  склон, березняк
костянично-разнотравный

10 23.07.08 ПР, лев . берег р. Илыч, 14 км выше
устья р. Изпыредью, 200 м выше
о-ва Бияизъяди

Облесенный  склон, березняк
костянично-зеленомошный

11 27.07.08 ПР, лев . берег  р. Илыч, 14 км выше
устья р. Изпыредью, напротив  о-ва
Молебен

Облесенный  скалистый  склон, ельник
костянично-зеленомошный

12 29.07.08 ПР, лев . берег р. Илыч, 8 км выше
устья р. Изпыредью, урочище "Лек-
из" 

Выходы скальных пород, березняк
костянично-зеленомошный

13 31.07.08 ПР, лев . берег р. Илыч,
окр. кордона Изпыред

Склон северной экспозиции, ельник
костянично-зеленомошный

14 31.07.08 ПР, лев . берег р. Илыч,
окр. кордона Изпыред, пологий
склон к реке

Ельник костянично-зеленомошный

15 09.08.08 ПР, пр. берег р. Илыч, 20 км выше
устья р. Ыджыд-Ляга, скалы Кыбла-
Кырта 

Облесенный  скалистый  склон, ельник
чернично-зеленомошный
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№
ЦП

Дата 
обследо-

вания
Местонахождение Местообитание

Dactylorhiza cruenta (O. F. Muell) So

1 27.06.00
29.06.01
02.07.02
26.06 06

ПР, пр.берег р. Печора, 6 км выше
устья р. Большой Шежым

Травяно-осоково-гипново-сфагновое
болото

D. hebridensis (Wilmott) Aver.

1 11.07.02 РР, пр. берег р. Печора, 10 км
на северо-восток от пос. Я кша,
окрестности Гусиного болота 

Сосняк чернично- зеленомошный

2 08.07.05 РР, пр. берег р. Печора, 16 км выше
пос. Я кша

Травянистый бечевник

3 12.07.05 РР, пр. берег р. Печора, 8 км ниже
пос. Я кша, урочище "Малиновая
Ласта" 

Разнотравный луг

4 13.07.05 РР, пр. берег р. Печора, 15 км выше
пос. Я кша, урочище "Перевалка"  

Сосняк чернично-зеленомошный

5 04.07.02 ПР, пр. берег р. Печора,
у стационара на р. Гаревка, бывший
аэродром 

Разнотравный луг

6 29.06.05 ПР, лев. берег р. Большая
Шайтановка, 20-й км от ее впадения
в р. Печора

Разнотравный луг

7 13.07.03 ПР, лев. берег р. Илыч, в 1 км
выше кордона Изпыред 

Травянистый бечевник

8 12.07.03 ПР, лев. берег р. Илыч, устье
р. Ыджыд-Ляга  

Разнотравный луг

9 12.07.08 ПР, лев. берег р. Илыч, 200 м выше
устья р. Ыджыд-Ляга

Травянистый бечевник

10 16.07.08 ПР, лев. берег р. Илыч, 500 м выше
устья р. Ыджыд-Ляга

Злаково-разнотравный луг

11 27.07.08 ПР, лев. берег р. Илыч, 14 км выше
устья р. Изпыредью, напротив  о-ва
Бияизъяди

Травянистый бечевник

12 06.07.03 ПР, лев. берег р. Илыч, 8 км ниже
впадения  р. Кожымъю, 1 км ниже
острова Клепканды 

Травянистый бечевник

13 04.07.03 ПР, р. Кожымъю, 20-й км от ее
впадения  в р. Илыч

Травянистый бечевник

14 15.07.07 ГР , перевал через хр. Макариз
(плато)

Горная  луговина

15 24.07.07 ГР , подгольцовый  пояс,
хр. Макариз, нижняя  часть пологого
склона восточной экспозиции
к долине р. Кожымъю, 600 м
над ур. м

Мелкотравная  луговина

16 25.07.07 ГР , перевал через хр. Макариз
(плато)

Ключевое болото

Soo
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№
ЦП

Дата 
обследо-

вания
Местонахождение Местообитание

D. incarnata (L.) Soo

1 28.06.00
30.06.01
02.07.02
24.06.06

ПР, пр. берег р. Печора, 6 км выше
устья р. Большой Шежым

Кустарничково-осоково-травяно-
гипновое болото

2 19.06.05 ПР, лев. берег р. Малый Шежым Осоково-сфагновое болото

3 22.06.05 ПР, лев. берег р. Печора, напротив
устья р. Большая  Порожная

Разнотравно-осоково-гипновое болото

4 10.07.03 ПР, лев. берег р. Укъю, устье
р. Неримъю

Осоково-вахтово-сфагновое болото
(открытые, обводненные участки)

5 15.07.08 ПР, пр. берег р. Илыч, 500 м выше
устья р. Ыджыд-Анью

Травянистый каменистый  бечевник

6 18.07.08 ПР, пр. берег р. Илыч, 1 км ниже
устья р. Ыджыд-Анью

Сырой осоковый бечевник

D. maculata (L.) Soo

1 20.07.99
02.07.00
10.07.01
09.07.02
16.07.03
03.07.06

РР, пр. берег р. Печора, 13 км выше
пос. Я кша, урочище "Желоба"

Осоково-сфагновое болото

2 11.07.04 РР, пр. берег р. Печора, 3 км выше
пос. Я кша, урочище "Смолокурка"

Осоково-сфагновое болото

3 13.07.04 РР, лев. берег р. Большая  Гаревка Пушицево-сфагновое болото

4 10.07.05 РР, пр. берег р. Печора, 32 км выше
пос. Я кша 

Сосняк разнотравно-сфагновый

5 14.07.05 РР, пр. берег р. Печора, 9 км выше
пос. Я кша, урочище "Свахина коса"

Сосняк кустарничково-сфагновый

6 08.07.06 РР, пр. берег р. Печора, 13 км ниже
пос. Я кша 

Сосняк кустарничково-сфагновый

7 29.06.02 ПР, пр. берег р. Печора, 2 км выше
устья р. Большой Шежым 

Вахтово-хвощово-сфагновое болото,
окруженное редкой сосной

8 05.07.04 ПР, пр. берег р. Печора, 6 км выше
впадения  р. Большой Шежым,
урочище "Гаревка-Левобережная" 

Сосняк вахтово-сфагновый

9 13.07.08 ПР, лев. берег р. Илыч, 1 км выше
устья р. Ыджыд-Анью

Осоково-вахтово-сфагновое болото

10 30.06.04 ПР, лев. берег р. Печора, устье
р. Большая  Порожная

Вахтово-голубично-сфагновое болото

11 03.07.03 ПР, лев. берег р. Кожымъю, 23-й км
от ее впадения  в р. Илыч 

Вахтово-пушицево-сфагновое болото

12 09.07.03 ПР, лев. берег р. Укъю, устье
р. Неримъю

Сосняк голубично-багульниково-
сфагновый

13 04.07.05 ПР, лев. берег р. Кедровка, 26-й км
от ее впадения  в р. Печора

Осоково-сфагновое болото

14 20.06.06 ПР, пр. берег р. Большой Шежым, 
21-й км от впадения  в р. Печора

Разнотравно-сфагновое болото

Приложение
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обследо-

вания
Местонахождение Местообитание

15 24.06.00
24.06.04

ГР , перевал между г. Медвежий
камень и г. Яныпупунер, 550 м
над ур. м 

Пушицево-сфагновое болото

16 26.06.05 ГР , г. Я ныпупунер (восточная
часть), 1 км к югу от останца
Беличий Камень, 640 м над ур. м 

Березняк разнотравно-сфагновый  

17 16.07.07 ГР , лев . берег р. Кожымъю, 590 м
над ур. м 

Осоково-сфагновое болото

D. russowii (Klinge) Holub

1 28.06.04 ПР, лев. берег р. Печора, напротив
устья р. Большая  Порожная  

Ситниково-осоково-гипново-сфагновое
болото

2 08.07.03 ПР, лев. берег р. Укъю, устье
р. Неримъю

Ерниково-пушицево-гипново-сфагновое
болото

3 06.08.08 ПР, лев. берег р. Илыч, 4.5 км ниже
впадения  р. Укъю 

Осоково-гипново-сфагновое болото

D. traunsteineri (Saut.) 

1 14.06.05 РР , пр. берег р. Печора, 13 км выше
пос. Я кша, урочище "Желоба"

Ерниково-осково-сфагнове болото

2 30.06.01 ПР, пр. берег р. Печора, 6 км выше
впадения  р. Большой Шежым,
урочище "Гаревка-Левобережная" 

Кустарничково-осоково-травяно-
гипновое болото

3 28.06.02 ПР, пр. берег р. Печора, 10 км
выше впадения  р.Большой Шежым,
урочище "Манские Луки" 

Вахтово-ситниково-сфагновое болото

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.

1 12.07.03 ПР, лев. берег р. Илыч, 3 км выше
устья р. Ыджыд-Ляга  

Облесенный  скалистый склон.

2 14.08.07 ПР, лев. берег р. Илыч, 4.5 км выше
устья р. Ыджыд-Ляга  

Каменистый облесенный склон

3 15.08.07 ПР, долина р. Илыч, пр. берег
р. Ичет-Ляга, 5.2 км от впадения
в р. Илыч, 200 м от берега

Облесенный  склон

4 16.08.07 ПР, лев. берег р. Илыч, 5.5 км ниже
устья р. Ыджыд-Сотчемъель, скалы
"Шантым-Прилук"

Скалистая  осыпь

5 11.08.08 ПР, пр. берег р. Ыджыд-Сотчем-
ъель, 1.8 км от впадения  в р. Илыч

Скалистая  осыпь

6 12.08.08 ПР, пр. берег р. Ичет-Сотчемъель,
750 м вверх по течению от устья

Облесенный  склон южной экспозиции

7 08.08.06 ПР, пр. берег р. Унья, 32 км выше
устья

Облесенный  скалистый склон, березняк
брусничный

8 10.08.06 ПР, лев. берег р. Унья, 30 км выше
устья, напротив  урочища "Чамейный
плес"

Облесенный  склон северной
экспозиции, ельник костянично-
чернично-зеленомошный

9 11.08.06 ПР, пр. берег р. Унья, 30 км выше
устья, урочище "Чамейный плес"

Облесенный  склон юго-восточной
экспозиции, ельник костянично-
зеленомошный

Soo
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E. helleborine (L.) Crantz

1 18.07.04 РР, пр. берег р. Печора, 10 км
на северо-восток от пос. Я кша,
окрестности Гусиного болота 

Ельник разнотравно-осоково-сфагновый

2 20.07.04 РР, лев. берег р. Печора, 7 км
выше пос. Я кша (госфонд) 

Ельник разнотравно-сфагновый

Goodyera repens (L.) R.Br.

1 04.08.06 ПР, пр. берег р. Унья, 110 км
от устья, в 2 км выше впадения
р. Большая  Дубровка, район
«Уньинской пещеры»

Ельник чернично-зеленомошный  

2 04.08.06 ПР, пр. берег р. Унья, изба "Ключи" Ельник чернично-зеленомошный

3 06.08.06 ПР, пр. берег р. Унья, напротив
избы "База"

Ельник чернично-зеленомошный

4 08.08.06 ПР, лев. берег р. Унья,
32 км от устья

Облесенный  скалистый  склон, березняк
костянично-разнотравный 

5 09.08.06 ПР, лев. берег р. Унья,
28 км от устья 

Ельник чернично-зеленомошный

6 10.08.06 ПР, лев. берег р. Унья,
30 км от устья, напротив  урочища
"Чамейный  плес"

Облесенный  склон северной
экспозиции, ельник костянично-
чернично-зеленомошный

7 03.08.07 ПР, пр. берег р. Илыч, окр. кордона
Укъюдин

Ельник чернично-зеленомошный

8 06.08.07 ПР, лев. берег р. Илыч. Березняк папоротничково-
зеленомошный

9 07.08.07 ПР, лев. берег р. Илыч Ельник чернично-зеленомошный

10 08.08.07 ПР, лев. берег р. Илыч, 7 км от реки
по профилю на г. Щукаельиз

Ельник чернично-зеленомошный

11 10.08.07 ПР, лев. берег р. Илыч Ельник хвощово-сфагновый

12 11.08.07 ПР, лев. берег р. Илыч Лиственничник чернично-аконитово-
зеленомошный

13 15.08.07 ПР, долина р. Илыч, 2.5 км на
северо-восток от устья р. Ичет-Ляга  

Ельник чернично-зеленомошный

14 18.08.07 ПР, лев. берег р. Илыч, 4 км выше
устья р. Ыджыд-Ляга  

Смешанный  чернично-зеленомошный
лес

15 19.08.07 ПР, пр. берег р. Илыч, 2.5 км вниз
по течению от устья р. Ыджыд-Ляга

Ельник чернично-зеленомошный

16 17.07.08 ПР, надпойменная  терраса
р. Ыждыд-Анью

Осинник чернично-зеленомошный

17 03.08.08 ПР, лев. берег р. Илыч, 2 км на
северо-восток от устья р. Укъю

Березняк зеленомошный

18 06.08.08 ПР, лев. берег р. Илыч, 4.5 км ниже
устья р. Укъю

Ельник зеленомошный

19 10.08.08 ПР, водораздел рек Ыждыд-
Сотчемъель и Ичет-Сотчемъель

Ельник хвощово-осоково-сфагновый

20 02.09.09 РР, пр. берег р. Печора, 1 км выше
пос. Я кша

Ельник папоротничково-зеленомошный

Приложение
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Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.

1 04.07.04 ПР , пр. берег р. Печора, 8 км выше
устья р. Большой Шежым, урочище
"Гаревской носок" 

В ахтово-осоково-сфагновое болото

2 06.07.04 ПР , пр. берег р. Печора, 9 км ниже
устья р. Большой Шежым, урочище
"Широкий Затон" 

Ерниково-вахтово-сфагновое болото

3 30.06.04 ПР , лев. берег р. Печора, напротив
устья р. Большая  Порожная  

Ситниково-осоково-сфагновое болото

4 05.07.03 ПР , лев. берег р. Илыч, 7 км ниже
устья р. Кожымъю, в 400 м выше
острова Клепканды 

Осоково-сфагновое болото

5 08.07.03 ПР , лев. берег р. Укъю, устье
р. Неримъю 

Пушицево-вахтово-сфагновое болото

6 19.07.08 ПР , пр. берег р. Илыч, напротив
устья р. Ичет-Анью, 300 м от берега  

Р азнотравно-сфагновое болото

7 03.08.08 ПР , водораздел  рек Илыч и Укъю Осоково-хвощово-сфагновое болото

8 11.08.08 ПР , пр. берег р. Ыджыд-Сотчемъель,
1.8 км от ее впадения  в р. Илыч

Скалистый склон

Listera cordata (L.) R.Br.

1 04.07.06 Р Р, пр. берег р. Печора, 13 км выше
пос. Я кша, урочище "Желоба"

Сфагновое болото с сосной

2 19.06.06 ПР , пр. берег р. Печора, 6 км выше
устья р. Большой Шежым

Ерниково-осково-сфагновое болото с
сосной и елью

3 04.08.06 ПР , лев. берег р. Унья,
400 м от русла, изба "База"

Е льник чернично-зеленомошный

4 06.06.06 ПР , пр. берег р. Унья, напротив  избы
"База"

Е льник чернично-зеленомошный

5 05.08.07 ПР , лев. берег р. Илыч, 8 км от реки
по профилю Щукаельиз – Илыч

Березняк чернично-зеленомошно-
сфагновый

6 14.07.08 ПР , лев. берег р. Илыч, 2.2 км ниже
устья р. Ыджыд-Анью

Е льник папоротничково-чернично-
зеленомошный

7 14.07.08 ПР , лев. берег р. Илыч, 2.5 км ниже
устья р. Ыджыд-Анью

Е льник разнотравный приручьевой

8 10.08.08 ПР , лев  берег р. Илыч,
2.5 км к востоку от устья р. Ичет-
Сотчемъель

Е льник чернично-осоково-сфагновый

9 25.07.07 ГР , верхнее течение р. Кожымъю,
пр. берег ручья, впадающего в
р. Сорью 

Березово-еловый  разнотравный лес

10 26.07.07 ГР , лев . берег р. Кожымъю Приручьевой березняк

11 30.07.07 ГР , терраса по лев. берегу р. Турья,
в 1 км от места е¸ впадения
в р. Кожымъю, 600 м над ур. м

Березняк разнотравно-вейниковый

L. ovata (L.) R.Br.

1 22.06.06 ПР , пр. берег р. Печора, 10 км выше
впадения  р. Большой Шежым,
урочище "Манские Луки"

Ерниково-хвощово-сфагновое болото

е
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РР – равнинный ландшафтный район, ПР – предгорный, ГР – горный.
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2 25.06.06 ПР, пр. берег р. Печора, 6 км выше
впадения  р.Большой Шежым 

Ерниково-сфагновое болото

3 12.08.07 ПР, лев. берег р. Илыч
(профиль на г. Щукаельиз)

Заболоченный  хвощово-сфагновый
ельник

4 19.07.08 ПР, пр. берег р. Илыч, напротив
устья р. Ичет-Анью (1.5 км ниже
устья р. Ыджыд-Анью)

Осоково-сфагновое болото, облесенное
березой и елью

5 03.08.08 ПР, водораздел  рек Илыч и Укъю,
1.5 км от устья р. Укъю

Хвощово-осоково-сфагновое болото

6 06.08.08 ПР, левый берег р. Илыч, 4.5 км
ниже устья р. Укъю

Пушицево-осоково-сфагновое болото

Platanthera bifolia (L.) Rich.

1 11.07.99
02.07.00
08.07.01
10.07.04

РР, пр. берег р. Печора, 15 км выше
пос. Я кша, урочище "Перевалка" 

Сосняк брусничный

2 02.07.06 РР, лев. берег р. Печора, 7 км
выше пос. Я кша, урочище "Свахина
коса" (госфонд)

Разнотравно-сфагновый ельник

3 20.06.00
27.06.01

ПР, пр. берег р. Печора, окрест-
ности кордона Шежым-Печорский
при впадении р. Большой Шежым

Разнотравный  луг на опушке леса

4 02.07.04 ПР, пр. берег р. Печора, 6 км выше
впадения  р. Большой Шежым

Заболоченный  сосняк

Приложение
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Фото 1. Цветки Dactylorhiza incarnatа.

Фото 2. Цветки Dactylorhiza cruenta.

Фото 3. Цветки Dactylorhiza traunsteineri.



Фото 4. Цветки Dactylorhiza russowii.

Фото 5. Цветки Dactylorhiza hebridensis.

Фото 6. Цветки Dactylorhiza maculata.



Фото 7а. Dactylorhiza incarnata (L.) Soо′ –
пальчатокоренник мясо-красный. Фото А.В. Бобрецова.
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Фото 8а. Dactylorhiza cruenta (O. F. Muell) Soо′ –
пальчатокоренник кровавый. Фото А.В. Бобрецова.
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Фото 10. Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub – пальчатокоренник Руссова.
Фото И.А. Кирилловой, А.В. Бобрецова.



Фото 11а. Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver. –
пальчатокоренник гебридский. Фото И.А. Кирилловой.



Фото 11б. Dactylorhiza hebridensis. Фото И.А. Кирилловой.



Фото 12. Dactylorhiza maculata (L.) Soо′ – пальчатокоренник пятнистый.
Фото И.А. Кирилловой, А.В. Бобрецова.



Фото 13. Осоково-сфагновое болото с сосной –
типичное местообитание Dactylorhiza maculatа

в Печоро-Илычском заповеднике. Фото И.А. Кирилловой.

Фото 14. Травянистый бечевник на берегу реки –
типичное местообитание Dactylorhiza hebridensis.

Фото И.А. Кирилловой.



Фото 15. Скальные выходы – местообитания многих орхидных
заповедника. Фото И.А. Кирилловой.

Фото 16. Ключевое болото предгорного района заповедника.
Фото И.А. Кирилловой.



Фото 17. Dactylorhiza hebridensis на горной луговине.
Фото И.А. Кирилловой.

Фото 18. Горная тундра. Фото И.А. Кирилловой.



Фото 19. Calypso bulbosa (L.) Oakes – калипсо луковичная.
Фото А.В. Бобрецова.
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Фото 22. Cypripedium calceolus L. – башмачок настоящий.
Фото Д.В. Кириллова.



Фото 23. Cypripedium guttatum Sw. – башмачок пятнистый.
Фото И.А. Кирилловой.



Фото 24а. Вегетативное возобновление Dactylorhiza russowii.
Фото И.А. Кирилловой.

Условные обозначения: 1 – старый стеблекорневой тубероид;
2, 3 – молодые тубероиды.

Фото 24б. Dactylorhiza russowii. Фото О.Е. Валуйских.
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Фото 26. Epipactis helleborine (L.) Crantz – дремлик широколистный.
Фото Д.В. Кириллова.
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Фото 29. Listera cordata (L.) R.Br.– тайник сердцелистный.
Фото И.А. Кирилловой.



Фото 30. Listera ovata (L.) R.Br. – тайник овальнолистный.
Фото И.А. Кирилловой.



Фото 31. Тайник овальнолистный с тремя листьями.
Фото И.А. Кирилловой.

Фото 32. Platanthera bifolia (L.) Rich. – любка двулистная.
Фото И.А. Кирилловой.



Фото 34. Dactylorhiza hebridensis. Фото И.А. Кирилловой.

Фото 33. Куртина Cypripedium guttatum.
Фото И.А. Кирилловой.


