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Аннотация: представлены данные по изучению и анализу бриокомпонента Казанского 

комплексного заказника (Удмуртская Республика). Всего обнаружено 127 видов 

мохообразных из них 24 печеночников. Лидирующую позицию занимают семейства 

Dicranaceae, Brachytheciaceae и Amblystegiaceae Выявлен 1 бриофит, занесенный в Красную 

книгу Удмуртской Республики. По экологическим предпочтениям преобладают 

мезофитные эпигеиды. 

Ключевые слова: бриофлора, мохообразные, комплексный заказник, Удмуртская 

Республика. 
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BRYOFLORA OF THE KAZAN COMPLEX RESERVE 

(UDMURT REPUBLIC) 

Rubtsova A.V. 
Udmurt state university, Izhevsk, Russia 

 

Abstract: The article presents data on bryoflora of the Kazan complex reserve. There are 127 

species of bryophytes from 78 genus and 41 families in the bryoflora. The families Dicranaceae, 

Brachytheciaceae and Amblystegiaceae are leading role in the bryoflora. Presents data on 

monitoring investigations of rare for the Udmurt Republic species of Frullania dilatata (L.) 

Dumort. The mesophytic epigeic bryophytes are prevailing.  

Key words: bryoflora, mosses, complex reserve, Udmurt republic. 

 

В Удмуртской Республике в локальную сеть особо охраняемых 

природных территорий включены 13 государственных заказников, из которых 

2 являются ботаническими, остальные – комплексные [9]. В связи с выходом 

постановления Правительства УР №179 от 29.04. 2016 г. «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Удмуртской 

Республики» в 2016-2017 гг. возникла необходимость инвентаризации 

бриофлоры государственных охотничьих заказников. 

Казанский комплексный заказник располагается на территории 

Удмуртской Республики, на востоке Русской равнины на юго-западной 

окраине Можгинской возвышенности [2]. Площадь заказника составляет 

10 тыс. га [3]. 

Согласно ботанико-географическому районированию [1] эта территория 

входит в Южный район широколиственно-хвойных лесов и Западный 

(Валинский) подрайон. Лесистость подрайона колеблется от 30 до 50%. 

Преобладают в подрайоне елово-пихтово-широколиственные леса с активным 

участием в древостое липы мелколистной. Лесные фитоценозы представлены 

хвойными (35%) и лиственными (65%) сообществами. Хвойные леса 

образованы елово-широколиственными, сосновыми сообществами, а 

лиственные леса – липовыми, березовыми, осиновыми сообществами [3]. 

Климат исследуемой территории умеренно-континентальный с 

продолжительной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и хорошо 

выраженными переходными сезонами: весной и осенью [1].  

Материал для написания данной работы собирался нами в течение 

полевых сезонов в 2016-2017 годов. Всего было собрано около 400 образцов. 

Планомерное изучение распространения и эколого-фитоценотических 

особенностей моховидных на территории заказника проводилось в 2016 году 

в ходе экспедиционных исследований.  

Бриофлора Казанского комплексного заказника насчитывает 127 видов из 

41 семейства, что составляет 53,1% от общего числа видов в бриофлоре 

Удмуртской Республики [10].  
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Печеночные мхи представлены 24 видами из 16 семейств. Наибольшее 

разнообразие видов характерно для семейств Jungermanniaceae (6 видов), 

Geocalycaceae (3) и Cephaloziaceae (2). Несмотря на небольшое число видов, 

печеночники активно участвуют в сложении бриофлоры заказника, и 

небольшая их численность не сказывается на частоте встречаемости. 

Листостебельные мхи представлены 103 видами из 25 семейств.  

Десять ведущих семейств объединяют 65,4% от всего числа видов 

бриофитов (табл. 1). Ведущие семейства в бриофлоре Казанского 

комплексного заказника такие же, как и в бриофлоре Удмуртской Республики, 

однако их ранг отличается [10]. Лидирующую позицию в семейственно-

видовом спектре заказника занимают семейства Brachytheciaceae, 

Amblystegiaceae и Dicranaceae. Брахитециевые мхи, а также представители 

семейства Амблистегиевых – одни из самых часто встречаемых и в бриофлоре 

заказника. Многие из них заселяют не одно местообитание или один субстрат, 

а несколько, т.е. имеют широкую экологическую валентность. Дикрановые 

мхи предпочитают поселяться под пологом леса, на опушках. Лидирующая 

позиция данного семейства отражает расположение изучаемой территории в 

лесной зоне.  

Наиболее крупными являются роды Brachythecium, Sciuro-hypnum, Bryum 

и Dicranum. Высокое положение рода Bryum характерно для гемибореальных 

районов с большой долей открытых пространств [11]. 

Проведение эколого-ценотического анализа основывалось на 3 

параметрах: гидрорежиме местоообитаний, характере субстрата и типе 

предпочитаемого местообитания.  

Зарегистрированные на территории Казанского комплексного заказника 

виды бриофитов были распределены среди 5 экологических групп по фактору 

увлажнения. Лидирующие позиции занимают мезофитные виды (57 видов, 

или 44,9%). Доля участия гигрофитных видов также велика (48, или 37,8%). 

Доля ксерофитных видов закономерно возрастает в антропогенно 

нарушенных и луговых участках заказника: большинство ксерофитов 

поселяются на коре живых деревьев и нарушенной почве. Всего обнаружено 

15 ксерофитных бриофитов (11,8%). Гидрофитные мохообразные 

представлены в бриофлоре заказника всего 5 видами (3,9%), однако для них 

характерно высокое обилие при образовании моховых синузий по берегам 

водоемов. 

При анализе субстратного предпочтения бриофитов было выделено 3 

субстратные группы: эпигеиды, эпиксилы и эпифиты. Лидирующую позицию 

в бриофлоре Казанского комплексного заказника занимает группа эпигейных 

бриофитов (44,3%). На почве поселяются как крупные гигрофитные мхи и 

печеночники (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Hylocomium splendens (Hedw.) 

Bruch et al., Marchantia polymorpha L., Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske), 
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так и мелкие верхоплодные космополиты (Bryum caespiticium Hedw., 

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils.).  

 

Таблица 1 

Ведущие семейства в бриофлоре Казанского комплексного заказника 

 

Ранг Семейство 
Число видов 

Абс. % 

1 Dicranaceae 13 10,2 

2 Amblystegiaceae 11 8,7 

3 Brachytheciaceae 10 7,9 

4 Sphagnaceae 9 7,1 

5-6 Mniaceae 8 6,3 

5-6 Bryaceae 8 6,3 

7-8 Polytrichaceae 7 5,5 

7-8 Pylaisiaceae 7 5,5 

9 Jungermaniaceae 6 4,7 

10 Calliergonaceae 4 3,1 

 ИТОГО 83 65,4 

 

Эпиксильные бриофиты представлены 40,9% от общего числа видов, 

которые поселяются на валежнике, спилах деревьев (Orthotrichum obtusifolium 

Brid., Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt.).  

Эпифитные виды насчитывают 14,8%. Видовой состав эпифитных 

бриофитов зависит от типа леса. Так, в хвойных лесах эпифиты редки, 

образуемые ими синузии малы по размерам и сосредоточены в нижней части 

ствола (виды рода Plagiothecium, Lophocolea и Plagiomnium). Группа 

эпифитных бриофитов в лиственных и смешанных лесах богаче, представлена 

крупными влаголюбивыми видами (Neckera pennata Hedw., Platygyrium repens 

(Brid.) Bruch et al., Callicladium haldanianum (Grev.) H.A. Crum).  

На стволе осины во вторичном мелколиственном лесу найдена Frullania 

dilatata (L.) Dumort. – бриофит, занесенный в Красную книгу Удмуртской 

Республики [8] с 3 категорией редкости. Вид охраняется в других регионах 

России [4-7]. 

Фруллания расширенная является евразиатским, неморальным видом. 

В Удмуртии популяции фруллании отмечались в Шарканском р-не и в 

г. Ижевске [9]. В Казанском комплексном природном заказнике 

обнаруженные популяции Frullania dilatata занимали небольшую площадь 

(около 10-15 см2), часть растений печеночника переплеталась с дерновинками 

зеленых мхов. Лимитирующими факторами для вида являются замена 

лиственных лесов хвойными, высокая конкуренция со стороны зеленых 
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эпифитных мхов. Кроме того, как и любой эпифитный вид, Frullania dilatata 

чрезвычайно чувствительна к загрязнению воздуха.  

Большинство видов бриофитов сосредоточено в лесных местообитаниях 

(44% от общего числа видов). Лесные экосистемы занимают примерно 

половину территории Казанского комплексного заказника и представлены 

хвойными (сосняки), хвойно-мелколиственными и вторичными 

мелколиственными лесами. При этом в хвойных лесах отмечено преобладание 

эпигейной и эпиксильной групп бриофитов, а в мелколиственных лесах – 

эпифитной.  

Луговые экосистемы бедны по видовому составу моховидных (6% от 

общего числа видов). Моховидные на лугах представлены мезоксерофитными 

видами с широкой экологической валентностью (Brachythecium campestre 

(Müll. Hal.) Bruch et al., Brachythecium albicans (Hedw.) Bruch et al. и др.). 

Дифференциальных видов на лугах обнаружено только 2 – Abietinella abietina 

(Hedw.) M. Fleisch. и Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr. 

Особенностью суходольных лугов является отсутствие печеночных мхов. На 

пойменных лугах печеночники представлены Marchantia polymorpha L., Blasia 

pusilla L. и Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. 

Болотные фитоценозы на территории Казанского комплексного заказника 

представлены переходными и низинными типами болот и занимают 

небольшую площадь. В болотных экосистемах зафиксировано произрастание 

17% мохообразных (Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb., Calliergonella 

lindbergii (Mitt.) Hedenäs., Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb.).  

В прибрежно-водных экосистемах обнаружено 26% от общего числа 

видов мохообразных. В основном, это достаточно крупные гигро- и 

гидрофитные бриофиты – Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 

Brachythecium rivulare Bruch et al., Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. и др. 

Мохообразные в прибрежно-водных экосистемах являются напочвенными 

видами, образующими часто значительные по площади дерновинки.  

В антропогенно нарушенных экосистемах выявлено произрастание 7% от 

общего числа видов. Ядром бриофлоры нарушенных экосистем являются 

эксплерентные бриофиты (Funaria hygrometrica Hedw., Leptobryum pyriforme и 

др.). Часто в качестве доминанта в моховых синузиях выступают Marchantia 

polymorpha L. и Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. (особенно в более влажных 

местах).  

В целом, бриофлора Казанского комплексного заказника отражает свое 

зональное положение и несет ряд черт, отличающих ее от остальной 

территории республики. Лидирующие семейства (Dicranaceae, 

Amblystegiaceae, Brachytheciaceae) определяют бриофлору как бореальную с 

преобладанием эпигейных мезофитных мохообразных. На территории 
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заказника отмечено произрастание печеночника, занесенного в Красную книгу 

Удмуртии (Frullania dilatata). 
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Аннотация: Приводятся новые данные о флоре заказников «Аю-Даг» (634 вида из 344 
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