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Аннотация. Обобщены сведения о распространении, биоморфологии, экологических и 
фитоценотических особенностях Carex buxbaumii Wahlenb., а также вопросы охраны вида в 
Вологодской области, где вид впервые был обнаружен лишь в начале XXI века. Все известные 
местонахождения сосредоточены в северной части региона, в границах Вожегодского и 
Кирилловского районов или двух квадратов (37VDH4 и 37VEH2) сеточного картирования Атласа 
флоры Европы. Вид зафиксирован на трёх водно-болотных объектах в бассейне оз. Воже. Жизненная 
форма C. buxbaumii определена как подземностолонное рыхлокустовое многолетнее поликарпическое 
травянистое растение с ненуждающимися в опоре ассимилирующими побегами несуккулентного 
типа. Местообитания осоки Буксбаума всегда связаны с выходами напорных грунтовых, как правило, 
богатых карбонатами вод, предпочитает открытые и слабооблесённые евтрофные болота напорного 
грунтового питания, сплавины и берега внутриболотных озёр. Вид характеризуется как облигатно 
болотный. C. buxbaumii – гемистенобионтный вид, мезобиотный к условиям микроклимата. В 
условиях региона вид в целом слабо реализует свои экологические потенции (для большинства 
факторов среды, кроме освещённости экотопа, коэффициент Жуковой не превышает 0,36). Включён в 
Красную книгу Вологодской области с категориями статусов редкости, уязвимости, приоритета 
природоохранных мер 1/EN/I. В границах действующих особо охраняемых природных территорий 
вид не зафиксирован, поэтому в местах с устойчивыми популяциями необходима организация 
комплексного или гидрологического природного заказника. 
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Abstract. The article presents data on the distribution, biomorphology, ecological and phytocenotic 
features of Carex buxbaumii Wahlenb. in the Vologda Region, as well as issues of the species 
conservation. In the region, the species was first discovered only at the beginning of the 21st century. 
All known localities are concentrated in the northern part of the region, within the boundaries of the 
Vozhegodsky and Kirillovsky districts or 37VDH4 and 37VEH2 squares of the Atlas Florae Europaeae 
grid. The species was registered within 3 wetlands in the Vozhe Lake basin. The growth form of 
C. buxbaumii is defined as loose-turf perennial polycarpic herbaceous plant with underground stolons 
and self-supporting non-succulent assimilating shoots. Habitats of club sedge are always associated with 
discharges of the pressured groundwater, usually rich in carbonates; the sedge prefers open and slightly 
forested eutrophic mires of groundwater feeding, quagmires and shores of intramire lakes. C. buxbaumii 
is characterized as an obligate mire species, gemistenobiont, mesobiotic in relation to microclimate 
conditions. Under the conditions of the region, the species unleashes its competitive potential poorly – 
except for the illumination of the ecotope, the Zhukova coefficient does not exceed 0.36 for most 
environmental factors. The species is listed in the Red Data Book of the Vologda Region with 1/EN/I 
categories of rarity, vulnerability, and priority of conservation measures. The species has not been found 
within the boundaries of the existing specially protected areas; therefore, in the area with stable 
populations, a complex or hydrological nature reserve should be established. 
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Введение 
Среди многообразия типов болот [Юрковская, 1992; Sirin et al., 2017] сущест-

венным фиторазнообразием обладают ключевые болота. Ключевыми (или жестко-
водными) болотами называются низинные (евтрофные) болота, развивающиеся под 
влиянием напорных грунтовых вод, как правило, богатых минеральными вещества-
ми. Данный тип болот распространён крайне неравномерно; в мезоландшафте, рас-
полагаясь по склонам коренных берегов рек, в долинах, у подножий склонов. В 
плане растительности они могут быть безлесными (открытыми) травяно-моховыми 
или облесёнными (сосной, берёзой, ивами) с болотным разнотравьем. Именно бо-
гатство водно-минерального питания обусловливает высокое фиторазнообразие 
ключевых болот и специфичность их флоры и растительности. Так, в Вологодской 
области на болотах данного типа произрастает около 160 видов сосудистых расте-
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ний и 40 видов листостебельных мхов, многие из которых требовательны не только 
к обильному увлажнению, но и к обеспеченности почвы питательными веществами 
[Филиппов, 2007]. 

Ключевые болота являются местом обитания значительного количества редких видов 
[Богдановская-Гиенэф, 1926; Кузнецов, 1989; Боч, Смагин, 1993; Бакин, 2014; Блинова, Пет-
ровский, 2014; Ивченко, Знаменский, 2015; и др.]. Повышенного внимания и охраны заслу-
живают стенотопные виды, для которых ключевые болота являются основным местообита-
нием. К таковым в южно- и среднетаёжных условиях, безусловно, относятся Ophrys insectife-
ra L., Saxifraga hirculus L., Schoenus ferrugineus L., Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex 
Schrank & Mart. и Carex buxbaumii Wahlenb. (C. polygama Schruhr). В отношении последнего 
вида – осоки Буксбаума до настоящего сообщения имелось крайне мало данных о распро-
странении, биоморфологических и эколого-фитоценотических особенностях, а также о воз-
можностях сохранения данного вида в Вологодской области. 

Данная статья продолжает начатую работу о редких и уязвимых видах сосудистых рас-
тений водно-болотных угодий Вологодской области [Чхобадзе, Филиппов, 2013; Филиппов, 
2015; Филиппов и др., 2016, 2021; Левашов, Филиппов, 2020]. 

Актуальность работе придаёт и тот факт, что в Российской Федерации C. buxbaumii ох-
раняется на территории 10 субъектов: Архангельская, Вологодская, Калининградская, Кеме-
ровская и Нижегородская области, Удмуртская и Чувашская республики, Республики Саха 
(Якутия) и Татарстан, город Санкт-Петербург [Carex…, 2023]. В половине указанных регио-
нов вид имеет категорию статуса редкости 1 (находящийся на грани/под угрозой полного ис-
чезновения). В ареале в целом существование вида оценивается как вызывающее наимень-
шие опасения (статус LC – Least Concern) [Lansdown, 2016]. 

Материал и методы исследования 
Полевые исследования проводились с 2000 по 2022 год на территории всех админист-

ративных районов Вологодской области. В полевых условиях маршрутно-ключевым мето-
дом составляли флористические списки, делали геоботанические описания, вели фотосъём-
ку, гербаризировали высшие растения, оценивали абиотические условия [Филиппов и др., 
2017]. Материал для настоящей работы был собран в 2017 и 2019 годах на торфяных болотах 
и внутриболотных озёрах Вожегодского и Кирилловского районов. 

Гербарный материал передан на хранение в Гербарий Болотной исследовательской 
группы Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (акроним MIRE). Также 
были просмотрены гербарии Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE) и Воло-
годского государственного университета (VO). 

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

Номенклатура приводится по работе Н.Н. Цвелёва [2000] с небольшими изменениями. 
Жизненные формы растений описаны по гербарным образцам собственных сборов и 

фондов перечисленных выше гербариев с привлечением фотоматериалов. Характеристика 
биоморф сделана по методологии и в терминологии И.Г. Серебрякова [1962, 1964] с учётом 
последующих дополнений. 

Требования растений к среде описаны по нескольким экологическим шкалам [Landolt, 
1977; Цыганов, 1983; Жукова и др., 2010]. Расчёт толерантности и валентности вида выпол-
нен по методике Л.А. Жуковой [Жукова, 2004; Жукова и др., 2010]; полнота освоения эколо-
гического пространства оценена с использованием коэффициента Жуковой (или «коэффици-
ента экологической эффективности») [Жукова и др., 2010]. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
C. buxbaumii – многолетнее травянистое растение высотой 30–50(70) см. Растение характе-

ризуется наличием арбускулярной микоризы и характеризуется как факультативно-микоризное 
[Miller et al., 1999; Веселкин и др., 2014]. Стебли тонкие прямостоячие, крепкие, остротрёхгран-
ные, вверху шероховатые, у основания окружены красновато-бурыми влагалищами. Листья се-
ровато-зелёные, жёсткие, линейные, длинно заострённые и книзу килеватые, шириной 2–3 мм. 
Соцветие из 4(5) расставленных прямостоячих колосков, длиной 
5–10 см. Верхний колосок булавовидный или продолговато-яйцевидный, гинекандрический, бо-
ковые – яйцевидные или продолговато-яйцевидные, целиком пестичные, длиной 1–1,5(2) см и 
шириной 0,6–1,0 см. Кроющий лист нижнего колоска без трубчатого влагалища, с плоским от-
гибом, равен или длиннее соцветия. Кроющие чешуи коричневые или пурпурно-коричневые, 
яйцевидно-ланцетные, с шиловидной шероховатой остью, вдоль средней жилки покрыты сосоч-
ками, до 1/3 длиннее мешочков. Мешочки голубовато-серые или зеленовато-светло-серые, узко-
эллиптические с жилками, с коротким широко полулунно выемчатым носиком, с расходящими-
ся зубцами. Цветёт в июне – июле, плодоносит в июле – августе [Определитель…, 1961; Егоро-
ва, 1976, 1999; Маевский, 2014]. Ранее на европейском материале было показано, что отдельные 
популяции C. buxbaumii могут отличаться друг от друга как фенотипически, так и генетически 
[Więcław et al., 2021], что позволяет выделять не только типовую разновидность, но и ещё var. 
brevisquamosa A. Cajander и var. confusa A. Cajander [Cajander, 1935; Więcław et al., 2021]. 

Биоморфология 
Основу многолетней части целостного растения C. buxbaumii образует побеговая система, 

наиболее существенным элементом которой является одноосный побег. Он удлинённый анизо-
тропный вегетативно-генеративный олиственный монокарпический дициклический двулетний. 
Возникает такой побег из почки регулярного возобновления подобного же материнского побега. 

В структуре монокарпического побега хорошо дифференцированы следующие струк-
турно-функциональные зоны: нижняя зона торможения (НЗТ) длиной до 10 метамеров, не-
сущих спящие почки; зона возобновления (ЗВ) объёмом 1(2) метамера с почками регулярно-
го возобновления, дающими начало новым дициклическим (в норме) побегам; зона обогаще-
ния (ЗО), где расположены (2)3–4(5) метамера с почками регулярного возобновления, разви-
вающимися в моноциклические монокарпические побеги; средняя зона торможения (СЗТ) 
обычно из 5–6 метамеров, почки которых не трогаются в рост; и главное соцветие (ГС) из 
3–5 метамеров – открытая сложная равносторонняя кисть. Таким образом, формула дицик-
лического побега НЗТ – ЗВ – ЗО – СЗТ – ГС. 

В большинстве случаев метамеры в составе побега удлинённые, состоящие из узла с 
боковыми структурами и нижележащего междоузлия. В качестве боковых структур на про-
тяжении всего побега выступают листья и почки (последние – кроме зоны главного соцветия) 
в нижней зоне торможения, а также нередко во всей зоне возобновления и как минимум в час-
ти зоны обогащения к ним добавляются придаточные корни, а в зоне главного соцветия – пар-
циальные соцветия. 

Корни стеблеродные, узловые, ветвятся обычно до 3-го порядка. Пазушные почки оди-
ночные, защищены катафиллами и частями взрослого побега. В зоне главного соцветия раз-
виваются без периода покоя, в зонах обогащения и возобновления трогаются в рост на сле-
дующий год после закладки, а в зонах торможения они спящие, причём эти почки, по-
видимому, реализоваться не успевают. В пределах растения есть все основные варианты ли-
стьев: в нижней зоне торможения расположены катафиллы, в пределах отдельных флораль-
ных единиц есть брактеи, а на большей части побега находятся листья срединной формации. 
Последние закономерно увеличиваются в линейных размерах от паракатафиллов в нижней 
части побега до типичных листьев срединной формации в его середине, а затем уменьшаю-
щиеся до парабрактей на верхушке. Все листья сидячие, линейные, без отделительного слоя. 
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Развитие побега начинается летом, обычно одновременно (или чуть позже) с зацвета-
нием побега материнского. После развёртывания из почки он достаточно долго нарастает 
плагиотропно, затем его рост сменяется клиноапогеотропным и ортотропным. Параллельно с 
этим идёт формирование корневой системы на базальных метамерах, причём функциониру-
ют они, по-видимому, до момента отмирания самих этих метамеров. В первый год развитие 
побега останавливается обычно или на стадии почвенного столона с верхушечной почкой на 
уровне субстрата, или на стадии почвенно-воздушного вегетативного побега. В последнем 
случае, по-видимому, почка не перезимовывает, а сам побег осенью отмирает до уровня суб-
страта. Судьба его пазушных почек не ясна; вероятно, большая их часть остаётся спящими и 
впоследствии, не реализовавшись, отмирает, но некоторые могут формировать боковые мо-
нокарпические побеги обогащения, подобные описанным далее. 

При зимовке на уровне субстрата верхушечная почка весной следующего года вновь тро-
гается в рост и формирует почвенно-воздушный вегетативно-генеративный монокарпический 
побег. Он нарастает вертикально вверх и по мере его роста базипетально активируются почки 
регулярного возобновления дистальной части моноциклического побега прошлого года. Они 
формируют вегетативно-генеративные побеги обогащения, подобные побегу продолжения, но 
нарастающие сначала клиноапогеотропно (редко с более или менее выраженной плагиотроп-
ной частью), а затем уже ортотропно. Последними трогаются в рост почки, дающие начало но-
вым дициклическим побегам. После плодоношения побег продолжения отмирает до уровня 
зоны возобновления, реже – обогащения, а побеги обогащения – обычно полностью. Отмира-
ние начинается с верхушки и заканчивается не позднее зимы года цветения. 

Кроме одноосного дициклического побега среди побегов целостного растения также 
есть моноциклические: удлинённый анизотропный вегетативный однолетний почвенный 
(столон), входящий затем в состав дициклического монокарпического как его базальная 
часть; удлинённый анизотропный вегетативный однолетний почвенно-воздушный с незакон-
ченным циклом развития; удлинённый изотропный вегетативно-генеративный монокарпиче-
ский однолетний почвенно-воздушный (побег продолжения), входящий в состав дицикличе-
ского монокарпического побега как его дистальная часть; удлинённый анизотропный вегета-
тивно-генеративный монокарпический однолетний почвенно-воздушный (побег обогаще-
ния). Кроме того, в структуре растения есть моноциклические воздушные побеги в главном 
соцветии, но они не имеют значения в сложении многолетней системы особи, поскольку от-
мирают нацело осенью года формирования, и далее не характеризуются. 

В структуре почвенно-воздушного моноциклического монокарпического побега выде-
ляются две структурно-функциональные зоны: зона торможения и главное соцветие; форму-
ла таких побегов: ЗТ – ГС. 

В целом на основе почвенного побега формируется система из него, его однолетнего 
монокарпического побега продолжения, одного или нескольких боковых однолетних моно-
карпических побегов обогащения и обычно одного бокового вегетативного моноциклическо-
го побега. Всё это можно рассматривать как комплекс сохраняющегося одноосного побега. 

После осеннего отмирания надземной части в состав многолетней побеговой системы 
входит резид дициклического побега; вероятно, также может войти и резид моноциклическо-
го побега с незаконченным циклом развития, но, поскольку они не различаются на этом 
уровне ни структурно, ни функционально, дальше речь идёт о резиде монокарпического по-
бега как типичного варианта. Система из резида (реже – серии резидов разных лет) и ком-
плекса сохраняющегося одноосного побега в его дистальной части образует комплекс побе-
гов оси одного видимого порядка. Целостное растение состоит из одного такого комплекса 
или их совокупности, являющейся в этом случае побеговым комплексом, закрепляющим 
территорию. 

Морфологическая дезинтеграция происходит на уровне резида, по-видимому, периоди-
чески и регулярно. Она нормальная (реже – ранняя) специализированная; очевидно, приво-
дит к появлению омоложенных рамет. Фитоценотически активной единицей является ком-
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плекс побегов оси одного видимого порядка (условная особь), счётной единицей ценопопу-
ляционных исследований – обособленная куртина побегов, маркирующая условную или ис-
тинную особь. 

Жизненная форма C. buxbaumii по системе И.Г. Серебрякова – подземностолонное 
рыхлокустовое многолетнее поликарпическое травянистое растение с ненуждающимися в 
опоре ассимилирующими побегами несуккулентного типа. 

Распространение 
Carex buxbaumii – субциркумбореальный арктическо-умеренный вид [Цвелёв, 2000]. В 

России вид встречается в европейской части (преимущественно в северо-западных и некото-
рых среднерусских регионах), на Кавказе, Урале, а также в Западной и Восточной Сибири (в 
основном в южных их частях) [Егорова, 1976, 1999; Куранова, 2000; Цвелёв, 2000; Маевский, 
2014; Ивченко, Знаменский, 2015; Чепинога, 2015; Поспелова, Поспелов, 2021]. В сопре-
дельных c Вологодской областью регионах осока Буксбаума отмечена в Республике Карелия 
[Кравченко, 2007], Архангельской [Перфильев, 1934; Егорова, 1976; Шмидт, 2005; Разумов-
ская и др., 2012; Филиппов, 2020], Кировской [Тарасова, 2007], Ленинградской [Боч, Смагин, 
1993; Цвелёв, 2000], Новгородской [Цвелёв, 2000] областях. Для Ярославской области извес-
тен с 1860-х гг., но без указания конкретного пункта его местонахождения [Цингер, 1885], в 
дальнейшем для региона, по-видимому, не приводился [Определитель…, 1961]. 

Впервые C. buxbaumii был обнаружен в Вологодской области в 2003 году Шиловым 
(инициалы не известны), вид впервые указан для флоры области в 2004 году [Левашов, 
2004]. К настоящему времени осока Буксбаума известна из 3 локалитетов (= 3 водно-
болотных угодья), 2 (из 26) административных районов, 2 квадратов Атласа флоры Европы 
(37VDH4 и 37VEH2) (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Распространение Carex buxbaumii в Вологодской области. 
Пуансон соответствует квадрату Атласа флоры Европы 

Fig. 1. Distribution of Carex buxbaumii in the Vologda Region. 
A dot corresponds to a particular square of the Atlas Florae Europaeae grid system 

 
Вожегодский р-н: 1) 5,5 км северо-восточнее д. Нижняя, оз. Данислово, 60°35′04″N, 

39°23′40″E, по урезу воды болотного озера, травяно-гипновые ценозы, 04.07.2017, 
Д.А. Филиппов (MIRE) [Леострин и др., 2018; Philippov et al., 2022] – 37VEH2; 2) 7 км вос-
точнее д. Пески, болото на северо-западном берегу оз. Салозеро, 60°39′09″N, 39°45′49″E, 
ключевое болото, осоково-травяно-сфагновый (S. warnstorfii) ковёр, 26.06.2018, 
Д.А. Филиппов (MIRE) – 37VEH2; 3) 7,3 км восточнее д. Пески, оз. Салозеро, 60°39′09.5″N, 
39°46′09.5″E, по урезу воды болотного озера, осоково-вахтово-гипновое сообщество, 
26.06.2018, Д.А. Филиппов (MIRE) [Philippov et al., 2022] – 37VEH2. 
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Кирилловский р-н: 4) 10 км с[еверо]-в[острочнее] д. [! села] Чарозеро, сосняк, 
27.07.2003, собр. Шилов, опр. А.Н. Левашов (VO 39797) – 37VDH4. В работе А.Н. Левашова 
[2004] данная находка ошибочно приписана А.Б. Чхобадзе, который принимал участие в той 
экспедиции [Чхобадзе, Филиппов, 2013], но гербарный сбор в коллекции VO отсутствует; 
5) 5,7 км восточнее [! севернее] с. Чарозеро по дороге на д. Козлово, 60°30′38.2″N, 
38°38′33.7″E, закустаренная просека ЛЭП по низинному болоту на выходах ключевых вод, 
сосняк-ельник с примесью берёзы кустарничково-осоково-тростниково-сфагновый, 
05.09.2016, А.Б. Чхобадзе (VO) [Шабунов, 2016] – 37VDH4; 6) 6 км севернее с. Чарозеро, бо-
лото Чарозерское-2, 60°30′42″N, 38°39′01″E, облесённое сосной ключевое болото, осоково-
богатотравяно-сфагновые (S. warnstorfii) сообщества, 22.08.2018, Д.А. Филиппов (MIRE) – 
37VDH4. Фактически указания №4–6 относятся к одному объекту – болоту Чарозерское-2, 
поэтому их следует рассматривать как локусы одной популяции. 

В бассейновом плане данные популяции относятся к бассейну оз. Воже, расстояние 
между ними составляет 22, 42 и 64 км. 

Ближайшее местонахождение находится в 50 км от салозерской популяции в южной части 
Архангельской области на территории Коношского района: «Вологодская губерния, Кадников-
ский уезд. На топком моховом болоте на берегу оз. Коношского. Близ ст. Коноша [60.992N, 
40.319E; квадрат 37VEH3]. 4 июля 1927 г. Е. Исполатов» (гербарий LE) [Исполатов, 1929]. 

Эколого-ценотическая характеристика 
В Вологодской области C. buxbaumii растёт на открытых и слабооблесённых ключевых боло-

тах (= евтрофных болотах напорного грунтового питания), сплавинах и по берегам внутриболотных 
озёр (рис. 2). В других регионах осока Буксбаума также характерна для ключевых болот [Кузнецов, 
1989; Денисенков и др., 2013; Бакин, 2014; Блинова, Петровский, 2014; Ивченко, Знаменский, 2015; 
Третьякова и др., 2022]. В пределах своего ареала вид отмечается также на болотистых лугах [Его-
рова, 1999; Цвелёв, 2000; Маевский, 2014; Venanzoni et al., 2021]. В условиях Северо-Запада России 
C. buxbaumii относят к болотно-луговым видам [Боч, Смагин, 2000; Цвелёв, 2000], однако для терри-
тории Вологодской области его следует считаться облигатно болотным. 

В анализируемых вологодских местонахождениях C. buxbaumii не формирует самостоя-
тельных сообществ и не выступает в качестве содоминантов травяного яруса, как правило, про-
ективное покрытие в ценозах не превышает 3–5 % (обычно 1 %). На болотах в других частях 
ареала вид входит (проективное покрытие от < 1 % и до 1–5 %) в состав ряда ассоциаций класса 
Scheuchzerio–Caricetea nigrae: Caricetum appropinquatae (Koch 1925) Soo 1938 (союз Caricion 
lasiocarpae) [Oswit, 1973], Primulo–Schoenetum ferruginei (Koch 1926) Oberdorfer 1957 и Carice-
tum hostianae Issler 1932, Caricetum paniceo–lepidocarpae Braun 1968 (subass. caricetosum paniceae) 
(союз Caricion davallianae) [Смагин, 2008]. В луговых ценозах осока Буксбаума способна высту-
пать доминирующим видом, формируя сообщества ассоциации Caricetum buxbaumii Issler 1932 
(союз Caricion elatae, класс Phragmiti–Magnocaricetea elatae) [Venanzoni et al., 2021]. 

Ближайшее окружение вологодских популяций осоки Буксбаума формируют не менее 
40 видов высших растений, но наиболее константными являются Menyanthes trifoliata L., Tri-
chophorum alpinum (L.) Pers., Carex appropinquata Schumach., C. lasiocarpa Ehrh., Andromeda 
polifolia L., Comarum palustre L., Equisetum palustre L., в моховом ярусе преобладает Sphag-
num warnstorfii Russow. Древесные растения (Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula humilis 
Schrank, Salix cinerea L., S. myrsinites L., S. rosmarinifolia L., Pinus sylvestris L.) представлены 
подростом или единичными особями. На ключевых болотах в ценозах также были зафикси-
рованы Carex dioica L., Convallaria majalis L., Drosera rotundifolia L., Filipendula ulmaria ssp. 
denudata (J. Presl & C. Presl) Hayek, Lonicera pallasii Ledeb., Maianthemum bifolium (L.) F.W. 
Schmidt, Oxycoccus palustris Pers., Pedicularis palustris L., Potentilla erecta (L.) Raeusch., Trien-
talis europaea L., Utricularia intermedia Hayne, Vaccinium uliginosum L. В прибрежных место-
обитаниях в сообществах встречаются Carex canescens L., C. flava L., C. paupercula Michx., 
Cicuta virosa L., Drosera anglica Huds., Epilobium palustre L., Equisetum fluviatile L., Galium 
palustre L., Ligularia sibirica (L.) Cass., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Scutellaria 
galericulata L., Thelypteris palustris Schott, Thysselinum palustre (L.) Hoffm. 
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Рис. 2. Carex buxbaumii Wahlenb.:  
A – болотное озеро как одно из характерных мест обитания (оз. Салозеро, 26.06.2018);  

B – отдельные растения (оз. Данислово, 04.07.2017); 
C – верхняя часть растения (оз. Салозеро, 26.06.2018) (фотографии Д.А. Филиппова) 

Fig. 2. Carex buxbaumii Wahlenb.:  
A – intramire lake as one of the characteristic habitats (Salozero Lake, June 26, 2018);  

B – individual plants (Danislovo Lake, July 7, 2017); 
C –upper part of the plants (Salozero Lake, June 26, 2018) (photos D.A. Philippov) 

 
Растительные остатки осоки Буксбаума успешно сохраняются в торфяных отложениях. 

Они обнаружены на торфяных болотах, например, в верховье р. Окунайка (высокогорная зона 
Байкальского хребта, Иркутская область) [Шейфер, 2013] и вокруг озера Малый Караскуль (се-
верная лесостепь Западно-Сибирской равнины, Челябинская область) [Денисенков и др., 2013]. 

Осока Буксбаума (как и два очень близких к ней вида: Carex adelostoma V.I. Krecz. и 
C. hartmaniorum A. Cajander) служит хозяином для развития специализированного головнё-
вого гриба – Anthracoidea buxbaumii Kukkonen (Anthracoideaceae Denchev) [Piątek, Mułenko, 
2010; Каратыгин, 2012]. 
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Согласно экологическим шкалам [Цыганов, 1983; Жукова и др., 2010] C. buxbaumii – растение 
в целом гемистенобионтное (It = 0,45), в первую очередь, за счёт относительно узкого диапазона 
экологической бионтности в области макроклимата. При этом по отношению как микроклимата в 
целом, так и почвы в частности вид мезобионтен (индексы равны 0,47 и 0,51 соответственно). 

Наибольшей потенциальной экологической валентностью C. buxbaumii обладает по отноше-
нию к богатству почвы азотом (0,64) и континентальности климата (0,60); здесь вид гемиэврива-
лентен. Мезовалентно растение к реакции почвенного раствора (0,54), влажности почвы (0,48) и 
температуре зимнего периода (0,47), гемистеновалентно к богатству почвы минеральными солями 
(0,37) и количеству приходящей солнечной радиации (0,35), стеновалентно к освещённости экото-
па (0,33) и балансу осадков и испарения (0,27). Как минимум последние два (или даже все четыре) 
показателя можно считать лимитирующими факторами распространения вида в целом. 

Осока Буксбаума (рис. 3) встречается в регионах с климатом от морского до континен-
тального с объёмом приходящей солнечной радиации от 10 до 40 ккал/см2, температурами 
самого холодного месяца от –32°C до 0°C и балансом осадков и испарения от –400 до 400 мм 
в год. Экотопы должны быть хорошо освещены; влажность почвы – от сухолесолуговой до 
прибрежноводной (при этом Landolt [1977] считает, что вид избегает даже средне влажных 
мест, предпочитая обводнённые). Почвы могут быть слабо засолёнными или незасолёнными 
(в последнем случае не ниже небогатых минеральными солями) с широким диапазоном со-
держания азота – от безазотных до достаточно им обеспеченных (хотя Landolt [1977] указы-
вает только для бедных азотом субстратов); реакция почвенного раствора более или менее 
близкая к нейтральной (рН = 4,5–8,0; по Landolt’у [1977] – до 7,5). 

По мнению Landolt’а [1977], C. buxbaumii – это альпо-бореальное растение, индикатор 
хорошо освещённых экотопов с крайне влажными, бедными азотом почвами, при этом бога-
тыми сырым перегноем или торфом. 

В Вологодской области C. buxbaumii обладает закономерно меньшим реализованным 
экологическим ареалом (рис. 3). Наибольшие значения индекса Жуковой [Жукова и др., 
2010] для микроклимата вид имеет для освещённости экотопа (1,0 при том, что сам диапазон 
сдвинут на балл в сторону более затенённых мест). Остальные показатели существенно 
меньше: от 0,36 для богатства почвы минеральными солями до 0,21 для кислотности почвен-
ного раствора. Всё это свидетельствует в пользу того, что вид в слабой степени реализует 
свои экологические потенции на исследованной территории. 

 

 
 

Рис. 3. Экологический ареал Carex buxbaumii потенциальный (обозначен оттенками красного) и 
реализованный в Вологодской области (обозначен оттенками зелёного) (пояснения см. в тексте) 

Fig. 3. Potential (shown by shades of red) and consummated within the Vologda Region (shown by shades of 
green) ecological range of Carex buxbaumii (explanations see in the text) 
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В анализируемом регионе (см. рис. 3) C. buxbaumii растёт при освещённости, соответ-
ствующей полуоткрытым пространствам, на незасолённых почвах, бедных или небогатых 
минеральными солями и бедных азотом, с сыро-лесолуговом увлажнением и кислой реакци-
ей почвенного раствора (рН ~5,5). Интересно, что в Вологодской области, по сравнению с 
потенциальным ареалом, освещённость смещена в сторону более затенённых мест произра-
стания, хотя Landolt [1977] считает, что вид избегает любого затенения. Кроме того, полу-
ченные данные позволили оценить требования растения к переменности увлажнения экото-
па: по нашим данным, вид предпочитает слабо переменное увлажнение, то есть территории, 
обсыхающие крайне кратковременно. 

Вопросы охраны 
На Европейском Севере C. buxbaumii охраняется в Архангельской (категория 3 – ред-

кий вид) [Красная…, 2020], Ленинградской (категория EN C2a(i)) [Красная…, 2017] и Воло-
годской1 [Красная…, 2004] областях. 

Вид впервые предложен к охране на территории Вологодской области в 2004 году. 
Тогда он был включён в Красную книгу [2004] c категорией 2/VU (уязвимый вид). Даль-
нейшее ведение региональной Красной книги показало, что вид требует повышения ох-
ранного статуса в регионе [Суслова и др., 2013]. В действующей редакции Постановления 
Правительства области [2022] C. buxbaumii имеет категорию статуса редкости: 
1 (находящиеся под угрозой быстрого исчезновения или уже исчезающие на территории 
региона); категории статуса угрозы исчезновения: EN (для которых существует высокий 
риск исчезновения на территории региона); категории статуса приоритета природоохран-
ных мер: I (незамедлительное принятие системных мер по сохранению ви-
да/подвида/популяции). 

Известные популяции осоки Буксбаума в области стабильно малочисленные. Основ-
ным лимитирующим фактором является нарушение гидрологического режима, в том числе в 
результате вырубки лесов (в особенности болотных и заболоченных), пожаров, мелиорации 
и торфодобычи. 

В Вологодской области в границах особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) вид не встречен. Ранее чароозерская популяция находилась в границах зоологи-
ческого (охотничьего) природного заказника «Чарозерский», но в 2006 году ООПТ была 
упразднена. К необходимым мерам охраны C. buxbaumii в области относятся контроль и 
мониторинг состояния выявленных в регионе популяций вида и целенаправленный поиск 
новых мест его произрастания, проведение дальнейших исследований его экологии, а 
также организация нескольких региональных ООПТ в местах относительно устойчивых 
популяций (например, комплексных или гидрологических заказников). Важно подчерк-
нуть, что местообитания осоки Буксбаума служат биотопом и для других регионально 
редких видов (охраняемые – Drosera anglica, Ligularia sibirica, Salix myrsinites, Trichopho-
rum alpinum; виды, требующие научного мониторинга на территории Вологодской облас-
ти – Betula humilis, Utricularia intermedia). Интродукция C. buxbaumii пока не может ре-
шить проблему сохранения вида, т. к. в культуре он, как правило, находится на стадии 
вегетации [Вирачева и др., 2019]. 
 

 
 

1 Постановление Правительства Вологодской области № 942 от 25.07.2022 «Об утверждении перечней 
редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений, грибов и животных, занесённых в Красную 
книгу Вологодской области, перечней видов (внутривидовых таксонов) растений, грибов и животных, 
нуждающихся в научном мониторинге на территории Вологодской области, и о внесении изменений в 
постановление Правительства области от 29 марта 2004 года № 320 и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства области». 
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Выводы 
1. В Вологодской области вид зафиксирован только в её северной части на территории 

двух административных районов (Вожегодский и Кирилловский): в нескольких локусах 
3 водно-болотных объектов, относящихся к двум квадратам (согласно схеме сеточного кар-
тирования Атласа флоры Европы). Все находки сделаны в XXI веке. 

2. Жизненная форма C. buxbaumii – подземностолонное рыхлокустовое многолетнее 
поликарпическое травянистое растение с ненуждающимися в опоре ассимилирующими по-
бегами несуккулентного типа. 

3. Вид предпочитает открытые и слабооблесённые евтрофные болота напорного грун-
тового питания, сплавины и берега внутриболотных озёр. В условиях Вологодской области 
вид характеризуется как облигатно болотный с эколого-ценотической точки зрения. Место-
обитания осоки Буксбаума богаты и на другие редкие и охраняемые виды (не менее 7 видов 
отмечены в непосредственной близости). 

4. C. buxbaumii – гемистенобионтный вид, при этом мезобионтный к условиям микро-
климата. В условиях Вологодской области вид в целом слабо реализует свои экологические 
потенции (для большинства факторов среды, кроме освещённости экотопа, коэффициент 
Жуковой не превышает 0,36) и встречается в отличных от оптимальных условиях произра-
стания. 

5. Вид включён в региональную Красную книгу с категориями статусов редкости, уяз-
вимости, приоритета природоохранных мер 1/EN/I. Известные популяции C. buxbaumii в об-
ласти стабильно малочисленные. В границах действующих ООПТ C. buxbaumii не зафикси-
рован, поэтому на территориях с устойчивыми популяциями необходима организация не-
скольких комплексных или гидрологических заказников. При мониторинговых ценопопуля-
ционных исследованиях счётной единицей рекомендуется считать обособленную куртину 
побегов, маркирующую условную или истинную особь. 
 

Авторы благодарны А.В. Леострину и А.Б. Чхобадзе 
за помощь в работе с коллекциями LE и VO, 
А.Н. Левашову за ценные комментарии,  
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