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фосфора. Загрязнение почвенных субстратов выявлено по Ni – 2-6 

ориентировочно допустимых концентраций(ОДК), по Cu – до 3 ОДК, по Pb – 

1,5 ОДК (Кандалакша). Содержание кадмия не выходило за пределы 

нормируемых показателей [Мотузова, 2007]. 

В целом, неудовлетворительное состояние древесных интродуцентов связано с 

возрастными изменениями и отсутствием ухода на привокзальных территориях.  
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The research of two outcrops of Devonian sandstone in the south of Leningrad region 

showed significant differences between its bryophyte species sets. In general, the sets vary 

in the liverworts and mosses ratio, the presence of calcicoles and the type of preferred 

substrate for most species. Both sets are comparable in number of rare bryophytes records. 

Several mosses of the early stages of colonization are widespread on both outcrops despite 

the differences in conditions, which influence on the next flora. 
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На юге Ленинградской области широко распространены отложения 

песчаников среднего девона. На берегах р. Луга и её притоков эти породы 

выходят на поверхностьв виде отвесных стен и представляют собой 

сцементированные пески, различающиеся по цвету, механическому и 

химическому составу. Песчаник сочетает в себе черты каменистого и 

почвенного субстрата. Бедный органикой, пористый, рыхлый – он легко 

смачивается, осыпается и выветривается, поэтому на нём развиваются 

специфические лишайниковые и моховые сообщества. Некоторые редкие для 

области мохообразные были найдены только на девонских песчаниках 

[Вьюнова, 1974; Потёмкин, Черепанов, 1993; Красная…, 2018], однако ни для 

одного обнажения бриофлора не была изучена подробно. 

В 2018-2019 гг. авторами был собран и обработан материал по двум 

крупным обнажениям, находящимся на разных притоках Луги. Первое 

расположено на левом берегу р. Ящера (правый приток Луги) в 2 км выше устья 

(58.8997° с.ш. 29.8342° в.д.). Оно сложено мелкозернистыми белыми песками 

со слабовыраженной слоистостью, включениями железомарганцевых 

конкреций и тонкими линзами красных глин. Второе обнажение находится на 

левом берегу р. Саба (левый приток Луги) в 40 км выше устья (58.9754° с.ш. 

29.0833° в.д.) и сложено мелкозернистыми красными песками с выраженной 

тонкой косой слоистостью и вкраплениями жёлтых песков. 

Сбор материала проводили с вертикальных поверхностей (70-90о) и осыпей 

песчаника. Виды собирались по группировкам, которые были приурочены к 

слоям отложений, выделяемым визуально. Для каждого слоя указывали 

физические параметры субстрата и расположение в пределах обнажения.  

На рассмотренных обнажениях выявлено 76 видов мохообразных. Для 

Ящеры отмечено 53 вида (21 печёночник и 32 мха, 40 % и 60 % соответственно). 

Большинство из них являются мультисубстратными и обычно встречаются в 

лесной подстилке. На Сабе найдено 37 видов (5 печёночников и 32 мха, 14 % и 

86 %). Флора её окрестностей более специфична: преобладают мхи скальных 

местообитаний, также значительное число видов относится к кальцефильным. 

Флористическое сходство обнажений низкое (20 %): только 13 видов являются 

общими (4 печёночника и 9 мхов). Резкая разница во флористическом составе и 

соотношении крупных таксономических групп на бело- и красноцветном 

песчаниках предположительно связана с содержанием минеральных элементов 

в составе цементного вещества субстрата. 

Доминантами бриофитных группировок на песчаниках у Ящеры являются 

Mylia taylorii, Sphenolobus minutus, Pohlia proligera, Leptobryum pyriforme, 

Pogonatum urnigerum, Tetraphis pellucida, у Сабы –Gyroweisia tenuis, Pohlia 

proligera, Leptobryum pyriforme, Conocephalum salebrosum, Polytrichum 

juniperinum. Примечательно, что непохожие флоры обнажений имеют общие 
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массовые виды. Это мхи первых стадий зарастания субстрата: Pohlia proligera, 

Leptobryum pyriforme, представители семейства Polytrichaceae. Однако для 

обеих исследованных точек есть и необычные доминанты. Внесённая в 

Красную книгу Ленинградской области Mylia taylorii доминирует на Ящере, 

редкая Gyroweisia tenuis образует обширные моновидовые слои на Сабе. 

Большое число редких видов определяется уникальным сочетанием факторов – 

редкий для региона тип субстрата, входящий в большую группу сходных 

разрозненных местообитаний, распространённых преимущественно в Латвии и 

Эстонии, а также то, что долина Луги характеризуется самым мягким и тёплым 

климатом на территории Ленинградской области. Виды Красной книги 

Ленинградской области [2018]: Mylia taylorii (Hook.) Gray (категория редкости: 2 – 

VU, Ящера); Saelania glaucescens (Hedw.) Broth . (3 – VU, Ящера); Bazzania trilobata 

(L.) Gray (3 – VU, Ящера). Редкие для области: Campylium calcareum (Саба), Geocalyx 

graveolens (Ящера, Саба), Gyroweisia tenuis (Саба), Pohlia proligera (Ящера, Саба), 

Pohlia longicolla (Саба), Tritomaria quinquedendata (Ящера). 
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