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Аннотация. Подводятся итоги многолетнего изучения аборигенной флоры заказника «Кокманский». 

Большая часть его территории покрыта лесными сообществами, преимущественно сосновыми, поэтому 

флора не богата и насчитывает 408 аборигенных видов сосудистых растений, относящихся к 220 родам и 

74 семействам. На территории Кокманского заказника был обнаружен 41 редкий вид сосудистых расте-

ний, часть из которых включена в региональную Красную книгу (18 видов) и один вид – Dactylorhiza 

traunsteineri (Saut.) Soó – занесен в Красную книгу РФ. Кроме того, нами к редким отнесены виды, вклю-
ченные в Приложение к региональной Красной книге (14 видов) и редко встречающиеся на территории 

республики. 
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Создание особо охраняемых природных территорий и охрана на них всего природного комплекса – 

крайне важная задача для естественного функционирования экосистем и, в первую очередь, его авто-

трофных организмов. Локальная сеть ООПТ должна состоять из больших по площади природных ком-

плексов, имеющих мало нарушенный под действием антропогенного фактора растительный покров и 

небольших по площади территорий, включающих изолированные местообитания растений и животных. 

Такие территории должны выполнять основные функции по сохранению биоразнообразия и быть узло-

выми точками экологического каркаса.  

В начале 1990-х гг. в ходе рекогносцировочных исследований флоры и растительности Красногорско-

го и сопредельных р-нов УР в окрестностях пос. Кокман были выявлены местонахождения многих ред-

ких видов растений и их сообществ, а также растительные сообщества, выделяющиеся среди прочих тер-

риторий лучшей сохранностью. В Удмуртии на границе южной и широколиственно-хвойной подзон та-

ежной зоны участки со столь хорошо сохранившейся флорой и растительностью являются редкостью. 
Отсюда появилась идея создания сначала Кокманского ботанического памятника природы, а затем пере-

вода его в ранг заказника с тем, чтобы не только сохранить его уникальность, но и сделать его объектом 

постоянного наблюдения за сохранностью имеющегося здесь природного комплекса. Мою инициативу 

по созданию Кокманского ботанического заказника поддержал Красногорский Совет депутатов, и данная 

территория получила охранный статус на уровне административного района его решением 23.02.1995 г.; 

2005 г. ознаменовался созданием двух ботанических заказников, единственных на территории Удмурт-

ской Республики в настоящее время – «Андреевский сосновый бор» и «Кокманский», расположенных в 

Красногорском р-не. Они появились по постановлению Правительства Удмуртской Республики №142 от 

10 октября 2005 г. и стали в западной части республики узловыми точками экологического каркаса, так 

как значительная часть территории заказников занята лесными ландшафтами.  

Красногорский р-н располагается в северо-западной части республики в лесной зоне. По ботанико-
географическому районированию европейской части России территория Удмуртии входит в состав Кам-

ско-Печерско-Западноуральской подпровинции Урало-Западносибирской таежной провинции Евразиат-

ской таежной области [Исаченко, Лавренко, 1980]. По схеме геоботанического районирования Нечерно-

земья [Геоботаническое…, 1989] он находится в пределах Кильмезско-Левобережновятского геоботани-

ческого округа, по геоботаническому районированию Удмуртии расположен в северо-западном геобота-

ническом районе [Ефимова и др., 1972]. По схеме флористического районирования Восточной Европы 

Р.В. Камелина [2004] территория заказника находится в пределах Североевропейско-Уральской подпро-

винции Североевропейско-Уралосибирской провинции Евросибирской подобласти Циркумбореальной 

области Голарктического царства. По флористическому районированию Удмуртии его территория вхо-

дит в Кильмезско-Закамский флористический район [Баранова, 2019]. 

Территория заказника «Кокманский» богата уникальными по своему разнообразию природными ком-
плексами. В первую очередь, к ним относятся эталонные участки реликтовых плейстоценовых материко-

вых дюн, находящихся на крайне восточном пределе их географического распространения. Материковые 

дюны, являющиеся реликтовыми элементами ландшафта на востоке Русской равнины, определили со-

здание своеобразного комплекса растительного покрова, сочетающего как лесные, так и болотные сооб-

щества, что стало возможным благодаря интенсивному расчленению мезо- и микрорельефа и наличию 

разнообразных эдафических условий. Основными типами почвообразующих пород на данной террито-

рии являются повсеместно распространенные пески и супеси эолового генезиса, залегающие по пологим 

и слабо покатым склонам увалов, водораздельным поверхностям [Бутаков, 1986]. 

Государственный природный ботанический заказник «Кокманский» регионального значения нахо-

дится на землях лесного фонда Красногорского лесничества, Кокманского участкового лесничества в 

кварталах 54 (выделы 2–44), 55, 56, 69 (выделы 2–5, 8, 9), 70 (выделы 1–7), 71, 72, 87, 88, занимая пло-

щадь в 16.5 км2. Указанные земли не изъяты полностью из хозяйственной эксплуатации и остаются в 
ведении Красногорского лесничества. 

Материалы и методы исследований 

Флористические описания и гербарные сборы на территории заказника были проведены в разные го-

ды (1990, 1993–1995, 1998, 2004, 2005, 2020), но основная работа по описанию природных достоприме-

чательностей была осуществлена в 1998 г. в рамках договора между Комитетом по экологии и охране 
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окружающей среды УР и Удмуртским государственным университетом по теме «Исследование Кокман-

ского природного феномена с целью создания системы сохранения его фитогенофонда (Красногорский 

район) Удмуртской Республики». 

Большая часть гербарного материала была собрана в 1993 г. в окрестностях пос. Кокман студентами-

биологами УдГУ под руководством О.Г. Барановой, во время полевой практики по ботанике. Гербарные 

материалы хранятся в Гербарии Удмуртского университета (UDU). Информация о редких видах расте-

ний, встречающихся на территории заказника, дана в ряде публикаций [Баранова, Тарасова, 1995; Бара-
нова и др, 1999; Баранова, Пузырев, 2012; Красная…, 2012; Редкие..., 2016; Баранова, 2020]. 

Результаты и их обсуждение 

Территория заказника почти сплошь покрыта лесами, причем преобладающим типом являются сос-
новые леса. Здесь встречаются следующие группы сосновых лесов: сосняки-зеленомошники, сосняки 
лишайниковые и сосняки сфагновые. Большая часть исследованной территории занята сосняками-
зеленомошниками. Они приурочены преимущественно к слабохолмистым местоположениям с песчаны-
ми почвами слабой степени оподзоленности и относительно неглубоким залеганием грунтовых вод. На 
территории заказника они представлены преимущественно сосняками бруснично-зеленомошными и сос-
няками чернично-зеленомошными. В заболоченных низинах встречаются сосняки пушицево-сфагновые. 

Сравнительно небольшие площади во всех кварталах заказника заняты еловыми лесами. Среди них 
встречаются ельники-долгомошники, ельники сфагновые и ельники сложные. Ельники сложные пред-
ставлены ельниками липовыми с доминированием сныти в травяно-кустарничковом ярусе. 

Лиственные леса на территории заказника занимают относительно небольшие площади, но встречаются 
во всех кварталах и состоят преимущественно из мелколиственных пород – Вetula pendula, Populus tremula, 
Alnus incana. Березняки и осинники представляют собой преимущественно вторичные леса (произрастают на 
месте вырубленных сосновых и еловых лесов). Из коренных типов лиственных лесов отмечены ольшаники, 
встречающиеся как правило, вдоль ручьев, на заболоченных почвах, в понижениях рельефа. 

На повышенных участках рельефа с хорошо дренированными почвами небольшими массивами рас-
полагаются широколиственные леса с преобладанием в древостое Tilia cordata. Как правило, липовые 
леса образовались в результате проведения сплошных или выборочных рубок в елово-липовых лесах.  

В заказнике до его создания неоднократно производились рубки леса, поэтому сохранились не заня-
тые лесом пространства; довольно большие площади занимают посадки лесных культур, чаще всего 
Pinus sylvestris, реже Picea obovata. 

На исследуемой территории встречаются различные типы болот, но доминирующими являются сфаг-
новые болота. Они располагаются в небольших понижениях рельефа среди сосняков-зеленомошников, 
имеют овальную или округлую форму. Распространены во всех кварталах, но особенно большие массивы 
их можно найти в 54, 55, 72 кв. Их происхождение связано с ледниковым периодом, когда здесь плеска-
лись небольшие озера, которые затем заросли, сформировав сфагновые болота. На территории заказника 
имеется лишь один водоем, еще полностью не заросший, со сплавиной в центральной части, имеющий 
местное название «Романовы озера».  

В пределах заповедника в настоящее время выявлено произрастание 408 аборигенных видов сосуди-
стых растений, относящихся к 220 родам и 74 семействам. В это число не включены микровиды из родов 
Alchemilla, Hieracium, Pilosella, Taraxacum, Ranunculus, внешне очень слабо отличающиеся друг от друга. 
Их выявление требует особого, критического изучения. В это число не вошли и чужеродные виды, пре-
имущественно североамериканского происхождения (Conyza canadensis (L.) Cronquist, Epilobium 
adenocaulon Hausskn., E. pseudorubescens A. Skvorts., Elodea canadensis Michx. и др.). Небольшое количе-
ство чужеродных видов связано с удаленностью территории от крупных железных и автомобильных до-
рог, относительно небольшой нарушенностью растительного покрова. Узкоколейная железная дорога 
Игра – Валамаз, еще недавно проходившая по территории заказника, носила местный характер и, по-
видимому, не играла какой-либо заметной роли в миграции чужеродных растений. 

В целом показатели флористического богатства заказника не столь высоки, что можно объяснить од-
нообразием лесных сообществ на его территории. Флористическое богатство и всего Красногорского 
района в целом невелико, на его площади 1 860 км2 отмечен всего 601 вид аборигенных растений из 295 
родов и 88 семейств [Баранова, 2020].  

Порядок расположения семейств в головной части семейственно-видовых спектров флор заказника и 
Красногорского р-на в целом представлен в табл. 1.  

Стоит отметить, что в сравниваемых флорах в целом набор ведущих по числу видов семейств одина-
ков, как и почти сходное расположение семи семейств в семейственно-видовых спектрах. По сравнению 
с флорой всего района во флоре заказника повышена роль семейства Cyperaceae, но это вполне объясни-
мо тем, что в его пределах заболоченные сообщества занимают значительные площади. Семейство 
Brassicaceae в исследованной флоре вообще отсутствует в десятке семейств, что определяется отсут-
ствием открытых нарушенных участков с рудеральными и сорными растениями. В десятку ведущих се-
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мейств во флоре заказника вошло семейство Salicaceae, которое не имеется ни во флоре Красногорского 
р-на, ни во флоре Удмуртии в целом [Баранова, Пузырев, 2012; Баранова, 2020]. 

Таблица 1 

Ведущие по числу видов семейства во флоре Красногорского района и заказника «Кокманский» 

[Families leading by the number of species in the Kokmansky Nature Reserve flora] 

Семейство 
Красногорский р-н Кокманский заказник 

Число видов Ранг Число видов Ранг 

Asteraceae 52 1 38 1 

Роасеае 51 2 36 3 

Суреrасеае 50 3 37 2 

Rosaceae 30 4 21 4 

Caryophyllaceae 27 5-6 18 5 

Ranunculaceae 27 5-6 15 6 

Fabaceae 24 7 13 10 

Polygonaceae 19 8-9 8 (11-12) 

Lamiaceae 19 8-9 14 7-9 

Scrophulariaceae 18 10-11 14 7-9 

Apiaceae 18 10-11 8 (11-12) 

Salicaceae 16 (12) 14 7-9 

% в 10 ведущих семействах 52.7 53.8 
 

На долю 10 ведущих семейств во флорах Красногорского р-на и заказника приходится менее 54% 

всех представителей флоры, что достаточно типично для природных бореальных флор. 
В ходе исследований территории Кокманского заказника было обнаружен 41 редкий вид сосудистых 

растений, часть из них включена в Красную книгу УР (18 видов) [Красная…, 2012] и один вид – 

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó – занесен в Красную книгу РФ [Красная…, 2008] (табл. 2). Кроме 

того, нами к редким отнесены виды, включенные в Приложение к региональной Красной книге (14 ви-

дов) и редко встречающиеся на территории республики.  

Таблица 2 

Редкие и исчезающие виды растений на территории заказника «Кокманский» 

[Rare and endangered species of the Kokmansky Nature Reserve] 

Название растения Статус Местонахождение, состояние 

Botrychium virginianum (L.) Sw. 3 Вырубка в березовом лесу, единично 

Carex chordorrhiza Ehrh.  3 В сфагновых болотах по всей территории, 
обильно 

Carex limosa L.  3 В сфагновых болотах по всей территории, 
обильно 

Carex pauciflora Lightf.  3 Сфагновые болота, очень редко 

Carex tenuiflora Wahlenb.  2 Переходное болото, в небольшом количестве 
особей 

Eriophorum gracile Koch  3 Сфагновые болот, редко 

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó  2 Сфагновые болота, единично 

Drosera rotundifolia L.  2 Сфагновые болота, местами обильно, было от-
мечено активное расселение вида на нарушен-
ных влажных открытых песчаных субстратах 

Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze  2 Сфагновое болото, 2–6 особей, появляется не 

каждый год 

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et С. Mart.  3 Заболоченный еловый лес 

Lycopodiella inundata (L.) Holub  3 Сырые песчаные субстраты, предпочитает от-
крытые участки 

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.  3 Сосняк сфагновый, на небольшой площади 

Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.  3 Сосняки, небольшими группами, рассеяно 

Salix myrtilloides L.  3 на верховых болотах 

Scheuchzeria palustris L.  3 Сфагновые болота, по всей территории, обильно 

Thymus ovatus Mill. 3 Опушка соснового леса, одна куртина 

Vaccinium uliginosum L.  3 Окраины сфагновых болот, изредка 

Utricularia intermedia Hayne  3 Сфагновое болото, наблюдалась однажды 
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Как видно из табл. 2, большинство видов Красной книги Удмуртской Республики имеет 3 категорию 

и на территории заказника встречаются преимущественно на сфагновых болотах. Среди редких растений 

есть виды, распространение которых еще до конца не изучено на территории Удмуртии; к ним, напри-

мер, относится Dianthus fischeri Spreng., которая произрастает только на территории Кокманского заказ-

ника. Во время исследований 1998 г. было выявлено 2 местонахождений Salix phylicifolia L. (в 54 и 72 

кв.), считавшейся ранее исчезнувшей с территории Удмуртии. 

Sparganium glomeratum (Laest.) Neuman предпочитает расти на субстратах с избыточным увлажнени-
ем. Популяция, найденная на территории заказника в мочажине сфагнового болота на грани 71 кв. и 70 

кв., отличается малочисленностью особей. В Удмуртии известно менее 10 местонахождения вида, так же 

отличающихся низкой численностью [Баранова, Пузырев, 2012; Редкие…, 2016].  

Utricularia minor L. растет в небольших водоемах, чаще в мочажинах сфагновых болот или по их 

окраинам. На территории заказника было найдено три ценопопуляции (в 55, 56, 71 кв.). 

Nardus stricta L. приурочен преимущественно к песчаным субстратам, поэтому в республике доста-

точно редок. Европейское растение, находится на северо-восточной границе ареала, чаще встречается в 

центральных районах. Polygala wolfgangiana Besser ex Szafer, Kulcz. et Pavl. растет по сосновым лесам, в 

Удмуртии произрастает преимущественно на юге, вероятно, находится на северной границе распростра-

нения [Баранова, Пузырев, 2012].  

К редким видам относится и Larix sibirica Ledeb., вид, который до XVIII в. был распространенной ле-

сообразующей породой на данной территории, свидетелями чему являются литературные данные и 
единственная особь лиственницы, имеющая возраст более 500 лет. Особи лиственницы разреженно 

встречаются в 56 и 72 кв. заказника, причем в последние годы появилось достаточно много её подроста. 

Вероятно, в будущем возможно восстановление этого вида в древостое на территории заказника.  

К редким в республике видам относится Arctostaphylos uva-urs (L.) Spreng., которая растет в сосняках 

беломошнниках, на возвышенных элементах рельефа (на дюнных всхолмлениях). В Кокманском заказ-

нике отмечена в достаточно большом количестве, отдельными пятнами обнаружена в сосняках по всей 

территории в подходящих для нее экологических условиях. Состояние ее популяции в заказнике не вы-

зывает опасения.   

К редким в заказнике можно отнести и Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt. На территории Уд-

муртии произрастает на известковых склонах коренных берегов рек, преимущественно в южной части 

республики. На территории заказника был обнаружен 1 куст на вырубке соснового леса. Уникальность 
этой находки состоит в том, что место произрастания этого вида в заказнике отличается от таковых в 

целом по республике.  

Festuca altissima All. и Epipactis helleborine (L.) Crantz являются неморальными растениями, изредка 

встречающимися в южной части Удмуртии. На территории заказника они встречаются единичными осо-

бями. 

Заключение 

Населяющую территорию заказника флору (408 видов растений) нельзя считать «богатой», что связа-
но с ограниченным разнообразием различных типов растительности, и вместе с тем, особенности релье-

фа и почвы (чередование пониженных и повышенных участков, обилие песчаных почв), разнообразие 

различных типов болот (верховых, переходных, низинных), наличие хорошо сохранившихся лесных 

участков обусловливает произрастание здесь большого количества редких видов растений, гораздо 

большего, чем на других, окружающих его, территориях. Особенно характерно большое разнообразие 

болотных видов растений, среди которых встречается большинство редких для флоры Удмуртии видов. 

Большое количество редких и исчезающих видов растений и хорошая сохранность большинства их по-

пуляций свидетельствуют об уникальности территории Кокманского ботанического заказника. Популя-

ции многих редких растений требуют дальнейшего и всестороннего изучения и слежения за динамикой 

численности особей. 
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