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На основе 260 геоботанических описаний, выполненных авторами в 1995–2017 гг., а
также взятых из литературы, проведена доминантно-детерминантная классифика-
ция заболоченных олиготрофных ельников (из Picea abies s. l.) сфагновых и сфагно-
во-зеленомошных Европейской России и Урала (с учетом отдельных описаний с се-
вера Западной Сибири), в результате чего выделено 11 синтаксонов разного ранга.
Ельники вороничные зеленомошно-сфагновые, ерниковые и голубичные сфагно-
вые характерны для северной тайги, включая ее северную полосу (крайнесеверную
тайгу), тогда как багульниковые сфагновые произрастают в средней тайге и южной
полосе подзоны северной тайги, не проникая севернее. Ельники деренно-морошко-
вые сфагновые выявлены лишь в низкогорьях Северно-Западной Карелии. Ельники
черничные сфагновые, представленные различными вариантами и модификация-
ми, распространены наиболее широко наряду с пушицевыми сфагновыми, развива-
ющимися при подтоплении. В моховом ярусе лесов всех названных синтаксонов до-
минирует Sphagnum angustifolium в сопровождении S. russowii, иногда также S. fuscum.
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мхи, крайнесеверная тайга, северная тайга, Европейская Россия
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Ельники сфагновые (в широком смысле, включая сфагново-зеленомошные) – наи-
более важная, но все еще малоизученная группа ассоциаций заболоченных еловых (из
Picea abies s. l.) лесов. Площадь, занятая ими, различается в разных регионах. В Мур-
манской обл. доля площади, занятой подобными лесами, составляет лишь 4.6% от об-
щей площади еловых лесов (Melekhov, 1966). Но уже в северной тайге Карелии леса
данной группы ассоциаций занимают 8% от всей лесопокрытой площади и 34% от об-
щей площади ельников. В средней тайге Карелии аналогичные цифры составляют
12% и 26% (Gromtsev, 2008). На севере Русской равнины распространенность заболо-
ченных ельников возрастает к востоку и северо-востоку. В северной тайге Архангель-
ской обл. только на долю ельников “долгомошных” (сфагново-зеленомошных) при-
ходится 30% от общей площади еловых лесов. В полосе крайнесеверной тайги эта ве-
личина снижается до 25%. Зато доля площади, занятой собственно ельниками
сфагновыми, достигает 13% (Rysin, Savelieva, 2002). В крайнесеверной тайге Республи-
ки Коми на ельники долгомошные приходится 21% от общей площади еловых лесов,
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на сфагновые – 26% без учета ерниковых (с ярусом Betula nana) ельников, которые за-
нимают еще 19% (Bobkova, Patov, 2006). В южной полосе северной тайги Коми ельни-
ки долгомошные произрастают на 46%, сфагновые – на 16% от общей площади ело-
вых лесов (Bobkova, 2006a), в средней тайге, где заболоченность ниже, – соответствен-
но на 37% и 12% (Bobkova, 2006b).

Независимо от занимаемой площади, для ельников сфагновых характерен высокий
уровень разнообразия сообществ, что обусловлено различными сочетаниями условий
переувлажнения и богатства почв, порождающими многообразие режимов заболачи-
вания. Тем не менее, ценотическое разнообразие этих лесов в большинстве регионов
выявлено недостаточно полно по сравнению с ельниками зеленомошными и даже
травяными. Основная проблема при этом связана с необходимостью идентификации
видов мохового яруса, которые в заболоченных лесах являются лучшими индикатора-
ми экологических режимов. Часто наблюдаются “близнецовые” ассоциации, входя-
щие в разные ряды заболачивания и различающиеся по доминирующим, но плохо
распознаваемым в полевых условиях видам сфагновых мхов при высоком уровне
сходства вышележащих ярусов. Как правило, такие ассоциации не распознаются и
объединяются в один экологически гетерогенный синтаксон.

В настоящей статье авторы стремятся выявить ценотическое разнообразие ельни-
ков сфагновых и сфагново-зеленомошных, развитых в условиях олиготрофного забо-
лачивания, с господством Sphagnum angustifolium и иных экологически близких ему
ацидофильных видов мхов, а также географическое распространение этих сообществ
в Европейской России, на Урале и на сопредельных территориях.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДЫ

Нами использовано 260 геоботанических описаний олиготрофных сфагновых и
сфагново-зеленомошных ельников таежной зоны Европейской России и Урала. Из
общей выборки 194 описания сделаны авторами в экспедициях 1996–2017 гг. В их чис-
ло входит и несколько описаний, выполненных С.А. Кутенковым на материковом юге
Ямала, что расширяет наши представления об ареале соответствующих синтаксонов.
Однако этих описаний явно недостаточно, чтобы упоминать в названии работы За-
падную Сибирь.

Авторские описания выполнялись по стандартной геоботанической методике (Pon-
yatovskaya, 1964; Shennikov, 1964; Dylis, 1974) с оценкой проективных покрытий (ПП)
видов по ярусам на площади не менее 400 м2. В каждом из описаний делалась почвен-
ная прикопка для измерения мощности подстилки и органолептической оценки гра-
нулометрического состава почвы либо измерялась мощность торфяной залежи
(Kucherov et al., 2010; Kucherov, Kutenkov, 2011, 2012; Kucherov, 2018).

Часть описаний из крайнесеверной и северной тайги Республики Коми (26) взята
из рукописи докторской диссертации Ю.П. Юдина (Yudin, 1948), хранящейся в биб-
лиотеке БИН РАН. Содержание диссертации опубликовано после смерти ее автора
(Yudin, 1954) без публикации исходных данных. Еще 40 описаний опубликованы в ли-
тературе (Regel, 1923; Soczava, 1927, 1930; Sambuk, 1932; Andreyev, 1935; Nekrasova,
1935; Blagoveshchenskii, 1936; Sokolova, 1936; Lyubimova, 1937; Korchagin, 1940, 1956;
Nepomilueva, 1970; Katenin, 1972; Kolesnikov, 1985; Morozova, Korotkov, 1999).

Классификация растительности выполнена доминантно-детерминантным мето-
дом, предполагающим выделение синтаксонов по доминантам с последующим уточ-
нением их объема по детерминантным группам экологически близких видов (Vasilev-
ich, 1995; Vasilevich, Bibikova, 2004, et al.; Kucherov, Kutenkov, 2011, 2012; Kucherov,
2018). Однако, в отличие от предыдущих работ, мы не подтверждаем установленные
группы по критерию Кокрена. Его применение часто приводит к разделению эколо-
гически близких видов по разным детерминантным группам, особенно если группы



14 КУЧЕРОВ, КУТЕНКОВ
маловидовые, что типично при дифференциации флористически бедных сообществ.
Разделение обусловлено наличием у видов индивидуальных “хвостов” распределений
по градиентам ведущих факторов. В итоге группирование видов в условиях, оптималь-
ных для их произрастания, оказывается не вполне корректным с геоботанической
точки зрения.

К одной ассоциации отнесены описания с общим набором доминантов и детерми-
нантов на всем протяжении ее ареала. У субассоциаций могут быть собственные до-
минанты и детерминанты в пределах части либо всего ареала ассоциации. Варианты
могут выделяться только по детерминантам (Kucherov, 2018), модификации – по до-
минантам.

Выделенные в результате классификации 11 синтаксонов разного ранга сведены в
фитоценотическую таблицу (табл. 1). В литературе очень мало подробных геоботани-
ческих данных об изучаемых сообществах, поэтому мы приводим проективное покры-
тие и постоянство видов в процентной шкале без генерализации. Названия синтаксо-
нов даны согласно традиции школы В.Н. Сукачева (Sukachev, 1931). Названия в фор-
ме, принятой в работах по доминантно-детерминантной классификации (Vasilevich,
Bibikova, 2004; Kucherov et al., 2010; Kucherov, 2018), приводятся как синонимы. В обо-
их случаях применен заимствованный из европейских работ принцип nomina conser-
vanda: использованы традиционные краткие эпитеты “myrtillosum”, “uliginosum”,
“cornosum” вместо более корректных, но громоздких “vacciniosum myrtilli”, “vaccini-
etosum uliginosi” и т.д. Приведенные в тексте данные об обилии видов в составе древо-
стоя, подроста и подлеска также соответствуют фитоценотической таблице (табл. 1); в
ней же содержатся сведения о покрытии и высоте выделенных ярусов.

Номенклатура сосудистых растений дана по С.К. Черепанову (Cherepanov, 1995),
мхов – по сводке М.С. Игнатова с соавторами (Ignatov et al., 2006), лишайников – по
“Списку лихенофлоры России” (A checklist…, 2010). При отнесении всех европейских
таежных популяций ели к единому комплексу Picea abies s. l. мы следуем П.П. Попову
(Popov, 2005). Границы подзон таежной зоны приняты по Т.И. Исаченко и Е.М. Лав-
ренко (Isachenko, Lavrenko, 1980; см. рисунки 1–3) с рядом последующих уточнений
(Aleksandrova, Yurkovskaya, 1989; Safronova, Yurkovskaya, 2015). Вслед за геоботаниками
петрозаводской и сыктывкарской школ (Yudin, 1948, 1954; Ramenskaya, 1983; Mar-
tynenko, 1999; Bobkova, Patov, 2006) мы признаем выделение крайнесеверной тайги в
ранге особой полосы в северной части северотаежной подзоны. Этой полосе свой-
ствен специфичный набор лесных синтаксонов, что было подтверждено на материале
сосняков и лиственничников севера Европейской России (Kucherov, 2018). Отсутствие
данных о границах полосы в Архангельской обл. мешает закартировать ее в масштабе
Европейской России в целом.

Для оценки климатических условий распространения синтаксонов в Европейской
России и на Урале использованы суммы градусо-дней выше 10°C (превышений сред-
несуточных температур над базовой температурой в 10°C; GDD>10) по данным гло-
бальной сети среднемноголетней (1983–2004) спутниковой метеосъемки NASA SSE
(NASA…, 2006). На основе данных из упомянутой сети также рассчитаны индексы
континентальности В. Конрада (K; Tukhanen, 1980) (табл. 2).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЛИГОТРОФНЫХ ЕЛЬНИКОВ СФАГНОВЫХ 
И СФАГНОВО-ЗЕЛЕНОМОШНЫХ

Зонально-климатические ареалы сообществ олиготрофных ельников сфагновых
(включая сфагново-зеленомошные) могут быть двух основных типов – крайнесеверо-
и северотаежными либо северо- и среднетаежными. Отмечены и синтаксоны, приуро-
ченные лишь к южной полосе подзоны северной тайги, а также азональные типы, ко-
торые, однако, исчезают в южной тайге вместе с другими синтаксонами из состава
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el
la

 fl
ex

uo
sa

 s.
 l.

c
1

46
+

17
+

8
1

80
1

74
+

43
+

25
+

14
+

9
+

30
+

10
L

is
te

ra
 c

or
da

ta
c

+
8

+
3

+
25

+
40

+
36

+
17

+
8

+
27

+
29

+
16

+
10

O
rt

hi
lia

 se
cu

nd
a

c
+

15
+

10
+

17
+

40
+

26
+

43
+

25
+

36
+

14
+

27
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D
ic

ra
nu

m
 sc

op
ar

iu
m

d
+

15
+

17
+

8
+

40
+

26
1

40
+

8
+

32
+

23
1

46
+

20
So

rb
us

 a
uc

up
ar

ia
 s.

 l.
a2

+
b

+
8

+
17

3
10

0
+

23
+

20
1

17
1

45
+

23
+

35
+

20
T

ri
en

ta
lis

 e
ur

op
ae

a
c

2
60

+
10

+
11

+
17

1
36

+
17

+
24

+
20

L
uz

ul
a 

pi
lo

sa
c

+
3

+
36

+
23

+
8

+
32

+
6

+
16

+
15

D
ic

ra
nu

m
 p

ol
ys

et
um

d
1

23
+

3
1

46
1

43
+

33
+

23
+

31
1

41
+

10
P

in
us

 si
bi

ri
ca

a1
+

2
+

3
+

5
1

3
1

5
1

6
2

30
E

ri
op

ho
ru

m
 v

ag
in

at
um

c
2

40
+

33
+

40
+

28
+

34
+

8
+

27
+

31
+

49
9

10
0

К
он

ст
ан

тн
ы

е 
ви

ды
 /

 C
on

st
an

ts
P

ic
ea

 a
bi

es
 s.

 l.
a1

26
10

0
26

97
23

10
0

33
10

0
33

97
31

10
0

32
10

0
33

10
0

35
97

37
10

0
24

10
0

B
et

ul
a 

pu
be

sc
en

s s
. l

.
a1

+
2

10
92

4
50

7
83

4
40

9
97

8
94

7
83

16
95

12
97

7
84

14
95

P
in

us
 sy

lv
es

tr
is

a1
+

2
1

31
3

43
3

67
+

20
3

46
6

66
6

75
3

41
3

34
8

73
2

50
P

ic
ea

 a
bi

es
 s.

 l.
b

7
10

0
5

80
6

10
0

8
10

0
9

95
6

91
7

92
10

10
0

10
97

11
10

0
6

90
B

et
ul

a 
pu

be
sc

en
s s

. l
.

b
2

92
+

33
3

10
0

2
10

0
2

79
2

91
2

58
1

64
1

63
1

62
1

85
Va

cc
in

iu
m

 m
yr

til
lu

s
c

8
92

6
73

4
67

18
10

0
14

10
0

25
10

0
14

10
0

11
10

0
18

97
26

97
6

90
V.

 v
iti

s-
id

ae
a

c
4

62
3

73
4

92
3

10
0

9
10

0
8

10
0

10
92

5
95

4
83

10
10

0
3

75
C

ar
ex

 g
lo

bu
la

ri
s

c
5

69
8

70
4

75
5

80
10

95
7

89
5

75
14

91
28

10
0

2
81

17
90

R
ub

us
 c

ha
m

ae
m

or
us

c
1

38
16

93
16

10
0

25
10

0
8

79
12

86
14

83
12

95
10

97
10

70
17

85
P

le
ur

oz
iu

m
 sc

hr
eb

er
i

d
17

92
13

83
3

75
6

10
0

19
95

13
94

12
75

7
82

8
94

8
10

0
2

80
Po

ly
tr

ic
hu

m
 c

om
m

un
e

d
8

77
5

77
12

50
14

60
18

97
12

83
18

92
11

95
13

94
10

65
8

70
Sp

ha
gn

um
 a

ng
us

tif
ol

iu
m

d
11

46
31

77
45

10
0

57
10

0
17

51
21

60
7

33
34

73
47

77
43

95
30

65
S.

 ru
ss

ow
ii

d
4

46
13

63
18

75
12

10
0

19
85

22
94

19
58

13
73

9
54

14
70

11
45

H
yl

oc
om

iu
m

 sp
le

nd
en

s
d

5
54

5
37

3
67

1
80

13
87

8
91

11
83

6
86

3
66

7
76

+
25

Au
la

co
m

ni
um

 p
al

us
tr

e
d

+
23

+
37

+
42

1
60

+
41

+
37

1
42

+
27

+
31

+
46

+
35

П
ро

чи
е 

ви
ды

 /
 C

om
pa

ni
on

s
L

ar
ix

 si
bi

ri
ca

a1
+

2
+

23
1

13
1

23
+

11
+

9
+

9
Po

pu
lu

s t
re

m
ul

a
a1

+
2

+
3

+
17

+
8

+
3

Ab
ie

s s
ib

ir
ic

a
a1

+
2

1
14

+
9

P
ic

ea
 a

bi
es

 s.
 l.

a2
6

54
7

40
+

8
2

20
10

64
6

71
10

50
8

68
10

60
4

38
2

45
Sa

lix
 c

ap
re

a
a2

+
b

+
8

+
8

+
13

+
20

+
8

+
5

+
8

+
5

P
in

us
 sy

lv
es

tr
is

b
+

15
+

13
+

50
+

28
+

46
1

42
+

5
+

11
+

14
+

10
R

os
a 

ac
ic

ul
ar

is
b

+
8

+
3

+
8

+
18

+
6

+
9

+
3

+
11

В
ид

/S
pe

ci
es

Я
ру

с
L

ay
er

С
ин

та
кс

он
ы

/S
yn

ta
xa

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

Т
аб

ли
ца

 1
. П

ро
до

лж
ен

ие
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Т

аб
ли

ца
 1

. П
ро

до
лж

ен
ие
Sa
lix

 p
hy

lic
ifo

lia
b

+
8

+
23

+
20

+
10

+
6

+
3

+
5

Ab
ie

s s
ib

ir
ic

a
b

+
3

+
3

1
14

1
11

+
3

+
15

Sa
lix

 a
ur

ita
b

+
40

+
17

+
6

+
8

3
10

M
el

am
py

ru
m

 sy
lv

at
ic

um
 s.

 l.
c

+
3

+
20

+
5

+
3

+
9

+
6

+
8

1
30

C
ar

ex
 p

au
pe

rc
ul

a
c

+
20

+
3

+
8

+
9

+
9

+
11

1
15

D
ry

op
te

ri
s c

ar
th

us
ia

na
c

+
6

+
18

+
6

+
16

+
5

C
ar

ex
 p

au
ci

flo
ra

c
1

3
3

25
+

3
+

3
+

8
1

25
O

xy
co

cc
us

 m
ic

ro
ca

rp
us

c
+

27
+

8
+

10
+

3
C

ar
ex

 c
an

es
ce

ns
c

2
8

+
3

+
3

+
6

+
14

+
10

C
ha

m
ae

ne
ri

on
 a

ng
us

tif
ol

iu
m

c
+

20
1

10
+

9
+

5
+

6
+

5
E

qu
is

et
um

 p
al

us
tr

e
c

1
8

+
3

2
17

+
5

+
6

+
5

C
ar

ex
 v

ag
in

at
a

c
+

23
+

7
+

3
+

10
C

. n
ig

ra
c

+
3

+
3

+
16

Po
ly

tr
ic

hu
m

 st
ri

ct
um

d
1

23
1

33
1

42
+

41
+

20
+

9
+

11
+

11
1

25
P

til
iu

m
 c

ri
st

a-
ca

st
re

ns
is

d
+

10
+

17
+

20
+

23
1

29
+

25
+

27
+

14
1

14
+

10
Sp

ha
gn

um
 fl

ex
uo

su
m

d
4

7
12

28
8

29
6

17
11

23
8

23
10

30
D

ic
ra

nu
m

 m
aj

us
d

+
8

+
10

+
33

+
20

+
18

1
11

+
17

+
14

+
14

+
22

Po
hl

ia
 n

ut
an

s s
. l

.
d

+
15

+
7

+
50

+
13

+
9

+
8

+
9

+
11

+
22

+
10

Sp
ha

gn
um

 fa
lla

x
d

3
10

+
8

3
40

1
13

+
3

1
9

5
29

+
5

+
5

Pe
lti

ge
ra

 a
ph

th
os

a
d

+
31

+
7

+
8

+
18

+
9

+
8

+
3

+
15

N
ep

hr
om

a 
ar

ct
ic

um
d

2
31

+
27

+
5

+
6

+
3

+
3

+
15

Sp
ha

gn
um

 c
en

tr
al

e
d

+
3

+
20

+
3

1
6

+
14

+
11

+
11

4
20

B
ar

bi
lo

ph
oz

ia
 ly

co
po

di
oi

de
s

d
+

15
+

10
+

5
+

9
+

5
+

9
+

3
+

5
Po

ly
tr

ic
hu

m
 ju

ni
pe

ri
nu

m
d

+
10

+
8

+
3

+
11

+
5

+
6

+
5

Sp
ha

gn
um

 w
ul

fia
nu

m
d

+
3

2
3

+
9

1
14

+
10

C
la

do
ni

a 
gr

ac
ili

s s
ub

sp
. g

ra
ci

lis
d

1
31

+
10

+
3

+
10

L
op

ho
zi

a 
sp

p.
d

+
3

+
5

+
6

+
5

+
11

W
ar

ns
to

rf
ia

 e
xa

nn
ul

at
a

d
+

8
+

5
+

8
+

6
+

11
St

ra
m

in
er

go
n 

st
ra

m
in

eu
m

d
+

7
+

3
+

5
+

8
+

15
Sp

ha
gn

um
 w

ar
ns

to
rf

ii
d

2
17

3
8

1
3

3
5

D
ic

ra
nu

m
 fu

sc
es

ce
ns

d
+

3
+

5
+

3
+

3
+

20
Sp

ha
gn

um
 ri

pa
ri

um
d

+
3

2
20

+
3

+
3

+
3

3
10

W
ar

ns
to

rf
ia

 fl
ui

ta
ns

d
+

3
+

20
+

9
+

8

В
ид

/S
pe

ci
es

Я
ру

с
L

ay
er

С
ин

та
кс

он
ы

/S
yn

ta
xa

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
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П
ри

м
еч

ан
ия

 /
 N

ot
es

. С
ин

та
кс

он
ы

 /
 S

yn
ta

xa
: 1

 –
 P

ic
ee

tu
m

 (P
.) 

sp
ha

gn
o 

fu
sc

i-
em

pe
tr

os
um

; 2
 –

 P
. s

ph
ag

no
 a

ng
us

tif
ol

ii-
na

no
be

tu
lo

su
m

; 3
 –

 P
. s

ph
ag

no
 a

ng
us

tif
ol

ii-
ul

ig
in

os
um

; 4
 –

P.
sp

ha
gn

o 
an

gu
st

ifo
lii

-c
or

no
su

m
, 5

–
7 

–
 P

. s
ph

ag
no

 a
ng

us
tif

ol
ii-

le
do

su
m

: 5
 –

 su
ba

ss
. u

lig
in

os
um

, 6
 –

 su
ba

ss
. t

yp
ic

um
, 7

 –
 su

ba
ss

. e
qu

ise
to

su
m

; 8
–

10
 –

 P
. s

ph
ag

no
 a

ng
us

tif
ol

ii-
m

yr
til

-
lo

su
m

: 8
 –

 v
ar

. E
qu

ise
tu

m
 sy

lv
at

ic
um

, 9
 –

 v
ar

. t
yp

ic
a 

f. 
C

ar
ex

 g
lo

bu
la

ris
, 1

0 
–

 v
ar

. t
yp

ic
a 

f. 
ty

pi
ca

; 1
1 

–
 P

. s
ph

ag
no

 a
ng

us
tif

ol
ii-

er
io

ph
or

os
um

.
Я

ру
сы

 /
 L

ay
er

s: 
a1

 –
 1

-й
 я

ру
с 

др
ев

ос
то

я 
/ 

do
m

in
an

t t
re

e 
la

ye
r, 

a2
 –

 2
-й

 я
ру

с 
др

ев
ос

то
я 

/ 
su

bo
rd

in
at

e 
tr

ee
 la

ye
r, 

b 
–

 п
од

ро
ст

 и
 п

од
ле

со
к 

/ 
un

de
rg

ro
w

th
 a

nd
 sh

ru
bs

, c
 –

 т
ра

вя
но

-
ку

ст
ар

ни
чк

ов
ы

й 
/ d

w
ar

fs
hr

ub
s a

nd
 h

er
bs

, d
 –

 м
ох

ов
ой

 / 
ep

ig
ei

c 
m

os
se

s.
Д

ля
 в

ид
ов

 п
ри

во
дя

тс
я:

 в
 л

ев
ой

 ч
ас

ти
 к

ол
он

ок
 –

 с
ре

дн
ее

 п
ро

ек
ти

вн
ое

 п
ок

ры
ти

е,
 в

 п
ра

во
й 

–
 п

ос
то

ян
ст

во
, п

ри
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

е 
др

ев
ос

то
я 

–
 с

ре
дн

ие
 с

ом
кн

ут
ос

ть
 к

ро
н 

и
вы

со
та

. Д
ет

ер
м

ин
ан

тн
ы

е 
гр

уп
пы

 в
ы

де
ле

ны
 п

ол
уж

ир
но

й 
ра

м
ко

й 
и 

се
ры

м
 ф

он
ом

; в
ид

ы
 в

 и
х 

пр
ед

ел
ах

 с
гр

уп
пи

ро
ва

ны
 п

о 
яр

ус
ам

, д
ал

ее
 в

 п
ор

яд
ке

 у
бы

ва
ни

я 
вс

тр
еч

ае
м

ос
ти

во
 в

се
м

 м
ас

си
ве

 о
пи

са
ни

й 
та

бл
иц

ы
. Д

ля
 д

ом
ин

ир
ую

щ
их

 в
ид

ов
 зн

ач
ен

ия
 п

ок
ры

ти
я 

и 
по

ст
оя

нс
тв

а 
да

ны
 п

ол
уж

ир
ны

м
 ш

ри
ф

то
м

. С
им

во
ло

м
 “

+
” 

от
м

еч
ен

о 
ср

ед
не

е 
пр

ое
к-

ти
вн

ое
 п

ок
ры

ти
е в

ид
ов

 м
ен

ее
 0

.5
%

. И
ск

лю
че

ны
 с

оп
ут

ст
ву

ю
щ

ие
 в

ид
ы

 с
о 

вс
тр

еч
ае

м
ос

ть
ю

 м
ен

ее
 10

%
 х

от
я 

бы
 в

 о
дн

ом
 и

з с
ин

та
кс

он
ов

, в
сх

од
ы

 д
ер

ев
ье

в 
и 

ку
ст

ар
ни

ко
в,

 э
пи

-
ф

ит
ны

е 
ли

ш
ай

ни
ки

 и
 м

хи
 (K

uc
he

ro
v 

et
 a

l.,
 2

01
0;

 K
uc

he
ro

v,
 K

ut
en

ko
v,

 2
01

1,
 2

01
2)

.
Av

er
ag

e 
co

ve
r %

 a
nd

 c
on

st
an

cy
 %

 a
re

 g
iv

en
 fo

r s
pe

ci
es

 in
 th

e 
le

ft 
an

d 
th

e 
rig

ht
 si

de
s o

f c
ol

um
ns

, r
es

pe
ct

iv
el

y.
 A

ve
ra

ge
 c

an
op

y 
de

ns
ity

 a
nd

 tr
ee

 h
ei

gh
t a

re
 g

iv
en

 fo
r c

an
op

y 
la

ye
rs

 in
 th

e 
sa

m
e

w
ay

. T
he

 d
et

er
m

in
an

t g
ro

up
s a

re
 m

ar
ke

d 
by

 b
ol

d 
m

ar
gi

ns
 a

nd
 th

e 
gr

ey
 b

ac
kg

ro
un

ds
; s

pe
ci

es
 w

ith
in

 th
em

 a
re

 so
rt

ed
 b

y 
la

ye
r, 

th
en

 b
y 

de
sc

en
di

ng
 o

cc
ur

re
nc

e 
w

ith
in

 th
e 

w
ho

le
 re

le
vé

 se
t o

f
th

e 
ta

bl
e.

 T
he

 c
ov

er
 a

nd
 c

on
st

an
cy

 v
al

ue
s a

re
 sh

ow
n 

in
 b

ol
d 

fo
r d

om
in

an
t s

pe
ci

es
. A

ve
ra

ge
 sp

ec
ie

s c
ov

er
 le

ss
 th

an
 0

.5
%

 is
 g

iv
en

 a
s “

+
”.

 S
pe

ci
es

 w
ith

 o
cc

ur
re

nc
e 

le
ss

 th
an

 1
0%

 a
t l

ea
st

 in
on

e 
of

 th
e 

sy
nt

ax
a 

ar
e 

ex
cl

ud
ed

 fr
om

 th
e 

ta
bl

e 
to

ge
th

er
 w

ith
 tr

ee
 a

nd
 sh

ru
b 

se
ed

lin
gs

 a
nd

 e
pi

ph
yt

ic
 m

os
se

s a
nd

 li
ch

en
s (

K
uc

he
ro

v 
et

 a
l.,

 2
01

0;
 K

uc
he

ro
v,

 K
ut

en
ko

v,
 2

01
1,

 2
01

2)
.

C
la

do
ni

a 
de

fo
rm

is
d

+
23

+
10

Sp
ha

gn
um

 li
nd

be
rg

ii
d

+
20

+
3

+
3

С
ре

дн
ие

 с
ом

кн
ут

ос
ть

 к
ро

н/
пр

ое
кт

ив
но

е 
по

кр
ы

ти
е 

(%
) и

 в
ы

со
та

 (м
) я

ру
со

в:
A

ve
ra

ge
 c

an
op

y 
de

ns
ity

/p
ro

je
ct

iv
e 

co
ve

r (
%

) a
nd

 h
ei

gh
t (

m
) o

f l
ay

er
s:

–
 1

-г
о 

яр
ус

а д
ре

во
ст

оя
/1

st 
tre

e l
ay

er
a1

0.
4

15
0.

3
10

0.
4

12
0.

4
15

0.
4

15
0.

5
16

0.
5

17
0.

5
17

0.
5

17
0.

5
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Таблица 2. Амплитуды среднемноголетних (1983–2004) значений избранных климатических па-
раметров и индексов (NASA…, 2006) в пределах ареалов синтаксонов олиготрофных сфагновых
ельников. Table 2. Amplitudes of averaged (1983–2004) values of selected climatic parameters and indi-
ces (NASA…, 2006) within the ranges of oligotrophic peatmoss-spruce forest syntaxa

Примечания. Метеопараметры: GDD>10 – сумма градусо-дней выше 10°С, K – коэффициент континенталь-
ности Конрада (Tukhanen, 1980).
Notes. Climatic parameters and indices: GDD>10 – sum of degree-days above 10°С, °С; K – Conrad continentality
index (Tukhanen, 1980).

Синтаксоны/Syntaxa
Метеопараметры/Climatic parameters

GDD > 10, °C K

1. Piceetum (P.) sphagno fusci-empetrosum 208–451 32.2–44.1
2. P. sphagno angustifolii-nanobetulosum 140–410 26.6–48.2
3. P. sphagno angustifolii-uliginosum 140–476 34.4–48.2
4. P. sphagno angustifolii-cornoso-chamaemorosum 285–424 35.1–36.2
5. P. sphagno angustifolii-ledosum subass. uliginosum 245–451 34.4–45.9
6. Subass. typicum 281–544 34.4–44.4
7. Subass. equisetosum 281–573 34.4–44.1
8. P. sphagno angustifolii-myrtillosum var. 
Equisetum sylvaticum

281–636 34.4–44.6

9. Var. typica f. Carex globularis 281–636 35.4–46.6
10. Var. typica f. typica 140–619 31.2–48.2
11. P. sphagno angustifolii-eriophorosum 208–636 32.2–45.6
группы, уступая место мезотрофным ельникам. Лишь в океаническом климате Запад-
ной Фенноскандии олиготрофные сфагновые ельники подлинно азональны и прони-
кают далеко на юг (Dierßen, 1996).

Во всех широтных полосах подзоны северной тайги рассматриваемые сообщества
характерны для заболоченных водоразделов и окраин олигомезотрофных болот. Как в
северной, так и в средней тайге они приурочены также к бессточным либо слабопро-
точным депрессиям, ложбинам стока, межсельговым и межозовым понижениям (Ry-
sin, Savelieva, 2002), а в низкогорьях – к лощинам и шлейфам горных склонов.

Собственно ельники сфагновые, как правило, развиты на торфяно-глеевых либо
торфяно-болотных верховых почвах (Sklyarov, Sharova, 1970; Zaboyeva, 1975; Medvede-
va et al., 1980) по переувлажненной торфяной залежи средней либо значительной
мощности, изолирующей корневые системы ели и большинства других видов расте-
ний от минеральных горизонтов почвы. Кислотность (pHH20) торфа в норвежских ель-
никах составляет 3.6–4.0 (Kielland-Lund, 1981), в Республике Коми – от 3.9 до 4.3–4.4
(Zaboyeva, 1975; Bobkova, 2006a), pHKCl в Карелии – от 3.2 до 4.2 (Medvedeva et al.,
1980).

Ельники сфагново-зеленомошные растут на торфянисто-подзолисто-глеевых или
торфянисто-глеевых почвах (Sklyarov, Sharova, 1970; Zaboyeva, 1975) по мелкой зале-
жи, почти всегда на силикатах; pHH20 торфа с поверхности 4.1–4.5, в толще залежи –
до 4.8 (Zaboyeva, 1975; Kielland-Lund, 1981; Bobkova, 2006a). Для них типичен двухком-
понентный нанорельеф из кочек и сфагновых ковров. В ельниках сфагновых по окра-
инам болот нанорельеф бывает и трехкомпонентным с участием обводненных запа-
дин. Для водораздельных и низкогорных ельников сфагновых более характерны ров-
ные либо волнистые моховые ковры, копирующие неровности подстилающей
поверхности.



20 КУЧЕРОВ, КУТЕНКОВ
Древостои низкобонитетные (V–Vb, реже IV), в большинстве случаев сомкнутость
1-го яруса не превышает 0.4, в крайнесеверной тайге – 0.3. В древостоях с бонитетом
ниже V и при подтоплении много угнетенных деревьев и сухостоя. Во многих типах
сообществ есть примесь березы (Betula pubescens s. l., в крайнесеверной тайге – B. czere-
panovii) к ели. Подрост ели в крайнесеверной тайге и при подтоплении малочислен и
угнетен, в иных случаях жизнеспособен и умеренно обилен. Для яруса кустарничков и
трав (проективное покрытие, далее – ПП, 50–75%) характерно участие Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea, тундрово-болотных кустарничков-оксилофитов (V. uliginosum,
Ledum palustre, Empetrum nigrum s. l.), Carex globularis, Rubus chamaemorus. В ряде синтак-
сонов в составе яруса присутствует также Equisetum sylvaticum. Соотношение обилий
этих видов меняется от синтаксона к синтаксону. В моховом ярусе (ПП обычно 95–
100%) доминирует Sphagnum angustifolium в сопровождении S. russowii, реже S. fuscum.

Ельники сфагновые с господством Sphagnum angustifolium и обилием болотных ку-
старничков произрастают в самых бедных условиях минерального питания из всех
возможных для заболоченных еловых лесов, находясь на границе атмосферно-грунто-
вого и атмосферного рядов питания. По мере накопления торфа и прекращения влия-
ния грунтовых вод они переходят в сосняки кустарничково-сфагновые и безлесные
верховые болота (Kutenkov, Kuznetsov, 2013; Kutenkov, 2015). В ельниках сфагново-зе-
леномошных на начальных этапах заболачивания S. angustifolium разделяет господство
с Polytrichum commune, Pleurozium schreberi и (в меньшей степени) Hylocomium splendens.
Зеленые мхи обычно растут на кочках и при стволах, а S. angustifolium формирует
ковры.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫДЕЛЕННЫХ СИНТАКСОНОВ

Piceetum (P.) sphagno fusci-empetrosum (Sphagno fusci-Empetro-P.) – ельник (е.) во-
роничный зеленомошно-сфагновый (табл. 1, № 1). Торфяная залежь средне- либо ма-
ломощная (5–50 см), нанорельеф не выражен. Сомкнутость 1-го яруса елового древо-
стоя 0.3, средняя высота 15 м; Betula pubescens s. l. (0.1) формирует 2-й ярус высотой 6–
10 м. Бонитет V. Подрост еловый. В ярусе кустарничков согосподствуют Empetrum her-
maphroditum и Vaccinium uliginosum (ПП по 20%), им сопутствуют V. myrtillus (10%), V. vi-
tis-idaea, Ledum palustre, Carex globularis (по 5%). Изредка в малом обилии встречается
Rubus chamaemorus. В пестром напочвенном ковре сочетаются Sphagnum fuscum, S. an-
gustifolium, S. capillifolium, Pleurozium schreberi (по 10–20%) и кустистые лишайники
(Cladonia arbuscula s. l., C. rangiferina s. l., C. stellaris; по 5%). Sphagnum capillifolium и
Cladonia arbuscula s. l. выступают детерминантами ассоциации; Sphagnum fuscum,
Cladonia rangiferina s. l., C. stellaris и C. gracilis subsp. elongata – дифференциальные ви-
ды, объединяющие ассоциацию с ельниками ерниковыми в противовес прочим син-
таксонам.

Сообщества данной ассоциации наиболее характерны для полосы крайнесеверной
тайги. Они описаны в Мурманской обл. в долинно-лесном поясе предгорий Сальных
тундр, а также в Республике Коми, где встречаются по Цилемской Печоре, рекам
Пижме и Кожве на водораздельных участках, удаленных на 1–8 км от реки (P. fruticu-
loso-clado-hypno-sphagnosum, P. uligini-vaccinioso-sphagnosum (Yudin, 1948, 1954; Mar-
tynenko, 1999)). Реже подобные ельники заходят в южную полосу северной тайги, где
отмечены как на заболоченных водоразделах в Пинежском заповеднике на севере Ар-
хангельской обл., так и по краю болот у ст. Лоухи на севере Карелии (P. empetroso-le-
dosum (Blagoveshchenskii, 1936)) и в окрестностях п. Нижний Одес на водоразделе
Ижмы и Печоры (рис. 1).

Вариантом рассматриваемой ассоциации выступает P. callunoso-sphagnosum на тор-
фяно-глеевых почвах водоразделов запада Беломорско-Кулойского плато с напочвен-
ным ярусом сходного состава (но без Sphagnum capillifolium) и с доминированием (воз-
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можно, вследствие пожаров) Calluna vulgaris в ярусе кустарничков. Vaccinium uliginosum
и Empetrum nigrum s. l. несколько уступают Calluna vulgaris по обилию. Встречаются
Arctous alpina, Eriophorum vaginatum, Carex globularis; отмечено возобновление сосны
(Leontiev, 1937; Rysin, Savelieva, 2002).

P. sphagno angustifolii-nanobetulosum (Sphagno angustifolii-Betulo nani-P.) – е. ерни-
ковый сфагновый (табл. 1, № 2). Произрастает на заболоченных водоразделах и поло-
гих склонах грив и увалов, в Лапландии и Северной Карелии также по окраинам болот
и заболоченным берегам озер, на Терском берегу Белого моря – на аллювиальных
речных террасах (Regel, 1923), а на Полярном Урале – в горных долинах (Soczava,
1927). Торф мощностью от 20–30 до 120–150 см залегает поверх песка либо суглинка;
на Южном Ямале торф мерзлый. Нанорельеф на водоразделах волнистый, по окраи-
нам болот – слабовыраженно кочковатый. Кочки, высотой 10–20 см, при этом зани-
мают 70–75% площади ценоза, лишь в ельнике из бассейна р. Мезенской Пижмы –
40% (Korchagin, 1956). Древостой разрежен (0.3, реже 0.4), сильно варьирует по высоте
1-го яруса – от 5–8 м в крайнесеверной тайге до 17–22 м на южном пределе ареала ас-
социации близ п. Нижний Одес в северной тайге Республики Коми. Средний бонитет Vб.
Во 2-м ярусе слабо выражена примесь Betula czerepanovii. Подрост ели малочислен.
Развит умеренно густой (ПП 30–40%) ярус подлеска из B. nana до 1 м высотой.
Ф.В. Самбук (Sambuk, 1932) считает этот ярус тундровым по происхождению, а само
сообщество ельника ерникового – результатом инкумбации ярусов. В травяно-ку-
старничковом ярусе согосподствуют Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum s. l. и Rubus
chamaemorus (по 10–15%). Постоянны, но не столь обильны (по 5%) Vaccinium myrtillus,
V. vitis-idaea, Ledum palustre и Carex globularis. В моховом ярусе преобладают Sphagnum
angustifolium (35%) и S. russowii (15%), иногда с примесью S. fallax или S. flexuosum, на
микроповышениях – Pleurozium schreberi (15%) и Polytrichum commune (10%). Постоян-
ные, но малообильные мхи и лишайники из группы Sphagnum fuscum–Cladonia ran-
giferina (см. выше) отличают ассоциацию от ельников голубичных сфагновых, а Betula
nana и Oxycoccus palustris – от вороничных сфагново-зеленомошных. Собственная де-
терминантная группа ассоциации маловидовая; ее формируют Andromeda polifolia и
Betula czerepanovii.

Ельник ерниковый сфагновый – характерная ассоциация крайнесеверной тайги. В
Мурманской обл. она отмечена в Лапландском заповеднике (Piceetum nano-betulosum
(Nekrasova, 1935), Ловозерских горах (P. sphagnosum (Lyubimova, 1937)) и на Терском
берегу Белого моря (P. sphagnosum (Regel, 1923)), а в Архангельской обл. – в северной
части бассейна Мезени (Sambuk, 1932). Ю. Д. Цинзерлинг (Zinserling, 1932) приводит
ее для Кольского п-ова и Северной Карелии в целом. В Республике Коми синтаксон
многократно описан по Цилемской Печоре и ее притокам, в бассейне р. Усы (P. sphag-
no-betulosum (Sambuk, 1932), P. nano-betuloso-sphagnosum (Yudin, 1948, 1954)) и близ
п. Сивая Маска (Katenin, 1972). Восточнее леса данной ассоциации известны с Малого
Урала (Sphagnopiceetum nano-betulosum (Soczava, 1927)) и Южного Ямала. В собствен-
но северную тайгу подобные ельники заходят на юг до района Лоухи-Кестеньгского
тракта (P. fruticuloso-sphagnosum (Blagoveshchenskii, 1936), Sphagnetum fruticuloso-pi-
ceiosum (Sokolova, 1936)), р. Мезенской Пижмы (Korchagin, 1956), Средней Печоры
близ д. Кипиево (P. nano-betuloso-sphagnosum, P. chamaemoroso-sphagnosum (Sambuk,
1932)) и Печоро-Ижемского водораздела (рис. 1).

P. sphagno angustifolii-uliginosum (Sphagno angustifolii-Uliginosi-P.) – е. голубичный
сфагновый (табл. 1, № 3). В крайнесеверной тайге встречается на водоразделах либо
(на Ямале) по склонам пойменных террас, южнее – по окраинам болот, реже в де-
прессиях на плоских вершинах завалуненных озов. Торф мощностью от 10 до 140 см
поверх песчаных либо щебнистых отложений или скальных пород, на Ямале мерзлый.
Нанорельеф не выражен, реже двухкомпонентный с кочками высотой 10–30 (редко до
100) см и господством сфагновых ковров (75–85% площади ценоза). Древостой со-



23ОЛИГОТРОФНЫЕ ... ЕЛЬНИКИ
мкнутостью 0.3–0.7. Его высота возрастает от 9 до 18 м с уменьшением географиче-
ской широты; бонитет при этом меняется от Vб до IV (табл. 1). Примесь Betula pubes-
cens s. l. к Picea abies s. l. до 2 единиц по составу древостоя. Подрост березово-еловый,
умеренно обильный. В травяно-кустарничковом ярусе согосподствуют Vaccinium uligi-
nosum и Rubus chamaemorus (по 15%). Прочие виды болотных кустарничков, а также
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea и Carex globularis постоянны, но не обильны. Ярус мхов
сформирован Sphagnum angustifolium (45%), S. russowii (20%) и Polytrichum commune
(10%) с примесью S. magellanicum s. l. (5%). Последний вид вместе с Chamaedaphne caly-
culata составляет маловидовую группу дифференциальных видов синтаксона. Betula
nana и Oxycoccus palustris отличают ельники голубичные сфагновые от деренно-мо-
рошковых (см. ниже).

В полосе крайнесеверной тайги ассоциация описана по р. Сояне на Беломорско-
Кулойском плато (на известняках (Braslavskaya et al., 2017)), по левому притоку Печо-
ры р. Цильме (P. uligini-vaccinioso-sphagnosum (Yudin, 1948, 1954)) и на Ямале по
р. Полуй. В южной полосе северной тайги леса данного синтаксона отмечены в Фин-
ляндии (Heidelbeerbruch (Ruuhijärvi, 1960)), в Костомукшском заповеднике (Kutenkov,
2015), близ оз. Кумозеро и на южном берегу губы Чупа в Карелии, а в Республике Ко-
ми – по р. Чикишне (Yudin, 1948, 1954). В Коми ельники голубичные сфагновые про-
никают в среднюю тайгу, где известны на междуречье Симвы и Вишеры (Yudin, 1948,
1954) (рис. 1). О том, что они встречаются и в средней тайге Архангельской обл., пи-
шет В. Г. Чертовской (Chertovskoi, 1978).

Замещающая ассоциация ельников голубичных сфагновых описана в среднегорьях
Центральной Европы на высоте 800–1200 м над ур. м. под названием Vaccinio uligino-
si-Piceetum Schubert 1972, она же Sphagno-Piceetum Zukrigl 1973. В системе синтаксо-
нов школы Ж. Браун-Бланке ее относят к союзу Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Pas-
sarge 1968 порядка Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. et al. 1939 класса Vaccinio-Piceetea Br.-Bl.
et al. 1939. Ельники этой ассоциации растут по глубокой торфяной залежи в условиях
охлаждающего влияния грунтовых вод, вследствие которого корневые системы всех
видов растений сосредоточены в нескольких сантиметрах под поверхностью залежи.
Древостой сомкнутостью 0.3–0.6 с примесью Betula carpatica. В приземных ярусах до-
минантами и одновременно детерминантами ассоциации являются Vaccinium uligino-
sum, V. myrtillus, Eriophorum vaginatum, а среди мхов – Sphagnum angustifolium s. l. (incl.
S. fallax, S. flexuosum) и S. magellanicum s. l. одновременно с мезотрофным S. girgensohnii.
Вероятно, олиготрофные и мезотрофные виды сфагнов дифференцированы по эле-
ментам нанорельефа; указано, что S. girgensohnii характерен для всех синтаксонов за-
болоченных ельников гор Средней Европы. К малообильным дифференциальным ви-
дам относятся Vaccinium vitis-idaea, Oxycoccus palustris, Melampyrum pratense, Bazzania tri-
lobata, Sphagnum russowii, Polytrichum commune, а к доминирующим константам –
Calamagrostis villosa, Molinia caerulea и Sphagnum capillifolium. Ассоциация известна от
Западных Карпат и Рудных гор до Гарца (Chytrý et al., 2013) и Альп (Willner, Grabherr,
2007). В Чехии она изредка встречается и по окраинам болот на равнине (Chytrý et al.,
2013).

Иной, но флористически близкий к предыдущему среднеевропейский синтаксон
ельников голубичных сфагновых приводится из гор Шварцвальда под именем Bazza-
nio-Piceetum Br.-Bl. et al. 1939 vaccinietosum uliginosi Oberd. 1992. Он отнесен к подсою-
зу Vaccinio-Piceenion Oberd. 1957 союза Vaccinio-Piceion Br.-Bl. et al. 1939 порядка Vac-
cinio-Piceetalia. Эти леса произрастают в прохладном субокеаническом климате на вы-
соте 600–900 м над ур. м. в понижениях по краю верховых болот на олиготрофных
торфяных и торфяно-глеевых почвах. Диагностические виды субассоциации – Vac-
cinium uliginosum, Eriophorum vaginatum, Sphagnum angustifolium, S. magellanicum s. l.,
Aulacomnium palustre, ассоциации в целом – Melampyrum pratense subsp. oligocladum и
Bazzania trilobata. Постоянны Vaccinium vitis-idaea и (для ассоциации в целом) V. myrtillus,
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Sphagnum girgensohnii, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus loreus.
Встречаются Listera cordata, Oxycoccus palustris, Polytrichum commune. Ельники могут
быть как высоко-, так и низкоствольными (Oberdorfer, 1992). Леса этой ассоциации по
сравнению с предыдущей заболочены не так сильно. Тем не менее, обе ассоциации,
возможно, подлежат включению в более низком ранге в состав единого синтаксона.

Голубичные ельники – единственный синтаксон олиготрофных сфагновых еловых
лесов, для которого по данным литературы удалось выявить замещающие синтаксоны
в лесном поясе гор Средней Европы. Видимо, это обусловлено широтой эколого-це-
нотической амплитуды Vaccinium uliginosum по градиенту океаничности-континен-
тальности климата (Ellenberg et al., 1992). Для всех остальных синтаксонов олиготроф-
ных сфагновых ельников замещающие их типы сообществ за пределами Европейско-
го, Уральского и Западносибирского Севера не выявлены. Это коренным образом
отличает данные сообщества от заболоченных ельников, развитых в условиях мезо-
трофного питания, которые распространены гораздо более широко.

P. sphagno angustifolii-cornoso-chamaemorusum (Sphagno angustifolii-Corno-P.) –
е. деренно-морошковый сфагновый (табл. 1, № 4). Специфичная для Западной Каре-
лии низкогорная северотаежная ассоциация. Ее участки описаны в Муезерском райо-
не на склонах гор Воттоваара и Лысая близ оз. Сегозеро и в природном парке “Тулос”,
а также на северо-западе Лоухского района в национальном парке “Паанаярви”
(Kutenkov, 2009, 2015) (рис. 1). Как правило, сообщества развиваются в ложбинах во-
дотоков и расщелинах пологих горных склонов при наличии умеренно обогащенного
подтока сверху, реже вблизи болот. Мощность торфа 50–130 см поверх каменистой
силикатной породы, песка либо суглинка; нанорельеф не выражен. Сомкнутость дре-
востоя 0.3–0.5, высота 10–14, лишь иногда до 22 м. Бонитет IV–Va. Примесь березы к
ели почти не выражена. Подрост ели умеренно обилен (ПП 10%); развит редкий под-
лесок из Juniperus communis s. l. и Sorbus aucuparia s. l. (по 2–3%). Доминанты травяно-
кустарничкового яруса – Vaccinium myrtillus, Rubus chamaemorus (по 20–25%) и Cha-
maepericlymenum suecicum (10%); их спутниками выступают Vaccinium vitis-idaea, Carex
globularis и Trientalis europaea (по 2–5%). Постоянны, но крайне малообильны Vaccini-
um uliginosum и Empetrum nigrum s. l. наряду с Linnaea borealis и Lycopodium annotinum. Не
отмечен (возможно, случайно) Ledum palustre. В то же время нередки Calluna vulgaris и
Molinia caerulea; в малом обилии появляется Equisetum sylvaticum. В моховом ковре
Sphagnum angustifolium (60%) сопровождают не только S. russowii и Polytrichum commune
(по 10–15%), но и S. girgensohnii (5%), что отражает различия микроэкотопов по усло-
виям питания. Такое же покрытие у Pleurozium schreberi; прочие виды таежных зеленых
мхов встречаются в малом обилии.

Синтаксон характеризует обширная группа детерминантов с преобладанием олиго-
мезотрофных и мезотрофных таежно-лесных мезофитов (Lycopodium annotinum s. l.,
Maianthemum bifolium, Solidago virgaurea s. l.) и гигромезофитов (Sphagnum girgensohnii),
сопровождающих Picea abies s. l. В состав группы входят и мезотрофные гигромезофи-
ты – гипоарктический амфиокеанический Chamaepericlymenum suecicum и бореальный
болотно-лесной Dactylorhiza maculata s. l., – а также растущие вместе на пустошах и бо-
лотах Центральной Европы субатлантические Calluna vulgaris (олиготрофный психро-
мезофит) и Molinia caerulea (мезоэвтрофный гигромезофит). Дифференциальная груп-
па в составе Equisetum sylvaticum, Melampyrum pratense s. l. (incl. subsp. alpestre) и Linnaea
borealis сближает синтаксон с ельниками багульниковыми, морошково-черничными и
пушицевыми сфагновыми, отличая от крайнесеверотаежных вороничных, ерниковых
и голубичных. Только с ельниками морошково-черничными и пушицевыми деренно-
морошковые объединяет маловидовая группа, состоящая из Sorbus aucuparia s. l. и Tri-
entalis europaea, с морошково-черничными и багульниковыми – Orthilia secunda и Di-
cranum scoparium, а с мелкозалежными багульниковыми сфагново-зеленомошными
голубичной субассоциации – Juniperus communis s. l., Avenella flexuosa и Listera cordata.
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Леса данного синтаксона должны произрастать также в сопредельных с Карелией
низкогорных районах Финляндии, но упоминаний о них в литературе мы не встрети-
ли. Флористически близкие ельники с незначительным обилием Chamaepericlymenum
suecicum и Molinia caerulea, дважды описанные первым из авторов в предгорьях Саль-
ных тундр и в приморском скальном комплексе в Керетской Карелии, отличались
массовостью болотных кустарничков, в особенности Ledum palustre, в силу чего их
описания включены в следующую ассоциацию.

P. sphagno angustifolii-ledosum (Sphagno angustifolii-Ledo-P.) – е. багульниковый
сфагновый (табл. 1, № 5–7). Северотаежная ассоциация с иррадиацией как в сред-
нюю, так и в крайнесеверную тайгу (рис. 2). Леса, относящиеся к ней, могут произрас-
тать как на силикатных породах, так и на известняках. Сомкнутость древостоя 0.4–0.6
с учетом выраженного 2-го елового яруса; средняя высота 1-го яруса 15–17 м, средний
бонитет IV–V. Примесь березы пушистой к ели до 2, сосны – до 1 единицы по составу
древостоя. Еловый подрост жизнеспособен, умеренно обилен. В травяно-кустарнич-
ковом ярусе значима роль Ledum palustre в сочетании с Vaccinium myrtillus и Rubus cha-
maemorus; Trientalis europaea нетипичен. Выделяются три субассоциации, различаю-
щиеся по степени заболачивания, общему облику, набору доминантов и сопутствую-
щих видов.

Subass. uliginosum – е. голубичный сфагново-зеленомошный (табл. 1, № 5). Субас-
социация, переходная к ельникам голубичным и (отчасти) деренно-морошковым.
Произрастает как по окраинам болот на водоразделах, так и в ложбинах и по покато-
стям коренных берегов рек, в долинах ручьев, в нижней части и при основании поло-
гих горных склонов. Мощность торфяной залежи не более 50 см. Почвы торфянисто-
и торфяно-подзолисто-глеевые (Sklyarov, Sharova, 1970; Zaboyeva, 1975; Bobkova,
2006a), различного гранулометрического состава. Нанорельеф от ровного до двух- ли-
бо трехкомпонентного (с западинами; 1–2% площади ценоза) кочковатого с преобла-
данием сфагновых ковров (60–80%); высота кочек 15–30 см. Отмечены и сообщества
с нанорельефом из высоких (30 см) кочек и обводненных западин (до 20–40% площа-
ди ценоза, глубиной 10–20 см) и формированием ветровально-почвенного комплекса.
Высота 1-го яруса древостоя варьирует от 8–9 м в крайнесеверной тайге до 15–17 м у
южных границ северной (бонитет при этом меняется от Va до IV), 2-го, развитого в
высокоствольных ельниках, – от 5 до 14 м. Средняя сомкнутость 1-го яруса 0.4, 2-го
0.2, средний бонитет V. В подлеске единичные кусты Juniperus communis s. l. Доминан-
ты травяно-кустарничкового яруса – Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, V. vitis-idaea, Ru-
bus chamaemorus и Carex globularis (по 10–15%). На тиманских супесях корни Vaccinium
uliginosum могут проникать на глубину свыше 1 м; здесь вид служит индикатором более
высокой влажности нижних горизонтов профиля (Andreyev, 1935). В числе сопутству-
ющих видов обильнее других Empetrum nigrum s. l., Ledum palustre (по 5–7%) и Equisetum
sylvaticum (2%); последние два вида встречаются спорадически. Постоянен Melampy-
rum pratense s. l.; представители таежного мелкотравья (Linnaea borealis, Orthilia secunda,
Luzula pilosa) редки. В ярусе мхов Sphagnum angustifolium, S. russowii и (в западинах)
S. flexuosum (по 10–20%) сочетаются c Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens и Poly-
trichum commune (по 15–20%). Дифференциальные виды, сближающие синтаксон с
ельниками деренно-морошковыми и отличающие от “типичных” багульниковых –
Juniperus communis s. l., Avenella flexuosa и Listera cordata.

Субассоциация обычна в южной полосе северной тайги от Карелии до Урала. В Ка-
релии она известна из района ст. Лоухи (P. equisetoso-myrtillosum (Blagoveshchenskii,
1936)) и с южного берега губы Чупа, в Архангельской обл. – из Пинежского заповед-
ника. В Республике Коми подобные леса описаны на Среднем Тимане (P. polytricho-
so-chamaemorosum, на известняках (Andreyev, 1935)) и Печоро-Ижемском водоразде-
ле, в районе Зеленоборского лесного стационара близ г. Вуктыл (P. myrtillosum (Bob-
kova, 2006a)) и в бассейне Илыча (P. baccoso-globulari-caricosum (Korchagin, 1940)).
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Крайне восточное местонахождение синтаксона в северной тайге сделано у подножия
г. Паснёр на восточном макросклоне Северного Урала, в верховьях р. Няисманья
(Sphagnopiceetum caricosum septentrionaliuralense (Soczava, 1930)). Леса этой субассо-
циации проникают и в крайнесеверную тайгу. В пределах последней в Карелии они
известны из национального парка “Паанаярви”, в Архангельской обл. – из верховий
р. Сояны (где растут также на известняках (Braslavskaya et al., 2017)), а в Республике
Коми – по рекам Понью (Nepomilueva, 1970) и Косью (P. ledoso-sphagnosum (Yudin,
1948, 1954)) и близ п. Сивая Маска (Katenin, 1972). В средней тайге синтаксон не отме-
чен (рис. 2).

В финской системе классификации болотных местообитаний ельники с господ-
ством олиготрофных кустарничков по неглубокой (до 20 см) и, как правило, неодно-
родной залежи (с верхним слоем верхового и нижним переходного торфа) описаны
как “thin-peated spruce heath forests” (Eurola et al., 1984).

Subass. typicum (табл. 1, № 6) наиболее характерна для окраин болот, реже для по-
нижений на боровых террасах рек и в скальных ландшафтах, долин ручьев в заболо-
ченных лесах; в крайнесеверной тайге отмечена на заболоченных водоразделах и в
нижней части склонов низкогорий. Торф мощностью (5) 25–150 см. Почвы от торфя-
нисто- и торфяно-подзолисто-глеевых до торфяно-болотных верховых (Sklyarov, Sha-
rova, 1970; Zaboyeva, 1975; Bobkova, Patov, 2006) поверх песка, суглинка либо двучлен-
ных отложений, в карбонатных ландшафтах – иногда поверх плитчатого известняка.
Нанорельеф не выражен либо (по окраинам болот) кочковатый с высотой кочек от
10–20 до 30–60 см; кочки и сфагновые ковры обычно представлены в равной пропор-
ции; западины нетипичны. Сомкнутость 1-го яруса древостоя (0.1) 0.3–0.7, 2-го 0.1.
Высота 1-го яруса 10–17 (22) м; средний бонитет V. В составе подроста есть примесь
сосны к ели; в подлеске очень редко встречаются единичные кусты Betula nana. В яру-
се кустарничков и трав согосподствуют Ledum palustre, Rubus chamaemorus и Vaccinium
myrtillus (по 15–25%) в сопровождении V. vitis-idaea и Carex globularis (по 7–8%). Vaccini-
um uliginosum, Empetrum nigrum s. l. и Equisetum sylvaticum постоянны, но не обильны. Из
таежного мелкотравья чаще встречается Orthilia secunda; Linnaea borealis и Luzula pilosa
редки. Моховой покров из Sphagnum angustifolium, S. russowii (по 20%), Polytrichum com-
mune и Pleurozium schreberi (по 10% за счет мелкозалежных описаний); в описаниях с
западинами появляется Sphagnum flexuosum. Дифференциальные виды синтаксона, от-
личающие его от других субассоциаций, – растения верховых болот: Chamaedaphne ca-
lyculata и достаточно редкий Sphagnum magellanicum s. l.

Синтаксон обычен в южной полосе подзоны северной тайги от Финляндии (Zwerg-
strauchbruch (Ruuhijärvi, 1960)) до гор юга Северного Урала (Kolesnikov et al., 1973) с
возможной дизъюнкцией ареала на правобережье Средней Печоры. В Керетской Ка-
релии он отмечен на южном берегу губы Чупа и близ оз. Кумозеро, а в Кемской – на
материке (P. sphagnosum, P. fontinale-sphagnosum (Rutkovskii, 1933)) и на беломорском
острове Комостров. Из Костомукшского заповедника он описан, следуя системе
Ж. Браун-Бланке, как Rubo chamaemori-Piceetum abietis K.-Lund 1962 pinetosum sylves-
tris O. Morozova & V. Korotkov 1999 (Morozova, Korotkov, 1999). В Архангельской обл.
ельники данного синтаксона встречены близ г. Онега и на четвертичной террасе Пи-
неги в бывшем заказнике “Голубинский”, а в Республике Коми – в районе п. Нижний
Одес. Отдельные находки этих лесов в крайнесеверной тайге известны в националь-
ном парке “Паанаярви”, в верховьях р. Сояны (Braslavskaya et al., 2017) и на Цилем-
ской Печоре (P. ledoso-sphagnosum (Yudin, 1948, 1954), P. polytrichoso-sphagnosum
(Bobkova, Patov, 2006)).

Местами леса субассоциации встречаются и в средней тайге – в Медвежьегорском
(Ledo-P. (Vasilevich, Bibikova, 2004)), Кондопожском (в заповеднике “Кивач”) и Прио-
нежском районах Карелии, в южной части национального парка “Кенозерский”
(Ledo-P. (Kucherov et al., 2010)), в бассейне Северной Двины и Нижней Вычегды на
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юго-востоке Архангельской обл. (P. fruticuloso-sphagnosum (Piavchenko, 1957)) и в Як-
шинском участке Печоро-Илычского заповедника (рис. 2). На северо-западе Карель-
ского перешейка ельники багульниковые сфагновые, развитые здесь на перегнойно-
торфяных почвах межсельговых понижений, выходят на границу средней и южной
тайги (Dmitrieva, 1973).

Subass. equisetosum sylvaticae – е. хвощово-багульниковый зеленомошно-сфагно-
вый (табл. 1, № 7). Синтаксон, переходный к ельникам хвощово-морошково-чернич-
ным (см. ниже), изредка встречается по окраинам болот, заболоченным берегам озер
и долинам ручьев. Торфяная залежь малой или средней мощности (15–60 см) поверх
песка, скальной породы либо (на Тимане) карбонатной супеси или суглинка. Наноре-
льеф не выражен или выражен слабо, высота кочек не более 10–25 см. Сомкнутость
1-го яруса древостоя (0.2) 0.3–0.7, его высота составляет 10–21 (27) м; бонитет возрас-
тает до IV. Сомкнутость 2-го яруса 0.1 при высоте 9–13 (17) м. В травяно-кустарничко-
вом ярусе наряду с Ledum palustre, Vaccinium myrtillus и Rubus chamaemorus в число со-
господствующих видов входит Equisetum sylvaticum (все по 15%). ПП Carex globularis,
Vaccinium uliginosum и Empetrum nigrum s. l. снижается до 2–5%, а постоянство – до III–
IV класса. Из видов мелкотравья Linnaea borealis встречается спорадически, Orthilia se-
cunda редка, Luzula pilosa почти исчезает. Сравнительно с другими синтаксонами, ПП
мохового яруса уменьшается до 75%. Господство в нем переходит к Sphagnum russowii,
Polytrichum commune (по 20%), Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi (по 10%).
Sphagnum angustifolium редок, растет в примеси к S. russowii. Олиготрофные кустарнич-
ки (Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum s. l., Ledum palustre) дифференцируют синтак-
сон от ельников морошково-черничных сфагновых.

Субассоциация несколько раз описана в северной тайге Керетской Карелии по юж-
ному берегу губы Чупа, близ ст. Лоухи (P. myrtilloso-polytrichosum (Blagoveshchenskii,
1936)) и в районе бывшего Лоухи-Кестеньгского тракта (P. sphagnosum (Sokolova,
1936)). Она известна также на Среднем Тимане (P. chamaemoroso-equisetoso-sphagno-
sum и P. polytrichoso-equisetosum на суглинках, P. polytrichoso-myrtillosum на супесях
(Andreyev, 1935)) и на водоразделе Ижмы и Печоры, а в средней тайге найдена на юго-
востоке Архангельской обл. в окрестностях п. Урдома (рис. 2). В крайнесеверную тай-
гу ельники рассматриваемого синтаксона не проникают. Указаний на них в зарубеж-
ной литературе нами также не найдено.

P. sphagno angustifolii-myrtillosum (Sphagno angustifolii-Myrtillo-P.) – е. морошково-
черничный сфагновый (табл. 1, № 8–10). Средне- и северотаежная ассоциация с еди-
ничными местонахождениями в крайнесеверной тайге. Сомкнутость 1-го яруса древо-
стоя (0.2) 0.3–0.8, высота от 14 до 20–21 (23) м; бонитет древостоя обычно IV. Сомкну-
тость 2-го яруса древостоя 0.1. Всегда обилен еловый подрост (ПП 10%). В составе тра-
вяно-кустарничкового яруса господство в различных пропорциях разделяют Vaccinium
myrtillus, Rubus chamaemorus, Carex globularis и Equisetum sylvaticum. В ярусе мхов всегда
преобладает Sphagnum angustifolium (35–45%) в сопровождении S. russowii, Polytrichum
commune и Pleurozium schreberi (по 10–15%); Hylocomium splendens не столь обилен (3–
7%). Ассоциация дифференцируется негативно, по утрате диагностической роли оли-
готрофными кустарничками (Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum s. l.),
которые встречаются намного реже, чем в ельниках багульниковых, и всегда в малом
обилии. Позитивная дифференциация выражена слабее, по присутствию Sorbus aucu-
paria s. l. и Trientalis europaea. В то же время произрастание Equisetum sylvaticum и мало-
обильных видов мелкотравья (Linnaea borealis, Orthilia secunda, Luzula pilosa), а также
сопровождающих их мхов (Dicranum polysetum, D. scoparium) объединяет ельники мо-
рошково-черничные с багульниковыми.

Выделены два варианта, слабо разграниченные флористически, но хорошо разли-
чимые по доминантам травяно-кустарничкового яруса.
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Var. Equisetum sylvaticum – е. хвощово-морошково-черничный сфагновый (табл. 1,
№ 8). Встречается в притеррасной части речных долин, по склонам долин ручьев, по
краю болот у подножия склонов, в ложбинах на водораздельных плато. Обычно про-
израстает на силикатных почвообразующих породах, на карбонатных и сульфатных –
намного реже, только если они перекрыты четвертичными отложениями. Мощность
торфа от (5) 15–25 до 60–90 см. Почвы от торфянисто- и торфяно-глеевых (Kielland-
Lund, 1981; Bobkova, 2006b) до торфяно-болотных (Sklyarov, Sharova, 1970; Zaboyeva,
1975) на песках, суглинках или двучленных отложениях. Нанорельеф из приствольных
повышений высотой 15–35 (50) см и ковров с преобладанием последних (60–80% пло-
щади ценоза). При наиболее развитом нанорельефе в составе ковра появляется Sphag-
num flexuosum (до 10%). Примесь березы к ели в 1-м ярусе древостоя – до 3 единиц по
составу, сосны – незначительна. 2-й ярус также березово-еловый. В подлеске единич-
ные кусты Sorbus aucuparia s. l. В ярусе трав и кустарничков доминирует Equisetum syl-
vaticum (20%) в сопровождении Vaccinium myrtillus, Rubus chamaemorus, Carex globularis
(по 10–15%) и Vaccinium vitis-idaea (5%). Вариант дифференцируется негативно, по от-
сутствию Chamaedaphne calyculata и Sphagnum magellanicum s. l. С формальных позиций
именно его стоило бы назвать “типичным”.

Ельники хвощового варианта нередки в южной полосе северной тайги. Здесь они
описаны в Костомукшском заповеднике (Morozova, Korotkov, 1999), по Карельскому
берегу Белого моря, близ г. Онега, в Пинежском заповеднике, на Среднем Тимане
(P. sphagnoso-equisetosum (Andreyev, 1935)), Печоро-Ижемском водоразделе и в райо-
не Печорского водохранилища (P. equisetoso-sphagnosum (Bobkova, 2006b)). В средней
тайге леса этого синтаксона столь же обычны в Кондопожском (заповедник “Кивач”)
и Пудожском (Усть-Река) районах Карелии, на левобережье р. Устьи на юге Архан-
гельской обл., по р. Выми (P. globulari-caricoso-sphagnosum) и в верховьях Вычегды
(P. chamaemoroso-equisetoso-sphagnosum (Yudin, 1948, 1954)). На Среднем Урале они
найдены в горно-лесном поясе хребта Басеги, где ранее были известны лишь ассоциа-
ции мезотрофных заболоченных ельников (Balandin, Ladygin, 2002). В крайнесевер-
ной тайге известна единственная находка на р. Тобыш (P. globulari-caricoso-sphagno-
sum (Yudin, 1948, 1954)) (рис. 3).

По данным литературы, ельники рассматриваемого варианта очень обычны в
Скандинавии. Судя по согосподству Equisetum sylvaticum, Rubus chamaemorus и Vaccini-
um myrtillus при малом обилии болотных кустарничков, леса именно этого либо близ-
кого к нему синтаксона описаны из Юго-Восточной Норвегии как Chamaemoro-Pi-
ceetum abietis typicum K.-Lund 1962 (союз Vaccinio-Piceion порядка Vaccinio-Piceetalia).
В моховом покрове лесов этой субассоциации, как и ряда других синтаксонов ельни-
ков сфагновых Средней и Атлантической Европы (см. выше), Sphagnum angustifolium
доминирует совместно со S. girgensohnii. Но это именно олиготрофный синтаксон, ис-
ходя из значений pHH20 торфяной залежи, равных 3.6–3.9 (Kielland-Lund, 1981).
К. Дирсен (Dierßen, 1996) указывает на господство Sphagnum angustifolium при подчи-
ненной роли S. girgensohnii для ассоциации Rubo chamaemori-Piceetum (K.-Lund 1962)
в целом, но это противоречит данным автора синтаксона (Kielland-Lund, 1981).

Л. Пэльссон (Påhlsson, 1994) приводит заболоченные ельники Скандинавии, в ко-
торых согосподствуют Equisetum sylvaticum, Vaccinium myrtillus (а также V. uliginosum),
Sphagnum angustifolium, S. girgensohnii и S. russowii, как Picea abies-Vaccinium spp.-Sphag-
num spp.-typ. Это явно сводный синтаксон, в котором объединены как олиготрофные
(нескольких разных ассоциаций), так и мезотрофные сфагновые ельники.

Var. typica (табл. 1, № 9–10) от предыдущего варианта отличают присутствие Cha-
maedaphne calyculata и Sphagnum magellanicum s. l. Подрост еловый с крайне незначи-
тельной примесью березы и сосны; подлесок не выражен. Вариант представлен двумя
модификациями (в традиции школы Ж. Браун-Бланке – доминантными формами),
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тождественными флористически, но различающимися по общему облику, отчасти
также по ареалу. В обеих из них Equisetum sylvaticum постоянен, но не обилен.

F. Carex globularis – е. круглоосоковый сфагновый (табл. 1, № 9). Сообщества, раз-
витые на силикатных породах – на заболоченных водоразделах, в депрессиях корен-
ных берегов рек и в болотистых речных долинах, при основании склонов озов, намно-
го реже по окраинам безлесных болот. Торф мощностью 15–110 см; почвы торфяни-
сто- и торфяно-глеевые (Sambuk, 1932; Sokolova, 1936; Yudin, 1948, 1954),
формируются на песках, суглинках либо щебнистых отложениях. Нанорельеф кочко-
ватый с возможным преобладанием по площади (до 60–80%) как кочек (высотой от
10–15 до 70–80 см), так и ковров, реже волнистый, повторяющий форму минерально-
го дна. Как и в лесах предыдущего синтаксона, при наиболее дифференцированном
нанорельефе, порождающем переувлажнение участков ковра, в формировании по-
следних принимает участие Sphagnum flexuosum. Примесь березы к ели в 1-м ярусе дре-
востоя составляет 2 единицы по составу. Характерен ковер обильной (ПП 30%) Carex
globularis, создающей нежно-зеленый аспект. Ей сопутствуют Vaccinium myrtillus (20%)
и Rubus chamaemorus (15%), в меньшей степени Vaccinium vitis-idaea (5%).

В северной тайге Карелии синтаксон известен из Костомукшского заповедника
(Morozova, Korotkov, 1999; Kutenkov, 2015) и района бывшего Лоухи-Кестеньгского
тракта (Sphagnetum globulari-caricoso-piceiosum (Sokolova, 1936)). В северной тайге Ар-
хангельской обл. он описан из окрестностей г. Онега и Пинежского заповедника (Ca-
rici globularis-P. (Kucherov et al., 2010)), а в Республике Коми – с Печоро-Ижемского
водораздела и со Средней Печоры близ д. Кипиево (P. sphagno-caricosum (Sambuk,
1932)). На северо-востоке Коми леса данного синтаксона по р. Сыне проникают в
крайнесеверную тайгу (P. globulari-caricoso-sphagnosum (Yudin, 1948, 1954)). На во-
сточном макросклоне Северного Урала ельники сфагновые с Carex globularis найдены
в верховьях р. Северной Сосьвы (Sphagnopiceetum caricosum septentrionaliuralense
(Soczava, 1930)). В северной тайге Западной Сибири этот же синтаксон с доминирова-
нием Sphagnum russowii в моховом покрове описан в верхнем течении р. Таз как P. obo-
vatae ledoso-sphagnosum var. caricosum globularis (Neshatayev et al., 2002). В средней тай-
ге Карелии рассматриваемые ельники описаны из района бывшего природного парка
“Хиисьярви” как Mustikka-corpi (Brandt, 1933), а также из Заонежской (заповедник
“Кивач”) и Пудожской (национальный парк “Водлозерский”) Карелии. Ю. Д. Цин-
зерлинг (Zinserling, 1932) приводит эти леса (P. globulari-caricosum) как характерные
для юга Карелии от Петрозаводска до границы с Ленинградской областью. Их встре-
чаемость еще более возрастает на юге Архангельской обл. Здесь эти леса известны из
северной части национального парка “Кенозерский” (где оказались “растворенны-
ми” в синтаксоне Sphagno girgensohnii-P. chamaemoretosum (Kucherov et al., 2010)) и из
ряда местностей в бассейне р. Устьи. В средней тайге Республики Коми аналогичные
ельники отмечены по р. Выми (P. globulari-caricoso-sphagnosum (Yudin, 1948, 1954)) и в
Якшинском участке Печоро-Илычского заповедника, а на Среднем Урале – в горно-
лесном поясе Басег. В Вологодской обл. (заказник “Ярбозерский бор” к северу от оз.
Белое) ельники сфагновые с Carex globularis выходят на границу средней и южной тай-
ги (рис. 3). В Финляндии подобные леса хорошо известны как из северной (Ruuhijärvi,
1960), так и из средней (Eurola, 1962) тайги под названием Carex globularis-Reisermoore.

В сводке Л. П. Рысина и Л. И. Савельевой (Rysin, Savelieva, 2002) ельники с C. globu-
laris отнесены к ассоциации P. caricoso-sphagnosum (с преобладанием крупных видов
осок) в группе ассоциаций ельников травяно-сфагновых, что ошибочно.

F. typica (табл. 1, № 10) по глубокой (до 2.6–3 м) торфяной залежи может встречать-
ся не только на силикатных, но изредка и на карбонатных породах. На силикатах из-
вестны и мелкозалежные сообщества с мощностью торфа (15) 30–40 см. Ельники это-
го синтаксона произрастают по окраинам болот (безлесных либо облесенных сосной)
и низким заболоченным берегам крупных озер, по ложбинам стока и понижениям
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речных террас, при основании склонов озов, очень редко (на Ямале) в затопляемых
поймах. Почвы от торфянисто-подзолисто-глееватых иллювиально-железисто-гуму-
совых на песках (Bobkova, 2006a) до торфяно-болотных на суглинках, двучленных от-
ложениях или на скальном основании. Нанорельеф обычно двухкомпонентный с коч-
ками высотой 10–30 см и преобладанием ковров (70–85% площади ценоза), реже ко-
чек (до 60%). Иногда наблюдается и трехкомпонентный нанорельеф с западинами (3–
10%) и преобладанием ковров (50–70% площади ценоза); в этом случае высота кочек
достигает 60–80, а глубина западин – 20–30 см. Реже нанорельеф не развит. В средней
тайге древостой может достигать высоты 23–24 м и III класса бонитета. В 1-м ярусе к
ели выражена примесь и березы, и сосны, в обоих случаях до 1 единицы по составу.
2-й ярус ели выражен слабо. В травяно-кустарничковом ярусе согосподствуют Vaccini-
um myrtillus (25%), V. vitis idaea и Rubus chamaemorus (по 10%); Carex globularis не обиль-
на. В конце лета, когда листья Vaccinium myrtillus облетают, ярус выглядит сквозистым.
В моховом покрове – спорадическая примесь Sphagnum magellanicum s. l. (чаще на коч-
ках; 3% ПП). S. flexuosum нехарактерен. Дифференциация от ельников пушицевых
сфагновых – как по наличию на приствольных повышениях мезофитов (Orthilia secun-
da, Luzula pilosa, Dicranum polysetum, D. scoparium), исчезающих при подтоплении, так и
негативная, по редкости Eriophorum vaginatum.

Синтаксон обычен в северной тайге Карелии (P. chamaemorosum (Цинзерлинг,
1932)), в том числе в Костомукшском заповеднике (Morozova, Korotkov, 1999; Kuten-
kov, 2015), природном парке “Тулос” и на беломорских островах Комостров и Чернец-
кий. В северной тайге Архангельской обл. олиготрофный ельник морошково-чернич-
ный описан в ложбине четвертичной террасы Пинеги в пределах бывшего заказника
“Голубинский”. В Республике Коми сходные леса отмечены в районе Зеленоборского
стационара (P. hylocomioso-sphagnosum (Bobkova, 2006a)) и на Среднем Тимане. В по-
следнем из регионов описаны как P. polytrichoso-chamaemorosum на супесях, так и
P. sphagnoso-chamaemorosum с согосподством Sphagnum angustifolium, S. girgensohnii,
S. russowii и S. riparium, “вкрапленных друг в друга” в сфагновом ковре по залежи мощ-
ностью свыше 1 м (Andreyev, 1935: 29). В крайнесеверной тайге известна изолирован-
ная находка олиготрофного ельника морошково-черничного на Южном Ямале.

В средней тайге Карелии леса данного синтаксона встречаются почти повсеместно.
Их описания сделаны в Суоярвском (Хиисьярви, Толвоярви), Кондопожском (Ки-
вач), Прионежском (Деревянка) и Пудожском (национальный парк “Водлозерский”)
районах. Столь же широко они распространены и в Финляндии, как в средней, так и в
северной тайге (Moltebeerbrücher (Ruuhijärvi, 1960, Eurola, 1962), Rubus chamaemorus
spruce mires (Eurola et al., 1984)). На юге Архангельской обл. рассматриваемые ельники
найдены в южной части национального парка “Кенозерский”, где они ранее ошибоч-
но рассматривались в составе ассоциации мезотрофных ельников черничных сфагно-
вых Sphagno girgensohnii-P. (Kucherov et al., 2010). Они описаны также в бассейне
р. Устьи и однократно – в окрестностях п. Урдома в бассейне Нижней Вычегды.
Восточнее подобные ельники, видимо, не проникают. На Карельском перешейке
(Шевелево, заказник “Озеро Щучье”) и в Вологодской обл. к северу от оз. Белое они
выходят на границу южной тайги (рис. 3), но также не распространяются далее вглубь
нее. Указания на ельники черничные сфагновые в южной тайге Европейской России
(Rysin, Savelieva, 2002) должны относиться к мезотрофным сообществам со Sphagnum
girgensohnii, зональный ареал которых более широк.

P. sphagno angustifolii-eriophorosum (Sphagno angustifolii-Eriophoro-P.) – е. пушице-
вый сфагновый (табл. 1, № 11). Формируется при подтоплении по окраинам болотных
массивов, реже по склонам долин ручьев, на надпойменных террасах, а в крайнесевер-
ной и (на правобережье Печоры) северной тайге – на заболоченных водоразделах,
практически всегда на силикатных породах. Почвы от торфяно-глеевых (Korchagin,
1940) до торфяно-болотных на средних и тяжелых суглинках, очень редко на песках.
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Торфяная залежь мощностью 30–100 см. Нанорельеф кочковатый. Обычно он двух-
компонентный с преобладанием сфагновых ковров (50–90% площади сообщества) и
кочками высотой 10–35 см, реже трехкомпонентный с топкими западинами (до 20%).
Сомкнутость 1-го яруса древостоя варьирует от 0.2 до 0.7 при высоте (6) 12–22 м; фор-
мально средний бонитет IV, но большое число деревьев усыхает. Примесь березы пу-
шистой к ели – до 4 единиц по составу 1-го яруса. Сомкнутость 2-го яруса 0.1; часто он
отсутствует. Подрост ели малочислен и угнетен, также с примесью березы. В травяно-
кустарничковом ярусе согосподствуют Rubus chamaemorus, Carex globularis и Eriophorum
vaginatum (ПП по 10–15%) в сопровождении Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea и Equisetum
sylvaticum (по 3–5%). Болотные кустарнички единичны, за исключением спорадиче-
ски встречающейся Chamaedaphne calyculata (1%). Из таежного мелкотравья сохраня-
ются лишь Trientalis europaea (способный расти и на приствольных повышениях, и на
сфагновом ковре) и Linnaea borealis (на валеже), но и они достаточно редки. В топком
моховом ковре к Sphagnum angustifolium (30%) примешивается S. flexuosum (10%), на
кочках – S. russowii (10%), S. magellanicum s. l. и S. centrale (по 5%). Собственные детер-
минанты ассоциации – Eriophorum vaginatum и Pinus sibirica, образующая малочислен-
ную, но постоянную примесь к Picea abies s. l. в древостое верхнепечорских и ураль-
ских сообществ. Последнее не случайно: по мере продвижения на восток в северной и
средней тайге Западной Сибири ель в условиях олиготрофного заболачивания все бо-
лее уступает место кедру (Krylov, 1961; Neshatayev et al., 2002), формируя древостои
лишь мезотрофных заболоченных лесов (Rysin, Savelieva, 2002).

Ельники пушицевые сфагновые встречаются во всех подзонах тайги Европейской
России. В полосе крайнесеверной тайги они описаны в Лапландском заповеднике, на
Цилемской Печоре по р. Косме (P. chamaemoroso-sphagnosum), с междуречья Космы и
Тобыша (P. eriophoroso-chamaemorosum) и по руч. Седьёль (P. globulari-caricoso-sphag-
nosum (Yudin, 1948, 1954)), а также в бассейне р. Усы (Сынянырд; P. chamaemoroso-
sphagnosum (Sambuk, 1932)). Они отмечены также на севере Беломорско-Кулойского
плато (Leontiev, 1937). В собственно северной тайге данные ельники известны с лево-
бережья р. Онеги напротив г. Онега и в верховьях Илыча (Betuleto-Piceetum globulari-
caricosum (Korchagin, 1940)). В. А. Мартыненко (Martynenko, 1999) считает подобные
леса широко распространенными в северной тайге Республики Коми. В средней тайге
они отмечены в заповеднике “Кивач”, в национальном парке “Кенозерский” (где ра-
нее были включены в ассоциацию Ledo-P. (Kucherov et al., 2010)), в верховьях Выче-
гды (P. globulari-caricoso-sphagnosum (Yudin, 1948, 1954), P. caricoso-sphagnosum (Kole-
snikov, 1985)) и Печоры и в низкогорьях Басег (рис. 3). Указания на то, что ареал ель-
ников пушицевых сфагновых (P. eriophoroso-sphagnosum) ограничен лишь северной (в
широком смысле) тайгой (Rysin, Savelieva, 2002), требуют коррекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всего в Европейской России и на Урале, а также на юге Ямала нами описано 7 ассо-
циаций олиготрофных сфагновых ельников с тремя субассоциациями, двумя вариан-
тами и двумя модификациями. По своей зональной приуроченности три синтаксона
(ельники вороничные, ерниковые и голубичные) характеризуются “центром тяжести”
ареала в крайнесеверной тайге, еще три (деренно-морошковые, а также голубичная и
хвощовая субассоциации ельников багульниковых) – в южной полосе северной тайги.
У четырех синтаксонов (“типичные” ельники багульниковые и все варианты и моди-
фикации морошково-черничных) “центр тяжести” ареала охватывает и южную поло-
су северной тайги, и среднюю тайгу. Ельники пушицевые сфагновые в равной мере
представлены во всех рассмотренных широтных выделах.

С точки зрения меридиональной зональности, один синтаксон (ельники деренно-
морошковые) является выраженно “западным”, его ареал ограничен западом Каре-
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лии. Еще трем синтаксонам ельников (вороничным, багульниковым хвощовой субас-
социации и “типичной” модификации морошково-черничных) свойственно умерен-
ное западное тяготение: сообщества этих синтаксонов полностью либо преимуще-
ственно отсутствуют на правобережье Печоры и тем более на Урале. У ельников
голубичных сфагновых ареал, напротив, расширяется по мере приближения к Уралу.
Сообщества оставшихся шести синтаксонов сопоставимо часто встречаются по всему
северу Европейской России от Лапландии и/или Карелии до Урала включительно.
Два из них (ельники ерниковые и осоковая модификация морошково-черничных) от-
мечены и на севере Западной Сибири.

Заметим, что с учетом единичных местонахождений на периферии ареала (особен-
но изолированных ямальских находок) амплитуды толерантности сообществ боль-
шинства синтаксонов по отношению к факторам теплообеспеченности и континен-
тальности климата в большинстве случаев оказываются значительно шире (табл. 2),
чем следует из анализа основной части их ареалов. Лишь ареал ельников деренно-мо-
рошковых строго ограничен северной тайгой Западной Карелии. Следует, однако, бо-
лее внимательно изучить возможное распространение ельников данной ассоциации в
зарубежной Фенноскандии.

По своей топоэдафической приуроченности, ельники четырех синтаксонов (голу-
бичные, багульниковые голубичной и хвощовой субассоциаций и “типичная” моди-
фикация морошково-черничных) могут произрастать не только на силикатных, но и
на карбонатных породах, если последние перекрыты мощным слоем торфа. Леса всех
прочих синтаксонов встречаются только на силикатных почвообразующих породах,
включая случаи перекрытия коренных карбонатных либо сульфатных пород изолиру-
ющим слоем четвертичных силикатных отложений.
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OLIGOTROPHIC PEATMOSS FORESTS OF EUROPEAN RUSSIA AND URALS
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b Institute of Biology, Karelian Research Centre RAS Pushkinskaya Str., 11, Petrozavodsk,

Republic of Karelia, 185910, Russia
*E-mail: atragene@mail.ru

**E-mail: effort@krc.karelia.ru

The 11 syntaxa of paludified oligotrophic peatmoss- and peatmoss-feathermoss-spruce (Pi-
cea abies s. l.) forests of different rank are recognized in European Russia and the Urals (also
with several relevés from N Western Siberia included in the relevé set) by means of complex
dominant-floristic approach to vegetation classification, based upon the 260 relevés made
by the authors in 1995–2017 or taken from published sources. The stands of Piceetum (P.)
sphagno fusci-empetrosum, P. sphagno angustifolii-nanobetulosum, and P. sphagno angus-
tifolii-uliginosum are common in the northernmost-boreal and “typical” belts of the north-
ern-boreal subzone, whereas P. sphagno angustifolii-ledosum is distributed in the middle-
boreal and “typical” northern-boreal subzones but does not penetrate farther north. The
known occurrence of P. sphagno angustifolii-cornoso-chamaemorusum is yet limited to low
mountains of NW Karelia. Different variants and dominant forms of P. sphagno angustifolii-
myrtillosum are most widespread in the area together with P. sphagno angustifolii-eriopho-
rosum which occurs in the underflooding conditions. The dominance of Sphagnum angusti-
folium accompanied by S. russowii, sometimes also S. fuscum is typical for the moss layer of
forests of all these syntaxa. 

Keywords: oligotrophic paludification, paludified spruce forests, peatmosses, northernmost-
boreal belt, northern-boreal subzone, European Russia
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