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На основе 114 геоботанических описаний, сделанных авторами в 1995–2019 гг. или взятых из лите-
ратуры, проведена доминантно-детерминантная классификация мезотрофных ельников хвощо-
вых, крупнопапоротниково-хвощовых и хмеленично-хвощовых сфагновых с доминированием Pi-
cea abies s.l.., Equisetum sylvaticum и Sphagnum girgensohnii в Европейской России и на Урале. Выделены
2 ассоциации с 5 субассоциациями и 6 вариантами. Разнообразие синтаксонов обусловлено как ши-
ротной зональностью, так и изменениями континентальности климата, для субассоциаций и вари-
антов также различиями во внутриландшафтной приуроченности. Ельники хвощовые сфагновые
типичной и щитовниковой (с согосподством Equisetum sylvaticum и Dryopteris expansa s.l.) субассоци-
аций произрастают от южных границ северной тайги до подтайги в западном и центральном секто-
рах Европейской России, известны также в горах Средней Европы. В Предуралье и на Урале на фо-
не роста континентальности климата их замещают ельники и пихто-ельники хмеленично-хвощо-
вые сфагновые c согосподством Equisetum sylvaticum и Rubus humulifolius. Леса всех синтаксонов
развиваются на почвах умеренного минерального богатства на начальных этапах мезотрофного за-
болачивания. Ельники хвощовые и крупнопапоротниково-хвощовые тяготеют к почвам тяжелого
гранулометрического состава, хмеленично-хвощовые – произрастают на почвах разного состава.
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Настоящая публикация завершает начатый
ранее (Kucherov, Kutenkov, 2020) обзор ценотиче-
ского разнообразия мезотрофных ельников хво-
щовых сфагновых (с доминированием Picea abies s.l.,
Equisetum sylvaticum и Sphagnum girgensohnii
в соответствующих ярусах сообщества) в Евро-
пейской России и на Урале. Она посвящена ель-
никам крупнопапоротниково-хвощовым и соб-
ственно хвощовым, свойственным в основном
средней и южной тайге, а также хмеленично-хво-
щовым ельникам Двино-Печорского региона.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДЫ
В основу работы положена выборка из 114 гео-

ботанических описаний мезотрофных ельников
хвощовых сфагновых Европейской России и Ура-
ла. Из них 82 описания выполнены авторами в

экспедициях 1996–2019 гг. Как и при описании
средне- и северотаежных ельников морошково-
хвощовых сфагновых (Kucherov, Kutenkov, 2020),
на площади не менее 400 м2 глазомерно оценива-
лись проективные покрытия (ПП) видов по яру-
сам, выполнялась почвенная прикопка или изме-
рялась глубина залегания торфа. Четыре описа-
ния из Республики Коми взяты из рукописи
докторской диссертации Ю.П. Юдина (Yudin,
1948), хранящейся в библиотеке БИН РАН. Еще
4 описания из заповедника “Кологривский лес” в
Костромской обл. получены по запросу из фито-
ценария ЦЭПЛ РАН (Zaugolnova, Khanina, 1996;
Lugovaya, 2010). Оставшиеся 24 описания опубли-
кованы в иных литературных источниках
(Smirnova Z., 1928; Korchagin, 1929, 1940; Sambuk,
1930; Smirnova A., 1954; Nepomilueva, Duryagina,
1985).

СООБЩЕНИЯ



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 105  № 5  2020

МЕЗОТРОФНЫЕ ЕЛЬНИКИ 439

Классификация растительности выполнена
доминантно-детерминантным методом с выделе-
нием синтаксонов по доминантам и последую-
щим уточнением их объема по детерминантным
группам экологически близких видов. Критерии
разграничения ассоциаций, субассоциаций и ва-
риантов, а также ссылки на детальное изложение
методики классификации приведены в предыду-
щей статье (Kucherov, Kutenkov, 2020).

Данные о 9 синтаксонах разного ранга, выде-
ленных при классификации, содержатся в фито-
ценотической таблице (табл. 1), содержащей так-
же сведения об общем покрытии и высоте ярусов.
Названия синтаксонов даны согласно традиции
школы В.Н. Сукачева (Sukachev, 1931). Названия
в форме, принятой в работах по доминантно-де-
терминантной классификации, приводятся как
синонимы (Kucherov, Kutenkov, 2020).

Номенклатура сосудистых растений дана по
С.К. Черепанову (Cherepanov, 1995), мхов – по
М.С. Игнатову с соавторами (Ignatov et al., 2006),
лишайников – по “Списку лихенофлоры Рос-
сии” (A checklist…, 2010). Европейские таежные
популяции ели отнесены к единому комплексу
Picea abies s.l. (Popov, 2005), березы пушистой – к
комплексу Betula pubescens s.l. (incl. B. subarctica,
B. aurata, etc. [Tzvelev, 2004]). Границы зон и под-
зон растительности приняты по Т.И. Исаченко и
Е.М. Лавренко (Isachenko, Lavrenko, 1980) с уточ-
нениями (Safronova, Yurkovskaya, 2015). Зональ-
ная обусловленность ареалов синтаксонов оцене-
на с помощью сумм превышений среднесуточных
температур над базовой температурой в 10°C
(“сумм градусо-дней выше 10°C”) по данным се-
ти спутниковой метеосъемки (NASA…, 2006). На
основе этой же базы вычислены индексы конти-
нентальности Конрада (Tukhanen, 1980; Kucherov,
Kutenkov, 2020) (табл. 2).

Общая характеристика “южных” сообществ 
мезотрофных ельников хвощовых сфагновых

Если в средней тайге ельники хвощовые сфаг-
новые чаще всего встречаются по долинам ручьев
и малых рек, то в южной характерным местом их
произрастания становятся пониженные участки
водоразделов с тяжелыми почвами, проточные в
период снеготаяния, но лишь слабопроточные
летом. Также подобные ельники произрастают по
окраинам мезотрофных болот, а на Урале – на
шлейфах горных склонов.

В южной тайге ельники хвощовые сфагновые,
казалось бы, занимают еще меньшие площади,
чем в северной и средней. На леса майниково-
сфагновой серии типов, к которой относит их
В.Н. Федорчук, приходится лишь 0.2–0.5% от об-
щей площади ельников Ленинградской обл. (Fe-
dorchuk et al., 2005). Однако в ландшафтах водо-

разделов и котловин с покровными суглинками
данные ельники выступают одной из самых
обычных лесных ассоциаций, как, например, в
заказнике “Лисинский” в центральной части Ле-
нинградской обл. (наблюдения И.Б. Кучерова
2017 г.).

Нанорельеф обычно двухкомпонентный из
кочек (вкупе с приствольными повышениями) и
сфагновых ковров; последние часто преобладают.
При ветровалах образуются западины под выва-
лами. Почвы торфянисто- и торфяно-подзоли-
сто-глеевые (Shaposhnikov, 1988) или торфяно-
глеевые (Nitsenko, 1960; Gavrilov, Karpov, 1962;
Dmitrieva, 1973), чаще суглинистые или супесча-
ные, в Двино-Печорском регионе также песча-
ные. Мощность торфа на покровных суглинках в
депрессиях водоразделов обычно не более 10–30,
лишь по окраинам болот изредка возрастает до
60–120 см.

Кислотность ( ) торфа в ельниках хвощо-
вых сфагновых Ярославской обл. составляет 4.8
(Orlov et al., 1974), что сопоставимо с мезотроф-
ными ельниками черничными сфагновыми
(Kucherov, Kutenkov, 2019 b). Плодородие почв в
лесах первого синтаксона при этом выше из-за
утяжеления гранулометрического состава. Это
позволяет мезотрофным видам расти на всех эле-
ментах нанорельефа (Kucherov, Kutenkov, 2020).
Считается даже, что в ельниках хвощовых сфаг-
новых плодородие почв сопоставимо с таковым
в кисличных и выше, чем в черничных зелено-
мошных. Накопление подвижных форм N и P
происходит из-за их поступления с поверхност-
ным стоком с вышележащих склонов, а также в
силу анаэробных условий в почвенной толще,
способствующих аммонификации. Имеет место,
однако, и угнетение поглощения элементов пита-
ния из-за снижения мощности корнеобитаемого
слоя (Orlov et al., 1974).

Бонитет 1-го яруса древостоя в южной тайге и
подтайге может достигать III и даже II при со-
мкнутости 0.6–0.7. К Picea abies s.l. обычно при-
мешивается Betula pubescens s.l., в западном и цен-
тральном секторах Европейской России также Pi-
nus sylvestris. Разреженный 2-й ярус древостоя и
подрост сформированы елью. В средней тайге
подрост групповой, в южной смыкающийся, с
ПП 20% и более. Изредка может развиваться вы-
сокий подлесок из Sorbus aucuparia; в этом случае
подрост ели не столь обилен. В нижнем подъяру-
се подлеска обычна Frangula alnus. На востоке
Русской равнины и на Урале, как в средней, так и
в южной тайге ельники замещаются пихто-ель-
никами с примесью Abies sibirica к Picea obovata и
преимущественно пихтовым подростом, т. е. на
дифференциацию синтаксонов влияют как ши-
ротная зональность, так и изменения континен-
тальности климата (Kucherov, Kutenkov, 2020).

2H OpH
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Таблица 1. Фитоценотическая характеристика мезотрофных ельников хвощовых, щитовниково- и хмеленично-
хвощовых сфагновых Европейской России и Урала
Table 1. Phytocoenotic record of mesotrophic horsetail, shield-fern-horsetail, and hop-leaved raspberry-horsetail peat-
moss spruce forests of European Russia and the Urals

Вид/Параметр
Species/Parameter

Ярус
Layer

Синтаксоны/Syntaxa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Детерминанты субассоциаций и вариантов/Determinants of subassociations and variants
Pinus sylvestris a1 412 405 565 557 6+ 11+ 252 9+

Calamagrostis arundinacea c 371 8011 671 18+ 221 10+ 18+

Solidago virgaurea c 33+ 1002 1002 36+ 6+ 44+ 10+ 17+ 18+

Dicranum polysetum d 412 801 441 731 13+ 11+ 30+ 171 9+

Cladonia coniocraea z 41+ 80+ 44+ 82+ 38+ 11+ 35+ 36+

Plagiothecium laetum z 30+ 60+ 44+ 55+ 31+ 14+ 5+ 27+

Ptilidium pulcherrimum z 33+ 80+ 22+ 27+ 31+ 11+ 15+ 27+

Sciuro-hypnum reflexum z 15+ 20+ 22+ 36+ 6+ 9+

Luzula pilosa c 701 1001 1001 73+ 751 22+ 551 17+ 45+

Rubus saxatilis c 44+ 1003 1002 36+ 251 11+ 35+ 331 551

Populus tremula b 33+ 401 22+ 9+ 5+

Convallaria majalis c 7+ 1001 11+ 9+

Anemonoides nemorosa c 601 22+ 181

Galeobdolon luteum c 401

Plagiomnium affine d 40+ 271

Salix caprea a + b 22+ 60+ 33+ 13+ 22+ 5+ 17+

Quercus robur b 20+ 22+

Deschampsia cespitosa c 11+ 601 781 18+ 19+ 15+ 27+

Carex canescens c 7+ 60+ 22+ 22+ 27+

Calamagrostis canescens c 71 401 33+ 18+ 61 171

Galium palustre c 40+ 33+ 6+ 5+

Carex brunnescens c 4+ 20+ 221 9+

Agrostis canina c 40+ 33+

Rhytidiadelphus triquetrus d 221 1004 898 271 131 331 15+ 335 279

Sphagnum squarrosum d 11+ 801 566 271 191 224 10+ 271

Rhodobryum roseum d 4+ 60+ 441 27+ 27+

Peltigera praetextata z 7+ 40+ 33+ 9+

Frangula alnus b 151 60+ 892 862 5+ 172 9+

Plagiochila asplenioides d 4+ 806 676 45+ 6+ 10+

Sanionia uncinata z 19+ 80+ 33+ 45+ 19+ 33+ 15+ 27+

Tetraphis pellucida z 7+ 60+ 56+ 55+ 31+ 11+ 10+ 9+

Hylocomium splendens z 11+ 401 441 18+ 311 112 5+ 27+

Dicranum polysetum z 15+ 40+ 56+ 55+ 13+ 11+ 5+

Rubus idaeus b 11+ 401 56+ 36+ 381 5+ 552

Dryopteris expansa s.l. c 26+ 1001 789 10014 502 10017

Pleurozium schreberi z 15+ 601 441 641 191 221 10+ 641

Pohlia nutans z 19+ 40+ 44+ 45+ 19+ 22+ 55+

Athyrium filix-femina c 4+ 801 895 36+ 6+ 332 15+ 642
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Crepis paludosa c 20+ 67+ 11+ 5+ 17+ 64+

Plagiomnium ellipticum d 7+ 40+ 44+ 18+ 6+ 22+ 15+ 454

Milium effusum c 7+ 40+ 11+ 9+ 19+ 11+ 5+ 451

Stellaria holostea c 4+ 601 27+ 25+ 5+ 361

Carex vaginata c 11+ 20+ 44+ 9+ 6+ 11+ 25+ 9+

Circaea alpina c 4+ 782 13+ 5+ 18+

Ranunculus repens c 20+ 44+ 6+ 33+ 5+ 18+

Lysimachia vulgaris c 7+ 33+ 18+

Mercurialis perennis c 1115

Sphagnum wulfianum d 15+ 202 441 181 61 441 209

Dicranum scoparium d 221 201 22+ 821 311 351 452

Sciuro-hypnum curtum d 15+ 33+ 457 191 11+ 5+ 273

Abies sibirica a1 + 2 504 6720 647

Pinus sibirica a1 + 2 191 5+ 675 453

Abies sibirica b 11+ 813 11+ 10+ 10014 647

Pinus sibirica b 19+ 501 18+

Phegopteris connectilis c 11+ 36+ 563 331 15+ 331 828

Geranium sylvaticum s.l. c 4+ 13+ 11+ 5+ 50+ 451

Carex disperma c 7+ 11+ 13+ 675

Sphagnum angustifolium d 192 6+ 7811 181

S. riparium d 4+ 111 115 182

Ptilium crista-castrensis d 221 11+ 18+ 25+ 442 25+ 502

Sphagnum russowii d 223 22+ 183 338 255 172

Calamagrostis purpurea s.l. c 26+ 9+ 311 442 35+ 17+ 821

Viola epipsila c 20+ 271 13+ 22+ 30+ 17+ 733

Listera cordata c 7+ 9+ 6+ 44+ 30+ 17+ 18+

Rhizomnium pseudopunctatum d 19+ 441 302 55+

Sphagnum flexuosum d 221 102 185

Veratrum lobelianum c 13+ 11+ 10+ 331 64+

Melica nutans c 7+ 11+ 13+ 5+ 361

Paris quadrifolia c 7+ 22+ 5+ 17+ 36+

Calamagrostis obtusata c 19+ 5+ 363

Bistorta major c 6+ 36+

Viola biflora c 11+ 27+

Rhytidiadelphus subpinnatus d 11+ 10+ 361

Plagiothecium denticulatum d 18+ 6+ 36+

Pellia neesiana d 36+

Детерминанты ассоциаций в табл. 1/Determinants of associations in Table 1
Maianthemum bifolium c 1003 1002 1006 914 1005 781 1006 833 1004

Oxalis acetosella c 892 1006 10010 10014 1009 891 801 834 916

Dryopteris carthusiana c 782 1003 1002 551 636 333 501 672 27+

Gymnocarpium dryopteris c 371 60+ 441 27+ 816 674 601 10018 10012

Вид/Параметр
Species/Parameter

Ярус
Layer

Синтаксоны/Syntaxa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица 1. Продолжение
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Rosa acicularis b 48+ 20+ 18+ 38+ 56+ 451 672 821

Rubus humulifolius c 1003 1005 673 1002

R. arcticus c 26+ 19+ 441 25+ 50+ 55+

R. chamaemorus c 783 352 678 18+

Детерминанты всех ассоциаций мезотрофных ельников хвощовых сфагновых/
Determinants of all the associations of mesotrophic horsetail-peatmoss spruce forests

Equisetum sylvaticum c 10025 1007 10018 917 10014 10027 10019 8315 10035

Sphagnum girgensohnii d 8546 10052 10047 10052 10050 6734 7537 10040 8228

Константные виды/Constants
Picea abies s.l. a1 10047 10045 10049 10050 9449 10037 10049 10038 10039

Betula pubescens s.l. a1 675 402 675 643 815 10011 805 8312 915

Picea abies s.l. a2 637 8013 789 558 6311 5610 656 508 736

Sorbus aucuparia s.l. a2 + b 893 10010 10010 914 1008 674 853 833 1007

Picea abies s.l. b 1008 10013 10012 10026 10013 10011 1007 10018 10011

Vaccinium myrtillus c 1008 10011 893 1008 944 1005 10012 10012 914

Trientalis europaea c 1002 1001 1003 1002 1003 891 952 832 1003

Vaccinium vitis-idaea c 967 1005 1005 824 442 1004 705 674 361

Linnaea borealis c 742 40+ 331 181 944 1002 801 837 913

Carex globularis c 784 40+ 67+ 45+ 502 785 755 677 552

Pleurozium schreberi d 895 1006 785 1005 817 783 906 10016 915

Hylocomium splendens d 855 10020 898 643 505 782 9510 10019 734

Polytrichum commune d 8110 601 331 827 8116 786 504 675 451

Прочие виды/Companions
Populus tremula a1 + 2 302 40+ 111 92 13+ 22+ 10+ 93

Larix sibirica a1 + 2 5+ 335

Betula pubescens s.l. a2 221 403 44+ 271 381 251 336 18+

B. pendula a + b 4+ 601 27+ 63 111 5+ 176

Alnus glutinosa a + b 221 272

A. incana a2 + b 26+ 40+ 11+ 9+ 443 101 18+

Betula pubescens s.l. b 561 601 561 551 691 33+ 15+ 671 641

Juniperus communis b 19+ 6+ 22+ 5+ 17+

Amelanchier ovalis b 4+ 201 331 271

Salix aurita b 14+ 22+ 9+

Lonicera nigra b 361

Orthilia secunda c 48+ 601 671 27+ 6+ 331 551 672 27+

Lycopodium annotinum c 331 20+ 22+ 271 381 33+ 401 673 911

Goodyera repens c 26+ 19+ 22+ 35+ 17+

Avenella flexuosa c 22+ 18+ 13+ 22+ 151 17+ 27+

Melampyrum sylvaticum c 26+ 31+ 33+ 10+ 17+

M. pratense c 15+ 40+ 36+ 19+ 11+ 5+ 17+ 9+

Chamaenerion angustifolium c 15+ 11+ 33+ 5+ 331 45+

Angelica sylvestris c 4+ 20+ 33+ 6+ 11+ 10+ 33+ 18+

Вид/Параметр
Species/Parameter

Ярус
Layer

Синтаксоны/Syntaxa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица 1. Продолжение
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Примечания. Синтаксоны: 1–5 – Piceetum (P.) sphagno girgensohnii-equisetosum sylvaticae: 1 – typicum; 2–5 – dryopteridosum expan-
sae: 2 – var. Convallaria majalis, 3 –var. Circaea alpina, 4 – var. typica, 5 – var. Abies sibirica; 6–9 – P. sphagno girgensohnii-humulifolii-ru-
boso-equisetosum sylvaticae: 6 – caricosum dispermae, 7 – typicum, 8–9 – abietosum sibiricae: 8 – var. typica, 9 – var. Dryopteris expansa.
Ярусы: a1 и a2 – 1-й и 2-й ярусы древостоя, b – подрост и подлесок, c – кустарничково-травяной, d – моховой, z – эпифит-
ные и эпиксильные мхи и лишайники. Для видов приводятся постоянство (%) и (в надстрочном регистре) среднее проек-
тивное покрытие (%). Детерминантные группы выделены серым фоном и жирной рамкой; виды в их пределах сортированы
по ярусам, далее по убыванию встречаемости во всем массиве описаний таблицы. Для доминирующих видов значения покры-
тия и постоянства даны полужирным шрифтом. Среднее проективное покрытие видов менее 0.5% отмечено плюсом “+”.
Прочерк “–” – отсутствие подъяруса. Исключены сопутствующие виды со встречаемостью менее 20% во всех
синтаксонах, всходы деревьев и кустарников.
Notes. Syntaxa: 1–5 – Piceetum (P.) sphagno girgensohnii-equisetosum sylvaticae: 1 – typicum; 2–5 – dryopteridosum expansae: 2 – var.
Convallaria majalis, 3 –var. Circaea alpina, 4 – var. typica, 5 – var. Abies sibirica; 6–9 – P. sphagno girgensohnii-humulifolii-ruboso-equise-
tosum sylvaticae: 6 – caricosum dispermae, 7 – typicum, 8–9 – abietosum sibiricae: 8 – var. typica, 9 – var. Dryopteris expansa.
Layers: a1 and a2 – dominant and subordinate tree layers, b – regrowth and shrubs, c – field layer, d – ground layer, z – epiphytic
and epixylic mosses and lichens. Constancy (%) and average cover (%) (in superscripts) are given for species. Determinant groups are
marked by grey backgrounds and bold margins; species within them are sorted first by layer, then by descending occurrence in the
whole table relevé set. The values of cover and constancy of dominants are shown in bold. Average species cover under 0.5% is given
as “+”. Dash “–” corresponds to sub-layer absence. Species with occurrence under 20% in all of the syntaxa are excluded from the
table together with tree and shrub seedlings.

Cirsium heterophyllum c 4+ 20+ 22+ 6+ 10+ 271

Equisetum palustre c 4+ 11+ 221 20+ 9+

Eriophorum vaginatum c 22+ 5+ 171

Hieracium agg. vulgatum c 20+ 22+ 5+

Aulacomnium palustre d 301 40+ 44+ 18+ 31+ 33+ 452

Sphagnum centrale d 308 20+ 444 271 333 402 171 18+

S. warnstorfii d 114 93 223 151 17+ 9+

Dicranum majus d 15+ 11+ 19+ 11+ 5+ 91

Calliergon cordifolium d 11+ 22+ 11+ 10+ 18+

Rhizomnium punctatum d 7+ 331 9+ 6+ 222

Sciuro-hypnum reflexum d 20+ 11+ 9+ 271

Dicranum scoparium z 26+ 20+ 22+ 9+ 19+ 11+ 45+ 27+

D. fuscescens z 26+ 40+ 11+ 9+ 31+ 22+ 35+ 45+

Sciuro-hypnum starkei z 15+ 11+ 9+ 13+ 11+ 5+ 36+

Средние сомкнутость или покрытие ярусов, %/Average density or cover of layers, %
– 1-го яруса древостоя/1st tree layer 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.5 0.6 0.7 0.6

– 2-го яруса древостоя/2nd tree layer 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1
– подроста и подлеска/regrowth and shrubs 15 25 30 35 25 20 10 40 30
– кустарничково-травяного/field layer 60 55 65 55 65 75 65 80 80
– мохового/ground layer 90 90 90 85 80 95 90 95 75

Средняя высота ярусов, м/Average height of layers, m
– 1-го яруса древостоя/1st tree layer 22 25 23 24 22 17 20 17 25

– 2-го яруса древостоя/2nd tree layer 12 17 17 18 14 12 13 8 15

– 1-го подъяруса подроста и подлеска/1st 
sub-layer of regrowth and shrubs

4.2 5.7 4.8 4.8 4.5 3.1 5.5 2.1 6.0

– 2-го подъяруса/2nd sub-layer 1.3 1.7 1.8 1.7 1.4 – 1.5 1.0 1.7

– 3-го подъяруса/3rd sub-layer 0.8 0.5 0.7 0.6 – – 1.0 – –
Бонитет древостоя/Stand quality class III II III II III IV III IV II
Мощность торфа/Peat thickness, cm 30 15 25 20 15 45 30 35 20
Число описаний/Number of relevés 27 5 9 11 16 9 20 6 11

Вид/Параметр
Species/Parameter

Ярус
Layer

Синтаксоны/Syntaxa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица 1. Окончание
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Вместе с Equisetum sylvaticum в кустарничково-
травяном ярусе часто доминируют крупные папо-
ротники (Dryopteris expansa s.l. и/или Athyrium filix-
femina в зависимости от синтаксона). В Двино-
Печорском регионе и на Урале к субдоминантам
яруса относится также Rubus humulifolius, индика-
тор особой субконтинентальной ассоциации.
При стволах и на кочках обычны и обильны Vac-
cinium myrtillus и V. vitis-idaea, на коврах также ви-
ды таежного мелкотравья, в первую очередь
Maianthemum bifolium и Oxalis acetosella. При ство-
лах к ним добавляются лесные мезофиты, неха-
рактерные для ельников морошково-хвощовых, –
Calamagrostis arundinacea и Rubus saxatilis. В мохо-
вом ковре выражено господство Sphagnum girgen-
sohnii, нередко с малочисленной примесью
S. squarrosum. На микроповышениях преоблада-
ют таежные зеленые мхи: Hylocomium splendens,
Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum. К ним
примешиваются Sphagnum russowii, S. wulfianum и
Polytrichum commune.

Константами всех синтаксонов, как и в ельни-
ках морошково-хвощовых (Kucherov, Kutenkov,
2020), выступают Picea abies s.l. и Betula pubescens
s.l. в древостое, Picea abies в составе подроста, Sor-
bus aucuparia, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Tri-
entalis europaea, Linnaea borealis, Carex globularis,
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Poly-
trichum commune. Доминирующие в приземных
ярусах Equisetum sylvaticum и Sphagnum girgensohnii
одновременно входят в число детерминантов всех
выделенных ассоциаций (табл. 1).

Характеристика выделенных синтаксонов
Piceetum (P.). sphagno girgensohnii-equisetosum

(Sphagno girgensohnii-Equiseto-P.) – собственно
ельник (е.) хвощовый сфагновый (табл. 1, рис. 1:
№ 1–5). Леса, относящиеся к этой ассоциации,
распространены от южных границ северной тай-
ги до подтайги, чаще всего встречаясь в средней и
южной тайге. На севере средней тайги ареал ассо-
циации частично перекрывается с таковым ельни-
ков морошково-хвощовых сфагновых (Kucherov,
Kutenkov, 2020). Леса произрастают преимуществен-
но на тяжелых почвах. Picea abies s.l. в большинстве
подчиненных синтаксонов представлена смешан-
ными популяциями P. × fennica и P. abies s.str. с уве-
личением доли последнего вида в южной тайге,
особенно к юго-западу. Сравнительно с боль-
шинством субассоциаций ельников морошково-
хвощовых возрастает бонитет древостоя (до II–
III против IV). Подрост и подлесок стратифици-
рованы по высоте на 2–3 подъяруса.

Собственные детерминанты ассоциации – бо-
реальные лесные мезофиты Luzula pilosa и Rubus
saxatilis. Для большинства подчиненных синтак-
сонов также характерен диагностический блок
лесных мезофитов – как олиготрофных (эпифит
Ptilidium pulcherrimum) и олигомезотрофных боре-
альных (Pinus sylvestris в древостое, Dicranum polyse-
tum) и бореонеморальных (Calamagrostis arundina-
cea), так и мезотрофных бореальных (Solidago vir-
gaurea, эпифит Sciuro-hypnum reflexum). В состав
блока входят и мезотрофные полизональные эпи-
фиты (Plagiothecium laetum, Cladonia coniocraea).

Таблица 2. Амплитуды среднемноголетних (1983–2004) значений метеопараметров в пределах ареалов синтаксо-
нов мезотрофных ельников хвощовых, щитовниково- и хмеленично-хвощовых сфагновых
Table 2. Amplitudes of averaged (1983–2004) climatic parameter values within the ranges of mesotrophic horsetail, shield-
fern-horsetail, and hop-leaved raspberry-horsetail peatmoss spruce forest syntaxa

Примечания. GDD > 10 – сумма градусо-дней выше 10°С (NASA, 2006), K – коэффициент континентальности Конрада
(Tukhanen, 1980). Амплитуды рассчитаны с учетом как имеющейся совокупности описаний, так и данных литературы. В скоб-
ках даны значения параметров для экстразональных местонахождений сообществ.
Notes. GDD > 10 – sum of growing degree-days above 10°С (NASA, 2006); K – Conrad continentality index (Tukhanen, 1980). Ampli-
tude calculations are based upon both the examined relevé set and the published sources. Parameter values for extrazonal community
localities are given in brackets.

Синтаксоны/Syntaxa
Метеопараметры/Climatic parameters

GDD > 10, °C K

1. Piceetum (P.) sphagno girgensohnii-equisetosum subass. typicum (471) 484–817 32.3–42.4
2. Subass. dryopteridosum expansae var. Convallaria majalis 686 32.3
3. Var. Circaea alpina 674–758 29.3–32.3
4. Var. typica 619–769 (1075) 31.2–40.1 (42.7)
5. Var. Abies sibirica 388–761 40.3–45.6
6. P. sphagno girgensohnii-humulifolii-ruboso-equisetosum subass. 
caricosum dispermae

410–635 38.3–44.1

7. Subass. typicum 451–738 36.9–43.5
8. Subass. abietosum sibiricae var. typica 388–816 43.5–46.3
9. Var. Dryopteris expansa 388–795 37.3–48.1
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Дифференциальная группа мезотрофных лесных
мезофитов (Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella,
Dryopteris carthusiana, Gymnocarpium dryopteris)
объединяет ассоциацию с ельниками хмеленич-
но-хвощовыми и рядом субассоциаций и вариан-
тов ельников морошково-хвощовых. Но выраже-
на и негативная дифференциация от названных
синтаксонов по отсутствию Rubus chamaemorus,
R. arcticus и R. humulifolius. Кроме того, детерми-
нанты ельников морошково-хвощовых Orthilia
secunda и Lycopodium annotinum в собственно хво-
щовых перестают быть константными (табл. 1).

По составу видов кустарничково-травяного
яруса выделены две субассоциации.

Subass. typicum (табл. 1, рис. 1: № 1). В средней
тайге ельники типичной субассоциации чаще
встречаются в долинах рек, заболоченных межо-
зовых и межсельговых понижениях, в южной – на
пониженных участках водоразделов с тяжелыми

почвами. Леса произрастают как на силикатных,
так и на карбонатных породах, почти исключи-
тельно на супесях и суглинках, на песках очень
редко. Мощность торфа 15–40, в средней тайге
иногда до 65–120 см. Нанорельеф ровный или
кочковатый с кочками высотой 20–50 см, на вет-
ровалах с западинами. В 1-м ярусе древостоя при-
месь Betula pubescens s.l. к Picea abies s.l. незначи-
тельна, Pinus sylvestris – единична. В еловом 2-м
ярусе столь же малая примесь Betula pubescens s.l. и
Sorbus aucuparia. Ярус подроста и подлеска ряби-
ново-еловый. Его верхний подъярус состоит из
наиболее успешных экземпляров Picea abies и Sor-
bus aucuparia, промежуточный – с участием Betula
pubescens s.l., нижний – с редкой примесью Rosa
acicularis. Ярко выражено господство Equisetum
sylvaticum в кустарничково-травяном ярусе. Vac-
cinium myrtillus и V. vitis-idaea – доминанты 2-го
порядка при стволах и на коврах. Maianthemum bi-

Рис. 1. Распространение мезотрофных ельников хвощовых (1), лесновейниково- (2) и кочедыжниково-щитовниково-
хвощовых (3), щитовниково-хвощовых (4) и пихто-ельников щитовниково-хвощовых (5) сфагновых в Европейской
России и на Урале.
Зоны и подзоны: I – тундра, II – лесотундра и подгольцовые редколесья, III – северная, IV – средняя, V – южная тай-
га, VI – подтайга, VII – широколиственные леса, VIII – лесостепь. Картооснова (Isachenko, Lavrenko, 1980; Safronova,
Yurkovskaya, 2015) объединяет зональные выделы и их высотно-поясные аналоги.
Fig. 1. Distribution of Piceetum (P.) sphagno girgensohnii-equisetosum subass. typicum (1), subass. dryopteridosum expansae
var. Convallaria majalis (2), var. Circaea alpina (3), var. typica (4), and var. Abies sibirica (5) in European Russia and the Urals.
Zones and subzones: I – tundra, II – forest-tundra and subalpine open woodlands, III – northern-boreal, IV – middle-boreal,
V – southern-boreal, VI – hemiboreal forests, VII – broadleaved forests, VIII – forest-steppe. The base map (Isachenko, Lav-
renko, 1980; Safronova, Yurkovskaya, 2015) is generalized by the association of zonal / subzonal units together with their altitu-
dinal analogs.
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folium, Oxalis acetosella, Trientalis europaea, Linnaea
borealis, а также Carex globularis и Dryopteris carthu-
siana – их постоянные спутники. В моховом ярусе
к Sphagnum girgensohnii активно примешиваются
S. centrale и Polytrichum commune; Pleurozium schre-
beri и Hylocomium splendens – доминанты 2-го по-
рядка при стволах. Дифференциация негативная,
по отсутствию видов из групп Populus tremula–
Convallaria majalis, Salix caprea–Deschampsia
cespitosa, Frangula alnus–Plagiochila asplenioides,
Rubus idaeus–Dryopteris expansa, Athyrium filix-
femina–Crepis paludosa и др. (табл. 1).

Ареал субассоциации, как и ассоциации в це-
лом, тянется от северной тайги до подтайги. В се-
верной тайге Архангельской обл. близ границы со
средней ельники данного синтаксона описаны в
левобережных низовьях р. Онеги (экстразональ-
ное сообщество южного склона с обильным
Calamagrostis arundinacea) и на Пинежско-Ме-
зенском водоразделе по р. Нюхче. В средней
тайге сообщества отмечены на северо-западе
Карельского перешейка (P. equisetoso-sphagno-
sum (Dmitrieva, 1973)), в Южной Карелии, на
юго-западе и юге Архангельской обл. и в Кайском
р-не на севере Кировской обл. (P. equiseto-poly-
trichoso-sphagnosum (Smirnova A., 1954)).

В южной тайге описания ельников субассоци-
ации выполнены в Ленинградской и Вологодской
областях, в последней– на карбонатной морене
левобережья р. Кемы и на пермских глинах по
р. Илезе (P. equisetosum permense (Korchagin,
1929)). Сообщества отмечены также в Ярослав-
ской обл. (Orlov et al., 1974) и на севере Кировской
обл. (P. equisetoso-sphagnosum, P. equiseto-poly-
trichoso-sphagnosum (Smirnova A., 1954)). По мне-
нию В.И. Василевича, они произрастают по всей
южной тайге этой области (“ельник сфагновый”
(Vasilevich, 2003)). Восточнее они не найдены.

В подтайге рассматриваемые ельники были от-
мечены на севере Смоленской обл. (“ельник осо-
ково-сфагновый” IV бонитета с Frangula alnus,
Lonicera xylosteum, Equisetum sylvaticum, Carex
globularis и C. nigra (Grozdov, 1951)). Видимо, они
росли также на Молого-Шекснинском междуре-
чье (P. equisetoso-myrtilloso-polytrichosum c Oxalis
acetosella и Calamagrostis arundinacea (Korchagin,
Senyaninova-Korchagina, 1957)), где нередко
встречались флористически и физиономически
близкие ельники хвощово-черничные (P. sphagno
girgensohnii-myrtillosum), переходные к чернич-
ным сфагновым (Kucherov, Kutenkov, 2019b).
Здесь уместно сказать о трудностях при разграни-
чении этих двух синтаксонов, хотя в типичных
ельниках хвощовых сфагновых в среднем и выше
ПП Equisetum sylvaticum (25 против 10% в хвощо-
во-черничных) и меньше Vaccinium myrtillus
(8 против 25%). Также первый синтаксон диффе-
ренцируют от второго Calamagrostis arundinacea,

Solidago virgaurea, Rubus saxatilis и Gymnocarpium
dryopteris, а второй от первого – Salix aurita и
Melampyrum pratense (Kucherov, Kutenkov, 2019 b).
Однако постоянство всех этих видов в основном
не превышает III класса. В то же время у синтак-
сонов наблюдается немало общих черт, вплоть до
сходства примесей в древостое, одинаковых не
только по составу, но и по пропорции. Возможно,
будущие исследования покажут, что эти синтак-
соны все же не стоит разделять.

Subass. dryopteridosum expansae – е. щитовни-
ково-хвощовый сфагновый (табл. 1, рис. 1: № 2–
5). Преимущественно южнотаежная субассоциа-
ция на западе и в центре Европейской России,
распространенная шире – от средней тайги до
подтайги – в Предуралье и на Урале. Представле-
на четырьмя вариантами разной топоэдафиче-
ской приуроченности, одни из которых вдобавок
замещают другие с запада на восток.

Примесь Betula pubescens s.l. к Picea abies s.l. раз-
лична в разных вариантах, Pinus sylvestris – незна-
чительна в большинстве из них. Сравнительно с
subass. typicum, возрастают ПП Sorbus aucuparia,
подроста Picea abies, общее ПП яруса подроста и
подлеска. В лесах “западных” вариантов в заказ-
нике “Лисинский” во все подъярусы последнего
активно внедряется инвазионный орнитохорный
вид Amelanchier ovalis. В нижний подъярус входит
один из детерминантов синтаксона, Rubus idaeus.

В кустарничково-травяном ярусе Equisetum syl-
vaticum делит господство с другим детерминантом
субассоциации, Dryopteris expansa s.l. (D. assimilis,
на Урале и в Предуралье также D. expansa s.str.), в
ряде вариантов также с другими видами крупных
папоротников. Постоянны, но не обильны Trien-
talis europaea, Linnaea borealis, Luzula pilosa, Rubus
saxatilis, Solidago virgaurea, Carex globularis. В мохо-
вом ярусе Sphagnum girgensohnii сопровождает
большое число доминантов 2-го порядка и видов-
спутников, набор которых тоже зависит от вари-
анта.

Var. Convallaria majalis – е. лесновейниково-
хвощовый сфагновый (табл. 1, рис. 1: № 2). Леса
произрастают на силикатных супесях и суглинках
в понижениях и на пологих склонах водоразде-
лов. Мощность оторфованной подстилки 15–
20 см; переувлажнение местообитаний в значи-
тельной степени сезонное. Поверхность ровная
или кочковатая с преобладанием ковров; кочки
не выше 20, редко 30–50 см. Древостой несколько
разрежен. В его 2-м ярусе и в верхнем подъярусе
подроста и подлеска согосподствуют Picea abies и
Sorbus aucuparia с примесью Betula pubescens s.l. и
Salix caprea. В нижележащих подъярусах к ели и
рябине добавляются Frangula alnus, Populus tremu-
la, Amelanchier ovalis, Rubus idaeus, единично Quer-
cus robur. Ведущую роль в кустарничково-травя-
ном ярусе играет синузия микроповышений
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с обильными Calamagrostis arundinacea, Oxalis ace-
tosella и Vaccinium myrtillus. Доминант 2-го порядка –
V. vitis-idaea, вместе с последними двумя видами
частично спускающаяся c кочек на сфагновый
ковер. В числе сопутствующих видов синузии –
Maianthemum bifolium и Convallaria majalis. На
участках ковров Equisetum sylvaticum лишь уме-
ренно обилен. Ему постоянно сопутствуют
Dryopteris expansa s.l., D. carthusiana, Athyrium filix-
femina, а также Calamagrostis canescens и Deschamp-
sia cespitosa. В моховом ярусе при стволах домини-
рует Hylocomium splendens с примесью Pleurozium
schreberi и Rhytidiadelphus triquetrus. При основа-
нии микроповышений пятнами растет Plagiochila
asplenioides. В сфагновом ковре к Sphagnum girgen-
sohnii единично примешивается S. squarrosum.
S. centrale нехарактерен. Polytrichum commune – со-
путствующий вид.

Ельники этого варианта – наиболее неморали-
зованные и флористически богатые среди всех рас-
сматриваемых синтаксонов. Их собственные детер-
минанты – неморальные (Anemonoides nemorosa,
Galeobdolon luteum) и бореонеморальные (Conval-
laria majalis, подрост Populus tremula) мезотроф-
ные лесные мезофиты; к ним примыкает мезо-
трофный гигромезофит Plagiomnium affine. Борео-
неморальные мезотрофные (Stellaria holostea) и
мезоэвтрофные (Milium effusum) мезофиты сближа-
ют вариант также с уральскими пихто-ельниками
щитовниково-хмеленично-хвощовыми.

С var. Circaea alpina вариант объединяет группа
гигромезофитов и гигрофитов, растущих на
участках с истонченной подстилкой и близким
залеганием суглинка, от олигомезотрофов (Agros-
tis canina) и мезотрофов (Carex canescens, Sphagnum
squarrosum) до мезоэвтрофов (Calamagrostis ca-
nescens, Deschampsia cespitosa, Galium palustre). К
этой группе, однако, примыкают и мезофиты, в
основном мезотрофные (Salix caprea, подрост
Quercus robur, Carex brunnescens на вывалах, Rhyti-
diadelphus triquetrus, эпифит Peltigera praetextata),
отчасти также мезоэвтрофные (Rhodobryum rose-
um). Еще одна группа мезотрофных (Athyrium filix-
femina, Plagiomnium ellipticum) и мезоэвтрофных
(Crepis paludosa) гигромезофитов и мезогигрофи-
тов сближает вариант как с var. Circaea alpina, так
и с упомянутыми выше пихто-ельниками Урала.

Группу, объединяющую вариант не только с
var. Circaea alpina, но и с var. typica, формируют
бореонеморальные мезотрофные (Frangula alnus)
и неморальные мезоэвтрофные (Plagiochila asple-
nioides) гигромезо- и мезогигрофиты вместе с ме-
зофильными мхами, растущими на валеже (Tetra-
phis pellucida, Dicranum polysetum, Hylocomium
splendens, Sanionia uncinata). Pohlia nutans и Pleuro-
zium schreberi в составе эпиксильной синузии так-
же объединяют вышеперечисленные три вариан-

та с щитовниково-хмеленично-хвощовыми пих-
то-ельниками.

Леса рассматриваемого варианта пока извест-
ны авторам лишь на территории заказника “Ли-
синский” в южной тайге Ленинградской обл. Но
они должны встречаться и в других южнотаежных
регионах Северо-Запада России, а также в Эсто-
нии.

Var. Circaea alpina – е. кочедыжниково-хвощо-
вый сфагновый (табл. 1, рис. 1: № 3). Как и леса
предыдущего варианта, эти сообщества приуро-
чены к тяжелым почвам в понижениях силикат-
ных водоразделов. Лишь иногда они встречаются
также на надпойменных террасах или при осно-
вании склонов на контакте с краевой частью пой-
менных болот. Заболочены сильнее, чем ельники
var. Convallaria majalis; развита неглубокая (10–
40 см) торфяная залежь. Нанорельеф кочкова-
тый; на кочки высотой 20–50 см приходится 30–
70% площади ценоза; обычны вывалы. Бонитет
1-го яруса древостоя ниже, чем у предыдущего ва-
рианта; 2-й ярус разрежен, иногда с примесью
Betula pubescens s.l. и Alnus glutinosa, но в остальном
как в var. Convallaria majalis. То же касается и
верхнего подъяруса подроста и подлеска. В про-
межуточном подъярусе возрастает ПП Frangula
alnus, а Populus tremula, напротив, “выпадает”. Ru-
bus idaeus растет в основном на вывалах. В кустар-
ничково-травяном ярусе выраженно возрастает
ПП как Equisetum sylvaticum, так и доминантов
2-го порядка – Dryopteris expansa s.l. и Athyrium
filix-femina. В описании с р. Облы (Sambuk, 1930)
обилен также Mercurialis perennis. На микроповы-
шениях согосподствуют Oxalis acetosella, Maian-
themum bifolium и Vaccinium vitis-idaea. В число ви-
дов-спутников переходят V. myrtillus и Calamagrostis
arundinacea. В моховом ярусе микроповышений
доминируют Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens и Rhytidiadelphus triquetrus. При осно-
вании кочек и стволов по-прежнему много Pla-
giochila asplenioides. В ковре обильна примесь
Sphagnum squarrosum к S. girgensohnii; на кочках
растут S. wulfianum, S. centrale и Polytrichum com-
mune.

Группа детерминантов варианта объединяет
мезотрофных мезофитов (Circaea alpina) и олиго-
мезотрофных гигромезофитов (Carex vaginata)
микроповышений с мезоэвтрофными и эвтроф-
ными мезофитами (Mercurialis perennis) и гигро-
мезофитами (Ranunculus repens, Lysimachia vulga-
ris), растущими на коврах при близком залегании
водоупора. О группах, объединяющих синтаксон
с var. Convallaria majalis, сказано выше. В свою
очередь, мезотрофный гигромезофит Sphagnum
wulfianum сближает его c ельниками хмеленично-
хвощовыми осочковой и типичной субассоциа-
ций.
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Леса этого варианта пока тоже известны лишь
из южной тайги Ленинградской обл.: из заказни-
ка “Лисинский”, а также на склонах Крикковско-
го плато в бассейне р. Луги (P. oxalidosum hu-
midum (Smirnova Z., 1928)) и в пойме ее притока
р. Облы (P. oxalidoso-herbosum (Sambuk, 1930)).
Но, как и сообщества предыдущего синтаксона,
они могут быть найдены и в других местностях
Северо-Запада Европейской России.

Именно к этому, а также к следующему вари-
антам в первую очередь относится указание о не-
обходимости разграничения мезотрофных ельни-
ков хвощовых и мезоэвтрофных таволгово-хво-
щовых сфагновых (Kucherov, Kutenkov. 2020).

Ельники var. typica (табл. 1, рис. 1: № 4) отме-
чены в скрытопроточных понижениях на водо-
разделах, в ложбинах и распадках при основании
“длинных” склонов озов и сельг, вдоль северного
побережья Финского залива – при основании
Литторинового уступа. В зависимости от региона
они произрастают как на силикатных, так и на
карбонатных породах, равно на тяжелых почвах и
на песках. Торфяная залежь маломощная, как и в
лесах предыдущего варианта. Кочки достигают
высоты 20–80 см, но занимают не более 20–40%
площади ценоза. Обычны западины под вывала-
ми. Бонитет древостоя вновь возрастает. Второй
ярус также гуще и выше, чем в предыдущем вари-
анте, но тоже бывает с примесью Alnus glutinosa.
Общее ПП подроста и подлеска максимально для
ассоциации за счет подроста Picea abies; ПП Sor-
bus aucuparia при этом снижено. Для нижних
подъярусов подлеска по-прежнему характерна
Frangula alnus. Вдоль берега Финского залива в
число инвазионных видов подлеска вместе с
Amelanchier ovalis входит Lonicera nigra, одичавшая
в финский период истории Карельского пере-
шейка. Сравнительно с двумя предыдущими ва-
риантами, кустарничково-травяной ярус беднее
видами. На фоне выраженного господства
Dryopteris expansa s.l. и Oxalis acetosella Equisetum
sylvaticum переходит на роль доминанта 2-го по-
рядка, так же как Maianthemum bifolium и Vaccinium
myrtillus; V. vitis-idaea и Dryopteris carthusiana – со-
путствующие виды. Gymnocarpium dryopteris, Lin-
naea borealis и Carex globularis становятся редки.
Athyrium filix-femina, Crepis paludosa, Circaea alpina
“выпадают”. В моховом ковре к Sphagnum girgen-
sohnii примешивается Sciuro-hypnum curtum, а дру-
гие виды рода Sphagnum нехарактерны. Домини-
рующие мхи при стволах – Pleurozium schreberi и
Polytrichum commune; Hylocomium splendens – со-
путствующий вид. Постоянна примесь Dicranum
scoparium. Plagiochila asplenioides малообильна,
Rhytidiadelphus triquetrus редок. Мезотрофные ме-
зофиты Dicranum scoparium и Sciuro-hypnum curtum
объединяют вариант с пихто-ельниками щитов-
никово-хмеленично-хвощовыми. Собственная
дифференциация его негативная, по отсутствию

или нетипичности видов из групп Salix caprea–
Deschampsia cespitosa, Athyrium filix-femina–Cre-
pis paludosa и Carex vaginata–Circaea alpina (табл. 1).

Леса типичного варианта распространены от
средней тайги до подтайги в западном и цен-
тральном секторах Европейской России. В сред-
ней тайге Вологодской обл. они описаны на лес-
совидных суглинках по р. Сухоне (P. filicosum var.
oxalidosum, P. humidum (Korchagin, 1929)), а на за-
паде Карельского перешейка – на границе сред-
ней и южной тайги в заказниках “Линдуловский”
и “Комаровский берег”. Собственно в южной
тайге Ленинградской обл. ельники варианта
обычны в заказнике “Лисинский”. В подтайге
Центрально-Лесного заповедника в Тверской
обл. также нередок “ельник хвощово-сфагново-
черничный” с Equisetum sylvaticum, Dryopteris ex-
pansa s.l., D. carthusiana, Rubus saxatilis, Solidago
virgaurea, Sphagnum girgensohnii, S. wulfianum,
Rhytidiadelphus triquetrus, Plagiochila asplenioides
(Shaposhnikov, 1988). Экстразональный ельник
папоротниково-хвощовый сфагново-зелено-
мошный найден у южных границ подтайги в
Мордовском заповеднике на выходах холодных
ключей при основании коренного берега сатис-
ко-мокшанской поймы. В нем отмечены Equise-
tum sylvaticum, Dryopteris carthusiana, D. expansa,
Athyrium filix-femina, Gymnocarpium dryopteris, Phe-
gopteris connectilis и Listera cordata (Tereshkin,
Tereshkina, 2006).

Восточнее синтаксон замещается следующим
вариантом.

Var. Abies sibirica – пихто-ельник щитовнико-
во-хвощовый сфагновый (табл. 1, рис. 1: № 5).
Леса более характерны для долин рек и ручьев, на
Урале – для шлейфов горных склонов. По окраи-
нам болот встречаются очень редко. Произраста-
ют как на силикатных, так и на карбонатных по-
родах, чаще на тяжелых почвах, чем на песках.
Торфяная залежь еще более истончается (15–
20 см), а преобладание ковров в нанорельефе
(70–80%) еще более выражено, чем в лесах var.
typica. Второй ярус древостоя менее разрежен, но
снижен. Picea abies s.l. в Архангельской и Воло-
годской областях представлена P. × fennica, в За-
волжье также P. obovata, в Предуралье и на Урале
только последним видом. Примесь Pinus sylvestris
в древостое случайна, Betula pubescens s.l. – незна-
чительна, Abies sibirica – существенна во 2-м и
единична в 1-м ярусе. В Предуралье и на Урале в
древостой входит и Pinus sibirica. Подрост пихто-
во-еловый умеренной густоты. В подлеске вновь
возрастает ПП Sorbus aucuparia s.l. Участие других
видов минимально, не считая Rubus idaeus на вы-
валах; инвазионные виды не отмечены. В кустар-
ничково-травяном ярусе к Equisetum sylvaticum
возвращается абсолютное господство; ПП
Dryopteris expansa s.l. резко снижается. Доминан-
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тами 2-го порядка служат D. carthusiana, под по-
логом хвоща и крупных папоротников также
Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium и вновь
(особенно в уральских сообществах) Gymnocar-
pium dryopteris. Vaccinium myrtillus при стволах ста-
новится видом-спутником, постоянным наряду
с V. vitis-idaea, Trientalis europaea, Linnaea borealis
и Carex globularis. Практически “выпадают”
Calamagrostis arundinacea и Solidago virgaurea. Ко-
вер Sphagnum girgensohnii с выраженным участием
Polytrichum commune. При стволах согосподствуют
Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens.

Детерминантную группу варианта, общую с
уральскими пихто-ельниками хмеленично-хво-
щовыми, формируют лесообразователи сибир-
ской тайги (Abies sibirica, Pinus sibirica) в древостое
и в подлеске. С ними сопряжены мезотрофные
(Geranium sylvaticum s.l. (incl. G. krylovii)) и мезоэв-
трофные (Phegopteris connectilis) травянистые ме-
зофиты. Нетипичны виды из групп, детермини-
рующих более “западные” варианты: Pinus sylves-
tris–Calamagrostis arundinacea, Frangula alnus–
Plagiochila asplenioides, Dicranum scoparium–Sci-
uro-hypnum curtum, Carex disperma–Sphagnum
angustifolium, Calamagrostis purpurea–Viola epipsi-
la, Ptilium crista-castrensis–Sphagnum russowii
(табл. 1).

Леса варианта распространены в средней и
южной тайге. В первой из подзон они известны от
юга и юго-востока Архангельской обл. до Печор-
ского Предуралья и предгорий Северного Урала.
На Среднем Урале отмечены также в горной сред-
ней тайге хребта Басеги в Пермском крае и от
средней (Качканар) и южной (Висим) тайги до
подтайги (Шамары) в Свердловской обл. (Koles-
nikov et al., 1973). В южной тайге Костромской
обл. вариант выступает самым распространен-
ным типом заболоченных ельников в заповедни-
ке “Кологривский лес” (P. filicoso-sphagnosum c
господством Dryopteris carthusiana и D. expansa
(Abaturov et al., 1988; Lugovaya, 2010)). Он описан
также в южной тайге Вологодской (по р. Иде;
P. filicosum var. sphagnosum (Korchagin, 1929)) и
севера Кировской (P. equisetoso-sphagnosum
(Smirnova A., 1954)) областей.

Без деления на субассоциации и варианты ель-
ники хвощовые сфагновые приводятся для всей
территории Ленинградской обл., где произраста-
ют на торфяно-глеевых суглинистых почвах в по-
нижениях рельефа (Zinserling, 1932; Nitsenko,
1960).

Ельники хвощовые сфагновые предгорий и
гор Средней Европы описаны как ассоциация
Equiseto sylvatici-Piceetum abietis Šmarda 1950. В их
древесном ярусе к Picea abies примешивается Abies
alba, реже Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Fagus
sylvatica. Доминанты травяного яруса – Equisetum
sylvaticum и Calamagrostis villosa, мохового – Poly-

trichum commune, P. formosum, Sphagnum girgen-
sohnii, S. palustre. В числе диагностических видов
Circaea alpina, Crepis paludosa, Phegopteris connecti-
lis, Dryopteris dilatata (D. expansa s.l.), Lycopodium
annotinum, Sphagnum squarrosum сочетаются с
Soldanella montana, Luzula sylvatica, Bazzania trilo-
bata, Mylia taylori, Mnium hornum. Почвы подзоли-
сто-глеевые либо оглеенные грубогумусные с ма-
ломощным слоем торфа. Сообщества отмечены
от Западных Карпат до Рудных гор, Чешского ле-
са (Jirásek, 1996; Chytrý et al., 2013) и Северных
Альп (Willner, Grabherr, 2007). В Шварцвальде,
видимо, такие же ельники, развитые в условиях
проточного переувлажнения, отнесены к синтак-
сону Bazzanio-Piceetum Br.-Bl. et Siss. in Br.-Bl. et al.
1939 subass. typicum var. Equisetum sylvaticum
Oberd. 1992 (Oberdorfer, 1992).

Крупнопапоротниково-хвощовые ельники
гор Норвегии (bregne-snelle-gran-utforming) с мо-
ховым покровом из Rhytidiadelphus subpinnatus и
Eurhynchium angustirete (Fremstad, 1998) следует
относить не к сфагновой, а к травяной группе ас-
социаций. В системе Ж. Браун-Бланке они опи-
саны как Eu-Piceetum abietis (Caj. 1921) K.-Lund
1962 subass. athyrietosum K.-Lund 1981, Equisetum-
variant (Kielland-Lund, 1981).

P. sphagno girgensohnii-humulifolii-ruboso-equise-
tosum (Sphagno girgensohnii-Rubo humulifolii-P.) –
е. хмеленично-хвощовый сфагновый (табл. 1,
рис. 2: № 6–9). Характерная ассоциация таежной
зоны Двино-Печорского и Уральского регионов.
Отчасти замещает предыдущую ассоциацию к во-
стоку, отчасти перекрывается с ней в своем рас-
пространении, демонстрируя при этом и некото-
рые черты произрастающих севернее ельников
морошково-хвощовых. Леса развиваются на поч-
вах разного гранулометрического состава равно
на силикатных и на карбонатных породах. Бони-
тет древостоя ближе к таковому в ельниках мо-
рошково-хвощовых (III–IV), примесь Pinus syl-
vestris не выражена. Аспектирующий детерминант
ассоциации – евросибирский бореальный мезо-
трофный гигромезофит Rubus humulifolius (мали-
на хмелелистная, она же хмеленика по словарю
В.И. Даля). Входя в “свиту” Abies sibirica, она, тем
не менее, распространилась к западу от границы
ее ареала, в основном в бореальном периоде голо-
цена (Minyaev, 1966). В группу детерминантов
также входят гипоарктические гигромезофиты
(Rubus arcticus, R. chamaemorus) и бореальные ме-
зофиты (Rosa acicularis). Кроме олигомезотроф-
ной Rubus chamaemorus, все они тоже мезотрофы.
Наряду с этими видами постоянны Maianthemum
bifolium, Oxalis acetosella и другие детерминанты,
общие с ельниками хвощовыми сфагновыми
(табл. 1), в большинстве подчиненных синтаксо-
нов также Rubus saxatilis и Luzula pilosa. Dryopteris
carthusiana и Trientalis europaea всегда играют роль
спутников. Моховой ярус обычно сомкнут. Пре-
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обладание Sphagnum girgensohnii менее выражено,
чем в лесах предыдущей ассоциации; ему сопут-
ствуют другие виды рода. Выделяются три субас-
социации.

Subass. caricosum dispermae – е. осочково-хме-
ленично-хвощовый сфагновый (табл. 1, рис. 2:
№ 6). Сообщества заболоченных понижений на
водоразделах, окраин болот и сплавин. Мощ-
ность торфа от 15 до 70–120 см. Нанорельеф ров-
ный или сглаженный мелкокочковатый с при-
мерно равной долей кочек и ковров. Примесь Be-
tula pubescens s.l. к Picea abies s.l. в 1-м ярусе древо-
стоя умеренна; 2-й ярус и подрост чисто еловые.
Подрост групповой, умеренно высокий; деление
на подъярусы не выражено. В подлеске Sorbus
aucuparia s.l. и единичная Rosa acicularis.
В кустарничково-травяном ярусе отчетливо
преобладает Equisetum sylvaticum. Доминанты 2-го
порядка – Vaccinium myrtillus и Carex globularis. Со-
путствующие виды – Gymnocarpium dryopteris, Vac-
cinium vitis-idaea, Rubus chamaemorus, R. arcticus,
Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella; к ним
здесь относится и Rubus humulifolius. Нетипич-
ны R. saxatilis и Luzula pilosa. Моховой ковер

вместе со Sphagnum girgensohnii формируют S. an-
gustifolium, S. russowii и S. riparium – три доминанта
2-го порядка. На кочках и при стволах преоблада-
ет Polytrichum commune в сопровождении Pleuro-
zium schreberi, Hylocomium splendens и Sphagnum
wulfianum.

Детерминанты субассоциации – болотно-лес-
ные гигромезо- и мезогигрофиты от мезотроф-
ных (Carex disperma, Sphagnum riparium) до олиго-
трофных (S. angustifolium). Олигомезотрофные
мхи, гигромезофиты (S. russowii) и мезофиты (Pti-
lium crista-castrensis), объединяют ее с остальными
субассоциациями за вычетом пихто-ельников
щитовникового варианта. С упомянутыми пихто-
ельниками и с ельниками хмеленично-хвощовы-
ми subass. typicum синтаксон сближают мезо-
трофные (Calamagrostis langsdorffii (C. purpurea s.l.),
Viola epipsila, Listera cordata, Rhizomnium pseudo-
punctatum) и олигомезотрофные (Sphagnum
flexuosum) гигромезофиты. С ельниками subass.
typicum, а также крупнопапоротниково-хвощо-
выми var. Circaea alpina ее объединяет и S. wulfia-
num, а с хвощовыми типичной субассоциации –
Solidago virgaurea.

Рис. 2. Распространение мезотрофных ельников осочково-хмеленично-хвощовых (6) и хмеленично-хвощовых (7),
пихто-ельников хмеленично-хвощовых (8) и щитовниково-хмеленично-хвощовых (9) сфагновых в Европейской Рос-
сии и на Урале. Обозначения как на рис. 1.
Fig. 2. Distribution of Piceetum (P.) sphagno girgensohnii-humulifolii-ruboso-equisetosum subass. caricosum dispermae (6),
subass. typicum (7), and subass. abietosum sibiricae var. typica (8) and var. Dryopteris expansa (9) in European Russia and the
Urals. For other notes and symbols see Fig. 1.
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Ельники этой субассоциации встречаются в
основном в средней, реже в северной (Нижний
Одес) тайге Двино-Печорского региона. Они
описаны из НП “Кенозерский” на юго-западе
Архангельской обл., в Тотемском р-не Вологод-
ской обл. (P. sphagnosum var. caricosum на лессо-
видных суглинках (Korchagin, 1929)) и на между-
речье Лузы, Сысолы и Вычегды на юге Коми
(P. equisetoso-sphagnosum (Yudin, 1948, 1954)). К
югу от упомянутого региона сообщества извест-
ны в Кайском р-не на севере Кировской обл.
(P. equisetoso-sphagnosum (Smirnova A., 1954)).

Subass. typicum (табл. 1, рис. 2: № 7). Сообще-
ства долин ручьев и речных террас, реже встреча-
ются по окраинам болот. Торфяная залежь мощ-
ностью 15–50, вдоль болот до 70 см. Выражена
кочковатость; высота кочек 15–80 см. Примесь
Betula pubescens s.l. к Picea abies s.l. невелика. Под-
рост P. abies умеренно обильный, групповой,
стратифицирован на три подъяруса с примесью
Sorbus aucuparia s.l. (S. × gorodkovii, S. sibirica) в
каждом из них. Кустарничково-травяной ярус
средней густоты, в нем согосподствуют Equisetum
sylvaticum и Vaccinium myrtillus. Rubus humulifolius
пополняет список доминантов 2-го порядка, в
который входят также Maianthemum bifolium, Vac-
cinium vitis-idaea и Carex globularis. Oxalis acetosella
и Gymnocarpium dryopteris – их спутники. Посто-
янство Rubus arcticus и R. chamaemorus снижено. В
сфагновом ковре и на низких кочках к Sphagnum
girgensohnii иногда примешиваются S. wulfianum
и/или S. russowii. Hylocomium splendens и Pleurozium
schreberi – доминанты 2-го порядка при стволах;
Polytrichum commune – сопутствующий вид.

С осочковой субассоциацией и с типичным ва-
риантом пихто-ельников хмеленично-хвощовых
субассоциацию сближает группа Ptilium crista-
castrensis–Sphagnum russowii, со щитовниковым
вариантом – группа Calamagrostis purpurea–Viola
epipsila. С осочковой субассоциацией и с ельни-
ками var. Circaea alpina синтаксон объединяет
Sphagnum wulfianum. Собственная дифференциа-
ция негативная, по отсутствию видов из группы
Carex disperma–Sphagnum angustifolium (табл. 1).

Ельники синтаксона встречаются в средней и
южной тайге Двино-Печорского региона, а также
территорий, граничащих с ним с юга. Они описа-
ны по всему югу Архангельской обл. от НП “Ке-
нозерский” (Rubo humulifolii-Piceetum (Kucherov
et al., 2010)) до низовий Вычегды, в средней тайге
Вологодской обл. известны из Чарондского края
(“P. polytrichosum” с Equisetum sylvaticum, Gymno-
carpium dryopteris и Rubus humulifolius на карбона-
тах (Shimanyuk, 1931)) и заказника “Ярбозерский
бор” на правобережье Кемы. В Коми они найде-
ны в бассейне р. Локчим (P. equisetoso-sphagno-
sum (Yudin, 1948, 1954)), а на северо-западе Перм-
ского края – в Гайнском р-не (“P. polytrichosum”

(Igoshina, 1930)). В южной тайге сообщества от-
мечены по р. Иде в Тотемском р-не Вологодской
обл. (P. equisetosum var. sphagnosum (Korchagin,
1929)), на севере Кировской обл. (P. equisetoso-
sphagnosum, P. equisetoso-sphagnosum var. sorbo-
sum (Smirnova A., 1954)) и в центральной ее части
(“ельник сфагновый” c Equisetum sylvaticum и Ru-
bus humulifolius, без Abies sibirica (Vasilevich, 2003)).
Единственная находка в северной тайге – в быв-
шем заказнике “Голубинский” на Средней Пине-
ге.

Subass. abietosum sibiricae – пихто-ельник хме-
ленично-хвощовый сфагновый (табл. 1, рис. 2:
№ 8–9). Леса заболоченных понижений и поло-
гих склонов водоразделов, реже встречаются по
долинам ручьев и берегам рек в восточной части
Двино-Печорского региона и на Урале. В нано-
рельефе преобладают участки ковров; кочки ред-
кие, но высокие (20–80 см); всегда присутствуют
вывалы с западинами под ними. Леса со смешан-
ным древостоем из Picea abies s.l. (чаще всего
P. obovata) и Abies sibirica с примесью Pinus sibirica,
с обильным двухъярусным подростом и под-
леском. В число доминантов кустарничково-тра-
вяного яруса, помимо Equisetum sylvaticum и Vac-
cinium myrtillus, всегда входит Gymnocarpium
dryopteris. Rubus humulifolius – постоянный спут-
ник этих видов. В моховом ярусе доминантом
2-го порядка изредка становится Rhytidiadelphus
triquetrus. Нехарактерен Sphagnum wulfianum. Де-
терминанты субассоциации – виды из группы
Abies sibirica–Pinus sibirica, общие с пихто-ельни-
ками щитовниково-хвощовыми (табл. 1). Выде-
лены два варианта.

Var. typica (табл. 1, рис. 2: № 8). Преимуще-
ственно равнинные и предгорные леса. Мощ-
ность торфяной залежи 20–50 см. Древостой пих-
тово-еловый, густой, но высота его снижена.
Примесь Betula pubescens s.l. умеренна, Pinus sibi-
rica – мала; изредка есть единичная примесь Larix
sibirica в 1-м и Betula pubescens s.l. во 2-м ярусе.
Ярус подроста и подлеска тоже сильно снижен.
Подрост пихтовый с примесью ели до 1/3 по соста-
ву; единичен подрост Pinus sibirica. Sorbus aucuparia
s.l. малообильна, как и в лесах subass. typicum.
В нижнем подъярусе постоянна Rosa acicu-
laris. В кустарничково-травяном ярусе Gymno-
carpium dryopteris превосходит по покрытию
Equisetum sylvaticum; на 3-м месте Vaccinium myrtil-
lus. В число доминантов 2-го порядка входят Ru-
bus chamaemorus и Carex globularis, а также Linnaea
borealis. Постоянные сопутствующие виды яруса –
Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella и Vaccinium
vitis-idaea. Существенно возрастает покрытие
Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens, в сумме
равное ПП Sphagnum girgensohnii; фактически это
сфагново-зеленомошный пихто-ельник. Poly-
trichum commune – доминант 2-го порядка.
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Детерминантная группа Ptilium crista-castren-
sis–Sphagnum russowii объединяет вариант с
subass. typicum. В остальном дифференциация су-
губо негативная – по отсутствию видов из групп,
свойственных следующему синтаксону (табл. 1).

Леса варианта встречаются от северной тайги
до подтайги в бассейне Печоры и на Урале. В се-
верной тайге они описаны в долине р. Илыч
(P. linnaeani-dryopteridoso-sphagnosum, P. myrtil-
loso-sphagnosum, P. chamaemoroso-equisetoso-
sphagnosum (Korchagin, 1940)), а в средней – в
бассейне р. Северной Кельтмы (P. linnaeani-
dryopteridoso-sphagnosum (Yudin, 1948, 1954)), на
Южном Тимане (массив Потчурк (Nepomilueva,
Duryagina, 1985)) и в Якшинском участке Печоро-
Илычского заповедника. Синтаксон приводится
как сравнительно частый для всей средней и се-
верной тайги Республики Коми (“ельник мелко-
травно-сфагновый” (Yudin, 1948, 1954)). В под-
тайге Свердловской обл. есть указания для Уфим-
ского плато (Kolesnikov et al., 1973).

Var. Dryopteris expansa – пихто-ельник щитов-
никово-хмеленично-хвощовый сфагновый (табл.
1, рис. 2: № 9). Наряду с равнинами и предгорья-
ми леса характерны также для шлейфов горных
склонов. Торфяная залежь маломощная, до 30 см.
Древостой преимущественно еловый. Он не-
сколько разрежен, но его высота и бонитет замет-
но возрастают. Примесь Abies sibirica и Betula pu-
bescens s.l. незначительна, Pinus sibirica – единич-
на. Около 1/2 ПП яруса подроста и подлеска
приходится на Picea abies s.l., примерно по 1/4 –
на Abies sibirica и Sorbus aucuparia s.l. Верхний
подъярус высокий; в нижнем в составе низкого
подлеска помимо Rosa acicularis присутствует Ru-
bus idaeus. В кустарничково-травяном ярусе со-
господствуют очень обильный Equisetum sylvati-
cum, Gymnocarpium dryopteris и Dryopteris expansa
s.l. Доминанты 2-го порядка – Phegopteris connecti-
lis и Oxalis acetosella. В числе сопутствующих ви-
дов как Athyrium filix-femina и Rubus saxatilis, так и
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Maianthemum bifo-
lium, Linnaea borealis, Carex globularis. Постоянство
Rubus chamaemorus вновь резко снижается. Ярус
мхов разрежен. ПП Sphagnum girgensohnii сниже-
но; к нему иногда примешиваются S. flexuosum
или Plagiomnium ellipticum. При стволах констант-
ным доминантом 2-го порядка выступает лишь
Pleurozium schreberi; Hylocomium splendens и Poly-
trichum commune – сопутствующие виды.

Детерминантную группу варианта формируют
евразиатские и евросибирские мезотрофные
(Calamagrostis obtusata, Melica nutans) и мезоэв-
трофные (Veratrum lobelianum, Paris quadrifolia)
лесные и лугово-лесные мезофиты, отчасти также
мезоэвтрофные гигромезофиты (Bistorta major,
Viola biflora). К группе примыкают и мезотроф-
ные мхи с более протяженными ареалами, от ме-

зофитов (Plagiothecium denticulatum, Rhytidiadel-
phus subpinnatus) до мезогигрофитов (Pellia neesiana).
Следует отметить, однако, что высоким постоян-
ством в составе группы отличается лишь Veratrum
lobelianum, прочие виды встречаются реже. В то
же время группа Calamagrostis purpurea–Viola
epipsila сближает вариант с осочковой и типичной
субассоциациями. Вдобавок группа Rubus idae-
us–Dryopteris expansa отличает вариант от типич-
ного и сближает со щитовниковой субассоциаци-
ей ельников хвощовых, взятой в целом. Группа
Dicranum scoparium–Sciuro-hypnum curtum объ-
единяет его с типичным вариантом щитовнико-
вой субассоциации, а группа Athyrium filix-femi-
na–Crepis paludosa – c вариантами Circaea alpina и
Convallaria majalis, наконец, группа Milium effu-
sum–Stellaria holostea – только с последним
(табл. 1).

Наиболее обычны пихто-ельники данного ва-
рианта в горной средней тайге Северного (Верх-
няя Печора) и Среднего (хребет Басеги) Урала. Из
Басег синтаксон описан и ранее (P. equisetoso-
sphagnosum с Rubus humulifolius, R. arcticus, R. cha-
maemorus, Crepis paludosa, Bistorta major, Cala-
magrostis langsdorffii (Balandin, Ladygin, 2001)).
Редколесья без Pinus sibirica и Dryopteris expansa, но с
Rubus arcticus, Milium effusum и обильным Athyrium
filix-femina отмечены также на склоне г. Большой
Иремель в горной северной тайге Южного Урала
(Rubo arctici-Piceetum obovatae Ishbirdin et al. 1996
приручьевого варианта (Ishbirdin et al., 1996)).

Реже сообщества встречаются в равнинной
средней тайге от низовий Вычегды до Предуралья.
Изолированные находки отмечены и западнее – в
Лекшмозерье и (в северной тайге) в низовьях
Онеги. Оба участка леса находятся за пределами
ареала Abies sibirica, но в их травяном покрове
присутствуют виды ее “свиты”, вероятные
бореальные мигранты (Minyaev, 1966).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всего в Европейской России и на Урале нами
описано 2 ассоциации мезотрофных ельников
хвощовых сфагновых с 5 субассоциациями и 6 ва-
риантами.

Распределение синтаксонов по градиенту теп-
лообеспеченности соответствует их зональным
ареалам (табл. 2), как и в ельниках черничных
сфагновых (Kucherov, Kutenkov, 2019 b) и морош-
ково-хвощовых (Kucherov, Kutenkov, 2020). Ель-
ники хвощовые сфагновые типичной субассоци-
ации распространены от южных границ северной
тайги до подтайги, но главным образом в средней
и южной тайге. Ельники щитовниково-хвощовые
типичного и пихтового вариантов также тяготеют
к средней и южной, вариантов Convallaria majalis
и Circaea alpina – пока найдены лишь в южной
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тайге. Ельники осочково-хмеленично-хвощовые
и пихто-ельники щитовниково-хмеленично-хво-
щовые произрастают от южной полосы северной
тайги до средней тайги, ельники хмеленично-
хвощовые типичные – в средней и южной тайге,
пихто-ельники типичного варианта – также в
подтайге.

Всем синтаксонам свойствен тот или иной тип
секторальной приуроченности; их распростране-
ние соответствует изменениям континентально-
сти климата (табл. 2). Ельники щитовниково-
хвощовые вариантов Convallaria majalis и Circaea
alpina пока отмечены лишь в Ленинградской обл.
Ареал ельников хвощовых сфагновых subass. typi-
cum прослежен от Западной Двины до Заволжья,
а щитовниково-хвощовых subass. typicum – от
Карельского перешейка до Среднего Поволжья.
С другой стороны, ельники хмеленично-хвощо-
вые осочковой и типичной субассоциаций встре-
чаются в Двино-Печорском регионе, пихтовой –
также на Урале, щитовниково-хвощовые var.
Abies sibirica – от Заволжья до Среднего и Южно-
го Урала.

В своем долготном распространении ельники
хвощовые сфагновые большинства синтаксонов
не схожи с черничными сфагновыми, чьи ареалы
не обусловлены изменениями континентально-
сти (Kucherov, Kutenkov, 2019 b). Как и в ельниках
морошково-хвощовых (Kucherov, Kutenkov,
2020), произрастание сообществ на богатых поч-
вах усиливает влияние континентализации кли-
мата на их флористический состав, тяготение же
к бедным почвам сглаживает это влияние.

Ельники щитовниково-хвощовые var. Conval-
laria majalis и var. Circaea alpina приурочены к си-
ликатным породам. Леса всех прочих синтаксо-
нов успешно произрастают как на силикатах, так
и на карбонатах, т.е. нейтральны по отношению к
фактору богатства почвообразующей породы.

При дифференциации южнотаежных ельни-
ков хвощовых сфагновых обращает на себя вни-
мание та диагностическая роль, которую наравне
с эпигейными видами играют эпифитные мхи и
лишайники (табл. 1), ранее отмеченная также в
ельниках черничных сфагновых (Kucherov,
Kutenkov, 2019 b) и морошково-хвощовых
(Kucherov, Kutenkov, 2020). Принято рассматри-
вать эпифитные криптогамные синузии как неза-
висимые фитоценозы и классифицировать их от-
дельно от лесов, в которых они произрастают
(Barkman, 1958; Mucina et al., 2016). Однако виды,
слагающие эти синузии, в то же время могут слу-
жить дифференциальными и при выделении лес-
ных синтаксонов в целом. Вероятно, дифферен-
цирующая роль криптогамных эпифитов и эпик-
силов свойственна большинству синтаксонов
лесов умеренной зоны, учитывая высокую сте-
пень специфичности и одновременно однород-

ности условий микроклимата в пределах лесного
сообщества (Geiger, 1957; Stoutjesdijk, Barkman,
1992).

Следует отметить также факт активного про-
никновения инвазионных видов кустарников в
сообщества заболоченных ельников южной тайги
Северо-Запада России. Еще недавно эти леса слу-
жили примером сообществ со стабильной цено-
флорой.
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MESOTROPHIC HORSETAIL, TALL-FERN-HORSETAIL AND HOP-LEAVED 
RASPBERRY-HORSETAIL PEATMOSS SPRUCE FORESTS 

OF MIDDLE- AND NORTHERN-BOREAL EUROPEAN RUSSIA AND URALS
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Mesotrophic horsetail-peatmoss-spruce forests, dominated by Picea abies s.l., Equisetum sylvaticum and
Sphagnum girgensohnii in the correspondent layers, have been classified in European Russia and the Urals us-
ing the complex dominant-floristic approach to vegetation. The data set involves 114 relevés made by the au-
thors in 1996–2019 or taken from published sources, and 2 associations with 5 subassociations and 6 variants
are recognized. Stands of typical and tall-fern (co-dominated by Dryopteris expansa s. l.) subassociations of
Piceetum (P.) sphagno girgensohnii-equisetosum occur from the southern limits of the northern-boreal to
the hemiboreal subzone in the western and central sectors of European Russia and are also found in the
mountains of Central Europe. In the Cis-Urals and Urals they are replaced by those of P. sphagno girgen-
sohnii-humulifolii-ruboso-equisetosum, developed under the climate continentality increase. Rubus humu-
lifolius co-dominates the field layer of the latter stands. The observed syntaxonomic diversity is influenced by
latitudinal zonation and continentality gradient, also by topographic differences for subassociations and vari-
ants. Forests of all the syntaxa occur on paludified soil with moderate nutrient richness. Horsetail and tall-
fern-horsetail spruce forests incline to soil with heavy texture. Hop-leaved raspberry-horsetail forests, how-
ever, are seemingly indifferent to this factor.

Keywords: mesotrophic paludification, horsetail peatmoss spruce forests, peatmosses, middle-boreal sub-
zone, southern-boreal subzone, European Russia
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