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Растительность болот на северо-востоке тайги Европейской России по площади уступает только ле-
сам. Преобладают крупные болота и болотные системы, а среди них – верховые и аапа. Наши ис-
следования разрушили сложившиеся представления о существовании печорской провинции аапа
болот. На самом деле они распространены в пределах всей северной и средней тайги, а также в ле-
сотундре. Соотношение верховых и аапа болот на севере тайги можно уподобить соотношению на
этом пространстве еловых и сосновых лесов. На западе, в Кольско-Карельском регионе, сосновые
леса преобладают над еловыми, а на северо-востоке господствуют еловые леса, сосняки уступают
им по площади и запасам. Аналогично на западе аапа болота доминируют, верховые значительно им
уступают. На северо-востоке верховые болота преобладают над аапа.
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Рассматриваемая часть северо-востока евро-
пейской тайги России занимает северную и сред-
нюю подзоны тайги в пределах восточноевропей-
ского ботанико-географического сектора. Заме-
тим, что между лесотундрой и северной тайгой
протянулась еще одна широтная полоса – край-
несеверная тайга. Но в данной работе мы ее не
рассматриваем в качестве особой подзональной
категории, а объединяем с северной тайгой. Это
связано с тем, что в отношении ее трактовки со-
временными геоботаниками нет единства. В Ар-
хангельской области, несмотря на то что она была
впервые выделена именно там А.П. Шенниковым
(Shennikov, 1941), до сих пор ее границы не уста-
новлены. В республике Коми, по предложению
Ю.П. Юдина (Yudin, 1954) – ученика и последо-
вателя А.П. Шенникова, все геоботаники выде-
ляют подзону крайнесеверной тайги (Degteva
et al., 2001). Исследователи Карелии рассматри-
вают ее в качестве широтной полосы второго по-
рядка и называют полосой редкостойной тайги,
следуя М.Л. Раменской (Ramenskaya, Shubin,
1975) или крайнесеверной (Yurkovskaya, Payans-
kaya-Gvozdeva, 1993).

Восточноевропейский ботанико-географиче-
ский сектор хорошо отделяется от граничащего с
ним западнорусского сектора. Границей между
ними служит река Онега, впадающая в Белое мо-
ре. Онега разделяет Восточную Фенноскандию

(Кольско-Карельский регион) и таежный Север
Восточно-Европейской равнины. На востоке гра-
ница проходит по Приуралью. Эти меридиональ-
ные сектора были показаны мною на карте
(Yurkovskaya, 2010, 2011). В географических коор-
динатах граница рассматриваемого региона идет
от 66° с.ш. до 60° с.ш. и от 39°в.д. до 59° в.д.

На западе, в Карелии, доминируют сосновые
леса, а в нашем регионе – еловые. Larix sibirica1

впервые появляется в Кольско-Карельском реги-
оне (Kozhin, Sennikov, 2016), но только на северо-
востоке елово-лиственничные, сосново-листвен-
ничные и лиственничные леса начинают встре-
чаться довольно часто (Kucherov, Zverev, 2011;
Kucherov, 2019). В Архангельской области, в вер-
ховьях реки Вага, левого притока Северной Дви-
ны, появляется Abies sibirica2 (по наблюдениям ав-
тора и Т.И. Исаченко в 1969 г). Западная граница
пихты в регионе очень хорошо и четко описана во
флоре Северо-Востока (Flora…, 1974). Леса с при-
месью пихты и пихтовые леса встречаются уже в
Республике Коми. На Тиманском кряже (Респуб-

1 В настоящее время в пределах Европы выделяют Larix
archangelica, но в геоботанических работах по-прежнему
используют Larix sibirica, так как восточная граница перво-
го вида не уточнена

2 Номенклатура сосудистых растений дана по S.K. Czere-
panov (2007), номенклатура листостебельных мхов по Igna-
tov M.S., Afonina O.M., Ignatova E.A. et al., 2006.
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лика Коми) отмечен Pinus sibirica, а затем уже в
Приуралье и на Урале (Nepomilueva, 1974).

Везде в этой части северной и средней тайги
много болот. Но в Карелии господствуют болота
карельского аапа типа, грядово-мочажинные
сфагновые верховые болота встречаются редко,
как и болота других типов, тогда как на северо-
востоке преобладают верховые болота, а аапа
встречаются спорадически и лишь местами доми-
нируют.

Общими для обоих секторов являются субокеа-
нические дистрофные верховые болота южно-
прибеломорского типа, распространенные вдоль
юго-восточного побережья Белого моря и далее
вплоть до реки Мезень. Эти болота не определяют
специфику секторов, к тому же о них имеется об-
ширная литература (Katz, 1937, 1948; Bogda-
novskaya-Guienéuf, 1949; Elina, Yurkovskaya, 1965;
Elina, 1969, 1971; Yurkovskaya, 2003, 2004). Поэто-
му в данной статье я их не обсуждаю.

Итак, на таежном северо-востоке доминируют
верховые и аапа болотные массивы. Классики
русского болотоведения (Zinserling, 1929, 1938;
Katz, 1948, 1971; Bogdanovskaya-Guienéuf, 1949)
отнесли их к двум особым географическим типам:
онежско-печорский верховой тип болотных мас-
сивов и печорский аапа тип. Мною было показа-
но, что на самом деле у них общий ареал, прости-
рающийся от реки Онега на западе до Урала
(Yurkovskaya, 1992, 2004, 2010). Исследования
верховых и аапа болот продолжаются в этом реги-
оне и подтверждают общность ареалов обоих ти-
пов, а также уточняют границу между секторами
и выявляют варианты этих типов (Kutenkov, 2006;
Smagin et al., 2013; Goncharova, 2013, 2014 и др.).
И в дальнейшем мы их назовем: северовосточно-
европейские верховые континентальные (в отли-
чие от упомянутых выше субокеанических южно-
прибеломорских) и северовосточноевропейские
аапа. Переименование связано с тем, что во время
работы над картой Европы мы столкнулись не
только с трудностями перевода на английский
язык, но и понимания наших географических
терминов зарубежными коллегами.

Кассандрово-морошково-сфагновые со сфаг-
новыми мочажинами на склонах и с заболочен-
ным лесом по краю северовосточноевропейские
континентальные верховые болота.

До конца 1970-х годов имелись лишь краткие
геоботанические описания нескольких болотных
массивов (Rabotnov 1929, 1930; Katz, Minkina
1936; Korchagin, 1940).

Опубликованы данные по стратиграфии тор-
фяных залежей и районированию отдельных ча-
стей региона (Nikonov, 1958а, b; Kiryushkin, 1967;
Abramova, Kiryushkin, 1968). Исследования акти-
визировались в связи с составлением геоботани-
ческой карты европейской части СССР (Karta…,

1979). С этой целью мною проводились геобота-
нические исследования болот в Архангельской,
Вологодской областях и республике Коми, в ре-
зультате которых был собран материал по флоре,
растительности, строению торфяной залежи, а
также возрасту верховых болот этого типа
(Yurkovskaya 1984, 1992; Elina, Yurkovskaya, 1980).
Кроме того, мною были отдешифрированы мате-
риалы аэрофотосъемки на эту территорию. В
дальнейшем исследования были продолжены как
мною, так и ботаниками Петрозаводска, Сык-
тывкара, Архангельска и др. На сегодня мы имеем
довольно полную картину о составе и структуре
растительного покрова верховых болот этого ти-
па, их морфологии, строении торфяной залежи и
возрасте. Кроме того, теперь доступны материа-
лы космической съемки, которые значительно
облегчили процесс распознавания типов на от-
дельных полигонах и экстраполяции результатов
исследования.

Верховые болота этого типа имеют слабовы-
пуклую поверхность. Превышение вершин над
окраинами составляет 2–3 м. Многие массивы
имеют асимметричную форму поверхности, т.е.
их вершина и самая глубокая часть залежи сдви-
нуты к одному краю (эксцентрические). Морфо-
логические части болот различаются нечетко.
Вычленяется вершина с мелкомочажинным мик-
рорельефом, поросшая низкорослой сосной, и
склон с более или менее хорошо развитым грядо-
во-мочажинным микрорельефом. Грядово-моча-
жинный комплекс занимает основную часть бо-
лотного массива, а на некоторых болотах регрес-
сивный или грядово-озерковый комплекс.

Мною установлено, что степень выраженно-
сти того или иного комплекса на болотах этого
типа или их отсутствие не связано ни с глубиной
залежи, ни с возрастом массива, а является ис-
ключительно функцией его водосборной площа-
ди, т.е. зависит от размеров массива. Примером
зависимости степени выраженности тех или иных
комплексов от площади болот служит изучав-
шийся нами в течение ряда лет полигон, болотная
система Себболото (Yurkovskaya, 1992 и др.).

Самый маленький массив (5.4 га) в этой систе-
ме весь покрыт сообществами одной ассоциации
(Pinus sylvestris f. Litwinowii-Chamaedaphne caly-
culata-Ledum palustre-Sphagnum fuscum) (рис. 1.1).
В центре следующего по величине (24 га) массива
сформировался грядово-мочажинный комплекс
(рис. 1.2). Третий (32.5 га) почти весь занимают
грядово-мочажинные комплексы, различающие-
ся размерами гряд и мочажин и их растительным
покровом, а у вершины появляются первые при-
знаки деградации и денудации мохового покрова
в мочажинах (рис. 1.3). Явления деградации и де-
нудации растительного покрова на грядах и в мо-
чажинах очень характерны для четвертого по ве-
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личине массива (88 га, рис. 1.4). Регрессивный
комплекс на болоте № 4 вытянулся по профилю
на 300 м. Мочажины достигают ширины 20–30 м,
имеют неравномерный покров, состоящий из
фрагментов разных ассоциаций и пятен обнажен-
ного торфа. На грядах Sphagnum fuscum оттеснен
лишайниками к краям. Среди содоминирующих
видов на грядах и в мочажинах впервые появляет-
ся Trichophorum cespitosum. Регрессивный ком-
плекс занимает подавляющую часть самого круп-
ного болота (638 га). На грядах преобладают сооб-
щества c Empetrum nigrum s.l., Rubus chamaemorus,
Sphagnum fuscum и Cladina, редкой сильно искрив-
ленной сосной. Мы назвали такую сосну Pinus syl-
vestris f. pomorica, она очень характерна для регрес-
сивных комплексов верховых болот этого типа и
южноприбеломорских, но ботанического описа-
ния этой формы нет.

Морфология северовосточноевропейских вер-
ховых болот, характер растительности и строение
торфяной залежи хорошо прослеживаются на
профилях массивов, изученных в Архангельской
области и опубликованных мною в 1992 г. (рис.
14–16). Глубина залежи на исследованных нами
болотах колебалась от 2.5 до 5 м. Залежь верхового
типа (рис. 2). Верхний пласт залежи образован
комплексом верховых торфов – фускум – под
грядами, сфагновым мочажинным – под моча-
жинами. На вершине, где нет грядово-мочажин-
ного комплекса, – верхний пласт сложен фускум
торфом. Ниже залежь образуют сфагново-пуши-
цевые и пушицевые торфы. Несмотря на значи-
тельное удаление болот друг от друга (в нашем ма-
териале это левобережье Сев. Двины; правобере-
жье Пинеги, Архангельская область; и бассейн
реки Вымь, Республика Коми), строение залежи
однотипно. Различается лишь мощность пластов,
что связано с глубиной залежи и только в придон-
ных слоях наблюдаются существенные различия.
Это свидетельствует о несхожести начальных эта-
пов развития болот. На одних болотах более или
менее длительной была озерная фаза развития,
они подстилаются сапропелем. Другие сформи-
ровались в мелководных бассейнах, об этом гово-
рит гипновый низинный торф, приуроченный к
самым глубоким участкам дна, а основная их
часть сформировалась путем заболачивания су-
ши, в таком случае на дне лежат древесные и дре-
весно-пушицевые переходные торфы (Yurkovs-
kaya, Elina, 1992). За исключением начальных эта-
пов, развитие болот в дальнейшем шло по одному
пути.

Рассмотрим детальнее растительность ком-
плексов, характерных для северовосточноевро-
пейских верховых болот. Самыми распростра-
ненными являются грядово-мочажинные ком-
плексы, на многих болотах занимающие почти
всю поверхность болота, за исключением самой
вершины и окраины. Эти комплексы довольно

однообразные. Площадь мочажин обычно не-
сколько превышает площадь гряд. Только у самой
вершины обратное соотношение. Размеры моча-
жин от вершины болота к окраине постепенно
увеличиваются. Гряды невысокие (0.3–0.4 м) и
широкие (3–5 м). В их моховом покрове господ-
ствует Sphagnum fuscum, отличающийся не только
постоянством, но и высоким покрытием. Наибо-
лее частыми являются асс. Pinus sylvestris–Cha-
maedaphne calyculata–Sphagnum fuscum (табл. 1, 1),
свойственная всему ареалу этих болот, и Pinus
sylvestris–Chamaedaphne calyculata–Empetrum
nigrum–Sphagnum fuscum (табл. 1, 2), встречаю-
щаяся в основном в северной части их ареала.
Наличие сосны и ее значительное участие в рас-
тительном покрове не только гряд, но и верши-
ны болота – также характерный признак болот
этого типа. Они существенно отличаются этим от
болот западнорусского, южноприбеломорского
типов, на которых в центральных частях сосен
значительно меньше и они ниже. Здесь обычны
не только Pinus sylvestris f. willkommii, но и f. lit-
winowii, достигающая высоты 3.5–4 м. Часто мно-
го еще более высокого сухостоя.

Растительность мочажин более разнообразна,
но еще беднее флористически. Наиболее харак-
терны сообщества асс. Eriophorum vaginatum–
Sphagnum balticum, Eriophorum vaginatum–
Scheuchzeria palustris–Sphagnum balticum,
Scheuchzeria palustris–Sphagnum balticum. Каждая
из них представлена типичной и субассоциацией
с Andromeda polifolia, характерной для менее
увлажненных, по сравнению с типичными, ме-
стообитаний. Данные ассоциации отличаются
друг от друга доминирующими видами травяного
покрова. Они представляют собой последова-

Рис. 1. Пространственная организация болотной си-
стемы Себболото, аэрофотоснимок 64о31′ с.ш.
44о17′ в.д.
Fig. 1. Spatial organization of the Sebboloto miresystem,
aerial view 64°31′ N 44°17′ E.
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тельный сукцессионный ряд и связаны с опреде-
ленными уровнями болотных вод и размерами
мочажин. Первые самые небольшие (не более 2–
5 м ширины, УБВ от –5 до –10 см), последние

встречаются в мочажинах до 10–15 м шириной, с
УБВ от 0 до –3 см. Широко распространены также
мочажины со Sphagnnum majus, асс. Eriophorum
vaginatum–Scheuchzeria palustris–Sphagnum majus
и Scheuchzeria palustris–Sphagnum majus (рис. 3).
Последние приурочены к самым крупным моча-
жинам шириною от 15 до 20 м и длиною до 100–
300 м с высоко стоящей водой (–3, 0, +3 см), а на
севере региона часто встречаются также мочажи-
ны со Sphagnum lindbergii.

Значительные площади на крупных болотных
массивах в северной тайге занимают регрессив-
ные дистрофные комплексы, для которых харак-
терны гряды с обилием лишайников и большие
денудированные мочажины шириною до 20–
50 м. Они сосредоточены в верхних участках
склонов, а на болотах площадью более 500 га за-
нимают часто всю центральную часть массивов,
включая их вершину.

В регрессивном комплексе на грядах преобла-
дают сообщества асс. Pinus sylvestris–Empetrum
nigrum–Rubus chamaemorus–Cladina-Sphagnum
fuscum (табл. 1, 3). Даже в регрессивном комплек-

Рис. 2. Профиль верхового болота.
1 – Picea obovata, 2 – Betula pubescens, 3 – Pinus sylvestris f. uliginosa, 4 – Pinus sylvestris f. litwinowii, 5 – Pinus sylvestris f. will-
kommii, 6 – Ledum palustre, 7 – Chamaedaphne calyculata, 8 – Betula nana, 9 – Eriophorum vaginatum, 10 – Scheuchzeria pal-
ustris, 11 – Rubus chamaemorus, 12 – Vaccinium myrtillus, 13 – Equisetum fluviatile, 14 – Calamagrostis canescens, 15 – Phala-
roides arundinacea; низинные торфы: 16 – гипновый, 17 – хвощовый; переходные торфы: 18 – древесный, 19 –
березовый, 20 – березово-пушицевый, 21 – древесно-сфагновый, 22 – сфагновый, 23 – шейхцериево-сфагновый,
24 – осоковый, 25 – пушицевый; верховые торфы: 26 – пушицево-сфагновый (Sphagnum fuscum), 27 – пушицево-
сфагновый (S. magellanicum), 28 – пушицево-сфагновый (S. angustifolium), 29 – пушицево-сфагновый (мочажинный),
30 – пушицевый, 31 – фускум, 32 – сфагновый мочажинный, 33 – шейхцериево-сфагновый пушицево-сфагновый
(мочажинный), 34 – сосновый, 35 – пень, 36 – глина, 37 – номера скважин.
Fig. 2. Profile of the raised bog.
1 – Picea obovata, 2 – Betula pubescens, 3 – Pinus sylvestris f. uliginosa, 4 – Pinus sylvestris f. litwinowii, 5 – Pinus sylvestris f. will-
kommii, 6 – Ledum palustre, 7 – Chamaedaphne calyculata, 8 – Betula nana, 9 – Eriophorum vaginatum, 10 – Scheuchzeria pal-
ustris, 11 – Rubus chamaemorus, 12 – Vaccinium myrtillus, 13 – Equisetum fluviatile, 14 – Calamagrostis canescens, 15 – Phala-
roides arundinacea; eutrophic peat types: 16 – brown moss peat, 17 – Equiseteti peat; mesotrophic peat types: 18 – woody peat,
19 – Betuleti peat, 20 – Betulo-Eriophoreti peat, 21 – woody-Sphagnum moss peat, 22 – Sphagneti peat, 23 – Scheuchzerio-
Sphagneti peat, 24 – Cariceti peat, 25 – Eriophoreti peat; oligotrophic peat types: 26 – Eriophoro-Sphagneti fuscum peat, 27 –
Eriophoro-Sphagneti magellanicum peat, 28 – Eriophoro-Sphagneti angustifolium peat, 29 – Eriophoro-Sphagneti hollow
peat, 30 – Eriophoreti peat, 31 – Sphagneti fuscum peat, 32 – Sphagneti hollow peat, 33 – Scheuchzerio-Sphagneti and Erio-
phoro-Sphagneti hollow peat, 34 – Pineti peat; other: 35 – stump, 36 – clay, 37 – well numbers.
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Рис. 3. Мочажина Scheuchzeria palustris–Sphagnum majus.
Fig. 3. Hollow Scheuchzeria palustris–Sphagnum majus.
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се гряды бывают сильно облесены. Сообщества
со значительным участием Pinus sylvestris f. lit-
winowii характерны для наименее регрессивных
участков грядово-мочажинных комплексов. Уве-
личение низкорослых форм связано с развитием
регрессивных комплексов и увеличением разме-
ров массивов. В центре крупных болот с обшир-
ными участками регрессивных комплексов гряды
почти безлесны.

Другая особенность растительного покрова
гряд в регрессивном комплексе – появление мик-
ропонижений с растениями, чуждыми грядам.
Это прежде всего влаголюбивые мхи – Sphagnum
balticum, S. lindbergii. Предшественниками их яв-
ляются участки с синузиями психрофильных
мхов (Dicranum affine, Pleurozium schreberi), пече-
ночников (Mylia anomala), лишайниками (Cladonia
arbuscula, C. rangiferina), они сменяются упомянуты-
ми сфагнами, которые разрастаются и вместе с со-
путствующими им сосудистыми растениями об-
разуют микроценозы или фрагменты фитоцено-
зов, чуждые сообществам гряд. Наблюдались
разные стадии формирования таких микроцено-
зов, которые начинались с вымокания и осклиз-
нения лишайников, поселения печеночников, а
затем сфагновых мхов. Некоторые из них потом
вновь заполнялись лишайниками или Sphagnum
fuscum, площадь других увеличивалась, и на мно-
гих грядах регрессивного комплекса они занима-
ли до 10% площади, сосредоточиваясь в пониже-
ниях размером от 0.75–1 м ширины до 1–3 м дли-
ны. Подобные микроценозы уже представляют
зачатки будущих мочажин, а их состав по набору
видов близок к составу аналогичных мочажин.
“Грядовые” виды находятся в малом обилии и
угнетенном состоянии. В дальнейшем такие мик-
роценозы отшнуровываются от гряды и присо-
единяются к рядом расположенной мочажине
или гряда распадается на части и формируется
новая мочажина. Таким путем происходит увели-
чение площади мочажин и уменьшение площади
гряд.

Денудированные мочажины имеют пестрый,
т.е. очень неравномерный и разнородный по-
кров, состоящий из отдельных, часто сменяю-
щихся пятен – фрагментов разных фитоценозов,
перемежающихся с участками обнаженного тор-
фа. В их моховом покрове чередуются Sphagnum
balticum, S. lindbergii, S. majus, S. papillosum, Clado-
podiella fluitans, лишайник Cetrariella delisei, в тра-
вяном – Trichophorum cespitosum, Carex limosa, Dro-
sera anglica, Eriophorum vaginatum, Scheuchzeria pa-
lustris, а на севере региона местами и Eriophorum
russeolum. Иногда каждый из фрагментов занима-
ет лишь небольшое пятно, в некоторых мочажи-
нах преобладают 1–2 фрагмента, а остальные
вкраплены в этот фон. Порой вся мочажина –
сплошной обнаженный торф, а фрагменты с рас-
тительным покровом прижаты к краям и углам ее.

Таблица 1. Значения классов константности видов ас-
социаций Sphagneta fusci северовосточноевропейских
верховых болот
Table 1. Values of species constancy classes in Sphagneta
fusci associations of northeastern European raised bogs

Примечание/Note. Ассоциации/Associations: 1 – Pinus sylves-
tris–Chamaedapne calyculata–Sphagnum fuscum; 2 – Pinus syl-
vestris–Chamaedapne calyculata–Empetrum nigrum–Sphag-
num fuscum; 3 – Pinus sylvestris–Empetrum nigrum–Rubus
chamaemorus–Sphagnum fuscum–Cladina.

Вид
Species

Aссоциации/Associations

1 2 3

Число описаний
Number of releves

11 20 18

Empetrum nigrum r V V
Vaccinium myrtillus 0 II II
V. uliginosum II V V
V. vitis-idaea 0 II II
Drosera rotundifolia I V V
Dicranum affine III III IV
Pleurozium schreberi r III III
Mylia anomala II IV IV
Cladina rangiferina II 3-IV 15-V
Sphagnum nemoreum 0 III V
Cetraria islandica 0 II V
Cladina stellaris 0 III V
Trichophorum cespitosum 0 r IV
Sphagnum angustifolium III III V
S. balticum II II IV
S. lindbergii 0 I III
Oxycoccus palustris IV IV II
Pinus sylvestris V V V
Andromeda polifolia V V V
Betula nana II II II
Chamaedaphne calyculata V V V
Ledum palustre V V V
Oxycoccus microcarpa V V V
Rubus chamaemorus V V V
Carex pauciflora II II II
Eriophorum vaginatum V V V
Sphagnum fuscum V V V
Polytrichum strictum II II I
Cladina arbuscula II III III
Среднее число видов 
Average number of species 13 18 22
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Длина пятен обнаженного торфа достигает ино-
гда свыше 100 м при ширине 15–25 м (рис. 4). На
севере региона для мочажин характерны фитоце-
нозы асс. Trichophorum cespitosum–Sphagnum
lindbergii. Они особенно свойственны молодым
небольшим мочажинам, а также крупным дену-
дированным мочажинам, сосредотачиваясь в их
углах. На севере часто встречаются и мочажины
асс. Eriophorum russeolum–Sphagnum balticum,
Eriophorum russeolum–Sphagnum lindbergii, Erio-
phorum russeolum–Sphagnum majus.

Во флоре этих болот, по неполным данным,
насчитывается 55 видов сосудистых растений,
25 видов листостебельных мхов (из них 17 сфаг-
новых), 10 лишайников, 3 Hepaticae. Флора спе-
циально не изучалась, особенно ущербны данные
о Hepaticae, недостаточно изучены лишайники,
нет данных о водорослях, которые свойственны
мочажинам в регрессивных комплексах и встре-
чаются в озерках. Виды-эпифиты и эпиксилы иг-
норировались намеренно, так как они связаны с
породой дерева или минерала и идентичны в лесу
и на болоте. Более половины всех сосудистых
растений (35 видов) характерны для нетипичных
местообитаний, в том числе 27 для краевого забо-
лоченного леса, а также топей. В олиготрофных и
дистрофных фитоценозах центральной части на-
считывается 19 видов сосудистых растений, 16 –
листостебельных мхов (из них 12 сфагновых),
5 видов лишайников (Cladonia arbuscula, C. ran-
giferina, C. stellaris, Cetrariella delisei, C. islandica),
все 3 Hepaticae (Mylia anomala, Cladopodiella flui-
tans, Gymnocolea inflata). Среди трав и кустарнич-
ков господствуют Eriophorum vaginatum,
Scheuchzeria palustris, Carex limosa (реже), Cha-
maedaphne calyculata, Rubus chamaemorus, Em-
petrum nigrum s.l., Andromeda polifolia, Oxycoccus mi-
crocarpus, O. palustris. В северотаежной подзоне

часто доминирует Trichophorum cespitosum, а к се-
веро-востоку от реки Пинега в мочажинах актив-
ной становится Eriophorum russeolum. Следует от-
метить частое присутствие в олиготрофных цен-
тральных частях массивов Carex pauciflora, а
местами Melampyrum pratense. В фитоценозах бо-
лот, расположенных в бассейне реки Сев. Двина
еще встречаются иногда западные виды, харак-
терные для болот субокеанической и северо-за-
падной групп: Sphagnum cuspidatum, S. rubellum,
S. tenellum. Несколько раз мною были описаны
фитоценозы с Calluna vulgaris, который обычно
отсутствует на болотах этого типа.

Широко распространена сосна, представлен-
ная на северовосточноевропейских верховых бо-
лотах в основном тремя формами: Pinus sylvestris f.
litwinowii, P. sylvestris f. willkommii, P. sylvestris f. po-
morica. Изучение и описание болотных форм сос-
ны является одной из прерогатив русского боло-
товедения со времен В.Н. Сукачева и его ученика,
талантливого геоботаника Р.И. Аболина (Su-
kachev, 1905; Abolin, 1915; Solonevich, 1962; Volko-
va, 2000). Последняя выделяемая мною форма
“pomorica” не была никем ранее описана, так как
эти болота до начала наших исследований были
изучены очень слабо. Мое же описание чисто фи-
зиономическое и требует, безусловно, серьезной
корректировки специалистом. Эта экологическая
форма сосны характерна для центральных частей
крупных болот данного типа, особенно для гряд
регрессивного комплекса. Она образуется под
влиянием сильных ветров и мороза. При этом от-
мирает (отмерзает) верхушечный побег, крона
становится флагообразной, а ствол перекручива-
ется, приобретая иногда причудливые извили-
стые формы. Высота ее обычно чуть более 1 м.
Она напоминает формы сосны, растущие на юж-
ноприбеломорских болотах (Elina, Yurkovskaya,
1965; Elina, 1971). И потому я ей присвоила назва-
ние pomorica.

Итак, на огромной площади ареала выявлена
географическая неоднородность морфологии,
структуры и состава растительного покрова,
мощности (глубины) торфяной залежи северово-
сточноевропейских верховых болот. Ранее опи-
санный тип (Katz, 1948) является типичным ва-
риантом этих болот, встречающимся по всему ре-
гиону и заходящему на восток Карелии, но
особенно характерным для южной полосы. Для
этого варианта отмечаем безраздельное господ-
ство грядово-мочажинных комплексов со Sphag-
num fuscum и Chamaedaphne calyculata на грядах,
Sphagnum balticum и S. majus в мочажинах. Северо-
таежный вариант этих болот представлен круп-
ными массивами с обилием лишайников на гря-
дах, а в мочажинах наряду со Sphagnum balticum и
S. majus заметным доминантом становится S. lind-
bergii. Существенное значение на севере приобре-

Рис. 4. Мочажина с голым торфом.
Fig. 4. Hollow with bare peat.
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тает в покрове гряд Empetrum nigrum s.l., а Tricho-
phorum cespitosum и на грядах, и в мочажинах.

Травяно-сфагново-гипновые с грядово-моча-
жинно-озерковыми комплексами в вогнутой ча-
сти северовосточноевропейские аапа болота

Напомню главные особенности аапа болот,
отличающие их от верховых: 1. вогнутая форма
поверхности (у верховых выпуклая); 2. наличие
гетеротрофных грядово-мочажинных или грядо-
во-озерковых комплексов в вогнутой части бо-
лотного массива (у верховых они располагаются
на вершине и склонах, т.е. выпуклых частях боло-
та и гомотрофны по своей структуре); 3. торфяная
залежь в центре болота низинного или переход-
ного типа, а по периферии смешанного (у верхо-
вых – преобладает верховой тип залежи, только
по краю могут быть переходные и низинные);
4. водно-минеральное питание складывается за
счет атмосферных, делювиальных и подземных
вод (у верховых – только атмосферное); 5. в отли-
чие от верховых в растительном покрове аапа три
доминантных синузии – травяная, сфагновая и
гипновая (у верховых доминируют сфагновые
мхи).

Подчеркнем также значительную проточность
вод в связи с сильным уклоном болота по травер-
зу, впервые это отчетливо было показано
О.Л. Кузнецовым (Kuznetsov, 2017). Главное, что
обуславливает резкое различие состава и струк-
туры растительного покрова аапа и верховых
болот – это различие водного режима. Это было
блестяще показано в работе финского исследова-
теля Т. Tohvanainen (2011). Многие особенности
структуры и развития аапа болот выявлены Куз-
нецовым в Карелии (Kuznetsov, 1980, 1982;
Kuznetsov, Yurkovskaya, 2016).

Анализ и дешифрирование космических
снимков, как и исследования последней четверти
ХХ века и начала ХХI-го окончательно подтвер-
дили утверждение о панбореальном распростра-
нении аапа болот, высказанное a priori Rauno
Ruuhijarvi еще в 1960 г. (Ruuhijarvi, 1960). Нанесе-
ны на карту местонахождения аапа болот в Кана-
де (Zoltai, Pollett, 1983; Wells, Zoltai, 1985). Они
обнаружены на севере США, в штатах Мен и
Миннесота (Hofstetter, 1983; Davis, Anderson,
2001 и др.). Они показаны мною на картах расти-
тельности России и Европы. Первые данные об
аапа болотах в Сибири стали появляться с 60-х го-
дов (Storozheva, 1960; Romanova, Usova, 1969;
Preys, 1978). В России они распространены в ле-
сотундре, северной и средней тайге; и от запад-
ной границы России до Тихого океана
(Yurkovskaya, 2010, 2011).

Долгое время, с тех пор как их впервые описа-
ли Н.Я. Кац (Katz, 1928) и Ю.Д. Цинзерлинг (Zin-
serling, 1929), бассейн средней Печоры считался
изолированным местонахождением аапа болот

этого типа. И только с началом исследований в
связи с составлением Карты растительности ев-
ропейской части СССР (Karta…, 1979) и просмот-
ром аэрофотоснимков мною была установлена
сплошная полоса распространения аапа болот на
протяжении всего таежного северо-востока, смы-
кающаяся на западе с карельскими аапа болотами
(Yurkovskaya, 1977). Первоначально граница меж-
ду карельскими и северовосточноевропейскими
аапа болотами проводилась мною по реке Выг и
Онежскому озеру, но позднее исследования ка-
рельских болотоведов выяснили (Kutenkov, 2006),
что эту границу следует проводить восточнее. Од-
ним словом, как было сказано выше, ареал верхо-
вых и аапа болот на северо-востоке Европы сов-
падает, только в отличие от Карелии аапа болота
на северо-востоке уступают верховым, хотя в не-
которых местах, а не только по Средней Печоре,
они занимают значительные площади. В целом
же можно сказать, что соотношение верховых и
аапа болот аналогично соотношению еловых и
сосновых лесов в тайге и зависит это в основном
от геоморфологии и водного питания болот.

Исследования в Республике Коми проводила
Р.Н. Алексеева (Alekseeva, 1974, 1988), а позднее
вплоть до настоящего времени ведет Н.Н. Гонча-
рова (Goncharova, 2014). Мною с начала 70-х го-
дов велись исследования аапа болот в Архангель-
ской области и Республике Коми, а в настоящее
время под руководством О.Л. Кузнецова продол-
жают их изучение в Архангельской области ка-
рельские и местные специалисты (Kuznetsov et al.,
2013).

Аапа болота занимают проточные котловины,
но нередко, особенно в Архангельской области,
они встречаются в сочетании с верховыми внутри
болотных систем, подавляющую площадь кото-
рых занимают верховые. В этих системах чаще
всего они располагаются на месте транзитных то-
пей. При этом на юге ареала аапа болот (вплоть до
севера южной тайги) сохраняются лишь те из них,
которые входят в состав болотных систем. Южнее
севера южной тайги по всей европейской тайге
они отсутствуют, а проточные топи в системах
приобретают свой классический характер, так
называемые гладкие транзитные топи, т.е. без
грядово-мочажинного комплекса с евтрофной
травяной, травяно-моховой или мезотрофной
травяно-сфагновой растительностью. Впрочем,
гладкие топи встречаются в системах, на протя-
жении всего ареала верховых болот, вплоть до их
северной границы.

Размеры болотных массивов сильно варьиру-
ют, но много крупных болот площадью несколь-
ко тысяч гектаров (Nikonov, 1953; Alekseeva, 1974;
Goncharova, 2014). Но более часто встречаются и
по количеству преобладают аапа болота неболь-
ших размеров.
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По макро- и микроморфологии они очень
сходны с аапа болотами Карелии; также имеют
вогнутую поверхность и уклон по продольному
траверзу. В вогнутой части массивов развит гря-
дово-мочажинный микрорельеф, а по окраинам
кочковатый или окраины ровные. Наряду с гря-
дово-мочажинным и грядово-озерковым ком-
плексами, характерными для аапа болот Каре-
лии, широко распространены грядово-озерково-
топяные. Любопытно, что на некоторых болотах
гряды и мочажины имеют концентрическую фор-
му и физиономически напоминают расположе-
ние гряд и мочажин на верховых болотах. Это
впервые было отмечено Н.Н. Гончаровой на кос-
моснимке болота Пурганюр, а впоследствии этот
болотный массив был изучен ею в натуре (Gon-
charova, Dubrovskiy, 2014).

В заключение повторим следующее: аапа бо-
лота имеют панбореальный ареал и в России они
встречаются от ее западных границ до восточных.

Залежь этих аапа болот неглубокая (2–4 м),
максимум 6 м (Nikonov, 1953; Yurkovskaya, 1984).
Они отличаются большим разнообразием слага-
ющих торфов. Характерны залежи переходного и
низинного типа, топяного и топяно-лесного вида
строения. Нередко и в низинном типе залежи
верхний слой образован переходными торфами.

Растительный покров пестр и разнообразен.
Преобладают многочисленные грядово-моча-
жинно-озерковые и озерково-топяные комплек-
сы. На положительных элементах микрорельефа,
как на всех типах аапа, господствуют сфагновые
сообщества, а к отрицательным приурочены тра-
вяные и гипновые. Но в отличие от карельских
аапа болот доля участия в мочажинах травяно-
гипновых сообществ значительно сократилась, а
роль сфагновых сообществ увеличилась.

Сообщества формации Sphagneta papillosi яв-
ляются самыми распространенными, формируя
покров гряд, кочек, ковров (табл. 2). Высота гряд
варьирует от 20 до 40 см, но в основном равна
25 см, а высота кочек всего 10–15 см, среди них
много крупных плоских кочек-подушек.

УБВ в межень под грядами составляет 10–
20 см ниже поверхности мохового покрова, а под
кочками и в сообществах ковра – –5...–10 см.
Эдификаторная роль Sphagnum papillosum хорошо
выражена, он редко уступает под натиском травя-
но-кустарничкового покрова. Местами усилива-
ется роль более влаголюбивых видов секции Cus-
pidata, реже более евтрофных (Sphagnum subful-
vum, S. warnstorfii), которые вообще редко
отмечают на болотах этого типа, иногда усилива-
ется роль Sphagnum magellanicum и S. russowii.
Только 3 вида имеют V класс константности: An-
dromeda polifolia, Oxycoccus palustris и Menyanthes
trifoliata. Carex lasiocarpa в сравнении с карельски-
ми встречается значительно реже, но по-прежне-

Таблица 2. Значения классов константности видов ас-
социаций Sphagneta papillosi северовосточноевропей-
ских аапа болот
Table 2. Values of species constancy classes in Sphagneta
papillosi associations of northeastern European aapa mires

Примечание/Note. Ассоциации/Associations: 1 – Betula nana–
Carex lasiocarpa–Sphagnum papillosum; 2 – Сarex lasiocarpa–
Sphagnum papillosum; 3 – Trichophorum cespitosum–Sphag-
num papillosum; 4 – Carex chordorrhiza–Sphagnum papillosum.

Вид
Species

Ассоциации/Associations

1 2 3 4

Число описаний
Number of relives

8 9 12 10

Betula pubescens II 0 0 0
Carex pauciflora 0 II III II
Sphagnum subfulvum II 0 0 0
S. magellanicum III V II II
Trichophorum cespitosum II 0 V I
Eriophorum angustifolium V V II IV
Juncus stygius I I III I
Loeskypnum badius 0 0 II 0
Carex chordorrhiza I II III V
Warnstorfia exannulata 0 0 0 I
W.  fluitans 0 0 0 I
Carex lasiocarpa V V V I
Betula nana V V IV IV
Chamaedaphne calyculata II II I I
Equisetum fluviatile III III II II
Sphagnum papillosum V V V V
Pinus sylvestris II 0 I 0
Andromeda polifolia V V V V
Oxycoccus palustris V V IV V
Trichophorum alpinum I 0 II II
Carex limosa III III II II
C. rostrata IV III III III
Eriophorum vaginatum 0 I I I
Drosera anglica II IV III II
D. rotundifolia IV V IV IV
Menyanthes trifoliate V V V V
Scheuchzeria palustris III V V III
Sphagnum fallax I I I 0
S. flexuosum V III IV II
S. jensenii I II III I
S. lindbergii 0 II I 0
S. majus 0 I I 0
S. russowii 0 II I I
S. subsecundum 0 I 0 I
S. warnstorfii I I 0 0
Straminergon stramineum III III III IV
Hepaticae 0 0 II II
Среднее число видов
Average number of species 14 15 14 13
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му является характерным содоминантом узких
извилистых гряд аапа и в ветреные дни колышет-
ся словно ковыль в степи. Нет Juniperus, Molinia
caerulea, Calluna vulgaris, которые в сообществах
ряда ассоциаций карельских аапа болот были со-
доминантами. Остальные содоминанты те же:
Betula nana, Carex lasiocarpa, Trichophorum cespito-
sum, но добавляются еще Carex chordorrhiza и
C. rostrata. Очень широко распространена здесь
Eriophorum angustifolium (IV класс константности,
тогда как в Карелии в этой формации она относи-
лась к I классу).

Асс. Betula nana–Carex lasiocarpa–Sphagnum
papillosum формирует покров гряд. Основную
массу травяно-кустарничкового яруса образует
Carex lasiocarpa, местами ее покрытие достигает
50–65%. Общее покрытие травяно-кустарничко-
вого яруса колеблется от 25 до 85%, составляя в
среднем 50%. Число видов в сообществах варьи-
рует от 12 до 18 (табл. 2, 1).

Асс. Сarex lasiocarpa–Sphagnum papillosum
(табл. 2, 2) также образует покров гряд и ковров.
Но гряды ниже, от 10–15 до 20 см. Покрытие и
обилие Carex lasiocarpа ниже, чем в предыдущей
ассоциации, а Betula nana хотя и присутствует во
всех сообществах, но совсем теряет свою домини-
рующую роль, встречаясь рассеянно или единич-
но. Значительно ниже и общее покрытие травя-
но-кустарничкового яруса, оно изменяется от 10
до 40%, а в среднем около 20%. По составу ассо-
циация близка к предыдущей, но увеличилось
присутствие более влаголюбивых и светолюби-
вых видов, например Carex chordorrhiza, Drosera
anglica, Scheuchzeria palustris, Sphagnum magellani-
cum.

Асс. Trichophorum cespitosum–Sphagnum papil-
losum является самой распространенной (табл. 2, 3).
Ее фитоценозы характерны для узких низких
гряд, встречаются на плоских кочках-подушках и
образуют ковры. Высота гряд и кочек 10–20 см.
Ширина гряд от 0.5 до 4 м, но в основном не шире
1–1.2 м. УБВ колеблется от –5 до –15 см. Можно
выделить субассоциацию с Betula nana, которая
характерна для более высоких и широких гряд.
Обилие и покрытие Trichophorum варьирует от 10
до 70%; во многих ценозах разрастается Androme-
da polifolia, покрытие которой местами достигает
20%. Растения более высокие, как Carex lasio-
carpа, C. rostrata, Eriophorum angustifolium, встреча-
ются единично или рассеянно и яруса не образу-
ют. Trichophorum cespitosum формирует собствен-
ный ярус высотой 20–30 см, где постоянно
присутствует Scheuchzeria palustris. Данная ассо-
циация отличается от предыдущих не только до-
минантами травяно-кустарничкового яруса, но и

значениями константности ряда видов. Только в
этой ассоциации встретился Loeskypnum badium,
характерный для сообществ с повышенной троф-
ностью. Выше средней константность у Juncus
stygius.

Асс. Carex chordorrhiza–Sphagnum papillosum
по принципу выделения некое исключение, так
как я ее называю по дифференцирующему виду,
встречающемуся с высоким постоянством, но не
всегда с высоким обилием и доминирующая роль
его сомнительна (табл. 2, 4). Во всех сообществах
этой ассоциации хорошо выражен ярус, образо-
ванный Menyanthes trifoliata. В этой ассоциации
можно выделить 3 субассоциации: типичную, с
Carex rostrata и с Carex lasiocarpa.

В процессе сукцессии типичная субассоциа-
ция Carex chordorrhiz–Sphagnum papillosum явля-
ется начальной стадией образования травяно-
сфагновых сообществ с господством Sphagnum
papillosum. Она занимает небольшие плоские коч-
ки. В ее покрове, помимо Carex chordorrhiza, вели-
ка роль других травянистых видов, характерных
для мочажин. Субассоциации с Carex rostrata и с
Carex lasiocarpa указывают путь от плоских кочек
к грядам. При этом гряды с Carex rostrata более ти-
пичны для периферийной части грядово-озерко-
во-мочажинного комплекса и чаще сочетаются со
сфагновыми мочажинами, а гряды с Carex lasio-
carpa – для центральных частей этого комплекса
и входят в состав комплексов с озерками и травя-
ными мочажинами.

Наиболее продвинутыми в сукцессионном ря-
ду являются 2 первые ассоциации, они особенно
характерны для гряд, составляющих основу гря-
дово-мочажинно-озеркового комплекса. Сооб-
щества ассоциации с Trichophorum cespitosum ха-
рактерны для узких молодых гряд, они нередко
располагаются поперек основного направления
гряд и, по-видимому, возникают в результате из-
менения гидрологического режима в процессе
развития болота. Фитоценозы Carex lasiocarpa–
Sphagnum papillosum занимают более высокие и
широкие гряды, направленные поперек основно-
го стока и часто перпендикулярно грядам с
Trichophorum cespitosum. Я предполагаю, что гряды
с Trichophorum cespitosum стали развиваться значи-
тельно позднее, чем гряды с Carex lasiocarpa.

Сообщества Sphagneta fusci на основной части
ареала встречаются значительно реже чем в Каре-
лии. Они чаще всего встречаются на кочках по-
среди гряд со Sphagnum papillosum или образуют
самостоятельные более крупные кочки, иногда
собранные в грядообразные цепочки, изредка
формируют покров гряд. Обычно в комплексах,
где имеются сообщества со Sphagnum fuscum, со-
существуют и преобладают по площади сообще-
ства со Sphagnum papillosum и S. magellanicum, ко-
торые также приурочены к положительным эле-
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ментам микрорельефа. Но господствуют во всех
комплексах травяные или травяно-сфагновые со-
общества топяных местообитаний или вторичные
озерки, почти лишенные растений. Высота кочек
и гряд колеблется от 35 до 60 см. УБВ стоит на 25–
30 см ниже поверхности мохового покрова.

Всего выделено 4 ассоциации: Empetrum ni-
grum–Menyanthes trifoliata–Sphagnum fuscum,
Chamaedaphne calyculata–Empetrum nigrum–
Menyanthes trifoliata–Sphagnum fuscum, Androme-
da polifolia–Menyanthes trifoliata–Sphagnum fus-
cum, Chamaedaphne calyculata–Menyanthes trifoli-
ata–Sphagnum fuscum.

Но к северу роль фитоценозов со Sphagnum fus-
cum в растительном покрове возрастает, а самое
интересное сообщает об этих сообществах
Н.Н. Гончарова, которая много работала на аапа
болотах в республике Коми в полосе крайнесе-
верной тайги (Goncharova, 2014). На этих болотах
наряду с минеротрофными мочажинами, вторич-
ными озерками и мочажинами-римпи часты
очень длинные и высокие гряды со Sphagnum fus-
cum, на которых отсутствуют минеротрофные ви-
ды, их растительность абсолютно аналогична
растительности гряд верховых болот.

Фитоценозы формации Sphagneta magellanici
на северовосточноевропейских аапа болотах за-
нимают второе место среди сфагновых сооб-
ществ, характерных для положительных форм
микрорельефа, т.е. то, которое на карельских
аапа болотах отведено ценозам Sphagneta warn-
storfii. Данная совокупность фитоценозов должна
быть выделена в минеротрофную субформацию,
так как около 10 видов, характерных для них, во-
обще не встречаются в олиготрофных фитоцено-
зах Sphagneta magellanici. Это Carex chordorrhiza,
C. lasiocarpa, C. limosa, C. rostrata, Equisetum heleo-
charis, Eriophorum angustifolium, Menyanthes trifolia-
ta, Scheuchzeria palustris, Sphagnum warnstorfii, Stra-
minergon stramineum (табл. 3). Некоторые из этих
видов являются субдоминантами: Menyanthes tri-
foliata, Carex lasiocarpa, C. rostrata.

Сообщества ассоциации Chamaedaphne caly-
culata–Menyanthes trifoliata–Sphagnum magellani-
cum встречаются на кочках и грядах аапа болот
(табл. 3, 1). Они особенно свойственны для окра-
инного кочковато-равнинного комплекса и для
периферической части центрального грядово-
мочажинного комплекса. В последнем они со-
четаются с травяно-сфагновыми мочажинами
со Sphagnum jensenii, Eriophorum russeolum, Carex
limosa, Scheuchzeria palustris. Высота кочек и гряд
колеблется в пределах 0.3–0.5 м. УБВ от –15 до
‒35 см.

Высота кустарничкового яруса 20–35 см, а
Menyanthes образует приземистый ярус высотой
5–10 см. Высокие травы и Betula nana соcтавляют
разреженный полог высотой 50–60 см, изредка

Таблица 3. Значения классов константности видов ас-
социаций Sphagneta magellanici северовосточноевро-
пейских аапа болот
Table 3. Values of species constancy classes in Sphagneta
magellanici associations of northeastern European aapa
mires

Примечание/Note. Ассоциации/Associations: 1 – Cha-
maedaphne calyculata–Menyanthes trifoliata–Sphagnum magel-
lanicum; 2 – Andromeda polifolia–Menyanthes trifoliata–
Sphagnum magellanicum; 3 – Betula nana–Carex lasiocarpa–
Sphagnum magellanicum.

Вид
Species

Aссоциации/Associations

1 2 3

Число описаний
Number of releves

8 9 12

Ledum palustre II 0 0
Drosera rotundifolia III V V
Carex rostrata IV I II
Sphagnum angustifolium III 0 0
S. papillosum I III III
S. russowii III I 0
Chamaedaphne calyculata V 0 III
Trichophorum cespitosum I IV 0
Straminergon stramineum II 0 V
Carex pauciflora II 0 V
Eriophorum angustifolium II I IV
Andromeda polifolia V V V
Betula nana IV V V
Carex lasiocarpa IV III V
Menyanthes trifoliata V V V
Warnstorfia exannulata 0 0 0
W. fluitans 0 0 0
Sphagnum magellanicum V V V
Empetrum nigrum II 0 I
Oxycoccus microcarpus I II 0
O. palustris V V V
Rubus chamaemorus I II I
Eriophorum vaginatum I II II
Carex chordorrhiza I I I
C. limosa II II I
Equisetum fluviatile I 0 0
Scheuchzeria palustris II III II
Sphagnum balticum 0 I I
S. fallax I 0 I
S. flexuosum II I II
S. fuscum II I II
S. warnstorfii I 0 0
Pohlia nutans I 0 0
Polytrichum strictum II II II
Среднее число видов
Average number of species 13 13 13
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они формируют более или менее выраженный
верхний ярус. Гряды и кочки безлесны. Иногда на
окраинах встречается сухостой сосны.

Общее покрытие травяно-кустарничкового
покрова сильно меняется – от 10 до 70%, как и
у господствующих видов: Chamaedaphne calycu-
lata – от 10 до 60%, Menyanthes – от 10 до 40%.
Различаем 2 субассоциации: типичную и с Carex
rostrata.

Сообщества ассоциации Andromeda polifolia–
Menyanthes trifoliata–Sphagnum magellanicum
(табл. 3, 2) располагаются на небольших высоких
кочках или грядах, проективное покрытие An-
dromeda достигает 20–30%.

Асс. Betula nana–Carex lasiocarpa–Sphagnum
magellanicum характерна для широких гряд аапа
болот (табл. 3, 3). Высота их 20–35 см, а ширина –
5 м. Уровень болотных вод стоит на 15–20 см ни-
же сфагнового покрова. Carex lasiocarpa и Betula
nana образуют высокий (до 70 см) и густой (по-
крытие до 40–70%) ярус. Покрытие и обилие
Menyanthes сильно варьирует (от 5 до 60%).

Все 3 ассоциации хорошо расчленяются по ви-
довому составу и месту в сукцессионном ряду.
Chamaedaphne calyculata–Menyanthes trifoliata–
Sphagnum magellanicum является самой продви-
нутой в сукцессионном ряду и характеризуется
наибольшей олиготрофизацией. Только в ней
встречаются Ledum palustre и Sphagnum angustifoli-
um. Betula nana–Carex lasiocarpa–Sphagnum mag-
ellanicum представляет переход от Sphagneta pa-
pillosi к Sphagneta magellanici. Andromeda polifo-
lia–Menyanthes trifoliata–Sphagnum magellanicum –
начальный этап в образовании сообществ Sphag-
neta magellanici путем зарастания небольших ко-
чек или, как предыдущая, переход от Sphagneta
papillosi к Sphagneta magellanici.

Сообщества Sphagneta jensenii (табл. 4), как и
Sphagneta magellanici, подчеркивают своеобразие
северовосточноевропейских аапа болот. Они широ-
ко распространены на аапа болотах этого типа и в
отличие от всех перечисленных выше сфагновых,
характерны для отрицательных форм микрорелье-
фа – мочажин и топей. Участие сообществ со Sphag-
num jensenii, как характерную особенность северо-
восточноевропейских аапа болот, отмечают все их
исследователи (Katz, 1948, 1971; Alekseeva, 1974;
Boch, Vasilevich, 1980; Goncharova, 2014).

Сообщества Sphagneta jensenii характерны для
периферийной части грядово-мочажинного ком-
плекса, а также образуют топяные ковры между гря-
дово-мочажинным комплексом и краевым заболо-
ченным лесом, реже встречаются в виде бордюра
вдоль озерков или образуют заливы в их углах и то-
гда могут быть обнаружены и в центре болота.

Асс. Eriophorum russeolum–Sphagnum jensenii
(табл. 4, 1) встречается во всех перчисленных ме-
стообитаниях, но наиболее характерна для грядо-

во-топяных комплексов, в которых мочажины-
топи достигают ширины 50 м и занимают 70–85%
площади комплекса. УБВ колеблется от 0 до
‒5 см. В травяном покрове постоянны Eriophorum
russeolum, Menyanthes trifoliata и почти постоянна

Таблица 4. Значения классов константности видов ас-
социаций Sphagneta jensenii северовосточноевропей-
ских аапа болот
Table 4. Values of species constancy classes in Sphagneta
jensenii associations of northeastern European aapa mires

Примечание/Note. Ассоциации/Associations: 1 – Eriophorum
russeolum–Sphagnum jensenii; 2 – Scheuchzeria palustris–
Sphagnum jensenii; 3 – Carex limosa–Sphagnum jensenii; 4 –
Carex rostrata–Sphagnum jensenii.

Вид
Species

Aссоциации/Associations

1 2 3 4

Число описаний
Number of relives

10 10 10 11

Eriophorum russeolum V 0 I II
Scheuchzeria palustris II V III III
Carex limosa V V V IV
C. rostrata II II I V
Drosera anglica III II IV 0
Sphagnum fallax I 0 I III
S. lindbergii I I I III
Oxycoccus palustris I I I V
Andromeda polifolia I II II II
Chamaedaphne calyculata I 0 0 I
Carex chordorrhiza I I I 0
Carex lasiocarpa I 0 I I
Eriophorum angustifolium II II II II
E. vaginatum II 0 0 II
Drosera rotundifolia I II I I
Equisetum fluviatile 0 II I 0
Menyanthes trifoliata V V IV V
Utricularia intermedia I I I 0
Sphagnum flexuosum II III I III
S. jensenii V V V V
S. majus 0 I I II
S. obtusum I I I I
S. papillosum 0 II II 0
S. platyphyllum 0 I I 0
Straminergon stramineum I 0 II I
Warnstorfia exaтnulata 0 I I 0
W. fluitans 0 II II I
Среднее число видов
Average number of species 14 15 14 13
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Carex limosa и нередко обильнее, чем Eriophorum.
Эти 2 вида образуют верхний ярус высотой 20–
30 см, покрытие его колеблется от 15 до 40%. По-
чти всегда имеется хорошо выраженный ярус
Menyanthes высотой 10–15 см. Моховой покров
часто монодоминантный, местами с примесью
Sphagnum fallax или Sphagnum flexuosum.

Асс. Scheuchzeria palustris–Sphagnum jensenii
(табл. 4, 2) наиболее характерна для мочажин пе-
риферийной части грядово-мочажинного ком-
плекса или образует бордюр по краю мочажин-
озерков. УБВ колеблется от +1 до –3 см. Помимо
шейхцерии в ней, как и в предыдущей, постоян-
ны только Carex limosa и Menyanthes trifoliata. До-
минирует всюду Scheuchzeria. Она и Carex limosa
формируют первый ярус высотой 15–30 см. Во
втором ярусе более или менее обильна Menyan-
thes. Общее покрытие в фитоценозах этой ассоци-
ации обычно ниже, чем в предыдущей и варьиру-
ет от 15 до 30%. Моховой покров рыхлый и эди-
фикаторная роль Sphagnum jensenii во многих
сообществах менее выражена. Значительна при-
месь то мезоолиготрофных видов: Sphagnum papil-
losum, Sphagnum flexuosum, Loeskipnum badium, то
более евтрофных: Sphagnum platyphyllum, Warn-
storfia exannulata.

Асс. Carex limosa–Sphagnum jensenii (табл. 4, 3)
встречается во всех перечисленных местообита-
ниях. Carex limosa одна, лишь с незначительной
примесью Scheuchzeria в некоторых ценозах, об-
разует ярус; постоянство вахты снижается, но в
некоторых сообществах она очень обильна, по-
крывая до 40% поверхности, в таких фитоценозах
относительно велико и общее покрытие, достигая
45%, обычно же оно не превышает 15%. Как и в
предыдущей ассоциации, не столь выражена до-
минирующая роль Sphagnum jensenii, значительна
примесь разных видов: от Sphagnum fallax до
Warnstorfia exannulata.

Асс. Carex rostrata–Sphagnum jensenii (табл. 4, 4)
особенно характерна для топяных ковров с наи-
более низким уровнем воды (–5 до –10 см, иногда
до –15 см). Это сразу отразилось на постоянстве
Oxycoccus palustris, здесь оно 100%, тогда как в дру-
гих она редка. Menyanthes почти всегда обильна и
имеет 100%-е постоянство, покрытие иногда до-
стигает 40–50%. Иногда она и необыкновенно
высокая, до 25 см, но обычно 10–15 см. Высокий
ярус Carex rostrata (65–75 см) часто весьма густой,
также до 40–50% покрытия, но преимущественно
15–20%. Местами хорошо выражен ярус высотой
25–30 см, образованный Carex limosa и Scheuchze-
ria. Однако в этой ассоциации постоянство Carex
limosa снизилось до 70% (в предыдущих оно было
100%). Доминирующее положение Sphagnum jen-
senii не всегда явное, местами значительно уча-
стие близкого по экологии и характерного для то-
пяных ковров Sphagnum fallax.

Только последняя ассоциация имеет группу
дифференцирующих видов, остальные различа-
ются только доминантами. Эту особенность бо-
лотных синтаксонов с маловидовым составом от-
мечали неоднократно (Tüxen, 1978; Boch, Vasile-
vitch, 1980; Rybniček, 1981 и др.).

Травяные сообщества аапа болот этого типа
характеризуются крайней бедностью видового
состава и однообразием. Широко распростране-
ны почти чистые озерки, в которых встречаются
единичные экземпляры Menyanthes trifoliata, Erio-
phorum angustifolium, Carex limosa, C. lasiocarpa,
C. rostrata.

Сообщества ассоциации Carex limosa–Me-
nyanthes trifoliata являются самыми распростра-
ненными. Они встречаются в обширных сильно
обводненных озерках (мочажины-озерки или
римпи), в заливах вторичных озерков или образу-
ют бордюр по краю озерков. Размеры мочажин
очень варьируют: от 4–5 до 15–30 м в ширину и от
10–15 до 100–150 м в длину. Они занимают значи-
тельные площади (до 70%) в грядово-мочажин-
но-озерковых комплексах и сосредоточены в
центральных участках болотных массивов. От
близкой ассоциации Carex limosa–Utricularia in-
termedia карельских аапа она отличается отсутстви-
ем Carex livida. Carex livida вообще отсутствует в этом
регионе, тогда как для аапа болот Кольско-Карель-
ского региона она чрезвычайно характерна.

Сообщества четко разделяются на 2 яруса: пер-
вый с Carex limosa высотой 25–35 см, а второй с
Menyanthes – 10–15 см. Обилие и покрытие их
сильно колеблются в зависимости от УБВ. Оби-
лие изменяется от 3 до 5 баллов, а покрытие от 15
до 35% каждого из двух видов. Вместе с Carex limo-
sa растут C. chordorrhiza, Scheuchzeria palustris, Pe-
dicularis palustris. Высокие травы (Carex lasiocarpa,
C. rostrata, Equisetum fluviatile, Eriophorum angustifo-
lium) образуют разреженный полог, возвышаясь
до 60–70 см. Общее покрытие травяного покрова
варьирует от 10–15 до 45–50%. УБВ в мочажинах-
озерках колеблется от 0 – +5 до +25 – +35, чаще
всего +10 – +15 см. Обилие, покрытие и густота
стояния того или иного вида изменяется и по го-
дам в зависимости от увлажнения. Так, в 1985 за-
сушливом году на повторно исследуемых болотах
в Архангельской области значительно уменьши-
лось обилие Utricularia intermedia и увеличилась
густота стояния Carex limosa. Мхи в этих сообще-
ствах редки, более часто отмечены Sphagnum jen-
senii, Warnstorfia exannulata и W.  fluitans.

Травяно-гипновые фитоценозы на этих аапа
болотах редки. Это отличает их от карельских аапа
болот и свидетельствует об их общей бедности и
слабой минерализации вод. Warnstorfia exannulata
самый характерный из гипновых мхов вид для се-
веровосточноевропейских аапа болот, но и он
редко доминирует.



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 3  2021

БОЛОТА ТАЕЖНОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 223

Асс. Carex limosa–Warnstorfia exannulata –
единственная, которую я смогла выделить (табл. 5).
Ее фитоценозы встречаются как бордюр и заливы
в травяных мочажинах-озерках или в проточных
топях. УГВ колеблется от –3 до +3 см. В моховом
покрове часто встречается примесь Sphagnum jen-
senii и S. subsecundum, но Warnstorfia exannulata
всегда господствует, составляя 60–80% покры-
тия. Покров его рыхлый, например в одном фито-
ценозе обильно росла Utricularia intermedia. Хоро-
шо выражены 3 яруса: первый образован Carex li-
mosa с участием Scheuchzeria palustris, иногда
C. chordorrhiza высотою 20–30 см; второй ярус об-
разует Menyanthes, третий ярус – мхи.

На северовосточноевропейских аапа болотах
хорошо выражен экологический ряд центр–окра-
ина, как и на всех аапа болотах. Вдоль суходолов
тянется заболоченный лес, его сменяет кустар-
ничково-сфагновое сосновое редколесье, за ко-
торым следует полоса травяно-сфагновых ковров
с Eriophorum angustifolium, E. gracile, E. vaginatum,
Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. pauciflora, Trichopho-
rum cespitosum. Всю центральную часть занимают
грядово-мочажинные, грядово-озерковые и озер-
ково-топяные комплексы, нередко практически
непроходимые.

Флористический состав северовосточноевро-
пейских аапа болот изучен недостаточно. К на-
стоящему времени известно около 50 видов сосу-
дистых растений и 36 видов листостебельных
мхов, из них 21 сфагновые. К числу преобладаю-
щих относятся Betula nana, Chamaedaphne calycu-
lata, Carex lasiocarpa, C. limosa, Trichophorum cespi-
tosum, Equisetum heleocharis, Eriophorum angustifoli-
um, Menyanthes trifoliata, Utricularia intermedia,
Sphagnum papillosum, S. magellanicum, S. jensenii,
Warnstorfia exannulata, W.  fluitans, Straminergon
stramineum. В восточной части их ареала частой
становится Eriophorum russeolum, а на болотах
верхнего и среднего течения Печоры появляется
Pinus sibirica (Alekseeva, 1988; Boch, Olenskaya,
1980; Goncharova, 2014).

Помимо этих 2-х самых распространенных ти-
пов болотных массивов в этом регионе споради-
чески встречаются сфагновые переходные, травя-
ные низинные, своеобразные ключевые висячие
болота, особые оригинальные небольшие болота
в карстовых воронках. Все они еще мало изучены
и ждут своих исследователей. На самом северо-
востоке, на границе с лесотундрой появляются
бугристые болота.
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PEATLANDS OF THE TAIGA NORTH-EAST OF EUROPEAN RUSSIA
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The vegetation of peatlands in the taiga North-East of European Russia is second in area only to forests.
Large mires and mire systems dominate, and among them raised bogs and aapa. Our research has destroyed
the existing ideas about the existence of the Pechora province of aapa mires. In fact, aapa mires are distributed
throughout the entire northern and middle taiga, as well as in the forest tundra. The ratio of raised bogs and
aapa mires in the north of the taiga can be likened to the ratio of spruce and pine forests in this area. The pine
forests predominate over the spruce forests in the west, i.e. in the Kola-Karelian region, but in the North-East
the spruce forests dominate and the pine forests are inferior in both area and stocks. Similarly, the aapa mires
dominate in the West and the raised bogs are significantly inferior to them. The raised bogs dominate over
the aapa in the northeast.

Keywords: northern and middle taiga, raised bogs, aapa mires, vegetation, peat accumulation, spatial organization



226

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 3  2021

ЮРКОВСКАЯ

ACKNOWLEDGEMENTS
The work was carried out within the framework of the

state task of the V.L. Komarov Botanical Institute of the Rus-
sian Academy of Sciences on AAAA-A19-119030690058-2
“Diversity, dynamics and principles of organization of plant
communities in European Russia” and partially with the fi-
nancial support of the RFBR grant No. 19-05-00830.

REFERENCES
Abolin R.I. 1915. Bolotnye formy sosny Pinus sylvestris L.

[Swamp forms of pine Pinus sylvestris L.] – Trudy Bo-
tanicheskogo museya Akademii nauk. 15: 62–84.

Abramova T.G., Kiryushkin V.N. 1968. Rayonirovanie bo-
lot Rossii. Zoning of mires in the Arkhangelsk region. –
In: North-West of the European part of the USSR.
Leningrad. Vol. 6. P. 81–113 (In Russ.).

Alekseeva R.N. 1974. Aapa bolota srednego techenia reki
Pechora [Aapa mires of the middle course of the
Pechora River]. – In: Types of mires of the USSR and
principles of their classification. Leningrad. P. 62–68
(In Russ.).

Alekseeva R.N. 1988. Bolota pripechorya [Mires of the pri-
pechorye]. Leningrad. 136 p. (In Russ.).

Boch M.S., Olenskaya N.M. 1980. Bolota Yakshinskogo
uchastka [Mires of the site Yakshinskiy]. – In: Interre-
lation of components of forest and mire ecosystems of
the Northern Urals. Leningrad. P. 65–87 (In Russ.).

Boch M.S., Vasilevich V.I. 1980. Mires surrounding area of
the lake Segezha (South Karelia). – Botanicheskii
zhurnal. 65 (1): 27–38 (In Russ.).

Bogdanovskaya-Guieneuf I.D. 1949. Tipy verhovykh bolot
USSR [Types of raised bogs of the USSR]. – Tr. 2-th
all-Union. Geogr. 3: 144–152 (In Russ.).

Czerepanov S.K. 2007. Vascular plants of Russia and adja-
cent states (the former USSR). Cambridge. 517 p.

Davis R.B., Anderson D.S. 2001. Classification and distri-
bution of freshwater peatlands in Maine. – Northeast-
ern Naturalist. 8 (1): 1–50.

Degteva S.V., Zheleznova G.V., Pystina T.N., Shubina T.P.
2001. Cenoticheskaya i f loristicheskaya struktura list-
vennykh lesov Evropeyskogo Severa [Coenotic and flo-
ristic structure of deciduous forests of the European
North] St. Petersburg. 269 p. (In Russ.).

Elina G.A. 1969. K istorii razvitiya bolot yugo-vostochnoy
chasti poberezhya Belogo morya [On the history of
mire development in the South-Eastern part of the
White Sea coast]. – Botanocheskii zhurnal. 54 (4):
545–552 (In Russ.).

Elina G.A. 1971. Tipy bolot pribelomorskoy nizmennosti
[Types of bogs of the pribelomorskaya lowland]. – In:
Mires of Karelia and ways of their development. Petro-
zavodsk. P. 51–79 (In Russ.).

Elina G.A., Yurkovskaya T.K. 1965. About the Pribelomor-
ski bogs of Karelia. – Botanicheskii zhurnal. 50 (4):
545–552 (In Russ.).

Elina G.A., Yurkovskaya T.K. 1980. Raised bogs on the left
Bank of the Northern Dvina. – Botanicheskii zhurnal.
65 (7): 958–970 (In Russ.).

Flora Severo-Vostoka Evropeyskoy chasti SSSR [Flora of
the North-East of the European part of the USSR].
1974. Leningrad. Vol. 1. 274 p. (In Russ.).

Goncharova N.N. 2013. Flora bolot basseyna reki Pechora
[Flora of mires in the basin of the Pechora River]. –
Bulletin of the Institute of biology, Komi scientific cen-
ter, Ural branch of RAS. 1 (177): 18–20 (In Russ.).

Goncharova N.N. 2014. Bolotnyy zakaznik “Chuk-
chinskoe” [Mire reserve “Chukchinskoe”]. – In: Ca-
dastre of specially protected natural territories of the
Komi Republic. Syktyvkar. P. 41–42 (In Russ.).

Goncharova N.N., Dubrovskiy Yu.A. 2014. Bolotnyy zaka-
znik “Purganur” [Mire reserve “Purganur”]. – In: Ca-
dastre of specially protected natural territories of the
Komi Republic. Syktyvkar. P. 108 (In Russ.).

Hofstetter R.H. 1983. Wettland in the United States. – In:
Mires, swamp, bog, fen and moor. Amsterdam. P. 201–
244. (Ecosystem of the world; Vol. 4B).

Ignatov M.S., Afonina O.M., Ignatova E.A. et al. 2006.
Check-list of mosses of East Europe and North Asia. –
Arctoa. 15: 1–130.

Karta rastitelnosti Evropeyskoy chasti SSSR M 1: 2500000
[Vegetation map of the European part of the USSR M
1: 2 500 000] 1979. Moscow. 6 sheets (In Russ.).

Katz N.Ya. 1928. O tipakh oligotrophnykh sphagnovykh
bolot Evropeyskoy Rossii I ikh shirotnoy i meridional-
noy zonalnosti [On the types of oligotrophic sphagnum
mires in European Russia and their latitudinal and me-
ridional zoning]. – Trudy Botanicheskogo NII at
Phys.–Mat. Faculty, Moscow University. P. 1–60 (In
Russ.).

Katz N.Ya. 1937. Tipy bolot I ikh razmeshchenie na territo-
rii Evropeyskoy chasti SSSR [Types of mires and their
location on the territory of the European part of the
USSR]. – Zemlevedenie. 39 (4–5): 388–456 (In
Russ.).

Katz N.Ya. 1948. Tipy bolot SSSR i Zapadnoy Evropy I ikh
geograficheckoe rasprostranenie [Types of mires of the
USSR and Western Europe and their geographical dis-
tribution]. Moscow. 320 p. (In Russ.).

Katz N.Ya. 1971. Bolota zemnogo shara [Mires of the
globe]. Moscow. 295 p. (In Russ.).

Katz N.Ya., Minkina N.I. 1936. Torfyanye bolota basseyna
reki Pechora [Peat mires of the Northern part of the
Pechora River basin]. – Tr. TSTOS. 1: 103–125 (In
Russ.).

Kiryushkin V.N. 1967. Bolotnaya sistema “Vadye” i puti ee
razvitiya [The Wadye mire system and its development
pathways]. – In: The nature of bogs and methods of
their research. Leningrad. P. 47–55 (In Russ.).

Korchagin A.A. 1940. Rastitelnost severnoy poloviny
Pechoro-Ilychskogo zapovednika [The vegetation of
the Northern half of the Pechora-Ilychski reserve]. –
Trudy the Pechora-Ilychski reserve. 2: 5–412 (In
Russ.).

Kozhin M.N., Sennikov A.N. 2016. The Russian larch
(Larix archangelica, Pinaceae) in the Kola Peninsula. –
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 92:
79–91.

Kucherov I.B. 2019. Coenotic and ecological diversity of
light coniferous forests of the Northern and middle tai-



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 3  2021

БОЛОТА ТАЕЖНОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 227

ga of European Russia. St. Petersburg. 568 p. (In
Russ.).

Kucherov I.B., Zverev A.A. 2011. Listvenichnye lesa Seve-
ro-Vostoka Evropeyskoy Rossii [Larch forests of the
North-East of European Russia]. – Vestn. Tomsk state
University. Biology. 13 (1): 28–50 (In Russ.).

Kutenkov S.A. 2006. Bolotnye ekosistemy [The mire eco-
systems]. – In: Nature and historical and cultural heri-
tage of Codosera. Arkhangelsk. P. 39–50 (In Russ.).

Kuznetsov O.L. 1980. О razvitii aapa bolot severnoy Karelii
[On the development of the aapa mires of Northern
Karelia. – In: Mires of the European North of the
USSR. Petrozavodsk. P. 92–113 (In Russ.). 

Kuznetsov O.L. 1982. Structure and dynamics of aapa
mires in the North Karelia. – Botanicheskii zhurnal.
67 (10): 1304–1400 (In Russ.).

Kuznetsov O.L. 2017. Raznoobrazie tipov bolot taezhnoy
zony evropeyskogo severa Rossii [Variety of types of
mires in the taiga zone of the European North of Rus-
sia]. – In: West Siberian peatlands and the carbon cy-
cle: past and present. Mater. Fifth international Sym-
posium of field. Novosibirsk. P. 26–28 (In Russ.).

Kuznetsov O.L., Kutenkov S.A., Churakova E.Yu. 2013.
Aapa mires of the Arkhangelsk region, their diversity
and genesis. – In: Wetlands and bird migration routes
in the Barents / Euro-Arctic region and along the
Green belt of Fennoscandia. Mater. international sci-
entific and practical conference. P. 122–128 (In Russ.).

Kuznetsov O.L., Yurkovskaya T.K. 2016. Aapa mires in the
North of the Holarctic. – Karelian ecological journal.
www.zellist.narod.ru (5) August. P. 18–22. (In Russ.).

Nepomilueva N.I. 1974. Sibirskiy kedr (Pinus sibirica Du
Tour) na severo-vostoke Evropeyskoy chasti SSSR [Si-
berian cedar (Pinus sibirica Du Tour) in the North-East
of the European part of the USSR]. Leningrad. 184 p.
(In Russ.).

Nikonov M.N. 1953. Bolota sredney Pechory [Peatlands of
the middle Pechora]. – Trudy in-ta lesa SSSR. 13: 148–
157 (In Russ.).

Nikonov M.N. 1958a. Torfyaniki Arkhangelskoy oblasti
[Peatland of the Arkhangelsk region]. – In: The Peat
Fund of the Arkhangelsk region. Moscow. P. III–XVI
(In Russ.).

Nikonov M.N. 1958b. Torfyaniki Komi SSR [Peatland of
Komi SSR]. – Peat Fund of Komi SSR. Moscow.
P. III–XV (In Russ.).

Preis A.A. 1978. Bugristye bolota basseyna reki Khantayki
i ikh dinamika [Palsas of the basin of the River Khan-
tayka and their dynamics]. – In: Genesis and dynamics
of mires. Moscow. 2: 43–50 (In Russ.).

Rabotnov T.A. 1929. Bolota b. Nikolskogo uezda Severo-
Dvinskoy gubernii [Mires of b. Nikolsky uyezd of the
North-Dvina gubernia]. – Izv. Lugovogo in-ta. 4–6:
34–67 (In Russ.).

Rabotnov T.A. 1930. O bolotakh Arkhangelskoy oblasti [On
the mires of the Arkhangelsk district]. – Tofane busi-
ness. 5: 232–235 (In Russ.).

Ramenskaya M.L., Shubin V.I. 1975. Prirodnoe rayoniro-
vanie v svyazi s voprosami lesovosstanovleniya [Natural
zoning in connection with reforestation issues]. – Re-
forestation in the USSR and the Murmansk region.
Petrozavodsk. P. 180–189 (In Russ.).

Romanova E.A., Usova L.I. 1969. Geobotanicheskaya I
kratkaya gidrologicheskaya kharalteristika bolotnykh
landshaftov vodorazdela rek Vakh I Bakhtinskiy Egan
Zapadnoy Sibiri [Geobotanical and brief hydrological
characteristics of mire landscapes of the watershed of
the Vakh and Vakhtinsky Yegan rivers in Western Sibe-
ria]. – Tr. GGI. 157: 98–122 (In Russ.).

Ruuhijarvi R.1960. Über die regionale Einteilung der nord-
finnischen Moore. – Ann. Bot. Soc. Vanamo. Helsinki.
3 (1): 1–360.

Rybniček K. 1981 Problematika klasifikace rašelinnych
spolecenstev. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 16(2): 65–70.

Shennikov A.P. 1941. K botanicheskoy geografii lesov seve-
ro-vostoka Evropeyskoy chasti SSSR [To the Botanical
geography of the forest North-East of the European
part of the USSR]. – Tr. BIN AS USSR. Ser. III. Geo-
botanika. 4: 35–46 (In Russ.).

Smagin V.A., Noskova M.G., Denisenkov V.P. 2013. Find-
ing aapa-mires in the Arkhangelsk region. – Botanich-
eskii zhurnal. 98(9): 1095–1108 (In Russ.).

Solonevich N.G. 1962. Kornevaya sistema bolotnoy sosny
[The root system of bog pine]. – Problems of botany.
Vol. 6. Moscow–Leningrad. P. 297–307 (In Russ.).

Storozheva M.M. 1960. Materialy k kharakteristike bolot
Vostochnogo sklona Urala i Zauralya [Materials for the
characterization of mires of the Eastern slope of the
Northern Urals and Trans-Urals]. – Tr. in-ta biologii
UV AS SSSR. 20: 1–54 (In Russ.).

Sukachev V.N. 1905. O bolotnoy sosne. [About the bog
pine]. – Lesnoy Zhurnal. 35(3): 354–372 (In Russ.).

Tohvanainen T. 2011. Abrupt ombrotrophication of a boreal
aapa mire triggered by hydrological disturbance in the
catchment. – J. Ecol. 99: 404–415.

Tüxen R. 1978. Remarques sur la synsystématique de la
classe Oxycocco-Sphagnetea (I). – Colloque phytoso-
ciologuique: Sols tourbeux. Lille. Vol. 7. P. 383–391.

Volkova E.M. 2000. Morfologo-biologicheskie osobennosti
i izmenchivost sosny obyknovennoy, proizrastayush-
chey v usloviyakh oligotrofnykh bolot sredney i yuzh-
noy taigi [Morphological and biological features and
variability of common pine growing in the conditions of
oligotrophic bogs of the middle and southern taiga]:
Abstract. Diss. … Cand. Biol. Sciences. Moscow. 19 p.
(In Russ.).

Wells E.D., Zoltai S. 1985. Canadian system of wetlands
classification and its application to circumboreal wet-
lands. – Aquilo. Ser. Bot. 21: 45–52.

Yudin Yu.P. 1954. Temnokhvoynye lesa [Dark Coniferous
forests]. – Productive forces of the Komi ASSR. Vol. 3.
Ch. 1. Moscow–Leningrad. P. 42–125 (In Russ.).

Yurkovskaya T.K. 1977. Bolota basseyna reki Sula (geobo-
tanicheskiy ocherk) [Mires of the Sula river basin (geo-
botanical essay)]. – In: Problems of ecology, geobota-
ny, botanical geography and floristics. Leningrad.
P. 59–68 (In Russ.).

Yurkovskaya T.K. 1984. Vidy torfa borealnykh bolot
Arkhangelskoy oblasti [Types of peat boreal mires of the
Arkhangelsk region]. – In: Mater. VII all-Union.
no. bolitophagini. Kalinin. P. 48–55 (In Russ.).

Yurkovskaya T.K. 1992. Geografiya i kartografiya rastitel-
nosti bolot Evropeyskoy Rossii i sopredelnykh territoriy
[Geography and cartography of vegetation in mires of



228

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 3  2021

ЮРКОВСКАЯ

European Russia and adjacent territories]. St. Peters-
burg. 256 p. (In Russ.).

Yurkovskaya T.K. 2003. Verkhovye bolota vostochnogo Pri-
belomorya kak chast edinogo prirodno-istoricheskogo
Pomorskogo regiona [Raised bogs of the Eastern Pri-
belomorye region as part of the unified natural and his-
torical Pomeranian region]. – In: Natural and histori-
cal and cultural heritage of Northern Fennoscandia.
Petrozavodsk. P. 51–57 (In Russ.).

Yurkovskaya T.К. 2004. Raised bogs on the North-East of
Europe. – Annali di Botanica: nuova serie. IV: 19–28.

Yurkovskaya T.K. 2010. Meridional zoning and latitudinal
differentiation of mire vegetation. – In: Russia’s mires-
research Directions in modern mires science in Russia.
St. Petersburg. P. 165–178 (In Russ.).

Yurkovskaya T.K. 2011. Karta rastitelnosti M 1 : 15 000 000
[Vegetation map M 1 : 15 000 000]. – National soil At-
las of the Russian Federation. P. 46–51 (In Russ.).

Yurkovskaya T.K., Elina G.A. 1992. Krupnomasshtabnoe
kartografirovanie paleorastitelnosty [Large-scale map-
ping of Holocene paleovegetation]. – Geobotanical
mapping St. Petersburg. P. 3–12 (In Russ.).

Yurkovskaya T.K., Payanskaya-Gvozdeva I.I. 1993. Lati-
tude differentiation of vegetation along the Russian-
Finnish border. – Botanicheskii zhurnal. 78 (12): 72–
98 (In Russ.).

Zinserling Yu.D. 1929. An outline of the vegetation of mires
along the middle course of the Pechora River. – WPI.
Main. nerd. garden’s. 29 (1–2): 95–128 (In Russ.).

Zinserling Yu.D. 1938. Rastitelnost bolot [The vegetation of
the mires]. – In: Vegetation of the USSR. Leningrad. 1:
355–428 (In Russ.).

Zoltai S.C., Pollett F.C. 1983. Wetlands in Canada: their
classification, distribution and use. – In: Mires,
swamp, bog, fen and moor. Amsterdam. P. 28–43.
(Ecosystem of the world; Vol. 4B).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


