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Исследованные 63 малых болота (1–100 га) расположены в 4 основных типах ландшафтов в средне-
таежной подзоне Карелии, по ботанико-географической классификации они отнесены к 11 типам
болотных массивов. Их флора включает 229 видов сосудистых растений и 62 вида мхов. В составе
флоры преобладают бореальные евроазиатские и циркумполярные виды. Выявлены 6 видов, вне-
сенных в Красную книгу Республики Карелия (2020), из них 4 – в Красную книгу РФ (2008). Опре-
делены спектры общей флоры сосудистых растений и ее ядра по отношению к четырем экологиче-
ским факторам с использованием шкал Элленберга: свет, степень увлажнения, кислотность, обес-
печенность субстрата азотом. По световому режиму в составе флоры преобладают сциогелиофиты
и гелиофиты. По фактору увлажнения местообитаний более половины приходится на ультрагигро-
фиты и гигрофиты (55%), значительно участие гидро- и гидатофитов (12%). По степени кислотно-
сти субстрата умеренные ацидофилы составляют 29%, ацидофилы и крайние ацидофилы – 19%, к
нейтрофилам относятся 24%, к индифферентным – 23% видов. По отношению к обеспеченности
субстрата минеральным азотом во флоре преобладает группа олиготрофов – 46%, мезотрофов 18%,
евтрофными являются 9%, индифферентными – 10%.
Кластерный анализ сходства флористического состава отдельных типов болот показал четкое раз-
личие флоры омбротрофных и мезотрофных сфагновых болот (6 типов) и мезоевтрофных и евтроф-
ных травяных и травяно-моховых болот грунтового питания (5 типов). На исследованных болотах
общей площадью 915 га флора болот среднетаежной подзоны Карелии представлена на 74%, при
этом практически полностью выявлены виды омбротрофных, мезотрофных и евтрофных открытых
биотопов, преобладающих на болотах в этом регионе. В работе только частично отражена флора ма-
лых лесных болот, они не были основным объектом исследований. В целом малые болота различ-
ных ландшафтов среднетаежной Карелии достаточно полно отражают разнообразие флоры и типов
болот региона и являются важными объектами сохранения болотной биоты.

Ключевые слова: сосудистые растения, мхи, экологические шкалы, типы болот, охрана биоразнооб-
разия
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Республика Карелия является одним из силь-
но заболоченных регионов России, болота и забо-
лоченные леса занимают около 30% территории.
Разнообразие типов рельефа и ландшафтов обу-
словили разнообразие спектра типов болотных
экосистем республики на разных уровнях их
структурной организации (Elina et al., 1984;
Kuznetsov, 2018). В ландшафтах с сильно расчле-
ненным рельефом (водно-ледниковые, грядовые
денудационно-тектонические) преобладают бо-
лота площадью менее 100 га, которые, в соответ-
ствии с делением торфяных месторождений

СССР по площадям (Razvedka…, 1953), относятся
к категории малых. В среднетаежной подзоне Ка-
релии (южнее 63° с. ш.) преобладают ландшафты
с расчлененным рельефом (Lukashov, 2003), по-
этому широко распространены малые болота раз-
ных типов. Так, в заповеднике “Кивач” из 58 вы-
явленных болот только одно (Чечкино) крупнее
100 га, остальные – малые, от 1 до 75 га
(Kuznetsov, Kutenkov, 2012). На Заонежском полу-
острове из 642 болот, выделенных по дистанци-
онным материалам, более 500 с площадями менее
100 га (Kuznetsov et al., 2014). Основное внимание
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при изучении торфяных ресурсов, а также в ходе
комплексных исследований, уделялось крупным
болотным массивам и системам. Малые же боло-
та в среднетаежной части Карелии и сейчас
остаются слабо изученными. Исследование
флоры и растительности малых болот важно и
актуально, так как многие крупные болота ре-
гиона затронуты мелиорацией, приведшей к
трансформации их растительного покрова, а
малые болота сохранились в естественном со-
стоянии и могут рассматриваться как объекты
сохранения болотной биоты в регионе. В по-
следние десятилетия малые болота активно
изучаются в ряде более южных регионов России
(Ivchenko, 2011, 2019; Grishutkin, 2015; Zatsarin-
nay, 2015; Volkova, 2018), однако сведений по
флоре отдельных массивов в этих работах нет.
Данная статья посвящена репрезентативности
флоры малых болот среднетаежной Карелии и их
природоохранной значимости.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования выполнялись в 2013–2017 годах
на пяти модельных территориях, расположенных
в основных ландшафтах среднетаежной Карелии:
водно-ледниковом холмисто-грядовом (модель-
ные территории (МТ) I и II), моренном равнин-
ном (МТ III), денудационно-тектоническом гря-

довом (МТ IV), озерном равнинном (МТ V) (рис. 1).
Разнообразие природных условий (геологиче-
ских, геоморфологических, гидрологических, и
биогеографических) привело к формированию в
районе исследований довольно широкого спек-
тра типов болот. Маршрутным методом изучена
флора и растительность 63 болотных массивов.
Площадь большей части исследованных болот
(39) от 1 до 10 га, 11 массивов – 11–20 га, 4 – 21–
30 га, 4 – 31–40 га, 3 – 41–50 га, 1 болото – 52 га и
1 – 90 га, их общая площадь составляет 915 га. На
каждом болоте для выявления состава флоры вы-
полнялся его обход по границам с суходолом, а
также обследование центральной части с состав-
лением списка выявленных видов, сбором герба-
рия для последующего определения сложных так-
сонов, включая мхи, и выполнением ряда геобо-
танических описаний.

В камеральном этапе составлены списки фло-
ры сосудистых растений и мхов отдельных болот
и общий список флоры исследованных болот, по
которому проводился ее анализ по ряду показате-
лей с использованием методов сравнительной
флористики (Yurtsev, Kamelin, 1987). Экологиче-
ский анализ флоры выполнен с использованием
шкал Элленберга (Ellenberg, Leuschner, 2010). По
результатам анализа описаний растительности и
ее структуры в динамическом ряду центр-окрайка
разработана типология исследованных болот на

Рис. 1. Район исследований.
Рельеф (по: Lukashov, 2003): 1 – денудационно-тектонический грядовый; 2 – аккумулятивные ледораздельные возвы-
шенности; 3 – моренные равнины; 4 – водно-ледниковые равнины, 5 – модельные территории (I – Вешкельская воз-
вышенность; II – Вохтозерская возвышенность; III – с. Колатсельга; IV – с. Гомсельга; V – п. Матросы); 6 – граница
подзон северной и средней тайги.
Fig. 1. Study area.
Terrain (after Lukashov, 2003): 1 – tectonic denudation; 2 – interlobate (morainic ridges) accumulative uplands; 3 – morainic
plain; 4 – glaciolacustrine, lacustrine plains, 5 – model sites (I – Veshkelskaya Upland; II – Vokhtozerskaya Upland; III – Ko-
latselga village; IV – Gomselga village ; V – Matrosy settlement); 6 – border of the northern and middle taiga subzones.
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основе ботанико-географического подхода
(Yurkovskaya, 1992; Kuznetsov, 2018, 2021), которая
включает 11 типов болотных массивов. Выполнен
анализ флоры выделенных типов массивов, в ка-
честве меры сходства анализируемых флор ис-
пользован коэффициента сходства Сёренсена.
Для построения дендрограммы сходства исполь-
зована программа PAST (Hammer et al., 2001).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Общий состав флоры и ее анализ

Сосудистые растения. На исследованных боло-
тах выявлено 229 видов из 132 родов и 61 семей-
ства, 6 классов и 5 отделов (табл. 1), что составля-
ет 12.7% от общей флоры Карелии, и 22.4% от еe
аборигенной фракции (Кravchenko, 2007). В со-
ставе выявленной флоры 204 вида входят в спи-
сок флоры болот Карелии (Кuznetsov, 2003), что
составляет 68% от ее разнообразия. Следует отме-
тить, что из 300 видов, ранее выявленных на боло-
тах Карелии, 25 встречаются только в северотаеж-
ной подзоне, а данное исследование проводилось
в подзоне средней тайги. С учетом этого, на ис-
следованных болотах представлено 74% флоры
болот среднетаежной Карелии. На них обнаруже-
но 25 видов, не включенных ранее в состав болот-
ной флоры Карелии (Кuznetsov, 2003), это “слу-
чайные” гелофиты, представленные лесными,
прибрежными и луговыми видами. На исследо-
ванных болотах обнаружены 6 охраняемых видов
сосудистых растений, занесенных в Красную
книгу Республики Карелия (Krasnaya…, 2020):
Oenanthe aquatica, Carex bergrothii, Cypripedium cal-
ceolus, Dactylorhiza traunsteineri, Myrica gale, Rhyn-
chospora fusca, из них четыре последних вида – в
Красную книгу Российской Федерации
(Krasnaya…, 2008). Целый ряд видов на исследо-
ванной территории находится у границ ареалов:
северной (Dryopteris cristata, Epipactis palustris, Iris
pseudacorus, Thelypteris palustris), западной (Bistorta
officinalis, Ligularia sibirica), южной (Carex livida,
Saussurea alpina) и восточной (Myrica gale, Rhyn-
chospora fusca).

Выявленная флора является типичной для бо-
реальных болот (Bogdanovskaya-Guienéuf, 1946;
Boch, Smagin, 1993; Кuznetsov, 2006), ведущими
семействами являются Cyperaceae (42 вида), Poa-
ceae (19), Orchidaceae (14), Rosaceae (10), Asteraceae,
Ericaceae, Salicaceae (по 9), Scrophulariaceae (6),
Juncaceae и Equisetaceae (по 5). Участие 10 веду-
щих семейств во флоре составляет 56%. Флороце-
нотический комплекс (ядро флоры), включаю-
щий виды с III–V классами верности болотам, со-
держит 94 вида (41% от состава флоры). Во флоре
исследованных болот преобладающей широтной
группой является бореальная (71%), на северную
группу приходится 5%, плюризональную – 19%,

бореально-неморальную – 5%. В составе долгот-
ных групп преобладают евроазиатская (46%) и
циркумполярная (42%), представлены также ев-
ропейские (8%), амфиатлантические (2%) виды и
космополиты (2%). По данным фитоценотиче-
ского анализа собственно болотных видов немно-
го – 19%, лесоболотных – 21%, лугово-болотных –
22% и водно-болотных – 12%, вместе они состав-
ляют почти 75% исследованной флоры. Наряду с
этими фитоценотипами в составе флоры имеются
лесные (11%), луговые (10%) и водные (5%) виды.

Экологический анализ флоры. Распределение
выявленных видов по отношению к факторам
окружающей среды осуществлено на основе шкал
Х. Элленберга (Ellenberg, Leuschner, 2010). Анализ
проведен по 4 экологическим факторам: свет,
влажность, кислотность и обеспеченность суб-
страта минеральным азотом. Экологическая
структура флоры представлена в табл. 2.

В составе исследованной нами флоры по отно-
шению к освещенности преобладают относитель-
но теневыносливые растения – сциогелиофиты
(46%, 105 видов). Гелиофиты составляют – 33%
(75 видов), причем во флороценотическом ядре
они превалируют (57%, 54 вида), поскольку изу-
ченные болота являются безлесными или слабо
облесенными местообитаниями. Это также явля-
ется причиной малой доли участия сциофитов и
гелиосциофитов – 14% (33 вида) в общей флоре и
7% (7 видов) во флористическом ядре. К индиф-
ферентным относятся 3% (6 видов).

По отношению к увлажнению в составе флоры
преобладают ультрагигрофиты и гигрофиты
(55%, 126 видов), они представлены видами моча-
жин и ковров, ключей и аллювиальных участков.
Эта группа составляет основную часть флористи-
ческого ядра (83%, 78 видов). Гидро- и гидатофи-
ты занимают 12% (27 видов), во флористическое
ядро входят 6% (6 видов). Мезофитная группа (ме-
зофиты, гигромезофиты и мезогигрофиты) со-
ставляет 20% (46 видов) и состоит в основном из
растений, встречающихся в экотоной полосе бо-
лото–лес. Лишь небольшая часть мезофитов
входит во флористическое ядро (3%, 3 вида). Ин-
дифферентная группа (9%, 20 видов) включает
виды сухих местообитаний, встречающихся и на
болотах, в основном на дренированных кочках и
грядах.

По отношению к степени кислотности суб-
страта преобладают умеренные ацидофилы – 29%
(67 видов). На ацидофилы и крайние ацидофилы
приходится 19% (44 вида). К нейтрофилам отно-
сится 24% (55 видов), к индифферентным – 23%
(53 вида). Во флороценотическом ядре увеличена
доля ацидофилов и крайних ацидофилов – 31%
(29 видов), к умеренным ацидофилам относится
28% (26 видов), к нейтрофилам – 16% (15 видов) и
к индифферентным – 19% (18 видов).



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 107  № 7  2022

ФЛОРА МАЛЫХ БОЛОТ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ КАРЕЛИИ 655

Таблица 1. Состав флоры типов исследованных болот (название типов см. в табл. 3)
Table 1. Flora of the studied mires (see Table 3 for the names of the types)

Вид/Species
Тип болотного массива/Type of mire massif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Agrostis canina L.* – + – – – + + + + + –
2 A. capillaris L. – – – – – – – + + – –
3 Alisma plantago-aquatica L. – – – – – – – + – – –
4 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – + – – – – + – + + –
5 A. incana (L.) Moench + + + + + + – + + + –
6 Andromeda polifolia L. + + + + + + + + + + +
7 Angelica sylvestris L. – – – – – – + + + + +
8 Anthoxanthum odoratum L. – – – – – – – – + – –
9 Athyrium filix-femina (L.) Roth – – – – – – – – – + –
10 Betula nana L. + + + + + + + + + + –
11 B. pendula Roth – – – – – – – – + – –
12 B. pubescens Ehrh. + + + + + + + + + + +
13 Bistorta officinalis Delarbre – – – – – – + – – + –
14 Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – – – – – – – – – – +
15 C. canescens (Weber) Roth – – – – – – – – + + –
16 C. epigeios (L.) Roth – – – – – – – – + – –
17 C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., B. Mey. et Schreb. + + – + + + – + + + –
18 C. phragmitoides Hartm. – + – – + + – + + + –
19 C. purpurea (Trin.) Trin. – – – – – – + + + – –
20 Calla palustris L. – + – + + + – + + + –
21 Calluna vulgaris (L.) Hull – + + – + + + – + – –
22 Caltha palustris L. – – – – – + + + + + –
23 Cardamine pratensis L. – – – – – – – – – + –
24 C. dentata Schult. – – – – – – – + – – –
25 Carex acuta L. – – – – – – – + – – –
26 C. appropinquata Schumach. – – – – – – + + + + +
27 C. aquatilis Wahlenb. – – – – – – – + – + –
28 C. bergrothii Palmgr. – – – – – – + – + – –
29 C. buxbaumii Wahlenb. – – – – – – + + + – –
30 C. canescens L. – + – + + + + + + + –
31 C. capillaris L. – – – – – – – + + – –
32 C. cespitosa L. – – – – – – + – + + –
33 C. chordorrhiza Ehrh. + + – + + + + + + + –
34 C. diandra Schrank – + – + + + – + + + –
35 C. dioica L. – – – – – + + – + + +
36 C. disperma Dewey – – – – + – – – + + –
37 C. echinata Murray – – – – – + – – + + –
38 C. elongata L. – – – – – – – – + – –
39 C. flava L. – – – – – – + + + + +
40 C. heleonastes L. fil. – – – – – – + – – – –
41 C. globularis L. + + + + + + – + + + +
42 C. juncella (Fries) Th. Fries – – – – – – – + + – –
43 C. lasiocarpa Ehrh. + + + + + + + + + + –
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44 C. leporina L. + – – – – + – – – – –
45 C. limosa L. + + + + + + + + + + –
46 C. livida (Wahlenb.) Willd. – – – – – – + – + + –
47 C. nigra (L.) Reichard + + + + + + + + + + +
48 C. omskiana Meinsh. – – – – – – – + – – –
49 C. pallescens L. – – – – – – – – + – –
50 C. panicea L. – – – – – – + + + – +
51 C. pauciflora Lightf. + + + + + + + + + + –
52 C. paupercula Michx. – + – – + + + + + + –
53 C. rostrata Stokes + + + + + + + + + + –
54 C. serotina Merat – – – – – – – + + – –
55 C. vesicaria L. – – – – – – – + – – –
56 Centaurea jacea L. – – – – – – – – + – –
57 C. phrygia L. – – – – – – – – + – –
58 Chamaedaphne calyculata (L.) Moench + + + + + + + + + + –
59 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – + – – + + + + + + +
60 Cicuta virosa L. – + – – – + + + + + –
61 Cirsium heterophyllum (L.) Hill – – – – – – – – + + –
62 C. palustre (L.) Scop. – – – – – – – + + + +
63 C. vulgare (Savi) Ten. – – – – – – – – + – +
64 Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – – – – – – – – + – –
65 Comarum palustre L. – + – + + + + + + + +
66 Convallaria majalis L. – – – – – + + + + + +
67 Corallorhiza trifida Chatel. – + – + – – + – – + –
68 Crepis paludosa (L.) Moench – – – – – – + – + – +
69 Cypripedium calceolus L. – – – – – – + – + + –
70 Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – – – – – – + – + + +
71 D. incarnata (L.) Soó – + – + – + + + + + +
72 D. maculata (L.) Soó + + + + – + + + + + –
73 D. traunsteineri (Saut.) Soó – – – – – – + – + + –
74 Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. – – – – – – + + + – +
75 Drosera anglica Huds. + + + + + + + + + + –
76 D. rotundifolia L. + + + + + + + + + + –
77 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – + – – – + + + + + –
78 Dryopteris cristata (L.) A. Gray – – – – – + – – + – –
79 Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – – – – – – – – + + –
80 Elymus caninus (L.) L. – – – – – – + – – – –
81 Empetrum nigrum L. + + + + + + + + + + +
82 Epilobium palustre L. – + – + – + + + + + –
83 Epipactis helleborine (L.) Crantz – – – – – – – – – + –
84 E. palustris (L.) Crantz – – – – – – – – + + –
85 Equisetum arvense L. – – – – – – – + – – –
86 E. fluviatile L. – + – + – + + + + + +

Вид/Species
Тип болотного массива/Type of mire massif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Таблица 1. Продолжение
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87 E. hyemale L. – – – – – – – + + + +
88 E. palustre L. – – – – – + + + + + –
89 E. sylvaticum L. – – + + – – – + – + –
90 Eriophorum angustifolium Honck. – + + + + + + + + + –
91 E. gracile W.D.J. Koch – + – + – + – + + + –
92 E. latifolium Hoppe – – – – – – + – + + +
93 E. vaginatum L. + + + + + + + + + + +
94 Festuca ovina L. – – – – – – – – – – +
95 F. rubra L. – – – – – – – + – + +
96 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – – – – – + + + + + +
97 Frangula alnus Mill. – + – – + + + + + + +
98 Galium album Mill. – – – – – – – – + – –
99 G. boreale L. – – – – – – – – + – +
100 G. palustre L. – + – – – + + + + + –
101 G. uliginosum L. – – – – – + – – + + +
102 Geranium sylvaticum L. – – – – – – + – + – –
103 Geum rivale L. – – – – – + + – + + +
104 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – – – – – – + – + + +
105 Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman – – – – – – – – + + –
106 Hammarbya paludosa (L.) Kuntze – + – + – – – – + + –
107 Hippuris vulgaris L. – + – – – – – – – + –
108 Hydrocharis morsus-ranae L. – – – – – – – – – + –
109 Iris pseudacorus L. – – – – – – – + – – –
110 Juncus bulbosus L. – – – – – – – + – – –
111 J. filiformis L. – – – – – – – + + – –
112 J. stygius L. – – – – – – + – – – –
113 Juniperus communis L. – + – – – + + – + + +
114 Lathyrus palustris L. – + – – – – – + – + –
115 L. pratensis L. – – – – – – – – + – –
116 Ledum palustre L. + + + + + + – + + – –
117 Lemna minor L. – + – + – + – + – + –
118 L. trisulca L. – – – – – – – – – + –
119 Linnaea borealis L. – – – – – – – – + + –
120 Ligularia sibirica (L.) Cass. – – – – – – + – – – –
121 Listera cordata (L.) R. Br. – – – – – – – – – + –
122 Listera ovata (L.) R. Br. – – – – – – + + + + +
123 Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – – – – – – – + – – –
124 L. pilosa (L.) Willd. – – – – – – – – + – –
125 Lycopus europaeus L. – – – – – + – + + + –
126 Lysimachia vulgaris L. – – – – – – – + – + –
127 Lythrum salicaria L. – – – – – – – + – – –
128 Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – – – – – – – – + + +
129 Malaxis monophyllos (L.) Sw. – – – – – + – – + + –

Вид/Species
Тип болотного массива/Type of mire massif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Таблица 1. Продолжение
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130 Mentha arvensis L. – – – – – – – + – – –
131 Melampyrum nemorosum L. – – – – – – – – + – –
132 M. pratense L. – + + + + + + – + + –
133 M. sylvaticum L. – – – – – – – – + + –
134 Melica nutans L. – – – – – – – – + – +
135 Menyanthes trifoliata L. + + – + + + + + + – +
136 Molinia caerulea (L.) Moench – – – – – – + + + – +
137 Moneses uniflora (L.) A. Gray – – – – – + – – + + –
138 Myosotis cespitosa Schultz – – – – – – – + – – –
139 M. palustris (L.) L. – – – – – – – + – + –
140 Myrica gale L. – – – – – – – + + – –
141 Myriophyllum alterniflorum DC. – – – – – – – + – – –
142 Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. – + – + + + – + + + –
143 Nuphar lutea (L.) Sm. – + – + + – – + – + –
144 Nymphaea candida J. Presl et C. Presl – + – – – – – – – + –
145 Oenanthe aquatica (L.) Poir. – – – – – – – + – – –
146 Oxalis acetosella L. – – – – – + – – – + –
147 Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. + + + + + + + + – + –
148 O. palustris Pers. + + + + + + + + + + +
149 Padus avium Mill. – – – – – – – + + + –
150 Paris quadrifolia L. – – – – – – – – + + –
151 Parnassia palustris L. – – – – – – + + + + –
152 Pedicularis palustris L. – – – – – + + + + + –
153 P. sceptrum-carolinum L. – – – – – – + – + + +
154 Persicaria amphibia (L.) Gray – – – – – – – + – – –
155 Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – – – – – – – + – – –
156 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. + + + – + + – + + + +
157 Picea abies (L.) H. Karst. – + – – + + + + + + +
158 Pinguicula vulgaris L. – – – – – – – – + – –
159 Pinus sylvestris L. + + + + + + + + + + +
160 Platanthera bifolia (L.) Rich. – – – – – – + – + + +
161 Poa palustris L. – + – – – – – – – + –
162 Poa alpigena (Blytt) Lindm. – – – – – – – – + + –
163 Populus tremula L. – – – – – – – – + – –
164 Potamogeton alpinus Balb. – – – – – – – – – + –
165 P. berchtoldii Fieber – – – – – – – + – – –
166 Potentilla anserina L. – – – – – – – + – – –
167 Potentilla erecta (L.) Raeusch. – + – – – + + + + + +
168 Prunella vulgaris L. – – – – – – – – + – –
169 Pyrola minor L. – – – – – + + – – – –
170 P. rotundifolia L. – – – – – + + – + + +
171 Ranunculus acris L. – – – – – – – + + + –
172 R. auricomus L. – – – – – – – – + – –

Вид/Species
Тип болотного массива/Type of mire massif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Таблица 1. Продолжение
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173 Rhynchospora alba (L.) Vahl + + – + + + + – + – –
174 R. fusca (L.) W.T. Aiton – – – – – – + – – – –
175 Rorippa palustris (L.) Besser – – – – – – – + – – –
176 Rosa majalis Herrm. – – – – – – – + + + +
177 Rubus arcticus L. – – – – – + – + + – +
178 R. chamaemorus L. + + + + + + + + + + –
179 R. saxatilis L. – – – – – – + – + + +
180 Rumex aquaticus L. – – – – – – – + – – –
181 R. fontano-paludosus Kalela – – – – – – – + + + –
182 Salix aurita L. – + + + + + – + + – –
183 S. cinerea L. – + – – – + + + + + +
184 S. lapponum L. + – – – – + + + + + –
185 S. myrsinifolia Salisb. – + – + – + + + + + +
186 S. myrtilloides L. – + + + – + – + – – –
187 S. pentandra L. – + – – – + + + + + –
188 S. phylicifolia L. – + – – – + + + + + +
189 S. rosmarinifolia L. – – – – – + + + + + +
190 Saussurea alpina (L.) DC. – – – – – – + – – – +
191 Saxifraga hirculus L. – – – – – – – – – + –
192 Scheuchzeria palustris L. + + + + + + + + + + –
193 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla – – – – – – – + – – –
194 Scirpus sylvaticus L. – – – – – – – + + – –
195 Scutellaria galericulata L. – – – – – + – + + – –
196 Selaginella selaginoides (L.) Link – – – – – – + – + – –
197 Sium latifolium L. – – – – – – – + – – –
198 Solanum dulcamara L. – – – – – – – + – – –
199 Solidago virgaurea L. – – – – – – + – + + +
200 Sorbus aucuparia L. – + – – + + + – + + +
201 Sparganium natans L. – + – – – – – + – – –
202 Stachys palustris L. – – – – – + – – – + –
203 Stellaria alsine Grimm – – – – – – – – – + –
204 S. graminea L. – – – – – – – + + – –
205 Stellaria palustris Retz. – – – – – + – + + + –
206 Thalictrum flavum L. – – – – – – – + + – –
207 Thelypteris palustris Schott – – – – – + – + + + –
208 Thyselium palustre (L.) Raf. – + + – – + + + + + –
209 Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. – – – – – – + – – – –
210 Trichophorum alpinum (L.) Pers. – + – + + + + + + + +
211 T. cespitosum (L.) Hartm. – – – – – – + – + – +
212 Trientalis europaea L. – + – – – + + + + + +
213 Triglochin palustris L. – – – – – – – – + + –
214 Trollius europaeus L. – – – – – – + – + + –
215 Typha angustifolia L. – – – – – – – – – + –

Вид/Species
Тип болотного массива/Type of mire massif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Таблица 1. Продолжение
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216 T. latifolia L. – – – – – – – – + – –
217 Urtica dioica L. – – – – – – – – + – –
218 Utricularia intermedia Hayne – + – + – + + + + + –
219 U. minor L. – + – – – – – + + + –
220 U. vulgaris L. – + – – – + – – + + –
221 Vaccinium myrtillus L. + + + – + + + – + + +
222 V. uliginosum L. + + + – + + + + + – +
223 V. vitis-idaea L. – + + + + + – – + + +
224 Veronica scutellata L. – – – – – – – + – – –
225 Viburnum opulus L. – – – – – – – + + – –
226 Vicia cracca L. – – – – – – – – + – +
227 V. sepium (L.) Moench – – – – – – – – + – –
228 Viola epipsila Ledeb. – + – – – + + + + + +
229 V. palustris L. – – – – – + – + + + –

Всего 31 77 33 48 47 92 100 131 166 140 64

Мхи/Mosses

1 Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr + + + + + + + + + + +
2 Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., B. Mey. et Scherb. – – – – – – – – + + –
3 Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – + – + – + – – – + –
4 C. giganteum (Schimp.) Kindb. – + – – – – – – + – –
5 Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – + – – – + – + + + –
6 Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen – + – – – + + + + + –
7 Cinclidium stygium Sw. – – – – – + – – + + –
8 Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr – + – – – + – – + + –
9 Dicranum polysetum Sw. + – – – + – + – – – –
10 D. scoparium Hedw. + – – – + – + – + – –
11 D. undulatum Schrad. ex Brid. – – – + + – – – + – –
12 Fontinalis antipyretica Hedw. – + – – + – – – – + –
13 Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst. – – – – – + – – + + –
14 Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. – – – – – – – – + – –
15 Loeskypnum badium (Hartm.) H.K.G. Paul – – – – – – + – – – –
16 Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångstr. – – – – – – – – + – –
17 Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – – – – – – – – – + –
18 Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. – – – – – + – – – + –
19 Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. + + + + – + + + + – –
20 Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. + – – + – – – – – + –
21 Polytrichum commune Hedw. + + – + + + – + + + +
22 P. strictum Menzies ex Brid. + + + + + + – + + + +
23 Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J. Kop. – – – – – + – – – + –
24 Pseudocalliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr) Loeske – – – – – – + + + – –
25 Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – – – – + – – – – – –
26 Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T.J. Kop. – – – – – + – – + + –
27 Rodobryum roseum (Hedw.) Limpr. – – – – – – – – + – –

Вид/Species
Тип болотного массива/Type of mire massif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Таблица 1. Продолжение
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По отношению к обеспеченности субстрата
минеральным азотом во флоре преобладают
олиготрофные растения – 46% (106 видов), а во
флористическом ядре их доля занимает 71%
(67 видов). К группе мезотрофов относится 19%
(40 видов), к евтрофам – 9% (21 вид), к индиф-

ферентным – 10% (24 вида). Во флористиче-
ском ядре мезотрофов – 8% (8 видов) и один
мезоевтроф.

Подобный анализ, выполненный для флор вы-
деленных типов болотных массивов, также пред-

* Номенклатура сосудистых растений дана по S. K. Czerepanov (1995), номенклатура мхов – по Ignatov M.S., Afonina O.M., Ig-
natova E.A. et al., 2006.

28 Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs – – – – – – + + + + +
29 S. revolvens (Sw.) Rubers – – – – – – – – + – –
30 S. scorpioides (Hedw.) Limpr. – – – – – – + + + + –
31 Sphagnum angustifolium (C.E.O. Jensen ex Russow) C.E.O. Jensen + + + + + + + + + + –
32 S. aongstroemii C. Hartm. – – – – – + – – – – –
33 S. balticum (Russow) C.E.O. Jensen + + + + + + – – – – –
34 S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. + + – + + + – – – – –
35 S. centrale C.E.O. Jensen – + – + + + + + + + –
36 S. compactum Lam. et DC. – + – + + – – – + – –
37 S. contortum Schultz – – – – – – – + – – +
38 S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. + – – – – + – + – – –
39 S. fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. + + + + + + – + + + –
40 S. fimbriatum Wilson – + – – – – – + – – –
41 S. fuscum (Schimp.) H. Klinggr. + + + + + + – – + – –
42 S. girgensohnii Russow – + – – – – – – – – –
43 S. jensenii H. Lindb. – – – + + + – – – – –
44 S. lindbergii Schimp. + + – – + + – – – – –
45 S. magellanicum Brid. + + + + + + – + + + +
46 S. majus (Russow) C.E.O. Jensen + + + + + + – – + – –
47 S. obtusum Warnst. – + – – – + – + + – –
48 S. papillosum Lindb. + + – + + + – – – – –
49 S. platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst. – – – + – – – + – – –
50 S. riparium Ångstr. + + – + + + – + + – –
51 S. russowii Warnst. + + + + + + + – + – –
52 S. squarrosum Crome + + – + + + + + + + –
53 S. subfulvum Sjörs – – – – – – – + – – –
54 S. subsecundum Nees – + – – + + – + + – –
55 S. teres (Schimp.) Ångstr. ex Hartm. – – – – – + + + + + –
56 S. warnstorfii Russow – + – – – + + + + + +
57 S. wulfianum Girg. – – + – – – – + + – –
58 Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs – + – + + + – – + + –
59 Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch et Schimp. – – – – – – – – + – –
60 Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – – – – – – + – + + +
61 Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske – + – – – + – – + + –
62 W. fluitans (Hedw.) Loeske – + + + + + – – + + –

Всего мхов/Total mosses 20  32 12 24 26  36  16  25  41  29  8
Всего видов/Total species 51 109 45 72 73 128 116 156 207 169 72

Вид/Species
Тип болотного массива/Type of mire massif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Таблица 1. Окончание
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Таблица 2. Распределение сосудистых растений флоры малых болот Карелии по отношению к экологическим
факторам (на основании экологических шкал Элленберга)
Table 2. Distribution of vascular plants of the f lora of Karelian minor mires in relation to ecological factors (based on the
Ellenberg’s indicator values)

Экоморфа (баллы по Элленбергу)
Ecomorph (Ellenberg’s indicator values)

Флора в целом
Total f lora, %

Ядро
Floristic core, %

По отношению к освещенности/Factor of light intensity

Сциофиты/Sciophytes (1–3) 4 1
Гелиосциофиты/Heliosciophytes (4–5) 10 6
Сциогелеофиты/Scioheliophytes (6–7) 46 29
Гелиофиты/Heliophytes (8–9) 33 57
Индифферентные/Indifferents 3 0
Нет данных/No data 4 6

По отношению к увлажнению/Factor of moisture

Мезофиты/Mesophytes (4) 3 1
Гигромезофиты/Hygromesophytes (5) 10 1
Мезогигрофиты/Mesohygrophytes (6) 7 1
Гигрофиты/Hygrophytes (7–8) 25 28
Ультрагигрофиты/Ultra-hygrophytes (9) 30 55
Гидрофиты/Hydrophytes (10) 6 4
Аэрогидатофиты/Aerohydatophytes (11) 3 0
Гидатофиты/Hydatophytes (12) 3 2
Индифферентные/Indifferent 9 1
Нет данных/No data 4 6

По отношению к реакции субстрата/Factor of soil acidity

Крайние ацидофилы/Ultra-acidophytes (1) 4 9
Ацидофилы/Acidophytes (2–3) 15 22
Умеренные ацидофилы/Relative acidophytes (4–6) 29 28
Нейтрофилы/Neutrophytes (7–8) 24 16
Индифферентные/Indifferent 23 19
Нет данных/No data 4 6

По отношению к обеспеченности субстрата азотом/Factor of soil nitrogen

Ультраолиготрофы/Ultra-oligotrophic plants (1) 6 11
Олиготрофы/Oligotrophic plants (2) 24 41
Мезолиготрофы/Mesoligotrophic plants (3) 16 19
Олигомезотрофы/Oligomesotrophic plants (4) 12 12
Мезотрофы/Mesotrophic plants (5) 7 5
Евмезотрофы/Eumesotrophic plants (6) 10 3
Мезоевтрофы/Mesoeutrophic plants (7) 5 1
Евтрофы/Eutrophic plants (8–9) 4 0
Индифферентные/Indifferent 10 1
Нет данных/No data 5 6

ставленный в данной статье, позволяет охаракте-
ризовать специфику экологических условий ме-
стообитаний разных типов болот.

Мхи. На исследованных болотах выявлено
62 вида мхов из 29 родов и 17 семейств (табл. 1). Это

составляет 47% от бриофлоры болот Карелии, вклю-
чающей 133 вида (Кuznetsov, Maksimov, 2005). Веду-
щим семейством является Sphagnaceae (27 видов,
44%), участие других значительно ниже: Calliergona-
ceae (6), Mniaceae (4), Dicranaceae, Scorpidiaceae,
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Amblystegiaceae (по 3), двумя видами представлено
пять семейств, в шести – по одному виду. Флороце-
нотический комплекс мхов исследованных болот
включает 50 видов (81%), индифферентных видов –
9 (14%), случайных – 3 (5%). Преобладают бореаль-
ные виды – 47 (76%), арктобореальномонтанный и
гипоарктический элементы включают по 7 видов
(по 11%). В долготном отношении выделены цир-
кумполярная – 42 вида (68%) и биполярная – 20 ви-
дов (32%) группы.

Экологический анализ. В спектре экологиче-
ских групп по отношению к фактору увлажнения
в составе выявленных мхов лидируют гигрофиты
(24 вида) и гигрогидрофиты (18), вместе с гидро-
фитами (7), они составляют 79%, мезофитов –
10 видов (16%), гигромезофитов – 5%. Большин-
ство видов мхов на исследованных болотах явля-
ются типичными для омбротрофных и мезооли-
готрофных местообитаний (Кuznetsov et al., 2018),
которые преобладают на модельных территориях.
К малочисленным местообитаниям с богатым на-
порным и безнапорным питанием приурочен ряд
евтрофных видов: Sphagnum warnstorfii, S. subful-
vum, Campylium stellatum, Palludella squarrosa, To-
mentypnum nitens, Bryum pseudotriquetrum, Scorpidi-
um cossonii и др.

Характеристика флоры типов болот. Исследо-
ванные болота по ботанико-географической
классификации (Kuznetsov, 2018, 2021) отнесены
к 11 типам (табл. 3). В составе флор отдельных бо-
лотных массивов насчитывается от 21 до 146 ви-
дов, число сосудистых растений варьирует от 15
до 121, мхов в пределах 4–25 видов. Такие боль-
шие различия видового разнообразия обусловле-
ны в первую очередь типом и трофностью болот,
а также разнообразием местообитаний (биото-
пов) и структурой растительного покрова на них.

Сравнительный анализ состава флоры типов бо-
лотных массивов выполнен с использованием ко-
эффициента Сёренсена (рис. 2).

Наиболее бедна флора верховых кустарничко-
во-морошково-сфагновых грядово-мочажинных
(тип 1) и сосново-кустарничково-сфагновых (тип
3) болот, включающая 51 и 45 видов соответствен-
но, а средние показатели состава флоры отдель-
ных массивов составляют 28 и 25 видов (табл. 3).
Их площади составляют от 6 до 37 га (различают-
ся в 6 раз), а состав флоры включает от 21 до 33 ви-
дов (в 1.5 раза). В целом флора болот, входящих в
этот кластер, содержит 39 видов сосудистых рас-
тений и 22 вида мхов. Она включает практически
все виды растений омбротрофных и олиготроф-
ных болотных биотопов всей Карелии (Andromeda
polifolia, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre,
Eriophorum vaginatum, Sphagnum fuscum и др.), еди-
ничные минеротрофные виды (Alnus incana, Carex
lasiocarpa, C. nigra) встречаются на окрайках. На
дендрограмме эти болота образуют субкластер на
уровне сходства около 0.70 (рис. 2). Это малые бо-
лота с гомогенным или комплексным строением
растительного покрова. В имеющихся на ряде из
них комплексах кочки и гряды низкие, вторич-
ных озерков нет. Самые маленькие массивы этих
типов являются монофациальными, т. е. целиком
заняты одним типом болотного участка. Они ши-
роко распространены в среднетаежной Карелии,
а в водно-ледниковых ландшафтах являются до-
минирующими.

Верховые кустарничково-сфагновые болота
западнорусского типа (тип 2) характеризуются
более сложной структурой растительного покро-
ва. На ряде исследованных массивов есть оста-
точные озерки и зарастающие ручьи, по берегам
которых развиты мезотрофные биотопы, а также

Рис. 2. Дендрограмма сходства флор типов болот (коэффициент Сёренсена).
Fig. 2. Similarity dendrogram of the f loras of the mire types (X-axis – mire types; Y-axis – Sørensen index).
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выражены мезотрофные окрайки (лагги), что
обусловило значительное отличие состава их
флоры от двух других типов верховых болот. На
этих болотах выявлено 109 видов (77 – сосуди-
стые, 32 – мхи), среди них половину составляют
виды минеротрофных местообитаний, в том чис-
ле ряд прибрежно-водных и водных (Cicuta virosa,
Hippuris vulgaris, Sparganium natans, Sphagnum fim-
briatum). Площади исследованных болот этого ти-
па от 3 до 31 га, они слабо выпуклые, развиты в
водно-ледниковых и сельговых ландшафтах, в
Карелии находятся на северной границе ареала.
По составу флоры они очень близки с крупноосо-
ково-сфагновыми переходными болотами (тип 6),
что отражает кластерная дендрограмма (рис. 2).

Травяно-сфагновые верховые болота пред-
ставлены в районе исследований двумя типами (4
и 5), которые очень близки как по богатству (72 и
73 вида), так и по составу флоры. На кластерной
дендрограмме они объединились в пару с уров-
нем сходства около 0.80. Эти болота несколько
различаются по структуре растительного покро-
ва. В центральных частях на мелкоосоково-ку-
старничково-сфагново-печеночниковых масси-
вах (5 тип) выражен кочковато-топяной или ков-
рово-топяной микрорельеф, в топяных участках
наблюдается частичная деградация сфагнового
покрова и замещение его печеночными мхами
(Cladopodiella fluitans, Gymnocolea inflata) и водо-
рослями. Это обусловлено застойным режимом
этих болот, которые часто являются бессточны-
ми, они расположены в водно-ледниковых ланд-
шафтах (на МТ I и II, рис. 1) в понижениях между
озами и камами, площади исследованных масси-
вов варьируют от 3 до 90 га. Флора этих болот со-
держит 59 видов сосудистых растений и 30 видов
мхов. В составе флоры преобладают виды омбро-
трофных и олиготрофных местообитаний. Более
высокое разнообразие по сравнению с предыду-
щим кластером объясняется более широким
спектром условий водно-минерального питания.
Центральные части таких болот являются топя-
ными, как с гомогенным, так и комплексным
растительным покровом. Травяной ярус сооб-
ществ в центре болот сложен низкими видами
осоковых (Carex limosa, C. pauciflora, C. paupercula,
Eriophorum vaginatum, Rhynchospora alba) и
Scheuchzeria palustris, а моховой ярус образован
как сфагновыми мхами (Sphagnum balticum, S. ma-
jus, S. papillosum), так и печеночными мхами
(Cladopodiella fluitans, Gymnocolea inflata). Имею-
щиеся на них мезоолиготрофные окрайки вклю-
чают ряд мезотрофных видов (Comarum palustre,
Menyanthes trifoliata, Sphagnum riparium, S. squarro-
sum). Ранее эти болота были включены в группу
переходных типов болот (Kuznetsov, 2018, 2021),
как переходные они рассматриваются и другими
авторами (Yurkovskaya, 1971). Однако состав рас-
тительного покрова в центральных частях масси-

вов и стратиграфия торфяных залежей, в которых
верховые сфагновые торфа имеют мощность не-
сколько метров, свидетельствуют, что эти болота
давно находятся в верховой фазе развития и
должны включаться в группу северозападноевро-
пейских сфагновых верховых болот (табл. 3).

В целом на верховых болотах пяти типов пред-
ставлено большинство видов растений омбро-
трофных биотопов болот Карелии (Kuznetsov,
2006), являющихся, в основном, гелиофитами и
крайними ацидофилами.

Крупноосоково-сфагновые мезотрофные бо-
лота (тип 6) площадью от 4 до 52 га имеют в цен-
тральных частях гомогенный растительный по-
кров с доминированием в травяном ярусе видов
минеротрофных местообитаний с широкой эко-
логической амплитудой, фитоценотический оп-
тимум которых находится в мезотрофных биото-
пах, это Carex lasiocarpa или C. rostrata, часто
обильно Menyanthes trifoliata, в моховом ярусе до-
минируют Sphagnum fallax, S. аngustifolium. Неко-
торые из исследованных болот имеют облесен-
ные окрайки разной трофности. В целом флора
болот этого типа довольно разнообразна и вклю-
чает 128 видов (92 – сосудистые, 36 – мхи), одна-
ко в ее составе почти нет видов, присущих типич-
но евтрофным биотопам. На них достаточно пол-
но представлена флора мезотрофных биотопов
болот Карелии. По составу флоры эти болота
близки с верховыми болотами западнорусского
типа (тип 2), на кластерной дендрограмме они об-
разуют субкластер (пару) на уровне сходства око-
ло 0.8 (рис. 2).

Граница широкого распространения аапа бо-
лот находится севернее района исследований
(Kuznetsov, 2003), где было изучено только одно
аапа болото (тип 7) площадью всего 10 га. Оно
расположено на территории, сложенной карбо-
натными породами, является евтрофным и имеет
типичный грядово-мочажинный микрорельеф.
Флора болота насчитывает 116 видов (100 сосуди-
стых растений и 16 мхов), в ее составе большое
число видов, характерных для евтрофных биото-
пов. В обширных травяных мочажинах имеются
дернины гипновых мхов (Scorpidium scorpioides,
S. cossonii, Campylium stellatum, Loeskypnum badium)
и встречаются типичные для аапа болот сосуди-
стые растения (Carex livida, C. bergrothii, C. heleon-
astes, Juncus stygius), находящиеся здесь у южных
границ сплошных ареалов, а также Rhynchospora
fusca, охраняемая в России и Карелии. Только на
этом болоте встречены Ligularia sibirica (у запад-
ной границы ареала), Elymus caninus и ряд видов
лесных болот на его окрайках. В целом флора это-
го аапа болота довольно специфична и на кла-
стерной дендрограмме оно подсоединяется к па-
ре травяно-гипновых евтрофных болот на уровне
сходства 0.60 (типы 9 и 10).
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Травяные и кустарниково-травяные поймен-
ные и приозерные болота (тип 8) встречаются в
разных типах ландшафта по берегам озер и вдоль
водотоков. Исследованные массивы имеют ма-
ленькие площади (от 1 до 23 га). На данных боло-
тах специфический гидрологический режим, на
них представлены как заливаемые, так и незали-
ваемые участки разной трофности, поэтому их
флора очень разнообразна (131 вид сосудистых и
25 видов мхов). В ее составе широко представле-
ны прибрежно-водные и водные виды, а также
элементы лесной группы, приуроченные к обле-
сенным окрайкам, при этом отсутствует ряд ви-
дов верховых болот (табл. 1). В целом флора этих
болот довольно специфична, только на них встре-
чено 25 видов (Alisma plantago-aquatica, Carex acu-
ta, C. omskiana, C. vesicaria, Iris pseudacorus, Juncus
bulbosus, Lythrum salicaria, Mentha arvensis, Oenan-
the aquatica, Schoenoplectus lacustris, Sphagnum sub-
fulvum и др.). На кластерной дендрограмме этот
тип не образует пары ни с одним из других типов
и подсоединяется на уровне сходства 0.6 к субкла-
стеру, включающему 7, 9 и 10 типы болот (рис. 2).

Травяно-моховые евтрофные болота пред-
ставлены на исследованной территории двумя
типами, различающимися условиями водно-ми-
нерального питания: с безнапорным грунтовым
питанием (тип 9) и с ключевым напорным (тип
10). Болота этих типов встречаются в денудацион-
но-тектонических грядовых ландшафтах и на мо-
ренных равнинах. Их площади варьируют от 3 до
45 га. Богатство минерального питания, разнооб-
разие биотопов на этих болотах, включая обле-
сенные окрайки, обусловили высокое разнообра-
зие и значительную специфику их флоры. Флора
отдельных массивов включает от 86 до 147 видов,
а общий состав флоры этих типов включает
239 видов, из них сосудистые растения – 192 (84%
от флоры всех исследованных болот), мхи –
47 видов (75% бриофлоры). Это составляет около
90% флоры мезоевтрофных и евтрофных биото-
пов болот всей Карелии (Kuznetsov, 2006), что
свидетельствует об их высокой репрезентативно-
сти и ценности для сохранения болотной флоры
региона. На этих болотах широко представлены
виды ключевых евтрофных местообитаний (Ru-
mex fontano-paludosus, Epipactis palustris, Saxifraga
hirculus, Meesia triquetra, Paludella squarrosa). На
пяти осоково-гипновых болотах с безнапорным
питанием (9 тип) выявлено 207 видов (166 – сосу-
дистые, 41 – мхи), при этом 19 видов встречаются
только на таких болотах, среди них ряд луговых
видов (Anthoxantum odoratum, Centaurea jacea,
Coccyganthe flos-cuculi, Lathyrus pratensis), так как
некоторые из этих болот ранее использовались
как сенокосы. На подобных болотах, удаленных
от населенных пунктов, луговые виды не выявле-
ны. На одном из болот произрастает Myrica gale.
На травяно-моховых болотах с выходами родни-

ков (10 тип) сообщества, сформировавшиеся во-
круг ключей, занимают небольшие площади, но
именно к ним приурочены специфические виды
таких местообитаний (Saxifraga hirculus, Stellaria
alsine Grimm, Epipactis palustris, Campylium stella-
tum, Paludella squarrosa, Bryum pseudotriquetrum,
Scorpidium cossonii). Во флоре четырех болот этого
типа выявлено 169 видов (140 – сосудистые, 29 –
мхи). В моховом покрове этих болот важную роль
играют Sphagnum warnstorfii, S. teres, S. centrale, To-
mentypnum nitens, Pseudobryum cinclidioides. На кла-
стерной дендрограмме 9 и 10 типы болот объедини-
лись в субкластер на уровне сходства 0.70 (рис. 2).

Древесно-травяно-моховые болота (11 тип)
не были основным объектом, исследовано всего
3 маленьких массива площадью 1–4 га. На них
развиты смешанные древостои, сложенные сос-
ной, елью, березой высотой до 10 м, с сомкнуто-
стью 0.4–0.5. В составе их флоры выявлено всего
72 вида (64 – сосудистые, 8 – мхи), представлен
ряд лесных видов. Об экологической специфике
их флоры свидетельствует повышенная доля ме-
зофитов (20%), ультрагигрофиты составляют
лишь 19% (в остальных типах их доля от 32 до
52%), гидатофиты отсутствуют. В связи с низким
разнообразием и значительной спецификой фло-
ры исследованных лесных болот, они на кластер-
ной дендрограмме (рис. 2) подсоединились к суб-
кластеру всех евтрофных болот на уровне сход-
ства около 0.50. Флора и растительность лесных
болот Карелии значительно разнообразнее иссле-
дованных нами массивов, они подробно охарак-
теризованы в ряде работ (Kutenkov, Kuznetsov,
2013; Kutenkov, 2012).

ОБСУЖДЕНИЕ

Представленные результаты являются в значи-
тельной степени оригинальными, так как практи-
чески нет публикаций, содержащих сведения по
составу флоры отдельных болотных массивов, а
также их типов. Имеется работа, включающая
сведения по флоре более 30 маленьких (от 1–2 до
50 га), в основном евтрофных травяно-гипно-
вых болот в окрестностях д. Колатсельга в юж-
ной Карелии, которые исследовал Й. Лоунамаа
в 1942 году (Lounamaa, 1961). При этом флора
многих из них выявлена далеко неполно, так как
при наших исследованиях некоторых из этих со-
хранившихся болот через 60–70 лет обнаружено
значительное число видов, не указанных Лоуна-
маа (Kuznetsov, Grabovik, 2010; Lindholm et al.,
2019). Дополненные авторами данные по ряду
этих болот использованы в этой статье. На круп-
ной болотной системе Юпяужсуо в северной Ка-
релии (около 30 тыс. га), включающей массивы
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верхового и аапа типов, выявлено 127 видов (76 –
сосудистые растения, 52 – мхи), в том числе в
верховых биотопах 43 вида, в минеротрофных –
110 (Mironov et al., 2017).

В заповеднике “Кивач” (среднетаежная под-
зона Карелии) имеется 58 болот общей площадью
720 га, 57 из них малые (Kuznetsov, Kutenkov,
2012). По нашим исследованиям, а также резуль-
татам анализа флоры заповедника (Kucherov et al.,
2010) на открытых и лесных болотах заповедника
встречается 220 видов сосудистых растений, что
составляет 73% флоры болот всей Карелии. (Пло-
щадь заповедника – 10930 га, болота составляют
6.6% территории, флора заповедника – около
790 видов, т.e. флора болот составляет 28%). Это
свидетельствует о сходстве разнообразия флоры
исследованных нами малых болот (229 видов) и
болот заповедника “Кивач” (220 видов), включа-
ющего подобные типы болот региона.

В работах по анализу флоры болот в разных ре-
гионах рассматриваются или вся объединенная
парциальная флора (Eurola et al., 1984; Botch,
Smagin, 1993; Volkova, 2018) или парциальные
флоры нескольких типов болотных биотопов
(Kuznetsov, 2006; Ivchenko, 2019). Флора болот Ка-
релии была проанализирована для 6 типов биото-
пов, выделенных по трофности, растительному
покрову и характеру водного режима, каждая из
парциальных флор имеет свою значительную
специфику: в омбротрофных биотопах встречает-
ся 65 видов, а в облесенных минеротрофных – 246
(Kuznetsov, 2006). Типы биотопов не привязаны к
конкретным типам болотных массивов, некото-
рые из них встречаются на болотах разных типов.
Отсюда разнообразие флоры болота в первую
очередь обусловливается набором имеющихся на
нем типов биотопов.

Экологический анализ растительного покрова
болот с использованием экологических шкал вы-
полнен рядом авторов: для объединенной флоры
верховых болот Беларуси (Zeliankevich et al., 2016)
и для ряда синтаксонов болотной растительности
(Zeliankevich et al., 2016; Volkova, 2018; Ivchenko,
2019). Для отдельных типов болот таких исследо-
ваний нет.

Полученные результаты свидетельствуют, что
выделенные типы болотных массивов четко раз-
личаются по составу флоры, при этом видовое бо-
гатство отдельных болот в пределах одного типа
не зависит напрямую от их площади, а обусловле-
но в первую очередь набором биотопов на них.

Кластерный анализ по составу флоры показал
четкое разделение исследованных типов болот на
два кластера на уровне сходства около 0.40, в кла-
стер А вошли все болота сфагнового класса, а в
кластер В – минеротрофные травяно-моховые
болота из трех классов (рис. 2). Это подтверждает

специфику флоры этих групп типов болотных
массивов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На исследованных 63 малых болотах, общей

площадью 915 га, относящихся к 11 типам, до-
вольно полно представлена болотная флора сред-
нетажной подзоны Карелии – 74%, в том числе
ряд редких и охраняемых видов. При этом флора
открытых омбротрофных и минеротрофных био-
топов представлена на 90 и более процентов, фло-
ра биотопов лесных болот выявлена неполно. Это
свидетельствует о важной роли естественных ма-
лых болот в сохранении разнообразия флоры ре-
гиона в условиях активной антропогенной транс-
формации болот.

По результатам экологического анализа фло-
роценотическое ядро флоры исследованных ма-
лых болот составляют в основном светолюбивые
(58%), гигрофильные (84%), ацидофильные
(58%) и олиготрофные (72%) виды сосудистых
растений.

Выявленные типы малых болот довольно пол-
но представляют разнообразие типов болот сред-
нетаежной Карелии. Они отражают специфику
ландшафтной структуры региона, влияющей на
процессы болотообразования и динамики болот в
голоцене.
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The surveyed 63 minor mires (1–100 ha) located in four major landscape types in the middle taiga subzone
of Karelia were assigned to 11 types of mire massifs of the botanical-geographical classification. Their f lora
comprises 229 species of vascular plants and 62 moss species. Prevailing in the f lora are boreal Eurasian and
circumpolar species. Six species listed in the Red Data Book of the Republic of Karelia (2020) were recorded,
four of them beingnationally red-listed (2008), too. The spectra of the total vascular plant f lora and its core
were mapped with respect to Ellenberg’s indicator values of 4 ecological factors: light, moisture, soil acidity,
soil nitrogen. In relation to light conditions, scioheliophytes and heliophytes prevail in the f lora. In relation
to moisture factor, over a half of the f lora is represented by ultra-hygrophytes and hygrophytes (55%), with a
significant contribution of hydro- and hydatophytes (12%). In terms of substrate acidity, moderately acido-
philic species account for 29%, acidophilic and extremely acidophilic species – 19%, the species preferring
neutral reaction – 24%, and 23% of species are acidity-indifferent. In relation to soil nitrogen factor, oligo-
trophic species make a prevaling group in the f lora (46%), 18% are mesotrophic, 9% are eutrophic, and 10%
are indifferent to the factor.
Cluster analysis of the f lora composition similarity between different mire types has shown a clear differenti-
ation between the f loras of ombrotrophic and mesotrophic sphagnum mires (6 types) and those of mesoeu-
trophic and eutrophic groundwater-fed herbaceous and herb-moss mires (5 types). The surveyed mires cover
total of 915 ha and contain 74% of the mire f lora of middle-taiga Karelia. Furthermore, the species associated
with ombrotrophic, mesotrophic, and eutrophic open habitats prevailing in mires of this region are represent-
ed almost entirely. The account of the f lora of forest mires is incomplete, as they have been studied very poor-
ly. Overall, minor mires located in different landscapes of middle-taiga Karelia quite comprehensively repre-
sent the diversity of the regional f lora and mire types, and are important for the conservation of mire ecosys-
tem biodiversity.

Keywords: vascular plants, mosses, ecological values, mire types, biodiversity conservation
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