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Аннотация. В статье охарактеризованы фитоценотическое разнообразие и экологические особенности 

болотных сфагновых сосновых лесов Южного Нечерноземья России на основе авторских геоботанических 

материалов разных лет и обсуждаются вопросы их синтаксономии. Эти сообщества соответствуют широко 
распространённой в Европе асс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris de Kleist 1929. На основе массива 

108 описаний, в том числе 89 ранее неопубликованных, установлены 5 вариантов в составе 2 субассоциаций. 

На оcновании сравнительного флористического анализа для обсуждаемой ассоциации и субассоциаций со-
ставлены региональные комбинации диагностических видов. Охарактеризованы флористические особенно-

сти и продемонстрированы статистически достоверные различия экологических режимов местообитаний 

синтаксонов. В соответствии с результатами DCA-ординации, факторы освещённости, влажности, кислотно-
сти и обеспеченности минеральным азотом субстрата вносят заметный вклад в дифференциацию синтаксо-

нов на уровне субассоциации и варианта. 
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Annotation. The article characterizes the phytocoenotic diversity and ecological features of the swamp sphagnum pine 

forests of the Southern Nechernozemye of Russia on the basis of author's geobotanical materials from different years 
and discusses the issues of their syntaxonomy. These communities correspond to the widespread in Europe ass. Vaccinio 

uliginosi–Pinetum sylvestris de Kleist 1929. Based on an array of 108 relevés, including 89 unpublished, 5 variants were 

established as part of 2 subassociations. Based on a comparative floristic analysis for the discussed association and subas-
sociations, regional combinations of diagnostic species were compiled. Floristic features are characterized and statistically 

significant differences in the ecological regimes of syntaxa habitats are demonstrated. In accordance with the results 

of DCA-ordination, the factors of light, substrate moisture, reaction, and richness in mineral nitrogen make a significant 
contribution to the differentiation of syntaxa at the level of subassociation and variant. 
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Введение 
Бореальные и суббореальные болотные сфагновые, кустарничково-сфагновые и травяно-

сфагновые сосновые леса широко распространены на Русской равнине (Рысин, Савельева, 

2008). Эта экологическая группа сообществ, обозначенная В. Н. Сукачёвым (Sukachev, 

1926) как «болотистый бор», может быть представлена как конечное звено борового эколо-

гического ряда на комплексном градиенте богатства субстрата и застойности увлажнения 

в местообитаниях с типами лесорастительных условий А4 (сырой бор) и А5 (мокрый бор) 

(Grozdov, 1950; Bulokhov, Solomeshch, 2003; Semenishchenkov, 2016; Tsvirko, 2022). Класси-

фикация и типология, а также изучение экологических особенностей этих сообществ в Во-

сточной Европе неоднократно были предметом исследований болотоведов и лесоведов 

(по: Vasilevich, 2012). Были отмечены ботанико-географические особенности данной расти-

тельности в разных регионах европейской части России (Yurkovskaia, 1980; Vasilevich, 

2012). Обсуждались вопросы дифференциации болотных сосновых лесов от сообществ вер-

ховых болот с участием сосны в аспекте метода Ж. Браун-Бланке (Zelenkevich et al., 2016). 

В Южном Нечерноземье России верховые и переходные болота представляют собой ред-

чайшие и реликтовые очаги более северной по происхождению болотной флоры. Сосновые 

леса с покровом из сфагновых мхов являются широко распространённым типом сообществ 

болотных природных комплексов. Однако, несмотря на высокое природоохранное значение, 

они изучены фрагментарно, а их опубликованные геоботанические описания из этого региона 

немногочисленны, что не позволяет в полной мере оценить ботанико-географическое и эколо-

гическое разнообразие растительных сообществ данного типа. 

В настоящей работе охарактеризованы фитоценотическое разнообразие и экологические 

особенности болотных сфагновых сосновых лесов Южного Нечерноземья России на основе 

авторских геоботанических материалов разных лет и обсуждаются вопросы их синтаксономии. 
 

Материалы и методы 
Исследование растительности болотных сосновых лесов проводилось авторами в 1979–

2022 гг. в пределах Брянской, Калужской, северо-запада Орловской, Смоленской областей Рос-

сии (рис. 1). Эта территория расположена между 52.00° и 55.50° с. ш., 31.00° и 36.00° в. д. и вы-

тянута с севера на юг более, чем на 400 км.  

Климат региона умеренно континентальный с умеренно-холодной зимой и тёплым ле-

том. Среднегодовая температура – от 4,8 (северо-запад, Смоленская область) до 6,0 °С (юго-

восток, Брянская область). Среднегодовое количество осадков – от 650 мм (на северо-

западе) до 580 мм (на юго-востоке). 

Большинство описаний выполнено на водоразделе двух крупных речных систем: Дне-

провской (бассейн р. Сож) и Волжской (бассейн р. Ока). Отдельные описания сделаны в 

северо-западной части Смоленской области (Демидовский р-н, Национальный парк «Смо-

ленское Поозерье»), относящейся к бассейну Западной Двины. 

По ботанико-географическому районированию, территория района исследования лежит в пре-

делах двух подпровинций: Валдайско-Онежской (Евразиатская таёжная область), где зональными 

являются широколиственно-еловые леса на дерново-подзолистых почвах, и Полесской (Восточно-

европейская широколиственнолесная область) с зональными широколиственными лесами с уча-

стием ели на дерново-подзолистых и серых лесных почвах (Semenishchenkov, 2018). 

Геоботанические описания выполнены авторами по единой методике; сообщества опи-

саны на площадках в 400 м2. Обилие-покрытие видов определено по комбинированной 

шкале Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964): «r» – очень редки, 1–4 особи; «+» – разре-

жены и покрывают менее 1% площадки; «1» – особи многочисленны, но покрывают не бо-

лее 5% площадки или довольно разрежены, но с такой, же величиной покрытия; «2» – 6–

25%; «3» – 26–50%; «4» – 51–75%; «5» – более 75%. Приняты следующие обозначения яру-

сов и подъярусов: A – первый древесный подъярус, B – второй древесный подъярус,            

С – кустарниковый ярус, подлесок, D – травяно-кустарничковый ярус, E – моховой ярус.  
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При описании опре-

делялись мощность (глу-

бина) торфяной залежи, 

глубина стояния болот-

ных вод, физико-

химические показатели 

нефильтрованных вод: 

электропроводность (ЕС) 

и pH с использованием 

кондуктометра /pH-метра 

Hanna HI 98129. 

Классификация рас-

тительности проведена 

по методу Ж. Браун-

Бланке (Braun-Blanquet, 

1964) на основе массива 

из 108 описаний (Прило-

жение, табл. 1, 2), в том 

числе неопубликованных 

ранее 89 описаний (авто-

ры: Ю. А. Семенищенков 

(29); Г. М. Игнатьичев, 

Ю. А. Семенищенков 

(22); Ю. А. Семенищен-

ков, В. В. Телеганова, 

Е. М. Волкова, В. А. Пет-

рунин (7); М. Н. Абадо-

нова (9); А. В. Шапурко 

(14); Ю. А. Клюев (6)) 

и 21 опубликованного 

описания А. Д. Булохова 

(Bulokhov, Solomeshch, 

2003). 

Классы постоянства 

видов в табл. 1 даны 

по 5-балльной шкале:       

I – вид присутствует, 

менее чем в 20% описа-

ний, II – 21–40%, III – 41–60%, IV – 61–80%, V – более 80% описаний. 

Для невалидных синтаксонов приводятся ссылки на соответствующую статью 

«Международного кодекса фитосоциологической номенклатуры» (Theurillat et al., 2021).  

Оценка экологических режимов местообитаний сообществ и DCA-ординация сравниваемых 

синтаксонов проведена с использованием шкал Х. Элленберга (Ellenberg et al., 1992) средствами 

пакета R (https://www.r-project.org), интегрированного с программой JUICE (Tichý, 2002). Кор-

реляции осей с экологическими факторами определена с помощью коэффициента корреляции 

Кендалла в программе PC-ORD 5.0. Различия установленных синтаксонов по флористиче-

ской насыщенности (видовому богатству на площадке в 400 м2) и ведущим экологическим 

факторам оценены критерием Краскела-Уоллиса (H) в программе Statistica 10.0. 

Названия сосудистых растений даны в соответствии с базой The Euro+Med PlantBase 

(2023); мохообразных – по М. С. Игнатову с соавторами (Ignatov et al., 2016); лишайников – 

по сводке A. Nordin с соавторами (Nordin et al., 2023). 

 
 

Рис. 1. Локализация геоботанических описаний болотных сосняков  

в Южном Нечерноземье России (отмечены красными пуансонами).  
Государственные границы показаны жёлтыми линиями,  

границы субъектов России – серыми. 
 

Fig. 1. Localization of relevés of swamp pine forests  
in the Southern Nechernozemye of Russia (marked with red punches). 

The state borders are shown in yellow lines,  

the borders of the subjects of Russia are shown in grey. 
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Результаты иcследования 

Сообщества болотных сосновых лесов с выраженным сфагновым покровом соответ-

ствуют широко распространённой в Европе асс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris 

de Kleist 19291, известной в Южном Нечерноземье России для речных террас и зандровых 

равнин (Bulokhov, 1991; Bulokhov, Solomeshch, 2003; Semenishchenkov, 2016, 2018). 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а . Древесный ярус сообществ формирует Pinus sylvestris обычной 

формы, высотой 8–30 м, иногда отмечается P. sylvestris f. uliginosa. Нередко в верхнем подъярусе 

древостоя присутствует Betula pubescens, обилие которой обычно выше в постпожарных или осу-

шенных местообитаниях. Сомкнутость древостоя – 30–80%; к ассоциации также отнесены неко-

торые сообщества с сомкнутостью не менее 20%, в которых представлены редкие сосны обычной 

формы. Некоторые сообщества с невысокой сомкнутостью древостоя несут последствия усыхания 

сосны после пожаров. Обычно в таких сообществах возрастает сомкнутость Betula pubescens. 

Подрост состоит из рассеянных невысоких деревьев Betula pubescens и Pinus sylvestris. 

Среди высоких кустарников обычно малочисленна Frangula alnus. Фоновыми видами 

в подъярусе низких кустарников в отдельных фитоценозах являются Ledum palustre 

и Chamaedaphne calyculata – в большей степени в северной части региона; высокую кон-

стантность, но низкое обилие имеет Vaccinium uliginosum. Сомкнутость подлеска – 1–70%. 

Облик травяно-кустарничкового яруса обычно определяет Eriophorum vaginatum, которая 

создает кочкарный рельеф. Иногда, в сообществах по окраинам открытых болот, локально 

доминируют Carex lasiocarpa, C. nigra, C. rostrata. Характерно рассеянное присутствие боре-

альных кустарничков Vaccinium myrtillus и V. vitis-idaea, которая нередко имеет высокую про-

дуктивность ягодников в данных экологических условиях. Сомкнутость яруса – 1–80%. 

Наличие сфагнового покрова – отличительная черта сообществ данного типа. Обычно доми-

нируют S. angustifolium, S. fallax, реже – S. divinum (S. magellanicum s. l.). В отдельных выборках 

описаний константен S. capillifolium, изредка отмечаются S. russowii и др. Характерно присут-

ствие бореальных видов: Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, в постпожарных условиях 

иногда локально обилен Polytrichum commune. Сомкнутость мохового яруса – (5)20–95%. 

Отличиями сообществ ассоциации являются: высокорослые деревья Pinus sylvestris обычной 

формы и сочетание в ценофлоре видов бореальных лесов с представителями флоры сфагновых 

верховых болот. Соотношение этих групп определяет синтаксономическую дифференциацию 

внутри ассоциации и коррелирует с некоторыми различиями местообитаний сообществ. 

М е с т о о б и т а н и я  и  э к о л о г и я . Сообщества ассоциации формируются 

на пониженных участках, примыкающих к верховым болотам, в суффозионных, карстовых, 

междюнных понижениях с застойным увлажнением на речных террасах. Фитоценозы обра-

зуются на торфяных и торфяно-перегнойных болотных почвах. Разнообразие генезиса 

и возраста этих сообществ отражается на существенном различии в мощности торфяной 

залежи и варьировании физико-химических показателей болотных вод. Мощность торфя-

ной залежи – 40–280 cм, глубина стояния болотных вод – 0–40 см, pH – 3,31–4,65, ЕС – 86–

232 μS/см. Во влажные годы в отдельных местообитаниях наблюдается длительное подтоп-

ление, на поверхности сфагнового покрова застаивается вода. 

Территориально такие сообщества, как правило, соседствуют с сосняками молиниевыми, 

молиниево-черничными и черничными, на основе которых могут формироваться в резуль-

тате заболачивания. Перечисленные типы сообществ занимают последовательные позиции 

в экологическом ряду, соответствующем возрастанию трофности и сухости почвы. Напро-

тив, в более олиготрофных условиях, ближе к центру болотных массивов, сфагновые сосня-

ки последовательно сменяются сообществами сфагновых, пушицево-сфагновых и кустар-

ничково-сфагновых верховых болот с разным участием Pinus sylvestris f. uliginosa, которые 

фактически отсутствуют в условиях мелкоконтурных лесных болот. 

                                                 
1 Ассоциация под данным названием валидизирована U. Clausnitzer (2004) с указанием лектотипа. Оригиналь-

ное название (de Kleist, 1929): Pineto–Vaccinietum uliginosi (Pinus sylvestris). 
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Лесные пожары и колебания обводнения нередко приводят к формированию сфагново-

пушицевых лесов, обычно с участием Betula pubesens, а также локальному доминированию 

Ledum palustre в кустарниковом ярусе при осветлении сосновых сообществ. 

В о п р о с ы  с и н т а к с о н о м и и .  Первоначально сообщества пушицево-сфагновых 

сосняков в Брянской области были отнесены А. Д. Булоховым (Bulokhov, 1991) к новой асс. 

Eriophoro–Pinetum sylvestris Bulokhov 1991 nom. inval. [Art. 1]. Позднее эти фитоценозы рассмат-

ривались в составе асс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris (Bulokhov, Solomeshch, 2003). Эта ас-

социация указана для Клетнянского полесья (Klyuev, 2011) и Ветьминско-Болвинского междуре-

чья в Брянской области (Shapurko, 2013), национальных парков «Орловское полесье» (Abadonova, 

Semenishchenkov, 2008), «Угра» (Semenishchenkov et al., 2017), «Смоленское Поозерье» (Tele-

ganova, Semenishchenkov, 2020). В Брянской области была установлена региональная субасс. V. u.–

P. s. sphagnetosum fallacis Bulokhov et Solomeshch 2003; типичная субасс. V. u.–P. s. typicum ранее 

уже была известна (Dierssen, Dierssen, 1984). Ю. А. Семенищенков (Semenishchenkov, 2015, 2016), 

используя описания из Брянской, Калужской и Смоленской областей, установил в пределах ассо-

циации новые единицы: субасс. V. u.–P. s. vaccinietosum myrtillis Semenishchenkov 2015 и вар. Em-

petrum nigrum в рамках субасс. V. u.–P. s. typicum в качестве «маркерного» с ботанико-

географической точки зрения в бассейне Верхнего Днепра (Semenishchenkov, 2014, 2015, 2016, 

2018). Из сопредельных регионов ассоциация известна в Республике Беларусь (Zelenkevich, 

Grummo, 2013; Zelenkevich et al., 2016); Украинском Полесье (Grigora et al., 2005). 

При первой публикации ассоциации (de Kleist, 1929) на материалах из Польши было 

приведено описание синтаксона в свободной форме с характеризующей таблицей, однако 

дифференциальные виды указаны не были. Можно констатировать, что приведённые авто-

ром описания отличались высокой константностью бореальных видов Pleurozium shcreberi 

[Hypnum Schreberi], Vaccinium myrtillus и V. vitis-idaea, а также Frangula alnus, Molinia caer-

ulea, Polytrichum commune, Rubus nessensis [R. suberectus], что характеризует выборку опи-

саний как флористически близкую к асс. Molinio caeruleae–Pinetum sylvestris (Schmid. 1936) 

em Mat. 1973 и указывает на переходный состав сообществ к последней. 

Следуя Ch. Leuschner и H. Ellenberg (2010), в Центральной Европе асс. Vaccinio uliginosi–

Pinetum sylvestris представляет собой субокеаническую растительность; в качестве дифферен-

циальных видов ассоциации указаны Andromeda polifolia, Erica tetralix (отсутствует в нашем 

регионе), Pinus sylvestris, Vaccinium uliginosum; в субконтинентальных регионах Европы ассоци-

ация замещается асс. Ledo–Pinetum sylvestris Tüxen 1955. Отмечается существование переход-

ных типов сообществ между сосновыми болотами, лесами по опушкам безлесных верховых 

болот и сосновыми насаждениями в заболоченных лесах (Leuschner, Ellenberg, 2010). Данный 

факт очевиден применительно к растительности Южного Нечерноземья России, продемонстри-

рован и на примере верховых болот Беларуси (Zelenkevich et al., 2016). 

При диагнозе ассоциации в Чехии (Navrátilová, 2013) использована следующая комбина-

ция таксонов: Betula pubescens subsp. pubescens, Eriophorum vaginatum, Frangula alnus, Le-

dum palustre (= Rhododendron tomentosum), Molinia caerulea, Oxycoccos palustris (= Vaccinium 

oxycoccos), Pinus sylvestris, Pinus uncinata subsp. uliginosa, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, 

V. vitis-idaea. Она вполне соответствует и растительности нашего региона (за исключением 

единственного вида – Pinus uncinata subsp. uliginosa), а виды более западного распростране-

ния в чешских сообществах единичны и имеют невысокую константность: Avenella flexuosa, 

Driopteris dilatata, Leucobryum glaucum s. l., Pinus uncinata subsp. uliginosa, Rubus fruticosus.  

При сравнительной характеристике растительности верховых болот Беларуси (Zelenkevich 

et al., 2016) в диагностической комбинации видов авторы сделали акцент на присутствие боре-

альных видов в сообществах ассоциации2: Pinus sylvestris, Dicranum polysetum, Ledum palustre, 

                                                 
2 Диагностические виды ассоциации были выбраны в результате анализа базы геоботанических описаний вер-

ховых болот Республики Беларусь на основе статистического φ-коэффициента верности (Tichý, 2002). Необходимо 
учитывать, что статистически верные виды (имеющие субъективно выбранный порог значения коэффициента) 
в данном случае правильнее считать дифференцирующими в пределах общей выборки описаний. 
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Pleurozium schreberi, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea. Данная комбинация видов 

отражает флористические различия с сообществами открытых болот класса Oxycocco–

Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946, однако не вполне хорошо дифференцирует 

сфагновые сосняки от лесов класса Vaccinio–Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939. На наш взгляд, 

в состав диагностической комбинации показательно введение болотных видов, в том числе 

сфагновых мхов, как это сделал позднее Р. В. Цвирко (Tsvirko, 2022) при диагнозе ассоциации 

на территории Беловежской Пущи в Беларуси: Pinus sylvestris, Andromeda polifolia, Eriophorum 

vaginatum, Ledum palustre, Oxycoccus palustris, Polytrichum strictum, Sphagnum angustifolium, S. 

magellanicum (S. magellanicum s. l. – прим. авторов), Vaccinium uliginosum. 

В. И. Василевич (Vasilevich, 2012), анализируя разнообразие сообществ сфагновых сосня-

ков Восточной Европы, в качестве «характерных» видов приводит для ассоциации Ledum pal-

ustre и Vaccinium uliginosum. Маловидовую региональную комбинацию для диагноза ассоциа-

ции в Южном Нечерноземье России использовал и А. Д. Булохов (Bulokhov, 1991; Bulokhov, 

Solomeshch, 2003): Pinus sylvestris (доминант), Eriophorum vaginatum, Vaccinium uliginosum. 

Данная комбинация отражала ведущую роль пушицы на сосновых переходных болотах лево-

бережья Десны, где и были выполнены описания А. Д. Булоховым (Bulokhov, 1991). 

Ю. А. Семенищенков (Semenishchenkov, 2015, 2016), используя геоботанические материалы 

из Брянской, Калужской, Смоленской областей, расширил региональную комбинацию видов: 

Pinus sylvestris (доминант), Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, Drosera rotundifolia, 

Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Oxycoccus palustris, Polytrichum strictum, Sphagnum an-

gustifolium, S. divinum (S. magellanicum s. l.), S. fallax, Vaccinium uliginosum. 

На оcновании сравнительного флористического анализа для обсуждаемой ассоциации 

составлена региональная комбинация диагностических видов. Для этого использованы гео-

ботанические описания из базы данных фитоценария кафедры биологии БГУ из двух групп: 

1) верховые и переходные болота с участием сосны – 5 ассоциаций, 221 описание: 

асс. Ledo palustris–Sphagnetum fusci (Du-Rietz 1921) Dierssen 1982 (14 описаний),  

асс. Ledo palustris–Sphagnetum magellanici Sukopp 1959 (24),  

асс. Eriophoro vaginati–Sphagnetum recurvi Hueck 1925 (32),  

асс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris de Kleist 1929 (108),  

асс. Vaccinio uliginosi–Betuletum pubescentis Libbert 1933 (43);  

авторы: Ю. А. Семенищенков (74); Г. М. Игнатьичев, Ю. А. Семенищенков (51); А. Д. Бу-

лохов (21); Ю. А. Семенищенков, В. В. Телеганова (17); Ю. П. Федотов (19); М. Н. Абадо-

нова (11); А. В. Шапурко (14); Ю. А. Клюев (11); Ю. А. Семенищенков, Е. М. Волкова (2); 

Ю. А. Семенищенков, В. А. Петрунин (2);  

2) сосновые леса – 6 ассоциаций, 351 описание:  

асс. Cladonio rangiferinae–Pinetum sylvestris Juraszek 1927 (11),  

асс. Veronico incanae–Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch 2003 (31),  

асс. Vaccinio vitis-idaeae–Pinetum sylvestris Caj. 1921 (57),  

асс. Peucedano oreoselini–Pinetum sylvestris W. Mat. (1962) 1973 (157),  

асс. Corylo avellanae–Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch 2003 (49),  

асс. Molinio caeruleae–Pinetum sylvestris (Schmid. 1936) em Mat. 1973 (46);  

авторы: Ю. А. Семенищенков (209); А.Д. Булохов (100); А. В. Шапурко (39); Ю. А. Семе-

нищенков, М. Н. Абадонова, Е. М. Волкова (3).  

Формы Pinus sylvestris при анализе не различались. Для всех таксонов в выборках опи-

саний по ассоциациям были определены постоянство и верность с использованием стати-

стического φ-коэффициента (Chytrý et al., 2002) в программе JUICE. Виды с постоянством 

более 20% в выборках и значением φ-коэффициента более 20 (p < 0.01) рассматривались как 

дифференцирующие. Из них были составлены диагностические комбинации; некоторые 

виды не были отнесены к диагностическим по причинам, которые поясняются ниже в тек-

сте. Аналогичным образом составлена комбинация диагностических видов для субассоциа-

ции, установленной в пределах обсуждаемой ассоциации. 
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На основании проведённого анализа нами выявлены следующие дифференцирующие ви-

ды ассоциации (в скобках – класс постоянства, верхний индекс – значение φ-коэффициента): 

Pinus sylvestris (V25,5), Eriophorum vaginatum (V33,5), Ledum palustre (IV32,5), Oxycoccus palustris 

(III20,0), Sphagnum divinum (III20,5), S. fallax (IV24,8), Vaccinium uliginosum (III21,1). Эти виды мож-

но считать и диагностическими. Высокую константность имеет Betula pubescens (V29,5), одна-

ко данный вид не включён в диагностическую комбинацию, так как слабо дифференцирует 

сфагновые сосняки от сообществ сфагновых пушистоберезовых лесов (асс. Vaccinio uliginosi–

Betuletum pubescentis). Вполне оправданным представляется исключение из данной комбина-

ции Chamaedaphne calyculata, становящегося редким к югу своего ареала, а также Andromeda 

polyfolia, Aulacomnium palustre, Drosera rotundifolia, Polytrichum strictum, Sphagnum angustifo-

lium, широко представленных на необлесённых олиготрофных верховых и переходных боло-

тах Южного Нечерноземья России. Бореальные виды, иногда используемые для диагноза ас-

социации (Dicranum polysetum, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Pleurozium shreberi), не до-

стигают высоких значений φ-коэффициента на статистически значимом уровне. 

Сообщества сосново-сфагновых мезоолиготрофных болот Неруссо-Деснянского Поле-

сья (Брянская область) с ярусом из высокорослой (15–20 м в высоту) сосны и густым древо-

стоем Ю. П. Федотов (Fedotov, 1999) отнёс к асс. Pino–Ledetum palustris Tüxen 1955 nom. 

inval. [Art. 10b] (= Ledo–Pinetum sylvestris Tüxen 1955) с диагностическими видами Pinus 

sylvestris, Betula pubescens, Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Oxycoccus palustris, Pleu-

rozium schreberi, Sphagnum fallax, Vaccinium uliginosum, однако в публикации привёл только 

синоптическую таблицу ассоциации. Как отмечает Ю. П. Федотов (Fedotov, 1999 : 93), фло-

ристически её сообщества близки к описанной из этого же региона в Брянской области 

асс. Eriophoro–Pinetum sylvestris Bulokhov 1991 nom. inval. (= Vaccinio uliginosi–Pinetum 

sylvestris). Очевидно, что диагностические комбинации обоих синтаксонов практически 

совпадают. Поэтому, на наш взгляд, правомерно рассматривать сообщества всех перечис-

ленных выше синтаксонов в рамках единой асс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris.  

Положение ассоциации в системе высших единиц неоднократно обсуждалось в литера-

туре. Мы считаем вполне корректным отнесение её к союзу Vaccinio uliginosi–Pinetalia syl-

vestris Passarge et G. Hofmann 1968 и порядку Vaccinio uliginosi–Pinion sylvestris Passarge 

1968 в составе класса Vaccinio–Piceetea в соответствии с их актуальной концепцией, кото-

рая отражена в «Иерархической системе…» (Mucina et al., 2016). 

С и н т а к с о н о м и ч е с к о е  р а з н о о б р а з и е .  Наиболее типичные сообщества ас-

социации рассматриваются в качестве субасс. V. u.–P. s. typicum (табл., 1, синтаксоны 1–3; 

Приложение, табл. 1, оп. 1–40), которая не имеет собственных диагностических видов. 

Мощность торфяной залежи – 40–280 cм, глубина стояния болотных вод – 0–40 см, pH – 

3,27–4,65, ЕС – 86–232 μS/см. 

Вар. typica (табл. 1, синтаксон 1; Приложение, табл. 1, оп. 1–22) объединяет типичные 

сообщества субассоциации и не имеет собственных диагностических видов. 

Вар. Sphagnum fallax (табл. 1, синтаксон 2; Приложение, табл. 1, оп. 23–35) объединяет 

сообщества с высоким обилием Sphagnum fallax и существенным снижением фитоценоти-

ческих позиций более олиготрофного S. angustifolium, а также константности Chamaedaphne 

calyculata, Melampyrum pratense и Vaccinium uliginosum. Они формируются в окраинных 

частях лесо-болотных природных комплексов с олиго-мезотрофными условиями. 

Ранее такие сообщества из Брянской области на основе сравнения с аналогичной раститель-

ностью из более западных и северных регионов Европы были объединены в новую «субконти-

нентальную» субасс. V. u.–P. s. sphagnetosum fallacis Bulokhov et Solomeshch 2003; типичная 

субасс. V. u.–P. s. typicum ранее уже была установлена (Dierssen, Dierssen, 1984). Как показыва-

ет анализ массива описаний на более широком географическом градиенте, не все сообщества 

ассоциации с юго-запада России укладываются в субасс. V. u.–P. s. sphagnetosum fallacis, а при-

сутствие Sphagnum fallax не вполне дифференцирует центрально- и восточноевропейские сооб-

щества: в Европе широко распространены сосняки ассоциации с участием данного вида (Fedo-
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tov, 1999 : сравнительная табл. 17; Bulokhov, Solomeshch, 2003 : сравнительная табл. 10; Nav-

rátilová, 2013; Василевич, 2012; Zelenkevich et al., 2016; Tsvirko, 2022). На этом основании было 

предложено рассматривать субасс. V. u.–P. s. sphagnetosum fallacis Bulokhov et Solomeshch 2003 

в качестве синонима субасс. V. u.–P. s. typicum (Semenishchenkov, 2016). 

Вар. Empetrum nigrum (табл. 1, 

синтаксон 3; Приложение, табл. 1, 

оп. 36–40) был ранее 

(Semenishchenkov, 2014, 2015, 

2016) установлен для северной 

части Южного Нечерноземья Рос-

сии (Калужская, Смоленская обла-

сти). Однако синтаксономический 

статус болотных сообществ с уча-

стием Empetrum nigrum у южной 

границы ареала в подтайге вызы-

вает вопросы. Часть фитоценозов 

с водяникой в настоящее время мы 

предварительно относим к широко 

известной в Европе асс. Ledo 

palustris–Sphagnetum fusci (Du-

Rietz 1921) Dierssen 1982 с диагно-

стическими видами Empetrum 

nigrum, Chamaedaphne calyculata, 

Ledum palustre, Sphagnum fuscum 

(Ignat’ichev et al., 2023). Но, в срав-

нении с наиболее близкими 

в географическом отношении ана-

логами на территории Беларуси 

(Zelenkevich et al., 2016), сообще-

ства из Южного Нечерноземья 

России нельзя считать типичными 

для ассоциации. Необходимо при-

знать, что участие Empetrum 

nigrum в сообществах является 

значимым «маркерным» ботанико-

географическим признаком, одна-

ко этот вид в пределах своего аре-

ала входит в сообщества разного 

состава и синтаксономической 

принадлежности. Некоторые сфаг-

новые сосняки с высокорослыми 

древостоями обыкновенной формы 

сосны с участием водяники можно 

относить к вар. Empetrum nigrum, 

как и предлагалось ранее 

(Semenishchenkov, 2014, 2015, 

2016). Его диагностическими ви-

дами, индицирующими наиболее 

олиготрофные условия местооби-

таний, являются Empetrum nigrum 

и Sphagnum fuscum. 

 
 

Рис. 2. Сообщество субасс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris  

typicum typica var. Доминирует Eriophorum vaginatum.  

Смоленская область, Ершичский р-н, в 2 км юго-западнее п. Воржанский. 

Фото: Ю. А. Семенищенков. 
 

Fig. 2. Community of the ass. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris  

typicum typica var. Eriophorum vaginatum dominate. Smolensk Region, 

Ershichsky District, 2 km southwest of Vorzhansky.  
Photo: Yu. A. Semenishchenkov. 

 

 
 

Рис. 3. Сообщество субасс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris typi-

cum Sphagnum fallax var. Смоленская область, Шумячский р-н,  
в 3 км юго-восточнее д. Погорелово. Фото: Ю. А. Семенищенков. 

 

Fig. 3. Community of the subass. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris 

typicum Sphagnum fallax var. Smolensk Region, Shumyachsky District,  

3 km southeast of Pogorelovo. Photo: Yu. A. Semenishchenkov. 
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Наиболее мезотрофные со-

общества с участием группы 

видов, характерных для подта-

ёжных сфагновых и долгомош-

ных ельников (Picea abies 

в разных ярусах, Polytrichum 

commune, Sphagnum girgensohnii 

и др.), отнесены к субасс. V. u.–

P. s. vaccinietosum myrtillis Se-

menishchenkov 2015 (табл. 1, 

синтаксоны 4, 5; Приложение, 

табл. 1, оп. 41–108). 

Ранее для её диагноза 

Ю. А. Семенищенков (Semen-

ishchenkov, 2015, 2016) исполь-

зовал следующую комбинацию 

видов: Picea abies, Dicranum 

polysetum, Pleurozium schreberi, 

Vaccinium myrtillus, V. vitis-

idaea. После флористического 

сравнения мы полагаем, что 

правильно было бы дополнить 

её некоторыми видами, харак-

теризующими более мезотроф-

ные условия, по сравнению 

с типичными сообществами ассоциации. Таким образом, диагностическими видами субас-

социации можно считать: Dicranum polysetum (II33,0), Frangula alnus (III37,1), Molinia caerulea 

(II46,3), Picea abies (III58,7), Pleurozium shreberi (IV58,0), Polytrichum commune (II36,7), Sphagnum 

girgensohnii (II25,2), Vaccinium myrtillus (V55,4), V. vitis-idaea (IV32.3). Некоторые из перечис-

ленных видов имеют невысокую константность в пределах выборки описаний всех вариан-

тов субассоциации, однако в рамках типичного варианта они имеют наиболее высокую кон-

стантность. Следует отметить, что такие виды как Pleurozium shreberi, Polytrichum commune, 

Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea широко встречаются на верховых болотах в Южном Не-

черноземье России – на высоких кочках, у основания стволов сосны и т. д., хотя обычно 

имеют низкие константность и обилие. 

По сравнению с типичной субассоциацией, обращает на себя внимание снижение кон-

стантности Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, Melampyrum pratense, характер-

ных для открытых верховых болот. Кроме того, Andromeda polifolia и Chamaedaphne calycu-

lata становятся более редкими к юго-востоку изучаемого региона, где выполнена значи-

тельная часть описаний субассоциации. 

Сообщества субассоциации в пределах лесо-болотных природных комплексов форми-

руются обычно в переходных полосах между более мезотрофными сосняками молиниевы-

ми, молиниево-черничными и более олиготрофными болотными сосняками типичной суб-

ассоциации. Фактически обычно наблюдается плавный эколого-флористический «переход» 

от сообществ субассоциации к наиболее гигрофитным и олиготрофным сообществам асс. 

Molinio caeruleae–Pinetum sylvestris, представленной в пограничных местообитаниях фито-

ценозами субасс. M. c.–P. s. ledetosum palustris Bulokhov in Tsvirko et Semenishchenkov 2014 

с участием сфагновых мхов и болотных кустарников (Bulokhov, Solomeshch, 2003; Tsvirko, 

Semenishchenkov, 2014; Tsvirko, 2017). 

Мощность торфяной залежи – 50–170 cм, глубина стояния болотных вод – 0–30(?) см, 

pH – 3,15–3,71, ЕС – 91–160 μS/см (к сожалению, все опубликованные ранее описания по 

 
 

Рис. 4. Сообщество субасс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris typicum 

Empetrum nigrum var. Смоленская область, Вяземский р-н,  

урочище Семёновское болото. Обгоревшие стволы сосны  
– последствие пожара. Фото: Ю. А. Семенищенков. 

 

Fig. 4. Community of the subass. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris 

 typicum Empetrum nigrum var. Smolensk Region, Vyazemsky District, 
Semyonovskoe mire. Burnt pine trunks are the result of a fire.  

Photo: Yu. A. Semenishchenkov. 
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изучаемому региону не содер-

жат информации о перечислен-

ных показателях, что не позво-

ляет дать адекватную оценку 

соответствующих параметров 

местообитаний сообществ). 

Вар. typica (табл. 1, синтак-

сон 4; Приложение, табл. 1, 

оп. 41–53) объединяет типич-

ные сообщества субассоциации 

и не имеет собственных диагно-

стических видов. 

Вар. Sphagnum fallax (табл. 1, 

синтаксон 5; Приложение, 

табл. 1, оп. 54–108) объединяет 

сообщества с высоким обилием 

Sphagnum fallax. Характерно воз-

растание константности Sphag-

num divinum, Oxycoccus palustris, 

Polytrichum strictum. 

Сообщества данного вариан-

та широко распространены 

в пределах всего ареала ассоци-

ации. На речных террасах в по-

лосе перехода от подтайги к 

зоне широколиственных лесов 

нередко занимают междюнные 

понижения с обильным обвод-

нением. Здесь болотные сосня-

ки обычно мелкоконтурны. 

Их ценофлора имеет переход-

ные черты к молиниевым и мо-

линиево-черничным соснякам, 

а также сфагновым и долго-

мошно-сфагновым еловым ле-

сам (северная часть региона); 

характерно повышение кон-

стантности Frangula alnus 

и Molinia caerulea. 

В пределах обеих 

субассоциаций могут быть 

установлены отдельные фации: 

есть сообщества с локальным 

доминированием Chamaedaphne 

calyculata, Eriophorum vaginatum, 

Ledum palustre и др. Значительное 

варьирование обилия многих 

видов, широко представленных 

на верховых болотах разного состава, является характерной особенностью сообществ ассоциации 

и не всегда может быть точно интерпретировано на основе фрагментарных данных о генезисе 

сообществ, стадии заболачивания или особенностях экологических условий их местообитаний. 

 
 

Рис. 5. Сообщество субасс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris  

vaccinietosum myrtillis typica var. Смоленская область, Угранский р-н,  

урочище Петровское болото. Фото: Ю. А. Семенищенков. 
 

Fig. 5. Community of the subass. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris 

vaccinietosum myrtillis typica var. Smolensk Region, Ugransky District,  

Petrovsky mire. Photo: Yu. A. Semenishchenkov. 
 

 
 

Рис. 6. Сообщество субасс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris  

vaccinietosum myrtillis Sphagnum fallax var. Орловская область,  
Хотынецкий р-н, национальный парк «Орловское полесье».  

Фото: Ю. А. Семенищенков. 
 

Fig. 6. Community of the subass. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris  

vaccinietosum myrtillis Sphagnum fallax var. Oryol Region,  

Khotynetsky District, National park «Orlovskoye Polesye».  

Photo: Yu. A. Semenishchenkov. 
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Варианты субасс. V. u.–P. s. vaccinietosum myrtillis характеризуются большей средней фло-

ристической насыщенностью, по сравнению с вариантами typica и Sphagnum fallax типичной 

субассоциации. Высокое среднее видовое богатство характерно для сообществ вар. Empetrum 

nigrum, однако максимальных значений данный показатель достигает в сообществах вариантов 

субасс. V. u.–P. s. vaccinietosum myrtillis (рис. 7). 

Экологические режимы установленных синтаксонов по ведущим экологическим факто-

рам отображены на рис. 7. 

 
H(5; 108) = 16,765; p = 0,002 

 

       
                             H(5; 108) = 45,252; p = 0,001                                                   H(5; 108) = 40,600; p = 0,001 
 

       
                             H(5; 108) = 16,449; p = 0,002                                                   H(5; 108) = 18,377; p = 0,001 
 

Рис. 7. Флористическая насыщенность и экологические режимы синтаксонов по ведущим экологическим факторам. 
Прямоугольниками показан диапазон, ограниченный первым и третьим квартилями; точки внутри прямоугольни-

ков – средние значения; горизонтальные линии вне прямоугольников – минимальные и максимальные значения. 

Обозначения синтаксонов: 1 – субасс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris typicum typica var., 2 – субасс. V. u.–P. 

s. typicum Sphagnum fallax var., 3 – субасс. V. u.–P. s. typicum Empetrum nigrum var., 4 – субасс. V. u.–P. s. vac-

cinietosum myrtillis typica var., 5 – субасс. V. u.–P. s. vaccinietosum myrtillis Sphagnum fallax var. 
 

Fig. 7. Floristic saturation of syntaxa and ecological regimes of syntaxa according to leading ecological factors. 

Rectangles – interquartile range bounded by the first and third quartiles, points inside rectangles – the median values; hori-

zontal lines outside the rectangles are the minimum and maximum values. 
Syntaxa: 1 – subass. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris typicum typica var., 2 – subass. V. u.–P. s. typicum Sphag-

num fallax var., 3 – subass. V. u.–P. s. typicum Empetrum nigrum var., 4 – subass. V. u.–P. s. vaccinietosum myrtillis 

typica var., 5 – subass. V. u.–P. s. vaccinietosum myrtillis Sphagnum fallax var. 
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Таблица 1 
Синоптическая таблица асс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris в Южном Нечерноземье России 

 

Table 1 
Synoptic table of the ass. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris in the Southern Nechernozemye of Russia 

 

Синтаксон Ярус 1 2 3 4 5 a b 

Количество описаний 

 

22 13 5 13 55 40 68 

Диагностические виды (д. в.) асс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris 

Pinus sylvestris A V V V V V V V 
P. sylvestris B . . . . I . I 
P. sylvestris С III IV III I II IV II 
Eriophorum vaginatum D V V V IV V V V 
Sphagnum divinum E V IV V II III V V 
Ledum palustre С IV IV V IV IV V V 
Oxycoccus palustris D IV IV V I III V IV 
Vaccinium uliginosum С III II I IV II III IV 

Д. в. вар. Sphagnum fallax 

Sphagnum fallax E II V3-5 I IV V2-5 III V 
Д. в. вар. Empetrum nigrum 

Empetrum nigrum D . . Vr-1 . . I . 
Sphagnum fuscum E . . IVr-1 . . I . 

Д. в. субасс. V. u.–P. s. vaccinietosum myrtillis 

Picea abies B . . . IVr-3 I+-1 . Ir-3 
P. abies С . I . Vr-1 IIr-+ I IVr-1 
Vaccinium myrtillus D II IV IV V+-4 Vr-3 III Vr-4 
Pleurozium schreberi E II I . Vr-3 IVr-2 II Vr-3 
Vaccinium vitis-idaea D II II V IVr-1 IVr-2 III Vr-2 
Dicranum polysetum E I I . IVr-1 IVr-+ I IVr-1 
Polytrichum commune E I . . II+ IVr-3 I IIIr-3 
Frangula alnus С I II . II+-1 IIIr-2 I Vr-2 
Sphagnum girgensohnii E I . . IIIr-4 Ir-1 I IIr-4 
Molinia caerulea D . . . Ir-4 IVr-1 . IVr-3 

Синтаксон Ярус 1 2 3 4 5 a b 

Д. в. класса Oxycocco–Sphagnetea 

Betula pubescens A III IV II II II III III 
B. pubescens B I II . III IV I V 
B. pubescens С IV IV IV IV III IV V 
Sphagnum angustifolium E V I V III I IV II 
Chamaedaphne calyculata С IV II V I I III I 
Andromeda polifolia D III II V I I III I 
Polytrichum strictum E III II IV I III III IV 
Sphagnum russowii E I II . I I I I 
Calluna vulgaris D I I . I . I I 
Drosera rotundifolia D I I . . I I I 

Д. в. класса Vaccinio–Piceetea 

Melampyrum pratense D II . II . . II . 
Carex globularis D I . . I I I I 
Dicranum scoparium E . I . I I I II 

Д. в. класса Scheuchzerio palustris–Caricetea fuscae 

Aulacomnium palustre E II II III II I II I 
Sphagnum capillifolium E I II . . II I II 
Carex nigra D I I . II II I III 
C. lasiocarpa D I I . . I I I 
C. rostrata D I I . . I I I 

Прочие виды 

Phragmites australis D . . . I I . I 
Quercus robur B . . . I I   
Sorbus aucuparia C . . . I I . I 

 

Синтаксоны: а: 1 – субасс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris typicum typica var., 2 – субасс. V. u.–P. s. typicum Sphagnum fallax var., 3 – субасс. V. u.–P. s. typicum 

Empetrum nigrum var.; b: 4 – субасс. V. u.–P. s. vaccinietosum myrtillis typica var., 5 – субасс. V. u.–P. s. v. m. Sphagnum fallax var.  

Серым цветом выделены диагностические виды синтаксонов. 
Отмечены для одного синтаксона с классом постоянства «I»: Betula pendula A (3), B. pendula B (5), B. pendula C (5), Brachythecium salebrosum E (5I), Calamagrostis arun-

dinacea D (5), C. canescens D (5), C. epigeios D (5), Calla palustris D (5), Carex canescens D (5), C. cespitosa D (2), C. cinerea D (5), C. vesicaria D (2), Cladonia mitis E (5), 
Cladonia sp. E (5), Climacium dendroides E (5), Deschampsia cespitosa D (5), Dryopteris carthusiana D (5), Epilobium palustre D (5), Equisetum pratense D (5), Hylocomium splen-

dens E (4), Juncus effusus D (5), Luzula pilosa D (5), Lycopodium annotinum D (5), Maianthemum bifolium D (5), Naumburgia thyrsiflora D (2), Picea abies A (5), Plagiomnium cin-

clioides E (5), Pohlia nutans E (5), Polytrichum juniperinum E (5), Populus tremula B (5), Pteridium aquilinum D (4), Ptilium crista-castrensis E (4), Quercus robur A (5), Q. robur 
С (2), Rubus nessensis C (5), Salix cinerea C (5), Sphagnum centrale E (4), S. cuspidatum E (1), S. flexuosum E (5), S. jenseni E (2), S. squarrosum E (5), Sphagnum sp. E (2), Tetraphis 

pallucida E (4), Thuidium recognitum E (5), Trientalis europaea D (5), Viola palustris D (5). 
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Как показали результаты DCA-

ординации (рис. 8, табл. 2, 3), практически 

все исследованные экологические факторы, 

вносят заметный вклад в дифференциацию 

синтаксонов на уровне субассоциации 

и варианта. Сообщества вариантов суб-

асс. V. u.–P. s. typicum (синтаксоны 1–3) 

формируются в условиях наиболее оли-

готрофных местообитаний с наиболее кис-

лыми и обильно обводнёнными субстрата-

ми. Следует отметить тренд к возрастанию 

сомкнутости древостоя и подлеска в сооб-

ществах субасс. V. u.–P. s. vaccinietosum 

myrtillis (4, 5), что способствует меньшей 

освещённости у приземного яруса. Цено-

флора данной субассоциации является более 

континентальной, по сравнению с типич-

ной. Однако адекватная интерпретация гра-

диента континентальности ценофлор так же, 

как и температурного числа в климатически 

однородном регионе, затруднительна. 

Следует отметить существенное пере-

крытие блоков описаний 2 и 5, что связано 

с наличием локально распространённых 

сообществ, которые имеют высокое фло-

ристическое сходство и характеризуются 

доминированием Sphagnum fallax на фоне 

общей бедности видами ценофлоры. 

На наш взгляд, такая эколого-

флористическая конвергенция во многом 

связана как со сходными колебаниями 

гидрологического режима, так и наруше-

ниями сообществ разных субассоциаций. 

Ось DCA1 с наибольшей нагрузкой мож-

но интерпретировать как комплексный гра-

диент освещённости, богатства и кислотно-

сти субстрата, континентальности. Ось 

DCA2 – его кислотности, богатства субстрата 

минеральным азотом, а также температуры. 
 

Таблица 3 

Корреляция осей DCA-ординации со значениями экологических факторов 
 

Table 3 

Correlation of the DCA-ordination axes with ecological factor values 
 

Показатель 
Ось ординации 

1 2 3 

Освещённость 0,342 0,124 –0,130 

Температура –0,039 0,204 –0,225 

Континентальность –0,448 –0,029 0,028 
Влажность почвы 0,291 0,172 –0,093 

Реакция почвы –0,323 0,226 –0,118 

Богатство почвы минеральным азотом –0,382 0,119 –0,109 
 

Полужирным шрифтом выделены значения коэффициента корреляции, достоверные при p < 0,05. 

 
 

Рис. 8. Диаграмма DCA-ординации (оси 1 и 2)  

синтаксонов болотных сосновых лесов. 
Обозначения синтаксонов – те же, что для рис. 7. 

Векторы экологических факторов: CONT – континенталь-

ность, LIGHT – освещённость, MOIST – влажность суб-
страта, NUTR – богатство субстрата минеральным азотом, 

REACT – реакция (кислотность) субстрата, TEMP – темпе-

ратурное число (определены по шкалам Х. Элленберга). 
 

Fig. 8. Diagram of DCA-ordination (axes 1 and 2) 

of swamp pine forests syntaxa. 

The designations of syntaxa are the same as for Fig. 7. 
Vectors of environmental factors: CONT – continentality, 

LIGHT – light, MOIST – soil moisture, NUTR – soil richness 

in mineral nitrogen, REACT – soil reaction, TEMP – tempera-
ture (determined by the H. Ellenberg’s values). 

 
Таблица 2 

Численные параметры осей ординации 
 

Table 2 

Numerical parameters of ordination axes 
 

Оси DCA1 DCA2 DCA3 

Нагрузка на ось 0,3214 0,1193 0,1183 

Длина оси 2,4007 1,8924 1,8266 

 



64 

Заключение 

Болотные сфагновые леса в Южном Нечерноземье России относятся к широко распро-

странённой в Европе асс. Vaccinio uliginosi–Pinetum sylvestris de Kleist 1929, которая объ-

единяет разнообразные по составу доминантов сообщества в изучаемом регионе. Вовлече-

ние в синтаксономию большого массива описаний, бóльшая часть из которых ранее не были 

опубликованы, позволила установить 5 вариантов в составе 2 субассоциаций. Анализ лите-

ратурных данных выявил отличия комбинаций диагностических видов ассоциации в рабо-

тах разных авторов. На оcновании флористического сравнения для обсуждаемой ассоциа-

ции и субассоциаций составлены региональные комбинации диагностических видов. 

Эти синтаксоны имеют экологические различия на статистически значимом уровне. В соот-

ветствии с результатами DCA-ординации, факторы освещённости, влажности, кислотности 

и обеспеченности минеральным азотом субстрата вносят заметный вклад в дифференциа-

цию синтаксонов на уровне субассоциации и варианта. Представляется интересным прове-

дение сравнительного анализа сообществ болотных сфагновых сосняков на более широком 

ботанико-географическом градиенте в Восточной Европе, что позволит наиболее точно ин-

терпретировать их синтаксономическое разнообразие и роль климатических и локальных 

экологических факторов в дифференциации синтаксонов. 
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