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Аннотация. На Среднерусской возвышенности болота формируются на разных элементах рельефа, отличаются 

водно-минеральным питанием, разнообразием растительности, составом и строением торфяных залежей. Обобще-
ние имеющихся сведений позволило выделить 38 типов болот и 13 вариантов, относящихся к трём классам типов. 

Максимальное разнообразие свойственно классу типов водораздельных болот в карстово-суффозионных депресси-

ях, минимальное – классу типов пойменных и балочных болот. Ведущими факторами, определяющими разнообра-
зие болот, являются геолого-гидрологические особенности региона. Анализ распространения разных типов болот 

показал его неравномерность. Редкими для региона являются олиготрофные сосново-сфагновые, берёзово-

сфагновые, очеретниково-сфагновые и кустарничково-сфагновые типы болот. 
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Abstract. On the Middle-Russian Upland, the mires are formed on different elements of the relief, they are differing 

in water and mineral nutrition, a variety of vegetation, the composition and structure of peat deposits. The generalization 
of the available information allowed us to identify 38 types of mires and 13 variants which are assigned to the 3rd classes 

of types. The maximum diversity is typical for the class of types of watershed mires in karst-suffusion depressions, 

the minimum – is characteristic of the class of types of floodplain and ravine mires. The leading factors determining 
the diversity of mire ecosystems are the geological and hydrological features of the region. Analysis of the distribution 

of different types of mires showed their unevenness. Oligotrophic pine-sphagnum, birch-sphagnum, white beak-sedge-

sphagnum and shrub-sphagnum types of mires are rare for the region. 
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Введение  

Разработка типологии болот как сложных природных экосистем основана на разных 

подходах, которые учитывают положение болот в рельефе, типы вмещающих котловин, 

трофность биотопов, водно-минеральное питание, характер торфонакопления, раститель-

ность болотных участков и др. (Abolin, 1928; Tsinzerling, 1938; Kats, 1941; Turemnov, 

Vinogradova, 1953; Piavchenko, 1958, 1972; Galkina, 1959; Nitsenko, 1967; Lopatin, 1980, 1983; 

Iurkovskaia, 1992; Kuznetsov, 2017; др.). Для регионов России разработан ряд классифика-

ций болот/болотных массивов с учётом разных принципов, при этом единая типология бо-

лотных экосистем отсутствует. Оценка разнообразия таких экосистем актуальна для регио-

нов с разной заболоченностью, однако крайне слабо разработаны подходы к типологии для 

регионов, где заболоченность низкая. 
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Среднерусская возвышенность является одним из слабозаболоченных регионов России – 

доля болот не превышает 0,5% от площади территории (Volkova, 2018). Однако, несмотря 

на это, здесь представлены типы болот (Khmelev, 1985; Volkova, 2017), сформированные на 

разных элементах рельефа и в условиях различного водно-минерального питания, что обу-

словливает специфику растительного покрова, структуру и строение торфяных залежей 

(Volkova, 2018, 2022, 2023). Имеющиеся сведения являются основой для разработки типо-

логии болотных массивов, что позволит сформировать подходы к их сохранению. 

 

Методы и материалы исследований 

Для лесостепных регионов Европейской России предложены классификации болот 

и торфяников Н. И. Пьявченко (Piavchenko, 1958), А. И. Кузьмичева (Kuz’micheva, 1974), 

К. Ф. Хмелёва (Khmelev, 1975) и И. В. Благовещенского (Blagoveshchenskii, 2006). На осно-

ве анализа применяемых подходов разработана типология болот Среднерусской возвышен-

ности, включающая комплекс признаков. 

На первом этапе выделяли классы типов болот (болотных массивов) на основании 

их приуроченности к наиболее крупным геоморфологическим выделам региона, которые 

характеризуются разным происхождением депрессий, подстилающими породами и источ-

никами водно-минерального питания, определяющими свойства других компонентов эко-

систем (включая, строение и структуру торфяных залежей). Такими выделами являются 

водоразделы и их склоны с разными подстилающими породами, а также речные долины, 

в которых следует различать террасы и пойму. Особой формой рельефа являются балки, 

верховья которых располагаются на водоразделах, а устья связаны с поймами рек. 

На втором этапе болота дифференцировали в зависимости от трофности болотных биото-

пов на группы типов: эвтрофный, мезотрофный и олиготрофный. В качестве основополагаю-

щего критерия использовали минерализацию болотных вод биотопов (Volkova, 2018). 

Различия в водно-минеральном питании определяют характер растительности болота, 

что рассматривали как диагностический признак при дифференциации типов болот на тре-

тьем этапе классификации. Оценка разнообразия растительности болот Среднерусской воз-

вышенности, проведённая на основе эколого-фитоценотического подхода, позволила вы-

явить 44 ассоциации, 31 субассоциацию, 12 вариантов, 10 безранговых сообществ, относя-

щихся к 28 формациям, 9 группам формаций и 5 типам растительности (древесный, древес-

но-моховой, кустарниковый, гидрофильно-травяной и гидрофильно-моховой) (Volkova, 

2018, 2022, 2023). При этом, максимальное количество синтаксонов характерно для гидро-

фильно-травяного типа растительности (16 ассоциаций). Древесный и древесно-моховой 

типы характеризуются близким числом синтаксонов (8–9 ассоциаций). Гидрофильно-

моховой тип представлен десятью мезо- и олиготрофными ассоциациями.  

Относительно принадлежности выделенных синтаксонов (прежде всего, ассоциаций) 

к классам типов болот, показано, что наиболее высоким ценотическим разнообразием ха-

рактеризуются водораздельные болота (44% выделенных синтаксонов). Пойменным и ба-

лочным болотам, несмотря на богатое водно-минеральное питание, свойственно наиболее 

низкое число синтаксонов (22%). Следует отметить, что редкие для региона мезо- и оли-

готрофные ассоциации сформированы на террасных и водораздельных болотах 

(как на зандровых отложениях, так и вне таковых). 

Синтаксономическое разнообразие каждого болота/массива определяется спецификой вод-

но-минерального питания, которое зависит от соотношения источников (грунтовые, делювиаль-

ные или атмосферные воды). При доминировании в питании одного источника растительность 

гомогенна, то есть представлена сообществами одной ассоциации. Такая растительность может 

быть, как эвтрофной, так и мезо- и олиготрофной. При этом, гомогенная эвтрофная структура 

растительности встречается на небольших по площади и равномерно увлажнённых болотах раз-

ных типов, но чаще на пойменных, балочных, в то время как гомогенная мезо- и олиготрофная 

структура свойственна болотам на зандровых и моренных отложениях.  
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Если растительность представлена разными ассоциациями, которые формируются 

в близких условиях по трофности, но отличаются по режиму увлажнения, то такая структу-

ра является гетерогенной гомотрофной. Она может быть эвтрофной, мезотрофной и оли-

готрофной в зависимости от слагающих сообществ. При смешанном питании горизонталь-

ная структура растительности болот всегда является гетерогенной и может быть представ-

лена не только разными ассоциациями и группами формаций, но и типами растительности. 

Такую структуру следует рассматривать как гетеротрофную. Комбинация сообществ разно-

го типа водно-минерального питания позволяет выделять эвтрофно-мезотрофную, мезо-

олиготрофную, эвтрофно-мезо-олиготрофную, а также эвтрофно-олиготрофную структуру 

растительности. 

Различия в горизонтальной структуре свойственны болотам на разных геоморфоло-

гических уровнях. На террасах и склонах речных долин, подстилаемых зандровыми 

и моренными отложениями, встречаются болота с гомогенной и гетерогенной гомот-

рофной мезотрофной или олиготрофной, а также с гетеротрофной мезо -олиготрофной 

структурой растительности, что связано с бедностью подстилающих песков и «утратой» 

эвтрофных ценозов по окрайкам. При этом, мезо-олиготрофная структура не встречает-

ся на болотах водоразделов, подстилаемых суглинками и глинами. Причиной этого яв-

ляется регулярный делювиальный сток, обеспечивающий  привнос элементов питания. 

На водоразделах наиболее высоким фитоценотическим разнообразием характеризуются 

сплавинные болота с гетерогенной гомотрофной эвтрофной и гетеротрофной эвтрофно -

мезо-олиготрофной структурой растительного покрова. Пойменные и балочные болота 

представлены, в основном, гомогенной или гетерогенной гомотрофной эвтрофной 

структурой растительности.  

Различия в структуре растительности болот и, в особенности, растительность «гене-

тического центра» болота, а также её отнесение к формациям или, при экологической 

специфичности, – ассоциациям, стали определяющим при выделении типов болот. 

В пределах типов выделяли варианты болот по доминирующим на них ассоциациям или 

субассоциациям. 

Развитие болот в разных геолого-гидрологических условиях способствует формирова-

нию разных торфов и торфяных залежей. Состав и структура торфяных залежей также учи-

тывали при выделении типов болот. На основании разработанной динамической классифи-

кации торфяных залежей выделяли гомотрофные и гетеротрофные, гомогенные или гетеро-

генные залежи (Volkova, 2018). В гетеротрофных залежах указывали наличие торфов дру-

гих типов (в сравнении с основным, по которому выделяли тип залежи).  
Гомогенные залежи включают только гомотрофные низинные типы, которые образуются 

на болотах в стабильных условиях водно-минерального питания. Гетерогенные гомотрофные 

залежи представлены только низинным типом, который образован разными видами торфов. 

Такие залежи имеют широкое распространение на болотах изучаемого региона. Гетерогенные 

залежи включают большую группу гетеротрофных залежей. При этом залежи низинного типа 

могут иметь в своем составе переходные и верховые торфа, что обнаружено для террасных и 

водораздельных болот на разных подстилающих породах. Переходные типы залежей могут 

характеризоваться наличием низинных торфов в придонных горизонтах и/или перекрываться 

верховыми торфами небольшой мощности (до 50 см). Увеличение мощности верховых тор-

фов, наряду с переходными и низинными торфами, является признаком смешанного типа за-

лежи. Такие переходные и смешанные залежи свойственны только болотам на зандровых 

и моренных отложениях речных террас и склонов водоразделов.  

Учёт всех параметров болотых экосистем, начиная с геоморфологического положения 

и заканчивая характером растительности с учётом структуры торфяных залежей, позволил 

разработать типологию болот Среднерусской возвышенности. 

Названия сосудистых растений даны по С. К. Черепанову (1995); мохообразных – 

по М. С. Игнатову c соавторами (Ignatov et al., 2006). 
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Результаты исследований 

Разработанная классификация является геоморфолого-фитоценотической и состоит 

из трёх ступеней: класс типов, группа типов и типы болотных массивов. В пределах некото-

рых типов выделяются варианты (табл.).    

В соответствии с разработанными подходами выделены 3 класса типов болот.   

I. Водораздельные болота в карстово-суффозионных депрессиях.  

II. Террасные и склоновые водораздельные болота на зандровых и моренных отложени-

ях в суффозионных депрессиях. 

III. Пойменные и балочные болота. 

На водораздельных пространствах болота образуются в депрессиях карстово-

суффозионного происхождения. Подстилающими породами являются озёрные глины 

и делювиальные суглинки. Обводнение депрессий зависит от преимущественного по-

ступления грунтовых или поверхностных вод. В результате, формируются депрессии 

с разным объемом воды, которые заболачиваются по-разному (Volkova, 2010 а, 2010 b, 

2011, 2018; Volkova et al., 2021), что обеспечивает образование целостных, сплавинных 

и разорванных торфяных залежей (Volkova, 2022, 2023; Volkova et al., 2022, 2023; 

Zatsarinnaia, Volkova, 2021). 

На террасах и склонах водоразделов, перекрытых зандровыми и моренными отложения-

ми, болота формируются, преимущественно, в суффозионных понижениях. Питающие их 

воды характеризуются низкой минерализацией, поскольку являются флювиогляциальными, 

аллювиальными четвертичной системы (Khmelev, 1975), делювиальными (стекают по пес-

кам) и атмосферными. Дренирующая способность грунтов обеспечивает слабое или уме-

ренное увлажнение, что обеспечивает вертикальный прирост торфа и формирование це-

лостных торфяных залежей. 

Пойменные и балочные болота относятся к одному классу типов, поскольку балки «ге-

нетически» связаны с долинами рек. Однако имеющиеся отличия позволяют рассматривать 

такие болота в качестве самостоятельных подклассов. 

В поймах рек болота располагаются в прирусловой, центральной и притеррасной частях. 

Подстилающими породами являются аллювиальные суглинки и глины. Увлажнение пой-

менных болот осуществляется, преимущественно, речными (аллювиальными) водами, 

а также в питании могут участвовать грунтовые и поверхностные (делювиальные) воды. 

Гидрологический режим таких болот нестабильный, характеризуется высокой сезонной 

амплитудой уровня болотных вод (УБВ) и достаточно высокой минерализацией питающих 

вод. Заболачивание «со дна» обеспечивает формирование целостных торфяных залежей. 

Балки – эрозионные формы рельефа, устья которых часто выходят в пойму. Располага-

ясь по уклону поверхности, такие формы рельефа увлажняются временными водотоками, 

что свидетельствует о нестабильном гидрологическом режиме, а также обеспечивает 

накопление на дне балок делювия. Привнос мелкозема обеспечивает минерализованное пи-

тание балочных болот. Наряду с делювиальным стоком возможно грунтовое питание. Со-

став и структура торфяных залежей сходны с описанными выше. 

Таким образом, болота на разных уровнях рельефа характеризуется различными подсти-

лающими породами и имеют особенности водно-минерального питания. Увлажнение обра-

зующихся депрессий также отличается и потому их заболачивание происходит по-разному, 

что способствует формированию торфяных залежей различной структуры. Перечисленные 

признаки свидетельствует о правомерности выделения указанных классов типов болот.  

На второй ступени классификации болотные экосистемы дифференцировали на группы 

типов: эвтрофный, мезотрофный и олиготрофный. Отнесение к указанным группам типов 

не вызывает сомнений при равномерном распределении питающих вод по поверхности бо-

лота, что обеспечивает формирование соответствующей гомогенной или гетерогенной го-

мотрофной горизонтальной структуры растительности. Однако большинство болот имеет 

несколько источников питания: например, центральная часть использует атмосферные во-
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ды, а окрайки подпитываются делювиальным или грунтовым стоком. В этом случае, выде-

ление групп типов основано на трофности биотопов центральной части болота (так называ-

емого «генетического центра»). Если эта часть болота использует слабоминерализованные 

воды, а окраинные биотопы находятся под влиянием богатого водно-минерального питания, 

поступающего с берегов, то болото будет относиться к олиготрофной группе типов. Важно 

отметить, что при выделении этой группы типов болот пользовались подходами Дю Рие 

(Du Rietz, 1954). Разнообразие питающих вод в разных частях болот определяет гетероген-

ную гетеротрофную структуру растительности (Volkova, 2018). При этом, отнесение расти-

тельности «генетического центра» к формациям (реже – ассоциациям) являлось основопо-

лагающим при выделении типов болот (болотных массивов). 

Горизонтальная структура растительности позволила разделять болота разных классов 

типов. Например, как в поймах, так и на водоразделах (вне зандровых и моренных отложе-

ний) встречаются эвтрофные черноольховые болота, представленные черноольхово-

папоротниковым вариантом. В поймах такие болота характеризуются равномерным увлаж-

нением поверхности, что обеспечивает формирование гомогенной эвтрофной структуры 

растительности. При этом, водораздельным болотам небольших размеров также свойствен-

на гомогенность. Однако на окрайках обширных сплавин образуются иные эвтрофные со-

общества, что позволяет рассматривать такую структуру растительности как гетерогенную 

гомотрофную. Кроме того, пойменным болотам свойственна целостная структура торфяных 

залежей, а водораздельным – сплавинная или разорванная.  

Более существенные отличия в структуре растительного покрова выявлены для болот во-

доразделов и речных долин на разных подстилающих породах. Так, в депрессиях на террасах 

и водоразделах сформированы олиготрофные берёзово-сфагновые болота.  Для болот на пес-

чаных отложениях наиболее характерна гомогенная олиготрофная или гетерогенная гетеро-

трофная мезо-олиготрофная, редко – эвтрофно-мезо-олиготрофная структура растительности. 

Водораздельным болотам, подстилаемым глинами и суглинками, свойственна только гетеро-

генная гетеротрофная эвтрофно-мезо-олиготрофная и эвтрофно-олиготрофная горизонтальная 

структура растительности. Следует отметить, что, помимо растительности, болота отличают-

ся также строением торфяных отложений. Например, для террасных и склоновых водораз-

дельных берёзово-сфагновых болот характерны целостные залежи, а для водораздельных бо-

лот, подстилаемых глинами и суглинками, – сплавинные или разорванные. 

Важно отметить, что в каждом классе типов представлены специфические типы болот. 

Так, эвтрофные берёзово-сфагновые и олиготрофные очеретниково-сфагновые сплавинные 

болота характерны для водоразделов (первый класс типов). Только среди террасных болот 

(второй класс типов) встречаются эвтрофные омскоосоковые, а также мезо- и олиготрофные 

сосново-сфагновые типы. Среди пойменных болот, относящихся к третьему классу типов, 

специфичными являются таволговые и остроосоковые типы. 

Оценка разнообразия болотных массивов Среднерусской возвышенности позволила вы-

делить 38 типов болот и 13 вариантов, относящихся к 3-м классам типов. Максимальное 

разнообразие показано для класса типов водораздельных болот в карстово-суффозионных 

депрессиях – 14 типов и 8 вариантов. При этом болота относятся к 3 группам типов и боль-

шинство – к эвтрофной группе (7 типов, 7 вариантов). Среди класса типов террасных 

и склоновых водораздельных болот на зандровых и моренных отложениях в суффозионных 

депрессиях также представлены 3 группы типов, к которым относятся по 4–5 типов болот.  

Наиболее низкое разнообразие типов болот характерно для класса типов пойменных 

и балочных болот (10), представленных двумя подклассами. Выявленное типологическое 

разнообразие болот относится к эвтрофной группе типов. Максимальное разнообразие 

(8 типов) свойственно пойменным болотам. 

Выделенные типы болот имеют специфику распространения на территории Среднерус-

ской возвышенности. Например, водораздельные болота в карстово-суффозионных депрес-

сиях свойственны основной (центральной) части Среднерусской возвышенности, однако 
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различаются представленностью разных типов. Северная часть территории характеризуется 

разнообразием сплавинных болот, приуроченных к зонам активной тектоники. Здесь пред-

ставлены как эвтрофные черноольховые, берёзовые и берёзово-сфагновые, так и мезотроф-

ные берёзово-сфагновые, волосистоплодноосоково-сфагновые, тростниково-сфагновые бо-

лота. Однако специфичными для рассматриваемой территории являются олиготрофные 

вздутоосоково-сфагновые, очеретниково-сфагновые, кустарничково-сфагновые с Oxycoccus 

palustris и берёзово-сфагновые болота с Eriophorum vaginatum.  

Центральная часть Среднерусской возвышенности, в силу комплекса природных усло-

вий, характеризуется наиболее низкой заболоченностью (до 0,01%). Здесь на водоразделах 

редко встречаются мелкозалежные ивовые, вейниковые и дернистоосоковые болота. 

В юго-западной части исследуемой территории на водоразделах олиготрофные болота 

отсутствуют, однако встречаются эвтрофные и мезотрофные берёзово-сфагновые, а также 

мезотрофные тростниково-сфагновые болота. Следует отметить, что, наряду с ними, на тер-

расах рек Псёл и Сейм сформированы мезотрофные берёзово-сфагновые и, редко, оли-

готрофные – сосново-сфагновые болота. 

Для западной и восточной окраин Среднерусской возвышенности специфичными явля-

ются террасные и склоновые водораздельные болота на зандровых и моренных отложениях 

в суффозионных депрессиях. Такие болота являются олиготрофными сосново-сфагновыми. 

При этом, если на западных склонах возвышенности распространены болота сосново-

кустарничково-пушицево-сфагнового и сосново-пушицево-сфагнового вариантов, 

то на восточной окраине (на границе с Окско-Донской низменностью) также встречаются 

сосново-кустарничково-сфагновые болота с Andromeda polifolia и Rhynchospora alba. Редко 

представлены олиготрофные берёзово-сфагновые болота. Специфичными для восточных 

склонов возвышенности и террас р. Воронеж являются олиготрофные кустарничково-

сфагновые болота с Chamaedaphne calyculata и эвтрофные омскоосоковые болота. 

Наиболее распространёнными являются болота класса типов пойменные и балочные, что 

обусловлено развитием гидрографической сети. Площади болот определятся шириной реч-

ной долины и гидрологическим режимом рек.  Наиболее высокая встречаемость пойменных 

болот характерна для восточной и юго-восточной частей Среднерусской возвышенности. 

При этом, восточные склоны возвышенности принадлежат узкой и наиболее дренированной 

долине верхнего течения р. Дон, что способствует развитию небольших по площади эв-

трофных травяных болот. В среднем течении Дона долина становится весьма широкой, что 

сопровождается увеличением площади пойменных болот. Пойменные болота также активно 

формируются в долине р. Оскол. Доминирующими типами болот являются тростниковые 

и рогозовые, реже встречаются таволговые. На террасах Оскола и других рек формируются 

небольшие по площади западинные, преимущественно, эвтрофные, реже – мезотрофные 

болота, характеризующиеся сегодня максимальной антропогенной трансформацией 

(Yudina, Ukrainskii, 2015). Балочные болота встречаются реже, закономерностей в их рас-

пространении не выявлено. 

 

Заключение 

Проведённые исследования разнообразия и структурно-функциональных особенностей 

болот Среднерусской возвышенности позволили выделить 38 типов болот и 13 вариантов, 

относящихся к трём классам типов. Максимальное разнообразие свойственно классу типов 

водораздельных болот в карстово-суффозионных депрессиях, минимальное – классу типов 

пойменных и балочных болот. 

Анализ распространения разных типов болот показал, что разнообразие физико-

географических условий Среднерусской возвышенности определяет формирование и домини-

рование в ландшафтах разных типов и классов типов болот. Ведущими факторами, определяю-

щими разнообразие болот, являются геолого-гидрологические особенности региона, что следует 

учитывать при формировании сети ООПТ и разработке природоохранных мероприятий. 
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Таблица 
Классификационная схема типов болот Среднерусской возвышенности 

 

Table 

The classification scheme of mire types of the Middle-Russian Upland  
 

Типологические 

единицы 
Характерные черты основных типологических единиц 

Класс типов – водораздельные болота в карстово-суффозионных депрессиях 

Группа типов – Эвтрофные болота 

Тип – Чернооль-

ховые болота  

Растительный покров болот развивается на сплавине. Структура растительности может быть 

как гомогенной, так и гетерогенной гомотрофной, сочетая сообщества асс. Alnus glutinosa–

Athyrium filix-femina+Thelypteris palustris в центре и асс. Thelypteris palustris, Calla palustris, 
реже – асс. Comarum palustre по окрайкам. Торфяные залежи сплавинные или разорванные, 

гетерогенные гомотрофные низинного типа. 

Тип – Берёзовые 
болота  

Болота образуются в разных по глубине депрессиях. Торфяные залежи гомогенные или 
гетерогенные гомотрофные низинные, различные по структуре, что зависит от 

гидрологического режима болот и определяет характер растительности. Она образована 

эвтрофными сообществами формации Betuleta pubescentis и имеет различную структуру. 
Гомогенная структура растительности типична для мелкозалежных болот. Гетерогенная 

гомотрофная растительность формируется на сплавинных болотах, различающихся 

увлажнением на трансекте «центр – окрайка». В зависимости от увлажнения в составе 
растительных сообществ произрастают Calla palustris, Cicuta virosa, Carex vesicaria, Comarum 

palustre, Menyanthes trifoliata, Scirpus sylvaticus, Solanum dulcamara, Thelypteris palustris и др.  

Берёзово-
камышовый  

вариант 

Болота образуются в пологих депрессиях и имеют мощность торфяных отложений не более 
1 м, представленных обычно разными низинными торфами. Растительность гомогенна, 

образована асс. Betula pubescens–Scirpus sylvaticus. 

Берёзово-

осоковый вариант 

Болота сходны с предыдущим вариантом. Растительность представлена асс. Betula pubescens– 

Carex vesicaria. 

Берёзово-

вахтовый вариант 

Болота образуются в глубоких депрессиях, могут быть как со сплошной, так и с разорванной 

структурой торфяных залежей, которые всегда гетерогенные гомотрофные низинные. 

Растительность гетерогенная, образована различными эвтрофными сообществами: асс. Betula 

pubescens–Menyanthes trifoliata в центре болот, гидрофильно-травяные сообщества по окрайкам.  

Берёзово-

белокрыльнико-

вый вариант  

Болота характеризуются сплавинной или разорванной гетерогенной гомотрофной низинной 

торфяной залежью. Растительность обычно гетеротрофная гомотрофная. Доминируют сооб-

щества асс. Betula pubescens–Calla palustris (субасс. typicum и Betula pubescens–Menyanthes 

trifoliata–Plagiomnium ellipticum). По окрайкам широко распространены сообщества 

асс. Calla palustris, включая вар. Solanum dulcamara. 

Берёзово-
телиптерисовый 

вариант  

В горизонтальной структуре растительности доминируют сообщества субасс. Betula 

pubescens–Thelypteris palustris (асс. Betula pubescens–Calla palustris), по окрайкам – гидро-

фильно-травяные ценозы (преимущественно, асс. Calla palustris). Торфяные залежи сходны 

с предыдущим вариантом. 

Тип – Берёзово-

сфагновые болота  

 

Развитие болот происходит под действием разных источников водно-минерального питания, 

что определяет их генезис, состав и структуру торфяных отложений, особенности раститель-

ного покрова. Выклинивающиеся грунтовые воды обеспечивают интенсивное обводнение 
болота и формирование сплавинной или разорванной залежи. Нестабильное увлажнение, 

связанное с использованием поверхностных (делювиальных) вод способствует образованию 

целостной торфяной залежи. Несмотря на различия в структуре, торфяные отложения болот 
являются гетерогенными гомотрофными низинными. Растительность болот образована эв-

трофными сообществами формации Betuleto–Sphagneta и характеризуется гетерогенной го-

мотрофной, реже – гомогенной структурой с хорошо выраженным ярусом сфагновых мхов. 

Берёзово-
сфагновый  

вариант  

Растительность формируют сообщества асс. Betula pubescens–Sphagnum centrale. В моховом 
покрове представлены также Sphagnum wulfianum, S. fimbriatum. Болота характеризуются 

целостной структурой торфяных залежей. 

Берёзово-вахтово-
сфагновый  

вариант  

В растительности доминируют сообщества асс. Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–

Sphagnum riparium. Вариант объединяет болота с разной структурой торфяных отложений 

(целостная, сплавинная, разорванная). 

Тип – Ивовые 

болота  

Болота характерны для неглубоких суффозионных понижений-«блюдец» и занимают 

небольшую площадь. Их растительность, представленная асс. Salix cinerea–Calla palustris, 
является гомогенной. Торфяные залежи маломощные, обычно гомогенные, реже – с участием 

разных низинных торфов. 

Тип – Вейниковые 
болота  

Болота образуются в небольших пологих суффозионных понижениях. Растительность 
гомогенна (асс. Calamagrostis canescens). Торфяные отложения мелкозалежные и образованы 

одним видом торфа (гомогенные низинные залежи). 
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Типологические 

единицы 
Характерные черты основных типологических единиц 

Тип – Дернисто-

осоковые болота 

Болота встречаются редко в неглубоких суффозионных понижениях. Равномерность 

увлажнения обеспечивает формирование гомогенной растительности, представленной 
сообществами асс. Carex cespitosa. Торфяные отложения – гомогенные или гетерогенные 

гомотрофные низинные. 

Тип – Рогозовые 

болота 

Болота образуются в различных по глубине депрессиях, характеризующихся высоким 

увлажнением. В растительном покрове представлены эвтрофные ценозы (гетерогенная 
гомотрофная структура с доминированием асс. Typha latifolia, включая субасс. Typha 

latifolia–Comarum palustre). Торфяные отложения могут быть целостными гомогенными или 

разорванными гетерогенными гомотрофными низинными.  

Группа типов – Мезотрофные болота 

Тип – Берёзово-

сфагновые болота 

 

Болота образуются в глубоких обводнённых депрессиях. Растительность формируется 

на сплавинах, разные участки которых отличаются по мощности торфяных отложений 
и водному режиму. При этом в питании центральной части сплавины принимают участие 

атмосферные осадки, в результате чего формируется асс. Betula pubescens–Carex lasiocarpa–

Sphagnum fallax с Carex rostrata, Menyanthes trifoliata, Sphagnum fallax, S. magellanicum 
и S. angustifolium. По окрайкам сплавин представлены эвтрофные древесные и травяные 

ценозы. Результатом этого является образование гетерогенной гетеротрофной эвтрофно-

мезотрофной горизонтальной структуры растительности. Торфяные залежи – сплавинные 

или разорванные, гетерогенные гетеротрофные низинные (с переходными торфами в верхней 

части залежи), редко – переходные. 

Тип – Волосисто-

плодноосоково-
сфагновые болота  

Болота образуются в глубоких обводнённых провалах и характеризуются гетеротрофной 

эвтрофно-мезотрофной структурой растительности, развивающейся на сплавинах. Основная 
часть сплавины представлена сообществами асс. Carex lasiocarpa–Sphagnum 

fallax+S. angustifolium, по окрайкам развиваются эвтрофные кустарниковые (асс. Salix 

cinerea–Calla palustris), древесно-травяные (асс. Betula pubescens–Menyanthes trifoliata–

Sphagnum riparium) и травяные (асс. Calla palustris) ценозы. Торфяные залежи являются 

сплавинными или разорванными, по составу торфов сходны с болотами предыдущего типа. 

Тип – Тростнико-
во-сфагновые 

болота  

В растительности ценозы асс. Phragmites australis–Sphagnum angustifolium+S. fallax  
располагаются в центральной части болот, иногда комбинируются с асс. Carex lasiocarpa– 

Sphagnum fallax+S. angustifolium. При этом сообщества асс.  Salix cinerea–Calla palustris, 

Thelypteris palustris, Equisetum fluviatile и др. формируются по окрайкам, что свидетельствует 
об эвтрофно-мезотрофной структуре. Торфяные залежи обычно гетеротрофные низинные, 

могут быть как целостными, так и сплавинными. 

Группа типов – Олиготрофные болота 

Тип – Берёзово-
сфагновые болота  

 

На водоразделах в глубоких обводненных провалах болота этого типа встречаются редко. Берёзо-
во-сфагновые ценозы (асс. Betula pubescens–Eriophorum vaginatum–S. angustifolium) формируют-

ся в центре сплавин и окружены мезо- (асс. Phragmites australis–Sphagnum angustifolium+S. fallax, 

Comarum palustre–Sphagnum teres) и эвтрофными (асс. Betula pubescens–Phragmites australis, 

Phragmites australis, Comarum palustre и др.) сообществами. Структура растительного покрова 

всегда гетерогенная гетеротрофная и может быть как эвтрофно-мезо-олиготрофная, так и эвтроф-

но-олиготрофная. Торфяные залежи обычно сплавинные, реже разорванные, по составу – гетеро-
генные гетеротрофные переходные (придонные слои торфа низинные).  

Тип – Вздутоосо-

ково-сфагновые 
болота 

Болота образуются в глубоких обводнённых депрессиях и характеризуются сочетанием 

олиготрофных ценозов в центральных частях сплавин (асс. Carex rostrata–Sphagnum 

angustifolium+S. fallax, б/с Carex rostrata–S. fuscum+S. magellanicum), мезо- (асс. Carex lasiocarpa–

Sphagnum fallax+S. angustifolium, Comarum palustre–Sphagnum angustifolium) и эвтрофных 

сообществ (асс. Betula pubescens–Calla palustris, Salix cinerea–Calla palustris и др.) – по окрайкам. 
Структура растительного покрова сходна с описанным выше типом болот. Торфяные отложения 

чаще сплавинные или разорванные, реже – целостные; гетерогенные гетеротрофные переходные 

(иногда – с верховыми торфами в верхней части залежи) или низинные. 

Тип – Очеретни-
ково-сфагновые 

болота 

Болота характеризуются гетерогенной гетеротрофной эвтрофно-мезо-олиготрофной 
структурой растительного покрова с доминированием сообществ асс. Rhynchospora alba – 

Sphagnum  angustifolium+S. fallax на сплавинах. По окрайкам сплавин сформированы 

различные травяно-моховые, древесно-моховые и травяные мезотрофные и эвтрофные 
сообщества (например, асс. Carex lasiocarpa – Sphagnum fallax+S. angustifolium, Betula 

pubescens - Menyanthes trifoliata - Sphagnum riparium, Betula pubescens – Calla palustris, 

Salix cinerea – Calla palustris, Calla palustris). Торфяные отложения сходны по составу 
с описанными выше, сплавинные или разорванные.  

Тип – Кустарнич-

ково-сфагновые 
болота 

Болота образуются в депрессиях с разным режимом увлажнения, что определяет раличия 

в их генезисе и структуре торфяных отложений. Залежи могут быть как целостные, 
так и сплавинные; по составу – гетерогенные гетеротрофные переходные (с верховыми 
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 торфами в верхних горизонтах), редко – смешанные. Растительный покров гетерогенен 

и характеризуется комбинацией олиготрофных ценозов с мезо- и эвтрофными. 
Доминирующими являются сообщества асс. Chamaedaphne calyculata+Oxycoccus palustris–

Sphagnum angustifolium, представленные на большинстве болот субасс. Oxycoccus 

palustris+Sphagnum angustifolium+S. magellanicum, редко – безранговое сообщество 
Andromeda polifolia–Sphagnum magellanicum+S. angustifolium. Такая структура 

растительности характерна для сплавинных болот.  

Кассандрово-

сфагновый вариант  

В растительности представлены сообщества субасс. Chamaedaphne calyculata–Sphagnum 

angustifolium+S. fallax, которые сформированы на целостной торфяной залежи. 

Класс типов – террасные и склоновые водораздельные болота  

на зандровых и моренных отложениях в суффозионных депрессиях 

Группа типов – Эвтрофные болота 

Тип – Берёзовые 
болота 

Болота образуются на ранних этапах заболачивания суффозионных депрессий. В раститель-
ном покрове наиболее распространены сообщества асс. Betula pubescens–Phragmites australis. 

По окрайкам болот развиваются гидрофильно-травяные ценозы (асс. Phragmites australis, 

Scirpus sylvaticus и др.), что формирует гетерогенную гомотрофную структуру растительно-
сти. В составе торфяной залежи представлены различные низинные торфа (гетерогенная го-

мотрофная низинная залежь). 

Тип – Ивовые 
болота 

Болота чаще формируются в неглубоких суффозионных понижениях и характеризуются го-
могенной структурой растительности (асс. Salix cinerea–Calla palustris), реже – с участием 

травяных сообществ по окрайкам. Увлажнение нестабильное, болота часто пересыхают. Тор-

фяные залежи могут быть как гомогенными, так и гетерогенными гомотрофными низинными. 

Тип – Рогозовые 
болота 

Болота формируются в депрессиях, подпитывающихся выклинивающимися грунтовыми во-
дами. В процессе зарастания происходит формирование различных гидрофильных травяных 

ценозов асс. Typha latifolia (в состав сообществ могут внедряться Sphagnum squarrosum, S. 

subsecundum). Структура растительности – гетерогенная гомотрофная. Торфяные залежи 
маломощные и являются гомогенными низинными. 

Тип – Вейниковые 

болота 

Болота характерны для небольших по площади суффозионных западин. Равномерное увлаж-

нение поверхностными водами способствует формированию гомогенной растительности (асс. 
Calamagrostis canescens). Торфяные залежи маломощные и гомогенные низинные.   

Тип – Омскоосо-

ковые болота 

Болота этого типа сформированы только на зандровых отложениях речных террас. Питание 

осуществляется поверхностными или грунтовыми водами. Как и в предыдущих типах болот, 

горизонтальная структура растительности может быть гомогенной (асс. Carex omskiana) 
или гетерогенной гомотрофной (с участием асс. Phragmites australis, Calla palustris, 

Calamagrostis canescens и др.). Торфяные залежи также являются гомогенными или гетеро-

генными гомотрофными низинными. 

Группа типов – Мезотрофные болота 

Тип – Сосново-

сфагновые болота 

Болота являются специфическими для данного класса типов. На мелкозалежных болотах 

(глубина до 1 м) растительность обычно гомогенная мезотрофная (асс. Pinus sylvestris– Carex 

rostrata–Sphagnum fallax). При увеличении мощности залежей по окрайкам болот 

формируются мезо- (aсс. Carex rostrata, Calamagrostis canescens–Sphagnum fallax) 

и эвтрофные (асс. Calamagrostis canescens и др.) ценозы и горизонтальная структура 
растительного покрова становится гетерогенной гетеротрофной эвтрофно-мезотрофной.  

Торфяные залежи характеризуются сочетанием разных видов и типов торфов, чаще являются 

гетерогенными гетеротрофными низинными (с переходными торфами), реже –  переходными. 

Тип – Берёзово-
сфагновые болота 

Болота формируются в дренируемых суффозионных понижениях и увлажняются 
поверхностными водами. Равномерность увлажнения обеспечивает возникновение 

гомогенной мезотрофной структуры растительности, представленной асс. Betula pubescens–

Carex lasiocarpa–S. fallax. Участки болот в обширных понижениях отличаются по водно-
минеральному питанию, что способствует возникновению эвтрофных кустарниковых и 

гидрофильно-травяных ценозов и появлению гетеротрофной эвтрофно-мезотрофной 

структуры растительности. Нестабильный водный режим болот способствует активному 
разложению растительных остатков и низкой скорости вертикального прироста торфа, 

поэтому залежи маломощные (до 1 м) и являются гетерогенными гетеротрофными 

низинными или переходными.  

Тип – Волосисто-

осоково-

сфагновые болота 

Болота характеризуются гомогенной структурой растительности, которая образована сообще-

ствами асс. Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax+S. angustifolium, реже – гетерогенной эвтроф-

но-мезотрофной. Торфяные залежи гетеротрофные низинные и переходные. 

Тип – Тростнико-
во-сфагновые 

болота 

Болота встречаются редко и характерны для неглубоких депрессий, в питании которых участ-
вуют грунтовые воды. Структура растительного покрова зависит от размеров депрессии и 

равномерности увлажнения и потому может быть как гомогенной (асс. Phragmites australis–
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Sphagnum angustifolium+S. fallax), так и гетерогенной, сочетающей эвтрофные и мезотроф-

ные ценозы. Строение торфяных залежей сходно с болотами описанных выше типов. 

Группа типов – Олиготрофные болота 

Тип – Сосново-

сфагновые болота 

Болота данной группы типов являются уникальными элементами ландшафтов 

Среднерусской возвышенности, рефугиумами редких видов и сообществ. 

Слабоминерализованное питание способствует быстрому переходу к мезо - 
и олиготрофному этапам развития, поэтому торфяные залежи болот всегда гетерогенные 

гетеротрофные: на «молодых» болотах они низинные (с участием переходных торфов), 

на более «зрелых» – переходные и смешанные. В неглубоких понижениях структура 
растительности болот обычно гомогенная олиготрофная (формация Pineto–Sphagneta), 

иногда с включением других олиготрофных сообществ (асс. Betula pubescens– 

Eriophorum vaginatum–S. angustifolium, Carex rostrata–Sphagnum 
angustifolium+S. fallax, Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium). В более 

глубоких и обширных депрессиях такие ценозы комбинируются с мезо- (асс. Phragmites 

australis–Sphagnum angustifolium+S. fallax, Carex lasiocarpa–Sphagnum 
fallax+S. angustifolium, Calamagrostis canescens–Sphagnum fallax, Carex lasiocarpa) 

и редко эвтрофными сообществами (асс. Salix cinerea–Calla palustris, Phragmites 

australis, Calamagrostis canescens) на окрайках. 

Сосново-

кустарничково-

пушицево-
сфагновый  

вариант  

Растительность представлена сообществами асс. Pinus sylvestris–Ledum palustre+ Eriophorum 

vaginatum–Sphagnum angustifolium с участием Oxycoccus palustris и S. magellanicum, воз-

можно формирование грядово-мочажинного комплекса: на грядах – субасс. Pinus sylvestris–

Eriophorum vaginatum–Sphagnum angustifolium, в мочажинах – асс. Carex rostrata–

Sphagnum angustifolium+S. fallax. Болота этого варианта образуются в глубоких (до 3-4 м) 

депрессиях. Торфяные залежи гетерогенные гетеротрофные переходные, смешанные, реже – 
низиннные. 

Сосново-

пушицево-

сфагновый  
вариант   

Болота формируются в пологих понижениях. Растительность небольших болот может быть 

гомогенной и представлена сообществами субасс. Pinus sylvestris–Eriophorum vaginatum–

Sphagnum angustifolium либо гетерогенной гетеротрофной мезо-олиготрофной. Торфяные 
залежи гетеротрофные переходные и низинные. 

Сосново-

кустарничково-
сфагновый  

вариант  

Болота этого варианта описаны на террасах р. Воронеж. В структуре растительности домини-

руют сообщества асс. Pinus sylvestris–Andromeda polifolia–Sphagnum fallax+S. magellanicum 
с Rhynchospora alba, Eriophorum vaginatum, Drosera rotundifolia. В отличие от других вариан-

тов болота характеризуются разорванной торфяной залежью (гетеротрофная низинная с пере-

ходными торфами). 

Тип – Берёзово-
сфагновые болота 

Болота образуются в неглубоких дренируемых понижениях. Структура растительности 
разнообразна, встречается как гомогенная олиготрофная, так и гетерогенная гетеротрофная 

мезо-олиготрофная и эвтрофно-мезо-олиготрофная. Доминирующими являются сообщества 
асс. Betula pubescens–Eriophorum vaginatum–S. angustifolium (включая субасс. Betula 

pubescens–Eriophorum vaginatum–Sphagnum fallax). При изменении характера водно-

минерального питания у окраек болот формируются асс. Carex lasiocarpa–Sphagnum 

fallax+S. angustifolium, Calamagrostis canescens–Sphagnum fallax, Carex omskiana, 

Calamagrostis canescens. Торфяные залежи гетерогенные гетеротрофные низинные 

и переходные с участием верховых торфов.  

Тип – Вздутоосо-
ково-сфагновые 

болота 

Болота описаны при зарастании торфяных разработок на террасах. Структура растительности чаще 
является гомогенной (асс. Carex rostrata–Sphagnum angustifolium+S. fallax), реже – гетерогенной 

гетеротрофной мезо-олиготрофной (с асс. Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax+S. angustifolium, 

Phragmites australis–Sphagnum angustifolium+S. fallax, Carex  rostrata, др.). Торфяные залежи 
являются  гетерогенными гетеротрофными низинными или переходными. 

Тип – Кустарнич-

ково-сфагновые 

болота 

Болота встречаются редко и описаны на террасе р. Воронеж. Растительность характеризуется 

гетерогенной гетеротрофной мезо-олиготрофной структурой с доминированием сообществ 

асс. Chamaedaphne calyculata+Oxycoccus palustris–Sphagnum angustifolium (субасс. 

Chamaedaphne calyculata–Sphagnum angustifolium+S. fallax). По окрайкам болот представ-

лены сообщества асс. Carex lasiocarpa–Sphagnum fallax+S. angustifolium, Calamagrostis ca-

nescens–Sphagnum fallax и др. Растительность формируется на разорванной гетеротрофной 

переходной торфяной залежи.  

Тип – Пушицево-

сфагновые болота 

Формирование болот этого типа является как результатом естественной динамики их разви-

тия, так и стадией восстановления после климатических изменений или антропогенного воз-
действия (пожары), способствующих деградации древесного яруса. Бедность подстилающих 

пород является причиной низкой минерализации стекающих поверхностных вод и, как след-

ствие, гомогенного олиготрофного растительного покрова (асс. Eriophorum vaginatum–

Sphagnum angustifolium). Реже структура растительности является гетеротрофной мезо-
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олиготрофной (с участием асс. Betula pubescens–Carex lasiocarpa–S. fallax, Carex lasiocarpa–

Sphagnum fallax+S. angustifolium, др.). В процессе развития болот происходит изменение 
водно-минерального питания, что обеспечивает появление гетерогенных гетеротрофных пе-

реходных или смешанных торфяных залежей. 

Класс типов – пойменные и балочные болота 

Подкласс – пойменные болота 

Группа типов – Эвтрофные болота 

Тип – Чернооль-

ховые болота 

Болота формируются в притеррасной, реже – центральной и прирусловой частях пойм. Гори-

зонтальная структура растительности обычно гомогенная (формация Alneta glutinosae), редко 

– гетерогенная гомотрофная (с гидрофильно-травяными ценозами по окрайкам). Торфяные 
залежи целостные гомогенные или гетерогенные гомотрофные низинные.  

Черноольхово-

крапивный вари-
ант 

Растительность формируют сообщества асс. Alnus glutinosa–Urtica dioica. 

Черноольхово-

папоротниковый  

Растительность обычно гомогенная и представлена сообществами асс. Alnus glutinosa–

Athyrium filix-femina+Thelypteris palustris (субасс. Alnus glutinosa–Thelypteris palustris).  

Тип – Берёзовые 
болота 

Болота встречаются нечасто, преимущественно формируются после осушения. 
В растительном покрове представлены различные эвтрофные ценозы на трансекте «центр – 

окрайка», что позволяет охарактеризовать структуру растительности как гетерогенную 

гомотрофную. В центральной части болот обычно формируется асс. Betula pubescens–

Phragmites australis, по окрайкам обычно узкой полосой встречаются асс. Salix cinerea–

Calla palustris, Phragmites australis, Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Equisetum 

fluviatile, Carex cespitosa и др. Торфяные залежи болот являются гетерогенными 
гомотрофными низинными. 

Тип – Ивовые 

болота 

Болота чаще формируются в неглубоких старичных понижениях пойм и характеризуются 

гомогенной (асс. Salix cinerea–Calla palustris), реже – гетерогенной гомотрофной структурой 
растительности. Стабильность увлажнения пойм обеспечивает образование гомогенных ни-

зинных залежей. Торфяные отложения часто переслаиваются минеральными наносами. 

Тип – Тростнико-

вые болота  

Болота обычны для прирусловой части пойм. Их растительный покров гомогенный – 

асс. Phragmites australis. Гидрологический режим болот, связанный с деятельностью реки, 
обеспечивает формирование гомогенных низинных залежей.  

Тип – Рогозовые 

болота  

Условия формирования болот близки к болотам предыдущего типа, но отличаются амплиту-

дой увлажнения. Растительность сформирована сообществами асс. Typha latifolia. 

Тип – Таволговые 

болота  

Болота развиваются в центральной или притеррасной частях пойм, при сезонной измен-

чивости режима увлажнения. Растительный покров гетерогенный и представлен разными 

эвтрофными ценозами: асс. Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Equisetum fluviatile 

и др. Торфяные залежи являются как гомогенными, так и гетерогенными гомотрофными 
низинными. 

Тип – Остроосо-

ковые болота 

Болота характерны для пойм небольших рек и характеризуются гомогенной растительностью 

(асс. Carex acuta). Торфяные залежи гомогенные низинные. 

Тип – Дернисто-

осоковые болота 

Болота образуются чаще в центральной, реже – притеррасной частях пойм и являются мелко-

залежными. Растительный покров гомогенный (асс. Carex cespitosa) или образован комбина-

цией эвтрофных ценозов. Торфяные отложения образованы одним видом торфа (гомогенные 
низинные).  

Подкласс – балочные болота 

Группа типов – Эвтрофные болота 

Тип – Чернооль-

ховые болота 
 

Болота образуются в крупных балках, которые часто впадают в поймы рек. Равномерность 

увлажнения обеспечивает формирование гомогенной растительности, представленной асс. 
Alnus glutinosa–Urtica dioica. Торфяные залежи могут быть как гомогенными, так и гетеро-

генными гомотрофными низинными. 

Тип – Тростнико-
вые болота 

Болота образуются на ранних этапах заболачивания балок и характеризуются гомогенностью 
растительности, представленной сообществами асс. Phragmites australis. Торфяные отложе-

ния часто гомогенные низинные. 

 

Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ № 23-24-10054 «Оценка роли раз-

ных типов болот Среднерусской возвышенности в углеродном обмене с атмосферой как 

основа для создания карбонового полигона (на примере Тульской области)» и соглашения 

с комитетом Тульской области по науке и инноватике № 10 от 11.04. 2023 г. 
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