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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ОМБРОТРОФНЫХ МОЧАЖИН ГОРНЫХ БОЛОТ  

ЮЖНОГО УРАЛА  
 

Исследования проходили в Южно-Уральском регионе, в его горной части (в пределах 
Челябинской области). На данной территории сообщества омбротрофных мочажин и топей 
встречаются крайне редко, как и слагающие их сфагновые мхи: Sphagnum balticum, S. jensenii, 
S. lindbergii, S. majus, S. papillosum, S. tenellum, S. cuspidatum [Ивченко, 2019].  

Цель работы – выявить разнообразие, особенности состава и структуры растительных 
сообществ омбротрофных мочажин горных болот Южно-Уральского региона. 

Материалами послужили 22 геоботанических описания сообществ омбротрофных мо-
чажин четырех болотных массивов, исследованных в течение полевых сезонов 2013–2015, 
2019 гг. Классификационные построения основывались на эколого-фитоценотическом под-
ходе. Все описанные сообщества отнесены к типу растительности Hygrosphagnion, к омбро-
трофно-сфагновому классу формаций [Кузнецов, 1981; Юрковская, 1995]. Ниже приведена 
классификационная схема (продромус) и характеристика исследованных фитоценозов. 

Согласно эколого-флористической номенклатуры синтаксономическая принадлежность 
таких растительных сообществ болот рассматривается в рамках союза Rhynchosporion albae 
Koch 1926 [Dierssen, 1982; Dierssen, Reichelt, 1988; Боч, Смагин, 1993; Смагин, 1999; 2003],  
а также в союзе Sphagnion baltici Kustova 1987 ex Lapshina 2004 [Лапшина 2004; 2010].  

 
Классификационная схема растительных сообществ омбротрофных мочажин  

горных верховых болот Южно-Уральского региона 
 
Тип растительности Hygrosphagnion 

Класс формаций Омбротрофно-сфагновый 
Группа формаций Омбротрофно-травяно-сфагновая 

Формация Sphagneta majoris 
Ассоциация Carex limosa-Sphagnum majus 
Ассоциация Trichophorum cespitosum-Sphagnum majus 
1) cубассоциация typicum 
2) cубассоциация Sphagnum papillosum 

 
Формация Sphagneta majoris 

Ассоциация Carex limosa-Sphagnum majus 
Близкие синтаксоны: Carex limosa-Sphagnum majus [Waren, 1926; Богдановская-Гиенэф, 

1928; Юрковская, 1959], Carex limosa-Sphagnum cuspidatum [Osvald, 1923], Scheuchzeria pal-
ustris-Sphagnum majus [Кузнецов, 2006], Caricetum limosae Osvald 23 фации Scheuchzeria pal-
ustris и Carex limosa [Боч, Смагин, 1993], Scheuchzerio palustris-Sphagnetum cuspidati Osvald 
23 субассоциация sphagnetosum maji Bogd.-Guiheneuf 1928 [Лапшина, 2004]. 

В пределах таежной зоны Голарктики асс. Carex limosa-Sphagnum majus обычно зани-
мает олиготрофные и омбротрофные мочажины и топи, являясь широко распространенной, 
и, как следствие, многократно описанной многими авторами под разными названиями. Обзор 
и анализ болотных синтаксонов с доминированием Саrех limosa содержат работы R. Krisai 
[1972], K. Dierssen [1982], K. Dierssen, H. Reichelt [1988]. В составе выделенных нами сооб-
ществ не отмечена Rhynchospora alba, обычный вид на болотах таежной зоны. 

Диагностические виды: Carex limosa, Sphagnum majus, Eriophorum vaginatum, 
Scheuchzeria palustris, Andromeda polifolia, Drosera anglica, Warnstorfia fluitans. 
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Сообщества ассоциации в пределах исследованной территории являются редкими, 
встречены на 4 горных болотах на высотах выше 700 м над ур. м., где занимали омбротроф-
ные мочажины в грядово-мочажинных комплексах. Уровень болотных вод – от 20 до 5 см 
ниже поверхности моховой дернины, pH = 3.4–4.2, минерализация – 50–60 мг/л.  

Древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют. В травяно-кустарничковом ярусе (п/п 
– 50–80 %) доминируют Carex limosa, содоминантами могут выступать Scheuchzeria palustris 
и Andromeda polifolia. Обильна Oxycoccus palustris, высокое постоянство проявляют Drosera 
anglica, Eriophorum vaginatum, Trichophorum cespitosum. В моховом ярусе (п/п – 100 %) до-
минирует Sphagnum majus, часто встречаются Sphagnum papillosum и S. angustifolium. 

Видовой состав ассоциации включает 35 видов, из них 21 вид – сосудистых растений и 
14 видов мхов. Среднее число видов в сообществе – 11, к III–V классам постоянства отнесе-
ны 10 видов. 

Ассоциация Trichophorum cespitosum–Sphagnum majus 
Близкие синтаксоны: Ассоциации Trichophorum cespitosum–Sphagnum papillosum 

[Osvald, 1923; Waren, 1926], Trichophorum cespitosum–Scheuchzeria palustris-Sphagnum 
papillosum, Trichophorum cespitosum-Sphagnum balticum [Юрковская, 1959], acс. Sphagno-
Baeothryetum cespitosae Smagin 1999 [Смагин, 1999], Baeothryon cespitosum-Sphagnum balti-
cum субассоциация B. Cespitosum-S. majus [Кузнецов, 2006]. 

Диагностические виды: Trichophorum cespitosum, Sphagnum majus, Warnstorfia fluitans. 
Сообщества ассоциации в пределах исследованной территории произрастают на гор-

ных болотных массивах на высоте выше 700 м над ур. м., где занимают омбротрофные  
мочажины в грядово-мочажинных комплексах. Уровень болотных вод от 20 до 5 см ниже 
поверхности моховой дернины, pH = 3.4–3.8, минерализация – 50–60 мг/л.  

Древесный ярус отсутствует или представлен отдельными угнетенными деревцами 
Betula pubescens, Pinus sylvestris, высотой до 2.0 м. Кустарниковый ярус отсутствует. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе (п/п – 50–90 %) доминирует Trichophorum cespitosum, обильна 
Carex limosa, высоким постоянством обладают Andromeda polifolia, Drosera anglica, 
Oxycoccus microcarpus, O. palustris, Scheuchzeria palustris. В моховом покрове (п/п – 60–
100 %) преобладает Sphagnum majus.  

Видовой состав ассоциации включает 30 видов, из них 17 видов – сосудистых растений 
и 13 видов мхов. Среднее число видов в сообществе – 12, к III–V классам постоянства отне-
сены 12 видов. 

По доминантам сфагнового покрова в пределах ассоциации Trichophorum cespitosum-
Sphagnum majus нами было выделено две субассоциации: 

1) cубассоциация typicum. Имеет все характерные черты, свойственные ассоциации 
Trichophorum cespitosum-Sphagnum majus  

2) cубассоциация Sphagnum papillosum. Для сообществ субассоциации характерно 
большее участие Scheuchzeria palustris, Carex lasiocarpa и Oxycoccus microcarpus в сложении 
растительного покрова. В моховом покрове содоминируют Sphagnum papillosum и S. majus, 
обильны Sphagnum jensenii и S. tenellum. Все перечисленные сфагны, наряду с такими сосуди-
стыми растениями, как Andromeda polifolia, Drosera anglica, Rhynchospora alba, Scheuchzeria 
palustris, Trichophorum cespitosum являются редкими для Южно-Уральского региона, для 
Sphagnum tenellum – это первое местонахождение в регионе [Ивченко, Куликов, 2014;  
Ивченко и др., 2014]. 

Полученные данные о фитоценотическом разнообразии исследованных болот послужат 
основой для разработки рекомендаций по их охране, по расширению сети охраняемых  
болотных экосистем Южно-Уральского региона [Ивченко, 2011].  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 19-05-00830а. 
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