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Рассматриваются видовое разнообразие мхов на болотах юго-запада 
Архангельской области и сопредельных территорий Вологодской области 
и Республики Карелия, их распространение, экологическая приуроченность и фи-
тоценотическая роль в болотных биотопах разных типов болот. На болотах регио-
на выявлено 87 видов мхов. Наиболее значимую роль в моховом покрове болот 
региона играют сфагновые мхи, из 28 обнаруженных видов 19 выступают в роли 
доминантов мохового яруса в ряде сообществ. Фитоценотическая роль зеленых 
(бриевых) мхов заметно слабее, из 59 отмеченных видов доминантами являют-
ся 17, причем в этой роли они отмечены в очень ограниченном числе сообществ. 
Выявлено 6 видов, внесенных в Красную книгу Архангельской области (2008), 
и один вид, Meesia hexasticha, новый для Европейской России.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: болота; моховой ярус; встречаемость видов; биотопическая 
приуроченность мхов; редкие виды.

V. а. Smagin, M. G. Noskova, V. K. Antipin, M. A. Boychuk. DIVERSITY 
AND PHYTOSOCIOLOGICAL ROLE OF MOSSES IN MIRES OF SOUTH-
WESTERN ARKHANGELSK REGION AND ADJACENT TERRITORIES

The species diversity of mosses is studied in mires of south-western Arkhangelsk Region 
and adjacent areas of the Vologda Region and the Republic of Karelia. The contributions of 
different species to plant associations is analyzed in detail, taking into account their domi-
nance levels, percent cover, and the number of associations they were found in. Mires of 
the region were found to harbor 87 moss species. Sphagnum mosses (Sphagnopsida) 
are the most significant: of the 28 sphagnum species, 19 were dominants. The coenotic 
role of true mosses (Polytrichopsida, Bryopsida) is much weaker: 17 of the 59 registered 
species acted as dominants, but only in a very limited number of plant communities. Six 
species listed in the Red Data Book of the Arkhangelsk Region (2008) and one species, 
Meesia hexasticha, new for European Russia were identified.

K e y w o r d s: mires; moss layer; species’ frequency of occurrence; distribution of moss-
es among biotopes; rare species.
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введение

Мхи, особенно сфагновые, являются наи-
более специфическими компонентами болот 
таежной зоны. На юго-западе Архангельской 
области они начали принимать участие в фор-
мировании болот на самых ранних стадиях раз-
вития – 8–10 тыс. лет назад. Около 2–3 тыс. л. н. 
в результате очередной глобальной перестрой-
ки климата и изменившихся экологических ус-
ловий они активно развиваются и становятся 
эдификаторами и доминантами растительного 
покрова моховых болот различной трофности 
[Елина и др., 1984].

Болота занимают в среднем 15 % рассмат-
риваемой нами территории [Организация…, 
1997]. Они различаются по режиму водно-ми-
нерального питания и растительному покро-
ву. В регионе сочетаются болота двух самых 
крупных болотных провинций Северной Евро-
пы – Карельской и Печорско-Онежской [Кац, 
1971]. Проведенные наземные исследования 
[Антипин и др., 2000, 2004; Антипин, Кузне-
цов, 2003; Смагин, 2007, 2008, 2012; Смагин 
и др., 2009, 2011, 2012, 2015; Смагин, Дени-
сенков, 2013а, б] позволили установить, что 
здесь представлено большинство типов болот, 
встречающихся в таежной зоне европейской 
части России [Юрковская, 1992].

О бриофлоре этого региона информация 
была довольно скудная. В пределах Южного 
бриофлористического района Архангельской 
области была изучена бриофлора г. Каргополя 
и окрестностей дер. Нокола на р. Ковжа [Чура-
кова, 2002], а также национального парка «Вод-
лозерский» в пределах Архангельской области 
[Бойчук и др., 2002; Бойчук, 2007] и ландшафт-
ного заказника «Кожозерский» [Максимов, 
Максимова, 2005; Чуракова, 2006].

Цель работы – характеристика разнообра-
зия, распространения, экотопической приуро-
ченности и фитоценотической роли видов мхов, 
произрастающих на болотах юго-запада Архан-
гельской области и сопредельных территорий 
Республики Карелия и Вологодской области.

материалы и методы

Регион исследований охватывает террито-
рию юго-запада Архангельской области и со-
предельных территорий Республики Карелия 
и Вологодской области (рис.). Он находится 
в пределах среднетаежной подзоны европей-
ской части России на стыке двух крупнейших 
физико-географических стран Европы – Рус-
ской равнины и Фенноскандии. Здесь прохо-
дит водораздел трех крупнейших водосборных 

бассейнов Европы: Балтийского, Беломорско-
го и Каспийского. Уникальные и типичные при-
родные комплексы региона, неотъемлемым 
компонентом которых являются болота, охра-
няются в национальном парке «Кенозерский» 
и ландшафтном заказнике «Атлека», а также 
в региональных болотных памятниках природы.

На территории исследований широко рас-
пространены олиготрофные (верховые) болота, 
как выпуклые сфагновые грядово-мочажинные, 
так и плоские сосново-кустарничково-сфагно-
вые. Встречаются мезотрофные (переходные) 
открытые и лесные болота, эвтрофные (низин-
ные) болота, питаемые как поверхностными, 
так и напорными грунтовыми водами, нередко 
карбонатного состава. Развитие эвтрофных 
ключевых болот обязано близкому залеганию 
карбонатных пород [Антипин и др., 2000, 2004; 
Антипин, Кузнецов, 2003; Смагин, 2007, 2008, 
2012, 2013; Смагин и др., 2009, 2011, 2012, 
2015; Смагин, Денисенков, 2013а, б]. Встреча-
ются и болота аапа-типа, находящиеся здесь 
у южной границы ареала [Антипин и др., 2004; 
Смагин, 2007, 2008, 2013; Смагин, Денисен-
ков, 2013б].

Данная работа базируется на обширных 
материалах, полученных в результате гео-
ботанических и бриофлористических иссле-
дований болот региона за 20-летний период 
(1995–2015 гг.). Исследования выполнялись 
маршрутным методом в разных частях регио-
на, более детально – на территории Кенозер-
ского национального парка и сопредельных 
с ним участках. В Кенозерском парке они про-
водились в разные годы и независимо друг от 
друга сотрудниками: Института биологии Ка-
рельского научного центра РАН (Петрозаводск) 
В. К. Антипиным, Н. В. Стойкиной, Т. И. Бра-
зовской, О. Л. Кузнецовым в 1995–1997 гг. 
и М. А. Бойчук в 2000 г.; Ботанического ин-
ститута им. В. Л. Комарова РАН В. А. Смаги-
ным (С.-Петербург) в 2002 г. и в 2006–2011 гг.; 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета М. Г. Носковой в 2006 г. Исследо-
вание растительности болот самой южной 
части региона, на территории ландшафтно-
го заказника «Атлека», расположенного на 
стыке Республики Карелия, Архангельской 
и Вологодской областей, проводилось в 1998 
и 1999 годах В. К. Антипиным и Н. В. Стойки-
ной. В бассейне среднего течения р. Свидь – 
выполнено в 2011 г. В. А. Смагиным, М. Г. Нос-
ковой, О. В. Галаниной и Д. А. Филипповым. 
Вблизи г. Каргополя – в 2013 г. В. А. Смаги-
ным. Болота северного побережья оз. Воже 
изучены В. А. Смагиным и М. Г. Носковой  
в 2012–2013 гг.
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Определение мхов выполнено М. Г. Носко-
вой, Е. О. Кузьминой (Филипьевой) и М. А. Бой-
чук. Образцы мхов хранятся в лаборатории 

Общей геоботаники БИН РАН, Гербарии Ка-
рельского научного центра РАН (PTZ). Назва-
ния видов мхов даются согласно «Списку мхов 

Расположение изученных болот в районе исследований:
1 – Кенозерский национальный парк и прилегающие территории; 2 – болота на водоразделе «Атлека»; 
3 – болота по реке Чучекса; 4 – болота в окрестностях оз. Лача; 5 – болота Воже-Лачской низменности; 
6 – эвтрофные болота северного берега оз. Воже
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Восточной Европы и Северной Азии» [Ignatov 
et al., 2006].

Геоботаническое изучение структуры рас-
тительного покрова болот региона проводи-
лось с использованием общепринятого в бо-
лотоведении метода профилирования, позво-
ляющего выделить и детально обследовать 
наиболее характерные для болотного массива 
типы болотных участков (биотопов) и расти-
тельные сообщества. На профиле выполнялись 
геоботанические описания болотных участков 
с учетом их строения и соотношения форм мик-
рорельефа. Часть описаний выполнена и вне 
профилей для более полной оценки разнообра-
зия биотопов и сообществ исследуемых болот 
региона. Всего сделано 930 геоботанических 
описаний, около 700 из которых приходится 
на территорию Кенозерского национального  
парка.

Для характеристики фитоценотической роли 
мхов геоботанические описания, в которых от-
мечен один и тот же рассматриваемый вид, 
были разделены на четыре группы. В первую 
группу включались описания, где рассматри-
ваемый вид мха доминировал в моховом ярусе 
(покрытие более 50 %); во вторую группу – где 
он был содоминантом с покрытием 26–50 % 
и в моховом ярусе наряду с ним присутствуют 
еще один или два вида. В третью группу вошли 
описания, в которых этот вид имел проективное 
покрытие от 1 до 25 %. Четвертую группу соста-
вили описания, в которых рассматриваемый 
вид сочетается с другими видами мхов с покры-
тием меньше 1 % (табл.). Это позволило оце-
нить не только частоту встречаемости каждого 
вида на исследуемой территории, но и степень 
их фитоценотической значимости. Учитыва-
лось также, насколько равномерно распро-
странен тот или иной вид в пределах региона, 
заметна ли его приуроченность к какой-либо 
части территории исследования. Наибольшее 
внимание при этом уделено видам, имею-
щим ограниченный ареал в европейской части  
России.

результаты и обсуждение

На болотах региона выявлено 87 видов 
мхов, из них 28 видов – семейства Sphagna-
ceae. В список включены ряд видов, которые 
не встретились в геоботанических описани-
ях, но были выявлены в гербарных сборах при 
маршрутном обследовании болот на рассмат-
риваемых территориях. Ниже приводится ха-
рактеристика видов мхов в порядке убывания 
показателей их встречаемости и снижения фи-
тоценотической роли на болотах региона.

Sphagnum angustifolium встречается на бо-
лотах региона наиболее часто (табл.). Этот вид 
имеет широкую экологическую амплитуду, про-
израстая на болотах различного типа и в соста-
ве сообществ многих ассоциаций. Он отмечен 
в составе 415 описанных растительных сооб-
ществ (93 раза в роли доминанта и 113 – в роли 
содоминанта мохового яруса). Экологический 
оптимум S. angustifolium имеет на среднеув-
лажненных олиготрофных участках верховых 
болот – на пушицево-сфагновых коврах и на 
сфагновых кочках эвтрофных и мезоэвтрофных 
сосново-травяно-сфагновых болот богатого 
грунтового питания. Он произрастает в составе 
сообществ 25 ассоциаций, доминируя в мохо-
вом ярусе 18 из них.

Sphagnum warnstorfii довольно широко 
распространен в регионе, что свидетельствует 
о частой встречаемости болот грунтового пита-
ния. Он присутствует в 290 описаниях, в 121 из 
которых как доминант и в 59 – как содоминант 
(табл.). Этот вид обычен в моховом покрове 
эвтрофных травяно-моховых болот напорного 
грунтового питания, в сообществах лесных со-
сново-травяно-сфагновых и открытых осоково-
моховых болот, а также на грядах аапа-болот. 
В рассматриваемом регионе этот вид приуро-
чен к эвтрофным болотам, лишь изредка встре-
чаясь на мезотрофных. Он встречен в составе 
14 ассоциаций, доминируя в моховом ярусе со-
обществ семи из них.

Sphagnum fuscum встречен в 239 опи-
саниях, в 86 из которых в роли доминанта 
и в 40 – в роли содоминанта мохового яруса. 
Экологический оптимум этого вида находится 
в условиях верховых болот, преимущественно 
открытых [Савич-Любицкая, 1968; Юрковская, 
1980]. В данном регионе он безраздельно до-
минирует на сфагновых грядах верховых болот. 
Кроме того, как доминант он отмечен в сосно-
во-кустарничково-сфагновых сообществах 
верховых болот, на грядах и кочках переход-
ных и аапа-болот. Господство данного вида на 
сфагновых грядах верховых болот – зональный 
признак этих болот в подзоне средней тайги. 
Доминирующая роль его в сосново-сфагно-
вых сообществах верховых болот и сфагновых 
сообществах кочек и гряд мезотрофных бо-
лот характерна для подзоны северной тайги, 
на рассматриваемой территории такие сооб-
щества становятся редкими, а к югу от границ 
рассматриваемого региона станут большой 
редкостью. Высокие кочки и островки, заня-
тые S. fuscum, встречены на эвтрофных боло-
тах северного берега оз. Воже с растущими 
вместе видами олиготрофных и эвтрофных бо-
лот [Смагин, Денисенков, 2013а; Смагин и др., 
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2015]. Здесь S. fuscum отмечен как доминант 
в 14 описаниях, лишь в одном содоминируя 
со S. warnstorfii. На этих же болотах S. fuscum 
один раз описан как доминант и пять раз как 
содоминант S. warnstorfii в сосново-травяно-
сфагновых сообществах, что свидетельствует 
о проходящих в них сукцессионных процессах. 
Подобные сообщества более характерны для 
сообществ эвтрофных и гряд аапа-болот в под-
зоне северной тайги [Елина и др., 1984]. Все-
го S. fuscum отмечен в составе 12 ассоциаций, 
доминируя в моховом ярусе пяти из них.

Sphagnum magellanicum присутствует 
в 212 описанных сообществах и в 41 из них до-
минирует. Чаще всего он преобладает на коч-
ках переходных осоково-сфагновых и на грядах 
аапа-болот небогатого минерального питания 
и реже – на кочках верховых болот, где обыч-
но содоминирует со S. angustifolium. С проек-
тивным покрытием от 1 до 25 % отмечен в со-
обществах всего экологического ряда болот – 
от гряд верховых до кочек эвтрофных болот 
богатого питания. Отсутствует он лишь на 
эвтрофных болотах северного берега оз. Воже 
и обводненных низинных болотах. Вид отмечен 
в составе 19 ассоциаций, доминируя в моховом 
ярусе четырех из них.

Sphagnum fallax встретился в 93 описа-
ниях, доминирует в 46 и содоминирует в 13 из 
них. Наиболее часто он доминирует на осоко-
во-сфагновых коврах переходных болот, кро-
ме того, в роли доминанта отмечен в травя-
но-сфагновых сообществах переходных топей 
и мочажин аапа-болот и сосново-березово-
осоково-сфагновых сообществах переходных 
болот. Вид входит в состав сообществ девяти 
ассоциаций, доминируя в моховом ярусе сооб-
ществ пяти из них. Близкий к нему по экологии 
Sphagnum flexuosum как доминант встретил-
ся в трех сообществах травяно-сфагновых мо-
чажин переходных болот, осоково-сфагновых 
ковров переходных болот. Также он отмечен 
как содоминант сообществ травяно-сфагновой 
мочажины и сфагновой низкой гряды аапа-бо-
лот. Экологические ниши этого вида на болотах 
региона аналогичны таковым на болотах таеж-
ной зоны в целом.

Sphagnum papillosum отмечен в 95 описа-
ниях, причем в большинстве либо как доминант 
(42), либо как содоминант (17). На данной тер-
ритории экологический оптимум этого вида 
находится в мезотрофных условиях. В топях 
переходных болот и мезотрофных мочажинах 
аапа-болот он доминирует в 24 и содоминиру-
ет в 5 сообществах. Кроме того, доминирует 
на низких кочках переходных и грядах аапа-бо-
лот. На верховых болотах его роль в сложении 

мохового яруса незначительна (табл.). Всего 
он отмечен в составе сообществ семи ассоци-
аций, в том числе и в роли доминанта.

Sphagnum centrale выявлен в 77 описани-
ях, в том числе в 16 в роли доминанта и в 12 как 
содоминант. Его оптимум находится на мохо-
вых кочках лесных низинных болот [Савич-Лю-
бицкая, Смирнова, 1968], где он и отмечен как 
доминант восемь раз и шесть раз как содоми-
нант. На переходных лесных болотах как доми-
нант он описан лишь однажды. Кроме того, он 
семь раз доминировал на кочках и грядах от-
крытых низинных болот и аапа-болот богатого 
питания, а как содоминант отмечен и на ковро-
вых участках низинных болот, в составе осоко-
во-сфагновых сообществ. Предпочтение этого 
вида к сообществам лесных низинных болот 
наблюдается по всей таежной зоне. На поло-
жительных же формах микрорельефа открытых 
болот моховой ярус, образованный этим ви-
дом, до сих пор описывался нечасто. Вид про-
израстает в составе сообществ 12 ассоциаций, 
доминируя в составе пяти из них.

Sphagnum balticum доминирует в 26 и со-
доминирует в 11 из 71 описаний, в которых он 
был встречен. Экологический оптимум этого 
вида находится в топях и мочажинах олиго-
трофных болот [Савич-Любицкая, Смирнова, 
1968; Юрковская, 1980], где он доминирует 
в пушицево-сфагновых и шейхцериево-сфаг-
новых сообществах; в топях мезотрофных 
болот он описан как доминант лишь дважды. 
Экологические и фитоценотические предпоч-
тения вида на болотах региона соответствуют 
таковым и на остальной части таежной зоны 
Европейской России. Это вид умеренно увлаж-
ненных мочажин олиготрофных болот. Отмечен 
в составе девяти ассоциаций, доминируя в со-
ставе пяти из них.

Sphagnum majus доминирует в 25 и содо-
минирует в 10 из 62 описаний, где он встре-
тился. Предпочитает обводненные топи и мо-
чажины верховых болот. В мезотрофных топях 
и коврах он доминирует в 9 описаниях, в ос-
новном в составе шейхцериево-вахтово-сфаг-
новых сообществ. Обилие этого вида на участ-
ках мезотрофных болот свойственно северной 
половине таежной зоны Европейской России. 
Вид произрастает и доминирует в сообществах 
шести ассоциаций.

Sphagnum capillifolium встречен в 45 опи-
саниях, но участие его в составе мохового яру-
са болотных сообществ в пределах рассмат-
риваемого региона весьма незначительное. 
В основном он входит в состав сообществ гряд 
и ковров верховых болот, имея небольшое про-
ективное покрытие.



80

Sphagnum contortum на болотах региона 
отмечен в 48 описаниях, но лишь в шести из них 
в роли доминанта. Чаще всего он встречался 
в осоково-сфагновых сообществах низинных 
болот. Входит в состав девяти ассоциаций, до-
минируя в четырех из них.

Sphagnum jensenii встречен в 48 описани-
ях: в роли доминанта в 21 из них и в 6 как содо-
минант. Чаще всего он доминирует в мочажи-
нах мезотрофных аапа-болот (12 раз), реже – 
олиготрофных болот (8). Вид произрастает 
и доминирует в составе четырех ассоциаций.

Sphagnum teres встречен в 42 описаниях, 
шесть раз доминируя в сообществах открытых 
осоковых болот и дважды – на лесных низин-
ных участках (и еще по разу как содоминант). 
Это облигатный вид низинных болот, входя-
щий в состав пяти ассоциаций, доминирующий 
в сообществах трех из них.

Sphagnum subsecundum выявлен в 40 
описаниях, доминирует в семи и содоминиру-
ет в двух сообществах на осоковых низинных 
болотах и в мочажинах аапа-болот. Отмечен 
в составе сообществ восьми ассоциаций, в по-
ловине из которых – в роли доминанта мохово-
го яруса.

Sphagnum obtusum отмечен в 22 сообщест-
вах открытых низинных и переходных болот, 
в том числе четыре раза как доминант мохо-
вого яруса в сообществах осоковых низинных 
болот и один раз – мочажин аапа-болот. Входит 
в состав шести ассоциаций, доминируя в сооб-
ществах трех из них.

Sphagnum russowii также описывался 
в 22 сообществах, в основном встречаясь как 
примесь к другим мхам в сообществах лес-
ных болот. Лишь однажды содоминировал со 
S. angustifolium в сосново-кустарничково-сфаг-
новом сообществе. Всего он отмечен в составе 
четырех ассоциаций.

Sphagnum squarrosum отмечен в соста-
ве 18 описаний низинных болот, доминирует 
в двух осоково-сфагновых сообществах откры-
тых низинных болот и три раза содоминирует 
в сообществах лесных низинных болот. Входит 
в состав пяти ассоциаций, доминируя в сооб-
ществах двух из них.

Sphagnum lindbergii находится в регионе 
у южной границы ареала. Он дважды домини-
ровал в пушицево-сфагновом и осоково-сфаг-
новом сообществах на болотах правобережья 
р. Свидь в среднем ее течении. К юго-западу от 
Каргополя, в мочажине грядово-мочажинного 
комплекса аапа-типа он доминирует в топяно-
осоково-вахтово-сфагновом сообществе. На 
территории Кенозерского национального пар-
ка в небольшом количестве один раз встречен 

на верховом массиве к югу от Щучьего озера, 
входящего в болотную систему Лекшмох. Кро-
ме того, он с небольшим покрытием встречен 
в шейхцериево-сфагновой мочажине оли-
готрофного болота у Ниглимозера и в мезо-
трофных мочажинах аапа-болота в северной 
части парка. В северной части, у пос. Поча, 
S. lindbergii доминировал в шейхцериево-сфаг-
новой мочажине олиготрофного болота. От-
мечен в трех ассоциациях, доминируя в сооб-
ществах двух из них.

Sphagnum cuspidatum отмечен на вер-
ховых болотах, расположенных у северного 
берега оз. Воже и к западу от оз. Лача. Из 11 
сообществ, где он встретился, 7 были оче-
ретниково-сфагновые или очеретниково-пе-
ченочниковые. Доминировал он в моховом 
ярусе шейхцериево-сфагнового и очеретни-
ково-сфагновых сообществ мочажин верховых 
болот. Вблизи границ Кенозерского нацио-
нального парка он в роли доминанта один раз 
встретился в топкой шейхцериево-сфагновой 
мочажине на верховом болоте по южному бе-
регу оз. Щучье (болотная система Лекшмох). 
Отмечен и доминирует в составе сообществ 
трех ассоциаций.

Sphagnum riparium на болотах региона 
широкого распространения не имеет. Встре-
тился всего в 9 описаниях, как доминант от-
мечен в осоково-сфагновом сообществе пе-
реходного болота, причем на территории 
Республики Карелия вблизи границы с Архан-
гельской областью.

Остальные виды сфагновых мхов встреча-
ются реже и в роли доминантов мохового яруса 
не отмечены. Однако многие из них заслужива-
ют внимания.

Sphagnum subfulvum, внесенный в Красную 
книгу Архангельской области [2008], наряду 
с другим редким для области мхом S. platyphyl-
lum отмечен только на болотах, входящих в сис-
тему Лекшмох, вблизи границы юго-восточной 
части парка. Sphagnum subfulvum отмечен в со-
ставе сообществ мочажин и гряд небольшого 
мезоэвтрофного аапа-болота у края болота Со-
колья Гладь. Sphagnum platyphyllum произрас-
тает в мочажинах аапа-болота Щучья Гладь, где 
дважды содоминирует в моховом ярусе. Только 
в мочажине аапа-болота Щучья Гладь встречен 
S. pulchrum. В эвтрофных сосново-травяно-
моховых сообществах по краю болота Соколья 
Гладь и к западу от Вендозера дважды отмечен 
Sphagnum wulfianum, имеющий небольшое по-
крытие. В мезотрофных топях в северной части 
болота у пос. Поча в пушицево-белокрыльни-
ково-сфагновом и пушицево-вахтово-сфаг-
новом (Eriophorum angustifolium) сообществах 
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с доминированием S. fallax и S. riparium встре-
чен Sphagnum aongstroemii, имеющий покры-
тие 1 и 2 %. Это одна из самых южных точек 
вида в европейской части России. На боло-
тах национального парка «Кенозерский», пре-
имущественно по краю гряд верховых болот, 
встречается Sphagnum rubellum, распростра-
нение которого приурочено к регионам с мор-
ским климатом.

На болотах Республики Карелия отмече-
но 37 видов сфагновых мхов [Кузнецов, Мак-
симов, 2005]. На юго-западе Архангельской 
области нами не обнаружены 9 из них, что не-
удивительно, т. к. они отсутствуют и в соседних 
районах юго-восточной Карелии. Так, не были 
найдены произрастающие лишь в юго-запад-
ной Карелии, вблизи от границы с Финлянди-
ей, редкие виды Sphagnum affine и S. molle, 
встречающиеся на открытых олиготрофных 
и мезоолиготрофных участках сфагновых бо-
лот; S. palustre, произрастающий на мезотроф-
ных и мезоэвтрофных древесно-травяно-мо-
ховых и древесно-травяных болотах. Не обна-
ружены отмеченные на юго-западе и севере 
Карелии S. subnitens и S. denticulatum, произ-
растающий на западе Карелии S. inundatum. 
Не отмечены встречающиеся на большей части 
Карелии [Волкова, Максимов, 1993], но отсут-
ствующие в ее юго-восточной части Sphagnum 
tenellum, S. compactum, а также S. fimbriatum. 
В Карелии, за счет северной части, на верхо-
вых болотах как часто встречающийся указан 
S. lindbergii, а S. russowii спорадически распро-
странен там и на открытых участках верховых 
болот. За счет болот северной половины рес-
публики S. fuscum почти в равной мере свойст-
вен участкам и верховых, и переходных болот, 
так же как и S. magellanicum. Малозаметный 
на болотах юго-запада Архангельской области 
S. capillifolium в Карелии часто растет на откры-
тых и облесенных верховых болотах [Кузнецов, 
Максимов, 2005].

По сравнению с Ленинградской, Псков-
ской и Новгородской областями [Боч, Смагин, 
1993], где отмечено 34 вида сфагновых мхов, 
заметно большее участие в моховом покрове 
болот парка и прилегающих территорий име-
ют S. warnstorfii, S. jensenii; меньшее – S. cus-
pidatum, S. rubellum. Некоторое различие по 
занимаемым местообитаниям наблюдается 
у S. magellanicum и S. majus, в рассмотренном 
нами регионе чаще произрастающих в мезо-
трофных условиях, тогда как на болотах выше-
названных областей они свойственны олиго-
трофным болотам. По составу «активных» [Юр-
цев, 1968] видов сфагновых мхов болота трех 
регионов сходны друг с другом. Таковыми в них 

являются S. angustifolium, S. fuscum, S. magel-
lanicum, S. fallax, S. balticum. В Карелии к этой 
группе добавлены S. majus и S. warnstorfii [Куз-
нецов, Максимов, 2005].

В бриофлоре Архангельской области от-
мечено 33 вида сфагновых мхов [Чуракова, 
2002]. Нами не обнаружено пяти видов из это-
го списка: Sphagnum compactum, S. fimbriatum, 
S. palustre, S. tenellum, S. subnitens. Местона-
хождения большинства из них указываются 
для северной части области. Последний вид 
из списка собран А. А. Корчагиным в 1925 г. на 
юго-западе области вблизи р. Свидь [Чуракова, 
2002]. На юго-западе Архангельской области 
«активными» могут считаться те же виды сфаг-
новых мхов, что и в Карелии [Кузнецов, Макси-
мов, 2005], они часто доминируют в моховом 
ярусе, но заметный «отрыв» имеет квартет ли-
деров, включающий три первых вида из списка 
и S. warnstorfii. К числу «активных» видов в рас-
сматриваемом регионе могут быть отнесены 
также S. jensenii и S. centrale, часто встречаю-
щиеся и доминирующие в моховом ярусе.

На большинстве болот региона безраздель-
ное господство в моховом ярусе принадлежит 
сфагновым мхам. Однако совершенно иная 
картина наблюдается на эвтрофных болотах 
северного берега оз. Воже и вблизи выхода 
ключей в долине р. Чучекса. Здесь моховой 
покров состоит из бриевых мхов, как обычных 
в регионе, таких как Tomentypnum nitens и Palu-
della squarrosa, так и редко встречающихся 
Campylium stellatum, Scorpidium cossonii и S. re-
volvens. На этих же болотах описан ряд сооб-
ществ, занимающих возвышенные элементы 
микрорельефа, в которых в роли доминанта 
15 раз выступает Sphagnum fuscum и еще три 
раза – содоминируя со S. warnstorfii [Смагин, 
Денисенков, 2013a; Смагин и др., 2015]. По-
добные сообщества встречаются на лесных бо-
лотах Европейского Севера России [Кутенков, 
Кузнецов, 2013].

Бриевые мхи в роли доминантов мохового 
яруса нами описывались реже. Всего в этом 
качестве указано 17 из 59 зарегистрированных 
видов. Из них в порядке уменьшения встреча-
емости и значимости в сложении сообществ 
надо отметить следующие.

Plagiomnium ellipticum выступает наиболее 
часто в роли доминанта – в 22 описаниях. Об-
разует сомкнутый моховой ярус на склоновых, 
залитых стекающей водой травяно-гипновых 
болотах напорного грунтового питания на тер-
ритории Кенозерского парка, таких как скло-
новые болота у устья р. Поржинки и по берегам 
залива Кенозеро, между деревнями Горбачи-
ха и Тырышкино. С небольшими значениями 
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проективного покрытия встречается и на лес-
ных эвтрофных болотах грунтового питания 
в разных частях парка. Всего он отмечен в 93 
описаниях. Встречается по всему рассматрива-
емому региону, но на эвтрофных болотах север-
ного берега оз. Воже и по р. Чучексе он редок.

Tomentypnum nitens отмечен в 75 описа-
ниях: в 16 в роли доминанта и в 8 как содоми-
нант. Однако распределение его по исследо-
ванной территории крайне неравномерное. На 
территории Кенозерского парка он не только 
ни разу не зафиксирован как доминант и лишь 
в одном описании отмечен как содоминант мо-
хового покрова, но и встречается только в 28 
описаниях. На первый план в моховом ярусе он 
выходит на эвтрофных болотах северного бе-
рега оз. Воже, где в качестве доминанта отме-
чен в 14 сообществах, причем в девяти случаях 
в травяном ярусе доминировал Schoenus ferru-
gineus, в пяти – Scirpus tabernaemontani.

Scorpidium scorpioides как доминант отме-
чен в 8 описаниях мочажин аапа-болот богато-
го питания, в основном в западной части Кено-
зерского парка и на низинных осоковых боло-
тах, и в сообществе Scirpus tabernaemontani на 
болоте северного берега оз. Воже.

Hamatocaulis vernicosus доминирует (и со-
доминирует) в осоково-гипновых сообществах 
ключевых болот, где в травяном ярусе доми-
нирует Carex diandra. Три таких сообщества 
описаны на территории Кенозерского парка 
и одно – на болоте в среднем течении р. Лекш-
ма. С небольшим покрытием этот вид часто 
встречается и на лесных болотах богатого грун-
тового питания.

Paludella squarrosa доминировал в двух 
сообществах на ключевом болоте вблизи ис-
токов р. Свидь и в среднем течении р. Лекшма 
в составе осоково-гипновых, мятликово-осо-
ково-гипновых и камышово-гипновых сооб-
ществ. С проективным покрытием от 1 до 25 % 
встречается во многих сообществах эвтроф-
ных болот.

Warnstorfia exannulata чаще встречается 
на низинных осоковых болотах, где и домини-
рует в одном из сообществ. По разу как доми-
нант отмечался в шейхцериево- и очеретнико-
во-вахтовых сообществах мочажин аапа-болот 
и еще один раз – в шейхцериевом сообществе 
проточной топи верхового болота.

По три раза в роли доминанта мохового яру-
са эвтрофных болот Кенозерского парка от-
мечены Cinclidium stygium, Drepanocladus 
aduncus, Climacium dendroides. Cinclidium 
stygium и Drepanocladus aduncus домини-
руют в осоковых сообществах низинных бо-
лот. Под кустарниковыми сообществами из 

Betula humilis приречных низинных болот, а так-
же на лесном низинном болоте с древесным 
ярусом из березы в моховом ярусе доминирует 
Climacium dendroides.

Pleurozium schreberi доминирует в трех со-
обществах сосновых болот разной трофности, 
находящихся на хорошо дренированных скло-
новых участках.

Campylium stellatum по одному разу доми-
нирует в моховом ярусе сообществ, образо-
ванных Schoenus ferrugineus и Scirpus tabernae-
montani на болотах северного берега оз. Воже. 
Этот вид имеет широкое распространение на 
европейских эвтрофных болотах. В националь-
ном парке он с небольшим покрытием встре-
чен на эвтрофных лесных болотах и осоковых 
низинных болотах преимущественно в юго-за-
падной части. На эвтрофных болотах северного 
берега оз. Воже и по р. Чучекса он встречает-
ся чаще, но обычно с небольшими значениями 
проективного покрытия.

Лишь в одном описании как доминанты опи-
сывались Calliergon giganteum, Calliergonella 
cuspidata, C. lindbergii, Pseudobryum cinclidi-
oides. Calliergon giganteum, Calliergonella cuspi-
data доминируют в осоковых сообществах ни-
зинных болот поверхностного питания. Pseudo-
bryum cinclidioides образовал моховой ярус под 
зарослями березы низкой (Betula humilis) вдоль 
берегов пересекающего болото ручья. Callier-
gonella lindbergii, встреченная в регионе всего 
три раза, доминирует в моховом ярусе одного 
из сообществ ассоциации Caricetum buxbaumii 
на ключевом болоте по р. Чучексе. В небольшом 
количестве отмечена на болоте северного бере-
га оз. Воже и в южной части Кенозерского парка.

Aulacomnium palustre отмечен в 228 опи-
саниях, присутствуя в большинстве сообществ 
болот богатого грунтового питания, как лесных, 
так и открытых осоковых, но в роли доминанта 
мохового яруса нигде не выступает, будучи со-
доминантом всего в трех сообществах.

Ряд обнаруженных видов бриевых мхов от-
носятся к числу редких.

Впервые не только в Архангельской области, 
но и в Европейской России найден вид Mee-
sia hexasticha [Смагин, Носкова, 2016]. Вид 
распространен в Европе, от Франции и Ислан-
дии до Беларуси, Латвии, Эстонии, Финлян-
дии, есть находки вида на Чукотке и в Якутии 
(http://arctoa.ru/Flora/taxonomy-ru). Нахожде-
ние вида в Беларуси и Финляндии делало на-
ходку вида в Европейской России ожидаемой. 
Meesia hexasticha обнаружен в дернине Scor-
pidium cossonii в составе тростниково-схену-
сово-гипнового сообщества (Phragmites aus-
tralis – Schoenus ferrugineus – Tomentypnum 
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nitens). Сообщество занимает участок болота, 
прилегающий к краю озерка с сероводород-
ными водами, на левом берегу р. Чепца, в 3 км 
к северу от оз. Воже на территории Каргополь-
ского района (60.7908° N, 38.8719° E).

Обнаружены ряд видов, внесенных в Крас-
ную книгу Архангельской области [2008]. Кро-
ме вышеупомянутого Sphagnum subfulvum 
к ним относятся следующие находки.

Scorpidium cossonii обнаружен на тер-
ритории национального парка один раз, на 
осоковом низинном болоте у руч. Кулгом. До-
минирует в трех сообществах ассоциации Ca-
ricetum buxbaumii, располагающихся вокруг 
выхода ключей в долине р. Чучекса. Содомини-
рует в моховом ярусе схенусово-гипновых и ка-
мышово-гипновых сообществ эвтрофных топей 
болот северного берега оз. Воже, причем со-
доминирует ему S. revolvens. Последний отме-
чен как самостоятельный доминант в одном из 
схенусовых (Schoenus ferrugineus) сообществ. 
Кроме того, этот вид дважды доминировал 
в осоковых сообществах приречного низинно-
го болота в западной части Кенозерского парка 
[Смагин, Носкова, 2016].

Meesia triquetra по большей части найден 
на осоковых низинных приречных болотах, од-
нако как содоминант мохового яруса встречен 
однажды на осоковом болоте напорного грун-
тового питания в западной части Кенозерско-
го парка.

Drepanocladus sendtneri встречен в цент-
ральной части Кенозерского парка на участке 
переходного типа в заостровной топи масси-
ва Паломох.

Pseudocalliergon trifarium обнаружен на 
болоте по краю озерка, в составе камышовых 
(Scirpus tabernaemontani) сообществ вблизи 
впадения р. Чепца в озеро Воже, и между ре-
ками Селешкой и Чепцой, на болоте, в составе 
схенусово-гипновых сообществ [Смагин, Нос-
кова, 2016].

Catoscopium nigritum отмечен к востоку от 
истока р. Свидь, в камышово-гипновой топи 
(Scirpus tabernaemontani), и в схенусово-гип-
новом сообществе по краю озерков в месте 
слияния рек Селешки и Чепцы [Смагин, Носко-
ва, 2016].

Кроме видов Красной книги нами обнаруже-
ны виды, относящиеся к категории редких, по-
нимаемых как «вид, распространенный по всей 
территории таежной зоны Европейской России, 
но во всех областях встречается редко» [Игна-
тов, Игнатова, 2004]. К числу редких видов Ар-
хангельской области относятся следующие.

Drepanocladus polygamus указан на тер-
ритории Кенозерского национального парка 

в четырех описаниях, дважды – в составе осо-
ковых сообществ богатого напорного питания 
вблизи Гужовской мельницы и на осоковом ни-
зинном болоте к востоку от оз. Лекшмозеро. 
Calliergon megalophyllum обнаружен на бере-
гу находящегося посреди болота Пежемского 
озера. Оба вида в сводке мхов таежной зоны 
Архангельской области не указывались [Чура-
кова, 2002], были отмечены в Водлозерском 
парке [Бойчук, 2007]. Calliergon richardsonii 
найден в северной части болота к востоку от 
истока р. Свидь, в составе осоково-гипно-
вых сообществ, с покрытием 10–40 % [Сма-
гин, Носкова, 2016]. Calliergonella lindbergii 
встречен в заболоченном березняке дернис-
тоосоковом, покрытия не образует, и в долине 
р. Чучекса, в составе кустарниково-тростнико-
во-гипнового сообщества с Betula humilis, по-
крытие 50 % [Смагин, Носкова, 2016]. Находки 
Dicranum acutifolium, опубликованные ранее 
[Смагин, Носкова, 2016], переопределены и от-
несены к D. undulatum.

заключение

На болотах юго-запада Архангельской об-
ласти и сопредельных территорий произрас-
тает 87 видов мхов. Наиболее значимую роль 
в моховом покрове болот региона играют сфаг-
новые мхи, из 28 обнаруженных видов 19 доми-
нируют в моховом ярусе.

В обследованном регионе по сравнению 
с Ленинградской, Псковской и Новгородской 
областями [Юрковская, 1992; Боч, Смагин, 
1993] заметно большим участием в моховом 
покрове болот отличаются Sphagnum warnstor-
fii, S. jensenii, меньшим – S. cuspidatum, S. ru-
bellum. Существенное различие по занимае-
мым местообитаниям наблюдается у S. magel-
lanicum, в рассмотренном нами регионе чаще 
произрастающего в мезотрофных условиях, 
тогда как на Северо-Западе он характерен для 
олиготрофных болот.

Самым распространенным видом сфагно-
вых мхов является Sphagnum angustifolium. 
Этот вид отличается широкой экологической 
амплитудой, произрастая в регионе на болотах 
различного типа и в составе сообществ мно-
гих ассоциаций. Он отмечен в 415 описаниях 
растительных сообществ, 90 раз как доминант 
и 114 – как содоминант мохового яруса.

Очень часто встречается Sphagnum warn-
storfii, отмеченный в 290 описаниях, в 121 из них 
как доминант и в 60 – как содоминант мохового 
яруса. Это объясняется его господством в рас-
тительных сообществах эвтрофных болот, ши-
роко распространенных в данном регионе.
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Роль бриевых мхов заметно слабее, из 59 
обнаруженных видов доминантами являются 
17, причем в этой роли они отмечены на очень 
ограниченном числе болот. Сплошной моховой 
ярус мхи образуют только на обводненных при-
речных и приозерных низинных болотах и на 
склоновых ключевых болотах, по которым сте-
кают выходящие на поверхность воды.

На эвтрофных болотах напорного грунто-
вого питания северного берега оз. Воже и по 
р. Чучекса моховой покров образуют не толь-
ко распространенные виды гипновых мхов бо-
лот ключевого питания, такие как Tomentyp-
num nitens и Paludella squarrosa, но и редкие 
в Архангельской области Campylium stellatum, 
Scorpidium cossonii и S. revolvens. Постоян-
но встречающийся на них Sphagnum warn-
storfii в моховом ярусе играет второстепен-
ную роль, зато активную роль играет S. fus-
cum, приуроченный к положительным формам 
микрорельефа.

На исследованной территории обнаружен 
новый для Европейской России вид Meesia hex-
asticha и 6 видов (Sphagnum subfulvum, Scorpi-
dium cossonii, Meesia triquetra, Drepanocladus 
sendtneri, Pseudocalliergon trifarium, Catosco-
pium nigritum), внесенных в Красную книгу Ар-
хангельской области [2008].

Болота юго-запада Архангельской облас-
ти и сопредельных территорий имеют важное 
природоохранное значение. Многие из них 
охраняются в составе национального парка 
«Кенозерский», регионального ландшафтно-
го заказника «Атлека». В то же время не имеют 
охранного статуса ряд болот эвтрофного типа 
с богатой и разнообразной бриофлорой, в том 
числе с редкими видами мхов.

Авторы выражают благодарность всем при-
нявшим участие в выполнении геоботаничес-
ких описаний на болотах региона – О. Л. Куз-
нецову, Н. В. Стойкиной, Т. И. Бразовской, 
О. В. Галаниной, Д. А. Филиппову.

Работа выполнена в рамках госзаданий БИН 
РАН, тема № 0126-2014-0009, и ИБ КарНЦ РАН, 
тема № 0221-2014-0035.
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