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И РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА МИНЕРОТРОФНОГО БОЛОТА 
МЕЖДУ КАНДАЛАКШЕЙ И КОЛВИЦЕЙ (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)  
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Представлены результаты мониторинга редких охраняемых видов сосудистых 
растений и редких растительных сообществ на территории болотной системы 
близ пос. Лувеньга Кандалакшского района. Выполнена краткая характеристика 
растительного покрова болота. На основании полевых геоботанических материа�
лов и литературных данных приведены новая ассоциация Trichophoro�
Schoenetum ferruginei Görs 1964 и новый союз Caricion davallianae Klika 1934 
растительности для Мурманской области. Дана характеристика состава, структу�
ры, экологии и распространения этой ассоциации в регионе. Проведено сравне�
ние схенусовых сообществ Мурманской области с подобными Западной Европы 
и Фенноскандии. В результате полевого флористического обследования болота 
близ пос. Лувеньга было подтверждено произрастание Schoenus ferrugineus L. 
и выявлено еще 4 вида, занесенных в Красную книгу Мурманской области [2014]: 
Carex echinata Murr., Platanthera bifolia (L.) Rich., Hammarbya paludosa (L.) 
O. Kuntze, Dactylorhiza incarnata (L.) Soó. Дана рекомендация для создания памят�
ников природы на болотных массивах с жестководными эвтрофными биоценоза�
ми и редкими видами близ пос. Лувеньга и г. Апатиты. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Schoenus ferrugineus, Caricion davallianae, Trichophoro�
Schoenetum ferruginei, редкие виды, эвтрофные болота, Красная книга, Мурман�
ская область. 

M. N. Kozhin. RARE SPECIES OF VASCULAR PLANTS AND PLANT 
COMMUNITIES IN THE RICH FEN BETWEEN KANDALAKSHA AND 
KOLVITSA (MURMANSK REGION)  

Rare and protected vascular plants and plant communities were investigated in the rich 
fen near the Luvenga Settlement (Kandalaksha District). A brief description of the 
vegetation cover in the rich fen is presented. According to the field geobotanical 
materials and literature sources vegetation association Trichophoro�Schoenetum 
ferruginei Görs 1964 and alliance Caricion davallianae Klika 1934, new for the 
Murmansk Region, were described. The characteristic of species composition, 
structure, ecology and distribution in the region were given. Schoenus�communities 
from the Murmansk Region were compared with mire communities of the Western 
Europe and Fennoscandia. During the field floristic survey in the rich fen near the 
Luvenga Settlement the records of Schoenus ferrugineus were confirmed, moreover, 
four protected species were found: Carex echinata Murr., Platanthera bifolia (L.) Rich., 
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze, Dactylorhiza incarnata (L.) Soó. It was 
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recommended to create new protected areas (natural monuments) in the rich fens 
encompassing hard�water eutrophic biocenoses and rare species near the Luvenga 
Settlement and the town of Apatity. 

K e y w o r d s : Schoenus ferrugineus, Caricion davallianae, Trichophoro�Schoenetum 
ferruginei, rare species, eutrophic fens, Red Data Book, Murmansk Region. 

 
Введение 

В июле 1913 г. финские ботаники профессор 
Гарольд Линдберг и студент Мартин Ашан со�
вершили путешествие из северной Финляндии 
до Белого моря. Во время исследований они 
посетили территории, относящиеся к Кемской 
и Керетской Карелии (Kpoc, Kk) и Имандрской 
Лапландии (Lim), где обнаружили новые места 
произрастания редких видов сосудистых рас�
тений [Lindberg, 1914]. Конечной точкой мар�
шрута явились болотные массивы между Кан�
далакшей и Колвицей. По данным гербарных 
этикеток и приведенной в заметке информа�
ции находки были сделаны на болоте близ под�
ножия горы, «которую видно из Кандалакши 
в сторону Колвицы» [Lindberg, 1914, р. 26]. 
Самой интересной флористической находкой 
был Schoenus ferrugineus L., который «обильно 
рос на тростниковом болоте» (рис. 1). Долгое 
время это была самая северная в мире точка 
нахождения вида, в значительной степени изо�
лированная от основного ареала. Ближайшие 
места находок, как отмечает автор, были из�
вестны из центральной и Онежской Карелии. 
На том же болоте была обнаружена Eriophorum 
latifolium Hoppe, это была самая северная точ�
ка в Восточной Фенноскандии на начало XX в. 
Здесь также была отмечена Carex serotina 
Merat [Carex oederii auct. non Ehrh.]. Долгое 
время о находках финских ботаников в россий�
ской литературе не было сведений. Часть из 
них не попали в многотомное издание «Флора 
Мурманской области» [1953–1964] и «Опреде�
литель растений Мурманской области и Каре�
лии» [Раменская, Андреева, 1982]. В после�
дующие сто лет отсутствовала новая информа�
ция об этой уникальной популяции Schoenus 
ferrugineus и других найденных видах [Флора 
Мурманской…, 1954; Раменская, Андреева, 
1982; Егорова, 1982 и др.]. В отечественных 
гербариях (LE, MW, LECB, MWG, MHA, IBIW, 
KPABG, KAND) образцы из этих мест также 
представлены не были.  

Помимо обсуждаемого местонахождения 
схенус в Мурманской области известен с о. Ве�
ликого, где был обнаружен в 1958, 1963, 1964 гг. 
во время экспедиций�практик студентов Мос�

ковского университета под руководством 
В. Н. Вехова [MW, KAND; Богданова, Вехов, 
1969]. Спустя полвека в 1999 г. он вновь был об�
наружен Д. Д. Соколовым и В. Р. Филиным на 
о. Великом [MW]. В 2012 г. схенус был найден 
также в окрестностях г. Апатиты И. В. Блиновой 
[KPABG]. Последнее местонахождение на дан�
ный момент является самым северным в мире 
[Blinova, Uotila, 2013].  

Schoenus ferrugineus произрастает на эв�
трофных жестководных болотах. На севере Ев�
ропейской России они занимают незначитель�
ные пространства. Эвтрофные болота севера 
отличаются спецификой флористического со�
става и высоким видовым разнообразием 
[Смагин, 1999, 2004, 2006]. Сведения об этих 
болотах на Кольском Севере довольно скудны 
[Цинзерлинг, 1938; Боч, 1989; Смагин, 2004]. 

Эвтрофные болота с участием схенуса явля�
ются одними из самых богатых северных бо�
лот. В Западной Европе их нередко называют 
«extremely rich fens» [Tyler, 1981а; Lyngstad, 
2010]. Химический состав вод на схенусовых 
болотах резко отличается от большинства бо�
лот Европейского Севера, для которых харак�
терны слабоминерализованные воды с кислой 
реакцией среды. Схенусовые сообщества при�
урочены к участкам, снабжаемым водами, бо�
гатыми элементами минерального питания, 
и отличающимся слабощелочной реакцией 
среды [Tyler, 1979, 1980, 1981b; Wheeler et al., 
1983; Ilomets et al., 2010], что является важным 
ограничивающим фактором распространения 
схенуса. Вероятность его более широкого рас�
пространения в Мурманской области довольно 
мала, поскольку местообитания эти специфи�
ческие и весьма редкие на Европейском Севе�
ре [Смагин, 2004, 2006]. 

Помимо специфики геохимических характе�
ристик местообитаний схенуса, его важной 
особенностью является формирование мико�
ризы. Долгое время считалось, что у водных 
и околоводных растений микориза отсутствует, 
однако по литературным данным у Schoenus 
ferrugineus присутствует арбускулярная мико�
риза и псевдомикориза (темный септирован�
ный мицелий – DSE) [Dolinar et al., 2011].  
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Поскольку болотные массивы с участием 
схенуса характеризуются своеобразными ус�
ловиями формирования и оригинальным фло�
ристическим составом, целью нашего иссле�
дования было подтвердить произрастание его 
в третьем в области местонахождении (уже ис�
торическом, 1913 г.), выявить другие редкие 
виды сосудистых растений и дать характери�
стику редким растительным сообществам на 
данных болотах. Во втором издании Красной 
книги Мурманской области [2014] Schoenus 
ferrugineus отнесен к категории 1а – под непо�
средственной угрозой исчезновения, находя�
щийся в критическом состоянии.  

Материалы и методы 

Болотные массивы между Кандалакшей и 
Колвицей тянутся параллельно морскому побе�
режью Кандалакшского залива Белого моря. Они 
располагаются на террасированных склонах 
подножия гор Малая Куртяжная (504,3 м н. у. м.) 
и Лувеньгские Тундры (652,6 м н. у. м.). Горные 
склоны и участки подножия заняты еловыми и 
елово�сосновыми кустарничковыми зеленомош�
ными лесами. Абсолютные высоты подножия гор 
составляют 40–50 (60) м. Расположенная среди 
лесов, болотная система вытянута с запада на 
восток на 1,5 км и с севера на юг на 350–500 м. 

 
 

Рис. 1. Схенус ржавый (Schoenus ferrugineus L.) в коллекции 
Ботанического музея университета г. Хельсинки (Финляндия) 
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Она представляет собой систему вытянутых в 
широтном направлении участков болот разного 
типа, расположенных на разных высотных отмет�
ках (от 5 до 30 м н. у. м.), которые сообщаются 
между собой небольшими ручьями. Изученная 
болотная система состоит из участков аапа� 
болот, травяно�моховых и травяных мезотроф�
ных и ключевых жестководных эвтрофных болот, 
часть из которых можно рассматривать как «ви�
сячие» болота, так как они развиваются на доста�
точно крутых склонах и обильно снабжаются 
богатыми грунтовыми водами [Havas, 1961].  

Описания растительных сообществ и мар�
шрутное обследование территории было про�
ведено в августе 2013 г. на болотном массиве 
площадью около 450 га в 4 км к СЗ от пос. Лу�
веньга (Кандалакшский р�н; рис. 2). Ввиду 
краткосрочности работ были выполнены крат�
кие маршрутные описания растительности уча�
стков болотного массива и полное геоботани�
ческое описание участка со схенусом ржавым. 
Описание болотного участка проведено по об�
щепринятой методике [Юннатов, 1964; Катан�
ская, 1981] на площади 25 м2 в условиях одно�
родного микрорельефа и сходного действия 
экологических факторов.  

В процессе работы был собран гербарий, ко�
торый передан для хранения в коллекции Москов�
ского университета (MW), Ботанического музея 
университета г. Хельсинки (H), ПАБСИ КНЦ РАН 
(KPABG), Кандалакшского заповедника (KAND) 
и Института леса Карельского НЦ РАН (PZV). На�
звания сосудистых растений ориентированы 
на сводку С. К. Черепанова [1995], зеленых мхов – 
на работу М. С. Игнатова с соавторами [2006]. 

Результаты и обсуждение 

Краткая характеристика растительного 
покрова. Растительный покров изученного бо�
лотного массива довольно разнообразен. В его 
состав входят облесенная периферийная часть 
с преобладанием сфагновых ковров, кустарнич�
ков (Vaccinium uliginosum, Ledum palustre, 
Oxycoccus microcarpus) и пушицы (Eriophorum 
vaginatum). Пологие выровненные поверхности 
заняты мезотрофными сообществами с доми�
нированием Carex echinata, Eriophorum 
latifolium, Molinia caerulea и равномерным по�
кровом из Sphagnum warnstorfii и S. russowii. 

В центральной части болота распространены 
грядово�мочажинные и грядово�озерковые аапа 

 
 

Рис. 2. Район исследований. Стрелкой обозначен район работ 
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комплексы. В обводненных мочажинах преобла�
дают гипновые мхи (Loeskypnum badium, 
Scorpidium cossonii), осоки и болотные травы 
(Carex livida, C. panicea, Dactylorhiza incarnata, 
Juncus stygius). На грядах и небольших повыше�
ниях располагаются Carex vaginata, Empetrum 
hermaphroditum, Vaccinium myrtillus, Selaginella 
selaginoides, Drosera rotundifolia на сплошном по�
крове перемежающихся куртин из Sphagnum 
fuscum и S. russowii.  

Невысокие сфагновые гряды и участки 
сфагновых сплавин близ водного зеркала 
озерков заняты Carex lasiocarpa, Molinia 
caerulea, Tofieldia pusilla, Hammarbya paludosa, 
Andromeda polifolia. В обводненных мелковод�
ных мочажинах среднего размера представле�
ны сообщества из Sparganium hyperboreum, 
Eriophorum angustifolium, Carex limosa. Выров�
ненные обводненные участки болота заняты 
тростниковыми (Phragmites australis) сообще�
ствами с гипновыми мхами. В крупных мочажи�
нах и болотных озерках встречаются немного�
численные растения Potamogeton natans.  

На пологих участках склонов горного подно�
жия со слабопроточным гидрологическим режи�
мом развиваются сообщества мезотрофных тра�
вяных болот с преобладанием Molinia caerulea, 
Saussurea alpina, Potentilla erecta, Melica nutans, 
Selaginella selaginoides, Viola sp. и незначитель�
ным участием сфагновых и бриевых мхов.  

В центральной части болотного массива на 
небольшом возвышении на минеральной почве 
располагается участок разнотравного елового 
леса (Picea ×fennica) c подростом Padus borealis, 
обилием кустарников Lonicera pallasii, Rubus 
idaeus и густым покровом Cirsium heterophyllum, 
Melica nutans, Rubus saxatilis, Geranium sylvaticum. 
Подобные ельники крупнотравные довольно ред�
ки на побережье Кандалакшского залива.  

В западной части болотного массива и по его 
периферии распространены сосновые кустар�
ничковые зеленомошные леса. Сосны (диаметр 
ствола 10–15 см) образуют разреженный древо�
стой (сомкнутость крон до 0,3–0,4). Кустарничко�
вый покров представлен Ledum palustre, 
Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, V. vitis�idaea; 
мхи – Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens, Sphagnum russowii и Dicranum spp.  

В юго�западной и центральной части болот�
ного массива на террасированном уступе близ 
небольших проток распространены эвтрофные 
сообщества с участием Schoenus ferrugineus 
(информация о них приведена ниже). На окайм�
ляющих их грядах представлены фации с господ�
ством кустарников и Sphagnum fuscum, с отдель�
ными дерновинами Dicranum undulatum, 
Polyrichum strictum, Pleurozium schreberii. 

В юго�восточной части болота располагают�
ся эвтрофные сообщества обводненных осоко�
во�гипновых болот. В травяном ярусе присут�
ствуют Carex lasiocarpa, C. livida, C. limosa, 
Menyanthes trifoliata. Моховой покров состоит 
из Scorpidium spp., Helodium blandowii, 
Paludella squarrosa, Straminergon stramineum, 
Sphagnum magellanicum.  

На краю одной из проток были обнаружены 
дерновины эпилитного мха Blindia acuta. Этот вид 
произрастает на скалистых обнажениях в горах 
и на приречных и приручьевых скалах, камнях 
[Шляков, Константинова, 1982; Абрамов, Волкова, 
1998; Игнатов, Игнатова, 2003]. На болоте в окре�
стностях Лувеньги он обнаружен в нехарактерном 
местообитании – на илисто�песчаном торфяни�
стом грунте. Подобное местообитание для него 
отмечено также на болотах, богатых кальцием, 
в Шотландии [Wheeler et al., 1983]. В большей 
части ареала Blindia acuta приурочена к карбонат�
ным породам [Игнатов, Игнатова, 2003], хотя 
в прилегающей Карелии она нередко обитает на 
породах без извести [Абрамов, Волкова, 1998]. 

Сообщество с участием схенуса ржавого 
Асс. Trichophoro�Schoenetum ferruginei 

Görs 1964 (табл. 1). Синоним асс. Schoenus 
ferrugineus–Campylium stellatum в тополого�
экологической классификации болот Карелии 
[Kuznetsov, 2003; Кузнецов, 2007]. 

Диагностические виды (далее ДВ) 
Trichophorum cespitosum, Tofieldia pusilla, 
Schoenus ferrugineus, Andromeda polifolia. 
В приведенную информацию включены полевые 
материалы из окрестностей пос. Лувеньга [дан�
ные автора] и г. Апатиты [Blinova, Uotila, 2013]. 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а .  Ковровые 
сообщества с участием Trichophorum 
cespitosum, Carex lasiocarpa, Schoenus 
ferrugineus, гипновыми и сфагновыми мхами 
с мозаичным микрорельефом (табл. 1). Внут�
риценотическая структура выражается в соче�
тании плавно переходящих друг в друга гипно�
вых микрогруппировок в микропонижениях 
и сфагновых – на микроповышениях (кочках, 
грядах высотой до 0,1–0,2 м). На сфагновых 
(из Sphagnum russowii) повышениях преоблада�
ют Trichophorum cespitosum, Carex lasiocarpa, 
Molinia caerulea). Гипновые микропонижения 
заняты Triglochin palustre и Carex panicea, 
а в наиболее обводненных мочажинах встреча�
ются Eleocharis quinqueflora, Eriophorum 
angustifolium, Utricularia intermedia, Scorpidium 
scorpioides, S. cossonii. Большинство видов 
растут только по периферии небольших повы�
шений: Schoenus ferrugineus, Carex echinata, 
Loeskypnum badium, Sphagnum warnstorfii, 
Tomentypnum nitens, Campylium protensum. 
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Таблица 1. Описание растительного сообщества с участием Schoenus ferrugineus близ пос. Лувеньга 
(Мурманская область) 

Название ассо�
циации 

Дернистопухоносовое со схенусом кампилиево�сфагновое болото 

Площадь, м2 25 
Дата 16.08.2013 
Координаты  N 67.12395° E 32.62465° 
Адрес  Грядово�мочажинное болото в 4 км к СЗ от пос. Лувеньга, южная часть болота, грядово�мочажинный 

комплекс близ ЛЭП 
Мезорельеф Склон южной экспозиции, осложненный биогенными формами рельефа 
Нанорельеф Гряды, кочки и мочажины глубиной 0,05–0,1 м с каменистым дном, перекрытым илистыми отложе�

ниями 
Увлажнение Достаточное; есть участки водного зеркала, торф мокрый 
Окружение  
 

С севера к озеру подходит верховое болото багульниково�вересковое сфагновое с редкими сосна�
ми; с юга, что на 0,5–1,0 м ниже по высоте, – переходное – низинное болото с Carex lasiocarpa 

Список видов 
Виды Проективное покрытие, % Высота, см Фенофаза 

Подрост: единичный 
Pinus sylvestris r 80–140  

Кустарники: единичные 
Juniperus sibirica r 40  

Травяно�кустарничковый ярус: проективное покрытие 50 (25–70) % 
Andromeda polifolia r 10 – 
Trichophorum alpinum + 25 # ~ 
Trichophorum cespitosum 40 25 ~ # 
Bartsia alpina + 35 # ~ 
Calluna vulgaris 5 15 # 
Carex dioica 3 25 + # ~ 
Carex echinata 5 35 + # 
Carex flava r 15 # ~ 
Carex lasiocarpa 20 40 # ~ 
Carex panicea 7 25 # ~ 
Drosera anglica 2 7 # ~ 
Drosera rotundifolia 2 6 # ~ 
Eleocharis quinqueflora + 15 + 
Empetrum hermaphroditum r 5 – 
Equisetum sylvaticum r 12 – 
Eriophorum angustifolium + 30 – 
Eriophorum latifolium 1 30–80 # ~ 
Eriophorum vaginatum r 10 + 
Molinia caerulea 25 30 (100) # ~ 
Menyanthes trifoliata r 7 – 
Pinguicula alpina + 10 ~ 
Potentilla erecta 2 30 # ~ 
Sanguisorba polygama + 70 # ~ 
Schoenus ferrugineus 5 25 + 
Selaginella selaginoides 1 10 # 
Tofieldia pusilla 2 25 ~ 
Triglochin palustre 5 20 (5) – ~ 
Utricularia intermedia + 7 + 

Моховой ярус: проективное покрытие 25–30 % 
Campylium protensum 30   
Loeskypnum badium 10   
Scorpidium cossonii 5   
Scorpidium scorpioides 10   
Sphagnum russowii  10   
Sphagnum warnstorfii 10   
Straminergon stramineum +   
Tomentypnum nitens +   
Mylia anomala +   

Сине�зеленые водоросли: проективное покрытие 3% 
Nostoc commune  3   

Примечание. На прилегающих грядах распространены сообщества с преобладанием кустарничков и сфагнума бурого: 
Ledum palustre (r), Oxycoccus microcarpus (3), Empetrum hermaphroditum (r), Dicranum undulatum (+), Pleurozium schreberi 
(+), Pohlia nutans (+), Polytrichum strictum (+), Sphagnum fuscum (50), S. russowii (5), Cephaloziella sp. (+). 

Проективное покрытие: r – единичные растения, + – проективное покрытие мало и не достигает 1 %. Фенофазы: – – ве�
гетация; + – созревание плодов, # – зрелые плоды осыпаются, ~ – вегетация после цветения.  
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Таблица 2. Сообщества ассоциации Trichophoro�Schoenetum ferruginei Фенноскандии и схенусовые
сообщества Шотландии 

Виды Шотлан�
дия 

Готланд, 
Швеция 

Норд�
марка�
Норд�
мор, 

Норве�
гия 

Емт�
ланд, 

Швеция

Трёнде�
лаг, 

центр. 
Норве�

гия 

Трёнде�
лаг, 

центр. 
Норве�

гия 

Далар�
на, 

центр. 
Швеция

Север�
ная 

Фин�
ляндия 

Якоко�
ски, 

Фин�
ляндия 

Апати�
ты, 

Россия

Лу�
веньга,
Россия

Диагностические виды (ДВ) ассоциации Trichophorum�Schoenus ferrugineus 
Schoenus ferrugineus V V V V V V V III 3 1 2 
Trichophorum 
cespitosum IV IV V V  V V II 2 r 3 

Tofieldia pusilla IV V V V IV V IV V  + 1 
Andromeda polifolia  V III V V V V II  r r 

ДВ Caricion davallianae 
Carex dioica I V V IV V V I   + 1 
Carex panicea V IV V V III V V II 2 + 2 
Campylium stellatum s.l. V V V V V V V V 2 2 3 
Eriophorum latifolium V III III II I IV V IV 1 + 1 
Selaginella selaginoides V II V  II III V V 2 r 1 
Scorpidium revolvens V IV V V V V V V  +  
Molinia caerulea V II V  III III IV V 3 2 3 
Potentilla erecta V I V  I V IV V 1 1 1 
Loeskypnum badium  V II  II V  II   2 
Carex lepidocarpa III V  I III   IV    
Fissidens adianthoides II    I II  II  r  
Triglochin palustre I  II   I    r 1 
Parnassia palustris I  IV   III    +  
Carex hostiana V     II    1  
Scorpidium cossonii         1 2 2 
Carex capillaris I       II    
Carex flava   I      2  r 

ДВ Caricion lasiocarpae 
Eriophorum angustifolium I I V IV  II I II   + 
Scorpidium scorpioides V II I I III II V  1 + 2 
Carex limosa   III   I I II  +  
Utricularia intermedia           + 

ДВ Scheuchzerio�Caricetea fuscae, Scheuchzerietalia palustris 
Menyanthes trifoliata  III I II  IV II   + r 
Carex lasiocarpa  IV  V III IV IV II 1 2 2 
Carex rostrata  IV II IV IV IV  V 1   
Equisetum fluviatile  I  I II III      
Riccardia pinguis  III II  II I V     

Прочие виды 
Trichophorum alpinum V III II III  V I  2 1 + 
Drosera rotundifolia II IV I  I III     1 
Betula nana  I I IV  I   1 1  
Myrica gale I I   IV       
Euphrasia frigida  III IV   V      
Leiocolea ruthenica  II V II II   II    
Calliergon trifarium   I  II II IV     
Leiocolea borealis  II V  III       
Drosera anglica  I III  I I     1 
Cinclidium stygium  II   I I IV     
Phragmites communis  II  I II       
Succisa pratensis V  II    IV     
Bryum pseudotriquetrum II     I II     
Bartsia alpina   I       + + 
Calluna vulgaris III        1 + 1 

… 
Площадь описания, м2 1–4 1/4 1 1 1/4 1/4 1/4 1/4 1 н/д 25 
Число описаний 6 6 24 3 7 18 11 13 1 1 1 
Среднее число видов в 
описании 28 23 15 12 15 16 22 н/д 24 60 40 

Примечание. Римскими цифрами обозначены классы постоянства: I – вид встречается в менее чем 1/5 описаний;
II – 1/5–2/5; III – 2/5–3/5; IV – 3/5–4/5; V – более чем в 4/5. Для российских сообществ приведено обилие по шкале Бра�
ун�Бланке: r – 1–5 особей, + – проективное покрытие менее 1 %; 1 – 1–5 %; 2 – 6–25 %, 3 – 26–50 %; 4 – 51–75 %; 5 – 76–
100 %; н/д – нет данных. Данные о схенусовых сообществах Шотландии приведены по: Wheeler et al., 1983, с. 252–253, 
Скандинавии – Tyler, 1981, с. 172–174, Якокоски (Финляндия) – Lehtonen, 1950, с. 101, окрестностей г. Апатиты – Blinova, 
Uotila, 2013, с. 69.  Виды схенусовых сообществ, не вошедшие в таблицу: Якокоски (Финляндия): Sphagnum platyphyllum
(1), Carex livida (+), Eriophorum gracile (+), E. vaginatum (2), Dactylorhiza incarnata (1), Solidago virgaurea (1); Апатиты: Alnus
kolaёnsis (+), Aulacomnium palustre (+), Betula subarctica (+), Blassia pusilla (r), Carex adelostoma (+), Chamaenerion
angustifolium (+), Dactylorhiza incarnata (+), Dactylorhiza maculata (+), Empetrum hermaphroditum (r), Epilobium palustre (+), 
Eriophorum vaginatum (+), Festuca rubra (r), Gymnadenia conopsea (+), Hylocomium splendens (+), Juniperus sibirica (r), 
Listera ovata (r), Moneses uniflora (r), Oxycoccus palustris (+), Pedicularis palustris (+), Pinguicula alpina (+), Pinguicula vulgaris
(+), Pinus sylvestris (+), Rhizomnium pseudopunctatum (+), Rhytidiadelphus triquetrus (+), Rubus chamaemorus (+), 
Saccobasis polita (+), Salix sp. (1), Sanguisorba polygama (+), Saussurea alpina (+), Saxifraga aizoides (+), Scapania irrigua (1), 
Solidago lapponica (+), Sphagnum russowii (2), Triglochin maritimum (2), Vaccinium uliginosum (r). Виды групп схенусовых 
сообществ Финляндии, Норвегии и Швеции с низкой встречаемостью исключены из таблицы. 
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Одной из специфических черт схенусовых 
сообществ в Мурманской области является при�
сутствие в их составе наиболее активных видов 
региона: Empetrum hermaphroditum, Sphagnum 
russowii, Eriophorum vaginatum (табл. 1, 2), кото�
рых нет в сообществах Trichophoro�Schoene�
tum ferruginei в зарубежной Северной Европе. 
Наличие этих видов связано с региональными 
особенностями условий формирования сооб�
ществ в зоне редкостойных северотаежных 
лесов и разнообразием условий местообитаний 
в пределах данного болотного массива.  

Чередование болотных фаций и микроцено�
зов в связи с условиями микрорельефа и ув�
лажнения, закономерная смена доминирую�
щих видов мхов Scorpidium scorpioides – 
S. revolvens – Campylium stellatum s. l. – 
Tomenthypnum nitens – Sphagnum fuscum на 
болотном массиве в окрестностях Лувеньги по 
своему составу и структуре схожи со схенусо�
выми болотами южной Швеции [Tyler, 1981b].  

Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е �
н и е .  В Мурманской области известно два 
болота с сообществами асс. Trichophoro�
Schoenetum ferruginei: в окрестностях пос. 
Лувеньга (данная статья) и г. Апатиты (по опи�
санию: Blinova, Uotila, 2013).  

Растительные сообщества асс. 
Trichophoro�Schoenetum ferruginei в окре�
стностях пос. Лувеньга распространены на 
небольшом террасированном уступе близ 
мелководной протоки, по заболоченному 
склону подножия южной экспозиции с теку�
щими ключевыми водами. Площадь сооб�
ществ не более 0,5 га. Растительность мине�
ротрофного схенусового болота близ Лувень�
ги содержит значительное число видов, кото�
рые индицируют высокоминерализованные 
слабощелочные воды, богатые кальцием и 
бедные азотом: Carex panicea, Carex 
echinata, Schoenus ferrugineus, Carex livida, 
Scorpidium cossonii, Blindia acuta, и незначи�
тельное число кальцефобных видов при их 
низком проективном покрытии (Drosera 
rotundifolia, Eriophorum angustifolium). Подоб�
ное значительное участие кальцефилов, 
в том числе названных видов, обнаружено 
и на схенусовых болотах в европейских 
странах, где были произведены измерения 
химических показателей воды [Tyler, 1981b; 
Wheeler et al., 1983]. Так же как для сооб�
ществ Trichophoro�Schoenetum ferruginei 
Швеции, Норвегии и Финляндии и схенусо�
вых сообществ Великобритании, для ценоза 
в окр. Лувеньги характерны маломощные 
торфяные залежи и частичная застойность 
вод [Tyler, 1981b; Wheeler et al., 1983].  

Сообщества асс. Trichophoro�Schoenetum 
ferruginei включают наиболее северные сооб�
щества с участием схенуса в Фенноскандии. 
Они приурочены к изотерме июля в интервале 
13–15 ºС [Tyler, 1981a]. Климатические показа�
тели для окр. Лувеньга и г. Апатиты [Атлас…, 
1971] характеризуются сходными значениями. 

Ближайшие сообщества асс. Trichophoro�
Schoenetum ferruginei описаны на севере 
Финляндии недалеко от границы с Мурманской 
областью и Карелией [Tyler, 1981, Fig. 2] и в 
Северной Карелии [Кузнецов, 2008]. В целом 
область распространения сообществ асс. 
Trichophoro�Schoenetum ferruginei охваты�
вает Норвегию, Швецию, Финляндию 
[Lehtonen, 1950; Tyler, 1981a, b] и Карелию 
[Кузнецов, 2008]. Интересно отметить то, что 
в Ленинградской области схенусовые сообще�
ства относятся к другой ассоциации – Primulo�
Schoenetum ferruginei (Koch 1926) Oberdorfer 
1957 [Смагин, 2008] (Syn: Schoenetum 
ferruginei Du Rietz 1925), широко распростра�
ненной в Европе [Oberdorfer, 2001]; в Архан�
гельской области схенусовые болота также не 
относятся к асс. Trichophoro�Schoenetum 
ferruginei, их синтаксономическое положение 
до настоящего момента остается неопреде�
ленным [Смагин, Денисенков, 2013]. 

Растительные сообщества асс. 
Trichophoro�Schoenetum ferruginei нечасто 
встречаются в зарубежной Европе [Tyler, 
1981a]. В восточной Фенноскандии эти ценозы 
являются очень редкими и заслуживают охра�
ны [Кузнецов, 2008; Kuznetsov, 2012]. В Каре�
лии сообщества данной ассоциации охраняют�
ся только на самом севере в НП «Паанаярви» 
[Кузнецов, 2008]. В Мурманской области места 
обнаружения сообществ Trichophoro�
Schoenetum ferruginei пока неизвестны на 
территории существующей системы ООПТ. 

С и н т а к с о н о м и я .  В тополого�эко�
логической классификации растительности 
болот Карелии схенусовые болота относятся 
к ассоциации Schoenus ferrugineus – 
Campylium stellatum группы травяно�мохо�
вых ковровых эвтрофного класса и минеро�
трофного типа. Эти болота отличаются высо�
ким видовым богатством и высокой видовой 
насыщенностью [Kuznetsov, 2003; Кузнецов, 
2007]. В европейской эколого�флористиче�
ской классификации данные растительные 
сообщества относят к союзу Caricion 
davallianae Klika 1934 порядка Caricetalia 
davallianae Br.�Bl. 1949 класса Scheuchzerio�
Caricetea fuscae Tx. 1937 [Oberdorfer, 2001]. 
Союз Caricion davallianae Klika 1934 заходит 
на территорию России в пределах северо� 
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запада европейской части лишь краем своего 
ареала. Среди диагностических видов этого 
союза в схенусовых растительных сообщест�
вах Мурманской области представлены ред�
кие в регионе Schoenus ferrugineus, Carex 
panicea, С. echinata, Scorpidium cossonii. Ди�
агностические виды наиболее распространен�
ного в Мурманской области союза Caricion 
lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun et al. 
1949 [Смагин, 2004] на схенусовых болотах 
почти не представлены (табл. 2). Это 
Eriophorum angustifolium, Scoprpidium 
scorpioides, Carex limosa – виды с широкой 
экологической амплитудой, приуроченные 
к обводненным участкам болот. Также следует 
отметить в наших сообществах низкое число 
характерных видов класса Scheuchzerio�
Caricetea fuscae порядка Scheuchzerietalia 
palustris Nordh. 1937. 

Специализированное исследование разно�
образия синтаксонов, географической измен�
чивости и экологии растительных сообществ 
с участием схенуса выполнил К. Тилер [Tyler, 
1979, 1981a], обобщив основной литературный 
материал и неопубликованные описания схену�
совых болот на севере Европы. На основании 
табличной обработки фенноскандские и эстон�
ские схенусовые сообщества были отнесены 
к 5 ассоциациям (Primula�Schoenus ferrugine�
us, Oxycoccus�Schoenus ferrugineus, Myrica�
Schoenus ferrugineus, Thichophorum�
Schoenus ferrugineus, Thalictrum�Schoenus 
ferrugineus).  

Схенусовые сообщества Мурманской об�
ласти по структуре и составу растительного 
покрова очень близки к сообществам асс. 
Trichophoro�Schoenetum ferruginei Görs 
1964, описанной из Швеции по геоботаниче�
ским материалам Г. Боберга [G. Boberg, 
1930, цит. по: Tyler, 1981a]. Схенусовые со�
общества Мурманской области включают все 
ДВ асс. Trichophoro�Schoenetum ferruginei: 
Trichophorum cespitosum, Tofieldia pusilla, 
Schoenus ferrugineus, Andromeda polifolia, 
а также ДВ синтаксонов более высокого ран�
га – союза Caricion davallianae и класса 
Scheuchzerio�Caricetea fuscae (табл. 2), 
но в них нет Myrica gale, Carex lepidocarpa, 
Leiocolea borealis, L. ruthenica и Riccardia 
pinguis, обычных в сообществах асс. 
Trichophoro�Schoenetum ferruginei в За�
падной Европе. Северная граница ареала 
большинства этих видов проходит южнее 
и западнее, чем область распространения 
данной ассоциации.  

Сообщества схенуса, обнаруженные в 2012 г. 
в Архангельской области В. А. Смагиным, 

по мнению авторов [Смагин, Денисенков, 2013], 
относятся к самостоятельной ассоциации, 
не включаемой в союз Caricion davallianae. 
Они имеют крайне малое число общих диагно�
стических видов. Для них характерно наличие 
в составе Scirpus tabernaemontani, Calluna 
vulgaris и пр., что весьма специфично. Приве�
денное описание в статье свидетельствует 
о значительных различиях в составе и структуре 
с растительными схенусовыми сообществами 
Мурманской области. 

Сообщества болот Швеции и Финляндии 
обладают сходным видовым составом с коль�
скими сообществами и отличаются от болот 
южной Норвегии отсутствием океанических 
и арктоальпийских видов – Narthecium 
ossifragum, Thalictrum alpinum. При сравне�
нии сообществ Trichophoro�Schoenetum 
ferruginei в Карелии О. Л. Кузнецов [2008] 
также указывает на значительные отличия 
в их видовом составе от ценозов, описанных 
в Норвегии.  

Значительные черты сходства сообществ 
Мурманской области с участием схенуса про�
слеживаются со схенусовыми болотами Шот�
ландии (табл. 2). Они обладают многочислен�
ными общими ДВ союза Caricetalia 
davallianae: Carex panicea, C. hostiana, 
Campylium stellatum s. l., Eriophorum latifolium, 
Selaginella selaginoides и др. Шотландские 
болотные сообщества, несмотря на близость 
состава групп дифференциальных видов, име�
ют значительные различия с Trichophoro�
Schoenetum ferruginei: в Шотландии отсутст�
вуют ДВ порядка Scheuchzerietalia palustris 
и присутствует значительное число луговых 
(Festuca ovina, Briza media, Linum catharcticum, 
Euphrasia scottica), влажнолуговых видов 
(Juncus alpinus, J. articulatus, J. bulbosus, Carex 
pulicaris) [Wheeler et al., 1983]. 

Таким образом, обнаружение асс. 
Trichophoro�Schoenetum ferruginei в окрест�
ностях г. Апатиты и пос. Лувеньга свидетельст�
вует о прохождении по Мурманской области 
северной и восточной границ ареала данной 
ассоциации и о нахождении здесь наиболее 
северных сообществ союза Caricion 
davallianae. 

Редкие виды сосудистых растений. В хо�
де флористического обследования окрестно�
стей пос. Лувеньга выявлено современное 
произрастание Schoenus ferrugineus, а также 
обнаружено еще 4 редких охраняемых вида, 
которые входят в современное издание Крас�
ной книги Мурманской области (далее ККМуО 
[2014]). Информация о местах находок и 
встречаемости этих видов приведена ниже. 
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Пункты находок видов (рис. 3): (1а) цен�
тральная часть болота (67.12349° с. ш., 
32.62766° в. д.), протока между крупными мо�
чажинами, текущая по террасированному усту�
пу, поросшему болотными травами, близ ЛЭП; 
(1б) центральная часть болота (67.12452° с. ш., 
32.62310° в. д.), тростниковая фация; (1в) цен�
тральная часть болота (67.12422° с. ш., 
32.62816° в. д.), аапа комплекс с обводненны�
ми мочажинами и вересково�молиниевыми 
грядами; (1г) центральная часть болота 
(67.12395° с. ш., 32.62465° в. д.), грядово�мо�
чажинный комплекс близ ЛЭП; (2) южная ок�
раина болота (67.12228° с. ш., 32.62086° в. д.), 
приручьевые заросли; (3а) западная окраина 
болота (67.12572° с. ш., 32.61804° в. д.), грядо�
во�мочажинный участок с молинией, осокой 
желтой, пухоносом дернистым и сфагнумом на 
грядах и с гипновыми мхами и триостренником 
болотным в мочажинах; (3б) западная окраина 
болота (67.12524° с. ш., 32.61921 в. д.), аапа 
комплекс с молинией, пушицей широколист�
ной, вахтой и сфагнумом на грядах и осокой 
вздутой, триостренником болотным и ситни�
ком стигийским в мочажинах; (3в) западная ок�
раина (67.12428° с. ш., 32.61972° в. д.), грядо�
во�мочажинный комплекс с соснами, вереском 
и молинией на грядах и с мочажинами средней 

обводненности; (4а) северная окраина болота 
(67.12542° с. ш., 32.62264° в. д.), молиниевое 
висячее ключевое болото; (4б) северная ок�
раина болота (67.12573° с. ш., 32.62393° в. д.), 
закустаренный перелесок на молиниевом ви�
сячем ключевом болоте; (4в) центральная 
часть болота (67.12422° с. ш., 32.62816° в. д.), 
грядово�мочажинное болото с обводненными 
мочажинами и вересково�молиниевыми кочка�
ми; (4г) центральная часть болота (67.12330° 
с. ш., 32.62956° в. д.), грядово�мочажинное бо�
лото с молинией, подбелом, осокой волоси�
стоплодной, тофиельдией, пухоносом дерни�
стым и вахтой. 

Schoenus ferrugineus L. – 1а: на терраси�
рованном уступе южной экспозиции, несколь�
ко десятков особей (клонов – кочек); 1г: мощ�
ные кочки, спорадически (рис. 4). ККМуО 
[2014]: 1а – находящиеся в критическом со�
стоянии, под непосредственной угрозой ис�
чезновения. – Редкое аборигенное растение 
Европы, ареал которого охватывает северную, 
центральную Европу и Прибалтику, также за�
ходит на территорию Восточной и Южной Ев�
ропы и Средиземноморья [Webb, 1980; Hulten, 
Fries, 1986]. В Фенноскандии вид встречается 
спорадически изолированными местонахож�
дениями. Наиболее северные места произра�

 
 

Рис. 3. Схема расположения пунктов находок видов в окрестностях пос. Лувеньга 
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стания известны из Норвегии по предгорным 
участкам от внешней части Вест�Фьорда до 
Тронхеймс�Фьорда, а также известны изоли�
рованные местообитания на юго�западной 
оконечности Скандинавского полуострова 
[Hulten, 1971; Lid, Lid, 2007]. В Швеции рас�
пространен в центральной и южной частях 
страны, а также на о. Готланд (откуда был опи�
сан) [Mossberg, Stenberg, 2010]. В Финляндии 
встречается на Аландских островах, в провин�
ции Куусамо и Кухмо [Lehtonen, 1950; Hulten, 
1971; Hämet�Ahti et al., 1998]. В остальной час�
ти северной Европы вид также редок. 
В Дании схенус встречается преимуществен�
но на о. Зеландия, на севере п�ова Ютландия, 
а также на о. Борнхольм [Mossberg, Stenberg, 
2010]. В Латвии местопроизрастания приуро�
чены к побережью Балтийского моря, единич�
ные местонахождения известны из восточных 
районов страны [Лайвиньш, Сварс, 1993]. 
В Швейцарии местонахождения известны 
с северо�западных предгорий Альп, в долине 
р. Ара, верховьях р. Рейн и в котловинах Же�
невского и Боденского озер [Info flora, 2014]. 
В Великобритании Schoenus ferrugineus из�
вестен из 7 изолированных пунктов, 6 из кото�
рых в Шотландии и 1 – на плато Норт�Даунс 
[Wheeler et al., 1983; BSBI…, 2013]. 

На территории Восточной Европы вид имеет 
широкое распространение, оставаясь повсеме�
стно редким. В соседнем регионе – Республике 
Карелия – вид нечасто встречается на севере, 
между Онежским и Ладожским озерами и в По�
морской Карелии [Lehtonen, 1950; Красная кни�
га…, 2007]. В Архангельской области обнаружен 
в юго�западной части близ оз. Воже [Ефимов 
и др., 2014]. В Ленинградской области найден 
только на болотах южного побережья Невской 
губы напротив о. Кронштадт [Аверьянов и др., 
2006]. В остальной части Восточной Европы из�
вестен из Вологодской [Красная книга…, 2004; 
Ефимов и др, 2014], Московской (?), Самарской, 
Курской и Белгородской областей [Маевский, 
2006], Украины и Белоруссии [Егорова, 1976; 
Червона книга…, 2009]. Во всех регионах Восточ�
ной Европы вид не является обычным и частым 
и произрастает в специфических условиях мине�
ротрофных болот с водами, богатыми кальцием. 

Carex livida (Wahlenb.) Willd. – 1а: несколько 
зарослей в крупных мочажинах среди болота; 
1в: спорадически встречается в мочажинах; 3б: 
в массе встречается по мочажинам. ККМуО 
[2014]: биологический надзор (бионадзор). – 
В регионе встречается по обводненным минеро�
трофным и грядово�мочажинным болотам, боль�
шой редкости не представляет.  

 
 

Рис. 4. Схенус ржавый (Schoenus ferrugineus L.) на грядово�мочажинном болоте в 4 км к СЗ от пос. Лу�
веньга. 16.08.2013. Фото автора 
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Carex echinata Murr. – 1г: в сообществе 
с Schoenus ferrugineus, изредка встречается на 
кочках, высота растений около 35 см; 3в: часто 
встречается, образует равномерный покров. 
ККМуО [2014]: 3 – редкие, находящиеся в со�
стоянии, близком к угрожаемому. – В регионе 
большинство местонахождений приурочено 
к юго�западной части области. Отдельные мес�
та находок известны из окрестностей г. Апати�
ты [MW, KPABG] и с. Чаваньга [MW]. Растения 
произрастают на минеротрофных и эвтрофных 
болотах в лесной части региона в условиях 
достаточного увлажнения и слабокислой – ней�
тральной реакции среды. 

Eriophorum latifolium Hoppe – 1а: Спора�
дически встречается; 1г: растение обитает 
в сообществе с Schoenus ferrugineus, редко 
встречается на кочках; высота растений 
30–80 см, 3а: обычно встречается на болоте; 
3б: спорадически встречается; 3в: изредка 
встречается; 4а: обычно встречается; 4в: 
спорадически встречается. ККМуО [2014]: 
бионадзор. – В начале XX в. Eriophorum 
latifolium считалась довольно редким расте�
нием в восточной Фенноскандии; местонахо�
ждение около Лувеньги указывалось как са�
мое северное «в Восточной Фенноскандии» 
[Lindberg, 1914]. Во флоре Мурманской об�
ласти этот вид известен из 6 пунктов из окре�
стностей Кандалакши и побережья оз. Иман�
дра [Чернов, 1953]. В атласе Э. Хультена есть 
еще ряд местонахождений, в том числе в Пе�
ченгской Лапландии [Hulten, 1971]. После�
дующие полевые работы показывают значи�
тельно более широкое распространение вида 
в регионе [Раменская, Андреева, 1982]. Он 
обнаружен на многих минеротрофных и гря�
дово�мочажинных аапа болотах в лесной час�
ти области [H, MW, KAND, KPABG]. 

Platanthera bifolia (L.) Rich. – 4а: одна ро�
зетка желтеющих листьев, растение в прошлом 
году цвело. ККМуО [2014]: 2 – уязвимые, в том 
числе сокращающиеся в численности. – В Мур�
манской области Platanthera bifolia широко 
встречается на островах Кандалакшского зали�
ва и обитает преимущественно в приморских 
вороничниках. Материковые популяции из�
вестны на побережье близ о. Ряжков, в цен�
тральной части региона и близ границы с Каре�
лией [Красная книга…, 2003]. В условиях мате�
риковой части области популяции Platanthera 
bifolia произрастают в осоково�зеленомошных 
травяных сосняках [Воробьева и др., 1984], 
в сосняках с березой и можжевельником тра�
вяно�кустарничковых и на травяных болотах 
[Красная книга…, 2003], Platanthera bifolia 
здесь очень редка. 

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – 4г: 
изредка на сфагновых грядах. Несколько де�
сятков цветущих особей растут среди сфагно�
вых мхов. ККМуО [20143]: 1б – находящиеся 
в опасном состоянии, под угрозой исчезнове�
ния. – В регионе редкое растение, долгое вре�
мя его приводили по единичным местонахож�
дениям [Hulten, 1971; Раменская, Андреева, 
1982]. В современной литературе известно 
более 10 мест находок вида, приуроченных 
к сфагновым сплавинам и грядам на мезо�
трофных болотах и окраинам эвтрофных болот 
[Агафонова и др., 1999; Блинова и др., 2002; 
Блинова, 2010; MW, KAND, KABG]. 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – 1б: одна 
особь, высота растения 35 см; 4б: несколько 
экземпляров обитает в слабо обводненных 
мочажинах; 4в: cпорадически встречается. 
ККМуО [2014]: 2 – уязвимые, в том числе 
сокращающиеся в численности. – Редкое рас�
тение в регионе; немногочисленные популяции 
приурочены к минеротрофным болотам в цен�
тральной, южной, юго�западной и юго�восточ�
ной частях Мурманской области.  

Daphne mezereum L. – 4б: около десятка 
особей произрастает в зарослях жимолости, 
черемухи северной и ивы северной. ККМуО 
[2014]: бионадзор. 

На болотном массиве также обнаружены ви�
ды, ранее включенные в Красную книгу Мур�
манской области [2003], но исключенные в но�
вом издании: Dactylorhiza maculata (L.) Soó – 
3в, Alnus kolaënsis Orlova – 2.  

Заключение 

Болотная система в 4 км к СЗ от пос. Лу�
веньга является уникальным природно�терри�
ториальным комплексом. Ее растительный по�
кров характеризуется высоким разнообразием 
сообществ и их комплексов, в состав которых 
входят редкие в Фенноскандии сообщества эв�
трофных жестководных болот.  

Для Мурманской области (из окрестностей 
г. Апатиты и пос. Лувеньга) впервые приведены 
сообщества ассоциации Trichophoro�
Schoenetum ferruginei союза Caricion 
davallianae. На Кольском п�ове проходит 
северная и восточная границы распростране�
ния ассоциации Trichophoro�Schoenetum 
ferruginei и северная граница союза Caricion 
davallianae. 

На изученной территории обнаружено 5 ред�
ких видов, занесенных в Красную книгу Мурман�
ской области [2014], подтверждено произраста�
ние редкого европейского растения – Schoenus 
ferrugineus. 
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Природно�территориальные комплексы бо�
лотных массивов и систем в окрестностях пос. 
Лувеньга и г. Апатиты, включающие уникаль�
ные эвтрофные кальцефильные сообщества 
на северной границе распространения и высо�
кие концентрации редких охраняемых видов 
сосудистых растений, перспективны для соз�
дания ООПТ – памятников природы. 

Автор приносит благодарность Н. Е. Коро�
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