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Аннотация. Цель исследования заключалась в описании современного состояния растительного покрова 
западной части болота Кулягаш, являющегося уникальным торфяным болотом в Республике Татарстан и 
лесостепи европейской части России. Изучение проводилось в 2020 и 2024 годах маршрутно-ключевым 
методом с составлением флористических и геоботанических описаний, фиксированием физико
химических свойств вод и измерением мощности торфяной залежи. В результате работ на болоте было 
выявлено 85 видов высших растений (64 -  сосудистых растений, 21 -  листостебельных мхов). Отмечено 
7 видов, включённых в республиканскую Красную книгу. Растительность болота характеризуется сменой 
сообществ от берега к центру. Окраины занимают евтрофные древесно-травяные и кустарниково
травяные сообщества, далее они сменяются мезоевтрофными древесно-травяно-сфагновыми 
сообществами, центральные пространства болота занимают евтрофные кустарниково-травяные 
сообщества. С момента проведённых в 1945-1946 годах исследований на болоте отмечается смена 
растительных сообществ более евтрофными и сокращение числа редких бореальных видов, причиной 
чему, по всей вероятности, являются антропогенные факторы.
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тоа8 сагпей ои! т  2020 апй 2024 ш т §  !Бе гои!е-кеу те!Бой. Р1оп8Бс апй §еоЬо!ашса1 йе8спрйоп8 тоеге 
сотрБей, рБу8юосБетюа1 ргорегйе8 оР !Бе тоа!ег тоеге гесогйей, апй !Бе реа! йеро8Й !Бюкпе88 тоа8 
теа8игей. ТБе 8!ийу геуеа1ей 85 Ы§Бег р1ап! 8рес1е8 т  !Бе т й е  йога, тс1ийт§ 64 уа8си1аг р1ап! 8рес1е8 

апй 21 то88 8рес1е8. 8еуеп 8рес1е8 Б8!ей т  !Бе ге§юпа1 Кей Ба!а Воок тоеге Роипй. ТБе уе§е!аБоп оР !Бе 
т й е  18 сБагас!епгей Ьу а сБапде т  соттиш йе8 Ргот !Бе соа8! !о !Бе сеп!ег. ТБе ейде8 аге оссир1ей Ьу 
еи!горБю тооойу-дга88 апй 8БгиЬ-дга88 соттишйе8, РийБег гер1асей Ьу те8о!горБю-еи!горБю тооойу- 
§га88-8рЬа§пит опе8, тоБйе !Бе сеп!га1 райз оР !Бе т и е  аге оссир1ей Ьу еи!горБю 8БгиЬ-дга88 соттишйе8. 
8тсе !Бе 8!ий1е8 сопйис!ей т  1945-1946, !Бе т й е  р1ап! соттиш йе8 Бауе сБапдей, тоББ тоге еи!горБю 
8рес1е8 апй Ретоег гаге Ьогеа1 8рес1е8, !Бе 8Б1Р! Ьетд ро881Ь1у саи8ей Ьу ап!Бгородешс Рас!ог8.
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Введение

Болото Кулягаш (Кулигаш, Кулегаш) расположено в совместной долине рек Кама, Ик 
и Белая, занимая площадь более 4000 га единым массивом, а с учетом обособленных частей, 
соединенных с основной частью неширокими перемычками, -  около 7330 га. Это самое 
крупное болото в Республике Татарстан, и, пожалуй, во всей лесостепной природной зоне 
европейской части России. Его уникальность также состоит в том, что, располагаясь среди 
пойменных ландшафтов, значительная его часть является переходной, что более почти нигде 
не встречается в лесостепи. При этом болото остается слабо исследованным. Наиболее полно 
оно было изучено в середине XX века в целях хозяйственного использования [Баранов, 1947, 
1948]. В работе О.В. Бакина [2009] приводятся сведения о произрастании на болоте редких 
видов сосудистых растений, но, видимо, по данным гербария (К А 2) и работ В.И. Баранова 
[1947, 1948]. В частности, отмечены такие редкие для Республики Татарстан виды растений, 
как Бе1и1а китШн, Лпйготейа р о к /о ка , Скатаейаркпе са1уси1а1а, О хуеосет  ра1т!пн, Бгонега  
го1ипё/ока, Вскеискгегга ра1т!пн, Епоркогит  апдинк/окит , Е. дгасИе, Е. уадтаЫт, Сагех 
Итона и др. Однако в последнем издании Красной книги Республики Татарстан [2016] почти 
все эти виды указаны в качестве старых сборов. Снижение числа редких видов может быть 
результатом высокой антропогенной нагрузки на болотные экосистемы в лесостепных ланд
шафтах, таких как частые пожары, пылевое загрязнение, торфоразработки, осушительная 
мелиорация [Наумов и др., 2009; Баишева и др., 2015], поэтому необходимы актуальные ис
следования подобных уникальных водно-болотных объектов. Целью нашей работы было 
проведение современного исследования растительного покрова западной части болота Куля- 
гаш и сравнительный анализ с материалами предыдущих исследований.

М атери ал  и методы  исследования

Болото Кулягаш располагается в восточной части Русской равнины и северной части 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности в северной части лесостепной природной зоны. 
Болото занимает значительную часть совместной поймы рек Кама, Белая и Ик. С западной 
части от болота местность более возвышенная, сложенная древнеаллювиальными песчано
глинистыми породами, поросшая сосновым и березовым лесом, который местами вырублен 
и используется под пашни и пастбище. С восточной стороны от болота расположена типич
ная луговая низкая пойма, которая перемежается старичными озерами и болотными участка
ми по заросшим старицам.
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Основная часть болота располагается между 55,7527°-55,834603° с. ш. и 53,343262°- 
53,492092° в. д. Исследования проводились в западной части болота (рис. 1) в августе 
2020 года (Д.В. Тишин) и в июне 2024 года (О.Г. Гришуткин, Д.С. Щ уряков, А.П. Понома
рев) маршрутно-ключевым методом, протяженность маршрутов 2 и 7,5 км соответственно. 
На болоте были составлены флористические списки (2020 и 2024 гг.) и выполнено 
10 геоботанических описаний (2024 год). Собран гербарий, переданный в коллекцию МТКЕ. 
Проведено сравнение растительного покрова с литературными данными [Баранов, 1948]. 
Кроме того, выполнено описание физико-географических условий, фиксирование физико
химических параметров воды с помощью портативного анализатора Наппа НТ98129 (рН, ми
нерализация воды, температура воды), измерение глубины торфа металлическим щупом.

Рис. 1. Западная часть болота Кулягаш (Республика Татарстан) 
с расположением пунктов исследования 

р 1§. 1. ТБе ^е8!егп раг! оР !Бе Ки1уада8Б т п е  (КериЬБс оР Та!аг8!ап) тоББ !Бе 1оса!юп оР ге8еагсБ 8Бе8
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Определение экологических условий проведено по ш калам Д.Н. Ц ыганова с ис
пользованием алгоритма Г.Н. Бузук, О.В. Созинова [2009]. Дендрограмма составлена с 
применением программы РА 8Т методом классической кластеризации по Варду ( ^ а г й ’8 
ше!Бой). Карты построены в программе М арЕРо с использованием космического снимка 
В т § .

Н азвания видов мхов указаны  по современной сводке для Европы  [Ной§е!!8 е! а1., 
2020], видов сосудистых растений приведены в соответствии с меж дународной базой 
«Р1ап!8 оР !йе ^ог1й  ОпНпе» [Р О ^ О , 2024] с небольш ими изменениями [М аевский, 
2014].

Р езультаты  исследования и их обсуждение

На основе проведённых исследований составлен список растений, зафиксированных 
на болоте Кулягаш. Виды сгруппированы по отделам и далее по семействам, внутри которых 
расположены в алфавитном порядке. Для каждого вида в круглых скобках указан год(-ы) их 
обнаружения авторами статьи.

Список видов растений, отмеченных на болоте Кулягаш в 2020 и 2024 гг.

Отдел ВгуорЬу!а
Семейство АтЪ1у8!е§1асеае: АтЪ1уя1едшт яегрепя (Н ей^.) ВгисЕ е! а1. (2024); 

НудгоатЪ1уя1едшт китИе (Р.ВеаиV.) Уапйегр., ОоРРте! & Нейепа8 (2024).
Семейство Аи1асотшасеае: Аи1асоттит ра1ия!ге (Н ей^.) 8сБ^а§г. (2020, 2024).
Семейство ВгасЕу!Еес1асеае: Вгаску1кестт п\и1аге 8сЫ тр. (2024); В. яа1еЪгояит 

(НоРРт. ех Р. ^еЪ ег & Б . МоБг) 8сЫ тр. (2024).
Семейство СаШегдопасеае: СаШегдоп согё/оНит  (Н ей^.) КтйЪ . (2024); Жагпя^ог/га 

/иИ апя  (Н ей^.) ^ое8ке (2024); Ж. ряеиёояКатгпеа (Ми11.На1.) Т и от. & Т.Й.Кор. (2024).
Семейство Бюгапасеае: Бгсгапит тоЫапит  Н ей^. (2024).
Семейство Ну1осот1асеае: Пеигоггит яскгеЪеп (МШй. ех Впй.) Мй!. (2024).
Семейство М1еНсЕЕоРепасеае: РокИа пи!апя (Н ей^.) ^^пйЬ. (2024).
Семейство Мшасеае: Р1ад1оттит ёгит топёп  (ВгисЕ & 8сЫ тр.) Т.ЕКор. (2024).
Семейство Ро1у!псБасеае: Р. соттипе Н ей^. (2020, 2024); Р. ра11Шяе1ит Рипск (2024); 

Р. я1пс1ит Впй. (2024).
Семейство 8рБа§пасеае: Аркадпит сеп!га1е С.Е.О.Йеп8еп (2024); А. ёт п и т  Р1а!Ъег§ & 

К. На88е1 (2020, 2024); А. /а11ах (Н .К1т§§г.) Н.К1т§§г. (2024); А. /т Ъ паЫ т  ^Й 8оп (2024);
А. ядиаггояит С готе (2020, 2024); А. яиЪяесипёит № е8 (2024).

Отдел Ро1уройюрЕу!а
Семейство Бгуор!епйасеае: Ргуор^епя саНкиягапа (УШ.) Н.Р. РисЙ8 (2024); Б . спя!а1а 

(Б )  А. Огау (2024).

Отдел Е^и^8е!орЬу!а
Семейство Е^и^8е!асеае: Едш яеЫ т /т гаШ е  ^ . (2020, 2024); Е. ра1ия!ге ^ . (2024).

Отдел РторЬу!а
Семейство Р тасеае : Ртия яуЪея1пя ^ . (2020, 2024).

Отдел Ма§поНорЬу!а
Семейство А ^ т а ^ е в е :  АНятар1ап!адо-адиаИса ^ . (2024).
Семейство Ар1асеае: С1си1а у\гояа ^ . (2024); ТкуяеНитраЫяЕе (Ъ.) КаР. (2020, 2024).

317



О ригинальная статья
О п д т а 1  агйс1е

ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2024. Том 6, № 4 (314-325)
РIЕ^^ ВIО^ООI8Т ^О^КNА^. 2024. Уо1ите 6, N0 4 (314-325)

Семейство А8{егасеае: 8опскиз агхепзгз (2024).
Семейство Ве{и1асеае: Б е М а  риЪезсепз ЕЬгЬ. (2020, 2024); А1пиз дЫИпоза (Ь.) ОаегШ. 

(2020, 2024).
Семейство Вга881сасеае: СагБатте атага  ^ . (2024).
Семейство СагуорЬу11асеае: 81е11апа дгаттеа  ^ . (2024); Муозо!оп ациаИсит (Ъ.) 

МоепсЬ (2024).
Семейство Сурегасеае: Сагех аси!а ^ . (2024); С. сапезсепз ^ . (2024); С. сезрИоза 

(2024); С. е1опда!а ^ . (2024); С. 1азюсагра ЕЬгЬ. (2024); С. рзеиБосурегиз ^ . (2024); С. п р а п а  
Сигй8 (2024); С. тоз!га1а 8{оке8 (2020, 2024); С. хез1сат1а ^ . (2024); Епоркогит  хадтаЫт  
(2020, 2024); 8с1гриз зуБаИсиз ^ . (2024).

Семейство Бго8егасеае: Бгозега гоШпБ/ЪИа ^ . (2020, 2024).
Семейство Епсасеае: СкатаеБаркпе са1уси1а!а (Ъ.) МоепсЬ (2020, 2024).
Семейство Оегашасеае: Сетаптт гоЪегИапит ^ . (2024).
Семейство НуйгосЬагЕасеае: Н уёгоскапз тогзиз-гапае ^ . (2024).
Семейство йипсасеае: Ьиги1а ра11езсепз 8то. (2024).
Семейство ^аш^асеае: 8си!е11апа да1епси1а1а ^ . (2024); С1ескота кеБегасеа ^ . (2024); 

Ьусориз еигораеиз ^ . (2020, 2024); 81аскузра1из!пз ^ . (2024).
Семейство ^ешйасеае: Ьетпа т т ог ^ . (2020, 2024).
Семейство ^у{Е^асеае: Ьу!кгит заИсапа ^ . (2020).
Семейство Опадгасеае: Скат аепепоп апдизИ/оНит (Ь.) 8сор. (2024).
Семейство Роасеае: Са1атадгозИз сапезсепз (МеЪег) Ко{Ь (2024); МШит е/изит  

(2024); МоИта саеги1еа (Ъ.) МоепсЬ (2024); РкгадтИез аизБаНз (Сау.) Т гт . ех 8{еий. (2024); 
С1усепа т а хт а  (НагШ.) Но1тЪ. (2020).

Семейство Рпти1асеае: Ьузт асЫ а !кугзг/1ога (Ь.) КсЬЪ. (2024); Ь. хи1даг1з ^ . (2020,
2024).

Семейство Кайийси1асеае: Капипси1из герепз ^ . (2024).
Семейство КЕашйасеае: Ргапди1а а1пиз МШ. (2020, 2024).
Семейство Ко8асеае: Сотагит ра1из!ге ^ . (2020, 2024); 8огЪиз аисирапа  ^ . (2024); 

Сеит пха1е ^ . (2024); КиЪиз гБаеиз ^ . (2024).
Семейство КиЫасеае: СаИит ра1из!ге ^ . (2024); С. иНдтозит ^ . (2024); С. араппе

(2024).
Семейство 8аНсасеае: Рори1из 1гети1а ^ . (2024); 8аИх асиИ/оНа ^Ш й . (2024); 8. аигНа 

(2024); 8. саргеа  ^ . (2020, 2024); 8. стегеа  ^ . (2024); 8. 1арропит ^ . (2020, 2024); 8. 
репШ пёга ^ . (2024); 8. гозтаггпг/оНа ^ . (2020, 2024).

Семейство 8сгорЬи1апасеае: Уеготса ЪессаЪипда ^ . (2024).
Семейство 8о1апасеае: 8о1апит Би1сатага ^ . (2020, 2024).
Семейство ИгРсасеае: УгИса йю1са ^ . (2024).

Таким образом, флора болота Кулягаш насчитывает 85 видов сосудистых растений: 
64 -  высших сосудистых и 21 -  бриофитов. Из флористического списка 25 видов отмечено в 
2020 году, а 83 -  в 2024. При исследовании в 2024 году не были отмечены Ьу!кгит заИсапа  и 
С1усепа т ахт а.

Отмеченные сосудистые растения принадлежат к 38 семействам, 58 родам. Наиболее 
представлены семейства: Сурегасеае (11 видов), 8аНсасеае (8), 8рЬадпасеае (6), Роасеае (5), 
^аш^асеае (4) и Ко8асеае (4). Вышеуказанные шесть семейств вместе объединяют 39 видов 
или 45,35 % флоры. Среди родов с высокой встречаемостью отмечены: Сагех (9 видов), 
8аИх (7), 8ркадпит  (6), СаИит (3) и Ро1у!пскит  (3).
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Согласно долготным группам ареалов преобладают евразиатские (22), голарктические 
(18), европейско-западносибирские (8), мультирегиональные (7), космополитные и семикос- 
мополитные (5) и евросибирские (4) виды.

По зональным группам ареалов преобладают плюризональные виды (38), также рас
пространены бореальные (27), бореально-неморальные (7) и гемибореальный (5) элементы.

По эколого-ценотическим группам виды распределяются следующим образом: лесо
болотный (22), лесной (15), водно-болотный (10), болотный (7), прибрежно-водный (5), оли- 
готрофно-болотный (5). Велика доля видов суходольных местообитаний (24): лесных, лесо
луговых, сорных и пр.

По отношению к увлажнению преобладают группы: гигрофиты (31), мезофиты (18), 
субгидрофиты (7), гигромезофиты (6), гидромезофиты (6) и гидрофиты (4). Таким образом, 
во флоре болота Кулягаш представлен весь спектр экологических групп растений сырых и 
влажных местообитаний -  от гидрофитов до мезофитов.

По отнош ению к фактору активного богатства (плодородия) почв доминируют: ме- 
зотрофы (36), мезо-эвтрофы (11), эвтрофы (7). Такой богатый набор экологических групп 
растений по фактору трофности говорит о разнообразии местообитаний и ландш афтных 
условий в разных частях болота, приведш ем к появлению сложного сочетания видов и 
сообществ как с высокими, так и с относительно низкими требованиями в плане мине
рального питания.

В ходе исследования болота Кулягаш зарегистрировано 7 видов сосудистых растений, 
включённых в региональную Красную книгу: Е поркогит  уадтаЫт, Бгояега гоШпШ/ЪИа, 
Бгуор^епя спя!а!а, СкатаеШаркпе са1уси1а1а, Р1ад1оттит ШгиттопШп, АаИх 1арропит и
А. гоятапш/оИа. Не удалось обнаружить редкие виды, отмечавшиеся здесь ранее: ВеШ а  
китШя, АпШготеШа роИ/оИа, Охусоссия раЫяМя, Аскеискгегга ра1ия!пя, Епоркогит  
апдияИ/оИит, Е. дгасИе и Сагех Итояа [Баранов, 1948].

Растительность болота Кулягаш весьма разнообразна (табл. 1). Окраинные части за
нимают евтрофные сообщества -  площадки 1, 9 и 10 (см. рис. 1). Они могут быть травяными 
с доминированием Са1атадгояИя сапеясепя и разреженным кустарниковым ярусом из пред
ставителей рода АаИх, кустарниковыми с доминированием АаИх стегеа  и развитым травяным 
ярусом с преобладанием РкгадтИея аия1гаИя и Са1атадгояИя сапеясепя и лесными с домини
рованием в древесном ярусе А1пия дЫИпояа, преобладанием в травяном ярусе Сагех е1опда{а 
и весьма развитым моховым ярусом, где наиболее обильны ВгаскуШесшт пуи1аге и 
СаШегдоп согШ/оНит (рис. 2г). Окраинные сообщества расположены на торфах различной 
мощности (от 30 до 200 см), характеризуются повышенной водностью и средними значения
ми минерализации (табл. 2).

Таблица 1 
ТаЪ1е 1

Встречаемость (обилие, %) видов растений на геоботанических площадках на болоте Кулягаш 
(Республика Татарстан) по результатам обследований 2024 года 

Оссиггепсе (аЪипйапсе, %) оР р1ап! 8реше8 т  !йе §еоЪо!ашса1 8Йе8 т  !йе Ки1уа§а8Й тше 
____________________ (КериЪПс оР Та!аг8!ап) Ъа8ей оп !йе ге8и1!8 оР 2024 ге8еагсЬ____________________

Виды Номер пробной площадки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Древесный ярус
А1пия дШтояа - - - - - - - - - 60
Ве(и!а риЪеясепя - 30 30 25 30 5 1 30 1 -
Рори1ш {гетиШ - + - + + - - + - -
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Окончание таблицы 1 
Епй оЬ 1Ье 1аЪ1е 1

Виды Номе]р пробной площадки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кустарниковый ярус
8аИх асиИ/оИа 5 - - - - - - - - -
8аПх аигИа - - - - 7 - - 10 - -
8аПх апегеа 10 5 - - - 10 15 - 30 5
8аИх 1арропит - - - - 5 5 - + - -
8аИх гоз^тапт/оИа - - - + - - - - - -
СкатаеБаркпе са!усиШа - 10 10 - - - - - - -

Травяной ярус
СаШтадгозИз сапезсепз 30 10 - 5 + 10 40 + 30 -
Сагех асиШ 5 - - - - - - - - -
Сагех сапезсепз - - - - - - - - + -
Сагех сезрНоза - - - - - - - - 15 -
Сагех е!опдаШ 5 - - - - - - - 5 40
Сагех 1аз1осагра - 30 - 40 30 50 30 40 - -
Сагех прапа 5 - - - - - - - - -
СжиШ уггоза - - - - - - - - + -
Сотагит ра!из(ге - - - - - - - - 5 -
Вгуор1епз саг?киз!апа + - - - - - - - - +
ЕдшзеШт /иугаШе - - - - - - - - + -
Еггоркогит уадтаШт - - 40 5 25 - - - - -
СаИит ра!из(ге - - - - - + + - + 5
Нуйгоскапз тогзиз-гапае - - - - - - - - + -
Ьетпа ттог - - - - - - - - + -
ЬигиШ ра11езсепз - - - + - - - - - -
Ьузгтаскга 1кугз1/1ога + - - 5 - + + - + +
РкгадтИез аизИаПз 10 - - - - - 25 - 30 +
ТкузеИит ра!из(ге + - - + + + - - 5 5

Моховой ярус
А ыШсошпшш ра!из(ге - - - - - - - - + -
В^аску^кес^иш пуи!аге - - - - - - - - - 5
СаШегдоп сопИ/оИит - - - - - - - - - 5
Нуд^оашЪ^уз^ед^иш китИе + - - - - - - - - -
РокИа пиШпз - - - - - - - - 5 -
Ро^М скит соттипе - - - + - - - - - -
Ро^М скит раШ&зеШт - - 5 - - - - - - -
Ро^М скит зМсШт - + - - - - - + - -
8ркадпит /а11ах - - - - - - - + - -
8ркадпит ^тЪ^аШт - 60 50 40 20 + - - - +
8ркадпит здиаггозит - - - - - - - - - +
8ркадпит з'иЪзес'^^Б'ит - - - + - - - - - -
Жагпз(ог/}а /1иНапз - - - - - - + - - -
ЖагпзЮг/}а рзеиБоз(^аш^пеа - - - - - - - - - +

Примечание. Расположение пробных площадок приведено на рисунке 1.
№1е. ТЬе 1осаЬоп оЬ Ше 1е81 р1о18 8̂ 8Ьота ш Р̂ ди̂ е 1.
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Рис. 2. Растительность болота Кулягаш (Республика Татарстан): 
а -  мезоевтрофное березово-осоково-сфагновое сообщество (площадка 4); б -  мелкий водоём в 

мезоевтрофной части, место произрастания Бгонега тоШпЛ/оИа; в -  евтрофное тростниково-осоковое 
сообщество (площадка 7); г -  окраинное евтрофное черноольхово-осоковое сообщество

(площадка 10) (фото О.Г. Гришуткина) 
р 1§. 2. УедеРаРюп оР РЬе Ки1уа§а§Ь т л е  (КериЪПс оР ТаРагеРап): 

а -  тезо-еиУорЫс ЪлсЬ-8еб§е-8рЬа§пит соттишру (81Ре 4); б -  зЬаПото ге8егуол т  РЬе те8о-еиРгорЫс 
рагр, лЬеге Бгонега гоШпЛ/оНа дготоз; в -  еиРгорЫс гееб-8еб§е соттишру (81Ре 7); 

г -  сепРга1 еиРгорЫс Ъ1аск аЫег-8еб§е соттишру (81Ре 10) (рЬоРо Ъу О.О. ОшЬиРкт)

Таблица 2 
ТаЪ1е 2

Характеристики среды геоботанических площадок на болоте Кулягаш
(Республика Татарстан)

ЕпучоптепЫ сЬагасРеп8р1с8 оР РЬе деоЪо1ап1са! 81Ре8 т  РЬе Ки1уада8Ь т л е  (КериЪПс оР ТаРагеРап)

Показатели Номер пробной площадки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Минерализация, мг/л 55 - - 77 68 31 - - 33 58
УБВ*, см +20 - - 0 0 0 - - +40 +10
Мощность торфа, см 30 150 150 150 150 110 100 150 75 200

Примечание. *УБВ -  уровень болотных вод: при положительных значениях -  вода находится выше по
верхности торфа; при нулевом значении -  вода выступает сквозь растительность при наступе; при знаке «-» -  
ниже поверхности (величины не измерялись). Расположение пробных площадок приведено на рисунке 1.

ЫоРе. *УБВ -  тле  лаРег 1еуе1: даРЬ ро8Шуе уа1ие8, РЬе лаРег 8̂ аЪоуе РЬе реаР 8игРасе; лЬЬ а уа1ие оР 0, лаРег 
етегде8 РЬгоидЬ РЬе уедеРаРюп лЬеп 8Реррей оп; а "-" 8^п -  лаРег 8̂ Ъе1ол РЬе 8игРасе (уа1ие8 леге пор теа8- 
игей). ТЬе 1осаРюп оР РЬе 8̂ Ре8 8̂ 8Ьолп ш Р ^ г е  1.

Далее располагается полоса мезоевтрофных сообществ -  площадки 2-5  (см. рис. 1), 
которая в середине XX века была, по-видимому, олигомезотрофной [Баранов, 1948]. 
В настоящее время здесь преобладают сообщества Бе1и1а риЪенсепн -  Сагех 1анюсатра -  
Вркадпит /т Ъ паЫ т  (см. рис. 2а) и Бе1и1а риЪенсепн -  Епоркогит  уа§та!ит  -  Вркадпит
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/тЪпаШ т , где иногда встречается СкатаеШаркпе са1усиШа. В моховом покрове доминирует 
евтрофный Аркадпит /тЪггаЫ т, остальные виды сфагновых мхов встречаются фрагментар
но. В целом, данные сообщества являются флористически бедными, В.И. Барановым [1948] 
здесь указывались торфяные пожары, прошедшие за несколько лет до момента исследований 
(1945 и 1946 гг.), а также, по словам местных жителей, и в 2010 году. Аналогичные сообще
ства нам встречались на горевших в 1972 и 2010 гг. болотах Приволжской возвышенности и 
Окско-Донской низменности [Гришуткин, 2012, 2021]. Иногда среди этого пояса встречают
ся нарушения зоогенного происхождения (ванны кабанов): в 100 м от площадки 5 был отме
чен мелкий водоём (см. рис. 2б), по окраинам которого произрастали Сагех сапеясепя,
С. уеягсапа, ЬуягтасЫа 1кугяг/1ога и Бгояега гоЫпШ/оНа. М ощность торфа под сообществами 
составляет 150 см, уровень болотных вод находится ниже поверхности болота, отмечены по
вышенные значения минерализации (см. табл. 2).

Ближе к центру болота растительность сменяется евтрофной -  площадки 6, 7, а также 8 
(см. рис. 1). Предыдущий контур мезоевтрофных сообществ прерывается полосами евтрофных 
сообществ (которые, видимо, отражают гидрологические линии стока подземных вод), сливаю
щихся с основной частью болота. Вначале преобладают осоковые (Сагех 1аяюсагра) и березово
осоковые (ВеМ а риЪеясепя -  Сагех 1аяюсагра) сообщества, где рассеянно встречаются невысо
кие кусты ив (АаИх аитИа, А. стегеа, А. 1арропит и А. гоятапш/оНа). Далее они сменяются трост- 
никово-вейниково-осоковыми (РкгадтИея аияРаНя + Са1атадгояИя сапеясепя + Сагех 1аяюсагра) 
сообществами с участием АаИх стегеа (см. рис. 2в). Мощность торфа в данных сообществах 
становится меньше (100-110 см), снижаются значения минерализации, уровень болотных вод 
остается отрицательным (ниже поверхности болота) (см. табл. 2).

Выполненная кластеризация геоботанических площадок по экологическим шкалам (рис.
3) подтверждает вышеозвученные закономерности. Площадки 2, 4, 5 выделились в один кластер 
(здесь же должна была быть площадка 3, но из-за малого числа видов она не была включена в 
анализ). В отдельную ветвь выделились площадки 6 и 8, для которых характерен переход от ме- 
зоевтрофных сообществ к типично евтрофным. В левой части графика сгруппированы окраин
ные богатые по минеральному питанию сообщества и наиболее удаленная от края площадка 7, 
так же характеризующаяся произрастанием исключительно евтрофных видов.
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Рис. 3. Дендрограмма экологических условий геоботанических площадок на болоте Кулягаш 
(Республика Татарстан), рассчитанных по шкалам Д.Н. Цыганова [1983]

Р1§. 3. Бепйгодгат оР есо1о§юа1 сопййюп8 оР !йе §еоЪо!ашса1 8йе8 т  !йе Ки1уа§а8Й т 1ге 
(КериЪНс оР Та!аг8!ап), ассоМт§ !о !йе 8са1е8 оР Б .К  Т8у§апоу [1983]
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Сравнивая полученные данные с известными ранее [Баранов, 1948], можно говорить о 
значительной трансформации западного участка болота Кулягаш. Доминантом в моховом 
ярусе (при его наличии) везде отмечен евтрофный вид Вркадпит /т Ъ паЫ т , что говорит об 
увеличении поступающих на болото минеральных веществ. Причинами этого могли быть 
торфяные пожары, упоминавшиеся В.И. Барановым [1948] и местными жителями (в 2010 го
ду), повышение уровня Нижнекамского водохранилища и увеличение пылевого загрязнения. 
В середине XX века В.И. Барановым отмечалась распашка земель, прилегающих к болоту, 
аналогичную ситуацию наблюдали и мы -  в 2024 году. В таких условиях неизбежен перенос 
мелкодисперсного грунта на болота, равно как и механический смыв по склонам во время 
снеготаяния и ливней. Ведущим фактором, по всей видимости, является пирогенный, свиде
тельством чего выступает значительное уменьшение торфяной залежи (почти в 2 раза): 
В.И. Барановым [1948] в западной части болота приводится глубина 2-3 м, в то время как 
нами измерены максимальные глубины под мезоевтрофными сообществами не более 1,5 м; а 
также аномально повышенная минерализация вод относительно окраинных и центральных 
частей (см. табл. 2).

Среди отмеченных редких видов растений в массе встречается лишь Епоркогит  
уа§та!ит  и на отдельных участках Скатаейаркпе са1уси1а1а. Бгуор^епн спнШШ, ВаИх 
1арропит, В. гонт агт /ока  встречаются рассеяно отдельными особями, Бгонега гоЫ пё/ока  в 
2024 году найдена только в одном месте на нарушенном участке (окраине мелкого водоёма -  
торфяной ванны кабанов). Об исчезновении остальных бореальных видов, отмеченных 
В.И. Барановым [1948], говорить рано, требуются дополнительные исследования, особенно 
севернее и южнее пройденного нами маршрута, где, судя по космическим снимкам, есть 
подходящие для их произрастания местообитания.

Заклю чение

Западная часть болота Кулягаш за последние 80 лет претерпела значительные транс
формации: преобладающие олигомезотрофные сообщества сменились мезоевтрофными. Ос
новным негативным фактором, вероятно, являются торфяные пожары. По-видимому, сокра
тилось число редких бореальных видов. Тем не менее, болото остается местом произраста
ния 7 видов растений, включённых в региональную Красную книгу, играет важную роль в 
сохранении биоразнообразия региона и требует охраны.

В 2024 году на болоте было отмечено 85 высших растений, из которых 64 -  сосуди
стые растения и 21 -  листостебельные мхи. Растительность в западной части характеризуется 
высоким разнообразием: окраинные пространства занимают травяные и черноольховые ев- 
трофные сообщества, сменяющиеся далее в мезоевтрофные березово-осоково-сфагновые и 
березово-пушицево-сфагновые сообщества и далее по направлению к центру переходящие в 
открытые осоковые и тростниковые сообщества.

Авторы выраж ают благодарность 
А.П. Пономареву за  помощь в полевых исследо
ваниях.
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