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Аннотация. Выявленное синтаксономическое разнообразие растительности в 2 районах южной части ти-
пичных тундр Гыданского полуострова составляет 7 ассоциаций, 3 субассоциации и 8 вариантов, из которых 
2 ассоциации (Tanaceto bipinnati–Salicetum polaris Khitun ass. nov. hoc loco, Calliergono cordifolii–Salicetum 
lanatae Khitun ass. nov. hoc loco), 2 субассоциации (Hierochloo alpinae–Hylocomietum splendentis asahinetosum 
chrysantae Khitun subass. nov. hoc loco, Carici rariflorae–Sphagnetum baltici sphagnetosum steerei Khitun subass. 
nov. hoc loco) и 8 вариантов описаны впервые. В районах наших исследований отсутствуют зональные тундры 
(Luzulo tundricolae–Hylocomietum splendentis Telyatnikov et al. 2019), обычные в северной части полуострова. 
Они замещаются кочкарными тундрами (субасс. Sphagno–Eriophoretum vaginati typicum). Уточнена южная 
граница типичных тундр Гыданского полуострова. Она проходит значительно севернее, чем было показано 
на старых схемах зонального деления. В восточной части отклонение достигает 100 км. Сравнение наших 
данных с имеющимися по северной части подзоны типичных тундр Гыданского полуострова показало, что 
общими для них являются только 2 ассоциации – Hierochloo alpinae–Hylocomietum splendentis Telyatnikov et 
al. 2019 и Tripleurospermo hookerii–Poetum alpigenae Czerosov, Sleptsova et Mironova 2005, что объясняется 
особенностями механического состава грунтов. В северной части подзоны типичных тундр в исследованных 
районах преобладают суглинки и супеси, в южной – пески.
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Summary. The syntaxonomic diversity of vegetation of two localities in the southern part of the typical tundra 
subzone in the Gydansky Peninsula includes seven associations, three subassociations and eight variants. New asso-
ciations (Tanaceto bipinnati–Salicetum polaris Khitun ass. nov. hoc loco, Calliergono cordifolii–Salicetum lanatae 
Khitun ass. nov. hoc loco), subassociations (Hierochloo alpinae–Hylocomietum splendentis asahinetosum chrysan-
tae Khitun subass. nov. hoc loco, Carici rariflorae–Sphagnetum baltici sphagnetosum steerei Khitun subass. nov. 
hoc loco) and eight variants are described in this region for the first time. Although in the northern part of the typical 
tundra subzone they occupy zonal positions, dwarf shrub communities with abundant herbs (Luzula tundricolae– 
Hylocomietum splendentis Telyatnikov et al. 2019) were not found in the studied locations. Tussock tundra (Sphag-
no–Eriophoretum vaginati typicum) occupies flat or gently sloping hills, and we consider it as the predominant zonal 
vegetation. The position of the boundary between the southern and the typical tundra subzones is corrected. Accor- 
ding to our observations, it lies further north (up to 100 km on the eastern part of the peninsula) than it was shown on 
previous zoning schemes. Comparison of the syntaxonomic diversity in the southern and northern parts of the typical 
tundra showed little similarity, only two associations are common (Hierochloo alpinae–Hylocomietum splendentis 
Telyatnikov et al. 2019 and Tripleurospermo hookerii–Poetum alpigenae Czerosov, Sleptsova et Mironova 2005). 
We explain this by differences in local lithology: loams were predominant in the northern part and sands dominated 
in the southern part. 

Введение 

Изученность. Растительность Гыданского 
полуострова все еще остается недостаточно из-
ученной даже по сравнению с другими районами 
Российской Арктики. Первые данные о расти-
тельном покрове региона были получены в на-
чале прошлого века и касались северной части 
п-ова (Tolmachev, 1926; Gorodkov, 1928, 1932), 
а также территорий, прилегающих к Обской 
губе (Sapozhnikov, Nikitina, 1923). В конце XX в. 
были проведены детальные исследования флоры 
полуострова в западной и отчасти центральной 
его частях (Rebristaya, Khitun, 1994; Khitun, 1998, 
2002, 2003, 2005) и получены некоторые данные 
и о растительности региона (Khitun, Rebristaya, 
1998; Khitun, 2002, 2005). Краткие сведения о це-
нотическом разнообразии Гыдана приведены в 
легенде карты «Растительность Западно-Сибир-
ской равнины» (Ilina et al., 1985). Пока только на-
чаты исследования растительности Гыданского 
полуострова с применением эколого-флористи-
ческого подхода классификации, в частности вы-
явлено синтаксономическое разнообразие север-
ной части полуострова (Telyatnikov et al., 2019b).

Цель исследования заключалась в выявлении 
фитоценотического разнообразия и классифи-
кации тундровой растительности южной части 
подзоны типичных тундр Гыданского полуо-
строва, а также характеристике выделенных син-
таксонов. Полученные данные станут важным 
вкладом в создаваемый международным коллек-
тивом ученых «Архив растительности Арктики» 
(Walker et al., 2018).

Физико-географические условия и общая 
характеристика растительности. Рельеф Гы-
данского полуострова, как и всей северной ча-
сти Западно-Сибирской равнины, отличается 
террасированной поверхностью и формировал-
ся в позднем плейстоцене – голоцене в резуль-
тате морских трансгрессий и регрессий уровня 
моря, обусловленных климато-эвстатическими и 
тектоническими причинами (Suzdalsky, 1970). В 
Ямало-Гыданской области выделяют 5 разново-
зрастных геоморфологических уровней – мор-
ских террас (Atlas Tyumenskoy oblasti, 1971). В 
обследованных районах широко представлены 
наиболее низкие и молодые поверхности первой 
и второй морских террас с абсолютными высо-
тами от 10 до 25 м, а также еще более низкие 
участки поймы. Крайне фрагментарно представ-
лены участки третьей морской террасы с абсо-
лютными высотами 30–35 м. Обе территории 
представляют собой пологоувалистую равнину, 
разрезанную сетью лощин и многочисленны-
ми озерными котловинами. Большая часть озер 
в бассейне реки Танамы имеет низкие берега, 
многие из них старичного происхождения. Ли-
тология исследованных районов однообразна, 
повсеместно преобладают песчаные отложения, 
суглинки встречаются крайне редко.

Исследуемая территория лежит в зоне раз-
вития сплошной многолетней мерзлоты. Кри-
огенные процессы определяют характер нано-, 
микро- и мезорельефа. Полигональная трещи-
новатость и бугристо-западинный микрорельеф 
наиболее характерны в обследованных районах. 
Из криогенных форм рельефа встречались также 
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осушенные озерные котловины – хасыреи, тер-
моденудационные бугры-останцы, солифлюкци-
онно-сплывные шлейфы.

Климат. Территория исследования относит-
ся к арктическому поясу атлантической области 
влияния (Natsionalnyy atlas Rossii, 1986) и харак-
теризуется как интенсивной циклонической ак-
тивностью циркуляции атмосферы, так и анти-
циклонической деятельностью, связанной с ар-
ктическим и сибирским зимними максимумами 
(Simonov, 1977). Зима в регионе продолжитель-
ная и суровая, лето – короткое и прохладное. Ме-
теостанции вблизи районов работ отсутствуют. 
Ближайшие метеостанции – Гыда и Антипаюта –  
расположены примерно в 100–140 км к северу 
и к югу соответственно, так что температуры 
в районах работ, по-видимому, средние между 
приводимыми для этих станций. Среднегодовая 
температура воздуха отрицательная и составляет 
–10,8 °С в Гыде и –7,6 °С в Антипаюте. Сред-
немесячная температура самого теплого меся-
ца июля достигает +13,2 °С в Гыде и +15,0 °С 
в Антипаюте (Pogoda v 243 stranakh mira. URL: 
https://rp5.ru). Среднегодовое количество осад-
ков составляет 305 мм для Антипаюты, данные 
по Гыде отсутствуют, около 70 % из них выпада-
ет в летне-осеннее время.

Растительность и зональное положение. 
В плейстоцене растительный покров региона 
неоднократно уничтожался морскими транс-
грессиями, а в период регрессий восстанавли-
вался за счет миграций, шедших в холодные 
климатические периоды с севера и востока, в 
теплые – с востока и юга. Это способствовало 
формированию растительности, имеющей боль-
ше черт сходства с тундровой растительностью 
Центральной и Восточной Сибири, чем с тако-
вой Восточно-Европейской Арктики (Rebristaya, 
2013).

По схеме геоботанического районирования 
Александровой (Aleksandrova, 1977) районы 
исследований относятся к Гыданскому округу 
Ямало-Гыданско-Западнотаймырской подпро-
винции средней полосы подобласти субарктиче-
ских тундр. Согласно другим схемам зонального 
деления, эти территории относятся к подзоне се-
верных гипоарктических тундр (Yurtsev, 1994), 
или подзоне типичных тундр (Gorodkov, 1935; 
Chernov, Matveeva, 1997), или зоне D (CAVM 
Team, 2003). Границы вышеперечисленных вы-
делов более или менее совпадают. Отнесение 
района оз. Парисенто к этой подзоне сомнений не 
вызывает, а район в бассейне р. Танама по своей 

флоре и растительности соответствует экотону 
между северными и южными гипоарктическими 
тундрами. Оба обследованных района характе-
ризуются малым ландшафтным разнообразием, 
обусловленным отсутствием высот более 40 м 
и выраженностью обширных заболоченных де-
прессий. Все это негативно отразилось на разно-
образии растительного покрова. В районах ис-
следования самыми широко распространенными 
сообществами являются кочкарные пушицево-
сфагновые тундры, занимающие практически 
все низкие увалы. О таких тундрах на Гыдане 
писал Б. Н. Городков и рассматривал как аналоги 
зональных тундр, считая, что в южных тундрах 
Гыдана проходит переходная полоса от климак-
совых тундровых сообществ Европейской и За-
падносибирской Арктики к восточносибирским 
кочкарным тундрам (Gorodkov, 1944). Наши на-
блюдения (Khitun, 2002, 2003) свидетельствуют 
о более широком распространении кочкарных 
тундр на Гыдане по сравнению с Ямалом.

Также на пологих склонах увалов и более 
дренированных частях депрессии широко раз-
виты бугорковато-западинные кустарничково-
ерниково-моховые и наиболее густые моховые 
(иногда только сфагновые) ерники. Выположен-
ные слабо дренированные участки водоразде-
лов, а также речные и озерные депрессии заняты 
различными вариантами полигональных болот-
ных комплексов и гомогенных травяных болот, 
часто закустаренных. Наиболее красочные и бо-
гатые разнотравьем кустарничково-злаково-раз-
нотравные луговины в обоих пунктах отмечены 
на речных террасах (высокой пойме) крупных 
рек. Для нивальных склонов характерны хио-
нофитные разнотравно-кустарничково-моховые 
сообщества с преобладанием арктоальпийского 
кустарничка Salix polaris. Эродированные участ-
ки склонов заняты вторичными сообществами 
стадий зарастания песчаных раздувов и солиф-
люкционных оползней. Надо отметить, что рас-
тительность на обоих ключевых участках несет 
следы многолетнего перевыпаса северных оле-
ней.

Материал и методы

Исследования были проведены в 2 районах 
южной части подзоны типичных тундр Гыдан-
ского полуострова (рис. 1): в бассейне средне-
го течения р. Танама – район нижнего течения  
р. Нгоякпаётаяха правого притока р. Яртояха 
(координаты 69°56′ с. ш. 78°50′ в. д.), далее на-
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зываем его «бассейн Танамы», и окр. оз. Пари-
сенто (70°06′ с. ш. 75°36′ в. д.). Полевые матери-
алы получены в период с 10 июля по 8 августа 
2017 г. Всего было сделано 220 полных геобота-
нических описаний, из которых для синтаксоно-
мического анализа использовано 75. В качестве 
дополнительного материала было привлечено 5 
описаний из северной части Тазовского полу-
острова – района верховий р. Верхняя Ярэйяха 
(Тазовский п-ов). Благодаря этим описаниям вы-
явились некоторые синтаксоны, общие для под-
зон типичных тундр Гыданского и южных тундр 
Тазовского п-ова. Площадь описаний составля-
ла от 50 до 100 м2. На описываемых площадках 
выявляли полный видовой состав фитоценозов. 
Элементы микрокомплексов (фитоценозы) опи-

сывались отдельно. Для установления механи-
ческого состава грунтов и типов почвы делали 
прикопки (Bogolyubov et al., 2001). Координаты 
площадок и абсолютную высоту определяли с 
помощью GPS навигатора (Garmin eTrex 10).

Пункты полевых работ: 1 – бассейн среднего 
течения р. Танама, 2 – район оз. Парисенто, 3 – 
верховья р. Верхняя Ярэйяха. Пунктирной лини-
ей показаны границы подзоны типичных тундр, 
выделенные Б. А. Юрцевым (Yurtsev, 1994). 
Точечной линией показаны скорректирован-
ные границы: в северной части – предлагаемая  
О. В. Хитун (Khitun, 2005) и уточненная в статье  
М. Ю. Телятникова и др. (Telyatnikov et al., 
2019b), в южной части – в данной статье.

Рис. 1. Район исследования. Пункты полевых работ: 1 – бассейн среднего течения р. Танамы, 2 – район оз. 
Парисенто, 3 – верховья р. Верхняя Ярэйяха. Пунктирной линией показаны границы подзоны типичных 
тундр, выделенные Б. А. Юрцевым (Yurtsev, 1994). Точечной линией показаны скорректированные границы: 
в северной части – предлагаемая О. В. Хитун (Khitun, 2005) и уточненная в статье М. Ю. Телятникова и др. 
(Telyatnikov et al., 2019b), в южной части – в данной статье.
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Для проведения классификации раститель-
ности геоботанические описания заносили 
в компьютерную базу данных TURBO(VEG) 
(Hennekens, Schaminée, 2001), а затем подвер-
гали математической обработке с помощью 
пакетов программ MegaTab (Hennekens, 1996) 
и TWINSPAN (Hill, 1979). MegaTab позволяет 
выполнить табличную сортировку описаний, а 
TWINSPAN – построить дихотомическую ие-
рархию групп описаний, которую затем мы пре-
образовывали в иерархию синтаксонов. На рис. 
2 представлена дендрограмма сходства выделен-
ных фитоценонов с применением меры сходства 
Брэя-Кертиса (Hammer, 2012). В качестве срав-

ниваемой величины использован показатель по-
стоянства видов. На уровне сходства 0.6 выделя-
ются синтаксоны ранга ассоциаций. На уровнях 
сходства выше 0.6 определяются субассоциации 
и варианты, ниже этого уровня – классы расти-
тельности. На этом этапе выделяли диагностиче-
ские (характерные), дифференцирующие и кон-
стантные виды, проводили выбраковку проме-
жуточных между синтаксонами описаний. Клас-
сификация растительности выполнена методом 
Браун-Бланке (Westhoff, Maarel, 1973). Номен-
клатура выделенных синтаксонов соответствует 
международному кодексу фитосоциологической 
номенклатуры (Theurillat et al., 2021).

Рис. 2. Дендрограмма сходства синтаксонов ассоциаций, субассоциаций и вариантов южной части типичных 
тундр полуострова Гыданский (мера сходства Брея-Кертиса): 1 – Hierochloo alpinae–Hylocomietum splenden-
tis asahinetosum chrysantae var. Cetraria nigricans; 2 – Hierochloo alpinae–Hylocomietum splendentis subass. 
asahinetosum chrysantae var. typica; 3 – Hierochloo alpinae–Hylocomietum splendentis var. Arctagrostis latifolia;  
4 – Antennario lanatae–Arctoetum alpinae var. Rumex graminifolius; 5 – Tripleurospermo hookeri–Poetum al-
pigenae subass. typicum var. Ceratodon purpureus; 6 – Tanaceto bipinnati–Salicetum polaris; 7 – Sphagno–Eri-
ophoretum vaginati typicum var. inops; 8 – Sphagno-Eriophoretum vaginati typicum var. Sphagnum aongstroemii; 
9 – Sphagno-Eriophoretum vaginati typicum var. Alectoria nigricans; 10 – Sphagno–Eriophoretum vaginati var. 
Pedicularis labradorica; 11 – Carici rariflorae–Sphagnetum baltici sphagnetosum steerei; 12 – Calliergono cordi-
folii–Salicetum lanatae.
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Диагностические виды классов Loiseleurio 
procumbentis–Vaccinietea Eggler ex Schubert 
1960, Matricario–Poetea artcicae A. Ishbirdin in 
Sumina 2012, Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1948 
приведены в соответствии с «Vegetation of Eu-
rope …» (Mucina et al., 2016) и работой Н. Б. 
Ермакова (Ermakov, 2012), класса Scheuchzerio–
Caricetea nigrae (Nordh. 1936) Tx. 1937 – даны 
по О. В. Лавриненко с соавт. (Lavrinenko et al., 
2016).

Названия сосудистых растений цитируют-
ся по Н. А. Секретаревой (Sekretareva, 2004),  
мхов – по М. С. Игнатову и др. (Ignatov et al., 
2006), лишайников – по T. L. Esslinger (2016). 

В таблицах использованы баллы обилия и по-
стоянства видов по шкале Браун-Бланке (Mirkin, 
Naumova, 1998): 1 – до 1 %; 2 – 1–5 %; 3 – 6– 
10 %; 4 – 11–25 %; 5 – 26–50 %; 6 – 51–75 %;  
7 – 76–100 %. Постоянство видов дано по шкале: 
+ – 1–10 %; I – 11–20 %; II – 21–40 %; III – 41–  
60 %; IV – 61–80 %; V – 81–100 %.

Результаты и их обсуждение

Сообщества тундр дренированных местооби-
таний отнесены нами к классу Loiseleurio pro-
cumbentis–Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960, 
порядку Deschampsio flexuosae–Vaccinietalia 
myrtilli Dahl 1957 и союзу Loiseleurio–Arctosta-
phylion Kalliola ex Nordhagen 1943. Класс объ-
единяет эрикоидно-кустарничковые и кустарни-
ково-кустарничковые сообщества Евразии и Се-
верной Америки на кислых почвах малоснежных 
местообитаний, распространенных в тундровой 
зоне и высокогорьях Евразии и Америки, а так-
же арктических островах северных морей. По-
рядок представлен кустарничковыми и кустар-
никовыми тундрами Арктики и горными тундра-
ми Скандинавии, Северной Евразии, островов 
Северного Ледовитого океана и архипелагов 
Северной Америки. Союз Loiseleurio–Arctosta-
phylion включает горные и равнинные тундры 
Российской Арктики, Скандинавии, Шпицбер-
гена, Исландии и Гренландии. В рамках союза 
нами охарактеризована 1 субассоциация выде-
ленной нами ранее ассоциации и 2 варианта.

Асс. Hierochloo alpinae–Hylocomietum splen-
dentis Telyatnikov et al. 2019. Пятнистая ли-
шайниково-кустарничково-моховая тундра (см. 
прил. 1 на сайте журнала табл. 1, оп. 1–23; табл. 
4). Дифференцирующие виды: Hierochloё alpina, 
Ochrolechia frigida, Sphaerophorus globosus, Alec-
toria nigricans, Cladonia uncialis, Racomitrium la-
nuginosum.

Экология и распространение. Ассоциа-
ция распространена по всей подзоне типичных 
тундр Гыданского полуострова. Занимает выпу-
клые дренированные участки водоразделов без 
уклона и выпуклые участки склонов крутизной 
1–20° разных экспозиций. Нанорельеф бугорко-
во-пятнистый, бугорки 15–20 см диаметром и 
10–15(20) см высоты. Верхние части бугорков 
часто заняты пятнами обнаженного грунта. Ино-
гда выражена полигональная трещиноватость. 
Почвы торфянисто-перегнойные супесчаные и 
песчаные. Ценозы отмечены в промежутке абсо-
лютных высот 14–38 м.

Структура. Сообщества двухъярусные. 
Верхний травяной ярус разрежен, 10–20 см вы-
соты. Кустарничково-мохово-лишайниковый по-
кров сомкнут, приблизительно в равных долях 
друг к другу соотносятся проективные покрытия 
кустарничков, мхов и лишайников.

Субасс. Hierochloo alpinae–Hylocomietum 
splendentis asahinetosum chrysanthae Khitun 
subass. nov. hoc loco. Полигонально-трещинова-
тая с пятнами грунта кустарничково-лишайни-
ково-моховая тундра (прил. 1, табл. 1, оп. 1–14; 
табл. 4; прил. 2, фото 1). Дифференцирующие 
виды: Salix nummularia, Asahinea chrysantha, 
Gymnomitrion corallioides, Pertusaria dactylina,  
P. panyrga.

Номенклатурный тип (holotypus): описание 
№ 13 (табл. 1). Ямало-Ненецкий автономный 
округ, полуостров Гыданский, район оз. Пари-
сенто. Координаты 70°05′40.5″ с. ш. 75°38′32.9″ 
в. д. Высота – 34 м над ур. м. Площадь описания 
100 м2. Вершина выпуклого водораздельного 
увала без уклона. Выражены бугорковость и по-
лигональная трещиноватость, а также пятна пес-
чаного грунта. Почвы торфянисто-перегнойные, 
мощностью 2 см, грунты песчаные. Проектив-
ное покрытие мхов – 40 %, кустарничков – 25 %, 
лишайников – 50 %, трав – 15 %, кустарников –  
5 %. Автор – О. В. Хитун. 23 VII 2017.

Экология и распространение. Сообщества 
отмечаются в южной части типичных тундр Гы-
данского полуострва и приурочены к площадкам 
террасированных склонов водоразделов, а так-
же площадкам высоких речных и озерных тер-
рас. Абсолютные высоты варьируют в пределах 
14–38 м. Микрорельеф полигонально-трещино-
ватый с пятнами обнаженного песчаного грун-
та (5–10 %). Полигоны около 10 м диаметром и 
10–15 см высоты. Почвы торфянистые и торфя-
нисто-перегнойные, мощностью 1–2 см.

Состав и структура. Ценозы двухъярусные. 
Верхний ярус разрежен, 5–15 см высоты, сло-
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жен травами (5–20 %) и кустарниками (5–20 %). 
Из трав преобладают Hierochloё alpina, Carex 
bigelowii subsp. arctisibirica, из кустарников – 
Betula nana. Нижний кустарничково-мохово-
лишайниковый ярус сомкнут, образован лишай-
никами и мхами, на фоне которых выделяются 
немногочисленные куртинки кустарничков. Из 
лишайников преобладают Sphaerophorus globo-
sus, Flavocetraria nivalis, F. cucullata, Bryocaulon 
divergens, Thamnolia vermicularis, из мхов – 
Polytrichum juniperinum и Dicranum elongatum, из 
кустарничков – Ledum palustre subsp. decumbens 
и Vaccinium vitis-idaea subsp. minus.

Вариант Hierochloo alpinae–Hylocomietum 
splendentis asahinetosum chrysanthae var. Cetra- 
ria nigricans. Пятнистые и полигонально-трещи-
новатые кустарничково-мохово-лишайниковые 
тундры (см. прил. 1 на сайте журнала табл. 1, оп. 
1–8; табл. 4; прил. 2, фото 2–3). Дифференциру-
ющие виды: Polytrichum piliferum, Cetraria nigri-
cans, Tofieldia coccinea. 

Сообщества занимают дренированные выпо-
ложенные участки высоких озерных террас, а 
также верхние части водораздельных увалов без 
уклона или со слабым уклоном (1–2°). Выраже-
ны криогенные пятна песчаного грунта, также 
характерна полигональная трещиноватость и 
бугорковость. Почвы торфянисто-перегнойные, 
мощностью 1–2 см, грунты песчаные. Сообще-
ства двухъярусные. Верхний ярус разрежен, 
5–15 см высоты, образован травами (10–20 %) 
и в меньшей степени кустарниками (5 %). Ниж-
ний кустарничково-мохово-лишайниковый ярус 
хорошо выражен и образует сомкнутый покров 
высотой 2–5 см.

Замечание. В сообществах варианта Ce-
traria nigricans отмечается редкая на Гыдан-
ском полуострове ксеромезофитная осока Carex 
melanocarpa. Этот гипоаркто-монтанный ураль-
ско-азиатский вид отсутствует на Ямале, спора-
дически встречается на Таймыре, но южнее – в 
низкогорьях Анабарского плато, на севере Пу-
торана и далее на восток становится обычным 
видом сухих местобитаний (Pospelova, Pospelov, 
2013).

Вариант Hierochloo alpinae–Hylocomietum 
splendentis asahinetosum chrysanthae var. typi-
ca. Кустарничково-лишайниковые тундры (см. 
прил. 1 на сайте журнала табл. 1, оп. 9–14; табл. 
4). Дифференцирующие виды те же, что и для 
субассоциации. Характерны для дренированных 
верхних частей водораздельных увалов и высо-
ких речных террас. Микрорельеф полигональ-

но-трещиноватый. Почвы торфянистые, мощно-
стью 1–5 см. В ценозах доминируют лишайники.

Описанные выше варианты субассоциации 
asahinetosum chrysanthae отличаются друг от 
друга тем, что вариант typica приурочен к более 
дренированным и сухим местообитаниям. В со-
обществах варианта выше доля лишайников и 
ниже – мхов.

Вариант Hierochloo alpinae–Hylocomietum 
splendentis var. Arctagrostis latifolia. Ернико-
во-осоково-лишайниково-моховые тундры (см. 
прил. 1 на сайте журнала табл. 1, оп. 15–23; табл. 
4; прил. 2 фото 4). Дифференцирующие виды: 
Arctagrostis latifolia, Calamagrostis holmii, Clado-
nia chlorophaea.

Экология и распространение. Ценозы рас-
пространены в южной части типичных тундр 
Гыданского полуострова и в северной части 
подзоны южных тундр Тазовского полуостро-
ва. Занимают пологие (1–4°), реже крутые (20°) 
верхние части склонов водораздельных увалов и 
высоких речных и озерных террас. Абсолютная 
высота 16–37 м. Микрорельеф полигонально-
трещиноватый, полигоны 7–5 м диаметром. На-
норельеф бугорковый. Почвы торфянисто-пере-
гнойные, мощностью 6–10 см. Грунты песчаные, 
редко суглинистые.

Состав и структура. Сообщества двухъярус-
ные. Верхний травяно-кустарниковый ярус раз-
режен, 10–30 см высоты. Нижний кустарничко-
во-лишайниково-моховой ярус сомкнут. Мхи (до 
70 %) выступают фоном для лишайников (10– 
30 %) и кустарничков (10–40 %), которые рас-
пределены довольно равномерно.

Замечание. Данный синтаксон в ландшафте 
занимает место зональных тундр и отличается 
от них большей дренированностью и меньшей 
влажностью за счет преобладания песчаных суб-
стратов.

Сообщества эродированных песчаных скло-
нов мы отнесли к союзу Oxytropido sordidae–
Tanacetion bipinnati Telyatnikov et Prystyazhnyuk 
2012, который был описан на полуострове Ямал 
(Telyatnikov, Prystyazhnyuk, 2012). Авторами дан-
ный союз был отнесен к порядку Androsacetalia 
alpinae Br.-Bl. ap. Br.-Bl. et Jenny 1926 и классу 
Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948.

Сообщества союза Oxytropido sordidae–
Tanacetion bipinnati Telyatnikov et Prystyazhnyuk 
2012 представляют собой естественные стадии 
зарастания эродированных ветровой коррозией 
песчаных (супеcчаных) склонов водораздельных 
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увалов с хорошим дренажем и исключительно 
атмосферным увлажнением. Диагностические 
виды союза: Androsace septentrionalis, Armeria 
maritima, Arnica, iljinii, Artemisia borealis, Cam-
panula rotundifolia, Castilleja arctica, Cerastium 
arvense, C. maximum, Equisetum pratense, Festuca 
rubra, Oxytropis sordida, Polemonium boreale, Ru-
mex graminifolius, Solorina crocea, Thymus rever-
dattoanus, Tanacetum bipinnatum. Они в большей 
части являются мезофитными и ксеромезофит-
ными псаммофитами. К союзу Oxytropido sor-
didae–Tanacetion bipinnati Telyatnikov et Prysty-
azhnyuk 2012 отнесено сообщество Hedysarum 
arcticum и новый вариант ассоциации Anten-
nario lanatae–Arctoetum alpinae Telyatnikov et 
Prystyazhnyuk 2012, описанной ранее на п-ове 
Ямал (Telyatnikov, Prystyazhnyuk, 2012). Диагно-
стические виды ассоциации: Eremogone polaris, 
Luzula confusa, Cetraria aculeata, Polemonium bo-
reale.

Сообщество Hedysarum arcticum. Кустарнич-
ково-разнотравный суходольный (тундровый) 
луг. Описание в базе данных № 217 (прил. 2, 
фото 5). Ямало-Ненецкий автономный округ, по-
луостров Гыданский, район оз. Парисенто. Коор-
динаты 70°02′14.6″ с. ш. 75°43′41.6″ в. д. Высота 
над ур. м. – 12 м. Дренированная речная терра-
са р. Юрибей без уклона. Нано- и микрорельеф 
слабо выражены. Есть немногочисленные (5 %) 
пятна песчаного грунта. Почвы перегнойные, 
мощностью 5 см на песчаном субстрате.

В сообществе преобладают травы и кустар-
нички. Общее проективное покрытие растений 
составляет 95 %. Ценоз двухъярусный. Верхний 
ярус 20–30 высоты, хорошо выражен, образо-
ван травами (45 % проективного покрытия) и в 
меньшей степени кустарниками (7 %). Нижний 
ярус слагают кустарнички и мхи. Мхи (их 15 %) 
в виде пятен распределены по микропонижени-
ям рельефа. Кустарничков 30 %, они равномерно 
рассредоточены по площади сообщества.

Приводим полный видовой состав фитоцено-
за (%). Кустарники: Salix lanata – 5, Betula nana – 
2; кустарнички: Salix nummularia – 10, Vaccinium 
uliginosum subsp. microphyllum – 5, V. vitis-idaea 
subsp. minus – 5, Arctous alpina – 3; травы: Equi-
setum arvense subsp. boreale – 5, Festuca rubra –  
5, Tanacetum bipinnatum – 2, Alopecurus alpinus –  
1, Antennaria villifera – 1, Armeria scabra – 1, As-
tragalus alpinus – 1, Dianthus repens – 1, Hedysa-
rum hedysaroides subsp. arcticum – 5, Oxytropis 
sordida – 1, Pedicularis sceptum-carolinum – 1, Py-

rola grandiflora – 2, Aconogonon ochreatum – <1, 
Arctagrostis latifolia – <1, Bistorta elliptica – <1, 
B. vivipara – 1, Calamagrostis neglecta – 2, Cam-
panula rotundifolia – <1; Castilleja arctica – <1, 
Festuca ovina – <1, Lloydia serotina – <1, Luzula 
confusa – <1, Myosotis asiatica – <1, Poa alpigena 
subsp. alpigena – <1, P. alpigena subsp. colpo- 
dea – 3, Trisetum spicatum – <1, Trisetum sibiricum 
subsp. litorale – <1, Tofieldia coccinea – <1, Vale-
riana capitata – <1, мхи: Sanionia uncinata – 10, 
Brachythecium turgidum – <1, Hylocomium splen-
dens – <1, Pohlia drummondii – <1.

 Вариант Antennario lanatae–Arctoetum  
alpinae var. Rumex graminifolius (см. прил. 1 на 
сайте журнала табл. 1, оп. 24–26; табл. 4; прил. 
2, фото 6). Дифференцирующие виды варианта: 
Aconogonon ochreatum, Campanula rotundifolia, 
Rumex graminifolius, Minuartia macrocarpa.

Ценозы характерны для южной части под-
зоны типичных тундр Гыданского п-ова и под-
зоны южных тундр Тазовского п-ова и пред-
ставляют собой начальные стадии зарастания 
песчаных раздувов на склонах и вершинах во-
дораздельных увалов, озерных и речных тер-
рас. Нанорельеф не всегда выражен, если вы-
ражен, то выщерблено-кочковатый. Почвы не 
сформированы. Сообщества характерны для 
абсолютных высот 23–52 м. На песчаном суб-
страте размещаются отдельные куртинки трав 
(Aconogonon ochreatum, Campanula rotundifolia, 
Rumex graminifolius), кустарничков (Salix num-
mularia, Vaccinium uliginosum subsp. microphyl-
lum, Empetrum subholarcticum, Arctous alpina) 
и мхов (не постоянны Polytrichum piliferum, 
Racomitrium lanuginosum, Pohlia nutans и др.). 
Общее проективное покрытие растений варьи-
рует от 5 до 70 %.

Замечание. Союз Oxytropido sordidae–
Tanacetion bipinnati объединяет сообщества, ко-
торые, по мнению О. В. Ребристой (Rebristaya, 
2013), являются дериватами луговых степей 
ксеротермического периода позднего плейстоце-
на. Мезоксерофильные (Arnica iljinii, Androsace 
septentrionalis, Cerastium arvense, C. maximum, 
Aconogonon ochreatum, Bromopsis pumpelliana, 
Thymus reverdattoanus, Campanula rotundifolia, 
Dianthus repens, Eremogone polaris, Polemonium 
boreale, Potentilla stipularis) и мезофильные 
(Festuca rubra, Oxytropis sordida, Erigeron 
eriocalix, Potentilla gelida subsp. boreo-asiatica, 
P. kuznetzowii) виды этих сообществ встречают-
ся в растительном покрове южных и северных 
гипоарктических тундр Ямала и представляют 



13Turczaninowia 24, 3: 5–23 (2021)

ценозы, ближе всего стоящие к луговым степям 
(Rebristaya, 2013). Данные, полученные по ана-
логичным сообществам другими исследовате-
лями Западной (Telyatnikov et al., 2019a, 2019b), 
Центральной (Zanokha, 1993) и Восточной Си-
бири (Telyatnikov et al., 2015) также дают воз-
можность выделить их в отдельный класс. В 
данной статье мы не планируем описать новый 
класс, так как для этого необходим подробный 
анализ растительных сообществ со всего ареала 
их распространения. Этому должна быть посвя-
щена отдельная публикация.

Сообщества склоновых оползней отнесены 
к классу Matricario–Poetea artcicae A. Ishbirdin 
in Sumina 2012, порядку Chamerio–Betuleta-
lia nanae Khusainov et al. in Sumina 2012, со-
юзу Chamerio angustifolii–Matricarion hookeri  
A. Ishbirdin et al. 1996. Класс объединяет антро-
погенные и эрозиофильные сообщества Арктики 
и Гипоарктики. Порядок Chamerio–Betuletalia 
nanae представлен сообществами антропоген-
ной и эрозиофильной растительности южной 
Субарктики и севера бореальной зоны Сибири. 
Союз Chamerio angustifolii–Matricarion hookeri 
включает растительность техногенных и есте-
ственных нарушенных эрозией (солифлюкция, 
криотурбация) сообществ Восточноевропейско-
Сибирского Севера. Диагностические виды те 
же, что и у порядка. Нами выделен один вариант, 
отнесенный к ранее описанной субассоциации 
Tripleurospermo hookerii–Poetum alpigenae typi-
cum Czerosov et al. 2005 (Cherosov et al., 2005). 
Диагностические виды ассоциации и субассо-
циации: Poa alpigena, Artemisia tilesii, Petasites 
frigidus, Equisetum arvense subsp. boreale.

Вариант Tripleurospermo hookerii–Poetum 
alpigenae typicum var. Ceratodon purpureus. Зла-
ково-мелкомоховая вторичная группировка (см. 
прил. 1 на сайте журнала табл. 1 оп. 27–28; табл. 
4; прил. 2, фото 7). Диагностические виды: Cera-
todon purpureus, Psilopilum laevigatum, Pohlia an-
drewsii, Stellaria peduncularis.

Местообитание и распространение. Цено-
зы отмечены в южной части подзоны типичных 
тундр Гыданского полуострова и представляют 
собой стадии зарастания солифлюкционных 
оползней на склонах водораздельных увалов. 
Нано и микрорельеф не выражены. Крутизна 
склонов 5°, экспозиция 270°. Почвы слабо раз-
виты. Грунты суглинистые. Абсолютная высота 
местности – 32–38 м.

Состав и структура. Сообщества двухъя-
русные. Проективное покрытие травяного яруса 

варьирует от разреженного до сомкнутого (25– 
80 %), его высота – 10–20 см. Растения неболь-
шими отдельными группами распределены по 
площади сообщества. Обычны Deschampsia bo-
realis, Petasites frigidus, Artemisia tilesii, Poa al-
pigena. Моховой ярус хорошо выражен (60–90 
%), преобладают Ceratodon purpureus, Bryum sp., 
Psilopilum laevigatum, не обильны Pohlia andrew-
sii, Sanionia uncinata. Лишайники единичны.

Сообщеста нивальных местообитаний отне-
сены к классу Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1948, 
порядку Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et 
Jenny 1926, Союзу Cassiopo–Salicion herbaceae 
Nordhagen 1943. Класс Salicetea herbaceae объ-
единяет аркто-альпийские нивальные сообще-
ства кустарничковых ив, осоково-мелкотравных 
и моховых ценозов на кислых олиготрофных 
субстратах. Порядок Salicetalia herbaceae вклю-
чает горные и арктические нивальные сообще-
ства Северной Евразии и Гренландии. Союз Cas-
siopo–Salicion herbaceae представлен нивальны-
ми сообществами Скандинавии, Шпицбергена, 
Исландии, Гренландии, равнинной Восточноев-
ропейской и Западносибрской Арктики. К союзу 
отнесена 1 ассоциация. 

Асс. Tanaceto bipinnati–Salicetum polaris Khi-
tun ass. nov. hoc loco (см. прил. 1 на сайте жур-
нала табл. 2, оп. 1–7; табл. 4; прил. 2, фото 8). 
Нивальные ивково-моховые сообщества. Диф-
ференцирующие виды: Tanacetum bipinnatum, 
Cetrariella delisei, Huperzia arctica, Ochrolechia 
frigida, Solorina crocea.

Номенклатурный тип (holotypus): описа-
ние № 5 (табл. 2). Ямало-Ненецкий автономный 
округ, полуостров Гыданский, район оз. Пари-
сенто. Координаты 70°05′39.3″ с. ш. 75°38′39.2″ 
в. д. Высота – 27 м над ур. м. Площадь описания 
100 м2. Склон крутизной 15° в лощину, экспози-
ция 270°. Прективное покрытие мхов – 90 %, ку-
старничков – 40 %, трав – 25 %, лишайников – 20 
%, кустарников – 1 %. Нанорельеф ступенчатый, 
солифлюкционный. Почвы торфянистые, мощ-
ностью 4 см, на песчаных субстратах. Автор –  
О. В. Хитун. 23 VII 2017.

Экология и распространение. Ценозы ха-
рактерны для подзоны южной части типичных 
тундр Гыданского полуострова. Занимают ниж-
ние части склонов водоразделов в озерные де-
прессии и речные долины крутизной 5–30° раз-
ных экспозиций. Абсолютная высота составляет 
24–35 м. Нанорельеф ступенчатый солифлюкци-
онный. Ступени ориентированы поперек склона 
2–5 м длины и 30–50 см ширины, 30 см высоты. 
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Почвы торфянисто-перегнойные, мощностью 
2–4 см, грунты песчаные.

Состав и структура. Сообщество 2–3-ярус-
ное. Кустарниковый ярус не всегда выражен, 
20–90 см высоты и 1–20(45) % проективного 
покрытия. Травяной ярус 5–15 см высоты и 10– 
40 % проективного покрытия, разрежен. Тра-
вы размещаются равномерно, преобладает 
Equisetum arvense subsp. boreale, не обильны 
Bistorta vivipara, Poa alpigena, Carex lachenalii, 
Tanacetum bipinnatum. Нижний кустарничково-
лишайниково-моховой ярус сомкнут. Кустарнич-
ков 15–40 %, они отдельными небольшими груп-
пами распределены по площади сообщества, 
выделяется Salix polaris, не обилен Vaccinium 
vitis-idaea subsp. minus. На фоне мхов (их 50– 
100 %) распределены небольшие пятна лишай-
ников (20–40 %). Из мхов преобладают Dicra- 
num elongatum, Polytrichum juniperinum, Sanionia 
uncinata, из лишайников – Cetrariella delisei,  
Cetraria islandica, Cladonia gracilis, C. arbuscula.

Замечание. В сообществах ассоциации  
Tanaceto bipinnati–Salicetum polaris единично 
отмечены виды, характерные для подзоны юж-
ных тундр Гыданского п-ова: Diphasiastrum al-
pinum, Gnaphalium supinum, Lycopodium pungens, 
Pyrola minor.

Кустарничково-ерниково-влагалищнопуши-
цево-моховые тундры и заболоченные олиго-
трофные сообщества южной части типичных 
тундр Гыданского полуострова аналогичны ассо-
циации Sphagno–Eriophoretum vaginati, описан-
ной M. D. Walker et al. (1994). Эта же ассоциация 
была отмечена на Таймыре (Matveyeva, 1998), на 
острове Врангеля (Kholod, 2007) и в арктической 
части Якутии в низовьях р. Колымы (Telyatnikov 
et al., 2014). По нашему мнению, сообщества ас-
социации занимают промежуточное положение 
между болотным классом Oxycocco–Sphagne-
tea и предложенным новым провизорным клас-
сом для зональных тундр высоких широт Carici 
arctisibiricae–Hylocomietea alaskani Lavrinenko 
et Lavrinenko 2018 prov. В сообществах наряду с 
гигрофитными мхами заметную роль играют ме-
зофитные мхи, лишайники и травы. Для ассоци-
ации нами описана 1 субассоциация и 1 вариант. 
Субассоциация, в свою очередь, представлена 3 
вариантами. Субассоциация Sphagno–Eriopho-
retum vaginati typicum Walker et al. 1994 также 
была описана ранее.

Асс. Sphagno–Eriophoretum vaginati Walker 
et al. 1994 (см. прил. 1 на сайте журнала табл. 

2, оп. 8–35; табл. 4). Диагностические виды: Ru-
bus chamaemorus, Sphagnum balticum, Sphagnum 
rubellum, Sphagnum girgensohnii, Pedicularis lap-
ponica.

Распространение. Сообщества обычны для 
Аляски, о. Врангеля, тундровой зоны Сибирско-
го сектора Арктики: Западной Сибири, Таймы-
ра и Якутии. Ценозы характерны для плоских 
бугров в комплексных полигонально-бугристых 
болотах.

Состав и структура. Сообщества слагают 
травы, из которых обильны Eriophorum vagi-
natum, Carex bigelowii, Rubus chamaemorus, 
зеленые (Hylocomium splendens, Aulacomnium 
turgidum, Dicranum elongatum) и сфагновые мхи 
(Sphagnum rubellum, S. balticum), а также ку-
старники (Betula nana, Salix pulchra) и кустар-
нички (Vaccinium vitis-idaea subsp. minus, Ledum 
palustre subsp. decumbens.

Вариант Sphagno–Eriophoretum vaginati typi-
cum var. inops (см. прил. 1 на сайте журнала табл. 
2, оп. 8–17; табл. 4; прил. 2, фото 9). Ерниково-
кустарничково-влагалищнопушицево-моховые 
с лишайниками заболоченные тундры. Диагно-
стические виды: Eriophorum vaginatum.

Распространение. Сообщества отмечаются 
в южной части подзоны типичных тундр Гы-
данского полуострова и приурочены к пологим 
(1–3°) склонам водораздельных увалов или их 
верхним выположенным участкам без уклона. 
Нанорельеф бугорково-кочковато-западинковый. 
Иногда выражен микрорельеф в виде плоских 
бугров диаметром 10–20 м. Ценозы характерны 
для абсолютных высот 18–54 м. Почвы торфяни-
стые, переувлажненные, мощностью 15–20 см, 
грунты песчаные.

Состав и структура. В сообществах высока 
доля гигрофильных мхов и трав, заметно ниже 
доля кустарничков и лишайников.

Фитоценозы двухъярусные, верхний ярус 
травяной (30–90 %), 15–30 см высоты с незна-
чительной примесью кустарников. Из трав пре-
обладают Eriophorum vaginatum, E. russeolum, 
Carex rotundata, Rubus chamaemorus. Кустар-
ники представлены Betula nana. Нижний ярус 
5–10 см высоты, образован мхами (50–100 %), 
кустарничками (10–30 %) и лишайниками (око-
ло 10 %). Он занимает все пространство между 
кочек пушицы. Лишайники приурочены к верх-
ним частям бугорков и даже вкраплены в кочки, 
кустарнички больше группируются по склонам 
бугорков и около кочек. Из мхов доминируют ме-
зофитные и гигрофитные Dicranum elongatum, 
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D. laevidens, Polytrichum juniperinum, из ку-
старничков выделяются Ledum palustre subsp. 
decumbens, Vaccinium vitis-idaea subsp. minus. Из 
лишайников характерны кустистые Cetraria is-
landica, Cladonia stygia, C. gracilis, C. arbuscula, 
Dactylina arctica.

Вариант Sphagno–Eriophoretum vaginati typi-
cum var. Sphagnum aongstroemii (см. прил. 1 на 
сайте журнала табл. 2, оп. 18–24; табл. 4; прил. 
2, фото 10). Ерниково-сфагновая заболоченная 
тундра. Дифференцирующие виды: Sphagnum 
aongstroemii. Синтаксон отличается от осталь-
ных вариантов субассоциации наиболее влаж-
ными условиями местообтаний. В ценозах до-
минируют гигрофильные травы и мхи.

Распространение. Ценозы распространены в 
южной части подзоны типичных тунд Гыданско-
го полуострова и приурочены к плоским буграм 
полигональных болотных комплексов, выполо-
женным участкам водоразделов и водораздель-
ных увалов с небольшим уклоном (1°) или без 
уклона. Почвы торфянистые и торфяные, мощ-
ностью 15–25 см, переувлажнены, грунты песча-
ные.

Состав и структура. В ценозах преобладают 
травы и мхи, доля кустарников сильно варьиру-
ет. Сообщества двухъярусные, верхний травяной 
ярус хорошо выражен, 10–50 см высоты, образо-
ван в основном травами с небольшим участием 
кустарников. Трав в среднем 60–90 %, преоб-
ладают Carex rotundata, Eriophorum vaginatum, 
Rubus chamaemorus. Проективное покрытие 
кустарников заметно варьирует (0–20 %), выде-
ляется Betula nana. Нижний моховой ярус сом-
кнут. Из мхов (55–95 %) доминируют Sphagnum 
aongstroemii, S. balticum, S. lenense, Dicranum 
elongatum. Среди мхов отмечаются отдельные 
куртинки кустарничков (5–30 %), из которых 
обычны Andromeda polifolia subsp. pumila, Vac-
cinium uliginosum subsp. microphyllum. Лишайни-
ки малочисленны и не обильны.

Вариант Sphagno–Eriophoretum vaginati typi-
cum var. Alectoria nigricans (см. прил. 1 на сайте 
журнала табл. 2, оп. 25–35; табл. 4; прил. 2, фото 
11). Ерниково-багульниково-морошково-влага-
лищнопушицево-моховые кочкарные тундры. 
Дифференцирующие виды: Alectoria ochroleuca, 
Bryocaulon divergens, Alectoria nigricans, Cetraria 
laevigata, Calamagrostis holmii. Сообщества ва-
рианта отличаются от типовой ассоциации чуть 
менее влажными условиями местообитаний. 
Здесь выше доля мезофитных мхов (Dicranum 
elongatum), кустарничков (Vaccinium vitis-idaea 

subsp. minus) и лишайников (Alectoria nigricans, 
A. ochroleuca, Bryocaulon divergens, Flavocetraria 
nivalis, Thamnolia vermicularis).

Распространение. Ценозы обычны для юж-
ной части типичных тундр Гыданского полу-
острова, также отмечены для подзоны южных 
тундр Тазовского полуострова. Они занимают 
пологие склоны (1–3°) и выположенные вер-
шины водораздельных увалов, а также плоские 
поверхности низких озерных и речных террас. 
Нанорельеф кочковато-бугорковый. Кочки 20–25 
см высоты и 25–30 см диаметром, бугорки 10–15 
см высоты и 20–30 см диаметром. Фитоцено-
зы характерны для абсолютных высот 16–49 м. 
Почвы торфянистые, избыточно увлажненные, 
мощностью 10–15 см, на песчаных субстратах.

Состав и структура. В сообществах доми-
нируют плотнодерновинные травы и зеленые 
и сфагновые мхи. Мала доля кустарников, ку-
старничков и лишайников. Фитоценозы двухъя-
русные. Верхний ярус 10–20 см высоты хорошо 
выражен, образован в основном травами (20– 
75 %) и в меньшей степени кустарниками, доля 
которых заметно варьирует (5–35 %). Кустар-
ники группируются между кочек пушицы. Из 
трав преобладают Eriophorum vaginatum, Ru-
bus chamaemorus, из кустарников – Betula nana. 
Кустарничково-лишайниково-моховой ярус 
сомкнут. Мхи образуют сплошной покров (50– 
100 %), на котором в виде отдельных пятен раз-
мещаются кустарнички (до 35 %) и лишайни-
ки (10–25 %). Из мхов доминируют Dicranum 
elongatum, Sphagnum balticum, содоминирует 
Polytrichum juniperinum. Из кустарничков выде-
ляются Ledum palustre subsp. decumbens, Vacci- 
nium vitis-idaea subsp. minus, Andromeda polifolia 
subsp. pumila. Из лишайников характерны ку-
стистые Alectoria ochroleuca, Cetraria islandica,  
C. laevigata, Cladonia amaurocraea, Flavocetraria 
cucullata, Thamnolia vermicularis.

Замечание. В таких сообществах изредка 
встречается редкий, внесенный в Красную кни-
гу России лишайник Lichenomphalia hudsoniana 
(найден И. С. Ждановым).

Вариант Sphagno–Eriophoretum vaginati var. 
Pedicularis labradorica (см. прил. 1 на сайте жур-
нала табл. 3, оп. 1–7; табл. 4; прил. 2, фото 12). 
Ерниково-морошково-моховые заболоченные 
тундры. Дифференцирующие виды: Pleurozium 
schreberi, Pedicularis labradorica.

Распространение и местообитание. Сооб-
щества варианта распространены в южной ча-
сти типичных тундр Гыданского полуострова и 
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подзоне южных тундр Тазовского полуострова. 
Они приурочены к пологим (2–5°) склонам во-
дораздельных увалов. Выражена бугорковость. 
Бугорки 15–20 см высоты и 25–40 см диаметром. 
Отмечаются на абсолютных высотах 17–47 м. 
Почвы влажные торфянистые, мощностью 10–
15 см.

Состав и структура. В сообществах до-
минируют гемипростратные кустарники и ме-
зофитные и гигрофитные мхи. Фитоценозы 
двухъярусные. Травяно-кустарниковый ярус 
20–40 см высоты, хорошо выражен, основу его 
составляет гемипростратный кустарник Betula 
nana (40–70 %), меньше доля трав (10–40 %), 
из которых преобладают Rubus chamaemorus и 
Eriophorum angustifolium. Нижний лишайнико-
во-кустарничково-моховой ярус сомкнут, доми-
нируют гигрофитные и мезофитные мхи (60– 
100 %) – Aulacomnium palustre, Sphagnum 
balticum, S. girgensohnii, Dicranum laevidens, 
Ptilidium ciliare. Доля лишайников заметно ва-
рьирует (0–15 %), они небольшими разрознен-
ными пятнами группируются на криогенных бу-
горках, кустарнички распределены равномерно. 
Из лишайников характерны Cetraria islandica, 
Cladonia amaurocraea, Flavocetraria cucullata. 
Из кустарничков обычны Ledum palustre subsp. 
decumbens, Vaccinium vitis-idaea subsp. minus.

Травяно-гипновые и травяно-сфагновые бо-
лота иногда с кустарниками отнесены нами к 
классу Scheuchzerio–Caricetea nigrae (Nordh. 
1936) Tx. 1937, порядку Scheuchzerietalia palus-
tris Nordh. 1936, союзу Sphagnion baltici Kustova 
1987 ex Lapshina 2010 и подсоюзу Caricenion 
rariflorae Lavrinenko, Matveyeva et Lavrinenko 
2016. Класс Scheuchzerio–Caricetea nigrae объ-
единяет олиго-мезотрофные и мезотрофные 
торфяные болота с преобладанием осок и мохо-
образных. Порядок представлен сообществами 
мочажин, ковров, открытых топей верховых и 
переходных болот с высоким стоянием болот-
ных вод. Союз Sphagnion baltici включает расти-
тельность топей и мочажин с доминированием 
олиготрофных видов сфагновых мхов преиму-
щественно верховых, реже переходных болот 
континентальных районов бореальной зоны Го-
ларктики. Подсоюз Caricenion rariflorae объ-
единяет растительность топей мелко- и плоско-
бугристых болот с доминированием олиготроф-
ных видов сфагновых мхов в тундровой зоне 
восточноевропейского и, возможно, западноси-
бирского секторов Арктики. В рамках подсоюза 
выделена одна новая субассоциация ассоциации 

Carici rariflorae–Sphagnetum baltici Lavrinenko, 
Matveyeva et Lavrinenko 2016, описанной ранее 
(Lavrinenko et al., 2016).

Асс. Carici rariflorae–Sphagnetum baltici 
Lavrinenko, Matveyeva et Lavrinenko 2016 (см. 
прил. 1 на сайте журнала табл. 3, оп. 1–4; табл. 
4). Дифференцирующая комбинация видов: 
Sphagnum balticum, Andromeda polifolia subsp. 
pumila, Cetrariella delisei, Rubus chamaemorus.

Структура. Общее проективное покрытие – 
100 %. Сильно варьирует покрытие трав (1–70 
%), кустарничков мало до 5 %), мхов – 70–100 % 
(Lavrinenko et al., 2016). 

Экология и распространение. Сообщества 
встречаются в необводненных топях мелко- и 
плоскобугристых болот, часто на участках, при-
мыкающих к торфяным буграм. Почвы торфя-
ные, болотные. Ценозы характерны для типич-
ных тундр восточноевропейского сектора Ар-
ктики (Lavrinenko et al., 2016).

Субасс. Carici rariflorae–Sphagnetum bal-
tici sphagnetosum steerei Khitun subass. nov. hoc 
loco. Ерниково-осоково-сфагновое болото (см. 
прил. 1 на сайте журнала табл. 3, оп. 8–11; табл. 
4; прил. 2, фото 13). Дифференцирующие виды: 
Salix myrtilloides, Sphagnum steerei, Polytrichum 
jensenii, Pedicularis interioroides.

Номенклатурный тип (holotypus): описание 
№ 10 (табл. 3). 

Ямало-Ненецкий автономный округ, полу-
остров Гыданский. В бассейне среднего течения  
р. Танама. Координаты 69°56′57.1″ с. ш. 
78°49′17.1″ в. д. Высота – 18 м над ур. м. Пло-
щадь описания 100 м2. Сообщество занимает 
днище озерной депрессии. Проективное покры-
тие мхов – 90 %, кустарников – 15 %, трав – 40 %,  
кустарничков – 5 %, лишайников – 2 %. Микро-
рельеф полигонально-бугристый. Бугры диа-
метром 10–17 м. Почвы торфянистые влажные, 
мощностью 15 см, на песчаных грунтах. Автор –  
О. В. Хитун. 15 VII 2017.

Распространение. Субассоциация характер-
на для южной части типичных тундр Гыданского 
полуострова и представлена сообществами при-
уроченных к понижениям между полигональных 
бугров в болотных комплексах днищ и террас 
озерных депрессий без уклона. Иногда выраже-
на криогенная бугорковость. Абсолютная высо-
та мест произрастания составляет 9–18 м. Почвы 
торфяные переувлажненные, мощностью 7–15 
см, на песчаных субстратах.

Состав и структура. Сообщества образо-
ваны гигрофитными травами и мхами. Ценозы 
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двухъярусные. Верхний ярус 10–15 см высоты, 
разрежен и образован в большей части травами 
(40–65 %) и меньшей – кустарниками (5–15 %). 
Из трав преобладают Carex rariflora и C. aquati-
lis subsp. stans, из кустарников – Betula nana. Мо-
ховой ярус в виде рыхлой влажной подушки 75– 
90 % проективного покрытия, образован сфаг-
нами – Sphagnum balticum, S. steerei, S. rubellum, 
а также зелеными мхами Polytrichum jensenii, 
Aulacomnium palustre. Кустарнички (Andromeda 
polifolia subsp. pumila) не обильны (1–5 %), ли-
шайники единичны.

Заболоченные ивняки мы отнесли также к 
классу Scheuchzerio–Caricetea nigrae, не опреде-
лены пока порядок и союз. Сообщества выделен-
ной нами ассоциации занимают промежуточное 
положение между нивальными ценозами скло-
нов класса Salicetea herbaceae (с такими видами, 
как Sanionia uncinata, Poa alpigena, Polemonium 
acutiflorum, Cerastium jenisejense, Artemisia tile-
sii) и болотами класса Scheuchzerio–Caricetea 
nigrae (Eriophorum angustifolium, Carex aquatilis 
subsp. stans, Plagiomnium ellipticum).

Асс. Calliergono cordifolii–Salicetum lanatae 
Khitun subass. nov. hoc loco. Заболоченные ивня-
ки травяные с гипновыми мхами (см. прил. 1 на 
сайте журнала табл. 3, оп. 12–20; табл. 4; прил. 
2, фото 14). Дифференцирующие виды: Sanionia 
uncinata, Calliergon cordifolium, Poa alpigena, 
Plagiomnium ellipticum, Cerastium jenisejense.

Номенклатурный тип (holotypus): описание 
№ 17 (табл. 3).

Ямало-Ненецкий автономный округ, полуо-
стров Гыданский. Район оз. Парисенто. Коорди-
наты: 70°04′50.3″ с. ш. 75°43′21.0″ в. д. Высота –  
19 м над ур. м. Заболоченный ивняк травяной. 
Площадь описания 100 м2. Низкая терраса ру-
чья на дне спущенного озера. Без выраженных 
бугров и бугорков. Проективное покрытие ку-
старников – 90 %, трав – 55 %, мхов – 20 %, ли-
шайников – 1 %. Почвы торфянистые, влажные, 
мощностью 1 см, на песчаных грунтах. Автор – 
О. В. Хитун. 25 VII 2017.

Распространение. Сообщества распростра-
нены в южной части подзоны типичных тундр 
полуострова Гыданский и занимают террасы и 
днища котловин спущенных озер. Отмечаются 
на абсолютных высотах 15–20 м. Нано- и микро-
рельеф не выражен. Почвы дерново-торфяни-
стые влажные, мощностью 10–15 см, на песча-
ных грунтах.

Состав и структура. Основу фитоценозов 
составляют гемипростратные кустарники и ги-

грофильные травы. Сообщества трехъярусные. 
Верхний кустарниковый ярус 50–300 см высоты 
и 10–100 % проективного покрытия, сложен Salix 
lanata, нерегулярно отмечаются Alnus fruticosa и 
Betula nana. Травяной ярус 15–40 см высоты, от 
разреженного до сомкнутого (10–70 %), распре-
деление трав равномерное, преобладает Carex 
aquatilis subsp. stans, малообильны Polemonium 
acutiflorum, Poa alpigena, Cerastium jenisejense. 
Проективное покрытие мхов сильно варьирует 
(10–75 %). Они группируются вокруг основа-
ний кустарников, характерны Sanionia uncinata, 
Calliergon cordifolium, Plagiomnium ellipticum. 
Лишайники единичны.

Проведенные исследования позволили уточ-
нить положение зональных границ подзоны ти-
пичных тундр Гыданского полуострова. Предла-
гавшиеся разными авторами схемы зональности 
Арктики строились при помощи метода интер-
поляции и основывались по большей части на 
изотермах июля (которые, в свою очередь, тоже 
проводились методом интерполяции, поскольку 
метеостанции находились только на побережье 
Обской губы) и имевшихся очень скудных све-
дениях о растительности. Наши предыдущие 
исследования на Гыдане (Khitun, 2005; Telyat-
nikov et al., 2019b) показали, что границы под-
зон расположены значительно севернее, чем это 
показано на схемах. Причем мы имеем в виду не 
смещение границ в последние годы в свете из-
менений климата (таковое если и имеет место, 
то несопоставимо меньше), а именно их не-
точное изначальное расположение, поскольку 
наземных исследований в центральной и юго-
восточной частях Гыдана практически не было. 
Южная граница типичных тундр проходила по 
северу Тазовского п-ова и далее, как показано на  
рис. 1. Работа в бассейне Танамы показала ши-
рокое распространение по ее долине высоких 
кустарников (ольхи и ивы высотой до 2,5 м) с 
сопровождающей их свитой бореальных видов 
(асс. Calliergono cordifolii–Salicetum lanatae). 
Хотя это интразональные экотопы, но также 
отсутствие характерных для типичных тундр 
зональных сообществ (асс. Luzulo tundricolae–
Hylocomietum splendentis) и широкое распро-
странение ерниковых тундр и кочкарных влага-
лищнопушицевых тундр (вариант Sphagno–Er-
iophoretum vaginati var. Pedicularis labradorica, 
вариант Sphagno–Eriophoretum vaginati typicum 
var. Sphagnum aongstroemii, вариант Sphag-
no–Eriophoretum vaginati typicum var. Alectoria 
nigricans) позволяет нам рассматривать эту тер-
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риторию как экотон между южными и типич-
ными тундрами. Таким образом, нами скоррек-
тировано положение южной границы типичных 
(северных гипоарктических) тундр на Гыдане, в 
западной части отклонение к северу составляет 
60–80 км, оно возрастает к востоку, достигая в 
приенисейской части Гыданского полуострова 
100 км.

Продромус растительности южной части  
типичных тундр Гыданского полуострова

Класс Loiseleurio procumbentis–Vaccinietea 
Eggler ex Schubert 1960

Порядок Deschampsio flexuosae–Vaccinietalia 
myrtilli Dahl 1957

Союз Loiseleurio–Arctostaphylion Kalliola ex 
Nordhagen 1943

Асс. Hierochloo alpinae–Hylocomietum splen-
dentis Telyatnikov et al. 2019 

Вариант Arctagrostis latifolia 
Субасс. asahinetosum chrysantae Khitun sub-

ass. nov. hoc loco
Вариант typica
Вариант Cetraria nigricans 

Класс Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
Порядок Androsacetalia alpinae Br.-Bl. ap. Br.-

Bl. et Jenny 1926
Союз Oxytropido sordidae–Tanacetion bipin-

nati Telyatnikov et Prystyazhnyuk 2012
Сообщество Hedysarum arcticum 
Асс. Antennario lanatae–Arctoetum alpinae 

Telyatnikov et Prystyazhnyuk 2012
Вариант Rumex graminifolius 

Класс Matricario–Poetea arcticae A. Ishbirdin 
in Sumina 2012

Порядок Chamerio–Betuletalia nanae Khu-
sainov et al. in Sumina 2012

Союз Chamerio angustifolii–Matricarion hoo-
keri A. Ishbirdin et al. 1996

Асс. Tripleurospermo hookerii–Poetum alpige-
nae Czerosov, Sleptsova et Mironova 2005

Субасс. typicum Czerosov, Sleptsova et Mirono-
va 2005

Вариант Ceratodon purpureus 

Класс Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1948 
Порядок Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-

Bl. et Jenny 1926
Союз Cassiopo–Salicion herbaceae Nordhagen 

1943

Асс. Tanaceto bipinnati–Salicetum polaris Khi-
tun ass. nov. hoc loco 

Класс ?
Порядок ?
Союз ?
Асс. Sphagno–Eriophoretum vaginati Walker 

et al. 1994 
Вариант Sphagno–Eriophoretum vaginati вар. 

Pedicularis labradorica 
Субасс. Sphagno–Eriophoretum vaginati typi-

cum Walker et al. 1994 
Вариант Sphagno–Eriophoretum vaginati typi-

cum inops 
Вариант Sphagnum aongstroemii
Вариант Alectoria nigricans

Класс Scheuchzerio–Caricetea nigrae (Nordh. 
1936) Tx. 1937

Порядок Scheuchzerietalia palustris Nordh. 
1936

Союз Sphagnion baltici Kustova 1987 ex Laps-
hina 2010

Подсоюз Caricenion rariflorae Lavrinenko, 
Matveyeva et Lavrinenko 2016

Асс. Carici rariflorae–Sphagnetum baltici Lav-
rinenko, Matveyeva et Lavrinenko 2016

Субасс. sphagnetosum steerei Khitun subass. 
nov. hoc loco 

Порядок ?
Союз ?
Асс. Calliergono cordifolii–Salicetum lanatae 

Khitun ass. nov. hoc loco

Заключение

Для южной части типичных тундр Гыданско-
го полуострова впервые выявлено разнообразие 
растительности, составившее 7 ассоциаций, 3 
субассоциации и 8 вариантов, из которых 2 ассо-
циации, 2 субассоциации и 8 вариантов являются 
новыми. Остальные синтаксоны: 4 ассоциации 
и 1 субассоциация были описаны ранее как на 
Гыданском полуострове, так и в других частях 
тундровой зоны Арктики.

Сравнение выделенных синтаксонов обсле-
дованных районов южной и северной (Telyatni-
kov et al., 2019b) частей типичных тундр полу-
острова показало, что общими для сравнивае-
мых территорий являются всего 2 ассоциации: 
пятнистых кустарничково-лишайниковых тундр 
(Hierochloo alpinae–Hylocomietum splendentis) 
и вторичных сообществ зарастающих оползней 
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(Tripleurospermo hookerii–Poetum alpigenae), 
все остальные ассоциации характерны только 
для северной или южной части п-ова.

Для полосы гипоарктических тундр харак-
терно широкое распространение кислых торфя-
ных заболоченных почв, неблагоприятных для 
арктических и арктоальпийских видов, которые 
в этих подзонах концентрируются в экотопах, 
где торфяной горизонт отсутствует, таких как 
крутые склоны, речные террасы, эродирован-
ные участки (Khitun, 1998, 2005). В арктических 
тундрах торфяный горизонт практически ис-
чезает, почвы становятся ближе к нейтральным 
по кислотности и эти виды входят в состав зо-
нальных сообществ (Khitun, Rebristaya, 1998). 
Как показали наши исследования (Telyatnikov 
et al., 2019b), этот процесс начинается уже на 
севере типичных тундр, где в зональных со-
обществах появляется все большее число видов 
арктоальпийского разнотравья. Это и обуслов-
ливает существенно большее богатство сосу-
дистых растений в зональных сообществах на 
севере, в частности описанной там асс. Luzulo 
tundricolae–Hylocomietum splendentis Telyat-
nikov et al. 2019. Тогда как ассоциации, выделен-
ные на юге, в общем, относительно бедны вида-
ми сосудистых, по мхам и лишайникам различия 
незначительные. Практически для всех выде-
ленных на юге ассоциаций, свойственных тор-
фянистым почвам, характерно очень большое 
участие эрикоидных кустарничков, березки и 
осоковых. Повсеместное распространение отор-
фованных кислых почв в южной части подзоны 
типичных тундр, так же, как и в южных тундрах, 
благоприятствует распространению кочкарных 
тундр и разных вариантов заболоченных ерни-
ков. Поэтому неудивительно, что в этих районах 
отсутствовали аналоги зональных тундр (асс. 
Luzulo tundricolae–Hylocomietum splendentis 
Telyatnikov et al. 2019), широко распространен-
ных в северной части полуострова, для которых 
характерно большее участие разнотравья. Их 
замещают кочкарные тундры субасс. Sphagno– 
Eriophoretum vaginati typicum Walker et al. 1994), 
представленные тремя вариантами. Эти сообще-
ства являются зональными в Восточной Сибири 
и на Аляске, но начинают играть важную роль в 
ландшафте уже на Гыданском п-ове. В отличие 
от субассоциации Sphagno–Eriophoretum vagi-
nati typicum, описанной на Аляске, в гыданских 
кочкарниках никогда не участвуют Cassiope te-
tragona и Saxifraha nelsoniana. На Гыдане эти 
виды предпочитают местообитания без мощно-

го торфяного горизонта. Неожиданным было, 
несмотря на распространение песков, прак-
тически отсутствие дриадовых тундр (Dryado 
octopetalae–Hylocomietum alaskani (Andreev 
1932) Lavrinenko et Lavrinenko 2018). Очевидно, 
причина их отсутствия – низменность и забо-
лоченность обследованных районов. По нашим 
наблюдениям, они приурочены к более высоким 
геоморфологическим уровням в условиях хоро-
шего дренажа (Rebristaya, Khitun, 1994; Khitun, 
2002).

Только в северной части подзоны типич-
ных тундр полустрова отмечаются сообще-
ства ассоциаций моховых (Luzulo tundricolae–
Hylocomietum splendentis Telyatnikov et al. 2019) 
и кочкарных (Parryo nudicaulis–Tomentypnetum 
nitensis Telyatnikov et al. 2019) тундр, заболо-
ченных тундр (Carici concoloris–Hylocomietum 
splendentis Telyatnikov et al. 2013), нивальных 
(Chrysosplenio sibirici–Polemonietum acutiflori 
Telyatnikov et al. 2019) и склоновых (Pediculari 
verticillatae–Astragaletum arctici Zanokha 1993) 
лугов, а также закустаренных травяных болот 
(Poo arcticae–Dupontietum fischeri Matveyeva 
1994). Только для южной части характерны ассо-
циации кочкарных заболоченных тундр (Sphag-
no–Eriophoretum vaginati), закустаренных ни-
вальных лугов (Tanaceto bipinnati–Salicetum 
polaris), закустаренных луго-болот (Calliergono 
cordifolii–Salicetum lanatae) и травяно-сфагно-
вых болот (Carici rariflorae–Sphagnetum baltici), 
а также луговых сообществ эродированных пес-
чаных склонов (Antennario lanatae–Arctoetum 
alpinae).

В северной части полуострова прослежи-
вается сходство с растительностью прилегаю-
щих с востока территорий (Таймыр, Восточ-
ной Сибирь), общими являются 4 ассоциации 
(Carici concoloris–Hylocomietum splendentis, 
Pediculari verticillatae–Astragaletum arctici, 
Tripleurospermo hookerii–Poetum alpigenae и 
Poo arcticae–Dupontietum fischeri) и не выяви-
лись связи с прилегающими с запада территория-
ми (Ямал, Восточно-Европейский сектор Аркти-
ки). Тогда как в южной части подзоны прослежи-
ваются связи растительности, как с восточными 
(общие ассоциации: Tripleurospermo hookerii–
Poetum alpigenae, Sphagno–Eriophoretum vagi-
nati), так и с западными территориями – общие 
ассоциации Antennario lanatae–Arctoetum alpi-
nae и Carici rariflorae–Sphagnetum baltici. Мож-
но предположить историческую причину этого 
различия: относительно высокая интенсивность 
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морских трансгрессий на прояжении плейсто-
цена–голоцена, которые в северной части п-ова 
периодически перекрывали пути миграции ви-
дов и сообществ с запада. В южном направлении 
интенсивность и масштабы трансгрессий осла-
бевают, из-за чего возрастает вероятность мигра-
ции видов и сообществ с запада.
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