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Аннотация. Выявлено разнообразие ивняков, сформировавшихся на техногенных местообитаниях сред-
нетаежной подзоны северо-востока европейской части России. Ивняки на техногенных местообитаниях, как 
правило, приурочены к участкам, характеризующимся избыточной влажностью почв. На участках с опти-
мальным увлажнением они зафиксированы на сравнительно богатых суглинистых субстратах. Описаны 4 
новых ассоциации: мезофитные ивняки на среднесуглинистых, в том числе остаточнокарбонатных, почвах –  
асс. Calamagrostio arundinaceae–Salicetum capreae, лесные сообщества в их окружении – асс. Calamagrostio 
arundinaceae–Piceetum obovatae, ивняки переувлажненных мезо- и олиготрофных кислых почв – Polytricho 
communis–Salicetum phylicifoliae, ивняки мезо- и эвтрофных заболачивающихся почв, приуроченных к вы-
ходам почвенно-грунтовых вод – Drepanoclado adunci–Salicetum myrsinifoliae, в рамках последней описаны 
3 новых субассоциации (typicum, bryetosum pseudotriquetri, philonotietosum fontanae). Мезофитные ивняки 
антропогенно нарушенных территорий отнесены к новому союзу Betulo pubescentis–Salicion capreae. Ивня-
ки техногенных местообитаний с избыточным увлажнением описаны в рамках союза Alno incanae–Salicion 
pentandrae Kielland-Lund 1981. Сообщества с доминированием ив на техногенных местообитаниях сформи-
рованы в основном раннесукцесионными видами. Флористический состав сообществ тесно связан с опре-
деленными типами субстратов. Сравнение видового состава ивняков и окружающих их лесных сообществ 
свидетельствует о том, что уже на первых этапах сукцессии можно предсказывать тренд восстановительных 
процессов. Так, в ивняках отмечены виды, диагностирующие синтаксоны лесных экосистем, находящихся на 
более продвинутых сукцессионных стадиях.
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Summary. The paper highlights the diversity of willow communities at technogenic habitats of the middle taiga 
subzone of north-east of the European part of Russia. Willow communities at technogenic habitats normally develop 
at places with excessive soil moisture content. At places with optimal soil moisture content, they are found in relatively 
rich loams. Four new associations are described. They are mesophytic willow communities in middle loamy, as well as 
residual carbonate soils – Calamagrostio arundinaceae–Salicetum capreae, forest communities surrounding them – 
Calamagrostio arundinaceae–Piceetum obovatae, willow communities in excessively moist meso- and oligotrophic 
acid soils – Polytricho communis–Salicetum phylicifoliae, willow communities in meso- and eutrophic waterlogged 
soils confined to groundwater outlets – Drepanoclado adunci–Salicetum myrsinifoliae. For the latter association, 
3 new subassociations are described (typicum, bryetosum pseudotriquetri, philonotietosum fontanae). Mesophytic 
willow communities at anthropogenically disturbed territories belong to the new alliance Betulo pubescentis–Salicion 
capreae. Willow communities at technogenic habitats with excessive soil moisture content are described within the 
alliance Alno incanae–Salicion pentandrae Kielland-Lund 1981. The communities dominated with willows at tech-
nogenic habitats mainly include early-succession species. The floristic composition of communities largely depends on 
the particular soil type. Comparing the species composition of willow communities and forest communities surround-
ing them, we diagnose certain signs of restoration even at the first succession stages. For example, the willow communi-
ties include species being typical of syntaxa of forest ecosystems at advanced successional stages. 

Введение

Добыча минеральных и топливно-энергети-
ческих ресурсов в таежной зоне сопровождается 
уничтожением лесов и формированием «техно-
генной» растительности, классификация кото-
рой еще только в начале разработки. Развитие 
растительности на техногенных территориях 
является примером первичных сукцессий. Ис-
следование сукцессионного процесса выявляет 
регенеративный потенциал нарушенной терри-
тории, тренды сукцессии и основные ее этапы, 
скорость их протекания. В значительной мере 
антропогенная динамика растительности за-
висит как от природных условий, так и харак-
теристик нарушенной территории (рельеф, по-
ложение в ландшафте, состав и свойства пород, 
характер заноса диаспор и т. п.). На основе из-
учения сукцессий возможно разработать науч-
ные основы технологий ускорения восстанови-
тельного процесса и оценить их эффективность. 
Одним из основных критериев эффективности 
должна быть разница между составом и струк-
турой производного растительного сообщества 
и коренного (условно-коренного), сформиро-
ванного в условиях наиболее сходных с услови-
ями нарушенной территории. Свидетельством 
начальных стадий сукцессионного процесса 
является преобладание в производных сообще-
ствах раннесукцессионных видов, характерных 
для техногенных местообитаний. К таким ви-
дам относится ива. На высокую активность ив 
при зарастании нарушенных земель указыва-
ют многие исследователи (Akulshina et al., 1988; 

Zheleznova et al., 2005; Sumina, 2013; Likhanova et 
al., 2019).

В природных ландшафтах ивняки – основ-
ной тип интразональной растительности. Их 
сообщества приурочены к аллювиальным на-
носам в поймах водотоков и к окраинам болот. 
Комплекс адаптаций к специфическим услови-
ям местообитаний (ежегодное плодоношение, 
повышенная регенерационная способность, вы-
сокие темпы ростовых процессов, устойчивость 
к экстремальным условиям среды и др. (Kulagin, 
1998)) позволяет ивам довольно успешно зани-
мать нарушенные земли (придорожные полосы, 
карьеры, техногенные площадки и т. д.).

Сообщества с доминированием ив были 
описаны для ряда регионов европейской части 
России (Nitsenko, 1972; Akulshina et al., 1988; 
Chemeris, 2004; Vasilevich, 2009; Dubyna, Dziuba, 
2014), Западной Сибири (Taran, 1993, 2005). Не-
которые из перечисленных авторов подчеркива-
ют недостаточную изученность ивняков многих 
регионов России. Значительная экологическая 
амплитуда многих видов ив по отношению к 
факторам увлажнения и богатству почвы силь-
но осложняет классификацию их сообществ 
(Akulshina et al., 1988; Vasilevich, 2009).

На территории северо-востока европейской 
части России исследованиями охвачены в основ-
ном пойменные ивняки (Sambuk, 1930; Korchagin, 
1940; Akulshina et al., 1988; Shushpannikova, 1996). 
Водораздельные ивняки (на вырубках заболо-
ченных лесов, заброшенных лугах, пашнях, тех-
ногенных местообитаниях) данной территории 
изучены недостаточно. Исследования ивняков 
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техногенных местообитаний проведены только 
для подзоны крайнесеверной тайги и лесотун-
дры (Akulshina et al., 1988; Likhanova et al., 2019), 
где существенна роль гипоарктических и гипо-
арктогорных видов ив (Salix phylicifolia, S. glauca 
и др.). Исследователи подчеркивают полидоми-
нантность ивняков нарушенных земель и клас-
сифицируют их, не опираясь на преобладающий 
вид ив. 

Цель данной работы – классифицировать 
сообщества ив на территории техногенных ме-
стообитаний средней тайги северо-востока ев-
ропейской части России в рамках эколого-фло-
ристической классификации. 

Природные условия

Исследования проводили в Ленском районе 
Архангельской области и Сыктывдинском райо-
не Республики Коми (рис. 1). В 2013–2021 гг. изу-
чена растительность карьеров строительных ма-
териалов – Ирта 1 (62°06'28" с. ш. 48°48'48" в. д.), 
Ирта 2 (62°06'19" с. ш. 48°48'42" в. д.), Ирта 
3 (62°05'26" с. ш. 48°43'56" в. д.), Юрчаково 

(62°04'36" с. ш. 48°34'55" в. д.), Язель (61°57'35" 
с.  ш. 50°36'22" в. д.), Човью (61°45'09" с. ш. 
50°37'40" в. д.), Важелью (61°38'47" с. ш. 50°40'43" 
в. д.), Даса (61°43'55"с. ш. 50°38'31" в. д.), Юршор 
(61°43'32" с. ш. 50°38'56" в. д.), а также техногенно 
нарушенной (при реконструкции автодороги) 
территории стационара «17-й км» (61°34'01" с. ш. 
50°38'47" в. д.).

Изученные территории расположены в пре-
делах полого-увалистой равнины Вычегодского 
бассейна. Почвообразующими породами явля-
ются четвертичные отложения. Широко рас-
пространены моренные и покровные суглинки, 
флювиогляциальные пески и супеси, подстила-
емые моренными суглинками. Климат умеренно 
континентальный с умеренно теплым и влаж-
ным летом и суровыми зимами. Средняя годо-
вая температура воздуха по данным ближайших 
к исследованным территориям метеостанций –  
Сыктывкар и Верхняя Тойма – составляет 0,4–
0,9 ºС, соответственно. Годовое количество осад-
ков 560–613 мм. Число дней со снежным покро-
вом – 177–182 (Nauchno-prikladnoy spravochnik 
…, 1989; Bratsev et al., 1997).

Рис. 1. Картосхема района исследования.
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В соответствии с ботанико-географическим 
районированием (Isachenko, Lavrenko, 1980) объ-
екты исследований на территории расположены 
в среднетаежной подзоне Кольско-Печорской 
подпровинции Североевропейской таежной 
провинции Евразиатской таежной (хвойно-лес-
ной) области.

На изученной территории произрастают 17 
видов ив. По поймам крупных и средних рек 
обычны Salix acutifolia, S. dasyclados, S. triandra, 
S. viminalis, на болотах – S. aurita, S. cinerea,  
S. hastata, S. lapponum, S. myrtilloides, S. phylicifolia, 
S. pyrolifolia, S. rosmarinifolia. К лесным со-
обществам приурочены преимущественно  
S. bebbiana, S. caprea, S. pentandra, S. starkeana, 
к разнообразным умеренно увлажненным эв-
трофным местообитаниям – S. myrsinifolia. К 
довольно редко встречающимся видам мож-
но отнести S. bebbiana, S. hastata, S. pyrolifolia,  
S. starkeana (Egorova et al., 1976). 

Материал и методы

Объектами исследования являлись сообще-
ства с преобладанием ив на территории нару-
шенных местообитаний на месте сведенных 
сосняков лишайниковых, сосняков и ельников 
зеленомошных. В ходе антропогенной деятель-
ности на поверхности оказались абралиты, раз-
нообразные по своему гранулометрическому 
составу и химическим показателям. Кроме того, 
разработка карьеров существенно изменила ре-
льеф нарушенных территорий и, следовательно, 
их гидрологический режим. Были сформирова-
ны участки: 1) с дефицитом влаги (с влажностью 
почв в течение летнего периода менее 40 % от 
полной влагоемкости); 2) с оптимальным увлаж-
нением (от 30 до 80 %); 3) с близким стоянием 
почвенно-грунтовых вод (20–50 см) и избыточ-
ной влажностью почв за счет капиллярного под-
питывания – до 100 % от полной влагоемкости; 
4) со скоплением воды, периодически пересыха-
ющие; 5) с постоянным скоплением воды. Более 
ранние наши исследования были посвящены 
изучению формирования сосняков, приурочен-
ных к экотопам с сухими и свежими песчаными 
и супесчаными почвами (Likhanova et al., 2020). 
Данная работа является продолжением начатых 
исследований. 

Длительность восстановительного процес-
са на исследованных техногенных объектах со-
ставляла около 30–50 лет. Карьеры Ирта 1, Ирта 
3, Юрчаково, отработаны и оставлены на само-

зарастание в 1980-е гг., карьер Ирта 2 – 1987 г., 
карьер Язель – 1970-е гг. На карьерах Важелью, 
Даса, Юршор, Човью проводилась рекульти-
вация. После планировки поверхности в 1997 
г. (Юршор), 1999 г. (Човью), 2000 г. (Даса, Ва-
желью) проведены посадки сеянцев сосны. На 
территории стационара «17 км» техногенное на-
рушение произошло в конце 1980 – начале 1990 
гг. при реконструкции дороги. Карьеры Ирта 
1, Ирта 2, Юрчаково, Човью характеризуются 
песчано-супесчаным гранулометрическим со-
ставом субстрата, карьеры Ирта 3, Язель – пес-
чаным, карьер Важелью и стационар «17 км» –  
среднесуглинистым. Площадь нарушенных тер-
риторий, как правило, составляла 4–8 га.

В окрестностях исследованных техногенных 
местообитаний были описаны лесные сообще-
ства более продвинутых сукцессионных стадий, 
приуроченных к участкам со схожими экотопи-
ческими условиями.

Материалом для настоящей работы послужи-
ли 47 описаний растительности, выполненных в 
2013–2021 гг. Размер геоботанических площа-
док, как правило, составлял 100 м2. При нали-
чии в сообществах древесного яруса выполняли 
сплошной пересчет деревьев. Определены их 
диаметр и высота. Сомкнутость крон устанав-
ливали глазомерно. Состав древостоя рассчитан 
по вкладу отдельных видов древесных растений 
в общие запасы древесины, состав подроста – по 
доле экземпляров каждой породы (Andreeva et 
al., 2002). В ходе изучения кустарникового яру-
са производился сплошной пересчет стволиков. 
Выявлен видовой состав и обилие сосудистых 
растений и мхов. Образцы хранятся в Уникаль-
ной научной установке «Научный гербарий 
SYKO Института биологии Коми НЦ УрО РАН». 
Для оценки обилия видов на пробной площади 
использовали шкалу Ж. Браун-Бланке: r – вид 
встречается единично, + – незначительное уча-
стие вида в фитоценозе с проективным покры-
тием менее 1 %, 1 – 1–5 %, 2 – 6–25 %, 3 – 26–50 %, 
4 – 51–75 %, 5 – 76–100 % (Braun-Blanquet, 1964). 
В качестве доминантов приняты виды, имеющие 
проективное покрытие (ПП) более 25 %. 

Ординация сообществ выполнена с помощью 
метода неметрического многомерного шкалиро-
вания – NMS в программе ExcelToR. В качестве 
меры различия применен коэффициент Съерен-
сена-Чекановского (Novakovskiy, 2016). Класси-
фикация растительности проведена по методу 
Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964; Westhoff, 
Maarel, 1973; Mirkin, Naumova, 2012). При сорти-
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ровке геоботанических описаний использованы 
программы TWINSPAN (Hill, 1979) и JUICE 7.0 
(Tichý, 2002). Для выражения диагностической 
ценности вида для синтаксона применен ко-
эффициент phi (Chytrý et al., 2002). Приведены 
только статистически значимые коэффициенты 
phi (тест Фишера, уровень значимости P < 0,05). 
Виды со значением phi-коэффициента более 35 
считались диагностическими для ассоциации. 
Наименование новых синтаксонов дано в со-
ответствии с «Международным кодексом фи-
тосоциологической номенклатуры» (Theurillat 
et al., 2021). Названия видов приведены в соот-
ветствии с общепринятыми номенклатурами 
(Cherepanov, 1995; Ignatov et al., 2006).

Результаты и обсуждение

Лесные сообщества (ельники с примесью 
мелколиственных пород, березняки и осинники 
с доминированием или значительным участием 
неморальных и полунеморальных трав) в окру-
жении нарушенных территорий с мезофитны-
ми ивняками мы относим к новой ассоциации 
Calamagrostio arundinaceae–Piceetum obovatae 
подсоюза Atrageno sibiricae–Piceenion obovatae 
Zaugolnova et al. 2009. Подсоюз объединяет вы-
сокотравные темнохвойные и производные от 
них мелколиственные лесные сообщества вос-
точного сектора северной и средней тайги ев-
ропейской части России (Предуралья и Урала). 
Данный синтаксон хорошо дифференцируется 
от подсоюза Melico–Piceenion по наличию си-
бирских (Atragene sibirica), в том числе лесо- 
образующих (Abies sibirica и Picea obovata) видов, 
а также ряда неморальных и полунеморальных 
растений (Lathyrus vernus, Milium effusum и др.). 
Авторами подсоюз Atrageno sibiricae–Piceenion 
obovatae описан в рамках союза Piceion excelsae 
Pawłowski et al. 1928 порядка Piceetalia excelsae 
Pawłowski et al. 1928 (Zaugolnova et al., 2009). 
Согласно новой концепции классификации бо-
реальных и субнеморальных темнохвойных 
лесов восточной части Европы, Южного Ура-
ла и Западной Сибири (Ermakov, Martynenko, 
2022), подсоюз Atrageno sibiricae–Piceenion 
obovatae Zaugolnova et al. 2009 входит в союз 
Aconito rubicundi–Abietion sibiricae Anekhonov 
et Chytrý 1998 порядка Piceo obovatae–Pineta-
lia sibiricae Ermakov 2013 подкласса Piceenalia 
excelsae–obovataе Ermakov 2013 класса Vac-
cinio–Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939. Однако 
необходимо подчеркнуть, что описанные нами 

сообщества демонстрируют признаки как евро-
пейского порядка Piceetalia excelsae, так и ура-
ло-сибирского порядка Piceo obovatae–Pinetalia 
sibiricae, что делает их отнесение к высшим 
синтаксономическим единицам дискуссионным. 
По данным В. А. Мартыненко (Martynenko, 1990), 
отношение процентного участия европейских 
и азиатских видов для еловых лесов средней 
тайги Республики Коми равны 1,9 : 1. Это 
свидетельствует о более европейском характере 
среднетаежного флористического комплекса. 
Однако именно немногочисленные сибирские 
виды отпределяют облик восточноевропейской 
тайги – Abies sibirica и Picea obovata. Учитывая 
вышесказанное становится понятным, почему 
среди диагностических видов (д. в.) порядка 
Piceo obovatae–Pinetalia sibiricae в описывае-
мых нами ассоциациях широко распространен-
ны только лесообразующие Abies sibirica и Picea 
obovata, остальные же отсутствуют. Большин-
ство д. в. данного синтаксона не характерны для 
рассматриваемой территории. Евро-сибирский 
вид Pinus sibirica в районе исследования распро-
странен очень неравномерно. На территории 
Республики Коми (РК) как примесь постоянно 
встречается только в лесах Приуралья (Dedov et 
al., 1974). Сибирский вид Sorbus sibirica на тер-
ритории РК отмечен в основном в горных лесах 
(Kobeleva et al., 1976), южносибирский Cerastium 
pauciflorum (Cerastium ledebourianum) – толь-
ко на Приполярном Урале (Egorova et al., 1976). 
Сибирский Calamagrostis obtusata распростра-
нен очень спорадично (Dedov et al., 1974), но его 
присутствие возможно в сообществах, подоб-
ных описанным нами.

Мезофитные ивняки с доминированием Salix 
caprea на нарушенных территориях со сравни-
тельно богатыми суглинистыми почвами, в том 
числе остаточнокарбонатными, объединяет но-
вая асс. Calamagrostio arundinaceae–Salicetum 
capreae. В условиях умеренной Европы ивня-
ки из Salix caprea с молодыми деревьями Betula 
pendula, Populus tremula и травяным ярусом из 
луговых и нитрофильных видов объединены в 
союз Sambuco–Salicion capreae Tx. et Neumann 
ex Oberd. 1957 порядка Sambucetalia racemosae 
Oberd. ex Doing 1962 класса Robinietea Jurko ex 
Hadac et Sofron 1980 (Mucina et al., 2016). Союз 
Sambuco–Salicion capreae объединяет сообще-
ства нитрофильной кустарниковой раститель-
ности на месте сведенных умеренных широко-
лиственных лесов. Среди его константных и 
диагностических видов существенна роль не-
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моральных (Sambucus nigra, S.  racemosa и др.), 
отсутствующих в описанных нами сообществах 
(табл. 1). Сопоставление синтаксонов северо-
востока европейской части России, характери-
зующих начальные этапы становления лесных 
фитоценозов (асс. Calamagrostio arundinaceae–
Salicetum capreae, асс. Deschampsio cespitosae–
Salicetum capreae (Likhanova et al., 2021); сообще-
ство Salix caprea (Likhanova, Zheleznova, 2021)), 
показывает, что в их составе присутствуют виды 
не характерные для сообществ умеренной Евро-
пы (см. табл. 1 в прил. на сайте журнала). Если 
ассоциации союза Sambuco–Salicion capreae 
Tx. et Neumann ex Oberd. являются, как прави-
ло, промежуточным этапом между травяни-
стыми стадиями (например, класса Epilobietea 
angustifolii Tx. et Preising ex von Rochow 1951) и 
лесными сообществами класса Carpino–Fagetea 
sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968 (Synopsis der 
Pflanzengesellschaften …, 1999), то синтаксоны 
союза Betulo pubescentis–Salicion capreae – про-
межуточным этапом между травянистыми ста-
диями сообществ классов Epilobietea angustifolii, 
Molinio–Arrhenatheretea Tx. 1937 и лесными 
класса Vaccinio–Piceetea. В связи с отмеченным, 
считаем целесообразным выделить новый союз 
Betulo pubescentis–Salicion capreae.

Союз Betulo pubescentis–Salicion capreae all. 
nov. (табл. 1 и табл. 2, оп. 9–18, см. в прил. на сай-
те журнала).

Д. в.: Angelica sylvestris, Agrostis gigantea, A. te- 
nuis, Betula pubescens, Chamaenerion angustifolium, 
Deschampsia cespitosa, Equisetum arvense, E. sylvati-
cum, Fragaria vesca, Picea obovata, Picris hieracioi-
des, Pinus sylvestris, Poa pratensis, Populus tremula, 
Prunella vulgaris, Rubus idaeus, Salix caprea, Ta-
raxacum officinale, Trifolium medium, Vicia sepium,  
V. sylvatica + д. в. класса Molinio–Arrhenatheretea.

Номенклатурный тип (holotypus): – асс. Cala-
magrostio arundinaceae–Salicetum capreae (табл. 
2, оп. 9–18, см. в прил. на сайте журнала).

Союз объединяет древесно-кустарниковые 
и кустарниковые сообщества антропогенно на-
рушенных территорий бореальной зоны Евро-
пейской России. Формирующийся древесный 
и кустарниковый ярусы состоят в основном из 
анемохорных быстрорастущих раннесукцес-
сионных видов (Alnus incana, Betula pubescens, 
Pinus sylvestris, Populus tremula, Salix caprea,  
S. phylicifolia, S.  viminalis), а также Sorbus 
aucuparia. Характерны всходы и мелкий подрост 
Picea obovata. Травяной ярус флористически 
очень разнообразен, что обусловлено случай-

ным характером поселения видов, сочетанием 
видов разного сукцессионного статуса и разных 
эколого-ценотических групп. Как правило, пре-
обладают травянистые многолетники, обычные 
для нарушенных местообитаний (Chamaenerion 
angustifolium, Equisetum arvense), в том числе 
луговые (Agrostis gigantea, A. tenuis, Deschampsia 
cespitosa, Poa pratensis). Начало формирования 
лесной среды обуславливает значительное коли-
чество опушечных видов (Equisetum sylvaticum, 
Fragaria vesca, Vicia sylvatica). В составе сооб-
ществ фиксируются нитрофильные виды клас-
са Epilobietea angustifolii (Angelica sylvestris, Rubus 
idaeus). Как рудименты инициальной стадии со-
храняются сорно-рудеральные виды (Taraxacum 
officinale). Начинают внедряться лесные виды, 
характерные для таежных лесов. Моховой ярус, 
как правило, развит слабо, в нем обычны виды 
требовательные к почвенному плодородию (мхи 
родов Brachythecium, Plagiomnium), могут быть 
отмечены пионерные виды, а также лесные.

Описанные сообщества в рамках выделен-
ного нами союза Betulo pubescentis–Salicion 
capreae характеризуются отсутствием боль-
шинства д. в. порядка Sambucetalia racemosae 
и класса Robinietea. Поскольку они являются 
сукцессионной стадией на пути формирования 
зрелых сообществ класса Vaccinio–Piceetea, в 
них идет активное внедрение его д. в. В связи с 
отмеченным описанный союз мы предваритель-
но включаем в класс Vaccinio–Piceetea. Данное 
синтаксономическое решение отмечается и в 
работах других исследователей. Так, S. Rivas-
Martínez et al. (2002) признают сомнительность 
принадлежности сообществ, образованных 
пионерными деревьями и кустарниками (Salix 
caprea, Populus tremula, Betula pendula и Sorbus 
aucuparia) к порядку Sambucetalia и помеща-
ют данные сообщества в класс Carpino–Fagetea 
sylvaticae, в рамках их собственного порядка 
Betulo pendulae–Populetalia tremulae. Дальней-
шие исследования позволят установить точное 
синтаксономическое положение союза Betulo 
pubescentis–Salicion capreae.

Экотопы с избыточным увлажнением, в 
окружении исследованных нами нарушенных 
территорий с песчаными и супесчаными почва-
ми, заняты сосняками сфагновыми асс. Oxycocco 
quadripetali–Pinetum sylvestris Kielland-Lund 
1981 союза Vaccinio uliginosi–Pinion sylvestris 
Passarge 1968 порядка Vaccinio uliginosi–Pinetalia 
sylvestris Passarge 1968 класса Vaccinio–Piceetea.
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Ивняки избыточно-увлажненных экотопов 
карьеров отнесены к союзу Alno incanae–Salicion 
pentandrae Kielland-Lund 1981 (ольхово-ивовые 
заросли топких мест в бореальной зоне Фенно-
скандии и Северной России) порядка Salicetalia 
auritae Doing 1962, класса Franguletea Doing ex 
Westhoff in Westhoff et DenHeld 1969. J. Kielland-
Lund (1981), впервые описавший данный союз, 
приводит для синтаксона следующие д. в.: Salix 
myrsinifolia, S. pentandra, Pseudobryum cinclidioides 
(Mnium cinclidioides), Sphagnum squarrosum. В от-
личие от замещающих их южных сообществ со-
юза Salicion cinereae Müller et Görs ex Passarge 
1961 из их состава исчезают Alnus glutinosa, 
Calamagrostis canescens, Carex elongata, Dryopteris 
thelypteris, Lycopus europaeus, Salix cinerea и др.

Описанные нами ивняки избыточно-увлаж-
ненных территорий объединены в две новые 
ассоциации: Polytricho communis–Salicetum 
phylicifoliae (ивняки мезо- и олиготрофных 
кислых почв) и Drepanoclado adunci–Salicetum 
myrsinifoliae (ивняки мезо- и эвтрофных забо-
лачивающихся почв, приуроченных к выходам 
почвенно-грунтовых вод).

Ординационная диаграмма показывает диф-
ференциацию синтаксонов. В ходе сукцессии 
флористический состав серийных сообществ, 
по-видимому, будет приближаться к лесным, 
окружающим залежи (рис. 2).

Рис. 2. NMS-ординация сообществ ивняков техногенных местообитаний и окружающих их лесных фитоцено-
зов: I – асс. Calamagrostio arundinaceae–Piceetum obovatae; II – асс. Calamagrostio arundinaceae–Salicetum capreae; 
III – субасс. Drepanoclado adunci–Salicetum myrsinifoliae typicum; IV – субасс. D. a.–S. m. bryetosum pseudotriquetri; 
V – субасс. D. a.–S. m. philonotiosum fontanae; VI – асс. Polytricho communis–Salicetum phylicifoliae; VII – асс. Oxy-
cocco quadripetali–Pinetum sylvestris.

Перечень синтаксонов ивняков техногенных 
местообитаний и окружающих их лесных фито-
ценозов приведен в продромусе.
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Асс. Oxycocco quadripetali–Pinetum sylvestris 
Kielland-Lund 1981

Порядок ?
Союз Betulo pubescentis–Salicion capreae all. 

nov.
Асс. Calamagrostio arundinaceae–Salicetum 

capreae ass. nov.
Класс Franguletea Doing ex Westhoff in 

Westhoff et Den Held 1969
Порядок Salicetalia auritae Doing 1962
Союз Alno incanae–Salicion pentandrae Kiel-

land-Lund 1981
Асс. Polytricho communis–Salicetum phylicifo-

liae ass. nov.
Асс. Drepanoclado adunci–Salicetum myrsini-

foliae ass. nov.
Субасс. typicum subass. nov.
Субасс. bryetosum pseudotriquetri subass. nov.
Субасс. philonotietosum fontanae subass. nov.

Сообщества относительно богатых  
суглинистых, в том числе  

остаточнокарбонатных почв

Асс. Calamagrostio arundinaceae–Piceetum 
obovatae ass. nov. (табл. 2, оп. 1–8, номенклатур-
ный тип (holotypus) – оп. 6, см. в прил. на сайте 
журнала).

Д. в.: Aegopodium podagraria (dom.), Ajuga 
reptans, Calamagrostis arundinacea (dom.), Carex 
digitata, Daphne mezereum, Hieracium altipes, 
Lonicera pallasii, Melica nutans, Paris quadrifolia, 
Ranunculus propinquus, Rhytidiadelphus triquetrus, 
Rosa acicularis, Rubus saxatilis, Stellaria holostea.

Номенклатурный тип (holotypus) – оп. 6 (ав-
торский номер В/19/о3), МО ГО Сыктывкар, окр. 
карьера Важелью, 61°38'51.61" с. ш. 50°40'51.35"  
в. д., дата описания 17 VI 2019, автор – И. А. Ли-
ханова.

Ассоциация объединяет как ельники травя-
но-чернично-зеленомошные, наиболее близкие 
к коренным сообществам, так и производные 
сообщества (осинники и березняки травяные), 
сформировавшиеся, по-видимому, после ру-
бок ельников. По-видимому, данные сообще-
ства относятся к одному сукцессионному ряду. 
Фитоценозы описаны, как правило, на склонах 
моренных холмов и приурочены к подзолистым 
почвам на покровных суглинках, карбонатных с 
глубины 1,5–2 м. Формируются они в экотопах с 
нормальным увлажнением.

Древостой формируют как раннесукцесси-
онные виды (Betula pubescens, Pinus sylvestris, 
Populus tremula), так и позднесукцессионные 
(Abies sibirica, Picea obovata). В подросте преоб-
ладает Picea obovata. Подлесок состоит из Daphne 
mezereum, Juniperus communis, Lonicera pallasii, 
Rosa acicularis, Sorbus aucuparia. В кустарничко-
во-травяном ярусе, как правило, доминирует 
Calamagrostis arundinacea, значительно участие 
Aegopodium podagraria, Cirsium heterophyllum, 
Rubus saxatilis. Доминирование/значительное 
участие трав связано с благоприятными услови-
ями минерального питания на средних суглин-
ках, подстилаемых карбонатными породами. 
В сообществах более или менее обильны виды, 
характерные для еловых лесов (Gymnocarpium 
dryopteris, Linnaea borealis, Luzula pilosa, Maianthe-
mum bifolium, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtil-
lus), а также многочисленные неморальные и бо-
реально-неморальные виды (Ajuga reptans, Carex 
digitata, Lathyrus vernus, Melica nutans, Stellaria 
holostea и др.). Слой листового опада, как пра-
вило, препятствует развитию мохового яруса. 
Отмечены Rhytidiadelphus triquetrus, Plagiomnium 
sp., а также обычные лесные виды: Pleurozium 
schreberi и Hylocomium splendens. 

Описанные нами сообщества наиболее схо-
жи с осинниками и березняками костянично-
вейниковыми (Populus trémula (Betula sp.)–
Calamagrostis arundinacea+Rubus saxatilis) и 
снытевыми (Populus trémula (Betula sp.)–Ae-
gopodium podagraria) подзон южной и средней 
тайги Республики Коми, являющимися произ-
водными от ельников зеленомошных асс. Picea 
obovata (Abies sibirica)–Vaccinium myrtillus–Oxa- 
lis acetosella (Degteva et al., 2001; Degteva, 2002). 
По данным С. В. Дегтевой (Degteva et al., 2001) по 
мере продвижения к востоку Республики Коми 
Calamagrostis arundinacea замешается викари-
рующим видом Calamagrostis obtusata, что, по 
ее мнению, является основанием объединить в 
одну ассоциацию сообщества с преобладанием 
обоих этих видов. Достаточно близки сообще-
ства, описанной нами ассоциации, с фитоценоза-
ми асс. Aconito septentrionalis–Piceetum obovatae 
Zaugolnova et Morozova 2009, приуроченными к 
более влажным местообитаниям более низких 
позиций катен (Zaugolnova et al., 2009).

Еловые и производные мелколиственные 
леса с участием неморальных видов на терри-
тории Норвегии (Kielland-Lund, 1981) и Каре-
лии (Zaugolnova, Morozova, 2004; Zaugolnova, 
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Martynenko, 2014) описаны в рамках асс. Melico 
nutantis–Piceetum abietis Kielland-Lund 1981 
подсоюза Melico–Piceenion Kielland-Lund 1981 
союза Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928 по-
рядка Piceetalia excelsae Pawłowski et al. 1928 
класса Vaccinio–Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 
1939. На территории северо-запада европейской 
части России В. И. Василевич (Vasilevich, 2000; 
Vasilevich, Bibikova, 2003), используя эколого-
фитоценотический подход, описал березовые, 
осиновые и еловые леса неморальнотравного 
и лесновейникого циклов. От упомянутых со-
обществ (Kielland-Lund, 1981, Vasilevich, 2000; 
Vasilevich, Bibikova, 2003; Zaugolnova et al., 2009) 
фитоценозы асс. Calamagrostio arundinaceae–Pi-
ceetum obovatae отличаются большим участием 
сибирских видов (Abies sibirica, Atragene sibirica, 
Lonicera pallasii, Picea obovata и др.) и меньшим 
разнообразием видов класса Carpino–Fagetea 
sylvaticae.

Асс. Calamagrostio arundinaceae–Salicetum 
capreae ass. nov. (табл. 2, оп. 9–18, номенклатур-
ный тип (holotypus) – оп. 12, см. в прил. на сайте 
журнала).

Д. в.: Aegopodium podagraria (dom.), Cala- 
magrostis arundinacea (dom.), Lathyrus vernus, 
Orthilia secunda, Salix caprea (dom.).

Номенклатурный тип (holotypus) – оп. 12 (ав-
торский номер В/17/11), МО ГО Сыктывкар, на 
территории карьера Важелью, 61°38'50.09" с. ш. 
50°40'41.98" в. д., дата описания 21 VII 2017, ав-
тор – И. А. Лиханова.

Ивняки из мезофитной Salix caprea разно-
травные с формирующимся древесным ярусом 
из пионерных видов (Betula pubescens, Pinus 
sylvestris, Populus tremula), занимают сравни-
тельно богатые и свежие суглинистые субстра-
ты карьеров Важелью, Юршор и стационарного 
участка «17 км». Сомкнутость крон Salix caprea 
достигает 0,9, формирующегося древостоя (в 
основном Betula pubescens) – 0,1–0,3. В подросте 
отмечены как раннесукцессионные древесные 
растения, так и позднесукцессионный вид Picea 
obovata. Высокая сквозистость кустарникового 
яруса позволяет развиваться травостою из лу-
говых и опушечных видов (ПП 40–70 %). Высо-
ким постоянством (IV–V классы) отличаются 
виды, характерные для мелколиственных лесов 
(Nitsenko, 1969; Degteva et al., 2001): Calamagrostis 
arundinacea, Chamaenerion angustifolium, Equi- 
setum sylvaticum, Fragaria vesca и др. За счет срав-
нительно высокого богатства субстратов, а также 

нередко выходов на поверхность в ходе антро-
погенного воздействия карбонатных пород зна-
чительно постоянство бореально-неморальных 
и неморальных д. в. подсоюза Melico–Piceenion 
и асс. Melico nutantis–Piceetum, а именно Ajuga 
reptans, Lathyrus vernus, Stellaria holostea и др. 
Представленность д. в. класса Vaccinio–Piceetea, 
порядка Piceetalia excelsae незначительна, по-
мимо характерных для молодых лесных эко-
систем Melampyrum pratense и Sorbus aucuparia. 
Травяной ярус включает виды ранних сукцес-
сионных стадий – Chamaenerion angustifolium, 
Deschampsia cespitosa, Equisetum arvense и др. 
Моховой покров выражен слабо, его ПП, как 
правило, не превышает 5 %. Отмечены с неболь-
шим обилием Rhytidiadelphus triquetrus и виды 
рода Brachythecium, Plagiomnium, растущие на 
листовом опаде, который покрывает практиче-
ски всю поверхность почвы. Внедряются лесные 
Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens. Ви-
довой состав фитоценозов свидетельствует об 
их недолговечности и переходе в ходе сукцессии 
в сообщества асс. Calamagrostio arundinaceae–
Piceetum obovatae.

По-видимому, данная ассоциация предваряет 
формирование березняков и осинников преды-
дущей, о чем свидетельствуют явно выраженные 
признаки развития древостоя из мелколиствен-
ных пород и флористическое сходство травяно-
го и мохового ярусов этих синтаксонов.

Ассоциация замещает более южную асс. 
Salicetum capreae Schreier 1955 (син. Epilobio 
angustifolii–Salicetum capreae Oberdorfer 1957), 
которая характерна для разнообразных пост-
техногенных территорий (вырубок со сня-
тыми верхними почвенными горизонтами, 
насыпей лесных дорог, оврагов, участков до-
бычи горных пород (отвалы, карьеры), пло-
щадок в промзонах и т. д.) Германии (Synopsis 
der Pflanzengesellschaften …, 1999), Польши 
(Matuszkiewicz, 2007), Австрии (Mucina et al., 
1993), Словакии (Jarolímek et al., 2008), Че-
хии (Vegetace České republiky, 2013), Украины 
(Solomakha, 2008) и др. Флористический состав 
асс. Salicetum capreae существенно отличается 
от ивняков Salix caprea исследованной террито-
рии из-за присутствия в их сообществах значи-
тельного количества видов широколиственных 
лесов. Асс. Salicetum capreae calamagrostidosum 
epigeios, описанная Г. С. Шушпанниковой 
(Shushpannikova, 1996) на песчаных грядах пой-
мы р. Печора (зона северной тайги), имеет суще-
ственные отличия в травяном ярусе.
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Сообщества избыточно увлажненных  
олиготрофных почв

Асс. Охусоссо quadripetali–Pinetum sylvestris 
Kielland-Lund 1981 (табл. 3, оп. 1–6, см. в прил. 
на сайте журнала).

Д. в.: Andromeda polifolia, Carex globularis, 
C. lasiocarpa, Chamaedaphne calyculata, 
Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris, Pinus 
sylvestris (dom.), Rubus chamaemorus, Sphagnum 
capillifolium.

Синтаксон объединяет сосняки сфагновые 
в депрессиях рельефа или по окраинам оли-
готрофных болот в окрестностях песчаных и 
супесчаных карьеров. Сообщества характери-
зуются присутствием как лесных (класса Vacci-
nio–Piceetea), так и характерных для верховых 
олиготрофных болот (класса Oxycocco–Sphagne-
tea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946) видов. По-
чвы – торфяно-подзолы глеевые, переходящие в 
торфяные олиготрофные. Мощность торфяного 
горизонта 20 см и более. Отмечено стояние по-
чвенно-грунтовых вод на глубине 20–40 см. По-
чвы имеют сильнокислую реакцию среды. 

В разреженном древостое (сомкнутость 0,2–
0,5) доминирует Pinus sylvestris, в качестве при-
меси встречается Betula pubescens. В подросте 
преобладает Pinus sylvestris. ПП травяно-кус- 
тарничкового яруса 20–40 %. Постоянны виды 
олиготрофных кустарников (Andromeda polifolia, 
Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre) и кус- 
тарничков (Vaccinium myrtillus, V.  uliginosum,  
V. vitis-idaea), а также гигрофильно-олиготроф-
ных трав (Carex globularis, Eriophorum vaginatum, 
Rubus chamaemorus). В сплошном моховом яру-
се преобладает Sphagnum angustifolium, обычна 
примесь S. capillifolium, S. fallax, S. magellanicum. 
Флористическая насыщенность – 15–29, в сред-
нем 22.

Сообщества ассоциации известны в Норве-
гии (Kielland-Lund, 1981), на северо-западе евро-
пейской части России (Morozova, Korotkov, 1999; 
Zaugolnova, Morozova, 2004). На территории Ре-
спублики Коми они описаны в рамках эколого-
фитоценотической классификации (Korchagin, 
1940; Martynenko, 1999). 

Асс. Polytricho communis–Salicetum phyli- 
cifoliae ass. nov. (табл. 3, оп. 7–12, номенклатур-
ный тип (holotypus) — оп. 7, см. в прил. на сайте 
журнала).

Д. в.: Aulacomnium palustre (dom.), Carex 
canescens, Juncus filiformis, J. nodulosus, Polytrichum 

commune (dom.), Populus tremula, Salix phylicifolia 
(dom.).

Номенклатурный тип (holotypus) – оп. 7 (ав-
торский номер 6/18/о7), окр. станции Язель, 
на территории карьера Язель, 61°57'28.90" с. ш. 
50°36'32.12" в. д., дата описания 18 VII 2018, ав-
тор – И. А. Лиханова.

Сообщества ассоциации описаны на пес-
чаных и песчано-супесчаных карьерах Ирта 3, 
Язель, Даса. Характеризуют ивняки избыточ-
но-влажных кислых субстратов. В кустарнико-
вом ярусе превалирует Salix phylicifolia, харак-
терна примесь S. caprea, S. cinerea, S. myrsinifolia, 
S. pentandra и др. Сомкнутость кустарниково-
го яруса до 0,3–0,6, его высота 1–2 м. Среди ив 
обычно растет Pinus sylvestris, сомкнутость крон 
древесного яруса менее 0,1. Мелкий подрост 
представлен в основном Pinus sylvestris и Populus 
tremula. В кустарничково-травяном ярусе (ПП 
5–50 %) превалируют олиготрофные влаголю-
бивые виды (Carex canescens, Juncus filiformis, 
J. nodulosus). В сообществах присутствуют 
болотные виды класса Oxycocco–Sphagnetea 
(Equisetum palustre, Oxycoccus palustris и др.). Мо-
ховой покров хорошо развит (ПП 50–95 %), до-
минируют влаголюбивые, приуроченные к кис-
лым почвам Aulacomnium palustre и Polytrichum 
commune. Константны сфагновые мхи, но с не-
большим обилием.

Фитоценозы с доминированием Salix 
phylicifolia, описанные рядом авторов, имеют 
мало общего с сообществами карьеров. Ивня-
ки низин и окраин низинных болот северо-за-
пада европейской части России, в отличие от 
фитоценозов техногенных территорий Архан-
гельской области и Республики Коми, включают 
много эвтрофных видов (Vasilevich, 2009). Зна-
чительны различия между описанными нами 
сообществами и долинными, пойменными фи-
тоценозами с доминированием Salix phylicifolia 
территории Печоро-Илычского заповедни-
ка, описанными А. А. Корчагиным в рамках 4 
групп: Hеrbosa, Hylocomioso–herbosa, Politrichoso–
herbosa, Spagnoso–herbosa (Korchagin, 1940), 
а также ивняками асс. Filipendulo–Salicetum 
phylicifoliae (Nordh.1943) Dierssen 1992 террито-
рии Хибинских гор (Koroleva, 2001). В отличие 
от сообществ асс. Salicetum phylicifoliae Sumina, 
Koptseva, 2004 союза Chamerio–Matricarion 
hookeri A. Ishbirdin et al. 1996, порядка Chamerio–
Betuletalia nanae Khusainov et al. in Sumina 2012 
класса Matricario–Poetea arcticae Ishbirdin in 
Sumina 2012, описанных на карьерах лесотун-
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дры Западной Сибири (Sumina, Koptseva, 2004), 
фитоценозы среднетаежной подзоны северо-
востока европейской части России характери-
зуются присутствием в составе кустарникового 
яруса бореальных видов ив (Salix myrsinifolia, 
S.  pentandra) и отсутствием ряда гипоарктиче-
ских видов (Betula nana, Deschampsia obensis, Poa 
alpigena, Tripleurospermum hookeri и др.), суще-
ственным различием в структуре и составе мо-
хового яруса. 

Сообщества мезо- и эвтрофных  
заболачивающихся почв, приуроченных  

к выходам почвенно-грунтовых вод

Асс. Drepanoclado adunci–Salicetum 
myrsinifoliae ass. nov. (табл. 4, номенклатурный 
тип (holotypus) — оп. 6, см. в прил. на сайте жур-
нала).

Д. в.: Drepanocladus aduncus (dom.), Marchantia 
polymorpha, Salix myrsinifolia (dom.), S. pentandra 
(dom.), S. phylicifolia (dom.).

Номенклатурный тип (holotypus) – оп. 6 (ав-
торский номер Ю/13/1), МО ГО Сыктывкар, на 
территории карьера Юршор, 61°43'29.06" с. ш. 
50°38'46.65" в. д., 27 VIII 2013, автор – И. А. Ли-
ханова.

Сообщества ассоциации описаны на супес-
чаных с выходами суглинков карьерах Ирта 1, 
Юрчаково, Юршор, Човью. Решающим факто-
ром для формирования фитоценозов является 
высокий уровень почвенно-грунтовых вод (в 
летний период в среднем на 5–30 см ниже по-
верхности). Положение в аккумулятивных по-
зициях рельефа обуславливает формирование 
сообществ в условиях повышенного богатства 
почв. Под верхним оторфованным слоем мощ-
ностью около 3–10 см располагается сизо-серый 
оглеенный слой. Почвы, как правило, имеют ре-
акцию среды от слабокислой до слабощелочной, 
поскольку в ходе антропогенного воздействия 
на поверхность почвы нередко выходят карбо-
натные породы.

Кустарниковый ярус полидоминантен, состо-
ит в основном из ив, причем преобладают более 
требовательные к почвенному плодородию Salix 
myrsinifolia, S. pentandra. Сомкнутость яруса 0,4–
0,9, его высота 1–5 м. ПП травостоя из влаголю-
бивых видов (Calamagrostis purpurea, Carex acuta, 
C. vesicaria, Epilobium palustre, Equisetum palustre 
и др.) варьирует от 10 до 50 %. Моховой покров 
хорошо развит (ПП 60–100 %). Как правило, до-
минируют широко распространенные виды, ха-

рактерные для мезо- и эвтрофных болот, сырых 
лугов, берегов водоемов и нарушенных местоо-
битаний (Bryum pseudotriquetrum, Drepanocladus 
aduncus, Philonotis fontana). 

Описываемая нами ассоциация схожа с асс. 
Calamagrostio purpureae–Salicetum pentandrae 
Kielland-Lund 1962, характерной для влажных 
местообитаний Норвегии и Финляндии, с дре-
весно-кустарниковым ярусом из Alnus incana, 
Salix myrsinifolia и S. pentandra, моховым покро-
вом из видов рода Mnium и других свежих мхов. 
Однако в сообществах карьеров отсутству-
ют либо редки д. в. данной ассоциации (Carex 
brunnescens, C. disperma, C. loliacea и Glyceria 
lithuanica). Существенны отличия между ассо-
циациями в составе мохового яруса. В древесно-
кустарниковом ярусе сообществ северо-востока 
европейской части России характерна примесь 
гипоарктического вида ивы Salix phylicifolia. 

С ивняками депрессий карьеров некото-
рое сходство имеют сообщества асс. Salicetum 
pentandro–cinereae Passarge 1961 (союз Salicion 
cinereae T. Müller et Görs ex Passarge 1961, поря-
док Salicetalia auritae Doing 1962, класс Alnetea 
glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946), 
встречающиеся в Западной Сибири (Taran, 1993) 
и Поволжье (Chemeris, 2004). Однако они отли-
чаются от описанных нами фитоценозов соста-
вом доминирующих видов ив (Salix cinerea), низ-
кой активностью мхов. Ф. В. Самбук (Sambuk, 
1930) описал в понижениях между грив, у озер 
и в притеррасной пойме р. Печоры заболочен-
ные ивняки («калтусы»), для которых характе-
рен ярус кустарниковых ив (Salix myrsinifolia, S. 
pentandra, S. phylicifolia, S. triandra). Однако в от-
личие от сообществ посттехногенных террито-
рий их травяной покров состоит в основном из 
кочкарных осок (Carex caespitosa) с незначитель-
ной примесью Calamagrostis canescens, Filipendula 
ulmaria, Роа palustris, Veronica longifolia. В пойме 
р. Важелью (окр. г. Сыктывкара) зафиксиро-
ванны заросли ивы (Salix caprea, S. myrsinifolia, 
S. phylicifolia), черемухи (Padus avium), оль-
хи серой (Alnus incana), но с доминировани-
ем Calamagrostis purpurea, Filipendula ulmaria и 
Urtica sondenii (Biologicheskoye raznoobraziye …, 
2005).

В рамках ассоциации были выделены 3 
субассоциации, различающиеся доминиро-
ванием разных видов мхов: субасс. typicum, 
субасс. bryetosum pseudotriquetri, субасс. 
philonotietosum fontanae. В ординационной диа-
грамме сообщества данных субассоциаций раз-
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граничены нечетко, что указывает на их бли-
зость (рис. 2).

Субасс. D. a.–S. m. typicum subass. nov. (табл. 
4, оп. 1–8, номенклатурный тип (holotypus) – оп. 
6, см. в прил. на сайте журнала).

Диагностируется видами ассоциации.
Номенклатурный тип (holotypus) – оп. 6 (ав-

торский номер Ю/13/1), МО ГО Сыктывкар, на 
территории карьера Юршор, 61°43'29.06" с. ш. 
50°38'46.65" в. д., 27 VIII 2013, автор – И. А. Ли-
ханова.

Сообщества синтаксона описаны на карье-
рах Ирта 1, Юршор, Човью. Кустарниковый 
ярус состоит из ив Salix myrsinifolia, S. pentandra,  
S. phylicifolia, S. viminalis и др. Как правило, 
наиболее обильны S. myrsinifolia и S. pentandra. 
В травяном ярусе обильны влаголюбивые 
виды (Calamagrostis purpurea, виды рода Carex, 
Galium trifidum, Equisetum palustre, Poa palustris, 
Ranunculus repens и др.). Как правило, в хоро-
шо развитом моховом покрове доминирует 
Drepanocladus aduncus. Оторфованный слой до-
стигает мощности более 10 см.

Субасс. D. a.–S. m. bryetosum pseudotriquetri 
subass. nov. (табл. 4, оп. 9–14, номенклатурный 
тип (holotypus) — оп. 13, см. в прил. на сайте 
журнала).

Д. в.: Bryum pseudotriquetrum (dom.), 
Calliergonella lindbergii. 

Номенклатурный тип (holotypus) – оп. 13 (ав-
торский номер 1/21/14Л), окр. с. Ирта, на терри-
тории карьера Ирта 1, 62°6'25.31" с. ш. 48°48'51.34" 
в. д., 15 VIII 2021, автор – И. А. Лиханова.

Сообщества ассоциации описаны на ка-
рьерах Ирта 1, Юрчаково, Юршор. Занимают 
местообитания менее влажные, чем сообще-
ства предыдущей субассоциации. Часто окайм-
ляют сообщества субасс. D. a.–S. m. typicum. 
Состав и структура кустарникового и травя-
ного ярусов сходны с предыдущей субассоци-
ацией. В моховом покрове доминирует Bryum 
pseudotriquetrum, в качестве содоминанта не-
редко выступает Calliergonella lindbergii, также 
обычный вид зарастающих карьеров. Оторфо-
ванный слой мощностью до 3–5 см.

Субасс. D. a.–S. m. philonotietosum fontanae 
subass. nov. (табл. 4, оп. 15–17, номенклатурный 
тип (holotypus) – оп. 17, см. в прил. на сайте жур-
нала).

Д. в.: Philonotis fontana (dom.). 
Номенклатурный тип (holotypus) – оп. 17 

(авторский номер Ч/17/4), МО ГО Сыктывкар, 
на территории карьера Човью, 61°45'7.83" с. ш. 
50°37'40.80" в. д., 27 VII 2017, автор – И. А. Ли-
ханова.

Сообщества ивняков филонотиевых описаны 
только на карьере Човью, где они занимают зна-
чительную площадь. Структура кустарникового 
и травяного яруса схожа с предыдущими субас-
социациями. В моховом покрове доминирует 
Philonotis fontana, вид, характерный для ранних 
стадий зарастания карьеров и других нарушен-
ных местообитаний, характеризующихся обна-
жением почв. Оторфованный слой мощностью 
около 6 см.

Выводы

В условиях неморальной зоны мезофитные 
ивняки из Salix caprea с молодыми деревьями 
Betula pendula, Populus tremula и травяным яру-
сом из луговых и нитрофильных видов объ-
единены в союз Sambuco–Salicion capreae Tx. 
et Neumann ex Oberd. 1957. Для сообществ бо-
реальной зоны, структурно и физиономически 
схожих, но флористически существенно отлича-
ющихся от их более южных аналогов, предложен 
новый союз Betulo pubescentis–Salicion capreae. 
В рамках союза описана новая асс. Calamagrostio 
arundinaceae–Salicetum capreae, объединяющая 
мезофитные ивняки с доминированием Salix 
caprea на нарушенных территориях со сравни-
тельно богатыми суглинистыми почвами, в том 
числе посткарбонатными. Лесные фитоценозы, 
сформированные в подобных лесорастительных 
условиях, впервые выделены в асс. Calamagro-
stio arundinaceae–Piceetum obovatae.

На переувлажненных антропогенных суб-
стратах выделены 2 новые ассоциации, отнесен-
ные к союзу Alno incanae–Salicion pentandrae 
Kielland-Lund 1981. Асс. Polytricho communis–
Salicetum phylicifoliae объединяет ивняки влаж-
ных мезо- и олиготрофных кислых почв. Асс. 
Drepanoclado adunci–Salicetum myrsinifoliae 
объединяет ивняки мезо- и эвтрофных забо-
лачивающихся почв, приуроченных к выходам 
грунтовых вод. Асс. Drepanoclado adunci–Salice-
tum myrsinifoliae включает 3 новые субассоциа-
ции: typicum, bryetosum pseudotriquetri, philono-
tietosum fontanae, различающиеся между собой 
доминантами мохового яруса.
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Сообщества с доминированием ив на техно-
генных местообитаниях сформированы в основ-
ном раннесукцессионными видами и содержат 
виды, характерные для лесных сообществ более 
продвинутых стадий. Последние более тесно 
связаны с определенными типами субстратов и 
уже на первых этапах сукцессии могут указы-
вать на тренд восстановительных процессов. 

Ивы, несмотря на то что считаются видами 
широкой экологической амплитуды, обнаружи-
ли приуроченность к определенным типам почв. 
Так, Salix caprea доминировала в экотопах с бо-
гатыми субстратами и оптимальными условия-
ми увлажнения, Salix myrsinifolia, S. pentandra –  
сравнительно богатыми избыточно увлажнен-
ными субстратами; на олиготрофных кислых 

влажных субстратах большее преимущество 
имела Salix phylicifolia.
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