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Аннотация. Впервые определено синтаксономическое разнообразие растительности для южной полосы 
арктических тундр Ямала, которое представлено 6 ассоциациями, 3 субассоциациями и 5 сообществами, от-
носящимися к 5 классам, 5 порядкам и 6 союзам. Описано 4 новых синтаксона: 1 ассоциация и 3 субассоци-
ации. Ассоциация Dactylino arcticae–Racomitrietum lanuginosi ass. nova hoc loco отнесена к союзу Loiseleu-
rio–Diapension, порядку Rhododendro–Vaccinietalia, классу Loiseleurio–Vaccinietea. Сообщества ассоциации 
приурочены к дренированным надпойменным озерным террасам и выпуклым участкам склонов – бровкам с 
небольшим уклоном. Субассоциация Antennario lanatae–Arctoetum alpinae lagotoetosum minoris subass. nova 
hoc loco включена в союз Oxytropido sordidae–Tanacetion bipinnati, порядок Androsacetalia alpinae, класс 
Thlaspietea rotundifolii. Ценозы характерны для эродированных дефляционных склонов. Почвы слабо развиты 
на песчаных грунтах. В сообществах преобладают травы, мхи и лишайники. Субассоциации Aulacomnio turgi-
di–Eriophoretum angustifolii сladonietosum bellidiflorae subass. nova hoc loco и Aulacomnio turgidi–Eriophore-
tum angustifolii bistortetosum viviparae subass. nova hoc loco отнесены к союзу Carici concoloris–Aulacomnion 
turgidi, порядку Rhododendro–Vaccinietalia, классу Loiseleurio–Vaccinietea. Сообщества субассоциации Aula-
comnio turgidi–Eriophoretum angustifolii сladonietosum bellidiflorae subass. nova hoc loco являются элементом 
тундрово-болотных комплексов, занимающих выположенные надпойменные речные террасы и плоские водо-
разделы. Ценозы субассоциации Aulacomnio turgidi–Eriophoretum angustifolii bistortetosum viviparae subass. 
nova hoc loco характерны для выположенных частей водоразделов иногда с небольшим уклоном, плоских 
поверхностей речных и озерных террас.

Vegetation of the middle reaches of Yakhadiyaha river (the southern part  
of the arctic tundras of Yamal peninsula)

M. Yu. Telyatnikov1, E. I. Troeva2, K. A. Ermokhina3, S. A. Pristyazhnyuk1

1 Central Siberian Botanical Garden, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences,  
Zolotodolinskaya str., 101, Novosibirsk, 630090, Russian Federation

2 Institute for Biological Problems of Cryolithozone Siberian Branch of Russian Academy of Sciences,  
Lenin Ave., 41, Yakutsk, 677980, Russian Federation

3 A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS of the Russian Academy of Sciences,  
Leninskiy prosp., 33, Moscow, 119071, Russian Federation



59Turczaninowia 22 (2): 58–79 (2019)

Keywords: composition, marshlands, meadows, structure, syntaxonomy, tundras. 

Summary. For the first time a syntaxonomical diversity was determined for the arctic tundra of Yamal. In total, 
6 associations, 3 subassociations and 5 communities that belong to 5 classes, 5 orders and 6 alliances were revealed 
for the northern part of the peninsula. From them, 1 association and 3 subassociations are new. The association Dac-
tylino arcticae–Racomitrietum lanuginosi ass. nova hoc loco was attributed to the alliance Loiseleurio–Diapension, 
order Rhododendro–Vaccinietalia, and class Loiseleurio–Vaccinietea. The communities are confined to the drained 
above-floodplain lake terraces and shoulders, the convex parts of slopes with slight inclination. Subassociation An-
tennario lanatae–Arctoetum alpinae lagotoetosum minoris subass. nova hoc loco was included in the alliance Oxy-
tropido sordidae–Tanacetion bipinnati, order Androsacetalia alpinae, and class Thlaspietea rotundifolii. The coe-
noses are characteristic for eroded deflation slopes. The soils are weakly developed on sandy ground. Herbs, mosses 
and lichens predominate in the communities. The subassociations Aulacomnio turgidi–Eriophoretum angustifolii 
сladonietosum bellidiflorae subass. nova hoc loco and Aulacomnio turgidi–Eriophoretum angustifolii bistorteto-
sum viviparae subass. nova hoc loco were attributed to the alliance Carici concoloris–Aulacomnion turgidi, order 
Rhododendro–Vaccinietalia, and class Loiseleurio–Vaccinietea. The communities of subassociation Aulacomnio 
turgidi–Eriophoretum angustifolii сladonietosum bellidiflorae subass. nova hoc loco are the elements of tundra-bog 
complexes occupying flattened river terraces above floodplain and flat watersheds. The coenoses of subassociation 
Aulacomnio turgidi–Eriophoretum angustifolii bistortetosum viviparae subass. nova hoc loco are characteristic for 
flattened parts of watersheds, sometimes with slight inclination, as well as for flat surfaces of river and lake terraces. 

Введение
Имеется небольшое количество работ по 

выявлению разнообразия и пространственной 
структуры растительности арктической части 
полуострова Ямал. Первые сведения по данной 
территории были получены после организа-
ции землеустроительных экспедиций, начиная 
с 1930-х гг., и касались кормовой базы олене-
водства (Andreev, 1934, 1938). Сведения о рас-
тительности полуострова в целом нашли отра-
жение в статье В. С. Михайличенко (Mikhayli-
chenko, 1936). Некоторые данные о болотах, в 
том числе и арктической части полуострова, на-
ходим в работе М. С. Боч с соавт. (Boch et al., 
1971). Общие сведения о тундрах и приморских 
лугах полуострова приведены в статьях О. В. 
Ребристой (Rebristaya, 1989, 1997). Имеется так-
же ряд работ по выявлению устойчивости рас-
тительного покрова северной части полуострова 
к антропогенному стрессу (Kuvaev, Shchebeko, 
1987; Tvorogov, 1989). Краткие сведения о рас-
тительности и пространственной структуре тер-
ритории находим в монографии «Растительный 
покров Западно-Сибирской равнины» (Ilina et 
al., 1985) и среднемасштабной карте «Раститель-
ность Западно-Сибирской равнины» (Rastitelnost 
Zapadno-Sibirskoy ravniny …, 1976). Комплекс-
ные исследования Ямала проведены сотрудни-
ками Института экологии растений и живот-
ных УрО РАН, ими опубликованы сведения об 
основных растительных сообществах Ямала, а 
также рассмотрены вопросы техногенной транс-
формации и влияния многолетнего выпаса оле-
ней на растительный покров (Priroda Yamala, 

1995; Poluostrov Yamal …, 2006). В целом, гео-
ботанические исследования арктических тундр 
Ямал ограничиваются в основном вопросами 
хозяйственного использования. В научном плане 
имеющиеся сведения фрагментарны или дают 
только самые общие представления о характере 
растительного покрова.

 Цель исследования заключалась в выяв-
лении ценотического разнообразия раститель-
ности бассейна среднего течения р. Яхадыяха 
(центральная часть подзоны арктических тундр 
полуострова Ямал).

Современное геологическое строение и 
рельеф Ямала формировались в условиях мор-
ской аккумуляции и абразии осадков, начиная со 
среднего плейстоцена из-за регрессии моря и вы-
хода суши на дневную поверхность. В результа-
те сложился рельеф полуострова, отличающийся 
террасированным строением поверхности и ха-
рактеризующийся большим разнообразием по-
кровных отложений. Расположение полуостро-
ва в тундровой зоне определило повсеместное 
развитие многолетнемерзлых пород, мощность 
которых достигает 300–400 м (Poluostrov Yamal, 
1975).

Район исследования располагается на третьей 
морской аккумулятивной террасе, с абсолютны-
ми высотами 25–35 м, которая сложена в основ-
ном песчаными грунтами. Поверхность террасы 
слабо расчленена и представлена выположенны-
ми и по большей части заболоченными поверх-
ностями, чередующимися с овражными пони-
жениями, образовавшимися в результате эрозии 
вдоль средних и мелких водотоков. Склоны ов-
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рагов, как правило, подвержены дефляционным 
процессам с образованием эолового микро- и 
мезорельефа.

Климат. Север Ямала характеризуется кон-
тинентальным климатом и находится в аркти-
ческом поясе и области атлантического влияния 
(Alisov 1956; Atlas SSSR, 1986). Среднегодо-
вая температура воздуха составляет –10,7 °С. 
Наиболее холодный зимний месяц – февраль, 
температура воздуха понижается до –24,9 °С 
(Spravochnik po klimatu SSSR, 1965). В летний 
период на Ямале господствуют холодные массы 
арктического воздуха, препятствующие посту-
плению циклонов, несущих тепло умеренных 
широт с запада (Simonov, 1977). Поэтому лето 
здесь относительно холодное. Температура са-
мого теплого месяца – августа – составляет всего 
5,5 °С. Количество осадков в арктической части 
полуострова (метеостанция Мыс Дровяной) не-
велико – 285 мм в год. Минимальное их количе-
ство (100 мм) отмечается зимой и весной, макси-
мальное (185 мм) – летом и осенью (Spravochnik 
po klimatu SSSR, 1968).

Особенности формирования растительно-
го покрова. Флора и растительность западно-
сибирской Арктики в первой половине голоцена 
исчезали под влиянием сначала Ямальской, а за-
тем и Казанцевской морскими трансгрессиями 
(Poluostrov Yamal, 1975; Makeev, 1977; Troitsky, 
1979). Катастрофическое формирование расти-
тельного покрова Ямала определило его своео-
бразие. Освободившаяся из-под вод последней 
морской трансгрессии суша заполнялась видами, 
пришедшими, в первую очередь, с северо-восто-
ка и юга, и меньшая часть видов мигрировала с 
запада (Rebristaya, 2013).

Материал и методы
Исследования проведены в летний период 

2017 г. в районе среднего течения р. Яхадыяха 
(координаты 72°28′28,8′′ с. ш. 70°07′25,0′′ в. д.), 
в подзоне арктических тундр Ямала, ее южной 
полосе (рис.). Всего было выполнено 106 пол-
ных геоботанических описаний, из которых 65 
отражены в таблицах. Площадь описаний со-
ставляла 100 м2. Элементы комплексной расти-

Рис. Регион исследования. Районы полевых работ: 1 – среднее течение реки Яхадыяха.
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тельности описывались отдельно. Геоботани-
ческие описания переводились в электронную 
форму и размещались в компьютерной базе 
данных TURBO(VEG) (Hennekens, Schaminée, 
2001). Их математическая обработка проводи-
лась при помощи пакетов программ MegaTab 
(Hennekens, 1996) и TWINSPAN (Hill, 1979). В 
среде TWINSPAN строилась дихотомическая ие-
рархия групп описаний, преобразованная затем в 
иерархию синтаксонов. В MegaTab выполнялась 
их табличная сортировка. Классификация рас-
тительности проведена методом Браун-Бланке 
(Westhoff, Maarel, 1973). Номенклатура выделен-
ных синтаксонов соответствует международно-
му кодексу фитосоциологической номенклатуры 
(Weber, Moravec, Theurillat, 2000).

Диагностические группы видов классов 
Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1948, Loiseleurio-
Vaccinietea Eggler ex Schubert 1960, Phragmito-
Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941 
приведены в соответствии с работой Н. Б. Ер-
макова (Ermakov, 2012), классов Thlaspietea ro-
tundifolii Br.-Bl. 1948 и Scheuchzerio–Caricetea 
nigrae (Nordh. 1936) Tx. 1937 – по L. Mucina 
(1997).

Названия сосудистых растений цитируются 
по Н. А. Секретаревой (Sekretareva, 2004), мхов –  
по М. С. Игнатову, О. М. Афониной (Ignatov, 
Afonina, 1992), лишайников – по T. L. Esslinger 
(2016).

В таблицах использованы баллы проективно-
го покрытия по следующей шкале (%): 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 
(%): + – 6–10; I – 11–20; II – 21–40; III – 41–60; 
IV – 61–80; V – 81–100.

Результаты и их обсуждение
Рассмотрим результаты классификации рас-

тительности района исследования. Сообщества 
эродированных песчаных склонов (раздувов) 
мы отнесли к классу Thlaspietea rotundifolii, по-
рядку Androsacetalia alpinae, союзу Oxytropido 
sordidae–Tanacetion bipinnati. Класс объединяет 
открытые сообщества осыпей и галечникового 
аллювия. Порядок включает вторичные ценозы 
кислых силикатных осыпей. Союз представлен 
фитоценозами некарбонатных песчаных и пес-
чано-щебнистых осыпей Арктики и Субарктики. 
К союзу отнесена одна субассоциация Antenna-
rio lanatae–Arctoetum alpinae lagotoetosum mi-
noris и одно сообщество Artemisia borealis–De-
schampsia glauca.

Продромус растительности района среднего 
течения р. Яхадыяха (южная часть  

арктических тундр Ямала).

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 Artemisia borealis–Deschampsia 

glauca
Асс. Antennario lanatae–Arctoetum alpinae 

Telyatnikov et Prystyazhnyuk 2012
Субасс. lagotoetosum minoris subass. nova hoc 

loco

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

Bl. et Jenny 1926 
Союз Salicion polaris Du Rietz 1942 em. Hadač 

1989 
Асс. Deschampsio–Cerastietum regelii Mat-

veyeva 1994
Сообщество Carex lachenalii–Luzula confusa

Класс Loiseleurio–Vaccinietea Eggler ex 
Schubert 1960

Порядок Rhododendro–Vaccinietalia Br.-Bl. in 
Br.-Bl. et Jenny 1926 

Союз Loiseleurio–Diapension (Br.-Bl., Siss. et 
Vlieg. 1939) Daniels 1982 

Асс. Dactylino arcticae–Racomitrietum lanugi-
nosi ass. nova hoc loco

Cоюз Carici concoloris–Aulacomnion turgidi 
Telyatnikov et al. 2013

Асс. Aulacomnio turgidi–Eriophoretum an-
gustifolii Telyatnikov et al. 2017

Субасс. сladonietosum bellidiflorae subass. 
nova hoc loco

Субасс. bistortetosum viviparae subass. nova 
hoc loco

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

Порядок Caricetalia nigrae (Koch 1926) Nor-
dh.1936 em. Br.-Bl. 1949

Союз Caricion stantis Matveyeva 1994
Асс. Meesio triquetris–Caricetum stantis Mat-

veyeva 1994
Сообщество Carex rotundata–Eriophorum 

russeolum
Сообщество Luzula wahlenbergii–Sphagnum 

fimbriatum
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Класс Phragmito–Magno–Caricetea Klika in 
Klika et Novák 1941

Порядок Arctophiletalia fulvae Pestryakov et 
Gogoleva 1989

Союз Arctophilion fulvae Pestryakov et Gogol-
eva 1989

Асс. Arctophilo–Hippuridetum lanceolatae 
Pestrjakov et Gogoleva 1989

Сообщество Arctophila fulva–Warnstorfia ex-
annulata

Асс. Antennario lanatae–Arctoetum alpinae 
Telyatnikov et Prystyazhnyuk 2012 (табл. 1, оп. 
1–10). Состав и структура. В ценозах домини-
руют кустарнички, их проективное покрытие 
30–45 %, содоминируют мхи (15–35 %). Доля 
трав и лишайников мала.

Экология и распространение. Сообщества 
обычны для подзоны типичных тундр Ямала и 
занимают эродированные дренированные скло-
ны речных террас, прирусловых валов и водо-
раздельных увалов. Почвы не развиты.

Субасс. Antennario lanatae–Arctoetum alpi-
nae lagotoetosum minoris subass. nova hoc loco 
(табл. 1, оп. 1–10). Кустарничково-разнотравно-
злаковая нивальная со мхами и лишайниками 
стадия зарастания песчаного раздува. 

Номенклатурный тип (holotypus): описание 
№ 7214 (табл. 1, оп. 10). 

Состав и структура. Ценозы двухъярус-
ные, представлены стадиями зарастания песча-
ных раздувов. Травяной ярус сильно разрежен, 
местами не выражен, 15–20 см выс., и 10–25 % 
проективного покрытия. Нижний ярус слабо вы-
ражен, выделяются отдельные хаотичные ско-
пления лишайников (15–30 %), мхов (10–30 %) и 
кустарничков (15–35 %). 

Экология и распространение. Сообщества 
отмечаются на высотах 15–27 м над ур. м. и при-
урочены к эродированным (дефляционным) пес-
чаным склонам водоразделов крутизной 15–45 °, 
дренированы. Нанорельеф не всегда выражен. 
Бугорки песчаные, 20–50 см диам. и 10–35 см 
выс. Почвы не развиты или слабо развиты, грун-
ты песчаные.

Синонимика. Подобные фитоценозы описа-
ны О. В. Ребристой (Rebristaya, 2013) в подзоне 
арктических тундр Ямала как нивальные разно-
травные луга.

Замечания.  Субассоциация отличается от 
типовой ассоциации большей выраженностью 
нивальных условий, о чем свидетельствует нали-
чие таких хионофильных видов, как Carex lache-

nalii, Oxyria digyna, Lagotis glauca subsp. minor, 
и большей ролью видов арктической фракции 
Tephroseris atropurpurea, Alopecurus alpinus, Poa 
arctica s. l.

Сообщество Artemisia borealis–Deschampsia 
glauca (табл. 1, оп. 11–13). Травяная с кустар-
ничками и лишайниками начальная стадия за-
растания раздувов.

Состав и структура. Фитоценозы образова-
ны отдельно растущими видами растений среди 
перевиваемого ветром песка. Травы 10–40 см 
выс., и 15–25 % проективного покрытия. Лишай-
ники, кустарники и кустарнички не постоянны.

Экология и распространение. Ценозы зани-
мают эродированные ветровой коррозией скло-
ны водоразделов (раздувы). Нанорельеф эоло-
вый, выямчато-бугорковый. Бугорки 20–100 см 
диам. и 15–50 см выс. Крутизна 10–20 °. Общее 
проективное покрытие растений 15–70 %. По-
чвы не сформированы. Грунты песчаные. При-
урочены к абсолютным высотам 15–23 м. 

Приснежные хионофитные сообщества отне-
сены к классу Salicetea herbaceae, порядку Sali-
cetalia herbaceae и союзу Salicion polaris. Класс 
объединяет фитоценозы нивальных местообита-
ний с участием кустарничковых ив, гигрофиль-
ных мхов и разнотравья, распространенных в 
горных и зональных тундрах Евразии и Север-
ной Америки. Тяготеют к кислым субстратам. 
Порядок включает хионофитные ценозы Аркти-
ки, гор и высокогорий Евразии и Гренландии. 
Союз Salicion polaris является арктическим ви-
кариантом горного союза Salicion herbaceae. В 
районе исследования союз представлен сообще-
ством Carex lachenalii–Luzula confusa.

Сообщество Carex lachenalii–Luzula confusa 
(табл. 1, оп. 14–17). 

Состав и структура. Травяной ярус сильно 
разрежен, 10–25 см выс., и 20–30 % проективно-
го покрытия. Моховой покров фрагментарен или 
частично сомкнут, покрытие значительно варьи-
рует (30–70 %). Лишайники рассредоточены сре-
ди мхов, их 10–20(25) %. 

Экология и распространение. Фитоценозы 
приурочены к эродированным ветровой корро-
зией нижним частям вогнутых овражных скло-
нов разных экспозиций и их шлейфам крутизной 
5–30 °. Нанорельеф не всегда выражен. Бугорки 
20–40 см диам. и 5–10 см выс. Почвы чаще не 
развиты или слабо развиты, грунты песчаные. 
Отмечаются на абсолютных высотах 16–21 м. 
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Замечания. Сообщества эродированных 
нивальных местообитаний на песчаных суб-
стратах отнесены к ассоциации Deschampsio–
Cerastietum regelii Matveyeva 1994 (Matveyeva, 
1994, 1998) на том основании, что большая часть 
их характерных видов (Luzula confusa, Saxifraga 
foliolosa, Cetrariella delisei, Lagotis glauca subsp. 
minor) являются также дифференцирующими 
видами ассоциации Deschampsio–Cerastietum 
regelii. Тем не менее, также выделяются виды, 
характерные только для ценозов Ямала, это Car-
ex lachenalii, Cetraria islandica, Cetrariella fasti-
giata, Cladonia arbuscula, C. uncialis, что говорит 
о некоторой самостоятельности данного сообще-
ства. Недостаток материала не позволяет сказать 
точно, на каком уровне обособился синтаксон.

Класс Loiseleurio-Vaccinietea в арктических 
тундрах Ямала представлен кустарничково-мо-
хово-лишайниковыми тундрами и травяно-мо-
ховыми заболоченными тундрами. В пределах 
класса ценозы отнесены к порядку Rhodo-
dendro–Vaccinietalia и двум союзам Loiseleurio–
Diapension и Carici concoloris–Aulacomnion tur-
gidi. Сообщества класса характерны для кислых 
почв малоснежных местообитаний тундровой 
зоны и высокогорий Евразии и Америки и сло-
жены эрикоидными кустарничками, гемипро-
стратными кустарниками, мезофитными мхами 
и лишайниками. Порядок объединяет горные 
и равнинные тундры на олиготрофных кислых 
субстратах. Союз Loiseleurio–Diapension вклю-
чает ценозы зональных тундр на автоморфных 
почвах. К союзу отнесены 1 ассоциация и 2 суб- 
ассоциации. 

Асс. Dactylino arcticae–Racomitrietum lanugi-
nosi ass. nova hoc loco (табл. 1, оп. 18–33). Пят-
нистая кустарничково-мохово-лишайниковая 
тундра. 

Номенклатурный тип (holotypus): описание 
№ 7180 (табл. 1, оп. 18). 

Состав и структура. В ценозах доминируют 
лишайники (45–60 %) и мхи (30–90 %), содоми-
нируют кустарнички (10–40 %) и в меньшей сте-
пени травы (10–20 %). Ярусность не выражена. 
Лишайники заполняют микропонижения между 
пятен-медальонов. Кустарнички и травы равно-
мерно распределены среди лишайников и мхов. 

Экология и распространение. Сообщества 
характерны для южной полосы подзоны аркти-
ческих тундр Ямала. Приурочены к дрениро-
ванным надпойменным озерным террасам, а 
также выпуклым участкам склонов (бровкам) с 

уклоном 5–10 °, местам перегибов водоразделов 
в озерные и речные депрессии. Отмечаются в 
промежутке абсолютных высот 15–30 м. Выра-
жены пятна-медальоны (10–40 % проективного 
покрытия) и бугорковость. Почвы торфянисто-
перегнойные на песчаных грунтах.

Союз Carici concoloris–Aulacomnion turgidi 
объединяет сукцессионные сообщества, обра-
зующиеся при формировании кустарничково-
лишайниково-зеленомошных тундр из осоково-
гипновых и пушицево-гипновых болот в резуль-
тате криогенного пучения грунтов и образования 
бугристого и валиково-полигонального микро-
рельефа. Ценозы союза являются компонентом 
тундрово-болотных комплексов и приурочены к 
буграм и валикам. К союзу отнесена субассоциа-
ция сladonietosum bellidiflorae ассоциации Aula-
comnio turgidi–Eriophoretum angustifolii.

Асс. Aulacomnio turgidi–Eriophoretum an-
gustifolii (табл. 2, оп. 1–21). Ассоциация была 
описана ранее в арктических тундрах Северо-За-
падной Якутии (Telyatnikov et al., 2017).

Состав и структура. В сообществах преоб-
ладают мезофитные мхи, короткокорневищные 
травы, лишайники и кустарнички.

Экология и распространение. Фитоценозы 
характерны для плоских или чуть наклонных 
поверхностей водоразделов и озерных террас. 
Дренаж затруднен. Почвы торфянисто-глеевые, 
влажные.

Субасс. Aulacomnio turgidi–Eriophoretum an-
gustifolii сladonietosum bellidiflorae subass. nova 
hoc loco (табл. 2, оп. 1–11). Кустарничково-тра-
вяно-моховая заболоченная тундра. 

Номенклатурный тип (holotypus): описание 
№ 7179 (табл. 2, оп. 9). 

Состав и структура. Ценозы двухъярусные. 
Верхний травяной ярус 15–30 см выс., и 30–65 
% проективного покрытия. Кустарничково-ли-
шайниково-моховой покров фрагментарен или 
частично сомкнут. Мхов 35–60 %, лишайников –  
30–50 %, кустарничков – 5–15 (40) %. 

Экология и распространение. Сообщества 
являются элементом тундрово-болотных ком-
плексов, занимающих выположенные надпой-
менные речные террасы и плоские водоразделы, 
они приурочены к буграм 25–40 м дл., 7–10 м 
шир. и 15–40 см выс. Выражена кочковатость и 
не всегда бугорковость. Кочки травяные, 10–25 
см диам. и 10–15 см выс. Бугорки 20–40 см диам. 
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и 10–20 см выс. Фитоценозы отмечаются в про-
межутке абсолютных высот 12–28 м. Почвы тор-
фянистые или торфянисто-перегнойные, влаж-
ные или переувлажненные, грунты супесчаные, 
реже песчаные или суглинистые. 

Синонимика. В типичных тундрах Ямала 
подобные ценозы отмечались О. В. Ребристой 
(Rebristaya, 2013) под названием осоково-ли-
шайниковые заболоченные тундры. 

Субасс. Aulacomnio turgidi–Eriophoretum an-
gustifolii bistortetosum viviparae subass. nova hoc 
loco (табл. 2, оп. 12–21). Травяно-моховая с ку-
старничками заболоченная тундра. 

Номенклатурный тип (holotypus): описание 
№ 5307 (табл. 2, оп. 19). 

Состав и структура. Ценозы двухъярусные. 
Травяной ярус частично сомкнут, 55–80 % про-
ективного покрытия и 15–20 см выс., однороден 
по структуре. Кустарничково-лишайниково-мо-
ховой ярус сомкнут. Мхи занимают 70–100 % 
площади сообщества, лишайники – 30–45 %, 
доля кустарничков сильно варьирует от 5 до  
60 %. 

Экология и распространение. Фитоцено-
зы занимают выположенные водоразделы, ино-
гда с уклоном до 5–10 °, плоские поверхности 
речных и озерных террас. Нанорельеф не всегда 
выражен, бугорковый (бугорки 15–25 см диам. и 
10–20 см выс.). Почвы тундровые глеевые на су-
глинистых и супесчаных грунтах.

Замечания. Сообщества субассоциаций раз-
личаются по условиям увлажнения из-за осо-
бенностей механического состава грунтов. Фи-
тоценозы субассоциации bistortetosum viviparae 
более влажные и характерны для супесей, а – 
cladonietosum bellidiflorae – менее влажные и 
обычны для суглинков.

Травяные болота подзоны арктических тундр 
Ямала отнесены к классу Scheuchzerio–Carice-
tea nigrae порядку Caricetalia nigrae и союзу 
Caricion stantis. Класс Scheuchzerio–Caricetea 
nigrae объединяет мезотрофные и олиго-ме-
зотрофные торфяные болота с преобладанием 
осок, пушиц и мохообразных. Сообщества клас-
са распространены в горных и равнинных райо-
нах арктической и умеренной зоны Голарктики. 
Для порядка Caricetalia nigrae характерны боло-
та на минерализующихся торфянистых и мине-
ральных избыточно увлажненных почвах. Союз 
Caricion stantis включает болота тундровой зоны 
Сибири. К союзу нами отнесена 1 ассоциация и 
2 сообщества.

Асс. Meesio triquetris–Caricetum stantis Mat-
veyeva 1994 (табл. 2, оп. 22–31). Состав и струк-
тура. Ценозы типовой ассоциации двухъярус-
ные. Гомогенный травяной ярус 20–25 см выс., 
доминирует Carex concolor (до 80 % сомкнуто-
сти), с заметным участием кустарника Salix rep-
tans. Моховой ярус мозаичен или мхи образуют 
смесь. 

Экология и распространение. Фитоцено-
зы характерны для мочажин в полигональных и 
плоскобугристых болотах, занимают слабовог-
нутые депрессии между увалами, берега озер и 
пойменные террасы. Распространены в тундро-
вой зоне по всей территории Российской Аркти-
ки.

Сообщество Luzula wahlenbergii–Sphagnum 
fimbriatum (табл. 2, оп. 22–27). Травяно-сфагно-
вые болота.

Состав и структура. В фитоценозах домини-
руют мхи и содоминируют травы, мала доля ку-
старничков. Выражена ярусность. Верхний тра-
вяной ярус разрежен, его проективное покрытие 
40–65 %, высота 15–25 см. Моховой ярус сом-
кнут (65–100 %), образован преимущественно 
сфагнами. Равномерно среди мха распределены 
кустарнички (2–10 %), выделяется Salix polaris. 

Экология и распространение. Ценозы при-
урочены к плоским буграм в полигонально-бу-
гристых болотных комплексах долины реки Яха-
дыяха. Бугры 10–40 м дл., 5–20 м шир. и 10–25 
см выс. Нанорельеф не всегда выражен, иногда 
кочковатый, кочки травяные 10–20 см дим. и 
5–10 см выс., реже бугорковый. Почвы болотные 
торфянистые глеевые, торфа 10–35 см.

Сообщество Carex rotundata–Eriophorum 
russeolum (табл. 2, оп. 28–31). Гипново-осоко-
во-пушицевые болота. Диагностические виды: 
Carex rotundata.

Состав и структура. Ценозы образованы в 
основном осоками и пушицами, незначительна 
доля гигрофильных мхов. Травяной покров раз-
режен или частично сомкнут (30–60 % покры-
тия). Мхи (10–15 %) в виде небольших пятен 
рассредоточены между основаниями стеблей 
осок и пушиц.

Экология и распространение. Фитоценозы 
являются элементом полигонально-бугристых 
и валиково-полигональных болотных и тундро-
во-болотных комплексов и приурочены к пони-
жениям между буграми и валиками. Комплексы 
характерны для плоских поверхностей озерных 
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и речных пойм и террас, а также плоских водо-
разделов без уклона. Отмечены на абсолютных 
высотах 11–27 м. Почвы болотные глеевые тор-
фяные и торфянистые.

Синонимика. Ценозы описаны ранее М. Ю. 
Телятниковым (Telyatnikov, 2003) для типичных 
тундр полуострова Ямал как осоковая формация 
травяных болот. Также на Ямале аналогичные 
болота отмечены О. В. Ребристой (Rebristaya, 
2013) под названием осоково-пушицево-гипно-
вые болота. 

Замечания. 1. Сообщество Carex rotundata, 
по-видимому, является обедненным вариантом 
викарианта Salix myrtilloides (ассоциации Meesio 
triquetris–Caricetum stantis), характерного для 
южных тундр Таймыра (Matveyeva, 1998). Диа-
гностические виды викарианта и нашего сооб-
щества совпадают, это Carex rotundata, Ranuncu-
lus pallasii.

2. Диагностические виды порядка отсутству-
ют в описанном нами синтаксоне, что, возмож-
но, связано с расположением территории в под-
зоне арктических тундр. Почти все эти виды от-
носятся к гипоарктической и бореальной фрак-
циям (Equisetum palustre, Epilobium palustre, 
Juncus filiformis, Calliergon stramineum, Paludella 
squarrosa) и в условиях высокой Арктики теря-
ют свои лидирующие позиции переходя в разряд 
малоактивных видов с низким баллом постоян-
ства. 

Заросли арктофилы (Arctophila fulva) отне-
сены к классу Phragmito-Magno-Caricetea, по-
рядку Arctophiletalia fulvae и союзу Arctophilion 
fulvae. Класс объединяет водные и околоводные 
сообщества прикрепленных к дну растений и 
возвышающихся над водой. Они приурочены к 
берегам и прибрежной части рек и озер. Поря-
док Arctophiletalia fulvae включает маловидовые 
прибрежноводные ценозы лесной, лесотундро-
вой и тундровой зон с доминированием Arctoph-
ila fulva. Союз Arctophilion fulvae представлен 
флористически бедными сообществами с преоб-
ладанием Arctophila fulva, распространенными 
преимущественно в тундровой зоне. К союзу от-
несено сообщество Arctophila fulva–Warnstorfia 
exannulata (табл. 2, оп. 32). Фитоценоз отмечен 
в прибрежной части речной старицы поймы р. 
Яхадыяха. В нем преобладают травы (20 %) и 
мхи (40 %). Травы возвышаются на 10–40 см над 
водой. Мхи в виде небольших скоплений рассре-
доточены между травами.

Заключение
Ценотическое разнообразие исследованной 

территории представлено 6 ассоциациями, 3 суб- 
ассоциациями и 5 сообществами, относящимися 
к 5 классам, 5 порядкам и 6 союзам. Из них но-
выми являются 1 ассоциация и 3 субассоциации.

Проведенные исследования показали, что 
растительность района имеет высокое сходство 
с растительностью прилегающих к полуострову 
территорий Гыдана, Таймыра и Севера Восточ-
ной Европы. Описанные нами синтаксоны отно-
сятся к высшим единицам широко распростра-
ненных в Арктике. Своеобразие растительности 
севера Ямала проявляется на уровне ассоциа-
ций, субассоциаций и вариантов. Ранее на Ямале 
были описаны характерные только для данного 
полуострова ассоциации, такие как Antennario 
lanatae–Arctoetum alpinae Telyatnikov et Prysty-
azhnyuk 2012, Cerastio maximi–Salicetum num-
mulariae Telyatnikov et Prystyazhnyuk 2012, Di-
antho repentis–Festucetum ovinae, Polemonio 
acutiflori–Veratretum lobeliani Telyatnikov et 
Prystyazhnyuk 2012 (Telyatnikov, Prystyazhnyuk, 
2012). Некоторые из выделенных нами синтаксо-
нов ранга сообщества при получении дополни-
тельных сведений также могут приобрести ранг 
ассоциации.

Наибольшие площади в районе исследования 
занимают сообщества заболоченных тундр Au-
lacomnio turgidi–Eriophoretum angustifolii, кото-
рые приурочены к буграм и валикам тундрово-
болотных комплексов на выположенных речных 
террасах и плоских водоразделах. Значительные 
пространства также охвачены травяными боло-
тами ассоциации Meesio triquetris–Caricetum 
stantis. Ценозы характерны для плоских по-
верхностей озерных, речных и водораздельных 
террас, обычно образуют комплексы с болотны-
ми и тундровыми сообществами и приурочены 
к микропонижениям. Меньше доля пятнистых 
кустарничково-мохово-лишайниковых тундр 
ассоциации Dactylino arcticae–Racomitrietum la-
nuginosi ass. nova hoc loco. Они занимают дрени-
рованные надпойменные озерные террасы и вы-
пуклые участки склонов. Локально распростра-
нены сукцессионные сообщества дефляционных 
склонов (раздувов) субассоциации Antennario 
lanatae–Arctoetum alpinae lagotoetosum minoris. 
Широко представлены, хотя имеют малую пло-
щадную выраженность, нивальные луговины 
ассоциации Deschampsio–Cerastietum regelii. 
Они приурочены к нижним частям вогнутых 
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овражных склонов разных экспозиций и их 
шлейфам. Обычны для района исследования 
заросли Arctiphila fulva ассоциации Arctophilo-
Hippuridetum lanceolatae. Ценозы характерны 
для прибрежных частей речных стариц, поймен-
ных и водораздельных озер.
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