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Приводится описание ассоциаций дриадовых тундр: асс. Dryadetum octopetalae 
(Du Rietz 1925) Nordh. 1955 в зональных тундрах Мурманской области, асс. 
Stereocaulono paschalis–Dryadetum octopetalae ass. nov., асс. Salici 
reticulatae–Dryadetum octopetalae ass. nov., асс. Pediculari oederi–Dryadetum 
octopetalae (Andreev 1932) nom. nov. и асс. Dryado octopеtalae–Caricetum 
arctisibiricae Koroleva et Kulyugina in Chytrý et al. 2015 на Печорской низменности 
и в предгорьях Пай�Хоя. В восточноевропейской тундре предложен новый союз 
Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae (Koroleva et Kulyugina 2010) Koroleva 
in Chytrý et al. 2015 с диагностическими видами Dryas octopetala (доминант), Carex 
arctisibirica (доминант), Salix reticulata, Pedicularis oederi, Saxifraga hieracifolia, 
S. hirculus, Eritrichium villosum, Hedysarum arcticum, Ranunculus monophyllus. Типо�
вой ассоциацией для нового союза является асс. Dryado octopetalae–Caricetum 
arctisibiricae Koroleva et Kulyugina in Chytrý et al. 2015. Предложено рассматри�
вать данные сообщества как местообитания первостепенной природоохранной 
значимости для тундровых территорий Европейской России. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дриадовые тундры, синтаксономия, редкие и биологически 
ценные сообщества, Субарктика, Мурманская область, восточноевропейская тундра. 

N. E. Koroleva, E. E. Kulyugina. TO SYNTAXONOMY OF DRYAS TUNDRA 
IN THE EUROPEAN PART OF RUSSIAN SUBARCTIC 

Some associations of dryas tundras including асс. Dryadetum octopetalae (Du Rietz 
1925) Nordh. 1955 in zonal tundra of the Murmansk Region, асс. Stereocaulono 
paschalis–Dryadetum octopetalae ass. nov., асс. Salici reticulatae–Dryadetum 
octopetalae ass. nov., асс. Pediculari oederi–Dryadetum octopetalae (Andreev 
1932) nom. nov. and асс. Dryado octopеtalae–Caricetum arctisibiricae Koroleva 
et Kulyugina in Chytrý et al. 2015 in the Pechora Lowland and foothills of the Pai�Khoi 
are described. A new alliance, Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae (Koroleva 
et Kulyugina 2010) Koroleva in Chytrý et al. 2015, with diagnostic taxa Dryas octopetala 
(dominant), Carex arctisibirica (dominant), Salix reticulata, Pedicularis oederi, Saxifraga 
hieracifolia, S. hirculus, Eritrichium villosum, Hedysarum arcticum, Ranunculus 
monophyllus, and аss. Dryado octopеtalae–Caricetum arctisibiricae Koroleva 
et Kulyugina in Chytrý et al. 2015 as a type, is proposed in the East European tundra. 
It is suggested to mark these communities as the habitats of primary nature 
conservation significance for the European Russian tundra.  

K e y  w o r d s: dryas tundra, syntaxonomy, rare and biologically valuable communities, 
Subarctic, Murmansk Region, East European tundra. 
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упоминании, при описании синтаксона и в Продромусе. 

 
Введение 

О циркумполярных сообществах с домини�
рованием Dryas octopetala (класс Carici 
rupestris–Kobresietea Ohba 1974) опублико�
вано достаточно много статей, в том числе 
и работы обобщающего характера [Rønning, 
1965; Ohba, 1974; Dierssen, 1992; Kucherov, 
Daniёls, 2005; Лавриненко и др., 2010, 2014; 
Королева, 2011], но в них недостаточно данных 
из восточноевропейской части тундровой зо�
ны. Для Северной Европы ревизию синтаксо�
нов класса выполнил К. Дирсен [Dierssen, 
1992]. Согласно последним синтаксономиче�
ским обобщениям, в классе Carici rupestris–
Kobresietea, порядке Thymo arctici–
Kobresietalia bellardii Ohba 1974 предложены 
союзы Kobresio�Dryadion Nordh. 1943 в Скан�
динавии и на Шпицбергене и Dryadion 
integrifoliae Daniёls 1982 – в Гренландии.  

В последние годы опубликовано довольно 
много новых данных о тундровых сообществах 
этого класса и на азиатской части российской 
территории. Они были описаны в центральной 
Чукотке в рамках союзов Oxytropidion 
nigrescentis Ohba 1974 и Androsacio 
arctisibiricae–Aconogonion laxmannii Kucherov 
et Daniёls 2005 [Kucherov, Daniёls, 2005], на ост�
рове Врангеля [Холод, 2007]. В северо�запад�
ной части плато Путорана и на юго�западе Се�
веросибирской равнины сообщества с домини�
рованием или значительной долей в покрове 
дриады восьмилепестной были размещены в 
рамках нескольких высших единиц: асс. Dryado 
octopetalae–Caricetum sabynensis Telyatnikov 
2011 в классе Carici rupestris–Kobresietea 
bellardii, асс. Dryado octopetalae–
Eriophoretum vaginati Telyatnikov 2010 и аcc. 
Racomitrio lanuginosi–Dryadetum octopetalae 
Telyatnikov 2010 в классе Loiseleurio�
Vaccinietea Eggler 1952 em. Schubert 1960, асс. 
Salici reticulatae–Caricetum parallelae 
Telyatnikov 2011 в классе Salicetea herbaceae 
Br.�Bl. in Br.�Bl. et Jenny 1926 [Телятников, 
2010а, б, 2011]. Тундровые сообщества со зна�
чительным участием Dryas octopetala ssp. incisa 
в южных тундрах полуострова Ямал отнесены 
к асс. Festuco ovinae–Dryadetum octopetalae 
Telyatnikov 2012 в союзе Loiseleurio�
Diapension (Br.�Bl. et al. 1939) Daniёls 1982 
(Телятников, Пристяжнюк, 2012). 

 Но для востока европейского сектора рос�
сийской территории состав нечастых здесь 
сообществ класса Carici rupestris–
Kobresietea bellardii, так же как и их синтак�
сономический статус, остается неясным. Есть 
сведения о синтаксономии тундровых сооб�
ществ с доминированием дриады на острове 
Вайгач [Лавриненко и др., 2010], был сделан 
обзор арктических сообществ с доминирова�
нием Dryas octopetala и Cassiope teragona на 
Шпицбергене и на севере Фенноскандии 
[Королева, 2011]. Цель данной статьи – рас�
смотреть сообщества с доминированием 
дриады Dryas octopetala и определить их син�
таксономическое положение в российской 
европейской Субарктике, а именно, на западе 
Мурманской области (на п�ове Рыбачьем) и на 
современной территории Ненецкого автоном�
ного округа и Республики Коми (на Печорской 
низменности в Малоземельской и Большезе�
мельской тундре и на Югорском п�ове в пред�
горьях кряжа Пай�Хой) и Ямало�Ненецкого 
автономного округа (на западных склонах 
Полярного Урала, на северной оконечности 
хребта Оче�Нырд).  

Характеристика районов исследований 
и история изучения 

Рельеф, геологическое строение, почвы. 
Районы исследований значительно различают�
ся по своим физико�географическим услови�
ям. П�ов Рыбачий (основной район, где были 
описаны тундровые дриадовые сообщества 
в Мурманской области) сложен осадочными 
верхнепротерозойскими породами, что резко 
отличает этот район от остальной тундровой 
части Кольского п�ова, твердые породы почти 
повсеместно перекрыты элювием и четвертич�
ными отложениями. Дриадовые сообщества 
обычны на уступах приморских террас, сло�
женных морскими отложениями разной мощ�
ности, на маломощных щебнистых Al�Fe�гуму�
совые подзолах и подбурах.  

Печорская низменность, где выполнены 
описания в Большеземельской и Малозе�
мельской тундре, находится в пределах Пе�
чорской плиты. На коренном фундаменте 
лежит чехол палеозойских и мезозойских 
осадочных пород, перекрытых с поверхности 
мощной толщей ледниковых и морских отло�
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жений. Печорская низменность представляет 
собой волнистую равнину с большим количе�
ством озер и рек, цепочками гряд – мусюров 
и холмов ледникового и ледниково�морского 
происхождения, которая разделена долиной 
р. Печоры на западную (Малоземельскую) 
и восточную (Большеземельскую) тундры. На 
территории Малоземельской тундры с севе�
ро�востока на юго�запад протянулась Ненец�
кая гряда с высотами до 182 м н. у. м. (сопка 
Теняседа). Большеземельская тундра более 
возвышена – здесь выражены несколько гряд: 
Вангурей, Еней, Лыммусюр, Чернышева и 
Большеземельский хребет с наибольшей 
отметкой высот 242 м н. у. м. Район исследо�
ваний на Югорском п�ове располагался на 
наклонной и цокольной равнинах, а также 
в западных предгорьях денудационно�эро�
зийного низкогорья Пай�Хой. 

Полярный Урал расположен в северной 
оконечности Уральского складчатого пояса и 
представляет собой горно�складчатую стра�
ну, основную часть которой занимает Поляр�
ноуральское поднятие. Его горные цепи на 
западе смыкаются с увалами Западно�Ураль�
ской зоны складчатости, которые переходят 
через Предуральский краевой прогиб в рав�
нину Восточно�Европейской платформы. На 
северо�западе они соединяются с грядами 
Пай�Хоя [Милановский, 1989]. Участок По�
лярного Урала, где проводили исследования, 
относится к его северной высокогорной час�
ти, представляющей собой систему хребтов, 
ориентированных на север и север�восток, 
разделенных долинами рек. Высота хр. Оче�
Нырд в этой части Уральской горной страны 
превышает 1000 м (наивысшая точка 1054 м). 
Здесь наряду с платообразными вершинами 
развиты хребты с типичными альпийскими 
формами рельефа из палеозойских пород. 
На отрезке Полярного Урала выделяется че�
тыре геохимически различных типа пород: 
ультраосновные, основные, кислые и карбо�
натные, которые имеют длительную историю 
развития (с рифейского времени) и влияют 
на состав растительного покрова [Биоразно�
образие…, 2007]. 

Состав почвообразующих пород разнообра�
зен. В местообитаниях дриадовых тундр на 
п�ове Рыбачьем – это элювий шиферных слан�
цев. Здесь описаны подзолистые почвы, с уко�
роченным профилем и с нарушенным прости�
ранием генетических горизонтов [Королева, 
Переверзев, 2007].  

В Большеземельской тундре преобладают 
покровные лессовидные суглинки. На возвы�
шенностях Малоземельской тундры распро�

странены моренные отложения (также в ос�
новном суглинки). Кроме того, на морских 
террасах встречаются морские отложения 
(в основном средние суглинки). Аллювиаль�
ные отложения, представленные песками, 
супесями и суглинками, приурочены к терра�
сам крупных рек. Почвы здесь различны: 
на элювии и делювии коренных пород и песча�
но�супесчаных отложениях развиты подбуры, 
а на глинах и суглинках – тундровые глеева�
тые и глеевые почвы [Игнатенко, 1979].  

Горные возвышенности хребта Пай�Хой 
(г. Малая Пядея) сложены кристаллическими 
сланцами и осадочными породами (песчаника�
ми, мергелями и известняками). Предгорные 
пространства представляют собой возвышен�
ную холмистую равнину, покрытую среднечет�
вертичными морскими отложениями, у подно�
жия гор – верхнечетвертичными ледниково�
морскими [Атлас…, 1978]. Почвы представле�
ны глееземами криотурбированными [Класси�
фикация…, 2004]. В исследованной области 
Полярного Урала в местах формирования 
дриадовых тундр формируются горно�тундро�
вые глеевые почвы, слабо оторфованные, 
общей мощностью до 20–40 см [Биоразнооб�
разие…, 2007].  

Климат западной части Мурманского бере�
га морской, весь п�ов Рыбачий омывается не�
замерзающим Баренцевым морем. Средняя 
температура лета не выше 8–9 ºС, зимой бла�
годаря притоку тепла с моря средняя темпе�
ратура не опускается ниже –10 ºС. Климат 
Печорской низменности формируется под 
влиянием как арктических, так и атлантиче�
ских воздушных масс, поэтому на побережье 
он морской, а его континентальность увеличи�
вается при продвижении вглубь материка 
и с запада на восток. Климат на Югорском 
п�ове (где расположен кряж Пай�Хой) опреде�
ляется влиянием Северного Ледовитого океа�
на и отличается суровостью: холодным летом 
с сильными ветрами, частыми туманами, низ�
кими температурами в трехмесячный безмо�
розный период (минимальные могут быть ни�
же 0, средние – 6–7º), большим количеством 
зимних осадков (160 мм) и сплошным распро�
странением вечной мерзлоты [Климатиче�
ский…, 1962]. Климат Полярного Урала имеет 
резко континентальный характер. Зима суро�
вая и длительная (190–215 дней), лето – хо�
лодное с коротким вегетационным периодом 
(до 80 дней) и с относительно большим годо�
вым количеством осадков (1000–1500 мм), ма�
лыми величинами испарения (до 150 мм/год) 
и избыточным увлажнением [Биоразнообра�
зие…, 2007]. 
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Материалы и методы 

Материалом для синтаксономического ана�
лиза послужили 48 геоботанических описаний 
дриадовых сообществ, как выполненных авто�
рами статьи в период 2001–2010 гг., так и опуб�
ликованных [Андреев, 1932; Kalliola, 1939; Де�
дов, 2006]. Расположение районов исследова�
ний показано на рис. 1. В Мурманской области 
описания были сделаны на восточном и запад�
ном побережье п�ова Рыбачьего и на крайнем 
северо�западе области, в Печенгских тундрах 
(авторы описаний Р. Каллиола [Kalliola, 1939], 
Н. Е. Королева). В Большеземельской тундре 
исследования выполняли на западе района, на 
северо�западной, центральной и юго�восточной 

оконечностях возвышенности Вангуреймусюр 
(в верховьях рек Дресвянки и Вангурейяха, 
в бассейне р. Каменки и на берегах оз. Парной�
ты); к северо�востоку от нее на водоразделе рек 
Худой и Черной и на восточном краю примыкаю�
щей к ней возвышенности Хыльчоу мусюр 
(автор описаний В. Н. Андреев) и в восточной 
части Большеземельской тундры, в Воркутин�
ском районе, на левобережье бассейна р. Кары, 
в 60 км к северо�востоку от пос. Хальмерью 
(автор описаний А. Н. Панюков). В Малоземель�
ской тундре обследовали растительность на 
мысе Еренной нос (западный берег Коровин�
ской губы), на хр. Вытармей (бассейн р. Сенгья�
ха), хр. Северный (бассейн р. Черной) и на юго�
восточном склоне Навольского хр. на водораз�

 

 
Рис. 1. Картосхема расположения районов исследований сообществ дриадовых тундр в европейском
секторе Субарктики:  

линиями обозначены южные границы широтных полос, лесотундры: 1 – южной, 2 – северной; тундры: 3 – южной, 4 – северной, 
5 – арктической; цифрами обозначены районы исследований: 1 – Мурманская область: п�ов Рыбачий и северо�запад области 
(описания Р. Каллиолы [Kalliola, 1939], Н. Е. Королевой, табл. 1). 2 – Малоземельская тундра: хр. Вытармей (бассейн
р. Сенгьяха), хр. Северный (бассейн р. Черной) и Навольский хр. на водоразделе между реками Черная и Сенгьяха (описания
А. А. Дедова, табл. 2). 3 – Малоземельская тундра: мыс Еренной нос (западный берег Коровинской губы) (описания
Е. Е. Кулюгиной, табл. 2). 4 – Большеземельская тундра: западная часть, возвышенность Вангуреймусюр (в верховьях рек 
Дресвянки и Вангурейяха, в бассейне р. Каменки и на берегах оз. Парной�ты); на водоразделе рек Худой и Черной, 
возвышенность Хыльчоу мусюр (описания В. Н. Андреева, табл. 3). 5 – Югорский п�ов: междуречье рек Васьяха и Большая Ою 
(район г. Малая Падея) (описания Е. Е. Кулюгиной, табл. 4). 6 – Большеземельская тундра: восточная часть, Воркутинский р�н, 
левобережье басс. р. Кары, в 60 км к северо�востоку от пос. Хальмерью (описания А. Н. Панюкова, табл. 2). 7 – Полярный Урал: 
хр. Оче�Нырд, окрестности озер Сидяямбто и Очеты (описания Е. Е. Кулюгиной, табл. 4) 
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деле между реками Черная и Сенгьяха (описа�
ния А. А. Дедова и Е. Е. Кулюгиной). На Югор�
ском п�ове – в междуречье рек Васьяха и Боль�
шая Ою (район г. Малая Падея), на Полярном 
Урале в пределах северной оконечности хребта 
Оче�Нырд, окрестностей озер Сидяямбто и 
Очеты (автор описаний Е. Е. Кулюгина).  

Нет сведений о методике выполнения опи�
саний Андреевым [1932], в частности, о том, 
каковы были размеры пробной площади. По�
скольку он оценивал долю каждого типа тундр 
и некоторых ассоциаций в растительном по�
крове района исследований, можно предполо�
жить принцип описания сообщества в его есте�
ственных границах. Андреев не приводит дан�
ных о проективном покрытии ярусов в описа�
ниях, ограничиваясь указанием средних пока�
зателей покрытия яруса для всего типа. 

Дедов [2006] описывал сообщество в естест�
венных границах, кроме того, оценивал долю 
формаций и ассоциаций на геоботанических 
профилях. Обилие растений Дедов определял 
по шкале Друде, ее буквенные значения мы пре�
образовали в баллы шкалы обилия–встречае�
мости Браун�Бланке следующим образом: sol – 
‘1’, sp – ‘2’, cop1 – ‘3’, cop2 – ‘4’, cop3 и soс – ‘5’. 
Андреев [1932] использовал 6�балльную шкалу, 
поскольку значение шкалы 6, соответствующее 
максимальному проективному покрытию, почти 
не встречается в его таблицах, мы сочли воз�
можным в таблицах нашей статьи сохранить его 
оригинальные балльные оценки, несмотря на 
неполное соответствие шкал друг другу.  

Площадь описаний растительных сооб�
ществ у авторов статьи составляла 25 м2. Если 
сообщество занимало меньшую площадь, его 
описывали в естественных границах. Участие 
видов в сложении сообществ оценивали по 
8�балльной шкале обилия–встречаемости 
Браун�Бланке [Александрова, 1969]. Класси�
фикацию растительности выполняли по ме� 
тоду Браун�Бланке [Westhoff, Maarel, 1973; 
Daniёls, 1982; Dahl, 1987].  

В таблицах геоботанических описаний из 
Большеземельской тундры [Андреев, 1932, 
с. 161, 166] приводятся данные о проективном 
покрытии кустарничковых ивок Salix herbacea х 
S. rotundifolia, но указания S. herbacea здесь 
считаются ошибочными [Ребристая, 1977]. 
Поэтому приведенные в таблицах указания 
S. herbacea нами обозначены как Salix sp., гиб�
рид Salix herbacea х rotundifolia как Salix 
nummularia, гибрид Salix herbacea х Salix polaris 
как Salix polaris. По той же причине приведен�
ные в таблицах Н. А. Андреева указания Draba 
borealis обозначены как Draba sp., Stellaria 
longifolia – как Stellaria sp., Ranunculus 

auricomus – как Ranunculus sp. В том случае, 
если в таблице отмечено общее покрытие для 
двух видов, балльную оценку делили поровну 
между этими видами.  

Названия новых синтаксонов даны в соответ�
ствии с Кодексом фитосоциологической но�
менклатуры [Weber et al., 2000]. Определение 
мхов и лишайников из Малоземельской тундры, 
с Югорского п�ова и Полярного Урала выполне�
но сотрудниками Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН Г. В. Железновой и С. Н. Плюсниным. 

Растительный покров районов 
исследований и история изучения 

Наиболее полные сведения о растительно�
сти тундр на западе Мурманской области 
(в том числе и о дриадовых сообществах) есть 
в монографии Р. Каллиолы [Kalliola, 1939]. 

 Малоземельская и Большеземельская тун�
дра и Югорский п�ов привлекали внимание 
многих исследователей�ботаников [Керцели, 
1911; Городков, 1935; Андреев, 1932, 1935, 
1954; Руофф, 1960; Дорогостайская, 1963, 
1972; Хантимер, 1974; Грибова, 1977, 1980; 
Ребристая, 1977; Дружинина, Мяло, 1990; Де�
дов, 2006; Лавриненко, 2010, 2013], наиболее 
подробные данные о растительном покрове 
(с геоботаническими описаниями, в том числе 
и дриадовых сообществ) в работах Андреева 
[1932, 1935] и Дедова [2006].  

В. Н. Андреев [1935] предложил и наиболее 
полное обобщение по растительному покрову 
Югорского п�ова, включая характеристику 
сообществ и их площаднóе соотношение, опи�
сание зональных особенностей и геоботаниче�
ское районирование. Выполнены современное 
картографическое отображение растительно�
сти полуострова, продромус и анализ ее дина�
мики [Елсаков и др., 2013; Kulyugina, 2013].  

В данной статье мы следуем схеме деления 
тундр российской Арктики и Субарктики на под�
зоны арктических, типичных и южных тундр 
[Чернов, Матвеева, 1979] и геоботаническому 
районированию В. Д. Александровой и Т. К. Юр�
ковской [1989]. Использованная нами схема не 
учитывает результаты последнего районирова�
ния Большеземельской тундры и прилегающих 
территорий [Лавриненко, 2013], по которому, 
в частности, северная лесотундра включена 
здесь в подзону южных тундр.  

Весь район исследований относится к Евро�
пейско�Западносибирской тундровой провин�
ции [Александрова, Юрковская, 1989]. Изучен�
ные районы Мурманской области – к Кольской 
подпровинции, районы Малоземельской и 
Большеземельской тундры – к Восточноевро�
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пейской подпровинции, район исследований на 
Югорском п�ове – к Урало�Пайхойской или Пре�
дуральско�Уральской подпровинции. В Мурман�
ской области представлены только южные тунд�
ры, районы исследований в Малоземельской 
и Большеземельской тундре, а также на Югор�
ском п�ове находятся в подзоне типичных и юж�
ных тундр. 

Растительный покров в районах исследова�
ний довольно разнообразен. В тундрах п�ова 
Рыбачьего наиболее обычны кустарниковые 
и кустарничковые сообщества союзов 
Phyllodoco–Vaccinion myrtilli Nordh. 1943 
и Loiseleurio�Diapension. В Малоземельской 
и Большеземельской тундрах распространены 
мелкоерниково�моховые, кустарничково�мо�
ховые и кустарничково�лишайниковые пятни�
стые мелкобугорковые сообщества с призе�
мистой Betula nana, в сочетании с ивняково�
мелкоерниково�мохово�лишайниковыми со�
обществами, редкоивняковыми и ивняковыми 
тундрами и плоскобугристыми болотами. 
В предгорьях Пай�Хоя на Югорском п�ове 
преобладают ивняковые, редкоивняковые 
разнотравно�моховые и осоково�кустарничко�
во�моховые тундры, в сочетании с осоково�
пушицево�гипновыми болотами, а на щебни�
стых и песчаных вершинах предгорных и гор�
ных холмов – разнотравные дриадово�мохо�
вые и травяно�кустарничковые мохово�ли�
шайниковые тундры.  

На Полярном Урале растительность горно�
тундрового пояса представлена каменистыми, 
лишайниковыми, пятнистыми кустарничково�
лишайниковыми, кустарничково�моховыми, 
травяно�моховыми сообществами, в которые 
вкраплены участки луговин и заболоченных 
осоковых тундр. В гольцовом поясе преобла�
дают каменистые россыпи и скалистые остан�
цы, покрытые эпилитами [Биоразнообразие…, 
2007]. Участки дриадовых сообществ здесь 
приурочены к плосковершинным поверхностям 
или верхним частям склонов. 

 Характеристика синтаксонов 

Класс Carici rupestris–Kobresietea bellardii 
Ohba 1974 

Порядок Thymo arctici–Kobresietalia bellardii 
Ohba 1974 

Среди диагностических видов (далее ДВ) 
класса и порядка в европейской Арктике и Суб�
арктике приводятся следующие: Dryas 
octopetala, Cassiope tetragona, Rhododendron 
lapponicum, Salix reticulata, Astragalus 
subpolaris, Campanula uniflora, Kobresia 
myosuroides, Lloydia serotina, Oxytropis sordida, 

Pedicularis oederi, Thalictrum alpinum, Carex 
atrata, C. glacialis, C. hepburnii, C. misandra, 
C. rupestris, Distichium capillaceum, Ditrichum 
flexicaule, Myurella julacea, Rhytidium rugosum, 
Cladonia pocillum [Ohba, 1974; Dahl, 1987; 
Dierssen, 1992; Sieg et al., 2006]. 

Союз Kobresio�Dryadion Nordh. 1943 (син. 
Elynion bellardii Nordh. 1936, Caricion 
nardinae Nordh. 1935). ДВ Dryas octopetala, 
Cassiope tetragona, Carex hepburnii, 
C. misandra, C. rupestris. 

Союз объединяет сообщества с доминиро�
ванием кустарничков и травянистых многолет�
ников на кальцийсодержащих породах в Скан�
динавии (в основном, в горах) и на Шпицбер�
гене. В зональных тундрах на побережье Коль�
ского п�ова такие сообщества встречаются 
редко, поскольку там на моренных отложениях 
и делювии коренных пород формируются в 
основном олиготрофные и слабокислые поч�
вы. В сообществах с участием Dryas 
octopetala как в Скандинавии, так и на Коль�
ском п�ове постоянно присутствуют ДВ класса 
Loiseleurio�Vaccinietea. 

Асс. Dryadetum octopetalae (Nordh. 1928) 
1955 (табл. 1, 5). 

С и н о н и м ы .  Dryas�heide [Kalliola, 1939]. 
С о с т а в  и  с т р у к т у р а .  ДВ Dryas 

octopetala (доминант, далее D), Astragalus 
subpolaris, Oxytropis sordida, Thalictrum alpinum, 
Carex rupestris, C. capillaris. 

Сообщества с покровом разной сомкнуто�
сти, альфа�разнообразие в среднем 31 вид, 
общее количество видов в ассоциации 91. 
С Dryas octopetala содоминируют кустарнички 
Empetrum hermaphroditum, Arctous alpina, 
Silene acaulis, Vaccinium vitis�idaea, 
V. uliginosum, лишайники родов Cetraria, 
Cladonia и Flavocetraria, мхи Racomitrium 
lanuginosum, Hylocomium splendens, Sanionia 
uncinata. В сообществах постоянно участие 
ДВ союза Loiseleurio�Diapension, а также уча�
стие (и иногда высокое обилие) травянистых 
мезофитов (как Alchemilla alpina, Saussurea 
alpina). Здесь отмечены такие «краснокниж�
ные» виды, как Gymnadenia conopsea (катего�
рия 3), Leucorchis albida (2), Arnica alpina (1), 
Alchemilla alpina (3) [Красная…, 2003]. 

Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е .  
Сообщества нечасто встречаются в горных 
и зональных тундрах в Фенноскандии. На 
п�ове Рыбачьем они занимают уступы при�
брежного абразионно�денудационного пла�
то и выходы ракушечника на приморских 
террасах и соседствуют с обширными ли�
шайниково�вороничными сообществами и 
приручьевыми лугами.  
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С и н т а к с о н о м и я .  Р. Нордхаген [Nor�
dhagen, 1955] писал о возможности разделить 
ассоциацию на два варианта с доминировани�
ем хионофобных лишайников или с преоблада�
нием мезофитных трав и мохообразных. Ред�
кость сообществ в Мурманской области пока 
не дает материала для выделения единиц под�
чиненного ранга.  

Союз Dryado octopetalae–Caricion 
arctisibiricae (Koroleva et Kulyugina 2010) 
Koroleva in Chytrý et al. 2015 (табл. 2, 3, 5, но�
менклатурный тип (holotypus) – асс. Dryado 
octopetalae–Caricetum arctisibiricae Koro�
leva et Kulyugina in Chytrý et al. 2015. Союз был 
невалидно описан в 2010 г. [Королева, Кулю�
гина, 2010], затем валидизирован [Chytrý et 
al., 2015]. Сообщества союза распространены 
на территории восточноевропейской тундры, 
приурочены к хорошо дренированным и про�
греваемым возвышенностям. ДВ Dryas 
octopetala (D), Carex arctisibirica (D), Salix 
reticulata, Pedicularis oederi, Saxifraga 
hieracifolia, S. hirculus, Eritrichium villosum, 
Hedysarum arcticum, Ranunculus monophyllus. 
C высоким постоянством встречаются ДВ 
класса Carici rupestris–Kobresietea (Dryas 
octopetala, Astragalus subpolaris, Oxytropis 
sordida, Pedicularis oederi), ДВ союза 
Loiseleurio�Diapension (лишайники Flavocet�
raria nivalis, Thamnolia vermicularis) и ДВ союза 
Phyllodoco–Vaccinion myrtilli Nordh. 1943 
(мхи Hylocomium splendens, Pleurozium 
schreberi). Особенностью сообществ союза 
является высокое покрытие дриады Dryas 
octopetala, постоянное участие и, как правило, 
большая доля в покрытии видов мезофильно�
го (гигро�мезофильного) разнотравья, разви�
тый моховой покров. Исследователи восточ�
ноевропейской тундры относили сообщества 
союза как к кустарничковым и дерновинным, 
так и к моховым и лишайниковым тундрам 
[Андреев, 1932; Дедов, 2006], при этом под�
черкивая отличие дриадовых тундр от других 
кустарничковых тундровых формаций и от тун�
дровых луговин. 

Асс. Dryado octopetalae–Caricetum 
arctisibiricae Koroleva et Kulyugina in Chytrý et 
al. 2015 (табл. 2, описания 1–11). 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а. ДВ Dryas 
octopetala (D), Salix polaris (D), S. lanata, Pyrola 
grandiflora, Poa arctica, Luzula nivalis, 
Tomentypnum nitens, Stereocaulon alpinum, 
Peltigera aphthosa, P. canina, P. polydactylon, 
Cladonia macroceras. Общее количество видов 
в ассоциации 136, альфа�разнообразие в сред�
нем 47 видов. В сообществах с высоким посто�
янством присутствуют ДВ союза, доминируют 

Carex arctisibirica, Dryas octopetala, Salix polaris, 
S. reticulata, S. lanata (стелющейся формы рос�
та), Vaccinium vitis�idaea, обычна примесь раз�
нотравья (Bistorta vivipara, Hedysarum arcticum, 
Myosotis asiatica, Pyrola grandiflora и др.), злаков 
(Arctagrostis latifolia, Festuca ovina, Poa arctica), 
высота яруса до 20 см. Мхи и печеночники 
(Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens, 
Tomentypnum nitens, Ptilidium ciliare и др.) обра�
зуют плотный ковер мощностью до 8–10 см. 
Покрытие лишайников варьирует от единичного 
до 30 %, с высоким постоянством присутствуют 
Cetraria islandica, Flavocetraria cucullata, 
Peltigera aphthosa, Stereocaulon alpinum, 
Thamnolia vermicularis. В этой ассоциации 
встречено шесть видов, нуждающихся в охране 
на территории НАО: Tephroseris heterophylla, 
T. tundricola, Taraxacum nivale (категория 3), 
Eritrichium villosum, Potentilla gelida subsp. boreo�
asiatica, Dactylina arctica (бионадзор) [Крас�
ная…, 2006]. 

Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е .  
Сообщества площадью до 100–300 м2 были 
описаны на Югорском п�ове, в предгорьях Пай�
Хоя, где располагались в верхних частях невы�
соких моренных холмов, на поверхности кото�
рых встречаются пятна морозного пучения. 
Почвы – глееземы криотурбированные с зале�
ганием многолетнемерзлых пород на глубине 
около 80 см. Обследованные участки находят�
ся на пути прогона оленей, здесь заметны сле�
ды перевыпаса. 

Асс. Salici reticulatae–Dryadetum 
octopetalae ass. nov. hoc loco (табл. 2, описа�
ния 12–18, номенклатурный тип (holotypus) 
описание 415/32D). 

С и н о н и м и к а .  Hylocomium proliferum – 
Carex hyperborea ассоциация [Дедов, 2006]. 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а .  ДВ ассоциации 
включают ДВ класса и союза (Dryas octopetala 
(D), Salix reticulata (D), Hedysarum arcticum). 
Общее количество видов в ассоциации 87, 
альфа�разнообразие в среднем 28 видов. 
В небольших по площади сообществах доми�
нируют дриада и ивка сетчатая, встречаются 
низкотравные мезофиты Astragalus subpolaris, 
Hedysarum arcticum, Tofieldia pusilla, в лишай�
никово�моховом покрове преобладает 
Hylocomium splendens и Aulacomnium 
turgidum, постоянны Flavocetraria nivalis и 
Cladonia spp. Отличия от предыдущей и сле�
дующей ассоциаций в меньшем количестве 
видов и меньшем покрытии мезофитного раз�
нотравья. А. А. Дедов [2006] рассматривал эти 
сообщества как переход от моховых тундр 
к лугам, тем не менее при отличиях от тех и от 
других. От первых их отличает более высокая 
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доля трав и менее развитый моховой покров, 
от вторых – малая высота трав, отсутствие 
«подседа» (или травяно�злаковой подстилки) 
и постоянное присутствие лишайников. В со�
обществах выявлены пять видов, нуждающих�
ся в охране на территории НАО и Республики 
Коми: Saxifraga oppositifolia (категория 3 в 
Красной книге Республики Коми [2009]), 
Pinguicula alpina (категория 3 в Красной книге 
НАО [2006]), Rhodoila quadrifida (категория 3 
в Красной книге НАО [2006], категория 2 
в Красной книге Республики Коми [2009]), 
Dactylina arctica, Coeloglossum viride (бионад�
зор в Красной книге НАО [2006]). 

Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е .  
Сообщества были описаны в Малоземельской 
тундре и на востоке Большеземельской тунд�
ры, на перегибах и в верхних частях склонов 
моренных гряд, на высотах около 200 м н. у. м., 
на суглинках, перекрытых торфянистым сло�
ем, с мерзлотой на глубине от полуметра, 
с выраженным микрорельефом и пятнами 
голого грунта, занимающими до 10 % площа�
ди сообщества.  

Асс. Pediculari oederi–Dryadetum 
octopetalae (Andreev 1932) nom. nov. (табл. 3, 
номенклатурный тип (holotypus) – описание 
12/30A). 

С и н о н и м и к а .  Dryas octopetala–
Hylocomium proliferum ассоциация дерновин�
ного типа тундр и Salix reticulata–Carex 
rigida–Hylocomium proliferum–Rhytidium 
rugosum ассоциация мохового типа тундр 
[Андреев, 1932].  

С о с т а в  и  с т р у к т у р а .  ДВ Dryas 
octopetala (D), Astragalus frigidus, Draba 
sibirica, Lagotis minor, Pedicularis oederi (D), 
Silene acaulis, Tephroseris integrifolia, 
Valeriana capitata, Carex parallela, Equisetum 
scirpoides. Общее количество видов в ассо�
циации 130, альфа�разнообразие в среднем 
48 видов. Доминируют кустарнички (Dryas 
octopetala, Salix reticulata, Vaccinium 
uliginosum) и травы (Carex arctisibirica, 
Bistorta vivipara, Pedicularis oederi, Stellaria 
peduncularis, Lagotis minor). Особенности со�
обществ – богатый видовой состав, сомкну�
тый кустарничково�травяной покров, лишь 
иногда разорванный пятнами голого грунта 
на возвышенностях микрорельефа. Обилие 
разнотравья, как писал В. Н. Андреев, сбли�
жает эти сообщества с лугами. В лишайнико�
во�моховом покрове доминируют 
Hylocomium splendens и Aulacomnium 
palustre, мощность определяется, прежде 
всего, уровнем пастбищной нагрузки, а также 
степенью увлажнения субстрата. Из редких 

и нуждающихся в охране в НАО видов здесь 
произрастают пять: Pinguicula alpina (катего�
рия 3), Dactylina arctica, Eritrichium villosum, 
Astragalus frigidus, Cortusa matthioli (бионад�
зор) [Красная…, 2006]. 

Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е .  
Сообщества ассоциации нечасто встречаются 
в западной части Большеземельской тундры, 
где располагаются в верхних частях склонов 
крутых гряд в основном южной экспозиции, 
сложенных глинистыми моренными отложе�
ниями и перекрытых торфянистым горизон�
том незначительной мощности (2–10 см), 
дренаж – от хорошего до слабого, мерзлота 
отмечена на глубине 35–56 см, иногда до 1 м 
[Андреев, 1932].  

С и н т а к с о н о м и я .  Выделены 2 вариан�
та: вар. typicum и вар. Petasites frigidus.  

Вар. typicum (табл. 3, оп. 1–5).  
С и н о н и м и к а .  Dryas octopetala–

Hylocomium proliferum ассоциация дерновин�
ного типа тундр [Андреев, 1932]. 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а .  ДВ как у ассо�
циации. В сообществах варианта отмечено 
развитие мощной дернины Dryas octopetala 
и обилие видов разнотравья, а также густой 
лишайниково�моховый покров [Андреев, 
1932]. 

Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е .  
Сообщества изредка встречаются в районе 
Вангурея (Большеземельская тундра), будучи 
приуроченными к вершинам и крутым склонам 
моренных холмов, повсеместно было отмечено 
влияние выпаса оленей. 

Вар. Petasites frigidus (табл. 3, оп. 6–12). 
С и н о н и м и к а .  Salix reticulata–Carex 

rigida–Hylocomium proliferum–Rhytidium 
rugosum ассоциация мохового типа тундр 
[Андреев, 1932]. 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а .  ДВ Cardamine 
pratensis, Chrysosplenium alternifolium, Stellaria 
peduncularis, Petasites frigidus, Deschampsia 
glauca, Aulacomnium palustre, Stereocaulon 
botryosum. Гетерогенность растительного по�
крова определяется особенностями микро�
рельефа (сочетания бугорков, кочек и пониже�
ний) и наличием пятен голого грунта. На коч�
ках и пятнах преобладают виды лишайников, 
а также Polytrichum hyperboreum и Racomi�
trium lanuginosum, в понижениях, иногда забо�
лоченных, – мхи и виды гигро�мезофильного 
разнотравья. 

Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е .  
Сообщества приурочены к нижним и средним 
частям склонов глинистых моренных холмов с 
недостаточным дренажем, на пологих склонах 
хорошо выражен бугорковый микрорельеф. 
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Класс Loiseleurio�Vaccinietea Eggler 1952 em. 
Schubert 1960 

Порядок Rhododendro�Vaccinietalia Br.�Bl. in 
Br.�Bl. et Jenny 1926 

Союз Loiseleurio�Diapension (Br.�Bl. et al. 
1939) Daniёls 1982. ДВ Arctous alpina, Salix 
nummularia, Racomitrium lanuginosum, Ptilidium 
ciliare, Sphenolobus minutus, Alectoria 
ochroleuca, Flavocetraria nivalis, F. cucullata, 
Cladonia rangiferina, Ochrolechia frigida, 
Alectoria ochroleuca, Bryocaulon divergens. 
К этому союзу принадлежат кустарничково� 
лишайниковые сообщества, расположенные 
на некарбонатных породах в малоснежных 
и бесснежных местообитаниях. 

Асс. Stereocaulono paschalis–Dryadetum 
octopetalae ass. nov. (табл. 4, номенклатурный 
тип (holotypus) – оп. 72/01). 

С и н о н и м и к а .  Salix herbacea – 
Stereocaulon paschale ассоциация кустар�
ничково�лишайникового типа тундр, 
Empetrum nigrum – Polytrichum 
hyperboreum, Salix polaris – Polytricha 
ассоциации кустарничково�мохового типа 
тундр, Hylocomium proliferum – Carex 
hyperborea ассоциация мохово�кустарнич�
ковых тундр [Андреев, 1932]. 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а .  ДВ Betula nana, 
Empetrum hermaphroditum (D), Dicranum 
elongatum, Racomitrium lanuginosum, 
Sphaerophorus globosus, Dactylina arctica, 
Stereocaulon paschale – кустарнички, мхи и 
лишайники преимущественно сухих и мало�
снежных, олиготрофных местообитаний. Об�
щее количество видов в ассоциации 186, 
среднее альфа�разнообразие 43 вида. Ха�
рактерной чертой структуры сообществ явля�
ется плотная дерновина дриады, а также при�
земистый травостой, основные представите�
ли которого – Carex arctisibirica, Festuca 
ovina, Poa arctica, Luzula confusa; встречают�
ся ДВ союза Dryado octopetalae–Caricion 
arctisibiricae, но их роль здесь невелика. 
В фитоценозах хорошо развит мохово�ли�
шайниковый покров, в нем преобладают 
Cetraria islandica, Flavocetraria nivalis, а уве�
личение покрытия напочвенных лишайников 
Ochrolechia frigida, Sphaerophorus globosus 
и Stereocaulon paschale свидетельствует о 
высокой пастбищной нагрузке. При усилении 
воздействия выпаса пятна голого грунта за�
нимают до 10–30 % площади сообщества, 
тип горизонтальной структуры – регулярно�
циклический (при усилении пятнообразова�
ния) либо нерегулярно�мозаичный. При бу�
горковом микрорельефе кустарнички зани�
мают понижения, лишайники поселяются на 

бугорках. В составе ассоциации отмечен 
только Astragalus frigidus, нуждающийся в 
биологическом надзоре [Красная…, 2006]. 

 Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е .  
На Вангурейской лапте и возвышенности 
Вангуреймусюр сообщества, как правило, за�
нимают более сухие, чем у предыдущей ассо�
циации, местообитания, менее крутые, дре�
нированные, высокие части склонов песча�
ных и галечниково�песчаных моренных хол�
мов высотой 150–180 м, с незначительным 
снеговым покровом зимой. На Печорской 
низменности сообщества встречаются на хо�
рошо дренированных гребнях, сопках, возвы�
шенных элементах мезорельефа, сложенных 
морскими или моренными песками. Мерзло�
та отсутствует или находится на глубине бо�
лее 1,5 м. Влияние выпаса оленей на расти�
тельный покров в этих сообществах наиболее 
сильно из�за расположения их на легких пес�
чаных почвах. В предгорьях Пай�Хоя и на По�
лярном Урале сообщества были описаны 
в верхних малоснежных частях горных скло�
нов в основном юго�восточной экспозиции, 
на суглинистых оторфованных с поверхности 
почвах, с выраженными процессами криотур�
бации и пятнообразования. 

Продромус синтаксонов с доминирова�
нием дриады восьмилепестной в тундрах 
европейского сектора российской Суб�
арктики 

Класс Carici rupestris–Kobresietea bellardii 
Ohba 1974 

Порядок Thymo arctici–Kobresietalia bellardii 
Ohba 1974 

Союз Kobresio�Dryadion Nordh. 1943 
Асс. Dryadetum octopetalae (Nordh. 1928) 

1955 
Союз Dryado octopetalae–Caricion 

arctisibiricae (Koroleva et Kulyugina 2010) 
Koroleva in Chytrý et al. 2015 

Асс. Dryado octopetalae–Caricetum 
arctisibiricae Koroleva et Kulyugina in Chytrý 
et al. 2015 

Асс. Pediculari oederi–Dryadetum 
octopetalae (Andreev 1932) nom. nov. 

Асс. Salici reticulatae–Dryadetum 
octopetalae ass. nov. 

Класс Loiseleurio�Vaccinietea Eggler 1952 em. 
Schubert 1960 

Порядок Rhododendro�Vaccinietalia Br.�Bl. in 
Br.�Bl. et Jenny 1926 

Союз Loiseleurio�Diapension (Br.�Bl. et al. 
1939) Daniёls 1982 

Асс. Stereocaulono paschalis–Dryadetum 
octopetalae ass. nov. 
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Таблица 1. Ассоциация Dryadetum octopetalae. Association Dryadetum octopetalae 

Проективное покрытие, %:        
общее нет данных 95 100 
травы, кустарнички нет данных 75 95 
мохообразные нет данных 20 <1 
лишайники нет данных 5 5 

Высота над уровнем моря, м 40 5 410 20 15 15 
Номер описания:  
авторский 11/33K 1/33K 5/33К 2/33K 7/07Ко 8/07Ко 
табличный 1 2 3 4 5 6 

п
о

ст
о

ян
ст

во
 

Число видов 46 24 30 26 32 13  
ДВ ассоциации, союза Kobresio�Dryadion и класса Carici rupestris–Kobresietea 

Dryas octopetala 3 3 4 5 2 4 V 
Carex rupestris 1 1 1 . 3 1 V 
Oxytropis sordida 1 . 1 1 + . IV 
Carex capillaris 1 1 . . + + IV 
Silene acaulis 1 1 . 1 1 . IV 
Thalictrum alpinum  1 2 . . + . III 
Astragalus subpolaris 1 1 . 1 . . III 
Carex atrata 1 1 . . + . III 

ДВ союза Loiseleurio�Diapension 
Arctous alpina 1 1 1 . + . IV 
Flavocetraria nivalis 1 . 1 . + + IV 
Loiseleuria procumbens 1 . . 2 + . III 
Прочие виды           
Vaccinium vitis�idaea 1 1 1 . + + V 
Bistorta vivipara 1 3 1 3 + . V 
Umbilicaria proboscidea 1 1 1 1 + . V 
Festuca ovina  2 2 2 . + + V 
Empetrum hermaphroditum 3 5 1 2 . . IV 
Sanionia uncinata 1 1 . 1 1 . IV 
Juncus trifidus 1 . 1 . + . III 
Ptilidium ciliare 2 . . . 1 . III 
Racomitrium lanuginosum 1 . 1 2 . . III 
Tofieldia pusilla 1 1 . . + . III 
Peltigera sp. 1 1 . 1 . . III 
Selaginella selaginoides 1 . . . + + III 

Примечание. Встречены в 1–2 описании с покрытием «+», если иным, то это указано в скобках: Achillea 
millefolium (1) 4; Alchemilla alpina (3) 5; Alectoria nigricans (1) 3; A. ochroleuca 6, (1) 3; Andromeda polifolia 
5; Antennaria dioica (1) 1; Arnica alpina (1) 3; Barbilophozia lycopodioides (1) 5; Bartsia alpina (1) 5; Betula 
nana (1) 1, (1) 3; Botrychium lunaria (1) 4; Brachythecium albicans (1) 4; Bryocaulon divergens 5, 6; Bryum sp. 
(1) 1; Campylium protensum (1) 1; Carex glacialis (1) 3; C. maritima (2) 4; C. parallela (1) 2; Cetrariella delisei 
(1) 1, (1) 3; Cerastium alpinum 2 (1); Cetraria ericetorum (1) 1, (1) 3; C. islandica (1) 1, (1) 5; Cladonia 
arbuscula (1) 1, (1) 5; C. coccifera (1) 3; C. rangiferina (1) 1, 5; C. stellaris (1) 1, 5; Diapensia lapponica (1) 3; 
Dicranum brevifolium (1) 1; D. fuscescens (1) 1; D. scoparium (1) 1, (1) 3; Distichium capillaceum (2) 4; 
Ditrichum flexicaule (1) 1; Draba incana (1) 4; Euphrasia frigida (1) 4; Festuca rubra (1) 4; Flavocetraria 
cucullata (1) 3; Gentianella aurea (1) 4; Gymnadenia conopsea (1) 1; Hylocomium splendens (1) 5, (1) 3; 
Kiaeria glacialis 5; Leucorchis albida 5; Luzula confusa (1) 3; L. spicata 1 (1); Ochrolechia frigida 6, (1) 3; 
Parnassia palustris (1) 2, (1) 4; Peltigera aphthosa 6; Plagiomnium ellipticum (2) 4; Pleurozium schreberi 5; 
Poa alpina 1; P. subcaerulea (1) 4; Pinguicula vulgaris (1) 1; Pohlia sp. (1) 2; P. cruda (1) 1; Polytrichum 
piliferum (1) 3, 6; Rhinanthus groenlandicum (1) 4; Rhytidium rugosum (1) 2; Tomentypnum nitens (1) 1; 
Tortella tortuosa (1) 1; Tortula ruralis (1) 4; Salix glauca (1) 2; S. herbacea (1) 6, (1) 3; S. myrsinites (1) 2; 
Saussurea alpina (1) 1; Solorina crocea (1) 3; Sphaerophorus globosus (1) 3; Vaccinium myrtillus 6; 
V. uliginosum (1) 1, (2) 4; Vicia cracca (2) 2. 
М е с т о п о л о ж е н и е  о п и с а н и й: 1/33К – побережье губы Малая Волоковая, недалеко от п. Лиинахамари, 
в 75 м от моря, на ровной песчаной террасе, на песке с обломками ракушечника, 7.07.1933. 2/33К – побережье 
губы Малая Волоковая, недалеко от п. Лиинахамари, в 50 м от моря, на береговом склоне, на белом песке 
с обломками ракушечника, 9.08.1935. 5/33K – Печенгские тундры, г. Вуоггоайви, на плоской каменистой 
вершине, 26.07.1933. 11/33К – западное побережье п�ова Рыбачьего, Вайда�губа, на пологом склоне. Автор 
описаний R. Kalliola (1939), с.122–130. 
7/07Ко – юго�восточное побережье п�ова Рыбачьего, мыс Шарапов, на перегибе верхней приморской террасы, 
на щебне черных шиферных сланцев, 7.07.2007. 8/07Ко – юго�восточное побережье п�ова Рыбачьего, 
мыс Шарапов, на верхней приморской террасе и ее склоне, обращенном к морю, 7.07.2007. Автор описаний 
Н. Е. Королева. 
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Таблица 3. Aссоциация Pediculari oederi–Dryadetum octopetalae, вариант typicum (1), вариант Petasites 
frigidus (2) 
Association Pediculari oederi–Dryadetum octopetalae, variant typicum (1), variant Petasites frigidus (2) 

Вариант typicum (1) Petasites frigidus (2) постоянство 

Номер описания:  
авторский 1

2
 0

A
 

2
9

 0
A

 

3
0

 0
A

 

4
2

 0
A

 

7
9

 0
A

 

3
1

 0
A

 

3
3

 0
A

 

4
1

 0
A

 

4
5

 0
A

 

5
1

 0
A

 

5
6

 0
A

 

5
9

 0
A

 

табличный 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Число видов 36 54 57 45 43 53 40 47 43 56 48 48 вар. 1 вар. 2 асс. 

ДВ ассоциации 
Pedicularis oederi 2 4 3 3 2 4 4 2 3 4 4 3 V  V  V  
Lagotis minor 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 V  V  V  
Valeriana capitata  2 2 3 2 3  2 3 2 3 2 2 V  V  V  
Draba sibirica 3 1 1 2 2 1 . 3 3 2 2 . V  IV  V  
Tephroseris integrifolia  1 3 1 . 3 1 . 2 2 . 2 1 IV  IV  IV  
Silene acaulis 1  3 2  1  3 2 2 1 . III  IV  IV  
Equisetum scirpoides 1 4 3  . 1 4 4 3 . 3 . . IV  III  IV  
Carex parallela . . 3 . . 4 2 4 2 . . . I  III  III  
Astragalus frigidus . 3 4 . . . . . . . 2 3 II  II  III  

ДВ варианта Petasites frigidus 
Cardamine pratensis . 1 . . . 1 3 . 2 3 2 3 I  V  III  
Stellaria peduncularis . . . . . 2 2 3 3 3 2 3 . V  III  
Aulacomnium palustre . . . . . 4 3 5 5 4 4 3 . V  III  
Stereocaulon botryosum . . . . . 2 2 2 3 1 1 2 – V  III  
Deschampsia glauca  . . . . . 2 2 . 3 3 . 3 . IV  III  
Petasites frigidus . 2 . . . 1 . 3 . 4 2 3 I  IV  III  
Chrysosplenium alternifolium . 2 . . . 1 1 2 . 2 . . I  III  III  

ДВ союза Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae и класса Carici rupestris–Kobresietea 
Dryas octopetala 3 5 5 5 5 3 3 4 4 4 3 4 V V  V  
Salix reticulata 4 4 4 4 . 4 4 5 5 5 4 4 IV  V  V  
Oxytropis sordida . 3 3 3 2 2  3 3 2 3 3 IV  V  V  
Carex arctisibirica . 1 3 3 . 5 5  4 5 4 4 III  V  IV  
Saxifraga hirculus  . 3 1 . . 3 1 3 3 3 2 3 II  V  IV  
Eritrichium villosum  2 . 2 3 . 1 . 3 2 1 . . III  III  III  
Thalictrum alpinum 2 1 2 3 . 4 . 3 2 . . . IV  III  III  
Saxifraga hieracifolia 1 . 1 . . 2 . 2 1 1 1 . II  IV  III  
Astragalus subpolaris . . . 3 . . . 3 3 2 . . I III  II  
Ranunculus monophyllus 2 4 2 . 2 . . . . . . . IV   . II  
Rhytidium rugosum . 5 3 . . 1 . . . . . . II I  II  

ДВ союза Loiseleurio�Diapension 
Flavocetraria nivalis 1 2 2 3 . . . . . 3 1 . IV  II III  
F. cucullata 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 V  V  V  
Thamnolia vermicularis . 2 3 3 2  2 3 . 3 3 3 IV  IV  IV  
Salix nummularia . . 1 3 . 2 3 4 4 3 . 3 II  V  IV  
Ochrolechia frigida . . 2 3 . . 2 2 2 2 . 3 II  IV  III  
Ptilidium ciliare . . . 3 1 3 4 . . 3 3 2 II  IV  III  
Sphaerophorus globosus . . . . . 2 . . 3 3 . 3 . III  II  
Прочие виды                
Bistorta vivipara 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 V  V  V  
Vaccinium uliginosum 2 . 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 IV  V  V  
V. vitis�idaea 3 . 4 4 3 1 . . 4 4 4 3 IV  V  V  
Hylocomium splendens  5 1 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 V  V  V  
Equisetum arvense 2 4 3 . 2 3  3 3 3 3 3 IV  V  V  
Cladonia arbuscula 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 V  V  V  
Bistorta major . . 2 2 2 1 1 . 2 1 1 . III  IV  IV  
Cetraria islandica 2 2 2 3 . 2 3 2 . 2 2 . IV  IV  IV  
Veratrum lobelianum 2 1 . . 2 . . 2 1 1 . . III  III  III  
Cerastium jenisejense . 3 2 3 . . . 3 . 1 . 2 III  III  III  
Cladonia amaurocraea . . . 2 . 2 . . 3 3 . 3 I  III  III  
Festuca ovina  . 4 4 . 5 3 . . . 2 . 2 III  III  III  
Luzula confusa . . 3 3 . 2 . . . 2 . 1 II  III  III  
Saussurea alpina . 3 2 . 2 3 . . . 2 2 . III  III  III  
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Окончание табл. 3 
Вариант typicum (1) Petasites frigidus (2) постоянство 

Myosotis asiatica . 1 1 . 2 . 1 2 . 2 1 . III  III  III  
Nephroma arcticum . 2 . . . . 3 . 3 . . 3 I  III  II  
Peltigera aphthosa . . 1 3 2 . . . . 3 2 . III  II  III  
Eriophorum vaginatum . . 2 . . 2 4 . . 2 . 3 I  III  III  
Salix hastata 2 . 2 3 2 . . . . 2 . . IV  I  III  
Polytrichum juniperinum   . . . . . . . 2 3 4 . . III  II  
Festuca rubra . 4 . 2 . . . . . . 3 2 II  II  II  
Pedicularis lapponica . 2 2 . . . 2 . . 2 . . II  II  II  
Equisetum palustre  . . . . . 3 4 2 . . . . – III  II  
Cladonia gracilis 2 2 3 . . . 2 . . . . . III  .I  II  
Tofieldia pusilla . . 3 2 . 2 . 3 2 . . . II  III  III  
Poa alpina . . . . 2 . . . . 2 3 2 I  III  II  
Parnassia palustris . . . . 2 1 . 3 2 . . . I  III  II  
Dicranum fuscescens  1  . 2 4 . 4 .  .  .  4 4 2 III  IV  III  
Poa arctica . . 1 3 . . . . . . . 2 II  I  II  
Polytrichum hyperboreum . . . 3 . 4 4 . . . . 2 I  III  II  
Salix lanata . . 2 2 2 . . . . . . . III  – II  
Aulacomnium turgidum 1 1 3 3 . . . . . . . . IV  – II  
Dicranum congestum 1 . 2 4 . 4 . . . . . . III  I  II  
Pyrola minor 2 4 . . 2 2 . . . . . . III  I  II  
Salix reptans 2 3 . 4 . . . . . . . . III   . II  
Cortusa matthioli . 3 . . 2 . . 3 . . . . II  I  II 
Splachnum sphaericum . . . . . 3 . . . 1 1 3 . III  II  
Stellaria sp. . 1 1 3 2 . . . . . . . IV   . II  
Carex rariflora  . .  .  .  . . 4  . 2 . . 1 � III  II  
Rhytidiadelphus triquetrus . 3 . . 2 2 . . . . . . II  I  I  
Climacium dendroides  . 3 . . . . . 3 . . 3 . I  II  II  
Poa alpigena . . 3 . 3 .   . 4 .  .  .   . II  I  II  
Mnium sp. . 3 3 . . 2 4 . . . 2 . II  III  III  
Cladonia coccifera . . . 2 . .  1  . 3 . . . I  II  II  
Ranunculus sp. . . . . . 3 2 3 3 3 2 . – V  III  

Примечание. Встречены в 1–2 описании с покрытием «1», если иным, то это отмечено: Abietinella abietina (5) 2, 
Alopecurus pratensis (3) 2, Arctagrostis latifolia (2) 11, (3) 4, Arctous alpina (2) 2; Bartsia alpina (2) 2; Betula nana (2) 3, 
(3) 4; Calliergon sp. 12, Cardamine dentata (2) 3, Carex concolor (r) 7, Cladonia bellidiflora (3) 11; C. rangiferina (2) 4; 
Delphinium elatum (2) 5, Deschampsia alpina 11; Dianthus superbus (2) 5, Dicranum elongatum (4) 6, (4) 9; D. montanum 
8, Dicranum sp. (4) 6, Dactylina arctica 5; Drepanocladus sp. (2) 11, (3) 12, Empetrum hermaphroditum (3) 4, 5; Eutrema 
edwardsi 1, 2, Gastrolychnis apetala (2) 5; Geranium sylvaticum (2) 5, Hierochloё alpina 3, (3) 4; Hedysarum arcticum (2) 5, 
Hypnum bambergeri 3, 8, Juncus arcticus (2) 7, Juncus biglumis 10, (2) 12; Luzula frigida 2; Minuartia biflora (1) 1, 
Nephroma expallidum (4) 6, (3) 8, Pachypleurum alpinum (2) 1, 5, Pedicularis hirsuta (2) 1, Peltigera rufescens 2, Phleum 
alpinum 8, Piguicula alpina (2) 3, Plagiomnium affine (2) 7, 12, Pleurozium schreberi (3) 11, (2) 12; Polemonium 
acutiflorum 9, 10, Polytrichum commune (3) 1, (2) 3, Racomitrium lanuginosum (3) 10, (2) 12; Rubus chamaemorus (2) 7; 
Salix myrsinites (3) 1, 3, Saxifraga cernua 8, Sphagnum russovii 12, Taraxacum ceratophorum (2) 2, Tomentypnum nitens 
8, 3, Tritomaria quinquedentata 12, Trollius europaeus 1, 2; Viola biflora (2) 5. 
М е с т о п о л о ж е н и е  и  д а т ы  о п и с а н и й : запад Большеземельской тундры, район возвышенности Вангурейму�
сюр. Берег р. Пэлекоптама (ныне р. Каменка). 29 0A – крутой склон глинистого моренного холма в верхней части, 
19.07.1930; 30 0А – верхняя часть крутого склона моренного холма; 42 0A – на крутом склоне глинистой моренной гряды; 
31 0А – нижняя часть глинистой моренной гряды, 21.07.1930; 33 0А – пологий склон глинистого моренного холма. 
22.07.1930; 41 0А – склон моренной глинистой гряды, 25.07.1930; 45 0А – пологий склон с кочками и пятнами, 
25.07.1930.  
12 0А – верховья р. Сайлы (ныне р. Дресвянка), склон Вангурея (NNW оконечность Вангуреймусюра), крутой склон 
моренного суглинистого холма, 02.07.1930; 79 0A – Тингилей�сседа, верховья р. Вангурей (ныне р. Вангурейяха), 
на крутом склоне моренного глинистого холма, 09.08.1930.  
51 0A – близ озера Парной�ты, пологий склон моренного глинистого холма, 20.07.1930; 56 0А – водораздел р. Ним�
дивео (ныне р. Худая) и Пай�яга (ныне р. Черная), к NE от Вангурей�мусюра, пологий склон глинистого всхолмления, 
31.07.1930; 59 0А – близ сопок Парной�мыльк (теперь сопки Готовойседа), склоны моренной глинистой гряды, 
02.08.1930. Автор описаний В. Н. Андреев [1932, с. 201–204, 192–195]. 
* Выделен номенклатурный тип ассоциации. 
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Таблица 4. Асс. Stereocaulono paschalis–Dryadetum octopetalae 
Ass. Stereocaulono paschalis–Dryadetum octopetalae  

Проективное покрытие, %: 
общее нет данных 100 100 100 90 70 60 90 
кустарники нет данных  – 2 – – – – 
травы, кустарнички нет данных 80 80 90 55 70 30 25 
мхи нет данных 10 40 40 10 60 30 70 
лишайники нет данных 25 20 50 80 10 30 60 

Высота над уровнем 
моря, м нет данных 16 17 206 323 543 358 373

Номер описания:  
авторский 

1
1

5
/3

0
A

 

1
2

1
/3

0
A

 

4
9

/3
0

A
 

5
2

/3
0

A
 

6
0

/3
0

A
 

6
7

/3
0

A
 

7
2

/0
1

 

7
4

/0
1

 

2
1

�2
0

1
0

 

2
�2

0
1

0
 

5
/0

4
 

7
/0

4
 

9
/0

4
 

табличный 1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10 11 12 13 

п
о

ст
о

ян
ст

во
 

Число видов 46 42 36 40 32 40 40 50 37 55 50 38 50  
ДВ ассоциации 

Racomitrium lanuginosum 3 2 3 3 3 2 1 . + + + 3 4 V 
Sphaerophorus globosus 5 4 2 3 3 4 1 + 1 2 + + + V 
Dicranum elongatum 2 3 . . 4 3 1 2 . + . . + IV 
Empetrum hermaphroditum  3 2 5 3 3 2 1 1 . . . . . IV 
Dactylina arctica . 3 1 1 . . + r + + + . . IV 
Stereocaulon paschale 5 4 3 3 2 3 . . 1 + . + + IV 
Betula nana 3 1 1 2 3 3 . . . . . + . III 

ДВ союза Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae и класса Carici rupestris–Kobresietea 
Dryas octopetala 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 V 
Oxytropis sordida  1 1 1 3 3 . . . . . + + III 
Pedicularis oederi 1 . 1 . 1 2 . . . . . . . II 
Astragalus subpolaris . . 1 . . . + + . . 1 . . II 
Salix reticulata . . . . . 2 1 + . . . . . II 

ДВ союза Loiseleurio�Diapension 
Flavocetraria nivalis 4 3 3 3 2 2 1 + + 2 + 2 2 V 
F. cucullata 3 4 2 3 3 3 + + 1 2 . + + V 
Cladonia rangiferina 4 . . . . . + r + 1 + + . IV 
Ptilidium ciliare 3 . . 2 2 . . . 1 + 2 1 + IV 
Ochrolechia frigida 3 4 . 3 4 3 1 1 . . . . . III 
Alectoria ochroleuca 3 . . 3 . . + . . . . + . II 
Arctous alpina 2 2 2 . 2 . 1 1 . . . . . III 
Bryocaulon divergens 3 . . . . . + + + + . + + III 
Sphenolobus minutus . . 2 . 2 1 . . . . . . . II 
Прочие виды               
Carex arctisibirica 2 4 4 4 3 3 + + 3 1 2 r . V 
Festuca ovina  4 4 3 4 2 3 1 + 1  + + + V 
Vaccinium vitis�idaea 4 2 4 4 4 3 + 1 1 2 + + + V 
Cladonia amaurocraea 3 3 4 3 3 3 + + + + + + + V 
C. arbuscula . . 1 3 3 3 + + 2 2 + + 2 V 
C. gracilis 2 . 3 2 2 . + + + + + + + V 
Cetraria islandica 4 2 2 2 2 3 . + + + + + + V 
Salix polaris 5 5 1 2 2 2 . . 2 2 . . . IV 
S. nummularia . . 1 1 2 2 1 + . . 2 2 2 IV 
Luzula confusa 2 2 2 3 . . + . + . r + . IV 
Bistorta vivipara . 3 2 4 2 3 r r . + + . . IV 
Vaccinium uliginosum 2 2 2 4 3 2 + 1 . . . + + IV 
Hylocomium splendens  2 . 3 2 2 3 + 2 2 . 3 r . IV 
Salix sp. 5 5 1 2 2 2 . . . . . . . III 
Equisetum arvense 4 2 . 4 . . r + + . . . . III 
Polytrichum hyperboreum 2 2 5 4 1 3 . . . . . . . III 
Salix hastata 2 2 1 1 1 1 . . . . . . . III 
Polytrichum strictum 1 1 4 1 4 . . . . 1 2 . . III 
Cladonia coccifera 3 3 . . 3 2 . . . + + . . III 
Hierochloe alpina . . . 2 2 3 . + . + . + . III 
Thamnolia vermicularis . . . . . . + 1 1 + 1 + + III 
Aulacomnium turgidum . . . . 2 3 . . 1 + 1 + . III 
Stereocaulon alpinum . . . . . . . + 1 + + + + III 
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Окончание табл. 4 

Dicranum spadiceum . . . . . . 1 2 . + 1 . + III 
Cladonia uncialis . . . . . . + + + + + + 3 III 
Valeriana capitata 1 . 2 . . 2 . r . . + . . II 
Saussurea alpina . . 2 1 . 2 . . + . r . . II 
Nephroma arcticum 2 . . . 2 3 . . + . + . . II 
Equisetum scirpoides . 1 . 3 . 2 . . . . . . . II 
Stellaria peduncularis . . 1 3 2 3 . . . . . . . II 
Festuca rubra . 1 . 1 . 2 + . . . .  . II 
Peltigera aphthosa . . . 1 . . . r + . 1 . + II 
Campanula rotundifolia 1 2 . . . . r r . . . . . II 
Poa arctica . . 3 1 . 2 . . . . r . . II 
Lobaria linita . 2 . . . . . + + . + . . II 
Pleurozium schreberi . . . . . . . . . . 2 + + II 
Cladonia macroceras . . . .  . . . + . + + . II 
C. chlorophaea . . . . . . . + + . . . + II 
Lagotis minor . 2 . 2 . . . . . . r . . II 
Alectoria nigricans 3 . . . . . + . . . . + . II 
Solorina crocea . . . . . . . . + . + + . II 
Cladonia pyxidata . . . . . . + . . . + + . II 
Salix glauca . . 3 2 3 2 . . + . . . . II 
Bryoria nitidula . . . . . . + + + + . + . II 
Cladonia subfurcata  . . . . . . . . + + . + . II 
Pedicularis sp. . . . . . . . . + . + . + II 
Hypogymnia physodes . . . . . . + . . . . + + II 
Polytrichum piliferum 1 1 . . . . . . . . . . + II 

Примечание. Встречены в 1–2 описании с покрытием «+», если иным, то это отмечено: Asachinea chrysantha (2) 12, 
13; Astragalus frigidus (3) 6; Aulacomnium palustre (1) 1, (3) 2; Betula tundrarum 9; Bistorta major (2) 1, (1) 3; 
Calamagrostis sp. (2) 2; C. holmii 9; Cerastium fischerianum (2) 4; Cetraria aculeata 12, 13; Cetraria laevigata 11; 
C. nigricans 12, 13; C. odontella 12, 13; Cetrariella delisei 12; Tetralophozia setiformis 13; Cladonia bellidiflora (2) 1, (4) 3; 
C. borealis (r) 8, 12; C. cervicornis 12; C. crispata 8; C. cyanipes 11; C. squamosa 13; C. stricta 11; C. stygia 12; Crepis 
chrysantha (r) 11; Cynodontium struminiferum 13; Deschampsia glauca (1) 2; Dicranum acutifolium 11; D. angustum 9; 
D. congestum 3; D. fuscescens 11, 12; Dicranum sp. (4) 3, (5) 4; Eriophorum scheuchzeri 9; Gastrolychnis apetala (1) 1, 
(1) 4; Hedysarum arcticum (r) 11; Hieracium alpinum (1) 2, 11; Hierochloe odorata (2) 3; Huperzia arctica 9, (r) 10; 
H. selago (1) 2, Ledum palustre (3) 1, (3) 2; L. decumbens 10, 12; Luzula frigida (2) 6; L. multiflora 8; L. parviflora (2) 5; 
L. wahlenbergii (r) 11; Lycopodium dubium (2) 1; Nephroma expallidum 9, 11; Ochrolechia upsaliensis 10; Paraleucobryum 
enerve 11; Pedicularis lapponica (1) 4, (1) 5; Peltigera canina (r) 7, 9; P. leucophlebia (r) 8; P. malacea (r) 8, 13; 
P. polydactylon 9, 13; P. rufescens 8; P. scabrosa 9, 11; Peltigera sp. 11; Pertusaria dactylina 9; Petasites frigidus (3) 6; 
Poa alpigena (2) 6, 8; Poa pratensis 10; Pohlia cruda 13; Polytrichastrum alpinum (1) 2, Polytrichum commune 9; 
P. juniperinum 8, (1) 10; Psoroma hypnorum 11; Racomitriun canescens 9; Ranunculus propinquus (1) 2; Rhytidium 
rugosum 7, 8; Rubus chamaemorus (1) 2; Salix lanata (2) 1; Solidago lapponica (1) 1, (1) 2; Solorina saccata 7; 
S. spongiosa 11; Sphaerophorus fragilis 12; Stereocaulon botryosum 11, 12; S. depressum 12; Tanacetum bipinnatum (1) 
1, (1) 3; Tephroseris atropurpurea 9, (r) 19; Tetraplodon mnioides 10; Trientalis europaea (2) 2; Tofieldia pusilla 7; 
Viola biflora (4) 1, (4) 2. 
М е с т о п о л о ж е н и е  и  д а т ы  о п и с а н и й : возвышенность Вангуреймусюр: 115/30A – Хыльчоу�нос (центральная 
часть, бассейн р. Хыльчуяха), на гребне песчаного сопочного всхолмления, 28.08.1930. 121/30A – правый берег р. Пай�
яги (теперь р. Черная), ниже устья р. Сареды, в верхней части полого склона песчаного гребня, 30.08.1930. 49/30A – близ 
сопки Лобагей, на песчаной сопке с крутыми склонами, 28.07.1930. 52/30A – у оз. Парной�ты, на крутом склоне песчаного 
холма, 29.07.1930. 60/30A – в верхнем течении р. Нимдивео (теперь р. Худая), около оз. Парной�ты, на крутых склонах 
песчано�галечной сопки, 02.08.1930. 67/30A – в верхнем течении р. Нимдивео (теперь р. Худая), около оз. Парной�ты, 
на песчаном гребне моренной гряды, 03.08.1930. Автор описаний В. Н. Андреев [1932, с. 166].  
Малоземельская тундра, западный берег Коровинской губы, мыс Еренной нос: 72/01 – на высоком песчаном берегу 
р. Печоры, 53º14'36'' N, 68º18'32'' E, 19.08.2001. 74/01 – в верхней части песчаного моренного холма ЮВ экспозиции, 
53º14'36'' N, 68º18'32'' E, 19.08.2001. Автор описаний Е. Кулюгина. 
Югорский п�ов, центральная часть, Пай�Хой, междуречье рек Васьяха и Большая Ою: 2�2010 – г. Малая Падея, верхняя 
часть склона ЮВ экспозиции нагорного плато, среди курумов, 69º03'49,7'' N, 62º08'57,9'' E, 18.07.2010. 21�2010 – 
Пай�Хой, оз. Васьяхато, высокий берег р. Васьяхи ЮВ экспозиции. 69º01'22,2'' N, 62º12'32,3'' E, 27.07.2010. Автор 
описаний Е. Кулюгина. 
Полярный Урал, хр. Оченырд: 5/04 – в окрестностях оз. Сидяямбто, в верхней части горного склона у озера СЗ 
экспозиции, 68º07'22'' N, 65º52'47'' E, 12.08.2004. 7/04 – в окрестностях оз. Очеты, на ЮВ склоне нагорного плато 
у северной оконечности озера, 68º06'42,6'' N, 65º48'32,2'' E, 13.08.2004. 9/04 – на северном склоне предгорного плато у 
озера, 68º07'4,7'' N, 65º48'0,8'' E, 13.08.2004. Автор описаний Е. Кулюгина. 
* Выделен номенклатурный тип ассоциации. 
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Таблица 5. Синоптическая таблица сообществ c доминированием Dryas octopetala s. l. в российской 
европейской Субарктике 
Synoptical table of plant communities with dominance of Dryas octopetala s. l. in the Russian European Sub�arctic 

Cинтаксон Dry (Scand) Dry (K) Dry�Car Sal�Dry Ped�Dry Ste�Dry 
Количество описаний 17 5 11 7 12 13 
Среднее число таксонов 35 31 47 28 48 43 

Диагностические виды класса Carici rupestris–Kobresietea bellardii и союза Kobresio�Dryadion 
Dryas octopetala V/4�5 V/2�5 V/1,2 V/2�5 V/3�5 V/2�4 
Oxytropis sordida I/2 IV/+,1 II/r�+ III/+�3 V/2,3 III/+�3 
Astragalus subpolaris III/1,2 III/1 III/+ V/1,2 II/2,3 II/+,1 
Salix reticulata V/1�3 – V/+�3 V/2�3 V/4�5 II/+�2 
Thalictrum alpinum  V/1,2 III/+�2 II/+ – III/1�4 – 
Rhytidium rugosum III/1�3 I/1 – I/+ II/1�5 I/+ 
Ditrichum flexicaule III/1,2 I/1 – – – – 
Silene acaulis V/1�3 IV/1 – – IV/1�3 – 

Диагностические виды союза Loiseleurio�Diapension 
Flavocetraria nivalis V/2�4 IV/+,1 III/+ V/+�2 III/1�3 V/+�4 
F. cucullata V/1 I/1 V/+ III/+�2 V/1�3 V/+�4 
Ochrolechia frigida V/1�4 II/1 I/+ – III/2,3 III/1�4 
Arctous alpina III/1,2 IV/+,1 II/+ I/+ I/2 III/1,2 
Ptilidium ciliare I/1 III/1,2 V/+�2 III/+�4 III/1�4 IV/+�3 
Bryocaulon divergens II/2,3 II/+ I/+ – – III/+�3 
Thamnolia vermicularis III/1 – V/+,1 II/+ IV/2,3 III/+,1 
Alectoria ochroleuca III/1 II/+,1 – – – II/+�3 
A. nigricans III/1�3 I/1 – – – II/+�3 
Juncus trifidus III/1 III/+,1 – – – – 
Diapensia lapponica I/1 I/1 – – – – 
Loiseleuria procumbens – III/+�2 – – – – 
Gymnomitrion corallioides II/1�5 – – – – – 

Диагностические виды союза Phyllodoco�Vaccinion myrtilli  
Vaccinium uliginosum V/1�3 II/1,2 I/+,1 III/1,2 V/2,3 IV/+�4 
Hylocomium splendens  IV/1�5 II/1 V/2�4 V/+�5 V/1�5 IV/r�3 
Pleurozium schreberi  – I/1 III/+�2 II/2 I/2,3 II/+�2 
Nephroma arcticum I/1 – – I/+ II/2,3 II/+�3 

Диагностические и константные виды класса Carici rupestris–Kobresietea bellardii и союза Kobresio�Dryadion 
в Скандинавии 

Carex rupestris  V/1�5 V/1�3 – – – – 
C. capillaris III/1,2 IV/+,1 – I/2 – – 
Sanionia uncinata I/1 IV/1 I/+�2 –  – 
Campanula uniflora III/1,2 – – – – – 
Carex vaginata III/1,2 – – – – – 
C. atrata  II/1 III/+,1 – – – – 
Saxifraga oppositifolia  V/1�3 – – I/+ – – 
Chamorchis alpina III/1 – – – – – 
Kobresia myosuroides  I/1,2 – – – – – 
Saxifraga aizoides V/1,2 – – – – – 
Harrimanella hypnoides III/1 – – – – – 
Hypnum hamulosum III/1,2 – – – – – 
Pinguicula alpina IV/1 – – – – – 
Rhododendron lapponicum II/1�4 – – – – – 

Диагностические виды союза Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae 
Carex arctisibirica – – V/+�5 III/2�4 IV/1�5 V/r�4 
Hedysarum arcticum – – IV/+�2 IV/+,1 I/2 I/r 
Pedicularis oederi – – III/r�+ – V/2�4 II/1,2 
Saxifraga hirculus – – IV/r�+ II/+ IV/1�3 – 
S. hieracifolia – – III/r�+ – III/1,2 – 
Eritrichium villosum – – III/r�+ – III/1�3 – 
Ranunculus monophyllus – – III/r�+ – II/2�4 – 

Константные виды союза Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae 
Stellaria peduncularis – – III/+ I/1 III/2,3 II/1�3 
Equisetum arvense – – III/+�2 III/1�4 V/2�4 III/r�4 
E. scirpoides – – II/+ III/+�2 IV/1�4 II/1�3 
Bistorta major – – II/r�+ III/1 IV/1,2 I/1,2 
Petasites frigidus – – V/+ III/+�3 III/1�4 I/3 
Aulacomnium turgidum I/1,2 – V/+�2 IV/+ II/1�3 III/+�3 
A. palustre – – IV/+ II/3�4 III/3�5 I/1,3 
Valeriana capitata  – – II/r�+ II/1,2 V/2,3 II/r�2 
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Продолжение табл. 5 
Cинтаксон Dry (Scand) Dry (K) Dry�Car Sal�Dry Ped�Dry Ste�Dry 
Luzula confusa – I/1 II/+,1 II/1 III/1�3 IV/r�3 
Salix nummularia – – II/+�2 – IV/1�4 IV/+�2 
Deschampsia glauca  – – II/+ II/1,2 III/2,3 I/1 
Myosotis asiatica – – IV/+ – III/1,2 – 

Диагностические виды ассоциаций  
Salix polaris II/1 – IV/1�3 – – IV/1�5 
Poa arctica I/1 – V/r�+ II/1 II/1�3 II/r�3 
Pyrola grandiflora – – V/+,1 I/+ – � 
Stereocaulon alpinum – – V/+�1 – – III/+,1 
Cladonia macroceras – – V/+ – – II/+ 
Peltigera aphthosa I/1,2 I/1 V/+,1 – III/1�3 II/ r�1 
Tomentypnum nitens II/1 I/1 IV/+�3 – I/1  
Peltigera canina – – IV/+�2 – – I/r,+ 
Salix lanata I/1 – IV/+�2 – II/2 I/2 
Peltigera polydactylon – – III/+,1 – – I/+ 
Luzula nivalis – – II/+ – – – 
Lagotis minor – – – III/+ V/1�3 II/r�2 
Tephroseris integrifolia – – –  IV/1�3 – 
Draba sibirica – – – II/1 V/1�3 I/+ 
Cardamine pratensis – – II/r�+ – III/1�3 – 
Carex parallela I/1,2 I/1 – – III/2�4 – 
Astragalus frigidus – – – – III/2�4 I/3 
Stereocaulon botryosum – – – – III/1�3 I/+ 
Racomitrium lanuginosum III/3–4 III/1,2 I/+ I/1 I/2,3 V/+�4 
Sphaerophorus globosusLD I/1,2 I/1 II/+ – II/2,3 V/+�5 
Empetrum hermaphroditumPhV V/1–3 IV/1–5 – III/+�2 I/1,3 IV/1�5 
Stereocaulon paschale – – II/+ – – IV/+�5 
Dicranum elongatum – – I/+ II/2 I/4 IV/+�4 
Dactylina arctica  – – I/+ – I/1 IV/r�3 
Betula nanaPhV I/1,2 II/1 – III/+ I/2,3 III/+�3 

Прочие виды 
Bistorta vivipara V/1–3 V/+–3 V/+�2 V/+�3 V/1�5 IV/r�4 
Saussurea alpina IV/1,2 I/1 II/+ III/+�2 III/2,3 II/r�2 
Festuca ovina  IV/1,2 V/+–2 V/+�2 II/2 III/2�5 V/+�4 
Cetraria islandica V/1 II/1 V/+ IV/+�1 IV/2,3 V/+�4 
Vaccinium vitis�idaea – V/+,1 IV/+�2 III/+–4 V/1�4 V/+�4 
Cladonia arbuscula V/1,2 II/1 III/+ – V/1�3 V/+�3 
C. rangiferina III/+,1 II/+,1 II /+ II/1,2 I/2 IV/ r�4 
C. coccifera I/1 I/1 I/+ I/1 II/1�3 III/+�3 
Dicranum fuscescens  III/1–4 I/1 – II/2 II/1�4 I/+ 
Pedicularis lapponica I/1 I/1 – III/1,2 II/2 I/1 
Bartsia alpina IV/1 I/1 – III/1,2 I/2 – 
Tofieldia pusilla V/1,2 III/+,1 – III/+ III/2,3 I/+ 
Salix glauca I/1 I/1 IV/+�2 III/+ – II/+�3 
Cladonia gracilis III/1,2 – III/+ II/2 II/2,3 V/+�3 
C. amaurocraea – – III/+ I/2 III/2,3 V/+�4 
Luzula frigida  – II/1,2 I/+ – I/1 I/2 
Polytrichum juniperinum III/1 – – IV/+�2 II/2�4 I/+,1 
Cladonia uncialis III/1 – II/+ – – III/+ 
C. stellaris – II/+,1 – IV/+,3 – – 
Campanula rotundifolia II/1 – – – – II/r�2 
Poa alpina I/+ I/1 – I/1 II/2,3 – 
Festuca rubra – I/1 – – II/2�4 II/+�2 
Salix sp. – II/1 – – III/2�4 III/1�5 
Parnassia palustris – II/1 – – II/1�3 – 
Viola biflora II/1,2 – I/+ I/1 I/5 I/4 
Cerastium alpinum III/1 I/1 – – – – 
Cetrariella delisei II/1,2 II/1 I/+ – – I/+ 
Tortella tortuosa II/1,2 I/1 – – – – 
Huperzia selago II/1 – – – – I/1 
Carex glacialis II/1 I/1 – – – – 
Salix myrsinites I/1 I/1 – – – – 
Selaginella selaginoides – III/+,1 – I/1 – – 
Polytrichum hyperboreum – – I/+,1 I/2 II/2�4 III/1�5 
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Окончание табл. 5 
Cинтаксон Dry (Scand) Dry (K) Dry�Car Sal�Dry Ped�Dry Ste�Dry 
Cerastium jenisejense – – I/+ – III/1�3 – 
Poa alpigena – – I/+ I/1 II/3�4 I/+,2 
Veratrum lobelianum – – – I/+ III/1,2 – 
Eriophorum vaginatum – – – – III/2�4 – 
Salix hastata I/2 – – – III/2,3 III/1,2 
Cladonia bellidiflora  – – – I/1 I/3 I/2,4 
Deschampsia alpina – – – – I/1 II/+,1 
Juncus biglumis  – – – II/1,2 I/1, 2 – 
Hierochloe alpina – – – I/+ I/1, 3 III/+�3 
Pedicularis sp. – – III/r�+ III/+ – II/+ 
Lobaria linita – – III/+ – – II/+�2 
Polytrichum strictum – – I/+ – – III/1�4 
Dicranum spadiceum – – II/+ – – III/+�3 
Arctagrostis latifolia – – II/r�+ – I/2, 3 – 
Polemonium acutiflorum – – II/+ – I/1 – 
Ranunculus propinquus – – II/+ – – I/1 
Dicranum majus – – III/+ – – – 
Peltigera leucophlebia – – II/+,1 – – I/r 
Calamagrostis holmii – – II/+ – – I/+ 
Leptobryum pyriforme – – II/+,1 – – – 
Dicranum angustum – – II/+ – – I/+ 
Nephroma expallidum – – III/+ – I/3,4 I/+ 
Cladonia subfurcata – – II/+ – – II/+ 
C. chlorophaea  – – III/+ – – II/+ 
Peltigera rufescens  – – II/+,1 – I/1 I/+ 
Stellaria sp. – – I/r�+ I/2 II/1�3 – 
Solorina saccata I/1 – I/+ – – – 
Pyrola minor – – I/+ – II/2�4 – 
Dicranum congestum – – – – II/1�3 I/1 
Stereocaulon sp. – – – III/+ – – 
Cladonia furcata – – II/+ – – – 
Carex panicea II/2 – – – – – 
Luzula arcuata II/1 – – – – – 
Campanula uniflora II/1 – – – – – 
Salix herbacea – II/+,1 – – – – 
Umbilicaria proboscidea – V/+,1 – – – – 
Cetraria ericetorum – II/1 – – – – 
Ledum palustre – – – – – II/3 
Sphenolobus minutus – – – – – II/1,2 
Ranunculus sp. – – – – III/2,3 – 
Chrysosplenium alternifolium – – – – III/1,2 – 
Salix reptans – – – – II/2�4 – 
Cortusa matthioli – – – – II/2,3 – 
Splachnum sphaericum – – – – II/1�3 – 
Climacium dendroides – – – – II/3 – 
Carex rariflora – – – – II/1�4 – 
Mnium sp. – – – – III/2�4 – 
Equisetum palustre – – – – II/2�4 – 
Polytrichum piliferum – I/1 – – – II/+,1 
Bryoria nitidula – – – – – II/+ 
Solorina crocea – I/1 – – – II/+ 
Hypogymnia physodes – – – – – II/+ 
Cladonia pyxidata – – I/+ – – II/+ 

Примечание. Виды с константностью I, присутствующие в 1 или 2 синтаксонах, опущены (исключение – диагностический 
вид класса и союза). 
Сокращения: Dry (Scand) – асс. Dryadetum octopetalae в Скандинавских горах, Dry (K) – асс. Dryadetum octopetalae 
в Мурманской обл., Dry�Car – асс. Dryado octopetalae–Caricetum arctisibiricae, Sal�Dry – асс. Salici reticulatae–
Dryadetum octopetalae, Ped�Dry – асс. Pediculari oederi–Dryadetum octopetalae, Ste�Dry – асс. Stereocaulono 
paschalis–Dryadetum octopetalae. 
Верхним индексом LD обозначен диагностический вид союза Loiseleurio�Diapension. 
PhV – диагностические виды союза Phyllodoco�Vaccinion myrtilli.  
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Обсуждение 

Сообщества европейских субарктических 
тундр, в которых доминирует дриада, довольно 
богаты по флористическому составу (табл. 5), 
схожи по занимаемым местообитаниям и 
структуре растительного покрова. Они распо�
лагаются на уступах приморских террас, на 
холмах и возвышенностях, где занимают более 
«теплые» склоны южных румбов, на высотах 
от нескольких метров до 200–300 (500) м 
н. у. м. Общими чертами можно считать не 
только доминирование дриады, но и большую 
долю в составе сообществ мезофитных видов 
трав и кустарничков (рис. 2). В составе кон�
стантных видов (классы постоянства III, IV и V, 
табл. 5) мезофиты составляют от половины 
(как в сообществах асс. Stereocaulono 
paschalis–Dryadetum octopetalae) до 85 % 
(в сообществах асс. Pediculari oederi–
Dryadetum octopetalae). Скандинавские со�
общества союза Kobresio�Dryadion (асс. 
Dryadetum octopetalae, описанная в горах 
Скандинавии [Nordhagen, 1955]) также имеют 
«мезофитный» характер – доля мезофитных и 

гигро�мезофитных трав и кустарничков в груп�
пе константных видов составляет 62 %.  

Представление о том, что сообществам 
класса Carici rupestris–Kobresietea присущ 
исключительно ксероморфный состав и облик, 
изменилось после синтаксономического ана�
лиза союза Dryadion integrifoliae в Гренлан�
дии и Северной Америке [Thannheiser, Geesink, 
1990; Lünterbusch, Daniёls, 2004; Sieg et al., 
2006; Daniëls, Thannheiser, 2013]. В нем был вы�
делен подсоюз Rhododendrenion lapponici 
Lünterb. et Daniёls 2004, объединяющий сооб�
щества богатых доступных кальцием сырых 
тундровых биотопов. Состав союза Dryado 
octopetalae–Caricion arctisibiricae в восточ�
ноевропейской тундре поддерживает пред�
ставление о разнообразии класса Carici 
rupestris–Kobresietea, который включает не 
только сообщества с преобладанием ксеро�
фитных травянистых многолетников на сухих 
и хорошо дренированных щебнистых место�
обитаниях, но и низкотравно�кустарничковые 
тундры с большой долей травянистых много�
летников, мезо� и гигрофитов и с развитым мо�
ховым ярусом. Ареал нового союза Dryado 
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Рис. 2. Соотношение экологических групп мезофитов (гигромезофитов, мезогигрофитов) и ксерофи�
тов (мезоксерофитов, ксеромезофитов) среди константных видов (с постоянством III, IV, V, табл. 5), 
принадлежащих к жизненным формам кустарничков и травянистых многолетников в ассоциациях дриа�
довых тундр. Сокращения: Dry oct (Scand.) – асс. Dryadetum octopetalae, описания в Скандинавских 
горах, Dry oct (Kola) – асс. Dryadetum octopetalae, описания в Мурманской области, Dry�Car – асс. 
Dryado octopetalae–Caricetum arctisibiricae, Sal�Dry – асс. Salici reticulatae–Dryadetum 
octopetalae, Ped�Dry – асс. Pediculari oederi–Dryadetum octopetalae, Ste�Dry – Stereocaulono 
paschalis–Dryadetum octopetalae; кчк�ме – мезофитные кустарнички и кустарники, трав�ме – мезо�
фитные (гигро�мезофитные) виды травянистых многолетников, кчк�ксе – ксерофитные (мезо�ксеро�
фитные) виды кустарничков, трав�ксе – ксерофитные (мезо�ксерофитные) виды травянистых много�
летников. В рамках на столбцах приведено количество видов соответствующих экологических групп 
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octopetalae–Caricion arctisibiricae охватыва�
ет Восточноевропейскую и Урало�Пайхойскую 
(или Предуральско�Уральскую) тундровые под�
провинции, а для Кольской тундровой подпро�
винции характерны сообщества давно описан�
ного союза Kobresio�Dryadion.  

Актуальной и не всегда простой задачей 
остается отделение сообществ союза Dryado 
octopetalae–Caricion arctisibiricae от близ�
ких по составу сообществ низкотравных скло�
новых лугов, которые довольно широко рас�
пространены в восточноевропейской тундре, 
и от кустарничковых мохово�лишайниковых 
сообществ союза Loiseleurio�Diapension. 
В дальнейшей синтаксономической обработке 
сообществ восточноевропейской тундры, ско�
рее всего, будет уточнен и состав диагности�
ческих видов союза Dryado octopetalae–
Caricion arctisibiricae и, возможно, расши�
рен за счет видов из списка константных 
(табл. 5). В любом случае структура сооб�
ществ (преобладание дриады и большая роль 
низкотравных мезофитов), а также присутст�
вие диагностической комбинации союза и 
класса служит важным критерием разграниче�
ния близких сообществ. Хотя, как уже упоми�
налось выше, во всех синтаксонах союзов 
Dryado octopetalae–Caricion arctisibiricae 
и особенно Kobresio�Dryadion велика доля 
диагностических видов союза Loiseleurio�
Diapension, а в приведенной в статье асс. 
Stereocaulono paschalis–Dryadetum 
octopetalae (она отнесена нами к союзу 
Loiseleurio�Diapension) хотя и с невысоким 
постоянством, но представлены виды класса 
Carici rupestris–Kobresietea, что еще раз 
подтверждает существующий синтаксономи�
ческий континуум в тундровом растительном 
покрове. 

Описанные дриадовые тундры нечасто 
встречаются в тундровой зоне Кольской и 
Восточноевропейской подпровинций, они яв�
ляются уязвимым типом сообществ, посколь�
ку расположены на вершинах и склонах, под�
верженных физической эрозии, особенно при 
воздействии перевыпаса оленей. Это одни 
из наиболее флористически богатых тундро�
вых сообществ, в них отмечено всего 310 ви�
дов сосудистых растений, мохообразных и ли�
шайников, а среднее альфа�разнообразие 
синтаксонов от 28 до 47 видов. В этих сооб�
ществах были найдены виды растений и ли�
шайников, три из которых внесены в Красную 
книгу Мурманской области [2003] (Leucorchis 
albida, Arnica alpina, Alchemilla alpina), 11 – 
в Красную книгу НАО [2006] (Astragalus 
frigidus, Cortusa matthioli, Eritrichium villosum, 

Dactylina arctica, Coeloglossum viride, 
Pinguicula alpina, Potentilla gelida subsp. boreo�
asiatica, Taraxacum nivale, Tephroseris 
heterophylla, T. tundricola, Rhodoila quadrifida), 
два – в Красную книгу Республики Коми [2009] 
(Saxifraga oppositifolia, Rhodoila quadrifida). 
Данные сообщества можно рассматривать как 
ценные типы местообитаний при составлении 
«Зеленых книг» и создании сети федеральных 
и региональных ООПТ.  

Заключение 

Сообщества дриадовых тундр восточноев�
ропейской тундры отнесены к союзу Dryado 
octopetalae–Caricion arctisibiricae с ареа�
лом в Восточноевропейской и Урало�Пайхой�
ской (или Предуральско�Уральской) тундро�
вых подпровинциях. В составе союза выделе�
ны три ассоциации, асс. Dryado octopetalae–
Caricetum arctisibiricae Koroleva et Kulyugina 
in Chytrý et al. 2015, асс. Pediculari oederi–
Dryadetum octopetalae (Andreev 1932) nom. 
nov., асс. Salici reticulatae–Dryadetum 
octopetalae ass. nov. Кроме того, сообщества 
с доминированием дриады восьмилепестной 
описаны в рамках союза Loiseleurio�
Diapension (асс. Stereocaulono paschalis–
Dryadetum octopetalae ass. nov.). В Кольской 
тундровой подпровинции встречаются сооб�
щества союза Kobresio�Dryadion. Общими 
чертами сообществ обоих союзов в европей�
ской Субарктике можно считать доминирова�
ние дриады и большую долю в составе сооб�
ществ мезофитных видов трав и кустарничков, 
которые составляют от половины до 85 % 
от состава константных видов ассоциаций. 
Сообщества с доминированием дриады вось�
милепестной – одни из наиболее флористиче�
ски богатых в тундровой зоне, здесь были 
найдены виды растений, внесенные в Крас�
ные книги НАО, Республики Коми и Мурман�
ской области, поэтому могут рассматриваться 
как местообитания первостепенной природо�
охранной значимости для тундровых террито�
рий Европейской России. 

Исследования выполнены при частичной 
поддержке программы фундаментальных 
исследований УрО РАН «Арктика», проект 
№ 12�4�7�006�АРКТИКА и гранта РФФИ 
14�04�98810 р_север_а. Авторы благодарны 
к. б. н. А. Н. Панюкову за предоставленные 
описания, С. Н. Плюснину и Г. В. Железновой 
за помощь в определении споровых расте�
ний, Л. Н. Рыбину – за подготовку макета кар�
тосхемы районов исследований. 
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