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осноВные ТиПы расТиТельныХ сооБЩесТВ 
«руссКого ШПицБергена»

н. е. Королева
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН

Выполнен анализ соответствия между типами растительных сообществ основных 
местообитаний (habitat types) и синтаксонами Браун-Бланке для районов рос-
сийских поселков Баренцбург и Пирамида на архипелаге Шпицберген, приведе-
ны продромус и синоптическая таблица. Выделены и охарактеризованы 18 типов 
растительных сообществ в 6 группах. В группе I. «Арктические тундры с сомкну-
тым растительным покровом» выделены следующие типы: «кассиоповые тунд-
ры», включает в себя сообщества aсс. Dryado  –  Cassiopetum  tetragonae (Fries 
1913) Hadač (1946) 1989; «дриадовые тундры» – aсс.  Salici  polaris  –  Dryadetum 
octopetalae (Rønning 1965) Koroleva 2011; «дриадово-скальноосоковые тундры» – 
aсс. Dryado – Caricetum rupestris (Rønning 1965) Hadač 1989; «ожиково-ивковые 
моховые тундры» – aсс. Luzulo confusae – Salicetum polaris Hadac (1946) 1989, 
typicum вариант; «ожиково-ивковые печеночниковые тундры» – aсс. Luzulo  con-
fusae  –  Salicetum  polaris, Gymnomitrion  corallioides – вариант; «травяно-мо-
ховые тундры» – aсс. Oxyrio  –  Trisetetum  spicati Hadač (1946) 1989. В группе II. 
«Несомкнутые растительные группировки на каменистых и щебнистых местооби-
таниях и на аллювиальных наносах» следующие типы: «дриадовые несомкнутые 
группировки» – aсс. Salici polaris – Dryadetum octopetalae, Papaver dahlianum – 
вариант; «кустарничково-травяные несомкнутые группировки» – aсс. Papaveretum 
dahliani Hofm. 1968 ex Dierßen 1992; «лишайниково-ракомитриевые несомкнутые 
группировки» – асс. Sphaerophoro – Racomitrietum lanuginosi (Hadač 1946) Hofm. 
1968; «кустарничково-травяные несомкнутые группировки на речном аллювии» – 
тип сообществ Saxifraga aizoides. В группе III. «Марши и пляжи» – тип «бескильни-
цевые, осоково-бескильницевые марши» – aсс. Puccinellietum phryganodis Hadač 
1946, Caricetum subspathaceae Hadač 1946, Caricetum ursinae Hadač 1946; тип 
«несомкнутые группировки на галечных и каменистых пляжах» – асс. Mertensietum 
maritimae (Nordh. 1940) Thannheiser 1981. В группе IV. «Растительные сообщест-
ва заболоченных местообитаний»: тип «щучковые и пушицево-щучковые мине-
ротрофные болота и сырые луговины (ветланды)» – асс. Deschampsio  alpinae  – 
Eriophoretum  scheuchzeri Hadač 1989; тип «пушицевые минеротрофные болота 
(ветланды)» – асс. Saxifrago foliolosae – Eriophoretum scheuchzeri Hadač 1989; 
тип «дюпонциевые, щучково- и пушицево-дюпонциевые минеротрофные бо-
лота и сырые луговины (ветланды) – aсс. Bryo  –  Dupontietum  pelligerae (Hadač 
1946) 1989. В группе V. «Антропогенные и зоогенные луговины»: тип «ложечнице-
во-злаковые луговины» – aсс. Phippsio  –  Cochlearietum  groenlandicae Hadač 
1989; тип «щучковые луговины» – аss. Deschampsietum alpinae (Samuelsson 1916) 
Nordh. 1943; тип «щучково-мятликовые луговины» – асс. Deschampsietum  alpi-
nae (Samuelsson 1913) Nordh. 1943, Poa  alpigena – вариант; тип «мятликово-ов-
сяницевые луговины» – тип сообществ Festuca rubra (Mőller, 2000). В группе VI. 
«Растительные группировки на антропогенно нарушенных местообитаниях»: тип 
«несомкнутые мохово-травяные группировки на сухих антропогенно-нарушенных 
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местообитаниях» – тип сообществ Cerastium  arcticum  –  Ceratodon  purpureum. 
Обсуждается дифференциация тундровых типов в классификации EUNIS, предло-
жено выделение в ней отдельной группы «Тундры».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: арктические тундры; Шпицберген; Баренцбург; Пирамида; 
типы растительных сообществ; синтаксономия.

N. E. Koroleva. MAIN HABITAT TYPES OF “RUSSIAN SVALBARD”

The paper explains crosswalks between habitat types and syntaxa on the level of asso-
ciation in areas of Russian towns Pyramiden and Barentsburg on Svalbard, and provides 
the prodromus and synoptic table. 18 major types of natural terrestrial habitats belong 
to 6 following groups: I. Arctic tundra, with types: “Bell-heather tundra” – ass. Dryado – 
Cassiopetum tetragonae (Fries 1913) Hadač (1946) 1989, “Mountain avens-and-Rock 
sedge tundra”–  ass. Dryado  –  Caricetum  rupestris  (Rønning 1965) Hadač 1989, 
“Mountain avens tundra”– ass. Salici polaris – Dryadetum octopetalae (Rønning 1965) 
Koroleva 2011, “Polar willow-and-mosses tundra”– ass. Luzulo confusae – Salicetum 
polaris Hadac (1946) 1989, typicum var., “Polar willow-and-liverworts tundra” – ass. 
Luzulo confusae – Salicetum polaris, Gymnomitrion corallioides – var., “herbs-and-
mosses tundra”– ass. Oxyrio – Trisetetum spicati Hadač (1946); II. Barrens, screes and 
young alluvia, with types “Mountain avens on barrens and screes” – ass. Salici polaris – 
Dryadetum octopetalae, Papaver dahlianum – var., “Dwarf shrubs-and-herbs patch-
es on barrens and screes” – ass. Papaveretum dahliani Hofm. 1968 ex Dierßen 1992, 
lichens-and-Racomitrium patches”– ass. Sphaerophoro – Racomitrietum lanuginosi 
(Hadač 1946) Hofm. 1968, “Dwarf shrubs-and-herbs patches on open stony alluvia”– 
community type Saxifraga  aizoides; III. Marshes and beaches, with types “Creeping 
saltmarsh grass-and-sedges marshes” – ass.  Puccinellietum  phryganodis Hadač 
1946, ass. Caricetum  subspathaceae Hadač 1946, ass. Caricetum  ursinae Hadač 
1946; “Oysterleaf shingle and rocky beach” – аss. Mertensietum  maritimae (Nordh. 
1940) Thannheiser 1981; IV. Wetlands, with types “Tundragrass wetlands” – ass. Bryo – 
Dupontietum pelligerae (Hadač 1946) 1989, “Alpine tufted hair-grass wetlands”– аss. 
Deschampsietum alpinae (Samuelsson 1916) Nordh. 1943, “Cottongrass wetlands”– 
ass. Saxifrago foliolosae – Eriophoretum scheuchzeri Hadač 1989; V. Meadows and 
grasslands, types “Common Scurvy Grass meadows” – ass. Phippsio – Cochlearietum 
groenlandicae Hadač 1989; “Meadow grass grasslands” – аss. Deschampsietum alpi-
nae (Samuelsson 1913) Nordh. 1943, Poa alpigena-var., “Tundragrass grasslands”– ass. 
Deschampsietum alpinae (Samuelsson 1916) Nordh. 1943, “Red fescue grasslands”– 
community type Festuca rubra (Mőller, 2000); VI. Anthropogenic open plant commu-
nities – community type  Cerastium  arcticum  –  Ceratodon  purpureum. Existing ap-
proaches to the differentiation of tundra habitat types are discussed. The group “Tundra” 
in the EUNIS habitat types classification is proposed.

K e y w o r d s: arctic tundra; Svalbard; Barentsburg; Pyramiden; types of plant communi-
ties, syntaxonomy.

Введение

В международной практике инвентаризации 
биоразнообразия и охраны природы понятие 
«местообитание» (англ. habitat) соответству-
ет единице растительного покрова в границах 
фитоценоза (или хорологически связанных 
фитоценозов и их фрагментов). Европейская 
информационная система природы (European 
Nature Information System, EUNIS) [EUNIS…] 
определяет местообитание как биотоп, пред-
ставляющий собой характерный тип терри-
тории или акватории, отличный от других по 
своим географическим, абиотическим и биоти-
ческим особенностям, полностью природный 

или измененный человеческой деятельнос-
тью. Классификации местообитаний EUNIS со-
ответствуют типы природных местообитаний 
в действующей редакции 2010 г. Перечня на-
ходящихся под угрозой природных местооби-
таний европейского значения, нуждающихся 
в специальных природоохранных мерах, в Ре-
золюции № 4 Бернской конвенции [Council…, 
2010]. Аналогичное содержание имеет термин 
«местообитание» в европейской системе ох-
раны природы NATURA, в Программе Изум-
рудной сети охраняемых территорий [Изум-
рудная сеть…, 2014], в государственных до-
кументах по охране природы в скандинавских  
странах.
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Хотя типология местообитаний EUNIS пре-
дельно упрощена по сравнению, например, 
с существующими синтаксономическими схе-
мами, тем не менее ее повсеместное и ши-
рокое использование в европейских странах 
имеет огромное положительное значение. Это 
расширяет географические рамки националь-
ных исследований по изучению и охране при-
роды, а также дает возможность соотносить 
результаты исследований в области биораз-
нообразия, полученные на уровне небольших 
европейских государств, с общеевропейски-
ми задачами и интересами. Европейские уче-
ные-синтаксономисты придавали большое 
значение соотнесению типов в системе EUNIS 
с единицами эколого-флористической клас-
сификации и «наполнению» базы данных по 
местообитаниям синтаксономической инфор-
мацией [Rodwell et al., 2002; Schaminée et al., 
2012, 2013].

В российских публикациях типологии тун-
дровых экотопов (местообитаний) и биотопов 
широко используются во флористических ис-
следованиях, а именно в изучении парциаль-
ных флор сосудистых растений [Юрцев, 1994; 
Хитун, 2002, 2003]. Е. Б. Поспелова [2000] раз-
работала иерархическую систему экотопов для 
центральной части гор Бырранга (Таймыр), вы-
деляя их на градиентах основных абиотических 
факторов (обеспеченности теплом и увлажне-
ния), проявление которых трансформировано 
горным рельефом и геологическими особенно-
стями подстилающих пород, и с учетом состава 
флоры и строения растительного покрова. На-
пример, в группе классов «холодных, флорис-
тически бедных экотопов», в классе «очень сла-
бо заснеженных дренированных сухих экотопов 
вершин и их склонов» находятся типы экотопов: 
«высокогорные пустыни», «высокогорные кур-
тинные травяные и ивково-травяные тундры» 
и «голые осыпи, лишенные почвенного и расти-
тельного покрова».

Семь групп экотопов, выделенных на осно-
вании сходства режима увлажнения и эдафи-
ческих условий, использовала С. В. Чиненко 
[2008] в анализе и сравнении локальных флор 
на Мурманском побережье Баренцева моря 
с тундровыми и таежными флорами соседних 
регионов. Иерархию типов биотопов в зональ-
ных и горных тундрах Мурманской области на 
основе положения в элементарном ландшафте 
и соответствующие им синтаксоны ранга ассо-
циации предложила автор статьи [Королева, 
2008, 2010].

Вопросы соотношения типологии местооби-
таний с синтаксонами (союзами) эколого-фло-
ристической классификации на Шпицбергене 

разрабатывал А. Эльвебакк [Elvebakk, 1994], он 
также рассматривал типы местообитаний как 
картируемые единицы на карте растительно-
сти Шпицбергена [Elvebakk, 2005] и выделял на 
архипелаге ценные типы местообитаний [Elve-
bakk, 2011].

Географическое положение, геология 
и гидрология, климат района исследований

России на Шпицбергене принадлежит 
территория архипелага площадью в 251 км² 
с действующим рудником «Баренцбург» и за-
консервированными «Пирамидой» и «Груман-
том» с поселком Колсбей, всю хозяйствен-
ную деятельность здесь осуществляет трест 
«Арктикуголь».

Поселок Баренцбург (78°04ʹN, 14°12ʹE) 
расположен на восточном побережье зали-
ва Грён-фьорд, который является южным от-
ветвлением самого крупного на Шпицбергене 
залива Ис-фьорд (рис.). Поселок Пирамида 
(78°40'N, 16°27'E), находится на западном бе-
регу залива Билле-фьорд, самого глубокого 
из ответвлений Ис-фьорда. Расстояние между 
двумя поселками около 120 км.

Рельеф в окрестностях обоих посел-
ков резко расчленен. Верхний ярус в районе 

Расположение районов исследований (отмечены 
звездочками)
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Баренцбурга представлен низкогорьями 
в среднем 200–600 м н. у. м., на которых кру-
тые участки склонов чередуются с пологими 
и плоскими уступами-террасами на выходах 
полого залегающих пластов пород. Высота 
горных вершин в окрестностях поселка Пира-
мида составляет 800–1000 м. Склоны покрыты 
тонкоплитчатыми и щебнистыми подвижными 
и водопроницаемыми осыпями. В нижней части 
склонов и на предгорных террасах образованы 
обширные конусы выноса. Мезозойские отло-
жения в окрестностях Баренцбурга представ-
лены породами меловой системы, в основном 
аргиллитами, кайнозойские осадки сложены 
песчаниками, аргиллитами, алевролитами, 
в основном кислого состава. В районе посел-
ка Пирамида широко распространены породы 
нижнего карбона, представленные конгломе-
ратами, песчаниками и известняками с локаль-
ным залеганием каменного угля, также при-
сутствуют девонские песчаники, алевролиты, 
кварцито-песчаники, аргиллиты.

Средний ярус рельефа образуют пред-
горные и приморские платообразные по-
лого-выпуклые террасы-«ступени» высотой 
50–100 м. Поверхность их покрыта рыхлыми 
современными аллювиально-делювиальными 
отложениями: суглинками, супесями, щебнем 
и разрезана многочисленными долинами ру-
чьев, иногда с крутыми отвесными склонами, 
в понижениях рельефа образуются мелкие 
озерки и болота.

Нижний ярус рельефа представлен полосой 
пляжа и морских аллювиальных отложений, 
приморской террасой, днищами долин и об-
ширными дельтами рек. Долины рек и ручьев 
в пределах горной части V-образные, в рав-
нинной и прибрежной части – корытообразные. 
Реки (Мимерэльва, Грёндальсэльва) в нижнем 
течении, как правило, не имеют единого русла, 
пойма прорезана многочисленными протоками 
и рукавами, в районе впадения рек в морские 
заливы формируются обширные дельты. Ще-
бень и галька покрывают большую часть дельт, 
а более тонкодисперсные фракции (ил и мел-
козем) осаждаются вблизи русла, береговой 
линии и на литорали.

Повсеместно распространен криогенный 
микрорельеф, связанный по происхождению 
с образованием морозобойных трещин, мороз-
ной сортировкой материала, пучением, соли-
флюкцией, термокарстом и морозным выветри-
ванием. Естественная оттайка грунтов в летний 
период колеблется от 0,5 до 2,5 м. Вследствие 
промерзания сезонно-талого слоя возникаю-
щие напряжения в грунтах вызывают образова-
ние бугров пучения высотой 0,2–0,6 м, шириной 

до 2–3 м и пятен-«медальонов» до 1 м диамет-
ром, часто вытянутых вдоль направления ук-
лона. На пологих склонах с близким залегани-
ем поверхности сезонно-талого слоя развиты 
процессы солифлюкции – сползания переув-
лажненных грунтов вниз по склону с образова-
нием натечных террас, окаймленных валиком, 
каменных полос, шлейфов мелкозема. Чрез-
вычайно широко распространены такие формы 
криогенного микрорельефа, как каменные по-
лигоны и кольца.

Почвенный покров маломощный. В горных 
участках преобладают щебнистые почвы, по 
долинам рек – слаборазвитые аллювиальные, 
в понижениях – торфяные болотные. Почвы 
в окрестностях Баренцбурга бескарбонатные, 
формирующиеся на породах в основном кис-
лого состава. В окрестностях Пирамиды поч-
венный покров с повышенным содержанием 
карбонатов [The geological…, 1986; Савчен-
ко, 2008].

Несмотря на то что Шпицберген находит-
ся в арктической климатической зоне, климат 
здесь довольно мягкий благодаря согреваю-
щему воздействию теплых атлантических вод 
Гольфстрима. Вследствие частых чередований 
циклонов и антициклонов наблюдаются значи-
тельные колебания атмосферного давления. 
В окрестностях Баренцбурга среднегодовая 
температура воздуха составляет –5,8 °С. Сред-
няя температура самого теплого месяца (июля) 
+5,8 °С. Наиболее холодный месяц – фев-
раль, среднемесячная температура –14,7 °С. 
В среднем за год выпадает 525 мм осадков, 
в основном в виде снега. Среднегодовая тем-
пература в районе Пирамиды –4 °С. Средняя 
температура самого теплого месяца (июля) 
+7,7 °С, самый холодный месяц – март, сред-
немесячная температура составляет –14,8 °С. 
По метеостанции Баренцбург – данные Нор-
вежского метеорологического института 
Norwegian Meteorological Institute [eKlima…], 
по метеостанции Пирамида – с сайта погоды 
Yr [Yr…].

На Шпицбергене выделяют три природные 
зоны [Elvebakk, 1985; Möller, 2000]: среднеарк-
тическая в районе центральных фьордов, се-
вероарктическая тундровая на большей части 
свободной ото льда территории, полярно-пус-
тынная на самых северных и восточных окраи-
нах архипелага. Баренцбург и Пирамида рас-
положены в среднеарктической зоне, или зоне 
С, по биоклиматическому делению циркумпо-
лярной Арктики [Circumpolar…, 2003]. Кроме 
того, в горах выделяется вертикальная пояс-
ность, пояса горно-тундровый и гольцовых арк-
тических пустынь различаются по сомкнутости 
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и доминированию отдельных типов раститель-
ных сообществ и их сочетаний.

В районе Баренцбурга природная среда ис-
пытывает значительное и длительное антропо-
генное воздействие, в основном в результате 
добычи угля, строительства и эксплуатации 
дорог и других линейных сооружений, развития 
подсобного животноводства. Поселок Пира-
мида с 1998 г. законсервирован, с сохранени-
ем инфраструктуры для научных исследований 
и размещения туристов.

До последнего времени было недостаточно 
данных о флоре и растительности «русского 
Шпицбергена»: отдельные описания окрест-
ностей поселков Баренцбург, Пирамида и Кол-
сбей приводились в работах Э. Хадача [Hadač, 
1946, 1989], О. Рённинга [Rønning, 1965], 
С. Эуролы [Eurola 1968, 1971], И. Мёллера 
и Д. Тангейзера [Möller, Thannheiser, 1997; 
Möller, 2000]. В результате исследований, про-
водимых на архипелаге лабораторией флоры 
и растительности ПАБСИ, был опубликован 
обзор криптогамной флоры и растительных 
сообществ в окрестностях Баренцбурга [Да-
выдов, 2005; Королева и др., 2008]. Для райо-
на поселка Пирамида опубликованы списки 
мохообразных и лишайников [Константинова, 
Савченко, 2008; Конорева, 2011; The study…, 
2013], анализ флоры цианопрокариот [Davydov, 
2014] и анализ типов местообитаний, не под-
твержденный описаниями растительности 
[Koroleva, 2014].

Цель данной статьи – синтаксономический 
обзор типов растительных сообществ в районах 
российских поселков Баренцбург и Пирамида 
с приведением таблиц геоботанических описа-
ний, соотнесение выделенных типов с «типами 
местообитаний» (habitat types) в классифика-
ции EUNIS, а также анализ представленности 
арктических тундр в данной классификации.

материалы и методы

В окрестностях поселка Баренцбург ис-
следовали растительность в приморской час-
ти долины Грёндален и нижнем течении реки 
Грёндальсэльва, на восточном побережье 
Грён-фьорда, на южном побережье Ис-фьор-
да до долины реки Холлендарэльва, на склонах 
северной, западной и юго-западной экспо-
зиции хребта Грёнфьордфьеллет (до высоты 
г. Олафсварден, 522 м н. у. м.). В окрестностях 
поселка Пирамида изучали растительность на 
склонах южной и восточной экспозиции горы 
Пирамида (935 м н. у. м.), на побережье бух-
ты Петуния и Мимербукта, в долине и дельте 
реки Мимерэльва и безымянной реки, текущей 

с ледника Бертиль. Также обследовали расти-
тельный покров в обоих поселках.

Описания растительности выполняли на 
градиентах основных экологических факторов 
(высота над уровнем моря, топографическое 
расположение, увлажнение и оснеженность). 
Размеры пробных площадей были 2 × 2 м в тун-
дре, 4 × 4 на маршах, луговинах и в несомкну-
тых растительных группировках на нарушенных 
местообитаниях. Участие видов оценивали по 
шкале оценки покрытия-обилия Браун-Бланке, 
где «r» – редкие отдельные особи; «+» – немно-
гие особи, покрытие менее 1 %; 1 – покрытие 
до 5 %; 2 – покрытие 6–25 %; 3 – 26–50 %; 4 – 
51–75 %; 5 – 76–100 %. Всего в работе исполь-
зовано 97 описаний, выполненных в окрестно-
стях поселков Баренцбург и Пирамида в 1991, 
2003, 2014 годах, а также 18 описаний Хадача 
[Hadač, 1989] из этих районов. Для типов рас-
тительных сообществ и группировок приве-
дены названия соответствующих синтаксонов 
и синоптическая таблица.

Названия сосудистых растений приведе-
ны по сводке С. К. Черепанова [1995], мхов – 
по сводке M. Ignatov et al. [2006], печеночни-
ков – Konstantinova et al. [2009], лишайников – 
Santesson et al. [2004]. Авторы синтаксонов 
приведены в резюме, при первом упомина-
нии, при описании синтаксона и в продрому-
се. В тексте и таблице сборные виды принима-
ются в широком смысле: Dryas octopetala s. l., 
Sanionia uncinata s. l., Hylocomium splendens s. l., 
Cladonia arbuscula s. l. и т. д.

результаты

В районе поселков Баренцбург и Пирамида 
встречены следующие группы типов раститель-
ных сообществ: I. Арктические тундры с сомк-
нутым растительным покровом, II. Несомкну-
тые растительные группировки на каменистых 
и щебнистых местообитаниях и на аллювиаль-
ных наносах, III. Марши и пляжи, IV. Раститель-
ные сообщества в заболоченных местообита-
ниях, V. Антропогенные и зоогенные луговины, 
VI. Растительные группировки на антропогенно 
нарушенных местообитаниях.

I. Арктические тундры с сомкнутым 
растительным покровом

Арктические тундры занимают нижние час-
ти горных склонов, предгорные, речные и при-
морские террасы. Здесь были выделены следу-
ющие типы растительных сообществ:

«Кассиоповые тундры», aсс. Dryado – Cas-
siopetum  tetragonae  (Fries 1913) Hadač (1946) 
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1989 (табл., № 10). Доминируют и постоянно 
встречаются Carex rupestris, C. fuliginosa, Cas-
siope tetragona, Dryas octopetala, Oxyria digyna, 
Pedicularis dasyantha, P. hirsuta, Salix polaris, 
Saxifraga oppositifolia, Silene acaulis, Sanionia 
uncinata, Tomentypnum nitens, Ditrichum flexi-
caule, Distichium capillaceum, Cetraria islandica, 
Cetrariella delisei, Ochrolechia frigida, Stereocau-
lon alpinum. Сообщества с сомкнутым расти-
тельным покровом, имеют характерный темно-
зеленый аспект из-за доминирования Cassiope 
tetragona и Cetrariella delisei, умеренно кальце-
фитные, мезотрофные, мезо-, гигрофитные, 
хионофитные, с достаточным увлажнением 
в течение всего вегетационного сезона, зани-
мают пологие нижние части склонов, плоские 
предгорные террасы, защищенные снегом от 
воздействия зимних ветров.

Данный тип обычен в окрестностях Пирами-
ды и широко распространен на Са-содержа-
щих субстратах в районе внутренних фьордов 
Шпицбергена, не встречается в самых север-
ных и восточных районах, его распростране-
ние связано с южными и средними арктически-
ми тундрами.

«Дриадовые тундры», aсс.  Salici  polaris  – 
Dryadetum  octopetalae (Rønning 1965) 
Koroleva 2012 (табл., № 8).

Доминанты и постоянные виды Dryas oc-
topetala, Luzula confusa, Hylocomium splendens, 
Ptilidium ciliare, Racomitrium lanuginosum, Sanio-
nia uncinata, Tomentypnum nitens. Местообита-
ния сообществ более сухие и теплые по срав-
нению с сообществами с Cassiope tetragona. 
Полигональный криогенный микрорельеф хо-
рошо выражен, структура напочвенного покро-
ва характерна для криотурбированных субстра-
тов наклонных поверхностей: разбросанные 
куртины кустарничков разделены солифлюкци-
онными полосами, каменистыми и мелкозем-
ными полигонами. Тип нечасто встречается на 
склонах в районе Баренцбурга и повсемест-
но – на предгорных террасах и горных склонах 
около Пирамиды, широко распространен на 
Шпицбергене и на севере евро-азиатского арк-
тического региона, причем состав ценофлоры 
данного типа хорошо соответствует геобота-
ническому и флористическому делению Арк-
тики и Субарктики [Королева, Кулюгина, 2015; 
Koroleva, 2015].

«Дриадово-скальноосоковые тундры», 
aсс. Dryado-Caricetum  rupestris (Rønning 
1965) Hadač 1989 (табл., № 9).

Доминирующие и постоянно встречающи-
еся виды Carex rupestris, С. hepburnii, Dryas 
octopetala, Saxifraga oppositifolia, Silene acau-
lis, Distichium capillaceum, Ditrichum flexicaule, 
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Oncophorus wahlenbergii, Sanionia uncinata, 
Ochrolechia frigida, на почве мелкие колонии 
Nostoc commune. Тип встречается на хоро-
шо дренированных экспонированных к ветру 
предгорных террасах, в нижних частях склонов 
гор, на моренных всхолмлениях, широко рас-
пространен в окрестностях поселка Пирамида, 
а также на богатых кальцием субстратах повсе-
местно на Шпицбергене и в Арктике. Викариру-
ющие растительные сообщества с доминиро-
ванием Carex rupestris и Dryas octopetala встре-
чаются в горах Северной Скандинавии.

«Ожиково-ивковые моховые тундры», 
aсс. Luzulo confusae – Salicetum polaris Hadač 
(1946) 1989, typicum-вариант (табл., № 6).

Доминируют Salix polaris, Luzula confusa, Au-
lacomnium turgidum, Sanionia uncinata. Тип обы-
чен в районе Баренцбурга, реже встречается 
в окрестностях поселка Пирамида, располага-
ется на пологих горных склонах и приморских 
террасах, в условиях умеренной оснеженности 
и увлажнения. Часто выражен кочковатый, мел-
кобугорковый и полигональный микрорельеф, 
на кочках растут кустарнички и травы, в межко-
чечных пространствах преобладают мохообраз-
ные, на поверхности полигонов – ожиково-ивко-
вые печеночниковые сообщества и группировки. 
Тип более гигрофитный, чем все вышерассмот-
ренные сообщества арктических тундр, а также 
хионофитный и слабо ацидо- и нейтрофитный. 
Он обычен как на Шпицбергене, так и в евро-
азиатской арктической тундре, особенно на суб-
стратах, бедных доступным кальцием.

«Травяно-моховые тундры», aсс. Oxyrio-
Trisetetum  spicati  Hadač (1946) 1989 (табл., 
синтаксон № 5), aсс. Ranunculo pygmaei-Cari-
cetum lachenalii Hadač 1989.

Доминируют и постоянно встречаются 
Draba alpina, Minuartia biflora, Oxyria digуna, Poa 
alpina, Ranunculus pygmaeus, Trisetum spicatum, 
Sanionia uncinata: рассеянные куртины сосу-
дистых растений на сомкнутом моховом покро-
ве. Сообщества обычно расположены в склад-
ках и в ложбинах склона и вдоль водотоков 
(часто временных), на сырых конусах выноса, 
на скальных полках, в приснеговых местооби-
таниях. На горных склонах в районе Пирамиды 
имеют небольшие размеры и ограниченное 
распространение. Но в нижних частях скло-
нов г. Грёнфьордфьеллет, экспонированных 
к морю, и на побережье Грён-фьорда тип ши-
роко распространен, фрагментами встречает-
ся и на территории поселка Баренцбург.

«Ожиково-ивковые печеночниковые тунд-
ры», aсс. Luzulo confusae – Salicetum polaris 
Hadac (1946) 1989, Gymnomitrion corallioides-
вариант (табл., № 7).

Сообщества и группировки отличаются 
большой долей печеночников и лишайников 
(Gymnomitrion corallioides, Cetraria islandica, 
Cetrariella delisei, Solorina crocea, Stereocau-
lon alpinum, Psoroma hypnorum), встречаются 
на поверхности полигонов, на солифлюкцион-
ных «языках», занимают значительные площа-
ди на горных склонах и предгорных террасах 
в окрестностях Баренцбурга.

II. Несомкнутые растительные 
группировки на каменистых и щебнистых 
местообитаниях и на аллювиальных наносах

Группировки с несомкнутым растительным 
покровом (сосудистые менее 5 %), преобла-
дает обнаженный субстрат (камни, щебень, 
мелкозем), расположены главным образом на 
горных склонах, выше, чем тундры с сомкнутым 
растительным покровом, или на вершинах мо-
ренных холмов, а также в долинах рек.

«Дриадовые несомкнутые группировки», 
aсс. Salici  polaris  –  Dryadetum  octopeta-
lae (Rønning 1965) Koroleva 2012, Papaver 
dahlianum-вариант (табл., № 11).

Флористически тип очень сходен с типом 
«дриадовые тундры», но отличается по структу-
ре растительного покрова: отдельные мохово-
кустарничковые шпалеры и подушки площадью 
несколько квадратных дециметров разделены 
каменистыми или щебнистыми участками, где 
преобладают хионофобные кустистые и корко-
вые лишайники. Местообитания характеризу-
ются сильным выветриванием, эродированнос-
тью и нарушенностью, что вызвано криотурба-
цией, подвижностью снега и самого субстрата. 
Группировки обычны в районе поселка Пирами-
да и на Шпицбергене в целом, на горных скло-
нах выше дриадовых тундр с сомкнутым расти-
тельным покровом, широко распространены на 
Са-содержащих породах повсеместно в евро-
азиатской циркумполярной области.

«Лишайниково-ракомитриевые несомкну-
тые группировки», асс. Sphaerophoro  –  Ra-
comitrietum  lanuginosi  (Hadač 1946) Hofm. 
1968 (табл., № 12).

Наиболее часто встречаются Cardamine bel-
lidifolia, Cerastium arcticum, Saxifraga oppositi-
folia, S. nivalis, Racomitrium lanuginosum, Flavo-
cetraria nivalis, Gowardia nigricans, Ochrolechia 
frigida, Sphaerophorus globosus. Мохообразные 
и лишайники преобладают, отдельные осо-
би и куртины сосудистых растений занимают 
не более 5 %. Группировки описаны на гор-
ных вершинах и плато в окрестностях Баренц-
бурга, но также встречаются и на щебнистых 
и каменистых морских и предгорных террасах 
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повсеместно на Шпицбергене; в целом тип ха-
рактерен для горных районов Арктики и Север-
ной Европы.

«Кустарничково-травяные несомкнутые 
группировки», aсс. Papaveretum  dahliani 
Hofm. 1968.

Постоянно встречаются Cerastium arcticum, 
Draba alpina, Salix polaris, Saxifraga oppositifolia, 
Papaver dahlianum, Racomitrium lanuginosum, 
Caloplaca spp., Cetraria islandica, Cladonia py-
xidata, Flavocetraria nivalis, Gowardia nigricans, 
Rhizocarpon geographicum, Thamnolia vermicu-
laris, Xanthoria sorediata, X. elegans. Разрежен-
ный покров сосудистых растений состоит глав-
ным образом из разрозненных куртин и осо-
бей растений, часто в щелях между камнями 
или небольшими (не более 1 м в диаметре или 
в ширину) щебнистыми полигонами и лентами. 
Преобладают и создают аспект главным обра-
зом корочки криптогамных организмов (мохо-
образных, лишайников, сине-зеленых водорос-
лей), поэтому сообщества выглядят как темные 
полосы на щебнистых и каменистых осыпях 
в верхней части горных склонов. Этот ксеро-
фитный и ахионофитный тип широко встреча-
ется в верхнем ярусе рельефа, на склонах раз-
ной крутизны в окрестностях поселков Пирами-
да и Баренцбург, повсеместно на Шпицбергене 
и в циркумполярной высокоширотной Арктике.

«Кустарничково-травяные несомкнутые 
группировки на речном аллювии», тип сооб-
ществ Saxifraga aizoides.

Доминирующие виды сосудистых растений 
Saxifraga aizoides, Cerastium arcticum, Saxifraga 
oppositifolia, из мхов отмечены Campylium 
stellatum, Distichium capillaceum, D. inclinatum, 
Ditrichum flexicaule, Encalypta spp., Orthothecium 
chryseon, Pohlia spp., из лишайников – Cladonia 
pocillum, Collema cristatum, Lecanora umbrina, 
Lepraria gelida, Physcia dubia, Protoblastenia ter-
ricola, Rinodina roscida, Solorina saccata, Stereo-
caulon alpinum, Thamnolia vermicularis. Группи-
ровки с аспектом Saxifraga aizoides и участием 
других травянистых многолетников и кустар-
ничков, сомкнутостью не более 5 %, встречены 
в окрестностях Пирамиды, в дельте реки Ми-
мерэльва, на участках мелкозема среди каме-
нистого аллювия в руслах временных боковых 
водотоков. Под подушками камнеломки жест-
колистной 0,2–0,5 м в диаметре образуются 
бугорки 0,1–0,3 м в диаметре и 0,1–0,15 м в вы-
соту из скрепленных корневыми системами 
суглинистых и песчаных частиц речных нано-
сов. Куртины Saxifraga oppositifolia встреча-
ются на мелкоземе и между камнями и галь-
кой. Cerastium arcticum и Salix polaris нередко 
прорастают внутрь куртин Saxifraga aizoides. 

Местами растительный покров более сомкнут 
(до 15 %) и включает виды, обычные для со-
седних участков тундр на приморских террасах 
(Silene acaulis, Dryas octopetala), и виды с забо-
лоченного аллювия (Deschampsia alpina).

Существование и динамика данного типа 
определяется крайне нестабильными усло-
виями, в основном эрозией субстрата и под-
вижностью его во время паводка, данный тип 
представляет временное состояние раститель-
ного покрова в открытых аллювиальных сис-
темах Арктики. Сходные группировки с камне-
ломкой жестколистной встречаются вдоль рек 
и ручьев, на сырых нарушенных местообита-
ниях на породах, содержащих кальций, в сред-
ней и южной арктической зоне, а также в го-
рах Скандинавии.

III. Марши и пляжи

«Бескильницевые и осоково-бескильнице-
вые марши», aсс. Puccinellietum  phryganodis 
Hadač 1946 (табл., № 1), aсс. Caricetum  sub-
spathaceae Hadač 1946, aсс. Caricetum  ursi-
nae Hadač 1946.

Доминируют Carex subspathacea, Cochle-
aria groenlandica, Phippsia algida, Puccinellia 
angustata, P. phryganodes, Stellaria humifusa, 
из мхов наиболее часты виды рода Bryum. Со-
общества с сомкнутым покровом галофитных 
травянистых многолетников, аспект создают 
красноватые переплетенные побеги Puccinellia 
phryganodes. Тип отчетливо минеротрофный 
и гидро-, гигрофитный, распространен на бе-
регу моря, на заиленном суглинке и мелкозе-
ме, в районе как Баренцбурга, так и Пирамиды, 
особенно в устьях рек; развивается местами 
в окрестностях поселков, под влиянием мине-
рализованных вод с угольных отвалов, повсе-
местно распространен на морских побережьях 
Шпицбергена, в устьях больших рек и на по-
бережьях, защищенных от сильных прибоев 
морских заливов и бухт, где создаются благо-
приятные условия для осаждения тонкодис-
персного материала, например ила. Этот тип 
имеет в основном арктическое циркумполяр-
ное распространение, хотя на юге своего ареа-
ла он достигает даже севера бореальной зоны, 
встречаясь, например, в Кандалакшском зали-
ве Белого моря.

Тип «несомкнутые группировки на галеч-
ных и каменистых пляжах» – асс. Mertensi-
etum  maritimae (Nordh. 1940) Thannheiser 
1981. Набор видов крайне ограничен, это Mer-
tensia maritimа, Cochlearia groenlandica, Bis-
torta vivipara, Draba spp., группировки изредка 
встречаются на крупной гальке узкой полосы 



16

приморского пляжа в окрестностях Баренцбур-
га. Более характерны они для морских побере-
жий субарктического и умеренного поясов.

IV. Растительные сообщества 
в заболоченных местообитаниях

«Щучковые и пушицево-щучковые сырые лу-
говины и минеротрофные болота (ветланды)», 
асс. Deschampsio  alpinae  –  Eriophoretum 
scheuchzeri Hadač 1989.

Доминируют и постоянно встречаются 
Cerastium arcticum, Deschampsia alpina, Poa al-
pigena, в небольших блюдцевидных понижениях 
и рядом с водотоками – Eriophorum scheuchzeri. 
Высокие дерновины Deschampsia alpinа и кур-
тины Poa alpigena формируют характерный для 
данного типа бледно-зеленый аспект. Оба эти 
вида встречаются вместе и на заболоченных 
участках, и на антропогенных лугах, но тем не 
менее имеют разные экологические ниши: гиг-
рофит Deschampsia alpina обычен на влажных 
и свежих местоообитаниях на галечных, пес-
чаных и глинистых наносах, тогда как более 
мезофитный Poa alpigena имеет свой оптимум 
в умеренно сухих тундрах и часто в нарушенных 
местообитаниях. Тип обычен в окрестностях 
поселка Пирамида, где абсолютно преобла-
дает на супралиторали вдоль берега моря, на 
более высоких участках, чем марши, в долине 
реки и на нарушенных местообитаниях в посел-
ке, и в целом широко распространен в средней 
и высокой европейской Арктике.

«Пушицевые минеротрофные болота (вет-
ланды)», асс. Saxifrago foliolosae – Eriophore-
tum scheuchzeri Hadač 1989 (табл., № 14).

Доминируют и постоянно встречаются Erio-
phorum scheuchzeri, Loeskypnum badium, On-
cophorus wahlenbergii, Warnstorfia sarmentosa, 
Straminergon stramineum. Минеротрофные 
болота, где неоднородность горизонтальной 
структуры проявляется в чередовании повы-
шений (бугров, кочек) и обводненных пониже-
ний, занятых пушицей и мхами-гигрофитами. 
Тип был описан на речном аллювии в долине 
Грёндален и широко распространен в арктиче-
ских тундрах.

«Дюпонциевые, щучково- и пушицево-дю-
понциевые минеротрофные болота и сырые 
луговины (ветланды)», aсс. Bryo – Dupontietum 
pelligerae (Hadač 1946) 1989 (табл., № 13).

Доминант Dupontia psilosantha, постоян-
но встречаются Saxifraga rivularis, Bryum spp., 
Sanionia uncinata. Сомкнутые монодоми-
нантные сообщества часто формируют мо-
заику с участками других типов на аллювии. 
Этот тип характерен для берегов устьев рек, 

заболоченных террас на берегу моря, для при-
поднятых участков геолиторали, но встречает-
ся и на сырых заболоченных участках горных 
террас, не занимает обширных пространств 
в районе Баренцбурга и Пирамиды, но являет-
ся довольно обычным на Шпицбергене, а также 
в циркумполярной Арктике.

V. Антропогенные и зоогенные луговины

«Ложечницево-злаковые луговины», 
aсс. Phippsio – Cochlearietum  groenlandicae 
Hadač 1989 (табл., № 2).

Доминируют и постоянно встречаются Co-
chlearia groenlandica, Phippsia algida, P. con-
cinna, Puccinellia angustata, Bryum spp. (B. am-
blyodon, B. calophyllum, B. pallescens, B. nitidu-
lum и др.). Цианопрокариоты Nostoc commune, 
Phormidium autumnale, Pseudanabaena frigida 
формируют корочки и пленки на почве. Мик-
рогруппировки и ценопопуляции формируют 
отчетливый экоклин, различаясь по составу 
в зависимости от степени удобрения субстра-
та птичьим пометом, поступления сюда остат-
ков пищи, гнездовых материалов и т. д., то есть 
в зависимости от удаления от гнездовий птиц. 
Непосредственно под гнездовьями находит-
ся прерывистая полоса, занимаемая лишь зе-
леными водорослями. Далее ценопопуляции 
Cochlearia groenlandica, по мере уменьшения 
влияния птиц, количество видов увеличивает-
ся. Велико сходство сообществ по видовому 
составу с бескильницево-осоковыми маршами. 
Тип отчетливо минеротрофный и хионофитный. 
Сообщества встречаются на территории обо-
их поселков, в Пирамиде – около заброшенных 
промышленных сооружений и многоквартир-
ного дома, под местом гнездования чаек-мое-
вок, в количестве гнезд около 120–180, а также 
в обоих поселках возле склада навоза и фермы. 
Аналогичные орнитогенные луговины обычны 
под птичьими базарами Шпицбергена и восточ-
ного побережья Норвегии и внесены в Красную 
книгу экосистем и местообитаний Норвегии 
[Norwegian…, 2011]. Тип обычен повсеместно 
в циркумполярной Арктике, около птичьих ба-
заров и ферм в арктических поселках.

«Мятликово-овсяницевые луговины», тип 
сообществ Festuca rubra (Festuca  rubra ssp. 
arctica-Gesellschaft [Möller, 2000]).

Преобладают и постоянно встречаются 
Cerastium arcticum, Festuca rubra, Oxyria digyna, 
Saxifraga cernua, Sanionia uncinata. Сообщества 
встречаются вблизи птичьих колоний, на влаж-
ных скальных полках, в окрестностях как Пира-
миды, так и Баренцбурга, нигде не занимают 
большой площади.
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«Щучковые луговины» и «щучково-мятли-
ковые луговины», асс. Deschampsietum  alpi-
nae (Samuelsson 1913) Nordh. 1943 и асс. Des-
champsietum alpinae (Samuelsson 1913) Nordh. 
1943, Poa alpigena-вариант (табл., № 3 и 4).

Доминируют и постоянно встречаются 
Сerastium arcticum, Cochlearia groenlandica, 
Deschampsia alpina, Gastrolychnis involucra-
ta, Poa alpigena, P. alpinа, Saxifraga cespitosa, 
S. cernua, Trisetum spicatum, Bryum spp., Cera-
todon purpureus, Leptobryum pyriforme, Sa-
nionia uncinata, Lecanora spp., Lecidea spp., 
Peltigera spp.

Тип встречается в обоих поселках, где вос-
становился содранный растительный покров. 
В Пирамиде дерновины трав были посаже-
ны для создания газона, в настоящее время 
живородящие злаки Poa alpigena, P. alpina, 
Deschampsia alpinа легко заселили откры-
тые пятна и сформировали почти сомкнутый 
ковер. Встречаются заносные виды (Achillea 
millefolium, Barbarea vulgaris). На этих лугах па-
сутся олени, их посещают птицы (гуси, чайки), 
поэтому тип схож с орнитогенными лугами. 
В поселке Пирамида со времени консервации 
травяные газоны частично были разрушены 
потоками талой воды и в результате вытап-
тывания туристами, но в целом эти искусст-
венно созданные сообщества сохранились  
хорошо.

Антропогенные луга характерны и очень 
обычны повсеместно в южной арктической тун-
дре и лесотундре, где связаны с нарушенными 
местообитаниями и содержат многочисленные 
бореальные виды. Поэтому они рассматрива-
ются как «коридор» для продвижения в Арктику 
бореальных видов. Имеющиеся на луговинах 
в поселке Пирамида заносные космополитные 
виды лишь вегетируют, не распространяются 
даже на территории поселка и не представляют 
опасности как инвазивные виды.

VI. Растительные группировки 
на антропогенно нарушенных 
местообитаниях

«Несомкнутые мохово-травяные группи-
ровки на сухих антропогенно-нарушенных 
местообитаниях», тип сообществ Cerastium 
arcticum  –  Ceratodon  purpureum. Постоян-
но встречаются Cerastium alpinum, C. arcticum, 
Deschampsia alpina, Poa alpigena, P. alpina, 
Saxifraga cernua, Trisetum spicatum, Bryum spp., 
Ceratodon purpureus, Leptobryum pyriforme, 
Sanionia uncinata, Caloplaca spp., Lecanora 
spp., Lecidea spp., Ochrolechia frigida, Proto-
pannaria pezizoides, Psora hypnorum, Peltigera 

spp., Stereocaulon alpinum. Растительный по-
кров представлен рассеянными отдельными 
куртинами и дерновинами трав, подушечка-
ми рудеральных видов апокарпных мхов и ко-
рочками лишайников и водорослей. Покрытие 
и число видов отличается в различных типах 
сообществ, но в целом состав и структура рас-
тительных группировок довольно сходные. 
Флористическое сходство с разреженными 
группировками на горных склонах и осыпях 
довольно велико, но в антропогенных типах 
больше доля трав. Тип формируется в населен-
ных пунктах Шпицбергена, где растительный 
покров и почва были нарушены – на обочинах 
дорог, неподалеку от хозяйственных постро-
ек и домов, на отвалах и около угольных шахт. 
Дальнейший ход сукцессии ведет к развитию 
здесь сомкнутых антропогенных луговин.

Продромус синтаксонов окрестностей  
поселков Баренцбург и Пирамида  

(архипелаг Шпицберген)

Класс Juncetea  maritimi Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 
1952

Порядок Puccinellietalia phryganodis Hadač 
1946

Союз Puccinellion  phryganodis Hadač 
1946

Асс. Puccinellietum  phryganodis 
Hadač 1946
Асс. Caricetum ursinae Hadač 1946
aсс. Caricetum subspathaceae Hadač 
1946
Асс. Phippsio – Cochlearietum groen-
landicae Hadač 1989

Класс Honckenyo  peploides  –  Elymetea  are-
narii Tx. 1966

Порядок Honckenyo peploides – Elymetalia 
arenarii Tx. 1966

Союз Honckenyo – Elymion arenariae Tx. 
1966

Ass. Mertensietum  maritimae (Nordh. 
1940) Thannheiser 1981

Класс Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1947
Порядок Salicetalia herbaceae Br.-Bl. 1926

Союз Saxifrago  –  Ranunculion  nivalis 
(Nordh. 1943) Dierssen 1984

Асс. Luzulo  confusae  –  Salice-
tum  polaris  Hadac (1946) 1989, 
typicum-вариант
Асс. Luzulo  confusae  –  Sali-
cetum  polaris, Gymnomitrion 
corallioides-вариант

Класс Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
Порядок Thlaspietalia  rotundifolii 
Br.-Bl. ap. Br.-Bl. et Jenny 1926
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Cоюз Arenarion norvegicae Nordh. 1935
Асс. Papaveretum dahliani Hofm. 1968 
ex Dierssen 1992
Асс. Sphaerophoro  –  Racomitrietum 
lanuginosi (Hadač 1946) Hofm. 1968

Порядок Androsacetalia  alpinae 
Br.-Bl. ap. Br.-Bl. et Jenny 1926

Cоюз Saxifrago  stellaris  –  Oxyrion  di-
gnae Gjaerevoll 1950

Асс. Deschampsietum  alpinae (Sa-
muelsson 1916) Nordh. 1943
тип сообществ Festuca rubra 
(Mőller, 2000)
Асс. Oxyrio – Trisetetum spicati Hadač 
(1946) 1989

Класс Carici rupestris – Kobresietea Ohba 1974
Порядок Thymo  arcticae  –  Kobresietalia 
bellardii Ohba 1974

Cоюз Caricion nardinae Nordh. 1943
Асс. Salici polaris – Dryadetum octo-
petalae (Rønning 1965) Koroleva 2011
Асс.  Dryado  –  Cassiopetum  tetrago-
nae (Fries 1913) Hadač (1946) 1989

Класс Scheuchzerio-Caricetea (Nordh. 1936) 
Tx 1937

Порядок Scheuchzerietalia Nordh. 1936
Cоюз Caricion stantis Matveyeva 1994

Асс. Bryo  –  Dupontietum  pelligerae 
(Hadač 1946) 1989
Асс. Saxifrago foliolosae – Eriophore-
tum scheuchzeri Hadač 1989
Асс. Deschampsio alpinae – Eriopho-
retum scheuchzeri Hadač 1989

обсуждение

Состав и структура растительных сообществ 
в окрестностях российских поселков на Шпиц-
бергене характерны для среднеарктической 
зоны. Но в каждом из районов преобладают 
разные типы, что связано в основном с особен-
ностями геологического строения. В районе 
Пирамиды распространены Са-содержащие 
породы, и здесь на автоморфных позициях 
ландшафта в среднем и нижнем ярусе релье-
фа преобладают типы «кассиоповые тундры», 
«дриадовые тундры», «дриадово-скальноосо-
ковые тундры», «щучковые луговины». В гидро-
морфных позициях наиболее распространены 
типы «щучковые и пушицево-щучковые болота 
и сырые луговины (ветланды)». В окрестностях 
же Баренцбурга преобладают породы кисло-
го состава, и здесь вышеупомянутые типы не-
часты, а в автоморфных ландшафтах преоб-
ладают «ожиково-ивковые моховые тундры» 
и «травяно-моховые тундры», в сырых пониже-
ниях – «пушицевые болота» и «дюпонциевые, 

щучково- и пушицево-дюпонциевые сырые 
луговины». В обоих районах схожи по соста-
ву и структуре марши, а также антропогенные 
и зоогенные луговины.

«Несомкнутые растительные группировки на 
каменистых и щебнистых местообитаниях» рас-
полагаются в основном в верхнем и среднем 
уровнях рельефа (на горных склонах и плато), 
сменяя при подъеме в горы сообщества тундр 
с сомкнутым покровом, так в исследованных 
районах проявляется высотная поясность.

Ряд видов сосудистых растений встречают-
ся в обоих районах почти во всех типах, с высо-
ким постоянством (табл., классы постоянства 
от III и выше) и иногда со значительным оби-
лием – это Bistorta vivipara, Cerastium alpinum, 
C. arcticum, Cochlearia groenlandica, Luzula 
confusa, Oxyria digyna, Poa alpina, Salix pola-
ris, Saxifraga cespitosa, S. cernua, Silene acau-
lis. Эти эвритопные и высокоактивные виды не 
встречены лишь на переувлажненных марше-
вых или заболоченных местообитаниях. Сте-
нотопные виды входят в состав диагностичес-
ких видов ассоциаций, как, например, Stellaria 
humifusa, Puccinellia phryganodes, P. angustata, 
Phippsia algida – диагностические виды (ДВ) 
асс. Puccinellietum  phryganodis; Dupontia 
psilosantha – ДВ асс. Deschampsio  alpinae  – 
Eriophoretum  scheuchzeri, Eriophorum 
scheuchzeri – ДВ асс. Saxifrago  foliolosae – 
Eriophoretum  scheuchzeri. Иногда сообще-
ства и группировки разных типов местообита-
ний почти не отличаются по видовому составу 
(как в типах «дриадовые тундры» и «дриадовые 
несомкнутые группировки», расположенных 
в разных ярусах рельефа и горных поясах), 
но различаются по структуре растительно-
го покрова.

В классификации местообитаний EUNIS тун-
дровые растительные сообщества могут быть 
отнесены к группе F: Heathland, scrub and tundra 
(пустоши, кустарники и тундра) и подгруппе F1: 
Tundra (тундра). Дальнейшая иерархия пре-
дельно упрощена и включает следующие под-
разделения: F1.1: Shrub tundra (кустарниковая 
тундра) и в ней F1.11: Western shrub tundra (за-
падная кустарниковая тундра). Еще одна «тун-
дровая» группа F1.2: Moss and lichen tundra 
(моховая и лишайниковая тундра) включает 
в себя подгруппы F1.21: Cladonia-espalier willow 
tundra (кладониево-ивковая тундра) и F1.22: 
Moss tundra (моховая тундра). Также в тундро-
вой зоне расположена часть местообитаний 
подгруппы F2: Arctic, alpine and subalpine scrub 
(арктические, альпийские и субальпийские кус-
тарники), но иерархия подгруппы включает не 
зональные тундровые, а лишь горно-тундровые 
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приснеговые сообщества. Болота тундровой 
зоны выделены в группу D: Mires, bogs and fens 
(болота, верховые кочковатые болота и топи), 
подгруппу D3: Aapa, palsa and polygon mires 
(аапа, бугристые и полигональные болота), 
ни в одну из групп не попадают минеротроф-
ные болота Шпицбергена. На тундровых побе-
режьях Шпицбергена можно найти местооби-
тания группы B: Coastal habitats (приморские 
местообитания), в числе нескольких подгрупп: 
B1: Coastal dunes and sandy shores (примор-
ские дюны и песчаные побережья), B2: Coastal 
shingle (приморские галечниковые пляжи) 
и B3: Rock cliffs, ledges and shores, including the 
supralittoral (скалы, скальные карнизы и берега, 
включая супралитораль).

Из рассмотренных в данной статье типов 
растительных сообществ менее половины (8 из 
18) могут быть отнесены к группам классифи-
кации местообитаний EUNIS: F1.2. Moss and 
lichen tundra (все типы тундр с сомкнутым рас-
тительным покровом) и B3: Rock cliffs, ledges 
and shores (бескильницевые, осоково-бескиль-
ницевые марши, несомкнутые группировки на 
галечных и каменистых пляжах). Но в целом 
на примере небольшого района Шпицбергена 
можно видеть, что в классификации EUNIS тун-
дровый тип растительности представлен со-
вершенно неудовлетворительно, несмотря на 
то, что в скандинавских странах давно разрабо-
тана и находится в широком доступе типология 
южных зональных и горных тундр (как, впрочем, 
и тайги, водно-болотных угодий, лугов и ант-
ропогенно преобразованной растительности). 
Разнообразие типов растительных сообществ 
в этих типологиях «привязано» к положению на 
градиентах основных экологических факторов, 
таких как распределение снега, увлажнение 
и высота над уровнем моря.

В последние десятилетия в Норвегии вы-
шли несколько сводок-типологий [Vegetation-
styper…, 1995, 1998; Fremstad, 1997; Fremstad, 
Moen, 2001], в которых рассматривается лишь 
материковая Норвегия (или вся Фенноскан-
дия, а также Исландия и Фарерские острова), 
но без Шпицбергена. Местообитания отнесены 
к шести-семи крупным группам, которые могут 
в разных сводках незначительно различаться 
по содержанию и объему. Например, в типоло-
гии Э. Фремстад [Fremstad, 1997] это: 1. Рас-
тительность гор, 2. Леса, 3. Болота, 4. Расти-
тельность морских побережий, 5. Антропоген-
ные пустоши, 6. Пресноводные местообитания, 
7. Скалы и осыпи. Иерархия типов местооби-
таний в группах выстроена на основании по-
ложения на градиентах экологических факто-
ров и состава растительности. Местообитания 

горных и зональных тундр распределены по 
всем группам (кроме лесов), и разнообразие 
их представлено достаточно полно. При харак-
теристике тундровых типов приведены список 
доминантных и константных видов, сведения 
об экотопе и географическом распростране-
нии, а также соответствующие синтаксоно-
мические единицы. Но ни в одной из вышеу-
помянутых типологий нет арктических тундр 
и полярных пустынь Шпицбергена, несмотря на 
то, что Шпицберген – одна из наиболее полно 
геоботанически изученных норвежских аркти-
ческих территорий.

Арктические тундры и полярные пустыни 
архипелага Шпицберген попали в последнюю 
базу данных типов местообитаний Норвегии 
на сайте Норвежского информационного цен-
тра по биоразнообразию, заполнение кото-
рой еще продолжается [Halvorsen et al., 2015]. 
Основные единицы в базе – «основные типы 
(hovedtyper)» – включают не только типы расти-
тельных сообществ, но и ландшафтные элемен-
ты без растительного покрова (как, например, 
лавовые поля вулканов и термальные источни-
ки). «Базовые типы (grunntyper)» отражают ло-
кальное разнообразие «основных типов», а те 
в свою очередь объединены в «группы основ-
ных типов (hovedtypegrupper)». На данный мо-
мент эта сводка выглядит наименее удачной, 
она загромождена избыточной информацией, 
трудна в использовании и не имеет англоязыч-
ной версии. Основное ее достоинство – де-
тальная количественная информация об эколо-
гических факторах.

Заключение

Растительные сообщества в районах Ба-
ренцбурга и Пирамиды характерны для средне-
арктической зоны и трех основных уровней ре-
льефа и отражают динамику природной среды 
Арктики при антропогенном воздействии. Раз-
личия в составе сообществ связаны в основном 
с различиями в геологическом строении двух 
районов. Большая доля луговин в раститель-
ном покрове говорит о значительной антропо-
генной нагрузке и отражает ход восстановле-
ния растительного покрова, в том числе сви-
детельствует о его успешной рекультивации на 
территории поселка Пирамида.

Типологические схемы горных и зональ-
ных тундр в России и в скандинавских стра-
нах имеют аналогичную методологию созда-
ния, но в скандинавских странах типологии 
служат для целей инвентаризации и охраны 
природы, содержат подробную характеристи-
ку экологических условий, географического 
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распространения, список доминантов и ха-
рактерных видов. В современном российском 
тундроведении типологии экотопов и биотопов 
разрабатываются для дальнейших флористи-
ческих исследований, поэтому для них при-
водятся полные видовые списки, но далеко не 
всегда дается характеристика структуры рас-
тительных сообществ. Соотнесение типов рас-
тительных сообществ в двух районах Шпицбер-
гена с классификацией местообитаний EUNIS 
показало слабую разработанность или даже 
полное отсутствие арктических типов в между-
народной базе данных, необходимость выде-
ления в ней отдельного блока «Тундры» и даль-
нейших исследований для заполнения базы.

Исследования выполнены при поддерж-
ке Федеральной целевой программы «Ми-
ровой океан», подпрограммы «Освоение 
и использование Арктики», гранта РФФИ  
14-04-98810 р_север_а.

Помощь в определении споровых расте-
ний оказывали А. Ю. Лихачев, Т. А. Дудо-
рева, И. Н. Урбанавичене, О. А. Белкина, 
Н. А. Кон стантинова, Е. А. Боровичев, Л. А. Ко-
норева, в подготовке картосхемы районов 
исследований – А. Н. Савченко.
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