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К ФиТоценологии THYMUS SUBARCTICUS KLOK. ET SHOST. 
в усТье р. варЗуга (ТерсКий берег, мурмансКая обласТь)
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Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина 
КНЦ РАН

В псаммофитных сообществах на приморской террасе в устье реки Варзуга (Терский 
берег, Мурманская обл.) по результатам сравнения геоботанических описаний 
1991 и 2013 годов обсуждается начальная стадия автогенной сукцессии, при увели-
чении встречаемости и обилия тимьяна субарктического Thymus subarcticus Klok. et 
Shost. Тимьян субарктический на Терском берегу обычно встречается на вторичных 
сухих лугах и пустошах, вдоль троп, на откосах дорог. Вид внесен в Красную книгу 
Мурманской области и Карелии. В течение около двадцати лет вид распространил-
ся и стал доминантом в сообществах, в которых встречался раньше лишь спора-
дически. Направление сукцессии, по-видимому, к формированию сухих лугов асс. 
Cetrario nivalis–Festucetum ovinae (Nordh. 1943) Dierssen 1992. Основную роль 
в начальной стадии автогенной сукцессии в изученных сообществах играют виды 
из окружающего растительного покрова, а внедрение адвентивных видов незначи-
тельно. Сообщества с доминированием тимьяна субарктического, описанные на 
приморской песчаной террасе, отнесены к Thymus subarcticus-фации асс. Elymo–
Festucetum arenariae (Nordh. 1955) Tx. 1966, союза Honckenyo–Elymion arenarii 
Tx. 1966, порядка Honckenyo–Elymetalia arenariae Tx. 1966, класса Honckenyo–
Elymetea arenariae Tx. 1966. Изученная территория имеет большое природоох-
ранное и научное значение, и для ее сохранения было бы достаточно мероприятий, 
предусматриваемых ст. 65 Водного кодекса РФ, при дополнительном исключении 
проезда вне дорог и неконтролируемых заготовок тимьяна.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: асс. Elymo–Festucetum arenariae (Nordh. 1955) Tx. 1966, 
Thymus subarcticus Klok. et Shost., приморские псаммофитные растительные сооб-
щества, сукцессии, Красная книга.

N. E. Koroleva, E. I. Kopeina. ON THE PHYTOCOENOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF THYMUS SUBARCTICUS KLOK. ET SHOST. IN THE 
MOUTH OF THE VARZUGA RIVER (TERSKY COAST, MURMANSK REGION)

Geobotanical relevés of seashore vegetation on sandy terrain near the Varzuga river 
mouth (Tersky Coast, Murmansk Region) from 1991 and 2013 are compared, and an es-
sential rise in abundance and frequency of Red Data Book species Thymus subarcticus 
Klok. et Shost. is discussed. The table of relevés from 1991 and 2013 is provided. Thymus 
subarcticus is quite common in dry grasslands and disturbed habitats on Tersky Coast, 
where it forms large cushions. It took a little more than two decades for this species to 
advance into open plant communities of association Elymo–Festucetum arenariae 
(Nordh. 1955) Tx. 1966 on seashore terrace and take dominance there. The succes-
sion is directed towards dry grasslands of association Cetrario nivalis–Festucetum 
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введение

Изучение динамики сообществ и отдельных 
видов представляет основу их мониторинга 
и прогноза дальнейшего состояния, при этом 
большую ценность представляют геоботани-
ческие описания, выполненные на одной тер-
ритории с интервалом в несколько десятилетий 
[Матвеева и др., 2011]. Эколого-динамические 
ряды маршевой приморской растительности 
с использованием архивных материалов были 
предложены для юго-западного побережья 
Белого моря [Сергиенко, 2011]. Типы расти-
тельных сообществ на разных элементах мик-
рорельефа на песчаных раздувах в устье р. Во-
ронья, на баренцевоморском побережье Коль-
ского п-ова, были рассмотрены Е. М. Копцевой 
[2012], и топографический ряд был интерпре-
тирован как динамический при зарастании 
песков. Было отмечено отсутствие аналогов 
данных сообществ среди опубликованных син-
таксонов приморских лугов и маршей на побе-
режьях северных морей, о чем трудно судить 
в связи с отсутствием в статье геоботаничес-
ких описаний.

В статье рассматривается начальная стадия 
автогенной сукцессии в псаммофитных сооб-
ществах беломорского побережья, происходя-
щая с 1990-х годов по настоящее время, при 
увеличении активности одного из краснокниж-
ных видов Thymus subarcticus Klok. et Shost., 
на основе сравнения данных геоботаническо-
го обследования местности в 1991 [Королева, 
1999] и 2013 годах.

материалы и методы

Терское побережье Белого моря представ-
ляет собой участок полого наклоненной к морю 
аккумулятивной морской равнины с выровнен-
ной береговой линией [Жиров и др., 2006]. Ко-
ренные породы представлены палеозойскими 
красноцветными песчаниками, перекрытыми 
с поверхности четвертичными ледниковыми 

и морскими отложениями и речным аллювием. 
Широкое распространение песчаных морских 
отложений и воздействие на приморскую рав-
нину сильных ветров преимущественно юго-
восточных румбов привели к повсеместному 
развитию современных проявлений ветровой 
эрозии и формированию эоловых отложений 
[Лаврова, 1960].

Район исследований в окрестностях пос. 
Кузомень и в устьевой части реки Варзуги 
(66°16' N, 36°51' E) находится на песчаной косе, 
образованной речными аллювиальными и мор-
скими отложениями (рис. 1). Вырубки леса, 
перевыпас скота и воздействие ветровой эро-
зии в этом районе способствовали началу дви-
жения песков и формированию здесь эолово-
го рельефа. Площадь комплекса движущихся 
и переотложенных песков, а также неподвиж-
ных песков с близким к поверхности уровнем 
грунтовых вод составляет сейчас в устье Вар-
зуги около 2200 га [Казаков и др., 2011].

Район расположен в северной тайге: здесь 
преобладают кустарничково-лишайниковые 
сосновые леса, союз Cladonio stellaris–Pinion 
sylvestris K.-Lund ex Ermakov et Morozova 2011 
[Ermakov, Morozova, 2011]. На береговой тер-
расе расположены сообщества южных тундр 
[Цинзерлинг, 1934; Исаченко, Лавренко, 1980], 
на песчаном пляже и на береговом валу – сооб-
щества и группировки с абсолютным домини-
рованием колосняка Leymus arenarius. Они со-
седствуют с узкой полосой кустарничковых со-
обществ с преобладанием вороники Empetrum 
hermaphroditum, союз Loiseleurio–Diapension 
(Br.-Bl. et al. 1939) Daniёls 1982, и участками 
кустарничково-морошково-сфагновых грядо-
во-мочажинных болот. На приморской терра-
се, где грунтовые воды залегают близко к по-
верхности, встречаются разреженные и низ-
котравные приморские луга союза Armerion 
maritimae Br.-Bl. et de Leeuw 1936 и вторичные 
кустарничково-ситниковые печеночниковые 
сообщества асс. Gymnocoleo inflatae–Junce-
tum filiformis Koroleva 1999. Около деревни 

ovinae (Nordh. 1943) Dierssen 1992. This association had been described earlier from 
the White Sea shore. Plant communities of the seashore beach and dune complex are 
regarded as endangered habitats in the list of habitat types to be protected under the 
Berne Convention (1996), and the area investigated is very suitable for monitoring these 
habitats, the course of the succession, and Red Data Book species. The regime of water-
side-protective territories along rivers and seashore is quite appropriate for protection of 
these habitats, provided that it is combined with prohibition of off-road vehicle traffic and 
uncontrolled plant picking.

K e y w o r d s: ass. Elymo–Festucetum arenariae (Nordh. 1955)- Tx. 1966, Thymus sub-
arcticus Klok. et Shost., seashore sand vegetation, succession, Red Data Book.
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описаны вторичные сухие овсяницевые луга 
асс. Cetrario nivalis–Festucetum ovinae [Ko-
roleva, 1999].

Описания растительного покрова на при-
морской песчаной террасе и на песчаном бе-
реговом валу были выполнены в августе 1991 
(7 описаний) и в июле 2013 (6 описаний). Была 
использована 7-балльная шкала оценки покры-
тия-обилия Браун-Бланке, в которой покрытию 
< 1 % соответствует балл +, от 1 до 5 % – 1, от 
6 до 10 % – 2a, от 11 до 25 % – 2b, от 26 до 50 % – 
3, от 51 до 75 % – 4, от 76 до 100 % – 5. Класси-
фикацию растительности выполняли по методу 
Браун-Бланке [Westhoff, van der Maarel, 1973].

Названия сосудистых растений приведены 
по сводке С. К. Черепанова [1995], мхов – по 
сводке М. С. Игнатова и О. М. Афониной [1992], 
лишайников – по [Santesson et al., 2004]. Со-
кращения: ICPN – International Code of the Phy-
tosociological Nomenclature [Weber et al., 2000]. 
Авторы синтаксонов в тексте приведены при 
первом упоминании, при описании синтаксона 
и в Продромусе.

результаты

Растительные сообщества и группировки 
песчаных, галечных и каменистых местообита-
ний на полосе пляжа, на береговом валу и на 
приморской террасе побережья Белого и Ба-
ренцева морей принадлежат к следующему со-
юзу с циркумполярным ареалом.

Союз Honckenyo–Elymion arenarii Tx. 1966. 
Синонимы (далее син.) Agropyro-Rumicion 
Nordh. 1940, Mertensio maritimae–Honck-
enyion diffusae Tx. et Géhu ex Géhu 1998, Ag-
ropyro-Honckenyion peploidis Tx. in Br.-Bl. et 
Tx. 1952. Диагностические виды (далее ДВ): 

Festuca arenaria, Honckenya oblongifolia, Lathy-
rus aleuticus, Leymus arenarius, Ligusticum sco-
thicum, Tripleurospermum hookeri.

Асс. Elymo–Festucetum arenariae (Nordh. 
1955) Tx. 1966 (табл., оп. 1–13). Син. Elymus 
arenarius–Wiese (Kalela, 1939), Festuceto–Ely-
metum arenariae, Elymetum arenariae, Fes-
tuceto–Elymetum arenariae herbosum, Ely-
meto–Festucetum rubrae (Regel 1923), Hon-
ckenyo diffusae–Elymetum arenarii (Regel 
1928) Tx. 1966, сообщество Leymus arenarius – 
Lathyrus japonicus, сообщество Honckenya 
peploides–Leymus arenarius [Сорокин, 2005].

С о с т а в  и  с т р у к т у р а. Среднее альфа-
разнообразие 12 видов, всего в ассоциации 
42 вида. Диагностические виды ассоциации как 
у союза, в сообществах с разной сомкнутостью 
покрова доминируют злаки: Leymus arenarius, 
Festuca arenaria, F. ovina, Agrostis straminea. 
Кроме диагностических видов встречены: Ar-
meria scabra, Rumex graminifolius, R. acetosella 
и, единично, Atriplex nudicaulis, Plantago schren-
kii, Cochlearia groenlandica и Cakile lapponica – 
виды, более обычные в маршевых сообществах 
и на штормовых водорослевых выбросах, пе-
рекрытых песком. Некоторые из видов входят 
в диагностические комбинации приморских 
союзов: Sonchus humilis, Armeria scabra – со-
юза Armerion maritimae Br.-Bl. et De Leeuw 
1936, Plantago schrenkii – cоюза Puccinellion 
phryganodis Hadač (1946) 1989, Atriplex nu-
dicaulis и Cakile lapponica – cоюза Atriplicion 
littoralis Nordh. 1940. В составе сообществ 
и несомкнутых растительных группировок, 
помимо тимьяна, редкие виды, внесенные 
в Красную книгу Мурманской области [2014], 
Armeria scabra и Rumex graminifolius (оба вида 
с категорией 3, NT). В составе сообществ есть 

Рис. 1. Положение района исследований. Звездочками отмечены места выполнения описаний
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виды из окружающих лесных и луговых сооб-
ществ (Empetrum hermaphroditum, Sanguisorba 
polygama), с высоким постоянством встреча-
ются виды, обычные в самых разных место-
обитаниях, в том числе антропогенных (Achillea 
apiculata, Rumex acetosella и Solidago lapponi-
ca). Ярусность в сообществах выражена при 

доминировании колосняка (Leymus arenarius), 
который формирует верхний травяной подъ-
ярус. Моховой покров образуют виды r-стра-
тегии: Polytrichum piliferum и Ceratodon 
purpureus, а также Racomitrium canescens, 
обычный пионерный вид на песчаных и щеб-
нистых местообитаниях.

Псаммофитные растительные сообщества в устье р. Варзуга (Терский берег, Белое море). Асс. Elymo–
Festucetum arenariae (оп. 1–13), фация Thymus subarcticus-phase (оп. 1–6)
ассоциация Elymo–Festucetum arenariae
фация Thymus subarcticus-phase
проективное покрытие, %, 

общее 45 45 60 35 60 60

по
ст

оя
нс

тв
о 

ф
ац

ии

100 15 15 5 10 50 75

по
ст

оя
нс

тв
о 

ас
с.

травы, кустарнички 45 45 55 35 25 5 85 15 15 - 10 50 75
мхи - 15 3 <1 30 60 25 - 5 - <1 - 25
лишайники - - - - 5 <1 5 <1 <1 - - - 5

номер описания
авторский

14
0/

13

14
2/

13

14
1/

13

13
8/

13

14
5/

13

14
3/

13

20
8/

91

пл
1/

91

пл
2/

91

пл
3/

91

14
6/

13

13
9/

13

14
4/

13

порядковый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
число видов 8 13 15 11 14 13 13 8 11 10 5 12 23

ДВ фации Thymus subarcticus
Festuca ovina + + 1 2a + + V . . . . . . . III
Thymus subarcticus 3 3 + + + + V . . . . . . . III

ДВ ассоциации, союза
Leymus arenarius + + 3 1 IV 4 1 1 + 3 + IV
Festuca arenaria . . + . . + II 3 2 + + . + 2b IV
Honckenya oblongifolia + + . 1 . . III . + 1 + + 1 + IV
Lathyrus aleuticus + . + + + . IV . + + . . + 3 IV
Ligusticum scoticum + . + + . . III + . + . . + + III
Tripleurospermum hookeri . . + . . . I + + . . . + . II

прочие виды
Achillea apiculata + + . + + + V 3 1 + . + + IV
Polytrichum piliferum . 1 + . 2b 2b IV 1 . 1 . . . + III
Plantago schrenkii . . . . . . - + . + + . . 1 II
Armeria scabra . . . . . + I . . . + . + + II
Agrostis straminea . . + . . . I . + . + . + II
Stereocaulon alpinum . . . . . 1 I 1 + + . . . + II
Rumex graminifolius . + . + . . II + . . + . . II
Sonchus humilis . . + . . . I . . . . + + . II
Atriplex nudicaulis . + . . . . I . . . . + + . II
Cakile lapponica . . . . . . - . . + . + + . II
Solidago lapponica + + . + . . III . + . . . . + II
Luzula multiflora . . . + . . I . . . + . . + II
Rumex acetosella . . . + + + III + . . . . . + II
Ceratodon purpureus . 2a + . 1 . III 3 . . . . . 2a II
Empetrum hermaphroditum . + . + . + III + . . . . . . II

Примечание. Встречены в 1–2 описаниях с покрытием <1 %; если с иным, то это отмечено: Agrostis tenuis 13; Alopecurus 
arundinaceus 3; Bromopsis inermis 3; Campanula rotundifolia 2; Carduus crispus 3; Cochlearia groenlandica 13; Juniperus com-
munis 2; Minuartia biflora 9, 13; Luzula spicata 13; Sanguisorba polygama 3; Steris alpina 10, 13; Polytrichum juniperinum (3) 7; 
Racomitrium canescens (4) 6; Alectoria ochroleuca 5, 13; A. nigricans 5; Bryocaulon divergens 5, 6; Cladonia arbuscula 5, 13; 
C. stellaris 5, 13; Cladonia sp. 6, 13; Flavocetraria nivalis 5, 6.
Местоположение и даты описаний: Терский берег, окрестности д. Кузомень, приморская терраса в устье р. Варзуга, пляж 
и береговой вал. 138/13–146/13. 29.06.2013. 208/91, пл1/91, пл2/91, пл3/91. 26.08.1991
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Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е. 
Местообитания сообществ ассоциации в Мур-
манской области – песчаные и галечниковые 
пляжи и береговой вал на Терском и Канда-
лакшском берегах, несколько реже они встре-
чаются на Мурманском берегу. В устье Варзуги 
несомкнутые сообщества ассоциации, кроме 
того, повсеместно распространены на эроди-
рованной песчаной приморской террасе и на 
комплексе зарастающих дюн. В этих сообщест-
вах находятся места гнездования птиц (чаек, 
крачек, куликов).

С и н т а к с о н о м и я. Несколько синтаксо-
нов («ассоциаций»), сходных по видовому со-
ставу, фактически входящих в данную «совре-
менную» ассоциацию, были впервые описаны 
К. Регелем [Regel, 1923, 1927] на побережье 
Баренцева и Белого морей (названия приве-
дены выше в списке синонимов). Р. Нордха-
ген описал ассоциацию Elymeto–Festucetum 
rubrae subarcticus в союзе Elymeto-Am-
mophilion [Nordhagen, 1955]. Впоследствии 
Р. Тюксен предложил свою синтаксономичес-
кую схему для побережий Северной Европы, 
северной Японии и Канады и циркумполярный 
союз Honckenyo–Elymion arenarii Tx. 1966, 
в котором и разместил ассоциацию Нордхаге-
на, изменив ее название на Elymo–Festucetum 
arenariae [Tüxen, 1966]. К. Дирсен обобщил 
сведения о растительности Северной Европы 
(в том числе и приморской) и предложил для 
ассоциации nomen mutatum и nomen inversum 
propositum Festuco (rubrae)–Leymetum 
(Nordh. 1955) Dierssen 1996 (ст. 42 и 45 UCPN), 
в союзе Agropyro-Rumicion [Dierssen, 1996]. 
В данной статье нами принято синтаксоно-
мическое решение, предложенное Тюксеном 
[Tüxen, 1966]. В устье Варзуги нами была вы-
делена Thymus subarcticus-фация (Elymo–Fes-
tucetum arenariae, Thymus subarcticus-phase) 
этой ассоциации.

Aсс. Elymo–Festucetum arenariae, Thy-
mus subarcticus-phase (табл., описания 1–5; 
рис. 2). ДВ: Thymus subarcticus, Festuca ovina. 
В сообществах доминирует тимьян, во время 
его цветения создается характерный сирене-
во-фиолетовый аспект. Сообщества с преоб-
ладанием тимьяна, площадью около 1 кв. км, 
сформировались на приморской террасе и на 
морском побережье в устье реки Варзуги, сра-
зу за береговым валом, а также на песчаных 
дюнах на границе с сосновым лесом за про-
шедшие 10–15 лет. Аналогичные сообщества, 
но с участием Thymus serpуllum (скорее всего 
sensu lato), были описаны на песчаных отложе-
ниях, примыкающих к береговому валу, в При-
морском районе Архангельской обл. [Сорокин, 

2005]. Исходя из ареалов этих видов [Hulten, 
Fries,1986], можно предположить, что в Архан-
гельской обл. в этих сообществах распростра-
нен также Thymus subarcticus, и соответствен-
но, на побережьях встречается та же фация 
асс. Elymo–Festucetum arenariae, Thymus 
subarcticus-phase.

продромус сообществ на песчаной 
приморской террасе в устье р. варзуга

Класс Honckenyo–Elymetea arenariae Tx. 1966
Порядок Honckenyo–Elymetalia arenariae 
Tx. 1966

Союз Honckenyo–Elymion arenarii Tx. 
1966

Асс. Elymo–Festucetum arenariae 
(Nordh. 1955) Tx. 1966

Асс. Elymo–Festucetum arena-
riae (Nordh. 1955) Tx. 1966, Thymus 
subarcticus-phase

обсуждение

Описанная фация с преобладанием тимьяна 
Thymus subarcticus представляет собой началь-
ную стадию направленной автогенной сукцес-
сии на приморской песчаной террасе в устье 
Варзуги, при довольно быстром, в течение не-
многим более двадцати лет, распространении 
вида и переходе к доминированию в сообщест-
вах, в которых он встречался раньше лишь спо-
радически. За прошедший период отмечается 
его распространение и вдоль песчаных обочин 
дорог Терского берега, в частности, из Кузоме-
ни на Варзугу, т. е. вид ведет себя как апофит.

Thymus subarcticus, гипоарктический ев-
ропейский вид с основным ареалом на севе-
ре Фенноскандии, на территории области до-
вольно часто встречается на побережье Бело-
го моря (до мыса Орлов), кроме того, изредка 
в горах (Чуна-тундра, Хибины, Ловозерские 
горы, Кицкие тундры), на юго-западе области 
(долина р. Кутсайоки), в среднем течении р. Во-
ронья [Костина, 2014]. Анализ комплекса видов 
под коллективным названием Thymus serpyl-
lum L. в Фенноскандии был выполнен еще в се-
редине прошлого века [Jalas, 1947], в данной 
монографии предложена комбинация Thymus 
serpyllum ssp. tanaёnsis (Hyl.) Jalas с отчетли-
вым северо-восточным распространением это-
го подвида; причем указывается, что северная 
граница подвида проходит через районы ус-
тьев рек Варзуга, Стрельна, Пялица и Чаваньга 
на беломорском побережье Кольского п-ова. 
Thymus subarcticus и Thymus serpyllum ssp. 
tanaёnsis являются синонимами. В Арктической 
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флоре СССР [1980] для Кольского п-ова так-
же приводится Thymus serpyllum ssp. tanaёnsis 
как гипоарктический подвид Thymus serpyllum 
s. l. Фитоценотический оптимум вида – вто-
ричные приморские сухие луга и пустоши асс. 
Cetrario nivalis–Festucetum ovinae. В нару-
шенных местообитаниях (на раздувах, тропах 
и т. п.) Терского берега вид формирует обшир-
ные куртины, было отмечено его разрастание 
и на песчаных пляжах в окрестностях с. Чапома 
[Regel, 1923. C. 216]. На севере Фенноскандии 
тимьян субарктический отмечен как доминант 
и характеризующий вид в сообществах на за-
растающем речном аллювии (в классификации 
типов местообитаний Норвегии подтип Q2c. 
Lactuca sibirica – Thymus serpyllum ssp. tanaën-
sis) [Fremstad, 1997]. В этой же классифика-
ции упоминается об участии вида в сообщест-
вах на песчаных дюнах и берегах в устье реки 
Тана (подтип V7c. Leymus arenarius – Lathyrus 
japonicus). Факт быстрого распространения 
тимьяна вдоль дорог из мест естественного 
произрастания на аллювиальных отложениях 
реки Оуланка отмечали Нордхаген [Nordhagen, 
1955] и T. Ахти и Л. Хямет-Ахти [Ahti, Hämet- 
Ahti, 1971].

Так как вид имеет узкий ареал и невысокую 
численность популяций, он внесен в Красную 
книгу Мурманской области [2014] с охранной 
категорией 3 (NT – Near Threatened, редкие 
виды, находящиеся в состоянии, близком к уг-
рожаемому), а также в Красную книгу Карелии 
[2007] с категорией 3 (LC – Least Concern).

Увеличение постоянства и покрытия тимь-
яна (Thymus subarcticus) и овсяницы овечьей 
(Festuca ovina) свидетельствует о направлении 
сукцессии в сторону формирования сухих лугов 
асс. Cetrario nivalis–Festucetum ovinae, сооб-
щества которой были описаны на Терском бе-
регу, в том числе и в непосредственной близос-
ти от устья Варзуги, на окраине дер. Кузомень. 
Основу сообществ пляжа, дюнного комплекса 
и эродированной приморской террасы на по-
бережье Белого моря составляют приморский 
псаммофитный комплекс сосудистых растений 
и рудеральные виды мхов. Набор константных 
и доминантных видов сосудистых растений 
в районе исследований практически постоя-
нен на протяжении всего прошедшего столетия 
[Regel, 1923; Королева и др., 2011], несмотря 
на «открытость» этих сообществ и длительное 
антропогенное воздействие (содержание и вы-
пас скота), в особенности в окрестностях по-
морских деревень. Это диагностические виды 
класса Honckenyo–Elymetea arenariae, союза 
и ассоциации: Festuca arenaria, Honckenya ob-
longifolia, Lathyrus aleuticus, Leymus arenarius, 
Ligusticum scoticum, Tripleurospermum hookeri, 
кроме них – Agrostis straminea, Alopecurus arun-
dinaceus, Plantago schrenkii.

Основную роль в сообществах играют виды 
из окружающих естественных растительных 
сообществ, внедрение в сообщества адвен-
тивных видов незначительно (спорадически 
встречены Bromopsis inermis и Carduus crispus). 
Формирование растительного покрова на 

Рис. 2. Сообщества асс. Elymo–Festucetum arenariae (Nordh. 1955) Tx. 1966, Thymus subarcticus-phase на 
песчаной приморской террасе в устье р. Варзуга. На переднем плане – куртины тимьяна субарктического 
(Thymus subarcticus Klok. et Shost.)
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нарушенных местообитаниях Крайнего Севера 
за счет видов (в основном апофитов) местной 
флоры отмечалось многими исследователя-
ми [Природная среда…, 2005; Сумина, 2010]. 
Это, очевидно, справедливо и для приморских 
псаммофитных сообществ побережья Белого 
моря. Крайне незначительное участие в рас-
тительном покрове адвентивных видов (они 
встречались лишь вблизи рыбацких изб) было 
отмечено ранее для островов Онежского за-
лива Белого моря [Кравченко и др., 2005]. На 
побережье Белого моря известны случаи фор-
мирования сплошных зарослей Carduus crispus 
[М. Н. Кожин, личное сообщение]. В то же вре-
мя некоторые из видов приморских сообществ, 
такие как Leymus arenarius, Steris alpina, Tripleu-
rospermum hookeri, являются довольно обыч-
ными в области апофитами, образуя обшир-
ные заросли на придорожных насыпях, склонах 
и отвалах карьеров.

Сообщества и группировки пляжей и дюн-
ного комплекса на морских побережьях входят 
в список ценных и уязвимых типов местообита-
ний Приложения 4 Бернской конвенции об ох-
ране дикой фауны и флоры и природных сред 
обитания в Европе [Council…, 2010]. Изученные 
приморские сообщества в устье р. Варзуги яв-
ляются местообитаниями нескольких видов 
из Красной книги Мурманской области [2014], 
с ними связаны гнездовые стации перелетных 
видов птиц. Наблюдения за ходом сукцессии 
и формированием сомкнутых растительных 
сообществ могут предоставить материал для 
рекомендаций по фитомелиорации нарушен-
ных местообитаний Терского берега. Поэтому 
территория имеет большое природоохранное 
и научное значение. Для ее сохранения было 
бы достаточно мероприятий, предусматривае-
мых ст. 65 Водного кодекса РФ [2006] для бе-
регов рек и морских побережий, при дополни-
тельном всесезонном исключении проезда вне 
дорог и неконтролируемых заготовок тимьяна.

Заключение

В настоящее время на побережье Белого 
моря наблюдается быстрая по временным мас-
штабам (около двадцати лет) сукцессия в на-
правлении формирования сухих низкотравных 
лугов и пустошей асс. Cetrario nivalis–Festu-
cetum ovinae, за счет увеличения активности 
Thymus subarcticus, внесенного в Красную кни-
гу Мурманской области [2014]. Эти сообщест-
ва описаны как фация асс. Elymo–Festucetum 
arenariae (Nordh. 1955) Tx. 1966, Thymus sub-
arcticus-phase, и на данной стадии сукцессии 
участие адвентивных видов незначительно. 

Псаммофитные сообщества в районе иссле-
дований включают несколько краснокнижных 
видов и входят в европейский список уязвимых 
типов местообитаний, что обусловливает необ-
ходимость дальнейшего наблюдения за их со-
стоянием, а также соблюдения режима охраня-
емой природной территории.
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