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Окончание таблицы
Номер описания 1 2 3 4 5 6* 7

Класс 
постоянства

Полевой номер 48-03 52-03 06-04 13-09 16-11 18-11 20-11
Площадь описания, м2 100 100 100 100 100 100 100

Площадь фитоценоза, ар 3 10 Н.д. Н.д. 3 1000 200
ОПП кустарников, %  0 + 0 0 1 + 2
Высота травостоя, см 30–50 30 30 25 30 30 30

ОПП травостоя, % 60 70 65 40 70 50 60
ОПП мхов на почве, % 1 5 25 20 3 23 25

Число видов сосудистых 18 24 17 14 22 15 16
Число видов мхов 7 6 4 6

Толщина оторфованной дернины, см 0 5 3–5 3 3 5 4
Drepanocladus polygamus . + . 10 . + 2 III
Pohlia bulbifera . . . + + . + III
Amblystegium serpens . . . + + . . II
Calliergon cordifolium . . . . . + + II

Единично отмечены: сосудистые растения – Carex vesicaria 2(3); Eleocharis palustris 1(r); Filaginella pilularis 1(r); Oenanthe 
aquatica 1(r); Phalaroides arundinacea 2(r); Poa pratensis 2(r); Polygonum volchovense 1(r); Potamogeton gramineus f. terrestris 2(r); 
Ranunculus repens 2(r); Rorippa dogadovae 1(r); Rorippa palustris 1(r); Salix rosmarinifolia 2(r); Salix triandra (juv.) 1(r); Salix vi-
minalis (juv.) 1(r); Stachys palustris 5(r); мохообразные – Hygroamblystegium varium 4(+); Warnstorfia exannulata 5(0.5); 
Warnstorfi a pseudostraminea 4(+); Sphagnum platyphyllum 5(2); Plagiomnium ellipticum 7(+); Hepaticae sp. 4(5). Сборы мхов к 
оп. 4–7 определила О.Ю. Писаренко.

Звездочка – описание–номенклатурный тип ассоциации. Класс постоянства – постоянство видов в описаниях. ОПП – 
общее проективное покрытие, Н.д. – нет данных. Точкой отмечено отсутствие вида. Знак “+” означает покрытие менее 
0.5 %, но более 0.01 %; “r” – не более 0.01 %. Даты описаний: 1 – 07.09.2003; 2 – 06.09.2003; 3 – 04.09.2004; 4 – 29.08.2009; 
5–7 – 12.09.2011. Адреса описаний: 1 – приустьевый сор р. Почекуйка, 8.5 км к востоку от Сургута; 2, 3 – приустьевый сор 
р. Сахалинская, 125 км к западу от Сургута; 4–7 – приустьевый сор р. Лямин, 85 км к западу от Сургута и 2.5–7.5 км к се-
веру от д. Лямино. Автор описаний В.Н. Тюрин.

Рис. 2. Основные структурные элементы растительного покрова в приустьевом соре р. Сахалинская:
1 – водяноосоковые луга (Caricetum aquatilis); 2 – ситниковые луга (Carici aquatilis–Juncetum brachyspathi); 3 – ивняки (Salix 
rosmarinifolia) разнотравно-злаковые; 4 – сосновые леса надпойменной террасы. Фото В.Н. Тюрина.
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под ценозами варианта typicum почвы относятся к 
подтипу аллювиальных лугово-болотных оторфован-
ных почв (Классификация..., 1977). 

По нижнему краю сообщества типичного вари-
анта ситниковых лугов граничат с водяноосочниками 
(асс. Caricetum aquatilis), по верхнему – с болотисты-
ми либо влажными ивняками с доминированием Salix 
lapponum либо Salix rosmarinifolia (рис. 2). Поскольку 

по высотному положению асс. Carici aquatilis–Junce-
tum brachyspathi заключена между водяноосочника-
ми и болотистыми ивняками, ее можно рассматривать 
в качестве аллювиофильного аналога внутрипоймен-
ной асс. Carici aquatilis–Comaretum palustris Taran 
1995, отмеченной в пойме Оби от устья Тыма до Ели-
заровского заказника (Таран, 1995; Таран и др., 2004; 
Таран, Тюрин, 2006). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Растительность регулярно затопляемых участков 
поймы находится под жестким контролем поемности 
и аллювиальности. Описанная нами ассоциация яв-
ляется еще одним тому подтверждением. Приустье-
вые соры притоков Оби, распространенные в пре-
делах таежной зоны, – это оригинальные гидрогео-
морфологические образования, а именно внутренние 
дельты, в пределах которых длительные ежегодные 
затопления сочетаются с почти полным осенним осу-
шением на фоне ярко выраженной аллювиальности. 

При этом соры орошаются в значительной мере не 
Обью, а водами притоков, дренирующих обширные 
болотные пространства водоразделов. Этот специ-
фичный экологический режим обусловил формиро-
вание стенотопных ситниковых (Juncus brachyspathus) 
сообществ, связанных исключительно с приустьевы-
ми сорами таежной зоны.

Благодарим О.Ю. Писаренко (ЦСБС СО РАН) за 
определение мхов, Б.А. Смоленцева (ИП СО РАН) – за 
консультацию по типологии почв.
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