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ВВЕДЕНИЕ

Растения водоемов и их сообщества имеют большое значение 
в формировании растительного покрова умеренных широт (Ры-
чин, 1948; Белавская, 1994, и др.). В то же время степень гидро-
ботанической изученности ряда регионов России (в особенности 
Северо-Востока европейской части России) крайне недостаточна 
(Кузьмичев, 2002; Гарин, 2006). Внимание исследователей рас-
тительного покрова региона было направлено в первую очередь 
на основные наземные типы растительности — лесную (Эколого-
биологические основы.., 1981; Леса Республики Коми, 1999, и 
др.), луговую (Луга Коми АССР, 1959; Мартыненко, 1989, и др.), 
тундровую (Хантимер, 1974; Ребристая, 1977, и др.) и отчасти бо-
лотную (Гетманов, 1955; Боч, 1963, и др). Флора и растительность 
водных объектов редко становились предметом специального 
изучения. Отдельные данные о видовом составе того или иного 
водоема (водотока) и частично о распространении макрофитов 
по бассейнам основных рек региона были освещены в публика-
циях И. С. Хантимера (1964), О. С. Зверевой (1965, 1969, 1971), 
Г. Г. Постоваловой (1969), В. М. Катанской (1970), М. В Гецен 
и Э. И. Поповой (1978), Н. В. Вехова (1984), и др. В ряде работ 
(Болотова, 1942, 1954; Зверева, 1965, 1969) была показана высо-
кая значимость древних озер (Донты и Синдор) в формировании 
гидрофильного компонента флоры региона. 

Литературные данные о растительном покрове оз. Донты в 
целом немногочисленны. Сведения о нем, в большинстве случа-
ев, носят характер дополнительной информации при ресурсных 
(Алабышев, 1928), гидробиологических (Зверева, 1965, 1969) и 
фаунистических (Естафьев и др., 1999) исследованиях. Лишь две 
работы (Болотова, 1954; Постовалова, 1969) имеют сугубо бота-
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ническую направленность. Наиболее информативны публикации 
О. С. Зверевой (1965, 1969), где приведены списки видов, отме-
чена высокая степень заболоченности берегов озера и интенсив-
ность процессов зарастания некоторых его заливов. Показано, 
что в озере сосредоточено около 70 % высших водных растений, 
зарегистрированных в водоемах бассейна р. Вычегды (Зверева, 
1969). Вопросы ценотической организации растительного покро-
ва озера не рассматривались.

Краткая информация о растительном покрове оз. Синдор и 
его окрестностей приводится в научном отчете В. М. Болотовой 
(1942), посвященном результатам геоботанического обследова-
ния Вымско-Вычегодского водораздела в районе железной дороги 
Княжпогост–Кожва с целью сбора данных о сельскохозяйствен-
ной перспективности данной территории. Согласно материалам 
отчета, в растительном покрове озера насчитывается 13 видов 
высших сосудистых растений. Там же (Болотова, 1942) приводят-
ся общие сведения о закономерности в распределении растений 
по озеру в зависимости от его глубин и субстратов.

Планомерные исследования растительного покрова древних 
озер европейского Северо-Востока России (Донты, Синдор и 
Ямозеро), результаты которых представлены в настоящей моно-
графии, начались в конце прошлого столетия. Это первая для 
региона публикация подобного плана, где дана многосторонняя 
оценка состава и структуры флоры и растительности водоемов. 
Рассмотрены вопросы охраны редких видов и сообществ высшей 
водной и прибрежно-водной растительности. 

На всех этапах подготовки монографии я получал реальную 
поддержку большого числа моих друзей и коллег. Всем и каждо-
му из них выражаю искреннюю признательность: А. А. Боброву 
(ИБВВ РАН, пос. Борок), В. Б. Мартыненко (ИБ УНЦ РАН, г. Уфа) 
и Г. С. Тарану (ЗСФ ИЛ СО РАН, г. Новосибирск) за консультации, 
обсуждение некоторых разделов монографии и предоставление 
труднодоступных литературных (в особенности иноязычных) ма-
териалов, Н. П. Савиных (ВГГУ, Киров), Ю. А. Боброву (ВГГУ, 
Киров) и А. Г. Лапирову (ИБВВ РАН, пос. Борок) за консульта-
ции и помощь при описании жизненных форм ряда водных и 
прибрежно-водных видов; В. Г. Папченкову (ИБВВ РАН, п. Борок) и 
А. В. Щербакову (МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва) за советы 
методического аспекта; В. А. Мартыненко (ИБ Коми НЦ УрО РАН, 
г. Сыктывкар) и Л. В. Тетерюк (ИБ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктыв-
кар) за консультации и конструктивные замечания при подготовке 

монографии; Г. В. Железновой, Т. П. Шубиной и М. В. Дулину 
(ИБ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар) за определение коллекций 
мохообразных; Л. Г. Хохловой (ИБ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктыв-
кар) за помощь при описании гидрохимического режима озер; 
В. А. Каневу (ИБ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар) и студен-
там сыктывкарских вузов Т. А. Кузьминых и Л. А.Чифрановой 
за помощь в проведении экспедиционных работ; В. Д. Пановой 
(ИБ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар) за помощь, оказанную при 
оформлении рукописи монографии.

Особая благодарность рецензентам Б. М. Миркину (БГУ, ИБ 
УНЦ РАН, г. Уфа) и И. М. Распопову (ИО РАН, Санкт-Петербург) 
за тщательный и критический анализ рукописи, конструктивные 
замечания, которые были учтены при подготовке книги к печати.

Работа выполнена и издана при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований проекты 
№ 06-04-49109, 10-04-92514-ИК_а и 10-04-01562.
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Г Л А В А  I

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДРЕВНИХ ОЗЕР
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ 

И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНОВ 

ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ

На европейском Северо-Востоке России, вдоль западного ма-
кросклона Тиманского кряжа расположены озера, являющиеся 
реликтами приледниковых водоемов (Алабышев, 1928; Зверева, 
1955, 1965, 1969; Атлас по климату.., 1997; Svendensen et al., 2004; 
Лавров, Потапенко, 2005; Henriksen et al., 2008, и др.). Самые 
крупные из них — Ямозеро, Синдор и Донты (рис. 1).

Оз. Ямозеро расположено в пониженной части Тиманского 
кряжа между Четласским и Чайцинским камнями. Оно образова-
лось в результате заполнения глубокой чашеобразной котловины 
в период отступания среднеплейстоценового ледника (Svendensen 
et al., 2004; Лавров, Потапенко, 2005; Henriksen et al., 2008).

Озеро (рис. 2) имеет почти правильную округлую форму. Его 
размеры в направлении с запада на восток составляют 6.5, с юга 
на север — 6.2 км, площадь акватории — 31 км2, преобладающие 
глубины — 1.0—1.2 м, максимальная 2.5 м (у северо-западного 
берега близ устья р. Черная). Берега низкие (0.5—1.0 м), бо-
лотистые. Заболоченность береговой линии составляет почти 
100%. Только в одном месте, именуемом Каменный мыс (северо-
западная часть озера), берег относительно высокий (1.5—2.0 м), 
сложен девонскими песчаниками, перекрытыми торфяными от-
ложениями. С западной стороны в него впадает р. Черная. В юж-
ной части вытекает Печорская Пижма (приток Печоры), истоко-
вый участок которой называется Вис.

Береговая линия озера на всем ее протяжении ровная: без за-
ливов и лагун. 

Донные отложения оз. Ямозеро представлены в основном за-
иленными песками, которые занимают всю центральную, а также 
северную, восточную и юго-восточную части. Крупнодетритные 

Рис. 1. Схема расположения озер. 

1 — оз. Ямозеро, 2 — оз. Синдор, 3 — оз. Донты.

Рис. 2. Оз. Ямозеро. 

1 — Каменный мыс. 
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и торфянистые илы распространены между устьем р. Черная и 
истоком Печорской Пижмы. В северо-западной части отмечены 
очень незначительные площади каменистых грунтов.

Воды оз. Ямозеро по составу ионов относятся к гидрокар-
бонатному классу кальциевой группы со значениями минерали-
зации в вегетационный период от 17.2 до 29.5 мг/дм3 (табл. 1). 
Активная реакция воды преимущественно слабокислая (рН = 
6.19—6.51). В воде озера содержится относительно мало органи-
ческих веществ, в том числе и гумусовых. Ее цветность составляет 

древних озер европейскогоХимический состав воды     

37—76 (111)°, а значение бихроматной окисляемости варьирует в 
пределах от 13 до 30 мг/дм3. 

Оз. Ямозеро расположено в пределах территории с умерен-
ноконтинентальным климатом, в атлантико-арктической лесной 
области восточной подобласти (Алисов, 1956). Среднегодовая 
температура воздуха для окрестностей озера около −3 ºС. Про-
должительность безморозного периода — 70 дней. За этот период 
(с устойчивой температурой выше 0 °С) сумма температур воз-
духа достигает 1200 °С. При этом средняя температура воздуха 

Т а б л и ц а 1

Северо-Востока России

Место отбора проб воды Дата рН Cl−,
мг/дм3

SO
4
2−,

мг/дм3

HCO
3
−,

мг/дм3

Ca2+,
мг/дм3

Mg2+,
мг/дм3

Na+,
мг/дм3

K+,
мг/дм3

Pобщ.
,

мг/дм3

Pмин.
,

мг/дм3

Nобщ.
,

мг/дм3

Fобщ.
,

мг/дм3

Перман-
ганатн. 
окисляе-
мость,

мг О /дм3

ХПК,
мг/дм3

Цвет-
ность, 
град, 
Pt-Co 
шкалы

Электро-
проводн.,
μS/см

Оз. Ямозеро

У северо-западного берега 10.07.06 6.19 0.48 0.72 10.90 3.24 0.71 0.69 0.095 0.013 0.008 0.39 0.22 9.8 20±6 111.0 47.10

У восточного берега 10.07.06 6.51 0.59 0.78 18.40 4.35 1.10 0.81 0.096 + 0.005 0.50 0.05 6.5 23±7 76.0 135.00

У южного берега 10.07.06 6.50 0.33 0.87 20.50 4.87 1.29 1.00 0.122 + 0.010 0.53 0.04 5.7 19±6 37.0 54.70

Оз. Синдор

Близ устья р. Идзъясью 19.08.08 7.47 0.58 1.30 119.60 15.60 4.50 13.00 0.52 0.048 + 0.42 0.88 19.3 77±15 180.0 136.00

Близ устья р. Угъюм 19.08.08 7.34 0.66 1.40 49.30 12.00 3.20 4.90 0.29 0.048 + 0.56 1.01 28.4 69±14 265.0 83.00

Близ устья р. Гудок 19.08.08 6.92 2.40 0.60 57.40 12.80 2.60 5.20 0.139 0.059 + 0.61 1.25 23.7 57±11 204.0 88.00

Близ истока р. Вис 19.08.08 6.89 0.50 0.60 10.60 4.09 1.10 2.85 0.15 0.019 + 0.48 0.17 24.1 70±14 142.0 40.00

Малое озеро 19.08.08 6.83 0.50 0.39 10.60 4.05 1.10 2.79 0.18 0.023 + 0.47 0.14 21.4 116±23 143.0 36.00

Оз. Донты

Плёс Большой (центр) 29.06.06 7.32 0.96 0.54 24.62 7.20 1.62 1.54 0.248 0.075 0.029 0.92 0.65 22.0 60±12 208.3 65.86

Плёс Кадамский (центр) 29.06.06 7.15 1.11 0.54 8.52 6.50 1.69 1.63 0.205 0.040 0.028 1.02 0.59 22.8 60±12 241.7 61.80

Плёс Кадамский (центр) 27.08.08 7.36 0.91 0.09 36.3 8.30 1.90 2.80 0.213 0.015 0.001 0.64 0.08 27.2 33±10 98.0 47.00

Плёс Северный (центр) 29.06.06 7.11 1.15 0.59 29.90 7.90 1.98 1.82 0.170 0.070 0.035 1.11 1.60 20.6 65±13 255.5 68.84

Тури-курья (центр) 29.06.06 6.87 1.53 0.79 48.29 11.50 3.10 2.35 0.061 0.059 0.026 1.05 1.49 19.0 68±14 301.9 100.44

Плёс Йоль (центр) 27.08.08 7.34 0.38 0.50 59.00 13.80 2.90 2.31 0.142 0.008 0.002 0.40 0.14 24.1 32±10 77.0 70.00
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в самый теплый месяц года (июль) составляет +13 °С, а в самый 
холодный (январь) — –18 °С. Ледовый покров на озере, средняя 
мощность которого по многолетним наблюдениям достигает 0.5 
(0.6) м, устанавливается в начале октября и держится до середи-
ны мая (Гидрологический ежегодник, 1947, 1948, 1949; Ресурсы 
поверхностных вод, 1972; Атлас по климату.., 1997).

Согласно ботанико-географическому районированию евро-
пейской части России (Растительность европейской.., 1980), 
оз. Ямозеро располагается в Северо-Европейской таежной про-
винции в пределах Евразиатской таежной области. В соответ-
ствии с региональным геоботаническим районированием (Юдин, 
1954), оно лежит в подзоне северной тайги в пределах Верхне-
Цилемского елового округа. Рельеф разнообразен, но в основном 
крупнохолмисто-увалистый. Среди холмов, гряд и плато размы-
ва Тимана имеются сильно пониженные депрессии, одна из ко-
торых занята оз. Ямозеро. Округ в окрестностях озера сложен 
девонскими песчаниками, мергелями и известняками, перекры-
тыми маломощным плащом четвертичных отложений. Почвы су-
глинистые, подзолистые на повышенных участках рель ефа; в де-
прессиях — торфяно-подзолистые и торфяные. В растительном 
покрове широко распространены еловые леса, часто с примесью 
лиственницы. В депрессиях распространены, главным образом, 
заболоченные ельники. 

Озеро окружено крупными болотными массивами низинного 
и переходного характера. Наибольшей ширины (2—3 км) полоса 
болот достигает на северо-восточном и западном берегах озера. 
У северо-западного берега она уменьшается до 200—300 м. На 
западном берегу озера крупные болотные массивы чередуются с 
узкими участками заболоченных еловых, березово-еловых и реже 
сосновых лесов сфагновой и травяно-сфагновой групп.

Оз. Синдор находится на водоразделе бассейнов рек Вымь и 
Вишера, впадающих в Вычегду (рис. 3). Образовано запруженными 
водами среднеплейстоценового ледника, заполнившими древнюю 
долину стока (Svendensen et al., 2004; Лавров, Потапенко, 2005).

Озеро вытянуто с юго-запада на северо-восток. Длина 
озера — 12 км, ширина — 2—4 км, преобладающие глубины 
1.0—1.5, максимальная — 2.5 м, площадь — 28.4 км2 (Атлас по 
климату.., 1997). 

В оз. Синдор впадает 4 реки, берущих начало из окрестных 
болот. Наиболее крупная из них — Угъюм. Вытекает же из не-
го лишь одна р. Вис, являющаяся как бы продолжением Угъюма 
(Буров, 1962, 1967). 

Береговая линия озера изрезана мысами и заливами. Самые 
большие мысы тянутся вдоль северо-западного берега. Наиболее 
значительный залив (так называемое «Малое озеро») находится 
в северо-западной оконечности озера и дает начало р. Вис. На 
оз. Синдор имеется 13 больших и малых островов. Береговые 
мысы и прилегающие к ним острова делят водоем на четыре ча-
сти. Первая — «Малое озеро». Это самый мелководный участок 
озера. В летний период его глубина составляет 0.3—0.8 м. Вторая 
(северо-восточная) часть отделена от средней самым крупным на 
озере о-вом Прокушев (Вомлосди) и правым мысом Угъюмской 
губы. В центре этой части озеро имеет максимальную глубину 
2.5 м. Средняя часть озера обособлена от южной мысом, который 
вдается в него левее устья р. Гудок и тремя островами: Голод-
ный (Кутшпозья), Шаламди и безымянный. В центре этой части 
имеются еще два острова — Солдатский (Весьтасьди) и Разди. 
С востока в нее впадает р. Угъюм, в юго-западную часть озера —  
реки Идъзясью, Гудок и безымянная, а также безымянный ручей. 

Рис. 3. Оз. Синдор. 

1 — Малое озеро, 2 — о-в Прокушев, 
3 — о-в Солдатский, 4 — о-в Голодный.
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Максимальная глубина этого участка достигает 1.7 м. К западно-
му берегу глубины снижаются и становятся непроходимыми для 
лодок.

Четкое деление озера на четыре участка (плёса) дало осно-
вание Г. М. Бурову (1967) высказать предположение о том, что 
первоначально на его месте существовали четыре небольших 
водоема, возможно, соединенных между собой протоками. С по-
вышением уровня воды эти водоемы слились в одно озеро, со-
временные очертания которого были впоследствии выработаны 
прибоем. Указанием на продолжающийся в современный период 
подъем уровня воды в озере служат эстуарии, губы, в которые 
впадают реки Идъзясью и Угъюм (Буров, 1967).

Берега озера низкие (0.5—1.0 м), отлогие, местами обрыви-
стые: подмытые волнобоем. Наибольшую высоту (2—4 м над ме-
женным уровнем) имеет юго-восточный берег к юго-западу от устья 
р. Угъюм. Заболоченность береговой линии составляет 30 %.

Дно по всей своей поверхности ровное. Сложено слоистыми 
постплиоценовыми песками (юго-восточное побережье средне-
го и юго-западного плёсов), перекрытыми на большой площади 
(Малое оз., юго-восточная часть и северо-западное побережье 
среднего плёса) отложениями аллохтонного ила с грубыми рас-
тительными остатками. В северо-восточной части озера на дне 
отмечены торфяно-илистые отложения (Буров, 1967).

По ионному составу воды оз. Синдор относятся к гидрокарбо-
натному классу кальциевой группы. Минерализация воды в веге-
тационный период изменяется в пределах от 20.2 до 36.8 мг/дм3. 
Наименьшие значения показателя зафиксированы в Малом оз. 
у истока р. Вис (табл. 1). Активная реакция воды близка к сла-
бощелочной и значения рН составляют 6.83—7.47 ед. Простран-
ственная неоднородность химического состава вод озера обуслов-
лена различиями в ионном составе его притоков и особенностями 
строения озерной котловины (табл. 1). Высокое содержание обще-
го органического вещества (116.0 мг/дм3) наблюдается в мелко-
водном заиленном Малом оз. (табл. 1). Вытекающие из окрестных 
болот реки, которые несут в озеро цветные воды, и заболоченность 
берегов способствуют насыщению вод озера гумусовыми органи-
ческими веществами (цветность — до 265 °С и перманганатная 
окисляемость до 28.4 мг/дм3).

Оз. Синдор расположено в пределах атлантико-конти нент аль-
ной лесной климатической области северо-восточной подобласти, 
обладающей умеренно-континентальным климатом (Алисов, 1956). 
Среднегодовая температура воздуха в окрестностях озера не пре-

вышает −1 ºС. Безморозный период длится в течение 80 дней. За 
промежуток времени, когда устойчивая среднесуточная темпера-
тура воздуха устанавливается выше 0 °С, сумма температур воз-
духа достигает 1600 °С. При этом средняя температура воздуха 
в самый теплый месяц года (июль) составляет +15 °С, в самый 
холодный (январь) — −17 °С. Ледовый покров на озере образу-
ется в середине октября, а полное его разрушение происходит в 
начале−середине мая. Средняя мощность ледового покрова по 
многолетним наблюдением достигает 0.3 (0.5) м (Гидрологиче-
ский ежегодник, 1947, 1948, 1949; Ресурсы поверхностных вод, 
1972; Атлас по климату.., 1997).

Согласно ботанико-географическому районированию евро-
пейской части России (Растительность европейской.., 1980), оз. 
Синдор располагается в Северо-Европейской таежной провин-
ции в пределах Евразиатской таежной области. В соответствии с 
региональным геоботаническим районированием (Юдин, 1954), 
оно лежит в подзоне средней тайги в пределах Вишерского 
елово-болотного округа. Территория округа сложена пермскими, 
триасовыми и юрскими породами, перекрытыми мощным пла-
щом четвертичных отложений, преимущественно супесчаного и 
суглинистого состава. Поверхность округа в окрестностях озе-
ра равнинная, реже мелкохолмистая. Озеро окружает обширная 
низменность, представляющая собой остатки большого озерно-
го бассейна. Почвенный покров округа мало разнообразен, пре-
обладают подзолисто-глеевые, торфянисто-подзолистые сугли-
нистые и торфяные болотные почвы. В растительном покрове 
округа в окрестностях озера согосподствуют еловые леса, в той 
или иной степени заболоченные, и верховые сфагновые боло-
та. Сосновые леса распространены на надпойменной террасе и 
водораздельных пространствах. Преобладающие типы ельни-
ков относятся к группам долгомошных и сфагновых. Особенно 
крупные болотные массивы округа расположены в окрестности 
озера. К югу от него тянется обширное болото Кычан-нюр, об-
разованное в результате заторфовывания ранее существовавше-
го здесь крупного послеледникового водоема (Остроумов, 1941; 
Юдин, 1954). 

Оз. Донты лежит у северо-западной окраины обширного рас-
ширения долины р. Вычегды (правый приток р. Северная Двина 
(рис. 4). Оно является реликтом обширного приледникового во-
доема, образовавшегося в результате подпруживания вод Вычегды 
во время максимального распространения среднеплейстоценового 
оледенения (Svendensen et al., 2004; Лавров, Потапенко, 2005).
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В настоящее время оз. Донты имеет извилистую удлиненную 
форму и ориентировано в долготном направлении. Его общая 
длина — около 18 км, ширина на большем протяжении от 100 
до 200 м, максимальная — 1.8 км, преобладающие глубины — 
1.2 — 1.5 м, максимальные — 2.0 м (Кадамский плёс), площадь 
акватории — 4.6 км2.

Озеро соединено с р. Куломъю (приток р. Вычегды) естествен-
ной мелководной (до 2.5 м) протокой Важвис и каналом Донвис, 
прорытым в начале XIX в. (Зверева, 1955, 1965). 

Береговая линия озера (рис. 4) изобилует различными по раз-
мерам и очертаниям плёсами и заливами (курьями). Самые круп-
ные из них (плёсы Первый, Большой и Кадамский) расположены 
в западной части озера. К югу от Кадамского плёса тянется длин-
ный одноименный залив. В восточной части залив Йоль продол-
жается узкой извилистой протокой с тем же названием.

Берега озера по всей их протяженности низкие (0.5—1.0 м), 
отлогие. Заболоченность береговой линии составляет 92 %.

Водное питание озера осуществляется в основном за счет ат-
мосферных осадков. Весной в незначительном объеме по каналу 
Донвис в озеро попадают паводковые воды Вычегды, которые за-
ходят в верхнюю часть озера по низинам. По каналу Донвис в 
Донты также поступают паводковые воды р. Куломъю, что на-
блюдается не только в весенний период, но и во время дождевых 
паводков. В связи с этим в канале постоянно заметно течение: 
весной и после обильных дождей летом — из реки в озеро, при 
спаде уровня вод — из озера в реку. С северо-восточной сторо-
ны, где к окраинам Донского болотного массива подходят поло-
гие склоны отрогов Тимана (Джеджим-Пармы), и на юго-западе 
у подножий Донского всхолмления в оз. Донты поступают род-
никовые воды. Постоянным источником водного питания служат 
стоки окружающих его болот (Зверева, 1955, 1965).

Донные грунты озера разнообразны. Мощные отложения са-
пропеля (7—8 м) (Андреичева, 2002) сосредоточены, главным 
образом, в его западной части (плёсы Первый и Большой) и у се-
верного берега Тури-курьи. Дно Кадамского плёса, заливов Ка-
дамский и Йоль покрыто торфянистыми илами. Заиленные пески 
характерны для подножий останцов моренных гряд (Кыкады и др.). 
Наносы песка отмечены местами на дне Кадамского плёса (Зве-
рева, 1965).

По химическому составу воды оз. Донты относятся к гидро-
карбонатному классу кальциевой группы со значениями минера-
лизации в вегетационный период от 20.2 до 79.6 мг/дм3 (табл. 1). 
В зимний период минерализация воды в плёсе Большой повыша-
ется до 312.4 мг/дм3 (Зверева, 1965), что подтверждает наличие 
грунтового питания озера. Активная реакция воды колеблется от 
6.87 до 7.36 ед. Вследствие высокой степени заболоченности бе-
регов озера, его воды насыщены гумусовыми органическими ве-
ществами (цветность — до 301.9°, перманганатная окисляемость 
до 27.2 мг/дм3). Содержание общего органического вещества до-
стигает 68.0 мг/дм3 (табл. 1). Пространственная неоднородность 
по ионному составу вод озера связана с особенностями его мор-
фологического строения и различиями в степени зарастания от-
дельных его частей.

Оз. Донты расположено в пределах атлантико-континенталь-
ной лесной климатической области северо-восточной подобласти 
с умеренно-континентальным климатом (Алисов, 1956). Средне-
годовая температура воздуха в окрестностях озера составляет −1 ºС. 
Безморозный период, по многолетним данным, длится в течение 
90 дней. За время, когда устойчивая среднесуточная температура 

Рис. 4. Оз. Донты. 

1 — лодочная станция, 2 — плёс Первый, 3 — плёс Большой, 4 — плёс Кыкады, 
5 — курья Ылавей, 6 — Острый нос, 7 — Няйт-курья, 8 — плёс Кадамский, 

9 — о-в. Сиверный, 10 — плёс Сиверный, 11 — плёс Варышады, 12 — Тури-курья. 
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воздуха устанавливается выше 0 °С, сумма температур достигает 
1800°С. При этом средняя температура воздуха в самый холод-
ный месяц года (январь) составляет — –16 °С, в самый теплый 
(июль) — +16 °С. Ледовый покров образуется в конце октября— 
начале ноября, а разрушается в середине мая. Средняя мощность 
ледового покрова по многолетним наблюдениям достигает 0.3 м 
(Гидрологический ежегодник, 1947, 1948, 1949; Ресурсы поверх-
ностных вод, 1966, 1972).

Согласно ботанико-географическому районированию евро-
пейской части России (Растительность европейской.., 1980), оз. 
Донты располагается в Северо-Европейской таежной провинции 
в пределах Евразиатской таежной области. В соответствии с ре-
гиональным геоботаническим районированием (Юдин, 1954) оно 
лежит в подзоне средней тайги в пределах Южно-Тиманского 
елово-пихтового округа. Сложен округ каменноугольными, перм-
скими и девонским породами. В большинстве случаев продукты 
выветривания этих пород служат почвообразующим материалом, 
иногда же они перекрыты нетолстым слоем четвертичных отложе-
ний, преимущественно моренных суглинков. Рельеф округа круп-
нохолмистый, местами низкогорный, с мягкими пологими очер-
таниями отдельных массивов. В сложении почвенного покрова 
преобладают слабо- и скрытоподзолистые, обычно хорошо гуму-
сированные суглинистые почвы. Растительный покров разнообра-
зен, с преобладанием в нем еловых, елово-пихтовых и пихтовых 
лесов, почти исключительно зеленомошных (Юдин, 1954). 

Окружающая озеро обширная низинная территория по-
крыта древесно-кустарничково-сфагновыми болотами пере-
ходного типа. В восточной части по берегам плёсов Первый и 
Большой имеются незначительные по площади сырые злаково-
осоково-разнотравные луга. Примыкающие к озеру песчаные 
гряды занимают сосновые кустарничково-зеленомошные, реже 
кустарничково-лишайниковые леса. 

Несмотря на существенные различия формы изученных озер 
и конфигурации их береговой линии, все три озера обладают 
одинаковым набором типов экотопов (Чемерис, 2004): 1) мелко-
водные плёсы, 2) прибрежные мелководья, 3) обсыхающие от-
мели, 4) сырые и заболоченные берега и 5) сплавины. Вместе с тем 
во всех озерах одинаков набор типов грунтов: илистые (мелко-
детритные, крупнодетритные и торфяно-илистые), песчаные 
(илисто-песчаные, торфяно-песчанные, глинисто-песочные).

При сравнительно общих условиях происхождения, сходных 
гидрохимических показателях озерных вод (минерализация, со-

отношение главных ионов и др.), однотипности существующих 
в каждом из озер экотопов, наблюдаются значительные различия 
в климатических условиях районов их расположения. То, как от-
меченные выше сходство и различия природно-климатических 
условий нашли свое проявление в составе и структуре раститель-
ного покрова озер, показано в следующих главах.
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Г Л А В А  II

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение растительного покрова озер Донты, Синдор и Ям-
озеро выполнено согласно методических разработок для гидро-
ботанических исследований В. М. Катанской (1981), А. В. Щер-
бакова (2003), А. А. Боброва и Е. В. Чемерис (2003). В период с 
1999 по 2008 г. совершено две экспедиции на оз. Ямозеро, три — на 
оз. Синдор и семь — на оз. Донты. Сбор материала осуществлен 
маршрутным методом путем обхода по берегу и объезда на лодке 
вдоль всей береговой линии озер и их островов с обязательным 
заходом в акватории заливов. В оз. Ямозеро, кроме того, сделано 
три продольных маршрута в направлении Ю—С. Перед началом 
работы акватория этого озера осмотрена с вертолета.

Основу флористического списка озер составили видовые спи-
ски геоботанических описаний и флористические сборы вне пло-
щадок описаний. Также привлечены материалы Гербария SYKO 
по данным озерам.

Список видового состава документирован гербарными сбора-
ми, хранящимися в Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО 
РАН (SYKO) и Лаборатории высших водных растений Институ-
та биологии внутренних вод РАН (IBIW). Всего собрано около 
800 гербарных листов.

Одновременно с выявлением состава флоры сосудистых рас-
тений выполняли сборы мохообразных. Всего собрано более 
70 многовидовых пакетов мохообразных, которые хранятся в Гер-
барии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO). 

Принятая в работе система региональных географических 
элементов сосудистых растений основана на факте преимуще-
ственного распространения вида в пределах долготных секторов 
и содержит следующие группы: 

1. Мультирегиональная (мульт.) — объединяет виды, ареалы 
которых лежат во всех основных долготных секторах северного, 
а нередко и южного полушарий. 

2. Голарктическая (голаркт.) — виды, распространенные во 
всех долготных секторах северного полушария.

3. Восточноевропейско-азиатско-североамериканская (в. евр.-
аз.-с. ам.) — редуцированный вариант голарктической группы, 
виды которой отсутствуют в западных районах Европы. 

4. Североамериканско-европейско-западноазиатский (с. ам.-
евр.-з. аз.) — редуцированный вариант голарктической группы, 
виды которой отсутствуют на востоке Евразии. 

5. Евразиатская (евраз.) — виды, распространение которых 
ограничено Евразиатским континентом.

6. Европейско-западноазиатская (евр.-з. аз.) — виды, распро-
страненные в континентальной части европейского и западноази-
атского секторов Евразии. 

7. Восточноевропейско-азиатская (в. евр.-аз.) — виды, рас-
пространенные в азиатском и восточно-европейском секторах 
Евразии. 

Система зональных географических элементов содержит сле-
дующие группы: 

1. Плюризональная (плюр.) — объединяет виды, ареалы кото-
рых распростерты от тропиков до Арктики. 

2. Внетропическая (внетроп.) — виды, широко распростра-
ненные в умеренной зоне северного полушария, проникающие в 
Арктику и, как правило, отсутствующие в тропиках. 

3. Северная умеренная (с. умерен.) — преимущественно бо-
реальные виды, часть ареала которых охватывает южные окраи-
ны Арктики. 

4. Умеренная (умерен.) — виды, преимущественно распро-
страненные в пределах умеренной зоны северного полушария. 

5. Южная умеренная (ю. умерен.) — виды, преимущественно 
распространенные в пределах умеренной зоны северного полу-
шария, отсутствующие в Арктике.

Экологические группы растений выделены на основе стан-
дартных экологических шкал (Раменский и др., 1956): экогруп-
пы по фактору увлажнения называем гидроэкологическими, а по 
фактору богатства—засоления почв — трофоэкологическими. 

Названия гидроэкогрупп и критерии их выделения даны по 
Л. Г Раменскому с соавт. (1956) и В. Г. Папченкову (1999, 2001): 

1. Гидрофиты (ГД) — свободно плавающие на поверхности 
воды или в ее толще, а также погруженные укореняющиеся рас-
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тения с плавающими листьями или без них. Гидрофиты занима-
ют местообитания, характеризующиеся по шкале увлажнения 
Л. Г. Раменского (Раменский и др., 1956) ступенями от 110 до 
120 баллов.

2. Гелофиты (ГЛ) — укореняющиеся растения прибрежных 
мелководий, базальные части которых частично или полностью 
погружены в воду. При этом растения данной группы способны 
переносить длительное обсыхание грунта в период вегетации. 
Ступени увлажнения их местообитаний соответствуют 104—109 
баллам.

3. Гигрогелофиты (ГГЛ) — растения уреза воды, сырых, пе-
ренасыщенных влагой грунтов. В отличие от растений предыду-
щей группы, с которыми они встречаются в сходных по степени 
увлажнения местообитаниях (104—109 баллов), гигрогелофиты 
приурочены к низким уровням береговой зоны и прибрежным 
отмелям, где имеют наиболее благоприятные условия для своего 
развития.

4. Гигрофиты (ГГ) — растения сырых местообитаний. Преи-
мущественно встречаются в экотопах среднего уровня береговой 
зоны. По шкале увлажнения осваиваемые ими экотопы входят в 
диапазон от 89 до 103 баллов.

5. Гигромезо- и мезофиты (ГМ) и (М) — растения высоких 
уровней береговой зоны. В водной среде встречаются редко. В со-
ставе сообществ гигро- и гигрогелофитов отмечаются с малым 
обилием. Степень увлажнения характерных местообитаний для 
гигромезофитов по шкале увлажнения соответствует 77—88 и 
мезофитов — 64—76 баллам.

Названия трофоэкогрупп и критерии их выделения даны по 
Л. Г. Раменскому с соавт. (1956), Ю. В. Титову (1975) и Г. С. Та-
рану с соавт. (2004): 

1. Эвтрофы (ЭТ) — растения богатых питательными элемен-
тами (эвтрофных) почв. Ступень шкалы богатства—засоления 
почвы (Раменский и др., 1956) от 14 до 16 баллов.

2. Мезоэвтрофы (МЭТ) — растения довольно богатых питатель-
ными элементами (мезоэвтрофных) почв. По шкале богатства—
засоления почвы осваиваемые ими экотопы входят в диапазон от 
10 до 13 баллов.

3. Мезотрофы (МТ) — растения небогатых питательными эле-
ментами (мезотрофных) почв. Ступень — 7 до 9 баллов.

4. Мезоолиготрофы (МОТ) — растения бедных питатель-
ными элементами (мезоолиготрофных) почв. Ступень — 4 до 
6 баллов.

5. Олиготрофы (ОТ) — растения особо бедных питательными 
элементами (олиготрофных) почв. Ступень — 1 до 3 баллов.

Сведения о распространенности видов в растительном покро-
ве озер приведены на основе их встречаемости в основных клас-
сах гидроморфных экотопов принятой системы. Данная система 
экотопов имеет следующую структуру:

Класс I. Водные местообитания.
Подкласс I. Водные местообитания.
Тип 1. Участки открытой воды. Глубины от 1 м и более.
Подкласс II. Прибрежно-водные местообитания.
Тип 2. Участки мелководий (в том числе и прибрежных). 

Глубины до 1 м. 
Класс II. Береговые (околоводные) местообитания.

Подкласс III. Околоводные местообитания.
Тип 3. Заболоченные побережья. Для местообитаний характер-

но постоянное либо длительное состояние обводнения. 
Глубины, как правило, незначительные. От прибрежных 
мелководий их отличает высокое обилие гелофитов.

Тип 4. Отмели. Сезонно обсыхающие участки дна водоема.
Тип 5. Сырые побережья. Характерно наличие дернины (раз-

личной степени выраженности), кратковременность пе-
риода подтопления и сырые почвы.

Тип 6. Сплавины. Экотопы биогенного происхождения. 

Под встречаемостью вида понимается его присутствие в 
массиве геоботанических описаний, характеризующих соответ-
ствующий класс экотопов. Частота встречаемости видов дана в 
следующих градациях: обычно (О) — вид отмечен в 76—100% 
геоботанических описаний, часто (Ч) — в 51—75, умеренно (У) — в 
26—50, спорадически (С) — в 16—25, редко (Р) — в 6—15, очень 
редко (ОР) — менее, чем в 6% описаний или имеются лишь еди-
ничные находки вида вне площадок описаний.

Для оценки обилия вида в растительном покрове принята 
за основу 4-бальная шкала, использованная В. Г. Папченковым 
(2001): 1 — необильный вид, его проективное покрытие в гео-
ботанических описаниях находится в пределах до 6 %; 2 — мало-
обильный, сопутствующий вид, не входящий в число доминантов 
и содоминантов растительных сообществ с проективным покры-
тием от 6 до 15 %; 3 — обильный вид, обычно содоминант, иногда 
это вид, образующий разреженные куртины, проективное покры-
тие от 16 до 50 %; 4 — высокообильный вид, доминирующий в 
сообществах, образующий заросли, проективное покрытие от 51 % 
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и выше.
Об активности вида судили по его частоте встречаемости в соот-

ветствующих классах экотопов и по обилию в растительных сообще-
ствах. Все виды были подразделены на четыре класса активности. 
К первому классу активности (высокоактивные) отнесены обычные, 
умеренно или часто встречающиеся виды, доминанты и содоминан-
ты растительных сообществ; ко второму (активные) — редкие либо 
спорадически встречающиеся, но обильные виды, как правило, до-
минанты и содоминанты сообществ. Сюда же отнесены часто встре-
чающиеся, но необильные виды. К третьему классу (малоактивные) 
отнесены редкие малообильные виды, а также очень редкие обиль-
ные и высоко обильные виды. К четвертому классу (неактивные) — 
редкие и очень редкие необильные и малообильные виды.

Описание жизненных форм выполнено по строению особей 
зрелого генеративного возрастного состояния. Жизненные фор-
мы охарактеризованы с позиций морфолого-биологической (Се-
ребряков, 1962, 1964; Савиных, 2003) и фитоценотической (Смир-
нова и др., 1976) классификаций биоморф. 

При описании учитывались следующие признаки: длитель-
ность жизни особи, длительность жизни надземных осей, веге-
тативная подвижность, число центров воздействия на среду, тип 
жизненной формы по строению вегетативной сферы, число пло-
доношений особи, тип побегов по положению в пространстве и 
длине их междоузлий, тип жизненной формы по положению по-
чек возобновления (по Х. Раункиеру).

Нередко один вид может иметь более одной жизненной фор-
мы, особенно если он обладает широкой экологической ампли-
тудой. В аннотированном списке для видов, представленных во 
флоре озер несколькими биоморфами, описания даны для каждой 
из них с указанием наиболее типичной. При расчете спектра жиз-
ненных форм флоры учтена только типичная биоморфа. 

Геоботанические описания выполнены на площади от 10 до 
100 м2. Проективное покрытие видов, а также общее проектив-
ное покрытие и покрытие отдельно по трем основным ярусам 
(надводный, подводный и ярус плавающих на поверхности воды 
растений) определяли в процентах. В камеральный период при 
обработке полевых материалов проективное покрытие видов 
переводили в баллы обилия Браун-Бланке (Becking, 1957): «r» — 
вид чрезвычайно редок; «+» — вид редок и имеет малое покры-
тие; «1» — до пяти процентов; «2» — 6—25 %; «3» — 26—50%; 
«4» — 51—75%; «5» — 76—100%. 

Постоянство видов в геоботанических описаниях оценивалось 

по следующей шкале: I — до 20 %; II — 21—40; III — 41—60; 
IV — 61—80; V — 81—100 %.

Дополнительная информация включает сведения о глубинах 
распространения видов в ценозах, механическом составе и плот-
ности грунтов. 

В основу работы положено 426 полных геоботанических опи-
саний, выполненных автором лично, 339 из которых вошли в та-
блицы, представленные в данной работе.

При обработке геоботанических и флористических описаний 
была использована интегрированная ботаническая информаци-
онная система IBIS 6.0 (Зверев, 2007). 

Эколого-флористическая классификация растительности 
озер выполнена в соответствии с общими установками направ-
ления Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964; Александрова, 1969; 
Westhoff, Maarel, 1978; Миркин, Наумова, 1998). Номенклатура 
синтаксонов согласно «Международного кодекса фитосоциоло-
гической номенклатуры» (Weber et al., 2000; Вебер и др., 2005). 

Для корректного отображения ценотической структуры рас-
тительного покрова озер и учета современных тенденций в син-
таксономии высшей водной растительности были привлечены 
основные литературные источники с первоописаниями синтаксо-
нов (Rübel, 1912; Osvald, 1923; Koch, 1926; Савич, 1926; Almquist, 
1929; Steffen, 1931; Марков и др., 1955; Oberdorfer, 1957, 1977; 
den Hartog, Segal, 1964; Rejewski, 1977; Passarge, 1992a, 1992b, 
1994, 1996a, 1996b, 1999; Schaminée et al., 1995; Таран, 1995; Та-
ран и др., 2004; Бобров, Черемис, 2006, и др.).

При характеристике синтаксонов использованы единые блоки 
диагностических видов без их подразделения на характерные и 
дифференциальные, что соответствует современным тенденциям 
развития эколого-флористического направления классификации 
растительности (Golub, 1995; Ахтямов, 2001; Флора и раститель-
ность.., 2001; Onipchenko, 2002; Булохов, Соломещ, 2003; Ерма-
ков, 2003; Мартыненко и др., 2003; Тетерюк, Соломещ, 2003; Та-
ран и др., 2004; Тетерюк, 2008, и др.).
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Г Л А В А  III

ФЛОРА ДРЕВНИХ ОЗЕР ЕВРОПЕЙСКОГО 
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

Любая естественная флора регионального уровня представ-
ляет собой гетерогенную систему, состоящую из резко различа-
ющихся по комплексу флористических признаков флор разных 
экотопов. На внутриландшафтном (топологическом) уровне ее 
иерархия продолжается несколькими ступенями последователь-
но включенных парциальных флор, под которыми понимается 
естественная флора любых экологически своеобразных подраз-
делений ландшафта (Юрцев, 1982).

Флора водоемов (водотоков) понимается как совокупность ви-
дов водных и береговых растений, закономерно встречающихся в 
водоеме (водотоке) (Папченков, Щербаков, Лапиров, 2006). Ядро 
флоры составляют экологические группы гидро-, гело- и гигро-
гелофитов (Папченков, 2001). При таком подходе объем термина 
«ядро флоры водоемов» сопоставим с объемом термина «гидро-
фитное ядро флоры» (Свириденко, 2000). 

Определяющее значение при отнесении вида к данному ком-
поненту региональной флоры имел естественно обусловленный 
факт его присутствия в сообществах или открытых растительных 
группировках, характерных для гидроморфных (околоводных, 
прибрежно-водных и водных) экотопов, т. е. используется цено-
экологический критерий (Тетерюк, 2006). 

В данной работе принято монотипическое понимание вида 
(Комаров, 1934, 1944; Северцов, 1988). При проведении анализа 
флоры все присутствующие в ее составе гибриды рассматрива-
ются в одном ранге с видовыми таксонами. 

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

В растительном покрове озер отмечено 110 видов сосудистых 
растений. В конспекте семейства роды и виды расположены в алфа-
витном порядке. Для каждого вида приведены латинское и русское 
названия, принадлежность к региональной и зональной географи-
ческим группам, экологические группы по фактору увлажнения и 
фактору трофности, краткое описание жизненной формы, сведения 
о частоте встречаемости в основных классах экотопов с указанием 
наиболее свойственных виду типов экотопов. Дополнительно для 
некоторых видов дана их краткая ценотическая характеристика.

Латинские названия таксонов приведены согласно сводке 
С. К. Черепанова (1995).

АННОТИРОВАННЫЙ  СПИСОК 
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ

Сем. ALISMATACEAE (Частуховые)

1. Alisma plantago-aquatica L. — Частуха подорожниковая. Евраз., 
умерен., ГЛ, ЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, моноцентрический, короткокорневищный 
поликарпик с ортотропными полурозеточными побегами; ге-
микриптофит. Редко на прибрежных мелководьях озер Дон-
ты и Синдор. Диагностический вид (д. в.) класса Phragmito-
Magnocaricetea. В сообществах малообилен. 

2. Sagittaria sagittifolia L. — Стрелолист обыкновенный. Евр.-з.аз., 
умерен., ГЛ, ЭТ. Долголетник геммоидный; травянистый, 
вегетативно-подвижный, явнополицентрический, столоно-
клубневой поликарпик с ортотропными полурозеточными 
побегами; гелофит. Умеренно на прибрежных мелководьях 
оз. Донты, где образует экоморфу с плавающими на поверх-
ности воды и в ее толще листьями (Sagittaria sagittifolia 
f. natans). Д. в. класса Phragmito-Magnocaricetea и асс. 
Sagittario-Sparganietum emersi.

3. Sagittaria natans Pall. — Стрелолист плавающий. В.евр.-аз., 
умерен., ГЛ, МЭТ. Долголетник геммоидный; травянистый, 
вегетативно-подвижный, явнополицентрический, столоно-
клубневой поликарпик с ортотропными полурозеточными 
побегами; гелофит. Часто на песчаных и илистых мелково-
дьях оз. Ямозеро. Д. в. асс. Lemno-Sagittarietum natantis.
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Сем. APIACEAE (Сельдерейные)

4. Cicuta virosa L. — Вех ядовитый. Евраз., с. умерен., ГГЛ, МЭТ. 
Замещающий многолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, неявнополицентрический, короткокорне-
вищный олигокарпик с ортотропными полурозеточными по-
бегами; гемикриптофит. В сообществах малообилен. Редко 
(на оз. Донты), очень редко (на оз. Синдор) и спорадически 
(на оз. Ямозеро) на обводненных заболоченных побережьях 
и сплавинах.

5. Thyselium palustre (L.) Rafi n. — Горичник болотный. Евр.-з. аз., 
умерен., ГГ, МТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, моноцентрический поликарпик с коротким 
апогеотропным корневищем и ортотропным полурозеточ-
ным побегом; гемикриптофит. Редко на обводненных забо-
лоченных побережьях и сплавинах озер Донты и Синдора. 
В сообществах встречается единичными экземплярами.

6. Sium latifolium L. — Поручейник широколистный. Евр.-з. аз., 
умерен., ГГЛ, МЭТ. Замещающий многолетник; травя-
нистый, вегетативно-неподвижный, моноцентрический, 
короткокорневищный олигокарпик с ортотропным полу-
розеточным побегом; гемикриптофит. Редко на обводнен-
ных заболоченных побережьях оз. Синдор. Д.в. класса 
Phragmito-Magnocaricetea, в сообществах малообилен.

Сем. ARACEAE (Арониковые)

7. Calla palustris L. — Белокрыльник болотный. Голаркт., уме-
рен., ГГЛ, МТ. Малолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, явнополицентрический поликарпик с плагио-
тропными верхнерозеточными побегами; гемикриптофит. 
Единичные находки на оз. Донты отмечены на заболочен-
ном берегу протоки Йоль. На оз. Синдор отмечен в устье р. 
Идзъясью. Д. в. союза Cicution virosae. 

Сем. ASTERACEAE (Астровые)

8. Lactuca sibirica (L.) Maxim. — Латук сибирский. В. евр.-аз.-с. ам., 
с. умерен., М, МЭТ. Многолетник; травянистый, веге та тивно-
неподвижный, моноцентрический, стержнекорневой поли-

карпик с ортотропным удлиненным побегом; гемикриптофит. 
Очень редко на задернованных побережьях оз. Ямозеро.

9. Hieracium umbellatum L. — Ястребинка зонтичная. Голаркт., 
умерен., М, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, моноцентрический, стержнекорневой поли-
карпик с ортотропным удлиненным побегом; гемикрипто-
фит. Очень редко единичные экземпляры на задернованных 
побережьях оз. Донты.

10. Tephroseris palustris (L.) Reichenb. — Крестовник болотный. Ев-
раз., с. умерен., ГГ, МТ. Однолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, моноцентрический, кистекорневой монокарпик 
с ортотропным полурозеточным побегом; терофит. Очень ред-
ко единичные экземпляры на илистых отмелях оз. Ямозеро.

Сем. BETULACEAE (Березовые)

11. Betula nana L. — Береза карликовая. Евр.-з. аз., с. умерен., 
ГМ, ОТ. Летнезеленый кустарник; фанерофит. Редко и с не-
значительным обилием в сообществах на заболоченных по-
бережьях озер Донты, Синдор и Ямозеро.

12. Betula pubescens Ehrh. — Береза пушистая. Евр.-з. аз., с. уме-
рен., ГМ, МОТ, Летнезеленое дерево; фанерофит. Редко на 
заболоченных побережьях озер Донты, Синдор и Ямозеро.

Сем. BORAGINACEAE (Бурачниковые)

13. Myosotis palustris (L.) L. — Незабудка болотная. С. ам.-евр.-з. аз., 
с. умерен., ГГ, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, явнополицентрический длиннокорневищный по-
ликарпик с анизотропными удлиненными побегами; гемикрип-
тофит. Редко на задернованных и заболоченных побережьях оз. 
Донты. Очень редко в таких же местообитаниях на оз. Синдор. 
В сообществах представлен единичными экземплярами.

Сем. BRASSICACEAE (Капустовые)

14. Rorippa amphibia (L.) Bess. — Жерушник земноводный. Евр.-з. 
аз., умерен., ГГЛ, МЭТ. Долголетник геммоидный; травя-
нистый, вегетативно-подвижный, явнополицентрический 
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поликарпик с плагиотропными полурозеточными (на об-
водненных участках — плавающими по поверхности воды) 
побегами; гемикриптофит. Очень редко на задернованных и 
заболоченных побережьях оз. Синдор. В сообществах пред-
ставлен единичными экземплярами.

15. Rorippa palustris (L.) Bess. — Жерушник болотный. Голаркт., 
плюр., ГГ, МЭТ. Однолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, моноцентрический, стержнекорневой моно-
карпик с ортотропным полурозеточным побегом; терофит. 
Очень редко на заболоченных побережьях озер Донты и Ямозе-
ро. В сообществах представлен единичными экземплярами. 

Сем. CALLITRICHACEAE (Красовласковые)

16. Callitriche hermaphroditica L. — Красовласка обоеполая. Го-
ларкт., внетроп., ГГЛ, МЭТ. Встречен только в водной фор-
ме. Долголетник геммоидный; травянистый, вегетативно-
подвижный, неявнополицентрический поликарпик с 
погруженными в толщу воды укорененными в базальной 
части анизотропными (всплывающими) верхнерозеточны-
ми побегами; гемикриптофит. Очень редко на мелководьях 
протоки, соединяющей оз. Донты с р. Куломъю. 

17. Callitriche palustris L. — Красовласка болотная. Мульт., вне-
троп., ГГЛ, МЭТ. Встречен только в водной форме. Долго-
летник геммоидный; травянистый, вегетативно-подвижный, 
неявнополицентрический поликарпик с погруженными в 
толщу воды укорененными в базальной части анизотроп-
ными (всплывающими) верхнерозеточными побегами; ге-
микриптофит. Очень редко на мелководьях протоки, соеди-
няющей оз. Донты с р. Куломъю.

Сем. CARYOPHYLLACEAE (Гвоздичные)

18. Stellaria palustris Retz. — Звездчатка болотная. Евраз., с. уме-
рен., ГГ, МЭТ. Долголетник геммоидный; травянистый, 
вегетативно-подвижный, моноцентрический базальноуко-
реняющийся поликарпик с анизотропными удлиненными 
побегами; гемикриптофит. Редко на сырых и заболоченных 
побережьях озер Донты и Синдор и очень редко — на оз. Ям-
озеро. В сообществах всегда малообилен.

Сем. CERATOPHYLLACEAE (Роголистниковые)

19. Ceratophyllum demersum L. — Роголистник погруженный. Го-
ларкт., умерен., ГД, МЭТ. Долголетник геммоидный; травя-
нистый, вегетативно подвижный, ацентрический бескорневой 
свободноплавающий в толще воды поликарпик с плагиотроп-
ными удлиненными побегами; гидрофит. Часто на мелковод-
ных участках оз. Донты, где порой образует сплошные густые 
заросли. Редко и малообильно на прибрежных мелководьях 
оз. Синдор. Д. в. класса Potamogetonetea и асс. Potamogetono-
Ceratophylletum demersi.

 

Сем. CYPERACEAE (Осоковые)

20. Carex acuta L. — Осока острая. Евр.-з. аз., с. умерен., ГГЛ, 
МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, 
явнополицентрический, длиннокорневищный поликарпик с 
ортотропными полурозеточными побегами; гелофит. Очень 
редко на задернованных побережьях оз. Донты, редко — озер 
Синдор и Ямозеро. Д. в. класса Phragmito-Magnocaricetea и 
асс. Caricetum gracilis.

21. Carex aquatilis Wahlenb. — Осока водяная. Евраз., с. умерен., 
ГГЛ, МТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, 
явнополицентрический, длиннокорневищный поликарпик с 
ортотропными полурозеточными побегами; гелофит. Часто в 
различных береговых местообитаниях и отчасти на прибреж-
ных мелководьях озер Донты, Синдор и Ямозеро. Д. в. класса 
Phragmito-Magnocaricetea и асс. Caricetum aquatilis. 

22. Carex cespitosa L. — Осока дернистая. Евраз., с. уме-
рен., ГГ, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, моноцентрический, плотнокустовой по-
ликарпик с ортотропными полурозеточными побегами; 
гемикриптофит. Очень редко и с невысоким обилием на сы-
рых задернованных побережьях оз. Донты.

23. Carex cinerea Poll. — Осока пепельно-серая. Голаркт., с. уме-
рен., ГГ, МТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, моноцентрический, плотнокустовой по-
ликарпик с ортотропными полурозеточными побегами; 
гемикриптофит. Редко на задернованных или обводненных 
побережьях оз. Донты и очень редко — озер Синдор и Ямо-
зеро. В сообществах малообилен.
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24. Carex elongata L. — Осока удлиненная. Евр.-з. аз., умерен., ГГ, 
МТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-неподвижный, 
моноцентрический, плотнокустовой поликарпик с ортотроп-
ными полурозеточными побегами; гемикриптофит. Очень 
редко единичные особи на задернованных побережьях оз. 
Донты.

25. Carex lasiocarpa Ehrh. — Осока волосистоплодная. Голаркт., 
умерен., ГГ, МОТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, явнополицентрический, длиннокорневищный 
поликарпик с ортотропными полурозеточными побегами; ге-
микриптофит. Очень редко на обводненных побережьях озер 
Донты, Синдор и Ямозеро. В сообществах малообилен.

26. Carex paupercula Michx. — Осока заливная. Голаркт., с. уме-
рен., ГГ, МОТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, явнополицентрический, длиннокорневищный 
поликарпик с ортотропными полурозеточными побегами; 
гелофит. Очень редко на обводненных побережьях оз. Дон-
ты. В сообществах отмечены единичные экземпляры.

27. Carex rostrata Stokes — Осока носатая. Голаркт., с. умерен., ГГЛ, 
МТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, 
явнополицентрический, длиннокорневищный поликарпик 
с ортотропными полурозеточными побегами; гелофит. Уме-
ренно на обводненных побережьях оз. Донты, редко — озер 
Синдор и Ямозеро. Д. в. класса Phragmito-Magnocaricetea и 
асс. Caricetum rostratae. 

28. Carex vesicaria L. — Осока пузырчатая. Евраз., с. умерен., ГГЛ, 
МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, 
явнополицентрический, длиннокорневищный поликарпик с 
ортотропными полурозеточными побегами; гелофит. Спо-
радически на обводненных и заболоченных побережьях 
оз. Донты, редко — оз. Синдор. Д. в. класса Phragmito-
Magnocaricetea. Иногда содоминирует в сообществах.

29. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. — Болотница иголь-
чатая. Голаркт., внетроп., ГГЛ, МЭТ. Многолетник; травя-
нистый, вегетативно-подвижный, явнополицентрический, 
длиннокорневищный поликарпик с ортотропными полуро-
зеточными побегами; гелофит. Очень редко и малообильно 
на песчаных мелководьях озер Синдор и Ямозеро.

30. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. — Болотница бо-
лотная. Голаркт., внетроп., ГГЛ, ЭТ. Многолетник; тра-
вянистый, вегетативно-подвижный, явнополицентриче-
ский, длиннокорневищный поликарпик с ортотропными 

полурозеточными побегами; гелофит. Умеренно на при-
брежных мелководьях оз. Синдор и очень редко — озер 
Донты и Ямозеро. Д. в. класса Phragmito-Magnocaricetea. 
Малообилен.

31. Eriophorum gracile Koch — Пушица стройная. Голаркт., вне-
троп., ГГ, МТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, явнополицентрический, длиннокорневищный 
поликарпик с ортотропными удлиненными побегами; гело-
фит. Очень редко и малообильно на заболоченных побережь-
ях озер Донты и Синдор.

32. Eriophorum polystachion L. — Пушица многоколосковая. 
Голаркт., внетроп., ГГ, МТ. Многолетник; травянистый, 
вегетативно-подвижный, явнополицентрический, длинно-
корневищный поликарпик с ортотропными удлиненными 
побегами; гелофит. Очень редко и малообильно на заболо-
ченных побережьях озер Донты, Синдор и Ямозеро.

33. Scirpus lacustris L. — Камыш озерный. Евр.-з. аз., умерен., ГЛ, 
МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, 
явнополицентрический, длиннокорневищный поликар-
пик с ортотропными полурозеточными побегами; гелофит. 
Очень редко на прибрежных мелководьях озер Донты и Син-
дор. Д. в. класса Phragmito-Magnocaricetea и асс. Scirpetum 
lacustris. 

Сем. EQUISETACEAE (Хвощевые)

34. Equisetum fl uviatile L. — Хвощ приречный. Голаркт., вне-
троп., ГЛ, МЭТ. Многолетнее, травянистое, вегетативно-
подвижное, явнополицентрическое, длиннокорневищное 
споровое растение с ортотропными удлиненными побегами; 
гелофит. Часто в береговых местообитаниях и умеренно — 
в прибрежных мелководьях оз. Донты, часто и спорадиче-
ски — на оз. Синдор, умеренно и редко — на оз. Ямозеро. 
Д. в. класса Phragmito-Magnocaricetea и асс. Equisetetum 
fl uviatilis. 

35. Equisetum pratense Ehrh. — Хвощ луговой. Голаркт., внетроп., 
ГГ, МТ. Многолетнее, травянистое, вегетативно-подвижное, 
явнополицентрическое, длиннокорневищное споровое рас-
тение с ортотропными удлиненными побегами; гелофит; 
геофит. Очень редко и малообильно на задернованных при-
брежьях оз. Ямозеро.



32 33

Сем. FABACEAE (Бобовые)

36. Lathyrus palustris L. — Чина болотная. Евраз., умерен. ГГ, МЭТ. 
Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, явно-
полицентрический, длиннокорневищный поликарпик с ани-
зотропными удлиненными побегами; геофит. Очень редко и 
малообильно на задернованных побережьях оз. Донты.

37. Vicia sepium L. — Горошек заборный. Евраз., с. умерен. М, МЭТ. 
Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, явно-
полицентрический, длиннокорневищный поликарпик с ани-
зотропными удлиненными побегами; геофит. Очень редко и 
малообильно на задернованных побережьях оз. Донты.

Сем. HALORAGACEAE (Сланоягодниковые)

38. Myriophyllum sibiricum Kom. — Уруть сибирская. В. евр.-
аз.-с. ам., с. умерен., ГД, ЭТ. Долголетник геммоидный; 
травянистый, вегетативно-подвижный, неявнополицентри-
ческий, турионообразующий поликарпик с анизотропными 
удлиненными укореняющимися в базальной части погру-
женными в толщу воды всплывающими побегами; гидро-
фит. Умеренно на мелководных участках оз. Ямозеро. Д. в. 
класса Potamogetonetea и асс. Myriophylletum sibirici.

39. Myriophyllum verticillatum L. — Уруть мутовчатая. Голаркт., 
ю. умерен., ГД, ЭТ.  Долголетник геммоидный; травяни-
стый, вегетативно-подвижный, неявнополицентрический, 
турионообразующий поликарпик с анизотропными удли-
ненными укореняющимися в базальной части погруженны-
ми в толщу воды всплывающими побегами; гидрофит. Ред-
ко и малообильно на мелководных участках оз. Донты. Д. в. 
класса Potamogetonetea.

Сем. HIPPURIDACEAE (Хвостниковые)

40. Hippuris vulgaris L. — Хвостник обыкновенный. Мульт., 
плюр., ГГЛ, МЭТ. Долголетник геммоидный; травянистый, 
вегетативно-подвижный, явнополицентрический, подзем-
ностолонный поликарпик с удлиненными погруженными 
в толщу воды и возвышающимися над ее поверхностью в 
своей верхней части побегами (на обсыхающих мелково-

дьях образует ортотропные удлиненные побеги); гидрофит. 
Редко на прибрежных мелководьях озер Донты и Ямозеро, 
очень редко — оз. Синдор. Д. в. асс. Hippuridetum vulgaris.

Сем. HYDROCHARITACEAE (Водокрасовые)

41. Hydrocharis morsus-ranae L. — Водокрас обыкновенный. 
Евр.-з. аз., умерен., ГД, МЭТ. Долголетник геммоидный; 
травянистый, вегетативно-подвижный, явнополицентриче-
ский, столонно-верхнерозеточный, турионообразующий, 
свободноплавающий на поверхности воды поликарпик; ги-
дрофит. Редко на прибрежных мелководьях и спорадически 
на обводненных побережьях оз. Донты.

Сем. ISOЁTACEAE (Полушниковые)

42. Isoёtes setacea Durieu — Полушник щетинистый. С. ам.-
евр.-з. аз., умерен., ГД, МОТ. Многолетнее травянистое, 
вегетативно-неподвижное, моноцентрическое, разноспоро-
вое ра стение с коротким двулучевым корневищем и силь-
ноукороченным розеточным погруженным в грунт побегом; 
гидрофит. Редко на прибрежных песчаных мелководьях оз. 
Синдор и очень редко — оз. Ямозеро. 

Сем. JUNCACEAE (Ситниковые)

43. Juncus articulatus L. — Ситник членистый. Голаркт., уме-
рен., ГГ, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, моноцентрический, короткокорневищный 
по  ли карпик с ортотропными полурозеточными побегами; 
гемикриптофит. Редко на сырых отмелях оз. Синдор.

44. Juncus bufonius L. — Ситник жабий. Голаркт., внетроп., ГГ, 
МЭТ. Однолетник; травянистый, вегетативно-неподвижный, 
моноцентрический, кистекорневой монокарпик с ортотроп-
ными полурозеточными побегами; терофит. Редко на сырых 
отмелях — участках оз. Донты.

45. Juncus fi liformis L. — Ситник нитевидный. Голаркт., с. умерен., 
ГГ, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, 
явнополицентрический, длиннокорневищный поликарпик с 
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полурозеточными ортотропными побегами; геофит. Редко на 
обводненных побережьях озер Донты и Синдор.

46. Juncus nodulosus Wahlenb. — Ситник узловатый. Голаркт., 
умерен., ГГ, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, явнополицентрический, длиннокорневищный 
поликарпик с ортотропными полурозеточными побегами; 
геофит. Очень редко на обводненных побережьях оз. Син-
дор.

Сем. LAMIACEAE (Яснотковые)

47. Mentha arvensis L. — Мята полевая. Голаркт., с. умерен., ГГ, 
МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, 
явнополицентрический, длиннокорневищный поликар-
пик с ортотропными удлиненными побегами; гемикрип-
тофит. Спорадически на задернованных и заболоченных 
побережьях озер Донты и Синдор. Д. в. класса Phragmito-
Magnocaricetea. В сообществах малообилен.

48. Scutellaria galericulata L. — Шлемник обыкновенный. Го-
ларкт., умерен., ГГ, МЭТ. Многолетник; травянистый, 
вегетативно-подвижный, явнополицентрический, длинно-
корневищный поликарпик с анизотропными удлиненными 
побегами; гемикриптофит. На задернованных и заболочен-
ных побережьях оз. Донты — спорадически, на оз. Синдор — 
редко, на оз. Ямозеро — умеренно. Д. в. класса Phragmito-
Magnocaricetea. В сообществах, как правило, малообилен.

Сем. LEMNACEAE (Рясковые)

49. Lemna minor L. — Ряска малая. Мульт., плюр., ГД, МЭТ. Долго-
летник геммоидный; травянистый, вегетативно-подвижный, 
явнополицентрический поликарпик с редуцированным до 
листеца плавающим на поверхности воды плагиотропным 
побегом; гидрофит. Умеренно в прибрежных мелководьях и 
на обводненных побережьях оз. Донты. На озерах Синдор и 
Ямозеро отмечен по одному разу в вахтовой сплавине. Д. в. 
класса Lemnetea и асс. Lemno-Spirodeletum polyrhizae.

50. Lemna trisulca L. — Ряска тройчатая. Мульт., плюр., ГД, ЭТ. Дол-
голетник геммоидный; травянистый, вегетативно-подвижный, 
явнополицентрический поликарпик с редуцированным до ли-

стеца свободноплавающим в толще воды плагиотропным по-
бегом; гидрофит. Умеренно, но малообильно в прибрежных 
мелководьях и редко на обводненных побережьях оз. Донты. 
Д. в. класса Lemnetea и асс. Lemnetum trisulcae.

51. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid — Многокоренник обыкно-
венный. Мульт., плюр., ГД, МЭТ. Долголетник геммоидный; 
травянистый, вегетативно-подвижный, явнополицентриче-
ский поликарпик с редуцированным до листеца плавающим 
на поверхности воды плагиотропным побегом; гидрофит. 
Редко и малообильно в прибрежных мелководьях оз. Донты. 
Д. в. класса Lemnetea и асс. Lemno-Spirodeletum polyrhizae.

Сем. LENTIBULARIACEAE (Пузырчатковые)

52. Utricularia intermedia Hayne — Пузырчатка средняя. В. евр.-
аз.-с. ам., с. умерен., ГД, МТ. Долголетник геммоидный; 
травянистый, вегетативно-подвижный, ацентрический, бес-
корневой, турионообразующий свободноплавающий в тол-
ще воды поликарпик с плагиотропными удлиненными по-
бегами; гидрофит. Очень редко на прибрежных мелководьях 
озер Донты и Синдор.

53. Utricularia vulgaris L. — Пузырчатка обыкновенная. Голаркт., 
внетроп., ГД, МТ. Долголетник геммоидный; травянистый, 
вегетативно-подвижный, ацентрический, бескорневой, ту-
рионообразующий свободноплавающий в толще воды поли-
карпик с плагиотропными удлиненными побегами; гидрофит. 
Спорадически на прибрежных мелководьях оз. Донты, иногда 
образуя густые скопления, и очень редко — на оз. Синдор.

Сем. LYTHRACEAE (Дербенниковые)

54. Lythrum salicaria L. — Дербенник иволистный. Евраз., плюр., 
ГГЛ, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, неявнополицентрический поликарпик с ко-
роткими апогеотропными корневищами и ортотропными 
удлиненными побегами; гемикриптофит. Умеренно на за-
дернованных прибрежьях оз. Донты, где образует большие 
по площадям сообщества. Спорадически и с невысоким оби-
лием на задернованных прибрежьях оз. Синдор. Д. в. класса 
Phragmito-Magnocaricetea и асс. Lythretum salicaria.
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Сем. MENYANTHACEAE (Вахтовые)

55. Menyanthes trifoliata L. — Вахта трехлистная. Голаркт., вне-
троп., ГГЛ, МТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, неявнополицентрический длиннокорневищный 
поликарпик с плагиотропными удлиненными побегами; ге-
микриптофит. На заболоченных побережьях оз. Донты — 
умеренно, на озерах Синдор и Ямозеро — редко. Д. в. союза 
Cicution virosae и асс. Menyanthetum trifoliatae.

Сем. NYMPHAEACEAE (Нимфейные)

56. Nuphar lutea (L.) Smith — Кубышка желтая. Евр.-з. аз., уме-
рен., ГД, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, явнополицентрический, длиннокорневищный 
поликарпик с плагиотропными верхнерозеточными побега-
ми и плавающими на поверхности воды и в ее толще листья-
ми и возвышающимися над поверхностью воды цветками; 
гидрофит. На прибрежных мелководьях оз. Донты — обыч-
но, на озерах Синдор и Ямозеро — спорадически. Д. в. клас-
са Potamogetonetea и асс. Potamogetono-Nupharetum luteae.

57. Nuphar pumila (Timm) DC — Кубышка малая. Евраз., умерен., 
ГД, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, 
явнополицентрический, длиннокорневищный поликарпик 
с плагиотропными верхнерозеточными побегами и плаваю-
щими на поверхности воды и в ее толще листьями и возвы-
шающимися над поверхностью воды цветками; гидрофит. На 
прибрежных мелководьях оз. Донты — спорадически, на оз. 
Синдор — умеренно, на оз. Ямозеро — очень редко. Д. в. клас-
са Potamogetonetea и асс. Potamogetono-Nupharetum pumilae.

58. Nuphar × spenneriana Gaudin — Кубышка Спеннера. Евр.-з. 
аз., умерен., ГД, МЭТ. Многолетний, травянистый, вегетативно-
подвижный, явнополицентрический, длиннокорневищный по-
ликарпик с плагиотропными верхнерозеточными побегами и 
плавающими на поверхности воды и в ее толще листьями и 
возвышающимися над поверхностью воды цветками; гидро-
фит. Спорадически на прибрежных мелководьях оз. Синдор. 
Д. в. класса Potamogetonetea и асс. Nupharetum spennerianae.

59. Nymphaea candida Presl — Кувшинка чистобелая. Евр.-з.  аз., 
умерен., ГД, ЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, неявнополицентрический, короткокорневищ-

ный поликарпик с плагиотропными верхнерозеточными 
побегами и плавающими на поверхности воды листьями и 
цветками; гидрофит. Спорадически на прибрежных мелко-
водьях озер Донты и Синдор. Д. в. класса Potamogetonetea и 
асс. Potamogetono-Nymphaeetum candidae.

60. Nymphaea tetragona Georgi — Кувшинка четырехгранная. 
В. евр.-аз.-с. ам., умерен., ГД, ЭТ. Многолетник; травяни-
стый, вегетативно-подвижный, неявнополицентрический, 
короткокорневищный поликарпик с плагиотропными верх-
нерозеточными побегами и плавающими на поверхности 
воды листьями и цветками; гидрофит. Редко на прибреж-
ных мелководьях оз. Донты. Д. в. класса Potamogetonetea.

Сем. ONAGRACEAE (Кипрейные)

61. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop — Иван-чай узко-
листный. Голаркт., внетроп., М, МТ. Многолетник; травя-
нистый, вегетативно-подвижный, явнополицентрический, 
корнеотпрысково-стержнекорневой поликарпик с ортотроп-
ными удлиненными побегами; геофит. Очень редко и мало-
обильно на задернованных побережьях оз. Ямозеро.

62. Epilobium palustre L. — Кипрей болотный. Голаркт., вне-
троп., ГГ, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, явнополицентрический, короткокорневищный, 
столонообразующий поликарпик с ортотропными удлинен-
ными побегами; гемикриптофит. Очень редко и малообиль-
но на заболоченных и задернованных побережьях и сплави-
нах озер Донты, Синдор и Ямозеро.

Сем. POACEAE (Мятликовые)

63. Agrostis stolonifera L. — Полевица побегоносная. В. евр.-
аз.-с. ам., умерен., ГГЛ, МЭТ. Многолетник; травянистый, 
вегетативно-подвижный, явнополицентрический, рыхло-
кустово-столонообразующий (Курченко, Вовк, 1976; Современ-
ные подходы.., 2008) поликарпик с анизотропными удлиненны-
ми побегами; гемикриптофит. Очень редко и малообильно на 
заболоченных побережьях оз. Донты.

64. Calamagrostis canescens (Web.) Roth — Вейник седеющий. 
Евр.-з. аз., умерен., ГГ, МТ. Многолетник; травянистый, 
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вегетативно-подвижный, явнополицентрический, длинно-
корневищный поликарпик с ортотропными удлиненными 
побегами; гемикриптофит. Очень редко и малообильно на 
сырых задернованных побережьях оз. Донты.

65. Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn. — Вейник незаме-
чаемый. Голаркт., с. умерен., ГГ, МТ. Многолетник; травя-
нистый, вегетативно-подвижный, явнополицентрический, 
длиннокорневищный поликарпик с ортотропными удлинен-
ными побегами; гемикриптофит. Редко и малообильно на 
сырых задернованных побережьях озер Донты и Синдор.

66. Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. — Вейник пурпурный. 
В. евр.-аз., с. умерен., ГГ, МЭТ. Многолетник; травянистый, 
вегетативно-подвижный, явнополицентрический, длинно-
корневищный поликарпик с ортотропными удлиненными 
побегами; гемикриптофит. Редко и малообильно на сырых 
задернованных побережьях озер Донты и Синдор, часто 
на задернованных побережьях оз. Ямозеро, где формирует 
сообщества асс. Calamagrostietum purpureae. Д. в. класса 
Phragmito-Magnocaricetea.

67. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. — Щучка дернистая. 
Голаркт., внетроп., М, МЭТ. Многолетник; травянистый, 
вегетативно-неподвижный, моноцентрический, плотно-
кустовой поликарпик с ортотропными полурозеточными 
побегами; гемикриптофит. Очень редко и малообильно на 
сырых задернованных участках побережий оз. Донты, ис-
пользуемых под сенокосы.

68. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. — Канареечник трост-
никовидный. Голаркт., внетроп., ГГ, ЭТ. Многолетник; 
травянистый, вегетативно-подвижный, явнополицентриче-
ский, длиннокорневищный поликарпик с ортотропными уд-
линенными побегами; геофит. Очень редко и малообильно 
на сырых задернованных участках побережий озер Донты 
и Синдор, часто — на оз. Ямозеро, где образует сообще-
ства асс. Phalaridetum arundinaceae. Д. в. класса Phragmito-
Magnocaricetea.

69. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. — Тростник обык-
новенный. Мульт., плюр., ГЛ, ЭТ. Многолетник; травяни-
стый, вегетативно-подвижный, явнополицентрический, 
длиннокорневищный поликарпик с ортотропными удлинен-
ными побегами; гелофит. Спорадически на сырых и заболо-
ченных участках побережий оз. Донты, умеренно на сырых 
песчаных участках побережий и прибрежных мелководий 

оз. Синдор. Д. в. класса Phragmito-Magnocaricetea и асс. 
Phragmitetum communis.

70. Poa palustris L. — Мятлик болотный. Голаркт., внетроп., ГГ, 
МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, 
явнополицентрический, рыхлокустовой поликарпик с орто-
тропными полурозеточными побегами; гемикриптофит. Ред-
ко и малообильно на задернованных побережьях оз. Донты.

71. Scolochloa festucacea (Willd.) Link. — Тростянка овсянице-
вая. В. евр.-аз.-с. ам., ю. умерен., ГЛ, ЭТ. Многолетник; тра-
вянистый, вегетативно-подвижный, явнополицентрический, 
длиннокорневищный поликарпик с ортотропными удлинен-
ными побегами; гемикриптофит. Умеренно на обводненных 
побережьях оз. Донты и спорадически на песчаных мелко-
водьях и обводненных побережьях оз. Синдор. Д. в. класса 
Phragmito-Magnocaricetea и асс. Scolochloetum festucaceae.

Сем. POLYGONACEAE (Гречишные)

72. Bistorta major S. F. Gray — Горец большой. Евраз., уме-
рен., ГГ, МТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, моноцентрический, короткокорневищный 
поликарпик с ортотропными полурозеточными побегами; 
гемикриптофит. Редко и малообильно на задернованных 
побережьях оз. Ямозеро.

73. Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray — Горец земноводный. 
Голаркт., умерен., ГД (ГГЛ), МЭТ. Образует две жизнен-
ные формы: 
1). Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, яв-
нополицентрический, длиннокорневищный поликарпик с 
ортотропными удлиненными побегами; гелофит. 
2). Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, явно-
полицентрический, длиннокорневищный поликарпик с анизо-
тропными удлиненными погруженными в толщу воды побега-
ми и плавающими на ее поверхности листьями; гидрофит. 
В растительном покрове озер представлен преимущественно 
второй (плавающей) формой (Persicaria amphibia f. natans). 
Редко и малообильно на обводненных (заболоченных) побе-
режьях оз. Донты. Умеренно на прибрежных песчаных мелко-
водьях и спорадически на обводненных побережьях оз. Син-
дор. Спорадически на прибрежных песчаных мелководьях 
оз. Ямозеро. Д. в. асс. Potamogetoneto-Polygonetum natantis.
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74. Persicaria minor (Huds.) Opiz — Горец малый. Евраз., уме-
рен., ГГ, МЭТ. Однолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, моноцентрический, стержнекорневой мо-
нокарпик с ортотропным удлиненным побегом; терофит. 
Очень редко единичные экземпляры на задернованных по-
бережьях оз. Донты.

75. Rumex aquaticus L. — Щавель водяной. Евраз., умерен., 
ГГ, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, моноцентрический, каудексовый поликар-
пик с ортотропным удлиненным побегом; гелофит. Очень 
редко единичные экземпляры на задернованных побере-
жьях озер Донты и Ямозеро.

Сем. POTAMOGETONACEAE (Рдестовые)

76. Potamogeton alpinus Balb. — Рдест альпийский. Голаркт., с. 
умерен., ГД, МЭТ. Долголетник геммоидный; травянистый, 
вегетативно-подвижный, явнополицентрический, подземно-
столонный поликарпик с анизотропными удлиненными по-
груженными в толщу воды побегами; гидрофит. Редко и, как 
правило, с малым обилием в тихих защищенных от ветра 
прибрежных мелководьях с илистыми грунтами; озера Дон-
ты, Синдор и Ямозеро. Д. в. класса Potamogetonetea и асс. 
Elodeo-Potamogetonetum alpini.

77. Potamogeton berchtoldii Fieb. — Рдест Берхтольда. Голаркт., 
с.умерен., ГД, МЭТ. Долголетник геммоидный; травяни-
стый, вегетативно-подвижный, ацентрический, турионоо-
бразующий поликарпик с анизотропными удлиненными 
укореняющимися в базальной части погруженными в толщу 
воды всплывающими побегами; гидрофит. Редко и малоо-
бильно на заиленных прибрежных мелководьях озер Донты, 
Синдор и Ямозеро. Д. в. класса Potamogetonetea.

78. Potamogeton compressus L. — Рдест сплюснутый. Голаркт., 
умерен., ГД, МТ. Долголетник геммоидный; травянистый, 
вегетативно-подвижный, ацентрический, турионообразую-
щий поликарпик с анизотропными удлиненными укореня-
ющимися в базальной части погруженными в толщу воды 
всплывающими побегами; гидрофит. Спорадически на заи-
ленных прибрежных мелководьях оз. Донты, редко — озер 
Синдор и Ямозеро. Д. в. класса Potamogetonetea. На Ямозе-
ре формирует сообщества асс. Potamogetonetum compressi.

79. Potamogeton friesii Rupr. — Рдест Фриза. Голаркт., с. уме-
рен., ГД, МЭТ. Долголетник геммоидный; травянистый, 
вегетативно-подвижный, ацентрический, турионообра-
зующий поликарпик с анизотропными удлиненными уко-
реняющимися в базальной части погруженными в толщу 
воды всплывающими побегами; гидрофит. Редко на заилен-
ных прибрежных мелководьях оз. Ямозеро. Д. в. класса 
Potamogetonetea. Образует малоразмерные ценозы.

80. Potamogeton gramineus L. — Рдест злаколистный. Голаркт., 
внетроп., ГД, МЭТ. Долголетник геммоидный; травянистый, 
вегетативно-подвижный, явнополицентрический, подземно-
столонный поликарпик с анизотропными удлиненными по-
груженными в толщу воды побегами; гидрофит. Умеренно 
и малообильно на мелководных участках оз. Синдор. Д. в. 
класса Potamogetonetea.

81. Potamogeton natans L. — Рдест плавающий. Голаркт., 
внетроп., ГД, МЭТ. Долголетник геммоидный; травяни-
стый, вегетативно-подвижный, явнополицентрический, 
подземно-столонный, турионообразующий поликарпик 
с удлиненными анизотропными погруженными в толщу 
воды побегами и плавающими на ее поверхности листья-
ми; гидрофит. На мелководьях оз. Донты — часто, на 
оз. Синдор — обычно. Д. в. класса Potamogetonetea и асс. 
Polygonо-Potamogetonetum natantis. Константный вид во 
многих сообществах класса.

82. Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch — Рдест туполистный. 
Голаркт., умерен., ГД, МЭТ. Долголетник геммоидный; тра-
вянистый, вегетативно-подвижный, ацентрический, турио-
нообразующий поликарпик с анизотропными удлиненными 
укореняющимися в базальной части погруженными в толщу 
воды всплывающими побегами; гидрофит. Очень редко и 
малообильно на заиленных прибрежных мелководьях озер 
Донты, Синдор и Ямозеро. Д. в. класса Potamogetonetea.

83. Potamogeton perfoliatus L. — Рдест пронзеннолистный. Го-
ларкт., плюр., ГД, МЭТ. Долголетник геммоидный; травя-
нистый, вегетативно-подвижный, явнополицентрический, 
подземно-столонный поликарпик с анизотропными удли-
ненными погруженными в толщу воды побегами; гидро-
фит. Умеренно на участках открытой воды и прибрежных 
мелководьях озер Донты и Синдор, обычно — на оз. Ямо-
зеро. Д. в. класса Potamogetonetea и асс. Potamogetonetum 
perfoliati.
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84.  Potamogeton praelongus Wulf. — Рдест длиннейший. Голаркт., 
с. умерен., ГД, МЭТ. Долголетник геммоидный; травяни-
стый, вегетативно-подвижный, явнополицентрический, 
подземно-столонный поликарпик с анизотропными удли-
ненными погруженными в толщу воды побегами; гидрофит. 
Редко на участках открытой воды оз. Донты и спорадич-
но — на оз. Ямозеро. Д. в. класса Potamogetonetea и асс. 
Potametum praelongi.

Сем. PRIMULACEAE (Примуловые)

85. Lysimachia vulgaris L. — Вербейник обыкновенный. Евр.-з.аз., 
умерен., ГГ, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, явнополицентрический, длиннокорневищный 
поликарпик с ортотропными удлиненными побегами; геми-
криптофит. Редко и малообильно на задернованных прибре-
жьях оз. Синдор.

86. Naumburgia thyrsifl ora (L.) Reichenb. — Наумбургия ки-
стецветная. Голаркт., с. ум.-тепл., ГГЛ, МТ. Долголетник 
геммоидный; травянистый, вегетативно-подвижный, явно-
полицентрический подземно-столонный поликарпик с орто-
тропными удлиненными побегами; гелофит. Умеренно на 
обводненных (заболоченных) и задернованных побережь-
ях озер Донты, Синдор и Ямозеро. Д. в. класса Phragmito-
Magnocaricetea. Обычен в обводненных осочниках.

Сем. RANUNCULACEAE (Лютиковые)

87. Caltha palustris L. — Калужница болотная. Голаркт., с. уме-
рен., ГГЛ, МЭТ. Малолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, моноцентрический, кистекорневой поликар-
пик с ортотропными (анизотропными) полурозеточными 
побегами; гемикриптофит. Умеренно с невысоким обилием 
на обводненных (заболоченных) и задернованных побере-
жьях оз. Донты, редко — озер Синдор и Ямозеро.

88. Ranunculus lingua L. — Лютик языковидный. Евр.-з. аз., 
умерен., ГГЛ, МЭТ. Долголетник геммоидный; травяни-
стый, вегетативно-подвижный, явнополицентрический, 
подземно-столонный поликарпик с ортотропными удли-
ненными побегами; гемикриптофит. Редко и малообильно 

на обводненных (заболоченных) побережьях озер Донты и 
Синдор.

89. Ranunculus repens L. — Лютик ползучий. Евраз., внетроп., 
ГГ, ЭТ. Малолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, 
явнополицентрический, короткокорневищный, наземно-
столонный поликарпик с анизотропными полурозеточными 
побегами; гемикриптофит. Спорадически и малообильно на 
задернованных побережьях оз. Донты.

90. Ranunculus reptans L. — Лютик простертый. В. евр.-аз.-с. 
ам., с. умерен., ГГ, МЭТ. Долголетник геммоидный; травя-
нистый, вегетативно-подвижный, явнополицентрический, 
наземно-столонный поликарпик с анизотропными полуро-
зеточными побегами; гемикриптофит. Очень редко и мало-
обильно на сырых и обводненных побережьях оз. Донты, 
спорадически — на оз. Синдор. Редко на прибрежных пес-
чаных мелководьях оз. Ямозеро.

91. Thalictrum fl avum L. — Василисник желтый. Евр.-з. аз., уме-
рен., ГМ, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, явнополицентрический, длиннокорне-
вищный поликарпик с ортотропными полурозеточными 
побегами; геофит. Очень редко единичные особи на задер-
нованных побережьях озер Донты и Синдор. 

92. Thalictrum simplex L. — Василисник простой. Евраз., уме-
рен., М, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
неподвижный, явнополицентрический, длиннокорне-
вищный поликарпик с ортотропными полурозеточными 
побегами; геофит. Редко единичные особи на задернован-
ных побережьях оз. Донты и очень редко — на оз. Синдор.

Сем. RHAMNACEAE (Крушиновые)

93. Frangula alnus Mill. — Крушина ольховидная. Евр.-з. аз., уме-
рен., ГГ, МТ. Летнезеленое дерево до 10 м; фанерофит. Очень 
редко на задернованных побережьях озер Донты и Синдор.

Сем. ROSACEAE (Розоцветные)

94. Comarum palustre L. — Сабельник болотный. Голаркт., 
с. умерен., ГГЛ, МТ. Многолетник; древесный, вегетативно-
подвижный, неявнополицентрический, поликарпический 
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стланик с анизотропными удлиненным укореняющимися 
побегами; хамефит. Часто практически во всех типах бе-
реговых местообитаний оз. Донты, спорадически — на оз. 
Синдор и умеренно — на оз. Ямозеро. Д. в. асс. Comaretum 
palustris и Carici aquatilis-Comaretum palustris.

95. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. — Лабазник вязолистный. 
Евр.-з. аз., с. умерен., ГГ, МЭТ. Многолетник; травянистый, 
вегетативно-неподвижный, моноцентрический короткокорне-
вищный поликарпик с ортотропными полурозеточными побе-
гами; гемикриптофит. Очень редко и с невысоким обилием на 
задернованных побережьях оз. Донты и редко — оз. Синдор.

96. Rubus arcticus L. — Княженика арктическая. В. евр.-аз.-с. 
ам., с. умерен., ГМ, МТ. Многолетник; травянистый, 
вегетативно-подвижный, явнополицентрический, корнеот-
прысковый, поликарпик с ортотропными удлиненными по-
бегами; гемикриптофит. Очень редко, единичные особи на 
задернованных побережьях оз. Ямозеро.

Сем. RUBIACEAE (Мареновые)

97. Galium boreale L. — Подмаренник северный. Евраз., внетроп., М, 
МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-подвижный, 
явнополицентрический, длиннокорневищный поликарпик 
с анизотропными удлиненными побегами; гемикриптофит. 
Очень редко и малообильно на сырых задернованных по-
бережьях озер Синдор и Ямозеро.

98. Galium palustre L. — Подмаренник болотный. С. ам.-евр.-з. аз., 
умерен., ГГ, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, явнополицентрический, длиннокорневищный по-
ликарпик с анизотропными удлиненными побегами; гемикрип-
тофит. Спорадически и малообильно на сырых и обводненных 
побережьях оз. Донты, редко — озер Синдор и Ямозеро.

99. Galium trifi dum L. — Подмаренник трехнадрезанный. В. евр.-
аз.-с. ам., умерен., ГГ, МТ. Многолетник; травянистый, 
вегетативно-подвижный, явнополицентрический, длинно-
корневищный поликарпик с анизотропными удлиненными 
побегами; гемикриптофит. Очень редко единичные особи на 
сырых задернованных и заболоченных побережьях оз. Дон-
ты, Синдора и Ямозера.

100. Galium uliginosum L. — Подмаренник топяной. Евр.-з. аз., 
с. умерен., ГГ, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-

подвижный, явнополицентрический, длиннокорневищный 
поликарпик с анизотропными удлиненными побегами; ге-
микриптофит. Редко и малообильно на сырых и обводнен-
ных побережьях оз. Ямозеро.

Сем. SALICACEAE (Ивовые)

101. Salix acutifolia Willd. — Ива остролистная. Евр.-з. аз., уме-
рен., ГМ, МТ. Летне-зеленый кустарник; фанерофит. Редко 
и с невысоким обилием на сырых и обводненных побере-
жьях оз. Донты.

102. Salix cinerea L. — Ива пепельная. Евр.-з. аз., умерен., ГГ, 
МТ. Летне-зеленый кустарник; фанерофит. Редко и с невы-
соким обилием на сырых и обводненных побережьях оз. 
Донты.

103. Salix dasyclados Wimm. — Ива шерстистопобеговая. Евр.-
з. аз., с. умерен., ГГ, МТ. Летне-зеленый кустарник; фанеро-
фит. Редко и с невысоким обилием на сырых и обводненных 
побережьях озер Донты и Ямозеро.

104. Salix lapponum L. — Ива лопарская. Евр.-з. аз., с. умерен., 
ГГ, МТ. Летне-зеленый кустарник; фанерофит. Редко и с 
невысоким обилием на сырых и обводненных побережьях 
озер Донты, Синдор и Ямозеро.

105. Salix phylicifolia L. — Ива филиколистная. Евр., с. уме-
рен., ГГ, МТ. Летне-зеленый кустарник; фанерофит. Редко и 
с невысоким обилием на сырых и обводненных побережьях 
озер Донты, Синдор и Ямозеро.

106. Salix viminalis L. — Ива корзиночная. Евр., умерен., ГГ, МТ. 
Летне-зеленый кустарник; фанерофит. Редко и с невысоким 
обилием на сырых и обводненных побережьях оз. Донты.

Сем. SCROPHULARIACEAE (Норичниковые)

107. Veronica longifolia L. — Вероника длиннолистная. Голаркт., вне-
троп., ГМ, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, явнополицентрический, длиннокорневищный 
поликарпик с анизотропными удлиненными побегами; ге-
микриптофит (криптофит). Очень редко и малообильно на 
сырых задернованных побережьях оз. Донты и редко — 
оз. Синдор.
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Сем. SPARGANIACEAE (Ежеголовниковые)

108. Sparganium emersum Rehm. — Ежеголовник всплывающий. 
Голаркт., с. умерен., ГЛ, МЭТ. Малолетник; травянистый, 
вегетативно-подвижный, явнополицентрический, длинно-
корневищный поликарпик с ортотропными (иногда всплы-
вающими) полурозеточными побегами; гелофит. Умеренно 
на прибрежных мелководьях озер Донты, Синдор и Ямозеро. 
Обычно образует плавающую форму (Sparganium emersum 
f. fl uitans) со всплывающими побегами. Редко на обсыхаю-
щих участках мелководий озер отмечена наземная форма 
(Sparganium emersum f. terristeris) с ортотропными побега-
ми. Д. в. класса Phragmito-Magnocaricetea и асс. Sagittario-
Sparganietum emersi.

109. Sparganium angustifolium Michx. — Ежеголовник узколист-
ный. Голаркт., с. умерен., ГЛ, МЭТ. Малолетник; травя-
нистый, вегетативно-подвижный, явнополицентрический, 
длиннокорневи щный поликарпик с ортотропными полуро-
зеточными побегами; гелофит. Редко на прибрежных мелко-
водьях оз. Ямозеро.

Сем. URTICACEAE (Крапивные)

110. Urtica dioica L. — Крапива двудомная. Евр.-з. аз., с. уме-
рен., М, МЭТ. Многолетник; травянистый, вегетативно-
подвижный, явнополицентрический, длиннокорневищный 
поликарпик с ортотропными удлиненными побегами; геми-
криптофит. Спорадически с невысоким обилием на задерно-
ванных побережьях оз. Ямозеро. 

АНАЛИЗ ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ

Планомерные гидроботанические обследования озер, кото-
рые начал автор в 1999 г., сразу стали приносить результаты. 
В 2001 г. впервые был обнаружен редкий, ранее не значившийся 
во флоре региона (Флора.., 1974—1977), вид — полушник ще-
тинистый (Isoёtes setacea). Это его самые северные и единствен-
ные в регионе пункты распространения. Сейчас ценопопуляции 
данного вида детально изучены (Тетерюк, 2003а; Тетерюк, Те-
терюк, 2007).

Анализ литературных источников (Алабышев, 1928; Болото-
ва, 1942,1954; Зверева, 1965, 1969; Постовалова, 1969; Естафьев 
и др., 1998, и др.) показал, что в результате наших исследований 
список флоры оз. Донты пополнился 67 видами. Ныне он содер-
жит 88 видов сосудистых растений. Не подтверждено присут-
ствие в его составе семи ранее указывавшихся видов (Nymphoides 
peltata, Potamogeton gramineus, P. lucens, P. berchtoldii, Sparganium 
minimum, Stratiotes aloides и Eleocharis sp.).

Для оз. Синдор список был дополнен 46 видами. Не подтверж-
дено присутствие восьми видов (Angelica sylvestris, Eriophorum 
russeolum, Calamagrostis neglecta, Carex chordorrhiza, C. lasiocarpa, 
Sagittaria sagittifolia, Scheuchzeria palustris, Sparganium minimum). 
В настоящий момент флора оз. Синдор представлена 64 видами 
сосудистых растений.

Данные о флоре оз. Ямозеро представлены впервые. Она объ-
единяет 57 видов сосудистых растений.

В озерах отмечены редкие для региона виды — Isoёtes 
setacea, Ranunculus lingua, Sagittaria natans, Scolochloa 
festucacea (Красная книга Архангельской области, 2008; Крас-
ная книга Российской Федерации, 2008; Красная книга Респу-
блики Коми, 2009). 

Для ряда видов через обследованные озера проходит север-
ная граница их распространения на европейском Северо-Востоке 
России: по оз. Донты — Spirodela polyrhiza, по оз. Синдор — 
Ranunculus lingua, Scolochloa festucacea и Sium latifolium, по 
оз. Ямозеро — Isoёtes setacea и Sagittaria natans.

С и с т е  м а т и ч е с к а я   с т р у к т у р а 

Объединенная флора озер включает 110 видов сосудистых рас-
тений из 63 родов и 37 семейств, что составляет 7.6 % от флоры 
региона (Флора.., 1974—1977) и 10.9 % от флоры таежной зоны 
региона (Мартыненко, 1974). Цветковые растения представлены 
107 (97.3 %) видами, среди которых 61 (55.5 %) вид — двудоль-
ные и 46 (41.8 %) видов — однодольные. Сосудистых споровых 
во флоре озер отмечено три вида (Equisetum fl uviatile, E. pratense 
и Isoëtes setacea). 

Ведущие по числу видов семейства включают 64 таксона, 
или 58.2 % всей флоры (табл. 2). Главные позиции в семействен-
ном спектре занимают Cyperaceae, Potamogetonaceae, Poaceae, 
Salicaceae и Ranunculaceae. Они объединяют 44 вида (40.0 %).
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Т а б л и ц а  2

Систематическая структура флоры озер

Ранг
семейства

Название семейства
Число 
видов

Вклад 
в видовое 

богатство, %латинское русское

1 Cyperaceae Осоковые 14 12.7

2—3 Potamogetonaceae Рдестовые 9 8.2

2—3 Poaceae Мятликовые 9 8.2

4—5 Salicaceae Ивовые 6 5.5

4—5 Ranunculaceae Лютиковые 6 5.5

6 Nymphaeaceae Кувшинковые 5 4.5

7—9 Polygonaceae Гречишные 4 3.6

7—9 Juncaceae Ситниковые 4 3.6

7—9 Rubiaceae Мареновые 4 3.6

10—14 Alismataceae Частуховые 3 2.7

Вклад в видовое богатство флоры 
10 ведущих семейств 64 58.2

10—14 Lemnaceae Рясковые 3 2.7

10—14 Apiaceae Сельдерейные 3 2.7

10—14 Rosaceae Розоцветные 3 2.7

10—14 Asteraceae Астровые 3 2.7

15—25 Betulaceae Березовые 2 1.8

15—25 Callitrichaceae Красовласковые 2 1.8

15—25 Brassicaceae Капустовые 2 1.8

15—25 Equisetaceae Хвощовые 2 1.8

15—25 Fabaceae Бобовые 2 1.8

15—25 Haloragaceae Сланоягодниковые 2 1.8

15—25 Lamiaceae Губоцветные 2 1.8

15—25 Lentibulariaceae Пузырчатковые 2 1.8

15—25 Onagraceae Кипрейные 2 1.8

15—25 Primulaceae Примуловые 2 1.8

15—25 Sparganiaceae Ежеголовниковые 2 1.8

Примечание. По одному виду отмечено в семействах Araceae (Аронниковые), 
Boraginaceae (Бурачниковые), Caryophyllaceae (Гвоздичные), Ceratophyllaceae (Роголист-
никовые), Hippuridaceae (Хвостниковые), Hydrocharitaceae (Водокрасовые), Isoёtaceae 
(Полушниковые), Lythraceae (Дербенниковые), Menyanthaceae (Вахтовые), Rhamnaceae 
(Крушиновые), Scrophulariaceae (Норичниковые), Urticaceae (Крапивные).

Данная композиция ведущих семейств в различных соче-
таниях их очередности характерна для флор водных объектов 
бореальной зоны европейского Северо-Востока (Кузьмичев, 
Краснова, 1989; Бобров, 1999; Крылова, 2001; Папченков, 2001; 
Славгородский, 2001; Ершов, 2002). Но закономерность строгой 
последовательности семейств Cyperaceae, Potamogetonaceae и 
Poaceae, отмеченная В. Г. Папченковым (2001) для флоры водо-
раздельных, имеющих наиболее долгую историю становления 
озер Среднего Поволжья, наблюдается и во флоре изученных 
нами водоемов. 

Около 2/3 семейств представлены 1—2 видами, при этом они 
объединяют только третью часть видового состава флоры сосуди-
стых растений озер. 

Иначе происходит распределение ведущих по числу видов се-
мейств отдельно во флоре каждого из них (табл. 3). Во флорах 
всех трех озер явное лидерство сохраняет семейство Cyperaceae. 

Семейство Роtamogetonaceae, занимающее во флорах озер Син-
дор и Ямозеро вторую позицию, в оз. Донты оттеснено семейством 
Poaceae на третье место. Причина столь высокой представленности 
злаков во флоре оз. Донты связана с повышенной в сравнении с дру-
гими озерами антропогенной нагрузкой (выкашивание околоводных 
луговин, рыбная ловля, близость населенных пунктов). Распределе-
ние остальных семейств подчеркивает своеобразие флор каждого из 
изученных водоемов. Из семейства Nymphaeaceae в оз. Синдор при-

Т а б л и ц а 3

Структура ведущих по числу видов семейств во флорах озер*

Ямозеро Число
видов Синдор Число

видов Донты Число
видов

Cyperaceae 8 Cyperaceae 9 Cyperaceae 11

Роtamogetonaceae 7 Potamogetonaceae 7 Poaceae 9

Rubiaceae 4 Ranunculaceae 5 Potamogetonaceae 6

Polygonaceae 3 Nymphaeaceae 4 Ranunculaceae 6

Salicaceae 3 Poaceae 4 Salicaceae 6

Rosaceae 3 Apiaceae 3  Nymphaeaceae 4

Juncaceae 3 Lemnaceae 3

Polygonaceae 3

Всего 28 35 48

Доля, % 49.1 54.7 54.5

Примечание: *В список включены семейства, содержащие три и более вида.
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сутствуют все три вида кубышки, встречающиеся в регионе (Nuphar 
lutea, N. pumila и N. × spenneriana) и Nymphaea candida, в Донты — 
Nuphar lutea, N. pumila, Nymphaea candida и N. tetragona. В этих озе-
рах возможно присутствие гибридной формы кувшинки Nymphaea 
×sundvikii Hiit. Так, некоторые гербарные образцы Nymphaea candida 
из оз. Донты, хранящиеся в коллекции SYKO, В. Г. Папченков опре-
делил как N. ×sundvirii. У автора нет однозначного мнения по этому 
вопросу, и потому данный таксон не включен в список флоры.

Ведущее положение в родовом спектре (табл. 4) занимают 
Carex, Potamogeton, Salix, Juncus, Galium. Остальные 58 родов 
включают по 1—3 вида.

Преобладание по числу видов таких родов как Potamogeton 
и Carex свойственно для флор водных объектов Северо-Востока 
Европы (Кузьмичев, Краснова, 1989; Бобров, 1999; Крылова, 
2001; Папченков, 2001; Славгородский, 2001; Ершов, 2002), в том 
числе и для изученных нами озер. Набор других родов с числом 
видов от 3 до 6 в каждом из них меняется (табл. 5).

Озера с длительной историей своего существования со време-
нем становятся монотопными (в них уменьшается разнообразие 
экотопов). Как следствие этого процесса — снижается доля видов 
в ведущих родах.

Родовой коэффициент флоры, являющийся отражением раз-
нообразия ее экологических условий (Мартыненко, 1974; Ре-
бристая, 1977), составляет для объединеной флоры озер 57.9 %. 
Отдельно для каждого из изученных озер он имеет следующие 
значения: Ямозеро — 64. 9%, Синдор — 65.6 %, Донты — 60.2 %. 

Столь высокое значение родового коэффициента обусловлено от-
носительно невысоким разнообразием экологических условий 
озер. Однако следует отметить, что родовой коэффициент флоры 
оз. Донты хотя и незначительно, но все же ниже, чем у других 
озер. Причина этого заключается в своеобразии строения котло-
вины озера (рис. 4) с множеством различных по размерам заливов 
(курий) и большой изрезанностью береговой линии.

Из 16 гидроспециализированных для региона семейств (со-
держащих только водные виды) во флоре озер представлено 13 
(табл. 6). Виды отсутствующих семейств либо имеют антропо-
хорный характер распространения в регионе (Typhaceae), либо 
встречаются преимущественно на мелководьях речных плёсов 
(Butomaceae и Elatinaceae).

Т а б л и ц а  6

Представленность гидроспециализированных семейств 
в составе флор некоторых водных объектов региона

№
п/п Семейство

Водные объекты

древние
озера 
региона

(Ямозеро, 
Синдор, 
Донты)

реки 
Среднего
Тимана

Озельские
озера

(Республика 
Коми)

малые 
водотоки 
бассейна
 Вычегды

р. Вычегда 
(среднее
течение)

1  Potamogetonaceae + + + + +

2 Nymphaeaceae + + + + +

3 Alismataceae + + + + +

4 Lemnaceae + + + + +

Т а б л и ц а  5

Структура ведущих по числу видов родов во флорах озер

Ямозеро Число
видов

Синдор Число
видов

Донты Число
видов

Potamogeton 7 Potamogeton 7 Carex 9

Carex 5 Carex 6 Potamogeton 6

Galium 4 Juncus 3 Salix 6

Salix 3 Nuphar 3 Calamagrostis 3

Ranunculus 3

Всего 19 19 27

Доля, % 33.3 29.7 30.7

Т а б л и ц а  4

Ведущие по числу видов роды объединенной флоры озер

Ранг
рода

Название рода Число
видов

Доля,
%латинское русское

1—2 Potamogeton Рдест 9 8.2

1—2 Carex Осока 9 8.2

3 Salix Ива 6 5.5

4—5 Juncus Ситник 4 3.6

4—5 Galium Подмаренник 4 3.6

6—8 Nuphar Кубышка 3 2.7

6—8 Calamagrostis Вейник 3 2.7

6—8 Ranunculus Лютик 3 2.7

Всего 41 37.3
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№
п/п Семейство

Водные объекты

древние
озера 
региона

(Ямозеро, 
Синдор, 
Донты)

реки 
Среднего
Тимана

Озельские
озера

(Республика 
Коми)

малые 
водотоки 
бассейна
 Вычегды

р. Вычегда 
(среднее
течение)

5 Sparganiaceae + + + + +

6 Araceae + — — — —

7 Ceratophyllaceae + + + — —

8 Hippuridaceae + + — + +

9 Hydrocharitaceae + — + — —

10 Isoёtaceae + — — — —

11 Menyanthaceae + + — — —

12 Haloragaceae + — + — +

13 Callitrichaceae + + + + +

14 Butomaceae — + — + +

14 Typhaceae — — — — —

16 Elatinaceae — — — — +

Итого 13 10 9 8 10

Столь высокая степень представленности гидроспециализиро-
ванных семейств во флоре озер обусловлена прежде всего продол-
жительной историей ее существования. На особое положение фло-
ры оз. Донты еще в 1969 г. указывала О. С. Зверева (1969. С.  164), 
которая отмечала, что «…в нем [оз. Донты] сосредоточено до 70 % 
водных растений, зарегистрированных в бассейне [р. Вычегда]». 

В связи с общей обедненностью флор водных объектов север-
ных регионов информативным показателем их систематической 
структуры является число многовидовых (т. е. представленных 
тремя и более видами) семейств. 

Число многовидовых семейств во флорах озер с продолжи-
тельной историей существования имеет широтную зависимость 
(рис. 5). Для сравнения взяты данные о флорах тундровых озер 
(Падимейские и Вашуткины) (Флора и фауна.., 1978) и оз. Неро 
(Папченков и др., 2008). По мере продвижения из зоны смешан-
ных лесов (оз. Неро) в таежную (озера Донты, Синдор и Ямозеро) 
и далее в тундровую (озера Падимейские, Вашуткины и Харбей-
ские) во флорах озер снижается число многовидовых семейств. 

Одновременно снижается практически до нуля и число гидроспе-
циализированных семейств из числа многовидовых. 

Ядро флоры озер (гигрогелофиты, гелофиты и гидрофиты) 
включает 55 видов из 35 родов и 24 семейств (табл. 7), т. е. оно 
ровно в половину меньше, чем вся (объединенная) флора этих 
водоемов. Закономерно для флор водных объектов в их ядре в 
противоположность всей флоре преобладают однодольные над 
двудольными: соотношение составляет 52.7 и 47.3 %.

По богатству ядра флоры, как и флоры в целом, на первом 
месте находится оз. Донты. Почти на треть меньше видовое раз-
нообразие ядра флоры Ямозера.

Два ведущих семейства объединенной флоры озер 
(Potamogetonaceae и Cyperaceae) сохраняют лидирующее положе-
ние и в ее ядре, но на первую позицию выходит Potamogetonaceae. 
С шестого места в объединенной флоре на третье в ее ядре под-
нимается Nymphaeaceae. Далее в порядке убывания следуют 
Alismataceae, Lemnaceae и Poaceae.

Список родов ядра флоры озер возглавляют Potamogeton 
(9 видов), Carex (4 вида) и Nuphar (3 вида). Остальные 32 рода 
включают по 1—2 вида.

При относительно общих условиях происхождения самих озер 
и наличию схожего набора экотопов их флоры имеют невысокую 
степень сходства видового состава. Наибольшее значение коэф-
фициента сходства Жаккара имеют флоры озер Донты и Синдор, 

Рис. 5. Число многовидовых семейств во флорах некоторых 
озер европейского Северо-Востока России. 

Т а б л и ц а 6 (Продолжение)
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Т а б л и ц а  8

Коэффициенты сходства флор озер по Жаккару

Флора озер

Я
др
о 

фл
ор
ы

Ямозеро Синдор Донты

Ямозеро 0.46 0.39

Синдор 0.50 0.54

Донты 0.41 0.62

Гидроэкогруппы
Ямозеро Синдор Донты Все озера

число
видов

доля,
%

число
видов

доля,
%

число
видов

доля,
%

число
видов

доля,
%

Гидрофиты 13 22.81 17 26.56 20 22.73 25 22.72

Гелофиты 4 7.02 6 9.38 8 9.09 9 8.18

Гигрогелофиты 12 21.05 17 26.56 18 20.45 21 19.09

Гигрофиты 21 36.84 19 29.69 33 37.50 41 37.27

Гигромезофиты 3 5.26 4 6.25 5 5.68 6 5.45

Мезофиты 4 7.02 1 1.56 4 4.55 8 7.27

Всего 57 100 64 100 88 100 110 100

Ядро флоры 29 50.88 40 62.5 46 52.27 55 50.00

Индекс гидро-
фитности I

hd

–0.54 –0.47 –0.55 –0.55

Т а б л и ц а  9

Гидроэкологический состав флоры озер

Т а б л и ц а  7

Число видов в семействах ядра флоры озер

№ 
п/п Семейство

Озеро
Все озера

Ямозеро Синдор Донты

1 Potamogetonaceae 7 7 6 9

2 Cyperaceae 5 7 5 7

3 Nymphaeaceae 2 4 4 5

4 Alismataceae 1 1 2 3

5 Lemnaceae 1 1 3 3

6 Poaceae — 2 3 3

7 Apiaceae 1 2 1 2

8 Callitrichaceae — — 2 2

9 Haloragaceae 1 — 2 2

10 Lentibulariaceae — 2 2 2

11 Polygonaceae 2 1 2 2

12 Ranunculaceae 1 2 2 2

13 Sparganiaceae 2 1 2 2

14 Araceae — 1 1 1

15 Brassicaceae — 1 2 1

16 Ceratophyllaceae — 1 1 1

17 Equisetaceae 1 1 1 1

18 Hippuridaceae 1 1 1 1

19 Hydrocharitaceae — — 1 1

20 Isoёtaceae 1 1 — 1

21 Lythraceae — 1 1 1

22 Menyanthaceae 1 1 1 1

23 Primulaceae 1 1 1 1

24 Rosaceae 1 1 1 1

Всего 29 40 46 55

наименьшее — озер Донты и Ямозеро (табл. 8). Закономерность 
эта во многом обусловлена их удаленностью друг от друга, и она 
сохраняется для ядра их флоры.

Во флоре оз. Донты насчитывается 27 видов, которые 
не встречаются в озерах Синдор и Ямозеро, при этом треть 
из них — виды ядра флоры (Agrostis stolonifera, Callitriche 
hermaphroditica, C. palustris, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna 
trisulca, Myriophyllum verticillatum, Nymphaea tetragona, Spirodela 
polyrhiza). Во флоре оз. Ямозеро 12 таких видов, из них только 
один (Potamogeton friesii) входит в ядро флоры. Во флоре оз. Син-
дор насчитывается шесть видов, не встречающихся в двух других 

озерах, из которых только два (Potamogeton gramineus и Nuphar × 
spenneriana) представители ядра его флоры.

Еще одна своеобразная черта систематической структуры 
флоры озер — присутствие в ее составе Potamogeton gramineus и 
Scirpus lacustris, которые в таежной зоне региона распростране-
ны исключительно в речных экотопах. В обследованных озерах и 
рдест злаколистный, и камыш озерный приурочены преимуще-
ственно к песчаным, илисто-песчаным грунтам.

Э к о л о г и ч е с к а я   с т р у к т у р а 

Любая естественная флора представляет собой гетерогенную 
систему, объединяющую в своем составе различные по экологи-
ческим требованиям виды. Во флоре обследованных озер выде-
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лено шесть гидроэкогрупп (табл. 9) и пять трофоэкогрупп (табл. 10). 
Критерии их выделения приведены в гл. II.

Виды флор водных объектов по их отношению к характеру 
увлажнения местообитаний принято разделять на два блока эко-
логических групп (Катанская, 1981; Белавская, 1982, 1994; Щер-
баков, 1991; Свириденко, 2000; Папченков, 2001): «береговые» 
виды или виды сырых (заболоченных) береговых местообитаний 
и «водные» — виды открытых участков воды и прибрежных мел-
ководий, составляющие ядро флоры. К первым относятся гигро-
фиты, гигромезофиты и мезофиты. Ко вторым — гигрогелофиты, 
гелофиты и гидрофиты. На долю обоих блоков приходится по 50 % 
объединенной флоры озер. Такое равновесное соотношение во-
дных и береговых растений свидетельствует о некой сукцесси-
онной стабильности их флористического комплекса. Иными сло-
вами, флора озер — своеобразная модель устойчивого водного 
флорокомплекса региона.

Б. Ф. Свириденко (1997) предложил как одну из характери-
стик экологической структуры флор водных объектов использо-
вать индекс гидрофитности, вычисляемый по формуле: 

I
hd

 = (2A/B) – 1, 

где А — число водных видов, В — число всех видов анализируе-
мой флоры. 

Величина индекса меняется от +1 при полном гидрофитном 
составе до –1 при отсутствии гидрофитов во флоре. Для расчета 
индекса гидрофитности флоры в состав водных видов включены 
только гидрофиты.

Наибольшими гидрофитными характеристиками обладает 
флора оз. Синдор (табл. 9), ядро флоры которого составляет почти 
две трети от ее общего состава, при I

hd 
= –0.47. Доля гидрофитов 

во флорах озер Донты и Ямозеро, как и во всей (объединенной) 
флоре озер, чуть больше 22 %, при сравнительно одинаковом ин-
дексе гидрофитности — 0.55. 

Высокое видовое разнообразие в объединенной флоре озер 
у гигрофитов (табл. 9). На их долю приходится около 37 %, а 
отдельно во флоре каждого из них от 29.7 (Синдор) до 37.5 % 
(Донты).

В экологическом спектре флоры озер четко проявляется ее при-
уроченность к эвтрофным местообитаниям (табл. 10), каковыми яв-
ляются: прибрежные мелководья и отмели с илистыми грунтами, за-
болоченные прибрежья, сырые берега с выраженным органогенным 

горизонтом. Больше двух третей видов объединенной флоры (69.1 %) 
входят в состав эвтрофной свиты (мезоэвтрофы и эвтрофы). В ядре 
флоры доля эвтрофной свиты заметно выше и составляет 81.8 %.

Таким образом, экологическая структура флоры озер является 
эвтрофной гидрогигрофитной.

Г е о г р а ф и ч е с к а я  с т р у к т у р а 

Географическая структура флоры озер в полной мере отра-
жает и их зональное положение, и специфику самой флоры как 
эколого-ценотического элемента флоры озерных ландшафтов ре-
гиона. Среди широтных элементов (табл. 11) преобладают виды 
умеренной (Sagittaria sagittifolia, Ceratophyllum demersum, Nuphar 
lutea и др.) и северной умеренной (Cicuta virosa, Carex aquatilis, 
Mentha arvensis и др.) географических групп. На их долю прихо-
дится соответственно 38.2 и 33.6 % объединенной флоры озер. По 
данным В. А. Мартыненко (1996), преобладание бореальных ви-
дов — характерная черта для флор таежной зоны региона. Одна-
ко высокая доля широкоареальных (внетропических и плюризо-
нальных) видов (26.3 %) — особенность флор водных объектов. 

Участие видов южной умеренной группы совершенно незна-
чительно: их доля в структуре флоры озер составляет лишь 2 %, 
что несколько меньше, чем во флорах таежной зоны региона (Мар-
тыненко, 1996). Тем не менее виды данной группы (Myriophyllum 
verticillatum и Scolochloa festucacea) играют важную роль в сло-
жении растительного покрова озер, нередко являясь доминанта-
ми и содоминантами растительных сообществ.

На широтном градиенте, в направлении с севера на юг, в соста-
ве флор каждого из озер уменьшается доля видов с так называемым 
(по терминологии А. В. Щербакова, 1999) «северным тяготением» 
(внетропическая и северная умеренная группы) и увеличивается 
доля видов с «южным тяготением» (южная умеренная и умеренная 
группы). В этом же направлении в составе их флор увеличивается 
доля видов с плюризональными ареалами (табл. 11).

В структуре ядра флоры отмеченная выше закономерность 
выражена отчетливее. Это утверждение справедливо и в отноше-
нии плюризональных видов (табл. 11).

Наибольшим разнообразием среди долготных географиче-
ских групп (табл. 12) выделяется фракция голарктических видов 
(52.7 %), занимающих во флоре таежной зоны региона (по дан-
ным В. А. Мартыненко, 1996) второе место. Напротив, группа 
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видов с евразиатскими ареалами, лидирующих во флоре таеж-
ной зоны региона, во флоре озер отходит на вторую позицию, и 
ее доля (в целом всей фракции) составляет 40 %. Европейский 
акцент флоре озер придают виды с европейским ареалом (виды 
рода Salix) — 1.8 %. Виды с мультирегиональным типом ареала 
составляют 4.7 %. 

По мере продвижения с севера на юг во флорах озер увеличи-
вается доля евразиатских и мультирегиональных и уменьшается 
доля голарктических видов (табл. 12). 

В ядре флоры по сравнению с объединенной флорой увеличе-
на доля видов с голарктическими и мультирегиональными ареа-
лами за счет значительного уменьшения евразиатских и полного 
отсутствия европейских видов (табл. 12). 

Таким образом, географическая структура флоры озер при со-
хранении общих черт бореальных флор региона обладает специ-
фическими особенностями, выраженными в увеличении в ее 
составе доли широкоареальных видов: внетропической и плюри-
зональной широтных групп и голарктической долготной группы. 

Различия в географическом положении озер отражаются на 
географической структуре их флор. На широтном градиенте в 
направлении с севера на юг во флорах озер уменьшается доля 
видов внетропической и северной умеренной широтной групп 
с голарктическим долготным распространением. Становится за-
метнее роль видов умеренной широтной группы с евразиатским 
долготным распространением. В ядре флоры все отмеченные за-
кономерности проявляются значительно ярче (табл. 12).

Б и о м о р ф о л о г и ч е с к а я   с т р у к т у р а 

В разработанной И. Г. Серебряковым (1962, 1964) системе 
жизненных форм водные и прибрежно-водные травянистые расте-
ния выделены в самостоятельный отдел «Водные травы» с двумя 
типами «Земноводные травы» и «Плавающие и подводные травы» 
без деления их на биоморфы более низкого ранга. Между тем и 
до выхода в свет системы И. Г. Серебрякова, и в последующие 
годы, неоднократно предпринимались попытки систематизации 
жизненных форм растений водоемов и водотоков (Варминг, 1901; 
Поплавская, 1948; Федченко, 1949; Шенников, 1950; Экзерцев, 
1960, 1966; Раменский, 1971; Распопов, 1971, 1985; Богдановская-
Гиенэф, 1974; Hutchinson, 1975; Корелякова, 1977; Катанская, 
1981, и др.). Общим подходом к классификации жизненных форм 

водных растений во всех выше названных работах является их раз-
деление на три крупные группы: погруженные в воду, плавающие 
на ее поверхности и возвышающиеся над водой растения с под-
разделением групп на укореняющиеся и свободно плавающие (Ка-
танская, 1981). Зачастую при гидробиологических исследованиях, 
не направленных на изучение растительного покрова водоема, 
этих трех групп оказывалось вполне достаточно. Однако для вы-
явления закономерностей структуры растительного покрова водо-
ема (водотока), механизмов его формирования и направленности 
динамических процессов, определения экологической специфики 
сообществ водных и прибрежно-водных растений необходимы бо-
лее детализированные системы жизненных форм.

Значительным шагом вперед явились работы Б. Ф. Свириденко 
(1991, 2000). Им была создана иерархическая система жизненных 
форм, в которой уже были использованы такие важные призна-
ки, как продолжительность жизненного цикла особи, структура 
побегов, типы почек возобновления и их положения в неблаго-
приятное время года. Учтены также некоторые экологические па-
раметры, что по сути характеризует его систему как экобиомор-
фологическую. Классификация Б. Ф. Свириденко построена по 
принципу комплементарности, когда каждый последующий при-
знак дополняет предшествующий. Эта система стройна, логична 
и удобна при выполнении широкого ряда как прикладных, так и 
теоретических задач. При наличии многих положительных черт 
система Свириденко все же не лишена недостатков. В ней, в част-
ности, не учтены такие важные признаки, как число плодоноше-
ний особи, степень вегетативной подвижности и воздействия на 
среду обитания, тип побега по длине междоузлий и положению в 
пространстве. Система разработана исключительно для водных 
трав (гидрофитов), и поэтому ее использование затруднительно 
для гигрогелофитов и гигрофитов, являющихся обязательным 
компонентом флоры водных объектов.

Наибольшее развитие классификация жизненных форм расте-
ний водоемов и водотоков получила в работах Н. П. Савиных и ее 
учеников (Савиных, 2003; Лелекова, 2006; Петухова, Савиных, 2006; 
Петухова, 2008; Савиных, Лелекова, 2008; Савиных, Вишницкая, 
2008а, 2008б; Савиных, Петухова, 2008; Вишницкая, 2009; Маль-
цева, 2009). Большое внимание изучению жизненных форм водных 
растений уделено в работах А. Г. Лапирова (1995, 2008).

 Классификационная схема Н. П. Савиных разработана в рус-
ле методологических подходов И. Г. Серебрякова (1962, 1964). 
В основе классификации лежат виды растений, а классификаци-
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Т а б л и ц а  12

                                                  

Долготная группа
Ямозеро Синдор Донты Все озера

число
видов

доля,
%

число
видов

доля,
%

число
видов

доля,
%

число
видов

доля,
%

Европейская фракция:

Европейская 1 (0) 1.8 (0) 1 (0) 1.6 (0) 2 (0) 2.3 (0) 2 (0) 1.8 (0)

Всего во фракции 1 (0) 1.8 (0) 1 (0) 1.6 (0) 2 (0) 2.3 (0) 2 (0) 1.8 (0)

Евразиатская фракция:

Европейско-западноазиатская 10 (2) 17.5 (6.8) 15 (8) 23.4 (20.0) 20 (8) 22.7 (17.4) 25 (10) 22.7 (18.2)

Восточноевропейско-азиатская 2 (1) 3.5 (3.4) 1 (0) 1.6 (0) 1 (0) 1.3 (0) 2 (1) 1.8 (1.8)

Евразиатская 8 (4) 14.0 (13.8) 8 (6) 12.5 (15.0) 14 (7) 15.9 (15.2) 17 (7) 15.5 (12.7)

Всего во фракции 20 (7) 35.0 (24.1) 24 (14) 37.5 (35.0) 35 (15) 39.9 (32.6) 44 (18) 40.0 (32.7)

Голарктическая фракция:

Восточноевропейско-азиатско-северо-американская 5 (1) 8.8 (3.4) 4 (2) 6.2 (5.0) 7 (5) 7.9 (10.9) 9 (5) 8.2 (9.1)

Североамериканско-европейско-западноазиатская 3 (1) 5.3 (3.4) 3 (1) 4.7 (2.5) 2 (0) 2.3 (0) 3 (1) 2.7 (1.8)

Голарктическая 26 (18) 45.6 (62.1) 29 (20) 45.3 (50.0) 36 (20) 40.8 (43.5) 46 (25) 41.8 (45.5)

Всего во фракции 34 (20) 59.7 (69.0) 36 (23) 56.2 (57.5) 45 (25) 51.0 (54.4) 58 (31) 52.7 (56.4)

Мультирегиональная фракция:

Мультирегиональная 2 (2) 3.5 (6.8) 3 (3) 4.7 (7.5) 6 (6) 6.8 (13.0) 6 (6) 5.5 (10.9)

Всего во фракции 2 (2) 3.5 (6.8) 3 (3) 4.7 (7.5) 6 (6) 6.8 (13.0) 6 (6) 5.5 (10.9)

Всего во флоре 57 (29) 100 (100) 64 (40) 100 (100) 88 (46) 100 (100) 110 (55) 100 (100)

Примечание. В скобках приведены значения ядра флоры.

Участие долготных групп видов во флоре озер

онными признаками — морфологические структуры, выработан-
ные в процессе длительной адаптации ко всему комплексу усло-
вий среды. Такой подход позволяет с единых позиций оценить 
жизненные формы как водных, так и прибрежно-водных и око-
ловодных растений, т. е. в целом всю флору сосудистых растений 
водных объектов.

При характеристике жизненных форм видов флоры озер, ру-
ководствуясь рекомендациями Н. П. Савиных (2003), использо-
вааны следующие морфологические признаки.

1. Длительность жизни особи. С градациями: многолетники, 
(в том числе замещающие многолетники), малолетники, долго-
летники геммоидные, однолетники.

При включении видов в группы «многолетники», «малолет-
ники» и «однолетники» примерно общепринятое понимание объ-
ема данных терминов (Серебряков, 1962, 1964; Ботаника.., 2007).  
Дополнительно выделена четвертая группа — «долголетники 
геммоидные» — куда отнесены растения, у которых наблюдается 
почти полное отмирание вегетативных органов в конце вегета-
ционного периода. При этом их онтогенез длится неопределенно 
долгое время. Перезимовывание они осуществляют в виде спе-
циализированных или неспециализированных туринов. 

Основное отличие этой группы от однолетников заключается 
в продолжительности онтогенеза: у однолетников он длится не 
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более одного года, у долголетников геммоидных — неопределен-
но долго. От многолетников и малолетников их отличает отсут-
ствие многолетних органов.

Для группы многолетних растений, у которых ежегодно отми-
рают все прошлогодние части, Г. Н. Высоцким (1915) был введен 
термин «вегетативный малолетник». Позднее, Е. Л. Любарский 
(1961, 1994) предложил различать крайнюю форму вегетативных 
малолетников — «вегетативные однолетники». К этой группе 
он отнес поликарпические растения, вегетативная сфера которых 
(включая и подземные органы) существует не более одного года.  
Т. И. Серебрякова (Боткина.., 2007) определяет «вегетативные 
однолетники» как многолетние растения, у которых ежегодно 
отмирают все прошлогодние части. Н. П. Савиных и ее ученики 
(Лелекова, 2006; Савиных, Лелекова, 2008; Петухова, 2008, и др.) 
используют для обозначения данной группы растений термин 
«однолетник вегетативного происхождения».

Не трудно заметить, что здесь наблюдаются некие логиче-
ские противоречия. Так, многолетние по своей природе растения 
именуются однолетниками (пусть даже и с аргументированными 
комментариями). Что же касается той части определения, где го-
ворится о происхождении «...вегетативного происхождения», то 
принятие этого термина в строгом его понимании исключает воз-
можность отнесения к данной жизненной форме растений, образо-
вавшихся из семян (т. е. имеющих генеративное происхождение).

Для внесения ясности в суть вопроса предлагаем термин «дол-
голетники геммоидные» и вкладываем в него следующее содер-
жание. Долголетники геммоидные (от лат. gemma — почка) — ра-
стения, у которых онтогенез длится неопределенно долгое время, 
вегетативная сфера почти полностью отмирает в конце вегета-
ционного периода, а неблагодарный зимний период проживает-
ся ими в виде специализированных или неспециализированных 
турионов, несущих почки возобновления.

2. Длительность жизни надземных особей (травянистые ра-
стения, древесные растения, с выделением среди древесных ра-
стений отдельной группы — «стланик», в которую был включен 
Comarum palustre).

3. Вегетативная подвижность (вегетативно-подвижные, ве-
гетативно-неподвижные).

4. Число центров воздействия на среду (явнополицентрические, 
неявнополицентрические, моноцентрические и ацентрические). 

5. Тип жизненной формы по строению вегетативной сферы 
(длиннокорневищные, наземностолонные, подземностолонные, 

рыхлокустовые, базальноукореняющиеся, ползучие, столонно-
розеточные, столонно-клубневые, корнеотпрысковые, бескорне-
вые, листецовые, плотнокустовые, короткокорневищные, стерж-
некорневые, кистекорневые).

В работе Н. П. Савиных (2003) этот признак именуется как «Тип 
подземных органов у многолетников и вегетативных однолет-
ников». Ввиду того, что многие водные растения (Ceratophyllum 
demersum, Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, Utricularia 
intermedia, U. vulgaris) во взрослом генеративном состоянии лише-
ны подземных органов, его формулировка была скорректирована. 

Название основных биоморф дано по работе И. Г. Серебря-
кова (1964). Дополнительно выделены группы: «базальноукоре-
няющиеся», «бескорневые» и «листецовые». В группу «базаль-
ноукореняющиеся» включены вегетативно однолетние и отчасти 
многолетние виды, корневая система которых образована стебле-
родными придаточными корнями, сосредоточенными в базаль-
ной части побега. Группа «бескорневые» («аризокормусовые» 
(Нухимовский, 1997)) объединяет виды, у которых во взрослом 
генеративном состоянии корни отсутствуют. Группу «листецо-
вые» составили представители сем. Lemnaceae.

6. Число плодоношений особи (поликарпики, включая мно-
гократно спороносящие споровые растения, олигокарпики, моно-
карпики). 

7. Тип побегов по положению в пространстве и длине их 
междоузлий. Для прибрежно-водных и околоводных трав по 
положению побегов в пространстве установлены три вариан-
та (ортотропные, анизотропные и плагиотропные) (Серебряков, 
1952) с градациями по длине междоузлий на удлиненные и по-
лурозеточные без детализации по расположению розеточной ча-
сти на побеге. Для определения биоморфологических групп вод-
ных трав дополнительно учтены их способность к укоренению в 
грунт и расположение ассимилирующих органов в водной среде 
(Катанская, 1981). Всплывание побега у укореняющихся видов 
трактуется как анизотропия побега. Ползучие по грунту укоре-
няющиеся побеги, плавающие неукореняющиеся побеги и побеги 
листецовых видов характеризуем как плагиотропные. 

8. Тип жизненной формы по положению почек возобнов-
ления (по: Х. Раункиеру) с градациями: фанерофиты, хамефиты, 
гемикриптофиты, криптофиты (геофиты, гелофиты, гидрофиты), 
терофиты.

Описание жизненных форм сосудистых растений флоры 
древних озер европейского Северо-Востока России выполнено на 
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основе наблюдений автора за растениями в природных условиях, 
анализа гербарного материала (SYKO) и привлечения литератур-
ных данных (Алексеев, 1976, 1996; Курченко, Вовк, 1976; Нови-
ков, 1978; Багдасарова и др., 1993; Полуянова, 1993; Забелкин, 
Уланова, 1995; Лелекова, 2006; Петухова, 2008; Вишницкая, 2009; 
Мальцева, 2009; Шабалкина, 2009, и др.). 

Основу флоры древних озер европейского Северо-Востока 
России составляют многолетние травянистые растения (57.3 % в 
объединенной флоре и от 52.3 до 60.9 % в частных флорах) (табл. 
13). Вместе с тем в объединенной флоре озер велика доля (почти 
1/4 всей флоры) долголетников геммоидных. Наиболее значимую 
роль виды этой биоморфологической группы играют в гидрофит-
ном ядре флор. Число долголетников геммоидных и многолетни-
ков в нем почти равновесно, за исключением флоры оз. Синдор, в 
составе которой наблюдается значительное (на 15 %) преоблада-
ние многолетних трав, свойственных береговым (околоводным) 
местообитаниям. Отчасти это связано с особенностями гидро-
логического режима озера и его голоценовой историей (Буров, 
1967; Марченко, 1997; Андреичева, 2002). Доля однолетников во 
флоре озер очень мала. В гидрофитном ядре они полностью от-
сутствуют. Это свидетельствует о том, что естественный отбор 
в условиях гидроморфных экотопов древних водоемов региона 
шел в направлении благоприятствования для продолжительно 
живущих растительных организмов. 

Флора озер на 84—89 % (объединенная флора на 85.4 %) состоит 
из поликарпических растений. Монокарпики во флоре изу ченных 
озер — явление редкое: отмечено только четыре вида (Juncus 
bufonius, Persicaria minor, Rorippa palustris и Tephroseris palustris). 
В гидрофитном ядре они отсутствуют полностью. Это также под-
тверждает уже отмеченную закономерность флор водоемов.

Почти на 2/3 флора каждого из озер составлена фитоцено-
тически активными (явнополицентрическими) (Nuphar lutea, 
Phragmites australis, Potamogeton gramineus и др.) видами (табл. 13). 
В ядре флоры каждого из озер их доля несколько (3—4 %) вы-
ше, чем в их флоре. Моноцентрические виды (Juncus bufonius, 
Rumex aquaticus и др.) играют вторую по значимости роль в сло-
жении флоры озер. Наибольшее разнообразие виды этой группы 
имеют в сложении береговых местообитаний. Ацентрические 
(Ceratophyllum demersum, Potamogeton berchtoldii, P. compressus, 
P. obtusifolius, Utricularia intermedia, U. vulgaris) и неявнополи-
центрические (Cicuta virosa, Menyanthes trifoliate) виды не много-
численны, и, как правило, это представители ядра флоры. 

Вегетативно-подвижные травы представлены 12 биоморфо-
логическими группами. В совокупности они объединяют от 69.3 
до 76.5 % видового состава флор озер. Самая крупная по числу 
видов группа длиннокорневищных трав: 41 вид, или 37.3 % во всей 
флоре, и от 35.2 % во флоре оз. Донты до 43.7 % во флоре оз. Син-
дор. Представители этой группы (как правило, виды семейств 
Cyperaceae и Poaceae) свойственны береговым (околоводным) и 
прибрежно-водным экотопам. В гидрофитном ядре ее участие ни-
же, но при этом группа остается самой многочисленной. Следую-
щие по значимости во флорах озер среди вегетативно-подвижных 
трав — подземно-столонные и базальноукореняющиеся виды. На 
долю первых приходится от 8 до 10.9 %, вторых — от 6.3 до 10.5 %. 
За исключением гигрофита Stellaria palustris, эти группы объеди-
няют водные и прибрежно-водные растения. Но звездчатка бо-
лотная не случайно отнесена к группе базальноукореняющихся 
видов. В период весеннего паводка, когда местообитания цено-
популяций S. palustris находятся в переувлажненном состоянии 
или вовсе подтоплены, из боковых и верхушечных почек ее пере-
зимовавших побегов развиваются новые побеги. Затем в их ниж-
них узлах образуются придаточные корни, и одновременно с этим 
происходит перегнивание прошлогоднего участка побега.

Остальные девять групп представлены во флорах озер незна-
чительным числом видов.

Вегетативно-неподвижные травы подразделены на четы-
ре группы биоморф (табл. 13). На их долю в целом приходит-
ся от 17.2 (оз. Синдор) до 19.2 % (оз. Ямозеро). Логичным для 
флор водоемов выглядит распределение видов внутри биоморф 
вегетативно-неподвижных трав: низкое разнообразие кистекор-
невых, стержнекорневых и плотнокустовых трав и относительно 
высокое (4—8 видов или 7—12.5 %) короткокорневищных трав. 
Вегетативно-неподвижные травы преимущественно приурочены 
к околоводным (береговым) экотопам, поэтому в составе гидро-
фитного ядра флоры их почти в 1.5—2.5 раза меньше, чем в це-
лом во флоре озер.

Разнообразие структур надземных (надгрунтовых) побе-
гов видов флоры озер по положению в пространстве и длине 
их междоузлий отражено в 14 группах биоморф (табл. 13): 6 у 
прибрежно-водных и околоводных и 8 у водных трав (гидрофи-
тов). Мелководные и околоводные (береговые) участки озер засе-
ляют преимущественно травы с ортотропными побегами (50.9 % 
во флоре оз. Ямозеро, 50 — оз. Синдор и 40.9 % — оз. Донты), 
среди которых бóльшая часть видов имеет розеточную (укоро-
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                                                                                                           Спектр жизненных                   форм флоры озер 

Признак
/биоморфологическая группа

Ямозеро Синдор Донты Все озера

число
видов доля, %

число
видов доля, %

число
видов доля, %

число
видов доля, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Длительность жизни                    надземных особей
                                                                                                                                                                  ДРЕВЕСНЫЕ                          РАСТЕНИЯ

Летнезеленые деревья 1  (0)* 1.8 (0.0) 1 (0) 1.6 (0.0) 2 (0) 2.3 (0.0) 2 (0) 1.8 (0.0)

Летнезеленые кустарники 4 (0) 7.0 (0.0) 3 (0) 4.7 (0.0) 7 (0) 8.0 (0.0) 7 (0) 6.4 (0.0)

Летнезеленые стланики 1 (1) 1.8 (3.4) 1 (1) 1.6 (2.5) 1 (1) 1.1 (2.2) 1 (1) 0.9 (1.8)

             ТРАВЯНИСТЫЕ                                    РАСТЕНИЯ

            Длительность                    жизни особи 

Многолетники, включая 
замещающие многолетники 

32 (13) 56.1 (44.8) 39 (21) 60.9 (52.5) 46 (19) 52.3 (41.3) 63 (24) 57.3 (43.6)

Малолетники 3 (3) 5.3 (10.3) 3 (3) 4.7 (7.5) 5 (4) 5.7 (8.7) 5 (4) 4.5 (7.3)

Долголетники геммоидные 14 (12) 24.6 (41.4) 17 (15) 26.6 (37.5) 24 (22) 27.3 (47.8) 28 (26) 25.4 (47.3)

Однолетники 2 (0) 3.5 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0) 3 (0) 3.4 (0.0) 4 (0) 3.6 (0.0)

      Число плодоношений                    особи 

Поликарпики 48 (27) 84.2 (93.1) 57 (37) 89.1 (92.5) 74 (44) 84.1 (95.7) 94 (52) 85.4 (94.5)

Олигокарпики 1 (1) 1.8 (3.4) 2 (2) 3.1 (5.0) 1 (1) 1.1 (2.2) 2 (2) 1.8 (3.6)

Монокарпики 2 (0) 3.5 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0) 3 (0) 3.4 (0.0) 4 (0) 3.6 (0.0)

           Число центров                    воздействия на среду 

Явнополицентрические 33 (18) 57.9 (62.1) 40 (25) 62.5 (62.5) 50 (28) 56.8 (60.9) 64 (33) 58.2 (60.0)

Неявнополицентрические 2 (2) 3.5 (6.9) 4 (4) 6.3 (10.0) 8 (7) 9.0 (15.2) 8 (7) 7.2 (12.7)

Моноцентрические 12 (4) 21.1 (13.8) 9 (4) 14.0 (10.0) 15 (5) 17.0 (10.9) 21 (7) 19.1 (12.7)

Ацентрические 4 (4) 7.0 (13.8) 6 (6) 9.4 (15.0) 5 (5) 5.7 (10.9) 7 (7) 6.4 (12.7)

          Тип жизненной                    формы по строению вегетативной сферы 

у вегетативно-подвижных                    трав 
Длиннокорневищные 22 (11) 38.6 (37.9) 28 (15) 43.7 (37.5) 31 (13) 35.2 (28.3) 41 (16) 37.3 (29.1)

Наземностолонные 1 (0) 1.8 (0.0) 1 (0) 1.6 (0.0) 2 (0) 2.3 (0.0) 2 (0) 1.8 (0.0)

Подземностолонные 5 (5) 8.8 (17.3) 7 (7) 10.9 (17.5) 7 (7) 8.0 (15.2) 8 (8) 7.3 (14.5)

Рыхлокустовые, включая
рыхлокустово-столоно-
образующие 

0 (0) 0.0 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0) 2 (1) 2.3 (2.2) 2 (1) 1.8 (1.8)

Базальноукореняющиеся 6 (5) 10.5 (17.3) 4 (3) 6.3 (7.5) 7 (6) 8.0 (13.0) 9 (8) 8.2 (14.5)



Признак
/биоморфологическая группа

Ямозеро Синдор Донты Все озера
число
видов доля, %

число
видов доля, %

число
видов доля, %

число
видов доля, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ползучие 1 (1) 1.8 (3.4) 3 (3) 4.7 (7.5) 3 (3) 3.4 (6.5) 3 (3) 2.7 (5.5)

Столонно-розеточные 0 (0) 0.0 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0) 1 (1) 1.1 (2.2) 1 (1) 0.9 (1.8)

Столонно-клубневые 1 (1) 1.8 (3.4) 0 (0) 0.0 (0.0) 1 (1) 1.1 (2.2) 2 (2) 1.8 (3.6)

Короткокорневищные-
столонообразующие 1 (0) 1.8 (0.0) 1 (0) 1.6 (0.0) 1 (0) 1.1 (0.0) 1 (0) 0.9 (0.0)

Корнеотпрысковые, включая 
корнеотпрысково-
стержнекорневые 

2 (0) 3.5 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0) 2 (0) 1.8 (0.0)

Бескорневые 0 (0) 0.0 (0.0) 3 (3) 4.7 (7.5) 3 (3) 3.4 (6.5) 3 (3) 2.7 (5.5)

Листецовые 1 (1) 1.8 (3.4) 1 (1) 1.6 (2.5) 3 (3) 3.4 6.5) 3 (3) 2.7 (5.5)

 у вегетативно-                    неподвижных трав 
Плотнокустовые 2 (0) 3.5 (0.0) 2 (0) 3.1 (0.0) 4 (0) 4.5 (0.0) 4 (0) 3.6 (0.0)

Короткокорневищные 4 (2) 7.0 (6.9) 8 (6) 12.5 (15.0) 7 (5) 7.9 (10.9) 11 (7) 10.0 (10.7)

Стержнекорневые 3 (1) 5.3 (3.4) 0 (0) 0.0 (0.0) 4 (1) 4.5 (2.2) 5 (1) 4.5 (1.8)

Кистекорневые 2 (1) 3.5 (3.4) 1 (1) 1.6 (2.5) 2 (1) 2.3 (2.2) 3 (1) 2.7 (1.8)

       Тип побегов по положению                    в пространстве и длине их междоузлий 

   у прибрежно-                    водных и околоводных трав
Ортотропные удлиненные 13 (4) 22.8 (13.8) 12 (7) 18.7 (17.5) 17 (8) 19.3 (17.4) 24 (8) 21.8 (14.5)

Ортотропные полурозеточные 16 (10) 28.1 (34.5) 20 (12) 31.2 (30.0) 25 (11) 28.4 (23.9) 33 (15) 30.0 (27.3)

Анизотропные удлиненные 7 (0) 12.3 (0.0) 6 (0) 9.4 (0.0) 9 (1) 10.2 (2.2) 11 (1) 10.0 (1.8)

Анизотропные полурозеточные 0 (0) 0.0 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0) 2 (2) 2.3 (4.3) 2 (2) 1.8 (3.6)

Плагиотропные удлиненные 1 (1) 1.8 (3.4) 1 (1) 1.6 (2.5) 1 (1) 1.1 (2.2) 1 (1) 0.9 (1.8)

Плагиотропные полурозеточные 1 (0) 1.8 (0.0) 3 (2) 4.7 (5.0) 4 (2) 4.5 (4.3) 4 (2) 3.6 (3.6)

  у водных трав                    (гидрофитов)
Укореняющиеся анизотропные
удлиненные  с плавающими 
на поверхности воды листьями 

1 (1) 1.8 (3.4) 2 (2) 3.1 (5.0) 2 (2) 2.3 (4.3) 2 (2) 1.8 (3.6)

Укореняющиеся плагиотропные 
верхнерозеточные 
с плавающими на поверхности 
воды листьями 

2 (2) 3.5 (6.9) 4 (4) 6.3 (10.0) 4 (4) 4.5 (8.7) 5 (5) 4.5 (9.1)

Укореняющиеся анизотропные 
удлиненные погруженные 
в толщу воды 

8 (8) 14.0 (27.6) 6 (6) 9.4 (15.0) 7 (7) 8.0 (15.2) 10 (10) 9.1 (18.2)

Т а б л и ц а  13 (продолжение)
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Т а б л и ц а  13 (продолжение)

Признак
/биоморфологическая группа

Ямозеро Синдор Донты Все озера
число
видов доля, %

число
видов доля, %

число
видов доля, %

число
видов доля, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укореняющиеся
плагиотропные розеточные 
погруженные в толщу воды 

1 (1) 1.8 (3.4) 1 (1) 1.6 (2.5) 0 (0) 0.0 (0.0) 1 (1) 0.9 (1.8)

Свободноплавающие в толще
воды плагиотропные 
удлиненные 

0 (0) 0.0 (0.0) 3 (3) 4.7 (7.5) 3 (3) 3.4 (6.5) 3 (3) 2.7 (5.5)

Свободноплавающие 
на поверхности воды 
анизотропные розеточные 

0 (0) 0.0 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0) 1 (1) 1.1 (2.2) 1 (1) 0.9 (1.8)

Свободноплавающие в толще 
воды плагиотропные 
листецовые

0 (0) 0.0 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0) 1 (1) 1.1 (2.2) 1 (1) 0.9 (1.8)

Свободноплавающие 
на поверхности воды
плагиотропные листецовые 

1 (1) 1.8 (3.4) 1 (1) 1.6 (2.5) 2 (2) 2.3 (4.3) 2 (2) 1.8 (3.6)

       Тип жизненной формы по положению                    почек возобновления (по: Х. Раункиеру)

Фанерофиты 5 (0) 8.8 (0.0) 4 (0) 6.3 (0.0) 9 (0) 10.2 (0.0) 9 (0) 8.2 (0.0)

Хамефиты 1 (1) 1.8 (3.4) 1 (1) 1.6 (2.5) 1 (1) 1.1 (2.2) 1 (1) 0.9 (1.8)

Гемикриптофиты 20 (3) 35.1 (10.3) 25 (10) 39.1 (25.0) 34 (12) 38.6 (26.1) 43 (13) 39.1 (23.6)

Криптофиты
Геофиты 3 (0) 5.3 (0.0) 5 (0) 7.8 (0.0) 6 (0) 6.8 (0.0) 9 (0) 9.2 (0.0)

Гелофиты 12 (11) 21.1 (37.9) 11 (11) 17.2 (27.5) 14 (12) 15.9 (26.1) 18 (15) 16.4 (27.3)

Гидрофиты 14 (14) 24.6 (13.8) 18 (18) 28.1 (45.0) 21 (21) 23.9 (45.7) 26 (26) 23.6 (27.3)

Терофиты 2 (0) 3.5 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0) 3 (0) 3.4 (0.0) 4 (0) 3.6 (0.0)

Примечание. * В скобках приведены значения для ядра флоры. Категория «биоморфологиче-                      ская группа» в используемом нами контексте таксономической нагрузки не несет.

ченную) часть в основании побега. Видов с анизотропными по-
бегами почти в 5 раз меньше, и встречаются они, как правило, 
на участках сырых и заболоченных побережий (Galium palustre, 
Scutellaria galericulata, Myosotis palustris и др.). Видов с плагио-
тропными побегами на береговых участках в объединенной флоре 
озер только пять (Calla palustris, Menyanthes trifoliata, Ranunculus 
repens, R. reptans и Rorippa amphibia).

Водные травы (гидрофиты) по способности закрепления в 
грунте традиционно для гидроботанической литературы подразде-
лены на укореняющиеся и свободноплавающие. В объединенной 

флоре и в частных флорах озер среди указанных групп численно 
преобладают укореняющиеся виды (табл. 13). По мере продвиже-
ния с юга на север, во флорах озер (с 7.9 % во флоре оз. Донты до 
1.8 % во флоре оз. Ямозеро) уменьшается доля свободноплаваю-
щих гидрофитов и увеличивается (с 14.8 % во флоре оз. Донты до 
21.1 % во флоре оз. Ямозеро) доля укореняющихся гидрофитов. 
Одновременно, хотя и не так четко это выражено, во флорах озер 
увеличивается доля видов с ортотропными побегами (табл. 13). 

Классификация жизненных форм по Х. Раункиеру демон-
стрирует проявление адаптации растений к условиям среды. 
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Во флоре озер представлен весь спектр биоморф системы Раун-
киера. Исключение составляет флора оз. Синдор. Здесь терофи-
ты отсутствуют. Во всей флоре их насчитывается четыре вида 
(Juncus bufonius, Persicaria minor, Rorippa palustris и Tephroseris 
palustris). Древесные растения (Frangula alnus и виды родов Salix 
и Betula) входят в состав береговых (околоводных) сообществ, и 
на этом основании они включены во флоры озер. Как и терофи-
ты, они не многочисленны и не играют значимой роли в сложе-
нии растительного покрова озер, чего нельзя сказать о стланике 
Comarum palustre — единственном представителе хамефитов во 
флорах озер. Он входит во флоры всех трех озер и является од-
ним из активных видов. Основу озерных флор составляют геми-
криптофиты и криптофиты. На долю первых приходится от 35.1 
(оз. Ямозеро) до 39.1 % (оз. Синдор) от общего числа видов во 
флоре, и приурочены они преимущественно к береговым (около-
водным) экотопам. Вторые (криптофиты) составляют более по-
ловины видов флоры озер (табл. 13), и приурочены они преиму-
щественно к водным экотопам. 

Таким образом, флора древних озер сформирована преимуще-
ственно многолетними травянистыми гемикриптофитами и крип-
тофитами, обладающими выраженной способностью к вегетатив-
ной подвижности. В водной среде (в составе ядра флоры) большое 
развитие получают поликарпические длиннопобеговые долголет-
ники геммоизные, на береговых (околоводных) местообитаниях — 
поликарпические длиннокорневищные многолетники. 

На широтном градиенте по мере продвижения с юга на се-
вер во флорах озер в водных экотопах отмечено снижение доли 
свободноплавающих гидрофитов с одновременным увеличением 
доли укореняющихся гидрофитов. В прибрежно-водных и около-
водных (береговых) экотопах, в том же широтном направлении, 
отмечено увеличение доли видов с ортотропными полурозеточ-
ными побегами.

В с т р е ч а е м о с т ь  и  а к т и в н о с т ь  
в и д о в  ф л о р ы

Из 110 видов сосудистых растений флоры озер высокие пока-
затели встречаемости (виды присутствуют более, чем в половине 
геоботанических описаний, характеризующих соответствующий 
класс экотопов) проявляют только три вида (Equisetum fl uviatile, 
Carex aquatilis и Potamogeton perfoliatus) (табл. 14). Более 80 % 

флоры (90 видов) — редко и очень редко встречающиеся ви-
ды. Однако среди них 10 видов образуют самостоятельные со-
общества (Carex vesicaria, C. acuta, Hippuris vulgaris, Nymphaea 
candida, Nuphar × spenneriana, Potamogeton alpinus, P. compressus, 
P. praelongus, P. friesii и Scirpus lacustris). Относительно невелика 
(14.5 %) доля умеренно и спорадически встречающихся видов. 

В ядре флоры распределение видов по классам встречаемо-
сти аналогично тому, как это происходит в составе объединенной 
флоры озер (табл. 14). Здесь также преобладают редко и очень 
редко встречающиеся виды. Вместе с тем в ядре флоры доля ча-
сто и умеренно встречающихся видов почти на 10 % выше, чем 
в объединенной флоре. В целом же, как в объединенной флоре 
озер, так и в ее ядре численный состав часто (Equisetum fl uviatile, 
Carex aquatilis, Potamogeton perfoliatus) и умеренно (Potamogeton 
natans, Nuphar lutea, Persicaria amphibia, Comarum palustre, 
Sparganium emersum и Naumburgia thyrsifl ora) встречающихся ви-
дов не изменяется. Почти вдвое (Caltha palustris, Carex rostrata, 
Ceratophyllum demersum, Lythrum salicaria, Nuphar pumila, 
Scolochloa festucacea и Phragmites australis) снижено число спо-
радически встречающихся видов (табл. 14). 

Анализ частоты встречаемости видов объединенной флоры 
озер показывает, что группа наиболее часто встречающихся ви-
дов составлена в основном представителями ее ядра. В ней почти 
с двукратным численным перевесом преобладают гигрогело- и ге-
лофиты. Наиболее часто встречающиеся гидрофиты представле-
ны шестью видами (Ceratophyllum demersum, Nuphar lutea, N. pumila, 
Persicaria amphibia, Potamogeton natans и P. perfoliatus).

Показатель частоты встречаемости большинства видов флоры 
меняется от озера к озеру. В каждом из озер присутствует свой 
специфичный вид с высокой частотой встречаемости, как прави-
ло, — это гидрофит. На участках открытой воды и на прибреж-
ных мелководьях оз. Донты обычен Nuphar lutea, в оз. Синдор 
— Potamogeton natans, в оз. Ямозеро — Potamogeton perfoliatus. 
Виды береговых местообитаний относительно более стабиль-
ны по частоте встречаемости. На всех озерах часто встречаются 
Carex aquatilis и Equisetum fl uviatile. Незначительно им уступают 
Comarum palustre и Naumburgia thyrsifl ora. Возможно, это обу-
словлено относительной выровненностью по озерам экологиче-
ских условий заболачивающихся береговых экотопов. Редкие в 
регионе Scolochloa festucacea и Sagittaria natans в составе флоры 
озер встречаются с достаточно высокой частотой. У Isoёtes setacea 
частота встречаемости не превышает 12 %.



77

Флора озер почти на три четверти состоит из видов с низки-
ми показателями активности: неактивных (58.2 %) и малоактив-
ных (14.5 %) (табл. 15). В основном это виды болотно-лугового 
(Calamagrostis neglecta, Carex cespitosa, C. cinerea, C. elongata, 
C. lasiocarpa, C. paupercula, Tephroseris palustris, Eriophorum 
polystachion, E. gracile, Epilobium palustre, Galium palustre, 
G. uliginosum, Juncus fi liformis) и сыро-лугового (Veronica 
longifolia, Galium boreale, Thalictrum fl avum) разнотравья. Толь-
ко 6 гидрофитов из 25, входящих в состав объединенной фло-
ры, относятся к классу неактивных видов (Hydrocharis morsus-
ranae, Nymphaea tetragona, Potamogeton gramineus, P. obtusifolius, 
P. berchtoldii и Utricularia intermedia). 

Причины низкой активности у этих видов разные. Hydrocharis 
morsus-ranae находится на северной границе своего распростране-
ния. Nymphaea tetragona — редкий для региона вид. Potamogeton 
gramineus в регионе распространен преимущественно в речных 
экотопах. Причины редкости рдестов (Potamogeton obtusifolius и 
P. berchtoldii), а также Utricularia intermedia, видимо, связаны с 
редкостью в исследованных озерах местообитаний, пригодных 
для этих видов.

Группа видов класса активности III почти полностью состоит из 
гидрофитов (11 видов из 16). В нее, как и в группу видов, относящих-
ся к IV классу активности, входят виды очень редко и редко встреча-
ющиеся в растительном покрове озер. При этом одни из них, такие 
как Myriophyllum verticillatum, Nuphar × spenneriana, Potamogeton 
friesii, Sagittaria natans, Scirpus lacustris, Spirodela polyrhiza, образу-
ют самостоятельные сообщества или же, как Sagittaria sagittifolia, 
содоминируют в фитоценозах. Другие (Alisma plantago-aquatica, 
Galium palustre, Isoёtes setacea, Lemna trisulca, Mentha arvensis, Salix 
lapponum, Sparganium angustifolium и Utricularia vulgaris) — редко 
встречающиеся и малообильные виды.

Основные черты растительному покрову озер придают актив-
ные и высокоактивные виды. Из 30 видов, обладающих высоким 
классом активности, 27 — доминанты и содоминанты раститель-
ных сообществ. Почти половина из них (13 видов) — гидрофи-
ты. И только три вида (Caltha palustris, Scutellaria galericulata и 
Naumburgia thyrsifl ora) — относительно постоянные, но необиль-
ные спутники береговых сообществ. 

Ядро объединенной флоры озер сбалансировано по числу 
входящих в него видов (по 12—16 видов) разных классов встре-
чаемости (табл. 15). Большинство (39 из 46) видов со значимыми 
показателями активности (I—III класс) объединенной флоры озер 
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входят в состав ее ядра. Это свидетельствует о том, что флора 
озер обладает выраженными гидрофильными чертами. 

Ранее было показано, что флора каждого из озер обладает 
некоторыми своеобразием. Поэтому только восемь видов, име-
ющих высокие показатели активности (I—II класс), отмечены 
во всех озерах (Carex aquatilis, Comarum palustre, Equisetum 
fl uviatile, Menyanthes trifoliata, Naumburgia thyrsifl ora, Nuphar 
lutea, Potamogeton perfoliatus и Sparganium emersum). Специ-
фичными для флоры оз. Ямозеро из числа активных и высо-
коактивных (I—II класс) являются Myriophyllum sibiricum, 
Sagittaria natans, Potamogeton friesii, Calamagrostis purpurea, 
Phalaroides arundinacea. Для флоры оз. Синдор — Potamogeton 
natans, P. gramineus, Nuphar × spenneriana, Ranunculus reptans, 
Eleocharis palustris. Для флоры оз. Донты — Caltha palustris, 
Carex vesicaria, Sagittaria sagittifolia, Ceratophyllum demersum, 
Lemna minor, Potamogeton alpinus и Utricularia vulgaris.

Общей закономерностью для флор всех изученных озер яв-
ляется преобладание в их составе малоактивных и неактивных 
видов (табл. 15). Они составляют от 64.9 до 67.1 %. Эти значения 
несколько ниже, чем в озерах водоразделов и террас Среднего 
Поволжья, где неактивные и слабоактивные виды составляет 82 % 
(Папченков, 2001). Полагаю, что соотношение приблизительно 
равное 1:3 высокоактивных (I—II) и низкоактивных (III—IV) ви-
дов во флоре древних озер европейского Северо-Востока России 
с определенной долей условности можно трактовать как ее регио-
нальные особенности.

МОХООБРАЗНЫЕ

В растительном покрове озер отмечено 45 видов мохообраз-
ных. Для каждого вида приведены латинское название, принад-
лежность к региональной и зональной географическим группам, 
экологические группы по фактору увлажнения, краткие сведения 
о местобитании и озеро, в котором вид был отмечен.

Сборы мохообразных выполнены автором, определение — 
д. б. н. Г. В. Железновой. Данные о печеночниках приведены по 
работам к. б. н. М. В. Дулина (2002, 2006, 2007) и частично по 
определениям Г. В. Железновой из сборов автора. 

Латинские названия мхов приведены согласно сводке М. С. Иг-
натова, О. М. Афониной и Е. А. Игнатовой (2006), печеночни-
ков — Н. А. Константинова с соавт. (1992).
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Сем. FISSIDENTACEAE (Фиссидентовые)

10. Fissidens osmundoides Hedw. — бореальный биполярный ги-
грофит. Сырые заболоченные участки на гнилой древесине по 
берегу оз. Синдор.

Сем. BRYACEAE (Бриевые)

11. Bryum pseudotriquertum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Schreb. — 
бореальный биполярный гидрофит. Сырые заболоченные 
участки по берегу оз. Ямозеро.

Сем. MNIACEAE (Мниевые)

12. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. J. Kop. — бореальный цир-
кумполярный гигромезофит. На слабо задернованных участ-
ках сырых берегов озер Донты и Синдор.

13. Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T. J. Kop. — гипоаркто-
горный циркумполярный гигрофит. На слабо задернованных 
участках сырых берегов оз. Донты.

14. Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. J. Kop. — ги-
поарктогорный циркумполярный гигрофит. На слабо задерно-
ванных участках сырых берегов оз. Синдор.

Сем. BARTRAMIACEAE (Бартрамиевые)

15. Philonotis arnellii Husn. — бореальный биполярный гигрофит. 
На сыром слабо задернованном берегу оз. Синдор.

16. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. — бореальный циркумполяр-
ный гигрофит. На сыром слабо задернованном берегу впадаю-
щего в Ямозеро ручья.

Сем. CLIMAСIACEAE (Климациевые)

17. Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr — боре-
альный циркумполярный мезофит. Сырой осочник по берегу 
озер Синдор и Ямозеро.

Выделение географических элементов листостебельных мхов 
дано по системе А. С. Лазаренко (1956) и Р. Н. Шлякова (1961, 
1976), печеночников — Н. А. Константинова (2000). Для сопо-
ставимости данных виды арктобореальномонтанного (Констан-
тинова, 2000) географического элемента включены в гипоаркто-
горный (Железнова, 1994).

Экологические группы выделены с использованием работ 
Г. В. Железновой (1994) и Р. Н. Шлякова (1976, 1979, 1980, 1981, 
1982).

Класс M U S C I (Мхи)

Сем. SPHAGNACEAE (Сфагновые)

1. Sphagnum angustifolium (C.E.O. Jensen ex Russow) C.E.O. Jensen 
— бореальный циркумполярный гидрофит. Заболоченный 
осочник по берегу оз. Ямозеро.

2. Sphagnum jensenii H. Lindb. — гипоарктический циркумпо-
лярный гигрофит. Сырые заболоченные участки по берегу 
оз. Синдор.

3. Sphagnum magellanicum Brid. — бореальный биполярный 
гигрофит. Сырые заболоченные участки осочника по берегу 
оз. Донты.

4. Sphagnum riparium Ångstr. — бореальный циркумполярный ги-
дрофит. Заболоченный осочник по берегу оз. Ямозеро.

5. Sphagnum squarrosum Crome — бореальный циркумполярный 
гигрофит. Заболоченный берег озер Донты и Синдор.

6. Sphagnum subsecundum Nees — бореальный циркумполярный 
гигрофит. Заболоченный берег оз. Донты.

7. Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. — бореальный циркумполяр-
ный гигрофит. Заболоченный осочник и сплавины по берегу 
оз. Ямозеро.

Сем. POLYTRICHACEAE (Политриховые)

8. Polytrichum commune Hedw. — бореальный биполярный гигро-
мезофит. Сырые заболоченные участки по берегу оз. Донты. 

9. Polytrichum strictum Brid. — бореальный биполярный ги-
громезофит. Сырые заболоченные участки по берегу оз. Ям-
озеро.
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Сем. AMBLYSTEGIACEAE (Амблистегиевые)

18. Amblistegium serpens (Hedw.) Bruch et al. — бореальный 
биполярный мезофит. На почве в сыром осочнике по бе-
регу оз. Синдор.

19. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. — бореальный бипо-
лярный гидрофит. На почве в сыром осочнике по берегам озер 
Ямозеро, Синдор и Донты.

20. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. — бореальный бипо-
лярный гидрофит. В мочажинах и сыром осочнике по берегам 
оз. Донты.

Сем. CALLIERGONACEAE (Каллиергоновые)

21. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. — бореальный биполяр-
ный гигрофит. На сырой почве в осочнике по берегам озер 
Ямозеро, Синдор и Донты.

22. Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. — бореальный циркум-
полярный гидрофит. На сырой почве по краю осочника по бе-
регу оз. Ямозеро.

23. Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs — бореаль-
ный циркумполярный гидрофит. На сырой почве в осочнике, 
на сплавинах по берегу оз. Ямозеро.

24. Warnstorfi a exannulata (Bruch et al.) Loeske — бореальный би-
полярный гидрофит. В заболоченных осочниках и в мочажи-
нах по берегам озер Ямозеро, Синдор и Донты.

Сем. SCORPIDIACEAE (Скорпидиевые)

25. Scorpidium revolvens (Sw. ex Аnon.) Rubers — гипоарктогор-
ный биполярный гигрофит. На почве сырых слабо задерно-
ванных берегов оз. Донты.

Сем. BRACHYTHECIACEAE (Брахитециевые)

26. Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen — немо-
ральный циркумбореальный мезофит. На гниющей древесине 
в прибрежном осочнике оз. Донты.

Сем. PYLAISIACEAE (Пилезиевые)

27. Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs — бореальный цир-
кумполярный гигрофит. В сыром осочнике по берегам озер 
Донты и Синдор.

Класс H E P A T I C A E (Печеночники)

Сем. PELLIACEAE (Пеллиевые)

28. Pellia epiphylla (L.) Corda — бореальный циркумполярный ги-
грофит. В прибрежном осочнике, на почве, гниющей древеси-
не по берегам озер Донты и Синдор.

29. Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. — гипоарктический циркум-
полярный гигрофит. В прибрежном осочнике, на почве по бе-
регам озер Донты и Синдор.

Сем. ANEURACEAE (Анеуревые)

30. Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. — гипоарктический циркум-
полярный гигромезофит. На слабо задернованной почве по 
берегу оз. Синдор.

Сем. TRICHOCOLEACEAE (Трихоколиевые)

31. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. — гипоарктогорный 
циркумполярный гигромезофит. На почве, сырой гниющей 
дре весине по берегам озер Донты и Синдор.

Сем. LOPHOZIACEAE (Лофозиевые)

32. Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. — гипоарктогорный цир-
кумполярный гигромезофит. На почве у уреза воды по берегу 
оз. Синдор.

33. Orthocaulis kunzeanus (Huebener) H. Buch — гипоарктогорный 
циркумполярный гигромезофит. На почве у уреза воды по бе-
регу оз. Синдор.
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Сем. SCAPANIACEAE (Скапаниевые)

34. Scapania irrigua (Nees) Nees — гипоарктогорный циркумпо -
ля рный гигромезофит. На слабо задернованной почве, сырой 
гниющей древесине в осочнике по берегам озер Донты и Син-
дор.

Сем. GEOCALYCACEAE (Геокаликациевые)

35. Chiloscyphus fragilis (A. Roth) Schiffn. — бореальный циркум-
полярный гигрофит. На сырых комлях ивы оз. Донты.

36. Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda — бореальный циркумпо-
лярный мезофит. На гниющей древесине, растительном опаде 
оз. Донты.

37. Lophocolea minor Nees — бореальный циркумполярный мезо -
фит. На гниющей древесине в сырых небольших понижениях, 
растительном опаде по берегам оз. Донты.

Сем. PLAGIOCHILACEAE (Плагиохиловые)

38. Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. — бореаль-
ный циркумполярный мезофит. На почве, гниющей древесине 
в прибрежных осочниках озер Донты и Синдор.

Сем. CEPHALOZIACEAE (Цефалозиевые)

39. Odontoschisma elongatum (Lindb.) A. Evans — гипоарктогор-
ный циркумполярный мезофит. На почве у уреза воды по бе-
регу оз. Синдор.

40. Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. — космополитный гигро-
мезофит. На почве среди осочника у уреза воды по берегу 
оз. Синдор.

Сем. CEPHALOZIELLACEAE (Цефалозиелловые)

41. Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. — гипоарктогорный 
циркумполярный гигрофит. На почве у уреза воды по берегу 
оз. Донты.

42. Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn. — бореальный цир-
кумполярный мезофит. На почве и растительном опаде в при-
брежном осочнике озер Донты и Синдор.

43. Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. — бореальный циркумпо-
лярный мезофит. На почве в прибрежных зарослях осочника 
и на гниющей древесине по берегам озер Донты и Синдор.

Сем. MARCHANTIACEAE (Маршанциевые)

44. Marchantia aquatica (Nees) Burgeff — гипоарктогорный цир-
кумполярный гидрофит. На сырой почве в обводненном осоч-
нике по берегу Донты.

45. Marchantia polymorpha L. — космополитный мезогигрофит. 
На сырой почве в осочнике по берегу оз. Донты.

В выявленном составе бриофлоры озер насчитывается 45 ви-
дов, относящихся к двум классам (Bryopsida и Hepaticae). Ли-
стостебельные мхи представлены 27 видами из 18 родов и 12 се-
мейств, что составляет 13.5 % от состава флоры листостебельных 
мхов водных и прибрежно-водных местообитаний Республики 
Коми (Железнова, 1994, 2000) и 44.5 % по тому же показателю 
в подзоне средней тайги европейского Северо-Востока (Шубина, 
Железнова, 2002). Печеночники во флоре озер представлены 
18 видами из 13 родов и 10 семейств, что составляет 24 % от гепа-
тикофлоры водных и прибрежно-водных местообитаний подзоны 
средней тайги региона (Дулин, 2007).

В растительном покрове оз. Донты отмечено 26 видов мохо-
образных, из них 13 видов листостебельных мхов и 13 печеноч-
ников, во флоре оз. Синдор — 23 вида (соответственно 11 и 12), 
во флоре оз. Ямозеро — 13 видов листостебельных мхов. Сборов 
печеночников на оз. Ямозеро не проводилось.

Общими для всех изученных озер являются только три ви-
да: Calliergon cordifolium, Warnstorfi a exannulata и Drepanocladus 
aduncus. 

Лидирующие положение по числу видов среди листосте-
бельных мхов принадлежит семействам Sphagnaceae (7 видов), 
Calliergonaceae (4 вида), Amblystegiaceae и Mniaceae (по 3 вида), 
из числа печеночников — Cephaloziellaceae и Geocalycaceae (по 
3 вида).

Бриофлора озер почти целиком состоит из широкоареальных 
видов, распространенных преимущественно в пределах Голарк-
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тики. Преобладание циркумполярных видов свойственно для 
флор мохообразных северных территорий Евразии (Бардунов, 
1974; Железнова, 1981, 1984, 1994, 2000; Гудошников, 1986; Бел-
кина, 1988; Шубина, Железнова, 2002; Дулин, 2007, и др.).

В составе бриофлоры озер ведущая роль принадлежит бо-
реальному элементу (64 %), что согласуется с выявленным за-
кономерностям географической структуры бриофлоры регио-
на (Железнова, 1994, 2000; Шубина, Железнова, 2002; Дулин, 
2007). Северный акцент бриофлоре озер придают виды с гипо-
арктогорным (Pseudobryum cinclidioides, Scorpidium revolvens, 
Cephaloziella divaricata и др.), гипоарктическим (Sphagnum 
jensenii), арктобореальномонтанным (Pellia neesiana), арктомон-
танным (Odontoschisma elongatum) типами ареала. В целом брио-
флора озер имеет ярко выраженные бореальные черты. 

Экологическая структура флоры мохообразных изученных 
озер соответствует установленным ранее закономерностям (Же-
лезнова, 1994, 2000; Шубина, Железнова, 2002; Дулин, 2007): 
среди листостебельных мхов преобладают гигрофиты (13 видов) 
и гидрофиты (8 видов), а в составе печеночников превалируют 
гигромезофиты (7 видов) и мезофиты (6 видов).

Ввиду того, что сборы мохообразных в растительном покро-
ве изученных озер нельзя считать исчерпывающими, результаты 
бриофлористического анализа демонстрируют общие структур-
ные закономерности их бриофлоры.

Г Л А В А IV

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ДРЕВНИХ ОЗЕР ЕВРОПЕЙСКОГО
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

Растительность древних озер европейского Северо-Востока 
России представлена 30 ассоциациями, 2 субассоциациями, 16 ва-
риантами и 1 сообществом из 3 классов, 5 порядков и 7 союзов 
эколого-флористической классификации.

Принятые сокращения: кл. — класс, пор. — порядок, с. — со-
юз, асс. — ассоциация, субасс. — субассоциация, сооб. — безран-
говое сообщество, д. в. — диагностический вид(ы), д. т. — диа-
гностический таксон(ы).

Продромус
растительности древних озер европейского 

Северо-Востока России

Кл. Lemnetea R.Tx. ex de Bolόs et Masclans 1955
Пор. Lemnetalia R.Tx. ex de Bolόs et Masclans 1955
С. Lemnion minoris R.Tx. ex de Bolόs et Masclans 1955

Асс. Lemno−Spirodeletum polyrhizae W. Koch 1954
Кл. Potamogetonetea Klika in Klika et Novak 1941

Пор. Potamogetonetalia W. Koch 1926
C. Potamogetonion pectinati (W.Koch 1926) Oberd. 1957

Aсс. Potamogetonetum compressi Tomascz. 1979
Асс. Elodeo−Potamogetonetum alpini (Podb. 1967) Pass. 

1994
Асс. Potamogetonetum praelongi (Sauer 1937) Hild 1959
Асс. Myriophylletum sibirici Taran 1995

Вар. Potamogeton obtusifolius
Вар. Sagittaria natans
Вар. inops

Асс. Potamogetonetum perfoliati W. Koch 1926
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Асс. Potamogetono–Ceratophylletum demersi (Hilbig 
1971) Pass. 1995

Сооб. Potamogeton friesii
C. Nymphaeion albae Oberd. 1957

Асс. Polygonо–Potamogetonetum natantis Soó 1964
Асс. Potamogetono–Polygonetum natantis Knapp et Stof-

fers 1962
Асс. Potamogetono−Nupharetum luteae Th. Müller et Görs 

1960
Вар. Equisetum fl uviatile 
Вар. Potamogeton natans 
Вар. Myriophyllum sibiricum
Вар. inops

Асс. Potamogetono−Nymphaeetum candidae Hejný 
1978

Асс. Potamogetono−Nupharetum pumilae Oberd. ex Th. 
Müller et Görs 1960

Асс. Nupharetum spennerianae Teteryuk et Solm. 2003
Асс. Lemno–Sagittarietum natantis Taran et Tyurin 2005

Кл. Phragmito−Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941
Пор. Phragmitetalia W. Koch 1926

C. Phragmition communis W. Koch 1926
Aсс. Phragmitetum communis Savich 1926

Вар. Carex aquatilis
Вар. Equisetum fl uviatile
Вар. inops

Aсс. Scolochloetum festucaceae Rejewski 1977
Субасс. S. f. typicum Rejewski 1977 
Субасс. S. f. caricetosum aquatilis Teteryuk 2008

Асс. Equisetetum fl uviatilis Steffen 1931
Вар. typicus 
Вар. Scolochloa festucacea 

Aсс. Scirpetum lacustris Schmale 1939
Пор. Magnocaricetalia Pignatti 1953

C. Magnocaricion elatae W. Koch 1926
Асс. Phalaridetum arundinaceae W. Koch ex Libb. 1931
Асс. Calamagrostietum purpureae Taran 1995
Асс. Lythretum salicariae ass. nov.
Асс. Caricetum aquatilis Savich 1926

Вар. Caltha palustris
Вар. Equisetum fl uviatile

Aсс. Carici aquatilis−Comaretum palustris Taran 1995

Aсс. Caricetum rostratae Rübel 1912
Aсс. Caricetum gracilis Savich 1926
Асс. Eleocharitetum palustris Shennikov 1919

C. Cicution virosae Hejny ex. Segal in Westh. et Den Held 
1969
Асс. Comaretum palustre Markov et al. 1955
Aсс. Menyanthetum trifoliatae Osvald 1923

Пор. Oenanthetalia aquaticae Hejný in Kopecký et Hejný 
1965

С. Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959
Aсс. Hippuridetum vulgaris Pass. 1955
Aсс. Sagittario−Sparganietum emersi R.Tx. 1953

Вар. Sagittaria sagittifolia 
Вар. Sparganium emersum

Класс  L E M N E T E A R. Tx. ex de Bolόs et Masclans 1955 
(прил., табл. 1)

Класс объединяет сообщества свободноплавающих на по-
верхности воды или в ее толще растений (плейстофитов). В рас-
тительном покрове крупных озер европейского Северо-Востока 
России его диагностируют Lemna minor и Spirodela polyrhiza. 
Присутствующие во флоре озер Lemna trisulca и Hydrocharis 
morsus-ranae самостоятельных ценозов не образуют и входят в 
состав сообществ укореняющихся гидрофитов и прибрежных ги-
грогелофитов.

Порядок  L E M N E T A L I A R. Tx. ex de Bolόs et Masclans 1955

Сообщества мелких плейстофитов.

Союз LEMNION MINORIS R.Tx. ex de Bolόs et Masclans 1955

Сообщества плейстофитов, плавающих по поверхности воды.

Асс. Lemno-Spirodeletum polyrhizae W. Koch 1954 
(прил., табл. 2, оп. 1 и 2)

(сообщества многокоренника обыкновенного)
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Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Spirodela polyrhiza (дом.).
С о с т а в. Основу, как правило, маловидовых сообществ 

многокоренника образуют Spirodela polyrhiza и Lemna minor. Все-
го в них отмечено четыре вида. 

С т р у к т у р а. Ценозы представляют собой тонкий (до 2 см) 
ковер из листецов многокоренника и ряски. Иногда в них при-
сутствуют простертые особи Utricularia vulgaris, длина которых 
может достигать 2—4 м. Общее проективное покрытие варьирует 
от 60 до 90 %, а занимаемая площадь не превышает 50—60 м2.

Э к о л о г и я. Многокоренниковые сообщества отмечены в 
защищенных от ветра мелководьях (до 0.4 м) с илистыми грун-
тами, в свободном пространстве между прибрежными зарослями 
осок и ценозами ассоциаций Polygonо-Potamogetonetum natantis 
и Potamogetono-Nupharetum luteae.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Встречены только в оз. Донты в верх-
ней части плёса Первый, в устье протоки Донвис и в Няйт-курье.

Класс  P O T A M O G E T O N E T E A 

Klika in Klika et Novak 1941

Класс объединяет сообщества пресноводных укореняющихся 
гидрофитов с плавающими на поверхности воды или в ее толще 
листьями. Диагностические виды: Myriophyllum sibiricum, M. ver-
ticillatum, Nuphar lutea, N. pumila, N. × spenneriana, Nymphaea 
candida, N. tetragona, Potamogeton alpinus, P. berchtoldii, P. com-
pressus, P. friesii, P. gramineus, P. natans, P. obtusifolius, P. perfolia-
tus, P. praelongus.

Порядок  P O T A M O G E T O N E T A L I A W. Koch 1926

Сообщества водных объектов с относительно постоянным 
уровнем воды.

Союз POTAMOGETONION PECTINATI (W. Koch 1926) 
Oberd. 1957

Сообщества полностью погруженных в воду растений.

Асс. Potamogetonetum compressi Tomascz. 1979 
(прил., табл. 2, оп. 3, 4)

(сообщества рдеста сплюснутого)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Potamogeton compressus (дом.).
С о с т а в. Ценофлора ассоциации включает четыре гидро-

фильных вида. 
С т р у к т у р а. Сообщества рдеста сплюснутого — погружен-

ного гидрофита, имеют одноярусное строение: выражен только 
ярус погруженных растений. При общем проективном покрытии 
30—40 % на долю Potamogeton compressus приходится 25—30 %. 
Сопутствующие виды распределены равномерно по всей площади 
ценозов, размеры которых варьируют от 30 до 50 м2.

Э к о л о г и я. Заросли рдеста сплюснутого приурочены к 
хорошо прогреваемым заиленным мелководьям с глубинами от 
0.1 до 0.3 м.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-западная часть оз. Ямозеро 
близ устья р. Черная. В «окнах» зарослей сообществ ассоциаций 
Myriophylletum sibirici и Potamogetono–Nupharetum luteae.

Асс. Elodeo−Potamogetonetum alpini (Podb. 1967) 
Pass. 1994 (прил., табл. 2, оп. 6—8)
(сообщества рдеста альпийского)

Синонимы: Potamogetonetum alpini Br.-Bl. 1949 n. n. p. p., 
Potamogetonetum alpini Podb. 1967, Potamogeton alpinus — 
Ges. Krausch 1964, Potamogetonetum fi liformis auct. non W. Koch 
1928).

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Potamogeton alpinus (дом.).
С о с т а в. Ценофлора ассоциации объединяет 10 видов. 

С относительно высоким обилием вместе с Potamogeton alpinus 
встречаются Potamogeton natans и Hippuris vulgaris f. submersa, 
остальные виды (Lemna minor, Utricularia vulgaris, Nuphar 
lutea и др.) представлены единичными особями.

С т р у к т у р а. Сообщества имеют двухъярусное строение. Об-
щее проективное покрытие — 60—70 %. Первый ярус с покрытием 
до 10 % формируют растения с плавающими на поверхности во-
ды листьями (Potamogeton natans, Sparganium emersum f. fl uitans и 
Nuphar lutea), второй (основной) ярус образуют диагностический 
вид и отдельные особи Myriophyllum verticillatum и Utricularia 
vulgaris. Проективное покрытие — 45—60 %. Площадь — 20 м2.
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Э к о л о г и я. Ценозы приурочены к защищенным от ветра 
прибрежным участкам с глубинами до 1.5 м и илистыми грунта-
ми, перекрытыми растительной ветошью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Редкая в растительном покрове 
озер ассоциация. Ее сообщества отмечены только в оз. Донты 
(курья Ылавей и протока Йоль).

Асс. Potamogetonetum praelongi (Sauer 1937) Hild 1959 
(прил., табл. 3)

(сообщества рдеста длиннейшего)

Синонимы: Potamogeton praelongus community (Černohous et 
Husák, 1986).

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Potamogeton praelongus (дом.).
С о с т а в. Сообщества ассоциации одно- либо двувидовые. 

Всего в ее составе отмечено пять видов. С относительно высоким 
постоянством встречается только Nuphar lutea, реже — Nuphar 
pumila и Sparganium emersum f. fl uitans.

С т р у к т у р а. Сообщества одноярусные. При общем проек-
тивном покрытии 35—40 % на долю рдеста длиннейшего прихо-
дится 25—35 %. Площадь — 20—400 м2.

Экология. Это самые глубоководные в растительном покрове 
озер фитоценозы. Они приурочены к местообитаниям с глубина-
ми 1.4—1.7 (2.0) м и песчано-илистыми и илистыми грунтами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В оз. Донты это редкая ассоциация. 
Ее сообщества отмечены только в районе Тури-курьи. В оз. Ям-
озеро обычно разреженные ценозы рдеста длиннейшего встреча-
ются в центральной и западной частях озера.

Асс. Myriophylletum sibirici Taran 1998 (прил., табл. 4)
(сообщества урути сибирской)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Myriophyllum sibiricum 
(дом.).

В с о с т а в е  сообществ ассоциации отмечено 10 преиму-
щественно гидрофильных видов. Высокое постоянство в ям-
озерских ценозах урути сибирской имеет Potamogeton perfoliatus, 
что отличает их от нижнеобских, откуда впервые была описана 
данная ассоциация (Таран, 1998; Таран и др., 2004). Сообщества 
ассоциации отличает выраженная гидрофитность ценофлоры: 70 % 

ее состава — это полностью погруженные в воду виды, а также 
виды с плавающими на поверхности воды листьями. 

Различия видового состава сообществ ассоциации отражены 
в трех вариантах: Potamogeton obtusifolius, Sagittaria natans и 
inops. Вариант Potamogeton obtusifolius объединяет ценозы по-
груженных гидрофитов, в вариант Sagittaria natans отнесены со-
общества с участием гелофитов и гидрофитов с плавающими на 
поверхности воды листьями. В вариант inops включены фитоце-
нозы с наиболее редуцированным видовым составом.

С т р у к т у р а.  Сообщества урути сибирской имеют одно- 
двухъярусное сложение. Одноярусны ценозы вариантов Pota-
mogeton obtusifolius и inops. Их общее проективное покрытие 
составляет (20) 40—60 %. Двухъярусны сообщества варианта 
Sagittaria natans, в которых проективное покрытие яруса рас-
тений с плавающими на поверхности воды листьями достигает 
10 % и более. Общее проективное покрытие сообществ варианта — 
30—90 %. На прибрежном мелководном участке (0.3 м) было от-
мечено сообщество (прил., табл. 4, оп. 9), в составе которого с 
заметным обилием (~ 10 %) участвует хвощ приречный, образуя 
надводный ярус. Площади, занимаемые фитоценозами, составля-
ют от нескольких сотен квадратных метров до 1.5 га.

Э к о л о г и я. В приуроченности сообществ ассоциации к 
определенным глубинам наблюдается следующая закономер-
ность. Как правило, на глубинах в диапазоне 0.6—1.0 м встреча-
ются ценозы варианта Potamogeton obtusifolius. На участках, рас-
положенных ближе к берегу, с глубинами 0.3—0.6 м, отмечены 
сообщества вариантов Sagittaria natans и inops. Грунты преиму-
щественно илистые.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Отмечена только в Ямозере: в за-
падной его части в соседстве с сообществами ассоциаций Pota-
mogetoneto–Nupharetum luteae, Potamogetonetum perfoliati, Lem-
no–Sagittarietum natantis и Potamogetoneto–Polygonetum natantis 
у северо-восточного берега.

Асс. Potamogetonetum perfoliati (W. Koch 1926) 
Pass. 1964 (прил., табл. 5)

(сообщества рдеста пронзеннолистного)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Potamogeton perfoliatus (дом.).
С о с т а в. Ценофлора ассоциации включает 16 таксонов со-

судистых растений видового и ниже видового ранга. В описани-
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ях отмечено от одного до семи таксонов. Постоянных спутников 
рдеста пронзеннолистного в его сообществах нет, но отмечена 
следующая закономерность. В защищенных от ветра прибреж-
ных местообитаниях с глубинами 1.0—1.2 м близ кустов ивня-
ка рдесту пронзеннолистному сопутствует рдест альпийский 
(Potamogeton alpinus) (прил., табл. 5, оп.1, 2), а в прибрежных за-
иленных мелководьях с глубинами от 0.1 до 0.4 м в сообществах 
относительно постоянны стрелолист плавающий (Sagittaria 
natans) и гелофильное разнотравье (Equisetum fl uviatile и Hippuris 
vulgaris f. submersa) (прил., табл. 5, оп. 3—6). Одновидовые це-
нозы (прил., табл.  3, оп. 8—10) встречаются на окраинах пояса 
прибрежно-водных растений. Отмечены различия видового со-
става сообществ ассоциации по озерам (прил., табл. 5). В Ям-
озере представлен блок гелофитов (Equisetum fl uviatile и Hippuris 
vulgaris f. submersa), в оз. Донты — два блока видов, которые от-
сутствуют в ямозерских сообществах рдеста пронзеннолистно-
го. Первый — свободноплавающие гидрофиты (Lemna trisulca, 
Lemna minor, Ceratophyllum demersum), второй — укореняющие-
ся гидрофиты с плавающими на поверхности воды листьями 
(Nuphar lutea, Nymphaea candida, Nuphar pumila).

С т р у к т у р а. В сообществах рдеста пронзеннолистного 
выражен один разреженный ярус погруженных растений, про-
ективное покрытие которого составляет от 20 до 60 %. Реже, при 
разрастании полупогруженных или плавающих форм гелофитов 
(Hippuris vulgaris f. submersa или Sparganium emersum f. fl uitans) 
формируется надводный ярус или ярус плавающих растений, но 
его проективное покрытие не превышает 10—15 %. По форме и 
размерам ценозы очень разнообразны. Площади, занимаемые ими, 
варьируют от 20 до 300 м2. При этом, более компактные сообще-
ства локализуются ближе к берегу, более крупные ценозы — бли-
же к центральной части озер. На участках открытой воды обыч-
но встречаются моновидовые разреженные фитоценозы (прил., 
табл. 5, оп. 6).

Э к о л о г и я. Сообщества ассоциации формируются на 
участках мелководий с илистыми, торфяно-илистыми грунтами и 
глубинами от 0.5 до 0.8 м. В местообитаниях на открытых участ-
ках озера глубины составляют от 0.8 до 1.2 м.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Одна из самых обычных ассоциа-
ций в растительном покрове озер Донты и Ямозеро.

Асс. Potamogeto–Ceratophylletum demersi 
(Hild et Renhelt 1965) Pass. 1995 (прил., табл. 6)

(рдестово-роголистниковые сообщества)

С и н о н и м ы: Ceratophylletum demersi (Soó 1928) Eggler 
1933 n. n. p. p.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Ceratophyllum demersum 
(дом.).

К о н с т а н т н ы е  в и д ы: Potamogeton natans, P. perfoliatus 
и Nuphar lutea.

Роголистник погруженный произрастает в широком диапазо-
не экологических условий (Макрофиты — индикаторы.., 1993). 
На разных полюсах экологических градиентов он формирует 
разные по составу сообщества. С одной стороны, это ценозы 
со свитой свободноплавающих незакрепленных в грунте ви-
дов (Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Hydrocharis morsus-ranae 
и др.) (Černohous, Husák, 1986; Григорьев, Соломещ, 1987; Pas-
sarge, 1995, и др.), с другой — с участием прикрепленных ко 
дну и плавающими на поверхности воды или в ее толще листья-
ми (Potamogeton crispus, P. natans, P. perfoliatus, Nuphar lutea, 
Myriophyllum verticillatum и др.) (Лосев, Голуб, 1987; Schaminée et 
al., 1995; Oberdorfer, 1977, и др.). Разные по составу фитоценозы 
с доминированием роголистника погруженного многие авторы 
включали в асс. Ceratophylletum demersi, отчего границы данно-
го синтаксона становились размытыми. Чтобы внести ясность в 
сложившуюся ситуацию, (Passarge, Х. Пассарже, 1995) на основе 
ревизии роголистниковых сообществ выделил две флористиче-
ски различающиеся ассоциации: в асс. Lemno–Ceratophylletum 
demersi (Hilbig, 1971) Pass. 1995 им включены ценозы с блоком 
свободноплавающих плейстофитов, в асс. Potamogetono–Cerato-
phylletum demersi (Hild et Renhelt, 1965) Pass. 1995 — с участием 
прикрепленных ко дну видов. Разделяя точку зрения автора, мы 
относим отмеченные в озере сообщества роголистника погру-
женного к асс. Potamogetono–Ceratophylletum demersi.

С о с т а в. Число видов на пробной площади в сообществе — 
4—11, всего в ассоциации — 18 видов, из них 9 диагностические 
кл. Potamogetonetea. Свободноплавающие виды, включая рого-
листник, представлены 5 видами. С высоким постоянством встре-
чаются Potamogeton natans, P. perfoliatus и Nuphar lutea.

С т р у к т у р а. Сообщества имеют двухъярусное строение. 
Их общее проективное покрытие — 35—90 %. Первый ярус 
(проективное покрытие 7—15 %) образуют плавающие на по-
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верхности воды листья Nuphar lutea, N. pumila, Nymphaea candida 
и Potamogeton natans. Второй (основной) ярус (проективное по-
крытие яруса — 30—90 %) — роголистник, погруженные рдесты 
(Potamogeton perfoliatus, P. compressus), к ним присоединяются 
Lemna trisulca и Utricularia vulgaris. Роголистник нередко запол-
няет все пространство водной толщи ото дна до ее поверхности, 
иногда не достигая поверхности воды на 0.2—0.3 м. Кубышки, 
кувшинка и рдест плавающий как бы окаймляют контур зарослей 
роголистника. Лишь иногда в них встраиваются отдельные особи 
погруженных рдестов и кубышки. Площадь от 30 до 2000 м2 и 
более.

Э к о л о г и я. Сообщества занимают участки заливов с мощ-
ными отложениями ила и глубинами от 0.3 до 1.0 м, где они об-
разуют сплошные труднопроходимые для лодок заросли.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В растительном покрове озер отме-
чена только в оз. Донты. Наиболее характерна для Тури-курьи, 
протоки Йоль и спорадически встречается на участках зарастаю-
щих мелководий между плёсами Северный и Кадамский.

Сооб. Potamogeton friesii (прил., табл. 2, оп. 5)
(сообщества рдеста Фриза)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Potamogeton friesii (дом.).
С о с т а в. Единственный отмеченный в оз. Ямозеро ценоз с 

доминированием рдеста Фриза образован тремя видами. 
С т р у к т у р а. Он имеет одноярусное строение, где в роли 

структурообразователя выступает сам Potamogeton friesii. Гело-
фиты Sparganium emersum f. fl uitans и Sagittaria natans выносят 
свои листовые пластинки на поверхность воды, но образуемое 
ими проективное покрытие не превышает 7 %, при общем про-
ективном покрытии — 50 %.

Э к о л о г и я. Приурочен к заиленному мелководью с глуби-
ной до 0.4 м.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-западная часть оз. Ямозеро 
близ устья р. Черная. Соседствует с ценозами ассоциаций Myrio-
phylletum sibirici и Potamogetoneto–Nupharetum luteae.

Cоюз NYMPHAEION ALBAE Oberd. 1957
Сообщества растений с плавающими на поверхности воды 

листьями.

Асс. Polygonо–Potamogetonetum natantis Soó 1964 
(прил., табл. 7)

(сообщества рдеста плавающего)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Potamogeton natans (дом.).
С и н о н и м ы: Potamogetonetum natantis Soó 1928 n. n.
С о с т а в. Ценофлора ассоциации насчитывает 15 видов со-

судистых растений. В конкретных описаниях их отмечено от 3 
до 6. С высоким постоянством в сообществах рдеста плавающего 
встречаются Potamogeton gramineus и P. perfoliatus. На мелково-
дьях в полосе контакта с сообществами гелофитов в ценозах ас-
социации присутствуют Equisetum fl uviatile, Phragmites australis 
и Eleocharis palustris. На более глубоководных участках в соста-
ве сообществ принимают участие укореняющиеся гидрофиты 
Persicaria amphibia f. natans и Nymphaea candida.

Сообщества ассоциации, которые имеют однотипную видо-
вую структуру, описанные С. Гейны с соавт. (1986а) для расти-
тельного покрова Киевского водохранилища, И. Н. Григорьевым 
и А. И. Соломещем (1987а) — для водоемов Башкортостана, 
Г. А. Лосевым и В. Б. Голубом (1987) — в дельте Волги, К. Е. Ко-
ноновым с соавт. (1989) — для водоемов поймы р. Лены и др., 
приурочены преимущественно к заболачивающимся заливам со 
стоячей и медленно текущей водой. Во флористическом составе 
описанных нами сообществ ассоциации отмечается сравнитель-
но малое участие видов рода Potamogeton и свободноплаваю-
щих гидрофитов. Э. Обердорфер (Oberdorfer, 1977) для данной 
ассоциации из Центральной Европы указывает 5 видов рдестов, 
наиболее ценотически значимые из которых — Potamogeton pu-
sillus и P. obtusifolius. Оба вида имеют в регионе низкую встре-
чаемость (Флора.., 1974). Еще один рдест — P. pectinatus, часто 
отмечаемый в составе сообществ ассоциации (Лосев, Голуб, 
1987; Григорьев, Соломещ, 1987а; Гейны и др., 1986а, и др.), в 
районе исследования распространен преимущественно в реках 
и практически отсутствует в озерах. В ценозах ассоциации рас-
тительного покрова озер их замещают широко распространен-
ные на европейском Северо-Востоке России и имеющие доволь-
но широкую экологическую амплитуду Potamogeton gramineus 
и P. perfoliatus, а также Persicaria amphibia f. natans и Nuphar 
pumila.

С т р у к т у р а. Сообщества ассоциации имеют двухъярусное 
сложение. При среднем значении общего проективного покрытия 
45 %, в основном ярусе (растения с плавающими на поверхно-
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сти воды листьями) оно составляет в среднем 35%. Ярус погру-
женных растений выражен не всегда. В случае его присутствия 
проективное покрытие может достигать 15 %. Сообщества рдеста 
плавающего обычно располагаются на расстоянии 10—15 м от 
уреза воды и имеют лентообразную, вытянутую вдоль береговой 
линии форму. Их площадь варьирует от 50 до 200 м2.

Э к о л о г и я. Сообщества занимают центральные части за-
ливов, обычно они расположены либо с внешней стороны полосы 
прибрежных зарослей сообществ союза Nymphaeion, либо чере-
дуются с ними. Приурочены к местообитаниям с песчаными или 
илисто-песчаными, реже торфяно-илистыми грунтами и глубина-
ми в диапазоне 0.4—0.8 (1.5) м.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В оз. Синдор заросли рдеста пла-
вающего отмечены на мелководьях островов Прокушев и Солдат-
ский, в устье рек Гудок и Угъюм. В оз. Донты — в Кадамском 
плёсе и между плёсами Кадамский и Северный.

Асс. Potamogetono–Polygonetum natantis Knapp et Stoffers 1962 
(прил., табл. 8)

(сообщества плавающей формы горца земноводного)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  т а к с о н: Persicaria amphibia 
f. natans (дом.).

С и н о н и м ы: Polygonetum natantis Soó 1928 n. n.
С о с т а в. Видовое богатство ассоциации сложено 16 вида-

ми. Сообщества маловидовые. В конкретных описаниях отмече-
но от 2 до 6 видов сосудистых растений. Наиболее частыми спут-
никами Persicaria amphibia являются Potamogeton perfoliatus, 
Myriophyllum sibiricum и Ranunculus reptans. Во время массового 
цветения ценозообразующего вида его сообщества приобретают 
характерный розовый аспект. Видовой состав анализируемых це-
нозов имеет ряд особенностей. Одна из которых — отсутствие 
свободноплавающих гидрофитов. Другая заключается в том, 
что в отличие от аналогичных сообществ Восточной и Северо-
Восточной Богемии (Černohous, Husák, 1986), Южного Урала 
(Григорьев, Соломещ, 1987а), дельты р. Волги (Лосев, Голуб, 
1987, 1988а), где блок прикрепленных ко дну гидрофитов состоит 
из Ceratophyllum demersum, Potamogeton lucens, P. pectinatus либо 
P. berchtoldii (Чемерис, 2004) в растительном покрове изученных 
озер он образован Potamogeton perfoliatus, P. gramineus, P. obtusi-
folius, Myriophyllum sibiricum и др. Не менее важной чертой видо-

вого состава сообществ ассоциации является присутствие в них 
выраженного блока псаммофильных видов — Ranunculus reptans, 
Eleocharis acicularis, Isoёtes setacea.

С т р у к т у р а. Сообщества имеют двух-, редко трехъярусное 
строение. Основной ярус (ярус растений с плавающими на по-
верхности воды листьями) формирует Persicaria amphibia f. natans 
и иногда с участием Sparganium emersum f. fl uitans. При общем 
проективном покрытии сообществ от 25 до 80 %, проективное по-
крытие яруса составляет 20—75 %. Проективное покрытие яруса 
погруженных растений — 5—30 %. Ярус гелофитов формируется 
редко и только на участках прибрежных мелководий. В его со-
став входят Scolochloa festucacea, Phragmites australis, Equisetum 
fl uviatile. Проективное покрытие яруса — 3—15 %. Площади, за-
нимаемые сообществами, составляют от 500 до 12 000 м2.

Э к о л о г и я. Сообщества ассоциации приурочены к от-
крытым местообитаниям с плотными песчаными либо илисто-
песчаными грунтами. Это одна из ее характерных черт. Диа-
пазон глубин распространения сообществ составляет от 0.4 до 
1.0 м.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В оз. Синдор заросли горца земно-
водного отмечены в южной и юго-западной частях озера и на мел-
ководьях островов Прокушев, Солдатский и Голодный. В оз. Ямозе-
ро — в северной и северо-западной частях озера.

Асс. Potamogetono–Nupharetum luteae Müller et Görs 1960 
(прил., табл. 9, 10. оп. 1—6)

(сообщества кубышки желтой) 

С и н о н и м ы: Nupharo lutei–Nympheetum candidate nuphare-
tosum luteae Grigorjev et Solm. 1987 n. inv., Сооб. Nupharetum 
lutei (Балявичене, 1991).

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Nuphar lutea (дом., содом.).
С о с т а в. Число видов на пробной площади в сообществе — 

1—11; всего в ассоциации отмечено 24 вида. С высоким по-
стоянством в желтокубышковых зарослях встречается только 
Ceratophyllum demersum. Ценозы данной ассоциации очень не-
однородны по составу. Наблюдается хорошо выраженная зако-
номерность: чем дальше сообщество находится от берега, тем 
меньше в его составе гелофитов и больше гидрофитов. Заросли 
кубышки на участках открытой воды практически моновидовые, 
а входящие в них виды обычно представлены единичными экзем-
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плярами. Отмеченные особенности позволили нам выделить в 
ассоциации четыре варианта.

Вар. Equisetum fl uviatile (прил., табл. 9, оп. 1—8) объединяет 
сообщества прибрежных мелководий ((0) 0.3—1.5 м), с высоким 
постоянством в их составе гелофитов (Equisetum fl uviatile, Carex 
aquatilis и Comarum palustre). Всего отмечено 18 видов. 

Вар. Potamogeton natans (прил., табл. 9, оп. 9—20). Для це-
нозов варианта характерно высокое постоянство Potamogeton 
natans и Ceratophyllum demersum. Последний может образовы-
вать почти полностью сомкнутый ярус (до 80 % и более) (прил., 
табл. 6, оп. 9 и 10), но поскольку в составе данных ценозов высо-
ка доля растений с плавающими на поверхности воды листьями 
(Nuphar lutea, Potamogeton natans и др.) (сомкнутость яруса — 
50—60 %), эти сообщества отнесены к вар. Potamogeton natans 
асс. Potamogetono–Nupharetum luteae. Всего в варианте отмече-
но 13 видов. Располагаются сообщества на некотором удалении 
от береговой линии на мелководных участках заливов. 

Вар. Myriophyllum sibiricum (прил., табл. 10, оп. 1—6) объ-
единяет сообщества с высоким постоянством погруженных ги-
дрофитов Myriophyllum sibiricum и Potamogeton perfoliatus. Его 
видовой состав насчитывает девять видов сосудистых растений. 
В описаниях отмечено от 2 до 5 видов. Ценозы варианта, как пра-
вило, приурочены к прибрежным экотопам с илистыми, реже пес-
чаными грунтами. Отмечены только в оз. Ямозеро.

Вар. inops (прил., табл. 9, оп. 21—30) объединяет маловидо-
вые сообщества, приуроченные к открытым участкам плёсов с 
глубинами от 0.4 до 1.5 м. Число видов на пробной площади в 
сообществе — 1—5; всего в варианте — 12 видов, большинство 
из них имеет класс постоянства I.

С т р у к т у р а. Сообщества ассоциации имеют двухъярус-
ное, а в случае присутствия гелофитов (Equisetum fl uviatile и Carex 
aquatilis) трехъярусное строение. Общее проективное покрытие 
варьирует в пределах от 15 до 100 %. Сомкнутость гелофитного 
яруса незначительна (до 15 %). Второй (основной) ярус образо-
ван растениями с плавающими на поверхности воды листьями 
(Nuphar lutea, N. pumila, Potamogeton natans и др.). Его проектив-
ное покрытие составляет (15) 20—80 %. На долю кубышки в сред-
нем приходится около 40 %. Третий ярус сомкнутостью от (3)10 
до 80 %, основу которого создает Ceratophyllum demersum, сфор-
мирован погруженными растениями (Myriophyllum verticillatum, 
Potamogeton alpinus, P. compressus и др.). Как и ярус гелофитов, 
ярус погруженных растений выражен не во всех сообществах. 

Очертания ценозов очень разнообразны: на плёсах — это вы-
тянутые в направлении береговой линии заросли, в заливах они 
вписаны в контуры акваторий и соседствуют с ценозами других 
ассоциаций союза. Площади — от 10—30 до 1500 м2 и более.

Э к о л о г и я. Сообщества ассоциации приурочены к экото-
пам с илистыми, торфяно-илистыми и торфянистыми грунтами. 
Диапазон глубин находится в пределах от 0 до 1.5 м. Были отме-
чены случаи, когда на обсыхающих участках мелководий кубыш-
ка образовывала короткочерешковую наземную форму (Nuphar 
lutea (L.) Smith f. terrestris Clavaud).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Одна из самых обычных ассоциаций 
в озерах Донты и Ямозеро. В оз. Донты встречается во всех его ча-
стях. В оз. Ямозеро — преимущественно в устье р. Черная и далее 
вдоль западного берега до истока Виски. По неизвестным причинам 
Nuphar lutea, присутствующая во флоре оз. Синдор, не формирует в 
нем сообществ. Однако они были нами отмечены на участках ниж-
него течения впадающих в озеро рек Идзъясью и Угъюм.

Асс. Potamogetono–Nymphaeetum candidae Hejný 1978 
(прил., табл. 11)

(сообщества кувшинки чистобелой)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Nymphaea candida (дом., 
содом.).

С о с т а в. Ценофлора ассоциации включает 18 таксонов со-
судистых растений видового и ниже видового ранга. В описаниях 
отмечено от 4 до 11 таксонов.

 С высоким постоянством встречаются Potamogeton natans, 
Ceratophyllum demersum и Nuphar lutea. На участках прибрежных 
мелководий нередок Equisetum fl uviatile. В некоторых ценозах 
(прил., табл. 5, оп. 4 и 6) Nuphar lutea имеет высокое обилие. Про-
ективное покрытие этого вида выше, чем у диагностического так-
сона. Известно, что Nymphaea candida и Nuphar lutea — близки по 
экологии, однако полного совпадения экологической амплитуды у 
них не наблюдается. Вид Nymphaea candida более требователен к 
свойствам воды и грунта (Дубына, 1982; Макрофиты — индикато-
ры.., 1993, и др.). Появление кувшинки чистобелой в раститель-
ном покрове водоема свидетельствует о качественном изменении 
условий экотопов: прежде всего о существенном накоплении ило-
вых отложений. На этот момент следует обращать внимание при 
принятии синтаксономического решения о положении сообществ 
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нимфейных с участием и отсутствием Nymphaea candida. Этот 
вопрос хорошо рассмотрен Х. Пассарже (Passarge, 1992а) в статье 
о синтаксономии ценозов нимфейных Средней Европы. Что же 
касается сообществ асс. Potamogetono-Nymphaeetum candidae, 
в которых Nuphar lutea обильнее, чем Nymphaea candida, то их 
можно считать вариантом в составе ассоциации P.-N. candidae.

С т р у к т у р а. Сообщества ассоциации имеют, как правило, 
двухъярусное строение. Реже, на мелководных участках, при вне-
дрении в состав кувшинковых ценозов гелофитов (Equisetum fl u-
viatile, Phragmites australis), они формируют разреженный ярус с 
проективным покрытием не превышающем 10 %. Среднее значе-
ние общего проективного покрытия сообществ кувшинки чисто-
белой составляет 55 %. Проективное покрытие основного яруса 
(плавающих растений) — в среднем 50%. Второго яруса (погру-
женных растений), который формируют Ceratophyllum demersum, 
Potamogeton gramineus и др. — 10—80 %. Ценозы ассоциации 
имеют разнообразную форму и размеры: от 40—50 м2 в приустье-
вых участках рек до 3 га и более в устьях рек.

Э к о л о г и я. Сообщества приурочены к экотопам с мощны-
ми отложениями ила и глубинами от 0.4 до 1.5 м. В отличие от 
ценозов асс. Potamogetono–Nupharetum luteae они никогда не за-
нимают обсыхающие участки мелководий, что, вероятно, связано 
со слабой приспособленностью Nymphaea candida к зимним про-
мерзаниям грунта (Дубына, 1982).

Р а с п р о с т р а н е н и е. В оз. Донты заросли кувшинки чи-
стобелой отмечены в Тури-курье, плёсах Северный и Большой, 
протоке Йоль. В оз. Синдор они приурочены к устьям впадающих 
в озеро рек Угъюм, Идзъясью, Гудок и распространяются на зна-
чительные расстояния выше устья.

Асс. Potamogetono–Nupharetum pumili Oberd. ex Müller et Görs 
1960 (прил., табл. 12, оп. 1−7)
(сообщества кубышки малой)

С и н о н и м ы: Nupharetum pumili Oberd. 1957 n. n.
Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Nuphar pumila (дом.).
С о с т а в. Ценофлора ассоциации объединяет 11 видов со-

судистых растений. В описаниях отмечено 2—6 видов. Мел-
ководность местообитаний, занимаемых малокубышковыми 
сообществами, обусловила присутствие в их составе гело- и ги-
грогелофитов (Equisetum fl uviatile, Scolochloa festucacea, Carex 

aquatilis и Menyanthes trifoliata). В одном описании встречен во-
дный мох — Warnstorfi a exannulata.

С т р у к т у р а. В ценозах ассоциации хорошо выражен ярус 
растений с плавающими на поверхности воды листьями. При об-
щем проективном покрытии 20—50 на долю основного яруса при-
ходится 15—40 %. Проективное покрытие яруса гелофитов состав-
ляет 5—7 %. Сообщества имеют вытянутую, сориентированную 
вдоль берега форму и сравнительно малые размеры — 15—30 м2. 

Э к о л о г и я. Ценозы ассоциации приурочены к участкам от-
крытой воды с мощными илистыми отложениями, глубинами от 
0.4 до 1.5 м. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Редкая для растительного покрова 
озер ассоциация. Ее сообщества отмечены в оз. Донты близ Тури-
курьи и между плёсами Первый и Большой, в оз. Синдор на юго-
западном побережье о-ва Прокушев.

Асс. Nupharetum spennerianae Teteryuk et Solm. 2003 
(прил., табл. 12, оп. 8—13)

(сообщества кубышки Спеннера)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Nuphar ´ spenneriana (дом.).
С о с т а в. Ассоциация объединяет сообщества кубышки 

Спеннера (Nuphar ´ spenneriana). Ее видовое богатство состав-
ляют семь видов. Сообщества обычно маловидовые. Отдельные 
описания содержат от 2 до 4 видов. Часты в сообществах Pota-
mogeton natans и P. perfoliatus. 

С т р у к т у р а. Среднее значение общего проективного по-
крытия ценозов — 65 %. Они имеют хорошо выраженный ярус 
прикрепленных ко дну гидрофитов с плавающими на поверхности 
листьями с проективным покрытием — 50—75 %. Погруженные 
растения либо отсутствуют, либо представлены в незначительном 
обилии: проективное покрытие — 3—10 (15) %. Ярус гелофитов, 
как и ярус погруженных растений, выражен слабо. Его проектив-
ное покрытие не превышает 5 %. Площадь ценозов составляет от 
100 до 300 м2. 

Э к о л о г и я. Сообщества ассоциации приурочены к мелко-
водным (0.3—0.6 м) защищенным от ветра участкам с илистыми, 
реже песчаными грунтами.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ценозы ассоциации отмечены толь-
ко в оз. Синдор близ истока р. Вис, в устье р. Идзъясью и севернее 
о-ва Прокушев.
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Асс. Lemno–Sagittarietum natantis Taran et Tyurin 2005 
(прил., табл. 13)

(сообщества стрелолиста плавающего)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д:  Sagittaria natans (дом.) 
С о с т а в. Ценофлора ассоциации представлена восемью, 

преимущественно гидрофильными видами. Наиболее постоянны 
в ее сообществах Potamogeton perfoliatus и Sparganium emersum 
f. fl uitans.

Изученные нами сообщества стрелолиста плавающего нахо-
дятся на северо-западной границе своего распространения (на 
европейском Северо-Востоке России они отмечены только в 
оз. Ямозеро). В ценофлоре ассоциации хорошо представлен блок 
погруженных гидрофитов (Potamogeton perfoliatus, P. alpinus, 
P. compressus и Myriophyllum sibiricum). Благодаря чему фитоце-
нозы стрелолиста плавающего имеют явный гигрогидрофильный 
акцент, в отличие от сообществ пойменных водоемов Западной 
Сибири, откуда была описана данная ассоциация (Таран, Тю-
рин, 2005). Немаловажной отличительной чертой ямозерских це-
нозов стрелолиста плавающего от западно-сибирских аналогов 
(Таран, 2005) является отсутствие в их составе блока свободно-
плавающих растений (видов рода Lemna). Следует отметить, что 
ряски довольно редки для материковых водоемов таежной зоны 
европейского Северо-Востока России. На данной территории они 
преимущественно встречаются в пойменных и антропогенно ев-
трофизированных водоемах. Еще одной важной особенностью 
ямозерских сообществ ассоциации является их низкое видовое 
богатство: 2—5 видов. 

С т р у к т у р а.  Ценозы ассоциации, как правило, имеют 
двухъярусное сложение. При общем проективном покрытии 20—
50 % проективное покрытие яруса, образованного растениями с 
плавающими на поверхности воды листьями, составляет 5—25 %. 
Его образуют Sagittaria natans и Sparganium emersum f. fl uitans. 
Проективное покрытие яруса погруженных растений колеблется 
в пределах от 10 до 50 %. Его составляют Potamogeton perfoliatus, 
P. alpinus, P. compressus, Myriophyllum sibiricum и погруженные 
формы Sagittaria natans. Возможны варианты 1- и 3-ярусных це-
нозов. Первые формируются на песчаных мелководьях. Вторые 
приурочены к прибрежным участкам. Площади, занимаемые со-
обществами, составляют от 300 до 10 000 м2.

Э к о л о г и я. Сообщества стрелолиста плавающего приуро-
чены к открытым местообитаниям преимущественно с песчаны-

ми, илисто-песчаными и реже илистыми грунтами и глубинами 
от 0.1 до 0.5 м.

Р а с п р о с т р а н е н и е. На северо-востоке европейской части 
России сообщества ассоциации отмечены только в растительном 
покрове оз. Ямозеро, где распространены почти повсеместно.

Класс  P H R A G M I T O−M A G N O C A R I C E T E A 
Klika in Klika et Novak 1941 

(прил., табл. 14)

Класс объединяет сообщества прибрежно-водных и околовод-
ных прикрепленных ко дну и возвышающихся над водой растений 
(гелофитов). В растительном покрове крупных озер европейско-
го Северо-Востока России его диагностируют Alisma plantago-
aquatica, Carex acuta, C. aquatilis, C. rostrata, C. vesicaria, Cicuta 
virosa, Eleocharis palustris, Equisetum fl uviatile, Lythrum salicaria, 
Naumburgia thyrsifl ora, Phalaroides arundinacea, Phragmites aus-
tralis, Sagittaria sagittifolia, Scirpus lacustris; Scolochloa festucacea, 
Scutellaria galericulata, Sium latifolium, Sparganium emersum.

Порядок  P H R A G M I T E T A L I A W. Koch 1926

Сообщества высокотравных гелофитов, большую часть веге-
тационного сезона произрастающих в обводненных условиях.

Cоюз PHRAGMITION COMMUNIS W. Koch 1926

Сообщества высокотравных гелофитов крупных водных объ-
ектов.

Асс. Phragmitetum communis Savich 1926 (прил., табл. 15)
(сообщества тростника обыкновенного)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Phragmites australis (дом.).
С о с т а в. Ценофлора ассоциации содержит 41 вид сосуди-

стых растений. В описаниях отмечено от 2 до 14 видов. В ассоци-
ации по флористическим и экологическим критериям выделено 
три варианта. В составе фитоценозов ассоциации отмечены ред-
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кие, занесенные в Красную книгу Российской Федерации (2008), 
Республики Коми (2009) и Архангельской области (2008) виды — 
Isoёtes setacea и Scolochloa festucacea.

Вариант Carex aquatilis (прил., табл. 15, оп. 1—8) объединяет 
наиболее богатые по видовому составу тростниковые сообще-
ства. Они содержат от 8 до 14, как правило, гигрогелофильных 
видов. В ценозах варианта Equisetum fl uviatile (прил., табл. 15, 
оп. 9—15) видовое разнообразие почти вдвое ниже: от 4 до 7 ви-
дов. Характерной особенностью сообществ, включенных в вари-
ант inops (прил., табл. 15, оп. 16—21), является почти полное от-
сутствие в их составе гелофитов, и как следствие, низкое видовое 
богатство (от 2 до 5 видов). 

С т р у к т у р а.  Сообщества варианта Carex aquatilis имеют 
трехъярусное строение. Среднее значение их общего проектив-
ного покрытия составляет 60 %. Первый ярус высотой 180—200 м 
образует Phragmites australis. Второй — 0.5—0.8 м формируют 
Carex aquatilis, Lythrum salicaria, Mentha arvensis. В третьем яру-
се, высота которого — 0.02—0.1 м, наиболее активны Ranunculus 
reptans и Juncus fi liformis. Входящий в состав сообществ данного 
варианта Potamogeton gramineus, представлен наземной формой.

Ценозы варианта Equisetum fl uviatile, так же трехъярусны. 
Среднее значение их общего проективного покрытия составляет 
37 %. Первый ярус, высотой 180—200 м, образован Phragmites 
australis. Второй ярус формируют Equisetum fl uviatile и Eleocharis 
palustris. Высота второго яруса составляет 0.6—0.9 м. Третий 
ярус образуют прикрепленные к дну растения с плавающими 
на поверхности воды или погруженными листьями (Persicaria 
amphibia, Potamogeton natans, P. gramineus, реже P. perfoliatus). 

Для сообществ варианта inops характерно двухъярусное сло-
жение. Среднее значение их общего проективного покрытия со-
ставляет 45 %. Первый ярус высотой 180—200 м, как и в первых 
двух вариантах, образует диагностический вид. Второй ярус фор-
мируют гидрофиты с плавающими на поверхности воды листья-
ми или полностью погруженными в ее толщу.

Э к о л о г и я. Сообщества варианта Carex aquatilis обычно 
расположены выше уреза воды, на участках с песчаными грун-
тами, в полосе, которая, согласно подразделению прибрежной 
части континентальных водоемов замедленного водообмена 
(Распопов, 1985), именуется «увлажняемое побережье». Ценозы 
варианта Equisetum fl uviatile, как правило, приурочены к вы-
положенным участкам прибрежных мелководий с песчаными, 
перекрытыми слабомощными илистыми отложениями грунта-

ми. Глубины — до 0.5 м. Ценозы варианта inops встречаются в 
аналогичных с предыдущим вариантом условиях, но глубины 
распространения тростниковых зарослей данного варианта не-
сколько больше (до 0.8 м).

Характерными особенностями сообществ ассоциации, отли-
чающими их от ценозов Phragmitetum communis других регио-
нов (Oberdorfer, 1977; Гоголева и др., 1987; Григорьев, Соломещ, 
1987б; Лосев, Голуб, 1988б; Соломещ, Гаврилов, 1989; Булохов, 
1990), являются их строгая приуроченность к песчаным грунтам 
и низкое постоянство свободноплавающих видов.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В оз. Синдор ценозы ассоциации 
занимают обширные пространства вдоль всего южного и юго-
восточного побережий озера, а также на островах и мелководных 
участках в центральной части озера. В оз. Донты распростране-
ние сообществ ассоциации ограничено окрестностями о-ва Си-
верный и одноименного залива. Небольшие по размерам ценозы 
отмечены на входе в Тури-курью и вдоль ее западного берега.

Асс. Scolochloetum festucaceae Rejewski 1977 (прил., табл. 16)
(сообщества тростянки овсяницевой)

С и н о н и м ы: Scolochloetum festucaceae Mirkin et al. 1985.
Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Scolochloa festucacea (дом.).
Scolochloa festucacea — вид, занесенный в Красную книгу Ре-

спублики Коми (2009). На европейском Северо-Востоке России 
он образует сообщества только в двух пунктах: в озерах Донты 
и Синдор.

В растительном покрове озер ассоциация представлена дву-
мя субассоциациями: S. f. typicum, имеющей преимущественное 
распространение в оз. Синдор и S. f. caricetosum aquatilis, рас-
пространенной в оз. Донты. Фитоценозы субассоциаций приуро-
чены к разным по экологическим условиям местообитаниям, что 
определило различие в их видовых составах. 

Субасс. Scolochloetum festucaceae typicum Rejewski 1977 
(прил., табл. 16, оп. 1—5)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Scolochloa festucacea (дом.).
С о с т а в. Флористический состав субассоциации насчиты-

вает семь видов. В конкретных описаниях — от двух до четырех 
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видов. С высоким постоянством в сообществах субассоциации 
присутствуют Equisetum fl uviatile и Potamogeton perfoliatus. Пока-
зательно присутствие Persicaria amphibia f. natans, который, как и 
тростянка, является индикатором песчаных грунтов. Тростянко-
вые сообщества субассоциации аналогичны по составу сообще-
ствам, описанным (M. Реджевски, 1977) для водоемов Централь-
ной Европы, и имеют большое сходство с составом лектотипа 
ассоциации (Бобров, Чемерис, 2003). 

Структура. Сообщества ассоциации, общее проективное покры-
тие которых достигает 70 %, имеют двухъярусное строение. Пер-
вый ярус сомкнутостью 25—70 % формирует Scolochloa festucacea 
и Equisetum fl uviatile. Второй ярус с общим покрытием от 3 до 20 % 
образован растениями с плавающими на поверхности и погружен-
ными в воду листьями (Nuphar pumila и Potamogeton perfoliatus).

Площади занимаемые сообществами составляют 200—
3000 м2. Их заросли различны по конфигурации. Чаще они зани-
мают обширные прибрежные мелководные пространства. В оз. Донты 
единственное сообщество субассоциации площадью около 200 м2 
вытянуто вдоль берега в виде ленты шириною 2—4 м.

Э к о л о г и я. Ценозы субасоциации приурочены к песчаным, 
не защищенным от ветра мелководьям с незначительными отло-
жениями ила, с глубинами от 0.1 до 0.7 м. В оз. Донты — к слабо 
защищенному от ветра прибрежному мелководью [глубина — 0.4 
(0.8) м] с илистым грунтом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В оз. Донты — у северо-восточного 
берега плёса Первый. В оз. Синдор — в устье р. Угъюм и вдоль 
южного берега о-ва Прокушев и на мелководье севернее острова.

Субасс. Scolochloetum festucaceae caricetosum aquatilis Teteryuk 2008 
(прил., табл. 16, оп. 6—14)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Carex aquatilis (содом.). 
С о с т а в. Число видов на пробной площади в сообществе — 

6—10; всего в субассоциации — 15 видов. Значительную долю 
в травостое (почти 25 % от общего проективного покрытия) со-
ставляют виды класса Phragmito-Magnocaricetea. Это одна из 
отличительных черт осоково-тростянковых ценозов. С высоким 
постоянством встречаются Equisetum fl uviatile и Naumburgia 
thyrsifl ora. В обводненных местообитаниях создаются благопри-
ятные условия для видов класса Lemnetea. Здесь нередки Spirode-
la polyrhiza и Lemna minor.

С т р у к т у р а .  В строении сообществ выделяются 2 яруса, 
как это имеет место в ценозах типичной субассоциации (Rejewski, 
1977; Тетерюк, Соломещ, 2003). Однако ярус гидрофитов с пла-
вающими на поверхности воды листьями выражен значительно 
слабее. Его проективное покрытие не более 6 %. Ярус гелофи-
тов представлен видами болотного и сыролугового разнотравья 
(Menyanthes trifoliata, Cicuta virosa, Lythrum salicaria и др.).

Э к о л о г и я. Ценозы субассоциации формируются на 
торфяно-илистых грунтах обводненных экотопов. Они представ-
ляют собой начальные этапы эндоэкогенетических преобразова-
ний тростянковых сообществ (асс. Scolochloetum festucacea) в 
осоковые (асс. Caricetum aquatilis), на фоне уменьшения обвод-
ненности местообитания и накопления в нем растительной вето-
ши. Состав и структура сообществ в ходе сукцессии, определя-
ется климатическими условиями региона и состоянием экотопа. 
Немалое значение имеет и видовой состав соседних фитоцено-
зов. Очевидно, описанные Г. С. Тараном (1995: табл. 1, оп. 7 и 
8) сообщества асс. Scolochloetum festucaceae из александровской 
поймы средней Оби, представляют собой один из вариантов су-
басс. S. f. caricetosum aquatilis.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сообщества встречаются в оз. Дон-
ты на всем протяжении от северо-восточного берега плёса Пер-
вый до мыса между плёсами Первый и Большой, севернее вдоль 
северо-западного берега плёса Большой. Спорадически в восточ-
ной части озера.

Асс. Equisetetum fl uviatilis Steffen 1931 (прил., табл. 17)
(сообщества хвоща приречного)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Equisetum fl uviatile (дом.).
С о с т а в. Число видов на пробной площади в сообществе — 

2—16, всего в ассоциации отмечено 52 вида. Столь высокое видо-
вое разнообразие обусловлено широким спектром местообитаний, 
осваиваемых E. fluviatile: от постоянно обводненных мелководий 
до сырых, сезонно обсыхающих экотопов. Встречаются ценозы, 
имеющие в своем составе 7—8 и более таксонов, в которых, за 
исключением Equisetum fl uviatile, нет ни одного общего вида (табл. 17, 
оп. 4 и 17). Различия во флористическом составе сообществ ассо-
циации отражены в двух вариантах.

Вариант typicus (прил., табл. 11, оп. 1—16) объединяет це-
нозы, в составе которых заметную роль играют укореняющиеся 
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и свободноплавающие гидрофиты (Nuphar lutea, Lemna minor, 
Hydrocharis morsus-ranae, Ceratophyllum demersum, Potamogeton 
natans и др.). Обычно его сообщества граничат с ценозами 
ассоциаций Potamogetono–Nupharetum luteae и Polygonо-
Potamogetonetum natantis.

Вариант Scolochloa festucacea (прил., табл. 11, оп. 17—23) 
объединяет сообщества лугово-болотных местообитаний око-
ловодной зоны, в составе которых хорошо выражен блок диа-
гностических видов класса Phragmito–Magnocaricetea (Lythrum 
salicaria, Carex aquatilis, Naumburgia thyrsifl ora и др.), а также 
присутствуют виды сыро-лугового разнотравья. Территориально 
сообщества варианта обычно чередуются вдоль береговой линии 
с ценозами ассоциаций Calamagrostietum purpureae, Caricetum 
aquatilis и Phalaridetum arundinaceae.

С т р у к т у р а. В сообществах варианта typicus, выражен-
ны два яруса. Первый высотою 0.8—0.9 м от поверхности воды 
и с проективным покрытием от 10 до 85 % формирует Equisetum 
fl uviatile. Второй — из свободноплавающих и прикрепленных 
ко дну гидрофитов с проективным покрытием обычно 15—20, 
но иногда до 70 %. Наиболее четко это проявляется в ценозах, 
в мелководных защищенных от ветра заливчиках, с зарослями 
ивняка по берегам. Общее проективное покрытие сообществ 
варианта — 20—90 %. В ценозах варианта Scolochloa festucacea 
ярусность не выражена. Основная масса травостоя сосредоточена 
в одном ярусе высотой 0.8—1.0 м при его общем проективном по-
крытии — (15) 70—85 %. 

Ценозы обоих вариантов, за редким исключением, имеют 
вид широкой ленты, повторяющей контуры участков акватории, 
вдающихся в береговую линию (вар. typicus), либо контуры за-
болоченных берегов (вар. Scolochloa festucacea). Занимаемые 
ими площади варьируют от нескольких десятков квадратных 
метров (в оз. Ямрзеро) до нескольких гектар (озера Донты и 
Синдор).

Э к о л о г и я .  Вар. typicus формируется в местообитаниях 
с постоянным увлажнением (глубины от 0.4 до 1.5 м) на торфя-
нистых или торфяно-илистых грунтах. Для сообществ варианта 
Scolochloa festucacea характерны не залитые водой местообита-
ния с торфянистыми грунтами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Одна из самых обычных ассоциа-
ций. Повсеместно встречается во всех частях озер. 

 

Асс. Scirpetum lacustris Schmale 1939 (прил., табл. 24, оп. 7—12)
(сообщества камыша озерного)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Scirpus lacustris (дом.).
С о с т а в. Сообщества практически моновидовые. Их осо-

бенностью, по сравнению с аналогичными сообществами других 
регионов (Schmale, 1939; Гейны и др, 1986б; Григорьев, Соломещ, 
1987б; Лосев, Голуб, 1988б; Гоголева и др., 1987, и др.), является 
низкое значение проективного покрытия диагностического вида 
(15—25 %) и очень низкое видовое разнообразие. Ценофлора ас-
социации — пять видов. 

С т р у к т у р а травостоев двухъярусная. Первый ярус об-
разуют генеративные побеги камыша озерного, возвышающиеся 
над водой на 0.8—1.0 м. Второй ярус создают немногочисленные 
плавающие на поверхности воды листья камыша и особи Pota-
mogeton perfoliatus, Nuphar lutea и N. pumila. Занимаемая траво-
стоями площадь варьирует от 100 в оз. Донты до 2000 м2 в оз. 
Синдор.

Э к о л о г и я. Ассоциация объединяет сообщества открытых 
плёсов, приуроченных к участкам с плотными песчаными грунта-
ми и глубинами от 0.8 до 1.2 м.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Редкая ассоциация. Ее травостои 
отмечены в оз. Синдор в юго-восточной части озера, напротив 
о-ва Солдатский, в оз. Донты — у северного берега Кадамского 
плёса и в северной части Большого плёса.

Порядок  M A G N O C A R I C E T A L I A  Pignatti 1953

Сообщества гелофитов, бóльшую часть вегетационного се-
зона произрастающих в условиях кратковременного обводнения 
или в местообитаниях с близким залеганием грунтовых вод.

Cоюз MAGNOCARICION ELATAE W. Koch 1926

Крупноосоковые и крупнотравные сообщества сырых и забо-
лоченных экотопов.
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Асс. Calamagrostietum purpureae Taran 1995 
(прил., табл. 18, оп 1—9)

(влажно-луговые сообщества вейника пурпурного)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Calamagrostis purpurea (дом.).
С о с т а в. Ценофлора ассоциации объединяет 21 вид сосуди-

стых растений и 5 видов мохообразных. В отдельных описаниях 
отмечено от 6 до 9 видов. Наиболее постоянны в ценозах вейни-
ка мезогигро- и гигрогелофиты: Phalaroides arundinacea, Scutel-
laria galericulata, Comarum palustre, Urtica dioica и Naumburgia 
thyrsifl ora. Вейниковые сообщества, как правило, соседствуют с 
канареечниковыми ценозами и занимают практически однотип-
ные местообитания, благодаря чему канареечник тростниковид-
ный нередко выступает в роли содоминанта. Эту закономерность 
отметил Г. С. Таран (1995), выделив канареечниково-вейниковые 
сообщества в вариант Phalaroides arundinacea данной ассоциа-
ции. Плотный травостой и значительная по объему ветошь пре-
пятствуют развитию мохообразных. Они отмечены в ценозах 
лишь по краю берегового уступа.

С т р у к т у р а. Густые вейниковые травостои тянутся узкой 
полосой шириною 2—5 (иногда 8) м по торфяному валу, окайм-
ляющему озеро, чередуясь с канареечниковыми сообществами. 
Длина ценозов колеблется от 15—20 до 200—250 м. Иногда за-
росли вейника располагаются во второй полосе от уреза воды, 
уступая место канареечнику. Вейниковые ценозы имеют двухъ-
ярусное сложение. Первый ярус высотою 1.6—1.7 м и проектив-
ным покрытием 90—100% формируют Calamagrostis purpurea, 
Phalaroides arundinacea и реже Filipendula ulmaria. Второй ярус 
высотою 0.4—0.7 м и проективным покрытием — 5—20 % об-
разуют Filipendula ulmaria, Bistorta major, Scutellaria galericulata, 
Comarum palustre, Naumburgia thyrsifl ora, Urtica dioica. Плотный 
слой ветоши толщиною до 0.2 м занимает практически всю пло-
щадь сообщества. Исключение составляют редкие и малоразмер-
ные участки мочажин.

Э к о л о г и я. Сообщества формируются на сырых торфяни-
стых грунтах вдоль берега.

Р а с п р о с т р а н е н и е. По всему периметру оз. Ямозеро. 
Наибольшее развитие имеют в западной и северной его частях. 
В озерах Донты и Синдор не отмечены.

Асс. Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931 
(прил., табл. 18, оп. 10—18)

(влажно-луговые сообщества канареечника тростниковидного)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Phalaroides arundinacea (дом.).
Состав  в и д о в: сообществ ассоциации объединяет 27 пре-

имущественно гигрогелофильных видов сосудистых растений, 
в отдельных описаниях отмечено от 4 до 12 видов. В канарееч-
никовых травостоях хорошо выражен блок видов класса Phrag-
mito-Magnocaricetea, что указывает на принадлежность данных 
ценозов к асс. Phalaridetum arundinaceae. Наиболее постоянны-
ми спутниками диагностического вида являются Carex aquatilis 
и Scutellaria galericulata. Ценофлора ассоциации имеет в значи-
тельной степени редуцированный состав в отличие от сообществ 
описанных в Средней Европе (Libbert, 1931; Passarge, 1999), Верх-
нем Поволжье (Чемерис, Бобров, 2002), Прибалтике (Балявичене, 
1991), Западной Сибири (Титов, Овечкина, 2000; Таран, 2004). 

С т р у к т у р а. Плотные канареечниковые травостои име-
ют двухъярусное сложение. Первый ярус высотою 1.4—1.6 м и с 
проективным покрытием 90—100 % образует Phalaroides arundi-
nacea, иногда с незначительной примесью Calamagrostis purpu-
rea. Второй ярус высотою 0.4—0.7 м и с проективным покрыти-
ем не более 10 % создает гигрогело- и гелофильное разнотравье 
(Comarum palustre, Scutellaria galericulata, Naumburgia thyrsifl ora, 
Equisetum fl uviatile и др.) и Carex aquatilis. Канареечниковые тра-
востои в структуре растительного покрова озер представляют со-
бой узкую полосу [1.5—3 (5) м шириной], тянущуюся вдоль бере-
гового вала. Площади ценозов небольшие: 50—250 (500) м2.

Э к о л о г и я. Сообщества формируются на сырых, но необ-
водненных, торфянистых грунтах вдоль берега.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В оз. Синдор — в восточной части 
между устьями рек Идзъясью и Гнилая, на островах Солдатский 
и Голодный. В оз. Ямозеро — по всему периметру озера.

Асс. Lythretum salicariae ass. nov. hoc loco (прил., табл. 19)
(сообщества дербенника иволистного)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Lythrum salicaria (дом.). Но-
менклатурный тип (holotypus): прил., табл. 19, оп. 5.

С о с т а в. Число видов на пробной площади в сообществе — 
5—17; всего в ассоциации отмечено — 37 видов. С высоким по-
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стоянством встречаются Carex aquatilis, Equisetum fl uviatile, Co-
marum palustre, Galium palustre, Scutellaria galericulata.

С т р у к т у р а. Как правило, сомкнутые (80—100 %) тра-
востои имеют двухъярусное сложение. Основной ярус высотой 
1.1—1.3 м, при сомкнутости (35) 60—85 %, образуют Lythrum 
salicaria, Carex aquatilis, Equisetum fl uviatile, Carex vesicaria, Sco-
lochloa festucacea. Второй ярус высотою 0.3−0.4 м с проективным 
покрытием — (10) 20—30 % формируют Comarum palustre, Ra-
nunculus repens, Caltha palustris, Galium palustre, Juncus fi liformis 
и др. Единичные кусты ив (Salix phylicifolia, S. lapponum) и ред-
кие особи Betula pubescens при среднем значении их проектив-
ного покрытия 6 % и высоте до 1.5 м самостоятельного яруса не 
образуют. Сообщества вытянуты вдоль береговой линии в виде 
широких лент, площадью от 20 до 400 м2 и более.

Э к о л о г и я. Ценозы занимают более сухие участки в срав-
нении с теми, на которых формируются сообщества асс. Carice-
tum aquatilis. В вегетационный период они лучше дренированы, 
что и благоприятствует доминированию Lythrum salicaria, в пе-
риод цветения которого ценозы хорошо выделяются на общем 
фоне растительного покрова, благодаря яркой окраске цветков 
дербенника. Механический состав грунтов, чаще всего, песчано-
торфянистый.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В оз. Донты ценозы встречаются 
преимущественно в западной (протоки Донвис и Важвис, плес 
Большой) и центральной (курья Ылавей, плёс Кыкады, о-в Се-
верный) частях. В оз. Синдор — на одном из островов близ устья 
р. Гудок.

Асс. Caricetum aquatilis Savich 1926 (прил., табл. 20 и 21)
(болотистые сообщества осоки водяной)

С и н о н и м ы: Caricetum aquatilis Sambuk 1930, Equiseto 
fl uviatilis-Caricetum aquatilis Mirkin in Mirkin et al. 1992.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Carex aquatilis (дом.).
С о с т а в. Ценофлора ассоциации насчитывает 45 видов 

сосудистых растений и 2 вида мохообразных. В отдельных опи-
саниях отмечено от 2 до 20 видов. В сочетании видов водяно-
осочников озер наблюдается определенная закономерность, по-
служившая основанием для выделения двух вариантов: вариант 
Caltha palustris (прил., табл. 20) и вариант Equisetum fl uviatile 
(прил., табл. 21). Рассмотрим их подробнее. Вариант Equisetum 

fl uviatile объединяет маловидовые (от 2 до 7 видов в описании) 
сообщества. В целом видовое разнообразие варианта насчиты-
вает 33 вида, из которых только Equisetum fl uviatile и Comarum 
palustre обладают высоким постоянством. Остальные виды име-
ют класс постоянства I. Отчасти это виды классов Lemnetea и 
Potamogetonetea, входящие в состав ценозов варианта в обвод-
ненных экотопах, а также виды сыролугового и болотного раз-
нотравья. Водяноосоковые сообщества варианта Caltha palustris 
обладают значительно большим видовым разнообразием: от 7 
до 20 видов в описании и 44 вида в варианте. В их составе прак-
тически отсутствуют свободноплавающие и укореняющиеся ги-
дрофиты. Вместе с этим значительна роль гело- и гигрогелофит-
ного разнотравья (Carex rostrata, Comarum palustre, Equisetum 
fl uviatile, Galium palustre, Lythrum salicaria, Scutellaria galericu-
lata и др.).

С т р у к т у р а. Травостои ценозов ассоциации имеют двух-, 
трехъярусное строение. Основу первого яруса высотой до 1.1—1.3 
м со средним покрытием 70 % в варианте Equisetum fl uviatile и 86 
% в варианте Caltha palustris образуют Carex aquatilis, Equisetum 
fl uviatile, Carex rostrata, Lythrum salicaria и др. Основу второго 
яруса высотою 0.5—0.6 м в ценозах варианта Caltha palustris об-
разуют калужница болотная в сочетании с низкотравными гело- и 
гигрогелофитами (Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Ra-
nunculus repens, Mentha arvensis, Alisma plantago-aquatica и др.). 
Проективное покрытие яруса 10—35 %. Второй ярус в варианте 
Equisetum fl uviatile выражен не всегда. Его образует Comarum 
palustre. Проективное покрытие яруса до 10 %. Высота до 0.5 м. 
Третий ярус, характерный только для сообществ варианта Equi-
setum fl uviatile, сформирован Lemna minor, Hydrocharis morsus-
ranae, Potamogeton gramineus и Utricularia vulgaris и др. Проек-
тивное покрытие яруса — 10—15 %.

Э к о л о г и я. Сообщества ассоциации, как правило, приуро-
чены к экотопам с торфянистыми, реже песчано-торфянистыми 
грунтами с разной степенью увлажнения: ценозы варианта Eq-
uisetum fl uviatile практически весь вегетационный период нахо-
дятся в подтопленном состоянии (глубины до 0.7 м ), а местооби-
тания сообществ варианта Caltha palustris обсыхают к середине 
лета, что позволяет местным жителям использовать водяноосоч-
ники оз. Донты как сенокосы.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Одна из самых обычных ассоциа-
ций растительного покрова озер. Ее сообщества встречаются по 
всему их периметру.
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З а м е ч а н и я. В сообществах асс. Caricetum aquatilis, при 
сходстве с описанными ранее из других регионов (Савич, 1926; 
Самбук, 1930; Ильина и др., 1988; Таран, 1995, Schaminée et al., 
1995; 2004; Титов, Овечкина, 2000; Титов, Потокин, 2001; Чеме-
рис, 2004, и др.), выше обилие и постоянство Equisetum fl uviatile и 
Comarum palustre и отсутствуют Carex acuta, Ptarmica cartilaginea 
и другие виды, обычные в ценозах водотоков и водоемов.

Асс. Carici aquatilis−Comaretum palustris Taran 1995 
(прил., табл. 22, оп. 1—5)

(осоково-сабельниковые сообщества)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Comarum palustre (дом.).
С о с т а в. Число видов на пробной площади в сообществе — 

4—18; всего в ассоциации — 27 видов. Основу травостоя образуют 
сабельник и осока водяная, с высоким постоянством присутствуют 
также Equisetum fl uviatile, Naumburgia thyrsifl ra и Lythrum salicaria. 
Автор ассоциации Г. С. Таран (1995) указывает в качестве одной из 
особенностей ее состава отсутствие видов класса Lemnetea. Одна-
ко, существование ценозов в режиме подтопления, хотя и незначи-
тельного, не исключает возможности присутствия среди стеблей 
гелофитов хотя бы небольшого числа особей свободноплавающих 
гидрофитов: Hydrocharis morsus-ranae и Lemna minor (прил., табл. 
22, оп. 2—4). Своеобразной чертой крупноосоково-сабельниковых 
сообществ оз. Донты является присутствие в них Lythrum salicaria 
и кустарников (Salix phylicifolia, S. lapponum и Frangula alnus), что 
отличает их от сабельниковых сплавин (асс. Comaretum palustris 
Markov et al. 1955), характеризуемых далее.

С т р у к т у р а. Сообщества фиксированы на грунте и не 
образуют сплавин, что является важным диагностическим при-
знаком ассоциации. Ценозы имеют двухъярусное сложение, при 
общем проективном покрытии от 30 до 80 %. Первый ярус, с сом-
кнутостью от 20 до 40 % и высотой 1.1—1.3 м, формируют осоки 
и гелофитное разнотравье. Второй (основной) ярус образует Co-
marum palustre при участии низкорослых гелофитов: Menyanthes 
trifoliata, Thyselium palustre, Galium palustre и др. Проективное 
покрытие яруса — 20—65 %, высота — 0.5—0.6 м. Иногда в со-
ставе сообществ присутствуют Salix phylicifolia S. lapponum, Bet-
ula nana и Frangula alnus (прил., табл. 22, оп. 1—3).

Э к о л о г и я. Ценозы ассоциации обычно расположены в об-
водненных местообитаниях (глубины — 0.1—0.3 м) за полосой 

околоводных осочников, реже в ее составе. Грунты торфянистые, 
песчано-торфянистые. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Спорадически по всему периметру 
оз. Донты.

Асс. Caricetum rostratae Rübel 1912 (прил., табл. 23)
(болотистые сообщества осоки носатой) 

С и н о н и м ы: Carex rostrata — Ass. Osvald 1923, Caricetum 
infl ato-vesicariae W. Koch 1926 p.p.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Carex rostrata (дом.).
С о с т а в. Число видов на пробной площади в сообществе — 

3—11; всего в ассоциации — 20 видов. С высоким постоянством 
встречаются Comarum palustre, Equisetum fl uviatile, Hydrocharis 
morsus-ranae. Нередки Carex aquatilis и Lemna minor. Благодаря 
режиму постоянного обводнения и соседству с ценозами класса 
Potametea почти 60 % видового состава ассоциации — свободно 
плавающие и укореняющиеся гидрофиты (Nuphar lutea, Nymphaea 
candida, Potamogeton alpinus, P. natans, Spirodela polyrhiza и др.). 
В литературе приводятся сведения о менее значительном участии 
гидрофитов в составе сообществ ассоциации (Koch, 1926; Григо-
рьев, Соломещ 1987б; Таран и др., 2004; Чемерис, 2004), либо их 
отсутствии (Oberdorfer, 1977; Балявичене, 1991). Иначе обстоят 
дела с мохообразными. В описываемых ценозах их нет, что, види-
мо, связано со значительной обводненностью экотопов. 

С т р у к т у р а. Сообщества трехъярусные. Общее проектив-
ное покрытие — 45—70 %. Первый ярус высотою 1.0—1.2 м и 
с проективным покрытием 35—50 % формируют Carex rostrata, 
Carex aquatilis и Equisetum fl uviatile. Второй ярус высотою до 0.5 м, 
и с проективным покрытием до 15 % образует Comarum palus-
tre. Третий — с сомкнутостью 10—15 %, образуемый Hydrocharis 
morsus-ranae и Lemna minor, реже Nuphar lutea и Potamogeton na-
tans, характерен для ценозов в обводненных экотопах. 

Сообщества имеют вид широкой ленты, окаймляющей бере-
говую линию. Занимаемые ими площади — от 120 до 500 м2.

Э к о л о г и я. Носатоосоковые ценозы приурочены к обвод-
ненным экотопам с глубинами до 0.6 м на торфянистых и илисто-
торфянистых грунтах. Иногда они встречаются на переувлажнен-
ных, но не залитых водой местообитаниях.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Одна из обычных ассоциаций в рас-
тительном покрове оз. Донты, где преимущественно встречается 
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в его восточной части. В оз. Ямозеро — это редкая ассоциация. 
Здесь небольшие по площади заросли осоки носатой встречаются 
вдоль западного и северного побережья. В оз. Синдор сообществ 
ассоциации не отмечено.

Асс. Caricetum gracilis Savich 1926 (прил., табл. 24, оп. 1—6)
(сообщества осоки острой)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Carex acuta (дом.).
С и н о н и м ы: Caricetum gracilis auct. (Almquist, 1929; Сам-

бук, 1930), формация Cariceta gracilis.
С о с т а в.  Для  синтаксона отмечено 17 видов сосудистых 

растений, бóльшая часть которых являются диагностическими 
видами класса Phragmito-Magnocaricetea (Phragmites australis, 
Lythrum salicaria, Naumburgia thyrsifl ora, Eleocharis palustris, Ga-
lium palustre и др.). В описаниях отмечено от 1 до 10 видов. Го-
мотонности видового состава сообществ не наблюдается: боль-
шинство видов встречены в 1—2 описаниях. Моховой покров 
отсутствует.

С т р у к т у р а. Травостои сообществ ассоциации при сред-
нем значении общего проективного покрытия 65 % имеют двухъ-
ярусное сложение. Первый ярус высотою 0.7 м и при среднем зна-
чении проективного покрытия 50 % формирует Carex acuta при 
незначительном участии Lysimachia vulgaris, Equisetum fl uviatile 
и Phragmites australis. Под пологом осоки во втором ярусе, высо-
та которого составляет 0.3—0.4 м, отмечены обязательные ком-
поненты остроосочников региона: Naumburgia thyrsifl ora, Men-
tha arvensis, Galium palustre. В обводненных микропонижениях 
встречены отдельные экземпляры Potamogeton gramineus, кото-
рый при обсыхании экотопа образует наземную форму. Сообще-
ства ассоциации имеют вытянутую вдоль берега форму и обычно 
небольшие размеры (до 100 м2).

Э к о л о г и я. Остроосочники развиваются в соседстве с 
ценозами ассоциации Caricetum aquatilis. О том, что остроосо-
ковые луга соседствуют с водяноосоковыми, при этом занимая 
более высокие уровни рельефа, отмечают многие авторы (Ильи-
на и др., 1988; Таран, 1995, и др.). В растительном покрове озер 
остроосочники формируются в местообитаниях так называемой 
береговой бровки на илисто-песчаных, торфянистых или песча-
ных грунтах. Очевидно данные синтаксоны представляют собой 
сукцессионный блок в процессе заболачивания водоема.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В северной Евразии ассоциация 
Caricetum gracilis широко распространена (Oberdorfer, 1977; Гри-
горьев, Соломещ, 1987б; Ильина и др., 1988; Лосев, Голуб, 1988б; 
Кононов и др., 1989; Schaminee et al., 1995; Таран, 1995; Тетерюк, 
2007, и др.) Однако для растительного покрова озер ее ценозы 
довольно редки. В оз. Синдор они отмечены в западной части 
о-ва Прокушев и в южной части озера напротив о. Солдатский. 
В оз. Ямозеро встречаются в его северной части и приурочены к 
выходам минеральных грунтов. Полагаю, что в прошлом сообще-
ства ассоциации занимали в растительном покрове озер более об-
ширные пространства. Но в результате процесса заболачивания 
они сохранились лишь незначительными фрагментами с весьма 
редуцированным составом.

 

Асс. Eleocharetum palustris Schennikow 1919 
(прил., табл. 24, оп. 13—17)

(сообщества болотницы болотной)

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Eleocharis palustris (дом.).
С о с т а в. Ценофлора ассоциации сформирована 11 видами 

сосудистых растений. В конкретных описаниях отмечено от четы-
рех до шести видов. Наиболее постоянны в травостоях болотницы 
Equisetum fl uviatile и Potamogeton gramineus. Нередок Persicaria 
amphibia f. natans. В составе ассоциации отмечен редкий для ре-
гиона вид — Isoёtes setacea. Территориально сообщества занимают 
пограничное положение между ценозами ассоциаций класса Pota-
mogetonetea и Phragmito-Magnocaricetea. Этим объясняется почти 
равное соотношение в составе ценофлоры гидрофитов и гелофитов. 

С т р у к т у р а. Ценозы ассоциации при среднем значении 
общего проективного покрытия 28 % имеют трехъярусное стро-
ение. Первый ярус (ярус высокорослых гелофитов) высотою 
1.2—1.6 м и со средним значением проективного покрытия 6 % 
образуют Equisetum fl uviatile, Phragmites australis, Scolochloa fes-
tucacea и Carex aquatilis. Второй ярус (ярус низкорослых гелофи-
тов) высотою до 0.4 (0.7) м и со средним значением проективного 
покрытия 14 % формирует Eleocharis palustris. Третий ярус (ярус 
гидрофитов), среднее значение проективного покрытия которого 
составляет 6 %, слагают Potamogeton gramineus, P. natans, P. per-
foliatus, Persicaria amphibia f. natans и Iso еtes setacea.

Э к о л о г и я. Сообщества ассоциации характерны для при-
брежных мелководных участков с песчаными грунтами и глуби-
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нами до 0.6 м. близ ценозов ассоциаций Phragmitetum communis 
и Scolochloetum festucaceae на участках, обнажающихся при низ-
ком уровне воды.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сообщества болотницы болотной 
отмечены только в оз. Синдор в южной его части и на северных 
берегах островов Прокушев и Солдатский.

Cоюз CICUTION VIROSAE Hejny ex. Segal in Westh. et Den 
Held 1969

Сообщества вегетативно-подвижных сплавинообразующих 
многолетников.

Асс. Comaretum palustris Markov et al. 1955 
(прил., табл. 22, оп. 6—8)

(сабельниковые сплавины)

С и н о н и м ы: Comaretum palustris Grigorjev et Solm. 
1987 n. inv.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Comarum palustre (дом.). До-
полнительный диагностический признак — наличие сплавины.

С о с т а в. Ценофлора ассоциации насчитывает 14 видов. 
В описаниях отмечено от 4 до 10 видов. Среди побегов сабельни-
ка встречены Potamogeton natans, P. alpinus, Hydrocharis morsus-
ranae и Lemna minor. Благодаря соседству с водяноосочниками 
в сабельниковых сообществах значительно участие видов класса 
Phragmito-Magnocaricetea (Carex aquatilis, C. rostrata, C. vesicaria, 
Equisetum fl uviatile и Naumburgia thyrsifl ora). В оз. Ямозеро от-
мечены моновидовые сообщества, что свидетельствует о их мо-
лодости. 

С т р у к т у р а. Сообщества ассоциации образуют сплавины, 
что является важным диагностическим признаком. Они имеют 
двухъярусное строение и общее проективное покрытие — 50—
60 %. Первый ярус, высотою 1.0—1.2 м, с сомкнутостью 15—
20 % образуют осоки и гелофильное разнотравье. Второй ярус 
формируют приподнимающиеся над поверхностью воды на вы-
соту 0.3—0.4 м и с проективным покрытием — 25—40 % густо 
переплетенные побеги Comarum palustre. Площадь сообществ — 
250—300 м2.

Э к о л о г и я. Сплавины формируются по краю береговой 
линии озер в небольших заливчиках при глубине воды под ними 
0.3—0.4 м. Грунты иловые.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Весьма редкая для растительного по-
крова озер ассоциация. В оз. Донты сабельниковые сплавины встре-
чаются в восточной части озера, в оз. Ямозеро — в северной части.

Асс. Menyanthetum trifoliatae Osvald 1923 
(прил., табл. 25, оп. 1—9)

(вахтовые сплавины и заболоченные вахтовые сообщества)

С и н о н и м ы: Menyanthetum trifoliatae Grigorjev et Solm. 
1987 n. inv.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Menyanthes trifoliata (дом.).
С о с т а в: Число видов на пробной площади — 2—10; все-

го в ассоциации — 22 вида. С высоким постоянством встречается 
Equisetum fl uviatile, реже Carex aquatilis, C. rostrata, Comarum palus-
tre. Под сплавиной в придонном слое отмечены Calliergon stramine-
um и Sphagnum teres. Сообщества асс. Menyanthetum trifoliatae, 
представляют собой начальные стадии сплавино образования. В их 
составе присутствуют свободно плавающие (Spirodela polyrhiza, 
Lemna minor), а иногда и укореняющиеся (Potamogeton gramineus, 
P. perfoliatus) гидрофиты. Эта особенность вахтовых сплавин от-
ражена в депонированной работе И. Н. Григорьева и А. И. Со-
ломеща (1987б) для водо емов Башкирии. Материалы Освальда 
(Osvald, 1923) и Стеффена (Steffen, 1931) позволяют расширить 
объем ассоциации и включить в него сообщества, обогащенные 
болотными видами сосудистых растений (Eriophorum latifolium, 
E. polystachion, Carex limosa и др.) и бриофитов.

С т р у к т у р а.  Ценозы двухъярусные. Их общее проек-
тивное покрытие варьирует в пределах от 50 до 90 %. Первый 
обычно разреженный ярус с сомкнутостью 5 (15) % и высотой 
0.7—0.9 м образуют Equisetum fl uviatile, Scolochloa festucacea и 
Carex rostrata. Второй (основной) ярус с покрытием 35—85 % и 
высотой 0.4—0.5 м формируют Menyanthes trifoliata, Comarum 
palustre и Alisma plantago-aquatica и др.

Вахтовые сплавины представляют собой узкие иногда преры-
вистые полосы тянущиеся вдоль берега площадью от 30 до 300 м2.

Э к о л о г и я.  Приурочены преимущественно к небольшим 
мелководным (0.5−1.0 м) заливчикам с торфяно-илистыми или 
илистыми грунтами.
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Р а с п р о с т р а н е н и е.  В оз. Донты —  спорадически 
по всему озеру. В оз. Синдор — спорадически вдоль берегов се-
верной части озера и в мелководьях островов. В оз. Ямозеро — 
преимущественно в южной и западной частях озера.

Порядок  O E N A N T H E T A L I A  A Q U A T I C A E 
Hejný in Kopecký et Hejný 1965

Прибрежные сообщества низкотравных гелофитов периоди-
чески обсыхающих экотопов.

Cоюз OENANTHION AQUATICAE Hejný ex Neuhäusl 1959

Сообщества вегетативно-подвижных гелофитов заиленных 
мелководий.

Асс. Hippuridetum vulgaris Pass. 1955 (прил., табл. 25, оп. 10—15)
(сообщества хвостника обыкновенного)

С и н о н и м ы: Eleocharito palustris — Hippuridetum vulgaris 
Pass. (1955) 1964.

Д и а г н о с т и ч е с к и й  в и д: Hippuris vulgaris (дом.).
С о с т а в. Ценофлора ассоциации содержит 16 видов со-

судистых растений. Сообщества маловидовые: в описаниях от-
мечено 3—8 видов. Вместе с хвостником встречены Equisetum 
fl uviatile и Comarum palustre—диагностические виды клас-
са Phragmito−Magnocaricetea и Potamogeton perfoliatus, P. 
compressus, Myriophyllum sibiricum — Potamogetonetea. Принад-
лежность к союзу Oenanthion aquaticae диагностируют Sagittaria 
sagittifolia и Sparganium emersum. Последний на участках с глу-
бинами более 0.3 м образует плавающую форму — Sparganium 
emersum f. fl uitans. 

С т р у к т у р а. Фитоценозы ассоциации имеют, как правило, 
двухъярусное строение. При общем проективном покрытии от 50 
до 80 (редко до 90 %) проективное покрытие первого (надводного) 
яруса составляет 5—40 %. Его высота зависит от состава сообще-
ства. Если в нем участвуют Equisetum fl uviatile и Carex aquatilis, 
она может достигать 0.6—0.7 м, в их отсутствии — 0.1—0.15 м. Вто-
рой (основной) ярус формируют погруженные части хвостника и 

погруженные гидрофиты: Ceratophyllum demersum, Myriophyllum 
sibiricum, Potamogeton perfoliatus, P. alpinus, P. compressus и P. ob-
tusifolius. Его проективное покрытие варьирует в пределах от 20 
до 60 реже до 90 %. В тех случаях, когда в составе ценозов уча-
ствует Sparganium emersum f. fl uitans, его плавающие на поверх-
ности воды листья образуют ярус плавающих на поверхности 
воды растений (табл. 16, оп. 10, 12, 13). Размеры сообществ не-
велики: от 15 до 100 м2.

Экология. Сообщества формируются на защищенных от ве-
тра мелководьях с торфяно-илистыми, илистыми реже песчано-
илистыми грунтами и бóльшую часть вегетационного периода 
существуют в условиях переувлажненного грунта и незначитель-
ных глубин. Максимальные глубины занимаемых ими экотопов 
(у внешнего края ценозов) не превышают 0.4 м. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сообщества хвостника обыкно-
венного редки в растительном покрове озер. В оз. Донты они от-
мечены на мелководье напротив Няйт-курьи, в оз. Ямозеро — в 
северо-западной (близ устья р. Черной), западной и северной ча-
стях озера.

Асс. Sagittario-Sparganietum emersi Tx. 1953 (прил., табл. 26)
(сообщества стрелолиста обыкновенного и ежеголовника 

всплывшего)

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и ды: Sagittaria sagittifolia (дом., 
содом.) и Sparganium emersum (дом., содом.).

Состав. Число видов на пробной площади в сообществе — 
3—7; всего в ассоциации — 24 вида. С высоким постоянством в 
ценозах ассоциации встречается только Potamogeton perfoliatus. 
Часты Equisetum fl uviatile, Nuphar lutea, Sagittaria natans и Myrio-
phyllum sibiricum.

На территории совместного произрастания Sagittaria sagittifo-
lia и Sparganium emersum (Европа и Западная Сибирь) эти два вида 
могут образовывать разные варианты сообществ с доминировани-
ем одного или другого вида. Нередко встречаются ценозы с уча-
стием только одного из диагностических видов. В литературе при-
водятся сведения о монодоминировании как Sparganium emersum 
(Oberdorfer, 1977; Мirkin et al., 1985; Гоголева и др., 1987; Чемерис, 
2004; Киприянова, 2008; Тетерюк, 2008), так и Sagittaria sagittifolia 
(Oberdorfer, 1977; Григорьев, Соломещ, 1987б; Таран, 1995; Чеме-
рис, 2004; Rodwell et al., 2005; Киприянова, 2008; Тетерюк, 2008). 
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Оба диагностических вида способны образовывать плавающие 
формы и осваивать экотопы с глубинами около 1.0 м. В этом слу-
чае в составе их сообществ существенно возрастает роль свобод-
но плавающих и прикрепленных ко дну гидрофитов (Oberdorfer, 
1977; Чемерис, 2004; Киприянова, 2008; Тетерюк, 2008). 

На сегодняшний день нет устоявшейся точки зрения на син-
таксономическую структуру ассоциации. Обердорфер (Oberdorfer, 
1977) сообщества ежеголовника всплывшего с участием стрело-
листа обыкновенного, в которых доминирует ежеголовник, от-
носит к субасс. typica. С доминированием стрелолиста — к су-
басс. Sagittarietosum. Родвелл с соавт. (Rodwell et al., 2005) также 
выделяет в отдельный синтаксон сообщества с доминированием 
стрелолиста. Пассарже (Passarge, 1999) рассматривает объем ас-
социации уже, чем это делает Обердорфер (Oberdorfer, 1977). 
В типичную субассоциацию Пассарже (Passarge, 1999) включает 
ценозы только с одновременным участием стрелолиста и ежего-
ловника. 

У ежеголовника всплывшего ареал распространения шире, 
чем у стрелолиста обыкновенного. Ежеголовник дальше про-
двигается на север и на восток Евразиатского континента, где 
также образует самостоятельные сообщества. Б. М. Миркин, 
П. А. Гоголева и К. Е. Кононов (Мirkin et al., 1985) отметили 
этот факт и описали асс. Sparganietum emersi. Привели таблицу 
описаний с указанием типичного ценоза, но характеристику ее 
сделали очень лаконично (Мirkin et al., 1985). Ценофлора этой 
ассоциации наполовину состоит из видов, имеющих голарктиче-
ское распространение в умеренных и внетропических широтах. 
Поскольку выборка сообществ ассоциации по экотопам ограни-
чена аласами Центральной Якутии, судить о ее видовом составе 
на данном этапе затруднительно. Возможно, что данный син-
таксон является восточно-азиатским викариатом асс. Sagittario-
Sparganietum emersi. 

В растительном покрове изученных нами озер Sagittaria sag-
ittifolia встречается только в оз. Донты. Два других озера рас-
положены за пределами его ареала. Таким образом асс. Sagit-
tario-Sparganietum emersi в растительном покрове древних озер 
Европейского Северо-Востока России представлена двумя вари-
антами: Sagittaria sagittifolia (прил., табл. 26, оп. 1—6) и Sparga-
nium emersum (прил., табл. 26, оп. 7—20), субассоциации typica 
в понимании Обердорфер (Oberdorfer, 1977). Различия видового 
состава вариантов заключается в большей представленности бло-
ка гидрофитов в вар. Sparganium emersum. 

Различий вариантов по структуре сообществ и экологии не 
отмечено. 

С т р у к т у р а . Обычно разреженные (среднее значение 
общего проективного покрытия — 45 %) и имеющие лентовид-
ную форму сообщества имеют двухъярусное строение. Первый 
ярус с сомкнутостью (3) 10—35 % образуют возвышающиеся 
над поверхностью воды воздушные листья и генеративные по-
беги Sparganium emersum, Sagittaria sagittifolia и побеги Equise-
tum fl uviatile. Основным является ярус растений с плавающими 
на поверхности воды и погруженными в нее листьями. Его про-
ективное покрытие изменяется от 10 до 60 %. Нередко оба диа-
гностических вида в экотопах с глубинами 0.5 м и более образуют 
плавающие формы. Поэтому, как и в первом (надводном) ярусе, 
его составляют Sparganium emersum, Sagittaria sagittifolia, а до-
полняют их Potamogeton perfoliatus, Nuphar lutea, Lemna minor 
и Ceratophyllum demersum и др. В озерах Синдор и Ямозеро со-
общества образованы преимущественно плавающей формой еже-
головника (Sparganium emersum f. fl uitans). Размеры ценозов ва-
рьируют от 10 до 200 м2.

Э к о л о г и я .  Сообщества приурочены к мелководьям от 0.1 
до 0.7 м с илистыми, торфяно-илистыми реже песчано-илистыми 
грунтами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  В оз. Донты сообщества ассо-
циации встречаются спорадически по всему озеру. В оз. Синдор 
они приурочены преимущественно к его восточной и северо-
восточной частям. В оз. Ямозеро — к южной и западной частям. 
Ценозы с участием стрелолиста обыкновенного отмечены только 
в оз. Донты.

_________

На формирование растительного покрова древних озер Ев-
ропейского Северо-Востока России оказывает влияние комплекс 
прямых и косвенных факторов. Среди которых ведущее положе-
ние занимают: 1) экологические условия, как сложившиеся за 
длительный исторический период существования самих озер, так 
и вновь образующиеся под влиянием человека; 2) состав и струк-
тура флоры региона. 

При наличии общих черт, свойственных всем трем озерам, 
ценотическая структура каждого из них, имеет свои особенности 
(табл. 16).
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Т а б л и ц а 16

Сводная таблица ценотической структуры растительного покрова озер

Синтаксон
Озеро

Ямозеро Синдор Донты

Кл. Lemnetea — — +

 Пор. Lemnetalia — — +

 С. Lemnion minoris — — +

 Асс. Lemno−Spirodeletum polyrhizae — — +

Кл. Potamogetonetea + + +

 Пор. Potamogetonetalia + + +

 C. Potamogetonion pectinati + — +

 Aсс. Potamogetonetum compressi + — —

 Асс. Elodeo−Potamogetonetum alpini — — +

 Асс. Potamogetono−Ceratophylletum demersi — — +

 Асс. Potamogetonetum praelongi + — +

 Асс. Myriophylletum sibirici + — —

 Асс. Potamogetonetum perfoliati + — +

 Сооб. Potamogeton frisii + — —

 C. Nymphaeion albae + + +

 Асс. Polygonо−Potamogetonetum natantis — + +

 Асс. Potamogetono−Polygonetum natantis + + —

 Асс. Potamogetono−Nupharetum luteae + — +

 Асс. Potamogetono−Nymphaeetum candidae — + +

 Асс. Potamogetono−Nupharetum pumilae — + +

 Асс. Nupharetum spennerianae — + —

 Асс. Lemno-Sagittarietum natantis + — —

Кл. Phragmito−Magnocaricetea + + +

 Пор. Phragmitetalia + + +

 C. Phragmition communis + + +

 Aсс. Phragmitetum communis — + +

 Aсс. Scolochloetum festucaceae — + +

 Асс. Equisetetum fl uviatilis + + +

 Aсс. Scirpetum lacustris — + +

 Пор. Magnocaricetalia + + +

 C. Magnocaricion elatae + + +

 Асс. Phalaridetum arundinaceae + — —

Т а б л и ц а  16 (продолжение)

Синтаксон
Озеро

Ямозеро Синдор Донты

 Асс. Calamagrostietum purpureae + — —

 Асс. Lythetrum salicariae — + +

 Асс. Caricetum aquatilis + + +

 Aсс. Carici aquatilis−Comaretum palustris — — +

 Aсс. Caricetum rostratae + — +

 Aсс. Caricetum gracilis + + —

 Асс. Eleocharitetum palustris — + —

 C. Cicution virosae + + +

 Асс. Comaretum palustre + — +

 Aсс. Menyanthetum trifoliatae + + +

 Пор. Oenanthetalia aquaticae + + +

 С. Oenanthion aquaticae + + +

 Aсс. Hippuridetum vulgaris + — +

 Aсс. Sagittario−Sparganietum emersi + + +

Итого:

 классов 3 3 3

 порядков 4 4 5

 союзов 6 5 7

 ассоциаций, включая безранговое сообщество 18 15 21

Общими чертами ценотической структуры всех трех озер яв-
ляются следующие.

1. Растительный покров в основном сформирован со-
обществами двух классов Potamogetonetea и Phrag mi to− 
Magnocaricetea;

2. Во всех озерах распространены сообщества ассоциаций 
Equisetetum fl uviatilis, Caricetum aquatilis, Menyanthetum trifo-
liatae и Sagittario−Sparganietum emersi.

Индивидуальные особенности растительного покрова озер 
таковы.

Оз. Донты

1. Наличие сообществ свободноплавающих растений (Lem-
netea).
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2. Высокое синтаксономическое (бета) разнообразие — 21 ас-
социация.

3. Высокий объем ценофлор (табл. 18).
4. Присутствие в составе растительного покрова четырех 

«уникальных» (отсутствующих в других озерах) ассоциаций 
(Lem no− Spirodeletum polyrhizae, Elodeo−Potamogetonetum al-
pine, Potamogetono−Ceratophylletum demersi и Carici aqu ati-
lis−Comaretum palustris).

Оз. Синдор

1. Отсутствие сообществ свободно плавающих (Lemnetea) и 
погруженных укореняющихся (Potamogetonion pectinati ) гидро-
фитов.

2. Отсутствие сообществ кубышки желтой (Potamo ge to-
no−Nupharetum luteae), в то время как они занимают большие 
площади в низовьях впадающих в озеро рек. 

3. Отсутствие в озере сабельниковых сплавин (Comaretum 
palustre), которые нередки в мелководных зарастающих озерках 
окрестностей Синдора. 

4. Низкое синтаксономическое (бета) разнообразие — 15 ас-
социаций.

5. Низкий объем ценофлор (табл. 18). 
6. Присутствие в составе растительного покрова двух «уни-

кальных» ассоциаций (Nupharetum spennerianae и Eleocharite-
tum palustris).

Оз. Ямозеро

Отсутствие сообществ свободно плавающих (Lemnetea) ги-
дрофитов.

Большие площади, занимаемые редкими сообществами (Lem-
no-Sagittarietum natantis).

Присутствие в составе растительного покрова шести «уни-
кальных» ассоциаций (Potamogetonetum compressi, Myriophylle-
tum sibirici, сооб. Potamogeton friesii, Lemno-Sagittarietum natan-
tis, Phalaridetum arundinaceae и Calamagrostietum purpureae).

Относительно высокий объем ценофлор (табл. 18) при низком 
разнообразии флоры озера (57 видов).

О том, насколько сходны (различны) растительные покровы 
озер по составу ассоциаций, можно судить по величине коэффи-

Т а б л и ц а  17

Коэффициенты сходства (по Жаккару) 
состава ассоциаций и сообществ (К) 

и число общих ассоциаций и сообществ 
в озерах (С)

Озеро
Ямозеро Синдор Донты

К

Ямозеро
С

0.22 0.34

Синдор 6 0.44

Донты 10 11

циента их сходства (коэффициент Жаккара), который, как видно 
из таблицы 17, имеет низкие величины.

Наиболее близки по составу ассоциаций озера, расположен-
ные в среднетаежной подзоне (Донты и Синдор). Из 15 ассоциа-
ций, формирующих растительный покров оз. Синдор, 11 отмече-
но в оз. Донты. Треть ассоциаций (6 из 18) растительного покрова 
оз. Ямозеро, расположенного в северотаежной подзоне, не встре-
чаются в других озерах.

В формировании различий ценотической структуры озер не-
маловажную роль играет общая направленность происходящих 
в озерах процессов: озера Донты и Ямозеро проявляют на совре-
менном этапе их истории тенденцию к обмелению и заболачи-
ванию. Заболоченность береговой линии первого составляет 92, 
второго — почти 100 %. В то время как в оз. Синдор в современ-
ный период наблюдается подъем уровня воды и расширение его 
площади (Буров, 1967), (табл. 18).

Т а б л и ц а  18

Объем ценофлор синтаксонов высшего ранга растительного покрова озер

Синтаксон
Озеро

Ямозеро Синдор Донты

Кл. Lemnetea — — 4

 Пор. Lemnetalia — — 4

 С. Lemnion minoris — — 4

Кл. Potamogetonetea 17 18 24

 Пор. Potamogetonetalia 17 18 24

 C. Nymphaeion albae 14 18 23

 C. Potamogetonion pectinati 12 — 21
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ГЛАВА V

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ВИДОВ И СООБЩЕСТВ
ВОДНЫХ И ПРИБРЕЖНО-ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ

 ДРЕВНИХ ОЗЕР ЕВРОПЕЙСКОГО 
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

Современное развитие цивилизации неизбежно сопрово-
ждается преобразованием природных комплексов, разрушением 
естественных ландшафтов, исчезновением многих видов расте-
ний и их сообществ. По мере накопления фактического материа-
ла о биологии и экологии компонентов естественных экосистем 
появляется возможность выработать действенные меры их сохра-
нения и рационального использования.

РЕДКИЕ ВИДЫ В РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ 
ДРЕВНИХ ОЗЕР ЕВРОПЕЙСКОГО 
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

В составе флоры древних озер европейского Северо-Востока 
России присутствуют шесть видов сосудистых растений, внесен-
ных в Красные книги Российской Федерации (2008), Республики 
Коми (2009) и Архангельской области (2008).

Isoëtes setacea Durieu — полушник щетинистый.
Распространение. Встречается преимущественно на севе-

ре Европы. За ее пределами спорадично — в Восточной Сиби-
ри. На территории России отмечен в бассейне Верхней Волги, 
на Урале и в Западной и Восточной Сибири. Восточная граница 
сплошного распространения проходит в Карелии. Восточнее из-
вестны лишь изолированные местонахождения. На европейском 
Северо-Востоке России вид отмечен в водоемах Кенозерского 
государственного национального парка, в озерах близ д. Сии и 
трех водоемах, расположенных вдоль Тиманского кряжа: оз. Ямо-

Синтаксон
Озеро

Ямозеро Синдор Донты

Кл. Phragmito−Magnocaricetea 52 46 71

 Пор. Phragmitetalia 8 40 46

 C. Phragmition communis 8 40 46

 Пор. Magnocaricetalia 50 32 65

 C. Magnocaricion elatae 48 32 59

 C. Cicution virosae 12 6 22

 Пор. Oenanthetalia aquaticae 8 7 18

 С. Oenanthion aquaticae 8 7 18

Как уже отмечалось в гл. III, важная особенность флоры озер 
заключается в том, что многие виды, входящие в ее состав, нахо-
дятся либо на границе своего распространения (как правило, се-
верного), либо вблизи от него. Из 34 видов-ценозообразователей 
для трех северная граница их распространения проходит по 
одному из изученных озер, еще восемь видов находятся в непо-
средственной близости от нее. Все вышесказанное находит свое 
отражение в ослаблении ценотической роли доминантов и содо-
минантов растительных сообществ на широтном градиенте, и как 
следствие — обусловливает различия в ценотической структуре 
озер.

Т а б л и ц а  18 (продолжение)
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зеро, оз. Синдориоз. Средний Кадам (Флора СССР, 1934; Meusel, 
1964; Atlas …, 1972; Флора европейской …, 1974; Флора северо-
востока …, 1974; Флора Сибири, 1988; Лисицина, Папченков, 
2000; Тетерюк, Канев, 2001; Тетерюк, 2003а; Тетерюк, Тетерюк, 
2007; и др.).

Места обитания и биология. Поселяется на песчаных мел-
ководных, сезонно обсыхающих прибрежных участках, реже в 
экотопах с глубинами до 3 и более метров. Требователен к чисто-
те и прозрачности воды. Размножается спорами.

Численность ценопопуляций. Численность ценопопуляций 
составляет от 100 до нескольких тысяч особей (Тетерюк, 2003а).

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда 
вида. Нарушения местообитаний при неводном лове рыбы, ев-
трофикация водоемов.

Необходимые меры охраны. Для сохранения ценопопуля-
ций полушника щетинистого необходимо включить в состав ком-
плексного заказника «Синдорский» акваторию озера Синдор. На 
оз. Ямозеро и Средний Кадам необходимо организовать флори-
стические заказники, и включить в их состав акватории озер с 
местообитаниями полушника щетинистого.

Статус вида на территории Российской Федерации и ее 
субъектов в пределах европейского Северо-Востока России: 
вид включен в Красную книгу Российской Федерации (статус 
редкости 2), Красную книгу Республики Коми (2) и Красную кни-
гу Архангельской области (1).

Nymphaea tetragona Georgi — кувшинка четырехгранная.
Распространение. Вид распространен преимущественно в 

лесной зоне Cеверо-Востока Европы, в Северном Китае, Японии, 
Северной Америке. На территории России произрастает в ее ев-
ропейской части (лесная зона), на юге Сибири и Дальнем Вос-
токе. На территории европейского Северо-Востока России вид 
встречается в основном в водоемах средней и южной подзон тай-
ги (Флора СССР, 1937; Флора северо-востока …, 1976б; Atlas …, 
1989; Флора Сибири, 1993; Лисицина, Папченков, 2000; и др.).

 Места обитания и биология. Произрастает в старицах с 
илистыми грунтами. Цветет в июле — августе. Плоды созревают 
в августе — начале сентября. Цветки вечером закрываются и по-
гружаются в воду; утром вновь поднимаются. В пасмурную по-
году не раскрываются и днем. После цветения цветоножки скру-
чиваются и погружаются в воду. Созревание плодов происходит в 
воде. Размножается семенами и вегетативно.

Численность ценопопуляций. Единичные особи отмечены в 
составе кубышковых зарослей на оз. Донты. 

Лимитирующие факторы: загрязнение водоемов, наруше-
ние их гидрологического режима. 

Необходимые меры охраны: мониторинг состояния популя-
ций вида.

Статус вида на территории Российской Федерации и ее 
субъектов в пределах европейского Северо-Востока России: 
вид включен в Красную книгу Республики Коми (3) и Красную 
книгу Архангельской области (3).

Nymphaea candida Presl — кувшинка чистобелая.
Распространение. Вид встречается в умеренной зоне Ев-

ропы, Средней Азии и Сибири до Прибайкалья. На территории 
европейского Северо-Востока России спорадически встречается 
в водоемах подзон южной и средней тайги (Флора СССР, 1937; 
Флора северо-востока …, 1976б; Atlas …, 1989; Флора Сибири, 
1993; Лисицина, Папченков, 2000; Meusel, 1964; и др.).

Места обитания и биология. Аналогично предыдущему виду.
Численность ценопопуляций. Спорадически на прибреж-

ных мелководьях озер Донты и Синдор. Численность ценопопу-
ляций не превышает 100 особей.

Лимитирующие факторы: загрязнение водоемов, наруше-
ние их гидрологического режима. 

Необходимые меры охраны: мониторинг состояния популя-
ций вида.

Статус вида на территории Российской Федерации и ее 
субъектов в пределах европейского Северо-Востока России: 
вид включен в Красную книгу Республики Коми (5, бионадзор) и 
Красную книгу Архангельской области (бионадзор).

Ranunculus lingua L. — лютик длиннолистный.
Распространение. Вид имеет евразиатское распространение. 

В России он отмечен на Среднем и Южном Урале, юге Западной и 
Восточной Сибири. На Северо-Востоке европейской части России 
отдельные местонахождения вида сосредоточены в междуречье 
Онеги и Северной Двины, на побережье Белого моря и Соловецких 
островах, отмечен на берегах древних озер Синдор и Донты, близ 
с. Троицко-Печорск и на заболоченных берегах пойменных озер в 
бассейне р. Вычегда выше с. Усть-Кулом (Флора СССР, 1937; Фло-
ра северо-востока …, 1976б; Atlas …, 1989; Флора Сибири, 1993; 
Лисицина, Папченков, 2000; Тетерюк, 2003б; Meusel, 1964; и др.).
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Места обитания и биология. Произрастает преимуществен-
но на заболоченных берегах и мелководных участках водоемов с 
торфянистыми и илистыми грунтами. В лесных сообществах (за-
болоченные березняки) лютик длиннолистный встречается край-
не редко. Размножается семенами и вегетативно.

Численность ценопопуляций. Встречается спорадически, 
обычно площадь ценопопуляций невелика. Зарослей не образует. 
Численность ценопопуляций, обследованных на озерах Синдор 
и Донты разнообразна (Тетерюк, 2003б). Максимальная, более 
1000 рамет, отмечена на оз. Синдор. На оз. Донты встречены две 
ценопопуляции численностью около 500 особей, остальные со-
стояли из небольшого числа растений (по 50—150).

Лимитирующие факторы: загрязнение и нарушение гидро-
логического режима водоемов, мелиорация.

Необходимые меры охраны: мониторинг состояния популя-
ций вида и поиск новых его местонахождений.

Статус вида на территории Российской Федерации и ее 
субъектов в пределах европейского Северо-Востока России: 
вид включен в Красную книгу Республики Коми (2).

Sagittaria natans Pall. — стрелолист плавающий. 
Распространение: Северная Европа, умеренная полоса Вос-

точной Европы, Япония, Китай. В России вид встречается в 
европейской части (исключая арктические районы), Западной 
и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. На европейском 
Северо-Востоке России вид спорадически отмечается в водоемах 
бассейнов рек Вычегда (Усть-Кулом, Айкино), Печора (Волосниц-
кая курья, Кузьдибож и Лемтыбож), Мезень (Родома и Буткан) и в 
низовьях Кулоя (Карьеполье) (Флора СССР, 1934; Флора северо-
востока .., 1974; Флора европейской .., 1979; Флора Сибири, 1988; 
Лисицина, Папченков, 2000; и др.).

Места обитания и биология. Приурочен к местообитаниям 
с глубинами до 1.0 м и песчаными, илисто-песчаными и илисты-
ми грунтами. На обсыхающих мелководьях образует наземную 
форму. Цветет в июле — начале августа. Размножается семенами 
и вегетативно.

Численность ценопопуляций. На всей территории региона 
вид редок, встречается единично, за исключением оз. Ямозеро, 
где образует самостоятельные сообщества, а численность цено-
популяций вида достигает нескольких тысяч особей.

Лимитирующие факторы. Загрязнение, механическое раз-
рушение и нарушение гидрологического режима местообитаний. 

Необходимые меры охраны: мониторинг состояния популя-
ций вида. В пределах акватории Ямозера необходимо организо-
вать ООПТ со статусом «памятник природы». 

Статус вида на территории Российской Федерации и ее 
субъектов в пределах европейского Северо-Востока России: 
вид включен в Красную книгу Республики Коми (3).

Scolochloa festucacea (Willd.) Link. — тростянка овсяницевая.
Распространение. Вид встречается в Феноскандии, Цен-

тральной и Восточной Европе, Монголии, Северном Казахстане, 
Северной Америке. В России он отмечен в ее европейской части, 
на Кавказе, в Западной, Средней и Восточной Сибири (Якутия и 
Забайкалье). На европейском Северо-Востоке России тростянка 
довольно редка. Она встречается в оз. Карасье (близ ст. Емца), в 
бассейне Пинеги (д. Сояна, окр. пос. Пинега), Онеги (окр. г. Карго-
поль), в окр. с. Койдокурье Холмогорского р-на, в древних озерах 
Донты и Синдор (Флора СССР, 1934; Meusel, 1964; Флора евро-
пейской .., 1974; Флора северо-востока .., 1974; Флора Сибири, 
1990; Лисицина, Папченков, 2000; и др.).

Места обитания и биология. Растет по берегам озер и ста-
риц. Цветет в июне-июле. Плодоносит в июле-августе.

Численность ценопопуляций. В озерах Донты и Синдор чис-
ленность ценопопуляций вида составляет от 100 до 1000 особей. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение и нарушение гидро-
логического режима водоемов. Естественная редкость вида.

Необходимые меры охраны: мониторинг состояния популяций. 
Охраняется в заказнике «Донты». Для сохранения ценопопуляций 
вида в заказнике «Синдорский» необходимо включить в его состав 
акваторию озера, а вид внести в список охраняемых в нем объектов.

Статус вида на территории Российской Федерации и ее 
субъектов в пределах европейского Северо-Востока России: 
вид включен в Красную книгу Республики Коми (2) и Красную 
книгу Архангельской области (бионадзор).

РЕДКИЕ СООБЩЕСТВА В РАСТИТЕЛЬНОМ 
ПОКРОВЕ ДРЕВНИХ ОЗЕР ЕВРОПЕЙСКОГО 

СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

По мере проникновения экологических принципов в область 
охраны природы и развития системной природоохранной кон-
цепции стала аргументироваться необходимость сохранения не 
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только исчезающих биологических видов, но и уникальных фи-
тоценозов (Лавренко, 1971; Medwecka-Kornas, 1973; Колесников 
и др., 1974; Priszter, 1977; Стойко, 1983; Kovacs, и др.). Принципы 
выбора растительных сообществ для целей их охраны были впер-
вые сформулированы Е. М. Лавренко (1971), который предложил 
относить к числу редких и нуждающихся в охране следующие 
категории сообществ: 1) сообщества, эдификаторы которых яв-
ляются редкими видами; 2) сообщества на границе ареала; 3) со-
общества, уничтоженные на значительной части ареала.

В большинстве случаев (Зеленая книга Украинской ССР, 1987; 
Балявичене, 1991; Зеленая книга Сибири …, 1996; Бойков, 1999; 
Крестов, Верхолат, 2003; Зеленая книга Самарской области…, 
2006, и др.) за основу при разработке системы критериев приро-
доохранной значимости растительных сообществ принимается 
шкала категорий редких видов (IUCN Red List Categories .., 1994), 
которая строится на основании двух признаков — редкости и тен-
денции к сокращению ареала. Дополнительно используются такие 
важные признаки, как видовое разнообразие сообществ, наличие 
в их составе редких видов, сукцессионный статус (исторический 
возраст), характер распространения, способность к восстановле-
нию и т. д. Однако, как справедливо считают П. В. Крестов и 
В. П. Верхолат (2003), только признак «ограниченность размеров 
площади, занимаемой сообществом», т. е. узость ареала соответ-
ствует признакам редкости сообщества. Все остальные признаки 
характеризуют редкие растительные сообщества, относя их к раз-
ным классам одного явления. 

Сотрудниками Лаборатории геоботаники и охраны раститель-
ности Института биологии УНЦ РАН (г. Уфа) разработаны на-
бор ключевых характеристик и шкалы оценки природоохранной 
значимости растительных сообществ (Solomeshch et al., 1997). 
Данные методические подходы были опробованы на примере ле-
сов Южно-Уральского региона (Мартыненко, 2009, 2010; Марты-
ненко, Миркин, 2009), влажных лугов Республики Башкортостан 
(Влажные луга ..., 2002), а также на примере травяной раститель-
ности в Курской обл. (Аверинова, 2010). На всех этапах опреде-
ления природоохранной значимости сообществ оно осуществля-
ется экспертным методом. Первоначально сообщества получают 
оценку в баллах по шести относительно независимым друг от 
друга базовым критериям — флористико-фитосоциологическая 
значимость, редкость, сокращение ареала, способность к само-
восстановлению, естественность и обеспеченность охраной. Да-
лее уже на их основе определяются два интегральных показателя, 

имеющие принципиальное значение для выявления природоох-
ранного статуса растительных сообществ — категория охраны и 
опасность исчезновения.

Результаты оценки ассоциаций растительных сообществ древ-
них озер европейского Северо-Востока России, выполненной с 
учетом вышеназванных подходов (Журавлева, 1999; Влажные лу-
га.., 2002; Мартыненко, 2009, 2010; Мартыненко, Миркин, 2009; 
Аверинова, 2010), приведены в табл. 19.

Т а б л и ц а 19

Оценка категории охраны ассоциаций водной и прибрежно-водной 
растительности древних озер европейского Северо-Востока России
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Lemno−Spirodeletum 
polyrhizae  F2* R3 N2 D4 P1 T4 C4

Potamogetonetum perfoliati F4 R0 N2 D4 P1 T4 C4

Potametum praelongi F4 R1 N2 D4 P1 T4 C4

Elodeo−Potamogetonetum 
alpini F4 R2 N2 D4 P1 T4 C4

Potamogetonetum compressi F4 R2 N2 D4 P1 T4 C4

Myriophylletum sibirici F4 R0 N2 D4 P1 T4 C4

Potamogetono−Ceratophylletum 
demersi F4 R0 N2 D4 P1 T4 C4

Potamogetono−Nupharetum 
luteae F4 R0 N2 D4 P1 T4 C4

Potamogetono−Nupharetum 
pumilae F4 R3 N2 D4 P1 T4 C4

Potamogetono−Nymphaetum 
candidae F2 R1 N2 D4 P1 T3 C3

Nupharetum spennerianae F3 R3 N2 D4 P1 T5 C2

Polygonо−Potamogetonetum 
natantis F4 R0 N2 D4 P1 T4 C4

Potamogetono−Polygonetum 
natantis F4 R0 N2 D4 P1 T4 C4

Lemno−Sagittarietum 
natantis F1 R1 N2 D4 P0 T3 C1

Phragmitetum communis F3 R0 N2 D4 P1 T4 C3

Scolochloetum festucaceae F1 R1 N2 D3 P1 T2 C1
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Ассоциации/критерии
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Equisetetum fl uviatilis F4 R0 N2 D4 P1 T4 C4

Scirpetum lacustris F4 R0 N2 D4 P1 T4 C4

Phalaridetum arundinaceae F4 R0 N2 D4 P1 T4 C4

Calamagrostietum purpureae F4 R0 N2 D4 P1 T4 C4

Lythretum salicariae F3 R3 N2 D4 P1 T5 C3

Caricetum aquatilis F4 R0 N3 D4 P1 T4 C4

Carici aquatilis−Comaretum 
palustris F4 R2 N2 D4 P1 T4 C4

Caricetum rostratae F4 R0 N2 D4 P1 T4 C4

Caricetum gracilis F4 R2 N2 D4 P1 T4 C4

Comaretum palustre F4 R2 N2 D4 P1 T4 C4

Menyanthetum trifoliatae F4 R2 N2 D4 P1 T4 C4

Hippuridetum vulgaris F4 R2 N2 D4 P1 T4 C4

Sagittario−Sparganietum 
emersi F3 R2 N2 D4 P1 T4 C4

Eleocharitetum palustris F4 R2 N2 D4 P1 T4 C4

Примечание. * — пояснение см. в тексте.

Флористико-фитоценотическая значимость (F) — являет-
ся обобщенным показателем, на величину которого влияют сле-
дующие параметры: наличие редких видов (виды Красных книг, 
эндемики, реликты, виды на границе ареала), уникальность рас-
тительных сообществ (расположение вблизи границы ареала), 
видовое богатство, сложность структуры (количество структур-
ных уровней — ярусов). 

Показатель оценивается по 4 балльной шкале: F1 — очень вы-
сокая, F2 — высокая, F3 — средняя, F4 — низкая. 

Высшую оценку (F1) получили две ассоциации Lemno-
Sagittarietum natantis и Scolochloetum festucaceae. Их ценозо-
образователи — редкие в регионе виды, а сами сообщества на-
ходятся на границе своего ареала. Высокая оценка (F2) присвоена 
ассоциации Lemno−Spirodeletum polyrhizae, сообщества которой 
находятся на границе ареала, встречаются только в южных рай-
онах региона. Среднее значение показателя (F3) у ассоциаций 

Т а б л и ц а 19 (продолжение) Potamogetono−Nymphaetum candidae, Nupharetum spennerianae, 
Phragmitetum communis и Lythretum salicariae. Первые две из 
них имеют в качестве ценозообразователей редкие в регионе так-
соны, в составе сообществ третьей ассоциации присутствуют ви-
ды, внесенные в федеральную (Isoëtes setaceae) и региональные 
(Scolochloa festucace и Ranunculus lingua) Красные книги. Для 
ассоциации Lythretum salicariae среднее значение показателя по 
причине нахождения ее сообществ на северной границе своего 
распространения. Остальные ассоциации имеют низкую оценку 
(F4) показателя. 

Редкость (R). Этот показатель служит для характеристики 
распространения растительных сообществ ассоциации и зависит 
от размера их ареалов, а также от того, насколько часто в преде-
лах своего ареала они встречаются. На редкость растительного 
сообщества указывает его спорадическое либо ограниченное 
распространение в растительном покрове. При составлении ре-
гиональных списков редких растительных сообществ важным 
моментом является учет характера распространения сообществ 
в регионе.

Шкала имеет следующие градации: R0 — широкий ареал, вы-
сокая встречаемость, крупный размер фитоценозов; R1 — широ-
кий ареал, низкая встречаемость, крупный размер фитоценозов; 
R2 — широкий ареал, высокая встречаемость, мелкий размер фи-
тоценозов; R3 — широкий ареал, низкая встречаемость, мелкий 
размер фитоценозов; R4 — узкий ареал, высокая встречаемость, 
крупный размер фитоценозов; R5 — узкий ареал, низкая встре-
чаемость, крупный размер фитоценозов; R6 — узкий ареал, вы-
сокая встречаемость, мелкий размер фитоценозов; R7 — узкий 
ареал, низкая встречаемость, мелкий размер фитоценозов.

Растительные сообщества водоемов, как правило, обладают 
широким ареалом. Ни одна из ассоциаций растительного по-
крова изученных озер не получила оценку выше R3. Широким 
ареалом, но низкой частотой встречаемости в растительном 
покрове региона обладают Lemno−Spirodeletum polyrchizae, 
Potamogetono−Nupharetum pumilae, Lythretum salicariae, Nupha-
retum spennerianae, Lemno-Sagittarietum natantis, Scolo chloetum 
festucaceae. Последние три являются регионально редкими и 
встречаются только в изученных озерах.

Естественность (N) — показывает степень отклонения со-
общества от своего первоначального состояния вследствие воз-
действия на него антропогенных факторов вплоть до полной 
деградации, замены его рудеральным растительным сообще-
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ством. Оценивается по пятибалльной шкале: N1 — климаксовые 
сообщества; N2 — естественные неклимаксовые (занимающие 
различное положение в рядах сукцессионных смен); N3 — тра-
диционно используемые (сенокосные луга); N4 — интенсивно 
используемые — вторичные сообщества с обедненным флори-
стическим составом, в котором значительное участие принимают 
сорные виды; N5 — синантропные сообщества. 

В растительном покрове изученных озер отсутствуют си-
нантропные (N5) и интенсивно используемые (N4) сообщества. 
Лишь в одном случае (на оз. Донты) имеет место ограниченный 
выкос водяноосоковых травостоев (асс. Caricetum aquatilis). Ей 
дана оценка (N3). Все остальные ассоциации имеют оценку (N2), 
поскольку представляют собой естественные неклимаксовые со-
общества.

Сокращение площади (D). Служит показателем современ-
ного состояния сообществ ассоциаций и тенденции дальнейшего 
изменения занимаемой ими территории. Шкала имеет следующие 
градации: D1 — сокращение площади на 80 % и более, D2 — от 
50 до 79 %, D3 — от 30 до 49 %, D4 — менее 30 %. 

Установлено сокращение занимаемой площади (D3) для со-
обществ ассоциации Scolochloetum festucaceae на оз. Донты, ко-
торые замещаются ценозами ассоциации Caricetum aquatilis. Для 
других ассоциаций уменьшение занимаемой их сообществами 
площади не отмечено.

Обеспеченность охраной (P). Служит важным показателем, 
который в совокупности с тенденцией к сокращению ареала по-
зволяет оценить опасность исчезновения сообществ. Обеспечен-
ность охраной оценивается по доле разных сообществ (из всего 
спектра разнообразия), для сохранения которых уже приняты не-
обходимые меры. 

Показатель имеет следующие градации: P0 — не охраняется, 
P1 — охраняется менее 20 % разнообразия сообществ, P2 — охра-
няется от 21 до 50 %, P3 — охраняется от 51 до 70 %, P4 — охраня-
ется более 70 % разнообразия сообществ.

Из 30 ассоциаций частично (P1) обеспечены охраной 29. Одна 
ассоциация — Lemno–Sagittarietum natantis охраной не обеспече-
на (Р0), поскольку акватория оз. Ямозеро, в котором она встреча-
ется, не имеет статуса особо охраняемой природной территории.

Опасность исчезновения (T) является важнейшим критери-
ем, по которому оценивается необходимость охраны раститель-
ных сообществ. Опасность исчезновения это интегральный пока-
затель, его расчет производится с учетом: 1) категории редкости, 

2) сокращения занимаемой сообществом площади, 3) обеспечен-
ности его охраной и 4) наличия угрожающих его существованию 
факторов. 

Использована следующая шкала: Т1 — на грани исчезнове-
ния, Т2 — исчезающие, Т3 — уязвимые, Т4 — подверженные 
меньшему риску, Т5 — недостаточно изученные.

 Большинству ассоциаций (табл. 19) исчезновение не угрожа-
ет (Т4). Под угрозой исчезновения находится одна ассоциация — 
Scolochloetum festucaceae (Т1). В регионе ее ценозы имеют ло-
кальное (как правило, реликтовое) распространение. Опасность 
исчезновения связана с низкой конкурентноспособностью тро-
стянковых сообществ. При обмелении водоемов ее ценозы легко 
замещаются водяноосочниками. Уязвимы сообщества ассоциа-
ций Lemno–Sagittarietum natantis и Potamogetono−Nymphaetum 
candi dae (Т3), находящиеся в регионе на границе своего распро-
странения, сформированные редкими внесенными в региональ-
ную Красную книгу видами. Ассоциация Lemno–Sagittarietum 
natantis имеет узко локальное распространение в регионе (при-
урочена к водоемам с длительной историей существования). Для 
двух ассоциаций (Lythretum salicariae и Nupharetum spennerianae) 
требуется получение дополнительных сведений (Т5). 

Категория охраны (С) отражает ценность растительного со-
общества как объекта охраны. Является интегральным показате-
лем природоохранного статуса сообществ. 

Оценивается на основе следующих характеристик: 1) фло-
ристико-фитосоциологическая значимость, 2) естественность, 
3) опасность исчезновения, 4) сокращение занимаемой сообще-
ством площади. 

Для оценки категории охраны использована следующая шка-
ла: С1 — высшая, С2 — высокая, С3 — средняя, С4 — низкая.

Высшую категорию охраны (С1) по совокупности всех ха-
рактеристик имеют две ассоциации — Scolochloetum festu-
ca ceae и Lemno–Sagittarietum natantis. Одна (Nupharetum 
spen nerianae) — высокую категорию (С2). Трем ассоциациям 
(Potamogetono−Nymphaeetum candidae, Phragmitetum communis 
и Lythretum salicariae) присвоена средняя (С3) категория. Осталь-
ным 25 ассоциациям — низкая (С4) категория. Они, как правило, 
широко распространены в регионе, их сообщества в той или иной 
степени обеспечены охраной

Таким образом, из 30 ассоциаций, слагающих растительный 
покров древних озер европейского Северо-Востока России, де-
вять находятся на границе своего распространения (как правило, 



северной). Сообщества шести из этих девяти ассоциаций имеют 
в регионе низкую частоту встречаемости (регионально редкие). 
Ценофлоры восьми ассоциаций содержат в своем составе ред-
кие, включенные в региональную и федеральную Красные книги, 
виды. В сообществах трех из этих восьми ассоциаций «краснок-
нижные» виды являются доминантами и/или содоминантами. 
Из них одна (регионально редкая ассоциация) не обеспечена 
охраной. Еще у одной ассоциации наблюдаются процессы сокра-
щения занимаемой площади. 

Для сохранения ценопопуляций редких видов растений, а так-
же редких растительных сообществ необходимо включить аква-
торию оз. Донты в состав одноименного болотного заказника с 
изменением его статуса в комплексный заказник, а на оз. Ямозеро 
необходимо организовать памятник природы с включением в не-
го акватории озера с участками массового произрастания редких 
видов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Флора сосудистых растений древних озер европейского 
Северо-Востока России насчитывает 110 видов из 63 родов и 
37 семейств. Ведущие по числу видов семейства (Cyperaceae, 
Potamogetonaceae, Poaceae, Salicaceae, Ranunculaceae, Nymphae-
aceae, Polygonaceae, Juncaceae, Rubiaceae и Alismataceae) объеди-
няют 58.2 % всей флоры. Данная композиция ведущих семейств в 
различных сочетаниях их очередности характерна для флор вод-
ных объектов бореальной зоны европейского Северо-Востока. 
Из 16 гидроспециализированных для региона семейств (содер-
жащих только водные виды) во флоре озер присутствуют 13, что 
обусловлено продолжительной историей ее существования.

Флора озер обладает почти равновеликим соотношением вод-
ных (гигрогелофиты, гелофиты и гидрофиты) и береговых (ги-
грофиты, гигромезофиты и мезофиты) растений. Ядро объеди-
ненной флоры озер включает 55 видов. Ведущее положение в его 
составе принадлежит семействам Potamogetonaceae, Cyperaceae, 
Nymphaeaceae, Alismataceae, Lemnaceae и Poaceae. На долю обо-
их блоков приходится по 50 % объединенной флоры озер. Такое 
равновесное соотношение водных и береговых растений свиде-
тельствует о некой сукцессионной стабильности их флористи-
ческого комплекса. Иными словами, флора озер — своеобразная 
модель устойчивого водного флорокомплекса региона. 

Флора сосудистых растений оз. Донты объединяет 88 видов 
(46 видов в ядре флоры), в оз. Синдор содержится 64 вида сосу-
дистых растений (ядро флоры — 40 видов). Во флоре оз. Ямозеро 
отмечено 57 видов сосудистых растений и 29 в ее ядре.

В экологическом спектре флоры озер четко проявляется ее 
приуроченность к евтрофным местообитаниям. Больше двух тре-
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тей (69.1 %) видов флоры каждого из озер входят в состав ев-
трофной свиты (мезоэвтрофы и евтрофы). В ее ядре флоры доля 
евтрофной свиты достигает 81.8 %. Среди гидроэкогрупп преоб-
ладают гигрофиты (37.3 %) и гидрофиты (22.7 %). Таким образом, 
экологическая структура флоры озер является эвтрофной гидро-
гигрофитной. Широтной зависимости в экологической структуре 
озерных флор не выявлено.

Географическая структура флоры озер в полной мере отра-
жает и их зональное положение, и специфику самой флоры как 
эколого-ценотического элемента флоры озерных ландшафтов ре-
гиона. Среди широтных элементов преобладают виды умеренной 
(38.2 %) и северной умеренной (33.6 %) географических групп. 
На долю внетропических и плюризональных видов приходится 
26.3 % флоры. Наибольшим разнообразием среди долготных гео-
графических групп выделяются виды с голарктическими (52.7 %) 
и евразиатскими (40.0 %) ареалами.

Различия в географическом положении озер отражаются на 
географической структуре их флор. На широтном градиенте в 
направлении с севера на юг во флорах озер уменьшается доля 
видов внетропической и северной умеренной широтной групп 
с голарктическим долготным распространением. Становится за-
метнее роль видов умеренной широтной группы с евразиатским 
долготным распространением. В ядре флоры все отмеченные за-
кономерности проявляются значительно ярче.

Флора озер сформирована преимущественно многолетними 
травянистыми гемикриптофитами и криптофитами, обладающи-
ми выраженной способностью к вегетативной подвижности. В во-
дной среде (в составе ядра флоры) большое развитие получают 
поликарпические длиннопобеговые долголетники геммоидные, 
на околоводных (береговых) местообитаниях — поликарпиче-
ские длиннокорневищные многолетники.

На широтном градиенте по мере продвижения на север во 
флорах озер в водных экотопах отмечено снижение доли свобод-
ноплавающих гидрофитов с одновременным увеличением доли 
укореняющихся гидрофитов. В прибрежно-водных и околовод-
ных экотопах, в том же широтном направлении, отмечено увели-
чение доли видов с ортотропными полурозеточными побегами.

Из 110 видов сосудистых растений флоры озер высокие по-
казатели встречаемости проявляют только три вида (Equisetum 
fl uviatile, Carex aquatilis и Potamogeton perfoliatus). Более 80 % 
флоры (90 видов) — редко и очень редко встречающиеся виды. 
Относительно невелика (14.5 %) доля умеренно и спорадически 

встречающихся видов. В ядре флоры распределение видов по 
классам встречаемости аналогично тому, как это происходит в со-
ставе объединенной флоры озер.

Показатель частоты встречаемости большинства видов фло-
ры меняется от озера к озеру. В каждом из озер присутствует свой 
вид с высокой частотой встречаемости. Как правило – это гидро-
фит. На участках открытой воды и на прибрежных мелководьях 
оз. Донты обычен Nuphar lutea, в оз. Синдор — Potamogeton na-
tans, в оз. Ямозеро — Potamogeton perfoliatus. Виды береговых 
местообитаний относительно более стабильны по частоте встре-
чаемости. На всех озерах часто встречаются Carex aquatilis и 
Equisetum fl uviatile. Незначительно им уступают Comarum palustre 
и Naumburgia thyrsifl ora.

Флора озер почти на 3/4 состоит из видов с низкими показате-
лями активности: неактивных (58.2 %) и малоактивных (14.5 %). 
В основном это виды болотно-лугового и сыро-лугового разно-
травья. Из 30 видов, относящихся к высокому классу активности, 
27 — доминанты и содоминанты растительных сообществ. Почти 
половина из них (13 видов) — гидрофиты. Большинство (39 из 
46) видов со значимыми показателями активности (I—III класс) 
объединенной флоры озер входят в состав ее ядра. Это свидетель-
ствует о том, что флора озер обладает выраженными гидрофит-
ными чертами. 

Общей закономерностью для флор всех изученных озер явля-
ется преобладание в их составе малоактивных и неактивных ви-
дов. Их доля составляет от 64.9 до 67.1 %. Эти значения несколь-
ко ниже, чем в озерах водоразделов и террас Среднего Поволжья, 
где доля неактивных и слабоактивных видов составляет 82 % 
(Папченков, 2001). Возможно, что соотношение 1:3 высокоактив-
ных и низкоактивных видов во флоре древних озер европейского 
Северо-Востока России можно трактовать как ее региональные 
особенности.

В выявленном составе бриофлоры озер насчитывается 45 ви-
дов, относящихся к двум классам (Bryopsida и Hepaticae). Листо-
стебельные мхи представлены 27 видами из 18 родов и 12 семейств. 
Печеночники во флоре озер представлены 18 видами из 13 родов и 
10 семейств. В растительном покрове оз. Донты отмечено 26 видов 
мохообразных, из них 13 видов листостебельных мхов и 13 пече-
ночников, во флоре оз. Синдор — 23 вида (соответственно 11 и 12), 
во флоре оз. Ямозеро — 13 видов листостебельных мхов. 

Бриофлора озер почти целиком состоит из широкоареальных 
видов, распространенных преимущественно в пределах Голар-



ктики. В экологической структуре флоры мохообразных среди 
листостебельных мхов преобладают гигрофиты и гидрофиты, в 
составе печеночников превалируют гигромезофиты и мезофиты.

Растительность древних озер европейского Северо-Востока 
России представлена 30 ассоциациями, 2 субассоциациями, 16 ва-
риантами и 1 сообществом из 3 классов эколого-флористической 
классификации: Lemnetea (1 асс.), Potamogetonetea (13 асс., 1 со-
об.), Phragmito−Magnocaricetea (16 асс.).

В качестве новой для науки описана ассоциация Lythretum 
salicariae.

При наличии общих черт, свойственных всем трем озерам, 
ценотическая структура каждого из них имеет свои особенности, 
отражающие зональное положение озер и современные процессы 
протекающие в них.

В составе флоры древних озер присутствуют шесть видов со-
судистых растений, внесенных в Красные книги Российской Фе-
дерации (2008), Республики Коми (2009) и Архангельской обла-
сти (2008): Isoëtes setacea, Ranunculus lingua, Nymphaea tetragona, 
Nymphaea candida и Sagittaria natans.

Из 30 ассоциаций, слагающих растительный покров древних 
озер европейского Северо-Востока России, девять находятся на 
границе своего распространения (как правило, северной). Сооб-
щества шести из этих девяти ассоциаций имеют в регионе низкую 
частоту встречаемости (регионально редкие). Ценофлоры восьми 
ассоциаций содержат в своем составе редкие, включенные в ре-
гиональную и федеральную Красные книги, виды. В сообществах 
трех их этих восьми ассоциаций «краснокнижные» виды являют-
ся доминантами и/или содоминантами. Из них одна (регионально 
редкая ассоциация) не обеспечена охраной. Еще у одной ассоциа-
ции наблюдаются процессы сокращения занимаемой площади. 

Для сохранения ценопопуляций редких видов растений, а так-
же редких растительных сообществ необходимо включить аква-
торию оз. Донты в состав одноименного болотного заказника с 
изменением его статуса в комплексный заказник, а на оз. Ямозеро 
необходимо организовать памятник природы с включением в его 
состав акватории озера и участков с массовым произрастанием 
редких видов. 
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Т а б л и ц а  2
                                                                                 Ассоциации Lemno–Spirodeletum                   polyrhizae W. Koch 1954 (a), 
               Potamogetonetum compressi Tomascz. 1979 (б), сообщество Potamogeton                    frisii (в) и  Elodeo–Potamogetonetum alpini (Podb. 1967) Pass. 1994 (г) 
Ассоциация a б в г

П
ос
то
ян
ст
во

Площадь описания, м2 10 10 25 10 10 10 10 10
Глубина, м 0.2 0.4 0.1 0.3 0.4 1.5 1.5 0.4
Механический состав грунта и и и пи пи и и и
Проективное покрытие, %:
общее 90 60 40 30 50 60 70 60
надводной части — — — — — 5 5 —
плавающих растений 90 60 + — 7 10 5 10
подводной части + — 40 30 45 45 60 50

Число видов, шт. 4 2 3 3 3 8 5 5
Номер описания авторский 04—88 03—50 01—107г 06—017 06—019 99—54 99—53 08—318

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 a б в г

Д. в. ассоциаций

Lemna minor 1 2 . . . + + + 2 . . 3
Spirodela polyrhiza 5 3 . . . . . . 2 . . .
Potamogeton compressus . . 3 3 . . . . . 2 . .
Potamogeton  friesii . . . . 3 . . . . . 1 .
Potamogeton alpinus . . . . . 3 4 3 . . . 3

Д. в. Utricularietea                   intermedio−minoris

Utricularia vulgaris 1 . . . . + + . 1 . . 2

Д. т. Potamogetonetea

Potamogeton perfoliatus . . 2 1 . . . . . 2 . .
Sparganium emersum f. fl uitans . . + . 2 . . 1 . 1 1 1
Myriophyllum sibiricum . . . 1 . . . . . 1 . .
Sagittaria natans . . . . 2 . . . . . 1 .
Nuphar lutea . . . . . + . . . . . 1
Potamogeton natans . . . . . 2 2 1 . . . 3
Potamogeton obtusifolius + . . . . . . . 1 . . .
Myriophyllum verticillatum . . . . . + . . . . . 1

Д. в. Phragmito-                   Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile . . . . . 1 1 . . . . 2

Прочие

Hippuris vulgaris f. submersa . . . . . 2 . . . . . 1

Мохообразные

Warnstorfi a exannulata . . . . . . . 1 . . . 1

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 21. 07. 2004, оз. Донты,  Няйт- курья; оп. 2 —  03. 07. 2003, оз. Донты, устье протоки Донвис; оп. 3 — 14 .07. 2001, оз. Ямозеро, северо-
западная часть; оп. 4 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 5 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 6 — 15. 07. 1999, оз. Донты, курья Ылавей; оп. 7 — 15. 07. 1999, 
оз. Донты, курья Ылавей; оп. 8 — 27. 08. 2008, оз. Донты, протока Йоль.



Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 07. 07. 2006, оз. Ямозеро, 

Т а б л и ц а  3
                                                                       Ассоциация Potamogetonetum praelongi                   (Sauer 1937) Hild 1959

Площадь описания, м2 10 25 100 25 100 100 10 10 10 10 10

П
ос
то
ян
ст
во

Глубина, м 1.5 1.5 1.1 0.7 1.2 1.1 1.5 1.7 1.7 1.7 1.4

Механический состав грунта п п и п и и пи и и и и
Консистенция грунта пл пл вз пл вз вз пл вз вз вз вз
Проективное покрытие, %:      

общее 20 15 20 20 15 25 40 35 35 35 40

надводной части — — — — — — — — — — —

плавающих растений — — — — — — 5 5 5 5 7

подводной части 20 15 20 20 15 25 35 30 35 30 35

Число видов, шт. 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4

Номер описания авторский 06—048 06—042 01—115/2 06—043 01—115/1 01—115/3 03—019 03—031 03—026 03—027 03—029

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Д. в. ассоциации

Potamogeton praelongus 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 V

Д. т. Potamogetonetea

Potamogeton perfoliatus . . . + 1 2 . . . . . II

Nuphar lutea . . . . . . 1 1 1 1 1 III

Nuphar pumila . . . . . . . . 1 1 1 II

Sparganium emersum f. fl uitans . . . . . . . . . + + I

северо-западная часть; оп. 2 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, центральная часть; оп. 3 — 14. 07. 
2001, оз. Ямозеро, юго-западная часть; оп. 4 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 5 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, юго-западная часть; оп. 6 — 07. 07. 2006, оз. Ямозеро, северо-
западная часть; оп. 7 — 03. 07. 2003, оз. Донты, между плесом Сиверный и Тури-курьей; оп. 8 — 03. 07. 2003, оз. Донты, в 150 м  от  Тури-курьи; оп. 9 — 03. 07. 2003, оз. Донты, 
выход из Тури-курьи в озеро, правый берег; оп. 10 — 03. 07. 2003, оз. Донты,   выход из Тури- курьи в озеро, левый берег; оп. 11 — 03. 07. 2003, оз. Донты, у Тури-курьи.



Т а б л и ц а  4
                                                                                            Ассоциация Myriophylletum                   sibirici Taran 1998

Вариант                                             Potamogeton obtusifolius           Sagittaria natans inops

П
ос
то
ян
ст
во

Площадь описания, м2 25 25 15 15 25 25 15 15 15 15

Глубина, м 0.6 0.6 0.6 1.0 0.4 0.6 0.4 0.6 0.3 0.3

Механический состав грунта и и и и и пи и и и и
Проективное покрытие, %:

общее 40 40 60 40 50 80 50 30 90 20

надводной части — — — — — — — — 10 —

плавающих растений — — — — — 10 3 — 7 —

подводной части 40 40 60 40 50 80 50 30 70 20

Число видов, шт. 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2

Номер описания  авторский 01—074 01—077 01—110в 01—082 01—107б 06—038 01—113 01—122/3 01—101 01—081

 Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Д. в. ассоциации

Myriophyllum sibiricum 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 V

Д. в. вариантов

Potamogeton obtusifolius + 1 1 1 . . . . . . II

Potamogeton  friesii . 1 1 . . . . . . . I

Sagittaria natans . . . . + 1 + . . . II

Sparganium emersum f. fl uitans . . . . . 2 1 + . . II

Д. в. Potamogetonetea

Potamogeton perfoliatus 2 + 2 2 2 2 2 2 2 1 V

Potamogeton alpinus . . . + . . . . . . I

Potamogeton compressus . . . . 2 . . . . . I

Nuphar lutea . . . . . . . . 2 . I

  Д. в. Phragmito-                   Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile . . . . . . . . 2 . I

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 2 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 3 — 14. 07. 2001, оз. 
Ямозеро, западная часть; оп. 4 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 5 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 6 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 7 — 14. 07. 2001, 
оз. Ямозеро, юго-западная часть; оп. 8 — 16. 07. 2001, оз. Ямозеро, юго-восточная часть; оп. 9 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 10 — 07. 06. 2006, оз. Ямозеро, северо-
восточая часть.



Т а б л и ц а  5
                                                                                        Ассоциация Potamogetonetum                   perfoliati (W. Koch 1926) Pass. 1964

Площадь описания, м2 25 25 10 15 10 15 100 15 25 20 10 70 100 100 10 100

П
ос
то
ян
ст
во

Глубина, м 1.2 1.1 0.15 0.1 0.15 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.7 0.8 1.2 0.7 0.5
Механический состав грунта и и и и и и ип и и п и и и ти и и
Консистенция грунта вз вз вз вз вз вз пл вз вз пл вз вз вз пл вз вз
Проективное покрытие, %:
общее 30 30 25 25 30 60 40 20 20 40 50 60 30 20 40 30
надводной части — — 5 — 10 — — 1 — + — — — — — —
плавающих растений — — + 5 + 3 15 — — + — — 5 — 5 +
подводной части 30 30 20 20 30 60 25 20 20 40 50 60 27 20 35 30

Число видов, шт. 2 3 4 6 4 4 3 1 1 1 6 3 5 1 5 3

Номер описания авторский 01—115 01—114а 01—
083б

01—
078в

01—
083в

01—
122/1

01—
092б

01—
078б

01—
116а

01—
090б

03—
016

3а 17 41а 03—
014

7

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Д. в. ассоциации

Potamogeton perfoliatus 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 V

Д. т. Potamogetonetea

Potamogeton alpinus 2 2 + + . . . . . . 1 . . . . . II

Sagittaria natans . . 1 1 1 2 . . . . . . . . . . II

Sparganium emersum f. fl uitans . . . 1 . . 2 . . . + . . . 1 + II

Myriophyllum sibiricum 1 . . . 2 + . . . . . . . . . I

Potamogeton obtusifolius . . . + . . . . . . . . . . 1 . I

Potamogeton compressus . . . . . . . . . . + . 2 . 1 . I

Nuphar lutea . . . . . . . . . . 1 . . . . . I

Sagittaria sagittifolia f. natans . . . . . . . . . . . . 1 . . . I

Nymphaea candida . . . . . . . . . . . . . . 1 . I

Nuphar pumila . . . . . . . . . . . . . . . + I

Д. в. Phragmito-                    Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile . . 1 + + . . . . . . . . . . . I

Д. в. Lemnetea

Lemna trisulca . . . . . . . . . . . + + . . . I

Lemna minor . . . . . . . . . . . . + . . . I

Ceratophyllum demersum . . . . . . . . . . + + . . . . I

Прочие виды

Hippuris vulgaris f. submersa . . . . 2 + . . . . . . . . . . I

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 16. 07. 2001, оз. Ямозеро, юго- восточная часть; оп. 2 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 3 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, 
юго-западная часть; оп. 4 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-восточная часть; оп. 5 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, юго-западная часть; оп. 6 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, южная часть; оп. 7 — 13. 07. 2001, 
оз. Ямозеро, северная часть; оп. 8 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 9 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 10 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 11 — 03. 07. 
2003, оз. Донты, близ о-ва Сиверный; оп. 12 — 13. 07. 1999, оз. Донты, плес Варышады; оп. 13 — 13. 07. 1999, оз. Донты, близ о-ва Сиверный; оп. 14 — 15. 07. 1999, оз. Донты, Няйт-курья; оп. 15 — 03. 
07. 2003, оз. Донты, между плесами Кадамский и Сиверный; оп. 16 — 13. 07. 1999, оз. Донты, плёс Варышады.



Т а б л и ц а  6
  Ассоциация Potamogetono–Ceratophylletum  demersi 

(Hild et Renhelt 1965) Pass. 1995

Площадь описания, м2 100 10 70 10 100 25 50 100

П
ос
то
ян
ст
во

Глубина, м 0.8 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.3 1.0
Механический состав грунта т ти т ти т т т т
Проективное покрытие, %:        
общее 60 35 60 90 80 90 80 70
надводной части + — 1 +  +  1  5 —
плавающих растений 30 7  20 +  15  10  5 10
подводной части 60 30  50 90  70 80  80 60

Число видов, шт. 8 4 8 6 8 5 11 4

Номер описания авторский 26
03—
28

80
03—
34

31—
00

77 29
21—
00

Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8

Д. в. ассоциации

Ceratophyllum demersum 4 4 4 5 4 5 5 4 V

Д. в. Potamogetonetea

Nuphar lutea 1 1 2 + 1 1 . . IV
Potamogeton perfoliatus + 2 + + . . + . IV
Potamogeton natans . . 1 + 1 1 1 1 IV
Sparganium emersum f. fl uitans 1 1 . . . . + + III 
Nymphaea candida 2 . 2 . . . + . II

Potamogeton alpinus . . . . 2 . . 1 II

Potamogeton compressus + . . . 1 . . . II
Nuphar pumila . . 1 + 1 . . . II

Д. в. Lemnetea

Lemna trisulca + . . . . + + . II
Hydrocharis morsus-ranae . . . . 1 . . . I
Lemna. minor . . . . . . + . I
Utricularia vulgaris . . . . . . + . I

Д. в. Phragmito-Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile 1 . 1 + . . . . II
Carex aquatilis . . 1 . . . 1 . II
Naumburgia thyrsifl ora . . . . . . + I

Прочие таксоны

Hippuris vulgaris f. submersa . . . . . 1 + . II
Sagittaria sagittifolia. f. natans . . . . 2 . . I

Примечание. Местонахождение описанных сообществ. Все на оз. Донты. оп. 1 — 14. 
07. 1999, между плёсами Сиверный и Кадамский; оп. 2 — 03. 07. 2003, близ Тури-курьи; 
оп. 3 — 16. 07. 1999, близ Тури-курьи; оп. 4 — 03. 07. 2003, между плёсом Сиверный и 
Тури-курьей; оп. 5 — 16. 07. 2000, протока Йоль, середина, вход в узкую часть; оп. 6 — 16. 
07. 1999, Тури-курья, центральная часть; оп. 7 — 14. 07. 1999, между плёсами Сиверный 
и Кадамский; оп. 8 — 16. 07. 2000, протока Йоль, верховье.

Т а б л и ц а  7

Ассоциация Polygonо–Potamogetonetum natantis Soó 1964 

Размеры пробной площадки, м2 100 10 35 50 25 100 30

П
ос
то
ян
ст
во

Глубина, м 0.4 1.5 0.7 0.5 0.6 0.8 0.8
Механический состав грунта ти ти п ип п ип п
Проективное покрытие, %:
общее 70 30 60 40 35 30 30

надводной части 3 — 3 — 3 3 3

плавающих растений 60 30 50 35 35 30 30

подводной части 15 3 10 5 10 + +

Число видов, шт. 6 3 5 3 4 6 4

Номер описания авторский 13—
00

03—
037

112 115 135/1 147 164

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7

Д. в. ассоциаций

Potamogeton natans 3 3 3 3 2 2 2 V

Д. т. Potamogetonetea

Potamogeton perfoliatus 2 1 . 1 . . . III
Potamogeton gramineus . . 2 . 1 1 1 III
Nuphar pumila . . 2 . + . . II
Persicaria amphibia f. natans . . . . . 1 1 II
Sparganium emersum f. fl uitans . . 1 . . . . I
Nymphaea candida . . . 2 . . . I
Nuphar ´ spenneriana . . . . 2 . . I

Д. в. Lemnetea

Ceratophyllum demersum 2 . . . . . . I
Lemna minor + . . . . . . I

Д. в. Utricularietea intermedio−minoris

Utricularia vulgaris 1 . . . . . . I

Д. в. Phragmito–Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile 1 . 1 . 1 . . III
Eleocharis palustris . . . . 1 . I
Phragmites australis . . . . . . 1 I

Прочие виды

Eleocharis acicularis . . . . . 1 . I

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 16. 07. 2000, оз. Донты,  
между плёсами Кадамский и Сиверный; оп. 2 — 04. 07. 2003, оз. Донты,  северная часть 
Кадамского плеса; оп. 3 — 04. 08. 2000, (оз. Синдор), р. Угюм, 3,5 км выше устья; оп. 4 — 
04. 08. 2000, (оз. Синдор), р. Угюм, 3.5 км выше устья; оп. 5 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, 
о-в Прокушев; оп. 6 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, устье р. Гудок; оп. 7 — 08. 08. 2000, 
оз. Синдор, о-в Солдатский.



Т а б л и ц а  8
                                                                     Ассоциация Potamogetono–Polygonetum                      natantis Knapp et Stoffers 1962

Площадь описания, м2 50 100 100 35 70 25 25 25 25 25 25 25 15 15 15

   
П
ос
то
ян
ст
во

Глубина, м 1.0 0.8 0.9 0.7 0.8 0.8 0.4 0.8 0.8 0.4 0.15 0.1 0.2 0.1 0.2

Механический состав грунта п п п ип ип п п п п п ип п п п п
Проективное покрытие, %:

общее 45 50 40 45 25 80 75 50 30 80 40 60 60 80 40
надводной части 5 10 3 + — 15 — 10 — — — — — — —
плавающих растений 40 50 40 40 25 60 60 20 30 75 35 40 40 70 35
подводной части + + 5 7 3 15 25 30 7 20 5 20 20 10 5

Число видов, шт. 4 3 3 2 3 4 4 5 4 5 6 3 5 3 4

Номер описания  авторский 166 122 137 151 180
01—
086ж

01—
090в

01—
086и

01—
086е

01—
090а

01—
091а 01—087б 01—

096
01—
087а

01—
097б

 Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Д. в. ассоциации

Persicaria amphibia f. natans 3 3 3 3 2 4 4 2 2 5 3 3 3 4 3 V

Д. в. Potamogetonetea

Potamogeton perfoliatus . . 1 . + . . 2 1 + 1 2 2 2 + IV
Myriophyllum sibiricum . . . . . 1 . . . + + . 1 . 1 II
Potamogeton natans 2 1 . . . . . . . . . . . . . I
Sagittaria natans . . . . . . + . . . 1 . 1 . . I
Sparganium emersum f. fl uitans . . . . . . . . 2 . . . . 2 + I
Potamogeton gramineus . . . 1 1 . . . . . . . . . . I
Potamogeton alpinus . . . . . . . . . . . . 1 . . I
Potamogeton obtusifolius . . . . . . . . . 1 . . . . . I

Д. в. Phragmito–                       Magnocaricetea

Scolochloa festucacea 1 2 1 . . . . . . . . . . . . I
Phragmites australis 1 . . . . . . . . . . . . . . I
Equisetum fl uviatile . . . . . 2 . . . . . . . . . I
Eleocharis palustris . . . . . . . 2 . . . . . . . I

Прочие виды

Ranunculus reptans . . . . . 2 2 2 1 2 1 . . . . II
Eleocharis acicularis . . . . . . 1 1 . . . 2 . . . I
Isoёtes setacea . . . . . . . . . . 1 . . . . I

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, о-в Солдатский;  оп. 2 — 05. 08. 2000, оз. Синдор, Близ устья р. Угъюм; оп. 3 — 08. 08. 2000, 
оз. Синдор, о-в Прокушев; оп. 4 — 08. 08. 2000,  оз. Синдор, близ острова в средней части озе- ра; оп. 5 — 22. 08. 2001, оз. Синдор, о-в Прокушев; оп. 6 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, северная 
часть; оп. 7 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, северная часть; оп. 8 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, север- ная часть;  оп. 9 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, северная часть; оп. 10 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, 
северо-западная часть; оп. 11 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, северная часть; оп. 12 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, северная часть; оп. 13 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, северная часть; оп. 14 — 13. 07. 
2001, оз. Ямозеро, северная часть; оп. 15 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть.



Т а б л и ц а  9

                                                                                Ассоциация Potamogetono–Nupharetum                   luteae Müller et Görs 1960
   арианты Equisetum fl uviatile (а),                   Potamogeton natans (б) и inops (в)

Вариант a                      б  в

   
   

   
  П

ос
то
ян
ст
во

Площадь описания, м2 50 50 100 100 100 100 50 50 100 100 50 50 100 100 100 100 50 50 10 10 100 50 100 100 100 50 10 10 10 100

Глубина, м 1.0 0.5 0.9 0.3 0.8 0.7 1.5 0.9 0.6 0.8 0.5 0.6 1.2 1.0 1.2 1.5 1.0 1.5 1.5 1.2 1.0 0.4 1.0 1.0 0.7 0.8 1.5 0.6 1.2 0.7

Механический состав грунта и тф тф тф ти ти и и и т и и и и и и и и и и ти и и ти и ти и и и ти
Проективное покрытие, %:

общее 60 60 60 35 60 40 60 25 90 100 60 50 70 70 60 35 70 30 55 50 80 60 60 60 50 15 30 60 70 20

надводной части 7 3 15 8 10 10 10 5 — — — — — 1 — — — — — — — — + — — — — — — —

плавающих растений 37 50 40 15 60 25 45 20 60 50 50 25 70 20 35 30 70 25 55 50 80 60 60 60 50 15 30 60 70 15

подводной части 10 8 7 15 15 5 5 + 90 80 15 30 50 30 20 30 3 13 + 10 + 40 + + + — 15 + + 10

Число видов, шт. 8 7 5 8 6 11 5 8 5 5 5 7 5 4 5 8 4 6 3 6 2 4 2 3 4 1 2 5 2 6

Номер описания авторский 98 65
20а—

00
28

1 2 —
00

71 55 95 61 66 60 62
5—
00

73 51
8—
00

58 52
03—
013

03—
021

44 14 33 47 18 41
03—
015

04—
85

04—
87

26—
00

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 a б в

Д. в. ассоциации

Nuphar lutea 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 2 2 5 4 4 4 3 2 2 3 3 2 V V V

Д. в. вариантов

Equisetum fl uviatile 1 1 1 1 1 1 1 + . . . . . 1 . . . . . . . . + . . . . . . . V I I
Potamogeton natans . . 1 . . . . . 2 1 2 2 2 1 2 1 + 2 3 3 . . . . . . . . . . . V .

Д. в. Potamogetonetea

Ceratophyllum demersum 1 1 . 1 . 1 . + 5 5 2 2 3 3 2 2 1 1 . 2 . + . . . . . . . . IV V I
Potamogeton perfoliatus 1 . . 1 1 . . . . . + . . . . + + . . . + + . + + . . . . . III II II
Sparganium emersum 

f. fl uitans
. . . . . + . . . . . . + . . 1 . . + + . . . . . . . 1 . 1 I II I

Potamogeton alpinus . 1 . . . + . . . . . 2 . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 1 II I I
Sagittaria sagittifolia 

f. natans
1 . . . 1 + . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + III . I

Potamogeton compressus 1 . . 1 . . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . II I .
Myriophyllum verticillatum . 1 . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . I I .
Nuphar pumila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . 2 . . . . I
Potamogeton obtusifolius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . I
Potamogeton praelongus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . I

Д. в. Lemnetea

Lemna trisulca . + . + . + . + + + + . 1 . + + . . . + . 3 . . + . . . . . III III I
Lemna minor + . + . 1 + + + . . . . . . + + . + . . . . . . . . . + . . IV II
Spirodela polyrhiza 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2 . I . I
Hydrocharis morsus-ranae . . . . . 1 . . . 1 . + . . . . . . . + . . . . . . . . . 1 I II .
Utricularia vulgaris . . . . . . 1 + + . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 II I .



Вариант a                      б  в

   
   

   
  П

ос
то
ян
ст
во

Площадь описания, м2 50 50 100 100 100 100 50 50 100 100 50 50 100 100 100 100 50 50 10 10 100 50 100 100 100 50 10 10 10 100

Глубина, м 1.0 0.5 0.9 0.3 0.8 0.7 1.5 0.9 0.6 0.8 0.5 0.6 1.2 1.0 1.2 1.5 1.0 1.5 1.5 1.2 1.0 0.4 1.0 1.0 0.7 0.8 1.5 0.6 1.2 0.7

Механический состав грунта и тф тф тф ти ти и и и т и и и и и и и и и и ти и и ти и ти и и и ти
Проективное покрытие, %:

общее 60 60 60 35 60 40 60 25 90 100 60 50 70 70 60 35 70 30 55 50 80 60 60 60 50 15 30 60 70 20

надводной части 7 3 15 8 10 10 10 5 — — — — — 1 — — — — — — — — + — — — — — — —

плавающих растений 37 50 40 15 60 25 45 20 60 50 50 25 70 20 35 30 70 25 55 50 80 60 60 60 50 15 30 60 70 15

подводной части 10 8 7 15 15 5 5 + 90 80 15 30 50 30 20 30 3 13 + 10 + 40 + + + — 15 + + 10

Число видов, шт. 8 7 5 8 6 11 5 8 5 5 5 7 5 4 5 8 4 6 3 6 2 4 2 3 4 1 2 5 2 6

Номер описания авторский 98 65
20а—

00
28

1 2 —
00

71 55 95 61 66 60 62
5—
00

73 51
8—
00

58 52
0 3 —

013
0 3 —

021
44 14 33 47 18 41

03—
015

04—
85

04—
87

2 6 —
00

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 a б в

Д. в. Phragmito-Magnocaricetea

Carex aquatilis 1 . 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV . .

Sagittaria sagittifolia . + . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II . .

Comarum palustre . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . .

                              Прочие виды

Hippuris vulgaris 

f. submersa
. . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . .

Т а б л и ц а  9 (продолжение)

Примечание. Местонахождение описанных сообществ. Все на оз. Донты. Оп. 1 — 18. 07. 1999, протока Важвис, устье; оп. 2 — 16. 07. 1999, Тури-курья, верхняя часть; оп. 3 — 16. 07. 2000, 
протока Йоль, верховья; оп. 4 — 14. 07. 1999, между плёсами Кадамский и Сиверный; оп. 5 — 16. 07. 2000, между плёсами Кадамский и Сиверный; оп. 6 — 16. 07. 1999, Тури-курья, срединная 
часть; оп. 7 — 15. 07. 1999, курья Ылавей; оп. 8 — 18. 07. 1999, протока Важвис, устье; оп. 9 — 16. 07. 1999, Тури-курья; оп. 10 — 16. 07. 1999, Тури-курья, верхняя часть; оп. 11 — 16. 07. 1999, 
Тури-курья; оп. 12 — 16. 07. 1999, Тури-курья; оп. 13 — 16. 07. 2000, плёс Сиверный; оп. 14 — 16. 07. 1999, Тури-курья, срединная часть; оп. 15 — 15. 07. 1999, курья Ылавей; оп. 16 — 16. 07. 2000, 
плёс Сиверный;  оп. 17 — 16. 07. 1999, Тури-курья, серединная часть; оп. 18 — 15. 07. 1999, курья Ылавей; оп. 19 — 04. 07. 2003 курья Ылавей; оп. 20 — 03. 07. 2003 Тури-курья; оп. 21 — 15. 07. 
1999, Няйт-курья; оп. 22 — 13. 07. 1999, плёс Сиверный; оп. 23 — 15. 07. 1999, плёс Первый; оп. 24 — 15. 07. 1999, Няйт-курья, западный берег; оп. 25 — 13. 07. 1999, плёс Сиверный; оп. 
26 — 15. 07. 1999, Няйт-курья; оп. 27 — 03. 07. 2003, между плёсами Кадамский и Сиверный; оп. 28 — 21. 07. 2004, плёс Первый; оп. 29 — 21. 07. 2004, потока Донвис; оп. 30 — 16. 07. 2000, 
протока Йоль, верховья.



Т а б л и ц а  10

                                               Ассоциация Potamogetono–Nupharetum luteae Müller                      et Görs 1960 вариант Myriophyllum sibiricum (а) 
                                                                               и ассоциация Lemno–Sagittarietum                      natantis Taran et Tyurin 2005 (б)

Ассоциации а б

П
ос
то
ян
ст
во

Площадь описания, м2 25 25 25 15 25 25 25 25 15 25 10 25 15 15 10

Глубина, м 0.6 1.5 0.7 0.1 0.5 0.9 0.4 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.4 0.5

Механический состав грунта и и и и и п ип ип и ип п п п и п
Консистенция грунта вз вз пл вз вз пл вз пл вз пл пл пл пл вз пл
Проективное покрытие, %:

общее 45 90 90 80 90 80 35 35 50 50 25 20 50 50 20

надводной части — 1 — 3 1 — — — — — — 10 — — —

плавающих растений 25 80 85 60 90 80 5 5 10 10 + 5 25 15 +

подводной части 20 30 5 15 30 15 30 30 50 40 25 10 30 50 20

Число видов, шт. 4 2 3 5 4 6 5 4 3 4 4 4 3 2 2

Номер описания авторский 01—
107в

01—
103

01—
106

01—
078а

01—
102

01—
104

01—
109

01—
098

01—
122/2

01—
093а

06—
039

01—
095в

01—
097а

01—
122/4

06—044

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 a б

Д. в. ассоциаций

Nuphar lutea 3 5 5 4 5 5 . . . . . . . . . V .

Sagittaria natans 1 . . . . . 3 2 2 3 3 2 2 4 2 I V

Д. т. Potamogetonetea

Myriophyllum sibiricum 2 3 1 1 1 + 1 1 2 . . . . . . V II

Potamogeton perfoliatus . . + 1 1 + 2 2 2 1 1 1 2 + 1 IV V

Sparganium emersum f. fl uitans . . . . . + 1 1 . + + 1 2 . . I IV

Potamogeton alpinus . . . . 1 + . . . 1 . . . . . II I

Potamogeton compressus 2 . . . . + 1 . . . . . . . . II I

Potamogeton obtusifolius . . . 1 . . . . . . . . . . . I .

Д. в. Phragmito-                       Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile . . . 1 . . . . . . . 1 . . . I I

Прочие виды

Eleocharis acicularis . . . . . . . . . . + . . . . . I

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 2 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 3 — 14. 07. 
2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 4 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 5 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 6 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, 
северо-западная часть; оп. 7 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 8 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 9 — 16. 07. 2001, оз. Ямозеро, юго-восточная часть; 
оп. 10 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-восточная часть; оп. 11 — 07. 06. 2006, оз. Ямозеро, северо-восточная часть; оп. 12 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 13 — 14. 
07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 14 — 16. 07. 2001, оз. Ямозеро, юго-восточная часть; оп. 15 — 07. 06. 2006, оз. Ямозеро, северная часть.



Т а б л и ц а  11

                                                                    Ассоциация Potamogetono–Nymphaeetum                  candidae Hejný 1978

Площадь описания, м2 100 100 100 50 10 50 30 100 100 300

П
ос
то
ян
ст
во

Глубина, м 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2 0.6 0.4 0.8 0.5 0.8

Механический состав грунта и и и ти и и пи и и п
Проективное покрытие, %:

общее 25 40 30 60 60 60 40 90 70 15

надводной части 3 3 1 — — — 10 — + —

плавающих растений 20 25 30 60 40 55 15 + 20 —

подводной части 10 15 7 3 30 10 20 90 70 15

Число видов, шт. 11 9 6 6 5 6 4 5 6 7

Номер описания авторский 4—00 10—00 76 33—00 03—020 59 116 150 159 161

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Д. в. ассоциации

Nymphaea candida 2 2 2 2 3 2 2 5 3 3 V

Д. т.  Potamogetonetea

Potamogeton natans 1 + 1 2 1 1 1 . 2 1 V

Nuphar lutea 2 2 2 3 1 3 . . . . III

Sparganium emersum f. fl uitans 1 1 . 1 . . . . 2 1 III

Potamogeton compressus 1 1 . . . . . . . . I

Myriophyllum verticillatum + + . . . . . . . . I

Sagittaria sagittifolia. f. natans . . 1 . . . . . . . I

Potamogeton perfoliatus . . . . . 1 . + 2 . II

Potamogeton gramineus . . . . . . 2 + 1 1 II

Nuphar pumila . . . + . . . 1 1 . II

Persicaria amphibia f. natans . . . . . . . + . 1 I

Д. в. Lemnetea

Ceratophyllum demersum 1 1 2 1 3 1 . . . . III

Lemna trisulca 1 + . . . . . . . . I

Hydrocharis morsus-ranae . . . . + . . . . . I

Utricularia vulgaris + . . . . . . . . . I

Д. в. Phragmito–                   Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile 1 1 1 . . . 2 . . 1 III

Comarum palustre 1 . . . . . . . . . I

Phragmites australis . . . . . . . . . 1 I
Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 16. 07. 2000, оз. Донты, плёс Сиверный; оп. 2 — 16. 07. 2000, оз. Донты, плёс Сиверный; оп. 3 —16. 07. 1999, — оз. Донты, 

Тури-курья; оп. 4 — 19. 07. 2000, оз. Донты, протока Йоль, начало; оп. 5 — 03. 07. 2003, оз. Донты, Тури-курья; оп. 6 — 16. 07. 1999, оз. Донты, Тури-курья; оп. 7 — 04. 08. 00, (оз. Синдор) р. Угюм, 
4 км выше устья; оп. 8 — 08. 08. 00, оз. Синдор, устье р. Гудок; оп. 9 — 08. 08. 00, оз. Синдор, устье р. Идзъясью; оп. 10 — 08. 08. 00, оз. Синдор, устье р. Идзъясью.



Т а б л и ц а  12

                            Ассоциации Potamogetono–Nupharetum pumilae Oberd. ex Müller                   et Görs 1960 (а)  и Nupharetum spennerianae Teteryuk et Solm. 2003 (б)

Ассоциация а б

П
ос
то
ян
ст
во

Размеры пробной площадки, м2 100 10 10 10 10 30 15 60 10 35 10 10 10

Глубина, м 0.8 0.4 1.0 0.7 1.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6 0.4 0.7

Механический состав грунта ти и и ти и и ит и ип ит и и и
Проективное покрытие, %:

общее 30 30 35 30 30 20 50 65 50 50 90 70 60

надводной части — — 3 — 1 7 5 3 — 5 5 + —

плавающих растений 30 30 35 30 30 15 40 60 50 50 75 70 60

подводной части + 10 — 5 3 + + 15 + 3 10 10 7

Число видов, шт. 2 5 5 4 3 6 5 4 2 3 3 2 4

Номер описания авторский 80а 03—01 03—02 03—07 03—30 132 133 130 155/2 143 06—с1 06—с2 06—с22

Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 а б

Д.  в. ассоциаций

Nuphar pumila 3 3 3 3 3 2 2 2 . . . . . V I

Nuphar ´ spenneriana . . . . . . . 3 3 3 5 4 4 . V

Д. в . Potamogetonetea

Sparganium emersum f. fl uitans . + + + . + 2 1 . . . . IV I

Potamogeton natans 1 + 1 . . . 1 . + + 2 . 1 III IV

Nuphar lutea . 1 . 1 . . 1 . . . . . III .

Potamogeton perfoliatus . 2 . 1 . . . 2 . 1 . . 1 II III

Potamogeton gramineus . . . . . . . . . . . . 1 . I

Nymphaea candida . . 1 . . . . . . . . . . I .

Д. в. Phragmito–                    Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile . . 1 . 1 1 . . 1 1 1 . III III

Carex aquatilis . . . . . + . . . . . . . I .

Scolochloa festucacea . . . . . + . . . . . . . I .

Прочие виды

Menyanthes trifoliata . . . . . 1 . . . . . . . I .

Мохообразные

Warnstorfi a exannulata . . . . 1 . . . . . . . . I .

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 16. 07. 1999, оз. Донты, близ Тури-курьи; оп. 2 — 02. 07. 2003, оз. Донты, между плёсами Первый и Большой; оп. 3 — 03. 07. 
2003, оз. Донты, между плёсами Первый и Большой; оп. 4 — 04. 07. 2003, оз. Донты, у плёса Большой; оп. 5 — 03. 07. 2003, оз. Донты, в 100 м  от  Тури-курьи; оп. 6 — 05. 08. 2000, оз. Синдор, 
о-в Прокушев; оп. 7  — 05. 08. 2000, оз. Синдор, о-в Прокушев; оп. 8 — 05. 08. 2000, оз. Синдор, близ истока р. Вис; оп. 9 — 05. 08. 2000, оз. Синдор, южная часть озера; оп. 10 — 08. 08. 2000, оз. 
Синдор, северная часть озера; оп. 11 — 19. 08. 2006, оз. Синдор, северо-восточная часть; оп. 12 — 19. 08. 2006, оз. Синдор, северо-восточная часть; оп. 13 — 19. 08. 2006, оз. Синдор, северо-восточный 
берег о-в Прокушев.



Т а б л и ц а  13

                                                                                  Ассоциация Lemno–Sagittarietum                   natantis Taran et Tyurin 2005

Площадь описания, м2 25 25 15 25 10 25 15 15 10

П
ос
то
ян
ст
во

Глубина, м 0.4 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.4 0.5

Механический состав грунта ип ип и ип п п п и п
Консистенция грунта вз пл вз пл пл пл пл вз пл
Проективное покрытие, %:

общее 35 35 50 50 25 20 50 50 20

надводной части — — — — — 10 — — —

плавающих растений 5 5 10 10 + 5 25 15 +

подводной части 30 30 50 40 25 10 30 50 20

Число видов, шт. 5 4 3 4 4 4 3 2 2

Номер описания авторский 01—109 01—098 01—122/2 01—093а 06—039 01—095в 01—097а 01—122/4 06—044

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Д. в. ассоциации

Sagittaria natans 3 2 2 3 3 2 2 4 2 V

                                                      Д. т. Potamogetonetea

Myriophyllum sibiricum 1 1 2 . . . . . . II

Potamogeton perfoliatus 2 2 2 1 1 1 2 + 1 V

Sparganium emersum f. fl uitans 1 1 . + + 1 2 . . IV

Potamogeton alpinus . . . 1 . . . . . I

Potamogeton compressus 1 . . . . . . . . I

Д. в. Phragmito–                   Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile . . . . . 1 . . . I

                                        Прочие виды

Eleocharis acicularis . . . . + . . . . I

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: Все на оз. Ямозеро: оп. 1 — 14. 07. 2001, северо-западная часть; оп. 2 — 14. 07. 2001, северо-западная часть; оп. 3 — 16. 07. 2001, 
юго-восточная часть; оп. 4 — 13. 07. 2001, северо-восточная часть; оп. 5 — 07. 06. 2006, северо- восточная часть; оп. 6 — 14. 07. 2001, северо-западная часть; оп. 7 — 14. 07. 2001, северо-западная 
часть; оп. 8 — 16.07.2001, юго-восточная часть; оп. 9 — 07. 06. 2006, северная часть.



Т а б л и ц а  14

                                                    С интаксономическая структура  класса  Phragmito−                Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941

Номер синтаксона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Число описаний 21 14 23 6 9 9 10 39 5 3 11 6 9 6 20 5
Число видов в синтаксоне 41 19 52 5 27 26 41 47 27 14 20 17 22 16 24 11
Среднее число видов в описании 7 7 7 3 7 8 13 9 11 7 6 5 6 6 5 6

Д. т. ассоциаций

Phragmites australis V2-5 . I . . . . I . . I I I . . II1-2

Scolochloa festucacea I V3-4 II1-2 . I . I I I . . . I I I II1

Equisetum fl uviatile III+-1 IV1-2 V1-5 I III+-1 . III1-2 IV1-2 IV1 2 V1-2 II1 V1-2 IV1-2 II1-2 IV1

Scirpus lacustris . . . V2-3 . . . . . . . . . . . .
Phalaroides arundinacea I . . . V4-5 IV2-3 I I . . . . . . . .
Calamagrostis purpurea I . I . I V3-5 II+-1 I . . . . . . . .
Lythrum salicaria II1-2 II2 I . I . V3-4 II1-2 IV+-1 . . I . . . .
Carex aquatilis II+-2 IV2 II+-2 . III+-1 I III1-2 V2-5 IV2 21 III1-2 . III+-2 I . I
Comarum palustre II+-2 III+-1 I . II1 IV+-2 IV1-2 II+-2 V3-4 34-5 V+-2 . II1-2 II1 . .
Carex rostrata I II1-2 I . . . I II1-3 II1-2 1 V3-4 . II1 I . .
Carex acuta I . . . I . II1-2 . . . . V3-5 . . . .
Menyanthes trifoliata I II+-2 I . . I I II1-2 I . . . V3-5 I . .
Hippuris vulgaris I . . . . . . . . . . I I V3-5 . .
Sagittaria sagittifolia I . . . . . . I . . . . . I II2-3 .
Sparganium emersum I . . . . . . I I . . I . I2-4 .
Sparganium emersum f. fl uitans . . I . . . . . . 1 I . . III1-2 IV2-4 .
Eleocharis palustris I I I . I . . . . . . I I . . V2

Д. т. Phragmito–                   Magnocaricetea

Naumburgia thyrsifl ora II+-1 III1 I . III+-1 III+-1 III+-1 II+-1 IV1 1 II+-1 III+-1 II+-1 . I .
Galium palustre I . I . III+-1 . IV+-1 II+-1 I . . III+-1 II+ . . .
Carex vesicaria I . I . I . II1-2 I I 1 . . . . . .
Alisma plantago-aquatica . . I . . . 1 I . . . . II+ . . .
Lysimachia vulgaris I . . . . I I . . . I . . . .
Scutellaria galericulata I . I . III+-1 IV+-2 II+-1 II+-2 I . . . . . . .
Persicaria amphibia f. terresteris . I . . . . I I . . . III+-1 . . . .
Cicuta virosa . II+-1 I . II+-1 II+-1 . II+-2 . . . . II+-1 . I .

Д. т. Potamogetonetea

Potamogeton natans II1-2 I II+-2 . . . . . . 1 I . . . I II1

Persicaria amphibia f. natans II+-2 I I . . . . . . 1 I . . . . III1

Potamogeton perfoliatus II1-2 II I III+-2 . . . I . . I . I II IV+-2 I
Potamogeton gramineus I . II1-2 . I . . I . . . I I . I V1

Номер синтаксона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nuphar lutea I I I . . . . . . II1-2 . . . II1-2 .
Nuphar pumila . I I II+-1 . . . . . . I . . . I .
Nymphaea candida I I . . . . . . . II+-1 . . . I .



Примечание. Номер синтаксона: 1 — асс. Phragmitetum communis; 2 — асс. Scolochloetum 

Номер синтаксона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Число описаний 21 14 23 6 9 9 10 39 5 3 11 6 9 6 20 5
Число видов в синтаксоне 41 19 52 5 27 26 41 47 27 14 20 17 22 16 24 11
Среднее число видов в описании 7 7 7 3 7 8 13 9 11 7 6 5 6 6 5 6

Potamogeton compressus . . I . . . . I . . . . II+-1 .
Potamogeton  obtusifolius . . I . . . . . . . I . . I I .
Potamogeton  alpinus . . I . . . . . . 1 I . . I I .
Sagittaria natans . . I . . . . . . . . . . I II+-2 .
Myriophyllum sibiricum . . I . . . . . . . I . . III1-2 II+-1 .

Д. в. Lemnetea

Lemna trisulca I . I . . . . . . . I . . . . .
Lemna minor I II+-1 II+-2 . . . . . II+ 2+ III+ . II+ . I .
Spirodela polyrhiza . II+-1 I . . . . . . I . II+ . I .
Ceratophyllum demersum I . I . . . . . . 1 . I I I .
Hydrocharis morsus-ranae I . I . . . . . II+ 1 IV+-2 . . . . .

Прочие виды

Mentha arvensis II+-2 . I . III1 . II1 II+-2 I . . II1 . . . .
Ranunculus reptans I . . . II1 . I . . . I . . . .
Ranunculus repens . I . . . III1-2 II+-2 I . . . . . . .
Juncus fi liformis I . I . . . III1-2 I . . . . . . . .
Veronica longifolia I . . . I . I 1 . . . . . . . .
Thalictrum simplex 1 I . . . . II1-2 I . . . . . . . .
Isoёtes setacea I I . I . . . . . . . . . . I
Caltha palustris I I I . . II+-1 III+-1 II+-2 I . . . . . . .
Ranunculus lingua I I . . . . I . . . . . . . .
Stellaria palustris . . I . . . I I II+-1 . . . . . .
Carex cinerea . . . . . . I I I . . . I . . .
Filipendula ulmaria . . . . . II+-2 II1-2 I . . . . . . . .
Eleocharis acicularis . . . . . . . I . . . I . . I I
Salix phylicifolia . . . . . . I . III+-1 . . . . . . .
Salix lapponum . . . . . . II1 . III+-1 . . . . . . .
Salix sp. . . . . . . . . II+ . . . . . . .
Frangula alnus . . . . . . II+-1 . I . . . . . . .
Urtica dioica . . . . . IV+-1 . . . . . . . . . .
Bistorta major . . . . . II1 . . . . . . . . . .

Т а б л и ц а  14 (продолжение)

festucaceae; 3 — асс. Equisetetum fl uviatilis; 4 — асс. Scirpetum lacustris; 5 — асс. Phalaridetum 
arundinaceae; 6 — асс. Calamagrostietum purpureae; 7 — асс. Lythretum salicariae; 8 — асс. Caricetum aquatilis; 9 — асс. Carici aquatilis−Comaretum palustris; 10 — асс. Comaretum palustre; 11 — асс. 
Caricetum rostratae; 12 — асс. Caricetum gracilis; 13 — асс. Menyanthetum trifoliatae; 14 — асс. Hippuridetum vulgaris; 15 — асс. Sagittario−Sparganietum emersi; 16 — асс. Eleocharitetum palustris.

С невысоким постоянством отмечены: Agrostis sp. (6 — I); Agrostis stolonifera (3 — I); Betula nana (7, 9 — I); Betula pubescens (7 — I); Bryum pseudotriquetrum (5 — I); Bryum pseudotriquetrum 
(6 — I); Calamagrostis canescens (7 — I); Calamagrostis neglecta (3, 8 — I); Calla palustris (8, 9 — I); Calliergon cordifolium (5, 6  —  II); Calliergon giganteum (5, 6  — I); Calliergon stramineum (13 — I); 
Сhamaenerion angustifolium (6 — I); Cardamine pratensis (5, 12 — I); Carex acuta ×C. aquatilis (7 — I); Carex caespitosa (7 — I); Deschampsia cespitosa (7 — I); Drepanocladus aduncus (6 — I); Epilobium 
palustre (8 — I); Equisetum pratense (6 — I); Equisetum sylvaticum (7 — I); Eriophorum polystachion (13 — I); Galium boreale (5, 6, 7 — I); Galium trifi dum (8, 9 — I); Galium uliginosum (6, 12 — I); 
Hieracium sp. (6 — I); Hieracium umbellatum (7 — I); Lactuca sibirica (6 — I); Myosotis palustris (3, 8 — I); Myriophyllum verticillatum  (3 — I); Nuphar  × spenneriana (3, 15 — I); Persicaria minor (8 — I); 
Phylonotis fontana (5, 6 — I); Poa palustris (7, 8 — I); Polygonum  sp. (5 — I);  Potamogeton compressus (1 — I); Potamogeton  friesii (8, 10, 15 — I); Potamogeton praelongus (3 — I); Rorippa amphibia (3 — I); 
Rubus arcticus (6 — I); Rumex aquaticus (5, 6, 7 — I); Rumex sp. (3 — I); Sium latifolium (3, 8 — I); Sphagnum sp. (8 — I); Sphagnum teres (13 — I); Thalictrum fl avum (3 — I); Thyselium palustre (9 — I); 
Utricularia vulgaris (1, 3 — I); Vicia sepium (7, 8 — I); Warnstorfi a exannulata (1, 8 — I).



Т а б л и ц а  15

                                                                                               Ассоциация Phragmitetum                  communis Savich 1926 

Варианты Carex aquatilis Equisetum fl uviatile inops

П
ос
то
ян
ст
во

Размеры пробной площадки, м2 25 70 30 70 100 100 10 50 10 35 100 100 100 100 100 100 50 20 15 100 50

Глубина, м — — — — — 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.25 0.6 0.8 0.4 0.4 0.7 0.4

Механический состав грунта И п п п ти и и и пи п пи пи пи пи пи п пи пи п и и
Проективное покрытие, %:

общее 50 60 45 70 100 30 80 60 70 50 15 20 50 15 35 15 35 60 25 70 70

надводной части — — — — — 30 70 60 70 35 10 15 40 10 30 5 15 60 22 70 15

плавающих растений — — — — — + 10 + 3 20 5 5 10 7 5 7 20 — — 10 25

подводной части — — — — — — + + + + 3 + 10 + 1 3 + + 3 + 40

Число видов, шт. 10 14 8 8 8 11 11 8 5 7 5 4 6 5 5 5 2 2 3 3 10

Номер описания авторский 178 152/1 154 163/2 6—00 16
03—
025

12
03—
017

132/1 155 156 119 144 139 121 163/1 163 175 10 11

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Д. в. ассоциации

Phragmites australis 3 3 2 3 5 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 2 V

                                                                                                               Д. в. вариантов

Lythrum salicaria 1 1 1 2 1 2 . 1 . . . . . . . . . . . . . II

Mentha arvensis 1 1 1 2 . + . . . . . . . . . . . . . . . II

Comarum palustre 1 1 1 . 1 2 2 1 + . . . . . . . . . . . . II

Carex aquatilis . 2 2 2 . 1 + . . . . . . . . . . . . . . II

Equisetum fl uviatile . . . . + 1 + . 1 1 1 1 1 1 . . . . . . . III

Eleocharis palustris . . . . . . . . . 1 1 1 . . 1 . . . . . . I

Д. в. Phragmito–                    Magnocaricetea

Naumburgia thyrsifl ora + . . + + . 1 1 . . . . . . . . . . . . II

Galium palustre 1 . . + . . . . . . . . . . . . . . I

Carex acuta 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Carex vesicaria . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Phalaroides arundinacea . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Calamagrostis purpurea . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Lysimachia vulgaris . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Scutellaria galericulata . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . I

Carex rostrata . . . . . . 1 3 . . . . . . . . . . . . I

Scolochloa festucacea . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . I

Sparganium emersum . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . + I

Sagittaria sagittifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I

Д. в. Potamogetonetea

Potamogeton natans . . . . . . . . 2 1 1 1 2 . 1 . . . . 1 II



Варианты Carex aquatilis Equisetum fl uviatile inops

П
ос
то
ян
ст
во

Размеры пробной площадки, м2 25 70 30 70 100 100 10 50 10 35 100 100 100 100 100 100 50 20 15 100 50

Глубина, м — — — — — 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.25 0.6 0.8 0.4 0.4 0.7 0.4
Механический состав грунта И п п п ти и и и пи п пи пи пи пи пи п пи пи п и и
Проективное покрытие, %:
общее 50 60 45 70 100 30 80 60 70 50 15 20 50 15 35 15 35 60 25 70 70
надводной части — — — — — 30 70 60 70 35 10 15 40 10 30 5 15 60 22 70 15
плавающих растений — — — — — + 10 + 3 20 5 5 10 7 5 7 20 — — 10 25
подводной части — — — — — — + + + + 3 + 10 + 1 3 + + 3 + 40

Число видов, шт. 10 14 8 8 8 11 11 8 5 7 5 4 6 5 5 5 2 2 3 3 10

Номер описания авторский 178 152/1 154 163/2 6—00 16
03—
025

12
03—
017

132/1 155 156 119 144 139 121 163/1 163 175 10 11

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Persicaria amphibia . . . . . + . . 2 . . . + 1 1 + + . . . II
Potamogeton perfoliatus . . . . . . . . . . 1 . 1 . 1 1 . . . . 2 II
Potamogeton gramineus + 1 . . . . . . 1 . . . + . . . . . . . I
Nuphar lutea . . . . . . . . + . . . 1 . . . . . . . 2 I
Potamogeton compressus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 I
Nymphaea candida . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . + I

Д. в. Lemnetea

Lemna trisulca . . . . . + + . . . . . . . . . . . 2 . I
Lemna minor . . . . . + + + . . . . . . . . . . . + . I
Ceratophyllum demersum . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . + I
Hydrocharis morsus-ranae . . . . . . 1 + . . . . . . . . . . . . . I

 Д. в. Utricularietea                   intermedio−minoris

Utricularia vulgaris . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . 2 I

Прочие виды

Ranunculus reptans 2 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . I
Juncus fi liformis 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Veronica longifolia . + . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Thalictrum simplex . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Isoёtes setacea . . + . . . . . . . . . . . + . . . + . . I
Caltha palustris . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . I
Ranunculus lingua . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . I
Warnstorfi a exannulata . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . I
Hippuris vulgaris . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . I
Menyanthes trifoliata . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . I

Т а б л и ц а  15 (продолжение)

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 21. 08. 01, оз. Синдор, напротив о-ва Солдатский, юго-восточный берег; оп. 2 — 08. 08. 00, оз. Синдор, островок в южной части озера, 
обсыхающий берег; оп. 3 — 08. 08. 00, оз. Синдор, южный берег озера; оп. 4 — 08. 08. 00, оз. Синдор, напротив о-ва Голодный, южный берег; оп. 5 — 16. 07. 2000, оз. Донты, плёс Сиверный; оп. 6 — 13. 07. 
1999, оз. Донты, о-в Сиверный; оп. 7 — 03. 07. 2003, оз. Донты, выход из Тури-курьи; оп. 8 — 13. 07. 1999, оз. Донты, о-в Сиверный; оп. 9 — 03. 07. 2003, оз. Донты, напротив о-в Сиверный, северный 
берег; оп. 10 — 08. 08. 00, оз. Синдор,  о-в Прокушев; оп. 11 — 08. 08. 00, оз. Синдор, южный берег озера; оп. 12 — 08. 08. 00, оз. Синдор,  южный берег озера; оп. 13 — 04. 08. 00, р. Угъюм, 4 км 
выше устья; оп. 14 — 08. 08. 00, оз. Синдор, мысок справа от устья р Угъюм; оп. 15 — 08. 08. 00, оз. Синдор, о-в Прокушев; оп. 16 — 05. 08. 00, оз. Синдор, близ устья р. Угъюм; оп. 17 — 08. 
08. 00, оз. Синдор, напротив о-в Голодный, южный берег; оп. 18 — 08. 08. 00, оз. Синдор, напротив о-ва Голодный, южный берег; оп. 19 — 21. 08. 01, оз. Синдор,  напротив о-ва Голодный, южный берег; оп. 20 
— 13. 07. 1999, оз. Донты, о-в Сиверный; оп. 21 — 13. 07. 1999, оз. Донты,   о-в Сиверный.



Т а б л и ц а  16

                                                                                               Ассоциация Scolochloetum                 festucaceae Rejewski 1977:
                                                                    Субассоциации S. f. typicum Rejewski 1977                 и S. f. caricetosum aquatilis Teteryuk 2008

Субассоциация typicum caricetosum aquatilis

П
ос
то
ян
ст
во

Площадь описания, м2 10 100 50 100 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Глубина, м 0.4 0.1 0.3 0.5 0.7 0.3 0.1 0.3 0. 3 0.4 0.3 0.1 0.4 0.3
Механический состав грунта и пи пи пи п т ф т ф т ф т ф тф тф тф и тф
Проективное покрытие, %:
общее 30 70 50 40 70 90 90 90 70 90 95 95 60 90
надводной части 25 70 40 40 50 90 90 90 70 90 95 95 60 90
плавающих растений 5 5 10 3 20 6 5 1 5 + — — + —
подводной части + + 3 3 3 — — — — — — — + —

Число видов, шт. 4 3 4 2 3 9 8 7 7 10 6 9 9 8
Номер описания авторский 04—83 162 185 169 06—с3 03—45 03—46 03—47 03—49 03—08 03—09 03—11 04—84 03—06
Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Д. в. ассоциации

Scolochloa festucacea 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 V

Д. в. субассоциации

Carex aquatilis . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 IV

Д. в. Phragmito–                  Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile 1 2 1 . . 2 . . 1 1 . 2 2 1 IV
Naumburgia thyrsifl ora . . . . . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 III
Lythrum salicaria . . . . . . 2 . . 2 2 2 . 2 II
Carex rostrata . . . . . 1 2 2 2 . . . 1 . II
Cicuta virosa . . . . . + . 1 . 1 . 1 1 . II
Eleocharis palustris . 2 . . . . . . . . . . . . I

Д. в. Potamogetonetea

Potamogeton perfoliatus 1 . 1 1 . . . . . . . . . . II
Persicaria amphibia f. natans . . 1 . 2 . . . . . . . . . I
Potamogeton natans . . . . 1 . . . . . . . . . I
Nuphar pumila + . . . . . . . . . . . + . I

Д. в. Lemnetea

Spirodela polyrhiza . . . . . 1 1 1 1 + . . . . II
Lemna minor . . . . . 1 . . 1 + . + + . II

Прочие виды

Comarum palustre . . . . . 1 1 . 1 1 . . + 1 III
Menyanthes trifoliata . . . . . . + 2 . 1 1 . . . II
Caltha palustris . . . . . . . . . . . 1 . + I
Thalictrum simplex . . . . . . . . . . + . . + I
Persicaria amphibia f. terresteris . . . . . . . . . . . 1 . . I

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 21. 07. 2004, оз. Донты, плёс Первый, северо-восточный берег; оп. 2 — 08. 8. 2000, оз. Синдор, устье р. Идзъясью; оп. 3 — 21. 08. 
2001, оз. Синдор, у о-ва Солдатский; оп. 4 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, устье р. Идзъясью. оп. 5 — 19. 08. 2000, оз. Синдор, устье р. Идзъясью; оп. 6 — 04. 07. 2003, оз. Донты, плёс Большой, 
северо-западный берег;  оп. 7 — 04. 07. 2003, оз. Донты, верхняя часть плёса Большой северо-западный берег; оп. 8 — 04. 07. 2003, оз. Донты, Турикурья, западный берег; оп. 9 — 04. 07. 2003, оз. Донты, между 
плёсами Большой и Первый; оп. 10 — 04. 07. 2003, оз. Донты, верхняя часть плёса Большой, западный берег у выхода; оп. 11 — 04. 07. 2003, оз. Донты, у выхода из плёса Большой; оп. 12 — 04. 07. 2003, там 
же; оп. 13 — 21. 07. 2004, оз. Донты, плёс Первый, верхняя часть; оп. 14 — 04. 07. 2003, оз. Донты, плёс Большой, северо-восточный берег.



Т а б л и ц а  17

                                                                                                   Ассоциация Equisetetum                 fl uviatilis Steffen 1931

Вариант typicus Scolochloa festucacea

П
ос
то
ян
ст
во

Площадь описания, м2 50 100 100 70 100 100 10 50 300 35 100 10 25 15 25 10 100 50 100 100 50 100 50
Глубина, м 1.5 0.8 0.4 1.2 0.9 0.4 0.6 0.3 0.8 0.3 0.8 0.5 0.4 0.3 0.6 0.5 — — — 0.1 0.4 0.6 0.4
Механический состав грунта тф тф тф тф тф тф и и пи пи пи и и и и и тф тф пи и пи пи и
Проективное покрытие, %:
общее 85 90 60 60 70 50 20 30 25 20 20 80 35 30 60 40 75 85 60 70 70 15 15
надводной части 75 85 45 30 60 50 15 10 15 20 20 80 20 15 20 40 75 85 60 70 70 15 7
плавающих растений 10 70 + 30 10 — 5 20 5 — 5 — — 1 — — — + — 7 7 1 7
подводной части 3 + 50 1 — — + 3 7 + — 7 15 15 40 — — + — 3 — 1 3

Число видов, шт. 9 7 8 8 8 5 3 7 5 3 2 4 3 4 4 2 16 13 8 9 5 5 7

Номер описания авторский 96 100 27 78
17—
00

3
03—
018

129 181 141/1 145
06—
024

01—
116б

01—
110а

01—
099а

06—
021

20 9—00 124 149 160 141 138

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Д. в. ассоциации

Equisetum fl uviatile 4 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 V

Д. в. варианта

Scolochloa festucacea  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 1 1 1 1 II

Д. в. Phragmito–                 Magnocaricetea

Carex aquatilis 1 1 . . . + . . . . . 1 . . . . 2 2 1 1 . . . II
Alisma plantago-aquatica 1 + . . . . . . . . . . . . . . 1 .

+
. . . . I

Carex  vesicaria . 1 . . 2 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . I
Carex rostrata . . 1 . . + . . . . . 2 . . . . 1 . . . . . . I
Naumburgia thyrsifl ora . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . I
Mentha arvensis . . . . . . . . . . . . . . 1 . + . . . . I
Phragmites australis . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . I
Scutellaria galericulata . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . I
Lythrum salicaria . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . I

Д. в. Lemnetea

Lemna minor + 2 + . + . . . . . . . . . . . . + . . . . . II
Spirodela polyrhiza 2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Utricularia vulgaris 1 . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Hydrocharis morsus-ranae . . . + 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Ceratophyllum demersum . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Lemna trisulca . . + . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . I

Д. в. Potamogetonetea

Potamogeton natans . . + + . . . 2 . . 1 . . . . . . . . . . 1 1 II
Potamogeton gramineus . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . 1 1 . 1 II
Nuphar lutea . + . 2 1 . . . . . . . . . + . . . . . . . . I
Potamogeton compressus . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Potamogeton  obtusifolius . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Potamogeton  alpinus . . . + 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Myriophyllum verticillatum  . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Nymphaea candida . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . I



Вариант typicus Scolochloa festucacea

П
ос
то
ян
ст
во

Площадь описания, м2 50 100 100 70 100 100 10 50 300 35 100 10 25 15 25 10 100 50 100 100 50 100 50
Глубина, м 1.5 0.8 0.4 1.2 0.9 0.4 0.6 0.3 0.8 0.3 0.8 0.5 0.4 0.3 0.6 0.5 — — — 0.1 0.4 0.6 0.4
Механический состав грунта тф тф тф тф тф тф и и пи пи пи и и и и и тф тф пи и пи пи и
Проективное покрытие, %:
общее 85 90 60 60 70 50 20 30 25 20 20 80 35 30 60 40 75 85 60 70 70 15 15
надводной части 75 85 45 30 60 50 15 10 15 20 20 80 20 15 20 40 75 85 60 70 70 15 7
плавающих растений 10 70 + 30 10 — 5 20 5 — 5 — — 1 — — — + — 7 7 1 7
подводной части 3 + 50 1 — — + 3 7 + — 7 15 15 40 — — + — 3 — 1 3

Число видов, шт. 9 7 8 8 8 5 3 7 5 3 2 4 3 4 4 2 16 13 8 9 5 5 7

Номер описания авторский 96 100 27 78
17—
00

3
03—
018

129 181 141/1 145
06—
024

01—
116б

01—
110а

01—
099а

06—
021

20 9—00 124 149 160 141 138

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nuphar pumila . . . . . . 1 2 + . . . . . . . . . . . . . . I
Potamogeton praelongus . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . I
Persicaria amphibia . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . I
Nuphar ´ spenneriana . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 2 . . . I
Myriophyllum sibiricum . . . . . . . . . . . + 1 + 3 . . . . . . . I
Potamogeton perfoliatus . . . . . . . . . . . . 2 2 2 . . . . . . . 1 I
Sparganium emersum f. fl uitans . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . 1 I

Прочие виды

Comarum palustre 1 . . . 1 2 . . . . . . . . . . . 1 . . . . . I
Caltha palustris 1 . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . . . . . I
Agrostis stolonifera 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Calamagrostis neglecta . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . I
Calamagrostis  purpurea  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . I
Galium palustre . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . I
Myosotis palustris . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . I
Menyanthes trifoliata . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . I
Ranunculus lingua . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . I
Ranunculus repens . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . I
Rumex sp. . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . I
Stellaria palustris . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . I
Thalictrum fl avum . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . I
Eleocharis palustris . . . . . . . 1 1 + . . . . . . 1 1 I
Sium latifolium . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . 1 . . I
Isoёtes setacea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . I
Juncus fi liformis . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . I
Cicuta virosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . I
Rorippa amphibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . I
Sagittaria natans . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . I

Т а б л и ц а  17 (продолжение)

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 18. 07. 1999, оз. Донты, протока Важвис; оп. 2 — 18. 07. 1999, оз. Донты, у протоки Важвис; оп. 3 — 14. 07. 1999, 
оз. Донты, между плёсами Сиверный и Кадамский; оп. 4 — 16. 07. 1999, оз. Донты, Тури-курья, верхняя часть; оп. 5 — 16. 07. 2000, оз. Донты, протока Йоль, верховья; оп. 6 — 13. 07. 1999, 
оз. Донты, плёс Варышады; оп. 7 — 03. 07. 2003, оз. Донты,  напротив о-ва Сиверный; оп. 8 — 05. 08. 2000, оз. Синдор, близ истока р. Вис; оп. 9 — 22. 08. 2001, оз. Синдор, о-в Прокушев; оп. 10 — 
08. 08. 2000, оз. Синдор, островок в центре озера;  оп. 11 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, северная часть озера; оп. 12 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, юго-западная часть; оп. 13 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, 
южная часть; оп. 14 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 15 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 16 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, юго-западная часть; оп. 17 — 14. 07. 
1999, оз. Донты,   между плёсами Первый и Большой; оп. 18 — 16. 07. 2000, оз. Донты,  плёс Сиверный; оп. 19 — 05. 08. 2000, оз. Синдор, мысок справа от устья р. Угъюм;  оп. 20 — 08. 08. 
2000, оз. Синдор, устье р. Гудок; оп. 21 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, устье р. Идзъясью; оп. 22 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, островок в центре озера;  оп. 23 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, о-в Прокушев.



Т а б л и ц а  18

                                             Ассоциации Calamagrostietum  purpureae Taran 1995 (а)                и Phalaridetum  arundinaceae Libbert 1931(б)

Ассоциации а б

П
ос
то
ян
ст
воПлощадь описания, м2 15 10 15 10 20 10 25 15 25 10 10 10 10 10 10 25 25 10

Общее проективное покрытие, % 100 100 70 100 100 100 100 90 90 100 100 100 100 90 100 60 70 90

Число видов 6 9 9 6 9 8 8 7 7 4 8 4 5 4 4 9 12 8

Номер описания авторский 01—
100

06—
016

01—
080б

01—
088б

06—
041

06—
022

01—
099б

01—
119

01—
116в

06—
050

06—
029

06—
051

06—
023

06—
034

06—
025

С11 С13 С15

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 a б

Д. в. ассоциаций

Calamagrostis purpurea 4 5 3 4 5 5 4 4 4 1 . . . . . . . . V I

Phalaroides arundinacea . . 2 3 . 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 IV V

Д. в. Phragmito–                         Magnocaricetea

Scutellaria galericulata . + . 2 1 1 1 1 . + + 1 + . . . . . IV III

Naumburgia thyrsifl ora . . . . + 1 1 1 1 + 1 . . 1 . + . . III III

Cicuta virosa . . . 1 . . + . + . . 1 + + . . . . II II

Carex aquatilis . . . . . . . . 2 . 1 . 1 1 + . . . I III

Equisetum fl uviatile . . . . . . . . . + 1 . . . + . 1 . . III

Rumex aquaticus . . . . . . 1 . . . . . + . . . . . I I

Galium palustre . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 + + . III

Scolochloa festucacea . . . . . . . . . . . . . . . . + . . I

Eleocharis palustris . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . I

Lythrum salicaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . I

Carex acuta . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . I

Carex vesicaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . I

Д. в. Potamogetonetea

Potamogeton gramineus . . . . . . . . . . . . . . . + . . . I

Прочие виды

Urtica dioica + 1 + + + 1 + . . . . . . . . . . . IV .

Filipendula ulmaria 2 2 + . . . . . . . . . . . . . . . II .

Bistorta major 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . II .

Comarum palustre . . 1 . + 1 + 2 2 . 1 1 . . . . . 1 IV II

Caltha palustris . . + + . . . . 1 . . . . . . . . . II .

Ranunculus reptans . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . II

Mentha arvensis . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . III

Cardamine pratensis . . . . . . . . . . . . . . . . + . . I

Isoёtes setacea . . . . . . . . . . . . . . . . + . . I

Veronica longifolia . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . I

Galium boreale + . . . . . . . . . . . . . . . . . I I



Ассоциации а б

П
ос
то
ян
ст
воПлощадь описания, м2 15 10 15 10 20 10 25 15 25 10 10 10 10 10 10 25 25 10

Общее проективное покрытие, % 100 100 70 100 100 100 100 90 90 100 100 100 100 90 100 60 70 90

Число видов 6 9 9 6 9 8 8 7 7 4 8 4 5 4 4 9 12 8

Номер описания авторский 01—
100

06—
016

01—
080б

01—
088б

06—
041

06—
022

01—
099б

01—
119

01—
116в

06—
050

06—
029

06—
051

06—
023

06—
034

06—
025

С11 С13 С15

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 a б

Lactuca sibirica + . . . . . . . . . . . . . . . . I .

Сhamaenerion angustifolium . + . . . . . . . . . . . . . . . . I .

Equisetum pratense . + . . . . . . . . . . . . . . . . I .

Hieracium sp. . + . . . . . . . . . . . . . . . . I .

Galium uliginosum  . + . . . . . . . . . . . . . . . . I .

Menyanthes trifoliata . . + . . . . . . . . . . . . . . . I .

Rubus arcticus . . + . . . . . . . . . . . . . . . I .

Agrostis sp. . . . . . + . . . . . . . . . . . . I .

Polygonum  sp. . . . . . . . . . . . . . . + . . . . I

Мохообразные

Bryum pseudotriquetrum . . . . + . . . . . . . . . . + . . I I

Calliergon giganteum . . . . . . . + . . . . . . . + + + I II

Calliergon cordifolium . . . . + . . + . . . . . . . . + + II II

Drepanocladus aduncus . . . . + . . . . . . . . . . . . . I .

Phylonotis fontana . . . . + . . . . . . . . . . + + + I II

Т а б л и ц а  18 (продолжение)

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 2 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 3 — 13. 07. 
2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 4 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, северная часть; оп. 5 — 07. 07. 2006, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 6 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, восточная часть; оп. 7 — 14. 
07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 8 — 16. 07. 2001, оз. Ямозеро, южная часть; оп. 9 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, южная часть; оп. 10 — 07. 07. 2006, оз. Ямозеро, южная часть; 
оп. 11 — 07. 07. 2006, оз. Ямозеро, северная часть; оп. 12 — 07. 07. 2006, оз. Ямозеро, южная часть; оп. 13 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 14 — 07. 07. 2006, оз. Ямозеро, 
юго-восточная часть; оп. 15 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, юго-западная часть; оп. 16 — 19. 08. 2008, оз. Синдор, о-ва Солдатский, южный берег; оп. 17 — 19. 08. 2008, оз. Синдор, восточная часть озера, 
между устьями рек Идзъясью и Гнилой; оп. 18 — 19. 08. 2008, оз. Синдор, о-ва Голодный.



Т а б л и ц а  19

                                                                                                     Ассоциация Lythretum                   salicariae ass. nov

Площадь описания, м2 30 100 100 100 10 100 25 25 25 100

   
   
П
ос
то
ян
ст
воМеханический состав грунта тф тф сг сг сг сп сг сг сг тф

Общее проективное покрытие, %: 100 100 90 60 100 70 80 100 80 100

Число видов, шт. 10 15 8 11 12 9 11 15 16 15

Номер описания авторский 85 83 S10 09—127 04—089 13 05—491 05—492 09—128 49

Номер описания табличный 1 2 3 4 5* 6 7 8 9 10 

Д. в. ассоциации

Lythrum salicaria 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 V

Д. в.  Phragmito–                   Magnocaricetea

Galium palustre + + + . 1 + . 1 1 1 IV
Equisetum fl uviatile 2 1 . 1 1  . . . 2 1 III
Carex aquatilis 2 2 . . 2 2 1 1 . . III
Naumburgia thyrsifl ora . 1 + 1 . 1 . . 1 . III
Scutellaria galericulata 1 1 . . . . . . + 1 II
Carex acuta . . 2 . . 2 . . 1 . II
Calamagrostis purpurea . . + 1 . . . 1 1 . II
Carex vesicaria . . . . 1  . . 1 . 2 II
Phalaroides arundinacea . . 2 . . . . 1 . . I
Lysimachia vulgaris . . . 1 . . . . 1 . I

Прочие виды

Comarum palustre 1 2 1 1 . 2 1 . 1 2 IV
Ranunculus repens 1 . . . 1  . 1 2 1 1 III
Caltha palustris . 2 + . . + . 1 . 1 III
Juncus fi liformis . . . 1 1  . 2 1 1 . III
Filipendula ulmaria . . . . 2  . 1 1 1 . II
Frangula alnus 1 1 . + .  . . . + . II
Salix lapponum 1 1 . . .  . . . . 1 II
Thalictrum simplex . . . . 1 1 . 2 . II
Mentha arvensis . . . . 1  . 1 . . 1 II
Menyanthes trifoliata 1 2 . . .  . . . . . I
Stellaria palustris . 1 . . .  . . . . + I
Persicaria amphibia f. terristeris . . . . .  . 1 1 . . I
Rumex aquaticis . . . . .  . . 1 . + I
Veronica longifolia . . . 1 . . . . 1 . I
Betula pubescens . 1 . . .  . . . . 1 I

Примечание. Отмечены в 1 описании: Alisma plantago-aquatica (5 — 1), Betula nana (2 — 1), Calamagrostis canescens (8 — 1), Carex caespitosa (9 — +); C. cinerea (2 — 1), C. rostrata (6 — 2), 
Carex acuta × Carex aquatilis (4 — 1); Deschampsia cespitosa (5 — 1), Equisetum sylvaticum (4 — 1); Galium boreale (9 — +); Hieracium umbellatum (7 — +), Poa palustris (8 — 1), Rorippa palustris (7 — 
1), Salix phylicifolia  (10 — 1); Scolochloa festucacea (10 — +); Vicia sepium (7 — 1). Местонахождение описанных сообществ. Оп. 1 — 17. 07. 1999,  оз. Донты, плёс Кыкады; оп. 
2 — 17. 07. 1999, оз. Донты, плёс Кыкады; оп. 3 — 19. 08. 2008, оз. Синдор, безлесный остров близ устья р. Гудок; оп. 4 — 21. 08. 2009, оз. Выльтыдор, окр. г. Сыктывкар, восточный берег; оп. 5 — 21. 
07. 2004, окр. оз. Донты, протока Важвис; оп. 6 — 13. 07. 1999, оз. Донты, о-в Сиверный; оп. 7 — 08. 08. 2005, окр. оз. Донты, протока Донвис; оп. 8 — 08. 08. 2005, окр. оз. Донты, протока Донвис; 
оп. 9 — 28. 08. 2009, оз. Выльтыдор, окр. г. Сыктывкар, остров в середине озера; оп. 10 — 15. 07. 1999, оз. Донты, курья Ылавей.



Т а б л и ц а  20

                                                                          Ассоциация Caricetum aquatilis Savich                  1926 (вариант Caltha palustris)

Площадь описания, м2 100 50 20 100 35 10 15 25 10 100 100 100 50 100 100 30 100 100 100

П
ос
то
ян
ст
во

Глубина, м — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Механический состав грунта т спл т т пт т т п п тф тф тф тф тф тф тф тф тф тф
Проективное покрытие, %:

общее 95 100 50 90 90 80 60 100 90 100 100 75 100 60 60 100 100 100 80

надводной части 95 100 50 90 90 80 60 100 90 100 100 75 100 60 60 100 100 100 80

плавающих растений — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

подводной части — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Число видов, шт. 9 14 10 9 9 11 9 9 7 20 15 14 18 13 17 11 14 19 8

Номер описания авторский 120 158 127 114 165/1 06—018
01—
080а

01—
105

06—
040

87 81 46 89 57 45 93 86 35 21

Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Д. в. ассоциации

Carex aquatilis 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 V

Д. в. варианта

Caltha palustris 2 + . 1 . . 1 1 + . 2 2 2 2 2 2 2 1 1 IV

Д. в. Phragmito–                    Magnocaricetea

Scutellaria galericulata . 1 1 1 . + 1 . . 1 + 1 2 + . . . 1 + IV

Galium palustre . 1 . . 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 . 1 . + IV

Naumburgia thyrsifl ora 1 . 1 1 1 . 1 . + . . . 1 . 1 . . . + III

Carex rostrata 2 2 . . . 1 . . 1 2 . . . . 1 1 . 2 . III

Equisetum fl uviatile . . . . . 2 1 2 . 1 1 1 2 . 2 2 1 1 . III

Lythrum salicaria . . 1 1 2 . . . . 1 1 2 2 . 1 . 2 1 2 III

Alisma plantago-aquatica . . . . . . . . . 1 1 2 + . 2 + 1 . . II

Scolochloa festucacea . 1 . . . . . . . 1 1 . + . . + . . . II

Calamagrostis purpurea . . 1 1 . . . 2 + . . . . . 1 . + . . II

Carex vesicaria 2 . . 3 . . . . . . 2 1 1 . . . . . . II

Прочие виды

Comarum palustre 2 1 2 2 2 2 1 2 + . . 1 1 1 1 . . 1 1 IV

Mentha arvensis 1 1 1 . 1 + . . . 1 1 1 1 1 2 1 . 1 . IV

Cicuta virosa . 2 1 1 1 . + . . + 1 . . + . . III

Menyanthes trifoliata . . 2 . . 2 . 2 . 1 2 2 . 1 2 . 2 . 1 III

Ranunculus repens . . . . . . . . . 1 1 1 2 1 1 + 1 1 . III

Stellaria palustris . . . . . 1 . 1 . . . . + . 1 . . 1 . II

Juncus fi liformis . . . . . . . . . 1 1 1 1 . 1 + . 1 . II

Poa palustris . . . . . . . . . 1 . 1 . 1 1 . 1 . . II

Persicaria amphibia . . . . . . . . . 1 + 1 . . . + + . . II



Площадь описания, м2 100 50 20 100 35 10 15 25 10 100 100 100 50 100 100 30 100 100 100

П
ос
то
ян
ст
во

Глубина, м — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Механический состав грунта т спл т т пт т т п п тф тф тф тф тф тф тф тф тф тф
Проективное покрытие, %:

общее 95 100 50 90 90 80 60 100 90 100 100 75 100 60 60 100 100 100 80

надводной части 95 100 50 90 90 80 60 100 90 100 100 75 100 60 60 100 100 100 80

плавающих растений — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

подводной части — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Число видов, шт. 9 14 10 9 9 11 9 9 7 20 15 14 18 13 17 11 14 19 8

Номер описания авторский 120 158 127 114 165/1 06—018
01—
080а

01—
105

06—
040

87 81 46 89 57 45 93 86 35 21

Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ranunculus reptans . . + . 1 . . . . 1 . . . 1 1 . + . . II

Calamagrostis neglecta . . . . . . . . . 1 1 . . 1 . . . 1 . II

Carex cinerea . 1 . . . . . . . 1 . . . 2 . . . 1 . II

Myosotis palustris . . . . . . . . . + . . . . . . 1 + . I

Thalictrum simplex . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . 1 . I

Filipendula ulmaria . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 . I

Galium trifi dum . . . . . . . . . 1 . I

Persicaria minor . . . . . . . . . . . . . . . . . + . I

Veronica longifolia . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 1 . I

Vicia sepium . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . I

Potamogeton gramineus . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . I

Lysimachia vulgaris . . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . I

Sium latifolium 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Ranunculus lingua 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Calla palustris . 1 . . . . . . . . . . . . . I

Epilobium palustre . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . . . . I

Sphagnum sp. . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Phalaroides arundinacea . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . I

Warnstorfi a exannulata . . . . . . . . + . . . . . . . . . . I

Т а б л и ц а  20 (продолжение)

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 04. 08. 2000, (оз. Синдор), р. Угъюм, 3 км выше устья; оп. 2 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, устье р. Идзъясью; оп. 3 — 05. 08. 
2000, оз. Синдор, северный берег; оп. 4 — 04. 08. 2000, (оз. Синдор) р. Угъюм, 3 км выше устья; оп. 5 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, о-в Солдатский, обсохший берег; оп. 6 — 16. 07. 2001, оз. Ямозеро, 
юго-западная часть; оп. 7 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 8 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 9 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, южная часть; оп. 10 — 17. 
07. 1999, оз. Донты, плёс Кыкады; оп. 11 — 17. 07. 1999,  там же; оп. 12 — 15. 07. 1999, оз. Донты, Няйт-курья, западный берег; оп. 13 — 17. 07. 1999, оз. Донты, плёс Большой, южная часть; оп. 14. — 
15. 07. 1999, оз. Донты, у выхода к Большому плёсу; оп. 15 — 15. 07. 1999, оз. Донты, Няйт-курья, западный берег; оп. 16 — 18. 07. 1999, оз. Донты, мелиоканава, близ протоки Важвис; оп. 17 — 
17. 07. 1999, оз. Донты, плёс Кыкады; оп. 18 — 15. 07. 1999, оз. Донты, у лодочной станции; оп. 19 — 14. 07. 1999, оз. Донты, Кадамский плёс, восточный берег.



Т а б л и ц а  21

                                                                           Ассоциация Caricetum aquatilis Savich                1926 (вариант Equisetum fl uviatile) 

Площадь описания, м2 100 50 100 100 30 50 30 100 100 20 10 25 10 10 10 15 70 30 35 70

П
ос
то
ян
ст
во

Глубина, м 0.4 0.4 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.1 0.6 — —

Механический состав грунта тф тф тф тф тф тф тф тф тф тф ип п ип п п пт п пи пи пт
Проективное покрытие, %:

общее 80 30 40 80 90 80 90 90 40 60 80 80 90 90 90 30 45 50 80 80

надводной части 80 30 35 75 90 80 90 90 40 60 80 55 90 90 90 30 40 50 100 100

плавающих растений — + 5 5 — 1 + — + — — 15 — — — — 2 + — —

подводной части — + 7 — — 5  + + + — 10 10 7 + — — 3 1 — —

Число видов, шт. 4 6 7 7 4 7 6 5 6 6 7 4 5 3 2 6 7 3 3 3

Номер описания авторский 69 48 63 23—00 84 64 82 92 5 33 06—012 01—118 06—014 06—037 0—033 182/2 165 166/3 166/4 148

Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Д. в. ассоциации

Carex aquatilis 4 2 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 5 5 5 3 3 3 5 4 V

Д. в. варианта

Equisetum fl uviatile . 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 . + . . 1 1 1 . . IV

Д. в. Phragmito–                  Magnocaricetea

Naumburgia thyrsifl ora + . . 1 . . . + + 1 . . . . . . . . . . II

Carex rostrata . 1 1 . 2 . . 3 . . . . . . . . . . . . I

Phragmites australis 2 . . . . . . . . . . . . . . . + . 1 . I

Sagittaria sagittifolia 1 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Lythrum salicaria . . . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . . I

Scutellaria galericulata . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . I

Galium palustre . . . . . . . . . . . . + . . . . . . I

Scolochloa festucacea . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . I

Sparganium emersum . . . . . . + . . . . 1 . . . . . . . . I

Carex vesicaria . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . I

Eleocharis palustris . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 2 I

                                                     Д. в. Potamogetonetea

Potamogeton perfoliatus . + . . . . . . . . 1 1 . + . . . . . . I
Potamogeton gramineus . . . . . . . . . . . . . . . + 1 1 1 . I

Potamogeton compressus . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . I

Potamogeton  friesii . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . I

                                          Д. в. Lemnetea

Lemna minor . . + 1 . . . . + . . . . . . . . . . . I
Lemna trisulca . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . I

Hydrocharis morsus-ranae . . 1 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . I



Площадь описания, м2 100 50 100 100 30 50 30 100 100 20 10 25 10 10 10 15 70 30 35 70

П
ос
то
ян
ст
во

Глубина, м 0.4 0.4 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.1 0.6 — —

Механический состав грунта тф тф тф тф тф тф тф тф тф тф ип п ип п п пт п пи пи пт
Проективное покрытие, %:

общее 80 30 40 80 90 80 90 90 40 60 80 80 90 90 90 30 45 50 80 80

надводной части 80 30 35 75 90 80 90 90 40 60 80 55 90 90 90 30 40 50 100 100

плавающих растений — + 5 5 — 1 + — + — — 15 — — — — 2 + — —

подводной части — + 7 — — 5  + + + — 10 10 7 + — — 3 1 — —

Число видов, шт. 4 6 7 7 4 7 6 5 6 6 7 4 5 3 2 6 7 3 3 3

Номер описания авторский 69 48 63 23—00 84 64 82 92 5 33 06—012 01—118 06—014 06—037 0—033 182/2 165 166/3 166/4 148

Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Д. в. Utricularietea                 intermedio−minoris

Utricularia vulgaris . . 2 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . I

Прочие виды

Comarum palustre . 1 1 1 1 2 1 2 2 1 . . . . . . . . . . III

Caltha palustris . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . I

Menyanthes trifoliata . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . I

Persicaria amphibia f. terristeris . . . . . . . . . . . . . + + . . . . I

Ranunculus reptans . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . I

Hippuris vulgaris . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . I

Veronica longifolia . . . . . . . . . . 2 1 2 . . . . . . . I

Sagittaria natans . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . I

Warnstorfi a exannulata . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . I

Eleocharis acicularis . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . I

Isoёtes setacea . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . I

Ranunculus lingua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I

Т а б л и ц а  21 (продолжение)

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 16. 07. 1999, оз. Донты, Тури- курья, начало; оп. 2 — 15. 07. 1999, оз. Донты, Няйт-курья, западный берег; оп. 3 — 16. 07. 1999, 
оз. Донты, Тури-курья; оп. 4 — 16. 07. 2000, оз. Донты, протока Йоль, верховья; оп. 5 — 17. 07. 1999, оз. Донты, плёс Кыкады; оп. 6 — 15. 07. 1999, оз. Донты, Тури-курья, верхняя часть; оп. 7 
— 17. 07. 1999, оз. Донты, плёс Кыкады; оп. 8 — 17. 07. 1999, оз. Донты, плёс Большой, северная часть; оп. 9 — 13. 07. 1999, оз. Донты, плёс Варышады; оп. 10 — 14. 07. 1999, оз. Донты, между 
плёсами Кадамский и Сиверный; оп. 11 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, южная часть; оп. 12 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 13 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, южная часть; 
оп. 14 — 07. 07. 2006, оз. Ямозеро, северо-восочная часть; оп. 15 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, северо-восточная часть; оп. 16 — 22. 08. 2001, оз. Синдор, близ истока р. Вис; оп. 17 — 08. 08. 
2000, оз. Синдор, о-в Солдатский; оп. 18 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, о-в Солдатский; оп. 19 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, о-в Солдатский, обсохший берег; оп. 20 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, устье 
р. Гудок.



Т а б л и ц а  22

                              Ассоциации Carici aquatilis — Comaretum palustre Taran 1995 (а)               и Comaretum palustris Markov et al. 1955 (б)

Ассоциация a б

П
ос
то
ян
ст
во

Глубина, м — + 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4
Площадь описания, м2 100 100 100 100 10 100 10 20
Механический состав грунта тф тф тф тф тф спл спл спл
Проективное покрытие, %:
общее 70 70 30 80 80 50 60 80
надводной части 70 70 30 80 80 45 55 80
плавающих растений — + + — — 5 7 —
подводной части — — — — — — + +

Число видов, шт. 18 9 10 11 4 10 5 4
Номер описания  авторский 50 72 00—028 00—024 03—022 00—020 03—038 06—035

Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 a б

Д. в. ассоциации

Comarum palustre 3 3 3 3 4 4 4 5 V 3

Д. в. Phragmito–                Magnocaricetea

Carex aquatilis . 2 2 2 2 1 . 1 IV 2
Equisetum fl uviatile . 1 1 1 1 1 . 1 IV 2
Naumburgia thyrsifl ora 1 . 1 1 1 1 . . IV 1
Carex rostrata 1 2 . . . . 1 II 1
Carex vesicaria . . . 2 . 1 . . I 1
Lythrum salicaria + 1 1 1 . . . . IV .
Galium palustre 1 . . . . . . . I .
Menyanthes trifoliata 2 . . . . . . . I .
Ranunculus repens 1 . . . . . . . I .
Scutellaria galericulata + . . . . . . . I .
Scolochloa festucacea . . 1 . . . . . I .
Sparganium emersum . . . + . . . . I .

Д. в. Potamogetonetea

Potamogeton natans . . . . . 1 . . . 1
Potamogeton alpinus . . . . . 1 . . . 1
Potamogeton friesii . . . . . . . + . 1
Sparganium emersum f. fl uitans . . . . . + . . . 1
Persicaria amphibia f. natans . . . . . . 1 . . 1
Ceratophyllum demersum . . . . . . + . . 1

Д. в. Lemnetea

Lemna minor . + + . . + + . II 2
Hydrocharis morsus-ranae . . + + . 1 . . II 1

Прочие виды

Salix phylicifolia 1 1 + . . . . . III .
Salix lapponum 1 1 + . . . . . III .



Ассоциация a б

П
ос
то
ян
ст
во

Глубина, м — + 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4
Площадь описания, м2 100 100 100 100 10 100 10 20
Механический состав грунта тф тф тф тф тф спл спл спл
Проективное покрытие, %:
общее 70 70 30 80 80 50 60 80
надводной части 70 70 30 80 80 45 55 80
плавающих растений — + + — — 5 7 —
подводной части — — — — — — + +

Число видов, шт. 18 9 10 11 4 10 5 4
Номер описания  авторский 50 72 00—028 00—024 03—022 00—020 03—038 06—035

Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 a б

Salix sp. + + . . . . . . II .
Betula nana 1 . . . . . . . I .
Caltha palustris 1 . . . . . . . I .
Carex cinerea  1 . . . . . . . I .
Mentha arvensis 1 . . . . . . . I .
Thyselium palustre 2 . . . . . . . I .
Frangula alnus 1 . . . . . . . I .
Stellaria palustris 1 . . + . . . . II .
Galium trifi dum . . . + . . . . I .
Epilobium palustre . . . + . . . . I .

Т а б л и ц а  22 (продолжение)

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 16. 07. 2000, оз. Донты, протока Йоль, верховье, правый берег; оп. 2 — 15. 07. 1999, оз. Донты, курья Ылавей; оп. 3 — 16. 07. 
2000, оз. Донты, протока Йоль, середина; оп. 4 — 16. 07. 1999, оз. Донты, Тури-курья, середина; оп. 5 — 03. 07. 2003, оз. Донты, Тури-курья, левый берег; оп. 6 — 16. 07. 2000, оз. Донты, протока 
Йоль, верховье, левый берег; оп. 7 — 04. 07. 2003, оз. Донты, Кадамский плес, северный берег; оп. 8 — 07. 07. 2006, оз. Ямозеро, северная часть.



Т а б л и ц а  23

                                                                                                    Ассоциация Caricetum                 rostratae Rübel 1912

Площадь описания, м2 100 70 100 10 10 10 10 10 15 10 10

Глубина, м — 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3

   
  П

ос
то
ян
ст
во

Механический состав грунта тф ти тф ти ти ти ти ти ти и пи
Проективное покрытие, %:         
общее 70 45 60 60 60 50 60 60 40 70 70
надводной части — 45 55 60 60 50 50 60 40 70 60
плавающих растений — — 10 3 15 + 10 + — — 10
подводной части — + — + + + + — — 5 5

Число видов, шт. 4 7 11 6 8 6 5 4 4 3 4

 Номер описания авторский 79 4 00—19 03—023 03—036 03—024 03—032 03—033 01—094а 06—028 06—015

 Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Д. в. ассоциации

Carex rostrata 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 V

Д. в. Phragmito–                  Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile . 1 1 1 1 1 1 2 1 1 . V
Carex aquatilis 2 1 1 1 . . . . III
Naumburgia thyrsifl ora + + 1 . . . . . 1 . . II
Phragmites australis . . . . . + . . . . . I

Д. т. Potamogetonetea

Nuphar lutea . . 2 . 1 . . . . . 1 II
Nymphaea candida . . . + . + . . II
Myriophyllum sibiricum . . . . . . . . 1 1 . I
Sparganium emersum f. fl uitans . . . . . . . . . . 1 I
Persicaria amphibia f. natans . . . . . . . . . . 1 I
Nuphar pumila + . . . . . . . . . . I
Potamogeton alpinus . . 1 . . . . . . . . I
Potamogeton natans . . 1 . . . . . . . . I
Potamogeton obtusifolius . . . . + . . . . . . I
Potamogeton perfoliatus . + . . . . . . . . . I

Д. в. Lemnetea

Hydrocharis morsus-ranae . . 1 1 1 + 2 . . . . IV
Lemna minor . . + . + . + + . . . III
Lemna trisulca . + . . . . . . . . . I
Spirodela polyrhiza . . . . 1 . . . . . . I

Прочие виды

Comarum palustre 2 2 1 1 2 1 + 2 . . . V

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 16. 07. 1999, оз. Донты, напротив Тури-курьи; оп. 2 — 13. 07. 1999, оз. Донты, плёс Варышады; оп. 3 — 16. 07. 2000, оз. Донты, протока 
Йоль, верховье; оп. 4 — 03. 07. 2003, оз. Донты, Тури-курья; оп. 5 — 03. 07. 2003, оз. Донты, близ плёса Сиверный; оп. 6 — 03. 07. 2003, оз. Донты, Тури-курья, у правого берега; оп. 7 — 03. 07. 
2003, оз. Донты, между плёсом Сиверный и Тури-курьей; оп. 8 — 03. 07. 2003,  там же; оп. 9 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 10 — 07. 07. 2006, оз. Ямозеро, северо-восточная 
часть; оп. 11 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, северная часть.



Т а б л и ц а  24

                                           Ассоциации Caricetum gracilis Savich 1926 (а), Scirpetum                lacustris Schmale 1939 (б), Eleochetum palustris Schennikov 1919 (в) 

Ассоциация а б в

П
ос
то
ян
ст
во

Размеры пробной площадки, м2 50 50 25 15 10 25 10 10 10 25 30 30 25 100 100 60 100

Глубина, м 0.5 — — — — — 0.7 0.5 1.0 0.8 1.2 0.8 0.1 0.3 0.5 0.1 0.1

Механический состав грунта и п ит ип п т ип ип п п п п п п п п ип
Проективное покрытие, %:

общее 60 40 70 70 60 90 20 30 50 15 25 20 15 30 20 25 50

надводного яруса 60 40 70 70 60 90 20 15 25 15 25 20 10 30 15 20 40

яруса плавающих растений — — — — — — + 15 20 + + + 3 5 7 5 10

подводного яруса + — — — — — + 5 10 + + + 3 3 + + 5

Количество видов, шт. 10 6 7 3 3 1 2 5 2 2 1 2 4 5 6 6 6

Номер описания авторский 179/1 184
01—
094б

01—
089

01—
088а

01—
093б

06—
003

06—
005

111 177 177/1 177/2 174 134 123 166/2 140

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 а б в

Carex acuta 3 3 4 4 3 5 . . . . . . . . . . . V . .

Scirpus lacustris . . . . . . 2 2 3 2 2 2 . . . . . . V .

Eleocharis palustris . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 . . V

                                                          Д. в. Phragmito–                   Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile 1 . 1 . . . . 1 . . . . 1 1 1 1 . II I IV

Naumburgia thyrsifl ora + 1 1 . . . . . . . . . . . . . . III . .

Galium palustre + + 1 . . . . . . . . . . . . . . III . .

Lythrum salicaria 1 . . . . . . . . . . . . . . . . I . .

Eleocharis palustris + . . . . . . . . . . . . . . . . I . .

Phragmites australis . 1 . . . . . . . . . . . . . 1 2 I . II

Scolochloa festucacea . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . II

Hippuris vulgaris . . + . . . . . . . . . . . . . . I . .

Carex aquatilis . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . I

Д. в. Potamogetonetea

Nuphar pumila . . . . . . + 1 . . . . . . . . . . II .

Nuphar lutea . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . I .

Potamogeton perfoliatus . . . . . . . 1 2 + . . . . + . . . III I

Potamogeton gramineus + . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 I . V

Potamogeton natans . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . II

Persicaria amphibia f. natans . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . . III

Прочие виды

Mentha arvensis 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . II . .

Ranunculus reptans 1 . . . . . . . . . . . . . . . . I . .

Cardamine pratensis + . . . . . . . . . . . . . . . . I . .

Lysimachia vulgaris . 1 . . . . . . . . . . . . . . . I . .



Ассоциация а б в

П
ос
то
ян
ст
во

Размеры пробной площадки, м2 50 50 25 15 10 25 10 10 10 25 30 30 25 100 100 60 100

Глубина, м 0.5 — — — — — 0.7 0.5 1.0 0.8 1.2 0.8 0.1 0.3 0.5 0.1 0.1

Механический состав грунта и п ит ип п т ип ип п п п п п п п п ип
Проективное покрытие, %:

общее 60 40 70 70 60 90 20 30 50 15 25 20 15 30 20 25 50

надводного яруса 60 40 70 70 60 90 20 15 25 15 25 20 10 30 15 20 40

яруса плавающих растений — — — — — — + 15 20 + + + 3 5 7 5 10

подводного яруса + — — — — — + 5 10 + + + 3 3 + + 5

Количество видов, шт. 10 6 7 3 3 1 2 5 2 2 1 2 4 5 6 6 6

Номер описания авторский 179/1 184
01—
094б

01—
089

01—
088а

01—
093б

06—
003

06—
005

111 177 177/1 177/2 174 134 123 166/2 140

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 а б в

Persicaria amphibia f. terristeris . . + 1 1 . . . . . . . . . . . . III . .

Galium uliginosum . . 1 . . . . . . . . . . . . . . I . .

Eleocharis acicularis . . . + . . . . . . . . . . . . . I . .

Sparganium emersum f. terristeris . . . . 1 . . . . . . . . . . . . I . .

Isoёtes setacea . . . . . . . . . . . . + . . . . . . I

Eleocharis acicularis . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . I

Т а б л и ц а  24 (продолжение)

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, о-в Про- кушев; оп. 2 — 22. 08. 2001, напротив о-в Солдатский, южный берег; оп. 3 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, 
западная часть; оп. 4 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, северная часть; оп. 5 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, северная часть; оп. 6 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 7 — 26. 06. 2006, оз. Дон-
ты, плёс Большой; оп. 10 — 21. 08. 2001, оз. Синдор, напротив о-в Солдатский, юго-восточный берег; оп. 11 — 21. 08. 2001, оз. Синдор, напротив о-ва Солдатский, юго-восточный берег; оп. 12 — 22. 
08. 2001, оз. Синдор, напротив о-ва Солдатский, юго-восточный берег; оп. 13 — 21. 08. 2001, оз. Синдор, левее устья р. Идъзьясью; оп. 14 — 05. 08. 2000, оз. Синдор, о-ва Прокушев; оп. 15 
— 05. 08. 2000, оз. Синдор, близ устья р. Угъюм; оп. 16 — 08. 08. 2000, оз. Синдор,  о-ва Солдатский; оп. 17 — 08. 08. 2000, оз. Синдор,  о-ва Прокушев.



Т а б л и ц а  25

                                                  Ассоциации Menyanthetum trifoliatae Osvald 1923 (а)                и Hippuridetum vulgaris Pass. 1955 (б)

Ассоциация а б
Площадь описания, м2 10 10 50 10 10 50 10 15 10 10 10 10 10 10 10

Глубина, м 0.4 — 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 0.4 0.1 0.3

П
ос
то
ян
ст
во

Механический состав грунта ти ти ти ти ти и и и спл ти ти и пи и и
Проективное покрытие, %:
общее 60 90 60 80 90 60 50 50 100 80 60 50 50 60 90
надводной части 60 — 60 80 90 60 50 50 100 40 35 20 5 40 30
плавающих растений — — — + + — — — + — — — 10 — —
подводной части + — — — + + + + 7 60 40 30 35 20 90

Число видов , шт. 5 5 4 9 7 5 2 3 10 7 8 4 5 5 3

Номер описания  авторский 03—039 03—048 56 03—010 03—044 134/1 129/1 129/2 06—049 03—041 03—042 01—108 06—020 06—026 06—031

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 а б

Д. в. ассоциаций

Menyanthes trifoliata 3 5 3 4 5 3 3 3 4 . 1 . . . . V I

Hippuris vulgaris . . 1 . . . . . . 4 4 3 3 3 5 I V

Д. в.  Phragmito–                  Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile 1 1 2 1 1 1 . 1 1 1 1 . . 1 2 V IV

Carex rostrata 1 1 . . 1 . . . . 1 . . . . . II I

Scolochloa festucacea . 1 . . . . . . . . 1 . . . . I I

Alisma plantago-aquatica . + . + . . . . . . . . . . . II .

Carex aquatilis . . 2 + . . 1 1 . . . . . 2 III I

Galium palustre . . . + . . . . + . . . . II .

Naumburgia thyrsifl ora . . . + . . . . 1 . . . . II .

Phragmites australis . . . . . 1 . . . . . . . . . I .

Eleocharis palustris . . . . . 1 . . . . . . . . . I .

Sagittaria sagittifolia . . . . . . . . . . 1 . . . . . I

 Д. т. Potamogetonetea

Sparganium emersum f. fl uitans . . . . . . . . . 1 2 2 . . . III

Potamogeton perfoliatus + . . . . . . . . 1 1 . . . . I II

Potamogeton alpinus . . . . . . . . . 1 . . . . . I

Myriophyllum sibiricum . . . . . . . . . . . 2 2 1 . . III

Potamogeton compressus . . . . . . . . . . . + . 1 . II

Potamogeton obtusifolius . . . . . . . . . . . . 1 . . . I

Potamogeton gramineus . . . . . 1 . . . . . . . . . I .

Sagittaria natans . . . . . . . . . . . . 1 . . . I

Д. в. Lemnetea

Spirodela polyrhiza . . . + + . . . . . . . . . . II .

Lemna minor . . . . + . . . + . . . . . . II .



Ассоциация а б

Площадь описания, м2 10 10 50 10 10 50 10 15 10 10 10 10 10 10 10

Глубина, м 0.4 — 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 0.4 0.1 0.3

П
ос
то
ян
ст
во

Механический состав грунта ти ти ти ти ти и и и спл ти ти и пи и и
Проективное покрытие, %:

общее 60 90 60 80 90 60 50 50 100 80 60 50 50 60 90

надводной части 60 — 60 80 90 60 50 50 100 40 35 20 5 40 30

плавающих растений — — — + + — — — + — — — 10 — —

подводной части + — — — + + + + 7 60 40 30 35 20 90

Число видов , шт. 5 5 4 9 7 5 2 3 10 7 8 4 5 5 3

Номер описания  авторский 03—039 03—048 56 03—010 03—044 134/1 129/1 129/2 06—049 03—041 03—042 01—108 06—020 06—026 06—031

Номер описания табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 а б

Ceratophyllum demersum . . . . + . . . . 3 . . . . . I I

Прочие виды

Comarum palustre 1 . . . 1 . . . 2 1 1 . . . . II II

Cicuta virosa . . . + . . . .  1 . . . . . . II .

Carex cinerea . . . + . . . . . . . . . . . I .

Eriophorum polystachion . . . . . . . . 1 . . . . . . I .

Calliergon stramineum . . . . . . . . 1 . . . . . . I .

Sphagnum teres . . . . . . . . 1 . . . . . . I .

Т а б л и ц а  25 (продолжение)

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 04. 07. 2003, оз. Донты, близ плёса Кадамский; оп. 2 — 04. 07. 2003, оз. Донты, между плёсами Первый  и Большой; оп. 3 — 15. 
07. 1999, оз. Донты, курья Ылавей; оп. 4 — 04. 07. 2003, оз. Донты, близ плёса Сиверный; оп. 5 — 04. 07. 2003, оз. Донты, Няйт-курья; оп. 6 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, о-в Прокушев; оп. 7 — 08. 
08. 2000, оз. Синдор, северная часть озера; оп. 8 — 08. 08. 2000, оз. Синдор, северная часть озера; оп. 9 — 08. 06. 2006, оз. Ямозеро, южная часть; оп. 10 — 04. 07. 2003, оз. Донты, напротив 
Няйт-курьи; оп. 11 — 04. 07. 2003, оз. Донты, напротив Няйт-курьи, 150 м, близ мыса Острый нос; оп. 12 — 14. 07. 2001, оз. Ямозеро, северо-западная часть; оп. 13 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, 
северо-западная часть;  оп. 14 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 15 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, северная часть.



Т а б л и ц а  26

                                                                              Ассоциация Sagittario–Sparganietum               emersi R.Tx. 1953

Вариант Sagittaria sagittifolia Sparganium emersum

Площадь описания, м2 20 30 10 10 10 10 10 10 20 15 10 25 15 10 10 10 10 20 30 20

Глубина, м 0.4 0.6 0.1 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.7 0.1 0.2 0.4 0.2 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.3 0.4

П
ос
то
ян
ст
во

Механический состав грунта и пи ти ти ти и ти ти ит и и и п п п п п и п пи
Проективное покрытие, %:

общее 40 30 70 60 50 70 40 20 50 60 30 30 50 30 20 30 25 70 40 80

надводной части 10 10 15 30 35 30 5 3 — 10 7 7 — — — — — 10 10 7

плавающих растений 25 5 50 30 20 40 30 15 35 10 10 10 25 25 10 10 25 60 30 40

подводной части 5 15 10 + 7 + 3 5 15 40 10 15 45 10 15 30 10 + + 40

Число видов, шт. 4 3 6 6 7 3 7 6 3 7 6 5 5 5 3 3 3 3 4 5

Номер описания авторский 92а 30 03—035 04—086 04—090 03—040 03—012 03—043 186
01—
79

01—
83а

01—
75

01—
117

06—
46

06—
11

06—
47

06—
45

С24 С4 С10

Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Д. т. ассоциации

Sagittaria sagittifolia 3 2 2 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . II

Sparganium emersum . . 4 3 2 4 . . . . . . . . . . . . . . I

Sparganium emersum f. fl uitans . . . . . . 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 4 IV

Д. в. Phragmito–                  Magnocaricetea

Equisetum fl uviatile . . . 1 2 . 1 1 1 1 . . . . . . . . . . II

Naumburgia thyrsifl ora . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Scolochloa festucacea . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . I

Д. в. Potamogetonetea

Potamogeton perfoliatus + 2 . . 2 + 1 1 1 2 1 1 2 + 1 1 1 + . . IV

Nuphar lutea 2 . . 1 1 . 1 1 1 . . . . . . . . . . 1 II

Sagittaria natans . . . . . . . . . + 1 2 1 2 . 1 1 . . . II

Myriophyllum sibiricum . . . . . . . . . 1 + 1 1 1 1 . . . . . II

Potamogeton  friesii . . . . . . . . . + + . . . . . . . . . I

Potamogeton alpinus . . . . . . . . . + 1 . . . . . . . . . I

Potamogeton obtusifolius . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . I

Potamogeton natans . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 I

Potamogeton gramineus . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2 I

Nuphar x spenneriana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . I

Nymphaea candida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 I

Nuphar pumila 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Д. в. Lemnetea

Ceratophyllum demersum . 1 2 . . . + . . . . . . . . . . . . . I

Lemna minor . . + + 1 . + . . . . . . . . . . . . . I

Spirodela polyrhiza . . . + 1 . + . . . . . . . . . . . . . I



Вариант Sagittaria sagittifolia Sparganium emersum

Площадь описания, м2 20 30 10 10 10 10 10 10 20 15 10 25 15 10 10 10 10 20 30 20

Глубина, м 0.4 0.6 0.1 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.7 0.1 0.2 0.4 0.2 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.3 0.4

П
ос
то
ян
ст
во

Механический состав грунта и пи ти ти ти и ти ти ит и и и п п п п п и п пи
Проективное покрытие, %:

общее 40 30 70 60 50 70 40 20 50 60 30 30 50 30 20 30 25 70 40 80

надводной части 10 10 15 30 35 30 5 3 — 10 7 7 — — — — — 10 10 7

плавающих растений 25 5 50 30 20 40 30 15 35 10 10 10 25 25 10 10 25 60 30 40

подводной части 5 15 10 + 7 + 3 5 15 40 10 15 45 10 15 30 10 + + 40

Число видов, шт. 4 3 6 6 7 3 7 6 3 7 6 5 5 5 3 3 3 3 4 5

Номер описания авторский 92а 30 03—035 04—086 04—090 03—040 03—012 03—043 186
01—
79

01—
83а

01—
75

01—
117

06—
46

06—
11

06—
47

06—
45

С24 С4 С10

Номер описания  табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Прочие виды

Сicuta virosa . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . I

Eleocharis acicularis . . . . . . . . . . . . + + . . . . . . I

Myosotis palustris . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . I

Т а б л и ц а  26 (продолжение)

Примечание. Местонахождение описанных сообществ: оп. 1 — 17. 07. 1999, оз. Донты, плёс Большой, узкая часть; оп. 2 — 14. 07. 1999, оз. Донты, близ Кадамского плёса; оп. 3 — 03. 07. 2003, 
оз. Донты, между плёсами Сиверный и Кадамский; оп. 4 — 21. 07. 2004, оз. Донты, плёс Первый; оп. 5 — 21. 07. 2004, оз. Донты, плёс Первый; оп. 6 — 04. 07. 2003, близ Кадамского плёса; оп. 7 — 04. 
07. 2003,  оз. Донты, между плёсом Кыкады и курьей Ылавей; оп. 8 — 04. 07. 2003, мелиоканава у лодочной станции; оп. 9 — 05. 08. 2000, оз. Синдор, о-ва Прокушев, восточный берег; оп. 10 — 13. 
07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 11 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 12 — 13. 07. 2001, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 13 — 16. 07. 2001, оз. Ямозеро, юго-западная часть; оп. 
14 — 07. 07. 2006, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 15 — 06. 07. 2006, оз. Ямозеро, юго-западная часть; оп. 16 — 07. 07. 2006, оз. Ямозеро, западная часть; оп. 17 — 07. 07. 2006, оз. Ямозеро, западная часть; 
оп. 18 — 19. 08. 2006, оз. Синдор, восточная часть озера, между устьями рек Идзъясью и Гнилая; оп. 19 — 19. 08. 2008, оз. Синдор,  устье р. Угъюм; оп. 20 — 19. 08. 2008, оз. Синдор,  исток Вис.
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