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Аннотация. В статье рассмотрены растительные сообщества с доминированием Rorippa amphibia, 
распространенные в поймах Оби и Иртыша в пределах подзон южной и особенно средней тайги. Они 
описаны как ассоциация Mentho arvensis-Rorippetum amphibiae Taran et Tyurin ass. nova, отнесенная в класс 
Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941, порядок Oenanthetalia aquaticae Hejný ex Balátová- 
Tuláčková in Mucina et al. 1993, союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964. Экология 
сообществ асс. Mentho arvensis-Rorippetum amphibiae изучена в среднем течении р. Оби у города Сургута. 
В модельном фитоценозе, наблюдавшемся в течение шести лет (1999—2004), максимальная высота 
затопления варьировала от 112 до 250 см (в среднем — 176 см), продолжительность затопления — от 61 
до 90 дней (в среднем — 72 дня). За четыре года наблюдений (1999—2002) толщина ежегодного наилка 
в модельном фитоценозе варьировала от 6,5 до 12,5 см (в среднем — 8 см). Почва отнесена к подтипу 
аллювиальных примитивных (иловых) луговых почв. Согласно экологическим шкалам Л. Г. Раменского, 
условия местообитаний в ценозах ассоциации соответствуют следующим ступеням: увлажнение — 95—
98, переменность увлажнения — 11—14, аллювиальность — 9—10, богатство и засоление почв — 10—12.

Ключевые слова: аллювиальная растительность, метод Браун-Бланке, экологические шкалы Рамен-
ского, экология растительных сообществ, Rorippa amphibia, Phragmito-Magnocaricetea. 
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Abstract. The article considers plant communities dominated by Rorippa amphibia, common in the floodplains 
of the Ob and Irtysh within the subzones of the southern and especially the middle taiga. They are described as 

© Таран Г. С., Тюрин В. Н., 2023



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGICAL SCIENCES

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета
Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://vestospu.ru

2023. № 3 (47) 109

an association Mentho arvensis-Rorippetum amphibiae Taran et Tyurin ass. nova (Phragmito-Magnocaricetea 
Klika in Klika et Novák 1941, Oenanthetalia aquaticae Hejný ex Balátová-Tuláčková in Mucina et al. 1993, 
Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964). Ecology of the Mentho arvensis-Rorippetum 
amphibiae communities was studied in the middle reaches of the Ob River near the city of Surgut. In the model 
phytocoenosis observed for six years (1999—2004), the maximum spring flood height varied from 112 to 250 cm 
(176 cm on average), the duration of flooding varied from 61 to 90 days (72 days on average). Over four years of 
observations (1999—2002), the thickness of the annual silt in the model phytocoenosis varied from 6.5 to 12.5 cm 
(8 cm on average). The soil is assigned to the subtype of alluvial primitive (silty) meadow soils. According to the 
L. G. Ramensky environmental scales, the conditions of habitats in the coenoses of the association correspond to 
the following steps: moisture content, 95—98; moisture variability, 11—14; alluviality, 9—10; soil richness and 
salinity, 10—12.

Keywords: alluvial vegetation, Braun-Blanquet approach, Ramensky environmental scales, plant community 
ecology, Rorippa amphibia, Phragmito-Magnocaricetea. 
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Введение
В последние годы осознана необходимость составления обобщающих работ (про-

дромусов) по всем классам растительности классификации Браун-Бланке, отмеченным в 
нашей стране [11]. Для территории Европы такая работа, доведенная до уровня ассоци-
аций, реализована в отношении класса болотистых лугов и эвтрофных травяных болот, 
Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941 [27]. Обработка материалов по 
ассоциациям класса Phragmito-Magnocaricetea, отмеченным в Азиатской России, также 
ведется [24]. В связи с подготовкой Продромуса растительности России [11] выявление 
ассоциаций, прежде не приводимых для нашей страны, приобрело особую актуальность. 
Новые ассоциации могут пополнять Продромусы как в результате находок и научной 
фиксации оригинальных фитоценозов с необычными сочетаниями диагностических ви-
дов растений, так и путем переосмысления опубликованных ранее данных, некогда от-
несенных к уже известным синтаксонам. В настоящей статье представлена новая точка 
зрения на западносибирские сообщества жерушника земноводного (далее — жерушни-
ка), Rorippa amphibia (L.) Bess.

Ценозы с ярко выраженным доминированием жерушника встречаются на низких 
илистых берегах Оби и Иртыша в пределах таежной зоны. На средней Оби отмечены 
фитоценозы площадью 0,3 га [20], на нижней Оби — 0,4 га [19]. Первоначально они 
отнесены к ассоциации Rorippetum amphibiae Passarge (1960) 1964, тогда как ценозы, в 
которых жерушник содоминировал с омежником (Oenanthe aquatica (L.) Poir.), — к асс. 
Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae Lohm. 1950 [19; 20]. 

При более близком знакомстве с зарубежной литературой выяснилось, что асс. Rorip-
petum amphibiae Passarge (1960) 1964 должна цитироваться как Rorippetum amphibiae 
(Lohm. 1950) Passarge 1964 [31]. Данная ассоциация в работе H. Passarge [31] заявлена 
как предположительный синтаксон, который мог бы включить в себя ценозы с домини-
рованием жерушника без участия омежника, распространенные в субконтинентальных и 
бореальных регионах. Этот синтаксон не пояснен в указанной работе ни полными опи-
саниями, ни синоптическими таблицами. Можно сделать вывод, что асс. Rorippetum am-
phibiae (Lohm. 1950) Passarge 1964 невалидна как nomen nudum (ICPN, Art. 2b) [33], что 
подтверждается ее отсутствием в недавнем европейском Продромусе класса Phragmito-
Magnocaricetea [27].
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При этом асс. Oenantho-Rorippetum в трактовке H. Passarge включает Oenanthe aqua-
tica лишь со II классом постоянства [31], что наводило на мысль отнести к Oenantho-Ror-
ippetum и обские сообщества, лишенные омежника. Тем не менее надежней полагаться 
на оригинальный диагноз (протолог) синтаксона, а не на его более поздние трактовки. 
В протологе асс. Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae [28] оба ее заглавных вида 
указаны в роли диагностических, при этом постоянство и проективное покрытие (ПП) 
Oenanthe aquatica означено индексом V+-4. В европейской литературе большинство авто-
ров относят свои описания к асс. Oenantho-Rorippetum, следуя протологу [2; 5; 15; 16; 
29; 30], но некоторые поддерживают трактовку H. Passarge [32; 35].

Цель статьи — уточнить синтаксономическое положение Обь-Иртышских прирусло-
вых ценозов Rorippa amphibia с учетом важнейших европейских источников и особенно 
протолога асс. Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae Lohm. 1950, добавив к этому 
результаты многолетних наблюдений над модельным жерушниковым фитоценозом из 
поймы средней Оби.

Материалы и методы исследования
Материал собран в пойме р. Оби в пределах подзоны средней тайги (Сургутский и 

Ханты-Мансийский районы Ханты-Мансийского автономного округа; 1997—2016 гг.) и 
в пойме нижнего Иртыша в подзоне южной тайги (Уватский район Тюменской области; 
2004 г.). Геоботанические описания (оп.) выполнялись в достаточно обширных сообще-
ствах на учетных площадках (УП) в 100 м2. Проективное покрытие (ПП) видов указы-
вали в процентах; ПП, не достигавшее 1%, записывали в баллах: r — не более 0,01%; 
+ — более 0,01, но менее 1%. В синоптической таблице ПП дано в баллах шкалы Бра-
ун-Бланке: r — очень редко (в наших описаниях — не более 0,01%); + — более 0,01, но 
менее 1%; 1 — 1—5%; 2 — 6—25%; 3 — 26—50%; 4 — 51—75%; 5 — 76—100%. Встре-
чаемость видов охарактеризована в классах постоянства: r — не более 5%; + — 6—10%; 
I — 11—20%; II — 21—40%; III — 41—60%; IV — 61—80%; V — 81—100%.

Для целей классификации геоботанические описания обрабатывали по методу Бра-
ун-Бланке [34]. Новый синтаксон описан по правилам четвертого издания International 
Code of Phytosociological Nomenclature (ICPN) [33]. Виды сосудистых растений даны по 
С. К. Черепанову [25]. Иерархия высших синтаксонов (от союза и выше) дана согласно 
европейскому продромусу класса Phragmito-Magnocaricetea [27]. Диагностические ви-
довые группы высших синтаксонов класса приняты согласно Продромусу растительно-
сти России [8] и ряду работ по растительности хорошо изученных регионов европейской 
части России [1; 3; 16; 21]. При этом видовые группы подкорректированы таким образом, 
чтобы они могли отражать и региональную специфику болотистых лугов и эвтрофных 
травяных болот Западной Сибири в поймах наиболее крупных рек [13; 19; 20].

На сургутском отрезке поймы Оби на постоянной УП, размеченной в модельном же-
рушниковом фитоценозе, в течение шести лет (1999—2004) проводились наблюдения 
за погодичной динамикой весенне-летних затоплений, толщины отлагаемого наилка и 
продуктивности надземной фитомассы [22; 23]. Укосные площадки (УкП), в пределах ко-
торых изучалась продуктивность фитоценоза, имели форму квадратов площадью 16 дм2. 
В зависимости от однородности травостоя на постоянной УП в годы наблюдений закла-
дывалось от 6 до 10 УкП. Описание почвенного разреза на жерушниковом лугу выполнил 
почвовед д-р биол. наук А. И. Шепелев, применивший классификацию почв, адаптиро-
ванную для поймы р. Оби [26]. Экологическая оценка местообитаний жерушниковых 
лугов проводилась по шкалам Л. Г. Раменского [14] и Е. П. Прокопьева [13].  

Результаты и обсуждение
Ранее сообщества Rorippa amphibia на примере 7 оп. характеризовались из поймы 

нижней Оби [19]. В указанной работе эти сообщества отождествлены с асс. Rorippetum 
amphibiae (Lohm. 1950) Passarge 1964, что оказалось ошибкой, поскольку название этой 
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ассоциации — nomen nudum. Таким образом, описания ассоциации, приведенные для 
Елизаровского заказника [19], следует цитировать как асс. Rorippetum amphibiae sensu 
Taran in Taran et al. 2004 non (Lohm. 1950) Passarge 1964 nom. nud. Для этой неверно 
истолкованной ассоциации был указан лишь один диагностический вид: Rorippa am-
phibia (dom.). В дополнение к уже опубликованным описаниям [19] приводим 5 оп. со 
средней Оби и одно — с нижнего Иртыша, представив их в таблице 1 в первоначальной 
трактовке [19]: с Rorippa amphibia в качестве единственного диагностического вида.

Таблица 1
Сообщества с доминированием Rorippa amphibia из пойм средней Оби и нижнего Иртыша 

(асс. Rorippetum amphibiae sensu Taran in Taran et al. 2004 non (Lohm. 1950) Passarge 1964 nom. nud.)
Номер описания 1 2 3 4 5 6
Номер учетной площадки (УП) 58.99 63.99 23.00 12.09 26.00 22.04
Год наблюдений 1999 1999 2004 2006 2016 2004
Дата описания, день.месяц 30.08 2.09 26.08 27.08 2.10 5.09
Площадь фитоценоза, ×100 м2 30 5 10 77 4 2
Площадь описания, м2 100 100 100 100 100 100
Уклон поверхности, градусы 3 5 0 0 3 12
Максимальная высота затопления УП  
в год описания, см 229 453 310 294 256 н.д.

Длительность затопления, дни 72 90 77 75 84 н. д.
Дата осушения УП, день.месяц 25.07 5.08 28.07 30.07 19.07 н. д.
ОПП травостоя, % 95 60 90 90 90 85
ПП напочвенных мхов, % 0 0 0 0 + 25
Число видов сосудистых 5 4 6 8 7 11

Д. в. асс. Rorippetum amphibiae
Rorippa amphibia 95 50 80 85 75 85

Д. в. класса Phragmito-Magnocaricetea
Eleocharis palustris + r 10 3 9 r
Arctophila fulva . 10 r + 0,3 .
Agrostis stolonifera r . r r r
Mentha arvensis . . r r 6 r
Equisetum fluviatile . . . 5 . .
Carex acuta . . . . . 1
Stachys palustris + . . . . .
Carex aquatilis . . . r .
Butomus umbellatus . . . . . r

Д. в. класса Isoëto-Nanojuncetea
Physcomitrella patens . . . . . 25
Filaginella pilularis . . . . . r
Limosella aquatica . . . . . r

Д. в. класса Salicetea purpureae
Salix viminalis (juv.) . . . 3 3 .
Salix triandra (juv.) . . . . 3 .

Прочие виды
Equisetum arvense 2 3 r . 5 3
Amoria repens . . . . . r
Bidens radiata . . . . . r

Примечание. Оп. 1—5 — Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, южная часть 
г. Сургута, пойма р. Оби. Оп. 1 — о-в Верхний Зубатинский, 61°14′02″N, 73°21′32″E; оп. 2 — о-в Заячий, 
61°14′12″N, 73°21′05″E; оп. 3 — о-в Нижний Зубатинский, 61°15′14″N, 73°17′21″E; оп. 4 — о-в Нижний 
Зубатинский, 61°14′32″N, 73°18′28″E; оп. 5 — о-в Верхний Зубатинский, 61°13′42″N, 73°20′03″E. Оп. 6 — 
Тюменская область, Уватский район, левый берег Иртыша, 58°44′26″N, 68°39′33″E. Авторы описаний: 
1—5 — В. Н. Тюрин; 6 — Р. З. Саодатова, Г. С. Таран. «Д. в.» — диагностические виды; «н. д.» — нет 
данных.
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Для выявления эколого-флористической специфики Обь-Иртышских ценозов с до-
минированием жерушника материалы европейских авторов, точно следовавших прото-
логу асс. Oenantho-Rorippetum, сведены в синоптическую таблицу (табл. 2); в нее же 
добавлены два столбца, составленные из обских описаний, отнесенных ранее [19; 20] к 
асс. Oenantho-Rorippetum и Rorippetum amphibiae. В 9-й столбец к 7 оп. из Елизаровско-
го заказника [19] добавлено 6 оп. из таблицы 1 настоящей статьи.

Таблица 2
Сравнение региональных вариантов асс. Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae (1—8) 

с асс. Mentho arvensis-Rorippetum amphibiae (9)

Номер синтаксона 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число описаний (оп.) 16 39 64 5 5 3 10 2 13
Средняя площадь, м2 — — — 6,5 17 — 23 100 100
Среднее ЧВ сосудистых 7 7 11 10 10 7—8 19 16 5
Диапазон ВБ, видов / оп. — — — 7—12 8—11 — 7—31 15—16 3—11
Общее ЧВ сосудистых 15 33 72 26 20 13 54 23 19

Д. в. асс. Oenantho-Rorippetum и Mentho arvensis-Rorippetum amphibiae
Oenanthe aquatica V+-4 IV V6 V+5 V45 3+ V+-2 21-3 .
Rorippa amphibia V2-5 V V7 V15 V+2 32-4 V3-5 21-2 V3-5

Д. в. асс. Mentho arvensis-Rorippetum amphibiae
Mentha arvensis . + . . . . . 1+ IVr-2

Equisetum arvense . . . . . . . . IVr-1

Д. в. варианта Calystegia sepium
Calystegia sepium . . . . . . V+ . .
Mentha aquatica . . r2 . . . IV+ . .

Д. в. варианта Ranunculus gmelinii
Myosotis palustris . + r3 Ir . . I+ 21-2 .
Ranunculus gmelinii . . . . . . . 2+-1 .

Д. в. класса Phragmito-Magnocaricetea
Agrostis stolonifera II+ . III5 II+3 Ir 1 III+-1 22 IIIr

Phalaroides arundinacea V+-1 III II3 I+ . . III+ 1+ .
Persicaria amphibia IV+-3 II II5 II+ . . . 1r .
Alisma plantago-aquatica . I II5 Vr+ IVr+ 1 II+ 22 .
Eleocharis palustris . . I5 IIr+ I+ 1 II+-1 1+ IVr-2

Equisetum fluviatile . . . III+ . . III+ 1+ IIIr-1

Butomus umbellatus . . I3 IIIr+ . . IV+ 1r +r

Galium palustre . II I5 IIr . . I+ 2+ .
Glyceria maxima III+-3 + I5 II+ IVr+ . . . .
Sagittaria sagittifolia . . +5 Ir IVr+ . II+ 1+ .
Sium latifolium . + I3 I1 . . II+ 21 .
Lythrum salicaria . + I5 . . 2 III+ . .
Sparganium emersum . . r5 . . . III+ 11 .
Bolboschoenus maritimus IV+-1 . r3 . . 1 . . .
Phragmites australis I+ I r2 . . . III+-1 . .
Leersia oryzoides . . r5 IIr+ . . III+-1 . .
Stachys palustris . . r2 . . . III+ . ++

Typha angustifolia . . . . . . III+-1 . .
Д. в. класса Bidentetea tripartitae

Bidens tripartita . . I5 Ir III+ 2 . . .
Persicaria hydropiper . . II5 . IIIr+ . II+ . .
Rumex maritimus . + III5 . IIIr+ . . . .

Д. в. класса Lemnetea
Lemna trisulca . . +6 . . 2 I+ 1+ .
Spirodela polyrhiza . . II3 III+ . . I+ . .

Прочие виды
Plantago major III+-1 . I3 . . . . . .
Rumex crispus . . r5 . IIIr+ . . . .



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / BIOLOGICAL SCIENCES

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета
Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://vestospu.ru

2023. № 3 (47) 113

Примечание. Источники информации (по номерам столбцов): 1 — [28] (протолог асс. Oenantho 
aquaticae-Rorippetum amphibiae); 2 — [29]; 3 — [30]; 4 — [16]; 5 — [2]; 6 — [15]; 7 — [5]; 8 — [19]; 9 — 
[19] (7 оп.) и таблица 1 настоящей статьи (6 оп.). Условные обозначения: ПП — проективное покрытие, 
ЧВ — число видов, ВБ — видовое богатство. Шкалы ПП (указаны полные диапазоны ПП): 1, 4—9 — шка-
ла Браун-Бланке; 2 — ПП в источнике не указано; 3 — шкала автора [30], ее максимальное значение — 9 
баллов. Виды, постоянство которых ни в одном из синоптических столбцов не достигает III класса, в та-
блицу не включены.

Из таблицы 2 делаем вывод, что ценозы асс. Oenantho-Rorippetum, изученные в ни-
зовьях Днепра [5], можно выделить как вариант Calystegia sepium, ценозы с нижней Оби 
[19] — как вариант Ranunculus gmelinii. Прирусловые сообщества жерушника с Оби и 
нижнего Иртыша (столбец 9) отличаются от европейских аналогов отсутствием омежни-
ка, меньшей видовой насыщенностью (с учетом средней площади сопоставляемых опи-
саний) и высоким постоянством двух видов: Equisetum arvense и Mentha arvensis. Кроме 
того, в описаниях ценозов с Оби и Иртыша (столбец 9) отсутствует целый ряд видов, 
более или менее обычных в европейских и западносибирских описаниях асс. Oenantho-
Rorippetum (столбцы 1—8): Phalaroides arundinacea, Persicaria amphibia, Alisma plan-
tago-aquatica, Bolboschoenus maritimus, Glyceria maxima, Sagittaria sagittifolia. Все это 
убеждает, что Обь-Иртышские прирусловые сообщества Rorippa amphibia, лишенные 
Oenanthe aquatica, следует рассматривать в качестве новой ассоциации.

Ассоциация Mentho arvensis-Rorippetum amphibiae Taran et Tyurin ass. nova hoc loco.
Номенклатурный тип (holotypus hoc loco) — описание 4 в таблице 12 [19, с. 142—

143]: полевой номер 28 ГТ, 14.08.1997, 61°18′37″N, 67°45′13″E, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, Ханты-Мансийский район, пойма р. Оби, окрестности центрального 
кордона Елизаровского государственного заказника, илистый берег протоки Ендырская, 
площадь 100 м2, автор — Г. С. Таран.

Syn.  [19]: асс. Rorippetum amphibiae sensu Taran in Taran et al. 2004 non (Lohm. 1950) 
Passarge 1964 nom. nud. (ICPN, Art. 2b) [33].

Диагностические виды: Rorippa amphibia (dom.), Mentha arvensis, Equisetum arvense. 
Дополнительный диагностический признак — отсутствие Oenanthe aquatica. 

Синтаксономическое положение ассоциации таково: класс Phragmito-Magnocari-
cetea Klika in Klika et Novák 1941, порядок Oenanthetalia aquaticae Hejný ex Balátová-
Tuláčková in Mucina et al. 1993, союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 
1964.

На нижней Оби ценозы асс. Mentho arvensis-Rorippetum amphibiae (далее — Men-
tho-Rorippetum) отмечались на илистых берегах проток Ендырская, Нижняя Лайда и 
Большая Богдашинская [19], на средней Оби — на о-ве Заячьем и на о-вах Верхний и 
Нижний Зубатинские под г. Сургутом [20].

В Елизаровском государственном заказнике [19] сообщества асс. Mentho-Rorippetum 
и Oenantho-Rorippetum разделены в топологическом и экологическом отношении. Цено-
зы асс. Mentho-Rorippetum занимают покатые берега крупных проток, где переменность 
увлажнения и аллювиальность в створе проток выражены в наибольшей степени. Ценозы 
асс. Oenantho-Rorippetum занимают удаленные от проток плоские донья пересыхающих 
к осени стариц во внутренних участках поймы (61°27′16″N, 67°43′08″E), где колебания 
уровней воды сглажены, полые воды застаиваются дольше, а слой отлагаемого наилка в 
среднем много тоньше.

Некоторые описания из-под Сургута (табл. 1, оп. 1, 2) не включают в себя Mentha ar-
vensis, что дает повод сомневаться в надежности их отнесения к асс. Mentho-Rorippetum. 
В этом случае нужно учитывать, что из-за погодичных колебаний поемности и аллюви-
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альности на берегах Оби и Иртыша варьирует и видовой состав сообществ. Наблюдения 
за модельным жерушниковым фитоценозом, где в первый год мята не была отмечена 
(табл. 1, оп. 1), показали, что за 5 лет встречаемость Mentha arvensis на постоянной УП 
составила 80%, хвоща полевого — 100% (табл. 3).

Таблица 3 
Погодичные флуктуации вклада видов в общую надземную фитомассу (%) и встречаемость видов 

в травостое модельного фитоценоза (УП 58.99) с 1999 по 2004 г. 
(по В. Н. Тюрину [23]; с изменениями)

Год 1999 2001 2002 2003 2004 П-воМД

Число УкП (по 16 дм2) 10 10 6 10 6
Число видов во всех УкП 3 3 4 7 5
Общая НФМ, г/м2 254,98 219,45 181,73 136,91 292,42

Д. в. асс. Mentho arvensis-Rorippetum amphibiae
Rorippa amphibia 99,93 98,60 96,94 96,38 96,71 V5

Equisetum arvense 0,06 0,96 1,36 1,96 1,56 V+-1

Mentha arvensis . 0,44 1,66 1,31 1,45 IV+-1

Прочие виды
Carex acuta . . 0,04 0,04 . II+

Agrostis stolonifera 0,01 . . . 0,22 IIr-+

Eleocharis palustris (+) . . 0,01 0,06 IIr-+

Ptarmica cartilaginea . . . 0,28 . I+

Arctophila fulva . . . 0,02 . I+

Stachys palustris (+) . . . . —

Примечание. В 2000 г. разбор укосов по видам не проводился. УкП — укосные площадки; НФМ — 
надземная фитомасса. Участие видов в травостое в разные годы указано в процентах от общей НФМ. Знак 
(+) означает, что в 1999 г. вид отмечен на УП в 100 м2 (табл. 1, оп. 1), но не в укосах. «П-во» — постоянство 
вида, выраженное в стандартных классах постоянства (I—V), МД — массовая доля вида в общей НФМ, пе-
реведенная в баллы шкалы Браун-Бланке: r — МД в общей НФМ не более 0,01%; + — более 0,01, но менее 
1%; 1 — 1—5%; 2 — 5—25%; 3 — 26—50%; 4 — 51—75%; 5 — 76—100%. 

К асс. Mentho-Rorippetum можно отнести и два описания, сделанные Г. Д. Дыминой 
на берегах р. Оби в Александровском районе Томской области в окрестностях с. Ларино 
и включенные в протолог асс. Rorippo amphibiae-Equisetetum arvensis Dymina in Dymina 
et Ershova 2008 [6, табл. 3, оп. 2, 9]. Асс. Rorippo amphibiae-Equisetetum arvensis в силу 
выбора голотипа является поздним синонимом асс. Agrostio stoloniferae-Equisetetum ar-
vensis (Prokopjev 1990) Grigorjev ex Taran 1995 [18]. Недостаток протолога асс. Rorippo 
amphibiae-Equisetetum arvensis — отсутствие сведений о полевых номерах описаний и 
размерах учетных площадок (УП). Примерно половину этих описаний Г. Д. Дымина вы-
полнила в присутствии Г. С. Тарана на УП кратно меньших 100 м2, причем несколько — 
на участках в 2—3 м2. Столь малые УП характеризовали, скорее, не сообщества, а веге-
тативные клоны прирусловых длиннокорневищных и наземностолонных эксплерентов, 
которые в 1986 г. четко выделялись зеленым аспектом на оголенном грунте берегов. Тем 
не менее в 2011 г. ниже по течению Оби от с. Александровского в тыльной заиленной ча-
сти крупного обского побочня отмечен ценоз Rorippa amphibia, занимавший более 100 м2 
(рис. 1), что подтверждает наличие хорошо выраженных сообществ асс. Mentho-Rorippe-
tum на александровском отрезке обской поймы.
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Рис. 1. Сообщество асс. Mentho arvensis-Rorippetum amphibiae на илистом берегу р. Оби. Томская 
область, Александровский район, окрестности с. Александровского, 60°28′13″N, 77°46′16″E, 02.09.2011. 
Автор — Г. С. Таран

Ареал асс. Mentho-Rorippetum вытянут по течению Оби по крайней мере на 685 км. 
По течению Оби расстояние от с. Ларино Александровского района Томской области [6] 
до о-ва Верхнего Зубатинского [20] составляет 308 км, от последнего до центрального 
кордона Елизаровского государственного заказника [19] — 377 км.

Асс. Mentho-Rorippetum на нижнем Иртыше отмечается впервые (табл. 1, оп. 6). Ра-
нее в синтаксономической литературе [9; 10; 12; 13] сообщества со столь ярко выра-
женным доминированием жерушника и отсутствием при этом омежника для Иртыша не 
указывались. Иртышская находка асс. Mentho-Rorippetum отдалена от Оби по прямой 
на 260 км; если же замерить расстояние до Оби по руслу Иртыша, оно составит 530 км.

Таким образом, как выявлено к настоящему времени, асс. Mentho arvensis-Rorippe-
tum amphibiae распространена на Оби и Иртыше в подзонах средней и южной тайги: в 
Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области и на юге Тюменской области 
(рис. 2).

Экологические условия, в которых развиваются сообщества асс. Mentho-Rorippe-
tum, лучше всего изучены на сургутском отрезке Оби [22; 23].

В период половодья жерушник земноводный затопляется на значительную глубину. 
К этому времени приурочено его массовое цветение (рис. 3).

На постоянной УП 58.99 за годы наблюдений глубина затопления достигала 250 см, 
продолжительность — 90 дней, толщина наилка, отлагаемого за один сезон, доходила до 
12,5 см (табл. 4).

Таблица 4
Высота и продолжительность затопления модельного жерушникового ценоза (УП 58.99) 

за годы наблюдений (по В. Н. Тюрину [23]; с дополнениями)

Год наблюдения 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Среднее
значение

Максимальная высота затопления, см 229 112 164 250 172 126 175,5
Продолжительность затопления, дни 72 64 90 90 61 58 72,5
Толщина сезонного наилка, см 12,5 6,5 6,5 7,8 н. д. н. д. 8,3
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Рис. 2. Ареал асс. Mentho arvensis-Rorippetum amphibiae в поймах Оби и Иртыша. Местонахожде-
ния на р. Оби: 1—3 — Елизаровский государственный заказник; 4 — о-в Шитов; 5 — г. Сургут; 6 — близ 
г. Нижневартовска; 7 — близ с. Александровского (рис. 1); 8 — у с. Ларино; р. Иртыш: 9 — Уватский рай-
он Тюменской области. Источники информации: 1—3 — [19] (7 оп.); 5, 9 — таблица 1 настоящей статьи 
(6 оп.); 8 — [6]; 4, 6, 7 — наблюдения авторов (фотофиксация)

Рис. 3. Сообщество Rorippa amphibia во время цветения. Сургут, р. Обь, о-в Верхний Зубатинский, 
глубина воды 194 см, 14.07.2021. Автор — В. Н. Тюрин
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Благодаря тому что жерушник во время половодья формирует длинные воздухонос-
ные полые стебли, способные плавать в толще воды, он легко переживает этот период. 
Плавая над грунтом, стебли жерушника избегают погребения свежим наилком. После 
схода воды они полегают на почве [19, фото 2] и укореняются, формируя более или менее 
густой травостой (рис. 1).

Почвы. Сообщества жерушника формируются на илистых толщах, подстилаемых 
песками. Согласно А. И. Шепелеву [26], такие почвы можно отнести к подтипу аллюви-
альных примитивных (иловых) луговых почв. Представление о них дает описание поч-
венного разреза, сделанное доктором биологических наук А. И. Шепелевым при участии 
В. Н. Тюрина (рис. 4).

Рис. 4. Почвенный разрез на жерушниковом лугу (УП 58.99), 10.09.2000. I—V — почвенные 
горизонты. Прочие пояснения в тексте. Автор фото — В. Н. Тюрин

УП 58.99, 10.09.2000, г. Сургут, о-в Верхний Зубатинский на р. Оби. Берег протоки 
Кривуля в 50 м от ее русла. Высота 30,5 м над уровнем моря. Высота над уровнем реки 
в межень 2,5 м. Почва аллювиальная примитивная (иловая) луговая на русловом песке, 
мощность илового чехла 112 см. Характерны годичные слои мощностью около 10 см. 
Основная масса корней — до глубины 40 (50) см, отдельные корешки — до 90 см. 

Почвенные горизонты:
IFe

g (0—7 см) — средний суглинок влажно-сырой, буровато-сизый (горизонт 2000 г.), 
в верхней части (2 см) зеленовато-сизый. По структуре пластичный. Разбит на полигоны 
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размером 10—20 см. Нижняя часть горизонта лежит на разложившихся остатках листьев 
(прослойка черного цвета).

IIFe
g (7—38 см) — средний (легкий) суглинок влажно-сырой, сизовато-бурый (бу-

роватые железистые пятна 20—30%). По структуре непрочно-ореховатый (отдельности 
5—7 мм), с крупными порами (окантованы чехлом бурого цвета, вокруг пор концентри-
руются включения окислов Fe и Mn). Горизонт включает три годичных слоя (7—20, 20—
30, 30—38 см).

IIIFe
g

 (38—112 см) — средний (легкий) суглинок сырой, сизовато-бурый (буроватые 
железистые пятна вертикально ориентированы, около 50%). По структуре сходен с IIFe

g 
(железистые пятна вертикально ориентированы, с конкрециями FeMn в центре, количе-
ство пор гораздо меньше). Горизонт включает 10 годичных слоев, разделенных прослой-
ками фитодетрита.

IV (112—133 см) — песок русловый влажный средне(мелко)зернистый, по цвету 
пятнистый (сочетание сизоватых и желтовато-слабоохристых пятен, белесые пятна-за-
теки вертикально ориентированы). Структура слоистая, ниже 125 см косая слоистость 
(прослойки 0,5—1 см).

V (133—140… см) — однородная по цвету толща с небольшими прослойками фито-
детрита темно-коричневого цвета.

Оценка местообитаний по стандартным экологическим шкалам
Располагая данными гидропостов и собственных полевых наблюдений о высоте и 

сроках заливания участков, занятых ценозами асс. Mentho-Rorippetum, рассмотрим, как 
показатели их поемности и аллювиальности отражаются в стандартных экологических 
шкалах. Для этого привлечем экологические шкалы Л. Г. Раменского [14] и аналогичные 
шкалы Е. П. Прокопьева [13], разработанные для растительности поймы Иртыша на ос-
нове первых. 

Шкалы Раменского детализированы до пяти классов обилия растений: массово, или 
«m» (ПП более 8%), обильно, или «c» (ПП 2,5—8%), умеренно, или «n» (ПП 0,3—2,5%), 
мало, или «p» (ПП 0,2% и менее, но более трех экземпляров на каждом аре), единич-
но, или «s» («в каждом аре 1—3 экземпляра» [14, с. 137]). Шкалы Прокопьева содержат 
экологические оценки для одного-двух классов обилия: «единично» (ПП < 1%) и (реже) 
массово (ПП > 10%). Для экологической оценки экотопов используем метод ограничений 
[4; 7; 13; 14].

Отношение Rorippa amphibia к увлажнению (У-статусу) местообитаний в шкалах 
Раменского отражено достаточно детально. Для массового обилия жерушника шкалы 
Раменского дают весьма узкий интервал увлажнения (У-интервал): 95—98 ступени для 
класса «m», или 95—98m. Дальнейшая наша задача — уточнить его для ценоза в целом, 
используя У-интервалы видов-спутников жерушника. 

В описаниях асс. Mentho-Rorippetum (табл. 5, 6) отмечено два вида, У-интервалы 
которых, если следовать Раменскому, не попадают в основной интервал, очерченный же-
рушником: Equisetum arvense (—93s, 49—90p, 51—84n, 54—75c) и Inula britannica (60—
90p). Последний вид отмечен лишь в одном из тринадцати описаний, его присутствие 
на УП можно объяснить случайным заносом фрагмента корневища с более высоких 
участков берега, предположив исчезновение вида с УП в следующем году, что позволяет 
пренебречь его показаниями. У-интервалами хвоща полевого (Equisetum arvense) прене-
бречь нельзя, поскольку его постоянство в ценозах ассоциации достигает IV класса. Мы 
полагаем, что У-интервалы хвоща со стороны высших ступеней в шкалах Раменского 
занижены. Вероятно, в этом сказался недостаток описаний из особо долгопоемных ланд-
шафтов северных рек и особенно средней и нижней Оби. Это подтверждает У-интервал 
хвоща в шкалах Прокопьева (53—96s), которого мы и будем придерживаться. 
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Таблица 5
Расчет увлажнения (У-статуса) местообитаний асс. Mentho-Rorippetum по экологическим 

шкалам Л. Г. Раменского [14] и Е. П. Прокопьева [13] (нижняя Обь)
Номер описания в таблице 
12 [19] 1 2 3 4 5 6 7

Полевой номер 1 (97) 12 (97) 15 (97) 28 (97) 30 (97) 231 (98) 232 (98)

Показатели вс У вс У вс У вс У вс У вс У вс У

Виды-индикаторы ПП (%) видов и ступени У по Раменскому

Rorippa amphibia 85 95—98 90 95—98 95 95—98 95 95—98 95 95—98 60 95—98 50 95—98

Agrostis stolonifera . . . r 66— r 66— . .

Eleocharis palustris + 86—106 r 81— . r 81— . . .

Equisetum arvense . + 49—90 r —93 + 49—90 + 49—90 . .

Equisetum fluviatile + 89— . r 88— r 88— . + 89— 1 92—110

Inula britannica . . . + 60—90 . . .

Mentha arvensis . + 61—99 . 1 70—98 r 58— r 58— + 61—99

Potamogeton gramineus r 76— . . . . . .

У-статус 95—98 95—98 95—98 95—98 95—98 95—98 95—98

Виды-индикаторы ПП (%) видов и ступени У по Прокопьеву

Rorippa amphibia 85 84—110 90 84—110 95 84—110 95 84—110 95 84—110 60 84—110 50 84—110

Agrostis stolonifera . . . r 74—104 r 74—104 . .

Eleocharis palustris + 63—107 r 63—107 . r 63—107 . . .

Equisetum arvense . + 53—96 r 53—96 + 53—96 + 53—96 . .

Equisetum fluviatile + 87—110 . r 87—110 r 87—110 . + 87—110 1 87—110

Inula britannica . . . + 51—93 . . .

Mentha arvensis . + 66—102 . 1 66—102 r 66—102 r 66—102 + 66—102

Potamogeton gramineus r 92— . . . . . .

У-статус 92—107 84—96 87—96 87—96 84—96 87—102 87—102

У-статус (итог) 95—98 95—96 95—96 95—96 95—96 95—98 95—98

Примечание. У — увлажнение; «вс» — видовой состав видов-индикаторов, отмеченных в описании. 
Виды, не имеющие индикаторного значения для определения У-статусов, в таблице не указаны.

Таблица 6
Расчет увлажнения (У-статуса) местообитаний асс. Mentho-Rorippetum по экологическим 

шкалам Л. Г. Раменского [14] и Е. П. Прокопьева [13] (1—5 — средняя Обь; 6 — нижний Иртыш)

Номер описания  
в таблице 1 наст. статьи 1 2 3 4 5 6

Номер УП 58.99 63.00 23.00 12.09 26.00 22.04

Год описания 1999 1999 2004 2006 2016 2004

Показатели вс У вс У вс У вс У вс У вс У

Виды-индикаторы ПП (%) видов и ступени увлажнения по Раменскому

Rorippa amphibia 95 95—98 50 95—98 80 95—98 85 95—98 75 95—98 85 95—98

Agrostis stolonifera r 66— . r 66— r 66— . r 66—

Amoria repens . . . . . r —95

Carex acuta . . . . . 1 82—106

Carex aquatilis . . . r 62— . .

Eleocharis palustris + 86—106 r 81— 10 96—103 3 90—105 9 96—103 r 81—

Equisetum arvense 2 51—84 1 51—84 r —93 . 5 54—75 3 54—75

Equisetum fluviatile . . . 5 94—109 . .

Mentha arvensis . . r 58— r 58— 6 66—102 r 58—

Salix triandra . . . . 3 —86 .
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Номер описания  
в таблице 1 наст. статьи 1 2 3 4 5 6

Номер УП 58.99 63.00 23.00 12.09 26.00 22.04

Год описания 1999 1999 2004 2006 2016 2004

Показатели вс У вс У вс У вс У вс У вс У

Salix viminalis . . . 3 63— 3 63— .

Stachys palustris + 72—102 . . . . .

У-статус 95—98 95—98 96—98 95—98 96—98 95

Виды-индикаторы ПП (%) видов и ступени увлажнения по Прокопьеву

Rorippa amphibia 95 84—110 50 84—110 80 84—110 85 84—110 75 84—110 85 84—110

Agrostis stolonifera r 74—104 . r 74—104 r 74—104 . r 74—104

Amoria repens . . . . . r 53—89

Butomus umbellatus . . . . . r 87—110

Carex acuta . . . . . 1 64—107

Carex aquatilis . . . r 85—103 . .

Eleocharis palustris + 63—107 r 63—107 10 81—106 3 63—107 9 81—106 r 63—107

Equisetum arvense 2 53—96 1 53—96 r 53—96 . 5 53—96 3 53—96

Equisetum fluviatile . . . 5 87—110 . .

Mentha arvensis . . r 66—102 r 66—102 6 66—102 r 66—102

Salix triandra . . . . 3 75—96 .

Salix viminalis . . . 3 60—94 3 60—94 .

Stachys palustris + 75—103 . . . . .

У-статус 84—96 84—96 84—96 87—102 84—96 87—96

У-статус (итог) 95—96 95—96 96 95—98 96 95

Примечание. См. под таблицей 5.

Шкалы Прокопьева для описаний жерушниковых ценозов определяют более широкие 
интервалы увлажнения (84—94, 84—96, 87—93, 87—96, 87—102, 92—107), но в ряде 
случаев позволяют уточнить У-статусы описаний, полученные по шкалам Раменского. 
Для начала следует отбраковать либо расширить в сторону высших ступеней увлажнения 
видовые У-интервалы, противоречащие интервалу жерушника: Amoria repens (53—89s), 
Inula britannica (51—93s), Salix viminalis (60—94s). Интервалом клевера (Amoria repens), 
отмеченного в описании с Иртыша, можно пренебречь, поскольку клевер в нем был 
представлен имматурным экземпляром, проросшим из семян после схода полой воды.  
В условиях переменного увлажнения ювенильные и имматурные особи растений на 
берегах рек могут временно заселять экотопы, среднегодовое увлажнение (У-статус) 
которых превышает рамки У-интервалов, указанных в экологических шкалах для 
генеративных особей того же вида. По сходной причине (случайный занос) мы не 
учитываем и У-интервал Inula britannica. 

У-интервал Salix viminalis следует расширить в сторону высших ступеней (до 96m), 
поскольку на средней Оби эта ива неоднократно отмечена в обилии «m» совместно с 
жерушником [17, табл. 1, оп. 12; табл. 2, оп. 5 и 6]. Так, в оп. 1 таблицы 1 [17] совмест-
но отмечены следующие виды (ПП дано в процентах, в скобках указаны У-интервалы 
по Раменскому): Salix viminalis 35 (71—88m), Rorippa amphibia 10 (95—98m), Eleocharis 
palustris 35 (96—103m), Equisetum arvense 60 (61—68m), Agrostis stolonifera 5 (84—96c). 
Из чего следует, что при обилии «m» У-интервал Salix viminalis достигает 96 ступени.

Таким образом, по Раменскому, с учетом шкал Прокопьева и полевых материалов 
с Оби [17], У-статус местообитаний в ценозах асс. Mentho-Rorippetum соответствует 

Продолжение табл. 6
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95 ступени на нижнем Иртыше, 95—96 и 96 ступеням на средней Оби (табл. 6), 95—96 
либо 95—98 ступеням увлажнения на нижней Оби (табл. 5). Такое изменение У-статусов 
(95 → 95—96 → 95—98) в пределах фитоценозов, входящих в одну и ту же асс. Mentho-
Rorippetum, отражает, хотя и в очень сглаженном виде, общую тенденцию усиления дол-
гопоемности прирусловых местообитаний при движении речных вод от средних отрез-
ков течения Иртыша и Оби к их нижним отрезкам. 

Вместе с тем при анализе наших описаний (табл. 1, 5, 6) выявилась необходимость 
дальнейшего совершенствования шкал Раменского, для того чтобы они могли точнее от-
ражать экологические особенности растительности, развитой в длительно заливаемых 
поймах северных рек. Так, УП 58.99 и 63.99 в 1999 г. (табл. 1) заметно отличались по вы-
соте затопления и длительности заливания полыми водами (229 и 453 см, 72 и 90 дней со-
ответственно), но по шкалам их У-статус оценивается одинаково: 95—98 по Раменскому, 
95—96 — по Раменскому с учетом поправок по Прокопьеву. Можно предположить, что 
У-статус УП 63.99 (табл. 1, оп. 2) мог быть оценен более высокой ступенью увлажнения, 
если бы в шкалах Раменского указывались У-интервалы для отмеченного на этой УП 
злака Arctophila fulva, вида, возможно, более гидрофильного, нежели Rorippa amphibia 
(можно, например, сравнить описания в таблицах 11 и 12 [19]). К сожалению, в шкалах 
Л. Г. Раменского [14] и Е. П. Прокопьева [13] нет данных по Arctophila fulva.

Еще один вывод, который можно сделать при анализе У-статуса наших описаний на 
основе шкал Раменского и Прокопьева, заключается в том, что отождествление У-статуса 
УП с центральной точкой (медианой, экологическим оптимумом) его У-интервала может 
служить источником ошибок, так как реальный центр увлажнения способен располагать-
ся в любой части У-интервала УП, вычисленного методом ограничений. Неочевидно, 
что характер увлажнения прирусловых местообитаний, резко варьирующий в течение 
вегетационного сезона, можно достоверно охарактеризовать точечным значением на гра-
диенте увлажнения. Математические манипуляции с точками экологических оптимумов 
(медианами) при нынешнем состоянии экологических шкал имеют, скорее, спекулятив-
ный характер и лишь создают иллюзию точности. Интервальная оценка У-статусов ме-
стообитаний при все еще недостаточной разработанности экологических шкал является 
более достоверной. 

Шкалы, характеризующие переменность увлажнения (ПУ-статус) экотопов, у Е. П. 
Прокопьева [13] не приводятся. Согласно Л. Г. Раменскому [14], ПУ-статус местообита-
ний асс. Mentho-Rorippetum на нижней Оби соответствует 11—14 ступеням (табл. 7), 
на средней Оби — 11—14 ступеням с рядом вариантов (12, 12—13, 12—14 ступени), на 
нижнем Иртыше — 11—14 ступеням (табл. 8).

ПУ-интервалы Equisetum arvense для класса «c» (9—10c), приведенные в таблице 
7, в расчетах не учитываем, поскольку они не пересекаются с ПУ-интервалом Rorippa 
amphibia (11—14p). На наш взгляд, требуются дальнейшие исследования, чтобы обосно-
ванно расширить экологическую амплитуду хвоща полевого в сторону более высоких 
ступеней переменности увлажнения.

В местобитаниях, занятых ценозами асс. Mentho-Rorippetum, легче всего определить 
режим аллювиальности: 9 ступень для класса «m», с отклонением в отдельные годы в 
сторону 10 ступени. Эта легкость обусловлена четкостью соотнесения ступеней аллюви-
альности с толщиной регулярного сезонного наилка [14]: 8 ступень (сильная аллювиаль-
ность) — 2—4 см, 9 ступень (избыточная аллювиальность) — 5—10 см, 10 ступень (ка-
тастрофическая аллювиальность) — 10—15 см и более наилка в год. Наши наблюдения 
(табл. 4, рис. 4) заметно корректируют аллювиальную характеристику Rorippa amphibia, 
приведенную в шкалах Раменского (—4n, —7p). Аллювиальность местообитаний, зани-
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маемых ценозами жерушника на средней Оби (класс обилия «m»), выражается формулой 
9—10m.

Таблица 7
Расчет переменности увлажнения (ПУ-статуса) местообитаний в ценозах асс. Mentho-Rorippetum 

по экологическим шкалам (нижняя Обь)
Номер описания
в таблице 12 [19] 1 2 3 4 5 6 7

Полевой номер 1 12 15 28 30 231 232
Показатели вс У вс У вс У вс У вс У вс У вс У
Виды-индикаторы ПП (%) видов и ступени ПУ по Раменскому
Rorippa amphibia* 85 11—14 90 11—14 95 11—14 95 11—14 95 11—14 60 11—14 50 11—14
Agrostis stolonifera . . . r 5—16p r 5—16p . .
Eleocharis palustris + —18s r —18 . r —18 . . .
Equisetum arvense . + 6—15p r 6—15p + 6—15p + 6—15p . .
Equisetum fluviatile + 4—14n . r н.д. r н.д. . + 4—14n 1 4—14n
Inula britannica . . . + 8—20p . . .
Mentha arvensis . + 5—18p . 1 9—18n r н.д. r н.д. + 5—18p
ПУ-статус 11—14 11—14 11—14 11—14 11—14 11—14 11—14

Примечание. ПУ — переменность увлажнения; «вс» — видовой состав видов-индикаторов, отмечен-
ных в описании; * — здесь и далее (табл. 7) для жерушника значения ПУ указаны для класса обилия «p». 
Виды, не имеющие индикаторного значения для определения ПУ-статусов, в таблице не указаны.

Таблица 8
Расчет переменности увлажнения (ПУ-статуса) местообитаний асс. Mentho-Rorippetum 

по экологическим шкалам (1—5 — средняя Обь, 6 — нижний Иртыш)
Номер описания в таблице 1 
настоящей статьи 1 2 3 4 5 6

Показатели вс У вс У вс У вс У вс У вс У
Виды-индикаторы ПП (%) видов и ступени ПУ по Раменскому
Rorippa amphibia 95 11—14 50 11—14 80 11—14 85 11—14 75 11—14 85 11—14
Agrostis stolonifera r 5—16p . r 5—16p r 5—16p . r 5—16p
Carex acuta . . . . . 1 7—15c
Eleocharis palustris + —18s r —18s 10 12—16c 3 12—16c 9 12—16c r —18s
Equisetum arvense 2 8—14n 1 8—14n r 6—15p . 5 9—10c 3 9—10c
Equisetum fluviatile . . . 5 11—13c . .
Mentha arvensis . . r 5—18p r 5—18p 6 9—18n r 5—18p
Salix triandra . . . . 3 9—12c .
Salix viminalis . . . 3 (16s) 3 (16s) .
Stachys palustris + 8—16p . . . . .
ПУ-статус 11—14 11—14 12—14 12—13 12 11—14

Примечание. См. пояснения под таблицей 6.

По шкалам богатства и засоления БЗ-статус местообитаний сообществ асс. Mentho-
Rorippetum в основном определяется БЗ-интервалом жерушника [14]: 10—12 ступени 
для класса обилия «m». В двух описаниях со средней Оби (табл. 1, оп. 4 и 5) отмечена ива 
Salix viminalis, как будто бы ограничивающая их БЗ-статус 10 ступенью (—10c). На это 
заметим, что экологическая изученность Salix viminalis в отношении богатства и засоле-
ния почв, видимо, еще недостаточна. Так, на средней Оби [17, табл. 2] в ценозах с мас-
совым обилием Salix viminalis (класс «m») отмечены Phalaroides arundinacea (11—17m), 
Lysimachia vulgaris (12—13m), Elytrigia repens (14—20m). В шкалах Е. П. Прокопьева 
[13] БЗ-интервал Salix viminalis определяется более широко: 9—14m. Поэтому в насто-
ящее время для местообитаний асс. Mentho-Rorippetum предпочтительнее указывать 
БЗ-статус, соответствующий 10—12 ступеням.
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Заключение
Проведенное нами исследование позволило установить региональную самобыт-

ность прирусловых фитоценозов с доминированием жерушника земноводного (Rorippa 
amphibia), распространенных в Западной Сибири вдоль Оби и Иртыша в подзонах юж-
ной и особенно средней тайги. Эта самобытность отражена в ранге новой для науки ас-
социации Mentho arvensis-Rorippetum amphibiae Taran et Tyurin ass. nova, отнесенной в 
союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964, порядок Oenanthetalia 
aquaticae Hejný ex Balátová-Tuláčková in Mucina et al. 1993, класс Phragmito-Magnocari-
cetea Klika in Klika et Novák 1941. 

Проводимые под г. Сургутом многолетние натурные наблюдения выявили параметры 
аллювиальности и поемности (толщину ежегодно отлагаемого наилка, погодичные высо-
ту и длительность затопления), при которых формируются жерушниковые фитоценозы. 
Почва под модельным фитоценозом, где много лет доминировал Rorippa amphibia, отне-
сена к подтипу аллювиальных примитивных (иловых) луговых почв. 

Согласно стандартным экологическим шкалам Раменского, условия местообитаний 
асс. Mentho-Rorippetum соответствуют следующим ступеням: увлажнение — 95—98, 
переменность увлажнения — 11—14, аллювиальность — 9—10, богатство и засоление 
почв — 10—12. Вместе с тем в ходе наших исследований выявилась необходимость 
дальнейшего совершенствования интервальных экологических шкал Раменского, для 
того чтобы они тоньше отражали экологические особенности растительности в длитель-
но заливаемых поймах северных рек.
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