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Приведены сведения о синтаксономии растительности современных аккумулятивных морских террас побережья 
Японского моря в Лазовском заповеднике им. Л. Г. Капланова (Приморский край). Впервые для России приводят-
ся асс. Glehnio littoralis–Caricetum macrocephalae (Miyawaki 1967) Ohba, Miyawaki et Tx. 1973 и союз Senecioni 
pseudoarnicae–Leymion mollis Ohba, Miyawaki et Tx. ex Peinado et al. 2011. Описаны новые синтаксоны травяной рас-
тительности побережья — асс. Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae с 2 вариантами (typica и Juniperus davurica) и 
асс. Koelerietum tokiensis с 2 суб ассоциациями (K. t. caricetosum lanceolatae и K. t. artemisietosum stoloniferae). Для 
приморских мезоксерофитных травяных сообществ намечен предварительный союз Festuco ovinae–Arundinellion 
hirtae. Рассмотрены экологические особенности выявленных синтаксонов и закономерности изменения фитоценоти-
ческих показателей при удалении от моря.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: приморские луга, классификация Браун-Бланке, Дальний Восток. 

K e y  w o r d s: coastal vegetation, grassland, Braun-Blanquet classification, Russian Far East.

Н о м е н к л а т у р а: Сосудистые растения советского Дальнего Востока, 1985–1996; Nordin et al., 2011.

введение

К приморской относят растительность, фор-
мирующуюся в зоне комплексного влияния моря  
при воздействии морских волн и специфических 
микроклиматических условий (Голуб, Соколов, 
1998). Выделяют 3 зоны: литораль — полоса осуш-
ки, на которой сообщества развиваются в услови-
ях пе риодического затопления; супралитораль, где 
воздействие моря проявляется при штормовых за-
плесках волн и сгонно-нагонных явлениях; эпили-
тораль, где выражены аэрозольный привнос солей 
(импульверизация), ветровое воздействие и форми-
рование специфического микроклимата.

За рубежом опубликованы сводки по примор-
ской растительности отдельных стран и континен-
тов (Ohba et al., 1973; Сhapman, 1976; Wiedemann, 
Pickart, 2004; Lee et al., 2007; Peinado et al., 2011; 
и др.). В России приморская растительность изуче-

на в основном в европейской ее части (Бреслина, 
1980; Голуб, Соколов, 1998; Бабина, 2002; Голуб и 
др., 2003а, б; Матвеева, Лавриненко, 2011; и др.). 
Для Дальнего Востока России имеются публика-
ции по Камчатке (Нешатаева, 2009; Нешатаева и 
др., 2014), а для побережий Японского моря при-
ведена лишь краткая характеристика растительно-
сти в некоторых работах (Комаров, 1917; Колесни-
ков, 1937; Ярошенко, 1962; Жудова, 1967; Селедец, 
1988; Таран, 2002). В продромусе растительности 
России (Ермаков, 2012) сообщества побережий 
дальневосточных морей не отражены вовсе.

Специфические экологические условия побере-
жий южного Приморья обусловливают произрас-
тание здесь ряда редких видов. Так, из 214 видов 
«Красной книги Приморского края» (2008) исклю-
чительно в приморских экосистемах  встречаются 
18: Argusia sibirica, Calystegia soldanella, Isoёtes 
asiatica, Melandrium obscurum, Orostachys paradoxa 
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(A. Khokhr. et Worosch.) Czer., Thymus ternejicus, 
Zoysia japonica и др. Только на побережье Южно-
го Сихотэ-Алиня известны Ephedra distachya L., 
E. equisetina Bunge и E. sinica Stapf, основной аре-
ал которых расположен в Центральной Азии и в 
Даурии (Кожевникова, Кожевников, 2010, 2014). 
Приморские растительные сообщества вошли так-
же в перечень редких в Приморье и Приамурье 
(Крестов, Верхолат, 2003). Показаны их слабая 
устойчивость к различным воздействиям и про-
должающаяся деградация при активном освоении 
рекреационных ресурсов морского побережья (Се-
ледец, 1978; Киселева, 2009). Исследование при-
морской растительности с целью ее сохранения 
приобретает, таким образом, особую актуальность.

Цель настоящей работы — провести классифи-
кацию и рассмотреть экологические особенности 
луговых сообществ, формирующихся на аккуму-
лятивных морских террасах побережья Японского 
моря.

ХаракТерисТика района исследования

Лазовский заповедник располагается в Примор-
ском крае на Южном Сихотэ-Алине (43°01′ с. ш.; 
134°08′ в. д.). Климат умеренный муссонный. По 
данным метеостанции «Преображение», находя-
щейся близ морского побережья на высоте 44 м 
над ур. м., среднегодовая температура воздуха — 

5.3 °C; средняя температура января — –12.0 °C 
(абсолютный минимум не ниже –30.0 °С), 
а июля — 16.6 °C, что на 2.0–2.5° ниже, чем в уда-
ленных от моря районах. Среднегодовое количе-
ство осадков — 750–850 мм, в отдельные годы — 
до 1000–1200 мм (Справочник…, 1968). Весна 
в приморской полосе наступает в первой половине 
марта — раньше, чем на территориях, удаленных 
от моря на несколько километров. Однако нарас-
тание температуры воздуха протекает значитель-
но медленнее: сказывается охлаждающее влияние 
моря и морских туманов. Фенофазы развития рас-
тений близ побережья запаздывают на 1.5–2.0 не-
дели (Таран, 2002).  

Под охраной Лазовского заповедника нахо-
дятся 36 км побережья Японского моря. Берега 
абра зионно-бухтовые (Каплин и др., 1991; Игна-
тов и др., 2004). Между незначительно вдающи-
мися вглубь суши открытыми бухтами тянутся 
абразион ные участки с клифами, редко с узкими 
полосами бенчей и абразионными останцами (ке-
курами), зачастую имеющими причудливую фор-
му. В бухтах развиты аллювиально-морские тер-
расы, сложенные в основном песками. Обширные 
песчаные пляжи представлены в центральных, 
а галечные — в краевых частях бухт. Приливы на 
данном участке побережья выражены слабо, поэто-
му полоса осушки не образуется.

Под воздействием штормовых волн на поверх-
ности террасы на удалении 20–50 м от уреза воды 
сформирован береговой вал высотой 4–6 м. Его 
склон, обращенный к морю, в значительно боль-
шей степени, чем тыловой, подвержен ветровому 
воздействию, влиянию штормовых заплесков волн 
и импульверизации, что сказывается на структуре 
растительности. Здесь, а также на пригребневой 
поверхности берегового вала накапливаются штор-
мовые выбросы. За береговым валом поверхность 
террасы понижается до 2–3 м над ур. м., в тыловой 
ее части на участках с высоким уровнем грунтовых 
вод иногда встречаются небольшие болотца. Бере-
говой вал нередко осложнен эоловыми формами 
рельефа.

маТериалы и меТоды

Материалом для статьи послужили 110 геобота-
нических описаний, выполненных автором в июле 
2009 г. в Лазовском заповеднике в бухтах Заря и 
Проселочная (Татчингоуза). Пробные площадки 
описаний закладывали регулярно через каждые 
5 м на экологических профилях, проложенных от 
берега моря до естественных границ луговых со-
обществ, сменяющихся дубовыми лесами или бо-
лотами (рис. 1). Первое на профиле описание рас-
полагали в месте появления сосудистых растений. 
Всего отработано 12 профилей протяженностью от 
60 до 250 м, для каждого был проложен нивелир-
ный ход с использованием нивелира Leica Runner 
20. Географические координаты первого описания 
на каждом профиле (с. ш., в. д.): 1 — 43°00′39″, 
134°07′34″; 2 — 43°00′45″, 134°07′36″; 3 — 43°00′49″, 
134°07′38″; 4 — 43°00′53″, 134°07′40″; 5 — 43°00′59″, 
134°07′46″; 6 — 43°01′48″, 134°08′50″; 7 — 
43°01′52″, 134°08′53″; 8 — 43°01′53″, 134°08′56″; 
9 — 43°01′56″, 134°09′03″; 10 — 43°01′59″, 
134°09′10″; 11 — 43°02′00″, 134°09′16″; 12 — 

Рис. 1. Карта-схема района исследований. 
1 — склоны с дубовыми (Querqus mongolica) лесами, 

2 — заболоченная котловина на месте отшнуровавшейся 
лагуны, 3 — песчаные морские террасы с луговой расти-
тельностью,  4 — клифы с петрофитной растительностью, 
5 — водотоки, 6 — геоботанические профили и их номера. 

The scheme-map of study area.
1 — slopes with Querqus mongolica forests, 2 — waterlogged 

lagoon, 3 — sandy sea terrace with grasslands, 4 — cliffs with 
petrophytic vegetation, 5 — streams, 6 — geobotanical transects 
and their numbers.
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43°02′02″, 134°09′22″. Площадь описаний — 25 м2 
(5×5 м). Проективное покрытие сосудистых рас-
тений оценивали в процентах. Описания обра-
ботаны по методике Браун-Бланке (Александро-
ва, 1969; Westhoff, Maarel, 1973) в программе MS 
Excel с привлечением алгоритма TWINSPAN (Hill, 
1979а). Были проведены полупрямая ординация 
описаний с использованием экологических шкал 
увлажнения и богатства почв (Цаценкин и др., 
1978), а также непрямая — методом анализа соот-
ветствий с удаленным трендом (DCA) (Hill, 1979b) 
в программе Past 3.15.

Номенклатура синтаксонов приведена в соот-
ветствии с Кодексом фитосоциологической номен-
клатуры (Weber et al., 2000).

резульТаТы и обсуждение

В результате табличной обработки массива 
описаний выделено 2 основных блока, один из ко-
торых объединяет сообщества приморских гало-
фитных лугов зоны супралиторали, другой — ме-
зоксерофитных лугов зоны эпилиторали.

Галофитные луга зоны супралиторали
Данные луга отнесены к голарктическому клас-

су Honckenyo-Elymetea Tx. 1966, объединяющему 
растительность песчаных и галечных пляжей, бе-
реговых валов и дюн, распространенную преиму-
щественно на побережьях северных морей. Поря-
док Honckenyo majoris–Elymetalia mollis Ohba, 
Miyawaki et Tx. 1973 и союз Senecioni pseudo-
arnicae–Leymion mollis Ohba, Miyawaki et Tx. ex 
Peinado et al. 2011 включают аналогичную расти-
тельность на азиатском и североамериканском ти-
хоокеанских побережьях (Ohba et al., 1973; Peinado 
et al., 2011).

Диагностические виды (д. в.) порядка и сою-
за — Achillea millefolium, Conioselinum gmelinii, 
Honckenya peploides (L.) Ehrh., Lathyrus japonicus, 
Leymus mollis, Ligusticum scoticum и Senecio pseu-
doarnica.

Асс. Glehnio littoralis–Caricetum macrocephalae 
(Miyawaki 1967) Ohba, Miyawaki et Tx. 1973 
(табл. 1; рис. 2).

Д. в. — Carex mac rocephala, Chorisis repens, 
Glehnia littoralis, Li na  ria japoni ca — облигатные 

галофиты, адаптированные к произрастанию на 
песчаном субстрате.

Ассоциация объединяет осоково-колосняковые 
приморские луга. Доминируют Carex macrocephala 
и Leymus mollis. Из-за нестабильности субстра-
та проективное покрытие трав сильно варьирует 
(3–70 %, в среднем — 19 %). Высота травостоя — 
30–70 см, выражено 2 подъяруса. Нижний (до 
5–10 см выс.) формируют Chorisis repens, Glehnia 
littoralis, Linaria japonica, листовые пластинки ко-
торых лежат на песке. Верхний подъярус (30–70 см 
выс.) образуют Carex macrocephala, Leymus mollis, 
Lathyrus japonicus. Число видов в сообществах не-
велико, в среднем — 7. 

Сообщества приурочены к зоне супралито-
рали, где формируются под влиянием засоления 
при сгонно-нагонных явлениях и брызгах морской 
воды, и представляют собой пионерную стадию 
развития растительности на песчаном берегу моря. 
На рассматриваемом участке побережья они обра-
зуют полосу (шириной от 15 до 150 м) на обращен-
ной к морю поверхности берегового вала и краевых 
участках пляжа за волноприбойной нишей, а также 
на выровненных песчаных поверхностях эолово-
го происхождения. Отмечены во всех песчаных 
бухтах заповедника и, по-видимому, характерны 
для всего континентального побережья Японского 
моря (Комаров, 1917; Куренцова, 1968а; Кочеткова, 
Поспелова, 1984), юга Сахалина (Степанова, 1956) 
и северной части о-ва Хоккайдо (Ohba et al., 1973). 

П. П. Жудова (1967) приводит 2 группы со-
обществ галофитных лугов, отражающих стадии 
развития растительности зоны супралиторали. Для 
первой характерны доминирование колосняка и ма-
лое участие других видов, низкое общее проектив-
ное покрытие. Во второй, приуроченной к участкам 
с большей стабильностью субстрата, выше видовое 
разнообразие, увеличивается общее проективное 
покрытие (40–50 %). Содоминируют в сообществах 
Leymus mollis и Carex macrocephala, постоянно при-
сутствуют Chorisis repens, Glehnia littoralis, Linaria 
japonica. T. Ohba с соавт. (1973) отмечают те же 
закономерности и для берегов Японии, приводя 
инициальную стадию Leymus mollis в рамках асс. 
Glehnio littoralis–Caricetum macrocephalae. 

По мере удаления от уреза воды и увеличения 
высоты над уровнем моря субстрат стабилизирует-
ся, создаются ус ловия для поселения других видов, 

Продромус травяной растительности Побережья яПонского моря  
(лазовский заПоведник)

Класс Honckenyo-Elymetea Tx. 1966
 Порядок Honckenyo majoris–Elymetalia mollis Ohba, Miyawaki et Tx. 1973
  Союз Senecioni pseudoarnicae–Leymion mollis Ohba, Miyawaki et Tx. ex Peinado et al. 2011
   Асс. Glehnio littoralis–Caricetum macrocephalae (Miyawaki 1967) Ohba, Miyawaki et Tx. 1973
  Союз ?
   Тип сообществ Carex macrocephala–Festuca ovina com. type
Класс ?
 Порядок ?
  Союз Festuco ovinae–Arundinellion hirtae all. nov. prov. 
   Асс. Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae ass. nov. hoc loco
    Вар. typica
    Вар. Juniperus davurica
   Асс. Koelerietum tokiensis ass. nov. hoc loco
    Субасс. K. t. сaricetosum lanceolatae subass. nov. hoc loco
    Субасс. K. t. artemisietosum stoloniferae subass. nov. hoc loco
 Порядок ? 
  Союз ?
   Тип сообществ Pteridium aquilinum com. type
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табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Диагностические виды (д. в.) асс. Glehnio littoralis–Caricetum macrocephalae 

Carex macrocephala . + 15 20 . 1 + . + 65 IV+-65 V+-65 
Chorisis repens . 1 2 2 1 + + + 1 1 V+-2 V+-15 
Glehnia littoralis + + 2 1 . + + . + + IV+-2 IV+-2 
Linaria japonica + 2 + + + 1 + + + + V+-2 V+-2 

Д. в. порядка Honckenyo majoris–Elymetalia mollis и союза Senecioni pseudo-
arnicae–Leymion mollis

Leymus mollis 15 1 10 20 1 1 2 1 2 2 V1-20 V+-40 
Lathyrus japonicus . . . 5 + . . . + . II+-5 II+-5 

Д. в. класса Honckenyo-Elymetea
Mertensia maritima + . . . . . . . . . I+ I+ 

Прочие виды 
Artemisia manshurica . . . . . . + . . + I+ II+-2 
Arundinella hirta . . . . . + . . . . I+ I+ 
Astragalus marinus . . . . . . . . . + I+ I+ 
Dianthus chinensis . . . + + . . + + . II+ II+-1 
Festuca ovina s. l. . . . . . + . . . + I+ I+-2 
Galium verum . . . . . . 1 . . . I1 I+-2 
Hierochloё sachali- 

nensis 
. . . . . . . 1 + . I+-1 I+-1 

Lespedeza juncea . . . . . 1 . . . + I+-1 I+-1 
Polygonatum humile . . . . . + . . . + I+ I+ 
Rosa rugosa . . . . . . . 5 + . I+-5 I+-5 
Scutellaria strigillosa . . . . . . + + 2 . II+-2 I+-2 
Viola mandshurica . . . . + . . . . . I+ I+ 

 

Таблица 1 
Ассоциация Glehnio littoralis–Caricetum macrocephalae  
Association Glehnio littoralis–Caricetum macrocephalae  

П р и м е ч а н и е.  В описаниях, не приведенных в таблице, были также 
встречены с константностью в ассоциации I (в скобках: пределы покрытия): Arte-
misia stelleriana (+), Carex mandshurica (50), Cirsium vlassovianum (+), Iris uniflora 
(2), Orostachys malacophylla (+), Scabiosa lachnophylla (+–5).

Л о к а л и з а ц и я  о п и с а н и й. Приморский край. Лазовский р-н, Лазовский 
государственный природный заповедник: 1–4, 10 — бухта Заря, современная мор-
ская терраса (8, 10 июля 2009 г.); 5–9 — бухта Проселочная (Татчингоуза), совре-
менная морская терраса (9, 11, 12 июля 2009 г.).

А в т о р  о п и с а н и й — С. В. Дудов.

Рис. 2. Сообщество асс. / Сommunity of ass. Glehnio littoralis–Caricetum 
macrocephalae.

в данном случае являющихся 
факультативными галофитами 
(Artemisia manshurica, Festuca 
ovina, Arundinella hirta, Galium 
verum и др.). На вершинных по-
верхностях береговых валов 
описан синтаксон, оставленный 
в ранге типа сообществ.

Тип сообществ Carex macro-
ce phala–Festuca ovina com. type 
(табл. 2, оп. 1–7).

Константны облигатные и фа-
культативные галофиты: Leymus 
mollis, Chorisis repens, Carex 
macrocephala, Linaria japonica, 
Glehnia littoralis, Festuca ovina, 
Arundinella hirta, Dianthus chi-
nen sis, Artemisia manshurica, 
Viola mandshurica, Lespedeza 
jun cea, Scutellaria strigillosa. До-
минирует Festuca ovina, иногда 
содоминируют Leymus mollis 
и Carex macrocephala. Проек-
тивное покрытие трав низкое, 
в среднем — 30 %. Высота тра-
востоя — 20–60 см, ярусность не 
выражена. Число видов в сооб-
ществах в среднем — 13 (до 22). 

Сообщества формируются 
на вершинных поверхностях бе-
реговых валов, занимаемая ими 
узкая полоса (шириной 3–20 м) 
маркирует границу зоны супра-
литорали. 

Для таких же местообита-
ний П. П. Жудова (1967) при-
водит полосу «сообществ с ши-
повником морщинистым (Rosa 
rugosa)», в целом характерных 
для морских побережий Даль-
него Востока, однако нами не 
отмеченных. Согласно В. Л. Ко-
марову (1917), травяной покров 
в зарослях шиповника морщи-
нистого непостоянен, и присут-
ствие видов носит случайный 
характер.

Мезоксерофитные луга 
зоны эпилиторали
На тыловой стороне бере-

гового вала и выположенной 
поверхности морской террасы 
сформированы мезоксерофит-
ные луговые сообщества, кото-
рые сменяют галофитные луга 
асс. Glehnio littoralis–Caricetum 
macro cephalae и экотонные со-
общества Carex macrocephala–
Fes tuca ovina. Их развитие на 
приморских террасах связано 
как с ослаблением засоления по-
чвы, так и со стабилизацией суб-
страта. Выделены 2 ассоциации 
с 2 субассоциациями и 2 вариан-
тами.
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Таблица 2
Ассоциация Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae и тип сообществ Carex macrocephala–Festuca ovina 
Association Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae and community type Carex macrocephala–Festuca ovina

Ассоциация / Тип сообществ Carex macrocephala–Festuca 
ovina (a) Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae (b) Константность

Вариант – typica Juniperus
 davurica 

a b 

Высота над ур. моря, м 4 1 1 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
Удаленность от берега, м 30 90 100 40 30 130 40 40 40 20 80 40 50 70 60 50 09 
Проективное покрытие, % 

травы 15 15 40 25 30 70 40 65 20 3 50 50 30 7 25 10 50 
лишайники - - - - - - - - - - - - 70 - - - 30 

Число видов 10 9 11 16 13 13 22 25 19 11 13 15 14 13 9 13 17 
Номер описания  
       авторский  07

_0
3 

11
_0

9 

11
_1

0 

02
_0

4 

09
_0

3 

11
_1

3 

05
_0

4 

03
_0

4 

04
_0

4 

08
_0

2 

10
_0

8 

09
_0

4 

09
_0

5 

10
_0

7 

10
_0

6 

10
_0

5 

05
_0

9 

табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11* 12 13 14 15 16 17 
Д. в. асс. Glehnio littoralis–Caricetum macrocephalae  

Chorisis repens . 2 . + + . + . . . . . . . . + . III+-2 I+ 
Carex macrocephala 7 + 5 . . + 1 + . + . + + . . 2 . IV+-7 III+-2 
Glehnia littoralis + . + 1 . . + . . . . . . . . . . III+-1  
Linaria japonica + 1 + + + + + . + + + . . + . . . V+-1 II+ 

Д. в. порядка Honckenyo majoris–Elymetalia mollis и союза Senecioni pseudoarnicae–Leymion mollis 
Leymus mollis 7 10 + . 2 5 + + . . . + . . 1 . . V+-10 II+-1 
Lathyrus japonicus . + . . . . . + . . . . . . . . . I+ I+ 

Д. в. асс. Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae  
Scutellaria strigillosa . + + . + + + + . . 1 + + + + + . IV+ IV+-1 

Д. в. вар. Juniperus davurica 
Juniperus rigida . . . . . . . . . . . . . 1 . 10 + . II+-10 
J. davurica . . . . . . . . . . . . . 5 1 10 . . II1-10 

Д. в. союза Festuco ovinae–Arundinellion hirtae и асс. Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae 
Festuca ovina s. l. + 2 30 1 25 30 30 50 3 2 15 30 20 3 20 2 10 V+-30 V2-50 
Arundinella hirta + + + . 1 + 3 2 10 + 25 15 10 1 2 5 2 V+-3 V+-25 
Dianthus chinensis + . + + + + + + + + + 1 + + . + + V+ V+-1 
Artemisia manshurica + + 1 7 + + 1 2 2 . + 1 . + + + + V+-7 IV+-2 
Viola mandshurica . . . + + + + . + + + + + . + + . III+ IV+ 

Прочие виды 
Artemisia laciniata . . . . . . + 5 . . . . . . . . . I+ I5 
Carex korshinskyi . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . I25 
Cladonia uncialis . . . . . . . . . . . . 40 . . . 20 . I20-40 
Carex lanceolata . . . . . . . . . . 2 . . . . . 2 . I2 
Cladonia arbuscula . . . . . . . . . . . . 5 . . . + . I+-5 
Dracocephalum charkeviczii . . . 1 . . . + . . . + . + . + . I1 II+ 
Galium verum . . . 1 . . . + + . . . . . . . . I1 I 
Iris uniflora . . . 2 . . 1 + + . + + . . + . . II1-2 III+ 
Lespedeza juncea . . 1 . + . . . . . + 1 2 + + + . II+-1 III+-2 
Lupinaster pacificus . . . . . + + + + + . + . . . . + II+ III+ 
Orostachys malacophylla . . . . + . 1 1 + + . . . . . + . II+-1 II+ 
Oxytropis mandshurica . . + + + . . . . . . . . + . . . III+ I+ 
Plantago camtschatica . . . . . . + + + . . . . . . . . I+ I+ 
Polygonatum humile . . . + . + + 1 . . . + . . . . . III+ I+-1 
Potentilla fragarioides . . . 2 . . + + + . . . . . . . . II+-1 I+ 
Rosa rugosa . . . + . . 5 2 . . . . . . . . . II+-5 I+ 
Scabiosa lachnophylla + . . 7 . + 3 . 2 + + . + . . . . III+-7 II+ 
Stereocaulon glareosum . . . . . . . . . . . . 25 . . . 10 . I10-25 

  П р и м е ч а н и е.  Кроме того, единично встречены: Acetosella vulgaris 8 (1); Allium senescens 15 (+); Artemisia gmeli-
nii 8 (+); A. stelleriana 10 (+); A. stolonifera 8 (+); Astragalus marinus 5 (+), 6 (+); Berberis amurensis 15 (+); Betula platyphylla 
(подрост) 17 (+); Carex cenantha 9 (+); C. gmelinii 8 (1); C. nanella 13 (+); C. reventa 17 (+); Cladonia chlorophaea 13 (+); 
Fragaria orientalis 17 (+); Heteropappus hispidus 14 (+); H. villosus 13 (+); Hieracium umbellatum 8 (+), 9 (+); Hypericum at-
tenuatum 4 (+), 11 (+); Kitagawia terebinthacea 1 (+), 9 (+); Ligusticum scoticum 10 (+); Linaria vulgaris 8 (+); Potentilla chi-
nensis 14 (+); Quercus mongolica (подрост) 17 (+); Sedum aizoon 8 (+); Silene repens 7 (+); Solidago pacifica 17 (+); Thesium 
chinense 9 (+); Turritis glabra 9 (+); Vicia japonica 17 (+).

Л о к а л и з а ц и я  о п и с а н и й. Приморский край. Лазовский р-н, Лазовский государственный природный заповедник: 
2, 3, 5, 6, 11, 17 — бухта Проселочная (Татчингоуза), морская терраса (7, 11 июля 2009 г.); 1, 4, 7–10, 12–16 — бухта Заря, 
морская терраса (9, 10 июля 2009 г.).

А в т о р  о п и с а н и й — С. В. Дудов.
* — номенклатурный тип ассоциации.
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С. В. Дудов

Асс. Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae ass. 
nov. hoc loco (табл. 2, оп. 8–17; номенклатурный 
тип (holotypus hoc loco) —  оп. 11). 

Д. в.: Festuca ovina s. l.,1 Arundinella hirta, 
Dianthus chinensis, Artemisia manshurica, Viola 
mandshurica, Scutellaria strigillosa.

Ассоциация объединяет мезоксерофитные раз-
нотравно-овсяницево-арундинелловые примор-
ские луга зоны эпилиторали.

Сообщества обычно разреженны, проективное 
покрытие значительно варьирует (от 3 до 65 %, 
в среднем — 30 %). Доминируют в сообществах 
Festuca ovina (покрытие до 50 %) и Arundinella 
hirta (до 25 %), характерный мезоксерофиль-
ный вид морского побережья, как и Scutellaria 
strigillosa. Константны также другие мезоксеро-
фиты — Lespedeza juncea, Iris uniflora, Scabiosa 
lachnophylla, Orostachys malacophylla и примор-
ские формы широко распространенных видов — 
Lupinaster pacificus (Bobr.) Latsch., Dracocephalum  
charkeviczii. Средняя высота травостоя — 25 см, 
ярусность не выражена. Местами лишайники об-
разуют напочвенный покров, в котором с покры-
тием до 70 %  доминируют Cladonia uncialis и 
Stereocaulon glareosum. Число видов в сообществах 
в среднем — 15 (до 25).

Cообщества формируются на нестабильных 
псаммоземах с маломощным (5–10 см) гумусиро-
ванным горизонтом. Со стороны моря они грани-
чат с галофитной растительностью (асс. Glehnio 
littoralis–Caricetum macrocephalae), с противопо-
ложной — с сомкнутыми разнотравно-злаковыми 
лугами.

В пределах ассоциации описано 2 варианта: 
typica и Juniperus davurica.

В сообществах вар. Juniperus davurica (табл. 2, 
оп. 14–17; рис. 3) представлены можжевельники 
Juniperus davurica и J. rigida со стелющимися по-

бегами длиной до 2 м и высотой 30–40 см, возоб-
новляющиеся преимущественно вегетативно. По-
крытие их варьирует от 1 до 10 %. Эти сообщества 
отмечены в южной части бухты Проселочная, где 
они занимают ограниченные площади. Приводятся 
как редкие в Приморье (Крестов, Верхолат, 2003) 
также по описанию из этой бухты.

Асс. Koelerietum tokiensis ass. nov. hoc loco 
(табл. 3, оп. 1–20; номенклатурный тип (holotypus 
hoc loco) — оп. 4).

Д. в.: Koeleria tokiensis, Artemisia laciniata, 
Potentilla fragarioides.

Ассоциация объединяет мезоксерофитные раз-
нотравно-тонконогово-арундинеллово-овсянице-
вые приморские луга зоны эпилиторали.

Сообщества сомкнутые, среднее проективное 
покрытие — 95 %. Доминируют в них Arundinella 
hirta (с покрытием до 50 %) и Festuca ovina s. l. 
(до 60 %). Реже cо значительным обилием встре-
чаются также Carex lanceolata (покрытие до 35 %) 
и Pteridium aquilinum (до 30 %). Константны в со-
обществах приморские мезоксерофиты (Koeleria 
tokiensis, Arundinella hirta), луговые мезоксерофи-
ты и ксеромезофиты (Festuca ovina s. l., Dianthus 
chinensis, Viola mandshurica, Artemisia manshurica, 
Galium verum, Luzula multiflora) и лугово-лес-
ные мезофиты (Artemisia stolonifera, Pteridium 
aquilinum, Solidago pacifica). Высота травостоя ва-
рьирует (40–70 см) в зависимости от высоты доми-
нантов. Число видов в сообществах в среднем — 
18 (до 29). 

Сообщества занимают значительные площади 
приморской террасы, образуя полосу шириной до 
50 м на выположенной поверхности за береговым 
валом. Они, по-видимому, тождественны разно-
травно-типчаковым и разнотравно-арундинелло-
вым лугам, которые П. П. Жудова (1967) приводит 
для территории исследования. 

В ассоциации выделены 2 субассоциации по 
присутствию или отсутствию группы луговых и 
лугово-лесных видов. 

Субасс. K. t. сaricetosum 
lanceo la tae subass. nov. hoc loco 
(табл. 3, оп. 1–10; номенкла-
турный тип (holotypus hoc loco) 
— оп. 4).

Д. в.: Carex lanceolata, Les-
pe deza juncea.

Сообщества сомкнутые, 
среднее проективное покры-
тие  — 90 %. Доминируют 
Fes tuca ovina s. l., Arundinella 
hirta, Carex lanceolata (с по-
крытием до 30–50 %). В тра-
востое выделяются 2 подъяру-
са. Верхний (30–40 см выс.) 
образуют Artemisia la ciniata, 
Arundinella hirta, Ave nula 
sсhelliana, Koeleria to kiensis, 
Festuca ovina s. l., нижний 
(5–10 см выс.) — Dianthus 
chinensis, Viola mandshurica, 
Scutellaria strigillosa, Orosta-
chys malacophylla. Число  видов 
в сообществах в среднем — 12 
(до 15). 

 1 Под Festuca ovina L. s. l. мы понимаем агрегат близко-
родственных видов: F. ovina L. s. str., F. kolesnikovii Tzvel., 
F. vorobievii Probat., совместно произрастающих в районе ис-
следования.

Рис. 3. Сообщество асс. Festuco ovi nae–Arundinelletum hirtae вар. Junipe-
rus davurica.

Сommunity of ass. Festuco ovinae–Arundinel letum hirtae var. Juniperus da-
vurica. 
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Сообщества субассоциации 
представлены на выположенных 
поверхностях террас за берего-
вым валом.

Субасс. K. t. artemisietosum 
stoloni ferae subass. nov. hoc loco 
(табл. 3, оп. 11–20; номенклатур-
ный тип (holotypus hoc loco) — 
оп. 17; рис. 4).

Д. в.: Artemisia stolonifera, 
Pte ridium aquilinum, Solidago pa- 
cifica, Lupinaster pacificus, Hiera- 
cium umbellatum, Galium verum, 
Cirsium vlassovianum.

Разнотравно-злаковые с по-
лынью побегоносной (Artemisia 
stolonifera) и орляком (Pteridium 
aquilinum) мезоксерофитные 
приморские луга.

Проективное покрытие в 
сред нем — 95 %. Обильны 
Artemisia stolonifera, A. laciniata, 
Pteridium aquilinum (с покрытием до 30 %). При 
удалении от моря орляк увеличивает проективное 
покрытие. Присутствуют в сообществах луговые и 
опушечные мезофиты — Solidago pacifica, Cirsium 
vlassovianum (покрытие — 1–7 %). Высота траво-
стоя — 50–70 см, выделяются 2 подъяруса. Верх-
ний (50–70 см выс.) образован Arundinella hirta, 
Pteridium aquilinum, Artemisia gmelinii, A. laciniata, 
A. manshurica, A. stolonifera, Cirsium vlassovianum, 
Galium verum, нижний (20–30 см выс.) — Festuca 
ovina s. l., Carex nanella, Viola mandshurica. Встре-
чается подрост Fraxinus rhynchophylla, Quercus 
mongolica, Betula platyphylla, а изредка и взрослые 
деревца Malus mandshurica (2–4 м выс.) с флаговой 
кроной, о произрастании которой в приморских 
сообществах северного побережья о-ва Хоккайдо 
имеются сведения в работе Т. Ohba с соавт. (1973). 
Число видов в сообществах в среднем — 23. 

Сообщества субассоциации в виде полосы 
встречаются в периферической части морских 
террас, где они граничат с сообществами субасс. 
K. t. сaricetosum lanceolatae.

Синтаксономическое положение новых ассо-
циа ций определить не удалось, мы предлагаем 
включить их в предварительный союз, который 
объединяет разнотравно-злаковые мезоксерофит-
ные луга на песках аккумулятивных морских тер-
рас побережий Японского моря.

Класс ?
   Порядок ?
      Союз Festuco ovinae–Arundinellion hirtae 

all. nov. prov. (табл. 4). 
Д. в.: Festuca ovina s. l., Arundinella hirta, 

Dianthus chinensis, Artemisia manshurica, Viola 
mandshurica.

Мезоксерофитный облик лугов морского побе-
режья отмечали многие исследователи раститель-
ности Приморья (Комаров, 1917; Ярошенко, 1962; 
Куренцова, 1963, 1968а). П. П. Жудова (1967) рас-
сматривала такие сообщества как «степи формации 
типчака и арундинеллы уклоняющейся». Появле-
ние мезоксерофитов на морских террасах связано 
в первую очередь с бедностью и высокой дрениро-
ванностью почв, что в условиях высокой инсоля-

ции приводит к длительным периодам иссушения, 
а также обусловлено историческими причинами — 
формированием ксерофитных ценозов вдоль побе-
режья во время плейстоценовых похолоданий и ре-
грессий Японского моря (Куренцова, 1968б, 1973).

По литературным данным (Куренцова, 1968а; 
Кочеткова, Поспелова, 1984; Осипов, Верхо-
лат, 2000; Васильев, 2006) с учетом ареалов диа-
гностических видов (Сосудистые..., 1985–1996), 
можно ожидать, что луга союза Festuco ovinae–
Arundinellion hirtae распространены в России 
вдоль континентального побережья Японского 
моря приблизительно до 45° с. ш. (широта Сихо-
тэ-Алинского заповедника). Согласно П. П. Жудо-
вой (1967), сообщества, близкие к обсуждаемым, 
формируются во всех крупных бухтах района ис-
следования (Кит, Черноручье (Таухэ), Хантуэза) и 
других бухтах Южного Приморья (Преображение, 
Киевка (Судзухэ), устье р. Партизанской (Сучан), 
Восток). К. Д. Степанова (1956) также отмечала 
луга с доминированием Festuca ovina на закреп-
ленных песках морского берега южного Сахалина, 
однако без географической привязки и подробной 
их характеристики.

В системе высших синтаксономических еди-
ниц положение провизорного союза не определе-
но. Распределение диагностических и констант-
ных видов лугов Festuco ovinae–Arundinellion 
hirtae all. nov. prov., а также других синтаксонов 
лугов Дальнего Востока показано в табл. 5. По 
присутствию ряда видов (Artemisia manshurica, 
A. laciniata, Dianthus chinensis), характеризую-
щихся высоким постоянством, рассматриваемые 
в объе ме данного союза растительные сообщества 
сходны с суходольными лугами. Эти луга отнесены 
Н. Б. Ермаковым и П. В. Крестовым (2009) к сою-
зу Arundinellion anomalae Akhtyamov et al. 1985 
порядка Artemisietalia mandshuricae Akhtyamov et 
al. 1985 класса Arundinello anomalae–Agrostietea 
trinii Ermakov, Krestov 2009 (Ахтямов, 2000; Ер-
маков, Крестов, 2009). В составе ценофлоры син-
таксона встречаются ксерофиты и мезоксерофиты 
дауро-монгольских степей и остепненных лугов — 
Lespedeza juncea, Carex korshinskyi, Clematis hexa-
petala, являющиеся диагностическими  видами  

Рис. 4. Сообщество cубасс. / Сommunity of subass. Koele rietum tokiensis 
artemisietosum stoloniferae.
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С. В. Дудов

союза Filifolion Akhtyamov ex 
Korolyuk 2002 класса Cleisto ge-
netea squarrosae Mirkin et al. ex 
Korotkov et al. 1991. Однако фло-
ристическое своеоб ра зие пред-
варительно выделен ного союза 
определяется вида ми морского 
побережья (Lupinaster pacificus, 
Festuca vorobievii, F. kolesnikovii, 
Dracocephalum charkeviczii, Oxy-
tro pis mandshurica, Plantago cam-
tschatica, Carex gmelinii и др.), 
в том числе Arundinella hirta и 
Koeleria tokiensis, которые близко-
родственны широко распростра-
ненным лугово-степным Arun di- 
nella anomala и Koeleria cristata 
(Пробатова, 1993; Пробатова, Се-
ледец, 1999). Таким образом, 
данные сообщества представля-
ют собой специфичный примор-
ский синтаксон, викарный остеп - 
ненным континентальным лу-
гам юга Дальнего Востока союза 
Arundinellion anomalae класса 
Arundinello anomalae–Agrostietea 
trinii. Выделенный провизорный 
союз в будущем необходимо опи-
сать с привлечением более широ-
ких географических данных. 

В периферической части при-
морских террас на границе с ле-
сом распространены луга, где 
константны Stellaria bungeana и 
Pteridium aquilinum. Выделен тип 
сообществ Pteridium aquilinum 
(табл. 3, оп. 21–25), где орляк 
обычно доминирует. Синтаксоно-
мический статус этих сообществ 
из-за небольшого количества мате-
риала не определен. Проективное 
покрытие трав в среднем — 90 %, 
высота травостоя — 60–70 см. 
Встречаются влаголюбивые ку-
старники — Spiraea salicifolia, 
Sorbaria sorbifolia. Число видов 
в сообществах в среднем — 16 (до 
21). 

Синтаксон 1 2 3 4 5 6 
Удаленность от берега, м 36 ± 28 65 ± 37 54 ± 20 69 ± 58 66 ± 13 62 ± 14 
Высота над ур. моря, м 2.6 ± 0.7 2.8 ± 1.3 3.4 ± 0.4 3.3 ± 0.8 4.2 ± 0.6 4.7 ± 0.7 
Проективное покрытие трав, % 24 ± 22 33 ± 17 31 ± 20 89 ± 15 94 ± 50 86 ± 23 
Видовая насыщенность 6 ± 2 13 ± 40 14 ± 40 13 ± 30 21 ± 30 15 ± 30 
Число описаний 41 7 10 22 20 5 

Д. в. асс. Glehnio littoralis–Caricetum macrocephalae
Chorisis repens V III I . . . 
Carex macrocephala V IV III I . . 
Linaria japonica V V II I . . 
Glehnia littoralis IV III . . . . 

Д. в. порядка Honckenyo majoris–Elymetalia mollis и союза Senecioni 
pseudoarnicae–Leymion mollis

Lathyrus japonicus II I I . . . 
Leymus mollis V V II I I II 

Д. в. асс. Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae
Scutellaria strigillosa I IV IV III II . 

Д. в. асс. Koelerietum tokiensis
Koeleria tokiensis . . . IV IV I 
Artemisia laciniata . I I III IV . 
Potentilla fragarioides . II I IV III III 

Д. в. субаcс.  K. t. caricetosum lanceolatae
Carex lanceolata . . I IV I II 
Lespedeza juncea I II III IV I . 

Д. в. субасс. K. t. artemisietosum stoloniferae
Artemisia stolonifera . . I II IV I 
Pteridium aquilinum . . . I IV IV 
Solidago pacifica . . I I IV . 
Lupinaster pacificus . II III I IV . 
Hieracium umbellatum . . I I IV . 
Galium verum I I I II III I 
Cirsium vlassovianum I . . . III I 

Д. в. союза Festuco ovinae–Arundinellion hirtae и асс. Festuco ovinae–
Arundinelletum hirtae

Festuca ovina s. l. I V V V V . 
Arundinella hirta I V V V V . 
Dianthus chinensis II V V III IV . 
Viola mandshurica I III IV IV II II 
Artemisia manshurica I V IV II IV . 

Прочие виды   
Acetosella vulgaris . . I I II . 
Achillea asiatica . . . . II . 
Angelica maximowiczii . . . I II I 
Artemisia gmelinii . . I . III II 
A. sylvatica . . . . I II 
Astragalus marinus I II . . . . 
Carex gmelinii . . I . II II 
C. nanella . . I I III . 
Dracocephalum charkeviczii . I II II II . 
Geranium eriostemon . . . I I II 
Hypericum attenuatum . I I I II . 
Iris uniflora I II III I I . 
Juniperus davurica . . II I . . 
J. rigida . . II . . . 
Luzula multiflora . . . III III . 
Moehringia lateriflora . . . I III I 
Orostachys malacophylla I II II II I . 
Oxytropis mandshurica . III I I I . 
Plantago camtschatica . I I II I I 
Poa angustifolia . . . I II I 
Polygonatum humile I III I I II . 
Rosa rugosa I II I . I II 
Scabiosa lachnophylla I III II II II . 
Sedum aizoon . . I . II . 
Thesium chinense . . I . III . 
Poa skvortzovii . . . I I II 
Silene repens . I . II II . 
Vicia japonica . . I . II III 
Stellaria bungeana . . . . I IV 
Galium dahuricum . . . I . III 
Malus mandshurica . . . . II III 
Calamagrostis langsdorffii . . . II . . 
Calystegia inflata . . . . I II 
Sorbaria sorbifolia . . . . . II 
Festuca extremiorientalis . . . . . II 
Neomolinia mandshurica . . . . . II 
Poa nemoralis . . . . . II 

 

Таблица 4 
Синоптическая таблица синтаксонов приморских лугов  

на территории Лазовского заповедника
Synoptic table of coastal grassland syntaxa in Lazovskiy nature reserve

П р и м е ч а н и е.  Синтаксоны: 
1 — асс. Glehnio littoralis–Caricetum 
macrocephalae; 2 — тип сообществ 
Carex macrocephala–Festuca ovina; 3 
— асс.  Festuco ovinae–Arundinelletum 
hirtae; 4 — субасс. Koelerietum tokien-
sis сaricetosum lanceolatae; 5 — cубасс. 
Koelerietum tokiensis artemisietosum sto-
loniferae; 6 — тип сообществ Pteridium 
aquilinum. 

В таблице приведены виды, 
имеющие класс постоянства II и выше 
хотя бы в одном синтаксоне. 

 Синтаксон 1 2 3 4 5 6 7 8 
Д. в. союза Arundinellion anomalae

Arundinella anomala V III IV V V . . . 
Campanula cephalotes II III II V . . . . 
Clematis fusca III II II II . . . . 
Salix bebbiana I III I III . . . . 
Veratrum maackii IV II II IV III . I . 
Vicia pseudorobus I I IV V I . . . 

Д. в. порядка Artemisietalia mandshuricae
Artemisia laciniata . . II . I I III IV 
Bupleurum scorzoneri-

folium 
II III III III III . . . 

Carex ulobasis I I . III II . . . 
Geranium davuricum I III III II I . . . 
G. sieboldii . I . V . . . . 
Koeleria cristata V V V IV V . . . 
Platycodon grandiflorus . II . III II . . I 
Scutellaria scordiifolia . III II III IV . . . 
Spodiopogon sibiricus I III I V II . . . 

Д. в. класса Arundinello anomalae–Agrostietea trinii
Adenophora verticillata V III V V I . . . 
Agrostis trinii V V III II II . . I 
Artemisia integrifolia IV II IV II I . . . 
A. subulata I III II II II . . . 
Aster tataricus IV III IV III I . . . 
Carex diplasiocarpa . II III I II . . . 
Eupatorium lindleyanum III II III III I . . . 
Galium verum III IV III IV II I II III 
Gentiana scabra . III III II II . . . 
Geranium wlassowianum II . III III . . . . 
Hemerocallis minor IV IV II II IV . . . 
Lathyrus quinquenervius I II III . II . . . 
Patrinia scabiosifolia IV V IV IV IV . . I 
Potentilla fragarioides III III IV IV II I IV III 
Ptarmica acuminata III . III I . . . . 
Ranunculus japonicus II III IV IV I . . . 
Sedum aizoon II . II I III I . II 
Serratula manshurica III III IV III I . . . 
Trifolium lupinaster V V V V III . . . 
Vicia amoena II IV V IV II . . . 

Д. в. союза Filifolion sibirici и порядка Potentilletalia 
chinensis Akhtyamov 2000

Carex duriuscula . II . . IV . . . 
C. korshinskyi . . . . V I I I 
Clematis hexapetala . . . . III . I . 
Eremogone juncea . . . . III . . . 
Filifolium sibiricum . . . . V . . . 
Lespedeza davurica . . . . III . . . 
L. juncea . III . . V III IV I 
Polygala tenuifolia . . . . III . . . 
Potentilla chinensis . III . . V I I I 

Д. в. предварительного союза Festuco ovinae–
Arundinellion hirtae

Artemisia manshurica (incl.
A. desertorum)

IV V IV IV IV IV II IV 

Arundinella hirta . . . . . V V V 
Dianthus chinensis III II II V III V III IV 
Festuca ovina s. l. . . . . . V V V 
Viola mandshurica . II . I II IV IV II 

Прочие виды, распространенные в сообществах класса 
Arundinello anomalae–Agrostietea trinii

Angelica czernaevia II I III II . . . . 
Atractylodes ovata . . I III I . . . 
Calamagrostis epigeios II V V I III . . . 
C. langsdorffii III III IV II II . II . 
Clematis mandschurica . I . III . . . . 
Hypericum ascyron II I III II II . . . 
Lathyrus komarovii . I I IV . . . . 
Lycopus maackianus II . IV . . . . . 
Lysimachia barystachys . IV III . III . . . 
Poa angustifolia . III I . III . I II 
Salix brachypoda IV I II II . . . . 
Scorzonera radiata . II I I III . . . 
Viola patrinii IV II III I I . . . 
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Таблица 5 
Синоптическая таблица синтаксонов лугов Даль-

него Востока
Synoptic table of grassland syntaxa of the Far East

 Синтаксон 1 2 3 4 5 6 7 8 
Д. в. союза Arundinellion anomalae

Arundinella anomala V III IV V V . . . 
Campanula cephalotes II III II V . . . . 
Clematis fusca III II II II . . . . 
Salix bebbiana I III I III . . . . 
Veratrum maackii IV II II IV III . I . 
Vicia pseudorobus I I IV V I . . . 

Д. в. порядка Artemisietalia mandshuricae
Artemisia laciniata . . II . I I III IV 
Bupleurum scorzoneri-

folium 
II III III III III . . . 

Carex ulobasis I I . III II . . . 
Geranium davuricum I III III II I . . . 
G. sieboldii . I . V . . . . 
Koeleria cristata V V V IV V . . . 
Platycodon grandiflorus . II . III II . . I 
Scutellaria scordiifolia . III II III IV . . . 
Spodiopogon sibiricus I III I V II . . . 

Д. в. класса Arundinello anomalae–Agrostietea trinii
Adenophora verticillata V III V V I . . . 
Agrostis trinii V V III II II . . I 
Artemisia integrifolia IV II IV II I . . . 
A. subulata I III II II II . . . 
Aster tataricus IV III IV III I . . . 
Carex diplasiocarpa . II III I II . . . 
Eupatorium lindleyanum III II III III I . . . 
Galium verum III IV III IV II I II III 
Gentiana scabra . III III II II . . . 
Geranium wlassowianum II . III III . . . . 
Hemerocallis minor IV IV II II IV . . . 
Lathyrus quinquenervius I II III . II . . . 
Patrinia scabiosifolia IV V IV IV IV . . I 
Potentilla fragarioides III III IV IV II I IV III 
Ptarmica acuminata III . III I . . . . 
Ranunculus japonicus II III IV IV I . . . 
Sedum aizoon II . II I III I . II 
Serratula manshurica III III IV III I . . . 
Trifolium lupinaster V V V V III . . . 
Vicia amoena II IV V IV II . . . 

Д. в. союза Filifolion sibirici и порядка Potentilletalia 
chinensis Akhtyamov 2000

Carex duriuscula . II . . IV . . . 
C. korshinskyi . . . . V I I I 
Clematis hexapetala . . . . III . I . 
Eremogone juncea . . . . III . . . 
Filifolium sibiricum . . . . V . . . 
Lespedeza davurica . . . . III . . . 
L. juncea . III . . V III IV I 
Polygala tenuifolia . . . . III . . . 
Potentilla chinensis . III . . V I I I 

Д. в. предварительного союза Festuco ovinae–
Arundinellion hirtae

Artemisia manshurica (incl.
A. desertorum)

IV V IV IV IV IV II IV 

Arundinella hirta . . . . . V V V 
Dianthus chinensis III II II V III V III IV 
Festuca ovina s. l. . . . . . V V V 
Viola mandshurica . II . I II IV IV II 

Прочие виды, распространенные в сообществах класса 
Arundinello anomalae–Agrostietea trinii

Angelica czernaevia II I III II . . . . 
Atractylodes ovata . . I III I . . . 
Calamagrostis epigeios II V V I III . . . 
C. langsdorffii III III IV II II . II . 
Clematis mandschurica . I . III . . . . 
Hypericum ascyron II I III II II . . . 
Lathyrus komarovii . I I IV . . . . 
Lycopus maackianus II . IV . . . . . 
Lysimachia barystachys . IV III . III . . . 
Poa angustifolia . III I . III . I II 
Salix brachypoda IV I II II . . . . 
Scorzonera radiata . II I I III . . . 
Viola patrinii IV II III I I . . . 

 

 Синтаксон 1 2 3 4 5 6 7 8 
Прочие виды, распространенные в сообществах пред- 
варительного союза Festuco ovinae–Arundinellion 
hirtae 

Koeleria tokiensis . . . . . . IV IV 
Lupinaster pacificus . . . . . III I IV 
Carex lanceolata . . . . . I IV I 
Artemisia stolonifera . . . . . I II IV 
Pteridium aquilinum . . . . . . I IV 
Solidago pacifica . . . . . I I IV 
Hieracium umbellatum . II II III . I I IV 
Scutellaria strigillosa . . . . . IV III II 
Dracocephalum charke-

viczii 
. . . . . II II II 

Kitagawia terebinthacea . . II III II I I I 
Iris uniflora . . . . II III I I 
Thesium chinense I II I . II I . III 
Orostachys malacophylla . . . . . II II I 
Scabiosa lachnophylla . . . . . II II II 
Luzula multiflora . . . . . . III III 
Carex nanella . . . . . I I III 
Moehringia lateriflora . . . . . . I III 
Artemisia gmelinii . . . . . I . III 
Cirsium vlassovianum . . . . . . . III 

 П р и м е ч а н и е .  Синтаксоны: 1 — асс. Arun-
dinelletum anomalae Akhtyamov et al. 1985 (Ермаков, 
Крестов, 2009); 2 — асс. Agrostio trinii–Calamagrostie-
tosum epigei Akhtyamov 1995 (там же); 3 — асс. Arundi-
nello–Calamagrostietosum epigei Akhtyamov 1987 (там 
же); 4 — асс. Spodiopogonetum Akhtyamov 1987 (там же); 
5 — асс. Potentillo chinensis–Caricetum korshinskyi Akhtya-
mov 1987 (там же); 6 — асс. Festuco ovinae–Arundinel-
letum hirtae; 7 — субасс. Koelerietum tokiensis сaricetosum 
lanceolatae; 8 — cубасс.  Koelerietum tokiensis artemisieto-
sum stoloniferae. 

В таблице приведены виды, имеющие класс постоян-
ства III и выше хотя бы в одном синтаксоне.

Продолжение таблицы 5 

Закономерности размещения приморских 
луговых сообществ
Дифференциацию травяной растительности 

современных морских террас Японского моря 
отражает ординация, выполненная на основе 
110 гео ботанических описаний методом анализа 
соответствий с удаленным трендом (DCA) (рис. 5). 
Сообщества четко расположились вдоль первой оси 
варьирования и показывают смену галофитных лу-
гов асс. Glehnio littoralis–Caricetum macrocephalae 
переходными сообществами Carex macrocephala–
Festuca ovina и мезоксерофитными лугами ассо-
циаций Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae и 
Koelerietum tokiensis. Ось 1, таким образом, может 
быть интерпретирована как комплексный градиент 
стабилизации песков и развития почвенного профи-
ля при ослаблении воздействия моря. 

Экологическое своеобразие  ассо циаций Festuco 
ovinae–Arundinel letum hirtae и Koelerietum to-
kiensis (с субассоциациями K. t. сaricetosum lan
ceolatae и K. t. artemisietosum stoloni ferae) отра-
жает полупрямая ординация с использованием 
экологических шкал увлажнения и богатства почв 
(Цаценкин и др., 1978) (рис. 6). Отмечается распо-
ложение выделенных синтаксонов в ряду увеличе-
ния увлажнения, что связано с развитием почвен-
ного профиля и, соответственно, с увеличением 
способности почвы задерживать влагу при удале-
нии от берега моря по мере развития приморской 
террасы. Хорошо расходятся в ряду увлажнения 
луга асс. Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae и 
типа сообществ Pteridium aquilinum. Остальные 
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участке побережья развит один бе-
реговой вал, за которым терраса 
понижается в котловину одноимен-
ного озера. Экспонированный к 
морю склон берегового вала занят 
пионерными галофитными луга-
ми асс. Glehnio littoralis–Caricetum 
macrocephalae. Граница галофит-
ных лугов, окаймляемая узкой по-
лосой переходных сообществ Carex 
macrocephala–Festuca ovina или 
сообществ асс.   Festuco ovinae–
Arun dinelletum hirtae, совпадает 
с границей зоны супралиторали и 
проходит по вершинной поверхно-
сти берегового вала. На тыловой его 
стороне развиты гликофитные луга 
мезоксерофитного облика субасс. 
K. t. caricetosum lanceolatae, по 
мере развития почвенного профиля 
сменяющиеся более мезофитными 
лугами субасс. K. t. artemisietosum 
stoloniferae. Число видов в со-
обществах линейно увеличивается 
от 3–5 на лугах асс. G. l.–C. m. до 
25–29 в субасс. K. t. artemisietosum 
stoloniferae.

На рис. 8 представлено измене-
ние растительности по профилю от 

моря в бухте Проселочная (профиль № 10). Совре-
менная морская терраса в данной бухте обширна 
и образована морскими отложениями и аллювием 
р. Проселочной. Благодаря формированию эоло-
вого микрорельефа (котловин выдувания и дюн), 
размещение луговых сообществ отлично от на-
блюдаемых в бухте Заря. Так, здесь более широ-
ко распространены  галофитные луга асс. Glehnio 
littoralis–Caricetum macrocephalae благодаря 
адаптациям слагающих их видов к произрастанию 
на слабо закрепленном песчаном субстрате в ус-
ловиях механических  нарушений, что уже ранее 
отмечалось в литературе (Селедец, 1978), а также 
луга асс. Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae 
(шириной 50–70 м).

Сообщества описанных синтаксонов луговой 
растительности образуют экологический ряд по 
причине изменения комплекса условий при удале-
нии от моря. В пределах данного ряда выделяется 
полоса галофитных лугов, приуроченных к зоне 
супралиторали, и полоса тонконогово-арундинел-
ловых мезоксерофитных лугов, тяготеющих к эпи-
литорали.

заключение

Специфика аккумулятивных морских террас 
юга Приморья — в формировании своеобразных 
травяных сообществ с участием мезоксерофитов 
в условиях гумидного климата. Смена распро-
страненных в восточном секторе Пацифики при-
морских псаммофитных лугов своеобразными 
мезо ксерофитными лугами по мере ослабления 
влияния моря представляется региональной осо-
бенностью растительности побережья Южного 
Сихотэ-Алиня.

Рис. 6. Результаты ординации растительных со-
обществ союза Festuco ovinae–Arundinellion hirtae 
по экологическим шкалам увлажнения и богатства 
почв. Обозначения по осям даны в баллах экологиче-
ских шкал Раменского (Цаценкин и др., 1978).

Results of ordination Festuco ovinae–Arundinellion 
hirtae in soil moisture (axis X) and soil fertility (axis Y) 
scales. Axis notation are corresponded to Ramenskiy eco-
logical scales (Tsatsenkin et al., 1978).

1 — асс. / ass. Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae;  
2 — субасс. / subass. Koelerietum tokiensis caricetosum lan-
ceolatae; 3 — cубасс.  / subass. Koelerietum tokiensis arte-
misietosum stoloniferae; 4 — тип сообществ / com. type 
Pteridium aquilinum.

Рис. 5. Ординация приморской растительности методом анализа 
соответствий с удаленным трендом (DCA). Ось 1: R2 = 0.93, p < 0.05;  
Ось 2: R2 = 0.55, p < 0.05. 

DCA-ordination in axis 1 and 2. Axis 1: R2 = 0.93, p < 0.05; Axis 2:  
R2 = 0.55, p < 0.05.

1 — асс. / ass. Glehnio littoralis–Caricetum macrocephalae; 2 — тип сооб-
ществ / com. type Carex macroce phala–Festuca ovina; 3 — асс. / ass. Festu-
co ovinae–Arundinelletum hirtae; 4 — субасс. / subass. Koelerietum tokiensis 
caricetosum lanceolatae; 5 — cубасс.  / subass. Koelerietum tokiensis artemisi-
etosum stoloniferae; 6 — тип сообществ  / com. type Pteridium aquilinum.

 в значительной  степени перекрываются, что свиде-
тельствует о важности иных факторов в развитии 
этих фитоценозов. 

На рис. 7 показана схема дифференциации 
растительности по профилю от моря на морской 
террасе в бухте Заря (профиль № 5). На данном 
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Рис. 8. Дифференциация растительности по профилю через приморскую террасу (№ 10, бухта Проселочная).
Vegetation differentiation under transect on coastal terrace (N 10, Proselochnaya Bay). 

а — пляж, лишенный растительности / beach without vegetation; б — асс. / ass. Glehnio littoralis–Caricetum macrocepha-
lae; в — асс. / ass. Festuco ovinae–Arundinelletum hirtae var. Juniperus davurica; г — субасс. / subass. Koelerietum tokiensis 
caricetosum lanceolatae; д — тип сообществ / com. type Pteridium aquilinum.

1 — общее проективное покрытие / vegetation cover, %; 2 — число видов на 25 м2 / the number of species  
on 25 m2.

Рис. 7. Дифференциация растительности по профилю через приморскую террасу (№ 5, бухта Заря).
Vegetation differentiation under transect on coastal terrace (N 5, Zarya Bay).

а — пляж, лишенный растительности / beach without vegetation; б — асс. / ass. Glehnio littoralis–Caricetum macrocepha-
lae; в — тип сообществ / com. type Carex macrocephala–Festuca ovina; г — субасс. / subass. Koelerietum tokiensis caricetosum 
lanceolatae; д — cубасс.  / subass. Koelerietum tokiensis artemisietosum stoloniferae; e — тип сообществ / com. type Pteridium 
aquilinum.

1 — общее проективное покрытие / vegetation cover, %; 2 — число видов на 25 м2 / the number of species  
on 25 m2.
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В сообществах союза Festuco ovinae–Arun-
dinellion hirtae all. nov. prov. есть как широко рас-
пространенные в Восточной Азии мезоксерофиты, 
так и специфичные эндемичные для побережья 
Японского моря виды, что показывает правомоч-
ность его выделения.

Имеющаяся в литературе информация о расти-
тельности побережий Дальнего Востока скудна, и 
настоящая работа отчасти восполняет данный про-
бел. Описанные выше сообщества — только часть 
ценотического разнообразия прибрежной полосы 
района изучения, выявление которого — задача бу-
дущих исследований.
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Summary

The study of grassland vegetation of the Sea of Ja-
pan coast in the Lazovskiy nature reserve (Primorye 
Territory, Russia) on the current sandy sea terraces is 
based upon the analysis of 110 relevés of coastal ve-
getation obtained in 2009 at Zarya and Proselochnaya 
Bays (Fig. 1).

The halophytic vegetation in supralittoral zone 
is formed under the influence of salinity from surges 
and pulverization. Communities belong to the class 

Honckenyo-Elymetea Tx. 1966, the order Hon ckenyo 
majoris–Elymetalia mollis Ohba, Miyawaki et Tx. 
1973, the alliance Senecioni pseudoarnicae–Ley-
mion mollis Ohba, Miyawaki et Tx. ex Peinado et al. 
2011 and the ass. Glehnio littoralis–Caricetum ma-
crocephalae (Miyawaki 1967) Ohba, Miyawaki et Tx. 
1973. This association is a pioneer stage of vege tation 
development on sandy sea coast. The communities 
form a stripe of 15–150 m width on the offshore bar 
side exposed to sea. The association is typical for the 
continental coast of the Sea of Japan (Komarov, 1917; 
Kurentsova, 1969), southern Sakhalin (Stepanova, 
1956) and northern part of Hokkaido Isl. (Ohba et al., 
1973). 

Diagnostic species of ass. Glehnio littoralis–Cari-
cetum macrocephalae (Table 1; Fig. 2) are obligate 
halophytes adaptated for growing on unstable sandy 
substrate (Carex macrocephala, Chorisis repens, 
Glehnia littoralis, Linaria japonica) The plant cover 
varies between 2 % and 70  %. Carex macrocephala 
and Leymus mollis are dominants. 

On the other offshore bar side with relatively  stable 
substrate and grey sand soils, the glycophytic steppe-
like grasslands with plants adapted to a moderate 
drought are developed. These communities include 
such coastal vascular plants as Festuca vorobievii, 
F. kolesnikovii, Dracocephalum charke viczii, Oxy-
tropis mandshurica, Plantago camtschatica, Carex 
gmelinii, and the others, while their floristic singularity 
is provided by 2 specific coastal grasses — Arundinel-
la hirta and Koeleria tokiensis related to the meadow-
steppe species Arundinella anomala and Koeleria cris-
tata (Probatova, Seledets, 1999). Such grasslands are 
close to the steppe meadows of the alliance Arundinel-
lion anomalae Akhtyamov et al. 1985 (the order Arte-
misietalia mandshuricae Akhtyamov et al. 1985, the 
class Arundinello anomalae–Agrostietea trinii Er-
makov, Krestov 2009) in their composition (Akhtya-
mov, 2000; Ermakov, Krestov, 2009) and high con-
stancy values of diagnostic species of the forenamed 
alliance (e. g. Artemisia laciniata, A. manshurica, Di-
anthus chinensis). The presence of some xerophilous 
and meso-xerophilous species like Carex korshinskyi, 
Clematis hexapetala and Lespedeza juncea shows 
floristic relationships with dahurian steppes of the al-
liance Filifolion Akhtyamov ex Korolyuk 2002 (the 
class Cleistogenetea squarrosae Mirkin et al. ex Ko-
rotkov et al. 1991). For these grasslands, which have 
not been described within the J. Braun-Blan quet ap-
proach, we suggest the preliminary alliance Festuco 
ovinae–Arundinellion hirtae all. nov. prov. with di-
agnostic species Festuca ovina s. l., Arundinella hirta, 
Dianthus chinensis, Artemisia manshurica, Viola man-
dshurica (Table 4, 5). Two association are described 
within it.

Coastal steppe-like grasslands of the ass. Festu-
co ovinae–Arundinelletum hirtae ass. nov. hoc loco 
(Table 2, relevé 8–17; holotypus hoc loco — relevé 
11) are deve loped on the unstable substrate on psam-
mozems with thin grey horizon on the reversal side 
of the offshore bar. At the sea side they border with 
the halophytic stands while on the opposite side the 
grasslands with closed cover are developed. The di-
agnostic species of the association are Festuca ovi-
na s. l., Arundinella hirta, Dianthus chinensis, Ar-
temisia manshurica, Viola mandshurica, Scutellaria 
strigillosa, dominants are usually Festuca ovina and 
Arundinella hirta. Plant cover varies between 7 % and 

https://doi.org/10.1111/j.1654-109X.2011.01134.x
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50 %. Mean height of herb layer is 25 cm; mean number 
of species amounts to 14 ± 4. Within the association we 
describe var. Juniperus davurica with prostrate Junipe-
rus davurica and J. rigida (Fig. 3). These communities 
are listed as the rare ones for the Amur Region (Krestov, 
Verkholat, 2002).

Coastal grasslands of the ass. Koelerietum tokiensis 
ass. nov. hoc loco (Table 3, relevé 1–20; holotypus hoc 
loco — relevé 4) cover subhorizontal surface of the co-
astal terrace behind the offshore bar. Plant cover is 90 %; 
mean height of herb layer is 30–40 cm; the mean species 
number is 18 per sample plot of 25 m2. Diagnostic spe-
cies are Koeleria tokiensis, Artemisia laciniata and Po-
tentilla fragarioides. As the distance from the sea shore 
increases the community composition becomes more 
mesophilous. We propose 2 subassociations within this 
syntaxon. Grasslands of the subass. K. t. caricetosum 
lanceolatae subass. nov. hoc loco (Table 3, relevé 1–10; 
holotypus hoc loco — relevé 4) are widely spread on the 
coastal terraces. Diagnostic species are Carex lanceo-
lata and Lespedeza juncea. Communities of the subass. 
K. t. artemisietosum stoloniferae subass. nov. hoc loco 
(Table 3, relevé 11–20; holotypus hoc loco — relevé 
17; Fig. 4) occur at the fringe of the terraces and border 
on oak forests. Diagnostic species are Artemisia stolon-
ifera, Pteridium aquilinum, Solidago pacifica, Lupinas-
ter pacificus, Hieracium umbellatum, Galium verum and 
Cirsium vlassovianum.

The described syntaxa form a spatial and temporal 
range due to the coastal terrace changes and shifts in the 
environmental conditions at a distance from the sea (Fig. 
5–8). Under the humid climate the peculiar grasslands 
with mesoxerophytes are the specific features of the ac-
cumulative sea terraces in southern part of the Amur re-
gion. This peculiarity demonstrates phytogeographical 
relations between the coastal vegetation and the conti-
nental arid communities of the Central Asia and is likely 
to be a regional feature of the South Sikhote-Alin plant 
cover.
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