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П Р Е Д И С Л О В И Е

Со времени откры тия  и описалия  П. Н. К р ы лов ы м  (1,891) 
«липового острова»  в предгорьях  Кузнецкого А л а т а у  ка к  тре тич 
ного ценотического реликта  вним ание  ботаников  пр и вл ек аю т  р е 
ликты третичных широ колиственных лесов,  выявлен ие  н изучение 
которых да ет  ценнейшие м а те р и а лы  д л я  познания  генезиса ф л о 
ры и растительности Сибири [ Л а в р е и к о  Е. М., 1930; Ильин М. М., 
1938; Б а р а н о в  В. И., 1950; Р е в е р да т т о  Л.  Ф., 1924, 1925; С е 
менов В. Ф., 1926; Р е в е р да т т о  В. В.,' 1931, 1940; Кумино- 
ва А. В., 1950, 1957, 1973; Еп ова  Н.  А., 1956; Н а з и м о в а  Д.  И., 
1963, 1967, 1975; Кра ш ен ин н ик ов  И. М., 1937; Гор чаковский П. Л. ,  
1957, 1960, 1962, 1968, 1969, 1972].  О дн ако  до нас тояще го  вр ем е
ни в  лит ерату ре  отсутствовали сводные да н ны е  о видовом с о с та 
ве реликтов  третичных широколиственных лесов в Сибири,  их 
распространении,  родственных связях ,  биологических особенно
стях.

З а н и м а я с ь  в течение ряда  лет  изучением реликтов  этой г р у п 
пы в современной фло ре  Сибири и собр ав  достаточный материал ,  
авторы решили с дел ать  попытку составления  такой сводки,  о г р а 
ничившись «3 своей работ е  рассмотрением не мо рал ьпы х реликтов  
среди сосудистых растений,  поскольку сведений о реликтовых ви
дах лиш айн иков  и мхов еще ма ло  и сами авторы изучением этих 
групп не занимались .

Очень трудным и до сих пор дискуссионным являе тся  вопрос 
о критериях реликтов  и особенно их возрасте.  В отношении немо- 
ральных реликтов иногда нелегко до ка за ть ,  являю тся  ли они н!а 
данной территории действительно третичными,  т. е. пережи ли 
здесь плейстоценовые оледенения ,  или появились  втор ично в о д 
ну из наиболее  бла го пр и ятн ых по климат ическим  условиям фа з  
голоцена. Ре шени е  так их  вопросов нев озм ож но без использования 
данных исторической геологии,  геоморфологии и палеоботаники.

В качестве  основных критериев  нем ора льн ых реликтов были 
приняты следующие:

а



1) дизъ ю нк тив н ый ар еал ,  ос нов ная  часть  которого о хв атывае т  
широколиственно-лесную (пе моральп ую )  обла сть  Европы или 
Восточной Азии, а отдельные фр агм ен ты а р е а л а  или м е с то н а х о ж 
дения  имеются  на территории Сибири;

2) фнтоценотические  связи  в пр ед елах  основного участка  а р е 
а л а — приуроченность к широко ли ств енн ым и хвойпо-широколи-  
ственным лесам;

3) фнтоценотические связи  и условия  местообитаний в С и 
бири;

4) морфолог ические  признаки;
5) родствсг,
6) д ан н ы е  исторической геологии,  пал еог еографии и па л е о б о 

таники,  поз воляю щие  судить  о вероятном возрас те  реликта .
В этой р або те  авторы хотели уточнить видооой состав  и ме

стон ахо жд ени я  в Сибири реликтов  третичных широко ли ств енн ых  
лесов,  проследить  фнтоценотические и географические  связи  этой 
группы видов,  обобщи ть  сведения  по хара к т е р и с т и к е  рефугнумов 
третичной пе м ора льной  ф ло ры  в Сибири,  п о к аза ть  на примере  
отдельных предста ви тел ей биологические  особенности реликтов  
пем оральной флоры.  Числа  хромосом приведены по справочнику 
ГХромосомпые числа  цветковых растений,  1969],  [ Б о б р о в  А. Е. 
Po ly po di ophv ta  во флоре  европейской части С С С Р . — Ф лора  е в р о 
пейской части С С С Р .  Л. :  Н а у к а ,  1974, т. 1 ].

С о ставл ен н ая  н а м и - п ер вая  сводка  о реликт ах  широколистаен-  
пых лесов  в Сибири отнюдь не претендует  па полноту списка  р е 
ликтов  и освещения зат ро ну тых  вопросов  этой слож ной  п р о б 
лемы.  Вопросы эти ну ж д а ю тс я  в д ал ьн ейш ем  разностороннем ис
следовании.  Но  мы надеемся ,  что н а с т о я щ а я  рабо та  будет  по лез
на при изучении генезиса послетретичной флоры,  а т а к ж е  при 
р а з р а б о т к е  путей охраны  и интродукции редких видов во фло ре  
Сибири,  к которым а  первую очередь относятся  реликты.

Все критические  з а м е ч а н и я  по рабо те  авторы примут  с б л а 
годарностью.



I. Р Е Л И К Т Ы  ТР ЕТ И Ч Н Ы Х  Ш И Р О К О Л И С Т В Е Н Н Ы Х  ЛЕ СОВ
ВО Ф Л О Р Е  С И Б И Р И

О Т Д Е Л  P O W P O D I O P H Y T A  — П А П О Р О Т Н И К О В И Д Н Ы Е

С Е М Е Й С Т В О  O P H Y O G L O S S A C E A E  — У Ж О В Н И К О В Ы Е

1. Ophioglossum vulgatuni  L. — ужовник обыкновенный 
(рис. 1)

К орне ви ще  короткое,  с тонкими 
корнями,  об р аз у ет  1 (редко  2) лист 
5— 20 см дл.,  разделе нный на веге
тативную и спороносную части.  В е 
гетативная  часть  пре дс тавляет  со
бой элл иптическую светло-зеленую 
мясистую пластинку,  а споронос
ная — колосок  1,5— 4 см дл.  и до
4 мм шир.,  состоящий из с п о р а н 
гиев, ра спо лож ен ны й на длинной 
ножке.  Споры с бугорчатым экзоспо- 
рием. 2п  =  480.

Основной уч аст ок  а р е а л а  о х в а 
тывает  З а п а д н у ю  Европу и еврот 
пейскую часть  С С С Р ,  К ав к аз ,  з а 
ходит в се веро -за падну ю часть 
Средиземноморья .  Д р у го й  ф р а г 
мент а р е а л а  нах одится  н а - Д а л ь н е м  
Востоке (Пр им орь е ,  юг К ам ч а т к и ) .
Местами встречается  в Сибири.

В рай он ах  основного р а с п р о с т р а 
нения об итает  в широколиственных 
и смешан ны х лесах ,  на сырых л е с 
ных полянах ,  в поймах  рек.

Отдельные местон ах ожд ен ия  у. 
обыкновенного отмечены в З а п а д -

Рис. I. Ужовник обыкновенный: 
а — спороносная часть листа; 6 — спора



ной Сибири:  в П р и у р а л ь е  (окр.  г. Т о б о ль с к а ) ,  в Томской области  
(окр. г. Т о м с к а ) ,  в Горной Шор ии  (с. Ку зсд ссво) .  Д в а  место н а 
хожд ени я  зар егис три ров аны  на юге Кр асно ярско го  к ра я ,  в пр ед 
горьях Восточного С а я н а  (окр.  дд.  Ч ер н я с в к а  и С у т я га ) .  В Вос- 
■точиой Сибири он отмечен на Б арг узи нс ком  хребте,  в долине  
рч. Бо льш ой у горячих ключей [Б а р д у н о в  Л.  В., 1954].

В Сибири встречается  на сырых лугах  среди темнохвойных 
лесов единичными э к з е м п л я р а м и  или не большими группами.

С Е М Е Й С Т В О  A S P I D J A C E A E  -  1 Ц И Т О В Н И К О В Ы Е ,  
А С П И Д И Е В Ы Е

2. Dryopteris f i l ix-mas (L. )  Schott — щитовник мужской (рис. 2)

Ко рне ви ще толстое , восходящее ,  короткое.  Л и с т ь я  в з н а ч и 
тельном числе со браны  пучком.  П л а с ти н к и  листьев  у д ли не нн о
эллиптические,  д в а ж д ы  пористо-рассеченные, нежелезистые,  
до  1 м дл.,  доли первого п орядка  ланц етные ,  заостренные,  д о 
ли второго п ор ядка  про долговатые,  тупые,  мелкозубчатые.  Ч е р е ш 
ки короткие , густо покрытые вместе  -с цен тральной ж и л к о й  листа 
б уры ми пленками.  Сорусы об ра з ую тся  в верхней половине  спо
ролистиков,  не отли ча ю щ и хс я  от питаю щих листьев,  р а с п о л а г а 
ются в дв а  ряда .  П о к р ы в а л ь ц е  почковидное,  неопада юще е.  С п о 
ры пйчковидно-овальные,  экзоспорий с притупленными б у г о р к а 
ми. 2 п =  164.

Основной участок  а р е а л а  о хв атыв ает  об ши рну ю тер рит ори ю 
З а п а д н о й  Европы,  европейскую часть  С С С Р ,  К а в к а з .  К р о м е  того, 
имеются  из ол ир ованные уч астки а р е а л а  в лесном поясе гор Ц е н 
т ра льн ой и Средней Азии ( П р и б а л х аш с к и й ,  Д ж у н г а р о - Т а р б а г а -  
гайский, 41амиро-Алайский,  Т янь -Ш ань ски й рай о н ы ) ,  в Северной 
Америке  и Сибири.

Щ.  му жс к ой  — типичное  растение  широко ли ств енн ых  и хвой- 
по-широколиственных лесов.  У восточной границы основного е в 
ропейского участк а  а р е а л а  (на Ур але )  он встречается  в темно- 
хвойных лесах,  в ра сщ ел и н ах  скал ,  у основания  останцев  [ Г ор 
ча ковскип П. Л: ,  1968]. Н а  те рритории Сибири отмечен в П р и 
у р а л ь е  по при токам р. Тобол  в вязовых  у р е м а х с  липой,  р а с п р о 
странен в пред елах  Алта е -С аянс к ой  горной системы. Н а  А лтае  
щ. мужской входит  в состав  травос тоя  черневой тайги  с обилием 
sol., sp. СКуминова А. В., 1960] . В горной Шории св язан  г л а в 
ным об раз ом  с липовыми леса ми,  где на небольших учас тка х  д о 
стигает  обилия  сор., встречается  в черневой тайге  (sol . ) .

В З а п а д н о м  С а я н е  щ. м уж ск ой  встречается  в разны х типах  
леса  кру пнотравно-папоротниковой группы;  редок в зеленомош-

г,



Рис. 2. Щитовник м уж ской: а —  часть спороносного листа с  сорусами;
6 —  спора



пиковых и осочковых кед ровниках ,  где п отличие от основных 
местообитании спор не об р аз у ет  [ Н а з и м о в а  Д .  И., 1963].

Са м ое  северное  в Сибири ме стона хожд ени е  отмечено в окр. 
г. Томска ,  кра йние  восточные (рис. 3) — на Х а м а р - Д а б а н е  а  д о 
лине  р. Снежной,  где он об ит ае т  в топ ольни ках  и пихтовых п а р 
ковых лесах  [Е пов а  Н. А., 1956].

Рис. 3. Распространение щитовника мужского в Сибири

3. Polystichiim braunii (Sp en n. )  Fee — Многорядник Брауна
(рис. 4)

К орне ви ще  короткое,  толстое , л ис тья  собран ы пучком.  Ч е 
решк и листьев  короткие  (2— 5 см ) ,  одеты буры ми яйцевидными,  
заостренными,  отчасти узкими до  волосовидных,  пленками.  П л а 
стинки широкола нцето ви дные,  длиннозао ст рен ные ,  д в а ж д ы  пе ри
стые,  жес тко ватые,  слегк а  блес тя щие,  25— 45 см дл.  и 4,5— 6 
(20) см шир.,  с обеих сторон у с а ж е н ы  та ки ми  же,  к а к  и черешок,  
пленками.  Первичные  доли пласт инк и сидячие,  верхние  с б л и ж е н 
ные, нижние расста вленн ые,  про долгов ат ые  или ланцетовидные.  
Вторичные доли иеравнобокие,  япцевидно-ромбические,  просто 
или удвоенно остисто-зубчатые.  Сорус ы о к р у г л ы е , . ра сп ол ож ен ы  
на вторичных до лях  в 2 или 1 ряд,  с мален ьк и ми быстро исч еза 
ющими  по к рыва ль ца ми.  2п  =  164.

Основной учас ток  а р е а л а  вида  о х в атыв ает  Атла нтическую 
и Сре днюю Европу,  юг  Ск ан ди на вии ,  Ве рх не волж ск ий  и Средне- 
днепровский районы С С С Р ,  имеет  восточную границ у на С р е д 
нем Урале .  И зо л и р о в а н н ы й  уч аст ок  а р е а л а  имеется на Ка вка зе .





Д ругой крупный участок  а р е а л а  находится  в Восточной Азии, 
ох в а т ы в а я  территорию Кит ая ,  Японии,  южной части Курильских 
островов и  Са х ал и н а , .П р и мо р ь е .

Оби тае т  в хвойн о-широколиственных лесах.  К роме  того, и з 
вестны изо ли ров анные  местон ах ож ден ия  этого вида  в Северной 
Америк е  и Ю ж н о й  Сибири (Северо-Восточный Алтай,  Горная  
Ш ория  и З а п а д н ы й  С а я н ) .  Н а  А л та е  он об итает  в пихтозо-кед-  
ровых и кедровых (бассейн р. Кыги)  лесах  с обилием sol.  [Куми-  
нова А. В., 19(50]. В Горной Ш орни  распр остране ние  этого вида 
тесно- св язан о с липо выми лесами,  где он является  постоянным 
компонентом всех ассоциаций с обилием sol., sp,, редко  сор. Очень 
редко  встречается  в черневой тайге  среднегорного пояса , но лиш ь 
в самы х  труднодоступных,  не бхваченных хозяйственной д е я т е л ь 
ностью участках .  Р а с т ет  от дел ьны ми эк зе м п л я р ам и ,  реж е неболь
шими группами.  В липовы х лесах  ежег одно образ ует  споры. 
В З а п а д н о м  С а я н е  (встречается в крупнотравно -щ итовник овых  
кедр овн иках  средней части лесного пояса.  В Восточном С аяне  из
вестно единственное  место на хожд ени е  по р. Таба тке ,  притоку Ки- 
зира,  в тайге  (Андреев; Ге рбари й им. П. Н. К р ы л о в а ) .

4. P o ly s t ic hum  lonchi tis  (L . )  Roth .— Многор яд ник копьевидный
(рис. 5)

Ко рн еви ще  короткое.  Л и с т ь я  собраны  пучком.  Че р е ш к и  ко 
роткие (2— 5 см ) ,  покрытые  бурыми яйцевидными пленками.  П л а 
стинка  листа  ланц етов ид на я ,  25— 45 см дл.,  простоперистая ,  т о л 
стая,  к о ж и стая ,  сверху г л а д к ая ,  снизу  по к р ы та я  линейными б у 
роватыми пленками.  Сегменты листовой пластинки сбл иженные,  
острые,  немного серповидно изогнутые вверх,  удвоенно зубчатые,  
зубцы за к а н ч и в аю т ся  остью. Сорусы рас п о л а га ю тс я  на  сегментах  
в дв а  сб ли ж енн ых  ря да  или в один ряд.  П о к р ы в а л ь ц а  округлые,  
при крепленные в центре,  по к р а я м  зазубренные.  Споры почко
вид но-овальные с острыми дв у зу бч а ты м и  шипами.  2п  =  82.

И м еет  широкий диз ъю нк ти вн ый ар еал .  Основной участок  его 
о х в атыв ает  лесной пояс гор Средней и Ю ж н ой  Европы,  Крым,  
К ав к аз .  Д р у го й  уч асток  нах одится  на Д а л ь н е м  Востоке  ( К а м ч а т 
ка,  С а х а л и н ) .  Встречается  в горах  Ц ен тр ал ьн о й  Азии ( Д ж у н г а р 
ский А л ата у ,  Т я н ь - Ш а н ь ) .  От де льн ые  место н ахож ден ия  отмеч е 
ны в Северной Америке.  О би тае т  в лесах  по зат ене нным местам, 
под нимается  до  альпийского  пояса.  К а к  очень редкое  растение  
встречается  в П рип ол ярн ом  и Северном Ур але  и в Сибири (в З а 
падном и Ц е н т р а л ь н о м  Алтае ,  единичные местон ах ож ден ия  и зв е 
стны в З а п а д н о м  и Восточном С ая н а х ,  где  обитает  на з а тен ен 
ных ск а л а х ,  по берег ам  ручьев среди темнохвойных лесов) .  Ч а щ е



Рис. 5. Многорядник копьевидный,- а — сегмент спороносного листа с сору
сами; б — спора



встречается  на юж ном  по бер еж ье  Б а й к а л а ,  преимущественно на 
границе  лесного и подгольцового поясов,  в па поротн иковых пих
товых лесах  и пихтовых рединах [Ки селев а  А. А., 1978].

С Е М Е Й С Т В О  T H E L Y P T E R I D A C E A E

5. Ore op le r i s  l i m b o sp e rm a  (All . )  Ho lub .— ореоптерис  горный
(рис.  6 а )

К орне ви ще  короткое,  толстое.  Че р е ш к и  листьев  короткие ,  по
крытые б уры ми пленками.  Л ис товы е  пла стинки продолговатые,  
20— 75 см дл.  и 10— 20 см шир.,  д в а ж д ы  иеристо-рассечепные, 
с нижней стороны пок рыты сидячими ж е л т о в а ты м и  ж ел езк ам и .  
Н и ж н и е  первичиые д оли короткие ,  с средины пла стинки более  
дли нны е (до 10 см ) ,  ланцетные,  острые.  Вторичные доли т р е 
угольно-продолговатые,  тупые,  цельнокрайние ,  асимметричные,  
иногда  с за верну тыми книзу кр аями.  Сорусы расп ол ож ен ы по 
к р аям  долей 2п  =  68, 70.

Рис. 6. Распространение в Сибири многорядника Брауна ( +  ) и ореоп-
териса горного (•)

Основной уч ас ток  а р е а л а  этого вида  о х в атыв ает  горы З а п а д 
ной Европы  и К ав к аз .  Ра сп р о с т р а н е н и е  его связа но  здесь с л е с 
ным поясом,  об итает  в основном в буковых и пихтовых (из пих
ты норман дс кой )  лесах .  Встречае тся  в  северной части С р е д и з е м 
но морья  и Северной Америке.

И з о л и р о в а н н ы е  ме сто н ах ожд ен ия  о. горный имеет  в Сибири 
(рис. 6 ) .  Вперв ые был о б н а р у ж е н  в 1935 г. на А л та е  [Мартыне н-



Рис. 6а, Ореоптерис горный: а — нижние сегменты споросного листа;
б — спора



ко М. А., 1939] в районе Телецкого  о зе р а  в пи хтар н ик ах  бадано-  
вых и черничных.  З н ач ит ельн о  позднее  м есто на хож ден ия этого 
вида  стал и известны в других райо нах  южной Сибири.  В 1966 г. 
6buj встречен в Горной Ш ор ии [К р ап и в к и п а  Э. Д. ,  19671 па горе 
Черна я ,  в во доразде ле  верховий pp. Т а з —Тельбес,  в верховьях 
Р.  Мрассу ,  в бассейне р. Ка м за с ,  в средней части лесного пояса,  
в пихта рн иках  черничном и папоротниковом.  О. горный встречается  
здесь  вместе  с группой нем ор ал ьн ых реликтов:  ясменником д у ш и с 
тым,  корот ко ножко й лесной,  щитовником му жс ким,  овсяницей л е с 
ной. Ра с т ет  он отде льны ми  эк з е м п л я р ам и  или группами,  иногда 
довольно крупными.  Е ж е го д н о  н аб л ю д ает ся  хорошее  с п о р о о б р а з о 
вание.

Н а  Восточном С а я н е  о. г о р н ы й ' с н а ч а л а  был об на руж ен т о л ь 
ко у поднож ья  Фигуристского белк а  [Череппин Л.  М., 1957], п о з д 
нее было выяснено,  что он нередко встречается  по всему поясу 
темнохвойной тайги на высоте 500— 600 м , д о  субальпийского  по
яса [ К рас но боро в  И. М., 1965].  Кра йн ие  восточные м е с то н а х о ж 
дения  этого вида отмечены в П р и б а й к а л ь е  (голец «Пики» по 
р. Сне жной в субал ьп ийс ко м поясе Мур инского  гольца  [ С ер ги ев 
ская  Л.  П., 1966]; окр.  с. Выдрино,  кед ров ые  и пихтовые леса 
[Епова  Н. А., I 9 6 0 ] ) .

С Е М Е Й С Т В О  A S P L E N I A C E A E — К О С Т Е Н Ц О В Ы Е

6. Asplenium trichomanes L.— костенец волосовидный (рис. 7)

К орне ви ще  недлинное,  ветвистое,  восходящее ,  покрытое  ч ер 
новат ыми пленками.  Л и стья  многочисленные, 6— 30. см дл.,  з и м у 
ющие; черешки короткие , черно-коричневые и бле стящие,  ка к  и 
стер ж ен ь  листа .  П л а с т и н к а  листа  лин ейная ,  простоперистая ,  го
ла я ,  темно-зеленая .  Д о л и  ее расставл енн ые,  широкоо вальные ,  у 
основания  клиновидные,  но к р а ю  городчатые или иногда неглу
боко над резанные.  Сорусы продолговатые,  распо лож ен ны е  в 2 
слив аю щ ие ся  м е ж д у  собой р яда ;  п о к ры валь це  продолговатое ,  по
чти цельнокрайнее .  Споры бурые,  экзоспорий неправи льно се тч а 
тый с пе рекла динками.  2п  =  72.

Основной участок  а р е а л а  вида  о х в ат ыв ает  З а п а д н у ю  Европу 
и з а п а д н ы е  районы европейской части С С С Р .  Об ит ае т  на кислых 
горных породах ,  в трещ ин ах  ск ал  под пологом тенистых лесов.  
Второй участок  а р е а л а  находится в горах  Ц ент рал ьн ой Азии 
( П р и б а л х аш о к и й ,  Т янь- Ш ань ски й,  П а м и р -А л т ай с к и й  ра й о н ы ) ,  

третий известен в Северной Америке.  Кроме  того, отдельн ые  м е 
стона хо жд ени я  к. волосовидного имеются  в горах юго-западной 
Сибири.  В Кузнецком А л а т а у  он отмечен в верховьях  р. Томи, 
в Горной Ш ор ии встречается  в дол.  р. М р а с с у  в черневой тайге.  
14



Рис. 7. К остенек волосовидный ( / )  и многонож ка линейная (2): 1 а —  сег
мент спороносного  листа; 16 —  спора к. волосовидного; 2а —  спора м.

линейной



П а А лтае  встречается  в окр.  Телец.сого озера :  в устье pp. Корбу 
и Кок ша;  в долинах  pp. Ч у л ы ш м а п а ,  Катуни,  Чуй.  О б и тае т  на 
затененных,  покрытых лесом скала х .

7. C a m p t o s o r u s  s ibi r icus Ru pr .— кривокучник сибирский (рис.  8)

Ко рн еви ще  короткое,  в ос 
ходящее ,  в верхней части по
крыто черными пленками.  Л и 
стья от ш ир око ланц етн ы х с ко 
ротким черешком до  л а н ц е т н о 
линей ных  с более  длинным 
черешком.  Л и с т о в а я  п л а с т и н 
ка  на верхушке дли н н о за о с т 
ренная ,  п е р е х о д ящ а я  в жгут,  
з а к а н ч и в аю щ и й с я  почкой. С о 
русы разбр осанные ,  ов альны е 
или про долговатые,  с ц е л ь н ы 
ми (по кр аю  волнистыми)  по- 
к р ы в ал ьц ам и .  Споры  с мор
щинистым,  зу б ч а т о - с к л а д ч а 
тым экзоспорием.

Восточно-азиатский вид. 
Р асп р о стр ан ен  в Японии,  К и 
тае,  П ри м ор ье  и Приа мурье .  
О б и тае т  на затененных п о к р ы : 
тых мхом скала х .  И з о л и р о в а н 
ные .от общего  а р е а л а  место 
на хож де ни я  этого вида им е
ются  в Ю ж н ой  Сибири.  О т м е 
чен в Бур ятско й А С С Р  по 
р. Ар мак,  притоку Д ж и д ы ;  в 
Читинской об ласти  на во д о 
р а з д ел е  pp. Г а з и м у р а  и Урюм- 
кан а;  в бассейне Га зим ура ,  

с. Та йна;  окр.  Нерч инского  З а в о д а  [С ергие вская  Л.  П.,  1966],  где 
встречается  на известковых склонах .

Одно мес тон ахож ден ие  к. сибирского  известно на  юге К р а с 
ноярского  к р а я  на территории за по вед ни к а  «Столбы»,  где он 
об итает  на сиенитовых с к а л а х  [ Н а щ о к и н ,  1939; Ге рб ари й К р а с 
ноярского пединститута] .  С а м о е  за п а д п о е  место на хож ден ие  этого 
вида недавно об н ар у ж ен о  в северо-восточном А л та е  в районе 
Телецкого  озера  по р. Кыга  в кедрово-пихтовом лесу [Золотухин,  
1979; Ге рб ари й им. П. Н. К р ы л о в а ] .

Рис. 8. Кривокучник сибирский:  
а —  часть спороносного листа  

с сорусами; б —  спора



С Е М Е Й С Т В О  P O L Y P O D IЛ С Е А Е  — М Н О Г О Н О Ж К О В Ы Е

8. Polypodiuni l ineare Thunb.— многоножка линейная (рис. 7)

Ко рне ви ще тонкое,  Ползучее, разветвленное  (6— 13 см» д л и 
ной и около 2 мм толщиной)  с сетчатыми буровато-черными пл ен
ками. Л и стья  короткочерешковые,  распол ож ен ы на кор невище и 
2 ряда .  П ла с ти н к а  их лииейпо-лапце тпая ,  цельная ,  цс л ы ю к р ай -  
пяя, около 10 см дл. и 8— 10 мм шир.,  плотная ,  голая,,  лиш ь на 
нижней стороне  с редкими буро-черными пле нками вокруг  со ру
сов. Сорусы распо лож ен ы  в 2 ряда ,  ок руглые или овальные.  С п о 
ры почковидные с сетчато-морщинистым экзоспорием.

Ра спр ос тран ен  в лесной зоне  юго-восточной Азии на т е р р и 
тории Китая ,  Ма нь ч жу ри и,  Кореи,  ю ж н ы х  островах  Японии, И н 
дии (до Ц е й л о н а ) ,  отмечен в Ю ж н ой Африке .  З а п а д н у ю  границу 
сплошного а р е а л а  имеет на Д а л ь н е м  Востоке  (Уссурийский р а й 
он). Обит ае т  как  эпифит па з е т в я х  деревьев  и в ра сщ ел ин ах  
:кал. И зо л и р о в ан н ы е  м естон ахож ден ия этого вида  известны 
в лесном поясе Т а р б а г а т а я ,  Д ж у н г а р с к о г о  А л а та у  и Ю ж н ой  С и 
бири. В Горной Шории встречается  из редка  в черновой тайге.  
На А лтае  о б н а р у ж е н ы  два  самых северо-з апа дных м е с то н а х о ж д е 
ния м. линейной:  берег Телецкого  озера ,  окр.  нос. Яйлю и ущ елье  

•рч. Ачелмана ,  прит.  Ч у л ы ш м а н а  (Северо-Восточный Алтай ) .  
Обитает ои здесь на тенистых сырых скал ах ,  покрытых темно- 
хвойным лесом.  Соб ранн ые  эк зе м п л я р ы  'имеют хорошо с ф о р м и 
рованные споры (Ге рбари й им. П. Н. К р ы л о в а ) .

О Т Д Е Л  M A G N 0 L 1 0 P H Y T A -  Ц В Е Т К О В Ы Е  Р А С Т Е Н И И

С Е М Е Й С Т В О  Р О А С Е А Е  — З Л А К О В Ы Е

9. Br achypodium sy lv a t ic um  ( H u d s . )  Bcauv .— к о ротк оно ж к а  лесная

Многолетний зл ак ,  об раз ую щ ий  дернины.  Стебли прямые,  
высотой 50-^-125 см, а  у зл ах  густоволосистые.  Л ис тья  темно -зе ле 
ные, топкие,  широкие  (до 12 мм) ,  с обеих сторон шероховатые.  
Язычок 2— 3 мм дл.,  тупой, заз убренный.  Сонветие  —поникающий 
колос 8— 15 см выс. Колоски 2—2,5 см дл..  7— 11-цветковый. К о 
лосковые .чешуи острые,  коротковолосистые,  верхняя  7— 10 мм дл., 
голая, с остыо,  п р евы ш аю щ ей  у верхних цветков чешую или поч
ти равной ей. Верхняя  цветковая  чешуя в ы е м ч а т а я .  З е рн ов к а  6— 
8 мм дл. 2п — 18.

Основной участок  а р е а л а  о хв атывает  лесную область  З а п а д 
ной Европы и -европейской части С С С Р ,  К а в к а з ,  зах од ит  в Сре-

2. З ак аз  5779. 17



диземноморье .  Север о-запа дну ю  грамицу имеет на Урале .  Кроме 
того, встречается  в горах  Ц ент рал ьно й,  Средней и в В о с 
точной Азии (Япония,  К и т а ц ) .  Обит ае т  в тенистых ш и р о к о л и ст 
венных и хвойно-широколиственных лесах,  на известняковых и 
меловы х-об на ж ени ях (рис. 9) .

И зо л и р о ва н н ы й  участо к  а р е а л а  этот вид имеет т а к ж е  в Ю ж 
ной Сибири.  Встречается  в Северном и З а п а д н о м  Алтае ,  где об и 
тает  в черневых (березово-пихтовых и пихтовых)  и кедровых л е 
сах  с обилием sol., sp.  В Горной Шории этот вид обычен в  л и п о 
вых лесах  (sol., sp . ) .  Ра с т ет  ч аще отдельными экзе мпл ярам и ,  
на вы руб ка х  .иногда куртинами.

Отдел ьны е местон ах ожд ен ия  известны в Восточном С аяне  
в м е ж дуре чь е  Кизира  в К а з ы р а  в окр.  сс. Кныши,  Восточного и 
др. [Черепнин Л .  М., 1959];  в окр.  М о ж а р с к и х  озер,  где обитает  
в пихтово-осиновых лесах  [К умин ова ,  Ерш ова ,  1962; Герб арий 
им. П. Н. К р ы л о в а  |. Кр айн ие  восточные м ес тон ахож ден ия этого 
вида отмечены в П р и б а й к а л ь е  и З а б а й к а л ь е :  Х а м а р - Д а б а п ,  юго- 
восточный берег оз. Б а й к а л ,  ст. Выдрино  [ Б ард ун ов ,  1952; Г е р 
барий им. II.  Н. К р ы л о в а ]  и окр.  г. Н ерчи нска  [С ерг ие в 
с к а я  Л.  П., 1969].  1

Рис. 9. Распространение и Сибири коротконожки лесной (■) н костра Бе-
пексна ( +  )

10. Bromus benekenii  (L a n g e )  Trimen — костер Бенекена
(см. рис. 13)

Многолетний з л а к  с ползучим развет вленн ым недлинным 
корневищем.  Стебли прямые,  60— 120 см выс. Л и ст ья  плоские,  5—



10(1 2 )  мм т и р . ,  зеленые,  с тупым язычком 1— 2 мм дл.  Метель:;] 
16— 25 см дл. с пон ик аю щи ми псрхушкой и дли нными петочкамп.  
Колоски 2,5— 3,5 мм дл.,  7— 9-цветковые,  зеленые,  редко серовато-  
фиолетовые.  Колосковые чешуи длиппозаостренные,  верхняя  10— 
12 мм дл.,  ни жн яя  на 1/4 короче ее. Н и ж н я я  прицветная  чешуя 
12—-15 мм дл.,  на конце  н а дре за на  на 2 зубчика ,  от основания  к о 
торых отходит  ость 5— 10 мм дл.  К р а я  чешуи покрыты тонкими 
длинными пр и ж а т ы ми  полосками.  З е рн овк а  бур оват ая ,  8— 9 мм 
дл. 2п —  28.

Основная  часть  а р еала  вида ох ва тыв ает  лесную о б ла сть  З а 
падной Европы,  европейской части С С С Р  и К ав к аз .  Об ит ае т  в ш и 
роколиственных лесах.  Восточную границу а р е а л а  имеет на У р а 
ле, где растет  в темнохвойных лесах  с прнмссыо липы и вяза  и з а 
ходит в лесостепи (бассейн р. Ая,  окр.  с. М у з ы ) .  Изолированные,  
участки а р е а л а  имеет  в Средней Азии (предгорные лиственные л е 
са Тянь -Ш аня ,  Д ж у н г а р с к о го  А лата у)  и в горах Ю ж н ой  Сибири.  
Как редкое растение  встречается  в Северном и Ц ент ра льн ом  
Алтае [К ум ни ов а  А. В., 1960],  где об итает  а  .пихтово-осиновых 
лесах с обилием sol.

В Горной Ш орни  этот вид обычен (sol., sp.) в липовых лесах,  
но встречается  и в разных ассоциациях черневой тайги (sol .) .  
Растет в средней части склонов (см. рис. 9 ).

11. Elymus pendul inus (Nevski )  Tzvel.  subsp.  brachypodioidcs

(Nevski )  Tzvel.

(Agropyron hrachypodioides (Nevski )  S e r g . ) — Пырейник повислый

Многолетний рыхлодернистый злак.  Стебли 50 100 см вые., 
юнкне.  Ли сть я  плоские 3 - - 7  мм шир.,  зеленые,  с обеих сторон го
лые, с коротким (в виде буроватой ка йм ы)  язычком.  Колосья  
тонкие, редкие,  8 — 18 см дл.,  повислые.  Колоски 1,0 — 1,7 см дл., 
зеленые, сидячие,  4— 5-цветковые,  ось волосистая .  Колосковые ч е 
шуи короче нижнего доетка.  Н и ж н я я  прицветная  чешуя голая ,  по 
краю коротк оресн ичата я ,  с прямой топкой шероховатой остыо.

Agro pyro n  hrachypodioidc ' s  (Nevski)  Serg.  R oe ^n e r ia  h r a c h y p o 
dioides Nevski ) ра сс м ат р и в а л с я  ранее как  самостоятельный вид, 
эндемичный для  юга Сибири.  II. II. Цвс лев  (1976) пришел к в ы 
воду, что это растение  следует относить к роду E ly m u s  к качестве 
подвида восточно-азиатского  вида Е. pen d u l i n u s  (Nevcki)  Tzvel.

Е. p e n d u l i n u s  subsp .  p e n d u l i n u s  ‘ распространен в северных 
районах Японии, К н т а я г встречается  па Д а л ь н е м  Востоке  (Уссу
рийский райо н) .  О б и т ае т  в широколиственных лесах,  за рос лях  
кустарников,  но берег ам  рек.



Subsp.  b r achv pod io id es  — сибирс кая  раса  этого вида.  В стре 
чается  как  редкое  растение  и Бурятско й А С С Р ,  и Читинской о б 
ласти  | С е р г и е в с к а я  Л.  П., 1969] в з а р о с л я х  ильма,  в травян ых  
сосновых лесах,  па ска лах;  в Минусинском районе К р а с н о я р с к о 
го края  (окр. дер. 11етрошилоной, гора Ве селен ька я  и др.)  [Черен-  
нпн Л . М., 1959]. Обит ае т  по логам,  на сырых лесных полянах ,  по 
берегам рек. Единственное  сам ое  за п ад н ое  место на хождени е  эт о 
го подвида об н ар у ж ен о  в Северном А л та е  в окр.  с. Чем'ал, в см е 
шанном лесу [Ку мин ова  А. В., 1960].

12. Festuca extremiorientalis  Oliwi — овсяница дальневосточная
(рис.  10)

Многолетний з л а к  (50) 100— 150 см выс. Л и стья  линейно- 
ланцетные,  7— 12 мм inn р., слабо шерохо ватыс.  Язычок очень ко 
роткий (до 1 мм дл . ) ,  плоскообрезанный.  М е тел к а  2 0 —30 см дл., 
с извилистыми шер оховаты ми веточками,  раски дистая ,  по н ик аю 
щая.  Колоски 5— 8 мм дл., 4 — 5-цветковые.  Верхняя  кол осковая  че
шуя л а н це тна я ,  острая ,  4— 5 мм дл.,  н и ж н яя  более у зк ая  и ко 
роткая.  Н и ж н я я  цветков ая  чешуя 4— 5 мм дл.,  с 5 ж и лка м и,  
с прямой шероховатой остыо 4 — 7 мм дл.  З е р н о в к а  3 мм дл. 
2 п  =  28.

Восточно-азиатский вид. Р асп рос тран ен  в Ма нь ч жу ри и,  Корее,  
Японии и райо нах  Д а л ь н е г о  Востока  (Приморье ,  П р и а м у р ь е ) ;  
как  редкое  растение встречается  на С а х а л и н е  и в южной части 
Курильских островов.  Обит ае т  в тенистых широколиственных л е 
сах,  в за р о с л я х  кустарников .  И з о лир ов анн ы е  участки а р е а л а  
имеет этот вид в Ю ж н о й  Сибири.  В Бу рятской  А С С Р  отмечен 
в дол.  р. Б. А м а л а т  по рч. Каменной,  прит. р. Д ж и л ы  (Герба ри и 
нм. П. Н . К р ы л о в а ) .  В Читинской области  встречается  по р. Ун- 
гурге (Герба ри й Ботанич.  ии-та АН С С С Р ) ,  в окр.  г. Сретенска 
по р. Курепге  [С ергие вская  Л.  П., 1969]. Об итает  в тенистых л е 
сах и кустарниках .  Н а  юге Кр асно яр ск ого  края  отмечен в М и н у 
синском районе (в окр.  д. Пе тр о ш и л о во й ) ,  в предгорьях  З ап ад н ог о  
и Восточного Саян.  Ра с т ет  на т а е ж н ы х  лугах,  в темнохвойных 
лесах  [Черспнин Л.  М., 1960]. Сам ое  за п ад н ое  местонахож дение  
этого вида известно на северном А л та е  в окр. с. Ч е м а л  в т р а в я 
ном сосновом лесу [Кумин ова  А.-В., 1960] (рис. 10, а) .

13. Fcstuca g i gan tea  (L. )  Vill. — овсяница гигантская 
(см. рис. 10)

Многолетний недсрнистый злак .  Стебли одиночные или не м
ногочисленные,  80— 170 см выс. Л и стья  зеленые, 8 — 15 мм шнр., 
плоские,  нежесткие,  с плоско  об резан ны м язычком до  1 мм дл. 
М етел к а  15— 30 см дл.,  ра ски дистая ,  по никаю ща я.  Колоски лап-



Рис. 10. Реликты’ из рода Fcstuca: /  — овсяница высокая; 2 — о. гигант
ская; 3 — о. дальневосточная: а — соцветие, б — колосок, в — колосковые 
и нижние цветковые чешуи для каждого вида; 1г и 2г — основание листа 

о. высокой и о. гигантской; 1д — нижняя часть стеблей о. высокой



истине,  10— 15 мм дл.,  3— 7-цветковые.  К ол осков ые  чешуи л а н 
цетные. Мн ж ия я  цв ет ков ая  чешуя 6,5— 8 мм дл.,  с топкой д л и н 
ном (10— 17 мм) слегка  и з в и л и с т о й  о с т ы о , с 5 нерезкими ж и л к а 
ми. З е р н о в к а  плоск оват ая ,  ж е л т о в а то -б у р а я ,  около 5 мм дл.  
2 п  =  42.

Рис. 10о. Распространение п Сибири овсяницы дальневосточной ( • )  и
осоки Х^нкокка .( +  )

Ареал  о х в ат ыв ает  почти в с ю  террит ори ю З а п а д н о й  Европы 
и европейской части С С С Р  (кроме крайних северных и юж ных  
ра йон ов) ,  К ав к аз ,  северную часть  М алой Азии. Восточная  г р а н и 
ца сплошного  ра спр остране ния  проходит  па Урале .  Это х а р а к т е р 
ное растение европейских и к ав к азс к и х  широколиственных и 
и см ешан ны х лесов,  встречается  на высоко травных  горных лугах ,  
в за р о с л я х  кустарников .  У границы основного  а р е а л а  на Ура ле  
ра стет  только  в ш ироколи ственны х и хвойно-широколиственных 
лесах.  И з о л и р о в а н н ы е  участки а р е а л а  имеет  о. гиг ант ска я  в гор 
ном лесном поясе Ц ен тр ал ьн о й  и Средней Азии и в Ю ж н ой  С и 
бири. / Н а  Тяпь- Шаис ,  Д ж у н г а р с к о м  Ал атау ,  Т а р б а г а т а е  она 
встречается  в тенистых лесах,  на -высоко травных  лугах.

В Сибири отмечено одно м естон ахож ден ие  на территории 
За па д н о -С и би р ск о й  равнины — в окр.  г. Тары  в  лесу  из липы 
ссрдцелистной (Г ербарий  им. П. Н. К р ы л о в а ) .  В основном ж е  
ра спр ост ран ени е  этого вида с вяза но  с лесным поясом Алтае -Са-  
яиской горной системы.  В Северном и З а п а д н о м  А л та е  о. г и ган т 
с ка я  встречается  в пихтовых,  осинойо-ппхтовых и других т е м н о 
хвойных лесах,  в травостое  лесных лугов  с обилием sol., местами
S]). , в Горной Шории в липовы х леЬах — sol., sp. В З а п а д н о м  и



Восточном С а я н а х  о. гиг антская  относится  к редким видам  п чор- 
певых лесах.  С ам ое  восточное изо ли рованное  место на хож ден ие  
этого вида отмечено М. Г. По повым (1957) на поб ережье  Б а й к а 
ла (рис. 11).

Рис. 11. Распространение в Сибири овсяницы ги
гантской ( • )  и манника складчатого ( +  )

14. Festuca al t i ss ima All.— овсяница высокая (см. рис. 10)
(F.  sy lvat ica (P o l l . )  Vill .)

Многолетний з л а к  с укороченным,  довольн о толстым ко рн е
вищем. Стебли немногочисленные, иногда  одиночные, 90— 15.0 см 
вые. Л ис тья  плоские,  зеленые,  10— 16 см т и р .  с язычком 3— 5 мм 
дл? М&телка п рям ост ояч ая  до 20 см дл.  Колоски эллиптические,  
7—8 мм дл.,  2— 5-цветковые.  Ко лоско вы е  чешуи ланцетные,  в е р х 
няя 3,5— 4,5 мм дл. ,  немного дли ннее  нижней.  Н и ж н я я  прицвет
ная чешуя голая ,  3— 6 мм дл.,  без ости,  с 3 дово льно резкими 
жил кам и.  З е р н о в к а  б у р о -ж ел то ватая ,  плоск ая ,  около 4 мм дл. 
2 п =  42.

Ш иро ко распро странен  в З а п а д н о й  Е вр оп е  и европейской ч а 
сти С С С Р  (кроме са м ы х  северных и ю ж н ы х  райо н ов ) ,  на К а в к а 
зе, захо дит  а  северную часть М а л о й  Азии.  Восточная  граница



Рис. 12. Распространение в Сибири овсяницы высокой (• )  и мятлика расставленного ( + )



ареала  проходит  по Уралу.  В европейской части С С С Р  этот вид 
наиболее обычен в ду бр авах .  Н а  русской равнине приурочен 
к возвышенностям,  в низменностях  редок.  На  У р а л е  обитает  
в хвойно-шнроколиственных и елово-пихтовых лесах.

И зол иро ванный участок  а р е а л а  о. высокой отмечен в  горах 
Южной Сибири.  Н а  А л та е  встречается  в пихтовых,  кедровых,  
пихтово-кедровых лесах  с обилием sp., редко на небольших у ч а с т 
ках до с о р ]. В Горной Шорни относится  к постоянным спутникам 
липы и достигает  в липовы х леса х  иногда обилия  сорь  Не редко  
пходит в состав ра злич ны х ассоциаций чернсвой тайги с обилием 
sol., изредка  sp. К а к  редкое растение  отмечена  к березово-осино
вых лесах.  Встречается  в основном в средней части лесного пояса.  
Растет отдельными эк зе м п л яр ам и ,  ре же  небольшими группами 
(рис. 12).

Изо лир ов анн ы е  место на хождени я этого вида  известны в З а 
падном С аяне  (К улумысский хребет,  чернейые л е с а ) ,  в В о с т о ч 
ном С аяне  ( во дораз дел  pp. К а з ы р а  и Кизира ,  Гербарий 
им. П. Н. К р ы л о в а ) ,  в юго-восточном П р и б а й к а л ь е  (дол.  р. С м е ж 
ной, горные пихтовые леса,  Гбрбарнй Иркутс ког о  университета) .

15. Glyceria plicata Fries — манник складчатый (рис. 13)

Многолетний з л а к  с ползучим корневищем,  несущим п одзе м 
ные побеги. Стебли 30— 70 см. выс.г кол енчато-прииоднимающпе-  
ся, вместе с листовыми в л а г а л и щ а м и  с ж а т ы е  с боков.  Лист ья  
плоские, зеленые,  2— 7 мм шир.  с длинн ым (5— 7 мм) тупым 
язычком, ра сщ еп лен ны м на конце. М етел к а  ра ск идист ая ,  10— 35 
см дл., с ветвями,  об р ащ ен н ы ми  в ра зн ые стороны, нижние соб
раны по 3— 5 вместе  и несут по несколько колосков.  Колоски лп- 
пейпо-цилнндрические,  7— 11-цветковые.  Кол осковые чешуи белые,- 
перепончатые, острые. Н и ж н я я  цв ет ков ая  чешуя с 7 в ы д а ю щ и м и 
ся жилками,  па верхушке тупая .  Зе р н о вк а  бурая ,  около 3 мм дл. 
2п =  40. " ‘

Р аспро ст ранен а  на значительной части территории А т л а н т и 
ческой и Средней Европы,  европейской части С С С Р  (кроме с е 
верных район ов) ,  К а в к а з а ,  северной части Малой Азии, на Урале .

Обитает в основном в зоне  широколиственных и хвойно-ши
роколиственных лесов по берегам водоемов,  на зал ив ны х  лугах.  
В горах К а в к а з а  под нимается  до средней части лесного  пояса.

И зол ированный участок  а р е а л а  этого вида имеется в горах 
Центральной и Средней Азии ( П р и б а л х аш с к и й  район,  Д ж у н г а р 
ский Алатау ,  Т а р б а г а т а й ,  Тянь -Ш ань ,  С ы р -Д арь ин ск ий  район,  
Памир, Горная  Ту ркм ен ия ) .



Рис. 13. Р.еликтопые виды злаков: 1 — манник складчатый; 2 — ко
стер Вснскена; 3 — мятлик расставленный: а — соцветие; б — коло
сок; в — ннжняя цветковая чешуя; г — язычок; 0 — нижняя часть 

растения (для каждого вида)



Ра стет  в лесном поясе, по берегам водоемов.
Очень  редкие,  изол ир ованн ые  местон ахожд ени я м. с к л а д ч а 

того известны в Ю ж н ой Сибири.  Впервые (в 1909 г.) он был о б 
наружен на З а п ад но -С и би рс к ой  равнине н окр.  с. Таганского  но 
северо-западному берегу оз. . Ч аны  (м ате р и алы  студенческой э к с 
педиции, о б ра з цы  в коллекции Г е р б ар и я  им. П. Н. К р ы л о в а ) .  
Вторично в Сибири этот вид был наивен Э. Д .  Крапивкнной 
в 1963 г. в липовом лесу Горной Шорни в пойме р. М а л а я  Тама-  
ла, а позднее и в других райо нах  Горной Шории.  Об ит ае т  он 
здесь в поймах рек, .преимущественно по з а п а д и н а м  (см. рис. 11).

16. Роа remota Forsell .— мятлик расставленный (см. рис. 13)
Многолетний з л а к  с коротким корнет/ищем. Стебли 60— 150 

см выс., прямые,  вместе  с листовыми в л а г а л и щ а м ^  сплюснутые.  
Листья нежные,  светло-зеленые,  плоские,  5— 10 мм шир.,  с т у 
пым (1— 3 мм дл.)  язычком. М етел к а  раски дистая ,  до 30 см дл., 
с длинными,  тонкими веточками.  Колоски около 6 мм дл., 3— 5- 
цветковые, зеленые,  р еж е  слегка  фиолетовые.  Ко лосковые  чешуи 
узколаицетные,  острые,  верхняя  2,5— 4 мм дл,,  н п ж п яя  немного 
короче. Н и ж н я я  цве тко вая  чешуя 3— 5 мм дл.,  с резко  в ы д а ю 
щимися ж и л к а м и ,  голая ,  при основании с негустым пучком т о н 
ких волосков.  2п  =  14.

Основная ч'асть а р е а л а  о хв атыв ает  Сре днюю Европу,  С к а н 
динавию (ю ж ную  час ть ) ,  европейскую часть С С С Р  (кроме сев е р 
ных районов) ,  К а в к а з  и Урал ,  где имеет восточную границу 
сплошного распространения .  М. расставл енн ый обитает  в сырых 
широколиственных н хвойно-шпроколиственных лесах,  на сырых 
и заболоченных лугах.  Из о л и р о ва н н ы й  уч асток  а р е а л а  этого вида 
находится в горах  Средней Азии: в сырых- еловых и лиственнич
ных лесах,  на сырых лугах  Т а р б а г а т а я ,  Д ж у н г а р с к о г о  и Заилн й-  
ского Алатау .

В Сибири значительный  ф рагм ент  а р е а л а  ох ватывает  Северо- 
Восточный Алтай,  Горную Ш орию и северные предгорья  К у з н е ц 
кого Алатау .  М. расставл енн ый изредка  встречается  здесь в т е м 
нохвойных и смешан ны х сырых лесах ,  на заболоченных лугах,  
тенистых ска лах .  Н а  Алтае ,  в бассейне р. Кыги,  отмечен в ке д р о 
вом лесу с обилием sp. [Кум ин ова  А. В., 1957]. К а к  редкое  р а с 
тение встреч ается  в предгорьях.  З а п а д н о г о  и Восточного Са ян 
в еловых лесах  и на пойменных лугах ,  а т а к ж е  в приуральской 
части Сибири в районе  распрос тране ния  липы сердцелистиой 
(окр. г. Тары,  г. Тобольска ,  по р. Тавде)  и в окрестностях  Томска  
и Красноярска  (см. рис. 12). Сам ое  северо-восточное  местон а
хождение м. рас ставленного  было  о б н а р у ж е н о  в П р и а п га р ь е  на 
территории И рк утско й обла сти  (окр.  д. Подволын ной  и верховья



р. И р сека )  в сырых пойменных ельниках .  С ам ое  восточное  место
на хож дение  отмечено на Х а м а р - Д а б а н е  в бассейне р. Мишихи  
(окр. с. Бр я н ск ) .

С Е М Е Й С Т В О  C Y P E R A C E A E  — О С О К О В Ы Е

17. Carex hancockiana Maxim.— осока  Хэнкокка  (рис.  14)

К орне ви ще  короткое.  Стебли тонкие,  40— 80 см выс., высоко 
олиствепные у основания,  с пурпуровыми сетчато р а с щ е п л я ю щ и 
мися в л а г ал и щ а м и .  Л и с т ь я  светлр-зеленые,  мягкие,  плоские,  
2— 5 мм шнр. Колоски в числе  3— 5 на нитевидных цветоносах,  
верхний обоеполцй ,  с ж ен ск им и цвет кам и в  верхней части,  ос 
та ль н ы е  женские.  Мешочки продолговато-эллиптические ,  трех- 
граиные,  3— 3,5 мм дл. ,  бледно-зеленые,  с 5— 6 тонкими ж и л к а 
ми, дово льно резко перехо дящ ие в глубок овыемча тый  носик. Р ы 
лец 3.

Восточно-азиатский вид. Р а спр ос тран ен  в Северном Китае 
и Корее.  О би тае т  в лесном поясе гор в лесах,  в з а р о с л я х  к у с т а р н и 
ков. Единичные местон ах ож ден ия  отмечены в лесном поясе С ев е 
ро -З апа дно й Монголии (Хангайский район на горе Б о л г а н )  и 
Т я н ь -Ш а н я  [Гру бов  В. И., 1955, 1967].

Ф ра г м е н т а р н о  встречается  в Ю ж н ой Сибири,  на Х а м а р - Д а б а 
не и в З а п а д н о м  С а я н е  [К ис елева  А. А., 1978]. С а м ы е  зап ад ны е 
м естона хожд ени я известны в Северном и Ц ен тр ал ьн о м  Алтае :  окр. 
пос. Апос,  Ч е м а л ,  по pp. Кат уни  и Б. Еломапу ,  в устьях pp. Ян и 
Я м а л - Ч и л и  [Г ерб ар и й  им. П. Н. К р ы л о в а ] .  Обитает  в сырых п и х 
товых,  см еш ан ны х и лиственничных лесах ,  по берегам рек с об и 
лием sol. (см. рис. 10 а ) .

18. C a r e x  m u r ic a ta  L — осока  ко моч ко ватая  (см. рис. 14)

К орне ви ще  укороченное.  Стебли топкие,  35— 75 см выс. 
Л и ст ья  светло-зеленые,  плоские,  3— 5 мм шнр. Колоски ш ар о в и д 
ные обоеполые,  в верхней части с мужс кими,  в нижней с женскими 
цветками,  верхние сбли же нные ,  нижн ие  расставленные.  Прицвет-  
пые чешуи ш иро кояйцевидные ,  светло -рж авые,  с зеленым  килем, 
короче  мешочков.  Мешо чки  ромбически-яйцевидиыс,  3— 4,5 мм дл., 
без жи лок ,  зеленые,  с очень узкой каймой по краю,  постепенно 
суж ены  в клиновидный короткий (1— 2 мм) ш ероховатый посик. 
Р ы л е ц  2. 2п =  56, 58.

Ареал  этого вида о х в атыв ает  З а п а д н у ю  Европу,  европейскую 
часть  С С С Р ,  северную часть Средизе мно морья .  Очень ре дк е1 
встречается  на Ка вказе .

Оби тае т  в лиственных лесах ,  в з а р о с л я х  кустарников.  Кроме 
того, известны отдельн ые  место н ах ож ден ия  в Ю ж н о й  Сибири:  в



Рис. 14. Реликтовые виды осок: 1 — о. комочковатан; 2 — о. 
Х-шкокка; 3 — о. лссиая: а — верхушка цветущего побега,
Г> — чешуйка тычиночного цветка, а — чешуйка пестичного 

цветка, г —  мешочек для каждого вида



Гарной Шории по pp. Mpaccy ,  Казу ,  Кондоме; на Ал та е  в окр. пос. 
Ар тыба ш а ,  Камги,  по берегам Телецкого  озера ;  и Восточном Саи- 
не по р. Амыл (Ге рба ри й им. П. Н. К р ы л о в а ) .  Встречается  и зр ед 
ка  в пред елах  чернового подиояса на сырых местах  по луговым 
и облесенным скл онам,  в ф а з р е ж е н н ы х  лесах,  в кус тарни ка х  по б е 
регам рек (рис.  15).

Рис. 15. Распространение в Сибири осоки лесной (•) и о. комочко-
ватой ( +  )

10. Carex  Sylvat ica H u d s .— осока  лесная  (см.  рис. 14)

К орне ви ще  ползучее,  укороченное.  Стебли 30— 75 см выс.. 
тонкие,  поникающие,  у основания  со светло-бурыми вл а г ал и щ а м и .  
Л и стья  ярко-зеленые,  мягкие ,  плоские,  4— 8 мм т и р .  Колоски в 
числе 4— fi на цветоносах,  верхний мужской,  осталь ны е женские.  
Мешочки длиннее  тонкозасклрснпых принветных чешуек,  э л л и п т и 
ческие,  5— 6 мм дл.,  без жи лок,  с длин ны м носиком, о к а н ч и в а ю 
щимся 2 короткими зубчиками.  Р ы л е ц  3. 2п —  58.

Основной участок  а р е а л а  з а н и м ае т  лесную обла сть  З а п а д н о й  
Европы и европейской части С С С Р ,  Ка вка з .  Ра с т ет  в тенистых 
широколиственных и сме шан ны х  лесах.  Восточную границу с п л о ш 
ного распро странения  имеет на Урале ,  где обитае т  в елово-пихто
вых леса х  с липой,  иногда с ильмом.

Н ебо льш ой изоли рован ный  участок  а р е а л а  этого вида н а х о 
дится  в горах Юж н ой  Сибири.  Н а  Северо-Восточном А лт^е  о. л е с 
ная  встречается  в пихтово-осиновых,  березово-осиновых и ке д р о 
вых лесах  с обилием sol., ре ж е  sp. В Горной Шор ии эгст  вид о би



тает в липовых лесах ,  а т а к ж е  нередко в пихтовых и березово-пих
товых лесах  с обилием sol. Ра с т ет  отдельными эк зе м пл яра м и ,  
реже группами (см. рис. 15).

С Е М Е Й С Т В О  O R C H ID A C E A F .  — О Р Х И Д Н Ы Е

20. Neol t ia  n idus-av is  (L . )  Rich. — гнездовка  на стоя щ ая  
(см. рис. 18)

Ко рневище короткое,  горизонтальное,  усаж енн ое  толстыми,  
гладкими,  изогнутыми,  об р аз у ю щ и м и  гнездовидный комочек к о р 
нями. Стебли 20— 45 см выс. и около 5 мм толщиной; ж е л т о в а т о 
бурые, с б ес хлороф иль иы мн чешуевидными листьями.  Цветки  б у 
роватые, собраны в кисть 6— 18 см дл., прицветники липеппо-лан-  
цетиые. Губа  10— 12 мм дл.,  глубоко ра зд ел ьн ая ,  лопасти се п р о 
долговатые,  расходящиеся .  Ос тал ьн ы е  5 листочков околоцветника  
почти вдвое  короче губы, об ра тно яй цев ндны е пли эллнптнчсскн- 
ромбические. З а в я з ь  голая.  2п  — 36.

Р асп рост ране н в лесной области  З а п а д н о й  Европы,  европей 
ской части С С С Р ,  на К а вка зе ,  захо дит  в Средиземноморье .  О т 
дельные местона хож ден ия известны в Ю ж н о й  Сибири.  Н а  За па д но -  
Сибирской равнине  г. н а с т о я щ а я  встречается  в окр.  г. Тобольска,  
с. Ивановского  Тарского  района  Курганской обла ст и  (близ  оз. 
Медвежьего) совместно с липой сердцевидной (по м ате р и алам  
П. Л.  Г о р ч а к о в с к о г о ) . К а к  очень редкое  растение  отмечена  и окр. 
г. Томска  в тенистых лесах  с участием темнохвойиых пород и с 
моховым покровом.  В Горной Шории встречается  очень редко и 
только в липовы х лесах .

С Е М Е Й С Т В О  U L M A C E A E  — В Я З О В Ы Е

21. U lm us  laevis Pal l .  — в я з ( и л ь м )  гладкий

Д е р е в о  7— 15 (25) м выс., с серо-бурой коркой па стволе,  крас- 
мовато-бурыми блестящими,  кроме самых молодых,  голыми в етвя 
ми. Л и стья  окр угло -обратпояйцевидные,  с неравнобоким о сн о в а 
нием и заостренной вершиной,  по.  кра ю удвоенно-пильчатые,  
5—9 см дл. Цветки  па длинных  цве тоножках,  поникающие. ,  О к о л о 
цветник ш нр ок ок олоко льчат ын,  над резанны й на 5— 7 лопастей.  
Тычинок 6— 8 с темно-кр асным и пыльниками.  П л о д  — крыл атый 
орех. 2п =■■ 28.

Основной аре а л  в. гладк ого  о хватыва ет  территорию З а п а д 
ной Европы, за  исключением Бр и тан ск их  островов,  Пиренейского 
полуострова,  юга И т а ли и  и Греции [Hegi ,  1958],  европейскую 
часть С С С Р ,  К а в к а з  и Урал ,  где проходит  его восточная  грапида.  
Фрагментарно встречается  в При уральс ко й части Сибири [Горча-  
ковский П. Л. ,  1962].



В пр ед ел ах  основного а р е а л а  вяз  являе тся  х а р а к т е р н ы м  к о м 
понентом широколиственных лесов вместе с Q u e rc u s  roluir,  'Гi 1 iа 
corrlata,  Acer  p la ta n o id c s  и др. Этот вид отличается  от других ш и 
роколиственных пород повышенной требоват ельно стью к у в л а ж 
нению почвы, в связи с чем на Суходолах он соста вляет  только  
примесь в древостое,  а в д оли нах  рек часто господствует.  По ис
следов ани ям  П. Л.  Горчаковского  (1902) ,  близ  восточной границы 
а р е а л а  более  резко пр оявляется  приуроченность и. гладкого  к реч
ным долинам .  Все его м естона хожд ени я сосредоточены в долинах  
притоков  Тобола,  где нередко встречаются  вязовые уремы,  в с оста 
ве которых отмечены Til ia co rd a ta  п Drvop ter i s  fi l ix-mas.  Р а с с е л е 
нию вяза в поймах,  вероятно,  способствует раннее  осыпание  его 
плодов (кр ылаток)  и распр остране ние  их водой во время р азл и ва  
рек.

С Е М Е Й С Т В О  A R I S T O L O C I I I A C E A E  — К И Р К А З О Н О В Ы Е

22. Asarum europaeum L. — копытень европейский (рис. 16)

Бесстебельпое  растение  с ползучим ветвистым р а с п о л а г а ю 
щимся в самом поверхностном слое почвы (отчасти на поверх но с
ти) корневищем. Н а д з ем н ы е  веточки несут при .основании 2 - 3 - 
пленчатых чешуйки,  а па концах  по 2 дли нно че решк овых листа.  
Лис товые  пла стинки 4— 6 см дл.,  темно-зеленые, округло-п оч ко
видные,  кожистые,  покрытые короткими п р и ж а т ы м и  волосками.  
Цветки одиночные,  пазушные,  па коротких цве тоножках.  О к о л о 
цветник колокольчатый,  тре хнадрезаи ны й,  буровато-пурпуровый,  
покрытый волосками.  Тычинок 12, с короткими нитями,  пыльники 
с ш ил овидным и отростками.  З а в я з ь  ни жняя .  П л о д  — многосе- 
мяпн ая  коробочка .  2'7 =  2 4 , 2 6 .

Основной аре а л  вида о хват ывает  почти всю З а п а д н у ю  Е в р о 
пу, за исключением северных и ю ж ны х  ее окраин,  К ав к аз ,  европе й
ску ю  часть С С С Р .  Восточную границу имеет на Урале .  Своим 
распространением к. европейский тесно связан  с широ ко ли ств ен 
ными лесами,  реж е встречается  в см ешан ны х  хвойко-широколцет-  
веииых лесах ,  в хвойных лесах  с примесью липы или вяза (восточ
ная границ а  а р е а л а ) .

И зо лир ованн ы й участок  а р е а л а  этого вида  находится в горах 
Ю жн ой Сибири.  Он о х в атыв ае т  северо-восточную часть Алтая ,  
Горную Ш ор ию  и С ал ан р ски й  кр я ж .  Н а  Ал та е  копытень вст реч а
ется в различных  тинах  лесов черневого пояса:  пихтово-осинйвых,  
березово-пихтовых,  кедрово-пихтовых с обилием sol., ре же  sp. В 
Горной Шории распро странение  к. европейского  свя за но  главным 
образ ом с липо выми лесами,  где он имеет  обилие  sp.,  сор. и не
редко относится  к д о ми на нт ам  трав ян ого  яруса,  ре же  встречается



Рис.. 16. Копытсш) enponeiicKni'i: 
а — разрез  цветка; б —  семя

в пихтовых лесах  с иримесыо березы или осины, как  редкое  р а с т е 
ние отмечен п осиновых и березовых лесах.  На  С а л а и р е  к. ев ро 
пейский встречается  редко ,  в основном только в пихтовых лесах  
(рис. 17).

Изолированное  местонахождение  этого вида известно в 
окрестностях г. Тоб ольска  в районе  распро ст ранен ия  липы сердце- 
листпой (сборы Е. Ж ук овско го ,  1910; Гербар ий  Главного  бо та н и 
ческого с а д а ) .

С Е М Е Й С Т В О  R A N U N C U L A C E A E  — Л Ю Т И К О В Ы Е

23. Aconi tum sucaczevi i  S ie inb .— борец С ук аче ва

Многолетнее растение,  40— 45 см выс. П ри ко рне вы е листья  в 
числе 1— 2, черешки их длинн ые  (до 20 см ) ,  ка к  и стебли,  по к ры 
ты отстоящими волосками.  П л а с ти н к а  листа  пятиугольная ,  ш и р и 
на се пр евышает  длину,  гл у бо к о р а зд е л ь н а я  на шнрококлиповид-  
ные доли, на дрезанн ые на дольки,  несущие ж елезк и;  с верхней 
стороны пластинка  коротко  п р и ж атоо пу ш еи на я ,  снизу имеет длин-
3. Заказ 5779. 33



ные волоски только по ж и л к а м  и реснички по краю.  Стеблевые 
листья  (если они имеются) с более узкими до льками.  Цветки 
зе ленов ат о-же лто ваты е,  почти сидячие , собр ан ы в верхушечную 
Кисть. Ш ле м  конический,  1 — 1,5 см выс. Н ект арн и ки  с почти п р я 
мым шиорцем и небольшой двухло пастн ой губой. Тычинок 10— 
- -  14, с голыми нитями.  Лис товки  голые.

Очень редкое  эндемичное  растение ,  известно только  на сев е р 
ном склоне Х а м а р - Д а б а н а .  Обитае т  в пихтовых и смеш ан ны х л е 
сах [К иселева  Д. Д., 1978]. По морфологическим пр из накам  б л и 
зок с A. r a n u n c u lo k le s  Tursz .  и A. a jd n e n se  Steinb. ,  которые,  как 
и большинство  видов секции Lyc octonum Dc., относятся  к флоре  
широколиственных лесов Д а л ь н е г о  Востока.

Рис. 17. Распространение п Сибири копыт
ня европейского (•) и воронца колосисто

го ( +  )

24. Actaea spicata (L. ) — воронец колосистый

Кор неви ще толстое,  многоглавое.  Стебли до 70 см выс. Л ис тья  
в числе 2 па стебле,  крупные, темно-зеленые,  дваждытройч-ато-  
сложные,  черешковые.  Лист очк и 1-го порядка  тронч ато сложные ,  
на длинных  (до 1 см) черешках,  широкоовальные,  туповато-  или 
короткозаостренные,  по к рая м  пиловидно-зубчатые.  Цветки  м е л 
кие, в коротких кистях.  Ч а ш е ч к а  4-лнстная ,  зел ено ватая ,  л еп ест 
ков нет, стаминодии и тычинки белые.  П л о д  черный,  ягодообраз-  
ный. 2 и  =  10, 32.



Ареал в и д а , з а н и м а е т  З а п а д н у ю  Европу (кроме северных и 
южных ок р аи н ) ,  европейскую часть С С С Р ,  Урал.  Об итает  
п. колосистый в тенистых,  широколиственных и смешан ных  лесах.  
Встречается в Северо-Восточном и Ю го- За па дно м Алтае ,  Горном 
Шории, на Сал аир е .  Обитае т  в черновом подпоясе,  в пихтовых, 
пихтово-осиновых, березово-пихтовых лесах  с обилием sol., р е ж е  
ур. (см. рис. 17). Отде льные  м естона хожд ени я этого вила извест
ны т а к ж е  в приуральской части За па дно -С и би рск ой  равнины — в 
Тюменской области  близ  г. Тюмени,  но лев.  берегу Туры,  по р. 'Гав- 
де [Торчаковский П. Л. ,  1908].

25. A nemo ne  ba ica lens i s  Turcz .— ветреница  б а й к а л ь с к а я  (рис.  18)

Корневи ще тонкошнуровиднос  П ри ко рне вы е лислья длинно-  
черешковые, пластинка  их почковидная,  до основания  3-рассечен- 
ная на яйцевидно-ромбические сегменты,  из них крайние  двураз-  
лсльпые, рассеянно опушенные. Стебли тонкие,  18- -35  см выс., с 
одним сидячим З-разд сль ным  острозубчатым листом (по к рыва ло ) .  
Цветоносы но 1— 2, тонкие,  длинные (до 9 см) .  Цветки  2— 2,5 см в 
диаметре, око лоцветник белый из 5(7)  листочков ,  тычинок много. 
Плодики в числе 4— 6, широкоэллиитпческие .  сплюснутые,  волосис
тые.

Эндемик Восточной Сибири.  Имеет  2 изол ир ованн ых участка  
ареала — па Х а м а р - Д а б а н е  и в З а п а д н о м  Саяне .  Оби тае т  в черно
вых темпохвойных лесах,  на лесных лугах  но затененным местам.  
Этот вид является ,  видимо,  обособившейся  сибирской расой 
Д. g l a h ra ta  (Maxim.)  Juz.

26. S h ib a te r a n th is  s ibi r ica  (Dc .)  Nakai  — весенний сибирский
(см. рис. 18)

Многолетнее  совершенно гладк ое  растение  с ш арови дным к л у б 
нем 0,8— 1 см в д иа м етр е  и нев ствящпмся  безлистным стеблем 10—• 
20 см дл.  (по отцветании уд ли ня ю щ им ся  до 35 см) .  _ Прикорневой 
лист один,  длинночерешк овый с пластинкой пальчато  5-раздельной 
па ромбическ'и-клиповндные на дреза нны е на верхушке лопасти.  Г’> 
верхней части стебля  под цветком имеется обер тк а  г л у бо к о р а з де л ь 
ная на цельные пли тр ехна др еза н пы е  лис товидные сегменты.  Цве- 
1ик одиночный,  на короткой,  позднее удли ня ющ ейс я  цветоножке,  
иыходящей из ве р ш и н ы  стебля .  Чаш елист ики эллиптические,  в чис
ле 5 —6, желтые .  Ле пес тки -не кта рники  дв улонасгпые,  в 3—4 раза  
короче чашелистиков .  Лис товки  на коротких ножках,  косо о т к л о 
ненные, удлиненно-эллиптические  с коротким согнутым носиком.

Дово льн о  редкое  растение,  южно-сибирский эндемик,  встре
чается на Х а м а р - Д а б а н е ,  в Восточном и З а п а д н о м  ^Саянах. Самое  
западное местона хож ден ие  имеет в Северном Алтае .  Обитает  в чер-



Р и с . .1 8 .  Гнездовка настоящ ая ( / ) ;  весенник сибирркий (2) и 
ветреница байкальская (3): 1а —  верхняя часть стебля с пло
дами; 1 6 — цветок; 1в —  колонка; 1г —  части околоцветника  
гнездовки настоящей; 2а —  верхняя часть стебля с плодами  
вссснпнка сибирского; За —  тычинка, 36 —  орешек ветреницы  

байкальской



невых темнохвойных лесах,  ре же  на лугах,  каменистых склонах  и 
лесном поясе.

В С С С Р  род Shiba ' t e ran th is  представлен только  тремя видами.  
Один из них Sh. s te l la ta  AAaxim.— японо-китайский вид, о б и 
тающий в сырых тенистых лесах,  имеющий за п ад н у ю  границу 
ареала в Уссурийском крае.  По морфологическим пр и зн ака м очень 
близок Sh. sib'irica.

27. Thalictrum baica l tnse  Turcz.— василистник байкальский

Стебли 40— 70 (100) см выс., голые.  Л ис тья  широкотреуголь-  
ные, два ж ды -т р и ж ды п е р и с то с л о ж н ы с ,  нежные,  тонкие,  голые.  К о 
нечные доли широконйиеви дные или округлые,  на верхушке н а д р е 
занные на 3 лопасти,  неровно окру гл о-з убчат ые  по краю.  Цветки 
немногочисленные, в небольших щитковидных метелках.  Листочков  
околоцветника 4, тычинки многочисленные с белым и расширенными 
нитями. Плод и ки  шар ови дно-яйцевидные,  ребристые. 'Восточно- 
азиатский вид распр остранен в лесах  М ан ьч ж у р и и  и Д а л ь н е г о  Во с
тока (Приморье ,  П р и а м у р ь е ) .  Об ит ае т  в дубов ых и с м е ш а н 
ных лесах.

В Сибири встречается  изредка .  В З а б а й к а л ь е ,  П р и байк ал ье ,  
Восточном С аяне  об итает  в долинных лесах ,  в за росл ях  к у стар н и 
ков обычно на богатых почвах.  С а м ы е  северо-запа дные  м естон а
хождения этого вида  известны на п р аво б ер еж ье  р. Енисея ( З а п а д 
ный Саян,  Пр ед саян ск ий  район,  Ми ну син ск ая  лесостепь) ,  а самое 
северное — на р. Би рюс е  (остров,  57° с. ш. ).  Обит ае т  в елово-гшхто- 
вых и лиственничных лесах,  в ку ста рни ках  по берегам рек.

СЕМ. B R A S S I C A C E A E  ( C R U C I F E R A E )  — К Р Е С Т О Ц В Е Т Н Ы Е
28. Cardamine impatiens (L. )  — сердечник недотрога (рис. 19)

Двулетнее  растение с тонким корнем и прямым ,  простым или 
в верхней части разве твлен ным  стеблем выс. 20— 50 см. Л и с т ь я  не
парноперистые, короткочерешковые,  с у ш к ам и  при основании че
решков 4,5— S см дл., голые,  листочки 3— 5-падрезапиые.  Цветки 
очень мелкие.  Ча ш е л и ст и к и  1,5 мм дл.,  лепестки белые,  около 
2,5 мм дл. (нередко лепестки отсутствуют) .  Стручки на отстоящих 
цветоножках,  почти прямостоячие ,  узколинейные,  1,5— 3 см дл., 
с коротким столбиком. Семена  продолговато-эллиптические ,  м е л 
кие, с узким крылом.  2п =  16.

Основной участок  а р е а л а  вида  о хв атывае т  почти всю З а п а д н у ю  
Европу и европейскую часть С С С Р ,  кроме северной окраины,  П е 
реднюю Азию, К ав к аз ,  Урал .  Обитает  во вл аж н ы х ,  ш ир око ли ств ен
ных лесах. И зо л и р о в ан н ы е  участки ареала* им еет  в горах Средней 
Азии (Тянь-Шань,  Т а р ба г а т а й ,  Сы рд арь ин ск ий  p -и) и Юж н ой  С и 
бири (Алтай,  Г орн ая  Ш ория,  С а л а и р ,  З а п а д н ы й  С ая н ) .  Обитает  в



Рис. 19. Зубянка сибирская ( / ) :  сердечник'недотрога (2); дву- 
лепестник парижский (3); 2 а — верхняя часть растения; 2 6 — 
нижняя часть растения; 2в — цветок; 2г — стручок; 2 d — семя 
сердечника недотроги; З а — цветок; 3 6 — плод дпулепестника 

парижского



лесном поясе по берегам рек, в за р о сл ях  кустарников ,  в темнохвой- 
иых и сырых смешан ных  леса х  , изр едка  в сосновых бо рах  и л и п н я 
ках. Отдельные местона хож ден ия этого вида известны т а к ж е  пи 
Западно-Сибирской равнине:  в Тюменской области  (окр. д. Ларио -  
новки) и в долине  р. Томи (южнее  г. Т ом ска ) .  Об ит ае т  он здесь  в 
смешанных лесах,  на сырых местах.  Встречается  редко,  с малым 
обилием. Н ескол ько  местонахождений с. недотроги отменено н 
южной части Кр асноя рског о  кр ая  (островные лесостепи в пре д

горьях Са яп) .  С а м ы е  восточные место на хож ден ия были отмечены 
П. Н. Крыл овы м по правом у берегу р. К е б еж а  в пихтовом лесу и 
Н. М. Мартья н овым  в густых за р о сл ях  кус тарников  па берегу Е н и 
сея, близ Минусинска,  вместе с Ci rcaea  lu te t iana  (Гербарий им. 
П. Н. Кр ы л о в а ) .  В настоящее  время в этих пунктах об н а р у ж и ть  с. 
недотрогу не удается ,  возможно,  он исчез' здесь полностью 
(рис. 19 а ) .



29. Dcntaria sibirica (О. E. Schulz)  N. Busch — зубянка сибирская
(см. рис. 19)

Ко рне ви ще нитевидное.  Стебли прямостоячие,  простые,  около 
20 см выс. Прик ор не вые  листья  с дли нн ыми  ч ерешкам и и пл асти н
кой из трех ова льных острых листочков ,  стеблевые в числе  3, с о б р а 
ны в мутовку,  листочки их узк оланцетны е,  по кр аю  очень мелкие  
с отогнутыми н аруж у зубцам и.  Цвет ки крупные (лепестки около 
22 мм дл . ) ,  пурпурные, в пемногоцветковых кистях.  Стручки 25— 
50 мм дл.  и около 2 мм шир.

Алта е-саянский эндемик.  Очень  редкое растение,  в с треч аю щ ее 
ся в лесном поясе С е в е р о - В о с т о ч н о ^  А л та я  и З а п а д н о г о  С аяна  
[Кум ннова ,  1960, Гербарий им. II. Н. К р ы л о в а ] .  Об ит ае т  в лесах  
по наибол ее  затененным местам,  на скала х .

Вид, близкий европейскому лесному D. g la ruki losa  W. et К- 
Н е р е з к а я  морфологическая  обособленность з. -сибирской у к азы ва ет  
па то, что она относительно недавно (вероятно,  в плиоцене)  пр ио б
рела  видовую самостоятельность .  Возможно,  пра вильнее  р а с с м а т р и 
вать  ее в качестве  подвида D. g la n d u lo s a ,  как  это приним алось  р а 
нее C a r d a m i n e  g l a n d u l o s a  W. et К- subsp.  sibir ica-  [Sch ulz  О. E., 
1903].

С Е М Е Й С Т В О  S A X I F R A G A C E A E  — К А М Н Е Л О М К О В Ы Е

30. Chrysosplenium fil ipes Som.— селезеночник тонкий (рис. 20)

Корн евище длинное,  тонкое.  Стебли тонкие,  нежные,  голые,  не- 
вет вящиеся ,  2— 9 см выс. Пр ик орн евы е  листья  черешковые,  п л ас 
тинка  их округло-почковидная ,  4 — 8 мм дл.,  тонкие,  по кр аю  с 4—
5 ок руг лыми зубца ми,  ок ан ч и в аю щ и м и ся  ж ел е зк ам и .  Соцветия  3— 
5-цветковые, цветки мелкие с четырехлистной зеленоватой ч аш е ч 
кой, без  венчика,  с 8 тычинками.  Кор обочка  одногнез дная  с широ- 
коя йцевидиыми (около 0,5 мм дл . ) ,  покрытыми мелким и в ор си н ка 
ми семенами.

Алта е-саянс кий эндемик.  Очень редкое  растение,  в стр еч аю щ ее 
ся на С е в е р о -В о с то ч н о ^  А лтае  (в окр.  Телецкого озера ,  в черневыч 
темнохвойиых л с с а х ) .  В  З а п а д н о м  С а я н е  известно несколько место
нахождений:  по р. М. Кебеж ,  притоку Б. Ои (Мартьяно в;  Г ер
барий им. П. Н. К р ы л о в а ) ,  на Кулумысском хребте,  па хребте 
Итсм,  в верховьях  р. Соболевой (Гербарий  им. П. Н. К р ы л о в а ) .  
Обит ае т  в черцевых темнохвойиых лесах,  пихтовых,  р еж е  кед ро 
вых, на обильно у в л а ж н е н н ы х  местах  среди высокотравья .  
Ch. fi l ipes б лиз ок  с восточно-азиатским Ch. f lage l l i fe rum 
Г. Schmidt ,  ар е а л  которого охват ы в а е т  районы Китая ,  Японии и 
Д а л ь н е г о  Востока  (Приморье ,  П р и а м у р ь е ) .  Оби тае т  в сырых ш и 
роколиственных и смеш ан ны х лссах.



Рис. 20. Селезеночник овальнолнстиый ( / ) ;  с. Седакова (2)\ 
с. топкий (3): 1 а — бесплодный побег; 16 — плодущий побег' 
с. овалыюлистного; в — цветок (вид сверху), г — цветок 

(вид сбоку) каждого вида



31. Clirysosplenium ovalifol ium М. В. — селезеночник 
овальнолистный (см. рис. 20)

К орнев ище щпуровидное ,  ползучее.  Цветоносные стебли изо
гнутые или прямые,  олнетвеиные,  10— 16 см выс., бесплодные бо
лее  густо олнетвеиные,  20— 25 см выс. П ри ко рне вы х листьев  нет. 
Стебле вые листья  короткочерешковые,  пла стинка  их элл иптиче
с ка я  или окр угло- обратн ояй цев идн ая ,  по кра ю пильчато-зубчатая ,  
голая .  Цвет ки,  в развет вленн ых щ ит ка х  на коротких цв етон ож 
ках. Ч а шели ст ик и Зеленые,  1,5 мм дл.,  тычинок 8. Семена  ш а р о 
видные,  0,5 мм в диам.,  тусклые от мельчайшего  опушения.

Алтае- саянс кий эндемик.  Имеет  два  небольших из о л и р о ван 
ных участк а  а р еал а .  Один из них з а н и м ае т  северо-восточную часть 
А л та я  и огранич ива ет ся  сл едую щи ми пунктами:  с. Кибезень  ни 
р. Бис (самое  северное  ме сто н ах ожд ен ие ) ,  юж ны й конец Телецко- 
го озера,  устье р. Кыги (самое  юго-восточное местонахождение)  
окр.  с. Ч ем ал  на р, Кат у и и (край нее  за па дно е  место нахождение)  
Оби тае т  в предгорных пихтовых,  елово-кедрово-пих;говых лесах 
на сырых местах.  Второй участок  а р е а л а  находится в предго рью 
З а п а д н о г о  С аяиа :  Ойский хребет,  по до ли на м  речек Ун, Изербел! 
и др.  Н а  этом участке  вид являе тся  еще более редким.  Обитает 
в темнохвойных лесах.

32. Ch. sedakowii  Turcz.— селезеночник Седакова (см. рис. 20)

Н е бол ьш ое  р а с т е н и е , .(7— 17 см выс.) с ползучим корневищем 
и ползучими,  ук орен яю щим ис я ,  кра сн оваты ми,  покрытым и ш и р о к о 
яйцевидными чеш уями (прилистниками )  над земны ми  побегами 
Цветоносы прямостоячие,  тонкие,  извилистые,  безлистные,  почти 
голые. Прик ор не вые  листья  дли нночерешковые,  тройчатые,  с 
обеих сторон рассеянно-волосистые.

Л ис точки  на коротких черешочках ,  по к р а ю  городчатые.  Со 
цветия  3— 7-цветковые,  на длинны х коротко-  и длинноволосисты.х 
цв ет оно жках,  1,5 см в диаметре ,  ч аш елист ики ж е л т ы е  в числе 5. 
тычинок много. Оре шки  шелковисто-волосистые.

Восточно-азиатский вид. Р а спр ост ране н в цен трал ьн ых  и се 
верных райо н ах  Японии и на Д а л ь н е м  Востоке (Примо рье ,  При 
амурье ,  С а х а л и н ) ,  отмечен т а к ж е  на Курильских островах  (Куна- 
ш ир ) .  Оби тае т  в сырых широколиственных,  и смеш ан ны х лесах ,  по 
берег ам  лесных ручьев.

И з о лир ова нн ы е  местон ах ож ден ия  имеет в Юж н ой  Сибири 
Встречается  на Северо-Восточном Алтае ,  в районе Телецкогп 
озера ,  где обитае т  на с к а л а х  и каменистых склонах ,  покрытых 
кедрово-пихтовым лесом;  в предгорьях  За п а д н о г о  Саянй на к а м е 
нистых скл он ах  и под пологом темнохвойного леса  (Ге рба ри й им 
П. Н.  К р ы л о в а ) ,  на Х а м а р - Д а б а н е  в сы ры х долинных хвойных



и смешанных лесах,  п за ро слях  кустарников ,  по берегам ручьев. 
Местами доминирует  в травостое  пихтовых лесов ГНпова И. А., 
1956]. В З а б а й к а л ь е  отмечен в окр. г. Нерчинска  [Се ргие в
ская JI. П., 1969].

С Е М Е Й С Т В О  R O S A C E A E  -  Р О З О Ц В Е Т Н Ы Е

39. Waldste in ia  ternata (Steph.)  Eritsch.— вальдштейния 
тройчатая (рис. 21) .

Ко рневище горизонтальное ,  шпуровидное-, черно-бурое,  пере
ходит в короткий надземны й побег, несущий несколько чеш уевид 
ных коричневых продолговато-яйцевидных прилистников:  Все 
листья прикорневые,  длинночерешковые,  пластинка  их тройчатая ,  
с обеих сторон рассеянно волосистая .  Листочки на коротких чере- 
шочках,  округлые,  2— 3,5 см дл.  и почти такой ж е  ширины,  Город - 
чато-лоиастные,  лопасти городчато-зубчатые.  Ц ветки  около 1,5 см 
в диаметре ,  одиночные или собраны по 3— 7 па тонких но о тцв ета 
нии пон икающих цветоносах.  Ч ашели сти ки  5— 6 мм дл.,  голые. 
Лепестки вдвое  длиннее  их, ярко-желтые.  Плоды — про долго ва 
тые орешки, 2,5 мм дл.,  тупые,  длинноволосистыс.

Восточно-азиатский вид. Встречается  в Японии,  Китае , па 
Дал ьн ем  Востоке  (Уссурийский,  Удекой районы,  С а х а л и н ) .  О б и 
тает в сырых широколистных,  смешанных и хвойных лесах.  И з о 
лированные местона хож ден ия имеет  в Восточной Сибири,  на Ха- 
м а р -Д аб а н е  (Гербар ий  Ц С Б С ) .  Обитает  в сырых лесах  и з а р о с 
лях кустарников.

С Е М Е Й С Т В О  F A B A C E A E  ( P A P I L I O N A C E A E )  — Б О Б О В Ы Е

34, Astragalus  glycyphyl los  L. — астагал сладколистный 
(см. рис. 21)

Многолетнее  растение  с мощным корнем.  Стебли восходящие,  
простые или в нижней части разветвленные,  гладкие ,  4 0 — 100 см 
выс. Прилистни ки свободные.  Л ис тья  сидячие , пепариоиернстые,  
с 5— 6 па ра ми эллиптических,  сверху голых, спнзу рассеянно ко
ротковолосистых листочков (18) 40— 60 мм дл. Цветоносы слабо- 
опушенные,  кисти яйцевидные,  многоцветковые.  Прицветники 
шиловидно-ланцетные.  Чаш еч ка  5— 6 мм дл.  с шиловид ным и не
равными зубцами.  Венчик зелено вато -же лты й,  ф л а г  11 — 15 мм дл.,  
крылья  на ве рх уш к е  тупые,  лодочка  в 1,5 раз'а шире  крыльев.  Б о 
бы линейно-продолговатые,  3— 4 см дл.,  почти Иладкне, торча щие 
вверх. 2п — 16.

Ш ир ок о  распр остранен в лесной зоне З а п а д н о й  Европы и 
европейской части С С С Р ,  на Ка вк аз е ,  зах од ит  в северную часть



Рис. 21'. Вальдштейния тройчатая ( / ) ;  астрагал сладколистный (2); 
герань Роберта (3): 2а — часть стебля с соцветием; 26 — часть стеб
ля с плодами; 2в — лепестки; 2г — чаш ечка;.2д — боб; 2е — попе
речный срез боба астрагала сладколистного; З а — часть стебля 
с цветками, 36 — ннжиий лист; Зв  — часть стебля с плодами герани

Роберта



Средиземноморья .  С в я за н  распр остранением с широ ко ли ст ве нн ы
ми лесами,  на К а в к а з е  под нимается  до среднегорного пояса.  И з о 
лированный участок  а р е а л а  имеет  на юге З а п а д н о й  Спбнрп.  
Встречается на Северо-Восточном Алтае ,  в Горной Шорип.  О б и 
тает здесь в темнохвойных и смешан ных  лесах,  в кустарниках ,  на 
лесных лугах  по берегам речек. Встречается  т а к ж е  па За п ад н о -  
Сибирской равнине  в темнохвойиых,  ре же  в березовых лссах  ( Г е р 
барий им. П. Н. К р ы л о в а ) .

Рис. 22. Распространение п Сибири герани' Роберта (•) и фиалки удивитель
ной (-)-)

С Е М Е Й С Т В О  G E R A N I A C E A E  — Г Е Р А Н И Е В Ы Е

35. Geranium robertianum L.— герань Роберта, 'липовая  
трава (см. рис. 21)

Однолетнее  или двулетнее  растение  с прямостоячими,  2 0 - -  
50 см выс., в верхней части ветвистыми стеблями,  покрытыми 
простыми, отстоя щими  (с примесыо ж елезист ых)  волосками.  Н н ж .  
пие стеблевые листья  в очертании пятиугольные,  пятилопастпые,



верхние тройчатые.  Л о п асти  пластинки глубоко перисто р а з д е л ь 
ные на цельные или зу бча ты е  дольки.  Ц ве тоно ж к и железистые,  но 
2 на цветоносах.  Цв ет ки  24— 26 мм в диам. ,  'правильные пятп- 
члениыс.  Леп естки бледно-розовые,  вдвое длиннее  чашелистиков .  
П лодики одпоссмспиые, сетчато-морщинистые.  2п —  32; 64; 56.

Основной участок  а р е а л а  вида о хватыва ет  большу ю часть 
З ап а д н о й  Европы,  европейскую часть С С С Р ,  северную часть С р е 
диземном орья ,  К а в к а з ;  восточная  граница  проходит  на Урале.  
Обитае т  в тенистых широ колиственных и хвойно-шир око лис тв ен
ных лесах,  на К а в к а з е  под нимается  до 2000 м абс. высоты. На  
Ур але  в ю ж ны х районах  растет  в дубовых,  ильмово-клепово-липо-  
вых лесах,  в северных районах  — только  на выходах известняков  
под пологом хвойных лесов  с примесью липы,  иногда ильма.

И зо лир ованн ы й участок  а р е а л а  этого вида  находится в горах 
Средней Азии. Он о х в атыв ает  восточную . часть П р и б а л х а ш ь я ,  
Д ж у н г а р о - Т а р б а г а т а й с к и й  район.  Об ит ае т  в тенистых смеша нн ых 
лесах.  Второй изолированный участок  а р е а л а  находится в горах 
Юж н ой  Сибири.  Н а  А лтае  встречается  ка к  редкий вид в северо- 
восточных и юго-зап адных районах .  Обит ае т  в пихтовых и осино
во-пихтовых лесах,  на затененны х ска лах .  В Горной Шории г. Р о 
берта  с вяза на  распр остранением в основном с липо выми лесами,  
в которых встречается  постоянно с обилием sol., изр едка  до сорь  

.В черненых лесах  это редкий вид, приуроченный в основном к в ы 
ходам горных пород и наиболее  тенистым,  нен арушенным уч ас т 
кам (рис. 22) .

С Е М Е Й С Т В О  T I L I A C E A E  — Л И П О В Ы Е

36. Til ia c o r d a t a  Mi l l .— липа  сердц елистная

Д е р е в о  до 25 м выс., у северной границы распрос тране ния  — 
высокий кустарник.  Мо лоды е побеги кр асно ватые  или оливковые.  
Черешки  листьев  2,5— 4,5 см дл.  Л ис товы е пластинки окр угло  с е р д 
цевидные,  2— 8 см дл.  и почти такой ж е  ширины с выемчатым 
основанием, па верхушк е оттянутозаостренпые,  по кра ю мелко 
однаж ды- ,  отчасти д в аж ды з у б ч ат ы с ,  сверху темно-зслеиыс,  почти 
гладкие,  снизу сизоватые,  с пучочками ры ж ева ты х  волосков  в 
углах  ме ж д у  ж и лка м и.  На  ни жних  (особенно порослевых)  побе 
гах листья  более крупные, пластинки их до 10— 12 см в дл.  и шир. 
Соцветия  из 3— 15 цветков,  нрицветиые листья  желг овато -з еленые ,  
не блестящие.  Цветки  правильные,  с пятичленной чашечкой (рано 
оп ад ает)  и зеленова то -бе лым венчиком.  Тычинки многочисленные. 
З а в я з ь  бело-войлочная ,  столбик голый. Плоды почти округлые,  
4— 8 мм в диаметре ,  густоопушсиные 2п  =  82.



Ареал вила  ох ватывае т  З а п а д н у ю  Европу,  европейскую часть 
СССР, К ав к аз ,  Урал .  Небол ьшой ф ра гм ент  а р е а л а  находится и 
северо-западной части Средиземно морья .  В основной части а р е а 
ла липа  сердц евидн ая  входит в состав  древостоя  ш ир око ли ствен
ных и хвойио-широколиственных лесов.  Н а  Урале  она растет п 
пихтово-еловых (часто с примесыо вя за)  лесах.  В горно-хребтовой 
части Ур ала  ( К у ш в а)  липа  встречается  до выс. 400 м над у. м. В 
горных еловых лесах  имеет вид небольшого деревца  или к у с т а р н и 
ка до 6— 8 м выс. [Игош и на  К. Н., 1943]. В приуральской части 
Западно-Сибирской равнины л. с ердц евидн ая  имеет востЬчную 
границу сплошного  распро ст ранен ия  (раной г. Т а р ы ) .  И з о л и р о 
ванное место на хож ден ие  л. сердцелистной известно в юго:иосточ- 
иой части Курганской области,  в районе  оз. Медвежьего ,  где она 
обитает в составе  древостоя  сосновых,  березовых и осиновых лосов 
или образ ует  вторичные лип ня ки [Горчаковскцй П. Л.,  1964], а 
также в Томской области  (Ч аипский район,  между  пос. Ча ин ск  и 
Рождественский) .  П. М. Ю рко вы м и В. Е. До б ы ч н н м м  здесь о б н а 
ружена группа взрослых лип высотой 7,5— 9 м и диа ме тром  I 0 - -  
16 см. Д в а  дерева  из этой группы имеют д и ам етр  стволо.в около 
29 см и поросль от пней (Ге рбари и им. П. И. Кр ы л о в а ) .

37. Tilia sibiria Fisch.—- липа сибирская

Д ере во  до 27 м выс., иногда кустарник.  Б л и з к а  европейском 
Т. corda ta ,  от которой отличается  следую щими признаками:  п л а с 
тинка листьев Па цветущих побегах округ ло -овальная ,  с косым 
плоским (редко слегка выемчат ым)  основанием, нрпцветные листья 
блестящие, прикреплены на расстоянии 1— 2 см от основания  цв е 
тоноса. Соцветие  5— 8-цветковое.

А лта е-саянский эндемик,  распр остраненный в горной черне
ной тайге.  Ареал  л. сибирской состоим из отдельных участков  — 
«островов». Са м ы й крупный «липовый остров» впервые был oiiii- 
сан П. Н. К ры ловым (1891) в Горной Шорни па водораз дел е  
pp. Больш ой Тешь— Т а м а л а — Кундель.  З а н и м а е м а я  им площ адь  
в то время с о ста в л ял а  около 40000 га. И сследовани я ,  проведенные 
А. В. Кумнновой (1950) почти 60 лет  спустя,  показали,  что пл о
щадь этого основного  (Кузедеевского)  липового  острова  с о к р а т и 
лась до 15000 га. Позд нее  Г. В. К ры лов (1956) и 10. П. Х л о н о а . 
(1965) отмечали,  что в последние  десят иле тия  вновь происходит 
некоторое увеличение площади,  занятой липо выми лесами в Гор- 
ион Шории,  за  счет естественного расселения  липы на выруб ках  
и гарях, видимо,  в пр ед ел ах  своего прежнего  ар еала .

По дан ным  Л ьво вской  лесоустроительной экспедиции,  прои з
водившей т акс ац и ю  лесов в Горной Шории в 1964 г., пло щ адь  К у 
зедеевского липового  острова  сос тавля ет  около 10000 га, по эди-



Рис. 23. Ареал липы снбир& ой



фнкатором липа  является  только на пло щ ади  4340 га. По посл ед 
ним д ан ны м  у п ра влени я  лесного хозяйства  Кемеровской области,  
площадь Кузсдесвского липового  острова  сос тав ляет  11000 га, по 
эдифнкатором она являетс я  па п лощ ади  немного более 4000 га. 
Приведенные д ан н ы е  свидетельствуют о том, что, несмотря  на д о 
вольно активное возобновление липы на отдельных участках ,  о б 
щая п лощ адь  лесов с участием липы в Горной Ш ор ни с о к р а щ а е т 
ся, особенно резко умен ьш аетс я  п л о щ а дь  лесов с преобла дание м 
липы в древостое.

Кр оме основного Кузедеевского  липового острова  в более  
южных и северных районах  Горной Шории встречаются  мелкие  
островки липового  лесэ  или темнохвойиых лесов  с участием л. 
сибирской. Мелки е  островки л. сибирской нах одятся  в верхнем т е 
чении р. Томи (пос. Ч у л ь ж а н )  и се притоков (Тутуяс,  Б а р а п з а с ) .  
Много мелких островков  находится в нижнем течении р. Мра ссу  и 
по ее притокам.  Н ебол ьш ие островки липы встречаются  и в болсс 
южных р айо н ах  Горной Шории:  окр. станции Тенеш,  в 2,5 км к 
югу от нос. К а л а р ы .  Небо льш ие  ф ра гм ент ы  лесов с участием липы 
обнаружены знач ительно  севернее в Куз нецком А латау :  бассейн 
р. Тойдоп, верховья  р'. Ср едняя  Терсь.  Н а  з а п а д н ы х  склонах  Са- 
лаирского к р я ж а  лип а  встречается  в бассейнах  pp. Тогул,  К ара-  
Чумыш. О тдел ьны е островки темнохвойных лесов с участием липы 
:пбирской встречаются  в Северо-Восточном Ал та е  в верховьях 
!). Бии,  на р. Катуни,  в окр. Бел окурихи,  в бассейне р. Клык-Чун-  
<а. Кр айн ее  северо-восточное местонахожд ение  этого вида  извсст- 
ю в окр.  г. К р а с н о я р с к а  [П ре йп  Я-. 1895; В асиль ев  И. В., 1953].

В районе своего основного ра спр ост ран ени я  (в Горной IIIо- 
)ии) л. сиб ир ска я  растет  в поясе черневоп тайги  па абс. высоте 
Ю0—550 м на скл онах ,  з а щ ищ ен ны х  от ветра.  В до ли на х горных 
>ек, где с к а п ли в а ю т с я  в зимний период холодные массы воздуха ,  
т а  обычно отсутствует.

Р о л ь  лее о о бр азу ю щ ей  породы л. сибирс кая  играет  только  в 
Горной Шории.  У самого  северо-восточного предела  р а с п р о с т р а 
нения (окр.  г. К р а с н о я р с к а )  л. сибирс кая  отмечена  в виде неболь
ших деревьев  и кустарников ,  растет  отдельными эк зе м п л яр ам и  
или небольшими групп ам и в смешанных и травя н ых  сосновых л е 
сах (рис. 23) .

С Е М Е Й С Т В О  V I O L A C E A E  — Ф И А Л К О В Ы Е

38. Viola dactyloides Roem et Schult.— фиалка пальчатая
(рис. 24)

Бесстебельное  растение  5— 20 см выс., с коротким корневищем. 
Листья  дли нночерешковы е,  пла стинка  их паль ча то  рассеченная  па

4. З а к а з  5779, 49



Рис. 24. Фиалка' удивительная (/ ); ,  ф. пальчатая (2); чнстец болот
ный 1 а — цветок, 16 — столбик, 1в — верхушка стебля с пло
дами, 1г — семя, 1д — прилистник фиалки удивительной; За — вен

чик, 36 —  чашечка; Зв — орешек чистеца болотного



пять про долг овато-яйцевидны х или широ ко лапц етп ых  н а д р е з а н 
ных или зу бча ты х заостр синых  долей,  сверху слабо ,  снизу более 
значительно опуш енн ая  или голая .  Цв ет ки  крупные (1,5— 2,5- см 
дл.), на цветонож ках ,  почти ранных череш кам  листьев.  Лепестки,  
спине, боковые бородатые,  нижний с длинн ым (!>— 7 мм) толс т о в а 
тым и слегка  изогнутым кверху шпорцем.  З а в я з и  и коробочки 
голые.

Р асп рост ране н в Ма нь чжу ри и,  в широколи ственны х гордых л е 
сах, где обит ает  по затененн ым местам — в з а р о с л я х  кустарников,  
около скал.  В П р и м о р ь е  и П р и а м у р ь е  рас пространен в дубовых, 
смешанных и хвойных лесах.  З а х о д и т  в северную Монголию, где 
редок и отмечен только  в М он гб л о -Д а у р с к о м  и Хентейском р а й 
онах, в лиственничных,  сосновых и березовых лесах.

Н а  территории Юж н ой  Сибири ка к  редкое  растение  V. dacty- 
loides встречается  в З а б а й к а л ь е  и П р и б а й к ал ь е ,  в предгорьях Вое-, 
точного Са яна .  Об итает  здесь в гсУриых лиственничных и с м е ш а н 
ных лесах,  на затененных склонах  гор. С ам ое  за п ад н ое  м естон а
хождение этого вида известно в окр. г.; Кра сн оя рс ка ,  в районе  
произрастания липы [ Н а з и м о в а  Д.  И., 19671. И зо л и р о в ан н ы е  мес
тонахождения ф. пальчатой отмечены в Якутии (Алданский,  Яно- 
Индпгирский районы,  окр.  г. О лскм нн ска  и пос. С а н г а р ы ) .  Зд есь  
этот вид очень редок и встречается  на выходах  известняков,  среди 
сухих смеш ан ны х и сосновых лесов  [ К а р а в а е в  М. Н.. 1958].

39. Viola niirabilis L.— фиалка удивительная (см. рис. 24)
Корн евище многоглавое ,  длинное ,  косо или горизонтально 

располагающееся.  Н а  первых стадиях ра зви тия  стебель  отсутст
вует, образ уется  розетка  длинпоче решко вых прикорневых листьев 
с. тонкой яйцевидной светло-зеленой по кр аю  зубчатой пластинкой 
и длинные цветоно жки с крупными (1,3— 2 см дл. )  цветками,  в е н 
чик светло-фиолетовый с зеленовато-белым шпорцем.  Позднее  
развиваются стебли,  несущие по 2— 3 листа ,  из пазух которых на 
коротких цве тон ож ка х выходят  кле йстогамныс мелкие  з е л е н о в а 
тые цветки.  Коробочки продолговато-яйцевидные,  голые.

Основной участо к  а р е а л а  за н и м ае т  обши рну ю территорию 
европейской части С С С Р  (кроме крайних юго-западных районов) .  
Встречается на К авк аз е ,  за ход ит  в северную часть С р ед и зе м н о 
морья, восточную границ у основного а р е а л а  имеет па-У рале .  Р а с 
пространена в широколи ственны х и смеша нных  лесах,  на К а в к а зе  
поднимается до среднегорпого пояса.  Н ебо льшой участок  а р еал а  
этого вида  находится  в горах  Средней Азии (Д ж у н г а р с к и й  А л а 
тау, Т а р б а г а т а й ) ,  где он обитае т  по лесистым склонам,,  оврагам.

В Сибири ф. уд ив ит ельн ая  встречается,  как редкое  растение.  
Она отмечена  в северных и за п ад н ы х  райо н ах  А лта я ,  в Горной



Шории.  Обит ае т  в р а з н ы х ' т и п а х  черневых лесов (пихтовых,  них 
тово-осиновых,  кед ровы х) ,  в липовых леса х  Горной Шории.

Встречается  ф. удив ит ельн ая  и па территории П ри у р а л ь я ,  ; 
районе распр ос тра не ни я  липы сердцелистной.  Отмечены отдел ь
ные местон ах ож ден ия  этого вида и в более  сейерных районах  За  
ладной Сибири (самое  северное — окр.  пос. Сург ут ) .  У северного 
предела  ра сп рост ране ни я  ф. уд ив ит ельн ая  обитае т  в ' р а з р е ж е н 
ных с м ешан ны х и хвойных лесах ,  по их оп у ш ка м  (см. рис. 22).

С Е М Е Й С Т В О  O N A G R A C E A E  — К И П Р Е Й Н Ы Е

40.  C i r ca ea  cau le sc ens  ( К о т . )  Nakai — двулепестник стеблевой

Вид,  близки й с т а еж н ы м  С. a lp ina  L., от которого отличается 
опушеиностыо листьев  и стеблей короткими волосками,  бо ле 1 

плотной консистенцией листьев,  красн оватой окр аско й цветког 
(В орош ил ов  В. Н., 1966].

Осно вн ая  часть  а р е а л а  о х в атыв ает  северную часть Кореи. 
Северо-Восточный Китай,  Примо рье ,  юж ну ю  часть  Амурской об 
ласти ,  ю ж ну ю  часть  Куриль ск их островов [Во ро шил ов  В. Н-, 1906. 
Ск ворцов  А. К., 1970].

Отдел ьны е м естон ахож ден ия этого вида  имеются  в Сибири 
(ю ж но е поб ережь е  Б а й к а л а  и Восточный Са ян — Ту ик ин ск ая  до 
л и н а ) ,  где он приурочен в основном к пихтово-кедровым леса  л; 
[К ис елева  А. А., 1978].

41. Circaea  lulet iana L.— двулепестник пар и жс ки й (см.  рис. 19)

К орне ви ще  ползучее,  шнуровидное .  Стебли одиночные, реже 
по нескольку,  неветвистые,  до  55 см выс. Л и стья  супротивные,  ко
роткочерешковые,  простые,  пла стинк а  их яйцевидная  или э л л и п 
тическая ,  4— 10 см дл.,  1,5— 5 см шир.,  дли нн оза острен на я ,  при 
основании неглубоко сердцевидно вы ем чат ая ,  темн о-зеленая ,  почти 
голая ,  по кр аю  не равно пильчат ая .  Ц ветки  мелкие,  в кистях.  Ве н
чик двулепестный,  розовый.  Л епе стки  ш и роко об ратно серд ц ев и д
ные, 2,5— 3 дл.  Тычинок две. П лоды  грушевидные,  двусемен- 
пые, 3— 3,5 мм дл.,  густо пок рытые  крючковидными щетинками.

Расп ро стране н в европейской части С С С Р ,  на К а в к а з е ,  на 
Урале .  Обит ае т  во в л а ж н ы х  широколиственных и см е ш а н н ы х  л е 
сах.  Н а  К а в к а з е  поднимается  до верхней части лесного  пояса.  М а 
ленький изоли рован ный  участок  а р е а л а  имеет в горах  Среднем 
Азии (Т ян ь- Ш ан ь) .  Ра с т ет  здесь в тенистых хвойных и с м е ш а н 
ных лесах.

В Ю ж н о й  Сибири д. па ри ж ски й встречается в Горной Шорнп,  
в северо-восточных райо нах  А лта я .  Обитает  в сырых к у с т а р н и к о 
вых з а р о с л я х  по берегам рек, в черневых, темпохвойпых и с м е ш а н 



ных лссах ,  на сырых участках .  Н а  А л та е  иногда  встречается  в 
травяных сосновых борах  [К умин ова  А. В., 1961].  Р едко е  и мало-  
обнльное растение . При значительном обилии (sp.) отмечена  т о л ь 
ко в Горной Ш ории  в пойме р. Мрассу ,  в словом лесу.  Н а  тер р и т о 
рии Кузедеевского  липового  острова  была  отмечена  П. Н. К р ы л о 
вым, более поздними ис сл едовате лям и здесь не об на руж ена .  
Отдельные местон ах ожд ен ия  этого вида известны в З а п а д н о м  и 
Восточном С а я н а х  в тенистых лесах  и ивовых з а р о с л я х  в поймах 
рек. Единственное  место на хож ден ие  о б н а р у ж е н о  в Томской о б л а с 
ти: К оже вн иковский район,  окр. д. Новопо кр овки (Герба ри й им. 
П. Н. К р ы л о в а ) .

42. Epi lob ium m o n t a n u m  L.— кипрей горный (рис.  25)

Многолетнее  растение  с одиночными (р еж е  нем ногочисленны
ми) цилиндрическими,  опушенн ыми тонким,и волосками,  20— 50 
(100) см выс. стеблями.  От основания  ст ебл я  ра зв и в а ю тс я  ко рот
кие ветви с розе тка ми листьев.  Л и с т ь я  нижние супротивные,  
верхние очередные,  короткочерешковые,  пл астинка  их яйцеви дная  
или яйцев идно -ланц етн ая ,  за остренн ая ,  3— 10 см дл.,  почти голая ,  
темно-зеленая.  Ц ве тки  четырехчленные,  об ра з ую тся  в пазухах  
верхних листьев.  Л еп естк и розовые,  дв ухлопастные,  7— 10 мм дл. 
Плоды многосеменные, стручковидные,  чет ырехстворчатые ко ро
бочки.

Основной уч асток  а р е а л а  ох ват ы в а е т  З а п а д н у ю  Европу,  за 
исключением К ра йнего  Севера  и юг о- за п ад а  Пиренейского  по лу
острова, европейскую часть С С С Р ,  северную часть С р ед и зе м н о 
морья, К а в к а з ,  Урал .  О би тае т  во в л а ж н ы х  темнохвойиых и хвойн о
широколиственных лесах.  Н а  К а в к а з е  поднимается  до верхней ч а с 
ти лесного пояса.

Н а  терр итории Сибири имеется  несколько изо лированных 
участков а р е а л а  этого вида.  Один из них находится  на За п ад н о -  
Сибирской ра вни не  в окр.  г. Тюмени и в Тарско м районе,  на те р 
ритории р аспр ос тран ен ия  липы сердцелистной;  другой (более 
крупный)  о х в а т ы в а е т  черневой пояс Алта йс ко- Сая пской горной 
системы. В Сереро-Восточном и З а п а д н о м  А л та е  обитае т  в пихто
вых, кедровых,  см еш ан н ы х  лесах,  в з а р о с л я х  куста рни ков  по д о 
линам рек,  но всегда с м ал ы м  обилием.  В Горной Ш ор ии  растет  
в липовых и черневых лссах,  в З а п а д н о м  С ая не  встречается  в к р у п 
нотравных ке дровни ка х  [ Н а з и м о в а  Д .  Н.,  1963],  ре ж е  в сосновых 
лесах,  на в ы р у б к а х  и в поймах рек. Н а  з а п а д н ы х  скло нах  Восточ
ного С а я н а  к. горный распро ст ранен  более широко [К.раснобо- 
ров И.  М., 1965],  на  северных склон ах  редок.  О би тае т  в пихтовых 
лесах.  С а м ы й  восточный уч аст ок  а р е а л а  этого вида з а н и м ае т  се
верные склоны Х а м а р - Д а б а н а ,  где он отмечен в пихтовых лесах



Рис 25. Кипрей горный ( / ) ;  подлсспик европейский (2);  осмормза  
остистая (3):  1 а —  цпеток, 16 —  чашечка, 1в —  опушение стебля,  
/г  —  семя кипрея горного; 2 а —  тычиночный пнеток, 2 6 — плодик,  
2в —  продольный срез плодика подлесиика европейского; За —  цве

ток, 36 —  плод о. остистой



слСЛ Ри с.  26. Распр о стр анен ие  в С ибири  кнпрея горного ( • )  и н е за б у д к и  К р ы л о в а  ( +  )



[ Б а р д у н о в  Л.  В., 1963]. От де льн ые  из олир ованн ые м есто н ахож де
ния к горного были отмечены П. Н. К р ы лов ы м  в Томской о б ла с 
ти, в окр.  г. Томска  близ д. З а в а р з ш ю .  В н астоящее  время этот 
вид довольно часто встречается  в ю ж н ы х  райо н ах  Томской о б ла с 
ти в припоселковых кед ровниках:  окр. д. Протопопове ,  Кудрино, 
с. Нагорный  И ш та н,  пос. Базо й,  пос. Кирек  (Гербар ий  им. 
П. Н. К р ы л о в а ) .  Н а  небольших уч астка х  достигает  зна чительно
го обилия  (рис. 26).

С Е М Е Й С Т В О  A P I A C E A E  ( U M B E L L 1 F E R A E )  — З О Н Т И Ч Н Ы Е

43. O s m a r h i z a  ari sLata ( T h u n b . )  mokino  et  Yabe— осмориз а  остистая
(см. рис. 25)

Ра стени е  с толстым корнем и простым или слаборазветвлек-  
ным топкоб оро здчат ым почти голым стеблем 3 0 —80 см выс. Че
решки нижних листьев  длинные,  верхних короткие , волосистые. 
Л ис тов ы е  пластинки широкотреугольные,  тонкие,  ярко-зеленые,  с 
редки ми п р и ж а т ы м и  волосками,  10— 25 см дл.  и шир.,  тройчато
перистые.  Первичные  доли на дли нны х черешочках .  вторичные 
довольно  глубоко йеристо-рассечениые па яйцевпдно-нродолгова- 
тые за ост рен ные  доли 1— 2 см дл.  п 0,5— 1 см шир.  Зон тики оди
ночные или в числе 2— 3 на д лин ны х цветоносах с 3— 8 широко 
раскинут ыми не рав ны ми  по длине  лучами.  Об ер тк а  отсутствует 
или рано опадает .  Зон тич ки из 3— 10 цветков  с оберточкой из 
3— 6 ланцетовидно-л инейн ых  острых листочков.  З у б ц ы  чашечки 
незаметные.  Венчик белый.  П л о ды  18— 25 мм дл.  и около 2 мм 
шир.,  по ребрам  покрыты п р и ж а т ы м и  щетинкам и.

Рис. 27. Распространение п Сибири осморизы остистой 
(• )  и подлесника европейского ( +  )



Восточно-азиатский вид. Основной участок  а р е а л а  о х в а т ы 
вает Японию, Ми нь чж урию,  Д а л ь н и й  Восток.  О. остистая  р а сп рост 
ранена в ш иро колиственных и см еш ан ны х лесах.  Встречается  на 
К ав ка зе  (северная  пре дгорная  часть) ,  где растет  н ш и ро ко ли ст 
венных и буково-пихтовых лесах.  В Сибири распро ст ранен а  в пр е 
делах  лесного пояса  Алтае -С аянс к ой  горной системы. В Горной 
Шории постоянно присутствует  в липовых лесах,  встречается  в 
пихтовых, пихтово-осиновых и березово-пихтовых лесах.

В Северо-Восточном А л та е  о. остистая  встречается  в пихтово
кедровых,  кедровых,  и осиново-пихтовых леса х  (sol., редко  sp. ) .  
Только в бассейне р. Л е б е д ь  нами описаны осиново-пихтовые леса 
с за р о с л я ми  этого вид а  по скло нам  гор. В Ю го -З ап ад н о м  Алта е  
изредка  встречается  в кедровых лссах  (рис. 27).

Сведений о м естона хож ден иях  о. остистой в З а п а д н о м  С а я 
не нет. В Восточном С аян е  отмечено одно место на хождени е  в 
междуречье  pp. Ки зи ра  и К а з ы р а  в районе  М о ж а р с к о го  озера  в 
пихтово-осиновом лесу [Ку ми но ва ,  1962; Ге рб ари й им. П. Н. К р ы 
лова] .

44. S a n ic u la  e u r o p a c a  L.— подлесник европейский (см.  рис. 25)

Многолетнее  г л адк ое  растение  с прямым,  ребристым,  обычно 
простым стеблем 40— 80 см выс. Пр ик ор не вые  листья  длинпочереш-  
ковые, пла ст инк а  их сердц евидно-округлая ,  4— 8 см дл., 5— 13 см 
шир., т ре х— пяти р а з д ел ь н а я  ,на трехлоп аст ны е городчато-зубчатые 
доли. С те бле вы е листья  немногочисленные,  менее над резанные,  
верхние сидячие.  Зон тик и трех - (ч етырех)  лучевые,  о б щ а я  обертка  
отсутствует.  Зон тнч ки ш ар ови дн ы е  с оберт очкам и из 4— 5 очень 
мелких линейных  листочков ,  це нтральны е цветки в них обоеполые в 
числе 1— 3, кр а е в ы е  пы лы ш ко вы е ,  на коротких ножках .  З у б ц ы  ч а 
шечки хорошо в ы р а ж е н ы ,  ланце товидные,  лепестки зеленоватые,  
загнутые внутрь.  П л о д ы  3— 5 мм дл.,  покрыты крю чковидными шн- 
пиками.  2п  =  16.

Р асп р о стр ан ен  почти по всей Европе  (кроме Ск ан ди на вии  и 
севера европейской части С С С Р ) ,  на  К а вка зе .  Изо лир ова нн ый 
участок а р е а л а  имеется на Урале.  Об ит ае т  в тенистых ш ир о к о л и ст 
венных и хвойно-широколиственных л е с а х . .

Д р у го й  изол и рован ны й участок  а р е а л а  находится  в черпсвом 
подпоясе А л та я  (Северо-Восточный и единично Юг о-З ап ад ны й 
Алтай)  и Горной Шории.  Н а  А л та е  п. европейский встречается  в 
кедрово-пихтовых,  пихтовых и кед ровых лесах  ( sp .) .  [ К у м и н о 
ва А. В., 1960].  В Горной Шор ии  место н ахо ж ден ия  подлесиика с в я 
заны главны м образ ом  с липо выми лесами ,  где он встречается  п о
стоянно с обилием от sp. до с о р ь К а к  редкое  растение  отмечен в 
пихтовых, пихтово-осиновых,  березово-пихтовых лесах.  Ра стет  
эбычно группами.



Д.  Ю. Клеопопым (1941) подлссник из Кузнецкого  А л а та у  и 
У р а л а  был описан в качестве  особого вида  S. u r a l e n s i s  Kleop.,  к о 
торый,  по мнению автора ,  очень близок  с S. e ur opa ea ,  ио о тли чает 
ся но некоторым морфологическим п ри зн ака м  (более бледной 
окраской и более узк ими  д о ля м и  прикорн евых листьев,  б о л е е . к о 
роткими с т о лб и к а м и ) .  Е. Г. Бо бро в  при о б р аб отке  этого рода  д ля  
«Ф лоры  С С С Р »  не подтвердил правоме рно сть  выделения  этого в и 
да.  П. Л.  Гор чаковский (1968) т а к ж е  отмечал ,  что, по его н а б л ю 
дениям,  у ральс ки е  эк зе м п л я р ы  п. европейского  неотличимы к ак  от 
европейских,  т ак  и от горно-шорских экземпля ров .  Н а ш и  исс ледо
вания  п о д т в ер ж да ю т  отсутствие  морфологических отличий под- 
лссника ,  про и зр аста ю щ ег о  в ли п н я к а х  Горной Шории,  на Ур але  и 
в европейской части С С С Р .  О д н а к о ' э к з е м п л я р ы  из Северо-Восточ
ного А л та я  от личаю тся  от типичной ф ор мы при зн ака ми ,  отмече н
ными Д .  Ю. Клеоповым.  И з р е д к а  таки е  особи встречаются  и в 
липовы х лесах  Горной Шории.  Это д ае т  основание  предполагать ,  
что в Ю ж н о й  Сибири существует  две  разновидности (var ie tes )  
и. европейского,  которые ну ж да ю тс я  в дал ьн ейш ем  изучении 
(см. рис. 27) .

С Е М Е Й С Т В О  B O R A G I N A C E A E  — Б У Р А Ч Н И К О В Ы Е

45. B r u n n e r a  s ib ir ica S tev .— бруин ера  сибирс кая

К орне ви ще  косогоризонтальное ,  толстое,  черное. Стебли о д и 
ночные, пря мостоячие  25— 80 см выс. При к ор не вы е  листья  длинно-  
черешковые,  нла стиик а  их ш иро кос ердцевидная ,  6— 22 см дл.  и 
шир.,  на  вер хуш ке  острая .  С тебле вы е листья  во много ра з  мельче  
прикорневых,  нижни е на  коротких черешках,  верхние  сидячие , 
пр одолговатые  до  ланцетных.  Ц ветки  в м алоцве тко вы х за вит ках ,  
собранн ых в небольшую метелку,  цве тоножки длинные,  тонкие;  
венчик голубой с плоским отгибом, рассеченным на ок ругл ые  л о 
пасти.  Орешк и 2,5— 3 мм дл.,  полусогнутые, с толстым и ж и л к а м и .  
2 п =  12, 16.

А ре ал  вида  охва т ы в а е т  в основном черневой. подпояс А л та я  и 
З ап а д н о г о  С аян а .  К а к  редкое  растение  он встречается  т а к ж е  в 
Томской области ,  в Горной Шории и Восточном С эян е .  Об ит ае т  
в черневом подпоясе в пихтовых, кедровых, кедрово-пихтовых,  
березово-пихтовых,  березовых и осиновых лесах,  р е ж е  на сырых 
лесных  лугах.  В Северо-Восточном А л та е  и З а п а д н о м  С а я н е  этот 
вид встречается  с наибол ее  высоким обилием.  П о  да н ны м 
Д .  И. Н ази м о во й  (1963),  в черневых лесах  пре имущество  крупно-  
травно-папо рот ников ой группы б. с и бир ска я  образует  четко  в ы 
р а ж е н н у ю  синузию с обилием sp., copi.



Н а  территории С С С Р  род Вгиппега представлен 2 видами.  
Второй вид (В. m ac rophyl la  Jol inst . )  распр остранен в д убовых л е 
сах К а в к а з а .

46. Myosot is  Krylovii S e r g .— н е з а б у д к а  Кр ылова

К орне ви ще  тонкое,  ветвистое,  об р аз у ет  цветоносные побеги 
20— 40 см выс. и вегетативные до 15 см выс. Пр ик ор не вы е  листья  
немногочисленные, с овальной пластинкой и длинным  черешком,  
стеблевые про долговато-ланцетные.  Цветки  в сж аты х ,  позднее р ы х 
лых кистях,  ренчик большей частью темно-голубой,  5— 10 мм в 
диам. ,  чашечку с линейно-ланц етным и долями.  Орешки  продолго-  
вато-трехгранные,  острые,  черные.

Основ ная  часть  а р е а л а  вида охвьггывает черневой пояс Г о р 
ной Шор ии  и Северо-Восточного Алтая .  Рас пр ос тране ни е  IT. К р ы 
лова  тесно связа но  с лип овыми лесами ,  где она относится  к числу 
доми нантов  в травостое  на р я д у  с Asarr im eu ro p aeu m ,  G a l i u m  odo- 
r a t u m  и другими спутниками лины.  Постоянно (но с мспыпим об и 
лием)  присутствует этот  вид в р азн ы х  типах  черневых лесов  
пихтовых,  пихтово-осиновых,  кедровых и др .— и на высокотравных 
лесных лу гах  па те рритории Горной Шории и Северо-Восточного 
Алтая .  О тдел ьны е местон ах ож ден ия  н. К р ы л о в а  известны в З а 
падном и Восточном С а я н а х ,  в Томской области,  где она обитает  
в пихтовых и кед ровых лесах,  в п р и бр еж н ы х за р о с л я х  ку стар н и 
ков (см. рис. 26) .  К роме  Ю ж н о й  Сибири п. К р ы л о в а  известна  
только в Т а р ба г а т а е ,  где встречается  в горных хвойных и с м е ш а н 
ных лесах ,  в дол и н ах  горных рек.

С Е М Е Й С Т В О  L A M IA C E A E  — Г У Б О Ц В Е Т Н Ы Е

47. A j u g a  r e p l a n s  L.— ж и в у ч к а  ползу чая

Мно голетнее  растение  со стел ю щи ми ся  и уко ре няю щим ися  
побегами.  Стебли простые,  15— 35 см выс., по двум сторонам 
мелко при жат ооп ушенн ые .  П р ик ор не вы е  листья  длинночерешковые,  
пластинки их лопат чат ые ,  выемчато-зубча тые .  Стебл евые  листья  
про долговатые или яйцевидные,  сидячие , прнцветпые:  инжние 
длиннее,  верхние короче  цветков.  Ц ветки  голубые,  синие, редко 
белые или розовые,  собран ы в густое соцветие.  Ч а ш е ч к а  и вен
чик волосистожел сзис тые .  В ер хня я  губа венчика  г л убо к одв уло
пастная.  Тычиночные нити опушены дли нн ыми членистыми и к о 
роткими б у ла вови дн ым и волосками.  П л о д  из 4 округлых сетч ато
морщинистых орешков.  2п —  32 /

А р е а л  вида о х в а т ы в а е т  обш ир ную  тер рит ори ю З а п а д н о й  Е в р о 
пы, з а п а д н у ю  часть  С редиз ем но морь я ,  европейскую часть С С С Р ,  
Кавка з ,  Урал .  Восточную границу имеет  на восточных склон ах



Среднего У ра л а .  О би тае т  по в л а ж н ы х  широ колиственных и шнро- 
колиственно-хвойных лесах,  на лесных полянах ,  в за р о сл ях  ку с 
тарников .  Н а  территории Сибири известен только  на Х а м а р - Д а б а -  
ие (окр.  ст. Вы дрип о) ,  где об р аз у ет  небольшие куртины по о п у ш 
ке бер езняка ,  сф ор ми ров авш егос я  на месте вырубленного  пихто
во-кедрового  леса  (сборы Н. А. Еповой и др..  1955; Гербар ий  
И рку тс ког о  универ ситет а) .

48. S t achys  sy lva t ica  L. — чистец лесной (см.  рис. 24) .

К орнев ище ползучее.  Стебел ь  30— 120 см выс., прямой,  ж е л е 
зисто-волосистый.  Л и с т ь я  простые,  черешковые,  пластинки их 
сердцевидно-яйцевидные,  городчато-зубчатыс,  5— 13 см дл.  и 3— 
8 см шир.  рассеянно-волосистые,  тонкие.  Цве тк и в мутовках ,  
расста вленн ых у основания,  выш е сбл иженных.  Ч а ш е ч к а  т р у б ч а то 
кол ок ол ьчат ая ,  железис то -волосистая ,  с остисто заострен ным и 
зубцами.  Венчик темно-красный,  13— 17 мм дл.,  верхня я  губа  его 
цельная ,  н и ж н я я  тре хлоп аст ная .  Тычиночные нити от основания  
до  половины опушены. П л о д  из 4 темно-бурых яйцевидных голых 
орешков.  2 п =  48, 66.

(Эсновной участок  а р е а л а  з а н и м а е т  лесную о б ласть  и лесной 
пояс Средней Европы,  европейской части С С С Р ,  К а в к а з а ,  С р е д н е 
го Урала. ,  С а м ы е  северные место н ахо ж д ен ия  отмечены на Урал е  
по ре кам  Вишера ,  К олва  на известковых утесах.  О би тае т  в ш и р о 
колиственных,  тенистых лесах ,  на  выс око травных  лесных лугах,  
в з а р о с л я х  кустарников.  И з о л и р о в а н н ы е  от общего  а р е а л а  место
н а х ож де ни я  известны в гор.ах Средней Азии (горные леса  и в ы со
ко травны е л уг а  Т а р б а г а т а я  и Т я н ь -Ш а н я )  и в Сибири.  В За п ад н о -  
Сибирской низменности отмечены местон ах ож ден ия  ч. лесного  
в окр.  Тобольск а  (Мостовой лог,  С. М а м е е в ) ,  Томской области  
(изред ка  встречается  от  Томска  до  К ол па ш ево в долинн ых  Темно
хвойных и с м ешан ны х лес а х ) .

Отмечен в Горном А л та е  в пихотовых (sol . ) ,  кед ровых (sp. ) .  
р еж е  сосновых т р а в ян ы х  (sol.) лесах.  Бо лее  зна чительно р а с п р о 
странен ч. лесной в Горной Шории,  где об итает  в липо вых лесах,  
в чериевой тайге,  а т а к ж е  встречается  в травостое  высоко травных  
лугов,  на вы руб ка х  и г аря х  с обилием sol., sp.

В З а п а д н о м  С аяне  редок,  отмечен в пихтово-кедровых лесах,  
в з а р о с л я х  черемухи.  С а м о е  восточное ме стона хожден ие  ч. л е с н о 
го известно под К р асно ярско м  в районе  местон ах ожд ен ия  липы 
сибирской (рис. 28).



Рис. 28. Р а с п р о стр ан ен и е  в С и б ир и  чнстеца  лесного  (•■•) и п о д м ар е н н и к а -д у ш и с то г о  ( +  )



49. Dig i ta l i s  g ran t l i f lo r a  Mill .— н ап ер стянк а  крупноцветковая

К орне ви ще  короткое.  Стебел ь  прямой,  40— 120 см выс., прос
той, ре же  при основании разве твленный,  в верхней части покрыт 
же лези стыми  волосками,  в нижней — простыми волосками,  в с р е д 
ней части почти голый. Л и с т ь я  продолговато-ланцетные,  
м елкопил ьча ты е или цельнокрайние ,  светло-зеленые,  снизу (осо
бенно по ж и л к а м  и но кра ю)  с ж елези сты м и и простыми во л о ска 
ми. Розеточные и нижни е стеблевые листья  короткочерешковые,  
7— 25 см дл.,  средние  и верхние  — сидячие,  более  мелкие.  Цветки 
собраны в редкую кисть. Ц в ето н о ж к и  и чашечки же лези сто -в ол о
систые.  Венчик же лтый ,  З-т-4 см дл.  и 1,5— 2 см шир.,  н еп ра ви ль
но-колокольчатый,  с н а р у ж и  рассеянно железистоопушенный.  
П л о д  — яйцев идная  коробочка.  2 п —  48, 56.

Р а с пр остра не н в З а п а д н о й  Европе ,  северной части С р е д и з е м 
номорья ,  европейской части С С С Р ,  на  Урале ,  В основной части 
а р е а л а  вид св язан  с широк олист венн ыми и тенистыми смеша нными 
лесами,  растет  т а к ж е  па лесных лугах ,  в за р о сл ях  кустарников .  
Н а  Урале ,  по на бл юд ени ям  П. Л.  Гор чаковского  (1968) ,  н. к р у п 
ноц ветковая  пр оя вляет  себя  к а к  светолюбивое  растение  и встре
чается  в сосновых,  березовых и светлых сме шан ны х  лесах,  по 
лесным опушкам.

Отмечена  в приуральско й .части За па дно -С и би рс к ой  р а в н и 
ны. Изо л и р о ван н о е  от  основного а р е а л а  место на хождени е  имеет 
этот  вид в Северо-Восточном (окр.  пос. Бсл рк урпх а  и Ново-Бсло-  
куриха)  и З а п а д н о м  А л та е  (Гербарий,  им. П. И. К р ы л о в а ) .  О б и 
та ет  так  же ,  ка к  и на Урале ,  в све тл ы х 'б е р е зо в ы х  и сосновых л е 
сах,  по их опушкам.

50. Veronica  off icinal is  L.— вероника лекар стве н на я

Многолетнее  растение  с ползучими и ук ор ен яю щим ис я ,  п ве рх 
ней части восходящими (10—35 см выс.) ,  побегами.  Лис тья  
обратп оя й це вид ны е  или продолговатые,  1,5— 4 см дл.,  суж ены  в 
короткий черешок,  по к р а ю  зу бча то -пи льча тые  или городчатыс,  с 
обеих сторон опушенные простыми волосками.  Цве тк и в боковых 
кистях,  в паз уха х  верхних листьев.  Ч а ш е ч к а  чет ырехр азд ельн ая ,  
жел езисто-опушенная .  Венчик 6— 7 мм в диаметре ,  бле д н о -л и л о 
вый или голубо ватый с темными ж и л к а м и ;  отгиб венчика  с 3 ш и
рокояйцевид ным и и одной узкой продолговатой долями.  Ко робоч
ка сплюснутая ,  обра тно треугольна я ,  почти вдвое д лин нее  ч аш е ч 
ки, жел езисто-опушенная .  2п =  32; 34; 36.

Ра спр ос тра не н почти по всей Европе ,  заходит  в северную 
часть  Ср ед изе мно морья ,  встречается  па Кавка зе .  О б и т ае т  в рав-



нинных и горных широкол ист венн ых лесах.  Н а  территории У р ал а  
II З а п а д н о й  Сибири не обна ру же н.  Известно несколько место н а 
хождений nd южном поб ережь е  Б а й к а л а :  окр.  ст. М ы с о в а я  [Еио-  
ва Н. А., 1956]; дол.  pp. Осиповна,  Мыс овка ,^Тельная .  Вс треча ет 
ся здесь редко,  но местами о б раз уе т  небольшие заросли [ К и с е л е 
ва А. А., 1978].

С Е М Е Й С Т В О  R U B I A C E A E  — М А Р Е Н О В Ы Е

51. G a l iu m  odOralt im (L.) Scop.— подм аренник душистый 
(Asperu l  o d o r a t a  L.)

Ко рн еви ще  тонкое,  ползучее,  разветвленное .  Стебли простые,  
гладкие,  четы рех гранн ые  20— 35 ( 6 0 ) ' см выс. Л и стья  в мутовках,  
широкообратнолаице товидные ,  острые,  3— 6 см дл.,  0,5— 1 см шир„  
по к р а ю  с короткими щети н кам и или с рассеян ным и пр и ж а т ы ми  
щетинками с обеих сторон.  Цв ет ки  немногочисленные, четы рех
членные, собр ан ы .н а  верхушке стебля  в три иильчато- и тройчато-  
разветвленные полузонтика.  Венчик белый,  воронковидпый, четы- 
рехраздельный,  3— 7 мм в д иам етр е ,  с короткой трубкой.  П лод ы 
двойчатые,  из 2 ш арови дн ых  частей,  3— 4 мм в диаметре ,  покрыты 
крючковидными волосками.  2п =  44.

На и б о л е е  обширны й уч асток  а р е а л а  вида  ох ва т ы в а е т  почти 
всю Европу (кроме Ск андинавии ,  севера  европейской части С С С Р ,  
юга Пиренейского  полуос трова) ,  северо- западну ю часть Средизем-.  
поморья,  К а в к а з ,  Урал .  Д р у го й  участок  а р е а л а  находится в Во с
точной Азин (Япония,  Китай,  ю ж н а я  часть Курильских островов,  
Сахалин,  П р и м о р ь е ) .  Обит ае т  в широко ли ств енн ых  и хвойных 
лесах, в глубокой тени на в л а ж н ы х  почвах.

Ф р агм ен тар н о  распр остранен п. душисты й в горах  Ю жн ой 
Сибири. Отмечены м есто на хожд ени я его на За па дно- Си бирс ко й 
равнине в районе п рои зра ста ни я  липы сердцелистпой (м ежд у 
г. Тюменью и д. К у л а к о в о ) .  В Северо-Восточном и Ю го-З апа дно м 
Алтае этот вид встречается  в кедровых (sp. ) ,  пихтовых и пихтово- 
-осиновых леса х  ( sol .) .  На  территории Г о р н о й Ш о р н и  ра сте т  в л и 
повых лесах ,  где нередко относится  к числу  доминантов;  в черне- 
вой тайге  встречается  почти повсюду с обилием sol., sp. Ра стет  во 
вторичных осиновых лесах ,  отмечен среди вы со ко тр авья  на в ы р у б 
ках. В З а п а д н о м  С а я н е  этот  вид явля ется  довольно постоянным 
компонентом трав ян ого  покрова кед ровых и пихтовых лесов,  где 
достигает обилия  со р ь  В кедровниках  ос очк ов ых .и  зеленомошни-  
ковых и на в ы р у б к а х  встречается  гораздо  ре ж е  [ Н а з и м о в а  Д.  И., 
19631.

В Восточном С а я н е  п. душисты й часто встречается  на з а п а д 
ных склон ах  от предгорий до субальпийского  пояса  (см. рис. 28) ;  
растет в пихтовых, пихтово-осиновых и березовых лесах,  па лсс-



пых л у ж а й к а х  [ К расио боров  И. М., 19651. Н а х о ж д е н и е  этого вида 
на Х а м а р - Д а б а ц е  не подтвердилось  [К ис елева  А. А., 1978].

52. Ga l iu m p a r a d o x u m  M a x im .— по дмаренн ик  удивительный
(рис.  29)

Ко рн еви ще  ползучее.  Стебли при под нимаю щиес я ,  тонкие,  
гладкие ,  10— 22 см дл.  Л и с т ь я  коротко  пр ижат ооп уш енные ,  в трех 
нижних уз лах  супротивные,  округлые,  на верхушк е выемчатые,  с 
д ву мя  мален ьк и ми л ан ц етн ы м и  прилистниками ,  р аспо лож ен ны м и 
нак рест  с листьями ;  вы ш е  на стебле  лис тья  по четыре  в мутовке,  
яйцевидные, д в а  из них знач ительно  крупнее  двух  других.  Т р е х 
цветковые полузонтики расп о л о ж ен ы  по три на  верх уш к ах с т еб 
лей и ветвей.  Ц ветки  белые,  тре храз дел ьны е.  П л о д ы  из двух  по
ловинок,  густо покрыты дли нн ым и кр ю чко вид ным и щетинками.

Восточно-азиатский вид. Встречае тся  в Китае ,  Корее,  Японии,  
на Д а л ь н е м  Востоке  (Примо рье ,  Ха ба ро вск ий  к р а й ) .  Об ит ае т  в 
широколиственных и хвойных тенистых л ес ах  па сырой,  богатой 
перегноем почве. К роме  того, изол и ро ван ны е  ф рагм ент ы  а р е а л а  
его известны в Ги ма лаях ,  на ю ж но м  Урале ,  и в Сибири.  В Сибири 
п. удивительный был впервые о б н а р у ж е н  в С еве р о -З а п а д н о м  Алтае  
в окр.  Телецкого  озера  [М. А. Март ыне нко,  1941; Гербарий 
им. П. Н. К р ы л о в а ] .  Н а х о ж д е н и е  этого вида в Северо-З апа дно м 
Алта е  бы ло по дтверж де н о А. В. Куминовой (1957) ,  позднее он был 
встречен в Прит елецком  Алтае  в окр.  пос. Яйлю на горе И з в е с т к о 
вой, горе Туолок и по р. М у з а  [Зол отухин Н. И., 1975, 1976; Г е р б а 
рий им. П. Н. К р ы л о в а ]  и в бассейне р. Б а я с  [К рапи вкн н а  Э. Д.,  
1978]. Это редкое  растение  об итает  в кедровых и смешанных т е м н о 
хвойных лесах.

Второй изоли рован ный  ф рагм ент  а р е а л а  п. удивительного  
известен в П р и бай к ал ье .  О б н а р у ж е н о  несколько м е с то н а х о ж д е 
ний его На юго-восточном поб ережь е  оз. Б а й к а л ,  в сырых,  т ени с 
тых, пихтовых и смешан ны х  лесах  [Ки селева  А. А., 1978].

53. Ga l iu m t r i f lo rum  Michx.— по дмаренн ик  трехцветный
(см.  рис. 29)

К орне ви ще  тонкое,  ползучее.  Стебли слабые,  простертые,  
четырехгранные,  25— 60 см дл.,  с тонкими,  нап равленными вниз 
волоскам и по ребрам.  Л и с т ь я  ни жн и е и верхние по четыре  в м у т о в 
ке, средние  по шесть,  ланце товидные,  1— 3,5 см дл., 0,5— 0,9 см 
шир. Полузо нт ик и пазушные,  трехцветковые.  Венчик ч е т ы р е х р а з 
дельный,  белый или зеленоватый,  при высушивании те мнеющий,  
2,5— 3 мм в диа м е тр е  П л о ды  из двух половинок (одна из них часто 
не р а з в и в а е т с я ) ,  шаро ви дные ,  1,5— 2 мм в диаметре ,  п ок ры тые



Рис. 29. Подмаренник душистым ( / ) ,  п. т р е х ц в е т и й  (2 ) ,  п. удиви 
тельный (3): а —  венчик, б —  завязь  со столбиками (для к аж дого

вида)

5. З а к а з  5779.



длин ным и белым и горизон тал ьно  от сто ящ ими  и крючковидпо 
загнутыми щетинками.  2п —  44.

Им еет  обширный д из ъю нкт ивн ый  ареал .  Одни участок  ареала  
о хв атыв ает  юж ну ю  часть  Ск ан ди на вии  и европейскую часть 
С С С Р  (кроме Арктики и южной о к р а и н ы ) ,  второй Находится >ч 
Японии, Китае ,  на Д а л ь н е м  Востоке  (К а м ча т к а ,  Сахалин,  П ри 
морье,  П р и а м у р ь е ) ,  а третий з а н и м ае т  часть Северной Америки. 
Типичный вид тенистых широколиственных и хвойно-широколист
венных 'лесов .

Н е бо льш ие  фр агмент ы а р е а л а  и отдельн ые  местонахождения 
этого вида известны на Ур але  и в Сибири.  Н а  территории З а п а д 
ной Сибири он изредка  встречается  в Томской области  от 59 дм 
55° с. ш. в темнохвойных и смеш ан ны х лесах  таеж н о го  типа 
Известен  *з Восточном Саяне ,  где встречается  очень редко в пих
товых и осиново-пихтовых лесах  (сборы А,  В. Кумиповои. 
И. М. Крас но б ор ов а  и др.;  Герб ар и й им. П.  II. К р ы л о в а ) .

К а к  редкое  растение  о б н а р у ж е н  па южно м побережье 
оз. Б а й к а л  (т емнохвойные леса [Ки селев а  А. А., 1978] и долинные 
топольники [Еиова  Н. А., 1956] Х а м а р - Д а б а н а ) . Н а  Ал та е  и в З а 
падном С а я н е  этот вид пока не об на руже н,  по присутствие  его в 
этих райо нах  вполне  вероятно.

С Е М Е Й С Т В О  C A M P A N U L A C E A E  — К О Л О К О Л Ь Ч И К О В Ы Е

54. C a m p a n u l a  la t i fo lia  L.— кол ок ольчик широколистный

Многолетнее  голое растение  с волокнистым корнем,  с о д е р ж а 
щим млечный сок. Стебель  простой, прямой,  до 1 м выс. Листья  
прикорневые,  на д лин ны х черешках,  пластинка  их про долгов ат о 
яйцевидная ,  до 1.2 см дл.,  неравном ерно  дв ояк йп и льч атая .  Нижние 
стеблевые листья  на коротких черешках,  верхние сидячие,  более 
узкие,  почти цельнокрайние .  Ц ветки  крупные, собраны на верхуш 
ке стебля  р па зу ха х  верхних листьев  в узку ю редкоцветную кисть. 
Ч а ш е ч к а  черн оватая ,  с дли нн оза острсн ны ми зубцами.  Венчик и 
3 — 4 р а з а  длиннее  чашечки,  до 6 см дл.,  син евато-лиловый или 
лиловый (редко бел ый ) ,  воронковиднын,  неглубоко надрезанный 
на остро ватые  лопасти,  Коробочка  яйцевидная ,  поникающая.  
2/1 =  34.

Р асп рост ране н в основном в лесной области  Европы, на К а в 
казе,  зах од ит  в северную часть  Сре д из емн омо рья  и з а п а д н у ю  часть 
Гимал аев ,  восточную границу сплошного  ареа-ла имеет на Урале.  
О би тае т  в темнохнойных и см еш ан ны х лесах,  по берегам рек, на 
вы сокотравных лугах .  Н а  территории Сибири этот вид достоверно 
известен только в Ю г о- За па дно м  Алтае.  Встречается  здесь ка к  ред-



Рис. 30. Колокольчик краниволистнын ( / )  п карнезиум пе- 
чалыи.п"| (2): 1а — верхняя часть растения, 1 6 — листья н сред
ней части стебля колокольчика крапиволистного; 2а  —  верхняя 
часть растения, 26 — срединный Лист, 2г  — внутренний цве
ток, 2а — наруж н ы й циеток корзинки карпезиума печального



кое растение в черневых лесах,  по берегам горных рек, на высоко
травных  лугах.

М естон ахож де ние  к. широколистного  п Тюменской области,  
в бассейне р. Туры,  приводимое в ли те ратуре ,  г ербар н ым и м ате 
ри а л а м и  не по дтверждено и н у ж дается  в проверке.

55. C a m p a n u l a  t r ach e l i u m  L.— колокольчик краг.пиолистный
(рис.  30)

Многолетнее  растение  с дово льно мощным волокнистым кор
нем. Стебель  простой или развет вленн ый,  кра сноватый,  до 1 м выс., 
покрытый белым и щетин кам и.  Л и с т ь я  нижни е с волосистыми че
решками,  верхние сидячие,  пла стинки их сердцевидно-яйцевидные,  
заостренные,  8— 10 (12) см дл. ,  6 — 7 (10) см шир.,  по к р а ю  круп- 
ногородчато-зубчатые,  слабо опушенные.  Цвет ки на коротких цве
тон ож ка х,  по 1 - 3  в паз уха х  верхних листьев,  об р аз у ю т  кистевид
ное соцветие.  Ч а ш е ч к а  в нижней части же ст ко  волосистая ,  с тр е 
угольными за остренными  зубца ми.  Венчик сине-фиолетовый,  ш и
рококолокольч атый,  неглубоко н а д ре за нн ы й на яйцевидные л о 
пасти.  Коробочка  пов и саю щ ая ,  яйцевидная .

Рис. 31. Распространение колокольчика кра- 
пиоолистного и Сибири

А реал  вида охв атыв ает  почти всю лесную об ла сть  Европы,  
северную часть . С ред изе мн ом орь я  и Урал ,  где имеет восточную 
границу.  Обитает  в тенистых широколиственных и см ешан ны х  л е 
сах.  И з о лир ованн ы е  островные местон ахожд ения имеет к. крапи-



полистным в Сибири:  встречается  в Северо-Восточном Алтае,  на 
Салаире,  в Горной Шории.  Типичными местообитаниями его здесь  
япляются пихтовые и пихтово-березовые леса,  ре же  встречается  
в березовых и сосновных лесах  Кузнецкой котловины,  очень редок 
в липовых лесах  Горной Шории (рис. 31).

С Е М Е Й С Т В О  A S T E R A C E A E  ( C O M P O S I T A E )  — 
С Л О Ж Н О Ц В Е Т Н Ы Е

56. Al fredia c e r n u a  (L . )  Cass .  — а л ь ф р е д и я  п р о н и к а ю щ а я  (рис.  32)

Крупное  (до 3 м выс.) растение с укороченным корневищем. 
Стебли одиночные, в верхней части ветвистые,  толстые,  б о р о з д ч а 
тые, полые,  грязно-пурпуровые,  паутинистые.  Ли сть я  (нижние)  
длинночерешковые, 25— 50 см дл.,  15— 30 см. шир.,  пластинка  их 
яйцевидно-сердцевидная ,  по кр аю  выемчат о-з убч атая ,  сверху поч
ти голая,  снизу войлочная ,  черешок узк окр ылаты й,  по к р а ю  с ши- 
пиками. Корзинки на верх уш к ах  ветвей,  4— 5 см дл., обертка  
многорядная,  листочки ее в нижней части узкие,  черноводосистые,  
в верхней части расши ренные в перепончатый желто-золотистый 
разорванный придаток.  Венчик жел тый,  голый,  около 18 мм дл. 
Семянки б — 7 мм дл.,  сжатые ,  голые, с многорядным хохолком из 
зазубренных сероватых  щетинок.

Узкий эндемик горной черневой тайги юга З а п а д н о й  Сибири 
(до Енисея  на восток) и Д ж у н г а р о - Т а р б аг а т а й с к о г о  района С р е д 
ней Азии. И з о лир ова нн ы е  местонахож ден ия ее известны в окр. 
Томска и Красно ярска .

Н а и б о л е е  распро странена  а. по н и к аю щ ая  в Горной Шории и 
на Алтае.  В Горной Шории это х аракт ерн ое  растение  черневой 
тайги и высоко травных  т а еж н ы х  лугов,  постоянный компонент  
травяного покрова  липовых лесов.

На  Алтае  а. по н и ка ю щ ая  обитаем и чеупешмл и смешанных 
лесах, па лесных высокотравных лугах.  Н а  Т а р б а г а т а е  она также,  
распространена в темнохвойных лесах,  по долинам горных рек 
поднимается до  1200 м (рис. 33).

М. М. Ильин (1924) считает  A. ce rn ua  наиболее  древним ви 
дом этого рода  в современной флоре ,  непосредственно связанн ым 
с лесными третичными элемент ами ф лоры Т я н ь -Ш а н я .

57. C a rp e s iu m  t r i s te  Maxi m .— кар пезиум печальный 
(см. рис. 30)

Корн евище короткое,  покрытое  тонкими корнями.  Стебли 
30—80 см выс., от середины ветвистые,  волосистые и нередко в 
верхней части железистые.  Н и ж н и е  и средние  стеблевые листья



длиниочерешкопые,  пластинка  их прод олговато-яйц евидна я ,  6 — 
10 см дл.,  на вер хуш ке  острая,  у основания  н и зб егаю щ ая  п чере
шок, по к ра ям  волнисто-зубчатая ,  верхние  листья  ланцетные,  
короткочсрешковыс.  Все листья ,  особенно с нижне й стороны и по

Рис. 32. Альфредня поникающая



главной жилке ,  рассеянно прижатоволосистые,  иногда,  кроме того, 
точечно-железистые.- Корзинки па верхушк е стебля  н ветвей 
(иногда п азу ш н ы е) ,  0,8— 1,3 см в диаметре ,  поникающие,  при 
основании с неравны ми между собой прнцветнымн листьями.  
Листочки-обертки 5 — 7 мм дл., 1— 2 мм шир;  на ру ж ны й — л и сто 
видные, линейно-ланцетные,  опушенные,  внутренние  более  узкие,

Рис. 33, Распространение альфредни поникающей в Сибири

пленчатые,  голые. Ц ветки  обоеполые,  с ж елты м  рассеянн о-же ле 
зистым венчиком.  Венчик н а р у ж н ы х  цветков около 2,5 мм дл. ,  
внутренних — 3,5 мм дл.  Семянки около 4 мм дл.,  0,5— 0,7 мм 
шир., топкобороздчатые,  с тонким,  мелко ж елези стым носиком.

Восточно-азиатский вид. Р асп рос тран ен  в Северном Китае , 
Корее, Японии. В С С С Р  встречается  в Уссурийском районе  и на 
южных Ку рил ьск их островах.  На  территории Сибири отмечен 
впервые в 1977 г. па Северо-Восточном А лтае  на лев.  бер. р. Кыги 
в пойме сосново-березового  леса [ Б л у з м а н а с  И. Э., З о л о т у 
хин А. И., Ку знецова  Н. П., 1979].



И. А Л Т А Е - С А Я Н С К Л Я  Г О Р Н А Я  С И С Т Е М А  КАК Ц Е Н Т Р  
К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И  Т Р Е Т И Ч Н Ы Х  Л Е С Н Ы Х  Р Е Л И К Т О В

1. Ф И З И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я  
А Л Т А Е - С А Я П С К О И  Г О Р Н О Й  С И С Т Е М Ы

А л та е -С а я и с к а я  с к л а д ч а т а я  обла сть  — о б ши рн ая  горная  с т р а 
на, я в л я ю щ а я с я  частью ороген'ного пояса Ю ж н ой  Сибири.  Она 
охват ывает  весьма разно родную  в геологическом отношении т е р р и 
торию,  в к лю ча я  как  высокогорные страны (Алтай,  З а п а д н ы й  и 
Восточный С а я н ы ) ,  т ак  и сл о ж н ы е  системы впадин и нагорий (Ту
па, Ми ну син ск ая  впадина ,  Кузнецкое  нагорье , С а л а и р ,  Кузнецкая  
котловина) .

Геологической основой ф орм ир ов ани я  современного рельефа 
Алтае-Са яис ко й области  явились  ск л а д ч а т ы е  структуры сннийско- 
кембрийской геосинклинали.  Основные ф азы  склад чат ости в р а з 
ных частях геосинклинали имели различный  возраст : '  от протеро
зойского (байкал ьско го)  в Восточном С аяне  до пермотриасового 
(герцинского)  в пределах  Т ом ь-Ко лы ваиской зоны и К а л б ы  [Каш-  
менская  О. В., 1969].

После  этих стадий гор ообразован ия  сл о ж н ы е  и р а зн овре м ен 
ные структуры области  перешли в ф а з у  платфо рменн ого  суба- 
эральпо го  развития .  В течение мезозоя  и палеогена денудационный 
режим срезал  палеозойские с кл ад чаты е  об разо ван ия ,  пре вратив  их 
и пенеплен [Кузнец ов  С. С., 1968].

В конце палеогена вновь происходили тектонические  движения,  
которые достигли значительного  м ас ш т а ба  в эоплейстоцеие . Они 
за х в а т ы в а л и  всю террит орию юга Сибири.  Н а  р е ш а ю щ у ю  роль 
эоплейстоценовых д виж ени й в ф ор ми ров ани и рельефа Алтае-Саян-  
скон области  у к а з ы в а ю т  многие авторы [Л унг ергаузе п  Г. Ф. и Ра- 
ковец О- А., 1961, Нех орошее  В. П., 1966; Воскресенский С. С., 
1962; Кузнецов  С. С., 1968]. Эти новейшие тектонические д в и ж е 
ния были выделены В. А. Об ручевым (1936) из альпийского  текто- 
генеза в самостоятельные,  которым ои д ал  назван ие  неотектонн- 
ческих.

В резул ьтате  новейшей тектоники А л та е - С а я и с к а я  горная  о б 
ласть  п ре вр атил ась  в огромный свод или арко об разн ое  поднятие,  
которое  разбито  па отдельные блоки и глыбы многочисленными



р азл ом ам и размой величины [Нехорошей В. П., 1966]. Бл ок овые 
подвижки н а ру ш али единую но возрасту  полого изогнутую поверх
ность выравниван ия ,  в результате  чего возникли различные  ярусы 
рельефа.  К а к  полагает  О. В. К аш меи ск ая  (1969),  амп лит уда  и 
интенсивность движ ени й у мен ьш ал ис ь  от центра  свода  к пе ри фе 
рии. В центральной части свода  возн икало высокогорье,  в к р а е 
вых — среднегорье,  а у подножий — . низкогорье.  А лта й и СаяшЛ 
включают все ярусы рельефа  от высокогорья  до меж горны х р а в 
нин. В Кузнецком нагорье п реоб лада ет  среднегориый рельеф,  па 
Салаи рё  — низкогорный и равнинный ярусы,  а в пределах  котловин 
преоблада ет  слабо  всхолмленный рельеф.  Так  возникали морфо- 
скулвптуры первого порядка .

В тех случаях,  когда поднятие  свода  происходило прерывисто,  
с образо ван ием  ра зно возра стны х поверхностей вы рав ни ван ия  пе- 
диплеиов,  комплекс  выровненных поверхностей мог быть нарушен 
последующими блоковыми движения ми.  При взаимодействии с 
денудацией это приводило к возникновению морфоскульптуры 
второго порядка .  Поскол ьк у  процессы пед иплапации с к а ж ды м  но
вым поднятием свода  о х ватыва ю т  все большие территории,  то н а и 
более древн яя  поверхность вы равни ван ия  распо лагает ся  б ли ж е  к 
центральной части свода  и является  самым высоким ярусом р е л ь е 
фа. Поверхность  же  самого низкого яруса сохраняется  обычно в 
наименее измененном виде [ К а ш м е и с к а я  О. В., 1969].

Таким образом,  в Алта е- С аянс к ой  области  поверхности в ы р а в 
нивания генетически различны:  пенеплен,  к которому большинство  
исследователей относит др ев н юю  вершинную поверхность,  и педин- 
лен, я вл яю щ и й ся  более  молодым и раз в и в аю щ и й ся  от первично
эрозионной пл ощ адк и или тектонического  уступа.

Периодом ф ормир овани я  основных элементов современного 
рельефа гор Алтае-С аянск ой области  считается  в наст оящее  время 
средний— поздний олнгоцен.  Этот новейший период ф ормиро вания  
современного рельефа области  отделен от пре дшествующих эпох 
тектонической активности периодом относительного покоя.  П о д н я 
тия среднего— позднего олигоцена  вызвали расчленение  мел-па- 
леогеновой поверхности выравниван ия ,  которая  ф о р м и р о в а л ас ь  в 
условиях сл аб ых  движений.  Отдельные элементы «древнего  р е л и к 
тового рельеф а»  — участки мел-палеогеповой поверхности в ы р а в 
нивания и широкие  долины с остатк ам и олигоцен-миоценовых 
отложений — фиксируются  во многих районах  Алта е-Сая нск ой 
области.

В расчленении рельефа,  создании гор й придании им со вр ем ен 
ного обли ка  бо ль шую роль сыграли экзогенные процессы, из ко 
торых основное значение  имела  деятельность  текущей воды н олс-



дсисиин.  [Ст релко в  С. Л., 1969].  Возникновение  условии д л я  раз
вития оледенении,  как  п о к азы в аю т  наследования  геологов,  связано 
с д ву мя  причинами:  ростом гор и встречным снижением хиопосфе- 
ры под влиянием общи х для  земного ш ар а  колебаний климата,  
Сочетание  этих причин с орографичес кими особенностями гор при
вело к появлению р азн ообра зн ы х  по геологической активности ти
пов оледенения .

Относительно количества  и типов оледенения  в горах  Южной 
Сибири существуют р азн ы е  точки зрения.  Неко торые исследовате
ли доп ускаю т во зм ожн ос ть  чет ырехкратного  оледенения  [ С пе ра н
ский Б. Ф., 1937; Д уби н к и п  С. Ф., 1940],  другие  п р е дпо лагаю т  трех
кр атное  оледенение .  10. П. Селиверстов  (1953) ,  И. П. Герасимов и 
К. К. М ар к о в  (1941) при зна ют  д ля  гор Ю ж н о й  Сибири только 
однокра тное  оледенение,  которое  прот ека ло  синхронно с покроп- 
пым оледенением равнин.  О д н а к о  большинство  исследователей 
А л та я  при водят  достаточно убедите льные  д ан н ы е  о существовании 
на этой территории двух  четвертичных оледенений,  разделенных 
м ежл едн иковой эпохой, сопро вож да вш ей ся  проявлением тектони
ческих движ ени й [Обручев  В. Л., 1915; Н ехор ош ее  В. П., 1930; 
Яковлев  С. Л., 1939; Еф им це в  II. Л., 1961; Д ев ят к и н  Е. В., 19G2 
и др . ] .

Во сходящ ие тектонические  д в и ж е н и я  достигли максимального 
проявл ения  в плиоцен-раннечетвертичиый период, до  наступления 
первого оледенения,  достоверные следы которого в горах  Южной 
Сибири установлены со второй половины среднего плейстоцена.  
Исслед овани ями последних лет  было установлено,  что первое  оле
денение  было  м а к с и м а л ь н ы м  [Е ф им це в  А. А., 1961].

Те горные районы,  которые достигли бо льшой высоты к сред- 
неплейстоцеповому времени,  подверглись зн ач ительно му оледене
нию. Ра й о н ы  ж е  срсдневысотных и низких гор не испытали суще 
ственных изменении в эпохи оледенений [Стрелко в  С. А., 1969]. 
Во время мак си мал ьн ого  разв ит ия  леднико вых явлений на  горных 
пл ато  и высоких поверхностях  вы ра вн и ван и я  могли возн икать  лед
ники плоских вершин,  п е рера став ш и е  затем в покровы и купола, 
питав шие горпо-долинные ледники,  на ибольш ее  ра зн о о б р ази е  ко
торых на б л ю д а ло с ь  в доли нах  Алтая .

После  макс им альн ог о  оледенения  на А лтае  отмечае тся  ож и в
ление эрозии,  обусловленное  лок а л ь н ы м и  поднятиями.  Последую
щее  похолодание  на фоне  п р о д о л ж а ю щ е г о с я  поднятия  хребтов  при
вело  к ра зв ит ию  нового оледеиения — постмакснмального ,  которое 
многие геологи н а з ы в а ю т  последним.  Оно ра зв ив алос ь  по тому же 
пути, что и предшествовавшие,  по в связи с более высоким,  чем в 
эпоху мак си мал ьн ого  оледенения ,  положением снеговой линии име
ло меньшие р а з м е р ы  и еще более  ясно в ы р а ж е н н ы й  горно-долин-



ный характер. Последнее оледенение относится к верхпечетпертнч- 
иому времени [Р ак ов с ц  О. Л. п Ш ми дт  Г. А., 1963; Ад а м ен к о  О. М.,  
Девяткин Е. В., Стрелков С. Л., 1969].

Па территории Кузнецкого нагорья  (Кузнецкий Алатау ,  Г о р 
ная Шорня)  вследствие  малого  количества  влаги  и сравнительно 
невысокого рельефа оледенение было  незначительным [ Т о л м а 
чев И. П., 1899; Шулыи'н  В. П., 1956; Буро в  В. Г1., 1960; Кашмен-  
ская О. В., 1969 и д р] .  В эпоху ма кс им ал ьн ого  развит ия  оледе н е
ния и пред елах  нагорья ,  как  считает  С. А., Стрелк ов  (1969) ,  им е
лись небольшие (до нескольких десятков  километров  длиной)  л е д 
никовые языки,  нигде, по-видимому, пе вы хо дящ ие  за  пределы н а и 
больших высот гольцовой части.

Анализи руя  лит ерату ру  по вопросам четвертичного оледенения 
на территории Алта е-Сая нск ой области ,  мо жн о  сдел ать  вывод,  что 
в Кузнецком нагорье,  Северо-Восточном и Ю г о-За па д но м  Алта е  
значительного оледенения не было.  Л едни к и ' зд е с ь  р азв ив ал ис ь  
в пределах верхнего пояса гор, спускаясь  ниже  лиш ь по отдельным 
долинам. Сл едо вательно,  в средиегорпом поясе и в предгорьях  э л е 
менты третичной флоры и растительности не подвергались  неп о
средственному влиян ию  ледников  и могли сохраниться  в малоиз-  
мененном виде до нас тоящего  времени.

В на стоящее  время  на территории А лтае-Са янс ко й области  
отчетливо про слежи вает ся  изменение  интенсивности оледенения 
в сторону уб ывани я се к востоку в пределах  к а к  отдельных х р е б 
тов, так  и всей горной стран ы [С трелко в  С. А., 1969]. Основное  
количество современных ледников  сосредоточено в пределах  о к р а 
инных горных цепей. Н а  фоне общей дег рад ац и и  оледенения про
исходит увеличение числа  ледников  и уменьшение  их пло щ ади  
[Ревякин В. С., 1977].  С овременн ая  п л ощ адь  оледенения на 
Алтае со ста вляет  600 км2 (770 ледников)  с на ибольшим развитием 
в районе Катунского  хребта .  Снеговая  линия  здесь  проходит  па 
высоте 2300— 3200 м над  ур. м., опуск аясь  наиболее  низко на х реб 
тах За п а д н о го  и Северо-Восточного А л та я  [Тронов М. В., 1948].

В Кузнецком А л а т а у  ранее отрица лось  наличие  современных 
ледников [ К а ш м е н с к а я  О. В. и др.,  1969].  Бо лее  поздними иссле
дованиями П. С. Шпип ь (1980) здесь откры ты ледники.  (91) и 
близкие к ним об р аз о ван и я  общей п л о щ а дь ю  8,5 тысяч км 2. О т л и 
чительной чертой оледенения  этого райо на  являетс я  существование  
ледников на низких абс олютн ых  у р о в н я х — 1200— 1300 м над  ур. м. 
на склонах  северо-восточной экспозиции.  Су ществую т они при 
весьма высоких летних темп ера ту ра х  — суточные макс им ум ы т е м 
пературы воздуха  ь а  высоте  2 м от ледниковой поверхности дости
гают 20° и более.  'Л рдники здесь таю т  более  интенсивно,  чем па 
Урале, Алта е  и других горах.



В Горной Шории ледники отсутствуют,  лиш ь в центральной ее 
части на горе М ус таг  (1570 м ) ,  по дан ным  В. Н. Шул ьг и на  (1956),  
имеются вершины со снежн иками .  В Восточном Санне  есть ледники 
на хребте  М у н к у -С а р д ы к  и Фигурных белках ,  на высоте 3500 м, а 
т а к ж е  несколько десятков  более  мелких ледников  [ Щ е р б а к о 
ва Е. М., 1958; Гомилов Г. М., 1962]. Н а  территории Западног о  
С а я н а  ледников  нет [Кр асно боров  И. М., 1976].

Сов ременный рельеф оп реде ляет  основные климатические 
разл ич ия  отдельных участков  Алтае-С аямской области .  О б щ и е  зо 
нал ьны е зак ономерности кл им ата ,  наиболее  отчетливо п р о я в л я ю 
щиеся  на пр и легаю щих равнинных пространствах ,  на территории 
горных стран подвергаются  значительны м изменениям.  Н а  климат  
влияет  распол ож ен ие  и высота  горных хребтов,  экспозиция ск л о 
нов. При широтном ра спо ложен ии хребтов (Алтай,  З а п а д н ы й  и 
Восточный С аян ы )  этс в основном свя зан о с различием в солнеч
ной радиации.  При меридион альном  рас пол ож ен ии их (Салаир-  
ский кр яж ,  Горна я  Ш ори я и Кузнецкий А лата у)  разл ич ия  н а б л ю 
даю тся  в водообеспеченности:  з а п а д н ы е  и юго-западные склоны 
получают влаги  гораздо  больше, не ж ели подветренные теневые 
[Кумин ова  А. В., 1973].

Характ ерной  чертой Алтае -Саянской об ласти  является  наличие  
устойчивого снежного  покрова.  К а к  отмечает  В. С. Ре вяки н (1977),  
в межго рны х "котловинах и нижней части лесного пояса 60— 70% 
макс им альн ых  значений высоты снежного  покрова достигается  уже 
к концу дек абр я .  М а к с и м ал ь н ы е  сиегозапасы свойственны о к р а и н 
ным хребтам севера  и северо- запада  области  (до 900— 1500 мм и 
более) ,  в случае  орографических кулис  (Кузнецкий А лата у )  они 
могут достигать 2500— 5000 мм. Уб ы ваю т  снсгозапасы к югу и юго- 
востоку и достигают минимума в межго рны х котловинах и гл у бо 
ких долинах.

Современный рельеф представлен преимущественно л е дн и к о 
выми,  водно-эрозионными и вод но -акк ум уля тив ны ми формами.  
С. С. Воскресенский (1962) в ы дел яет  /на территории области  с л е 
ду ю щ ие  основные л а н д ш а ф т ы :  1) высокогорный альпийский с пре
об ла дани ем  форм ледникового  рельефа:  2) древнего  пенеплена или 
древних поверхностей выра вни ван ия :  3) среднегорного эрозионного 
рельефа;  4) л а н д ш а ф т  низкогорного эрозионного р ел ьеф а;  5) м е ж 
горных впадин и предгорий с пре об лада ни ем  акк уму лят ив н ы х форм 
рельефа.

Таким обр азом,  несмотря  на зн ач ите льцую  пестроту тепловла-  
гообеспеченности,  на территории Алтае -Са янс ко й об ласти  довольно 
четко выделя ет ся  высотная  л а н д ш а ф т н а я  поясность.  Последнее  
явление  .находит свое вы р а ж е н и е  п реж де всего в раз л и ч и ях  почвен
но-растительного  покрова.



В почвенном покрове  А лтае -С аянс ко й области  представлено 
все основное раз но образие  типов почв, ха ракт ерн ых д ля  умеренной 
зоны северного полушария.  Н а иб ол ее  полная  характ ерис тик а  
основных закономерностей почвенного покрова  д ан а  Б. Ф. П е т р о 
вым (1952).  Г ромадн ые  пространства  горных склонов,  в основном 
теневых экспозиций,  з а н и м аю т  различные  типы серых лесных,  б у 
рых лесных и подзолистых почв, что соответствует ра с п р о с т р а н е 
нию разл ичных  лесных формаций.

Поясность  растительного  покрова  по-разному в ы р а ж е н а  в р а з 
ных горных хребтах .  По исследованиям А. В. Куминовон . (1973),  
в ряде  районов  (Северо-Восточный Алтай,  Кузнецкий Алатау )  
представлены только  два  пояса — лесной и высокогорный.

В лесном поясе главенствующе е положение з а н и м аю т  темно- 
хвойные леса.  В силу проявления  высотной поясности эти леса н а 
ходятся па широте,  соответствующей степной области  Сибири,  
образуя обширный пояс от 500 до 1800 м над  ур. м. [ Ш у м и л о 
ва Л.  В., 1962].

Особое  место среди темнохвойных лесов за н и м аю т  леса с пр е 
обладанием пихты сибирской,  назва нн ые  В. Б. Со чав а  (1956) си 
бирскими гор но -т аежн ыми  лесами (рис. 34).

Пихта  сибирская  в горах Ю ж н о й  Сибири являет ся  эдификато-  
ром двух различных  по структуре  и происхождению групп ф о р м а 
ций: темнохвойной моховой и черневой травянистой тайги,  которые 
образуют два  подпояса  таеж ног о  лесного пояса Алтае -Саянской 
геоботанической области  [Кум ин ова  А, В., 1973]. Подпояс  черно
вой тайги за н и м ае т  предгорья  и нижние части склонов.  Темпо хвой
ная тайга  ра зв ива ет ся  при более низких темп ера ту рах  и часто идет 
в горы зна чительно выше,  чем черновая.

Ф орм аци я  черновой тайги была  назв ан а  Л.  В. Шумиловой
(1962) Su b n em o ro sa .  Этим названием подчеркивалось  ее сходство 
с европейской группой темнохвойных лесов (N e m o r o s a ) ,  о б о га щ е н 
ных не мор альп ыми элементами,  и своеобразие ,  за кл ю ча ю щееся  
в обедненном составе  не мор альны х элементов.

Ареал  черненой тайги разорван.  З а п а д н ы й  изолированный 
участок его находится в Юго -З ап ад но м  Алтае  па отрогах хребтов 
Холзун и Тигирецкий.  Д а л е е  она распрос тране на  в Северо -Во с
точном Алтае ,  соединяясь  через бас. р. Ле.бедь с черневой тайгой 
Горной Шории,  С а л а и р а  и за па дны х склонов Кузнецкого Ал ата у . .  
Восточнее черненая тайга  находится на северных с к л о 
нах З ап а д н о г о  С аян а .  Са м ы м  восточным участком ее а р е а л а  я в л я 
ется северный склон Х а м а р - Д а б а н а  па юго-восточном побережье
оз. Ба й к ал .  В к аж до м  из этих районов черновая  тайга  отличается  
рядом специфических черт, по наиболее  типично она вы р а ж е н а  в



Горной Шор ни  и Кузнецком Алатау .  В древесном ярусе черневой 
тамги на р я д у  с пихтой м ож ет  доми ни ровать  кедр — P in u s  sibirica,  
в древостое  уч аствуют осина,  береза .  Под ле сок  обычно, разви т  п 
представлен черемухой,  рябиной,  калиной и другими ви да ми  кус
тарников .  Видовой состав травян ист ого  яруса  изменяется ,  но везде 
зна чительное  развитие  получают представители иыс окотравья  и 
крупные папоротники.  Отличительной чертой чсрпевЛй тамги я в л я 
ется наличие  в се составе  ряда  растений,  не свойственных сиб ир 
ской флоре.  Они обычны д л я  ф ло ры  широколиственных лесов  Е в р о 
пы или Восточной Азии,  а некоторые являю тся  эндемичными южно- 
еибирркими расами,  генетически бл и зки ми с н е м о р а л ь н у м и  е в р о 
пейскими (иногда  древнссредизем ио мор скнми)  видами.  Эти виды 
р а с см ат ри ваю тс я  в современной фло ре  Сибири как  третичные пс- 
мора льн ые  реликты,  концентрация  и фитоценотическая  роль  кото
рых раз лич на  в ра зн ых районах  распрос тране ния  черневой тайги 
в Ю ж н ой Сибири.

Рис. 34. Распространение горно-таежных темпохвойных лесов и Сибири

Па древность ф орм аци и черновой ганги у к а з ы в а л  еще 
П. II. Крылов  ('1891, 1902), отмечая  ее близость 1$ ф о р м ац и я м  кон
ца третичного  периода.  Эго представление  под тве рж да ется  и более  
поздними исследованиями ботаников.
78



Основным условием,  опр еделяю щи м существование  черненой 
тайги и горах  Ю ж н ой Сибири,  является  сочетание следующих 
почвенно-климатических факторов:  пов ышенная  вл а ж н о с т ь  в о зд у 
ха, которую обеспечивают значительное  количество осадков  (800— 
1500 мм в год) и многочисленные т аю щ и е  ледники и снежники,  
достаточно высокая  среднегодовая  темп ература ,  мощный снеговой 
покров и своеобразие  почв [Трофимов С. С. и Т арано в  С. Д., 1968], 
которые отнесены к подтипу горно- та ежных  глубокооподзолепных 
псевдоподзолистых пец ромерзающих.

Чернов ая  тайга  больше, чем какой-то другой ценоз, сохраняет  
условия,  необходимые д ля  существования  элементов третичной 
лесной флоры  в Сибири в современную эпоху.

2. Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Й  П О К Р О В  А Л Т А Е - С А Я Н С К О Й  О Б Л А С Т И  
И Е Г О  И З М Е Н Е Н И Я ,  Н А Ч И Н А Я  С Н Е О Г Е Н А  

(П О  П А Л Е О Б О Т А Н И Ч Е С К И М  Д А Н Н Ы М )

Исследов ани я  пал еоботаников  [Никитин П. А., 1935; Кришто-  
фовнч А. П., 1957; Б а р а н о в  В. И., 1959; Д о р о феев  П- И., 1963, 
1964; Волко ва  В. С., 1966] показыва ют,  что в палеогене  в Ю ж н ой  
Сибири существовал  при нципиально едииый тип л а н д ш а ф т а  и к л и 
мата.  Установлены хорошо в ы раж ен н ы е  связи сибирской флоры  с 
таковыми Европы,  Восточной Азии, Северной Америки [ В о л к о 
ву В. С., П ан ов а  Л.  А., 1975].

Б ольш ое  значение  в форми ров ани и ф лоры Ю ж н ой  Сибири,  
начиная  с раннетретнчпого  времени,  имело се  автохтонное развитие  
на основе существо вавше й здесь верхнемеловой флоры. - П о  мне
нию П. И. Д о р о ф е е в а  (1963),  третичная  ф ло р а  З а п а д н о й  Сибири 
ра зви валась  в основном автохтонно,  д и ф фер ен ц и ац и я  ее происхо
дила в соответствии с разно образием экологических условий мес 
тообитаний.  П р е о б л а д а ю щ у ю  роль играли листоп ад но -ш и ро ко ли
ственные и •тс\1похвойиые леса ,  которые з а н и м ал и  водоразделы,  
склоны речных долин,  причем хвойные,  вероятно,  за н и м ал и  н а и бо 
лее возвышенн ые  элементы  рельефа.  По долина м рек, а т а к ж е  но 
пониженным мостам,  вышедшим из-под моря,  были р аспр ос тране 
ны зар ос ли ольхи,  орешника ,  тополей,  ив, грецкого  ореха,  м ета сек
войи и других ро дов% а т а к ж е  представители болотных и водных 
травянистых растений.

Эти данн ые  согласуются  с 'п р е дс т а в ле н и е м  А. П.  То лмачева  
(1951, 1954) об одновременном существовании темиохвоипой тайги 
и смешан ны х (т урганских)  лесов арктотретичпого  типа в пределах 
единой области.  Последние,  как  п олагает  А. И. Толмачев ,  з а н и м а 
ли равнины и нижн ие  части горных склонов.  Темнохвойпая  тайга



была  распро ст ранен а  на более  зн ач ите льных  высотах.  Горн ая  тайга 
в Юж н ой  Сибири р а ссм ат рив ается  А. И. То лмаче вым  как  ав тох 
тонное образовани е .  В миоцене про исходило обеднение  тургайской 
флоры.  По  пал еоботаническим дан ны м [В олко ва  В. С., 1971], 
широкое  распрост ранен ие  получили виды семейства  Ulmaceae ,  
роды Л In us, Tilia,  возро сла  роль сосен, близких к современным. 
В это время отчетливо пр о я в л я л ас ь  диф ф е р е н ц и а ц и я  р асти те льн о
сти. Н а  территории Тургайской равнины с севера  на юг были р а с 
пространены в основном хвойные леса  с примесыо широ ко ли ств ен 
ных пород.  К югу роль хвойных постепенно у мен ьш ал ась .  Южнее  
58° с. h i . пр ои зр астал и хвойн омелколиствепные леса с примесыо 
чяза,  дуба ,  липы.

В позднем миоцене произошел полный распа д  тургайской 
флор ы [В олко ва  В. С., П ан ова  Л.  А., 1975]. Палинолог ические  м а 
териа лы д аю т  основание уже  не н азы ва ть  эту флор у .тургайской,  
хотя в лит ера ту ре  она оп и сы вается 'о бы чн о как  резко обедненная  
тургайская .  В то время умеренно теплолюб ивы е доминанты  были 
за м ещен ы  предста ви тел ями мелколиственных пород семейства 
Bctu laccae .  Л и ш ь  отдельные виды вязов и дубов  сохранились  в 
укрытиях,  по у ж е  не играли доминиру ю щ ей роли. Ре зк о  возросло  
количество  травянпст о-к уетарничковых и водных растений.  Во ф л о 
рах присутствовало  ' до 35% местных зап ад но-сибирских видов- 
[Никитин П. А., 1968].

Неогеновые о тло ж ени я  широко распростран ены  на территории 
Зап ад но -С и би рс к ой  равнины. Они вскр ываю тся  по берегам Оби, 
И р т ы ш а  и их п ри ток ов^ В составе  их пр ео б л а да ю т  озерно-болотные 
и ал л ю в и а л ь н ы е  отложения.  П а л е о бо т а н и к а м и  эти отложения  
объединя ютс я  в четыре  горизонта .  Из  них большой интерес п ре д 
с тав л я ет  бещеульский горизонт (нижний миоцеп),  описанный 
В. С. Волковой и Л.  А. Паново й (1975) у с. Бещеул  в Омско-Тар-  
ском Прииртышье.  В споропыльцевых спе ктрах  этого горизонта  
основной удельный вес соста вляет  пыль ца  Alnus  (до 2 5 % ) ;  менее 
зна чительна  роль U lm us ,  Quercu s ,  в небольших количествах  п р и 
сутствует пыльца  J u g  1 ans ,  P te roca ry a ,  CorvIns,  C a rp in u s ,  Be tula,  
Tilia. Из  голосеменных в этих ком плексах  значительна  роль P in u s  
(12— 2 1 % ) ,  встречается  пыльца  Taxod ium,  Picea,  T s u g a ,  Abies. 
Отмечено т а к ж е  больш ое разн ообра зи е  пыльцы трав,  особенно вод 
ных и ири брежно-водпых растений.  Увеличивается  со де рж ани е  
пыльцы лугово-болотных и степных элементов и спор Polypo-  
diaceac.

Таки м образом,  бещеульский горизонт  х а р акт ери зу ет  р а з в и 
тие в нижнем миоцене в центральной и южной части З а п а д н о - С и 
бирской равнины мелколиственных лесов,  в составе  которых с у 
щест вовали умеренно тепл олюб ивы е хвойные и широколиственные



породы. К а к  отмечает  В. С. В олко ва  и JI. А. П а н о в а  (1975) ,  фло ра  
бсщеульского времени хара к т е р и зу е т  собой самостоятельный этап,  
отражающий резкое  изменение  кл и м ат а  в сторону повышения 
арпдизации. Н а  смену мезофильпым  л есам  тургайского  типа п р и ш 
ла более кс еро ф ил ьн ая  растительность .  Шир ок ое  развитие  п олу
чают бореальны е формы,  и почти полностью исчезают пр едста ви 
тели субтропической флоры.

Н и ' к т ш  и средний миоцен З а п а д н о й  Сибири и поилсггпощих 
районов К а з а х с т ан а  х а р акт ери зу ет  споропыльцсвой комплекс  
аральской свиты,  ко тора я  з а н и м ае т  территорию от р. Тобола  до 
Енисея, в к лю ча я  предгорья  А л та я  [Ко рни лова  В. С., 1966]. 
Л. Н. Р ж а н н и к о в а  (1968) при водит  ха ра кт ерис тик у  спороныльце-  
вого \о мпл екс а  это."( свиты с территории З а йс ан ск он впадины. 
Главпьь.: фоном этого комплекса  явля ется  пыль ца  представителей 
травянистых растений.  И з  др евесных покрытосеменных с у б д о м и 
нантами комплекса являют ся  виды Alni is ,  Betula ,  C a rp in u s ,  Ca ry a ,  
Fagus,  U lm us ,  J i iglaris,  P tc roca rya ,  отчасти Quercus .  Среди голосе
менных основная  роль п р и н а дл е ж и т  пыльце семейства  P i n асеае, .мз 
споровых — Polypodiaceae .

Н а  юге За па дно -С и би рс к ой  равнины широкое  р ас п р о стр ан е 
ние имели в это время пихтово-елово-кедровые леса  с примесыо 
широколиственных элементов.  По  дол и на м рек росли леса  из пте- 
рокарий, а на поймах ол ьш анн ики [Ат лас  миоценовых спор о-пыл ь
цевых комплексов,  1956]. К а к  пр едпол агает  А. В. Кумипова
(1963), сходная  растительность  по к ры вала  п пспспленизировап-  
ную поверхность той территории,  на которой впоследствии по дня 
лись Алта йс кие  горы.

Н а  основании пелеоботанических да н ны х 10. П. Хлонов (1965) 
считает, что в составе лесных на саж дени й па юге З а п а д н о - С и б и р 
ской равнины в миоцене  большое участие  пр и ни мала  липа .  В э ю  
время, по его мнению,  па территории З а п а д н о й  Сибири сущест во
вало несколько видов лип. М. Г. Горбуновым (1947, 1951) в о т л о 
жениях этого воз раста  описаны дв а  вида  липы — Til ia d i s ta n s  и 
Т. se rg i evsk iena .

В юж ной  части Приенисейской Сибири (Минусинская  и Сыдо-  
Ербинская  впадипы)  в озерных глинах  у сел Моторско с  н Л у г а в к а  
был установлен споропыльцсвой комплекс,  дат ир уемый олигоцен-  
миоценом [Пуми нов  А. П., С а ф а р о в а  С. А., 1968]. В составе этого 
комплекса отмечена  пыл ьц а  следующих древесных пород: P in u s  
я 'Ыпса ,  P. sylves t r i s ,  Tilia sibir ica,  Abies,  Alnus ,  Be tu la ,  Quercus .  
Кроме того, зн ач ительно  предста влены  трав ян ис ты е растения . 
Д анн ый комплекс  бли зо к  по составу к спектру бельской свиты 
юго-восточной части З а п а дно -С и би рс к ой  равнины. Установлено,
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что и этот  период к районе К расно ярска  и в Минусинской впадине 
пр ои зр астал и ш ироколи ственны е леса с элемента ми таеж н ой  рас
тительности,  котор ая  в горах  могла со зд ав ать  чисто т а еж н ы е  груп
пировки [П умин ов  А. П., С а ф а р о в а  С. А., 1968].

В П р и б а й к а л ь е  третичные от ло ж ени я  встречаются  в отдель
ных небольших впа динах  (М ондииская ,  Тункнпская ,  'Горская,  Бар- 
гузинская)  н на по бер еж ье  Б а й к а л а ,  где С. Г. Сарк и сян ом (1958) 
выделены три участк а  этих отложений:

1) на юго-восточном по бе режье  (район станции Танхой) li 
танхойской толще,  возра ст  которой опред еляет ся  как  миоценовый, 
о б н а р у ж е н  ком плекс  пыльцы родов  Abies,  Picca ,  T s u g a ,  предста
вителей семейств  Taxod iaceae ,  Be lu laceae ,  F a g a c e a e ,  U lm aceac ;

2) в береговых об ры вах  р. Мишихи ( Х а м а р - Д а б а н )  в миоце
новых от ло ж ени ях б ы ла  о б н а р у ж е н а  пыль ца  родов Tsu g a ,  Abies, 
P in us ;  представителей семейств  J u g l a n d a c e a e ,  Belu laceae ,  Faga- 
ceae,  Ti l iaceae;

3) в дельте  p. Селенги в миоценовых от ло ж ени ях наиболее 
часто, встречается  пыль ца  родов  P icea,  T s u g a .  P in us ,  редко  Тахо- 
diutn.  Обильно т а к ж е  пр едс тав лена  пыльца J u g l a n s ,  Сагуа ,  Ptero- 
car ia ,  Cori 1 us. Из  тепл олюб ивы х растений,  т р е б о в а т е л ь н ы х 'к  вод
ному режи му,  отмечена  пыль ца  M ag n o l ia .

Конец миоцена  х а р а к т е р и з о в а л с я  сокр ащ ени ем  пло щ ади  ле
сов в З а п а д н о й  Сибири [ З а л ь ц м а н  И. Г., 1965].  В распределении 
л а н д ш а ф т о в  более четко нам етил ась  геогр афиче ска я  зональность,  
в ю ж ны х (наиболее  приподнятых)  райо нах  (Алтай,  Саяны )  з а 
метно со к р ати л ась  роль  широкол ист венн ых ,пород,  господствую
щее  пол ож ени е  з а н я л и  темнохвойные. С пор оп ыльц озы е ко мп лек
сы туерыкской свиты (верхний миоцен)  Юго-Восточного Алтая  
(поселок Кош -А гач ) ,  по дан ны м Э. А. Бессоненко (1962) ,  рисуют 
карти ну  темнохвойного  леса  с незначительной примесью ш иро ко
лиственных пород.  П р е о б л а д а ю щ е е  значение в спе ктрах  этой 
свиты имеет пыл ьц а  родов  Picea-, P in u s ,  Abies,  T s u g a .  Участие 
широколиственных пород невелико,  беден их видовой состав 
(Cory lus ,  C a r p in u s ,  J u g l a n s ,  Сагуа ,  Q u e r c u s ) .  П ы л ь ц а  субтропиче

ских растений исчезает почти полностью,  в незначите льных  ко
личествах  встреч аетс я  пыль ца  Betu la ,  Alnus .

Н а  юге Приеписейской Сибири роль широколиственных по
род уменьш ила сь ,  и на р у беж е  миоцена  и плиоцена  здесь ф о р м и 
руется  темн охв ойная  та йга  с участием широколи ственны х пород. 
В плиоцене  к л и м ат  начинает  п р и б л и ж а ть с я  к современному.  В это 
время происходило постепенное обеднение соста ва  флоры 
(исчезновение  T s u g a ,  P t e ro c a ry a ,  Taxod i i im) ,  в резул ьтате  чего 
в конце миоцена  — на ча ле  плиоцена на ра вни нах  р а с с м а т р и 
ваемой те рритории с ф о р м и р о в а ла с ь  темнохвой ная  тайга ,  оклю-



чающая элементы широколиственной флоры [П умипов А. П., 
Сафарова С. А., 1968].

В плиоцене  в связи с на раст анием  похолодания  и сухости к л и 
мата происходит  д альн ейш ее  изменение  ф ло ры  и развитие  фито- 
ценозов, близких к современным. На  бо льш ей части территории 
юга За па д но -С и би рс к ой равнины в середине плиоцена происхо
дит смена- лесных фор мац ии  лесостепными [ В о л к о з а  В. С., 
1966]. Рол^ь древесных пород умень ша етс я ,  ф и к с и р у е т с я  в основ
ном мелколиственные ф ор мы — береза  и ольха ,  из хвойных о т м е 
чены пихта,  сосна обыкнове нн ая  и сосна сиб ирская ,  из ш и р о к о 
лиственных— пыльца  .Jiiglans,  C a ry a ,  U lm us .  Til ia [ Б у к р е 
ева Г. Ф., 1965].  Ра сп ро стран ен и е  на территории Сибири Tilia 
sibirica во второй половине неогена под твер ж да ется  пал инологи
ческими м а те р и а л а м и  [С арки сян  С. Г., 1958]. Верхнеплиоцспо- 
зые отло ж ени я  хорошо представ лены в пр еде лах  Иш им ско й сте
пи, О м ск о -П ав л о дар ск о го  П рии рт ы ш ья ,  Б а р а б ы ,  Новосибирско-  
Барнаульского  Пр ио бья  и Томь-Енисейского меж дуречья .  В пос
ледние годы эти от ло ж ени я  найдены и севернее (до района  Т а р 
ского П р и и р ты ш ь я  и Томского Пр и о б ья ) .

Изучение растительных остатков  показало ,  . что развитие 
растительного покрова  в позднем плиоцене и эоплейстоцсне  проте
кало в условиях изменчивой кли матической обстановки.  П ро и сх о 
дило последовательное  вытеснение третичных элементов  ф ло ры  но
выми видами,  х а р а к т е р н ы м и  д л я  плейстоцена .

В южной  части З а п а д н о й  Сибири и во многих с м еж н ы х  
с ней регионах  пре дс тав лены верхиеплиоцеповые отлож ени я,  ко 
торые, по мнению В. С. Волковой (1977),  являю тся  ана лог ами 
так н азы ваем ы х  бетекейских слоев.  Слои,  на зва нные бетскейски- 
ми, широко распро странены на Иш им- Тобольско м и Ишим-  
Иртмшском ме ж дур ечь ях  и в О м ск о -П ав л о дар ск о м  Пр ииртышье 
(впервые описаны па р. Бетеке  — правом притоке  И ш н м а  в С е 
верном К а з а х с т ан е ) .  По  дан ны м сноро-пыльцевого ан ализ а ,  пр о 
веденного В. С. Волковой,  в составе  бетекейских фло р господст
вующее полож ение  з а н и м а ю т  современные виды. Хвойные были 
представлены елыо,  пихтой,  сосной обыкновенной и сосной си 
бирской; мелколиственные — преимущественно березой и о л ь 
хой; пыль ца  широкол нет аенных пород встречается  в этих о т л о 
жениях постоянно,  но в небольшом количестве,  в поверхностных 
пробах она не о б н ару ж ен а .  Вероятно,  отмечает  В. С. Волкова  
(1977),  широколи ственны е породы (вяз,  липа ,  дуб,  граб)  в с о с та 
ве флоры з а н и м ал и  подчиненную роль,  об р аз у я  свои ценозы по 
понижениям рел ьеф а и в д оли нах  рек.



Н а  территории П р и б а й к а л ь я  в споропыльцевом комплексе 
плиоценового возр аста  пр ео б л адает  пыльца  хвойных и березы. 
И з  ш иро кол ист зеи ны х пород определены J u g la n s ,  C a ry a ,  Quercus, 
Alnus ,  Coi vh is ,  F a g u s ,  количество  пыльцы который в верхнем го
ризонте  незначительно [ С арк и сян  С. Г., 1958}. Таки м обр азом,  к 
концу плиоцена  роль ш ир окол ист венных пород в растительности 
юга Сибири резко уменьш ается ,  доми нирую т хвойные и мелколист,  
венные породы.  Часть  ж е  широколи ственны х пород,  ка к  отмечает 
В. С. В олко ва  (1968),  вполне  могла  сохраниться  в качестве  релик
тов по до ли на м  рек и в горах ,  о к р у ж а в ш и х  Западно-Сибирскую 
равнину вплоть  до эпохи макс им альн ог о  оледенения .

П о мнению ряда  п алеоб отани ков  [Д о р о ф е е в  П. И., 1964; По
кр ов ск ая  И. М . , .1954 и др . ] ,  четвертичная  ф ло р а  З а п а д н о й  Сиби
ри пр едста вляет  собой обедненную третичную фл ору и бы ла  ужо 
с ф ор ми рована  в позднем плиоцене.  Од на ко  исс ледования  ботани
ков [ П о л о ж и й  А. В., 1972] д о к а з ы в а ю т ,  что на пр отяж ени и четвер
тичного времени происходили существенные пре об ра зо вани я  в со
ставе  ф ло ры  и х а р а к т е р е  растительности Ю ж н о й  Сибири нод вли
янием новых факторов .  В этот период происходило не только  обед
нение ф ло ры  за  счет, выпа де ния  третичных широколиственных 
элементов ,  но и обогащ ени е  ее путем в и доо бр азо ван и я  в новых 
условиях.

В на ч а ле  раннечетвертичиого  (демьяиовского)  времени про
изо шл о .значительное  понижение  среднегодовых те мп ерат ур  и по
вышение количества  осадк ов  [В олко ва  В. С., 1966].  Горообразо
в ательны е процессы со зд али предпосылки д ля  ра зви тия  явлений 
верт икальной  поясности [То лмаче в  А. И., 1954; Ку мип ова  А. В., 
1963].

К а к  пре дпо лагае т  А. В. Ку мип ова  (1963),  в северных частях 
А л та я  условия  разви тия  растительности в это время ма ло  отлича
лись  от тех, которые были на равнинных учас тка х  третичного пе
неплена.  В пижпих частях  склонов  сохранились  ф о р м ац и и  хвойно
широ колиственны х лесов.  В ы ш е  по скл он ам  наи бо льш ее  развитие 
получили хвойные леса ,  в частности кедровые ( P i n u s  s i h i r i c a ) , с 
т р авя н ис тым  напочвенным покровом, сходным по составу  с траво
стоем широкол ист венных  формац ий.  Возможно,  к ак  считает
А. В. Кумипова ,  в верхних частях  склонов  появ ила сь  темиохвон- 
пая  тайга,  про дв ин ув ша яся  из районов ,  расп оложе н ны х д ал е е  к 
востоку и ра нь ше исп ытавших процессы горообра зова ния .  Являясь 
весьма древним типом растительности,  темнохвойная  тайга ,  однако, 
не могла  возникнуть  на  А л та е  раньше,  чем чериспые формации,  
т а к  к а к  ком плекс  условий третичной равнины не благоприятствовал  
ее возникновению.  Н а  соседних равни нных террит ори ях  Западной 
Сибири на месте  степей и частично лесостепей широкое  развитие



получили березово-сосновые леса ,  а по дол и на м  рек — ель и кедр.  
В качестве  подлеска были распро странены липа ,  вяз,  орешник,  
бук [В ол ко ва  В. С., 1966]. Н а  присутствие в на ча ле  четвертичного 
периода на За па дно-Си бирск ом  равнине  и в предгорьях А л та я  ш и 
роколиственных лесов с участием липы у к а з ы в а е т  Ю. П. Хлопов 
(1965).  Рас тительность ,  б л и з к а я  к южной  тайге,  в это время б ы 
ла смещена  к северу на 200— 250 км [В олко ва  В. С., 1968].

Во второй половине раннечетвертичного  времени произошло 
д альнейш ее похолодание  и со кр ащ ени е  среднегодового  количества  
осадков.  Н а  большей части территории из состава  лесов были в ы 
теснены широколи ственны е породы. Возмо жно,  это было  о б ус лов 
лено н ач ав ш и мся  оледенением.

В конце  раннечетвертичного  времени к л и м ат  вновь ст ал  т е п 
лым и достаточно в л а ж н ы м  (тобольское  в р е м я ) .  К а к  отмеч ают  
Р. Е. Ги терм ан  и др.  (1968),  переход к тобольскому времени о з н а 
меновался  постепенным заселением лесам и откры ты х пространств .  
Вн ач ал е  за селен ие  идет за  счет березы с участием ели,  затем  т е м 
нохвойной тайги  (еловой) ,  участие  широколиственных пород спо р
но. Однако,  по дан ны м В. С. Волковой (1966) ,  во второй половине  
тобольского времени,  наиболее  теплой и влаж ной ,  н аб л ю д ает ся  
доминирован ие  еловых и березово-сосновых лесов с примесыо 
широколиственных пород (вяз,  липа ,  л е щ и н а ) .  Участие  ш и р о к о 
лиственных пород в составе  ф лоры в это время у к а з ы в а е т с я  т а к ж е  
для  среднего и верхнего  течения Ори  [Грич ук М. П., 1957] и бас. 
Енисея  [ З а у е р  В. В . , З у б а к о в  В. А., 1958].

В конце  тобольского  времени вновь началось  похолодание ,  
леса постепенно дег радир ов али,  в их составе  ст ал а  п р е об лада ть  
береза.  Флористический состав  лесов  в это время был аналогичен 
современному. В горах  господствовали темнохвойные породы с пр и 
месью сосны и березы. Участие ели было  зна чительно большим,  
чем теперь [ Г и т е р м а н  Р.  Е. и др.,  1968].  Л е с н о й ' т и п  р асти те ль
ности сох р а н я л с я  до  широты  Тобольска .  В связи  с про грессирую
щей сухостью к л и м а т а  происходило вытеснение  ели и ш и р о к о 
лиственных пород [В о л к о в а  В. С., 1966].

Д а н н ы е  споропыльцевого  и карпологического  ана лиз ов  у к а 
з ы ваю т  на то, что эоплейстоценовая  ф л о р а  (кочковское  время)  в 
иеледниковых о б ластя х  З а п а д о й  Сибири бы ла  близ ка  к современ
ной. Так,  В. С. В ол ко ва  (1977) отмечает,  что в составе  « б а р н а у л ь 
ской» ф ло ры  почти 70% состав ляли современные виды.  В б а р н а 
ульских песках и их а н алогах  присутствует пыл ьц а  таки х  хвойных,  
к а к  T s u g a ,  Picea ,  Abies,  P i n u s  s ibir ica,  P.  sy lve s t r i s  в небольших 
количествах  пы льц а  Tilia:

Ниж неп лейс тоц епо вые  (миндель) о тло ж ен и я  довольно ш и р о 
ко распр остране ны  во внеледниковой и приледниковой обла стях



З а п а д н о й  Сибири.  Н а и б о л е е  полно события  этого времени о траж е
ны в ирнледниковой зоне, в .низовьях И р т ы ш а  (ссмекннская  сви
та)  [В олко ва  В. С., 1977].  Спо ропы льцев ыс  спектры позволяют 
у т в ерж д ат ь ,  что в это время  растительность  к а к  в нрнледниковой,  
гак и во внеледниковой обла стях  б ы ла  б ли зк а  к современной. 
К л и м а т  был близ ок  к современному (возможно,  д а ж е  теплее) .

Коренные изменения в составе флоры и распределении типов 
растительности связаны с эпохой макс им альн ого  оледенения,  отно
симого большинством исследователей к среднему плейстоцену.  К 
мнндель-риссу (средний плейстоцен)  в З а п а д н о й  Сибири отнесен 
тобольский горизонт  (низовье  И р т ы ш а ) .  Спо ропы льцев ые  спект
ры в целом о т р а ж а ю т  состав  современной ф ло ры  З а п а д н о - С и би р 
ской равнины,  за  исключением пыльцы умеренно-широколиствен- 
ных пород,  которые п ред ста влен ы липой,  дубом  и вязом.

Н еко торые пал еоботаники [Г ит ср ман  Р.  Е. и др.,  1908]^ пред
полагают,  что пыль ца  ш иро колиственных пород в этом горизонте 
м ож ет  быть переотложеппой.  О дн ако  многие палеоботаники 
[ З а у э р  В. В., З у б а к о в  В. Д., 1958; Грнпчук М. П., 1961; Волко

ва В. С., 1966] допускают,  что умеренно широколи ственные поро
ды (липа ,  вяз)  пр ои зр астал и в среднем плейстоцене  на террито
рии З а п а д н о й  Сибири.

По  мнению В. П. Гричука  (1957) ,  в миндель-рисское  время 
лип а  в З а п а д н о й  Сибири з а н и м а л а  большее ,  чем в настоящее  вре
мя,  пространство.

В. С. Волко ва  (1977) считает,  что аре а л  липы и в яза  в сред
нем плейстоцене  па территории Сибири был действительно шире, 
чем сейчас,  но эти породы у ж е  не о б р аз о в ы в а л и  лесов , а встреча
лись,  видимо,  ли ш ь  по дол и на м рек под прикрытием мелкол ист вен
ных и хвойных пород.

Ю ; Д.  Клеопов  (1941) ,  а н а л и з и р у я  совре меиный-состав  флоры 
широколиственных лесов  Русской равнины,  отметил высокую при
способляемость  отдельных ее элементов  к кли матическим особен
ностям четвертичного периода .  По  мнению Е. М. Л а в р е н к о  (1938),  
элементы лис топадной ф ло ры  (липа,  вя з)  могли пе ре жи ть  д аж е  
эпоху макс им альн ого  оледенения  в ряде  -мест на м ате ри ке  Евразии,  
в том числе на Ю ж н ом  Урале ,  который находится  в 1000 км от 
Северного Л едовито го  океана .  С возобновлением благопри ятн ых 
условий ш ироколи ственны е породы могли ра ссе ля тьс я  более 
широко.

Палинологич еские  м а те р и а лы  по голоцену в Сибири  [ В о л к о 
ва В. С., 1966; Н е й ш та д т  М. И., 1957] д аю т  наиболее  полное п ред 
ставление  о растительности кли матического  оп ти мум а голоцена.  
В это вр е м я  к л и м ат  был знач ительно  теплее  современного  и гра н и 
цы л а н д ш а ф т н ы х  зон были смещен ы на 300—400 км к северу.  На



территории З а п а дно -С и би рск ой  равнины зн ач ите льные  пл ощ ади  
занимали березово-сосновые леса  с примесью липы,  вяза ,  д уба  
(липа р а ссе ли лас ь  до  широты г. С а л е х а р д а ) .  Г р ан и н а  ю ж н о - т а е ж 
ных лесов д охо дила  до 62 с. ш. [В ол ко ва  В. С., 1977].

К концу голоцена  (с на ч ал а  в ре зул ьтате  уменьшения в л а ж 
ности, затем — похолодания  к л и м ат а )  произошло резкое с о к р а щ е 
ние аре а л о в  липы и вяза.  В о т ло ж ен и ях  этого периода  на терри то
рии За па д но -С и би рс к ой равнины,  равнинной части Приснисейскон 
Сибири и П р и б а й к а л ь я  пыль ца  широколиственных древесных по
род и широкол ист венн ых т ра в  не обна ружи ваетс я .

Таким обр азо м,  палинологические  да н ны е  убеди тельно п о к а 
зывают, что растительный покров всей Ю ж н о й  Сибири в р анн ет ре 
тичное врем я  х а р а к т е р и з о в а л с я  господством лис то па дно -ш и ро ко 
лиственных и темнохвойных леров на в о д ор аз де лах  и зарослями  
ольхи, орешн ика ,  тополей и других влагол ю би вых  пород по д о л и 
нам рек.

В неогене,  особенно в плиоцене,  роль широколиственных по
род резко сокра тилась ,  в растительном покрове  стал и пр еоб лада ть  
хвойные леса  с примесыо мелколиственных пород.

В плейстоцене , несмотря  на прогрессирующее изменение  к л и 
матических условий в сторону уменьшени я осадк ов  и похолодания,  
некоторые широколи ственны е породы (липа ,  вяз ,  дуб) п р о и з р а с т а 
ли на территории Сибири,  но не играли л е соо бр аз ую щ ей роли. Д а 
же. в эпоху м акс и м ал ьн ого  оледенения (средний плейстоцен)  
отдельные широко ли ств енн ые  породы . (липа ,  вяз)  сохранялись,  
видимо, в горно-лесном ноясе Сибири,  откуда  во время к л и м а т и 
ческого оптиму ма  голоцена,  могли расселяться .  О д н ако  па л и н о л о 
гические д ан н ы е  по ка зы вают ,  что д а ж е  в самое  теплое  время голо
цена (кли матический оптимум в конце атлантического  периода)  
элементы широколиственной флоры на территории Сибири лесов 
не о б р аз о в ы ва л и  [В олко ва  В. С., Б елова  В. Д., 1980]. Ухудшение 
климатических условий после оп ти мума голоцена привело к почти 
полному исчезновению широколиственных пород и их травянист ых 
спутников на территории Сибири,  некотрые из них сохранились  
только в качестве  реликтов .



III.  Р Е Ф У Г И У М Ы  Т Р Е Т И Ч Н Ы Х  Н Е М О Р А Л Ь Н Ы Х  Р Е Л И К Т О В  
В Ю Ж Н О Й  С И Б И Р И

Т ру дам и П. Н. К р ы л о в а  (1891) ,  Е. М. Л а в р е н к о  (1927),  
М. М. И л ь и н а  (1938, 1941),  В. И. Б а р а н о в а  (1959) убедительно 
доказ ано ,  что элементы третичной нем оральной растительности 
и ф ло ры  в горном поясе  Ю ж н о й  Сибири существовали в течение 
всего ледникового  времени и сохранил ись  в отдельных реликтовых 
цен трах  до наст оящег о  времени.  Основным хр анител ем  н ем о р ал ь
ных элементов,  к а к  счи тали М. М. Ил ьин  и В. И. Б а р а н о в ,  я в л я е т 
ся чер н евая  тайга  Алта е -С аянс к ой  горной Системы. А на лиз  лите
ра турны х дан н ы х  и исследования ,  проведенные авторами ,  позво
л я ю т  несколько подробнее  о х а р а к т е р и з о в а т ь  рефугнумы третич
ных нем ор ал ьн ых  реликтов  в Ю ж н о й  Сибири.

П Р И У Р А Л Ь Е

Обедненный оч аг  нем оральной ф лоры описан П.  Л.  Горчаков- 
ским (1962) на территории За па д н о -С и би р ск о й  равнины (При- 
у р а л ь е ) .  Здесь ,  в районе  Тоб ол -И ш нм ско го  м ежд уре чья ,  произ
р ас та е т  ряд  пем орал ьн ых видов,  имеющих изо ли рован ные  место
н ахож дения .  Одним из таких районов  являе тся  оз. М е д в еж ь е  близ 
с. Петухово — са мый богатый солеными озе рами (район.  Н а  двух 
полуостровах  его (остатки древней те рр ас ы )  п р ои зр аст ае т  липа 
сердцелистпая ,  которая  па юж но м полуострове  выступает  в качест
ве доми на нт а ,  а т а к ж е  входит  в состав  березовых и сосновых ле
сов. О б щ а я  п лощ адь  липовых лесов сост авляет  90,4 га, из них чис
тых -1-  19,9 га. Л и п а  растет  здесь в виде ку старни ка  (5— 6, места
ми 10— 12 м высотой) .  Тра вяни сты е  спутники немо ральной  флоры 
отсутствуют, вероятно,  из-за зас ол ен ия  почвы.

По при токам Т о б о л а — Т а в де  и Туре  — известны в виде 
отдельных деревьев  и урем)  местон ах ожд ен ия  вяза  гладкого ,  уд а 
ленны е на  200— 300 км от основного а р еал а .  Вяз  сопровождают 
не мора льны е виды (Tilia co rd a ta  и Dr yo p te r i s  f i l ix -mas) .  По  д ан 
ным ра зл ич ны х исследователей,  в районе Тобол-Иш им ско го  м е ж 



дуречья отмечено место на хож ден ие  16 немора льпых  реликтов:  
Actaea sp ica ta ,  A s s r u m  cu ro p aeu m .  A s t r a g a l u s  glycyphyllos ,  Car -  
flomine impal iens ,  Dig i ta l i s  g r and i f lo r a ,  Dryop te r i s  fi l ix-mas,  Epilo- 
bium m o n t a n u m ,  Fe s tb ca  g i g a n t e a ,  G a l i u m  o d o ra tu m ,  Glyccria  pli- 
cata,  Neot t ia  n idus -av is ,  O p h io g lo s s u m  v u l g a t u m ,  P o a  rem ota ,  Til ia 
corda ta,  U l m u s  laev is  S ta chy s  sy lva t ic a  (Гербарий им. П. H. К р ы 
лова).

Г О Р Н А Я  Ш О Р И Я

Уник альны м рефугиумом немора льпых  реликтов является  
черневая тайга  Горной Шории,  в составе  которой сохранились  
фрагменты единственной в Сибири фор мац ии  широколиственного 
леса из Til ia sibirica.

Горн ая  Ш ори я  согласно геоморфологическому р а й о н и р о в а 
нию р а с см ат р и в ается  к а к  ю ж н а я  часть  Кузнецкого  А л а та у  [ Г е о л о 
гия С С С Р ,  т. 14, 1967]. Р а с п о л о ж е н а  она на меж д ур еч ье  К он до
ма— Мрассу ,  п р ед ст ав ляя  неп равильный четырехугольник,  в ы т я 
нутый с севера на юг на 150— 170 км, а с з а п а д а  па восток — на 
90— 100 км (рис. 35) .  В основе современного  ре льефа Горной Ш о 
рии л е ж и т  мезозойско-третичный и нижнечетвертичиый пенеплен.  
В связи с меньшей интенсивностью проявл ения  здесь эпейрогенети-  
ческих поднятий обла сть  высокогорного ре лье фа  почти полностью 
отсутствует [Трофимов С. С., 1957].

Г ор на я  Ш о р и я  — это с лож н о  ра счл ене нн ая  гидросетыо с р е д 
негорная стр ан а  с наиболее  высокой центральной частью,  где пр о
тягивается с севе ро -за па да  на северо-восток Шорск ий хребет.  П о 
верхность северо-западно й части Горной Шор ии  имеет тенденцию 
к понижению.  В о д ор азд елы  здесь  широкие  и невысокие,  абс о л ю т 
ные высоты (400— 450 м) имеют вид плоских грив  и увалов  с м я г 
кими оч ерта ниями склонов,  которые постепенно переходят  в в о л 
нистые про странства  Кузнецкой котловины.  Н а  юго-восток от 
Шорского хребта  на фоне  сложного  среднегорья  со средними абс о 
лютными вы со там и 800— 900 м выступ ают  мо щные  горные м асси
вы (К уб ез — 1554 м; К у й т а г— 1295 м и др . ) ,  значительно во зв ы 
шающиеся  н ад  о к р у ж а ю щ е й  местностью. Восточнее р. Мра ссу  
простираются вы тян уты е  в широтном нап равлен и и вод ораздел ьны е 
хребты.— пре дгорья  Абак ан ск ого  хребт а  и Кузнецкого А лата у .  На  
Западе  Г орн ая  Ш о р и я  начинается  с пологого меридион альн ого  во
дораздела  м е ж д у  системами рек Н е и я — Ч у м ы ш  и Антропом.  На  
восток от этого в о д ораз де ла  рассти ла ю тся  вн ач ал е  узкогривистые,  
а затем ни зкогорные пространства ,  на  вод ор аз де ле  ме ж д у  Аитро- 
пом и Кондомой имеются  отдельн ые  возвышенности,  н а п о м и н а ю 
щие сопки высотой 450— 620 м [Шуль ги н В. Н., 1956].
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Рис. 35. Г о р ная  Ш ория .  Д о л и н а  р. М рассу



Рек и Горной Шорни,  п р и н а д л е ж а щ и е  бассейнам Кондомы и 
Мрассу, в верхних и средних течениях имеют горный характе р ,  
полноводны в условиях  большого количества  осадков ,  быстро ме
няют свой уровень  в период та ян и я  снегов.

К л и м а т  Горной Шории,  к а к  и Кузнецкого А л а т а у  в целом,  
определяется не столько  низкими широтами,  сколько  у д а л е н 
ностью от морей,  рельефом,  атмосф ерн ой циркуляцией.  Континен-  
тальность к ли м ат а  в ы р а ж е н а  здесь в больших суточных и годовых 
амплитудах климат ических  элементов ,  в пр еоб ладании  летних 
осадков [Борисов  А. А., 1967]. Горные поднятия  Кузнецкого  А л а 
тау, р а с п ол агаяс ь  почти в мерид иональн ом  напр авлени и,  с л у ж а т  
мощными конденсат орами влаги.  Горную Ш ори ю вы дел яю т  в осо
бый климатич еский район черневых ’ лесов [Ш оста ко ви ч  В. Б., 
1931], который ха ра кт ериз уе тся  повышенными т е мп ерату ра м и  и 
повышенным количеством осадк ов  (табл.  1) по сравнению с о к р у 
жа ющими те рри тория ми [С пра вочник по кли мат у  С С С Р ,  1969]. 
табл. 6] .

Особое место по п о к а з а те л я м  кли матических элементов  з а н и 
мает северо-западный район Горной Шории,  где р аспо лож ен н а и 
более крупный массив  липовых лесов  — Кузедеевский «липовый 
остров». Отли ча ясь  среднегорным рельефом,  эта территория  н а х о 
дится к а к  бы под прикрытием наибол ее  возвышенн ых  по от но ш е
нию к ней горных массивов:  с юго-востока ее з а щ и щ а е т  Шорский 
хребет, с в о с т о к а — Абак анс кий,  с с е в е р — отроги Кузнецкого 
Алатау. Этот  район макс им альн ого  сосредоточения третичных не- 
моральных реликтов  ха ракт ери зу ется  наибол ее  высокой средне
годовой те мпе ратурой ( +  1,2°), дово льно высокой средней т е м п е р а 
турой янв а р я  (— 14,4°), наи бол ьш ей пр одол жите льнос тью б е з м о 
розного периода  (128 д не й) ,  более поздним наступлением з а м о р о з 
ков. Сре днегодовое  количество осадков  составл яет  785 мм> по ло
вина их в ы п а д а е т  летом.  Н а и б о л е е  д о ж д л и в ы е  месяцы — июль, 
август. Мо щ ны й снеж ны й покров  (85 cm ,ib отдельные годы 1— 2 м) 
хорошо п ре д ох ра ня ет  почву от проме рза ни я .  Основное  накопление  
снега происходит в но ябре— д е к а бр е  ( 6 0 % ) .  От  количества  снега,  
выпавшего за  этот  период,  в зна чительной мере зав иси т  т е м п е р а 
турный р е ж и м  почвы в зимнее время  и степень у в л а ж н е н и я  се вес 
ной [С пр авоч ни к по кл и м ат у  С С С Р ,  1969, вып. 20] .  Н а и больш ей  
суровостью к л и м а т а  отличается  са мый возвышенны й юго-восточ
ный район Горной Шории.  Здесь  с а м а я  н и зк ая  среднегодовая  т е м 
пература (— 1,4°) и темп ерат ур а  я н в а р я  (средняя  — 22,1°, мини
мальная — 53°) ,  м е н ь ш а я  высота  снежного  покров а , ( меньшее ко 
личество осадков ,  с ам ое  позднее" п ре к ра щ ен и е  зам орозков .

Ц е н т р а л ь н ы й  район  Г о р н о й ' Ш о р и и  з а н и м а е т  промежуточное  
положение м е ж д у  северо- зап адн ым и юго-восточным по ря ду  в а ж -



псйншх климати че ских показателем,  отличаясь ,  однако,  самым 
значит ельны м среднегодовым количеством ос адк ов  (1068 мм)  п 
более мощным снеговым покровом.

Т аки м  образом,  по климати че ским условиям  на фоне  района 
черневой тайги Горной Шории вы д еляет ся  своеобра зн ый к л и м ат и 
ческий подрайон липовы х лесов.

Х а р а к т е р  экологических связей  почв черневой тайги Горной 
Ш ор ии с о к р у ж а ю щ е й  средой имеет  признаки азональн ости  [Ге
расимов И. П., 1963].  Территория ,  з а н я т а я  черневой тайгой в пре
д ел а х  Кузнецкого А л а т а у  и Горной Шории,  х а р акт ери зу ется  гос
подством подзолистых и дер но во-подзолистых почв с резким пре
об ла д а н и е м  первых [Т роф имо в С. С., Т а р а н о в  С. А., 1968].  Среди 
поДзолистых почв господствующее пол ож ени е  з а н и м аю т  глубоко- 
оподзоленные.  Учи тывая  усл ови я  их генезиса — формирование  
под пологом ш и роко травно й черневой тайги  при постоянном пере-

Т а б л и ц а  1
П оказатели важ нейш их элементов клим ата  Горной Ш ории*

Метеорологические станции

Элементы климата Подкатунь* 
Г рива Шемзес.

Усть-
К абы рза

С реднегодовая температура  воздуха,
°С +  1,2 -  0,6 —  1,4

С редняя температура июля, °С +  17,0 +  16,2 +  16,9

С редняя температура января, °С — 14.4 — 17,3 — 22,1

Абсолютная температура  января, °С — 45 - 5 1 — 53

Абсолютная температура  июля, °С +  35 +  36 +  38

С редняя дата  последнего заморозка i s . v 29.V 27.V

С редняя да та  первого зам орозка 25.IX 4.IX 13.IX

Среднегодовое количество осадков, 
мм 785 ,1Ю68 775

С редняя высота снежного покрова, 
см 85 108 (Амзас) 79

Продолж ительность безморозного пе
риода, дни 128 97 108

* Составлена по данным «Справочника по климату  СССР», 1969, вып. 20.

у в л а ж н е н и и  и отсутствии зимнего  проме рза ния ,  С. С. Троф им ов и
С. А. Т аран ов  (1968) выдели ли  их в сам остоя тельный  ф аци альны й 
подтип псевдоподзолистых н е п ро мерза ю щи х  почв Алтае -Саянской 
провинции.  Поз д не е  С. С. Троф им ов  (1975) ,  п о лаг ая ,  что такие 
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почвы явл яю тся  проме жут очным  звеном ме жд у горно -таежными 
бурыми и подзолистыми,  выделил их и самостоят ель ный  тип — 
горно-таежные псевдоподзолистыо (отбеленные) .

Кроны  деревьев  и широколистное  кру пнотравье  нивелируют 
поступление тепла  на склоны различной экспозиции,  выполняя  
роль своеобразного  светотерм офиль тра ,  препятствуют развитию 
сколько-нибудь сильных движ ен и й конвекционного  поряд ка  в при 
земном слое атмосферы,  с н и ж а ю т  расход тепла  на физическое  
испарение с поверхности почвы. Бо л ьш у ю  часть  года  (6— 7 м е с я 
цев) почвы нах одятся  иод воздействием мощных то лщ  снегового 
покрова,  достига ющи х иногда 2— 3 м. При отсутствии ветра и при 
низких темп е р а ту р а х  воздуха  снег сохр аня ет  очень рыхлую с т р у к 
туру до весны (плотность 0,15— 0,17 г /см) ,  что предохр аня ет  почвы 
тайги от потерь тепла  и создает  весьма бла гопр и ятн ые  условия для- 
активного протекания  микробиологических и биохимических пр о
цессов и почти полной гумиф икации органических остатков [Кле- 
венская н др.,  1970].

Согласно ботанико-географическому рай он иро ванию В. В. Ре- 
вердатто  (1931) территория  Горной Шории входит  в Кузнсцко- 
Алата уско -С алаир ский округ  А лта ё-Саянск оп провинции,  в се
верный подрайон Кузне цко-Алата уско го  чернового района.  У к а 
занный подрайон А. В. Ку мип ова  (1950) выд еляет  к ак  Копдомо-  
Мрасский т а еж н ы й -  район,  ведущей формаци ей растительности 
которого являе тся  черневая  тайга.

П е р в а я  ха рак т е р и с т и к а  черневой тайги была  д ан а  лесоводом 
Д.  А. М а ш у к о в ы м  в 1851 г. П р и в л е к а т ь  влимап ие  ученых она н а 
чала  л и ш ь  после исследований профессора  П. Н. К ры лова  (1891),  
в ра бо тах  которого бы ла  освещена  с форм ационн ой и историче
ской точки зрения.

П. Н. Кр ылов д а л  след ую щую ха ра кт ерис тик у  черневых лесов:  
«По об шем у габитусу  черневые леса не имеют какого-либо резкого 
различия  от лесов таежн ых.  П р а в д а ,  они распо лагаю тся  в горис
той (не высокой)  местности и в районе их почти нет сколько-ни
будь об ши рны х болот,  подобно развит ым в северной половине  гу 
бернии. Кр оме того, на ра зр е ж е н н ы х  и изр едка  от кры ты х прост 
ранствах  тра в ян и с т ая  растительность  достигает  здесь такого  могу
чего развития ,  как ое  не н аб лю дает ся  в тайге северной половины 
губернии.. .  Но в этих черневых лесах  есть действительно одна  г лу 
бокая  черта,  резко о т л и ч а ю щ а я  их от остальной сибирской тайги 
п к р о ю щ ая с я  в составе,  главным образом,  травянистой р а с ти те л ь 
ности, обит аю щ ей в более  нетронутых ее типичных участках .  Это— 
присутствие здесь некоторых форм,  совершенно несвойственных 
Сибири,  за  исключением Амурского и Уссурийского  краев  и от ча с 
ти П ри у р ал ья » .  (1902, с. 5) .



Среди черневой тайги  Кузнецкого  А л а т а у  П. Н. Крыловым 
впервые был о б н а р у ж е н  и описан в качестве  реликтовой ф о р м а 
ции «липовой остров»;  им ж е  был вы явлен  целый комплекс  (17 ви
дов) спутников  липы — тр авян ис тых и ем оральп ыч  реликтов.  И з у 
чению липовы х лесов и черневой тайги  Горной Шории было  посвя* 
щено знач ительно е  количество  ра бо т  [ Р е в е р да т т о  Л .  Ф., 1924, 
1925; Р е в е р д а т т о  В. В., 1927, 1931; Б а р а н о в  В. И. и Смирн ов М. М., 
1931; Грубов В. И., 1940; К о л о к о л ы ш к о в  Л .  Б., 1941; Кумипо- 
ва А. В., 1950, 1951, 1973; К ры лов  Г. В., 1961; К ра пивкина  Э. Д., 
1967, 1970, 1971, 197$, 1979; П о л о ж и й  А. В., Кр апи вки н а  Э. Д., 
1971, 1978 и д р у г и е ! . По да н ны м этих исследований,  черневая  т а й 

га Горной Ш ории  х а р акт ери зу ется  следую щи ми признаками:
1. В древостое пр ео б л а да ю т  пихта  и осина.  В качестве  пр и ме

си присутствуют кедр ( P i n u s  s ibi r ica)  и береза .
2. Р а з в и т  подлесок  из крупных кустарников ,  в состав  которого 

вход ят  рябина  сибир ска я ,  к алин а  обыкновенная ,  к а р а г а п а  д р ев о 
видная ,  черемуха ,  смородина  красная .

3. Хорошо раз вит  покров  из высокотравьи,  представленного 
цветковыми растениями  и пап оротниками.  В ы р а ж е н  второй подъ- 
ярус  травян ого  покрова  из т а е ж н ы х  те нелюбов (Оха I is acetosei-  
la, Adoxa  m o s c h a te l l i a n a ) .

4. Присутствуют не мо рал ьн ые реликты.
По  мнению С. В. Гудошн икова  (1978) ,  одним из признаков  

черневой тайги являет ся  т а к ж е  слабо е  развитие  синузий листосте
бельных мхов,  о с н о в у ' к о т о р ы х  соста вляют  не моральпы е реликты.

Г. В. Кр ылов (1961) отмечает  больш ое типологическое  р а з н о 
о браз ие  черневой тайги Горной Шории.  Он выд ели л несколько 
типов черневых лесов,  из которых наи бо льш ие  пл ощ ади  за н и м аю т  
пихтачи папоротниковые,  ш ир око травн ы е  и разнотравные.  По д о 
лина м рек распр остране ны тра вян о-бол отны е пихтачи с березой,  
елыо,  иногда  кедром.  В травостое  их п р е об лада ю т  крупные осоки 
и часто C a l a m a g r o s l i s  l angsdor f i i .  В поймах ручьев,  небольших 
речек разви вается  мощное высоко травье  (рис. 36).

Зн ач ит ельн ые  площади ,  я в л яю щ и е с я  вы ру бка ми и гарями,  з а 
няты высокотравьем или березово-осиновыми лесами.  Па  пологих 
скл он ах  и плосковы пу клы х в о д о р аз де л а х  часто встречаются  вы со
коствольные осинники.

Единственный пре дставитель  древесных нем ор ал ьн ых ре л и к 
тов — лип а  сибирс кая  — об ра зу ет  местами чистые н асаж д ен и я  
или леса  с примесыо пихты, кедра  и осины, а т а к ж е  входит  в сос
тав  пихтовых и осиновых лесов.

Чистые н а с а ж д е н и я  липы х а р а к т е р н ы  в основном д л я  т е р р и 
тории Кузедеевского «липового острова»  (рис. 37) .  Т аки е  липняки 
ч ащ е  всего встречаются  в центр альны х учас тка х  массива .  Однако



часто д а ж е  там,  где л ип а  является  доми нир ую щей  породой и в ы 
сота се достигает 25— 30 м, а диаме тр  50— 60 см, в первый ярус  
древостоя выходит  и пихта.  В таких н а с а ж д е н и ях  дер евья  липы 
обычно стройные,  с хорошо развитой кроной. Подлесок  редкий,  
представлен черемухой,  рябиной,  калиной,  местами встречается  
Ribes hi sp idul i im и D a p h n e  meze reum.  Ч асто  липа  об ра з уе т  моло
дой порослевый подрост.  Травостой обычно средней густоты, сред-

Рис. 30. Высикотравье и бассейне р. Таз (Горная Щория)



няя высота его 40— 50 см. Н а и б о л е е  ха ра к т е р н ы м и  видам и т р а в я 
ного яруса  явл яют ся  A eg o p o d iu m  p odagrar ia ,  M il ium effusum, 
Calamagro .s t i s  ob tu sa ta ,  S te l la r i a  b u n g e a n a ,  Oxal i s  acetose lla ,  Cir 
caea  a lp in a ,  из реликтов  наиболее  постоянны и типичны As a ru m  
curop aeum,  G a l i u m  o d o r a tu m ,  Actaea  sp ic a ta ,  Myosot i s  krylovii.  
G e r a n i u m  ro be r t ia num ,  S tach vs  sy lva tica ,  Ep i lob iu m m on ta num ,

Рис. 37. Липовый лес is бассейне p. М ал ая  Там ала (Кузедеевский  
липовый остров)



Festuca g ig a n te a ;  F. a l t i s s im a,  Dry op tc r i s  f i l ix-mas,  Po ly s t i ch u m  
braunii.

В смеш ан ны х на сажд ени ях,  где в древостое,  кроме крупных 
лип, присутствуют мощно р азв ит ые пихты, осины, березы,  редко 
кедр, хорошо разви ва ется  подлесок.  Травостои обычно густой, д о 
минирующими видам и в первом ярусе  яв л яю тся  представители 
высокотравья.

Необх одимо  отметить,  что на блю д ае тся  довольно резкий п е 
реход от черневой т а й г и ' с  господством пихты и осины, густыми 
зарослямй куста рни ков  и высоко травья  к л есам  с пр еобл ада ни ем  
липы и ш ир око травны м покровом.  В пр еде лах  Кузедеевского « л и 
пового острова»  леса с присутствием липы з а н и м аю т  склоны р а з 
личных экспозиций.  Н а  ю ж ны х склонах  в составе древостоя  чаще 
преобладает липа ,  на северных увеличиваетс я  количество пихты 
и осины.

Г. В. Кр ы лов (1958) выделя ет  2 основных типа  лип няков  — 
куста рниково-широко травный  и кустарниково-папоротниковый.  
Первый тип представлен на территории «липового острова»  тремя  
вариантами: кустарннково-коиытнево-скердовый,  черемухово- 
-снытьево-широкотравный и кустарннково-пихтово-снытьево-широ-  
котравный.  Л и п н я к и  первого типа встречаются  по северным и вос
точным скл он ам 'б ассейн ов  ,рр. Б.  и М. .Тешь.  Древостой их с м е ш а н 
ного типа  I I — III  классов  бонитета,  х а ра кт ериз ую тс я  следующим 
составом: 7Л 1 П 1 Б 1 0 ,  полнота  0,5 (северные склоны бассейнов  
Б. и М. Тешь) или 8 Л 1Б 10 .  полнота 0,6 (восточиыё склоны бас сей
на Б.  Теш ь) .  Л и п н я к  кустарниково-папоротниковый за н и м ае т  
южные склоны.  Древосто й ха ра кт ери зу ется  следую щи ми п о к а з а 
телями:  8Л1Б1 0,  II класс  бонитета,  полнота 0,5

Проведе нные  исс ледования  показали,  что в составе  тр а в я н и с 
того яруса  больш инств а  ассоциаций липовых лесов (за исключе
нием высоко травных )  значительную фитоцсиотичсскую роль играют 
неморальные реликты.  Некото рые из них относятся  к до минант ам  
ассоциаций:  A s a r u m  c ti ropaeum,  G a l ium  odornUun,  Fe s tuca  a l t i s s i 
ma, S ani cu la  eu ro paea ,  Dryop tc r i s  fi l ix-mas,  из редка  Osmorhiz n  
cimurensis.  Л и п о вы е  леса  rio сравнению с другими типами лесов 
черневого поднояса  отлича ютс я  м акс и м альн ым  количеством видов 
нем оральпых реликтов.  Видовой состав  растений травянистого  
яруса полнов озр астпых  и молодых лип н яко в  существенных о т л и 
чий не об на ружи вает .

В горпошорском реф у ги у м е . з ар е ги ст р и р о в а н о  32 вида т р а в я 
нистых нем ор альп ых  реликтов ,  из них в липовых лесах  п рои зр ас 
тает  23 (табл.  2) .  Р ассм от ри м  некоторые особенности количествен
ной насыщенности реликто выми видами ассоциаций липовых л е 
сов и черневой тайги,  о к р у ж а ю щ е й  Кузсдесвский «липовый остров».
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Вид Липовые
леса

Черневаи
тайгэ

Actaea spicata + •i-
Alfrcdia cernua + +
A saru m  europacum + j-
Asplenium  tr ichom anes j .
A s t r a g a lu s  g lycyphyllos +
B rachypodium  sylva ticum 4- +
Brornus benekenii 4- +
B ru n n e ra  sibirica +
C a m p a n u la  trachelium + +
C ard am in e  impatiens + +
C arex m urica ta +
C arex  sylvatica + +
C hrysosp lcn ium  ovalifolium +
C ircaea  lu tec iana + +
D ryopleris  filix-mas + +
E pilobium  m o n la n u m + +

Fcstuca  a lt iss im a "f +
Festuca  g ig an tc a + +

Galium  o dora tum 4- +
G eran ium  robert ianum + +
Glyceria spicata +
M yosotis  krylovii + +
Neottia  n idus-av is +

O p hiog lossum  v u lg a tu m +
O reopter is  l im bosperm a +

Osinorhiza  a r is ta ta + +
Poa  remota +
Polypodium  lincare 4-
Polyslyclium braunii + +
Sanicu la  europaea + Л.

Stacliys sy lvatica + -f
Tilia sibirica + 4-

Viola mirabilis + +



Как по к аз али  исследования,  количество реликтов  в липовом лесу 
составляет в среднем 12 видов  на участке  ассоциации (500 м2).  По  
мере удал ен ия  на восток (бассейн р. М з а с с ) ,  на з а п а д  (бассейн 
р. Антрои) ,  на юг (водо раз дел  pp. Б. Т а з — Тельбес,  Б.  Упзас— Мун-, 
дыбаш, бассейн р. М у н ж и )  концен траци я  реликтов  несколько сн и 
жается, хотя и остается  до вольно высокой (7— 10 видов) .  Фитоце-  
нотическая роль  этих видов (в отличие от ассоциаций Куз едеев ск о
го «липового бстрова»)  зна чительно уменьшается .  В качестве до- 
минантов здесь ие мор ал ьн ые реликты выступают очень редко,  в 
основном они встречаются  при обилии sol., sp. О дн ако  но мерс 
приближения к райо нам  Северо-Восточного А л та я  (бассейн р. Л е 
бедь) количество реликтов в ассоци ац иях  черневой тайги  у в е л и 
чивается, и фитоценотическая  роль  некоторых из них (O sm orh iz a  
amurensis,  A s a r u m  e u ro p a e u m )  возрастает .

С Е В Е Р О - В О С Т О Ч Н Ы Й  А Л Т А Й

З н ачит ельн ы е  пространства ,  з а н яты е  черневой тайгой,  на х о 
дятся в Северо-ВосточИом Алтае ,  гра ни чащем  на северо-востоке  
с Горной Шорией.  Согласно геоботаническому районировани ю
А. В. Куминовой (1960) эта те рритория  входит  в состав  иодпровии- 
ции Северный А лта й Прителецкого  горно-таежного округа.

Н а  большей части территории Северо-Восточного А лта я  
рельеф низкогорный (высокогорный с ило сковершиниыми х р е б т а 
ми представлен только  на юге) .  В растительном покрове  в ы р а ж е 
на верти к а л ь н а я  поясность,  х а р а к т е р и з у ю щ а я с я  наличием двух 
иоясов — лесного и высокогорного.

В лесном поясе к ли м ат  вл а ж н ы й  и довольно теплый.  Годовое 
количество осадк ов  пр евышает  1000 мм. Д л я  этого пояса х а р а к 
терно распр остранение  темнохвойных лесов.  Н аи б о л ь ш и е  пл ощ ади  
заняты черневой тайгой (но структуре не от личаю щейся  от черне
вой тайги Горной Ш о рии ) ,  где и сосредоточены нем ора льн ые  р е 
ликты. В верхних частях  склонов она сменяется  пихтово-кедровы
ми лесами,  в которых ие моральны е реликты более редки или отсут
ствуют.

В черневой тайге  Северо-Восточного Алта я  в целом насчиты 
вается 39 видов реликтов неморальиого  комплекса .  И з  них 27 ви
дов явл яю тся  об щи ми  с "черневой тайгой Горной Шории.  ЛиПа 
сибирская здесь  встречается,  но лесо обр азу ю щей роли не играет.  
Концентрация нем орал ьн ых  реликтов  т а к а я  же ,  ка к  в Горной 
Шории (в среднем 10 видов иа пробной п лощ ади  500 м2).

К постоянным видам в разных ассо ци ац ия х  относятся:  A s a r u m  
eu ropaeum,  G a l iu m  od o ra tu m ,  S t achys  sy lva t ica,  Epi lobi t im mon ta-  
num, Actaea sp ic a la ,  C a m p a n u l a  t ra che l iu m,  Dryopt cr i s  f i l ix-mas,



Alfred ia  cernun ,  O sm o rh iz a  arist-ata. Особый интерес представляет 
значительно е  обилие  восточно-азиатского  вида O s m o rh iz a  aristata 
(до сор2) в ассоци ац иях  пихтово-осиновых лесов  бассейна р. Ку
бань.  По мере  пр и бл и ж ен и я  к Телецко му  озеру в составе  древо
стоя увеличива етс я  количество  кедра и в бассейна х  pp. Бийки н 
Чуйки (притоки р. Л е б е д ь ) ,  довольно большие пространства 
за н я т ы  кедровыми лесами высокого класса  бонитета.  И з  реликтов 
неморального  ком плекса  в составе  травосто я  велико обилие  Brun- 
n e r a  s ibir ica и San ic u la  eur opaea ,  пре дс тавленного  особой алтай
ской формой.

Бо льшой интерес пре дс та вл яет  уч асток  кедрово-пихтового 
леса  в Прит елецк ом  районе в бассейне р. Кыги (юго-восточный 
район п об ере ж ья  Телецкого о зе р а) .  Впервые этот  своеобразный 
участок  рефугиума был описан А. В. Куминовон (1957) .  В 1978 г. 
этот район, был обсл ед ован Э. Д .  Кр апи вкино й (рис. 38).

Территория  Прителецкого  учас тка  з а н и м а е т  северные и юго- 
з а п а д н ы е  склоны гор в низовьях  р. Кыги и ее левого притока 
р. Ба яс .  Это горный район с  сильно расчлененным рельефом и 
плосковерш инным и хребт ам и средней высоты (около 1900 м) ,  вы
хо дящ им и за  грани цу  леса.  К л и м а т  здесь  очень мягкий,  что связа
но с влия нием Телецкого  озера .  Среднегодовые те мп ер ату ры + 4°  
(ст. Б е л я ) ,  годовое  количество ос адко в  более  1000 мм. Почвы гор
ные бурые лесные. В ершины  гор здесь за н я т ы  кедровыми лесам::, 
в ку старничко во-травяно м ярусе  которых доми нирует  черника. 
Н е м о р а л ь н ы е  реликты отсутствуют.

Н а  скл он ах  гор в верхнем ярусе  ш ир о к о  распро странены кед
рово-пихтовые леса  (2К 8П)  с участием реликтовых видои. Д р е 
востой этих  лесов ра зр е ж е н н ы й  (полнота 0,4— 0,5).  Под ле сок  сос
т а в л я ю т  рябина ,  к р а с н ая  смородина ,  к а р а г а н а  древови дная ,  спи
рея  средняя .  Травостой р а з р е ж е н  (проективное  покрытие  50— 
6 0 % ) ,  сре дн яя  высота 20— 25 см, основу состав ляет  Care?, macroura ,  
в верхнем по дъярусе  обычен A con i tu m  sep tcn t r ion a le ,  спорадически 
встречаются  D ry o p t e r i s ' l a n c e o l a t o c r i s t a t a ,  L a t h y r u s g m e l i n i i , M i l i u m  
ef fusum.  В ни жнем  по дъярусе  распр остране ны Oxa l i s  acetosella,  
Lycopod ium c l av a tu m ,  L in n a e a  borea li s.  Из  не моральных  реликтои 
здесь растут  O s m o r h iz a  a r i s t a t a  (sp.,  cop.) ,  A s a r u m  eu ro paeum 
( sp ) ,  F e s tu c a  a l t i s s im a  (sol .) .

В среднем и нижнем горизонтах  склонов  Преобладают кедро
вые леса  с примесью березы и подростом из пихты, полнота  0,2— 
0,3. П о д ле сок  состоит из тех ж е  видов,  что и в верхнем ярусе.  Т р а 
востой густой (проективное  покрытие  85— 9 0 % ) ,  высокий (85— 
100 см ) ,  основу со ста вляю т  папоротники:  Dryop ter i s  lanceola tocr is-  
l a ta ;  A th y r iu m  f il ix- femina с участием Aconi tum se p tcn t r ion a l e .  В 
н иж нем  по дъярусе  пр ео б л а да ю т  Ci rc aea  a lp ina ,  Ado xa  moschatel l i-





Вид
Северо-

восточный
Алтай

Юго-
Западны й

Алтай

1 2 3

Actaea spicata т +

Alfredia cernua +

A saru m  europaeum +

Asplenitim t r ichonanes т

A s t ra g a lu s  glyeyphyllos +

B rachypodium  sylvaticum + +

B rom us benekenii +

B ru n n e ra  sibirica +

C a m p an u la  latifolia + +

C a m p a n u la  traclielium +

C ard am in e  im pa tiens +

C am p lo so ru s  sibiricus +

C arpes ium  (riste +

C arex hancockiana +

Carex  tnuricata +

Carex  sylvatica +

Chrysosp len ium  ovalifolium +

Chrysosp len ium  filipes +

C hrysosp len ium  sedakovii +

Circaea caulescens 4-

Circaea  lu te t iana +

D en tar ia  sibirica J-

D igita l is  g rand if lo ra +

D ryopteris  filix-mas + +

F.pilobium m o n ta n u m +

Elynnis  pcndulinus +

Festuca  ex trem iorien ta lis +

Festuca  g ig an tea 4- +

Festuca' a lt iss im a +

G alium  p a radoxum л.



Galium  odora tum + +
G eran iu m  robert ianum + +
M yosotis  krylovii +
Oreopteris  limbosperm'a +
Osm orhiza  a r is ta ta + +

Poa  remola T
Polypodium  lineare +

Polyst ichum  braunii '+ +
S tachys  sy lva tica + +
S hiba te ran t is  sibirica +

Sanicu la  europaea + +
Tilia sibirica +
Viola m irabilis + +

па, Оха  1 is acetosel la .  З н й ч и т е л ы ю  богаче  пре дставлены н е м о р а л ь 
ные реликты,  о б н а р у ж е н  целый комплекс  видов: Fe s tu ca  a lt issinui  
(sol., sp . ) ,  Epi lob ium  m o n t a n u m  (sol . ) ,  O s m o rh iz a  a r i s t a t a  (sol . ) ,  
Sanicu la  e u ro p a e a  ( sp . ) ,  Dry op ter i s  f i l ix-mus (sol . ) ,  Mvoso t i s  krylovii  
(sol .) ,  P o ly s t i c h u m  br a u n i i  ( sol . ) ,  S ta c h y s  sy lva t ica  (col .) ,  A s a r u m  
eur op aeum  (sol . ) ,  G a l i u m  o d o r a t u m  (sol ).

В ни жне м горизонте  склонов  видовой состав травостоя  дости
гает наи бол ьшего  р а з н о о б р а з и я  (до 40 видов  на пробной п л о щ а 
ди 500 м2), в л а ж н о с т ь  почв здесь выше,  чем в верхних горизонтах,  
что является  одним из бла гопри ятн ых фа кт ор ов  д л я  существова 
ния нем ор ал ьн ых  реликтов,  нас ыщенность  которых зд е сь ,  с а м а я  
высокая  (10 видов  на пробной пл о щ а ди ) .

В связи  с особенностями кл и м ат а  и рельеф а Северо-Восточ
ного А л та я  кед ров о-пихтовая  тайга  здесь носит переходный х а р а к 
тер м еж д у  темнохвойной и черневой [К ум ин ова  А. В., 1960]. Н а 
ряду с бор еа л ь н ы ми  и монтанными вид ам и мхов здесь встр еч аю т
ся не мор альн ы е виды (E u r h y n c h iu m  a ng us t i r c te ,  T h a m n i u m  neko- 
roides и др . ) .  [Гу дошн ик ов  С. В'., 1978].

Н а  кам ени сты х россыпях с близким подходом грунтовых вод 
у основания  склонов  в бас.  р. Б а я с  встречаютс я  заросли черной 
смородины,  под пологом которых про и зр аста ет  редкий д л я  С иб и
р и  н е м ор альн ы й рел икт  G a l i u m  p a r a d o x u m .  Всего в Се веро-Вос
точном А л та е  за ре гис трир ован о 43 вид а  реликтов  неморального  
ком пл екс а  (табл .  3 ).



Ю Г О - З А П А Д Н Ы Й  А Л Т А Й

И зо л и р о ва н н ы й  участок  а р е а л а  черневой тайги  расп оложе н на 
территории Ю г о - З а п а д н о г о  А лта я ,  на отрогах  хребтов Холзун и 
'Гигерецкого, в бассейне пр ав о б ер еж ья  Бу хтар мы.  Б. А. Келлер 
(1914),  Б. Ф. Семенов  (192G) отметили в черневой тайге  этого р а й 

она целый комплекс  не моральных  реликтов.
Ю го -З а п а д н ы й  А лта й имеет  широтное  ра спо лож ен ие  хребтов, 

которые чередуются с широкими д оли на ми крупных рек. Здесь 
н а блю даю тся  больш ие ам пли туды  относительных высот.  Долины 
рек у поднож ий гор имеют абсолютные^ отметки менее 300 м над 
ур. м., тогда ка к  вершины Холзуна поднима ют ся  выше 2500 м. Р а в 
нинные и всхолмленные участки тесно ко н та к ти ру ют  с высокими 
хребтами,  с о з д ав а я  резкие переходы от степного к лесному и высо
когорному л а н д ш а ф т а м .  Н а  всех хребтах  Ю го- За па дно го  Алтая  
вы р а ж е н  л а н д ш а ф т  древнего  пенеплена ,  остаточные возвы ше ннос
ти которого  в виде небольших гребней и пи ра ми д  поднимаются  
над  с лабо  всхолмленной поверхностью вершин хребтов.

К л и м а т  здесь б ол ее  циклонический,  чем на остальной террито
р и и ’А лтая .  Р асп ре д еле н и е  осадк ов -р авно мер но е ,  т а к  ка к  несущие 
влагу  ветры проникают  довольно д ал е к о  в глубь ю р н о й  страны 
по широтно ра сп ол ож ен ны м дол и на м рек.

В этом районе отчетливо в ы р а ж е н а  верт и к а л ь н а я  поясность. 
П р едго р ья  з а н и м аю т  степи, выше  следует широкий лесной пояс, 
за тем высокогорный, предста вленн ый преимущественно альпий- 
кими и субальп ийс кими лугами.  В лесном поясе п р ео б л ад аю т  се
рые лесные почвы и бурые неоподзолеппые.  В ни жн и х  горизонтах 
склонов  хребтов,  б л а г о д а р я  высокой вл ажн ости и оптимальным 
темп ературам ,  существуют наиболее  бла гопр и ятн ые  условия  для  
развит ия  лесной растительности.

В лесном поясе Ю го- За па д но го  А л та я  п р ео б л адает  черневая  
тайга ,  пре дста вл енн ая  к ак  типичными Черновыми лесами ,  т а к  н 
про изводными березово-осиновыми.  Зн ач ите льное  разв итие  имокл 
здесь  лесные выс око травные  луга.

Ч ерне вая  тайга  Ю го- За па дно го  А лта я ,  особенно по отрогам 
хребтов Холзуна  и Тигерецкого,  к ак  отмечалось  А. В. Кумииовой 
(1962) ,  близка  к черновой тайге  Горной Шории  (рис.. 39) .

В черневой тайге  Ю го- За па дно го  А л та я  п рои зр астаю т многие 
виды третичной лесной флоры.  Н а и б о л е е  часто встреча ютс я  G a 
l ium o d o ra tu m ,  S ta chys  sy lva t ica ,  O s m o r h iz a  a r i s ta ta ,  A ctaea  s p ic a 
ta,  Dryop ter i s  fi l ix-mas,  Po ly s t i c h u m  brauni i ,  B r a c h y p o d i u m  sylva- 
ticurn.

В этом  районе  заре гис три ро ва но  из сосудистых растений 
13 нем орал ьн ых  реликтов ,  из мхов [Гуд ошн икова  С. В., 1978] —





Eurhynchinm angust ire lc  (sp.,  copi) ,  'Iliamnium nekcroidos (sp.) .
Н а  крутых склон ах  в поймах речек встречаются  кедровые леса  

с*очень разр е ж е н н ы м  древостоем.  Подле сок  в них редкий из ж и 
молости алтайской,  ольхи-, рододен дрона  даурского.  Т ра вя но й по к 
ров беден по видовому составу .  М еста м и спл ошные  зар ос ли о б р а 
зует  бадан.  Из  представителей вы со ко тр авья  из редка  встречаются  
L a t h y r u s  gmelini ,  P l e u r o s p e r m u m  u r a l e n s e  и некоторые другие 
в нижнем по дъярусе  — Оха I is ace tosel la ,  P a r i s  quadr i fol ia ,  S te l la r ia  
b u n g e a n a  (с малым о бил ие м) .  И з  не моральных  реликтов  отм еч е
ны единичные эк зе м п л я р ы  O.smorhiza a r i s t a t a  и S a n ic u la  eu rop aea .

З А П А Д Н Ы Й  С А Я Н

В 1893 г. П. Н. Кр ы лов во время  экспедиции в Туве  обратил 
вни ман ие  на распр остране ние  в черневой тайге  З а п а д н о г о  С а я н а  
бруннеры сибирской.  Н а  основании этого ф а к т а  он в ы с к а з а л  
пре дположе ние  о том, что реликт ы немо ральной  ф лоры могли сох 
раниться  не только  в . чер н е в ы х  л ес ах  Кузнецкого А л ата у ,  но т а к 
ж е  А лта я ,  С а я н  и П р и б а й к ал ь я .

П ри флористических и ресурсных исс ледованиях в З а п а д н о м  
Саяне ,  которые бы ли нач аты  с 1921 г. б о та ни ка м и Томского у н и 
верситета  во главе  с В. В. Рев ерд атто ,  были о б н а р у ж е н ы  р е лик то
вые местон ах ож ден ия  здесь  целого р я д а  видов не морал ьно го  ко мп
лекса .  Н а  распр остране ние  в З а п а д н о м  С аяне  ря да  видов,  свойст
венных широко ли ственн ым лесам,  о б ра ти л  вни мание  и М. М. Ильин,  
совершивший совместно с Б.  Овчинниковым экспедицию по З а 
п ад ном у С аяну  в 1931 г. В своей работ е  [И льи н М. М., 1941] он 
уб едительно обосновал  третичный возр аст  этой группы видов.

В. В. Р ев ер датто  (1940) установил,  что реликты ш и ро ко ли ст 
венных лесов  в З а п а д н о м  С а я н е  сосредоточены главны м образо м 
в нижнем течении pp. А м ы л а  и К а з ы р а .  Бо лее  д ет ал ьн ы е  сведения  
о распр остране нии  и ценотической приуроченности реликтов  не мо
рального  ком плекса  в З а п а д н о м  С аяне  были д аны  Д .  И. Нази мо-  
мой (1963, 1967).  Ее  ра бо ты  по к аза ли ,  что районом значительной 
концен траци и видов  широко ли ств енн ых  лесов являет ся  Кулумыс-  
ский хребет.  В 1978 г. авт о р ам и  было  проведено исследование  
ф ло ры  черневых лесов Ку лумысского  хребта  с целью выявл ения  
реликтов.

З а п а д н ы й  С а я н  р аспо лагает ся  на стыке  нескольких горных 
систем, соединяя  их в единую А л та е -С аян ск ую  горную область.  
Н а  пр отяже нии дли тельной истории сущес твовани я  гор Южной 
Сибири З а п а д н ы й  С ая н  сл у ж и л  с вязу ю щ им  звеном м е ж д у  Алтаем, 
Восточным Саяном ,  горными хр е бта м и  Тувы.  Т ерр итори я  его 
имеет  широтное  простира ни е  и п одраз де ляется  на 2 крупных кли-



матических региона: северная часть д о  осевого хребта отличается  
циклоническим кли мат ом ,  . ю ж н а я ,  часть  — антицпклоническим 
(аридным).

В условиях циклонического кл и м ат а  абсолютное  п р е о б л а д а 
ние пр и н а дл е ж и т  темнохвойным лесам.  Н и ж н я я  граиица  леса 
опускается  до 300— 400 м н ад  ур. м.; верх ня я  поднимается  до 
2200— 2380 м. Д л я  северных наибол ее  у в л аж не н ны х  склонов З а 
падного С а я н а  х а р а к т е р н а  с л е д у ю щ а я  поясная  структура:  л е с о 
степь— соснйво-лиственничные леса  (подтайга)  — черневые т е м 
нохвойные леса  — горно- таежн ые  темнохвойные леса  — с у б а л ь 
пийские тёмнохвойные леса  и луга  — горная  тундра  [ Н а з и м о 
ва Д .  И ,  1975].

Н а  северных ма кр оск ло н ах  З а п а д н о г о  С а я н а  небольшие аб с о 
лютные высоты (350— 900 м) ,  в ы сок ая  в л аж н ос ть  (600— 1500 мм 
и год) ,  бла го пр и ятн ые те мп ер ату рн ые  условия обеспечивают э к о 
логический оптимум д л я  существ ования  черневых лесов с господ
ством пихты и участием кедра .

М о ж н о  н азв ать  сл ед ую щи е особенности структуры черневых 
лесов З а п а д н о г о  С аяна :  разреже нность ,  разно возрастность ,  высо-'  
кая производительности и олиго- или моиодоминаитный состав 
древостоев,  хорошее  развитие  подлеска ,  богатство флористи чес ко
го состава  травян ого  покрова .  С во еобраз ие  черновых лесов этого 
района связа но  и с зон альн ым  типом ноЧв, пр едста вл яю щ им  ко н 
тинентальную ветвь б у р о зе моо бразо вани я  [Смирн ов  М. П., 1970].

В на ст ояще е  время  в северной части З а п а д н о г о  С а я н а  пр е 
об ла д аю т  см еш ан ны е  кедрово-пихтовые леса  с зеленомошным,  
крупнотравным, 'широкотравным,  кру ппопапоротннковым и р а з н о 
травным покровом.  П од ле сок  в них со ста вл яю т P a d u s  aviuin.  
Ribes n ig r u m ,  Ribes  h i sp idu lum ,  S p i r aea  chamaedr ifol ia ' .  единично 
встречается  D a p h n e  m eze reum .  Трав яни стые реликт ы неморалвпой 
флоры сосредоточены в основном в крупнопапоротников мх и ш и 
рокотравных черневых лесах.

В крупнопап оро тниковых леса х  основу травосто я  соста вляю т 
Mateucc ia  s t r u th iop te r i s ,  At hy r ium  filix-femiria,  Dryop te r i s  car tus iu-  
na, Dr.  connect i l is ,  Dip la z iu m  s ibir icunl  с участием видов н ем о
рального ком плекса  Dry op ter i s  fi l ix-mas,  Po ly s t i ch u m  brauni i .  В 
верхнем по дъярусе  пр и ни ма ю т  участие  Aconi tum sep ten t r iona l^ ,  
Ci rs ium he te rophyH um,  Ange l ic a  sy l ves t r i s  и др.

Н и ж н и й  под ъя ру с  состав ляет  Oxa l i s  acetosel la ,  M a j a n t h e m u m  
bifolium, Melica n u t a n s ,  C in n a  lat i fol ia и др.  И з  видов  цветковых 
неморального ком пл екс а  в трав ян ом  ярусе встречаются  Chry-  
sosp len ium ovalifoliuiri ,  G a l iu m  o d o ra tu m ,  F es t u ca  a l t is s in ia,  S ta chys  
sylvat ica,  B r u n n e r a  sibir ica.



Т а б л и ц а  4

Неморальные реликты в черневмх лесах Саян

Вид Западны й
Саян

Восточный
Саян

A n em on e  b aica lensis  

B rachypod ium  sy lv a f icu m +

Brunnera sibirica + + '

C am p tosoru s  slbiricus +

Carex hancockiana +

Carex inuricata +

Carciamine im patiens + +

C hrysosp len ium  f ilipes

Clirysosp len ium  o v a l i fo l iu m . +

C h rysosp len iu m  sedakovii -t- +

Circaea ca u lescen s +

Circaea lute tiana + - r

Dentaria sibirica 4-

D ig i ta l i s  grand if lora +

D ryopteris  f i l ix-m as T +

Epilobium m ontan u m + +

Festuca  extrem ior ien ta l is + 4"

Festuca  g ig a n te a .1. +

F estu ca  a lt is s im a -r- -l-

G alium  odoratum + +

G alium  triflorum +

M y o s o t i s  krylovii + +

O reopteris  l im bosperm a ' +
O sm orh iza  ar istata +

P oa  remota + +

P o ly s t ic hu m  braunii +

P o ly s t ic h u m  lonchitis + +

S hibateranth is  sibirica + +

S ta c h y s  sy lv a t ica + +

Thalictrum ba ica lense + +

Tilia sibirica +

V io la  d ac ty lo id es +



В ш ир ок отра вны х леса х  к числу до минант ов  относятся  
Euphorbia  pi losa,  Me rac leum dissec tum,  P l e u ro s p e r in u m  ura le ns c  
и др. Постоянно и знач ительно  пре дставлены .такие реликты не
моральной флоры,  к а к  G a l i u m  o d o ra tu m ,  B r u n n e r a  s ibir ica,  Fostu- 
ca a l t i s s ima ,  Dry op ter i s  f i l ix-mas,  S ta ch ys  sylvat ica ,  A nem one  b a i 
calensis,  Ci rcaea  lu te t ia na ,  C a r d a m i n e  impat icns .

Особенно богато группа  нем ор альн ых  реликтов  предста влена  
в черневь!х леса х  предгорий и низкогорин Кулумысского  хребта  и 
бассейне р. М. Кебеж.  Виды этой группы х а рак тер из ую тс я  здесь 
высокой жизненностью,  зна чительным  обилием,  а некоторые виды 
( B ru n n e ra  sibi rica,  A n e m o n e  ba ica le ns i s )  играю т весьма су ще ст 
венную роль в травян ист ом  покрове,  об р аз у я  хорошо в ы раж ен н ую  
сииузию, ко тора я  д ае т  красочный аспект  в поздневесеинюю фазу  
развития  леса .  A n em on e  ba ic a le ns i s  являет ся  доминантом  в двух 
ассоциациях ш ир око травног о  леса.  Од на  из них — пихтовый лес 
с покровом из ветреницы бай ка льс ко й — пр едстав ляет  интерес 
как ан алог  одноименной ассоциации,  описанной Н. А. Еновой
(1956) в качестве  эндемичной в пихтовых лесах  Х а м а р - Д а б а н а .  
Всего в за па дно -саянс ком  рефугиуме насчитывается  23 вида из 
группы нем ора льн ых реликтов  (табл .  4 ).

В О С Т О Ч Н Ы Й  СА ЯН

П ервы е сведения  о нем ор ал ьн ых  реликт ах  во фло ре  Восточ
ного С а я н а  были получены б л а г о д а р я  исс ледованиям Н.  М. М а р т ь я 
нова. В 1888— 1889 гг. им бы ли собраны герба рн ые  ма те ри алы  в 
предгорьях Восточного С а я н а  и на юге Кр асноя рск ого  края ,  в чис
ле которых ок а за л о с ь  несколько  представителей флоры  ш и р о к о 
лиственных лесов.

Спец иального  изучения не моральных  реликтов во фло ре  Вос
точного С а я н а  до настоящего  времени не проводилось.  О дн ако  во 
флористических р а б о т а х  [Черепнин Л.  М., 1957, 1959; Ф лора  
Красноярского  кр ая ,  1960— 1980; Ф л о р а  Цент ральн ой  Сибири,  
1979] отмечены м естон ахож ден ия ряда  видов нем орального  ко мп 
лекса,  обит аю щ их  преимущественно в пихтовых лесах,  на з ат ен ен 
ных известковых с ка лах .  А на лиз  ли тера ту рн ых  Данных и гербар-  
ных матери алов  по Восточному С аяну  позволил установить,  что 
в этом регионе встречается  25 видов  не мор альны х реликтов  
(табл.  4) .

Х А М А Р - Д А Б А Н

Са м ы м  восточным районом концентрации видов неморальнон 
флоры в Сибири являет ся  П р и б а й к а л ь е  — северные склоны хр еб 
та Х а м а р - Д а б а н а .  Этот район к ак  рефугиум нем оральных ре л и к 
тов был впервые описан Н.  А. Еновой (1956).



Ю ж н о е  по бе режье  оз. Б а й к а л  пре дс та вляет  собой северные 
отроги хребта  Х а м а р - Д а б а н а  с наи бо льш им и высотами 2000— 
3000 м над  ур. м. Высота гор повышаетс я  к юго-востоку.  Средняя 
часть  горной дуги,  образо ван но й хребтом, отличается  обилием 
осадков  (до 1000 мм в год в пр и бре жн ой  полосе,  а в высокогорной 
части до 1300 мм и более) .  М а к с и м а л ь н а я  мощность  снежного 
покрова  в горах  более 100 см. Относительно ровный и влажным 
к л и м ат  способствует  сохранению не моральны х видов и обильному 
ра спро ст ранен ию некоторых из них на значительной площади.  На 
расстоянии 10— 15 км от  берега ,  ка к  отмечает  А. А. Киселева 
(1978),  суровость кл и м ат а  возрастает ,  поэтому встречаемость  этих 
видов уменьшается ,  а некоторые нз них исчезают полностью.

В растительном покрове  северного скло на  Х ама р -Д а б а н а  
предста влены  три высотных пояса — лесной,  подгольцовый и голь
цовый '  [Епова  Н. А., 1956]. В Vicchom поясе пр ео б л ад ает  черневая 
темнохвойная  тайга,  котор ая  ра спр остране на  от берега  оз. Байкал 
(445 м над  ур. м.) до верхней границы леса ,  которую образует 
пнхта (1 500, редко 1 700 м над  ур. м.)<.

На  б ай ка льс ки х  терр ас а х  распростран ены  елово-кедровые,  
пихтово-кедровые леса ,  р еж е  смеша нные ,  с участием березы,  а так
ж е  березовые леса  на месте вырубок.  В связи  с условия ми недос
таточного стока и пониженного  д р е н а ж а  большое распр остране
ние получили здесь озера ,  болота .

В поймах рек широко распро странен ы тополевые леса  из 
Р о р и lus suaveolen3,  в травостое  которых встречаются  немораль- 
ные реликты:  Dr yo p te r i s  f i l ix-mas,  G a l iu m  t r i f lo rum,  Epi lobium 
ni on tan um .

П ихт ова я  тайга  за н и м ае т  участки,  рас пол ож ен ны е по надпой
менным тера ссам  выш е топольников  и см ешан ны х лесов,  а также 
по более  пологим и хорошо у в л а ж н я е м ы м  учас тка м ск.поно'в. П р е 
о б л а д а ю т  высоко травные  типы леса,  основу траво стоя  в которых 
со ста вл яю т D e lp hi n iu m  e la tu m ,  H e r a c le u m  d is se d i i m ,  Cre pi s  sibir i
ca, S a u s s u r e a  lat ifol ia,  Ca ca l ia  h a s t a t a ,  C i r s iu m  he lerophylluni ,  
A thy r i um  f i l ix-femina.  Местами на более  сырых участках ,  в кус
тарниковых  заро слях ,  по берегам ручьев в тр авя н ом  ярусе  д о м и 
нирует немора льный  реликт  W ald s t e in ia  te rn a t a ,  из редка  встре
чается  Epi lob ium n i o n ta n u m .

С высоты 470— 500 м над ур. м. распространен ы пихтовые и 
кедровые леса .  Р ел и к ты  неморал ьно го  комплекса сосредоточены 
в основном в р а зр еж ен н ы х пихтовых лесах ,  представ ленных  с ле
дую щ им и типами:  ансмоновым (с доминирован ием  в травостое  
A n em one  b a i c a l c n s i s ) , ра зно тра вны ми ,  высокотравными,  папорот
никовыми,  ва льдш тейи евыми (с доминирован ием W ald s t e in i a  te r 
n a t a ) .  Подлесок  в этих лесах  состоит из черемухи,  рябины,  ив,



смородины,  местами ольхи.  Верхний подъярус  травяно го  яруса  
состав ляют папоротпики A th i r i um  fi l ix-femina,  D ip la zh t m  sibiricimi,  
Dryopter i s  ca r th u s i an n ,  местами Mat te ucc i a  s t ru th iop te r i s .  Из  немо- 
ральных реликтов  здесь  обычны Dr yo p te r i s  fi!ix-mas, '  G a l iu m  
triflorurn, W a ld s t e in ia  te r n a t a ,  An em on e  baica lens i s .  По следние  дна 
вида об р аз у ю т  сипузию поздневесенних эфемероидов .  И з р е д к а  в 
этих лесах  встречаются P o lv s t ic hum  lonchit is,  Oreopt er i s  Jimbo- 
sperma.  В р а зр еж ен н ы х кедрово-пихтовых лесах  обна руж ены  
единичные м естон ахож ден ия 2 видов неморального  комплекса — 
Veronica  off icinal is ,  A ju g a  r ep t ans ,  не встречающихся  более  нигде 
на территории Сибири.

Д л я  подгольцового  пояса  ха ра кт ерн ы  пихтовые,  ре же  пихтово
кедровые редины паркового  типа ,  высок отравные луга,  заросли 
кустарников  (кедровый стланник,  рододендрон золотистый) .  В 
составе  высоко травья  доминиру ю т A n th r i s cus  aernula,  A th yr iu m 
fi l ix-femina,  Acon i tum checanovskyi ,  Из  немора льных  реликтов 
встречаются  Po ly s t i chu m lonchi tis ,  Oreopter i s  l im bospcrma.  П о 
следний выходит  за  пределы лесного пояса.  К ак  от меча ла  
И. А. Епова  (1956) ,  в субаль пи йск ом  поясе по рекам Большой 
Ма май ,  С н еж н ая ,  на Мурнн ском гольце  встречаются с у б а л ь п и й 
ские луга  с доминирован ием  Ore op te r i s  l im bos pem a (ассоциации:  
Oreop’ter i s l im bo sp erma  +  Al l ium v ic tor ia l i s ,  Ore op te r i s  l i m b o s p c r 
ma +  Poa  i rcut ica +  S h ib a t e r a n t i s  s ib i r ica) .

З а п а д н ы е  отроги горной дуги Х а м а р - Д а б а н а  отличаются  ред 
кой встречаемостью не мо рал ьны х реликтов  по сравнени ю с цент 
ральной частью. Всего па Х а м а р - Д а б а н е  за ре ги стри рован 21 вид 
из группы нем ора льн ых реликтов.

Список нем ор ал ьн ых  реликтов  в черневых лесах  Х а м а р - Д а б а н а

Aconi tum sucaczevi i  G a l i u m  p a r a d o x u m
Ajuga  r e p t a n s  G a l i u m  t r i f lo rum
Anemone  ba ic a le ns i s  O reop te r i s  l imbosp erma
B ra chypo di um  sy lv a t ic um  Po lys t ic hum  lonchi t i s
Carex  h an co ck ia n a  Poa  remota
C h r is os p l en i um  sedakovi i  Shiba tera .n th is  sibir ica
Circaea cau le scens  Tha l i c t r u m  ba ica l ense
Dryopte r i s  f i l ix-mas . rr. . ..
F-pilobium m o n t a n u m  Veronica  of ficinal is
Fes tuca  g i g a n t e a  Viola dacty lo ides
Fes tuca  a l t i s s im a  W a ld s te in i a  te r n a t a



IV. Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  С В Я З И  Т Р Е Т И Ч Н Ы Х  
Н Е М О Р А Л Ь Н Ы Х  Р Е Л И К Т О В  ВО Ф Л О Р Е  Ю Ж Н О Й  С И Б И Р И  

В С В Я З И  С И З У Ч Е Н И Е М  Г Е Н Е З И С А  ЭТО Й Ф Л О Р Ы  
 В М И О Ц Е Н П Л И О Ц Е Н Е

М. М. Ильи н ым  (1938) реликты неморальной флорьГ Сибири 
п о д раз де лялис ь  на 3 группы по следу ющи м призна кам :  возраст,  
происхождение  и современный ареал .

Д р е в  н е  с р е д и з е м н о м о р с к и е  —  наибол ее  древние ,  с 
больш ими  р а з р ы в а м и  в а р е алах ,  не имеющие в современной ф ло 
ре Сибири каких-либо филогенетических связен,  о б н а р у ж и в а ю щ и е  
родство с такс она ми  (с ек ц ия ми) ,  свойственными древнему Среди- 
земыо.  По возрасту  он относил их к верхнему миоцену или ни жне
му плиоцену.

А т л а н т и ч е с к и е  -г- более молодые (верхиеплиоцеповыс) ,  
с вязанн ые с европейским центром,  имеющие близкие  виды "в сов
ременной фло ре  Сибири или Д а л ь н е г о  Востока  и не имеющие ши
роких ра зр ы во в  ареалов.

П а ц и ф и ч е с к и е  — по возрасту  более  или менее соответст
вующие атлантическим,  св яза нн ые  про исхождением с Восточной 
Азией (тип а р е а л а ) ,  нередко с Северной Америкой.  Эти виды (зл 
исключением O s m o rh iz a  a r i s t a t a )  не выходят ,  за пределы р. Ени 
сея.

Е. М.  Л а в р е н к о  (1938) выд ел яет  во фло ре  Сибири две  груп
пы не моральных  реликтов:  европейские (соответствуют а т л а н ти 
ческим,  по М. М. Ильину)  и мань ч жу рски е  (соответствуют пацифи- 
чсским,  по М. М. И льи н у) .  Р а з д е л я я  эти взгляды о вероятном воз
расте  и происхождении н с м о р а л ы ш х  реликтов  во фло ре  Сибири, 
мы попытались  д ета льн ее  п р о а н ал и з и р о в а т ь  их современные а р е а 
лы  с учетом ра спр остране ния  бли зки х видов.

Проведен ный  ан ал и з  а р е а л о в  реликтов  третичных ш ироко
лиственных лесов во флоре  Сибири (57 видов)  позволяет  объе ди 
нить их в 4 крупные географические  группы (тины а р е а л а ) :  го
ларктические ,  азиатско-европейские,  восточно-азиатские  и южно- 
сибирские  эндемики.

Голарктический тип а р е а л а  имеет  6 видов (около 10% от об
щего количества)  — 5 видов папоротников  и 1 вид цветковых рас
тений (G a l iu m  t r i f lo rum ) .  И з  6 видов с голарктическим типом
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а р е а л а  3 охва т ы в а ю т  своим распространен ием  лесную область 
Европы,  Восточной Азин (Япония,  М а н ь ч ж у р и я ,  Д а л ь н и й  Восток).  
Кро ме  того встречаются  в Южном Сибири и Северной Америке 
Po ly s t i c h u m  br auni i  (рис. 40) .  P.  lonchi t is ,  G a l i u m  t r i f lorum. Бл из 
кие виды с P o ly s t ic hum  lonchi t i s  — P .c r a s p c d o s o r u m  (Maxim.) 
Diels. ,  P. t r io p te ro n  (Kunze )  Pres l .  и с P.  b raun i i  (P.  mycrochlamy.-. 
(Chr i s t )  M a t s u m )  — явл яю тся  пр едс тавителями ф ло ры  Восточной 
Азии. Бл и зк ий  с G. t r i f lo rum вид G. t r i f lor i forme имеет  восточно- 
азиатский а р е а л  (Япония,  Китай,  Корея ,  Д а л ь н и й ,В о с то к ) .  Н а  осно
ве географических связей, мо ж н о  допустить,  что эти виды, имеющие 
в современный период диз ъю нк тив н ый  а р е а л  в п ре делах  всего се
верного  пол уш ария,  являю тся  «выходцами» из ф ло ры  Восточной 
Азии. Д ру гие  3 вида с голарктичес ким а р еал о м  (A sp lc n iu m tricho- 
ma ne s ,  Dryop ter i s  fi l ix-mas,  Ore op te r i s  l im bospe rm a  (см. рис. 40) 
широко ра спро странен ы на территории Европы,  з а х о д я т  в з а п а д 
ную часть  С ред изе мно морья ,  горно-лесные,  районы К а в к а з а  и 
Ц ент ра льн ой  Азии, но не встречаются  в Восточной Азии. О тдел ь
ные ф рагм ент ы  а р е а л а #они имеют в Ю ж н о й  Сибири и Северной 
Америке.  Эти виды более  близки е  связи о б н а р у ж и в а ю т  с пред- 
стайит 'елями'лесной ф ло р ы  Евро пы  и К а в к а з а .

Н а и б о л ь ш е е  количество нем ор ал ьн ых реликтов  (28) имеет 
азиатско-европейский тип а р е а л а ,  они с о ста вл яю т  почти 50%  от 
общего  количества  видов.  К  азиат ско-европейским видам относит
ся только  один вид пап оротника  (Ophio glo ssu rn  vdi lga tum) ,  все 
осталь ны е — цветковые растения .  Азиатско-европейские  виды 
мо жн о  ра зд ел и ть  ца 3 подгруппы: с широким азиа тско- европей 
ским ар еалом,  за па дио ази атск о- ев роп сй ск ие  и сибирско-европей
ские.

Виды с широк им  азиат ско-европейским а р еал о м  встречаются  
от З а п а д н о й  Ев роп ы до Восточной Азии. Н а и б о л е е  ш иро ко ра с п 
ространены они р зоне ш ироколи ственны х лесов  Европы,  на К а в 
казе ,  достигают  У рал а .  Д р у го й  крупный уч асток  а р е а л а  этих ви
дов  находится в Восточной Азии, небольшие ф рагм ент ы  ар еала  
встречаются  в Ю ж н о й  Сибири.  К  этой подгруппе  относится  тол ь
ко три вида.  Из  них Oph io gl ossu rn  v u l g a t u m - - о ч е н ь  древний вил, 
судить  о генетических связях  которого  слишком трудно.  Д в а  вида 
цветковых растений ( B ra c h y p o d iu m  sy lva t ic um и G a l i u m  o d o r a tu m )  
о б н а р у ж и в а ю т  родственные связи с ви дами европейской флоры.  
Бол ьш ин ство  видов B r a c h y p o d iu m  и G a l i u m  сосредоточено в Е в р о 

пе н па К а в к а з е  (рис. 41) .
Виды запа дно азиа тско -евр оп ей ск ие  (8) р а с п р о с т р а н е н ^  в З а 

падной Европе ,  европейской части С С С Р ,  на К а в к а з е ,  восточную 
границу большинство  из них имеет  на Урале .  Кр оме того, Неболь
шие фр агм ент ы а р е а л а  они имеют в лесном поясе гор Средней,
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А реалы  и распространение  в Сибири видов  нем орального  к о м п лекса

Р а сп р о ст р а н ен и е  в С н бир и

Тип а р еа л а В и д . П ри-  
уралье А лтай Горная

Ш ория
Зап .
Саян

В ос т .
С аян

Х а м а р -
Д а б а к

З а б а й 
калье

1 2 3 4 5 б 7 8 9

Г ол др к  гический 1. A s p le n iu m  tr ich om a-  
n es + +

2. D r v o p te r is  f i l ix -m a s + + + + +
3. G a l iu m  tr if lorum + +
4. Orfeopteris l im b o sp e-  

rma + + -г +
5. P o ly s t ic h u m  braunii + + +
6. P o ly s t ic h u m  lo n c h it i s + + + +

А зи а т с к о -е в р о п е й 
ский

7. A ctaea  sp ica ta

8. A ju g a  r e p ta n s

9. A saru m  eu ro p a e u m

10. A s tr a g a lu s  g y c y -  
p h y l lo s

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11. B r a c h y p o d iu m  s y v a -  
t icum + + + + +

12. B r o m u s  beneken ii

13. C a m p a n u la  la t ifo l ia +

14. C a m p a n u la  trach e l lu m + +

15. C a r d a m in e  im p a t ie n s + + +



16. C arex  muriqpta

17. C a r e x  sy lv a t ic a

18. C ircaea  l u te t ia n a ,

19. D ig i t a l i s  g r a n d i f lo r a

20. E pilob it im  m o n t a n u m

21. F e s tu c a  a l t i s s im a

22. F e s tu c a  g i g a n t e a

23 . G a l iu m  o d o r a tu m

24. G era n iu m  robert ia-  
n u m

25. G lycer ia  p l icata

26. N e o t t ia  n id u s -a v is

27. O p h io g lo s s u m  v'ulga-  
tum

28. P o a  rem ota

29. S a n ic u la  e u ro p a ea  

30 i  Stachys i  sy lv a t ic a

31. T il ia  cord ata

32 .  U l m u s  la e v is

33 .  V ero n ica  oftTcinalis

34. V io la  m irab il is

+
+
+
+
4 -

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+



1 2

В о с т о ч н о 
азиатский

Ю ж н о -с и б и р ск и й

35. C a m p to s o r u s  s ib ir icus

36. Сагех  h a n co ck ia n a

37. C a rp es iu m  tr iste

38. C ircaea c a u le s c e n s

39. C h r y s o sp le n iu m  seda-  
kovii

40. F e s tu c a  extrem ior i-  
e n ta l is

41. G a l iu m  p a r a d o x u m

42. O sm o r h iz a  a r is ta la

43. P o ly p o d iu m  l in eare

44. Thalic trum  b a ic a le n s e

45. W a ld s te in ia  ternata

46. V io la  d a c ty lo id e s

47. A c o n itu m  su c a c z e v i i

48. Alfredi'a cerrnia

49. A n e m o n e  b a ic a le n s i s

50 .  B r u n n era  sib ir ica

51. C h r y s o s p le n iu m  f i l i 
p es

52. C h r y s o sp le n iu m  ov a -  
l i fo l ium
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53. D e n ta r ia  sib ir ica

54. E ly m u s  p e n d u l in u s  
su bsp .  b rach yp od io i-  
des

55. M y o s o t i s  k ry lov i i

56. S h ib a te r a n th is  s i 
birica

57. Tilia  sib irica

+ -t
+



Р ис. 41. А реалы : G a l iu m  o d o r a tu m  ( — ) ;  B r a c h y p o d iu m  s y lv a t i c u m  (. ..)



а не р ед ко 'и  Ц е н т р а л ь н о й  Азии и в Юдиной Сибири (рис.  42, 43, 
44) .  И з  8 видов  этой подгруппы только  2 достигаю т П р и б а й к а л ь я  
(Fe s tu ca  g i g a n t e a  и Р о а  r e m o t a ) ,  один имеет  с ам ое  восточное мес 
тона хож дени е  в Восточном Саяне ,  у ос тал ьн ых пяти восточный

’ис. 42. Ареалы: Р оа  rem ota (— ); G lyceria  plicata (... ); F estuca  g ig a n te a
(...)

Рис. 43. Ареалы: B r o m u s benekenii  ( .. .);  G eranium  robertianum (___ );
Circa'ea lu te tiana  (---)



предел, расп ро стран ен ия  на  А л та е  и в Горной Шорни.  Н е  в ы зы в ае т  
сомнения,  что виды этой подгруппы имеют европейское п р ои схож 
дение.

Н аи б о л е е  мпоговидовой я в ляе тся  подгруппа  сибир ско -евро
пейских видов (17).  Ар еал  их почти полностью находится  на те р 
ритории Европы,  восточную границ у большинство  из них имееГ

Рис. 45. Ареалы: A sarum  europacum  (— );  A ctaea  sp icata  ( — ); C a m 
panula  trachelium  (... + )



ita Урале. К роме того, небольш ие фрагменты ареалов или отдел ь
ные м естон ахож ден ия эти виды имеют в Ю ж н о й  Сибири (рис. 45, 
46, 47) .  Бол ьш инств о  из них имеют са м ы е  восточные мес то н а х о ж 
дения  на  А л та е  и в Горной Шории,  д в а  вид а  достига ют  П р и б а й 
к а л ь я  (F e s tu c a  a l t i s s im a,  Ep i lo b ium  m o n t a n u m ) .

Рис. 46. Лрсалы: S an icu la  europaea  (— ); Epilob ium  m o n ta n u m  (..., + ) ;  
Festuca  a l t is s im a  ( - - ,  • )



Р езк о  отличаются по распространению  в Сибири два вида 
этой подгруппы:  Ajug.a r ep l ans ,  им е ю щ а я  восточную границу а р е 
а л а  на Урале ,  и Veronica  off icinal is ,  не д о ст и гаю щ ая  Ур ала .  В С и 
бири оба  эти вида  встречаются  только  в самом восточном рефугиу- 
ме — на Х а м а р - Д а б а и е .  Все виды этой подгруппы к а к  по ареалу ,  
т ак  и по родственным св язя м  являю тся  европейскими.

Восточно-азиатский тип а р е а л а  имеет  12 видов (21% от о б щ е 
го кол ичества) ,  которые о х в а т ы в а ю т  своим аре алом  районы Во с
точной Азии (Китай,  М а н ь ч ж у р и ю ,  Японию,  Корею,  Д а л ь н и й  Вос
ток) ,  небольшие фр агмент ы а р е а л а  (чащ е отдельн ые  мес то н а х о ж 
дения)  имеют в Ю ж н ой  Сибири.  Б ол ьш ин ств о  из них самые  з а п а д 
ные м естон ахож ден ия имеют на Алтае ,  в Горной Шории встреча
ются только  два  вида — O s m o r h iz a  a r i s t a t a  (рис. 48) и P ol ypod ium 
lijieare.  У р ал а  (достигает единственный вид этой подгруппы ( G a 
l ium p a r a d o x u m ) ,  и толь ко  один вид (W ald s t e in ia  t e r n a t a )  не 
известен з а п а д н е е  П р и б а й к а л ь я .  Все эти виды генетически связаны  
с ф лорой  широколистренных лесов Восточной Азин.

Рис. 48. Ареалы: O sm orh iza  ar istata  Alfredia cernua (— , • ) ;  M y o so -
> krylovii  (..., + )

Юж н о- сиб и рс ки е  эн дем ики в группе реликтов  третичных ш и 
роколиственных лесов  представ лены 11 видами (бколо 20% от о б 
щего ко ли че ст ва) ,  имею щими узкий аре а л  (в основном в п р е д е л а х  
горно-лесного пояса  А!атае-Саянской горной сист емы) .  И з  них 
6 видов  о б н а р у ж и в а ю т  генетические  связи с ф лорой  ш и рок оли ст 
венных лесов  Восточной Азии (E ly m u s  p e n d u l i n u s  subsp .  b rachypo-  
dioides,  Aco ni tu m sucaczevi i ,  A n em one  ba ica lens i s ,  S h ib a te r a n th i s  
s ibi r ica  и виды Ch ry so sp le n iu m .  Из  иих 5 видов  имеют самые  з а п а д 
ные место н ах о ж д ен и я  на Алтае ,  один (Anemo ne  ba ica len s i s )  в З а 
падном С а я н е  и толь ко  один не известен за  пре делам и П р и б а й к а л ь я  
(Acon i tu m su^nr7Pvii’).



Три вида этой группы о б н а р у ж и в а ю т  тесную связь  с лесной 
флорой  Европы.  К ним относятся'  D e n ta r ia  s ibir ica,  Til ia sibirica 
(см. рис. 23) ,  Myos ot i s  krylovii .  D. Sibir ica-очень бли зк а  с европей
ской D. g la n d u lo s a .  Нек от орые ботаники считали д а ж е  более  п р а 
вильн ым р а с с м ат р и в а т ь  зубян ку сибирскую в качестве  подвида  
европейской зубянки ж елезис той (C a rd a rn in e  g l a n d u l o s a  W. et 
К. subsp.  sibiTica Schulz)  [ Schulz  О. E., 1903].  He  вызывает  

сомнения генетическая  связь  Til ia s ibir ica с европейской лесной 
флорой,  ее близость  с Т. corda la .  M yoso t i s  krylovi i  очень б ли зк а  с 
европейской М. sylva t ica .

Генетические  связи ост альны х двух юж но-сибирских эн д ем и 
ков — B r u n n e r a  s ibi r ica  u Al f redia  ce rn ua  — выявить  значительно 
труднее.

Р о д  B r u n n e r a  пре дставлен д ву мя  видами.  Второй вид этого 
рода В. inacrophyl la  (М. В.) J o h n s t . — эндем ик горных ш и р ок ол и ст 
венных лесов К а в к а з а .  М. Г. Попов (1953) пре дпо лагал ,  что род 
B r u n n e r a  возник в резул ьтате  гиб ри д из ац и и древних п редста ви те 
лей A n c h u s a  и Myosoti s .  И сходны е форм ы сохранивш ихс я  в к а ч е 
стве реликтов  видов B r u n n e r a ,  видимо,  относились,  к а к  и полагал  
М. М. И льи н (1938) ,  к ф ло р е  д ревнего  Сре диземья .

Alf red ia  ce rn ua  (см. риб. 48) являе тся  субэндемом Юж н ой  
Сибири,  встречается  в основном в черневом поясе А л та я  и Горной 
Шории,  имеет  отдельн ые  местон ах ож ден ия  в За па д но -С и би рск ой 
равнине ,  Минусинской котловине,  а т а к ж е  в лесном поясе Та рба -  
г а та я  и Д ж у н г а р с к о г о  Ал ата у .  Д в а  другие  вид а  этого рода  — 
эн демики  Т я н ь - Ш а н я  и Д ж у н г а р с к о г о  Алата у .  М. М. Ильи н (1941) 
пре дполагал ,  что A. ce rn ua  — древний вид, связанны й своим пр о
исхождением" с третичной лесной флоро й Тянь- Шаня .

А на лиз  а р е а л о в  и генетических связей реликтов  третичных 
широколиственных лесов в современной ф ло р е  Сибири позволяет  
внести некоторые дополнения  и коррективы в с л о ж и в ш ееся  ранее 
па основе пал еоботанических и некоторых бота ни ко- географи че
ских да н ны х пре дставление  о развитии лесной ф ло ры  на юге С и 
бири в миоцен-плиоцене.

Существо вание  в составе  современней лесной флоры.  Сибири 
реликтов  с очень широким голарктич еским ар еал о м  вполне с о г л а 
суется с в ы вод ам и п алеобо тан и ков  об относительном однообразии  
ф ло ры  всей Северной Е в р а з и и  в палеогене  и ее тесной связи  с 
флорой  Северной Америки.

В миоцене,  к ак  свидетельствуют палео ботанические  и б о т а 
нико-географические  исследования ,  происходило про ви нциальное  
расчленение  ф ло ры  Сиб ири ,  на за па дно-с ибирс ку ю и восточно
сибирскую провинции [И льи н М.  М., 1938] или у р а л о - з а п а д н о 
сибирскую и восточно-сибирскую [ Б а р а н о в  В. И.,  1950].



М. М.-Ильин (1941) считал ,  что восточным пределом ра спр ост
ранения  нем ор ал ьн ых  видов  европейского  про ис хождения сл у ж и л а  
р. Енисей.  Эта  ф ло ри сти чес кая  границ а  нам етил ась  в на ч але  т р е 
тичного периода ,  а в плиоцене  б ы ла  у ж е  ясно вы раж ена * В связи 
с этим реликты атланти чес кой  группы восточнее р. Енисея не 
встречаются .  Виды восточно-азиатского  происхождения были 
распространены и сохранил ись  в качестве  пацифичееких реликтов  
только  в Восточной Сибири,*

Проведен ный  географический ан ал и з  пок азывает ,  что на тбр- 
ритории Ю ж н о й  Сибири от  А л та я  до П р и б а й к а л ь я  встречаются 
реликты,  имеющие ка к  европейские,  т а к  и восточно-азиатские  гене
тические связи.  Р я д  видов  явно европейского  происхождения (Fes-  
tuc a  *al t issima,  F. g i g a n t e a ,  B ra c h y p o d iu m  sy lva t icum,  Ep i lob iu m 
mon ' tanum,  A ju g a  r ep ta ns ,  V eron ica  off icinal is ,  Po a  rcm ot a )  до сти
гает  П р и б а й к ал ь я .  С другой стороны, виды восточно-азиатского 
происхождения ( P o lvpod iu m  lrneare,  F es t u ca  ex t remior i en ta l i s ,  C.a- 
rex l i ancockiana ,  Ci rc aea  caulescens ,  O s m o rh iz a  a r i s t a ta ,  G a l i u m  
p a r a d o x u m )  встречаются  на Алтае .

Эти ф а к т ы  д аю т  основание  предполагать ,  что в миоцене и д а 
же в плиоцене хотя и происходило расчленение  однородной флоры 
Сибири на .Зап ад но- Си бирск ую и Восточно-Сибирскую провинции,  
но м еж д у  ними существовали акт ивные флористические  связи.

В видовом составе  третичных нем ор ал ьн ых  реликтов  З а п а д н о й  
Сибири и Уралг? [Горчак овски й П. Л. ,  1968] об н а р у ж и в а ю т ся  
весьма существенные отличия.  Это противоречит  предположен ию 
В. И. Б а р а н о в а  (1950) о существовании в миоцен-йлиоцене урало- 
западносиб ирс ко й провинции.

Географический ан ал и з  группы реликтов  третичных ш ир о к о 
лиственных лесов д а е т  больш е оснований допустить,  что, начиная  
с миоцена,  на обши рно й территории от У р ал а  до Д а л ь н е г о  Восто
ка происходила  ди ф фер ен ц и ац и я  флоры на уральскую,  з а п а д н о 
сибирскую и восточно-сибирскую. М е ж д у  этими,  провинциями пр о
д о л ж а л и  сущест вовать  флористические  связи,  особенно акт ивными 
они б ы л ц  м е ж д у  З а п а д но -С и би рск ой  и Восточно-Сибирской про
винциями.

Высокий процент  эндемичных южно-сибирских видов в группе 
третичных лесных реликтов  современней флоры Сибири (око- 
ко 2 0 % )  позволяет  считать,  что в неогене на территории южной 
Сибири весьма значите льную роль играло  автохтонное  развитие  
флоры.

В условиях прогрессирующего похолод ания  происходило ф о р 
мирование  более  присгТособленных к из м ен яю щи м ся  к ли м ат ич е 
ским условиям сибирских рас. Исходн ым мате ри ало м  д л я  развит ия  
новых видов  служ ил и ,  видимо,  в основном восточно-азиатские , ,  в



меньшей степени — европейские ,  а отчасти и более древние  виды, 
св яза нн ые  своим про исхождением с флоро й древнего  Средиземья .

О б р а щ а е т  на  себя  вни мание  кон це нт рац и я  нем ор ал ьн ых  релик
тов — ю*кно-сибирских эндемик ов  — на Алтае .  В лесном поясе 
А л та я  из 11 рел икто в— эндемик ов  встречается  9. В З а п а д н о м  Саяне  
реликтов  этой группы 7, в Горной Ш о р и и — 4, в Восточном С аян е  и 
П р и б а й к а л ь е  — по 3.

Р аспр ед еле н ие  нем ора льн ых реликтов-эндемиков  на террито
рии Ю ж н ой  Сибири позволяет  предпол агать ,  что центром автохтон
ного ра зви тия  лесной ф ло ры  на юге Сибири в неогене был низко
горный пояс Алтая .  А лта й являетс я ,  видимо,  не только  крупным 
рсфугиумом третичной лесной фло ры,  но и основным центром ее 
автохтонного р а з в и т а я  в третичное время.



V. Н Е К О Т О Р Ы Е  Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  
Н Е М О Р А Л Ь Н Ы Х  Р Е Л И К Т О В  В Ю Ж Н О Й  С И Б И Р И

1. О С О Б Е Н Н О С Т И  С Е З О Н Н О Г О  Р А З В И Т И Я  Л И П О В Ы Х  
Л Е С О В  В Г О Р Н О Й  Ш О Р И И

Сезонное раз витие  тр авян ис тых  представителен неморального  
комплекса  находится в тесной вза им освя зи  с сезонным развитием 
ф орм аци и липового леса в целом.  С л о ж н ы е  внутренние  в з а и м о 
отношения м е ж д у  всеми компонента ми этой ф ор м ац и и  от ра ж ены  
в ритме развития  древесно-кустарникового  и травянистого  ярусов.  
С целью изучения сезонного  р азв и ти я  липовых, лесов в Горной 
Ш ор ии в течение  ряда  лет  проводились  фенологические на б л ю д е 
ния за  липой и ес тра вя н ис тым и спутниками.

Хара кте рно й биологической особенностью липы сибирской 
являет ся  короткий период вегетации но сравнению с д р у ги м и  
местными др евесн ыми породами.  Сроки про хож дения фенологи-, 
ческих ф аз  у этой породы зав ис ят  от метеорологических условий 
года. Н а ч а л о  распус кан ия  почек у липы происходит  во II дек ад е  
мая,  иногда за тяг и вае тся  до первых чисел июня. Рост листьев 
приходится  на конец м а я — начало июня.  Цветение  начинается  
в первой или во второй д ек аде  июля,  иногда з а д ер ж и в а е т ся  до 
конца июля,  что зави си т  от количества  тепла  и влаги в этот пе
риод и весной, и пр о д о л ж а е т ся  7— 18 (дней. Плодоносить  лнпа  
сибирс кая  начинает  па открыт ых  местах  в возрасте  7— 15 лет,  
в лесах  со значительной сокнутостыо крон — с 25 лет  [Х л о 
пов Ю. П., 1965].  Приб лиз ит ельн о в тако м  ж е  возрасте  н а с т у п а 
ет плодоношение  у Tilia cor d a ta  в европейской части С С С Р  
[Грозд ов  Б. В., 1960].

Н а б л ю д е н и я  над  сезонным развитием липовых лесов п о к а з а 
ли,  что цветение тр авян ис тых  растений происходит  здесь в н е 
ско л ьк о  стадий.  Феноспектр  (рис. 49) позволяет  выделить  с л е ду 
ющие стадии в развити и липовы х лесов:

1) Ра нн евес ен ня я  (пер вая  половина  м а я ) .  На  липе  и б о л ь 
шинстве  куст арни ков  рас кр ы в а ю тс я  почки. Основу травостоя  и 
аспект  созд аю т эфемероиды,  которые р азв и ваю тс я  ср азу  после 
стаи ваин я  снега.  Бо льш ин ст во  из них, ‘закончив плодоношение ,



отмираю т у ж е  в начале июня (A n em on e  a lta ica , A. coerulea , Cory- 
dal i s  b r ac l e a l a ,  G a g e a  g r a n u l o s a ,  E r y l h r o n i u m  sibi r icuin) .

Д р у г и е  ра нн ецв ету щие растения  после плодоношения имеют 
длите льный  период вегетации (Cargx  m a c r o u r a ,  Viola uniflora, 
Adoxa  nios'chatc 11 i n a , A s a r u m  europ 'acum,  M yos ot i s  krylovii ) .

2) Весенне-летняя  (середина м а я - г  середина  июня) .  Раз вива
ются листья  липы и ,д р у г и х  лиственных пород (березы,  осины) и 
кустарников .  Д ре весно -ку ст арник овый  полог смыкается .  Ранне- 
весенние растения  отцветают.  Одни нахо дя тся  в стадии вторич
ной вегетации,  другие  обсеменяются .  Эта  стад ия  начинается 
с цветения  Tro l l ius  as ia t icus ,  который на  от кры тых и разрежен
ных учас тка х  леса  соз дае т  ярки й аспект.  П од  пологом древостоя 
общий аспект  зеленый,  с разноц ветными вкр ап ле н и ям и  цветущих 
Ste l la r ia  b u n g e a n a ,  Oxa l i s  ace tosel la ,  M a j a n t h e l m i m  bifolium, Рас- 
on ia  a n o m a la ,  L a t h y r u s  gmelini i ,  Vio la  bif lora,  а т а к ж е  значитель
ного количества  цветущих реликтцвых видов:  A ctaea  sp ica la ,  Os
m orhiz a  am u rc n s i s ,  G a l i u m  odo ra tu m ,  S an ic u l a  eur op aea ,  Stachys 
sylva tica ,  G e r a n i u m  rober t ia num.

3) Л е т н я я  (середина и ю н я — конец и ю н я ) — апогей цвете
ния липового леса.  Л и п а  и больш инство  кустарников  находятся 
в цветущем состоянии.  Количество  тр авян ис тых  ^цветущих видов 
достигает  почти 40. Х ар ак тер н о  кас совое  цветение  высокотравья. 
Папор отники (за исключением M at l eu cc i a  s t r u t h io p l e r i s )  обильно 
спороносят.  И з  третичных реликтов  в цветущем состоянии нахо
дятся  Epi lo b ium  m o n t a n u m , '  F e s tu c a  g ig a n te a .  F. a l t i s s ima,  Bro- 
mtis benekeni i ,  B ra c h y p o d iu m  sy lva t icum ,  Al fredia  ce rnua .  Продол
ж а ю т  цветение/ и одновременно плодоношение  Sta chy s  sylvatica, 
G e r a n i u m  r ob e r t i anu m ,  плодоносят  Ga l iu m od o ra tu m ,  Actaea  spi
ca ta ,  San ic u l a  europa ea .

4) Летне- осенн яя  (н ач ало  .августа  — на чало  с е нт ябр я ) .  Коли
чество цветущих видов па д а е т  до  11 ( п р о д о л ж а ю т  цсзести пред
ставители вы сок о тр а в ь я ) ,  больши нство  из них, а т а к ж е  многие 
реликты обильно плодоносят.  Одним из последних за цв етает  Aco
n i tum  volubile.  И з  реликтов  в ф а з е  цветения п р о д о л ж а е т  нахо
диться  G e r a n i u m  robe r t ianum.

5) Позднеосения я  «(сентябрь) .  Об щи й аспект  зелено-желтый, 
Ц вет ут  ли ш ь  единичные виды ра зн о т р а в ь я  (Senecio  nemorensis,  
So l id a g o  v i r g a u r e a ,  G e r a n i u m  r o b e r t i a n u m ) .  З ел ен ы м и  остаются 
в основном реликто вые виды (G al i um  o dora tu m ,  A s a r u m  europae- 
.im, O s m o rh iz a  a r i s ta ta ,  D ryop te r i s  fi l ix-mas,  P o lys t ic hu m  braunii, 
Myo sot i s  krylovii ,  A e g o p o d iu m  p o d a g ra i i a ,  C a rex  m a c r o u r a ) .  У ос
т альны х видов  на дзем ны е части ж е л т е ю т  и отм ира ют.  У многих 
ре ликтов  п р о д о л ж ается  обсеменение .





К а к  п о к аз ы в аю т  наб люд ени я,  травян ист ые реликтовые виды 
зависимости от сроков- цветения  могут быть подразделены на 

аедующне группы:
1) ранпевессппне  (A s a ru m  eu ro pa eu m,  Mvosol is  krylovi i) :
2) вссенне-летнне ( G a l i u m  o d o ra ln m ,  A d a e a  sp ica ta ,  Saui cu la  

.u ropaea ,  O sm or hi za  a r i s t a t a ,  S t achys  sy lva t ic a) ;
3) летние (Epi lob ium m o n l a n u m ,  Fes t uca  a l t iss ima,  F. ф к а п -  

oa, Br om us  beiickenii ,  B r achypo di um  sy lva t icum,  Alfredia ce rn u a ) .
Особое место по продолжит ельно сти цветения  за ни м ае т  ге

рань Роберта ,  котор ая  з а ц ветает  в конце мая  и цветет до з а м о 
розков.

Из группы нем ор ал ьн ых  реликтов два  вида (Asarum e u r o p a 
eum,  Polys t ichum brauni i )  яв ляю тся  зимне-зелеными, остальные 
реликты имеют более илп менее пр одолжит ельны й зимний 
покой. Группа весенне-летних е н д о в  имеет короткий период пер
вичной вегетации (до цветения)  — 28— 30 диен. Некоторые из 
них уходят  под сиег с хорошо ра зви ты ми почками.  Наблю дения,  
проводимые нами в зимние  месяцы,  показали,  что развитие  по
бегов у -таких видов,  к ак  Ga l ium o d or a t um  и S tachys  sylvat ica,  
(ачипается в ноябре,  то есть д л я  них . характ ерно  подснежное  

развитие.
Ga l ium o d ora ln m  относится к семейству мареновых (Rubia-  

: е а е ) ,  которое  широко представлено >з лесах  тропической зоны. 
Виды этого семейства ,  сохра нивш иес я  в современной флоре  С и 
бири в качестве  третичных реликтов ,  формировались ,  видимо, 
•< условиях клим ата ,  не имеющего неблагоприятного  периода для  
их развития .  В условиях Сибири такие  виды имеют вы н у ж де н 
ный покой. К числу релпк то з  'с вынужденным покоем, вероятно,  
относятся  т а к ж е  С. p a r a d o x u m  п G. tn j lo ru in .

Ранне е  под снежное  развитие  и короткий период первичной 
вегетации вссепне-летпнх реликтов д аю т  основание предполагать ,  
что они о б л а д а ю т  в ын уж де нн ым зимним покоем. Подснежное  
развитие  растений в Горной Шории (и видимо,  в пределах  всего 
чернсвого пояса  А л та е -С а я н )  возм ож но  б ла год аря  особым к л и 
матическим и почвенным условиям: раннему установлению м о щ 
ного снегового покрова  н пепромерзапн ю почв в зимнее время.

Раз вит ие  летних видов р е л и к т о в 1начинается  уж е  при д о с т а 
точно высоких тем п ера ту ра х ,  отличается  длительным периодом 
первичной вегетании (f>0— 60 дней)  и, по-впдимому,  орг аничес
ким зимним покоем.  Р а с т ен и я  с та ким  ритмом 'развития х а р а к 
терны д ля  умеренной зоны Б з р а з н и  п Северной Америки.

Ритм и сезонное раз вит ие  растений липняков  Кузнецкого 
А л а та у  и средней полосы европейской части СС ХР,  несмотря на 
значит ельны е отличия,  имеют р яд  общи х черт. Установлено [Ко-



жев н ик ов  А. В., 1931],  что в средней полосе европейской части 
С С С Р  кри вая  цветения  растений и этих лесах  имеет дв а  м а к с и 
мума: около 20 мая ,  когда  освещенность  состав ляет  90% от по л 
ной (листва  деревьев  и кустарников  не ра сп уст ила сь) ,  и в сере
дине  июня, когда  цветут  теневыносливые виды. К а к  отмечает 
Н. Н. Ш а м а р д и н а  (1964) ,  несмотря  на об щу ю близость  эк ол ог и
ческих условий и д а ж е  постоянный флористический состав,  ш и 
роколиственные л.еса средней полосы С С С Р  значительно от ли ч а 
ются друг от друга ,  об р аз у я  ряд  хброшо вы ра ж е н н ы х  а с с о ц и а 
ций, что о т р а ж а е т с я  и на ритме их развития .  Исслед овани я
Н. Н. Ш ам а р д и н о й  показыва ют,  что цветеиие  растений под поло
гом сложивш ихс я ,  нен арушенны х ассоциаций начинается  в  а п р е 
ле  и имеет х а р а к т е р  одновершинной кривой.  Н а и б о л ь ш е е  ко ли
чество цветущих видов там приходится  на май (светлая  ф а з а ) .  
Д л я  этого периода  ха рак тер ны ми  цветущими видами являют ся  
Anemo ne  ranunculo id es ,  P u l m o n a r i a  obs cura ,  A sa ru m  eu ropaeum,  
Viola mirabi l i s ,  Coryda l i s  ha ller i ,  G a l i u m  odo ra tu m ,  G age a  lulea.

Рис. 50. Д и нам ика цветения травянистых растении п липопых лесах:  
Л — европейская часть СССР; ,Б — Горная Шория

Почти полное отсутствие  бореальн ых видов в европейских 
широколиственных лесах  приводит  к тому,  что в июне количест
во цветущих растений резко падает.  Густой подлесок под йена 
рушенным пологом крон деревьев  препятствует развитию не мо
ра льных  видов,  поэтому увеличения количества  цветущйх видов 
в июле не наблюд ает ся .  В июле цветут  S tac hys  sy lvat ica ,  C a m p a 
n ul a  lal ifol ia,  C a m p a n u l a  t rachc l ium.



Д и н а м и к а  цветения  растении в лип н яка х  Горной Шорни 
имеет т а к ж е  х а р а к т е р  одновершинной кривой.  Макс им ум цв ету 
щих видов приходится на июнь — июль.  Паден ие  кривой цвете
ния в конце июля связано  с окончанием срока  вегетации б о л ь 
шинства видов (рис. 50) .

В отличие от ритма сезонного развит ия  травянистых видов 
в европейских липня ках ,  где максимум цветения  на бл юд ает ся  
в мае и основными цветущими в и д а м и  явл яют ся  эфемероиды,  
максимум цветения  тра вян ис тых видов в липн яка х  Горной Ш о 
рии приходится на середину июня — июль, основными цв ет ущ и
ми видами являю тся  лесные  бореальные.

Особенности сезонного развит ия  травянистых растений 
в  лип н яка х  Горной Шории поз вол яю т считать,  что эти ш и р о к о 
лиственные леса  носят черты типичной сибирской горной черне- 
вой тайги.  Следовательно,  иод влиянием неблагоприятных ус ло
вий в плейстоцене  — голоцене  происходила  их определенная  пе
рестройка .  Л ип няки,  сохр ани вш иес я  в качестве реликтовой ф о р 
мации широколиственных лесов в Ю ж н ой  Сибири к ак  .но с т р у к 
туре, т а к  и но ритму ра зв ит ия  существенно отличаются  от сов 
ременных европейских липовы х лесов.

2. Н Е К О Т О Р Ы Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  Р А З М Н О Ж Е Н И Я  
Н Е М О Р А Л Ь Н Ы Х  Р Е Л И К Т О В

В целях охраны реликтов  неморальной флоры в .естествен
ных местообитаниях и д ля  интродукции этих растений необходи
мо изучение способов воз обновления  их в современных услови
ях. Нек ото ры е исследо вания  но воз обновлению  пеморальных ре
ликтов  проведены нами в липовом острове  Горной Шории.

Единственным пр едстави телем ием оральпых реликтов  из 
древесных пород в Горной Шории являет ся  липа сибирск ая  — 
эд иф ик атор  островных липо вых лессе.

По подсчетам исследователей,  .один эк зем пля р этого ра ст е
ния дас т  в среднем 200— 500 г плодов,  и только с отдельных д е 
ревьев в редкие  у р о ж а й н ы е  годы собирают  до 2,5 кг (рис. 51).  
'Наш и исследования  по учету урожа й но сти  плодов липы с и б и р 
ской в бассейне р. М а л ы й  Тешь в основном подтвердили эти д а н 
ные н по ка зали,  что средний у р о ж а й  плодсв составляет  от 200 
до ООО г. Т а к а я  сем енн ая  продуктивность могла  бы обеспечить 
ее довольно хорошее семенное возобновление ,  однако  имеющиеся 
дан ны е  пок азы вают,  что семенным путем она ра з м н о ж ае т с я  ред 
ко. Сл або е  семенное возобновление являет ся  результатом низкой 
всхожести семян.



В липовом лесу Горной Шории П. Н. К ры лов (1891) на одном 
ква дра тн ом  арши не (0,4 м2) на сч итывал  до 10 сеянцев,  но а б 
солютное  большинство  из них первого года ж и зн и и ли ш ь  2—3 
двух- трехлетних.  Некот орым ис следо вателям  | Реверд атто  Л.  Ф., 
192Г), Варной В. И. и См ирнов М. Н., 1931; Грубов В. И., 1940] 
совсем не удал ось  о б н а р у ж и т ь  в Горной Шории подрост липы 
семенного происхождения.  А. В. Кум инова  (19131), Г. В. Крылов
(1957),  10. П. Хлонов (1965) отмечали,  что всходы липы в л с 
сах Горной Шории встречаются,  но в незнач’ит елыю м количест-

Рис. 51. Плоды липы сибирской (К узедеевский  липовый остров)

не. А. В. Куминова  малое  количество всходов о б ъ я с н я л а  устрой
ством плодов липы:  из-за крылови дного  п р и да тка  о р еш к а  при 
высоком травостое  они почти не достига ют  поверхности почвы. 
К). П. Хлонов (1965) причинами слабог о  семенного во з о б н о в л е 
ния липы считал  нед озревание  оре шк ов  в условиях Сибири,  нед о
статок  света  и грибковые по раж ен ия .



Рис. 52. В с х о д и  и ювенильные особи  липы сибирской в Горной Шории



Н а ш и  исследования  в течение  10 лет  по ка зали,  что всходы 
липы появляютс я  ежегодно на всей территории ее обитания 
ц Горной Шории.  Обычно они очень редки -— от одного  до пяти 
всходов  на 1 м2, но в от дел ьны е годы б ы ва ю т  обильными.  В бас 
сейме ручья  Крестовмого (прав ый приток р. М а л ы й  Тешь)  в

Рис. 53. Р а зм н о ж ен и е  липы сибирской корневой порослью'



1966 г. в липовом островке  на 1 м2 насчитыв алось  до 70 всходов,  
что объяс н яе тся  высокой семенной продуктивностью лнны в пре д
шествующий год.

Всходы встречаютс я  в основном на разру шен ных  стволах  л и 
пы, в з а п а д и н а х  со скоплением листовой подстилки,  реже на о т 
крытых уч аст ках  почвы (рис. 52) .

Ювенильные эк зе м п л я р ы  липы семенного происхождения 
почти полностью отсутствуют.  На  2-м году жизни абсолютное  
большинство  всходов погибает.  По нашим данны м,  основная  при
чина (в 95— 100% случа ев )  гибели всходов л и п ы —грибковые з а 
болевания ,  воз буди те лями которых явл яют ся  виды Fi isar ium и 
A l te rna r i a ,  относящиеся  к с ап ро ф и там  и пол упарази там.  Мо жно 
было предположить ,  что они поселяются па погибающих или 
оч ен ь- осла бленн ы х по каким -то  другим причинам всходах.  О д н а 
ко исследования по к аза ли ,  что ор еш ки  липы ко времени их соз
ревани я  в основной массе у ж е  по раж ен ы  этими грибками.  В иди
мо, большинство  семян по этой причине  не дает  всходов,  а р а з в и 
вающ иес я  всходы у ж е  п о р аж ен ы  болезиыо,  которая приводит  к 
их массовой гибели.  Т аки м  об раз ом,  семенное  возобновление  л и 
пы в Горной Шории,  и надо  по лагать  в Сибири в це.лом, п рак ти 
чески отсутствует.  По дан н ы м  Кузедеевского лесхоза  за 1974 г., 
оно составл яет  ли ш ь око ло  1%. Восстановление древостоя  липы 
сибирской происходит  эф фект ивно за счет се вегетативного р а з 
множения.  В молодом во зр асте  липа  р азм н о ж ае тся  в основном 
отводками,  в зрелом — корневой порослыо (рис. 53).

И сследование  р а з м н о ж е н и я  травян ист ых иеморальных ре
ликтов  проводилось нами на примере  9 видов: A sa rum  europae-; 
urn, G a l i u m  o d o r a tu m ,  S t achy s  sy lva tica,  Actaea sp ica la ,  Sanicu la  
eur op aea ,  O sm o rh iza  a r i s ta ta ,  F es t u ca  a l l i s s ima,  Fes tuca gitfantea,  
G e ra n iu m  r ob e r t ia num .  Н а б л ю д е н и я  пелись на учетных п л о щ а д 
ках  (на 100 учетных п л о щ а д к а х  по 1 м2).

A sa r u m  e u ro p a eu m  — копытень европейский

Имеет  дли нн ые  (до 1 м и более)  ползучие корневища,  ин
тенсивно ветвящ ие ся  во взрослом  состоянии.  Корневище образует  
14—22 (реж е менее)  на дзе мны х  побегов.  Растет  группами,  редко 
от дельными особями.  Вегетативное  ра зм нож ени е  копытня,  как 
устано вил а  О. В. С м ир н ов а  (1968) и подтвердили наши исследо
вания,  нач инается  в генеративном периоде  и пре дставляет  собой 
отделение кусков ко рн евищ  от материнского.  Происходит  веге та
тивное р а зм н о ж ен и е  довольно эффективно,  образуются  клопы 
(рис. 54).
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Рис. 54.  Группа о со б ей  копытня европейского  в е г е т а т и в н о г о  п р о и сх о ж д ен и я .  Г о р н а я  Ш о р н я

ш
*



Истинную семенную продуктивность  у копытня определить  
не удалось ,  поскольку  б о ль ш а я  часть ссмян его еще до созр е в а 
ния поедается  мура вья ми.  И сслед ованн ые  нами коробочки бол ь
шей частью о к а з ы в а л и с ь  пустыми или с о де рж али  недоразвитые 
семена.

Копытень  относится к растениям,  у которых при ра ссеив а
нии ссмян за р б ды ш  остае тс я  недоразвитым п полностью р а з в и 
вается у ж е  после от дел ен и я  от материнского  организма.  Семена  
копытня д аю т  всходы на вторую весну после их образ овани я  и 
в том случае,  если з а р о д ы ш  достиг нормального развития.  Б о л ь 
шей частью, видимо,  семена  остаются  нежизнеспособными,  по
скольку д ля  полного  р азв и ти я  за р о д ы ш а  необходимы условия,  
часто отсутствующие в Сибири.

Изучение  популяции копытня  европейского в различных а с 
социациях липовых лесов  и черневой тайги Горной Шорни по к а 
зало,  что из 100 учетных п л о щ а д о к  только  па 21 были отмечены 
единичные всходы (см. табл .  0, рпс. 55, .?).

Таким образом,  копытсиь  р а з м н о ж а е т с я  в Сибири в основ
ном ^вегетативным путем, семенное  возобновление  крайне незна
чительно. Следовательно,  популяции его здесь [Раб оти ов  Т. А., 
1950] следует считать регрессивными,  а в липово-дубовых л е 
сах европейской части С С С Р  [Смир н ова  О. В , 1908} — но р м а л ь 
ными (п ре о б л ад а ю т  особи генеративного  происхождения) .

Gal ium o d o r a lu m  — подмаренник душистый

Имеет  ползучее т о н ко ш ну ро зи дн ое  сильно ветвящееся  ко р
невище, о б щ а я  дли н а  которого около 5 м, иногда более. От ко р
невища р азв ив ается  но 5— 6 (реж е до 20) надземных побегов. 
Вегетативное  р а з м н о ж ен и е  происходит  путем отделения частей 
корневища.

Семенное р а з м н о ж ен и е  у п. душистого  практически отсутству
ет. Семена  его имеют ни зкую всхожесть  вследствие  очень низкой 
энергии п р орастани я  [Л у б я г и н а  П.  II., 1970]. Всходов и особен 
семенного про и схожд ен ия  нам не у д ал ось  о б на ру ж ит ь  д а ж е  на 
тех участках ,  где  обычно н а б л ю д а ло с ь  обильное плодоношение.  
Одна  особь п. ду шисто го  об р аз у ет  в среднем 10— 12 плодов с мно
гочисленными семена ми,  которые до конца  вегетационного  перио
да остаются  недоразви тыми.

Таким об раз ом ,  попу ляц ия  п. душистого  в черневой тайге Гор- 
иой# Шор ии во зо бно вл яю тся  только  вегетативным способом. И н 
тенсивное вегетативное  р а зм н о ж ен и е  обеспечивает  устойчивость 
и значительное  об или е  этого вида в современных ассоциациях 
липовых лесов и черневой тайги в Ю ж н о й  Сибири,  следовательно,  
популяции его на д о  считат ь  регрессивными;  семенное размпо-



жен ие  этого вида подавлено и в европейской части С С С Р  [Анто
нова Л.  A., 1976J.

S ta ch ys  s y l v a t i c a — чистец лесной

Корн евище ползучее,  шнуровидное,  ветвящееся  и у к о р е н яю 
щееся  в узлах ,  длина  его достигает  2 м и более.  Вегетативное  
р азм но ж ен ие  происходит  путем отделения  частей корневищ а,  на 
которых р азв ив ае тся  1— 3 генеративных побега,  на к а ж д о м  от 
G до 20 цветочных мутовок.  Н аи б о л ьш ее  количество ц в е т к о в . о б 
разую т растения ,  об ит аю щ ие  на открыт ых местах,  значительно 
меныпее— р астущ ие иод полог'ом леса.

К концу вегетативного  периода  плоды (орешки) об раз уют ся  
только  в нижних мутовках,  цветение  которых начинается  р а н ь 
ше, верхние мутовки остаются  в ф а з е  цветения.  Но и в нижних 
мутовках  достигает  зрелости ли ш ь неб ол ьш ая  часть  плодов,  ос
тальн ые остаются  недоразвитыми.

З р е л ы е  семена  ч. лесного имеют высокую всхожесть,  по д а н 
ным И. П. Луб ягнной (1970) ,  она достигает  90— 95% .  Од на ко  
малое  количество вы зр евающ их  семян и с л а б а я  жи зн еспо со б
ность всходов при водят  к тому, что семенное  р азм н о ж ен и е  у ч. 
лесного играет  незначительную роль.  Р а з м н о ж а е т с я  он *з основ
ном вегетативно,  значит ,  популяции его следует считать регрес
сивными.  Н а и б о л е е  эф фективное  разм но ж ен ие  ч. лесного н а б л ю 
дае тс я  на вырубках ,  вдоль  троп и дорог,  где он образ ует  клопы.

Actaea  sp i c a t a  — воронец колосистый

Имеет  укороченное  (3— 13 см дл. ) и утолщенное  . (.4— 5 см 
в диаметр е )  корневище,  усаже нн ое  толстым и мочками,  в верхней 
части многоглавое,  имеющее несколько почек. Корне ви ще о б р а 
зует  от одного до нескольких сбли ж енн ых  побегов,  не р а с чл е н я 
ется и не д ае т  на ч ало  новым особям.  Вороиец колосистый о б р а 
зует многочисленные плоды — черные гл янцевиты е ш ар о в и д н о 
ов ал ьн ые ягоды,  8— 10 ,мм длиной и 6— 8 мм шириной,  с м е л к и 
ми семенами.  П лоды  сохраняю тс я  на материнском растении до 
глубокой осени, некоторые из них «рстаются недозревшими,  з н а 
чительное  количество по в р е ж да ю т  насекомые,  на почву опа дает  
лиш ь небольшой процент  плодов с жизнес пос обным и семенами.  З а 
родыш у семян воронца недоразвит ,  энергия  пр ор аста ния  очень 
низка я  — 4— 5% .  Всходы его встречаются  редко  (рис. 55, / ) .  Таким 
образом,  в. колосистый почти не р а з м н о ж ае т с я  вегетативно и очень 
сл або  р а з м н о ж ае т с я  семе нны м,  путем, поэтому встречается  с м а 
лым обилием (sol .) .  Ра с т ет  единичными эк зе м п л я р ам и ,  редко  не
больш им и группами.



Рис. 55. В сходы  и ювенильные растения воронца колосистого ( / ) ,  копытня 
европейского (2 ) ,  подлесника европейского (3 ) ,  герани Р оберта  (4)



S a n ic u la  e u ro p a e a  — подлеспик европейский

Кор неви ще этого вида  несколько утолщенное ,  косо вниз н а 
правленное ,  до 1 см толщ ин ы и 3— 3,5 см (редко до 14 см) д л и 
ны. Н а  корневище формир уется  обычно один побег, который о б 
разуется  в зам ен отмершего  в кон це ' вегетацион ного  периода .  О б р а 

зует  плоды как  в ассоциациях липового леса,  т ак  и черневой т а й 
ги. Вегетативное  р а зм н о ж ен и е  его не на блю да етс я .  Пл оды  под- 
лесника  (двусемянки)  округлые,  легкие ,  покрыты многочислен
ными шнпиками,  ра зносятся  ветром,  животными.  К концу в егета 
ционного периода  зна чит ельн ая  их часть остается  недоразвитой,  
хотя цветение этого вида за ка п чи в ае т с я  в июне. Семена  имеют 
низкую энергию пр орастания  — 4— 4,5%.  К а к  п о к азы в аю т  н а б л ю 
дения,  входы подлесника встречаются  редко  (рис. 55, ,?), не в ы 
д е р ж и в а ю т  конкуренции со стороны других видов,  т ак  как  встре 
чаются только  на наиболее ра зр е ж е н н ы х  п осветленных местах 
в непосредственной близости особей того ж е  внДа. Таким о б р а 
зом, подлеспик европейский не р а з м н о ж а е т с я  вегетативным пу
тем, а ли ш ь  вос ста н авл и вает ся  за  счет ко рн евищ а и очень слабо  
р а з м н о ж а е т с я  семенами.

O s m o rh iz a  a r i s t a t a  — осмориз а  остистая

Имеет  утолщенное  корневище длиной 7— 8 см, которое  несет
3 —4 почки. От  корн евища об ра з уе тся  1— 2 на дзем ны х побега.  
Вегетативного р а зм но ж ен ия  не на б лю даетс я .  Плодоносит  как 
иод пологом липовых лесов,  т ак  и в черневой тайге  (рис. 56).  
Количество плодов на одном растении в среднем 25— 30, иногда 
до 70. О дн ако  не все они к концу вегетационного периода  но р
мально вызревают,  ч ас т ь ( из них остается  недоразвитыми.  С ер п о 
видные, покрытые крю чковидными ш иии кам п плоды осморизы 
Могут легко  разноситься  животными.  Всхожесть  семян низкая  —
4— 5% ,  всходы встречаются  редко  и обычно лиш ь вблизи в зр ос 
лых особей. Вид этот р а з м н о ж ае т с я  только  семенным путем,  пр и 
чем эффек тивность  семенного р а з м н о ж ен и я  очень низкая .

F es tuca  a l t i s s im a  — овсяница  высокая

Имеет  укороченное  корневище,  об р аз у ю щ е е  но 2— 3 (редко 
больше)  надзем ных  побега.  Вегетативное  р азм н о ж ен и е  почти о т 
сутствует.  Одни генеративный побег овсяницы высокой образует  
50— 70 зерновок, ,  п ро растаю щ их  на следующий год после со зр е 
вания.  Всх ожесть  семян в ы с о к а я — до 90— 95 %,  од на ко  всходы 
отличаются  слабой жизнеспособностью,  больш инство  из них по
гибает  вскоре подле появления .  Неско льк о  большу ю ж и з н е с п о 
собность о б н а р у ж и в а ю т  всходы этого вид а  в липовы х лесах ,  где



Рис. 50. О см ориза  остистая в ф а зе  плодоношения (Кузедеевский  
липовый остров)



нередко встречаются  (copi ) .  В черневой тайге  всходы этого вида 
очень редки (sol.).

Festu ca  g i g a n t c a  — овсяница  гигантская

Корневище укороченное.  Вегетативного  р а зм но ж ен ия  не н а 
блюдается .  В липовых леса х  и черневой тайге  один генер ати в
ный побег обр азу ет  в среднем 45— 60 зерновок ,  но зн ач ительна я  
часть их не вызревает .  Всходы о. гигантской в лесах  встречаются 
редко,  обилие этого вида всегда  незначительно.  Только  на о т 
крытых уч аст ках  (на вырубках ,  по о кр аи на м  лесов)  о. ги
гантская  отличается  высокой продуктивностью — один генер ати в
ный побег ее д ает  от 150 до 230 зерновок ,  основная масса  кото
рых вызре вает  к концу вегетационного периода .  Зер нов ки  этого 
вида имеют высокую энергию п р о ра стани я  — 90— 95% .  Н а  о т 
крытых участках  встречаются довольно многочисленные всходы 
о. гигантской.  В этих условиях она хорошо р а з м н о ж ае т с я  и д о 
стигает  (в отличие от бо льшинства  реликтов)  значительного  о б и 
лия  (сор 1, сорг).  Таким образом,  о. гиг антская  имеет н о р м а л ь 
ные популяции,  но только  в определенных условиях — на освет
ленных уч астках  среди липового леса '  или черневой тайги.

G e ra n iu m  r o b e r t i a n u m  — герань  Ро берт а

Имеет  тонкие  горизонтально стелющиеся  кор невища до 
35 см длиной,  которые, однако,  почти не об раз ую т  почек возоб
новления.  Вегетативное  р азм н о ж ен и е  отсутствует.

Г. Роберта  ежегодно об р аз у ет  плоды,  больш инство  которых 
вызревает.  О пр ед елить  семенную продуктивность  у этого ра сте 
ния очень трудно в связи с тем, что период цветения  у него д л и 
тельный (с конца  мая до конца  с е н т я б р я ) , , а  семена  по ме ре1 соз 
ревания  рассеиваются.  Семена  мелкие , легкие,  хорошо р а з н о с я т 
ся ветром.  Всхожесть  семян [ Л уб яг н на  И, П., 1970] высока я  — 
90— 95 %.  Многочисленные всходы встречаются в лип н яка х  (sp., 
иногда со р ь ) ,  но за  их пределами всходы единичны и взрослые 
растения  встречаются редко.  Бл а го п р и ятн ы е  условия  для  р а з 
множения герань  Ро б ерта  находит  только в липовых лесах.

Проведенные исследования  пок азы вают,  что большинство  
реликтов третичных широколиственных лесов,  сохрани вш ихс я  
в черпевом подпоясс А лтае-Са янс ко й области,  р а з м н о ж а ю т с я  се
менным путем очень слабо .  Исключе ние  соста вляют  Отдельные 
виды, но лиш ь в условиях наиболее  бла гопри ятн ых место обита
ний. По способности к вегетативному р а з м н о ж ен и ю  трав ян ис ты е 
не моральные  реликты можн о по драздел ить  на 2 группы:

1. Виды,  которые довольно эф фект ивно р а з м н о ж а ю т с я  с по
мощью корневищ.



2. Виды, н е  р а з м н о ж а ю щ и е с я  или почти не р азм н ож аю щ и еся  
вегетативным путем. З а  счет корневищ у них восстанавливаются  
лишь отмершие в конце вегетационного периода  надземные по
беги.

Виды первой группы имеют в основном длинные стелющиеся 
корневища с многочисленными почками возобновления ,  р а с п о л а 
гающиеся  поверхностно,  в лесной подстилке.  Поверхностное  р а с 
положение  корн евищ свойственно многим травянистым растени
ям европейских широкол ист венн ых лесов [Горчаковский II. Л.,  
1968].

Сущ ест вование  этих видов воз мо жн о  только в районах  с нс- 
пр ом ерз аю щп ми  почвами.  К группе  видов,  у которых корневища 
р азв ив аю тся  в основном в подстилке ,  не проникая глубоко в поч
ву, относятся G a l ium  odo ra tu m ,  A s a ru m  eu ropaeum,  Brunnera  si- 
hirica,  S t ach y s  sy l va t ica ,  M yos ot i s  krylovii  и некоторые другие.  
Все они эф фект ивн о р а з м н о ж а ю т с я  вегетативным способом.

Проведен ные  исследования  показыва ют,  что пеморальные ре 
ликты,  у которых хорошо в ы р а ж е н а  способность к вегетативному

Т а б л и ц а  6
К оэффициент встречаемости и численности популяций неморальных
реликтов в липовых л есах  Горной Шории (среднее  по 100 пробным  

делянкам площ адью  n 1 м2)

Вид
К оэф ф ициент  
встречаемости  

пзрослых особей

Кол-во
взросл.
особей

■ Коэфф.  
встреч, 

исходов

Кол-во
всходоп

Asarum europaeum 02 22. 21 3
G alium  odoratum 87 23 — —

M y o so t is  krylovii 37 21 — —

G eranium robertianum 20 3 ГГ, 12

S anicu la  europaea ’.9 0 9 !<>

Polystichvmi braunii 12 ’> — —

Festuca  a lt is s im a 11 2 — —

D ryopteris  f i l ix -m as fi 1 — —

Festuca g ig a u te a 5 1 — —

Actaea spicata 5 'о 2- 3

O sm orhiza’ am ur en s is 5 2 3 3

S ta c h y s  sy lvat ica 4 2 — —

Hpilobium m ontan u m 3 11 — —

Alfredia cernua 2 1

143



р азм нож ению ,  х а р ак тер и зу ется  зна чительной численностью попу,- 
ляци й  и высоким коэффициентом встречаемости (см. т а б л .  6). 
Вегетативное р азм н о ж ен и е  у них компенсирует  слабое  семенное 
воспроизводство.  О дн ако  переход к вегетативному размно жен ию 
характ ериз уе т  популяции этих видов как  регрессивные.  П о п у л я 
ции таких видов,  как копытень европейский,  подмаренник д у ш и 
стый, в д у б р а в а х  европейской части С С С Р  [Смпр и ова  О. В., 
1968] являю тся  процветающими ,  они во сстан авли вают ся  в основ
ном семенным путем и об ра з ую т  густые заросли,  и которых н е 
редко полностью отсутствуют сопутствующие виды. Только  при с т а 
рении этих популяций наб люд ает ся  появление  в них большого коли
чества сопутствующих видов.  В л и п н я к а х  и черневой тайге  Горной 
Шории не встречается  ассоциаций с доминирован ием  в травяном 
по кр ов е  одного какого-то  р е л и к т о в о г о  вида.  О тдел ьны е н е м о р а л ь 
ные реликты,  достигающ ие  за  счет вегетативного р азм н о ж ен и я  з н а 
чительного обилия ,  относятся  только  к числу С о л о м и н а нтов. Р е 
ликтов ые  виды второй группы имеют обычно укороченные и ут ол 
щенные корневища,  углубленные в почву, с единичными почками 
в о з о б ^ в л е н н я .  Вегетативное  ра зм но ж ен ие  у них отсутствует  пли 
почти отсутствует.  Р а з м н о ж а ю т с я  они только семенами.  К этой 
группе относятся:  Aetaea  sp ica ta ,  S a ni cu l a  eu ro paea ,  C a m p a n u l a  
t rache l ium ,  Ep i lob iu m m o n t a n u m ,  O sm o rh iz a  a r i s ta t a .  Al f redia  cer- 
nua ,  а т а к ж е  в качестве  исключения герань  Ро бе рта ,  име юща я 
длинные, стелющиеся  корневища,  которые об р аз у ю т  отдельные 
почки возобновления,  д аю щ и е  н а ч а л о  нескольким надземным 
побегам взамен отмерших.

Виды н е й тр а л ь н ы х  реликтов ,  у которых с лабо  в ы р а ж е н а  
или совсем не в ы р а ж е н а  способность к пегетатнвному р а з м н о ж е 
нию, имеют, ка к  правило,  низкий коэ ффициент  встречаемости и 
низкую численность популяций.  К а к  п ок азы вает  изучение  особен
ностей р а зм но ж ен ия  тр авя н ис тых  представителей ф лоры ш ир о
колиственных лесов в черневом подпоясе Сибири,  популяции 
этих видов здесь  носят регрессивный характе р ,  что п о д т в е р ж д а 
ет их реликтовую природу.

Позн ан ие  биологии реликтов  прол ива ет  некоторый свет па 
их про исхождение  и д ае т  полезную ин форм аци ю ■ для  решения 
вопросов об источниках п путях ф ор мир ов ани я  ф ло р  на т ерр ит о 
рии Сибири в прошлые геологические эпохи, а т а к ж е  п в со в р е 
менный период.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Палео бо тани ч ески е  д ан н ы е  убедительно доказы вают,  что в 
раннетретичное  вре мя  па терр итории У р ал а  и всей Южной С иб и
ри были ш ироко ра спр ос тране ны  листопадпо-широколиствепиыс 
леса.  О д но род н ая  в  палеогене  растительность  на обширных про
странств ах  У р а л а  и Ю ж н о й  Сиби ри в миоцене стала  ди ф фере н ц и 
роваться  на ур ал ьс ку ю ,  за па дно -сиб ир ск ую  и восточно-сибир
скую провинции.

К концу неогена  в св язи  с прогрессирующим ухудшением 
климатических условий листопад но- широк олист венны е леса в ы 
тесняются хвойными, кото рые вкл ю ча ли элементы ш ироколи ст
венных лесов.  Е щ е  более  н еб лаго п ри ятн ы е  условия  для суще ст 
вования  видов нем ор альн ой  ф ло ры  со зд ав али сь  во время плей
стоценовых оледенений.  О д н а к о  д а ж е  в эпоху максимального 
оледенения  умеренно-ш иро ко лис твенн ые  породы (липа,  вяз)  и 
их тр авя н ис тые  спутники с охраня лис ь  |щ территории Сибири в 
составе  горной черневой тайги.

И с с лед ов ани ям и геом9 рфологов  установлено,  что плейстоце
новые оледенения  в Ю ж н о й  Сибири ( д а ж е  максимальное)  носи
ли горио-долииный х а р а к т е р ,  охв а т ы в а л и  верхние пояса гор, в то 
время как  средиегори ые и низкогорные ‘ районы Алтае-Саянской 
системы не ис пы ты вали существенных климатических,  изменений. 
В этих райо нах  п р о д о л ж а л а  ра зв ив атьс я  черневая  тайга,  б л и 
зость которой к трети чным широколиственным лесам отмечал  
П. Н. Крылов.  Во время  клим атиче ско го  оптимума голоцена (6— 
5,5 тысяч лет том у н а з а д )  [ В о л к о в а  В. С. и Белова  В. А., 1980] 
виды немо ральной  ф ло р ы  (лппа  сиб ирская ,  виды дуба  и вяза)  
получили зн ачительное  рас пр остране ние  н а ' т е р р и т о р и и  Южной 
Сибири,  но л ес о о б р а з у ю щ е й  роли не играли.  Наступ ивш ее  вс^ед 
за  оптимумом ухуд ше ние  кл им атиче ских у с л о в и й ' в  голоцене при
вело к с о к р а щ е н и ю  ра спр ос тране ни я  в Сибири видов третичной 
лесной флор ы,  а з а т е м  полн ому  исчезновению большинства  из 
них.



Бот ан ико-географические  исследования  пок азывают ,  что ряд 
видов третичной иеморальной ф ло ры  и д а ж е  ф рагм ент ы  расти
тельности — липовый лес с его тр авя н ис тым и спу тниками — со
хр анилис ь  в Ю ж н ой  Сибири до наст оящег о  времени в качестве 
реликтов.

Н е м о р а л ь н ы е  реликты распро ст ранен ы в пределах  горно
лесного пояса  преимущественно черневого  подпояса  А л т а е - С а 
янской горной Системы. Б ольшин ство  из них сосредоточено в ре- 
фугиумах,  которые нахо дя тся  в Горной Шории,  Северо-Восточ-  
пом и Ю г о-За па д ио м  Алтае ,  З а п а д н о м  и Восточном С а я н а х  и в 
П р и б а й к а л ь е  ( Х а м а р - Д а б а н ) .

Черне вай тайга  существует  в условиях повышенной в л а ж н о 
сти (значительное  количество осадков ,  т аян ие  л е дн ик ов ) ,  д о в о ль 
но высокой среднегодовой т емп ера ту ры  и мощного снегового по
крова  в зимнее  время (почва  здесь не п р о м ер за ет ) .  Все это об ес
печивает  дово льно бла гоп ри ятн ую  обстано вк у , д ля  сохранения  
в своем составе  элементов  ф ло р ы  широколи ственных лесов.

Обедненный рефугиум ием ор ал ьн ых  реликтов  имеется в П р и 
уральск ой части З а п ад но -С и би рск ой  равнины.  Эта  территория ,  
к ак  п редпо лагает  П. Л .  Горчаковский (1962) ,  не была  з а т р о н у 
та  плейстоценовыми оледенениями,  к л и м ат  здесь отличается  по
вышенной влажностью .

Л и ш ь  единичные м есто на хожд ени я реликтов третичной л е с 
ной ф лоры известны, вне рефуги умо в в т а е ж н ы х  лесах  южной ч а 
сти Томской области,  предгорных леса х  Минусинской котловины, 
в горных леса х  З а б а й к а л ь я .

Проведён ные  исследования  поз воляют  считать,  что в  составе  
современной флоры Ю ж н о й  Сибири сохранилось  не менее 57 ви
дов  реликтов третичных шир<?колиственных лесов разного в о з р а 
ста  и пр ои схожден ия (мы не при ни мали во вни мание  виды,  к о 
торые не о б н а р у ж и в а ю т  ценотической связи с лес ами — Тгара  
s ibir ica,  M en isp er inu m d a h u r ic u m  й некоторые другие) .

Н а и б о л е е  древний возра ст  и широкий голарктический ареал  
имеют папоротники,  о б н а р у ж и в а ю щ и е  как  восточно-азиатские ,  так  
п европейские .генетические  св язи . .Б о л ьш и н ств о  реликтов  ш и р о к о 
лиственных лесов— виды цветковых растений восточно-азиатского 
и европейского  происхождения,  более  молодые,  чем папоротники,  
но различного  возраста .  Эндемичные южно-сибирские  растения  
(наиболее ,  молодые)  происходят  в основном от восточно-азиатских 
и частично европейских ием ор ал ьн ых видов.

Изучение  ра спр остране ния  ие моральны х реликтов  па т е р р и 
тории Ю ж н о й  Сибири не дае т  основания  согласиться  с мнением 
М. М. И л ь и н а  (1941) о том, что р. Енисей сл у ж и л а  ру б еж о м  пр о



движения нем ор ал ьп ых  европейских видов  .на восток,  равно как 
п восточно-азиатских на запад .  Современное  распр остранение  не
моральных реликтов  в Ю ж н ой Сибири позволяет предполагать ,  
что, начиная  с миоцена,  происходила  ди ф фер ен ц и ац и я  од но об 
разной лесной флоры,  з а н и м аю щ ей  пространство от У р а л а  до 
Дальне го  Востока  на уральск ую ,  за па дно-с ибирс ку ю и восточно
сибирскую провинции,  ме ж д у  которыми,  однако ,  пр о д о л ж ал ся  
довольно интенсивный флористический обмен.

Высокий процент эндемичных южно-сибирских видов в груп
пе не моральных  реликтов  ( 2 0 % )  свидетельствует  1> том,  что 
в ф ормиро вании  неогСиовой ф ло ры  Сибири значит ельну ю роль 
играло  ее автохтонное развитие .

К он це нтрац ия  нем орал ьп ых  реликтов,  имеющих эндемичный 
южио-сибирскин ар еал ,  на А л та е  да ет  основание предполагать ,  
что низкогорный пояс А л та я  пр ед ста влял  собой в неогене основ
ной центр автохтонного  развития  южно-сибирской лесной флоры.  
Виды третичных широколиственных лесов отличались  по своим 
ада птивным возм ож н остя м .  Д е ревян и сты е  виды, кроме липы и 
отчасти вяза ,  полностью вымерли,  т р а в я н и с т о е  ж е  о ка за лис ь  
значительно адаптивнее  [ Т а х т а д ж я н  А. Л. ,  19061, хотя и не 
в равной степени.  Бо льшин ство  из них сохран ил ось ' то льк о  в рефу- 
гиумах,  в горных чернсвых лесах .  Не кот оры е расселились  в к е д 
ровых лесах,  в равнинной тайге  и д а ж е  в березовых лесах и па 
выходах  известняков.  А отдельн ые  виды, несомненно от но сящи е
ся к широколиственной лесной фЛоре (например,  Cr uc ia la  kry lo
v i i . .Anemone  a l ta ica  и др . ) ,  о к а з а л и с ь  настолько  высоко пла ст ичны
ми, что выш ли из реликтового  состояния ,  хорошо а д а п т и р о в а 
лись к современным условиям сущес твования  в Юж н ой  Сибири,  
ра сш и р яю т  свой ареал ,  о св аи в аю т  р азн оо бра зн ы е местообитания .

Комплек с  третичных не мор альп ы х реликтов  в Южной С и б и 
ри, наиболее полно сохранивш ий ся  в черневой тайге Горной Ш о 
рни, пр ед ста вляет  собой ' своеобразн ую эколого-гепетнческую 
группу, о тли ча ю щую ся  устойчивостью морфологических п р и зн а 
ков в пределах  всего ар еала .

Ре ли кто вы е растения  имеют большую научную ценность как 
достоверный и с т о чн и к /и н ф о р м а ц и и  о растительном покрове про
шлых геологических эпох и пре дста вляю т  интерес д ля  поисковых 
фнтохимических исследований.  В а ж н е й ш и м  условием сохранения  
реликтов  являе тся  сохранение  ценозов,  в составе  которых эти ви
ды существуют в дан ное  время,  д ля  чего в Южной Сибири необ
ходима охра на  эт алонн ы х участков  черневой тайги в лесном по
ясе Алта е- Са янс к ой  горной системы,  наиболее  богатых р е л и к 
тами.



Особую ценность к а к ' р е л и к т о в ы й  ценоз пр ед ста вляет  «липо
вый острот» в Горной Шории.  Не  только  хо зяйст венна я  д ея тель
ность на территории липового острова,  но и выруб ка  о к р у ж а ю 
щей его черневой тайги Может привести к обеднению и д а ж е  пол
ному уничтоже ни ю этого уникал ьно го  п а м я т н и к 9 природы,  пред
с тав л я ю щ ег о  научный интерес.  Ц е л е со о б р а з н а  ор ган и за ц и я  на 
его территории зап оведника .

Одним из н а д е ж н ы х  путей сохранения  реликтов  является  их 
интродукция в ботанических са да х .  Освоение  *з куль туре  всего 
ком пл екс а  реликтов  и изучение их биологии позволит  не только 
сохранить  эти ценные д л я  науки растения ,  но и г л у бж е  познать 
возможности их адапта ции.
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