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Â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà ê íàñòîÿùåìó
âðåìåíè íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè

ñôîðìèðîâàëèñü óñòîé÷èâûå êîðåííûå òàåæíûå ôè-
òîöåíîçû ñ ïðåîáëàäàíèåì âèäîâ äåðåâüåâ, òèïè÷-
íûõ äëÿ ñèáèðñêîé ïîëèäîìèíàíòíîé òàéãè: ïðåæ-
äå âñåãî Picea obovata, à òàêæå Abies sibirica, Larix
sibirica. Óíèêàëüíîñòü ðàññìàòðèâàåìîãî ðåãèîíà
ñîñòîèò â òîì, ÷òî çäåñü ñîñðåäîòî÷åíû ýêîñèñòå-
ìû, ìàëî íàðóøåííûå è ïðàêòè÷åñêè íå çàòðîíó-
òûå äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà, â ÷àñòíîñòè, êðóïíåé-
øèé â Åâðîïå ìàññèâ äåâñòâåííûõ ëåñîâ. Íàèáîëü-
øèå ïëîùàäè â ñîñòàâå ëåñíîãî ôîíäà ðåãèîíà çà-
íèìàþò åëîâûå ëåñà, ôîðìèðóþùèåñÿ êàê íà âîäî-
ðàçäåëàõ, òàê è â äîëèíàõ ðåê, è îïðåäåëÿþùèå îá-
ëèê ðàâíèííûõ, ïðåäãîðíûõ è ãîðíûõ ëàíäøàôòîâ
áîëüøåé ÷àñòè òåððèòîðèè [4]. Àíàëèç èìåþùåéñÿ
ëèòåðàòóðû ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî öåíîòè÷åñ-
êîå ðàçíîîáðàçèå åëîâûõ ëåñîâ ðåñïóáëèêè èçó÷åíî
äîñòàòî÷íî äåòàëüíî [4]. Ïðè êëàññèôèêàöèè ñîîá-
ùåñòâ ýòîé ôîðìàöèè, ðàñïðîñòðàíåííûõ íà òåððè-
òîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè [4], âûäåëåíû 67 àññîöèà-
öèé, îòíîñÿùèõñÿ ê øåñòè òèïàì ëåñà (ëèøàéíè-
êîâîìó, çåëåíîìîøíîìó, äîëãîìîøíîìó, òðàâÿíî-
ìó, ñôàãíîâîìó è òðàâÿíî-ñôàãíîâîìó). Â òî æå
âðåìÿ ðàáîòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î âèäîâîì ðàç-
íîîáðàçèè ýòîé ëåñíîé ôîðìàöèè, íåìíîãî÷èñëåí-
íû [3, 6].

Äåâñòâåííûå è óñëîâíî êîðåííûå ëåñà Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè ïðåäñòàâëÿþò áîëüøîé èíòåðåñ ñ òî÷êè
çðåíèÿ èçó÷åíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ íà
öåíîòè÷åñêîì, âèäîâîì è ýêîñèñòåìíîì óðîâíÿõ. Ýòî
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ åâðîïåéñêîé
÷àñòè Ðîññèè, ðàñïîëîæåííûõ â ïðåäåëàõ òàåæíîé
çîíû, â ðåçóëüòàòå èíòåíñèâíîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ,
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïðîìûøëåííîñòè, óð-
áàíèçàöèè ïëîùàäè, çàíÿòûå ïåðâè÷íûìè õâîéíû-
ìè ëåñàìè, ðåçêî ñîêðàòèëèñü. Òðàíñôîðìàöèÿ ëåñ-
íîãî ïîêðîâà ïðèâåëà ê èçìåíåíèþ ýêîëîãè÷åñêèõ
óñëîâèé è, êàê ñëåäñòâèå, ðàçíîîáðàçèÿ ëåñíûõ ýêî-
ñèñòåì. Èçó÷åíèå ôëîðèñòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ íå-
íàðóøåííûõ ëåñíûõ ìàññèâîâ è ïðîèçâîäíûõ ñîîá-
ùåñòâ ïîçâîëÿåò âûÿâèòü çàêîíîìåðíîñòè èõ äèíà-
ìèêè â óñëîâèÿõ àíòðîïîãåííîãî ïðåññà è äàòü ïðî-
ãíîç âîçìîæíûõ ñöåíàðèåâ èçìåíåíèÿ áèîëîãè÷åñ-

êîãî ðàçíîîáðàçèÿ ïðè ðàçëè÷íûõ âèäàõ âîçäåé-
ñòâèÿ.

Îáîáùåíèå ãåîáîòàíè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, õðàíÿ-
ùèõñÿ â ôèòîöåíàðèè Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ
ÓðÎ ÐÀÍ, è äàííûõ ñîáñòâåííûõ ìíîãîëåòíèõ èñ-
ñëåäîâàíèé àâòîðîâ ïîçâîëèëî âûÿâèòü îñîáåííî-
ñòè ôëîðèñòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòå-
íèé åëîâûõ ëåñîâ ïîäçîí ñðåäíåé è ñåâåðíîé òàéãè.

Ñïèñîê ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ â åëüíèêàõ ïîäçîí ñåâåðíîé è ñðåäíåé òàéãè
Ðåñïóáëèêè Êîìè, íàñ÷èòûâàåò 266 âèäîâ èç 154
ðîäîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ê 56 ñåìåéñòâàì. Ýòî êîëè-
÷åñòâî áîëåå çíà÷èòåëüíî, ÷åì â ñîñíîâûõ ëåñàõ (ñì.
ðèñóíîê), íî íèæå, ÷åì â ïðîèçâîäíûõ ëèñòâåííûõ
(áåðåçîâûõ, îñèíîâûõ) ôèòîöåíîçàõ, ôîðìèðóþùèõ-
ñÿ íà âûðóáêàõ è ãàðÿõ åëîâûõ ëåñîâ [8]. Â íàïðàâ-
ëåíèè ñ ñåâåðà íà þã îòìå÷àåòñÿ óâåëè÷åíèå âèäî-
âîãî ðàçíîîáðàçèÿ ñî 198 äî 238.

Îñíîâó ôëîðèñòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ñîñòàâëÿþò
ïîêðûòîñåìåííûå, ïðè÷åì äâóäîëüíûõ â 3.3 ðàçà
áîëüøå, ÷åì îäíîäîëüíûõ. Ïîäîáíîå ñîîòíîøåíèå
÷èñëåííîñòè êëàññîâ áëèçêî ê ïîêàçàòåëÿì, ïîëó-
÷åííûì äëÿ ôëîðû òàåæíîé çîíû ðåñïóáëèêè [5].
Ðàçíîîáðàçèå ãîëîñåìåííûõ íåâåëèêî (ñåìü âèäîâ),
îäíàêî èìåííî èõ ïðåäñòàâèòåëè, ïðåæäå âñåãî åëü
ñèáèðñêàÿ – Picea obovata1 , èãðàþò ýäèôèêàòîðíóþ
ðîëü. Â äðåâîñòîÿõ åëîâûõ ëåñîâ ïîñòîÿííà ïðèìåñü
ñîñíû ëåñíîé – Pinus sylvestris, ìåñòàìè ïèõòû ñè-
áèðñêîé – Abies sibirica, ëèñòâåííèöû ñèáèðñêîé –
Larix sibirica, à â ïðåäãîðüÿõ è ãîðàõ Óðàëà – ñîñíû
êåäðîâîé ñèáèðñêîé – Pinus sibirica. Â Ïðèóðàëüå è
íà çàïàäíîì ìàêðîñêëîíå Ñåâåðíîãî è Ïðèïîëÿð-
íîãî Óðàëà ïîä ïîëîãîì åëüíèêîâ áîëåå çàìåòíû
öåíîòè÷åñêèå ïîçèöèè ñîñóäèñòûõ ñïîðîâûõ ðàñòå-
íèé, ïðåæäå âñåãî ïàïîðîòíèêîâ (ùèòîâíèêà ïîäîá-
íîãî – Dryopteris expansa, äèïëàçèÿ ñèáèðñêîãî –
Diplasium sibiricum, êî÷åäûæíèêà æåíñêîãî – Athy-
rium filix-femina, ãîëîêó÷íèêà òðåõðàçäåëüíîãî –
Gymnocarpium dryopteris, ùèòîâíèêà áóêîâîãî – Phe-
gopteris connectilis). Â ìåñòîîáèòàíèÿõ ñ çàñòîéíûì
óâëàæíåíèåì âîçðàñòàåò ïîñòîÿíñòâî è îáèëèå ïðåä-
ñòàâèòåëÿ õâîùåé – õâîùà ëåñíîãî (Equisetum sylva-
ticum). Ïðè ýòîì íà äîëþ ñïîðîâûõ ñîñóäèñòûõ ðà-
ñòåíèé ïðèõîäèòñÿ ëèøü 9.4 % îáùåãî êîëè÷åñòâà
âèäîâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â åëüíèêàõ.

1 Названия сосудистых растений даны в соответствии со сводкой С.К. Черепанова (1995).
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Ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà öåíîôëîðû åëîâûõ
ëåñîâ èìååò íåêîòîðûå îñîáåííîñòè, ïðîÿâëÿþùèå-
ñÿ â ñïåêòðå âåäóùèõ ñåìåéñòâ. Â äåñÿòêó ñåìåéñòâ,
îòëè÷àþùèõñÿ íàèáîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì âèäîâî-
ãî ñîñòàâà, âõîäÿò àñòðîâûå – Asteraceae (25 âèäîâ),
ìÿòëèêîâûå – Poaceae (24), îñîêîâûå – Cyperaceae
(22), ðîçîöâåòíûå – Rosaceae (18), ëþòèêîâûå –
Ranunculaceae (15), èâîâûå – Salicaceae (14), âåðåñ-
êîâûå – Ericaceae (10), îðõèäíûå – Orchidaceae (9),
ãâîçäè÷íûå – Caryophyllaceae (8), êî÷åäûæíèêî-
âûå – Athyriaceae, áîáîâûå – Fabaceae, ãðóøàíêî-
âûå – Pyrolaceae (ïî 8). Ïîçèöèè òðåõ ïåðâûõ ñå-
ìåéñòâ çàêîíîìåðíû, ïîñêîëüêó îíè ëèäèðóþò âî
âñåõ áîðåàëüíûõ ôëîðàõ Åâðàçèè. Çíà÷èòåëüíîå ðàç-
íîîáðàçèå ñåì. Rosaceae õàðàêòåðíî äëÿ âñåõ ëåñ-
íûõ ñîîáùåñòâ åâðîïåéñêîé Ðîññèè [6]. Ïðè ýòîì â
åëîâûõ ëåñàõ îíî îêàçûâàåòñÿ íåñêîëüêî âûøå, ÷åì
â ìåëêîëèñòâåííûõ [8]. Âî ôëîðèñòè÷åñêîì êîìï-
ëåêñå åëüíèêîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ôëîðîé òàåæíîé çîíû
ñóùåñòâåííî ïîâûøàåòñÿ ðàíã ñåì. Ericaceae, Athy-
riaceae, Pyrolaceae. Ïðåäñòàâèòåëè ýòèõ ñåìåéñòâ íå
òîëüêî áîëåå ðàçíîîáðàçíû, íî ìíîãèå èç íèõ îòëè-
÷àþòñÿ âûñîêèì ïîñòîÿíñòâîì è ÷àñòî âûñòóïàþò â
ðîëè äîìèíàíòîâ òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâîãî ÿðóñà.
Ýòî, ïðåæäå âñåãî, òàêèå êóñòàðíè÷êè ñåì. Âåðåñ-
êîâûå, êàê ÷åðíèêà – Vaccinium myrtillus, ãîëóáè-
êà – V. uliginosum, áðóñíèêà – V. vitis-idaea, áàãóëü-
íèê áîëîòíûé – Ledum palustre. Óïîìÿíóòûå ìíî-
ãîâèäîâûå ñåìåéñòâà îáúåäèíÿþò ñâûøå ïîëîâèíû
âèäîâ (166, èëè 62.4 %). Â òî æå âðåìÿ çíà÷èòåëü-
íà (îêîëî òðåòè) äîëÿ îäíîâèäîâûõ ñåìåéñòâ. Ýòî
îòðàæàåò îáùóþ òåíäåíöèþ îòíîñèòåëüíîé ìîëîäî-
ñòè ôëîðû âñåé òåððèòîðèè åâðîïåéñêîãî ñåâåðî-
âîñòîêà Ðîññèè, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîé ïðîèñõîäè-
ëî ñ êîíöà ïëåéñòîöåíà [1]. Ïîäîáíàÿ êàðòèíà âåñü-
ìà õàðàêòåðíà äëÿ ôëîð òåððèòîðèé, ðàñïîëàãàþ-
ùèõñÿ â ñåâåðíîé ÷àñòè áîðåàëüíîé çîíû Ãîëàðêòè-
êè [7].

Ñïåêòð íàèáîëåå êðóïíûõ ðîäîâ âêëþ÷àåò îñî-
êó – Carex (20 âèäîâ), èâó – Salix (13), çâåä÷àòêó –
Stellaria (7), ïîäìàðåííèê – Galium è ëþòèê – Ra-
nunculus (ïî 6), âåéíèê – Calamagrostis, õâîù –
Equisetum, ÿñòðåáèíêó – Hie-
racium, Rubus, ôèàëêó – Viola
(ïî 5). Ïåðå÷èñëåííûå òàêñî-
íû îáúåäèíÿþò áîëåå ÷åòâåð-
òè âèäîâ (77, èëè 28.9 %). Îá-
ðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ÿâ-
íîå ëèäåðñòâî ðîäîâ Carex è
Salix, òèïè÷íîå äëÿ òàåæíûõ
ôëîð åâðîïåéñêîãî ñåâåðî-âîñ-
òîêà Ðîññèè [5]. Ñâûøå äâóõ

òðåòåé ðîäîâ (108, èëè 70.1 %) ñîäåðæàò ïî îäíîìó
âèäó.

Â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ôëîðû åâðîïåéñêîãî
ñåâåðî-âîñòîêà Ðîññèè ïîñëå ÷åòâåðòè÷íûõ îëåäå-
íåíèé ðàññìàòðèâàåìóþ òåððèòîðèþ ïîñòåïåííî çà-
ñåëÿëè âèäû, îòëè÷àþùèåñÿ òèïàìè è ðàçìåðà-
ìè àðåàëîâ. Ñåãîäíÿ çäåñü íàèáîëåå øèðîêî ðàñïðî-
ñòðàíåíû áîðåàëüíûå ðàñòåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå îá-
ëèê ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ òàåæíîé çîíû. Â åëü-
íèêàõ, íàèáîëåå òèïè÷íûõ ñîîáùåñòâàõ òåìíîõâîé-
íîé òàéãè Ðåñïóáëèêè Êîìè, çàðåãèñòðèðîâàíû 188
âèäîâ (72 % îáùåãî êîëè÷åñòâà) äàííîé øèðîòíîé
ãðóïïû. Áëèçîñòü òóíäðîâîé çîíû, íàëè÷èå êðóï-
íîé ãîðíîé ñèñòåìû (Óðàë), â ïðåäåëàõ êîòîðîé
âûðàæåí ïîÿñ ãîðíûõ òóíäð è ãîëüöîâ, îïðåäåëÿþò
ïðèñóòñòâèå âî ôëîðå ðåãèîíà ðàñòåíèé ñåâåðíûõ
øèðîòíûõ ãðóïï – àðêòè÷åñêîé, ãèïîàðêòè÷åñêîé
è àðêòîàëüïèéñêîé. Ïîä ïîëîãîì åëîâûõ ëåñîâ èõ
çàðåãèñòðèðîâàíî 46 (17.6 %). Ñàìûå ðàçíîîáðàç-
íûå ñðåäè ñåâåðíûõ ðàñòåíèé – ïðåäñòàâèòåëè ãè-
ïîàðêòè÷åñêîé ôðàêöèè. Èç íèõ íàèáîëåå öåíîòè-
÷åñêè çíà÷èìû áåðåçà êàðëèêîâàÿ – Betula nana,
äåðåí øâåäñêèé – Chamaepericlymenum suecicum,
âîðîíèêà ãåðìàôðîäèòíàÿ – Empetrum hermaphro-
ditum, ìîðîøêà – Rubus chamaemorus, Vaccinium
uliginosum. Âñå ïåðå÷èñëåííûå âèäû íàèáîëåå ïî-
ñòîÿííû è îáèëüíû â åëüíèêàõ ñôàãíîâûõ è òðàâÿ-
íî-ñôàãíîâûõ.

Ðîëü âèäîâ þæíûõ øèðîòíûõ ãðóïï – íåìîðàëü-
íî-áîðåàëüíîé, íåìîðàëüíîé è ëåñîñòåïíîé – ñóùå-
ñòâåííî ìåíüøå. Òàêèõ ðàñòåíèé â åëüíèêàõ 20
(7.6 %). Ïðåäñòàâèòåëè íåìîðàëüíî-áîðåàëüíîé è íå-
ìîðàëüíîé ãðóïï (îñîêà êîðíåâèùíàÿ – Carex
rhizina, âîë÷üå ëûêî – Daphne mezereum, ÷èíà âå-
ñåííÿÿ – Lathyrus vernus, çâåçä÷àòêà ëàíöåòîëèñò-
íàÿ – Stellaria holostea, áîð ðàçâåñèñòûé – Milium
effusum è äð.), âåðîÿòíî, ÿâëÿþòñÿ ðåëèêòàìè òåï-
ëûõ êëèìàòè÷åñêèõ ïåðèîäîâ ÷åòâåðòè÷íîãî âðåìå-
íè. Îíè ÷àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ â åëüíèêàõ òðàâÿ-
íûõ, ïðèóðî÷åííûõ ê äîëèíàì ðåê, à â ïðåäãîðíûõ
è ãîðíûõ ëàíäøàôòàõ – ê ëîæáèíàì ñòîêà. Ýòî îáóñ-
ëîâëåíî òåì, ÷òî ïî÷âû äàííûõ ýêîòîïîâ õàðàêòå-

Количество видов, родов и се-
мейств сосудистых растений в раз-
личных лесных формациях европей-
ского северо-востока России.
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ðèçóþòñÿ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì áèîãåííûõ ýëå-
ìåíòîâ è áëàãîïðèÿòíûì ðåæèìîì óâëàæíåíèÿ.
Êîëè÷åñòâî ïîëèçîíàëüíûõ âèäîâ íåâåëèêî – ïÿòü
(1.9 %). Ýòî çàêîíîìåðíî, ïîñêîëüêó â ýòó ãðóïïó
âî ôëîðàõ ñåâåðî-âîñòîêà åâðîïåéñêîé Ðîññèè è
Ðåñïóáëèêè Êîìè êàê åå ñîñòàâíîé ÷àñòè âõîäÿò
ïðåèìóùåñòâåííî âîäíûå, ïðèáðåæíîâîäíûå è ñîð-
íûå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå äëÿ çîíàëüíîé ðàñòèòåëüíî-
ñòè íå õàðàêòåðíû.
Ôëîðû, ðàñïîëàãàþùèåñÿ â áîðåàëüíîé çîíå Ñå-

âåðíîãî ïîëóøàðèÿ, îòëè÷àþòñÿ îò ôëîð äðóãèõ
îáëàñòåé ïðåîáëàäàíèåì âèäîâ ñ îáøèðíûìè àðåà-
ëàìè, îõâàòûâàþùèìè âñþ Ãîëàðêòèêó èëè Åâðà-
çèàòñêèé êîíòèíåíò. Öåíîôëîðà èññëåäîâàííûõ
åëîâûõ ëåñîâ â ýòîì îòíîøåíèè íå èñêëþ÷åíèå.
Íàèáîëüøèå äîëè â íåé ñîñòàâëÿþò åâðàçèàòñêèå è
öèðêóìïîëÿðíûå (ãîëàðêòè÷åñêèå) âèäû – 38.5 è
33.9 % ñîîòâåòñòâåííî. Äîëè åâðîïåéñêèõ è àçèàò-
ñêèõ (ñèáèðñêèõ) âèäîâ ïðèìåðíî îäèíàêîâû – 13.4
è 12.6 %. Ýòî îòðàæàåò ïîëîæåíèå Ðåñïóáëèêè Êîìè
íà ãðàíèöå äâóõ ÷àñòåé ñâåòà – Åâðîïû è Àçèè. Ñè-
áèðñêèå âèäû – Picea obovata, Abies sibirica, Pinus si-
birica, Larix sibirica – îïðåäåëÿþò îáëèê îñíîâíîãî
ÿðóñà åëîâûõ ëåñîâ. Ðàñòåíèé, àðåàëû êîòîðûõ ìî-
ãóò êëàññèôèöèðîâàòüñÿ êàê ïî÷òè êîñìîïîëèòíûå,
êðàéíå ìàëî – âñåãî äâà (0.8 %). Ýòî ïðåäñòàâèòåëè
ïàïîðîòíèêîâ: ãðîçäîâíèê ïîëóëóííûé – Botrychium
lunaria è ïóçûðíèê ëîìêèé – Cystopteris fragilis.

Îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü ôëîðû ðåãèîíà –
ïðèñóòñòâèå ýíäåìè÷íûõ âèäîâ, âñòðå÷àþùèõñÿ
òîëüêî â ïðåäåëàõ ãîðíîé ñòðàíû Óðàë. Ïîä ïîëî-
ãîì åëüíèêîâ, ðàçâèâàþùèõñÿ íà ñêàëàõ ïî áåðå-
ãàì Óðàëüñêèõ ðåê, â ïàðìîâîé ïîëîñå Ïðåäóðàëüÿ
è íà ñêëîíàõ ãîð, îòìå÷åíû äâà ýíäåìèêà: âåòðå-
íèê ïåðìñêèé – Anemonastrum biarmiense è òèìü-
ÿí Òàëèåâà – Thymus talijevii. Íà âûõîäàõ êîðåí-
íûõ ïîðîä ïîä ïîëîãîì ðàçðåæåííûõ åëîâûõ ëåñîâ
âñòðå÷àþòñÿ è äðóãèå ðàñòåíèÿ, òèïè÷íûå äëÿ ñêàëü-
íûõ ôëîðèñòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ: àñòðà ñèáèðñêàÿ –
Aster sibiricus, êèçèëüíèê îäíîöâåòêîâûé – Cotonea-
ster uniflorus, ïóçûðíèê Äàéêà – Cystopteris dickiea-
na, C. fragilis, äåíäðàíòåìà Çàâàäñêîãî – Dendranthe-
ma zavadskii, äðåìëèê ðæàâûé – Epipactis atroru-
bens, ãîëîêó÷íèê Ðîáåðòà – Gymnocarpium robertia-
num, âóäñèÿ àëüïèéñêàÿ – Woodsia alpina.

Åâðîïåéñêèé ñåâåðî-âîñòîê Ðîññèè, ãäå ðàñïîëî-
æåíà Ðåñïóáëèêè Êîìè, õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóðîâû-
ìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè – íèçêèìè çíà÷å-
íèÿìè ñðåäíåãîäîâûõ òåìïåðàòóð, ìàëîé ïðîäîëæè-
òåëüíîñòüþ òåïëîãî ïåðèîäà ãîäà. Íîðìà âûïàäå-
íèÿ îñàäêîâ çäåñü ïðåâûøàåò íîðìó èñïàðåíèÿ. Äëÿ
áîëüøèíñòâà ëàíäøàôòîâ, ãäå äîìèíèðóþò åëîâûå
ëåñà, õàðàêòåðíû êèñëûå, áåäíûå ýëåìåíòàìè ìè-
íåðàëüíîãî ïèòàíèÿ è ãóìóñîì ïîäçîëèñòûå, áîëîò-
íî-ïîäçîëèñòûå è òîðôÿíûå ïî÷âû. Âñå ýòî îïðåäå-
ëÿåò ñïåêòð æèçíåííûõ ôîðì è ñîîòíîøåíèå ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ãðóïï ðàñòåíèé âî ôëîðèñòè÷åñêîì
êîìïëåêñå åëüíèêîâ. Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ðàñ-
òåíèé îòíîñèòñÿ ê òðàâàì. Ñðåäè íèõ 203 – ìíîãî-
ëåòíèå ðàñòåíèÿ, òðè – îäíî-äâóëåòíèå. Ðàñòåíèÿ
äðåâåñíîé æèçíåííîé ôîðìû ìåíåå ìíîãî÷èñëåííû.
Äåðåâüåâ íàñ÷èòûâàåòñÿ 14 âèäîâ, êóñòàðíèêîâ –

26, ïîëóêóñòàðíèêîâ – òðè, êóñòàðíè÷êîâ – 15. Ïðè
ýòîì èìåííî äðåâåñíûå ðàñòåíèÿ ÷àùå âñåãî èãðà-
þò îïðåäåëÿþùóþ ðîëü â ñëîæåíèè ñîîáùåñòâ. Ðàç-
íîîáðàçèå òðàâ óâåëè÷èâàåòñÿ â íàïðàâëåíèè ñ ñå-
âåðà íà þã.

Àíàëèç îòíîøåíèÿ âèäîâ ê îáùåìó áîãàòñòâó
ïî÷â, âûïîëíåííûé ñ èñïîëüçîâàíèåì ýêîëîãè÷åñ-
êèõ øêàë Ë.Ã. Ðàìåíñêîãî [9], ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðå-
âàëèðóþò ðàñòåíèÿ, íå ïðåäúÿâëÿþùèå ê íåìó áîëü-
øèõ òðåáîâàíèé. Îëèãîòðîôíûõ âèäîâ îêàçàëîñü
9.5 %, íà äîëþ ìåçîîëèãîòðîôîâ ïðèõîäèòñÿ 45.4 %.
Ìåçîòðîôû ñîñòàâëÿþò 36.6 %. Ýóìåçîòðîôíûõ
âèäîâ – 8 %, ýóòðîôîâ – ëèøü 0.4 %. Ïîâûøåííûå
ïîòðåáíîñòè ê ñîäåðæàíèþ â ïî÷âå ýëåìåíòîâ ìè-
íåðàëüíîãî ïèòàíèÿ, â ÷àñòíîñòè àçîòà, ïðîÿâëÿþò
ðàñòåíèÿ, òèïè÷íûå äëÿ åëüíèêîâ òðàâÿíîé ãðóï-
ïû òèïîâ (âîðîíåö êîëîñèñòûé – Actaea spicata,
äÿãèëü – Angelica archangelica, ãîðåö áîëüøîé – Bis-
torta major, Dryopteris expansa, Phegopteris connec-
tilis, ìàëèíà – Rubus idaeus, âàëåðèàíà âîëæñêàÿ –
Valeriana wolgensis è äð.). Ïî îòíîøåíèþ ê ôàêòî-
ðó óâëàæíåíèÿ, òàêæå îöåíåííîìó â ýêîëîãè÷åñ-
êèõ øêàëàõ [9], âèäû, îáèòàþùèå â åëîâûõ ëåñàõ,
ðàñïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Íàèáîëüøóþ
äîëþ (48.1 %) ñîñòàâëÿþò ìåçîôèòû. Ê èõ ÷èñëó
ïðèíàäëåæèò áîëüøèíñòâî ðàñòåíèé, íàñåëÿþùèõ
ñîîáùåñòâà õîðîøî äðåíèðîâàííûõ ìåñòîîáèòàíèé.
Äëÿ óïîìÿíóòûõ ýêîòîïîâ õàðàêòåðíû è êñåðîìå-
çîôèòû, íî èõ ó÷àñòèå ñóùåñòâåííî íèæå – 10.4 %.
Â çàáîëî÷åííûõ è ïîéìåííûõ ëåñàõ ðàññìàòðèâàå-
ìîé ôîðìàöèè îáèòàþò ìåçîãèãðîôèòû (35 %) è
ãèãðîôèòû (6.5 %).

Àíàëèç öåíîòè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè âèäîâ ñâè-
äåòåëüñòâóåò î çàêîíîìåðíîì ïðåîáëàäàíèè â åëü-
íèêàõ ëåñíûõ è ëóãîâî-ëåñíûõ ðàñòåíèé (121 âèä,
46 %). Çàìåòíî ó÷àñòèå ëóãîâûõ (72 âèäà, 27.4 %)
è áîëîòíûõ (45 âèäîâ, 17.1 %) ðàñòåíèé. Îòìå÷åíû
òàêæå âèäû, íàèáîëåå òèïè÷íûå äëÿ âûõîäîâ ñêàë
(11 âèäîâ, 4.2 %), òóíäð (10 âèäîâ, 3.8 %) è åäè-
íè÷íûå ñîðíûå ðàñòåíèÿ (4 âèäà, 1.5 %) Òàêîå ñî-
îòíîøåíèå â öåëîì îòðàæàåò øèðîêèé àðåàë è çíà-
÷èòåëüíîå òèïîëîãè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå åëîâûõ ëå-
ñîâ. Íàèáîëüøèì ïîñòîÿíñòâîì â åëüíèêàõ, êðîìå
ýäèôèêàòîðà – Picea obovata, îòëè÷àþòñÿ áåðåçà ïó-
øèñòàÿ – Betula pubescens, ðÿáèíà îáûêíîâåííàÿ –
Sorbus aucuparia, îñîêà øàðîâèäíàÿ – Carex globu-
laris, ëèííåÿ ñåâåðíàÿ – Linnaea borealis, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea. Â ñðåäíåé òàéãå ê ÷èñëó
êîíñòàíòíûõ âèäîâ îòíîñÿòñÿ òàêæå òàêèå òèïè÷-
íûå áîðåàëüíûå ðàñòåíèÿ, êàê Abies sibirica, Rubus
chamaemorus, Equisetum sylvaticum, Gymnocarpium
dryopteris, êèñëèöà – Oxalis acetosella, ñåäìè÷íèê
åâðîïåéñêèé – Trientalis europaea. Â ïîäçîíå ñåâåð-
íîé òàéãè óâåëè÷èâàåòñÿ ïîñòîÿíñòâî ãèïîàðêòè÷åñ-
êèõ âèäîâ – Ledum palustre, Vaccinium uliginosum,
ëóãîâèêà èçâèëèñòîãî – Avenella flexuosa, Empetrum
hermaphroditum. Íàèáîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì ñîñó-
äèñòûõ ðàñòåíèé îòëè÷àþòñÿ åëîâûå ëåñà òðàâÿíîé
ãðóïïû òèïîâ, ôîðìèðóþùèåñÿ â äîëèíàõ ðåê è
ðó÷üåâ, à òàêæå íà ñêëîíàõ óâàëîâ â ïàðìîâîé ïî-
ëîñå Ïðèóðàëüÿ. Çäåñü ê ÷èñëó íàèáîëåå ïîñòîÿí-
íûõ âèäîâ îòíîñÿòñÿ áîðåö ñåâåðíûé – Aconitum
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septentrionale, âåéíèê ïóðïóðíûé – Calamagrostis
purpurea, áîäÿê ðàçíîëèñòíûé – Cirsium hetero-
phyllum, ñêåðäà ñèáèðñêàÿ – Crepis sibirica, Dryopteris
expansa, Diplasium sibiricum, ãåðàíü ëåñíàÿ – Gerani-
um sylvaticum, Milium effusum, Phegopteris connecti-
lis, Rubus idaeus, çâåä÷àòêà Áóíãå – Stellaria bungea-
na, Valeriana wolgensis.

Åëîâûå ëåñà, ïðåèìóùåñòâåííî ïðèóðî÷åííûå ê
âûõîäàì êîðåííûõ ïîðîä ïî áåðåãàì ðåê, ðàññåêà-
þùèõ âîçâûøåííîñòè Òèìàíñêîãî êðÿæà è Ïðèóðà-
ëüÿ, – ìåñòîîáèòàíèÿ 13 âèäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòå-
íèé, âêëþ÷åííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè
Êîìè (1998). Âîñåìü èç íèõ ïðèíàäëåæàò ê êàòåãî-
ðèè óÿçâèìûõ: Anemonastrum biarmiense, êðèïòîã-
ðàììà Ñòåëëåðà – Cryptogramma stelleri, áàøìà÷îê
íàñòîÿùèé – Cypripedium calceolus, Dendranthema
zawadskii, Epipactis atrorubens, ïèîí óêëîíÿþùèé-
ñÿ – Paeonia anomala, Pinus sibirica, Thymus talijevii.
Ïàïîðîòíèêè ìíîãîðÿäíèê êîïüåâèäíûé – Polysti-
chum lonchitis è Woodsia alpina â ðåãèîíå îòíåñåíû
ê ÷èñëó ðåäêèõ ðàñòåíèé, äâà âèäà (Cotoneaster uni-
florus è ïàëüöåêîðíèê Ôóêñà – Dactylorhiza fuchsii)
íóæäàþòñÿ â áèîëîãè÷åñêîì íàäçîðå. Ñåëåçåíî÷íèê
÷åòûðåõòû÷èíêîâûé – Chrysosplenium tetrandrum
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âèä ñ íåîïðåäåëåííûì ñòàòó-
ñîì.

Ïðîâåäåííûé àíàëèç ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
ðàçíîîáðàçèå ôëîðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà ñîñóäèñ-
òûõ ðàñòåíèé åëîâûõ ëåñîâ, îïðåäåëÿþùèõ îáëèê
áîëüøåé ÷àñòè ëàíäøàôòîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè, íå-

ñêîëüêî ìåíüøå â ñðàâíåíèè ñ öåíîôëîðàìè ëèñòâåí-
íûõ ëåñîâ. Çíà÷èòåëüíîå âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå ýòîé
ãðóïïû ðàñòåíèé ñâîéñòâåííî ëèøü äëÿ åëüíèêîâ
òðàâÿíûõ, ôîðìèðóþùèõñÿ â äîëèíàõ âîäîòîêîâ,
ïî ñêëîíàì óâàëîâ Òèìàíà è Ïðèóðàëüÿ, à â ãîðàõ –
ïî ëîæáèíàì ñòîêà.
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Печоро -Илыч -
ский государст-

венный природный заповедник – это
крупная особо охраняемая территория
федерального уровня, которая входит
в состав объекта Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО «Девственные леса
Коми». Одним из приоритетных на-
правлений исследований на таких тер-
риториях является изучение биологи-
ческого разнообразия природных ком-
плексов на ландшафтном, биоценоти-
ческом, видовом и генетическом уров-
нях. В рамках изучения растительно-
сти региона особый интерес для ис-
следователей представляют трудно-
доступные и в связи с этим слабо изу-
ченные горные районы заповедника.
Для них характерны специфические
экстремальные условия окружающей
среды, отчетливо выраженная высот-
ная поясность, которая приводит к вы-
сокому разнообразию типов расти-
тельности.

Летом 2006 г. автором совместно
с С.В. Дегтевой с целью выявления
видового и ценотического разнообра-
зия растительного покрова в высотном
градиенте на западном макросклоне
Северного Урала был заложен про-
филь на хребте Щука-ель-из. Иссле-
дованиями были охвачены все высот-
ные пояса – от нижней части горно-
лесного (292 м н.у.м.) до гольцового
(вершина Листовка-ель, 1014 м н.у.м.).
Общая длина профиля составила
свыше 10 км. Обследованы склоны
горных долин, прорезаемые ручьями.
Выполнено 110 геоботанических опи-
саний с использованием стандартных
геоботанических методов. В данной
работе мы ограничимся характеристи-
кой основных формаций горных лесов,
криволесий и редколесий. При клас-
сификации описаний в основу был
положен один из общепринятых в оте-
чественной геоботанике подходов –
эколого-фитоценотический. В процес-

се анализа полученных данных для
определения ценотической значимо-
сти видов травяно-кустарничкового
яруса вычисляли значения коэффици-
ента участия – КУ [1]. Для оценки уров-
ня видового разнообразия сосудистых
растений в различных синтаксонах
рассчитывали среднее число видов на
пробной площади 400 м2 – α-разнооб-
разие [3]. Сходство видового состава
оценивали с использованием коэффи-
циента Стугрена-Радулеску [4].

Пояс горных лесов в пределах ис-
следованного участка хребта Щука-
ель-из располагается на высотах 300-
560 м. Доминирующей лесной форма-
цией здесь являются пихтарники, по
долине ручья также формируются лес-
ные сообщества, сложенные Betula
pubescens.

При классификации пихтарников
нами выделено пять ассоциаций, при-
надлежащих к зеленомошной, травя-
ной и сфагновой группам типов леса.

mailto:dubrovsky@ib.komisc.ru
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Пихтовые леса травяного типа, пред-
ставленные фитоценозами чернично-
папоротниковой и папоротниковой ас-
социаций, являются характерными и
наиболее распространенными сооб-
ществами для пояса горных лесов
Урала. Они приурочены к постоянно
увлажняемым проточными водами
ложбинам [2] и располагаются на вы-
сотах 430-500 м н.у.м. Леса зелено-
мошной группы типов развиты на аб-
солютных высотах от 360 до 520 м
н.у.м. и представлены сообществами
ассоциации пихтарник чернично-зеле-
номошный. Последняя выделенная
нами группа типов горных пихтарни-
ков – сфагновые леса – представле-
на сообществами, принадлежащими к
ассоциации пихтарник папоротниково-
сфагновый, формирующимися на уча-
стках с застойным увлажнением.

По градиенту высоты происходит
закономерное изменение высоты дре-
весного яруса сообществ. Так, на вы-
сотах 360-380 м н.у.м. деревья верх-
него полога достигают 16-18 м высо-
ты. С увеличением абсолютной высо-
ты до 540-560 м на границе с поясом
горных редколесий высота разрежен-
ного верхнего полога едва достигает
12 м, основной запас древесины со-
средоточен во втором пологе высотой
6-8 м. При анализе высотного распре-
деления выделенных групп ассоциа-
ций необходимо отметить, что папо-
ротниковые сообщества сосредоточе-
ны в средней части горно-лесного по-
яса на высотах 400-500 м н.у.м., ниж-
нюю и верхнюю его части занимают
менее требовательные к условиям
окружающей среды пихтарники зеле-
номошные.

При анализе списков видового со-
става и сводных геоботанических таб-
лиц в составе данной формации было

зарегистрировано 47 видов сосудис-
тых растений, средняя величина α-
разнообразия составила 21 вид, при
видовой насыщенности конкретных
сообществ от 16 до 25 видов. Макси-
мальные значения КУ отмечены для
таких видов, как Vaccinium myrtillus
(0.61), Dryopteris expansa (0.52), Phe-
gopteris connectilis (0.31), Athyrium dis-
tentifolium (0.29) и др.

На верхнюю границу леса (которая
в пределах исследованного участка
хребта Щука-ель-из проходит на высо-
те 640-650 м) выходят пять видов де-
ревьев: Betula tortuosa, Larix sibirica,
Abies sibirica, Pinus sibirica, Picea
obovata. Самым типичным видом-эди-
фикатором субальпийского пояса
(540-650 м н.ур.м.) является Betula tor-
tuosa. Также обычны редколесья, сло-
женные Larix sibirica, популяция кото-
рой в пределах исследованного хреб-
та находится на южной границе ареа-
ла вида.

При классификации лиственнич-
ных редколесий нами выделено шесть
ассоциаций, принадлежащих к трем
группам типов: зеленомошной, долго-
мошно-зеленомошной и долгомош-
ной. Наиболее широко распростране-
ны насаждения зеленомошной группы
типов, ассоциации которой по гради-
енту увлажнения от менее увлажнен-
ных к более увлажненным экотопам
распределяются следующим образом:
воронично-чернично-зеленомошные –
чернично-зеленомошные – кустарнич-
ково-зеленомошные лиственничные
редколесья. По верхней границе под-
гольцового пояса на высотах 630-650 м
н.у.м. ниже каменистых россыпей в ус-
ловиях усиленного увлажнения поч-
венного слоя из-за таяния снежников
формируются лиственничные редко-
лесья долгомошного типа, в пределах

которого выделена разнотравно-дол-
гомошная ассоциация. Долгомошно-
зеленомошные лиственничные редко-
лесья занимают промежуточное поло-
жение между фитоценозами вышеназ-
ванных групп типов как по параметру
увлажнения экотопов, так и по отмет-
кам высот.

С высотой четко прослеживается
ухудшение состояния древостоев,
выражающееся в уменьшении основ-
ных таксационных показателей и жиз-
ненности деревьев Larix sibirica.

Всего в составе формации ли-
ственничных редколесий зарегистри-
ровано 38 видов сосудистых растений.
Средняя величина α-разнообразия
составила 18 видов при видовой на-
сыщенности конкретных сообществ,
варьирующей в пределах от 12 до 22
видов. Наиболее ценотически значи-
мыми видами для фитоценозов дан-
ной формации являются Vaccinium
myrtillus (КУ 0.41), Avenella flexuosa
(0.22) и Empetrum hermaphroditum
(0.21).

Типологическое разнообразие бе-
резовых криволесий и редколесий на
исследованной территории заметно
выше, чем лиственничных. Нами вы-
явлены сообщества из Betula tortuosa
не только зеленомошной и долгомош-
ной групп типов, но и лишайникового,
а также травяного типов, которые мы
относим к семи ассоциациям. В сухих
и расположенных на максимальных
для данной формации высотах (640 м
н.у.м.) экотопах формируются сообще-
ства, принадлежащие к ассоциации
березовое редколесье луговиково-
чернично-лишайниковое. Наиболее
широко распространены березовые
редколесья и криволесья зеленомош-
ной группы типов, куда входят сооб-
щества, принадлежащие к следующим

Общая характеристика растительности в высотном градиенте

Пояс
Высота

над уровнем 
моря, м

Тип 
растительности

Преобладающие
группы типов
ассоциаций

Протяженность,
км

Таксационный параметр
древостоя

Горно-тундровый 650-1000 Горные тундры Лишайниковая,
зеленомошная,
долгомошная

4.3 –

Подгольцовый 560-650 Горные криволесья и
редколесья из Betula
tortuosa и Larix sibirica

Зеленомошная, 
зеленомошно-
долгомошная

2.0 Сомкнутость – 0.1-0.3 
Высота – 6-8 м 
Диаметр ствола – 21 см

Горно-лесной
верхний 440-560 Горные леса 

из Abies sibirica, Betula
pubescens, Pinus sibirica,
Larix sibirica

Травяная,
зеленомошная

1.5 Сомкнутость – 0.3-0.5 
Высота – 10-12 м, 
Диаметр ствола – 30 см

нижний 300-440 Горные леса 
из Picea obovata, Abies
sibirica, Betula pubescens,
Pinus sylvestris. Горные
луга

То же 2.0 Сомкнутость – 0.5-0.7 
Высота – 14-16 м 
Диаметр ствола – 35 см
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Верхний горно-лесной пояс. Пихтовый папоротниковый лес.
Фото Д. Косолапова.

Верхний горно-лесной пояс. Пихтовый чернично-зеленомош-
ный лес. Фото Я. Хермансона.

Субальпийский пояс. Березовое редколесье. Фото Я. Хер-
мансона.

Субальпийский пояс. Лиственничное редколесье. Фото Я. Хер-
мансона.

ассоциациям: воронично-чернично-
зеленомошной, чернично-зеленомош-
ной и кустарничково-зеленомошной.
На границе с поясом горной тундры на
высоте 620-640 м зеленомошные бе-
резовые криволесья сменяются дол-
гомошными редколесьями, которые
представлены сообществами чернич-
но-долгомошной ассоциации. При
дальнейшем увеличении влажности
почв в долине ручья Ичет-парус-ель
формируются сообщества травяного
типа (папоротниковые на высотах 530-
540 и вейниковые на высотах 640-
650 м н.у.м.).

В растительных сообществах, сло-
женных березой искривленной, заре-
гистрирован 51 вид сосудистых расте-
ний. Средняя величина α-разнообра-
зия составила 20 видов. В конкретных
сообществах число видов на площа-
ди 400 м2 варьирует в пределах от 14
до 24. Основу травяно-кустарничково-
го яруса составляют Vaccinium myrtillus
(КУ 0.79), Vaccinium uliginosum (0.38),
Empetrum hermaphroditum (0.37).

Сравнение видового состава вы-
деленных формаций с использовани-
ем коэффициента Стугрена-Радулес-
ку показало слабое сходство между
пихтарниками и редколесьями под-
гольцового пояса (значения коэффи-
циента –0.09 и –0.03). Меняется и со-
став наиболее ценотически значимых
видов травяно-кустарничкового яруса.
Это обусловлено преобладанием в
горно-лесном поясе специфичных по
видовому составу папоротниковых со-
обществ и влиянием вида-эдификато-
ра – Abies sibirica. При анализе фло-
ристических комплексов формаций
березовых и лиственничных редколе-
сий подгольцового пояса между ними
выявлено заметное сходство (значе-
ние коэффициента –0.333), обуслов-
ленное снижением эдификаторной
роли древесных пород с увеличением
высоты. Одновременно в березовых
редколесьях отмечено заметно боль-
шее число видов сосудистых расте-
ний, чем в лиственничных (51 вид про-

тив 38), что связано с большим цено-
тическим разнообразием сообществ
из Betula tortuosa.

Анализ высотного распределения
сообществ по исследованному профи-
лю позволил выстроить последова-
тельность смены формаций от пихтар-
ников (460 м н.у.м.) через лиственнич-
ные редколесья (580 м) к березовым
криволесьям и редколесьям (600 м).
Наибольшим ценотическим разнооб-
разием среди рассмотренных форма-
ций горных лесов и редколесий харак-
теризуются криволесья и редколесья,
сложенные Betula tortuosa.

Центральную часть горно-лесного
пояса занимают пихтовые сообщества
травяной группы типов леса, нижнюю
и верхнюю его части – пихтарники зе-
леномошные. В пределах подгольцо-
вого пояса не наблюдается четких за-
кономерностей изменения травяно-ку-
старничкового покрова по абсолют-
ным высотам расположения сооб-
ществ. Данный показатель определя-
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ет в основном таксационные характе-
ристики древостоя, а на состав доми-
нантов напочвенного покрова влияет,
главным, образом фактор увлажнения
почвенного слоя.
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Научные интересы: флора и растительность луговых сообществ

Ìàòåðèêîâûå ëóãà Ðåñïóáëèêè Êîìè äîñòà-
òî÷íî õîðîøî èññëåäîâàíû [1, 7, 8]. Â òî
æå âðåìÿ îñòàþòñÿ îòíîñèòåëüíî ñëàáî èçó-

÷åííûìè ëóãîâûå ñîîáùåñòâà ñîñåäíåãî ðåãèîíà –
Êèðîâñêîé îáëàñòè. Â ëèòåðàòóðå ìîæíî íàéòè åäè-
íè÷íûå òðóäû È.Ï. Âàñèëåâè÷à, èçó÷àâøåãî ëóãà â
ïîéìå ð. Âÿòêà â îêðåñòíîñòÿõ ã. Êèðîâ [3], è ãåî-
áîòàíèêîâ Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, èññëåäîâàâøèõ
ôèòîöåíîçû ëóãîâ þæíûõ îòðåçêîâ äîëèí ðåê Âÿò-
êà è ×åïöà [4, 5]. Â 2005 ã. íàìè íà÷àòà èíâåíòàðè-
çàöèÿ ìàòåðèêîâûõ ëóãîâ Êèðîâñêîé îáëàñòè ñ öå-
ëüþ âûÿâëåíèÿ èõ ôëîðèñòè÷åñêîãî è öåíîòè÷åñ-
êîãî ðàçíîîáðàçèÿ. Ñðåäè ïðî÷èõ çàäà÷ èññëåäîâà-
íèÿ áûëè ïîñòàâëåíû ñëåäóþùèå: âûÿâèòü âèäîâîé
ñîñòàâ ñîîáùåñòâ òðàâÿíèñòûõ ìíîãîëåòíèêîâ; ïðî-
âåñòè òàêñîíîìè÷åñêèé, ãåîãðàôè÷åñêèé è ýêîëîãî-
öåíîòè÷åñêèé àíàëèçû èçó÷åííîé ëóãîâîé ôëîðû,
îïðåäåëèòü åå ñïåöèôèêó è îáùíîñòü â ñðàâíåíèè ñ
ôëîðîé ìàòåðèêîâûõ ëóãîâ áàññåéíà ð. Ëóçà (þãî-
çàïàäíàÿ ÷àñòü Ðåñïóáëèêè Êîìè).

Â èþíå-àâãóñòå 2005 ã. íàìè ïðîâåäåíî îáñëåäî-
âàíèå ìàòåðèêîâûõ ëóãîâ â ïîäçîíå þæíîé òàéãè
ïðåèìóùåñòâåííî â Îðè÷åâñêîì è Ñëîáîäñêîì (ñì.
ðèñóíîê), à òàêæå Òóæèíñêîì, Àðáàæñêîì, Ñîâåò-
ñêîì, Þðüÿíñêîì è Êèðîâî-×åïåöêîì ðàéîíàõ Êè-
ðîâñêîé îáëàñòè. Èñïîëüçîâàëè òðàäèöèîííûé â îòå-
÷åñòâåííîé ãåîáîòàíèêå ðàçìåð ïðîáíûõ ïëîùàäåé –
100 ì2 [2]. Âñåãî áûëî ñäåëàíî 128 ñòàíäàðòíûõ ãåî-
áîòàíè÷åñêèõ îïèñàíèé. Êàìåðàëüíàÿ îáðàáîòêà ïî-
ëó÷åííûõ äàííûõ ïîçâîëèëà ñîñòàâèòü ñïèñîê öå-
íîôëîðû ëóãîâ è âûïîëíèòü åãî òàêñîíîìè÷åñêèé,
ãåîãðàôè÷åñêèé, öåíîòè÷åñêèé è ýêîëîãè÷åñêèé
àíàëèçû. Äëÿ ñðàâíåíèÿ èñïîëüçîâàíû èìåþùèåñÿ
â ëèòåðàòóðå ñâåäåíèÿ [8] î ôëîðèñòè÷åñêèõ êîìï-
ëåêñàõ ñóõîäîëüíûõ ëóãîâ ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè
Ðåñïóáëèêè Êîìè (áàññåéí ð. Ëóçà).

Óñòàíîâëåíî (òàáë. 1), ÷òî êîëè÷åñòâî âèäîâ è
ðîäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé íà èçó÷åííûõ ëóãàõ ïîä-
çîíû þæíîé òàéãè Êèðîâñêîé îáëàñòè âûøå ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ áàññåéíîì ð. Ëóçà. Ñêîðåå âñåãî, ýòî ñâÿçà-
íî ñ áîëåå þæíûì ãåîãðàôè÷åñêèì ïîëîæåíèåì Êè-
ðîâñêîé îáëàñòè. Íàèáîëüøèì âèäîâûì ðàçíîîáðà-
çèåì íà ñðàâíèâàåìûõ ëóãàõ îòëè÷àþòñÿ ñåìåéñòâà

Asteraceae è Poaceae (òàáë. 2), ÷òî â öåëîì õàðàê-
òåðíî äëÿ ôëîðû òàåæíîé çîíû åâðîïåéñêîãî Ñåâå-
ðî-Âîñòîêà. Ýòè æå ñåìåéñòâà ñîäåðæàò è íàèáîëü-
øåå ÷èñëî ðîäîâ (27 è 19 ñîîòâåòñòâåííî â Êèðîâ-
ñêîé îáëàñòè, 14 è 13 – â Ðåñïóáëèêå Êîìè). Ñå-
ìåéñòâî Cyperaceae, çàíèìàþùåå òðåòüå ìåñòî âî
ôëîðå Ñåâåðî-Âîñòîêà, â ñðàâíèâàåìûõ öåíîôëîðàõ
ìàòåðèêîâûõ ëóãîâ ðàñïîëàãàåòñÿ â ñïåêòðå ñåìåéñòâ
íå âûøå âîñüìîãî è ÷åòâåðòîãî ìåñòà ñîîòâåòñòâåí-
íî. Ïîðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ äðóãèõ ñåìåéñòâ, ëèäè-
ðóþùèõ ïî êîëè÷åñòâó âèäîâ, ðàçëè÷åí. Íàïðèìåð,
ñåìåéñòâî Caryophyllaceae çàíèìàåò íà þãî-çàïàäå

Карта-схема районов исследований. Условные обозначения:
I – подзона средней тайги, II – подзона южной тайги, III – подзо-
на хвойных и широколиственных лесов; 1 – Слободской район,
2 – Оричевский район; 3 – сравниваемый участок Республики
Коми (бассейн р. Луза).
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Ðåñïóáëèêè Êîìè òðåòüå ìåñòî, à â èçó÷åííûõ
ëóãîâûõ ôèòîöåíîçàõ – øåñòîå. Ñåìåéñòâî Faba-
ceae, íàîáîðîò, ðàñïîëàãàåòñÿ íà øåñòîì è òðå-
òüåì ìåñòàõ ñîîòâåòñòâåííî. Ñíèæåíèå ðîëè ñå-
ìåéñòâà Fabaceae, çàíèìàþùåãî âî ôëîðå óìå-
ðåííîé çîíû ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ âòîðîå ìåñòî
[6], â ëóãîâûõ ñîîáùåñòâàõ ïîäçîíû ñðåäíåé òàé-
ãè Ðåñïóáëèêè Êîìè îáúÿñíÿåòñÿ áîëåå ñåâåð-
íûì õàðàêòåðîì ôëîðû ýòîé òåððèòîðèè â öå-
ëîì. Â ñîñòàâ ñåìåéñòâ, îòëè÷àþùèõñÿ áîëüøèì
÷èñëîì âèäîâ, íà ñðàâíèâàåìûõ ëóãàõ âõîäÿò
òàêæå Ranunculaceae, Rosaceae, Apiaceae. Çàìû-
êàþò ñîñòàâ âåäóùèõ ñåìåéñòâ Violaceae â áàñ-
ñåéíå ð. Ëóçà, Lamiaceae è Brassicaceae â öåíîô-
ëîðå ëóãîâ Êèðîâñêîé îáëàñòè. Ê âåäóùèì ñå-
ìåéñòâàì îòíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâåííî 74-78 % âñåõ
âèäîâ ðàñòåíèé, âñòðå÷àþùèõñÿ â ëóãîâûõ ñî-
îáùåñòâàõ âîäîðàçäåëîâ. Íàèáîëåå êðóïíûé ïî
÷èñëåííîñòè âèäîâ â ñðàâíèâàåìûõ öåíîôëîðàõ
ðîä – Carex – íàñ÷èòûâàåò äåâÿòü âèäîâ â êàæ-
äîé. Äàëåå ñëåäóþò ðîäû Trifolium (øåñòü è ïÿòü
âèäîâ ñîîòâåòñòâåííî), Veronica (ïÿòü è øåñòü
âèäîâ ñîîòâåòñòâåííî), Ranunculus (ïî ïÿòü âè-
äîâ). Öåíîôëîðà ìàòåðèêîâûõ ëóãîâ þãî-çàïàäà
Ðåñïóáëèêè Êîìè îòëè÷àåòñÿ íàëè÷èåì â ñîñòà-
âå âåäóùèõ ðîäîâ Equisetum è Viola (ïÿòü è øåñòü
âèäîâ ñîîòâåòñòâåííî). Ê îñòàëüíûì ðîäàì ïðè-
íàäëåæàò îò îäíîãî äî ÷åòûðåõ âèäîâ. Çíà÷åíèå
ðîäîâîãî êîýôôèöèåíòà (ñðåäíåå êîëè÷åñòâî âè-
äîâ â ðîäå) óâåëè÷èâàåòñÿ ñ þãà íà ñåâåð íåçíà-
÷èòåëüíî (ñ 1.6 äî 1.7).

Â ðåçóëüòàòå ãåîãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà
(òàáë. 2) áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî íà ñðàâíèâàåìûõ
ìàòåðèêîâûõ ëóãàõ ïîâñåìåñòíî è àáñîëþòíî ïðå-
îáëàäàþò âèäû áîðåàëüíîé øèðîòíîé ãðóïïû
(Achillea millefolium, Centaurea phrygia, Festuca
pratensis); âòîðîå ìåñòî ïî ÷èñëåííîñòè çàíèìà-
åò ïîëèçîíàëüíàÿ ãðóïïà, âêëþ÷àþùàÿ â îñíîâ-
íîì ñîðíûå (Chenopodium album, Thlaspi arvense)
è ïèîíåðíûå (Equisetum arvense) âèäû, îäíàêî
óðîâåíü åå ó÷àñòèÿ ñóùåñòâåííî íèæå, ÷åì áî-
ðåàëüíîé. Ïðè ýòîì äîëÿ ðàñòåíèé ïîëèçîíàëü-
íîé ãðóïïû íà ëóãàõ Êèðîâñêîé îáëàñòè âûøå,
÷åì â Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì,
÷òî ìíîãèå ëóãîâûå ôèòîöåíîçû ñôîðìèðîâàëèñü
çäåñü íà ìåñòå çàáðîøåííûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé. Þæíûå øèðîòíûå ãðóïïû – íåìî-
ðàëüíàÿ (Scrophularia nodosa, Stellaria holostea), áî-
ðåàëüíî-íåìîðàëüíàÿ (Aegopodium podagraria, Lami-
um album), à òàêæå ëåñîñòåïíàÿ (Ranunculus polyan-
themos, Rhinanthus minor, Bidens tripartita) èãðàþò
â ôîðìèðîâàíèè ëóãîâûõ ôèòîöåíîçîâ Êèðîâñêîé
îáëàñòè è Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîä÷èíåííóþ ðîëü. Îò-
ëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ìàòåðèêîâûõ ëóãîâ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â öåíîôëîðå ãèïî-
àðêòè÷åñêîãî âèäà ñåâåðíîé øèðîòíîé ãðóïïû –
Rubus arcticus. Â öåíîôëîðå èññëåäîâàííûõ ëóãîâ
Êèðîâñêîé îáëàñòè ïðèñóòñòâóþò äâà äè÷àþùèõ
âèäà (Medicago sativa è Pastinaca sativa).

Íàèáîëüøóþ ðîëü â ñëîæåíèè ñîîáùåñòâ òðàâÿ-
íèñòûõ ìíîãîëåòíèêîâ (òàáë. 2) íà âîäîðàçäåëàõ

Êèðîâñêîé îáëàñòè è þãî-çàïàäà Ðåñïóáëèêè Êîìè
èãðàþò âèäû äîëãîòíîé ãðóïïû ñ åâðàçèàòñêèìè
àðåàëàìè (Achillea millefolium, Festuca pratensis,
Agrostis tenuis). Öèðêóìïîëÿðíûõ (Rumex acetosa,
Veronica serpyllifolia, Viola arvensis) è åâðîïåéñêèõ
âèäîâ (Dianthus deltoides, Leontodon autumnalis) â
äâà ðàçà ìåíüøå. Åäèíè÷íû âèäû, èìåþùèå êîñìî-
ïîëèòíûå (Polygonum aviculare, Sonchus arvensis)
èëè ñèáèðñêèå (Ranunculus monophyllus) àðåàëû. Â
ñëîæåíèè òðàâîñòîåâ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âèäû ðàç-
ëè÷íûõ öåíîòè÷åñêèõ ãðóïï. Ñðåäè íèõ, êàê ñâèäå-
òåëüñòâóþò äàííûå öåíîòè÷åñêîãî àíàëèçà (òàáë. 2),
è â Êèðîâñêîé îáëàñòè, è â Ðåñïóáëèêå Êîìè àáñî-
ëþòíî ïðåîáëàäàåò ëóãîâàÿ. Îäíàêî â áàññåéíå ð.Ëó-

Таблица 1
Количество видов (доля, %)  в ценофлорах

материковых лугов в южной (Кировская область)
и средней (Республики Коми, бассейн р. Луза) подзонах тайги

Примечание: прочерк – отсутствие группы видов.

Группы видов
Подзона тайги

южная средняя [8]

Географическая
     широтная
           бореальная 145 (72) 132 (79)
           бореально-неморальная 5 (2) 3 (2)
           неморальная 1 (1) 2 (1)
           лесостепная 13 (6) 10 (6)
           гипоарктическая – (–) 1 (1)
           полизональная 36 (17) 17 (11)
           дичающий вид 2 (1) – (–)
    долготная
        азиатская 2 (1) 1 (1)
        европейская 51 (25) 33 (20)
        евразиатская 101 (50) 83 (50)
        циркумполярная 43 (21) 45 (27)
        космополитная 5 (2) 4 (2)

Ценотическая 
           лесная 15 (7) 23 (14)
           луговая 122 (60) 109 (65)
           сорная 61 (30) 23 (14)
           прибрежно-водная 4 (2) 4 (2)
           лугово-болотная – (–) 8 (5)
Экологическая по отношению к
     плодородию почв
          мезотрофы 41 (20) 53 (32)
          эумезотрофы 73 (36) 58 (35)
          эутрофы 83 (41) 26 (16)
          олигомезотрофы 5 (2) 13 (8)
          не определенная – (–) 17 (10)
      увлажнению
          мезофиты 110 (54) 78  (47)
          гигромезофиты 19 (9) 15 (9)
          мезогигрофиты 8 (4) 12 (7)
          гигрофиты 5 (2) 12 (7)
          ксеромезофиты 46 (23) 31 (19)
          мезоксерофиты 9 (4) 6 (4)
          ксерофиты 5 (2) 2 (1)
          не определенные – (–) 11 (7)
Всего
           видов 202 167
           родов 125 96
           семейств 36 32
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çà äîëÿ âèäîâ ýòîé ãðóïïû íåñêîëüêî âûøå. Ñðåäè
ëóãîâûõ ðàñòåíèé ìàêñèìàëüíûì ïîñòîÿíñòâîì è
çíà÷èòåëüíûì óäåëüíûì îáèëèåì õàðàêòåðèçîâà-
ëèñü Phleum pratense, Achillea millefolium, Taraxa-
cum officinale è äð. Îäíîé èç îòëè÷èòåëüíûõ îñî-
áåííîñòåé öåíîôëîðû ìàòåðèêîâûõ ëóãîâ ïîäçîíû
þæíîé òàéãè Êèðîâñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ çíà÷è-
òåëüíàÿ äîëÿ ñîðíûõ ðàñòåíèé. Áîëåå ÷åòâåðòè îò
åå ñîñòàâà ïðèíàäëåæèò ê ãðóïïå ñåãåòàëüíî-ðóäå-
ðàëüíûõ âèäîâ. Òèïè÷íûå îáèòàòåëè ëåñîâ ñîñòàâ-
ëÿþò â ñðàâíèâàåìûõ ëóãîâûõ ôëîðàõ íåçíà÷èòåëü-
íóþ äîëþ. Îäíàêî â áàññåéíå ð. Ëóçà ó÷àñòèå âèäîâ
ýòîé ãðóïïû â ôîðìèðîâàíèè ëóãîâûõ öåíîçîâ âû-
ðàæåíî â áîëüøåé ñòåïåíè. Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî
ñ òåì, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè
ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ çàáðàñûâàíèÿ ëóãîâ, ÷òî
ïðèâîäèò ê èõ ïîñòåïåííîìó çàðàñòàíèþ ëåñîì. Îò-
ëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ìàòåðèêîâûõ ëóãîâ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ÿâëÿåòñÿ ïðèñóòñòâèå ëóãîâî-áîëîò-
íûõ âèäîâ (Juncus filiformis, Equisetum palustre).
Ìû ñâÿçûâàåì ýòî ñ íàëè÷èåì íà åå òåððèòîðèè çíà-
÷èòåëüíûõ ïëîùàäåé áîëîò, êîòîðûå íåðåäêî ãðà-
íè÷àò ñ ëóãîâûìè ñîîáùåñòâàìè.

Ñ èñïîëüçîâàíèåì øêàë Ë.Ã. Ðàìåíñêîãî [9] ìû
îïðåäåëèëè ïðèíàäëåæíîñòü âèäîâ ê ýêîëîãè÷åñêèì
ãðóïïàì ïî îòíîøåíèþ ê ôàêòîðàì óâëàæíåíèÿ è
îáùåãî áîãàòñòâà ïî÷âû. Ýêîëîãè÷åñêèé àíàëèç ñðàâ-
íèâàåìûõ öåíîôëîð ìàòåðèêîâûõ ëóãîâ (òàáë. 2)
âûÿâèë, ÷òî ïî îòíîøåíèþ ê ôàêòîðó ïëîäîðîäèÿ
ïî÷â îêîëî òðåòè îáùåãî êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ âèäîâ ñîñòàâëÿþò ýóìåçîòðîôû (Centaurea
jacea, Galium mollugo, Campanula glomerata è äð.) è
ìåçîòðîôû (Equisetum pratense, Arenaria serpyli-
folia). Îêîëî îäíîé ïÿòîé âèäîâîãî ñîñòàâà þãî-çà-
ïàäà Ðåñïóáëèêè Êîìè – ýóòðîôû (Campanula patula,
Heracleum sibiricum). Ó÷àñòèå èõ â öåíîôëîðå Êè-
ðîâñêîé îáëàñòè âûðàæåíî â áîëüøåé ñòåïåíè. Ïðî-
öåíòíîå ó÷àñòèå îëèãîìåçîòðîôîâ (Epilobium roseum,
Stachys palustris) íåçíà÷èòåëüíî. Ïî îòíîøåíèþ ê
ôàêòîðó óâëàæíåíèÿ â èçó÷åííûõ ñîîáùåñòâàõ
(òàáë. 2) ïî÷òè ïîâñåìåñòíî ïðåîáëàäàþò ìåçîôèòû
(Carduus crispus, Cirsium setosum è äð.). Îêîëî îä-

íîé ïÿòîé â ëóãîâîé öåíîôëîðå ïîäçîíû þæíîé
òàéãè Êèðîâñêîé îáëàñòè è áàññåéíà ð. Ëóçà ñîñòàâ-
ëÿþò êñåðîìåçîôèòû (Fumaria officinalis, Dactylis
glomerata). Ïðàêòè÷åñêè ðàâíûì îêàçàëîñü ïðîöåíò-
íîå ñîîòíîøåíèå êñåðîôèòîâ (Daucus carota, Polygala
comosa), ìåçîêñåðîôèòîâ (Galeopsis tetrahit, Melilotus
albus) è ãèãðîìåçîôèòîâ (Calamagrostis canescens,
Viola palustris). Ó÷àñòèå ìåçîãèãðîôèòîâ (Scirpus
sylvaticus) è ãèãðîôèòîâ (Alisma plantago-aquatica)
íà âîäîðàçäåëàõ áàññåéíà ð. Ëóçà îêàçàëîñü âûøå
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîäçîíîé þæíîé òàéãè Êèðîâñêîé
îáëàñòè. Ïðåäñòàâèòåëè äâóõ ïîñëåäíèõ ýêîëîãè÷å-
ñêèõ ãðóïï ïðîèçðàñòàëè íà íèçèííûõ âîäîðàçäåëü-
íûõ ëóãàõ.

Ïðè ñðàâíåíèè ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ ïðè
èíâåíòàðèçàöèè ìàòåðèêîâûõ ëóãîâ ïîäçîíû þæ-
íîé òàéãè Êèðîâñêîé îáëàñòè, ñ èìåþùèìèñÿ â ëè-
òåðàòóðå äàííûìè äëÿ ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè [8] óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêàçàòåëè âè-
äîâîé íàñûùåííîñòè ôèòîöåíîçîâ îêàçàëèñü ñõîä-
íûìè è ñîñòàâèëè â ñðåäíåì 35 âèäîâ íà 100 ì2. Â
èçó÷åííûõ ëóãîâûõ ñîîáùåñòâàõ íàñ÷èòûâàþòñÿ 13
äîìèíàíòíûõ âèäîâ, òèïè÷íûõ äëÿ òàåæíîé çîíû.
Èç íèõ ïî îäíîìó âèäó îòíîñÿòñÿ ê V (Phleum pra-
tense) è IV (Agrostis tenuis) êëàññàì ïîñòîÿíñòâà,
ïî ÷åòûðå – ê III (Elytrigia repens, Dactylis glomerata,
Festuca pratensis, Deschampsia caespitosa) è II (Fes-
tuca rubra, Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis,
Agrostis gigantea) êëàññàì è òðè (Alopecurus praten-
sis, Bromopsis inermis, Festuca regeliana) – ê I êëàññó
ïîñòîÿíñòâà. Ïðàêòè÷åñêè âñå îíè õàðàêòåðíû è äëÿ
âîäîðàçäåëüíûõ ëóãîâ ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè. Â òî æå âðåìÿ, íà ýòîé òåððèòîðèè
îòìå÷åíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî äîìèíàíòîâ (15).

Ñðàâíåíèå âèäîâîãî ñîñòàâà ôëîðèñòè÷åñêèõ êîì-
ïëåêñîâ èçó÷åííûõ ëóãîâ öåíòðà Êèðîâñêîé îáëà-
ñòè è þãî-çàïàäà Ðåñïóáëèêè Êîìè ñ èñïîëüçîâàíè-
åì êîýôôèöèåíòà Æàêêàðà ïîêàçàëî èõ îòíîñèòåëü-
íî íåâûñîêîå ñõîäñòâî. Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà
ðàâíî 0.6. Ýòî ñâÿçàíî, âî-ïåðâûõ, ñ ïðèñóòñòâèåì
â öåíîôëîðå ëóãîâ Êèðîâñêîé îáëàñòè çíà÷èòåëüíî-
ãî ÷èñëà ñîðíûõ (Centaurea cyanus, Cirsium arvense,
Galeopsis speciosa) ðàñòåíèé, à âî ôëîðå ëóãîâ áàñ-
ñåéíà ð. Ëóçà – áîëüøåãî ÷èñëà ëåñíûõ è õàðàêòåð-
íûõ òîëüêî äëÿ ýòîé òåððèòîðèè áîëîòíûõ âèäîâ.
Âî-âòîðûõ, ýòî ìîæåò áûòü îáóñëîâëåíî þæíûì ãåî-
ãðàôè÷åñêèì ïîëîæåíèåì Êèðîâñêîé îáëàñòè.
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Таблица 2
Количество видов (ранг)

сравниваемых ценофлор луговых фитоценозов
в южной (Кировская область)

и средней (Республика Коми, р. Луза) подзонах тайги

Семейство
Подзона тайги

южная средняя
Asteraceae 38 (I) 26 (I)
Poaceae 19 (II) 21 (II)
Fabaceae 17 (III) 9 (VI)
Rosaceae 12 (IV-V) 8 (VII-VIII)
Scrophulariaceae То же 10 (IV-V)
Caryophyllaceae 11 (VI-V II) 12 (III)
Apiaceae То же 7 (IX)
Cyperaceae 10 (VIII) 10 (IV-V)
Ranunculaceae 9 (IX) 8 (VII-VIII)
Lamiaceae 7 (X-XI) 5 (ниже X)
Brassicaceae То же 1 (ниже X)
Violaceae 3 (ниже X) 6 (X)
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Научные интересы: популяционная биология растений

Виды семейства орхидных, в том
числе представители  рода
Dactylorhiza, являются наибо-

лее чувствительными к изменениям
среды обитания, особенно к воздей-
ствию техногенных факторов. Для пре-
дотвращения обеднения их видового
состава необходимы сведения о со-
стоянии и структуре ценопопуляций
(ЦП), эколого-биологических особен-
ностях этих растений. Большое значе-
ние имеет изучение возрастной струк-
туры ЦП – наблюдения за изменения-
ми численности растений разных воз-
растных групп позволяют оценить со-
стояние ЦП и прогнозировать их даль-
нейшее развитие.

Объектом нашего исследования
стал редкий вид Dactylorhiza maculata
(L.) Soo, внесенный в Красную книгу
Республики Коми [6], с категорией ред-
кости 5(Cd) как вид, требующий био-
логического надзора. Пальчатокорен-
ник пятнистый – травянистый клубне-
образующий поликарпик. Европейско-
западносибирский бореальный вид,
распространен на территории всей
Европы (на севере – чаще, на юге –
реже), а также в Азии – до Средней
Сибири. Известно, что в России встре-
чается в лесной зоне от Кольского
п-ова до Среднего Поволжья, на Ура-
ле, локально в Средней Сибири. Лу-
гово-болотное растение произрастает
на сырых и заболоченных лугах, пере-
ходных и низинных болотах, по окраи-
нам сфагновых болот, в заболоченных
хвойных и лиственных лесах, зарослях
кустарников, иногда по берегам водо-
емов, долинам рек [2]. На территории
Республики Коми распространение
вида нуждается в дополнительном
изучении. В Печоро-Илычском запо-
веднике D. maculata изредка встреча-

ется во всех ландшафтных районах,
где произрастает на крупных болотных
массивах в составе травяно-сфагно-
вых сообществ и в сосновых сфагно-
вых лесах на их окраинах [7, 13] с pH
почвы от 4.6 до 6.4.

В 2002-2006 гг. на территории ре-
зервата обследовано 14 ЦП D. macu-
lata (см. таблицу). При их изучении ис-
пользовали общепринятые методики
с учетом специфики изучения редких
видов [9]. Счетной единицей была взя-
та особь. В пределах исследуемых
сообществ были заложены трансекты
(1×10 м2), которые разбивали на учет-
ные площадки по 1 м2, на каждой из
них подсчитывали количество особей
изучаемого вида, определяли его
встречаемость в сообществе, плот-
ность и возрастную структуру ЦП. Для
выявления фитоценотической приуро-
ченности вида проводили краткое гео-
ботаническое описание в каждом об-

следованном его местонахождении.
На основе общепринятых методик с
учетом разработок для модельного
вида [1, 2, 4] выделяли следующие
возрастные состояния особей (рис. 1):
ювенильное (j), имматурное (im),
взрослое вегетативное (v) и генератив-
ное (g). Выделение возрастных состо-
яний прегенеративного периода про-
водили по морфологическим парамет-
рам надземных органов (число и раз-
меры листьев, число жилок).

 В резервате у ювенильных особей
D. maculata развит один узколанцет-
ный лист (длина 6.0-11.0 и ширина до
0.5 см) с двумя-четырьмя жилками. К
имматурным растениям отнесены осо-
би с двумя листьями (длина 6.0-15.5 и
ширина 0.5-1.7 см) с четырьмя-восе-
мью жилками. Для взрослых вегета-
тивных растений характерно наличие
двух-трех листьев (длина 7-16 и ши-
рина 1.6-2.0 см) с 8-12 жилками. Гене-
ративные особи высотой в среднем
26.4-41.9 см имели два-пять листьев
(длина в среднем 6.0-13.6 и ширина
около 2.0 см). Длина соцветия в сред-
нем составляла 3.6-7.0 см, количество

Dactylorhiza maculata (L.) Soo.

7. Êîòåëèíà Í.Ñ., Äóëåñîâà Ê.Í. Ôîðìèðîâàíèå
ëóãîâûõ òðàâîñòîåâ â òàåæíîé çîíå // Âîïðîñû ñå-
âåðíîãî ëóãîâîäñòâà. Ñûêòûâêàð, 1976. Ñ. 47-59.

8. Ìàðòûíåíêî Â.À. Ôëîðèñòè÷åñêèé ñîñòàâ êîð-
ìîâûõ óãîäèé åâðîïåéñêîãî Ñåâåðî-Âîñòîêà. Ë.,
1989. 136 ñ.

9. Ýêîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà êîðìîâûõ óãîäèé ïî
ðàñòèòåëüíîìó ïîêðîâó / Ë.Ã. Ðàìåíñêèé, È.À. Öà-
öåíêèí, Î.Í. ×èæèêîâ è äð. Ì., 1956. 471 ñ.   v
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цветков – 10-25 (до 41). Длина губы в
среднем 8.3-9.8, ширина – 8.8-11.8 мм,
длина верхнего лепестка наружного
круга околоцветника – 7.7-10.0, ниж-
него – 8.6-10.7 мм. Длина шпорца –
5.9-7.3, ширина – 1.7-2.0. Длина при-
цветника – 10.2-17.3 мм. В целом по
Уралу [11] генеративные особи паль-
чатокореннка пятнистого значительно
крупнее, но с более мелкими цветка-
ми, чем в заповеднике.

Большинство обследованных ЦП
вида (см. таблицу) характеризуется
низкой численностью и плотностью,
что связано с особенностями их био-
логии и эколого-фитоценотическими
факторами. Ни в одной из ЦП вид не
достигает положения доминанта. Чис-
ленность ЦП в резервате насчитыва-
ет несколько десятков или сотен осо-
бей. Высокой плотностью характери-
зуется только ЦП 8 – 50 особей/м2.
Встречаемость колеблется от 36 до
100 %. Возрастные спектры изученных
ЦП пальчатокоренника пятнистого ха-
рактеризуются преобладанием имма-
турных или генеративных растений.
Вблизи гор (горный район и граница
горного и предгорного ландшафтных
районов) в ЦП 8, 10, 13 и 14 возраста-

Рис. 2. Базовый возрастной спектр Dactylorhiza maculata в Пе-
чоро-Илычском заповеднике.
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ет доля ювенильных особей, что свя-
зано с задержкой протекания онтоге-
неза растений в более суровых усло-
виях обитания. Показателем критичес-
кого состояния для орхидных являет-
ся низкая доля молодых растений, что
говорит о неблагоприятных условиях
для возобновления ценопопуляций [3].
Наименьшее количество ювенильных
растений отмечено для ЦП 6, 9 и 12
(1.6-6.5 %). ЦП 6 и 9, кроме этого, ха-
рактеризуются низкой плотностью и
встречаемостью. Возможно, в этих ЦП
менее благоприятные условия для
произрастания растений.

Базовый возрастной спектр вида
(рис. 2) в Печоро-Илычском заповед-
нике нормальный, двухвершинный
(18.5:31.3:17.4:32.8). Высокая доля
молодых особей связана с положени-
ем ЦП D. maculata на северной грани-
це их распространения. Аналогичное
явление отмечено и другими исследо-
вателями [2, 8]. Для базовых возраст-
ных спектров большинства пальчато-
коренников характерно большое коли-
чество генеративных растений [11].
Это объясняется более продолжи-
тельным нахождением растений в дан-
ной фазе онтогенеза. В нашем случае,

доля генеративных особей составила
32.8 %. В Карелии возрастной спектр
D. maculata также имеет два максиму-
ма: на имматурных и генеративных
растениях [5].

Таким образом, возрастные спект-
ры изученных ЦП D. maculata свиде-
тельствуют о достаточно благоприят-
ных условиях существования вида в
Печоро-Илычском заповеднике. Высо-
кая доля молодых особей (по сравне-
нию с ЦП в центре ареала) указывает
на задержку в процессе онтогенеза,
что объясняется суровыми климати-
ческими условиями на северной гра-
нице ареала данного вида.
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Типичные местообитания Dactylorhiza maculata (L.) Soo в Печоро-Илычском заповеднике.

Рис. 1. Возрастные состояния Dactylorhiza maculata
в Печоро-Илычском заповеднике. Здесь и далее: j – юве-
нильное, im – имматурное, v – взрослое вегетативное,
g – генеративное.

     j             im                    v                            g
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Характеристика исследованных ценопопуляций (ЦП) Dactylorhiza maculata
в  равнинном (РР), предгорном (ПР) и горном (ГР)  районах Печоро-Илычского заповедника

ЦП Местонахождение Местообитание Плотность,
особей/м2

Встречаемость,
%

Возрастной состав
ЦП (j:im:v:g), %

ЦП 1 РР,  правый берег р. Печора, 
урочище «Желоба»

Осоково-сфагновое болото 5.7±0.8 90 20.6:39.0:24.4:16.0

ЦП 2 РР,  правый берег р. Печора, 
местечко «Смолокурка»

То же 2.6±0.4 72 12.4:31.0:17.1:39.5

ЦП 3 РР,  левый берег р. Большая Гаревка. Пушицево-сфагновое болото 2.2±0.4 60 7.2:27.9:25.2:39.6
ЦП 4 РР,  правый берег р. Печора, в 32 км

вверх по р. Печора от пос. Якша
Сосняк разнотравно-сфагновый 9.3±1.3 78 23.3:39.3619.6:17.7

ЦП 5 РР,  правый берег р. Печора,
в 9 км вверх по р. Печора от пос. Якша,
урочище «Свахина коса»

Заболоченный кустарничково-
сфагновый сосняк 

2.5±0.9 58 19.1:26.9:8.7:45.2

ЦП 6 РР,  правый берег р. Печора,
в 13 км вниз по р. Печора от пос. Якша

Сосняк кустарничково-
сфагновый

0.6±0.1 36 6.5:9.7:22.6:61.3

ЦП 7 ПР,  правый берег р. Печора,
напротив Гаревки-Левобережной,
в 1.5 км от берега

Вахтово-сфагновый сосняк 7.1±0.8 84 21.9:33.4:7.6:37.1

ЦП 8 ПР,  левый берег р. Печора,
напротив устья р. Большая Порожная

Вахтово-голубично-сфагновое
болото

50.1±6.3 100 35.8:31.8:17.2:15.2

ЦП 9 ПР,  левый берег р. Кожимъю, 23-й км То же 0.8±0.2 38 5.1:33.3:17.9:43.6
ЦП 10 ПР,  левый берег р. Укъю, 

устье р. Неримъю, под горой Неримиз
Голубично-багульниковый

сфагновый сосняк
5.0±0.8 78 32.7:45.6:6.9:14.3

ЦП 11 ПР,  левый берег р. Кедровка, 26-й км Осоково-сфагновое болото 6.2±1.4 68 21.9:35.4:19.9:22.8
ЦП 12 ПР,  правый берег р. Большой Шежим, 

21 км от устья, у «Вологодской избы»
Разнотравно-сфагновое болото 2.5±0.5 74 1.6:11.8:22.0:64.6

ЦП 13 ГР, перевал между горами Медвежий
камень и Яны-Пупу-Нер
(1.4 км от стационара)

Пушицево-сфагновое болото 14.0±1.9 92 27.9:34.7:18.5:18.8

ЦП 14 ГР, гора Яны-Пупу-Нер (восточная
часть), в 1 км к югу от останца Беличий
камень

Разнотравно-сфагновый
березняк

12.1±2.7 74 22.8:38.0:15.7:23.5

4. Вахрамеева М.Г., Денисова Л.В.
Ятрышники (пальчатокоренники) пят-
нистый и Фукса // Диагнозы и ключи
возрастных состояний луговых расте-
ний. М, 1983. С. 12-16.

5. Дьячкова Т.Ю. Структура цено-
популяций видов семейства Orchida-
ceae в Карелии // Биоразнообразие,
динамика и охрана болотных экосис-
тем восточной Фенноскандии. Петро-
заводск, 1998. С. 87-97.

6. Красная книга Республики Коми:
Редкие и находящиеся под угрозой ис-
чезновения виды растений и живот-
ных. Москва-Сыктывкар, 1998. 528 с.

7. Лавренко А.Н., Улле З.Г., Серди-
тов Н.П. Флора Печоро-Илычского
биосферного  заповедника. СПб.,
1995. 256 с.

8. Некоторые особенности структу-
ры ценопопуляций орхидных на север-
ной границе ареала / В.В. Экзерцева,
М.Г. Вахрамеева, Л.В. Денисова и др. //
Охрана и культивирование орхидей.
М., 1987. С. 14-16.

9. Программа и методика наблю-
дений за ценопопуляциями видов ра-
стений Красной книги СССР. М., 1986.
33 с.

10. Татаренко И.В. Орхидные Рос-
сии: жизненные формы, биология,
вопросы охраны. М., 1996. 207 с.

11. Филиппов Е.Г. Таксономичес-
кий состав комплекса Dactylorhiza ma-
culata L. Soo s. l. на Урале // Экология
и акклиматизация растений. Екатерин-
бург, 1998. С. 67-87.

12. Флористические находки в вер-
ховьях реки Печоры (Печоро-Илыч-
ский заповедник) / И.Б. Кучеров, З.Г.
Улле, А.Г. Безгодов и др. // Бот. журн.,
2002. Т. 87, № 2. С. 98-113.   v

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Выпускникам-2007

от всей души желаем всего самого наилучшего
в вашей будущей взрослой жизни!

Грише Забоеву

Полине Петровой Насте Столяровой Жене Тимушеву

Павлу Шубину
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ÞÁÈËÅÉ
y 18 июня 2007 г. отметил свой 60-летний юбилей замечательный

человек, заслуженный работник Республики Коми, доктор сельскохо-
зяйственных наук Василий Александрович Безносиков.

Творческая жизнь Василия Александровича, как исследователя, уже
практически четверть века неразрывно связана с Институтом биологии,
его становлением и развитием. Он успешно руководил научными ис-
следованиями сначала лаборатории физики и химии почв (1981-1990 гг.),

потом возглавил отдел почвоведения (1994-2005 гг.), в сложные перестроечные годы несколь-
ко лет (1990-1994 гг.) проработал в должности заместителя директора Института, принимая на
себя решение многих проблем, связанных с сохранением научного потенциала Института биоло-
гии. В настоящее время Василий Александрович возглавляет лабораторию химии почв, где
организует проведение научных исследований в области изучения гумусовых веществ почв с
привлечением современнейших физико-химических методов.

Василий Александрович – один из ведущих, высококвалифицированных специалистов отде-
ла почвоведения. В 1991 г. В.А. Безносикову решением ВАК присвоено звание «старший
научный сотрудник», а в 2000 г. он успешно защитил докторскую диссертацию по теме «Эко-
лого-агрохимические основы оптимизации азотного питания растений на подзолистых почвах
европейского северо-востока России». Основным направлением фундаментальных и приклад-
ных исследований В.А. Безносикова является характеристика структурно-функциональных па-
раметров гумусовых веществ, оптимизация свойств почв и их биологической продуктивности.
Особое внимание он уделяет комплексному изучению системы почва–растение, используя со-
временные физико-химические методы. Результаты исследований Василия Александровича по-
зволили дифференцировать целесообразность проведения мелиорации в Республике Коми, а
изучение молекулярного состава органического вещества и превращения азотистых соединений
в почвах явилось теоретической основой моделирования круговорота углерода и азота в назем-
ных экосистемах, получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Им опубли-
ковано более 130 научных работ, в том числе четырех монографий в соавторстве.

Результаты исследований Василия Александровича широко используются органами по охра-
не природных ресурсов для принятия управленческих решений по стабилизации экологической
обстановки в регионе, в практике сельского хозяйства и проектировании мелиоративных систем.
Большой профессиональный опыт В.А. Безносикова – основа успешного выполнения экологи-
ческих экспертиз различных проектов, хоздоговорных работ, российских и международных
грантов, разработки и реализации республиканских целевых комплексных программ.

Василий Александрович – пример гармоничного сочетания научно-исследовательской, науч-
но-практической и педагогической деятельности. Он ведет лекционные, семинарские и лабора-
торные занятия для студентов кафедры экологии Сыктывкарского государственного универси-
тета, осуществляет научное руководство аспирантскими и студенческими работами. Под его
руководством успешно защищены две кандидатские диссертации. Доброжелательность, объек-
тивность, высокая нравственность, надежность, ответственное отношение к любой работе, го-
товность поделиться своими глубокими познаниями в области почвоведения привлекают к Васи-
лию Александровичу и уже сложившихся квалифицированных специалистов, и подрастающее
поколение почвоведов. А свойственное ему постоянное стремление к совершенствованию, неже-
лание останавливаться на достигнутом служат хорошим примером для многочисленных учени-
ков.

За огромный вклад в развитие почвоведения и агрохимии на европейском Северо-Востоке
Василий Александрович награжден Почетной грамотой Главы Республики Коми (1997 г.) и
Грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (2002 г.).

Дорогой Василий Александрович!
От всей души мы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия,

долгих лет активной творческой жизни, способных, целеустремленных
и достойных Вас учеников!!! Счастья и долголетия Вам!

Коллеги и друзья
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ (PAEONIA ANOMALA L.) НА ЮЖНОМ ТИМАНЕ

к.б.н. И. Полетаева
с.н.с. отдела флоры и растительности Севера
E-mail: poletaeva@ib.komisc.ru, тел. (8212) 24 50 12

Научные интересы: популяционная биология редких растений

Ðàçðàáîòêà íàó÷íî îáîñíîâàííûõ
ðåêîìåíäàöèé ïî ñîõðàíåíèþ è ðàöèîíàëüíîìó èñ-
ïîëüçîâàíèþ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðàñòåíèé âêëþ÷àåò
â ñåáÿ èññëåäîâàíèå ñîñòîÿíèÿ èõ ïðèðîäíûõ ïîïó-
ëÿöèé â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ. Â
ñâÿçè ñ ýòèì ïðè èçó÷åíèè ðåäêèõ è èñ÷åçàþùèõ
âèäîâ ðàñòåíèé íåîáõîäèìî èõ êîìïëåêñíîå èññëå-
äîâàíèå, ïîçâîëÿþùåå äàòü îáúåêòèâíóþ îöåíêó
ñîñòîÿíèÿ öåíîïîïóëÿöèé. Öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ
âûÿâëåíèå ýêîëîãî-ôèòîöåíîòè÷åñêîé ïðèóðî÷åííî-
ñòè, îïèñàíèå ìîðôîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, îï-
ðåäåëåíèå õàðàêòåðèñòèê öåíîïîïóëÿöèé ïèîíà
óêëîíÿþùåãîñÿ íà þæíîì Òèìàíå (çàêàçíèê «Ñîé-
âèíñêèé» Ðåñïóáëèêè Êîìè).

Ïèîí óêëîíÿþùèéñÿ, èëè ìàðüèí êîðåíü (Paeonia
anomala L.) ïðèíàäëåæèò ê ñåì. Ïèîíîâûå (Paeonia-
ceae Rudolphi), ÿâëÿåòñÿ öåííûì äåêîðàòèâíûì è
ëåêàðñòâåííûì ðàñòåíèåì. P. anomala – ëåòíå-çå-
ëåíûé òðàâÿíèñòûé ìíîãîëåòíèê (ñì. ôîòî), èìååò
ìîùíîå êîðíåâèùå ñ òîëñòû-
ìè äëèííûìè âåðåòåíîâèä-
íûìè êîðíÿìè êðàñíî-áóðî-
êîðè÷íåâîãî öâåòà. Ïî òèïó
êîðíåâîé ñèñòåìû ïèîí ìî-
æåò áûòü îòíåñåí ê ïîäãðóï-
ïå êëóáíåêîðíåâûõ ðàñòåíèé
ñ êëóáíÿìè, îáðàçóþùèìèñÿ
íà êîðîòêèõ êîðíåâèùàõ.
Ñòåáëè áîðîçä÷àòûå, êðàñíî-
âàòîãî öâåòà, ñ ëèñòîâûìè
÷åøóÿìè ó îñíîâàíèÿ, ñ îä-
íèì âåðõóøå÷íûì öâåòêîì.
Ëèñòüÿ ãëàäêèå, î÷åðåäíûå,
òðîé÷àòîñëîæíûå, íèæíèå
íà äëèííûõ ÷åðåøêàõ, ðàñïîëîæåííûå âûøå – íà
óêîðî÷åííûõ, à ñàìûé âåðõíèé ëèñò – ñèäÿ÷èé.
Öâåòêè îäèíî÷íûå, àêòèíîìîðôíûå, êðóïíûå (8-
13 ñì), òåìíî-ðîçîâûå. Ïëîäû ìíîãîëèñòîâêè, ñî-
ñòîÿò èç äâóõ-âîñüìè ãîðèçîíòàëüíî îòîãíóòûõ ëè-
ñòîâîê. Âèä èìååò åâðàçèàòñêèé àðåàë. Ðàñïðîñòðà-
íåí, â îñíîâíîì, â Ñèáèðè, íî âñòðå÷àåòñÿ è â Êà-
çàõñòàíå, Ñðåäíåé Àçèè, ãîðàõ Òÿíü-Øàíÿ, íà Ïà-
ìèðå è Àëòàå. Â åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè ðàñïðî-
ñòðàíåí ê âîñòîêó îò Ñåâåðíîé Äâèíû, â ëåñíîé ÷à-
ñòè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêå Êîìè. Â
Ðåñïóáëèêå Êîìè ïèîí óêëîíÿþùèéñÿ îòìå÷åí íà
Óðàëå, ïî Òèìàíñêîìó êðÿæó, ñïîðàäè÷åñêè âñòðå-
÷àåòñÿ â äîëèíàõ ðåê ïî Ïå÷îðñêîé íèçìåííîñòè è
Ìåçåíñêî-Âû÷åãîäñêîé ðàâíèíå. Ðàñòåò íà îïóøêàõ
ñìåøàííûõ ëåñîâ, ëåñíûõ ïîëÿíàõ, â îâðàãàõ, òðà-
âÿíûõ åëüíèêàõ, ðàçíîòðàâíûõ è âûñîêîòðàâíûõ
èâíÿêàõ, íà ïîéìåííûõ ëóãàõ âûñîêîãî óðîâíÿ, êà-
ìåíèñòûõ ðîññûïÿõ, îáíàæåíèÿõ èçâåñòíÿêîâ è
ìåðãåëåé ïî áåðåãàì ðåê, ïðèáðåæíûõ ëóãîâûõ ñêëî-
íàõ, â ãîðíî-ëåñíîì ïîÿñå è ðåäêîëåñüÿõ Óðàëà [5].
Âñòðå÷àåòñÿ åäèíè÷íî èëè íåáîëüøèìè çàðîñëÿìè.
Ïèîí óêëîíÿþùèéñÿ âêëþ÷åí â Êðàñíóþ êíèãó

Ðåñïóáëèêè Êîìè [4], êàê óÿçâèìûé âèä (ñòàòóñ
2(V), íàõîäÿùèéñÿ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè íà
ãðàíèöå àðåàëà. Îõðàíÿåòñÿ â Ïå÷îðî-Èëû÷ñêîì
áèîñôåðíîì çàïîâåäíèêå, íàöèîíàëüíîì ïàðêå
«Þãûä âà», â íåñêîëüêèõ êîìïëåêñíûõ è ôëîðè-
ñòè÷åñêèõ çàêàçíèêàê, âî ôëîðèñòè÷åñêèõ ïàìÿò-
íèêàõ ïðèðîäû.

Íàìè áûëà èçó÷åíà ïîïóëÿöèÿ ïèîíà óêëîíÿþ-
ùåãîñÿ âî ôëîðèñòè÷åñêîì çàêàçíèêå «Ñîéâèí-
ñêèé». Ðåçåðâàò ðàñïîëîæåí â Òðîèöêî-Ïå÷îðñêîì
àäìèíèñòðàòèâíîì ðàéîíå â äîëèíå ð. Ñîéâà, ïåðå-
ñåêàþùåé îòðîãè äðåâíåãî Òèìàíñêîãî êðÿæà. Ðå-
ëüåô âîçâûøåííûé, îòìåòêè âûñîò ñîñòàâëÿþò áî-
ëåå 200 ì í.ó.ì. Â äîëèíå ðåêè èìåþòñÿ ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ñêàëüíûå îáíàæåíèÿ êàðáîíîâîãî, ïåðì-
ñêîãî, þðñêîãî ãåîëîãè÷åñêèõ ïåðèîäîâ [1]. Ñîñòîÿ-
íèå öåíîïîïóëÿöèé ïèîíà óêëîíÿþùåãîñÿ áûëî îá-
ñëåäîâàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäèêè íàáëþäåíèé
çà öåíîïîïóëÿöèÿìè ðåäêèõ âèäîâ ðàñòåíèé [2].

Â çàêàçíèêå «Ñîéâèí-
ñêèé» îïèñàíî ïÿòü öåíîïî-
ïóëÿöèé ïèîíà óêëîíÿþùå-
ãîñÿ. Ïåðâàÿ ðàñïîëîæåíà â
ñìåøàííîì áåðåçîâî-åëîâîì
ëåñó. Â ïîäëåñêå âñòðå÷àþò-
ñÿ ñïèðåÿ ñðåäíÿÿ (Spirea me-
dia) è øèïîâíèê èãëèñòûé
(Rosa acicularis). Â òðàâÿíî-
êóñòàðíè÷êîâîì ïîêðîâå ïðå-
îáëàäàþò êîñòÿíèêà (Rubus
saxatilis), ãåðàíü ëåñíàÿ (Ge-
ranium sylvaticum), àêîíèò
ñåâåðíûé (Aconitum serpent-
rionale), ñêåðäà ñèáèðñêàÿ

(Crepis sibirica) è äð. ×àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè ïèîíà
óêëîíÿþùåãîñÿ 45 %, ïëîòíîñòü ïîïóëÿöèè – 8.8
ýêç./ì2, ñòåïåíü ãåíåðàòèâíîñòè – 50 %. Âòîðàÿ öå-
íîïîïóëÿöèÿ ïèîíà îáíàðóæåíà â áåðåçíÿêå òðàâÿ-
íèñòîì. Ïîä ïîëîãîì âñòðå÷àåòñÿ ïîäðîñò åëè, ñî-
ñíû è êåäðà, â ïîäëåñêå – æèìîëîñòü Ïàëëàñà (Lo-
nicera pallasii), ñïèðåÿ ñðåäíÿÿ è èâà êîçüÿ (Salix
caprea). Â òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâîì ïîêðîâå çàðåãè-
ñòðèðîâàíû 30 âèäîâ ðàñòåíèé, èç êîòîðûõ íàèáî-
ëåå îáèëüíû ãåðàíü ëåñíàÿ, ÷èíà âåñåííÿÿ (Lathyrus
vernus), ãîëîêó÷íèê Ðîáåðòà (Gymnocarpium robertia-
num), çâåçä÷àòêà ëàíöåòîëèñòíàÿ (Stellaria holostea),
ïåðëîâíèê ïîíèêøèé (Melica nutans) è äð. Âñòðå-
÷àåìîñòü ïèîíà óêëîíÿþùåãîñÿ â ýòîé öåíîïîïóëÿ-
öèè ñîñòàâèëà 27.5 %, ïëîòíîñòü – 9.2 ýêç./ì2, ñòå-
ïåíü ãåíåðàòèâíîñòè âûñîêàÿ – 56.5 %. Òðåòüÿ öå-
íîïîïóëÿöèÿ ïèîíà óêëîíÿþùåãîñÿ ðàñïîëîæåíà íà
òàâîëãîâî-ðàçíîòðàâíîì ëóãó, ãäå íàèáîëåå îáèëü-
íûìè áûëè ñêåðäà ñèáèðñêàÿ, òàâîëãà (Filipendula
ulmaria), ýëèìóñ ñîáà÷èé (Elymus caninus), ãåðàíü
ëåñíàÿ, êóïàëüíèöà åâðîïåéñêàÿ (Trollius europaeus),
õâîù ëóãîâîé (Equisetum pratense), áîäÿê ðàçíîëè-
ñòíûé (Cirsium heterophyllum), çâåçä÷àòêà ëàíöåòî-
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ëèñòíàÿ è äð. ×àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè ïè-
îíà – 42.5 %, ïëîòíîñòü ïîïóëÿöèè –
15.2 ýêç./ì2, ñòåïåíü ãåíåðàòèâíîñòè –
42.1 %. ×åòâåðòàÿ öåíîïîïóëÿöèÿ ìà-
ðüèíà êîðíÿ èçó÷åíà â åëîâî-ðàçíîòðàâ-
íîì ïîéìåííîì ëåñó íà ïðàâîì áåðåãó
ð. Ñîéâà. Â äðåâîñòîå ïðåîáëàäàåò åëü,
îòìå÷åíû åäèíè÷íûå äåðåâüÿ ïèõòû,
áåðåçû. Â êóñòàðíèêîâîì ÿðóñå – æè-
ìîëîñòü Ïàëëàñà, øèïîâíèê èãëèñòûé,
ñïèðåÿ ñðåäíÿÿ. Â òðàâÿíî-êóñòàðíè÷-
êîâîì ÿðóñå îòìå÷åíû 33 âèäà, èç íèõ
íàèáîëåå öåíîòè÷åñêè çíà÷èìû êîñòÿ-
íèêà, ëàáàçíèê, ãåðàíü ëåñíàÿ, ñíûòü
(Aegopodium podagraria), õâîù ëåñíîé
(Equisetum sylvaticum) è äð. Âñòðå÷àå-
ìîñòü ïèîíà óêëîíÿþùåãîñÿ â ýòîé öå-
íîïîïóëÿöèè ñîñòàâèëà 50 %, ïëîòíîñòü
ïîïóëÿöèè – 10 ýêç./ì2, ñòåïåíü ãåíå-
ðàòèâíîñòè – 52 %. Ïÿòàÿ öåíîïîïóëÿ-
öèÿ ïèîíà îáíàðóæåíà â åëîâîì êðóï-
íîòðàâíîì ëåñó. Â äðåâîñòîå ïðåîáëàäàåò åëü. Îò-
ìå÷åíû åäèíè÷íûå äåðåâüÿ áåðåçû. Â ïîäðîñòå –
åäèíè÷íûå êåäðû, â ïîäëåñêå – æèìîëîñòü Ïàëëà-
ñà, ðÿáèíà (Sorbus aucuparia), ñïèðåÿ ñðåäíÿÿ, èâà
êîçüÿ, ñìîðîäèíà ÷åðíàÿ (Ribes nigrum). Òðàâÿíî-
êóñòàðíè÷êîâûé ÿðóñ íàðÿäó ñ àêîíèòîì, ëàáàçíè-
êîì, õâîùåì ëóãîâûì, êðàïèâîé (Urtica sondenii),
âàñèëèñòíèêîì âêëþ÷àåò 30 âèäîâ òðàâÿíèñòûõ ðàñ-
òåíèé. ×àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè ïèîíà óêëîíÿþùåãî-
ñÿ – 37.5 %, ïëîòíîñòü ïîïóëÿöèè – 0.5 ýêç./ì2,
ñòåïåíü ãåíåðàòèâíîñòè âûñîêàÿ – 72 %.

Ïèîí óêëîíÿþùèéñÿ âñòðå÷àåòñÿ îòäåëüíûìè
ñêîïëåíèÿìè â ðàçíûõ ñîîáùåñòâàõ. Íàäçåìíûå
÷àñòè åãî ðàñòåíèé æèâîòíûìè íå ïîåäàþòñÿ, è íà
ëåñíûõ ëóãàõ, åëîâî-ðàçíîòðàâíûõ ëåñàõ íåðåäêî
ôîðìèðóþòñÿ äîâîëüíî îáèëüíûå çàðîñëè äàííîãî
âèäà. Âíóòðèöåíîòè÷åñêàÿ âñòðå÷àåìîñòü âèäà êî-
ëåáàëàñü îò 27.5 äî 50.0 %, äîñòèãàÿ ìàêñèìàëü-
íûõ çíà÷åíèé íà ðàçíîòðàâíîì ëóãó è â åëîâî-ðàç-
íîòðàâíîì ïîéìåííîì ëåñó. Ñòåïåíü ãåíåðàòèâíî-
ñòè âèäà, îïðåäåëÿåìàÿ ïî äîëå öâåòóùèõ è ïëîäî-
íîñÿùèõ ïîáåãîâ â êàæäîé öåíîïîïóëÿöèè, ñîñòàâ-
ëÿëà îò 42 äî 72 %. Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
ïèîíà óêëîíÿþùåãîñÿ ïðèâîäÿòñÿ äëÿ öåíîïîïóëÿ-
öèé âî ôëîðèñòè÷åñêîì çàêàçíèêå «Ñîéâèíñêèé»
(ñì. òàáëèöó). Âûñîòà ðàñòåíèé èçìåíÿåòñÿ â ðàç-
íûõ öåíîïîïóëÿöèÿõ îò 34 äî 93 ñì, êîëè÷åñòâî
ãåíåðàòèâíûõ ïîáåãîâ êîëåáëåòñÿ îò îäíîãî äî âîñü-

ìè (â ñðåäíåì 1.6-1.7), âåãåòàòèâíûõ – îò 1 äî 10 (â
ñðåäíåì 1.2-2.3). Íàèáîëåå êðóïíûå, õîðîøî ðàç-
âèòûå ðàñòåíèÿ ïèîíà óêëîíÿþùåãîñÿ îòìå÷åíû â
öåíîïîïóëÿöèè â åëîâî-ðàçíîòðàâíîì ïîéìåííîì
ëåñó íà ïðàâîì áåðåãó ð. Ñîéâà çàêàçíèêà «Ñîéâèí-
ñêèé». Â ñîñòàâå öåíîïîïóëÿöèé ïðåîáëàäàþò ãåíå-
ðàòèâíûå è âèðãèíèëüíûå îñîáè, åäèíè÷íî âñòðå-
÷àþòñÿ ñòàðûå ãåíåðàòèâíûå ðàñòåíèÿ (ñì. ðèñóíîê).
Íàëè÷èå â ñîñòàâå ñïåêòðîâ þâåíèëüíûõ îñîáåé ñâè-
äåòåëüñòâóåò î ñåìåííîì âîçîáíîâëåíèè ðàñòåíèé.
Â âîçðàñòíîé ñòðóêòóðå âñåõ öåíîïîïóëÿöèé ìíîãî
îáùåãî, âñå îíè íîðìàëüíûå, íåïîëíî÷ëåííûå, ñå-
íèëüíûå îñîáè âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî. Îíòîãåíåòè÷åñ-
êèå ñïåêòðû òðåòüåé è ïÿòîé öåíîïîïóëÿöèé – îä-
íîâåðøèííûå, èìåþò öåíòðèðîâàííûé õàðàêòåð. Àá-
ñîëþòíûé ìàêñèìóì â íèõ ïðèõîäèòñÿ íà ìîëîäûå
ãåíåðàòèâíûå ðàñòåíèÿ (57.5 è 51.2 % ñîîòâåòñòâåí-
íî), äîâîëüíî âûñîêà äîëÿ çðåëûõ ãåíåðàòèâíûõ
îñîáåé (äî 18.6 %), ÷òî ñâÿçàíî ñ äëèòåëüíîñòüþ
ýòèõ ãåíåðàòèâíûõ ñîñòîÿíèé. Âîçðàñòíûå ñïåêòðû
ïåðâîé è ÷åòâåðòîé öåíîïîïóëÿöèé – áèìîäàëüíûå,
îíè õàðàêòåðèçóþòñÿ ïðåîáëàäàíèåì þâåíèëüíûõ
ðàñòåíèé (40 è 39 % ñîîòâåòñòâåííî). Âòîðîé ïèê
ïðèõîäèòñÿ íà ìîëîäûå ãåíåðàòèâíûå îñîáè (32.5 %)
â ïåðâîé è âèðãèíèëüíûå (31.7 %) â ÷åòâåðòîé öå-
íîïîïóëÿöèè. Ýòè öåíîïîïóëÿöèè èìåþò ëåâîñòî-
ðîííèé ñïåêòð. Ïî êëàññèôèêàöèè àáñîëþòíîãî ìàê-
ñèìóìà è äåëüòà-îìåãà [3] áîëüøèíñòâî öåíîïîïó-

Морфометрические показатели Paeonia anomala

Показатель
Ценопопуляция

первая вторая третья четвертая пятая

Высота растения, см 68.9 ± 2.9 68.2 ± 1.8 54.7 ± 3.0 79.8 ± 1.7 71.8 ± 1.7
Длина листа, см 27.8 ± 0.5 31.4 ± 0.6 21.8 ± 0.6 33.3 ± 1.5 33.1 ± 0.7
Ширина листа, см 28.0 ± 0.7 30.0 ± 0.7 22.4 ± 0.7 33.5 ± 1.7 31.4 ± 0.7
Количество, шт .

листьев на генеративном побеге 7.3 ± 0.2 7.0 ± 1.4 7.5 ±0.3 7.8 ± 0.5 7.8 ± 0.2
чешуевидных листьев на побеге  2.5 ± 0.2 3.3 ± 0.2 2.5 ± 0.2 3.3 ± 0.3 3.0 ± 0.1
цветков на растении 1.5 ± 0.3 1.0 1.5  ± 0.3 1.2 ± 0.1 1.6 ± 0.3
побегов

генеративных 1.5 ± 0.2 1.0 1.3 ± 0.2 1.0 1.6 ± 0.3
вегетативных 1.5 ± 0.3 1.0 1.5 ± 0.3 1.2 ± 0.1 1.8 ± 0.3

Возрастные спектры ценопопуляций (1-5) Paeonia anomala L.: проростки
(p), ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые генератив-
ные (g1), средневозрастные генеративные (g2), субсенильные (ss) растения.
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ëÿöèé ìîëîäûå, ëèøü ïÿòóþ ïîïóëÿöèþ ìîæíî
îòíåñòè ê çðåþùèì.

Ïèîí óêëîíÿþùèéñÿ – âèä âåãåòàòèâíî íåïîä-
âèæíûé. Âåãåòàòèâíîãî ðàçìíîæåíèÿ, êàê ïðàâè-
ëî, íå ïðîèñõîäèò. Ðàçìíîæåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñåìåíàìè. Â èçó÷åííûõ ñîîáùåñòâàõ ñåìåííîå ðàç-
ìíîæåíèå íå ïðèâîäèò ê áûñòðîìó ðàññåëåíèþ îñî-
áåé ïî òåððèòîðèè. Ïîïóëÿöèè ñîñòîÿò èç ãåíåðà-
òèâíûõ îñîáåé è îñîáåé âèðãèíèëüíîãî ïåðèîäà.
Ãàáèòóñ ðàñòåíèé ïèîíà, åãî ïëîäîíîøåíèå, ðàçíî-
îáðàçèå ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ ñ ó÷àñòèåì ýòîãî
âèäà ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â çàêàçíèêå «Ñîé-
âèíñêèé» ïèîí íå èñïûòûâàåò íåáëàãîïðèÿòíûõ
âîçäåéñòâèé âíåøíèõ óñëîâèé.
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отдел флоры и растительности Севера
Е-mail: aphanasjeva@ib.komisc.ru, тел. (8212) 24 50 12

Научные интересы: популяционная экология растений

Флора и растительность извест-
няков севера европейской ча-
сти России и Урала издавна

привлекали к себе внимание ботани-
ков [12]. Особенности геологического
развития территории позволили со-
храниться здесь реликтовым или по-
граничным фрагментам ареалов мно-
жества видов. С целью сохранения
уникального природного наследия Ти-
мана в районах выхода известняков
были организованы заказники, позво-
ляющие если не предотвратить, то, по
крайней мере, смягчить воздействие
антропогенных факторов на комплекс
древних горных сооружений. Одной из
таких охраняемых природных террито-
рий является ботанический заказник
«Сойвинский» (Троицко-Печорский
район Республики Коми).

Во флоре заказника широко пред-
ставлены виды реликтового скально-
го флористического комплекса, произ-
растающие на многочисленных изве-
стняковых обнажениях различной экс-
позиции. Часто прослеживается при-
уроченность видов к склонам опреде-
ленной экспозиции: например, на юж-
ных осыпях чаще встречаются виды
неморального флористического комп-
лекса или лесостепные, на северных –
тундровые. Это закономерность объ-
ясняется широким спектром экологи-
ческих условий (в частности, темпера-
турного режима) в местах выхода из-
вестняковых обнажений. Очень не-
многие виды способны произрастать
в столь широком диапазоне экологи-
ческих условий. Одним из них являет-
ся Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., или

кокушник комарниковый, представи-
тель сем. Ятрышниковые (Orchida-
ceae). Это поликарпическое травяни-
стое растение с корнеклубнями, одно-
летник вегетативного происхождения
[8, 9]. Северная граница распростра-
нения этого вида проходит на европей-
ском северо-востоке России. В наибо-
лее северных местонахождениях ко-
кушник, как и некоторые другие виды,
тяготеет к обнажениям карбонатных
пород. Цель работы заключается в
изучении условий произрастания,
структуры и динамики ценопопуляций
G. conopsea на известняках Южного
Тимана (ботанический заказник «Сой-
винский»). Для этого предполагалось
описать эколого-ценотические усло-
вия произрастания вида, определить
возрастную структуру ценопопуляций
(ЦП) кокушника комарникового, про-
анализировать степень благоприятно-
сти местообитаний кокушника для раз-
вития его ценопопуляций.

Исследования проводили в 2002-
2004 гг. на в районе выхода известня-
ков на Южном Тимане (реки Сойва и
Нижняя Омра). Годы наблюдений от-
личались по теплообеспеченности
вегетационного сезона: сумма эффек-
тивных температур в 2002 г. была на
50-150 °С ниже нормы, в 2003 г. – на
300-350 °С выше нормы, в 2004 г. – на
140-220 °С выше нормы [2]. Объектом
исследований служили девять цено-
популяций кокушника комарникового
в типичных для вида местообитаниях:
на осыпных известняковых склонах
северной и южной экспозиции и раз-
нотравно-злаковых лугах высокой пой-

мы. Геоботанические описания биото-
пов с присутствием модельного вида
проводили на пробных площадях
(10×10 м) с использованием общепри-
нятых методик [7]. Все растения G. co-
nopsea (исключая протокормы и осо-
би, находящиеся в состоянии вторич-
ного покоя) регистрировали в каждой
ЦП на 40 площадках (50×50 см) с уче-
том их онтогенетического состояния
по ключевым признакам [5]. В каме-
ральный период рассчитаны средняя
и экологическая плотности ЦП, опре-
делены возрастная структура популя-
ций и их динамика. Возрастные спект-
ры строили на основе процентного со-
отношения в ЦП числа особей того или
иного онтогенетического состояния.
Для определения типа ценопопуляций
применяли классификацию Л.А. Жи-
вотовского [6], для характеристики эко-
логических условий  произраста-
ния – фитоиндикационные экологи-
ческие шкалы Д.Н. Цыганова [11]. Ста-
тистическую обработку материала
производили с использованием паке-
та программ MS Excel и Statistica 7.0.
Эколого-ценотические условия

произрастания вида. В результате ис-
следований нами выявлено, что G. co-
nopsea на территории заказника «Сой-
винский» произрастает на известняко-
вых обнажениях преимущественно в
еловых и сосновых редколесьях тра-
вяно-зеленомошных, на открытых осы-
пях разной экспозиции, а также на раз-
нотравно-злаковых лугах. Характери-
стика экологических условий произра-
стания кокушника с применением фи-
тоиндикационных экологических шкал
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[11] показала, что северные склоны
отличаются наиболее прохладными и
влажными условиями (рис. 1). Южные
склоны и луга в отличие от северных
осыпей более сухие и между собой по
гидрологическому режиму практичес-
ки не различаются. Но теплообеспе-
ченность на лугах выше, чем на осы-
пях южной экспозиции, что создает
благоприятные условия для развития
популяций кокушника комарникового.
Местообитания модельного вида в
заказнике можно выстроить в следу-
ющий ряд по возрастанию теплообес-
печенности: осыпи северных скло-
нов – осыпи южных склонов – луга. По-
лученные данные позволяют просле-
дить характер онтогенетических спект-
ров ценопопуляций кокушника в гра-
диенте изменения экологических фак-
торов.
Онтогенетическая структура це-

нопопуляций. Одним из важнейших
аспектов, учитываемых при изучении
процессов возобновления и развития
в ЦП растений, является выявление
их возрастной структуры. Онтогенети-
ческий спектр представляет собой со-
отношение растений разного возраст-
ного состояния. Для ЦП G. conopsea
в заказнике характерны нормальные
полночленные возрастные спектры, в
которых представлены ювенильные
(j), имматурные (im), взрослые вегета-
тивные (v) и генеративные (g) особи.
Надо отметить, что различить в попу-
ляции виргинильные и временно не-
цветущие экземпляры практически не-
возможно, поэтому их принято объе-
динять в одну группу взрослых веге-
тативных растений [4]. Все ценопопу-
ляции G. conopsea на известняках Ти-
мана – нормальные, полночленные,

дефинитивные, возобновление в кото-
рых осуществляется преимуществен-
но семенным путем. При изучении воз-
растной структуры ЦП кокушника мы
обратили внимание на разнообразие
онтогенетических спектров различных
экотопов. Руководствуясь собственны-
ми данными, а также работами других
исследователей [3-5], мы сделали вы-
вод, что возрастная структура ЦП
G. conopsea в первую очередь зависит
от конкретной эколого-ценотической
обстановки, а температурный фактор
способен довольно сильно изменять
онтогенетический спектр популяций.

На лугах, где отмечены самые бла-
гоприятные местообитания для кокуш-
ника на Южном Тимане, в ЦП домини-
руют генеративные растения, что по
данным И.В. Татаренко [10], вообще
характерно для онтогенетического
спектра кокушника. В возрастном
спектре ЦП северных склонов макси-
мум наблюдается на группе молодых
имматурных растений (рис. 2). Доля
особей генеративной онтогенетичес-
кой группы минимальна. Это объясня-
ется несколькими причинами. Возмож-
но, важную роль в нашем случае иг-
рает подвижность субстратов, разви-
тие на выходах известняков несфор-
мированных растительных сообществ,
что способствует активному семенно-
му возобновлению популяций. Кроме
того, по данным некоторых исследо-
вателей, изучавших малый жизненный
цикл G. conopsea, на северной грани-
це ареала для этого вида характерно
замедленное развитие побегов. На-
пример, в южных областях (Москов-
ская обл.) развитие монокарпическо-
го побега продолжается около двух лет
(23-24 месяца) [5], а на северной гра-

нице (Кольский п-ов) [3] – четыре года:
три года длится внутрипочечное раз-
витие и один год – внепочечное. По-
лученные нами данные косвенно под-
тверждают, что в экстремальных усло-
виях виду присуща задержка в разви-
тии особей и, как следствие – преоб-
ладание в составе популяций моло-
дых возрастных групп. Подобная зако-
номерность уже была отмечена и для
других видов орхидных [3, 10]. На теп-
лых южных склонах отмечено преоб-
ладание имматурных и виргинильных
растений при хорошем возобновлении
и высокой доле цветущих особей.

Преобладание тех или иных возра-
стных групп в популяциях кокушника
связано с температурным режимом,
который играет важную роль для рас-
тений на северной границе ареала. У
кокушника комарникового на Южном
Тимане прослеживается следующая
закономерность – чем менее благо-
приятны условия по фактору тепло-
обеспеченности, тем больше молодых
особей в ценопопуляции. При сравни-
тельном анализе индексов возрастно-
сти (∆) и эффективности (ω) [6] всех
ЦП обнаружено, что наиболее моло-
дые популяции, с доминированием
имматурной возрастной группы и вы-
соким процентом ювенильной, приуро-
чены к холодным склонам известняков
северной экспозиции. Условия на теп-
лых южных склонах более благопри-
ятны для развития кокушника, здесь
встречаются как молодые, так и пере-
ходные популяции. Наиболее благо-
приятные условия для развития ко-
кушника комарникового на Тимане су-
ществуют на пойменных лугах, для
которых характерны переходные или
даже старые ценопопуляции, в кото-
рых генеративные особи составляли
до 40-45 %.

Согласно И.В. Татаренко [10], воз-
растная структура популяций кокушни-
ка не зависит от их расположения в
пределах ареала – постоянно преоб-
ладают генеративные и взрослые ве-
гетативные растения. Лишь иногда, на
северной границе распространения,
наблюдается увеличение доли моло-
дых растений [3]. На известняках Юж-
ного Тимана в контрастных экотопах
мы смогли пронаблюдать онтогенети-
ческие спектры, характерные для раз-
личных частей ареала. Возрастной
спектр луговых ценопопуляций «ими-
тирует» таковой популяций централь-
ных областей России, а соотношение
групп растений кокушника на север-
ных склонах характерно для экстре-
мальных условий предела распрост-
ранения.

12

12,2

12,4

12,6

12,8

13

13,2

13,4

13,6

6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8

терморежим, баллы
ЦП северных склонов ЦП южных склонов ЦП луговые

Рис. 1. Ординация  ценопопуляций (ЦП) G. conopsea на Южном Тимане в градиен-
те факторов на основе значений экологических шкал Д.Н. Цыганова (1983).

По горизонтали – терморежим, балл. По вертикали – гидрорежим, балл.
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Динамика возрастной структу-
ры. Исследование динамики возраст-
ной структуры ценопопуляций имеет
существенное теоретическое и прак-
тическое значение, позволяет опреде-
лять их текущее состояние, а также
тенденции развития в непостоянной
среде. Динамические процессы, про-
текающие в пограничных популяциях
растений, зависят как от биологии
вида и развития самих ценопопуля-
ций, так и от влияния внешних эколо-
гических условий, более жестких, чем
в центре ареала. Многолетние наблю-
дения показали достаточно высокую
динамичность онтогенетических спект-
ров (рис. 3). По данным И.В. Блино-
вой [4], генеративная сфера у кокуш-
ника закладывается в предшествую-
щий цветению год, т.е. наибольшее
влияние на соотношение особей в ЦП
оказывают погодные условия прошед-
шего года. Так, в теплый 2003 г., по-
сле холодного лета 2002 г., в некото-
рых ЦП доля генеративных растений
уменьшилась в 1.5 раза, при этом уве-
личилась доля взрослых вегетативных
растений. В 2004 г., после успешного
формирования соцветий теплой осе-
нью 2003 г., доля генеративных расте-
ний во всех ЦП была максимальной за
все годы наблюдений. Несмотря на
флуктуационные изменения, различия
между возрастными спектрами ЦП
разных экотопов сохраняются, т.е. не-
смотря на погодные условия вегетаци-
онного периода, на обнажениях пре-
обладают молодые растения, а на лу-
гах высока доля взрослых особей.

Итак, нами выявлено, что кокушник
комарниковый на Южном Тимане про-
израстает на известняковых обнаже-
ниях преимущественно в редколесь-
ях зеленомошных травяных ельников
и сосняков, на открытых осыпях, а так-
же на разнотравно-злаковых лугах, где
нередко играет роль содоминанта.
Микроклиматические условия место-
обитаний ценопопуляций кокушника
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Рис. 2. Онтогенетические спектры (%) G. conopsea  в разных экотопах (2002-2004 гг).

комарникового отличаются по увлаж-
нению и теплообеспеченности: наибо-
лее благоприятны пойменные луга и
склоны южной экспозиции.

Установлено, что популяции G. co-
nopsea на Южном Тимане – нормаль-
ные полночленные. Соотношение воз-
растных групп популяций северных
склонов в целом соответствует онто-
генетической структуре популяций пе-
риферии ареала [3]. Онтогенетические
спектры луговых ЦП G. conopsea сход-
ны с таковыми у популяций централь-
ной части ареала [5, 10]. Популяции
южных склонов являются переходны-
ми. Таким образом, соотношение рас-
тений разных онтогенетических групп
в ЦП кокушника комарникового в пер-
вую очередь зависит от конкретных
эколого-ценотических условий произ-
растания, а не от положения вида в
пределах ареала. Анализ динамики
возрастного состава ЦП кокушника по-
казал, что на соотношение возрастных
групп особей влияют как теплообес-
печенность вегетационного периода,
так и особенности мезорельефа.

Исследования проведены при под-
держке гранта РФФИ  №  04-04-
96027p2004 Урал.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аверьянов В.Л. Видообразова-

ние и изменчивость видов р. Gym-
nadenia R.Br. в северной части ареа-
ла // Биологические проблемы Севе-
ра. Сыктывкар, 1981. С. 10.

2. Агрометеорологический бюлле-
тень Коми ЦГМС. Сыктывкар, 2002-
2004.

3. Блинова И.В. Эколого-биологи-
ческие особенности некоторых пред-
ставителей семейства Orchidaceae
Мурманской области: Автореф. дис. ...
канд. биол. наук. М., 1995. 24 с.

4. Блинова И.В. Особенности он-
тогенеза некоторых корнеклубневых
орхидных (Orchidaceae) Крайнего Се-
вера // Бот. журн., 1998. Т. 83 (1). С. 85-
94.

5. Вахрамеева М.Г. и др. Кокушник
комарниковый // Биологическая фло-
ра Московской области, 1993. Вып. 9,
ч. 1. С. 51-64.

6. Животовский Л.А. Онтогенети-
ческие состояния, эффективная плот-
ность и классификация популяций ра-
стений // Экология, 2001. № 1. С. 3-7.

7. Миркин Б.М., Розенберг Г.С. Фи-
тоценология. Принципы и методы. М.,
1978. 211 с.

8. Серебряков И.Г. Морфология
вегетативных органов высших расте-
ний. М.: Сов. наука, 1952. 390 с.

9. Серебряков И.Г. Экологическая
морфология растений. Жизненные
формы покрытосеменных и хвойных.
М.: Высшая школа, 1962. 378 с.

10. Татаренко И.В. Орхидные Рос-
сии: жизненные формы, биология,
вопросы охраны. М., 1996. 207 с.

11. Цыганов Д.Н. Фитоиндикация
экологических режимов в подзоне
хвойно-широколиственных лесов. М.:
Наука, 1983. 198 с.

12. Юдин Ю.П. Реликтовая флора
известняков северо-востока европей-
ской части СССР // Материалы по ис-
тории флоры и растительности СССР.
М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1963. Вып. 4.
С. 493-571.   v

северные склоны южные склоны луга

Рис. 3. Динамика воз-
растности  ценопопуляций
(ЦП)  G. conopsea  разных
экотопов (2002-2004 гг).

Год



ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2007  ¹   6

20

ÇÀÏÎÂÅÄÀÍÎ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòò
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, ФЛОРА И МИКОБИОТА КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА «ГАЖАЯГСКИЙ»

д.б.н. С. Дегтева, асп. Ю. Дубровский, м.н.с. Н. Гончарова, к.б.н. В. Канев, к.б.н. Д. Косолапов

Ðåñïóáëèêà Êîìè ðàñïîëàãàåò îáøèðíûì ïðèðîä-
íî-çàïîâåäíûì ôîíäîì, âêëþ÷àþùèì íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü çàïîâåäíèê, íàöèîíàëüíûé ïàðê è 253
çàêàçíèêà è ïàìÿòíèêà ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò ïîðÿä-
êà 6 ìëí. ãà [7]. Ñ 2000 ã. ñïåöèàëèñòû Èíñòèòóòà
áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ ïî çàêàçó Ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû Ðåñïóáëèêè Êîìè íà÷àëè öåëåíàïðàâëåííóþ
èíâåíòàðèçàöèþ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåð-
ðèòîðèé (ÎÎÏÒ). Îñîáîå âíèìàíèå íà ïåðâîì ýòàïå
ðàáîò áûëî óäåëåíî òåì îáúåêòàì, êîòîðûå ðàíåå íå
áûëè äåòàëüíî îáñëåäîâàíû ñïåöèàëèñòàìè. Ñðåäè
òàêèõ ÎÎÏÒ áûë çàêàçíèê «Ãàæàÿãñêèé», êîòîðûé
ñîçäàí â áàññåéíå ð. Èæìà (Ñîñíîãîðñêèé ðàéîí,
ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè) äëÿ îõðàíû ëåñíûõ ìàññè-
âîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ìåñòàìè îáèòàíèÿ âèäîâ îõîòíè-
÷üå-ïðîìûñëîâîé ôàóíû. Òåððèòîðèÿ ïðåäëîæåíà
äëÿ îõðàíû Óïðàâëåíèåì îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâîãî
õîçÿéñòâà ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ Êîìè ÀÑÑÐ. Çà-
êàçíèê ó÷ðåæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
Êîìè ÀÑÑÐ (¹ 86 îò 27 ôåâðàëÿ 1979 ã.). Ïëîùàäü
ÎÎÏÒ âåñüìà çíà÷èòåëüíà – 21000 ãà. Îõðàíà çà-
êàçíèêà ïðè åãî ñîçäàíèè áûëà âîçëîæåíà íà åãåð-
ñêóþ ñëóæáó ÏÎ «Êîìèïðîìîõîòà» [4].

Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â 2005 ã., ïîêàçàëè,
÷òî ëàíäøàôòîîáðàçóþùóþ ðîëü íà òåððèòîðèè êîì-
ïëåêñíîãî çàêàçíèêà «Ãàæàÿãñêèé» âûïîëíÿþò ëåñà
è áîëîòà. Ñðåäè ëåñíûõ ôîðìàöèé îïðåäåëÿþùàÿ
ðîëü ïðèíàäëåæèò ñîñíÿêàì (ôîòî 1). Ñîñíîâûå ëåñà
ïðèóðî÷åíû ê õîðîøî äðåíèðîâàííûì ìåñòîîáèòà-
íèÿì ñ ïåñ÷àíûìè è ñóïåñ÷àíûìè ïî÷âàìè, à òàê-
æå ê îêðàèíàì áîëîòíûõ ìàññèâîâ, çàíèìàþùèõ
ïîíèæåííûå ó÷àñòêè âîäîðàçäåëüíûõ ïðîñòðàíñòâ
ñ çàñòîéíûì õàðàêòåðîì óâëàæíåíèÿ. Â çàáîëî÷åí-
íûõ äîëèíàõ ðó÷üåâ ðàñïðîñòðàíåíû åëüíèêè è áå-
ðåçíÿêè, ðåæå îñèííèêè. Äîëèííûå ëèñòâåííûå ëåñà
èìåþò, ïî âñåé âèäèìîñòè, ïåðâè÷íîå ïðîèñõîæäå-
íèå. Êîðåííûå ëåñà, îñîáåííî ñîñíîâûå, äî ñîçäà-

íèÿ çàêàçíèêà áûëè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàòðî-
íóòû ïîæàðàìè è ðóáêàìè. Áîëüøàÿ ÷àñòü îáñëåäî-
âàííûõ ìàññèâîâ ñîñíÿêîâ îòíîñèòñÿ ê ñðåäíåâîç-
ðàñòíûì. Áîíèòåò íàñàæäåíèé – IV-Và. Íà âûðóá-
êàõ åëüíèêîâ ñôîðìèðîâàëèñü ïðîèçâîäíûå íàñàæ-
äåíèÿ ëèñòâåííûõ ïîðîä – áåðåçû ïóøèñòîé è, ðåæå,
îñèíû. Ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèå óñëîâèÿ ðåãèîíà
(èçáûòî÷íàÿ âëàæíîñòü, â îñíîâíîì ðàâíèííûé ðå-
ëüåô) ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ áîëîò. Áîëîòíûå ìàñ-
ñèâû ïåðåõîäíîãî è âåðõîâîãî òèïîâ îëèãîòðîôíûå,
îëèãîìåçîòðîôíûå è, ðåæå, ìåçîòðîôíûå, îáëåñåí-
íûå ñîñíîé èëè áåçëåñíûå. Ïëîùàäè, çàíèìàåìûå
ëóãàìè, íåçíà÷èòåëüíû. Ñîîáùåñòâà òðàâÿíèñòûõ
ðàñòåíèé âñòðå÷àþòñÿ óçêèìè ïîëîñàìè íà îòäåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ ïîéì ðó÷üåâ è ðå÷åê. Ïðè îòñóòñòâèè
àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ ëóãà áûñòðî çàðàñòàþò
êóñòàðíèêàìè è äåðåâüÿìè.

Â ôîðìàöèè ñîñíîâûõ ëåñîâ âûäåëÿþòñÿ ïÿòü
òèïîâ, îòðàæàþùèõ ãðàäèåíò óâåëè÷åíèÿ óâëàæíå-
íèÿ ìåñòîîáèòàíèé: ëèøàéíèêîâûé, çåëåíîìîøíî-
ëèøàéíèêîâûé, çåëåíîìîøíûé, ñôàãíîâî-çåëåíî-
ìîøíûé è ñôàãíîâûé.

Ëèøàéíèêîâûå ñîñíÿêè ïðèóðî÷åíû ê ìåñòîîáè-
òàíèÿì ñ íàèìåíåå óâëàæíåííûìè ïî÷âàìè. Â ðàñ-
òèòåëüíîì ïîêðîâå òåððèòîðèè çàêàçíèêà ñîîáùå-
ñòâà ýòîãî òèïà âêðàïëåíû â ìàññèâû ñîñíÿêîâ ëè-
øàéíèêîâî-çåëåíîìîøíûõ è çåëåíîìîøíûõ. Òèï
ëåñà ïðåäñòàâëåí îäíîé àññîöèàöèåé – ñîñíÿê áðóñ-
íè÷íî-ëèøàéíèêîâûé. Íàñàæäåíèÿ ïðåèìóùåñòâåí-
íî ñðåäíåâîçðàñòíûå, îäíîÿðóñíûå. Äðåâîñòîé ÷èñ-
òî ñîñíîâûé èç Pinus sylvestris èëè ñ åäèíè÷íîé
ïðèìåñüþ áåðåçû. Ñîìêíóòîñòü êðîí 0.5-0.6 (ìàê-
ñèìàëüíî äî 0.8), âûñîòà äåðåâüåâ ñîñíû 16-19 (22) ì
ïðè äèàìåòðå ñòâîëîâ 22-24 (32-48) ñì. Çàðåãèñòðè-
ðîâàí ïîäðîñò åëè, áåðåçû è ñîñíû âûñîòîé äî 2 ì.
Âîçîáíîâëåíèå âñåõ ïîðîä ñëàáîå. Ïîäëåñîê íå âû-
ðàæåí ëèáî ðàçðåæåííûé, ñôîðìèðîâàííûé êóñòà-
ìè ðÿáèíû – Sorbus aucuparia, ÷åðåìóõè – Padus
avium. Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé ïîêðîâ íåãóñòîé
(ÎÏÏ 30-40 (60) %), áåäíûé ïî âèäîâîìó ñîñòàâó.
Åãî îáëèê îïðåäåëÿåò áðóñíèêà – Vaccinium vitis-
idaea. Ñðåäè êîíñòàíòíûõ ìàëîîáèëüíûõ âèäîâ ñëå-
äóåò óïîìÿíóòü ÷åðíèêó – Vaccinium myrtillus, ãî-
ëóáèêó – V. uliginosum, âîäÿíèêó ãåðìàôðîäèòíóþ –
Empetrum hermaphroditum, èâàí-÷àé óçêîëèñòíûé –
Chamaenerion angustifolium. Äëÿ àññîöèàöèè îòìå-
÷åíû ëèøü ñåìü âèäîâ òðàâ è êóñòàðíè÷êîâ, ñðåä-
íÿÿ âèäîâàÿ íàñûùåííîñòü ÿðóñà – 4. Íàïî÷âåí-
íûé ïîêðîâ ñïëîøíîé (ÎÏÏ 90-98 %), ìîçàè÷íîãî
ñëîæåíèÿ. Ïðåîáëàäàþò êóñòèñòûå ëèøàéíèêè: êëà-
äîíèÿ ëåñíàÿ – Cladonia arbuscula, ê. îëåíüÿ – C. ran-
giferina, ê. çâåçä÷àòàÿ – C. stellaris, ïî êîâðó êîòî-
ðûõ ðàçáðîñàíû ïÿòíà çåëåíûõ ìõîâ, îáðàçîâàííûå
Pleurozium schreberi, Polytrichum juniperinum, P. pi-Фото 1. Спелый сосняк лишайниковый.
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liferum, Dicranum polysetum, Hylocomium splendens,
Ptilium crista-castrensis.

Ëèøàéíèêîâî-çåëåíîìîøíûå ñîñíîâûå ëåñà òàê-
æå ïðåäñòàâëåíû îäíèì ñèíòàêñîíîì – àññîöèàöè-
åé ñîñíÿê áðóñíè÷íî-ëèøàéíèêîâî-çåëåíîìîøíûé.
Ñòðîåíèå è ñîñòàâ äðåâåñíîãî, êóñòàðíèêîâîãî è
òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâîãî ÿðóñîâ â ñîîáùåñòâàõ ýòîé
àññîöèàöèè ïðàêòè÷åñêè òàêèå æå, êàê è â ñîñíÿ-
êàõ áðóñíè÷íî-ëèøàéíèêîâûõ. Îòëè÷àþòñÿ îíè
ëèøü áîëüøåé öåíîòè÷åñêîé ðîëüþ çåëåíûõ ìõîâ â
íàïî÷âåííîì ïîêðîâå. Èç ìîõîîáðàçíûõ íàèáîëåå
îáèëåí Pleurozium schreberi.

Ñîñíÿêè çåëåíîìîøíûå ìîãóò áûòü ïîäðàçäåëå-
íû íà òðè àññîöèàöèè: ñîñíÿê áðóñíè÷íî-çåëåíîìîø-
íûé, ñ. ÷åðíè÷íî-çåëåíîìîøíûé è ñ. áàãóëüíèêî-
âî-çåëåíîìîøíûé.

Íàñàæäåíèÿ ñîñíÿêîâ áðóñíè÷íî-çåëåíîìîøíûõ
ïðàêòè÷åñêè ÷èñòûå, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ âûðàæå-
íà íåçíà÷èòåëüíàÿ (äî 1 ïî ñîñòàâó) ïðèìåñü áåðåçû
ïóøèñòîé. Â íèõ âûðàæåí îäèí ïîëîã, ñîìêíóòîñòü
êðîí êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò 0.4-0.6. Ïî âîçðàñòó îíè
ïðåèìóùåñòâåííî ñðåäíåâîçðàñòíûå. Âûñîòà äåðå-
âüåâ âàðüèðóåò îò 15 äî 24 ì ïðè çíà÷åíèÿõ äèàìåò-
ðà ñòâîëîâ 20-28 ñì. Çàðåãèñòðèðîâàí ñîñíîâûé òîí-
êîìåð âûñîòîé äî 6 ì, ïîäðîñò ñîñíû, åëè, ðåæå –
áåðåçû, êîòîðûé îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ìåëêîãî è
ñðåäíåãî. Êóñòàðíèêîâûé ÿðóñ íå âûðàæåí. Òðàâÿ-
íî-êóñòàðíè÷êîâûé ïîêðîâ áîëåå ãóñòîé, ÷åì â ñî-
ñíÿêàõ ëèøàéíèêîâûõ è ëèøàéíèêîâî-çåëåíîìîø-
íûõ (ÎÏÏ îò 70 äî 80 %), íî ìåíåå ðàçíîîáðàçíûé
ïî âèäîâîìó ñîñòàâó. Íà ïðîáíûõ ïëîùàäÿõ â ýòîì
ÿðóñå â ñðåäíåì ôèêñèðóåòñÿ ïî òðè âèäà ðàñòåíèé.
Ñîõðàíÿåòñÿ äîìèíèðîâàíèå Vaccinium vitis-idaea,
â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ çàìåòíûõ ãðàäàöèé îáèëèÿ
äîñòèãàþò áàãóëüíèê áîëîòíûé – Ledum palusre è
Vaccinium myrtillus. Íàïî÷âåííûé ïîêðîâ ñïëîø-
íîé (ÎÏÏ 95-98 %). Â íåì ãîñïîäñòâóþò çåëåíûå
ìõè, ïðåæäå âñåãî Pleurozium schreberi, ñðåäè êîòî-
ðûõ âêðàïëåíû ëàòêè êóñòèñòûõ ëèøàéíèêîâ (Cla-
donia arbuscula, C. rangiferina).

Ñîîáùåñòâà àññîöèàöèè ñîñíÿê ÷åðíè÷íî-çåëåíî-
ìîøíûé ôîðìèðóþòñÿ â ìåñòîîáèòàíèÿõ ñ ïî÷âà-
ìè áîëåå òÿæåëîãî ìåõàíè÷åñêîãî ñîñòàâà, õàðàê-
òåðèçóþùèìèñÿ ëó÷øåé âîäîóäåðæèâàþùåé ñïîñîá-
íîñòüþ. Íàñàæäåíèÿ ñðåäíåâîçðàñòíûå è ïðèñïåâà-
þùèå. Ñîìêíóòîñòü êðîí 0.7-0.8. Â äðåâîñòîÿõ îáû÷-
íî âûðàæåíû äâà ïîëîãà. Îñíîâíîé ïîëîã ñôîðìè-
ðîâàí ñîñíîé ñ íåáîëüøîé ïðèìåñüþ áåðåçû ïóøèñ-
òîé (äî äâóõ åäèíèö ïî ñîñòàâó), ðåæå – åäèíè÷íûõ
äåðåâüåâ åëè. Âûñîòà äåðåâüåâ Pinus sylvestris ñî-
ñòàâëÿåò 19-24 ì, äèàìåòðû ñòâîëîâ 14-32 ñì. Âòî-
ðîé ïîëîã ðàçðåæåííûé, îáðàçîâàí åäèíè÷íûìè
äåðåâüÿìè åëè è ñîñíû ëèáî áåðåçû. Âûñîòà åãî âà-
ðüèðóåò â íàñàæäåíèÿõ ðàçíîãî âîçðàñòà îò 14 äî
19 ì. Âîçîáíîâëåíèå ñîñíû íåðåãóëÿðíîå, íåðåäêî
ñëàáîå. Åëü è áåðåçà, íàïðîòèâ, âîçîáíîâëÿþòñÿ
äîñòàòî÷íî àêòèâíî. Ïîäëåñîê íåãóñòîé, åãî ñîìê-
íóòîñòü íå ïðåâûøàåò 0.1. Â ñîñòàâå êóñòàðíèêîâî-
ãî ÿðóñà ÷àùå âñåãî çàðåãèñòðèðîâàíû Sorbus aucu-
paria è ìîææåâåëüíèê îáûêíîâåííûé – Juniperus
communis. Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé ïîêðîâ õîðî-
øî ðàçâèò, îáùåå ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå (ÎÏÏ) ðà-

ñòåíèé ñîñòàâëÿåò 60-70 %, âèäîâàÿ íàñûùåííîñòü
óâåëè÷èâàåòñÿ äî 6-11. Íàèáîëåå êîíñòàíòíûé è
îáèëüíûé âèä – Vaccinium myrtillus. Äî 19-33 %
ìîæåò ñîñòàâëÿòü â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ óäåëüíîå
ïîêðûòèå Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, ëóãî-
âèêà èçâèëèñòîãî – Avenella flexuosa. Ê êîíñòàíò-
íûì ìàëîîáèëüíûì âèäàì îòíîñÿòñÿ Empetrum her-
maphroditum, Chamaenerion angustifolium, îæèêà
âîëîñèòàÿ – Luzula pilisa, ïëàóí ãîäè÷íûé – Lycopo-
dium annotinum, ìàðüÿííèê ëóãîâîé – Melampyrum
pratense, çîëîòàÿ ðîçãà – Solidago virgaurea. Íàïî÷-
âåííûé ïîêðîâ ñïëîøíîé èëè ïî÷òè ñïëîøíîé (ÎÏÏ
95-98 %). Äîìèíèðóåò Pleurozium schreberi ëèáî Hy-
locomium splendens. Âûñîêèì ïîñòîÿíñòâîì õàðàê-
òåðèçóþòñÿ äðóãèå âèäû çåëåíûõ ìõîâ – Dicranum
polysetum, D. scoparium, P. juniperinum, Ptilium
crista-castrensis. Ïîÿâëÿåòñÿ áîëåå âëàãîëþáèâûé
ñôàãíóì Ãèðãåíçîíà – Sphagnum girgensohnii.

Ïðè íàðàñòàíèè çàáîëà÷èâàíèÿ ôîðìèðóþòñÿ áà-
ãóëüíèêîâî-çåëåíîìîøíûå è áàãóëüíèêîâî-ñôàãíî-
âî-çåëåíîìîøíûå ñîñíîâûå ëåñà. Îíè îáû÷íî ïðè-
óðî÷åíû ê ýêîòîïàì, ðàñïîëàãàþùèìñÿ íà âîäîðàç-
äåëàõ ïî ãðàíèöàì áîëîòíûõ ìàññèâîâ. Äðåâîñòîè
÷èñòûå, ëèøü â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ê ñîñíå ïðèìåøè-
âàþòñÿ îäèíî÷íûå äåðåâüÿ áåðåçû èëè åëè. Ñîìê-
íóòîñòü êðîí ÷àùå âñåãî ñîñòàâëÿåò 0.5-0.6 (ìàêñè-
ìàëüíîå çíà÷åíèå 0.8). Ðàçäåëåíèå íà ïîëîãè íå
âûðàæåíî. Âûñîòà äåðåâüåâ âàðüèðóåò îò 11 äî 18 ì
ïðè ïàðàìåòðàõ äèàìåòðà ñòâîëîâ îò 14 äî 24 ñì. Â
ïîäðîñòå çàðåãèñòðèðîâàíû ñîñíà, áåðåçà è åëü, ïî-
ñëåäíÿÿ ðåæå. Ïîäëåñîê îáû÷íî íå âûðàæåí. Îá-
ëèê òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâîãî ïîêðîâà îïðåäåëÿþò
êóñòàðíè÷êè. Íàèáîëåå îáèëüíûé èç íèõ Ledum
palustre, ïî 5-10 % ìîæåò äîñòèãàòü îòíîñèòåëüíîå
ïîêðûòèå Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-
idaea, à èç òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé îñîêè øàðîâèä-
íîé – Carex globularis. Ïîêàçàòåëè ÎÏÏ ñîñòàâëÿ-
þò 70-80 %, íà ïðîáíûõ ïëîùàäÿõ ðåãèñòðèðóþòñÿ
îò ïÿòè äî äåâÿòè âèäîâ òðàâ è êóñòàðíè÷êîâ. Â
ìîùíî ðàçâèòîì íàïî÷âåííîì ïîêðîâå (ÎÏÏ 98 %)
îòìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ ñìåíû çåëåíûõ ìõîâ áîëåå
âëàãîëþáèâûìè ñôàãíîâûìè. Êóñòèñòûå ëèøàéíè-
êè ôèêñèðóþòñÿ â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå íà ïðè-
ñòâîëîâûõ ïîâûøåíèÿõ.

Ïî îêðàèíàì áîëîòíûõ ìàññèâîâ â ýêîòîïàõ ñ
çàñòîéíûì óâëàæíåíèåì, òîðôÿíèñòî-ãëååâûìè è
òîðôÿíûìè ïî÷âàìè îáû÷íû ñîñíÿêè ñôàãíîâûå.
Â ýòîì òèïå ëåñà â çàâèñèìîñòè îò ñòàäèè çàáîëà÷è-
âàíèÿ âûÿâëÿþòñÿ íåñêîëüêî àññîöèàöèé.

Â íàèìåíåå çàáîëî÷åííûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ ðàç-
âèòû ñîñíÿêè ÷åðíè÷íî-ñôàãíîâûå. Îáñëåäîâàííûå
íàñàæäåíèÿ ñîñòîÿò èç îäíîãî-äâóõ ïîëîãîâ. Âåðõ-
íèé ïîëîã ñëîæåí Pinus sylvestris. Ñîìêíóòîñòü êðîí
0.7-0.8, âûñîòà äåðåâüåâ ñîñíû 12-14 ì ïðè ñðåäíåì
äèàìåòðå ñòâîëîâ 14 ñì. Âòîðîé ïîëîã âûðàæåí íå
âî âñåõ ñëó÷àÿõ, ñôîðìèðîâàí ñîñíîé ñ ïðèìåñüþ
áåðåçû è åëè. Ñîìêíóòîñòü êðîí íå ïðåâûøàåò 0.3.
Pinus sylvestris âîçîáíîâëÿåòñÿ ñëàáî, èç äðóãèõ
ëåñîîáðàçóþùèõ ïîðîä äîâîëüíî ìíîãî÷èñëåííûé
ïîäðîñò äàþò åëü ñèáèðñêàÿ – Picea obovata è Betula
pubescens. Ïîäëåñîê îòñóòñòâóåò. Òðàâÿíî-êóñòàð-
íè÷êîâûé ïîêðîâ ñðåäíåé ãóñòîòû (ÎÏÏ 40-60 %),



ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2007  ¹   6

22

áåäíûé ïî âèäîâîìó ñîñòàâó. Äëÿ àññîöèàöèè çà-
ôèêñèðîâàíû 12 âèäîâ, ñðåäíÿÿ âèäîâàÿ íàñûùåí-
íîñòü – 10. Äîìèíèðóåò Vaccinium myrtillus, äî 5 %
ìîãóò äîñòèãàòü çíà÷åíèÿ îòíîñèòåëüíîãî ïîêðûòèÿ
V. uliginosum, V. vitis-idaea, Ledum palustre, Carex
globularis, ìîðîøêè – Rubus chamaemorus. Ýòè âèäû
õàðàêòåðèçóþòñÿ è íàèáîëüøåé êîíñòàíòíîñòüþ. Â
íàïî÷âåííîì ïîêðîâå âåäóùàÿ öåíîòè÷åñêàÿ ðîëü
ïðèíàäëåæèò Sphagnum girgensohnii. Èç äðóãèõ
ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî ðîäà â íàèáîëüøèõ êîëè÷å-
ñòâàõ îòìå÷åíû S. capillifolium è S. angustifolim.
Çàìåòíîå ó÷àñòèå â ñëîæåíèè ìîõîâîãî ïîêðîâà
ïðèíèìàþò çåëåíûå ìõè – Polytrichum commune,
Pleurozium schreberi. Èç êîíñòàíòíûõ, íî ìàëîîáèëü-
íûõ âèäîâ ýòîé ãðóïïû ìîæíî óïîìÿíóòü Dicranum
polysetum, Ptilium crista-castrensis.

Â óñëîâèÿõ áîëåå èíòåíñèâíîãî çàáîëà÷èâàíèÿ
ôîðìèðóþòñÿ ñîñíÿêè áàãóëüíèêîâî-ñôàãíîâûå.
Äðåâîñòîè ÷èñòûå, ñîñòîÿò èç îäíîãî ïîëîãà, ñîìê-
íóòîñòü êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò îò 0.4 äî 0.6. Âûñîòà
äåðåâüåâ âàðüèðóåò îò 13 äî 16 ì, ñðåäíèé äèàìåòð
ñòâîëîâ – 14-16 ñì. Âîçîáíîâëÿþòñÿ ñîñíà, åëü, áå-
ðåçà, âñå âèäû – ñëàáî. Ïîäëåñîê îòñóòñòâóåò. Ñðåä-
íÿÿ âèäîâàÿ íàñûùåííîñòü òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâî-
ãî ÿðóñà – 7. Íàèáîëåå ïîñòîÿííûé è îáèëüíûé âèä –
Ledum palustre. Ìåíåå îáèëüíû ïðè âûñîêîé êîí-
ñòàíòíîñòè Carex globularis, Vaccinium myrtillus,
V. vitis-idaea. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äîâîëüíî çíà÷è-
òåëüíî îáèëèå êàññàíäðû – Chamaedapne calyculata.
Â ñïëîøíîì íàïî÷âåííîì ïîêðîâå êëþ÷åâûå ïîçè-
öèè çàíèìàþò Sphagnum angustifolium, S. capillifo-
lium, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ äî 33 % ñîñòàâëÿåò óäåëü-
íîå îáèëèå Sphagnum magellanicum. Ðîëü çåëåíûõ
ìõîâ ñíèæåíà. Îíè âñòðå÷àþòñÿ â îñíîâíîì íà êî÷-
êàõ. Íàèáîëåå îáû÷íû Pleurozium schreberi, Polytri-
chum commune, Aulacomnium palustre, Polytrichum
juniperinum.

Ïî ìåðå óñèëåíèÿ áîëîòîîáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
öåññà çàáîëî÷åííûå ñîñíîâûå ëåñà ïîñòåïåííî ñìå-
íÿþòñÿ ñíà÷àëà îáëåñåííûìè, à çàòåì áåçëåñíûìè
ó÷àñòêàìè òîðôÿíûõ áîëîò. Íà òåððèòîðèè êîìï-
ëåêñíîãî çàêàçíèêà øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû êðóï-
íûå ìàññèâû îëèãîòðîôíûõ è îëèãîìåçîòðîôíûõ
áîëîò (Øåðòèíþð, Ûäæûä-íþð è äð.). Ïîâåðõíîñòü
îëèãîòðîôíûõ ñôàãíîâûõ áîëîò ñëàáîâûïóêëàÿ.
Õàðàêòåð ìèêðîðåëüåôà èõ öåíòðàëüíîé ÷àñòè –
ãðÿäîâî-îçåðêîâî-ìî÷àæèííûé (ôîòî 2), ãðÿäîâî-ìî-
÷àæèííûé (ôîòî 3à, á). Îçåðêè çàíèìàþò ïðèáëè-
çèòåëüíî 10-15 % ïëîùàäè êîìïëåêñà.

Ãðÿäû êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûå, õîðîøî âûðà-
æåíû, âûñîòà èõ äî 80 ñì, øèðèíà 5-7 ì (äî 10),
äëèíà 30-50 ì, îòäåëüíûå ãðÿäû äî 150 ì äëèíîé.
Îíè ìîãóò áûòü îáëåñåíû ñîñíîé, âûñîòà êîòîðîé
3-4 ì. Îãðîìíóþ ðîëü íà ãðÿäàõ èãðàþò ìåëêèå
êóñòàðíè÷êè: êàðëèêîâàÿ áåðåçà – Betula nana, Cha-
maedaphne calyculata, Ledum palustre, ïîäáåë óçêî-
ëèñòíûé – Andromeda polifolia, êëþêâà áîëîòíàÿ –
Oxycoccus palustris è Empetrum hermaphroditum. Èõ
ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå (ÏÏ) íà ãðÿäàõ ìîæåò äî-
ñòèãàòü 100 %. Èç òðàâ ïîñòîÿííû Rubus chamaemo-
rus è ðîñÿíêà êðóãëîëèñòíàÿ – Drosera rotundifolia.
Ìîõîâîé ïîêðîâ òàêèõ ãðÿä îáðàçîâàí èñêëþ÷èòåëü-
íî Sphagnum fuscum (ÏÏ 90-100 %) è Polytrichum
strictum (ÏÏ äî 10 %).
Ìî÷àæèíû òðóäíî ïðîõîäèìû, íåêîòîðûå ñ âî-

äîé íà ïîâåðõíîñòè è ó÷àñòêàìè ãîëîãî (äåãðàäèðî-
âàííîãî) òîðôà (ôîòî 4). Ðàñòèòåëüíîñòü ìî÷àæèí
ïðåäñòàâëåíà ùåéõöåðèåâî-ñôàãíîâûìè (ôîòî 5) è
îñîêîâî-ñôàãíîâûìè ñîîáùåñòâàìè. Â îòëè÷èå îò
ãðÿä â ìî÷àæèíàõ êóñòàðíè÷êîâ íåò. Èñêëþ÷åíèåì
ÿâëÿåòñÿ òîëüêî êëþêâà áîëîòíàÿ. Ðàñòèòåëüíûé
ïîêðîâ ñèëüíî ðàçðåæåí (îáùåå ïðîåêòèâíîå ïîêðû-
òèå 10-20 %). Êðîìå ùåéõöåðèè áîëîòíîé – Scheuch-
zeria palustris è îñîêè òîïÿíîé – Carex limosa, â
îáâîäíåííûõ ìî÷àæèíàõ è íà ãîëîì òîðôå ðàñòåò
òîëüêî ðîñÿíêà àíãëèéñêàÿ (Drosera anglica). Èç
ìõîâ â ìî÷àæèíàõ ðàñïðîñòðàíåí Sphagnum fallax;
â óñëîâèÿõ áîëüøîé îáâîäíåííîñòè, ãäå ñôàãíû îá-
ðàçóþò ïëàâàþùèé êîâåð, âñòðå÷àþòñÿ S. majus è
S. jensenii.

Ïðèáðåæíûå è ïðèëåãàþùèå ê ëåñíûì îñòðîâàì
ó÷àñòêè ìåíåå îáâîäíåíû. Äðåâåñíûé ÿðóñ çäåñü
ïðåäñòàâëåí ñîñíîé, âðåìåííî ïîñåëÿåòñÿ áåðåçà
(Betula pubescens), íî îíà áûñòðî îòìèðàåò. Ìèêðî-
ðåëüåô êî÷êîâàòî-ìî÷àæèííûé ñ ó÷àñòêàìè ïëîõî
âûðàæåííîãî ãðÿäîâî-ìî÷àæèííîãî êîìïëåêñà (ôî-
òî 6). Çäåñü ïðåîáëàäàþò êóñòàðíè÷êîâî-ïóøèöåâî-
ñôàãíîâûå, øåéõöåðèåâî-îñîêîâî-ñôàãíîâûå, îñîêî-
âî-ñôàãíîâûå è ïóøèöåâî-ñôàãíîâûå ñîîáùåñòâà.

Êóñòàðíè÷êîâî-ñôàãíîâûå è êóñòàðíè÷êîâî-ïó-
øèöåâî-ñôàãíîâûå ñîîáùåñòâà ïðèóðî÷åíû èñêëþ-
÷èòåëüíî ê ïîâûøåíèÿì ìèêðîðåëüåôà. Â òðàâÿíî-
êóñòàðíè÷êîâîì ÿðóñå ÷àùå âñåãî ïðåîáëàäàþò Cha-
maedaphne calyculata (ÏÏ 40 %) è ïóøèöà âëàãà-
ëèùíàÿ – Eriophorum vaginatum (ÏÏ äî 30 %), ðå-
æå – Andromeda polifolia (ÏÏ 20-25 %). Betula nana,
Ledum palustre, Oxycoccus palustris è Rubus chamae-
morus ìåíåå îáèëüíû (ÏÏ 5-15 %). Íà îòäåëüíûõ

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
y

Надежде Николаевне Гончаровой с успешной защитой кандидат-
ской диссертации «Флора и растительность болот юго-запада Респуб-
лики Коми» по специальности 03.00.05 – ботаника (Петрозаводский
государственный университет, диссертационный совет Д 212.190.21).

Желаем творческого продолжения исследований!
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Фото 3. Грядово-мочажинный комплекс.

Фото 2. Грядово-озерково-мочажинный комплекс.

а

б

êî÷êàõ (ãðÿäàõ) åäèíè÷íî ïðîèçðàñòàþò Drosera ro-
tundifolia, îñîêà áóòûëü÷àòàÿ – Carex rostrata, C. li-
mosa è äðóãèå. Ìîõîâîé ïîêðîâ îáðàçîâàí ñôàãíî-
âûìè ìõàìè (ÏÏ 95-100 %): Sphagnum magellani-
cum, S. angustifolium, S. fuscum. Êàê ïðèìåñü âñòðå-
÷àþòñÿ çåëåíûå ìõè: Polytrichum strictum è Aulacom-
nium palustre.

Âàõòîâî-ñôàãíîâûå, øåéõöåðèåâî-îñîêîâî(Carex
limosa)-ñôàãíîâûå è ïóøèöåâî(Eriophorum vagina-
tum, E. russeolum)-ñôàãíîâûå ñîîáùåñòâà ïðèóðî÷å-
íû ê îáâîäíåííûì ìî÷àæèíàì. Â óñëîâèÿõ áîëü-
øîé îáâîäíåííîñòè ïîñòîÿííî âñòðå÷àþòñÿ Scheuch-
zeria palustris è Carex limosa – åäèíñòâåííàÿ îñîêà,
õàðàêòåðíàÿ äëÿ âåðõîâûõ áîëîò, à íà ó÷àñòêàõ, ãäå
âîäà ñòîèò íà ïîâåðõíîñòè – âàõòà òðåõëèñòíàÿ
(Menyanthes trifoliata). Êðîìå ïåðå÷èñëåííûõ âè-
äîâ-äîìèíàíòîâ, ÏÏ êàæäîãî èç êîòîðûõ ñîñòàâëÿ-
åò 20-40 %, â ìî÷àæèíàõ ïðîèçðàñòàåò òîëüêî Oxy-
coccus palustris, ÏÏ êîòîðîé ñîñòàâëÿåò äî 5-8 %, è
íàñåêîìîÿäíûå ðîñÿíêè (Drosera rotundifolia, D. an-
glica). Âñòðå÷àþòñÿ ïÿòíà ñ ïóøèöåé ðûæåâàòîé –
Eriophorum russeolum. Íàïî÷âåííûé ïîêðîâ îáðà-
çîâàí èñêëþ÷èòåëüíî ñôàãíîâûìè ìõàìè. Â ìî÷à-
æèíàõ ðàñïðîñòðàíåí Sphagnum fallax; â óñëîâèÿõ
áîëüøîé îáâîäíåííîñòè îáðàçóþò ïëàâàþùèé êîâåð
S. majus è S. jensenii.
Ìåçîòðîôíûå áîëîòà ïî ðàçìåðàì îáû÷íî óñòó-

ïàþò îëèãîòðîôíûì. Îíè èìåþò ðîâíóþ ïîâåðõ-
íîñòü. Ìèêðîðåëüåô – ñðåäíå- è êðóïíîêî÷êîâàòûé,
ïåðåõîäÿùèé â öåíòðå áîëîòà â ãðÿäîâî-ìî÷àæèí-
íûé. Òàêèå áîëîòà ÷àùå âñåãî îáëåñåíû Pinus sylve-
stris. Âûñîòà äåðåâüåâ 6-7 ì (ìàêñèìàëüíàÿ äî 10 ì),
ñîìêíóòîñòü êðîí 0.2-0.3. Betula pubescens è Picea
obovata âñòðå÷àþòñÿ åäèíè÷íî òîëüêî â ïðèáðåæ-
íîé ÷àñòè áîëîò. Ìíîãî ñóõîñòîéíûõ äåðåâüåâ (ôî-
òî 7).

Îñíîâíàÿ ÷àñòü áîëîò çàíÿòà ñîñíîâî-êóñòàðíè÷-
êîâî-ñôàãíîâûìè ñîîáùåñòâàìè. Èç êóñòàðíè÷êîâ
íàèáîëåå îáèëüíû Betula nana, Chamaedaphne calu-
culata (ÏÏ 35-40 %). Ledum palustre, Andromeda
polifolia, Oxycoccus palustris è Vaccinium uliginosum
ìåíåå îáèëüíû (èõ ÎÏÏ 10-20 %), îäíàêî ýòè âèäû
ïîñòîÿííû è èãðàþò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ñëîæå-
íèè ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà áîëîò äàííîãî òèïà, à â
ðÿäå ñëó÷àåâ ÿâëÿþòñÿ è äîìèíèðóþùèìè âèäàìè.
Íåðåäêî â ïðèáðåæíîé ÷àñòè ýòèõ áîëîò ìîæíî
âñòðåòèòü è ëåñíûå êóñòàðíè÷êè: Vaccinium myrtillus
è V. vitis-idaea (ÏÏ – äî 1 %). Èç òðàâÿíèñòûõ ðàñ-
òåíèé íà ìåçîòðîôíûõ áîëîòàõ îáû÷íû Eriophorum
vaginatum, ïóøèöà ìíîãîêîëîñêîâàÿ – E. poly-
stachion, Carex rostrata, îñîêà ìàëîöâåòêîâàÿ –
C. pauciflora, Menyanthes trifoliata, Drosera rotundi-
folia. Äëÿ êàæäîãî èõ ýòèõ âèäîâ ÏÏ ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 10 %. Ìîõîâîé ïîêðîâ îáðàçîâàí ñôàãíîâû-
ìè ìõàìè (ÏÏ äî 100 %). Íàèáîëåå îáèëüíû Sphag-
num magellanicum, S. angustifolium, ìåíåå ðàñïðî-
ñòðàíåí S. fuscum.
Áîëîòà êîìïëåêñíîãî çàêàçíèêà «Ãàæàÿãñêèé»

ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåíàðóøåííûå ñèñòåìû, êîòî-
ðûå èãðàþò îãðîìíóþ ãèäðîëîãè÷åñêóþ ðîëü, âëèÿÿ
íà ïðèëåãàþùèå ê áîëîòó ó÷àñòêè.

Åëîâûå ëåñà, òÿãîòåþùèå ê äîëèíàì âîäîòîêîâ,
ïðåäñòàâëåíû çåëåíîìîøíûì, òðàâÿíûì è òðàâÿ-
íî-ñôàãíîâûì òèïàìè. Â çåëåíîìîøíîì òèïå ëåñà
âûäåëÿþòñÿ àññîöèàöèè åëüíèê õâîùåâî-çåëåíîìîø-
íûé, ïàïîðîòíè÷êîâî-çåëåíîìîøíûé è áðóñíè÷íî-
çåëåíîìîøíûé.

Îáñëåäîâàííûå åëüíèêè áðóñíè÷íî-çåëåíîìîø-
íûå ñïåëûå VII-VIII êëàññîâ âîçðàñòà. Íàñàæäåíèÿ
ðàçíîâîçðàñòíûå, â íèõ âûðàæåíû äâà-òðè ïîëîãà.
Â ãëàâíîì ïîëîãå, ñîìêíóòîñòü êîòîðîãî ñîñòàâëÿ-
åò 0.7-0.9, ïðåîáëàäàåò Picea obovata (7-9 åäèíèö ïî
ñîñòàâó), èìååòñÿ ïðèìåñü Betula pubescens (äî òðåõ
åäèíèö) è Pinus sylvestris (äî åäèíèöû). Âûñîòà ñòâî-
ëîâ åëè îò 20 äî 22 ì, äèàìåòð âàðüèðóåò îò 20 äî
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Фото 4. Олиготрофная мочажина (виден голый торф).

Фото 5. Шейхцериево-сфагновая мочажина.

Фото 6. Общий вид прибрежной части олиготрофного болота.

30 ñì. Âòîðîé ïîëîã îáû÷íî ñôîðìèðîâàí åäèíè÷-
íûìè äåðåâüÿìè åëè, áåðåçû, ñîñíû. Âûñîòà äåðå-
âüåâ 16-18 ì. Òðåòèé ïîëîã, åñëè èìååòñÿ, òàêæå
ðàçðåæåííûé, îáðàçîâàí òîíêîìåðíûìè äåðåâüÿìè
åëè âûñîòîé 3.5-4.0 ì. Åëü âîçîáíîâëÿåòñÿ, íî íå-
äîñòàòî÷íî àêòèâíî. Ïîäðîñò äðóãèõ ïîðîä îòñóò-
ñòâóåò. Ïîäëåñîê âñåãäà èìååòñÿ, íî ðàçðåæåííûé.
Åãî ôîðìèðóþò êóñòû Sorbus aucuparia âûñîòîé äî

1.5 ì. Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé ïîêðîâ äîñòàòî÷íî
ãóñòîé (ÎÏÏ 60-70 %). Ñðåäíÿÿ âèäîâàÿ íàñûùåí-
íîñòü íå î÷åíü çíà÷èòåëüíà – 12-14. Íàèáîëåå öåíî-
òè÷åñêè çíà÷èìûé âèä – Vaccinium vitis-idaea. Ê
÷èñëó ïîñòîÿííûõ è äîâîëüíî îáèëüíûõ (óäåëüíîå
ïîêðûòèå ïî 5-10 %) âèäîâ ïðèíàäëåæàò òàêæå
Vaccinium myrtillus, õâîù ëåñíîé – Equisetum syl-
vaticum, Lycopodium annotinum. Êîíñòàíòíû, íî ìà-
ëîîáèëüíû òàêèå òèïè÷íûå âèäû åëîâîé «ñâèòû»,
êàê ëèííåÿ ñåâåðíàÿ – Linnaea borealis, ìàéíèê
äâóëèñòíûé – Maianthemum bifolium, ñåäìè÷íèê
åâðîïåéñêèé – Trientalis europaea. Â ñïëîøíîì ìî-
õîâîì ïîêðîâå ãîñïîäñòâóåò Hylocomium splendens,
ê êîòîðîìó ïðèìåøèâàþòñÿ Pleurozium schreberi,
Polytrichum commune, Dicranum polysetum, Ptilium
crista-castrensis. Èçðåäêà îòìå÷åíû íåáîëüøèå ïÿò-
íà ñôàãíîâûõ ìõîâ – Sphagnum gigrensohnii, S. ne-
moreum.

Â îñíîâíîì ïîëîãå äðåâîñòîåâ ïàïîðîòíè÷êîâî-
çåëåíîìîøíûõ åëüíèêîâ äîëÿ åëè íå ïðåâûøàåò
6 åäèíèö, ê íåé ïðèìåøèâàþòñÿ áåðåçà ïóøèñòàÿ
(äâå-÷åòûðå åäèíèöû ïî ñîñòàâó) è ñîñíà (äî äâóõ
åäèíèö). Ñîìêíóòîñòü êðîí 0.8-0.9, âûñîòà äåðåâü-
åâ 20-24 ì ïðè äèàìåòðå ñòâîëîâ 24-28 ñì. Íèæíèå
ïîëîãè íàñàæäåíèÿ ðàçðåæåííûå, îáðàçîâàíû åëüþ,
ê êîòîðîé èçðåäêà ïðèìåøèâàåòñÿ ñîñíà. Âûñîòà
äåðåâüåâ âòîðîãî ïîëîãà ñîñòàâëÿåò 18-20 ì, òðåòüå-
ãî – 4-6 ì. Ïîäðîñò åëè âñåãäà ïðèñóòñòâóåò, ïðåä-
ñòàâëåí âñåìè êàòåãîðèÿìè êðóïíîñòè, íî îòíîñè-
òåëüíî íåìíîãî÷èñëåííûé. Ðåæå îòìå÷åíî âîçîáíîâ-
ëåíèå ñîñíû è áåðåçû. Êóñòàðíèêîâûé ÿðóñ ðàçðå-
æåííûé, îáðàçîâàí ðÿáèíîé è øèïîâíèêîì èãëè-
ñòûì – Rosa acicularis. Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé
ïîêðîâ õîðîøî âûðàæåí (ÎÏÏ 60-70 %), äîñòàòî÷-
íî ðàçíîîáðàçíûé ïî âèäîâîìó ñîñòàâó (âèäîâàÿ íà-
ñûùåííîñòü – îò 11 äî 27). Íàèáîëüøåãî îáèëèÿ
äîñòèãàåò ãîëîêó÷íèê òðåõðàçäåëüíûé – Gymnocar-
pium dryopteris. Çàìåòíîå ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè
ýòîãî ÿðóñà ïðèíèìàþò òàêæå Equisetum sylvaticum,
êîñòÿíèêà – Rubus saxatilis, Vaccinium vitis-idaea.
Ïîñòîÿííû, íî ïðè ìàëîì îáèëèè âåéíèê ïóðïóð-
íûé – Calamagrostis purpurea, Carex globularis, Ly-
copodium annotinum, Linnaea borealis, Luzula pilosa,
Maianthemum bifolium, êèñëèöà – Oxalis acetosella,
Vaccinium myrtillus. Ìõè ïîêðûâàþò îò 50 äî 80 %
ïî÷âû. Ïðåîáëàäàåò Hylocomium splendens, ê êîòî-
ðîìó â çàìåòíîì êîëè÷åñòâå ïðèìåøèâàåòñÿ Pleuro-
zium schreberi. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðåäè çåëåíûõ
ìõîâ âñòðå÷àþòñÿ ëàòêè Sphagnum gigrensohnii.

Íàñàæäåíèÿ õâîùåâî-çåëåíîìîøíûõ åëîâûõ ëå-
ñîâ ñîñòîÿò èç äâóõ ïîëîãîâ. Îñíîâíîé, ïåðâûé ïî-
ëîã ôîðìèðóåò åëü ñ íåáîëüøîé ïðèìåñüþ áåðåçû
(ñîñòàâ íàñàæäåíèÿ 9Å1Á). Ñîìêíóòîñòü êðîí 0.8,
âûñîòà ñòâîëîâ äî 24 ì ïðè ïðåîáëàäàþùèõ äèà-
ìåòðàõ 26-28 ñì. Ðàçðåæåííûé âòîðîé ïîëîã ñôîð-
ìèðîâàí äåðåâüÿìè åëè, âûñîòà êîòîðûõ 18-20 ì. Â
ïîäðîñòå íåìíîãî÷èñëåííûå ýêçåìïëÿðû åëè è
ðåæå – áåðåçû ïóøèñòîé, âûñîòîé äî 3 ì. Â ïîäëåñ-
êå ðåãèñòðèðóåòñÿ äî òðåõ âèäîâ êóñòàðíèêîâ, ñðå-
äè êîòîðûõ íàèáîëåå îáû÷íà ðÿáèíà. Ïîëîã êóñòîâ
ðàçðåæåííûé. Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé ÿðóñ ãóñòîé
(ÎÏÏ 70-95 %), ðàçíîîáðàçíûé ïî âèäîâîìó ñîñòà-
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âó (âèäîâàÿ íàñûùåííîñòü 18-19 âèäîâ). Íàèáîëåå
îáèëüíûé âèä – Equisetum sylvaticum. Ïî 5-15 %
ìîæåò ñîñòàâëÿòü óäåëüíîå ïîêðûòèå Gymnocarpium
dryopteris, Oxalis acetosella, Rubus saxatilis. Èç ìå-
íåå îáèëüíûõ ðàñòåíèé íàðÿäó ñ âèäàìè «ñâèòû»
åëè (Lycopodium annotinum, Linnaea borealis, Luzula
pilosa, Maianthemum bifolium, Orthilia secunda, Ru-
bus arcticus) êîíñòàíòíû ïðåäñòàâèòåëè âûñîêîòðà-
âüÿ: áîðåö ñåâåðíûé – Aconitum septentrionale, ãå-
ðàíü ëåñíàÿ – Geranium sylvaticum, áîð ðàçâåñèñ-
òûé –Milium effusum. Â ñïëîøíîì (ÎÏÏ 95 %)
ìîõîâîì ïîêðîâå ãîñïîäñòâóþò Hylocomium splen-
dens, ëèáî Pleurozium schreberi.

Ñîñòàâèòü ïðåäñòàâëåíèå î åëîâûõ ëåñàõ òðàâÿ-
íîãî òèïà ìîæíî íà îñíîâàíèè îïèñàíèÿ, âûïîë-
íåííîãî â äîëèíå ð. Áóðêåì. Äðåâîñòîé ñîñòîèò èç
òðåõ ïîëîãîâ. Â ïåðâîì, îñíîâíîì èç íèõ, ïðè àáñî-
ëþòíîì ïðåîáëàäàíèè åëè èìååòñÿ ïðèìåñü áåðåçû
(ñîñòàâ 9Å1Á). Ñîìêíóòîñòü êðîí ñîñòàâëÿåò 0.7-0.8,
âûñîòà äåðåâüåâ äî 24 ì ïðè ñðåäíèõ çíà÷åíèÿõ
äèàìåòðà ñòâîëîâ 22-24 ñì. Âòîðîé è òðåòèé ïîëîãè
ðàçðåæåííûå, îáðàçîâàíû èñêëþ÷èòåëüíî åëüþ. Èõ
âûñîòà ñîñòàâëÿåò 18-20 è 3.5-4.0 ì ñîîòâåòñòâåí-
íî. Ïîä ïîëîãîì åëè ðàçâèò ïîäëåñîê, îòëè÷àþùèé-
ñÿ çàìåòíûì ðàçíîîáðàçèåì âèäîâîãî ñîñòàâà. Â åãî
ôîðìèðîâàíèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå æèìîëîñòü Ïàë-
ëàñà – Lonicera pallasii, ñìîðîäèíà ùåòèíèñòàÿ –
Ribes hispidulum, ñ. ÷åðíàÿ – R. nigrum, Rosa acicu-
laris, Sorbus aucuparia. Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé
ÿðóñ î÷åíü ãóñòîé (ÎÏÏ 90 %), ñôîðìèðîâàí ïðå-
èìóùåñòâåííî âûñîêîòðàâüåì. Íàèáîëåå îáèëü-
íû Aconitum septentrionale, ëàáàçíèê âÿçîëèñòíûé –
Filipendula ulmaria, êîñòÿíèêà êàìåíèñòàÿ – Rubus
saxatilis, ôèàëêà äâóõöâåòíàÿ – Viola biflora. Âñåãî
â ñîñòàâå ÿðóñà çàðåãèñòðèðîâàí 21 âèä. Ìîùíî ðàç-
âèòûé òðàâîñòîé óãíåòàåò íàïî÷âåííûé ïîêðîâ.
Ïîêðûòèå ìõîâ íå ïðåâûøàåò 40 %. Îáëèê ýòîãî
ÿðóñà îïðåäåëÿþò çåëåíûå ìõè, ñðåäè êîòîðûõ íàè-
áîëåå îáèëåí Pleurozium schreberi. Âñòðå÷àþòñÿ ïÿò-
íà Sphagnum angustifolium.

Òðàâÿíî-ñôàãíîâûå åëîâûå ëåñà ïðèóðî÷åíû ê
çàáîëî÷åííûì äîëèíàì ðó÷üåâ. Â ýòèõ ýêîòîïàõ
íàñàæäåíèÿ åëè â òîé èëè èíîé ñòåïåíè óãíåòåí-
íûå. Ñîìêíóòîñòü êðîí îñíîâíîãî ïîëîãà â äðåâî-

Фото 7. Облесенное мезотрофное болото.

ñòîÿõ ñîñòàâëÿåò 0.5-0.7, âûñîòà äåðåâüåâ åëè 16-
18 ì ïðè ñðåäíèõ äèàìåòðàõ 16-18 ñì. Ó÷àñòèå â
ôîðìèðîâàíèè äðåâîñòîÿ ïîìèìî åëè ïðèíèìàþò áå-
ðåçà ïóøèñòàÿ è ñîñíà (íà èõ äîëþ â ñóììå ïðèõî-
äèòñÿ äî 3 åäèíèö ïî ñîñòàâó). Âòîðîé è òðåòèé ïî-
ëîãè ðàçðåæåííûå, ÷èñòî åëîâûå. Âûñîòà îáðàçóþ-
ùèõ èõ äåðåâüåâ 4-8 (12) ì. Âîçîáíîâëåíèå åëè ñëà-
áîå, áåðåçû – åäèíè÷íîå. Ïîäëåñîê îáû÷íî îòñóòñò-
âóåò. Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé ïîêðîâ ñðåäíåé ãóñ-
òîòû – ÎÏÏ íå áîëåå 70 %. Íàèáîëåå çíà÷èìû âèäû,
èíäèöèðóþùèå ýêîòîïû ñ áåäíûìè êèñëûìè ïî÷âà-
ìè è èçáûòî÷íûì ïðîòî÷íûì óâëàæíåíèåì: Carex
globularis, Equisetum sylvaticum, Rubus chamaemorus.
Öåíîòè÷åñêàÿ ðîëü êóñòàðíè÷êîâ – Ledum palustre,
Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum,
V. myrtillus, V. vitis-idaea çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì
â åëüíèêàõ çåëåíîìîøíûõ, îäíàêî èõ óäåëüíîå ïî-
êðûòèå ìîæåò äîñòèãàòü 5-10 %. Âèäîâàÿ íàñûùåí-
íîñòü íåáîëüøàÿ. Â ìîõîâîì ïîêðîâå ãîñïîäñòâóþò
ñôàãíû – Sphagnum russowii, S. girgensohnii, S. an-
gustifolium, S. capillifolium. Íà ïðèñòâîëîâûõ ïî-
âûøåíèÿõ âñòðå÷àþòñÿ çåëåíûå ìõè, èç êîòîðûõ
íàèáîëåå îáû÷åí áîëåå âëàãîëþáèâûé Polytrichum
commune. Ìåíåå îáèëüíû ïðè âûñîêîì ïîñòîÿíñòâå
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens.
Áåðåçîâûå è îñèíîâûå ëåñà, âñòðå÷àþùèåñÿ íà

òåððèòîðèè çàêàçíèêà «Ãàæàÿãñêèé» íåáîëüøèìè
ìàññèâàìè, èìåþò ðàçëè÷íîå ïðîèñõîæäåíèå. ×àñòü
èç íèõ ñìåíèëà õâîéíûå äðåâîñòîè íà ãàðÿõ, âû-
ðóáêàõ è ÿâëÿåòñÿ êðàòêîâðåìåííûì ýòàïîì ñóê-
öåññèè. Äðóãèå èìåþò ïåðâè÷íîå ïðîèñõîæäåíèå,
ôîðìèðóþòñÿ â äîëèíàõ ðó÷üåâ è íåáîëüøèõ ðåê.

Ïðîèçâîäíûå áåðåçíÿêè ïðåäñòàâëåíû ñîîáùå-
ñòâàìè àññîöèàöèé áåðåçíÿê êóñòàðíè÷êîâî-äîë-
ãîìîøíûé. Íàñàæäåíèÿ ñðåäíåâîçðàñòíûå, â íèõ
âûðàæåí îäèí ïîëîã, ñôîðìèðîâàííûé áåðåçîé è
îñèíîé (ó÷àñòèå ïîñëåäíåé – äî äâóõ åäèíèö ïî ñî-
ñòàâó) ñ íåçíà÷èòåëüíîé ïðèìåñüþ åëè è ñîñíû (ïî
åäèíèöå). Ñîìêíóòîñòü êðîí äî 0.7, âûñîòà ñòâîëîâ
14-16 ì ïðè ñðåäíåì äèàìåòðå 12 ñì. Îòìå÷åíî ñëà-
áîå âîçîáíîâëåíèå áåðåçû, èìååòñÿ åäèíè÷íûé ïîä-
ðîñò åëè è ïèõòû. Ïîäëåñîê îòñóòñòâóåò. Òðàâÿíî-
êóñòàðíè÷êîâûé ïîêðîâ ìîçàè÷íîãî ñëîæåíèÿ, ÎÏÏ
âàðüèðóåò îò 50 äî 70 %. Âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå íèç-
êîå. Ñîãîñïîäñòâóþò Vaccinium vitis-idaea è Ledum
palustre. Èç îñòàëüíûõ âèäîâ, ôîðìèðóþùèõ ïîêðîâ,
áîëåå èëè ìåíåå îáèëüíû Vaccinium myrtillus, Ave-
nella flexuosa. Íàïî÷âåííûé ïîêðîâ ìîùíî ðàçâè-
òûé, ñïëîøíîé. Äîìèíèðóåò Polytrichum commune,
âñòðå÷àþòñÿ îòäåëüíûå ïÿòíà Sphagnum girgen-
sohnii. Çåëåíûå ìõè è êóñòèñòûå ëèøàéíèêè èç ðîäà
Cladonia ïðèóðî÷åíû ê ïðèñòâîëîâûì ïîâûøåíèÿì
è êîëîäàì.

Â äîëèíå ð. Áóðêåì îïèñàí áåðåçíÿê òðàâÿíîé.
Ñîñòàâ ñïåëîãî íàñàæäåíèÿ 6Á3Å1Îñ, ñîìêíóòîñòü
êðîí 0.8-0.9. Âûðàæåíû äâà ïîëîãà. Âûñîòà äåðå-
âüåâ â ïåðâîì, îñíîâíîì ïîëîãå ñîñòàâëÿåò 22-24 ì,
ñðåäíèé äèàìåòð ñòâîëîâ – 34 ñì. Ðàçðåæåííûé
âòîðîé ïîëîã ôîðìèðóþò íåìíîãî÷èñëåííûå äåðå-
âüÿ ïèõòû è åëè âûñîòîé 15-18 ì. Çàðåãèñòðèðîâàí
íåìíîãî÷èñëåííûé ïîäðîñò åëè, ïèõòû è áåðåçû
âûñîòîé äî 3 ì. Àêòèâíåå äðóãèõ âèäîâ âîçîáíîâ-
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ëÿåòñÿ ïèõòà. Ðàçðåæåííûé ïîäëåñîê îáðàçóþò ðÿ-
áèíà è øèïîâíèê èãëèñòûé. Òðàâÿíîé ïîêðîâ ãóñ-
òîé (ÎÏÏ 80-90 %), äîñòàòî÷íî ðàçíîîáðàçíûé ïî
ñîñòàâó – çàôèêñèðîâàíî 20 âèäîâ. Íàèáîëåå îáèëü-
íû Oxalis acetosella, Rubus saxatilis, Gymnocarpium
dryopteris. Äî 5 % ìîãóò ñîñòàâëÿòü âåëè÷èíû óäåëü-
íîãî ïîêðûòèÿ òàêèõ ðàñòåíèé, êàê õâîù ëóãîâîé –
Equisetum pratense, Maianthemum bifolium, êíÿæèê
ñèáèðñêèé – Atragene sibirica. Íàïî÷âåííûé ïîêðîâ
ïÿòíèñòîãî ñëîæåíèÿ, ÎÏÏ äî 30 %. Àáñîëþòíî
ïðåîáëàäàþò çåëåíûå ìõè. Äîìèíèðóåò Hylocomium
splendens.

Îñèíîâûå ëåñà ïðåäñòàâëåíû ñðåäíåâîçðàñòíû-
ìè è ñïåëûìè íàñàæäåíèÿìè. Â ñðåäíåâîçðàñòíûõ
ïðîèçâîäíûõ äðåâîñòîÿõ, ñôîðìèðîâàâøèõñÿ íà
âûðóáêàõ ëåñîâ çåëåíîìîøíîé ãðóïïû òèïîâ, ïðè
ïðåîáëàäàíèè îñèíû îòìå÷åíû çàìåòíàÿ ïðèìåñü
áåðåçû è ñîñíû, à òàêæå åäèíè÷íûå äåðåâüÿ åëè
(ñîñòàâ 6Îñ2Á2Ñ+Å). Îñíîâíîé, ïåðâûé ïîëîã íà-
ñàæäåíèÿ îáðàçóþò äåðåâüÿ âûñîòîé 18-20 ì, ñðåä-
íèé äèàìåòð ñòâîëîâ êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 12-14 ñì.
Ñîìêíóòîñòü êðîí 0.7. Ðàçðåæåííûé âòîðîé ïîëîã
îáðàçîâàí äåðåâüÿìè åëè, îñèíû, ñîñíû è áåðåçû,
âûñîòà êîòîðûõ 12-14 (16) ì. Òðåòèé ïîëîã ôîðìè-
ðóåò åäèíè÷íûé òîíêîìåð åëè âûñîòîé 6-8 ì. Îòìå-
÷åí ïîäðîñò åëè è îñèíû âûñîòîé äî 3 ì. Êóñòàðíè-
êîâûé ÿðóñ ðàçðåæåííûé, âûñîòîé äî 1.5 ì. Â åãî
ñîñòàâå çàðåãèñòðèðîâàíû ðÿáèíà, øèïîâíèê, æè-
ìîëîñòü Ïàëëàñà, ñìîðîäèíà ùåòèíèñòàÿ. Â òðàâÿ-
íî-êóñòàðíè÷êîâîì ÿðóñå ãîñïîäñòâóåò Vaccinium
vitis-idaea, âñòðå÷àþòñÿ ñâåòîëþáèâûå «îïóøå÷íî-
ïîëÿííûå» âèäû – Chamaenerion angustifolium, Ave-
nella flexuosa, ÿñòðåáèíêà çîíòè÷íàÿ – Hieracium
umbellatum. Ïðèñóòñòâèå òèïè÷íûõ áîðîâûõ âèäîâ:
êîøà÷üåé ëàïêè – Antennaria dioica, âåéíèêà íà-
çåìíîãî – Calamagrostis epigeios, Lycopodium anno-
tinum ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñîîáùåñòâà ñôîð-
ìèðîâàëèñü íà ìåñòå ñîñíîâûõ ëåñîâ. Â íàïî÷âåí-
íîì ïîêðîâå ïðåîáëàäàþò çåëåíûå ìõè. Íàèáîëåå
îáèëüíû Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens.
Âñòðå÷àþòñÿ ïÿòíà Polytrichum commune. Ê êîëî-
äàì, ïðèñòâîëîâûì ïîâûøåíèÿì ïðèóðî÷åíû ëè-
øàéíèêè èç ðîäà Cladonia.

Â äîëèíàõ ðåê ñôîðìèðîâàëèñü îñèííèêè õâî-
ùåâî-ñôàãíîâûå, â ïîêðîâå êîòîðûõ ãîñïîäñòâóåò
Equisetum sylvaticum. Íàñàæäåíèÿ ñïåëûå, ñîñòîÿò
èç òðåõ ïîëîãîâ. Â ãëàâíîì ïîëîãå ïðè ïðåîáëàäà-
íèè îñèíû èìååòñÿ ïðèìåñü ñîñíû (äî äâóõ åäèíèö
ïî ñîñòàâó). Ñîìêíóòîñòü êðîí ñîñòàâëÿåò 0.7-0.8,
âûñîòà äåðåâüåâ 22-24 ì ïðè ñðåäíåì äèàìåòðå ñòâî-
ëîâ 28 ñì (ìàêñèìàëüíàÿ âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ –
34 ñì). Âòîðîé ïîëîã ðàçðåæåííûé, îáðàçîâàí äåðå-
âüÿìè åëè è ïèõòû, âûñîòà êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 16-
18 ì ïðè äèàìåòðàõ ñòâîëîâ îò 14 äî 18 ñì. Òðåòèé
ïîëîã ôîðìèðóåò åäèíè÷íûé åëîâûé òîíêîìåð âû-
ñîòîé 4-6 ì. Â ïîäðîñòå îòìå÷åíû ëèøü íåìíîãî-
÷èñëåííûå ýêçåìïëÿðû åëè âûñîòîé äî 3 ì. Ïîäëå-
ñîê ðàçðåæåííûé, âûñîòîé äî 1.5 ì, ñôîðìèðîâàí
ðÿáèíîé. Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé ïîêðîâ õîðîøî
ðàçâèò (ÎÏÏ äî 80 %). Åãî îáëèê îïðåäåëÿþò âèäû
«ñâèòû» åëè. Íàèáîëåå îáèëåí âèä, òèïè÷íûé äëÿ
çàáîëî÷åííûõ åëîâûõ ëåñîâ – Equisetum sylvaticum.

Çàìåòíîãî îáèëèÿ äîñòèãàþò è òàêèå ñïóòíèêè åëè,
êàê Maianthemum bifolium, Vaccnium myrtillus, Lin-
naea borealis. Íàïî÷âåííûé ïîêðîâ ñïëîøíîé. Åãî
îáðàçóþò âëàãîëþáèâûå ìõè. Ãîñïîäñòâóåò Sphag-
num girgensohnii, âñòðå÷àþòñÿ îòäåëüíûå ïÿòíà Poly-
trichum commune. Çåëåíûå ìõè èç ãðóïïû ìåçîôè-
òîâ (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Rhy-
tidiadelphus squarrosus) ìåíåå îáèëüíû è ïðèóðî÷å-
íû ê ìèêðîïîâûøåíèÿì. Íàëè÷èå ïîä ïîëîãîì îñèí-
íèêîâ ïîäðîñòà õâîéíûõ ïîðîä – åëè è ñîñíû – ïî-
çâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòè ñîîáùåñòâà ïðè îò-
ñóòñòâèè àíòðîïîãåííîãî ïðåññà áóäóò êîðîòêî ïðî-
èçâîäíûìè è â òå÷åíèå æèçíè îäíîãî ïîêîëåíèÿ
Populus tremula íà èõ ìåñòå ïðîèçîéäåò âîññòàíîâ-
ëåíèå õâîéíûõ ëåñîâ.

Ïîéìåííûå ëóãà, ðàçâèòûå â äîëèíàõ ìàëûõ ðåê
è ðó÷üåâ, ïåðåñåêàþùèõ òåððèòîðèþ çàêàçíèêà,
õàðàêòåðèçóþòñÿ íàèáîëüøèì âèäîâûì ðàçíîîáðà-
çèåì. Â ýòîì òèïå ðàñòèòåëüíîñòè çàðåãèñòðèðîâà-
íû 85 âèäîâ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé. Ñðåäíÿÿ âèäî-
âàÿ íàñûùåííîñòü – 34. Ïî ïðåîáëàäàíèþ ðàñòåíèé
òåõ èëè èíûõ áîòàíè÷åñêèõ ãðóïï ëóãîâûå ñîîáùå-
ñòâà ìîãóò áûòü ïîäðàçäåëåíû íà çëàêîâûå, çëàêî-
âî-ðàçíîòðàâíûå è ðàçíîòðàâíûå. Â ôèòîöåíîçàõ
ðàçíîòðàâíûõ ëóãîâ íåò îò÷åòëèâî âûðàæåííûõ
äîìèíàíòîâ. Ê ÷èñëó íàèáîëåå îáèëüíûõ âèäîâ îò-
íîñÿòñÿ áîäÿê ðàçíîëèñòíûé – Cirsium heterophyl-
lum, ãåðàíü ëåñíàÿ –Geranium sylvaticum, äÿãèëü
ëåêàðñòâåííûé – Archangelica officinalis, êóïàëüíèöà
åâðîïåéñêàÿ – Trollius europaeus, ÷èíà ëóãîâàÿ –
Lathyrus pratensis, ïîëåâèöà òîíêàÿ –Agrostis tenius,
îñîêà äåðíèñòàÿ – Carex cespitosa, ùó÷êà äåðíèñòàÿ –
Deschampsia cespitosa, âàñèëèñòíèê ïðîñòîé – Tha-
lictrum simplex. Çëàêîâûå ëóãà ìîãóò áûòü ïîäðàç-
äåëåíû íà êîñòðåöîâûå, âåéíèêîâûå è ùó÷êîâûå.
Ùó÷êîâûå ëóãà ïî âèäîâîìó ñîñòàâó áëèçêè ê ðàç-
íîòðàâíûì, îäíàêî èç-çà ÿâíîãî ãîñïîäñòâà De-
schampsia cespitosa óäåëüíîå îáèëèå îñòàëüíûõ âè-
äîâ, ñëàãàþùèõ ñîîáùåñòâà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ÷åì
ïî 15 %. Âåéíèêîâûå ëóãà ôîðìèðóþòñÿ â óñëîâè-
ÿõ íà÷èíàþùåãîñÿ çàáîëà÷èâàíèÿ. Â ôîðìèðîâàíèè
ñîîáùåñòâ çàìåòíîå ó÷àñòèå ïðèíèìàþò âëàãîëþáè-
âûå âèäû, ïðåæäå âñåãî Calamagrostis purpurea,
äîñòèãàþùèé íàèáîëüøåãî îáèëèÿ, à òàêæå õâîùà
òîïÿíîãî – Equisetum fluviatile, Filipendula ulmaria,
ãðàâèëàòà ðå÷íîãî – Geum rivale, äâóêèñòî÷íèêà
òðîñòíèêîâîãî – Phalaroides arundinacea, ôèàëêè
ñâåðõóãîëîé – Viola epipsila, ïîäìàðåííèêà òîïÿíî-
ãî – Galium uliginosum, ñàáåëüíèêà áîëîòíîãî – Co-
marum palustre, îñîêè îñòðîé – Carex acuta, î. âî-
äÿíîé – C. aquatilis, C. cespitosa. Çàìåòíîãî îáèëèÿ
ìîãóò äîñòèãàòü è íåêîòîðûå ìåçîôèòíûå òðàâû –
Angelica archangelica, Chamaenerion angustifolium,
Cirsium heterophyllum, Geranium sylvaticum. Êîñò-
ðåöîâûå ëóãà ôîðìèðóþòñÿ â ïðèðóñëîâîé ÷àñòè
äîëèí, íà ïåñ÷àíîì àëëþâèè. Ïî ÷èñëåííîñòè ïðå-
îáëàäàåò êîñòðåö áåçîñòûé – Bromopsis inermis, èç
ïðî÷èõ âèäîâ â çàìåòíîì îáèëèè âñòðå÷àþòñÿ ìàí-
æåòêè – Alchemilla sp., áîðùåâèê ñèáèðñêèé –
Heracleum sibiricum, Lathyrus pratensis, ëþòèê ìíî-
ãîöâåòêîâûé – Ranunculus polyanthemos.
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Àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà çàêàç-
íèêà «Ãàæàÿãñêèé» ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî íà
åãî òåððèòîðèè ðàñïðîñòðàíåíû ôèòîöåíîçû, òèïè÷-
íûå äëÿ Ïå÷îðñêîé íèçìåííîñòè. Îáëèê ëàíäøàô-
òîâ îïðåäåëÿþò ñîñíîâûå ëåñà è áîëîòà. Ëåñíûå
ýêîñèñòåìû áîëüøåé ÷àñòè òåððèòîðèè çàêàçíèêà
íàðóøåíû ïîæàðàìè è ðóáêàìè, èìåþò ïðåèìóùå-
ñòâåííî ïðîèçâîäíûé õàðàêòåð. Ó÷àñòêè ëåñîâ, êî-
òîðûå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ìàëî íàðóøåí-
íûå è äåâñòâåííûå, ñîõðàíèëèñü â äîëèíàõ âîäîòî-
êîâ. Çíà÷èòåëüíóþ öåííîñòü è íàó÷íûé èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿþò êðóïíûå íåíàðóøåííûå äåÿòåëüíî-
ñòüþ ÷åëîâåêà áîëîòíûå ìàññèâû, ñîñðåäîòî÷åííûå
íà òåððèòîðèè çàêàçíèêà.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ â 2005 ã. ôëîðèñòè-
÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â çàêàçíèêå áûëî âûÿâëåíî
302 âèäà ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé (ñïîðîâûå, ãîëîñå-
ìåííûå, ïîêðûòîñåìåííûå), îòíîñÿùèõñÿ ê 174
ðîäàì è 62 ñåìåéñòâàì (òàáë. 1). Ê ñïîðîâûì ðàñòå-
íèÿì ïðèíàäëåæàò 16 âèäîâ (5.3 %), êîòîðûå ïðåä-
ñòàâëåíû ïàïîðîòíèêàìè, õâîùàìè, ïëàóíàìè.
Øåñòü âèäîâ îòíîñÿòñÿ ê ïàïîðîòíèêàì – ùèòîâ-
íèê êàðòóçèàíñêèé (Dryopteris carthusiana), êî÷å-
äûæíèê æåíñêèé (Athyrium filix-femina), ãîëîêó÷-
íèê Ëèííåÿ (Gymnocarpium dryopteris), ãðîçäîâíè-
êè ëóííûé (Botrychium lunaria), ìíîãîðàçäåëüíûé
(B. multifidium) è âèðãèíñêèé (B. virginianum). Ïåð-
âûå òðè âèäà ïàïîðîòíèêîâ øèðîêî ðàñïðîñòðàíå-
íû â ðàçëè÷íûõ òèïàõ ëåñà è íåðåäêî âûõîäÿò íà
èõ îïóøêè. Ãðîçäîâíèêè èçðåäêà âñòðå÷àþòñÿ íà
ëóãàõ è íàðóøåííûõ ìåñòàõ. Ñåìü âèäîâ îòíîñÿòñÿ
ê õâîùàì. Ýòî õâîùè ïîëåâîé (Equisetum arvense),
ðå÷íîé (Å. fluviatle), áîëîòíûé (Å. palustre), ëóãî-
âîé (Å. pretense), ëåñíîé (Å. sylvaticum), êàìûøêî-
âûé (E. scirpoides), çèìóþùèé (Å. hiemale). Õâîùè
äîâîëüíî îáû÷íû è ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ âî âñåõ òè-
ïàõ ñîîáùåñòâ. Èñêëþ÷åíèå – Å. hiemale, êîòîðûé
ëèøü îäèí ðàç îòìå÷åí â ñîñíîâîì ëåñó, è E. scir-
poides, èçðåäêà âñòðå÷àþùèéñÿ â çàáîëî÷åííûõ åëî-
âûõ ëåñàõ. Ïîñëåäíèé âèä íàõîäèòñÿ íà þæíîé ãðà-
íèöå ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Òðè âèäà îòíîñÿòñÿ ê ïëàó-
íàì – äèôàçèàñòðóì ñïëþñíóòûé (Diphasiastrum

complanatum), ïëàóí áóëàâîâèäíûé (Lycopodium cla-
vatum), ï. ãîäè÷íûé (L. annotinum). Ïëàóíû îáû÷-
íû â åëîâûõ è ñîñíîâûõ ëåñàõ. Øåñòü âèäîâ ïðè-
íàäëåæàò ê ãîëîñåìåííûì, êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû
õâîéíûìè ðàñòåíèÿìè – ëèñòâåííèöà ñèáèðñêàÿ
(Larix sibirica), ïèõòà ñèáèðñêàÿ (Abies sibirica), åëü
ñèáèðñêàÿ (Picea obovata), ñîñíà îáûêíîâåííàÿ (Pi-
nus sylvestris), ñîñíà ñèáèðñêàÿ èëè êåäð (Pinus sibi-
rica), ìîææåâåëüíèê îáûêíîâåííûé (Juniperus com-
munis). Pinus sylvestris è Picea obovata ÿâëÿþòñÿ
îñíîâíûìè ýäèôèêàòîðàìè ëåñíûõ ñîîáùåñòâ. La-
rix sibirica è Abies sibirica îòìå÷àþòñÿ êàê ïðèìåñü
â äðåâîñòîÿõ, à Pinus sibirica çàðåãèñòðèðîâàí â âèäå
ïîäðîñòà â åëîâûõ ëåñàõ. Îñòàëüíûå âèäû (280) îò-
íîñÿòñÿ ê ïîêðûòîñåìåííûì èëè öâåòêîâûì ðàñòå-
íèÿì. Èç íèõ 82 – îäíîäîëüíûå (ïðåäñòàâèòåëè ñå-
ìåéñòâ Åæåãîëîâíèêîâûå, Ðäåñòîâûå, Øåéõöåðèå-
âûå, Çëàêîâûå, Îñîêîâûå, Àðîèäíûå, Ðÿñêîâûå,
Ñèòíèêîâûå, Ìåëàíòèåâûå, Òðèëëèåâûå, Ëàíäûøå-
âûå, Îðõèäíûå), à 198 âèäîâ ðàñòåíèé – äâóäîëü-
íûå. Ñîîòíîøåíèå äâóäîëüíûõ è îäíîäîëüíûõ ñî-
ñòàâëÿåò 2.4:1.0.

Íàèáîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì îòëè÷àþòñÿ ñåìåé-
ñòâà Àñòðîâûå (Asteraceae) ñ 34, Ìÿòëèêîâûå (Poa-
ceae) ñ 31, Îñîêîâûå (Cyperaceae) ñ 30, Ëþòèêîâûå
(Ranunculaceae) ñ 18 è Ðîçîöâåòíûå (Rosaceae) ñ 17
âèäàìè (òàáë. 2). Âñåãî äåñÿòü âåäóùèõ ñåìåéñòâ
âêëþ÷àþò 61.0 % âèäîâ ôëîðû. Ñðåäè âåäóùèõ ðî-
äîâ íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âèäîâ ïðåäñòàâëåíû
Carex (23 âèäà) è Salix (12).

Ãåîãðàôè÷åñêèé àíàëèç ôëîðû ïî ñîñòàâó øè-
ðîòíûõ ãðóïï ïîêàçàë ïðåîáëàäàíèå áîðåàëüíûõ
âèäîâ, ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíîñèòñÿ áîëåå 70 % âû-
ÿâëåííûõ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé (ðèñ. 1). Áîëüøèí-
ñòâî áîðåàëüíûõ âèäîâ ÿâëÿþòñÿ øèðîêî ðàñïðîñò-
ðàíåííûìè è íåðåäêî âûñòóïàþò äîìèíàíòàìè è
ýäèôèêàòîðàìè ôèòîöåíîçîâ. Ýòî Betula pubescens,
Picea obovata, Calamagrostis purpurea, Carex aquati-
lis, C. globularis, ãîðåö çìåèíûé – Bistorta major,
Chamaenerion angustifolium, Cirsium heterophyllum.

Ñóììàðíîå ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè ôëîðû ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñåâåðíûõ øèðîòíûõ ãðóïï ñîñòàâèëî
áîëåå 9 %. Àðêòè÷åñêèõ âèäîâ íåò. Èç àðêòî-àëü-
ïèéñêèõ âèäîâ (2 %) âñòðå÷àþòñÿ ìÿòëèê àëüïèé-
ñêèé (Poa alpina), èâà êîïüåâèäíàÿ (Salix hastata),
ãîðåö æèâîðîäÿùèé (Bistorta vivipara), ìàíæåòêà

Таблица 1
Систематическая структура флоры сосудистых растений

заказника «Гажаягский»

Показатель Количество видов 
(доля, %)

Споровые сосудистые  16 (5.3)
Голосеменные 6 (2)
Покрытосеменные: 280 (92.7)

однодольные 82 (27.1)
двудольные 198 (65.6)

Количество
видов 302
родов 174
семейств 62

Пропорции флоры 1 : 2.8 : 4.8
Родовой коэффициент (%) 57.6
Родовая насыщенность 1.7
Количество видов
в 10 ведущих семействах 184 (61.0)

Таблица 2
Ведущие семейства и роды

флоры сосудистых растений заказника «Гажаягский»

Ведущее 
семейство

Количество
видов

(доля, %)

Ведущий 
род

Количество
видов

(доля, %)

Asteraceae 34 (11.3) Carex 23 (7.6)
Poaceae 31 (10.3) Salix 12 (4.0)
Cyperaceae 30 (9.9) Stellaria 8 (2.6)
Ranunculaceae 18 (6.0) Ranunculus 8 (2.6)
Rosaceae 17 (5.6) Equisetum 7 (2.3)
Caryophyllaceae 15 (5.0) Hieracium 6 (2.0)
Salicaceae 13 (5.0) Poa 5 (1.7)
Fabaceae 9 (3.0) Rubus 5 (1.7)
Ericaceae 9 (3.0) Galium 5 (1.7)
Scrophulariaceae 8 (2.6) Calamagrostis 5 (1.7)
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Рис. 1. Соотношение широтных групп видов во флоре за-
казника «Гажаягский».

Условные обозначения: 1 – аркто-альпийская, 2 – гипоарк-
тическая, 3 – бореальная, 4 – неморально-бореальная, 5 – не-
моральная, 6 – лесостепная, 7 – полизональная.
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Рис. 2. Соотношение долготных групп видов во флоре за-
казника «Гажаягский».

Условные обозначения: 1 – евразиатская, 2 – голарктичес-
кая, 3 – европейская, 4 – азиатская, 5 – космополитная.

Ìóðáåêà (Alchemilla murbeckiana), ôèàëêà äâóöâåò-
íàÿ (Viola biflora), áåëîêîïûòíèê ãëàäêèé (Petasites
radiatus). ×àñòü àðêòî-àëüïèéñêèõ âèäîâ âñòðå÷à-
åòñÿ çäåñü íà þæíîé ãðàíèöå ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Èç
ãèïîàðêòè÷åñêèõ âèäîâ (7.6 %) ìîæíî óïîìÿíóòü
òàêèå, êàê Avenella flexuosa, Eriophorum vaginatum,
îñîêà çàëèâíàÿ (Carex paurpercula), î÷àíêà õîëîä-
íàÿ (Euphrasia frigida), Betula nana, ëþòèê ñåâåð-
íûé (Ranunculus propinquus) è äð. Áîëüøèíñòâî
âèäîâ ñåâåðíûõ øèðîòíûõ ãðóïï ÿâëÿþòñÿ ðåëèê-
òàìè ïåðèãëÿöèàëüíîé ôëîðû è îáèòàþò, â îñíîâ-
íîì, â õîëîäíûõ ýêîòîïàõ (áîëîòà, äîëèíû íåáîëü-
øèõ âîäîòîêîâ). Þæíûå øèðîòíûå ãðóïïû âêëþ-
÷àþò íåìîðàëüíûå, íåìîðàëüíî-áîðåàëüíûå è ëåñî-
ñòåïíûå âèäû. Èõ äîëÿ â îáùåé ñëîæíîñòè äîñòè-
ãàåò 5.6 %. ×àñòü èõ ïðåäñòàâèòåëåé ÿâëÿåòñÿ ðå-
ëèêòàìè êëèìàòè÷åñêîãî îïòèìóìà ãîëîöåíà. Íå-
ìîðàëüíûõ âèäîâ âî ôëîðå òðè – îñîêà êîðíåâèù-
íàÿ (Carex rhizina), çâåçä÷àòêè ëåñíàÿ è ëàíöåòî-
âèäíàÿ (Stellaria nemorum è S. holostea). Íåìîðàëü-
íî-áîðåàëüíûõ ðàñòåíèé áîëüøå – 12 âèäîâ, èëè
4.0 %. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ÷åðåìóõà îáûêíîâåííàÿ
(Padus avium), ÿñíîòêà áåëàÿ (Lamium album), ìÿò-
ëèê íåìîðàëüíûé (Poa nemoralis), âåðîíèêà äóáðàâ-
íàÿ (Veronica chamaedrys), ïåðëîâíèê ïîíèêøèé
(Melica nutans). Âèäû ýòèõ ãðóïï ïðîèçðàñòàþò â
ïîéìåííûõ ëåñàõ ñ ïî÷âàìè, áîëåå áîãàòûìè ïèòà-
òåëüíûìè âåùåñòâàìè. Ïîäîáíûå ìåñòîîáèòàíèÿ õà-
ðàêòåðèçóþòñÿ äîñòàòî÷íûì óâëàæíåíèåì è çàùè-
ùåíû îò ñèëüíûõ âåòðîâ. Ëåñîñòåïíûõ âèäîâ âñåãî
äâà, èëè 0.6 % – âåòðåíèöà ëåñíàÿ (Anemone sylvest-
ris), áåëîêîïûòíèê ëîæíûé (Petasites spurius). Âèäû

ñ ïîëèçîíàëüíûì ðàñïðîñòðàíåíèåì ñîñòàâëÿþò 8 %
ôëîðû çàêàçíèêà. ×àñòü èç íèõ – ñîðíûå ðàñòåíèÿ
è ïðîèçðàñòàþò â íàðóøåííûõ ìåñòàõ (ðîìàøêà ðî-
ìàøêîâèäíàÿ – Lepidotheca suaveolens, êðàïèâà äâó-
äîìíàÿ – Urtica dioica, æåðóøíèê áîëîòíûé – Rorip-
pa palustris, ãîðåö ïòè÷èé – Polygonum aviculare è
äð.). Äðóãàÿ ÷àñòü ïðåäñòàâëåíà âîäíûìè îáèòàòå-
ëÿìè è âñòðå÷àåòñÿ â ðàçëè÷íûõ âîäîåìàõ – îçå-
ðàõ, ðó÷üÿõ, ëóæàõ (ðäåñò çëàêîâèäíûé – Potamoge-
ton gramineus, ðÿñêà ìàëàÿ – Lemna minor, ðîãîëè-
ñòíèê ïîãðóæåííûé – Ceratophyllum demersum).

Ñðåäè äîëãîòíûõ ãðóïï â ñîñòàâå ôëîðû çàêàç-
íèêà «Ãàæàÿãñêèé», ïðåîáëàäàþò âèäû ñ øèðîêè-
ìè åâðàçèàòñêèìè è ãîëàðêòè÷åñêèìè àðåàëàìè
(ðèñ. 2). Îíè îáû÷íû âî âñåõ ñîîáùåñòâàõ è íåðåä-
êî ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòàìè è ñîäîìèíàíòàìè (îñîêà
áóòûëü÷àòàÿ – Carex rostrata, âåéíèê ïóðïóðíûé –
Calamagrostis purpurea, ëàáàçíèê âÿçîëèñòíûé – Fili-
pendula ulmaria, ìîðîøêà – Rubus chamaemorus è
äð.). Ê àçèàòñêèì âèäàì îòíîñÿòñÿ âñåãî 4.9 % îá-
ùåãî ÷èñëà âèäîâ. Ýòî îñíîâíûå ëåñîîáðàçóþùèå
ïîðîäû çàêàçíèêà – Picea obovata, Abies sibirica, La-
rix sibirica, Pinus sibirica è äðóãèå ðàñòåíèÿ (òðè-
ùåòèííèê ñèáèðñêèé – Trisetum sibiricum, èâà ãðó-
øàíêîëèñòíàÿ – Salix pyrolifolia, çâåçä÷àòêà Áóí-
ãå – Stellaria bungeana, êîñòÿíèêà õìåëåëèñòíàÿ –
Rubus humilifolius, íåäîñïåëêà êîïüåâèäíàÿ – Cacalia
hastata). Âèäîâ ñ åâðîïåéñêèìè àðåàëàìè 14.6 %.
Ê èõ ÷èñëó ïðèíàäëåæàò ùèòîâíèê êàðòóçèàíñêèé
(Dryopteris carthusiana), èâà ïåïåëüíî-ñåðàÿ (Salix
cinerea), îñîêà ñáëèæåííàÿ (Carex appropinguata),
êðàïèâà Ñîíäåíà (Urtica sondenii). Êîñìîïîëèòíûõ
âèäîâ íåìíîãî, âñåãî 2.6 % – ïàñòóøüÿ ñóìêà (Cap-
sella bursa-pastoris), ìÿòëèê îäíîëåòíèé (Poa annua),
ìøàíêà ëåæà÷àÿ (Sagina procumbens), ðÿñêà ìàëàÿ
(Lemna minor), áîëîòíèê ãåðìàôðîäèòíûé (Callitri-
che hermaphroditica).

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî öåíîòè÷åñêîãî àíàëèçà
ôëîðû âûäåëèëè ñîîòíîøåíèå îñíîâíûõ öåíîòèïîâ
ðàñòåíèé (ðèñ. 3). Áîëüøå ïîëîâèíû âèäîâ îòíîñèò-
ñÿ ê ëóãîâîìó (ïèæìà îáûêíîâåííàÿ – Tanacetum
vulgare, îâñÿíèöà ëóãîâàÿ – Festuca pratensis, âàñè-
ëèñòíèê ìàëûé – Thalictrum minus, ÷èíà ëóãîâàÿ –
Lathyrus pratensis) è ëåñíîìó (áîð ðàçâåñèñòûé –
Milium effusum, îæèêà âîëîñèñòàÿ – Lusula pilosa,
ìàéíèê äâóëèñòíûé –Maianthemum bifolium, ñåä-
ìè÷íèê åâðîïåéñêèé – Trientalis europaea) öåíîòè-
ïàì. Â ïðîìåæóòî÷íîé ëåñî-ëóãîâîé ãðóïïå, ê êî-
òîðîé îòíîñÿòñÿ ãðîçäîâíèê âèðãèíñêèé (Botrychium
virginianum), îâñÿíèöà îâå÷üÿ (Festuca ovina), ìå-
ðèíãèÿ áîêîöâåòíàÿ (Moehringia lateriflora), ÷èñëî
âèäîâ â íåñêîëüêî ðàç ìåíüøå, ÷åì â êàæäîé èç
äâóõ ïðåäûäóùèõ (10.2 %). Áîëîòíûé öåíîòèï (15 %
âèäîâ) ñîñòîèò èç òèïè÷íî áîëîòíûõ ðàñòåíèé –
øåéõöåðèÿ áîëîòíàÿ (Scheuchzeria palustris), ìîðîø-
êà (Rubus chamaemorus), ïóùèöà ìíîãîêîëîñêîâàÿ
(Eriophorum polyctachion), ïóøèöà øèðîêîëèñòíàÿ
(Eriophorum latifolium), îñîêà âîëîñèñòîïëîäíàÿ (Ca-
rex lasiocarpa), êëþêâà áîëîòíàÿ (Oxycoccus palust-
ris), à òàêæå ëóãîâî-áîëîòíûõ – îñîêà äåðíèñòàÿ
(Carex cespitosa) è ëåñî-áîëîòíûõ – îñîêà øàðîâèä-
íàÿ (Carex globularis) âèäîâ, êîòîðûå êðîìå áîëîò è
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çàáîëî÷åííûõ ëåñîâ ïðîèçðàñòàþò íà áå÷åâíèêàõ è
â ìåñòàõ ñ áëèçêèì ðàñïîëîæåíèåì ãðóíòîâûõ âîä
(îêîëî ðó÷üåâ è êëþ÷åé). Âîäíûõ ðàñòåíèé âìåñòå
ñ ïðèáðåæíî-âîäíûìè – åæåãîëîâíèê (Sparganium
emersum), ðäåñò àëüïèéñêèé (Potamogeton alpinus),
îñîêà âîäÿíàÿ (Carex aquatilis), áîëîòíèöà áîëîò-
íàÿ (Eleocharis palustris), óðóòü ìóòîâ÷àòàÿ (Myrio-
phyllum verticillatum), õâîñòíèê îáûêíîâåííûé (Hip-
puris vulgaris), âåõ ÿäîâèòûé (Cicuta virosa) íà÷è-
òûâàåòñÿ íåìíîãî, èõ äîëÿ ñîñòàâëÿåò 6.8 %. Óðî-
âåíü ó÷àñòèÿ ñîðíûõ âèäîâ – 5.5 %. Ïðèñóòñòâèå
ñîðíÿêîâ (Stellaria media, Urtica dioica), êîòîðûå
ïðîèçðàñòàþò â íàðóøåííûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ – íà
âûðóáêàõ, ãàðÿõ, âäîëü ëåñíûõ äîðîã – ñâèäåòåëü-
ñòâóåò îá àíòðîïîãåííîì âîçäåéñòâèè íà ôëîðó.

Îñíîâíîé æèçíåííîé ôîðìîé âî ôëîðå ñîñóäè-
ñòûõ ðàñòåíèé çàêàçíèêà «Ãàæàÿãñêèé» ÿâëÿþòñÿ
òðàâû, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ ñâûøå òðåõ ÷åòâåðòåé
åå áèîìîðôîëîãè÷åñêîãî ñîñòàâà (85.1 %) (ðèñ. 4).
Áîëüøàÿ ÷àñòü òðàâ – 79.8 % – ìíîãîëåòíèêè (Gym-
nadenia conopsea, Comarum palustre, Trollius europae-
us, Viola epipsila, Veronica longifolia, Achillea millefoli-
um). Ìíîãîëåòíèå òðàâû âñòðå÷àþòñÿ âî âñåõ òèïàõ
ñîîáùåñòâ (ëåñíûõ, ëóãîâûõ, âîäíûõ, áîëîòíûõ,

ñîðíûõ), è íåêîòîðûå èç íèõ ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòà-
ìè. Îäíîëåòíèõ ðàñòåíèé íà ïîðÿäîê ìåíüøå –
5.3 %. ×àñòü èç íèõ – òèïè÷íûå ðóäåðàëû, ïðîèç-
ðàñòàþùèå íà ñîðíûõ ìåñòàõ, îáî÷èíàõ äîðîã, âû-
ðóáêàõ. Ýòî – ìÿòëèê îäíîëåòíèé (Poa annua), ãî-
ðåö âüþíêîâûé (Fallopia convolvulus), çâåçä÷àòêà
ñðåäíÿÿ èëè ìîêðèöà (Stellaria media), æåëòóøíèê
ÿñòðåáèíêîëèñòíûé (Erysimum hieracifolium). Äðó-
ãèå îäíîëåòíèå ðàñòåíèÿ – ïîãðåìîê âåñåííèé (Rhi-
nanthus vernalis), î÷àíêà õîëîäíàÿ (Euphrasia frigi-
da), ìàðüÿííèêè ëóãîâîé è ëåñíîé (Melampyrum pra-
tense è M. sylvaticum) – ÿâëÿþòñÿ ïîëóïàðàçèòàìè.
Îíè ïðîèçðàñòàþò â ëåñàõ, íà ëóãàõ, áîëîòàõ.

Âñå äðåâåñíûå æèçíåííûå ôîðìû íàñ÷èòûâàþò
14.9 % âèäîâ. Èç íèõ äåðåâüåâ 5.6 %: Picea obovata,
Pinus sylvestris, Larix sibirica, Abies sibirica, Pinus
sibirica, Betula pubescens, Populus tremula, èâà êî-
çüÿ (Salix caprea), èâà ãðóøàíêîëèñòíàÿ (Salix pyro-
lifolia), Sorbus aucuparia, Padus avium. Áîëüøèí-
ñòâî äðåâåñíûõ ðàñòåíèé ÿâëÿþòñÿ ëåñîîáðàçóþùè-
ìè ïîðîäàìè è îáðàçóþò îñíîâíîé ÿðóñ ëåñíûõ ñî-
îáùåñòâ. Êóñòàðíèêîâ ïðèìåðíî ñòîëüêî æå. Â èõ
÷èñëå – ñìîðîäèíà ÷åðíàÿ (Ribes nigrum), ðîçà ìàé-
ñêàÿ (Rosa majalis), ìàëèíà îáûêíîâåííàÿ (Rubus
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Сотрудники отдела почвоведения и Института биологии
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idaeus), æèìîëîñòü Ïàëëàñà (Lonicera pallasii), âîë-
÷üå ëûêî (Daphne mezereum), èâû ÷åðíè÷íàÿ (Salix
myrtilloides) è ôèëèêîëèñòíàÿ (Salix phylicifolia),
ìîææåâåëüíèê îáûêíîâåííûé (Juniperus communis),
òàâîëãà ñðåäíÿÿ (Spiraea media). Êóñòàðíèêè èãðà-
þò âàæíóþ ðîëü â ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå ëåñîâ è
ëóãîâ è íåðåäêî ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòàìè â ñîîáùå-
ñòâàõ. Òàê, âèäû ðîäà èâà (Salix sp.) îáðàçóþò ñîîá-
ùåñòâà â ïîéìàõ ðåê. Êóñòàðíè÷êîâ ÷óòü ïîìåíü-
øå, ÷åì äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ. Ñðåäè íèõ Empet-
rum hermaphroditum, Andromeda polifolia, Linnaea
borealis, êëþêâû áîëîòíàÿ è ìåëêîïëîäíàÿ (Oxycoc-
cus palustris è O. microcarpus), Vaccinium uliginosum,
V. myrtillus, V. vitis-idaea). Íåêîòîðûå èç ïåðå÷èñ-
ëåííûõ âèäîâ èãðàþò ñóùåñòâåííóþ ðîëü â ðàñòè-
òåëüíîì ïîêðîâå ëåñîâ è áîëîò.

Âî ôëîðå êîìïëåêñíîãî çàêàçíèêà «Ãàæàÿãñêèé»
îáíàðóæåíî ÷åòûðå âèäà âûñøèõ ñîñóäèñòûõ ðàñ-
òåíèé, êîòîðûå âêëþ÷åíû â Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè [5]. Îäèí âèä – Pinus sibirica èç ñåìåé-
ñòâà ñîñíîâûå (Pinaceae) – îòíîñèòñÿ êî âòîðîé êà-
òåãîðèè îõðàíû 2(V), âêëþ÷àþùåé ðåäêèå ðàñòåíèÿ
ñ ñîêðàùàþùåéñÿ ÷èñëåííîñòüþ. Òðè âèäà – ãðîç-
äîâíèê âèðãèíñêèé (Botrychium virginianum) èç ñå-
ìåéñòâà ãðîçäîâíèêîâûå (Botrychiaceae), ïàëü÷àòî-
êîðåííèê Ôóêñà (Dactylorhiza fuchsii) èç ñåìåéñòâà
îðõèäíûå (Orchidaceae) è âåòðåíèöà ëåñíàÿ (Anemone
sylvestris) èç ñåìåéñòâà ëþòèêîâûå (Ranunculaceae) –
îòíîñÿòñÿ ê ïÿòîé – 5(Ñd) êàòåãîðèè îõðàíû, êóäà
âêëþ÷àþòñÿ âèäû, â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþùèå
âûñîêóþ ÷èñëåííîñòü, íî ïîäâåðãàþùèåñÿ èíòåí-
ñèâíîìó óíè÷òîæåíèþ èç-çà äåêîðàòèâíûõ è ëåêàð-
ñòâåííûõ ñâîéñòâ, è ïîýòîìó íóæäàþùèåñÿ â áèî-
ëîãè÷åñêîì íàäçîðå. Óðîâåíü âèäîâîãî áîãàòñòâà
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Рис. 3. Соотношение ценотических групп видов во флоре
заказника «Гажаягский».

Условные обозначения: 1 – луговая, 2 – лесная, 3 – лугово-
лесная, 4 – болотная, 5 – водная, 6 – сорная.

Рис. 4. Соотношение жизненных форм растений во флоре
«Гажаягский».

Условные обозначения: 1 – деревья, 2 – кустарники, 3 – ку-
старнички, 4 – травы, 5 – однолетние травы.

ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé çàêàçíèêà «Ãàæàÿãñêèé» îêà-
çàëñÿ íåìíîãî íèæå çíà÷åíèé ýòîãî ïîêàçàòåëÿ,
êîòîðûå õàðàêòåðíû äëÿ ëîêàëüíûõ ôëîð (ËÔ) ïîä-
çîíû ñðåäíåé òàéãè. Ýòî ñâÿçàíî ñ íåïîëíîé èçó-
÷åííîñòüþ äàííîé òåððèòîðèè èç-çà åå áîëüøîé ïëî-
ùàäè è íåäîñòóïíîñòè îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ïðè ýòîì
ïîêàçàòåëè ñèñòåìàòè÷åñêîé, ãåîãðàôè÷åñêîé, öå-
íîòè÷åñêîé è áèîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóð ÿâëÿþòñÿ
õàðàêòåðíûìè äëÿ ËÔ ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè.

Àôèëëîôîðîèäíûå ìàêðîìèöåòû ÿâëÿþòñÿ íå-
îòúåìëåìûì êîìïîíåíòîì ãåòåðîòðîôíîãî áëîêà
ëåñíûõ ýêîñèñòåì è èãðàþò âåäóùóþ ðîëü â ïðî-
öåññå äåñòðóêöèè äðåâåñèíû áëàãîäàðÿ ìîùíîìó
ôåðìåíòàòèâíîìó êîìïëåêñó, ñïîñîáíîìó ðàçëàãàòü
ëèãíîöåëëþëîçû. Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé, ïðî-
âåäåííûõ â çàêàçíèêå «Ãàæàÿãñêèé», âûÿâëåíî 87
âèäîâ àôèëëîôîðîèäíûõ ìàêðîìèöåòîâ, êîòîðûå
îòíîñÿòñÿ ê 17 ïîðÿäêàì, 26 ñåìåéñòâàì è 52 ðî-
äàì (òàáë. 3), äàííûå î ñèñòåìàòè÷åñêîì ïîëîæå-
íèè ãðèáîâ ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäêîé
«Nordic macromycetes» (1997) ñ íåêîòîðûìè èçìå-
íåíèÿìè.

Òàêñîíîìè÷åñêèé àíàëèç áèîòû àôèëëîôîðîèä-
íûõ ìàêðîìèöåòîâ âûÿâèë, ÷òî íàèáîëåå êðóïíû-
ìè ïîðÿäêàìè íà èññëåäîâàííîé òåððèòîðèè çàêàç-
íèêà ÿâëÿþòñÿ Hyphodermatales (19 âèäîâ), Hymeno-
chaetales (17), Fomitopsidales (12). Âåäóùèå ñåìåé-
ñòâà – Chaetoporellaceae è Phellinaceae (ïî 11 âè-
äîâ), Fomitopsidaceae (9), Coriolaceae (8), Schizophyl-
laceae (7). Ñðåäíÿÿ âèäîâàÿ íàñûùåííîñòü ñåìåéñòâ
âèäàìè ñîñòàâëÿåò 3.3, ðîäîâàÿ íàñûùåííîñòü – 1.7.
Íàèáîëüøåå ÷èñëî âèäîâ íàñ÷èòûâàþò òàêèå ðîäû,
êàê Phellinus (11 âèäîâ), Skeletocutis (5), Hyphodon-
tia (4), Antrodia, Stereum, Trametes è Trichaptum –
ïî òðè âèäà. Âûñîêàÿ âèäîâàÿ íàñûùåííîñòü òàêèõ
òèïè÷íî áîðåàëüíûõ ðîäîâ, êàê Antrodia, Hyphodon-
tia è Skeletocutis, ñâèäåòåëüñòâóåò î áîðåàëüíûõ
÷åðòàõ èçó÷åííîé áèîòû àôèëëîôîðîèäíûõ ãðèáîâ.

Îäíîé èç âàæíåéøèõ çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå
îñîáåííîñòåé ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ âè-
äîâ, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò áèîòó, îïðåäåëåíèå åå ïî-
çèöèè â ðÿäó çîíàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ áèîò. Ïðè
ãåîãðàôè÷åñêîì àíàëèçå èñïîëüçîâàí ìåòîä, îñíî-
âàííûé íà ñîâìåùåíèè çîíàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî
ïðèíöèïîâ àíàëèçà. Â ñîñòàâå áèîòû àôèëëîôîðî-
èäíûõ ìàêðîìèöåòîâ èçó÷åííîé òåððèòîðèè áîëü-
øóþ ðîëü èãðàþò âèäû ìóëüòèçîíàëüíîãî ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî ýëåìåíòà – 62 % (Amphinema byssoides,
Ceriporiopsis resinascens, Gloeoporus dichrous, Skeleto-
cutis amorpha, Trametes ochracea è äð.). Ïðåäñòàâè-
òåëè áîðåàëüíîãî ãðóïïû (Antrodia serialis, Dichomi-
tus squalens, Heterobasidion parviporum, Phellinus
viticola, Skeletocutis stellae è äð.) ñîñòàâëÿþò 38 %
îáùåãî ÷èñëà âèäîâ. Âèäîâ íåìîðàëüíîãî ãåîãðàôè-
÷åñêîãî ýëåìåíòà íà òåððèòîðèè çàêàçíèêà íå îáíà-
ðóæåíî. Ïî ðåãèîíàëüíîìó ïðèíöèïó íàèáîëüøåå
÷èñëî âèäîâ ÿâëÿþòñÿ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûìè
(ìóëüòèðåãèîíàëüíûìè è ãîëàðêòè÷åñêèìè). Â ñóì-
ìå îíè ñîñòàâëÿþò 94 îò âñåãî âèäîâîãî ñîñòàâà
(ðèñ. 5). Ê âèäàì ñ ìóëüòèðåãèîíàëüíûìè àðåàëàìè
îòíîñÿòñÿ Antrodia xantha, Bjerkandera adusta, Hy-
menochaete tabacina, Mycoacia fuscoatra, Stereum hir-
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sutum è äð., à ê àôèëëîôîðîèäíûì
ìàêðîìèöåòàì ñ ãîëàðêòè÷åñêèì ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì – Amylocystis lapponi-
ca, Chaetoderma luna, Diplomitoporus
lindbladii, Peniophora polygonia, Stec-
cherinum fimbriatum è äð. Ê ãðèáàì
ñ åâðîïåéñêèì òèïîì àðåàëà ïðèíàä-
ëåæàò Heterobasidion parviporum,
Skeletocutis brevispora è Skeletocutis
papyracea. Åâðàçèàòñêèé òèï àðåàëà
èìåþò Ceriporiopsis resinascens,
Hymenochaete cruenta è Phellinus
nigricans. Òàêèì îáðàçîì, ïðåîáëà-
äàþùèìè â áèîòå àôèëëîôîðîèäíûõ
ìàêðîìèöåòîâ çàêàçíèêà «Ãàæàÿã-
ñêèé» ÿâëÿþòñÿ âèäû ìóëüòèçîíàëü-
íîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî ýëåìåíòà ñ
ìóëüòèðåãèîíàëüíûì òèïîì àðåàëà
è áîðåàëüíûå âèäû ñ ãîëàðêòè÷åñêèì
òèïîì àðåàëà.

Îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ,
êîòîðûé îïðåäåëÿåò íàëè÷èå è ñìå-
íó âèäîâ àôèëëîôîðîèäíûõ ìàêðî-
ìèöåòîâ â êîíêðåòíîì áèîãåîöåíîçå,
ÿâëÿåòñÿ ñóáñòðàò. Îñíîâíàÿ ÷àñòü
àôèëëîôîðîèäíûõ ìàêðîìèöåòîâ
èçó÷åííîãî ðàéîíà îòíîñèòñÿ ê êñè-
ëîòðîôàì, ò.å. îñíîâíûì ñóáñòðàòîì
äëÿ íèõ ÿâëÿåòñÿ äðåâåñèíà â ðàç-
ëè÷íûõ åå ñîñòîÿíèÿõ (æèâîå äåðå-
âî, ñóõîñòîé, âàëåæíûå ñòâîëû è
âåòâè è äð.). Êàê ïðàâèëî, óçêî ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ è âñåÿäíûõ âèäîâ
íåìíîãî, áîëüøèíñòâî àôèëëîôîðî-
èäíûõ ìàêðîìèöåòîâ ïðèóðî÷åíû ê
îïðåäåëåííûì ãðóïïàì ïîðîä (õâîé-
íûì èëè ëèñòâåííûì), ïðè÷åì ïðåä-
ïî÷òåíèå îêàçûâàåòñÿ îäíîìó-äâóì
õîçÿåâàì. Èç îòìå÷åííûõ íàìè íà
äðåâåñèíå 90 âèäîâ òîëüêî òðè (Gloe-
ophyllum sepiarium, Phlebiella sul-
phurea è Piloderma bicolor) ìîæíî îò-
íåñòè ê ãðóïïå âñåÿäíûõ, ïîñêîëüêó
îíè âñòðå÷àëèñü êàê íà äðåâåñèíå ëè-
ñòâåííûõ, òàê è õâîéíûõ ïîðîä. Íà
èññëåäîâàííîé òåððèòîðèè çàêàçíè-
êà «Ãàæàÿãñêèé» èñêëþ÷èòåëüíî íà
äðåâåñèíå õâîéíûõ äåðåâüåâ âñòðå-
÷àþòñÿ 42 âèäà (51 %), à áëèçêàÿ ïî
îáúåìó ãðóïïà, íàñ÷èòûâàþùàÿ 41
âèä (47 %), îáúåäèíÿåò âèäû, îòìå-
÷åííûå òîëüêî íà ëèñòâåííûõ ïîðîäàõ. Ìàêñèìàëü-
íîå êîëè÷åñòâî âèäîâ ñâÿçàíî ñ îñíîâíûìè ëåñîîá-
ðàçóþùèìè ïîðîäàìè, ôîðìèðóþùèìè íàñàæäåíèÿ
íà òåððèòîðèè çàêàçíèêà, òàêèìè êàê Pinus sylvest-
ris, åëü (Picea obovata), Betula sp. Íàèáîëüøåå ÷èñ-
ëî àôèëëîôîðîèäíûõ ìàêðîìèöåòîâ áûëî îòìå÷å-
íî íà ñîñíå (ðèñ. 6). Íåñêîëüêî ìåíüøåå èõ êîëè÷å-
ñòâî íàéäåíî íà åëè è áåðåçå. ×èñëî âèäîâ, îòìå-
÷åííûõ íà äðóãèõ äðåâåñíûõ ñóáñòðàòàõ, íåçíà÷è-
òåëüíî. Íàèáîëüøåé ñïåöèôè÷íîñòüþ âèäîâîãî ñî-
ñòàâà àôèëëîôîðîèäíûõ ìàêðîìèöåòîâ îòëè÷àåòñÿ

Таблица 3
Таксономическая структура биоты афиллофороидных макромицетов

заказника «Гажаягский»

Порядок, семейство 
(количество родов /видов) Род (количество видов)

Aleurodiscales (1/1)
Corticiaceae (1/1) Corticium (1)

Atheliales (1/2)
Byssocorticiaceae (1/2) Piloderma (2)

Boletales (2/2)
Coniophoraceae (2/2) Coniophora (1), Pseudomerulius (1)

Coriolales (7/9)
Coriolaceae (6/8) Cerrena (1), Daedaleopsis (1), Datronia (1),

Lenzites(1), Pycnoporus  (1), Trametes (3)
Fomitaceae (1/1) Fomes (1)

Fomitopsidales (6/12)
Fomitopsidaceae (4/9) Antrodia (3), Fomitopsis (2), Gloeophyllum (2),

Piptoporus (2)
Phaeolaceae (2/3) Amylocystis (1), Pycnoporellus (2)

Ganodermatales (1/1)
Ganodermataceae (1/1) Ganoderma (1)

Hericiales (1/1)
Gloeocystidiellaceae (1/1) Gloeocystidiellum (1)

Hymenochaetales (6/17)
Coltriciaceae (1/1) Coltricia (1)
Hymenochaetaceae (1/2) Hymenochaete (2)
Inonotaceae (3/3) Inocutis (1), Inonotus (1), Onnia (1)
Phellinaceae (1/11) Phellinus (11)

Hyphodermatales (9/19)
Bjerkanderaceae (3/3) Bjerkandera (1), Ceriporiopsis (1), Hapalopilus (1)
Chaetoporellaceae (4/11) Amphinema (1), Diplomitoporus (1), Hyphodontia (4),

Skeletocutis (5)
Steccherinaceae (2/5) Steccherinum (2), Trichaptum (3)

Lachnocladiales (1/1)
Lachnocladiaceae (1/1) Dichostereum (1)

Perenniporiales (1/1)
Perenniporiaceae (1/1) Heterobasidion (1)

Phanerochaetales (3/4)
Phanerochaetaceae (2/3) Phanerochaete (2), Phlebiopsis (1)
Rigidoporaceae (1/1) Climacocystis (1)

Polyporales (2/2)
Polyporaceae (2/2) Dichomitus (1), Polyporus (1)

Schizophyllales (5/7)
Schizophyllaceae (5/7) Chondrostereum (1), Gloeoporus (2), Mycoacia (1),

Phlebia (2), Porotheleum (1)
Stereales (4/6)

Chaetodermataceae (2/2) Chaetoderma (1), Veluticeps (1)
Peniophoraceae (2/4) Peniophora (1), Stereum (3)

Theleohorales (1/1)
Thelephoraceae (1/1) Thelephora (1)

Xenasmatales (1/1)
Xenasmataceae (1/1) Phlebiella (1)

Итого: 17 порядков , 26 семейств, 52 рода, 87 видов

áåðåçà, íà äðåâåñèíå êîòîðîé çàôèêñèðîâàí 21 âèä,
íå íàéäåííûé íà äðóãèõ ïîðîäàõ. Ñðåäè íèõ Datro-
nia mollis, Fomes fomentarius, Hapalopilus rutilans,
Lenzites betulinus, Piptoporus betulinus, Pycnoporus
cinnabarinus, Trichaptum pargamenum è äðóãèå. Íå-
ñêîëüêî ìåíüøåé âèäîâîé ñïåöèôè÷íîñòüþ îáëàäà-
åò îñèíà – 16 âèäîâ (Ceriporiopsis resinascens, Inocutis
rheades, Peniophora polygonia, Piptoporus pseudobe-
tulinus, Steccherinum ochraceum, Trametes ochracea
è äð.). Èç õâîéíûõ ïîðîä íàèáîëüøåé âèäîâîé ñïå-
öèôè÷íîñòüþ õàðàêòåðèçóþòñÿ ñîñíà, íà äåðåâüÿõ
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êîòîðîé çàðåãèñòðèðîâàíû 17 âèäîâ òðóòîâûõ ãðè-
áîâ, íå îòìå÷åííûõ íà äðóãèõ ïîðîäàõ (Antrodia
xantha, Dichomitus squalens, Gloeoporus taxicola,
Phellinus pini, Phlebiopsis gigantea è äð.), è åëü, íà
êîòîðîé çàôèêñèðîâàíî 14 ñïåöèôè÷íûõ âèäîâ
(Amylocystis lapponica, Onnia leporina, Phellinus fer-
rugineofuscus, Pycnoporellus fulgens, Veluticeps abie-
tina è äð.). Íà ïî÷âå è ãóìóñîâîì ïîêðîâå íà òåððè-
òîðèè çàêàçíèêà áûëî âûÿâëåíî äâà âèäà – Coltricia
perennis è Thelephora terrestris.

Íà èçó÷åííîé òåððèòîðèè èç 84 âèäîâ, äëÿ êîòî-
ðûõ ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì óäàëîñü óñòàíîâèòü
òèï ãíèëè, 70 (83 %) âûçûâàþò áåëóþ ãíèëü, à 14
âèäîâ (17 %) îòíîñÿòñÿ ê ãðèáàì áóðîé ãíèëè. Íàøè
ðåçóëüòàòû ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàþò ñ äàííûìè, ïî-
ëó÷åííûìè ïî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè [2] è Ðåñïóá-
ëèêå Êàðåëèÿ [6]. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî ïî ïðîöåíò-
íîìó ñîîòíîøåíèþ àôèëëîôîðîèäíûõ ãðèáîâ, âû-
çûâàþùèõ ðàçíûå òèïû ãíèëè, èññëåäîâàííàÿ áèî-
òà àôèëëîôîðîèäíûõ ìàêðîìèöåòîâ õàðàêòåðíà äëÿ
òàåæíîé çîíû.

Ïî îòíîøåíèþ ê âëàæíîñòè â èññëåäîâàííûõ
ëåñàõ ïðåîáëàäàþò òðóòîâèêè-ìåçîôèëû – 44 âèäà
(51 % îáùåãî ÷èñëà âèäîâ, îòìå÷åííûõ äëÿ èññëå-
äîâàííîé òåððèòîðèè). Âèäîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ãèãðî-
ôèëàìè, 10 (11 %), à íà äîëþ êñåðîôèëîâ ïðèõî-
äèòñÿ 33 âèäà (38 %). Ïðè ýòîì íà òåððèòîðèè çà-
êàçíèêà íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû àôèëëîôîðîèä-
íûå ãðèáû ñ ìîíî- è äèìèòè÷åñêèì òèïàìè ãèôàëü-
íîé ñèñòåìû – 40 è 33 âèäà (46 è 38 %) ñîîòâåò-
ñòâåííî. Ýòî òàêæå õàðàêòåðíî äëÿ òàåæíûõ ëåñîâ,
äëÿ êîòîðûõ òèïè÷íî íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
êðóïíîìåðíîãî âàëåæà íà ðàçëè÷íûõ ñòàäèÿõ ðàç-
ëîæåíèÿ [1-3]. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ïðåäïîëî-

æèòü, ÷òî èññëåäîâàííûå ëåñíûå ýêîòîïû
çàêàçíèêà «Ãàæàÿãñêèé» ÿâëÿþòñÿ îïòè-
ìàëüíûìè äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ìåçîôèëü-
íûõ âèäîâ òðóòîâûõ ãðèáîâ ñ äèìèòè÷å-
ñêîé è ìîíîìèòè÷åñêîé ãèôàëüíûìè ñèñ-
òåìàìè. Ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå
äîëè êñåðîôèëüíûõ âèäîâ. Ïîñëåäíèé ôàêò
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî áîëüøèíñòâî ëåñîâ
íà èññëåäîâàííîé òåððèòîðèè îòíîñèòñÿ ê
àíòðîïîãåííî íàðóøåííûì.

Íà òåððèòîðèè çàêàçíèêà íàéäåí Pycno-
porellus alboluteus – âèä, âêëþ÷åííûé â Êðàñíóþ
êíèãó Ðåñïóáëèêè Êîìè [5], à òàêæå Piptoporus pseu-
dobetulinus, êîòîðûé çàíåñåí â Êðàñíóþ êíèãó Âîñ-
òî÷íîé Ôåííîñêàíäèè.

Ïðîâåäåííûå â 2005 ã. êîìïëåêñíûå èññëåäîâà-
íèÿ âûÿâèëè, ÷òî òåððèòîðèÿ çàêàçíèêà «Ãàæàÿã-
ñêèé» èñïûòûâàåò íà ñåáå àíòðîïîãåííîå âîçäåé-
ñòâèå. Òåððèòîðèþ çàêàçíèêà ïåðåñåêàþò ãåîëîãî-
ðàçâåäî÷íûå ïðîôèëè, çäåñü èìåþòñÿ ïðîñåëî÷íûå
äîðîãè, ÷àñòü ëåñíûõ ìàññèâîâ èñïûòûâàëà âîçäåé-
ñòâèå ïîæàðîâ è ðóáîê. Â 60-70-å ãîäû ÕÕ ñòîëå-
òèÿ â äàííîì ðàéîíå ïðîèçâîäèëàñü àêòèâíàÿ ãåî-
ëîãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððè-
òîðèè çàêàçíèêà ðàñïîëîæåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ñòàðûõ ëåñíûõ äîðîã, ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîôèëåé, ãåî-
äåçè÷åñêèõ âûøåê, àðòåçèàíñêèõ ñêâàæèí. Ïî ñòà-
ðûì ëåñíûì äîðîãàì, âîçëå ñêâàæèí è âûøåê ëåñ
çàõëàìëåí ñòàðûìè òðóáàìè, ìåòàëëîëîìîì, ïîëó-
ñãíèâøèìè ñðóáàìè. Âîçëå ëåñíûõ èçáóøåê ëåñ
ñèëüíî âûðóáëåí ìåñòíûìè æèòåëÿìè íà äðîâà,
îñîáåííî ýòî çàìåòíî â âåðõíåì òå÷åíèè ð. Áóðêåì.
Ìåñòíîå íàñåëåíèå àêòèâíî èñïîëüçóåò ëåñà çàêàç-
íèêà â ðåêðåàöèîííûõ öåëÿõ – äëÿ îõîòû è ðûáàë-
êè, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ñâåæèå ñëåäû íà çåìëå,
íàëè÷èå èçáóøåê ïî ð. Áóðêåì, ìîòîðíûõ ëîäîê,
ëîâóøåê íà ïòèö. Òåì íå ìåíåå, íà òåððèòîðèè ðå-
çåðâàòà ðàñïîëàãàþòñÿ êðóïíûå íåíàðóøåííûå áî-
ëîòíûå ìàññèâû, ó÷àñòêè ñïåëûõ ñîñíîâûõ, â ìåíü-
øåé ñòåïåíè åëîâûõ è áåðåçîâûõ ëåñîâ, êîòîðûå òè-
ïè÷íû äëÿ ïîäçîíû ñåâåðíîé òàéãè. Íåíàðóøåííûå
ïðèðîäíûå êîìïëåêñû ÿâëÿþòñÿ ìåñòàìè îáèòàíèÿ
ðåäêèõ âèäîâ ïòèö – áåðêóòà è ñåðîãî æóðàâëÿ. Â
çàêàçíèêå âûÿâëåíû ìåñòîîáèòàíèÿ ÷åòûðåõ âèäîâ
âûñøèõ ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé, êîòîðûå âêëþ÷åíû

â Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Êî-
ìè [5]. Îäèí èç íèõ – ñîñíà ñè-
áèðñêàÿ èëè êåäð (Pinus sibirica)
îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè îõðàíû
2(V). Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì öå-
ëåñîîáðàçíî ñîõðàíèòü çà òåððè-
òîðèåé ñòàòóñ ÎÎÏÒ, ïðèäàííûé
â 1979 ã., è âûïîëíèòü åå çîíèðî-
âàíèå. Ïðåäëàãàåòñÿ âûäåëèòü íà
òåððèòîðèè äâå çîíû ñ ðàçëè÷íûì
ðåæèìîì îõðàíû – áóôåðíóþ è
çàêàçíóþ.

Â ñîñòàâ áóôåðíîé çîíû ïðåä-
ëàãàåòñÿ âêëþ÷èòü êâàðòàëû 150,
151, 166, 167 Ïîæíèíñêîãî ëåñ-
íè÷åñòâà, à òàêæå êâàðòàëû 1 è 3
Âîé-Âîæñêîãî ëåñíè÷åñòâà Ñîñíî-

45%
49%

3%3%

1
2
3
4

Рис. 5. Соотношение типов ареала афиллофороидных макромицетов.
Условные обозначения: 1 – голарктический, 2 – мультирегиональный,

3 – европейский, 4 – евразиатский.

Рис. 6. Приуроченность афиллофороидных грибов к древесным породам.
Условные обозначения: 1 – общее количество видов, 2 – специфичные виды.
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ãîðñêîãî ëåñõîçà. Â ïðåäåëàõ ýòèõ êâàðòàëîâ ëàíä-
øàôòû â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàèáîëåå çíà÷èòåëüíî
òðàíñôîðìèðîâàíû àíòðîïîãåííîé äåÿòåëüíîñòüþ è
èñïûòûâàþò ìàêñèìàëüíûé àíòðîïîãåííûé ïðåññ.
Çäåñü ìîãóò áûòü ðàçðåøåíû ëåñîóñòðîèòåëüíûå
ðàáîòû; ðóáêè óõîäà çà ëåñîì, ïðè íåîáõîäèìîñòè
ïðèìåíåíèå ìåð ñîäåéñòâèÿ åñòåñòâåííîìó ëåñîâîñ-
ñòàíîâëåíèþ íà ãàðÿõ; íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà èíâåíòàðèçàöèþ áèîëîãè÷åñêîãî ðàç-
íîîáðàçèÿ; ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ ïðèðîäíûõ êîì-
ïëåêñîâ; ñáîð íàó÷íûõ êîëëåêöèé â îãðàíè÷åííîì
îáúåìå ïî ñïåöèàëüíîìó ðàçðåøåíèþ Êîìèòåòà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè; ëèöåíçèîííàÿ îõîòà â óñòàíîâëåí-
íûå ñðîêè ïðåäñòàâèòåëÿì êîðåííîãî è ñòàðîæèëü-
÷åñêîãî íàñåëåíèÿ; ëèöåíçèîííîå ðûáîëîâñòâî ïðåä-
ñòàâèòåëÿì êîðåííîãî è ñòàðîæèëü÷åñêîãî íàñåëå-
íèÿ ðàçðåøåííûìè îðóäèÿìè ëîâà; ñåíîêîøåíèå íà
òðàäèöèîííî èñïîëüçóåìûõ êîðåííûì è ñòàðîæèëü-
÷åñêèì íàñåëåíèåì ó÷àñòêàõ; èñïîëüçîâàíèå ìàëî-
ìåðíûõ ïëàâó÷èõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåíèÿ îðãàíîâ
ðûáîîõðàíû ïðåäñòàâèòåëÿì êîðåííîãî è ñòàðîæèëü-
÷åñêîãî íàñåëåíèÿ; ýêîëîãè÷åñêèé òóðèçì è ðåêðå-
àöèÿ äëÿ æèòåëåé Ñîñíîãîðñêîãî ðàéîíà ñ ñîáëþäå-
íèåì íîðì îïòèìàëüíûõ ðåêðåàöèîííûõ íàãðóçîê;
ñáîð ãðèáîâ è ÿãîä ñ ñîáëþäåíèåì íîðì îïòèìàëü-
íûõ ðåêðåàöèîííûõ íàãðóçîê.

Çîíà çàêàçíîãî ðåæèìà äîëæíà âêëþ÷àòü ìàëî
íàðóøåííûå ïðèðîäíûå êîìïëåêñû, ÿâëÿþùèåñÿ

ýòàëîíîì ëàíäøàôòîâ ïîäçîíû ñåâåðíîé òàéãè è
ìåñòàìè îáèòàíèÿ ðåäêèõ âèäîâ æèâîòíûõ. Çäåñü
ïðåäïîëàãàåòñÿ áîëåå ñòðîãèé ðåæèì îãðàíè÷åíèé
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.
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В  подзоне
средней  тайги

Республики Коми необходимо разви-
тие ягодоводства для обеспечения
потребностей населения в поливита-
минной продукции за счет местного
производства ягод. Смородина черная
является одной из ведущих ягодных
культур. В 100 г ягод черной смороди-
ны содержится большое количество
витамина С – 100-300 мг %, или 2-6
суточных нормы человека, Р-активных
веществ – 1000-1200 мг %, витамина
В9, или фолиевой кислоты – 0.16 мг %,
каротина – 0.5-1.2 %, а также калия –
372 мг, железа – до 3 мг, сахара – до
10 % и другие вещества [2]. Из биоак-
тивных веществ большое значение
имеют оксикумарины, обладающие
противоинфарктными свойствами [1].

Сорта смородины черной должны
быть скороплодными, урожайными,
зимостойкими, крупноплодными, им-
мунными к основным болезням и вре-
дителям.

В работе приводятся результаты
изучения сортов смородины черной
коллекции плодово-ягодных культур
ботанического сада Института биоло-
гии различного эколого-географичес-
кого происхождения за 2004-2006 гг.
Исследования проводили по «Про-
грамме и методике сортоизучения
плодовых, ягодных и орехоплодных
культур» [5]. Изучались сорта алтай-
ской, брянской, мичуринской, москов-
ской, орловской селекций, привлечен-
ные из Кирова, Кировской и Брянской
областей, Йошкар-Олы, Мичуринска,
Екатеринбурга в 1996-2000 гг. (табл. 1).

По генетической группе исследуемые
сорта являются сортами-гибридами
между европейским и сибирским под-
видами смородины черной и смороди-
ной дикушей: Ribes nigrum ssp. europa-
eum × Ribes nigrum ssp. sibiricum ×
Ribes dikuscha [4].

Метеоусловия в 2004-2006 гг. отли-
чались между собой, а также от сред-
них многолетних данных. Летние пери-
оды 2003 и 2004 гг. были благоприят-
ными для заложения цветковых почек
и формирования урожая следующих
лет: средние температуры воздуха в
летние месяцы были близки к средним
многолетним (в июле 2004 г. средняя
температура воздуха на 3.2 °С превы-
шала среднюю многолетнюю). Осень
2004 г. была теплой: средняя темпе-
ратура воздуха была выше нормы на

mailto:mifs@ib.komisc.ru
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Таблица 1
Географическое происхождение сортов смородины черной

Сорт Происхождение, год посадки Селекция

Багира Киров , 1996 Мичуринская
Вологда Киров , 1996 Московская
Дубровская Йошкар-Ола, 1996 То же
Зеленая Дымка Екатеринбург, 1999 Мичуринская
Каролинка Екатеринбург, 1999 Алтайская
Лентяй Мичуринск, 1997 Орловская
Нара Брянская обл., 1998 Брянская
Наследница Киров , 1996 Московская
Орловская Серенада Киров , 2000 Орловская
Плотнокистная Киров , 1996 Алтайская
Севчанка Мичуринск, 1997 Брянская
Сеянец Голубки Кировская обл., Халтурин, 1996 Алтайская
Черный Жемчуг Киров , 1996 Мичуринская
Элевеста Мичуринск, 1997 То же

1.1-1.4 °С. Мягкими были также усло-
вия для перезимовки растений: сред-
ние температуры воздуха с ноября
2003 г. по февраль 2004 г. были выше
средних многолетних на 2.1-7.7 °С. В
2005 г. была теплая зима, непродол-
жительная, дружная весна, лето с пре-
обладанием прохладной погоды в пер-
вой половине и жаркой во второй, про-
должительная, необычно теплая осень.
Самая высокая сумма эффективных
температур выше 5 °С за вегетацион-
ный период была отмечена в этот год –
1402 °С. Сумма осадков за вегетаци-
онный период была в пределах нор-
мы – 233-290 мм, или 80-98 %. Сумма
эффективных температур выше 5 °С
в 2006 г. составила 1264 °С (в норме –
1066°), сумма осадков была также в
пределах нормы – 246-389 мм, или 81-
122 %.

Смородина черная относится к зи-
мостойким ягодным кустарникам. Зи-
мостойкость зависит от происхожде-
ния сорта, района произрастания и
уровня агротехники [1]. К группе высо-
козимостойких сортов можно отнести
сорта Вологда, Каролинка, Нара, Се-
янец Голубки, Орловская Серенада.
Остальные сорта относятся к группе
зимостойких, незначительно подмер-
зающих в суровые зимы [7]. Согласно
«Программе и методике сортоизуче-
ния плодовых, ягодных и орехоплод-
ных культур» [5], кусты изучаемых сор-
тов различаются по высоте побегов
следующим образом: 1 балл – очень
низкие: высота куста в период плодо-
ношения ниже 0.5 м; 2 – низкие: высо-
та куста 0.5-1.0 м; 3 – средние: высота
куста 1.1-1.5 м; 4 – высокие: высота
куста более 1.5 м. К высокорослым
(4 балла) можно отнести сорта Дуб-
ровская, Сеянец Голубки, Каролинка
(табл. 3). Сорта средней высоты – Во-
логда, Лентяй, Севчанка, Наследница,
Орловская Серенада, Нара, Черный
Жемчуг, Элевеста, Зеленая Дымка,
Багира. Сорт Плотнокистная являет-
ся низкорослым (2 балла): высота ку-
ста до 1.0 м.

Все изучаемые сорта по срокам
созревания можно разделить на три
группы: ранние (Нара, Плотнокист-
ная), средние (Вологда, Дубровская,
Наследница и др.), поздние (Лентяй).
Основная часть сортов относится к
средней группе, у которой начало ве-
гетации отмечено 2-3 мая (табл. 2).
Минимальные значения этой фенода-
ты у всех сортов отмечены с 21 по 24
апреля, максимальные – 7-10 мая. В
целом разница между сортами по на-
ступлению фаз начала вегетации, на-

Таблица 2
Сроки наступления основных фенологических фаз сортов смородины черной,

в среднем за 2004-2006 гг.

Сорт Начало
вегетации

Цветение Созревание плодов
начало массовое начало массовое 

Плотнокистная 29.04 22.05 27.05 8.07 25.07
Нара 1.05 21.05 25.05 12.07 23.07
Багира 2.05 25.05 29.05 16.07 4.08
Дубровская 2.05 24.05 28.05 17.07 4.08
Каролинка 3.05 25.05 29.05 18.07 4.08
Элевеста 2.05 25.05 29.05 15.07 4.08
Черный Жемчуг 1.05 25.05 28.05 16.07 4.08
Наследница 2.05 23.05 26.05 20.07 4.08
Севчанка 2.05 24.05 27.05 18.07 4.08
Вологда 2.05 23.05 30.05 18.07 5.08
Сеянец Голубки 2.05 24.05 30.05 18.07 5.08
Орловская Серенада 2.05 24.05 28.05 19.07 5.08
Зеленая Дымка 2.05 25.05 28.05 17.07 6.08
Лентяй 3.05 25.05 30.05 23.07 10.08

чала и массового цветения минималь-
ная и в среднем составляет 1-4 дня, в
то время как по началу и массовому
созреванию плодов отличия составля-
ют от 3 до 16 дней. Начало созрева-
ния ягод ранних сортов наблюдалось
в среднем в первой–начале второй
декады июля, массовое созревание –
в третьей декаде июля. Начало созре-
вания у сортов среднего срока отме-
чено во второй декаде июля, массо-
вое – первой декаде августа, поздне-
го сорта Лентяй – в третьей декаде
июля–первой декаде августа соответ-
ственно (табл. 2).

Смородине свойственны четыре
типа плодовых побегов: смешанные
побеги – годичный прирост длиной
более 25 см, почки могут быть как сме-
шанными, так и генеративными; пло-
довые побеги – годичные приросты до
25 см, боковые почки смешанные, вер-
хушечная вегетативная; букетные ве-
точки – короткие плодовые образова-
ния до 5 см, на которых сближенно
расположены цветковые почки; коль-

чатки – плодовые образования до 3 см
[5]. Ранее нами было показано, что
основная часть урожая сортов сморо-
дины черной сосредоточена на сме-
шанных, плодовых побегах и кольчат-
ках [7]. В 2004 г. максимальная уро-
жайность выявлена у сортов орлов-
ской селекции (Орловская Серенада),
московской (Дубровская, Вологда),
алтайской (Сеянец Голубки) – 3.1, 2.6,
2.4 и 2.1 кг/куста, или 5.2, 4.3, 4.0, 3.5
т/га соответственно. В 2005 г. наиболь-
шей урожайностью характеризова-
лись сорта Орловская Серенада, Ка-
ролинка и Нара – 5.3, 5.2 и 4.5 кг с ку-
ста, или 8.8, 8.7 и 7.5 т/га. В 2006 г.
данные сорта также имели хорошую
урожайность – 4.5, 2.9 и 2.1 кг/куста,
или 7.5, 4.8 и 3.5 т/га. В среднем за
три года максимальная урожайность
отмечена у сорта Орловская Серена-
да, привлеченного из г. Киров в 2000 г.
(табл. 3). Изменчивость данного пока-
зателя у этого сорта за три года соста-
вила 25.9 %. К высокоурожайным мож-
но отнести также сорта Каролинка и
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Нара (табл. 3). Анализ статистических
показателей сортов по урожайности
показал, что изменчивость ее у сор-
тов составила от 10.2 (сорт Сеянец
Голубки) до 74.4 % (сорт Элевеста).
Максимальная масса одной ягоды от-
мечена у сорта алтайской селекции
Сеянец Голубки, привлеченного из
Кировской области в 1996 г., мини-
мальная – у сорта мичуринской селек-
ции Багира (табл. 3). У остальных сор-
тов масса одной ягоды составила от
1.0 до 1.77 г. Вкус ягод от кисло-слад-
кого в 4 балла у большинства сортов
до сладкого, с ароматом в 5 баллов у
сортов Лентяй, Элевеста, Зеленая
Дымка. У сортов Багира, Плотнокист-
ная вкус плодов составил 4.3-4.7 бал-
ла (от кисло-сладкого до сладкого, с
ароматом). Радикальное мероприятие
для борьбы с вредителями и болезня-

Багира. Вологда. Лентяй.

Плотнокистная. Элевеста.Сеянец Голубки.

ми – подбор наиболее устойчивых сор-
тов, отбор здорового, незараженного
посадочного материала [3, 6].

В течение трех лет (2004-2006 гг.)
нами проведена оценка сортов сморо-
дины черной по устойчивости к болез-
ням и вредителям. Все сорта являют-
ся устойчивыми к мучнистой росе
(табл. 4). Не отмечено повреждения
почек почковым клещом у сортов
Нара, Орловская Серенада, Каролин-
ка, от нулевого до повреждения еди-
ничных почек в 1 балл отмечено у сор-
тов Вологда, Дубровская, Сеянец Го-
лубки. До 30 % почек – степень пора-
жения в 3 балла была у сортов Лен-
тяй, Наследница, Севчанка, Черный
Жемчуг, Элевеста. Остальные сорта
характеризуются от нулевого до сла-
бого повреждения почек в 2 балла (до
10 %). Очень сильное поражение лис-

тьев септориозом в 5 баллов (более
50 %) отмечено у сортов Багира, Во-
логда, Наследница, Сеянец Голубки,
Лентяй, Севчанка, Черный Жемчуг,
Элевеста в 2005 г. В том же году на-
блюдалось слабое (до 10 % листьев)
в 2 балла поражение столбчатой ржав-
чиной сортов Багира, Вологда, Сев-
чанка. Среднее поражение листьев в
3 балла – у сортов Черный Жемчуг,
Элевеста. Остальные сорта характе-
ризуются как устойчивые к столбчатой
ржавчине. Слабое повреждение в
1 балл единичных ягод (до 10 %) кры-
жовниковой огневкой было отмечено
у сорта Черный Жемчуг в 2005 г. У ос-
тальных сортов признаков поврежде-
ния ягод не было. Следовательно, по
итогам исследований, устойчивыми к
факторам повреждения являются сор-
та: Нара, Орловская Серенада, Каро-
линка – к почковому клещу; Нара, Ор-
ловская Серенада, Дубровская, Каро-
линка, Наследница, Сеянец Голубки,
Зеленая Дымка, Лентяй, Плотнокист-
ная – к столбчатой ржавчине; все сор-
та – к мучнистой росе.

Таким образом, изучаемые сорта
смородины черной в среднетаежной



ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2007  ¹   6

36

Таблица 3
Урожайность, характеристика плодов и высота побегов сортов смородины черной, (в среднем за 2004-2006 гг.)

Сорт (год посадки, откуда получен) Высота побегов
(М ± m), см

Урожайность, 
кг/куст

Масса 
одного  плода, г

Вкус,
балл

Орловская Серенада (2000, Киров ) 144.0 ± 2.8 4.3 ± 0.6 1.59 ± 0.03 4.0
Каролинка (1999, Екатеринбург) 151.0 ± 2.4 3.5 ± 0.9 1.53 ± 0.03 4.0
Нара (1998, Брянская область) 132.0 ± 2.5 3.0 ± 0.8 1.28 ± 0.02 4.0
Наследница (1996, Киров ) 139.0 ± 1.3 2.7 ± 0.5 1.77 ± 0.15 4.0
Лентяй (1997, Мичуринск) 144.0 ± 2.7 2.5 ± 0.7 1.43 ± 0.02 5.0
Вологда (1996, Киров ) 150.0 ± 2.3 2.5 ± 0.2 1.64 ± 0.15 4.0
Черный Жемчуг (1996, Киров ) 128.0 ± 2.3 2.4 ± 0.2 1.31 ± 0.10 4.0
Элевеста (1997, Мичуринск) 122.0 ± 5.1 2.2 ± 0.9 1.00 ± 0.03 5.0
Сеянец Голубки (1996, Халтурин Кировской обл. ) 151.0 ± 2.2 2.0 ± 0.1 1.92 ± 0.38 4.0
Дубровская (1996, Йошкар-Ола) 155.0 ± 1.7 2.0 ± 0.3 1.07 ± 0.03 4.0
Зеленая Дымка (1999, Екатеринбург) 123.0 ± 4.2 2.2 ± 0.7 1.16 ± 0.15 5.0
Плотнокистная (1996, Киров ) 96.0 ± 3.3 1.6 ± 0.2 1.33 ± 0.01 4.7
Багира (1996, Киров ) 119.0 ± 2.2 1.4 ± 0.3 0.89 ± 0.09 4.3 
Севчанка (1997, Мичуринск) 145.0 ± 3.5 1.5 ± 0.2 1.30 ± 0.09 4.0

Таблица 4
Полевая устойчивость сортов смородины черной

к основным болезням и вредителям в 2004-2006 гг., балл

Примечание: полевая устойчивость всех сортов к мучнистой росе, мах-
ровости и крыжовниковой огневке (кроме сорта Черный Жемчуг – 0-1 балл)
составляла 0 баллов.

Сорт Септориоз Столбчатая
ржавчина

Почковый
клещ

Нара 2-3 0 0
Орловская Серенада 2-3 0 0
Каролинка 2-3 0 0 
Дубровская 3-4 0 0-1
Сеянец Голубки 4-5 0 0-1
Вологда 3-5 0-2 0-1
Зеленая Дымка 3-4 0 1-2
Плотнокистная 2-4 0 0-2
Лентяй 3-5 0 2-3
Багира 3-5 0-2 0-2
Наследница 3-5 0 0-3
Черный Жемчуг 2-5 0-3 2-3
Элевеста 3-5 0-3 0-3
Севчанка 4-5 0-2 1-3

подзоне Республики Коми
являются зимостойкими, не-
значительно подмерзающи-
ми в суровые зимы. По сро-
кам созревания ягод сорта
Плотнокистная и Нара отно-
сятся к группе ранних сор-
тов, сорт Лентяй – поздний.
Остальные изучаемые сор-
та являются средними. Уро-
жайными и крупноплодны-
ми являются сорта Орлов-
ская Серенада, Каролинка,
Наследница, Нара, Волог-
да, Сеянец Голубки, Чер-
ный Жемчуг. Высокими вку-
совыми качествами ягод в 5
баллов оцениваются сорта
Зеленая Дымка, Лентяй,
Элевеста. Наиболее устой-
чивыми к болезням и вреди-
телям за период исследова-
ний характеризуются сорта
Нара, Каролинка, Орловская Серена-
да.

2. Зуев В.Ф. Скороплод-
ные сады и ягодники. М.,
1991. 95 с.

3. Мосолова А.В., Воло-
дина Е.В. Смородина. Л.,
1970. С. 20-21.

4. Огольцова Т.П. Селек-
ция черной смородины –
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5. Программа и методи-
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ТРЕТИЙ ВСЕМИРНЫЙ (ГЛОБАЛЬНЫЙ) КОНГРЕСС БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
«НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ БУДУЩЕМУ: РОЛЬ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ»

(16-20 апреля 2007 г., г. Вухан, Китай)

 к.б.н. К. Зайнуллина

Îðãàíèçàòîðû êîíãðåññà – Ìåæäóíàðîäíûé ñî-
âåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ïî îõðàíå ðàñòåíèé (BGCI),
Àêàäåìèÿ íàóê Êèòàÿ (CAS), Àäìèíèñòðàöèÿ ïðî-
âèíöèè Õóáåé (Hubei) Êèòàÿ, Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîé
ïðîìûøëåííîñòè Êèòàÿ, Ìóíèöèïàëüíàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ã. Âóõàí, Áîòàíè÷åñêèé ñàä CAS (ã. Âóõàí).
Òàêîé êîíãðåññ ïðîâîäèòñÿ îäèí ðàç â òðè ãîäà è
ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì ñîáûòèåì äëÿ áîòàíè÷åñêèõ
ñàäîâ âñåãî ìèðà, êðîìå òîãî, íà ýòîì êîíãðåññå áûëî
îòìå÷åíî 20-ëåòèå ñîçäàíèÿ BGCI è åùå ðàç ïîä-
òâåðæäåíà îãðîìíàÿ ðîëü, êîòîðàÿ îòâîäèòñÿ áîòà-
íè÷åñêèì ñàäàì â ñîõðàíåíèè áèîðàçíîîáðàçèÿ ðàñ-
òåíèé, íàó÷íûì èññëåäîâàíèÿì â ýòîé îáëàñòè è
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîåêòàì, íàïðàâëåííûì íà îçíà-
êîìëåíèå øèðîêèõ ìàññ ñ ïðîáëåìîé ñîõðàíåíèÿ
áèîðàçíîîáðàçèÿ. Â ýòîì êîíãðåññå ó÷àñòâîâàëè 950
äåëåãàòîâ ñî âñåõ êîíòèíåíòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèå
áîòàíè÷åñêèå ñàäû èç 67 ñòðàí.

Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ äíåé ðàáîòû êîíãðåññà íà óò-
ðåííèõ çàñåäàíèÿõ ñ ïëåíàðíûìè äîêëàäàìè âû-
ñòóïàëè èçâåñòíûå ó÷åíûå. Âñå íàó÷íûå äîêëàäû
áûëè èíòåðåñíûìè è â îñíîâíîì ñôîêóñèðîâàíû
âîêðóã ïðîáëåìû âûïîëíåíèÿ áîòàíè÷åñêèìè ñàäà-
ìè çàäà÷, îïðåäåëåííûõ â Ãëîáàëüíîé ñòðàòåãèè
ñîõðàíåíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðàñòåíèé.
Îñîáåííî ìîæíî âûäåëèòü äîêëàä Ñàðû Îëäôèëä,
ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ BGCI, â êîòîðîì îíà ÷åòêî
îïðåäåëèëà íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû áîòàíè÷åñêèõ ñà-
äîâ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, êîãäà âñå êîìïîíåí-
òû áèîðàçíîîáðàçèÿ èìåþò òåíäåíöèþ ñîêðàùàòü-
ñÿ, óêàçàëà íà íåîáõîäèìîñòü îáúåäèíåíèÿ íàöèî-
íàëüíûõ è èíòåðíàöèàëüíûõ ñèë äëÿ ñîõðàíåíèÿ
áèîðàçíîîáðàçèÿ, ðàçðàáîòêè ïðîãðàìì ñîõðàíåíèÿ
ìåñòîîáèòàíèé ðàñòåíèé â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ.
Êàæäûé áîòàíè÷åñêèé ñàä äîëæåí íåñòè îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ìîíèòîðèíã âèäîâ ìåñòíîé ôëîðû è ðàñòè-
òåëüíîñòè, îñîáåííî ðåäêèõ âèäîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä
óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ. Áîòàíè÷åñêèå ñàäû äîëæíû
âûñòóïàòü êàê èíôîðìàöèîííûå öåíòðû, à òàêæå
ïðåäïðèíèìàòü ïðàêòè÷åñêèå øàãè ïî ñîõðàíåíèþ
ðàñòåíèé êàê in situ, òàê è ex situ. Èäåàëüíûé ïîä-
õîä äëÿ ëþáîãî áîòàíè÷åñêîãî ñàäà – ýòî ñêîíöåíò-
ðèðîâàòüñÿ íà ìåñòíîé ôëîðå. Â ðàáîòå ñ ìåñòíîé
ôëîðîé áîòàíè÷åñêèå ñàäû äîëæíû ñîãëàñîâûâàòü
ñâîè äåéñòâèÿ ñ íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììîé ïî îõðà-
íå ðåäêèõ ðàñòåíèé, è åñëè òàêîâîé íå ñóùåñòâóåò,
ñîçäàòü åå.

Äîêëàä÷èê ïîä÷åðêíóëà íåîáõîäèìîñòü óëó÷øå-
íèÿ äîêóìåíòèðîâàíèÿ êîëëåêöèé ðàñòåíèé, âêëþ-
÷àÿ êîìïüþòåðèçàöèþ äàííûõ. Ïðè ñîõðàíåíèè
ðàñòåíèé ex situ (60 % âèäîâ ñîõðàíÿåòñÿ â êîëëåê-
öèÿõ ex situ) î÷åíü âàæíî ñîçäàíèå ñåìåííûõ è ïî-

ëåâûõ ãåííûõ áàíêîâ è äðóãèõ êîëëåêöèé çàðîäû-
øåâîé ïëàçìû. Íå ìåíüøåå çíà÷åíèå èìåþò è ìå-
òîäû îòáîðà îáðàçöîâ èç ïîïóëÿöèé äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ íåîáõîäèìîãî ãåíåòè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ. Êàæ-
äûé ñàä äîëæåí ñòàòü äëÿ ñâîåãî ðàéîíà èëè ãîðîäà
ñâîåîáðàçíûì ðåñóðñíûì è èíôîðìàöèîííûì öåíò-
ðîì. ×òîáû äàâàòü ýôôåêòèâíûå ðåçóëüòàòû, ñîõðà-
íåíèå ðàñòåíèé ex situ äîëæíî ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê
äëèòåëüíîå îáÿçàòåëüñòâî, òðåáóþùåå íàñòîÿùåãî
èíâåñòèðîâàíèÿ. Îíî äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ ïðè ïîë-
íîé ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè è ñ âîâëå÷åíèåì
ïðèðîäîîõðàííûõ ñëóæá. Â çàêëþ÷åíèå Ñ. Îëäôèëä
óêàçàëà, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñâÿçè ñ èçìåíåíè-
ÿìè êëèìàòà, íàðóøåíèÿìè ïðèðîäíûõ ìåñòîîáè-
òàíèé ðàñòåíèé íåîáõîäèìî îñîáîå âíèìàíèå óäå-
ëÿòü ñîõðàíåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ ëåêàðñòâåííûõ
è ïèùåâûõ ðàñòåíèé.
Áîëüøîé èíòåðåñ âûçâàë äîêëàä ïðîô. Ä. Áðýì-

âåëëà (Èñïàíèÿ), ïîñâÿùåííûé âëèÿíèþ êëèìàòè-
÷åñêèõ èçìåíåíèé íà áèîðàçíîîáðèå. Áûëî ïîä÷åðê-
íóòî, ÷òî â ñâÿçè ñ ýòèìè èçìåíåíèÿìè íåîáõîäèìî
ïåðåñìîòðåòü ïðîãðàììû áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ïî ñî-
õðàíåíèþ áèîðàçíîîáðàçèÿ, îñîáîå âíèìàíèå óäå-
ëèòü ñîçäàíèþ êàòàëîãîâ, Êðàñíûõ êíèã ìåñòíîé
ôëîðû, îáó÷åíèþ áîòàíèêîâ â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè
êëèìàòà, òàêñîíîìè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì. Ïðîô.
Í. Õîíãâåí, äèðåêòîð áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ã. Âóõàí,
â ñâîåì äîêëàäå ïðåäñòàâèë ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ áî-
òàíè÷åñêèõ ñàäîâ Êèòàÿ íà ïÿòü ëåò, îñíîâíîé ìî-
ìåíò êîòîðîé – ïðèâëå÷ü â êîëëåêöèè ex situ áîëåå
80 % âèäîâ ìåñòíîé ôëîðû; ñîçäàíèå ñïåöèàëüíûõ
ñàäîâ, íàïðèìåð, ñàä äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé, ñàä
ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé è ò.ï.; ñðàâíèòåëüíûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ îñíîâíûõ ìîäåëüíûõ âèäîâ â äèíàìèêå

Гостиница Lake View, где проживали участники конгресса.
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ðàçâèòèÿ. Ïðîôåññîð Ìà Êåïèíã, äèðåêòîð Èíñòè-
òóòà áîòàíèêè Àêàäåìèè íàóê Êèòàÿ, ãîâîðèë î áî-
ãàòñòâå ôëîðû Êèòàÿ, êîòîðàÿ ñîäåðæèò 31142 âèäà
ðàñòåíèé, 52 % êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ýíäåìè÷íûìè.
Áûëè ïîêàçàíû ðàñïðåäåëåíèå âèäîâ ïî ñåìåéñòâàì
è ðîäàì, êàðòà ðàñïðåäåëåíèÿ âèäîâ ïî òåððèòîðèè
Êèòàÿ, ðàññêàçàíî î ñîçäàíèè ýëåêòðîííîé áàçû äàí-
íûõ è ýëåêòðîííîãî ãåðáàðèÿ êîëëåêöèè (â Èíòåð-
íåòå), âûõîäå â 2000 ã. êàòàëîãà æèâûõ ðàñòåíèé
êîëëåêöèé áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ.

Âûñòóïëåíèå Ð. Îëâåëë áûëî ïîñâÿùåíî çíàêîì-
ñòâó ñ ïðîãðàììîé ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ ðà-
ñòåíèé â ÑØÀ (íà 1995-2006 ãã.). Îäèí èç ãëàâíûõ
ïóíêòîâ – ñîçäàíèå ñåìåííûõ êîëëåêöèé. Â ÑØÀ
íà ýòî âûäåëåíî 13 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ (256 ïðî-
åêòîâ). Ïîä÷åðêíóòî, ÷òî äëÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíî-
îáðàçèÿ îñîáóþ âàæíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîçäàíèå è
ñîõðàíåíèå ñåìåííûõ êîëëåêöèé.

Òåìà äîêëàäà ïðîôåññîðà Í. Õåéâóäà – «Áîòàíè-
÷åñêèå ñàäû êàê èíòðîäóêöèîííûå öåíòðû äëÿ ýêî-
íîìè÷åñêè âàæíûõ ðàñòåíèé». Àâòîð íà÷àë ñâîå âû-
ñòóïëåíèå ñ èñòîðèè èíòðîäóêöèè è ïîä÷åðêíóë
ãëàâíóþ ðîëü áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ â èíòðîäóêöèè
ýêîíîìè÷åñêè âàæíûõ ðàñòåíèé: êîðìîâûõ, ïèùå-
âûõ, ëåêàðñòâåííûõ, äåêîðàòèâíûõ è, êîíå÷íî, ðåä-
êèõ âèäîâ. Êàæäûé áîòàíè÷åñêèé ñàä äîëæåí ñàì
ðåøèòü – êàêèå âèäû è â êàêîì êîëè÷åñòâå îí áó-
äåò ñîõðàíÿòü. Ìíîãèå ñïåöèàëèñòû ïî îõðàíå ñå-
ãîäíÿ îòâåðãàþò ëþáûå ýêîíîìè÷åñêèå è ôèíàíñî-
âûå ñîâåòû ïðè âûáîðå ïðèîðèòåòîâ äëÿ ñîõðàíå-

íèÿ, îáúÿñíÿÿ ñâîé ïîäõîä ýòè÷åñêèìè ñîîáðàæå-
íèÿìè. Òàêîé ïîäõîä ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ïî-
ïûòêè ñîõðàíèòü êàê ìîæíî áîëüøå âèäîâ è äîêà-
çàòü, ÷òî íåò íè îäíîãî âèäà, êîòîðûé ìû â ïðèí-
öèïå íå ìîãëè áû ðàññìàòðèâàòü êàê íóæäàþùèé-
ñÿ â îõðàíå. Ðàñòåíèÿ, âûðàùèâàåìûå â áîòàíè÷åñ-
êèõ ñàäàõ (êðîìå êóëüòèâàðîâ) äîëæíû èìåòü äàí-
íûå î ìåñòå ïðîèñõîæäåíèÿ. Ýòî ïîçâîëÿåò èñïîëü-
çîâàòü êîëëåêöèþ äëÿ íàó÷íîãî èçó÷åíèÿ è ðåèí-
òðîäóêöèè. Íåîáõîäèìî îòíîñèòüñÿ ñ îñòîðîæíîñòüþ
ê âèäàì, êîòîðûå ïðè èíòðîäóêöèè ìîãóò èíòåí-
ñèâíî ðàçðàñòàòüñÿ è çàõâàòûâàòü òåððèòîðèè. Æå-
ëàòåëüíî èìåòü ïî âîçìîæíîñòè áîëåå øèðîêèé ðÿä
èñòî÷íèêîâ: îò ìàòåðèàëà èç êóëüòóðû äî ìàòåðèà-
ëà èç ïðèðîäû. Ýòî îñîáåííî ñïðàâåäëèâî äëÿ âè-
äîâ, ÷üè ïðèðîäíûå ïîïóëÿöèè óìåíüøåíû äî îò-
äåëüíûõ ðàñòåíèé â íåáîëüøîì ÷èñëå åñòåñòâåííûõ
ìåñò ïðîèçðàñòàíèÿ, íî êîòîðûå ìîãóò ïðîÿâèòü
çíà÷èòåëüíóþ èçìåí÷èâîñòü â êóëüòóðå.

Â çàâåðøåíèè ïëåíàðíîé ñåññèè âûñòóïèë ïðîô.
Ñ. Áëýêìîð (Áîòàíè÷åñêèé ñàä Ýäèíáóðãà) ñ äîêëà-
äîì «Áîòàíè÷åñêèå ñàäû: ïóòè â áóäóùåå». Â ñâîåì
âûñòóïëåíèè îí ñäåëàë àêöåíò íà òî, ÷òî ìîãóò ñäå-
ëàòü áîòàíè÷åñêèå ñàäû â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
(ïðè óâåëè÷èâàþùåéñÿ àíòðîïîãåííîé íàãðóçêå íà
åñòåñòâåííûå ëàíäøàôòû, èçìåíåíèÿõ êëèìàòà è
ò.ä.). Áîòàíè÷åñêèå ñàäû èìåþò îãðîìíûé ïîòåí-
öèàë äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ãëîáàëü-
íîé ñòðàòåãèåé ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ, è íà-
ñêîëüêî ýôôåêòèâíî áóäóò ðåøàòüñÿ ýòè çàäà÷è áî-
òàíè÷åñêèìè ñàäàìè, íàñòîëüêî âîçðàñòåò èõ ðîëü
â ñîõðàíåíèè áèîðàçíîîáðàçèÿ è óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ íà íàøåé ïëàíåòå.

Âå÷åðíèå çàñåäàíèÿ ïðîõîäèëè â ïàðàëëåëüíûõ
ñåêöèÿõ: 1) Äîêóìåíòèðîâàíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ ðà-
ñòåíèé; 2) Ñîõðàíåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ ðàñòåíèé;
3) Èñïîëüçîâàíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ ðàñòåíèé äëÿ óñ-
òîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ; 4) Âîïðîñû îáðàçîâàíèÿ è ïðî-
ïàãàíäû ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ. Ìîé äîêëàä
«Ðîëü áîòàíè÷åñêîãî ñàäà â îáîãàùåíèè êóëüòóð-
íîé ôëîðû ñåâåðíîãî ðåãèîíà» áûë ñäåëàí íà âòî-
ðîé ñåêöèè ïðè îáñóæäåíèè ïîñòåðíûõ äîêëàäîâ.
Íà çàñåäàíèÿõ äàííîé ñåêöèè áûëè ïîäíÿòû è îá-
ñóæäåíû ñëåäóþùèå âîïðîñû: ãëîáàëüíàÿ ñòðàòå-
ãèÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ ðàñòåíèé è áîòà-
íè÷åñêèå ñàäû; ñîõðàíåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ â èç-
ìåíÿþùåìñÿ ìèðå: âëèÿíèå êëèìàòè÷åñêèõ èçìå-
íåíèé; ñîõðàíåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ áîòàíè÷åñêèìè

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
y

аспирантам Елене Александровне Юшковой и Татьяне Николаевне Щемелини-
ной с присуждением стипендии им. чл. корр. АН СССР, акад. ВАСХНИЛ, д.с.-х.н.,
проф. П.П. Вавилова!

Желаем дальнейших творческих успехов и побед!!!
Основание: приказ по Институту биологии Коми НЦ УрО РАН

№ 118/лс от 30.05.2007 г.

Сад азалий в ботаническом саду г. Вухан.
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ñàäàìè in situ; ñîõðàíåíèå ýíäåìè÷íûõ âèäîâ â áî-
òàíè÷åñêèõ ñàäàõ; çíà÷åíèå ñåìåííûõ êîëëåêöèé
äëÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ; æèâûå êîëëåê-
öèè – âàæíîå çâåíî äëÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðà-
çèÿ; ðåèíòðîäóêöèÿ è åå çíà÷åíèå; èíâàçèéíûå
âèäû.

 Ýêñêóðñèÿì è çíàêîìñòâó ñ ã. Âóõàí áûë ïîñâÿ-
ùåí öåëûé äåíü (18 àïðåëÿ), à åãî áîëüøàÿ ÷àñòü –
êîëëåêöèÿì Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà CAS (ã. Âóõàí):
ëåêàðñòâåííûõ (îêîëî 1500 âèäîâ), âîäíûõ è ðåä-
êèõ ðàñòåíèé, áàìáóêà, êëåíîâ, êèâè, ôðóêòîâûõ
äåðåâüåâ, ïèîíîâ, àçàëèé, ðîç, êàìåëèé, îðõèäåé è
äðóãèõ äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé.

Íà çàêëþ÷èòåëüíîì çàñåäàíèè âûñòóïèëè êóðà-
òîðû âñåõ ÷åòûðåõ ñåêöèé, êîòîðûå ïîäâåëè èòîãè
III Âñåìèðíîãî áîòàíè÷åñêîãî êîíãðåññà è âûñêàçà-
ëè ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ äàëüíåéøåé ðàáî-
òû. Áîòàíè÷åñêèì ñàäàì íåîáõîäèìî:

– óñèëèòü ðîëü â ñîõðàíåíèè áèîðàçíîîáðàçèÿ
ðàñòåíèé êàê â in situ, òàê è â ex situ;

– ñòèìóëèðîâàòü ðàçâèòèå íàöèîíàëüíîé ñòðàòå-
ãèè â îáëàñòè ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ ðàñòå-
íèé;

– ñîçäàâàòü (è ó÷àñòâîâàòü â íèõ) ïðîåêòû ïî
ñîõðàíåíèþ åñòåñòâåííûõ ìåñòîîáèòàíèé, èçó÷åíèþ
ðàñòåíèé ìåñòíîé ôëîðû êàê èñòî÷íèêà èñïîëüçî-
âàíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ íóæä è ïðîãðàììû íà íàöèî-
íàëüíîì óðîâíå, íàïðàâëåííûå íà àêòèâíîå ñîõðà-
íåíèå ðåäêèõ è èñ÷åçàþùèõ âèäîâ äèêîé ïðèðîäû;

– èíèöèèðîâàòü ðàáîòó ïî äîêóìåíòèðîâàíèþ
ðàñòåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â áîòàíè÷åñêèõ ñàäàõ, ñè-
ñòåìàòèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ â âèäå êàòàëîãîâ, åùå
ëó÷øå â âèäå áàçû äàííûõ, ÷òîáû îíà áûëà â ëþáîé
ìîìåíò äîñòóïíà äëÿ ðàçëè÷íûõ ïîëüçîâàòåëåé â
ïðåäåëàõ ñàäà è ïîçâîëÿëà áû âíîñèòü íåîáõîäè-
ìûå èçìåíåíèÿ;

Уголок ботанического сада г. Вухан.

– çíàêîìèòüñÿ ñ ñîâðåìåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
êàñàþùèìñÿ òîðãîâëè ðåäêèìè âèäàìè ðàñòåíèé è
âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ýêñïåðòíûõ ñîâåòîâ CITES;

– óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì, ðàçðàáîòêå ñîâìåñòíûõ ïðîãðàìì ñ
ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè, îðãàíèçàöèè ëåêòîðèåâ,
ýêñêóðñèé;

– ïðîâîäèòü ñïåöèàëüíûå ñòàæèðîâêè ïî îáó÷å-
íèþ ïåðñîíàëà ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì: óïðàâëå-
íèå, ñàäîâîäñòâî, ôèçèîëîãèÿ ðàñòåíèé, ëàíäøàôò-
íàÿ àðõèòåêòóðà, ðàáîòà ñ íàñåëåíèåì, ñîõðàíåíèå
ãåíîôîíäà ðàñòåíèé, áèîãåîãðàôèÿ, êîìïüþòåðèçà-
öèÿ, óìåíèå íàõîäèòü ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà.

– îáúåäèíÿòüñÿ êàê íà íàöèîíàëüíîì, òàê è ìåæ-
äóíàðîäíîì óðîâíå äëÿ ðåøåíèÿ ñâîèõ ïðîáëåì.

Ïîåçäêà ôèíàíñèðîâàëàñü ïðèíèìàþùåé ñòîðî-
íîé (Àêàäåìèÿ íàóê Êèòàÿ) è ÷àñòè÷íî Èíñòèòó-
òîì áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ.

ÈÑÒÎÐÈßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÐÀÄÈÎÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ...

 Р.  Коданева

... И вот уже в конце мая 1957 г. на-
званы имена первых стажеров, кото-
рым предстоит на стороне обучаться
премудростям незнакомой дисципли-
ны – радиобиологии. Прозвучавшее на
московском мартовском совещании
приглашение Н.В. Тимофеева-Ресов-
ского приехать на стажировку в Миас-
сово было принято руководством фи-
лиала безоговорочно. Там, в центре
Ильменского заповедника, на стацио-
нарной летней базе лаборатории био-
физики Института биологии Уральско-
го филиала АН СССР на берегу озера
Большое Миассово с лета 1956 г. вок-
руг возглавлявшего эту лабораторию
Николая Владимировича начал спон-

танно складываться семинар, куда со
всей страны стали съезжаться биоло-
ги, физики, химики, медики... Личная
встреча в Москве накануне грядущего
летнего семинара 1957 г. двух таких
крупных фигур, как Н.В. Тимофеев-
Ресовский и П.Ф. Рокицкий, сыграла,
по всей вероятности, решающую роль
в том, что президиум Коми филиала
АН СССР, несмотря на серьезные фи-
нансовые трудности, отрядил для уча-
стия в нем трех научных сотрудников
отдела биологии – Э.И. Попову, Т.А.
Власову и Р.П. Коданеву. И вот нас
троих приглашают на заседание пре-
зидиума и сообщают о командирова-
нии на Урал. Дата выезда – 5 июня,

ориентироваться по ходу дел. Все мы
почти только что с институтской ска-
мьи. Не обременены семейными за-
ботами. К примеру я, окончила Моло-
товский (Пермский) институт сельско-
го хозяйства и успела поработать по-
левой сезон в Удмуртии. Выращивала
овощи. Дело ладилось. Однажды
даже предложили поделиться опытом
по ижевскому радио. Попала на самый
что ни на есть момент всеобщего и
повсеместного внедрения квадратно-
гнездового способа посева. «Великий
реформатор-кукурузник» Н.С. Хрущев
лучше знал, что надо сеять и как надо
сеять. Всяким вольностям был поло-
жен конец, и мне с моими тайными
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мечтами о садах и цветниках при-
шлось расстаться. К тому же дома, в
Сыктывкаре, заболела моя мама, что
и заставило меня вернуться в родные
края.

10 мая 1955 г. с легкой руки П.Ф.
Рокицкого я поступила на работу в
Коми филиал АН СССР. Определили
меня сразу к И.С. Хантимеру. Все био-
логи филиала трудились тогда над
проблемой кормовой базы в респуб-
лике, улучшения лугов и пастбищ. По-
чти полгода, с ранней весны и до позд-
ней осени 1955 г., я провела с Исмаи-
лом Сыддыковичем в экспедиции в
Прилузье. Под нашим наблюдением
находилось 539 делянок. Работали от
зари и до глубокой ночи. Весь день на
ногах и почти голодом. Исмаил Сыд-
дыкович довольствовался простоква-
шей и с аппетитом пил воду из р. Луза
из кружки, которую я почему-то привя-
зывала по его просьбе к своему поясу.
День завершался записями в дневник
под его диктовку. Работали, можно ска-
зать, каторжно. Но удивительно – хо-
рошо, с благодарностью вспоминаю
эту экспедицию! Его доброе, челове-
ческое отношение... Своим примером
он показывал, как надо работать. Зи-

мой мы проводили математическую
обработку материалов. Ее впервые в
филиале привнес в работу П.Ф. Рокиц-
кий, и это стало предметом «интере-
са» заведующего отделом биологии
растений Быстрозорова, с кем я и до-
рабатывала предрадиобиологический
филиальский стаж.

Я посчитала возможным кратко
описать обстановку и события, кото-
рые в какой-то степени характеризу-
ют жизнь нашего филиала в середине
пятидесятых, накануне московского
совещания в 1957 г., определившего
мою дальнейшую специализацию в
радиобиологическом русле. Годы про-
ходят, и хочется оставить хоть малые
зарубки в памяти. Все ведь это исто-
рия, к которой уже никогда не будет
возврата...

Итак, 5 июня 1957 г. наш путь на
Миассово! За нами к поезду на стан-
цию Миасс была послана крытая гру-
зовая машина. Прокатившись 24 км по
тряской лесной лежневке, мы «выныр-
нули», наконец, из могучего леса и
оказались на огромной поляне. Впе-
реди сверкало уходящее за горизонт
озеро Большое Миассово. К машине
уже спешили встречающие. Среди

Семинар в Миассово. Конец 50-х годов. Из книги «Н.В. Тимофеев-Ресовский».
Дубна, 2000 г.

них – отличавшийся особо крупными
размерами мужчина. Николай Влади-
мирович Тимофеев-Ресовский. Все
это так и осталось в моей памяти. А
потом начались трудовые будни. Ра-
бота в удивительном коллективе! Ра-
бота, захватившая нас настолько, что
мы дважды продлевали свои коман-
дировки и пробыли там почти три ме-
сяца! Четкий, твердый распорядок
дня. За каждым из нас тоже была зак-
реплена своя работа. Тане Власовой
и Элиде Поповой было предложено
изучение способности различных гид-
робионтов накапливать радионуклиды
группы осколочных элементов урана.
Меня «прикрепили» к Н.В. Куликову,
занимающемуся облучением семян.
Рабочий день заканчивался непре-
менным заслушиванием полутора-
двухчасовых лекций, которые блестя-
ще читал Николай Владимирович. Он
приобщал нас к Большой науке, вво-
дил в курс наиболее значительных
достижений современной биологии.
Это было прекрасно! Иногда место
Николая Владимировича занимал кто-
нибудь из стажировавшихся с изложе-
нием необычных результатов, получа-
емых по ходу выполнения эксперимен-
тальной работы. Биостанцию постоян-
но посещали интересные люди. По-
мню приезд Раисы Львовны Берг, А.А.
Ляпунова. Подаренные им коробочки
с уральскими камушками-самоцвета-
ми свято храним в память о тех заме-
чательных встречах на уральской зем-
ле. Поражали непосредственность,
простота и доступность всех посетите-
лей биостанции. Много приезжало мо-
лодежи. Все находились в состоянии
постоянной творческой активности. В
научных беседах засиживались порой
до глубокой ночи. Энтузиазм людей,
стоявших у истоков отечественной ра-
диоэкологии, не мог не передаваться
всем тем, кто хоть однажды побывал в
Миассово. Радиоэкологи из Сыктывка-
ра – не исключение. Мы храним это со-
стояние души и благодарим судьбу за
величайшую удачу, выпавшую на нашу
долю на самых первых шагах станов-
ления радиоэкологии в Коми крае.

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
yведущему инженеру-химику Наталье Евгеньевне Игнатовой,

старшему лаборанту-исследователю Нине Александровне Трофимовой
и научному сотруднику к.б.н. Ольге Владимировне Шалаевой,
награжденным Почетными грамотами РАН и Профсоюза работников РАН за многолет-
ний добросовестный труд и в связи с 75-летием академической науки на Урале!
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