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ПРЕДИСЛОВИЕ

Растительный покров Якутской АССР имеет немаловажное зна
чение для экономики республики. С использованием растительных 
ресурсов связано развитие ряда отраслей народного хозяйства: 
животноводство (представленное молочным и мясным скотоводст
вом, коневодством, оленеводством), лесоводство, рыболовство. 
Растительный покров является источником декоративных, лекар
ственных, пищевых и технических растений. Изучение раститель
ности Якутии представляет значительный научный интерес. Яку
тия до сих пор остается одним из наименее изученных регионов 
Советского Союза и в настоящее время все шире развертываются 
исследования ее природных богатств.

В настоящем сборнике публикуются результаты некоторых бо
танических исследований последних лет, доложенные на секции 
геоботаники Юбилейной научной сессии Якутского филиала СО АН 
СССР, посвященной 50-летию Якутской АССР и 25-летию Якутско
го филиала СО АН СССР (апрель 1972 г . ) .

На секции выступили сотрудники научных и проектных орга
низаций Якутской АССР, Иркутска, Новосибирска и Москвы.
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Вопросам изучения природных кормовых ресурсов Якутии по
священы статьи В.Н,Андреева, Д.В.Абабкова, Н.В.Беляевой и 
А.М. Петрова. Вопросы полевого кормопроизводства в Централь
ной Якутии освещаются в статье В.А.Сухова. Закономерностям 
распределения растительности и геоботанического картографи
рования посвятили свои работы В.И.Перфильева и Ю.В. Рыкова, 
а также И.И.Букс. Вопросы продуктивности растительного покро
ва даются в статьях В.Н. Андреева, Т.Ф.Галактионовой и А.И. 
Неустроевой, Ю,В.Рыковой. В*В.Крючков осветил методология© -  
ские вопросы изучения проблемы безлесия тундр. Изучение фло
ры водорослей нашло отражение в статьях Л.Е.Комаренко, И.И. 
Васильевой и П.А.Ремигайло, а также Ж.Ф.Пивоварова, Д.И.Бер- 
мана и В.И.Волковиндер. Актуальные вопросы озеленения г .  
Якутска, интродукции и акклиматизации растений изложены в 
статьях В.В.Рубцовой и Т.С.Ростовцевой, 3«Е,Кротовой, B JL  
Корниенко, О*, А «Яриной и Т Л . Говориной.

Публикуемые материалы могут быть полезны для всех, кто 
занимается вопросами изучения растительного покрова и расти
тельных ресурсов Якутии, их хозяйственным использованием, 
организацией охраны и разработкой рациональных приемов его 
освоения в интересах производства,
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УДК 636.294

В. И. Андреев

ОЛЕНЬИ ПАСТБИЩА СЕВЕРНОЙ ЯКУТИИ

Оленеводство -  важнейшая и перспективная отрасль живот- 
новодства в районах Крайнего Севера. Якутское оленеводство 
по численности поголовья занимает третье место по РСФСР. Оно 
дает 20% всей мясной продукции в республике. Оленеводство 
способствует развитию охотничьего и рыбного промыслов, зверо
водства, имеет большое значение в освоении природных ресурсов 
Севера. Повышение продуктивности оленеводства предусмотрено 
Директивами ХХХУ съезда КПСС по развитию народного хозяйства 
СССР на 1970-1975 г г . В числе важнейших предпосылок увеличе
ния продуктивности оленеводства -  освоение и рациональное ис
пользование оленьих пастбищ.

Институтом биологии Якутского филиала СО АН СССР совмест
но со специалистами Якутского отделения Росггазрозем* обобщены 
материалы по изучению и обследованию оленьих пастбищ Север
ной Якутии. Дополнительно проведены полевые исследования и кри
тически оценены имеющиеся данные.^

Все работы по изучению оленьих пастбищ и определению их

^  В работе приняли непосредственное участие, кроме автора , 
младший сотрудник лаборатории геоботаники Т„Ф.Галактионова, 
В.ИЛерфильева и А.М.Петров, геоботаники Я0 Росгипрозема 
Н.А.Фокин и Р.П. Щелкунова.
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оленеемкости проводились на основе разработанной автором 
методики.

Из общей площади 194 144 ты с.га Северной Якутии:
44 945 ты с.га приходится на оленьи пастбища. К оленьим паст
бищам отнесены территории, содержащие кормовые растения, ис
пользуемые северным оленем в разные сезоны года. При этом 
доступный запас кормовых растений обеспечивает минимальную 
оленеемкость (приблизительно 2-3  олене-дня на I  г а ) , при ко
торой возможен стадный выпас оленей. Наиболее обширные олвнш 
пастбища располагаются в тундровой зоне. В области северных 
редколесий и в горных районах они раздроблены на более мел
кие участки, разделенные непригодными для пастьбы оленей пло
щадями.

На основании природных и экономических критериев на тер
ритории Северной Якутии выделяется три зоны: приморско-тунд
ровая, гдрно-тундровая и северотаежная.

П р и м о р с к о - т у н д р о в а я  зона охватывает 
значительную часть территории Анабарского, Булунского, Усть- 
Янского, Аллаиховского и Нижнеколымского административных 
районов. Преобладающая часть зоны относится к тундре и лишь 
в южной части развиты притундровые редколесья. На наиболее 
выдающихся к северу частях материка развита подзона аркти
ческой тундры с преобладанием разнотравно-осоковых и пятнис
тых мелкобугорковых кустарничковых тундр,полигонально-вали- 
ковых болот с пушицей Шейхцера и осокой прямостоящей в тре
щинах, пятнами сфагновых мхов на валиках и в центральных мо
чажинах с пушицей и вейником Холма. Обширные площади занима
ет северная субарктическая подзона с мелкобугорковыми дриа- 
довыми и кустарничковыми тундрами, полигонально-валиковыми 
болотами с осоково-сфагновым покровом на валиках и пушицево- 
гипновым в мочажинах. Средняя субарктическая подзона харак
теризуется широким развитием кустарниковых ив в речных доли
нах и на пяакорах среди мелко бугорковых тундр с субарктичес
кими кустарничками,распространением кочкарниковых пушицево- 
влагалищных тундр и полигонально-валиковых болот с пушицей 
влагалищной. Южная субарктическая тундра характеризуется 
расселением ольхи, тощей березы, значительными площадями 
цетрариевых тундр. В подзоне притундровых редколесий 
преобладают . кустарничковые и ягельные лист-

G



венничные редколесья, ерниковые крупнобугорковые тундры и 
полигонально-валиковые болота с кустарниками и осокой ви- 
люйской.

В приморско-тундровой зоне имеется значительный изли
шек летних пастбищ, но не достает ранневесенних и зимних.
На I  голову проектной оленеемкости приходится 96 га , а фак
тически используется 121 га .

Г о р н о - т у н д р о в а я  зона охватывает значи
тельную часть Оленекского, КобяЙского, Томпонского, Мом -  
ского, Оймяконского и Верхнеколымского административных рай
онов. Здесь простираются крупнейшие горные массивы Северо- 
Востока СССР -  хребты Черского, Верхоянский, Момский, Сунтар- 
Хаята и д р ., чередующиеся с высокими нагорьями и горными до
линами. Значительные площади заняты гольцами, образующими 
высокогорный пояс. В подгольцовом поясе преобладают горные 
цетрариевые и алекториевые тундры, заросли кедрового стлани
ка . В поясе горных редколесий -  лиственничные кустарниковые 
и ягельные редколесья, на дне горных долин -  лиственничные 
леса разнообразного состава, тополево-чозениевые травяные ле
са, осоково-сфагновые болота.

В зоне имеются значительные резервы зимних пастбищ. Од -  
нако дальнейшее увеличение поголовья оленей ограничивается 
отсутствием хороших летних пастбищ. На I  голову проектной олв- 
неемкости приходится 78 га , а фактически используется 94 га .

К с е в е р о - т а е ж н о й  зоне относится большая 
часть территории Жиганского, Верхоянского, Абыйского и Сред
неколымского административных районов. На севере этой природ
но-экономической зоны развита подзона редкостойных тундроле- 
сий с лиственничными лесами разнообразного состава с вкрап -  
лениями бугорковых,ерниковых и ивняковых тундр. Остальная 
часть занята подзоной северной тайги с лиственничными леса
ми, зарослями кедровника, заростающие лиственничной рединой 
тундровыми кустарниками; фрагментами холодных степей, долин
ными ивово-луго-болотными комплексами.

В северо-таежной зоне преобладают пастбища с ягелями. 
Дальнейшее развитие оленеводства лимитируется недостатком 
летних пастбищ. На I  голову проектной оленеемкости прихо -  
дится 99 га , на используемой площади -  102 га .
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Оленьи пастбища особенно развиты в Нижнеколымском, Бу- 
лунском и Анабарском районах, где они занимают 45-585? пло -  
щади, в Усть-Янском и Аллаяховском районах они составляют 
33%, в Момском, Верхоянском, Оймяконском и Томпонском паст
бища занимают от 17 до 33% площади этих районов. В осталь -  
ных северных районах Якутии -  около 10%. В первой и второй 
группах районов оленеводство представляет важнейшую форму 
использования земельных ресурсов, в третьей -  имеются значи
тельные резервы для развития других отраслей (промысел ди -  
кого оленя, табунное коневодство, мясное и молочное животно
водство), в четвертой -  оленеводство играет второстепенную 
роль.

В целом оленьи пастбища Северной Якутии составляют 
23,2% общей площади(в приморско-тундровой 45%, в горно-тунд
ровой 16%, в северотаежной 9%). Это значительно меньше,чем 
в других оленеводческих районах Крайнего Севера (в Магадан -  
ской области 57%, в Ненецком национальном округе 87%, в сред
нем по районам Крайнего Севера 48%). Из общей площади олень
их пастбищ Северной Якутии (44945 ты с.га) не могут быть при з -  
наны пригодными для использования 7284 тыс.га*". Таким обра 
зом, пригодная для использования площадь оленьих пастбищ сос
тавляет 37661 ты с.га .

На приморско-тундровую зону приходится 24786 ты с.га (в 
том числе пригодных для использования I965I ты с .га ), на гор
но-тундровую зону -  15955 ты с.га (в том числе пригодных для 
использования 14420 ты с .га ), на северотаежную зону 4204 тыс. 
га  (том числе 3590 ты с.га пригодных для использования). Из 
37661 ты с.га пригодных для использования оленьих пастбищ 
Северной Якутии передано в распоряжение оленеводческих бри
гад 31584 ты с.га . Остается в резерве 6077 ты с.га для обеспе
чения дальнейшего роста поголовья оленей, в  том числе:в при
морско-тундровой зоне в резерв передано 4038 ты с.га, в гор -  
но-тундровой 1290 ты с.га, в северотаежной 749 ты с.га .

Реальная оленеемкость используемых пастбищ ( т .е .  олене- 
емкость конкретных бригадных маршрутов) составляет 360 тыс.
*  К непастбшцепригодным площадям относятся в основном неудоб

ные для выпаса участки или площади с пониженным запасом кор
мов (выбитые и сгоревшие с еще невосстановленным запасом 
кормов), включенные в пастбищные отводы оленеводческим хо
зяйствам.
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голов, обеспеченных в полной мере всеми видами сезонных п а с т 
бищ, В том числе: оленеемкость пастбищ приморско-тундровой зо
ны составляет 163 ты с., горно-тундровой -  169 ты с., северо
таежной -  28 тыс.голов.

Ориентировочно оленеемкость резервных пастбищ составля
ет 45 тыс.голов, в том числе по приморско-тундровой зоне 19 
ты с., по горно-тундровой -17  ты с., по северотаежной 9 тыс. 
голов.

На I  января 1972 г . в хозяйствах Северной Якутии насчи
тывается 297 тыс.оленей, что составляет 83$ от оленеемкости 
используемых пастбищ и 73$ от полной оленеемкости с учетом 
резервных пастбищ.

По расчетным данным, на пастбищах Северной Якутии до
полнительно к имеющемуся поголовью возможно разместить 108 нс. 
голов (в том числе в приморско-тундровой зоне 53 ты с., в гор- 
ио-тундровой 47 ты с., в северотаежной 8 ты с .) . Однако, как 
будет видно из дальнейшего изложения, такое увеличение в на
стоящее время практически невозможно.

Состояние оленьих пастбищ Северной Якутии нельзя приз -  
нать вполне удовлетворительным. Часть естественных раститель
ных группировок в результате перегрузки и нерационального ис
пользования заменена вторичными группировками. Отмечается сок» 
ращение запасов ягельных кормов и усиленное развитие малоцен
ных злаков. Выборочные исследования показывают, что на более 
перегруженных пастбищах переходных сезонов в хозяйствах при -  
морско-тундровой зоны продуктивность ягельников составляет 
лишь около 60$ от нормальной, что соответственно снижает рас
четную оленеемкость. Причины выбивания пастбищ заключаются в 
нарушении хозяйствами запланированных маршрутов, в увеличении 
нагрузки на пастбища вблизи хозяйственных центров и промежуточ
ных б аз . В ряде хозяйств (совхозы Усть-Янский и Аллаиховский) 
перегрузка пастбищ (в 1 ,5 -2  раза) происходит в результате по
вторного использования их дикими оленями. Численность 
последних точно не известна, но, по-видимому, составляет толь
ко в приморско-тундровой зоне не менее 120 тыс.голов, из них 
не менее 85 тыс.размещается на резервных и используемых паст
бищах. Таким образом, в этой зоне полностью поглощается не 
только имеющаяся резервная оленеемкость (53 ты с.голов), но и
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создается значительная перегрузка пастбищ, которая в даль
нейшем приведет к снижению их кормовых запасов.

В большинстве оленеводческих хозяйств недостаточное 
внимание уделяется организации рационального использования 
пастбищ, землеустроительные проекты соблюдаются не полно -  
стью, пастбищеобороты не вводятся, у пастушеских кадров не 
воспитывается чувство ответственности за  состояние доверен
ного им земельного фонда. Недостаточно организована охрана 
пастбищ от пожаров, порчи механическим транспортом, выбива
ния в результате задержки оленьих стад на маршрутах. Слабо 
изучается и распространяется передовой опыт использования и 
охраны оленьих пастбищ.

При создавшемся положении следует считать, что в при -  
морско-тундровой зоне в настоящее время не только нет воз -  
можности для дальнейшего увеличения поголовья оленей, но 
необходимо срочно разгружать пастбища во избежание их унич
тожения в ближайшие годы.

В горно-тундровой зоне, учитывая оленеемкость пастбищ и 
наличие диких оленей, возможное увеличение поголовья состав
ляет не 47 тыс.голов по расчетным данным, а не более 30-40 
тыс.голов. В северотаежной зоне также нет значительных ре
зервов.

Анализ данных по изучению оленьих пастбищ Северной Яку
тии позволяет сделать следующие выводы:

1. Наличие оленьих пастбищ позволяет развивать оленевод
ство. Однако используются они нерационально: 27% пригодных 
пастбищ не осваивается хозяйствами, в то же время на отдель
ных сезонных пастбищах создается перегрузка.

2 . Основной причиной неудовлетворительного состояния 
пастбищного хозяйства является низкая организаторская рабо
та по рациональному использованию пастбищ в оленеводческих 
хозяйствах, недостаточная изученность пастбищ и приемов их 
использования.

3. Большинство оленеводческих хозяйств не соблюдают 
плановое использование пастбищ, предусмотренное проектами 
землеустройства, в результате не соблюдается баланс между 
воспроизводством кормовых ресурсов и их расходованием. От
рицательный баланс имеет место в большинстве хозяйств при
морско-тундровой зоны.
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4 . Значительные площади используются дикими оленями.
При этом воспроизводство кормовых ресурсов происходит мед
ленно, что неизбежно вызывает дальнейшее ухудшение качест
ва пастбищ.

5. Огромные резервы дальнейшего увеличения оленеемко- 
сти пастбищ таятся в освоении несбалансированных сезонных 
пастбищ (излишки летовок в приморско-тундровой зоне, излиш
ки зимних пастбищ в горно-тундровой и северотаежной зонах). 
Дальнейшее увеличение оленеемкости возможно осуществить на 
основе повышения общей культуры ведения оленеводства, улуч
шения землеустроительного проектирования и соответствующих 
научно-исследовательских изысканий.

В целях упорядочения использования оленьих пастбищ и 
их улучшения необходимо осуществить ряд практических меро
приятий, среди которых более важное значение имеют следую
щие:

а) в приморско-тундровой зоне в ближайшее время при -  
вести в соответствие с оленеемкостью пастбищ поголовье до
машних и диких оленей;

б) навести должную дисциплину в выполнении маршрутов 
и установлении нагрузки на пастбищах в каждой оленеводчес
кой бригаде; обеспечить действенный контроль за  выполнени
ем оленеводческими хозяйствами землеустроительных проектов;

в) повысить ответственность руководителей оленеводче -  
ских хозяйств, специалистов и пастушеских кадров за состоя -  
ние оленьих пастбищ; выделить в оленеводческих хозяйствах 
должность зоотехника для организации рационального исполь -  
зования пастбищ и их охраны;

г) усилить охрану оленьих пастбищ от пожаров, уничтоже
ния механическим транспортом и от потрав;

д) ввести пастбищеобороты во всех оленеводческих хозяй
ствах;

е) более полно использовать летние пастбища в приморско- 
тундровой зоне, создать для этого материально-технические 
предпосылки (промежуточные базы, завоз топлива, снабжение 
бригад продовольственными и промышленными товарами);

ж) целесообразно создать на Севере Якутии образцовое 
пастбищное хозяйство, в котором на практике осуществлялись 
бы научные рекомендации и внедрялся бы передовой опыт.

II



Важным фактором дальнейшего укрепления кормовой базы 
оленеводства следует считать усиление научно-исследователь
ской работы. Назрел вопрос о разработке общей теории олене
водства на основе изучения северного оленя как компонента 
природных биогеоценозов и как важнейшего сельскохозяйствен
ного животного Севера. Актуальной задачей является эколого- 
генетическое изучение оленя харгин, разработка вопросов его 
акклиматизации в различных природно-экономических условиях 
Северной Якутии. Необходимо усовершенствование типологии 
оленьих пастбищ как теоретической основы их инвентаризации 
и мелиорации. Для разработки основ прогнозирования состоя
ния и доступности оленьих пастбищ важно изучение сезонной и 
погодовой динамики кормовой фитомассы, ее биохимии и кормо
вой ценности. Следует разработать основные пути мелиорации 
оленьих пастбищ.



УДК 636. 394

Д.В. Абабков

ОЛЕНЬИ ПАСТБИЩА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Партия и Правительство уделяют большое внимание развитию 
оленеводства в районах Крайнего Севера Российской Федерации. 
Развитие оленеводства в  значительной степени зависит от нали
чия кормовой базы, правильного и рационального использования 
пастбищ.

Организацией территории оленеводческих хозяйств Якутии 
занимается Северная экспедиция Якутского отделения "Росгипро- 
зем". В своей работе специалисты экспедиции проводят геобота- 
ническое обследование оленьих и конских пастбищ, а также охот
ничьих угодий, затрагивают вопросы мелиорации сельскохозяйст
венных угодий и т .д .  Экспедиция разрабатывает проекты межхо -  
зяйственного землеустройства в перспективе на пятилетие.

Геоботаиическое обследование оленьих пастбищ проводится 
по методике, разработанной лауреатом Государственной премии 
доктором биологических наук профессором В. Н. Андреевым. Обсле
дование ведётся аэровизуальным методом с самолёта АН-2 или 
вертолета МИ-4. Маршруты прокладываются через 6 км. На борту 
работают посменно две пары геоботаников -  летнабов* Пользуясь 
геоботанической классификацией, обозначающей те или иные гео
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ботанические разности, летнабы с высоты 400 м ведут дешифри
рование по среднемасштабной карте.

Работая с обоих бортов, летнабы производят сплошную 
съемку местности,и данные тут же записываются на карту зна
ками классификации. В числителе записываются геоботанические 
разности (различные виды тундры, леса, редколесья, кустарни
ков, болот и п р .) ,  в знаменателе -  запасы ягельных кормов,а 
также зелёных кормов(травы и поедаемые кустарники, ивняки и 
ерники). В камеральный период, пользуясь специальными табли
цами, вычисляюг оленеёмкость пастбищ на территории обраба
тываемого хозяйства, которая потом учитывается в проекте зем
леустройства.

Начиная с 1965 г .  экспедицией обработано 8 районов севе
ро-востока Якутии (Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеко
лымский, Аллаиховский, Абыйский, Момский, Оймяконский и Том -  
понский) общей площадью 79,6 м лн.га. Оленьих пастбищ, закреп
ленных проектами землеустройства по всем этим хозяйствам^- 
15,2 млн.га.

Постановлением Совета Министров Якутской АССР от 25 ию
ля 1969 г .  "О проведении работ по изучению и хозяйственному 
устройству охотничьих угодий в Центральных районах Якутской 
АССР” Северная экспедиция обязана выявить и изучить оленеём
кость на территории хозяйств Центральных районов Якутии. В 
1971 г .  экспедиция провела аэровизуальное обследование тер -  
ритории Кобяйского, Горного и Намского районов общей площадью 
11,6 млн.га.

Полученные материалы свидетельствуют, что в Намеком рай
оне ягельных кормов нет. Там отмечены только следы лишайни -  
ков. На территории Кобяйского района, по левобережью Лены, 
примыкающей к центральной группе районов, запасов ягельных 
кормов очень мало. Площадь этой части территории района 
2600 га . Общая оленеемкость 64,4 тыс.олене-дней по зимнему 
сезону; 41,3 тыс — по ранневесеннему сезону и 65,6 тыс. -  по 
поздневесеннем*у, то есть выявленная оленеемкость 430 голов. 
Распространен ягель по площади отдельными пятнами. Лишайни
ки разрежены, густота их в пятнах не более 40-50%. Оленеем
кость Г га ягельной площади не более четырех олене-дней.
Здесь часто встречаются большие, давно выгоревшие массивы, 
зарастающие различными кустарниками.14



В районе о з . Неджили имеются большие некормовые площа
ди песков -  тукуланы, с редким сосняком и лиственницей. В 
долине нижнего течения р . Вилюя расположены обширные закоч- 
каренные болота. На пожарищах, как известно, ягель , если он 
и был раньше, восстанавливается через десятки лет, на пес
ках его нет совсем; травяные болота также не благоприятст
вуют его развитию.

Горный район имеет площадь 4562 ты с.га . Вся эта терри
тория покрыта сетью аэровизуальных маршрутов. Всюду имеются 
лишайниковые массивы. Это в основном сосновые боры и редко
стойные лиственничные леса.Ягельники распространены мелки
ми участками, занимающими наиболее возвышенные водораздель
ные гряды с превышением над уровнем моря не более 369 мЛо 
нашим данным, оленеемкость территории Горного района состав
ляет 825 тыс. олене-дней. В зимний период имеющегося запаса 
ягеля достаточно для содержания 5,5тыс.оленей.На этих пастби
щах в 1971 г . содержалось 3200 оленей, в 1972 г .  -  3400, а 
в 1975 г .  запланировано довести оленепоголовье до 4000.

Зеленых кормов в Центральных районах достаточно. В ос
новном они представлены осоками, разнотравьем, березками и 
ивами. Кроме того, распространены сухие луга, видимо, глас
ного происхождения с разреженной злаковой растительностью.

В 1972 г .  проведено аэровизуальное геоботаническое об
следование Вилюйского района (площадь -  5826 ты с .га )ч асти ч 
но Верхневилюйского и Ленинского районов. Таким образом:

-  отсутствие лишайниковых кормов на территории Намского 
района не позволяет содержать здесь оленей хотя бы транс -  
портного назначения;

-  южная часть Кобяйского и территория Горного районов 
примерно на 15# заняты массивами с лишайниковыми кормами,на 
которых можно содержать 5 ,5  ты с.гол. оленей в зимний период?

-  обширные гари и тукуланы, разбросанность ягельных 
участков, сильная облесенность, затрудняющая окарауливание 
оленей, и обдуваемость пастбищ летом, отсутствие горных мас
сивов с открытыми летними пастбищами заставляют считать дан
ные районы малоперспективными для развития оленеводства;

-  серьезным бичом оленеводства являются лесные пожары, 
которыми за  последние годы нанесен значительный ущерб оде -  
неводству и охотпромыслу в районах Центральной Якутии.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОРМОВЫХ УГОДНО 
ХРЕБТА ЧЕРСКОГО

Растительность хр. Черского, используемая под пастби
ща, крайне разнообразна. Это касается не только видового 
состава, но и характера растительных группировок по их эко
логическому и топографическому положению, а  также по гео -  
графическому распространению.

В основу классификации кормовых угодий положены зональ
ный характер растительности и её изменение под влиянием вер
тикальной поясности, при этом учитывались особенности расти
тельности, почвы, рельефахозяйственного состояния и возмож
ностей использования. В этом смысле му постарались объеди
нить "формационно-доминантный” (Ниценко, 1971) и "эколого- 
топологический" принципы (Раменский, 1937) классификации.

Наша классификация является фитотопологической на эко
логической основе, или комплексной. Единицами этой класси -  
фикации являются таксоны (от высших к низшим;класс, под -  
класс, группа типов, тип), предлагаемые Институтом кормов 
(Классификация сенокосов и пастбищ по природным зонам СССР, 
1971). В классификации приведены только коренные или устой
чиво производные группировки растительного покрова, так как 
сведения о динамике растительного покрова горных отрогов хр.



Черского весьма скудны. Целью предлагаемой классификации 
является установление качественных таксонов на основе сис
тематизации многообразия растительного покрова с учетом 
основных свойств кормовых угодий и факторов, их определя -  
ющих. Поэтому предлагаемая классификация носит характер 
эколого-топологический, отражающий как состав растительно
го покрова, так и присущие кормовым угодьям свойства.

При выделении высших таксономических единиц ведущую 
роль играют тогюэкологические факторы: природная зона,вер
тикальный пояс, рельеф, увлажнение, режим поемности и т .д .

Выделение классов кормовых угодий определяется топо- 
экологическими факторами. В горных условиях при выделении 
их учитывается вертикальная поясность. Каждый выделенный 
класс обычно представляет собой часть типа растительности, 
характерную для определенного пояса гор.

При выделении подклассов кормовых угодий был принят 
за основу ведущий экологический фактор. Выделенные подклас
сы чаще соответствуют классам растительных формаций.

В пределах каждого подкласса выделяются группы типов.
В группу объединялись типы с одинаковыми ценозообразовате- 
лями в господствующем ярусе, со сходными эколого-морфоло -  
гическими типами растений, либо с одной и той же группой 
господствующих растений (полидоминантные сообщества,харак
терные для тундр), представляющих собой экологически це
лостные группировки.

Элементарной единицей предлагаемой классификации яв
ляется тип кормовых угодий.

В тип объединились ассоциации или группы ассоциаций, 
имеющие одинаковые господствующие виды (эдификаторы, суб- 
эдификаторы и доминанты), сходные по условиям произрасти -  
ния, по хозяйственным признакам и качеству производимой про 
лукции.

Кормовые угодья хр. Черского представлены шестью типа
ми растительности: лесами, редколесьями, тундрами, лугами, 
болотами и кустарниками. Зональных типов два -  лес и тундра

Горные лиственничные леса приурочены к горно-таежному 
поясу и располагаются на высоте 400-800 м над ур .м . Они 
являются основными оленьими пастбищами зимнего сезона и вы-
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делены в класс горных лиственничных лесов горно^таежного 
пояса, расположенного на склонах гор и в долинах рек . В 
этот класс кормовых угодий входят два подкласса и три 
группы типов.

Подклассы представлены горно-таежными редкостойными 
лиственничными лишайниковыми и моховыми лесами, располо
женными по склонам гор, и пойменными травянистыми листвен
нично-тополевыми лесами. Наибольшую ценность для оленьих 
пастбищ имеют лишайниковые леса .

Редколесья приурочены преимущественно к склонам в 
пределах подгольцового пояса на высоте 800-1200 м над ур.м.

Они представлены классами горных лиственничных редко -  
лесных пастбищ подгольцового пояса.

Тундровый тип растительности является ведущим в хр. 
Черского. В классификации он представлен одним классом кор
мовых угодий. Это широко распространенный класс тундровых 
высокогорных и горных пастбищ на каменистых тундровых почвах. 
Эти пастбища занимают большие пространства, разнообразны по 
составу и структуре. Распространены на различных элементах 
рельефа. В нашей классификации этот класс представлен тре >- 
мя подклассами и пятью группами типов. Наиболее широко раз
вит подкласс травянистых и кустарничковых тундр на выровнен
ных водоразделах и пологих склонах тундрово-гольцового поя -  
са .

В поясе горных тундр широко расцространен подкласс ли
шайниковых пастбищ, расположенный на выровненных вершинах, 
водоразделах и склонах гор на маломощных горно-тундровых хо
рошо дренированных почвах гольцово-тундрового пояса.

Подкласс кустарниковых тундр пологих склонов и водо -  
разделов представлен двумя группами типов: ивняковыми тун
драми пологих склонов и плоских водоразделов и ерниковыми 
тундрами пологих склонов и долин. Сюда вошли также кедровни
ки и ерники.

Болота в горах не играют большой роли. Они приурочены 
в основном к горно-таежному поясу и располагаются на выров- 

•ненных элементах рельефа, преимущественно по долинам.
Луга распространены незначительно, преимущественно но 

долинам и прилегающим склонам гор. В нашей классификации 
они представлены двумя классами.
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Класс суходольных лугов на дерново-подзолистых севе
ротаежных мерзлотных почвах. Он широкого распространения 

не получил и встречается на сухих склонах горно-таежного поя
са в долине Индигирки. Более широко распространен класс гор
ных пойменных лугов, приуроченных к долинам горных рек .

Участки приналедной растительности с господством осо -  
ковых, пестрохвощевых и осоково-злаковых группировок авто -  
ром выделены в самостоятельный класс.

Кустарники распространены очень широко. Являясь интра- 
зональной группировкой, они входят часто в состав некоторых 
классов. В горах кустарники образуют порой самостоятельный 
пояс и потому выделены в самостоятельный класс.

Кормовые угодья равнинных территорий Томского района 
представлены пятью классами. Распространены они преимущест
венно в пределах Момо-Селеняхской впадины и Колымо-Индигир- 
ской низменности. Лесотундровые пастбища включают подклассы 
кустарниковых ивняковых и ерниковых пастбищ и лиственничных 
редколесий. Наиболее широко распространен класс лиственнич
ных северотаежных лесов, включающий подкласс лиственничных 
лишайниковых и моховых л есо в , Класс низинных и западинных 

лугов приурочен к долинам рек Индигирки и Момы. Краткопоем
ные угодья представлены двумя подклассами -  злаково-разно -  
травными сухими и влажными лугами и долинными лесами. Класс 
болотных сенокосов и пастбищ представлен подклассом осоково- 
пушицевых заболоченных лугов и оленьих пастбищ по бугристым 
торфянистым болотам.

ТИПОЛОГИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ хр. ЧЕРСКОГО

П а с т б и щ а  р а в н и н н ы х  т е р р и т о р и й

Класс -  Лесотундровые пастбища на минеральных и торфя
нистых почвах.

Подкласс -  Кустарниковые ивняковые и ерниковые пастбища 
на тундровых заболоченных тсрфянисто-глеевых почвах различно
го механического состава.

Т р у п а  т и п о в  -  Ивняки и ерники лишайниково-мохо
вые.
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Типы:
1. Ивняки моховые (ива красивая, брусника, голубика, 

осока прямостоящая, зеленые мхи).
2 . Ерники моховые (береза тощая, вейник Лангсдорфа, 

зеленые мхи).
3 . Ерники лишайниково-моховые (береза тощая, вейник 

Лангсдорфа, кустистые лишайники).
Подкласс -  Редколесья лиственничные моховые и лишайни

ковые на глеево-подзодистых и иллювиальных гумусовых почвах.
Г р у п п а  т и п о в  -  Лиственничные лишайниковые 

редколесья по пологим склонам и сглаженным вершинам водораз
делов.

Типы:
4 . Лиственничные лишайниково-кустарничковые редколесья 

(лиственница даурская, багульник, голубика, лишайницы аль
пийская и лесная).

5 . Лиственничные редколесья лишайникрвые пушицево-коч- 
карниковые (лиственница даурская, багульник, береза тощая, 
пушица влагалищная, лишайница альпийская).

6 . Ерншшво-лишайниковые лиственничные редколесья (ли
ственница даурская, береза тощая, голубика, лишайницы аль
пийская и лесная, зеленые мхи).

7 . Лиственничные редколесья ивняково-чтишайншсовые (ли
ственница даурская, ивы красная и дымчатая, береза тощая, 
осока круглая, лишайница альпийская).

Г р у п п а  т и п о в  -  Моховые лиственничные редко -  
лесья на нижних частях склонов и понижениях между холмами.

Типы:
8 . Цустарничково-моховые лиственничные редколесья (ли

ственница даурская, багульник, голубика, осока круглая, зе
леные мхи).

9 . Пушвдево-лиственничные кочкарные редколесья (лист -  
венница даурская; береза тощая, пушица влагалищная, осока, 
зеленые и сфагновые мхи).

10. Ерниково-моховые лиственничные редколесья (листвен
ница даурская, береза тощая, осока круглая, вейник Лангсдор
фа, зеленые мхи).
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11. Ивняково-зеленомошные лиственничные редколесья (ли
ственница даурская, ива красивая, сизая осока, зеленые мхи).

Класс ~ Равнинные суходольно-ллуговые на подзолистых и 
дерйово-подзолистых северотаежных почвах.

Подкласс -  Злаково-осоково-мелкотравные степи по равни
нам и склонам на мерзлотно-таежных палевых и перегнойно-кар
бонатных почвах Яно-Индигирской области.

Г р у п п а  т и п о в  -  Дарновйнные мелкозлаковые сте
пи на щебнистых почвах по склонам.

Типы:
12. Типчаковые по сухим щебнистым склонам (овсяница ко

лымская, мятлик кистевидный, змееголовник пальчатый).
13. Тонконоговые на пологих склонах (тонконог стройный, 

мятлик кистевидный, прострел).
14. Овсецовые эндемичные остепненные луга (овсец Крыло

ва, типчак, полыни, вероника серая).
15. Мелкозлаковые мятликовые по склонам и равнинам (мят

лик кистевидный, тонконог стройный, лапчатка кустарниковая).
Г р у п п а  т и п о в  -  Корневищно-злаковые степи рав

нинных участков.
Типы:
16. Пырейные эндемичные (пырей якутов, тонконог строй

ный, лапчатка^.
Г р у п п а  т и п о в  -  Корневищноосочковые степи рав

нинных участков.
Типы:
17. Твердоватоосочковые
18. Нритупленноосочковые
Г р у п п а  т и п о в  -  Дерновинноосочковые остепнен

ные луга равнинных участков.
Типы:
19. Стоповидноосочковые

Класс -  Лиственничные северотаежные восточно-сибирские 
редкостойные леса на мерзлотно-таешшх почвах.

t Подкласс -  Лиственничные лишайниковые и моховые редко
стойные леса в комплексе с кустарниками, используемые под вы
пас оленей.

Г р у п п а  т и п о в  -  Лишайниковые лиственничные ле
са по сухим дренированным склонам.
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Тиш:
20. Лишайниково-кустарничковые лиственничные леса (лист

венница даурская, осока круглая, брусника, лишайницы, альпий
ская и оленья, мхи).

21. Лишайниково-пущицево-кочкарные лиственничные леса
с участием кустарничков и ерников (лиственница даурская, ер
ник, багульник, пушица влагалищная, лишайница альпийская).

22. Лишайниково-ерниковые лиственничные леса (лиственни
ца даурская, береза тощая, брусника, лишайница альпийская).

23. Лишайниковые кедровниковые лиственничные леса (ли
ственница даурская, кедровый стланик, береза тощая, лишай -  
ница альпийская).

Г р у п п а  т и п о в  -  Зеленомошные лиственничные ле
са по пологим склонам увалов и надпойменным террасам на мерз
лотно-таежных глеево-подзолистых почвах.

Тиш:
24. Кустарниково-аулакомниевые лиственничные леса с 

участием ив, ерников, ольховника (лиственница даурская, бе
реза тощая, ива красивая, ольховник, мхи зеленые).

25. Пушицево-кочкарные лиственничные леса (лиственница 
даурская, береза тощая, пушица влагалищная, мхи).

26. Ерниковые ба1ульниково-сфагново-зеленомошные лист -
венничные леса (лиственница даурская, береза тощая, багуль
ник, мхи сфагновые и зеленые).

Г р у п п а  т и п о в  -  Злаково-осоковые ерники по 
равнинам и склонам на дерново-подзолистых почвах.

Тиш:
27. Злаково-осоковые ерники из березы тощей по сырым 

участкам равнины (береза тощая, осока вилюйская, пушица длин
нолистная, вейник).

28. Злаково-осоковые ерники из березы кустарниковой по 
долинам (береза кустарниковая, вейник Лангсдорфа, осока ви
люйская).

Класс -  Низинные и западинные луговые лесной зоны на 
луговых и лугово-болотных почвах, иногда солончаковатых.

Подкласс -  Злаково-разнотравные и осоковые луга Мом -  
ского района.
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Г р у п п а  т и п о в  -  Крупнозлаковые корневищные 
сырые луга по западинам на суглинистых болотных почвах.

Типы:
29. Арктофиловые (арктофила рыжеватая).
Г р у п п а  т и п о в  -  Крупнозлаковые плотнокустовые

на дерново-плуговых и болотистых почвах.
Типы:
30. Лангсдорфо-вейниковые на мезопонижениях.
31. Незамечаемо-вейниковые сырые луга (вейники незаме -  

чаемый и Холма, осоки).
Г р у п п а  т и п о в  -  Осоковые корневищные сырые

луга.
Типы:
32. Прямостоящеосоковые (осоки прямостоящая, водяная, 

хвощи).
Г р у п п а  т и п о в  -  Осоковые плотнокустовые кочкар- 

ные луга на суглинистых дерново-луговых почвах.
Типы:
33. Вилюйскоосоковые (осоки вилюйская и Шмидта, вейник).
34. Шмидтоосоковые сырые луга (осоки Шмидта и вилюйская, 

хвощи, вейник).
Класс -  Краткопоемные угодья таежной зоны на аллювиаль

ных почвах, нередко закустаренные.
Подкласс -  Злаково-разнотравные сухие и влажные луга на 

аллювиальных почвах.
Г р у п п а  т и п о в  -  Мелкотравные рыхлокустовые су

хие луга .
Типы:
36. Триниусополевицевые сухие долинные луга (полевица 

Триниуса).
Г р у п п а  т и п о в  -  Мелкотравно-разнотравные сухие

луга.
Типы;
36. Разнотравные по сухим притеррасным гривам (полевица 

Триниуса, мятлик луговой, володушка, мелколепестник).
Подкласс -  Долинные лиственничные леса в комплексе с 

кустарниками на аллювиальных почвах.
Г р у п п а  т и п о в  -  Пойменные ивняки.
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Типы:
37. Ивняки зеленомошные (ивы красивая, сизая, дымчатая» 

Крылова, мхи зеленые).
38. Ивняки осоковые (ивы сизая, Крылова и мохнатая, осо

к а ) .
39. Ивняки злаково-разнотравные с участием осок (ивы ко

лымская и сизая, мятлик луговой, костер сибирский, осока ви- 
люйская).

Г р у п п а  т и п о в  -  Долинные ерники на аллювиаль
ных почвах.

Типы:
40. Ерники кустарничково-зеленомошные из березы тощей с 

участием злаков (береза тощая, вейник Лангсдорфа, голубика, 
мхи).

41. Ерники пушицево-осоково-моховые с участием кустарни
ков (береза тощая, осока вшшйская, пушица длиннолистная,мхи),

Г р у п п а  т и п о в  -  Долинные лиственничные леса и 
редколесья.

Типы:
42. Кустарничково-моховые редкостойные лиственничные 

леса (лиственница даурская, брусника, голубика, ооока круг
лая, мхи).

43. Ивняковые кустарничково-моховые лиственничные леса 
(лиственница даурская, ива красивая, костер сибирский, брус
ника, мхи).

44. Разнотравно-злаковые тополево-лиственничные с при
месью чозении леса (лиственница даурская, чозения, тополь ду
шистый, смородина красная, костер сибирский, регнерия, ка -  
калия, грушанка однобокая, подмаренник северный).

45. Ивняковые кустарничково-моховые лиственничные редко
лесья (лиственница даурская, ива красивая, багульник, голу
бика, мхи).

Модификации по группам типов: гари, поросшие лиственни
цей; гари, поросшие ивняком; гари, поросшие ерником.

Класс -  Болотные на минеральных и торфянистых почвах 
северотаёжной подзоны.

Подкласс -  Осоково-пушицевые заболоченные луга с при
месью злаков и разнотравья на торфянистой минеральной почве.

24



Г р у п п а  т и п о в  -  Корневищно-злаковые болотистые при
озерные луга.

Типы:
47. Манниковые приозерные луга (манник водный).
48. Восточнобекманмевые дуга .

Г р у п п а  т и п о в  -  Кбрневищноосоковые болотистые луга . 
Типы:
49. Водноосоковые (осока водяная, хвощи).
50. Пузырчатоосоковые
51. Пузыреватоосоковые
52. Вздутоосоковые
53. Прямоколосоосоковые.

Г р у п п а  т и п о в  -  Корневищные пушицевые торфянистые 
зададинные луга.

Типы:
54. Узкодистнопушицевые (пушица узколистная, вейник 

незамечаемый, осока пузыреватая).
55. Пушицевые (пушицы Шамиссо и рыжеватая, хвощи). 

Г р у п п а  т и п о в  -  Крупнохвощевые болотистые.
Типы:
56. Топянохвощевые (хвощ топяной, водяная сосенка, осо

ка пузыреватая).
Г р у п п а  т и п о в  -  Крупно^ и мелко-разнотравные боло
тистые луга.

Типы:
57. Крестовниковые (крестовник арктический).
58. Разнотравные ( калужница, водяная сосенка).
Подкласс -  Лишайниково-кустарничковые оленьи пастбища

по бугристым торфяным болотам на глеемерзлотно-таежных тор- 
фянисто-и торфяно-подзолистых глеевых почвах.
Г р у п п а  т и п о в  -  Бугристо-мочажинные комплексные бо
лота на глеево-мерзлотных торфянистых почвах.

Типы:
59. Шюскобугристо-мочажинные ерниково-моховолишайнико- 

вые болота (береза тощая, багульник, лишайницы альпийская и 
лесная).

60. Плоскобугристо-мочажинные моховые болота: кустарнич- 
ково-ерниково-моховые (береза тощая, багульник, пушица влага-
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липшая, мхи) и осоково-сфагновые (осока прямостоящая, сфаг
новые мхи),

61. Дустарничково-пушицево-моховые кочкарные болота 
(батульник, андромеда, Кассандра, пушица влагалищная).

ПАСТБИЩА. ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ хр. ЧЕРСКОГО

Клаg g j-  тундровые высокогорные и горные на каменистых 
тундровых горных почвах.

Подкласс -  Травянистые и кустарничковые тундровые на 
выровненных вершинах и пологих склонах гор гольцово-тундро
вого пояса.
Г р у- п п а  т и п о в  -  Кустарничковые и мохово-кустарнич- 
ковые тундры гольцово-тундрового пояса.

Типы:
. 62. Разреженная мохово-лишайниково-кустарничковая рас

тительность осыпей и скал (кассиопея четырехгранная, дриада 
точечная, камнеломка каменная, мятлик приятный, лопастянки 
шлемовидная и снежная).

63. Дриадовые каменистые тундры (дриада точечная, кас -  
сиопея четырехгранная).

64. Дриадово-зеленомошные тундры (дриада точечная, мят
лик приятный, осоки, зеленые мхи).
Г р у п п а  т и п о в  -  Травянистые тундры выровненных водо
разделов.
Типы:

65. Мелкокочковатые осоково-моховые.
66. Пушицевые мохово-лишайниковые кочкарные тундры (пу

шица влагалищная).
67. Пушицевые осоково-моховые кочкарные тундры (пушица 

влагалищная, осока).
68. Кобрезиевые тундровые луговины (кобрезия Белларда, 

осока гиперборейская).
Подкласс -  Лишайниковые тундровые на выровненных верши -  

нах, водоразделах и склонах гор на маломощных горно-тундровых 
хорошо дренированных почвах гольцово-тундрового пояса. 
Г р у п п а  т и п о в  -  Кустарниково-%лишайниковые тундры 
склонов и водоразделов.
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Типы:
69. Дриадовые лишайниковые щебнистые тундры крутых 

склонов (дриада точечная, щитовник пахучий, лапчатка пачка
ющая, лопастянка шлемовидная).

70. Кустарничковые (дриадовые и кассиоповые) лишайни
ковые тундры пологих склонов и водоразделов (дриада точеч -  
ная, Кассиопея вересковая, лопастянка шлемовидная).
Подкласс -  Кустарниковые тундры и кустарники пологих скло -  
нов и водоразделов.
Г р у п п а  т и п о в  -  Ивняковые тундры пологих склонов и 
выровненных водоразделов.
Типы:

71. Ивняковые мелкотравные кустарничково-^яишайниковые 
тундры (ивы дымчатая и красивая, осока гиперборейская, пуши
ца, лишайница альпийская, лопастянка шлемовидная).

72. Ивняковые дриадово-зеленомошные тундры (ивы краси
вая и клиновидная, дриада точечная, мхи).

73. Ивняковые осоково-зеленомошные тундры (ива краси -  
вая, осока гиперборейская, пушицы, мхи).
Г р у п п а  т и п о в  -  Ерниковые тундры склонов и долин. 
Типы:

74. Ерниковые лишайниковые тундры пологих склонов (бе
реза тощая, лопастянка шлемовидная, лишайница альпийская, 
осочка).

75. Ерниковые осоково-зеленомошные тундры подножья скло
нов и долин (березы тощая и Мидцендорфа, осока гиперборей -  
скал, пушицы).
Класс -  Кустарники по склонам на щебнистых почвах подгольцо
вого и горно-таежного пояса.
Подкласс -  Кедровники и ерники на щебнистых склонах подголь
цового и горно-таежного пояса.
Г р у п п а  т и п о в  -  Кедровники моховые и лишайниковые 
на щебнистых склонах.
Тиш:

76. Кедровники по крутым щебнистым склонам подгольцового 
пояса (кедровый стланик, щитовник пахучий, камнеломки).

77. Кедровники лишайниковые подгольцового пояса (кедро
вый стланик, лопастянки шлемовидная и снежная).
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78. Кедровники моховые подгольцового пояса (кедровый 
стланик, зеленые мхи).
Г р у п п а  т и п о в  -  Ерники моховые и лишайниковые по 
склонам.
Типы:

79. Ерники цетрариевые с кустарничками подгольцового 
пояса (береза тощая, багульник, голубика, лопастянка шлемо
видная) .

80. Ерники аулакомниевые подгольцового и горно-таежно
го пояса (береза тощая, осочки, зеленые мхи),

81. Ерники кочкарные осоково-пушицевые горно-таежного 
пояса (береза тощая, осока прямостоящая, пушица влагалищная). 
Бласс -  Горные лиственничные редколесья и редины подгольцо -  
вого пояса на горных почвах.
Подкласс -  Лишайниковые и моховые лиственничные редколесья 
подгольцового пояса.
Г р у п п а  т и п о в  -  Лишайниковые лиственничные редко -  
лесья частично закустаренные, по склонам на горно-таежных 
почвах.
Тиш:

82. Лишайниково-кустарничковые лиственничные редколесья 
по каменистым склонам (лиственница даурская, багульник при
жатый, голубика, лишайница альпийская).

83. Кедровые цетрариево-дриадовые лиственничные редко
лесья по каменистым крутым склонам (лиственница даурская, 
кедровый стланик, дриада точечная, лопастянка шлемовидная).

84. Кедровые лишайниково-кустарничковые лиственничные 
редколесья (лиственница даурская, кедровый стланик, багуль
ник, лишайница альпийская).

85. Лишайниково-кустарничковые лиственничные редколесья 
пологих склонов (лиственница даурская, багульник прижатый, 
голубика, лишайница альпийская).

86 . Лишайниковые пушицево-кочкарные лиственничные ред
колесья (лиственница даурская, багульник, пушица влагалищ -  
ная, лишайница альпийская),

87 . 1фниковые лишайниковые лиственничные редколесья 
(лиственница даурская, береза тощая, лишайница альпийская).
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Г р у п п а  т и п о в  -  Мохово-кустарничковые и кустарнико
вые лиственничные редколесья сглаженных пологих склонов. 
Типы:

88. Кедровые кустарничково-моховые лиственничные ред
колесья по каменистым склонам (лиственница даурская, кедро
вый стланик, багульник, мхи зеленые),

89. Мохово-голубичные лиственничные редколесья (лист -  
венница даурская, голубика, багульник, зеленые мхи).

90. Пушицево-кочкарные лиственничные редколесья (лист
венница даурская, багульник, голубика, пушица влагалищная, 
сфагновые мхи).

91. Бруснично-зеленомошные лиственничные редколесья 
(лиственница даурская, брусника, хвощи, осока кругловатая).

92. Ивняково-мохово-кустарничковые лиственничные редко
лесья (лиственница даурская, ива красивая, голубика, багуль
ник, зеленые мхи).

93. Зеленомошно-травянистые лиственничные редколесья 
(лиственница даурская, вейник Даыгсдорфа, грушаяка кроваво- 
красная, мятлик сибирский).
Класс -  Горные лиственничные редкостойные леса горно-таежно
го пояса на горных подзолистых мерзлотных почвах.
Подкласс - ' Лишайниковые и моховые горно-таежные редкостойные 
лиственничные леса .
Г р у п п а  т и п о в  -  Лишайниковые редкостойные листвен -  
личные леса по сухим, дренированным склонам.
Типы:

94. Кедровниковые кладониевые лиственничные леса (лист
венница даурская, кедровый стланик, береза тощая, багульник 
простертый, кладония альпийская).

95. Лишайниково-брусничные лиственничные леса (листвен
ница даурская, береза тощая, брусника, кладония альпийская, 
мхи зеленые).

96. Ерниковые лишайниковые лиственничные леса (листвен
ница даурская, береза тощая, багульник простертый, лишайни
цы альпийская, лесная и оленья).

97. Лишайниково-пушщево-кочкарные лиственничные леса 
(лиственница даурская, береза тощая, багульник болотный, пу
шица влагалищная, лопастянка шлемовидная).
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Г р у п п а  т и п о в  -  Моховые редкостойные лиственничные 
леса, частично закустаренные по пологим склонам на горно
таежных почвах.
Типы:

98. Кедровниковые мрховые лиственничные леса (листвен
ница даурская, кедровый стланик, багульник простертый).

99. Зеленомошно-брусничные лиственничные леса (лист -  
венница даурская, брусника, голубика, зеленые мхи).

100. Ерниковые зеленомошные лиственничные леса (лист -  
венница даурская, береза тощая, зеленые мхи).

101. Пушицево-кочкарные лиственничные леса (лиственни
ца даурская, береза тощая, пушица влагалищная).

102. Ивняковые моховые лиственничные леса (лиственница 
даурская, ива красивая, зеленые мхи).

103. Бруснично-зеленомошные лиственничные леса по каме
нистому субстрату (лиственница даурская, брусника, камнелом
ки, мхи зеленые).

ПОЙМЕННО-ТЕРРАСОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГОРНЫХ ДОЛИН

Класс -  Пойменно-террасовая растительность горных долин. 
Нодкласс -  Пойменные злаково-разнотравные луга на аллюви -  
альных почвах.
Г р у п п а  т и п о в  -  Злаково-осоковые разнотравные и 
кобрезиевые психрофильные луга.
Типы:

104. Мелкозлаковые и разнотравные корневищные луга 
(мятлик луговой, полевица белая, осоки, подмаренник, астра
галы).

105. Сложные разнотравно-злаковые луговины по галечни- 
ковым отложениям (полыни, горец эллиптический, астрагалы, ко
пеечник, мятлики, костры),

106. Закустаренные разнотравно-злаковые луга (ивы, ер -  
ник, мятлики, горцы, тофельдия, ожики, подмаренник северный, 
маки, мелкие осоки, злаки).

107. Кобрезиевые луга (кобрезия Белларда).
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Г р у п п а  т и п о в  -  Притеррасные кустарники (ивняки и 
ерники).
Типы:

108. Ерники зеленомошные (березы тощая и кустарниковая, 
осока вилюйская, вейник Лангсдорфа).

109. Ивняки пойменные зеленомошные (ивы колымская, Кры
лова и мохнатая, зеленые мхи).

НО. Ивняки пойменные осоковые (ивы колымская и краси -  
вая, осока вилюйская, зеленые мхи).

111. Ивняки злаково-разнотравные незаливаемые (ивы ко -  
лымская и сухолюбивая, вейники, ветреница, горцы).
Подкласс -  Пойменные лесные пастбища.
Г р у п п а  т и п о в  -  Лиственничные и тополево-%яиствен -  
ничные пойменные леса и редколесья.
Типы:

112. Кустарничково-зеленомошные лиственничные леса и 
редколесья (лиственница даурская, ольха кустарниковая, голу
бика, осока волосовидная, грушанка кровяно-красная, зеленые мхи).

И З . Лишайниковые лиственничные леса и редколесья (лист
венница даурская, брусника, лишайницы альпийская и оленья).

114. Вейниковые лиственничные леса (лиственница даурская, 
береза тощая, вейник Лангсдорфа, костер сибирский).

115. Ивняковые лиственничные травяные леса и редколесья, 
местами с ерником (лиственница даурская, береза тощая, ива 
красивая, регнерия, волоснец).

116. Разнотравные тополево-лиственничные леса с примесью 
чозении (лиственница даурская, чозения, тополь душистый, смо
родины красная и черная, мята, ива колымская, шиповник иглис
тый, грушанка кроваво-красная, дельфиниум, вейник Лангсдорфа, 
элимус, регнерия).

117. Вейниково-разнотравные чозениевые леса (чозения, 
вейник Лангсдорфа, регнерия, ветреница, дельфиниум, смороди
ны красная и черная).

Класс -  Приналедная растительность горных долин и пред
горий”
Подкласс -  Приналедные осоково-хвощевые, частично закустарен- 
ные луговины.
Г р у п п а  т и п о в  -  осоково-хвощевые, хвощевые и кустар- 
ничковые.
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Типы:
118. Кустарничковые на галечниках кепокрываемых наледью 

(ольха кустарниковая, ивы Крылова и мохнатая, дриада крупная, 
копвечник? астрагал) •

119. Мвняково-осоково-пестрохвощевый на галечниках, по
крываемых наледью (ива каменная, пестрый хвощ, осоки).

120. Пестрохвощево-осоково-кустарничковые (береза тощая, 
хвощ пестрый, осока прямостоящая, тофельдия).

121. Кустарниково-осоковый по притеррасным понижениям, 
непокрываемым наледью (ива каменная, осоки прямостоящая и 
камнелюбивая, ситники).
Класс-Болота и болотистые луга притеррасных понижений и меж
горных долин на минеральных почвах.
Подкласс -  Болота широких речных долин и межгорных впадин. 
Г р у п п а  т и п о в  -  Осоковые и пушицевые корневищные 
луга избыточного увлажнения.
Типы:

122. Водноосоковые с пушицей (осока водяная, пушицы уз
колистная и Шейхцера).

123. Прямостоящеосоковые с ивняком (осоки прямостоящая 
и мешочковая, ивы черничная и красивая).
Г р у п п а  т и п о в  -  Осоковые и пушицевые плотнокустовые 
кочкарные болотистые луга горных речных долин,
Типы:

124. Дернистоосоковые (осока вилюйская, пушицы влагалищ
ная и узколистная, зеленые мхи).
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Ш  636*04

А.М. П етров

П УТИ  Р А С Ш И Р Е Н И Я  П Р И Р О Д Н Ы Х  К О РМ О В Ы Х  
У ГО Д И Й  Ж И В О ТН О В О Д С ТВ А  Я К У Т С К О Й  АССР

Создание прочной кормовой базы является основным и ре
шающим условием интенсификации животноводства* В настоящее 
время потребность животноводства колхозов и совхозов Якут -  
^ской АССР в зимних кормах, произведенных внутрихозяйствен -  
ным способом, покрывается лишь на 53-58#. За I967 -I97 I г г . 
обеспеченность совхозов и колхозов даже грубыми кормами 
составляла только 45-64#, а сочными -  лишь от 3 до 15#. Сов
ременный уровень кормления сельскохозяйственных животных не 
соответствует возросшим требованиям быстрейшего повышения 
их продуктивности. В совхозах и колхозах республики на стой
ловый период с продолжительностью в 245 дней выделяется в 
расчете на одну условную корову от 900 до 1200 кормовых еди
ниц со средним содержанием в каждой кормовой единице от 60 
до 80 г переваримого протеина, вместо полагающихся по зоо -  
технической норме I0 0 -II0  г .  Следовательно, в среднем су -  
точном рационе одной условной коровы содержится от 3 ,8  до 
4 ,9  кормовых единиц. Этим объясняется низкая мясная и мо
лочная продуктивность скота, а  также непроизводительные от
ходы, особенно молодняка. Кроме того, низкое содержание про
теина в одной кормовой единице приводит к неизбежному пере -
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расходу кормов. При недостаточности кормов в совхозах и 
колхозах применяется вынужденная экономия кормов. В дейст
вительности же эта "экономия” увеличивает долю расхода кор
мов на поддерживающий корм, что в конечном итоге приводит 
к увеличению затраты кормов на единицу производимой продук
ции мяса и молока.

В 1970 г . на каждую фуражную корову совхозы надоили по 
1500 кг молока, колхозы -  по 1418 кг (в среднем по 1496 к г ) . 
Живой вес крупного рогатого скота, сдаваемого государству, 
достигает 259 кг , а лошадей -  206 к г .*  Современный уровень 
продуктивности животноводства не соответствует фактическим 
породным возможностям крупного рогатого скота и лошадей«Об 
этом свидетельствуют многочисленные факты из опыта передо
виков животноводства, которые получают удои по 3000-4000 и 
более килограммов. Так, в 1971 г .  дояр из совхоза "Амгинский" 
Петр Яковлев надоил по 4024 кг молока от каждой фуражной ко
ровы, а доярка из колхоза им. Заболоцкого Анастасия Копыри -  
на -  по 3516 к г . Даже коровы якутской* породы при раздое 
дают свыше 3000 к г .

Поставленная в республике задача повышения продуктив
ности животноводства и получения от фуражной коровы 2500- 
3000 кг молока в год, доведения живого веса молодняка круп
ного рогатого скота, сдаваемого на мясо в полуторалетнем 
возрасте, до 280 и выше килограммов и повышение живого ве
са лошадей, забиваемых на мясо,на 20$, может быть достигну
та в 2-3 года улучшением кормления крупного рогатого скота 
и лошадей.

На современном уровне развития агротехники полевое кор
модобывание имеет ограниченные возможности. Это объясняется 
тем, что на одной четвертой части территории Якутии сумма 
активных температур выше 10° за  вегетативный период достига
ет 1200-1500°. Территория, где развито земледелие, подверже
на засухе с суховеями, которые повторяются через каждые 3-4 
года. А в дождливые годы по сравнению с засушливыми повыша -  
ется вероятность летне-осенних заморозков. Поздне-весенние

*  Лошади на мясо сдаются'в возрасте 5-6 месяцев, за  исключе
нием небольшого количества выбраковываемых взрослых живот
ных.
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заморозки часто сочетаются с весенне-летней засухой. Вслед
ствие этого урожайность возделываемых сельскохозяйственных 
культур часто зависит от стихийных явлений природы. В рес
публике не налажено семеноводство и сортообновление. В 
1968 г .  удельный вес сортовых посевов зерновых культур сос
тавлял всего лишь 44,1$.

В настоящее время земледелие в Якутской АССР, не счи
тая картофелеводство и овощеводство, целиком подчинено ин
тересам обеспечения концентрированными и сочными кормами 
скотоводства и табунного коневодства. Если до 1953 г .  зер
новые культуры, за  исключением овса, выращивались для обес
печения продовольственных нужд колхозников, то сейчас даже 
пшеницу сеют на корм скоту. За последние 10-12 лет (1959—
1968 г г . )  среднегодовое производство зерна составляет 
27 ты с .т ., что удовлетворяет потребность сельскохозяйствен
ных животных в фуражном зерне на 48-50$. Недостающая часть 
зернофуража покрывается завозом комбикормов из центральных 
областей Советского Союза с затратой больших средств на 
транспортные расхода.

Начиная с 1963 г .  проводится замена малопродуктивных 
засоленных пахотных земель с мелкими контурами вновь осваи
ваемыми землями на плодородных палевых почвах. В период с 
1958 по 1967 г г .  переведено в залежь 64$ пашен, освоено 55$. 
Таким образом, площадь пашни сократилась на 9$ и составила 
109,2 ты с.га . При этом урожайность сельскохозяйственных куль
тур была низкой. За период с I960 по 1967 г г .  средняя уро -  
жайность составила: зерновых 5 ,5  ц /г а  с колебаниями от 2 ,4  
до 8 ,4  ц /г а ; кормовых корнеплодов 37,9 ц /г а  с колебаниями 
от 15,8 до 64,0 ц /га ; сахарной свеклы (1960-1964 г г .)  9 ,7  
ц /г а  с колебаниями от 4 ,1  до 22 ,2 ; зерновых на сено 7,5ц /га  
-  от 2 ,1  до 10,1 ц /г а ; зерновых на зеленку 20,6 ц/га -  от 
1 ,6  до 41,6 ц /г а  и силосных культур 34,3 ц /г а  -  от 11,0 до 
59,0 ц /г а .  В 1971 г .  урожай зерновых повысился до 8 ,0  ц /га .

По данным Якутского научно-исследовательского институ
та сельского хозяйства (Тихонов, 1966; Якушев, 1966; Пет -  
ровская, 1967; Емельянов, 1969) и нашим работам, самыми вы
годными по себестоимости оказались сено и силос природных 
лугов. Себестоимость одного центнера кормовых единиц сена 
в 3 -3 ,5  раза ниже себестоимости кормовой*единицы зернофуража.
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Себестоимость кормовой единицы зеленки зерновых, ска
шиваемых на сено, выше себестоимости кормовой единицы лу -  
гового сена в 2 раза и требует больших затрат. Себестои -  
мость зерновой зеленки превышает себестоимость лугового се
на в 3 р аза .

В качестве силосной культуры в совхозах и колхозах 
республики культивируется подсолнечник, занимающий 70$ об
щей площади силосных, а остальную площадь занимает зеленка 
зерновых. Себестоимость кормовой единицы силоса указанных 
культур в 3 раза выше себестоимости кормовой единицы сена 
природных лугов. Производство кормов на естественных лугах 
имеет явное преимущество в силу меньшей зависимости от позд
невесенних, раяневесенних заморозков и часто повторяющей
ся засухи.

На долю сельскохозяйственных угодий в Якутии приходит
ся 0,92$ общей площади, в том числе на пашню -  0 ,04 , на се
нокосы -  0 ,43  и на пастбища (исключая оленьи) -  0 ,45$ . За 
сельскохозяйственными предприятиями закреплено 138,3 ты с.га 
пахотных, 706,0 ты с.га сенокосных и 678,1 ты с.га пастбищных 
угодий, а всего 1522,4 ты с.га . Совхозы, колхозы и подсобные 
хозяйства используют пахотные угодья на 98,4$, сенокосные 
на 53,5$ и пастбища на 48 ,7$ . Таким образом, в республике 
используется немногим более половины (53,4$) сельскохозяй
ственных угодий. Из-за снижения урожайности, закустареннос- 
ти и закочкаренности сенокосных угодий трава выкашивается 
не полностью. В 1971 г .  в совхозах скошено 84,3$, в колхо
зах 93,3$, а  в среднем 85,6$ площади. С 1961 по 1963 г г .  в 
среднем за сезон скашивалось совхозами 65,9$, колхозами 
80,1$, а в среднем по хозяйствам 75,5$ площади. Приведенные 
данные свидетельствуют о повышенном использовании сенокосов 
в 1971 г .  по сравнению с I96 I-I963  г г .  Вместе с тем следует 
отметить систематическое снижение урожайности сенокосов.Ес
ли в колхозах и совхозах за  1961-1963 г г . в среднем было 
собрано по 12,3 ц /г а  сена (5 ,3  ц кормовых единиц с содержа
нием 0 ,39 ц переваримого протеина), то за  I969-I97I г г . уб
рано по 8 ,6  ц /га  (3 ,7  ц кормовых единиц с содержанием 0 ,2 7 ц  

переваримого протеина), т .е .  урожайность сенокосов за  этот 
период снизилась на 30$. Урожайность пастбищ колеблется от
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24 до 27 ц /га  зеленой массы с содержанием от 4 ,6  до 5 ,2  ц 
кормовых единиц и от 0 ,40 до 0 ,45  ц переваримого протеина,

В общей площади сельскохозяйственных угодий республи
ки удельный вес пашни составляет 7 ,3 $ , Очевидно, на совре
менном уровне развития сельского хозяйства Якутии природ -  
ные сенокосы и пастбища являются основными источниками кор
мов для животноводства. В то же время низкая урожайность 
лугов вызывает большие затраты рабочей силы и материальных 
средств на заготовку кормов, обусловливает низкую мясную и 
молочную продуктивность крупного рогатого скота и лошадей 
во время летнего содержания:их на пастбищах.

Урожаи естественных лугов в условиях Якутии подверже
ны колебаниям в зависимости от выпадения дождей в поздне -  
осеннее время и в ранневесенний период вегетации. Кроме то
го, урожаи лугов сильно снижаются и з-за  весенне-летних за  -  
морозков, иногда достигающих в середине июня -12°С, напри -  
мер, в Алексеевском районе в 1955 г .  Такие заморозки повто
ряются довольно редко. Естественные сенокосы больше всего 
подвергаются влиянию зауухи, особенно в заречных таежно- 
аласных районах (правобережье р . Лены в Центральной Якутии).

С 1946 г .  по 1955 г .  колебания урожая сена (от сред -  
них урожаев за 10 лет) по таежно-аласным районам составляют: 
по Me гино-Кангалас скому, Усть-АлДанскому, Амгинскому, Чурап- 
чинскому и Алексеевскому 70$, по Намскому -  33$ и по Кобяй- 
скому -  24$. Приведенные данные свидетельствуют о большой 
зависимости урожайности лугов таежно-аласных районов от вы
падения осадков по сравнению с другими районами Якутской 
АССР. Менее подвержены отрицательному влиянию засухи луга 
Намского и Кобяйского районов. Однако в засушливые годы 
хозяйства этих районов имеют возможность выделять часть сво
их сенокосов дая районов, подвергшихся засухе (Сунтарского 
и Ленинского). Кроме того, в этих районах имеются большие 
площади лугов на землях государственного запаса, которые 
также используются в засушливые годы для заготовки сена.

В связи с совершенствованием кормления, ухода и содер
жания крупного рогатого скота и табунных лошадей возраста -  
ет потребность в кормах, особенно в сене и силосе из ди -  
корастущих трав. Потребность в сене, силосе и сенаже можно
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покрыть за  счет скашивания природных сенокосов. За период 
летнего содержания крупного рогатого скота и лошадей пот -  
ребность в корма:" обеспечивается за счет использования зе
леной травы пастбищ. следовательно, соответственно росту по

требности в кормах должны расти площади природных сеноко -  
сов и пастбищ. Между тем площади используемых испокон ве -  
ков сенокосов и пастбищ существенно не расширялись, а на 
используемых лугах только за последние 10-15 лет начали 
проводиться агротехнические мероприятия по коренному и про
стейшему улучшению лугов.

В связи с дальнейшим организационно-хозяйственным со
вершенствованием совхозов и колхозов продолжается укрупне
ние ферм крупного рогатого скота и табунов лошадей, меха
низируются сеноуборка и силосование дикорастущих трав,боль
шое количество мелкоконтурных сенокосов переводится в кате
горию пастбищ и выгонов. Многие сенокосы и пастбища и з-за  
неправильного использования перерождаются в малопроизводи
тельные угодья и закустариваются. Самые лучшие чистые паст
бища переводятся в сенокосы. Пастбищные угодья, расположен
ные вблизи крупных ферм и населенных пунктов, засоряются и 
иссушаются. Из-за недостаточности механизации совхозы и кол
хозы выкашивают тракторными сенокосилками только 63,8# маши
носпособной площади сенокосов, свободных от кочек и кустар
ников. На средне- и мелкоконтурных площадях сенокосов при -  
меняются конная и ручная сеноуборка. В результате в 1971 г .  
тракторными самоходными сенокосилками скошено 47,2#, кон
ными сенокосилками -  25,6# и вручную -  27 ,2# . По сравнению 
с I960 г .  применение тракторных сенокосилок повысилось на 
8 ,7# , конных сенокосилок снизилось на 9,7# и скашивание 
вручную повысилось на 1 ,0# .

По данным Министерства сельского хозяйства Якутской 
АССР, по состоянию на I  ноября 1971 г .  из сенокосов, нахо
дящихся в землепользовании совхозов и колхозов,8# площади 
j(52,9 ты с.га) занято кустарниками, мелколесьем и редколесь
ем, 10,2# (67,5  ты с.га) -  покрыто кочками. Всего неудобных 
для сенокошения площадей 18,2# (120,4 ты с.га), пастбищ, за
росших кустарниками и редколесьем,- 19,0# (120,2 ты с.га) и 
покрытых кочками -  14,0# (88.9  т ы с .га ) . В результате прове
дения работ по расчистке кустарников, мелколесья, редколесья
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и срезке кочек закустаренность сенокосов за  последние два 
года снизилась на 0 ,8# , а закочкаренность -  на 5#. За эти 
годы освобождено от кустарников 4 ,6  ты с.га и от кочек -  
39,9 ты с.га . Таким образом, в совхозах и колхозах осталось 
закустаренных сенокосных и пастбищных площадей 173,1 тыс. 
га (13,3#) и закочкаренных 156,4 ты с.га (1 2 ,1 # ). В целях 
налаживания культурного луговодства на этих площадях необ
ходимо добиться полной раскорчевки, очистки кустарников и 
редколесья и уничтожения кочек.

Для полного обеспечения кормами сельскохозяйственных 
животных республики требуется в год на одну условную голо
ву крупного рогатого скота: сена -  27 ц, силоса -  50 ц ,зе 
леной пастбищной травы -  60 ц, комбикормов и зернофуража -  
1,5 ц; на среднегодовую голову лошади при круглогодовом 
тебеневочно-выпасном содержании, при 45-50# маток в табу -  
не зеленой травы на 107 дней выпаса 67 ц, зимней тебене -  
вочной травы на 258 дней 84 ц и для подкормки в критиче
ские моменты тебеневочного сезона и кормления отъемного 
молодняка -  13 ц сена. Кроме того, для лошадей должно пре
дусматриваться 0 ,8 -1 ,0  ц комбикормов и зернофуража.

Чтобы обеспечить животных кормами в указанных разме -  
рах, необходимо с 663,9 ты с.га сенокосов собирать по 18ц/га 
сена и получать с 634,0 ты с.га пастбищ по 40 ц /г а  зеленой 
массы. Следовательно, задача состоит в том, чтобы в ближай
шие годы поднять производительность используемых совхозами 
и колхозами сенокосов и пастбищ в 1 ,5-2  р аза . Для достиже
ния этой задачи, наряду с культуртехническими работами по 
очистке кустарников и уничтожению кочек, следует провести 
комплекс агротехнических мероприятий по повышению урожай -  
ности лугов.

За года восьмой пятилетки проведено коренное улучшр- 
ние лугов на площади 60,3  ты с.га , а в девятой -  это меро -  
приятие будет проведено на площади 130,0 ты с.га . В 1971 г . 
урожайность улучшенных сенокосов была выше средней урожай
ности обычных сенокосов на 46,2# и равнялась 11,7 ц /г а .

В засушливых условиях Якутии одним из серьезных меро
приятий повышения урожайности лугов является орошение. В де
вятой пятилетке будет проведено лиманное орошение на площа-
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ди 25,0  ты с.га , вместо 15,0 ты с.га в восьмой пятилетке. На 
орошаемых сенокосах урожайность в 1971 г .  составила П ,2 ц /г а ,  
что на 40$ выше средней урожайности сенокосов республики за 
этот же год. В колхозе им. Партизана Егорова Усть-Алданско- 
го района в том же году с. 1000 га  орошаемых сенокосов полу
чено по 25 ц /га  сена, что на 10 ц выще урожайности неорошае
мых сенокосов. В том же засушливом 1971 г .  в колхозе им. Ба
рахова Верхневилюйского района с орошенных 2473 га  сеноко
сов убрано по 20 ,6 ц /га  сена, а с сенокосных участков, оро
шенных в продолжение 3-7 суток, собрано по 32-35 ц /г а  сена.

В девятой пятилетке намечено ввести в сельскохозяйст
венный оборот 20,5  ты с.га осушенных болот и озер для исполь
зования под сенокошение, вместо введенных за восьмую пяти
летку 12,3 ты с.га . Совхозами и колхозами в 1971 г .  с осушен
ных сенокосов получено 11,8 ц /га  сена, что выше средних уро
жаев сенокосов республики на 47 ,5$ . В условиях Якутии ороше
ние и осушение должны проводиться с большой осторожностью 
ввиду возможного возникновения вторичного засоления й пере
сыхания осушенных угодий, заболачивания орошенных площадей 
и т .д .  Поэтому необходимо строить на оросительной и осуши -  
тельной системах плотины со шлюзами для регулирования вод -  
ного режима лугов.

Эффективность минеральных и органических удобрений в 
повышении продуктивности заливных пойменных лугов была до -  
казана в начале 60-х годов опытами Д.В.Якушева (1966), ко -  
торый внесением 2 ц аммиачной селитры, 3 ц суперфосфата и 
I  ц хлористого калия добился повышения урожая сена (без уро
жая отавы) на 20-30 ц , а  с учетом отавы -  на 38-67 ц в за
висимости от типа луга . Несмотря на это,удобрение лугов в 
широких масштабах начало проводиться с 1970 г .  В девятой 
пятилетке предусмотрено внесение минеральных удобрений на 
площади 570 ты с.га лугов.

Таким образом, созданы условия для проведения комплек
са мероприятий по улучшению естественных сенокосов. Преобра
зование закочкаренных и закустаренных лугов в культурные се
нокосы и пастбища следует проводить при обязательном регули
ровании водного и пищевого режима почв путем орошения, осу
шения, а также внесения минеральных и органических удобрений.
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На современном уровне развития животноводства коренное 
улучшение пастбищ имеет важное значение в повышении продук
тивности животноводства. На основе использования высокой 
нажировочной способности якутского крупного рогатого скота 
и местной лошади, а  также удойности коров, во время паст -  
бищного содержания можно добиваться не только восстановле
ния утраченного за зиму живого веса скота и лошадей, но и 
получить дешевое, высококалорийное мясо, жирное молоко и 
питательный кумыс.

За девятую пятилетку впервые предусматриваются меро
приятия по повышению производительности пастбищ. Намечено 
обводнение пастбищ на 75 ты с.га и создание орошаемых дол- 
твременных культурных пастбищ на площади 13,0 ты с.га .

Научные организации в кратчайшие сроки должны разрабо
тать совершенные и наиболее экономически целесообразные 
практические рекомендации по преобразованию кочкарников и 
кустарников в культурные сенокосы и пастбища, разработать 
сроки и нормы орошения и внесения удобрений. Необходимо до
биться совершенствования всех видов мелиорации на основе 
широкого проведения экспериментальных работ непосредствен

но в совхозах и колхозах. Очень ответственными задачами на
учных работников являются выведение приспособленных к мест
ным условиям сортов семян многолетних трав, их скорейшее 
размножение и доведение до производства совхозов и колхо -  
зов.
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УДК 636.04

В.А. Сухов

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ н о л е в о г о  
КОРМОПРОИЗВОДСТВА В ЯКУТСКОЙ АССР

Полевые земли в стране дают в среднем около 70# кормов, 
а  в районах с высокой распаханностью -  85# и более (Новосе
лов, 1970).

В своеобразных природно-климатических условиях Якутской 
республики на долю полевого кормодобывания приходится не бо
лее 10-15# заготовляемых кормов, остальное -  на естественные 
угодья. Поэтому улучшению сенокосов и пастбищ, повышению их 

. продуктивности будет уделяться огромное внимание.
Однако за  счет этих угодий нельзя полностью обеспечить 

животноводство разнообразными кормами в достаточном количе -  
стве .

В рационах скота в основном преобладают грубые корма. 
Сочных же кормов совхозами и колхозами заготавливается очень 
мало, а некоторые хозяйства их вообще не имеют (Петровская, 
1967). За последние десять лет обеспеченность животных соч -  
ными кормами не превышает и десятой доли научно обоснован -  
ной нормы. Кроме того, в кормах наблюдается большой дефицит 
белка и каротина. На одну кормовую единицу приходится не бо
лее 60 г  переваримого протеина вместо I0Q -II0 г по норме. 
Такое положение весьма отрицательно сказывается на продуктив-
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пости всех видов скота, развитии молодняка, а также на ра
циональном использовании имеющихся кормов.

Исследованиями, проведенными на Украине (Новоселов, 
1970), установлено, что при дефиците переваримого протеина 
в рационах жвачных животных в размерах 20-25$ недобор живот
новодческой продукции составляет 30-35$, расход кормов уве -  
личивается в 1 ,3 -1 ,4  раза , а себестоимость продукции возрас
тает в 1 ,5  р аза .

В Якутской республике, где стойловое содержание скота 
продолжается 8-9 месяцев, сочные корма и силос незаме
нимы. В зимний период эти корма являются главным источником 
витаминов, гормональных и других питательных веществ. Сочные 
корма как диетический корм способствуют укреплению здоровья 
животных, увеличивают их молочную и мясную продуктивность и 
значительно повышают усвояемость питательных веществ.

Таким образом, для поднятия продуктивности животноводст
ва в республике необходимо наряду с постоянным улучшением лу
гов и пастбищ организовать хорошо налаженное полевое кормо -  
производство: выращивание зерновых культур (ячмень, овес,пше
ница) на концентрированный корм и кормовых культур (подсол -  
нечник, кормовая капуста, мальва, зерновые) на зеленый корм 
и силос, корнеплодов для скармливания в свежем и силосованном 
виде.За I96I-I965  г г . производство зерна в колхозах и совхо
зах республики в среднем составляло в год 24 ,0  ты с.т, за 
восьмую пятилетку (1966-1970 г г . )  -  27,8 тыс.т при потребнос
ти 50 ты с.т, а  сочных кормов за  I9 6 I-I9 7 I г г .  -  18,7 ты с.т .

Причиной столь малого количества производимых концентри
рованных и сочных кормов является низкий урорень ведения по
левого кормопроизводства.

Посевная площадь зерновых культур с 1963 г . сократилась 
к 1971 г .  с 55,0 ты с.га до 48,8 ты с.га , а  кормовых -  с
40,0 ты с.га до 13,1 ты с.га или соответственно на I I  и 67$.
За эти годы площадь под силосными растениями (в основном 
подсолнечником) уменьшилась с 14,1 ты с.га до 0 ,6  ты с,га , 
однолетними травами на зеленый корм -  с 1 ,3  до 0 ,6ты с.га ,кор
неплодами -  с 2 ,3  в 1961 г . до 0 ,3  ты с.га в 1971 г .

Средний урожай зерна за  1961-1971 г г . составил 6 ,1 , си
лосных культур -  34 ,9 , корнеплодов -  28 ,5 , а зерновых куль
тур на зеленый корм -  21 ,3  ц /г а .
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Такое состояние полевого кормопроизводства вызвало у 
некоторых специалистов и руководящих работников сельского 
хозяйства сомнение в возможности и целесообразности возде
лывания кормовых растений. Однако многолетние данные научно- 
исследовательских учреждений, сортоучастков и практика ря
да хозяйств республики говорят об обратном: при соблюдении 
севооборотов и приемов агротехники в местных почвенно-кли
матических условиях, особенно Центральной Якутии, можно по
лучать хорошие урожаи полевых культур.

На сортоучастках республики за I962 -I97 I г г . средний 
урожай зерновых культур составил: на Олекминском -  15 ,4 , 
Якутском-13,8, Мегино-Кангаласском -1 1 ,3 , Нюрбинском 
22,8  ц /г а .

В Покровском ОПХ Якутского НИИСХ за 1961-1965 г г . сред
ний урожай зерновых культур составил 9 ,7  ц /г а  , за 1966 — 
1970 г г .  -  9 ,5  ц /г а .

За последнюю пятилетку (1966-1970 г г . )  средний урожай 
зерна в совхозе "Амгинский” был 9 ,1 , в 1971 г .  -  13,7 ц /г а , 
в колхозе "Правда” Олекминского района за  1966-1970 г г . -  
9 ,6  ц /г а , в совхозах "Нюрбинский” и "Исидора Барахова” за  
последние 4 года (I9 6 8 -I9 7 I) соответственно 9 ,8  и 7 ,8  ц /г а .

Средний урожай всех кормовых культур за I96I-I965  г г . рав -  
нялся 108,8 ц, а за  1966-1970 г г . 72 ,3  ц /г а .

Исследованиями Ботанического сада Якутского филиала 
СО АН СССР и Якутского НИИСХ установлено, что соблюдение ос
новных агротехнических мероприятий по выращиванию кормовых 
культур на наиболее распространенных типах почв Центральной 
Якутии позволяет получать средний урожай силосных растений 
в пределах 170-350 ц, корнеплодов -  210-530 ц при выходе кор
мовых единиц соответственно 30-55 и 40-70 ц /га  (таб л .1 ) .

Внесение навоза и минеральных удобрений в обычных нор
мах увеличивает продуктивность кормовых культур на слабо -  
окультуренных таежных палевых и лугово-черноземных почвах 
в 1 ,4 -1 ,6  раза и на пойменной супесчаной почве, плохо обес
печенной питательными веществами,- в 2-4 р аза .

Важным фактором в  увеличении валовых сборов зерна, соч
ных кормов и повышении урожайности полевых культур в Якутии 
является повсеместное использование органических и минераль
ных удобрений.
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Урожай кормовых культур (ц /га ) в зависимости от типа почвы 
в Центральной Якутии (среднее за 1964-1967 г г . )

Таежная палевая почва Лугово-черноземная почва Пойменная почва

Культура кормовой
массы

кормовых
единиц

перева-
римого
протеи
на

кормовой
массы

кормовых
единиц

перева-
римого
протеи
на

кормо
вой
массы

кормо
вых
единиц

перева-
римого
протеи
на

Силосные растения •
Подсолнечник
Саратовский-169 384 56 5 ,2 287 46 4 ,3 321 51 4 ,8
Капуста кормовая 

/  Мозговая зеленая 
Вологодская 282 40 4 »8 . 309 44 5 ,2 288 42 4 ,9
Мальва курчавая 
Сибирская 323 49 9 ,4 294 45 8 ,5 210 32 6 ,1
Мальва мелюка 
Силосная 327 50 9 ,5 285 43 8 ,3 250 38 7 ,3
Овес Якутский-1708 

Корне-клубнеплоды
174 29 4 ,4 187 31 4 ,7 177 30 4 ,4

Брюква гибридная 
Куузику 528 67 7 ,6 531 68 7 ,8 509 65 7 ,3
Свекла сахарная 
Ялтушковская одно
семянная 211 40 3 ,8 312 59 5 ,6 229 43 4,1
Картофель
Северянин 137 38 2 ,1 153 42 2 ,3 183 50 2 ,8



Многочисленными опытами, проведенными в республике, 
установлено (Мусич, Дохунаев, Нечаева, Тарасов, 1966), что 
внесение на I  га 30-40 тонн органических удобрений (навоза) 
в центральных районах республики повысило урожайность зер -  
новых культур на 2 ,2 -2 ,6  ц /г а  (30$), в южных районах -  на 
4 ,7  ц /га  (35$). В среднем по республике прибавка урожая ооо- 
тавляет 2 ,7  ц /га  или 24,8# (табл .2 ) .

Т а б л и ц а  2

Эффективность внесения навоза (30-40 т /г а )  под зерновые 
культуры

Районы

Урожай зерна, 
ц /г а Прибавка

без навоза с навозом ц /г а %

Орджоникидзевский 10,9 13,4 2 ,5 22,9
Me гино-Кан галас ский 10,9 13,4 2 ,2 20,2
Ленинский 8 ,7 11,3 2 ,6 29,8
Олекминский 13,6 18,3 4 ,7 34,6

В ср ед н ем .... 10,9 13,6 2 ,7 24,8

Повышение урожая зерна от внесения минеральных удобре
ний ( UPK по 40-60 кг действующего вещества на га) колеб -  
лется от 35,4 до 76,7# и в среднем составляет 43,8#, что го
ворит о высокой их эффективности (табл. 3 ) .

Т а б л и ц а  3
Действие минеральных удобрений на урожай зерновых 

культур в Якутской АССР

Районы
Урожай зерн а ,ц /га Прибавка 

отЛРК к 
контролю,без 4 

удоб- 
рений

прибавка от удобрений
Р К *РК WPK

Орджоникидзевский 9 ,9 2 ,5 1 ,3 0 ,3 3 ,5 35 ,4
Me гико-Кангаласский 7 ,7 4 ,6 4 ,0 0 ,2 5,9 76 ,0
Амгинский 9 ,0 3 ,6 3 ,6 1,0 3 ,7 41,2
Ленинский 10,0 4 ,4 3 ,5 1 ,3 5 ,3 53,0
Олекминский 12,0 4 ,3 3 ,4 0 ,1 5 ,4 45,0

В среднем ... 9 ,8 3 ,3 2 ,3 0 ,4 4 ,3 43,8
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По данным полевых опытов, проведенных в Покровском ОПХ 
>1кутского НШСХ (Конюхов, Сухов, Мишагина, 1969, 1970), ус
тановлено, что внесеш ь навоза и минеральных удобрений в 
средних нормах повышает продуктивность кормовых культур на 
мерзлотных таежных палевых и лугово-черноземных почвах в 
I , 4 -1 ,6  раза , а на пойменной супесчаной -  в 2-4 р аза .

Дальнейшее повышение урожайности полевых культур и эф
фективность удобрений в засушливых условиях Якутии, как по
казали исследования, проведенные в Ботаническом саду в 
1964-1966 г г . ,  сдерживаются прежде всего недостатком влаги.

Так, проведение 2-3 поливов за  вегетацию по 400-500 м3 
воды на гектар на мерзлотных лугово-черноземных почвах (ху
же других почв обеспеченных влагой) повышает урожайность 
силосных растений и корнеплодов в среднем в два р аза . При 
этом себестоимость единиш продукции получаемого корма на 
орошаемом участке за  счет повышения урожайности снижается 
на 20-30# по сравнению с неполивным участком (табл. 4 ) .

Таким образом, интенсивное возделывание кормовых куль
тур при орошении с применением удобрений является Основным 
фактором получения высоких и устойчивых урожаев сельскохо -  
зяйственных культур независимо от погодных условий года.

Учитывая это, П пленум Якутского обкома КПСС по вопро
су ”06 укреплении кормовой базы животноводства в свете вы
полнения решений ХХ1У съезда КПСС", состоявшийся 4 июля 
1971 г.,принял решение о создании в девятой пятилетке во 
всех земледельческих хозяйствах республики специальных оро
шаемых участков для интенсивного возделывания кормовых куль
тур с целью значительного укрепления кормовой базы животно -  
водства сочными кормами.

В I97I-I975  г г . по республике предусматривается значи
тельный рост поголовья всех видов скота и увеличение про -  
дуктов животноводства. В соответствии с этим намечается об
щую площадь пашни к 1975 г .  увеличить до 141 ты с.га против 
108 ты с.га в 1970 г . ,  а посевная площадь должна быть дове
дена до 97,4  ты с.га, в том числе под зерновыми культурами 
до 55, кормовыми -  до 33,7 ты с.га . Удельный вес ячменя и ов
са в структуре зерновых культур будет доведен до 80# и бо -  
лее против 67# в 1970 г .
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Т а б л и ц а  4
Урожай и себестоимость возделывания кормовых культур в условиях богары и прив 
орошении на мерзлотных лугово-черноземных почвах в Центральной Якутии

(среднее за  1964-1966 г г . )

Силосные растения 
Подсолнечник Саратовский-169
Капуста кормовая Мозговая 
зеленая Вологодская
Мальва курчавая Сибирская 
Овес Якутский-1708

Корнеплоды
1Урнепс Остерзундомский 
Брюква гибридная КУузику
Свекла сахарная Белоцерков
ская односемянная

310 44 ,3  5 ,3  
223 33 ,9  6 ,8  
192 31 ,7  4 ,8

482 50 ,1  6 ,4  
423 53,8  6 ,3

6,34
5 ,73

0,66
0 ,73

340 64 ,4  5 ,7  4 ,72

5?3 31 ,9  9 .7  4
437 66,4 12.7 V ' Г
367 6 1 .7  9 .3

9 9 5 1 0 2 ,3  12,о 4 4 r 
747 95,5 Ю ,з  Щ

526 100,3 8 ,8

0 ,45
0 ,58. 0 ,89 4  г \ л



Для повышения количества белка в рационах животных тре
буется в ближайшее время возобновить и расширить посевы го -  
1>охи на зерно, агротехника которого полностью разработана и 
цплесообразность возделывания доказана многочисленными иссле- 
доааниями, проведенными в Якутском НИИСХ (Конюхов, 1963.1966, 
1972). Следует начать широкое производственное выращивание в 
хозяйствах республики, особенно при орошении, новой высокобел
ковой силосной культуры мальвы, принятой в 1971 г .  Министер -  
отвом сельского хозяйства ЯАССР в производство.

Г1о многолетним исследованиям Ботанического сада и Якут- 
гкого НИИСХ мальва-скороспелая, холодостойкая, двуукосная куль
тура, которая по урожайности зеленой массы и выходу кормовых 
единиц с гектара превышает овес на силос и не уступает основ
ной силосной культуре Якутии-подсолнечншсу. По выходу перева- 
римого протеина она в два раза превосходит подсолнечник и зн а
чительно-все другиб кормовые культуры (Егоров, Сухов, 1965; 
Сухов, 1966а, 19666, 1968, 1969, 1972а,19726, 1972в; 1974; 
Конюхов, Сухов, Мишагина, 1969, 1970. 1971).

Необходимо возобновить и значительно расширить посевы 
горохоовсяной и викоовсяной смеси, а также кормовой капусты, 
турнепса и брюквы для скармливания животным в свежем и сило
сованном виде.

С целью повышения урожайности полевых культур к концу 
9-ой пятилетки необходимо:

-  ввести новые полевые севообороты, разработанные Якут
ским НИИСХ, на площади не менее 60 ,5 , прифермские -  15,0 тыс.
га;

-  удельный вес сортовых посевов зерновых культур довес
ти до 90-100$ против 70$ в 1970 г . ;

-  принять активные меры по соблюдению всех основных аг
ротехнических мероприятий при возделывании кормовых культур;

-  довести внесение органических удобрений под зерновые 
культуры до 135 тыс.т в год, минеральных удобрений -  до 
19,3 ты с .т ., под кормовые -  соответственно до 80 и 20 тыс.т;

-  создать орошаемые участки под силосные культуры игор- 
иеплоды на площади не менее 3 ты с.га;

-  создать в каждом хозяйстве постоянные специализирован
ные бригады и звенья по производству сочных кормов и обеспе -
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чить их необходимой сельскохозяйственной техникой, позволякь 
щей качественно и своевременно проводить все полевые работы;

-  ежегодно совершенствовать оплату труда и поощритель
ные меры в целях материальной заинтересованности механизато
ров и работников полеводства в повышении урожайности кормо -  
вых культур и общей культуры земледелия.
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УДК 581.9

В.И. Перфильева, Ю.В. Рыкова 

АРКТИЧЕСКАЯ ТУНДРА В УСТЬЕ РЕКИ ЧУКОЧЬЕЙ

Летом 1970 г .  авторы работали по побережью Восточно- 
Сибирского моря в устье р . Чукочьей. В их задачу входило 
геоботаническое обследование и установление зональной при
надлежности данной территории и з-за  отсутствия в литерату -  
ре каких-либо сведений о ее растительном покрове. Необходи
мость таких сведений остро ощущалась в связи с составлением 
обзорной геоботанической карты СССР.

Климат обследованной территории суровый. Сумма темпе -  
ратур воздуха выше 5° здесь составляет всего 368°, из 100 
лет 89 вообще не имеют безморозного периода; снежный пофов 
держится 242 дня; годовая сумма осадков 256 мм; среднегодо
вая относительная влажность 84$; средняя скорость ветра 
5 ,3 -6 ,8  м /сек, максимальная -  43 м /сек .

Рельеф характеризуется чередованием увалов (едом) и 
озерных котловин, обычно с байджерахами по крутым северным 
склонам; существенное влияние на него оказало широкое раз
витие термокарстовых и эррозионных процессов.

Вдоль берега моря развита морская терраса с огромным 
количеством больших и малых мелких озер -  лайд и своим спе
цифическим комплексом растительности.
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Почвенный покров довольно однообразный. На увалах рас
пространены тундровые глеевые почвы, в озерных депрессиях и 
ил морской террасе -  болотные торфянисто-глеевые, торфянис
то-болотные, вдоль берега моря -  маршевые.

В качестве зональной растительности здесь развиты весь
ма специфические мелкобугорковые, местами пятнистые, кустар
ничковые тундры.

По данным линейной таксации, на обследованной террито -  
рии тундры составляют 58%, в  том числе кустарничковые -  51%, 
кочкарные влагалищнопушицевые -  7%, луговинные -  менее 1%>; 
болота -  30%, в том числе полигональные -  18%, осоково-гип- 
иовые -  5%, осоково-пушицево-сфагновые -  4%, бугристые -3 %; 
пойменные луга, включая приморские, и водные заросли трав 
на морской террасе -  10%; луга по днищам распадков между ува
лами или овражные луга -  2%, "снеговые луга" -  менее 1% 
(рисунок).

1 23 4 5 6 789 10 11 10 6 7 9 1213 11 10 1415 10 16

Схематический профиль растительности подзоны 
арктических тундр в устье р . Чукочьей

I -  приморские ползучебескильницевые луга; 2 -  приморские 
обертковидноосоковые луга; 3 -  приморские дюпонцево-оберт- 
ковидноосоковые луга; 4 -  пушицево-сфагновые болота; 5 -  
бугристые болота; б -  полигонально-валиковые болота; 7 -  
осоково-гипновые болота; 8 -  арктофиловые луга; 9 -  вод -  
ные заросли арктофилы; 10 -  мохово-ивковая тундра; I I  -  
дриадово-ивковая тундра; 12 -  луговинная тундра; 13 -  за
росли разнотравья на баиджерахах; 14 -  овражный осоково- 
пупицевый луг; 15 -  разнотравно-мохово-ивковая тундра;
16 -  кочкарная влагалшцнопушицевая тундра.

Тундры. Преобладают кустарничковые тундры, занимающие 
плакорные местообитания. Они представлены рядом ассоциаций. 
Дриадово-ивковая ассоциация Dryas p u n c ta ta  Juz* с S a lix
sphenophylla A .S k v o rts ., S .re p ta n s  Rupr. занимает вершины 

и хорошо дренируемые склоны увалов. Ярко выражен бугорковый 
микрорельеф. Более чем в других тундрах развита пятнистость
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(до 15$). Почвы тундровые глеевые гумусовые легкосуглинис
тые, оттаивают до 45 см. Кроме дриады и ив, обычна брусни
ка и ряд трав: Carex lugens H.J.Holm, A rctagrostis l a t i f o -

l i a  (R .B r.)G riseb ., Alopecurus alpinus Smith, Poa arctica  
R .B r., Calamagrostis holm ii Lange, Saxifraga cernua L ., S. 
nelsoniana D.Don*, S .n iv a lis  L ., P ed icu laris la n g sd o rfii 
F is c h ., Polygonum ellipticum . W illd .ex  Spreng., Papaver lap -  
ponicum (Tolm.)Nordh., Oxytropis nigrescens (P a l l .)  F isc h ., 
Ox.mertensiana Turcz., Festuca hrachyphylla S c h u lt ., Hiero- 
chloe alpina (L i l j e b l .)  Roem. e t  S chu lt.

Мхов не более 10$, растут дернинками высотой 2-3  см. 
Обычны Aulacomnium turgidum (Wahlenh.)Schwaerg., Hyloco- 
mium splendens (Hedw# )Br. ,S ch .e t Gmb., P tilid ium  c i l ia r e  
(L.)Hampe, Rhacomitrium lanuginosum (Hedw. )Brid. ,0ncopho- 
rus wahlenbergii B r id ., Dicranum elongatum S c h le ic h ., Po
lytrichum strictum  Sin. и др.

Лишайники прячутся в моховой дернине, малочисленны, 
хотя и представлены значительным количеством видов, из ко
торых особенно характерны A lectoria  ochrole\ica (Hoffm.) 
M ass., A l.lan ca  V ain ., Thamnolia verm icularis A ch., Dacty- 
l in a  arc tica  N y l., Sphajsrophorus globosus V ain ., Cetraria  
cu cu lla ta  Ach., C .islan d ica  Ach., C .n iv a lis  Ach., Claddinia 
sy lv a tic a  Rabh., C l. g r a c i l is  W illd . и др.

Мохово-ивковая ассоциация с S a lix  p o la r is  Wahl., S .re
t ic u la ta  L .,S .rep tan s,S .p u lch ra  Cham. занимает менее дре
нируемые участки склонов и нерасчлененные участки плато. Бу-. 
горковый микрорельеф и пятнистость здесь выражены слабее. 
Почвы тундровые глеевые перегнойные полугидроморфные суг
линистые, более влажные, оттаивают до 40 см .По сравнению с 
дриадово-ивковой тундрой здесь другой набор ив,больше трав ц 
мхов, меньше дриады и брусники, совсем не встречаются Оху-
tro p is  n igerscen s, Ox.mertensiana, Festuca brachyphylla,

HO ПОЯВЛЯЮТСЯ Eriophorum vaginatum L*, Er.angustifolium
Honck., Carex stans Drej, Rumex arcticu s Trautv.
Прочие виды общие. Мхи покрывают от 20 до 70$ поверхности 

почвы, лишайников мало. Набор видов мхов и лишайников та
кой же, как в дриадово-ивковой тундре.
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Пирогенным вариантом этих тундр является мелкотравная 
тундра, состоящая из тундровых злаков, осок и разнотравья 
при почти полном отсутствии ив, дриады и брусники. Обычна 
значительная замоховелость, встречаются лишайники. Травы 
д/иот до 20$ покрытия при высоте 10-20 см, наиболее обильны 
C/dem agrostis h o lm iifPoa a rc tic a ,P # a lp ig e n a  (Pries#)L indm #, 
A ro tag ro s tis  l a t i f o l i a fAlopecuEus a lp in u s , Carex lugens#

Разнотравно-мохово-ивковая ассоциация с S a lix  r e t ic u 
la ta ,  S. re p ta n s  встречается довольно: часто, но неболь
шими участками по северным склонам оврагов и озерных котло- 
нин со старым,уже сглаженным байджераховым рельефом, где 
она занимает плоские ложбины. Здесь в зимнее время накапли
вается значительное количество снега, при его таянии почва 
пропитывается влагой, что при наличии достаточного дренажа 
благоприятствует росту трав. Позднее стаивание снега задер
живает развитие растений, в результате ’чего разгар цветения 
их приходится на август месяц. Травянистый ярус разрежен 
(3$ покрытия), но представлен большим разнообразием видов. 
Особенно характерны Polygonum e llip tic u m ,V a le r ia n a  c a p i ta -  
t a  Pall#  fS ax ifrag a  n iv a l is ,S .c e rn u a ,S .n e ls o n ia n a ,S .h irc u -  
lu s  L # ,S #caesp itosa  L# #Ranunculus a f f in i s  R.Br# ,Papaver 
lapponicum, A strag a lu s  a lp in u s L#,Poa a lp ig e n a ,P .a rc t ic a ,  
A rc ta g ro s tis  l a t i f o l ia ,T r is e tu m  spicatum  (L #)R ieht# , Calama- 
g ro s t is  и многие другие. Ивки, иногда при участии дриады, 
образуют второй ярус высотой 3-4 см и покрытием -  10-20$, 
мхи* лишайники -  третий ярус высотой 1-2 см и покрытием 
25-40$. Видовая насыщенность, яркий пестрый аспект в конце 
лета отличает эту ассоциацию от большинства других.

Близки к ней флористически лишь р а з н о т р а в -  
н о - д р и а д о в ы е  тундры, развивающиеся на тех же 
склонах по наиболее возвышенным плоским грядам, разбитым 
морозными трещинами на мелкие бугорки. Почвы тундровые лег
косуглинистые, оттаивают до 43 см. Пятнистости нет. Кроме 
основного яруса из дриады высотой 3-4 см и покрытием 50$, 
намечается разреженный ярус из злаков и разнотравья, свой
ственного предыдущей ассоциации. Обычно здесь встречается 
много видов тундровых мхов и лишайников, представленных* 
однако необильно.
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Л у г о в и н н а я  тундра встречается на склонах с 
молодыми байджерахами и занимает защищенные зимой снегом и 
хорошо прогреваемые летом участки с тундровой олуговелой 
почвой, оттаивающей до 70 см. Покров здесь обычно пестрый- 
из разнотравья и злаков (до 30 видов), кустарничков и мхов 
мало. Травы дают до 20$ покрытия, а  во влажные годы и бо -  
лее, образуют довольно плотный дерн. По массе преобладают 
злаки: Alopecurus a lp in u s , Р о а .a lp ig en a , F estu ca  brachy- 
p h y lla , A r c ta g r o s t is  l a t i f o l i a .

Луговины обычно сочетаются с пышными зарослями C e ra s t i-
um maximum L . , Delphinium cham isson is W alp.ex S p ren g .,A rte
m isia  t i l e s i i  Ledebfla самих байджерахах, а часто и со "сне
говыми лугами" на холодных влажных склонах в местах снегово
го максрщума, образуя вместе с ними очень своеобразный рас -  
тительный комплекс.

К о ч к а р н а я  влагалищнопушицевая тундра характе
ризуется слабой (до 25$) закочкаренностью, большой сухостью, 
участием арктических видов. Обычно она занимает неглубокие 
депрессии аллювиальной равнины, но иногда выходит и на пла- 
коры. Почвы болотные торфянисто-глеевые, оттаивают до 30 см. 
Пушица влагалищная образует небольшие (10-20 см) кочки. Ей 
сопутствуют S a lix  p u lch ra , S .fu sc e sc e n s  A n d B r ss .,S .r e t ic u la 
t a ,  Vaccinium v i t i s  id aea  L .,C arex lu gen s,C alam agrostis  h o l-  
m ii, Poa a r c t ic a ,  A r c ta g r o s t is  l a t i f o l i a ,  Rumex a r c t ic u s  , 
Polygonum e l l ip t ic u m , S ax ifra g a  cernua, S .n ie r e c i f o l ia  W aldst. 
e t  K i t . ,  P e d ic u la r is  la n g s d o r f i i .

Болота развиты на морской террасе и в озерных депресси
ях . П о л и г о н а л ь н ы е  болота занимают наибольшие 
площади. В озерных депрессиях они комшгексируются с осоково- 
гипновыми, а  на морской террасе с осоково-гипновыми и осоко- 
во-пушицево-сфагновыми сильно обводненными болотами, на ко -  
торых полигональный рельеф не прослеживается. В полигональ -  
ных болотах обводнены лишь мочажины, валики сухие. Почва в 
мочажинах торфянисто-болотная, на валиках болотная торфянис- 
то-глеевая или даже тундровая глеевая гумусовая. Раститель -  
ность мочажин слагается зарослями Carex sta n s  с примесью E rio -  
phorum a n g u stifo liu m , Dupontia f i s c h e r i  R .B r ., а в глу
боких мочажинах со слоем воды 50 см и более зарослями A rcto-
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p h lla  fu lv a  (T r in .)  A nd ers., H ippuris la n c e o la ta  R e tz .,  Ra
nunculus gm elin i DC., R#p a l l a s i i  S ch lec h t.

Заросли перечисленных трав обычно разрежены (10—15% по
крытия) и невысоки (20 см). На валиках сплошной покров из 
сфагновых мхов. По нему растет та же Сагех s ta n s , S a l ix  f u s -  
ooscen s, H ieroch loe p a u c if lo r a  R .B r ., C alam agrostis h o lm ii,
Poa a r c t ic a ,  S ax ifraga  cernua, S .f o l io lo s a  R .B r ., P e d ic u la r is  
m idetica  и ДР*

О с о к о в о - г и п н о в ы е  болота обычны в озер
ных депрессиях и на морской террасе. Всегда сильно обводне -  
ны. Почва болотная торфянисто-глеевая, оттаивает до 30 см.
Ярус из трав сложен Сагех s ta n s  с примесью Eriophorum angus-
tifolium ,E r.m edium  Anders,Dupontia f is c h e r i ,S a x ifr a g a  cernua, 
S.n irculus,R um ex a r c t ic u s ,P e d ic u la r is  sudet, всегда разрежен. 
Моховой покров из гидрофильных мхов Drepanocladus exanunlatus
(B r .S ch .e t  Gmb.)Warnst*, C a llierg o n  sp .,M e csia  triq uetra(H ook . 
e t  T ay l.)  A n g str ., покрытие 50-100$.

О с о к о в о - п у ш и ц е в о - с ф а г н о в ы е  
болота распространены только на морской террасе. Они также 
обводнены, почвы болотные торфянисто-глеевые, оттаивают до 
25 см. Ярус из трав еще более разрежен, чем на гипновых бо -  
лотах, сложен Eriophorum sch e u c h z er ii Hoppe, Сагех
sta n s С небольшой примесью S ax ifraga  f o l io lo s a ,  S . cernua, 
H ierochloe p a u c if lo r a , Rumex a r c t ic u s ,  C altha p a lu s t r is  L . , 
A rctop h ila  fu lv a , Ranunculus p a l l a s i i .

Б у г р и с т ы е  болота также встречаются только на 
морской террасе, образуются они на месте сфагновых болот 
вследствие морозного выпячивания одних участков и проседания 
других. Крупные бугры, почти лишенные растительности, череду
ются здесь с небольшими озерками, иногда поросшими арктофи -  
лой, или с участками осоково-пушицево-сфагновых болот. На буг
рах старая растительность погибает, а  новая представлена пят
нами Polytrichum  эр. и редкими травянистыми растениями, из ко
торых наиболее обычны C alam agrostis h o lm ii, I*iztxla co r fu sa

Lindb.
Луга в тундровой зоне в основном приурочены к аллюзиям 

морским, речным и озерным, в меньшей мере -  к днищам распад-
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ков между увалами. Вдоль берега моря сравнительно широкой 
полосой (до полутора километров), которая сходит на нет толь
ко на участке с крутыми берегами вблизи устья р . Чукочьей,тя
нутся приморские засоленные луга. Они прорезаны большим ко
личеством проток и висок, изобилуют множеством мелких озер -  
ков, местами завалены плавником. Микрорельеф ровный, почвы 
маршевые, оттаивают на глубину 50-60 см. По составу доминан
той они близки к уже описанным для Якутии приморским лугам 
из P u c c in e ll ia  phryganodes (T r in .)  S cribn . e t  M err., 
Dupontia f i s c h e r i ,  Carex subspatacea Worsmk. ex  
Hornem. (Сочава, 1933; Душечкин, 1937).

P u c c in e ll ia  phryganodes занимает самую низкую и 
тонкую полосу вдоль побережья, образуя травостой высотой 
5 см и с покрытием 50$. Ей сопутствует лишь S t e l la r ia  hu
m ifusa Roth, P u c c in e ll ia  phryganodes сменяется зарослями 
Carex subspathace fтакже дающей травостой высотою 5 см и 
покрытие 50$, но образующей уже легкий дерн. Ей сопутству
ют несколько видов: S t e l la r ia  hum ifusa, C alam agrostis 
descham psioides T r in ,,  C och learia  le n e n s is  Adams,
Dupontia f i s c h e r i ,  Dendranthema h u lt e n i i  (A. e t  D,

Love) T zv el. Следующий уровень морской тер
расы занимают дюпонциево-обертковидноосоковые луга. На них 
имеется хороший дерн. Выделяются два полога: Dupontia f i s 
c h e r i u Carex subspathacea • Примесь составляют S t e l la r ia  

hum ifusa, C och learia  le n e n s is ,  C alam agrostis deschamp
s io id e s ,  Carex g la r eo sa  Wahl,

Вся полоса приморских лугов сменяется болотами, где
по свежим аллювиальным наносам по берегам висок, проток и 
озер развиты разреженные заросли A rctop h ila  fu lv a  высотою 
10-15 см и покрытием 10-25$. Ей сопутствует Dupontia f i s 
ch e r i . По сырш западинам и около озер встречаются дюпон- 
циевые лужки. Они хорошо задернованы, хотя травостой еще силь
но разрежен. Примесь составляют Eriophorum an gu stifo liu m  , 
Carex s ta n s , C altha p a lu s t r is .

По днищам распадков, между увалами, особенно в ближней 
к морю части аллювиальной равнины, где рельеф наиболее рассе
ченный, часто встречаются вытянутые полоски узколистнопушице-

58



mux и прямостоящих осоковых лугов. На них развивается хороший 
травостой (30-35 см высотою и 25-30# покрытия), до осени сох
раняющийся сочным и зеленым. Примесь образует A rc ta g r o stis  
I n t i f o l i a ,  Dupontia f i s c h e r i ,  C alam agrostis h o lm ii, A lo -  
pocurus a lp in u s , Poa a r c t ic a ,  S ax ifraga  h ir c u lu s , S .
cornua, Polemonium acu tifloru m  W illd .
Мхов нет.

Для ряда районов Арктики описаны "снеговые луга" (Го
родков, 1958 а ,б ) .  Они развиваются в местах скопления снега, 
стаивающего лишь к концу л ета . На самом деле это не л у га ,а  
особая растительность из хионофшюв. В устье р . Чукочьей она 
обычна на склонах с байджерахами. Общий фон здесь создают 
Ranunculus pygmaeus Wahb.,Oxyria digyna ( L .) H i l l .  fбукваль
но распластанные по поверхности почвы или кхов. Местами мно
го P arn assia  k otzeb u ei Cham.et S c h le c h t . , S ax ifraga  r iv u la r is
L . ,S .n iv a lis ,C o c h le a e ia  lenensis,C ardam ina b e l l i d i f o l i a  L . , 
Phippsia concinna (F r ie s )  L in d eb ., изредка встречается Па- 
nnnculus n iv a l i s  L* j sulphureus S o l an d ., R. sa b in i R .B r .,
Draba la c t e a Adams. Иногда в таких местах встречаются и чис
тые ковры мхов лишь с единичными травянистыми растениями.

В ы с ш а я  водная растительность представлена в устье 
Чукочьей зарослями A rctop h ila  fu lv a , Carex s ta n s , H ippuris 
la n c e o la ta , Ranunculus gm elin i и R. p a l l a s i i .

Согласно зонального деления растительности Арктики 
(Александрова, 1971), мы относим обследованную территорию 
к южной полосе подзоны арктических тундр, основываясь: 1)на 
полном господстве на плакорах кустарничковых тундр со шпа -  
лерными и стелющимися ивками (S a lix  p o la r is ,  S .r e t ic u la t a ,  
S .sp h en op h ylla , S .rep ta n s ) в сочетании с арктическими вида
ми многолетних травянистых растений (A r c ta g ro s tis  l a t i f o l i a ,  
Poa a r c t ic a ,  Alopecurus a lp in u s , S ax ifraga  cernua, S .n iv a -  
i i s ,  S .n e lso n ia n a , Polygonum e l l ip t ic u m , O xytrppis m erten- 
sianaH д р .) и мхами'

2) на преобладании на отрицательных формах рельефа по
лигональных болот со сфагновыми ватгиками и мочажинами из 
Carex sta n s  , свойственными подзоне арктических тундр в -При- 
колымье;

3) на отсутствии здесь B etu la  e x i l i s  Sukacz. и ериково-
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идных кустарничков, кррме Vaccinium v i t i s  id aea  f свойст
венных Субарктике;

4) на отсутствии зарослей кустарниковых ив, также свой
ственных Субарктике, а здесь представленных лишь синузией
S a lix  pulchra ;

5) на наличии в местах снегового максимума "снеговых 
лугов", свойственных более высокоширотной зоне полярных пу
стынь ;

6) на составе флоры, в которой арктический элемент сос
тавляет 59,5$ .

Особенностью подзоны арктических тундр является проник
новение из Субарктики кочкарных влагалшцнопушицевых тундр, 
иглеющих здесь свой специфических арктический облик.

Существенным фактором, в значительной степени опреде
ляющим современное состояние растительности в обследованном 
районе, является многовековой выпас домашнего оленя, приводя
щий к уменьшению роли лишайников и увеличению роли злаков в 
тундровых ассоциациях.
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УДК 581.9

И.И. Букс

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЯКУТИИ 

В СВЯЗИ С СОСТАВЛЕНИЕМ МЕЛКОМАСШТАБНОЙ 
ОБЗОРНОЙ КАРТЫ

Мелкомасштабная обзорная карта Якутии представляет со
бой один из блоков карты растительности СССР м-ба 1:2 500 000, 
работа над которой ведется многими учреждениями Советского 
Союза. Однако территория Якутии настолько велика и неповтори
ма, что карту растительности Якутии можно рассматривать как 
самостоятельное картографическое произведение. В составлении 
карты растительности Якутии принимают участие две организа -  
иии: Институт биологии Якутского филиала СО АН СССР, где под 
руководством В.Н.Андреева составляется карта тундровой зоны, 
и Институт географии Сибири и Дальнего Востока,, в ведении ко
торого находится вся остальная территория. Работой руководит 
академик В.Б.Сочава.

Сотрудниками Института географии разработана общая струк
турная схема легенды для всей территории Сибири и Дальнего 
Востока (Белов, Бутсе, Ильина, 1972). Эта схема использована 
нами в качестве основы для составления легенды к карте расти
тельности Якутии с детальной расшифровкой специально для дан
ной территории, так как общая структурная схема содержит толь
ко высшие подразделения растительности.

Составление легенды к карте -  одна из наиболее сложных
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и ответственных задач, которая предшествует составлению кар- 
ты. Её выполнение предполагает максимальное использование 
всех имеющихся материалов о растительном покрове данного р е- 
гиона:как картографических, так и описательных, как опубли
кованных, так и фондовых. Кроме того, необходимо привлече -  
ние дополнительных сведений о климате, почвах, геоморфоло -  
гическом и геологическом строении территории. Только опира
ясь на весь комплекс данных по каждому конкретному региону, 
можно составить легенду, полностью удовлетворяющую всем тре
бованиям, которые современная наука и практика предъявляют 
к мелкомасштабным обзорным картам.

Информация, которую можно заложить в карту, зависит не 
только от материалов, использованных при составлении леген -  
да, но и от принципов ее построения, в первую очередь от 
принципов классификации растительности данного региона.

Легенда настоящей карты построена на основе классифика
ции, разработанной В.Б.Сочавой (1961, 1964) специально для 
целей картографирования растительности. Как и классификация, 
легенда к карте представляет собой систему иерархически 
подчиненных единиц, включающую пять ступеней. Высшая едини
ца этой системы -  тип растительности. Тип растительности 
в трактовке В.Б. Сочавы -  понятие чрезвычайно широкое. В 
рамках одного типа растительности могут сталкиваться сообще
ства, доминантами которых являются очень разные биомо* рао- 
тений, но эти сообщества и составляющие их скнузии обязатель
но должны быть связаны межщу собой динамическими, структурны
ми, филоценогенетическими отношениями (Сочава, 1961). При та
ком понимании типа бореальный тип растительности, например, 
включает в себя, помимо лесных фитоценозов, кустарниковые,лу
говые, болотные. Согласно этой классификации, на территории 
Якутии распространена растительность двух типов: тундрового 
и бореального. Около 70? всей площади Якутии занято расти -  
тельностью бореального типа, для которой разработана деталь
ная классификация и основанная на ней легенда.

Вторая по размерности иерархическая единица классифика
ции и легенда, подчиненная типу растительности, -  фратрия 
растительных формаций. Согласно представлениям В.Б.Сочавы 
(1961), фратрия растительных-формаций является частным про
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пилением типа растительности. Фратрии формаций флорогенети- 
чески гомогенны, а также относительно "монотипны” с точки 
прения истории развития (Сочава, 1964). Помимо генетической 
и исторической общности, сообщества каждой фратрии характе
ризуются специфическими динамическими и эколого-географиче
скими связями, свойственными тому типу, который они пред -  
отмвляют. На территории Якутии бореальный тип растительности 
представлен тремя фратриями: урало-сибирской, ангаридской и 
борингийской, формации урало-сибирской фратрии встречаются на 
крайнем юго-западе Якутии, распространяясь сюда из западных 
районов СССР. Формации берингийской фратрии заходят из прити- 
хоокеанской окраины Азии. Максимальные площади заняты форма
циями ангаридской фратрии.

Фратрии формаций, в свою очередь, делятся на региональ
ные комплексы формаций, которые характерны для однородных в 
экологическом отношении регионов. Региональные комплексы фор
маций, составляя часть фратрии, более компактны и однородны 
внутри себя в структурном и флористическом отношении. В то 
же время каждый региональный комплекс формаций составляет оп
ределенное единство с другими региональными комплексами в 
рамках своей фратрии. Региональные комплексы формаций выде -  
ляются по признакам состава и структуры растительных сооб -  
ществ, типичных для данного региона. Однако для удобства ори
ентирования на карте им присваивается название региона, для 
которого типичен данный комплекс. При этом за  основу принима
ется сетка физико-географического районирования Северной Азии, 
предложенная В.Б.Сочавой и Д.А.Тимофеевым (1968). Бореальная 
растительность Якутии делится на пять региональных комплек -  
сов формаций: среднесибирский, центрально-якутский, яно-ко- 
лымский, байкало-джугджурский и северопритихоокеанский.Рас
пре деление их среди фратрий формаций видно на таблице.

Не следует путать названные единицы с районированием.
Все таксономические единицы, выделенные в легенде, типологи
ческие, начиная от самых высших и кончая самыми низшими. Ре
гиональные комплексы формаций так же, как и фратрии формаций, 
не имеют линейных границ. Они “не имеют в природе линейных 
рубежей, им всегда свойственны взаимные островные вкрапле -  
ния" (Сочава, 1967, с тр .2 4 ). Это означает, что формации,пред
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ставляющие тот или другой региональный комплекс (или под
разделение, подчиненное этой единице),не имеют строгой ре
гиональной приуроченности. Они могут встречаться в других 
регионах?в особо благоприятных для них экологических усло
виях, имея, таким образом, островное вкрапление в общий 
фон, создаваемый формациями другой фратрии или другого ре
гионального комплекса. Именно поэтому можно говорить о р е - 
гиональнонтипологическом принципе, избранном в качестве 
основного критерия при построении структурной схемы леген
ды. Учитывая также известную генетическую и историческую 
гомогенность фратрий формаций, а также подчиненных им еди
ниц, можно сказать, что регионально-типологический принцип 
осуществляется на генетической основе.

Все изложенное выше в равной степени относится к 
следующей иерархической ступени, подчиненной региональным 
комплексам формаций. Эта единица отражает зональное и вы -  
сотно-поясное подразделение растительности. Проблема пока
за зональных особенностей растительного покрова представля
ет собой весьма серьезный вопрос. Отображение общих зональ
ных закономерностей на карте обеспечивается уже выделением 
высших таксономических единиц, так как сами типы раститель
ности имеют определенную зональную принадлежность. Но кроме 
общих зональных закономерностей, на карте м-ба 1:2 500 Q00- 
можно показать также подзональные изменения растительности. 
Показ этих закономерностей осуществляется путем выделения 
подзональных групп формаций. Бореальная растительность Яку
тии представлена северо-и среднетаежными подзональными груп
пами формаций. Поскольку группы формаций, представляющие 
внутризональные подразделения, подчинены не только опреде
ленному типу и фратрии, но и определенному- региональному 
комплексу, представляется возможным отразить специфику внут- 
ризональных закономерностей для  каждого региона, что значи
тельно повышает информационную нагрузку карты.

Подзональные группы формаций выделяются только для 
растительности равнин. В горах господствуют другие законо
мерности, поэтому горнотаежные формации выделяются в каче -  
стве самостоятельной группы на равных правах с подзональны
ми группами в пределах каждого регионального комплекса фор-
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ммций, что также позволяет подчеркнуть индивидуальность 
горнотаежных формаций каждого региона.

Наконец, последняя, низшая единица легенды соответству- 
«»г контурам, наносимым на карту. По объему эта единица рав- 
м/1 классу или группе ассоциаций-, иногда их сочетаниям или 
комплексам. В каждом конкретном случае это диктуется назна- 
манием карты и требованиями генерализации. Поскольку глав -  
нмл цель, которую преследует мелкомасштабная обзорная кар -  
гм,- показ закономерностей размещения растительности, за  -  
миглщих от самых разнообразных факторов, то генерализация, 
неизбежная при таком масштабе, подчинена этой цели.

На обзорной карте должны отразиться ареалы основных 
формаций растительного покрова. В особенности это касается 
Iих формаций, граница ареала которых проходит в пределах кар
тируемой территории.

Очень существенно отразить на карте не только зональные 
к мономерности растительного покрова, но также особенности 

поведения зональных и интразональных комплексов•

Структурная схема высших единиц легенды бореальной 
растительности Якутии

Урдло-Сибирская
фратрия Ангаридская фратрия Берингий- 

ская фратрия

Ф о р м а ц и и
Среднесибир- Централь- Байкало-Джуг- Яно-Колым- Северопри-
пкого регио- ноякутско- даурского р е - ского р е - тиоокеан-
иольного ком- го регио -  гионального гионально- ского р е -
luioKca нального комплекса го комп- гионально-

комплекса лекса го комп-
_________________ лекса

Смнеротаежные Северотаежные Северотаежные

Ореднетаежные Среднетаежные

Горно Горно Горпо- Горно
таежные таежные таежные таежные

Подгольцовые Подгольцовые Подголь
цовые
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В Якутии очень большое значение для размещения расти
тельности имеет геологическое строение местности, что так
же необходимо отразить на карте. Можно привести еще целый 
ряд примеров особенностей растительного покрова, которые 
необходимо показать на карте. Успешное решение этой задачи 
целиком зависит от легенды и классификации, на которой ос
нована легенда. Легенда, составленная по принципам, изло -  
жеиным выше, позволяет отразить на карте большинство необ
ходимых особенностей. При этом следует учитывать, что масш
таб 1:2 500 000 ограничивает возможность изображения на кар
те контуров, имеющих незначительные размеры. Так, например, 
лесные острова, стели и другие сообщества, имеющие протяжен
ность менее 2 ,5  км, по правилам, существующим в картографии, 
не могут быть показаны на карте .Но даже массивы более 2,5км 
в ряде случаев показать трудно или даже невозможно. Поэто
му такие контуры опускаются совсем или обобщаются. Но 
встречаются и другие случаи. Например, необходимо показать 
самые северные острова сосновых лесов на левобережье Лены 
или самые восточные местонахождения темнохвойных лесов ура
ло-сибирской фратрии. Как правило, на границе своего ареа -  
ла они рассеяны в виде массивчиков около 1-2  км в диаметре, 
иногда больше или меньше. В таких случаях составитель соз
нательно преувеличивает их размеры, чтобы показать на кар
те границу их ареала. Этот прием использован на карте Яку
тии. В данном случае имеются в виду именно сообщества, где 
в качестве доминантов выступают редко встречающиеся в дан
ном регионе виды. В том случае, если эти виды не играют фи- 
тоценотической роли, их можно показать внемасштабными зна -  
ками, а можно не показывать совсем, так как это не флори -  
стическая карта, а геоботаническая. То же самое можно ска -  
зать о степных сообществах Якутии, которые являются неотъ -  
емлемой принадлежностью многих ее ландшафтов, хотя нигде не 
образуют сплошных массивов большой протяженности. В легенду 
карты растительности Якутии степные сообщества включены в 
сочетании с формациями бореального типа, что в равной степе
ни отражает их территориальную приуроченность и современные 
динамические тенденции. Подобных примеров можно привести мно
го .
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Рабочая легенда бореальной растительности Якутии включа- 
пг 67 низших единиц растительности, которые сгруппированы в 
пять ступеней иерархического подчинения. Кроме того, в пре -  
целях бореальной области Якутии распространена также высо -  
ногорная растительность, приуроченная к горным сооружениям, 
поднимающимся выше верхней границы л еса . Легенда высокогор
ной растительности включает 7 единиц, принадлежащих горно- 
гуидровой группе формаций тундрового типа растительности.

Таким образом, в целом легенда к  карте растительности 
бореальной области Якутии состоит из 74 номеров. На Геобота- 
имчвской карте СССР м-ба 1 :4  000 000 (1954) на этой же тер
ритории показано 13 подразделений растительного покрова,то 
ооть почти в шесть раз меньше, а если учесть ту информацию, 
которую несет карта благодаря принципам построения легенды, 
то нагрузка новой карты несравнима с нагрузкой старой.
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УДК 258.29

К). В. Рыкова

ЗАПАСЫ КУСТИСТОГО ЛИШАЙНИКА 
CETRARIA CUCULLATA (Bell.) Ach. 
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ

Определение продуктивности кустистых лишайников имеет 
. большое значение как для познания растительного покрова,так 

и для производственных целей, поскольку кустистые лишайни
ки являются основным кормом северного оленя в зимний период.

Большинство работ, посвященных этому вопросу, относит
ся к Европейскому Северу. Для Северо-Востока некоторые све
дения имеются лишь у В.Н.Васильева (1936), Б.Н. Городкова 
(1935), В .Б. Сочавы (1933) и у некоторых других авторов.Ра
бота В.Б.Сочавы (1933) является результатом инвентаризации 
кормовых угодий тундровой зоны Якутской АССР. В ней дается 
характеристика ягельных пастбищ и приводятся запасы кормов 

'по районам. Васильев В.Н. (1936) дает запасы по отдельным 
видам кустистых лишайников Анадырской тундры.

Автором предпринята попытка определения запасов кус -  
тистых лишайников Северо-Востока Якутии. Работа выполни -  
лась под руководством доктора биологических наук профессо
ра В.Н.Андреева. Из кустистых лишайников был выбран широко 
распространенный вид C e tra r ia  c u c u lla ta  (BelX.)Ach., явля
ющийся эдификатором ряда растительных группировок равнин -  
ных и горных тундр и важнейшим компонентом напочвенного по
крова редкостойной тайги.
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Исследования проводились в 1969-1970 г г . на территории 
Пижнеколымского, Аллаиховского и Абыйского районов в подзо
нах арктической тундры, южной субарктической тундры и ред -  
коотойной тайги.

.Для определения фитомассы живой части C .c u c u lla ta  бы -  
ло взято 357 укосов с площади размером 10 см х 10 см .Взя
тие укосов сопровождалось заполнением укосных карточек, в 
которых отмечалось проективное покрытие, высота слоевища 
общая и живой части, условия местообитания. Лишайники сре
зались у поверхности почвы( мертвая часть и мусор удалялись), 
затем высушивались до воздушно-сухого состояния и взвешива
лись до постоянного веса, после чего производился пересчет 
п центнерах на гектар при 100$ покрытия.

Полученные данные (таблица) показывают, что с увеличе
нием высоты слоевища возрастает как фактический запас, так 
и запас, пересчитанный на 100$ покрытия. Урожайность С .си- 
ouiiatanpH  продвижении с севера на юг повышается. Так, в ар
ктической тундре, на побережье Восточно-Сибирского моря, об
щее покрытие C .c u c u lla ta  не превышает 1$. В субарктиче
ских подзонах C .c u c u lla ta  образует сравнительно рыхлую дер- 
пину мощностью 3-5 , редко 7 см с покрытием до 10-15$. В лист
венничных редколесьях северной редкостойной тайги лишай -  
пиков еще больше. Здесь C .c u c u lla ta  образует Оолее плотную 
дернину мощностью 4-7 , реже 10 см, а проективное покрытие -  
10-30,реже-60$.

Городков Б.Н. (1936) отмечает, что в районах с более 
суровым климатом (Западная Сибирь, Якутия) количество ли -  
тайников, особенно кустистых, по соседству с морем уменьша
ется, а в условиях континентального климата -  увеличивается. 
Паши данные подтверждают это положение.

Андреев В.Н. (1966) также указывает на увеличение фито
массы кустистых лишайников с севера на юг (Европейский Се -  
пер), от арктической тундры до редкостойной тайги, и неко -  
торое снижение фитомассы кустистых лишайников в редкостойных 
лесах. В другой работе В.Н.Андреева (1954) показано увеличе
ние фитомассы C ladonia s y lv a tic a  (L. )Hoffm. в зависимости 
от возраста и высоты тоже с севера на юг. По-видимому, эти 
закономерности являются общими для основной массы кустистых 
лишайников (ягелей ).
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Живая фитомасса C etrar ia  c u c u lla ta  ( B e l l . )  Ache 
в Северо-Восточной Якутии (в д /г а  в воздушно-сухом состоянии )

Подзоны Показатели Длина живой части слоевища, см
2 , 1-
3 .0

3 ,1 -
4 .0

4 ,1 -
5 .0

5 ,1 -
6.0

6 , 1-
7 .0 >7,0

Южная
субарктиче ская 

тундра

Фактический запас
Запас в пересчете 
на 100% покрытия
Количество укосов

-

25 ,9

83 ,7
15

39.6

87 .7  
51

62,4

101,3
17

64,5

115,4
7

Северная
редкостойная

Фактический запас 
Запас в пересчете

21,5 34 ,2 40,7 48,8 67,6 85 ,2

тайга на 100% покрытия 77,5 87 ,0 98,4 105,5 150,4 213,5
Количество укосов 4 44 85 91 25 7
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УДК 581.14 + 581.9

В.Н. Андреев, Т.Ф. Галактионова, 
А. И. Неустроева

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ 
НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ СУБАРКТИЧЕСКОЙ ТУНДРЫ

Знание сезонных и погодовых изменений фитомассы необхо
димо для полного учета продуктивности растительного покрова 
и разработки практических мероприятий по использованию расти
тельных ресурсов. Для тундровой зоны подобные материалы,едва 
ли не впервые, получены на Нижнеколымском стационаре в пос. 
Походск Якутской АССР.

В районе стационара располагаются обширные массивы поли- 
гонально-валиковых комплексов с кустарниково-ольховой тунд -  
рой на валиках и пушице-сфагновым болотом в мочажинах. Озера 
занимают до 20-25% площади. Вокруг озер арктофиловые заросли, 
узколистно-пушицевые низинные болота и группировки гидрофит- 
ных осок и злаков. Среди обводненных низин возвышаются гидро
лакколиты (булгунняхи) до 15-30 м высотой и 200-400 м в диа -  
метре, на поверхности которых заросли кустарниковых ив, тощей 
березы, нередко степные фрагменты с осокой малоплодной (Сагех 
sup ina Wahlb. ssp* span iocarpa  (S teud) Hull?* )• По данным 
метеостанции в пос. Черском, расположенной в 45 км к ЮВ от 
Походска, в подзоне редкостойных притундровых лесов, средне
годовая температура воздуха составляет - 1 1 , 6° , среднемесяч -  
ная июля 12 ,0°, января -3 3 ,0 ° . Годовое количество осадков 
285 мм, более половины из них выпадает с июня по сентябрь.
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В 1970 г , лето было прохладное и сухое:  среднемесячная 
температура июля 9 ,2 ° , с мая по сентябрь выпало 55,2 мм осад 
ков. В 1971 г .  лето было теплое и исключительно сухое: сред
немесячная температура июля 15 ,1°, осадков в период июнь-сен
тябрь выпало всего 28 мм.

Наблюдения за  сезонной динамикой надземной фитомассы цро- 
водились на опытной площадке (30 кв .м ), расположенной на ок
раине полигонально-валикового влагалищнопушицевого кустарни
кового болота в долине Колымы, в I  км к югу от пос. Походск. 
Она занимает расширенный торфяной валик с торфянистой сугли
нистой почвой, протаивающей к концу лета на 30 см. В сложении 
растительности принимают участие: пушица влагалищная (215 ко
чек), осока вилюйская (2 кочки), вейник Холма (54 растения), 
ольха кустарниковая (5 кустов), ива красивая (344 куста), бе
реза тощая (619 кустов), брусника (1771 куст), а?олубика (334 
куста), багульник (680 кустов).

Пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L. ) является 
одним из наиболее распространенных видов субарктической тунд
ры, где она, по-видимому, достигает экологического оптимума.

В соответствии с фазами формирования кочек, изученными 
на Таймыре (Полозова, 1970)7 на опытной площадке отмечены коч
ки второй, третьей и четвертой фаз. Ольха кустарниковая (А1- 
nus f r u t ic o s a  Rupr. )> ива красивая (S a lix  p u lch ra  Cham ), бе
реза тощая (B e tu la  e x i l i s  Sukacz. ) , брусника (Vaccinium v i t i s  
idaea L. ), голубика (Vaccinium uliginosum  L.) и багульник 
(bedum decumbens A it ) также относятся к видам, процветающим 
в субарктике вообще и на нашей площадке в частности. Осока ви
люйская (Сасюх w ilu ic a  Ме1пзЬ.)-довольно обычное и преуспеваю
щее растение, но находится вблизи северной границы ареала.Вей
ник Холма ( C alam agrostis Holmii Lge ) -  арктический вид, 
изредка и единично встречающийся в южных субарктических груп
пировках.

Для определения запаса надземной фитомассы нами предло
жен "метод модели" (Андреев и д р ., 1972), при котором опытные 
растения не срезаются. Наблюдения над ними ведутся в течение 
ряда л ет . Отдельные органы этих модельных растений измеряют
ся в различные сроки. Для определения веса берутся растения, 
аналогичные опытным по развитию и размерам отдельных органов.
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Растения-аналоги берутся из тождественных местообитаний,рас
положенных в непосредственной близости от опытной площадки.

На опытной площадке в качестве модельных были взяты три 
кочки пушицы влагалищной, характеризующие три фазы фор -  
мирования, две кочки осоки вилюйской, 10 экз. вейника Хол -  
ма, I  куст ольхи, по 10 кустов ивы, березы и багульника ,
20 кустов брусники и 30 -  голубики. Этого количества доста
точно для характеристики популяции данных видов на опытной 
площадке с точностью + 10$. У модельных растений два раза 
в месяц производилось измерение длины всех надземных одно
летних органов. Вес каждого органа зависит не только от его 
длины, но и от степени его общего развития (ширина, толщина, 
удельный вес тканей и т . д . ) ,  что путем измерений установить 
затруднительно. Считая длину ведущим фактором формирования 
веса,для разных значений длины определялись соответствующие 
значения веса при каждом учете.

Для этой цели срезались у растений-аналогов соответству
ющего размера органы и взвешивались. Путем измерения модель
ных растений определялась амплитуда изменчивости длины каж -  
дого органа. Выделялось несколько категорий (обычно 1 2 -2 0 ),и 
для каждой категории от растений-аналогов бралось по 20 экз. 
данного органа. Материал высушивался до абсолютно сухого сос
тояния, взвешивался, определялся средний вес каждой категории. 
Затем строился эмпирический ряд, в котором определялась общая 
закономерность. На ее основе вычислялась теоретическая кривая, 
которая и служила основой для определения веса медальных растений.

Таким путем получены данные по следующим видам. В лет
ний период надземная фитомасса пушицы влагалищной бывает пред
ставлена листьями двух генераций (прошлого года и нынешнего), 
генеративными побегами и цветочными бутонами будущего года.
В 1971 г .  пушица влагалищная начала цвести в конце мая, ког
да положительная температура в дневные часы достигала 4- 5° .
К I  июня общий запас надземной фитомассы составил 1 ,6  ц /га  
(т аб л .1 ) . Максимальный запас надземной фитомассы образовался 
к середине августа ( 10 ,8  ц /г а ) ,  после чего в связи с массо -  
вым пожелтением листьев и уменьшением их веса, он начал сок
ращаться. К середине сентября запас составил 8 ,0  ц /г а , в се
редине декабря -  6 ,7  ц /га  (см. т а б л .1 ) .
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Т а б л и ц а I
Сезонная динамика запаса надземной фитомассы 
у пушицы влагалищной (абс.сухой вес) в 1971г.

Сроки
учета

Запас надземной фитомассы
Всего

в ц/га в % от 
максим, 
запаса

1,63 15
3,54 33
4,35 40
5,77 54
7,49 70

10,82 100
10,25 93
8,02 74
6,67 62

В том числе
старые
листья

ц/га

молодые
листья

ц/га

генера
тивные
добеги

ц /г а __

цветочные
бутоны

ц /г а __£
1/71
15/У1
1/Л1
15/УП
1/УШ
15/УШ
1 /U
15/IX
13/ХП

0 ,7 1 |43,5 
1,28 36,2 
2,60 59,7
3.69 63,9 
4,96 66,2 
6,98 64,6 
7,34 71,6 
5,03 62,7
4.70 70,5

0,46
0,66
0,59
1,49
1,56
2,70
1.59
1.59 
1,37

28,2
18,6
13,6
25.8
20.9
24.9
15.5 
19,8
20.5

0,46
1,60

28,3
45,2

1,16 26,7 
0,59 10,3 
0,42 
0,49 
0,41 
0,13 
0,20

5,6 0,55 7,3
4,5 0,65 6,0
4,1 0,91 8,8
1.6 1,27 15,9
0,3 0,58 8,7

Осока вилюйская начинает вегетировать позднее пушицы 
влагалищной. Первые зеленые побеги весной 1971 г . появились 
в начале июня, а к началу июля их формирование закончилось. 
Максимальный вес одного листа 27 мг отмечен в середине июля, 
а одного генеративного побега 100 мг -  в начале августа.Мак
симального запаса надземной фитомассы осока вилюйская до -  
стигла, как и пушица влагалищная, в середине августа. Пожел
тение листьев и генеративных побегов началось в начале ав -  
густа. Полное отмирание листьев у осоки в 1971 г .  отмечено 
в начале сентября. С отмиранием листьев запас фитомассы до -  
стигает минимального уровня в начале сентября и в таком ви -  
де остается в течение зимы.

Из травянистых растений на участке встречается вейник 
Холма. Максимального запаса он достиг уже к середине июля, 
а к августу -  минимального, на котором и ушел под зиму.

Из кустарников первой начинает цвести в конце мая ива 
красивая. В начале распускаются мужские соцветия, а затем -
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женские, 22 июня -  начало плодоношения, а 25 июля -  полное 
созревание семян и опадание их.

У ольхи и березы тощей мужские и женские соцветия рас
пустились одновременно с развертыванием листьев. У ольхи цве

тение длилось до 1-2 июля, у березы тощей -  до 6 июля. С 3 по 
7 июля -  начало плодоношения.

У ивы красивой листья растут пучками по 3-5 шт. Длина 
их от 0 ,6  до 5 см. Самые крупные листья у ольхи (1-7 см дли
ны). У березы тощей длина листьев не более 2 см. Их формиро
вание закончилось в начале июля, у ольхи и ивы -  во второй 
половине июля. В разгар летней вегетации, в период цветения 
и начала плодоношения вес одного листа у березы тощей был 
I I  мг,у ольхи 126 м г,у  ивы 69 мг„ Максимальный запас листьев 
у березы (3 0 ,4ц/га)образовался к середине августа, у ольхи -  
к началу августа (0 ,9 ц /г а ) ,у  ивы -  во П половине июля 
(34,7  ц /га )  и остался почти неизменным до середины августа.

Из кустарничков в растительном покрове участвуют голуби
ка, багульник и йрусника. Два последних вида относятся к веч
нозеленым. Для кустарничков характерна закладка полностью 
сформированных вегетативных и генеративных побегов в конце 
предшествующего вегетативного периода. Весной вегетативные 
почки распускаются раньше всего у багульника, в начале июня 
и к середине июля -  у брусники и голубики. Почки с генератив
ными побегами раскрываются в середине июня у багульника, в 
конце июня -  у голубики и в начале июля у брусники. К нача -  

• лу июля у всех кустарничков листья полностью сформированы. 
Нарастание веса листьев у брусники наблюдалось с начала ию -  
л я . Максимальный вес одного листа (в середине августа) сос -  
тавил у брусники 6 мг, багульника 6 мг, голубики 5 мг. Мак
симальный запас листьев у брусники, багульника и голубики от
мечен во второй половине июля. Созревание плодов у брусники 
и голубики отмечено в середине августа. В прохладное и сухое 
лето 1970 г . отмирание надземных органов растений и опадание 
листь'ев отмечено с середины августа до начала сентября. В 
1971 г .  теплое и сухое лето способствовало удлинению вегета
ции растений. Полное отмирание листьев осоки вилюйской, оль
хи, голубики, ивы наблюдалось только в начале сентября.

На протяжении всей зимы, под снегом глубиной 18-54 см
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Т а б л и ц а  2

Запас надземной фитомассы высших растений (исключая древесину кустарников) 
на опытной площадке в 1970 г. ‘1в ц/га абс.сухого веса)

Дата
учета

Пушица
влагалищная

Осока 
вллюйская

Ольха
кустар
никовая

Ива
красивая

Береза
тощая Брусника Голубика Багуль

ник Всего

16/УП 7,36 0,15 0,31 15,75 11,35 0,96 0.78 3,90 40,56
2 /Ш 9,27 0,09 0,34 18,02 11,06 1,13 0,79 3,90 44,60

16/УШ 9,98 0,09 0,35 14,54 9,45 1,14 1,43 4,31 41,29
2 /IX 10,93 0,06 - 13,63 9,42 1,17 0,96 3,93 40; 10

16/IX 10,74 0,05 - 12,59 - 1 ,17 - 3,93 28,48

Т а б л и ц а 3
Запас надземной фитомассы высших растений (исключая древесину кустарников) 

на опытной площадке в 1971 г. (в ц/га абс.сухого веса)

Дата
учета

Пушица
влагалищная

Осока
вилюйская

Вейник Ольха Ива 
Холма кустар- краси- 

никовая вая
Береза
тощая Брусника Голубика Багуль

ник Всего

1/У1 1,63 + - - - 0,33 - - 1,96
15/У I 3,54 0,01 + - 6,44 5,98 0,65 1,И 4,94 22,67

1/УП 4,35 0,05 0,01 0,35 8,16 6,58 0,66 1,25 5,05 26,46
15/У11 5,77 0,08 0,08 0,41 34,06 30,31 1,19 1,55 5,29 79,19
i / уш 7,49 0,08 0,02 0,46 34,66 30,40 1,П 1,61 5,23 81,06

15/УШ 10,82 0,09 0,02 0,45 34,18 30,42 1,00 1,57 5,09 83,64
I/IX 10,25 0,06 0,02 0,33 18,01 29,84 1,00 1,56 5,02 66,09

15/IX 8,02 0,06 0,02 17,85 29,66 0,88 - 4,86 61,35



с плотностью 0 ,11 -0 ,27  г/см 3 , изменений запаса надземной фито
массы не происходит.

Из травянистых растений только у пушицы влагалищной 
зимой сохраняется 10-15$ зеленых частей (листья, цветочные 
бутоны будущего года). Значительная же часть листьев отми
рает, становится ломкой и полностью или частично попадает 
в опад. Зимой вес одного зеленого листа примерно в полтора 
раза больше, чем бурого.

Максимальный запас всей надземной фитомассы полигсналь- 
но-валикового закустаренного влагалищнопушицевого болота в 
1970 г . сформировался к началу августа и составил 44,6 ц/за 
(таб л .2 ) , а в 1971 г .  -  к середине августа и достиг 
83 ,6  ц /г а  (таб л .З ).

В заключение следует отметить, что:
-  принятый нами метод дает возможность достаточно точ

но определять сезонные изменения фитомассы на одних и тех 
же растениях на протяжении ряда лет;

-  у травянистых растений: пушицы влагалищной, осоки ви- 
люйской наибольший запас надземной фитомассы образуется к 
середине августа (зимой 10-15$ зеленых частей сохраняется 
только у пушицы);

— у ольхи и ивы красивой максимальный запас листьев отме
чен в начале августа, у березы тощей -  в середине августа, 
у брусники, багульника и голубики максимальный -  во второй 
половине июля;

-  запас надземной фитомассы на полигонально-валиковом 
тундро-болоте в теплое лето 1971 г .  более чем в два раза

.превышает запас в прохладном 1970 г .

Л И Т Е Р А Т У Р А

А н д р е е в В .И., Г а л а к т и о н о в а  Т.Ф., 
З а х а р о в а  В .И ., Не - у  С т р о е в а  А.И. Методика оп
ределения сезонных изменений запаса надземной фитомассы у 
травянистых растений.- "Бот.журн." 1972, т .5 7 ,1 0 .

П о л о з о в а  Т .Г . Биологические особенности E rio p - 
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УДК 639. 9

В, В. Крючков

О ЛАНДШАФТНО-БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ 
ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗЛЕСЬЯ ТУНДРЫ

Установлено, что ландшафт и его морфологические части 
можно рассматривать как в индивидуальном, так и в типологи
ческом плане (Анненская и д р ., 1962). Основываясь на этих 
положениях, автор настоящей статьи ряд лет занимался изуче
нием проблемы безлесья тундровой зоны (Крючков, 1968, 1969, 
1970 а , б) и пришел к выводу, что одна из главных причин 
недостаточной разработки проблемы заключается в отсутствии 
ландшафтно-географического анализа материалов, собранных в 
южной тундре, лесотундре и северных редколесьях. Во многих 
работах явление, свойственные конкретному природному терри
ториальному комплексу (ПТК), даже самому элементарному (ланд
шафтной фации -  биогеоценозу), необоснованно обобщались и 
распространялись до масштабов физико-географической провин
ции или даже зоны. Например, лесные островки в тундре не
редко принимались за  реликты сплошного облесения или за  фор
посты наступающего на тундру л еса . Отсюда возникали и взаи
моисключающие гипотезы о динамике леса и тундры.

В этой работе на примере южноямальской тундры,где ав
тор работал в течение четырех лет (1962, 1969, 1970,1971гг.) 
делается попытка обосновать необходимость дифференцирован -

79



ного ландшафтно-биогеоценотического подхода при решении 
проблемы безлесья тундры. Юясноямальская тундра относится 
к подзоне кустарниковых тундр. Средняя температура янва
ря здесь минус 23-26°, июля -  плюс 1 0 ,0 -1 2 ,5 ° . Количество 
дней с температурой 10° и выше на севере подзоны 30-40, 
на юге подзоны (поселки Лабытнанги, пос. Яр-Сале)
50-60 дней (Орлова, 1962). Мощность мерзлых грунтов дости
гает 200-400 м; средняя годовая температура грунтов на глу
бине 8 -10  м повышается с севера (широта 68° ) на юг от - 6° 
до -1 ° .  Диапазон изменений температуры верхних слоев в за
висимости от микрорельефа и растительного покрова достига
ет 4-5° (Баулин и д р ., 1967). Мощность снегового покрова 
уменьшается от 90-110 см на участках с древесно-кустарнико
вой растительностью до 5-10 см на участках с мохово-лишайни
ковым покровом. Сезонное оттаивание колеблется от 0 ,2  до
2 ,0  м в зависимости от механического состава почвы, расти
тельного покрова, микрорельефа.

Исследования автора показали, что растительный покров, 
и в особенности древесная растительность, оказывает большое 
климаторегулирующее влияние. Участки, покрытые слоем мхов 
толщиною не менее 10 см, оттаивают летом на 20-30 см, а  зи
мой интенсивно промерзают; удаление мхов ведет к увеличению 
сезонноталого слоя на несколько десятков сантиметров. Почвы 
на участках с лиственничными ерниковыми редколесьями (лист
венничные островки в южной тундре) оттаивают на 50-100 см, 
температура мерзлых грунтов на глубине затухания сезонных 
колебаний температуры(8-10 м)минус 0 ,8 -1 ,0 ° . На таких же 
участках, но лишенных древесной растительности, температура 
мерзлых грунтов понижается до минус 3 -4 ° . То есть при сведе
нии древесной растительности на рассматриваемой территории 
вечная мерзлота ожесточается. Увеличение количества лесных 
островков в южной тундре может повести к повышению темпера
туры мерзлых грунтов, увеличению сезонноталого слоя, образо
ванию таликов, то есть до известной степени к деградации веч
ной мерзлоты. Таким образом, растительность вообще,и древес
ная в особенности,в условиях высокотемпературной мерзлой тол
щи южноямальской тундры является мощных фактором регулирова
ния температуры грунтов.Древесная растительность снижает ско
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рость ветра, улучшает микроклимат. Редколесья и южные тунд
ры с лесными островками являются хорошими пастбищами и слу
жат местом отела оленей. Коллектив географов и биологов,ра
ботавший в Западной Сибири, пришел к выводу, что п в связи 
с быстрым промышленным освоением северных районов Западной 
Сибири назрела необходимость тундрового защитного лесораз
ведения в больших масштабах” (Попов, 1971, с т р .9 2 ). Но воз
можно ли лесоразведение в тундре и, в частности,в южноямаль
ской?

В связи с этим интересно высказывание академика Е.К.Фе
дорова (1970, стр .6 9 ): "Наступит время, когда мы не сможем 
мириться с дальнейшим существованием заболоченной территории, 
тундры, солончаков и пустынь* на миллионах квадратных километ
ров пространства нашей страны. Мы, безусловно, возьмемся за 
их преобразование и культивирование... Если технике придется 
приступить к выполнению таких задач через несколько десяти
летий, то науке пора заниматься ими, по крайней мере в тео
ретическом плане,уже сейчас” . Что касается Ямала, то здесь 
освоение газовых месторождений, по существу, началось. В Ди
рективах ХХ1У съезда КПСС пс 5-летнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на I97I-I975  г г . сказано: "Ускорить раз
работку мощных газовых месторождений на севере Тюменской 
области". Так что нескольких десятилетий мезду промышленным 
освоением и предварительной подготовкой научного обоснования 
преобразования природы в данном регионе нет. Подобное обос
нование нужно делать, по-видимому, уже сейчас.

Основным событием геологической истории плейстоцена на 
севере Западной Сибири были морские трансгрессии, оставившие 
толщи разновозрастных отложений на разных уровнях. Другим 
важным событием плейстоцена было оледенение Полярного Урала 
и в особенности -  зырянское ((jjjj), в результате которого в 
предгорье образовалась полоса ледниковых ландшафтов с акку -  
мулятивным моренно-холмистым и денудационным рельефом. Рас
смотрим кратко некоторые из этих ландшафтов. 
Х а н м е й - Х а р б е й с к и й  ландшафт ледниковой акку
мулятивной равнины зырянского возраста, сложенной преимуще
ственно флювиогляциальными суглинками и супесями (редко пес
ками). Абсолютные высоты поверхности составляют 150-180 м, 
изредка 200-210 м. Широко распространены тундровые торфянис
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то-глеевые почвы, оттаивающие летом на 45-60 см, покрытые 
мшистыми ерниками и мохово^яишайниковыми сообществами ныне 
с редкими лиственницами (L arix  s ib ir ic a  ) и лиственничными 
островками, в прошлом занимавшими большую площадь, чем 
теперь. Ддя этого ландшафта характерны глубоко врезанные 
(30-40 м) в ледниковую аккумулятивную равнину долины речек 
и ручьев, а также термокарстовые котловины. На северо-запа
де Хаямей-Харбейский ландшафт граничит с ландшафтом предго
рий Урала, на котором преобладают скульптурные денудационные 
формы рельефа; на юго-востоке он переходит в ландшафт мор
ской равнины. На северо-востоке Ханмей-Харбейский ландшафт 
сменяется Х а р б е й с к и м  л е в о б е р е ж н ы м  ж н д - 
ш афт ом ледниковой аккумулятивно-денудационной равнины зырян
ского возраста, сложенной преимущественно флювиогляциальны- 
ми отложениями. Этому ландшафту свойственны останцы-сопки 
(высотой 200-300 м), сложенные палеозойскими породами. На 
равнинах преобладают торфянисто-глеевые почвы, оттаивающие 
летом на 45-60 см, покрытые мшистыми ерниками и мохово- ли
шайниковыми сообществами с редкими лиственницами и листвен
ничными островками, в прошлом занимавшими значительно боль
шую площадь, чем теперь. На склонах останцов-сопок -  зарос
ли ерника с редкими лиственницами.

Фоновым урочищем Ханмей-Харбейского ландшафта являются 
холмы, сложенные преимущественно флювиогляциальными валунны
ми суглинками и супесями (редко песками) с торфянисто-глее- 
выми почвами под мшистыми ерниками и мохово-лишайниковыми 
сообществами с редкими лиственницами и лиственничными ост -  
ровками. В Ханмей-Харбейском ландшафте это урочище занима -  
ет 50-60# территории. В Харбейском левобережном ландшафте -  
около 2 0 -Х # . В пределах урочища выявлены следующие типич -  
ные ландшафтные фации-биогеоценозы.

1. Ровные или слабовыпуклые участки в верхней части 
холмов, сложенные валунными суглинками, с торфянисто-глеевы- 
ми почвами под лиственничными редколесьями (высота 2-6  м, 
сомкнутость крон 0 , 2 ), с подлеском из ольхи кустарниковой, 
березы карликовой и лишайниково-моховым покровом. Почвы отта
ивают на 60-80 .см.

2 . Аналогичные участки, но лишенные ольхи кустарниковой
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со старыми отмирающими лиственницами. Почвы торфянисто-гле- 
евые; мощность торфянистого слоя 10-12 см. Глубина летнего 
оттаивания 30-45 см.

3. Аналогичные участки, сложенные валунными суглинками 
под пятнистой тундрой. Почвы под пятнами (без растительнос
ти) бурые^слабо оглеенные; между пятнами -  полосы (шириной 
от 40 до 120 см) с растительным покровом.

Если такие участки пятнистых тундр расположены не да -  
лее чем в нескольких сотнях метров от лиственничных остров
ков (источник семян) или зарослей ольхи, то на пятнистых 
тундрах встречаются лиственницы и кусты ольхи.

4 . Аналогичные участки, сложенные суглинками. На по
верхности участков содержится большое количество щебнисто- 
галечникового валунного материала, "вымороженного" (вытол -  
кнутого в результате выпучивания на поверхность) после све
дения лиственничных редколесий и ерниковых кустарничково- 
моховых сообществ. Почвы тундровые слабо оглеенные. На кам
нях -  корковые лишайники; между камнями дернинки зеленых мхов, 
лишайники. Эти фации встречаются в местах, удаленных от лист
венничных островков и зарослей ольхи не менее чем на килолетр.

5. Аналогичные участки, сложенные валунными суглинками 
о торфянисто-глеевыми тиксотропными почвами; растительность 
сильно выбита, вытоптана.

Первая фация-биогеоценоз , в соответствии с положением 
II.А. Солнцева (1961), -  коренная фация, остальные -  производ
ные. Рассмотрим причины образования производных фаций-биогео
ценозов. Фации I  свойственны сукцессии, в результате которых 
в лиственничном редколесье с кустами ольхи идет нарастание 
мохового слоя, препятствующего прорастанию семян лиственницы 
сибирской и ольхи кустарниковой. Толщина сезонноталого слоя 
и температура почвы вследствие нарастания мхов уменьшаются. 
Отсутствие лиственничного подроста и отмирание старых лист
венниц ведет к исчезновению деревьев на таких фациях (про -  
взводная фация 2 ) .  Непрерывное увеличение мохово-торфянисто
го слоя губит и березу карликовую, что ведет к сдуванию сне
га, отмиранию мхов и образованию пятен голого грунта, то 
ость к формированию производной фации 3 . Подробно этот
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процесс описан на примере Енисейско-Пясинского и Хановейско- 
го ландшафтов (Крючков, 1970а).

Исследованиями Н.В.Дылиса (1948), Л.К. Позднякова 
(1961), А.А. Молчанова (1967) установлено, что пыльца лист
венницы даже при ветре 9 м/сек оседает в основном (84$) на 
расстоянии 15 м от дерева, а на расстоянии 100 м ее уже поч
ти нет. В дождливую погоду пыльца лиственницы совершенно не 
переносится ветром. На основании этих данных Н.В.Дылис (1948) 
пришел к выводу, "что рощи лиственницы, удаленные одна от 
другой на 500-1000 м, находятся в надежной изоляции друг от 
друга” . Установлено также, что количество доброкачественных 
семян лиственницы сибирской зависит от густоты древостояЛем 
реже стояние лиственниц и меньше возможность перекрестного 
опыления, тем ниже процент полнозернистых семян (Поздняков, 
1961; Молчанов, 1967). Семена лиственницы разносятся на рас
стояние до 200 м.

Поэтому если фация, на которой в результате сукцессии 
погибло лиственничное редколесье и образовалась пятнистая 
тундра, находится не далее чем в нескольких сотнях метров 
от другого лиственничного массива (источника семян), то она 
(фация 3 пятнистая тундра) снова покрывается лиственницей. 
Сначала на пятнах появляются молодые лиственницы и всходы 
ольхи. Они задерживают снег, умеряют силу ветра, улучшают 
микроклимат. Со временем на этой фации вновь формируется 
лиственничное редколесье ( I  коренная фация). Но если уча
сток, на котором в результате сукцессии образовалась пятни
стая тундра, удален на 500 и более метров от лиственничных 
островков (источников оемян), то восстановления лиственницы 
сибирской здесь уже не происходит. Верхний слой почвы лиша
ется разветвления густой сети корней древесных и кустарнико
вых растений и это интенсифицирует процесс вымораживания(вы
пучивания) валунно-галечникового материала, содержащегося в 
суглинках и супесях. Поверхность почвы покрывается камнями и 
напоминает булыжную мостовую. Незнание этих процессов приво
дит нередко к неправильной оценке, точнее переоценке коли -  
чества валунного материала в верхней части почвы. Таким об
разом формируется производная фация 4 . Учитывая разбросан -  
ность и удаленность лиственничных островков, можно предподо-
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жить, что и без вмешательства человека в этих двух ландшаф
та* шло бы сокращение лиственничных островков в результате 
сукцессии. Но вмешательство человека: перевыпас оленей, вы
бивание растительности, вырубание деревьев на различные 
нувды (костры, жерди для чумов и т .д . )  -  ведет к интенсив
ному расширению площадей производных фаций антропогенного 
происхождения (фация 5 ) . Фация 5 среди производных фа
ций занимает наибольшую площадь. Если занимаемые ею площа 
ди оставить в покое, то со временем здесь снова может сфор
мироваться лиственничное редколесье (если лиственничные 
массивы удалены не более чем на I  км ), Но так как перегруз
ке от хозяйственной деятельности подвергается вся южноямаль
ская тундра, то отступление древесной растительности и ги
бель лиственничных редколесий и лиственничных островков при
няло повсеместный характер. На фации 5 со временем сформиру
ются -  при существующем положении -  пятнистые тундры (фации 3) 
и фации с обилием камней на поверхности (фации 4 ) . В резуль
тате увеличится полоса относительного безлесья тундры, где 
есть необходимый минимум атмосферного тепла дая роста и раз
вития деревьев и крупных кустарников, но нет самих этих рас
тений и з-за  отсутствия семян, интенсивной хозяйственной наг
рузки на ПТК (Крючков, 1966), Комплексные ландшафтные иссле
дования с составлением крупномасштабной карты могут дать точ
ный ответ о количестве и местонахождении таких производных 
фаций, на которых возможно восстановление древесной расти
тельности.

Но процессы отступания и гибели древесной растительнос
ти и возможные- мероприятия по восстановлению древесно-кустар
никовых растений на производных фациях свойственны не всем 
ландшафтам. Например, Л о н г  о т -  Ю г  а  н с к и й тундро
вый ландшафт ледниковой денудационной равнины, прикрытой 
тонким чехлом рыхлых отложений поверх палеозойских пород с 
торфянисто-глеевыми почвами под кустарничково-лишайниково -  
моховыми и пушицево-кочкарными сообществами. Мощность сугли
нисто-песчаных и песчано-щебнистых отложений 1-5 м. Ниже за
легают коренные палеозойские породы. Глубина оттаивания 0 ,2 -  
0 ,5  м. Речек и ручьев в Лонгот-Юганском ландшафте значитель
но меньше, чем в двух вышерассмотренных. Термокарстовые озе
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ра редки и встречаются единично в восточной части ландшаф
та , где увеличивается мощность плейстоценовых отложений, 
■содержащих подземные льды. Вследствие равнинности ландшаф
та , малого количества рек и ручьев, дренирующих его, озер, 
где бы скапливалась избыточная влага, Лонгот-Юганский ланд
шафт более заболочен, чем два вышерассмотренных. Одиночные 
прямоствольные лиственницы и лиственничные стланики встреча
ются только в долине р . Лонгот-Юган. Ольховые кусты тоже 
приурочены в основном к долине р . Лонгот-Юган. Обследование 
этого ландшафта показало, что здесь не было лиственничных 
островков и потому о восстановлении их, как в- двух предшест
вующих, не может быть и речи.

На север и северо-восток от Лонгот-Юганского ландшаф -  
та расположен С о п к а й с к и й  ландшафт озерно-холмис -  
то-моренной равнины зырянского оледенения, сложенной валун
ными суглинками, супесями и песками. Абсолютные высоты хол
мов 60-90 м, редко 100 м. Относительная высота холмов 20- 
50 м. Глубина оттаивания почв 80-100 см. Вода, которая рав
номерно распределена на равнинах Ханмей-Харбейского и особен
но Лонгот-Юганского ландшафтов, и вызывает их заболачивание, 
в Сопайском холмистом ландшафте сосредоточена в озерах. 
Поэтому значительная часть тепла, которая идет на ис
парение влаги с заболоченных равнин, здесь расходуется на 
нагревание почвы и воздуха. Вследствие этого моренные холмы 
Сопкайского ландшафта покрыты лиственничными редкостойными 
лесами с подлеском из ольхи кустарниковой и березы карлико -  
вой. Снег, равномерно покрывающий поверхность, препятствует 
сильному промерзанию почвы и поэтому температура воздуха 
здесь выше, чем в рассмотренных ранее ландшафтах. В ланд -  
тафте Сопкай в верхних частях плосковершинных (но не кону -  
сообразных) холмов и гряд тоже происходят циклические сук -  
цессии, о которых говорилось выше. Здесь обычно встречаются 
участки с гибнущими вследствие мощного мохово-торфянистого 
слоя лиственницами; часты и пятнистые тундры, но на них 
всегда имеется молодой лиственничный подрост. То есть в 
этом ландшафте циклические сукцессии не ведут к обезлеси- 
ванию природного территориального комплекса вследст -* 
вие обилия семян лиственницы сибирской и ольхи кус
тарниковой. Дело в том, что ландшафт Сопкай, вытянутый на не
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сколько десятков километров и имеющий ширину IO-I5 м,даже 
18 км, занимает большую площадь -  не менее 500 км*Ч Лист
венничные массивы в Сопкае обычно расположены не далее 
чем в 200-500 м один от другого и поэтому занос здесь обес
печен на любой ПТК. Но на окраинных участках Сопкая, осо -  
бенно прилегающих к пос. Среднее Щучье, идет интенсивная 
рубка, в середине Сопкая все чаще встречаются места с выруб
ленным лесом, следами пожара. Если не прекратить здесь унич
тожение лесов, то разобщение между лесными массивами будет 
возрастать. Изолированные лесные островки, даже если их не 
вырубят, будут обречены на естественную гибель в результате 
процессов, о которых говорилось выше.

Процессы естественной гибели и уничтожения древесно-куо- 
тярниковой растительности человеком свойственны не только 
ландшафтам, происхождение которых связано с оледенением По -  
лярного Урала. Они свойственны и ландшафтам морских равнин 
плейстоценового возраста. Эти процессы здесь еще более интен
сивны вследствие обилия плосковершинных водоразделов и холмов.

Все выщесказанное позволяет сделать следующие выводы.
1. В настоящее время проблемы безлесья тундры и динамики 

древесной растительности у ее северных пределов не могут ре
шаться без учета хозяйственной деятельности человека.

2 . Процессы саморазвития биогеоценозов в ряде ландшаф -  
тов Южного Ямала в сочетании с нерациональной хозяйственной 
деятельностью человека ведут к деградации лесных островков и 
отступлению лиственницы сибирской к югу. В результате растет 
полоса относительного безлесья тундры, где есть необходимый 
минимум атмосферного тепла для роста и развития деревьев 
(Крючков, 1966), но нет самих деревьев. Из всех физико-гео
графических провинций Крайнего Севера самая широкая полоса 
относительного безлесья тундры наблюдается в Западной Сиби -  
ри -  около 200 км (до озер Ярро-То, то есть примерно до
68° с.ш.).Во всей этой полосе возможно лесоразведение, для че
го необходимо разработать соответствукжую агротехнику. Она 
должна предусматривать не только способы выращивания, пере -  
гадки деревьев и т .п . ,  но и возможности предотвращения губи
тельного нарастания мхов, вызывающих ухудшение теплового, 
подного и аэрационного режимов почвы.
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3. Циклы саморазвития биогеоценозов (ландшафтных фаций), 
ведущие к деградации лесных островков в тундре и*в конечном 
счете7к отступлению северной границы древесной растительнос
ти в Южном Ямале, в сочетании с установленным фактом наступ
ления лесов на Восточноевропейском Севере (Андреев, 1954, 
1956) подтверждают идею метахронности (разнонаправленности) 
развития отдельных районов, высказанную И.П.Герасимовым и 
К.К.Марковым еще в 1939 г .

4. В каждом конкретном случае необходимо устанавливать 
пространственные и временные границы для закономерностей,
наблюдающихся в природных территориальных комплексах. Игно -  
рирование этого обстоятельства ведет к расширению закономер
ностей, свойственных только биогеоценозу до масштабов про -  
винции и даже природной географической зоны, что порождает 
схоластические дискуссии, отрицание действительных законо -  
мерностей биогеоценозов и т .п .
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УДК 582.26

Л.Е. Комаренко, И.И. Васильева, 
Г1.А. Ремигайло

ВОДОРОСЛИ БАССЕЙНА РЕКИ ТАТТЫ

Водоросли бассейна р . Татты до настоящего времени не 
изучались.

Материалом для данного сообщения послужили коллекции проб 
(около 100) , собранные с середины августа до середины сентяб
ря 1970 г .  в р . Татте, ее притоках и озерах. При отборе проб 
и исследовании их авторы пользовались общепринятыми'методика
ми. Одновременно с забором проб измерялась поверхностная и 
придонная температура воды, прозрачность, определялись цвет
ность и запах.

Река Татта является притоком Алдана, имеет длину 414 км, 
ширину от 0 ,5  до 20 м, среднюю глубину 2 ,5  м. С юго-запада 
на северо-восток она пересекает Лено-Алданское плато, изоби
лующее озерами, которые составляют целые озерно-речные сис -  
темы (в её бассейне насчитывается 2285 озер, общей площадью 

51,2 м2 ) .  Площадь водосбора реки 10200 км2 . В р . Татту впа
дает несколько небольших притоков. Особенностью реки являет
ся сильное колебание уровня воды, в результате чего в засуш
ливые годы летом она сильно мелеет, зимой -  промерзает до дна. 
Мелкие речки-притоки сильно зарастают макрофитами и почти пол
ностью пересыхают.
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В пределах бассейна Татты располагаются Алексеевский и 
Чуралчинский административные районы Якутской АССР с тремя* 
совхозами и четырьмя колхозами, для которых р . Татта, её при
токи и пойменные озера являются главными источниками водо -  
снабжения.

Несмотря на то, что бассейн Татты расположен в районе 
сплошной мерзлоты, процесс оттаивания почвы и запасы почвен
но-глубинных вод здесь настолько незначительны, что в пита -  
нии озерно-речной системы не имеют никакого значения. Пита -  
ние реки и её придаточной системы осуществляется только за  
счет весенних паводков и сточных дождевых вод. В связи с 
этим возник вопрос о создании гидросооружений и применении ли
манного орошения в бассейне Татты за  счет вод р . Амги.

На всем протяжении,в среднем и нижнем течении,р. Татта 
слабо меандрирует. Ширина реки и притоков здесь колеблется 
от 1 ,5  до 20 м, глубина непостоянная (от 0 ,7  до 3 м, в отдель
ных местах -  4 ,5  м), течение слабое, грунт песчано-глинистый, 
сильно заиленный. Температура воды колеблется в августе от 16° 
до 18°С, в сентябре понижается до 7-9°С. Прозрачность всегда 
низкая -  от 0 ,5  до 0 ,8  м. Вдоль берегов притоков встречается 
масса сухого валежника, которым забиты прибрежные мелководья. 
Поверхность воды покрыта плёнкой пыли. Все это наложило опре
деленный отпечаток на характер флоры водорослей.

Вдоль берегов, среди зарослей высших водных растений: 
осок, пузырчатки, аира -  развивается много зеленых нитчаток, 
из конъюгат Spirogyra ten u iss im a , Mougeotia s p . с большой 
примесью представителей десмидиевых: Cosmarium punctulatum var.

tiubpunc tu la tu m , C .m en eg h in ii, C • r e n i f  orme, C • m argaxitiferum  f . regu - 
Larior,C eo c h to d e s ,C .b o try tis , C losterium  ace ro su m ,C * le ib le in iif 
0•ro s tra tu m , C * k u e tz in g ii, C•g r a c i r e , C•e h re n b e rg ii ,C•parvulum ,
M icrasterias c r u x -m e lite n a is , Xanthidium antilopaeum  var.polym az. 
и д р ., из донных и эпифитных диатомовых -  Gomphonema acuminatum,

Q.acuminatum var.coronatum ,G .olivaceum ,G .gracile,G .parvu lum  vor. 
m lcropus,navicu la  rad iosa ,N *peregrin a,N *cryp tocep hala  var^hankcn- 
ulB ,N .cu sp idata  , виды Cymbella, Rhopalodia,Neidium  и др.

В толще воды по видовому разнообразию преобладают жзеле
нке -  протококковые (виды Scenedesmus, Pediastrum , Coelastrum , 

A c tin a s tru m ,E la k a to th rix и д р .) ,  а также донные и планктонные 
диатомовые (виды C y c lo te l la ,F ra g ila r ia ,T a b e lla r ia ,M e lo s ira ,
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N itz sc h ia  и д р .)  и сине-зеленые ( Romeria, S tra to n o s to c , Dac- 
ty lo c o c c o p s is , Anabaena, A nabaenopsis, (tylindrospermum, .O sc il-  
l a t o r i a  ) .  Пщюфитовые, эвгленовые и желто-зеленые встре
чались в небольшом количестве*

По численности в р . Татте в августе преобладали зеле -  
ные и диатомовые (по 180 тыс. к л /л ) , меньше было сине-зеле
ных (60 ты с.кл /л ), значительно богаче была флора в притоках. 
Так, в устье ее притока р . Ханды-Юряге численность зеленых 
была самой высокой (2660 ты с.кл /л ).

Т а б л и ц а 1
Численность водорослей р . Татты и её притоков 

(ты с.кл/л + тыс.кол/л)

Отделы водорослей
Водоемы Дата диато

мовые
-зеле*

ные
- сине

зеле
ные

эвгле
новые

пиро
фит 0-  
вые

золо
тис
тые

Всего

р . Татта га/уш 180 180 60 - - - 420
р . Ханды- 

Юряге
19/УШ 160 ;2660 20f40 20 — — 2860+

40
Притоки 
р.Ханды- 

Юряге
19/УШ 320 720 1440+

20
220 - 20 2720+

20

В безымянном притоке р . Ханды-Юряге, притоке второго по
рядка, по.численности преобладали уже не зеленые, и диатомо -  
вые, как в р . Татте и Ханды-Юряге, а  сине-зеленые (1440 тыс. 
кл/л + 20 ты с.кол/л; (табл. I ) .

Видовой состав водорослей притоков немногим отличался 
от такового самой р . Татты. Слагался он H3Gloeocapsa a lp in e ,  

O s c il la to r ia  ornata f* p la n e to n ica , C losterium  r o s tr a ta ,  Cosma- 
riurn punctulatum  v a r . subpunc tu latum , Pediastrum  biradiatrum, 
Trachelomonas vo lvoc inops i s ,  Phacus pleuronectes,O ph.iocytium  
c o c h le a r e . Более разнообразный видовой состав наблюдался в 
отделе диатомовых водорослей: C y c lo te lla  m eneghiniana, F ra g i-  
la r ia  a lp e s t r i s ,  F .in term ed ia , Synedra u lna  v a r .a e a u a lis ,  
E unotia f a l la x  v a r .g r a c il l im a , Gocconeis p la c e n tu la , S tauro-
n e is  p h oen icen teron , N avicu la  hungarica v a r .c a p ita ta ,N .r a d io s a ,  
виды родов Epithem ia,R hopalodia и др.^

Большинство исследованных озер в бассейне Татты старич-
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ныв или термокарстовые, небольшие (диаметр их колебался от 7 
до 25 м, редко от 150 до 200 м), в основном мелководные (от
O, 5 до 3 м) с сильно заиленным грунтом. Зеркало озер часто 
со всех сторон зарастает макрофитами.

Из подводных растений здесь отмечены рдесты, уруть, пу
зырчатка, водяная сосёнка, на поверхности много ряски, при
брежье занято зарослями из хвоща иловатого, стрелолиста, аи
ра, поручейницы водяной, водолюба и др.

Прозрачность воды обычно низкая (от 0 ,5  до 1 ,5м ),что обус
ловлено летним "цветением” её , вызванным развитием тех или 
иных видов водорослей. Температура воды в августе доходила 
до 19°С, в сентябре она понизилась до 8°С. Такие озера обыч
но являются единственными источниками питьевой воды и служат 
водопоями для сельскохозяйственных животных.

Qs, Часобетте расположено на правом берегу в долине р . 
Татты. 12 августа температура воды в озере была 18-19°, про
зрачность 0 ,5 -1  м. Наблюдалось массовое развитие зеленых -  
протококковых водорослей Pediastrum  duplex, P ^ .v a r .c o rn u tu m ,
P . d . v a r .s e t ig e r a ,  P.boryanum, P . t e t r a s  v a r . te t r a e d ro n .
В прибрежье и в придонных слоях чаще отмечались десмидиевые 
водоросли: Cosmarium laev e , S taurastrum  s p . ,  S t.te tra c e ru m , 
из протококковых Micr astin ium  pus i l iu m , из желто-зеленых 
Tribomema su b tiliss im u m , им сопутствовали сине-зеленые O sc il
l a to r  i  a chalybea . В планктоне, наряду с протококковыми на

ходились планктонные и донные виды диатомовых M elosira , Cyma- 
to p le u ra , N avicula r a d io s a ,N .v ir id u la  v a r .s le s v ic e n s is ,  
Gomphonema g ra c ile  var.au ru tum , Epithem ia zebra  и др.

0 з . Борубуол находится в долине р . Татты на левом бере
гу около пос. Победа и широко используется в хозяйственных 
целях жителями поселка . В период взятия проб (13 августа ) 
вода имела интенсивно-зеленый цвет и з-за  сильного развития 
водорослей^численность которых доходила (до 1,56 шхи.кл/л+
+ 40 ты с.кол/л) зеленых, сине-зеленых (в равном количестве) 
и диатомовых (таб л .2 ) .

Среди зеленых больную продукцию давали протококковые (Pe
d iastrum  duplex var.com utum , P . t e t r a s ,  P.boryanum, Scenedes-
mus acum inatus, Sc• acuminatus v a r .b i s e r ia tu s ,  Sc*quadricauda, 
T etraedron  minimum) , среди сине-зеленых -  Merismopedia temx-
iss im a , M .glauca, Gomphosphaeria l a c u s t r i s ,  O s c i l la to r ia  chalyb



диатомовые представлены в основном C y c lo te lla  m eneghiniana, 
реже во всей толще воды попадались некоторые виды из родов 
N itz sc h ia , N avicu la , Cymbella . Отмечались также десмидие -  

вые ( Cosmarium angulosum ) и эвгленовые ( Phacus
p leu ro n ec te s  )•

Оз. Арылах расположено на правом берегу р . Татты. Пробы 
брались у берега в солнечный ясный день I  сентября, темпера
тура воды в озере в это время была 0 -11°. Отмечено "цветение" 
воды, вызванное M icro cy stis  aeruginosa f  .f lo s -a q u a e  , находи
лось также значительное количество спор отвегетировавших ви -  
дов АпаЪаепа. Сопутствующими видами были некоторые протокок
ковые ( Scenedesmus quadricaiida var.abundans, Coelastrum m ic- 

roporum, Tetraedron minimum ) и диатомовые ( C y c lo te lla  
m eneghiniana, Gomphonema olivaceum , G .con strictu m , C occoneis 
p la c e n tu la , N avicu la  p e r e g r in s , Cymatopleura s o le a . ) .

Озеро № I .  Озеро-старица расположено на левом берегу 
р . Татты у пос. Харбала. Пробы брались 20 августа при темпе
ратуре воды 8-11°• Общая численность водорослей 1620 тыс, 
кл/л + 140 тыс. кол/л . Доминантами являлись диатомовые водо
росли ( C y c lo te lla  m eneghiniana , виды родов Synedra, Gpmp- 
honema, N itz sc h ia  ) субдоминантами -  зеленые, в основном 
протококковые водоросли (виды родов Pediastrum , Scehedesmus, 

Coelastrum , Ankistrodesmus ) ,  десмидиевые ( M icro ster ia s  
c r u x -m e lite n s is  ) И сине-зеленые ( O s c il la to r ia  oraataH д р .) ,  
в меньшем количестве отмечены эвгленовые ( Trachelomonas ) 
(см. табл. 2 ) .

Озеро &2> расположено на левом берегу р . Татты у пос. 
Ожулун. Из озера прорыт канал для использования воды в лиман
ном орошении естественных лугов. Проба взята 2 сентября у бе- 

'рега  при температуре воды 8°С. Основной фон составляли прото
кокковые, главным образом C h lo re lla  mucosa -  вид известный 
своей кормовой ценностью. В комплексе с нею были виды P ed ia st

rum t e t r a s ,  W este lla  bo tryo idesH  из желто-зеленых -  Ophiocy- 
tium parvulum*

Озеро № 3 расположено на правом берегу р . Татты, разме
ры его 200-250 м в диаметре, глубина 1 ,5  м, прозрачность 
50 см. Проба взята 8 августа при температуре воды 15°С у дна 
и 18°С у поверхности. Флора водорослей оказалась наиболее бо
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гатой по численности и разнообразной в видовом отношении по 
сравнению с другими озерами этого района. Общая численность 
водорослей 2 ,38 млн.кл/л + 80 ты с.кол/л, доминировали сине- 
зеленые ( G loeocapsa tu r g id a , O s c i l la to r ia  g u ttu la ta , C oelos-  

phaerium p u sillu m , C .kuetzingianum , Pseudonostoc s p . ,  Lyngbya 
m artensiana, Anabaena co n to r ta , Gomphosphaeria l a c u s t r i s ) ,  
второе место занимали диатомовые, представленные видами ро
дов N a v icu la ,P in n u la r ia , Bpithem ia, N itzc h ia  (см. табл .2 ) ,

Т а б л и ц а  2

Численность водорослей некоторых стоячих водоемов 
бассейна р . Татты (ты с.кл/л + тыс.кол/л)

В о д о е м  Дата Отделы водорослей
диато зеле сине- золо- пиро- бвг^ле=ИВсего
мовые ные зеле- тис- фито- новые

' ные тые вые
Озеро № 3 8/УШ 800 660+ 820+ - — 100 2380+80
Озеро

13/УШ
40 40

Борубуол 500 560+ 500+ - - - 1560+40

16/УШ
20 20

Озеро № 5 540 540+
700 20 - - - I I 10+700

Озеро № I 20/УШ 900 580+
80

200

120+ -  
60

120 -

- 20 1620+140

Озеро Л 8 21/УШ 120 120 40 600
Болото № 3 2Х/УШ 100 440+ со © 0 1 80 240 2220+20

20
Зеленые водоросли, как и в других озерах, в своем соста

ве имели протококковых ( Pediastrum  ) , десмидиевых ( Cosma- 
rium ) и уЛотриксовых ( U lo th rix  te n e rr im a )  водорослей. Еди

нично отмечены Dinobryon e legans f .  g la b ra  . Наряду с водо -  
рослями в пробе попадались и водные грибы.

Озеро № 4 (термокарстовое) также расположено на правом 
6epeiy  р . Татты, сильно зарастает у. берегов макрофитами. Про
ба взята 20 августа при температуре воды 20°С. Как и в дру -  
гих озерах, здесь обильно развиты зеленые -  протококковые 
(Scenedesmus quadricauda, Coelastrum  sphaericum , T etraedron 
minimum, P a lm e llo c y s tis  planoton* и д р .)  и десмидиевые (Cos- 
marium didymochondrum, S taurastrum  g ra c i le  ) .  На этом фоне 
попадались бентосные диатомовые водоросли.
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Озеро № 5 (термокарстовое) диаметр его 150 м. В пробе 
от 16 августа в прибрежье отмечено "цветение” воды, обуслов
ленное развитием зеленых водорослей (700 тыс.кол/л 540тыс.
к л /л ) , главным образом различных видов протококковых ( P ed i-  
astrum boryanum, P .d u p lex , Р .duplex var.c la th ra tu m , Р .sim p lex , 
P .p raecox , Tetraedron minimum, Scenedesraus quadricauda, Sc# 
acum inatus, S c• acuminatus v a r .b is e r ia t u s ,  S c .o p o lin e n s is  v a r . 
a ia tu s , Coelosphaerium p u sillu m , Coelastrum sphaericum , C* 
m icroporum ,H eleochloris p a l l id a #S p h a ero cy st.sch ro et, Сопут
ствующими им были сине-зеленые (Merismopedia g lau ca , Chloro- 
g lo e a  m icro cy sto id es ) и диатомовые ( N avicu la , Cym-
b e l la ,  Gomphonema,Nitzschia ) (см . табл. 2 ) .

По левому берегу р . Татты с 9 по 21 августа дополнитель
но было обследовано 3 небольших озерка(Л 6 , 7 , 8) , все они 
мелководны, по берегам зарастают осокойг

В озере Л 6 , где пробы брались 9 августа, в большом ко
личестве найдены представители сине-зеленых водорослей, в ос
новном R im ila r ia  p la n e to n ic а , колонии которой достигали до 
0 ,5  мм в диаметре (возможно этим видом вызывалось летнее 
"цветение" воды). В значительном количестве обнаружены и 
желто-зеленые (пучки нитей Tribonema e le g a n s , Ophiocytium  
parvulum, O .g ra c illim a  ) ,  нитчатки зеленых из семейства зиг- 
немовых ( Mougeotia sp . ) и улотриксовых ( Oedogonium sp*f 

Stigeoclon iu m  tenue ) ,н а  которых развивались эпифитные про -  
тококковые ( C haraciop sis lo n g ice p s  ) и золотистые ( D ere- 

p ix is  amphora ) .  Из планктонных видов отмечались протококко
вые jD ocystis s o l i t a r ia  и K ir c h n e r if lla  ir r e g u la r is  var* 
s p ir a l i s  ) .

В озере Л 7, в пробах от 16 августа также у берегов бы
ло много нитчаток ( Oedogonium s p . f M ougeotia sp* ) , в тол
ще воды развивались колонии R iv u la r ia  p la n c to n ic a , Coelosp

haerium kuetzingianum , Anabaena co n to rta  , были спо
ры Anabaena sp*,КОЛОНИИ протококковых ( Ankistrodesmus a c ic u -  
l a r i s ,  O ocystis  parv^ и одиночные домики эвгленовых ( T rachelo- 
monas v o lv o c in o p s is  u T r * la c u s tr is .)

В озере Л 8 , расположенном в бассейне среднего течения 
р . Татты, 21 августа в прибрежье, среди осок, количество во
дорослей доходило до 660 ты с.кл /л . Зеленые водоросли давали
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200 ты с.кл /л , диатомовых и сине-зеленых насчитывалось до 
120 тыс, кл /л . В видовом отношении более разнообразно бы
ли представлены зеленые, особенно много -  десмидиевых 
(Cosmarium m en egh in ii, C .recta n g u la re , C losterium  p eracero-  
sum, C l, acutum, Stau^astrum b r e b is s o n ii ,  Desmidium sc h w a r z ii) .

Обильно в этом озере развиты зеленые нитчатки (Oedogo- 
nium nodulosum, 0,undulatum , Spirogyra h a s s a l i i ,  S p ,ca lo sp o ra ), 

среди которых находились диатомовые (N avicu la  ra d io sa  ) ,  
планктонные зеленые (Pediastrum t e t r a s ,  Pandorina ch a rk o v ien sis)  
и эвгленовые ( Phacus p leu ro n ec te s , Euglena v i r id i s  ) .

Наряду с пробами из озер брались пробы и из заболочен
ных лугов в долине р , Татты. В первом из них 17 августа от
мечено "цветение” воды, вызванное сильным развитием эвглено- 
вых водорослей ( Eugl.polym orpha, Е, acus, Trachelomonas abrupta 
v a r ,o b esa , T r .h isp id a  v a r ,a u s tr a l ic a ,  T r.robu sta  ) ,  Ha
общем эвгленовом фоне попадались зеленые (M icractinium  quadri- 
seturn, Pandorina morum, Scenedesmus b iju g a tu s , Sc,quadricauda, 
C rucigenia te tra p ed ^ , сине-зеленые ( D a cty lo co cco p sis  irregu 
la r i s  ) и золотистые ( Dinobryon s e r tu la r ia  var .p ro tu b e-  
rans ) •

В пробах от 17 августа из второго болота, расположенно
го в 10 м от р . Татты, найдены Tribonema vu lgare , колонии 
Scenedesmus a c u tifo r m is , отдельные клетки Trachelomonas 
h isp id a  v a r .p u n cta ta  и Ophiocytium lagerh eim ii^ попадалось 
много водных грибов.

В третьем болоте 21 августа было обнаружено огромное 
скопление водорослей (2,22 млн.кл/л + 20 ты с.кол /л ). Здесь 
были сине-зеленые (O s c i l la to r ia  ) ,  зеленые (Pediastrum  t e t 
ras 5 Pandorina ch a rk o v ien sis  ) ,  диатомовые (N avicu la  rad io 
sa , S tau ron eis phoen icen teron , Rhopalodia g ib ba, Synedra 
ulna) И эвгленовые(Trachelomonas p la n c to n ic a , T r .v o lv o c i-  
n o p s is , Euglena acu s, Phacus p le u r o n e c te s ) .

Масса других мелких озер, болот и .луж здесь не характе
ризуется. Водоросли, обнаруженные в них, включены в общий 
список.

Таким образом, в текучих и стоячих водоемах бассейна 
Татты установлена довольно разнообразная флора водорослей, 
т .е .  262 таксона, в том числе зеленых -  104, диатомовых -
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81, сине-зеленых -  36, эвгленовых -  22 , желто-зеленых -  1 2 , 
золотистых -  4, пирофитовых -  3 таксона. Наиболее разнооб
разны в видовом отношении зеленые водоросли, среди которых 
на первом месте находились протококковые, представленные 
65 таксонами, притом 39 видов и форм отмечались только в 
озерах, 17 -  только в р . Татте и 9 видов как в реках, так 
и в озерах. Ведущее место в комплексе протококковых занима
ют виды родов A nkistrodesm us,Scenedesm us,Pediastrum .Второе 
место принадлежит конъюгатам -  в основном представителям 
семейства десмидиевых, из которых 15 видов было встречено 
в реке и 17 -  в озерах. Более разнообразны из них роды c io s -  
terium , Cosmarium, S tau ron eis • Кроме того, отмечались в 
озерах зеленые -  улотриксовые и в реках -  вольвоксовые.

Диатомовые водоросли по видовому разнообразию уступа
ют зеленым, среди них на первый план по количеству видов вы
ступают роды: Navicula,Gomphonema (по I I  таксонов),Synedra
( 8 ) ,  F r a g ila r ia ,P in n u la r ia ,N itz sc h ia  ( 6 ) t Cymbella ( 5 ) ,  
и т .д .  (см. систематический список).

Ведущее место (82$) среди видов диатомовых занимают бен - I 
тосные и эпифитные виды. Истинно планктонные виды (M el.granu- I 

l a t a  с вариациями, C y c lo te lla  s t e l l i g e r a ,  Synedra u lna  v a r .d a n i-  
ca , A s te r io n e ila  formosa и д р .) составляют всего лишь 9 ,7$ , 
7,3$ составляют планктоно-бентосные формы.

Среди сине-зеленых, после зеленых и диатомовых, более 
разнообразен род O s c il la to r ia  (9 ) , за  которыми следуют ро
ды Мегism opedia, M icr o cy stis , Grloeocapsa(по 3 ) , остальные 
представлены одним-двумя видами. В комплексе сине-зеленых 
ведущее место принадлежит также видам эпифитным и бентосным.

Среди эвгленовых более разнообразно представлен род 
Trachelomonas (1 2 ) ,  с меньшим количеством видов -  роды Euglena 

(6 ) и Phacua (4 ) .  Почти все виды этого отдела являются 
обитателями стоячих водоемов, в бассейне р . Татты они попа
дались в озерах и в болотах.

В водоемах бассейна Татты установлен целый ряд видов, 
которые ранее для Якутии не отмечались, а именно: C y c lo te lla  
s t e l l i g e r a ,  F r a g ila r ia  v ir e sc e n s  v a r . e l l i p t i c a ,  Heidium i r i -  
d is  var.am pliatum , H antzschia e lo n g a te , Anabaenopsis cu lu n -  
dinensis,Cylindrospernium  licb en iform e и др.
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В количественном развитии водорослей наблюдалась неодно
родность. Так, в р . Татте в период исследования, почти одина
ковую продукцию давали диатомовые и зеленые водоросли, не
сколько уступали им сине-зеленые. Продукция зеленых водорос
лей в основном слагалась из протококковых и десмидиевых,Чис
ленность диатомовых обеспечивалась за  счет придонных и эпи -  
фитных форм (см. табл. I ) ,  В р . Ханды-Юряге наиболее продук
тивными были зеленые водоросли, вызывавшие "цветение” воды 
главным образом также за счет протококковых и десмидиевых,в 
меньшем количестве были развиты сине-зеленые и диатомовые 
(см. табл. I ) .

В безымянном притоке р . Ханды-Юряге (приток второго по
рядка) в массе развивались сине-зеленые (виды АпаЪаепа, R i- 
vu la r ia  ) , вызывая "цветение" воды, зеленые здесь отступа
ли на второй план, дальше следовали диатомовые и эвглено -  
вые (см. та&л. I ) .

В озерах в зависимости от глубины, зарастаемости, ха -  
рактера питания и др, факторов наблюдалась не всегда оди -  
наковая картина количественного развития водорослей. В боль
шинстве обследованных озер большую продукцию давали зеленые 
водоросли, на втором плане в одних озерах были сине-зеленые, 
в других -  диатомовые. Лишь в немногих озерах на первое мес
то выступали диатомовые водоросли, за  которыми шли зеленые 
и сине-зеленые.

В некоторых болотах основную продукцию давали сине-зе -  
леные, вызывая "цветение" воды, а зеленые и эвгленовые были 
на втором месте.

Таким образом, в водоемах бассейна Татты наблюдалось 
"цветение" воды , вызываемое в одних водоемах представителя
ми сине-зеленых водорослей, в других -  зеленых или эвглено
вых водорослей.

Характер флоры водорослей водоемов бассейна Татты (пре
обладание видов, свойственных стоячим водоемам, а также бен
тосных и эпифитных видов, большое количество зеленых -  десми
диевых и эвгленовых) свидетельствует о сильном обмелении,за
растании, а местами и заболачивании как р . Татты и ее прито
ков, так и озер.
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По степени салробности воды, судя по развивающейся фло
ре, р . Татта, ее притоки и большинство обследованных озер, 
являются мезосапробными (среднезагрязненными), а  отдельные 
мелкие озера -  полисапробными (сильнозагрязненными), Следо
вательно, вода р . Татты, ее притоков и озер может быть ис -  
пользована для питья людей и водопоя сельскохозяйственных 
животных лишь при проведении соответствующего комплекса очи
стительных работ, при дальнейшем постоянном наблюдении за  
водоемами и выполнении всех санитарных требований, предъяв
ляемых к питьевой воде, тем более, что в некоторых водоемах 
этого бассейна зарегистрировано развитие водорослей ( Micro
c y s t i s  aeruginosa ) ,  среди видов которых могут оказаться 

штаммы с токсическим началом (Горюнова, Ржанова, Орлеан -  
ский, 1969).

Группы водорослей, развивающиеся в водоемах бассейна 
Татты, в большинстве своем являются ценными в кормовом отно
шении для зоопланктона, целого ряда бентосных организмов, а 
также планктоно-и илоядных рыб. Ниже прилагается системати

ческий список обнаруженных водорослей, включающий 262 так -  
сона.

Данные, полученные в результате обследования являются 
первыми и далеко неполными, но они необходимы, как исходный 
материал при дальнейших более глубоких исследованиях водое
мов бассейна Татты и их использовании.
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Систематический список водорослей бассейна 
Татты

Река Озера
О т д е л Татта и

и притоки болота

i 2 3

с ш г о р я т
S yn ech ocystis  s a lin a  W isl* +
D acty lococcop sis a c ic u la r is  Lemm. +
Do ir r e g u la r is  G.M. Sm ith. +
Merismopedia ten u issim a  Lemm*
M. p un ctata  f .a r c t i c a  K ossinsk .
M. g lau ca  (E h r.) Nag.
M icrocystis  aeruginosa f* flo s~ aq u ae

(W ittr .)  E lenk.
M. p u lverea  (Wood) F o r t i emend E lenk. +
M. p u lverea  f .p a r a s i t i c a  (K utz.)E lenk . +
G. tu r g id a  (K utz.) H ollei'h . +
G. minor f .d is p e r s e  ( K e i s s l . )  H o llerb . +
Coelosphaerium kuetzingianum  Nag. +
C. pusillum  Van Goor.
Gomphosphaeria la c u s t r i s  Chod. +
G. la c u s t r i s  f.com p acts (Lemm.) E lenk. 
C hlorogloea m icrocysto id es G e it l .
Ilapalosiphon w e lw itsc h ii  W.et G.S.W est.
Uphaeronostoc pruniforme (A g.) E lenk. +
B tratonostoc l in c k ia  (Roth) E lerk . +
Anahaena c o n to r ts  Bachra. +
Anahaenopsis kulundunensis Woronich. +
Cylindrospermum lich en ifo rm e (Bory)

Kutz.
G. s ta g n a le  (K u tz.) Born e t  F lah . +
H ivularia p la n e to n ic a  E lenk.
O o c illa to r ia  o m a ta  (K u tz.) Gom. +
0. o m a ta  f .p la n e to n ic a  E lenk. +
0. lim osa  Ag. +
0. ch lo r in a  (K u tz.) Gom. +
0. te n u is  f . t e r g e s t in a  (Kutz) E lenk. +
0. ir r ig u a  (Kutz) Gom. +

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+
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Oseillatoria chalybea (Mert.) Gom.
0* amphibia Ag. +
0« guttulata Van Goor. +
Bomeria elegans (Wolosz.) Koczw. +
hyngbya martensiana Menegh.

CHRYSOPHYTA
Derepyxis amphora Stokes,

________  1_______ _______ __________2

Dinohryon elegans f.glabra Korschik.
D. sertularia var.protuberans (Lemm.)

Krieg.
D. d ivergen s Ihm. +

BACILLABIOPHYTA
M elosira  gran u lata  ( E h r . )  R a lfs . +

M, gran u lata  v a r .a n g u stiss im a  (O .M ull.)
Hust.

C y c lo te lla  meneghiniana Kutz. +
C. s t e l l i g e r a  C l.e t  Grun. +
0# op ercu la ta  (A g.) Kutz,
Opephora m artyi H erib . +
F r a g i l la r ia  cr o to n e n sis  K it t .
F„ capucina Desm.
F. in term edia Grim. +
F . a lp e s t r i s  K rasske. +
F, v ir e s c e m  v a r . e l l i p t i c a  H ust. +
F. con stru en s v a r .su b sa lin a  Hust* +
Synedra u lna v a r .b ic e p s  (K u tz.)S ch on f.
S. ulna v a r .d a n ica  (K u tz.) Grun. +
S . u lna  v a r .a e q u a lis  (K u tz.) Hust. +
S • u lna  var • amphirhynchus (Ehr. ) Grun. +
S« u lna v a r .s p a tu lif e r a  Grun. +
S . c a p ita ta  Ehr.
S. ta b u la ta  v a r .f a s c ic u la ta  (K utz.)

Grun. +
A s te r io n e lla  formosa H ass. +

A
+

+

+

+

+

+
+

+

102



1 2 3

E unotia f a l la x  v a r .g r a c ill im a  Krasske +
E. diodon Ehr. +
E. s ib ir ic a  C l. +
C occoneis p ed icu lu s Ehr. +
C. p la ce n tu la  Ehr.
C« p la ce n tu la  v a r .eu g ly p ta  (E h r.) C l. 
Achnanthes la n c e o la ta  (B reb .) Grun. +
S tau ron eis phoenicenteron  Ehr. +
S tau ron eis anceps Ehr. +
N avicu la  h a lo p h ila  (Grun.) C l. +
N. cu sp id ata  Kutz. +
N. pupula v a r . e l l i p t i c a  H ust. +
N. cryptocephala  var.h an k en sis Skv.
N. v ir id u la  v a r .s le s v ic e n s is  (Grun.) C l. + 
N. hungarica v a r .c a p ita ta  C l. +
N. c in c ta  (E h r.) Kutz.
N.ra d io sa  Kutz.
N. p ere g r in s  Kutz. +
N. p ereg r in s v a r .a s ia t ic a  Skv.
N. p ereg r in s  v a r .la n c e o la ta  Skv. +
P in n u laria  la t a  v a r .th u er in g ia ca  (Rabenh)

A.Mayer. +
P. gibba Ehr. +
P. gibba v a r . l in e a r is  H ust.
P. major (K u tz.) C l. +
P. v i r id i s  (N itz s c h .)  Ehr. +
P. iso s ta u ro n  Grun. +
Neidium productum (W.Sm.) C l. +
N. i r i d i s  var.am pliatum  (E h r.) C l.
Gyrosigma acuminatum (K utz.) Rabenh. +
Amphora o v a lis  Kutz. +
Cymbella tu rg id a  (G reg.) C l.
C. cymbiformis (K u tz.) V.H. +
C. c i s t u la  (Hemp.)Grun. +
C. tumida (B reb .) V.H. +

+

+
+

+

+

+

+
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Cymbella aspera (E h r.) Cl*
Goraphonema acuminatum var.coronatum

W*Sm*
G*acuminatum v a r .b r e b is s o n ii (Kutz*>Cl*
G.acuminatum var.trigonocephalum  (E h r.)

Grun.
G*parvulum var.m icropus (K utz.)C l*  
G.parvulum var.lagenulum  (G run.)H ust. 
G .lon g icep s var.subclavatum  Grun.
G.angustatum (K u tz.) Rabenh.
G .g r a c ile  Ehr.
G .g r a c ile  var.auritum  (A.Braun.)C1.
G«coustricturn Ehr.
G.  o liv a c  eum ( Lyngb •) Kutz.
Epithemia zebra (E h r.) Kutz.
E. zebra v a r .sa x o n ica  (Kutz.)Grun.
E. zebra v a r .p a r c e llu s  (Kutz.)Grun.
E. tu rg id a  (E h r.) Kutz.
Rhopalodia p a r a le l la  (Grun.) O.M ull.
R. gibba (E h r.) O.M ull.
H antzschia amphioxys var.m ajor Grun.
H. e lo n g a ta  (H antzsch .) Grun.
N itz sc h ia  amphibia Grun.
N. p a lea  (Kutz.)W.Sm.
N. p a leaceae Grun.
N. g r a c i l i s  H antzsch.
N. g r a c i l i s  v a r .c a p ita ta  W isl. e t

Poretzky.
N. a c ic u la r is  W.Sm.
Cymatopleura s o le a  (B reb .) W.Sm.

HETEROCON TAE
C haraciop sis borziana Lemm*
Ch. lo n g ip es (Rabenh.) B o rzi. 
Ophiocytium parvulum A.Br.
O. gracillim um  B orzi e t  Pasch.
0 . coch leare  A.Br.

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
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1

Ophiocytium lagerheim ii Lemm.
0 . maius Nag. +
0 . capitatum Wolle +
Tribonema elegans Pasch. +
T. subtilissim um  Pasch.
T. vulgare Pasch. +
T. v ir id e  Pasch. +

РПШОРЮГТА
Peredinium cinctum (O.F.M.) Ehr. +
Ceratium h iru n d in ella  (O.P.M.) Berg. +
C. h iru n d in ella  f .g r a c i le  Bachm. +

EUGLENOPHITA

Trachelomonas volvocina Ehr. +
T. vo lvocin op sis Swir.
0?. verrucosa Stokes +
T. intermedia v a r .sp in ife r a  Popova +
T* b a c i l l i f e r a  P la y f .
T. h isp id a  v a r .p u n cta ta  Lemm.
T. h isp id a  v a r .a u s tr a l ic a  P la y f .
T. a l l i a  Drez.
T. la c u s t r i s  Drez.emend B alech .
T. abrupta v a r .o b esa  (P la y f .)  D e f l .
T. rob u sta  Sw ir. + 
T. p la n c to n ic a  Sw ir.
Euglena v j ,r id is  Ehr. + 
IS. proxima Dang. + 
E. polymorpha Dang.
E. l im n o p fila  Lemm. + 
E. acus Ehr. + 
E. t r ip t e r i s  v a r .c r a s sa  Sw ir. + 
Phacus acuminatus S to k es . + 
Ph. p leu ro n ec tes  Duj. + 
Ph. o r b ic u la r is  Hubner. +
Ph. lon gicouda f.ro tu n d u s (Pochm.)

Popova

+

+

+

+
+
+
+



Ankistroddsmus fu s ifo r m is  Corda +
A* b ib rian u s (R e in sch .) K ossinsk . +
A. c lo s te r io id e s  (P r in tz .)  K orschik . +
A® g r a c i l i s  (R e in sch .)  Korschik* +
A* fa lc a tu s  (Corda) R alfs*  +
K ir c h n e r ie lla  obesa v a r .o p er ta  (T e ilin g )

Bran. +
K irch , ir r e g u la r is  v a r * s p ir a lis  Korschik® ♦
C oenoch loris o v a lis  Korschik* +
Protococcus v i r id i s  Ag. +
Dictyosphaerium  pulchellum  var.ovatum

Korschik* + +
D* sim plex Korschik* +
D* anomalum Korschik* + +
Coelastrum microporum Nag. + +
C* sphaerium Nag. + +
Crucigenia guadrata Morren. +
Cruc. te tr a p e d ia  (K irch n .) W.et West +
Cruc. anomalum K orschik . +
W este lla  b o tryo id es (W.West.) De W ild. +
S p h aerocystis  sch roed eri Chod. +
Tetrastrum  glabrum (R o ll)  A h lster  e t  T i f f .  +
Aktinastrum  h a n tz sc h ii Lagerh. +
A. h a n tz sc h ii v a r .g r a c i le  R o ll .  +
Scenedesmus b iju g a tu s  (Turp.)K utz. +
S c . arcuatus Lemm. +
S c. a cu tifo rm is Schroed. + +
S c . quadricauda (Turp.) Breb. + +
S c. quadricauda var.eu aetern an s Proschk. + +
S c . quadricauda var.abundans Kirchn. +
S c . quadricauda v a r . l e f e v r i i  (D efl*)D edu ss. +
S c . o p o lie n s is  v a r .a la tu s  Deduss. +
S c. acuminatus (L agerh.) Chod. +
S c . acuminatus v a r .b iser 'ia tu s  Reinh. +
M icractinium  p usillum  Pr. +
M. quadrisetum (Lemm.) G .S.Sm ith. +

_________________ 1__________________________ 2________2.
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1 2 i .
CHLQROPHYTA

D ictyococcu s mucosus Korschik#
C haraciop sis b orziana Lemrn#
C h a e to p e ltis  o r b ic u la r is  B erth ,
Pandorina morum (M ull#) Bory. +
P# c h a rc o v ie n sis  Korschik# +
H orm otila ram osissim a Korschik# +
S tig e o c  Ionium tenue Kutz#
H e leo c h lo r is  p a l l id a  Korshik#
P a lm e llo c y s t is  p la n c to n ic a  Korschik# +
Pediastrum  tetrapodum var#typicum

Moi *̂Wod. +
P# biradiatum  Meyen# +
P# praecox Mor#-Wod#
P# t e t r a s  (E h r.) R a lf s .
P# t e t r a s  v a r .te tra e d r o n  (Corda) Rabenh.
P# boryanum (T urp.) Menegh# +
P# duplex Meyen +
P. duplex var#cornutum Racib#
P. duplex var.cla th ratu m  (A .B r.)L agerh .
P# duplex v a r .s e t ig e r a  Mor-Wod.
Sorastrum spinulosum  Naeg# +
Chi or e l l  a mucosa Korschik#
Tetraedron minimum (A#Br#) Hansg. +
G olen k in iop sis lo n g isp in a  Korschik#
O ocystis  b o r g ii  Snow.
0# submarina Lagerh.
0# s o l i t a r ia  W ittr . +
0# pax’va W#et West.
Ankistrodesmus lon g issim u s (Lemm#) W ille  +
Ankistrodesm us lon g issim u s v a r .a c ic u la -

r i s  (Chod.) Brunth. +
A. a c ic u la r is  (A .B r .)  Korschik*
A# p seu d om irab ilis  Korschik#
A. angustus Bern. +
A. d en sis  Korschik* +
E la ca to th r ix  subacuta K orschik . +

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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1 2 3

E. acuta Pasch . +
E. la c u s t r i s  K orschik . +
U lo th r ix  teucrim a Kutz.
C losterium  acntum (De N o to r is)  Rabenh.
Cl. gracile ВгеЪ. ■+
Cl. acerosum (Schrank.) Ehr. +
Cl. peracerosum Gay. +
Cl. parvulum Nag. * • +

Cl. liebleinii Kutz. +
Cl. moniliferum (Bory) Ehr.
C l. eh ren b erg ii Menegh. +
C l. eh ren b erg ii var.m alinvem ianum  +

(De N o ta r is)  Rabenh.
C l. k u tz in g ii  Breb. +
C l. rostratum  Ehr. +
Cosmarium b o tr y t is  Menegh. +
Cosmarium ochthotod.es N ordst. +
C. rectan gu lare Groon.
C. m eneghinii Breb. +
C• angulоsum Breb.
C. la e v e  Rabenh. +
C. reniform e (R a l f s .)  Arch. +
C. punctulaturn v a r . subpunctulaturn

(N ordst) Borg. +
C.formosulum H off.
C. didymochondrum N ordst.
M icra ster ia s  c r u x -m e lite n s is  Hass. +
Xanthidium antilopeum var.polumazum Nordst. 
Staurastrum g ra c ile  R a lfs .
S t . tetracerum var.excavatum Gronbl.
S t . tetracerum var.subexcavatum Gronbl.
S t . lurycerum Skuja 
S t. pusilium  Pres.
Oedogonium nodulosum Wittr#
0 . undulatum (Breb.) A.Br.
Desmidium schw artzii Ag.
Spirogyra calospora Cleve +
Sp. tenuissim a (Hass) Kutz. +

+

+

+

+
+
+
+

+
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УДК 582.26

Ж.Ф. Пивоварова, Д.И. Берман,
В.И. Волковинцер

О ФЛОРЕ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ СТЕПЕЙ ЯКУТИИ

Весьма полные ботанические исследования островных сте -  
пей долин рек Лены, Яны и Индигирки (Караваев, 1945, 1955;
Шелудякова, 1938, 1948, 1957; Юрцев, 1962; Яровой, 1939) не 
оставляют сомнений относительно их реликтовости. Низшие рас
тения, бактериальная флора, фауна (за  исключением позвоноч -  
ных) и почвы, к сожалению, практически не затронуты исследо
ваниями.

Настоящая статья посвящена флоре микроводорослей почв 
наиболее значительных по площади и наилучшим образом изучен
ных ботанически степных участков в долинах рек Лены, Яны и 
Индигирки. В августе 1970 г .  были взяты пробы из почв долин
ных степей окрестностей г . Якутска -  в урочище Техтюр -  и на 
целинном участке территории Института мерзлотоведения СО АН 
СССР. В июле-августе 1971 г .  мы посетили степные склоны в ок
рестностях пос. Балаганнах, в 30 км вверх от устья р .  Неры 
(Караваев и Йобрепова, 1964), террасы урочища Эбэ (ниже пос. 
Подпорожний), окрестности пос. Тебюлях и склон левого бере -  
га р . Индигирки у пос. Мома (Шелудякова, 1938). На р . Яне 
были обследованы степные склоны левого берега у пос. Боронук, 
расположенного в 3 км ниже г .  Верхоянска (Шелудякова, 1948).
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Поскольку перечисленные территории достаточно полно описаны 
упомянутыми авторами, мы не приводим их общих географичес -  
ких и ботанических характеристик. Отметим лишь, что каштано
видные почвы обследованных территорий, ледостаточно изучен
ные до сих пор, следует относить к генетическому ряду почв 
сухих степей экстраконтинентальных районов Сибири и Централь
ной Азии. Это хорошо согласуется со сходством климатических 
условий якутских степей и степей Юго-Восточного Алтая (пос. 
Кош-Агач), сыртов Центрального Тянь-Шаня (пос. Кара-Сай) и, 
как отметила В.А.Шелудякова (1948), высокогорного плато 
Восточного Памира. Особенности почв конкретных участков оп
ределяются в основном различием геоморфологического положения. 
Почвы склоновых степей (Балаганнах, Мома, Боронук) всегда пре
дельно сухие, часто щебнисты, в большинстве случаев с выражен
ной карбонатностью^ почвы степей речных террас (окрестности 
г . Якутска, Эбэ, Тебкшях), как правило, периодически подпиты
ваются грунтовыми водами.

Пробы на микроводоросли отбирались из почвенных разрезов 
(осредненные образцы) по генетическим горизонтам, но не глуб
же 20 см. Кроме того, для выяснения консорционных связей выс
ших растений и микроводорослей ряд образцов взят из верхней 
части (0-5 см) ризосферы отдельных видов растений (табл. I ) .  
Фяора водорослей выявлялась проращиванием почвенного образца, 
увлажненного дистиллированной водой, в чашках Петри с исполь
зованием стекол обрастания.

Особенности почвенно-растительных условий каждого из 
участков определяют индивидуальность облика их альгофлоры.

Степи под.Балаганнахом располагаются на крутых склонах, 
сложенных щебнистым делювием. Почва характеризуется наличием 
дернового горизонта мощностью до 9 см, окрашенного в каштано
вый цвет, отсутствием структуры, рыхлым сложением и легким 
механическим составом. Количество гумуса в верхнем горизонте 
1,72$, а валового азота 0 ,133$. Реакция почвенной среды в 
верхнем горизонте нейтральная (РК водный -  6 ,7 -7 ,0 ) ,  а в ниж
нем -  щелочная (8 ,0 -9 ,0 ) , что связано с карбонатностью этих 
горизонтов. В количестве 0 ,5$ отмечен гипс.

Нижние части склонов, как правило, заняты почти сплошным 
ковром A rtem isia  s a n t o l in i f o l i a  , мощная корневая система ко
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торой, видимо, достигает зон более высокой влажности. От -  
дельными пятнами эта полынь встречается по бортам тальвегов 
и в верхних частях склонов, представляющих собой чередование» 
(в соответствии с изменениями рельефа) ассоциаций F estu ca  l e -  
n en sis  (с A rt.pubescens и другим разнотравьем), Роа b o t r i -  
.oide3 u Carex d u r iu scu la .

Осредненные пробы почвы из-под разнотравно-злаково- 
осочковой ассоциации показали преобладание формидиево-мик- 
роколиевого комплекса с большим развитием видов рода Phor- 
midiuja,особенно Ph.autumnale u Ph.foveolarum . Субдоминанты -  
M icrocoleus ch th on op lastes u S ch izo th r ix  lenormandiarusCpe,HH 
мощных слизистых чехлов этих видов, как в своеобразных убе
жищах, развиваются одноклеточные сине-зеленые и зеленые во
доросли.

Под F estu ca  le n e n s is  формируется близкий к описанному 
комплекс водорослей с доминированием мощноразвитых жгутов 
S c h izo th r ix  f r i e s i i  u S ch .lard area  f.lardac.H  субдоминирова- 

нием Phormidium foveolarum ,M icrocoleus c h th o n o p la s te s .Отли -  
чия сводятся к увеличению числа одноклеточных зеленых (таге -  
же общих видов), особенно C h lo re lla  t e r r ic o la  u C hi.vu lga
r i s  . Кроме того, здесь отмечены виды убиквисты из диатомо
вых :N avicula m it ic a , Diatoma v u lg a r is ,  P in n u lar ia  b o rea lis*

Иная картина наблюдается в почве ризосферы полыней.Эко
логические условия, создающиеся под шапками A r t .s a n t o l in i f o -  
l i a  и даже под A rt.pubescens весьма специфичны. Затенение год 
A r t .s a n t o l in i f o l ia  столь сильно, что обычно под ней не посе
ляются другие виды растений, в результате почва не задерно -  
вана и рыхла.

Фяора водорослей под A rtem isia  s a n t o l in i f o l ia  резко 
отличается огромной массой дивых диатомей и их пустых панци
рей. Другой очень важной чертой следует считать наличие в до
минантовой группе формидиевого звена, представленного видал®: 
P h .m olle , Ph.autum nale, Ph.dimorphum, а также -  присутствие 
Amorphonostoc punctiform e (поросли N ostосa l e s ) . Зеленые во
доросли представлены убиквистами. Аяьгосинузии A rtem isia  
s a n t o l in i f o l i a  и A rt.pubescens имеют много общего даже в до
минантовых видах. Под A rt.pubescens найдены виды рода O s c il-
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l a t o r i a , но отсутствуют желто-зеленые; здесь же следует от
метить N odularia harveyana как вид, отражающий присутствие 
в почве гипса.

Специфичность комплекса водороялей под полынями (в срав
нении со злаками) отмечена нами и при исследовании образцов 
темно-каштановых почв из-под A.com pacta, взятых в Ат-Башик- 
ской котловине Тянь-Шаня. По составу доминантов (диатомей и 
представителей рода Phormidium ) они очень похожи. Заметим, 
что в Ат-Баши обнаружены Ph.paulsenianum  f.tacu ricu m  u Os- 
c i l l a t o r i a  te n u is  f .u r a le n s is  , отсутствующие под Балаган -  
нахом и характерные для Средней Азии.

В окрестности пос. Мома почвенный разрез был заложен в 
верхней части крутого склона со степной растительностью, су
щественно более ксерофитной по сравнению с описанным В.А.Ше- 
лудяковой для террасы Хону. О степени ксерофитности свидетель
ствует наличие в покрове эфедры (Ephedra monosperma). Судя по 
морфологическому строению и физико-химическим свойствам,поч
вы имеют переходный характер (от темно-каштановых к горнолу
говым). Содержание гумуса в верхнем горизонте 3,73$, в ниж
ней почти вдвое меньше. Реакция среды верхних горизонтов ней
тральная до слабощелочной (6 ,8 -6 ,4 ) .  Сообщество водорослей 
оказалось неожиданно бедным: всего 14 видов. Доминанты -  зе
леные и сине-зеленые водоросли. Наиболее массовы Hormidium 
d issectu m , Chlorococcum hum icola , а из сине-зеленых -  коло
ниальные форглы Gloeocapsa minima ,G1. v a r ia  , G loeothece pa- 
l e a  .

Степные террасы урочища Эбэ и з-за  разной высоты над уре
зом Индигирки существенно отличаются по водному режиму, а  сле
довательно и по характеру растительности. Первая терраса силь
но увлажнена (пробы на микроводоросли не^взяты); вторая пред
ставляет собой осочковую (Carex d a r iu scu la )  степь с явными 
признаками олуговения (а в почве -  оглеения), по более низ -  
ким местам переходящую в болото. Эта терраса, как и первая, 
периодически затопляется. Между тем среди водорослей,как и 
на склонах Балаганнах, доминируют сине-зеленые, но наряду с 
формидиевой группировкой преобладают ностоковые ( Amorphonos- 
to c  punctiform e), среди сопутствующих видов отмечены зеленые 
водоросли:Polytoma u v e l la ,  Oedogonium sp . ,U lo th r ix  tenerrim a.
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Третья терраса, лежащая на 10-12 м выше, совершенно су
хая, занята ксерофитной степной растительностью. Несмотря на 
явное господство степной растительности, почва имеет четкие 
луговые признаки (расплывчатые ржаные пятна в нижней части 
профиля, сизоватые прослойки и т .д . ) , .ч т о  свидетельствует об 
их недавнем нахождении в луговой стадии почвообразования. 
Здесь обнаружено всего 3 вида водорослей. Наиболее массовый 
представитель желто-зеленых B o try c h lo r is  cumulata ,а  среда 
сопутствующих -  C h lo r e lla  t e r r ic o la ,  Euglena v i r i d i s .

В окрестности пос. Тебюлях пробы отбирались на второй 
террасе левого берега (аэродром). Терраса эта также ксеро- 
фитная, в отличие от второй террасы Эбэ не затопляется.Поч
венный профиль (и морфологическими аналитически) с явно вы
раженным оподзоленным горизонтом А2 * Реакция среды дерново
го горизонта -  6 ,9 , оподзоленного -  6 ,5 -5 ,2 . Следует отме -  
тить большое количество валунов и щебня. Возможно, в связи 
с этим водорослевые синузии, состоящие в основном из E l l ip -  
soidon  r e g u la r s , B o try d io p sis  arh iza , C h lo re lla  t e r r ic o la  

и Chlorococcum hum icola, носят петрофитный характер (Нович
кова-Иванова, 1963; Сдобникова, 1969).

Флора водорослей степных склонов окрестности пос. Бо -  
ронук обнаруживает значительное сходство с флорой водорос -  
лей под идентичной высшей растительностью Балаганнаха. От -  
личия состоят в большем разнообразии видов рода Phormidium 
(10 видов), причем Ph.foveolarum  наряду с Ph.frigidum  входит 
в состав доминантной группировки. Кроме того, в числе доми- 
нантов оказываются O s c il la to r ia  b r e v is ,  O s.tereb r ifo rm is • 
Среди сопутствующих форм появляются в небольшом числе пред
ставители рода Chlamydomonas и диатомовых (9 видов), что,по- 
видимому, связано с несколько большей мезофитностью 
склонов под Боронуком.

Степные участки второй террасы р . Лены у г .  Якутска р а с 
полагаются на сухих гривах и возвышениях (превышение в 0 ,4 -
1,0 м над средним уровнем террасы, занятой лугами и болотами). 
В годы сильного подъема воды в р . Лене эти участки, если не 
заливаются, то непременно подтапливаются грунтовыми водами.
В урочище Техтюр гривы шириной в несколько метров и протя -  
женностью многие сотни метров заняты растительностью сме -
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шанного характера* Пробы, взятые под тонконогом (K oeleria  
g r a c i l i s  ) , оказались флористически бедны, но доминантная 
группировка представлена формидиево-микроколиевым комплек
сом С большим количеством O s c il la to r ia  amoena . Сопутст -  
вующие виды довольно однотипны (только одноклеточные зеле
ные водоросли)*

Определенный интерес представляет ценоз водорослей из 
проб, взятых под к*g r a c i l i s  на территории Института мерз
лотоведения. Здесь встречено 17 видов, ведущая роль также 
принадлежит сине-зеленым водорослям с заметным преобладани
ем рода Phormidium . Из сопутствующих видов интересно от -  
метить некоторые гигрофильные виды рода U lo th rix , Oedogoni- 
um, Euglena

Приведенные краткие характеристики свидетельствуют о 
значительной общности водорослевых синузий обследованных тер
риторий. Если не принимать во внимание пробы из окрестности 
пос. Момы и с третьей террасы Эбэ, имеющие переводный харак
тер, то в целом альгофлору степных участков (и склоновых, и 
террасовых) можно характеризовать доминированием формидиево- 
микроколиевого комплекса, столь же характерного для сухостеп
ных районов Центрального (Сдобникова, 1969) и Западного (Шти
на и Болышев, 1963) Казахстана, Центрального Тянь-Шаня, 
Кулунды (Попова, 1957). Отмеченное выше сходство синузий 
под полынями ещё резче подчёркивает общность.

В целом, в Якутских степях обнаружено 100 видов водорос
лей, в том числе: сине-зеленых 48, зелёных 21, желто-зелёных 
20 и диатомовых I I  видов (табл. 2 ) .

Как видно из табл. 2, по соотношению числа видов разных 
групп наиболее близки почвы окрестности Балаганнаха и пустын
ного стационара Центрального Казахстана (Сдобникова, 1969) ; 
коэффициент общности видов 38$.

Таким образом, наряду с общностью высшей растительности 
и климата якутских и южных степей констатируемая аналогич
ность группировок микроводорослей свидетельствует и об ана
логичности почвенных процессов сухостепного типа. Присутст
вие в почвах террас гигрофильных элементов, а  также групп 
микроводорослей, характерных для тундровых областей ( c h lo -
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rococcrnifC h lo re lla ,B o try d io p sis» представляется естествен
ным и не меняет существа полученной картины.

Т а б л и ц а  2
Видовое разнообразие водорослей в почвах сухостепного 

ряда

П о ч в ы
Ч и с л о  в и д о в ____________

сине- зеле- диато-желто- ^  
зеленых ных мовых зеленых 1ХиС1Ц

Источник

Темно-каштановые
(КУлунда) 8 8 4 5 25 Попова,

1957
Темно-каштановые Штина,Бо

лышев, 
1963

(Кустанайская
область) 36 24 7 9 76
Светло-каштановые
(Кустанайская
область)

17 14 4 5 40 - . п —

Темно-каштановые
(Киргизия,
Ат-Баши)

Све тло-каштановые

22 10 I I 4 47
по Пиво
варовой

Сдобни-
кова,
1969

(пустынный стаци
онар Центр.Казах
стана)

27 15 6 5 53

Каштановые (Бала- 
ганнах,Якутия)

Наши
28 I I 6 9 54 данные
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Водоросли почв степей %кутии
Т а б л и ц а !

Место взятия 
проб

Виды Nv 
водорослей

Окрестности поселка 
Балаганнах

Урочище Эбэ Окрест-
ности
пос.Те-
бюлях

Окрест
ности
пос.
Мома

Окрести
ности
пос.Бо-
ронук

• Урочи
ще• Техтгор

Мерзлот
ная
станция
Якутска

2-я
терра
са

3-я
терра
са

Осред-
ненная
проба

Festu- 
са 1е- 
nensis

Artemi
sia pu- 
bescens

Artemisis
santoli-
nifolia

Усред
ненная
проба

Осред-
ненная
проба

Осред-
ненная
проба

Осред-
ненная
проба

Осред-
ненная
проба

Koele-
ria

gracilis
Koele-ria

gracilis
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . II 12

Microcystis pulverea f.
incerta (Lemm. ) Elenk. +
Gloeocapsa varia (A.Br.)
Hollerb.

G• montana Kutz. ampl.
Hollerb. +

G. bituminosa (Bory) Kutz. +
G. minor (Kutz.)Hollerb.
G. minima (Keissl.)Hollerb.
G. kuetzingiana Nag. +
Gloeothece palea (Kutz.)

Rabenh.Synechococcus elongatus Nag. + + ++
Synechocystis atpiatilis 
Amorphonostoc punctiforme

(Kutz.) Elenk. + + ++ ++



2 8 .2. 11. .12

00

__________ 1_____________
Am* punct. f.populorum (Geitli^

Ho Herb,
Nodularia harveyana (Thwait.) 

Thur.
N.spumigena Mert.
Scytonema ocellatum Lyngb* 
Oscillatoria brevis (Kutz.)Gom. 
Os.terebriformis (Ag.)Elehk. 
Os.amoena (Kutz.) Gom. 
Os.chalybea (Mert.) Gom. 
Os.woronichinii Anissim. 
Os.spirulinoides Woronich. 
Os.subtilissima Kutz.
Os.geminata (Menegh.) Gom.
Os.formosa Bory
Os.sp.
Phormidium molle (Kutz.) Gom. 
Ph.dimorphum Lemm.
Ph.autnmnale (Ag.) Gom. +++
Ph.uncinatum (Ag.) Gom. 
Ph.foveolarura (Mont.) Gom. +++ 
Ph.frigidum F.K.Pritsch. 
Ph.henningsii Lemm. +++
Ph.inundatum Kutz.
Ph.interrupturn Kutz.
Ph. tenue (Menegh.) Gom

.1____ ft____5_____ §_____Z.

++ +

++ + +++
++ +++ +

♦♦♦
++ ++ +++ ++
++ +

++ +

10.

+++
+++

+++

+♦+
+++

_______________ 1____________ 2
Ph.angustissima W.etG.S.West. 
Ph.jadinianum Gom.
Ph.sp.
Lyngbya kuetzingii (Kuetz.)

Schmid
L. sp.
Schizothrix friesi'i (Ag.)Gom. 
Sch.lardacea f.lardacea (Ces.)

Gom.
Sch.lenormandiana Gom. +
Microcoleus vaginatus (Vauch.)Gom.
M. chthonoplastes Thur. + 
M.lacustris (Rabenh.) Farl. 
Plectonema boryanum Gom.
Spirulina tenuissima Kutz.

Chlorophyta
Ghlamydomona3 gloeogama Kosch. 
Ch.oblonga Anach.
Ch.oblongella Lund.
Ch.globosa Snow.
Gh.reticulata Gorosch.
Ch.sp.
Polytoma uvella Khr.

- ------ 1-------- L . Л_____e_______ 9_______ ~io 12

+++

+++

++



8

Palmella miniata (Leibl.) 
Chodat.

Chlorococcum humicola (Nag*) 
R a b e n h .

Chlorococcum infusionum 
(Schrenk.) Menegh.

Macrochloris dissecta Korsch. 
Chlorella vulgaris Bejer. 
Ch.ellipsoidea Gem. 
Ch.terricola Hollerb. 
Scenedesmus quadricauda Breb. 
fUlothrix tenerrima Kutz« 
Eormidium flaceidum A.Br. 
H.dissectum (Gay) Chodat. 
Oedogonium sp.

Xanthopbyfca

Eeterogloea minor Pasch. 
Pleurochloris magna Boye-Pet. 
P.polychloris Pasch. 
Botrydiopsis arhiza Borzi 
B.eriensis Snow*
Ellipsoidon regulare Pasch. 
E.soiitare Pasch.
E.ovoidum Pasch.
Monodus chodatii Pasch.

2____ 2____4____5_____ §. 7 ___8_____ 2___Ю П __12

+++

ВH

____________ ___2____________ _2__, з
M. acu m in ata , (G e r n .)  Chod.
G lo eo b o try s  c h lo r in u s  P a sc h . ++ +
C h lo ro b o try s  s im p le x  P a sch .
B o tr y o c h lo r is  cu m u la ta  P a sc h .
C h lo ro p ed ia  p la n a  P a s c h . +
B u m il l e r io p s is  p e te r s e n !a n a  

V is c h .e t  P a scn .
Trihonem a v u lg a r e  P a s c h . +
H e te r o c o c c u s  c a e s p i t o s u s  V is c h . +
H e te r o p e d ia  p o ly c h lo r i s  P a sch .
C h lo r id e l la  n e g le c t a  ( P a s c h .e t  

G e i t l . ) P a sc h .

H e te r o c h lo r is  m u t a b i l i s  P a sch .

B a c i l la r io p h y t a  

N a v ic u la  m u tica  K u tz ,
N . m u tica  v a r . n i v a l i s  (E h r .)H u s t . +
P ia n u la r ia  b o r e a l i s  E h r. +
P . i n t e r r u p t s  v a r .m in o r  B o y e -P e t .
P . v i r i d i s  ( N i t z s c h . ) E h r.
P . l a t a  (B r e b .)  W.Sm.
H a n tz s c h ia  am phioxys (E h r .)  Grun.
D iatom a v u lg a r i s  +
Gomphonema co n s t r i e  turn E h r.
S ynedra  su p erb a  
C y c lo t e l l a  J cu tz in g ia n a  Thw.

E u g len op h yta  
E u glen a  v i r i d i s  E hr.
E , s p .

±__ 5 _ 6 7

+++

+++
++
++

+++
+++ +

++4

+

8 9 10

++
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УДК 581л

В.В. Рубцова, Т.С Ростовцева

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ЧИСЛО ХРОМОСОМ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

ЯКУТСКОЙ ФЛОРЫ В УСЛОВИЯХ НОВОСИБИРСКА

Одной из существенных задач, стоящих перед Ботаничес
кими садами, является вовлечение в культуру новых полезных 
растений, особенно из флоры Советского Союза.

Создание обширного генофонда необходимо для выведения 
новых культурных сортов растений как в настоящее время, так 
и в будущем.

Якутская флора представляет особый интерес в связи с 
необычайной устойчивостью к экстремальным условиям. По пред
варительным подсчетам из 1560 видов якутской флоры 24% сос -  
тавляют декоративные растения (кроме деревьев). Среди них 
имеются виды эндемичные для Якутии.

Наши опыты в Новосибирске с растениями Якутской флоры, 
перенесенными в условия континентального климата лесостепной 
зоны Западно-Сибирской низменности, доказывают их высокую 
приспособительную способность. Большинство изучаемых видов 
имеет высокую всхожесть семян, непродолжительный период по
коя, хорошую приживаемость в грунте, устойчивость к засухе 
и другим неблагоприятным факторам. Для примера возьмем груп
пу видов из семейства лютиковых. Это семейство богато кра -
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сивоцветущими растениями, используемыми в декоративном са
доводстве: Anemone L., Aguilegia L., Delphinium L., Aconitum
L . , Adonis L.f Pulsatilla Adans, Paeonia L. составляют 
значительный процент. В  Якутской флоре имеются представите
ли всех этих родов.

Такие виды, как Anemone silvestris L.,Aquilegia раг- 
viflora Ldb,Aconitum harbatura Pers., Delphinium elatum L. f 

начинают вегетацию в условиях Новосибирска во второй 
декаде апреля (17-20). Зацветают на третий год жизни через 
месяц после отрастания и заканчивают вегетацию с наступле -  
нием сильных заморозков в сентябре-октябре. Продолжитель -  
ность же вегетационного периода их в наших условиях колеб -  
лется от 140 до 180 дней.

Высота растений варьирует в зависимости от условий го
да и возраста. В первый и второй год жизни они находятся в 
ювенильном периоде, достигая высоты от 3 до 22 см (у раз -  
ных видов), а  на третий год жизни вступают в генеративную 
фазу, достигая высоты от 30-35 ( Anemone silvestris до 
203 см ( Delphinium elatum L. ) e Окраска цветков у этих ви
дов в Новосибирске несколько бледнее, чем на родине.

Изучались растения родовыми комплексами, за модельный 
род был принят Anemone L. -  ветреница.

Род Anemone L  на территории Сибири представлен пятнад -  
цатью видами, из которых в Якутии произрастает шесть. Имея 
в виду, что род Anemone L. интересен в декоративном отно -  
шении и слабо изучен в систематическом, мы провели всесто -  
роннее исследование группы сибирских видов Anemone

В начале у ПЯТИ ВИДОВ сибирских Anemone(A. altaica Fisch., 
A.crinita Juze ,A.baicalensis Turcz. ,A«coerulea DC,A.silvestris L.)
был изучен органогенез почек возобновления и установлены 
этапы их формирования. Данные показывают, что многие виды 
этого рода к сентябрю-октябрю полностью формируют генера -  
тивные органы, при этом отмечаются видовые различия в про
должительности одноименных этапов органогенеза.

Изучая морфологические и эколого-географические осо -  
бенности мы привлекаем и другие методы исследования, в част
ности, цитологические. Так, по морфологическим признакам по
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числу хромосом виды A .silvestris u A .ochotensis не раз
личаются, что является достаточным основанием для их отне
сения к двум экологическим расам одного вида*

Выявлен также ряд закономерностей формирования зароды
ша и семени, что будет положено в основу разработки приемов 
ускорения прорастания семян с недоразвитым зародышем.

Нами проведено наркологическое изучение некоторых ви -  
дов семейства Ranunculaceae , в частности виды:Pul
satilla flavescens (Zuccar)Juz* (семена собраны в Якутской 
АССР по берегу р . Леш , около с . Покровска и в окрестности 
г .  Якутска на территории Якутского ботанического сада); 
Anemone silvestris L. (семена собраны на острове около 
устья р . Витим в редколесье);Anemone silvestris ssp.ocho- 
tensis (Fisch) Fetrcvsky (сбор семян проводился в Булун -  
ском районе, в 30км ниже пос. Сектях, на берегу р . Лены); 
Aconitine barbatuin Pers. u Delphinrum el at ши L*
(семена обоих видов получены из Якутского ботанического са
д а ) .

Корешки перед фиксацией помещались в 0,05$-ный раствор 
колхицина на 5 часов, фиксация проводилась в уксуснокислом 
спирте (96$ спирт, ледяная уксусная кислота, 3 :1 ) , промыв -  
ка -  в 70$-ном спирте. Для цитологического анализа исполь -  
зовались давленные препараты, окрашенные ацетокармином. 
Подсчет хромосом проводился на 10-15 растениях каждого ви -  
да. Лучшие пластинки зарисовывались. Измерение длины хромо
сом проводилось на одной пластинке каждого вида путем нане
сения на бумагу хромосом и делений окуляр-микрометра с по
мощью рисовального аппарата.

Pulsatilla flavescens Juz.Число хромосом у этого ви -  
да оказалось 2п=16, что совпадает с опубликованными данными 
(Малахова, 1971). В наборах (рис.1 , а и б) три пары акроцен- 
трических хромосом, из которых два со спутником. Остальные 
пять пар имеют близкое к метацентрическому или метацентри -  
ческое строение. Величина отдельных хромосом колебалась в 
пределах 3 ,8 -7 ,7  мк. Длина гаплоидного набора 45,75 мк, а 
общая длина всех хромосом 91,5  мк. У одного растения из ок
рестностей Покровска наблюдалась пара крупных гетерозигот -  
ных хромосом (см. р и с .1 а ). Одна из гомологичных хромосом бы-
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Рис. I. Pulsatilla flavescens Juz*

ла равноплечей, а  другая имела субметанцентрическое строе -  
ние с соотношением плеч 1 /2 ,4 , причем размер ее длинного 
плеча превышал таковой у других хромосом на I  мк (4 ,9 -3 ,9 м к). 

Anemone silvestris L. 2п=16 (ри с .2 ) , что подтверждав

Рис. 2 . Anemone s i l v e s t r i s  L.
ет предыдущие сообщения (Жукова, 1961; Langlet , 1927; 
Love ,1954; Moffet ,1932; Heimburger ,1959). В наборе
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присутствует три пары акроцентрических хромосом, одна пара, 
субметацентрических и четыре пары хромосом имеют метацен -  
трическое или близкое к нему строение. Величина отдельных 
хромосом колеблется от 6 ,4  до 11,4 мк. Длина гаплоидного 
набора 67,28 мк, а дайна всех хромосом -  134,57 мк.

A.silvestris ssp#ochotensis (Fisch*) Petrovsky" . Число 
хромосом оказалось 2п=16 (р и с .З ) . Морфология хромосом это-

|ь  /

г » ,'Л ^ 4

V »  f\

Рис. 3.Anemone silvestris l. Рис. 4. Delphinium elatum L*

го вида ничем не отличается от таковой у Anemone silvestris 
L . Очевидно, это один и тот же вид.

Aconitum barbatum Pers* 2п=16, что подтверждает более 
раннее сообщение (Darlington ,1932; Соколова и Стрелкова, 
1938, 1948). В наборе имеется 12 пар акроцентрических хромо
сом разного размера, одна пара субметацентрических и одна -  
метацентрических хромосом, причем у последних заметен спут -  
ник. Величина отдельных хромосом колебалась от 2 ,9  до 12,1мк. 
Длина гаплоидного набора 50,7 мк, а общая дайна всех хромо -  
сом -  101,5 мк.
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Delphinium elatum L* Этот вид оказался тетраллоидом. 
Число хромосом у него 2п=32. Наши данные по числу хро -  
мосом у вида D.elatum L. совпадают с сообщениями других ав
торов (Жукова, 1941; Левицкий, 1931; G regori ,1941). В 
наборе имеются (ри с .4) четыре маленькие акроцентрические 
хромосомы (2 мк) и пять групп (по 4 хромосомы в каждой груп
пе) акроцентрических хромосом большего размера, у двух из 
них заметны маленькие спутники: четыре субметацентрические 
хромосомы и четыре саш е большие хромосомы (9 мк) имеют ме- 
тацентрическае строение. Морфологическое строение хромосом 
показывает, что основное число их равно восьми и вид являет
ся аутотетраплоидом. Длина гаплоидного набора 35,7 мк, а 
длина всех хромосом 142,8 мк.

Таким образом, из пяти изученных видов семейства Ranun- 
culaceae якутской флоры четыре вида оказались гаплоидны -  
ми и один -  тетраллоиДом (аутотетраллоид). Отмечена значи -  
тельная степень асимметрии хромосом у видов Aconitum ЪогЪа- 
turn Fers* u Delphinium elatum L. * что соответствует их бо
лее высокой организации по сравнению с Pulsatilla flavescens 
Juz• u Anemone silvestris L. Anemone silvestris ssp.ochoten- 

' sis(Pisch.)PetrovscKy не показал каких-либо различий в морфо
логии хромосом по сравнению с Anemone solvestris L.
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УДК 635.9

З.Е. Кротова

ОСОБЕННОСТИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЯКУТСКА

Значение зеленых насаждений велико и разнообразно. Преж
де всего они делают город нарядным, обогащают архитектуру здаг* 
ний, создают уют и живописность. Зеленые насаждения способст
вуют образованию мягкого и умеренного микроклимата, благопри
ятно действуют на здоровье человека. Велика роль зеленых на
саждений в очищении городского воздуха от различных газов и 
пыли.

Исследования .последних лет показали, что почти все зеле
ные растения обладают фитонцидными свойствами, т .е .  выделяют 
особые летучие вещества фитонциды -  растительные яды, способ
ные либо задерживать, либо полностью убивать многие болезне -  
творные организмы. Зеленые насаждения имеют также большое про
тивопожарное значение и значительно снижают уличный шум.

Следовательно, каждый город, каждый населенный пункт 
должны быть озеленены. По наличию зеленых насаждений г.Якутск 
занимает одно из последних мест среди городов Советского Сою
за . В нем на одного жителя приходится примерно 5 м^ зеленых 
насаждений вместо 12 м*\ предусмотренных нормами, а зеленые 
насаждения общественного пользования qocтaвляют около 37 га ,и з  
которых 34 га занимает Центральный парк культуры и отдыха.
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За года Советской власти забота о зеленых насаждениях 
в городах Союза стала традицией. В последнее десятилетие тру
дящиеся г .  Якутска также принимают активное участие в озеле
нении, создана строительная контора "Зеленстрой". Несмотря на 
это, город озеленен очень слабо, что обусловлено, во-первых, 
неблагоприятными почвенно-климатическими условиями( отрица -  
тельные среднегодовые температуры воздуха и почвы, сухость 
воздуха, засоленность и уплотненность почв, близкое залегание 
надмерзлотных вод, насыщенных вредными для растений солями); 
во-вторых, низким уровнем озеленительных работ, несоблюдением 
основных правил агротехники посадки (низкое качество посадоч
ного материала, нарушение сроков посадки, неправильная подго
товка посадочных мест) и ухода (нере1улярный и недостаточный 
полив, отсутствие органо-минеральных подкормок, отсутствие 
борьбы с вредителями и болезнями растений и др .).

При подборе ассортимента декоративных растений для озе -  
ленения г . Якутска и его окрестностей обязательно надо учи -  
тывать специфику условий произрастания их. Сильная уплотнен -  
ность и бедность почв в городе, содержание в них значительно
го количества (до 2%) вредных для растений солей (хлориды, 
сульфаты) и наличие надмерзлотных вод в почве, тоже насыщен
ных вредными солями и сероводородом , ограничивают примене -  
ние многих видов декоративных растений. Для озеленения таких 
участков следует подбирать растения солеустойчивые и малотре
бовательные к богатству почв питательными веществами. Из дре
весных и кустарниковых пород повышенную солеустойчивость по
казали ива Бебба (сухолюбивая), карагана древовидная, береза 
плосколистная, вяз мелколистный, шиповник иглистый, таволга 
иволистная. Из декоративно-цветочных и газонных растений мож
но использовать следующие: алиссум, анютины глазки,астру аль
пийскую и двулетнюю, васильки, гвоздики, глехому стелющуюся, 
лапчатку гусиную, лён многолетний, маки, млечник морской, 
мышей зеленый, незабудки, ноготки, полевицу белую, портулак, 
богородскую траву, флокс сибирский, эшшольцию. Содер -
жание вредных для этих растений солей не должно превышать 
О ,1 -0 ,2 $ . На участках же с содержанием солей в корнеобитаемом 
слое свыше 0,2%  посадка растений возможна только после прове
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дения мелиоративных мероприятий и применения различных мето
дов изоляции высаживаемых растений от окружающей их почвы.
Если же на участках с засоленными почвами залегают на неболь
шой глубине надмерзлотные воды, необходимо отвести их, про -  
вести мелиорацию засоленных почв и только после этого присту
пать к посадке или посеву растений, Кроме того, на засолен
ных участках необходимо применять особую агротехнику озеле
нительных работ: оградить растения от воздействия высоких 
концентраций солей, повысить их солеустойчивость, применить 
повышенные нормы органических и минеральных удобрений, пра
вильно сочетать более частые поливы с внесением минеральных 
удобрений.

Е.И.Ратнер (1965)* считает, что фосфор снижает транспи
рацию в наиболее напряженные часы для растений, увеличивает 
мощность развития корневых систем, ускоряет переход от веге
тативного роста к генеративному развитию и процессы созрева
ния семян.

Таким образом, особенностью агротехники ухода за  зелены
ми насаждениями является применение повышенных норм фосфорных 
удобрений в сочетании с азотными.

В условиях г .  Якутска крайне отрицательно действуют на 
рост и развитие зеленых насаждений сухость воздуха и незначи
тельное количество выпадающих осадков. Эта особенность мест -  
ного климата вызывает необходимость применения более частых 
поливов и обрызгиваний водой крон деревьев.

Большинство видов интродуцируемых древесных растений в 
местных условиях в связи с суровостью климата вымерзает пол
ностью, в лучшем случае обмерзает до уровня снегового покро
ва . Следовательно, в озеленении г .  Якутска должны преобладать 
местные деревья и кустарники: береза плосколистная, боярышник 
даурский, бузина сибирская, дерн сибирский, ель сибирская,жи
молости алтайская и съедобная, ивы Гмелина, Бебба и грушанко- 
листная, лиственница даурская, рябина сибирская, рябинник ря
бинолистный, смородины мелкоцветная, красная и охта, сосна 
обыкновенная, таволги средняя и иволистная, тополь душистый,

* Е. И. Ратнер.Питание растений и применение удобрений,М., 1965
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черемуха азиатская и шиповник иглистый; из инорайонных -  ака
ция желтая (карагана древовидная), боярышник Максимовича,жи
молости татарская и золотистая, смородины альпийская и золо
тистая, вяз мелколистный, кизильник блестящий, роза морщини
стая, яблоня сибирская.

Комплекс зеленых насаждений в г .  Якутске представлен 
следующими видами: насаждения общего пользования (Ц ентраль
ный парк культуры и отдыха, небольшие скверики), ограничен -  
ного пользования и др. Наиболее распространены придомо -  
вые посадки. Дождевые воды, стекающие с крыш, способствуют 
увлажнению почвы и рассолению её, благодаря чему растения 
здесь хорошо растут и развиваются. К зеленым насаждениям ог
раниченного пользования относятся редкие посадки деревьев и 
кустарников около школ, детских садов, на территории Якут -  
ской областной больницы и тубсанатория "Красная Якутия". Из 
лесонасаждений специального назначения следует отметить ох
ранную зеленую зону вокруг города, включая дачные насаждения 
и Якутский Ботанический сад, расположенный в 7 км на северо- 
запад от г .  Якутска. В планировке города совершенно отсутст
вуют такие виды озеленения, как городские и внутрикварталь -  
ные сады, бульвары, живые изгороди.

В практике озеленения Якутска применяется сочетание двух 
стилей планировки: регулярного и ландшафтного. Однако художе
ственное оформление насаждений находится на крайне низком 
уровне и з-за  отсутствия в штате "Зеленстроя" архитектора-де- 
коратора.

Центральный парк культуры и отдыха расположен к 
северо-западу от центра города. Он создан на базе соснового 

леса . Сосновые насаждения в парке разрежены до полноты 0 ,3 -  
0 ,4 , В подлеске произрастают шиповник иглистый, таволга сред
няя и редкий травянистый покров. Так как в парке отсутствует 
единая планировочная система дорог, посетители протаптывают 
их в различных направлениях и тем самым уплотняют‘почву вок
руг деревьев. В результате корни сосны оголяются и происхо -  
дит преждевременная гибель деревьев. В парке культуры и отды
ха должно быть занято зелеными насаждениями не менее 60-80$ 
площади. Основной лесообразующей породой должна стать сосна,так 
как для её произрастания имеются наиболее благоприятные^условия
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Для улучшения роста сосны в древостое необходимо удалить все 
больные и усыхающие деревья,проложить сеть пешеходных дорожек 
и устроить необходимые сооружения для отдыха посетителей (ска
мейки, беседки и п р .) .
Оголенные корни сосны надо засыпать питательной смесью зем
ли (3 части дерновой, I  часть песка, I  часть перегноя). Под 
полог соснового древостоя следует подсадить куртинами деко
ративные кустарники: карагану.древовидную, шиповник иглистый, 
таволгу среднюю, розу морщинистую, рябинник рябинолистный.
На больших полянах и прогалинах целесообразно посадить груп
пами такие породы, как лиственница даурская, ель сибирская, 
черемуха азиатская, рябина сибирская.

В озеленении парка почти отсутствуют газоны и много -  
летние цветочно-декоративные растения. Для создания газонов 
рекомендуются:мятлики луговой и обыкновенный, овсянницы крас
ная, овечья, бороздчатая и пепельно-серая, полевица белая, 
ячмень гривастый. Из декоративных многолетников можно созда
вать группы, пятна и солитеры. Для этой цели пригодны акони
ты, астры многолетние,, дельфиниумы, гайллардия, вечерница, 
гвоздика, маки, прострели, пионы, лилии, луки и др. Для соз
дания цветников сезонного оформления -  многочисленные виды 
и сорта однолетних растений. Особое внимание следует обра -  
тить на алиссум, астры однолетние, арктотис, бархатцы, ва -  
сильки, диморфотеку, кларкию, кохию, лаватеру, левкой ,льви 
ный зев , люпин, немезию, ноготки, петунию, табак душистый, 
циннию, эшшольцию.

Внутриквартальные зеленые насаждения должны создавать
ся между зданиями, желательно концентрировать их в едином 
массиве для повышения санитарно-гигиенического значения р ас
тений. Примерное соотношение между отдельными видами и груп
пами растений при внутриквартальном озеленении г .  Якутска 
рекомендуется следующее: древесные насаждения 20$ площади, 
кустарники 30$, газоны и цветники 50$. Из деревьев можно 
применять березу плосколистную, иву Шелина, тополь душис
тый, черемуху азиатскую, рябину сибирскую. Из кустарников -  
княжик сибирский, кизильники блестящий и черноплодный, бо -  
ярышники даурский и Максимовича, курильский чай, жимолость 
алтайская, роза морщинистая, бузина сйбирская, рябинник ря -
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бинолистный, таволга иволистная, сирени амурская, Эмсди , 
Генри, венгерская и мохнатая, все вида смородин. Из декора-, 
тивных травянистых многолетников рекомендуются адонис сибщк 
ский, акониты, аквилегии, дельфиниумы, астры, бадан толсто
листный, колокольчики, васильки синий и скальный, гвоздики 
перистая и пышная, красоднев желтый, вечерница сибирская, 
мертензия сибирская, ирисы, пион Марьин корень, ревень ком
пактный, лилии, купальница азиатская. Из однолетников можно 
применять декоративно-лиственные, красивоцветущце и вьющие
ся. Способ размножения культуры рассадный и посевом семян в 
грунт. Для создания газонов рекомендуются полевица белая, 
овсянницы красная, овечья и бороздчатая, мятлик луговой и 
ячмень гривастый. Создавать газоны можно также путем перене
сения дернины из природа.

При выборе растений для озеленения палисадников нельзя 
допускать, чтобы деревья препятствовали прохождению света в 
помещение. Рекомендуется следующая схема озеленения палисад
ников: по боковым сторонам палисадника от здания можно поса
дить в ряд такие древесные породы как рябина, черемуха, ивы, 
березы. Расстояния между деревьями должны быть 1 ,5 -2  м. В 
промежутках между древесными породами можно поместить мел -  
кие кустарники: жимолости, кизильники, карагану древовидную 
и др. Стрижкой эти кустарники можно поддерживать на любой 
желаемой высоте. С лицевой стороны рекомендуется создавать 
живую изгородь из вышеперечисленных кустарников. Внутри 
палисадников красиво выглядят цветники, небольшие группы д е
коративных трав и низкорослых цветущих кустарников, названия 
которых также приведены выше.

Таким образом, озеленение г .  Якутска является делом слож
ным ввиду своеобразных суровых условий, но вполне возможным. 
Успех озеленения всецело зависит от правильного и своевремен
ного выполнения основных агротехнических мероприятий.
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УДК 634.9

З.Е. Кротова, К. А Корниенко

АССОРТИМЕНТ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ 
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЯКУТСКА

1$гстарники широко используются в озеленении городов и 
поселков.

В условиях Якутии рост и развитие кустарников зависят 
от резких колебаний температур, особенно в вегетационный пе
риод, а  также от сухости климата. Особенно страдают сирени, 
смородины, яблони. Среднегодовая температура воздуха в Якут
ске 10 ,2°, средняя температура самого холодного месяца (ян
варь) -4 3 ,2 ° , самого теплого (иш ь) + 18 ,8°. Абсолютный ми -  
нимум -6 4 ° , абсолютный максимум +38°. Амплитуда колебаний 
температуры равна 102°.

В Якутске выпадает всего лишь 192 мм осадков. Наимень
шее их количество приходится на зиму (10$). Из-за не -  
значительного снежного покрова (28 см) многие инорайонные 
декоративные кустарник вымерзают или сильно подмерзают.

Сухость воздуха способствует засолению почв. В Якутске, 
как отмечает Л.Г.Еловская (1961,1965), преобладают солонча- 
коватые почвы и солончаки, солонцеватые почвы и солонцы,со
держащие в корнеобитаемом слое различное количество вредных 
для растений солей -  от 0 ,1  до 2%.
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В условиях Якутска успешно могут произрастать в основ
ном местные кустарники, а из инорайонны^ -  только самые мо
розостойкие, переносящие температуру минус 50-60°: боярыш -  
ник Максимовича, кизильник блестящий, карагана древовидная, 
смородины альпийская и золотистая. Другая группа: сирень 
амурская, венгерская и Генри, бузина сибирская, яблоня сибир
ская, вяз мелколистный -  в местных условиях хорошо зимует с 
легким укрытием корневых систем, но в суровые зимы у них 
подмерзают побеги на одну или две трети их длины.

Проведенные интродукционные испытания показали, что зи
мостойкость кустарников одного и того же вида неодинакова и 
зависит , во-первых, от почвенных условий и географического 
происхождения исходного посевного материала. На засоленных 
участках даже зимостойкие кустарники вымерзают, в лучшем слу- 
сае сильно подмерзают.'

В Якутском Ботаническом салу карагана древовидная из се
мян, полученных из Иркутска и Новосибирска, была вполне зи -  
мостойкой. По шкале Э.Л.Вольфа зимостойкость ее определялась 
баллом I .  Карагана, выращенная из семян, полученных из Омска, 
оказалась менее, зимостойкой (балл Ш), еще меньшую зимостой
кость показала карагана, выращенная из семян Свердловского 
происхождения (балл У). У бузины красной, семена которой по
лучены из Иркутска, Новосибирска и Омска, подмерзали только 

годичные побеги. У растений же, выращенных из семян москов -  
ского и волгоградского происхождения, вымерзала вся надзем
ная часть.

Во-вторых, зимостойкость кустарников зависит от их воз
раста . Так, у одно-двухлетних сеянцев яблони сибирской, жи
молости золотистой и татарской, боярышника Максимовича, смо
родин альпийской, золотистой и черной в течение двух зим сис
тематически подмерзали однолетние и двухлетние побеги, то 
есть зимостойкость этих пород оценивалась баллом Ш, а в трех, 
-четырехлетием возрасте их зимостойкость поднялась до 0 . Од
но, -двухлетние растения груши уссурийской уходили под зиму 
с неопавшей зеленой листвой, с совершенно неодревесневшими 
стволиками и побегами. В таком состоянии у них обмерзали вер
хушечные и боковые побеги. На третий год листья груши ус -  
сурийской имели осеннюю окраску и поздней осенью отмечался 
листопад.
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Неблагоприятные влияния зимне-весеннего периода на кус
тарники не могут быть сведены только к воздействию низких 
температур.

И.И.Туманов (I960) отмечает, что "зимостойкость расте
ний есть результат как исторического, так и онтогенетическо
го развития растений в определенных условиях внешней среды. 
Зимостойкость не является постоянным свойством зимующих ви -  
дов. Она возникает в результате сложной, но вполне закономер
ной смены многих биологических и биофизических процессов, 
протекающих в определенной последовательности. Так возникает 
особая организация жизни растения, приспособленная к разно
образным зимним условиям” .

В условиях Центральной Якутии повреждение однолетнего 
прироста вызывается несвоевременным окончанием роста и недо
статочным одревеснением верхней части однолетних побегов. У 
смородины черной из Омска ежегодное повреждение большей час
ти прироста происходит в ноябре. При этом повреждаются толь
ко верхушки однолетних побегов (5-7  см), а в марте гибнет 
около 3/4  однолетнего прироста. У яблони сибирской в марте- 
апреле в результате резкого колебания суточных температур 
воздуха наблюдается повреждение древесины однолетних побе -  
гов и скелетных ветвей. Если при этом повреждении сохраня -  
ются кора и камбий, на поврежденную древесину откладывается 
новое кольцо молодой древесины.

Древесные растения приспособились к условиям сурового 
климата Якутии, что видно на примере прохождения ими фено -  
фаз и роста побегов.

Л.И.Сергеев и др. (1961) отмечают, что фенологические 
наблюдения дают возможность составить ориентировочное пред
ставление о степени соответствия морфо-физиологической пе -  
риодичности ь годичном цикле развития той или иной древесной 
породы особенностям климата.

Наши фенологические наблюдения (таблЛ ) показали, что 
набухание почек у декоративных кустарников начинается лишь 
при устойчивом переходе среднесуточной температуры воздуха 
через 0°* У зимостойких кустарников этот процесс начинается 
на 3-10 дней, а  цветение на 5-14 дней раньше, чем у незимо -  
стойких. Для зимостойких кустарников, например, боярышника

137



даурского, шиповника иглистого, рябинника рябинолистного 
характерно раннее появление осенней окраски листьев и на
ступление листопада по сравнению с незимостойкими. У нези
мостойких кустарников (яблоня сибирская, груша уссурийская 
и д р .) естественного листопада в раннем возрасте не наблю
дается, так как зеленые листья погибают от ранних замороз
ков. У черной смородины из Омска зеленые листья остаются 
на зиму, между тем у местной смородины листья осенью при
обретают осеннюю окраску, хотя большинство из них и не опа
дает.

В работах И.Н. Коновалова (I9 6 0 ), Л.И. Сергеева 
(1953), Л.А. Севастьяновой и А.В. Скворцовой (1961),
Л.И. Сергеева и др. (1961) показано, что одним из 
важнейших периодов вегетации древесных растений, оказываю
щих значительное влияние на успешность зимовки, является 
период роста побегов. Установлено, что синтез белка у рас
тений находится в самом тесном взаимодействии с фотосинтезом, 
дыханием и поступлением минеральных солей и воды из почвы. 
Поэтому в период роста побегов наблюдается значительное по
вышение интенсивности обмена веществ в живых тканях расте
ний. Кроме того, с ростом побегов связано формирование ас
симиляционного аппарата. ;

Наконец, рост побегов, как и рост других органов расте^ 
ний, требующий большого физиологического напряжения, тормб- 
зит завершение вегетации и подготовку древесных и кустарни
ковых к зиме. у

Для изучения роста побегов брали по трй растения каждо
го вида, одинаковые по возрасту и развитию. На каждом расте- 

' нии измерялось по 10 побегов. Измерения делались линейкой с 
точностью до I  мм и проводились через каждые 5 дней. Прекра
щение роста побегов отмечалось как по заложению верхушечной 
почки, так и по сравнению длины того или иного побега с ре
зультатом предыдущего его измерения.

Полученные результаты показывают,что у зимостойких кустар
ников рост начинается раньше и более интенсивен,чем у незимо
стойких. Исключением является смородина черная местная,период 
роста которой растянут до 65 дней.У черной смородины из Омска, 
несмотря на значительный период роста,на зиму'не была заложе
на верхушечная почка.
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Т а б л и ц а 1
Фенофазы развития декоративных кустарников в условиях 

Якутского Ботанического сада ( I9 6 I-I9 7 I  г г .)

Цветение Осеннее раскра- Листопад
________________шивание_________________
начало конец начало конец начало конец

Барбарис Тунберга П.У1Х 1.УП Ш.УШ I.IX I . K п. IX
Боярышник сибирский 1.У1 П.У1 Ш.УШ I . K Ш.УШ п..IX
Боярышник Максимовича 1.У1 П.У1 Ш.УШ I.IX I . K п.■ IX
Жимолость съедобная 1.У1 П.У1 Ш.УШ I . K I . K ш.,1Х
Кизильник блестящий Ш.У1 П.УП Ш.УП I . K П .К ш..IX
Кизильник черноплодный Ш.У1 П.УП Ш.УП I . K П.1Х п..IX
Роза иглистая П.У1 Ш.УП Ш.УП П .К П .К ш..IX
Роза морщинистая Ш.У1 Ш.УП I .  IX П .К П .К ш.,1Х
Рябинник рябинолистный П.УП Ш.УП П.УШ Ш.УШ Ш.УШ п.,1Х
Сирень Генри Ш.У1 1.УП I.IX П .К I . K ш.• IX
Сирень венгерская Ш.У1 1.УП I . K П .К I.IX ш..IX
Таволга средняя 1.У1 1.УП Ш.УП Ш.УШ Ш.УШ п.■ IX
Таволга иволистная Ш.У1 Ш.УП Ш.УШ Ш.УШ Ш.УШ п.,1Х

*  Первая римская цифра -  декада месяца, вторая -  месяц.

Т а б л и ц а  2

Данные о продолжительности роста побегов кустарников 
в условиях Якутского Ботанического сада (1961-1971гг.)

Растения Начало роста Конец роста Продолжи
тельность
роста в 

днях.
Яблоня сибирская 2/У1 5/УП 64
Смородина черная 
местная 30/У 5/УП 65

Смородина черная 
из Омска 1/У1 1 5 /IX 106
Боярышник даурский 2 /1 1 10/УП 38
Боярышник Максимовича 10/У1 20/УП 40
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Т а б л  и ц а З  Приведенные в табл, 3
Годовой прирост кустарников по данные о приросте в высоту
I S i K S  « Ш Ж Э  Д™ озеленения
______ ______  декоративных кустарников по-

Растения Прирост,см казывают, что в местных ус -
ловиях наиболее быстрорасту
щими являются: бузина крас -  
ная, карагана древовидная, 
жимолость золотистая и сирень 
Генри,

Засоленность почв вносит 
значительные коррективы в про
цессы роста и развития кустар
ников. Так, рост побегов у 
кустарников на засоленных поч
вах в 3-6 раз меньше, чем на 

незасоленных , облиствение кустарников запаздывает на 3-5 дней, 
листопад наступает позднее. На солончаковатых почвах и солон
чаках декоративные кустарники обычно погибают в первый год 
посадки, на солонцеватых почвах и солонцах они имеют крайне 
замедленный рост и через 3-4 года все-таки погибают.

Следовательно, кустарники в озеленении должны применять
ся в сочетании с деревьями, цветами и газонными растениями.
При подборе ассортимента декоративных кустарников для озеле -  
нения городов, поселков и других населенных пунктов Якутии 
основное внимание должно уделяться местным видам, а  из ино- 
райокыых необходимо применять только наиболее устойчивые к 
местным неблагоприятным факторам среды.

Бузина красная 80,2 
Жимолость золотистая 50,0 
Жимолость татарская 6 ,0  
Карагана древовидная 62,7 
Кизильник черноплодный 16,7 
Кизильник блестящий 15,4 
Роза морщинистая 18,7 
Роза иглистая 17,6 
Сирень Генри 33,7 
Сирень венгерская 20,8
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уда 635. 9

Т.П. Говорина, О.А. Ирина

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ МНОГОЛЕТНИКИ, 
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЯКУТСКА

Работа по перенесению дикорастущих декоративных много
летников из природных условий в культуру впервые начата в 
Якутском ботаническом саду.

Из испытанных нами дикорастущих многолетников выделено 
45 видов, перспективных для озеленения. По срокам цветения 
можно выделить три группы: раннецветущие -  в мае, среднецве
тущие -  в июне, позднецветущие -  в июле-августе. В мае две -  
тут прострелы, фиалки скальная и Гмелина; в июне -  мертензия 
сибирская, колокольчик волосисто-цветковый, астра сибирская, 
водосбор мелкоцветный, пион -  Марьин корень, купальница си
бирская, башмачок желтый и пятнистый, мак голостебельный, 
флокс сибирский, ирисы гладкий, щетинистый*и Кемпфера, лук 
скорода, бурда стелющаяся, лен многолетний, подмаренник рус
ский, лилии даурская и кудреватая; в идле-августе -  коло -  
кольчики скученный, Лангсдорфа и точечный, полыни эстрагон 
и холодная, астры альпийская и сибирская, акониты бородатый, 
Кузнецова и вьющийся, живокости толстолистная, высокая и 
крупноцветная, остролодочник Шелудяковой, кукушник комарни -  
ковый, кермек красивый, горечавки бородатая и полулежачая.
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В середине aeiycTa почти все местные дикорастущие деко
ративные растения прекращают цветение и только акониты цве
тут до наступления заморозков.

По быстроте роста и развития выделяются башмачок жел
тый, купальница сибирская, флокс сибирский, бурда стелющая
ся, прострел желтеющий и др. Они начинают цветение через 
10-15 дней после весеннего отрастания. У видов, развивающих
ся более медленно,период от весеннего отрастания до цвете -  
ния составляет 30-50 дней. К таким растениям относятся ко -  
локольчики, полыни, астра альпийская, акониты и др.

Почти все местные дикорастущие декоративные растения 
плодоносят сравнительно обильно. У большинства семена созре
вают в августе -  первой половине сентября. Самое раннее со -  
зревание семян (в середине или конце июня) наблюдается у 
прострела желтеющего. У одних видов растений семена созрева
ют дружно (мертензия сибирская, полынь эстрагон, астра аль
пийская, ирисы, луки, зопник клубненосный), у других -  пери
од созревания крайне растянут. У таких растений, как коло -  
кольчик скученный, аконит бородатый, мак голостебельный, ли
лия кудреватая семена созревают в течение одного-двух меся -  
цев.

Весьма перспективными для озеленения являются распрост
раненные* почти по всей Якутии прострелы, ветренница лесная, 
примула, незабудки и др.

В Центральной Якутии широко распространен прострел жел
теющий. Цветет он в природе с 5-10 по 20-25 мая. Прострел 
растет на опушках сосновых лесов, на открытых лесных поля -  
нах. Его можно высаживать в садах осенью перед заморозками 
или проводить посев свежесобранными семенами.

Не менее красивы цветы ветренницы лесной. Она цветет 
позднее прострела, с конца мая по конец июня. Ветренницу лес
ную можно перенести живыми растениями или высевать семенами 
сразу после сбора их.

В Центральной Якутии распространены также ирисы щетини
стый и гладкий. Они произрастают на болотах, в понижениях 
рельефа, где собираются талые воды. Цветы их голубовато-фио
летовые очень изящные, листья в течение всего года являются 
украшением сада и фоном для других цветущих растений. При ре-
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гулярном поливе ирисы, перенесенные корневищами на культур
ную почву, хорошо развиваются и ежегодно цветут. Размножать 
их можно и посевом семян в грунт. В Якутском ботаническом 
саду на культурном агрофоне испытано три вида ирисов: глад
кий, щетинистый и Кемпфера. Все они на питомник были пере -  
несены корневищами из природных мест обитания. Ирис щети -  
нистый дает всходы через полтора месяца после посева, цве -  
тет на следующий год. Ирис гладкий всходит через год после 
посева, начинает цвести на третий год жизни.

Особенно прелестны колокольчики. В Ботаническом саду 
г . Якутска испытано три вида: скученный, Лаягсдорфа и точеч
ный. Наиболее распространен в Центральной Якутии к о л о к о л ь ч и к 
скученный. Он растет на лугах, луговых склонах, в зарослях 
кустарников, чаще на сухих местах с песчаной почвой. Размно
жать колокольчик скученный можно посевом семян в грунт или 
в посевные ящики с весенней пикировкой в открытый грунт. Мож
но переносить живые растения с земляным комом с мест их при
родного обитания. Очень красивым является колокольчик крал -  
ленный или точечный. Это многолетнее растение до 35 см высо
той. Цветет с конца июня до середины июля. Встречается в за
рослях кустарников. Хорошо размножается посевом семян в грунт 
или в посе.вные ящики с последующей пикировкой в открытый грунт,

Из луковичных растений флоры Якутии декоративную ценность 
представляют лилии и луки. Произрастают два вида лилий: даур
ская и кудреватая. Лилия даурская (саранка) растет в основ -  
ном на лесных полянах, под пологом разреженных лиственничных 
лесов, на опушках, островах и по берегам рек. Предпочитает бо
гатые, хорошо дренированные почвы более тяжелого механическо
го состава, оптимально увлажненные, с глубоким залеганием мерз
лоты. На таких местообитаниях лилия даурская лучше растет и 
развивается: высота куста до 1 м , количество цветков на од -  
ном растении до 5 штук. На бедных почвах с недостаточным ув
лажнением высота куста не превышает 25^-30 см с одним, макси
мум с тремя цветками на кусте. Лилия даурская зацветает в 
конце июня -  начале июля.

Лидия даурская издавна привлекает внимание человека яр
кими крупными цветками. Так,по данным О.М.Полетико и А.А.Ми
щенковой (1967), известна в культуре еще до 1743 г .  В Якутии 
в культуру ее стали вводит* любители-цветоводы и школы (Лен

144



скал и Тойбохойская). Во время цветения лилию даурскую выка
лывали с комом земли и пересаживали на приусадебный участок 
без учета эколого-биологических особенностей и почвенных 
условий. В Якутском ботаническом саду лядия даурская испыты
вается с 1967 г .

Для эксперимента луковицы выкапывались в распадках, на
ходящихся в местности Чучур-Муран, а также привозились экс
педиционными отрядами из Ленского и Алданского районов. Ис
пытывались четыре срока пересадки луковицы лилии даурской: 
до цветения, во время цветения, после созревания семян и пос
ле отмирания надземной части. Лучшим сроком пересадки оказал
ся период после созревания семян. Глубина посадки луковиц 
8-10 см. В условиях Новосибирска рекомендуется глубина по -  
садки луковицы 12-15 см (Зубкус, Скворцова, Кормачева,1962). 
Лилия даурская хорошо размножается посевом семян в грунт под 
зиму и вегетативно зубками.

Фенологические наблюдения показывают, что лилия даурс
кая в природных условиях растет и развивается на 5-7 дней 
быстрее, чем в культуре. Зато в культуре она улучшает свои 
декоративные качества: увеличивает количество одновременно 
распустившихся цветков на одном растении и их размеры, высо
ту растения. Например, в природе максимальное количество 
цветков на одном растении 5, в Ботаническом саду до 22 цвет
ков. Отмечена и более яркая сочная окраска их.

Лилия даурская -  благодатный материал для цветоводов, 
так как может применяться при устройстве групп на газонах,

• представляет прекрасный материал для срезки. Срезанные цве
ты держатся в воде 8-10 дней. Кроме того, лилия даурская 
может идти на выгонку.

Лилия кудреватая произрастает в Центральной Якутии и в 
Верхиевилюйском районе. Растет она в разреженных хвойных,
березовых и в смешанных лесах, на лугах и среди зарослей 
кустарников. В Якутском ботаническом саду лилию кудреватую 
начали испытывать с 1967 г .  Как и лилия даурская, в культу
ре она улучшает декоративные качества, может применяться в 
озеленении.

Во флоре Якутии имеется 9 видов луков (Караваев,1958).
Из дикорастущих луков Якутии в Ботаническом саду испыты -
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валось 4 вида. Как перспективный выделен лук скорода. Он 
широко распространен на территории Якутии в Центральном,Ал
данском, Верхневилюйском, Яно-ИндигирЬком f Оленекском райо
нах и на Колыме. Предпочитает влажные места (луга, берега 
озер, низины на опушке, старицы рек и приречные галечники).
В культуре хорошо расчет на глубоко обработанной плодород
ной почве при систематических поливах, цветет дружно и 
обильно. Декоративен. В условиях Якутска отрастание начинает
ся в конце алреля-начале мая. Цветет в июне две-три недели 
и уже в начале июля заканчивает вегетацию. Рекомендуется в 
групповые посадки на газонах.

Из вышеизложенного следует, что для озеленения г .  Якут
ска и его окрестностей лучше всего использовать местные ди
корастущие декоративные растения.
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РЕФЕРАТЫ
статей сборника "Ботанические исследования в Якутии". 

Изд-е Якутского филиала СО АН СССР,Якутск, 1975 .

УДК 636.294

ОЛЕНЬИ ПАСТБИЩА СЕВЕРНОЙ ЯКУТИИ. Андреев B.H ..-с. 5-12•

Подводятся итоги изучения оленьих пастбищ на приморско- 
тундровой, горно-тундровой и северотаежной зонах, сооб -  

щается их оленеемкость и степень освоения. Характеризуются 
мероприятия по упорядочению размещения оленей и рационали -  
зации использования пастбищ.

УДК 636.294

ОЛЕНЬИ ПАСТБИЩА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ. Абабков Д .Б .,с .  13-15.

Впервые сообщаются сведения об оленьих пастбищах Цент
ральной Якутии, полученные на основе аэровизуального гео -  
ботанического обследования, проведенного в 1972 г . Установ
лено, что ягельные пастбища на значительных площадях уничто
жены пожарами. Недостаток зимних пастбищ и плохое качество 
летних заставляют считать районы Центральной Якутии перспек
тивными дяя развития крупного оленеводства. В ряде мест име
ются пастбища для организации небольших оленеводческих ферм.

УДК 636.04

КЛАССИФИКАЦИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ ХРЕБТА ЧЕРСКОГО. Беляева Н.В., 
с . 16-32.

Приводится классификация кормовых угодий хр. Черского 
в пределах Оймяконского района, основанная на фитотопологи
ческом принципе, разработанном Всесоюзным институтом кормов. 
Приводится перечень 125 типов пастбищ, сведенных в группы 
типов, классы и подклассы •
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ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ ЖИВОТНОВОДСТВА 
ЯКУТСКОЙ АССР. Петров А.М., с . 33-41.

Дано краткое обоснование расширения природных кормовых 
угодий. Доказывается необходимость проведения агротехниче -  
ских мероприятий по раскорчевке ивовых и ерниковых кустар -  
ников и уничтожению кочкарников на естественных сенокосах 
и пастбищах.

Библ. 4 назв.

УДК 636.04

УДК 636.04

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПОЛЕВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА В ЯКУТСКОЙ 
АССР. Сухов В.А., с . 42-57.

Отмечается небольшой удельный вес полевого кормодобыва
ния, на долю которого приходится не более 10-15# заготовляе
мых кормов. Рассматриваются вопросы развития в IX пятилетке 
полевого кормопроизводства путем посева зерновых культур на 
концентрированный корм и кормовых -  на силос.

Табл.-4 , библ. 18 назв.

УДК 581.9
АРКТИЧЕСКАЯ ТУНДРА В УСТЬЕ РЕКИ ЧУКОЧЬЕЙ. Перфильева В .И ., 
Рыкова Ю.В., с . 52-60.

Дается характеристика растительного покрова в устье р . 
Чукочья. Обосновывается принадлежность изученного района к 
подзоне арктической тундры.

Ил. I ,  библ. 7 назв.
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УДК 581.9
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЯКУТИИ В СВЯ
ЗИ С СОСТАВЛЕНИЕМ МЕЛКОМАСШТАБНОЙ ОБЗОРНОЙ КАРТЫ. Букс И.И. , 
с . 61-67.

Рассматриваются принципиальные вопросы составления леген
ды к карте растительности Якутии на флорогенетической основе, 
предложенной В.Б.Сочава.

Табл. I ,  библ. 6 назв.

УДК 258.29

ЗАПАСЫ КУСТИСТОГО ЛИШАЙНИКА CETRAHIA риСШАТА ACH. В СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ. Рыкова Ю.В., с . 68-71.

Излагаются данные изучения продуктивности C e tra r ia  
cu cu la ta  Ach. на Северо-Востоке Якутии. В ^влено закономер -  

ное увеличение ее запасов с севера на юг, что объясняется 
увеличением высоты слоевища и проективного покрытия C e tra r ia  
cu c u la ta  Ach. в том же направлении.

Табл. I ,  библ. 5 назв.

УДК 581.14 + 581.9

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ 
СУБАРКТИЧЕСКОЙ ТУНДРЫ. Андреев В.Н ., Галактионова Т .Ф ., 
Неустроева А.И., с . 72-78.

Сообщаются результаты двухлетнего изучения (1970,1971гг.) 
сезонной динамики надземной фитомассы у трех видов многолет
них трав, трех видов кустарничков и трех видов кустарников в 
южной субарктической тундре в дельте р . Колымы. Прослеживает
ся ход нарастания и отмирания надземной фитомассы в течение 
вегетационного периода и ее состояние в зимнее время под сне
гом. Установлено удвоение запаса кормовых растений в более 
теплое лето 1971 г .  по сравнению с более прохладным летом 
1970 г .

Табл. 3, библ. 2 назв .
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О ЛАВДШАФТНО-БИОГЕОДЕНОТШВСШМ ПОДХОДЕ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕ
МЫ БЕЗЛЕСЬЯ ТУВДРЫ. Крючков В .В ., с . 79-89.

В статье обосновывается необходимость ландшафтно-био- 
геоценотического подхода при решении проблемы безлесья тунд
ры, Отмечается необходимость конкретного выявления особен -  
ностей биогеоценозов, процессов их саморазвития и воздейст
вия хозяйственной деятельности человека.

Библ. 20 назв.

УДК 634.9

УДК 582.26

ВОДОРОСЛИ БАССЕЙНА РЕКИ ТАТТЫ. Комаренко Л .Е ., Васильева И.И., 
Ремигайло П.А., с . 90-108.

Впервые для водоемов бассейна р . Татты приводится 263 
таксона водорослей, в том числе ряд новых видов для Якутии, 
Характеризуется количественное развитие водорослей, а так -  
же особенности "цветения” водоемов. Устанавливается салроб- 
ность исследованных водоемов и возможность использования их 
в качестве питьевых источников.

Табл. 3, библ. 3 назв.

УДК 582.26

О МОРЕ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ СТЕПЕЙ ЯКУТИИ. Пивоварова Ж.Ф., 
Берман Д .И ., Волковинцер В .И ., с . 109-I2 I .*

Материалы собраны на степных участках в. долинах рек Ле
ны, Яны и Индигирки. В Якутских степях обнаружено 100 видов 
водорослей. Проведенные исследования свидетельствуют о зна -  
читальной общности водораслевых синузий обследованных ост
ровных степей. В целом альгофлору степных участков (и скло
новых, и террасовых) можно характеризовать доминированием 
формидиево-микроколиевого комплекса, характерного для почв 
каштанового ряда сухостепных районов Казахстана, Централь -  
ного Тянь-Шаня и Кулунды.

Табл. 2 , библ. 13 назв.
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УДК 5 8 1 Л

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЧИСЛО ХРОМОСОМ НЕКОТОРЫХ ВВДОВ 
ЯКУТСКОЙ ФЛОРЫ В УСЛОВИЯХ НОВОСИБИРСКА. Рубцова В .В ., Рос
товцева Т .С ., с . 122-128.

Показаны результаты поведения в культуре некоторых ви
дов Якутской флоры в условиях лесостепи Западной Сибири.
На примере видов из сем. лютиковых показана высокая их адап
тация к новым условиям. Определено числа хромосом и изучено 
морфологическое строение пяти видов сем. лютиковых Якутской 
флоры. Морфологическим и цитологическим методами изучались 
виды ветрениц, произрастающие в Якутии.

Ия. 4, библ. 14 назв.

УДК 635.9

ОСОБЕННОСТИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЯКУТСКА. Кротова З .Е . ,  с . 123-134.

Рассматриваются условия роста и развития зеленых насаж
дений, стиль планировки и особенности агротехники, специфич
ные для района г .  Якутска.

УДК 634.9

АССОРТИМЕНТ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЯКУТСКА 
Кротова З .Е .,  Корниенко В .А ., с . 135-141.

Дается перечень декоративных кустарников, пригодных для 
различных типов озеленения, освещается влияние местных поч
венно-климатических факторов на их рост и развитие.

Табл. 3, библ. 8 назв.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ МНОГОЛЕТНИКИ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ЯКУТСКА. Говорина Т .П ., Ярина Q .A ., с. 142-146.

Перечисляется по срокам цветения более 40 видов дико
растущих декоративных растений, прошедших испытание в пи -  
томнике Ботанического сада и перспективных для озеленения 
города. Характеризуются способы и сроки размножения прост
рела, ветреницы лесной, ириса щетинистого и гладкого, ли -  
лий кудреватой и даурской и др.

Библ. 5 назв.

УДК 635.9
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