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АННОТАЦИЯ 

Rнига является реэультато.м трехлетних геоботанических 

исследований в бассейне · р. Вилюя. В ней дана характери

стика фиэико-географических условий района, выделены 

геоботанические районы. Основное внимание уделено описанию 

тиnов растительности бассейна р. Вилюя, приведен сnисок 

растений, включающий около 900 в·идов. Даны рекомендации 

по практическому исnольэованию лугов и пастбищ б.ассейна 
р. · Вилюя. 

Книга рассчитана па тиракий круг читателей биологов,. 

географов и работников сельского хозяйства данного района. 
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Rандидат биологических наук И. П. Щербаков 
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ВВЕДЕНИЕ 

=анная работа подводит итоги геоботанических исследований, прова
--~-~ся комплексной экспедицией Якутского филиала Академии наук 

в бассейне р. Вилюя с 1956 по 1958 г. За три летних сезона маршру
- охвачена территория от устья р. Вилюя до р. Улахан-Вавы (правого _ 

--~ока р. Вилюя, в его верхнем течении), бассейны рр. Мархи, Тюнга, 
-о:о--,__-_ой Ботуобуи и других притоков Вилюя, а танже р. Эргеджея, относя-
-_:Zся к бассейну р. Лены. 

бщая протяженность маршрутов, пройденнь1х по этой территории, 
-:ав:Iяет около 20 000 нм. 
Для характеристики флоры был собран гербарий общим объемом более 

:rистов, включающий около 900 видов растений. 
В ботаничесно1.1 - отношении территория Вилюйсного бассейна до по

-еiiНего времени оставалась малоизученной. Первые ботанические иссле
зания относятся к середине XIX в. В 60-х годах Г. А. Майдель пересек 

- _но-Вилюйский воДора3дел по рр. Бирюку и Rем:пендяю; затем от устья 
Вn;rюя до его верхнего течения (Сюльджюкяр) прошел Р. R. Маак~ 
В изучении растительного й почвенного покрова этого края до Вели

-й Октябрьской социалистической революции большую роль сыграли 
' ' :-спедиции Переселенческого управления Министерства земледелия.-

1914 r. ботаник В. П. Дробов и почвовед R. Н. Нинифоров пересенли: 
среднем течении рр. Большую · и Малую Ботуобуи, Вилючан и вышли ~ 
noc. Сунтар. В ~ом же 1914 г. почвоведом . Г. И. Доленко была обследована 

ё?:Qритория по :маршруту Олекминск-Сунтар. Научные м:атериалы этих 
.:..второв, опубликованные в виде предварительных отчетов, были· обоб
::ены в известной работе Р. И. Аболина (1929) в:месте с его собственньn1и ,., 
аолюдениями. 

В годы революции и гражданской войны ботанические работы ~а тер-
нтории Якутии были приостановлены. 

- После Великой Октябрьской социалистичесной революции сведения 
: растительности бассейна р. Вилюя приводятся в статьях Т. А. Работ- · 
з:ова (1935а, 1935б, 1935в, 1938) и в небольшой работе Г. А. Голубева 
1930), прошедшего с отрядом А. А. Григорьева по р. Тюнгу. В ЭTOJ\I же-

1930 г. в нижнем течении р. Вилюя работал болотовед Бронзов. R сожале
вию, его материалы не со:хранились. Отдельные отрывочные данные о ра-
стительности наших районов можно найти в работах Н. П. Благовидова. 
1935), А. А. Григорьева (1930) и др. ·В 1950 г. была организована энспе-
:rиция Министерства сельсного хозяйства ЯАССР, работавшая в долине
р . Лены, от р. Rэннэме до р. Лунгхи (левые притони Лены), в районе, _ 
приь-Iыкающем к устью р. Вилюя. 

Собранные нами материалы позволяют дать довольно подробное опи- 
сание растительного по:крова Вилюйс:кого бассейна . 

.. Разделы <<Введение>>, <<3аметни о флоре бассейна р. Вилюя>>, <<Листвен
ничные леса>> и <<Таволговые заросли>> написаны Т. Ф. Галактиона вoii; 

-
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- Введеnие 

• 

Краткие све;\ения о физико-географических условиях района рабо'Е>>, 
~ Б ерезовые :reca>>, <<Осинники>>, <<Ерники>>, <<Ивняки>> и <<Болота>> - Л. А. 
Добрецовой; <<Аласные луга>>, <<Пойменные луга>> и <<Растительность нез~а
:креп:rенных песков (тукуланов)>> - А. А. Пермяковой; <<Сосновые леса}>, _ 
<1Е~овые леса>>, <<Мелкодолиннь1е луга>>, <<Луга надпойменных террас>> 
n <<Фрагменты степной растит~льности>> ~ В. М. Усановой. 

Раздел <<Геоботаническое районирование>> написан В. А. ш~лудяко
вой., выполнявшей общее }Jаучное руководство в ходе геоботаническИх 
исследований в бассейне Р~ В~илюя в 1956-1959 гг. · . 

Авторы приносят искреннюю благодарность за помощь в оnр·еде
лении цветковых растений М. Н. Караваеву, А. К. СRворцову, · Л. П. 

. . 
Сергиевской, Т. В. Егоровой, Н. М. Цвелеву, за помощь в определении 
мхов и лишайников В. П. Савичу, 3. Ц~ -Смирновой, К. А. Рассадиной и 
Е. К. Штукенберг, а также И. П. Щербакову, неоднократно давав~ему 
I~енные советы и указания в период обработки полевых материалов- и. на-

~ ..... ""' 
- nисания этой работы. . ~ 
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. }\.ТRИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ РАй ОНА РАБОТ 

- -е:rованная нашими отрядами территория Вилюйсного· бассейна 
_ nростирается на 960 км с запада на воетон (от 109° в. д. в верхнем 
~- р . .Вилюя до 128° в. д. в восточной части Кобяйсного района) и 

-e~r на 600 нм с севера на юг (от 66° с. ш. в верхне~1 течении 
:ага до 61 о в западной части Лено-Вилюйского водораздела). Она 

... mает · Вилюйский, Верхне-Вилюйский, Нюр~инсний, большую 
Сунтарекого и Кобяйского ад~1инистративных районов, а танже 

:Тенского, Олекминсного и Олевекекого районов. Большая протя
~. ~ть территории обусловливает разнообразие физино-г~ографичес-

v 

~словии . .. 
:- рритория ВИ:люйсного бассейна располагается в пределах Средне-
- _...;ского плосноrорья (западные районы) и Центрально-Якутеной низ-
--rт. исти. 1 

Наибольшие абсолютные высоты nриурочены R северо-западной части 
итории . На Вилюйско~1 трапповоl\I плато они достигают 600-900 l\1. 

ерхность Вилюйского · трапиового плато полого понижается на юrо
-ок. Она глубоко расчленена речны~1и долинаl\IИ, ноторые врезаны 

__ r.1:убпну 250~300 м:. В верховьях р. Вилюя и в бассейне р. Чоны преоб-
ают конт~нентальные отложения пермского возраста и туфагенные 

rоды триаса, ~1естами прорываеl\1Ые интрузия:ми траппов. Здесь развит 
.....-..-.а;тистый рельеф денудационного плато с абсолютны:ми высота~1и 500-

.., 1\I. Трапповые останцы возвышаются м:естаl\tiИ над поверхностью плато, 
-разул столово-останцевый рельеф. Состав геологических пород сказы-

-~ется на Х<:lрактере речных долин: в местах, где реки прорезают траппы, 

= лины резко сужаются и часто имеют вид глубоних ущелий; в l\Iecтax раз
""""'nтпя туфов и осадочных пород ширина долин иногда достигает неснольких 
_;m;rol\Ieтpoв . 

В северной и северо-восточной частях территории (верхнее течение 
_ _ 11. Мархи и Тюнга, бассейн рр. Муны и Моркони) распространены гори

• 

Jнтально залегающие . толщи карбонатных пород кед1брия и ордовика 
преиl\Iущественно доло:миты и известняни). Здесь развиты низкие струк
урnо-денудационные п·лато с абсолютными высота~Iи 300-550 м, слабо 
асчлененные широким:и речными долинами. Водоразделы очень плоски 

:;r поэтоiУrу часто. заболочены. 
По онраинным частям Вилюйской впадины развиты сильно ра.счленен

Тhiе структурно-денудационные равнины с абсолютными высотами 300-
-±00 l\I, образовавшиеся · на песч.ано-конгломератовых и глинистых отложе
ниях юры. В центральной части впадины преобладаЮт· еще более низкие 

1 Характеристика геологии и рельефа дана в основном по геологической карте 
:сеР 1·953 г. 
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структурно-денудационные равнины (абсолютные высоты 200-300 м), 
значительно ёдабее расчлененные. Здесь развиты континентальные отло-

72 

• 
,.._ . 

. . --\ 

. 
• 

' . . ~ . 

-:--

"·-· -• 

104 

1 
1 

~ .. ......_. : 

108 

.-,. 

('-··-·· Ан.~баV 
) 
. 

112 

/ 
~ 

( 

• • 

) . . , . . 
1 . 
J • \ . ..,/ • • t:-.. ' \~' ·-
• ~ ·.J ' ' · ~ . ~ 

_.. ,/ ~ 

116 120 124 128 

. 

г . ) 

132 

...... 

t 
· ...... , ·' ... ...... ' 

1 
\ (' 

. . ,· \ -
1 r"" ·r· . 
" • 
/ 

. , .. 
. 
) 

• 

' ., • ...., ) 
• 
l 

• 

7Z 

б8 

64 \'· ..... ~ в• 

1 

1 
. ) 

{' Олекминск 
1 ·· ~· 

~" 

. 

' . 
116 1.2:: 

БО 
1 

о в с 

~~санrаР.,.,· '"·-·' 
J / 

. 
( 1 

1 
. • ,.... . \ . • 1 

124 128 

~60 Ю·А 
• 

Рпс . i . Схема мapmp~"''OB, проfuепнътх геоботанnчесRими отрядаl\IШ с 1056 по 1958 

u 

женоя верхнеп юры и _Ie;Ia, представленные в основном рыхЛЫl\1И песч 
ни:ка}IИ и пес:ка,ш. Напбо.J:ее пониженпая часть Вилюйской впадины з 
нята древней а.:1лювиальной равниной с абсо.лютными высотами от 1 
ДО 270 !\I (30.:1ЬНИRОВ, 1954). 
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__ -~рритории Blli'IIOЙ-
- v 
ассеина ,J:ово;тьно 

развита речная 

::у Вилюй яв;тяется 
v ............ ...-. из крупнеитих при-

- . :!ены, ДJ.Щна ~го 
........._._.~ .. ИЗ КОТО..-РЫХ. ,более 
__ ! судоходнJir (Моло-: 
- ~27). ПP-~:. X~pttR:repy 
- ;t я ДОЛИНЫ р,.··ВВ:ШЮЙ 

____ на дв.е _-"Ча,ети ... 
~-re течение .~(от .исто
- пос. Сюл-ьджщкнр) 

р 

---~1ёризуетсц узк-еи до~ 

-_::- и большим . кол~дче~ 
_____ порогов и перев:атов 
~ах, где Вилюй про

_ ___ з-'Ся сквозь твердые 

::ы: . Ниже (среднее и 
___ ее течение) долина 

v - вnтся широкои, а те.;,. 

--з более спокойным. 
____._tdовьях (ниже г. Ви

.....______-_ з.а) пойма достигает 
..______.~ ширины (Работнов; 
~} . Р. Вилюй имеет 

нрупных притоков: 

-ачан, · 'Улахан-Вава, 
- _.. . Чирк о, Ахтаранда, 
-ьшая и Ма.цая Ботуо-
Ыгыатта, Rемпендяй, 

~ха, Тюнг, Тюкян, Тон
::1 ~р. НекоторЬiе из них 

::::::::I.iRHeм течении: судоход

а такие реки, как 

_ ха, Чона, Тюнг, име
- ::r:.rину до 1000 км. 
Восточная часть тер

-Jрии Вилюйского бас-
~ _____ .......... на характеризуется оби-
-=ы: озер, приуроченных 

::-nмущественно R обца-
- v · _ _: аллювиальнои равни-

-· Озера имеют различ-
площадь, но, как 

_ авило, неглубони. Боль
__.. .. н часть их постепенно 

:ыхает и заболачивается. 
На режим рек большое 

_.J.яние оказывает мер

- та, благодаря которой 
-:ь грунтовых вод в пи-

~uи их оказывается ни,_ 

- JБной. Основным ис-

-
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точнико:м пота н и я рев: яв:Iяются снеговые воды. Суровый RЛИl\Iат и незначи 
тельная :llOIItнocть снегового по :крова обусловливают глубоное промерзани 
рек.Jе;J;остав наступает в середине-:конце . октября, и ледяной понров сохра 
няется до ~rая. Rpo~re сильных весенних разливов, для рен Вилюйского ба 

v 

се и н а хараRтерны высоние летне-осенние. пав одни, вызываемые в Qсновно 

и нтенсо вньnr таянием мерзлотного слоя в почвах и грунтах в летнее время. 

Особую разновидность речной сети представляют со~ой так называемы 
«травяные>> или <<мелнодолинные>> речки, распространенные на удал е 

от :крупных рек территориях водоразделов. Это слабо врезанные, обычн 
v 

довольно широние долины, днище которых попрыто травявистои или ку 

старниковей растительностью и часто лишено выработанного русла. Сто 
осуществляется по всей поверхности днища таких долин (преимущественн 
весной и в первую половину лета). . 

Rлиl\Iат Вилюйсного бассейна характеризуется резкой континеитал 
ностью, которая несколько уменьшается в юге-западной части его,- вблизii 
границы с - Ленским районоl\1:. ~резвычайно низкие зимние темпе·ратуры 
объясняются наличием в это время над территориейЦентральной Азии 
мощного антицикл_она, по высоте стояния барометра не имеЮщего себе
равного в мире (Визе, 1927). Самые низ :кие среднемесячные температуры 
наблюдаются в январе. Они постепенно повышаются с севера на юг и с 
востока на запад. Самые высокие среднемесячные температуры наблюда
ются в июле. Годовые амплитуды среднемесячных температур дост~гаю:-
50-550. Однако для растительности более существенное значение им~т не 
годовые, а суточные колебания температур, которые на территориИ Ви 
люйского бассейна бывают очень резкими, особенно в весенний и . летни 
nериоды. При дневных температурах 25-30° ночные замарозни зде 
довольно обычное явление. На температурный реж~м сильное· влияни 
о:казывает рельеф: холодный воздух стенает в долины и nриозерные пони 
женил, поэто~rу часто, :когда на повышенных водораздельных прос\'ран 

• u 

ствах теl\1Пературы остаются положительныl\IИ, в до:линах выпадает инеп. 

в северной части Вилюйс:кого . бассейна, у 66° с. ш.' ночные заморОЗR 
бывают и в середине июля. Для привилюйс:кой территории и южной час 
бассейна безl\rорозныl\r l\Iесяцем являеtrся только июль, · в июне же и в ав
густе 1-3 дня обычно бывают с ночными заморозками (табл. 1). 

Осадни распределяются на территории очень неравномерно и обнару
живают гораздо большие :колебания, чем температуры. На их величину 
и характер оRазывает большое влияние орографиЧесRое строение· мест-
ности. Поэтому уловить закономерности в распределении осадRов на террп 
тории Вилюйского бассейна довольно трудно. В общих чертах ~rожно отме
тить большее Rоличество осадRов, выпадf:tющих в юга-западной части района 

ОсадRи очень неравномерно распределены по времена~r года. Наимень-
"' 

шее nx количество приходится на зимние месяцы и на весеннии перио,: 
(в r. Bn.::rюйcRe зиl\rой выпадает 11.3% общего Rоличества осадRов, весной -
16.3 со) . Основная масса осадRов выпадает лето:\r (в г. ВилюйсRе летние 
осадни составляют 47.2%), больше всего в авrусте. ОднаRо Rоличес~вс 
выпадающих осаднов еще не говорит о Rоличестве облачных и дождливых 
дней. Jетние дожди часто носят ливневый харантер, зато в большинстве 
кра~ковре~.rенны . Наибольшее число дней с осадками падает на осенние 

месяпы - сентябрь, оRтябрь и ноябрь. 
Ilз сказанного видно, что наиболее благоприятные в клю1атическо~~ 

отношен во ус;rовпя сRладываются в юго-западной части территории Вп
люйсЕоrо бассейна . Здесь мягче температурный режим, больше осадRов. 
Соответственно это~.rу и растительный покров этой части территории более 
богат и разнообразен. . 

• 
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ЗАМЕТКИ О ФЛОРЕ БАССЕ1'1Н .. !\. РЕКИ ВП~.1IЮЯ 

В флористическом отношении бассейн р. Вn;Iюя изучен ?.!ало. Первые 
:::::тературные сведения о флоре этой территории относятся к cepe,J;nнe 
~Х в. Работавшие здесь Р. К. Маак, А. П. ПавловсRnй. Г . ... ~. filaйJ;e:ть и 

_ угие не были специалистами-ботаника:t\IИ и зани?\Iалпсь сборо~I растений 
описанием их попутно с основными своими работам:и. Более интенсивное 
следование флоры Вилюйского бассейна началось в период организации 

_ чвенно-ботанических экспедиций Переселенческого управления. В 1914 г. 
таником В. п~ Дробовым и почвоведом: Г. И. Доленко был собран герба

:пi, который в настоящее вре?\-IЯ хранится в БИНе АН СССР. 
В сводных флористических работах по Якутской АССР (Ко?\Iаров, 

26; Петров, 1930; Караваев, 1958) сведения о нахоЖдении и ареалах 
стений в бассейне р. Вилюя приведены в основном по материалам ~аз-... 

-~нных выше исследовании. 

Согласно флористическому районированию М. Н. Караваева (1958), 
_......- территории бассейна р. Вилюя выделены Центрально-ЯкутсRий, 
_рхне-Вилюйский и Оленекс:кий флористические районы ('Рис. 2). 
ИJ.\tiеющиеся у IIac материалы о флоре Вилюйского бассейна позволяют 

~ес.ти некоторые. коррективы в определ'ение границ флористических 
frонов ЭТОЙ террИТQрИИ (рис. 3). · 
Центрально-Якутский район, по М. Н. Караваеву, охватывает среднюю 
нпжнюю части б~ссейна р. Вилюя, среднее течение р. Лены и 1\Iежду
=ЧЬе Лена-Алдан. Западная часть этой территории до границы респуб

____....ь:и выделяется нами в Вилюйский флористический район, занимающий 
нижеиную ч~ь равнины, так называе:t\Iую Вилюйскую впадпну. 
Основу флоры этого района составля-ют бореальвые виды. Kpo~Ie широко 
сиространенных древесных пород: лиственницы даурской (La1·ix dahu
·a Turcz.), сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.), ели сибирской 

71 zcea obovata Ldb.), березы плосколистной (Betula platyphylla Sukacz.), -
:з;а относятся обыЧные бореальвые виды травяно-кустарничкового 
Rрова: брусника ;:(Vaccinium vitis idaea L.); толокнянка обыкновенная 

_ 

4 ctostriphylos uva ursi (L.) Spreg.), хвощ лесной (Equisetum silvaticum L.) 
-:. д. -

В отличие от Центральдо-ЯкуiЪкого района, в котором: богато пред
_в.влены элементы степной и лесостепной флоры, на территории Вилюй-

... _ uго раиона они имеют гораздо меньш!3е значение и приурочены к не-

--:JЬШИJ.\ti по площади участ:Rа:м: южных склонов долины р. Вилюя. Здесь 
_ -речаются овсец Шелля (Avenastrum Schellianum (Hackel) Kitagawa), 

---...-тпик кистевидный (Роа botryoides Trin.), осочка твердоватая (Carex 
~riuskula G. А. М.), живокость крупноцветная (Delphinium grandiflorum 
-· . хамеродос прямостоячий ( Chamaerhodos erecta (L.) Bge.) и т. д. 

Относительно небольтое участие во флоре этого района принимают 
ктоальпийские виды~ пиретрум дваждыперистый (Pyrethrum bipinnatum 
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(L.) Willd), осока сабинекая (Carex sabynensis Less.), фиалка двухцвет-ко
вал (Viola hijlora L.), горец Лаксмана (Polygonum Laxmannii Lep.ech.) 
и др. 

В связи с развитием земледелия, особенно на территории центральной 
части Вилюйского ф:rористического района, появились новые виды, -зан€
сенные че:rове:ко~r вместе с семенами культурных растений. В настоящее 
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Рис. 2. Флористическое районирование по М. Н. Караваеву (1958). 

150 

l- Центра:rьно-Я:кутс:кий район; II- Олене:кс:кий район; III- Верхне-ВплюйсRпй район. 

вредiЯ напбо.J:ее распространенны~1и из "IfИX яв.:1яются J-Бабрей двураздель
ный (Galeopsis bifida Boenn.), пастуш~я CJJI:Кa (Capsella bursa pastoris 
(L.) Medic.), острица расп:тастанная ( ... 4sperugo procumbens L.) и т. д. 

R северу от Вп:IюйсRого раnона распо:rожен Оленекский флористи
чес:кий район. Нашшm обс:Iе~ования~Iи охвачена только южная его часть: 
верховья рр. Вилюя, 1\tiapxи и Тюнга. Две последние берут начало на 
О.J:енекско-Вилюйскоl\I водоразде::rе. 

Суровый и резко континентальный климат обусловливает своеобразие 
флоры данного района. Ее основу составляют бореальные виды, но зна-... 
чительную роль играют и арктоальпииские, например кal\1HeЛOJ\-IKa ястре-

бинRолистная (Saxifraga hieracifoliaWaldst. et Kit.), остролодочник Шиш-
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--- uchiscizkinii \-as_.). жирявна альпийскал 
~а точеч'Ная (Dryas punctata Juz.) и т. д. 

(Pinguicula 

~~.--~~ реБ далеБо на с~вер заходят некоторые степные 

сибирский Pl2l()jod- arpus sibiricus (Steph.) К. 
- Еа~й (К oeleria gracilis Per~. n ар. 
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3. Флористическо~ районирование по данным авторов (Галактионова и др., 
1959). 

l - Вилюйсний район; II - Олененс:кий район; I I I - Верхне-Ленс:кий район. 

: го-западная ч.асть территории Вилюйского бассейна от среднего 
=:нпя р. Чоны относится нами к Верхне-Ленскому флористическому 
н·у. 

.uследствие географического положения и природных условий: нес
-ьБо :менее конт~нентального климата, близости к горным системаь,1 -

а данного района существенпо отJrичается от флоры других районов 
.. ии. Здесь распространены лиственница сибирская (Larix sibirica 
.), кедр сибирский (Pinus sibirica (Rupr.) Mayr), копеечник Гмелина 

dysaru1n Gmelini Ldb.), вербейник даурский (Lysimachia dahurica 
.), клевер красный (Trifolium pratense L.) и другие, преи:м:ущественно 

. ечающиеся в Верхне-Ленском районе. Здесь постепенно исчезают 
:-ения, широ:ко распространенные в Вилюйском районе, например 
-евица Триниуса (Agrostis Т.rinii Turcz.) (Rуваев, 1955). 
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Эти особенности во ф~оре позволяют отнестИ юга-западную часть ЯRу 
ской АССР к особому ф.:rористическому району; цент_р которого, вероятно. 
находится за преде.:тюrп Якутии, на территории. соседней : Ирнутской 
области. . 

По на1о11~r ;rанньur, с учетом сборов И. Д. Кильдюmевскоrо в 1958 г. 
в верховьях р. Вилюя, флора ' Вилюйскоrо бассейна вкл~Чае~882 виДа; И3 
них 6.:2.~ вида цветковых растений, 189 видов в'ысших споровых и 6~ вида 
нпзов1х растений (лишайников). Флора грибов и водорQсл·ей н_ами не· ·изу-

• 
ча.--:rась. 

Цветковые растения относятся к 69 семействам. По кол~qеств.у видов 
на перво~I месте стоит семейство злаковых . (75 видов), далее следуют слож 
ноцветнъiе (64 вида), осоковые (59 видов), лютИковые (41 вцд),-wзоцветн~ ... '" 

1 • о . 

• 

Таблица 2 
f 

. , Р а с п р е д е л е н и е_ р о д о в и в и д о в ц в е т R о в ы х р а с т е н и й 
б а с с ей н а р . . В и л ю я по с е м е й с т в а м 

Семейство 

Pinaceae . . . . . . . . . . . . 
Си pressaceae . . . . . . . . . . 
Ephedraceae . . . . . . . . . . 
Ту phaceae . . . . . . . . . . . 
Sparganiaceae . . . . . . . . . 
Potamogetonaceae . . . . . . ~ . 
l uncaginaceae . . . . . . . . . 
А lismataceae . . . . . . . . . . 
Gramineae . . . . . . . . . . . 
Cyperaceae . . . . . . . . . . . 
А raceae . . . . . . . . . . . . 
Juncaceae . . . . . . . . . . . 
Liliaceae . . . . . . . . . . . . 
lridaceae . . . . . . . . . . . . 
Orchidaceae . . . . . . . . . . 
Salicaceae .......... . 
Betulaceae • . . . . . . . . . . 
М oraceae . . . . . . . . . . . . 
Urticaceae . . . . ~ . . . . . . 
S antal асеае . . . . . . . . . . 
P olygonaceae . . . . . . . . . . 
Cheno podiaceae . . . . . _. . . . 

• 

Cariophylaceae ........ . 
.У ymphaeaceae . . . . . . . . . 
R anunculaceae . . . . . . . . . 
Р а paveraceae· . . . . . . . . . . . 
Cruciferae . . . . . . . . . . . 
D:-oseraceae . . . . . . . . . . . 
Crassulaceae . . . . . . . . . . 
,.... . -
~ ::Z Х! Jragaceae . . . . . . . . . . 
R osaceae . . . . . . . . . . . . 
Р api lionaceae . . . . . . . . . 
Ge: ani aceae . . . . . . . . . . . 
Linaceae . . . . . . . . . . . . 
P ol ygc laceae • • • • • • • • • • 

3 
1 
1 
'1 
1 
1_ 

1 
1 

26 
5 
2 

. 2 
7 
1 
-
J 

2 
3 
1 
1 
1 
2 
6 

10 
1 

15 
1 

17 
1 
2 
4 

17 
9 
1 
1 
1 

--

) 

Семейство. 

6 EuphorЬiaceae . . . . . . . . 
2 Callitrichaceae . . ...... . 
'1 Empetr.aceae . ~~ ... , ... . 
1 Balsaminaceae · . . ~ . . . . . . . 

3 lvf alvaceae. . . . . .. . . . . . . 
5 Violac'eae .. ·' ....... . 
2 Onagraceae . . . . . . . . . . 
1_ Н alorrhagidaceae . . . ; . . . 

75 Hippuridaceae -....... . 
59 Umbelliferae . . . ...... . 

2 С ornaceae . . . . . . . . . . 
10 Pyrolaceae .... .... --: . 
10 E1·icaceae . . . . . . . . .. . . 

1 Tf acciniacea.e .... . .. : .. . 
5 Primulaceae . . . . . .. . . . 

26 Р lumbaginaceae . . . . .. . . . 
1 О Gentianaceae . . . . . . . . . 
1 М enyanthaceae .. . . . . . . . 
2 Convolvulaceae ...... -~ . 
1 Cuscutaceae . . . . . . . . . . 

15 ·р o-lemo niaceae . . . . . . . . 
1'1. в . . orag~naceae . . . . . . . . . 
27 Labiatae . . . . . . . . . . . 

1 S olanaceae -.. . . . . . . . . . 
41 Scrophulariaceae . .... . , . 

1 Orobanchaceae . . . . . . . . 
23 L?ntibulariaceae . . . . . . . 

2 Р lantaginaceae . . . . . . . . 
3 Rubiacea~ . . . . . . . . . . 

14 Caprifoliaceae ... .... . 
34 А doxaceae . . . . . . . . . . 
28 Valerianaceae , . . . . . . . . 
3 Campanulaceae ....... . 
1 Compositae .......•.. 
2 

• 

1 2 
1 1 
1. . 1 
1 1 
1 1 
1 4 
2 3 
1 1 
1 1 

12 15 
'1 1 
3 . 6 
7 7 
2 3 
6 10 
1 1 
2 9 
1. . 1 
1. 1 
1 1 
2 2 
4 . 1 
8 10 
1 1 
5 16 
2 2 
2 5 
1 3 
1 3 
3 4 
1 . 1 
2 3 
1 ~ 

26 6.; 

261 6 

• 
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_ вл;~;а), бобовые и гвоздичные (28 и 27 видо~), ивовые (26 видов), кресто
--~=-ные (23 вида), зонтичные и норичниковые (15 и 16 видов), березовые, 
~-ейные, ситниковые, губоцветные, nервоцветные (по 10 видов) и т. д. 

5..1. 2). 
По сравнению с ф.:1opofr цветковых растений _флора споровых менее 
:з:ообразна И представлена :мохообраЗНЫМ_! (38 СеМеЙ~ТВ, 168 ВИДОВ), 
щевыми (род Equisetum, 7 видов), плаунаобразными (Lycopodium, Se

::·nella, 7 видов) и папоротникообразныьrи (4 рода, 7 видов). 
IIa низших растений нами учтены только лишайники, к которьnr отно

-~я 6 семейств: Clafjoniaceae (25 видов), Parrneliaceae (17 вn,J:ов), Pel
: raceae (9 видов), Usneaceae (8 видов), Gyrophoraceae· (4 ви~а), Dermato

raceae ( 1 вид) (табл. 3). -
Табзпца 3 

Распределение родов и видов низших и высших 
~ п о р о в ы х р а с т е н и й б а с с е й н а р. В и л ю я п о с е :\1 е й: с т в а :\1 

Семейст-во 

• 

J!'"matocarpaceae - . • • • • • • • • . 
;igeraceae • • • • • • • • . - . 
doniaceae . 

• • • • • • • • • • 

:J phoraceae • • • • • • • • • 

-тeliaceae • • • • • • • • • • 

.еасеае • • • • • • • • • • • 

,. 

• • • -:chanti асеае . 
::z.geriaceae . . . . 

• • • • • 

• • • • • • 
:hoziaceae - . . • • • • • • • • • 

;paniaceae . . . . . . . . . . . 
-Zidiaceae . . . . . . . . . . 
~panthaceae . . . . . . . . . 
-~dozeaceae . . . . . . . . . . 
:lulaceae . . .. --: . . . . . . . -1.agnaceae . . . . . . . . . . . 

- 'ytrichaceae . . . . . . . . . . 
-- -:richaceae . . : . . . . . . . . 

-:ranaceae . . . . • • • • • • 

~a lyptaceae . . . • • • • • • 

ftiaceae • . . . . . . . . . . 
• • --.rnm~ асеае • . . . . . . . . . - . 
-:ar~aceae . . . . . . . . . . 

..- -achnaceae . . . . . . . . . . 
--.1totrichaceae . . . . . . . . . 

о о 
~ ~ 
E-t E-t 
о о 
ф ф 

::r<CQ Р'~ :s: :S:a ::;:0 ~r=t: or=t: 
~g O:S: 

~~ 

1 1 
2 9 
2 25 
2 4_ 

3 17 
3 8 

13 64 

3 3 
з 4 
6 9 
1 2 
3 3 
1 ·1 
1 1 
1 1 

-1 20 
2 9 
4 4 
4 1. 2 
1 1 
4 4 
3 6 

1 
2 
1 

.. 

Семейство 

Bryaceae • • • • • • • • • • • • 2 11 
Mniaceae . • • • • • • • • • • • 2 10 
Timmiaceae • • • • • • • • • • 1 2 
А ulacomniaceae • • • • • • • • 1 3 
;JtJ eesiaceae • • • • • • • • • • • 2 3 
В artramiaceae • • • • • • • • • 1 2 
Fontinalaceae • • • • • • • • • 1 1 
С limaciaceae • • • • • • • • • • 1 1 
Н edu;igiaceae • • • • • • • • • • 1 2 
lVeckeraceae . • • • • • • • • • • 1 1 
Theliaceae • • • • • • • • • • • 1 2 
Leskeaceae • • • • • • • • • • • 2 2 
Т huidiaceae . 2 3 • • • • • • • • • • 
А тЫ ystegiaceae . • • • • • • • • 7 22 
Brachytheciaceae • • • • • • • • 3 5 
Entodor;taceae • • • • • • • • • 2 2 
Sematophyllaceae • • • • • • • • 1 1 
Hypnaceae • • • • • • • • • • • 4 8 
Rhytidiaceae • • • • • • • • • • 2 2 
11 у l ocomiaceae • • • • • • • • • 1 1 
Equisetaceae • • • • • • • • • • 1 7 
Lyco podiacea.e 1 -

• • • • • • • • • ~ 

Selaginellaceae • • • • • • • • • 1 2 
Polypodiaceae • • • • • • • • • 3 6 
Ophioglossaceae • • • • • • • • • 1 1 

86 189 

На территории Вилюйского бассейна встречаются растения, эндемич
-----:Jе для Якутии: щиповник якутсв:ий (.RrYsa jacutica J uz.), полевица ян:у·т
Бая (Agrostis jacutica Schischk.), лапчатв:а якутская (Potentilla jacutica 

-uz.), вайда яв:утсв:ая {Isatis - jacutensis ·N. Busch), регнерия якутская 
Raegneria jacutensis (Drob.) Nevski) и др. Имея в виду слабую изученность 

.. ойона, список этот не претендует на -полноту и может быть в дальнейшем 
-в:ачительно расширен. , · 

• 
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Следует отмеlн-ь ;TгFU;; нахож;:~;ение нашими отрядами на территорi 
Вилюйскоrо басееiiна :не-. _орых растений, редко встречающихся на те 
ритарии ЯБSIИО. К fц~-.r оrnосятся Чина горохавидная (Lathyrus pisifo 
mis L.) ~ вьюнон Фитера Con-colvulus .Fischerianus v. Petr.) и осока пузы] 
чатая (С :zre.x ve ... ic iл L. ) . 

Чвва :ropoxoвnAflaя ~ растение смешанных лесов и зарослей куста: 
нпБов. Шпро-·о расuространено на территории Западной Сибири и юг~ 
запа:tвой час:..' Восточной _Gибири. На территории Якутии впервые col 
рано в ~56 г. на лесной опушке вблизи пос. Хадан Сунтаре ого . район 

Вьюно:t .. Ф41вiера встреча~тся на территории Забайкалья, ·в Иркутске 
и ... . СБОЙ об:rастях. В Якутии этот вьюнок встречен на степных щебнJ 
стых с~донах в Олекминском районе и в сосновом лесу· в ср~днем течен11 
р. Чоны. 

OcoRa пузырчатая распространена на территории Западной Сибир 
и ю:-о-запа,(ной части Восточной Сибири. На территории Якутии встр~ 
чена в низовье р. Олекмы и вблизи пос. Хадан Сунтарекого района, Е 

... . 
осоково-веиниковом лугу. ~ 

В <1П риложении>> приводится список растений, встреченных в бассейi 
р. Вn."Iюя, с указанием нахождений в выделенных нами флористическ~ 

u 

раионах. 
.... 

. . l 

• 

• 

• 

• 



• 

ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

_.__._":енность бассейна р. Вилюя с юга ~;~а север уже сама по себе 
-.-..z..:.&•;..а..овает не-однородность физико-ге-ографических условий и nрояв
_с____.-:та.-rьных особенностей. 
---:ЕЯ годовая темnература, no данн,ым метеостанций (табл. 1), 

' . 
__._..::wo.r. градусом широты nонижается на 1 о, и разница в ней между край-. 
_ ;тша~1и района достигает 6.2° С. 
зяя годовая темnература, зависящая nреимущественно от интен-

.... .... 
__ :о:.rнечнои радц·ации, еще не определяет всеи совокупности усло-

~~рования растительного покрова. Орография района, характер 
_нности рельефа, химизм nочваобразующих пород, водный режим 

_:-wrт в качестве важных факторов, усложняющих условия распре
астительности, и очень часто нарушают nоследовательность ши-

.... 
--=-_...._ -аакономерностеи. 

_ :рритории Якутской автономной .Республики общий облик страны 
-нют лесные формации. Луга, болота и другие элементы ландшафта, 
испытывают -на себе влияние зональности и иногда играют очень 
- роль в ландшафтах, все же остаются образованиями интразо- · 

и в характеристи:ке зоналЬных образований имеют второсте
значение (Зольников, 1959). 

.... 
исследованная территория относится к леспои зоне, в nределах 

= :\IЫ различаем две подзоны: северотаежных и среднетаежных 

- нпе якутсRой. лесной зоны впервые было предложено акаде:м:иRо:м 
~ .... 
o~1apoвъnrr, которыи разделяет якутсRие леса на три <<полосы>>, 

= яса>>, по составляющим породам: <<Северный - чисто лиственнич
е;~;ний, где сосна и ель оспаривают у лиственницы преобладание, 

~_.;s:m...~..~.u, где к сосне и ели примешивается кедр и пихта>> (Комаров, 1926, 
- . Выделяемые нами подзоны в общих чертах совпадают с этими no

.......... L...-.;.- ~1ы та.Rже делим леса Якутии на севератаежные и средне-таежные, 
делению, принятому при составлении геоботанической карты 

_-ого Союза,. изданно~ в 1956 г., а южную полосу IVIЫ выделяе:м: как 
.... __ разновидностен подзоны среднетаежных лесов - горных кедрово-

--~гттr-1-п:I::-............ восточносибирских лесов (Крылов, 1958; Преображенский 
.. 959). 
_ ачестве основания для выделения подзон ЪIЬТ используем: не только 

u u . 

• :rревесных пород в лесах, но и цельш р·яд других nоRазателеи, 

~nриsующих .цесные насаждения: сомкнутость древостоев, бони
запасы древесины на единицу nлощади, · состав Rустарнико~, травя-

... 
растительности, мохово-лишаивикового по:крова и т. д. 

_аницьi растительных зон почти всегда условны, так кав: в природе 

--·'ТY'rre :Климата в_ связи с широтой (а таRже и вертикальное) про~<?-

. . -



-

.. 
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ходит постепев н о, без рез:кnх переходов. Поэтому проведение вон аль~~ .......... 
границ по растптел:ьносrп вызывает известные затруднения. Вопрос· о гра ,., 
нице решается оолее 5 веренно, когда, кроме сходства в растительности 
имеется совпаление фаRторов другого порядка. Если границы геологи 
ческих нап:rастова н вй п связанных с ними особенностей в почвенпо 

~ 

покрове совпадают с Б.J:и:rvrатическими, то границы растительных зон вы 

ступают более опре~еленно. Ареалы некоторых видов также с·овпада 
с зона:rьнъ:вш rраницами. Такие виды иногда не имеют большого знач тттт 
в строении лан/~шафтов, но тем не менее их присутствие свидетельс 
о на~nчвв существенных изменений в природной обстановке. 

При опре,J;елении границ растительных зон в бассейне р. Вилюн 
постара;з:псь принять во внимание все вышеприведенные факторы. П 
c.l:e:t) ющnе, более детальные наблюдения покажут степень обоснованнос--
этих границ и в необходимых случаях дадут возможность для иcпpaвirv......,.J~ .. 
тех или иных ошибок, вызванных недостаточностью наших знаний на 
,:ra н но~r этапе . 

ПОДЗОНА СЕВЕРОТАЕЖНЫХ ЛИСТВЕННИЧНЫХ ЛЕСОВ 

Южная граница севератаежных лесов совпадает приблизительно 
с 65-й параллелью, поднимаясь несколько к северу вблизи долины n_. Лены. 

Согласно температурным данным (станции ;3йк, Шологонцы, Жигансн: 
табл. 1), климат этой подзоны очень суровый и холодный. 

Вся поверхность подзоны · представляет собой плато с абсолютными 
высотами 300-400 (до 900) м. он·о достигает наибольших высот в западной 
части (600-900 м) и постепенно понижается на ~осток по напра~лению 
к р. Лене. 

Плато сложено карбонатными породами . палеозойского возраста. 
которые прерываются интрузиями глубинных пород (траппами). В вос
точной и юга-восточной частях кембрийские известняки сменяются бес 
карбонатнЫl\1И песчаниками юры, мела и суглинисто-песчаными отлож 
ниями древнего и с-овременного аллювия .. 

Согласно данным: В. Г. Зольникава (1957), здесь господствует мер 
лотно-деструктивный тип почвообразования с почвенны~и горизонтами. 
Сl\1ещенными и переfi;Iешанныl\1И :м:ерзлотными процессами. Широно pas 
виты мерзлотные явления, выражающиеся в дефорl\1ации поверхнос 
почвы, в обраsовании бугристости, вспучивании, трещиновато·сти.. В 
эти явления лучше выражены при более затрудненном оттоке над 

1 

мерзлотных вод. На равнинах благодаря этому в почве образуется 
большое Rоличество льдистых включений и создаются условия для 
образования 1t.1ерзлотного миRрорельефа. Напротив, изрезанность рельефа 
способствующая усилению стока (дренированию), ослабляет · все эти 

.... 
явления, улучшает температурвыи режим почв и условия произрастаниF. 

растений. Особенно отчетливо проявляется положительное влияние 
стока по склонам оврагов и хорошо разработанных долин больших 
рек - Мархи, Тюнга, Муны и др., где на надпойменных незаливаемьrх 
террасах развиваются леса более высоких классов бонитета (V-IV). 

Основная часть территории покрыта лесом из лиственницы даурской 
с прш1есью ели сибирской, в комплексе с более или менее обширными за
бо.:rоченными пространствами. Согласно нарте растительности СССР 
(1956 г.) , она должна быть отнесена к · подзоне севератаежных кустарнич-

.... 
ново-)IОховых и лишаивиковых лиственничных лесов. 

По,J:зона севератаежных лесов характерИзуется как область распро
странения редкостойных несомкнутых насаждений и лесных редин. Леса 
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.. 

- нпзкюш Rлассюm бонотета (V-Va-Vб), развитием лишай-
_" мохового по:крова. Древостои низкие, деревья с уз:кими кро
~-не, много- сухостоя. 

__ северотаежны:х л:ес.Qв ЯRуто11 по,:~;разделяется на два округа: 
- еверо-западнътй, от запа.:шых rраниц республи:ки до Верха-

.... 
_.-...~oou ... uта на восто:ке - характеризуется повсеrt1естным распростра-

----- n )tожет быть назван е.:Iово-лис:гвенничным; второй - севера-
~-· охватывающий огромную территорию Ян о-Rолыl\fСКОЙ страны
~ ... вать (Шумилова, 1949) округом березово-л:пственничных вос
-:=реБnх севератаежных лесов, где по:Iностью отсутствуют темно

=ароды, а береза, хотя и играет в ландnrафтах незначительную 
те l\Iестами образует самостоятельные березовые или бepeзoвo-

---....-nrrrь.LV насаждения, чего нет в северо-запаАно_I оБруrе~ где берез·а 
_ -:~ нена мало, обычно в п.римеси к главны~f породам на гарях и 

= :::;:атпих работ охватывает только южную и сре,J;нюю части е;Iово
~-·· чяого округа севератаежной nодзоны: верховья рр . ~Iархи, 

Тюнга, Линде и сравнИтельно небольшой участок среднего те
О:rенека. Северная граница nодзоны нашими маршрутю1и не 

~ подзону северных лесов, В. Л. Комаров ее южной границей 
_верную границу · распространения· сосны. · Сосна также не идет 
== с . m. Здесь ее граница совпадае1 со сменой карбояатных пород 

~-_,ого возраста бескарбонатными силикатными породами юры- . 
~~.._.._~ и их элювием. Но восточнее, ближе к р. Лене, сосна прони

~:зер значительно дальше, приурочИваясь R пескам зоны блужда-
;Jnнде и ХоронRу. · 

~в Якутии находится: у своего северного предела. Являясь породой 
___ -:1rnoй, нетребовательной к почвенным условиям и влажности, 

v и 

-'~ рирует с лиственницеи и nолучает П·реимущество перед неи на 
и 

_ _ J;; еп:rенных nесках, по которым прониRает даже за полярныи 

3ернее Жиганска. Здеоь она уже проявляет признаки угнетения. 
___ в севератаежной подзоне имеет широ:кое расnространение. Она 

и и и 

_ в составе елово~лиственничнои севернои таиrи в начестве дерева 
и и 

-=-личины и, имея одина:ковыи возраст с лиственницеи, не выходит 

::е полога. 

_2пне р. ЛеньJ и по западному СRлону Верхоянского хребта еловъiе 
:1 а я поднимаются дале:ко на север: · по сообщению Л. А. Добрецо-

• и 

_.._"'Т.КИ довольно :круnных ельников встречались в раионе среднего 

р . Собопола. Есть сведения, что еловые леса встречаются по 
-riБану. 

=wостранение ели к · западу от долины р. Лены приурочено к кap
___.I.C-'U- породам кембрийского · возраста. На водоразделах с переходом 

,.., и . и 

-----~.роонатные отложения юры и перми она из лиственничнои таиги 
. и 

~ и встречается толь:ко на аллювии рек по сRлонам надпоименных 

в виде примеси к долинным лиственнични:кам или в виде м:ел:ких 

пе:тьных зарослей и перелесков. В · районе наших работ она в сос
- во-лиственничных лесов по р. Оленеку распространена дальше 
=· (пос. Сухана). 

_~еза в обоих округах распространена весьма ограниченно. В северо-восточ-... 
з:ах на ее долю приходится всего несколько сотых процента лссоnокрытои 

-. Поэтому оснований · для наsвания· второго округа округом <<бер~sово
~-=:=JiГ~ цпнпых лесов>> нет. Лучше его наsывать просто округом лиственничных во
~--..!!lpcнnx севератаежных лесов. (Прим. ред.). 

_ ~уды Ин-та биологии. в. 8 

• 
• 

' 

• 
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В. Б. 
ском п.,дат 

...'""" ..... -. что распространение ели на ОленеБеко-Вил 
сторпчесRие причины. По мнению неRоторых 

в е Средне-Сибирского плоскогорья эпохе господе 
лис:-ве_-"-L.К.... ~ .. :..а;.х .-: ов пре,J;шествовало вре:мя широкого распростран~.L.I.. 

БО."1 

с 

- - и. Пос:тедняя на огромноl\1 пространстве выl\rерла, 
._._...... .х поро;r;ах Оленекско-ВилюйсRого плато в значительн 

- е сохранизся ее реликт - сибирская ель (Picea obovata). Е 
... 

вре_rени перешла во второи ярус древостоя, но удер1нивает 
v v • 

~е .:1:nственничнои · таиги, даже несм:отря на очень суровые кли~1 
"' "'-"" - · е условия (Сочава, 1957) . 

... нар:-а-\енnе большого количества пыльцът кедра в отложениях др 
.~х а.-rлювпа.Jiьных террас рек ВилюйсRого бассейна согласуется с въ~ 
занньni выше предположением. В настоящее время граница распростр 
пения Re,J;pa отодвинута далеRо на юг, но в недалек ом прошлом: и 

ОсlенеRсБо-ВилюйсRОl\I плато, по-видимОl\1у, кедр в:месте с елью Иl\Iел зла 
тельно более широкое распространение. 

• 

Основной лесаобразующей породой является лиственница даурска 
распростр~ненная по всем элементам рельефа и в самых. разнообразн 
энологических условиях. Ее древостои отличаются изре1ненностъ 
ЧаХЛЬТh1 ВИДОl\I И 1\tiOHOTOHHЫM ОДНООбразием. 

В подлеске чаще всего встречаются ива колымская, береза тощая, 
реза Миддендорфа, в :моховоl\~ поRрове - Ptilidium cilia1 .. e, Tomenthypnu 
nitens~ Aulacomnium palustre. 

В плоских депрессиях рельефа образуются осоковые и пушицево-ос 
ковые l'vioxoвыe болота. Чем шире водораздел, тel'r1 большие пространст 
среди леса занимают заболоченные низины. 

R востоку от верховий р. Мархи абсолютные высоты плато снижают 
до 300-250 l\I, врезанноетЪ речной сетИ становится· l\1еньше, а водоразде 
l'riej-кдy рекаl\IИ шире, _ и заболоченность приобретает госiiодствующуi<? ро .. 
в ландшафтах . Леса узкими полосаl\1И занимают наиболее дренираванн 
участки по склонаl\1 речных долин и распадков. По водоразделам: госпо 
ствуют лиственничные редины и заболоченные кустарники. · 

Значительная роль в ландшафтах северной тайги nринадлежит ер 
нам. Заболоченные ерники встречаются в замкнутых понижениях ере 

v u . 

таnги, в долинах рек по надпои:\rенныl\I терраса~I, на приозерных террит 

рпях, на водоразделах, слуа-\ащих истока:ми :мелких т9-ежных ре~ек 

ручьев . Микрорельеф их неровный, I{ОЧ:ковато-бугристый, в серединеле 
на поверхности стоит вода (из описаний Л . А. Добрецовой). 

В верхнеl\I течении р. Тюнга заболоченные ерни:ки заниl\Iают огро ............ L ... 

n:тощади на приозерных территориях в районе озер Эйк и Бадаранн 
З,:rесь болотно-:кустарниRовый ландшафт заним:ает более 100 000 га. 

Rе~ровый стланик распространен главНЫl\1 обраЗОl\I в восточной час 
Вилюnекого бассейна. Наибольшее его участие· отl\rечается в зоне блуж;~ 
ния рр. :Iпнде и х·оронку, где он играет роль закрепителя развев'<Л·'-/.Lt.l.~ 

v 

песнов, а танff\е в подлес:ке лиственничных лесов на приленекои песчан 

полосе . Нередно он встречается та:к1:ке на сфагновых болотах. 
Ольховник :кустарни:ковый и:меет широкое распространение в р:одзо 

северных :.rесов в качестве подлесна в лиственничных лесах и по долх.~. ......... 
таежных ре:к, где он иногда образует густые заросли. 

Jута в ландшафтах северной тайги не играют большой роли. 
препставлены по большей части болотисты:м:и осоковыl\1.И и осоново-в тттт· 

ковы?t.In Rочкарника:ми. Tei\1 не менее во флоре северной тайги ИI\Iеет 
... 

неl\lало _Iестных луговых растении, :которые при нарушении естествv ... .L ............ 

прпроэ.ных группnровак образуют злановые и разнотравные l\Iезофnт 
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на _ rесте сведенного леса, вокруг человеческого жилья, на 

-t.аьтх озер, на свежих наносах рек, по обочина:м дорог и пасы- · 
встретить заросли злаков (арктагростиса, мятлика альпий

:-_ а Ричардсона, пырея северного, арктофилы). Песчаные ~осы 
__ верных рек иногда покрываются заросляl\1И гречихи живоро
спущенных озерах развиваются отличные арктофиловые луга . 

... астения являются xopomиJ\rii кор:uовыl\1И травами . 
• 

_ан таеrкная подзона по свои~r прпро;з;ныur условия~r относится 

_-. .:-=е.-тьчески:м района:L\I. Но овощево;1;ство на защищеннО;\i и полу
__ ._.м грунте здесь так же, как по все)rу северу, и~rеет неограничен
~- жности для своего развития. 

ивотноводства (кроме оленеводства) природные условия · мало
_____.... 3:::r;есь нет ни естественных пастбищ, ни сенокосов. Te:\I не l\reнee 
животноводства, крайне необходи:мого для рабочих поселнов, 

____ з:lrожно. Здесь м:ожно развивать посевы местных норlVrовых трав 
- х на зеленRу; а таRже кормовых культур, нетребовательных 
:-} рнепса, кормовой капусты и др.). 

~-=-оящее вре:мя здесь хорошо развито оленеводство. Наличие 
... 

е:rьных кормов позволяет увеличить поголовье оленеи по срав-

настоящи:м. Затруднения представляют летние пастбища, в каче
:: рых используются открытые болотные пространства; основной 
Б таких пастбищ- обилие rнуса. 

- u v _ .......... :те;з;ованнои нами части северотаежнои подзоны мы выделяе:м 
u 

_ '• ческие раионы с несколько различныl\1 ко:м:плексОl\1 природных 

-~· определяющи:м их специфику (рис. 4) . 
........_а."' он северотаежных лиственничных лесов на траппах. Занимает 

окраину Якутской автономной республики, наиболее повы
часть Оленекско-Вилюйского плато. Абсолютные высоты лежат 

_.-rax 600-900 м. Сложен . тверды:м:_и изверженны:ми породаl\fИ. 
:в! ческо~I отношении совершенно не исследован. На схемати- · 
:-арте лесов (1953-1954 гг.) в этом районе показавы большие 

безлесных тундр, лиственничных редRолесий и обширные 
лесных гарей. Бонитет лесных насаждений - Va-

.. 
u u 
поп северотаежных елово·-лиственничных редкосто:r,tных голу-

-"""хово-лишайниковых лесов. По сравнению с предыдущиiVI не
более снижен- абсолютные высоты 450-300 м . Большое число 
глубоких ложбин . ·расчленяет плато на узкие водоразделы. Раз

. :-носительных высот- 150-~00 :м. Более 80 % площади покры
- во-лист~енничная тайга. Древостои довольно СОI\I:кнутые в доли
зреженные на склонах, с примесью ели во втором ярусе. На пло
рmинах водоразделов - лиственничные редины и заболоченные 

с осоково-пушицевы:м:и болотами. РеRи и~1еют горный харак-
_ ..... трое течение, слабо разработанные долины, галечниRовые русла. 
- чниках представители тундровой растительности более высоних 

Dryas grandis, Trisetum spicatum, Asperella sibirica. · 
u 

апон северотаежных елово-лиственничных лесов в Rо~ш.ц~ксе 

- ченньi1\1И лесными ·рединами ~i мохово-кустарниковыми болотами. 
iJHOe, слабо расчлененное плато с абсолютными высотами 300-250 м. 

~ . . 
""""'аоо врезаны, течение за:медленное, русла ренсильно :меандрируют. 

з:rе:rы широRие; с пологими склонами, сильно заболочены. Леса 
чены к долинам peR и их притоков, за~имают узние полосы по над-
~1 террасам:,. покрывая м.енее 20% площади. · 

• 
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4. Район заболоченных мохово-кустарнпчковых ерников. Плоение, 
расч:тененные,. бессточные участки плато (районы систеl\IЫ озер Эйк 
Ба;з;араннах) покрыты кустарниково-болотной и травянисто-болотно 

• _._ 

108 112 116 120 124 128 132 

• 
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Рис. 4. Схематическая карта геоботанических районов Вилюйского бассейна. 
1 - район северетаежных лиственничных лесов на траппах в сочетании· с мохово-лишай
Нll}{ОВЫ:\ПI ре;J.нолесьями; 2 - район северотаёжных лиственничных редкостойных голубич
но-мохово-лишайниковых лесов с участием ели во втором нрусе; 3 - район северетаеж
ных лиственничных лесов с участием ели во втором ярусе в номпленсе с заболоченными 
лесньпrи рединаtmi и мохово-нустарничновыми болотами; 4 - район заболоченных мохово
кустарничновых ерни:ковых болот на плесних нерасчлененных бессточных участках Вилюй
сного плато; 5 - восточный приленский район севератаежных лиственничных лесов в соче
таюm с моховыми болотами и сосново-лиственничными лесами на ра:звеваем:ых песках; 
б - район среднетаежных сосново-лиственничных лесов древнего денудационного плато 
траnлового ландшафта; 7 - район среднетаежных сосново-лиственничных лесов в coчeтa
Нllil с осоково-вейни:ковыl\:rи болотистыми :ночноватым:и луг~rи в пределах Jiревнего дену
дапионного плато; 8 - район среднетаежных лиственничных и елово-лиственничных 
лесов в сочетании с приозерными лугажи (аласа~m); 9- район пойменных лугов, ивовых 

v 

зарослеи n сосново- и елово:-лиственничных лесов на современном аллювии долин ре:к; 

1 0 - район сосновых лесов, озер п болот в сочетании с изреженной растительностью неяак
реп."Iенных развеваемых пес:ков~ 11 - приленс:ний район среднетаежных сосново-листвен
mrчвых. е:Iовых и березовых лесов в сочетании с зарослнми нустарни:ков и травянистой 
расtn.tе:Iьностью по силонам южной э:кспозпцпи; 12 - подзона недраво-лиственничных 

лесов; 13 - границы подзон.-.. 

расти~е;rьностью с редкостоящими березами и лиственницами. Равнин 
на обшем фоне ноторой разбросаны пониженил различной велич~ ........ 
и формы. Напбо:rее выраженные депрессии заняты озераl\IИ с наймой ос 

болот. , 

• 
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u u 
восточнып прnленскпп северотаежных лиственничных лесов 

_"., 

с моховыJш оо:.rота)IИ и сосново-лиственничными лесами на 

____. ПолоГий CR:IOH о~енеRско-Вп:тюiiского плато R долине р. Лены. 
знnях nреобла~ают necRII и суr~nнБИ элювия юрских пород и древ.:. . 

..... 
~-- --:::::альных отложениn . 

~ ~ - . 
~руктуре лесных насаж~ен....-rв-r=rо на во:rораздела~ отсутствует ель. 

~ - v 

_раняется только на аллювии рен~ в ПOIL\Iax и на надnоименных тер-,., . 

в виде nриl\1:еси к лиственничнпкЮJили неоо:rьшими участками само-

-ьных ельников. В зоне миграции рр. ~инде n Хоранку широко рас
_..нены заросли недрового стланика на сьшучих древнеаллювиаль

~~-:ках русловой фации. На подвижных nесках сосна и~Iеет угнетенный 
:.. северу от Жигансна вытеснЯется _ листвен н и•~ей . 

· nоДЗОНА _ СРЕДНЕй· ТАИГИ 

-

~- .. -зона ередней тайги исследована значительнq больше, че~I север-
-тт'а . В геоморфологическом отношении она занимает восточную часть 
-~ибирского плоскогорья и Вилюйскую впадину и отличается слож-

----- и равнообразнем стрQения . . В ее сложении участвуют геологичес-
_ _;1азования палеозоя, мезозоя и четвертичного . времени. В связи 

__ и слагающие - их породы -представляют значительное разнообразие: 
~ни, изверженные породы, песчаники, отложения древнего и со

~__...а.Lого аллювия, · на Rоторых фор:м:ируется · почвенный покров. 
~=зона средней тайги характеризуется более теплым ~лиматом, чем 
-=ня северная, но все же это оч~нь суровая страна. ПрИведеиные в 

.... ~Iноголетние данные характеризуют климат как резко континен

~~~, с высокими температурами июля, низкими января _ и годовыми 

____ -ьni количеством ~осадков. Континентальпость климата возрастает 
~--а на вос·~ок, и разниц~ в показател.ях · крайних станций Туой-Хая 

__ ска уже весьма значительна .. Количество осадков, уменьшающееся 
_::равлению с запада на вос.тоR, _также указывает на усиление конти

_-:ьности климата. 
u . u 

:::сь раион покрывает лиственничная таига с участием: сосны и ели. 
. v . u 

~вере она граничит с северотаеiкнои подзона~ по нижнему течению 
... 

р:коки, в тои части, где эта река nротекает в направлении с запада 

-:ток. Здесь, в связи с изменением Геологических напластований, ее 
~~а выстуn-ает довольно отчетливо. Далее на восток в пределах юр-

... __ :n четвертичных отложении , мы проводим границу, руководствуясь 

.. ___ -illf распространением сосны, а дальше, также ориентируя<;ь на сосну, 

:2з:о проводиl\1: ее до долины р. Лены. На _западе гр.аница между сред-
'"" v v u u = северпои таигоп условна, так как раион _ траппов, заним:ающии всю 

t ну ЯАССР, . в отнош_ении покрываюiцей его растительности сов ер
---- не изучен. 

::=.а юге подзона среднетаежных сосново-Лиственничных лесов граничит 
=3онок кедрово-листвен~ичной тайги (Крылов, 1958; Преображенский 
... 1959). Соответственно этому южную границу средней тайги мы про

_"! по северно~й границе распространения кедра: по верховью. р. Боль-
3отуобуи, несколько севернее 61 о с .... ш. У г. Олекминска граница кедра 

~-~- - снижается к долине р. Лены, и средняя та~га дальше на воетон 
с лиственничн0й · тайгой южной подзоны, - но уже без примеси 

-а . 
..,.."ре~етаежные леса отличаются от севератаежных большей сомкну.: 

1!111•::=_:tью крон, которая. обычно равняется..:_здесь 0.5--О.Н, и более высокими 

• 

1 
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бонитетами : здесь в с преоб:rадают V и IV :классы бонитета, но 
ста1rи встречаю:-ся: н ....... _.. ....... ....,9.~rенnя и более высо:кой производительнос 

Дау·рс:кая .;'1 сrве n з~есь составляет основу лесов, ветречале 
во всех ·ус:Jовnях а . нро~rе сухих песчаных почв, где преиl\1ущ~ств 

по;r~тчает сосн . Jn: _ ннв на в:\Iесте с сосно;й образует та:кже Сl\1ешанн 
сосново-:rис:-в ннпqн ые н лnственнично-сосновые насаждения, в кото 
~ . 

оое поро:rы _ _ С} ществовать в различных сочетаниях. 
Типы .J е н ~~чных :тесов оч.ень разнообразны. Здесь l\1Ы :rvroжel\I -разопть н ~ 11ньт по степени увла1ннения и l\Iеханическоl\1У состав 

;Iee с·ухп~r варианта:м относятся листвяги толо:княн:ковые 

~-.• 1ъшого распространения и почти всегда содержат прим 
........... ~"'--" .. ~- паnболее повышенные и хорошо дренированные час 

..... -......:."'"-.'"".1:ее разнообразны типы ли.ствягов среднего увлажнения 

почв . к :Е ............. ..., 
0 Н О не Ю.асr·...".~ 

сосны .. 
\ Bil.lLOB • .... 

Он в зав '1\ - среJ\нпе части с:клоно:в и ровные пространства, преимущест 
вен но с. .-"Jпнпстьвrи почвами, реже с супесчаными. Здесь довольномног 
чпс::n: арпанты листвягов бруснични:ков: с лимнасом, l\1охово-брусн 
!IЪIX. шево-брусниqных, ольховни:ково-брусничных, l\1ожжевельников -орусночных: . 

_ еста'm в листвягах участвует сосна в 
_ее--в . В 3аБПСII~IОСТИ ОТ СуХОСТИ ПОЧВЫ И 
с с-ава. 

. 
большем или меньшем коли 
более легкого механическоr 

"-Jnствяги влажные: багульни:ково-брусничные и rолубично-моховые 
Распространены по попижеиным элементаl\1 . рельефа, по нижним част 
с ·:~онов по :rolliбинal\I и у подножий высо:ких террас. _ 

Сосновые .J:eca зани:мают второе место по удельному весу в состав 
.жесных насаждений подзоны. Сосна образует не только чистые сосновы 
боры но и участвует в виде более или менее значительной примеси в лист 
вен ниqни:ках. Чистые сосняки приурочены к сухим :местопроизрастан 
на песчаных или щебнистых, хорошо дре;н:ированных почвах, по солне 
нmr ск:тонаl\1, вершина:м холмов с песчаными почвами, по бортам реч_._.. ...... ~ 
~о ли н. Сосна также от~rечается на вь~ходах коренных .. пород -· извести 
нов и песчаников, встречаясь равно на песчаном и суглинистом их элювип 

Преобладают сухие типы сосняков: толокнянкавые и лишайндковые 
То;rокнянковые сосняки образуются главным образом из Л1fШайнИ:ков~-

. u u 

пос.л:е пожаров, уничтожающих лишаиникавыи покров. 

Еловые леса в составе лесов Вилюйской впадины заниl\Iают едва 
бо:rее 1-2% площади, хотя ель иJVreeт широкое рас.простран~н~е по в 
территории. Она толь:ко в западной части входит в соста.в ~лово-листвен 

u ' 

ничных насаждении в междуаласных пространств.ах, где · встречаете 
по лесНЫi\:I опушка:м . В основном ель приурочивается к долинаl\:r бoJie 

u 

или ~rенее крупных рек, располагаясь полосаl\1И по надпоименным терр 
u 

саь1, но иногда заходит в поим у, в места непродолжительного затоплени 

nо.тыми водаl\1И. 

Березняки чистые встречаются сравнительно редко, в . большинст 
", 

~тучаев ооразуя временные насал~дения в процессе восстановления осно 

ных типов леса после гарей или вырубок. Береза та:кже участвует в к 
... 

gестве незначительнои nрИl\1еси в некоторых типах лиственничных .лесо 

n:rи образует опушки. В дол·инах рек она встречается в ypel\1ax на крат 
ковре_rенно заливаемых участках. Саl\1Остоятельнрiе березовые нас 
ння встречаются в луго-лесостепных ландш~фтах (чараны), где они обр - . 
зуют оерезовые :колки в сочетании с луго-степными поляна:ми или в В~;-о.· 

полосы о:каfu1:.rяют :массивы лиственничных лесов. Самостоятельные .бере 
ня:кн образ·уются при зараста~ии обсыхающих. болот или : GЫрых 
гов. 

.. 
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встречается в различных условиях, кpo:rv1e сухих песчаных 

_ вых болот. 
__ э~~ет в структуре лесов еще :llеньшее значение, встречаясь вме-

., 
__ ..,.._, и на l\~есте горелых лиственничных лесов. 

~ _ ~ечен только в одно:м: пункте - в верховье р. Танго, по скло
_,, не речки. 

_ БJllill в видовом отношении значnте.J:ьно богаче и разнообразнее, 
·rзей подзоне северных лесов. 3Аесь в качестве подлеска обычны 

__ _.... спиреи средняя и иволистная , ивы сибирская и сухолюбивая, 
и . . 

:-& аптаиская, смородина черная , с~rороАина красн.ая, можжевель-

__._.._.[)венный; в поймах рек - круnные кусты ивы Г:мелина, боярыш
__ а кустарни-ковая и др. 

вьm стланик встречается ·только в восточной части бассейна 
и 

~ В)lесте с соснои на - перевеваемых песках . 

=зоне среднетаежных лесов бассейна р. Вилюя мы выделяе:rvr еле
геоботанические районы: -
"' . . 

апон средн_етае1кных сосново-_лиственничных лесов трапиового 

___ --tJтa . Крайняя западная часть древнего денудационного плато пред-
-: продолжение Средне-СибИрского плоскогорья. Это наиболее 

--т_ сая часть района с ·абсолютными высотами· до 800 :м. В его сложе-
_.__iffiтельную роль играют траппы - изверженные твердые породы, 

IIо;з:дающиеся ВЬJnетриванию. Геки, -прорезающие траnпы , поро-
~ {]ерега их скалисты, а русла завалены массивными обломка:ми. 

...... v u . 

еьш слои, пок-рывающии трудноразрушае:м:ые породы, · отличается 
и и . 

~-е.-rьнои м:ощностью .и . при пожарах таиги часто выгорает полно-

- r~a а·бнаJ-каются к~менные :массивы; на которых трудно воqстанав- 
::- я растительность. Поэтому в трапповых ландшафтах часто высту-
5Юiенистые пространства, непокрытые лecOl\·f. 

-~~~ы переiVIежаются отложения:м:И пер:мского, юрского и кембрий-
-.. -озраста - песчаниками, известнякаь1и и другим:и осадочньпv1и ·легко 

_ае~Iыми породами. - На · этих участках лиственничные и сосново
ннnчные леса, по данны:м: аэровизуального лесоустройства (1952-

- r .), обладают хорошим ростом и довольно высоки:ми классами 
_а (IV-V). . . -

. Чона и Бо·льшая Ботуобул местаJ.Vrи о.бразуют расширенные долины, 
-н:енные современ-НЫl\1 аллювием, с лугами, заро·слями кустарников-, 

вьn1и и елово-л:иственничны:ми пере-леска:ми. - В составе флоры этих 
_ участвуют виды, свойственные более южной кедрово-лиственничной 
~е n несвойственные резко континентально:му клиl\rату Центральной 

·Jо.-Си: Paeonia anomala, Polygonum bistorta, Lilium martagon, Carex 
-i .. Cimicifuga foetida. ·. - -

~fioн еще очень мало исследован и не обжит, но к неl\1У уже сейчас 
~-ечено усиЛенное внимание :Как к району, бли·зкому к алJУtазньп\-I раз-

и t v u 

=·331, в · восточном части которого · строится нрупныи _про:мышленныи 

_ "/ г. lVIирный. - _ 
- . Район сосново-лиственничных лесов мелRодолинного ландшафта. 
~9а.-rьная и восточная часть древнего денудационного плато делится -. 

::::.::юе~I и прилегающими к нему аллювиальными отложенияiVIИ на юж-
.... и _:: севервыи подраионы, очень сходны.е по природныl\1 условиям~, но Иl\1-ею-

::екоторые различия.-_ · 
== iБНЫЙ подрайон древнего плато занимает водораздел Ленского и 
__ йс:кого бассе·йнов.- Здесь илато представляет собой слабоволнистую 

·-~~ну с абсолютньли:и высотам;и 350-200 м:. Слабо врезанная гидро-
. .. 

~-пчесная сеть_ расчленяет его на плоские невыс.о.кие .увалы с полоrи-:ми, 

• 
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длинными сRлона)IИ. Вод:ораз:~:ел между рр. Леной и Вnлюе:м нерез:r 
выражен, и некоторые прито:кn р. Лены своими верховьяf\III лежат бл 
к Вилюю, чel\I к :Iене (Джерба, Эргеджей). Плоские, широкие вnадиныв n 
токах рек перехо;з;ят в criaбo в~авленные ложбины стока без ясно выраж 
ного русла. Ниже начинает формироваться долина настоящей речR 
имеющей- русло. l\iноrочnс;rенные плос:кие ложбины стока и ме!!кие р 
создают своеобразн-ый <~)rелкодолинный>> ландшафт, характерный д:r 
области денудацпонного плато, сложенного песчаными и глинистыми ел 
цами, пе-рекрыты~rи n.""IaщOl\I элювия этих пород. 

ПочвообраЗ}'ЮЩШIИ ~rатеринскими породами здесь служат пески и су 
песи, реже суг;rпнки . На вершинах увалов располагаются почвы лег:коr 
механического состава. По склона!\-I книзу увеличивается содержание ме:: 
:козема и влажность почвы, и на дне ложбин, в болотистых пониженил 
сосредоточиваются с·углnнистые и иловатые торфяно-болотные nочвъ: 

В ландшафте госnо;з;ствует тайга. Основной фон составляют листвеЕ 
ничные леса, но }~астnе сосны уже более заметно. В средне!\-r, по данн 
аэровизуального лесоустройства, на долю лесов с преобладанием со~~ 
приходится около 16 go плоrцади; кроме того, она участвует в сосновс 
лиственничных древостоях. 

По долинам :многочисленных таежных рече:к и ложбинам стока распре ... 
странены осоково-веnниковые луга и заросли нустарников- ерни:ков 

ивняков (около 15 ~о площади), которые являются характерным эле:м:енто 
мелнодолинного ландшафта. Они формируются в условиях перподичес 
кого или постоянного избыточного увлажнения на болотно-торфянис ....... _ 
или лугово-болотных почвах со следами огл~ения. Осока вилюйская о 
разует высокие кочки с узкими, длинными листьями, составляя нижн~

ярус травостоя. Вейник t11ангсдорфа, поселяясь на :кочнах, образует верх 
ний ярус, возвышающийся над нижним на 100-150 см. Подсыхающи 
заболоченные луга заселяются Rустарниками - березой кустарниново 
и березкой тощей. . 

На север от долины р. Вилюя, до 65° с. ш., продолжается тот же меJ 
:кодолинный ландшафт. Он сходен с ландшафтом Лено-Вилюйского вод 
раздела: те if\e заболоченные :кочкарни:ки <<травЯ1Iых>> речек, заросли е 
ников, сосновые боры на верхних частях увалов и цо бортам долин, н 
значение сосны в :.rандшафте уже заl\rетно меньше. 'Все леса на огромны_ 
площадях повреждены пожара~rи и Иl\Iеют вид :м:олодых насаждений с бол 
шим участиеl\I вреl\Iенных березняков. 

Как северная, так и ютная части района мелкодолинного ландшафт 
... 

в настоящиn f\IOf\Ieнт используются еще очень незначительно, но они им:~ ...... 
большие потенциальные возможности для создания кормовой· базы жn 

v u v u u 

вотноводства вилюнеких раионов и в дальнеитем развитии этои важнеn ... ... 
шеи отрасли сельского хозяиства сыграют основную роль. 

8. Район среднетаежных лиственничных и елово-лиственничных лe'OcJ'Oc l ..... , 
в сочетании с приозернЫl\fИ лугами (аласами). Аласно-таежный ландшаф 
характеризуется больШИf\,I участиеf\1 озер и приозерных лугов, вкраплен 
ных в общий фон тайги. Этот ландшафт свойствен древним аллювиальны. 
отлоJненияf\1. РавнинноетЪ рельефа, застой поверхностных вод в условия_ 

1 ... 

легко paзl\rывae:ttiЫX п.есчано-глинистых и песчаных отложении создае 

предпосылки для образования огромного количества озер ·и заболочен 
ных бессточных впадин. Озерные вnадины образуются обычно на не:которо _ 
отдалении от дренирующего влияния речки или ложбины стока, заниl\13 
широкие, плоские 1.1еждуречья м:ежду ними. 

Аласы представляют собой пространства с луговой или лугово-боло:
ной растительностью. "Условия их образования разнообразны, та:к же :ка 

• 

• 
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-g. Большинство аласов в бассейне р. Вилюя обязано своим проис-
--=~ием усыханию озерных впадин;. На форму аласпой впадины и ха-

-~-· -:: :Iугов оказывают влияние гео.J:огичесRие отложения, на фоне которых 
'разуются: суглинки, супеси, карбонатные или бескарбонатные породы. = _ чвенный покров формируется в зависимости от того, какая расти .... 

____ -:сть предшествовала образованию луга. Если озерная впадина дол
=;е~rя была заполнена водой и пре~ставJt_яла более или :r.reнee г.цубокое 

. то на дне впадины накапливаются озерные образования - сапро-
-- пли озерный торф. Очень - большое число алас.ов В.илюйского пони-

• v 

~н имеют значительные отложения сапропелеи, что дает право на вы-

--нnе целого обширного района <<сапропелевых аласов>>. 
::::=с;rи образование луга произошло на фоне зарастающего 1\Iелковод
~ озе-ра или травянqго болота, то отлагается торф, при высыхании леrко 

v ... 

_рализующиися и переходящиn в черноземно-луговые почвы. 

?азлична обводненноетЪ аласов: от полноводных, когда вся озерная 
___ =шна почти до самых берегов заполнена водой, и до _ совершенно высох

&----- озер, когда обнажено их дно и от водного зеркала сохранились мел
--. ;1ужицы. 
Типы луговой растительно~ти в аласе располагаются концентрически, 

-='::rяясь от сырой депрессии к более сухим повышенным берегаl\1. Почти 
u 

аждом аласе можно выделить не менее трех поясов: переувлажненныи, -:щеувлажненный и сухой, недостаточно увлажненный. Ботанический 
-=ав несколько изм:еняется с широтой места. Если в привилюйских ала

Сунтарс~ого, Нюрбинского, Верхне-Вилюйского районов значи-
-:ьное м~сто п.ринадлежит беекильнице . тонкоцветной, то в ал асах, 
~положенных севернее, на водоразделе Тюнг-Тюкян, к воетону от 
энга, в северной части Вилюйского и в Rобяйском районах, в аласных 

_-;;:tозах большую роль играет вейник Лангсдорфа, а беекильница зани
........... -ет незначительное · место в виде небольшой примеси. 

Междуаласные пространства покрывает тайга. В районах аласного 
- ;.ндшафта ~на занимает от 75 до 85% площади. Основной породой, ее 

... 
тавляющеи, является лиственница даурская в чистых лиственничных 

~саждений-х или с примесью других пород. 

В междуаласных повышениях. на древних аллювиальных отложениях 
_-:спространены дерново-лесные среднесуглинистые палевые почвы. 

В запаДной части (Сунтарсний . и частично Нюрбинс:кий районы) 
междуаласпой тайге принимает участие ель. Она образует опуш:ку с под

-?ском из можжевельника, плотным нольцо:м: заl\rы:кая алас. Можжевель-
... " 

=-ilК здесь играет роль авангарда, наступающего на подсыхающии аласныи 

-:rr. За можжевельнико1-1 следует ель. 
В восточных районах (Верхне-Вилюйскоl\1, Ви.;з:юйско~I, Кобяйском) 

:м:еждуаласных_ повышениях распространены .?Iиствяги чистые на суглин

-ах и с примесью сосны на песчаных и супесчаных почвах. Береза здесь 
естами __ прJiмешивается R лиственничника:\I или образует опущки. 

9. Район пойменных лугов, ивовых зарослей и е .. 1ово-лиственничных 
"Iесов на современном аллювии до.тiин рек. На территории Вилюйского 
... ассейна поii;менные заливные луга встречаются в долине р. Вилюя и 
ь: ижнего течения его наиболее нрупных притоков - Мархи, Тюнга, Тю
Rяна, Тангнары, Чабыды и др. 

В лугах влажных и избыточно влажных злаковую основу составля-ют 
1nсохвост вздутый, ·бе:кманния восточная, вейник Лангсдорфа и осока пря- · 
rостоячая · (Carex orthostachys). 
Молодые свеJние. песчаные наносы и низкие берега стариц о:каймля

- тел зарослями хвоща полевого и осокой стройной. На лугах избыточ-

' 
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ного ув:rажненпя с неуд:овлетворnтельнъ:mrи условияl\IИ дрена:а-\а образу
ются осоБовые кочнарнпкп nз осоки вилюйской .с б6льшиl\I и:тп :меньшю1 
участие~! вeli но:ка :Iангсдорфа. Особенно широко развиты бо.;:rотистые 
луга в устье р. В:х:::rюя: где широкая .пойма затопляется на продолжитель-
ное время по:rпором во:=~;ы из р. Лены. . " 

ОбiL:l:ЬНЫ также заросли ив, главным образом типа Salix rossica 
(S. Gnlelini). 1\fолодые ивняки на свеJких речных наносах образуют густые 
чаши. по.::r покрово~I ноторых луговая растительность отсутствует, нроме 

редRпх стебдей ~воща полевого и налужницы болотной. По м:ере фор:ми-
.... 

рованпя ZI)-roвon террасы ивняки .изреживаются и пространство между 

куста~rп пв засе.:тяется луговыl\1И ценозаlVIИ. В поЙl\Iе р. Вилюя очень рас
пространены :ту~а, и:меющие характер парковых ивняков. Расчистка ку
старнn:ков . производи:мая население:м, ускоряет процесс образования от
Rрыты:х луговых площадей и увеличивает сенокосный фонд привилюйских 
колхозов . 

Древесная растительность в пойме, нроме ивы Г:мелина, представлена 
дово.J:ьно богатым набором древе~ных и Rустарниковых · пород. В уремах. 
в зоне непродо.ri:жительного затопления, принимают участие ель, береза. 
ивы грушанколистная, пятитычинковая и шерстистопобеговая, боярышник 
даурсRий, дерен сибирский, рябина, · черемуха, таволга иво.пистная, ШIJ
повник. 

В долинах притоков р. Вилюя заливные луга образуются СRОJ\ЬКО
нпбудь заметно только в приустьевой части. 

Преобладающее значение в строении долины р. Вилюя и его притоков 
Иl\Iеют надпойм:енные незаливае:мые террасы. Они обычно шире поймы. 
На надпой:менных террасах распространены смешанные елово- и ·березово
лиственниq:ные леса и сосновые боры на песчаных гривахt_-в сочетанпп 
с осоЕ.ово-вейниьовыми болотистыми лугами по заросшим старицам 
у подножия высоких террас. В нижнеl\1 течении р. Вилюя они дости
гают внушительных размеров. Из наиболее крупных можно назвать 
болото Силян в правобережной части долины р. Вилюя, близко к его устью. 
и болото Турбахы в нижнем течении р. Лунгхи. Оба nредставляют ко
лоссальные заболоченные пространства осоково-вейниковых кочноватых 
лугов, среди которых рассеяны разных размеров озера ...и островки с - ело-

.... 
вьniи и елово-лиственничны:ми лесаl\IИ в окаимлении ивовых кустов. 

10. Район сосновых лесов, озер и болот в сочетаниii с изреженноii 
·растпте;IЬностью везакрепленных развеваем:ых neCI(OB. Песчаные районы 
находятся в восточной части :Вилюйского бассейна. Развеваемые песR~ 

.на фоне сосновых лесов представляют своеобразное явление, нескольR : 
напоl\rинающее формами nесчаных дюн и nолулуннЫl\1И бархана:ми с во:т
нисты~r узором песчаной ряби на их поверхности ландшафты песчаных пу-

' 

. . 
стынь. . . 

Подвижные пески, по-местно:м:у <<тукуланы>>, образуются в долинах 
древних рек, которые исnытывали перемещение в течение длительног 

вре:\Iени. Переl\rытые древние пески, в которых пылевая фракция, обычн 
це:\Iентирующая нрупные частицы, отсутствует или находится в ничтоФ-

.... . 
но~r Rо:rичестве, представляют l\Iатериал, легко перемещаэl\1ЫИ ветро).! 

Всле,J;ствnе бедности почвы питательныl\IИ веществами, недостатка влаги 
сурового RЛИl\Iата с рез:киl\IИ теl\rпературнЫl\1И контрастами растительност:. 

не в состоянии образовать 1\Iощной норневой системы, чтобы заRрепит
Сj~хие рассыпающиеся частицы песка, которые приходят в движение даж 

при очень слабых токах ·воздуха. 
Существование тук.уланов часто nоддерживается нарушениями растп

те;rьного покрова, вызываемьп~Iи лесными пожарами и выпасо.м 
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... 
нныи растительного покрова песок приходит в движение и . засыпает 

жающу.ю растительность . 
.:ia :месте, освобожденно~1 от песБов, образуется болото или иногда мелко

:,.._.....>..о е озеро, и отсю~а начинается наступление растительности на под

песок. 

В состав~ растите:rьностп necRoв нет настоящих песко.Jiюбов-псаммо
-:- в, какие распространены в песчаных пустынях Средней Азии. В ка-... 
ве закрепителеи песков участвуют виды, встречающиеся и в окружаю-

фитоценозах, растения, имеющnе ~линные корневиЩа или способные 
азовывать придаточные корни и пото1rу способные переносить засыпа
песком. Здесь наиболее обычны вейник назеJ\шый, осока черного.J:овая, 

зель злаколистный (Rumex gгaminifolius), а из кустарников - шипов- . 
· иглистый, дерен сибирский и, как у1-:ке упоминалось выше, :кедровый 
аник. Набор этих растений непостоянен. 
t.lандшафт песчаных районов - представляет сочетание участ:ков вол-

... - ... 
тои поверхности за:крепленных соснои и .незакрепленных песчаных 

и ра-зличной формы озер, часто представляющих удлиненные от-
3!\И заброшенных русел блуждавших ре:к. 
Развевание песков в предшествующие геологичес:кие периоды на тер

;пории современной Якутии имело очень широ:кие разJ\Iеры, о че~I сви
ельствуют эоловые формы рельефа, в настоящее вреl\IЯ закрепленные 

спой растительностью. Вновь начавmееся развевание песков обязано ... 
:>nм появлением, с однои стороны, современно:му засушлпво~1у КЛИJ\Iату, ... -
:rругои -наличию готового перемытого и отсортированного :rvrатериала. 

11. Район приленский ~реднетаежных смешанных лпствен~ичных, ело
L~ и березовы~ лесов . в сочетании с зарослями кустарнiШов и .травяни-

u - u 

~и растительности на размытом~ и расчлененно~1 эрозпеи склоне древнего 

нудационного плато. Восточный склон денудационного плато постепенно 
пжается по направлению на восток, :к долине р. ~ены. Близ р. Лены он 

= вольно сильно RасчЛенен глубон.о врезанными устьями мелких рек и рас
-а~ками. В растительном покрове на плоских водоразделах преобладают 

~ново-лиственничные леса, по долинаJ\1 рек, логам и распадка:м: распро

-:-ранены заросли ольховника кустарникового, рябины, дерева, черемухи 
:~;ругих кустарников, ели и березы. Крутые южные склоны распадков 

-= Rрыты т:rавяни<vой растител-ьностью с фрагментами степей. Распростра-
-ены ве~ник наземный,_ полынь санталиполистная (Aгtemisia santalinifo-
·a), фраr.ментъr ковыльных степей, эфедра, полынь холодная, вероника
изая и др.; на дне распадков и по северным склонам - таежное высоко

_равие: воронец (Actea erythrocarpa), какалия, архангелика и др. 

ПОДЗОНА КЕДРОВО-ЛИСТВЕННИЧНЫХ ЛЕСОВ 
. . 

Подзона кедрово-лиственничных лесов, составляющая южную окраину 
- еспублики, уже не относится к бассейну р. Вилюя, nоэтому мы лишь 
·ратко остановимся на наиболее характерных чертах, отличающих ее 

u u u u u 

т пограничнои с неи сосново-лиственничнои nодзоны среднеи таиги. 

Для подзоны характерен более т~плый и более влажный климат, 
более длительным вегетационным ·nериодом, чем: в районах Центрально~ 

flRутии. Средняя год9вая температура в г. ОлекJ\IИнске равняется -6,8°, 
Нюе -3.5°. Годовое количество осадков 270-350 J\Thi. Тайга по характеру 

.;ревостоев отличается большей сом:кнутостью. Спелые насаждения имеют 
о~1кнутость - крон 0.7-0.9 и вередко равную 1.0. Средний класс бонитета 

--о подзоне ·- IV, но мноr.ие участки лесов имеют более высокие показа
... ели (111 и· 11). Основной лесЬобразующей породой остается лиственница 

• 
• 

-.. 
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- _ .._--~- _о с за t:етно большей примесью других пород. В западной части. 
- ._",..,....,z:'""'""еов1 вается лиственница сибирская и лиственница ЧеR.ановского

......."_., ~. ~ ....... ствен нпцы ,:~;а урской с лиственницей сибирской. Почти во всех 
-~-~ ~еса встречается кедр сибирский, в виде единичного подроста или 

,.. 
в ;;.:1_re неоольших участков кедрового леса, в которых кодр составляет 

- -;:е-.е 50 °о ,:~;ревостоя. Его участие в структуре лесов уменьшается по · на
nравлению с запада на восток, что несомненно связано с общей :ксерофил11:
за11nей RЛIDiaтa, усиливающейся к центру Якутской равниньJ. 

При~1ерно в тех же границах, как и кедр, в пределах подзоны встре
чается и пихта сибирская, но приурочена она главным образом к долинам 
peR и более редка; чистых древостоев не образует. 

Значительное распространение по всему району имеет сосна в виде 
чистых сосновых боров, но ~аще в виде суборей с участием других пород. 
Ель имеет широкое распространение по всей подзоне как на речном аллю-

' вии, так и в составе лиственничных лесов на водоразделах. Весьма разно-
образен набор кустарниковых пород: в подлеске распространены бузина .. 
рододендрон даурс:кий, рябина, черемуха и др. 

• 

• 

1 ( 

• 

• 



• 

• 
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ЛЕСА БАССЕЙНА РЕКИ ВИЛЮЯ 

На территории Вилюйского бассейна господствующим типом расти
а..JJ._..ости являются лэса. Их площадь составляет 21.8 млн га при общей 
::цади, равной приблизительно 35.0 :м:лн га. 
сновпая лесаобразующая порода, лиственница даурская, занимает 

.__.~о 90% лесопокрытой площади. Она распространена по всей террито-
._, ._, 

вилюисних раионов, как в чистых насаждениях, так и в смеси с дру-

древесными породшiи. Обладая очень тироной амплитудой при-
~обления, лиственница встречается в самых· разнообразных энологи
х условиях. и уступает другим древесным породам только на сухих 

чаных и сильно переувлажненных почвах. 

Второй по распространенности лесаобразующей породой является 
на обынновенная. Она занимает 6.11% лесопонрытой площади вИ:люй-

ттх районов. К ан и лиственница, сосна встречается в чистых насаждениях и 
11ешанных, главным образом: сосново-лиственничных лесах. В вилюйских 

'!А-L1-онах она имеет ограниченное распространение, и ее ареал не выходит 

пределы 65° с. ш. В отличие от лиственницы сосна более тесно · связана 
пределеиными почвенными условиями. Она сохраняет абсолютное пре
ходство над лиственницей на сухих песчаных почвах, где · образует 

~r:атые боры. , . 
Ель сибирская, по данным учета "Управления лесами, занимает около 
лесаионрытой площади вилюйdних районов. Она распространена по 

~й территории заi;fадной Яиутии, доходя до 71 о с. ш. (Комаров, 1926). 
-::ь образует - ленточные участии ·чистых насаждений у опушек аласов и 
~оливах реи и участвует в иачестве примеси . к лиственничным насаж

~ниям в других · ~оложениях, входя обычно во второй ярус древостоев. 
Кедр сибирсRий ограниченно встречается только на край нем: юго

;ападе бассейна р. Вилюя (верховья р. Чоны). 
Кедровый стланиk распространен в восточной части Вилюйского бас-

.... 
ина, ..где приурочивается н полузакрепленньnf и закрепленным пескам 

nногд~ заходит на сфагновые болота среди них. 
Из лиственных пород наиболее распространена береза плосколистная. 

на занимает свыше ·2% лесопокрытой площади и Иniеет преимущественно 
начение сменной rlороды. Березовые насаждения в большинстве случаев 
ознииают на :м:есте лиственничной тайги после пожаров или вырубок. 

З:о, :кро:м:е этого, береза встречается небальтими участ:ками в долинах рек 
иногда о:кружает аласы. 

В Горном районе и в восточной части Вилюйского березовые колки 
стречаются среди своеобразного лесо-лугово-степного ландшафта (так 
~азываемые чараны). . 

Из других древеснььх пород изредна встречаются осина и еще реже на 
._, 

nриречных галечни:ках тополь· душистыи. 

/ 



, 

30 ~~ей па ре1iи В илюя 

\ • 

:Теса бассейна .. И.."I я относятся к двyl\II подзонам тайгп: северотаеж
вые лиственнu;чные ~1еса п сре,:~;нетаежные леса с сосной обы~новенной 
(геоботанпче-екая Бар-а СССР, 1956 r.). 

_ fы ::Ie~J: Jeca на фор:\Iации по главныl\1 лесообразующим: породаl\1: 
лпственнпч:нnБп .. сосняки, ельники, березняки. В пределах фор:мациn 
тиnы :.1ееов объейпнены в группы по одному или двум: наиболее ·характер
~.! растениям в травяноl\I покрове, отражающим особенности условий 
проnзрастания (г:~авныl\1 образом почвенных). 1 ' 

В подзоне севератаежных лиственничных лесов мы описываем тольно 
qtор_Iацию лиственничных лесов, так как ельнИки и березняки здесь очень 
режи. Ниже приводится обобщенная схема типов лесов Вилюйск.ого - ... 
оассепна. 

• • 

Северотаежные лиственничные леса 
• 

Группа 1. Редкостойные лиственничники лишайниковые 

Ре;:~;костойный лиственничник голубично-мохово-лишайниковый. 
Редкостойный лиственничник мохово-лишайниковый с берез:кой т~ощей. 

Группа I I. Редкостойные лиственничники моховые 
. ' 

Редкостойный лиственничник лишайниково-моховой . 

1 

Среднетаежные леса 

А. Л и с т в е н н и ч н ы е л е с а 

Группа I. Лиственничники толокнлнковые. 

Лиственничник толокнянковый. 

Группа I I. Лиственничнпкп брусничные. 

Лиственничник брусничный. 
Лиственничник ольховниково-брусппчлый. 
Листвсннич:ник багульниково-брусничный. 
Лиственничнпн~ мохово-брусничный. 

Группа I I 1. Листвевничпики багульниковые. 

Лпственничник багульниковый. 

Группа IV. Лиственничники моховые. 

~пственнични:к бруснично-моховой. 
:Iпственничник голубично-моховоfr . 

Группа V. Лиственничники сфагновые. 

Лпственничник сфагновый. 

• 

Б. Сосноnые л ес а 

Группа I. Сосняки лишайнпRово-толокнлнковые. 
v .... 

ЛПШаlfНИRОВЬПI. 
v v 

.;rпшаnниново-толокнянковыи. ,., ... 
оруснично-толокнянновыи. 

v 

Со сn як 
Сосняк 
Сосняк 
Соспяк ~1ертвопокровно-тол окпянковыи . 

.. Группа I I. Сосняки брусничные. 

Сосняк то:rокнянково-брусничный. 
СосняR багу.;тьнпноnо-брусничный . 
Сосня l:-\ лn:шайниRово-брусничпый. 

• 

• 

; 

, 



Север 'Jmае:нсньLе лиственн.u'Чные леса 

Сосняк с лиственницей го:з:убично-брусничный . 
Сосняк ольховниково-брусничный . 

Группа 1 I 1. Сосняки Iоховые. 

Сосняк багульнпБово-~Iоховой. 
Сосняк ерниБово-Уоховой. 

В. Е.;товые леса 

Группа !. Ельвики зеленомоmнпкп. 

Е.;тьник 

Ельник 
Ельник 
Е:тьник 

с лиственницей бруснично-моховой. 
голубично-моховой. 

v 

разнотравно-моховои. 
u 

мертвопокровно-моховои. 

Г. Березовые леса 

Группа /. Березняки брусничные (производвые). 

Березняк разнотравно-брусничный. 

Группа I 1. Березняки травянистые (коренные). 

Березняк вейниковый. 
Березняк разнотравный. 

• 

Д. Осинники 

риводим описание лесов по формациям. 

• 

31 . 

lnственничные леса занимают в наших районах различные элементы 
~~-Фа . Они встречаются на повышенных частях водораздельных про
-зств (увалы, плато), на склонах увалов и на надпоЙl\Iенных террасах. 

сравнении с другими древесными породами лиственница очень не-

- ... 
вательна к теплу и может существовать в краине суровых условиях, 

числе и на почвах с близким залеганием мерзлоты. Она легко при-
,., 
о:тивается R различным почвенным условия~!, и поэтоl\IУ лиственнич-

.-rеса встречаются на самых разных по l\Iеханическо~tу составу почвах,, 
v 

_счаных и супесчаных до тяжелосуглинистых с различнои степенью 

~пения. 

·ак указывалось выше,. лиственничныеr леса Вилюйского бассейна 
ятся к Восточно-Сибирской севератаежной и Центрально-Сибирской 

v 

:з:етаежнои подзонам· . 

Пff\e дается характеристика тиnов лиственничных лесов по указан-
/ 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ ЛИСТВЕННИЧНЫЕ ЛЕСА 
.. 

- v v 
~~веротаежные лиственничные леса своиственны северньr:~1 раионам 

_nи . На территории В ... илюйскоrо бассейна они наиболее распростра
-- Б ·северу от 65° с. m. в верховьях рр. Мархи, Тюнга и Вилюя (Оле
~ ·nй и Сунтарский_ районы). 

зреженные древостои этих лесов обычно одноярусные, реже двухъ-
ные , с сомкнутостью кррн 0.2-0.3. Состоят из лиственницы, часто 
- .-тьшой приl\Iесью ели во fвтором ярусе. Средняя высота лиственницы 

- 1 ~I. Деревья имеют слабо развитую крону, часто :м:ноговерmинны 
ховерmинны. Бонитет н~ превышает V-Va классов. Только в долинах 
встречаются небольшие участки лиственничниRов IV Rласса бони-
со средней высотой древостоя до 20---21 м. 

\ 
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В подлеске этих лесов обычны ива колымекал {Salix kolymensis), 3 

ольховник - кустар~иковый, березка тощая (Betuz·a exilis}. · 
· Травяно-кустарничкавый ярус характеризуется~ оченЬ - бедным видо ... 
вым составом. Обильны здесь голубика, иногда багульник, реже арктоус 
Rрасноплодный (Arctous ery_throcarpa), ~одяни1~а . (EmpetrUm itigrum), 
иногда лимнас . Стеллера (L~mnas Steller~), ве ик Лангсдорфа · (Cala
magrostis Langsdorffii), хвощ Rамышковый (Equisetum scirpoides). Другие 

._, 
виды встречаются в значительно меньшеи степени и ;немногочисленны. 

М_Q~QВО-JIИm·айниковый _покров в севератаежных лесах особенно хорошо 
- - --

развит. · 
-Среди севератаежных лесов преобладают реЦБостойные лишайнико

вые и моховые лиственничники. Ельники встреча~тсл редко, лишь в до
линах крупных рек; в лиственничниках же ель довольно часто встр~чается ... 
во втором ярусе. . / 

·Северотаежные лиственничники делятся нами на две группы: редко-
. . u ._, ._, 

стоиньхе лиственничники лишаивиковые . и редкостоиные }!Иственничники 

моховые. 

Группа 1. Редкостойные лцственничники лишайнИRовые. На террито
рии Вилюйского бассейна лишайниковые лИственничники· являются самой 
распростран~нной группой севератаеЖных лесов~ . Они приурочены, глав
ным =-'образом~ к водораздельным Пространствам, занимая пологие склоны 

._, . ... 
всех-- экспозиции, реже встречаются на гривах надпоименных террас 

в долинах рек. 

Лиственничники . лишайниковые представленЬI: · 
а) редкостойными лиственничниками голубично-моХ:ово-лиmайнико

Вр!l\iи; 

б) редв:остойным:и лиственничниками мохово-лишайниковыми с ~ерез-
.... ... 

кои тощеи. _ 
Редв:остойный лиственничник голубично-мо

х о в о - л и ш а й н и к о в ы й наиболее распространен в верхнем тече
нии рр. Мархи и Тюнга (ОленексRий район). Он прn.урочен к плосв:им 

. ._, 
расчл~ненным: водораз~ел~1, пологидr склонам, чаще всего северпои экспо-

зиции, крутизной 2-3°, и к вторыl\I надпой~rенным терраса~1:. Почвы чаще 
щебенчатые или каl\1енистые. Микрорельеф бугристо-трещиноватый илЕ-

. бугристо-щелеватый. Высота бугров 20--30 см, при диаметре до 1 м. 
Древостои очень изреженные, двухъярусные, реже одноярусные. Пер

вый ярус, с сомкнутостью крон 0.2, состоит из лиственницы -даурской вы
сотой 10-12 :м:, с диаметром стволов 18-20 см. 4 Деревья · часто суховер
mинны. Во вт·ором ярусе - лиственница и ель сибирская (соста! 
7 -8Л2-3Е); средняя ~ысота лиственницы 7 ~8 м, ели 6~ 7 м. Среднпi! 
возраст колеблется от 240 до 300 41ет. Леса V-Va классов бонитета. 

Возобновле~ие слабое или отсутствует совсем. В подлеске встречаютс-
._, 

отдельные кусты ивы колым:скои, ольховника кустарникового, шиповник 

иглистого (Rosa acicularis), ивы енисейсв:ой, иногда курильсв:ого ча ... 
(Dasiphora fruticosa) и березки тощей. . 

Т·рав:Яно-нустарничковый ярус разреженный. В нем преобладает голу
бика, к которой примеmиваются багульник болотный, арктоус .в:расн _ 
плодный, брусника, реже хвощ камышдовый, лимнас Стеллера, иноr= 
валериана головчатая ( Valeriana capitata) и др. 

3 Латинские названия растений nриводятся нами только nри первом yпo~·~.LL~"'-'-'._._ 
растений, в дальней·шем мы пользуемся только русскими; названиями. В <<Приложv.L.L..r---

. u 

приве;:I:ен список всех упоминаемых в тексте растении с указанием полных назв __ 
на руссном и латинском языках. . 

4 Диаметры стволов здесь и далее указываются на высоте груди (1.3 м) . 

• 
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_.....еобразный вид придает этим: :Iесам мохово-лишайниковый покров, 
... 

ром сильно меняется процентвое соотношение мхов и лишаиников 

W -60%, лишайнИRи 25-80 °о ). Из лишайников ~обильны Cetrari-a 
______ ta или Cladonia alpestris, С. rangiferina. Реже всrречаются Cladonia 

:;а , Peltigera aphthosa и др. Iiз мхов обильны Aulacomniura acumina
Tomenthypnum nitens, Ptilidium ciliare. Мхи приурочены к пониже-
~ а вся прочая растительность - R буграм, вследствие чего напочвен
покров имеет nятнистый облик. 

... ... u 

е д к о с т о и н ы и л и с т в е н н и ч н и :к м о х о в о - ;I и m а и-
- о вый с берез к.,.о й т о щ е ii_(pиc. 5). По сравнению с опи-

___:. 5. Мохово-лишайниковый лиственничный лес с березкой тощей в среднем течении 
р. Тit>нга. Фот. Л. А. Добрецовой. 

а ьrми выше редRостойными лиственничниRами голубично-мохово-ли
-~" ....... ковыми мохово-лишайниRовые лиственничниRи с березRой тощей 

авляют собой более влажный вариант лишайни:ковJ?Iх редRолесий-. 
:=.il встречаются преимущественно на плоских водораздельных простран ... 

' ,.. . 

_2 х и на нижних частях nологих сRлонов с супесчаными и лег:косугли-

почвами. . - , 
_ Iикрорельеф слегка не ровный. 
Древостой несRолько гуще. , чем в мохово-лишайниRовом лиственнич-

___ е с голубиRо:Ц (сомк:аутость Rрон 0.3-0.4). Деревья со слабо развитой 
:;rой, места!\1И :кривые и многоверmинные. Средняя высота листвен-

10 м (ино:rда до 15 м), с· диаметром стволов 12-18 см. Леса V ~ 
:&.!ассов бонитета. Возобновление очень слабое или отсутствует совсем. 
В подлесRе обильна березRа тощал (до 20-30%); иногда присутствует 
rRевельни:к сибирский (J uniperus sibirica). · 
В травлно-кустарничRdвом ярусе (покрытие 10-40%) обильны брус:... 

..___. багульниR болотный, (одяниRа. 
3 Труды Ин-та биологии. ;в. :·s , 

• 
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~о-~ в· НаПОЧВеННОМ ПОБрОВе nреоб;rадают ЛИШаЙНifRИ (ПОRрЫТПе 7Q--::;-8Q ~l 
Cladonia sylvatica С. rangi_ierina, Cetraria ·cucullata. Покрытие мх·од 
превыша-ет 25 °о . из них обильны Polytrichum str'ictum, Aulacomnium -tu 
gidum. _ 

Гр)вва П. Режостоiiные лиственнични:6И моховые. Наряду с лиm 
ТТ1нnrтт:ковЫМ.II .Inствен н и чнпками среди с~вер.отаежных лесов довольно· шцроF 

распространены и моховые лиственнични:ки. . · . 
В отлиЧJiе от ;тишайниковых они приурочены в· основцом к пло .. 

во;rор аз:rе;т a~r . ' .• . 
' \ 

-
··. 

. . . ..... . ,.. .. . .-
. ~ ... с!# .. . . ' . 

~ 

' . _ .. ~ . ( • ..... :. :· ...... ::_-.~-~;':1-"i.r • . 

Рис. 6. Лишайниково-моховой=лиственничный лес в верхнем течении р . Тюнrа. Фо-
. ··: . . . _ . .. .. Л. А. __ До_qрецQ~9Й..: . _ , .. ~-- . . .. 

, -<JO' • 1 .. - ... .· 
. . .• ... . 

., t .. ' ,... ... . "' .. 
• • .. •. ' . 

По характеру древостоев моховые лиственнич·ники не отличаютс 
существенно от лишайниковых, имея сом:кнутость крон 0.2-0.3. Ле 
V~-Ya кл-ас.сов бон~иr_vета. . ~ . ~-. -.. . . -~. , , . . . 
. ·-~·'в Н~П{)ЧВеННОМ __ ПGКрО-R~ -~р~об~аДаю·Т МХИ. . ·-" . 
-~. · J3 р-аЙ() Не -работ моховы_~ л_иственничники .·nредстав.Лены· ли.шайни·ков 

- v .. . . . . . . 

м9ховыми - редкостоиными лиственничными лесами. 

__ : ·~ Р · ~ ·Д ~- о с. т . 9 й н : ы е л и с ?-' в € н· н и Ч ~н .и к и л и ш . 9- й н и к о в· с 
м о х' о в ы е (рис. 6). Эти Леса распространены в верхнем течении р. ТТГ\Т1,._. 
(Оленекский район). Они характерны для плоских .. водоразделов и на:: 
nоiще~н.ых -тер-рас. Под ЭТИМИ - лесаJ\1И развитЬ! своеобразные почвы, н 
зв-~нные -_В. Г. 3ольни:ковым: дестр.укт_ивны:м:и (поч.вы со смещенными, пер 
мешанным~ мерзлотными процессами горизонтами)~ Микрорельеф бу: 
ристо-щелеватый .. :Высота бугров 40_~50 см, nри диа-метре до 1 м. Уз 
уr:луб_ления между буграми· (шириной 20-30 см), наз~анные нами щелi.L~ 
В<!!JПЪiают -_ значите~ъно мен.ь.шую ·-площадь, . чем бугры. Увлажненно 
nоЧв неско.riь:ко б6л:Ьшаvя, ч~м в редкостой·н.Ьтх лиственничниках лит ..... ~.........-. 
крвых: -Д~востои _rодноярусные; реж-е двухъярусные, ЧахЛые, . со ела ... 
развитьn1и :кронами (сомкнутость 0~3}, состоят из лиственницы, :иног 

• е. ... • - - • 

. ' 
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_ 'ольmой .примесью ели. Средняя высота ли;ственницы 9-12 м, с диа
-.:-ом: 10-15 см в возрасте около 200 лет . Леса Va класса бонитета. 
Возобновление слабое, места~Iи отс)7Тствует совсе~I. В подлес~е вс.тре-

v ' 
__.ТСЯ ред:кие КУСТЫ ИВЫ КОЛЫ~1СRОИ. .. ·_; 

Травяно-кустарничкавый покров (общее п.о:крытие от 20 до 60%), 
:-акже лишайники приурочены к ILJ:ос:ки:м:· вер:iпина~1 бугров. Здесь 

:З.-rьны брусника, багульник болотньrй, голуби:ка, арктоус :красноплод~~ 
~- , всегда nрисутствует лимнас Стеллера. Из лишайников, общее покрьi .... ·.
_....::а, ноторых колеблется от 15 ;:~:о 45 °~ , обильны · Cladonia rangiferina.t 

sylvatica, Cetraria cucullata. :. · 
Пониженил и с:Клоны бугров заняты зелены~1и. мха:м:и (общее nокрыти~ 

L-50%) : виды Aulacomnium, T omentJzypnum . nitens, реже HylocomiuYri. 
-: liferum. Иногда среди зеленых ~Iхов пят.нами встречаются сфагнь1> 
-"r'hagnum angustifolium). -~ ! . . . 

• . :~ ·~/!:. 

, .. ~· • J ' ... . . 
СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ ЛЕСА ·. 

•. : . . 
Среднетаежные леса в бассейне р. Вилюя распространены южнее 

• 

5~ с. m. и занимают значите:тьно большую площадь, чем северотае~ные · 
• • 

-=са. . 
Состав этих лесов гораздо разнообразнее. Здесь встречаются; -кроме 

-~ственничных; сосновые, еловые и березовые леса. · ·~- ;. 
Сомннутост:Ь и качество древостоев в них значительно выше, чем в ред.:.· 

остойных севератаежных лесах. Кроме лишайников и мхов, в них хо~· 
~ ошо развит травяно-кустарничкавый покров. --· ) : .... 

Из у:казаннЬIХ в общей схем:е типов лиственничных лесов· среднетаеж
п-ой подзоны наиболее распространенными являются типы из · групnы· 
'русничных лиственничников. Они особенно характерны для прив:Илюй-'. 
:. в: ой территории. · . · · · -· 

В бассейне рр. Малой Ботуобуи и Вилючана часто встречаются 
'русничнЬiе и багульниково-брусничные лиственничники с подлеском/ из 
льховника кустарникового (Alnaster fruticosus), занимающие Плоские· 

.... . . ~ . 
вершины водоразделов и склоны увалов. · · ~- :-.-: . · · 

В долинах крупных рек (Чона, БолЬшая Ботуобуя, Вилюй в верхне}( 
ече:ции) широко распространены моховые лиственнични:ки. ·· ~:~ 
В слабо дренированной центральной части :Iено:..вилюйсног·о · тf(f)()p· 

?аздела (район в,ерховий р. Бирюка) и в нижне~I течении р. Вилюя. npe~ 
.. бладают· багул~никовые лиственничные леса с оби.;rие~I багул·ьника' · 
в травлно-кустарничково:rvr ярусе и с хорошо развиты~! ~1оховым покров-оМ-;_'· 

Лиственничные леса этой ПОДЗОНЫ де:з:ятся на~IИ на группы листвеп.:..~ 
ничнинов толокнянковых, брусн:ичных, багу;rьниковых, 11оховых , и сфа:Г'":А" 
новых. Ниже приводятся краткие описания типов :Iесов этих групП. · J.:. ! 

- . 
• . . 

. 'f ~ . 
·ЛИСТВЕННИЧНЬIЕ ЛЕСА 

• 

• . . 
• j • 

' • • 2 .. ,.. .~. 

• 
... 

' . 

Группа 1. Листве~НИЧНИRИ ТОЛО"I\НЯНКОВЫе. · Небольшие участки таких 
:есов встречаются. в· среднем течении· рр. Тюнга и Вилюя. Они заним·аю~ 
зершины увал0в и их пологие сКЛоны с боровыl\IИ песчаными и слабо 
оподзоленными или осолоделыми дерново-лесны~rи супесчаными поч-

, . 

~а ми~ . . ~-· · ; .' 
Древостои одноярусные, сильно разреженные (со~1Rнутость крон не 

превышает 0.3), состоят из лиотвенницы, иногда с примесь:Ю сосны: Сред-: 
_,.ля ·высота лиственницы 13-14 м; с диаметром ствола до 20 см при сред..:; 
нем возрасте деревьев- о :коло 120 лет. Леса V-::-Va нлассов · бони;r.ета.--· -·~ ' · ~·· 

. .. 

~ 3* 
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Процесс возобнов.1енпя _ .:"Iиственницы удовлетворительный, местами ,., .., 
она возооновляется оо~1ъно . 

Из RJ~старппков noвciOJJ~ присутствует шиповник иглистый, а также 
встречаются от:rе1ьн е .кусты ольховника кустарникового и можже-

.., 
ве~ьника cпonpcRoro . . 

Травяно-fi .. -с-арнnчБовый яру~ не образует сплощного покрова (по
крытие 60--0 о) . Особенно обильна толокнянка обы!{новенная, распре
депяюшаяся ЗJ:есь обычно пятнами. Из других ВИДОВ характерны брус-
ника во:rявпка. иногда багульник болwный и т. д. · · . 

В т-олоRНЯНhовых лиственничниках мхи никогда не играют большой 
роли (по:крытие 5-10% ). Наиболее характерен для нИх Polytrichum pili
ferum. 5-20 °о покрытия составляют лишайники: Cladonia sylvatica, 
С. c-cci;era, P eltigera aphthosa и др. 

Реже, отдельными участками, встречаются лишайниково-толокнян
ковые и бруснично-толокнянковые разности этого типа. Последняя зани-

'"' мает, очевидно, переходвое положение к лиственничникам второи 

Гр)'11ПЫ . \ 

Гру1111а 11. Лиственничники брусничные.~ Rак уже говорилось выше, 
лnственничники брусничные- наиболее крупная ·Группа типов листвен
ничников среднетаежной подзоны. На их долю приходится примерно 

• 40gb всей площади, занимаемой лиственничными лесами. 
Они приурDчены к вершинам увалов, их пологим склонам, и к надпой

м:енныl\I террасам. Почвы дерново-лесные палевые и осолоделые суглини
стые, карбонатные и бескарбонатные, более увлажненные по сравнению 
с nочвами толокнянковых лиственничников. 

Брусничные лиственяичники отличаются от других групп листвен
ничных лесов бо.чьшей соl'tгкнутостью древостоев и лучшим качеством ство
лов. Наряду с кустарничками, лишайниками, мхами большое развитие 

. 
имеют травянистые виды. 

К групnе лиственничников брусничных относится четыре тИпа. 
~ Jl и с т в е н н и ч н и к б р у с н и ч н ы й (рис. 7) встречается часто 
на всей территории Вилюйского бассейна, на вершинах увалов, на их 

v 

пологих сRлонах, на ровных участках надпоименных террас и межаласных 

повышениях, на дерново-лесных палевых суглинистых почвах. 

Микрорельеф слегка неровный или бугристо-запа.динный. Средняя 
высота бугров от 1·0 до 20 см, диаметр 30-60 см. , . 

Одноярусные, реже двухъярусные древостои этих лесов состоят из 
..~1:иственницы, иногда с единичной примесью березы, сосны и ели. Они 
довольно густые, с со~Iкнутостью крон от 0.4 до 0.7. Средняя высота де
ревьев 15-17 м:, отдельные деревья достигают высоты 20-22 м, с диа-

. ~етро~I ствола от 20 до 30 см в возрасте около 150 лет. Леса преимущест
венно V, реже IV класса бонитета. 

Процесс возобновления идет хорош~) у лиственницы, хуже у березы 
и ели. Подрост распределен неравномерно, часто носит разбросанно-

.., 
rрупповои характер. 

В подлеске. встречаются шиповник иглистый, можжевельник сибир
ский, спирея средняя (Spiraea nt6dia), ольховнин Еустарниковый высотой 
от 70 см до 2-3 м, с сомкнутостью полога 0.2-0.4. 

В травяноьi по крове Преобладает брусника (покрьi:тие до 70% ), реже 
встречаются грушанка краGная (Pyrola incarnata), водосбор мелноцветньrе 
(Aquilegia parviflora), линвея северная (Linnaea borealis) и др. Мохово
JIИI&tайниковый noRpoв развит слабо (покрытие 5-10% ). Из мхов част 
встречаются Ptilidium ciliare, Aulacomnium palustre, а из лишайника 
Cladonia sylvatica, Peltigera aphthosa и др. 

• 
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~ иственничник оаьховниково-брусничный v 
8) встречается по всей территории Вилюйского бассейна на водо-... 

...__., ___ ьных пространствах, no:roгnx склонах всхол:м:леннои равнины и 

_"""'"_,~ ...... а занимает верхнюю часть Rрутых склонов коренных берегов. При
--:енк дерново-лесны~r па:rевЪL'-1 n с:~ а б о по~золистыl\1 суглинистым: почвам. 
Шкрорельеф бугристо-западинный. Высота бугров 10-20 см, диа-
40-50 см. 

Jревостои обычно одноярусные, с соь1кнутостью крон от 0.5 до О. 7, 
встречаются и двухъярусные. Состав 10Л или 9Л1С. Средняя высота 

-.. 
~ 

Рис. 7. Брусничный лиственничный лес. Фот. А. А. ffерl\-tяковой. 

лиственницы до 18 м, с диаметром ствола 18 см: . Леса преимущественно 
,.,. класса бонитета, реже IV и даже III. 

Процесс возобновления идет хорошо у лиственницы, иногда также 
у березы плоско.лисТной и хуже у сосны. 

Своеобразный вид придает ·лесу густой п~длесок из ольховника ку
старникового, высотой 3-4 м. :Кро:м:е него в подлеске встречаются отдель
ные кусты шиповника иглистого, 1\fожжевельнп:ка сибирского и др. Со:мк
нутость полога колеблется от 0.3 до 0.6. 

В травяно-кустарничковом ярусе · обильна бруснпRа (среднее покрытие 
t30% ), багульник .~олотный, голубика. Реже встречаются грушанка 
красная, хвощ луговой (Equisetum pratense), подl\Iаренник северный 
Galium boreale) и фиалка короткошпоJ)цевая ( Viola brachyceras). 
В таких лесах обычно хорошо развит мохавый понров. Здесь обильны 

Pleurozium Schreberi, Ptiliditrm · ciliare, Polytrichum commune. 
Л и с т в е н н и ч н и к б а г у л ь н и к о в о- брус н и ч н . ы й 

встречен на правобережье р. Мархи (Нюрбинский район) и наиболее рас
пространен в нижнем течении р. Вилюя (Верхне-Вилюйский и :Кобяйский 
районы) на водоразделы1ых пространствах и на В{)рmинах увалов с их 

• 

\ 
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Леса бассейна peti.u Bu.zюf 
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:ЩG-лог~ми склонами. Приурочен к дерново-.:Iесным , палевым .=и осО'лоделы~I 
. .с.у:rлинистым почва:м, более влажным по сравнению с почвами брусничных 
:чrиственничников. ·. 
·.\ :·· Микрорельеф бугристо-западинный . . Высота бугров 5-20,_ см; .-диаметр 
до 30 см. 
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Рис. 8. Ольховниково-брусничный - лиственничный 
лес. Фот. В. М. Усановой. 
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. ДреВОСТОИ ОДНОЯрусные,. С со:м:кнуТОСТЬЮ КрОН ОТ 0.4 ДО 0. 7. в·сЛQЖеНИИ 
участвуют лиственница и единичные деревья сосны. СредняЯ высота 
лиственницы 12 м, с диаметром ствола __ 15-см в возрасте от 100 до 180 лет. 
Леса V-Va классов бонитета. 

По~ полого:м: леса возобновляются лиственница и в меньшей .степени 
,.. 
оереза IL"!ОС:КОЛИСТНаЯ. 

Подлесок, с сомкнутостью полога от 0.1 до 0.4, состоит из шиповника 
иглистого :можжевельника сибирского, отдельных :кустов ольховника 
кустарниf\ового и очень редко встречает_ся малина сахалинская -(Rubu 
sacha linensi s). 



• С редиетаежнъи леса' .39 

травяно-кустарничковоl\I . ярусе (покрытие 50-60%) обильн.ы; ба
·-~к болотный и бруснп:ка. Rpo~Ie них отмечаются водосбор 1\I.е.лко-
~ый, - грушанка красная, линнея северная, иван-чай, княженика (Rl:l-

_rcticus), хвощ луговой: гол3-биRа п т. д. ~ .. . __ 
охово-л-иШайниковый покров (поRрытие .10-20%) сост.оит цз . A 'ula
ium palustre, Torhentllypnun~ nitens, Ptilidium ciliare, Cladonia .alpe-

C. sylvaiica, P eltigera aplztlwsa. • 
J и с т в е н н и ч н n :к ~I о х о в о - б р у с н и .ч н ы й является . в а
ом брусничных ;rпственнпчнпков с относительно богаты~ почваl\1И. 

-речается по водораз~е:та~I п по .. ~оги~I склонам их, на вершинах увалов 
...... -тюйский, Верхне-Вп:тюйскпй, :Кобяйский районы). 
~Iикрорельеф бугристо-запа~пнный или слабо выражен. Высота бугров 

-30 (50) см. ' 
~ревостои двухъярусные, реже одноярусные, С· сомкнутостью крон 
0.3 до 0.7. Первый ярус состоит из лиственницы со средней высотой 
-15 м и с диам:етром ствола 15-20 см. Второй ярус образован листвен

~ей с небольшой примесью березы. Высота лиственницы 8-10 м, с диа
::-ром ствола 12-20. см. Леса V к.цасса бонитета. 
Подлесок развит слабо, встречаются редкие Rусты можжевельника 
~ . ~ 

~оирского, оль·ховника :кустарникового и шиповника иглистого. 

Основу травяно-кустарничRового яруса составляет брус~ика (60% 
_ -~крытия), .. :к ней примешиваются голубиRа, водяника, арктоус красно-

.., v 

::.1одныи, . хвощ :камыш:ковыи и т~ д . 
• 

В мохово-лишайниRовом покрове преобладают мхи, общее покрытие 
х колеблется от 50 ДО 70%. Среди них обилен Aulacomnium palustre, 
ногда - Tomentf?ypnum nitens, реже встречаются Ptilidium ciliare, Rhyti
i um rugosum; из лишайников (покрытие 10-15%) встречаются С ladonia 

V!'angiferina, С. sy lvatica, С. amaurocraea. 
Групnа 111. · Лиственничники бзгу;IьнИRовые. Багу:тьниковые листвен

ЕIJ Чники часто встречаются в бассейне р. Ви:.rючана, в верховьях р. Би
:юка, реже в среднем и верхнем течении р. Впл:юя (Нюрбинс:кий, Сунтар
RИЙ и Вилюйский райо:f!ы). 
Они приурочены к плоски:м: водоразде:rа:\I, R пологим пх с:к;з:она'J с дер~ 

ново-ле-сн.ыми палевыми, осолоделы:м:и или с.::rабо подзо;з:истьnm карбонат
ными и бескарбонатными почвами. 

Микрорельеф сглаженный, бугристо-западинный или с;з:або выражен. 
Древостои одноярусные, реже двухъярусные, с сомкнjттостью Rрон, 

не превышающей o.·s. Состав 10Л. Высота лиственницы 10-15 ~I, с д:И:а
_Iетром ствола 13-16 clr в возрасте от 100 до 175 :rет. 

Процесс_ возобновления различен. В лесах бассейна р. Вилючана 
:хорошо возобновляются лиственница и сосна, в соотношении 6С4Л. 
Возобновлени:е· носит разбросанно-групповой характер. В верховьях 
р. Бирюка в этих же лесах под полого!\! древостоев возобновляются толь.Rо 
сосна и береза. Лиственница отсутствует полностью. п.~охое возобновление 
лиственницы, по-вИдимому, объясняется частьвm низовыми пожара!'riИ, 
а при повторении пожаров через- каждые 10-20 :rет возобновление лист
венницы становится невозмоЖным (Аболин, 1929). .... 

В изреженном подлеске единично встречаются ~Iожжевельник сибир-
ский, ива .сухолюбивая (Salix xerophila), береза тощая, шиповник игли-

.., 
стыи и др. " 

В травяно-кустарничковом ярусе обилен багульник болотный, реже 
встреч.аются брусника, линнея северная. В лесах бассейна р. Вилючана 
встречаются раковая meйRa (Polygonum attenuatum), ястребинка зонтико
видная. (Hieraci:um umbellatum), хвоЩ камышновый и др. 

\ 
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4.0 .Че ~ б ссейна ре'hи Ви.tюя 

Мохово-лишайников - покров развит хорошо (покрытие 20-30% 
Из мхов часто встреч ся ... 4ulacomnium lJ...alustre, Ptilidium ciliare, P u-
lytrichu7n conmшnE. Р _ ro~ium Schreberi и д!}., из лишайников - Cladoni 
amaurocraf!.a, С. га ~i'erina '! Peltigera aphlhosa. 

Кроме ба:гу;rьно6овых лпственничнико~, к этой группе лесов относятсF. 
pe;:~;:n:o встреч rвовся бру"снично-багульниковые лиственничники. 

Гр~ 11111а -. JИственничнИRи моховые. В растительном покрове все1: 
территории В~1юйсБоrо бассейна моховые лиственничники большого зна-
чев и я не е т. Встречаются они часто, но оозначительными участками 
в средне:n п ноаше~I течении р. Вилюя. 

3аноJ.rаю- nрирусловые части невысоких террас, 1\Iестами изредка за
ливаемых no.1ы~rn водами, а также пониженил на слабо волнистой рав
но не. 

Поqвы дерново-лесные палевые и слабо -t>солоделые суглинистые. 
Jeca nреи~Iущественно V-Va, реже IV класса бонитета, с до волЪН(! 

пзретенны~I ;:~;ревостое:м: (с сомкнутостью крон·о.3-0.6) и преобладание. 
v 

мхов в ыохово-лишаиниковом покрове. 

К этой группе относятся два типа: лиственничник бруевично-моховой 
и пиственничник голубично-моховой. 

-I и с т в е н н и ч н и к б р у с н и ч ·н о - м о х о в о й часто встре
чается в средне~I и нижнеl\I течении р. Вилюя (Нюрбинский, Верхне-Ви
люйсRnй n Вилюйqкий районЬI). Приурочен к слегка попижеиным участка~ 
межа:.rасных пространств и к понижениям слабо волнистых водораздель
ных равнин. Почвы дерново-лесные палевые и слабо осолоделые, влажные . 

Микрорельеф бугристо-западинный. Высота бугров 10-15 см. 
Древостои чистые, одноярусные, с сомкнутостью· ~рон от 0.4 до 0.8 . 

Средняя высота лиственницы 10-12 м, диаметр стволов 15-17 см. Леса 
IV-V классов бонитета. 

Возобновление слабое. Подлесок изре1-кенный, состоит из отдельных 
кустов шиповника кустарникового и ивы сухолюбивой. 

В травяно-кустарничковом ярусе (покрытие 40-60%) обильна брус
ника, единично от:м:ечаются багульник болотный, голубика, линвея север-

v 

ная, хвощ камыmковыи, груmан:ка красная. . . 
Почти сплошной ковер образуют :м:хи (покрытие 75-80% ): Aulacomnium 

palustre, А. turgidum, Dicranum B ergeri, Ptilidium ciliare. 
В случае частых пожаров ~1оховой поцров в этих лесах изреживается. 

v 

лесные виды 1\IXOB за:rv1еняются :м:аршанциеи, <<nослепожарными>> мхами 

(Ceratodon и др.) и зарастают трава~rи. Впоследствии, при появлении 
v v . 

1t1олодняка лиственницы, леспои моховои ~окров постепенно восстанавли-

вается. 

Л и с т в е н н и ч н и :к г о л у б и ч н о - м о х о в о й встречается 
редко, небольmИl\fИ участкаь1:и, на территории Нюрбинекого и Кобяйского 
районов. Приурочен к небольmИ?\f, едва заметным понижениям, иногда 
к склонаl\I коренных берегов речек с дерново-лесны1.Iи супесчаными забо
лоченныыи почва:м:и. 

Древостои одноярусные, с сомкнутостью крон от 0.3 до 0.6. В составе 
10;1 и.:1и 9Л1Б. Средняя высота лиственницы 12 м, диаметр 14 см. Леса 
,~_\ ... а классов бонитета. 

В подросте преобладает лиственница с небольшой примесью ели и 
березы. Подлесок редкий, состоит из отдельных кустов можжевельника 
сnбирс:коrо и ивы колымской (Salix kolymensis). 

В травяно-кустарничковом ярусе (покрытие 50-60%) преобладает 
голJ-Gи:ка. реже встречаются багульник болотный, арнтоус красноnлод
ный. бр)-сНиБа, кровахлебка лекарственная (S anguisorba officinalis). 
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Среднетаежпые Леса 41 

..._.___...lайниково-моховом покрове (по:крытие 40%) преобладают ]ffXИ Aula

......._._._n palustre, Ptilidium ciliare. От;t:ельными куртиннами встречаются 
---·· ia amaurocraea, Peltigera aplztlzosa. 
~р~тuпа V. ЛиственнnчниЕШ сфагновые. На территории В·илюйского 

._..,:....~а лиственничнИRи сфаrновые встречаются редно и в растительном 
.: Jве большой роли не играют. Одно описание. этого типа сделано 
:-хнем течении р. Вилюя, в ионижении надпойменной террасЫ: р. Ви

~ (Черемхин, 1960). 
-фагновые лиственничнитm представ;~яют интерес нак дальнейшая 

. :ля заболачивания сырых багу;rьн иковых лиственничников (Аболин, 

:Lревостои редкостойные, одноярусные, с сомкнутостью нрон оноло 
_ Состав. 10Л. Высота лиственницы 4 AI, диаметр ствола 4: см. Деревья 
;&. lliO чахлые·, со слабо развитой нроной. Возраст до 200 лет. Леса 

IOiacca бонитета. 
Подлесон .отсутствует. . 
В травяно-R_устарничковом ярусе преобладает багульник болотный, 
3е встречаются кассандра (Chamaedaphne calyculata) и нлюква мелко
.:.:\Нал (Oxycoccus microcarpus). По всей пЛощади этого участка - nлотный 
зер образуют · сфагновые мхи, среди которых преобладает Sphagnum 
~!icum. 

СОСНОВЫЕ ,liECA 

. 

На территории Вилюйского бассейна леса из сосны встречаются, нак 
=-; авило, небольшими участками среди лиственничных ~есов. Наибольшие 
;ссивы сосняков (порядка от нескольних десятков до сотен гектаров) 

---:r.:Jи отмечены в среднем течении р. Малой Ботуобуи с многочисленными 
.=рптонами, по рр. Эргедже!Q, Кемпевдлю ·и Qсабенно в низовьях р. Вилюя 
3плюйсний и Кобяйсний районы). П рерывность массивов С-9Сновых лесов . 
:~ссейна связана преЖде ·всего с грунтами:. Сосна обынновенная довольно 
":~тко приурочена н песчаным, сухим почвам:. В этих условиях 
::роизрастания сосна о_~разует обычJ;Iо чистые древостоИ (10С или 10С 
:-щничноЛ). Реже и преимущеqтвенно в юго-заi!адной части бассейна она 
::роизрастает в смеси с лиственницей (от 10СедИничноЛ до 7СЗЛ) на све-

• ..=mx и среднеувлажненных супесчаных почвах и легних и даже средних 
· ~'-fенистых суглинках ё глубоним. залеганием мерзлоты (в конце августа 
ерзло'та обнаруживается обычно на глубине 2-2.5 дi). 
Во всех других местопроизрастаниях на более тяfБе:rых по ~Iеханиче

_.кому составу и более влажных почвах сосна либо отсутствует полностью, 
:ибо встречается в вид~ при:меси в dиственничных насаж~ениях. При 
~том между сосновыми и лиственничны~ш древостоlli\IИ существуют все 

::ереходы .. У~реплению позиций · сосны во взаи1rоотноmениях с листвен
::шцей способствуют пожары, так нак от огня больше страдает молоднян 
.::пственницы, чel\f подрост сосны, имеющей более глубокую корневую си
:тему. Этого Же мнения придерЖивается Р. И. Аболон (1929). 
На обследованной тв..рритор-ии 1 нами были отмечены лишайниново-

=олонняннов-ая, брусничн~я и: моховая группы сосняков. · 
Группа 1. Сосняки лиmайниково-толокнянковые. По песчаным гривам 

зодораздельных плато и по нрутым снлонам речных долин на боровых, 
~ерново-лесных оподзоленных песчаных и супесчаных почвенных разно

~тях, рыхло сложенных на вс~ глубину почвенного слоя, и даже на легко
п среднесуглинистых, сильно наменистых · и щебенчатых почвах разви
заются чистые сосновые древостои (10СединичноЛ, реже 9С1Л), V класса 

• 1 ' • , .. . ' 
• 
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..:,ч di1нLРiОz-[)--оJоЮiянковым покровом: ~то наиболее ' часто 
~ . 

. ~ .... Е J r; о а _nпов сос~овых лесов. -~ 

- и !.•ре !~ шественно одноярусные, однов.озрастные, разрежен
-....,~остью Rрон 0.3-0.5. Средние высоты обычно составляют 

f: :при !JIIa\reтpe стволов 18-24 см. Отдельные деревья сосны до
~- высоты 5-16 :ll и диаметра ствола 32___.:.40. c:rvi. 
o:r:Iecoк развит с:rабо. В сложении его участвуют Шиповник иглистый, 

::-а.во.:_r-а ереrшяя (Spiraea media), можжевельник сибирский, ива с.ухолю-- ._, ._, 
иван. nнor,J:a о;тьховник :кустарниковыи, а в раионе везакрепленных и 

по.-з:уза:креп:тенных . песков - ~едровый стланlик· (Pinus. pumila). . · 
В травяно-нустарничковоl\1 ярусе преобладает толокнянка обыкновен

ная. Д.-тя · небольтих :понижений миRрорельефа характерна брусника. 
Травяной покров в лесу беден и представлен видами, малотребователь
нъnm :к влаге и богатству почв. Постоянными компонентами являются 
кошачья лапка (Antennaria dioica), поповник сибирсхий (Leucanthemum 
sibiricum), колокольчик Лангсдорфа (Campanula Langsdarfiana), иван-чай 
, Cllamaenerium angustifoliu·m), осока черноплодная ( Carex melanocarpa). 
вейник Лангсдорфа и др. . . · 

В сложении. напочвенного покрова участвуют лишайники Cladonia 
sylvatica, С. alpestris, С. rangijerina, Cetraria cucullata, С. laevigata и мхи 
P olytrichum piliferum, Р. strictum, Р leurozium Schreberi, Ptilidium . .ciliдre. 
и др. ' 

Группа лишайни~ово-толокнянковых сосняков представлена следую
щим:и типами: 1) сосняк лишайниковый; 2) сосняк лиmайниково-толон
нянковый; З}:сосняк бруснично-толокнянковый; 4) сосняк мертвопокровно-

._. . 
-ТОЛОКНЯНRО_ВЫИ. - . . . ·--·~ 

С о е н _я к л и m а й н и к о в ы й довольно часто встречается в вос-
~-точной части Вилюйского бассейна. Площади участков колеблются в пре
делах от нескольких сотен ,квадратных метров до десятков гектаров. Ош 
встречаются и на плоских nонижениях между дюнами, редко вы-ходя на 

их вершины, и на плоских водоразделах. ... 
Почвы боровые песчаные, в районе полузакрепленных и везакреплен

ных .nесков зачастую еще не сформировавшиеся, и реже дерново-лесны ... 
_с.уп е.с.чаные __ . . 
~-=;.,~_ Дре~остоИ чистые (10~), одноярусные, разновозрастные, редкостойны 
~f):3 .. ?p;.4)i; высотой · до 8-12 м, при диаметре стволов около 12-20 с_ 
V: _ И'_·Vа:.:.классов бонитета. . . 

Полог подлеска редко бывает сомкнутым. В районе незакрепленнш 
-и ·полузакрепленных песков в образовании подлеска участвует кедровы 
стланик (сомк-нутость 0.1), на водораздельных плато _.;....шиповник игл!.: 
=стый, · таволга средняя, ива сухолюбивая. 

Т~равяно-кустарничковый Ярус развит слабо и беден по видово_ 
составу. Постоянными Rомпонентами являются брусника, которая иноr 
дает покрытие до 10-15 %, толоRнянка обыкновенная, голубика, багу;r_ 
ни:к, осока стоп о видная ( Carex pediformis), каfiiнеломка гребенчат"о-ресн и· 
чатая (Saxi frag[l bronchialis), флонс сибирский (Phlox sifJirica). · 

Напочвенный покров почти сплошной. В нем преобладают Лиm'I.A.L&. ........ ..LL

(90- 95%) . Особенно много Cladonia sylvatica, С. rangijerina, С. amau 
craea .. С. alpestris, С. cornuta, Cetraria nivalis и др. Мхи редки. XapG. 
терен Polytrichum piliferum. 

С о с н я к л и ш а й н и к о в о - т о л о к н я н к о в ы й (рис. 
Наnбо.-тее частq встречается в западной части Вилюйского бассейна, в рас 

~нах с :хорошо выраженным грядаво-волнистым рельефом, зднимая по
шеввые элементы мезорельефа и крутые склоны речных долин. Пло~--
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J B колеблется· в·?:ПреАелах . от нескольких сотен .- квадратных :м:етров 
-2 га. ".. · · .· 
:rвы дерново-лесные супесчаные, Jiегко- и среднесуглинистые, опод- · 

- е, сильно каьrенистые, ре;(.hи боровые песчаные. . · 
_е воетои чистые (1 ОС.единичноиl или 9С1Л), V, реже Va клас-са 
_ та, преимущественно олноярусные, _с сомкнутостью крон верхнего 

-а 0 .. 3-0.5, высотой до 12 м, с диаl\rетром стволов 18-24 с11. 
длес.ок не выраж~н. Единич~о отl\rечаются ·шиповник иглистый, 

-~-холюбивая, таволга средняя. 

. . 

. 9. Общий вид лишайниково-толокнянRового ·соснЯка. (Верхне-Вилю.йский район).· 
Фот. В. М. У саповой. · · 

' ' 

В травяно-кусrrарничковом ярусе господствует толокнянка обыкно
~ая. 

В напочвенном покрове постоанпо- II.:gисутствуют мхи (Polytrichuin 
iferum, Р. strictum) в количQстве 5-10% покрытия и 35-45% лишай

__.... .. ов: Cetraria laevigata, С. cucullata, С ladonia sylvatica,- С. alpestris. 
С о с н я к б р у с н и ч_ н о - т о л о к н я н к о в ы й является. наи

;rее влажным вариантом · толоRнянковых боров. В.стречается главным 
'разом по плоским релкам водораздельных плато и · в средних частдх 

._ ..... Jонов речных долин. Почвы дерново-лесные · супесчаные и среднесугли
::1!Стые. Эти сосняки характеризуются. об"ычно двухъярусным строением 
-;евостоев с общей сомкнутостью крон 0.5-0.6·. Леса V класса бонитета. 

сложении древостоя, Rроме сосны, обыкновенно принимает участие 
~vтвенница (9С1Л и 8С2Л). 

Подлесок образован шиповниRом иглистым, местами есть тавол:Га 
?едняя и ива сухолюбивая. Сомкнутость полога около 0.1. 
В травяно-кустарнич~овом ~ ,ярусе пр~еобладает толокнянка обы:кнове:В:

=ал и много брусники. Количество по'следней возрастает в небольтих 

• .. , ' 

• ., zA 

• 

• 
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1 ' 

плос:ких понижениях. Единично встречается багульник. Травянистыt:-
растенnя ПОЧТИ ПО;IНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЮТ. ~ 

Напочвенный ионров развит слабо. В его обра·зовании участвую~ 
Cladonia sylvati-ca. С. rangijerina, С. alpestris (5%) и мхи Р leurozium Schre
beri. Ptilidium ciliare, Polytrichum strictum и др. (5-10% ). 

С о с н н R м е р т в о п о к р о в н о - т о л о к н я н к о в ы й встре
чается ловольно часто. Участк~ этих сосняков обычно невелики (0.3-
0.5 га. ред:hо больше). Занимает то же положение в рельефе, что и сосняi 
л-ишаiiниково-толокнянковый, и отличается от последнего слабым разви
тием наnочвенного покрова. Для мертвопокровно-толокнянкового сосня:кс. 
хараf\терно :мозаичное расположение нак травяно-кустарничкового, та: 

и напочвенного покрова. В травяно-кустарничкавам покрове преобладае: 
толоБнянка обыкновенная и есть травянистые растения: кошачья лапка 
npocтpe:r (Pulsatilla flavescens), козелец лучистый, вейник Лапгсдорфа 
костер сибирский (Bromus sibiricus) и другие виды. 

Jтчастки с хорошо выраженным травяно-кустарничковым покрово_ 
составляют около 10-30%, редко до 40%; все остальное пространств 
покрыта опадом сосны. 

Подлесок не образует сомкнутого полога. Шиповник иглистый, ив 
сухолюбивая, можжевельник сибирский встречаются отдельными кусти
:к~rи и только на участках с хорошо развитым травяно-кустарничковю 

по:крово:м:. 

Все это наводит на 1\Iысль, что мертвопокровно-толокнянковые соснякiL 
u u 

вероятно, следует рассматривать как послепожарвыи .вариант лишаини-

ково-толокнянRовых сосняков. 

Группа 11. СоснЛRи брусничные. Сосняки брусничные встречаюте 
.... u 

реже лишаиниRово-толокнянковых, преимущественно в западпои част 

бассейна р. Вилюя и почти отсутствуют в восточной. Они отмечаются п 
средним: склонам увалов и ск;з:онаl\I речных долин, т. е. приурочены к ме-

ста~r с несколько б6льши~1: увлажнение~! и более богатым почвам, че 
группа лишайниково-толокнянковых сосняков. Почвы дерново-лесны 
су·песчаные и даже среднесуглинистые, ка~Iенистые, с признаками опо;: 

зо:rивания. 

В сложении древостоев всегда участвует лиственница. Древостои 
и IV классов бонитета, часто двухъярусные . Пер-вый ярус образован сос 
нойснебольшим участием лиственницы, сложен неравномерно.Сомкнутост 
по.:rога колеблется от 0~3 до 0.6, средняя - 0.5. Высота сосны в перво 
ярусе от 13 до 20 м, при диам:етре стволов в 22-35 см. Во втором яpyct
RpO!\Ie сосны, постоянно отмечаются лиственница и береза плосколистпая 
С:rожение яруса равноl\rерное, высота его колеблется от 5 до 8-9 м. 

В с .. тrожении подлеска участвуют ива сухолюбивая, редко можжеве.J: :t 
ник сибирск_ий, шиповник иглистый и ольховник кустарниковый. Ча~: 
по~Jесок отсутствует . 

Травяно-:кустарничRовый ярус образован брусниRоЙ (до 80% покрыти 
с небольшой, но постоянной примесью голубики, багульника, толокнянF.l! 
обыкновенной, водяники, иван-чая, колокольчика Лангсдорфа, хвою 
f.IJTOBOГO . 

~Iохово-лишайниковый поRров по видовому составу почти не от:r 
u 

чается от та:кового лишаиниково-толокнянковых сосняков, но колиq 

ственное соотношение видов другое. Из лишайниRов преобладают ви_ 
Cladonia (С. rangijerina, С. sylvatica и др.), почти отсутствуют ви:
Cetraria. а пз ~1хов встречаются Hylocomium proliferum, Ptilidium cilia.,.. 
Pleuro~iun~ Schreberi, Polytrichum strictum, Ptilium crista castrensis, D 
cranuтn elonaatum. 

• 
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- уппа брусничных сосняков представлена следующими типами: 
_няк толокнянково-брусничный; 2) сосняк багульниково-брусничный; 
няк лиmайниково-брусничный; 4) сосняк с лиственницей голубично

:нnчный; 5) СОСНЯК О.:IЬХОВНIIRОВО-бруСНИЧНЫЙ. 
-=: о с н я к т о л о к н я н к о в о - б р у с н и ч н ы й встречается до-

---~о часто, но небольmи~Iи участ:ка~и среди толокнянковых сосняков, 
он занимает небольmие понитенил ~Iезорельефа. Особой приурочен

--- к почвам не имеет. Под ни:м: бы;~и от:м:ечены те же почвенные раз
и, что и под толокнянковыми сосняка~Iи, лишь слегка более в.7Iаit\ные. 
-олокнянково-брусничный сосняк характеризуется обычно одноярус

а...;.....а.L ' почти чистыми древостоями (10СединичноЛ и редко 9C1vl), V R.J:acca 
~r1тета. 

Подлесок не выражен. Единично отмечаются шиповник иглпстЫЙ 1 
сухолюбивая, таволга средняя. 

В травяно-кустарничковом ярусе обильна брусника. Она образует 
овной фон с покрытием до 50-65%, и только на небольтих ~tикропо
-ениях преобладает толокнянка с проективным покрытnе~I 80 % . Из 

• ..., u .... 

~янистых растении рассеянно встречаются иван-чаи, раковая шеика, 

:Jтая розга (Solidago virga-aurea), хвощи камышковый и луговой, 
=-н Лангсдорфа, овсяница овечья (Festuca ovina) и призе~Iистая (F. su
:.a), козелец лучистый и др. Общее проективное покрытnе травяно-
-тарничкового яруса достигает 75-85%. 
Напочвенный покров выражен слабо; в виде единичных куртинок от
~аются лишайники Cladonia sylvatica, С. alpestris, С. rangiferina, Cet
ia cucullata и др. (5%) и мхи Pleurozium Schreberi, Ptilidium ciliare, 
lytrichum piliferlln~, Р. strictum и др. (около 5-10 ~о). 
С о с н я к б а г у л ь н и к о в о - б р у с н и ч н ы й вс!речается 
о, главным образом на западе Вилюйского бассейна, на плоских 

~астках слабо волнистой равнины. Площади участков небольшие. 
Почвы боровые песчаные, редко дерново-лесные супесчаные. 
Древостои обычно одноярусные, с сом:кнутостью крон 0.4, низкорослые, 

-Va классов бонинеrа и образованы сосной с небольшой примесью ли
~зенницы и березы (9С1Л+Б или 8С2Л+Б). Береза плосколиствал 
- :1яется постоянным спутни·ком б агу льниково-брусничных сосня:ков, 

r· __ огда она образует даже разреженный полог. 
В травяно-кустарничковом ярусе преобладает брусника (35-65% 
:крытия) и много багульника (до. 20-35% ); ярус характериз·уется не-

з.вномерным сложением. 

Напочвенный покров не сплошной, преобладают мхи: Aulacomnium 
rgidum, А. palustre, Ptilidium ciliare (до 30-40% ); есть лишайники: 

-·adonia sy lvatica, С. rangiferina, С. amaurocraea, Peltigera aphthosa, 
-. canina (до 10%). 
С о с н я к л и m а ·й н и к о в о - б р у с н и ч н ы й встречается не

;rьшими участками в западной части Вилюйского бассейна, на плос-
:;:rх участках водораздельных плато и на пологих склонах речных долин. 

-
_очвы дерново-лесные оподзоленные, · супесчаные. 

Древостои чистые (10СединичноБ+Л), V класса бонитета, одноярус
Тh!е, неравномерного сложения, разреженные (0.4), высотой до 12-13 м, 
диаl\rетром стволов 16-18 см. Отдельные стволы сосны достигают высоты 
5 м, nри диаметре ствола 44 см. 
В подлеске единично отмечаются ива сухолюбивая, шиповник игли

.. ый. Полог подлесна не выра1нен. 
Основу травяно-кустарничкового яруса составляет брусника, в не

"тльшом количестве отмечаются толркнянка обыкновенная, шикша (Empe-

. ' 
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truтn nigrum), голубика. баrульни :к. Травянистая р~стительность предста
влена i)Всяницей- овечьей, Б.ошачьей лап.кой, :коЛ_окольчиком Лангсдорфа~ 
хвощами пестры:rvr (E quisetunt. variegatum) и -луговы:м, копеечником . те:м-

. -
неющи-м и _ др. . 

Напочвенный поь:ров п:oqrn сп.-rоптной (70-80% покрытия) . и образо
ван лишайниками: Cladonia sylz~atica . С . rangiferina, С. alpest·ris, С. amau-
rocraea, Cetraria cucullata: С. l(!el·i g~ta. · 

В небольтом RО;Iичестве по запа ti1H:КIOI микрорельефа и около при
-ствольных повышений отмечаются тхп: P leurozium Schreberi, Ptilidiun 
ciliare, Ptilium .crista cast:ens:s (5° J ) .. 

<-J С о с н- я к с л и с т в е н н и пей г о л у бично-б р у· с н и ч-
- ~ ' 

н ы и встречается дово:rьно реДRо . в нвж.н:и:х частях склонов речных долиЕ 
~ ' 

. и на слегка повышенных у част:ка:х. на:шотг.rен в ьтх террас среди ерниковых 

заросл~й. · Древостои разреженн ые, с сомкнутостью крон 0.3-0~4, двухъ
. ярусные, v· и. Va классов бо нитета, c.J: ofБeнne ярусов неравномерное, с·остав 
8С2ЛединичноБ и редко 7С3Jе;спн и ч:ноБ. IIног~а разреженный: второ~ 
ярус _ образует береза .~~ос:колпстная. 

·.·• 

В подлеске единично оn~еч8..&.тотся шиповник иr:тистый, ива су'холюбn-
вая, можжевельник сибирский. _, 
. , В травяно-кустарничкqвом по крове всегда ,выражены два · яруса. Пе,r
вьiй ярус, высотой до 40-50 с11, образ-ован голубикой с небоЛьшим :·уЧа
стием багульнИка. Ярус сложен неравномерно. Проективное по:Крытn-
40-45% , а местамц до 60 % . Второй ярус сплошной- , образован брусникоf 
.изредка - отмечаются толокнянна обыкновенная и mикша. · Покр:ьiтие ;r 
85~ 90% .. Из травяни~тых растений в виде единичных · побегов вс,rречаетс
соссюрея альпийская (S au.ssurea alpina), золотая ·розга, ·кqзелец луЧистьrt. 
овсяница ·овечья, иван-чай, вейдик ЛангсДорф<i, хвоЩи Луговой- -~ к-амьпr 

.. . ·' • •• "f- f> 
~ . 

КОВЫИ. И др. · ·• _ . 
\ В напочвенном покрове много мхов --и л'иiн~~й~Иков. ~хи характер:кi 

в основном для з'ападинок И представлены следующими вид~и:-Р(еиrоziи 
Schreberi, Ptilidium clliare, Aulacomnium turgidum, А. palustre; · Dicr~ 
пит undulatum, D. B ergeri с покрытием до 30_:_.35% ~Из лишайнИков. встрЕ
чаются виды С ladonia (С. sy l·vatica, С. rangiferina, С. amaurocraea) и Pelt 
gera (Р. aphthosa, Р. canina) с по:крытием до 10-15%. .. 

С о с н я к · о л ь х о в н и к о в о - б р у с н И Ч н ы й встречаете 
редко, небольшими . участ~нами, в западной части Вилюйского- бассейнё... 
в районах ·с увалистым рельеф9М. Занимает обычно промежутоЧное , rio:r 
жение между. сосняками и лиственнич·никами брусничными.- _,:: __ ,:, -7 

• 

· Почвы дерново-:лесные - супесЧаные., легко- и среднесугливистые, к 
мен:исты~, иногда -· елабо оподзоленные. . . - · · ·· · -·-- : · · 

Древостои, как правило, одноярусные, иногда разреженньiе ~;;r · разн 
возрастные, . V. нласса бонитета, сложены неравномерно: Первtlй'' яр:
высотой от 10: до 14 м, образован сосной· с · небольшиiVI . учас·ти·~м; листв -

ницы и березы nлосколистной (состав древостоя 1ОЛ+В'). <й~огд~ 
участках, давно пораженных пожарами, имеется второй ярус~ - 'Обр:.азовс..= 
НЫЙ березоЙ ПЛОСКОЛИСТНОЙ ВЫСОТОЙ ДО 5--7· М, С небоЛЬШОЙ , ПрИмес~ 
сосньi и лиственницы. Ярус · неравномерный, с сомкнутостью~.·~нрон 
0.2 -редко 0.3. - · , · · · · ·., 

В "'"Iecy выражен полог подлеска с сомкнутостью до .о-. ·2. В обр·азов~ 
- u . u . 

его у qаствует ольховник куст~рниковыи, с -· единичнои примесью 

нillia иглистого, ивы сухолюбивой и таволги средней.' 
В травяно~кустарничковом покрове обильна брусниRа (д-о · .45-6= 

поЕрытnя) ~ иногда . толокнянка. .,_ · ., ,_ ·· · :: . -~ , .. ~ :. _ _.,_, ·. · 

• 

--

-
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- ~nna 111. СоснЯRи 1\tоховые. l\Iоховые сосняки в районе работ от
___ _.nсь повсе~естно, обычно небо:rьши~Iи участками у подножий увалов 

пологим склона~! водоразде:rов, на боровых песчаных и супесчаных 
=-х. Изредка они встречаются по пожбинам стона с дерново-лесными 
зесуглинисты:м:и забо:rоченньnrп почва~Iи, т. е. в условиях избыточного 
~нения, создающегося за счет аnrосферных осаднов и подтока над
-:отных вод . 

.,..,... . 
_ руппа соснянов моховых характеризуется двухъярусны~IИ древо-

?JfИ, в сложении которых участвуют сосна обынновенная, лиственница 
- реза плосколистпая (8С1Л1Б). Последняя преобладает во втором 
е . Древостои v· и Va - классов бонитета, с сомннутостью крон 0.3-

одлесок выражен не всегда и образован чаще всего ивш1и сухолюби
и черничной (Salix myrtilloides), можжевельником сибирски~1, а по 

_._...~ам долин стока и у подножий увалов - березкой тощей. 
В травяно-кустарничковом ярусе преобладает багульник, в напочвен
покрове - мхи. 

Групп~ соснянов моховых представлена следующими типа~Iи: 1) сос
багульниново-моховой и 2) сосняк ерниково-моховой. Ниже приво
их описание. 

С о с н я к б а г у л ь н и к о в о - м о х о в о й ветречаетел довольно 
v v 

то по всему раиону у подножии увалов и по пологим склонам В9ДО-

-: ~елов, на боровых песчаных и супесчаных почвах. П:rощади участков 
превышают 0.3-0.5 га. 

. В образовании древостоя участвуют сосна обыкновенная, береза пло
.__ .... :Iистная и лиственница даурсная. Состав древостоя: 9С1БединичноЛ 
___.. 8С1Б1Л; сомкнутость крон 0.5. Древостои низкорослые, V и Va клас
з бонитета, двухъярусные. Первый ярус образован сосной обынновен
n (10СединичноЛ), высотой до 10-12 м, с диаrviетром стволов 16-26 уем 
Оitiкнутостью крон 0.5; второй - преимущественно березой плоскьлист
~ снебольшим участием сосны и лиственницы (6Б3С1Л). Высота яруса 

-5 м, сомннутость · крон 0.2. 
Подлесок развит слабо. В его сложении участвуют ивы сухолюбивая 
черничная и можжевельник сибирский. 
В тра~яно-RустарниЧI{ОВОМ ярусе высотой до 40-50 см господствует 

rульник . . Сложение неравномерное, ярус с покрытие:м: от 30-40 до 
-60%. У приствольных повышений и на кочках появляются брусника 
толокнянка обыкновенная. Травянистые растения: иван-чай, всйник· 

-ангсдорфа, колокольчик Лангсдорфа, копеечник те~1неющий (Hedysarum 
~curum), соссюрея альпийская, кровохлебна лекарстведная, хвощ лу-· 

~ вой · - отl\trечаются изредка в виде единичных побегов. 
Напочвенный nокров сплошной и образован, главным образо:м:, мхами V 

:9 70%} со- значительным участием лишайнинов (20 ° о). В его сложении 
- :стоянно прини:м:ают участие Aulacomnium turgidum, А. palustre, 
--i lidium ·ciliare, Pleurozium Schreberi, Cladonia sylvatica, С. rangiferina, 
- .. alpestris, С. amaurocraea и. виды Peltigera. 
С о с н я .к е р н и к о в о - м о х о в о й характерен для днищ лож

-~н стока. ВстреЧается крайне редко, в западной части Лено-Вилюйского 
:1;0раздела. 

Почвы дерново-лесные среднесуглинистые, заболоченные, с близким за
-frанием мерзлоты (почва к концу августа оттаивает на глубину 50-
- ~ см). 

Микрорельеф крупнобугристый, несколько сглаженный за счет мощ..: 
=,_; го мохового . покров а. Бугры онругл·о-овальной фopl'tiЫ, .высотой до 

... 
1 
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50-70 см, с ДИ(Uiетром до 40- 90 с:м, расnоложены в оеновном под кустами -
березы тощ~й и cтвoлiiRa?tm сосны. 

Древостои одноярусные, низких классов бонитета (ниже Va), сильно 
изреженные (око.J:о 0.2- 0.3) и скорее напоминают редколесье, чем лес . 
Средняя высота сосны 4 м, диаметр стволов 6-8 см. Стволы корявые. 
совсем не очищены от сучьев, с морозобойными трещинами. 

В таких сосняках хорошо развит nодлесок из березки тощей, высотой 
ДО 0.7-0.9 М, С CO~IБJIYIOCTЬIO ПОЛОГа ДО 0.7-0.8. 

Основу травяно-кустарничкового яруса составляют осоки: Шмидта 
(Carex Schmidtii ) и вип:юйсRая (С. Wiluica); есть разнотравье: раковая 
шейка, подмаренник северный , кровахлебка лекарственная, соссюрея 
альпийская и др. Всюду в небо.;rьmом количестве отмечаются брусника. 
голубика, багульник и даже Rассандра. 

Напочвенный по:кров СILпошной и образован мхами: Polytrichum 
commune, Р. strictum ..... 4ulacomnium palustre, А. turgidum, Pleurozium 
Schreberi; встречаются сфатны. Проективное nокрытие до 100%, мощиостЕ 
мохового ковра 7-10 с~ (живой сл:ой 3-4 см). Лишайники: CladoniJ 
sylvatica, С. rangifer ina, С. amaurocraea, Peltigera . canina, Р. a

1
vhthosa

встреgаются изредка, нeбo:rьmiL.'iИ группами. 

Е .. 10ВЫЕ ЛЕСА 

Леса из ели сибирской (Picea obovata) на обследованной территорш 
имеют весьма о.граниченное распространение, хотя спорадически е;т 

встречается . довольно широко. Чистые еловые насаждения обычно ~~опро
вождают более или менее круnные притоки р. Вилюя (Ахтаранда, Бо.irьш& 

· и М3:лая Ботуобуи, Вилючан, Rемпендяй, Марха, Тюнг и др.). В северно 
части Вилюйского -бассейна по долинам рр. Мархи и Тюнг~ еловые ле 
доходят почти до полярного круга. , 

Ельники имеют прерывистое, ленточцое расположение по · бровк 
надпойменных террас. Ширина полос небольшал и колеблется в предел....__. 
от 5 до 50-100 м. С удалением от края террасы ельнИки постепенно см 
няются лиственничниками. 

В пойме р. Вилюя ельники чаще всего отмечаются в низовьях, по 
риодически заливаеl\IЫМ гривам. На надпойменных террасах ель вые ... 
пает в качестве nримеси в лиственничных лесах, участвуя в образов'-Л.LL-.._. 

u 

с:мешанных елово-с!!иственничных насаждении. 

Для среднетаежных водораздельных лесов еловые насаждения сов 
нехарактерны. Ель здесь отмечается крайне редко, в виде еди~~ .L...LA,A. ..... 

деревьев высотой до 3-5 м в возрасте до 100-150 и. даже 200 лет, За ис ...... .
чением: Нюрбинекого и восточной части Сунтарекого районов, где 
выходит на приаласную территорию, образуя опушку тайги вокруг ал ас 

На северо-востоке Вилюйского бассейна, от 65° с. m., ель nол 
ш~ирокое распространение .как порода второго яруса в водораздель~ 

;recax, образуя различные варианты северных елово-лиственничных 
сов, и ·лишь очень редко преобладает в древостоях, но с обязател ......--.. 
з-:-частпеУ лиственницы. 

Р. К. Маак (1887) отмечает, что еловые Леса занимают обШирные ~ 
рmории в верховьях р. Вилюя и по р. Чоне. Данные наших отрядов 
подтверждают этого. Еловые древостои распространены здесь orp ...... ~.&-11. 
к ав: в до.ч:п н е р. Вилюя, так и по его nритокам и севернее 65° с. m. не 
ходят :rаже по долинам рек. Последний массив · чистого елового леса .. 
описан С. С. Черемхиньтм (1960) в долине р. Патынакта - левогоn 
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~ая, у 64° с. m. В . устье р. ~т:.rахан-Вавы ель от:м:ечалась только 
единичных низкорослых деревьев. По р. Чоне чистые еловые леса 
_rечены преи~1ущественно в низовьях, а в среднем ее течении ель 

-.1LАет только как приiVrесь в долинных березовых и березово-листвен-
=------ :з:есах . 

ботаническоl\1У составу ельниRи довольно однообразны. По долинаl\I 
на приаласных территориях Сувтарского и Нюрбинекого районов 
от:мечены различные варианты ельнпRов зеленОl\1Оmников, npиqel\1 

,___......нА-Ао'ые ельни:ки нес:коль:ко отличаются от приаласных составом и xa

- Ol\I подлесна. В долинных e:rьнnRax полог подлеска всегда ясно 
ен, и в неl\1 наl\1ечается даже ярусность, чего не наблюдалось в при-
ых ельниках. По видовоl\rу составJ ,:~;олинные ельники значительно 
приаласных. 

,.. а составе и характере пo,:~;:recRa ,J;о.;з:инных ельников сказываются 

....____.-.......LLe поймы и соседство с травянът1rи ивняками, заниl\IаЮЩИl\1И более 
-·~·Бенные участ:ки ~еррас. В лесу· постоянно присутствуют береза :ку
нпковая (Betula fruticosa), шиповник иглистый, Сl\1Ородина, свидина · 
.ш (Thelycrania alba), ольховниR, ивы сухолюбивая, грушанколистная 
х pyrolifolia) и пятитычинковая (S. pentandra), 1\оiожжевельнин си

_ -кий, жимолость алтайсная (Lonicera altaica) и другие виды. В составе 
.2: ска nриаласных ельников ~rожно ОТl\Iетить только иву сухолюбивую. 

_.__... овнин и 1\tiожжевельнин сибирский . Полог nодлеска здесь редко бывает 
=:БНутым. 

Группа 1. Ельники зелено~tоmншш. Все ельвини наших районов мы 
-:=:сим к одной группе тиnов лесов - ельвини зеленоl\1ошнини. Они 

... 
j'!HO заНИl\1ают плоение или с:тегRа пониженвые участни надпоиl\оiенных 

-рас и периодиqески заливаеl\!ые гривы в nойме . Почвы дерново-~есны~ 
::косуглинистые, реже супесчаные, сильно органогенные, влажные, 

~лизким залеганием мерзлоты. В приал.асных ельвинах иногда ОТl\1е
:..-.;.:.vтся nочвы переходиого характера от луговых к лесным. Большая 
~t"пень сом:кнутости древостоя и хорошее развитие l\Iохового новра абус-
вливают медле!fное оттаивание nочвы. В середине июля почва оттаивает 
r:1убины 50 см. Лед иногда можно обнаружить сразу же под ~1оховым 

-в ром . 

Микрорельеф в лесу nолого-бугристый, слегка сглаженный l\rощным 
ховьпvi ковром . 

ДревGстой обычно двухъярусный, иногда неравно~rерного сложения, 
сом:кнутостью крон 0.6-0.9. R ели в небольmоl\I ко.:Jиqестве всегда при-
ешивается лиственница, превосходящая ель по высоте на 2-3 1\I. Отдель

з:ые лиственницы здесь достигают высоты 25 l\1, при диа~rетре ствола до 
-::iJ-45 см, в то время :как nреобладающая высота еаи в этих условиях 
_З-19 1\tl, а мансиl\1альная - до 22-23 ui, при дпа:\rетре ство:Iа в 28-30 см. 
:·роны обычн9 плохо очищены от сучьев, а у низкорос .. ~ых елей начи
=-аются от ·самого основания. Ветви увешаны эппфитны:\1И лишайникаl\-IИ 
виды И snea) и оnлетены - лианой - княжико~r спбnрскиl\I (А tragene 
~.: Ь irica). 

Большая сомннутость :крон преnятствует развитию травяно-кус·.L арнич
з.ового яруса. Проективное nокрытие его обычно ко:rеблется в nределах 
vт 5-15 до 25-45%. Я русиость выраже·на не всегда. В качестве постоян-

u 

ных компонентов l\1ожно назвать следующие виды: хвощи полевои и ка-

мышковый, грушанка красная, раl\1ишия (Ramischia obtusata), одноцветка 
.1~1onesis uniflora), овсяницы овечья и приземистая, мятлик сибирский 
Роа sibirica), соссюрея альпийская (Saussurea alpina), линвея северная, 
брусника, голубика и др. 

,1 

4 Труды Ин-та ·биологии, в. 8 
. . 



, 

50 .. 1 е_ 6 с.с~йча pe~;u Ви.zюя 

Своеобразен =oвo.""IDEO м:оснньтй (до 10-15 см), 'обычд.о сплошной на-
о - • 

почввнныл n:о:кров. в с:::::оженоn :которого примерно в равных соотношениях 

IIJH1AИ\rarm учас_не ве .. -rеньте :rесные мхи, образуя мозаичные сочетания. 
Рlеп~~ :.=.з.т Sch_,.:: :~ri_ Hylocomium proliferum, Ptilidium ciliare, Aulacom
nium -лr :·d-llm п другие виды. Есть и лишайники: Cladonia sylvatica. 
С. rang("erin8 С. amaurocraea, с покрытием, не превышаю-

• 

ЕЛ>нiПШ велено:Уошные представлены следующими типами: а} ельниь
с ......... и..,.,..,~ствевни r~ей бруснично-моховой; б) ельник голубично-моховой; в) ель
~~~к разнотравно-моховой; r) ельник мертвопокровно--моховой. 

Голубnчно-l\Iоховые ельники встречаются тодько по долинам· реЕ . -ору;снично-:llоховые и мертвопокровно-моховые - преимущественно н& ... 
n:рпа.--таснои территории, _ разнотр-авно-моховые - повсеместно у 'Населен-

нътх nуннтов. Ниже . приводятся описания типов ельников. 
Е :r ь н и к с л и с т в е н н и ц е й б р у с н и ч н- о ~ ~~ о х о в о г. 

. ... 
зани~rает самые повышенные участни надпоименных террас и приаласных 

территорий (это, возможно, наиболее сухой вариант ельнинов зеленомош
ни:ков). Харантеризуется о'тносительно хорошо развит_ым .травяно-ну
старничковым покровом, образованным брусниной, с nонрьrтием до 30-
45 ~о . В напочвенном понрове nреобладает Р leur-ozium Schreberi в сочета
нии с Ptilidium ci-liare, Hylocomium proliferum и други:м:и видами. Поиры
тые до 65~ 70% . Древостои в этих лесах относятся обычно к I I I и IV нлас-
саьi бонитета, всегда двухъярусные, средней густот:ЬI. _ -~ 

В образовании древостоя nринимает уЧастие не ~ольно ель, но и лис: 
венцица. Высота первого яруса 17-18 м, диаметр стволов . 22-24 с:м 
Ярус неснольно разреженный (0.3-0.5), образован в основном ельF 
(8Е2Л). Второй ярус, высотой -до 13-1·5 м, более- густой (0.6, редно 0.7 
и образован тольно елью (10ЕединичноЛ). 

Боаобновление хорошее, состав 7Е3Л. ·Лиственница преобладает н 
ПрогаJi:инах, _ ГДе образует СОМКНУТЫе rpynПRИ ВЫСОТОЙ ДО 5 М, а nодрос 
ели - nод nологом древостоя. 

Е л ь н ·и R г о л у б и q н о - м о х о в о й приурочен R слегна заб
;rоченным почвам попижеины-х участнов надпойменных террас. Древостс_ 
в таких ельниках двухъярусные, IV и V классов бонитета, с с.омннутость 
нрон до О. 7. Высота nервого яруса 10-12 м, второго 6~ 7 м. Состаt 
первого яруса 10Е~диничноЛ, второго - 10Е. 

Подлесок развит слабо .. · 
В травяно-кустарниЧ:ковом ярусе · nреобладает голубина, а в нап 

венном nо:крове - мхи: Hylocomium prolijerum, Aulacomnium turgidu 
А. palustre, местами появЛяются даже виды сфагнов. 

Возобновление почти отсутствует. 
Е л ь н и н_ р а з ':11 о т р а в н о - ·м о х о в о й встречается · тольz_ 

около населенных пун:ктов и вдоль троп. Возникает, вероятно, в реву.::: 
тате хозяйственной деятельности человена (рубка, пастьба _ скота и др 
Древостои здесь довоЛьно изреженные (0.4 и даже 0.3), обычно двухъяру 
ные, из ели с небольшой ·прим:есью лиственницы. Ярусы сложенЬI неравЕ 
мерно, особенно nервый,' в котором круnные дере~ья часто бывают n 
полностью вьJ:рублены. В лесу особенно хорошо развит подлесон. Сост-

u . ' 

ero зависит от условии местопроизрастания: в долинных ел_ьнив:ах в noлG: 

nодлеска обильна береЗка нустарниновая, а в приаласных - . ива сух 
"., . 

люоnвая. шиповнии и· можжевельнин. . 
В травЯно-нустарj!ич:Ково:м: · ярусе nреобладает разно.травье: _ хво 

по;Iевой n RСL"iышковый~ астра альnийская (Aster alpinus), nолынь niL 
мо;rnстная (Artemisia tanacetifolia), чина приземистая, грушанка красн-

--
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~- того, встречаются вейни:к :Тангсдорфа, костер сибирский, овся
:вечья, брусника и другие виды. 
Rапочвенном по:крове от~Iечаются мхи: Hylocomium proliferum, Pti

ciliare, Pleuroziurn Schreberi, R hytidium rugosum и др. (до 30-45% 
_:_rия). 

___ аобновление разновозрастное и носит разбросанно-групповой xa
u .. 

... 
_ ;r ь н и к м е р т в о п о к р о в н о - ~1 о х о в о и, вероятно, еле-

.., 
~ассматривать как вар:иант ельников зеленомошников, напочвенныи 

в которых частично уничтожен пастьбой. Они отмечаются обычно 
- населенных пунктов как по долина~1 рек, в виде небольтих участ
:ак и на приа~асных территориях. В последнем случае их участки 

-.L:.тельно больше по размерам. 
__ ревостой двухъярусный, с обЩей сомкнутостью крон О. 7-0.8 (пер
ярус 0.6-0. 7, второй 0.2-0.3); сложение ярусов более или 

=е равномерное, встречаются небольшие прогалины. Состав древостоя 
__ J:IIНИЧНОЛ. 

а подлес:ке отмечаются единичные экземпляры можжевельника сибир
:-о (высотой до 1 м) и шиповника иглистого (до 40 c~I). Со:м:кнутого 

- га они не образуют. 
~равяной по:кров развит слабо. Единично отмечаются :кровохлебка 
:рственная, Rлевер лупиновый (Trifolium lupinaster), подмаренник 
-рный ( Galium bor~ale), :княжени:ка (Rubus arcticus), брусни:ка и др. 
_ Iохово -лиmайни:ковый ~о :кров разнообразен по видовому составу, 
:ами занимает до 30% поверхности и представлен Hylocomium proli

._____...,m , Dicranum undulatum, Ptilidium ciliare, Rhytidium rugosum, Cladonia 
-;stris, Peltigera aphthosa. 

. ' 

БЕРЕЗОВЫЕ ЛЕСА -

На территории Вилюйс:кого бассейна березня:ки ни:когда не занимают 
... . 

-ьших площадеи, хотя распространены довольно широ:ко,заходя местами 

- :ко на север (небольши~ березовые рощи встречаются по р. Тюнгу за 
: с . . m.). Большинство березовых насаждений образовано березой пло
~!истной (Betula platyphylla). · Р. И. Аболин (1929, стр. 177) говорит, 
на Лено-ВилюйсRой равнине <<березовые леса в свое~I распространении-
приурочены к Rа:КИ}f-либо специфичес:ким условиmi, отличным от уело
тайги>>. ·действительно, на междуречных пространствах березня:ки; 

_речаются в самых разнообра..?ных условиях, возни:кая на ыесте сгорев
:-й или вырубленной тайги (преи~I)rщественно лиственничной). Та:кие 
: езовые вре:м:енни:ки встреч~ются в бассейне р. Випюя повсеместно. 
временем они сменяются лиственничной тайгой. Среди этой группы 

___ более хара_Rтерны различные варианты брусничных березня:ков. 
Наряду с водораздельными распространены другие группы березня- 

в : долинные и приаласные. Rа:к гов-орит само название, в своем рас-
=остранении они приурочены :к определенным условиям местопроизра-

_ания. В средне:м: и нижнем течении р. Вилюя, начиная приблизитель~о
~ пос. Эльгяй, береза сменяет ельники на приаласных ~ерриториях. 

-
?резня:ки здесь неnQсредственно граничат с лугаьfи и по мере высыхания· 

:ер постепенно надвигаются на них. Сходны с приаласнъiми по своему 
ра:ктеру и долинные березняки, приуроченные чаще всего :к о:краинаь1 
ссивов заболоченных осо:ково-вейни:ковых лугов. Они хара:ктерны для 
Попов мел:кодолинного ландшафта, особенно для юго-западной части 

4*= 
• 
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Ви.люйского бассейна. Cpe.to до:тnнных и приаласных преобладают раз-
".., . 

личные вариа~ты травянitстых оер-езняков. , 
Цриал·асные и ~о;r~tнньте березняки по своему происхождению в боль

шинстве случаев первnчеьт. Возникая на луговой территории, они ·посте-
.... 

пенно надвигаются на J)~a. ЯБ~яясь, по всеи вероятности, авангардах 
.,. 

таиги. 

Группа I. Березн.тrn: брусничные (производные) встречаются преиму
щественно на :меж_t) реЧ!Iых пространствах. Происх-ождение их в боль-

.... . 

mинстве с:тучаев не вызывает никаких сомнении: здесь всегда можн· ... 
u -

наити старые ilнп. oc-a-:RII Gоrорелых стволов, выгоревшие дупла и другиЕ 

следы пожара. Почвы ио= =rаБи:.uи березняками не отличаются или лит~. 
незнач:пте.:1ьно от-&n:что-ся O.t почв, обычных для лесов Вилюйского бас
сейна. Это f!ернов :.-::.есные почвы, различные по механическому составу 
(от супеечзнътх :ro I-:.-т .. нпстых), иноГда оподзоленные или осолоде
лые. 

Для древостон брусничных березняков характерно постоянное. присут
ствпе лиственаав~ы (от 9Б1:I :ro 7Б3Л). Сомкнутость насаждений може: 
быть caj\roй раз:rnчн:ой (от 0.3 до 0.8). Средняя высота берез_ы не превы
шает 7-8 м: при !Ba,re-:pe ство:rов 5-12 см. Возобновление в березняка~ 
обычно _хорошее. :но береза шрает в не?\1, как правило, очень незначитель
ную ро:rь (нног;::tа оби.-хьно порослевое возобновление). ВозобновляетсЕ 
преюtуществен но листвен н 11 на. и ноrда сосна и совсе:м - .редко ель. 

··. I1нтересно . что в~зрас-r березовых насаждений обычно колеблетсЕ 
в пре~е:rах 30-50 .J:ет. c~rьrii старый брусничный березня-к, аписанньтt 
на~rи в бассейне р. Вnлюя. насч:n:тывает 78 лет~ 

Подлесок в бр}~снвчных березнянах развит слабо, сомкнутость er _ 
редко достигает 0.2-0.3. Чаще всего встречаются шиповник и ива су·хо
л.юбивая. Покрытпе травяно-кустарничкового яруса 60-80%. Основ. 

.... ... u 

его составляют гр ушанка Брасная. хвощи ка:м:ышков.ыи, луговои и леспоn 

,линнея. Мхи и лишайники встречаются обычно в очень небольтом коли
честве. 

НаJУяду с типичньТhtй бруснnwьвm березняксu.rи иногда вст-речаютс~ 
различны~ изl\rененные варианты: баr·у:rьниково-брусничные, голубичнс
брусничные, травЯнисто-брусничные. По характеру древостоя и состав. 
nодлеска они :мало : от.Лич·аются от брусничных. , . . 

Групnа II. Березняки травянистые (коренные). Это долинные и прr!:-
ал·асные · березняки. В подавляющем большинстве они первичны и вознr:
кают не на месте лесных вырубок и гарей, а · на луговых уча.стках. ос~
бенно ясно это можно увидеть, наблюдая приаласные березняки. Молодк 
травянистые березовьiе рощи постепенно сменяются бруснично-травя
нистьJм:и лиственлично-березовыми наса~дениями со значительно·й прл
~rесью лиственницы в древостое. Вероятно, поздllее лиственница вытеснп:: 
~десь 9~резу и на месте травянистого березняка в конечном ито~е раз : 
вьется брусничный лиственничник. Возможно, что выпас и ~-изовые п
жары, возникающи·е иногда на лесных опушках при выжигании соседнш 

лугов, спо~обствуют сохранению березняков в этих условИях. 
О первичности долинных березняков говорит В. Б. Rуваев (195-

Е своем: очерке растительности Ленского и Ол-екминского районов. 
:высказывает предположение, что они развиваются .на месте долин~ ...... , 
.дуг о в. . . . 

Первичное nроисхождение долинных и .приаласных березняков подтве-.=
ж:~;ается п характером почв под ними: Чаще это луговр-болотные, черн
.зе,mо-ауrовые или нереходные почвы, и только изредка встречаются де:-

ново-:rесные . 
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характеру древостоев и травяно-кустарничкового покрова долид

а приаласные березняки гораздо более разнообразны, чем водор~з
.. --~ зъте. Их можно разбить на ~ве большие группы: разнотравные и 

r w1 :КОВЫе. 

З е р е з н я к и в е й н и к о в ы е особенно характерны для окраи.н 
- :rых, хорошо обводненных аласов , в которых не выражен или слабо 

_ _ ал\ен сухой пояс. Часто встречаются они и среди массивов 1\riелкодо
~~~х лугов. 

_..ревостои обычно чисто березовые (10Б), изредка с небольшой при
____ ю лиственницы, сомкнутость их 0.4-0.5. Береза достигает высоТЪ] 

• \ 

Рис. . 10. Травянистый березняк (Сунтарс:кий район) . Фот. А. А. Пермя:ковой. 

• 

_-10 м, при диаметре ствола 7-8 см. Возраст ее не превышает 40-45 лет .. · 
Возобновление не очень обильное и состоит почти из одной березы. Под
::есок обычно представлен единичны~fи кустами ив (чаще всего ивы сухо
:юбивой) и спиреи ивол~стной (Spiraea salicifolia). Небольшал сомкну
:-ость дреЕостоев обусловливает хорошее развитие травяного понрова, 
=оRрытие которлго достигает 70-80 %, редко 50 %. Основу травостоя 
:оставляет вейник Лангсдорфа (60-70 % ), npи:r.Iecь других видов обычно 
~чень незначительна. Наряду с почти чистыми вейвиковыми березняками 
часто встречаются осоково-вейниковые (с осокой Шь1идта, реже с осокой 
вилюйской) и разнотравно-вейниксвые варианты (с кровохлебкой, кня
-nеникой, молонанам сибирсним (Lactuca sibirica) и др.). Мохово:й покров 
выражен очень слабо. 

Р а з н о т р а в н ы е б е р е з н я к и встречаются на повышенных 
.~частках среди м:елкодолинных лугов и по окраинам полноводных и 

среднеобводненных аласов (рис. 10). Они приурочены к более сухим и, 
возможно, неснолько 9олее богатым почва!\1, че:м: вейниковые. По возрасту 
разнотравные березняни обычно значительнd старше вейвиковых (в сред
нем 70-80 лет); со~Iннутость · древостоя здесь тоже несколько выше (0.5-

• • 
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0.8). Средняя высота березы ;::(Остигает 13-15 м, при диаметре ·ствола 
·15-17 c~I. ~иственни11а обычно отсутствует в древостое или составляе: 
единпчнJ~ примесь. но наряАу с березой хорошо· возобновляется. Подле
сок ре~ко бывает хорошо развит. Особенно характерны шиповник, ива 
сухоJiюбивая. спирея . Травяно-кустарничкавый noRpoв ниRогда не бывает 
сп:тоmным. по:крыrие его 40-60%. Видовой состав довольно разнообра
зен и в от.пе .. ~ьнътх с:rучаях существенно . отличается от других . групп. 
Наибо;rее хара:кт-ерньТhi для разнотравных березняков видом, постояннс 
встречаюш:miся з~есь, является груш·анка красная. Часто встреЧаются 
княжени:ка. :тюти к северный (Ranunculus borealis), герань ( Geraniuп-.. 
prat.ense) и цругие виды. В Вилюйском районе в некоторых березняках 
мноrо ириса (Iris setosa). Мхов и лишайниRов очень мало. 

- Березняки из-за незначительности занимаемой пл.ощади не играют 
бо~ьшой роли в хозяйстве группы вилюйских районов. Вейниконые п 
разнотравные березняки часто используются для выпаса скота, если они 
распо.:rоif\ены недалеко . от ферм или населенных пунRтов . . Древесина n 

,., v 

кора оерезы используются :м:естным населением для хозяиственных цужд. 

' . ~ 

ОСIIН_НИКИ 

Осина в бассейне р. Вил:ЕQЯ распространена очень . м:ало, что в свqе 
время от:м:етил Р. И. Аболин (1929, стр. 318), R-оторый писал, что осина 
<<встречается лишь изредка на сухих солнечных снлонах и то тольно в виде 

~еревцов второго я:руса, не превышая 6-7 м высоты и 7-10 см по диа
)1етру>>. Молодые низкоросль~е · осинники изредка встречаются на гарях. 
Судя по то:м:у, что они приурочены к вершинам и верхним третям склонов 
песчаных увалов и среди них местами встречаются старые · сосны, :м~ожнс 

сделать вывод, что они возникают на :м:есте боровых сосняков. Древостоt 
в ь1олодых осинниках обычно очень густой, поэтому подлесон и травяно
кустарничкавый покров развиты слабо. Встречаются редRие нустиRи ши
повника, а из трав - осона стоповидная, колокольчик Лангсдорфг 
(Campanula Langsdorffiana), иван-чай и др. Более старые осиннини обычнс 

v 

сильно разре1-.кены и имеюr вид редRостоиных светлых рощ с хорошо раз-

виты::\1 травяны~f покровоl\I. Небольшие осиновые рощицы изредка встре
чаются на онраинах аласов в Вил:Юйском районе. 

' 
• 

• 
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КУСТАРНИКИ 

Заросли кустарников местами заним:ают на территории Вилюйского 
____,~ейна значительные · площади, но чаще встречаются небо.::rьшшiи участ

,m. Большей частью · они приурочены к логамили долинам peR и на водо
~:(елах встречаются относительно редко. Наиболее широко распростра-
ны зар9сли березовых Rустарников (ерники), значительно ~еньше - 
няки. ИзредRа встречаются заросли · таволги. 

ЕРНИКИ 
. 

Ерники распространены по всему бассейну р. Виаюя (и на некоторых 
-астках занимают больши~ площади). Они образованы двуъ-Iя видами 

старников: берез:Кой тощей (Betula exilis) и березкой кустарниRовой 
В. fruticosa), Rоторые редко смешиваются друг с другоn-f. 
Ерники из березы :кустарниковой преобладают на территории Вилюй

__,_ого бассейна. Они занимают лога среди тайги, встречаются в долинах 
u 

~;rких таежных рек и на надпоиl\Iенных террасах, т. е . по 1\Iестопроизра-

_аниям близки к лугам. На 1\Iеждуреqных пространствах ерники отно
Зiтельно редки. Наши наблюдения подтверждаются и анализом описаний, 
:::рпведенпых Р. И. Аболиным ( 1 929). В его работе все четыре описанн;ьiх 
';Частка приурочены к лоrRбинам и еRлонад,I лощин. Правда, сам Аболин 
=J.1агает, что ерники <<не приурочены к каRи~~r.-либо специфическим усло-
:rям: местообитания, а встречаются повсюду в тех :местах, где тайга под

--ергается · систематичесRому выжиганию>> (Аболин, 1929, стр. 183). 
У СЛОВИЛ местопроизрастания, В RОТОрЫХ встречаются ерНИКИ ИЗ ку

_арНИКОВОЙ березы, довольно разнообразны: от 1\'Iест с избыточным увлаж
вением до участков с признаками остепенения, но преобладают сухие 
рники. Среди ерников из кустарниковой березы наь1ечаются две большие 
~руппы: заболоченные осоково-~Iоховые ерники и сухие разнотравные 
.рники. 

3 а б о л о ч е н н ы е о с о к о в о - м о х о в ы е е р н и R и и з к у с т а р
Е и к о в ой б ер е з ы представляют сравнительно не большую группу .. Они 
встречаются относительно редко и обычно не занимают больших площадей . 
........ 
..l акие ерники приурочены к пониженны1\I участка~! долин таежных речек 

и.ч:и к ~~окрым: логам среди тайги. Увлажнение здесь избыточное, иногда ... 
надмерзлотные воды стоят у самои поверхности, заполняя все пониженил 

ШIКр{)рельефа. Почвы торфяно-болотные. Защищенная зарослями ерника 
и: плотн~Iм ковром мхов, почва оттаивает на очень незначительную глу

..... пну: в конце июля на глубине 45-50 см лежит 11ерзлота. Микрорельеф 
Б ерниках такого типа всегда неровный. Мхи образуют бугры у основания 
_·устов, повсюду разбросаны небольшие кочки осоки высотой 15-25 см. _ 

Кустарниковая берез~ достигает в таких ерниках высоты 1.5-2 м. 
_ !естами <;>на образует густые, труднопроходим:ые заросли, но в среднем 
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сомкнутость полога не превы•нает 0.5-0. 7. Почти всегда к березе примЕ-
mивается ива роз1Iарnнопистная (S alix rosmarinifolia), а иногда лапчат:к~ 
кустарниковая и спирея иво:з:nстная. Травяно-кустарничкавый покро_ 
развит слабо (покрытnе 15-25% ). Основу его составляют лугово-болот
ные виды: осока вп:з:юйская .. иногда вейник Лангсдорфа; единично встр~
чаются хвощ бо.J:отный (Equisetum palustre), голубика, подмаренник топя
ной ( Galium uliginos:z1n) и ~руги е виды. Зеленые мхи образуют почт 
сплошной ковер, поБрытие их часто достигает 80-90%. Наиболее обильн 
Aulacomnium palustre. Tomenthyp num nitens. 

Сухие разнотравные ерники из кустарниковой б t>
р е з ы встречаются ropaзiio чаще, че~I заболоченные. Они приуроч_ены к на,: ... 
поименным терраса)!.. окраинны~I частям долин мелких таежных речеr 

.... 
сухим лога:м: среди таnгп п иногда занимают площади, исчисляющиеся со: 

нями гектаров (в верхне~! течении р. Эргеджея, в среднем течении рр. Мало:L 
Ботуобуи, Ыгыатты, Ботомою n др.). Почвы под ними дерново-луговы' 
чернозе:м:но-луговые, иногпа переходвые от луговых к дерново-леснm. 

Кустарниковая береза не образует здесь таких зарослей, как на зд
болоченных участках, со~IКН}~тость ее не превышает 0.3-0.6, а высот 
обычно около 1.5 !>.I . Наря;r}~ с березой для кустарнинового яруса хараf 
терна лапчатка кустарнnБовая (Dasiplzora fruticosa) , а иногда еще и ив::. 
(сухолюбивая, пятитычинБовая n др . ) . Травяной покров хорошо развиr=
но ниногда не бывает густы~r, сре,:щее поБрытие его около 50%. Видово 
состав богат и разнообразен (бо:rьше 20 видов на пробной площади 
Почти всегда в значительно:l\r Боличестве nрисутствует осока Шмидта, н 
основу травостоя обычно составляет разнотравье: сосс:Юрея альпийскат. 
~Iолокан сибирский, герань (Ge1·anuim pseudosibiricum), василистип 
простой (Thalictrum simplex), ~fыши:ный горошек, подмаренник обыкн 
венный (Galium verum), полынь Г1\rелина (Artemisia Gmelini), с · примесь_ 
различных в~дов злаков - костер сибирский, мятлик луговой (Роа pr ..J,

tensis), трищетинник сибирский (Trisetum si'Ьiricum). Мхов и лиmайниRо 
в сухих ерниках в~егда очень ьfало (не больше 10-15% покрытия}. Чаш 
всего это Drepanocladus uncinatus, Aulacomnium palustre. 

Среди сухих ерников выделяется своеобразная групПа овсяницевhJ 
ерников. По почвам: и ~Iестоположения~f они мало отличаются от разн 
травнЬiх, но распространены на сравнительно небольшой территории. ОЕ 
характерны для среднего течения р. Ыгыатты (левый при.ток р. ВилюЕ 
и надпоЙl\tiенных террас р. Мархи, в ее нижнем течении. Густота нуста ... 
нпковых зарослеи очень неоднородна, часто встречаются осветленнк 

участки, на которых особенно хорошо развит травостой. Среди нуста 
ников здесь иногда встречаются шиповник, жимолость съедобная (Lonice 
edulis), лапчатка кустарниковая. В травостое преобладает овсяница пр 
зе~Iистая (Festuca supina) (понрытие 30-50%), пятнами встречается occi 
стоповидная. Разнотравья здесь значительно ?tfeньme, :rvrxи и лишайник:= 
отсу·тств уют. 

Оnисанные выше ерники возникли, по всей вероятности, на м:есте луго_ 
хотя точнn зрения на этот вопрос различных авторов сильно расходяrrс 

Р. Ii. ~r\.болин полагает (1929), что ерники возникли на месте сгоревш 
тайги. В. П. Дробов (1916) указывает еще один возможный путь: прогре
сируюшее заболачивание лесных ассоциаций, в резу-!!ьтате которого дп~ 

. u 

веспая растительность сыеняется кустарниковом. 

В пользJ. ... :rугового проиGхождения ерников из кустарниковой бере-. 
говорят и их )Iестоположение, и характер по~в под ними. ·под ерниRа ......... J_ 

в боtiьшинстве случаев обнаруживаются почвы лугового типа: дерно 
луговые . чернозе:\tно-луговые, лугово-болотные. Очень часто мо/кно не--

, 



Ерпик,и 5-7 

:rственно наблюдать зарастание ернико~f заброшенных ;rуговых· участ-
-----. О Jiуговом происхож,:з;ении ерников rоворит и то, что рлдо:м: с круп

массивами их по на;хпой~Iенны~I террасам (напри~rер, в среднем 
--.ении р. Эргеджея) и на во~оразделе, гари зарастают березнлкоl\f (береза 
__ сколистнал). Таки~I образо:м, по нашим наблюденил~r, в бассейне 
Вилюл большал часть ерников из :кустарниковой березы возникла на 
-;е лугов. 
~ 

Это отнюдJ? не иснлючает воз:м:ол-\ностп существования ерников на таеж-
гарлх. К таким относятел водораз~ельные ерники, встречающиеся 

11еждуречных пространствах. Здесь почти всегда можно найти старые 
-=-орелые пни и стволы лиственниц, отдельные, уцелевшие от огня ста

е деревья, а местами и молодой лиственничный подрост. Почвы под 
:ш11и ернинами дерново-лесные или переходвые от дерново-:1есных 

=ерново-луговым . Густота нустарникового яруса может быть 9чень 
--~~ичной. Травяно-ку~тарничновый понров развит в разной степени и 
?НЪ неоднороден по видовому составу. Наряду с луговы~rи вп~а~Iп здесь 
_r,J;a встречаются лесные элементы: голубика, бруснина, грушанRа нрас

--~ толокнянка обынновенная, распространенные обычно пятна~1и. М о- · · 
вой покров развит слабо (понрытие 15-20%), почти всег~а в не~I при- -

~ствует характерный мох гарей Ceratodon purpureus. 
Сухие ерники из нустарниновой березы являютел хороши~! резервом 
расширения сельскохозяйственных площадей. Освоение ерниконых 

--:астнов требует гQраздо меньших затрат труда, че~I раскорчевка леса. 
__ месте сухих ернИков на богатых дерново-луговых и чернозеl\Iно-цуго- 
~ почвах после уничтожения кустарника :м:огут быть соз;(аны не только-

- ошие луга, но и пахотные угодья под зерновые :ку.;з:ьтуры, овощи и 
тофель. , 
Ерники из березки тощей. Березка тощал - арктический тундровый 

~-(Флора СССР, т. V). Она широко распространена в северных и в гор- 
u районах Янутии (Верхоянская горная страна). В северной части 
~-rюйского бассейна~- в верховьях р. Тюнга и отчасти р. Мархи, ерники 
березни тощей встречаются довольно часто. Они заниJ\.rают большие 

.-.-."-щади в долинах . рек и на приозерных участнах (напрИl\fер, в районе 
'"'темы Эйкских озер в верховьях р. Тюнга). Южнее, на привилюйской 
ритории и Лено-Билюйском водоразделе березка тощал уже не находит 
-овий для широкого распространения. Ернини из березни тощей никогда 
зани:м:ают здесь больших площадей и приурочены к участкаl\f с неблаго- 
:;~ятными почвенны:м:и и l\Iикроклиматическими условиями. Почти всегда 

;:,t в той или иной сте.пени заболочены. Такие ерники изредка встречаются 
v 

,а:мннутых западинах среди таиги или в верховьях 1\Iелкодолинных ре-

_ .. .. но в большин.стве случаев приурочены к подножья~1 песчаных увалов 
______ к окраинны:м: частям долин <<травяных>> речек, к 1\Iестам: , где выходят 

поверхность или близко подходят к поверхности надl\Iерзлотные воды. 
:Р.ДИ ерников из березни тощей !\Iожно наJ\.Iетить группы ассоциа

~-: лишайниковые ернини, зеленомотвые ерники, сфагновые ер
ЕШ. 

Л и ш а й н и н о в ы е е р н и к и и з б е р е з к и т о щ е й ветре
-- тел в северной части бассейна р . Ви:люя в широких речных долинах и 
эрозионных террасах. Они занимают сухие, повышенные участки . . 

:nнее 65° с. ш. тание ерники встречаются ред~о . 
• Iикрорельеф в них обычно сглаженный, полого-бугристый. Почвы 

___ .то слабо развиты, под тонким слоем мелкозеl\fа лежит элювий нореиных 
_од. Почти всегда на участках присутствуют отдельные лиственницы, 
~о 11ногоствольные и с шаровидной нроной (следы действия заморозков), -
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• 

высота их не превьн11ает 3-5 м. Вблизи таежной опушки лиственниn 
обычно обильно возобнов.а:яется . Вероятно, тайга постепенно надвигаете 
на ерники. 

Березка тощая нокогАа не образует густых зарослей (сомкнутое: 
0.2-0.3). В небольшоУ Rол:ичестве к ней примешивается ива розмарин ~ 
листная. ТравянО-R)-старничковый покров развит слабо, покрытие е:
не превышает 20-25 .. ни один из видов не бывает обильны:м:. Наибол ~ 
хараБтерны зпесь брусввка: го.:rубика, ~1ытник лапландский (Pedicular 
lapponica). ва.J-rерпана тол:овчатая ( Valeriana capitata), хвощ камышковьс 
Мхов всегла очень Ya..J:o. встречаются они пятнами в понижениях (Aulaco 
nium palust..,.e. Di~ranumel.or..gatum и др.). Хорошо выражен лишайников
поБрав (покрытпе 6 --о о . иногда до 90-95%) из Cladonia sylvatic
C. ranuijerina.. Cetraria CU{;lLllata. 

3 е л е н о ~~ о m н ы е е р н п к и и з б е р е з к и т о щ е й ра 
nространены бо;~ее широко. че~I лишайниковые, но не занимают боль.LL.L%.:1-
п:тощадей. В северной част-и бассейна р. Вилюя они встречаются в ре .А..А..А. ..... ...__ 

v 

долинах В!\Iесте с :IIIman:н:n:кoвыi\rn . но приурочены к сырым, понижен 

участка~! вuлизп р~усе.а:. Южнее. Б.аR ·уже говорил ось, зеленомошные ердn~ 
зани~1ают оБ.раинные части IIоли н <<травяных>> речек или подножья пес"G: 

ных ува:тов и лишь nзредБ.а замБ.Н~утые пониженил среди тайги. Для 
характерен неровный б)~грис.тый миБ.роре:rьеф. Почвы здесь болотно_ 
ряда: торфянисто-болотные, реже Л)~гово-бо:тотные. Березка тощая иноr 
образует густые зарос:ти высотой до 1 У, но в среднем сомкнутость 
0.5- 0.6 при высоте К)~стов 60-70 C)I. R ней прn:м:ешивается ива черни 
пая, иногда ива роз:\rарино._'Iистная или :кустарниковая береза. Нар~ 

u 

с l\IOXOBЫl\fИ вариантаl\IП ерниRов, где травяно-кустарничкавыи покр 

развит слабо n представлен отдельныl\1И экземплярами баrульnика, бр _ 
ники, голубики, осок, вейника Лангсдорфа и разнотравья, встречаю-_ _...., 
осоково-зеленоl\Iошные , варианты. Покрытие травяно-кустарничков : 
яруса в них достигает 35-45%, иногда 60%, основу травостоя состав:rя 
осока вилюйская или осока Пlмидта; обильна осока гоЛvвчатая (Ca
capitata) . 

В напочвенноl\I по крове господствуют зеленые · мхиt (50-70% ПОБ..:
тия). Больше всего Aulacomnium palustre, иногда пятнами встречае: 
Polytrichum strictum. Всегда есть Tomenthypnum nitens. В понижv.А..А..,..._.__. 
пятна~1:и встречается Sphagnum. ~ишайники редки, чаще всего это р 
личные виды Peltigera. · 

С ф а г н о в ы е е р н и к и особенно характерны для централь~ 
части Лено-Вилюйского водораздела. По местополоа~ению они не о: 
чаются от зеленомошных ерников. Микрорельеф таких участков все,. 
бугристый. Разl\1еры бугров, образованных сфагнами, ра·зличны, высот~ 
превышает 30-50 см. Почвы торфянисто-болотные. Иногда мощн 
торфяного горизонта очень невелика, и почти сразу под слоем отмер-
сфагнов .J:ежит минера.;тьный грунт. Плотный l\Iоховой покров сильно 
)Iе;::(ляет оттаивание почвы, и в июле ~rерзлота лежит на глубине 20-3С 
В сфагновых ерниках березка тощая никогда не образует густых зарос
(со~Iннутость 0.4-0.6). Rусты ее низкорослые и хилые, высота их не =
вышает 40-50 Cl\I . Иногда в небольтом количестве встречается ива 
ничная. 

Травяно-кустарничкавый ярус сильно разрежен и отличается 
ностью вnд;ового состава. Преобладают в нем типично болотные .__.... 
клюнва fOxycoccus microcarpus), морошка (Rubus chamaemorus), ба:r 
ник. а на понижеН!JЫХ и более с~Iрых участках - кассандра (С/ .. 
daphne calyculata) и подбел ( Andromeda polifolia) . 
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В напочвенноfir покрове госпо~ствуют сфагновые :мхи, образующие 
сплошной ковер из Sphagnum fuscum с примесью Sph. lenense, 

окрых понижениях Splz. balticum. Зеленые мхи встречаются изредка. 
Сфагновые ерни:ки по свое~rу характеру .очень близки к болотам и 
:-vт ~быть отнесены :к группе верховых сфагновых болот. 
ЕрниRи из берез:ки тощей не И:\rеют хозяйственного значения. ИсRлю

-.,LА·"' представляют лишайниковые ерниRи, служащие оленьп~rи пастби-
v 

~в северных раионах. 

li!BHЯKLI 

dаросли ивняков на обследованной территории не зани~rают боJьших 
-щадей и в подавл.яющем большинQтве приурочены R пoii~IaJI круnных 
- . Особенно хорошо развиты ивняки в нижнем течении р. Вnлюя и 
знзовьях его крупных притоков (Тюнга, ТюRяна, Ыгыатты, Чабыды 
~.). Преобладает в ивня:ках обычно :какой-нибудь один вид ивы, ~ругие 
1авляют незначительную примесь. Среди ивняков м:ожно вы,:хе:з:ить три 

·-..,-тупы: 
1 

1) ивняRи из ив секции Viminalis; . 
2) ивняки из ивы сибирской (Salix sibirica); 
3) ивняки из ивы черничной (Saltx myrtilloides). 
ПвНЯRи из ив сеiЩии Viminalis (рис. 11) приуро.чены Б поЙ)fа~r, преи~rу
твенно к прирусловой их части. Изредка встречаются они вблизи ста

.,......".....-rт х озер в средней части поймы. В RустарниRОВО)I яр ·усе та:ких ивня-
з чаще всего преобладает ива русс:кая (Salix rossica), а ~rеста11и ива 
рстистопобеговая (Salix dasyclados). 
~Iолодые прирусловые заросли ивы, возниБающие на речно~1 а:тлю-

v , в первыи период очень густы и почти лишены травяного по:крова. 

""JВЫМ из травянистых растений в ивняках в бо::rьШО)I :ко:з:ичестве появ
t:ТСЯ хвощ полевой. Он характерен для пониженных участ:ков , затоп
_уых на продолжительное врем:я. На более повышенных участках хвощ 

'-'-.~яется вейником Лангсдорфа с небольшой приl\rесью разнотравья . 
чвы здесь у1-ке начинают приобретать луговой характер. Травостой 
зольно разреi-кенный, неравномерный, более густой на осветленных 
а.стках. 

На высоких уровнях поймы и на молодых надпойменных террасах 
oRo распространены · разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные 

,..._. ... ки. Обычно они тянутся неширокой полосой вдо.J.Iь русла. Микро
ьеф в них неровный, грядово-волнистый. Почвы дерново-:.rуговые 
есчаные. Сомкнутость кустарникового полога 0.6-0. 7, но довольно 
авномерная. R иве русской или шерстистопобегавой почти всегда при-
шиваются другие виды ив (ивы сухолюбпвая, грушанБ.о.J:истная), жимо
ть съедобная и красная смородина. 
На осветленных участках - пышный травостой, в котором наряду 
з.J:аками большую роль играет разнотравье. Общее покрытие 40-70%. 
злаков в значительноl\r количестве встречаются костер сибирский, 

- ик Лангсдорфа, иногда мятлик луговой и др. До 10-15% травостоя 
гда составляют бобовые: :копеечник, мышиный горошек, чина бoлoт
(Lathyrus palustris). Из разнотравья наиболее характерны крово
ка лекарственная, лютик северный, вероника А.;тинно.Jiистная (Vero

..... - longifolia), купальница сибирская (Trollius sibiricus) и др. Видовой 
тав травостоя очень разнообразен, иногда на пробной площади насчи
аетс.11 больше 40 видов . Мх~ отсутствуют или очень не:м:ногочисленны. 

v 
!""'~я:ки на надпоименных террасах, вероятно, очень недолговечны и сме-

• 

• 

• 
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няются лиственничны~r llil:И е:rово-лиственничным лесо:м, обычн:ым 
надпойменных террас района . Часто под пологом ивы }..1Ожно встретит 
мо..лодые деревца лиственнsв~ы n ели .высотой до 1-1.5 м: . 

Ивняки из пвы сRбпрсRой. Заросли ивы сибирской (Salix sibiric 
..,. ..,. 

распространены. по нсеи вероятности, только в пределах восточнои час 

Рис. 11. Общий вид ивняковЫх зарослей в приречной 
зоне поймы р. Вилюя •(В ерхне-Вилюйский район) . 

Фот. В . М. Усановой. 

• 

. 
~ ...... ~ -· .... 

J 

Сунтарекого района и в Нюрбинско:м: районе. Они приурочены к ре А~ 
долина!\1 и встречаются в различных услови~х : от участков с избыто ~ 
увлажнением до сухих с признакаl\IИ остепнения, ни здесь, ни та:м: не 

ни~Iая больших площадей. Соl\1Кнутость кустарникового полога 0.6- -
На сухих участках ива более низкоросла, среди зарослей появл 

осве r:.r енные площади, в нустарниковом ярусе увеличивается роль бер 
R}тстарнnковой (соl\IКнутость до 0.3- 0.4) . 
Нес~отря на большую сом:кнутость Rустарникового полоГа, травос 

всегда густой (покрытие 70-80% ). На сырых участках на торф .. ~..L6-

• 
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~ных почвах основу травостоя составляет вейник :Iангсдорфа или 
Шмидта, разнотравье единnqно. Иногда обильны зеленые мхи (до 

-70% ). . . 
:S сухих вариантах ивняков пз ивы сибирской наряду с осокой Шмидта 

v 

~ликом луговьL\I встречаются пятна овсяницы призе~rnстои, значи-

____.в:о возрастает участие разнотравья. Моховой покров з~есь развит 
: з . А. А. Перl\rякова, описывавшая пвняни из ивы сибирской на тер
- рии Эльгяйского совхоза, высказывает предподоженnе, что они 

v 

- окают путем закуста ривания :l\Iе:тко~олинных осоково-вепниковых 

_ в. По мере дальнейшего. высыхания этих участков иву постепенно 
- . 

~~сияет береЗа кустарниковая. Однако это предположение остается 
:рным. 

Пвняки из ивы черничной. Заболоченные. ивняки из ивы чернnqной 
gанимают больших площадей и встречаются довольно ре~ко, преи1IУ-
_:-венно в северных районах. Они приурочены к бессточны~r запади

--~ среди тайги или к слабым водораздельным депрессиюr, с;гужащи~I 
_ ):Ками мелких таежных речек и ручьев. Минрорельеф в них всегда 
- )ВНЫЙ, Rочкова·то-бугристый. Все лето на поверхности стоит вода. 
--: алота в ·начале июля лежит на глубине около 30 с:м: . Почвы торфянисто-
-=-евые или торфянисто-болотные. На общем фоне густых зарослей ивы 

______ 5росаны отдельные деревца березы и лиственницы, юrеющие хилый, 
v 

_етенныи вид. 

Сомкнутость кустарников·о:Го _яруса достигает 0.6-0.8. К иве чернич
-~-- примешиваются в небольтом :колиqестве березы тощая и кустарника-

-=-. спирея иволистная. . 
В травяно-:кустарничковом покрове, по:крытие которого не превыmает 

--~40%, преобладают болотные виды: осоки ви:rюйская и струнокорен-
---- (Carex chordorrhiza), сабельник ~олотный (Comarum palustre). Иногда 
_.:, го кассандры и пушицы узколистной (Eriopho1·um angustifolium). 

~ 
~Iхи покрывают основания кочек и никогда не образуют сплошного-

- рова, пятнами встречаются сфагны (Sphagnum squarrosum, Sph. fim-
a.tum), . 
Наибольшее практическое ,значение имеют пойменные разнотравно

-аковые ивняки и отчасти ивняки из ивы сибирской. Они используются 
::выпас. Разнотравно-злаконые пойменные ивняки представлЯют собой 

u . v v 

-д:rохои резерв для расширения сель.скохозяиственных площадеи: 

~;з:е уничтожения кустарников они могут быть :превращены в хорошие 
зокосы. 

• 

ТАВОЛГОВЫЕ ЗАРОСЛИ 
• 

Заросли спиреи или таволги иволистной часто встречаются на всей 
=РРИтории распространения мелкодолинного ландшафта, хотя и не за
~.Iают больших площадей и не имеют такого значения, как ерники или 
~няки. Наиболее обычны они для верховий мелких <<травяных>> речек, 
s.RИX, как Хат.ынг.-Юрах, Чюелю (Rобяйский район), Сыайаан и Элгээн 
-::rюрбинский район), Ыгыатта (Сунтарский район). Изредка заросли 
__.L.Lapeи встречаются около озер IIa торфянисто-болотных, лугово-болотных 
аллювиальных почвах. 

Кустарниковый ярус образован таволгой иволистной, иногда с неболь
::: :й примесью березки кустарниковой, с СО1\1Кнутостью полога от 0.6 
- 0.8. 

В травостое преобладает вейник Лангсдорфа. Единично встречаются 
=1JОвохлебка лека-рственная , лисохвост вздутый (Alopecurus ventricosus), 

# • 
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.... ... v 
василистник npocтon : по~арен н о к северныи, иногда осока вилюиск ал_ 

вероника длинно.J:истная.. ирис щетинистый. Мохово-лишайниковый по
кров развит с~або. 

Таволговые заросл:п возникают на месте влажных лугов, где в тече
ние нескольких лет не производилось сенокошения. Таволга пволистпая 
постепенно вытесняет ;Jj 1 ов-ую растительность, приобретая госnодствую
щее no.::roжeнne п затрs , {ння исnользование лугов. 

По-види)IО~rу. таво:rга пволистпая является пионером 
ния влажных луrов. способствуя зарастанию их большей 
а зате~м: древеснitiЪm пopoz:ra~m . 

' 
• 

• 

• 

' 

закустарива-
., 

частью ивои 

• 

' 

) 

• 

, 

• 
( 



ЛУГА 

Jуговая растительность в бассейне р. Вилюя занимает сравните.dьно
пьmую площадь. По данным учета лесного фонда УправZiения :reca~Iи 

~ ~ ЯАССР на 1 января 1959 г., луга занимают 270 209 га, или ~1енее 
v 

всеи территории. 

;lуга - основа кормовой базь~ животноводства колхозов и совхоз~в,. 
животноводство является ведущей отраслью хозяйства. Они ~ово;Iьно

-нообразны по местоположению, ботаническому составу, урожайности 
ачеству травостоя. 

Сущесrвующие классификации лугов, разработанные для европейской 
... и СССР, в условиях ЯRутии могут быть применены лишь с nзвестнЬТhiИ 
авками. Наиболее правильно отражает характер :rутов фитотополо

---еская классификация, предложенная А. Я. Тараб)'"RИНЬТhi (1943)~ 
долько измененная ав~торами настоящей работы. Сог:.rасно этой класси-
~ ... ации, луга делятся по положению в рельефе и во~но~IУ режиму на 
_ ре основные категории : 

1) луга пойменные, встречающиеся в периодически заливае~1ых частях 
J:ИН р. Вилюя и его крупных притоков; 
2) луга аласные, расположенные в более или ь1енее выраженных пони

~----ниях рельефа среди тайги; 
3) мелкодолинные луга, встречающиеся по долинам мелких таежных 

::rек с невыработавным или слабо выработанным руслом в условиях 
-абого стока и увлажняющиеся атмосферными осадками и поверхност-

СТОRом' ; 
• • 

4) луга н~дпой~1енных террас, ~арактерные для таежных рек с хорошо 
зработанныl\tiИ долинами. 
Возможно, более целесообразной была бы классификация лугов Яку
~ по признакам растительности, аналогичная разработанной А . П. Шен
......_:ковым (1941). При это!\1 луга одной формации упо!\Iинались бы толькО> 

v 

:i1н раз, в соответствующеь1 ыесте при расс~1отрении лугов в такои си-

е~fе. 

Нам пришлось от этого отназаться по двуu1 соображения~!: во-первых, 
""';едложенное деление лугов Янутии на группы уже широко применяется 

u 

r-;ециалистами сельского хозяиства и население~!, :к то~IУ же оно доста-

~но хорошо отражает основные природные особенности наших лугов; 
-вторых, материала для разработки классификации лугов Якутии по· -_..енниRову у нас все же еще недостаточно. 
Поскольку номплекс условий, определяющих тип луга, ~1ожет повто-

=ться в разных ландшафтах, а припятое нами деление лугов на условные 
) IIПЫ в большей степени ландшафтное, че:м: фитоценологическое, неиз

:.ежны повторения луговых формаций в отдельных группах лугов. Hanpи-
v v 

_р, веиникавые и осо~ово-веиниковые луга встречаются не тольRо в ьiел-

:rолинных ландшафтах, но также в пойменных и аласных; они описы-
v 

оотся нами соответственно в трех группах лугов, что в известнои мере-

' 

• 

• 



.1уга 

онятой нами системы. Более целесообразная 
zт~ов Якутии должна быть разработаЕ 

_-:_ _ _,___.-:DсШ.} Ео IL""Iощадь занимают аласны е луга, играющие главнуi 

- :печеноn животноводства кормами. Они составляют бо;r .. 
::..,.,..о&...,....,_.-..._ ~ой n.-:ошади n фактически яв-ляются основными сенокосньг. 

• .=:.mm. Пой,Iенные :.rуга в Верхне-Вилюйском, Вилюйском и Кобя: 
_ айонах в засs ш.:тивые годы дают основную массу сена. Мелкодол~ 

FН- ::уга из-за забо.:rоченности, закочкаренности и удаленности от нас 
::. 8jн&гх ПJ;-нктов никогда не используются полностью и являются в осно:: 

Е ~ резервньnr сенокосным фондом для использования в засушливые го;г.::l_ 
v 

~ yra надпоmrенных террас совсем незначительны по площадям и испо:: · 

.3у:ю:-ся в основном как пастбищные угодья, реже как сенокосы. 

• 

~ . 
ПОИМЕННЫЕ ЛУГА 

Пой~rенные луга распространены неравномерно и встречаютел пре: 
~гущественно в нижнем течении р. Вилюя и его :крупных nрИ:то:ков (ТюЕ 
Тангнары, Марха, Чабыда). · · 

В верхнем: и среднем течении р. Вилюя поймен.ные луга представл'"'~ 
.J·з:кrniи, прерывистЫlviИ полосами шириной 10-50 м и лишь изред:ка з~ 

ltl 

в 

Р.!JСЛО реки. 

Прарgсловал зона 

........... t::::::::::~ 1 {'2<2<2\2 

~~~-tl7 ( tшt'\8 

Центральная зона 

1 <гv<i lз l<гtcгl4 
. 
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.... -

• 

,l ~l-5 1/////J 8 

[' Q'! 11 (ллллJ12 ' . 

Рис. 12. Поперечный профиль поймы р. Вилюя в нижнем течении (обобщенная схе 1. 

1 - песни; 2 - ивовые заросли; 3 - злановые (вейниновые, иостровые и пырейные) луга, з.с.::: 
старенные ивами; 4 - хвощовые закуетареиные луга; 5 - старицы; 6 - сухие злановые и ра 
траввые луга; 7 - еловые, лиственничные и сосновые леса; 8 - заболоченные осоиовые, в~..:..
Rовые и другие луга; 9 - мезофильные разнотравно-злановые луга; 1 о - зар·осли прибре·: - ... 

воднои растительности; 11 -заросли :кустарнинов; 12- разнотравные лу:га. 
,. 

• 

l\Iают значительные площади, до 300-400 ra. В нижнем течении р. Ви ..... 
(Верхне-Вил:Юйский и Вилюйский районы) пойма достигает ширтr-о 
10-15 км:, ближе к устью р. Вилюя (Кобяйский район) расширяется 
ЗО к:м и с:м~ыкается с пой~ой р. Лены. На этом участ:ке nойма особенно 
резана протоками, старицами и большим количеством озер. 

Пойl\Iенные луга притоков р. Вилюя широко развиты пре 
венно в их нижнем течении, где занимают иногда огромные площ~ 

TaR, Т. А. Работнов (1938) отмечает урочище Мулу площадью о~ 
5000 га, расположенное по р. Тюнгу, приблизительно в 200 км на се
от г. Ви.:з:юйска. Долина р. Тюнга имеет здесь в поперечникЕ} до 4 Kl\1 

рины. Большие участки пойменных лугов отмечены в о:крес~ностях г 
Лor.:rop, также в нижнем течении р. Тюнга. Крупные массивы пой_ 
ных .:тугов встречаются в долинах рр. Чабыды и Тангнары. Пойм ~ 
~~уга ;:~;о.:тины р. Мархи, ка:к и в долинах других рек, занимают значи-: 
ную п.:тощадь в нижнем ее · течении, в верхнем же течении они встреча1-. 

небо~ьши~1:и участ:ками, от 0.5 до 1.0 га. 
В пой~rе р. Вилюя, там:, где она хорошо выражена, различаются 

зоны - прирусловая, центральная и притеррасная (приматери:к: 
(рпс . 12). 
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~унтарском и Нюрбинеком районах развита только прирусловая 
в Вил-юйско~I - ·преn~rущественно центральная и притеррасная 

~ а в Кобяйсноl\1 наnбо..:тьшее развитие и:м:еет притеррасная зона поймы. 
зависимости от про~о:.rжпте.J:ьностn заливания, а также колиqества 

v v u v 

а:ктера отложении в каждои зоне 1rожно различать низкnи, среднии 

~окий уровни. Экологическое своеобразие каждого уровня находит _ 
тражение в характере растите.;rьности. Так, травостои низких уров

::тростые, из одного-двух явно ДО}Inнирующих <<влаголюбивых>> (гиг
-:ьных) лугово-болотных растений (группир_овки хвоща топяного 
~etum heleocharis), осок, тростника обыкновенного и др.). Траво
средних уровней мезофитные, сложные по составу (злаково-разно

и разнотравно-злаковые луга). Для высоких уровней характерны 
:стаи, обычные для местообитаний с недостаточным ув:rажнениеl\1 
:б.;тадание нИзовых злаков, наличие ксероморфных растений n т. д.). 
]рирусловая зона хар-ан-теризуется наличие:i\1 высоних грив (~о 4-7 м 
:-ы) . Близость реки и легкий механический состав почв обеспеqпвают 
ший дренаж. Старицы встречаются редко. Характерна -с:.rоистость 

--~ов: песчаные слои чер~дуются с тонкими иловато-глинnстьnrи про-

-:!.hами . 
.:ia низких урqвнях прирусловой - зоны преобладают растnте:.rьные 
-:шировки с господством костра безостого (Bromus inermis), хвоща 

::-вого (Equisetum arvense) и вейника Лангсдорфа; на сре;::(НИХ уровнях -
.....:....L.А.ировки из п~Iрея янутекого ... (Agropyron jacutense), ви~ов nrятлика 
-~Rоторых других злаков. Из разнотравья :м:еетаl\IИ llrнoгo герани за-
--~альской (Geranium transbaicalicum), васИirистника простого, веро-

длиннолистной· и др. Высокий уровень в прирус:.rовой зоне почти 
выражен или выражен очень слабо. Травостои низкого уровня высо

- более и·ли менее густые, и урожайность nx до 25 ц/га, а среднего 
вня - низнорослые, урожайность их не превышает 10-15 ц/га. 

:2:1;у того, что луг~ прирусловой зоны большей частью закустарены, 
-vкошение их производится вручную. 

В центральной зоне поймы мезорельеф более сглаженный, полого-
u . v 

-нистыи или грядово~волнистыи, разница в высотах между гривами и 

--=-пжениями ·менее значительна (до 1-2 м). Надмерзлотные воды ближе 
=оверхности, чем в прирусловой зоне. Почвы более или менее структур

-~-- . более богатые, чем в прируслов-ой , зоне, супесчано-суглинистые, 
v . v . v 

=ернинои, выраженпои в различнои степени. 

Растительность центральной зоны очень разнообразна, в зависимости 
- условий местопроиз·растания. На низких уровнях, на дерново-~уговых 

... u 

JОлоченных почвах развиваются осоково-веиниковые, разнотравно-

-"iiниковые и разнотравно=-осоковые группировки. Kpo:i\1e вейника Лангс
рфа и о сони . вилюйсной, местами господствуют осоки водяная (С arex -

_ -~atilis) и камнелюбивал (С. lithophila), из разнотравья обильны веро
ка длиннолистная, хвощ полевой и др. Вокруг старичных озер наряду 
:со кой водяной встречаются заро{!ли водолюба с·осочRового (Н eleocharis 
---тillata), хвоща топяного й др. 
На средних уровнях центральной зоны травостой более сложный 

v 

высокии, господствуют злаково-разнотравные и разнотравно-злановые 

- 1·а с преобладание~! лисохвоста вздутого, костра безостого, пырея пол
qего (Agropyron repens); :1\1естам:и · в травостое ь1ного лютиковых: ане

:ны вильчатой (Anemone dichotoma), лютина северного, калужницы 
1:отной (С altha palustris) и др. Реже встречаются м:ятлино-вые -ассоциации. 
На высоких уровнях травостой разреженный, низний, П!}еобладают 

:аково-разнотравные группировки (полынь заменяющая - Artemisia 
5 Трудъr Ин-та биологии. в. 8 
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- 3 - -RCl.i!ЬCRaЯ, l\IЯT:.IIIK ЛУГОВОЙ, И др.), ИНОГДа ВЫ,! 
с ........ ._ :Ia::raнne~I клевера лупинового, мышnного горошБ 

~.·~·- -ь ."I.тов нnзRого уровня этой зоны обычно кочковата . 
..__._,._--.....-- чеr npm1eнeнne дrашинного сенокошения невозl\Iожно и тр 

- _ Е: Баutвtвается лnшь частично, вручную. Поверхность средне_ 
·-'"" ---ЕЯ овная: . п луга, расположенные здесь, являются лучшим сеноко 

'РТН'! н:rоУ . выЕашиваеl\:IЫ~I машинами. Луга высоких уровней из-за ра 
_- :-енности и нnзRорослости травостоя не вынашиваются. 

Притеррасная зона, более пониженная, че!\I центральная, характер 
з. ется выравненны11 11езорельефом: . Надl\Iерзлотные воды находят 
б.~nзБо к поверхности. Преобладает постоянно или периодическ!f избыте
вое ув:rажнение почвы, поэтому эта часть поймы обычно в разной степ 
заболочена. Почвы илова~о-болотные, торфянисто-болотные и др., глиш: 
стые п:.rотные. 

Растительность притеррасной зоны довольно однообразна и предс: 
в:rена в осн9вном заболоченными лугами низких уровней. Преоблада
вейнnковые и осоковые, в различной степени закачкарепные луга; небо:: 
rnne участки заняты сырыми тростянковыми, манниковыми и крупноо ~ 

.ковы~1и лугаl\1И. Вонруг стариц часты заросли тростника обыкновение 
Phragmites communis), осок, водолюба сосочкового. В старичных о 
рах 11ного ряски тройчатой (Lemna trisulca), ряски малень:кой (L. min 

... 
и различных видов водорослеи. 

~уга средних и высоких уровней для притеррасной зоны поймы ...._ 
характерны, и нами отмечены лишь очень небольшие участки их в npe: 
:.rax Вилюйского района (василистниковая и ирисовая формации). 

Из-за закочкаренности и переувлажненности луга притеррасной зс 
выкашиваются лишь частично, вручную. 

Из нелуговых типов растительности в nойме р. Вилюя в .центральн 
зоне встречаются леса, кустарники и болота. Леса представлены в осв · 
HOl\1 смешанными древостоя11и из сосны, лиственницы, ели и березы, ча 
с хорошо выраженны~1 подлескоl\1 из нустарников, причем если сосна 

лnственница приурuчены к высокиl\I уровняl\1 преимущественно центра-: 

ной зоны поЙ!\IЫ, то ель и береза встречаются в . условиях средних и н 
Rnx уровней центральной и притеррасной зон. Кустарники образ .. 

... u 

заросли в различных частях поимы, причем в прирусловои зоне и на ост:-

вах ивняки являются преобладающи~1 типом :кустарниковой растите-
' ности и образуют то очень густые непроходимые заросли, где травос_ 

почти не развит, то более или менее разреженные группировки с хоре 
выраженны11 травяны!\I покровоl\I. Реже встречаются ивня:ки nарков 
типа, кусты ив отстоят друг от друга на расстояние 3-6 :м: и больше (<t 

u 

тически это уже не ивняки, а злаковые луга, закуетареиные ивои из 

ции Viminalis). В центральной и притеррасной зонах обычны заро 
кизи:.rа, боярышника (Crataegus sibiricus), шиповника иглистого, вnr
с~ородnны, ив и др. 

В притеррасной зоне р. Вилюя и его притоков (Тангнара, Чабы:Ца и !Г" 
хараRтерно НаЛИЧИе болот кустарНИRОВО-wlОХОВЫХ, ОСОКОБО-МОХОВЫХ И 

Ниже приводится характеристика растительности пойменн~Iх Л) 

JIYГA ПРИР}тСЛОВОil ЗОНЫ 

Rа:к упо!\Iиналось выше, прирусловая зона является наименее ра 

той частью nоймы р. Вилюя и его притоков. Луговая растительн ~-~ 
здесь зани)rает незначительные площади и встречается в основном: уч 

• 

\ 
: 
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-......-. редко превышающими 5-10 га, чередуюЩИl\1ИСЯ с зарослями ку-
-:нnков преИl\Iущественно пз ивы шерстистопобеговой. Отl\rечены еле-· 

..x-......u, ....... e форм:ации: 
• .... 

веиникавые ::r)тra: -
а) формация вейни:ка :Ташс~орфа (Calamagrostis Langsdorffii)~ 
б) форl\trация вейник а нaзe~rnoro ( Calamagrostis epigeios); 
костровая (Bromus inermis); . 
пырейная (Agl--opyron jacutense, .... 4 . repens); 
гераниевая ( Geranium transbaicalicu т); 
хвощовая (Equisetum arvense); 

"70 овсяницевал (Festuca supina); 
lангсдорфововейниковые луга встречаются в условиях низкого и 
:rнего уровней прирусловой зоны. Здесь вейник Лангсдорфа выступает 

___.. типичное длиннокорневищное растение и приурочен к наибо:rее )""ВЛаж
ным: условияl\I ьrестопроизрастания, образуя Rак чистые о~ноярусные, 
:·олько разреженные (проективное покрытие 60-80%) зарос:Iи, так 

:rвухъярусные, с примесью таких растений, как· хвощ по:з:евой (Equi-
m arvense), мышиный горошек, чина болотная (ассоциация хвощово

::шпковая и бобово-вейниковая). 
~l:ангсдорфововейниковые луга в прирусловой зоне обычно зани~rают 

... о..:тьшие площади и, как правило, закуетарены ива~rи (Salix vimina- . 
. Урожайность 30-35 ц/га. 
Костровые луга приурочены к более дренированны~r участкам, чel\I 
тттrКОВЫе траВОСТОИ (средНИЙ И ВЫСО:КИЙ уровни), И :\Iеста~IИ заниыают 

....__...чительные площади . Травостой высокий, однояр)тсный, средней гу
(проектйвное покрытие 60-70 % ). Господствует всег;з;а костер (безо

-- й, реже сибирс:кий); единично встречаются вейник :Iангсдорфа, хвощ, 
.. _____ 1евой, вероника длиннолистная, васnлистниR простой. В Верхне-

... v u 

_:1юиско:r..r раионе отмечены, :кpol\Ie того, хрен гуляввиковыи и лук 

рода (Allium schoenoprasum). На почве сплошной покров из 
-Jоразвитых 1\IXOB. Урожайность 25-30 ц/га. Возl\rожна 1\Iаmинная сено
' :>рка. В случае, когда костровые травостои закуетарены ивами (груп
вого или паркового характера), сенокошение nроизводится вруч
~. 

Пырейвые луга встречаются в наиболее дренированных частях прирус
вой зоны (средний уровень). В форl\1Ировании nырейных травостоев. 

v u v 

пнимают участие два вида пырея nыреи nолзучпи :и пыреи якут-

:rй (Agropyron jacutense). Травостой до 1 :м: высоты, густой (проектив
е накрытие 85% ). Пятна~IП выделяется костер безостый, единично 

:-~1ечены хвощ полевой, чпна болотная п др. На одно~1 :из участков: 
:~й формации (урочище Хатыстыр Вп:rюйсRого района) от~rечен почти 

v 

."10ШНОИ ПОКрОВ ИЗ l\1XOB. 
Хвощовые луга часто встречаются .по ~ro:roдыl\I песчаны~r наноса~! 
зоне продолжительного затоnления как в до:rине р. Вилюя, так и его 

-nитоков, а также в условиях низких уровней прпрус:.rовой зоны (чаще
Rруг старичных озер). В травостое преобладает хвощ полевой. Его вы
та в среднеl\1 50-60 Cl\I, проективное nокрытие 30-50°о . Единично встре

::аются вейник :Iангс;з;орфа, виды мятлика, осок, ка:rужница болотная 
:(р. Часто травостой бывает nолегшиl\-I от заливания :rетниurи паводкаl\IИ 
сплошь покрывает почву. Обычно участки с хвощо~r nолевым: бывают· 

~:кустарены ива~rи. 

Другие форl\rации прирусловой зоны (из вейни:ка назе:\rного и гера~и 
байкальской) не занимают больших площадей. Назед.rновейниковые 

-~авостои встречаются в условиях хорошо дренированных аллювиальных 

• 
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nочв верхнего ·уровня; онп оuычно высокие разреженные (высот 
-60-70 Cl\I, прое:ктивное по:крытпе 30-50 % ). 

Гераниевые травостои встречаются в виде полос или nятен, nри:м:ыкак
щих к зарос:rюr ив и Jесным участкам. Преобладает герань забайкаль 
екая , IL\Iеющая высоту :ro 50 c~I и образующая густой второй ярус (проеr
тивное покрытпе 90 о . в -;о время как первый ярус выражен слабо ра€-

• .J:ИЧНЫ:\IИ з.J:а}{а_rи :~псохвост вздутый, пырей ползучий, костер безостоо 
н др.) . 

C.J:e;::r:J•eт yno_ януть об овсяницевой форl\tации - из овсяницы призе~r::-
... "' 

стоп , от~Iеченноп на ПI на вершине песчаного увала, вытянутого вдо:: 

_р . Вп:тюя. ОвсЯНIПiа з:~есь образует сомкнутый второй ярус (проективн ~ 
nо:крытие -о- О : первый ярус выражен слабо и представлен един~ 
-ньnrи экзе~rп .. -:rнрю и n..J:n rpJ-nna~rи nырея ползучего . Из представитеzrь 
разнотравья е 1 oнnwo встречаются лугово-степные элементы : верон~ 

-серая (~-eronica incana). полынь заilrеняющая, подмаренник настоящт: 
жпвоr-~ость крупнопветная (Delplzinium grandiflorum) и др. 

В пpnp·yc:roвo:ii зоне пой_~ы р . Т юнга отмечены разнотравно-зл"' .... ,~.&-1-
луга. тянущпеся пешnрокой полосой вдоль русла. Травостой на та .. ~ 
з:угах г·устой п высоRIIЙ: преоб .. 1:а.:rает костер безост~тй; в значительн _ 
количестве к не~r·у nрiil\iешпваются l\Iят:rпк луговой и регнерия заб· 
кальекая (R oegneria transbaicalensis) . Il з р азнотравья характерны кро::: 
хлебка :текарственная , по;:рrаренник северный и др. 

:Iуга прирусловой зоны ~ают высо:кие и устойчивые урожаи сена 
повсе~rестно используются населениеl\I . Наиболее ценными по кормов-

u 

качестваl\1 считаются костровые и пыреиные луга, хотя они не заниl\rа_ 

больших площадей и встречаются небольщими участками (0.5-10 r 
которые к тому же часто в той или иной сте.nени закустарены. Назе~IЕ"" 

~ 

веиниковые, гераниевые и овсяницевые травостои располагаются 

высоких· уровнях поймы, . к моменту массовой сеноуборки они груб~ 
и обычно не выкашиваются. 

ЛУГА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

Луговая растительность центральной зоны очень разнообразна. 
vбладают мезофильные злаковые и разнотравно-злаковые луга сре~Е 
и частично высокого уровней. Избыточно увлажненные луга низ!tих }-:-

... . 
неи встречаются на о~раниченных площадях, преимущественно воЕ 

tСтариц. Очень редно встречаются участки остепненной растительн: 
:в наиболее повышенных и дренированных частях этой зоны пойi\ ~-

В условиях цен:тральной зоны поймы отмечены следующие луг 

форl\1ации: 
1) разнотравно-злаковая (Alopecurus ventricosus, Agropyron 

pens, Bromus inermis); 
· 2) мятлиновал (Роа palustris); 
3) осоково-лисохвостовая (Carex lithophila, Alopecurus ventric 
4) п9левицевал (Agrostis Trinii ); 
5) полынная: 

-а) из nолыни заменяющей (Artemisia commutata), 
б) из полыни ГмеJiина (A-rtemisia Gmelini); 

6) Rлеверная (Trifolium lupinaster); 
7) разнотравно-бобовая ( V icia cracca, А rtemisia sp., Н ier 

odorata) . · 
Разнотравно-злаковые луга (рис. 13, 14) - наиболее распрос:

ная фор:\rация средних уровней - центральной- зоны поймы. Тра.Е 
• 

' 

• 
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'Таких лугов г·устые (проектпвное покрытие 85.:_ 100%), обычно двухъярус
_ные. Первый ярус, ;:ro 100 см высоты, образован генеративныl\IИ побега"\с 
злаков первой ва.1ичлны - вейника Лангсдорфа, лисохвоста вздутага 
nырея по:rзучего , костра безостого и др.; проективное покрытие 30-40 ~ 
иногда 1\Iеньше. Второй ярус, высотой 40-60 . см, густой (проективно 
nокрытие 70-80 °б): образован вегетативными побегами злаков пер во: 
.величины, генеративными побегаl\1И l\1ятликов лугового и болотного, ра~
:нотравьеiVI и бобовьnrн . _ fестюrи в травостое много представителей се:меf:
ства лютиковых. из кот"Орых наиболее обычны ветреница вильчатая, ·вс

·Силистник простой . лютиБ северный (Ranunculus borealis). Урожайное: 
18-20 ц/га. 

МятЛИRовые ~-га широко распространены в условиях высоких и сре:
вих уровней центра:rьноft зоны пойм:ьr на территории Вилюйского районё 
Очень редко небо:rьшпе участки ~1ятликовых лугов встречаются в уел : 
. : u 

яиях низких уровнеп . 

Травостой дово.:1ьно высокий (~о 60 см высоты), неравномерной густот
(проективное покрытпе 50-80 %). Кроме мятликов болотного (Роа pal
stris) и лугового, l\Iecтa)IИ _rнoro по~~1аренника настоящего, астры альпш: 
ской, ястребинки зонтичной и ;:(PJ~гnx представителей разнотравья; встр
чаются также пятна бобовых (!\rышпного горошка и клевера лупинового 
Урожайность 10-15 ц 'га. · 

Осо:ково-лисохвостовые ауга от:\rечены на территории Верхне-Вилю~ 
v v v u 

.ского раиона, в условиях нпзких уровнеи центральпои зоны поимьi, в 

круг стариц. В травостое госцодствуют осока камнелюбивал и лисохво _ 
вздутый, единично отмечаются мелкие кочки осоки вилюйской. Постояш 
.отмечаются мятлики луговой и болотный, вейник Лангсдорфа и ячмеЕ 
луговой (Hordeum brevisubulatum). Обильно разнотравье: василистнr 
nростой, кровахлебка лекарственная, вероника длиннолистпая и др 
а также бобовые - чина болотная и мышиный горошек. Высоrа ос.новн ~ 
массы травостоя 50 см, проективное покрытие 95-100%. . 

Полевицевые луга встречаются приблизительно в таких же· услав~
( средний уровень центральной зоны поймы), часто по соседству с мят:п:: 
ковыми травостоя~1и. Травостой густой (проективное покрытие до 95 ° ~ 
оДноярусный. Kpol\1e полевицы Триниуса (Agrostis Trinii), обилие ко: 
рой колеблется в пределах от 40 до 80% покрытия, места:I\IИ мно.го мят;r 
ков (лугового и болотного) и пырея якутского, а из разнотравья - по.: 

v v 

~Iаренника настоящего, астры альпипскои и др. . 
Полынные луга с преобладанием полыни з.аменяющей отмечены Е 

,Аалеко от пристани Чиртыр (высокий уровень центральной зоны), r 
они распространены небальтими участками среди довольно разреженн" 
разнотравного травостоя, чередующегося с участкаыи :мятликовых 

Ааже костро.вых лугов. 

Кострово-полынные луга с преобладанием полыни Гмелина от:меч 
;rись :крайне редко по высоким уровням центральной зоны в Bepxr 
Впдюйском районе. Эти луга характеризуются разреженным травосте 
(проективное покрытие 40-55%) высотой до 60 см. Кроме цолыни, в т_ 
воетое l\Iного костра сибирского, ~rят.;тика оттянутого (Роа attenuar 

v 

осоки твердоватои, мышиного горошка, клевера лупинового и ветрv ....... ~-
;Iесной (Anemone silvestris). 

Jyra с преобладанием :клевера лупивового встречаются в тех же ус: 
JJnяx, что и вышеописанная полынная ассоциация, в Верхне-Вилюйс: 
п Bn.J:юncкo~I районах. Кроме клевера лупинового ( сор. 2, 50%), в т раЕ: 
стае оD.Iечены полынь зам:еняющая (sp., 10 %), лапчатка пр~листникс 
(Potentilla stipu laris) (sol.- sp . , 10%), астра альпийская (sol.- sp.) и~ 

. ' 
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Рис. 13. Разнотравно-злановый занустаренный луг в приречной зоне 
р . Вилюя (Верхне-Вилюйсний район). Фот. В . l\1. Усановой . 

.... - ·: ~-- . 
·~ ;-. .. 

• 

• 
' 

.... 
поимы 

Рис. 14. Общ:иii вп;з: разнотравно-зланового луга в сре;з:ней зоне поймы р. Ви
:~юя. Фот. В . М. Усановой. 

, 



П ой.мепиые луга 7J 

З пойме правого притока Вилюя, р. АIV1бардаха, в Суl!тарском районе, 
~.а отмечен участок с преобладанпе:\1 в травостое клевера лупинового 

•1 , 20%); кpol\re клевера, з~есь от:1rечены мышиный горошек (sp., 10%), 
- петник простой (sp., 12 ?о ), nоюхаревник северный (sp., sg{>), веро-

-- длиннолистпая (sp.) п ~р. ~'часток сильно закуетарен ивами. 
Ло высокиЬ1 уровня~I поЙ:\IЫ р. Вn.J:юя встречаютел травостои с пpeoб-

..._._ .......... н-LLeiVI мышиного горош.ка. Из злаБовых в этом случае обычны вейник 
- сдорфа, костер сибирский и некоторые другие. 
В поймах притоков р. Вилюя ~rного зубровки душистоn (Hierochloe 

'],ta). Цз разнотравьн на некоторых участках много польши крупно-
-:новой (Artemisia macrantha), часто присутствуют разлnчцые виды 
а.."Jистнинов (Thalictrum simplex, TII. minus), под:м:ареннпк северный, 

_____.,..". щавеля (Rumex sp .), кровахлебка ленаретвенпая и др. 
Наиболее · ценными, производnтельньТh1И и пригодны:ми д;тя ~rашин

- сеноуборки лугаlVIИ центральной зоны поЙl\1Ы являются разнотравно-
---...-~овые. Нужно лишь Иl\Iеть в виду, что их кор1Уrовые достоинства ени-

ел за счет наличия в травостое ~лютиновых. . 
:Туга с преобладанием l\1Ятликов, тироно распространенные · в Вилюй-

.... 
.: м раионе, являются ценньпvm лишь при условии раннего сенокошения, 

2 как травостои их быстро грубеют. 
IIз других растительных группировок _ наиболее ценньnхи яв.дяются 
_Rово-лисохвостые,. хотя начество их травост?ев значnте:rьно снижается 

-за кочковатости микрорелЬефа и невозможности в связи с этим м_ашин-
Л сеноуборк:ц: · J • • 

Травостои с преобладанием бобQвых, ·очевидно, целесообразно исполь-
3ать для сбора семян и прдсева их на лугах с изреженны~r травостоем 
с11еси с семенаJУIИ злаков). 
Хозяйственное ~начение разнотравных, полынных и полевицевых 

-стительных группировок невелико: они используются только как паст-

-:: в~а вблизи наGеленных пунктов. 

ЛУГА ПРИТЕРРАСНОЙ ЗОНЫ 

. . 

Rак ОТl\Iечалось выше; притеррасная зона поймы хорошо развита ·в ниж-
_е11 течении р. Вилюя, в пределах Rобяйс:кого и несколько l\1еньше Ви
"ЗJЙсного районов. Здесь она представлена обширными участкаJ\1:И ~аболо~ 
~:?нных лугов · низкого -уровня, в основном вейвиковых и осоковых. Луга 

:;Jеднего уровня встречаются редко, а участии выеоного уровня, выра

_:-енные здесь очень слабо, заняты в основном нелуговой растительностью 
~едк~е деревья~ заросли кустарников п ~р.) . 
В пр~террасной зоне отм:ечены сле;:отющnе ;тутовые фор:мации: 
·1) вейниковал ( Calamagrostis Langsdorffii); 
2) осоковая:-

а) из осоки вилюйсной· ( Carex wiluica), 
б) ИЗ ОСОRИ ВОДЯНОЙ (С. aquatilis); 

3) тростяпковал (Scolochloa festucacea); 
4) манниковал ( Glyceria aquatica); 
5) бекманнnевал (Be~k~annia sizigachne); 
6) троствиновая (Phragmites communis); 
7) болотнохвощовая (Equisetum heleocharis); 
8) водолюбовал (Heleocl~aris mamil-lata); 
9) василистниковая: (Thalictrum simplex): 

1 О) ирисов а я ( 1 ris setesa). 

• 

. . 
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Вейвиковые луга II3 вeiiн&IRa Лангсдорфа - наиболее распростране_ 
ная формация притеррасной зоны пой:rv1ы. По данным Н. Н. Смирно.: 
(1956), вейникавые лута то;ть:ко в Rобяйском районе занимают площа: 
в 10 800 га. Прпурочены о н11 :к пониженным участка:rv1 мезорельефа. По .L.._.._ 

торфяно-болотные и бо;тотные; микрорельеф кочковатый: высота коч _ 
10-15 см, диаJrетр в среднеi\I около 20 см. Кочки образованы ос_окой в
люйской и вей н вБоУ :Iанrс~орфа, так как вейник Лангсдорфа здесь утр 
чивает свои :корневво(ные свойства . Иногда кочковатость не выражен 

Травостой ryc1oii (прое:ктивное покрытие 70-90%) и высокий (1.G 
1.5 м), ЯР3~Снос:-ь не выражена. Вейник всегда преобладает (cop.g, 80 °. 
иногда )IHoro ocoRn вопяной (sp., 15-20%). ЕдИнично встречаются бе 
манния восточная .. Б.furужнпца болотная, хвощ полевой, сабельнин- бол - 
ный ( Coтnarunz palustre и J:p . Моховой понров развит слабо. 

Вейникоm>rе ayra поймы р. -Тюнга и других притоков Вилюя зав: 
~rают напболыо 11е п..-тоша:m по сравнению с другими луговыми фор:.: 

v 

циюm, приурочены :к IL10CRИ)! пониженны~1: участкам поимы и характе; 

зуются зна чnтельной прюrесью о сони вилюйской (до 20%). 
ОсоБовые ~-га из осоiШ во;:v~ной. Заболоченные луга, образов"'.LА.~ 

v ... 

осо:коп ВОJ:ЯНОП. встречаются в замкнутых или полузамкнутых повис 

ниях воБр)т озер или в:rо:rь с:rабо выраrке:В:ных русел речек, соедивя 
эти о~ера. В травостое= Бро~rе осоки водяной, отмечены осока вилЮй 
сабельник бо:rотньm. вахта трехлистная (М eniarithes trifoliata), · местю 
много циRуты (Cicuta virosa) . В noЙJYie р. Тюнга травостои с преобла: 

v . 

нием этои осоки встречаются в пониженных частях. 

J Осоковые ;rуга пз осоiШ вп:пойской. Осоковые кочкарники, образов 
·ные осокой вилюйской, в non11e р. Вилюя не занимают больших пло~ 
дей. Как правило, они встречаются в наиболее периферическИх час: 
притеррасной зоны. !\1пБроре.J:ьеф кочковатый, почва аллювиальн 
сильно заиленная и забо:rоченная. Травостой густой. Преобладает ос: 
вилюйская (сор. 2 , 60%), ~Iного пятен niятлика болотного (sp.- сор. 1 g_ 
пятнами же встречаются чина бо:rотная и пушица Щейхцера (Eriopho -
Scheuchzeri), ~Iecтal\trи много - лисохвоста вздутого (sp., 10 %). Из раз= 
травья единично встречаются сабельник болотный, калужница бо:: 

v v 

ная, лютик северныи, василистник простои, вероника длиннолист ..... ~ ..... 
и др. Обычно количество разнотравья увеличивается на менее заболоч 
~ных участках; примыкающих :к зарослям кустарников. 

В более nониженных и увлажненных участках поймы встречаются -:-: 
стянковые травостои из тростянки овсяницевой (Scolochloa festuc a:, 
образующие высокие заросли (до 1.5-1.8 м высотой), иногда с прим:е: 

v v 

ОСОКИ ВИЛЮИСRОИ. 

. В таких же условиях м:естопроизрастания, а также вокруг стар 
озер нами отмечены довольно значительные участки зарослей бекм:~-
восточной; ее высота от 1.0 до 1.5 м, проективное покрытие 60-7 
Здесь также часто второй ярус образован оеокой вилюйской. Реже 
росли образует 1\tiанник водный , обычно по соседству с бекманниен 
травостоями. . · 

Вокруг небольтих водоеl\trов типа старИц в притеррасной зоне в ... :
чаются густые (проективное покрыти е 60-80%) заросли троствина о : 

_ новенного, высота которого достигает 2.5 м. 
Небо.J.Iьшими . пятнами ил.и полоса ми вокруг мелких старичных 

(низRий уровень пойм:ы) встречаются заросЛи ~вqща топяного и водо.
сосочкового. 

В ус:rовиях средних уровней притеррасной зоны изредка встречаt 
травостри с преобладание~1 василистника простого. ' 
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Своеобразная группировка из ириса щетинистого (Iris setosa), заку-
v .... v 

-=аренная ивои, ОТ:\Iечена в несколько пониженпои части притерраспои 

в:ы . 

В притерр·асной зоне выкашиваются в основно:м: вейвиковые n осокь-
_е (из осоки ви.т.rюйс:кой) травостои, в первую очередь освобождающиеся 
-под воды. Другие травостои этой зоны - осоковые из осоки водяной, 
остянковые, болотнохвощовые, бек:\Iанниевые, тростниковые и водолю-

... вые - бывают вепригодны для сенокошения, так как бо:тьшую часть 
?та находятся в условиях избыточного увлажнения . Травостои с преоб

- :...~:r;анием видов василистник о в и ириса ядовиты в свежеl\I виде, но сено 

них безвредно . 
Заканчивая краткИй обзор ПОЙ}Iе.нных лугов, следует ОТ:\Iетить, что 

:-:я хозяйственного освоения наиболее пригодны l\Iезофи .. 1:ьные (сре~них 
-;овней) луга центральной зоны, повсеl\Iестно используе~rые насе:rение11. 
аболоченные луга притеррасной зоны, занимающие _на территории Ко
"нйского района огромные площади, могут быть пригодны ,J;:IЯ хозяйст-
~нного использования после осушения и выравнивания поверхности 

\ничтожение кочек) . 
v 

Мнение местного населения о том, что сено, получае}IОе с пои:\!енных 
v 

-)гов, низкого качества и даJке вредно для скота, не И)Iеет основании, 
v u . v 

-aR как деиствительнои причинои плохого качества сена яв.J:яется на:.rи--

:;:ие в нем большого количества старики, что особенно свойственно луга~I 
..... обяйского района, а также некачественная, запоз,J;а:rая ·уборка лугов. 
~но, скошенное в ранние фазы развития, по cвonl\r кор:\IОВЫ)I достоин-
:вам хорошее, И, наоборот, сено из поздноскошенных травостоев по пита

:е:тьности не иревосходит coлol\IY (Сыпрнов, 1956). Наиболее ценными 
=о :кормовым достоинстваl\1 являются костровые травостои. Большое со-
!rnение вызывает ценность хвощовых травостоев. Хотя хвощи прекрасно 

v 

=оедаются скотом, данные о вредноl\I деиствии их на скот, хотя и проти-

оречивые, тре·буют оче·нь осторожного отношения в: хвощам при скарм:- -
:-mвании. 

ЛУГА НАДПОЙМЕННЫХ ТЕРРАС 

Для надпойменных террас рек бассейна р. Вилюя, поМИJ\;1<:~ лесов, ха
-а:ктерны и луговые пространства, довольно разнообразные по ботаниче
_Rому составу. На:\!и были ОТI\Iечены варианты цаетаящих и торфяни-
тых лугов. Последние преобладают. · 
Торфянистые луга встречаются участками различной :конфигурации, 

т:аще · всего среди березняков по понижения11 надпоii::\1енных террас и 
коло стариц. ·площади . их колеблются от 0.5 ;:t:o 5-10 га и более. 
Они nредставлены различныыи вариантю1п :кочковатых осоково-вейни--

... 
овых лугов, в сложении травостоев которых участв}~ют в основно:\I веи-

ник Лангсдорфа и осоки вилюйская и illi\rи;::~;тa с небо:rьшой прnl\Iесью 
... обовых и разнотравья. По внешне:м:у облику они наnо:\Inнают луга за б о-

.... 
~оченнои части ~1елкодолинных речек. 

Почвы дерново-луговые заболоченные, лугово-бо:rотные и лугово
... олотные обсыхающие. Увлажнение избыточное за счет ат:м:осферных осад
--ов и стока над:\rерзлотных вод. 

Настоящие zтуга занимают средние положения ~rезорельефа надnой 
_,rенных террас. Они представлены разнотравно-злаковы~1и и бобово-раз-
нотравно-злаковыми ассоциациями. Площади лугов колеблются в npe-
.Je::rax от 0.2 до 10 га и полностью выкашиваются. 

Ниже приведены описания лугов по ассоциациям. 

\ 
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. 
Вейниково-осоковые л~ га характерны Для наиболее пониi-кенных участ-

v 

ков надпоим:енных терра~. в ::\rестах скопления надмерзлотных вод ил:r: 

·ОКОЛО озер. 

/: Почвы дерново-:r~ 1 "'вые заболоченные и лугово-болотные тяжелосу-
{f rлинистые, с б:тnзR«\f залеганием мерзлоты. 

Микрорельеф на o~l:J-г·y сильно кочковатый. Rочки высотой до 35-50 с~ 
и даже 60 Cl\1 п до 4:- О c~r в диаl\1етре образованы осокой вилюйской . 
В среднеl\I на 1 га их насчптываетея до 30-35 тысяч. 

Почти вся луrовая растительность приурочена к кочка)'!. Простран
·ство l\Ieж~y HIIМII cn.tomь поRрыто 1\!Iоховым ковром из D repanocladus unc:
natus, il1niun~ rugicum . C:::.lliergon sarmentosum, Breidleria arcuata, Aulc
.comnium palпst;e II :rp . IIзре:~;Ба здесь отмечаются заросли калужницы бс-
лотной и лютиRа Гмелпна. . 

· На :кочках rоспоаствует осока вилюйская с небольшой примесью веt-
ника :Iанrсдорфа: княffiени:ки n чины болотной. Травостой на лугу двух
ярусный, высотой до 5r- - 60 c~r, густой. Первый ярус разреженный, в er 
сложении участвJжот генеративные побеги вейника Лангсдорфа. Прое:
тивное поБрытпе 5-10 - о . Второй ярус, высотой до 50-60 см, густо1:, 
образован осокой вnд:юйс:кой и вегетативными побегами вейника Ланr -
дорфа, чиной бо.J:отной и ре~БИ::\1 разнотравьем второй величины (княже
ника, :rютик северный. мо:1окан сибирский и др.). Проективное поRрs
-тие 60-70 ~о . 

Производительность ;тj-ra от 15 до 20 ц/га. 
Осоково-вейнiШовые JQTa бы.J:и описаны преимущественно на дернов 

_луговых заболоченных сре~есуглинистых и лугово-болотных обсыха: 
щих почвенных разностях. В ре.J:ьефе они занимают промежуточное по.:: . ~ 

v v 

жение :между веиниково-осо:ковьnrи и разнотравно-осоково-веиниковы: 

.лугами . . В природе l\Iежду НИ:\IИ существует целый ряд переходов. 
Для осоково-вейниковых лугов характерен хорошо выраженный коч;. 

ватый микрорельеф. Rочки образованы в основном осокой вилюйскоt 
вейником Лангсдорфа·, небольтих раз~Iеров (высота 15-20, редко 25 С~ 
в количестве 40-45 тысяч на 1 га. 

В сло1нении травостоя участву~т осока вилюйская и вейник Лаы 
дорфа, последний преобладает. Он разрастается на кочках осоки ВИ.JЕ 
ской, почти полностью захватывает их, образует самостоятельные коч: 
и занимает пространство. :м:ежду ними; разрастание обычно. начинае-: 
от центра кочки. 

У основания кочек изредка отмечаются дерновинки 1\1Хов: Drepanx 
dus uncinatus, Breidl.eria arcuata, М nium rugicum, Calliergon sarmentc._ 
и :цр. 

Травостой густой, обычно двухъярусный. Первый ярус разреже~ ........ 
образован генеративны~Iи побегами вейни;ка Лангсдорфа, высотой до ~ 
90 см; проективное покрытие 20-35 %. Второй ярус всегда густой, в.=.:_ 
той до 50~60 см. В его сложении участвуют многочисленные вегета:: 
ные побеги Вейника Лангсдорфа, побеги осоки вилюйской и немног ---.,.--. 
.:Iенное разнотравье второй величины: княженика, ·молокан сибирс .... __ 
чина болотная, кровахлебка и др. 

Производительность луга 20-25, редко 30 ц/га. 
Разнотравно-осоково-вейниковые луга встречаются чаще всего нъ 

рnферип осоково-вейниковых лугов, на лугово-болотных обсыха-:_,__ 
почвах; Возl\1ожно, . что они возникли и:з последних с улучшеfiием дре~---~ 
.3~есь мы находим весь видовой набор травянистой растительностu.. 

. . 
' . 



Луга падпойJ.tеппых террас 75 

u v _ рнои для осоково-вепнпковых лугов, но в ино:\1 колиqественном 

-;gоmении . в травостое преоб:rа.J:ает вейник :Iангсдорфа, обильны раз
авье И OCOKII. 

?азнотравно-осоково-веiiнш-:овые луга характеризуются :-.rелкокочко-} 
п поверхностью. В образовании I\очек участвуют осоки ви::rюйсная и 

а, последняя преоб.т.rа,::r;ает . Rочки ее редкие, призе1\1истые, очень 
:-:а:ые , округлой фор~rы, высотой до 10-15 Cl\·I. Rочки oco:кii вилюй
.... в этих условиях l\1елкие, часто разрушенные, с небольшn~r Rо:rиqест
побегов . На 1 га насч~тывается до 15-20 тысяч кочек. 

_ равостой l\1ногоярусный и густой . Первый ярус из верховых з:таков 
упного разнотравья, высотой до G0-70 Cl\1, несколько разреженный; 
_ктивное понрытие 15-~5, редко 30 °о . Второй ярус густой: высотой 

-t0-50 Cl\I и образован вегетативны:ми побегаl\IИ вейника Ланrсдорфа и 
·; проективное понрытие 70-85 %. Третий ярус, высотой до 10-15 с~1, 

:-J;a разреженный, образован в основноl\1 нняженико:П· проектnвное 
:>ытие 5-10%. 
На лугах постоянно присутствуют нустарнини: таво:Iга иволистная, 
езка кустарнико~ая, лапчатка кустарниновая . Rолпчество их значи
-ьно увеличивается с прекращением косьбы . 
Торфянистые луга являются потенциальныl\I луговы~r фон:tо!-.I . Насе-,., 
~ne в целях улучшения этих лугов приl\rеняет па:ты. которые спосоост-

" т выравниванию поверхности луга и увеличению в травостое вепнпка 

_нгсдорфа . Воз:м:ожно, что на этих лугах ~rожно при_rенить· способы 
-)·чтения лугов, разработанные лугоl\1е .. 1:иоративной станпией в Гор

r районе ЯАССР для м:елкодолинных :.rугов (С:\1. главу о _IеЛБОДОЛИННЫХ 
ах). · 

НАСТОЯЩИЕ .. iJ}TГA. 

Разнотравно-вейвиковые луга, вероятно: являются связующи~r зве
У мел{ду груnпой торфянистых и настоящих лугов . Они встречаются 
вольно часто n0 повыmенныl\1 э:rе:\Iента~ 1 мезоре~~ьефа на.J:пой~iенных 

_ рас, на дерново-луговых суглинистых и су·песчаных ~ иногла с:Iег:ка 
.... 
JО.J:оченных почвенных разностях. 

Основу травостоя образуют вейник :IангсАорфа 11 разнотравье : веро-
v ,... 

~Ra ·длиннолпстная, василистник простоn, кровохлеока пекарственная, 

Бовая шейна (Polygonum bisto1 .. ta), герань забайБальская. княff\енnка, 
о.;з:евна ползучая (Silene repens) : единично встречаются осо:ки вп:rюй

кая и illl\1Идтa, l\1Ыmиный горошек: :клевер лупиновый и: др . 
Травостой густой, высоБпй~ двухъяр·усный . Первый ярус достигает 

ысоты 90-100 Cl\I, несколько разреженный (10-25 °о nоRрытия), второй 
ысотой до 60-65 см, густой; прое:ктивное покрытие 5-90 %. 

I-Ia лугу постоянно ОТl\Iечается таво:тrа пволистпая березБа кустарни
JВая, лапчатка кустарниковая. 

Производительность луга 25-30 ц/га. Сено среднего :качества. 
Разнотравно-з:~аковые луга (рис. 15) широко распространены в . бас

ейне р. Вилюя. Встречаются небольmиl\IИ участка~Iи (0.2-1-2 га) по 
... • v 

ровке надпоИl\1енных террас, на м:есте сведенных: елово-:rпственничных 

.есов. Они характеризуются густыl\1 (покрытие 95-100 ~о) , l\Iногоярус
-ым травостоем высотой до 50 см . Злаковая основа на :rугу образована 
~ятликом луговы~1, кocтpol\II сибирским, вейнико:\1 :Тангсдорфа, лисахво
том вздутьп\1, полевицей Триниуса, ячменеl\1 лугоВЫ:\1. Осон нет. Бобовые 

-::редставлены клевером: лупиновьпvr и мышиньii\1 гороmко~1. Обильно раз
н отравье. В качестве постоянных НОl\1Понентов нуп,но ОТl\Iетить герань 

' 
./ 

• 

·. 
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забайкальс:кую. неронлБу .:r:rи нно:тистную, василист~и:к простой, смоле~:к:
ползучую, по~ареннПR настоящий, пижlVIУ · обЫI{новенную и др. 

На зу-г}~ всегпа оПiечаются кустарники: таволга иволистная, шипоЕ-
'-" ~ .... 

ник пr.JJicтыn. сУ:оро~вна Ruасная, жимолость алтаиская. 
- ..L 

Пропзво.:rпте:гьлос~ь Jyra 15-20 ц/га. 
Бобово-разнотравно-зJаковые луга были описаны ·только на надпоr:

:менных террасах р. Чоны, в ее среднем течении . . В своем распространен:r:: 
они nрll}-рочены Б ы:еста:JI бывшего господства еЛово-лиственничных лесс 

~ о . u v 

с оерезоп. кw _рые jтв:ичтожены в резулътат_е хозяиственнои деятельнос:-

че:IовеБа. На .:туrу постоянно отмечаются огромные лиственницы, ели 

.J?nc. 15. Общий вид разнотравно-злqRового луга на надnойменной террасе в среу 
течении р .. Чоны. Ф .. от. В. М. Усановой. · . 

березы, :кусты красной Сl\1ородины, ив и. шиповника иглистого. В це.-: 
закустаренность незначителhная. 

Травостой на лугу густой: В нем: обильно нрупнотравье: борщевик ~ 
сеченнолист·ный (Heracleum · dissectum), пижма обыкновецная, _.чемер 
оетродольная ( Veratrum oxysepalum), валериана лекарст.веннцД, маr~ 
норень (Paeo_nia anomala)1 ако~ит бородатый (Aconitum barbatum) и =---
1rnoro бобовых. Злаковая основа луга образована ли:сохвосто:м вздуп: 
ностро~r безоетым, яч:м:енем: луговыl\1, l\Iятлико~r. , 

Травостой 1\Iногоярусный и высокий, высота основной м:ассы тр~ 
стоя 60 c~I. Первый ярус несколько разреженный, высотой до 70-80 
образован генеративными побе;га:ми злаков й: разнотравьем первой _ в 
чины: покрытие до · 30-35 %. Второй ярус. обычно Густой. В его обf 
ванпи ·участвуют бобовые (чина приземистая, мышиный горошен, н:.: ~ 
л:уnпновый, чина лу-говая), lVIногоч~сленное разнотравье второй вел 
(rерань л}товая, емоле:вка ползучая, хвощ полевой, герань ложносп
скал п- ;J:p.), генеративные побеги злаков второй величины. Ярус с::: 
равно11ерно. Выеота его достигает 40-50 Cl\1, понрытие 85%. J\Iec:-

• 
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hен и ·третий ярус, образованный грушанкой Rрасной, вегетатив
побегами :купа;rьнпцы сибирсRой (Tтollius sibi1~icus) и др . 
с:тожени:и травостоя участвуют впды, хара:ктерные БаБ для елово

енничн·ых ;rесов: :rплия I-tудреватая (Lilium Maгtagon), ::\Iятлик си
i\ПЙ, м:арьин :корень, :клопогон Cinzicifuga _ foetida), грушанка крае-
осока Арнелля (Сагех Arnellii) . - так и для залеif\еЙ: полевица 

-зпуса, лапчат:ка норвежс:кая (P otenti lla noгvegica) и др. В большом 
честве здесь встреча1отся преАставитепи пойnrенных лугов (герань 

2i!Rальская, коетер безостый, чnна луговая) и лугово-степной расти-
__ .jности : подl\rаренн:ик настоящrrii, зопнпБ к:rубненосный (Pizlo1nis tube

. С1\Iолевка ползучая, полынь, эстрагон (Aгtemisia dracunculus) п др. 
Зобово-разнотравно-злаковые луга представлены дву:м:я варпанта~rи . 

... о:~ ее пониженiiЫХ участь: ах релЬефа в травостое этих лугов ·увеличи
:- ~я обилие влаголюби:вых видов разнотравья: че:м:ерица остро:(о:rьная, 

--. .... вал шейка, :купальница еибирская, осока вилюйская. Травостой гу
~ - двухъярусный, высотой до 60-70 1\I. Сухие варианты хараБтерп
:ся несколько разреженным и призе~rистым: травостое~r с преоб:rаАа
У лугово-степного разнотравья: подl\rаренника настоящего, зопника 
" ..., - ...... неносного, с:молевки ползучеи и др . 

.. ]уга ежегодно выкашиваются. Ypoj-Ra:и устойчивые, в сре:~;не~r до 18-
ц га. В сене преобладают ценные злаки: лисохвост вз.J:·утый, l\Iятлик, 
ень луговой. Качество сена снижается из-за обилия че:\rерпцы . 

• 

АЛАСНЫ Е ЛУГ А 
\ 

_-\ласы - своеобразный, характерный д.:rя Центра:тьной Якутии эле-
~т ландшафта. 

[lссле-дователи Якутии (В. П. Дробов, 1916, 1927; А. А. КрасюR, 
~7; С. Г. Пархоменко, 1928; Р. И. Аболин, 1929; Т. А. Работнов, 1933, 
:56; В. Б. Куваев, 1957) под аласаl\IИ понп::\rают депрессии рельефа 

..., ..., ..., 
.:з;и таиги, занятые луговои растительностью, возникшеи на месте nо-

_пенно высыха1ощих и зарастающих озер. В. А. Шелудя:кова, М. Н. Ка
:в аев и А. М. Петров (1954) аласами называют безлесные луговые про-

..., 
анства., расположеннъiе среди ·таиги, незав:исимо от их происхо1кдения. 

На основании обобщения литературных данных и собственных наблю-
.... 

-нnn ~1ы пришл:и :к заключению, что под аласаl\IИ следует понимать озер-

--.е пониженил ( с озера~rи или без озер) среди тайгii разнообразной фор~1ы 
=реоблад~ет овальная), занятые преиl\rущественно травянистой раститель
стью (рис. 16); величина их колеб::rется ~~ пределах от нескольких до 

,..сячи и более гектаров. О существовании -.в прошлом: крупных озер на 
~сте аласных лугов свидетельствует на.,1:ичие остат:ков пресноводных 

~:Iюсков на поверхности почвы . 5 

В бассейне р. Вилюя _аласы приурочены Б об:rастп ;::(ревней аллюви·аль
оii: равнины, I\ ее среднему и HИ/RHel\ry уровняl\I (рис. 17), и заним:ают здесь 
енее 2% общей площади. В разных районах они различаются между 

5 Преобладающее большинство аласов имеет озера, нv ;I:але:ко не всегда их про-
хождение <<Озерное>> , т . е. не всег;ха они возникали за счет зарастания озер; в ря;:I;е 

:1учае:в озера ни:ког;:rа не занимали всей площади аласов, а в не:которых аласах наблю
::L.-iПСЬ лишь с:копL-..rенпя талых вод, быстро высыхающих. Поэтоl'rrу приведеиное выше 
:rределение неправn.:тьно. Аласами следует считать пониженил среди тайги в Цен-

-ра::rьной Я:кутии, занятые луговой растительностью, независимо от их происхождения, 
е Б это у:казано не толь:ко в работе В. А. Шслудяновой, :t\1. Н. Караваева и А. М . Пет
:ва, упомянутой выше, но и в словаре яRутс:кого язы:ка Э. К . Пекарекого (1929), 
Е.ботах В. Г. Зольникова (1954) и др. (При.-'tt . ред . ). 

.. " , 
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собой. В среднеni течении (Сунтарский и Нюрбинекий районы) преоб~"I -
дают аласы с очень пологи~ш СБ:rонаl\IИ, незначительно обводненные (с & 
хие аласы) и непротоqные . на суглинистых почвах (супесчаные почв 
встречаются лишь в некоторых аласах), в большинстве случаев вснипа: 
щих от соляной :кпс::оты . Характерной особенностью растительного n 
крова этих аласов яв.:тяется шпроное развитие сухого пояса с бескилып:: 
цевыми, полынны~п:r . rорцовы~rи, соссюреевыми и некоторыми другп_ 

группировка)IИ. 

Аласы нnжнеrо течения р . Вилюя (Вилюйсний и: Rобяйский районн: 
часто и:меют б . .~. ю:mеобразн·ую фор~rу, причеl\1 в одноl\I и: TOl\1 Я\ е ала се мог 

.. - - ....- _,.-

• 

Рис. 16. Общий вид аласа Чаг,J;а (Сунтарс:кий район). Фот. В. ~1 . Усановой . 

· наблюдаться как невысокие, но хорошо заJVrетные склоны 2-3 м выо 
. той ·и до 30-60° крутизны, так и с:клоны очень пологие, почти не за:\Iе:
ные на глаз. ПреобЛадают полноводные и среднеобводненные алас 
озера которых в большинстве случаев проточны. Очень широкое расп~ 
странение и:м:еют здесь сапропелевые аласы, почвы которых преим~ 

ственно не вскипают от соляной кислоты. Луговая растительность э~-
..., 

аласов представлена в основноlVI веиниковыl\IИ и осоковыl\IИ кочкарника_ 

а пояс прибрежной растительностп часто вырап:,ен в виде сплавин . В :К 
бяйсi{Оl\1 районе, кроме того, небо.;тьmое распространение Иl\Iеют злако 
разнотравные и осрково-разнотравные группировки. Исключен:п 
являются аласы со спущенны~III oзepal\In, расположенные вдоль Ви.J:А.·~ 
с:кого тракта, l\iieждy г. Вилюйско~I и пос. Средне-ВилюйсКОl\1 . Здесь в бо-

..., ..., 
шеи части аласов озера отсутствуют, почвы вс:кипают от солянои нисло:--

поверхность аласов ровная, преобладают мятликавые и лисохвостоЕ 
луга, свойственные растительности третьего пояса супесчано-суглинис-.... -
а:rасов. 

В Верхне-Вилюйсиом районе и:м:еются оба типа аласов . 
• 
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-·ак правило, значите.J:ьная площадь в аласах занята озером (или озе
~ , что особенно свойственно a::raca~r левобережной части Вилюйского 
_-:о~ ........ а и аласа~I Кобяйс:кого района (здесь водная поверхность занимает· 
чно большую часть а.:тасов). 
В аласах Сунтарекого п Нюрбинс:кого районов и в аласах :з:евобережья 

... хне-Вилюйского и правобереfl\ЬЯ Вnлюйского районов бо:Iьmая часть 
щади занята луговой растительностью. Это связано с общей большой 

-.=--:эдненностью :Кобяйского и левобереfБной части Вилюйского районов 
~еятельностью населения, спускающего воду аласных озер в Нюр

_.. ..... ком и Сунтареком районах для уве.;тичения луговых п;rоща~ей. Так 

11 

f\\\\11 

_с. 17. Схема распространения аласного ландшафта в бассейне р. Вилю я. Составила 
. . ' А. А. ПермяRова, 1959 г. 
- районы преобладания супесчано-суглинистых аласов; 2 - районы преобладания сапропелевых 

аласов. 

-

. К. Маак (1887) описывает Нюрбинекое озеро, наибольшая длина кото
го составляла око:.rо 10 верст . В 1824 г. начался выпуск воды из озера 
р. Вилюй . Сейчас здесь небольшие озера и~rеются только в понижениях, 
ачительная часть осушенной территории распахана, большая площадь 
~ята сухими :м:ятли:ково-разнотравны~rn лугаnrи. Из других спущенных 
ер можно назвать озераваласах Нюрбачан, Чаппанда, Туостаах, Арыы
аах, Сунтурган (Нюрбинс:кий район), Tonбoxoft . Арыы:таах (Сунтар

район), Арыылаах, Тым:ылакан (Вплюйс:кий район) и 1\:lНогие другие . 
В зависиl\IОСТ1f от характера водного peЖII)tia и степени про~Iывания 

:чв можно различить две группы аласов: заl\rкнутые с засо.;rенныl\IИ поч

и проточные с незасоленны:rvrи или слабо засо:rенныnrи почваl\IИ. Как 
JO отмечено выше, зам::кнутые аласы встречаются в основноl\I на .терри

рии Сунтарс:кого n Нюрбинекого районов, в то вре~1я :ка:к в левобереж
ой части Верхне-Вnлюйс:кого района, Вилюйско~r п КобяйсRОl\I районах 
." 

ычны проточные а.;rасы, соединяющиеся друг с ,:t;ругоы реч:ками типа 

е:.rкодолиннi;>rх . Эти речки соеди1-rяют аласы и образуют подобие речных 
олин с озеровидными расширениями, вытянутьrl\IИ в различных напра

:тениях . Обычно проточные аласы являются и более «:молодыl\IИ>>, т . е . 
зера заниiVrают большую часть их площади; по ~repe высыхания озер связь. 
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~Iежду HИlVIИ утрачивается. и таь:n)I образОI\1 проточные аласы постепение 
иревращаются в за:\IБ.нутые. 

В зависимости от харантера почв выделяется два типа аласов: супес
·чано-суглинистые - в c.1:s чае преобладания суглинков, реже супесей. 
причем во м:ногnх а.--:асах сут.;тлнистые горизонты чередуются с супесча

ным:и, и сапропелевые . ес;ти основные материнские породы перекрыть: 
. ... 

органичесRИ~Iи озернЫУП от:тожениями - сапропелями различнои мощ-

ности. Часты а.:та~ы: в Rоторых наряду с сапропелями отмечены другие 
типы почв ( .. -r} ... гово-бо:rотные . торфянисто-болотные, дерново-луговые и пр. ) 

Бы.;ти поrrьпкп бо.1ее :rробной классификации аласов по характеру 
.древнеа .. -rлювilа.~ьных наносов . Так, Т. А. Работнов (1935б), В. М. Уса
нова, Т. Ф. Га.1:аRтиов:ова и др. (1959) выделяют аласы супесчаные, суг
линистые и сапропе.1евые. приче~I считают характерн:ым для супесчаных 

.а:тасов преоблюанпе вейнпRовых и осоковых кочкарников. По наши:_ 
наб.::rю:rенням. в Нюрбi!НСБОУ. Сунтарс.ком, Вилюйском и Кобяйском райо-... 
нах этэи спепиtрпки в рас=ите:тьно~r покрове супесчаных аласов не от:ме-

чено. Различие в характере растительности (преобладание вейвиковых 
;тисохвостовых. "екманниевых и ilрутих форм:аций) определяется степень:t_ 
и характером засоленности почв и обводненности аласов. 

Поэтому· ~Iы считае~f возм:ожньni вы,J;е.J:ить в зависимости от характер .: ,., 
почв ооъединенную гру·ппу суnесчано-суглинистых аласов и группу car:-
pone:reвыx а .. -rасов . . 

Сапропе . .-:rсвые а:тасы встречаются в основноl\1 в · районе нижнего, тече
ния р. Вп:тюя и зани~rают обширную территорию водоразделов ТюкЯЕ

·тюнг-Ты:\tпылыкан (левобережье), протяженностью с севера на юг око.J:. 
100 км. На правобережье Вилюя эти_ аласы встречаются в основном Е
дальше 30-40 кrvr от реки (рис. 19). 

Супесчано-суглинистые аласы тянутся поЛосой вдоль р. Вилюя, Е[ 
различном расстоянии от его русла. Ширина этой полосы редко превs-
шает 40 км. . 

Как суглинис:rые и супесчаные почвы, так и сапропели малообводне~ 
ных или сухих аласов обычно вскипают от ~оляной кислоты. Это объя 
няется тем, что по мере усыхания озер растворенные в воде соли накапл 

ваются в верхних горизонтах грунтов, освобождающихся из-под во,:г.:1.. 
а наличие ~ечной мерзлоты препятствует вымыванию этих солей. Н~ ... 
мерзлотные воды и поверхноетвыи сток играют весьма значительную ро.--

в водном режиме аласов и имещт большое значение для процесса засо;: 
ния аласов ввиду длительности существования озерных впадин. 

Kal( было указано выше, аласные луга возни:Кают на :м:есте бывн н : 
озер. По мере уменьшения зеркала воды лугова~ растительность з ....... .L ... .LL .... .&. • ....._ 

все б6лыпую .плоЩадь на аласах. Поэтом:у появляется возможность р
личать аласы по их обводненностй. Несколько видоизменив и доnо 
классификацию аласов по обводненности, данную нами ранее (Гала:кт= 
нова и цр., 1959), мы приводим ее ниже. 

1. Наиболее полноводные аласы (рис. 18, 1). Водная поверхность за=.:
:\tает большую часть их площади . Луговая растительность выраж--
в основном в виде узкой полосы ·болотистых злак<?вых, осоковых или р 
нотравных лугов, часто переходящих в сплавину. В травостое преос~ 
дают тростянка овсяницевал или крупные осоки (Carex vesicata, С. or: 
slachys). В сапропелевых аласах небальтими участками встречаiС=---

... 
вепнпковые и осоковые закачкарепные луга. 

2. Среднеобводненные ал асы (рис. 18, 1 !). Водная поверхность за 
:\Iает oRo::ro половины площади аласа. Преобладают болотистые осо:к
тростян:ковые и тростянково-осоновые луга, а в группе сапропе:r ~ 
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---"""'·~, кроме того, :кочкарники вейвиковые из вейника Лангсдорфа и 
вые из осоки ви:rюй:с:кой. Луга J.~Iеренного увлажнения занимают 

.-.-чительные площади . 
. }1алообводненные а:Iасы (рпс. 18, 111). Водная поверхность зани

-: сравнительно небо:rьшую п .. ч:оща;з;ь . Преобладают луга J.~Iеренного 
- Биения, листахвостовые n ~Iятли:ковые, а также болотnетые луга, 
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Рис. 18. Типы супесчано-суглинистых а.J:асов ( I-I ~7) . 

_ - прибрежная: растительность; 2 - осоковые п э:Iаково-осоновые :rуга поя:са избыточного 
у:Е.~ажнения:; 3 - :-зла~овые и осановые луга сре.:~.неув:Iажненного пояса; 4 - раэно1рав

но-элаиовые и элаиово-разнотравные :r·уга сухого поя:са. 
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Рис. 19. Типы сапропелевых а;з:асов (1-IГ). 
1 - прибрежная: ~растительность; 2 - вейни:ковые и осановые :ryra поя:са пэбыточ
ного увлажнения; 3 - эла:ковые луга среднеувлажненного поя:са; .J - пятна сорного 

· разнотравья: на деформированных мерзлотными процесса,пi yчacrnax . 
• 

с 

м для супесчано-суглинистых аласов наибоJее хара:ктерны тростни
_ые группировки, а ,::~;ля сапропелевых наряду с тростни:ковы:\Iи обычны 
воетои с преобла~анием бекмаинии восточной. 
-±. Сухие аласы. Это наиболее распространенная группа аласов. Почти 

... . 
ное отсутствие воднои поверхности характерно то:rько для супесчано-

.1инистых аласов (рис. 18, IV), в то время как у сапропелевых аласов 
группы имеется озеро, хотя относительно и небольтое (рис. 19). 
6 Труды Ин-та биологии, в. 8 

• 
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Характерным для этой rpynnы является преобладание растительн 
группировок с разреженнmr и невысоким травостоем в супесчано-суr 

нистых аласах и.J:и пятен сорного разнотравья в сапропелевых а.= 

сах. 

Водный pelliПJI а:rасов ИЗJiеняется по годам: озера алас·ов то высыха: 
11 на их ~rесте образ·уются ;гуга, то снова заполняются водой, иногда , 
видимой зависимости от Бо.J:ичества годовых осадков. Во влажные Г·~~ 
травостои лугов пояса среднего увлажнения могут оказаться в услов.....,_ 

избыточного ·ув:~ажненпя: а травостои сухих условий 1\Iестопроизра _ 
ния, будучи при этом хорошо -увлажненны1\1И, образуют высокоурол: · 
ные сено:косные Jтопья с преобладаниеlVI злаков. Наоборот, в засушл~ 
годы травостои не тоаьRо пояса хорошего увлажнения, но и пояса из 

точного ·увлажнения _Lt:or·yт о:казаться в условиях недостатка влаги в по~ 

Травостои в таких с~-r)тчаях пзреженные и низкие, образованы вегета_ 
нюrи побегами трав; генеративные же побеги или совсем отсутств.....-.--. 
или nx очень ма:rо. 

Б.J:аfl\ность почв в а~1аса:х неравномерна и у:меньmается по мере 
ленпя от озера или наиболее пониженной части аласа к периферии. С 
ветственно :llеняется растпте:Iьность, располагающаяся поэтому 

озера (пли озер) полосаl\ш или поясаl\IИ, последовательно смен АТ'Т1r~. 
от наиболее пониженной части а.:1аса к периферии. 

Поясность в распределении растите:Iьности в аласах была от:ме::: 
рядо11 ;исслеАовате.J:ей Я:кутиn. А. А. Красюк (1927) выделяет 
пояса, В. П. Дробов (1916, 1927), Б. Б. Rуваев (1955), Т. А. Рг.
нов (1933) - четыре пояса, Б. А. Шелудякона и др. (1954) - пять = 
сов. 

Б большей части аласов :rv1ожно выделить четыре пояса: 
1) пояс прибрежной растительности; 
2) пояс лугов избыточного увлажнения; -
3) пояс лугов среднего увлажнения; 
4) сухой · пояс. 
Не во всех аласах поясность выражена четко. На разных ст.....,__,.. 

развития аласов характерно преобладание различных поясов. В r_ 
·полноводных аласов поясность почти не выражена, так как прео 

прибрежная растительность и лишь небольmие участки заняты л 
пояса избыточного и среднего увлажнения. Б группе среднеобводн-·...--
аласов поясность выражена уже более четко. В группе малообво;-а..А.А
аласов обычно выражены три пояса: прибрежной раст:ительности и 
избыточного и среднеrо увлажнения. Б этих аласах луга пояса и l;;.--.

ного увлажнения часто выделяются в виде ирерывистой полосы. Б 
сухих супесчано-суглинистых аласов хорошо выражены все четыре = 
а в сухих сапропелевых аласах обычно можно выделить три пояса -
прибрежной растительности, пояс лугов среднего увлажнения и 
пояс. 

Особенно нечетко поясность выражена и часто совсеl\1 отс .. 
в аласах Rобяйского района, где наряду с аласами, в которых щr 
дают вейвиковые кочкарники, встречаются аласы со своеобразной 
тельностью, приспособившейся к неровной, бугристо-западинной Е 
ности аласов (высота бугров до 1 м, наибольший диаl\fетр до 3-5 
буграх преобладают осоконо-разнотравные и злаково-разнотравны 
а в понижениях - группиров:н:и бекмаинии восточной, калужнпш
ной, хвоща топяного и вейника Лангсдорфа. 

Ниже приводится характеристика растительности аласов = 
са :\f. 

• 
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А. ПОЯСА ПРИБРЕЖНОii РАСТИТЕЛЬНОСТИ (ПЕРВЫЙ ПОЯС АЛАСОВ) 

?астительность этого пояса непосредственно при:м:ыкает Б. озеру и даже 
-:ично заходит в него. В сырые rо,1ы прибрежная растите:rьность почти ... 

:-rето произрастает на почвах, покрытых водои, а в сухие годы и в ста-
... 

~· :усыхания озер не только тростянна и тростнИI{, но и на~Iыш озервыи 

·.,.pus lacustris) иногда оказываются в условиях Yi\-Iepeннoro и лишь 
-ам:и - избыточного увлажнения. Травостой пояса прибрежной расти
:ъности высокий и густой, его урожайность до 30-35 ц/га. ~Iашинная 
уборна невоз:rv1ожна, так как большую часть лета поверхность покрыта 
v 

=о и. 

К этому же поясу относится растительность сплавин, вс:rе~ствпе раз
~я которых иногда происходит постепенное зарастание озер. Обычно 

;разовании сплавин участвуют вахта трехлистная, сабе~ьни:к бо~от-
- v 
~· некоторые виды осок, тростник, хвощ топянои, тростянка овсянице-

____..-, калужница болотная (Calthapalustris), белокрыльник бо:rотный (Calla 
-·zstris) и др. Особенно хорошо выра:rкены различные ста;щи образова-

u 

~ сплавин в аласах первои группы. 

В поясе прибрежной растительности отмечены следующие растптепь
е форм:ации: 
1) тростяпковал (Scolochloa festucacea); 
2) крупноосоковая (Carex vesicata); 
3) бекманнпевая (Beckmannia sizigachne); 
4) камышовая (Scirpus lacustris); 
5) тростниковая (Phragmites communis): 
6) RрестовниRовая (Senecio palustris): 
7) манниковал ( Glyceria aquaticg,); 
8) аировал (Acorus calamus); 
9) болотницевал (Н eleocharis mamillata). 
Ниже приводится краткая характеристика наиболее распростране~-

~ х формаций прибрежной растительности. 
Тростяпковал формация. Р-азличной величины· участки этой фор~1а•~ии 

~ - J u 

_тречаютс·я почти во всех ал~с~~ в,:виде сплошных зарослеи, непроходи-

___ х из-за заболоченности, а иногда в виде низких разреженных травостоев 
_ :месте высохших озер. Высота травостоев от 70-80 до 160 см, nроектив-
~ е покрытие 60-95%. Преобладает тростянна овсяницевая, образующая 

::зстые 6 травостоii, иногда при11ешиваются осока пузыреватая Carex 
sicata (тогда следует вы;з;е:rять осоково-тростянковую ассоциацию) и 

:лкута. На поверхности воды ~IOfБHO встретить пузырчатку обыкновен
=:;ю (Utiicularia vulgaris) и ряску тройчатую. 

Крупноосоковая формация. Встречается почти во всех аласах в виде 
.... росЛей осоки пузыреватой с участие~! тростянки илп без нее. Средняя 
~сота травостоя 50 см, проективное nокрытие 80 °'6 . В травостое преоб
-а~ает осока пузыреватая, единично или группа~m встречаются тростянна 

::;сяницевая, осока камнелюбивал (Carex lithophila), лисохвост вздутый 
некоторые другие. На почве обычен мох Drepanocladus aduncus. В неко

_..,рых сапропелевых аласах преобладает осона водяная, обычно не зани
ающая больших площадей. 
Тростниковая фор11адия. Часто встречается в су·хих или малообвод

-еиных аласах, реже в других группах аласов. Травостой высокий, до 
• 

6 Следует отметить, что для аласных травостоев, преи~r.ущественно поясов прибреж
й растительности и избыточного увлажнения, харантерно преобладание чистых 

-и почти чистых ассоциаций, т. е. господствует какой-;Jnбо О.J:ИН вид растения; при-
v 

ЕСЬ других растении в них очень незначительна. 

6* 
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2 ni, II густой (проеБтивное поБрытие до 95%). В услови:ях yl\;tepeннor 
увлажнения, по ,J;H}~ высыхающnх озер, тростниковые травостои разрt

женные и низкорослые . Преоб:тадает всегда тростник обыкновенныir 
в воде плавают пузырчатБа о ..... ыБновенная и· виды рясок. На м:енее увлаif
ненных участБах появ.1:яется беекильница тонкоцветная (бескильницев _ 
тростниБовая ассопиапия и неБоторые другие растения. 

Бек)IанНIIевая форJ1апuя. Очень распространенная формация трав 
стоев в поясе избыточного )~в:rажнения м:алообводненных сапропелевы_ 
аласов. Она может зан Уать З.J;есь обши:рные площади в наиболее пон -
женнътх центра:rьн час:-ях а:тасов ил.и выделяется небольши:ми учас:-

• 

• 
,. 

• 

с 
Рис. 20. Заросли крестовника болотного на сапропелевом аласе (Вилюйский рай 

сDот . Л. А. Добрецовой . 

каlУIИ. Последнее наблюдается и в других группах аласов. Высота тра 
стоя 100-120 см, проективное покрытие 90%. Господствует бeк:rvt ..... ~.~ 
восточная, к ней в небольшом: количестве примешиваются вейник н~ 
1\-Iечаеl\rый (С alamagrostis neglecta), тростянка овсяницевая, лисохв 
вздутый, осока вилюйская, калужница болотная, подм:аренник топ., .... .L:..__' 

и др. На почве встречаются зеленые мхи (Bryales). 
Rам:ыmовал формация. Ка:м:ыш озерный обычно не образует обш:Ир...___ 

зарослей, а занимает сравнительно небольшие площади около озер, ч'--
распространен в сапропелевых аласах. Травостой да 160 см выс - :
nроективное покрытие 50-70 %. Преобладает кам:ыш озерный, един 

... 
встречаются осока вздутая, лисохвост вз~утыи, тростянка овсянице 

и др. Иногда тростянка овсяницевал принимает значительное уча 
в травостое. 

~Iанни:!<овая формация. Манник водный, Rак и Rамыш озерный , ре 
зани~Iает большие площади и обычно встречается в виденешироких п 
~Iеi-БдУ поясоl\1 прибрежной растительности и поясом избыточного ув.
нения. Средняя высота травостоя 140 см, проективное покрытие 60-
Кро~1е )Iанника водного, иногда встречаются осока пузыреватая, н 
бJ~ргия кистецветная (Naumburgia thyrsiflora), лютик г~rелина (R 
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___ __.. :; Gmelini). В сапропелевых аласах от:м:ечены пятна Юiпрея болотного 
~-.r:lobium palustтe). В воде плавают различные водорос:тn. 

-RрестовнИRовая формациЯ. Очень распространенная фор~rация ста- · 
сапроиелевых аласов (рис. 20). Крестовник болотный ( Senecio palu-· 

:r образует густые заросли до 1.5 ьr высотой. По словаl\I :местных жите~ 
~;;· количество крЕстовника болотного резко увеличиваеrся в засушли-
~-- годы на _ месте высыхающих окраин озер. " 

I\рестовник. болотный считается ядовитым дл~ скота растением. По 
._ .. ным В. П. Самарина (1958), в на;з;зе~ных частях крестовника обнару
-ны алкалоиды. 

;J,ругие -растительные форь1ации пояса прибрежно-водной растите:Iь
_ти- аиров~я из аира болотного ( Acorus calamus) и болотнпJ(евая из 

.:rотницы сосочковой, - а также формации сплавин не зани\tают бо:ть
. х площаде~. Следует лишь оть1етить, что аировал и болотницевал фор-

... . 

ьiВIИ своиственны супесчано-суглинистым аласам. 

Для хоз_я:йственного использования наиболее пригодны тростян:ковые 
бекманн:Иевые травостои-, · особенно дл·я использования -их на сп.1ос. 

-- ~анным биохимического анаЛиза, тростянка, собранная в а.:тасе ... -\.ры-
-аах 22 _ию_ля 1957 г., содержит протеинов 10.1%, клетчатки 29 .8 ~ь . 

ЛУГ А ПОЯСА . . ИЗБ~IТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ (ВТОРОЙ ПОЯС АЛАСОВ) 
. . -

Луга · пояса . избыточного увЛажнения окаймляют прибрежно-во, tнsю 
s.стительность. Rак ·уже отмечалось выше, для лугов этого пояса харак

:=-рны злаково-осоковые травостои с преобладаниеь1 осоки кюше:тюбввой 
суглини~тых ал асах и закоl}:каренные в_ейниковые из вей в иБ.а :Та н •·с

=-рфа, а также осок9вые из осоки вилюйской - в сапропе:rевых а.:тасах. 
~равостой вЬrсокий и густой, одно- или двухъярусньrй. ~ ... рожаiiность 
:r 10-20 до 40-50 ц/га. · . 
Здесь распространены лугово-болотные, торфянисто-болотные, торфяно

"" - ;rотные или болотные почвы, иногда в той или иной степени засо;rен
~:>те, а в группе сапропелевых аласов наряду с вышеперечис:rенньnm nоч-

~зяи - сапропели. 

в· . поясе избыточного увлажнения отмечены c:re(J\yю,,coe фор:Уа•~ии: 

1) осоковая: 
а) из 
б) ИЗ 

ОСОRИ 

ОСОRИ 

вилюйской (Carex 
ка:мнелюбивой (С. 

wiluica), 
litho plzila) ; 

2) вейниковая: 
а) из вейнИRа нез3.)Iечае~Iоrо (Calamagrostis neglecta), 

. б) из вейнина :!а нге;з;орфа (С. L angsdJrfji i) . 
Характеристина . этих форъrаций прnво;штся НШБе. 
Осоковая формация из осоки кюm~лобовой. ~~частки этой формации 

зстречаются в супесчано-суглинистых a:racax и за н и мают иногда большие 
- u 

п.-rощади в виде пятен или полос раз,j!ичноп вез:ич 11 н ьт. 

Высота травостоя различна, в зависи:мости от при~Iеси других видов 
-;Jастений - · зланов или разнотравья. Обычно выражены два яруса: 
:rервый - из злаков до 1 м высотой; вто-рой - nз осоки ка:мнелюбивой 
зысотой 40-60 Cf\I. Иногда выра.жен третий ярус пз лапчатки гусиной 
'Potentilla anserina), высота его 5-10 сь1. Прое:ктивное покрытие 80-
~00%, и~огда травостой несколько разреженный. Преобладает всегда 
:. сока кам:нелюбивая (сор .2 - сор .3 , 60-90%), иноr(J\а пятна:ми среди осоки . 
зыделяются болотница сосочковая, бек:манния восточная, вейник . неза-

v ... 

Уечаемыи, лапчатка гусин~я, лисохвост вздутыи, в зависимости от кото-

рых выделяются ассоциации болотницево-осоковая, бекманниево-осоковая, 

• 

• 

• 

... 
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вейниково-осоковая, лnсохвостово-осоковая, лапчатково-осоковая. Еди
нично встречаются тростянка овсяницевая, тростник обыкновенный 

u v 

осока пузыреватая, Rа)IЫШ озерныи, горец земноводныи, лютик ядо:витьт 

и многие другие . На почве всег,J;а есть м:хи (Drepanocladus aduncus и др. 
Урожайность травостоев ,J;O 40 ц/га. 
В аласе Хуру .. ~~губ·ут-~~..чгуi\rда OTlVIeчeн участок осокового травостоя л 

осоки камнелюбnвой. заБ~устаренный ива:ми с единичными Деревь.юп: 
березы плосколистной. Rу·сты ив сухолюбивой и козьей (Salix caprec 
образуют дово:тьно со~!КН}""ТЫЙ пол.ог (0.2-0.3), средняя высота их EI 

1.5 м. Прое:ктивное покрытие травостоя 90 .%, высота 40 см, ярусность Е 
выражена. 

Осоковая формация пз осоRи: вилюйской - широко распростране=
ная форм:ацnя сапропе.~:евых а.:тасов (в травостоях супесчано-суглинисть- . 
аласов встречае-;ся ре::гко). Характеризуется кочковатым N~икрорельефс 
(высота :кочеR 30-5: c~I. лиа:\Iетр 25-45 см). 

Травостой обычно r)-стой (проективное покрытие 80-100.% ), иног: 
более или ~rенее разреженный, двухъярусный. Высота первого яруса :: 
120 с:м? (вейни:к неза~ечае_Iый, вейник Лангсдорфа, тростянRа овсянип 
вал и др.), второго 50-70 см (осока вилюйская). Иногда выражен тр 
тий ярус до 30-40 см: высотой (разнотравье) . Преобладает осок~ вилюi:
ская (сор. 2_3 , 50-70 ао), иног~а :\Iного вейника Лангсдорфа, вейника нез -
мечае~rого, l\Iятлnв:а бо:rотного или различных представителей разн 
травья, из которых наиболее типичны калужница болотная, наумбургд.:.: 
кистецветная, княженnБа .. :rапчатка гусиная. Иногда на участках осок 
вых кочкарников встречаются заросли ивы сухолюбивой в виде по~с 
вытянутых вдоль аласных озер. Можно выделить следующие ассоциап~ 
в пределах этой форl\rацnп: вейниково-осоковую (Carex wiluica- Са 
magrostis Langsdoт~fjii, Carex wiluica - Calamagrostis neglecta), разн 
травно-осоковую и мятликово-осоковую (Carex wiluica- Роа palustr~ 
Урожайность 10-15 ц/га. 

Осоковые кочкарники аласов по своему флористическому составу 
внешнему облику очень напоминают такие же кочкарники мелкодоJ~о~Е 
ных лугов . 

Вейниковал фор::\IацiiЯ из вейника Дангсдорфа (вейниковые кочка,.. 
ни:ки) - наиболее типичная фор~rация для сапропелевых аласов. В суг;х-

.... 
нистых аласах веиникавые кочкарники встречаются очень редко и не ЗЕ. 

ни:м:ают бол?ших площадей. Часто вейвиковые кочкарники зани~~~ 
сравнительно небольmие участки в периферических частях аласов, -
стами постепенно С:.\rеняясь кочкарниками слабо выраженных мелко:r 
линных речек, в то~r случае, когда они соединяют 1\fежду собой таF 
ал асы. 

Поверхность лугов кочковатая, но кочковатость здесь выра}кена в :ме= 
шей степени, чем в осоковых кочкарниках (высота кочек от 10 до 40 : 
диаl\rетр от 10 до 60 Cl\ti). Травостой густой (проективное покрытие 80-95 
обычно одноярусный, реже двухъярусный; высота его до 1.5 :м: . Госп -
ствует вейник Лангсдорфа (сор. 2_3 , 60- 95% ), единично встречаются 
Jijra{ницa бо..тrотная, сабельник болотный, подJ\IIаренник цепкий, веронттТ?о-.:-. 
:rлиннолистная, осока вилюйская. Из злаков обычны виды 1\-Iятликов, "' 
м:анния восточная. Иногда вышеперечисленные растения принимают зЕ 
чnтельное участие в травостое, образуя ассоциации осоково-в~йников 
(Calan~agrostis Langsdorffii- Carex wiluica), мятликово-вейниковую 
lanzaaгostis Langsdorffii- .Роа palustris), .тiисохвостово-вейниковую С 

7 Выеота травостоя nз~Iерялась от поверхности почвы без учета высоты R 

• 
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Langsdorffii- Alopecurus ventricosus) и разнотравно-вейнико-
u _ естами, преи1\Iущественно на участках, при1\Iыкающпх к леспои 

___ .. ,._, . в травостое вейвиковых лугов очень много кня~Бенпки. Из мхов 
~тречаются виды Drepanocladus (D. aduncus, D. uncinatus), Bryum, 

lt , и др. Урожайность от 20 до 35-40 ц/га. 
tiниковые кочкарники, как и осоковые, по внешнеl\IУ об:~икs .. сходны 

__ ;тогичныl\tiИ растительными фор~IаЦИЯ1\IИ мелкодолинных лугов. 
~~пковая формация из вейника неза)tечае~Iого - фор~1ация, харак-
___...... для супесчано-суглинистых а.:тасов, в то вреl\IЯ как в сапропе~е-

u u ::racax веиник . незамечае~1ыи значите.:1ьного участия в травостоях не 

~rает. 

w верхиость таких лугов обычно :кочковатая. Травостой дово:rьно 
н (проективное покрытие 70%), двухъярусный . Высота первого 
а 40-70 см (вейник), второго 20 cr.1 (разнотравье, выражен не 
.:а . · Преобладает вейник незаl\Iечае~Iый (сор. 2_ 3 , 50-60 ?б ). В веко

аласах много пушицы влагалищной (Eriophorum vaginatum ) и 
атки гусиной. Единично встречаются м:ытник болотный (Pediczzlaris 
tris), тростянк(). овсяницевал и др. В случае значительного участия 

v 

торых вышеперечисленных растении l\1ожно выделить ассоциации 
u u u 

-янково-веини:ковую, мытниково-веивиковую и пушицево-вепнико-

- . Урожайность 25-35 ц/га. 
]уга пояса избыточного увлажнения используются в недостаточной 

u u ... 

=ени из-за неровнои к очков а тои поверхности, исключающеп ыаши н-

сеноуборку (вейниковые и осоковые кочкарники) . Rроме того~ из-за 
:А:::.увлажненности эти луга выкашиваются в поздние сроки, кor;Ia тра-

_ои их малоценны по питательности, поэтому рациональнее с:коmен

массу силосовать. 

Наилучшими по кормовым качестваl\1 являются травостои с прш1есью 

охвоста вздутого. 

ЛУГ А ПОЯСА СРЕДНЕГО УВЛАЖНЕНИЯ (TPETИII ПОЯС АЛА СОВ) 

~lуга пояса среднего увлажнени.я располагаются на бо:~ее повышенных 
-е~Iентах мезорельефа по сравне-нию с поясоr.1: лугов избыточ:ного ув:rаж
ния. 

Для третьего пояса аласов характерны дерново-луговые и чернозе~Iно
. говые, а в неза~1етных на глаз понижениях - лугово-торфянистые почвы 
супесчано-суглинистых a:racax и сапропели в сапропелевых аласах. 
В травостоях преоб:rадают з:та:кп. :!ишь иногда преобладают осоки 

:1и лапчатка гусина·я. Пос:rе;з;няя, :каБ и осоБа :ка~шелюбпвая, всегда 
=рисутствует в травостоях этого пояса. 3 .. -таБи -участв ·уют в травостое в раз
:nчной степени, то образуя почти чистые лисохвостовые . бесБильницевые, 
mтликовые, ЯЧl\Iеневые травостои, то входят кafi приl\Iесь в осоковые 

__ л:и лапчаткавые травостои. Гусиная :тапчат:ка иногда зани)Iает большие 
::-тощади, появляясь в травостое в результате интенсивного выпаса. На 
-очве почти всегда встречаются мхи из рода Drepanocladus. 

Часто расiтпте:~ьность здесь представлена чередованпеУ пятен с пре-
бладанием лисохвоста вздутого, беекильницы тонкоцветной ( Atropis 

-гпuiflora), осоки ка)!нелюбивой и др., приче~I осо:ка :ка~Iнелюбивая и 
.J:псохвост вздутый распространены в более в:rаiБной, расположенной 
:::rиже к озеру части пояса, а беекильница тонкоцветная - в более сухой 
-:rериферической его части. 

Травостой обычно трехъярусный: в первоl\I ярусе преобладают злаки9 
во втором - осоки, в третьем - разнотравье; IIСЕilючение!\1 являются 

• 
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лапчаткавые травостои, О;:(НО- пли двухъярусные. "Урожайность колебле-
в пределах от 10--15 ~о 30--45 ц/га, в зависимости от условий поrо~ 

В сапропелевых a:racax луга пояса среднего увлажнения иногда р 
полагаются не в виде :кольца, окаймляющего луга пояса избыточного :
лажнения, а разбросаны участками различной величины среди лугов эт _ 
пояса; это в основно~r травостои с преобладанием различных видов ла_ 
чаток -- гусиной и песчанистой (Potentilla arenosa), лютиков, васили 

u 

ника простого, видов ~rятлика и различных представителеи сорного pG. 
нотравья, иног~а ~rятликовые из мятлика бо.:тотного. 

Кроме того, на сапропелевых ал асах для этого пояса · характер 
бугры вспучивания. Они создают на лугу бугристый мезорельеф; фоJ: 
бугров вытянутая. длина бугров от 5 до 20 м. Растительность буг~ 
представлена пятна~и сорного разнотравья, причеl\1 наиболее часто вст~ 
чаются тысяче:rпстнп:к азиатский (Achillea asiatica), лапчатка норвежсR 
скерда крове:rьная 1 Crepis tectorum), желтушник левкойвый (Erysin!~-
cheiranthoides), иипуч:ка неравношипиковал (Lappula anisocantha) и --
которые другие. 

На супесчано-с·углинnстых аласах луга этого пояса страдают от 
сухи. Не по:rучnв весной достаточног~ количества влаги, злани или 

·вершенно вьmа~ают. особенно в местах, наиболее приближенных к на 
леннЫi\1 пункта~I, r;re выnасается много скота и почва сильно уплотне:=

(и тогда преоб:.rа~ает не пое;:~;аем:ая скотом Jtапчатка гусиная), или об_ 
зуют низкие травостои из вегетативных побегов, веnригодные для се~ 
кошения. 

В поясе лугов сре;:~;него увла1-кнения отмечены следующие растите-
вые фор.м:ации: 

1) лисохвостовал (Alopecurus ventricosus); 
2) беекильницевал (Atropis tenuiflora); 
3) м:ятликовая (Роа palustris); 
4) вейниковал (Calamagrostis neglecta); 
5) ячменная (Н ordeum brevisubulatum); 
6) nырейпая (Agropyron repens); 
7) 



А .ааспые .ау га 

.")ильницы тонноцветной. В соответствии с этиl\I выде.1:яются ассоциации 
..,..аnчатново-лисохвостовая, осоново-:rисохвостовая~ МЯТ.i"IИ.Бово-.-тnсохво

_:овая, беRl\fаннпево-~nсохвостовая и беснильницево-лпсох.востовая. Еди
.:!ПЧНО встречаются на~1бурrия нистецветная, лютин северный. одуванчик 
-екарственный (Taraxacum officinale) , болотница сосочБовая .. ЯЧJlень лу-
;:>во.ii (llordeum brevisubulatum) и др. Урожайность от 5-20 :ro 30-
~ ц/rа. 

Беекильницевал формация. Эта формация в неноторых супесчано
_углинистых, преим:ущественно сухих аласах занимает большие пп:ощадn: 
з сапропелевых аласах беекильницевые травастоn не встречаются 
:r::ти встречаются небольюими пятна:м:и в поясе избыточного у-в;тажне
э пя. 

Травостой густой (проентивное покрытие 85-90 ~б ) и высокпй .. -рехъ-
~русный . Первый ярус 40-60 см высотой (бескильница тоНRоl!ве:-ная) 
зроективное покрытие 60-80%; второй ярус 25-40 c~I высотой =~~ки) . 
проективное покрытие 10-30 %; третий ярус выражен с:rабо (проектnв
в:ое покрытие до 5% ) .. Преобладает беекильница тонкоцветная (сор .~-з 
:О-80%); nочти всегда в большем или меньшем обилии встречаю:-~я: ::ап-
-:атна гусиная и осока ползучая (лаnчатково-бескильницевая и ос~чково
~еснильницевая ассоциации). Кроме того, обычны осо:ка :ка_rnеriюбnвая. 
~уванчин ленарствен_ный, лисохвост вздутый, горец сnбnрс:кий (Polygo

num sibiricum) и некоторые другие. Урожайность от 20 до 30 n ra. 
Бескильница, мирящаяся с повышенным засоление)! почв: в бо:.:ьшей 

_тепени характерна для сухого nояса ал асов, чеl\1 для пояса среднего s в~а

~нения. В сухие годы роль бескильницевых травостоев пояса cpemнero 
:влажнения увелдчивается. Наличие беекильницы в поясе избыточ:ноrо 
:влажнения в сапроnелевых аласах - своеобразное яв:rение и~ возможно: 
_вязано с особенностями экологичесних условий. 

Беекильницевые травостои в условиях хорошего Jтвлажневвя ::rают 
7Rосную массу очень хорошего кормового качества и наряд-у с лисо:х.во

:товыми являются лучшими травост.оями для сенокошения. 

Мятликоная формация. Характерна для группы ~Iалообводненных 
а;.rасон, где ее ассоциации занимают перифериqеские части. 

Травостой густой (общее проентивное по:крытие 80-95 °о) :rвухъярус
ный. Первый ярус 60-80 Cl\1 высотой, выраfБен не вcerz:ra п пре:rстав:rен 
1исохвосто:м: вздутьш, яч~rене~I :гуговЫl\1, вейнп:ко~ Лангспорфа; во второ~1 
ярусе преобладают :\Iят:rпки луговой n бо:rотНЬIЙ (проект-пвное поБрытnе 
30-70 %, высота 40-50 c~r) . 

Господствует всегда i\IЯТдИК болотный (сор.2-3• 60- 0°о) .. Б нe~IJ- в зна
чительном количестве nри~rешиваются ппсохвост ВЗJ:\~ый .. вейник :Iангс
Jорфа, осока вилюйская или раз:Iичнъiе препставnте;m разнотравья -
1:апчатка · гусиная, василистник простой.. ropen cnбnpc:кnii . Единично 
встречаются бекманния восточная, вероника ЕIЛ11нно:Iистная . :княженпна, 
:rолокан сибирский (Lactuca sibirica), :к:rевер л~-ппновый и l\Iногие 
Jругие. Моховой nокров обычно выражен с:rабо или совсе~ отсут
~твует. 

Выделяются вейниково-l\1ятлиновая, лисохвостово-Аrятликовая, разно- 
:равно-осоково-~rятликовая и :rvrятликовая ассоциа1111п. ~-роfБайность 15---
.20 ц/га. 

Лапчаткован формация из лапчатки гусиной. 3ани)Iает очень большие
иа:ощади в супесчано-суглинистых аласах в зас·ушлnвые годы, Rorдa 

~-таки, не получив достаточного количества в:rаги д:rя своего развития, 

vтнетены или совс·ем выпадают из травостоя и .J:апчатка гусиная образует 
:::rочти чистые травостои . Особенно большие площа,J;n :rапчатновые траво--

• 
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,стои занимают на участках а:rасов, наиболее приблиJ-I-\енных н населенн~ 
пунктаl\-I, где постоянно вътпасается скот. 

На почве почти всег:rа И:\Iеются полигональные трещины. 
Травостой двухъяр·усный. Первый ярус 20-30 см высотой (злаки 

выражен слабо; второй лр·ус 5-10 см высотой, проективное покрыт 
S0-90 %. Преобла,J:ает .ч:апчатка . гусиная (сор. 2_3 , 60-95% ), пятна ь 

v 

встречается :м:ятли:к луrовои; единично оть1ечены одуванчик ленарстве=-

ный, тысячелистник азпатсRий , горец сибирский, василистник просто
первоцвет 1\Iучнпстый (Pri1nula farinosa), полынь обыкновенная (Аг~ 
lnisia vulgaris) и др . На почве - ~!ОХ из рода в,~уит. 

Как указыва:rось вы•ве. лапчаткавые травостои появляются в резул-
v 

тате неуl\1еренноrо выпаса . анные о поедаемости лапчатки гусипои пр 

тиворечивы. Некоторые авторы считают, что при поедании ее у животньг: 
расстраивается желу~оБ и теряется аnпетит (Ядовитые растения ... , 195_ 
По данны~I Т .... !\. Работнова (1933), лапчатка гусиная хорошо поедает 
-ското:\I, но пое;:rаем:ая часть ее невелика, так как скот не может испольg -
вать прижатые :к зе~Iле листья; используется лишь м:еньшая, приподн ; 

1\Iающаяся на~ поверхностью nочвы часть . 

v1IOTilliOBaя фор~Iацпя. Эта фор~Iацпя представлена в основном ОДН 
ассоциацией с преоб .. 1:а;.~;анпе~ лютика северного . Встречается в алас 
Верхне-Вп:rюйского и ВплюйсRого районов и занимает повышенные час:
аласов (четвертый, сухой, пояс в таких азас.ах, как правило, отсутствуе-:' 

В травостое преоб.:1а~ают раз:rпчные представители разнотравья, n 
чем господствует лютик северный (сор. 2 , 40-50 % ), местам:и много васn= 
стника простого. Единично встречаются калужница болотная, веро~--

v 

длиннолистная, одуванчик лекарственныи, лапчатка гусиная; ·nятн~ 

в едва заl\Iетных на глаз понижениях выделяются осока каl\1Нелюбив~ 
v v 

ЛИСОХВОСТ ВЗДУТЫИ И ЫЯТЛИR ЛУГОВОИ . 

По имеющиl\IСЯ в литературе сведения:м, лЮтик северный содер·~ 
ядовитое вещество протоанемонин (раздражающее). В сене оно улет _ 
вается. На пастбищах отравления животных происходят весной, _ 
недостатке травы. У норов при легких отравлениях уменьшаются J--
и из~rеняется вкус ыолока; телята, вснармливаемые таким молоком, от 

вляются и гибнут (Самарин, 1958). 
Другие фор~rации пояса среднего увлажнения не занимают боль~

п~ощадей. Из них наиболее своеобразна формация осоково-разнотраn~ 
.лугов, встречающаяся в пониженных участках мезорельефа в а .. 1а 
Кобяйского района. Она характеризуется преобладанием в трава _ 
(сор. 1) василистника простого, кастиллеи красной (Castilleja rubra 

v ... 

ОСО.КИ ВИЛЮИСRОИ. 

Ирисовые травостои из ириса щетинистого (Jris ·setosa) и лапчатк....,~ 
v 

из лапчатки песчанистои встречаются в сапропе~евых аласах, пре~ 

щественно второй группы, вблизи фep:rv1 или посе:rков, и скотом об 
не поедаются. 

Формации вейниковал из вейника неза~1ечаеurого, ячм:енная, пыре~---"' 
полевицевал из полевицы белой (Agrostis alba) и осоковая из осокn ·---
не;~юбивой свойственны супесчано-суглинистым аласам, редко ---

... ... 
значительные площади и существенпои роли в хозяиственном испоi! 

ванип лугов не играют. 

:Iуга третьего пояса (среднего увлажнения) аласа имеют наибо."FJ_ 
значение в хозяйственноl\r использовании. Для них характерны пр -~ 

v 

щественно ровная поверхность, хорошая урожаиность и высокие 

те.:тьньrе Rачества большей части травостоев. Наиболее ценны по 
те:rьности в это11 поясе лисохвостовые, беснильницевые, мят:rиs __ __....... 
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.... 
.__--н ные и пыреивые травостои, которые при условии своевреl\-Iенных 

ов скашивания ~ают очень питате:rьное сено . Травостои с преобла
л ютика северного я:r;овпты. 

, 

· · ЛУГ А СУХОГО ПОЯСА (ЧЕТВЕРТЫИ ПОЯС АЛ АСОВ) 

:Iуга сухого пояса занимают наибо:-rее повышеJiную периферичесRую 
-:-ь aJf9.coв, находящуюся в условиях недостаточного ув:rажнен и я . 
.атот nояс аласов характеризуется бо.;тьшей частью KOl\In:re:кcньRI рас

- жением растительности. Ком:плексность выражена в раз:тпч:ной сте-
....___._.. , в зависи:мости от условий увлажнения и свойств почвы. В суnесчано
~пнистых аласах наиболее типичны пятна лапчатки гусиной~ горца 

-... ~ сRого, соссюреи горькой (Saussurea amara), полыни ЯКJ~тсRой 
-ет · ·а jacutica), беекильницы тонкоцветной, осо:Rи по:rзучей Carex 
-::,bunda), осоки твердоватой (С. duriuscula) и др., в са~rых разlinчных 

-:-:?таниях. В аласе Сатыс Сунтарекого района, напри:мер, пятна чnстых 
:слей беекильницы тонкоцветной разбросаны по лапЧат:ково-~-та:ковой 
l)Циации с преобладанием в травостое, кроме лапчатки гус:п:ной. ящ1еня 

--:-ового, лисохвоста вздутого, мЯтлика болотного, по.J:ыни ЯБ}--тс:кой. 
повышенной части этого аласа на фоне бески:rьнпцы тонкоцветной 

-е;rяются. пятна горца сибирского, лапчатки гусиной: соссюреп rорь
.... реже ячменя лугового, одуванчика лекарственн<;>rо~ по.J:ыни якут

й; в мезопон·ижениях преобладает лисохвост вз;::(утый. На a:.race Болъ
;r Кюндяй (Сунтарский район) пятна :тапчаткп гусиной вы;::(е:.rяются 
фоне осоковой ассоциации из осоки по:rзучей. На a:.race Арыы;rаах 

: нтарский район) среди разнотравно-~rя:тликового травостоя выделяются 
~на горца сибирского. В некоторых a:.racax С~унтарского п Нюрбин-

u 

го раионов выделяются пятна корковых со;rонцов-солончаRов, 

_:-осших сведай (Suaeda c~rniculata) или почти совершенно лишенных 
:;тительности. 

Все вышеупомянутые· растения сухого пояса могут образовывать сплош
_-е заросли, тянущиеся почти непрерывающи~1ися полосам:и на больших 
--:з.стках, причем осока ползучая, беекильница тонкоцветная и соссюрея 
?ЬКая обычно приурочены к . наиболее периферическим частям аласов 
:ухими дерново-лугоВЫl\1И (в комплексе с солонцами) почвами, а горец 
_бирский и лапчатка гусиная располагаются ближе к центральной части 
-асов, на почвах в различной степени заторфованных, вышедших из 
_жима избыточного ув.;:rажнения; Пятна лапчатки зани11ают здесь про-
жуточное положение l\Iежду третьn~I и четвертьnr пояса~Iи аласа. 

Травостои не~ысокие, часто разреженные (со:\IRнутые травостои иногда 
~разуют лапчатка гусиная и горец спбnрсБnй). IIз-за нiiзкой урожай
~сти (в среднем от 2-3 до 10 ц/га, реже - во в.J:ажные годы 15-

- - ц/га) травостои этого пояса часто не выкашиваются. Значительная 
-сть сухого пояса бывает распахана. После распаш:ки почвы быстро 

u . u · соряются, в основнОl\1 соссюрееи горькои. , 
Сухой пояс супесчано-суглинистых аласов часто страдает от засухи 
засоленности почв, представленных дерново-луrовы~III солонцеватыми 

1и солончаковьn1и разностями, реже обсыхающп~rи торфянистыми. 
Сухой пояс сапропелевых аласов имеет иной oб.J:IIK. Наиболее харак

-"?рна здесь . растительность на участках, дефор~1ированных 11ерзлотными 
-=?Одессами. На повышениях мезорельефа пятна сорного разнотравья: 
=nчьей гречитки (Polygonum aviculare), лапчатнп гусиной, одуванчика 
-екарственного, ячменя гривистого и др. - чередуются с пятна:м:и лишен

=Jго растительности сапропеля . В понижениях обильны осока вилюй-

• 
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екая, пушица влагал:ищная . хвощ болотный, кипрей болотный, .............. 
щетинистый и др. Нарялу с ними имеются участв:и ценных в в:opl\IOE 
отношении травостоев из мятликов лугового и болотного, лисохвоста вз::т-
'rого, бев:маннии восточной. 

Сухой пояс сапропелевых аласов малопригоден для сельскохозяй~
венного использования. В результате неумеренного выпаса св:ота . д'"'~""' ........ 
в:ормовые травы в это~~: поясе быстро выпадают и заменяются лугов~ 
сорняв:аl\1И. 

Отl\1ечены с.:rеду-юшие форl\Iации : 
1) бесБи.J:ьно••евая (~-itropis tenuiflora); 
2) :мятликовая (Роа stepposa, Р. pratensis); • 

3) горцовая (Polyaonum sibiricum ); 
4) по:rынная (Jlrtemisia jacutica); 
5) соссюреевая (Saussurea amara); 
6) пырейная {~4.gropyron repens); 
7) василпстни.ковая (T/zalictrum simplex); 
8) разнотравно-бобовая ( V icia cracca, Trifolium lupinaster, 

verum); 
9) осоч:ковая ( Carex reptabunda); 

10) яч~1еневая (Hordeun~ brevisubulatum); 
11) разнотравная (Polygala comosa, Galium verum, Achillea millefoliu 
12) по:rевnцев~я ( Agrostis Trinii); 
13) пятна корковых солонцов--солончав:ов среди злаково-разнот ~

ных остепненных групппровон; 

14) пятна сорного разнотравья на дефор:м:ированных :м~ерзл 
процессаl\1И участках. 

БесRильницевая форJ\tация наиболее распространена в четверr 
сухом, поясе супесчано-суглинистых аласов и наиболее ценна в кор:мо 
отношении. Rак уже упо:rv1иналось при описании аналогичной фopl\I ...... ,.__. 
в условиях лугов среднего увлажнения, беекильницевые травостои з~ 
дят языкаl\1И на более влажные местопроизрастания этого пояса, где о' 
зуют высов:ие травостои, чередующиеся с пятнами лисохвоста вздут 

ячменя лугового и осоки камнелюбивой. 
Полосы бескильницевых ассоциаций иноГда суживаются до нескол.АJ~ 

метров или совсем прерываются, или, наоборот, занимают большую ча: 
аласов (в сухих аласах). 

Травостои густые (проективное пов:рытие до 95%) или разреж ~ 
(в случае, если почва сильно засолена и уплотнена), одно- или двухъя 
ные: первый ярус 20--30 см высотой (бесв:ильница тонко етная, 
луговой), второй ярус из разнотравья, часто не выражен. Преобла= 
всегда бесв:ильница тонкоцветная (сор .2_ 3 , 70-90 %), пятна:\1И или раз ' 
санно встречаются полынь яв:утсв:ая, лапчатка гусиная, яч11ень луге_ 

одуванчик лекарственный и другие (ассоциации по:rынно-бескильниде-
лапчатково-бескильницевая, разнотравно-бес:кильницевая, ячменно---
кильницевая). Урожайность 10-25 ц 'га. '-

Во влажные годы беекильницевые травостои дают ·много сена пре:г· ~ 
ного качества. В засушливые годы бески.ilьница паедается кобылкой '""'~ 
полосой (насев:омое, cel\I. саранчевых), остается лишь более или 

u 

ровная щетка <<отавы>>, а 1\Iеста~Iи, на повышениях, травостои 

жается полностью. 
• 

Беекильницевое сено расценивается очень высоко. Даже очень ПО .:i 
сро:ки сенов:ошения (в двадцатых числах августа) дают значите:т 
зе:тен·ую ~Iaccy, так как после созревания се~Iян бес:кn:Iьница долго ---
няет зеленые листья и стебли, составляющие плотный подсед. 



Аласпые луга 93 

__ тликовал фор:\Iацил. Это обычная формация четвертого пояса сухих 
в, в наиболее повышенной их части. Отличается от ~Iятликового 

__ .IJстоя третьего пояса 1\Iеньmей высотой и разреженностью (проектив
иокрытие 20-40 %) . 

3 травостое на супесчано-суглинистых аласах· npeoб.::ra,J;aeт ::\Iятлик 
вой , а в некоторых ал асах - !\1ят:rик степной ( Роа stepposa; сор. 1 _2 , 

-30%), много ячменя лугового (сор. 1 , 20%), лисохвоста вздутого 
-:, 20%), полыни якутской (sp.-cop. 1 gr., 5-10 %), соссюреи горь-
sр . -сор. 1 , gr., 15-20%), осоки по:rзучей (sp., 5%) и на сапропе;rе
- вейника Лангсдорфа (сор. 1 , 25°б) и осоки вилюйской (sp.-cop. 1_ 2 , 

. Урожайность ~-5 ц/га (до 15 ц га). 
В зависим:ости от обилия вьппеперечисленных растений выле::rяют 
цпации: ячм:енно-мятликовую , соссюреево-~1ятликовую, лисо:хвостово-

~ ....... .А.&. ... овую, вейниково-1\Iятликовую и осоково-:м:ятликовую. Е:rинnчно 
v ,... 

аются лаПЧ'аi'Ка гусиная, одуванчик лекарственныи, горец сиоир-

.......__..... . кастиллея :красная и многие другие. 
Горцовая формация. Травостои с преобладанием горца сибирсБого 
~_ .... ают значительные площади в сухих супесчано-суглинистых аласах, 

образуют или сплошной пояс, или выделяются пятнами сре;з:и траво
в четвертого пояса аласов. Травостои низкорослые, 15-20 c~I высоты~ 

- ярусные, реже двухъярусные, :когда имеются злаки. ПроеБтnвное 
рытие от 25 до 80-95 %. Преобладает всегда горец сибирсБий( сор. 1_ 3 , 

-70% ), единич о и группами встречаются беекильница тонкоцветная: 
v 

__..,..,хвост вздутыи, олынь якутская, соссюрея горь:кая, скерда Брове:ть-

и другие; отмечен даже тростник обыкновенный. 
Есть сведения о том, чrо поедание горца сибирского в бо:~ьшо_I коли

~·uе неблагаприятно отражается на здоровье :крупных ;:I;О).Iашних живот-

ПоJiынвая формация. Полынные травостои из полыни якутсБой встре-
_....тся та:кже на большинстве сухих супесчано-суглинистых а.;тасов. r:re 

__... ........ _ .... ают иногда большие площади. Обычно они при1rыкают R горцоВЫ!\I, 
в отличие от последних занимают более сухие, неско.;ть:ко повышенные 

з_tенты мезорельефа. 
Травостои разреженные (общее проективное покрытпе 50-60°6) 

невысокие. Первый ярус высотой 40 c~I, проективное покрьгrие 40-50 °1> 
::rынь якутская, беекильница тонкоцветная): второй ярус высотой 

- C).f, проективное по:крытие 10-20 % (лапчатка гу·синая. _соссюрея горь
..._... .... и др.). Преобладает по .. -rынь якутская (сор. 1_3 , 25-70 °о ). иног.1а )Iного 
:Rильницы тонкоцветдай (sp.-cop. 1 , 10-25°6) и лапчатки г~~сiiной 
., 5-20%); единично встречаются .IятлиR луговой. лисохвост взду

~' соссюрея горькая, василистник простой и мноrие дрз~гие . На почве 
гда встречается l\10X Ceratodon purpureus. 
Эти травостои считаются полусорнЬТhi типо?\i растите~1ьности, возникаю-

·~"', ... в аласах в результате деградации прочих видов пол влияние~1 засух, 
отобоя и поедания кобылкой. 
Кормовая ценность якутской полыни неве.:тиБа. Если коровы и пое
ют эту полынь, то молоко Б результате становится горьки:м . 

Соссюреевал фор}tацил. Травостои с преобла;ханием: соссюреи горькой 
тречаются Б тех же условиях произрастания, что и полынные. Часто 
~сюреевые групnировки выделяются пятна!\.IИ сре;:t;и полыно-бескиль-

v v v 

рцевои или осочRовои ассоциации. . 
Травостой двухъярусный . Первый· ярус 35-40 с11 высотой (f\1ятлик 

·} говой, беекильница тонко цветная), прое:ктивное покрытие до 40 °/о. 
торой ярус 10-20 см высотой (соссюрея горькая), проективное покры-
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- ...,..LJI..JI.ee проект~t вное покрытnе 80-90 ~о . П реоб:Iадает сос ~ -
:: .-~о -~· 5 °о) ~ иногда к ней примешиваются разбросанЕ 

~а m бесКIL""Iьнвпа тонкоцветная (sp.-cop. 2 , 40% ), реже мят ...... ...__. 
.... о .-... р . ) . . .1:аnчатRа гусиная, тысячелистник сибирский и n 

реевые 1равостои подобно полынным тоже относятся к полус 
• -· "1:"'2n"Т'"In,....,y· и возникают в условиях, неблагаприятных для произраста.~ 

_ ШИХ ROp_IOBЫX трав . 

Пыреiiная форJtацпя. Пырейные травостои из пырея. ползучего обыче а. 
;:---я сj-хого пояса аласов и в основном распространены около пашен п 

на за:~ежах . 

Травостаn двухъярусные: первый ярус 25 см высотой (пырей ползуч& 
.YЯTЛIIR Л}тговой и др.), проективное покрытие 50%; второй ярус 5-10 
высотой (соссюрея горькая, лапчатка гусиная), вь1ражен в различн 
степени на разных участках. Общее проективное покрытие 70%. Преоб.: 
IIaeт всегда пырей ползучий (сор. 2 , 50%), почти всегда много соссюr 
горькой (sp.-cop. 1 , 10-15 %), единично встречаются :м:ятлик луговu-~ 

v v 

лисохвост вздутыи, 1\Iышиныи горошек, лапчатка nесчанистая, с:молеz 

шnроRо:тистная (Silene latifolia), одуванчик лекарственный, no:I ............... --: 
обыкновенная, льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris). Пырейвые т 
воетои без nримеси разнотравья встречаЮтся не часто. Урожайность 
6 ~о 12 ц/га. · 

В условиях несколько лучшего увлажнения (напри:м:ер, ближе к оп 
:reca) пырейвый травостой высокий (50-70 см) и густой. 

Хозяйственное значение пырейных травостоев невелико, так как 
выкашиваются в поздние сроки, будучи сильно огрубевшими и малоур 

v 

i-I<аиным~и:. 

Урожайность таких участков можно резко повысить дискование:ll 
внесенnеl\I удобрений. 

Пятна корковых созонцов-солончаков среди з~о-разн 
остепненного луга (Polygonum sibiricum-Saussurea amara-Suaeda се 
niculata) . Данная форм:ация занимает сравнительно небольшие площ -
nреиl\:Iущественно в наиболее подверженных выпасу частях аласов. Q 
лончаки очень хорошо выражены в аласах Тойбохой и Кулусуннах (С~ 
тарекий ра:Пон), где они выделяются то в виде пятен сведы в неболь..t....t..LL--
блюдцеобразных понижениях на фоне разнотравно-осочкового тра~ 
стол, то в виде белых пятен (выцветы солей), совершенно лишенных р 
тительности среди злаково-разнотравной ассоциации. Микрорельеф сл:а-
бутристо-западинный . Почва черноземно-луговая'солончаковатая в к 
п .. 1ексе с корковыl\1И солонца:м:и-солончака:м:и. 

Травостои разреженные (проективное nокрытие 50%) и низкорос:rн: 
Яруснасть не выражена. На пятнах солончаков nреобладает сведа ре 
коносная, единично встречаются беекильница тонкоцветная и горец сиб~ 

u 

скиn, а в проl\Iежутках между пятнаl\:IИ солончаков единично отмече.__ 
v 

таRже полынь якутская, осока ползучая, тысяче:rистник азиатскии, с 

сюрея горькая, горец сибирский и бескn~ьнnца тонкоцветная; мест~ 
выде:Iяются пятна лапчатки гусиной. На пятнах солонцов-солончак 
лишенных растительности, единично встречается горец сибирский. 

Травостои часто бывают сильно съе~ены и вытоптаны скотом. 
Пятна сорного разнотравья на ~ефор)1ированных мерзлотны~tи 

nec.ca~In )ТЧастках сапропелевых аласов. Аласы, большая часть террn_ 
pnn :которых сильно дефор~tирована ~tерз:Iотньтми nроцессам:и, в основЕ 
вст ечаются в левоберел\ной части р. Тюнга, выше устья его прит 
р. ~жиппы. Общий вид таJ:\их участков 1\Iожно охарактеризовать еле~ .. _ 
щим образоl\r . Небольmие западины чередуются с валаобразными пов.а..и.-. 
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~~.и до 1.5-2 1\i высотой. В понnжениях, зани~rающпх 10-15% пло
.;;щ, обильны хвощ болотный, по,:р1аренник цепкий, кипрей болотный,. 
3Вель :м:орской (Rumex maгitimus) . На повышенных ·участках пятна 
няков черед·уются с пятна)IИ :тпmенного растительности сапропел~ . 

v ~ 

:_сь можно наптп полынь ооыкновенную, с:керду крове:rьную, разные-

лапчаток (Potentilla st,~igosa, Р. norvegica), чертопо:тох (Carduus 
pus) и :много других представпте:rей сорного разнотравья. Участки 

_ вепригодны ни для выпаса, ни для сенокошения, ни для распашкио 
В старых сапропелевых аласах Правобережной части Вплюйского 

illOHa, на повышениях, не превышающпх здесь 0.5-1.0 ::\I, преоб::rа~ает 
u 

-·чья гречишка, местами выделяются пятна лапчаток гусипои и песча-
u u v ~ 

п, а в понижениях - кочки осоки вилюискои и участRи с пpeoo .. ila,J;a-
e~ злаков : тростянки овсяницевой, бекмаинии восточной и др . 
Форм:ация василиствиковая и разнотравно-бобовая встречаются ПОЧJ.1I 
всех аласах, на участках, приiVrыкающих к лесу; разнотравная фор~Iа
я с nреобладанием под~rаренник·а настоящего, ncтo;t;a гибридного 

?olygala hyb,~ida}, тысячелистника азиатского и других и полевицевал 
полевиЦы Триниуса отмечены на немногих аласах. Осочковая и яq..\rен
~ ассоциации встречаются во многих аласах, но небо:rьши~rи ·yчa
-=~al\riИ . 

Как было указа~ выше, растительность четвертого пояса обычно 
выкашивается вследствие низкой урожайности. Rро:м:е того, травостои 
которых формаций сухого пояса - василистниковые, rорцовые, позын

=е, соссюреевые (в супесчано-еутлинистых a:.racax) - и сорное разно-
- авье на деформированных мерзлотньnrи процесса~Iи участках а:.rасов 

v ___ ватными не паедаются и хозяиственного значения не и:Уеют. 
Наиболее ценны для хозяйственного испо.ч:ьзования бес:кипьницевые-
р~rации, урожайность которых во в:тажные го~I достигает 10-15 ц/га. 
Заканчивая актеристику травянистой растnте:.rьностn аласных лу-

в, следует о етить, что на поверхности супесчано-суглинистых аласов 

сто от:м:ечается наличие слоя сухого торфа; такие торфянистые почвы 
I)ПЬЦОМ окружают наиболее влажную луговую часть аласов или выде
.,_ются здесь небольmи:i\tiИ повышенным:и участка:м:и. Толщина торфяного 
-оя в различных аласах и в различных частях аласов варьирует от 

~кольких сантиметров до метра и более . Слой торфа более или менее 
ачительной мощности часто пересыхает, и в результате образуются 

rtлигональные трещины. Растительность на таких участках вегетирует 
... v 

- :тьно весноп, поБа в почве есть запас влаги, и пос:.rе дождеи в конце 

-ета . Преобладают в этих с:гучаях :rапqатка гусиная, прnжи:\rающаяся 
поверхности почвы, и горец сnбnрсБий, образующие то очень сомкну

--niе, то совсем разреженные травостои. 

Для аласных лугов вообще хараRтерны резБпе Бо:rебания урол\аЙ
:сти травостоев по годам. Во влажные го~ы здесь собирают высокие 
:'Ожаи сена, а в засушливые годы xopomne урожаи дают то.т.rько луга 
::ажных поясов. 

Огромное количество кобылки белополосой, особенно си:rьно paзl\IHO-
v ... 

ающеися в засушливые годы и уничтожающеп в перВ)ТЮ очередь луговую 

астительность, еще более увеличивает неблагоприятное в:.rиянnе засухи 
-а сбор сена. 

Качество аласных кор:мов 1\Iестны:м: население~! расцен,р:вается очень 
ысоко. По наб.:Iюдениям: практиков-скотоводов, некоторые заболевания 
руиного рогатого скота, отмеченные в речных ;~;о:.rинах, не возникают 

=:ри кормлении животных в аласах. Химический состав растений аласного 
.!lHa подтверждает его высокую питательность. 
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В травостоях аласных лутов :llного ценных кормовых растений. Из них 
следует отметить лисохвост вз,::~;утый, беекильницу тонкоцветную, ячмен& 
луговой, :rv1ятлики луговой и болотный, бекманнию восточную. Большан 
часть этих растений образJ~ет почти чистые заросли, пригодные для сбор 

·семян. , 
Ядовитых растений в травостоях аласов, как правило, не:м:ного._ J ~ 

них наиболее обычны лютnRовые: ветрепница лесная, василистник про
стой, лютик северный . ка:n1ужница болотная; в некоторых аласах отiVrеченв: 
вахта трехлистная .. ППR}~та . :Vlсключениеl\1: я-вляются аласы левобережно!: 
части Вилюйс:коrо района {наиболее полноводные и среднеобводненные 
в травостое которых вышеперечисленные растения встречаются иногд 

в большом: ко:тичестве . что, очевидно, является причиной заболевани
и падежа скота. 

_ fЕ 'l.БОДОЛНННЫЕ ЛУГА 

Поверхность древней дену~ационной и верхний уровень древнеалd~ 
виальной равнин сильно расч:rенены таежными реками с заболоченны) 
долинаl\1И. Таежкые реБи пре,J;ставляют собой обычно слабо выраженны 

.. т 
•• 

l~л \fl 2 l~lз 

Рис. 21 . Поперечный профиль р. Нэльби в среднем течении (схема). 
1 - заросли ивняков с единичными лиственницамп; 2 - разнот,евный ернИ"R; 3 - осоково-моr.: 

вой ерник; 4 - сфагновое болото ; 5 - сосняк лиmайни:ково-толокннНl<овый . 

.ложбины стока атмосферных вод, имеющие на своем протяжении paзлlfi 
ное строение . По строению долины следует различать три типа мел:к~ 
речек. · 

Речки первого типа на всем своем протяжении не им:еют постоянно_ 
русла (<<травяные речки>>). Вся ложбина nредставляет собой вытянут 
по длине речки углубление с пологим уклоном к центру. Русло мо~ 
{)Пределить толы{о по растительности. Обычно его сопровождают зарос. 
хвоща топяного, бекмаинии восточной и осок водяной, придатковосв 
и пузырчатой (рис . 22). . 

МелRие речки второго типа Иl\1еют бо:rее или :rv1eнee выработанное pJ. ... c
~ постоянным водотоком в нижне~r течении, в среднем течении слабо вы 
n:\€Нное русло почти пересыхает во второй половине лета и бывает пр 
ставлено цепью не связанных друг с ~pyrol\1 мелких озер вытянутой фор __ 
В верховьях оно напоl\1инает русло ~1елких рече:к первого поря~ка (<<т
вяпьте речки>>). 

_ Iел:Бпе реч:ки третьего типа характеризуются хорошо выражен~~ 
русло!\I не только в нижнем, но и в средне~I течении (рис. 21). В до .. -т __ 
ЧJ рослеffiиваРтся пока еще неяспая тсррасированность. "У словно ~10 ~- __ 



М елк,одолипиые луга 97 

ить береговой вал - наиболее дренированную подосБу вz::rоль русла; 
-·~.,." . .., идет постепенное понижение асси~rетричной форl\IЫ. центр которого 
....... """J;IIтcя ближе :к коренном:у склону. Очень слабо начинают прос:Iе/Би

:эся процессы раЗ.\tыва и отложения аллювия. Эти ,::r;о:rины сJ"е.з:~-ет рас
zлвать как ранний этап в формировании развитых террас рованных 
~ ........ х долин с четко выраженным pycлoni и постоянны_! во:rотоком . 

_ Iелкие речки существуют преиl\Iущественно за счет в оп поверхност
. стока. В виду того, что грунты мало п.роницаеl\1Ы из-за н~1ичпя ерз-

-::ы, воды тающих снегов и дождевые скапливаются в долинах н.-rких 

PR, вызывая сезонное переувла1ннение. В качестве допо:rнп-:е.""Iьного 
=Jстоянного источника питания мелкодолинных речек выстJ-nают нац

з.~отные воды (Аболин, 1929; Работнов, 1935б). 
Почвы дерново-луговые заболоченные или о~сыхающие Л)тrово-бо.~от

~'З и лугово-торфянистые, от супесчаных до средне- и даже тяже;IОС.)-г:.rи-

,..._.:-ых , с близким: залеганием мерзлого горизонта (в конце пю:rя м:ер~-:rота 
[ЧНО отм:ечалась на глубине 60-80 с:м:). 

~ 1 1 ( f f 1 Z 1 ш t ш 1 З f t uJ + 14 1 t fff t 15 f t л t л 1 6 J f л~ лl 7 ~~ ~ xf 8 
• 

Рис. 22. Поперечный профиль ·р. Кюенэхтээх в средне~! течении (схе а) . 

-заросли хвоща (пересыхающее русло); 2 - заросли бекманнии; 3- веi!нпкоnо-~~~->ов.ы:V ;-yr; 
- осоково-вейниковый луг; 5 - р.ili.Jlотравно-осоново-вейнииовый луг; 6- разнот:равно-веnнll:=о-

вый луг; 7 - разнотравный ерн:ин; 8 -лиственничный лес с ершп~о:м. 

• 

Растительный покров мелкодолинных речек дово.:Iьно о:щообразен. 
:есь обязате~ьно присутствуют заросли березок Rустарниковой и тощей, 
зличные варианты кочковатых торфянистых лугов, лесные участки и 

___ ,агновые болота. Все перечисленнЬrе типы растите:тьности и~Iеют строгую 
nуроченность к о ределенныiVI эле:.\rента~I ~resope:rьeфa. 
Заросли березки . устарниковой являются преоблаJ:ающей раститель-

u ... ,., 

и группировкои в мелкодолинных речках второго и оеооенно третьего 

:ra, в их средне:.\1 течении. д .. ~я верховий этих речеБ характерны кочRо
тые осоково-вейниковые луга, а в низовьях - леса. В речRах: первого 
па березка кустарниковая образует то:rько :каЙ!\IУ меж:~~- лес.о~1 и .л:yrol\I. 
ирина кай:r-.1ы зависит от дренпрованностп долины. Че~I пренированнее 

... ,., v 

:rина, тем каима шире n наооорот; в средне~I ширина БаИl\IЫ с.остав:rяет 
-15 м и лишь иногда бо.;rьше. 
Заросли березки тощей и сфагновые болота хара:ктерны J::ТЯ речеr< 

.. етьего типа. Они приурочены к по~ожья_I сRлонов: делювиа:rьным: 
:-тейфа:r-.1 в ~rестах выхода надмерзлотных во,::~;. 
Леса встречаются в долинах крайне редко, небольшпl\IИ );-qаст:ка~Iи и 

-ни~1ают сам:ые повышенные элементы 1\Iезоре:rьефа. В с .. ~оfБенnи древо
_оев участвует в основноl\1 лиственница. 

В лоwбинах стока l\Iе.:r:кодолинных речек первого типа почтп безраздельно 
~сподствует травянистая растительность. Раз.;тичные варианты осоковых 
вейниковьiх .. ~угов сопровоп<дают долину на все)I ее протяжении . Широ
ая, едва вогнутая ло1-кбинка в весеннее вре:\IЯ сп.:1ьно переувлажняется 
-.. -тьпvrи врда~Iи, которые при почти полноwi отсутствии стока сохраняются 

сереД,ины лета . Местами ложбины остаются переув:.rажненньпvrи весь 
... 

-rетационныи период. 

7 Труды Ин-та биологии, в. 8 
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~:.J.ncmrocтп от распре;:х.е:rения влаги в ложбине растительно 
-::--~нz:t:"=е:тяется полоса,m. Схеьtатический поперечный профилЬ д ...... тт-"_ 
__ ~1шой речки вьтт~яJДт как показано на рис. 22. Русло мелкодол.ж.L.LJ...;;...;..

- с..оnровож;:{ают зарос:rи хвоща топяного, осоки придатконосноz 
,.,. u . v 

"=J:t.!:!Iаннв о восточноп, вперемежку с огромными кочками осоки вилюисЕ 

в--сп_ой J:O 70-80 с~1; на 1 м2 отмечается в среднем 1 или 2 кочки. По ~ 
\ -~~енпя от рус.;та высота кочек уменьшается до 40-50 см, а количес _ 
их увеличивается до 4-5 штук на 1 м2 и на них появляется вейник Л .........,---.~ 
:rорфа, количество которого увеличивается пропорционально уменьш'"'..u..;~ 
в"-rажности почвы. Осоковая ассоциация из осоки вилюйской сменяе-_ 
nостепенно осоково-вейниковой, где вейник уже образует самостоятел.аJ..__. 
Бочки и спускается между кочек. В периферических частях долин осо:ко_ 

.... ... .., 
веиниковал ассоциация замещается разнотравно-осоково-веиниковои 

осоки UUмидта и, наконец, разнотравно-злаковой. 

Мелкодолинные луга возникают, как правило, в ходе естественЕ 
эволюции речных долин. На ранних стадиях формирования речной до .. .j. ..:,_~ 
схематический профиль через нее выглядит несколько иначе. Русло ... .... .... 
рокои полосои окаимляют заросли хвоща топяного, которые постеп 

сменяются хвощево-бекманниевыми лугами. В сложении травостоя уча: 
вуют хвощ топяной, бекманния· восточная, вейник Лангсдорфа, :м: 
болотный, калужница болотная, горец земноводный и др. Хвощ--~ 
бекманниевые луга сменяются бекманниево-мятличными, травостои :кu_ 
рых образованы бекманнней восточной и мятликом болотн~ неболь.....__ 
участием осок придатковоеной и вилюйской, вейника Лангсдо.r
калужницы болотной и др. Дальше, по Rраю ложбины Rоличество Bv..L.L ........ 

Лангсдорфа увеличивается и бекманниево-мятличный луг сменя _ 
мелкокочRоватым осоково-разнотравно-злаковым лугом из осоки Ш1tm_ 
мятлиRа болотного, вейника Лангсдор~ василистниRа простого, кр 
хлебки леRарственной и др. · 

Среди мелRодолинных лугов были отмечены следующие группы а : 
.... 

циации: 

1) 
2) 
3) 

хвощовая; 

хвощово-бекманниевая; 
бекманниево-мятликовая; 

4) мятликовал 
5) ОСОRОВая; 
6) осоково-вейниковая; 
7) разнотравно-осоково-вейниковая; 
8) осоково-разнотравно-злаковая; 
9) разнотравно-злаковая. 

Преобладают торфянистые осоково-вейниковые и разнотравно-осок 
вейник о вые луга, Rоторые составляют около 60-70 % сенокосной плоm 
мелкодолинных лугов, придавая ландшафту однообразный и --~ 
облик. Повышения мезорельефа, включенные в Rочкарники, имеют .... п.-
нообразный и пестрый ботаничесRий состав . 

в целом развитие травянистой растительности в долине идет в стоr 
оксилофилизации. 

Ниже приведены описания лугов. 
Хвощовые группировки отмечаются узкой полоской тольRо в= 

русла мелкодолинной речки. Для них характерны почти чистые зар~- ~ 
хвоща топяного, с небольmим участием осо~и придат:Rоносной, бекм~
восточной, калужницы болотной, сабельника и реже ~Iятлика бо:rо:-5 
Травостой довольно густой (до 60-70% покрытия), высотой до 8: 
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ярусный. Первый ярус образован в основно~I хвощо~I, второй -
~-ужницей болотной п сабельни:ко~r. 
Хвощово-беюtаннпевые Л) .. га при·урочены также R рус.:гу ~Iе.J:кодолин

ii речки. В сложении травостоя з;:~;есь участвуют хвощ топяной, бек~Iан
восточная, вейни:к ;lанrс;::(орфа" ~Iятлик болотный, осоки ви.:rюйская 

=ридатконосная, чина болотная, ка:~ужница болотная и др. Поверхность 
----а особенно кочковатая, кочки редкие, высотой до 10-15 c~I и дпю.tет

_! до 5-10 c~I, образованы осокой вилюйской. Травостой дв:ухъярJ·сный, 
wТОЙ, высокий. Высота основной массы травостоя 50-60 C:ll. Первый 
\С образован бекманнней восточной и хвощом топяным. Прое:ктnвное 
:nрытие 25-30%. В сложении второго яруса участвуют 11ятлпк бo.:тoт-

_...oL,LII.' вегетативные побеги вейника Лангсдорфа, чина болотная! горец 
___ mоводный и др. Проективное покрытие 50-60%. Иногда нюrечается 

еrий ярус из калужницы болотной. 
Бекмаiiниево:.l\IЯтликовые луга расположены на более повышенных 

_астках мезорельефа, че:м: хвощово-бекманниевые, и отличаются от пос
:rних большим участием мятлика болотного в сложении травостоя . 

v 

~стоянно на лугу отмечаются хвощ топянои, осоки придатRоносная и 

~.:1юйсная, вейник Лангсдорфа, калул-\ница болотная, васи:~истник про
- й, чина болотная, веровина длинполистная и др. Травостой густой .. 
ухъярусный, высоний (60-70 см), понрытие 70-75%. 
Осоково-разнотравно-злаковые луга отмечаются на перифериn дол о н ы 
:характеризуются высоним (60-80 см) двухъяруснЬТhi и густым траво

_оем. Проективное понрытие оноло 95-100%. В составе травостоя пре
'J:адают злани, Дающие оноло 60-70% основной массы: ~Iнoro бобовых 
_0-20%) и разнотравья (20%). Вейнин Лангсдорфа, 1\Iятли:ки болотнътй 
луговой, бекманния восточная, чина болотная, ~rыо1иный горошек, 

v • v 

1евер лупиновыи, василиствин простои, вероника дливнолистная, 

_......:-rужница болотная;, нровохлебна .~арственная, княженика - это ... 
:rено не полвыи перечень постоянно присутств)тющих на таких луrах 

,. ...... ,....ов. Минрорельеф на лугу слабо ночноватый за счет ~Iе.J:БИХ :кочеR осо:к 
.:1юйской и Шмидта. 
Мятликовые луга в мелRодолинных реч:ках встречаются изредка 

опушен леса или по неб шим повышения~! ~Iезорельефа в са~Iой ;I;Олине. 
снову травостоя сост вляет :rvrятлиR луговой. В небольmо~f ко.::rичестве 
еСЬ Присутствуют OCORa ffi~IИДTa, 1\<IЫШИНЫЙ ГОрОШеК. ЧИНа бОЛОТНаЯ, 

u 

_роника длиннолистная, овсяница призе~Iистая василистни:к простои, 

ровохлебка ле:карственная, тысяче.:з:истн 11R обьrкновенный, подмаренник 
~верный и др. Травостой Г)тстой (;:~;о 95°о покрытия): обычно одноярусный, 
ЬIСОТОЙ ДО 50-60 СМ. 
Осочвики из осоки вилюйской (рис. 23) больших п:rощаАей не зани

ают. Они приурочены к участRа~I с застойным s в.-тажненnе~I . 
П.очвы лугово-болотные и торфяно-бо:rотные , от суnесчаных до сугли
стых. Микрорельеф на лугу сильно ROЧRoвaтъrii. Кочни образованы 

:окой вилюйской, высотой до 40-50 C!\I, редко 60 с_с на 1 га их насчи
вается до 25-30 тысяч. В сложении травостоя ·участвует осона вилюй
·ая с небольшой при~Iесью вейвина Лангсдорфа, нняженини, подмарен
на северного. Растительность полностью приурочена R ночнам. Основа
я RoчeR и пространство между ними покрыты .rxa~rи: Drepanocladus 

ncinatus, Mnium rugicum, Breidleria arcuata, Hypnum sp. Изредка здесь. 
ечаются налужница болотная, лютин Гмелина и сабельнин. Произво
ельность луга 15-20 ц/га. 
Осовово-вейниковые луга сильно Rочноваты. Кочни, высотой до 30-
см, образованы в основном осоной вилюйской, реже вейниRом Лангс-

7* 
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дорфа. На .1 га их насчитывается до 40 тысяч. Кочки осоки вилюйской и 
вейника Лангсдорфа существенно отличаются друг _ от друга. Осокавы 
кочки плотные, и~1еют фор~гу перевернутого усеченного конуса, трудно
уничтожаемы. У коче:к вейнn:ка Лангсдорфа :м:аксимальная высота 20 c1r 
средняя 10-15 см, сл:отенпе рыхлое, основание широкое, они легк 
уничто1каются - (рпс. 23). Основная масса растительности приурочен 
:к кочкам. В пространстве ~rежду ними отмечаются налужница болотная 
лютик Гмелина, ~ерновин:кп Bгeidleria arcuata, D repanocladus uncinatu._ 
М nium rugicu_1n. 

Рпс. 23. Осоковый кочк-арник из осоки вилюйской (Сунтарский район). Н 
заднем nлане ночки вейника Лангс,J;орфа. Фот. А. А. Пермяковой. 

Травостой на лугу двухъярусный. Первый ярус, высотой до 80-90 ,......_ 
образован генеративными побегами вейника. Ярус разреженный, м;ест ........... 
совсем отсутствует. Проективное покрытие 5-15%. Bтopofr ярус все_ 
густой, высотой до 50-60 см. В его образовании участвуют вегета 
побеги осоRи вилюйской, вейника (в этих условиях он дает обил.r.J..U.. 
вегетативную массу) и неl\rногочисленное разнотравье второй велич~~ 
Проективное покрытие 70-80%. Изредка выраfБен третий ярус, с.J:от 
НЫЙ RаЛуЖНИЦеЙ боЛОТНОЙ И ЛЮТИКО~I Г~Iе.;IИНа, С ПОКрЫТИеl\1 ДО 5-1 

Производительность луга до 25-30 ц/га. Сено грубое, низ:кого Б 
ства. В сене преобладает вей:нпк, быстро теряющий свою пптате"'l:....,_._ 
ценность. Механизированная сеноуборка невозможна. 

Разнотравно-осоково-вейни:ковьiе луга характеризуются ~Ie:IRo:кo 
ватой поверхностью. Кочки редкие, призеl\1кстые, округлой форi\IЫ, в._.__ 
той до 10-15 с:м:, реже 20 Cl\I; на 1 га их насчитывается около 15-25 т~ 
В образовании кочек участвует riреиl\1ущественно осока illl\1И~тa. К 

и и ~ 

осо:кn вп;з:юискои на лугу встречаются редко и неоольших раз~-=-

}lежкочечное пространство сплошь поросла вейникоl\I ;lангсдорфа. П 
• 
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1 о во-болотные обсыхающие, от супесчаных до сре,:(Несуглинистых. 
С:IОЛ<ении травостоя Jтчаствуют вейник Лангсдорфа и ОСОБа ш~Iидта. 

_ о~1е того, :м:ного чины болотной. ~:rышпного горошка, :кровохд:ебБи лекар-
v u 

зеннои, васи:rnстнn:ка простого. ветрепницы лесноn, БНЯIБеники и 

.. _ nальницы сибирской. 
Травостой ДВ)'"ХЪЯр) ... СНЫЙ. Первый ярус, высотой до 70 см, нес:колько 
арежен (прое:ктивное покрытие 30-35 ~о) . В его образовании участвует· 

u v ~ 

знотравье первои величины: васи;:rистни:к простои, кровох:rеока .-rекар-

.., венная и генеративные побеги вейнпка :Iангсдорфа. Второй ярус Г) ... стой, 
покрытием 70-85%, высотой до 50-60 Cnt, образован мноrочnс:rенныJIИ 
-rетативны~1и побегами вейника :Iангс;з;орфа и осокой Ш:мидта. 
;lуга такого типа легко зарастают кустарника~tи. Постоянно зпесь 

::рnсутствуют березка кустарниковая, жимолость алтайская, лаnчатна 
:-старниковая и таволга иволистная . Развитию кустарнn:ков мешает 
nегодная косьба, и с прекращение~1 ее ;з:уг быстро зарастает к·устарникаАfИ~ 

_..роизводительность луга 18-20 ц/га, редко 25 ц/га. Сено нnз:коrо каче
_ва. В сене преобладает вейник - Лангсдорфа. Механизированная сено-
, 

- орка невозl\1о;кнз. . , 
Разнотравно-злаковые луга встречаются по повышенны ... ! э:rе_rентюi 

е.J:ьефа мелкодолинных речек и вдоль опушек леса. 
Почвы переходвые от дерново-луговых и лугово-болотных 1~ дерново

-есНЫl\1. Луга характеризуются густьпи двухъярусны~r травостоем= в сло
~ении которого участвуют вейник Лангсдорфа, костер сибирский: ~1ятлик 
-уговой, иногда лисохвост вздутый, поле~ица Триниуса, R:Ieвep Л)ПО но
::ый, м:ышиный горошек, купальница азиатская, кровох:rеб:ка лев:арствен
~ая, тысячелистник обыкновенный, вероника длинно:rnстная, ветренвода 
:есная, ПОЛЫНЬ ПИЖМОЛИСТН(Я И др . 

Первый ярус разреженныli, высотой до 60-80 c~r~ образован rенера
:пвными побегами костра сибирского, тысяче:тnстника. василпстника 
::rростого, кровахлебки лекарственной. Проективное поБрытие 5-15%. 
i3 сложении второго яруса участвуют многочис:тенные вегетативные побеги 

u u u u 

веиник а, клевер лу;пиновыи, мышивыи горошен, l\IЯT:IИK лs говоп: полевпца 

Триниуса и др . Высота уса 30-40 см, по:крытnе 80-95 9о . 
Производительность лу 10- 15 ц/га. 
Мелкодолинные луга являются потенциа:тьньrn сенокосным и паст-

5ищным фондоl\1 . В обще~1 :кор~1ово~I балансе Як}-тип они лают около 25 «}~ 
~обираемого сена (Ше.:ту.J;я:кова . 1959), а в ряле районов являются един
'"'твенным источнико~I по:гученnя гр~убы:х Rop~Ioв. 3начен в е меп:ко~олин
ных лугов особенно возрастает в засуш.чивые ro:rы. 

Недоиспользуютел nte.J:БOJ:o .. -rин вые :~yra в основноУ по :rвуъi причина~t: 
во-первых, ;на этих лугах невоз~rожно при 1еня:-ь яеханпзирован Н),.Ю сено

уборку в силу кочк-оватой поверхности. п. во-в-"Орых. вс.""Iедствие удален-
... 

ности от населенных пупкто в и территориа:rьноп растян~ тости луговых 

~Iассивов. Долина стоRа обычно Иl\rеет протяженность в нес:колько десят-
1\ОВ килоl\rtетров, при ширине самой до.J:ины 100- 50. редБо 250-300 :м: . 

Сено, получаеl\tое с l\1елкодолинных лугов. сравнительно 1\tалопита
rельно . При содержании скота на осоково-вейни:ков ..... _I сене у коров резко 
снижаются удои. Для повышения качества сена его необхоАи~10 собирать 

v ,., 

в сжатые сроки, в ~IOJ\Ieнт выхода веиника в тр~ ... :ку . ког;з;а он содержит 

большее количество протеина в стеблях (Работнов . 1933). Для выравни
вания поверхности лугов и обновления травостоя насе;rение издавна при
)Iеняет на кочковатых лугах палы, и положnтельнъте результаты полу

чают, по-види~rому, . только от раиневесенних па.J:ов. При этом, кроме 
векоторого выравнивания микрорельефа, увеличивается производитель-
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ность луга от 20-25 до 30- 35 ц/га. После палов в травостое преобладае: 
вейник Лангсдорфа. От огня сiL-тьно страдают находящиеся у поверхнос'I:z ... ... 
зем:ли узлы кущения осоюr вп.:тюискои, и при неоднократном повторено 1: 

пала она совсем выпа~ает из травостоя, а · кочки разрушаются. В то ж~ 
время вейник Лангс;::~;орфа, И:\Iеющий узлы кущения в земле, получае:-

" ... 
на лугах с подсушеннон после пожаров почвои ·хорошее развитие. 

Лугомелиоративная ста н1~ия в Горном районе ЯАССР разработа;r~ 
следующие прие1rът окуаьтуривания заболоченн:Ьтх кочковатых лугов. 

Первый путь - фрезерование в два, иногда в три-четыре следа, в за
висимости от ко:тпчества Rочек и их размеров, с последующим прикаты

ваннем тяжельnr катRО~I . Обработанные таким образом участки остаЕ
ллютея под естественное за:rужение. Растительность на лугу, по данны: 
Горной лугоме.J:пораnrnной станции, восстанавливается на второй i: 

третий годы пос:rе обработiШ. Видовой состав травостоя при этом остаетсЕ 
прежним, то:тьRо в несколько ином количественноiVI соотношении. Преоблс-
дание получают длинно:корневищные злаки. 

, 

Второй путь - путь :коренного улучшения лугов фрезерованием 
вспашкой болотно-кустарнИRовы:м: плугом с оборотом пласта. Затем почв 
обрабатывается дпскованпе~r и боронованием и производится подсЕ= 
трав. Лучшие резу:тыаты :коренное улучшение лугов дает на участках 

u 

используе~IЫХ до посева трав под посевы турнепса, кормовои Rапусты. 

ячменя. Высев семян 'mогоз:етних кормовых трав (залужение): беRманнm: 
u . 

восточнои, лисохвоста вз;u~того и пырея якутског~ - производится чере · 
два-три года после этого . 

R отрицательньТhi ~rо~rентам улучшения мелкодолинных лугов выше
описанными способам:и с:Iе~)тет отнести часто во·зникающую · эрозию ПОЧ3 
которая происходит в результате нарушения русла в мелкодолиннаi: 

речке, уничтожения дерни вы и рыхления почвы при обработке. Bo,..l~ 
поверхностного стока образуют сеть рытвин и канавок, особенно весноz 
вследствие чего порой механизированна~ сеноуборка станов~я нево--

"' можно и . 

• 

• 
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БОЛОТА 

Говоря о болотах Вилюйского бассейна, следует сделать ряд общих 
~ечаний. Как видно из предыдущих глав, мы не относим к болота'r сырые 

... u 

пниково-осоковые кочкарники, столь характерные для раионов мелко-

_линного ландшафта, и сильно обводненные Qсочники из осоки во:rяной 
_-arex aquatilis), осоки прямоколосой и др. Следуя классификации 

.... П. Шенникова (1941), мы считаем их торфянистыми или болотnстьп.ш лу
-:\m. Действительно, и по характеру растительности, и по хозяйствен н ому 
_пользованИю они значительно ближе к лугам. · 
Согласно данным Управления лесного хозяйства, болота в бассейне 

. Вилюя занимают 16.5% площади. При этом в разряд болот отнесены 
~ v 

аоолоченные осоковые и веиникавые луга; именно за счет этого IL"Ioщa;:rъ, 

... .анимаемая болотами, и оказалась такой обширной. Настояо~ие болота 
-анимают в бассейне р. Вилюя около 1% площади. В основно~I они харак
:ерны для центральной части Лено-Вилюйского водоразде:.rа и д;тя пес
:аных районов нижнего течения р. Вилюя и встречаются почти всег~а 
.=:ебольшими участками. Наиболее распространены сфатновые болота 
:ерхового типа (болота бедного питания), часть которых в настояо1,ее 
:ремя находитgя в стадии высыхания и постепенно превращается в сухие 

:е>рфяники. Низинные болота (болота богатого питания) встречаются 
еже, а болота переходиого типа вообще не распространены . 

• 

НИ ЗИНВЫЕ . БОЛОТ А 

Среди низинных болот в бассейне р. Вилюя преоб:rцают гионовые 
:а травяные болота, сфагновые встречаются относпте;тьно pe~Ro. 1Iожно 
~аметить четыре бо:rьшие группы болот: осоково-rиt1новые, Rассандрово
:-ипновые, мелкоосоковые п сфагновые. 

Кроме того, среди ьiе.:гко;:~:о:rnнных ЛJ rов в притеррасной части поймы, 
на приозерных понижениях , а иноr~а n на во:t;ораз:rельных пространствах 
зстречаются небольшие участки низинных болот иного состава. Так, 
в мелких понижениях среди сырой лиственничной тайги в Ви;тюйском 
районе довольно характернынебольшие нар;:~:ос?\mевые fJ\-ardosmia frigida) 
или пушицевые (Eriophorum vaginatum и др.) бо.:тоща. s На топких при
озерных участках встречаются полосы вахтовых и хвощовых болот ( Equi
:etum heleocharis). Среди северной лиственничной тайги пятна~Iи встре
чаются своеобразные ыорошково-гипновые бо:1ота с хорошо развитым 
Уоховым покрово~1 из видов Calliergon, Polytriclzиnl. 

Осо:ково-гипновые болота часто встречаются в узRих долинах между 
v 

увалами и в понижен~ях на межозерных участнах в центральпои _части 

8 Крупные массивы пушицевых болот (Eriophorum angustifolium) отмечены в до
.1ине р. Мархи Р. В. Чугуновой (устное сообщение, c~I. рис. 24). 

• 



• 
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Лено-Вилюйского водораз~е:rа. Небольmие участки их встречаются н 
водораздельных пространствах в среднем течении р. Мархи. Это всег~ 
избыточно увлажненные участRп, водное питание которых обеспечиваете 
не только скопление:м атмосферных осадков в понижениях рельефа, но 
постоянным: подтоко_r натrерзлотных вод. Почвы здесь торфяно-боло:
ные. 

Микрорельеф неровньтй, кочковатый . На осоково-гипновых болота 
Лено-Вилюйского вouopaз:re:ra обычно присутствуют единичные экзе:мп 

v 

ляры сосны и лиственницы, n~rеющие чахлыи вид и редко превыmающ 

~-; . - . 

. . , 

• 

Рис. 24. Пушицевое болото в долине среднего течения р. Мархи. Фот. Р. В. Ч .. -
гуновой. 

по высоте 4-5 ~1. Появление их на болоте, вероятно, объяснЯется __. 
зостью облесенных территорий и носит случайный характер. Почти nс~-
есть и кустарники (береза кустарниковая, ива розм:аринолистная). Бо:r 
на р. Мархе, как правило, лишены деревьев и кустарников. 

Травяной покров редкий, однородный И очень бедный по видов~~ 
составу, покрытие его не превышает 50% . Оби.л:ьна осока вилюйсr.·.--_..,.,..,. 
обычно не образующая здесь крупных кочек. Из ,J:ругпх видов характе~-
камнело~гка болотная (Saxifraga hirculus), сабе:rьник болотный, нарп: 
~~ия (N al--dosmia frigida). Мхи всегда обп;з:ьны (50-60 % покрытия). 
Лено-Вилюйско:JVI водоразделе основную f\1accy :мохового цокрова сос 
ляет Aulacomriium palustre с при~1есью Drepanocladus uncinatus, Тотт.. 
thypnum nitens и др. В северных вариантах бол·от преобладают др 
виды зеленых J\1Хов : М eesia triquetra, Campylium stellatum и ,:~;р. Ха 
терна отсутствие сфагнов. 

1\ассавдрово-гипновые болота приурочены к пониженнЫJ\1 прпо 
ньn1 ·участкам и плоским депрессиям среди тайги. По-видимо:м-у, они 
бенно характерны для ленского склона Лено-Вп:rюll:ского водораз~ 
та:к :каn такого рода болота с обилием: кассандры В. Б. Куваев 
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сывает как тип mпроко распространенный в ~енско:м районе. Микро-· 
J:ьеф здесь неровный, поверхность по:крыта бугра11и ~Iохового происхо
ения, вьiсота Боторых но:rебл:ется от 30 до 50 см. Повсюду разбросаны 

U' 

сты ивы роз~Iарино:rnс:-ноn . е:rпночно встречаются чах.:тые деревца 

ны и березы. Вnдовой состав т-равяно-Rустарничкового яруса очень . 
.1ен. Обильна толь:ко Rассандра (по 65°о покрытия). В )IоховоУ по:крове 
еобладает Au.lacoпlniuln palustre с n шiесью друтnх зеленых ~1хов, но 
та:м:и в небо:rьшо~I ко.:rnчестве встречаю-ся сфаrны ( Splzagnum fuscum, 

". lz. W arnsto гji i). 
Сфагновые нпзпнные болота прп) ... рочены обычно к онраина!f озер или 
росши11 старида!\1, реже н пониженпюr t..1еЖд)- песчань _m J-вa;ra~rи. Вода 
есь часто в течение всего лета стоит на поверхности . _ fикрорельеф не-
-вный, бугристый. Из кустарников на та:ких бо:rотах чаще всего ветре
етел березка тощая, иногда ольховник :кустарниковый. Сомкн·утость 
.~ога кустарников иногда достигает 0.3 . 

• 
Травяно-кустарнич:ковый покров характеризуется О,J:нообразием и 
айней бедностью видового состава (3-4 вида на пробной площади). 
крытие его 30-45% . Почти всегда здесь обильна кассан;:~;ра, часто 
тречаются подбел (Andromeda polifolia) и осока струннокоренная, 
же багульник . Почва покрыта сплошным новроl\1: сфагнов Splzagnum 
tusum, Sph. platyphyllum, с пятнами Sph. fuscum на наиболее повышеи-
х участках. 

Мелкоосоковые болота- группа низинных болот, наиболее широко 
спространенная на водораздельных пространствах Вилюйс:кого района. 
и занимают самые пони1ненные учас.тки между увала:ми, преи11ущест

нно в песчаных районах . Травяной покров здесь никогда не бывает 
;тошным (покрытие около 60%) . Преобладают в не~I осо:ки ( струннокорен
я, черноколосая, Кар о (С arex К aroi), камнелюбивал). Иногда при~Iе-
вается пушица, а 1\r1естами - вейник Лангсдорфа. Единично на таких 
лотах встречаются кусты ивы черничной или спиреи иволистной . Мохо
й покров развит слабо, основу его составляет Drepanocladus vernicosus-

ВЕРХОВЫЕ БОЛОТА 

Бо{ота верхового типа встречаются в бассейне р. Вnлюя значительно· 
tще, чем низинные . Особенно хара:ктерны они для Лено-Вилюйс:кого 
>дораздела. Г. :VI. До:тенко (1916) на свое~I 1\Iapmpyтe от г. Олекминсна 
t noc. СуRтар от~rечал обплnе сфагновых бо.:1от в прпвnлюйской частii . 
еа~ду теl\1 все ~raтepna:Iы пос::rе:~:у·ющих псс::rеJ;ований убеждают нас 
том, что сфагновые бо:з:ота наиболее характерны л:.rя с~~або дренирован
)Й центральной части Лено-Вплюftскоrо водораздела, а не для гораздо 

v ... ... 

>лее сухои привилюискои территории. 

Широко распространены верховые бо:rота п в песчаных районах низо
IЙ р. Вилюя . 
Верховые бо:rота гораздо более однообразны, че~I низинные, и пред

•авлены в основно~r различными вариантаl\1П кустарничково-сфагновых 

~лот. 

Кустарничково-сфагновые болота приурочены :к незначите:rьныl\1 пони
ениЯI\f мезоре:.rьефа и расположены чаще всего вб:.rпзи озер. Поверхность. 
их болот, п~Iеющих округлую или неправильдую фор~1у, всегда при
)ДНЯта над уровне~! соседних с ни11и участ:ков на 50-70 C)I. I1ногда такого 
)Да болота развиваются полосой у подножий склонов увалов. В песчаном 
:tйоне левобережья р . . Тюнга они местами целико~1 заниl\tают западины: 
~жду увалаl\IИ: . 

\. 
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Поверхность кустарничково-сфагновых болот обычно бугриста. 3,J~"",___. 
встречаются отдельные э:кзе~Iп:rяры лиственницы, сосны или бере,~
плосколистной. Кустарники не играют существенной роли, иногда ЩI
сутствуют березка тощая и nва дымчатая (Salix fumosa}, а в песчан н: 
районах - кедровый стланик, но в небольтом количестве. В травян 

_кустарничково:м: ярусе господствуют кустарнички. Особенно обилен ~ 
~ульник (до 50 % по:крытия), много подбела, клюквы мелкоплодной (0-

• u 

.coccus mlcrocarpus).. пног~а кассандры, а из травянистых растении-

морошки. Среди ~1хов преоб:1адает Sphagnum fuscum, который на не очет=::i 
.сильно повышенных участках образует почти сплошной ковер с примес"
.пнтен Sph. lenense. Sph. Jifl arnstorfii. 

Sphagnum fusc unz - OJ(llH из видов, самых нетребовательных к зольно_ 
питанию среди сфаrнов, образует плотные ковры на болотных массиве...._'"' ..... 
переживающих зре:тые стадии фазы бедного питания . (Галкина, 195_ 
Для верховых болот обс;тедованного района Sph. fuscum наиболее хара.Е 
терев. Мокрые пониженил ~ежду буграми заняты Sph. balticum. Мест~ 
на вершинах бугров появ;rяются зеленые· мхи (в основном виды po.J 
Dicranum, Polytriclzum), количество которых возрастает по мере подня~ 
уровня поверхности бо;rота. Вместе с зелеными мхами появляются и т=: 
п1айники, иногда по:крывающие на болотах до 20% площади. Наибо;r 
характерны Cladonia sylvatica, С. amaurocraea. Наряду со сфагнов..а..u..= ....... 

·болотами на территории Вилюйского бассейна местами встречаются участ 
·сухих торфяников. 

Sphagnum fuscum, составляющий основную массу мохового покро 
сфагновых болот, является наиболее мощным торфообразователем 

.сфагнов (Галкина, 1956). Быстрое увеличение мощности торфа вызыва 
поднятие уровня болота и вместе с тем ухудшение условий увлажнение: 
В условиях засушливого и резко континентального якутского клима_ 
.это ухудшение сказывается особенно сильно. Пересыхание поверхнос 
болота ведет к замедлению роста сфагнов, а потом и к их полному отьrё
ранию. Верхние слои торфа (6-10 см) быстро разлагаются, под ними ~ 
долго сохраняется толща слабо разложившихся отмерших сфагновн-r 
мхов. Так сфагновое болото постепенно превращается в сухой торф-: 
лик. 

Характерно присутствие березки тощей, которая иногда разрастает
.довольно обильно. Для травяно-кустарничкового яруса характерны бе= 
ность видового состава (5--6 видов на пробной площади) и постоявн
nреобладание одних и тех же видов: багульник, брусника, моротк 
Час~о на сухих торфяниках в большом количестве появляется молод~ 

.древесных пород: сосны, лиственницы, березы. Возможно, что со времен 
эти торфяники будут заняты лесом. 

Сфагновые болота центральной части Лено-Вилюйского водоразде:: 
существенно отличаются от сфагновых болот песчаных районов низови 
рр. Вилюя и Тюнга, хотя на первый взгляд :м:ежду ними много общеr 
Для болот песчаных районов характерна очень незначительная мощнос
торфяной залежи, а иногда и полное отсутствие торфа. · Под сфагнов 
дерниной иногда сразу лежит минера.;Jьньrй грунт. Здесь никогда не встF-
чаются сухие торфяники, характерные для Лено-Вилюйского водоразде.т_ 
Болота приурочены к понижения:м: между песчаными увалами, где близ 
к поверхности стоят надмерзлотные воды. В травяно-кустарничков 
понрове, который по видовому составу мало отличается от болот Лен -
Вплюйско:Го водораздела, обильна кассандра. Напочвенный поRр 
часто бывает образован не Sphagnum .fuscum, а Sph. angustifolium, вид 
более в;з:аголюбивым и более требовательны~! к условиям питания. 
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Б ле~ние месяцы бо.:rота сверху высыхают и часто сильно страдают от 
аров. Иногда огонь почти целика~ уничтожает сфагновые )!ХИ, которые 
тапавливаются с тpy~o:ll. На такnх участках .обильно разрастаются 

( 
"'"' !':!' "'"' тные нустарнnч:кп и кустарниБИ оагульник, голуоп:ка, no~oe;r, кас-

а, березка тощая~ ива чернич:ная и др.), а в напочвенном покрове 
абладает Polytrichum strictum. Часто на таких участках обилен 11олод
древесных поро;:~;: :.rиственницы, иногда березы. 

Сфагновые бо.:1ота центральной части Лено-Вилюйского водораз~ела 
всегда характеризуются относительно большой мощностью торфя-
горизонта (1.5-2 м). · 

Вероятно, различия между болотами песчаных районов низовий рр. Ви
я и Тюнга и болотами центральной части Лено-Вилюйского во;:~:оразпе:та 
. словлены прежд.е всего их различным возрастом (болота песчаных 
-оно в более молодые; они переживают в настоящее время тольБо нача.-rь

стадию фазы бедного питания). 
Заканчивая характеристику болот Вилюйского бассейна, надо Сfiазать. 
изучены они еще очень мало и что собранный :м:атериал для полной 

рактеристи:ки болот недостаточен. 

, 

• 
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ФР .. ~Г- ЕНТЫ CTEПHOIU Р_с\СТПТЕ:IЬНОСТИ 

В сре~не~I течении р. l\Ia:roй Ботуобуи и на р. Ыгыатте ер 
типичного лесноrо ландшафта бы:.rи описаны своеобразные растит."---4 
ные КО:\IП:rе:ксы . в :которых значительную роль играет участие ос 

венных Лj~гов и луговых степей. В среднем течении р. Малой Во .... ...-:~ 
буи эти участ:ки прИj7рочены к южным склонам бровки надпой:м:енн 
террасы и характеризуются разреженньпvr травостоем, и:м:еющим пятни 

строение. Груnпnров:ки из :кузьмичевой травы (Ephedra monosper 
и ТП1Iьяна (Tizymus serpyllum) здесь чередуются с участками, покр 
лишайнпкаurn (Cladonia cariosa, С. pyx idata), и с участка:м:и луговое 
ного и ~Iезофильного разнотравья; . количество последнего заметно 
личивается у опуш:ки леса, и луг принимает 1\1езофильный хара:к-

В пятнах :кузьl\1ичевой травы и тимьяна 1\1ногочисленны луговосте 
и степные элеl\Iенты: вероника серая, зопни:к :клубненосный, астра альТТ'!"'7"11 
с:кая, флокс сибирский и др. с небольшим ноличествО!\1 мезофитов: в 

v .., .., 

листнии простои, колокольчик с:кученныи, мышивыи горошеR, R:Ie 

лупиновый и др. Злановая основа образована :костром сибирсRим и '"'"*-t 

лико:м оттянутым. Яруснасть выражена слабо. Ярус верховых . з:I .........._ 
.., .., 

почти отсутствует, второи едва намечается, и только третии местами п 

чает хорошее развитие·. В его сложении участвуют кузьмичева траЕ 
тимьян; высота яруса 5-10 Cl\1, покрытие 40-45%, общее покрт ........... 
50-65 %. 

В пятнах с господством литпайинков травянистая растительн 
· получает слабое развитие. Здесь ОТ!\1ечаются или растения сухих 
произрастания (вероника серая, подмаренник настоящий, тимьян, . 
ник клубненосный), или растения с глубокой корневой системой: бо~ ....... 
ВИК, эстрагон, щавель nирамидальный (Rumex thyrsiflorus) И др. Я_ 

. н ость не выражена. Покрытие травяной растительности до 25-30 °с. 
"У опушки леса травостой принимает более мезофильный xapaF---

B нем преобладают злани: ностер сибирсний, мятлик оттянутый, веЁ 
Лангсдорфа; обильно разнотравье (василистни:к простой, ветреЕ 
лесная, борщевид, веровина длиннолистная, l\Io:ro:кaн сибирский и ~ 
есть и бобовые: :клевер лупиновидный, )1Ыmnный горошек, чина п_ 
мистая. Травостой двухъярусный. Первый ярус высотой до 80-90 
образован генеративными побегаl\1И злаков первой величины и разнG .. 
вьеl\>I, проективное покрытие 5-15 %. Второй ярус густой. В его ело· ,_ 
участвуют раз~отравье второй величины _ и вегетативные побеги зл ...... -
высота яруса 30-40 см, по:крытие 45-55%. 

В напочвенном покрове встречаются мхи: Thuidium abietinum, R 
dium rugosum. Количество их увеличивается у леса; проективное n 
тnе :колеблется от 0-1 О до 35 % . 

З.:таково-разнотравно-осочковые группировки были описаны по б 
надпой~1енной террасы р. Вилюя в окрестностях пос. Крестях. Они :Хй 
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.. 
зуются низкорос~ьnr, бо.J:ее nлп м:енее густым травостоем (проективное 
рытие 60-70 ~о) ; ярусность выражена слабо. Верховые з:rаки и раз

.. равье первой ве:rnчпны часто не образует особого яруса. По-види:мому, 
~.J:Y большой сухости nочв они не ;J:aiOT зДесь массовых генеративных 
~его~, · но постоянно присутств·уют на ;тугу в вегетативном состоянии. 

Jективное покрытпе nx 0-5 ~о , pe~Ro 10 ~о . Второй ярус: высотой до 
-40 см, неравно~rерного сложения, с покрытием 10-35 ~б, образован 
_ пухой окай~r;тенной (Serratula marginata) , кермеКОl\1 :Краспвьnf ( Gonio

n speciosum), вероникой сизой, по;:рrаренником настоящим~ клевероJI 
~,..новым, эспарцетом: сибирсКИl\1 (Onobrychis sibirica), остро:rо:rоч
~ом шишковидным (Oxytropis strobilaceae) и др. Наиболее гJ-cтoft -
· rий ярус, образованный осокой твердоватой, высотоji до 5-7 с~г про
nвное покрытие его 55-60 %. 
Южные суглинистые склоны коренных берегов · к на~поiiменноii 

~расе р. Вилюя, высотой 15-25 м, покрыты полынью жертвенной, 
v 

--~~яном, прострелоl\1 желтек•щим, лапчатками вильчатои и ~rногона:rре-

~ой (Potentilla Ьijurca, Р. multifida), флоксоl\1 сибирски~r, пыреем 
бенчатым (Agropyron cristatum), вострецоiVr пушистоколосковым (- neu

-epidim dasystachys) и др. Эти склоны, кром:е того, местаl\IП гJ-сто зара-
... v ......... ...,т шиповником: иглистым, таволгои среднеи и кизильнико~r черноп:."IОJ:-

( Co.toneaster melanocarpa). 
Подобные участни степной растительности были наl\rи описаны на ира
берегу р. Чоны, в окрес'rностях пос. Туой-Хая. Южный склон суг.пп
той горы Туой-Хая густо покрыт пыреем гребенчаты~! со значите::~ьньп.t 

u <U u 

астием кepl\treкa красивого, веронини сизо и, серпухи oБamL'Ieн но и~ 

....... ~окости крупноцветной (Delphinium grandiflorum) и ;:J;p. 
Своеобразные группировни степной растительности (д:~~говая зесо
пь), характеризующиеся. чередованием лесных участков и 5 частков 
преобладанием степных растений и при:м:есью к ни~r пре:rставпте:rе:fi: 
овой растит~льности, отмечены по надпойм:енныl\I терраса~1 р. Ыrыатты 

ее притонов. Rолни иЛи перелески из лиственницы с сосной и~-ти Сез 
в преобладающеJ\1 большинстве случаев спльно нар·ушены по~.hа-

........ и. 
Кроме того, участок своеобразной луговой ;rесостевв отмечен в ура

Большая Табага, расположенно:\.1 Юff\нее пос . llрестях Сунтарекал 
учина). · 
Для травостоев лJтовых степей характерно преоб:rа=аппе п:rи присут
ие трех основных пре.:\ставитеией степной флоры: по:тыни жертвенной 

rtemisia sacrorum S. 1.), ОСОЧКИ СТОПОВПJ:НОЙ. И OBCЯAttllbl Прii3€11ИСТОЙ, 
u 

nчel\I полынь жертвенная - rорностепнои эле-мен- q. .. а:оры . осока стопо-

идпая - 1\-Iонголо-сибирсний степной эле.мент .. а овсянона приземистая -
"' ычный степной дерновинный з:так. 1fз др·утпх пре:rс-;авителей стеnной 
оры встречаются в небольшоl\vi количестве (5ol .. рете .sp.) :rJ~говостепные 
nды- ПОДI\-Iаренник настоящий, очитоБ. пурпуровыii .:edurn purpureum) , 
сячелистник · азиатский, смолевка по.J: зJтчая (Sil.ene repens) , щавель • 
ержнекорневой (Rumex thyrsiflorus), спирея средняя и др . IIз предста
телей луговой ф.J:оры постоянно присутствуют :кровох.-тебка :те:карствен
ая, м:ятлик .луговой, осо:ка ка:мнелюбивая, по;(м:аренник северный, рано-

.... 
я шеи.ка и др. 

Следует от~Iетить относительную бедность ф:.rорnсти:чес:кого состава 
. говостепной растительности. ·На одной пробной площа,:r;:ке редко J\.fожно 
айти болЬше 30-35 видов, в .основном же в cniicБax растений в отдель
х фитоценозах насчитывается 20-25 видов. Это в векоторой степени 

" . v u 

аъясняется тем: , что исследования в раионе луговых степеи производилисЪ 

. . 
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в конце августа-начале сентября 1957 г.; фактически в это время осн 
... 

ная часть растении уJБе закончила цикл развития, и, возl\Iожно, нами 

были ОТI\tiечены некоторые :коротковегетирующие растения, от кото-
на поверхности почвы не остается никакого следа или торчат одни с. 

побеги с остат:ка~rи плодов . 
Можно выделить с;rел·ующие формации остепненных лугов: 
1) полынная (А rten1 isia sacro rum s. l.); 
2) овсяницевал (Festuca sp.); 
3) осочковая ( Carex pediformis); 
4) простре:rовая (Plllsati lla flavescens) . 
Полынная форl\Iадпя :гутовых стеnей наиболее распространена, вс:-_ ... 

чается она по относите.п:ьно выравненным участкам надпоименных тер 

Часто на поверхности почвы имеются полигональные трещины. П 
всегда встречаются е:rинnчные кусты ивы (Salix sp.) и лапчатв:и ~ 

v 

та рниковоn. 

Травостой густой (общее проективное покрытие 80- 90 %), двухъ 
ный: первый ярус 35- 50 Clli высотой (полынь жертвенная), проектив_ 
покрытие 70 ~б ; второй ярус 10-15 см высотой, образован осочкой ст'"".-.....L 
видной, овеялипей прпзе)шстой и др . , его проективное покрытие 50-6 
Преобладает польmь жертвенная (сор.2_3 , 70%), в большом кол 
всегда прnсутств~ует осо:ка стопавидная (сор. 2 , 50%). Пятнаь1и час1о в 
чается овсяница прпзе!\Iистая. Почти всегда единично (sol.) илИ раз ' 
санно (sp.) встречаются Rостер сибирский, мятлик луговой, 
горошек, клевер . луппновый, кровох~ебка лекарственная, подмарv~~ ... 
настоящиn и ~1ногие дpyrne. 

"Урожайность около 9 ц/га. 
Овсяницеван форl\tацпя - широко распространенная форь1ация, з 

м:ающая наиболее повышенные элементы мезорельефа надпойменных 1=--:1".1 

рас . Здесь почти всегда Иl\Iеются :кустарники, сомкнутость полога кот 
колеблется от 0.1 до 0.3. Наиболее обычна лапчатка кустарни:ковая, ,....,. ___ _ 
встречаются спиреи средняя и nволи.стая, береза кустарниковая и ~'"''--" 
торые другие . 

Травостой густой (общее проективное покрытие 85-95 %, реже 7 
двухъярусный. Первый ярус 40-60 см высотой, с проективным покр ,..._._.... 
от 5 до 30 %, образован полынью жертвенной и другими представите:: 
разнотравья. Второй ярус 10-15 см высотой, проективное покр __ ... ~· 
50-70 %. Преобладает овсяница приземистая (сор. 1_2 , 40-70 % ); п 
всегда в большом количестве и~rеются полынь жертвенная (oт sol. до сор._ 
пятнами встречается мышиный горошек. Единично всегда есть 
луговой, полевица Триниуса, клевер лупиновый, василистник про 
кровахлебка леRарственная, лапчатка прилистниковая, скерда :кроi--
ная и многие другие. 

Почти чистая овсяницевал ассоциация с очень незначительной 
месью других растений отыечена в наиболее повышенной части н ...... _...~ 
менной террасы р. Мейик-Юрега . 

ОсоЧRовал формация9 с преобладанием осоки стоповидной распр 
вена по несколько пониженным элеь1ентам мезорельефа надпой~I,.....,..,---!" 

террас, особенно - по сравнению с овсяницевыми формациями. Хара 
зуется хорошо выраженным пологОJ\f из кустарников (0.2-0.3). IIз 

9 ТерШiн <<осочковая формация>> мы применяем для обозначения формаций. 
зуе~IЫХ небольшими осоками (типа Carex pediformis, С . du riuscula), к тому же -
терных .:~ля относительно сухих местопроизрастаний, в отличие от формаций 
OCOR . 
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бладает береза к·устарниковая (sp. - cop. 1, 20%, высота 1.5 м), в мень
количестве встречаются лаnчатБа кустарниковая (sol. sp., 5%, высота 
м) и ива сибирсБая (sol., высота 40 с11). 
Травостой густой (общее прое:ктпвное покрытие 85 ~о), ;rв~ ... хъярусный. 
вый ярус до 60 C:ll высотой (з:.rаБn, высокотравье), проективное nокры-
10- 15%; второй ярус (осока стоnовnдная, овсяница призе~1истая) 

-15 см высотой, прсrективное nокрытnе 70-80%. Преоб;з:а;:rает осока 
:rовидная (сор. 1-·2' 60% ), пятнаьrи разбросана овсяница призе:мnстая 
.-сор. 1 gr., 20%). Разбросанна (sp.) встречаются мятлик л·уговой и 
-вер лупиновый. Единично отмечены nолевица Триниуса, вейниБ t.1aнrc-
1Ja, костер сибирский, осока ка:мнелюбивая, василистник простой, 

u 

ль стержнекорневои и ~1ногце другие. 

Простреловал формация с преобладанием прострела же:Iтеющего 
--'-"'чена только на одном участке - в урочище Табага. Это наиболее 
~ышенная часть надпой:rv1енной террасы р. Вилюя, с полигона;з:ьно-тре-
~оватыrvi м:икрорельефом и редкидrи нустиками ивы (Salix sp.). 
Травостой средней густоты (общее проективное покрытие 60 °о ), двухъ
усный. Первый ярус 45 с11 высотой (высонотравье), с проективньn1 nоБры
~~ 10-15%. Второй ярус 15 см высотой, имеет проективное поБрытие 
6. Преобладает nрострел желтеющий (сор. 2 , 60% ), много по~аренни!hа 
ящего (sp., 10-15% ). Единично встречаются гвоздика разнопвеrная 

anthus versicolor), 1\'Iятлин луговой, осоки твердоватая п стоповиiiная, 
~ань забайкальская, борец бородатый (Aconitum barbatum), кровахлебка 
Rарственная, ностер сибирский и др. 
Остальная, несколько nониженпая часть урочища, окружающая пан-

• 

~ участок, представлена комnлексом различных типов растительнос ти. 

повышениях здесь оть1ечена более мезофитная степная растите.iiЬность 
преобладанием подыаренника настоящего, nолыни жертвенной и раз
ых представителей бобовых (мышиный горошек, остролодочник 11111IП

идный (Oxytгopis strobilacea) и др.); местаl\IИ очень ~rnoro то астры 
..... ~пийской, то гвоздики разноцветной. В пониженных участRах расти-

"' ьность имеет пояснои характер расnространения, nричем центральная 

сть понижений занята избыточно увлажненнmrп осоБовьn1и лj-rюrn 
участками зарослей бекмаинии восточной и некоторых друrпх злав:ов, 
более ЧРВышенная nериферическая часть - злав:овьши ЛJТа!\Ш. nреи~rу
ественlfо с nреобладание~! лисохвоста. Повсю;:rу вы:rеляются участ:ки 
заросляыи ернп:ковой березы и березовые в:о.:тки; вез21е l\rnoro nодроста 

u 

резы плосколистноn. 

Луговые степи близки по составу и стру-Rтуре к ан~~оrnч:ны~ I образо
............ иям лесостепных и стеnных районов Забайкалья. В настоящее время 
""""" ....... исnользуются недостаточно ввиду ~Iалой )трожайвости: преоб:1адания 
. убой полыни жертвенной и значnте:rьной за:кустаренности . От:меченные 

е кустарники на некоторых участках остевнеиных лутов образуют 
ьма сом:кнутый nолог (0 .4-0.9); та:кп~1 образо~I, происходит с~rена луго

Jстеnных фор~1аций нустарниковыми и зате:.\1 леснmm. В описанном 
айоне можно наб;rюдать все стадии закустаривания: а зате:.\1 п залесепия 
аRих участков. ~~Jl 
По словам старожи:тов, во влажные годы луговые стеnи дают много 

орошего сена. 

Следует отl\Iетить, что остепненная растительность в бассейне р. Вилюя 
учена далеко не достаточно. Имеются указания о на:rnчии остеnненных 

.. ов по надnойменным тeppacal\I рр. Джербы, :\Iapxn и их nритоков, 
-"·~онам надпойменных террас и коренного берега р. Вnлюя и на некото
ых других участках, наиболее труднодоступных . 

• 

• 

' 
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАКРЕПЛЕННЫХ ПЕСКОВ (ТУКУ ЛАН 

Везакрепленные и по:rузакрепленные пески, по-местно:I\IУ назьiвае 
тукуланаl\IИ, встречаются на территории Вилюйского п Кобяйского 
онов и приурочены к районам миграции древних русел рр. Вилюя, t; 

и их притоков - Тюнга, tllинде и Лунгхи . 
Тукуланы - это своеобразные <<nустыни>>, встреч<Аощиеся среди 

граниqных пространств сырой тайги, фактически в приполярных услов 
(G4u с. m.). Пространства сыпучих, местами совершенно незакрепле............_. 
растительностью песков занимают обширные площади от нескольких 
до нескольких тысяч гектаров. 

Сухие, легко развеваеniые пески в в:и:де барханаподобных образов 
с высотой гребня до 6-7 м (местами до 10 м) или в виде песчаных r 
увалов и дюн, чередующиеся с ровными поверхностяl\1И меJ-RДУ НИl\IИ, о 

напоl\Iинают подвижные пески в пустынях Средней Азии. Поверхн 
nесков разрисована :1\1елRой зыбью, являющейся явнЫ:I\1 резу.;rы 

u 

широко развитои деятельности ветров. · 
Здесь налицо все общие черты пустынь: свойственная пустынюr 

реженность растительного noRpoвa, Rогда оголенная почва зан~ 

б6льшу1о .площадь, чем почва, покрь1тая растиrельностью; малое Б 
чество осадков (для пустынь оно колеблется в пределах 100-250 ]\Il\1 в 
а для г. ВилюйсRа среднее годовое количество осадков 236 мм); жа 
лето (хотя значительно менее жаркое, чем лето в Средней Азии: ере 
тем:пература июля в г. Вилюйске +18°, а максимальная +36°, тог;::rа 
в Средней Азии средняя те!\1Пература июля +27, +32°, а l\1акси~rа:т 
+50°); большие суточные и годовые аl\1:Плитуды те:I\Iператур возд~-х 
почвы (на солнце в безветренные дни температура поднимается до 
40°, а тем:пература поверхности почвы доходит до 42°; ночью теl\Iпера_ 
пониа-\ается до +10, +11 о ; абсолютная годовая аl\1плитуда те~1пера 
воздуха 95~). 

Незакрепленные и полузакрепленные песни не зани~1ают едnн: 
Rомпактного района, а разбросаны участками раз:тичной величины в 
дуречье Тюнг-Лена, в левобережной части нижнего течения р. В
и в междуречье Бырыкан-Лунгха, на его правобережье (тeppni 
Вилюйского и Кобяйского административных районов). 

Можно назвать следующие наибо.:rее крупные тукуланы. На тер 
рпи Ви:люйского района - тукуланы, расположенные в нижнеl\I и огr 
среднем течении левобережья р. Тюнга: большой тукулан, нахо;з;явс 
в 30-40 Kl\1 на северо-восток от г. Вилюйска; l\1ундугуччу-ту·к-.. -i 
в 20-25 Kl\I на юг от пос. Средне-Вилюйск. На территории Кобяй 
раПона близ оз. Неджели расположены туRуланы Чэртиэкэ, х..-...----1 
J~дахан-тукулан и др. По рассказам местных J-t\птелей, крупные уч 
туf\уланов встречаю!СЯ вдоль р. Линде в виде отдельных песчаных 
Такого же характера песчаные гривы, почти: совершенно лиm 
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... 
mтельности, отьrечены нами в раионе закрепленных сосновыми лесами 

~ов правобере~ной части Ви:rюйс:Кого района (восточнее noc . 
• • 

Растительность ту·Rу:rанов IIЗ"J~eнa весьма недостаточно. Все:м:и иссле
ателями от!\rечен :ке;(ровый ст:rанпк (Pinus pumila) как ппонер закреп-... 
JIЯ сыпучих песков и уRавывается на наличие сосняков :кав: дальнеи-

:r стадии зарастания их, но почти полностью отсутствуют харав:теристики 
... 

~янистои растительности. 

:Iишь Т. А. Работнов (1935в) для тукулановотмечает присутствnе осоки 
[Очешуйчатой (Carex amhlyolepis), хотя в сборах работавших в Вилюй
~I районе геоботаников ·(л. А. Добрецова и А. А. Пермякова) этой осоки 
, а собрана у ~их лишь _ осока черноголовая (Carex -melanocarpa). 
Растительцость тукуланов в общих чертах моf"кно охарактеризовать 
~~ующим образом. Гребни и склоны барханавидных образованпй по-
·;rи кедровым стлаником (рис. 25); в районе притюнгских ту-ку:rанов 
ra некоторых тукуланах Кобяйского района кедровый стланик отсут
ует. На ровных участках и нижних частях склонов, на вершинах 
tысоких увалов и · дюн встречаются в виде очень разреженных грsnпи

~ок (пятен, куртин) или единичными растениЯми, никогда не образ·ую
~Iи сколько-нибуд~ со:rvrкнутого Покрова, осока черноголовая (рис. 26), 
~яницы ленская (Festuca lenensis) и красная (F. rubra), вейник ·назе~I
й: (Calamagrostis epigeios), горец Лаксмана (Polygonum La.xnzanii) 
~дин вид щавеля (Rumex sp.). 
Часто у подножья бархано~идн~х образований появ:rяются зарос:rи 
·ульника болотного (Ledum palustre). На окраинных участках Т) ... ку:.rа
з ~стречаются куртины мха Polytrichum piliferum. 
Помимо вышеперечисленных растений, на прптюнгских тукуланах 
~ечены колокольчик Лангсдорфа ( Campanula Langsdorfiana), селяги
rла сибирская (Selaginella_ sibirica) и полынь пушистая (Artemisia 
Ьescens). 
Иногда тукуланы почти · совершенно лишены растительности, и на 
х лишь м~стами выделяются очень разр~женные куртины указанны:х 

... 
~тении. 

В отличие от ~ышеописанных тукуланов растительность тукулана 
ртиэкэ (Кобяйский район) имеет иной характер. 3десь на вершинах 
:е: или песчаных увалов посел·яется береза кустарниковая (Betula 
~elini), а на ровных участках - разреf:кенные травостои из Сl\Iолевки 
~сейской (Silene jenisseensis), чабреца (Thymus serpyllum), гвоздики 
злоцветной (Dianthus versicolor), тонконога (Koeleria sp.) и некоторых 

v 

утих растении. . 
Безакрепленные пески от центра ту:куланов к периферии постепенно 
вняются полузакрепленными, а зате:.\I за:креп:rенньnrn песками. В пepвo:rvr 
у-чае на песчаных просуРанствах встречаются. ре,::~;кие, часто уродливые, 
:зогнуты~1и или перекрученными стволаl\IИ сосны, вокруг :которых иногда ... 
3мещаются куртины лишаиников диаь-1етром в несБолько ь1етров. 

[астки с единично встречающимиен деревьям:и постепенно сыеняются 

)Новым редколесьем (рис. 27) с почти сплошныьr ~rохово-лишайниковым: -
кровом. Из лишайников наИболее обычны виды Cetraria (С. nivalis, 
cucullata, С. crispa) n Cladonia (С. amaurocraea, С. sylvatica, С. coccifera, 
deformis) и др. IIз м:хов отмечен только · Polytrichum piliferum. Часто 
таком ред:ко~есье встречается кедровый· стланик, образующий полоr ... . 
зличнои сом:кнутости~о 

Сосновое реднолесье чередуется с участками, совершенно лишенными 
стительности. 

lj2 . в Труды Ин-та бпологии, в. 8 

• 



.. 
. ·.· .. 

·- ... ·.· 

• 

Рис. 25. Заросли :кедрового стланиRа на necRax (Большой туRулан ....... ~..:____.~~,~ 
Фот. А. А. Пермя:ковой . 

• 

Рис. 26. Неза:крепленные песRи. Группиров:ка осочRи черноrо;:ово-
Rулан, Вилюйск:ий район). Фот. А. А. ПерМЯRов -

• • 
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1 

Растительность закрепленных песков представлена сосняками лишай
Jвыми с подлес:ком из Rе,:t;рового ст:rаника или без него и иногда с при

_ твием в травяно-:кs·старничRово~r ярусе багульника болотного. Местами 
~ь появляются :куртины то:Iо:княнкп обыкновенной. Д;rя таких лесов 
LЧen своеобразный хара:ктер литпайнn:кового покрова: вышеперечислен-

. . 

Рис. 27. Полузакрепленные песRн (Боль::::;:S: ту:ку.J:ан, 
Вилюйский район). Фот. А. . А.. ПерШIБовой. 

• 

• 

ные виды лишайн;иков образуют подушечки, неп.1:отно прикрепленные 
~почве (рис. 28). Кроме ого, в таких лесах всег,:~;а очень ~rного валежника 
обгорелые сосны, вывернутые с корняь1и) и mи•ве:к сосны. 

Иногда участки лишайниковых сосняков встречаются в центральных 
qастях, как бы внутри тукуланов. В таких случаях сравнительно неболь
:пие по площади лишайниковые сосняки со всех сторон окружены обшир
ными пространствами сыпучих песков. На некоторых тукуланах лишай-

.., 
виковые сосняки встречаются участками разлпчнои величины лишь 

в наиболее попижеиных и:х частях (между дюнаl\-IИ). Здесь сосняки лишай
никовые по мере удаления от везакрепленных песков сменяются сосня-

F* 
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каl\fИ лишайниково-толокнянковыми и толоннянновыми. Таким образ 
на территории тукулана 11ожно проследить развитие его растительное_ 

по стадиям: везакрепленные (сыпучие) пески- полузакрепленные пески
заврепле-нные пески. 

По:м:имо всего вышеу"I~азанного, следует отметить, что в районе туну;т 
нов и~1еют широкое распространение озера, находящиеся в различи 

стадии зарастания. Эти озера обычно не имеют луговин, а акруже-
полосой моховых или к~устарничково-моховых болот. 3анрепление оз-

Рис. 28. Лишайниковый сосняк на закрепленных песках · (Вилюйский район). Ф 
Л. А. Доброцовой . 

происходит здесь без образования луговой растительности, путем прев: 
щения их в болота. По мере высыхания такие болота постепенно зараста....-

v 

лиственницеи. 

Вокруг неноторых озер болотная растительность отсутствует, а бе:р 
их зарастают недровым стланином. Встречаются озера, где стл ...-,...-
спускается из подлесна онружающих их сосновых лесов по нустарничБо

моховому болоту, о:каймляющему· озеро, почти к са:мой воде. 
На участках болот, зарастающих лиственницей, с увеличениеl\f ::--

пажа лиственница вытесняется сосной . Особенно хорошо этот про:r: 
выражен на участне вдоль дороги из пос. Средне-Вилюйск в noc. Э' 
по обе стороны от Вилюйского тракта. Здесь на nротяжении 20-30 
среди сосняков внезаnно появляются ярко-зеленые пятна . бол·от трав ~--.
и:rи ~fохово-кустарничновых, с озером или без него. 

Растительность тунуланов обследована недостаточно и требует 
u 

неи111его изучения . 
• 
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Шум и л о в а Л. В. 1949. о · расчленении СИбири на ботанико-географические 

винции. В кн.: Вопросы географии Сибири, т. I. То~1ск. 
Я д о в и ты е растения лугов и пасrбищ, 1950. Под ре~. Б. R. Шишкина. ~~ 
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J 
ПРПiiОЖЕННЕ 

СПИСОК РАСТЕНИЙ ПО ФЛОРИСТИЧЕСКИМ РАЙОНАМ БАССЕЙН~~ 
РЕКИ ВИЛЮЯ 

- Олененекий район, II- Вилюйский район, 111- Верхне-Ленский район 
(северная часть) 

Название растения I II III 

Лишайники 

Сем. Dermatocar расеае 

miniatum matocarpon 
Iann. . . . • • • • • 

(L.) 
• • • -1r- --

Сем. Peltigeraceae 
( 

"t igera aphthosa (L.) Willd .. 
erumpens (Tayl.) Vain. . . . 
canina ( L.) Willd. . . . ·. . 
malacea (Ach.) Funk. • . . 
polydactyla (Neck.) ·Hoffm. 
rufescens (Weis.) Humb ..• 
scabrosa ТЬ. Fr. . . . . . . 
spuria (АсЬ.) DC. • . . . . 

~phroma expallidum Nyl. . . 

Сем. С ladoniaceae 

++ + 
+ +
++ + 
+ + + +-+ -+ +-

1 - -t -
+ +-

'adonia alpestris (L.) Rabh. • ++ ++ + 
. alpicola (Flot.) Vain. . . . -

·. amaurocraea (Felk.) Scbacz. + + + 
·. botryte (Hag.) Willd .... ~ ++ -
. bacillr,ormis ( ~ll.) Vain. . + + _,. 

-. cenotea (Ach. ) Schaer. . . . + + -
-. chlorophaea (Flk. ) Spr. . . . _ + -
-. cariosa (Ac.h.) Spreng. . . . + + -
-. cornutaradiata (Сое т . ) Zopf. _ + -
: . crispata (АсЬ.) Flot. . . . . + ~ -+ 
_-. coccifera (IJ.) V\' illd. • • • + -+- + 
; . cornuta (L.) Schaer .... . + + + 
; . deformis Hoffm .. .• . .. 
':: . Delessertii (Nll.) Vain. • • - + -
~ . degenerans (Flk.) Spreng. . . - + -
~ . fimbriata (L.) Sondst. . . . - -

Название растениR 

С. gracilis (L.) Willd. . ... 
С. gracilescens (Flk.) Vain .•. 
С. pyxidata (L.) Fr. . .... 
С. rangiferina (L.) Web. . . . 
С. sylvatica (L.) Н offm. . . . . 
С. uncialis (L.) Web ..•... 
Stereocaulon paschale (L.) Fr. 
S. tomentosum Fr. . . . . . . . 
S. Wrightii Tuck. . • . . . . . 

Сем. Gyro phoraceae 

Gyrophora Mйhlenbergii Tuck .. 
G. proboscidea (L.) АсЬ. . . . . 
Umbiticaria pennsylvanica 

Hoffm. . . . . . . . . . . . 
U. papulosa (Ach. ) Nyl. . . . 

Сем. Parmeliaceae 

Parmeliopsis ambigua (\\.iill. ) 

I II III 

1 • ---1 -·-
-т-

---1 1 
1 

- 1 
1 - - -1 1 
1 --1 

_!_- -L 
1 
1 ---

1 
т- 1 

1 ---
1 ---1 1 

1 
- т -

Ny l. • . . . . . . . . . . . -L + + 
Р. Hyperopta (АсЬ. ) .A.rn. . . . + -L + 
Parmelia Bitteri Lynge. . . . . + - -
Р . . centrifuga АсЬ. . . . . . . . +' - -
Р. physodes (L. )Ach.. . . . . . + + + 
Р. olivacea (L.) ~yl. . . . . . - + -
Р. omphalodes (L.) .A.ch. . . • + + -
Р. sulcata Tayl. . . . . . . . + + + 
Р. S tygi а L.. . • . . . . . . • - + -
С etraria caperata ,-ain. . . . . + + -
С. cucullata (Bell.) _\ch. . . . ..L + + · 
С. hepatizon (АсЬ. ) Vain. . . . + - -
С. islandica (L.) .A.ch. . . . . + + -
С. juniperina (L. ) _-\сЬ. . . . . - + -
С. laevigata Rass. . . . . . . . + + +· · 
С. nivalis (L.) .A .. ch. . . . . . . - + -

-

• 



• • 
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Прододже 

Наэвание растения 

Cetraria Tilesii АсЬ. • • • • • 

Сем. U sneaceae 

А lectoria ochroleuca { Hoff.) 
~1 ass. . . . . . . . . . . . . 

1 I II III 
• 

1 
т--

- + + 

Наэвание растения 

Blepharostoтa trichophyllum (L.) 
D um. . . . . . . . • . . • 

Ptilidiuт ciliare (L.) Hampe . 

Сем. Н ar panthaceae 

+ 
++ 

А. chalybeiformis Elenk. . . . 
А. simpli cior ( Vain.) Lynge. . 
Everni а esoredi osa (-1iill . .A.rg.) 

+ + . Chiloscyphus pallescens (Ehrh.) 
+ + ~ Dum. . . . . . . . . . • • + -

D. R. . . . . . . . . . . . . + + + Сем. Lepidoziaceae Е. mesoтor pha Х у 1. . . . . . . 
Е. thaтnodes ( F lo · . ) _L\.rn. . . • 
Usnea hirta Huffm. emend. 

- + Lepidozia reptans (L.) Dum. . . + -
+ + + 

М о t. . . . . . . • • • • • • 
U. longissiтa Ach. • • • • • • 

~Iхп 

Сем. Af archantiaceae 

С o1Wcephalum • conr,cu1n (L .) 

• -
•• 1 
1 

1 -1 
1 
т -

"' Сем. Radulaceae -

Radula complanata (L.) Dum .. 

Сем. S phagnaceae 

D u m. . . . . . . . . . . . . 
М archantia polyтorpha L. . • 
Preissia quadrata (Scop.) ~ees. 

S phagnuт acutifoliuт Erhr. . . 
S ph. атЫу phylluт Russ. . . . 
S ph. А ngstruemi i Н a.rtm. . . . + - Sph. angustifoliuт С. J ens ... + + + Sph. balti cum R uss. . . . . . . + - - S ph. compactum DC. . .... 

Сем. М etzgeriaceae 

Blasia pusilla L ....... . 
М oerchia hibernica (Н ook.) 

Gut t. . . . . . . . . . . • • 
Ric;_cardi a latifrons Lindb. 
R. ptnquis (L.) G.ray ... 

Сем. Lo phoziaceae 

• • 

• • • 

Arnellia fennica ( Gottsche) 

+ + 
+ -
+ -
+ -

Lindb. . . . . . . . . . . . + 
Lophozia excisa (Dicks.) Dum .. + -
L. qu inquedentata (Н uds.) Gog-
. niauk . . . . . . . . . . . . + + 

L. Кипzеапа (Hiiben.) Evans . 
Jaтesoniella autumnalis (DC.) 

S teph. . . . . . . . . . . . 

++ 

-
-
-
-

S ph. contortuт Schultz . . . . 
S ph. fiтbriatum W 1ls. . . . . 
Sph. fuscum (Schimp.) Klinggr. 
S р/1,. Girgensohnii R uss. . . . . 
S ph. iтbricatum (Н ornsch.) 

R uss. . . . . . . . . . . . 
Sph. lenense Н. Lindb .... . 
Sph. М agellanicuт Brid ... . 
Sph. obtusuт Warnst ..... . 
S ph. orientale Lyd. Sav. . . . 
Sph. platyphylluт Sul. ех. 

(Lindb.) Warnst. . . . . . 
S ph. squarrosuт Crome. . . . . 

- S ph. subsecunduт N ees. . . . . 
S ph. teres ( Schi m р.) Angstr. . . 

- Sph. Warnstorfii Russ ..... 

Сем. Polytrichaceae 

+-

1 
т 

+
+
+-
+ -г 
+
+т 
+т 
+-
-t- -
+ +-
+-
+ 
+
+---

N ardia scalaris ( Sc11rad.) Gray 
Mylia anoтala ( Houk) Gгау . 
S.phenolobus minutus (Grantz.) 

+ 
-+ 
+ ·+ - Pogonatuт urnigerum (Hedw.-) + _ 

р. в. . . . . . . . . . . . 
Steph. • . . . . . . . . . . 

S. saxicolus ( Schrad.) S teph. . 

Сем. Scapaniaceae 

Scapania hy perborea J orgensen ·. 
S. paludicвla Loesce et К. tvliill. 

Сем .. Ptilidiaceae 

+ +-

+
++ 

- Polytrichuт alpinuin Hedw ... 
Р. hy perboreum R. Br. • • • • 
Р. gracile ~lenz. . ..... . 

• • • Р. соттипе Hedw ...• 
Р. Jensenii Hag .... 
Р. ;иniperinuт Н edw. 

• • • • 

• • • • 
- Р. piliferum Н edw ... • • • • 
- Р. strictum Brid. . . . • • • • 

Сем. Ditrichaceae 

Chandonanthus setiformis (Ehrh.) + + 
Lindb. . • . • . • . . . . -

Ceratodon 
Brld. 

pur pureus ( Hedw.) 
• • • • • • • • • • • .. 

• 

• 

- -
- -

1 -r--
+-
- -
--
--

1 
1 -





-- П ридожепие. С nuco" растепий бассейна р. В илюя 

• 

Продо 

Название растения I II III Название растения I --

Сем. Bartramiaceae Campylium chrysophyllum 

Bartramia pomiformis Hedw. • 
В. ithyphylla Bl'id. . . . . . • 

+ + -
( Brid.) Loeskв . . . • . • . 

- С. hispidulum (Brjd.) Lindb .. 
- -

1 
т - -

- С. polygamum (Bryo]. eur .) 
Bry hn. . . . . . • . . • . 

Сем. Fontinalaceae 

Fontinalis hypnoides Hartm. . + + ~ 

Сем. Climaciaceae 

Climacium dendroides (L.) Web. 
et Mohr. . . . . . . . . . • + + + 

Сем. Н edwigiaceae "' 

Н e"dwigia albicans (W еЬ.) 
Lindb. . . . . • . . . . . . - + + 

Н. ciliata (Hedw.) Br. et Schb. + + -
Сем. N eckeraceae 

N eckera pennata Н edw. . • • • ++ + 

С. stellatum (Schred.) . Bryhn .. 
Drepanocladus aduncus ( Hedw.) 

~loenk. . . • . • .. • • • • 
D. exannulatus (Gumb.) Moenk . 
D. jluitans (Hedw.) Warnst. . 
D. lapponi·cus (Norrl.) Smir. . 
D. lycopodioides (Schwaegr.) 

Warnst. . . . . . . . . . . 
D. intermedius (Lindb.) Warnst. 
D. revolvens (Sw.) Nloenk .... 
D. Sendtneri (Schimp.) Warnst. 
D. uncinatus (Hedw.) Warnst. 
Hygrohypnum euridum (Hedw .. ) 

Dix. . . . . . . . . . . . . 
Leptodictyum riparium (Hedw.) 

1 - -1 
1 - - -1 

+ - -
- - -
+ - -
+ - -
- - -
+ - -
+ - -
+ -
+ - -
- --

Warnst. . . . . . . . . . . + - -
Scorpidium scorpioides (Hedw.) 

~impr. . • . . . . . . . . . + -

Сем. Brachytheciaceae 

Btachythecium .JJ,f ildeanum 
Сем. ·т heliaceae 

М yurella julacea (Schwaegr.) 
Br. eur. . . . . . . . . . . · + + 

М. tenerrima (Brid.) Lindb. . . + + 

-Schimp. . . . . . . . . . . + 
+ В. salebrosum (Web. et Mohr.) 

Br. eur. . . . . . . . . . . + - -
- Eurhynchium striatum (Hedw.) 

• 

Сем. Leskeaceae 

Leskeella nervosa (Schwaegr.) 
Loeske . . . . . . . . . • . + - -

Pseudoleskeella catenulata 
(Brid.) Kindb. . . . . . • . - + -

Сем. Thuidiaceae 

Helodium Blandowii (Web. et 
Mohr.) Warnst. . . . . . . 

Thuidium abietinum (L.) Br. eur. 
Th. delicatulum (Hedw.) Mitt. 

Сем . А mЬlystegiaceae 

Calliergon cordifolium (Hedw.) 
К indb. . . . . . . . . . . 

С. giganteum (Schimp.) Kindb. 
С. sarmentosum (Wahlenb.} 

К ind Ь. . . . . . . . . . . 
С. stramineum (Brid.) Kindb .. 
С. turgescens (Th. J ens.) Kindb 
Calliergonella cuspidata (Brid.) 

Loeske . . . . . . . . . . 
• 

+ + 
++ + ++ -

- + + + -1- -

++ - + 
+ --
+--

. . 

Schimp. . . . . . . . . . . + ~ -
Е и. strigosum (Н offm.) Br. eur. + - -
T omenthypnum nitens (Н edw.) 

Loeske . . . . . . . . . . . + -
Сем. Entodontaceae 

Entodon orthocarpus (La Pyl.) 
Lindb. . . . . . . . . . . . 

Pleurozi um Schreberi (Willd.) 
Mit t. . . . . . . . . . . . 

Сем. Sematophyllaceae 

Н eterophyllium Н aldanianum 
(GreY. ) Kindb ....... . 

Сем. Hypnaceae · 

Breidleria arcuata (Lindb.) 
· Loeske. . . . . . . . . . . 

Hypnum Bambergeri Scbimp. . 
Н. cupressiforme Hedw. . . . • 
Н. hamulosum Br. eur. . . . . 
Н. revolutum (Mit.t.) Lindb. . 
Н. callichroum (Brid.) Bryol. 

eur. . . . . . . . . . . . . 

+ -: -
+--

+--

+ - -
+ - -

+/ - -
+ - -
-L- -

+-
J 



• П риложепие. Списап растепий бассейна р. Вилюя 123 
• 

П родо.1жен ue 

Название растения 

ilium crista castrensis ( Hedw.) 
De N ot.. . . . . . . . . . . 
la isia polyantha (Scbreb.) 
Bryol. eur. 

Сем. Rhytidiaceae 

ytidium rugosum (Hedw.) 
Kindb. . . . • . . . . . . 
yt idiadel phus triquetrus 
(Н edw.) Warnst.. . . . . . . 

Сем. Hylocomiaceae 

ylocomium splendens (Н edw.) 
Br. et Sch. . . . . . . . . 

1 

1 
I · II III 

1 

+ • ! -r ~ 1 

+ + 

++ + 
++ + 

+ + + 

Название растения 

L. clavatum L.- п. б\т:Iавовпд-.. 
u 

ныи • • • • • • • • • • • • 

L. janiperoideum Sw. - п. мож-
u 

жеве~ЬНИI\ОВЫИ • • • • • • 

L. pungens La Pyl.- п. 1{0-
u ,.. 

лючии ..... -• • • • • • • • • • • 

Сем. Selaginellaceae 

Selaginella sibirica (~filde. ) 

s. 
Hieron- плаунок сибпр-

•• 
СI\ИИ . . . . . - . . • • • • • 

selaginoides (L.) Link.-
u 

n. плауновидныи • • • • • 

Голосеменные 

Сем. Pinaceae 
• 

I 
1 

II · III 

1 
т 

__._ 

t 

-1-
- -

-• 

Папоротники 

Сем. P olypodiaceae 

1stopteris Dickieana Sim. -
пузырниl\ Дайка . . . . . + -

. fragilis (L.) Dernh. - п. лом-

Larix dahurica Turcz. - лист
венница даурская . . . . . т 

кий . . . . . . . . . . . . + -
. montana (Lam.) Bernh.-

u 

п. горныи . . . . . . . . . + -
ryopteris continentalis v. 
Petr. - щитовник материко-
вьiЙ • • • • • • • • . . • • + 

. fragrans (L.) Schott. - щ. 
пахучий . . . . . . . . . . . + - + 

oodsia glabella R. Br.- вуд-
сия гладковатая . . . • . • + - -

Сем. Ophioglossaceae 

otrychium lunaria Sw.- гроа-
довник по .. ~улунный . . . . - + + 

Хвощи 

Сем. Equisetaceae 

quisetum arvense L .. -хвощ 
u 1 

nолевои . . . . . . . . .. . .-

• 

L. sibirica Ldb. -лиственница 
!'!' 

сиоирскан . . . . . . . . . 
Picea obovata Ldb.- ель сибир-

скал . . . . . . . . . . . . 
Pinus pumila (Pall.) Rgl. -

u 

кедровыи стланик . . . . . 
Р. si lvestris L. - сосна обын

новеннан . . • . . . . . . 
Р. sibirica (Rupr.) :\Iayr- Rедр 

сибирский . . . . . . . . . 

Сем. Cupressaceae 

luniperus communis L.- мож
жевельник обыкновенный . 

l. sibirica Burgsd. - м. сибир-
u 

скии . . . . . . . . . . . 

Сем. Е phedraceae 

Ephedra monosperma С . ..:\. ~{. -
эфедра о~носе_rянная ... 

Покрытосемеввые 

Сем. T yphaceae 
.. heleocharis Ehrh.-:- х. топя-

u 

НОИ . • . • . • . • • . . • -L ...L ....L Typh.a latifolia L. - рогоз оrи-
• -

. palustre L. - х. болотный . 

. pratense Ehrh.- х. луго-

_ -.!- рО!hО."IИСТНЫ:П • • • • • • • 
1 1 

вой . . . . . . . . . . . • + + + Сем. Sp rgan ·асеае 

• 

-

-f-

-
• -

t -• 

--

1 
т-

1 
r . ,. -,,.__.,;_ 

1 1 

. silvaticum L. _ х. лесной . + + Sparganium hyper' о um Laest.-.... ' + . scirpoides 11ichx. - х. 1\а- ~жего3овни-n севервыи . . • т 
иышковый . . . . . . • . • + + + S. mi'!imum Н ill. - е. _Iaлeнъ-

variegatum Schleich. - кии . . . . . . . . . . . • 
х. пест.рый . . . . . . . . . + _ _ S. simplex Huds.- е. простой . 

Плауны 
Сем. Potam ogetonaceae 

Potamogeton alpinus Balb. -

+ 
++ 

Сем. Lycopodiaceae 

ycopodium anceps vVallr.
плаун обоюдоострый . . . • 

рдеет альпийский . . . . . + 
Р. heterophyllus Schreb. -

L. annotinum L.- п. годова-
u . 

::IЫИ • • • • • • • • • • • .. 

+ + + р. ра3НО:IИСТНЫЙ . . . . . . - + -;:
р. filiform is Pers.- р. ните-

- + - видный . . • . . . . . .. . - + t - -

, 
• 



• 
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Название pacтeнnfi 

Potamogeton natans L.- р. п:Iа-
•• 

вающии. . . . . • . . . • . 
Р. perfoliatus L. - р. стебле-

,., u 

о оъемлющии . . . . . . . 

Сем. Juncaginaceae 

Triglochin 1naritimum L. -три-.. 
остренник морскои . . .• 

1':. palustre L . - болотный . . 

Сем. Alismataceae 

А lisma plantago-aquatica L. -
частуха подо рожвиковид · 
ная . . . . . . . . . . . . 

Сем. Gramineae 

Agropyron cristatum (L.) 
Gaertn.-пырей r ребенчатый 

А. repens (L.) Р. В. - п. no;I-

1 

1 
I II III 1 

++ 
++ 

-1- 4- -- + + 

-'+ + 

++ • 

1 

Название растениfi 

А. sibirica (Holm.) V. Krecz. 
б. сибирская .......• 

А. tenuijlora (Turcz . ) Griseb. 
б. тонкоцветная . • . . . . 

Avena fatua L.- ОВСIОГ обык-
u 

н овен ны и . . . . . . . . . 
Avenastrum Schellianum (Н ack.) 

Roshev. - овсец Шел:Iя . • + 
Beckmannia sy:.igachne (SLeпd.) 

Ferna1d- бекманния вu-
сточнан • . . . . . . • • . + 

Bromus inermis Leyss. - костер 
безостый . . . . . . . . . 

В. sibiricus DL'ob.- к. сибир-
ский . . . . . . . . . . . + 

Cal amagrostis epigeios (L . ) 
RoLh.- вейник наземный + 

С. Langsdorffii (Link.) Trin.-
в. Лангсдорфа . . . . . . . + -

С. lapponica (Wdhlb.) Hartm. 

u 

аучии . • . . . . . . . . . + 
Agrostis alba L. - полевица 

+ + 
в. лап:1андr.кий . . . . . . + 

С. neglecta ( Ehrh.) Р. В. -
u 

бе.:1ая . . . . . . . . . . . 
А. borealis Н artm. - п. север-

ная . . . . . . . . . . . . 
А .. clavata Trin. - п. булаво-

видная . . . . . . . . . . 
А. ;acutica Schischk. - п. якут-

-
екая . . . . . . . . . . . . 

А. sibirica V. Petr. - п. сибир-
екая . . . . . . . . . . . . 

А. stolonizans Bess. - п. побе-,., 
гооорааующан . . . . . . . 

А. Trinii Turcz.- п. Трини-
уса . . . . . . . . . . . . 

Alopecurus aegualis Sohol.-
" лисохвост ровныи . . . . . 

А. amurensis Кот.- ;r. a;yiyp-... 
скии . . . . . . . . . . . . 

в. незамечаемыи . . • • • . + 
С. obtusata Trin. -в. тупо ко-

" ++ + 
лоскавыи . . . . • . . . . + - - С. wiluica Litw. -в. ви:люй-

++ 
+-

.. + скии . . . . . . . . . . . 
Deschampsia Ьот·еа lis (Tгautv.) 

Roshev. - щучн:а северная . + 
D. Sukatschewii (Popl.) Ro-

sheY. - щ. Сукачева . . . . + 
+ - Digraphis arundinacea (L.) 

Trin.- I{анареечник трост-

+-
++ + 

++ 

виковый . . . . . • . • . . + 
Festuca jacutica Drob. - овсн-

ни:ца якутская . . . . . . . 
F. lenensis Drob. -о. ленская - 1 -

F. ovina L. - о. овечья . . . . + 
F. pseudosulcata Drob. -

А. pratensis L. - ;r. луговой . + 
А. ventricosus Pers. -л. взду-

+ - о. ложнобороздчатая . • . • + 
- F. rubra L.- о. красная . . . + 

F. supina Schr.- о. призе
мистан . . . . . . . . . . + u 

ТЬIИ • . • • . . . . . . • . 
Aneurolepidium dasystachys 

(Trin.) N evski - в острец пу-... 
шистоколосковыи . . . . . 

А r.ctagrostis arundinacea (Trin.) 
Beal- арктагростис трост-

v 

никовидныи . . . . . . . . 
А. latifolia ( R. Br. )_ Griseb. -

u 

а. mироко.,~истныи . .... 
Arctophila fulva (Trin.) An-

derss. - арктофи;tа рыже-
ватая . . . . . . . . . . . 

Atropis distans (L.) Griseb. -
беекильница расстав~еннан 

А. Н auptiana (Trin.) 
V. Krecz. - б. Гаvпта ... ., 

А. macranthera V. 1\..гесz. -,., 
о . .крупнопыльникован . . 

, 

+ + + 

++ + 

++-
++ 

Glyceria aquatica (L.) 
. vVahlb.- манник во,1;нной -

G. lithuani ca (Gorski) Lindm.-
" М. ЛИ:ТОВСКliИ • • • • • • • 

G. spiculosa ( F. Schm.) Ro
sheY. - )1. КО:JОС.КОВЬIЙ • • • 

Hierochloё alpina R. et S. -
еубровка альнийскан. . . . . + 

Н. odorata (L.) Wahlb.-

-• 

з. душистан . . . . . . . . + 
+ - Hordeum brevisubulatum (Trin.) 

Link. - ячмень луговой . . + -
Н. jubatum L.- н. гривастый + + 

-~ -
Н. siЬiricum Roshev.- я. си

бирский . . . . . . . • . . - -
К oeleria gracilis Pers.- тонко-

ног тонкий . . . . . . . . 1 +i-
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П родод:)Jсение 

Название растения I II III Названnе растениа I II III 

~minuda (Trautv.) Dom.-
u 

. полуголыи . . . . . . . + 
Е. vaginatum L.- п. дернпс-

' 1 тая . . . . . . . . . . . . - 1 -
r.as Stelleri Trin. - лимнас 
-
_теллера . . . . . . . . . 
_gmites communis Trjn .. - чатая . . . . . . . . . . . - -

Н eleocharis acicu laris (L.) + + + Roem.- боз.отнnда nго:J.Ъ-

JОСтник обыкновенный . . - + -
... alpigena ( Fr.) Lindm.-

Н. eupalustris Lindb. - б. б 
лотпая . . . . . . . . . . 

Н. intersita Zinserl. - б. про--лтлик высокогорный . . . + - -
angustifolia L.- м. узко- межуточная . . . . . . . . 

- Carex alba Scop.- осока -е-
-

u - стныи . . • . . . . . . . 
=ttenuata Trin. -м. оття-.. 
тыи . . . . . . . . . . . 

-rz.emoralis L.- м. боровой . 
~otryoides Trin.- м. кисте-

..,. 
идныи. . . . . . . . . . . 
pa l~stris L.- м. болотный 
pratensis L. - м. луговой . 
sabu losa Turcz. -м. песча-.. 
ныи . . . . . . . . . . . . 
sibiri ca Roshev. -м. сибир-.. 
~кии . . . . . . • • • • • 

trivialis L. -м~ обыкво-

• • • • • • • • • • 
gneria angustiglumis (L.) 
~e,тski- регнерия узкоче-

v 

:пуичатая . . . . . . . . . 
borealis (Turcz.) Nevski
р. северная . . . . . . . . 
confusa (Roshev.) Nevski
. смеша н н ан . • . • . . . 

jacutensis (Drob.) Nevski
?. я кутекая . . . . . . . . 
macroura (Turcz.) Nevski-

++ 
+ 

+ + -t-

-t- + -+ +' -t
+ + -1-

+ +
++ + 

+- + 

+++ 
+ + 
-+- -

++ 

лая . . . . . . . . . . . . 
С. amgunensis F. Schmidt -

о. амгунска я . . . . . . . 
С. amurensis К iik. - о. амУр-

ская . . . . . . . . . . . . 
С. angarae Steud.- о. ангар-

екая . . . . . . . . . . . . 
С. aquatilis Wal1lb.- о. вода-

ная . . . . . . . . . . . . 
appendicu lata (TrautY.) 

-

-

-
1 1 ---

1 
т_!_ -

1 
с. 

с. 
Kiik.- о. придатконосная . + _ -i

Arnellii Cbrist.- о. Ар-
Не;JЛЯ • • • • • • • • • • • 

С. bonanzensis Britt.- о. бо-
нанзинекая . . . . . . . . 

С. canescens L.- о. сероватая 
С. capitata L.- о. головчатая 
С. chordorrhiza Ehrh.- о. струн-

f -• 
1 -
, -1 - 1 

' нuкоренпая . . . . . . . . 1 - -
С. cons pissata V. Krecz. - , 

о. уплотненная . . . . . . -
С. cyperoides Murr.- о. сыте-

видная . . . . . . . . . . - -
~.:.Р · длиннохвостая . . . . . + 

transbaicalensis N evski -
+ С. diandra Schrank- о. дв~~

тычинковая . . . . . . . . + С. disticha Huds.- о. двух
• -1 

. аабайка.~1ьский . . . . . + -1 

+-
' 

Turczaninovii ( Drob.) 
~evski- р. Турчанинова . 
etum sibiricum R upr. -

рядная . . . . . . . . . . 
С. duriuscula С. А. ~1.-

о. твердоватая . . . . . . 

1 --
1 

• --
rрищетинник сибирский . . - ·t- + С. falcata 'Гurcz. - о. сер по-
ubalpestris tHartm.) Neum.
r. субальпийский . . . . . + - - С. 

видная . . . . . . . . . . 1 т -
fusco-vaginata Kiik.- о. б}
ровлагалищная . . . . . . lochloa festucacea Link. -

гростяпка овсяницеваа . . . 
ria viridis (L.) Р. В.-... ... 
щетинник, мышеи зе;уеныи 

Сем. Cyperaceae 

ophorum angustifolium 
Roth. -пушица узко;mст-
ная . . . . . . . . . . • • 
Chamissonis С .. ,А .• ~1. -

, ______ . Шамиссо . . . . . • • . 
gracile Koch- п. стройнаа 
usseolum Fries. - п. рыже-
затая . . . . . . . • . . . 

Scheuchzeri Норре-
:r. Шейхдера . • . . . • . . 

• 

+ - С. globularis L. - о. hруr:з:ая + 
С. gracilis Litw.- о. ледни-

+-

+ + -

кован . . . . . . . . . . . 1 -1 

С. gynocrates vVormskj - о. же-
носильная . .. . . . . . . . ....L 

С. inflata Н uds.- о. вздутая '_:_ 
С. Karoi Ft~eyn.- о. 1-\аро . • • 
С. lapponica О. F. Lange-

1 ' 

··~ 1 1 

1 т 

++ 

о. лаn:Jандская . . . . . . - + - ,.. 
С. limosa L.- о. тоnяная . . + + -+ + - С. lithophila Тшсz.- о. Ra~I-

+ - - нелюбивая . . . . . . . . - + -
С. loliacea L. - о. п.:"Iеве:~ь-

++
-+-

ная . . . . . . . . . . . . 
С. melanocarpa Cham.- о. чер

ноплодная . . . . . . . . . 

... 

+' + 
~ 

+ + + 
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Название растения 

Carex minuta Franch.- о. м:ел-
L·аст 
~ ~ . . . . . . . . ~ . . . 

С. obtusata LiljeЬl.- о. nри
тун:Iеннан . . . . . . . . . 

С. orthostachys С. А. М. -
о. прнмоко.:Iосан ..... . 

С pediformis С. А. lVI. -
о. сто по видная . . . . . . 

С. praecox Schreb. -о. ранняя 
С. procerula V. Krecz.- о. вы-

тянутая . . . . . . . . . . 
С. Redowskiana С. А. М. -

' 

I II III 

+
+ 
++ 

+ + + 
+ 

++ 

Название растения 

]. filiformis L. -с. нитевид-
u 

ныи . . . . . . . • • • • • 
J. bujonius L. -с. лягушеq-

u 

НЬIИ . • • . . . . . • . . . 
Lиzula pallescens (Wahlb.) -

Bess. - ожика б::rедноватан . 
L. rufescens Fisch.- о. рыже-

1 

I II 

' +-

1 -

ватаи . . . о • • • • • • • + • 
L. siЬirica V. Krecz. -о. си

бирская . . . . . . . . . . + _ 
Сем. Liliaceae 

А llium splendens Willd. -

-

-

о. Редонекого . • . . . . . + 
С. reptabunda V. Krecz.

о. ползучан . . . . . . . . ++ 
+ -

лук блестящий . . . . . . + • -
А. stri ctum Schrad. - л. тор-

С. rhynchophysa С. А. М.
о. вздvтоносан . . . . . . 

С. rotundata Wahlb.- о. круг
ловатая . . . . . . . . . . . + 

С. sabynensis Less. -о. сабин-
екая: . . . . . . . . . . . . ++ 

u 

чащии . . . . . . . . . . . 
А. schoeno prasum L. - л. с ко-

рода . . . . . . о • о о • • 

Lilium dahuricum Ker.-Gawl.
лилия даурская . . . . . . 

- L. martagon L.- л. кудрева-

+ -
+_L 

--
• 

r: . Schmidtii Meinsh. -
о. Шмидта . . . . . . . . . тая . . . . . . . . . . . . + + + _!_ -

С. Soczavaeana Gorodk. -
о. Сочавы ........ . 

С. tenuiflora Wahlb.- о. тон
коцветная . . . . . . . . . 

С. tomentosa L.- о. шерстистаf' 
С. utriculata Boott.- о. мешеч-

кован . . . . . . . . . . . 
С. Vanheurckii Muell.- о. Ван-

Хьюрка . . . . . . . . . 
.С. vesicaria L. -о. пузырча-

тая . . . . ~ . . . . . . . 
С. vesicata 1Ieinsh. - о. пузы

ренатая . . . . . . . . . . 
С. wiluica Ivleinsh. -о. ви;пой-

екая . . . . . . . . . . . . 
С obresia Bellardii ( All.) -

Degl.- кобрезил Белларда 
Scirpus lacustris L.- камыш ... 

озерныи . . . . . . . . . . 

Сем. Araceae 

Acorus calamus L.- аир бо-... 
лотныи . . . . . . . . . . 

Calla palustris L.- белокрыль
ник болотный . . . . . . . 

Сем. l uncaceae 

Juncus alpinus Vill.- ситник 
---· ,. 

альпииекни . . . . . . . . 
J. arcticus Willd. -с. аркти-:-... 

ческии . . . . . . . • . . 
'7 /. atrofuscus R upr. -с. черно-

бурый . . . . . . . . . . . 
J. brachyspathus Maxim.-... 

с. короткоприцветниковыи 

J. triglumis L.- с. трехчешуй-
u 

чатыи . . . . . ; . . . . . 

+ 
+++ 

+ -
++ 
+ 
+ 
+ 

+ +· + 
+ 

+ 

++ 
++ 

+ + + 
+ 

М ajanthemum bifolium (~.) 
Schn1id t - майник дву лист-.... 
ныи . . . . . . . . . . . . 

Smilacina trifolia (L.) Desf.
смилацина трехлистная . . 

тr eratrum oxysepalum Turcz. -
чемерица остродо.:1ьная . . 

Zygadenus siЬiricus (L.) 
А. Gray- зигаденус сибир-

1 -

ский . . . . . . . . . . . . + __!_ 

Tofieldia nutans Willd.- то
фиельдия поникп1ан . . . . 

• Сем. lridaceae 

lris setosa Pall. -касатик ще-... 
тинистыи • • • • • • • • • 

Сем. Orchidaceae 

С orallorhiza trifida Chatel. -... 
ладьян трехнадреsныа . . . 

Cypripedium guttatam Sw.-
башмачок пятнистый . о • 

Goodyera repens ( L.) R. Br. -... 

+ 

+-

+-

гудапера ползучан . . . . - -
Gymnadeni(L con_opsea (L.)-

Н. Bro- кукушник кuмар-... 
никавыи . . . . . . . . . . --

Н erminium monorchis ( L.) 
. R. Br. -б ровник одно клуб-... 
невыи ·. . . . . . . . . . . --

Сем. S alicaceae 

+ - Ро pulus suaveolens Fiscl1. -
... 1 

тополь душистыи . . . . . 1 
Р. tremula L.- осина . . . . 
S al ix abscondita Lakscl1. -

-++ + 
+-- ива скрытая . . . • . . . . --

1 .. 

1 

1 

1 

l 
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Продолжени 

Наэвание растения I II III 

+ +-
arbuscula L. - и. деревцо-
видная . . . . . . . . . . 

Наэвание растения 

В. jacutica Vass.- б. я~ут-.. 
екая . . . . . . . . . . . . 

В. Middendorffii TraulY. 

1 II IIr 

' ~ -т . -
brachypoda (Trautv. et 

~ley.) Kom. -и. коротко- et Меу.- б. ~lидден,J,орфа . - + -- + + В. platyphylla Sukacz.- б. nзоножкован . . . ф • • • • • 

++ 
chlorostachys Turcz.- и. зе
:Iеносережчатая: . . . . . . . 

. dasyclados Wimm. -и. шер
стистопабеговаЯ . . . . . . - + 

. fumosa Tui'cz.- и. дымча-
тая . . . . . . . . . . . . 

. glandulifera Floder. - и. же-
лезистая . . . . ~ , . - . . . . 

. Gmelini Telp. -и. Гмелина 

. caprea L.- и. козья, бре-
дина . . . . . . . . . . . . 

++
+--

+
- + 

сколистная . . . . . . . . 
В. verrucosa Ehrh. - б. боро

давчатая . . . . . . . . . . 

Сем. М oraceae 

Cannabis sativa L. -конопля 
посевная • • • • • • • • • 

Сем. И rticaceae 
jenisseensis ( F. Schm.) 

Flud.- и. енисейскан . . . 
. hastata L.- и. копьевид-

++ 
++ 

+ U rtica angustifolia Fisch. -

ная . . . . . . . • • • • • 
. kolymensis О. v. Seem. -
и. колымская: . . . . . . . 

. lapponum L. -и. лапланд-
· с ка· я . . . . . . . . . . . . 

myrtilloides L. -и. чер-
ничная . . . . . . . • . . 
Olenini Nas. - и. Оленина 
pentandra L . - и. пятиты
чинка в а я: . . . . . . . . . 

S. pyrolijolia Ldb.- и. гру
шанкалист на я . . . . . . . 

S. Raddeana Laksch. -и. Рад-

крапива узколистная . . . 
- И. dioica L. -к. двудомная . 

++ + 
+ -

+ + + 
+-г -

+++ 
++ + 

Сем. S antalaceae 

Thesium refractum С. А. М.-
лентец сибирский . . . . . .. 

Сем. Polygonaceae 

Polygonum aviculare L.- го-... 
рец птичии . . . . . . . . . 

Р. amphibium L.- г. земно
водный . . . . . . . . . . 

деана . . . . . . . . . . . + -
-S. rosmari.nijolia L.- и. роз-

... 
щиися . . . . . . . . . . . 

Р. convolvulas L.- г. вью-

Р. elli pticum vVilld. -Г. q;JЛИП-

1) 

1 _L 1 + . 
1 1 1) 

+-

t -,-

+ + - +-

+ +-

+ + + 
+ + + 

-~ + 
- маринолист'ная . . . . . . . - + -

S. sibirica Pall. -и. сибир-
ТИЧ8СКИЙ • • • • • • • • • • + - -

СКё::tЯ • • • • • • • • • • • • 
S. Siuzewi О. v. Seem.-

:ц. Сюзева . . . . . . . . . + 
ковал . . . . . . . . . . . 

S. triandra L.- и. трехтычин-
+ 

S. viminalis L. -и. прутовид-
нан . . . . . . . . . . . . 

+ + 
--

Р. Laxmanii Lepech. ~г. Ла
ке м а на . . . . . . . . . . 

Р. scabrum l\tloench.- г. mepo-... 
ховатыи . . . ~ . . . . . . 

Р. sibiricum Laxm. -г. сибир-
v 

скии . . . . . . . . . . . . 

+ 
Р. viviparum L.- г. живоро-+ u 

+ + 
+ + + 
- +-

_ S . · xerophila Floder.- и. сухо
любивая . . . . . . . . . . . + + + 

дящии . . . . . . . . . . . 
Rumex aquaticas L.- щавель 

., 
BO~ЯHOII • • • • • • • • • • 

+ + + 
+ + + - +--

-

-

Сем. Betulaceae ~.-: 

А l naster fruticosus 
Ldb.- О:IЬХОВНПК 

v 

(Rupr.) 
куст ар-

нико выи . . . . . . . . . . 
А lnus hirsuta Turcz.- ольха 

пушистан . . . . . . . . . 
L 

- Betula Са janderi Sukacz.-
береаа К анндера . . . . . . 

В. exilis Sukacz. - березка 
тоща я . . . . . . . . . . . 

В. fruticosa Pall. -береза 
кустарная. . . . . . . . . . 

- В. Gmelini Bge.- f. Гмелина 

+ + 
+ 
+ 

+ + 1 

+ + - + 

+ 
+ 

+ 
+ -

R. maritimus L. - щ. морской 
R. pseudonotronatus Bobr.-

~· 
щ. ложносолончакавыи ~ . 

R. rossicus 11urb.- щ. русский 
- +

+-
R. sibiricus Н ulLen- щ. си

бирский . . ·. . . . . . . . + -
R. thyrsi f l orus Fingerch. -
щ. стержнекорневой . . . . - + -

R. ucrainicus Fisch.- щ. укра-
... 

инекии . . . . . . . . . . -t--

Сем. С heno podiaceae 

Atriplex hastata L.- лебеда 
коuьевидная . . . . . . . • - + - ? 

• 

• 
1 

• 
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П родо.zжение 

Название растеШiя I II III Название растешm I II III 

onia anomala L. - пеон, 
м а рьин н~.)рень • . . . . . . - - + 
lsatilla flavescens (Zuccar.) 
J u z. - пр ост pe.J же.:1теющий ++ 
multijida (Pritz.) Juz.-... 

п. многонадреsанвыи . . . -
nunculus ajfinis R .. Br. - ++ 

+-.. 
лютик сходныи . . . . . • -
borealis Trautv.- л. север-

•• 
ныи . . . . . . . . . . . . 
Gmelini DC.- л. Гмелина . 
jacuticus Ovcz. -л. янут-... 
СКИИ • • • • • • • • • • • • 
lapponicus L.- л. лапланд-

++ + ++ 
++-

ский . . . . : . . . . . . . + + -
monop}J,yllus Ovcz. -л. од-... 
нолиствыи . . . . . . . . . 
repens L.- л. пол3учий .. 
reptans L. ~л. распростер-

-+ + 
+ + --t-

... 
тыи . . . . . . . . . . . . 
sceleratus L.- л. ядовитый 
Smirnovii Ovcz.- л. Смир-

++ + 
- + + • 

но в а • • • • • • • • • • • • -h" 
lictrum al pinum L. - в а си- 1 

листник альпийский . . . . + + -
contortum L.- в. скрю-

ченный . . . . . . . . . . + 
. joetidum L.- в. вонючий . + + + 
. minus L.- в. малый ... + -+ + 
. simplex L.- в. простой . + -=-tf + 
. sparsiflor ... иm Turcz.- в. ред-

1 
+ -н-i 

коцветны и . . . . . • • . • -
llius asiaticus L.- купаль- 1 

ница аsиатскан . . . . ~. . -h 
sibiricus ( Rgl. et Til.) N. 

Schipcz.- к. сибирская . . -h + 
Сем. Papaveraceae 

alis sibirica (L. f.) 
ers.- хрхлатка сибирская ++ + 

Сем. С ruci ferae 

-+-
yssum biovulatum N. Busch
бурачок двусемянный . . . 
abis hirsuta Scop. - рез~ ха 
шершавая . . . . . . . . . -
pendula L.- р. висячая: . . -

abidopsis molltssima (С. А. М.) 

• 

+ 
++ 

N. Busch - ре3уmка мяг-
ка н • • • . • . . • • . • • - + -
moracia sisymbrioides (DC.) 

Dentaria tenuifolia Ldb.- 3\--
• 

бянка тонколистная . . . . 
Descurainia Sophia (L.) Schur.

дескурайния София . . . . 
D. sophiodes . (Fisch.) Schulz

д. гулявниковал . . . . . . 
Draba hirta L.- круПБа мох-

натая . . . . • . . . . . . 
D. nemorosa L.- к .:1еснан .. 
D. sibirica · (Pall.) Thellung

к. сибирсная . . . . . . . 
Erysimum cheiranthoides L.-

u u 

желтуюнии .'1евкоиныи ..• 
1 satis jacutensis N. Buscb -

u 

ваида якvтская . . . . . . ., 
Lepidium apetalum Willd.-

К:J.оnовник бе3;зепестuый . . 
Parrya nudicaulis (L.) Rgl.

па ррия голостебельная . . 
R о ri ра hi s р i d а ( D. С.) В l'i t-

ton - жерушник щетини-

r 
J 

u 1 
стыи . • . . . . . . . . . т 

R. palustris (Leyss.) Bess. -

1 

ж~ болотный . . . . . . . . + _l_ 

Sisymbrium ~ officinale (L.) 
Scop. -гулявник лекарст-... 
венвыи . . . . . . . . . . 

S. polymorphum (Murr.) Roth.-
1 
т 

.. 1 1 
Г. И3МеНЧИВЫИ . . . . . . . Т 1 

1 -1 

-• 

-

-

-Е 

Thlaspi arvense L.- ярутка 
полевая . . . . . . . 1 1 --. . . ' 1 1 

~ 

Сем. Droseraceae 

Drosera anglica Н uds. - росян-
.. 1 1 

ка ан г ли искал . . . . . . . -.-- т 
D. rotundifolia L.- р. кругло-

листная . . . . . . . . . . - -

Сем. Crassulaceae 

Orosthachys malacophylla (Pall.) 
Fisch. __:. горноколосник мяг-.. 
колиственныи . . . . . . . 1 -1 

О. spLnosa (L.) С. А. ~I.-
u 

г. колючии . . . • . . . . 
Sedum purpureum (L.) Schult. -

очиток пурпуровый . . . . + : 1 -1 

Сем. Saxifragaceae 

Chrysosplenium alternijolium 
L. - селе3еночник обыкно-

1 1 J ---.. 
венвыи . . . . . . . . . . • Cajander- хрен гулявни-

.J 

RОВЫИ • • • • • • • • • • • 
:zssi са campestris L. - суре
nица, папуста полевая . . . -
psella · bursa-pastoris (L.) 
~fedic. -пастушья сумка . 

+ _ Parnassia palustris L. - бе:з:о-
3 о р болотный . . . . . . . 1 1 

1 1 т 

++ 
++ 

damine pratensis L. ~сер
д:ечник луговой . . . . . . - + 

Ribes fragrans Pall. - смороди
на душпетая . . . . . . . . 

R. nigrum L. - с. черная . . . 
R. rubrum L.- с. :nрасная . . 

' R. triste Pall.- с. nеча:IЬная . 

1 --1 
1 
-г 

+.++ 
+'+ + 

• 



• 

Приложепие. Списап растепий бассейна р. Вилюя 

Название растения: 

~axijraga bronchialis L. -
Ea:\t не .. '1омка гребенчато-рес-
пичатая . . . . . . . . . . 

S. cernua L. -к. павикающая 
S. hieraciifolia Waldst. et 

s. 
~,. 

s. 
. s. 

Kit.- и. ястребинколи-
стная . . . . . . . . . . . 
hirculus L.- к. болотная . 
nivalis L. -н. снежная . . 
punctatd L. -н. точечная . 
spinulosa Adams- к. ко-
ЛIОЧаЯ • . • • • • • • • • • • 

Продо.~ 

I II 1 

++ + + + + 

Название растениfl .. 

Rиbus arcticus L.- княжени-
ка ; . . . . • • • • • • • • 

R. chamaemorus L. - м о ротка 
приземистая . . . . . . . . 

R. sachalinensis Leveille- ма-
лина сахалинская . . . . . 

+ - R. saxatilis L.- костяника на-

+++-
++ 

+ 

менистан . . . . . . . . . 
Sanguisorbd officinalis L.

кровахлебка лекарственная 
So1·baria sorbifolia (L.) А . 

Br.- рябинник рябинолист-

1 
I _: 

t 
+-
+-
+-
--

+-

S. sibirica L.- к. сибирская . + - - .. 
ныи . . . . . . . . . . . . 

S orbus sibirica Н edl. - рябина 
сибирская . . . . . . . . . 

--
Сем. R osaceae 

.Chamaerhodos erecta (L.) Bge.-
. u 

хамеродос прямостоячии . • 
-С omarum pal ustre L. - сабель

ник болотный . . . . . . . 
-С otoneaster melanocarpa Lodd. -

u 

кизильник черноплодвыи . 
Crataegus dahurica Kohne. -

бон рытник да у ре кий . . . 
Dasyphora fruti cosa (L.) Rydb.-

.... ... 
кури;Iьскии чаи . . . . . . 

Spiraea dahurica Maxim.- та-
- + + волга даурская . . . . . . 

S. salicifolia L.- т. иволист-

+ + + нан . . . . . . . . . . . . 
S. media Scbmidt- т. сред-

++ 
++ 

ня.я .. • • • • • • • • • • 

+
+
+-

1 
т-

++ + 

Сем. Papilionaceae 

Astragalus alpinus L.- астра-
гал альпийский . . . . . . + -

Dryas grandis J uz.- дриада 
большая . . . . . . . . . . + 

D. punctata Juz.- д. точечная + 
Filipendula palmata ~Iaxim.-

А. danicus Retz.- а. датский 
А. dasyglottis Fisch.- а. пуm-.. 

ков а ты и . . . . . . . . . . 

-
-

А. frigidus (L.) Bge.- а. хо
лодный . . . . . . . . . . + -

А. fruticosus Pall. - а. кустар-

~ u 

лаоаsник дланевидныи . . . 
.Fragaria orientalis А. Los. -

земля ни на восточнап . • . 
·Geum aleppicum J acq.- грави-

... 
лат а .. ~епнскии . . . . . . . 

.Padus asiatica Кот.- чере
муха азиатсная . . . . . . 

. Potentilla anserina L.- лап
чатRа гvсинан . . . . . . . .., 

Р. arenosa (Turcz.) Juz.-
:r. песчанистая . . . . . . 

Р. bifurca L. - .. '1. вильчатая . 
Р. inquinans Turcz.- л. пач

каrоiцан . . . . . . . . . . 
Р. multifida L. -л. многонад

резанван . . . . . . . . . 
Р. nivea L.- л. снежная . . . 
Р. n orvegica L. - .. '1. норвеж-

скап . . . . . . . . . . . . 
.Р. sa nguisorba WiJld.- л. кро-

~ -
вох.аеокован . . . - . . . . . 

Р. st i pu la!"iS L. - л. прилист-
викuвая ......... . 

. Р. strigvsa Pall. ~л. щетини-
стан . . . . . . . . . . . . 

Р. viscosa L.- лапчатка нлей
ная . . . . . . . .• . . . . 

_Rosa acicularis Lindl. -шипов-.. 
ник иr.аистыи ...... . 

.R. jacut i са J uz. - ш. янутсний 

+-
+ 
-t..:. 

+ + 
++ + 
++ -+ 

... 1 
виковыи . . . . . . . . . . -г -

А. inopinatus Boriss.- а. не-
•• 

ожидаввыи . . . . . . . . -
А. oroboides Horn.- а. горот-

ко видный . . . . . . . . . + -
А. propinquus В. Schischk.- а . 

u 

сходныи . . . . . . • . . . - -
А. Schelichovii Turcz.- а. Ше

лехова . . . . . . . . . . . + 
Hedysarum consanguineum DC.-

u 

нопеечник родственвыи . . 
+ + + Н. obscurum L. - R. те:\1ный . + 

ll. dasycarpum Turcz.- к. пу-... 
шистоплодныи . . . . . . . + ' --

' + Lathyrus humilis Fisch. -чина 
~ 

п риземистая . . . . . . . . 
+ + L. pilosus Cham. - ч. волоси-

-

' стая . . . . . . . . . . . . . т -
L. pisiformis L.- ч. горохо-+ 

виднан . . . . . . . . . . + + + L. palustris L. - ч. болотная 
L. pratensis L.- ч. луrован . + + М elilotus su.aveolens Ldb.-

- + + 
+ ·+ + - -ь-

•• 
донник ароматвыи . . . . . 

Onobrychis sibirica Turcz. -
эспа рцет сибирсний . . . . 

Oxytropis deflexa (Pall.) DC.-
остролодочник нак~онен-

•• 

-
-
-

--

--

·выи . . . . . . . . . . . . - -
1 

• 
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Название растения 

xytropis Schischkinii Vass.
о. Шишкина . . . . . . . . 

. strobi,lacea Bge. - о. шиш.ко-
u 

nидныи . . . . . . . . . . 
). uralensis (L.) DC.- о. ураль-

u 

скии . . . . . . . . . . . . 
rifolium lupinaster L. - к;з:е
вер лупиновый . . . . . . 

Г. repens L.- к:~евер ползу-
u 

чии . . . . . . . . . . . . 
Гrigonella latycarpos L.-

~· пажитнин плоскоплодныи . 
J'icia cracca L.- мышиный го-

рошек . . . . . . . . . . . 
multicaulis Ldb.- вика 

многостебельчатая . . . . . 

Сем. Geraniaceae 

Geranium pseudosibiricum J. 
Mayr- герань ."1ожноси
бирская . . . . . . . . . . 
sibiricum L. - г. сибирская 

I II III 

++ + 
+ 

+ 
++ + 

-t:- -
++ 

++ + 
-+ + 

++ 
+-

Продолжение 

Название paC"reEEIE 

Сем. Violaceae 

Viola biflora L.- фпа:ша :rn.-х
цвет.ковая . . . . . . . . . 

V. brachyceras Turcz. - ф. Rо
роткошпорцевая . . . . . . 

V. М auritii Teplouch. - ф. _ о-
рица . . . . . . . . . . . . 

V. ru pest ris F. vV. Schmid -
ф. каменная . . . . . . . . 

Сем. Onagraceae 

Chamaenerium angusti/olium 
(L.) Scop.- кипрей узно-... 
листвыи . . . . . . . . . . 

Ch. latifolium (L.) Th. Fr. -
u 

н. широколиствыи . . . . 
Epilobium palustre L.- к. бо-.. 

лотныи . ., . . . . . . . • 

Сем. Н alorrhagidaceae 

. ' 
I 1 II • III 

1 
т 

1 -

-1 

transbaicalicum Serg. - .•. 
г. забайнальская . .. . . . 

Myriophyllum spicatum 
уруть колосовая . . . 

L.-

Сем. Linaceae 

Linum К omarovii 
Комарова ... 

Juz.- лен 

• • • • • • 

Сем. Polygalaceae 

Polygala hybrida DC.- Истод 
гибридный . . . . . . . . . 

Р. sibirica L. -и. сибирский . 

Сем. Callitrichaceae 

Callitriche verna L. -болот
ни.к или водяная звездочка 

Сем.· Euphorbiaceae 

Euphorbia discol or Ldb. - мо-
... u 

лочаи двухцветныи . . . . 
Е. Gmelini SLend.- м. Гме-

ли на • • • • • • • • • • • 

Сем. Empetraceae 

Empetrum androgynam V. Vas
sil.- шинша двуполая . . 

Сем. Balsaminaceae 

!mpatiens noli-tangere L.- не
дотрога . . . . . . . . . . 

Сем. М alvaceae 

++ 

+ + + 

• • • 

Сем. Hippuridaceae 

Hippuris vulgaris L.- водяная 

---

сосенка обыкновенная . . . + - -

++ ++ 

-+ 

Сем. Umbelliferae 

Archangelica decurrens Ldb. -
дягиль висбегающий . . . 

Bupleurum scorzonerifolium 
Willd. - воладушка коз;Jе
цеволие-тная . . . . . . . . 

Cenolophium Fischeri Koch.
пустореберник Фишера . . 

Cicuta virosa L. -вех Я,J;ОВП-
v 

тыи . . . . . . . . . . . . 
Cnidium ajanense (Rgl. et Til. ) 

+ + + Drude- жгун-корень аян-
u 

скии . . . . . . . . . . • • + + - С. cnidiifolium (Turcz.) 
Schischk. - жгун-корень 

---

1 

• - -1 1 

1 1 -1 1 

1 ---1 

v ' _L _L жгутовиднып . . . . . . о т - 1 

1 

1 

- + + 

С. dahuricum ( J acq.) Turcz. -.. 
жгун-корень ;:~.аурскип . . . 

Conioselinum vaginatum Spreng. 
Ebell. - гирчовнпк . B:Iara-

u 

лищныи . . . . . . . . . . 
Н eracleum dissectum LdЬ о -

борщевик рас(}еченно:н:rст-
u 

ныи . . . о • • • • 

Libanotis condensata 
Crantz - по резник 

• • • • 
(L .) 

густо-

-- + 

++ + 

М alva pusilla Sw. -мальва . - +- ... 
цвет~ о о • • • • • • • • -+ + 

• 

• 

• 
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П рододJ~сение 

Название растеiШЯ I II III Название ра!::-теmтr.: 

Сем. С uscataceae Euphrasia tatarica Fisch. -
очанка тата река я . . . . . 

_ata europaea L. - повили-
~а европейская . . . . . . - + - Еи. subpolaris Juz.- о . во:~о-

сиетая • . . . . . . . . . . 

Сем. Polemoniaceae 
Linaria acutiloba Fisch. -

льннн~а остродопастная . . 
--: :;х sibirica L.- ф::rокс си- Pedicularis labradorica \:\;-i:--- ..... 

ОИрСI\ИИ • • • • • • • • • • - ++ 
+-

sing.- мытник лабрцор-.. 
:1 emonium boreale Bge. - си
нюха к расиваяJ . . . . . . 

Сем. Boraginaceae 

скии • . . . • • . . . . . . 
Р. lapponica L.- м. лап.~анд-

u 

скии . . . . . . . . . . . . 
Р. К aroi Freyn- м. Каро • • 
Р. Langsdorffii Fisch.- м. 

Ланrсдорфа .•...... 
Р. resupinata L.- м. перевер- · 

'1l sperugo proc~mbens L. - остри-
ца распластанная . • . . • - + 

-l""itrichium sericeum DC. -не
забудочник шелковnетый . 

~ appula anisacantha (Turcz.) 
Giirkt:} - липучка щетини-: 
стая . . . . . . . . . . . . . 

, echinata Gilib. -л. репей-
чатан . . . . . . . . . . . 

~! yosotis asiatica Schischk. et 
Ser·g.- незабудка азиатскан 

J/. ра lustris Wi th. -н. болот-
нан . . • . . . • . . 

Jf. sylvatica Hoffm. -н. 
пая . . . . . . . . . 

Сем.~ Labiatae 

• • • 
лес-

• • • 

...... ··.' . . 
• _..::.::...- J. ===----

Dracocephalum --.- nutans ·:--:-~· L~= 

u 

+ нутыи . . . . . • . . . . . 
- Р. -sceptrum-carolinum L.-

•• 
м. каролинекии . • . . . . 

+ Р. tristis L. - м. печа .. 1ьный . 
- Р. venusta Schang. -м. краси-

++ 
++ + 

+ 
++ 

.... 
Bf.>IИ • • • • • • • • • • • • 

Р. verticillata L. -м. .мутов-
u 

чатыи . . . . . . . . . . . 
Veronica incana L. -вероника 

серан . . . . . . . . . . . 
V. longifolia L.- в. длинно-

листнап • • • • • • • • • • 

Сем. Orobanchaceae 
• 

Boschniakia rossica (Cham. et 

I II III 

' 

1 ! + - т 1 

1 - -1 

1 1 f - - -1 1 

1 f ' 
1 - -r-1 

1 1 - -1 
1 1 ---1 1 

1 -1 

f + т 

• 1 + f -- -1 1 

+ 
+ + + 
+ + 

+ + 
+ + + 

- з:м:ееr·оловник сибирский . . 
D. Ruyschiana L.- з. Руиша . 
J1. entha arvensis L.- мята по-

++ 
+ -

Scbtecht) В. Fedtsch.-
бошннкия . . . . . . . . . + + 

Orobanche coerulescens S te ph. -
заразиха голубая • • . . . - + + 

- ::rеван . . . . . . . . . о • 

Phlomis tuberosa L.- вопник 
·}:!- клубненрсный . . . . • . . 
Galeopsis bifida Boenn.- жаб

рей днураздельный ... .' 
Scutellaria galericulata L. -

m .. 1емник обыкновенный . . 
S. scordifolia Fisch. ·- ш. узко-... 
,.,J_· ЛИ С 'Г Н hiИ • • • • • • • • • • 

Schizonepeta multifida. (L.) 
Briq.- ·шизонепета души-

-r 
~ стая . . . . . . . . . . . . 

++ + 
++ 
++ 
++ 
++ 

+ 
.Stachys baicalensis Fisch.- чи-

стец байкальский . . . . · . + + 
Thymus serpyllum L.- бого-

родекая трава . . . . . . . + + + 
Сем. Solanaceae ~ 

:Solanum persicum Willd. -
паслён персидекий . . . . . - + + 

Сем. S cro phulariaceae 

Ca8tilleja pallida Kunth.
:кастил.;Iен б .. 1едноцветная . 

С. rubra Drob.- к. нраснан . . 

. . 

+++ -+ + 

Сем. Lentibulariaceae 

Pinguicula alpina L.- жирян-
u 

ка альпииекая . • • • • • • 

Р. villosa L. -ж. пушистая • 
и tricularia minor L. - пузыр-

чатка маленькая . • • • • • 

и. intermedia Hayne.- п. сред-
Hflfl • • • • • • • • • • • • 

и. vulgaris L.- п. обыкновен--
на я • • • • • • • • • • • • 

Сем. Plantaginaceae 

Р lantago depressa Willd. -по-.. 
дорожник nрижатыи .•.. 

Р. ma;or L. - n. большой - . • 
Р. media L.- п. средний • . . 

Сем. Rиbiaceae 

Galium boreale L. - подмарен-
.... 

ник севе рныи . . . . . . . 
G. verum vVilJd.- п. русский . 
G. uliginosum L. - п. топявой 

+ -+ 
+ + -

+ + -

+ + 1 

1 

++ ++ + +-

++ + 
+++ -+-. . . 

• 
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Название растения 

Сем. Caprifoliaceae 

Linnaea borealis L.- лnннен 

I II IIII Название растения 

А. tanacetifolia L. - п. пиж, 
молистная . . . . . . . . . 

I II 

1 

+ 
северная . . . . • . . . . . + + + 

Lonicera altaica Pall. - жимо-

А. Tilesii Ldb. - n. Тиле-
зиуса . . . . . . . . . . . 

А. vulgaris L. - п. обыкновен-

1 
т ... 

лость алтайская . . . . . . -- + + 
ная . . . . . . . . . . . . + _J_ 

L. edulis Turcz. -ж. съедоб- 1· 

ная . . . . . • . . . . . . + + Aster alpinи$ L.- астра аль-. .. 
ПИИСI\аН . . . . . . . . . . + + S ambucus sibirica :\ akai - бу-

зина сибирс~ан . . . . . . - + + А. altaicus Willd.- а. алтай-
скан . . . . . . . . . . . . _J_ 

Сем. Adoxaceae 

А doxa moschatelli па L.-
адонса мусnусная . • • • • 

Сем. Valerianaceae 

Patrinia sibirica (L.) Juss.-,.., 
патриния СИО!fрская . . . . 

Valeriana capitata Pall. - ва
лериана го:Iовчатан . . . . . 

V. officinalis L.- в. лекарст-
венная • • • • • • • • • • 

Сем. Campanulaceae 

Campanula glomerata L.- ко-
... 

локо.;:rьqик скученныи . • . 
С. Langsdorfiana Fisch.-

к. Лангсдорфа . . . . . . . 
С. punctata Lam. -к. крапча-

... 
ТЬIИ • • • • • . • • .. · · • 

Сем. Compositae 

Acl~illea asiatica Serg.-- тысн-... 
челистник азиатекии . . . 

А. millefolium L.- т. обыкно-
... 

венвыи . • . . . . . . . . 
Antennaria dioica (L.) Gaertn. -

кошачьи лапка двудомнан . 
Arnica Jljini Maguire.- арни

ка Ильина . . . . . . . ~ . · 
Artemisia commutata Bess. -

nо .. 1ынь заменяющая . . . . 
А. dracunculus L.- n. эстра-

гон . . . . о • • • • • • • 

А. Gmelini Web.- п. Гмели-

на . . . . . . . · · · · · · 
А. laciniata Willd. - п. рассе-

ченнан . . . . . . . . . . 
А. macrantha Ldb. - п. круп

ноцветкован . . • • . . . . 
А. nitens (Bess.) · Stev.-

+-

+ 
++ + 

А. biennis Ldb.- а. двулет-
ннн . . . . . . . . . . ,. . 

А. dahuricus Benth. -а. даур-
скан~ . . . . . . . . . . . . 

А. sibiricu.s L. -а. сибирскан . 
Bidens tripartitus L.- череда 

трехраздельнан . • . . . . 
Cacalia hastata L.- каRалия 

копьевидная . . . . . . . . 
Carduus crispis L.- чертопо-

• u 

· лох курчавыи . . . . . . . 

-

+ 
-

+ 

Cirsium asiaticum Schischk.
+ + + · татарник азиатский . . . . + 

Crepis sibirica L. - скерда си
бирская • . . . . . . . . . 

С. tectorum L. -с. крове;:rь-

+ + + нан . . . . . . . . . . . . о 
: С. tenuifollia Wllld. -с. ка-

+++ менная . . . . . . . . . . 
Erigeron acris L.- мелколе-

- + - .. 
пестник едкии . . . . . . . 

Е. armeriifolius Turcz.- м. ар-
. u 

мериелистныи . . . . . . . 
Е. · elongatus Ldb.- м. удли-... 

- + + ненныи . . . . . . . . . . 
Е. elongatiformis (Novopokr. ).,. 

+ __L 
1 + 

-

-L 
1 

+ 

+ 1 
т +, 

Serg.- м. удлиненнов~дныи 
Gnapha·lium sibiricum K1rp.

сvmеница сибирская . . . . 
G. u"liginosum L.- с. топянан + 
Hieracium umbellatum L. -

1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

' т 

+ 
__L 

1 
т 

1 -

' --т--

1 

1 -1 

+ 
++ 

нстребинка зонтичная . . . + + 
Н; virosum Pall.- н. ядови-

тан . . . . . . . . . · . . . 
Jnula britannica L.- девнсил 

+ + + британский . . . . . . .... · -; 
]. salicina L. -д. ИБОЛИСТВЫИ - -
Lactuca sibirica (L.) Benth. __:. ++ 

++ 
молокан сибирский . . . . 

- Leucanthemum sibiricum DC.
ПОПОВНИI\ сибирСКИЙ . . . . 

+ 

+.-
• 
J +-

п. блестнщая .. . • . . . . - + 
N ardosmia jrigida (L.) Hook.

нардосмии холодная . . . . 
N. saxatilis Turcz. -н. скаль-

+-
А. pubescens Ldb. - п. nуши-

ста н . . . . . . . . . . . . 
А. rupestris L.- п. каменная . 
А. sacrorum Ldb. - n. жерт-

веннан . . . . . . . . . . 
А. santolinifolia Turcz. - п. 

сантолиполистная . • • . . 

ная . . · . . . . . . . .. . . - + - 1 Pyrethrum Ьipinnatum (L) 
+ - Willd. -пиретрум дважды-

+-

... - nеристыи . . . . . . . . . 
- Ptarmica cartilaginea Ldb. --+ 

--

чихотная трава хрящева-

тая . . . . . . . . . ... . . + + +' --

-
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Название растения 

sibirica Ldb.- чи
трава сибирская . . 

~ ~rea alpina (L.) DC. -
u 

rоссюрея альпииекая . . . 
:=mara DC. -с. горькая . • 
_murensis Turcz. - с. амур-
..... RаЯ • • • • • • • • • • • • 

parviflora (Poir.) DC . -

I II III 

++ + 
+ + + 
++ + 

++ 
. мелкоцветная . . . . • . + 

Stubendorffii Н erd. -

П poдo./LJ~ceнue~ 

Название раст~нпн-

S. octoglossus DC.- Б. восьми-... 
Я3ЫЧКОВЫИ • •. • • • • • • • 

S. paluster (L.) flook.- к. бо-... 
лотвыи . . . . . . . . . . 

S. praticola Schischk. et Serg.-
v 

к. луговои . . . . . . . . 
Solidago virga:..aurea L.- 30:10-

. тарник обыкновенный . . . 
Serratula marginata Tausch. -

v 

I II III: 

i 
+'+ + 

1 - - · 1 

++ 
_!_ _J_ 

1 • 1 

1 1 
т т 

с. Стубендорфа . . . . . . + 
тzonera radiata Fisch. - ко-

серпуха окаимленная . . . 

... 
зе:1ец лучистыи . . . . . • 

+ Tanacetum vulgare L.- nижма 
обыкновенная . . . . . . . т + 

Taraxacum altaicum Schischk.-+++ 
++ 

cio erucifolius L. - кре-... 
стовник эруколистныи . . . 
integrifolius (L.) C·lairv. ~ 

v 

к. цельнолистныи . . . . . 
Jacobaea_ L.- к. Якова .. 

. . 

' 

++ + -+ + 

v v 

одуванчик алтаискии . . . . 
Т. ceratophorum DC.- о. poro-... 

носвыи . . . . . . . . . . 

1 --1 

' -г 
Т. officinale Web.- о. лекар-

v 

с твенвыи • • • • • • • • • 
1 

-r 1 

• 

-......... 

• 
• 

• 

t 
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ИСПРАВЛЕН :ИЯ И ОПЕЧАТRИ 

Cmpa-/ 
нuца f Cmpo11,a 

9 4 снизу 
13 Табл. 3, левый 

столбец, 12 ·снизу 

27 14 снизу 
61 9 )) 
72 22 сверху 
75 18 снизу 

109 
116 
118 
119 
119 

119 

119 

119 

120 

121 

121 

121 

123 

127 

130 

131 

134 

. 

25 сверху 
8 )} 

27 >> 

4 >> 

Левый столбец, 
14 снизу 

Левый стодбец, 
12 снизу 

Левый столбец, 
3 снизу 

Левый столбец , 
1 снизу 

Левый столбец, 
9 снизу 

Левый столбец, 
14 сверху 

u 1 
Правыи столбец, 

19 сверху 
Правый столбец, 

6 снизу 
' Правый столбец, 

6 сверху 
Правый столбец, 

18 сверху 
Правый столбец, 

12 снизу . 
Правый столбец , 

20 сверху 
Левый столбец, 

23 сверху 
Левый столбец, 

11 сверху 
Правый столбец, 

28 с.верху 

• 

Напечатано 

duriuskula 
Lepidozeaceae 

( Actea 
Хатынг-Юрах, 
(М enianthes 

( Polygonum bis
torta), 

., 
сизо и, 

Закрепление 

Сев. 

Олененскпii 

(Felk.) 

(Nll.) 

( Nll.) 

Sondst. 

Grantz. 

Muleenbeckii 

subrotondum 

(Walh.) 

(Schred.) Bryhn. 

euridum 

hyperborum 

Должно бьLmь 

duriuscula 
Lepidoziaceae 

( Actaea 
Хатынг-Юрнх, 
(М enyanthes 

(Polygonum attenua
tum) , 

u 

серо и, 

Зарастание 

Сов. 

Оленёкский 

( Flk.) 

(Nyl.) 

(Nyl.) 

Sandtst 

Crantz 

М uhlenbeckii 

subrotundum 

(Wahl.) 

(Hedw.) Lange et 
С. Jens 
luridum 

hy perboreum 

II р опущен о: Polugonum attenuatum 
V. Petr. 

Dasyphora Dasiphora 

latycarpos platycarpos 

tenuifollia tenuifolia 
• 

Растительность бассейна рени Вилюя 

• 

• 

• 

• 
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