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ВВЕДЕНИЕ 

\,__ 

11 р1 11 1 'а нители семейства осоковых, включающего около 90 ро;:rов и 
1111 111111 нидов, широко распространены по всему земному шару. Во 

1 111111 11,1111eii страны насчитывается около ·-ЮО видов осок (Арктическая 
•11 111р 1 , 1966), из них в Сибири - 173 (Флора ... , 1990) и Якутии -
1 111 IIIЩoн (Определитель ... , 1974). ' 

111111 1 о:щания прочной кормовой базы для оленеводства (наибо.1ес 
р1 111 1 н JII•IIOЙ отрасли сельского хозяй(:тва в районах Крайнего Ссвср;t) 
IHllll OJ\IIMO весстороннее и углубленнос изучение местных кормовых 
1111 111111il, в том числе и кочкообра2ующих осок. Основные кочкообра-

11111\111 осоковые (nушица влагалищная, осоки nридатконосная н блс-
1 1 1111 1·1) 11вляются доминантами и содаминантами растительных 

11111111~1'1 1'11 в тундровой зоне Якутии и дают большую массу высококаче-
11 1111111'11 :клевого и ветошного корма дю1 северных оленеii, лошадсii н 

11 11 11 t·ры:-~унов. Даже nобуревшие, лежащие под снегом, листья осокн 
11р11 1.111 оноеной (Кормовые растения .. , 1950) nредставляют цсннос1ъ 
1 11 111 111,овый и углеводистый корм (nротеина 9,3%, белка 7,5%. крах-
1 1 1 1 1 ,54 'Х,). По оnросным данным, она удовлетворительно поедается 

11 1 щн 1Снtщах лошадьми, в молодом состоянии -оленями н крупным 
р111 111.1м t котом. Осока блестяща~i весной и летом охотно поедастся олс-
11 IMII , 1111 х11мическому составу представляет интерес как белковыii Кl1рм 

1 1, '/., белка зимой (Тихомиров, 1935) . .В зимнем рационе харrнна 
1111 Jlllll '~ пtв1юй r.ороды оленя в тундровой зоне) доля травяных кормов. 

1 IIIIIIIIIIIOM состоящая из кочкообразующих осоковых, п1ставляет 70'/:,. 
« 11 р.1111'1111е Рсок на пастбищах имеет существеннос значен11е в поны-
1111 111111 1 ,lllt''.TIIa оленьих пастбищ. . 

I1IIIIIIOI'1HI растсний-кочкообразователсй, в том числе осок придатко-
11111 111111 11 (IJiсстящсй, почти не изучена. Имеются лиш1, rсоботан11ческнс 
1 11111.1111111 опжово-пушицсвых тундр (Городкон, 1935: Сочава. 19JJ а. б. 
1•11 «, )l,уlщ' 1 1Кин, 1937; Шелудякова, 1938; Лукичева, 1963 а, б; Носова. 
111tl , 1 JIНI'IKOII, 1968; Андреев, Псрфил_l,сва, 1980; Хусаннон. lkcrpч-

111 , I 11XI), 1990; lkрфил1.сва, Тстсри11а, Карnов, 1991: Псстрчков. \992 
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и др.) и заболоченных лугов с участием осок ситничковой, придатканос 
ной, мелкой и Шмидта (Иванова, 1961; Добрецова, 1962; Кунаев, 1956; 
Кунаев, Самарин, 1961; Пермякова, 1961, 1962, 1972; Иванова, 1970; 
Щелкунова, 1970; Кононов, 1971; Тебеневочные пастбища ... , 1974; Jly 
га ... , 1975; Основные особенности~ .. , 1987 и др.). 

Сведения по морфологии, эколого-биологическим особенностям и п 
формированию кочек осоковыми имеются лишь в немногих небольших 
работах (Dawkins, 1939; Куркин, 1954; Полозова, 1970; Чекань, 1974, 
1975 а, б; Дымина, 1979, 1982, 1985; Сподобцева, 1980, 1983). В.В. 
Крючковым (1968) и М.Ю. Кононовой (1978) рассмотрены географиче
ские особенности распределения кочкарных тундр северо-востока Азии 
и Сибири, вертикальная и горизонтальная структура пушицевых коч
карников Чукотки. 

В 1970 r. Якутский институт биологии СО РАН организовал в окре
стностях nос.Походск Нижнеколымского улуса Республики Саха (Яку
тия) стационар для проведения комплексных исследований в тундровой 
зоне. В связи с расширением исследований в nериод проведения Между
народной биологической программы <МБП) на стационаре выполнялись 
работы по изучению биологии, сезонной и погодоной динамики надзем
ной фитамассы важнейших видов субарктической флоры, в том числе 
видов из семейства осоковых (Андреев, Галактионова, Захарова и др., 
1972; Андреев, Галактионова, Неустроева, 1974, 1975, 1976; Матвеева, 
1974; Егорова, 1974 а, б, 1976, 1980, 1989; Захарова, 1975, 1977; Галак
тионова, Егорова и др., 1976; Сезонная: и логадовая динамика ... , 1978; 
Галактионова, Неустроева, 1980; Андреев, Галактионова, 1981, 1993; 
Галактионова, 1986; Галактионова, Матвеева, Неустроева, 1986). 

Исследования по изучению биологических особенностей осок при
датконоспой и блестящей проводились на Нижнеколымском стационаре 
в 1971-1975 гг. и в августе 1987 г. под руководством лауреата Государ
ственной nремии, заслуженного деятеля наук РСФСР и Реелублики 
Саха (Якутия), доктора биологических наук, профессора В. Н. Андрее
ва. 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

1,\, РЕЛI>ЕФ И ГИДРОГРАФИЯ 

1111 11н IIIJII•IMCкий стационар Института био:югии СО РАН базиру-
1 ' 11 11111 . llоходск Нижнсколымского улуса Якутии, находящсгося в 

11 11 р 1\щ1ымы в восточной части Халарчинекой тундры, которая, в 
11111 IIIH 'IH'J\1•, расnоложена к западу от дсл1,ты и низовьев Колымы в 

11р1 lt 1.1 1\I)JII•IMCKOЙ НИЗМС~IНОСТ11. КОЛЫМСКаЯ НИЗМСННОСТI> ЗаН11МаСТ 

11 р11 11111 I'OK Якутии между Алазсikким 11 Юкап1рским nлоскогорt.ями 
11 11111 11 t.IIIJIIICT собой равнину, примыкающую к берегу Восточно-Си-

11111111111 ~IOIHI. Средняя высота низменности- 50 м. а по nсрифсрням н 
'l.lll'ikкoгo nлоскогоры1 имеются nологосклонные nовышснш1 до 

1111 м (llармузин, 1967). 
11 tj111рм11ров:н-tии сонременного рст,сфа озсрно-аллюв11алыюii p:tв

lllllllol 1 11111•1Мt..кой низменности значитсл1,нос участие nринимают тер
' 11 1111 111111•11' 11роцсссы. И,нтснс11внос nро1шлсние термакарста 
1111111111 111ус · 1 ' образованию силt,но расчленснноii холмистоii 11 холм1н.::то
, 1 1111 111it фщJмы рст,сф:t. Здсс1, широко расnространены nлосковерхне 

'1' 1111 11111 ' 11111\III•IC холмы (местное название "сдома") 11 байджерахн. Eдl1-
ll ·l 11111 111 I';IBJIIIIOT собой останцы аллювнаm,но i i равннны 11 расnростра-

11• 111о1 11.1 l 'l'PPIITopни между реками Колымоii 11 Бол. Коньковоii 
tlo IJI.IIII!II,I, 1957). Gаiiджсрахн- зсмлш-tыс конусовидные холмы. обра-
1 1111111 11 Pl'.!YJII>r·aтc nоверхностноi'О протанвання грунтовых ,11.дов 11 

1 1 \olllllll ~н· p . t J II•IX пород. 

1' lllltllll;t 11 :юбнлуст нсr'лубокнмн термок;tрстонымн озерамн. Огром-
11'" 1 11 '111'11\ 1'110 l):зср ра:;ного ра:>мера 11 разноii конфигурацнн coc;~IIH\1-
Iнl! 1 IIIIJII>III •i 'l 'liiCTЫO, ПpOTOK<IMII, IIOCIIЩIIMII МССТНОС HaJBaiiiiC 

1'1111 11 " У 11ос llоходск проп:кает виска Походска11. Ее шнрнна -
•11 ltO м , 1 'J 1убнна 2,5 м. Болыш11tство озер дсграднрует, npoнcxo;.\IIT 
р 11 11 щ 1'1 \IIIIOI 'O t) ~tcpa на рид изолиров:ншых водоемов. Прн :Jтом nршк-

" 1111 lll•tiiV'IIIBalllle частн днища озера 11 образованне oдiiOI'O нл1t lll'-
•111'11·111 1 ' 111\IЮJiакколнтов (местное на:танне "бyлi'YIIIнlx"). R 

1 1 IJI'IIIIII Kt)ii ту1щре 01111 встрсчаютс11 част11. 
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. Кроме булГунняхов, едом и б~йджерахов, однообразие равнины 
рушается присутствием .более высоких четвертичных террас, ... v-..v.""" 
ные высоты которых не превышают в с.реднем 40-80 м и лишь 
достигают 100 м (Чистяков, 1964). 

Существенное влияние на рельеф оказываЮт эрозионно-аккумул 
тивные процессы. Развитие поймы и ·Дельты КолЫмы идет в 
тектонического поднятия Колымской низменности, вследствие чего 
ряде ~частков вьх.сокая пойма имеет тенд~:Еiцию i< переходу в 
надпоименную террасу, а низкая пойма --,-- к · Переходу ·на место высок 
(Баранова, 1957). · · 

Крупнейшая река в районе работ · ___.:._ Колыма. Ее длина составля 
2600 км, площадь водосбора '665 тыс. км2 , в том ·числе дельты- 134 
км2 (ЧJ.Jстяков, 1964). Ширина реки ниже пос. Нижнекольlмск- 2 О 
3,2 км. Современная деЛЬта Колымы простирается на 110 км, начин~я 
ниже пос. Черский, где река дели.тся островом Мархояновским на дн 
протоки: Колымская (Каменная) и Походская. Эти протоки широки и 
глубоководн~т. Река Колыма имеет дождевой и снеговой тип пцтания 
преобладанием первогоинезначительным участием грунтового и лед 
никового. Она характеризуется летне-осенним стоком (июнь, июЛь, ан 
густ), когд~ совпадают максимальные температуры воздуха 
максимумом осадков (Пармузин, 1967). Весеннее половодье начинает 11 
еще при . лt:~доставе (в конце мая- начале июня) и прохqдит доволыt( 
интенсивно. Пик половодья наблюдается в июне и передко совпадает по 
временfl с .ледоходом: ,, ,. . . 

1.2,КЛИМАТ 

' Райоiгст~цИ:Ьнара находИтсЯ в 40 км от побере~ья ХОЛОДНОГО BoCTOif 

но-Сибирского мЬря, оказьrвающего сильное влияние на климат райоша. 
В r,трибрежной полосе континеnтаЛ:ьность климата ослабевает и годова.t 
амплитуды уменьшаются. · На большей . части Колымской низменности 
они равны 52:_54°0, в низовь~ .Ко.Лымы· составляют 48°, а на побережt. 
Восточно-Сибирского . моря (метеостанция Амбарчик) - всего 38" 
(Щербакова, 1961). · Кроме того, климат района определяется его высо 
коширотным пqложением (69• с.ш.). С возрастанием широты увеличи 
ваются разлиЧця между притоком солнечного тепла зимой и летом. В 
декабре . И ЯНВ.аре отмечается явл'еnие ПОЛЯрНОЙ НОЧИ. В СВЯЗИ С :>ТИМ 
суммарный приток соЛнечногО тепла отсутствует: с· октября по мар 
приток солнечной ·радиаццй очень мал и не ·восполняет потерю теrtл 1 
отражением и излучением, в результате чего радиационный баланс от 
рицательный. Летом продолжительность солнечного сияния значитсш. 
на. С мая по ИЮль ;н.аблюдается полярный день. Радиационный балаtt 

· летом,положительnый. Эт9 :Р:рив.одит к интенсивному прогреванию зсм 
ной поверхности и воздуха. Район стационара получает в среднем 80 

. 90 ккал суммарной радиации .в год, в два раза меньше, чем в Срсд1н·й 

б 

ll1p 1\11111, 1967), ненамного отлич~ясь от районов~ Централь.
' 11111, I'Щ' t•уммарная ' радиаЦИЯ СОСТавляет В ГОД 90...:..;100 ККал 
''"' ' • 11)!.1). Более80% Изэтого :количествападает ,И<;iлето. Рез-

111'111 • м1•жду притоками солнечно+О тепла ~имой и летом обус
'"' 11 IOJII•IIIИe годщзые колебания температур. 
1 шм11ие температуры воздуха обуславливаются также аркти
н•ор 1 l'ltИStми. В холодное. вр'емя гоДа Колымская низменность 

1 1111 11 'ЮIIe влияния восточно:И:"половины АзиатскогО антицйк-
1 1 11 щ•рtюм nотоке арктического вездуха (Щербакова, 1961). 

1111 111 Jllllll\ 11родолжается с о~тябрЯ: uo апрель включительно (205- · 
1 lюJiыную часть года темщ;ратура воздуха держится ниже 

1 1111111 1 ~ щовая . температура в~зду х~; по ;щнным метеостанциц 

'1 р11 1111, минус 11,6°. В самом х·олодном месяце (январе) сред-

1 11 р 11 УIШ воздуха -33°, а абсолютный минимум-в январе и фев-. 
1 1 1111 11 1' 60оС (Шербакова, 1961). . . . · 
1 •tt•llllll•tt' морозы прекращаются ·в мае. С ·начала мая ·начинается 

11 11 11111 ' I '<IИIIИC снега. На таяние морских льдов и снега, а затем на 
11' 1 11111 • олодных вод затрачивается ;)Громное количество тепла. 

11111111 1 ,н'l' температуру воздуха в hрпбрежной полосе. В низов~ях 
1 111 1 111 1\ ll~мссячная температура мая равна -1 ,50, а на побереж~е - . 

IIJМ,II, 1961). В третьей декаде мая происходит Переход темnера-
1 •1 \У .1 •1срез оос, вследствие чего сходит снежный покр_ов. · 
1 '11 1111:\0IIMJX Колымы холодное. Средняя: температура июля рав-
1 11111 м11оголетним данным м/с пос. Черский). Среднемесячные 

11 Jlll Jll•l воздуха за вегетационный -nериод 1971-1975 и 1987 гг. 
1 1 1 1 IJI, (, 

11 111 1 111)\1•1 наблюдений более высокая сум~а положительных темпе-
11 1' l•lolll.l н 1974 г. Самым тепльiм месяцем -является июль, в отдель-

1 I'Щ 1110111> (1973 г.). Абс<:тютнь~и максим:ум цневных температур 
т а блица -1 

( ' J)I:J\II<:месячные температуры воздуха ('С) в пос.Черский 
---

1111 Май 
1 

Июнь 
1 

Июль Авrуст 1 Се!;Jтябрь 
1 
Су~ма 

1111 -1,3 10,0 . '1о~,3 9,6' 3,1 .• 9б9,6 
~ 

1 1/ • l,б 5,7 _, 13,1 8,б i,б 974,1 

1'11 1 - 2,б 14,4 -1З~3 7,1 . 0,4 1014.8 

1'1/l - 1,7 10,8 . '15,1 · н,о· 2,7 1192;4 

1'1 0,7 • б,б )2,1.- 11 ,б 11-39,3 

11/1/ -0,8 8,5 '\.5,4 ' 9,3 0,9 10б5,5 

lltttp 11 111\1\1 

1 1%0 - 1,5 9,4 - 12,0 ' ~~~4 2,4 

' ' 



1 

• • 

около 30°С (23 июля 1973 г.- 31 ,2°). Заморозки настуnают рано, начи 
ная со второй декады августа. Безморозный период на севсро-востокL' 

~ Якутии длится 74 дня. За это время накапливается 1200~1ЗОООС актин 
ных температур. Низкие температуры воздуха и краткий , безмороз 
ный период на северо-востоке Якутии являются основной причиной 
безлесья. 

Близ пос. Черский годовое количество осадков составляет 285 мм . 
Преобладающая часть осадков приходится на теплое время года: с мая 

· по сентябрь выпадает 50-70% их годового количества (табл. 2). 

Год 

1971 

1972 

1973 

1974 

. 1975 
' 

\1 J юголетняя 

1882- 1960 

Т а б л и·~ u ~ 

Среднемесячное количество осадков (мм) в пос. Черский 

I 11 JII TV v VI VIJ IJX ' IX х Xl XII УММ11 

23 20 12 1 10 ) ] 1 ] 2 51 22 30 10 20J 

l ] ] 7 5 8 5 1 27 20 23 35 5 10 1 ()7 

23 4 б 8 2 3 70 2 26 42 34 12 232 

5 ]() 7 о 2 3 28 22 25 1 1 1 7. 10 140 

2 40 
) 

24 18 12 ] 2 9 23 36 45 26 38 26 16 2Х$ 

По сравнению с многолетними данными, в период наших работ на 
блюдается уменьшение к·оличсства осадков за год. Наиболее сухим r~o 
дом оказался 197 4 г. ( 140 мм), а дождливыми месяцами являются ИIOJIIJ 
и август. В октябре выпадает наибольшее количество осадкоJJ в ви;,с 
снега. Общее количество дней с осадками за год составляет 138-235. 

Несмотря на 1\1алое количество осадк<?в за год, его оказывается бол1» 
шс, чем может испариться. Особенно это наблюдается летом. Количсст 
во осадков за летние месяцы заметно п·рсвышаст исnарение. Позтому 
nочвагрунты лето~ всегда псреувлажнены. 

Относительная влажность воздуха меняется в течение года в широ 
1 

ких пределах. 1-lаибольШая относительная влажность - в октябре и но 
я б ре (более 80~>), затем наблюдается снижение. Наименьших 
значений она достигает всеной и летом. С болс·е высокой относителi>вой 
влажнОС1ЬЮ в Арктике связана большая облачнестl>. 

По многолетним даннi>IМ, число дней со снсжн~:>Jм nокровом - 229 
<табл.З). Глубина снегового nокрова на открытых местах в ~рсднсм t:o 

ставляст 41 - 42 см. Расnределение снега нсравномсрное. На озерах CJICJ 1 

обычно рыхльrй и неглубокий, 3-4 см. В закачкаренной тундре глуби11а 
и моurностJ> снегового nо крова неравномернi>I (табл. 4). Наиболt>НJис 
глубина снегового nокрова и его nлотность наблюдаются можду кочка 
ми (36 см и 0,20 г/ см 3), а на кочках снег более рыхлый (0, {О r/ см3 ). К 
к 
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1 
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Сроки появления и схода снегового покрова .. 
и 11 радолжительность его залегания в noc. Черскии 

Продолжительность 

{ '1 )t'l 11 
Ранняя Средняя 

-· 

1 1 llltllt'IIIШ 22.VIII 22.IX 

1 III,'IIIIC'IHHI 17.IX 2.Х 

111 01 о t llt'a ·mюa·o нокрова 

" IIJ lllt'IIIНI 

1 1 ' ' \ 1 

1 1 tllt 1 ' 0 ~· 1 Н.' Жllt.IM 

11'''' 

7.V 16.V 

14.V 26.V 

229 

Г луб и на и плотность сне•·ового покрова 

n окрестttостях tJос.Походск н 1971 r· . 

• 

(110 данным Т.Ф. Галактионовой и В. И. Захаровой) 

Таблица 3 

Поздняя 

lS.X 

15.Х 

l.Vl 

15.VI 

Таблица 4 · 

Глубина, см Ilлотносп~. г/ см 
3 

( 01 1111 1 tt н 1 Микрорсл1)еф 
дскабрt-. 

~ 

1\11 1 1 11( Н ' Н tJIO'I'O 31,4 

Kotiкa 26,0 
1 IIH IIII IHI 

1 11 1 lllilt1Bt11VIIII11~CШH1 Между кочек 36,0 

"'" . у кустов 32,0 

март 

29,0 

20,0 

34,0 

36,0 

· декабрь 

О, 12 

О, 1 О 

0,20 

о, 16 

март 

0,31 

0,30 

0,33 

0,23 

с снеГ<..'l, наряду со сниЖением глубинь1 11 \ IH 'JBt'IИBaeTCЯ ПЛОТНО ТЬ 

1 н н н о 1 H)l< рова в аnреле. . · 
" 1 11 ыii 11окров устанавливается одновременно с наступлением ус-

,1111, 1,1 моро:JОВ 8 конце третьей дскадь1 сентября или в начале октяб-
1' В 1 ('tllt~e ма~1 с настуnлением устойчивых nоложителt')ньt~ 

111 18,, 1 ур 11 роисходит nолнос таяние снега. 1-lo в хол@дные roдt>I он мо-
1 11 , 1 ' 'l' l• 11 в 11ачале июня. Наnример, близ noc. Походск в 197 5 г. 
1 11 IIII:IMII JН.'Жал nочти до 1 о июня. Разн~tца в сроках схода снега от-

' 1 1 t ,1 1 1 а 11родолжителt>ности вегетационного nериода. Поздние сро-
1 OJ 1 { IH'I'a 11риводят к сдвигу фенологических QJaз развити~ и 

Jlllll 11,н 11р(·ми для развития растений (Алсксандро,ва: 1961). . . 
1 t 1 ыal 1 аокt~ов оказывает существеннос ~лияние н,t nочву и р,н:тн-

1 ,11 11 •• '~ 11 мой с11 ег nредохраняет nочву от сила)ного выхолажина.ния~ 
9 
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а в~с~ой обогаЩqет 'ее влагой~ Та~же он пр~д~храняет· растения от 
· мерзави~ и :лз.л~пiнеrо. и;сi:J~рен.ия и Частйчно обуславлиQает п 

• • • ' 1 ' " , . рас~и!~ЛЬ1fо:r:о _пр~рова. · ~ . . .· .. . . 
Зимой:. ..с сентября п'о· март ГОСП<;)дствуют ·холоднЬiе ветры южных 

бов с суши. В Jier~e·e .вpe~s,r преобладают в:етры,север~ых румбо~. С 
. сть ве;г.ра'-в':r.tериод с· Декабря р:о февраль наименьiпаS{ За Год...:_ ок~ло 2 
. -(Щ·ербакова, 1961'). СилЬнЫе ветры на Колымской· низменностй 
. · сты, но блИ:же~к· ·nобережью Восточно-Сибирскоrо .моря ·скорост_, в 

. . ... \ . ·\ . ... . 

· возрастает ... Веrры имеJQт огромно.е знач:енце в распре_делении сн 
. покро~а, создаваЯ nестроту в. растительном р:о~ров~. Они ~~стами 

. . ~ . \ ' 

сят .с поверхност;И з·емли не только снег, н.о И ~и.нералъ:ц:ые частицы, 

стами уплотняЮт с~ег, местами созда~т сне)!<ные суtрооы, укрываа-·
·растения в ЗимнИй' п~риод. Силья:ые ветры СПОСQбствуют усиленн 
испарению влаги; что Qтрица'rельно сказывается на растениях. в ц 
за.щиты растения приобретают riризе~истые формы . (наниЗм) , и .... _ 
поду1uковидные. ВелИко значение ветра и в оленеводстве. В июле, в 
риод наи;бол.ьшеrо количества гнуса, ветер сцособствует лучШему "19\"' 

• 1 "' • 

ливанию кормов оле~ями, сохраняя их .упитанность. Поэтому л 
n.астбИща .I>асположеньi, вдоль побережья моря и · в высокогорьях, 
скорОС'J;'Ь в~тра· наибольщая. 

1 

• 

' ' . . • 
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1.3. почвы ' 
. . 

'· 

Вследствие малого коJJичества осадков., сильных ветров и низ 
температур воздуха в _районе ·работ иссл~дова.ний "от~ечаеrсЯ сплош 
расnространение многолетней мерзлоты. :в связ·и с тем, что почвенн 

· процессы в Якутии протекают на фоне мерзл9т.ы, .. ,все' ·nо~вы явл ..... _ 
мерзлотн.ыми (Еловская и др., 1965; Почвы.· ~~, 19.?9). · · 

В районе· работ, благодаря ВЫСОКОЙ Е)ТНОСИТеЛ:6НОЙ ВЛаЖНОСТИ, НсiЛ 
. ЧИ!<;> ·мерзлоты И отсутствию стока вод~~' наб.!Jюдается постоЯн~ое изб 

точное- . увлажн~ние, в условиях кQторого ·преоб~адают · мерзлотн 
тундро.вьiе ~Ьчвы _разнообразного м.орф~Логцче~коrо облика. Здесь р 
nространены rорфянисто- и торфяно-болотные почвы. . . 
П.очвь~ .. района Qчень xoJ.Ioдн:J?ie, даЖе лето11. ·н~ небольшой глубин 

. сохраняется~довольнр низкая темnература (7 -9°С). Низ~ие температу 
ры в корнеорИ:т9емом ... слое почвы с близким зал,еганием многолети 

· · . · мерзлоты рсlЗ·шают суtцествiнное. влиЯние. iia физиологические пр 
цес~ы в рас~~ЦИ11~: · r~к, В.П. ДадЬtкИ~ (1952, 1954) указывает на сил 
но пон.и)кенн.ую способность кqрневых систем· к восnриятию азотист 
со.е~~н.ений, Что ведет К. сн:ижению nроизводительности растеi:Iи_й. Ко 
нИ"р .. астеJ:.Iий .в .qтих условиях могут использовать_ .тiи~ь неболь_шой ел 

' ~ , . . 
почв·ьr ,·,~ , \' .. . , . 

. ta... ..., ~ " ' ' • . ' . .. .. ' . . · по да~нь~· сотрудникqв Jjнсти:тут~ биологиИ GO j> АН JI.B .. Тетери 
ной~ д.д .. СаввинQва·й~ В .. И. Ро.мано:ва (1974), почвенный nокров ·на т' 
риторни · стационара ·. "Цоходск'-' \, дифференцирqв.ан ~о элемента 

'f'. 1 \-

. 1 о ' . , 

' . 

.. 
. ' . ' ' .. 

' . " . . . ' . ' ~ . \ ' , . · ·. П . · · · · реобл·адаюiцей · фор~о~ .. ~ 
р 11 tl• t , В UKJ)CCTHOC1;'ЯX ПОС. .~ХQД~ ~е·об азов·анИЯ .на T)'HД-
jl 11 • ф' 111\JНJIO'J'cя nоJlиГ?нально-вал~~,<о~. отн~~ туЛд'роnьiе. nёре- .. 
' t t ' " \OJI01'ax. 1-la вал~IS.а:К разви'!ы м_ерз~ ., , , с' ._,h.a. i·60~10 см .. 

о :ВЬJ . отт·аивающие· за лет J 'n". , , . 
' ' ' tltiHIIIIH 'J'О-J'лссвы~, .п ~ . ' . . .. орф. яно-болоtные nочвы~ 

, р )стnане:Аы м_ерзлотные т · · 
"" на ' р . .а в ( ..., :·40__:.50 см. Реже встречаются ,-унд: 

1 '' ' ' "t a't\ с тта и нают в~его 63 арничкоJJой· мелкобуrорко~ои 
IH ,1,, 111,., , а1очв~1 nод ?сqко.во-ку~т . . . · , .- .. , # • _: _ • 

1 1 1 11 у 11111(')\.i оттаивани.я._ д.Q so. с~. .. .. · ·~ымJ Л.~rам~ в~;.ре.JаЮтСЯ . 
1 l t м ' IH' 'I '1( (висок) под. з~акове> _хво-~ 'птИе на' 70~80 .см . 

J' ерновые почвы оттаива1о~ , ~ . · · · 
Htl 111 1 ti011M e iiiii>IC Д , ) ' . ··ы ма.ЛОМОWВЫе· rорфЯ- . 

ll \ l а 1дрОJН,ККОЛИТаХ (булгуННЯХИ ,раЗВИ1' · ., : ·.: . . . .... > 1: ,· ... 

· · ~стностях пос. · iiоходск Х'!ракте- · 
1' ' 1 11111>1 1: '1 YIII\Poвыe nочвыб в окр v стеnенью оrлеенИ:sr м,и.Н,ерал_ь.- . . 
' 1 м I IIJ.IM О'I'ТЗИванием и о,льш~~нем залеганиЯ . мерзлОть~: , По 

'' 1&\, {\t oбctiHO над средним ур Они имеют I{}ICЛYIO' ре-
''" ' ' ' 1 ,,м у соt:таву эти почвы сугли~истьfе. ф (6 1 о·~· )' ' вер:Х-
1 ltll 1, 5,5)' гумусиро~ань1: по всем)r. n(~o ~~~ ~ н:с~щены 

горизонты малозольнь - 1о ' 
' ''' 11111'1 tа< ие ное количество питател~ных ве-
''"' 1 м 1 , , ~одержат незначитель · . . 

•• ' (HIIIa)l ., ногадовая динамика ... ,. 1978). ·. . 
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МЕТОДИКАИССЛЕДОВАНИЙ 
И ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЫТНЫХ УЧАСТКОВ 

. 

' 

Были Вl>Iбраны два вида осок-кочкообразователсй, широко pacrapot 
раненных в низовьях Koлi>IMI>I. Осока nридатконосная ((';11 
appena.icuJata (Trautv.ct Меу .) KUk.) - восточносибирский бopeaлa)tlltl 
вид, встреченный толt>КО в ю.х<ной части тундровой ЗOHI>I. Осока бл~t 
щая (Carcx lugcns Holm) - заnадноамсрикано-восточносибирский 1 

nоарктичсский вид, характернt>IЙ для ceвepHI>IX мслкобуrорковt>IХ тyttдl 
Для ВI>Iяснения биологических особенностей осок nридатко.,осttо~ 

блестящей nроводилось изучение морфологии кочек осок, велиса> ~>t'IIO 
логические наблюдения, nроводилис1> учетt>f возрастного состава rrOII Y 
ляций·, оnрсдслялись заnас надземной фитомасс1>r и .его nоrодов~н• tl 
сезонная динамика. 

Изучение морфологических особенностей осок nроводил ос•> 11а 1 ()() 
кочках каждого вида. Для :>того измсрялисt> RI>ICoтa и диаметр кочек ~ 11 

всртикалt>нему разрезу оnрсдслялас1> мощностt> слоя живt>IХ коран.:И t 
отмерших остатков растений, изучаJJся характер nобеrообразовании. 

Фенологическис наблюдения nроводилисt> в течение веrетациоав101 t 
r1сриода через каждl>lе 3 дня длst осоки nридатконосной и через 1 О д1н•1t 
для осоки блестящей. Фенологическос состояние вида оцснивалос.:а. 11 , 

пятибаллi>НОЙ системе ( Бейдема н, J 954, 1 <J74). Данвые фснологичс,:кJt 
наблtодсний сиедсна>J в фсносnсктрьr no A.fl. Шеиникону ( 1928). 

Изучение иозрастноrо состав<.t 11оnуляций nроводилос1 .. no мстодаtК{ 
nредложенной Т .А. Работновi>IМ ( 1950 а). Наблюдения вслис1> на aaJIO 

щадках размером 25 м2 (5х5 м). В0зрастной состав поnуляций 0{'0 11 
придатконосной изучен на 11 nлощадках, а осоки блсст~нцсй - 11а 
Ка.>кда~l площадка для удобства разбиваласf> на квадрата>~ ( 1 м2). llo v• 
лам квадратов кбивалиСJ> колышки. На n_,.ощадкс учитt>tвалисt> вес O{'t) нt 
осок придатковосвой и блестяu~ей (условно каждая кочка вринимаJiа' ,, 
за одну особа>). Rcc особи, согласно классификации Т.А. Работнова, IIOJt 

раЗДСJНIЛИСI> На СЛедующие BOЗpaCTHI>Ie гpynfll>l: RCXOДI>I, IOHCHИJII•III•H 

особи и вэроСЛI>IС. Взрослt>IС, в свою очсрсд1 .. , n,одраздслялис•• ata моло 
дыс вегстатив•н.rс, молодые rснсрати•нн.tс, срсдвснt.хзрастt-ti>IС вса"статаtаt 

12 

1 &1111 , тарыс (сен:Ильные) особи. Возраст кочек осок при-
, 1 н· 'Гяацсй определялся по сопутствующим растениям. 

t 11111 . , rаосслястся уже на самых ранних фазах развития 
t м 1 н.11ый возраст ее может дать предположение об относи
'1• lt 1 1 о•rек осок. Возраст определялся по числу годичных 

t IJHBt llii•JII,1X кустах брусники. 
н ' 11 1 в ртикальном разрезе 100 кочек разных фаз развития 

t р 110б 'rообразования осок. Выявлен :видовой состав рас-
• 11 111111Х~ я на кочках осок. 

' 
11 II&BI }J<OJtorии и границ распространения обоих видов осок 
111·1МЫ ан-.нrолнены маршруты с геоботаническим описанИ

' ,,., {о бн~сств и определением обилия осок по экологиче-
lн• tlt1, Обtцая протяженность пешеходных маршрутов 

"1 ) НО I(M. , 

1 ·atiBI величины надземной фитамассы осок . использован 
t , р,, & работаиных сотрудниками лаборатории геоботаники 

1 '~ I{'IIИЙ Якутского института биологии СО РАН (Андреев . 
) 1 J• ~• , той цели в пределах двух растительных сооб~еств 

t 11111 11J101дадки размером 2х2 м с исследуемыми видами осок. 
tti•IIIIЫX участков взяты по 4 кочки осок, находящи.хся на 

1 t р ' IIH1 'I' ия. Опытные растения не срезались. Учет величи-
11 t tiH1 't 'OмacCI>I осок проводился два раза в месяц. Всего за ве
' 1 1 tаРриод каждого года наблюдений сделано 8 учетов. В 
1 н 11 1 'М измерения определялись размеры всех надземных 

1 11•{ 11 11 I'СIIсративных побегов. В зависимости от амплитуды 
1 1 111 р.1 · sмеров установлены несколько градаций, обычно около 

1 1 р l; ~а~•~•н•м за пределами опытных участков в аналогичных 

р ' tJioca. 110 20 экземпляров соответствующих органов, затем 
, 1t1 , 1 atJt •· в абсолютно сухом состоянии, это обеспечивает точ-

1, 11 1\1 1 1 0-15%. Зеленая и бурая масса осок определяласi> 
1 , 1 '' 11м образом, определялись абсолют~о сухая масса 20 эк-

1 1 н( t'O органа, а отсюда легко высчитывалась масса одного 
1 llf 1 S11,1и ·<; и количество органов на данном участке, .можно 

1 '111.н: ••а;~зсмной фитамассы каждого вида. Разность между 
1 11, нвух сроков учета дает нам прирост фитамассы за учет-

1 ' 'онныс изменения величины запаса надземной фитомас-
' , 1 н '1 т ни и с данной методикой. устанавливаются по трем 

1 lM 1 ;н111сйные размеры листьев и генеративнъ1х побегов; 2 
11, ' )1 з ·ма1ляров и 3 - "весовой индекс", т.е. масса 1 см дли

' 1 t { •' органа делится на его длину). "Весовой индекс" каждо-
1 11 t ~IH' P>I '11 сезонным изменениям, поэтому его приходится 

1 1 ttH1tн.1 в каждый срок учета. Так, "весовой индекс" листа 
1 1 '11 оаао 110й увеличивается с его ростом и удлинением до се-

' 1 , 1 , ' ~ ' a·t ·м "весовой индекс" · стабилен, с отмиранием листьев с 
" ~ t 1 ~~ он уменьшается. У генеративных побегов он увеличи-

• 
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вается до разгара цветения, после чего постепенно уменьшается, к сере
дине сентября сокращаясь почти в два раза. 

Количество органов и их линейные размеры также подвержены се
зонным изменениям. Прослеживаются определенные закономерности 

8 
изменении количества органов, их длины как по сезонам так и по го-
дам. ' 

Учет величины запаса надземной фитомассы у осок проводили на 
кочках разных Фаз развития. На каждом опытном участке подсчитыва
лось количество кочек по фазам их развития на. единицу площади. Сум
мир.уя массуv всех 1 листьев и генеративных побегов на едной кочке 
определенпои фазы развития, получали величину запаса цадземной 
Фито~ассы осок. Умножение величины запаса надземной фитомассы 
однои ко:,ки на количество кочек на 1 га дает величину общего запаса 
надземном фитамассы вида. 

В~сушивание образцов до абсолютно сухой массы проводилось в по
левои период. За весь период исследований проведено 32 учета для каж
дого вида и собрано около 2000 образцов-: 

Нами ~пределена ошибка средней арифметической величины запаса 
7f~g~нои фитомассы по формуле, предложенной И.А. Плохинеким 

а . 
т = Vn- ' где 1n - ошибка средней арифметической величин·ы, 

• 

а- среднее_ квадратическое отклонсн~е, n· -- количест~о выборок. 
"' (V-М)2. 

n-1 
а определена по формуле: а == 

' .. 

М -средняя арифметическая, вычисленная по формуле: 
2:V 

М= - n ., rде L: V ~сумма результатов, n- число объектов. 
' 

' 

Кроме того, определены достоверность по формуле р = m•IOO 
. м~ 

и коэффициент ·Вариации- CV == a•IOO · 
. Мер· 

~арактеристика опытных участков. Для изучениSJ формирования и 
дин~tмики заnаса надз~мной фитомасса>r осоки придатконосной бiiла за
л~жена ~•лоtцадка (4 м ), удаленная на 1 км к юrу от пос. Походс~. Пл~
ща~ка Р~tсnол~жена на nервой надnойменной террасе долин1,1 Колымы 
среди .~олиrоналJ>Но-валиконоrо тундроболотного комплекса с зак ста~ 
рсннои влагалиiцноnушицевой тундрой ·,_,,.1 валиках и м у 

б ~. · ' ногоколосково-
nунJицсвым олотом на полигонах. Микрорельеф _ кочковатьJй. 
14 , 

' 

/ 

' 

11 •IHIJ'Y с кочками пушицы влагалищной на краю полигона и валика 
v 

1 рt•••а•отся многочисленные кочки осоки придатконоснои, где и вы-

tр ''''' 11 л о щадка. 
11 ) элементам микрорельефа дифференцирован nочвенный покров. 

11 ' д~авпым ст.научного сотрудника Якутского инсти~·ута биологии 
t . х. н. Тетериной Л.В., почва торфяно-болотная (описание от 7 ав-

1 ( 1' 1971 г.). 
Jlo••вa валика: Ао 0-18- из живых корней осоки и частично пуши-

u v v 

111·1 , ор1'аническии, густо переплетенньiи ~орнями, светло-коричневои 
v . 

IIJtll ll<елто-коричневои окра~ки. · 
ЛО1 18-38 - .мокрый, темно-коричневой окраски, слаборазложив

l11t!lа1с~•, хорошо видны отдельные части растений. 

дОз 38-50 - мокрый, темно-бурой окраски, сильно разло)кивший-
v v 

1, IJсрсгноиныи. 

В 50-58 - мокрый, сизовато-серой окраски, суглинистый, оглеен-
.. v 

111;111, книзу с льдистыми прослоиками. 

llочва полигона: Ао 0-8 - очес живых и отмерших сфагновых 
,, '' 

1 ов, рыхлы и, с корнями растении, с листьяrvtи кустарников. 

ЛОz 8-16 - мокрый, темно-бурой окраски, органический, книзу 
H)JICe раЗЛОЖИВUIИЙСЯ, торфЯНЬIЙ. 

В 1~ 16-33- мокрь1й, сизовато-серой окраски, суглинистый, глсевый. 
Моtцнос.ть верхних торфянистых горизонтов 16-45 см, степень paз

IOII<CJIИSI различная. Степень оглссния увеличивается с глубиной . 
Химические свойства этих почв таJ ... овы. : реакция почв кислая и мало 

i l IМ~I~ЯСТСЯ по nрофилю (рН воды - 4,2-5,5). Содержание поглощен
I IЫХ катионов равно 25-40 мг-зкв ~-ta 100 r, в составе которьtх преобла
Н· •~т кальций. Органические rоризонты характеризуются большой 
11о· • ерей nри прокаливании (50--90%). Почвы содержат мало крсмнс
воi1 кислоты, но зато обогащены nолуторными окислами, особенно жc
JI t '~~~~. 

llo составу nитательных r,сщсств почвы малоплодороднь1, хотя вало
вое количество гумуса, азота и QJocфopa велик~). 

'ГравостоИ на nоли-гон<~х густой с обtцим nокрытисм около 40~) и вы- · 
<.:отой до 50 см. Основной фон дают Et:iophor·urn polystacl1yon и ("'агсх 
slaos. Кроме фоновых растений, здесt-. растут Соm~н·uп1 palustr·c. Car·cx 
a ppcndiculata . Редко произрастают кусты Salix pulchra. 

lla валиках о~мсчена закочкаренная влаrалищноnушицсвая заку
{ Тарсвна~• тундра. Здесь выр.ажсны две микроrруnnировки: кустарннч
t<(}ВО-влаrалищноnушицсвая - 80<_%'> площади и мохово-ивовая - 20/(> 
l tлощади. В первой микрогруnnировкс травостQй густой, образован ny
IJH1t~cй влагалищной, осокой nридатконосной, нейником Холма. На коч

l< ах растут брусника, голубика, багульник. Вторая микрогрупnнровка 
'ctltИM(tcт MC)J<ДYKO'II)я. Обычны ива красивая, береза тоu~а~, ольха кyc
тapatиt<t)Ba~l , 1.,олубика, брусника. Мс;кду коч~ами и на кочках xopOLl10 

р: l ~ >в•ст моховой nокров. В его сло)кснии участвуtот Аниlасовtпiнrн 
t 11t·gidнn1, ггон1сt1thураннн вitcr1s, l)a·cpallocladнs гcvolvcпs, 1). i111ciпatнs н др. 
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В 1972 г. в 10 км к северо-востоку от noc. Походск в урочище "Роrо
ватка" заложена вторая опытная площадка на мелкобугорковой блестя
щеосоковой кустарничкавой тундре. Участок находится на второй 
надпойменной террасе р.Колымы. Микрорельеф - мелкобугорковый с 
блюдцеобразными понижен.IЯМИ. Описание почвы дано Тетериной л.в. 
(от ЗО августа 1911 г.). Почва от соляной кислоты не вскипает. 

Ао 0-1 см - сухой, из опада листьев кустарников и лишайников. 
Ао 1-9 см- слабовлажный, темно-бурой ,окраски, органическ~й, с 

корнями, с небольwим количеством песка. 
В 9-20 (30) см- влажный, темно-бурой окраски, rумусированный, 

v v v 

супесчаныи, рыхлыи, nронизав корнями растении, граница перехода в 

следующий rо~нт нереqа:Я. 
Bg 20(30)-50 см - влажн:ьtй, пестроцветный, ржаво-желтый с ce-

v . u v ... 

рыми прослоиками, песчаныи, рыхлыи, переход ясныи. 

С 50-80 ем- влажиый, темно-~ерый, nесчаный. 
Почва меRЗJJО'J'И".я тундровая неглеевая nесчаная. 
Реакция почвы КfiСлая (рИ водь1 4,4-6,5). Верхние органичеС!\flе rо

.ризонты при nрокаливании имеют 70% потери и' 35-40 мг-экв обмен
ных катионов. По механическому составу почвы супесчаные. Нижние 
минеральяме горизон1?ы обеднены всеми питательными веществами. 

Растительнъrй покров мозаичный, пестрый. На площадке въiделяют
ся следующие микрогруппировки (Сезонная ... ; 1978): 

1) красивоивняiСОВасJ бр.ус:нично-аул.акомниевая. Приурочена к пло-.. 
. ским буГОJl'flМ .илк депрессиям· межnу ними, занttмает около 2% общей 
площади. Вм(ота ивы 30-40 см; . 

2) тощеfерезовая бруснично-по.литриховая по неглубоким микро
депресGи.~, занимает 28% площади. Вмсота березы около 20 см; 

3) оруенично-багульниковая с голубикой с· кустИстыми лишайн~~.К~.'~ · 
ми и злаками на сухих минеральных буГQрках (38% IL1.оЩа,ци); 

4) блес1.'81f~еос.';ОК0ВаЯ С. ЗеЛеНЫМИ~ МХаМИ И КУСТИСТ:ЬIМИ .ЛИШЗЙНИКЗМИ 
на оторфоаан"-ыt.) 'уrорках (3% общей площади). Кочки осоки 6лестя-:
щей иебольwие,t до 10 см высотой, в диаметре до 25 см; 

5) аритоусова~ ~ка мииер~ьных буrорка.х ( 1 % о6щей площади). Не
большое у;частsе Salix spbenophylla.;. . 

6) яrельнр-п())lитрихо:Вая занимает склоны бугорков и плоские мик
родепрессии ме~ ними (26% nлощади). Из · кустистых лишайников 
характера& Cetraria cucullata, C.islandica, Cladina sylvatica, 
C.ra~Jgiferina с nокрытием 20%. :и·з зеленых мхов преобладает 
Polytrichum hyperboreum; . . . 

7) :корковолиш.~~иковая на зараста~щ~~ м.-иеJ~:ьиых пятнах с '!а- · 
кипиыми лишай~иками (2% площа,цв). Раз6JЮСаиие видны Dactyltna 
arctica, Alectoria ochroleuca, Cornicularia divergens, Polytrichum alpestre. 

Опытная мощадка расположена на чистой мелк~буrорков.ой блестя
щеосоковой тундре. Из кустарнисов обычн~ ив.а красивая и береза то
щая:. Высота их в среднем 30 см. В травJJио-кустариичковом покрове с 
покрытием около 40% встречаютс• брусника, rолу6ика, багульник, 
16 

• 

v трехкрылоплодный~ Мхи растут 
11 11 ша, мытник лапландск;:и, гор;цl trichum hype.rboreum, Dicranum 
11 JII•II~>~MИ дернинками, о ычны о ~зб осаны лишайНики: Cetraria 

:
1
''::il \1~1~ ?J. ~~n~f~:и c~~i:ae~~1vitica: С. rangiferina, Cornicularia 

1 V( 1 • ns, Thamnolia verrntcularts. . 
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
~. . . ·-· ' 

Глава написана по материалам автора. По данным Т.Ф. Галактионо
вой и др. (Сезонная и погодовая динамика ... , 1978), во флоре окрестно
стей пос. Походск встречается 182 вида, в работе В.В. Петровского и 
·т.м. Королевой (1979) - 198 видов. По исследованиям автора, флора 
сосудистых растений стационара значительно богаче и насчитывает 226 
видов из 46 семейств и 106 родов. 

Ниже приводится список сосудистых растений, отмеченных в районе 
пос. Походск, указывается место и частота их произрастания. При со
ставлении списка использованы литературные источники последних 

лет (Сезонная и погодовая динамика ... , 1978; Труфанова, Галактионо
ва, 1975; Петровский, Королева, 1979; Флора ... , 1991). Данные по ши
ротно- и долготно-географическим группам элементов ·взяты из работ 
Б.А. Юрцева (1968; 1974) и В.В . . Петровского, Т.М. Королевой 
(1979). . ' 

Семейство Lycopodiaceae 
Lycopodium dubium Zoega - циркумполярный гипоарктический вид. 

Валики полигонально-валиковых тундраболот, бугры.- Редко, необиль
но. 

Семейство Equisetaceae 
Equisetum arvense L. - циркумполярный гипоарктический вид. 

Обильно на пойменных лугах и ивняках, изредка в тундрах. 
Е. fluviatile L. - циркумполярный бореальвый вид. Берега озер, об

разует местами чистые заросли. 

Е. scirpoides Michx. - циркумполярный арктобореальный вид. Пол
игонально-валИковыетундроболота.Редко,необильно. 

Е. variegatum Schleich .. ex Web. et Mohr.- циркумполярный гипоарк
то-монтанный вид. Заросли кустарников. Нередко, необильно. 

Семейство Huperziaceae 
• 

Huperzia arctica (Tolm.) Sipl. - циркумполярный арктоальпийский 
вид. Полигонально-валиковые тундроболота. Редко, необильно. 
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" ·м сйство Pinaceae ' v 

1 ~ 1 1·ix cajanderi Mayr.- восточносибирский бореальвыи вид. Валики 
IIP вн,онально-валиковых тундроболот. Единично. 

смсйство Sparganiaceae v 

Spat"ganium hyperboreum Laest. - ццркумполярныи гипоарктиче-
' 1 11 й вид. В воде озер, образует разреженные заросли . v . 

S. minimum Wallr~ - циркумполярный бореальвыи вид. В мелких 
, 1 ра х . Редко, необильно. . . 

емейство Potamogetonaceae 
Potamogeton alpininis Balb. ssp. tenuifoli~s (Raf.) Hпlt. - восто~носи-

шрско-американский гипоарктический подвид. В вод~ речек . Нередко. 
Р. filiformis Pers. - циркумполярный бореальнь:tи Вi1д· В воде мел-

1 11Х озер. Нередко, необильно. v 

р. fr·iesii Rupr. - циркумполярный гипоарктическии вид. В воде мел-
1 11 озер и мочажинах болот. Нередко, необильно. v 

р. perfoliatus L. - циркумполярный бореальныи вид. В глубоковод-
111\1х озерах и речках. Нередко образует подводные чистые з~росли . 

Р. praelongus Wulf- циркумполярный гипоарктическии вид- . В озе-
рах. Нередко, необильно. v 

Р. subretusus Hagstr. - восточносибирский гипоарктическии вид. В 
вод~ речек . Редко, необильно. 

Семейство J uncaginaceae v • .. " 

Triglochin maritimum L. - циркумполярныи арктоальпиискии вид. В 
мочажинах болот, приозерных осоковых болотах. Редко, необильно. 

("'емейство Роасеае (Gramineae) " 
J-lierochloё alpina (Sw.) Roem.et Schult. - циркумполярныи аркто-

tJII> 1 1ийский вид. rlрибрежные ивняки, валики тундроболот. Обычно, · 
1н обильно. v 

1-1. odorata (L.) Beauv. - циркумполярный бореальныв вид. Песча-
ttыс гривы. Редко, необильно., v · " v 

ЛJopecurus alpinus Smith -- циркумполярныи арктоальпиискии вид. 
J )ойменные луга, тундры. Обычно, местами обильно. v 

А. glaicus Less. - сибирско-западноамериканскии гипоаркто-мон-
танный вид. Пойменные луга. Обычно, местами обильно. v v 

Arctagrostis latifolia (R.Br.) Griseb.- циркумполярныи аркт~ческии 
nид. Тундры, пойменные луга. Нередко, необильно. v 

А. arundinacea (Trin.) Beal. - сибирско-западноамерика~ски» гип~-
. а ркто-монтанный вид. В тундрах на местах с нарушенноя дернинои, 

110йменные луга; у дорог. Обычно, местами обильно". 
Agrostis anadyrensis Socz. - восточносибирскии гипоаркто-монтан-

•• а lй вид. Сырые берега водоемов. Редко, необильно. , ,. 
А. gigantea Roth - циркумполярный бореальный вид. У дopor'l nои-

м \11ные луга, Редко, необильно. 
Calamagrostis angustifolia Kom. - еврази~тско-западноамсрикан-
ий арктобореальный вид. Приречн1>1е кустарники, noiiмcннt>tc луга. 

1~ ;~ко, необильно. / 
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С. holmii Langc - сибирско-западноамсриканский арктоальnийский 
вид. Повсеместно, необильно. ~ . 

С. langsdorffii (Link) Trin. - циркумполярный арктобореальнь1й 
вид. Кустарники, пойменные луга, приречные nески. Нерсдко, местами 
обильно. 

С. lapponica (Wahlenb.) C.Hartm. - цнркумполярный гипоаркто
монтанный вид. Нарушенные участки тундр, пойменные луга. Нерсдко, 
необильно. 

С. neglecta (Ehrh.) Gaertn. - циркумполярны·й борсальный вид. 
Приозерные болота, полигонально-валиковые тундроболота. Нередко, 
необильно. · 

Deschan1psia obensis Roshev. - евразиатский гипоарктический вид. 
Приречные пески, местами обильно. 

D. sukatschewii (Popl.) Roshev. - восточносибирско-западноамери
канский гипоаркто-монтанный вид. Пойменные луга. Обычно, необиль
но. ' . 

Trisetum sibiricum Rupг. - циркумполярный арктоальпийский вид. 
Тундры. Нередко, необильно. 

Т. molJe Kunth - восточносибирско-западноамериканский rипоаркто
монтанный вид. Склонь1 берегов и rидролакколитов. Редко, необильно. 

Beckmannia syzigachne (Steud.) Feгn. - циркумполярный бореаль
ный вид. Арктофиловые луга, как сорное у жилья . Редко, необильно. 

· · Kocleria asiatica Domin - сибирско-западноамериканский арктоаль-
, nийский вид. Песчаные склонь1. Редко, нсобильно. · 

Роа aгctica R. Br. - циркумполярнь1й арктоальпийский вид. Повсс-
местно,необильно. · 

Р. glauca Vahl - циркумполярный rипоаркто-м·онтаннuiЙ вид. Мел-
кобугоркавые тундры, на гидролакколитах. Ifередко, нсоб7Iльно. · 

Р. palustris L. - циркумполярный бореальный ' вид. Приречные за-
росли кустарников. Редко, необильно. · 

Р. alpigena (Blytt) I...indm. - циркумполярный арктоальпийский вид. 
Береговые склоны, пойменные луга. Обычно, необильно. 

Р. pratensis L. - . цирку.мполярный бореальвый вид. Пойменные лу
га. Нередко, местами необильно. 

Dupontia fisheri R. Br. - циркумполярнь1й арктический вид. При-
озерные осоковые болота. Обычно, местами обильно. . 

Arctophila fulva (Trin.) Anderss. - · циркумполярный гипоарктиче-
ский в.ид. Берега рек, озер и проток. Обычно, обильно. · -

Puccinellia ·ьorealis Swall. - восто/чносибирско-западноамериканский 
арктический вид. Тундроболота, пойменцые луга, берега озер. Обычно, 
необильно. · 

Р. hauptiana V.Krecz.- циркумполярный бореальный вид. Сорное, у 
жилья. Обычно, местами обильно. 

Festuca altaica Trin. - восточносибирско-западноамериканский ги
nоаркто-монтанный вид. Валики полигонально-валиковых тундробо
лот, бугры. Нередко, необильно. 
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1•', lm.tchyphylla Schult. et Schult. - циркумполярный арктоальпий-
,, нид. Повсеместно, необильно. v - . . v 

1'. 1·нЬt·а L. - циркумполярныи арктобореально-монтанныи вид. 
11 н м ч1ные луга, тундры. Нередко, необильно. · · · v 

J~: lyrtlLIS macrourнs (TurczJ Tzvel.- сибирско-западноамериканскии 
, ttн·,;;н)ньiй вид. Пойменные луга. Обычно, необильно .. : . v 

1•' . sнbfibrosus (Tzvel~) Tzyel. - восточносибирскии бореальныи вид. 
1 IOIIЬI гидролаккол:итов. Редко, необильно. · v 

l>.vassiljevii Czer. - восточносибирский арктическии вид. Склоны 
I11НРОJJакколи1·ов. Редко, необильно. v 

~t 1·onюpsis siblrica (Drob.) Pcschkova - восточносибирскии бopea..'1ь-
llll&l нид. Склоны гидролакколитов. Редко, необильJ:IО. ,, 

ll(lrdeum jubatum L. - циркумполярный гипоарктическии вид. Cop-
IH' -, у жилья .. Обычно, необильно. 

'смсйство Cyperaceae .. . v 

l ~ ri,)phorum gracile Koch- циркумnолярныи бореальныи вид. Тунд-
1, 1 юJ1ота, пушицево-осоковые болота. Нередко, местами обvильно. . , 

\•. poly~tachyon L.- циркумполярFыи аркт{)бореальныи вид. Пoвcc-
'c'I'IIO, доминирует в сыгых тундрах и б~лотах. v 

l~.r·usseoJum Ft·ies- циркумполярныи арктоборсальныи вид. В моча-
1 1111ах полигонально-валиковых тундроболот, местами о~ильf!о. 

1~ . schechzeri Норрс - циркумполярный арктоальпиискии вид. По-
нt 'местно, местами обильно. 

ь . vaginatun1 L. - циркумполярный арктобореальный вид. Iloвceмc-
t 111о, обильно. v 

arcx appendiculata (Trautv. et Меу.) KUk.- восточносибирскии бо-
IJ~· ала1ный вид. Тундроболота, кочкарные тундр1>1. Обычно, местами 
) Н IJ11>H0. : ,. ·v v 

( "1 . arctisibirica (Jurtz.) Czcr. - ЦJ;IРI~умполярныи арктоальпиискии 
нttн Мслкобугорковые тундры. Обычно, местами обильно. " 

С . capitata L. -- п,ир~умполярный арктобореально-монтанныи вид. 
с~ 1 лонь1 гидролакколитов. Нередко, необильно. . v 

С . chordorrhiza Ehrh. - циркумполярный арктобореальны11. вид. 
111 н·tозсрные осоковые болота, тундроболота. Обьiчно, обильно. v . 

С. lugens Н.Т. Holm- восто~tносибирско-западноамериканскии rи-
ll оарктичсский вид. Мелкобугорковьiе тундрьi. Обычно, обильно. 

С. minuta Fraпch. - сибирский бореальный вид. Тундроболота, коч-
1 нр11ые тундры. Нередко, необильно. v · . v v 

(~ . rarif)ora (Wahlenb.) Smith - - циркумполярныи арктоальпиискии 
в11д . ~1вняки, тундроболота. Обычно, нвобилъно. v 

С . rostrata Stokes - циркумполярный бореальвыи вид. В воде нe-
)O;II,LHИX озерков. Редко, необильно . ., .J 

с~ . rotundata Wahlenb. - циркумполярныи гипоаркто-монтанныи 
1111д . Тундроболота, мелкобугоркавые тундры. Нере~ко, необильно. 

С. physocarpa С. Pres1 - сибирско-американскии гипоаркто-·м:онтан-
11ыi'• нид. Пойменные луга, приречные ивняки. Обычно, необильнс. 
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· . С. stans Drey . ...:...... цирКумполярный арктоальпийск.ий· ~ид. По.Всеме 
но, часто обильно. , · · · 

С. supiпa Wah!eJtb. ssp. spaniocarpa (Steud.) HuJt. :.:._ вострч~осибир
ско-америка.нскци под1щд. Склоны гидролакколитов. Редко, необильно. 

С. tr1part1ta All. - циркумполярный арктоальпийский вид. ТундРо-
болота. Нередко, необильно. . · · .. 

. . С. vagiпata Tausch - евразиатск:Ий арктdа:льпийскИ:й вид. Валики 
· ту1щро~о~от, ~елк~бугорковые туiЩр~. I;fередко, необильно. 
· С. Willtamsп . Brltt. - сибирско-аМериканский арктоальпи~ский вид. 
~алики тундроболот .. Редко, необильно. · ·-
, Сем.ейство, Lemnaceae ·. .. · · . ·· . , · . 
· Lemпa trisulca L . . ~. циркумполя;рный бореальнЬiй вид. В воде мелких 

озер. Редко, необильно. ·. · · · 
Семейс~воJunс~сеае · . .. . · 
Juпcus arcticus Willd.- циркумnолярный гипоаркто-мо~танн;ый вид. 

Арктофиловые луга, приречные заросли кустарников, мочажиЛы пол,-
игонал.ьно-в_ал.иковых тундроболот. Редко, необильно. , · · · 
. J. bJglnmts L. --:- циркумполярный арктоадьпийский вид. Тундро-бо-
лота, прир~чные пески. Нередко, необильно. . ~ · - · . 

, . J. castaпeus Smith' - циркумполярный гипоаркто-монтаннЫ:й вид. 
Валики тундроболот. Редко, необильно. · ·. . . . 
· J ~ brachyspaфus Maxim. _:__ сибирский ,бореальный . вид. · ПоймеНные 
луга . . Редко, необильно .. · · . ·. . 
. Luzula confusa Lindb. - циркумполяр:Ный арктоальпийский вид. ПО-
всеместно, необильно. . . . , · . 

L. nivalis Laest. - циркумполярный арктоальп:ИйСкий в~. ПовсеМе-
стно, необильно. . · · · · 

L. rufescens Fisch. exv Е. Меу.- сибирско-западноа~ериканский арк::.. · 
тобореально-монтанны:и вид. Ивняки, тундры и · болота. Нередко . нео-
бильно. · · · ' · 

. . 

. · L. siЬit·ica V. Krecz.- сибирский аjжтоальпийскийвид. Заросли кус-
тарников, тундры. Нередко, .необильно. , · · · · 

L. wahlenbergii Rupr. - циркуМполярНый арктоальпИ:йск:Ий вид. Бо-
лота. Редко, необилыiр: ~ · · · . . · · ··· . · .- · 

Семейство Liliaceae 
Veratrum Iobelianum Bernh. - евра:зиатский бореальный вид. При-

брежные ивняки. Редко, необильно. · · · . · ' · · 
V. oxy~epal_?m Turcz. - восточносибирско-западноамериканский ар- : 

ктоальпиискии вид .. Валики. тундроболот. Нередко, необильно. · 
Smilacina trifolia · (L.) Desf. - восто~носибирский бореальный вид. 

Мочажины пол~гональн;о-валиковых туiЩррболот. Редко, необильно. 
Семейство Salicaceae 

: · Salix alaxensi~ Cov. -:- вОсточносиби'рско-запа.цноамериканский гипо
аркто-монтанныи вид. Приречные ивняки. Обьiчно местами обильно 

S. boganidensis Trautv. - воеточНЬсибирский г~поарктичес~ий в~д. 
Приречные ивняк~:~. Обычно, местами обильно. ... 
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• 1-.0 sccscens Anderss. - ·восточносибирс~о-американский· арктоборе-
11,1нJ монтанный. вид. Тукдры, травяные болота. Обычно! необильно. 

, ', 1·1auca L. - циркумполярныЦ гипощ;~кто-монтанныи вид. Прир~:-
11 1 ,н · 111111 я к и, тундр~I ~ Обыч~о, об~т.ьн~. · .. ., . . · . 

~ llastata'· L.! - , евразиатско~западноа~ериканскии ?PKтoбopea.J_IЬH?
HI'I ai1Hi>IЙ вид. Приречные ивняки. Обычно, местами обttльно. ·. 
Н. tнyrtilloides L. -ев разиатский бореальнJ>IЙ вид. Ивняки~ осоково-

11\iiiiiН~свыеболота. Обычно, необильно. . . . . .,, . . .. . r •. 

S. lanata L. - вqсточносибирско~американскии гипоаркто~монтан-
111•111 вид. Приречные ивняки. Обычно, обильно. · v . · 

S. puLchra Cham. -.восточносибирский rипоарктическ:ии вид. Повсе- . 
м ·ст• ао, обильно. · . . · 

S. sphenophyHa А. Skvorts. - восточносибирско-заnадноамерикан-
t 1 1111~ арктоальпийский вид. Во многих типах тундр. Оvбычно, необ~-'!ьно. 

• ·. udensis Trautv. et Меу. - восточносибирскии бореальн.ь1и вид. 
llр11речные ивняки~ _~едко, необильно. · _ 

емейство Betulaceae · · · 
Bt .. ttala exilis Sukacz. - · восточносибирско·-американский apктoбope-

IJIJ., IIO -монтанный вид. Повсеместно~ обильно. . . · 
l)нschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar- евразиатс·ко-западноамерикан

t, 11й арктобореально-монтанньУй вид. Приречные заросли кустарников, 
11) валикам · тундроболот, мелкобугорковые тундрьJ. Обычно, .местами 
О HIJlЬHO. 

1 Семейство Polygonaceae . . . 
Rumex aquaticus L. ssp. protracrпs (RE;ch. f1l.) Recvh. - евразиатско

Нitlадноамериканский гипоарктический· подвид. П.оименные луга. Ре- · 
;,1(0, необильно. v 

R. arcticus Trautv. - евразиатско-западноаrv1ериканскии гипоаркти-
., 'СК ий вид. Пойменн·ые луга. Нсредко, необил~но. v 

R. sib1ricus Hult~ ~ востЬчносибирско-заnадноамериканскии гипоар
t<'l 'ичсски~ вид. Приречные заросли кустарников, пойменньн:~ луга. I-Ie-
p ')\КО, необильно. · ( . 

PoLygonнm ellipticпm \Л!illd. ех Spreng. - восточносибирско-,-западно- .. 
' 1мсриканский арктоальпийский вид. Мелкобугорконые тундры. Неред-
1<0, не.обильно. . · : v 

Р. humifusum Merk ех C.Koch - евразиа~ско-западноамерикансi<ии 
t 'Иrlоарктический вид. Сорное, у жилья. Обьrчно, необильно. v 

Р. tripterocarpнm·· А .. Gray. - . восточносибирский гипоарктическии 
вид. Тундры, тундроболота, ~а росли кустарников . . Обычно, необил~но .. 

Р. viviparu:rп L. -· циркумполярный арктобореально-монтанныи вид. 
llриречны.е зарослИ кустарников, болота. Нередко, необильно. . 

Семейство Chenopodiaceae · · 
Chenopodium album L~ ~ циркумnолярный бореальвый вид. Сорное, 

у )К илъл. Обычно, необильно. . 
M.o.nolepis asiatica Fisch. et Меу. - восточносибирский гипоарктиче-

t t ' r'tй вид. Сорное, у жилья. Обычно, необильно. · 
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Семейство Caryophyllaceac " 
Stellaria ciliatol)epala Tt·autv. - сибирско-американский rиnоаркти 

ческий вид. Приречные заросли кустарников, мелкобугоркавые тундры Нередко, необильно. .... · 

S. crassifolia Ehrh. - циркумполярный арктобореально-монтанный 
вид. Пойменные луга, болота. Нсредко, необильно. 

S. edwardsii R. Br. - циркумполярный арктический вид. Тундры. Нередко, необильно. 

S. kolymensis А. Khokhr. - чукотский гипоарктический вид. Аркто
филовые луга. Редко, необильно. 

S. laeta Richards. - восточносибирско-аМериканскиИ - арКтический 
вид. Склоны rидролакколитов, берега речек. Редко, необильно. 

S. monantha Hult. - восточносибирско-американский арктоальnИй
ский вид. Береговые склоны, uсршины и склоны rидролакколитов. Ре
дко, необилъно. . 

S. palustris Retz. - евразиатский борсальный вид. Заросли кустарни
ков, болота. Редко, необильно. 

S. fisheriana Ser. -восточносибирский арктический вид. Речные ал
лювии. Рсдкр, необильно. 

S. pcduncularis Bunge - свразиатский арктобореально-монтанный 
вид. Пойменные луга, заrосли кустарников, по валикам тундроболот. 
Нсредко, нсобильно. 

Ccrastium becringianшn Cham. et Scblecht. - сибирско-амсрикан
ский rипоарктический вид. Склоны гидралакколитов и бер~гов. Неред
ко, необильно. 

С. Ьialynickii Tolm. - циркумполярный арктический вид. Мелкобу
горков.ые тундрьr, валики тундроболот. ·~{ередко, необильно. 

С. jenisejcnse Hult. - евразиатско-западноамериканский арктоборе-
ально-монтанный вид. Речные пески. Нерсдко, необильно. . 

С. maximum L. - сибирско-западноамериканский арктобореальный 
вид. Склоны гидроЛахколитов и берега рек. Нередко, необильно. 

Minuartia rubella (Wahlenb.) Нiern - циркумполярный арктоаль
пийский вид. Мелкобугоркавые тундры. Редко, необильно. 

Moel1ringia lateriflora (L.) Fenzl- циркумполярный арктобореально
монтанный вид. Приречные заросли кустарников. Нередко, нсобилыю. 

Wilhelmsia physodes (Ser.) Мс. Neill -- восточносибирско-западноа
мериканский арктобореально-монтанный вид. Пойменные луга, при-
речные заросли кустарников. Обычно, необильно. · 

· Lychnis sjblrica L:- восточносибирский rипоарктич-ескии вид. Скло-
ны берегов речек, озер и rидролакколитов. Редко, необильно. · 

Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. et Kozhanczikov ·- циркумполярный 
арктоальпийский вид. Тундры, зарос;,ли кустарников. Редко, необильно. 

G. involucrata (Cl1am. et Schlecht.) А. et D. LOvc - циркумполярный 
арктоальпийский вид. Мелкобугоркавые тундры. Редко, необильно. 

G. ostenfeldii (А. Pors.) Petrovsky - чукотско·-западноамериканский 
гипоаркто-монтанный вид. Склоны rидролакколитов. Редко, необильно. · 
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J t·l i rll rensis (Tolm.) Czer. - евразиатский арктоальп~искии вид. 
1111111; .; ' I'Уr.дроболот, береговые склоны. Редко, необильно. 1 

·мейство Ceratophyllaceae . .. рктоальпийский вид В вo-
·r·atophyllum demersum L.-:--- чукотскии а . 

Mt'JI KИX озер. Редко, необильно. 

(',·мейство Ranunculaceae . · · .. . .. вид Поймен-
tlt11а arctica R. Br. - циркумполярныи арктическии . 

. б а Обычно необильно. 
11·1 . Jaya·a, приозерные OJJiOT • " б ~альный вид Пойменные луга, бо-

. palustris L. - евразиаТС:f<ИИ ор . ,. 

1 ' • · • · llcpe~кo, нео~~ьно. (l.a t) Fries - циркумполярный арктоаль-
Ва lпlchшm eradtcatum . es . ек Редко необильно. 

" ш кий вид. Мелки_е ~зера и ~ерега р~~ю~я ный 'арктобореальный вид. 
l'allunculus gmе]шп DC. цирку . ыр~е места nойменных лугов. ) JВОдllенные мочажины и трещины, с 

) 11·1'1110, местами обильно. . б ска-заладноамериканский аркти-
р. jacuticus Ovcz. - восто;носи ирр ечек и проток. Нередко, необиль-

' Н кнй вид. J(устарники, по ерегам . , 

110. 1 . L циркумполярный арктобореальный вид. Тундры. 1 . appontcus . -

ll t' J)cдк~, нl.еоLбильно. ркумпо"'ярный арктоальпийский вид. Тундры, бе-]~ . n.tva IS • - ци ~·· . 
р IШ!I>IC склоны. Нередко, необильно. JЙ арктический вид. В воде 

1~ palla~ii Schlecht. - циркумполярнь б . 
· б ер Нередко нео ильно. мелких озерков и по ерегам озv б. . 'й вид Заросли кустарников. 

r~ . rcpens L. - ев разиатскии о реальны . . . 

11 ·редко, необильно. · .. бореальный вид. Арктофиловые R. reptans L. _ циркумполярныи 
JIYJ'a , болот~. Нередко, местами ~бильно. 

. Семейство Brassicaceae (Cructferae) .. .. ий вид 
d 1 .. R Br - циркумполярныи арктоальnииск . 

Eutrema е war sц · · та ников Редко, необильно. 
Валики :унд~оболо:, з_ароDсл;)к~с t ph - в~сточносибирс!<ий rипoapкти-

Лrabidopsis burstfoJ.ta < · 0 sc · Редко необильно. 
v Б склоны гидролакколитов. , • t t.•скии вид. ерега р~чек, р· h . Н k ) 0 Е Schulz _ сибирский ги-

Dcscurania sophio'tdes ( tsc . ех оос~он~I.гидролакколитов. Обыч-
• юарктический вид. Сорное, у жилья, .. 

110 , ме~тами обиль~о.tDС) В - циркумпол.ярнЬiй бореальный ~ид. 1 RorJ рра palustrts , · · ess. б 
б ота Редко нео ильно. Сорное,. у жиль.я, т~нfдl~о олL _:_ евраз~атский бореальный вид. Бepero-Erys1mum hteract о шm · . 

IIЫC склоны. Редко, не?бильно. лЯрный гипоарктический вид. 
Cardaminc pratensts L. - циркумпо 

Пойменные луга. Обычно, необильно. осиби ско-американский бope-
Barbarea orthoceras Ledeb: - :уо~~чр::ик,ов ~ереговые откосы. Редко, 

.tЛI>НЫЙ вид. Приречные заросли ' 
1 1 собильно. 25 
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Neuroloma nudicaule (L.) DC. - евразиатско-за~адноамериканский 
а._рктоальрийский вид. Повсеместно, ·необильно. 

. Draba cirterea Adam ....._ ~иркумnолярный гипоаркто-монтанныЙ вид. 
Береговые откосы. РедкQ, необильно. · . · , 

D. hirt.a L. - ... цирkумпоJiярный гипоаркто-монтанный вид. Повсеме-
стно, необильно. · . · . 

· D. parvisШquosa Tolm. - восточнОсИбирский арктоалЬпийскйй -вид. 
Склоны гидролакколитов. Редко, необильно. · , . 

D. pauciflora R··: Br. --:-восточносибирский арктоальпийский ВИД·. Ва-
лики тундроболот_, у дорог .. Редко, необильно. . · 

Семейст~о Saxifragaceae 
Saxifraga ·cernua. L. ··_ ЦирRумполярный арктоальп~йский вид. ·Пой-

менные Jiyгa, болота, заросли кустарников. Обычно, необиль.но. 
1 

S. foliolosa R. Br. - циркумполярный арктоальпийский вид.' Мелко-
бугоркавые тундры, болота. Нередко, необильно. . 

S. hieracidolia Walpst. et J(it. - циркумполярньlй арктоальпийский 
вид. Заросли кустарников, болоТа, склоны гЩролакколитов. Нередко, 
необильно. . , . . 

S. hircuHs L. - циркуМ:полярн'ый ар~тобореальный вид. Болота, тун
дры. Обычно, нсобильно. 

S. radiata Small :_ сибирско-западноамериканский гипоарктический 
вид. Заросли кустарников, болота. Нередко, необильно. 

~hrysosp~enium alternifolium L. - циркумполярный арктобореаль
ныи вид. Поимеiiные луга, заросли кустарников, береговые склоны. Не-
редко,необильно. -

С:· tetrandrum (Lund) Th. Fries ·- циркумполярный арктоальпи.{. 
скип вид . . Заросли кустарников, бо.т;rота, у жилья. Нередко, необильно. 

Семейство Parnassiaceae 
Pat·~assia kotzebuuei Cham. et Schlecht . .,- восточносибирско-амери

ка~скии арктическии вид. Склоны гидролакколитов, заросли кустарни
ков.Редко,необильно. 

Р. palustris L. - цирк_умполярный арктобореальный вид. Пойменные 
ив~яки. Редко, ·необильно. · . 

Семейство Grossulariaceae · 
Rib~s triste РаП. ~ восточносибирско-западноамерика~ский боре

альныи вид. Приречные заросли куст~рников. Редко, необил:ьно. 
Семейство Rosaceae 

Rubus arcticus L.- циркумпо.rrярный арктобореальный вид. Заросли 
кустарников. Нередко, необильно. 

R. chamaemorus L.- циркумполярный гиnоарктический вид. Ту1щ-роболота, заросли кустарников. Часто, местами обильно. · · 
. Comarum palustre L. - циркумполярный бореальвый вид. Болота. 
. Обычно, местами обильно. · · ' 

Potentilla arenosa (Turcz.) Juz. - сибирско-западноамериканский 
арктобореальный вид. Береговые склоны. Редко, необильно. . · . 
26 
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Р. 11ivca L:- циркумиолярный арк~оальпИйскцй :рид. Склоны, ~унд- . 
р1.1 , Р~;,ко, необильно. · · . · . -

Р. s tipularis L.- сибирск~й Гипоарктический вид. Заросли кустарни-
1 t,в, склоны. Нередко, необильно~ . · .~ ·-

Dr·yas punctata L~ - циркумполярный арктоальпийский вид. Тунд-
11'·'· Редко, необильно. · , · . . · 

uмейство. Fabaceae (Leguminosae) . 
Лstragalus alpinus L . .. - циркумполярный арктоалъпийский ~ид. Зq-

pot::JIИ кустарников, тундры. Часто,, необильнQ. · . v _ 

А. norvegicus Web.' ~ евразиатский гипоарк!о-монтан~ы~ вид. Зa-
PO{'JI и кустарников. Редко, необильно~ ' v v · 

Oxytropis oehotertsis Bun~e - восточносибирскии ар~тическии вид . . 
( ~~ J IOII ЬI гидролак.колитов. Редко, необмъно: .'· 

l ledysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. ssp. arct1cum (В. 
1,' · Jtsch.) P.W. Ball: - евразиаrский гипоаркто-монrанный под~ид. 
rv1СJII<Обуг0рковые,тундры. Редко; необильно. 

l~t thyrus piloSU;S Chap.1.- циркумполярный бореальвый вид. Заросли 
1 тарников .. Редко, необильно. . . 

смейство Empetraceae . · 
Empetrum subhoJarcticum V. Vassil. -сибирский гипоаркто· ·монтан

IIЫЙ нид. Тундры, тундроболота. Обычно, необильно. , 
Семейство Onagr~ceae . . . ' 
(~hamerion angu·stifolium (L.) Holub - циркумполярный арктоборе

•;аа)но-монтанный вид. Заросли кустарников, склон·ы гидро.пак~олитов, . 
• ·рсговые откосЬ1. Обь1ч~о, местами обильно. v · v 

С. latifolium (L.) tiolub - циркумполярныи гипоаркто-мо~танныи 
нид. Склоны реЧек и озер, отмели. Редко, необильно. . . · . 

]~pilobium davuricum Fisch. ех Hornem.·- циркумполярвый гипоарк-
• о-монтанный вид. Болота, пойменные луга. Редко, необильно. · 

Е. palustre L. - цнркумполярный ·бореальный вид. По берегам озер, 
11а сырых аллювиях. Обычно, необильнQ~ . · 

Семейство Haloragaceae · 
Myriophyllum spicatum L.- ц~ркумполярный бореальрый вид. В во-

д~ озер.· Редко, нео~ильно. . 
Семейство Hippпridaceae . 
Hippuris tetraphylla L. - циркумполярный гипоарктический вид. Ар-

1 1'Офиловые заро~ли, озерки. Обычно, местами обильно. 
Н. vulgaris L. - циркумполярный бореальвый вид. В· · воде озер. 

Оба~rчно, местами обильно. · · ~ 
Семейство Apiaceae . t> 

Cicuta virosa L. - евразuатский бореальный вид. У озер. Редко, нео-
Н1ЛЬНО .. 

Семейство Pyrolaceae ·· 
Pyrola ro~undifolia L. - циркумполярньiй арктоборсально-монтан

lfЫЙ вид. Тундры, валикц тундроболот. Обычно, нсоби~ьно. 
' 
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Orthilia obtusata ·(Turcz.) Jurtz .. - сибирско-американский арктоtsо
реаль:но-монтанный вид. Заросли кустарников, склоны гидролакколи

, тов.Редко,необильно. 
Семейство Ericaceae 
Ledum d~cumbens (Ait.) Zodd, ех Steud. - восточносибирско-амери

канский гипоаркто-монтанный вид. Гiовсеместно, местами до~tинирует; 
Andromeda polifolia L. - евразиатско-западноамериканский гипоар

кто-:монтанный вид. Тундроболота. Нередко, необильно. 
. ~-hamaedaph~e calyculata (L.) Moench. - циркумnолярный бореаль-
выи вид. Тундроболота. Редко, необильно. . · . 

~rctous alpin~ (L.) Niedenzu - циркумполярный Гипоаркто-монтан
ныи вид. Мелкобугоркавые тундры, валики тундроболот. Обычно, мес
тами обильно. 

Vaccinium uliginosum L. - циркумполярный гипоаркто-монтанный 
вид. T~~P~I, валики тундроболот. Обычно, местами обильно. 

V. ~ttts-tdaea L.- циркумполярный гипоаркто-монтанный вид. Тvн-
дры, валики тундроболот. Обычно, местами· обильно. .. 

Семейство Diapensiaceae 
" Diapensia ~bovata (Fr. Suchm~dt) Nakai- восточносибирско-западно
американскии арктоальпиискии вид. Мелкобугоркавые тундры. Редко 
необильно. . ' 

СемеЙство ·Primulaceae 
A~dros~ce septent~ionaHs L. - циркумполярный арктобореально

монтанныи вид. Склоны гидролакколитов. Редко, необильно. · 
Семейство Plumbaginaceae 
~rmeria maritima (Miller) Willd. - циркумполярный арктоальпий

скии вид. Склоны гидролакколитов. Редко необильно. 
Семейство Gentianaceae .. ' 
Co~ast~ma tenelltum (Rottb.) Toyokuni - циркумполярный аркто

альпиискии вид. Приозерные злаковые луга, заросли кустарников. Ре
. дко, необильво. 

Семейство Menyanthaceae · 
·мenyanthes ·trifoliata L. ~ циркумполярный бореальный вид. При..,. 

. брежные заросли вокруг озер. ·Обычно, обильно. 
Семейство Polemoniaceae 
Poleп1onium acu·tiflorum Willd. ех Roem . . et Schult. - евразиатско-з;

падноамериканский mпоаркто-монтанный вид. Повсе.мес-rно, необильно. 
Р. borevale Adam - евразиатско-западноамериканский гипоаркто

монтанныи вид. Склоны гидролакколитов. Редко, необильно. 
Семейство Scrophulariaceae 

. Pedicularis amoena Adam ех Stev.- сибирский арктоальпийский вид. 
Тундры. Редко, необильно. 

~· labradorica Wirsing- сибирско-америк~нский гипоаркто-монтан
ныи вид. Ивняки, ~ундры. Нередко, необильно. 

Р. la~gsd.o_:ffii Fisch. ех Stev.- восточносибирско-американский арк
тоальпиискии вид. Редко, необильно. 
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Р. lapponica L. - циркумполярный гипоаркто-м.онтанный вид. Тунд
lt1~ , )олота, заросли кустарников. Часто, необильно. 

Р. oederi Vahl - ·евразиатско-западноамериканский арктоальпий-
1 ан1 вид. Тундры. Редко, необильно. . 

Р. sceptrum-carolinum L. - е~ разиатский бореалъньiй вид. Заросли 
'l'арников; тундроболота. Нередко, необильно. . . 
1 • ~udetica Willd. sp. gymnostachya ('Гrautv.) Jurtz. - восточносибир-

1 11 t1 rипоарктич·еский . подвид. Тундроболота, тундры, пойменные ив
' ' 1 1< и . Обычно, необильно .. 

Р. verticillata L. - евразиатско-западноамсриканский арктоальпи~
' 1 11й нид. Тундроб.олота. Редко, необильно. 

емейство Orobanchaccae . . 
Boschniakia rossica (Cham.· et Schlecht.) В. Fedtsch. - сибирско-за-

11 tдноамериканский гипоаркто-монтанный вид. Паразитирует на кор-
11 ~· х ОЛI>Ховника. Редко, необильно. 

емейство Leпtibulariaceae 
LJ tr·icularia intermedia Hayne - цирку~Inолярнь1й бореальвый вид. 

) к оные болота. Нередко, необильно. • 
LJ. vulgaris L. - циркумполярный бореальный ви.д. В воде мелких 

) 1 ' Р · Нерсдко, необильно. 
Семейство Rubiaceae , . 
Ga liutn boreale L. - · циркумполярный арктобореально-монтанный 

нид. Гlриречные заросли кустарнЙков. Обычно, необильно. 
G. densiflorum I~deb. - циркумполярный арктобореально-монтан

tlый вид. Приречные заросли кустарников. Редко, необильно. 
Семейство Adoxaceae 
Adoxa moschatellina L.- циркумполярный бореальный вид. Приреч

l l t 1 с заросли кустарников. Обычно, н:еобильно. 
Семейство V alerianaceae 
Valeriaпa capitata РаП.- евразиатско-западноамериканский гиnоар-

1 1'0-монтанный вид. Повсеместно, необильно. · 
Ссмейс~во Campa·nulaceae 
C~ampaqula rotundifolia L. - евразиатский бореальвый вид. Склоны 

1 идролакколитов, по берегам озер. Р.едко, необильно. 
Семейство Asteraceae (Compositae) 
Erigeron acris L.- Циркумполярный бореальный вид. Приречные за

росли кустарников. Редко, необильно. 
Antennaria friesiana (Trautv.) Ekman - сибирско-американский арк-

1 оальпийский вид. Склоны коренных берегов озер. Редко, необильно. 
Tripleurospet"Ii1Um hookeri Sch. Bip. - циркумполярнь~й арктический 

tнtд. Береговые откосы, приречньiе заросли кустарников, пойменные 
Jlyr·a. Обычно, местами обильно. 

'Г. inoporum (L.) Sch. Bip. - ев разиатский бореальвый вид. Сорное, у 
11 11л ья. Обычно, местами обильно. 

Tanacetнm boreal~ Fisch. - циркумполярный бореал.ьный вид. На 
) -рсговых песчаных гривах. Редко, иеобильно. J 

29 

• 



\ 

Petasites frigidus (L.) Cass. - чукотско-западноамериканский аркто
альпийский вид. Приречные заросли кустарников, тундроболота. Час
то , необильно. 

Arnica iljinii (Maguire) Iljin - сибирский гипоарктический вид. 
Склоны гидролакколитов, берега озер. Редко, необильно. 

Senecio atropurpureus (Ledeb.) В. Fedtsch. - сибирско-западноаме
риканский арктоальпийский вид. Почти повсеместно, необильно. · 

S. congestus (R . Br.) DC. - циркумnолярный гипоарктичес~ий вид. 
Заросли кустарников, берега озер. Обычно, местами обильно. · 

~aussurea tilesii (Ledeb.) Ledeb. - восточносибирский арктоальпий-
скии вид. Повсеместно, необильно. · 

Lactuca sib~rica (L.) Maxim. - евразиатский бореальвый вид. Сор
ное, у жилья. Нередко, необйльно. , 

Taraxacum arcticum (Trautv.) Dahlst. - евразиатский арктический 
вид. Склоны и вершины гидролакколитов. Редко, необильно. 

Т. ceratophor um (Ledeb.) DC.- циркумполярный арктоальпийский 
вид. Приречные заросли кустарников, склоны гидролакколитов. Неред
ко, необильно. 

Т. jacuticum Tzvel. - восточносибирский арктобореальный вид. Эро-
дированньiе участки гидролакколитов. Редко, необильно. . 

Ведущая десятка семейств составляет 71,3%, а родов- 31,8% всей 
флоры (табл. 5). .. 

Семейство 

Роасеае 

Caryophy llaceae 

Cyperaceae 

Asteraceae 

Brassicaceae 

Salicaceae 

Ranunculaceae 

Juncaceae 

Scrophulariaceae 

Polygonaceae 

Rosaceae 

Saxifragaceae 
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Ведуп~ие семейства и роды сосудистъtх растений 

в окрестностях пос.Походск 

Всего 

.. Число 
видов 

• 

36 

21 

20 

14 

12 

10 

10 

9 

8 

7 

7 

7 

161 

% 

15,9 

9,3 

8,9 

6,2 

5,3 

4,4 

4,4 

4,0 

3,6 

3,1 

3,1 

3,1 

71,3 

Род 

Carex 

Salix 

Stellaria .. 
Ranunculus 

Potamogeton 

Calamagrostis 

Роа 

Eriophorum 

Luzula 

Saxifraga 

Таблица 5 

Число 
видов 

15 

10 

9 

7 

6 

% 

6;6 

4,4 

4,0 

3,1 

2,7 

5 2,2 

5 2,2 
-5 2,2 

5 2,2 

5 2,2 

72 31,8 

~ •• К'ГР ведущих семейств полностью отражает северный характер 
lt 1оры данной территории. Наиболее богаты видами семейства 
1 1111111 н lасеае , Salicaceae, Brassicaceae, Asteraceae, Cyperaceae, 

11 'PI•yllaceae, Роасеае, содержащие от 10 до 36 видов. Об этом же го
' tiHIJ ~ 11 рисутствие свыше 41% семейств, имеющих по одному виду 
1 \ opodiaceae, Huperziceae, Pinaceae, Juncaginaceae, Cf;ratophyllaceae и 

'нмьrми богатыми по видовому разнробразию являются роды Carex 
1 11 SaJ ix ( 1 0) . Среди ведущих с 5-9 видами --:--- роды Saxifraga, 

ltl l' tlla, Eriophorum, Роа, Calamagrostis, Potamogeton, Panunculus, 
1 ll,,•·ia, Salix,Carex,. а 61 род или 57,7% содержат всего· по одному виду 
1 yt:opodjum, Huperzia, Larix, Tiiglochin, Beckmannia, Koeleria, 
1\ topi1Ha, Bromopsis, Hordeum, Lemna, Smilacir..a, Betula, Duschekia, , 
11 '110podium и др.). . 

lla одно семейство приходится лишь 2,4 рода и 4,9 вида. Такие соот-
11 нн ·ния характерны для бедных северных флор, обусловленных экс
' р ' МtiЛI>ными условиями существования. 

l lo соотношению широтно-географических элементов флора окрест
''}{ •·ей пос.Походск представляет собой модель равнинной гипоарктиче-

' )Й флоры (табл. 6). Это nодтверждается вь1соким процентом 
1аt110арктических в~дов (30,6%) и ланд1nафтно-ценотической ролью, 
1 о а·орую занимают эти виды в сложении растительного по крова. Многие 
t 11110арктические виды произрастают в самых разнообразных экатопах и 
IIIJJ)Itoтcя доминантами в растительных группировках. Это относится к 

Соотношение широтно-географических элементов 

во флоре окрестностей пос.Походск 

Таблица 6 

Группа видов Кол-во видов В% от флоры 

Л pl< I 'ИЧССКаЯ 

Л I)I{ ' I'Оальпийская 

1 •нюарктичес.каsi 

lаtш>аркто-монтанная 

Л 1 штобореальная 

Л I >Ктобореально-монтанная 

Всего 

15 

55 

34 

35 

17 

19 

51 

226 

6,6 

24,3 

15,1 

15,5 

7,5 

8,4 

22,6 

100,0 

М1 1оrим кустарникам, кустарничкам и пушицам. К числу активных ви

дов можно отнести Salix pulchra, S. glauca, S. lanata, Ledum decumbens, 
Vaccinuim uJiginosum, V. yitis-ideaea, Eriophorum vaginatum, Е. 
pol.vstachyon, Carex appendiculata, С. lugens. 

Во фдоре также значительно участие бореальных видов (22,6 ~>), что 
31 

.. 



\ 

• 

'объясняется се зональным положениеtd и почвенио-гидрологической об 
становi<ой. На территори.и района ГосподствуJQТ пойменно-аллювиал 
ные условия. Здесь проходят сев.ерные границы распространени 
многих ·бореальных в·идов. . -

АрктИческ~е и арктоальпийские .виды встречаются на местах, где ос 
. лабл.ены позиции гипоарктичес~их видов. Это болотные комплексы и 

·. - сухие участки берегов, террас, бугров, байд~ерахов и гидролакколи~ов. 
. . Среди долrотно-географическИх элеfdентов господствуют циркумnо 
ляри·ые виды .(51,8%>., · что ~арактер~о для всех .гиnОС:tрк~ически.х .,флор 
(табл. 7). Из. видов - с более узким ареалом. доминируют восточносибцр 

Т а б Jl и ц а 
. .. 

. . '• ·' 

Со0111оwение· различных долrоn•о.;.г.еоrрафмче~кllх rpy11n · 
. ыЦО8 ВО фnоре окре.сmосrей nос.ПОХОДСI( . 

. Долготные. груnnы . 
•' 

'• 

Цир~умполярнаsi 
·. 

Евразиатская 

· Еаразиатско-~nадноамериканская 
•• ' \ 

Сибирская 

Америка~о.-с~бирская 
• 

· · Зап~дноамерикано-сибирская 
. . 

.' Восточносибирская 

~ер~кано-nостQчносибирская 

Западноамерикано-~чносибирс~а• 

Чукотская .. 

. За-падно~мерикамо-чукотскаа 

·' 

' Кол-во · 
видов . 

117 

' 
18 

14 

8 

7 
-. 

1 l 

22 .. 
-12 

13 

2 

• 2 

Всего 226 

- . %от 
флоры 

51,8 

8,0 

6,2 , 

3,5 

3,1 

4,9 

9,7 

5,'3 

5,1 

0,9 

0,9 

' 
100,0 
.. 

· ские (20,7%): Agrostis anadyrensis, o ·eschampsia sukatschewii, Trisetum 
mol1e, Festuca altaica, Elymus ~ subfibrosus, Carex .appendiculata, С. 

lugens, С. supina ssp. spaniocarpa, -Verat~m oxysepalum, Salix 
· boganidensis, S. lanata, S. pulchra, BetuJa e~ilis, · :R.umex sibiricus, 
Polygonum tripterocarpum, Ranunclus jacuticus, ·Parnassia kotzebuei, 
Ribes triste, Ledum decumbens, Pedicularis-langsdorffii и др. 
. ._,. Флора окре~ностей пос.Походск почти не отЛичается от индигир-
~кой, нах~дя:щейся к западу (Боч, Царева, 1974) .-

Таким образом, флору района стационара мо~.но рассматривать как 
.· 

' 1 •••••ый uариант сибирских - восточносибирских флор (Юрцев, 
1 t / 1 • 

v 

1 рритория стационара располагается в пределах южнои подзоны 
t 11н I'И'lсской тундры (А.ндреев, Нахабцева 1974; Основные особенно-

., 1987), котор Я н в е граничит с северной подзоной субаркти-
" 1 н 'I'УНдры, . а граница · совпадает с границен притундровых 

• 1 1С 1 'ойных лиственничных лесов, проходящей в 20 км южнее 
1 llo одск. · 

1' а 1,и ,rсльный покров района стационара, по многолетним наблюде-
1 lM tll,-J'Opa и по литературным данным (Сезонная и поrодовая динами-
1 , 1978), на возвышенных . и дренированных местах рельефа 

111t J\« ' t 'ннлсн тундрами, на ровных забо~очен~ых .террасах долины Ko
II MI·• - болотами и тундраболотными комплексами; вдоль проток- Ко-

1 1 ,,, - узкие полосы лугов и ·зарослей кустарников, по берегам озер и 
11 ti OI обычны при;бреЖНО-ВОДНЫе И ВОДНЫе группирОВКИ. Н~ ЮЖНЫХ 
1 110tHl X холмов (булгунняхов) можно встретить небольшие группиров-

1 at ( а ·••••ой растительности с участием Carex supina ssp. spaniocarpa. . 
llн ВI>IСоких уровнях надпоймы и на водораздельных плато встреча
'' вt:сьма спе1~ифические мелкобугоркавые блестяii.,еосоково-кустар-

1111'11 она}tс тундры на хорошо дренированных nовыш~ниях. На 
11 'Н •рхности почвы имеются голые пятна, где растительность ~ничто

' 11 ' 1 11 результате вь1дувания снега~ Кустарники и кустарнички низкие 
1 11р ·;~ставлены BetuJ.a exHis, Salix pulchra, Vaccinuim vitis-idaea, V. 

111 •iнosum, Ledum decumbens, Arctous alpina. Среди них по микродеп
р ·с ·и~• м отмечены фрагменты кочкарников с Care.x lugens и Eriophorum 

' ~ 111а tt1m . 
llаибольшие площади надпойменных террас Колымы занимают oб

IIIIIJ)III)IC ~-1асс.ивы полигонально-валиковых тундроболот. В окр~стностях 
tн,с. IJоходск имеется два варианта этого комплекса: с Er1ophorum . 

tp i11atum на мочажинах и с зарослями кустарников на валиках. Часто 
Hllt .. овмещаются, тогда на широких валиках произрастает пушица вла

t t Jннцная, а также кустарники Salix pulchra, Betuia exilis и Dusch.ekia 
11 11~i{·osa. Длина полигонов 10-15 м , ширина 8-10 м. В центре полиго
t lон мочаживы диаметром около 5-6 м, с кочками высотой 15-20 см . 
ll11~н,да видны трещины шириною до 15, глубиною 40-50 см. В окрест-
•о orr'slx стационара валики расширены и занимают_ 60-70% nло1цади 

1 \\М11лскса. На валиках доминирует Eriopho1·un1 vaginatпm с общим по-· 
1 рытием 70-7 5 ~>, а кустарники и кустарнички покрывают около 1 О%. 
р ~ни них обильны Betula exilis, Salix pulchra, Ledum decнmbens, 

1 1 ·cinjunl vitis-idaea, Duschekia fruticosa. 
В кустарн:цковом варианте на долю кустарников и кустарничков 

11IН1 Ходится 60-70% общего покрытия, а на пушицу влагалищную 20-
':Х>. В обоих вариантах травы представлены немноrRми видами с не

) 'JII)Iuим обилием Carex appcndiculata, Calamagrostis holn.lii, Ranunculus 
l tpponica, Rubus chamaemorus, Polygonum tripterocarpum~ Arctagrostis 
1111r1dinacea и др. Моховой покров мощный, 10-15 см. Доминируют зс-

• 
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лсньJе мхи: Aulacomnium turgidum, А. palustre, Dicranum clongatum, 
angustun1, D. spadiceum, Tomenthypnнm nitcns, Hylocomium splendcn 
vai". alaskanum с пятнами Sphagлum balticum, S. squarrosum, S 
warnstorfii и единичными листоватыми и кустистыми лишайниками 
Наиболее часто встречается Cetraria cuculJata. , · 

. . Плошади полигонов заJ::Iяты болотной растительностью с участие 
Carex stans, Eriophorum polystachyon, Calamagrostis neglecta. Мохова 
покров хорошо развит (Drepanocladus revolvcns, Sphagnun1 squarrosum 
S. warnstorfii, ·Meesia trifaria, ~ampylium · polygamum, Oлcophoru 
wahlenbcrgii). 

Трещины частично заняты водой, зарастают мхами: Sphagnu 
balticum; S. warnstorfH, Calliergon coi·diifolium, Cinclidium subrotundum, 
а иЗ высп1их встречаются Eriophorum scheuchzeri, Carex stans. 

Flo берегам озер заливаемые террасы обычно заняты низинным 
многоколосковопушицевьiми или многоколосковопушицево-прямостоя 
u~сосоковыми болотами. Травостой многоколосковопушi:Iцевых бол 
об~Iчно высокий,, гу·стой. Об~ее покрытие в сред~Iем равно 40%. Видо 
вои состав их неоогат. Кроме фонового вида пушицы многоколосковой, 
встречаются Con1arum palustre, Carex appendiculata, Calamagrosti 
ncglecta. На менее обводненных участках распространены многоколо 
сковопушицево-прямостоящеосоковыс болота. Травостой р.едкий, высо 
той до 40-50 см. В его сло>кснии принимают участие Comarum palustre 
Calamagrostis neglecta. 

В долине Колымы в пределах таежной зоны широко развиты осоко 
во-моховые болота с Carex appendiculata, которые и заходят в южную 
часть тундровой зоны. Такие болота встречаются и в окрестностях 
пос.Походск. Они в основном приурочены к ровнь!м древнеаллювиаль
ным террасам Приколымской низменности и обычно развиты на лервой 
и второй надпойменной террасах Колымы. Микрорельеф кочковатt,IЙ. 
Кочки осоки придатканосной крупные, в диаметре 25·-45 crv~ и высотою 
до 60 см. ·на кочках растут Eriophorum polystachyon, Calamagrostis 
holmii, Vaccinium vitis-idaea. 

Узкие полосы берегов проток занима.10т злаково-хвощевые луга с не
богатым видовым Gостав'?м (Equisetuni arvense, Alopecurus alpinus, А. 
glaucus, Caltha arctica, Роа arctica, Wilhelmsia p:Цysodes). Травостой не
густой, ВЫСОТОЙ ДО 30 СМ. 

По береговому валу речек шириной 5-8 м тянутся довольно густые 
заросли кустарников высотой 3-5 м из Salix pulchra, S. hastata, S. 
alaxensis, S. glauca, S. laпata, Duschekia fruticosa.. В урочище "Роговат
ка" кустарники состоят из Salix pulchra, S. alaxensis. 

Обилие озер определяет Uiирокое распространение водной расти
;ельности. В мелких озерах она представлена Ranunculus pallasii, R. 
gmelinii, Hippuris vulgaris, Н. tetraphylla. В озерах с илистым дном про
израстает Menyanthes trifoliata, иногда с примесью Carex stans. Вокруг 
озер и узкой полосой по берегам висок распространена водно-прибреЖ-
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, 1 р tL 1' 11тсльность, которая представлена зарослями арктофилы рыже-· 
. .... 

11 ' 11 u<. оки прямостоящеи. . 
1111 · рныс в тундровой зоне Якутии вблизи пос.Походск . на вершинах 
1 tt11HIX гидралакколитов (булгунняхов) и по коренному бсреrу озер 
tat 11ушицевых и осоковых болот обнаружены фрагменты реликтовой 

1 1111oi1 растительности (Андреев; Перфильева, 197 5). Степ·(:!IЫе фраг-
'''''' ~~а нимают крохотные участки (5--1 О м2). Общее проективное no
tlllll ' растительности ,30-40%.. Доминирует c:arex supina ssp. 
р lltlocar·pa высотой до 7 см. Единичны Pote11tilla areno~a, Ko_e~eria 

1 1t t: :t, Arabidopsis bursifoJia, Gastrolychnis tenellR, Anuerta mar1ttma, 
11 • 'l'дlвs alpinus, Polemoпium boreal~. 
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ствует слой неразложившихся ос:атков. Вероятный возраст - около 
лет (возраст определялся по числу годичных кол.ец на ,парциальн~х. к 
стах брусники) . ' 

1 

1 

6 \ 

2 5 

3 
1 

' . . 

Рис. 1. Кущение осоки придатконосной: . . 
1 - л:истья побега. данного года; 2 .:.._ узел куfце 

данного года; з · -:- корни; 4 - узел куп.I,ения проrпл 

лет; 5 - удл~ненные междоузлия в. основании побе 
данного года; б - молодые побеги куu1,ения; 7 -- о:гм 

" шии корень 

2- фаза рыхлой: кочки, соответствует молодому ген~ративному со
стоянию осоки, когда происхqлит накопление органических остатков, 

появляются генеративные побеги. Кроме косовертикальных побегов, 
которые являются доминирующими, существуют вертикальные. Поэто
му кочка еще рыхлая и имеет цилиндрическую форму , высотою до 7-
25 см. Ди.аметры в верхней и нижней частях рав»ы (в среднем 16 см). 
По сравнению с предыдущей фазой здесь чисЛо листьев на кочке увели 
чивается в 4-5 раз. Относительный возраст- 26-40 лет. , 

3 -фаза типичной кочки соответствует средневозрастному состоя
нию осоки. Дернина ЗIIачительно выступает над поверхностью. почвы. 
Кочка имее:r уже свою типичную форму·: цилиндрическую, · несколько 
суживающуюся книзу. Диаметр верхней части несколько больще диа
метра J.:Iижней - до 10 см. Среди побегов преобладают вертикальные, 
вследствие чего кочка очень плотная. Количество листьев и-генератив
ных стеблей максимальное (500-1500 листьев и до 130 генеративн~Iх 
побегов). Отмершие части кор~ей и влагалищ составляют почти поло
вину дернины, 20 см из 50 (40%). Подножие кочки зарастает мхами. 
Вероятный возраст- 50-80 лет. 

4 - фаза старой кочки характеризуется наличием старых генера
тивных и семильных вегетативных особей осоки придатконосной. "Те
ло" кочки в основном состоит из qтмерших узлов куще11Ия, влагалищ и 
корней. Ж~вой слой корней и побегов очень ~аломощн~Iй (10 см, реже 
до 20 см). Живые узлы кущ·ения находятся т0лько в периферий~ой час
ти кочек. Пqэтому листья и Генеративные стебли появляются с. кра~ 
кочки~ В середине кочки образует пятно старика. Под~ожие кочки зара-
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стает мхами . .. Р~зрушение кочки 
начинается с центра., происходит 

~ ~-- распад и .смыкание .., с . моховым 
0\ · 

0 покровом. Вероятныи возраст -
100· и более лет. 

Q,) . Для более полной характерJ:I-

tl") . 

~ ~ ,~ стики фаз развития :кочек, осоки 

~ , ~.~ . был изу~ен видовой "состав и . 

-

...... 

-
с 
о 
V') 

.. 
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-. .встречаемость расте~ии, посел~
ющихся ·на . коу:ках. Всего было 

~ изучено 100 кочек осоки придат-
1 коносной, находящихся в · разных 
~ , фазах их разв.ития (по 25 коч:ек) · . 

Встречаеl\tость видо~ сосудистых 
и споров:ь1х рас.тении .дана в про
центах от общего числа кочек 
(табл.9). · 

На кочках осоки придатко

носной отмечены 31 вид цветко
вых растений, 11 видов мхов и 10 
_ лишайников. С увеличением 
во3раста кочек , осоки возрастает 
число . видов растений и процент = их встречаемости. Наибольше~ 

1 количество в~ов · . р~стени~ 
~ встречено на типичных и старых 
.- кочках. На этих кочках отмече

ны Ledunl decumbens, Vaccinuim 
uliginosum, Comarum palustre, 
Chamaedaphne calyculata, изред
ка Andromeda polifolia, Pyrol~ 
grandiflora и др. v • 

Ряд видов растении характе-

рен лишь для определенных фаз 
развития кочек · осоки придатко

носной. Только для кочек 
третьей .и четвертой фаз разви-
тия .характерно наличие кусти-

~ о ~ стых лишайников. . . Так как 
~ = = v З- § ~ · развитие кустистых лишаиников 
~ ~ u Q,) ид' ет десятилетиямй, . то они, со-
~ . :ж: ~ r::( 

~ g $ ~ ~ ответственно, могутфразвиться на 
Ъ ~ ~ ~ = кочках nоследних аз развития, 
~ ~ ~ ~ 5 
~ ~ : ~ s когда относительный их возраст 
~ е i: ~ ~ уже более . 20 л е:. Наибольшее 
~ ~ § u ~ количество лишаиников поселя-
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Виды 

Кустарники 

Duschekia fru ticosa 

• 

Betula exilis 

Salix pulchra 

Кустарнички 

Andromeda polifolia 

Chamaedaphne 
calyculata 

Ledum decumbens 

V accin uim нl.iginosum 

V. vi tis- i daea 

Траllянистые 

Calamagrostis 1'lOlmii 

Carex stans 

Comaruш palustre 

Eriophorum vaginaium 

Е. polystachyon 

Equisetum arvense · 

Pedicularis sp. 

Pyrola rotundifolia 

Роа arctica 

Orthilia obtusa ta 

Ranunt;culus lapponic~ 

Rнbus сhаш. 

Stellaria sp. 

40 

Видовой состав и встречаемость растений (%) 

на кочках осоки прида~оносной 

азы, их встречае

мость 

1 

б 

. ' 1 о 

2 3 

- 4 

- 12 

6 8 

3 

1 

- 18 

8 

10 31 12 

10 31 12 

6 12 

6 8 10 

10 

10 

6 

- · -

11 

-
\ 3 

3 

7 

3 

5 

5 

3 

4 

25 

16 

4 

16 

12 . 

16 

1·2 

14 

12 

16 

4 

4 

1 1 

8 

4 

8 

4 

Виды 

Зеленые мхи 

Aulacptnni um pal ustre 

А. turgidum. 
1 

Bryum sp. 

Dicranum elongatum 

D. congestum 
' 

Drepa noclad us 
r·evolvens 

Hylocomium spl. yar. 
alaskanum 1 

Mnium rugicum 

Pleurozium ·Schreberi 

Tomenthypпum nitens 

Лишайпики 

Cetr~н~ia cuculJata 

С. islandica 

С. nivalis 

Cladina rang. 

. CJadonia gracilis 

Dactylina a.rctica 

-

' 

Таблица 

азы, их ветречае 

.М ОСТЬ 

I 

8 12 

--

-

3 ' 4 

8 

12 

s 

8 

2 

8 

8 

1 

8 

3 

12 

2 

4 

4 

4 

• 

, \1 11:t старой кочке. Мхи так же обычно обильны на этих же кочках. 
1tiOI 'Иc видьi растений встречаются почти на всех кочках разных фаЗ 

1 III111тия. К ним относятся Vacciпiпm vitis-idaea, Carex stans, а из мхов 
Лt~l ' t~omnium turgidum. Эти же виды, являющиеся распространенными 

I),H а~и ~гсльном riокрове, для своего развит:ия не требуют столь длительно-
v . ' 

t t нJ),'мсни, как лиiiiаиниi\И, и первыми поселяются на кочках осоки. 

4.1.2. Местообитание и экология 

l)t:oкa придатконосная - бореальвый вид, распространенный пре-
, v ' v -

1м у1 ~~ственно в пределах леснои зоны, но заходящии_ в предель1 тундры 

'' 111 ' остепи. Ее северная граница приблизительно совпадает с южной , 
11) tii&Ja~cй тундровой зоны. Наибольц1ее распространение осока придат

tttо · 11ая имеет в Восточной Сибири, особенно в Якутии, местонахож-
t II&BI которой показаны на рис .. 2 .. Нами использован для этой т~ели 
1 р )арий Якутского института биологии СО РАН и ·Ботанического ипс--
' 111 ута иrvt: В.Л. Комарова РАН, а также свои сборы.. ·. 

В 11и~овьях р.КолыJ\1Ы северная граница распреетранения осоки' при-
111 о1tосной, не, выходя за Пределы южной ,субар:к;тической тундры, 

11'ро ходит несколько севернее 69° c.m. по протоке Чукочья и доходит до 
нt 1 и Гlоперечная (около 20 км к северу от riос.Походск). 
<)сока придатконосная приурочена к замкнутым :или полузамкну

lltм 11онижениям в долинах рек или на водоразделах, в усло.ви!:!х избы
нt~tiiОI 'О увлажнения на торф.янисто-глеевых почвах. Кочки осоки 
111 нl;,атконосной встречаются обычно по пе.рифериям участков, заливае~ 

11·1 r~олыми водами, обильны на зaлt-~BHI>.IX лугах вь1сокоrо уровня. В 
1 р~~'l'ностях пос.Походск она произрастает на полигон:алi>НО-F.алиi<о-

1 

1 lti X I<ОМПЛ.е.r<СНЫХ тундроболотах, располагаЯСЬ ПО краям МОЧа)КИН, ГДе 
11 11 'Том сохраняется избыточное увлажнение (рис. 3, 4). В r1ределах до- . 
IIJIIЫ р.Колымь1 и ее делr-)ты осока придатконосная встречается на комп-
1 1 111-.IX осоково-пушицевых · болотах и сырых ерниках, на 

11 '•"'алищнопушицево-осоковых кочкарных тундрах (табл. 10) .. На 1 га 
11 tt:читывается от 10 до 40 тыс. кочек. 

В z~олине р.Колымы в пределах северетаежной зоны осока придатко
,,~,сttая распространена довольно широко. Здесь кlочки · осоки отмечены 

v ' 

рс;~и зарослеи ив, кустарников, на поемном хво1цевом лугу и осоково-

11\'IIJицевых болотах. К9личество кочек в ивняках составляет 3--4 ть1с. 
11' 1 r'a, а на п9емном х~ощевом лугу- 2-~2,5 тыс. Наибо;rьшее обилие 
н о l<и придатконос.ной отмечено на в.:rорой надпqйменной террасе p.Ko
II)IMJJI на пушицевам болоте ·(9,4 тыс. кочек на 1 га). Доминируют здесь 
р ·;,llсвозрастные особи осоки, т.е~ типичные кочки (более 50% от oб-

llrt' I'O числа растений) . 
( . v 

<....:с верная граница распространения осоки придатконоснои. проходит 
но виске Поперечной, на стыке северной и южной подзо·н субарктиче
\ 1 ()И тундрь1. На самой северной гранит:(,е своего распространения .осока 

v . v v 

н м~чсна на первои надпоименнои террасе в многокол.осковоnушицевом 
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.. . 2 
11 н · (см. табл~ 8). Здесь ее обилие невелико, на 100 м площади на-
1 , , •• анастся всего 25 кочек осоки nр~:Jдатко~осной. Наибольшую массу 

, 11 , 1 кочки рыхлой фазы развития (около 60% от об~его чи;сла ~очек). 

I -. Jf - .. 

2. 1 3 67 4 

\~ !JJ 
' 

' 

1 '" ·. З. П рафиль · растительности в nолигонально-вал~ковом болоте в окрестностях 

llоходск (низовья р.Колымы): 
1 Carex appendiculata;· 2-.. Eriophorum vaginatum; 3--- Eri~phorum po1y~tac_hyoп; 4-

111 мtннs; 5 - Du.schekia fruticosa; б-:--- Betula exilis; 7 - .SaEx ·puichra. 1 - валики; II -

1 lll tннrы (мочажины) . . 
• 

1 2 '• 3 4 5· 6 7 
' 

1 

. 
l'atc. 4. Профиль растительности на северной границе распространения осоки придат-

" (11 1(\t нои: ' 
зарОСЛЬ кустарников; 2 - МНСГОКОЛОСКО.ВОПушицевое бojiOTO С примеСЬЮ Вейника 

111 IIIMt'''acмoгo; 3 - комплекс закус~·аренны?'- мох~_вых тундр с пушицевыми болотами; 4 
111Рrмостоящеосоково-лушицево~ болото из Eriophorum ru.sseolum; 5 - комnлекс заку

' IIH'IIItыx тундр с многоколосконопушицевыми болотами; 6- nрямостоящеосоковое бо-. .. . . 

' 1 "1, 7 - нрямостоящеосоковос болото с nримесью вейника незамечаемого 

1\ •ожной подзоне субарктической тундры распространение осоки 
11Jнt;~атконосной изучено в окрестностях пос. Походск, где на границе · 

' 

1 JIН'альной и тундровой зон осока придатканоспая высокое обилие име-
1 ••а В1'Орой надпойменной террасе р.Колымы. На постоянно. Затопляе

Мitl у 1tастках (пойме и первой надпойменной террасе) она не встречена 
11111 имеет невысокое обилие (0,8 тыс. коч~к на 1 га). В окрестностях 
IИ\{. llоходск (южная подзона субарктической тундры) осока произра-

1 ' 1' ва n.рямостоящео~оково-многоколосковопушицевых и струнноко-
IН t1110о~оковых болотах, на влагалищнопушицевых закуетареиных 
1' 11драх с осоково-пуmип;евыми болотами. Наибольшее количество ко-
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Т а б л и ·~ а 1 О 

Местообитание осоки нридатконоспой в долине р.К·олымы 
-------------,----...:·.:....· ·----=----:---:--------,--------· 

I> " аион и дата исследона11ий 

Среднеколымский у л ус 
окрестн. r.Среднеколымска 

15.VJI. 1973 

Местообитанис· 

Пойма, Заросли ив 

'' u -- -, хво1цевои луг 

17.VII.l973 Пер~ая наДnойменная терраса, заросли 
душекии кустарниковой и ив , 

liижнеколымский улус, окрести· . 
пое.Пстушки 

15. VIII.l972 

Вторая надпойменная терраса, 
nуu1ицевое болото 

· Распадок, ,.коренной берег, заросли 
кус~арников с единичilыми· · 
листnе~rницами 
. - ) . 

16 . VП.l972 Первая на~лойменная терраса, 
~--~----------------~~м~~~~о~г~ок~о=J:•о::скоnопушицевоеболото 
Леnый берег р.fiантелеихи 

2l .VII.l972 

1 

Кол-во кочек 
на 1 •~а, (тыс) 

.. 
3",3 
' 

2,4 

5,7 . 

9,4 

0,6 

I. ,2 
-----

Ilойма, заросли ив 
-=~-------------~-~~=~~:_-------~-------~----~0~,4 IIp. Чукочья 

19.VII.1971 . 

Окрестн.пос.Ilоходск 

7.IX.1971 

8.IX . .l971 

Остров Б.Тоня 
• 

18. VIII. l97 4 
, 

.. . 

IIравый берег виски Полеречной 
~ 

22. VII.1972 

44 

Вторая надnойменная терраса, 
влагалищнопушицевая закуетареИная 

тундра с многоколосковопушицевым 
болотом 

" ---

Первая надnойменная терраса 

о 

Дельта Колымы, осок~во-пуш. болото 

8,3 

6,9 

1,7:----3,7 

0,8 ---'-----........ 

Первая надпойменная терраса, 
закустаренная тундра с пуr.uицевым 
болотом . 2,5 

t ot окипридатковоеной отмечено на влагалищноnушицевых закуста-
11 aatar,a x тундрах с многоколосковопушццевыми болотами, достигая на 1 

t ) 1ъtс. Наименьшее · количество особей осоки встречено на струнноко-
1111Оосоковых болотах (на 1 га 300-700 кочек). Здесь же обнаружены 
01~ы и ювенил-ъные особи осо;ки прИ:датконосной, что указывает на 

111 а , ,.,сJчное семенное возобновление. 
II ,J Jrриведенных. данных видно, чтQ мощное развитие осока придат-

v v \.t V' 

111 '' ••ая имеет на второи и частично .на первои надпоименнои террасах 
• • 

1 Оitымы, т.е. на участках, периодически затопляемых полыми вода-

., ll .a пойме, и реже на первой надпойменной террасе р.Колымы дан
' • ни;' не· обилен, основную массу образуют молодые кочки, т .е. осока 
tlflll\tiTKoнocнaя только проникает на эти· участки, заменяя · арктофило-
' 11yr'a. А в центра.Тiьн_ых и северо-восточных районах Якутии в преде-
11 ссверноЦ тайги осока придатконосная обычно обильна на 
t tJat 111осмных участках долин рек в условиях избыточного увлажнения, 

t ., 'Г')Iубокого затопления полыми водами. Северная граница распро-
1 р 111 ·ния вида не выходит за пределы южной подзоны субарктической 

1t;,p1-.1. В услов~ях Ни;жней Колымы осока придатконосная имеет тен-
v v 

' tllt;a11o к дальнеитему расселению к ·северу, так как на северпои гра-
1 

ltllt • своего ареала она имеет .высокую жизненность. Здесь 
IIОДС'rвуют кочки более молодых фаз_ развити.я·, тогда как старые коч-

11 1 о ,,r,авляют не более 20% от общего числа кочек. Все это подтверж-
' r J ~t:орию о расселении бореальных видов в тундру. 

• \io ' 

4.t.з: СеЗонное развитие 

~llt:t,ифичность климатических условий Крайнего Севера (кратко
' ' 1 ('11лого периода и низкие летние температуры воздуха и почвы), 

1 111 11 ос залегание мерзлоты обуславливают ·своеобразие сезонного раз-
v ' 

1 1 1 11 ,. растеfiиц. 

1 Рtrологические наблюдения проводились нами на участках, где еде
' 111 )' • н:~т . запаса надземной фитомассы. За период наблюдений ( 1971-. 

~ J 1 , 1987 гг.) условия вегетационных сезонов сильно отличались. 
1' tнltительная характеристика температурного режима дана в табл. 1. · 

11 1971 г. весна была затя)кной, отрицателъные температуры воздуха 
t • tа();,ались до 3 июня. Лето теплое, сухое (см: табл. 1, 2) ~ , 

li 1972 г. лето прохладное, сухое. Особенно прохладной была вторая 
1 Httнta1 11a лета. · . . .. 

11 • 11а 1973 г. была затяЖJiой, но в июне (со второй декады) наблюда- .. 
t н t. очень высокая температура воЗдуха. Среднеиюньская температура 

IJtYX:t (14,4°С) оказалась вышеиюльской (13,3°}. В этот год выпало и на
' 'Л1.11rсс количество осадков (232 !'!fM, . за веrетаr,ионный период 103 мм) .. 
В ' L ••а и лето 1974 г. теплые. В этот год отмечен наибольniий 11аводок · 

lf ' t 1 авнснию с предыдущими годами. ·оnытные участки бъiли · залиты 
1 t н1 . Jl сто сухое. · · · ~ 
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~ 11 симальнос количесТво генеративных побегов на ·кочках отм,ече
lt 11 1973 и 1987 гг. Количество их по годам сильНо колеблется: . (ампли-

1 н пределах 15-90%). Одной из причин такой изм~нчивости 
1 1 1 · • я увелиЧение численностИ мелких мыiпеВидных грызунов. Так, 

tн• 1 1972 г. многие зачатки генеративных побегов были съедены мы-

''' 111 • В 1 нtце августа появляютсЯ молодые побеги, ·у которь1х сраЗу закла-. 
1 1111 ,,с~ корешки, т.е. намечаются узлы кущения будущего года. Ко
" 1 сt ·по их . по годам также меняется в довольно больших Пределах -

1 11 '"''Уда 50-'-60% (табл. 12) . Максимальное количество мол?Дых по-

Изменения количества молодых побегов 
на 1 кочке осоки придатконосной 

Табл11ца 12 
' . 

1 1 11,1 рН.1ВИТИЯ КОЧеК 1971 

18 

31 

22 

1972 

35 

61 

54 

16 

!973 1 ~ 974 1 
1 97 5 \ Среднее 

17 21 122 43 

27 19 126 53 

l48 52 
1 11 "' IIШt кочка • 

19 

2 

14 

17 54 19 
6 1\111\1 I( O'IKJ 

1 '" :;арсгистрировано в 1975 г. В период появления молодых побегов в 
11 1 \1 1' • были довольно теплые дни, без заморозков, хотя весна и бьmа 
''' ,11 "J·i, затяжной. Минимальное количество молодых nобегрв отмече-
'н 1973 г., так как в третьей декаде июля было резкое nохолодание (21 

t 1' 1\1 выпал снег). Обычно молодые побеги осоки придатканосной высо-
t ''\но 2 см уходят зелеными под снег, но до весны наибольшая их часть 
1 "'' ):Н~Т (90-95%)' сохраняются только единичные побеги. Некоторая 
н ''' { ·а)сдается мыша~1и. 

1' \l01M образом, в тундровой зоне осока придатконосная приспосаб-
tl\1 Н' 1 с я к более суровым условиям суп1;ествования. В условиях корЬт-

11 t' в 'I'Стационного периода она все сроки развития проходит в очень_ 
'1 о' вpe:rvtя. Начало бутонизации и цветения наступает только с уста-

1 ll\:' ltt1CM положительных температур и прекращением заморозков. 
11 t(HtOC побурение листьев начинается с похолоданием со второй - по~ 

1 1 tlltt.a августа, а со.хра.ня·ются зеленьrми на более длительн<;>е время, 
•' 1 емпературы воздух~ в августе и сентябре высокие. В июле 1973 и 1 1 

1 t / 1 1,1,. заморозки вызвали полное побурение к третьей декаде alfrycтa. 
1 н,, 11ридатконосная как бореалъный вид на северной границе своего 

' 
v 111Н сtце не в полнои мере адаптирована к условиям существования. 

1 111 с' ассимилирующий аппарат достаточно устойчив во вес годы. (ам-
1 lit 1 YJ '" кол.ебаний количества их 5-15%), то органы генеративного 

1 1 Н\tllо>ксния в неблагаприятные годы сильно подавлены, амплитуда 
J:,ttий количества их высока (60-90%) . 1 • 
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4.1.4. Возрастной состав популяций 
' . 

Изучение популяцИй растений привЛекзет все бо.тiьщее вниман 
ботаников. Один из аспектов эт~й пробле~ы -- изуч~~и~ возрастИ 
состава популяций. Методику изучения возрастн~го спектра nопуляц 
растенИй впервые обосновал и ·разработал Т .А. Работнов ·· ( 1950 а, б 
Классификация, предложеJ:Iная Им, ·.примен.5.!етея к .разлиЧнЬIМ жизне 
ным формам: стержне- и ·кистекорневым· травам (РабQтн.ов, 1950 а, б 

· полукустарничкам (ТруЛевиЧ, 1960), 1\.лубнелуковичным .вегетqтивны 
малолетникам ·.(Шорина, 1967) , .. плотнодерновинным злакам (~уко 
1967 а, б, 197.2, ·1973)'. Выяв4ение возрастного состава популяций трав 
нистьJх многолетников имеет важное значен»е для глубокого 'познав 
ния ценозообразу~щей роли видов в раститеJJьном сообществе, да 

v 
возможностьподоитик оценке жизненного состояния вида и т.д. 

Значительную изменчивость возрастного состава популяций одно 
и тог9 же вида в разных эколоrи_ческих условиях установил Т~А. Р ..... """" 
нов ( 1950 а). Мы по пытались проследить изменен·ия ·возрастного :соста 
популяций плотнодерновинных осок в разнi")rх местообйтаниях. 

Нами выделены следующие возрастные· группы qсоки придаткон 
ной: всходы; ювенильные особи; взрослые, в их числе: а) молодь1е ве 
тативные и молодые генеративные, б) средневозрастные вегетативньiе 
генеративные~ в) старые (сенильные). Взрослые особи образуют коч 
всех четырех фаз .раЗвития. · · · 

1 

При выделении возрастных групп принимзлись во внимание ди 
метр и высота отмерших органических о~татков, число и длина гене 

тивных побегов, ЧИСJJО . и · длина листь'ев.· Основные показат 
· возрастных груnп осокИ пр.идатконосной приводятся в табл. 13. · 

' Всходы осоки приДатконосно.Й (р:ис·~ 6) появляются в "'конце ~юля и 
начале авгус~а в. местах, ·гд~ нет спл;ошного моJ<ового покрова. Они 
из растают между кочками ца сырых . голых ·местах в условиях сильн 

затененности. Всходы в течение всего периода--вегетации сохраняют м 
зокотиль, имеют 2-3 · листа~_ Листья у них ·· слабошероховатЬiе, из 

'· голые. К . осен» более 90-95% всходов nогибает. Причиной гиб 
всходов, вероятно, можно считать осенние заморозки. ·Часть ; всхо 
ост~вшихся живыми,· возможно, поедаются мытевиДными Грызунам 
Поэтому очень небольтое количество (менее- 1 '%). остается· 'до вес 
следующего года. , -. 

·· К ювенильным, или юношеским, · растени~М. .относятся экземпля 
4-10 лет, высотою до 10-12 см. ЛИстья светло-зеленые .1,5-2 мм ш 
ринь~ линейные, плоские. Поверхность листовой пластинки терохов 
тая. О~новани:е · стебля покрыто светло-бурыми пленками. Пле 
прозрачные, с заметным килем, бле~тящце, 2,5-4 см длины. Корни 
желтоватым опушением~ 0,5 ~м ширины, до 20 .см .длины. . 

. Прематурнь1е особИ, по Т .А. Работиову · ( 1950 .'а), переходвые -
Л.И. Воронцовой ( 1967), имматурньiе - по А.А~ Уранову ·(1967), об н 
ружить не удало.сь. В этом возрастном состоянии должно впервые н 
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б.Людат~ся образование nерв~ч
ной кочки, т.е. должно _прои~хо

дить первичное кущение осоки. 
1 v 

· Предположительньlи возраст 

посЛедующих . групп особей вы~ 
числен по возрасту кустарничков ._ 

. . /' 

и кустарников, растущих на коч-

ках осоки придатконосной. Каж-
. v , 

дую кочку м:ь1 считали однои 

отдельной особi>,ю .. 
В,ероятный во~раст молодых 

· вегетативн~:-:tх особей 10-25 лет. 
С достижением этого возрастно

го состояния начинается ·· период 
v 

развития . взрослых растении и . 
осока придатконосная вступает в 

перву1о фазу развития кочки. 
Возрастная группа .молодъ1х 

• 
генеративных особей осоки при-
датконо<;ной образует кочки 
р1")1хлой фазы развития. Вероят
ный возраст 26-40 лет. 

Группа средневозрастных ве

гетативных и генератив~ых осо-

. бей достигает возраста в 
несколько десятков лет (50--80). 
С увелич~нием слоя отмерших 

v ,_, 

частеи . корнеи и влагалищ и 

уменьшения количества генера-

. тивнь1х побегов и листьев, преоб
ладанием ветоши и старики над 

зеленью осока придатконосная 

переходит в следующее возраст

ное состояние: в группу старых 

(сенильных) особей. 
Старая кочка, состоящая из 

сеяильных особей, имеет неболъ
. moe число генеративн~Iх побегов 
(максимум до 40). Вероятный 
возраст- 100 и более -лет. 

Ниже приводим описание 

растительности площадок, где 
• v 

изучен возрастпои состав nony-
v . v 

ляции осоки придатконоснои 

(1972-1976 гг.). Площадки вы
браны на разных частях долины 
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р.Колымь1 в таежной и тундровой зонах. 
Плоu~адка 1 расnоложена в nриозерном ловижении на nервой н_,... 

пойменной террасе р.Колым1)1, к юrу от noc. fiоходск (осоково-мноrок 
лосковопушицевое болото). 
М.икрорельсф кочковатый. Кочки осоки придатконосн·ой круf!НЫ 

1 

. . 

а б 
Рис. 6. Разновозрастные поб~ги осоки придатконосной: 
а -· всходы; б - ювенильная особь; в - молодое вегетативное растение 

15-50 см в диаметре, 25-60 см высотою. Количество их на 1 га дох 
' 

ДИТ ДО 31 ТЫС. 
В травостое доминирует Eriophorum polystachyon, высота кото .... г..' 

доходит до 50 см, с покрытием до 10%. Высота травостоя в среднем ра 
на 35 см (по.крытие - 30-40%). К осоке придатковоеной и пуши 

v . 

мноrоколосковои в . незначительном количестве примешиваются Care 
stans, Eriophorum vaginatum, Comarum palusti·e, Chamaedaphn 
calycula1a. Единичн_о растут кусты Betula exilis, SaJix pulchra. 

Мохо~ой покров несплошной, с мощностью до 1 О см. В сложении е 
прини~1ают участие зеленые и сфагновые мхи: Aulacomnium turgidu 
А. palustre, Tomenthypnun1 nitens, Drepanocladus revolvens, Sphagn 
s q нarros нm. 

Площадка 2 выбрана на первой надпойменной террасе р.Колымы, 
52 
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t , нuGтоку · от пос.Походск, на закуетаренной .~лагалищнопушицевои 
III IJ '. . . · \ ·. ·· . , ..... _ . 
~~а1крорельеф кочковатый. Кочки пушицы влаг(:U!ищной небольшие, 

t () м высотою и 10-25 см в диам~тре (на 1 ra более 30 тыс.. кочек). 
pttмt· того~ .. ~оЧ~,<и ~ образованЪ! и · осок.ой придатконосной. Ее ·кочки 
lf\ 11111>1~, до ,бО см вьsсотою и в диаметре до 40 см. ··Количество их на 1 га 
1 fJ,I1 '1' ДО 8 ТЫС. · . . · . ·. , 

1 1 кустарник-ов ·обычны ·. -'Betula · ~xiHs; _ · Salix· pulch:ra, Dusche~ia_ 
tt 11 \о:-;а. В травяно-кустарнцЧковом покрове в·с"i·р·ечаются Vacciniчm 
tl cJaca, V. -uligiriosuni, Ledum. decumbeps, Cala1nagrostis ·holmii,- Carex 
' 111 • \ rariflora, Yalerjana capi-tata, R:upus-:chainaem<;)fUS :ц дР· .· . .. 
М ·•<ду кочками и на ·'кочках · растут мхи: Tome~thypnum nitens, 

111" uв1nium turgidum, А. palustre; HylQcomiuпi splendens var. 
11 lf1Um, ·Polytrichum alpes·tre, Dicranum e\pngatum, ·. Drepanocladus 

'lv ·r1s, Sphagnum squarrostim, S. wariistofii; S~ balticum, Onc~phorus 
lt II N, О. wahlenbergii, P<;1hlia c:ruda, Dit:r:ichum flexi~.aule. Мощность ~o-
ill н 'нокрова .равнаJО~15 см. · ·. · 

llлощад:к;а з . выбра~а~на .осоковом боЛоте из Carex stans .нa левом бе-
1 1 ' виски Рассоха, в 2,5 км .от пос.- Походск,, на второй надпойменной . 

рр 1се р.Колымы·. , . ~ 

Микрорельеф кочковатый, видны разорванные бугры (валики), за-
1' н 1 tiiOLциe кустар!fиками: Betu1a exilis, Salix pulchra. Кочки осоки при.:. 
t н 1 ааtосной · небольmие, · 15-:-35 см высотоЮ, обычно растут на · 

• 1 

1 н 'JIIJU1ИX повышениях. , 
Высота траво.сто$J доходит до . 25 . см,_ ·средн·ее покрытие 15-20%, Oб

tHIIIt (l>он буро-зеленый. В 'небольшом к·оличестве к . Carex stans и С. 
1рр 'IJdiculata примешиваются Eriophorum polystachyon, Comarum· 

1 1111 ~ t I"C. . . . . 

Моховой покров . Jiесплошной, маломощный (до · 5-6 ·см). ОбJ>Iчны 
111 t ornnium palu~tre, А: turgidum, виды родов Bryum, Drepanocladus, 

111 11111. И;3 сфагнов доминирует Sphagnuщ squarrosum~ . · · 
II Jioщaдкa 4 располqжена на шейхцеревоriушицевом болоте· в комп-

' 1 t • с закуетаренной тундрой в 30 км к северу от пос.Походск; -на npa-
t tM )Срсгу виски Поперечной. 

,. . ' 

М 11крорельеф полигонально-валиковый. Полигоны (мочажины) за- . 
IMHIOT 75-% плqЩади. Всюду вид·ны сухие трещины шириною до 1 м, 
IIOITЫC мхами Au.lacomnium turgidum, Tomenthypnum nitens, · видами 

II'H 1 Sphagпum. На полигонах растут Eriophorum scheuchzeri, Е .. 
t tl Ntachyon, Carex stans, Calamagrostis neglecta, Carex appendiculata. 
ltlt~)тa травостоя 10-15 см. На валиках- кустарничково-кустарНJ1КО-
1 1 1 астительность .. Обычны Betula exilis, Salix puchra, S. reptans, S. 
1 t tJiata. Высота березы равна 20-30 см, а ив- 10-20 см. В травяно~ 

\ ' I'Нрничковом покрове встречаются lJcdum decumbens, Vaccinium 
11 , ... idaca, Empetrun1 subholarcticum, Valeriana capitata, Eriophorum 
111 11atum, Saxifraga hieracifolia и др. Из лишайников растут Cetraria 
1Н 11llata, С. islandica,. Peltigera aph.thosa ·и др. Моховой покров мало-
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моu~ный, до 8 см, состоящий из Aulacon1nium turgidum, Dicran 
elongatum, Tomenthypnum nitens. :и видов рода Sphagnum. 

Площадка 5 выбрана на закачкарепном осоковом болоте на о. 
· IIIaя Тоня, находящемся в дельте Колымы. 

Микрорельеф кочковатый. Кочки осоки придатконосной круnны 
высотою до 50 с.м и в диаметре до 20-40 см. Количест-во их на 1 га дох 
дит до 10 тыс. Кроме кочек осоки придатковоеной реДко ветре-.... _ .... 

., 
кочки пуrпицы влагалищнои. 

Травостой высотою в среднем 30 см, с покрытием 30-40%. В 
сложении участвуют Carex stans, Comarum palustre. Разбросанна 
тут на коч·ках кусты Bctula exilis, Salix puJchra. Моховой покров разв 
хорошо. Госродствуют Aulacomnium turgidнm, А. palustre, виды род 
Drcpanocladus, Sphagnum squarrosum. Мо1цность мохового покрова д 
ходит до 12-15 см. 

Вес вышеприведенные описания площадок для изучения возрастно 
v v .. , 

состава популяции осоки nридатконоснои относятся к тундровои зон 

Кроме того, для полного освещения этого вопроса бьш изучен возрас 
'\~ v ,, v 

ноисостав популяции осоки придатконоснои в леснои зоне, где для 

го были вь16раны 4 площадки. 
· Площадка б заложена на многоколосковопуuJицсвом болоте в 2-
км от_ крутого коренного берега р. Колымы, на юго-.восток от noc. П 
тушки Нижнеколымскоrо улуса. Рельеф увалистый. Микрорельеф ко 
коватый. КочКи осоки придатканосной покрывают 20% площ .... ~6 
Кочки крупные, высота~ до 30-60 см, 15-50 см в диаметре .. Он 
обычны по периферии болота· и заходят в заросли кустарников . 

Высота травостоя 20 см с покрытием до 25%. Основным доминанто 
является Er.iophorum polystachyon с покрытием 20%. К ней приметива 
ются Calamagrostis neglecta, Eriophorum vaginatum, Comarum. palustre. 

Площадка 7 выбрана среди зарослей ив в ложбине, в 2 км на восто 
от пос.Лобуя Среднеколымского улуса на право.м берегу р.Лобуя (пра 
вый приток р.Колымьr). Микрорельеф кочковатый·. Кочки осоки при 
датконоспой круnные (на 1 га до 13 тыс.). 

Высота ив до 4-5 м с сомкнутостью 0,3. В травяном покрове господ 
ствует Equisetum arvense. 

Площадка 8 расположена ·на поемном хвощсвом лугу в 2 км 
г. Среднеколътмска. 

Высота хвоща полевого (Equisetum arvense) доходит до 13 см с по 
крытием. 20%. Кочки осоки придатканосной небольшие (на 1 га -
тыс.). 

Площадка 9 находится на краю аласа среди лиственничного леса, в 
км к северу от г.Среднеколымска. Микрорельеф кочковатый. Высот 
кочек 25-45 см, диаметр 15-35 см. 

Растительность 1 пояса представлена Arctophila fulva. Средняя высо 
та травостоя - 60-70 см. Дальше идет пояс Eriophorum sche~hzeri 
Equisetum fluviatiie. Вь1сота травостоя 20-25 ' см. Встречаюте 
Ranнncнlus gmeHnii, Hippuris vulgar·is, Rumex aquatilis. По крак1 алас 
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идет пояс · осоко);}о-пушицевоrn' болота. Траво~той представлен G 
appendiculata, _ Eriophoruni ~ polystachyon, Е. · vaginat~m, · Comaru 
palustre.. - . 

.. Возрастные спектры_ осоки придатковоспой показаньi на · рис. 7. .. 
В лесной зоне наиболее молодые riрогрессирующие поnуляции осо 

nридатконосной находятся в пойме рек (пл. 7 и 8) . Здесь всходы соста 
ляют 69,8 и 11,9% от общего числа особей. Соответственно высока дол 
ювенильных и молодых вегетативных растений (16,4 и 42,1 %) .. Ст 
особи· почти полностью отсутствуют. . · . 

На перв?й надпойменной террасе р.Колымы популяции осоки .ПР 
датконаспои нормальные средневозрастные (пл. 6). Здесь господству 
средневозрастные особи ( 44,9%) , а участие всходов и ювенильных .", .... '-! 

тений подавляется (около 4%). . 
На второй надnойменной террасе р.Колымы· в поnуляциях 

v 

. придатконоснои возрастает участие средневозрастных (61 ,5%) и ст 
рых (15,4%) особей. 

• 

Таким образом, в лесной зоне осока имеет более высокую жизне 
ность на участках, периодически затоnлЯемых полыми водами (пойма 
nервая надпойменная террасса). 

В тундрово~ зоне более молодые nрогрессивные популяции осо 
придатканоспои обнаружены на первой надпойменной террасе р.Кол 
мы. Здесь высока доля всходов (80 % ), что указывает на высокую во 
роизводимость вида в ценозах и агрессивность заселения. 

На втор~й надпойменной террасе р.Колымы популяr~ии осоки при 
датконоснои относятся к типу нормальных средневозрастных (nл. 3 
4). В . попул~циях доминируют средневозрастные генерати.f;\ные особ 
(58,5 и 60,5% от общего числа особей). Наличие наибольшего колич 
ства средневозрас:ных особей показывает на устойчивость вида в nопу 
ляции. Здесь наиболее низка доля ювенильных молодых вегетатявны 
растений (ОТ 1,8 ДО 16%), НО заметно ВОЗрастае; участие старых осоре 
Эти данные указывают на низкую воспроизводимость вида и енижени 
ее жизнеспособности. 

ВышепривеJ3енные данные подтверждают то, что осока придаткон 
пая на северпои границе своего ареала обладает высокой жизненн 
и имеет тенденцию к широкому расселению дальше на север, т.е. ид 
бореализация тундры. · 

4.1.5. Запас надземной фитомассы 
и его погодовые колебания 

Важнейшим nоказателем жизненности вида, его адаптации к уело 
виям среды является запас фитамассы и динамика его формирования 

. Наши наблюдения за динамикой запаса надземной фитамассы проводи 
лись в течение вегетационных периодов 1971-1975 и 1987 гг. Описани 
опытного участка дано в гл. 2. 
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11 о ;)U~e~ за:пцсе надземной· фитомассьi у 'осоки придатконосной боль-
' , м сто занимают ·лИстъя, доля генеративных nобегов незначит~льна. . ,.. 

В 11ачале вегетации е устано~лением пол0жи.тельных т·емператур 

t IJ ха в очень К0р0ТК.ИЙ срок появляется значительное~количество ЛИ-
1 " и генеративНых побегов. В nервой половине иl0н11 на 1 м2 площади 
J• 'Д11см за 1971:._1975 и 1987 гг. количество их соответственно равно 
О 17 60 и 37-48 ( табл. 14) . В· этот период их длина еще небольтая 

r 

р 'днем· 4 и -3 см). :В конце июня _:_ начале июля почти в два раза про-
' )Д11Т прирост количества листБев и генеративных побегов и их дли- ~ 
t 1 llрир.ост генератИвных побегов небоЛьшqй, в 1:--1,5 раза, а их 
1 1 1111t1 - в 2__:_4 раЗа. · .. 

1н Личение количества листьев идет До сер_единьr августа (1973 и 
1 J 1 1'1\), в годьi. с nроХладньiм летом - Jj.аблюдается до августа. К кон-
11 11 't~етации часть· листьев буре·етJ и переходит ·в в~тошьi часть обламы-

1 '' ~1, вследствие чего количество листьев на 1 м уменьшается, 
11 \t ·тся их длина. Листья в этот период короче'На 1-2 см . 

н лнчение количества генеративных nобегов идет до августа. Затем 
111 • о ·тастся стабильным до конца :вегетации. Удлинение генеративных 

11 ' t 1 t в отмечено до середины июля. Эта длина остается без изменений 
нt 1 ntrt~a вегетации. ; . 

, редний вес. одного органа также подвержен колебаниям. В течение 
11 tiBI нроисхрдит заметное ero увеличение на 1 см длины (таб.Л. 15) , что 
1 t 1н1 объяснить удлинением органов и накоr1лением в них питатель-

111·1 веrцсств. Небольтое увеличение массь1 1 см длины органов отмече-
1 ' по нача.па августа. Затем со второй половины августа начинается 

ltt t 'у рение листьев и их отмирание, опад семян, что и сказывается на 
1 н 1 ) 1 "11 и и массы. 

В ( оответствии с колебаниями количества листьев и генеративных , 
1 t н· r он, их длины и массы идет накоnление надземной фитомассы, что 

111 1н1 на рис. 8, 9. Максимум запаса надземной фитомаесы совпадает с 
11 111 'ольшим количеством листьев и генеративных еоов, а также 

iiiiHIЫ и массы органов. ·· . 
С С3онные изменения запаса надземной фитемассы осоки ·nридатко-

1' IIОйданЬrвтабл.lб, рис. 9. • . .; 
Максимальный запас надземной фитомассы у 0ски hри~атконосной 

, ' В{ с годы наблюдений накапливается к наttМу aвrycra. Ес.-и nринять 
1' 100% максимальньrй . запас фитамассы 11. про~нuиЗмi}10вать ход его 

• <: 

111 оаtлсния, то можiiО увидеть оnределен.нlilе кз~11;· п.рироста мас-

''' · В течение июня для осоки Щ>идатконосН@Й: xajliтep~ незначитель-
111 ·111 nрирост фитомассы, в среднем 0,65 ll./гa, что составляет всего 
), 1 - 3,5% от максимального урожая. В это врем-'! листья и генератив
III.Н ' 11обеги только появляются, их длина небольшая. В конце июня -
11 Pt~t JtC июля ~связи с увеличением количества листьев и генеративных 

11 ' ' · • ·ов, их длины и массы происходит быстрый прирост массы, в сред
! Н м 5- - 6 ц/га. Запас фитамассы составляет 50,4% от максимума. К нa
'IIJIY августа прирост массы невелик и падает до 1,07 ц/га. Со второй 
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<Jt 
QQ 

1971 
Дата 

' 1 

16.VI 880 

3.VII 2033 

17. VII . 2166 

3.VIII 2203 

18.VIП 2077 

4.IX 2016 
' 

18.IX 1954 

16.VI 

з.vп 

17.VII 

3.VПI 

-18. VIII 

4.IX 

18.IX 

37 

106 

107 

107 

107 

106 

106 

1971 
Дата 1 

4.VI 

16.VI 

З.Vll 

17 .VII 

З.VIII 

18. VIII 

И\ 
...с 

-
4.IX 

18.IX 

1 

-

0,77 

0,80 

1,28 

1 '10 

l ,02 

0,94 

0;85 

2 

4 

13 

14 

14 

14 

14 

13 

3 

1 1 

15 

17 

17 

17 

17 

? 
• 

1 )98 

1,78 

• 

Количество (1) и средняя длина (2) органов осоки придатковоеной (см) 
на 1 м2 пробной площади 

-

1972 

1 

1316 

3185 

3225 

3235 

3202 

2921 

2921 

72 

96 

97 

98 

98 

96 

96 

2 

4 

9 

18 

18 

19 

17 

16 

4 

13 

23 

23 

23 

23 

23 

1973 1974 

1 

1105 

1542 

3562 
• 

3571 

3596 

3596 

3580 

48 

34 

54 

53 

53 

53 

53 

2 1 
- ------~~--- --------- ------- - -

Листья 

4 

7 

20 

22 

22 

22 

20 

1760 

4139 

4187 

4415 

4211 

4108 

3929 

2 
------ - -- - -- --

3 

21 

22 

21 

19 

19 

17 

Генеративные побеги 

2 

6 

17 

18 

18 

18 

18 

29 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

5 

22 

28 

28 

28 

28 

28 

L~ 

1975 

1 

1012 

4472 

5786 

5786 

5233 

187 

235 

286 

287 

287 

2 

4 

10 

13 

16 

16 

2 

6 

24 

31 

31 

Масса l см длiШЫ .:.1истьев (l) п генеративных побегов (2) 
... .. 

осоки придатканоспои в сезонпои динамике. ){Г 

• 

1987 
~ 

1 . 

- ~1 

3508 
\ 

-

- -

77 

--

• 

1 

1972 1973 . 1974 1975 
' -

' 

-

1 2 1 2 1 . 2 1 2 
• 

' 

0 ,66 1,84 -

0,34 1 '78 0,74 1,86 0 ,62 . 2,18 0,63 
\ 

2,03 

1 

0,64 1,62 0 ,86 2.19 0,92 2,78 0,67 1,62 
; 

2 

21 

36 

-

Таблица 14 . 

' 

'Среднее 

1 

1215 

3074 

3785 

3800 

3664 

3160 

3096 

75 

100 

115 

115 

115 

71 

71 

\ 

. Среднее 

1 

0,66 

0,62 

0,77 

2 

2 

4 

12 

17 

18 

18 

18 

16 

3 

12 

24 

23 

23 

22 

22 

1,84 

1,97 

1,99 

0,79 1,92 0,88 :? .08 1 '16 2,29 0,99 1 '98 1 ,02 2,08 
2,13 ... 

2,38 0,88 1,96 
. 

0,93 2,02 l '17 4,19 1,04 2,49 1,02 2,20 

2,14 0,89 1 ' 73 0,79 1,99 1 '15 2,1 7 1 ,01 2,42 0,97 2,09 

' 
' 

1,54 0,87 1,69 - 0,95 1 ' 74 0,96 1 '97 Q,93 1,74 

1,45 0,78 1 ,б 1 - - 0,83 
. 

1,66 0 ,86 1,84 0.83 1,64 

' ... 

• 
... 

' 

J 
' 

; 
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декад·ы . а.вгуста прирост :отсутству~т, и•~т пон~ж.еwи.е ··з~паса надз~мн 
ф~томассы до 95,6% .0т максиt4ум·а. . _ ·. ·, · . . · . ·. . . · . . · 

. · .. По годовые к~лебацйЯ Заn~са надземной фит.емас.сы ехарактеризов 
' . ' . 

ны в табл. 16. - , - ; . · · . · .. -. . . . ' · . ·. · , ' 

см мг ·цjгд 
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Рис. · 8. Запас надзе~ной фитомассы, количество, длина и масса 1 см длины . л~стье 

осоки придатконооной (среднее за ·t971 . .:_.197 4 rr.) . . . . . 

--запас надземйой фитомассм~ ц/га; - .:._ ~ ~олиЧе~тво лис~ьев~ _.:_,.._ ,.·длин 
листьев, . .см; -х-х_;_ средняя масса 1 см дЛ~ны листа, мг· -· · 

. ' . . ' . . 

· За все годы наб~кiдений ~аiсимал-ьнwй урожа~ 0Ьщ .собран в 1 ~74 г. 
(17,62 ц/га или 14.5% от средн~n;>).J3·, 1.972 . г. фит0масса . бц1ла м.ини
мальной, почти .в 1·,5 раза ·.ме_н~ше сред~;~ей <~Q%), '!:!е зависит <?Т и~ме
нений _температуры возДуха и КО1JИЧ:ества осадк~' по ,годам (см. рис. ·9). 
С _возраст~нием температуры идет Интенсивнееw накоплен~е би9массы. 
Особенно большую рель играет' _темпе~атура - :ВОЗ)I;уХа В .. начале вегета-

. ции. Такое явление отмечецо в 1973 · и 1974 Гг., коща июньская- тем:Qе
ратура· оказалась высокой {в среднем 14,4° И 1Ф,8°С) . и накоnление 
биомассы~ начиная со второй половивы июня, резке пе>вЬl:сИЛосЬ. Более 
равномерный прирост 'фитомассъi ваблюдался в' 1971 и 1972 гг., когда 
на:и:б.олее теnлым месяцем ок~зался И·ЮЛь .. Максимальный ·запас надзем
ной фитомассЬ~ во вс.е Годы наблюдений отмечается n0сле максимума 
температуры воздуха, в кон:це июл.я: -:- начале августа. 

Кроме того, запас надземной. фитомасс:ь1 у. осоки п·ридатконосной 
изучался на ко.чках разньtх фаз развития (та€5л. 17). 

В первую фазу -:- .плоскей дериовины - осека придатконосная на
капливает очень небольшей запас надземной: фитомассы. Так, 3 августа 
с кочек данной фазы в среднем собрано 0,55 ц/га (5,1% ·от фитомассы, 
яакапливасмой кочками третьей фазы развития)~ Для кочек данной фа
ЗЪ[ развития характерно отсутствие генеративных побегов, а в накопле-
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· Таблица .. 

Дата 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

Среднее 

в % 

m 

р 

cv 

Сезонные и nогодовые изменения заnаса надземной фитомассы 

осQ.ки nридатконосной (ц/rа абс. сухой массы) 

4.06 

+ 

+ 

О, 17 

+ 

+ 

0,04 

0,3 

16.06 

0,40 

0\25 . 

1,29 

0 ,92 

. 0,58 

3.07 

6,93 

2,20 

2,40 

17.07 

11 ,51 

4,27 

12,46 

17,04 

7,99 

.. 

3.08 

12,21 

. 7,52 

12,79 

17.08 

11,58 

J,32 

11,89 

17,62 17,15 
. 

.10,51 . 10,10 

' 

4.09 . 

10,88 

6,98 

14,45 

0 ,69 

13,77 

1,89 

5,44 10,65 1 12,13 11 ,61 : 1 0.,66 

5 ,7 44,8 87,8 . 100 . 86,7 

:m,52 · н ,47 · =F2,06 =F2,20 =F2, 15 

75,36 ' 27,(}2 · 19,34 18,4 J8 ,52 

169,56 60,66 43,38 40,64 41,52· 

85;9 

+2,21 

20,52 

34,91 

Здесь и далее в табл. 17+- наличие. \ 

18.84 

32,10 

нии биомассы большую роль играют листья. Листьев на кочках coJвct~lti 
мало, соответственно и небольшой запас надземной фитомассы. 

Во второй фазе развития - рыхлой кочки -· также невысокий 
надземной фитомассы. В ее накоплении основнуЮ роль играют листья 
количество которых на кочках певелико и соответственно биомасса, 
капливаемая рыхлыми кочками, незначительна (0,54 ц/ га или 50% 
фитомассы, накапливаемой тиnичными кочками в период ма 
ноrо развития в начале августа). 

Кочки третьей фазы развития - типичные кочки дают наибольшую 
фитомассу (10,88 ц/га в nервой половине августа). 

В IV 'фазе развития - старые кочки - накапливается самая малеf{ь
кая фитомасса (до 0,16 ц/га). 

Прирост фитомассы на кочках разных фаз развития имеет обш.н~ за
кономерности. В начале вегетации (май-июнь) прирост · биомассы на 
кочках осоки· придатконосной невелик. Темп накопления биомассы рез
ко увеличивается в середине лета. Максимальная фитомасса на всех 
кочках разных фаз развития отмечена 3 августа. Со второй половины 
августа запас фитомассы на кочках начинает сокращаться и прирост от
сутствует. Уровень запаса фитомассы зависит от суммы т~мпературы 
воздуха за июнь-август. Наибольший запас надземной фитомассы со
бран в более теnлые 1973 и 197 4 годы. 

Фитомассу сосудистых растений на опытном участке "Походск" ела-
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( Таблица 17 .. . ' 

• . . . 
. еезонньrе .изменения заnаса надземной фитомассы 

· осоки nрматконосной на кочках разных. фаз 

• . развития (ц/rа абс. сух.массы) 
. . 

" 
. . ..... 

. Годы наблюдений . ' 

Дата ! - 1' 

1 
. ' 1975 1971 1972 1973 19.74 

' 
.. -

2 3 . '4 5 6 · 7 
• .. . 

1. Плоская дериовина 

... + + 0,01 + + 

о 06 •. 0,04 
' 

0 ,06 
4.6 

16.6 

3.7 

'17.7 ·. 

0,05 

0,25 

0,38 

0,38 

0 ,3.4 

.0 ,33 

0,01 

Q,12 

0,32 

0,40 

0,39 

0,37 

0,37 

' 0,12 

0,25 

0,28 

0,40 ' О, 19 

3.8 

18.8 . 
4.9 

18.9 . 

4.6 

0,26 

+ 
' 

16·.6 · . . 0,04 

3.7 . 0,29 

17.7 . 0,42 
' 

3.8 '· ' . 0,51 

18.8 0,46 . 

4.9 

18.9 

4.6 

16.6 

·. 

; 

• 

0,45 
• 
0,36 

+ 

0,30 

3.7 6,31 

17.7 10,60 

3.8 11 ,20 

18.8 10,67 . 

4.9 10,00 

18.9 8,53 

. 
0,.26 

• 

II. Рыхлая кочка 

0,01 0,01 

0,03 0 ,06 

0,14 0,31 

0 ,22 0,47 . 
·, 

0,26 0 ,48--

0,25 0,45 

0 ,24 
' ( 

.. 0,22 

111. Типичная кочка 

+ 0 ,15 

0,21 1,16 

1,89 6,74 
. 

3,63 11 ,54 

6,75 \ 11,85 

6,57 11 ,00 

6,43 

5,75 . -

' 

0,59 

6,60 

0,_57 

0,47 

0,4.1 

+ 

. 0,05 

0 ,40 

0,62 

0,65 

0,59 

0 ,46 

0 ,43 

+ 

0 ,82 

!2,82 

15,68 

16,20 

15,82 

13,38 

11,44 

1 

0,82 

1,08 

1,04 

' 

+ 

0,04 

0,15 

0.62 

0,81 

0 ,78 

+ 

0,46 

1,51 

6,38 

8,40 

8,07 

! Среднее 
1 

1 

• 

8 

0 ,0 1 

0,04 

0,23 

0,47 

0,55 

0,52 

0,39 

' 0,35 

.. 0,01 

0,04 

0 ,26 

0,47 

0,54 

0 ,51 

0,38 

0,34 

0,04 

0,59 

5,85 

9,57 

10,88 

10,43 

9,94 

8,57 

• 
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• 

• 

Окончание т а б л. · 

1 2 3 4 5 , 
1 6 7 8 

IV. Старая кочка 

0,8 4.6 . + + + + + + 

16.6 0,01 + 0,01 0,01 0,02 0,01 

3.7 0,08 0)05 0,08 0,06 0,04 0,06 

17.7 0,11 0,10 0,-17 0,15 0,1 7' 0,14 

3:8 0,12 0,11 . 0,18 0,17 0,22 о, 16 

18.8 0,11 0,11 . 0,18 0,17 0,21 0,16 

4.9 0,10 0,10 0,14 О, 11 . 
18.9 0,09 0,09 о, 11 о, 10 

Показатели вариаци- • 
v 

м а р cv ОННОИ СТа ТИСТИКИ 
v 

для тиnичнои кочки 

16.6 +о,49 1,09 83,1 ' 184,7 

3.7 -=Fl ,57 3,51 26,8 60,0 

17.7 =Fl '95 4,37 20,4 45,1 

3.8 ::t=2,08 4,66 19,1 
1 

42,8 
' 

18.8 ::t=2,04 4,57 1_9,6 43,8 . 

4.9 =F2,58. 4,46 26,0 44,9 
. . 

18.9 ::t=2,39 4,14 27,9 48,3 

гаrот восемь видов высших растений: Salix pulchra, Betula exilis 
Eriophorum vaginatum, Ledum decumbens, Vaccinuim uliginosum, V. vitis 
idaea, Duschekia fruticosa, Carex appendiculata. 

В период максимального развития надземной фитомаССhi в neLI~'L.O 
v 

половине августа на долю осоки придатконоснои приходится ок 

0,2~~ от общего запаса надземной фитомассы, включая древесину кус
тарников и кустарничков (С~зонная и погодовая динамика ... , 1'978). 

4.2. ОСОКА-БЛЕСТЯЩАЯ 

4.2.1. Систематическое положение и морфология 
. . 

Осока блестяп.~;ая (Carex lugens Holm) относится к секции Acutae 
подрода Carex (Еrорова, 1972). Многими авторами Carex lugens отнесе
на в синонимы к С. soczavaeana Gorodk. (Караваев~ 1958; Hul1en, 1968). 
Их Т.В. Егорова (1966) рассматривает как отдельные виды. Существен-
64 
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)11 ' \JIИЧИе между ~МИ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО у QСОКИ блес.fя~еЙ В обра-
t 11111 и густой дериовины принимают участие и rори~онтаJiьные част~ 
, 1 )В- короткие корневища, тогда как у Carex soczaV,aena они отсу1 , 

1 \ IO'I'. Кроме того, побеги С. lugens у основания одеты кори:чне~ь~ми 
1 ",tJаищами, продолженными в ли~товые пластинки (растения филлo:

llll•ll'), а у С. soczavaena- многочисленные высокие коричнево-жел-
' • 1 ~1uуевидные влагалища (растения афиллоподные). Растения, 
1' illllt>Ie нами с низовьев р.Колымы, способностью образовывать коч-

' i1 ltl'рсчисленными отличиями близки: к Carex lug~ns. Вид, ~о сравне-
1 , с осокой придатконосной, имеет о1.,раниченныи ареал, 

н t 1 ывающий Чукотский полуостров, север Канады.и часть северо-~о-
11 1 ~lкутиц (Егорова, 1966; Крючков, 1968; Porstld, 1957; Poluntn, 
• J; llulten, 1-968) .. Ег.о западная граница распростран~ни~ н~ выходИт 
IIP ·дслы долины р.Лены, дальше она заменяется С. ens1f~11a (Turcz . 
1 нodk.) V.Krec;z. . 
IIII )KC приводим описание растений, собранных нами в окрестностях 
llоходск. \ 
)t ока блестящая - растение невысокое ( 10-30 см), образующее 

, }Jit)ruиe кочки. Стебли до 30 см высотою, шероховатые. Листья ли
tlltt.tc, постепенно заостр~нные, с завернутыми в нижн19ю сторону 

ltl~tмa•, слабошероховатые, 1,5-3 мм шириньt. Тычиночный колосок 
см длины, сидячий или на HO)I<Ke до 5 мм длины. VПестичных коло

"' 2--4, рыхловатые, верхние сблия<енные, нижнии немного отстав
llный, иногда может быть на ножке до 0,5-1,2 см длины. Чешуи 

1 111'111ЬIХ колосков пурпурно-черные, реже с узкими белоперепонча- . 
. v 

1 111 v.раями . Мешочки эллиптические или округлояицевидные, в вер-
1 1 •1асти черно-бурые, резко переходящие в короткий носик. Нижний 
l''''а,н ~тный лист всегда короче соцветия, едва равен своему колоску. 
1tн1 основанИи прицветных листьев имеются черные ушки (пленча
''') . Влагалища листьев филлоподныс (т.е. продолжаются в листовые 
1 1 r·инки), красновато-коричневые. Чешуевидные влагалища, o_кpy
ll н1~ис побеги, лоснящиеся, слабокилеватые, не расщепленные сетча-

1 орни с хорошо заметным серовато-белым опушением. 
1 очки осоки блестящей в развитом состояниИ достигают высоты 10-

t м, диаметра - 20 см. При анализе побегов по направлению роста 
, 1 110 увидеть верт~к~ьные (апогеотроnные), косовертикальные (ко-

111\)1 сотропные, т.е. растущие наклонно вверх) .. Кроме того, на неко-
~РI·IХ экземплярах можно зам~тить очень короткие (до 1 см) 
•Ptt н1нтальные части (диагеотропные побеги), но у большинства они 

1 llыра)l<ены. Кочки очень густо переплетены корнями и имеют ФоJ?МУ 
v . 

11 1 ttJ ()tiнoгo гриба. Так же, как и у осоки придатконоснои, можноv разде-
1 tll; кочку на "крону" и "тело". "Крона" кочки осоки блестящеп пред-
1 III J н.:нa немногочисленными листьями и генеративным~ побегами. 

1 11 , в nериод максимального урожая (в первой декаде августа) число 

нн 11.св и генеративных побегов на кочках среднего размера достигает 
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соответственно 400 и 40, что в 2-3 раза меньше, чем у осоки прида 
носной. Основную массу дают ветошь (30~>) и старика (40%). 

Кущение побегов происходит так же, как у осоки придатканосной 
В отличие от других кочкаобразующих осок Carcx Jugeцs образ 

неболъ1.uие кочки. В образовании густой дериовины здесь участв 
вертикальные, косовертикальные и короткие горизонтальные поб 
тогда как у других последние отсутствуют. 

Как и у осоки придатконосной, весь этап формирования кочки у 
ки блестящей можно разделить на четыре фазы развития (табл. 18). 

Фаза плоской дериовины соответствует молодому вегетативному 
· стоянию осоки блестящей. Эта фаза начинается с начала кущения 
ки до се перехода в генеративное состояние. В образовании дернови 
участвуют два тиnа побегов: косовертикальные и горизонтальные. У 
стис первого типа побеГов очень незначительно. Горизонтальные п 
хорошо заметны, длиною 1-1,2 см. Вследствие этого кочка очень р 
лая. Вероятнь[й возраст - около 25 лет (возраст определялся так 
как у осоки придатконосной). 

Фаза рыхлой кочки начинается с началом перехода осоки блестя 
в генеративное состояние. В зту фазу, состоя·щую из молодых в 
тивных и молодых генеративных особей, происходит заметнос nодия 
кочки над поверхностью почвы. Но остов кочки (ножка) еще отсутст 
ст. Среди побегов У)Ке появляются вертикальнъiе, которые уплотня 
дер новину, однако еще преобладают косовертикальные побеги. fio 
мукочки еще рыхлые. Вероятньтй возраст- 30-45 лет. 

1 . 

Плотную дериовину образуют средневозрастные особи осоки бл 
щей. Здесь осока вступает в третью фазу развития- типичную. В ел 
жении дериовины наиболее заметную роль играют .всртикальн 
побеги. Число генеративных побегов достигает предела, возраста 
мощность слоя органических остатков (4-8 см). Типичные кочки 
капливают основную .массу, образуемую осокой блестящей (7 ,26 г/ м 
Если принять эту массу за 100%, то кочки первой, второй и четве 
фаз дают соответственно 26, 30 и 62%. ВероятJiый возраст - 50-
лет. . 

Фаза старой кочки представлена сеяильными особями осоки блеет 
щей. РазруШение кочки начинается с центра, где не происходит ку·щ 
ния nобегов. Здесь сохранились только ветошь и старика, поселя 
кустарнички и травы: Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Ledu 
decumbens, At·ctous alpina, Calamagrostis holmii, Hierochloё· alpina и 
Кущение побегов идет на краю кочки, где видны немногочисленные л 
стья (до 1 00) и генеративные побеги (до 1 0). Возрастает мощность ел 
отмерших остатков ( 1 О и более см). Вероятный возраст - 100 и бол 
лет. 

Нами были изучены видовой состав растений и их встречаемость 
кочках осоки блестящей (табл~ 19). Изучено 100 кочек, находящихся 
разньrх фазах развития (по 25 кочек). Встречаемость вида на кочках 
на в nроцентах от общ.его числа кочек. На этих кочках отмечено ку 
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1 о. в мелкобугорковых осоково-кустарничковых и мохово-закуста
llltЫХ тундрах. Эти тундры в окрестностях nос.Походск занимают не-
1\ЫtJие территории. Здесь nреобладают влагалищн,шушицевые 

у тареиные тундры в комnлексе с осоково-nушицевыми болотами. 
lllдИe осоки блестящей в данной nодзоне значительно ниже, чем в се
рtюй nОдзоне. На 1 га nлощади насчитывается 8-14 тыс. кочек осоки 

v 

1 ·тящеи. 

' 2 1 2 1 4 5 

I'11C. 11. Профиль растительности мелкобугоркоnой тундры на урочище "Роговатка" 
1111 ншье р.Колымы). 'l'ундры: 1 - блестящеосоковая кустарничковая; 2- влагалищнопушицевая, где есть 
1 нщы11ая примесь осоки блестящей; 3- влагалищнопушицевая; 4- комплекс прямо-
1111111\L'ОСОКОВО-многоколосковопушицевых болот с закуетаренной тундрой; 5 - заросль 
"'''' ,~ расивой и березы тощей 

Из nриведеиных данных видно, что осока блестящая в низовьях 
11 Колымы на южной границе своего ареала имеет тенденцию к отмира-
111110. Наиболее массовое развитие ее отмечается на северной границе 
tp ·ала. Эти данные nоказывают, что осока блестящая как тиnичный 
1 УIIJ\ровый вид, не может расселяться в более умеренных климатиче
' 11Х условиях южной nодзоЙы субарктической тундры на стыке боре-

" v 'Jtа)нои и тундровои зон. 

4.2.3. Сезонное развитие 

Наблюдения за сезонным развитием осоки блестящей охватили веге
' щионные nериоды 1972-1975 и 1987 гг., метеоусловия которых силь
щ1 отличались. Сравнительная характеристика темnературного их 
11( жима дана в табл. 1. Краткое оnисание условий вегетационных ceзo-
IIOR также nриведенов разделе 4.1.3. · 

Вегетация осоки блестящей начинается одновременно со сходом сне-
1 rшого nокрова .. В начале июня начинают трогаться в рост молодые no
' rи, заложенные осенью nрошлого года. Одновременно с началом роста 
молодых вегетативных nобегов nоявляются генеративные. Первыми вы
одят тычиночные колоски, которые через 3-6 дней начинают чернеть. 

1 kстичные колоски в своем развитии отстают от тычиночных на 1-2 
д11я. Примерно через 7-8 дней nосле nоявления nервых генеративных 
tюбегов тычиночные колоски nолностью сформированы; на 1-2 дня за
llаздывает формирование nестичных колосков. Со дня nервого nоявле-
1\ИЯ генеративНых nобегов до начала их цветения интервал составляет 8 
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Таблица \ 

PacnpeдCJieiiИC6)COKИ блестящей В IОЖНОЙ И 

севервой подзонах субарктической тундры 

Место в рельефе, местообитание Растительная групnировка 

Южная nодзона субарктической тундры 

Ilнадnойменнаятерраса,урочище 

Роговатка (почва мерзлотная тундровая 

песчаная; глубина оттаивания - 80 см) 

llнадnойменнаятерраса,около 

оз.llаумовское (nочва мерзлотная тундровая 

песчаная; глубина оттаивания - 60 см) 

Устье Колымы, о.Каменка, возвышенность 

(почва мерзлотная тундровая песчаная; 

глубина оттаивания - 80 см) · 

о 

Мелкобугорковая 
блестяuцеосоковая 

кустарничковая тундра 

Мелкобугорконая 

блестя1цеосоковая 

мохово-за кустареиная 

тундра 

Блестящеосоковая 

влагалищнопуu1ицевая 

кустарничконая тундра 

Северная подзона субарктической тундры 

Верtнина возвышенности "Походекая едома" 

(nочва мерзлотная тундровая; глубина 

оттаивания - 70 см) 

' 

Мелкобуrорковая 

блестящеосоковая 
дриадово-кустарничковая 

тундра 

Кол
на 1 
ты с. 

15,0 

ll ,о 

20,6 

дней. Первыми зацветают тычиночные колоски, через 1-2 дня- n 
тичные. Периоды бутонизации и цветения кратковременны (3-
дней). Незрелые семена появляются через 6-1 О дней после начала цв 
тения (третья декада июня) и в конце июня они уже зрелые. Этисемен 

v 

во весь вегетационныи период остаются на растениях и часть их сохра 

няется до весны следующего года. 

Сезонное развитие осоки блестящей имеет прямую связь с темпера
турным режимом вегетационных сезонов. 

Наиболее ранние сроки начала фенологических фаз у осоки блестя
щей были в 1973 и 1974 гг. (рис. 12). В эти годы лето было теплое, осо
бенно в июне (13() и 14,4оС в среднем). Самые ранние сроки начала 
фенофаз отмечены в 1974 г. Так, цветение в этом году у осоки началось 
на 3-5 дней раньше, чем в 1973 г. Поздние сроки начала фенологиче
ских фаз у осоки блестящей падают на 1972 г., что связано с низкими 
температурами этого года в начале вегетации (затяжная весна и про

хладное лето). В 1972 г. начало цветения по сравнению с 197 4 г. опозда
ло ·на 5-7 дней. 

Побурение органов осоки блестящей начинается со второй половины 
августа. Особенно сильное и быстрое оно наблюдалось в 1973 г., что бы-
72 

/ , 

1 1 

т + 
v v v 

v v + 
-t 

' + 
+ + 

+ + 

+ v 
\ 74l_ ____ _l~+~~·+~~+~~+ __ !+~ __ _z+~-+~~----+~--~+~~~~v ____ ~v--

f 

• 

б v елкобугорковой блестящеосо-
Рис. 12. Фенологические спектры осоки лестящеи на м 

1 оной кустарниковой тундре. · . ение. д _ 
а - период покоя до вегетации; б - вегетация; в - бутонизация, г - цвет ' 

111 ,рслые плоды; е- зрелые плоды; ж- побурение 
Температура воздуха, ос:---- в 1972 г.; в 1973 г.; -•-•- 8 1974 r. 
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ло связано с резким похолодан 
ем во второй половине июля (2 

~ июля выпал снег и лежал 2 дня 
~ ~ Это ускорило отмирание лиi" ....... 

~ ~ ~ ~ - и к сентябрю они полностью n 
('t') - буре~и. Наиболее долго (до сен 

1 ею 
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тября) зелеными ли",_, .. _ 
V) (15-20%) сохранялись в 197 
~ ~ г., так как резких· похолодани 

~ !::: ~ ~ , ~ за вегет.ационный nериод не 
._. -.", ('t") - л о. 
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Изменения количества rrr..-~"~.._ 
ев и генеративных побего.JJ по ·~

~ 00 дам У осоки блестящей даны 
:::; 'V табл. 21. 
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... -с ('t") N 
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стьев появляется в ~ды, ког 
сумма ПОЛОЖИТе_:'IЬНЫХ темпера 
тур выше среднеи за го:Цы на...,., .... 
дений. Примером могут быть 
1974 и 1975 гг., когда сумма nо
ложительных температур возду
ха со~тавила 104-114% от 

~ среднеи и на всех кочках количе
~ ~ ствь листьев было максимальным 

- ~ ~ ~ 0\ ~ (от 110 до 200% от cpeдr~cro). 
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числа. 

В конце августа появляются 
немногочисленные молодые по
беги (до 1 О штук на самых боль
ших кочках) ' которые уходят 
зелеными ПQД снег. Их количест
во по годам не подвержено рез
ким колебаниям и . остается 
почти на одном и том же уровне 
(8-1 ~ на одной кочке). / 

В низовьях р.Колымы осока блестящая, как типичный тундро,вый 
IHIJ, , приспособлева к очень суровым условиям существования. В уело"" . 
1 11~а х короткого вегетационного периода осока блестящая в очень сжа-
1 ыс сроки проходит все фазы развития. Вегетация ее начинается 
ttJ,Iroвpeмeннo со сходом снега. На сроки наступления фенологических 
111 1 :~ развития осоки блестящей большое значение оказывают темпера
' уры воздуха в начале вегетации. Более ранние сроки начала фенофаз 
tыnают в годы с высокими температурами воздуха в июне. Ранние за-
морозки {JЫзьlвают полное пdбур~ние листьев до сентября. 

Таким образом, осока блестящая полностью адаптирована к услови
IМ существования тундр~вой зоны. Во все ~ды набЛюдений ее ассими-
111 рующий аппарат (листья), органы генеративн(\rо и вегетативного 

р.t:Jмножения достаточно устойчивы (амплитуда И}" колебаний по годам 
11нределах 5-30%). 

4.2.4. Возрастной состав популяций 
1 

У осоки блестящей могут различаться следующие возрастные груп
ll ы: всходы; ювенильны.е особи; взрослые, n том числе: а) молодые веге
I'Н 'rивные и генеративные; б) средневозрастные вегетативные и 
1' ~неративные; в) старые. Характеристика их приведсна ·в табл . 22. 

Всходы и·· ювенильные особи осоки блестящей обнаружены нами 
• ·олько на о.Каменка (устье Колымы) .. В южной подзоне субарктической 
• ·ундры, несмотря на тщательные поиски, их не удалось найти; Всходы 
1 1оявляются в середине июля среди сплошного мохового покрова. Листья 
t лабошероховатые, 2-3 листа. 
Ювенильные растения име1от 3-4 листа до 7 см длиною. Листья 

встло-зел~ные, 1,5-2;5 (3,0) мм шириною. Основание побега покрь1то 
светло-бурыми пленками 3,0~4,5 см длины. Предположительный воз
раст - 4-10 лет (возраст определялся по числу годичных рубцов в ос
I Jовании побегов). 

Относительный во~р.аст последующих групп особей вычислен по воз
расту · парциальных кустов брусники, иногда кустарников (березы· то
•цей, ивы красивой). При этом каждую кочку мы считаем отдельной 
особью, т.к .. корни, побеги и узлы кущения расположены у них компак
'J'НО, т.е. являются целостным морф·ологическим образованием. Моло
дые вегетативные особи осоки блестящей формируют коч~у первой 
(разы развития. Растения данной возрастной группы имеют характер
вые для вида взрослые листья длиною 9-10 см, побеги и корневую сие- . 
тему. Геfiеративные органы отсутствуют. Вероятный возраст- 20-25 
лет. · 

Группа м;олодых генеративных особей образует рыхлую кочку. В 
зтой фазе наблюдается преобладание процессов новообразования над 
отмиранием. Мощность слоя живых корн~й и влагалищ · в 2-3 раза 
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больше мощности слоя отмерши 

'Органических остатков. Относи 
~ ~ 

00 
tr> тельный возраст- 30-45 лет. 

0 0 0 0 Средневозрастные особи .......... ~ 
ветствуют третьей фазе развити 
кочек. Кочка имеет типичну 

· форму· В этой фазе отмечаете 
~ . ::} ~ :;; уравнивание nроцессов но ,... ....... 

- .- ....... разования и отмирания. Отмер
шие. части . корней и влагали 
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~ 8 составляют почти половину де

/ ~ рнины, ... 4-8 см из 10-20 см. Ве-
~ t=.( роятнi>IИ возраст- 50-80 лет. 

С увеличением мощности 

~ ::} ~ слоя отмерших органических ос

- N - татков и уменьшением числа ге

неративных побегов и листьев 

'Г) 

1 -
~ 

1 
N 

00 

1 
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~ З осока блестящая nереходит в 
~ ~ следующее возрастное !состояние 

- в ~руппу старых (сенильн.ых) 
~ особеи. Мощность слоя от.мер-

1 ~ ших органических остатков co
v ~ ~6авл~етф 50-80% дернины. 

С> 
N 

1 
о 

.- ~ии он дают ветошь (30-
35 %) "... старика ( 40-50%) . Ве
роя~ныи возраст - 100 и более 
лет. 

о 
N 

1 
о - ' 

Изуче~ие возрастного состава 

о ~ 
- N 
о 1 

:q nоnуляции осоки блестящей про-
1 водилось · на 5 nлощадках. Гiло
~ щадк~ 1 и 2 расположены 8 ~ С> 

-

южнои подзоне субарктической 
тундры, остальные - в северной. 
Площадка 1. Описание дано в 

.гл. 2 (вторая опытная площад-
ка). . 

1 . Площа·дка 2. Мелкобугорко-
вая блестящеосоково-влагалищ
нопушицсвая закуетаренпая 

тундра в 600 м от оз .. Наумовское 
на левом берегу виски Походекая 
на второй надпойменной террасе 
долины р.Колымы. Микрорельеф 
мелкобугорковый. Бугорки не
б~льшие, размером 20-40 см в 
д.иаметре. На бугорках отмечены 

ii ' IKИ ,осоки блестящей и nушицы влагалищной. Кочки осоки 6;1 ·~ 111 
щей некруnные, 15-20 сМ высоты, диаметром 8-25 см . Ко•н<и II'I'ЩIOI \1 
ll lщa многочисленны в низинных местах, прилегающих нспоср ·дL ' l'lli~l t 
lt\\ к озеру, ~и немн:ого круnнее. В тр3Вяно-к)rстарничковом nокрове обычны: Vaccinium vi tiN-ida .1, V 
111iginosum-, Arctous alpina, Valeriana capitata, единичШ>I Py1ol1 
totundifolia, Orthilia oЬtusata и др. Из кустарников растут 1 1.11> ,,,. 1 
r111ticosa, Betцla exilis , Salix pulchra. Мощность мохового покрона ра11111 
К -12 см. В составе его участвуют Aulacomnium turgidum , Л. palш<~ I H, 
l'olytrichum alpestre, Dicra11im elongatuln, D. congestum и др. В 11 '3 11 11

1

1 И 
1 •;1ьном количестве вкраплен Sphagnum squarrosum. Из лишайни 011 
••с•·речены Cetraria cucullata и Peltigera aphthosa. Площадка 3. Блестящеосоко~ая дриадово-кустарничковая ту11дра 11 
10 км к северу от nос.Походск на nлоской вершине холма "По:хощ: к 111 
тома". Микрорельеф мелкобугорковый. На бугорках встр~·н ны 111 
юльшие кочки высотою до 10 см из осоки блестящей и nyшиl~l>l вЛ:II'•' 
,,,щной. Видны голые минеральные nятна. Из кустарников растут Betula exilis, Salix pulchra. В трав~шо-ку1 ,. 111 
11ичковом nокрове отмечены Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaca, \,1' \11111 
tlccumbens, Arctous alpina, Empetrun subholaucticum, Dt·yaN ptmclat.l 
1111ДЫ Luzula, Pedicularis и др. Моховой nокров несnлошной. В его JJ() 1 ~· 
IIHИ участвуют PolytrichUm alpestre, Р. hyperborcum, Р. pi\ilt'tlllll 

\Jicranum elongatum и др . Площадка 4. Блестящеосоково-влагалищноnушицевая кyc'l'aJ11111'1 
1 овая тундра в 40 км к северо-востоку от nос.Походск, о.Камснкu (у1 1ы 
l<олымы). Вершина возвышенности. Микрорельеф мcлкoбyropкolll•tl\ 
lla небоJiьши:х бугорках растут неболъшие кочки 15-30 см в диамt' 1 р 
11 высотою до 15 см из осоки блестящей и nушицы влагалнщной. KoJIII 

''сство их на 1 га доходит до 15 тыс. . В травЯно-кустарничковом nокрове растут Vacciлum uligit10NIIIН, V 
vitis-idaea, Dryas punctata, Calamagrostis holmii, Hierochlo6, нlрш 1 
' laytonia arctica, С. acutifolia и др. Моховой nокров сnлошноi1, Н) ШЩll 
вуют Aulacomnium turgidum, Dicranum elongatum, Polytrichuш alp~~~~ , 
l'omenthypnum nitens и др. По заnадинкам видны пятна сфш•щщ1.1 
мхов из Sphagnum balticum, S. warnstorfii. Площадка .S. М~лкобугорковая блестящеосоковая дриадово-куст 111 
11ичковая тундра в 40 км к северо-востоку от nос.Походск, о.Кнм~с:111 1 
(устье Колымы). Северо-восточный склон возвышенности. MикpoJ)~c'J II • 
' ф мелкобугорковый. Бугорки небольшие, местами видИI•I голы • мищ 
ральные nятна. На бугорках отмечены кочки осоки блестящей. 

Из кустарников встречена только береза тощая высотою но 1 О 1 
• м. В травяно-кустарничковом nокрове обычны Vaccinium vitis ltltt' 1 
L.cdum lecumbens, Salix pulchra, S. reticulata, Hierochloё alpiпa и др. 

Возрастные сnектры поnуляций осоки блестящей noкa:ЫIII•I на рщ 
13. Наиболее молодые прогрессирующие поnуляции осоки блtt:I'IIЩI 1 

•)бнаружены в северной nодзоне субарктической тундры. 13 :YI'IIX 1НШ У 
1 1 

• 
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Рис. 13. Возрастные сnектры nопуляций осоки блестящей. 
г-~- ювенильные особи; б - молодые вегетативные особи; в - молодые генеративные• 

редневозрастные; д - старые. 1-5 _ номера площадок ' 
, 

;~:изх найдены все возрастнЫе группы осоки блестящей кроме всхо 
26 б%начитсльное учас:ие прин~мают ювениль~ые рас;ения (11 1....= 

, о от числа особеи). Основную массу дают ' 
вегетативные и генеративные особи (от 22 2 до 57 1 % ) с~дневозрастные 
лодых генеративных особей (от 11 1 до 30,% ) П ' о • ысока доб~я мо
щей в данно v ' о • опуляции осоки лестя-

. и nодзоне характеризуются высокой численностью мо~оzтr тх 
ге~еративных и средневозрастных вегетативных и генеративных рас~с
нии, что у~зывает надовольно высокое семенное и вегетативное возоб-
~::~~~~сть:'.их услов~ях популяции данного вида обладают высокой 

В I<_?ЖНой подзоне субарктической тундры в популяциях осоки бле
стящеп отсутствуют всходы и ювенильные растения В этих nоп 
преобладают старые и средневозрастные особи Ст . б уляциях 
пуляциях составляют от 6,7 до 36 3% от об . арые осо и в д~ух по-

. подство старых особей и о~сутств~е ~сходо:~~~==i~:ении. Гос: 
указывае_: на отсутствие возобновления вида. Таким образом Jау~тении 
ях южнои nодзоны субарктической т ' лов.и
стящей несмотря на ее дово ундры идет отмирание осоки бле-

' льно широкое распространение. 
' 
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4.2.5. Запас надземной фитомассы 
и его погодоные колебания 

• 

Наши наблюдения за динамикой заnаса надземной фитомассы у осо-
1 и блестящей проводились в 1972-1975 и 1987 гг. 

В общем запасе надземной фитамассы у осоки блестящей, как и у 
оt оки придатконqсной, большое место. занимают листья, доля генера
J ' и вных побегов невелика (менее 5%) . В первых числах июня происхо
J~ит интенсивное развитие листьев и генеративных побегов. С середины 
наоня до начала июля в среднем nоявляется 249 листьев (38%) . К нача
ну июля это число листьев возрастает до 548 или 84%. Увеличение чис-

,..., v 

Jta листьев nродолжается до середины августа. ~о второи половины 

tlвrycтa часть листьев буреет и переходит в ветошь, часть обламывается. 
В это время остается 98% листьев, к концу вегетации их сохраняется 
вt.cro 69% (табл. 23). Соответственно с изменениями количества листь-
в меняется и их длина. Увеличение длины листьев также наблюдается 

до середины августа. Затем с уменьшением количества листьев и обла
М I>Iванием длина их уменьшается на 0,4-2 см. 
До середины июня nоявляется 43% генеративных побегов. Затем: к 

11ачалу июля количество их возрастает почти в 2 раза (93 % ). У величе
l lие их числа идет до середины. июля. Это количество остается nocтoян
III>lM до конца вегетации. А их длина увеличивается до середины 
августа, а затем сокращается в среднем на 0,4 см. Максимальное коли
•rсство листьев и генеративных побе!'ОВ появилось в 1974 г. (теплое ле
то). 

В табл. 24 показано изменение средней массы 1 см длины органов 
' 

осоки блестящей. В течение июня и июля происходит увеличение массы 
J см длины листьев за счет их уrолщения и накопления в них питатель
ньiх веществ. Так, в начале июня масса 1 см длины листьев в среднем 
tоставляет 0,55 мг (60%). К. началу июля она достигает 0,75 мг (86%), 
а к середине июля- 0,91 !dГ (99%). Затем со второй половины августа 
идет снижение массы. В это время происходит быстрое побурение лис
тьев и их отмирание, а также отток питательных веществ в подземные 

органы. 

Масса 1 см длинь~ генеративного побега в среднем бывает высокой в 
начале июня, хотя средняя длина небольтая (3,0 см). Около 90% дли
ны дают колоски, из-за чего масса возрастает. С середины июня основ
ную массу уже дают не колоски, а их цветоносы, поэтому к началу 

июля средняя масса 1 см длины органа падает. Затем до начала августа 
идет увеличение массы за счет их удлинения. Со второй полов~ны авгу
ста генерагивные побеги буреют и начинается опад семян, что приводит 
к уменьшению массы 1 см длины побега. В 1974 г. ваблюдались макси
мальные длина и масса генеративных побегов. 

В соответствии с колебаниями количества листьев и генеративных 
побегов, их длины и массы идет накопление надземной фитамассы (рис. 
i4). Максимум урожая совпадает с наибольшим количеством листьев и 
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генеративных побсiХ)Н (в н •1 1110 

~вгуста). Максимум дли111-.1 OIH' а 

нов и их массы настуnаст н ко•••t 

июня- середине ИIOJJSI • 

Максимальный запас 11нда · м 
ной фитамассы осока б л е 1 )111 ~ а" 
накапливает к началу ангу '1 а , и 

ТОЛЬКО В 1974 Г. ОН бi>IЛ oбp.,ll 
середине июля. По-видим' му , 
быстрому приросту масс•)• в ' 1 ('м 
году способствовали BJ>I } &1t' 

июньские температур•)• во~1дух ' 
При анализе хода накоп;н.'IIIВI 

величины надземной фитомsн t ы 
у осоки блестящей за чет1J1р' 1 l\Д а 
наблюдений видн1')1 обн~и ' иа о 
номерности се прироста ('1 а 111 

25). В начале июня для осоки 1 

рактерен небольшой нриро( • 
массы. В среднем он состав;•~• ·• 
0,35 r/м2 или 5% от максимаJII• 
НОГО урожая. К KOHl~Y ИIOJHI 11 1 

чалу июля прирост ма \ •·• 
возрастает и составляет З , 11 Р/ м 
(43%). В ЭТО ВрСМЯ КОЛИ'I 't 111{) 

листьев возрастает н 2-2,$ р11 • 1 

К концу июля прирост мае ы •н· 
большой (2,3 г/м2). В ·ли•нв1 а 
запаса фитамассы со тан;нrt 1 

75% от максимальной. ,о 111 1р н1 
декады августа заnас нада 'MIIO 

фитомас·сы уменьшается и 11 ри 
рост отсутствует. К концу Hc.i l \' 
тации запас составляет 45 Yt. tH 

максимального. Yмcнi>IJI 'tHI ' ' ' 1 1 

к концу вегетации сняаа110 \о 

снижением числа орга11ов , 

длины и массы. 

Погодавые колсбавия ~•·111 н .1 

надземной фитомасс1)1 110'1 '1 и 1 ' 

кие же, как и у осоки нридН'I ' 
носной (см. табл. 25), а са м э 111 н 

\О r- r-... ОС) 00 О\ 0\ 

... изучен на кочках ра"нlа.,ах tl> 1 1 
развития (табл. 26) . 

• • • • • • • 
\С) ('() r- ('() 00 v 00 За все годы наблtод~ttий ма 

симальный запас надэем11ой (lн1 
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Рис. 14. Заnас надземной фитомассы, количество, длина и масса 1 см длины ли 
осоки блестящей (среднее за 1972- 197 4 rr.). 

--заnас надземной фитомассы, г/м2; - - - количество листьев; - • - •- дли 
листьев, см; -х-х- средняя масса 1 см листа, мг 

Дата 16.VI 

1972 0,49 

1973 0,08 

1974 0,40 

1975 0,43 

Среднее 0,35 

% 5 

т +0,42 

р 120 

Запас надземной 1итомассы осоки блестя1цей, 
r 1 м абс.сух.массы 

• 

3.VII 17 .VIl 3.VIII 18. Vlll 

2,34 3,21 3,93 3,88 

'1 '76 5,45 8,12 7,00 

4,62 6,06 11,00 7,65 

3,75 7,09 5,98 5,36 

3,11 5,45 7,26 5,97 
1 

43 75 100 82 

+1,25 +1,65 +l '91 +1 ,73 

40,2 30,3 26,3 29,0 

Таблица 

4.IX l8.XI 

3,05 2,65 

5, 91 

5,79 3,92 

-\ 

4,92 3,29 

68 45 

+1 ,82 +2,56 

37,.0 77,8 

томассы у осоки блестящей собран в 1974 г. (11,00 г/м2 или 152% от 
среднего), минимальный- в 1972 г. (54% от среднего). Прирост массы 
имеет nрямую связь с температурным режимом (рис. 15). Максималь-
ный прирост совпадает с максимумом температуры воздуха. Со СНИ)КС-
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Год 

1972 

1973 

1974 
. 

1975 

Среднее 

в% 

Занас надзсмвой фитомассы осоки бясстян(СЙ 

IJЗ КОЧКЗХ рЗЗIIЫХ фаз раЗIJИТИЯ 

11 нерnой nоловине августа (r/м2 ~бс.сух. массы) 

Плоская дериовина Рыхлая кочка Типичная кочка 

кочка м2 кочка м2 кочка м2 

0,15 0,46 о, 17 0,68 0,45 1 ,36 

0,31 0,94 0,35 1 ,41 0,94 2,82 

0,43 1,28 0,48 1 '9] 1,27 3,82 

0,23 0,69 0,26 1,04 0,69 2,08 
' 

0,22 0,84 0,32 1,26 0,84 2,52 

26 38 100 

Табли1~а 

Старая кочка 

ко•rка м2 

0,29 1 ,43 

0,59 2,95 

0,80 3,99 

0,43 2,17 

0,52 2,64 

62 

нием температуры идет уменьшение прироста массы. В накоплении фи 
томассы большую роль игр~ют температуры воздуха в начале вегст 
ции, т.е. июньские. Так, в 1973 и 1974 гг. собран значительный урож 
массы, благодаря высоким июньским температурам воздуха. Колич""""-· 

v 

во осадков не оказъ1вает прямого воздеиствия на накопление масс 

Так, в 1973 г. за июнь-август выпало максимальное количество осадк 
(73 мм), но запас фитомассы в этот год ниже, чем в 197 4 г. ( 112%). 

Если принять за 100% запас надземной фитамассы в третью фаз 
формирования (типичные кочки), то в первой фазе он составляет 26% 
во второй- 38, в четвертой. - 62%. Таким образом, наибольшую ко 
мовую массу дают кочки третьей фазы развития, для которых характе 
но максимальное количество листьев и генеративных лобего 
Максимальный урожай на кочках собран в 1974 г. 

Фитомассу на опытном участке "Роговатка" образуют шесть видо 
высших растений: Vaccinium iliginosum, V. vitis-idaea, Betula exilis, Sali 
pulchra, Ledum decumbens, Carex lugens. На долю осоки блестящей при 
ходится 0,7% общего запаса надземной фитомассы, включая древесину 
кустарников и кустарничков (Сезонная и погодовая динамика ... , 1978). 

' 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Впервые в усJiовиях субарктической тундры Я.кутии изуч ны H1()JIO 

t ·ические особеiiности двух видов кочкеобразующих OCOI< - fJJ)JIHlll 1 t 

11Осной и блестящей, в результате чего установлено: 

1. Осоки придатконосная Carex appendiculata и блс.~тяiJ~ая '. 111 lt 11 

.,1 вляются одним из широко распространенных растснии-коtJкоо:>ра JOt 1 

, елей на северо-востоке Якутии. В низовьях .р.Колымы осока 111 ИJ' '11 • 

IIOCHaЯ произрастает В ДОЛИНе на МОХОВО-ОСС'КОВЬIХ бОJ101НХ 11' 

,аболоченным ивнякам, nоемным хвощевым лугам и на о~оково 11~ ltllt 
~~свых кочкарнь1х тундрах, а осока блестящая- на внeлoимcttllll м 
10обитаниях . в разных типах тундр: мслкобуr~ор tH 11 

осоково-кустарничковых и влагалищнопушицевых кустаJ IBJIIt 01111 

'~десь, примерно по широте 69° с.ш., проходит южная грани1~~~ р;н 1аро 1 
ранения осоки блестящ~й и северная- осоки придатконоснон. 

2. Кочки осоки придатканосной полусферической форм111 ил11 111 

нрические, крупные. В образовании дернавины большое з11а•1 \1111' 11м 
1от вертикальные побеги, вследствие чего кочки очсНJ> nлотв•'• '. ) н 1 

)Лестящая в отличие от первого вида образует небольшис ко•••<иt 11м 1' 
tцие в 2-3 раза меньше листьев и генеративных nобегов. 1 еже HIIJ 1111 

очень короткие (0,3-0,5 см, иногда до 1 см длиной) ropи:H.J II ' I 'HJ II;IIII 

11обеги. 
Для осоки придатконосной характерно наличие филлоподии и Р< 1 

отсутствие жилок на мешочках. Эти признаки указыва101 в н 1 о '1' ' 
нопуляции этого вида на северо-востоке Якутии не являются тиaJИ'IJII t 
ми. Выяснение его систематического положения является :-зaJ,(I'I ·и J'' 11 

v v 
11 сиших исследовании. 

3. В образовании плотной дериовины кочек осок в основном у•1.1< ••• 
1от два типа побегов: вертикальные и косовертикальныс. У осоки ,1н 
·тящей, кроме вышеприведенных типов побегов, небола)1110 " у•• н 1 а1 
11ринимают горизонтальные, из-за чего кочки ее рыхловата,I. 

4. У осок в:Ьщелены следующие возрастные группы: всход1')1 1 1\ 1 

••ия с 2-3 листьями (возраст 2-3 года); ювенильныс особи (но~р н • ~ 



• 
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10 лет) .; молодые вегетативные и молодые генеративные (веро 
возраст 25-45 лет); средневозрастньrе вегетативные и генеративные 

.... относительным возрастом 50-80 лет); старые ( сенильны е) особи - 1 
и более лет. До 10 лет осоки пребывают в юношеском состоянии. Зате 
начинается кущение осок и они вступают в первый этап формираванн 
к~ки. . 

5. Весь процесс форNШрования кочек у обоих видов осок имеет общи 
закономерности. Период жизни кочек осок условно можно разделить 
четыре фазы: плоская дерновина, рыхлая, типичная и старая кочки 
Каждая фаза формирования кочек отличается количеством листьев И 
Генеративных побегов, наличием определенных типов побегов. Первы 
фазы развития кочек характеризуются активным процессом новообра
зовани~. Начиная с третьей фазы усиливается процесс qтмирания и воз . . 
растает мощность слоя органических остатков. 

6. Осока придатканоспая - бореальвый вид, но несмотря на это в 
южной nодзоне субарктической тундры обладает высокой жизненно-

~ стью. Ее популяции относятся к типу полночленцых прогрессирующих. 
На первой и изредка второй надпойменных террасах р.Колымы обиару 
жены всходы, ювенильные и молодые вегетативные особи. На второй 
надпойменной террасе преобладают средневозрастные (57%) И старые 
(31 %) особи. Дальше к северу в популяциях осоки придатковоеной гос
подствуют молодые веi,етативные и генеративные особи. Эти данные 

v 

указывают на высокую жизненность осоки придатконоснои и тенден-
v 

цию к дальнеитему расселению на север, что подтверждает теорию о 

бореализации тундры. 
7. Осока блестящая в южной границе своего ареала, в отличие от 

осоки придатконосной, обладает более низкой жизнеспособностью. В ее 
популяциях доминируют старые особи при отсутствии всходов и юве
нильных особей, '{ТО указывает на низкую семенную возобновляемость 
вида. В условиях южной подзоны субарктической тундры осока блестя
щая имеет тенденцию к отмиранию, несмотря на ее широкое распрост

ранение. Наиболее оптимальные условия для своего развития, как 
типичное тундровое растение, она находит в северной подзоне субарк
тической тундры. Здесь в ее популяциях господствуют молодые генера
тивные и средневозрастные особи, а также обнаружены и ювенильныс 
растения. . 

8. Сезонный ход накопления фитамассы осок характеризуется ин
тенсивным началом и постепенным спадом. В первой декаде июня появ
ляется около 5% фитамассы от максимальной, к середине и1оля 
формируется ее основной запас (75-80%) и к концу июля- началу 
августа она достигает максимума. Со второй половины августа преобла
дают процессы увядания и фитамасса сокр~щается до 82-85% в первой 
половине августа и до 45-7 5% - в первой половине сентября. 

9. Сезонные колебания запаса надземной фитамассы осок обусловлс-
, ньr температурJIЫМ режимом воздуха. Максимальной величины фито

масса достигает после температурного максимума - в среднем у осоки 
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блестящей через 5-10 (тундровый вид), а у осоки придатковоевон •н 
рез 10-20 дней. v 

10. Оба вида осок максимального запаса надземнои фитомас а.1 J\' 
стигают в августе в фазу плодоношения. Наивысший запас фитома{ t ''' 
t овнадает с наиболее теплыми годами. 

11. Запас надземной фитамассы осок представлен в осчо~ном л1н.: ••· 1 
ми. Доля генеративн~Iх побегов в общем запасе надземнои фитом-.н~( 11 

очень невелика (около 1-5% от общего запаса). Прирост биомlн < 11 

имеет прямую связь с количеством листьев~ генератив~ых побеJОН, 1 
1,лина и масса увеличиваются до середины~ конца июля, в свя~и с 'Н'М 
максимальной величины фитамасса достигает в первой половине ан1 У 

ста. .. , 
12. Наибольший запас надземной фитомассы оба вида осок нaк,IIIJIIJ 

нают в фазу типичной кочки. В nервых двух фазах развития (пло 1\ ''' 

1,срновина, рыхлая кочка) осоки при~атконосная и блестящая нaкarr111t 
вают незначительный запас надземной фитамассы <0,55 и 0,54 ц/ r ' У 
нервого вида, 0,84 И 1.,26 г/м2 у ВТОрОГО). В фазу ТИПИЧНОЙ КОЧКИ У O~Ot' 
rrоявляются наибольшее количество листьев и генеративных лобL;r'н' t1 

соответственно максимальный запас надземной фитомассы. 
13. Осока придатканоспая как бореальный вид на северном прсдсJн 

своего ареала еще не в полной мере адаптирована к условиям су1ц~сr·во 
v ' \1 

нания. Например, ее ассимилирующип аппарат достаточно устоичин 1н' 
все годы наблюдений (амплитуда колебаний их количества - 5-15 <х,) 
а генеративные органывнеблагоприятные годы сильно подавлень1 (.,м 
r~литуда колебаний очень высока, до 90%). . 

14. Осока блестящая наиболее приспособлена к условиям сущсс1 н~' 
нания в тундровой зоне. Во все rодъ1 наблюдений ее ассими.[IируJоацJ''' 

• 
аппарат, ррганы вегетативного п генеративного размножения дocтa'JOII 

но устойчивы (амплитуда колебаний не превышает 30%). Оптим,а 11 
v 

11Ь1е условия для своего развития она находит в северпои пон,jоlн 

субарктической тундры, :rде она в 3-4 раза больше накапливает за11 а 
11адземной фитомассы. 

15. В районе исследований осоки являются одним из главных исто•• 
11иков зеленого и встоп1ного корма для северного оленя. У обоих BHH\c)J\ 

11а корню под снегом сохраняется более половины летнего запаса 11ан 
: ~емной фитамассы & виде ветоши и старики. I-Ia долю осок придатко••о' 
110й и блест~щеi'r приходится около 0,2--0,7% от общего эаr•нt' 
надземной фитомассы, включая древесину кустарников и кустарВ11'1 
ков. Поэтому эти популяции в тундровой зоне требуют дол~ной oxp.tlll•l 
1<ак ос~овные источники запаса кормовой массы для диких и дома1111Вt 

v . 

северных оленеи. 

' 
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