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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

• 

J>астительный покров имеет огромное социальr.t:о-экономическое 

\lttPrPниe, так как представляет в природе первичную продукцию, на 

1Р11ове которой существует весь животный мир, да и сам ·человек. 

Авторы данной работы понимают под растительным покровом 

•c"l' \t"гвенную растительность. На ее · долю · в Якутии приходится более 

00 су() всей занятой растениями территории. · 
С)существляя свою космическую роль создания органического ве-

.... 
11 ~сЧ"I'Ва из неорганического, растительность имеет знач.ение важнеише-

.... 
t'c' источника сырьевых ресурсов в сельском хозяистве и промышлен-

' 

. . , 

IIOC"t'И. Она дает · корма для животноводства, древесину, множество . 
tlо.нt'зных растений: пищевых, кормовых, декоративных, лекарствен-

.., ... Jlt,JX. Растительность как источник кислорода и как важнеишии кoм-
ltollt'HT среды обитания людей испо~ьзуется для поддержания город-

. .... 
e t~<)ro благоустройства, для создания здоровых условии жизни населе-

ltин и удовлетворени·я его эстетических потребностей. 
В целях сохранения растительного поRрова и правильного его ис- , 

11о.ньзования и улучшения необходимо иметь представление о его ха-
. ... 

рн 1tтере, составе,· структуре, распределении на земнои поверхности .. 
1\. сож~лению, До сих пор для Якутской АССР такие ~анные в сводно~ 
виде отсутствовали. В 1926 г. академик В.Л.Комаров предпринял по
,,,,rrгку · восполнить этот пробел. Тр.уд его имел больш·ое значение для 

ttоследующих иссл~дований. Масштабы исследований растительного 

IIOitpoвa, как видно из обзора истории изучения ' растительности 
' 

Н ttутии, значительно возросли, что сделало возможным подготовить 

н 1985 г. · для Атласа сельского хозяйства ЯАССР обзорную геобота
Jiическую карту республики. Составление ее потребовало интеграции 

материалов всех геоботаническИх иссJiедо~аний, проведеиных на тер

l>итории Якутии. На основе карты подготовлен данный общий обзор 
. v 

t>астительного покрова, соответствующ~и современному уровню наших 

ананий. Эта· работа выполнена в Институт~ биологии Якутского фи
.11 и ала ·со АН СССР. В составлении карт:Ьr, кроме авторов этого труда, 
11риняли участие И.Ф.Шурдук и Р.В.Чугунова, которым а~торы весьма 

,. 
f>.пагодарны за помьщь в работе. · 
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Авторами; отдельных разделов мо~ографии являются: 1 В. Н. Андреев \ 

-nредисловие, история исследования, общие закономерности распре-
, . 

Дf:\.ТНЧIИ.я. растительности, . арктическая растительность (совместно 

с В.И.Псрфильев()й), оЛеньИ пастбища, основные .направления охраны 
раС'I~ительного по:крова; Т.Ф.Галактионова ~ кустарники, бодота лесной 
зоны, растительность речных долин, · луга, степИ и псаммофитная · рас
'ГИ'ГРJrьность, сенокосы и пастбища, кормовые растения; В.И.Перфилье-

ва- арктическая растительность (совместно с 1 В.Н.Андреевым j, при-
. ' 

тундровые леса, горны~ леса и редхолесья, лекарственные, пищевые 

и декоративные · растения, растения для рекультиJ:ЗаЦии; И.П.Щерба-
1 \ 

ков - севератаежные леса, среднетаежные леса, ·лесные ресурсы. 

' . 

• 

. . 

' 
• 

... 
\ ' 
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• 

•• 
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1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ : 

1 

llачало изучения природных ресурсов Якутии следует от-
11 • "I'И к 1733 г., когда начались работы Великой Северной эк
' 11 ·;~ИI~ии под начальством . В.Беринга. Ее участник, будущий 
" ндРми:к, натуралист И.Г~Гмелин .-в 1736 г. впервые· собрал и · об.., 

1) tG(YI,aЛ коллекции растений из Центральной Якутии. в даль .... 
11 ·i~IIIeм растительность Якутии неизменно привлекала .внима-
111 JL' ученых. В XVIII и XIX столети~х исследования носили эrrи-
н>дический характер. Из · дореволюционных. исследователей на
и )о.ньший вклад был сделан · Р.К.Мааком (1886), Ф.инским бо-

• •• ! • • 

'1' l11ИКОМ А.К.Каяидером (CaJander, 1903, 1909; Hamet-Aht1 Leena, 
1 {)t/0), а также учас~никами почвенио-ботанической экспеди-
1\ИИ переселенческого управления · В. Н. Сукачевым . (1912), 
1~ . 11.Дробовым (1910, 1914, 1916), Р.И.Аболиным (1913, 1929) 

•• 

' • 

11 Г.И.Дол~нко (1913, 1916). Итоги исследований, проведеиных . 
до начала 20-х годов нынешнего столетия, были подведеuы 

1 

1 

'' 

• • 
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• 

• 

• 
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IЗ .• П.Комаровым · (1926,' 1927). · Его фундаментальный · труд ре
ауJiьтат деятельности Якутской комиссии АН СССР имел огром- · 
IH>e значение для последующих исследований . . В истории изу- · 
'1 ~ния растительного покрова Якутии за 60 лет после выхода 

13 свет труда В.Л.Комарова мо~но ~ыделить . т(>и . периода. 
' 1 

I период (до 1947 г.) широкие (по сравнению с дорев·олю-
1\ИОнным временем) экспедиционные исследования Академии 
11UYK СССР и землеустроительных эксnедиций. в . 1925 1930 гг . 
.)[кутская комплексная экспедицИя СОПС АН ·ссСР провела 
ряд изысканий (Красюк, 1927; Порядив;, 1930; · Недокучаев, 
] 9~2; Коржевин, 193~). ~ольшое число геоботаников прин:Яло 

• участие в работах по простейщему земельно-водному устрой
! <"'I'BY территорий Крайнего· Севера в составе Булунской (1932/ г.'), 

Усть-Янской (1932 1933 гг.), Авабарской (1934 г.), Колымской 
( t934 1936 гг.), Жиганекой (1935 г.), Верхаянекой (1935 г.), Са~-. 
1~ырырской (1935 · 1936 гг.), Ленской (1935 1936 гг.) и Абый
ской (1935 1936. гг.) землеустроительных экспедиций. ·В резуль-
'гате был опубликован ряд трудов, впервые осветивших . расти:- r 

. ' 

• • 
' 5 . 
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тельность обширнейших территорий (Работнов, 1933а, б, 1934, 
1935а, б, в, 1936а,б, 1937а, б, 1938, 1939, 1940, 1945; UПелудяко
ва, 1938, 1948а, б; Яровой, 1939; -Прахов, 1957). и·нститут олене
водства (Ленинград) организовал инвентаризацию оленьих паст
биiЦ Яitутии и провел исследования в Анабарской тундре 
(Сочава, 193·2, 1933, 1934). 

II период (1947 1970 гг.) продолжение экспедиционных 

исследований главным образом на базе местных научных· цент
ров. Создание в 1947 ~· Якутской базы АН. СССР, преобразо
ваiiНОЙ в 1949 г. в Якутский филиал АН СССР (ныне Сибирского 
отделения АН СССР), и в 1956 г. Якутского государственного· 
университета явилось поворотным пунктом . в освоении расти

тельного покрова республики. Началось изучение естественных 
кормовы;х угодий и более детальное познание лугов, степей 
и растительного покрова в целом. Большой вклад внесли геобо
таники Института биологии (Шелудякова, Караваев, Петров, 
1954; Караваев, 1955, 1957, 1958а, б; Куваев, 1955, 1956, 1957, 
1960, 1961, 1964; Петров, 1957а, б; Шелудякова, 1957а, б, в, 1958, 
1959; Галактионова, . Добрецова, Пермякова, Усанова, 1958; 
Добрецова, 1959, 1961, 1962; Галактионова, 1960; Иванова, 1961; 
Пермякова, 1961, 1962; Усанова, 1961; Растительность бассейна 
р. Вилюя, 1962; Галактионова, Пермякова, 1964; Караваев, Доб
рецова, 19~4; Галактионова, Петров, 1965, 1967; Галактионова , 
Перфильева, 1971), Якутского государственного университета 
(Иванова, 1965, 1967). Пристальное внимание было у:делено ле
сам (Тюлина, 1956, 1957, 1959, 1962; Щербаков, Чугунова, 1960, 
1961; Щербаков, 1962, 1963, 1964, 1965; Щербаков, Уртаев, 1961; 
Чугунов, 1955, 1961, 1965; Черемхин, 1961). 

. В этот период на территории Якутии работали сотрудники 
Ботанического института АН СССР (Гормков, 1956; IIивник, 
1958; Юрцев, 1959, 1961, 1962, 1964, 1968; Александрова, 1961, 
1962, 1963, !970; Лукичева, 1963а, б) и ряда других институтов 
(Тыртиков, 1955, 1958; Уткин, 1959, 1961, 1965; Поздняков, 1961а, б, 
1969; Поздняков, Гортинский, 1960; Букс, 1963, 1964, 1·966). 

На «Геоботанической карте СССР» масштаба 1:4000000 (1954), 
подготовленной~ Ботаническим институтом АН СССР, блок Яку
тии составле~· В.А.Шелудяковой и М.Н.Караваевым. 

Осуществлялись геоботанические работы в экспедициях, 
v v 

проводивших межхозяиственное и внутрихозяиственное земле-

устройство оленьих пастбищ на территориях оленеводческих 
хозяйств республики. Работы проводились более детальные на 
основе единой методики (Андреев, 1952, 1971б). В них приняли 
участие многие Геоботаники (Д.Б.Абабков, Н.В.Беляева, Н.А.Груз
дев, Е.В.Коломинова, Г.В.Лебедева, Н.И.Темноев, Н.А.Фокин, 
Р.П.Щелкунова и др.). 

6 

J 11 период (после 1970 г.) характеризуется развитием ста

~~~ oнupiiЫX работ, появлением обобщающих сводок по отдель
IJJ,JМ видам растительных ресурсов. С 1970 г. ведутс~ исследо
" tltин на Нижнеколымском с~ационаре Института биологии 
'' ttOC. Походск (дельта р. Колымы) , по изучению сезонной и по
' о1~овой динамики надземной фитамассы в субарктической тунд
р, (Андреев, Галактионова, . Неустроева и др., 1976). В 1974 г. 
(»}lt 'Нtiизован научно..;.производственный стационар в пос. Нюрба 
( 1 >. I~иJrюй) для изучения · многолетних луговых аграфитоцена-
н н• (ДенИсов, Стрельцова, 1980; Денисов, Стрельцова, Haxaб
l~PJ\tt и др., 1983; Денисов, 1983, 1984). Лесоводческ11е исследо
'' 111и.н ведутся на Якутском стационаре Красноярского инсти- .. 

' 
I'Y'J'a леса в районе гор. Якутска (дир. д-р с.-х. наук Л.К.Поздня-
1 >в) с 1957 г. (Поздняков, 1963; Поздняков, Мухина, Вершняк, 
1 C),lB), в Олекминском районе с 1963 г. (на р. Нюе, в окр. г . Олек
М1111СКа, с 1976 г. в пос. Кочегарово), а также в районе пос. Жи-
1' ''rett (Формирование растительного покрова в связи с рубками ... , 
1 0,/7; Карпель, Медведева, 1977; Лесные пожары в Якутии ... , 
1 0,/В). В 1962 г. на базе Чучур-Муранской эксперименталь-

IIО-биологической станции был создан Ботанический сад, ко
'l'орый ведет работы По изучению и интродукции полезных 
11 редких растений (Якутский ботанический сад, 1977). · Из ра-
><>'1' этого периода следует указать также на «Определитель 
вJ)Iсших растений Якутии» (1974), общие обзоры растительности 
~Нttутии (Караваев, 1965; Караваев, Скрябин, 1971), исследова
IIИ(\ тебеневочных конских пастбищ северо-востока Якутии 
('ГРбеневочные пастбища северо-востока Якутии, 1974), моно
~~рафии по лугам Якутии (Луга Якутии, 1975) и пойменным лугам 
'Р()дней Лены (Кононов, 1971, 1982), обзор оленьих пастбищ 
Я ttутии (Андреев, 1975), сводки по лесам Северо-Востока СССР 
(Il~ербаков, 1975) и лесам Якутии (Тимофеев, 1980). 

Институтом биологии я~ со АН СССР осуществлены ПJia-
v 

11омерные исследования почв и растительности тундровои зоны 

.5((tутии, результаты которых . частично опубликованы (Биоло
J ' ические проблемы Севера ... , 1974; · Ботанические исследования 
в Якутии, 1975; Ботанические материалы по Якутии, 1975; При
родные ресурсы Якутии ... , 1976; Теоретические и прикладные 
11роблемы биологии ... , 1977; Растите.дьность и почвы субаркти
'Jеской тундры, 1980; Растительность Якутии и ее охрана, 1981), 
и лесной зоны (Михалева, Чугунова, 1971; Чугунова, 1971а, б) . 
Ватаники Якутского гасуниверситета провели исследование 
степей Центральной Якутии (Иванова, 1971а, б, в; 1981) и лугов 
(Теоретич~ские и методические в~просы изучения лугов ... , 1976; 
Экология и ценолог:ия лугов Центральной Якутии, 1978). 

' 
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Все северные районы Якутии были охвачены геоботани
ческими работами по корректированию землеустроитеJiьных 

проектов. Составлены среднемасштабные геобо'ганические кар
ты олеiiьих пастбищ, позволившие выявить их современное 

состояние, а также динамику растительного покрова и масшта

бы антропогенных воздействий. 

' 

Проведены геоботанические иссл~дования для экологическо

го обоснования размещения первых заповедников Якутии: Олек
минского (1984 г.) и Усть-Ленского (1986 г.), создано четыре 
ботанических памятника природы. . 

История исследования растительности Якутии освещена в ра
ботах В.Л.Комарова (1926), Т:А.Работнова (1936а), М.Н.Каравае
ва (1958а), И.П.Щербакова и В.Н.Андреева (1969). 

• 

• 

,1 

.. 

' 
1 • 

• 

{ 

• 

' 
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2. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ • 

1 нетительный покров Якутской АССР, как и любого обшир-
1101"<> административного региона, весьма неоднороден . . На тер
t н 't·ории республики, протянувшейся с севера на юг на 2000 км 
и е аапада на восток ~ на 2500 км, четко проявляются широтные 
11 долготны~ изменения растительности. На 40% территории, 

v ' 

Нtllлтои горными · сооружениями, выражена высотная пояс·-

110 ·тъ. Особенности характера растительности определяются 
·ово1tупным влиянием как современных физико-географиче-

• v . 

'ltиx условии, так и сложных процессов четвертичного периода 
.... 

11 различии в геологическом возрасте материнских r;ropoд почв 

о· r ·; ~<.~льных регионов. Многообразные а~троnогенные воздей
• I'ВИЯ тоже накладывают отпечаток на особенно9ти раститель
llоа·о покрова, вызывая появление пирогенных, пасторальных, 

t' \хногенных и прочих вторичных группировок. 
lia территории республики распространены две группы ти

llов растительности: арктическая (2'6 о/о) и бореальная (7 4% ). 
В ар~тическую группу входят: арктические пустыни и по

.нуаrустыни, арктические и субарктические тундры, тундровые 
H)JIOтa, каменистые пусrдын:и и горные тундры, а также расти

'1' '.ПЬНОСТI? речных долин и морских побережий · в пределах аркти
•н екай области. Арктическая растительность приурочена к Ново
с~бирским островам, северной · оконечности материка, омывае ... 
мой вqдами мopfi Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, 
и к высокогорьям, т.е. местам, расроложенным севернее поляр

ltой и выше высотной границы леса. Это область с наиболее су

t>овыми климатическими условиями. Продолжительность пе
риода с положительными температурами 105 107 суток. · Сред
trРrодовая температура минус 13 15°С. Средняя температура 
ИJОЛЯ не превышает 9,7°С, а на арктических островах 0,2-
:i,50C. Повсеместно развита мощная многолетняя мерзлота (до 
,)00· м и более), протаивающая летом на глубину 0,3 1 м .. 

Между высокогорными и приморскими тундрами имеются 
1rаряду с общими чертамИ некоторые экологические отличия. 
'l,ем не менее флористическая близость, общность основных 
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экасистемных особенностей дают основание для· их объедин 
ния в од~у группу типов. 

В сложении арктической растительности участвуют 550 -ви 
дов сосудистых растений . . Среди них · преобладают арктически 

· и арктоальпийские виды . . Гипоарктические и бореальные вид 
играют подчиненную роль, и лишь у ю~ных цредел:о~ rrундро 

вой зоны и в горах бореальной области · у нижней .. г·ра . 
·горных тундр наблюдается их примерное численное равнове 
с'ие с · арктическими · и · арктоальпийскими видами. В. арктич 
ских типах Якутии на·считывается 15 эндемичных и субэндемич 

. ; . v . . . 

ных видов сосудистьJХ рас;тении. . 
В народном хозяйстве . арктическаа ра~тит~льность испол 

зуетс . .я преИмущественно · как пастбища северного · ·Оленя. О 
предс~авдяет интерес.· и · как база существования ряда ценны 
промысловых зверей: травоядных (дикий северный олень 
и хищников (пес·ец), ·а также .птиц (куропатки, утки, гуси и дру 

гие). Растительность содержит ряд пИщев:рiх {V accirii um vi t · 
idaea, V. uliginos.um, Rubus ~hamaemorus, Ribes triste, Leccin . 
scabrum), лекарственных (Rhodiola rosea, Oxyria digyna) и д 
коратинных (виды родов Papaver, Potentilla, · Myosotis, Pedi 

· cularis и другие) растений, запасы которых используются в нич 
v 

тожнои степени. 

Арктическая растительность очень чувствительна к антро 
. v v . ' 

погенным воздеиствиям и стихииным природным явлени 

· ( термакарст, солифлюкция, м'орозная трещиноватость и прочие 
и нуждается в особых мерах охраны и эксплуатаЦии. . 

В бореальной групnе преобладает таежный тип с повеемест 
ным развитием светлохвойных LТiиственн.ичных лесов (преимуще 
ственно с Larix gmelinii и L. cajanderi). Лесная площадь в таеж 
ной зоне составля~т 67%, а собственно покрытая лесом 54% 

· мы ·выделяем · притундровые, северотаежные, среднетаежны 

· и горные леса. Кроме лесов в таежной зоне имеются ·кустарни 
ковые заросЛИ, болота, прибрежно-вод;ная растительность, нося 

. щие до · известной . степени интразональные ·черты. Во реальна 
· растительность . занимает равнины к югу от арктической обла 
и · располагается ниже · безлесньхх поясов г~р. Климат.ически 
условия более . благоприятны . . Период с температурой выше О 

, увеличИвается до 155--s:--1?.5 ~уток. Средняя темпера.rrура июл 
не опускаетGя ниже 10 11 ос. Среднегодовая темперq.тура о 
ло -12°С (в I<;)Жных районах до -6,4°С, в горах Северо-Вост 
ка опускается до -14 l7°C). Резко возрастает континеитал 
ность кл·иl\fата. А.мплитуда температур (разница между .абсо.лют 
ным мин.имумом и максимумом) 110°С, ·~~~ то время. как в тундр 
вой · зоне 90°С. Относительная влажность воздуха · 60 75% ( 
тундре 80 ~2% }. Большая часть бореальной области относите 

10 
1 

1 о:н·ушливым район·ам, а в тундре и особе·нно в горах коли
'1 'C'I'UO осадков цревыШает исnарение. Мощнос;ть деятельного 
• 11oJJ значительно возрастает (до 2 м и более). 

В состав бореальной расти'те.irьности входит более .· 1500 ви-
~~ов сосуди~тых растений.· СреДи ни:х 50 ~ндемиков и субэн
»' 'МИ КОВ. На общем хцрактере ·растительности сказывается .по
,,,._нf'ние новой · жизненной формы (деревьев), которая oпpe;цe
ltJHJ'I1 структуру и фун!tцИ:ониров.ание господствующих фита~ 

' 
1~ 'JIO:ЗOB. , 

. ' v 

Значение бореальной растительности · в народном хозяистве 

tНЧ'1.ма вел,ико. Лес источн.ик древесины и .многихL других 

рР('урсов (r·рибы, ягоды, цушнЬiе звери, .птицы}, д·олиннЬiе и при
ов •рные фитоцен:озы основная база · сенокосов и ;пастбищ. 
1 • EHtO · · увелИчивается· разнообразие . nищевых, лекарственных 

v ' . 1 • 

11 ~~окоративнЬiх рас,тен.ии. . · , . . . . . , 
Лнтропогенные воздействия ' . развиты .весьма .щироко. · В от

'' и • 1 и е от арктической рас·ти:тельности · бореальные ассоциации 
н>Jtee устойчивы. Тем не менее пожары, лесозаготовки, выпас 

ttt~O'I'a, сенокошение, горные разработки·, охватывают о~ширные 
IJ .IIOLЦaди и вызывают изменения в характере растительности, 

111 t orдa значительньtе. 
1 

J)аспределение арктической и . бореально'й растительности 
011 рсделяет основные контуры . Географии растител.ьнЬго покро
'"' J[кутИи. ГраниЦа между арктической и бореальной обла·с~ями 
11роходит в западной Части Яку~ии приблизительно по 72° с~ш., 
'' носточном направлении постепенно по~ижается к югу и на 
1 \о.ныме достигает. 69° с.ш. По вы~окогорьям арi~тическая расти- . .. 

' l ~t\IIЬHOCTЬ внедряется В предеЛЪ~ бореальноЙ областИ ДО ЮЖНОЙ · · 
, • р:;,нiицы респубЛики. Наибольшие · ее площади в севера-вое-: 
r l ,oltнoй части Якутии в системах хребтов в·ерхоянского, Чер-

• 1 

('ltoгo, Момского,. · меньшие на северо-западе на · Анабарском 
11 ,11ато и на юге на Становом х·ребте. По мере прод~иж~ния к югу · 
'' связи с повышенИем высотной границы леса, а , также сниЖе-

. v . 

11ин высоты Fop площади арктическои растительности умень-
lttаЕот.ся и в Южной и. Юга-Западной Якутии образуют лишь 
11<'6ольшие островки среди безраздельно тосподствую·ще~ тайги. 

Широтная зональность· р~внинных · территорий ЯкутИи про- · 
нв.тrяется · в см·ене растит.ельнос:ги с ·. севера на · юг, с . небольшим 
f)'l,ltлонением к югq-востоку .. В . арк~ической обЛасти . границы 
: н н r подзон и входя·щих в · их. состав п·олос боле~ · определенные, ' . . . . . . . ,. 
,, бореальной. менее четкие. r ' 

Зональный ряд: зона арктически;х пустынь }1 полупустынь, 

оона · тундр с . подзонами арктиЧеских (с полосами северно·й 
11 Iожной арктических тундр) и. субарктических. (с полосами 

' ' 
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северной и южной субарктических тундр), зона тайги с подз 
нами притундровых, севера- и среднетаежных лесов. 

Высотirьrе no~ca: .в гольцавой группе нивальный, камени 
тых пустьrнь и горных тундр, в бореальной горных куста 
ников (нередко Pinus pumila), горных редколесий, горных л 
сов. Высотные пояса до некоторей степени анало:rичны подзона 
в 111иротном ряду. Однако Имеются существенные с>т.ЛиЧ:ия 
Нивальвый пояс не имеет в Якутии аналога· на равнице. Ка 
менистые пустыни более или м.енее соответствуют зоне пол,..,
ных пустынь и полупустынь. 'Пояс горных тундр в н·екоторы 
с-!!учаях может быть подразд·ел·ен на подпояса, соответству 
щие тундровым подзонам ·на равнине. Однако. общаЯ шири 
пояса горных тундр небольшая, в то время как · в арктическо 
области на ·равнине тундровая · зона · преобладает и в ней ·раз 
мещаются четыре четко выраженные полосы. Пояс горны 
кустарников не всегда выражен из-за особенностей снежног 
режима в горах~ ~ не имеет ,аналога на равнине.. Пояс горны 

_лесов тесно связан с окружающими равниннь~ми лесами. Rp 
ме того, следу~т отметить одну особенность высотного профи 
ля так называемую инверсию поясов, связанную с накопл 

нием. переохлажденных масс воздуха. у подножия склона, в р 

~ультате которой появляются. в нижней части профиля, · ниж 
пояса горных лесов, безлеснь1е тундры и кустарники. Таки 
«~ижние» тундры, неGколько отличны.е от горных тундр ве 

хнего пояса, особенно часты в. подзоне притундровых лесов 
реже в · подзоне · севератаежных лесов. В известной мере н 

характере растительности всего высотного профиля, особенн 
нижних поясов, сказывается зональное положение его. Об~ .. 

u 

характер горнои растиrельности нескол:рко меняется по мер 

.. продвижения с севера на юг. Это связано не тоЛько с увеличе 
. нием количества поясов, но и с некоторыми изменениями в 

флористическом соста·ве и структуре фитоценозов. Нами выде 
ляются варианты · горных . лесов . для трех таежных подзон 

, ди.Фференцировать по подзонам горные тундры оказалось за 
труднительным, хотя определенные флористическИе оrли ......... 
здесь имеются, особенно по степени участия арктических ви 
дов и наличию эндемиков (Юрцев, ·1977). . .. · 

На островах Де-Лонга, северной оконечности о. Кот·ельного 
\ . 

а возможно, и о. Фаддеевского, преобладают п0ляр ... !fые пуст 
и полул:усrэ:ыни, преимущественно последние. Ра~тительност 

за.нимает ·в ·фитоценозах не более .30 40% nоверхности (в пусты 
' нях 5 10%), располагаясь в депрессиях полигонально-трещина 

ватого или медальонно~пятнистого микрорельефа. По коли 

честву видов и запасу фитамассы преобладают ·зеленые 
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1 1 н P lll и 1~.и, накипные лишайники и почвенные водоросли. 

'' ;~ll<" l 'f_)J ' растения насчитывают 20 25 видов. . 
рi~' J,и •I Рские тундры сл·еду~щи~ этаn станрвления расти .... 

1 111 l l or ~t) I IO I~poвa. В северной полосе арктических тундр расти:_ 
1 llltiiOG'I'ЬJO занято в фитоценозах 30 70% поверхности, высота 

IIIHJPo < '.н оя 5 10 см. В южной полосе покрытие увеличива-
1 н до ВО·-100%, ;высота живого слоя д~ 15 см .. Флора co-

tl ., ,, ,,Ix растений становится богаче (до 125 _130 видов), и их 
н 11t r. в растительных · группировках значительно возрастает. 

1 '"t рной полосе преобладаю·т кустарничково-зеленомошньiе 
' н t tо()у r'~рковые тундры с ·. Salix ·polaris И Alopecurus alpihus, 

I O, I t ll<>И кустарничкавые зеленомашвые с Salix · polaris, 
1 t1 'н 1 punctata~ Aulacomnium turgidum, Hy~ocomiun splendens 

11 ' ' 1 aнkanum. Повсеместно р~звиты байджерахи с ра3нообраз-
l1 ,1 м 11 1 tус~арничковыми и травянымИ · (C.arex ~tans, . Er~ophorum 
t l н'IIC~1zer1) тундрами (рис. 1). Кустистых лишайников (Cladina 

11 lttJH ·t~l a, с .. rangiferina) , крайне мало. Арктическая тундра 
' о ' 'IJIIO чувствительна к . аu~ропоrенным воздействиям и тре-

1 Iрезвычайно· бережного отношения. В дельте р. Лены ·· саз-
' 11 ltрупный заповедник Усть-Ленский. 
~убарктические тундры характеризуются дальнейшим yвe

ltli' I C tr иeм разнообразия . флоры (200 250 . вида~), усложнением 
I I )Y ttтypы растительных сообществ, у~иле~ием мощности рас-... ' . 

'11 '1' '.Ньнои дернины, значительной ролью кустарников, появ-

11 111 ИРМ единичных эRземпляров деревьев в· южной полосе 

1 y t1 ; ~ p. Обширны~ nлощади занимают влаrалищноuушицевые 
1 O' lltapныe тундры. К востоку от р. Лены наряду с Eriophorun1 

tHj natum в цих появляется Carex lugens, значение которой 
\ t ' I J .I t ивaeтcя в восточном направлении. Значительно участие· 
(,у t1<)рковых тундр, особенно к востоку от Инди.гирки, · с доми
llированием Vac·cinium vitis-idaea, V. uliginosum, Ledum pa
l tн-i t t·e . Редкокустарниковые тундры являются важнейшей оса
~ ' llн остью субарктических· тундр. В северной полосе пр~об-
111tдают кустарниковые ивы {преимуществен.но Salix pulchra), 
" 1ожной Betula ~xilis. Высота кустарни·ков . до 20 2·5 см в се
" \рной полосе, до 35 50 см в южной. В напочвенном покрове 
J' J ' иx тундр· , господствуют . Aulacom~ium turgidum, Hylocomium 
.pl(\ndens var . . a]askanum, ·cetraria cucu1lata. Значительные пло-

• 
v . ' 

l l~t ' ;~и лишаивиковых тундр распространены в южной полосе. 

( ) tt и играют существенную роль в оленеводстве. Повсеместно 
111 )о исходит · ~елихенизация, для предотвращения ее необходи
м 1.1 строгая регламентация выпаса оленей, ·. запрещение в бес
' IIРЖное время движения вездеходов ·и защита от пожаров . . 
Тундровые болота занимают обширные площади в равнин-

•• v 

11 ои тундре прим·орскои низменности и на островах. ГоспQд-
• • 
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' 1 \ н•гJ' поJхигонально-валиковые тундраболотные . комnлексы, 
~ ' tt O~II.н'olotциecя в речных долинах, дельт~х, .озерных котло-

1111 11 (рие. 2). Их поверхность · расчленяется сетью ~орозобой- , 
'1'1 чr~ин, в которых образуются ледяные клинья. Вдоль . 

р '' ~1111 валики шириной до 1 м и более, высотой 20 40 см, 
•IJ II IIIIJ'Jинaющиe поиижеиные полигоны. (8х12 м) прямоугольной · 
, 1111 111<'С'РИrранной формы.( На валиках тундровы~ . группиров-

11 , 11 t!Рверных реrио'нах с разнотравьем, Carex stans, Salix 
1 1 'ttH, мхами, в южных с Eriophorum vaginatum, с куст ар- · · 

lt1 t lt ~Ltми, . кустарниками, лишайниками и мхами, близ · границ:ьi 

( 

1 •n Jiоявляется лиственница. На полигонах болота с Carex , 
t ltH :, Erjophorum polystachion, Cцlamagrostis neglecta, с видами 
нн~l JВ JJrepanocladlis, Sphagnum. На .ст~рь1х комплек,сах вали~и 
11 1 11.11о разрастаются, полигоны приобретают корытообразную · 

l н •рму и часто залиты водой. . · 
1\ речных долин~х и на морских побережьях кроме поли-

tJtt В.нJ)но .... валиковых тундраболот раз~ивается · сп~цифическая · 
" ' ' 11 их растительность. Песчаная низина на . ·новосибирских 

, t ' ровах (Земля БунFе), недавно освободившалея от морских 
' •; ~ , н местах образования Дюн покрыта единичными Роа alpigena, 
1 ,, l' l1ampsia ~' Cochlearia groenlandica. По отлогим морским 

1 ~ tн·t ~нм, в устьях рек формируютсЯ приморские луг~ с Pucci-
1 ll1 11 phryganodes, Carex subspathacea, ~Calamagros.tis deschamp
l lt lc'~ на разных уровнях. В . пойм~х т·ундровых рек небо.]J:ь-

. ' ltllt ' fiЛОiдади покрыты злаково-разнотравными и хвощовыми 
" 

1\' 1 tми, зарослями ~в (Salix Ianata и др.). В озерных районах 
1 Hllt 1 рные п.ло·щади заняты прибрежнь-водной · рас;тительностью 

t 11 н\обладанием Arctophila ful va. Имеются возможности · для 
1 1 t 'O'I'OBK:И КОрМОВ. 

l "оры в тундровой зоне и высокогорья в таежной зоне заняты 
• 

INI CJ ILИcтыми пустынями и горными тундрами. В пределах пояса 
IlM 'LIИСТЫХ ПУСТЫНЬ большая ЧаСТЬ ПОВерХНОСТИ ПОКрыта б'ез- ·. 

1 tJ :I II CHными глыбами камня и щебн·ем, местами встречаются 
11 и 11итные лишайники Haematomma ventosum, Rhizocaгpon 
, ~ \( )1 ~ t·a phicum, Umbilicaria hyperborea, фрагменты группиро~ок 
tJ , t( ' JtiИX рас,тений (]менее 5%). ·. В верхни~. частях тундрового 
1 Htt:a пятнисты.е тундры с Af~ctoria ochroleuca, . Coelocaulon 

1 

1 Vt'r·gens .в сочетании / с травяно-зеле·номошными тундрами, 
t 11ижних ч~стях редкькус~арниковые (Betul~ e~ilis, Salix . 
tttlt'l1ra) с Aulacomnium turgidum, Cetraria: .cucullata, BJ!ara-

v 

1 t 111 ~~ rопушицевые зеленомошные и лишаиникавые цетрариево-

J I Н;~иновые ·ту'ндры. По склонам часты деллевые комплексы 
Jtlt c. 3). Особенности горных тундр определяются также. соста-

. . ' 
( JM .горных пород. На щелочных породах покров тундр . ела~ 
'tO'I' Dryas crenulata, +richophorum uniflorum и другие растения. 





Большим флористическим своеобразием отличаются г~рные 
тундры Южной Якутии (Rhododendron adamsii, Cassiope eri-
coides, Phyllodoce coerulea). _ 

В горных тундрах имеются благоприятные условия для со-
держания оленей , особенно летом. 1 

Бореальная растительность на территории Якутии представ-
. 

лена в первую очередь притундровыми, северотаежными, сред-

нетаежными и горными лесами. Для них характерно развитие 

древесного яруса, большее или меньшее его влияние на осталь
ные ярусы. Повсеместно во флоре преобладают бореальные виды. 
Господствующей о породой является лиственница, в з-ападной 

части Larix gmelinii, в восточной L. cajanderi (граница меж
ду ними проходит no 120 123° в.д.). Листве~ничоные леса (84,6%) 
хорошо адаптированы к холодным и влажным почвам с не

глубоким залеганИем мерзлоты, к резко континентальному 
климату . . Сосновые леса (6,6%) встречаются небольшими о мас-

. сивами, главным образом в · среднетаежной подзоне на более 
тепJ'Iых, сухих песчаных почвах. Темнохвойные леса с участи
ем Picea obovata, Pinus sibirica и Abies sibirica занимают менее 
1 % площади и встречаются в юга-западной и южной частях 
республики на более богатых и теплых почвах. Pinus sibiri~a 
и Abies sibirica доходят до 60° с.ш., Picea obovata по долине Лены 
и к западу от нее проникает до 71 о с.ш., на северо-востоке ее не.т. 
Заросли Pinus pumila, включаемые в лесопокрытую площадь, 
занимают 11 % в горах северо-востока и 12 % на ·юге Якутии. 
На долю лиственных лесов березовых (Betula pendula), 
осиновых (Populus tremula), тополевых (Populus suaveolens) 
и чозе;ниевых (Chosenia arbutifolia) приходится немнагим бо

лее 1% общей площади. Большая часть березовых лесов носит 
v 

вторичныи характер и временно занимает гари лиственничных 

и сосновых лесов. 

Притундровые леса представляют северный форпост боре
альной обла6ти и располагаются о по границе с субарктической 
тундрой. В западной части региона (бассейны рек Анабар, 
Оленек) полярная граница леса более расплывчатая, часты 
редколесья, редины, о лесные острова и отдельные деревья 

в безлесной: тундре. В восточной части (в низовьях рек Яны, 

Инд:игирки, Алазеи и Колымы) граница сравнит~льно четкая. 
Притундровые леса характеризуются редкостойностью, сом
кнутостью крон обычно 0,2 0,3, высотой древостоя 10 12 м, · 
более мощным развитием напочвенного покрова и травяно-

v v 

кустарничкового яруса, чем в настоящеи таиге, и сходством 

с ассоциациями субарктических тундр. Здесь обильны Salix 
pulchra и Betula exilis (высота до 0,8 1 м), Vaccinium vitis
idaea, V. uliginosum, Ledum palustre, Aulacomnium turgidum; 

1 
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11 1.1 рода Sphagnum, Cetraria cucullata; нередки влaraJJИJЦIIO 
, 11 1 и 1 ~ вые кочкарники. Притундровые леса представляют <.;Об с>J1 
'''"'Н'У 'южной части субарктической тундры, заселенную л \еом 

t v 

') '11 Рменную эпоху. Это подтверждается и структурои др ·во 
1 о •н . tiacтo в пределах одного насаждения встречаются р 'l~ 

1 11 ' искривленные деревья в возрасте 200 250 лет, обраэо 
''''J r иe первые редин:ьi в тундр~, и более стройные 60 70 

J i ti И<=' деревья, сформировавшие под защитой первых основ 

110 1 ; ~ревостой. Полоса притундровых лесов аналогична .п ·о 

, \' ltдpc европейского и западно-сибирского Севера, но отли'Jtl 
l•'н большей лесистостью, преобладаноием лесных группиро 

1ннt 11ад безлесными тундрами и б9лотами. Охрана притун;J:ро 
'"~ r x лесов от рубок и пожаров важная природоохраi-пt·tл 

1 tднча. 
1еверотаежные леса занимают оr;ромные пр~странства к ·~ 

'''РУ от 64° с.ш. От притундровых лесов они отличаютея ув · 
111 1'1 (\Iiием сомкнутости · крон до 0,4 0,6, в:Ьiсотой деревьев до 

1 r> 18 м , уменьшением тундровых элементов в нижних ярусuх. 
v 

~~~~ сь уже нет неизмененных тундровых синузии, характер111 IX 
l\·н.н прогалии в притундровых лесах. Также отсутствуют сни 
/ \Р'I'ели заселения деревьями безлесной территории. Преоб.на 
;~: ,Jот лиственнич_ные редкостойные леса с Betula e~ilis, , В. <lt 
vfн·icata, ·salix pulchra, Ledum palustre, Vaccinium vitis-ida а , 
а леными и сфагновыми мхами. Часты деллевые комплеJtСJ :. I 

· лишайниковьiми покровами из Cetraria cucullata, Cladina at· 
\)uscula (рис. 4). На северо-западе во втором ярусе нередки Picl·a 
obovata, Duschekia fruticosa. На месте · сгоревших притундро 

\ 

B I~Ix и севератаежных лесов обычно развиваются вторичНI;, I<! , 

<о iирогенные » тундры с зелеными мхами и кустарниками . 

Севератаежные леса к югу постепенно сменяются сред11 ' 

таежными. В переходной полосе шириной до 150 200 км в :~п 
висимости от рельефа ~оrут соседствовать оба типа. ОтличиJI 

v 

между ними носят количественныи характер , так как сост<ав 

древесных пород и доминирующих видов в общем одинаков1)1Й . 
Древостой в среднетаежных лесах о более сомкнутый и прои:i 

водительный. о Запасы древесины возрастают в среднем в 4 5 раа , 
Повышается доля сосновых и ~ловых лесов, участие бер а 

v 

н:яков, кроме послепожарных ассоциации появляются кореннJ.It\ 

rгравяные. Преобладают лиственничные леса, среди них 110 
более сухих почвах брусничные раз:иотравные , разнотрав111 н· 
лимнасовые, брусничные зеленомошные, на более влажньJХ 
бруснично-голубично-багульниковые зеленомошные и cc})i11" 

новые. Сосновые леса часто с примесью лиственницы, преим у 
v 

rп;ественно толокнянкавые лишаиниковые, кустарничкавые а \ JJt' 

номошные занимают наиболее сухие почвы легкогЬ механи•ц 
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' l~ot,o состава. Ничтожные площади на влажных, более бoгa'J'J,J:X 
IJ ''iвах занимают брусниЧно-зеленомошные ельники. В Ю:н~ной 
Н1tуwии в среднетаежные леса проникают отд·ельные элcмPII'l' l•l 
:кнрактерные для южнотаежных лесов (Picea ajanensis, J?jrнн.-: 
i t irica, Abies sibirica, ряд видов травяно-кустарничкового я 1 у 

со ), что позволяет выделить особую южную полосу в пo;~:~OIIt 
v v 

·реднеи таиги. 

Наиболее обширные площади покрыты разнообразными roJ ... 
JII)Iми лесами. Это до известной степени азональный тип, ;~.11н 
1tоторого характерны развитие на каменистых почвах, быс'гран 
емена состава и структуры в завис~мости от экспозиции и I{ру

't'изны склонов, химических и физических свойств породы, JJJ)I-

·oты над уровнем моря. Флора горнь1х лесов обогащена за сч 'Ii 

11редставителей гольцавой флоры. В подлеске обильны Bet\J]н 
divaricata, Pinus . pumila. Сомкнутость крон и высота древостоJJ 
•~есьма изменчивы. Нередко на верхнем пределе леса на вы ·o
Jtиx плато развиты редины с сомкнутостью крон 0,1 и ви,I\ 

<.: мозаичными покровами и обилием гольцовых видов. HeJt<>'J,O 
рые особенности горных лесов обусловлены принадлежностl•l<> 
It определенному зональному региону. Р~зличаются гopJIJ" rc 
леса притундровые, северо- и среДнетаежные. Верхний Itp \/~('.11 . . 

v 

горных лесов и редколесии весьма изменчив и зависит не TOJJJ,-

кo от зональных изменений климата, но и от местных фaJt'J'O 
ров. Так, на Становом хребте верхний предел достигает ll ou.--
1200 м над ур. м:, на хр. Сунтар-Хаята и в южной части В ~рхо 
янекого хр. 1400 1550, в северной его части 1100 1200, 
на хр. Черского 1000, на Оймяконском плоскогорье 1:~00 
1400, на Яно-Адычанском междуречье 150 580, на АнюйсJtом 
нагорье 300 400 и J:Ia хр. Туора-Сис 200 м. ПpeoбJia;~aJO' I' 
повсеместно лиственничные леса разнообразного состава. В IJOД 
зоне средней тайги, особенно в Южной Якутии, часты cociiOBIJI 
леса, там же небольтое участ:и;е в растительном покрове 11ри 
нимают темliохвойные леса с Pinus sibirica, Abies sibirica, J 

• • aJanensis. 
Горные леса требуют особо бережного отношения, тан: JtttJt 

они предохраняют горные почвы от эрозии . 
Среди кустарников наиболее широко развиты заросли 1 i11t1 

pumila, на горных скелетныХ" почвах образующие само ~'гон 
v v 

тельныи пояс на границе поясов горных редколесии и ту 11;~р 

в горах северо-востока и юга Якутии. Местами стланик ofi1 а:1у ,r,~ 
подлесок в лесах и спускается на равнину. Высота зарос.н('И .11 ' 

том до 4 м. , сомкнутость крон 0,4 0,5. Значительно Y'ltt " I 'И ' 

в зарослях Betula divari~ata. В горах Северо-Востоitа IJ)H'O J 

ладают лишайниковые (C·etraria cucullata, Cladina s tJu 11 а t' 1 

и . кустарничкавые покровы. В Южной Якутии заросли C'I'.JI о 111111 11 
' 
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более мощные (сомкнутость 0,6 О, 7), травяно-кустарничковые, 
часто сочетаются с участками сосновых . лесов. В горах и пред
горьях нередки чистые заросли Betula divaricata, а на равнинах 
таежной зоны Betula fruticosa. Лесные пожары ~пособству
ют развитию зарослей Pinus pumila и Betula fruticosa. 

Небольшие площади в таежной зоне занимают болота. 
Значительные массивы развиты в предгорных равнинах у· за
падного склона Верхаянекого хребта, где выпадает больше 
осадков и затруднен сток. Мощность торфа от 50 см до 1 1,25 м: 
Участки болот встречаются на Лено-Вилюйском водоразделе 
и в ·южной Якутии. В · отлиЧие от тундровых · болот они од
нородн:ы, в них преобладают Carex juncella, Eriophorum po
lystachion, Е. vaginatum с гипновыми и сфагновыми мхами, 
кустарниками (Betula exilis, Salix myrtilloides), кустарничками 
(Chamaedaphne calyculata, Vaccinium u!iginosum, Ledum palustre). · 
Большая · часть болот . относится :к низинно:м:у и переходиому 
типам, верховые очень редки. 

Растительность речных и горных долин весьма своеобразна 
и разнообразна. В долинных :комплексах доминируют леса, . 

v v 

отражающие зональныи тип, развитыи на окружающих долину 

пла:корах. Хотя долины и интразональное явление, их расти
тельность носит некоторые зональные черты. В долинах, 
в подзоне притундровых лесов, сильно закуетареиные и замо·

ховелые лиственничные леса занимают 60 70о/0 площади, раз
виты пол:игонально-вали:ковые, частично залесенные тундра

болота, заросли ивы (~alix alaxensis, S. udensis). В северотаеж-
.... 

нои подзоне лиственничные зеленомошные и сфагновые леса 
занимают 70 80о/о, лишь в верхней части бассейна р. Яны 
облесенность составляет 40 45%. Луга, частично антропоген- .. 
ног о происхождения, занимают до 35%. Здесь распространены 
луга из Calamagrostis neglecta, С. langsdorffii, Carex atherodes, 
С. enervis, Eriophorum polystachion и остепненные из Agrostis 
trinii. По берегам рек обильны заросли ~alix schwerinii и S. uden
sis. В среднетаежной · подзоне в долинах Лены, Вилюя, Алдана 
облесенность достJ:1гает 60 :90%. Преобладают лиственничные 
леса с участием Pinus sylvestris и Picea obovata, встречаютсЯ 
чистые сосняки и ельники. В долинах, давно освоенных под 
сельское хозяйство, облесенность и за:кустаренность резко сни
жается. В районе Якутска. долинные леса занимают лишь 5о/о, 
луга до 45%, преимущественно ячменнв1е, лисохвостовые. 
По депрессиям и вокруг озер встречаются осо:ковЬ1е и тростян
кавые группировки, на высоких участках поймы и в . надпой
ме остепненные полевицевые луга и твердоватоосоковые сте

пи. Степи (Carex duriuscula) и солончаки составляют в доли-
. . 
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нах 40%. В долине Амги (стари~ный очаг сельского хоз.нйс't'в 1) 
v 

ячменные, веиникавые и лисахвостовые луга занимают 50 - ()0 ~) . 

.В горных долинах преобладают лиственничные горныР .11«'(' ' 

с Duschekia fruticosa, иногда G Pinus pumila, Rosa acicu lat·iн, 
крупными злаками. По галечникам полосы Chosenia arbutif'oJitt 
и Populus suaveolens. На песчано-галечной пойме oгpaничcHIIJ.Jt' 
площади заняты колосняковыми, :костровыми, · разнозла:ковт)I м и 

лугами. На надпойменных террасах местами встречаются Jton 
резиевые луга. · , 

Небольшие участки приналедной растительности распро "1'• 

ранены в горах Северо-Востока. Здесь преобладает Equisc1Jur1 
variegatum. 

• 

Это луЧшие нажировочные пастбища для северных OJieii(}Й 
и тебенюющих лошадей. 

На небол:Ьших площадях в Центральной Якутии и на Сев~1 о-
. Востоке развиты степи и псаммофитная растительность на IH.'· 

закрепленных пес.:ках (ту:куланы). Реликтовые степи, за:нимнв 
шие в плейстоцене обширные террит·ории, ныне зaceЛ{'lliiJ.JC' 
тайгой, сохрани.Лись в долинах Лены, Яны, Индигирки и 1\<) 
лымы и в прилегающих гора~. В надпоймах преобладают С'Р чr и 
с Carex duriuscula, по склонам :коренных берегов и в горах 
ассоциации Festuca lenensis, Koeleria cristata, Artemisia cot ,_ 
mutata (ряд видов Helictotrochon и Stipa). На ,1Iено-Амгинс1tом 
водоразделе располагается Чурапч.инс:кая лесостепь с разно'грнв
но-злаковыми травостоями в сочетании с березовыми кoJII\H 
ми (чараны). Под влиянием антропогенных факторов до.нин 
ные степи с Carex duriuscula расширяются, а самобытные •to 
выльные и овсецавые сокращаются. Требуется их охра11Н. 

• 

Прежде ·чем перейти к характеристике основных таксо11ов 
растит·ельного покрова Якутии, следует . дать представJН'11Иl• 
о их распространенности на территории республики. С :·)'I'Ot~l 
целью нами были определены раqмеры плоЩадей, занима('МJ.J:Х 
ими .. Подсчет производился по «Геоботанической карте» м е~<' 
штаба 1: 5 000 000, подготовленной сотрудникамИ лаборатори 11i 
геоботаники и леса Института биологии Якутского фи.пи·~.н t 

СО АН СССР для Атласа сельского хозяйства ЯRутской Л 11 

(табл. 1) в 1985 г. 
Распределение растительности по территории Якутии 11 о;~ • 1 и 

няется не только зональным закономерностям, но и прони11 

циальным, :которые отражают долготные и местные · измPJJPII&tн 

климата, .орографию, особенности геологической истории. [\.oll 
v о 

креJ'ныи характер растительного покрова является слсде'Р1~Иt'М 

совокупного влияния зональных и накладывающихся 11:1 1111 

провинциальных факторов (рис. 5). 
В _зоне арктиче<;ких пустынь и полупустынь, наибо.тн (' 10'' 

.)· 
' . 
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Т а б л и ц а I 

Площади высших таксанов растительного 

на территории Якутской АССР 
/ 

Т аксоны 

Арктическая растительность 

Арктиче~кие nустыни и nолуцустыни 

Арктические тундры . 

северные 

ЮЖНЬiе 

Субарктические ~ндры 
северные 

Ю!tньtе .. 
Тундровые болота и ту~роболота 

арктические и ~еверные субарктические 

южные субарктические 

Гольцы 
. 

каменистые цустыни 

горные тундры 

' 

Растительность речных долин и морских nобереЖий 

Вореальнан растительность 

Притундровые редкостойнне лиственничные леса 

Севератаежные лиственничные леса. 

Среднетаежные леса 
1 

листве.нничные 

сосновые 

еловые 

березовые 

Горньв лИственничные л'еса 
nритундровые 

севератаежные 

среднетаежНЬiе 

Заросли кедрового стланика 

Болота лесной зоны . 

Растительность речных и горных долин 

Псаммофитмая и стеnная растительность 

nокров а 

• 

Площадь, % 

25,7 

0,1 
1,? 
0,6 
1,1 
4,8 
1,3 
3,5 
2,6 

~ 

0,8 
1,8 

14,4 
8,5 
5,9 
2,1 

74,3 

3,4 
16,1 
21,7 
18,5 
2,5 
0,6 
0,1 

24,4 
2,1 

'13,5 
8,8 
1,6 
1,2 
5,7 
0,2 

ная ее часть, заходящая в пределы Якутской АССР, может 
быть выделена в к~честве особой подзоны полярных полупус-
тынь (а). В ее составе округ 1 островов Де-Лонга. 
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06ААСТЕИ 

зон 

пмзон 

ОКРУГОВ 

ПодnРовинции • • • 

Восточноси6ИРСКАR 
АРКТИЧЕСКИХ ОСТРОВОВ 

АНА6АРО-/IЕНСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ lл л лl СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ 'nPИTYHДPO/JAit 

CJ Яно-КоАЫМСКАЯ АРктич~скАя 1 + + + 1 СЕВЕ.РО.-ЗАnАДНАЯ СЕВеРОТА~ЖН~If 

• • 
АнА6АРО-АЕнскАЯ СУНАРКТИЧЕСКАЯ 1:--_, . СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ CEBEPOTA~ЖI(AW 

ЛРИНИ.ЖНЕАЕНСКИХ ГОР ·~ ЦЕНТР~/IЬНОЯКУТСКАЯ 
CPEДH~TAEЖIIAR 

- . Яно-КоАымскАЯ СУSАРКТИЧЕСКАR ~ ЮжНОЯК.УТСКАЯ 
- СРЕ,4НЕ'ТАЕЖНАЯ 

Рис. 5. Схема геоботанического районирования Якутии 
, 

Южнее располагается зolia тундр. На территории .f!Jtyr1 а 
в ее составе одна провинция Восточносибирская, oxвa'PJ.IIt а1 

v 

щая также восточную часть таимырских тундр. 

Подзона арктических тундр (б) включает две П<>/,II}>OIB11 
ции: Анабаро-Ленскую арктическую и Яно-Колымскуtо 
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ческую. Для первой характерно широкое развитие травяных 
с Carex stans и участие дриадовых и кассиоповых тундр, внед
рение низкорослых кустарничковых ив, для второй трещино
ватых и пятн.истых форм микрорельефа с кустарничковыми 
группировками, она носит более арктический характер. В со
став Анабаро-Ленс~ой арктической подпровинции входит округ 
2 Хатанго-Оленекский. Здесь отмечена значительная замо
хове~ость и обильное развитие стелющихся ив (Salix polaris, 
S. ret1culata). Округ 3 побережье Ленской дельты, осоковые 
трещиноватые тундры с· Carex stans, Siphula ceratites, уникаль
ные пятнистые тундры ~ Andreaea rupestris на пятнах и цри
морские луга с Carex subspathacea. В составе второй подпро
винции округ 4 Индигиро-Колымский. Характеризуется ши
роким развитием арктических мелкобугорковых тундр. Ок
руг 5 Новосибирские острова (Анжу и Ляховские) отно-

v 

с;ится к севернои полосе арктических тундр с не совсем сом-. 

кнутым растительным покровом. Большие площади занимают 
байджерахи в различных фазах развития. . 

· В подзоне субарктической тундры (в) 3 подпровинции: Ана-
баро-Ленская субарктическая с более широким развитием в ее 

v v 

южнои полосе кустарниковои растительности, Принижнелен-
ских гор с преобладанием горных тундр с флористическим 
разнообразием и Яна-Колымская субарктическая с широким 
развитием кочкарных тундр с Eriophorum vaginatum и мелко
бугорковых тундр с .низкорослыми кустарниками. В составе 
первой подпровинции округ 6 · Анабаро-Нижнеоленекский. 
Характеризуется обильным развитием кустарников, мощным 

l моховым покровом, бqлее расплывчатой полярной границей 
леса. Оленьи пастбища богаты ягелем. Окруr 7 дельта р. Лены. 
Территория сильно заболочена, широко развиты полигональна
валикавые тундраболотные комплексы и тундры с мхом Andreaea 
rupestris. Особенностью этого округа является развитие субарк
тическ·их тундр, относящихся к северной полосе, которая не

посредственно контактирует с подзоной. притундровых лесов. 

Здесь летом обитает крупная булунская популяция диких оле
ней. В составе второй подпровинции округ 8 Чекановско
Хараулахский преимущест_венно горные тундры ·разнообраз-

. ного состава, примерно одинаковые по обоим берегам Лены. 
В составе третьей ~одпровинции округ 9 Индиrирский ха
рактеризуется наиболее. резко выражеJ:IНОЙ континентальностью 

климата, широчаf!шим развитием тундровых и болотных ком
плексов на мерзлотных формах микрорельефа, появленИем во 
влагалищнопушицевых тундрах Carex lugens, относительно 
слабым ра'звитием кустарников и мхов. Обширные массивы 
летних оленьих пастбищ. Округ 10 Алаз~йско-Нижнеколым-
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• t(ИЙ отличается ослаблением континентальности климата, у е11 
, / J <'IIИeм роли кустарников и мхов; на месте кочкарников н 1 с• 
t sультате повышения базиса эрозии развиваются бyгopн:oi\I.Jt ' 
• • ·ундры, широко развиты тундроболотные комплексы бoi'U'I ' '•'t' 

1 ОJiеньи пастбища. 
Перечисленные 10 округов входят в состав арктич \c1~0&I 

о6ласти. Последующие относятся к бореальной области. В }1t~y 
·rии бореальная область представлена зоной т.айги , в состан ' 
1 tоторой лишь одна провинция Як.утская. 

В пределах ~;~еширокой подзоны (60 220 км) притундров1.1 
J1 есов (г) выделяются 2 подпровинции: Северо-Запад~ая 01 и 
· · ·ундровая с преобладанием редкостойных лесов из Lапх gm •] 1 

nii в условиях равнинного и нИзкогорного рельефа и Сев 1 о 
l ~осточная, притундровая с горными и р_авнинными лесам и ив 
1 .. arix cajanderi. В составе пер:вой подпровинции округ 11 
Анабаро~Оленекский. Большую часть территории зан~~~Ю'Г рна 
новозрастные и редкостойные леса из Lar1x gmel1n11, ча "1'1 1 
1tустарниковые тундры и полигонально-валиковые тунщ~обо.но 
та с облесенными валиками. Округ 12 Нижнеленскии, rrp · 

, 
обладают горные тундры, по горным и речным доли1н1м 
притундровые горные и· приречные лиственничные леса,. p<>JI~JI 
Chosenia arbutofolia. Много редких видов (Caragana Jttb:\t~t , 
Papaver leucotrichum). В составе второй подпровинции 01'-PYJ 
13 Омолой-Индигирский, для которого характерно чередовн 
ние облесенных и безлесных площадей, связанное с р 0\.111 t' 

v 

фом. Высоты до 50 100 м вызывают смену леснои расти't' ,111. 
ности тундрой. Притундровые леса и редколесья сло:>l~ •JII•I 

Larix cajanderi. В их покрове кустистые лишайники, cфaJ'JIO 
вые мхи по заболоченным предгорьям пушица влагалиri~Irнн . 
Редкий 'Подлесок образуют Pinus pum,ila, Betula divai'i(н\1 ' 
(лишайниковые типы), Betula exilis, Salix pulchra (сфагноиttl \ 
и влагалищнопушицевые . типы). Специфичны пpинaJJ<'ДJIHJI 
растительность с Equisetum variegatum и , фрагменты rtpиo 
фильных степей. Округ 14 Колымский. Здесь значи'Г(\11t )11 с' ' 
обилие озер и большая заболоченность; общая облесенно •ft' l• 
уменьшается, редк<;>с~ойные лиственничные леса и peдкoЛ<'l'l•tl 

· чередуются с массивами полигонально-валиковых тундробо.JJО ' I ' 
с облесенными валиками и с участками крупнобугорttовt.J 

• 
закуетареиных тундр. . 

В подзоне севератаежных лесов (д) также 2 под.прови111~ии · 
Северо-Западная се~ерота~жная с лесами из Lапх gт.-11111 , 
часто с примесью Picea obovata и Северо-В~сточ~ая е<.\.в \po't' ' 
ежная с преобладанием горных лесов из Lar1x caJanvdcr·J. 1 ·о 
ставе первой подпровинции округ 15 Оленекскии xaJ>BI~ ' J ' c' 
ризуется широким развитием на карбонатных породах ;~t: .ll . ll • 

.. 
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вых комплексных редкостойных лиственничных (Larix gme
linii) лесов с· примесью Picea obovata. Обширные пастбищные 
угодья оленей, преимущественно ягельные. Округ 16 Жиган
ский, преобладают редкостойные лиственничные леса со зна
чительными вкраплениями кустарничкQво-осоковых болот. Не
большие участки сосновых лесов достигают 68° с.ш. Заросли 
Pinus pumila по песчаным всхолмлениям переходят · на ле·во
бережье Лены. Степные фрагменты с Festuca lenensis, Phlox 
sibirica, Dianthus repens доходят до севера провинции. Пыш-

... 
ное развитие долиннои растительности со значительным уча-

стием ели в лиственничниках, ивняков (Salix viminalis, S. da
syclados). В составе второй подпровинции округ 17 Верхоян-

... 
скии охватывает как высокогорья с преимущественным раз-

витием горных тундр и каменистых пустынь, так и плоско

горья с горными лиственничными лесами. Высотная граница 
лиственницы проходит на высоте до 1600 м над уровнем моря. 

· В пределах пояса горных лесов часты криофильные степи. 
В горах Верхаянья 25 редких эндемичных видов (Gorodkovia 
jacutica, Senecio jacuticus и др.). Верхаянекие горы препятст
вуют проникновению на северо-восток Якутии многих видов, 
которые по климатическим усЛовиям могли бы здесь произ
растать (в их ·числе Pinus sylvestris). На горах, особенно в север
ной части, оленьи пастбища в основном летние. Округ 18-

. Сунтар-Хаятинский, преимущественно горные тундры, каме
нистые пустыни, остаточные леднички. Отличаетс·я от преды
дущего менее континентальным климатом, большей влажнос~ью, 
в связи с чем верхняя граница лиственницы несколько сни

жается. Округ 19 Индигирский, большая часть покрыта 
горными хребтами и плоскогорьями. Здесь также сохранились 
остаточные леднички., Происходит становление растительного 
покрова на обширных территориях, еще недавно переживавших 
оледенение. По долинам рек расположены чозениевые . и топо
левые леса. Значителен процент эндемизма. Обилие кустисто
лишайниковых покровов. Часты криофильные степи. Провин-

. ция богата оленьими пастбищами, имеются сенокосы, нуждаю
щиеся в мелиорации. Округ .. 20 .1\брiйско-Колымс.кий охва
тывают обширные равнинные территории с преобладанием 

лиственничных лесов · (Larix cajanderi), сильно заболоченных 
и закустаренных. Наб,люда.ется дальнейшее ослабление кон
тинентальности климата и сокращение мезо- и микроком

плексов, связанных с мерзлотными явлениями. Обширны про
странства с преобладанием · Calamagrostis langsdorffii вокруг 
озер, отмечается угасание реликтовых степей. Обильны конские 
и оленьи па~тбища. ОкруГ 21 Юкагирский с преобладанием 
горных лесов, местами развита горная лесотундра. 
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В подзоне сред~етаежных лесов (е) 2 подпровинi~ии: IX~JI'I~ 
ральноякутская среднетаежная и ЮжноякутсК:ая cpeднe,tla~~lt 
ная. В первой доминирует равнинная лиственничная таи 1\0, 

местами вкрапления сосновых лесов на водоразделах, Jtiиpo 

ко развиты аласы, вдоль Лены, Алдана и Вилюя обtпирi11.tР 
долинные комплексы с участием лугов и потенциальн.о .ну 

говых сообществ; характерно наличие степных и лесост~еnнt.J 

группировок. В подпровинции сосредоточены обильные з M.7J«' 

д ельческие . фонды республики. В состав подпровинции. вход~'11 

округ 22 Верхневилюйский с преобладанием (80 90%) .п и<нl' 
венничных (Larix gmelinii) зеленомошных, кустарничковt:;l 

лесов со значительным развитием лишайников (Cladina ar\)tJH 

cula, Cetraria cucullata). Имеются небольшие площади сосвовt.t • 
преимущественно толокнянковых лесов, вытянутые П0.7JO<'I,J 

зарослей Betula exilis, В. fruticosa, кустарничковых и ... ct})tt~~ 
новых болот мелкодолинных лугов. Округ 23 Вилюис1tии . ' . 
Характеризуется при общем преобладанИи лиственничнь1х JH' 

сов, преимущественно брусничных и багульниковых, ра: ни 
тием сосновых лесов. На водоразделах широко распростраtl«' 
ны аласные луга основные сенокосные угодья, представЛРII 

ные лисахвостовым и, тростянковыми и особенно бески.111 ·''и 
цевыми группировками~ На сухих участках аласов распрос,t'рв 
иены твердоватоосоковые степи. Пойменные вейникавые .нуt•' 
встречаются в нижнем течении Вилюя. На водоразделах о) 
ширные песчаные площади с разреженной растительн:о "I'J .. JO 
(тукуланы), Pinus sylvestris, Р. pumila. Вдоль речек зapocJJ и 
Betula fruticosa. Округ 24 Верхнеленский, наиболее б.11 ~н·о 

· приятный в климатическом отнош~нии. Здесь paзнooбpaЭJJlJt 
флора. Свыше 60 видов растений, проникающих сюда из IOJI~III"I 
и западных районов, находят в этом округе северную гpattиttY 

своего ареала, в том числе Pinus sibirica, Abies sibirica, La1·1 
sibirica. Среди господствующих листвен;ничнь.Iх лесов небо.111 • 
шие участки сосновых и темнохвойных лесов. По долине р. J]Ptll•• 
и ее притокам фрагменты криофильных степей. Здесь нии )() ... 
лее высокий по республике процент лесопокр;ь1тои плоJt\Нди 
(83,4о/0 ). Сенокосные угодья · сосредо.точены в прйме .J!Pнt.J, 
преобладают По.Лидоминантяые разнотравно.-зл~ковые t11угв 
с Alopecurus pratensis, Festuca pratense, Tr1fol1um prat. '1),' ' , 

Значительны площади Пахотных угодий. Округ 25 А.пда•tо 
Ленский. Преоблада19т среднетаежные листве~ничныt' .JJ~eн 
(брусничные, толокнянковые, разнотравные) и вкраплени.н 'f»t' 

няков. Лесопокрытой площад111 82,7%. На водоразделах ра 'JJ) о 
. ~ 

странены бескильницевые, ЯЧl\iенные, лисохвоставые и •н и1в1 
ковые аласные луга. Большую площадь в долине ни:нtн го 'l't' 
чения и в устье Алдана занимают вейникавые луга . . В l~< .JJИII' 

2.9 
• 
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• Т а 6 л и ц а 2 
ПлощадИ регионов . 

геоботанического районирования Я~тской АССР 

Регион 

I 

А. Арктическая область · 

Зона арктических цустынь и nолуnустынь 
а) подзона nолярных лолуnустынь . 
Подпровинция ВосточАосибирская арктических 
островов · , · 

I. Округ островов Де-Лонга 
• 

Зона тундр 

6) Подзона арктических тундр 
Подлровинция Анабаро~енская арктическая 

2.0круг Хатанго-Оленекский 

3. Округ побережья Ленской дельты 
Подnровинция Яна-Колымская арктическая 

• 

4. Округ Индигиро-Колымский 
5. Округ Новосибирские острова · · 

в) Подзона субарктических тундр 
Подnровинция Анабаро~енская субарктическая 

б. Округ Анабаро-Нижнеоленекский 
? • Округ дельты Лены 

Подnровинция Принижнеленских гор 
8: Округ Чекановско-Хараулахский 

Подnровинция Яно-Нолымская субарктическая 
9. Округ Яно~Индигирский 

IO. Округ Алазейско-Нижнеколымский 

• Б. Боре~ьная область 
f 

Зона тайги 

г) Подзона nритуJ-Щровых лесов 

Подnровинция Севера-Заnадная. nритундровая 
II. Округ Анабаро-Оленекский 
I2~ Округ Нижиеленекий 

• 

Подnровинция Северо-Восточная притундровая 
13. Округ Омолой-Индигирский 
14. Округ Колымский 

, 
30 

' 

• 

1 

• 

,___ ___ Площадь 
тыс.к;l % 

' 

2 3 

394,3 . 12,6 

3,1 O,I 
• 

З,I O,I 
39!,2 12,5 .. 
74,? 2,3 
13,7 0,4 
6·,2 0,2 
7,5 0~2 

' 

бi,О 1,9 
26,8 0,8 
34,2 I,I 

316,5 10,2 
105,5 3,4 
86,9 2,8 
!8,6 О,б 

40,3' I,3 
40,3 I,З 

170,7 5,5 
102,4 3,3 

• 68,3 2,2 1 

' ' 

2?08,9 8?,4 
• 

2708,9 87,4 
245,2 7,9 
55,9 1,8 
49,7 !,б 

6,2 0,2 
I89,3 б,I 
!36,5 4,4 
52,8 I,? 

• 

1 О к о н ч а н и е т а б л . 2 
. . 

• " 

1 ., 
1 ' 

,, 

д) Подзона севератаежных лесов . 

Подnровинция Северо-Залщдная севератаежная 

15. Округ Оленекский ' 
Iб. Округ Жиганекий · 

Подnровинция Северо-Восточная севератаежная 

I7. Округ Верхоян:ский · 
18. Округ Сунтар-Хаятинский 
19. Округ ИндигирскИй 
20. Qкруг Абыйско-Иолымский 

~ 21. Округ Юкагирский 
е) Подзона среднетаежных лесов 

. 

• 

Подпрови~я Центральнаякутская средне
таежная 

• 

22. Округ Верхневилюйский 
Z3 • Округ Вилюйский 
24. Округ Верхнеленский 
25. Округ Алд~но~енский 

Подnравинция Южнаякутекая средне~аежная 

26. Округ Учуро-Олекминск~й 

' 

• 

2 

13?4,5 
508,8 
4!8,9 
89,9 

865,7 
322,7 
89,9 

2?9,3 
124,1 
49,7 

. 1089,2 

?88·,2 
• 

121,0 
248,3 
136,5 
282,4 
ЗОI,О 

301,0 
• 

В с е г о ... 3103,2 

3 

44.4 
16,4 
IЗ, Ь 

2, 9 
28,0 
10,4 
3,0 
9,0 
4,0 
I,б 

~ 35, I 

25,4 
3, 9 
8,0 
4,4 
9,1 
9,7 
9? • 

100,0 

среднего течения рек Лены, АlУ!ГИ освоены пойменные .Н'IMt ' JI 
' ' 

Iiыe, лисохвоставые луга, значительная часть которых aa J\..Yt' 
тарена Salix viminalis. Растительный покров представлен 'ГaJ\.? t( e i 
степными и лесостепными ('чаранами) фитоценоз~ми в надiiО 111 
мах и по склонам коренн·ых берегов. В . долинах мелких 1 t i l ~ 

v 

распространены веиниково-осоковь1е закочкаренные луга и ан 

росли Betula fruticosa (ерники). Важнейший сельскохо: fJ Й t" l1 

венный район Якутии. В Южцоякутской подпровинции од и 11 

лишь округ 26 Учуро-Олекминский располаг·ается в об.н:t t:' I ' И 
Алданского и Тимптоно-Учурского нагорья с высотами oJt o .J I O 

500 и более метров над ур. м. Преобладают горные JIИ<."I'BP J I 
ничные леса., Лесопокрытой плоЩади 76,.5 % . Горные тунд р1 . 1 
появляются с высоты 1200 1300 м· и занимают не бо.п 'Р !)' ',, 
те'рритории. Флора по сравнению с Центральной Якутией бol" t Pi t' 
за счет проникновения ряда видов из более южных pa i~olll}H 
(Botrychium virginatum, Listera sovatieri). В лиственн И •111 tУ 10 

v v 

таигу вкраплены участки темнохвоиных лесов; в виде прим t· ., 
встречаются Picea ajanensis в нижних частях склонов. : ll t tttll 
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тельна примесь Betula lanata по границе с горными т нд ами 
В горных лесах обильны Dryas crenulata Rhododend у р · 
Наряду v ' ron aureum 

с лишаиниковыми встречаются заросли Pinus umil~ 
с зеленомошными и сфагновыми покровами в р 
имеются оленьи б · провинции 
В паст ища, .недостаточно полно освоенные 
виду отсутствия пойменных и аласных лугов требуется с · 

дание кормовЬIХ угодий на ·менее каменистых болотистых и ~уз= 
ходольных участках. ' 

..,Таковы особенности основных регионов б 
гео отаническqго 

раионирования Якутии_ (табл. 2).· 

' 

' ' \ 

' 

1 

, 
• 

' 

• 

, 
• 

, 

1• 

• 

. ~ 

• 

.. 

1 

1 
.. 

' 

:J. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ТАКСОНОВ 

' 
• 

3.1. АРКТИЧЕСКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

• • 

3.1.1." ·Арктические пустыни и полупустыни 

1\ полярным, в том числе арктическим пустыням oтнot=Jt,l' 

t рритории, занятые покровными льдами, а также. cвoбol~JJJ,It· 
v v 

f t с• .11 ьда участки с краине скуднои растительностью, преиму-

111 , "l'венно иа накипных лишайников и мхов. Особенности C'l'po }..., 

IIIIJI 'l'ерритории В ЗОНе арКТИЧеСКИХ ПУСТЫНЬ обуслОВИЛИ Пр -

t ) ,11Ндание пеплакорной (горной) растительности, а позднее С'I'аи

''"'tие снега и резкий дефицит тепла · развитие открь1'РJ,JХ 
1 руннировок, которые по площади превосходят группироп1tи 

~ ) ·вязным тиnом распределения растительной дернины (A.лt•Jt 
·н11дрова, 1983; Короткевич, 1972). 

Jiолигональные арктические пустыни, свойственные зoJI<' 

tрJt't'ических пустынь (Александрова, 1956, 1977а, б, 1981, lBHa; 
1 ,ородков, 1958а, б; Матвеева, 1979; Матвеева~ Чернов, 1 В70) , 
t> >ltаружены О.П.Суминой (1986) на горе Малакатын-Тас н ' 
о .. 1-\отельном. Однакь многие группировки с пqлигональн1.1М 
микрорельефом имеют· связный покров по трещинам ПOJIИJ'o 

v 

нов из мхов, лишаиников, трав и относятся к переходному 

tt 'I'УНдрам типу . арктических полупустынь, широко pacll} о 
"I'J?аненных как в Советской Аркти~е, так и в АмерикансJtоИ 
(Price, Bliss, Svoboda, 1974; Bliss,' 1975; Андреев, 1986). 

Среди эпилитнолишайниковых пустынь преобладают нaJtИJJ 
ttолишайниковые. · На о. Беннетта и других гористых остроJ'н 
~~~-Лонга они занимают значительные площади . (KapтyiiJИJI , 
1963), на крупных островах Новосибирского архипелага вcrt'J Р 
чаются небольшими фрагментами. Умбиликариева~ арктичсч·н~ttJ I 
J[устыня встречена нами на мысе Утес Деревянных Гор (о. J]o 
ная Сибирь), меДальонно-пятнистая зеленомошная (Oncophor LIH 

virens, Racomitrium lanuginosum) на горе Малакатьiн-'J'нt· 
(о. Котельный) . 

3.1.2. Арктические тундры 

Арктические тундры, занимающие крупные острова l]ово 
сибирского архипелага и узкую прерывистую пpибpe,JtJJYI(t 
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полосу моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, характери-
... 

зуются краине суровыми условиями произрастания и в связи 

с этим сильной разорванностью растительного покрова. Осо
бенно это относится к островам Котельному, Фаддеевекому 
и др., лежащим в полосе северных аг~тических тун др, на ко

торых распространены полигональные, .пятнистые и мелкобу
горковые, no терминологии некоторых авторов, трещиноватые 
и трещиновато-пятнистые (Городков, 1956), кочковатые и кочко
вато-пятнистые (Александрова, 1963), тундры с пятнистостью 

30 70 о/о (pJ:1C. 6). Характерно преобладание в по крове (вне пятен) 
v 

MXQB и лишаиников, а среди цветковых травянистых расте-

ний. Из кустарничков широко распространена и обильно пред
ставлена только Salix polaris. Растительность располагается 
в крайне узком (5, редко 10 см) nриземном слое, где наиболее 
благоприятные условия для произрастания растений. Состав 
группирqвок довольно разнообразный. ПреоблаДают кустарнич
ково-травяные (Alopecurus alpinus, Salix polaris) зеленомошные 
тундры, иногда со значительным участием разнотравья: Pa
paver polare, Saxifraga cespitosa, S. nivalis, S. l1yperborea, Ra
nunculus nivalis, Luzula confusa, L. nivalis и др. Особый состав 
ассоциаций имеют широко развитые на НовосУ1бирских остро
вах байджераховые массивы. Растительность в· них изменяется 

в зависимости от стадии развития и положения в массиве (Суми
на, 1975, i976; Николин, 1986) и включает открытые пионерные, 
тундровые, болотные и мелководные груnпировки. Тундры 
встречаются на самих байджерахах и в ложбинах между ними. 
Состав ассоциаций разнообразный от близких к плакорным 
до моховых и накипнолишай·никовых с небольшим уЧастием 
цветковых растений, свойственных только байджераховым мас
сивам. В целом тундры байджерахов отличает nовышенная 

... 
роль накипных лишаиников и пионерных видов цветковых: 

Phippsia concinna, Puccinellia angustata, Deschampsia borealis 
\ 

и др., поселяющихся на оголяющихся грунтах, а тундры лож-

бин болыпое задернение, но обедненность видового состава 
в связи с повышенным увлажнением. 

В южных арктических тундрах побережья морей, где климат 
несколько смягчается, увеличивается степень задернованности, 

пятнистость, за редким исключеi:Iием, не превышает 1 О 15%, 
расширяется состав кустарничков и видов в целом, однако кус-

. тарников еще нет. Высота живого слоя увеличивается до 10-
15см. . 

Преимущественное распространение к западу от Леры имеют 
кустарничково-травяные (Carex ·stans, Eriophorum polystachion, 
Salix polaris) зеленомошные, к востоку от Лены мелкобу
горкавые куста·рничковые (Salix polaris, Dryas punctata) лишай-
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никово-зеленомошные тундры. Напочвенный покров образован 
Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens var. alaskanum, 
видами родов Dicranum, Polytrichum. Из лишайников наиболее 
обычны Cetraria cucullata, Thamnolia vermicularis, Dactylina 
arctica. Нивальные варианты мелкобугорковых тундр свойст
венны байджерахам, развивающимся на хорошо оснеженных 
склонах. Они характеризуются повышенной ролью злаков и раз
нотравья (Alopecurцs alpinus, Arctagrostis latifoiia, Calamagros
tis holmii, Lloydia serotina; Papaver lapponicum, Myosotis asia
tica, Pedicularis oederi и др.). Микрорельеф бугорково-трещи
·новатый, пятнистость 5 20%. -В Ложбинах между байджера
хами ивово (Salix роlаris)-зеленомошная ассоциация. Здесь за
дернение сплошное, микрорельеф мелкобугоркевый или сгла
женный. Из трав обильны лишь Alopecurus alpinus, Lloydia 
serotina, из лишайников Cetraria delisei. От этих тундр, разви
тых на суглинистых п·очвах, отличаются травяные (Carex 
stans) лишайни~ово-зеленомошные и особенно пятнистые кус
тарничкрвые (Salix nummularia, Cassiope tetragona) лишай
никово-зеленомошные псаммофитные (развитые на песках) 
тундры на о. Эрге-Муора-Сисе в дельте Лены и о. Бегичева. 
В покрове травяных тундр · участвуют Siphula ceratites, And
reaea rupestris, Oncophorus wahlenbergii наряду с Aulacomnium 
turgidum и другими видами. В пятнистых тундрах, приуро
ченных к невысоким (до 25 м над ур. м. при среднем уровне 
18 20 м) песчаным буграм, на пятнах, занимающих до 80% 

' 1 

площади, развиты покровы из Andreaea rupestris, ряда пече-
ночных мхов, лишайников и синезеленых водорослей. Трещины 
между пятнами закрыты узкими бордюрами из обычных тунд
ровых мхов и лишайников: Racomitrium lanuginosum, Aulacom
nium turgidum, видов родов Polytrichum, Dicranum, Cetraria 
cucullata, С. nivalis, Sphaerophorus globosus и др. Среди цвет
ковых преобладают встречающиеся и в более южных широтах 
Salix nummularia (псаммофит) и Cassipe tetragona, чаще · всего 
связанная с нивальными местообитаниями. 

• 
' 

' 

' 
3.1.3. Субарктические · тундры 

• 

. 

К югу арктические тундры сменяются субарктическими, 
которые характеризуются доминированием субарктических 
(гипоарктических) кустарничков (Vaccinium vitis-idaea, V. uli
ginosum, Ledum palustre и др.) и кустарников. 

В полосе северных субарктических тундр, где условия для . , 
v • 

произрастания растении еще достаточно суровы, кустарники 

(Salix glauca) образуют сомкнутые группировки лишь в поймах 
1 

36 
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в тундрах представлены разрозненными приземис'l'Ы м и 

.:".'(ми чаще всего Salix pulchra, не превышающими травн 
1

11
, • с~старничковый ярус (20 30 см). Преобладающими ГРУ1111111 

lltti\J~·tми северных субаркти~еских тундр являются кустарпи'J 
, t ду от р Лены и влагали н~ 
~ •но-травяные зеленомошные к запа · , 
11 

Нt увrицевые зеленомошные к востоку. · Наибольшие nлoiJ~al~И 
· С субарктические влагаJIИJI~ IIJ)ИХодятся на последние. еверные 

е слабое развитие н:оч •t 
11 , 11 у 111ицевые тундры отличает ещ . й 

11 11 .1 ицы и сравнительная сухость . поверхности. _Напочвенш. 1 

11 ~ 1tров образуют Aulacomnium turgtdum, Hyl~comшmИ splen.? .. n 
11 •• alaskanum, виды родов ?.ic~anum, PolY:t~tchum. з кус1 "~ 

llll'll<OB обычны Vaccinium vttts-tdaea, V. ultgшosum, Ledumt ~~ 
1,

1 
;1 re Diapensia obovata, Cassiope tetragona, Dryas punc ,u н, 

t~ J i x 'polaris. На междуречьях Хромы и Индигирки, Индиги;:t~ 
11 
l{олымы влаrалищнопушицевые тундры сочетаются с бу <);] 

1 
IВJ 1ми занимающими обычно вершины ува~ов (едом 

'' ( )30 ~ над ур м. с' арктическими мелкобугорковыми тун;~рl\ 
~~ их рОднит ~лабая (до 15%) · пятнистость и близки~ со:·.~~~~~· 

v Вместе . с тем здесь совсем инои со J а в 
мхов и лишаиников. ф 

1111 
·гковых и в связи с более выраженным микрорелье ом, c~/~11t 

11 н н микрокомплекс»ость растительности. Пр:t:Iс.ут.ствую'l , l 
11chra s reptans s. sphenophylla, Vaccinium vttis-tdaea, Ar 1.011 

11;
1 

jna ' Diapensia' obovata. Кустарничково-травяные сев PПI•It' 
~убар~тические тундры в экологическом ряду занимают ·pt J\ 

11 'е положение между бугорковыми и влагалищнопушиr~еиi)IМИ 
, . к заnаду от р. Лены они преобладают в по;~:~u11 ' , 
1 ундрами. Х уча "J'И('М 
tt востоку распространены менее. . ~ра.ктеризуют~я .. , 
Salix pulchra, s. glauca, Vaccinium vttts-tdaea, Cassюpe tet.~ ·:1 ,о 
11

u; Dryas punctata, Salix polaris. Ярус трав образУ:ют Carex st. :J~ 1 

lt:riophorum polystachion, иногда участвУ:ет Erю~horum ]~а~, 1 

1 
atum. Напочвенный покров из Aulacomшum turgtdum и У 

eumium splendens vat. alaskanum. 
в nолосе южных субарктических тундр наибольntее 1 не 

н ространение имеют редко- и: низкокустарниковые ( r; ·t~1l1 
,xilis Salix pulchra· сомкнутость 0,1 0,2, высота 40 -.)о см) 
11ари~нты влагалищ~опушицевых и бугорк<:вых тундр (н: 11°

1
"

1'<1 

от р Лены) а также б){горковых и лишаиниковых (к зatt.;Il,Y) 
aty . ' на , ()('0 
l'азница в составе тундр отдельных участкрв связа 
бенностями рельефа и почвогрунтов. Распространение сом ltll У 
TI 1х кустарниковых (ерниковых с Betula exilis) тундр в ·ннва1 
с > континенталь:Н:остью климата и главным образом ма.~"о J н• 1 

ностью зим невелико. Этим якутский сектор тундровои aotJJ.I 

отлич·ается от территорий с умеренным климатом. В рааиt~ J 

в t la exl.li·s образует большей частью ;~oвo.нt.tl t 
в ых тун др ах е и · v 

, е (О 4 о 6) но невысокие (до 0,4 0,6, краине Р /~Jtu ~~о 
1 усты ' ' ' 

1 
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1,5 м) зароСЛtf с покровом из Aulacomnium turgidum или из него 
и видов родов Dicranum, Polytrichum, Cetrar~a cucullata· в за
висимости от степени увлажнения. Южные субарктические 
влагалип"Qiопушицевые тундры образуют ряд от лишайниково
зеленомошных до зеленомошно-сфагновых, близких к болотам. 
Кустарниковый ярус в них из Betula exilis, Salix pulchra (высо
та 0,2 · 0,5 м, сомкнутость 0,1 0,2). Из кустарничков наиболее 
характерны Ledum palustre и Vaccinium vitis-idaea, из мхов
Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens var. alaskanum, 
Tomenthyp.num· nitens, Ptilidium ciliare, Sphagnum warnstor
fii. На границе с лесной зоной нередки влага.Лищнопушицевые 
тундры с обильным лиственничным сухостоем и отдельными 
живыми листве11ницами. Большинство из них имеет пираген
ное проис~ождение. Возможна гибель древостоя и от забола
чивания. Бугоркавые тундры сопровождают влагалищнопуши
цевые к востоку от р. Хромы и ;господствуют в покрове южных 
субарктических тундр к западу от р.Лены. В зарисимости от 
особенностей стрЬе~ия поверхности и характер~ почвагрунтов 

. в бассейнах ·рек Индигирки и Колымы . они занимают наиболее 
повышенн~Iе эл~менты рельефа, а по Анабару и Оленёку -
средние, уступая наиболее высокие лишайниковым тундрам. 
Анабарские варианты · бугорковых тундр отличает и несколько· 
большая (15%) пятнистость. По Колыме · и Индигирке она не 
превышает 5 . 10о/о. Преобладающей ассоциацией является ред
ко- и низкокустарниковая кустарничкавал лишайниково-зеле

номошная. · Кустарниковый ярус (вЬiсота 1 0,3 0,5 м, сомкнутость 
О, 1 0,2) из Betula exilis и ряда ив Salix pulchra, S. glauca, 
S. lanata, кустарничкавый из Vaccinium vitis-idaea, V. uligi
nosum, Ledum palustre, Ar'ctous a1pina и · др. Напочвенный пок
ров образуют Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens · 
var. alaskanum, виды родов Dicranum, Polytrichum Cetraria 
cucullata и др. В бассейнах рек Индигирки и Ко.Лымь~ на боль
IПИХ . площадях распространены бугорково-кочкарные влагалищ
нопушицевые и бугоркавые тундры · с . Eriophorum vaginatum, 
nредставляющие разные ст.адии перехода влагалищнопушице

вых тундр в бугорковые, связанного с постепенным повыше
нием суши ' (Андре~в, Перфильева, 19~0). Возможно, ·здесь 
имеет значение и перевыпас оленями. В районах, где его нет 
(гора Пунга-Хая на Кондаковеком плоскогорье), переходные ас
социации отсутствуют (Перфильева, Егорова, Степанова, 1981). 

Лиrпайниковые тундры появляются лишь в полосе южных 

субарктических тундр, что связано с обЩим повышением по
верхности к югу и более резким расчленением рельефа (бас
с<:~йньi рек Анабар и Оленек). Кроме того, потепление и уси-
• JI('ПИС' континентальности климата к югу вызывают трансфор-

' / 
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11 ~ию nолигонально-валиковых комплексов в полигона.JJJ,II\ 1 

1 111 11,111ные (полигонально-тре!диноватые, пл'оскобугрист.~.I •) 11 

1 
нн''L'о-мочажинные с тундровой, в том числе лишаинИI(J) 

1 1 
/ р· 1стительностью на буграХ. В зависимости от мecтoJIO,IJII . 
нин и связанных с ним условий произраст~ния рас~~,<ЧIИИ 

IIIIIIIJ111HЫe лишайниковые тундры Имеют разныи видовои ·о<' 

1 
111 и строение. На увалах в бассейнах рек АнВ:бар и . 0JI •щ•t 

нр ,
0 
IJlадают алекториевые тундры с Alector1a ochrol~u~: 1, 

1 
locaulon divergens. На прилегающих к горам территориJJХ 

1 
\('Сейне р. Яньi. распространены заболоченные (с yчac'J'~t\M 

I II II' IIOBЫX мхов и Eriophorum vaginatum) цетрариевые (С •1,
t ,

1 
н cucullata) тундры. В тундраболотных комплексах ,,alt~Jtf' 

l•, 111 и·rы цетрариевые (Cetraria cucullata) тундры с учаС'l'И •м 
, llt IJЬIX и сфагновы·х мхов. 

3.1.4. Тундровые болота и тундроболотные комплексы 

rl'ундровые болота представлены травяными низинными Go 
ll( • I'ОМИ. Верховые плоскобугристые торфяники не встречсt11.1 
llt1 в nределах тундровой зоны, ни в nодзоне притундрон•·• 

11 
, ·о в что ·связывается с близким к поверхности , залеi,аН Иl м 
Jlс>г<;летнемерзлых· пород, позднИм оттаиванием ·деятелi.Н<>РО 

11 о.н почвы, низкими летними температурами, препятствуннr~и 
J1 rt,орфонакоплению. Болота приурочены к отрицателЪJIIJIМ 

1) )рмам рельефа . . Наибольщие площади они занимают на ври 
opCitиx низменностях и в оз'ерных пон~жениях. Кроме 'JЧ)J'o, 

1 
).нотные группировки входят в состав полигонально-валиJt0131·1 

11 
t 1 уrристо-мочажинных тундроболотных комплексов, ширОitО 

11 1епространенных в долинах и дельтах рек, а также на I:НЩО рrшдельных равнинах, нарушенных термокарстом. Особ~шsо 
lо.11ыuие площади такие комплексы занимаю: в басс~ИJ\11 

11 
lt Колымы и .Индигирки. В · целом по тундровои зоне на ДO.JIJO 

oJJOT и тундроболотных комплексов приходится более J'III.IIO 

1011111
')
1 

территорJ:~И, причем заболоченность возрастает с с,~в Р~~ 
110 1ог до · таежной зоны и находи:rся в прямои зависимое 1 и о 1 
1\<'Jtичения к югу р~змеров термокарста. Тундровые. 6<:·110

''''
1 

1 
особенно тундраболотные комплексы характерные эJI< мс 11 

1'•·• растительного покрова и в подзоне притундровых .JH't'OI\ , 

щ~ 1 .ако здесь наблюдается процесс их залесения (Tыp'I'ИJtoll, 
10t)5, 1958), эта.пами которого являются обле~енные полигова.JJI• 

11 
о-валИковые тундраболотные комплексы, полигонально-.н 0~1 
н11нные и бугристо-мочажинные лесо~олотны.е комплексь• и l~P 
Тундровые болота и тундроболотные комплексы pa:3.JJИ'III 

IO'I'CЯ по характеру растительности, меняющейся с cen<"t о 11 • 
• 1 
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юг. В полосах южных арктических и северных субарктическ 
тундр болотные группировки чаще всего образуютсЯ Carex stans 
Eriophorum scheuchzeri, Е. po~yst~chion, в полосе южных суб 
арктических тундр этими же видами, а также Carex cho 
dorrhiza, С. rariflora, · Calamagrostis neglecta и др. Наиболее об· 
водненным местообитаниям соответствуют чистые заросли трав, 
менее обводненным заросли трав с рыхлым покровом из 
Drepanocladus exannulatus или Sphagnum squarros.um, перио-

• 
дически пересыхающим .. заросли трав с довольно плотным 

покровом из Drepanocladus latifolius и друтих мхов. · 
Состав тундро.вых группировок на валиках в полигонально

валиковых ту;ндроболотных комплексах большей частью повто
ряет набор ассоциаций тундр в данном районе, за исклю·qением 
долинных вариантов, отличающихся обилием кустарников, 
особепир Salix glauca и Duschekia fruticosa, иногда образующих 
густые заросли. Вне долин на валиках представлены травяные 
(Carex stans) зеленомошные (.Aulacomnium turgidum) и сфаг-

• v 

новые, влагалищнопушицевые и кустарничково-лишаиниl(ово-

зеленомошные ассоци~ции (кустарниковые и бескустарниковые 
варианты) (Андреев, Нахабцева, Перфильева, 1976; Перфилье
ва, Рыкова, 1975а): В бассейне р. Анабар обычны полигональ
но-валико:вые комплексы с лишайниковой . (Cetraria cucullata) 
тундрой на валиках. Наряду со сменой растительности поли
гонально-валиковых комплексов с севера на юг изменяется 

и их микроструктура: Арктические и северные субарктические 
. 

полигонально-валиковые комплексы имеют крупные четырех-

угольные мочажины, невысокие и узкие валики . . Их соот~о
шение, а соответственно и соотношение болотных и тундро
вых ассоциаций 85 80 к 15 20. В южных субарктических 
комплексах размеры валиков больше, мочажины глубже, ок
руглой формы. В них передко прослеживается поясное рас
пределение растительности (Петровс~ий, 1959), углубляются 
трещины, на их пересечении образуются небольшие озерки. 
СоотноШение болотной и тундровой растительности становит
ся 70 60 к 30 40. Деградация ледяных клиньев приводит 
к трансформации полигонально-валиковых комплексов в буг
ристо-мочажинные, где площадь тундр и болот уравнивается. 
Бугристо-мочажинные комплексы встречаются во всех подзо
нах и полосах. В полосе южных · субарктических тундр. и под
зоне притундровых лесов они распространены большими !viас
СИJЗами и включают обычно три и более различных группировок. 
Характерно сочетание ерникавой зеленомошной (Aulacomnium 
turgidum), р~дкоерниковой лишайниковой (Cetraria cucullata) 
тундр на буграх высотой до 1,5 м, сфагновых фрагментов из 
Sphagnum fuscum, S. warnstorfii по бортам бугров и травяного 

40 • 
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Нередко буrристо-мочажинные ком ••лtчt 
1 ~ I'H в мочажинах. и влагалищнопушиi~ DJ .. IX' 

'1 • ' ' • •·аются различными варианта~ авяных болот (Андр •<•в , 

/
' II\JII II)tx зеленомешных тундр и Р 

1 ·~ ва Перфильева, 1976). 
' ·' , ' оболатных комnлексов должны быть . О1'Н •t• 

' 1 ИСЛУ тундр ТЫ ПОЛИГОНаЛЬНО-ЛОЖбИННЫХ . ВЛаГаЛИ 1 ЦIIO 
1111 и мноrие вариан ичково-т авяныХ зеленомошных тундр, 
11 IIIИI~eвыx и кустари б р . и (l 5 20%) заняты р·uзно 

t О'I'<>РЫ:С ложбины . межфдруаr.J:~::ми болотных rpyrtnиp<.н olt. 
tp нsными по составу ют если не fiJ ' 

llo IIJIOЩaди полиrональные тундры не устуnа т~кЖе ширтtо<.· 
1 1

' 

, одят неполигональные. Учитывая это, а . 
х и бугристо-мочаjttИll 

tt Н' t lространение полигонально-вали~обвыабсолютном преобJiадн 
ксов можно говорить о . 

lll,tX компле ' .., тундроболо't'JJОИ 
1' 11111 в тундровой зоне Якутии комnлекспои 

1 t ' нрительности. 
, 

3.1.5. Тундро.вые луrовины 
• 

. 
о дренир·уемьiх участках сн:лонон 

Развиваются на хорош .., ... . 3 , 

ятной преимущественно южнои, эксnозициеи, J м 
jЛaronpи , ... не лета*· 

'ri'HX снежников, стаивающих в первои полови з·а ' 'Чt ''J ~ 
щих доnолнительное увлажнение 

У' l астках, получаю фосфорное питание з001' t ' l' 
дополнительное азотно-

р,учьев или н овые л говиньt' характеризует хоро 
pot·o происхождения. Ту др у щественно гекисто•t•t•рм 
tll o выраженный ярус из трав, nреиму значительное зaдP}'>Jit ' 

ков и разнотравья создающих 
IIJ)lX зла ' Н ОВЫе луГОВИНЫ небОЛЬIIIИМИ 
II Иe nочвь~. Встречаются туде~~тков) участками. Hивa.пi ... tll.l • 

( >'1' 2 3 м до . нескольких 
( виньi отличаются разнообразным ви.)~OHi tiM 
и приручьевые л(уРrо alpigena р. arctica Alopecurus а] pin \J p, 
·оставом трав оа ' . ,.р 1 · ipat'\Hн 
виды рода Saxifraga, Papaver lappoшcum, . о yg~;u(~a~~v pol: •·1: ' 
) · d"g na и др) присутствием мелких ив ' 

( xyria 1 у .· ' .., ков В луговинах сухих J<>j1tJII•I 
~- reticulata), б::::ю~ ;o~~;;na ~ Calamagrostis holJ?ii, ? в : оо 
(Клонов npeo яемых животными) Arctagrostis · latifo1Ia , t ' 

t•ен~ых (уд~бр Del hinium chamissonis . . Тундровые лугОНИ\11.1 
rast1um maximum, Р · большое хозяйС'I'В ' 111101' 

лую площадь имеют 
несмоrrря тнаа v ~аак являются прекрасными Пастбищами по:\Дtlс , 
значение, n n 

лет:Е.:его периода. 

• 

. 
' 

. . 

звиваются нивальные тундрi,I ('о t ' JI.IIoll l 

* При позднем стаивании снега ра к и разреженным ярусом и :А '1'1 н • '' 
ным моховым покровом, ярусом из мелких иво 
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• 

3.1.6. Камен1tстые пустыни и горные тундры 

Они образуют верхние пояса гор Якутии. Каменистые пус
тыни объединяют растительность из эпилитных, преимущест-

v 

венно накипных и листоватых, лишаиников на каменистых 

и щебнистых субстратах (рис. 7). В зависимости от широты 
и высоты местности каменистые пустыни могут входить в со

став различных высотных поясов или образовывать самостоя
тельные высотные пояса и подпояса растительности. В полосе 

северных арктически~ т·ундр (Новосибирские · острова) эпилит-
"' . 

нолишаиниковые каменистые пустыни развиваются даже на 

н.ебольших высотах (около 50 м над ур. м) при наличии соот
ветствующих грунтов. Они характеризуются полным или почти 
полнь1м отсутствием цветковых растений и могут быть отне
сены к арктическим пустыням (в понимании Александровой, 
1977а, б, 1983). Как и в других районах Арктики, здесь распро
странены накипнолишайниковые (виды родов Verrucaria, As
picilia, Lecidea и др.) и умбиликариевые (Umbilicaria probosci
dea, U. hyperborea и др.) группировки. Разорванность расти
телqного покрова вследствие особенностей субстрата сочетается 

u u 

в них с тесным взаимодеиствием талломов лишаиников на 

отдельных его элементах. Подобное распределение раститель
ности наблюдается в каменистьrх пустынях и более южных 
районах. В горах тундровой зоны в каменистых пустынях обыч
на небольшал примесь растений горных арктических тундр, . 
в горах таежной зоны примесь раст~ний арктических и суб
арктических тундр в зависимости от того, с какими они сосед

ствуют. Имеется и рэд специфичных видов: Dryopteris frag
rans, Woodsia idvensis, в некоторых районах Cassiope ericoides 
и др. Из эпилитных лишайников наиболее характерны Rhizo
carpon geographicum, Haematomma ventosum, Umbilicaria pro
boscidea, U. hyperborea, Parmelia centrifuga, Р. separata, Р. stygia, 
Cetraria hepatizon, Asahinea chrysantha. и др. Весьма обыч
ны мхи: Racomitrium lanuginosum, Tetralophosia s~tiformis, 
растущие между камней, и виды родов Schistidium, Grimmia
на камнях. Вне высокой Арктики и высокогорий в каменис
тых пустынях на участках скопления мелкозема в резуль

тате смыва или других причин встречаются небольшие фраг

менты тундры (около 5 ~0% площади). Растительность 
• 

тундровых фрагментов в зависимости от разнообразия микро-
.., v 

условии сильно . варьирует даже в пределах однои россыпи. 

Чаще других встречаются фрагменты лишайниково-дриадавой 
(Dryas punctata), алекториевой (Alectoria ochroleuca) и кус
тарничково-лишайниковой (.}\lectoria ochroleuca, Coelocaulon 
divergens, виды родов Cladina, Cetraria) тундр. На кряже . 
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Полоусном в пределах тундрового пояса значитель~ые площа
ди занимают своеобразные компЛексы из повторяющихся не
больших (несколько кв. м) фрагментов эпилитнолишайниковых 
каменистых пустынь, горных алекториевых, влагалищнопуши

цевых ИЛJ1 кустарни:,ково-лиuiайниково-зеленомошных тундр. 
. В горах r;гундровои зоны : пояс Го.рных тундр смыка.ется 

с равнинными (зональными) тундрами. В горно...:таежных ·райо
нах горные тундры (ерниковы~, влагалиЩнопушицевые и др.) 
могут встречаться уже в пределах . пояса горных лесов в поя

сах горных редколесий и Pinчs pumila они обычны; в~rше до
минируют в покров:_ . . Особенно бо~льшие n.з:rоЩади горных тундр 
в предела.х тае~нои зоны сосредоточены на так называемых 

чистаях безлесных территориях с высокими абсолютными 
и неболь:шими относителЬны~и отме~ками в верховьях Том
по, Адычи., Молы и других горных рек ЯкутИи. В верхних участ
ках гор горные тундры уступают место каменисть!м пустыням 

Высотные границы Горных тундр зависят от широты местности~ 
В горrх Сунтар-Хая'га · тундры начинаются · с 1400 1600 м 
(Юрцев, 1964, 1968), севернее, на Оймяконском плоскоГорье__....;. 
с 1300 1400 м, на хр. Черского· с 1000 1050 м, на хр. М~м
ском с 850 950 м (Шелудякова, 1938). На Алданском склоне 
Верхаянекого хребта нижняя .граница ;rундр проходит ня вы
соте 1400 1450 м (Куваев; 1960), на Орулганском хребте-
1100 , 1200 м (П:рахов, 1957; Перфильева, . Добрецова, 1975), на 
Яно-Ады~анском во~оразделе 550 580 м · (Поздняков, 1961а). 
На Анюиском нагор~е в подзоне притундровых лесов горные 
тундры спус~аются до высоты 300 400 м, в тундровой зоне-
до 100 и менее метров над .уровнем моря. · . 

· Распростране~ие различных типов горных тундр во многом 

свя~ано с ха.рактером субстрата ~ почв. Каменистым и .щеб
нисть~м · местооб~таниям ~ерхних· участков rop свойственны 
лишаиниковые, преимущественно с Alectoria ochroleuca и Coe
locau~on diverg.ens, и ·дриадовые (D:ryas . punctata) тундры, . пок
рытым плащом делювия нижним част·ям склонов и шлейфам -
влагалитт~н?пушицевые и травяные зеленомошные: С распрd
странение~ с:_нежникоs · <;вязаны кассиоповые (Cassiope tetra
gona), нал~деи зеленомошные тундры с Salix saxatilis и Equi
setum · var1egatum. В основном в доли~ах встречаются ерни.
;ковые (Betula exilis, редко В. divaricata) тундры. . 
.~··~· С ·у~есточением природной обстановки при· продвижении 
вверх и к северу увеличивается степень дезинтеграции пок- . 
рова горных тундр. · Появляются · значительные площади пят-

, нистых и щеб~истых тундр с ~озаикой из голь:iх nятен щебнЯ 
и ра.ст:ительн<;>и дернины, куртиннь~х тундр. / 

Среди горных тундр широ_К<? распространены различные 
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1 ОМ 11 .11ексы, связанные с разнообразными склоновыми 11ро .. 
11 t'<"ами и микроструктурами· поверхности. К их числу относ.н'Р 

tl /~Рллевые, полосчатые (зрчаточные деллевые), бyгpиe'I'I.J l' 
11 ;\руrие комплексы, вклЮчающие две три и более ассоциаJ\ИИ . 

l~r) r сотная поясность зависит от положения конкретных ~~ор 
'''' ' х массивов в системе зона.р:ьного ~одразделен.ия расти'г<'.ПI. 
1нн•о покрова. Чем далее на север, тем вертикальный ряд вьiсот 
ll t.tX поясов .и подпоясов меньше. Характер высотных CM<'II 

tJ t . t .ногичен . зональным,. поскольку определяющими факторами 
i1 'м<~нения растит~льности при _ движении· вверх, как и на c~tH'J> , 

v 

Jtt,.н ,нют~я температурныи режим, оснеженность, влaЖII<><"I'I ) 

''о : ~;~уха и т : д· С высотой, как и при· движении на север, из со<;тп-

1'1' I'руппировок сначала и~чезают кустарники, затеl\:1 гипоа pr~. 
' 1 1 ' I РСкие кустарнички и, · наконец, арктоальпийские куст·~ t 
I I И' I f\.И и травы, в соответствии с· чем ни~ний подпояс мы имс .. 
lt j'<'M подпоясом , горных кустарниковых (ерниковых) и pc;~rto 

v 

1 у "~'арниковых, среднии - гипоарктокустарничковых и в<\рх 

11111й арктqальпийскокустарничковых ту.ндр. Общей (с зоiта .нt. 
1 1 0И) закономерностью является увеличение дезинтегр«t\ИИ 

tt o •tpoвa ·и обеднение видового состава гqрных тундр с высо't'<JЙ . 
ll o составу ассоциаций, флористическим ос.обенностям, миt\.р()• 
1 мезокомпле.ксности горнь~е тундры верхних подпоясов a11:t 

'IИ' t'ельно отличаются от равнинных тундр. ~астителыiо<"l' l • 
I I Иji<нeгo подпояса в типологическом отношенИи обычно б.пиэнн 
1 10 1 1альной. Отличия проЯвляются в флористическом coc'J'aBt 
(1Jаличие эn:и;литных лишайников, ряда мхов и цветковых, свн 
1\апных с камен~стыми и щебнистыми субстратами) и в Jtoм 
•r .нсксно.сти, обусловленной о_собенностями микроструктур nо в< 'Р 
:х н ости в горах (делли и др.). · · . 

В зависи~ости от особенн;остей геологии, геоморфо.по11ии 
и возраста rop,. а ~акже истории формирования 1 pacтитe.JII>II O I~ t> 
tt окрова и флоры, растительность различных горных по;~11н 

v ' t'ИИ зн·ачительно отличаете~ даже в пределах одних и Т('Х ?1t 

" I >Iсотнь.Iх поясов и по'дпоясов. Наиболее существеннь1 рн : \ 
.11 и чия между соответствующими ~Ьiсотными по.дра.зделен и н м и 
растительности , тундровой и таежной зон, что связано с 111 и 

J >Отной дифференццацией ·растит~ль:ного покрова. 
В тундрОВ9Й ЗОНе ПОДПОЯС . ГОрНЫХ кустарНИКОВЫХ И р« '/~ 

ttокустарниковых тундр сдагают· преимущественно влагалиri~JI<) 

r rушицевые (Кондаковс~ое ·-плоскогорье, хр. Улахан-Сис и др. ) 
и.ли травяные (Carex stans) и влагалищнопушицевые TYII/~P'•' 
(Хараулахский хр., ,~ряж Чекановского). Еесьма xapatt'I'<' PIII •J 
нивальные кассиоповые (Cassi.ope ·tetragona) тундры. В 1~о.нин н 
рек ивняки, небольшие участки галечных разнотри в 111.1 
.нугов , могут встречаться полигонально-валиковые и тpaв нJII ; J ti 

' l 
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болота. В подпоясе гипоарктокустарничковых тундр бескуста 
никавые (если кустарники есть, то не образуют яруса или 
стелются по земле) варианты те~ же тундр сочетаются с ли-

"' шаиниковыми и кустарничковыми, в том числе дриадовыми, 
1 

щебнистыми, бугорковыми и пятнистыми тундрами. По-преж-
нему встречаются кассиоповые тундры. В долинах ивняки, 
разнотравные луга, на расширенных заболоченных участках -
травяные и полигональна-валикавые болота. Подпояс аркто
альпийскокуста·рничковых тундр везде образуют лишайнико
вые, главным образом алекториевые (Alectoria ochroleuca) 
и дриадавые тундры. · Здесь большие площади приходятел 
на щебнистые и пятнистые тундры, а . также полосчатые (за
чаточны~ деллевые) комплексы с разным сочетанием ассоциаций 
и на эiiилитнолишайниковые каменисть1е пустыни. Обычно 

v 

арктоальпиискокустарничковые тундры покрывают отдельные 

вершины и не образуют больших массивов, хотя по суммарной 
площади не уступают нижележащим подпоясам. 

В горах северо-востока Якутии нижний подпояс слагают 

влагалищнопушицевые и ерникавые тундры. Кроме них места
ми в JЗерховье р. Мола (Добрецова, 1959), на хр. Орулган 
(Перфильева, Добрецова, 1975) довольно широко распростра
нены лишайниковые и дриадавые тундры. В долинах, в преде
лах подпояса обычны ивняки (Salix alaxensis, S. boganidensis, 
местами S. krylovii); разнотравно-колосняковые луга на га
лечник~х, на заболоченных участках осоковые (Carex stans) 
и пушицевые (Eriophorum polystachion) болота (лугоболота) 
(рис. 8). Подпоясу , гипоарктокустарничковых тунДр свойствен
ны бескустарниковые варианты влагал~щнопуmицевых и кус
тарничково-травяных зеленомошных тундр с участием осок 

(Carex arctisibirica, С. misandra и др.), разнотравья и мелких 
ив, чаще всего Salix polaris и S. reticulata, иногда S. pulchra 
и S. lanata, · имеюЩих здесь простратную форму и скрытых 
моховым покровом, над которым оказываются одни листья. 

На хр. Сунтар-Хаята (Юрцев, 1968) и в ' других районах в пре
делах подпояса преобладают др·иадовые и ягельные (цетра
риево-кладониевые) тундры. Верхний подпояс образуют дриа
давые и алекториевые тундры. Обычно они сочетаются с эпи
литнолишайниковыми каменистыми пустынями. Сказанное от
носится к тундрам на кислых осадочных и кристаллических 

породах. Тундрьr на карбонатных породах значительно отли
чаются от них составом флоры (Юрцев, 1959), _ а часто и доми
нантов., На хр. Хаяргастах в системе хр. Черского на извест
няковой щебенке встречена тундра с Dryas crenulata, Trichop
horum uniflorum, Carex macrogyna, С. trautvetteriana, Hedy
sarum dasycarpum, Dracocephalum stelleranum, Tofieldi.a cernua, 
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олины р. Мудукын, б~ссейн р. Адычи: 
a•,tc:. 8. Профиль растительност~ д ми д иадово-лишайниковой тундрt.l, 

1 

1 каменистые nустыни с фрагмента р северосибирскоосоttонан 
ундра 3 - нивальная 

Jtиrнайниково-дриадовая т ' 4 мошное nрямостоящеосохtовоt' 
мошная тундра - зелено .., 7 

н н" tt рвоивково-зелено - аз но; авно-колосняковый nойменныи луг, 
1 IIIO'I'o 5 - nротока реки, 6 р р мовые заросли ивы Крьt;rовн 

' .., .., й луг 8 - гилокомиу 
'''"' ·няковыи nоименны ' 

. . стречающимися в тундрах н н 
lypsophila sambuk11 и др., не в · 

11 !t<lрбонатных ~родах. (Алданское нагорье, Становой хр.) ГО\ -
В горах юга кутии больших площадей и крайне слабо 

IJJ,J • тундры не заним~юJ' Т липой . (1956), на северном склmн• 
111\учены. По данным . . ~око го но-тундровый пояс на Jи-

•. ,.fшового хребта У оз. Б. р Вершины гор здесь пр '1~-
JI I H"ГCЯ с высоты 1500 м н:ад УР· м. б крутые склоны ло
{.,t'авляют собой острые скалистые гре ни), Тундры занимаJО'а' 

(каменистые пустыни · 
' рьхты россыпями б ям:И и . пологие склоны. ПреоблаJ,а1u'Г 
t"<'дловины между гре н влажненных участках - JJИ · 
l\( ·грариево-алекториевые, а на У ндры с Aulacot -

ные и зеленомошные ту 
tнайниково-зеленомош ний специфичен. Зд ~FtJ, 
llium turgidum. С<?став высш:.х ~~тЪiapensia obovata, Loist• 
)б.ычны Rhododendron ~edows i~~~des ' в нивальных местооби·•·о
IРuriа procumbens, Cassl~pe ~~odode~dron redowskianum. ИноJ'ДО 
ниях Phyllodoce coeru еа, мы лиственницы. В верховt.нх 
IIСтречаются стланиковые фор v ояс начинается с выcO'I'Iol 
Ллдана и Тимптона тундравыи п б 501. площади (1 " 

. м и занимает не алее 10 
1200 1300 м над ур. . стообитания с неразви'I'],JМИ 
ботнов, 1937а). Каменисть~:в:: (Alectoria ochroleu~a), цстра 
nочвами зани~аю~ · а~ектор инавые (Cladina stellarls) 'l'YIIJ.~PI·1 
риевые (Cetrarl'a nlvalls) и. клад l ·na и Ledum palнs1. r" '· 
с участием Cassiope v erlCOldes, Ar~t;:s к:J~ей сОставляют в п и 
Не покрытые лишаипиками ~·а~бог.ащенных мелкоземом ·у J 

40 70%. На несколько . боле о иевые (Alectoria ochrol •u(· .1) 
стратах распространен~! але~т -~ s Arctous alpina) пя·•·пи<''l'l>l ·, 
и кустарничковые (CasslOpe. erlCOl е ~нением осоковые ( .11' 1 

а на участках с ~збы~очны.~ увла др) зеленомошные 'I'У"дР'•' • 
sabynensis, Kobresla sбс oenOl R~o:ode~dron adamsii. Кюt и 11 • 
в которых иногда о илен 

, 

47 



северо-востоке Якутии, на карбонатных породах (г. Эвота) вст 
чаются дриадавые тундры с Dryas crenulata. На учас 
ке Станового хребта вдоль Амуро-Якутской автомагистрал 

в горно-т~ндровом поясе наблюдаются сообщества Rhododend 
rо:э- daur1cum и . кустарничково-лишайниковые (Cassiope eri 
co1des, Arctous alp1na, Cetraria nivalis, Cladina arbuscula) тундры 
Севернее, на Алданском нагорье, горно-тундровый пояс ела 

гают багульниково-кладиновые, алекториево-цетрариевые и кас 
сиопо (Cassiope ericoides)- алекториевые тундры, сочетающи 
с эпилитнолишайниковыми каменистыми пустынями (Куваев 
1964). Как и на Становом хребте, на участках с ·повышенны~ 
увлажнение~ развиваются ·зеленомошные тундры. На хр. Зве 
рева ~а высо~: около 1600 м в них отмечены Salix krylovii, 
Sorbar1a pallas11, L~dum palustre, . Vaccinium uliginosum Rhodo
dendron a~reum, Са~ех m~sandra, · Gentiana algida, Claytonia 
eschsc:Цoltz11, Polemon.1um villosum и др. (сборы Ю.В.Ревина). 
В южных горах развиты лишь два нижних подпояса, значи
тельно отличающиеся по составу ассоциаций и флоре от соот
ветатвующи~ подпоясов в тундровой зоне и горах Севера
Востока. . ' 

3.1.7~ Растительность речных долин 
и морских побережий 

. . 

.. 

Представлена сериями группировок, развивающихся на мор
ских ~ речных аллювиях разного механического состава и раз

ных высотных уровней. В долинах рек это пионерные · груп
пи·ровки п~счаных и иловатых отложений по берегам, в суб
арктическои подзоне, кро~е того, пойменные, преимуществен

но злаково-полевохвощовые, луга и ивняки смешанные из 

Salix alaxensis, S. lanata, S. hastata, S. glauca, S. boganiderisis 
и с преобладанием · одного из видов, чаще всего Salix alaxensis 
или S. glauca, иногда ольховники (Duschekia fruticosa). 

Аллювиальные наносы, представленные мокрыми илами, 
в бол~шинстве случаев зарастают Equisetum arvense. Более 
редкии случай (р. Индигирка у пос. Чокурдах) зарастание бе
реговых илистых отмелей Deschampsia sukatschewii. В низовьях 
Яны иль~ иногда зарастают Deschampsia brevifolia. На свежих . 
песчаных наносах в низовьях Лены (о. Тит-Ары и др.) пионер
н.ые группиров~и слагают Papaver pulvinatum, Oxytropis adam
Sla:э-a, Polemon1~m boreale, Armeria scabra, Rumex gramini
follus, на полуз~кре.пл:нн?Iх Leymus villosissimus, Роа .alpi
gena, Deschamps1a brev1fol1a и др. Следующий высотный уро
вень занимают злаково-полевохвощовые луга. Они имеют еще 
слабо развитую · дернину, равномерный ярус из Equisetum ar-
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( 111•1 ('O'I'a 25 35 см, покрытие 50 60%) и более высоJtий, 
1 1

1 t~ н рус из Роа alpigena, Alopecurus alpinus, к которJэ1 м 
IIII11 9 1CP 1II-IЫX и более увлажненных участках присоединя-

11 .,, ·l1a'mpsia sukatschewii и Eriophorum scheuchzeri (nойма 
1 ll11 '1t рi<И у пос. Чокурдах). Ивняки чаще всего встречаi<>'I' ·н 
1 ll l 11'1'( риковых частях пойм · и по бортам надпойменю.оt 

1 
1 В нолосе северных субарктичес~их тундр распростра-

1 11 и tlll:> зеленомошны е ивняки с Sal1x glauca. Они невi)tсо-
( 1(1 50 см), но довольно густые (сомкнутость 0,4-- 0,5). 

Jlt ( tt ним присоединяются смешанные ивняки вь~сото1о 
1 , •щсто с участием DUschekia fruticosa, ивняки с Sal~x аlа-

•·устые или паркового типа с покровом из Eqш~.etнm 
ll · (долина р. Индигирки у пос. Чо!:\.урдах). На надпоим \н-

1· • ррасах обычны · травяные болота и полигонально-ва
lll li ·l l' тундраболотные комплексы (см. 4.1.4). По береi'Э.М 
р 

1
1 мелководьям пойменной и надпойменной террас встр!'

,1 t's t группировки разнообразных трав, часто с участием I'Ид
lнtнt.ttЫX мхов. В полосе северных арктических тундр .. 

1 1
t р<•и:мущественно Dupontia fisheri, Pleuropogon sаЬш 11, 

11 1111 о~·е южных , арктических и северных субарктичес~tих 

1 щр Arctophila fulva, Carex stans, Eriophorum pol_ystachнm , 
11 о.н осе южных субарктических тундр Arctophlla fн:v.<~ , 

1 ppllt' is vulgaris, Equisetum fluviatile, Ranunculus gmelm11, 
1 111 tcttium trichophyllum, SparganiWП: hyperboreum, Menyun1 

l!' tfoliata, Potamogeton perfoliatus, Р. alpinus (Труфаноt а , 
t 111 11\тионова, 1975), а также Carex stans и ряд пушиц. 

1 'оС'I'ительность морских побережий слагают трав.яJIЬJС, 
II I II:J \ U комплексные бугристо-мочажинные, низинные бo.1111't'll 

1 )'~-1 . 1.4) и встречающиеся небольшими или значительными 
1 1 р "'ментами так наЗываемые приморские луга, развивающиесst 

1 1 
м аршевых почва:х. Приморские луга* распространены но 

1 1 
м у побережью и на островах Северного Ледовитого Oit а

' 
1 
и аанимают наибольшие площади в междуречьях Яны и: И11 

lll ' ирки, Алазеи и Чукочьи. Повсеместно _пио~ером зарастt• 
ltHI мокрых морских илов выступает Puccшellta phryganod .,:: 
l н · 1 образует сплошные · или пятнистые травостои высо'l'ои 
1 7 см, сопутствует ей Stellaria humifusa или на опреснена11•• 

1111 н:к. в устьях рек на о. Котельном (Новосибирский ap_xин~JiaJ' ) 
1 'l eнropogon saЬinii, Ranunculus hyperboreus, Arctophlla J н1 vo 

l ' ородков, 1956). Группировки с Puccinellia phryganodes исш.1 
1 1 , 1 вают сильНое влияние моря, часто обводнены. По МС'р • оо 
н 1 ,1111ения морской террасы они сменяются rруппирОВI\,аМ&l 
~: ,т· <:х subspathacea. Под ними формируются маршевые д A}J11(.) 

1
1
1
•
1 

• почвы. В травостое, также невысоком, участвуют St •llat'tlt 
• 

* Иногда (Александрова, 1977а) их называют болотами. 
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humifusa, Calamagrostis deschampsioides, Dupont ia fisheri (ино 
да обильно) , Dendranthema hultenii и .др. При дальнейшем п 
вышении террасы в полосе северны~ субарктических тун 
происходят обсыхание и . закуст~р~вание Salix reptans ц-.--.. .... 
. ~орских лугов, . часто сопровождающиеся образованием кри 
генного бугоркового нанорельефа. ~ . 

.В низо~ьях. Лены и Колымы в групцировках этого уров 
~би:льны Rhod1o!a rosea, Dendranthema hultenii, Polygonum el 
lipticum, Potent1lla egedii и другие растения. На· удаленны 
от побережья и редко заливающихся низких участках в низов 
ях Лены вс:речена разнотравно-дюпонциево-пушицевая асса 
циация с Er1ophorum medium и Rumex arcticus. На одном 
островов в устье р. Яны описаны (Перфильева, Тетерина 
1974) ... сво~обра~ные полигональные комплекс:QI с . участием за .. 
рослеи H1ppur1s tetraphylla . (центральные обводненные части 
полигонов), группировок Carex subspathacea (окраинные части 
полигонов) и закуста:ренных ~alix _reptans замоховелых раз
нотра~~ых ассоциа.ции с Pedicularis s.udetica, Dendranthema 
hulten11, Calamagrostis deschampsioi~es, Carex ursina, С. gla
reosa, С. subspathacea, Cochlearia lenensis и др. (валики). На 
о. Большом Ляховеком (~овосибирский архипелаг) приморские 
луга включают сырые заросли Carex subspathacea с покровом 
из nеченочны?' мхов, сырые заросли Dupontia fisheri с пятнами 
печеночных мхов и мощн:р1м войлоком, слабо обводненные 
заросли Carex subspathacea и Dupontia fisheri с пятнами Dre
panocladus_ exannulatus, обводненные заросли Dupontia fisheri 

.и Arctoph1la ful va,, фрагменты мхов. На ме.дководьях в преде
лах полосы . приморских лугов встречаются Arctophila fulva 
D~pont.ia fisheri (Новосибирские . острова), Arctophila fulva: 
H1ppuris tetraphylla, Ranunculus hyperboreus (низовье Лены) 

Совершенно особый ландшафт имеется на о. Земля Бунге. 
представляющем собой плоскую песчаную равнину (1 6 ~ 
над УР~ м.), которую одни (Агапитов, 1960) считают первой 
морскои террасой, другие (КолосоВ., 1938) древней дельтой 
пра-Яны. На большей площади она сл~Жена мокрыми песками, 
лишенными каких-либо растений. На повышенных сухих участ
ках ра~виты бугристые Пески с высотой бугров 0,3 О, 7 м 
(А.гапитов, 1960). Они слабо задернены Роа alpigena и Descham
psla sp., растущими разрозненными . дернинками. Вс·rречаются 
. отдельны~ растения_ Papaver polare, Oxyria digyna, Cochlearia 
groenland1ca, Stellar1a sp., из споровых Polytrichum sp. 

.. 
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3.2. БОРЕАЛЬПАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

• 

3.2.1. Притундр~вые леса и редколесья . 

f J t 1) 1: 'ованы они Larix gmelinii и L: caj anderi и имеют доволь.:. 
.... ... v 1' \ I(Y lO границу с тундровои зонои., местами с узкои про-

" ... 
у• ,•(рJнои полосои лесотундровых редин, являющихся ре-

11 t , ,.,ом наступления леса на тундру в современную эпоху 

tl ~р Р В , 1956). От лежащих к югу севератаежных лесов их 
11 ' ' ~ ·г угнетенность древесного яруса и обедненно~ть видо-

1 '' t'Ot:'I'aвa, а часто и компл~ксное сложение нижних ярусов, 

t t lti ii<>e с наличИе~ тундровых форм микрореЛьефа. Возраст 
1 но<"l'оев дохоДит до 300, реже · · 400 лет. Бонитеты Vб, Va, 

r о V. Разные поколения деревьев не всегда образуют выpa-
ll lll tH~ ярусы, но хорошо различаются по развитию и форм 

Jftl ll , характеру стволов, · по их диаметрам. Старые деревья 
~tt fll •рь1 заселения тундры всегда поражены сердцевинной 

BII III .. IO, имеют искривленriые суховершинные стволы, слабо 
1 t н иrJ' I>Ie неправильной формы кроны. · 

141 ·•деляется ряд типов nритундровых лиственничникон 7 
J 11 IH IJHыx с определенным характером мест произрастания . 

Н 11 ., I 'ОРнничники районов с увалистым реЛьефом близки к с -
' J Н•'J'аежным. Древостой в нИх у северной границы леса O'J, 

' 4 (6)*. до 7 8 (15) м, южнее от 4 6 (12) до 12 (20) м Bl 1-

" 1 о И. Сомкнутость крон О, 1 0,4, наиболее часто 0;2 О,а . 
1 t t J , J'J eн в той или . иной степени развитый подлесок и::~ 

1 t11 ·l1ekia fruticosa, Salix pulchra, S. glauca, Betula exilis. Пр "
t J н. а;~ают брусниЧно-багульниковые зеленомошные и липJа:И-

"' J l 11 1tово-зеленомошные редкостоиные лиственничные леса с нa-

IHt IВРнным покровом из Aulacomnium turgidum и Cetraria C1J 

нllata . По правобережью }\олымы ~ югу от пос. Черского, Itpo 
' 'РОГО, распространены кустарничково (nолный набор rи••о-

'1 нt· •·ических видов) -зеленомошные, лишайниково-зеленом 01 J . ... 

111 . 1 Р и брусни.чные зеленомошные V бонитета лиственнични1tи 
(1 1 рфильева, Рыкова, 1975б), а у оз. Севрюгино, левобер Jitl.(' 

1 о,н ь1мы на широте Пос. Черского, на супесчаных почвах, pc;~
J их в пределах подзоны притундровых лесов, бруснич110-ба 
1 у.ньников:ь1е зеленомошно-лишайниковые и ерниковые (I--3etнl н 

:х j] is) зеленомошные (р.ис. · 9) лиственничники. Последние BC'T'J f' 

t нъi и на р. Чондон . 
13лагалищнопушицевые редколесья свойственны забо.ПО'IСJI ... 

IIJ ,I M предгорным равнинам, а в раионах с увалистым р '.JJI;P 

J)ом подножи~м склонов. Сомкнут.ость крон - в них в \ JIJH ' 

н J ,IJ.llaeт 0,2, высота деревьев 4 5 (8). м. Древостои как лрани .110 

' 

* Здесь и далее в скобках приводятся максимальные размеры. 
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ворительно возобновляются и захватывают новые территории 
путем расселения лиственницы на соседние тундровые и тунд

роболотнь1е участки. Образующиеся nр;и .этом . редины имеют 
неравномерно распределенный по площади древостой (до 4 5,5 м 
высотой) из деревьев . . разного возраста преимущественно по
лустланиковой формы. В покрове сохраняется исходный тип 
тундры, за исключением небольших,. лишенных растений участ
ков под группами лиственницы с низко расположенными 

ветвями. -В тундраболотных комплексах лиственница_ поселя
ется на поЛожительных элементах микрорельефа (валиках, 
буграх), образуя разреженные, а иногда и сравнительно гус
тые древостои 5 м высотой. В отдельных случаях на старых 
разросшихся валиках, главным образом на песчаных почвах, 
формируются лесные ассоциации: .ольхоВНJ.:IКОвые голубично
зеленомошные, ольховникавые багульниково-сфагново:..зелено
мошные и др. (рис. 10) . 

• 
v ,, 

\ • 

• 

' 

• 

' 

2 3 4 5 б 7 8 в б 9 10 8 11 9 12 13 14 15 

Рис. 10. Профиль растительности долины р. Анабар у пос. Саскылах: 
1 - сочетание прямоетолщеосоковых лугов, зарос,лей Arctophila fulva и от

крыть!х группировок на песчаных гривах, 2 - полигон;ально-валиковый ком
плекс с разросшимися облесёнными (голубично-зеленомошный лиственничный 
молодняк с Duschekia fruticosa) валиками и обсыхающими полигонами, 3 -

u v ... 

полигонально-валиковыи комплекс с лиственничнои рединои по кустарничково-
... ... . 

лишаиниково-зеленомошнои тундре на валиках и дрепанокладу~ово-осоковым 
• (Carex chordorrhiza) болотом в обводненных полигонах, 4- лиственничное 

багульниково-зеленомошное редколесье с Duschekia frutjcosa, ·5 - обвоДненное 
дрепанокладусоЕJо-осоковое (Carex chordorrhiza) бос!!ото с фрагментами разру
шенных валиков} 6 - зеленомошная гарь лиственничного редколесья, 7 - по-

... u v 

лигонально-валиковыи комплекс с лиственничнои рединои по кустарничково-

зеленомошной тундре на · валиках и дрепанокладусово-осоковым (Carex chor
dorrhiza) · болотом в обвод}i:енных полигонах, 8- заросли Salix pulchra, 9-
бруснично-багульниково-зеленомошное лиственничное редколесье, 10 - вы
рубка того же редколесья, 11 - лишайнJ;fковая гарь лиственничного редко
лесья, 12 - дриадова.я бугорковал тундра с лиственничной рединой, 13 :.__ кус
тарн~чково-лишайниково-зеленомошная ' бугорковал тундра с лиственничной 
рединой, 14 ---; кустарничково-лишайниково-зеленомошная пятнистая тундра 
с лиственничной рединой, 15 - ерниковал тундра 
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Кра~не северными местонахо.ждениями лесотундроJн •:х J><'/' 
н:олесии в Якутии являются о. Тит-Ары в низовьях Лен1.1 ( а J ,11 
<Jer, 1903; Комаров, 1926; Т11хом~ров и Штепа, 1956; Il~t'i> н 1 
•tов, 1965; Лабутин, Перфильева, Ревин и др., 1985) и рнИо11 
устья р. Средней, приток, . Р· Анабар · (Труфанова, Егорова 1\нр 
нов, 1981). Оба участка ·уникальны и требуют принятия' Н( O'l' 
JIОЖных мер по их охране. 

· ПритундровЬiе · леса и лесотундров.ые редколесья и р ·д.иiii•I 
ltaк правило восстанавливаются после вырубок и пo:~Jtapu 11 
В благоnриятных условиях (легкие nочвы) на гарях формиру 
Jотся густые молодняки, как в более южных районах. Однаi 0 
большие nлощади nирогенных влагалищноnушицевых 'J'ylщp 
с частично сохранившимел сухостоем и валежником ли rJ'B 'JI 
IIИЦЫ в _притундровых района?' свидетельствуют о том, •r ~a•o 
в неблагаприятных условиях (сильная заболоченность) JI , у. 
'J'ynaeт свои позиции тундрам. Необходимость охраны 11pиrpyr'11 ~ 
ровых лесов в целом диктуется их кли·матообразующим и' во 
)\ООхранным ~нач:нием. Кроме того, о_ни служат прибе,1~и 11 ~ ·м 
для многих звереи и птиц, а леса с лишайниками в нaiiO'JB{'11 
пом покрове используются для выпаса домашних оленей . 

3.2.2. Северотаежиые леса .. 

Часть тайги, лежаi:Цую к югу от прИтундровых лесов, при 
нято подразделять на подзоны севератаежных и средн 'Гаt·,1 с 
ных лесов (Васильев, Лавренко, Лесков, · 1947; Pacти1,eJIJ)JJ 1 , 1 
покров (;CC;F> ... , 1956; Щербаков, · 1965, 1975 и др.). э'ги 1101~ 
разделения по основным признакам оправданы, но гра11 и 1 ~ 1 • 1 
междУ: ними в натуре выраж.ены нечетко. Притундров1 )1 , .rн {'ft 
постепенно переходят в категорию северотаежных. Ilu.r1o<• , 
11ерехода 70 100 км в долинах рек, таких как Лена, Кол1.rм t 

и другие, и 300 400 км по водоразделам рек Лена---().н('JJ('I , 
()ле~ек Анабар, Индигирка Колыма. 

3q основные признаки nодзоны пр~тундровых лесов м 1 ,, 
• tринимаем отсутствие сомкнутого древесного покрова: '1 а 11 ~ -

всего это редины, деревья в них отстоят на 10 50 м o;~•ro ()11' 

другого, иногда расположены группами, расстояние ме'1~;~у rto 
't'орыми ещ~ бо::rьше. Практически единственная др в~('lllttJ 
11орода в запа~нои части лесотундры Larix gmelinii в 1 ост >'l 
ной Larix cajanderi. Подлесок в лиственничных' рР;~и 11 , , 
1,1 JIИ. чистые кустарниковые заросли, образованы Dus ·tн 1 1 1 
1 l'U·ticosa, ~etula exilis, Pinus pumila и видами ив. В д \ · 11 ом 
(I)<?Нде учитываются участки с сомкнутостью древостоя Ot3 и 111 ,1 
пtе, редины притундровых лесов не учитываются. Но в HJ и ро;~ 

• 
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этои подзоны их роль весьма велика, также как и значен 

для че.ловека. , 
• При движении к югу .от притундровых редин начинаете 

подзона севератаежных лесов с сомкнутостью древостоя О, 

и выше. К ней от~оеятся Северо-Западный северотаежны 
и Северо-Восточный горный севератаежный лесарастительны 
округа . (Щербаков, 1975). 

Для севератаежных лесов характерно существенное обога 
щение состава лесаобразующих древесных пород и кустарии 
ковых . пород подлеска по сравнению с притундровыми лесами. 

Древесными лесаобразующими породами, кроме Larix gmelinii 
и L. cajanderi, являются Picea obovata, Pinus sylvestris, Betul 
pendula, Populus tremula, Р. suaveolens, Chosenia arbutifolia и дре
вовидные формы ив Salix viminalis и др. В под-!!еске пред-

.., v 

ставлены почти все виды, еваиственные зоне таиги в целом. 

Кроме Duschekia fruticosa, Betula exilis·, · Pinus pumila, рас

пространенных в подзоне лесотундры, здесь встречаются широ

ко распростране:trные в · тайге Rosa acicularis, Sorbus sibirica, 
Juniperus sibirica, Spiraea media, S. salicifolia и др. 

Называя лесаобразующие породы севератаежной подзоны, 
необходимо учитывать их роль в лесном покрове, отличную 
от их же роли в среднетаежной подзоне. Так, следует иметь 
в виду, что сосна и ель лишь появляются в Северо-Западном 
севератаежном округе и занимают О,Зо/о и 0,1 %, ~ в Северо
Восточном горном севератаежном округе их нет ~ообще. Сосна 
произрастает на песчаных и супесчаных почвах южных склонов 

v 

и вершин увалов, речных долин, мезоповышении в долинах 

рек. На суглинистых почвах выровненных междуречных про
странств ·размещаются лиственяичники (рис. 11). В подзоне 
севератаежных лесов сосновые леса встречаются в виде дре

востоев почти чистого соста~а или с небольшой примесью 
лиственницы. У крайних северных пределов сосна рбразует 
небольшие островки. Изредк~ можно встретить одиноЧно стоя
щие деревья, на много километров окруженные лиственнич

ным лесом. Несколько большие плоЩади сосновые леса зани
мают в нижнем течении рек Линде и Вилюя, на песчаных от
ложениях (тукуланы). Даже у самой северной границы распро
стр.анения форма ствола и кроны у сосньi остается ·· близкой 
к ·обычным; можно отметить л·ишь снижение высоты деревьев 
и повышенную сбежистость стволов. 

. Северная граница ареала сосны повсеместно в Якутии про
ходит южнее северной границы ареала ели и выходит к р. Лене 

в 40 50 км севернее Жигаиска (островные нахождения на . ре
ках Хоруонка, Ухунку, Аппанай). 

Чистые древостои Picea obovata в северотаежных лесах очень 
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редки. Небольшие участки чистых ельников встречаются тол 
ко в долинах рек, узкими полосами по береговым увалам. 
но ель в древостоях произрастает во втором ярусе. 

. . 

.. 3.2.3. Среднетаежные леса -' 

. . Граница между подзонами северотаежных . и среднетаеж~ 
ных лесов нечеткая. МеЖду ними имеется переходная полоса, 

·ширина которой в западных районах республики около 300 км, 
в центральных, по левобережью Лены, 150 240 км и на право
бережье Лены, в предгорьях Верхаянекого Хребта, местами ме
нее 100 км. В этой полосе Встречаются участки, характерные 
для той и другой подзоны. В самом общем приблиЖении можно 

• 

сказать, что граница между Подзонами (или переходная полоса 
между ними) проходит по среднему течению . левобережных 
притоков реки Вилюя Мархи и . Тюнга и среднему течению 
р. Линде . . Восточнее Верхаянекого хребта эту границу провести 
еще труднее. Здесь преобладающая часть лесов относится 

v . к горным редкостоиным и севератаежным редкостойным, 
хотя в верхней части бассейнов рек Яны, Индигирки и Колымы 
сравнительно высокопроизводительные лиственничные леса 
имеются не только в долинах рек, но и в приречных прОстран
ствах межгорных понижений. · Южнее предгорий Верхаянекого 
хребта, по правобережью Алдана, леса относятся к средне-
таежным. " 

Леса среднетаежной подзоны отличаются от севератаеж
ных некоторыми признаками, наиболее ярко проявляющимися 
в растительном покрове южных районов. Прежде всего дре
востои всех пород становятся более полнотными, густыми и про
изводительными соответственно возрастающим бонитетам ме
стопроизрастаний. В то время как для севератаежных лесов 
характерны V, Va, реже IV бонитетьt И средЦие запасы древе
сины колеблются в пределах 10 45 м3jга, в среднетаежных 
лесах мы имеем участки III и IV бонитетов, реже · V и II, а в от
дельных случаях I ~онитета. Средние · запасы древесины уве
личиваются до 131 м /га в лиственничных лесах и до 160 в сос
новых. 

Постепецно повышается доля сосновых и еловых лесов. 
В севератаежной подзоне на них приходятсд только дол;и про
цента лесопокрытой площади·. ~ Центральной Якутии сосновые 
леса Занимают 6%, в Южной . Якутии до 16 %, чиСтые ело вы€ 
леса или леса с преобладанием ели в древостоях в южных райо
нах среднетаеж~ой подзоны занимают до 2 3%. Преобладаю
щее большинство еловых лесов образовано Picea obovata и толь- · 
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t 0 на юга-востоке республики, на границе с Хабарой('J(.ИМ 
1 Jllt<'M, встречается Picea ajanensis. Возрастают такж: доля .и а~:~~ 
1 ·ние березовых лесов, занимающих в южных раионах /\<) 1'' 

, именно· ПО'I'I,и в<· ~ 11 , ·оnокрытой ·площади. Большинство их, а . 
1 резияки водораздельных пространств, относится к прои: но;~ 

111 1 м послепоЖарным, возникающим на месте выгоревiJIИХ .пи 1'1' 1 

к vоренным березнякам относятся '1'0.111 Jl t f) )1 ' IIНИЧНЫХ ЛеСОВ. л. • 

~ ~на типа· березовые травяные леса, напоминающие колJtи ~ tt 
0 "' Сибири по мезопонижен:Иям остепценных уча 'Pitoн II 'IДH И· ' Лены под ЯitY'Jl ц ·нтральной Якутии (в частност~, в долине Р· . . . 

!'ltoм, рис. 12), иНогда на аласах правобережья р. Лены, и б 1'~ 
t sовые травяные леса, возникающие в долинах крупных pt 1 

(Ллдана Лены) сравнительно редкие, но наиболее BI 1 'OJt o 

Jt·tчеств~нные· ~ак правило они с течением времени зaM('II~tt 
~ ~·rся листвен~ичными лесами средневлажного брусничного рщ~ J 

Populus tremula крайне редко образует насаждения чи "J'I•I 1 

и.пи с преобладанием . в составе. Известны лишь eдини,~JJJJ•I , 
2 3 га В таких случаях они относятся к ста,циин1.1 М у частки до · . '\J 

1, ходе сукцессий на долинных свежих тяжело- или ер )J,IIt( ,, 

nесчаных почвах. Чаще осина произрастает в виде 11рим \'И 
в изреженных сосновых древостоях по южным коренным 'Jt .IIO 

нам· речных долин на лесосеках и гарях. В ~чете лесного (P<Ht;~' 
осинники отдельн~ не регистрируются, а · учитываются нмt·t" l' 1 

(' березняками в составе лиственных лес~в, которые в Яку,г ' 1 ) 

ЛССР занимают всего 1,4% лесопокрытои площади. 
Кроме основных пород, ·распространенных и в северо'га ' 1 

в подзону среднетаежных лесов Якутии эuxo)~J I ' J IIЫX лесах, , 
p·nus sibirica и Abies sibirica. Пихта встречается редко, '1 о.111.1 о 

н~ правобережьи р. Лены на крайнем юго-западе Яку·•·ии , д 1 

верховьев р. Олекмы. На Становом хребте она часто имеР'J' ·•t•.IJ 1 

никовую форму. Чистых пихтовых насаждений в учете JJ e t'lt н t 
фонда не' значится пихта произраст~ет в примеси в C.IIOI :: ' 
лиственничных лесах, а изредка встречающиеся .м~~ки У J о< ' 
ки ее учитываются вместе с ельниками. Pinus Slb1r1ca ptн~ llpo 
странен в Южной Якутии более широко, к востоку до ••J 11110 

бережья притока Алдана р. Тимптона. Север~ая его 1~ 1 HJIИI~ 
идет по левобережью Лены, захватывая бассеин р. Ни>и, и н1 . 1 
ходит к р. Лене у устья р. Олекмы. Кедр чаще в~его npoиaptH '' I а 
ет в смешанных кедрово-ли~твеннпчных или листв 1111И: Jit (t 

кедровых лесах. Последние, т.е. л.еса с , преобладаниРм Jt 1'1 ' • 
встречаются небольшимИ · участками в Ленском и n : tШ I IJLI,',o 
части Олекминского районов. Экологически кедр IIY"1t), tt t' J 

в относительно повышенной влажности среды ( «дер :)оо 'J'Y Mit 
м г Попову 1957) И ПОЭТОМУ ПОЛНОСТЬЮ раЗНИ'J'I•Н ' 1111 0 нов», no . . , , . 

доносящие участки кедровых и кедрово-лиственни'ПIIJJ .11 • • 

1 
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1 асполагаются на увалах и предгорных поднятиях с высотами 
от 500 до 800 (900) м над ур. м., где количество осадко;в и BJiajJ\

нocть воздуха повышены. У северной и восточной границ apeaJIU, 
в долинах рек с высотой меньше 400 м над ур. м., кедр ВС'I'рс
•rается в небольшой примеси или единично во втором ярусе .ПИ(''I'· 
венничных, а иногда и сосновых разнот~равно-брусн;ичных лесов, 
110 как правило не ПJiодоносит. Подрост кедра в этих случаях 
I rикогда .. не превышает 0,1 % общей численности подроста. Эт() 
можно объяснить тем, что семена кедра разносятся кедров1<ой 
па сравнительно. большие расстояния, а в годы особенно оби.пJ~
ных урожаев даже отдельно стоящие деревья кедра могут бi>I'I,I, 
источником кедровых орешков. 

Видовой состав подлеска в лесах сред.нетаежной подзон1J1 
значительно богаче, чем в лесах севератаежной подзоны. И э 

\ кустарниковых видов, распространенных повсеместно, в ер 'l~-

. нетаежных· лесах обильнее и лучше развиты такие, как Dusch<' 
kia fruticosa, Rosa acicularis, Sorbus sibirica, Padus asiatica, 1 ~ n 
t aphylloides fruticosa, Spiraea media, S. salicifolia. Из них суп~ ' ·т 
венное значение в формировании подлеска имеют Dusch kiн 

• 1 

fruticosa; Rosa acicularis и Spiraea media, почти всегда прису'г ''1' 

вующие в подлеске лесов Центральной и Южной Якутии. Иа 
кустарников, встречающихся только в подлеске лесов Центрu.111· 
ной и Южной Якутии · (среднетаежных, долинных и горньrх) , 
можно назвать Rhododendron dauricum, Sorbaria sorЬifoliн , 
Juniperus davurica, J. communis, Sambucus sibirica, Cotoneaнt, f.!t' 
melanocarpa, Lonicera altaica, L. edulis (последние три види нн 
севере редки). Из них чаще встречаются Rhododendron dauricнm , 
Sorbaria sorbifolia и Juniperus coЧlmunis. Главную роль в форми 
ровании подлеска в южных районах (Алданский, Олекми1-r •Jtии 
и Ленский) играет Rhododendron dauricum, . образующий ин<н·д & 

подлесок большой сомкнутости, а на гарях, вырубках, про t! 

ках сплошные заросли. Этому благоприятствует его выcoJtaJI 
способность к вегетативному размножению. Такой же сп о "о ) 
ностью к вегетативному размножению обладают и други<' о<· 
н овны е подлесочные виды кустарников, особенно Dusc~н.~ l< 1 1 

fruticosa и Rhododendron dauricum, что можно рассматриiН1'J~ t. , 
как некоторую приспособлени ость к частым лесным пo,tta J а м 

v " u u , , 

в якутекои ~ветлохвоинои таиге, к тому же существуюн~ 'И rна 

вечной мерзлоте. Последнее обстоятельство способствуе1' JJOBI•I 
v 

шеннои сохранности органов . вегетативного размноже:ни.н, оео 

бенно весной. 
Pinus pumila широко распространен в горных лесах ept'lJ.IH' 

таежной зоны в области нагорий Станового, Алда:но-У••УI) 'l t <) 

го, Джугджурского хребтов. Кроме того, он образует здесJ~ и а 1 

росли, более или менее чистые, а чаще с примесью Dus ·t1t•l( 11 



fruticosa и кустарниковых берез. В целом по Якутии Занимает 
6% лесопокрытой площади. 

В сухих условиях произрастания в качестве доминантов 
травяно-кустарничкового покрова выступ~ют Arctostaphylos 
uva-ursi с сопутствующим ксерофитным разнотравьем: Pulsa
till,a flavescens, Antennaria dioica, Saxifraga. bronchialis и ксеро
мезофитами Limnas stelleri, Empetrum nigrum, Vicia cracca 
и др. Часто они дополняются многовидовым лишайниковым 
покровом, в котором основную роль играют Cladina arbuscula, 
С. stellaris, С. rangiferina, Cetraria cucullata. 

В средневлажных условиях произрастания главный доми
нант •Vaccinium vitis-idaea. Многовидовое сопутствующее' раз
нотравье в· типах леса, переходных от сухих к средневлаж

ным, включает относительно «сухолюбивые~> растения: Pulsa
tilla ·flavescens, Vicia cracca, Empetrum nigrum, иногда в неболь
шом количестве Arctostaphylos uva-ursi. С другой стороны, 
в типах сосновых и лиственничных лесов, переходны4 к группе 

багульниково-голуби~ных (сырых местопроизрастаний), при
сутствуют более влаголюбивые растения, в том чис.J):е Ledum 
palustre и V·accinium uliginosum. Лишайники в этих типах Леса 
различны по видовому составу, но не обильны; почти всегда 
обнаруживаются лИшайники из рода Peltigera. Моховой покров 
развит неодинаково (покрытие 10 80%), видовой состав весьма 
разнообразен. Мхи относятся к родам Polytrichum, Hylocom- . 
mium, Pleurozium, Dicranum, Aulacomnium, Mni1,1m· и другим, 
реже. встречаемым. 

• 

В услови~х сырых местопроизрастаний . в кустарничково-
травяном покрове главньiми доминантq.ми выступают Ledum 
palustre и Vaccinium uliginosum с сопутству,ющи:м относитель
НQ влагол~бивым разнотравьем, · :qричем часто присутствуют 
и мезофиты, в том числе брусника. В моховом покрове иногда 
появляются виды родов Sphagnum, Marchantia, увеличивается 

· рбилие видов родов Polytrichum и Aulacomnium. 
В отличие от западных областей СССР в Якутии почти пол

ностью отсутствуют сфагновые сосновые леса, они заменяются 
сфагновыми лиственничниками. , 

Как и в других областях Союза, присутствие в Древостоях 
березы, особенно порослевой, в кустарничково-травяном покро

. ве Chamerion angustifolium, Calaщagrostis lapponica, Corydalis 
sibirica, в ~аховом Marchantia polymorpha, Funaria hygromet-

• r1ca указывает на послепожарное прошлое лесов. 
\ 

3.2.4 Горные леса и редколесья 

. На территории респубЛики горные леса и редколесья зани
мают значительные площади. Места их произрастания харак-
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. и залеганием горных nород 
б ким к поверхноет eнJt'ljt р1Н\У н>тся . лиз ·с этим связана повыш , ' •м ·нистостью почвогрунтов. лишайников арктоал•)-

х и редколесьях . ' . \-
'"'' в горliь!х леса т офитов. Увеличение кам< 

, ' ltиx и мон:тан:н:ых видов, r:e ~лон:ов к верmин:ам onp('}~P-
, t 'U(''ГИ субстратов от подножии с оnушицевых типов на за б о-

.. ф 1х и влагалищи · . ниjt\.-
1 ' ,, смену с аrновь йниково-зеленомошные на 
1 ' 1 ••шых nодножиях н:а лита едн:их частях склонов (верХНИ(' 
'' , и лиmайн:иковые н:а ер менистые nустыни). С ухудш ·
'"имают горные тундры и .ка"' с высотой ухудшается и со

''1 iM лесараСТИТеЛЬНЫХ ус~ОВИИ шаеТСЯ ВЫСОТа И диаметр 
1 cHttlиe древесного яруса. умНен:ьхаракт·ер и размещение рас-

та древостоев. а · местttо ' 
i« 1 н'пьев, полно · ние оказывает 1~кже 
,,,,. ·JIЬН:ости в горах сильное влия и в зависимости от особ(чl-
11 р •расnределение теnла и :::~ен:ен:н:ости гор, ориен:тиров~.~.~
lttН''t'РЙ рельефа: высоты и . р ветрам эксnонирован:носJ и 
Jto "1'\11 хребтов к влагон:есущи:ачен:ие ~меют состав горны:х 
il ttрутизны склонов. /Большое з бонатные, ·песчаные и rr./~.), 
нород и nочв (карбон:атн:ые, ~:::Jые nроцессы. Эти фaK'I'<>PI•I 
рtш.ничн:ые склон:овые и о~р:зие экотоnов и растителыюс·t·и . 
(Н'I~ают в горах уаз но р меет свой высотный набор груп1t и-
l)нttтически каждыи склqн и по стеnени .развития древ 'С 

г леса изменяются · флор•·• 
\)оnок. орные о составу древесных пород и . 
tHH'O и других ярусов, n . мости от широтных изменении 
'' ц~лом и с севера на юг в зависи . , . 

. б I L ';\ 1'1 
1 .нимата. . и редколесья о разовань 4 

; 

Горные притундровые леса . ~· мают незначитеJIЬ111•1Й 
1. . . Они обычно зани 

'rl janderi и L. gme Inll. границе с горными тундрuм и 
IIJ:Iсотн:ый интервал, образуя :;н:ых лесотундровых редин с нn 
ll<'qeткo выражен:н:ую ~олосу г ицы На Ан:юйском хребт прt• 
"устлан:иковой.' формои листвен:н: н: . овых лесов . являютел ~1 
обладающим тиnом. гщ~н:ых nритуб:Jн:ые лишайн:иково:зе.JI! 110 

никовые . (Betula dlvaпcata) голу м до 6 (12) м высотои и ·ом 
мошные лиственничники с дребвостое площади на грубо1t'tМ \ 

. О 3 О 4 Не ольшие ноИ 
ttнутостью крон ' ' . десь кедрово-стланикавые лиi 
ttистых субстратах заним~ют з , ев в · них 6 8 (10) м, сом 
никовые редколесья. Высота дере~~оих случаях Vб. На JtpiOtte 

JtН:yTOCTb КрОН: 0,1 0,2. Бо:~~::Н:ИКОВЬiе И влагаЛИЩНО/~УIIIИ 
Ilолоусном преобладают ... и сфагновые, на хр. l у ч> ' 

v · лишаиникавые риту11 
1~евые на .nуларе . ишайниковые горные п . 
Сие ~ кряже Чекаиовекого л из Betula exilis на Jlt' 

олесья с подлеском Т и . 
дровые леса и редк К карбонатным (хр. уора-
карбон:атн:ых горн:ых nopo~::~e (Dryas punctata) горн:ыс . р •д и 111 '' 

nриурочен:ы осоково-дриад . bata Rhododendron аdаmнн, ' al 
одлеском из Caragana ]U , ' ) и кус'1'арни(••~uн•·•(• 

с п . . (сухие каменистые склоны 
recurvigemmis 
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(Rhododendron adamsii, Dryas punctata, Arct.oцs erytrocarpa, 
Vaccinium vitis-idaea, V.. uliginosum) зеленомошные редколесья 
(увлажненные· rцебнисто-мелкоземистые склоны) (Юрцев, 1959). 

. / 

' Горные северqтаежные леса и редколес~;>я такще образованы 
Larix cajanderi И L. grpelinii. На гарях в них иногДа появля:~тся 
примесь Betula p~ndula. Крайне редко (бассейн р. Яны) на юж
ных щебнистых склонах встречаются участки .. J?opulus tremula. 
С высотой горные севератаеЖные .ли·ственничники довольно 

1 • 

резl{о см~няются зарослями Pinus. pumil.a (районы с повышен-
ной влажностью · в9здуха) или горным.и тундрами. Их ·верхний 
предел ра~простра:нения от · 600 800 м н~д · ур. м. на севере до 

1 • • 

1200--1600 м . . на юге (Поздняков., 1969; Юрцев, 1964). Преобла-
' u . v . 

дают различные варианты литлаиниковых и лишаиниково-

зел~номошных гор·ных лесов и: редколесий с подлеском из Betula 
1 exilis на нижних (рис. 13) . и ' лишайниковых с подлеском из 

Betula divari~ata на средних уровнях гор. · Сомкнутость крон 
в них 0,1 0,.4, ~ысота ·деревьев 4 8 (15) м, боните~ы V--Vб. 
Подлесок. как · правило · разрежен и невысок. Pinus p·umila имеет 

• 1 . . 

вЬiсоту 0,8 1,5 ·м, Betula divaricata 0,6 0,8, Betнla exilis-
• • 1 1/J 

0,4 0,5 м. Травяно-кустарничковьiй nокров образуют обычные 
.· гипоаркты: Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Ledum palustre 
и др., напочвенный · Cetraria cucullata, . Cladina ·arbuscula, 
С. stellar~s; A.ulacomniu!ll turgidum, виды родов· Dicranum· и ~o
lytrichum (рис. 14). ' Для .лишайниковых и зелеriомошно-лишай-:-. . . 
никовых лиственниЧников· на карбонатных породах Вилюйско-
Оленекского плато характ.ерно присутствие ~ ~альцефилов: Lim
nas stelleri, Dryas crenulata, Aulacornnium acuЩinatum и др. 
(Шелудякова, .1938, 1948а, б; Прахов, 19'57; Куваев, 1956, 19(?0; 
Пивник, 1958; Поздн:я.ков, 1961а, 1969; Юрцев, · !961, 1964; Пер
фильева, Добрецова~ .1975 и др.). Втор~~ по распростра·нениЮ 
груп.па типов забqлоЧен.ные ·. влаtал~щнопушиЦевые редко
лесь.я и редины, покрь1ваюrцие 11однqжия хребтов и· отдельных 
CKJIOHOB, невьiсокие увалы. Они обычны и в · долина:х; ме.цких 

. ' 

горных речек~ В них древостои бо~ее угнетеНЪ!. Подлесок из 

Betula exilis, · Rhododendron parvifoli1-1m, Salix pulchra . и· др,угих 
видов. Закочкаренность гrушицей , влагалипVJой от 20 до . 75%. 

. . . . 
Состав .травяно-кустарничкового и лиrnайн\иково-мохового яру-
сов · почти не отлИчается от горных влагалиЩнопущИцевых 
тундр. Угнете~ный и редкий древостой имеют также с.фагно- · 

• 1 • \ 

вые · и зеленомоrпные горньrе листвецничники. по подножиям 

склонов и 'л.ожбинам стока. Ольховникавые лиственничные 
.illeca встречаю·тся небольшими участками . по крут..ым · щебнис-
тым, хорошо увлажн~Iiным · склонам в · го.рах Северо.:.Востока 
и~ довольно зыачительн.ым·и массивами ;на траппах · Оленекск<;>.- · 
Вилюйского плато. Они более производительны, бонитет V, 

• 1 
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. Рис. 14. r:рофиль растительности долины р. Нарбыкан, бассейн р. Адычи 
.., 1 - лишаинико~ые заросли Betula divaricata, 2 - пойменный лиственнич 

ныи шипо~никовыи лес, 3 - протока реки, 4 - травяной чозениевый лес со 
смородинои, 5 - гилокомиумовый лиственничный ~олодняк, 6 _ лишайниково 
дикран~мовое лиственничное редколесье с Betula divaricata, 7 _ лишайнико-
вое лиственничное редколесье с Betula divaricata 8 "у./ р· .

1 9 
, - лишаи.1:1иковые заросли 

н_з.us pum1 а, - каменистые пустыни 

высота дер~вьев 12 14 (20 м), сомкнутость крон 0,5 о 6 (О 8) 
(Лукичева, 1963а; Поздняков, 1969). В районах с вы~оки~и 
летними температурами в бассейнах рек Яны и Индиги ки 
обычны горные брусничные лиственни'-Шики, в том числе рос
тепненные, IV V бонитетов на южных склонах. Высота де
ревьев в них 10 12 (20) м сомкнутость крон о 3 о 4 в , , , . составе 

~1~вяно~~r~тарничкового яруса участвуют Pulsatilla flavescens 
ох s1 Ir1ca, Lychnis sibirica и другие ксерофитные виды' 

На формирование остепненных брусничных лиственничнико~ 
помимо природных факторов ·большое влияние оказали практи
ковавшиеся долгое время сельхазпалы и ·возникавшие вслед
ствие них лесные пожары (Поздняков, '1961а, 1969). На.. пологих 
склонах ува.лов и древних террасах в пределах Верхояаской 
впадины иногда встречаются горные лишайниковы.е леса с под

леском из Be~ula fruticosa. Довольно густые заросли она образует 
. и на месте леса на остепненных участках долин. Эти леса до
стигают IV и даже 111 бонитетов . (Поздняков, 1961а). 

Горные среднетаежные · леса · и редколесья более разнооб
разны по составу пород. Наряду с чистыми лиственниЧниками 
~десь обычны леса с участием Pinus sylvestris, Picea obovata, 
e~ula p~n?ula, ~opu1?s· tremula, в южной части Pinus sibirica 

Ab1es Slblrica, Р1сеа aJanensis, Betula lanata. Некоторые 'площад~ 
приходятел и на чистые ·иJ!И с примесью Других пород сосняки 
(наиболее распространены), ельники, кедрачи, березн~ки и осин
ники. Изменения касаются и нижних ярусов. в составе под
!lеска в горных среднетаежных лесах появляются такие виды, 
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11 Hhododendron aureum, R. dauricum, Cotoneaster melano-
1 рн, Lonicera altaica, L. edulis, а в ряде типов (на известняках)__._ 

11 ' I'ОВЫЙ стланик. Наряду с Pinus pumila и Betula divaricata 
1 IJJовится обычным Duschekia fruticosa, но редкой Betula 

1 t н. К распространен~ым в горных севератаежных лесах ги-
11\ЖТическим кустарничкам Vaccinium vitis-:-idaea, V. uligi
' 11m, Ledum palustre и др. добавляется Vaccinium myrtillus. 

1 \МРняется состав тр~в и мхов. Наб:людается намного луч-
1111и , чем в северот~ежных лесах, рост древесных и кустар-• 

111ttовых пород. В 
1 
наибо~ее · благ·оприятных · условиях древо-

11Н1 достигают высоты 25 .и даже 30 м, сомкнутости 0,6-
lt 1 ( 1) на низких уровнях гор и высоты 16 18 м, сомкнутос~:и · 
11 1 0,6 на высоких. Высота кустов Pinus pumila и Duschekia 
tlttl.icosa в зависимости от местообитания варьирует от 3 5 до 
1 1 3 м, бонитеты от V IV (изредка ПI II) до V Va. Бр-
1 ' nышно развиты в горных среднетаежных лесах травяно-

1 v "l'арничковый и напочвенный ярусы (Поздняков, Гортинский, 
t Н~О; Тюлина, 1962). Наблюдается разный состав. горных сред-
11 ~·1•uежных лесов на карбонатных, кристаллических породах 

1 1 

н 11 е~чаниках. 
ЛиственниЧные леса преобладают повсеместно, но наиболее 

р шнообразны и производительны они на карбонатных породах 
11 аожных частях среднетаежной подзоны. Здесь в них значи
' •J•ьна примесь Pinus sylvestris, Picea obovata, Pinus siЬirica 
11 AЬies siЬirica. Подлесок за небольшим исключением (оль-
овниковые и кедрово-стланикавые леса крутых теневых скло

IJОВ коренных берегов Алдана; кедрово-лиственничные леса 
надлеском из Rhododendron aureum, Juniperus siЬirica, Pinus 

pumila и пихтового сТланика на севере А:лданского нагорья) 
рН:iвит слабо. Наиболее распространены разл~чные варианты 
( русничные, багульниково-брусничные и др.) зеленомошных 
/1 'СОВ. Кроме них на сухих месrrопроизрастаниях встречаются 
lltJмнасово-брусцичные, лимнасово-толокнянковые и бруснично-

v v l'о.покнянковые лишаиниковые, а в приалданскои полосе и на 
' ' 

м 'Ждуречье БуотЭ.мы ·и Амrи на средне- и тяжелосуглинис-
• .•. ,х почвах голубичнО-толо·княнковые зеленомошно-лишай
IIИКовые лиственничные леса (Поздняков, Гортинский, 1960). 
1 1 а кристаллических породах и песчаниках в древостоях лист
'' •нничных лесов участвуют Pinus sylvestris, Picea obova1.<J 
и местами Picea ajanensis. Среди них часты зеленомопп11>1 , 
н ишайниково-зеленомошные и лишайниковые леса с подлес1~ом 
11а Pinus pumila, Duschekia fruticosa, Betula divaricata. Сво •об~ 
разным типом являются · рододендроновые брусничные ж ·а 
11а коренных сКлонах. и террасах р. Алдана вниз от пос. Суоп-'Ги•J• , 
Древостои в них соответствуют III II бонитету, высота 1.4 ( 17) м, 

' 
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сомкнутость 0,9. Rhododendron dauricum образует густой под
лесок 1,5 2 м высотой. Хорошо развит покров из брусники 
(Тюлина, 1962). " 

Со~няки, занJ1:маю.щие . по рас·п.ростр~нению второе место, 
. также имею.т н<;tибольшее типологическое . раз"нообразие на кар
. бонатных породах. Здесь в них участвуют · Pinus sibirica,. Picea 
obovata, Populus trerriula, в большинстве случаев и лиственница. 
Повсеместно присутствует Limnas stelleri, часто Cypripedium 
guttatum и другие кальцефильные виды. На сухих вершинах 
и склонах с силь11о скелетиров~нны~и почвами с:осняки на из

вестняках предс~авлены толокнянковыми, бруснИчными, лим...: 
насово-брусничными, на достат.очно увлажненных плоских 
воДоразделах брусничными зеленомошными ассоциаци·ям.и, 

с древостоями IV V бонитета. . В нижнем течении р. Уч:ур 

ч~сты также рододендроновые .сосняки, развитые и на криста~

лических породах ниже рододендроновых · лиственнични~ов. 
Сосняки с Rhqd.odendron dauricum, как и лиственнични·ки, . .... 
отличаются высокои производительностью древостоев и хоро-

шо развитым подлеском (рис. 15). Подлесок большей или мень
шей густоты имеют также сосi-Iяки травяно-брусничные с Pinus 
pumila, ольховникавые брусничные, различные тИпы кедрово
стланико~ых лесов, развитых на ~tристалличесi(ИХ породах. 

· На кристаллических породах у верхней границ:ЬI древесной 
растительности и по влажным ложкам горных клю"iиков в бас
сейне р. Учур произрастают ельники из Picea ajanen.sis. Их 
площади .сильно сокраn~ены пожарами, однако в заменивших 

~их пос.лепол(арных березняках идет активное .восстановление 
ели. Древостqй из Picea ajar1ensis · обычно . разновозрастны~, 
двухъярусный, с участием других пород, · высота ели 25 27 
(30) м в приручейных местообитаниях с проточньiм увлажне
нием и 8 10 (12) м в заболоченных. На верхнем пределе 
распространения Picea ajanensis имее1.' высоту 14 16 м. Сом
кнутость крон соответственно варьирует .от .0,9--1 До 0,6 . и 0,4. 
Леса из Picea ajanensis представлены несколькими типами, 
среди которых наИболее своеобразны ельники с у:частием в Пок
рове папоротников Diplazium sibiricum и других, а также ряда 
неморальных трав (Поварницын, 1933; Тюлина, 1962). 

' . 
Березовые и осиновые леса в · основном имеют послепожар-

ное . происхожДение. I? ч~сле Их березняки из Betula lanata, раз-
~ . v 1 • • 

. вивающиес~ на верхн:ем пределе леснои растиа'ельности на юге 
среднетаежной подзqны· и не встр~чающиеся в более северных 
районах Якутии (Тюлина, 1957). 

Горные леса имеют большое климатаобразующее и ·почва-
" " ' 

защитное значение. Велика их роль в каче~тве О?СотниЧ:ьих, 
ягодных и. грибных угодий. Горные прИтундровые и северота-
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...., 
ежные леса используются для выпаса оленеи в северном оле-

неводстве, среднетаежные, в основном сосняки, для лесо

заготовок. Ряд типов: ельники с Pice~ ajanensis, березняки 
с Betula lanata, кедрачи, леса с участием Abies sibiric&, ' а также 

u 

других редких и эндемичных видов растении- подлежат охране. 

3.2.5. Кустарники 
' 

Они представлены ерниками из Betula fruticosa, В. exilis 
И В. divaricata, ивняками, зарослями Pinus pumila, Spiraea sa
licifolia и Rosa acicularis. Группировки других видов кустарников 
встречаются редко. 

• 

• 

· Betula fruticosa восточноазиатс~ий вид, Широко распрост-
раненный , в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, заходит 

· в Монголию (Юнатов, 1950). На территории Якутии распро.ст- · 
ране.н в пределах лесной зоны, занимает десятые доли про

цента общей площади. 
' Заросли Betula fruticosa приурочены к долинам мелких ре

чек, логам среди тайги (Аболин, 1929; Растительность бассейна 
р. Вилюя, 1962; Добрецова, 1961). Условия произрастания раз
нообраз:ны от избыточного увлажнения до недостаточного. 
Более распространены сухие злаково-разнотравные ерники 

с участием Pentaphylloides fruticosa по надпойменным т.ерра
сам речек, сухим логам среди тайгИ. На избыточно увлажнен-

... 
ных участках долин рек и депрессиях среди таиги разв;иваются 

осоково-маховые заросли Be~ula fruticosa.· В отличие от злаково-
. u 

· разнотравных группировок з·десь хорошо развит моховои покров 

(с покрытием 80 85%) из Aulacomnium palustre и Toment-
hypnum nitens. 

По вопросу о происхождении зарослей Betula fruticosa выс-
казываются разные мнения. По Р.И.Аболину (1929), они «Не 
приурочены к каким-либо . особым условиям местообитания, ... . 
а встречаiQТСЯ .повсюду .в тех местах, где таига подвергается 

систематическому выжиганию». По данным В.Б.Куваева (1957) 
и Л.А.Добрецовой (1961), ерники из Betula fruticosa возникают 
на месте антропогенных· лугов с прекращением или ослабле
нием их хозяйственного использования. В пользу лугового' про
исхождения ерников свидетельствует. их местопрложение. 

Кроме того, под ерниками обнаружены почвы лугового т.ипа: 
дерново-луговые, черноземно-луговые, лугово-болотные. Нет сом
нений, что часть зарослей Betula fruticosa появляется на месте 
лесных пожаров. Здесь часто находят старые обгорелые пни 
и С'I.,волы лист.венниц. В травяно-кустарничковом покрове не

редко встречаются лесные виды: Vaccinium vitis-idaea, Pyrola 
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incarnata и. др. Ерники из Betula fruticosa являются резервом 
для расширени.f:! сельскохозяйственных площадей и исполь

зования· их в качестве пастбищ. 
Betula exilis гипоарктический восточносибирско-американ-

ский вид, распространенный в В0сточной СИбири, на Кам
чатке, Сахалине, Курильских островах, Аляске. В Якутии ха-

... 
рактерен для тундровои зоны, в частности широко распростра-

нен в южных субарктических тундрах. В области тайги ерники 
из Betula exilis встречаются по t верховьям долин мелких· речек, 
сырым и заболоченным понижениям. Более широко они пред
ставлены в подзоне притундровых лесов и в горах, меньше -
в подзоне северной тайги и редко в средней тайге. Наиболее 

, 

распространены зеленомошные ерники из Betula exilis со сплош-
ньiм м?ховым покров~м из Aulacomnium palustre, Tomenthyp
num n1tens. Травяно-кустарничкавый ярус состоит из Ledum 
palustre, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum и др. · 

Дылис Н.В. (1939) рассматривает ерникавые ;заросли. на евро
пейском Севере как реликты, сохранившиеся после вюрмского 
оледенения. Безлесие ерников обусловливается небЛагоприятньi- ' 

• 

ми условиями за счет стока холодных масс воздуха с водораз-

делов, вызывающего весение-осенние заморозки, ухудшение 

гидратермического режима. 

, К горным и предгорным районам Приурочены заросли Betula 
diV~aricata. Это бореальный вид, широко распространенный 
в горах Восточной Сибири, Дальнего Во~тока, изредка встре
чается в Северо-Восточном Китае. На территории Якутии рас
пространен по дренированным склонам горных· систем Се~еро
Востока и Юга. Образует заросли высотой до 1 м и более, с сомк
нутостью полога 0,5 0,6 часто на месте гарей. В травяно-кустар
ничковом ярусе обильны лесные виды, в мохово-лишайнико
вом Cladina stellaris и Aulacomnium palustre. Betula diva
ricata образ:Ует подлесок в лиственничных лесах, участвует 
в сложении .сообществ Pin:us pumila. · 

Pinus pumila кустарник чашев.идной формы; летом дости-
гает высоты 4 5 м, зимой, обладая способностью к полеганию 
при отрицательных температурах, распластывается на повер

хности почвы и бывает скрыт . снеговым покровом. ~ Корневая 
система поверхностна и занимает' большую площадь по сравне
нию с проекцией кроны. Расп·ространен в Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке, Камчатке, Сахалине. На ~ерритории Яку

тии кедрово-стланико~ые заросли. занимают 4, 7% лесопокрытой 
площади (Щербаков, 1975 ). - Расположен в горных системах 
Северо-Востока и Юга, образует чистые заросли или с примесью 

_Betula divaricata и Duschekia fтuticos~, а также участвует в под- · 
леске горных ли~твенничных лесов. Северная граница ареала 

' 
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Рис. 16. Распростране
ние Pinus pumila к западу 
о,т р. Лены: 

1 - отдельные местона
хождения, 2 - ttрупные 
скопления, 3 - основная об
ласть распространения 

' 

.. 
Pinus pumila в Якутии проходит в низовьях рек Лены, Яны, 
Индигирки, Колымы (Тихомиров, 1949; Сочава, Лукичева, 1953; 
Пивник, 1958; Моложников, 1975; Коропачинский, 1983). По 
данным А.И.Уткина (1961), в бассейне р. Оленек и в верховьях 
р. Моркоки имеется пять изолированных местонахождений 
Pinus pumila (рис. 16). о · 

На северо-востоке Якутии заросли Pinus pumila встречаются 
по склонам гор преJ1мущественно южной экспозиции, с абсо-

• 

лютной высотой от 1000 .м и выше (рис. 14, 17). 
Pinus pumila с примесью Betula divaricata образует заросли 

высотой до 4 м, с сомкнутостью полога 0,4 0,5. В напочвенном 
покрове характерны лишайники Cetraria cucullata с примесью 
Cladina rangiferina. 

В Южной Якутии заросли Pinus pumila распространены пов
семестно (Поздняков, Гортинский, 1960; Работ~ов, 1940), но бо
ле~ характерны для южной возвышенной части. Выше границы 
,чеса (1100 1200,0 местами 1500 м) Pinus pumila образует зарослои 
с сомкнутостью полога 0,6 О, 7 с участием реликтового вида 
B-.~tula lanata. В. л:ишайниковом покрове обильны Cetraria cu
cuilata, С. nivaljs. Выше зарослей Pinus pumila располагаются 
каменистые пустыни с фрагментами кустарничково-лишайни

ковых тундр из Cet~aria nivalis, Alectoria ochroleuca. 
В равнинных районах Центральной и Западной Якутии не

большие участки Pinus pumila встречаются в бассейне нижнего 
течения Вил.юя, рр. Линде и Тюнга. В этих изолированных место-
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Рис. 17. Профиль растительности долины р. Хачакчан, бассейн р. Томпо: 
1 - каменистые пустыни, 2 - лишайниковые заросли Pinus pumila, 3 -

лиственничное редколесье с Pinus pumila и Betula divaricata, 4 - лиственнич
ное лишайниково-зеленомошное редколесье, 5 - тополе~о-чозениевый зелено
мошный лес, 6 - лиственничный вейникавый лес, 7 - лиственничный ши
повниковый лес, 8 - тополево-чозениевый вейниково-хвощовый лес, 9 - лист
веШiичное баrульниково-зеленомошное редколесье, 10 - лиственничное лишай
никовое редколесье, 11- лиственничное кустарниково-лишай~иковое ред- · 
колесье 

нахожденияхон произрастает на песках (тукуланах). По мнению 
А.И.Уткина (1961), группировки представляют собой остатки ас
социаций кедровника, когда-то более широко распространенных 
в левобережных районах Вилюя. Здесь Pinus pumila о~разуето 
заросли высотой 3 м, с сомкнутостью полога 0,5 0,6 (0,8) с при
месью Betula divaricata, Rosa acicularis. В травяном покрове 
в отл~чие от горных местообитаний о встречается Carex mela
nocarpa. Лишайники отсутствуют. Из имеющи~ся данных видно, 
что заросли Pinus pumila на обширной террИтории составляют 
разные сообщества в зависимости от экологических условий. 

· В долинах рек широко распространены заросли Salix vimi-
nalis, S. dasyclados и дор. Характеристика их дана в разделе 4. 2. 7. 

Заросли Spiraea salicifolia часто встречаются в ЦентральJiой 
Якутии, обычно в верховьях мелких речек, около озер, но не 
занимают больших площадей. Spiraea salicifolia появляется на 
месте влажных неиспользуемых лугов. Кустарниковый ярус 
образован Spiraea salicifolia, иногда с примесью Betula fruti
cosa, сомкнутостью полога 0,6 O,S. В травостое преобладает 
Calamagrostis langsdorffii, единично встречаются Sanguisorba 
officinalis, Alopecurus arundinaceus и др. Мохово-лишайниковый 
покров развит слабо. 

Заросли Rosa acicularis 
опушкам лесов в аласах, в 

занимают небольшую .площадь 
' 

по 

долинах рек Лены и Вилюя. 
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В заключение следует. отметить, что кустарниковьJе заросли 
на территории Якутии аанимают менее 1% площади, разно
образны по сост~ву, происхождению и экологии. Они сnособ
ствуют ·повышению . биологичес~ой продуктивности эко~истем. 
и имеют большое народнохозяйственное· значение как важней
ший источник пас.тбищных кормов дЛя оленей и лосей, а также 

~ 

как источник декора'Fивных, пищевых и лекарственных рас-
u 

тении. ·· 

.- 3.2.6 . . Болота лесной зоны 
.. 

Ими занЯто 1,2о/о общ~й площади. ·специальных работ, 
посвященных якутским болотам, почти нет. Некоторые сведе
ния о болотной растите~ьности приводятся в работах В.П.Дро
бова (1Q27), Т.А.1Работнов'а (1939), J?.А.Шелудяковой· (1957в), 
М.J1.Нейштадта й М.Н.Никонова . (1958), коллектива авторов 
монографии «Растительность- бассейна р. Вилю.я» . (~962), А.Н.Лу
кичевой (1963а). По . определению Т.К.Юрков.ской (1980) и нашему 
мнению, болота представляют группу взаимосвязанных биогео
ценозов, характеризующихся постоянн~Iм или длительным 

обильным увлажнением, .специфическо~ вЛа~олюбивой расти;
те.льност·ью и торфообразованием. 

Широкому образованию болот в Якутии препятствуют сухой, 
континентальный климат, развитый горный рельеф с хорошей 
дренированностью. В лесной зоне болота встречаются повсе
местно, но небольшими участками. Редкие большие площади 

u . 

их , своис;твенны равнинам, где в о.зерах идет и;н:тенсJ;Iвное т_ор-

фообразование.· · . · · 
Разнообразие болот и их площади на материковой части 

Якутии уменьшаются с севера на юг и с востока на запад. По 
u ' 

данным наших исследовании и литературных ист.очников 
",. 

(Кац, 1971; ·воч, 1974; Петровск11й, 1959), преобладающие в тунд-
ровой зоне ~олигонально-ва.Ликоnые· и бугристо-мочажинные 
комплексные болота (тундробо.Лота) заходят в предель1 северо
таежной подзоны (рИс. 18). Это связано с передвижением к се
веру таежных группировок и общим отступанием тундровой 

-
зоны в северном направлении. : :~ 

В лесной зоне · основные площади болот пр·иходятся на тра
вяные, кустарnичковые и зеленомошные,' которые в тундровой 

• • 

зоне занимают меньшую площадь. 

Флористический состав болот . лесной зоны довольно близок 
к таковому болот субарктической тундры. Широко распростра
нены Betula exilis,. Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, V. uligi
nosum и т.д. :1;3 · травяном покрове болот лесной · зоны обильны 
Eriophorum . p~lystachion, Carex limosa, · С. chordorrhiza и т.д. 
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• В пределах лесной зоны Якутии, согласно нашему геоботани
ческому районированию (см. рис. 1), значительные площади 
болот имеются в Оленекс~ом (15), Вилюйском (23), в·ерхневи
люйском (22), Абыйско-Колымском (20), Алдано-Олекминском 
(26) геоботанических округах~ Все разнообразие болот .этой зоны, 
согласно классификации М.С.Б9ч, В.В.Мазинга (1979), цодраз
деляется на тип:ЬI, основанные на доминирующей экобиоморфе. 

Тиn.. 1. Гидрофильнотравяные болота. Свойственны надпой
менным террасам долин и водоразделам рек с застойным 
увлажнением (в долинах рек. они располагаютсЯ у подножия 
склонов), приозерным понижениям площадью от 0,1 До несколь
ких гектаров. Они представлены осоковыми и узколистнопу
шицевыми болотами. Осоковые болота распространены в бас
сейне нижнего течения р. Вилюя (Растительность бассейна 
р. Вилюя, 1962) и приурочены к депрессиЯм водоразделов ... Тра
вяной п~кров образован Carex chordorrhiza, С. karoi, С~ lit
hophila. Среди болот встречаются кусты Salix myrtilloides 
или Spiraea salicifolia·. Моховой покров развит слабо и представ
лен Drepanocladus vernicosus. 

Узколистнопушицевые болота встречаются в долинах рек, 
у подножия склонов, по приозерным понижениям площадью 

до гектара. В травяном покрове обильна Eriophorum polystachion. 
·Единично встречаются Carex chordorrhiza, Comarum palustre 
и · др. Моховой покров образуют Calliergon giganteum и виды 
рода Drepanocladus, иногда встречаются Sphagnum fuscum 
и Sph. warnstorfii, с мощностью торфяного горизонта от 50 см 
ДО 1 М. 

Тип 2. Гидрофильномаховые равнинные болота. 
лены зеленомошными и ~ сфагновыми; болотами по 
стовым котловинам водоразделов диаметром до 

Пред став-
• 

термокар-

100 3.00 м 
v 

и депрессиям среди таиги, реже встречаются в долинах рек. 

Среди зеленомошных болот распространены осоково-зелено
мо~ные. По данным А.Н.Лукичевой (1963), они св.ойственны 
приозерным котловинам на .водоразделах. В т.равяном покрове 
обильна Carex limosa, реже встречается Carex chordorrhiza. 
Моховой покров сплошной и состоит из Drepanocladus iriterme
dius, Dr. exannulatus, Calliergon giganteum и др. Изредка встре-
чаются Andromeda polifolia, Vaccinium uliginosum. · 

Осоково-зеленомошные болота в долинах рек описQ.ны 
В. И. Ивановой (1961), м. ·Н.Каравf\евым и . С.З .. Скрябиным (1971), 
Н.Я.Кацем (1971). В трq.вяном · покрове их обильна Carex limosa 
с участием Carex rostrata. Из кустарпичков встречаются Chamae
daphne c(:llyculata и Andromeda polifolia. Моховой покров об-

·-разован Drepanocladus uncinatus, Dr. vernicosus и Calliergon 
giganteum. 

• 
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По данным В.Б.Куваева (1957), в Юга-Западной Ян:утии н до 
линах рек встречаются _ мелкоосоково-маховые болота. В тpaBJI 
ном покрове преобладают Carex limosa и С. lasiocarpa. В мо о 
вом покрове господствует Drepanocladus exannulatus. 
· . Сфагновые болота широко известны в Оленекском, Жиt\HJI 
ском, Вилюйском, Верхневи:люйском, Учуро-Олекминском г 'обо 
таниЧеских округах. Они приуроЧ:ены к водоразделам и доJiип:ам 
рек, площадь их .около 1 га. Среди болот по окраинам оаер JJtt 

водоразделах распространены кустарничково-сфагновые (l•~.тJe 
невский, 1933; Растительность бассейна р. Вилюя, 1962; )~об 
рецова, ~ 1962; Ко.н_9рОВGКий, , 1984). Микрорельеф . бугриетt,IЙ . 
Зд~сь встречаiQтся · отдельные экземпляры лиственницы, со 'lll.t 
или березы высотой . 1 4 м. В травяно-кустарничкавам пoitpoвt' 
о_би~ьны Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, Andromeda ро 
l1folla, Rubus chamaemorus и Oxycoccus microc.arpus. Среди м хон 
преобладает Sphagnum fuscum с пятнами Sph. lenense и Splt , 
warnstorfii; из лишай.ников иногда встречает.ся Cetraria cH<'ttl 
lata. 

В долинах рек кустарничково-сфагновые болота oбl)t'J]Ic) 
приурочены к заросшим старицам (Растительность басе 'ЙIJH 
р. Вилюя, 1962). Микрорельеф бугристый. Из кустарников a;~c'CI• 
единичны кусты Betula ·exilis. Травяно-кустарничкавый по•ч uн 
образ9ван Chamaedaphne calyculata, редко встречаются AпiJt·o 
meda polifolia, Carex chordorrhiza. В моховом покрове иаоби 
лует Sphagnum obtusum с пятнами Sph. fuscum. 

Тип 3. Мезогидрофильнотравяные предгорные болота. ] Io 
данным автора, в предГорьях Верхаянекого хребта на вьi<'О'I'' 
100 м над ур . . м. имеется закуетареиное осокаво-пушицевое no 
лото. Появление его свя;зано с · увеличением осадков и пot:'t'o 
янным стоком воды · с гор. Мезорельеф слабоволнистый, 110 

вышения в виде лент шириной 20 30 м заняты лиственнич 
ными зеленомошными лесами. К депрессиям шириной 1 00 
150 м приурочено болото. М~крорельеф кочкарный, высота Jto 
чек 20 25 см, диаметр 25 30 см. Встречаются чахлые JI И("l' 
венницы вы.сотой 5 · 6 м . . Из кустарников Salix pyro1il'oliн 
и Betula exilis с nримесью Salix myrtilloides. В травяно-Itуе 
тарничковом покрове преобладают Eriophorum vaginatum и а 

r~x app~:r:diculata. Из кустарничков здесь · встреЧаются Vaet•i 
n1um u~1g1nosum, Ledum palustre и Vaccinium vitis-idaea. 1 мо 
ховом покрове обил·ен Aulacqmhium turgidum. 

Торф , имеет большое народ~охозяйственное значеНИ('. И с 
пользуется как строительный материал, в качестве удобр 'JIИJI 
и топлива. По данным М.И.Нейштадта и М.Н.Никонова ( 1 В!1В) , 
общий запас торфа-сырца 2,5 млрд м3 . В связи со строит '.711·с·'а\ 
вом Ба~кало-Амурской' магистрали идет освоение бo.пo'J'III,I 

' 
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• 
массивов, . которые путем осушения и известкования для уст

. ранения избыточной кислотности будут превращены 13 сель-
скохозяйственн:f?Iе угодья (Коноровский, 1984). · 

•• 

. 
3.2.7. , Растительность речных долин 

1 

Долины рек , своеобразные ландшафты, экологический ре- . 
~им которы:: Н·а~одится ,цод. влиянием зональных (материко

вых) условии и аллювиальной деятельности самой реки. 
Растит~льность . равнинных и горных долин предстаJЗлена 

комплексом экосистем. Доминирующее · положение обычно за
нимают леса, котор~1е отражают зональный тип. Долины -
явление интразональное, но растительный покров носит 'черть1 

зональности. К интразональной растительности относятся луга, 
кустарники, болота. , 

И~уч~ние растительности долин было начато А.К.Каянде
ром (Ca]ander, 1903, 1909), совершившим в 1901 г. путешествие 
по р. Лене от ее верховьев до дельты (о. Тит.:.Ары) и давшим 
первое ее ботаническое описание. В последующие годы .расти-

. . тельность дол;ин описана Г.И.Доленко (1913), В.С.Коржевин.ым 
(1934),В.А.Шелудяковой (1938, 1948,.а, б, 1957а), М.И.Яровым 
(1939), В.Б.Куваевым (1955, 1957), В.И.Ивановой (1961), Л.А,Доб
рецовой (1962), Т.Ф.Галактионовой и А.А.Пермяковой (1964) 
Т.Ф.Галактионовой и А.М.Петровым (1967), К.Е.Кононовы~ 
(1971) и в обзорной работе «Растительность бассейна р. Вилюя» 
(1962). - •, 

Река Лена одна из крупных рек. В пределах Якутии ·про-
тяженность ее более 2500 км; среднее и нижнее течение охва- . 
ть~вает лесную и тундровую зоны. На всем протяжении долины 
р. Лены в растительном покрове большое значение имеют леса. 
Особенно обил·ьны они ·ниже пос. Хатырык. Меньшую площадь 
заним~ют заросли Salix viminalis по берегам островов, луга 
и болота. Для .среднего течения р. Лены характерно распрост-... 
ранение степеи. 

В пределах лесной зоны ·в зависимости от распределения 
растительности долину р. Лены можно разделить на участки. 
В нижнем течении от дельты до устья Ви.Люя по надпойменным 
террасам преобладают лиственничные леса (70 75% площади). 
На долю зарослей Salix viminalis ПрихоДится 15 20%, на вей
~иковые и закачкарепные осоковые луга, на зеленомоiпные 
и сфагновые .болота · по 5%. . 

От устья Вилюя до n. Хаrырык (Кобяйский участок) распро
странены лиственничные травяные леса (60% площади), реже 
встречаiQтся березовые и еловые. На долю зарослей кустарни
ков при·ходится 10 15%. · Остальную Площадь (25 30%) зани-
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мают вейникавые и закочкаренные осоковые луга. У под110:>J\ИJI 
коренного берега небольшие участ~и заняты осоково-а(\11 Jl() 

мошными болотами. 
· На следующем, Намеком участке, в долине доминируао·г 

лиственничные брусничные . (55% площади), меньше (5о/о) <"t)C 

но~ых . лесов. Примерно 30% площади приходится на .нttM('II 
ные и вейникавые луга, по 5% на твердоватоосоковые C'l'<~llи 
и заросли · Salix viminalis. . 

На Центральнаякутском уч·астке (окр. г. · Якутска) XOfJOIIIO 

выражены островная пойма и две надпойменные террасы. Jiи "1' 
' . . 

венничные, сосновые и березовые леса менее распростран J 11•1 

(5% площади) в результате многовекового использовани.н at' 
мель на этом · отрезке. По берегам островов располагаются :нА 
росли Salix viminalis (Тимофеев, 1975), занимающие 30% н.но 
щади, .ячменные, полевицевые и лисахвостовые луга Н5 (~J 
(рис. 19). НезначительнаЯ площадь .приходится на вейниJ\.оiн.н_' 
и овсяницевые луга. На надпойменной террасе распростран III•J 

твердоватоосоковые степи, которые здесь сочета1,0тся с б ~рса 
няками (рис. 12). В долине р. Лены степи появились вследс'РВИ(' 
хо~яйственной деятельности Человека (Cajander, 1909; Иванова, 
1971а). Первичные степи, господствующие в период плРйсто 

цена, сохранилис~ ,только на южных склонах коренного б '} С' 
га реки. 

На участке от пос. Покровска до границы республи1~и до 
лина р. Лены выраЖена слабее. :Sдоль берега узкой поJJосоИ 
тянутся заросли из Swida alba, Salix viminalis, S. dasyclados и др. 
(рис. 20). По депрессиям распространены бобово-злакоВJ•It' 
(Hordeum brevisubulatum, Festuca pratensis, Medicago fa1 ·ata) 
луга, занимаюЩие незначительную площадь. По пониЖРJJ ин м 
надпойменной террасы развиты калтусы ~оляны с мезо(j)И'J' 
ной и болотно-луговой растительностью (Куваев, 1957). Это раа 
нотравные из Heracleum diss~ctum и злаково-погремковые .ну•·н 

, 

t t 

' 
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\ 

Рис. 19. Профиль растительности долины р. Лены в среднем течении О ltt.Y ''' 
ский участок): · 

1 - полевахвощовый луг, 2- заросли Salix viminalis, 3 - лиc'I'IИ'HIIИ'tllt•ll' 
лес; луга: 4 - лангсдорфове:Йниковые, 5 - разнотравные, 6 - кopo'L'ItOO(' 't'иc"t 'o 
ячменные, 7 - остроосоковые, 8 - тростянковые, 9 - тростниковидноJIИ('с):Х itос 
товые; · 10- твердоватоосоковая степь; 11 - сосновый лес; 12 - б(~c: ttи.III»IIlll\t 
вый луг 
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Для надпойменных террас долины р. Лены . характерпы лист-
венничные .z1e~a с .Pinus sylvestris, Picea obovata, Betula pendula, 
бруснично-разнотравные (Galamagrostis langsdorffii, Filipendula 
palmata, Aconitum ·barbatum) и еловые зеленомошн·ые. 

В отличие от долин рек Оби и Енисея в долине .. р. Лены 
.... . 

всл-едствие резкои континентальпости климата, наличия мерзло-

ты и· соленостИ материнск~х пород наб.цюдается сдвинутость 
процессов остепнения - и засолени·я далеко на север. В пределах 
средней тайги в доЛине р .. Лены распространены степи, ос-

• 

тепненные и настоящие луга с вариантами . галофитных лугов 
(Номоконов, 1960, 1962) и пятнами солончаков. 

В среднем течении в р. Лену впадает левый приток р. Ви-
люй длиной· 2550 км. Она~ берет начало за пределами респуб
лики и течет в широт-ном направлении. В верхнем те'Чении Пре
обладает Горный. ландшафт. В среднем течении слабо развита 
пойменiiая терраса. Здесь растительность представлена еловымИ 
зеленомошными и лиственнИчными бруснично-багульниковым.и 
лесами (80% общей площади). По берегам узкой пoлQcojf тянут
ся заросли ив. На низком уровне поймы небольшую площадь 

.... 
занимают лисохвоставые и веиникавые луга. 

В нижнем течении долина расширяется д.о 3,5 км. Здесь раз
вита пойма, изрезанная протоками и старицами. В раститель- . 
ном покрове преобладают лИственничные травяные леса (85% 
площади). На долю зарослей Salix viminalis по берегам проток . 
и стариц прИходится 5% площади. По низким уро_вням поймы 

. . \ . 

распространены лангсдорфовейниковые луга (10% площЭ:ди). · 
В 170 км н~же г. Я-кутска . в р. Лену впадает правый приток .::....·

р\ Алдан длиной 2240 км. Она берет начало на Становом хребте. 
На 1500 км (до впадения р. Учур) тянется горный ландшафт. 
Ниже р. Учур Алдан выходит на Центральноякутское равнинное 
плато. J?ольшая часть долины представлеца пойменной и над
пойменной террасами. Наиболее разработана долина на лево
бережье в нИжнем течении (ш·ирина 15 20 км)~ Коржевин В.С . 
(1934) выделяет в долине ·р. Алдан три террась1: пойменную 
и две I:I.адпойменные. Здесь · . преобладают леса, . которые ·в вер
хнем течении реки' занимают ПОЧТИ 100% (ПоварНИЦЬIН, 1932), , 
в среднем / 90 и в нижнем · 63% общей площаДи (Галактио
IiОВа, Пермякова, 1964) . . В среднем и нижнем течении домини
руют лиственничные леса (Larix gmelinii), иногДа с Pinus syl
vestris, Betula pendula, Picea obovata голубично-брусничные зе
леномошные. fla втором месте березовые ·(Betula pendula) 

j • 

травяные лес-а. По надпойменным терраса·м встречаются сосно-
вые леса. Значительную площадь по берегам островов занимают · 
заросли Sa~ix viminalis. Луговая растительность развита в до
лине нижнего течения реки. По · низким уровням поймы, еже-
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годно заливаемым полыми водами, распространены вейнико-

вые, осоковые закочкаренные луга. -
В бассейне р. Лены широко представлены долины мелких 

речек~ шириной 0,5 1,5 км. Их растительный покров довольно 
разнообразен. Вдоль русел рек обычно располагаются вейнико
вые луга, осоковые кочкарники. В периферических частях -
заросли Betula fruticosa и лиственничные брусничные .леса. 
Соотношение лугов, кустарников и лесов различно 40, 50 и 
10% соответствеJIНО. . 

На северо-востоке Якутии крупными реками являются Яна 
Индигирка, Ал азе я и Колыма. · Яна образована слиянием ре~ 
Сартанг и Дулгалах в 17 км к югу от г. Верхоянска. в~ верхнем 
течении долины рек Сартанг и Дулгалах имеют горный харак
тер. До пос. Ватагай р. Яна течет по Верхаянекой впадине 
затем по Бытантайскому холмогорью, ниже по течению пере~ 
секает горный хр. Кулар и впадает в море Лаптевых. Река 
Яна им~ет два крупных ~ритока: Бытантай и Адыча. . 

В долине рек Сартанг и Дулгалах шириной 1 2,0 км, а также 
в долине само~ р. Яны хорошо выражены пойменные и наД
пойменные террасы. 1/3 общей площади приходится на зо- . 
нальную растительность леса. Для горной части долин харак
терны тополево-чозениевые , леса, которые доходят до поляр

нQго круга и сменяются ивняками. 

В долине р. Яны, в пределах подзоны притундровых ред
колесий, преобладают лиственничные зеленомошные леса (80-
9Q% площади), заросли ивняков занимают 10 15% площади. 
Луга встречаютс;Я в пойме небольшими участками среди ивня
ков (5% площади). Молодой аллювий зарастает Equisetum ar
vense. На сухих местах к нему примешиваются Роа pratensis, 
Festuca rubra, Astragalus alpinus и др. (Луга Якутии, 1975). 

В отличие от подзоны притундровых лесов растительный 
пqкров долины р. Яны в пределах северной тайги более раз-. 
нообразный, с преобладанием зонального типа растительности -
лесов. В среднем течении р. Яны на повышениях пойменной 

" " и надпоименнои террас распространены лиственничные брус-
ничные зеленомошные леса (45 50% площади). На долю за
рослей . Salix schwerinii, S. udensis приходится около 5% nло
щади. В депрессиях пойменных 11 надпойменных террас рас
пространены узколистнопушицевые и лангсдорфовейниковые 
луга 40 56% площади (Луга . Якутии,. 1975). . · 

В бассейнах рек Сартанг и Дулгалах (верхнее течение 
р. Яны) в растительном покрове господствуют лиственничные 
зеленомошны е леса (40 45% площади). По берегам узкой по
лосой тянутся заросли ив (9% площади). На долю луговой рас-
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'L,ительности приходится 25 ЗОо/о площади, представлена она 
незамечаемовейниковыми, полевицевыми, осоковыми из Carex 
atherodes, С. stans и узколистнопушицевыми лугами (рис. 21). 
Своеобразием растительного покрова является распространение 
'евердоватоосоковых степей (6о/о площади) и на южных :кло
пах коренных берегов рек ленскоовсяницевых степеи из 
~.,estuca lenensis с участием Helictotrichon krylovii (рис. 22). 

Река Индигирка. · Длина ее 1726 км, берет начало на Хан
канскрм хребте и впадает в Восточно-СибИрское море. На боль
rnом расстоянии река имеет горный характер. В подзоне при
'rундровых ·лесов в долинном комплексе -господствуют лист
венничные б~гульниковые, голубичные, кустарниково-травяные 
леса (Тебеневочные пастбища ... , 1974). По береговому валу 
ааросли Salix udensis, S. schwerinii, Du~chekia fruticosa. По бе
регам распространены заросли. Arctoph1la fulva. В нижнем те
чении Индигирки долина з~болочена, изобилует большим ко
личеством озер, к депрессиям которых приурочена" луговая 
растительность узколистнопушицевые, лангсдорф<;>веиниковые 
и прямоетолщеосоковые луга. · Лиственни:чные брусн~чные 
и багульниковые леса занимают повышенные участки поимен
ной и надпойменной террас. В среднем течении, как и /в долине 
р. Яны, на высоких террасах широко распространены антро
погенные тве.рдоватоосоковые степи и остепненные луга из 
Agrostis trinii. На южных склонах овсецоные и тонконо
говые степи. Луговая растительность представлена пер~увлаж
ненными лугами незамечаемовейниковыми и вилюискоосо
ковыми. Лиственничные леса оттеснены в депрессии склонов 
и террас (Юрцев, 1981). , 

Долины рек Алазеи и Колымы в отличие от долин рек Ин-
дигиркИ и Яны заболочеНы. В растительном покрове преобла
дают лиственничные багульниково-голу?ичные ~ сфагновы 
леса. Вдоль берегов тянутся заросли Sal1x alaxenslS, S. pulchru 
и др. Значительную площадь занимают закочкаренные осоко
вые, вейниковые и уаколистнопушицевь~е луга, заросли Arctop
hila fulva. При длительном избыточном увлажнении и умеtii 
шении ·аэрации почвы на переувЛажненных лугах появляiот
ся зеленые мхи Calliergon giganteum, виды рода Dгepanocla
dus и др. При застойном увлажнении они переходят в низин-
ные болота. 

Самыми крупными реками Северо-Западной Якутии явл.нJО'J' .... 
ся Анабар и Оленек. Река Анабар начинается na Анабарс~~ом 
массиве. Она ограничена крутыми высокими берегами. IIoи м н 
представлена галечниками и только в низовьях хороп1о Dl »J 1 а 
жена (Луга Якутии, 1975). В пойме встречаются з~росли ив 
из Salix lanata, S. alaxensis. Из травянистых растении - Л r·гr1 \ 
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Рис. 22. Про'филь растительности долины р. Сартанг, бассейн р. Яны, ннио 
от noc. Бала: 

1 

1- листвецничный ерни:ково-зеленомошный лес, 2 - лангсдорфовсйJJИJtс) 
вый луг, 3- озеро, 4 - узколистнопушицевый луг, 5- заросли Salix S<.'llW(1 

rinii, б - твердоватоосоковая степь, 7 - безжилковоосоковый луг, . 8 - аар<н '.IIИ 
Arctophila fulva, 9 - лиственничный кустарничкавый лес 

ria scabra, Deschampsia cespitosa, Rumex graininifolius и друi .. Иt' 
виды. 

Река Оленек в верхнем и среднем течении протекает rJ<> 
Среднесибирскому плоскогорью. В верховьях имеет . горпьJй 
характер, ниже устья р. Арга-Сала течет спокойно и огранич 'IHA 

крутыми, сильно расчлененными склонами коренных бере1~0],, 
Пойма представлена узким бечевником. Местами хорошо BJJI ра 
жена надпойменная терраса. В растительном покрове до.п и1 11 ·• 

реки господствуют голубично-зеленомошные лиственничJrtJI( 
(Larix gmelinii) леса. По береговому \валу узкой полосой '1\Н 
нутся ивня·ки из Salix glauca. По берегам реки прерыви 'J' >Й 
полосой ширин<?й 3 20 м встр~чаются хвощово-злаковые, ра:' 
нотравно-злаковые и осоковые (Carex aquatilis) луга ' (Иванон 1, 

1961; Луга Якутии, 1975). На долю лесов приходится 90 B5,~~t 
на кустарники и луга· 5 10% площади. 

Своеобразна растительность горных речных долин, IIPOJ>t' 
зающих высокогорья. Они обычно узкие, глубокие, ЯII~ИJtOo > 
разные или каньонообразные. К ним относятся долины J)e•lo 
Алданского склона грядовой области (Куваев, · 1960), до.пи111,а 

.бассейна р. Индигирки и Южной Якутии. 
' . На галечниконых отложениях горных рек растут трнrнt 

нистые растения (Dianthus repens, Sanguisorba officinalis, J•'t, 1 

tuca rubra и др.). К песчано-галечникавой пойме пpиyp0 1]lllt ,, 

также своеобразные материковоколосняковые луга. Пио11ером 
засеЛения галечников является Chosenia arbutifolia. Чозени ·нt.l • 

травяные леса (рис. 23) ·часто с примесью тополя дупJИС'I'О1"О 
Populus suaveolens широко. распространены в горных ДО.11ИJI' 
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Северо-Востока СССР (Шелудякова, 1943; Николаев, ] ВВН 
В чозениевых древостоЯх высотой 10 15 м ярус кycтapiJиltOII 
представлен Rosa acicularis, Duschekia. В травяном ПOitpoнt' 
обильны Calamagrostis langsdorffii, Роа pratensis, Brom<)J ), :1t1 

pumpelliana и др. 
На песчаных отложения:х обычны заросли ив Salix schw•~r't 

nii, S. alaxensis; Duschekia fruticosa. На высоких террв ·а 
встречаются лиственничные с Duschekia fruticosa, Rosa ue 
cularis, Vaccinium vitis-idaea, Calamagrostis langsdorffii и ли "J' 

венничные с Betu~a · exilis бруснично-баг.ульниковые зеJн•во 
мошные (Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens) .н ·н 
К депрессиям долин приурочен~I незамечаемовейниковые и pu.r~ 
копустошные луга из Kobresia myosuroides; а также боло'га ив 
Eriophorum vaginatum, Е. polystachion, заросли Betu]a xi] 1 н. 
Особенно своеобразна приналедная растительность. В ЯJtУ'~'ИИ 
наледи широко распространены по мелким долинам рек хр t}гон 
Верхаянекого и Черского, в Южной Якутии. Наледи l~JJИ1to 
от нескольких сотен метров до 25 км с большим скоп.пениr•м 
льда создают свой микроклимат. На многолетних .налед.нх ;,«' 
ревьев нет, они погибают. На месте наледей и по их окраи11 • 
образуются сырые осокаво-пушицевые луrа с Carex stjar , 
Eriophorum scheuchzeri, ~- polystachion. Голые пятна гuJJJ.Jtи 
часто окруЖены зарослями Equisetum variegatum, кое-г д о> 
разующими сплошной ковер с участием мхов (Работнов, 1 йЯ7 ), 
Шелудякова, 1961б). 

Изменение расти,тельного покрова долин рек с севера на JOI ' 
происходит под влиянием зонального типа растительности и ЭJto 

логических условий самой долины. ·по границе с cyбapit'J'ИЧ('t' 
· кой тундрой узкой полосой тянутся притундровые редкостоЙJJJаJ( ~ 

лиственничные леса. В долинах рек широко распрОС1'рu•н·н•·• 
~иственничные редкостойные леса. Интразональная растит('.111• 
ность (заросли кустарников, луга) Занимает небольшую IIJIOJJ~lJ/,1• 

В севератаежной подзоне растительность долин бoJIC · р нs 
нообразна. Преобладают зональные ~иственничные леса. 1,о.11('{ ' 
развита интразональная растительность и незначитеJН"IJО 

экстразональная (степи). Северотаеж;ная подзона посrгеr1 •1t11o 

сменяется среднетаежной. Благоприятные климатически( уе.11с » 

вия этой подзоны · способствуют развитию разнообразнь•х д ре 
весных пород лиственницы, сосны, березы, в Юго-Зана)\IJО 
и Южной Якутии · кедра, п:Ихты, ели аянской. В долинu pt•t 
аональный тип представлен лиственничными, сосновым и и 
резовыми лесами, отличающимиен от севератаеЖных бo.lll·lll ' 

полнотой. Здесь широко распространены кустарники, JiyJ~a и 11 ' 

отдельных у~астках долин степи. 

Общим для долин рек является участие зональ:ного, Иll'l')>' 
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зонального и экстразонального типов растительности. В зави
симости от местных факторов и зонального типа здесь разви
ваются специфичные для доли~:~ сообщества. ~ ни~ можцо от-

. ' 
нести степи:, тополе.во-чозениевые леса. . . · 

Долины рек имею! большое · хозяйственное значемие, в них ... . . 
сосредоточены сельскохозяиственные уг.одья, сенокосы и паст-

бища, пахатоnригодные земли. ·-

3.2.8. · луга 
4 ' 

• 

' ' 
\ 

В Якутии ими заняты з~ачительные площ·ади долин крупных 
и ~елких рек, вокруг озер и морского побережья (в арктической 
области). Это интразональная растительностЬ. 

Сведения · о лугах Якутии имеются в работах А.К.Каяндера 
(Cajander, 1903), Р.И.Аболина (1929), Т.А.Работнова ( (1938},. 
В.А.Щелудяковой (1957б, 1"9.58, 1959), А.А.Пермяковой\ (1962), 
«Растительность бассейна р. Вилюя» (1962), С.З.Скрябина (1965), 
М.Н.Кара:ваева (1965), Т.Ф.Галактионовой и В.И.Пер'фильевой 
(1971}, К.Е.Кононова (1966, 1971, 1982), М.Н.Караваев~, ·С.З.Скря
бина (1971), «Тебеневочные пастбища ... » (1974), «Луга Якутии» 

' (1~75). ' . . 
На территории республики луга встречаются повсеместно, 

но распространены неравномерно. В тундровой зоне и в пределах ... 
подзоны редкостоиных притундровых лес9в они занимают не-

большие площади, в основном по морскому побережью и бере-
. . 

· гам peчeit. Южн~е, в подзоне северной . 1 тайги, площади лугов 
' 

заметно 1 расширяются. На Колымской низменности ·· преобла..:. 
дают переувл~жненные лангсдорфовейн:Иковые, узк~листнопу-
шицевые, арктофиловые и осоковые луга. . 

В пределах бассейна рек Индигирки и Яны (Верхоянская 
· и Оймяконская впадины) с ультраконтинентальным климатом 
отмечается остепненность луговой флоры. _Наряду с незамечае
мовейниковыми, безжилковоосоковыми·; ме.Лкоосоковыми, пря-= ·· 

. . 
мостоящеосоковыми и узколистнопушицевыми лугами здесь 

встречаются остепненные триниусополевицевые. 

В подзоне средней тайги распространены короткоостисто

ячменные, тростниковиднолисохвостовые, гигантскополевицевые,. 

овся~ицевые, лан:Гсдорфовейниковые, триниу~опо.Левице~ые луга. 1 

Особенностью лугов Центральной · Якутии являе~ся . ксерога-
лофитный характер их травостоев. . 

По происхождению луга делятся на первичные и вторичные. 
Первичные возникают на свежих аллювиях в процессе естест
веннQй смены растительного nокрова., где не может развивать

ся древеспая растительность . . Вторичны~ появляются в · резуль-
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ека (выnаса ско11а, ра<· 
't'ате хозяйственной деятельности челов 
Jtорчевки леса и т.д.). (1938 1941) луга 11р '/~ 

По определению. А.П.Шенникова мног~летни; мезофи,J'он . 
ации травянистых . 

ставляют ассоци . . лажнения выделень• Н·' · · .... Якутии по степе:Еiи ув , ·~ 
в леснои зоне . е влажаенные и пустошвые· JtY 1

·'· 
стоящие, остеnненные, nep уо и n едставлены кобрезиещ.IМ\11 
Последние встречаются редк . dp 
сообщес.твами из Kobresia myosurol еsу.сло~ия для из разВИ'I'ИН~ 

JI а Благоприятные 
Настоящие yr · · 1 • • наблюдаются в ДOJJИIIt\ 

ежегодное Заливание полымиАвор;ам~р' ед· и них распростраiН 111•' 
. Л . В люя ·. Татты и мги. . О<', 

рек . ены, и ' · · ... ные . корот:конqжковые, 
ячменные ЛИСОХВОСТО}3Ые, пыреи ' Х р. ек а также на JJpИO ' в долинах названны ' с: 
кильницевые луга. ... Як тии преобладают коро~коос'l'И "1' > 
зерных лугах Центральнои Луны они доходят до noc. Хатырыlt, 
ячменные луга. В долине р. : ·. ми· лугами В травос'J'оН 

нrсд· ОР.фовепниковы · 1, сменяясь · ниже ла ~ стием Alopecurus arurн;, ' 
обилен HoгdeUm brevlsub~latum с ~:достаток влаги nривод\11'1' 
naceus; Ranunculus bore~lls ~ д~рожайность по укосным дual 
к появлению Carex durluscu а. 

ным 10 25 цfга. . Ie л га встречаются в IIOЙMt' 
Тростн.иковиднолисохвостЛовь . В уюи"'скQм и ЛeJ-Io-AмrиJICJtoM 
. ~ yr . озер на ено- ил . d" 

р. ЛенЬI и вокр . б аз ют Alopec~rus arun lna P\JH, 
водоразделах. Травостои о_ р . у Ь ·latum Equisetum arvPr\Ht', 

. t . . . Hordeum breVlSU u ' . t· 1 
Agrostls rlnll,. . . А h"llea cartilaginea, Veronica longl о 1 ,, 
Sanguisorba off~clnalls, с 1 ... н ость 1 О 25 ц/ га . 
Beckrpannia syzlg~chne. Урожаи ловий к юго~западу мeн.нe't't:JI 

С ' ~зменен:ием экологических. :сгам ек НюИ и Пеледу я (J:\y 
характер растительности. По бер р в тpaвoc'I'OSI . коротконожкавые луга. 
ваев, 1957) попадаются . . t rn с участием Agrostis gi{;(Bt\ 
nреобладает Brac~ypodium рl~аи u меньшении влажности л он в 
te.a, Hordeum ~revlsubulatum. /- .. у cracca. Урожайность 1 ~) 
ляются Trifollum pratense, lCla 

. \ 

20 ц/га; , . . . ха актерны Для Поймы р .. П •taнt, 
Гигантскоnолевицевые луга о~И nриуРочецы к npиpycJюnr ·• м 

особенно для верхнего течения. паводковыми водами. AMJ о:4\ t 
участкам проток, заливаемых кой экологИческой ампли'I'У)~t) 
gigantea х~рак~~ризуется ш~ро почв В травостоях ·одо 

. в ажнения и засоления . · . 
по степени У л . . Ь 1 tum - · лlopecurus arundJnacPL1 
минируют Hordeum brevlSU u а ' . , 
"УроЖайность · 10 . · 15 ц/га. ! аются в пойме в рх••• t'O 

. Луговоовсяницевые травостои встречрениях притоков l{pl"C'PO 

л в приустьевых расши ~· 
течения ены и . В Б К ваева (1957), им cвoи<',t'Hl'lllll•' 
вая и Хамра. По данным . . · узаливаемые nаводкощ •• ми 1111 

ро~ньiе, хорошо дренируемые и преобладает Festuca рr·вt<-н 
дам:и ·учаGТRИ пой~ы. В травостоях . 
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sis, обилен Hordeum brevisubulatum, часто встречаются Trifolium 
pratense, Elytrigia repens и др. При слабом их использовании 
перерождаются в разнотравные сообщества . . Урожайность 16-
18 ц/га. • , . 

Тонкоцветковобескильницевые луга распространены в . до
линах рек и в приозерных котловинах (аласах). Травостои 
образов.аны Puccinellia tenuiflora, · обилен Hordeum brevisubu
latum. Реже встречаются Alopecurus arundinaceus, Saussurea 
amara, Polygonum sibiricum, Artemisia jacutica, Potentilla sti
pularis. Урожайность 10 20 ц/га. 

Настоящие луга имеют важное хозяйственное значение 
в обеспечении животноводства ·кормами. Для сохранения цен
ных трав и повышения их урожайности необходимо рацио
нальное использование лугов и проведение мер по их поверх-

. . 
постному улучшению (уничтожение кустарников, орошение, 
внесение удобрений. и т.д.). ( 

Остепненные луга. На терри:rории Якутии занимают менее 
1 % площади и приурочены к хорошо дренируемым вершинам, 

v 

склонам грив поимы с дерново-луговыми супесчаными почвами. 

Появление их в пойме связано с тем, что песчаные почвы ока
зываются более сухими и теплыми. Среди остепненных лугов 
в бассейнах рек Лены, Яны, Индигирки распространены три
ниусополевицевые луга. В травостоях с богатым видовым со
ставом обильна Agrostis trinii, участвуют Роа suЬfastigiata, 
Р. pratensis, Vicia amoena, Festuca rubr~ и др. Урожайность ко
леблется от 2 до 22 ц/га (Тебеневочные пастбища ... , 1974). 

В создании кормовой базы остепненные луга больш<;>го зна-
v v v 

чения не имеют из-за малых площадеи, низкои и неустоичи-
v v 

вои урожаипасти по годам, которая зависит от количества 
v 

осадков и характера половодии. 

Переувлажненные луга. В Якутии широко распространены 
лангсдорфовейниковые луга. Они приурочены к низким уро~ням 
поймы и озерным котловинам с избыточным или переменным 
увлажнением. В травостоях обилен Calamagrostis langsdorffii, 
часто встречаются Carex juncella, Eriophorum polystachyon 
и др. Урожайность колеблется от 10 до 50 ц/га (Луга Якутии, 
1975). По данным Т.А.Работнова (1933б) и авторов работы «Те
беневочные пастбища ... » (1974), на вейник угнетающе действу
ют выпас, сенокошение в ранние сроки и пал~I. 

Незамечаемовейниковые луга занимают пойму и приозер
ные пониженил с · избыточно увлажненными дерново-луговыми, 

торфянисто-болотными почвами. В бассейне р. Яны в травостоях 
содаминируют ·Carex atherodes, С. minuta, С. stans, Eriophorum 
polystachion. На Колымской низменности\--- Carex stans. Уро
жайность 1,2 22 ц/га. 
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ются в тундровой зоне и расi1ро-
Арктофиловые луга встреча v зоны Якутии (АрктичесJtая 

на северо-востоке леснои б . 
странены б 1965· Тебеневочные nаст ин~а ... , 
флора СССР, 1964; Скр~ ~~75· лУга Якутии, 1975). Они явлн-
1974; Шведчиков, 1~74а, ' ~уговой растительности на мес'I' 
ются nервой стадиеи развития . е т авостои или с участием 
озер. Arctop~lila ful~a ~~Raзt:;e~и~;:~s, ~riophorum polystachion. 
Calamagrost1s langs or 11, тся сельскохозяйственными жи 
Arctophila fulva отлично поедае . ми (Тихомиров, 1959; Швед-
ватными дикими оленями, мыша . ) 

1975) водоплавающими nтицами (утки, гуси . . и 
чикав, , тмечаются в верхнем течени 

Безжилковоосоковые луга об ~не р Яны по склонам по-
р·. Лены (Номоконов, 1962) и в ~ссеи . Травостои образо-

ваемых nолыми водами. . .. 
логих грив, зали . . С l agrostis neglecta, Agrostis tr1nl1' 
ваны Carex e~ervis, а а~ ость 2 12 цуга. 
Puccinellia tenшflora. "Урожаин аются в долинах рек Лены, 
' Прямоколосаосоковые луга встреч . доминирует Carex 

я Индигирки в травостоях 
Татты, ны и . Cala~agrostis neglecta, Eriophorum po-
atherodes с участием . 
lystachion. Урожайность 15 20 ц/г:~пространены в лесной зо-

Узколистноnушицевые луга р онижениям В травос1'О4J 
но обводненным n · Е · 

не по низки~, силь. . иног а встречаются qu1-
обильна Eri.ophorum polystac~нon, 1 t: и др. Урожайнос'I'J 
setum fluviatile, Calamagrost1s neg ее 
10 20 ц/га. ко асnространены по долинам 

Ситничковоосоковые луга широ . р . ниям Для них хара1t-
круnных и мелких рек, озерным n15они~~м д~аметр 20 25 см . 

vочек высота их ' l ·t 'tu терна наличие л. ' • ll со оминирует Са amagroн , ., 
:Кочки образованы~ Carex ]Unce ~ 10 д 20 ц/га. 
langsdorffii. Урожаиность луго:о;ьзуются как сенокосы и na "J'· 

Переувлажненные луга ис ена Относительно бла 
бища. Зна;ительная часть их з:кус~:fчив~сть урожаев дeJШJO'I' 
гоприятныи режим увлажнения у од засухи. Для освоеНИII 
их важным резервом кормов в пер~ 
лугов. необхоДимы мелиоративны~ара ~::~образны . по состапу 

.. Описанные естественные лу У мовой базы живот но 
ляются основои кор . .. , 

и происхождению, яв . меют высокоурожаиttt.J 
в.одства. Особенно большое значение иДля сохранения цеин•·•:Х 

увлажненные луга. настоящие и пере . иональное исnользованиР их . 
травостоев лугов необходимо рац счет noвepxнoe'I'IIOJ'O 

v • ти возможно за 
Повышение урожаинос 

улучшения. 

, Степи и псаммофитпая растительность 3.2.9. 
· · Якутии являс'Г<'JI р:н.-

Своеобразием рас:_ительного покрова которая находит ·н 11 1 

пространение стеnпои растительности, 
• 
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~Рис. 24. Основные ~е ста со
СJ?едо.точения . сте:r;rной расти
тельн·ости 
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..... . ' ' , 

большом удалении от 0 · . скиХ степей. . <;новноrо ареала сибирских , и з;э.байкаЛiг 
. ' 

~ли~== .~л~;е~;:ч~:~и, v так И . фи.М тоценот:цчеСки як~Тс,~tие С~епи 
. · , . . аикалья и · онголии. Это позволяет а -
сматривать их как экстразональный . вариант степей Они р з с . 
~=ме~~Z . изолированные учас_:ки .по южным склонам .коренньi~ 

Р рек и rop, по надпоименным террасам рек в ·пл · v • 

iене с~епи заполняли обширные rrлощади Сев~р9~J30сто:;ст~~ . 
и изм,енени:м климата уступили , место зональной ле~~ой 

. В тундровои растительности (Лавренко, 1981; · Юрцев 1981) 

· Якутии (в б ассе... Я осточнои с инах vрек . НЬI и Ин:диrирки) (рис. 24). . 
нове=оеобразие степеи ЦентраЛьной Якутии связано с проник-

. ием степнь1х дауро-монrольских . · v · период . (Юрцев 198
1

) д · ф . , . видоВ, в ч~твертиЧ-ныи . 
. . .· . ' . .. . ля \ .лоры Ц.ентральной лк·утии· хар . -

;~~~d~flo<;~:to~tes sruarrosa, ·on?brychis siЬirica, Delphini~~ 
. . ' . s raga us , ~angarensis и галофит:Н:Ь е . . . 

Saltcorшa e~ropaea, Suaeda . eornlculata . (Ю_рцев . 1;81) р~~ения . 
Н?вение стщ~:ных 'видов в долин . Ян . ' . :r-оник-

(<;. Тебюлях . стье И ." . среднем теч,ении Индиrирки 
хребт П у . нь~,л:~<;~) . располагаются . высою:rе rdрны€ 

. ы. оявление . специфичJ:IОЙ :рЭ.стит'ельН;Ости з , есь св . 
с петрофитно-степным;и комплексами i'<;>p юrа С б. ~ . язано 
ных наrорий Северо-Восточной Азии (Юрцев 198~)риВ иб вост_?ч-
р. Колымы , стеrtи отмечеf!ы в . ее . · · • . · ассе~не 

· (roP,a Лабуя) о ·· б · . . ~ельте и среднем течении 
, . . . ела . леuие позиции степной растительностИ 

. ' 1 . ' . , 
. ' 

' 
~ r 

. ' 92 

. ' 

1 , 

' ' 
' . 

r ' 

. , . v связано ,:: изМенением клИ:матJ1ческих услQВИJ1: пр11 меН<'(' 'J'('II 
дом J1 более · влажном климат~ стеn11 устуn11ЛJ1 место Jlt-Cнot-1 

' ' 

расrительности ·· (Юрцевj, 198.1). · . 
С:веден11я , о степной · раст11ТельностJ1 иlV!еются в рабо•J•юс 

В.А.ШелудяковоЙ: ' (1938, 1948а, б, 1957а;б), м;.н.КЭ:раваева ( 1 !Jt1!>), 
Т.А.Работнова (1945), С.З.Сitряб11н:,Э. (1968, 1976), J:i.И.Букс ( 1 !НИ), 
В.Ц:ЯванGвой (1967, 1971а, б, в, 1981); Б .. ~ .. ЮрцеJЗа (1968, t!ШI) , 
М.Н.Rэ,раваева и ~.З.Скря:б11на (19171), , А.f\.Пермяк<;>в,ой ( 1 нг/:~) , 
«Т~беневочн:ые пастбища северо-во.стЬ~а Я:кут:ий.» {1974). 

. за оснq:ву классифJ1R,ацJ1J1 cтeцeilr нами. ярипяТа ·cxe'lVIa E.M.Jloн 
ренко · (1940). В ЯкуТ1111 · ст~пНая · растJ1Тельноеть, npeдc'raв.lll'llt1 
настоящюvrи. луrо..: и тундростепями. НастоящИе степ11 по;~р:ш 
делен,ы: на . дерновиндозлакОвые; :корневJ1iцшюсОковые · и N~ r,н• с • 
винноосоко;вь~е. . , , . . 

·. · дерновJ>1:ннозлаковы~ ~Тепи, R НJ1М о.тносятся · ленскооНс'JI 
ницевые степи, w11роко· раСпространенные в ЦенТральной Я '~У 
т11И, Янекой впЭ.:д11не, реже встречаютСя в бассейне р. Инди•·ир 
KJ1 (р:ис. 25). Они riр11урочены к · южным склонам ко'ренных f\t
peroв рек. Видовой состав J1X довольно боrатый. . В травос••·о.тс 
степей Це}!тральн:ой Якут1111 обильна F.estuca lenensis с yчat"I'Иt'M 
Helictotrichon krylovii, Stipa' krylovii, Onobrychis siЬii'ica, VPt'O 

. ( ' 

nica incana, Pot~ntilla arenosa. В · бассейне р. Я:ны для ЗТJ1Х с·••рrн•И 
характерен редк11й в11д . ' PotenЩla ·tollii, · вСтречаются Роа lюt 
ryoide.s, Artemisia bar~usinensis· и дР·. . 

·. Rр~;>I.tювокоJЗы.Льные степи расnолагаются Щ> коренным бt•р 
тЭ.м ре~ Лены и Ян:ь' небо;льnrим11 nлощадям11 от нескоJIТ 1tи 
десятков квадратных метров · д0 . 1 ra (Иванова, Перфи.н•• вн , 
1972). · ~равостои 11х · невьн;о:к11е И неrустые, образованы Sl,ip 1 
krylovii, koeleria crist.ata, Festuca lenensis, Pцlsatilla flavt·н 1'11:1 , 

В Янских степях содомJ1НJ1рует Artemisia bargusinensis. У рожа 14 
ност:ь, по укосны~ данным, , от 2 до 7 цfr'a. . · . 

. Житня:коВI~Iе степИ ri:риурочены к коренцьгМ береruм 1 ··~ 
' ' . 

Яньi, Алдана, Вилюя, . }iньяли (приток р. Индиr11рки). В ·••tmвo 
стОях преобладает Agr'opyron cristatU:m, содомJ1НJ1рует Arl.ut1tl 

· sia . jacutiea J1ЛJ1. :еСтречаются V.e.ronica · incana., Delphinium ~~··rш 
diflor.um;; P.hlox siblrica · и др. . . . , ·. · · · 
В · ЦецтрЭ.льноi:1: ЯкутИ11 в.п.;ивановой (1971 б) описаны p~tc"I'CI 

пыренноз~еевко:вьrе ст~пи на !(Оренном: · береrу Лены. В cu<"'''''' ' 
: трацостоя .Входят Cleistogenes squarrosa.; Koeleria cristata, St,ip • 

kryloVil, · Arteщisia . c;oriнnutata, FestucЭ. lenensis 1 и др. · 
·. В среднем течен11и Индиl'ирки, бассейнов рек. Яны и .П<'tll•t 

вСтречаюТся rребенчатотонконоrовьiе стеПи (СКрЯбин, НН)В; 1\k 
лудякова, 1957а, б), пр11урочi:щJ;Iые к южным склонам ttop<'JIIII•' 

· береrов рек и надпойменным' террасам. Эт11 степ11 xapa•~·J't ри 
зуются н:И:зк~м траВС>стоем. Бидово~ состав богатый (що 70 ви;~т' 
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)~оминантом степей является Koeleria cristata с уча<"J~иt•м 
Pulsatilla multifida, Р. fJavescens, Potentilla arenosa, Car х с] u 
r'iuscula, ·veronica incana и . др. Урожайность 2 4 ц/rа. 

В верхнем течении Индигирки, бассейне р. Яны встр чaJO'I' 
ся крыловаовсецавые степи. Основной ареал находится в roplll•l 
районах северо-востока Якутии (Караваев, 1958б; СкрJ1би11 , 
1968; Караваев, Добрецова, 1964). Стеf!и располагаются на IOjJtJIJ.r 

(:клонах гор; на горных черноземах. В состав травостоя вxo{~JI'I1 

II~lictotrichon· krylovii, Carex duriuscula, Agropyron crictat_, urн, 
l.,estuca lenensis, · Роа botryoides и др . 

Ситниковаломкаколосниковые степи находятся в ;~о.ниJн 
р. Лены и бассейне р. Яны (Иванова, 1967; Юрцев, 1981). ЛJ PH.JJ 

Psathyrostachys juncea охватывает юг европейской час'rи, ~~" 
падную и ВостоЧную Сибирь (Флора СССР, 1937). В l~<>.JJИIH ' 
р. Лены ломкоколосни~ образует чистые .тра~остои, иногда · 111 и 
месью Ceratoides lenensis. 

_ Корневищноосоков-ые представлены твердоватоосакон 1-.1 м и 
степями. Они появляются в местах интенсивного выпаса и JIB 

ляются антропогенными в бассейнах рек .Лены, Яны, ИндиJ'И} JtИ 
Видовой состав разреженных и низкоро~лых травостоев ;~oiJ< >.JJ 1, 

но богатый. Травостои образованы Carex duriuscula, Л~r о t 1 

trinii, Lychnis sibirica, Galium verum, Роа botryoides. Уро;пtай 
ность 1 12 ц/га в зависимости от увлажнения поч;вь1. 

К дерНОВИННООСОКОВЫМ ОТНОСИТСЯ СТОПОБИДНООСОКОВаЯ -.T('JII•, 

которая встречена на коренном берегу Колымы, в oкpec'ГJIO<''J'J I X 
пос. Черский (Андреев, Перфильева, 1975). В травостоях 11р ' 

' обладает Carex pediformis, встречаются Роа glauca, Diaнttн~ 
repens, Arenaria tschuktschorum. На ~ено-Амгинском BOl~Op '·' 
деле (Чурапчинская лесостепь) имеются луговые злаков1 Il' C"l' • 

пи в сочетании с березовыми колками, называемыми чара1111МИ 
(Караваев, 1957, 1965; Шелудякова, Скрябин, 1969). В 1,puнol'' I 10 
степей обильны FestU:ca lenensis, Роа botryoides. Из paзJIO'I'puн r.tr 
встречаются Lychnis sibirica, Galium verum, Phlox sil)ir·1 • t , 
Sanguisorba officrnalis. 

Небольшими учасrrками ред~о встречаются степи из Ce r·~toirJt • 
lenensis, Leymus secalinus, Elytrigia jacutorum, Е. villosa ( 1\н р • 
ваев, 1968; Иванова, 1971в). 

В низовьях Коль~мы, в окрестностях пос. Походск, опи 'lt iii .J 

небольшие участки Сохранившихея реликтовых осоковь1х ,,.Y IJ 
дростепей (Андреев, Галактионова, 1981). Они приуроче1п 1 Jt н ·р 
шинам старых гидралакколитов среди заболоченной 'I'Y11/~I)I.t 
,и к коренному берегу озера. В травостое участвун>'l' 'r , 
~paniocarpa ssp. supina, Роа arctica, Polemonium bor _\a Je, 1 о 
leria asiatica, Astragalus alpinus и др. На коренном бсре•~у о:н•р1 1о 
котловины, вблизи описанного гидралакколита в древн й ;~о 11 и 11 
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, р .. 'I\олым.ы,' на вы.соте 21 м над ур. м. в : травос1;ое встречаются 
Rumex gra;rninifolius, Vaccinium vitis-ida~a, Em'pet-rum nigrum, 
Equisetum arvense и др. Эти ,реликтовые . туцдростепцьiе сооб
щества постепенно деградирую:.г и ~счезаю~ ' вследствие цро
НИКНОВеli·ИЯ тундр~ОВЫХ растений (Empetrum nigrцm, -Salix ·.pul-

• 1 chra) и антропогенногь возДействия. Основ~ым фактором, р:од-

>, 

, .... . 
держивающим с.уществование · тундростепеи, является .деятель-

ность ,·животцы;х . .(мелкие грызуны, · песцы, · к~ропатк11). О:ни 
• t ' • 

нару·ша19т целостность· растительного покр9ва и на Леrких су-
• }. ,. ' • 1 • 1 ' t • 

хих почвах создают ·~словия дл·.я ··развития . rрупп.~ровок с до-

:Мин·ированием Carex . ~pa:riiocarpa ssp~ supiria. . 
' . 1 ' • • 

Ввиду исчезно~ения последних реликтов.ьlх местонахождений 
осоковых степей . в Нижнеко~лымском . .районе · они объявлепы 
памятника~и .. природьr районного ~начения. · В. сельЬком :хо

' з;Яйстве Якутии сте·п,и используются ка.к. пастбища ,·и в живот-
J.IОВод.Ческих районах имею~ больщ9е значение. . 

. Пс~ммофит.ная растительность. Не~акре~л·енные и полу3ftК
репленные пес~И - (туку~аны) встр.ечаются в низовьях рек Ви
люя, В' долинах рек Линде, Хору-оцки, Лунгхи, Буотомы (рис. 26), 
расположены . среди лиственн.ичнь~х· и сосновь1х лесов. По на
шим данным, плоЩэдь тукуланов 50 ты·с. га. 

' 

Первые сведения о них . даны в работах С:С.Кузнецова 
(1927),1 Т.А.Работнова (19356), а в послед·ние десятилетия
в работах «Растит~льность бассейна р. ·Вилюя» (1962) И M.H.Ra- . 
ра~ае.ва, С.З.Скрябина (1971). Зольников В.Г. (19.54, 1958) пред-

' . 
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Р.ис.. 26. Расположение ту
куланов в нижнем теченt1и рек 

f ' · Вилюн И ·Лены . 
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.., 
полагает ~уществование древнеаллювиальных песков раиона 

миграции русла Вилюя и песков древних дельт таеж.ных рек. 
Пески образуют песчаные гряды, увалы и дюны, между кото

рыми располагаются участки озер и болот. д.ля .. Флоры ~е~к?~ 
характерны эндемичные виды Koeleria karavaJeVIl, К. skrJablnii, 
Festuca karavajevii, F. skrjabinii, Artemisia karavajevii. В неглу
боких плоских понижениях обычны лйшайников·ые сосняки. 
На полузакрепленных песках встречается Pinus sylvestris и из
редка Betula pendula. Larix растет только на закрепленных 
песках. Среди песков есть кустарничково-сфагновые болота 
с редким, чахлым древостоем. В . бассейнах рек Хоруанки 

' . v 

и Линде (левобережье . Лены) в отличие от других раионов на 
поЛузакрепленных песках распростране!!ы заросли ·Pihus I?umila 
с примесью Betula divaricata и Rosa acicularis высотой до 3 м 
'(рис. 27), с сомкнутостью полога 0,5 0,6 (Добрецова, 1962). На 
незакрепленных песках из травянистых встречаются Koeleria 

' karavajevii и Artemisia karavajevii. В бассейне р. Лунгхи боль
шую площадь . занимают пески Чэртиэкэ, Хотугу Улахан-Ту
кулан, Илин-Тукулан, Балаганнах, · Бэрэндэ-Тукулан. Пески об
разуют дюнный мезорельеф. На вершинах д~н. встреча~т~~ 
Calamagrostis epigeios, · Thymus serpyllum, Artem1S1a karavaJeVll, 
Dianthus repens, Festuca skrjabinii, Polygonum riparium. Из кус-
тарников редко Pinus pumila. 

На песках Хотугу Улахан-Тукулан изредка встречаются 
Selaginella rupestris, A:r;temisia karavajevii, Koeleria skrjabinii. 

На незакрепленных песках нижнего течения. · вилюя растут 
Carex melanocarpa, Calamagrostis epigeios, на левобережье Тюн
га Campanula langsdorffiana, Calarriagrostis epigeios. По мере 

v 

закрепления песков появляются сосновые лишаиникавые . и то-

локнянковые леса, чередующИеся с участками, лишенными 
растительности. Среди песков широко распространены озера, 
находящиеся в разных стадиях зарастания. Наличие редких 
растений, своеобразие растительности . тукула~ов требуют про-

• 

ведения мер по их охране: запрещение выпаса . скота на песках, 

вырубки окружающих лесов. 
. v 

Современное распространение степеи позволяет проследит~ 
исторические пути формированиЯ растительности. 

, 
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4 РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ОСВОЕ·НИЕ • • • 

4.1. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 
• 

Краткое обобщенное представление о распределении л<.ч'ltt)l х 

ресурсов по территории Якутии дает деление Якутской Л 1 • 
на семь лесохозяйственных округов (Щербаков, 1975). При и 
выделении пом~мо природных особенностей учитывались соС'I'ан 
древесных пород·, запа·с древесины на единицу площади" хар:нt 

" тер использования древесины (заготовка для потреблени н JIB 

мест·е или на вывоз). · 
Северный притундровый лесохозяйственный окруr. Совпад:.k \'Р 

с геоботаническоИ подзоной притундровых лесов. Леса Itpaи11' 
• 

низкокачественные лиственничные редколесья и редi~О<.:'I,ои 

ные леса. Деловая древесина в насаждениях отсутствует, t t'.JJ и 

не считать мелкой поделочной и крепежной. Для кpy11JII,IX 
населенных пунктов (порт Тикси и др.) деловую дреrне}сИtiУ 

v 

завозят из других раионов. 

Северо-3ападный _ северотаежный окруr. Совпадает с J~po н> 
, танической Северо-Западной подпровинцией подзоны с в~'I)С> 

таежных лесов. 

Лиственничные леса севератаежного типа образовань1 н 0{' 

новном Larix gmelinii (95о/о) с небольшой примесью ели .. 11 )(' 
резы. Заросли Pinus pumila занимают 4% лесопокрытои 11,110 

щади. В южной части 'Встречаются мелкие участки сосп.н аtон 

Преобладают лиственяичники голубично- и багульниково- м<) 
ховые и лишайниковые. Средний запас 37 м3 /га, древ( 'ИIHI 
в основном дровяная. Потребности населения в деловой дре 
весине уд9влетворяются за . счет местных ресурсов. ПрР;~ 
приятия алмазодобывающей промышленности и строи1,0JIЬ "'I ' IH» 

новых населенных пунктов требуют завоза древесины из дРУJ'И 
районов. В округ входят лесхозы Жиганекий и АйхалJ •а(иi~ 

Северо-Восточный rорный северотаежный окруr. Совпадв '1 ' 

с геоботанической Северо-Восточной подпровинцией no;\a<Hit.t 
северотаеж~ых лесов. Севератаежные леса из Lanx ca._i.at1(]('t 
(89%) и заросли Pinus pumila '(11%) с очень небалыпои IJJ>И 
месью лесов из Betula pendula и Chosenia arbutifolia, I < ptai\J • 

1 

suaveolens и ив. Pinus sylv.estris и другие вечнозеленые хноиJ11.1Р 
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отсутствуют. Преобладают горные лиственни~ники лишайнико
вые и; моховые. Средний запас 40,8 м3 /га, древесина преиму
щественно дров.яна.я и мелкотоварная. Дл.я крупных hредпри.ятий 
деJJовую древ~сину иногда завоз.ят ·из других районов. R округу 
отн~с.ятс.я лесхо~ы Верхо.янский, Индиг:Ирский, Верхнекольiм
ск.ии, Томпояскии и Колымский. 

Западный Вилюйский среднетаежный округ. · в основном 
совпадает с геоботаническими Верхневилюйским и Вилюйским 
окр.угами. Ле~а среднетаежного типа из Larix gmelinii и L. cajan
der1 (90%), Pшus sylvestris (6%) и небольтого количества Picea 
obovata и Betula pendula со средним запасом 95 м3 /га. Преоб
ладают лиственяичники багульниково- и голубично-моховые 
.с участием лиственяичников брусничных и небольшой ,примесью 
сосняков толокн.янковых. Потребности населения и местной 
nромышленности в древесине обеспечиваютел имеющимис.я 
сы~ьевыми базами, но дл.я . крупных центров алмазодобываю
щеи промышленности деловал древесина большей частью заво-

. зится из других районов. . 

Юго-Западный Приленский среднетаежный округ. Совпадает 
с геоботанически~ Верх.н~~енским округом. Леса среднетаеж
ного типа .из Lа.п;к .gmelшн (80%), Pinus sylvestris (16%), .Picea 
obovata, Pшus Slb1r1ca и Betula pendula лучшие на территории 
Якутии. Сре~ний запас 131 м3 (га. Преqбладают лиственяич
ники брусничные со значительной примесью лиственяичников 
багульниково- и голубично-моховых, а также . сосняков брус
ничных и толокн.янковьrх. В округе размещены основные пред
при.яти~ лесозаготовительной промышленности. Большал часть 
деловои древесины вывозител в другие районы. R округу от
носятся лесхозы Витимский, Ленский и Олекминский. 

Центральный .Якутский среднетаежный Округ. Частично 
совпадает с геоботаническ~м Алдано-Ленским округом. До 30% 
площади зан.ято аласами, безлесными луговЬ1мИ пространст
в~ми. Леса ср~днетаежные из Larix gmelinii и L. cajanderi (86%), 
Pшus sy~vestпs (8%) и Beilila pendula (2%) ,с небольшОй при
месью Р1сеа obovata. Средний запас 102 м3 /га с поиижеиным 
~ыходом деловой древеси~ы. ПреоблаДают лиственяичники 
брусничные со значительной примесью багульниково- и го
лубично-моховых иv е участием сосняков толокн.янковых. Пот
ребности в де,ловои древесине крупных . населенных пунктов 
и промытленных предприятий (Якутск, Сангары и др.) обес
печиваютел за с:_ет ввоза из д'ругих районов. в округ вход.ят 
лес:'5озы Лкутскии, Чурапчинский, Усть-Майский, Усть-Алдан-· 
скии, Таттинский, Орджоникидзевский, Намский, Мегино-Rан
галасский, Горный и Амгинский. 

, Южный ·Алданский горный среднетаежный округ. Примерно 
• 

l 00 ' • 

• 

~--.~~~--~--~-,--~--------~-------
• 

совпадает с геоботанИческим Учуро-Олекминским о~~~гом. ~J) 
обладают горные среднетаежные леса из Larix gmel1n11, L .. c~.Jar~ 
deri (70%), Pinus sylvestris (16%), большое участи~ зарослеи 1 1 

nus pumila (10%), относительно много лесов из Р1сеа obova1,a и 
:.;>. ajanensis, Betula pendula. и !3· lanata; изредка в долин~х Р чt 
встречаются Chosenia arbut1folia, Populus suaveolens, в на1 opьjJX 
западной части Pinus sibirica. Средний запас 121 М3 /га с 110НИ
женным выходом деловой древесины. Лучшие леса расnо.но 
жены в северной, предгорной части эт,ого округа. Леса наибо.ПРР 
разнообразны по производительности и т:ипам. Характерп1:)J 
лиственяичники лимнасово-брусничный, багульниково-бруснич • 
ный моховой, горные лиственяичники .с Betula ... divaricata и Pin\JH 
pumila а также сосняки лимнасово-брусnичныи, рододендро:ново 
толокн'янковый. Потребности горнодобывающей промышл J 1 

ности Алданского района в деловой древесине у~овлетворл 
ются за счет местного сырья. По~ребности крупнои пpoMI>IJJI 
лениости Нерюнгринского района и населенных пунктов удовл~т 
воряются и будут удовлетвор~ться за счет завоза. 

Значение главных лесаобразующих пород в формировuJIИИ 
лесного покрова Якутии представлено в табл. 3. 

Леса Якутии как база лесозаготовительной промышленiiО<"'J~и 
имеют некоторые особенности. Отметим наиболее существеннJ,J(• , 
Соответственно суровым условиям произрастани.я обороты pyfi 1tи 

\ (срок, через который м~жно повторно заготавливать ер д н 1010 

, и крупную деловую древесину) колеблrотся от 120 лет н.а лучJJIИХ 
участках юга республики до 160 180 и более в ceвepoтae~HtJJJJI 'X 
лесах, в среднем в 1,5 раза длиннее, чем в хвойных лесах вро 

пейской части СССР или в Западной Сибири. 
· Лесистост~;> Якутии 47,7%. ~апас древесины около 16~J в 't~l'~) 
запаса в лесах Советского Союза. На Северо-Востоке С I, 
включающем Якутскую АССР, Магаданскую и Камчат •~yJo 
области, Якутия единственная лесаизбыточная страни. ]() 

~ · По ~словиям транспорта не · все ее древесные ресурсы ДOC'I,YJJIII.I 
для использования, а лишь те, которые распрложень1 б.ни:нсо 
к центрам потребл.ения или к магистральным путям (ж \JI<='':HII·H 
дороги, . сплавные реки). Уча~тки, в современных уеловин 

обеспеченные лесатранспортными средствами, cocтaBJIЛIO'J' " 
Южиой Якутии не более 10 15% .лесопокрытой плоn~а;\и, н • 
верной значительно меньше. Поэтому при; общеС1'а'ГИ(''I'И'1('(' 

ком избытке запасов древесины . в отдельных пунктах }IIty'I'Иi 
ощущаеТСЯ:· ПОДЛИННЫЙ древеСНЫЙ «ГОЛОД» И СТОИМОС'l'Ь др '111 

синь.1 возр-астает по сравнению с прейскурантной в 11 \ tto.t11,1 о 
раз (до 8 10 и более). 

в Якутии в c'OO'J' 11 1 Современная структура лесозагот?вок 
ствует составу лесаобразующих пород в лесном <})011)\ ' И t 

' 'l о l • 
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, Таблица З 
. Глав~е лессобразующие nороды 

в лесном фонде НАСеР (данные учета на I января !~8 Г ) 
• . .. , 

Лесохозяйственный Доля в лесоnокрытой 
мощади, % округ 

лист- · 
венни- · сосна 

. ца 

Северо-Заnадный 95,5 
Северо-ВосточНЬJй 87.'9 
Заnадный Вилюйский 85,3 
Центр аль ный 
Якутский 85,9 
Юг о-Западный 
Приленский 80,4 . 
Южный Алданский · 69,9 

' В целом .. ~ 84 б 
t 

0,3 
-

3,9 

8,0 

16,2 
. 15,9 

б,б 

кедровый 
стланик 

1,7 
9,0 
4,2 

-
0,2 

10,3 

4,7 

. 

- ' . 
д~ля в заnасе древе~ 

сины, % 
лист-
венни- сосна 
ца 

98,7 О,б 
• 

9f>,2 -
91,5 4,9 

89,2 9,8 

81,4 Iб,I 

73,5 22,2 

86,! II,2 

кедровый 
стланик 

-
3,2· 
1,3 

-

-
2,2 

1,. о 

Примечанне I д 
• ~ оля других ле~ообразующих nород в лесо-

Qокрытой площади в ресnублике % : ель - I 5 ( . 
. ' ' в~е округа, кроме Северо-

,Восточного, кедр- O,I (Юга-Западный и Южный Алданский окр,уга); . береза-
I,З (все округа). ' 

- 2, Кедровый стланик отнесен к главным лесаобразующим поро~ам 
с учетом его роли в экасистемах как особо ценной кормовой и защитной 
породы для зверей и птиц. 

табл. 3 видно, что 84,6% . лесопокрыт ..) . 
лиственница и только 6 6 Ol В ои площади составляет 

' ;о сосна. лесозагото · 
~Оошение обратное: на долю сосновоЙ . др вках же соот-

95%, поскольку она легче т евесины приходит~я 
сnлавом), легче обрабатывается р~н~ортируется (в . частности 

. зуется в строительстве и лесопИл редпочтительнее исполь-
фонд по сосне близок v . ении. В результате лесосечный 

~ допустимому предел 
а по лиственнице недоиспользуется. у использования, 

Современная лесозаготовительн 
лики почти пол.ностью о ая проМ:t>IШленность респуб-
ликанские . nотребности ву;Р:::;:zряет местные, внутриресnуб
ностями объемы заготовок неве е, но по сравнению с возмож
заготавливаемой древесины лики. В.ывозится не более 3% 
ской nуть (nорт Тикси) С ' в основном через Северный мор
лезной дороги до г Яку;сv осуществлением строительства же-

. л.а появится возможно 
личения заготовок древесины ( 2 3 сть резкого уве-

в . раза) в средней и верхней 
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' Iастях бассейна . р. Лены, сплава ее до г. Якутска и отправttи 
по железной дороге к потребителям. 
Мы рассмотрели лесной фонд Якутской АССР как основнуtо 

сырьевую базу лесозаготовительной промышленности. Но огра
ничиваться этим нельзя. Следует учесть и оценить роль .J:IPCa 

как . климаторегулирующего, почвозащитного и водоохра:нного 

фактора, как источника продуктов питания, лекарственноJ~о 
сырья, как среды обитания пушных и копытных промысловых 
животных, зверей и птиц, его рекреационное и общественно
гигиеническое значение. Роль лесного покро~а в этих oтнoiii -
ниях в Якутской АССР почти не изучена.. Сведения о клима'I,о
регулирующей и водоохранной роли лесов в Якутии, встречаiо
щиеся в литературе, фрагментарны и неJ{онкретны, лише1·11~1 
обоснованных количественных показателей, за · исключением 
работы Л.К.Позднякова (1963), где рассмотрены . режимы вла:>к ... 
ности почв под лиственничными и сосновыми лесами в Яку'г-

• 

GKOM районе и модуль стока небольшой речки. 
В лесах Якутской АССР, особенно в севератаежных гopiiJ IX 

районах Северо-Востока и Северо-Запада, размещаются nac't' 
• бища северного оленя. Разнообразные лесные угодья пр д 

ставляют собой кормовую и защитную базу . охqтничье-пром1)1 -
ловых животных, пушных и мясных (копытные, заяц) . . Св )'J, 
лохво_йньrе леса Якутской АССР до северных границ предс1,а -
ляют собой ягодные и грибные угодья. По наличию таких ЯГОJ~
ников, как брусника и голубика, леса Якутии богаче лесов других 
областей Сибири. Возможности заготовки здесь грибов и яго;~ 

v ' 

в урожаивые годы определяются сотнями тысяч тонн и OI,pa 
ничиваются только наличием рабочей силы, тары и транспор'J'Н . 
Расчеты показывают, что доход от ведревесной лесной проду1<. 
ции вполне сопоставим с доходом, получаемым за дpeвecJotyJo 

riРОдукцию, а в северных районах часто превышает его. 

4.2. СЕНОКОСЫ И ПАСТБИЩА 

Основным направлением сеЛьского хозяйства Якутии ЯBJJ.Н t''l' 
ся животноводство, базирующееся на естественных кормонJ .I Х 
угодьях сенокосах и пастбищах. 

Во всех категориях хозяйств продукция животноводС'J' В tа 
в сопоставимых ценах занимает более 86 о/о (Система в \/~ 11 ИJ I 
сельского хозяйства ·ЯАССР, 1981). Наиболее развить1 мн ·о 
молочное и молочно-мясное · скотоводство, мясное табунно .. а<.о 
неводство и птицеводство. р:о данным МСХ ЯАССР на 1 .нiJH tp tt 
1983 г., площадь сельскохозяйственных угодий совхозов <.:о ''I'H H 

ляла 1462,4 тыс. га, в том числе 769,1 тыс. га сенокосов и ooa,:i 
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Т а .б л и ц а 4 
· состав естественНых кормовых угодий , 
Якутской АССР на I января I983 г. 

·~~~·--Г7~~~~6~~-
Угодья ~ л о щ а д ь , % * 

• 

Всего, 
тыс.га 

. 

}{ общему 
итогу 

' 

·~ итогам no 
груnnам ·угодий 

Сенокосы 

заливные 

суходольНЬtе 

заболоченнъrе 
1 

. .. 

' . 

Всего .•. 

Пастбища 
. 

суходольные 

заболоченные 

Всего ••• 

Итого ••• 
• 

I55,З 

4II,9 
20I, 9 . 

?69,! 

5!5,3 
!?8,0 

600,3 

1462,4 

, 

IО,б 

28,2 
I3,8 

52,6 

35,3 
12,! 

47,4 

IOO,O 
' 

( 

]f Пл 1 • 

ощадь кормовых угодий взята без оленьих пастбищ. 

20,-2 
53,5 
26,3 

roo,o 
. . 

?4,3 
25,7 

r_oo,o 
roo,o 

1 

. ' 

' . 

ь1с. га пастбищ (т б 4) а л. , т.е. соответственно 52 6 47 40l 
ительные площади кормовых угод v . , и ' ;о. Зна-
ом и гослесфондом. ии числятся за госземфон-
Основными кормов . 

J-85 m ыми . угодьями являются луга О 
;о кормов (Система в · ни дают 

)81). В 1983 1984 едения сельского хозяйства ЛАССР 
з и гг. скошенная площадь , 
. ,9% всей площади сенокосов Заго составила 81,9-
35 и 529 т . . товлено сена соответственн 

• 

1984 г. 8 2ыс/. т, всредняя ' урожайность в 1983 г. 7 7 ц/г о 
' ц га. качестве сенокосов ,. а, . 

ые, приозерные и частично мелкодолинн:спользуются поймен-
овом отношении ячменньiе и Ie луга. Ценны в кор-
., лисохвоставые луга 0 . ранены в долине р Лены и ) · ;НИ распро-
~льные площади (25 9 OJ. в озерных котловинах. Значи-

' ;о площади сельхозугоди ... ) 
tкочкаренные ситничковоосоiовые л г ... и занимают 
среднем 20 ц/га сухой массы. По на~и~ урожаиность которых 
а лугах производится выборочно и вр данным, сенокошение 
)Ченности и закоЧкаренности уч~ую вследствие забо-
Е . их. 
ольшая площадь остается нескошенной В 

тяется много старик~ (не:!(оси), кустарн~ков 7/ва::Iостsое. по- . 
.licifolia, что снижает качество и урожа... , piraea 
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иность лугов. . 
• 

• . . ' 

В Якутии нет строгого разделения лугов на сенокосы и паст
бища. В высокоурожайные · годы луга используются как сено-
косы, ~ в низкоурожайные как пастбища. 

Пастбища. Пастбищное срдержание сельскохозяйственных 
животных и~еет важное значение. В качестве пастбищ исполь
зуются · не пригодные для сенокосов луга, сухие приозерные 

. v 

луга, степи, лесные гари, остепненные луга по надпоименным 

террасам долин рек. По сухому поясу аласов распространены 

бе.ски.Льницевые галофитные луга, среди которых встречаются 
пятна Salicornia europaea, Suaeda corriiculata, Polygonum sibi
ricum. Они служат местом солевой под·кормки скота ~ начале 
и конце паст()ищного Се?ОНа. По надпойменным террасам скот 
ВЬ}Пасается на твердоватоосоковых степях. Для выпаса скота 

v 

используют также влажные злаково-осоково-разнотравные, веи-

никово-осоковые слабозакочкарен~ые луга и др. (Петрв, 195.6). 
Табунное коневодство издавна развито в суровых условиях 

Якутии. Лошади выпасаютел косяками в течение всего года 
на удаленных пастбищах (рцс. 28). Для выпаса используются 
луга, прибрежно-водная растительность озер, степи, редкие 
заросли кустарников. Большее разнообразие зимних пастбищ 
отмечается в Северо-Восточной Якутии за счет использования 
растительности ~озениевых лесов, тундр, приналедных лугов . 

Растительный покров испытывает сезонные и погодавые из- · 
менения. С этим связано изменение запаса фитомассы на лугах. 
Для сезонной динамики характерно быстрое нарастание зеленой 
массы весной и в первой половине лета (июнЬ и первая половина 

' 

июля). Наибольший запас фитамассы отмечается в середине 
июля середине августа. По достИжении максимума начинает.:.. 
ся осеннее побурение растений и запас фитамассы снижается 
до 70 80% от максимума. 

Погодовь!е изменения запаса фитамассы зависят от высоты 
паводков, количества и распределения осадков. При исполь
зовании лугов под пастбища должны быть учтены особенности 
развития растений и их заnас. Как подтвердили опы.ты (Те
беневqчные пастбища ... , 1974), в зимних условиях воздейст
вие выпаса лошадей на пастбища незначительно. Бол:Ь111 

влияние на Р.астительность пастбищ оказывает летний вы'пас. 
Умеренный выnас в ранние сроки не вь1зывает существенных 
изменений. При интенсивном выпасе происходит нapyru НИ( 
дернины, появляются сорные растения. Длительный вьJПа ~ 

v 

скота приводит к смене цен~ых кормовых растении менее 1~ чr 

ным разнотравьем, например, Iris setosa, Potentilla bi f:uJ'"'Il , 
Caltha palustris и др. Постепенно . происходит деградация JJYI'oв , 
особенно вокруг ферм и населенных пунктов в связи с копт~ ' JI 'J' 

рацией больших гуртов скота (Прокопьев, 1978; Денисов , ]Jpo 
• 
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копьев, 1979; Ilетров, 1956; Денисов, Стрельцова, Нахаб1~ \на 
и др.' 1983). 

Для повышения продуктивности лугов, где преобладает ма
лоценное разнотравье, необ~одИмо их коренное улучшениР -
травосеяние. На Нюрбинеком . стационаре проведены мirого
летние опыты по коренному улучшению приозерных луго11. 

Здесь получены урожаи до 100 ц/га зеленой массы (Денисов, 
1980; Денисов, Стрельцова, Нетребов, 1977; Денисов, СтреJIJ)

цова, Хайми, 1979; Денисов, Стрельцова, 1980 и др.). По дан:нь•м 
указанных авторов, на приозерных лугах приемлемы волоси \l~ 

сибирский, костры Караваева и безостый, регнерии изменчива.н 

и волокнистая и др. . . 
-- Для увеличения производства продуктов живот.новодс'гва 

в республике необходимо повышение продуктивности естес'J'
венных и создание сеяных лугов . 

' 

4.3. ОЛЕНЬИ ПАСТБИЩА 

Среди растительных ресурсов важное значение в Яку'гии, 
как и повсеместно в районах Крайнего Севера, имеют оленJ,и 
пастбища. На них основывается развитие одной из гланньJ:х 
отраслей агропромышленного комплекса Севера северное 0.11l'-

. " ' 
неводство, а также существование популяции одного из основ-

ных промысловых животных дико~о северного оленя. IIа<.;'J'
бищами служат доступные для выпаса стада территории, на 
которых произрастают поедаемые оленями виды кормовr;)JХ 

растений. Не пригодны для. использовани:я труднодоступнJ.I« 

места с густым лесом, густыми зарослями кустарников, глуfiо 
ким снегом, топкие болота, захламленные молодые гари, yчac'I'Jtи 
с сильно пересеченным рельефом, каменистыми ocьiiJ .н м и , 

Не пригодны также для содержания домашних оленей МР "t'a 
с небольшими запасами кормовых растений. Если их аа11ае 
меньше 1,5 2 ц (в воздушно-сухом состоянии) на 1 га, то BJ')trrн 
сать стадо невозмоЖно, олени разбредаются в поисках I~орм;, , 
Одновременно большая часть пастбищ используется как пром1.1С 
лово-охотничьи угодья. Под выпас оленей пр·игодно прим<'J>ttо 
70 80% территории равнинной тундры и 30 40% приту11;~ро 
вых· и севератаежных лесов. Сохранение пастбищ от нер 'J~py 
зок, выбивания, от пожаров, бесп.орядочного дви>кени.н ' а,р· , 11 

спортных средств, потрав дикими животными необхо;~и MOt' 
v 

условие существования и дальнеишего развития олен<:ч~од ''1'1\Н 

Следует ограничить сверхнормативное отчуждение rrас,rбин~ д.IIJI 
геологических работ, дорожного и иного строительс'гва. J]('O' о 
димо организовать выпас оленей таким образом , чтof>t)J IIHC' t' 
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бища использовались наиболее полно, но в то же время ста 
бильно сохраняли свою продуктивность. 

Из общей площади республики (3103 тыс. км2) почти 2/3 
может быть отведено под пастбища для северных оленей. 
Однако лишь 1/3 из них более или менее удовлетворяет пот
ребности современных крупных социалис-тических хозяйств. 

· Выпас больших стад оленей (летом до 2 2,5 тыс. гол.) требует 
удобных для маневрирования комnактных территорий, доста
точно обеспеченных доступнь1ми кормами и содержащих все 
виды сезонн:ь1х . пастбищ, необходимых для круглогодичного 

· выпаса оЛеней. Как показали геоботанические работы, из '196 
млн га оленьих ·,пастбищ, выявленных на территории респуб
лики, требованиям оленеводческих. хоз;Яйств удовлетворяют 
лишь 66 млн га. Остальная территqрия лИбо не имеет всего 
. ассортимента необходимрiХ для оленей кормов, либо площадь 
ее настолько ~ала, что выпас крупных стад невозможен. 

.Из 66 млн га в поЛьзование оленеводческим совхозам пере
дано 38 млн га, в состав гасземфонда и гаслесфонда в качестве 
резерва для дальнейшего расширения поголовья · оленей в рес

публике входят 28 млн га. СЛедует учесть, что в · резерв вклю
чены пастбища, которд1е могут быть неполностью использо-

, ван,ы в оленеводстве, поскольку не сбалансированы по сезонам 
выпаса·, т.е. в одних местах имеется излишек зимних пастбищ 
(в таежной зоне), в других излишек летних пастбищ (местами 
в тундровой зоне), в третьих нет пастбищ, удобных для отела, 
или пастбищ другого сезона. :Кроме того, резервные пастбища 

• v . 

в настоящее время в значительнои части используются дикими 
1 

оленями. Оленеемкость закрепленных за совхозами пастбищ 
о около 355 ты с. гол., оленеемкость резервных пастбищ в силу 
сезонных диспропорций, по-видимому, не превЬiшает 100-
120 тыс. голов, общая оленеемкосrr:ь пастбищ Якутии около 
450 тыс. гол. • 

Оленеемкость пастбищ, закрепленных за хозяйствами, ис:... 
пользуется более ч·ем на 90%. Полное . освоение резервны~ 
пастбиЩ связано с рядом трудностей. Таким образом, обширная 
территория республики · лишь на 12,5% используется в олене
водстве. Оленеводческие хозяйства, к~к изолированные остров
ки, располагаются среди обширных неиспользуемых территорий. 

Наличие огромных, не используемь1х оленеводческими 
.хозяйствами малокормных пастбищ пQсJтужило причиной суще
ствования . на севере республи~и обширной популяции дикИх 
оленей. В настоящее - время в ее составе насчитывается 210-
240 ть~с. гол. Из них около 180. тыс. гол. летом обитает в тундре,. 
а на зиму уходит в Притундровые леса. 60 70 rыс. диких оле-

.. J 

.. 
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ней рассеяно в глубине таежной зоны и в горах. Для ди•~и:х 
v на территории Якутии еще остается около 130 MJIII J а, 

оленеи О 400 Э о O'I 111 где могут существовать не менее 30 тыс. гол. v т · 
важный природный ресурс,. который при правильнои эксп:•уа-
тации может ежегодно давать не менее 700 800 т мяса и .30 
40 ты с. оленьих шкур. · б 

На территории Якутской АССР выделяется пять паст Иll~~ 
ных районов, отличающихс.я; !t.омплексом природны?' . условии 
и производственно-эконом:Ическими особенностями оленево;~ 

ства. . . . 
1 Приморско-тундровь1Й район. Он ·охватывает материкову•о 

част~ тундровой зоны и прилегающие к ней притунvдров1)1«2 
и частично севератаежные леса. На севере тундровои 3°

111 )1 

вдоль морского побережья на наиболее выдающихся к сев \РУ 
частях материка развита подзона арктически?' тундр, где ра ·~ 
пространены по заболоченным низинам _осоковые и пушицев1 ~ 
травостои а на возВышенных местах мелкобугорковые к у< -
тарничко~ые тундры с разнотрав~;»ем. Лишайников почти li~'J\ 
Южнее располагается северная субарктическая подзона с rхоли 
гонально-валиковыми тундраболотамИ по широким ДOJlИtlaM 
И ВОКруг озер И МеЛКОбугорКОВЫМ.И С ИВОЙ тундраМИ на ВОаНJ·I 
шеННОСТЯХ. Эти две подзоны наиболее благоприятны для\·~· .~~~ 

Еще южнее располагается южная субарктичес1t~~н 
него выnаса. бoJJ 0, 1,~, о тундра здесь также разнообразны полигональные тундра · 
с е ни~ом и и~ой пушицей и осокой по низинам. А на 110а 

· вы~енных места~ кочкарные и мелкобугорковые тундр1.1 
с кустарниками. Почти повсеместно в небольших количества 
имеется ягель. В этой подзоне по маршрутам dлеtiеводчес:tих 
бригад располагаются .tместа отела и осенние пастбища. Lщt' 
южнее протянулась подзона притундровы~ лесов, где лис,J'П "'11 

ничные редколесья чередуются · с кустарниковыми тундрам и 
·и комплексными тундроболотами. В этоJ1 подзоне на бora'l'J,I 
ягелем, доступньiх для исп?льзования паст~ищах нaxo;~н'J~('JI 
преимущественно места зим~его выпаса оленеи. v , r. 

Оленеемкость пастбищ приморско-тундрово~о раиона 1 .i.) 
ты с. гол. Имеет место перегрузка, особенно пастбищ с ягел ьп 1 ·~ ~ ~ 
кормами. Почти повсеместно происходит делихенизаци.н, 1 .L • 

сокращение .запасов яrеля. Корма летнего периода в некото~J\·1. 
хозяйствах используются неполностью. На 1 оленя прихо1~и 1 н 
асчетных 116 га пастбищ в год, фактически же из-за наличин 

р оленей меньше. В районе располагаются OЛPJI 'FH>,l\ 

~=:::е . совхозы: «Анабарский», «Северный», «Т!ймылы~с~~:.~и ·>, 

и v "'\.Теть Янсvииv » «Аллаиховскии», «0JI Jl( 1 ор « р~м арекии », « с1 - .n. , 

.... Нижнеvоль1мский» и «Олёринский », частично « ().нРJ lt ·1~ 
скии » ' « .n. б 1 f • .... Б v Большей частью ригады сов \JHJ ato 1 
скии» и « улунскии». . 

0

1 09 



.. 

длитель.ные перекочевки летом в тундру, зимой в леса. Паст 
бища зимнего и · раиневесеннего · сезонов местами сильно вы1, .. 
равлены. Перспектинной породой ол.еней для большей части 

u v ._, . 

этого раиона является харгин чукотскии тундравыи олень. 
• 

2. Горно-таежный северо-восточный район. Охватывает -Вер 
хоянски$1, Момский, .Черского . и . другие горные хребты. Пло .. 
щадь пастбищ, закрепленных за совхозами, 124 тыс. км2 . Рас
тителрный покров весьма разнообразный. Горы у основания 
опоясаны лиственничными лесами · и реДколесьем . . Выше
пояс кедрового . стланика, еще выше горные тундры, гребни 
и вершины гор, покрытые щебнистыми россыпями, почти . ли
шенн~Iми растительности. Высокие плоскогорья и горные доли
ны заняты летними Пастбищами, здесь обильны травы и кус
тарн;ики. Прохладное с ветрами лето создает .благоприятные 
условия для летнего выпа·са в поясе горных тундр. На дне гор-

. 
ных долин и на nредгорных всхолмленных .равнинах располо-

жены богатые ягелем и подснежными травами · лиственничные 
. v 

редколесья и редкостоиные леса, представляющие отличные 

места зимнего выпаса. 

Оленеемкость района 136 тыс. тол. Делихенизация развита 
слабее. На 1 оленя приходится по 92 га пастбищ в год, т.е. меньше, 
чем в приморско-тундровом районе, что связано с большими 
кормовыми запасами и лучшим состояi-Iием пастбищ. В районе 
располагаются оленеводческИе совхозы: частично « Булунский>>, 
полностью « Кировекий », « Ленинский » , «Адычанский », «Силян
няхский » , « Томпонский », «Момский » , << Индигирский», «'Искра», 
«Оймяконский » и « Верхнеколымский ». Летние пастбища. обыч
но находятся в горных тундрах, высоког<?рных долинах и на 

безлесных плато (рис. 29), зимние в предгорных и равнинных 
северотаежнЬiх лесах. Годовая амплитуда кочеваний короче, 
чем в приморско-тундровом районе. ПастбИща ведьстаточно 
сбалансированы, местами · имеется .небольшой избыто~ летне
осенних пастбищ. В некоторых · совхозах · ( «Индиг~рский») 
дикие олени наносят .пастбищам существенный ущерб во время 
сезонных миграций. В . районе разводятся эвенские олени., 
перспективflы тофаларские (помесные) олени. 

. 3. Северотаежный ра.йон. В основном qн совпадает с подзо
ной северной тайги. Площадь пастбищ, закрепленных за сов

. хозам.и, 74 тыс. км2 • Растительный покрQв представлен преиму-
... 

щественно севератаежными редкостоиными листв~нничными 

лесами с ку.старниками, кустарничками и . ягелем. По nониже
ниям рельефа Inирокие полосы ивняко;во-ерниковых тундр, 
имеются небольшие болота. В местах с увалистЬiм рельефом -
редколесья с оби.J]:ием . ягеля. Корма довольно богатые и доступ-
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ные. Зимние пастбища хорошие, летний выпас ограничен не-

достатком открытых пастбиtц. . 
Оленеемкость района, по неполным данным, 59 тыс. гоЛ. 

В районе располагаютсЯ совхозы: частично «Оленёкский», пол
ностью «Жиганский», «Жилиндинский», «Верхоянский», «Абый
ский», «Им. 50 лет СССР» и «Алазейский». Годовая амплитуда 
кочевания небольшая. Перспективны для района таежные от-

... 
родья оленеи. 

4. Центральноякутский таежный район: Располагается в под
зоне среднетаежнь~х лесов. Преобладают лиственничные кус
тарничковые, моховые леса, местами уч'астки сосновых боров 
кустарни.чковых, ягельных и мертвопокровн_ь1х, · часты аласы 

с разнообразной травяной растительностью, мелкодолинные 
луга, изредка встречаются кустарничково-травяные и сфагно
вые болота. Здесь нет крупных массивов оленьих пастбищ. 
Значительные площади ягельников уничтожены лесными пожа
рами. В южной ~асти Кобяйского и в Горном районе сохрани
лись ягельники, достаточные для содержания 5',5 тыс. оленей 

· в Зимний период. 
Оленеводство в этом районе, насчитывающее еще в 50-е 

годы до 50 '1;ыс. гол., в настоящее время пришло_ в упадок. 
Лишь в некоторых совхозах имеются небольшие оленевод
ческие фермы, в которых хозяйство ведется на низ:ttом уровне. 
В Горном районе сохраниЛось прекрасное отродье крупного та
ежного оленя, представляющего огромную ценность для пле

менной работы в оленеводстве таежной зоны. Создано племен-
... 

ное хозяиство. 

5 .. Южноякутский горно-таежный район. Охватывает Алдан
ское . нагорье и Становой хребет. Растительный покров пред
стаВ'лен п.реимущественно горными лиственничными лесами · 
с примесью сосны и темнохвойных пород, нередко с разнооб

разными травами, имеются небольшие массИвы сосновых ли
шайниковых ЛеСОВ, В преДГОрЬЯХ редколеСЬЯ С ОбИЛЬ:tfЫМИ 
зелеными кормами и ягелем, заросли крупного кедрового 

ст-!!аник'а с труднодоступными запасами ягеля, ~ ~ебольшие участ
ки гqрных тундр с летними пастбищами. Совхозы «Токкин-

. СКИЙ», «АлДанский», «Золотинка» расnолагают 2~ тыс. км2 паст
бищ оленеемкостью 24,5 тыс. гол. Имеются пустующие фонды 
оленьИх пастбищ. В связи с близостью Бай~:tало-Амурской 
магистрали и интенсивным промышленньiм освоением района 

расширение оленеводства зде.сь . задача весьма актуальная. 

Как видно из краткого обзора, заПасы пригодных для исполь
зования оленьих пастбищ в республиRе н.е беспредельны .. и в зна
чительной степени в северных районах уже освоены. Дальнейшее 

v 

увеличение поголовья оленеи возможно в ограниченных мае-
• 
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б ешена сложная nробJн~ м н 
штабах. При эт~ом должна :хт~кJ;о оленей. Рост npoдyit'l'»JI 
взаимоотношении домашнего д ным образом за счет noвЫJIJ 
ности оленеводства возмо~ен гл~в nутем увеличения выхода 
ния качественных nоказателеи I nлощади nастбищ. Следу •'J' 

пр.одукции оленеводства с единиЦЪнарушений правил nac1'6Иtl\ 
. что в результате 

и~еть в виду, ... пот ав пастбищ .дикими оленями, 
ного содержания оленеи, би р механическими видами ·•·р:ш 
nожаров, уничтожения nаст т~ьства nочти nовсемес-r:но J ро 
спорта и в результате строи. ... астбищ и .кормо~ых заnасов. 
исходит сокращение nлощадеи ~~ике утрачено несколько мил 
3!1 р:оследние 20 25 лет в ре~~: . а оленеемкость оставших 'JI 

лиОнов гектаров оленьих пас щ~еских совхозов coкpa'l'ИJia ·•· 
,пастбищ в болыпинстве оленевод 

на 25 ЗОо/о. 

, 4.4. КОРМОВЫЕ. РАСТЕНИЯ 
" 

, авних пор . развиты скотоводство, 
На территории Якутии с д о зависящие в значи'г JIJ) 

во и оленеводств , 
табунное коневодет х уго·дий Ценность yt·o 

венных кормовы , · .. 
ной степени от есте~т запасом кормовых растении, и 
дий оnределяется составом ~И енностью. Сведения о кормоВJ•IХ 
nоедаемостью и nитательпои ц б ах М Ф Габышева и A.B.I\.o 
растениях Якутии имеются в J?a ~о(1961а) .«Тебеновочные nu ··•· 
запекого (1957), В.А.Шелудяков(r974) и ~ обобщающей рабо·•·~: 
бища северо-вост~ка Якутии» Т В Вахтиной и др. «Кормо 
в д Александровои, В.Н.Андреева, . . С (1964) · · ~ к ... него евера» · 
вая характеристика растении ра~астений Якутии из 1645 ни 

1 В сост'аве флоры сосудистых й относятся к кормовым 1 ос 
дов 207, или 12,5%, ~ысших рас;~~тных. Из них всеми видами 
тениям сельскохозяиственных к пным огатым скотом 
скота nоедаются 19 видов, ил~i,1 о/о, ~~ 4о/< :Ленями 148 ни 
78, или 37,6%, лошадьми б ' ил:аиб~ле~' разнообразен :на "1' 
дов, или 71,5о/о. Таким о разом,~ Следует учесть, что :'iJН.I'JИ 
бищный рацион северных оленеи. ме того играют липшйни•tи 
тельную роль в питании их, кро ' 

и грибы. v . ... . тся на естественных кормова.а 
Круnныи рогатыи ~кот в~n:с-~:я. до начала октября) в о ·нон 

угодьях 120 130 днеи (с ко ц ферм Среди кормов1.1 
. иных пунктов и . 

ном вблизи населе . 47 дов а удовлетвори'!' ·~на.но 
растений, хорошо поедаемых' в и ' 
поедаемых,31 вид. скота .nошади выnа •Io'l'(' 1 

в отличие от крупного рогатого"' 
б и щах круг лыи год. 

на естественных паст . ких процессов обусловли 1\' , ' 

Сезонный ритм метеорологичес стений состояние и ДO(: 'I'YII 
особенност-и развиrrия кормовых ра ' 

1 

• 
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н ость пастбищ. Для северо-востока (Тебеневочные пастбища ... , 
1'974) и других районов развития табунного коневодства Якутии 
кормовые раст.ения сл~дует разделить на поедаемые круг.ло-. 

годично и в течение весение-летнего периода. · 
Из круглогодично поедаемых растений имеют значение 

зимой злаки Hordeum brevisubulatum, Alopecurus arundina-
ceus, Caiamagrostis neglecta; из осоковых Carex atherodes 
С. chordorrhiza, С. minuta и др.; из .хвощей Equisetum fluvia~ 
tile и Е. variegatum (Андреев, 1971в). 

Весной (май) дошади выпасаЮтел на н·езатопляемых участ-
• 

ках речных долин и по водоразделам, питаясь молодой зеленью 

Festuca lenensis, Car~x и ветошью. 1 

Летом (июнь середина августа) кормом для лошадей слу
жат зеленые травы: злаки, осоки, разнотравье. Среди кормо-

.... 
вых растении и~ и хорошо поедаютел 4 7, удовлетворительно -
49 видов. К -первым относятся злаки Alopecurus arundinaceus 
Hordeum brevisubulatum, Puccinellia tenuiflora, Arctophila · fulva' 
Agros~is trinii, Роа pratensis; осоки Carex enervis, С. atherodes: 

· С. ves1cata и др.; из разноrравья Corydalis sibirica Chamerion 
angustifoli~m; из бобовых Vicia cracca, V. amoena.' Ro вторым 
c"!leдye,r отнести Calamagrostis langsdorffii, Carex juncella, С. du-
riuscula и др. ' 

Северные олени,' как и лошади, круглогодично выпасаютел 
на подножном кopl\iy. В северном оленеводстве годичный цикл 
выпаса разделяют на 6 пастбищных сезонов (Северное олене
водство, 1979): летний, раннеосенний, позднеосенний, зимний, 
раиневесенний и поздневесенний. · 

В летний сезон (июль август) олень питается зеленой расти
тельностью, листьями ив и кустарниковых берез, из р~зно
травья горцами, мытниками, вахтой; из злаков Arctophila 
fulva, Dupontia fisheri, лисохвостами и др. В ·раннеосенний се
зон (конец августа и сентябрь) основная масса растений, осо
бенно разнотравье, отмирает. Олени питаются зелеными пу
шицами, осоками, ветошью и грибами. В позднеосенний (ок
тябрь ноябрь) и зимний (декабрь апрель} · сезоны особенно 
ценны ~иды пушиц, осок, хвощей~ а также арктофила, вахта 
и . лишаиники. В раиневесенний сезон (м?й) по мере освобож
дения от снега начинают появляться зеленые листья и стебли 

растений: Equisetum. fluviatile, Eriophorum, Carex и др. В поздне
весенний сезон (июнь) ·наступает полноценное питание зелеными 
кормами: листьями ив и берез, разнотравьем, осоками, злаками. 

Среди кормовых растений, хорошо поедаемых, 83, удов
летворительно, 65 видов, только оленямИ паедается 92 вида 
~осудистых растений . . Состав зеленых кормов, потребляемых 
оленем, отличается от состава кормов, поедаемых другими сель-

• 1 14 
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скохозяйственными животными. Так, например, летом алаitи 
tA 

имеют важное значение для крупного рогатого скота и лoiJJa/~<'И, 
а для оленей они играют второстепенную роль. В это время OJI JJИ 
питаются разнотравьем, бобовыми и листвой кустарвин:он 
(Александрова, Андреев, ~ахтина и др., 1 .... 964). З~аки и ос01tи 
оленЯми поедаютел веснои, осенью и зимои. Зимои источни1tом 
питания являются лишайники (Cladina stellaris, С. arbusculu, 
С. rangiferina), которые не поедаютел крупным рогатым ско,гом 
и лошадьми. . . 

Рацион питания сельскохозяйственных животных в П<.l("l' 
бищный период различный. Особенност·и питания ceвepJП:'IIX 
оленей позволяют полнее использовать растительные ресурс111 

.. Крайнего Севера. 
• 

4.5. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

В составе якутской · флоры выявлено 88 видов трав, 26 видов 
кустарников и кустарничков, 7 видов деревьев, являюп~их .н 
лекарственными растениями, из них 85 разрешено испоJIЬЭ<)• 
вать в научной медицине, 16 дублеры уже признанных .11<'7 
карственных растений, 130 видов ис·пользуются в наро;~нои 

медицине (Макаров, 1970, 1974, 1979). · 
Многие растения имеют высокое содержание витамина « >> 

(Егоров, Караваев, 1945; Егоров, 1954), каротина . (Егоров, 1 В~4; 
Сергеев, 1954), танидов (Макаров, Прямкова, 1977; Прямкова, 
1980), сапонинов (Самарин, 1965а, 1966; Слепцова, 1971), алкалои
дов (Самарин, 1962, 1965б, 1966; Макаров, 1963, 1969) и дРУJ'ИХ 
биологически активных веществ. По содержанию эфирных ма u.n 
некоторые растения (Juniperus sibirica, Mentha arvensis, Mat.1·i
caria matricarioides) даже превышают требования . Государе'!' ... 
венной фармаgопеи СССР (Самарин, 1963; Слепцова, 1969). 

По характеру распространения и запасам сырья лeitup<''l'• 
венные растения подразделяются на четыре группы (Макаров, 
1981). Первая включает виды с широким ареалом в предР.на 
Якутии и большими запасами. в. их числе: Arctostaphyl(~н 
uva-ursi, Ledum palustre, L. decumbens, .Betula pend~l~, Va<' ~ 
nium vitis-idaea Thalictrum minus, Т. s1mplex, Vacc1n1um ul1 
ginosum, Oxyco~cus microcarpus, Sanguisorba officinalis, 1 :а t•i 
caj'anderi, L. gmelinii, Taraxacum ceratophoru_m, Tanac~tum v11l 
gare, Pinus sylvestris, Ribes acidum, R. n1grum, R. f~ag1·a1~:, 
R. triste, Achillea millefolium, Equisetum arvense, Rosa acн;ulat'l ~, 
Rumex aquatilis. Заготовки этих растений могут произво;~И'1'1•t'tt 
без ограни~ений. Вторую группу составляют растения, ~м•·Н> 
щие широкое ·распространение, ·но ограниченные запасы. ::3дt't'l• 
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могут использоваться виды, у которых лекарственным сырьем 

являются плоды: Fragaria orientalis, Juniperus communis, 
J. sibirica, Rubus sachalinensis, R. chamaemorus, Alnus hirsuta, 
Ribes · dikuscha, R. procumbens, Padus asiatica, и ограниченно 
виды, у которых сырьем служат другие надземные части: 

Thalictrum foetidum, Menyanthes trifoliata, Phlojodicarpus villo
sus, Polygonum aviculare, Melilotus suaveolens, Erysimum chei
ranthoides, Urtica angustifolia, Lycopodium clavatum, Diphasiast
rum complanatum, Capsella bursa-pastoris, Plantago major, Р. me
dia, Dryopteris fragrans, Gymnocarpium continentale. В третью 
группу . входят виды с ограниченным ареалом и небольшими 
запасами. Сюда относятся: Acorus calamus, Valeriana officinalis, 
Polemonium coeruleum, . Veratrum lobelianum, V. oxysepalum, 
Chelidonium majus, Rosa davurica и некоторые другие. Сбор 
этих видов должен быть очень ограниченным. Составляющие 
четвертую группу редкие виды, вошедшие в Красную книгу 
Якутии (1987) и частично (Rhodiola rosea, Orchis militaris) в Крас
ную книгу СССР (1978, 1984),. могут использоваться только 
путем введения их в культуру. 

Из числа споровых к лекарственным растениям- относятся 

6 видов грибов. и более 10 видов лишайников. В качестве пере
вязочных средств при необходимости могут Применяться виды 
Sphagnum (Макаров 1970, 1974, 1979; Атлас ареалов и ресурсов 
лекарственных растений СССР, 1983). Среди грибов наиболь-

. шее значение имеют Inonotus oЬliquus и Fomitopsis officinalis, 
"' среди лишаиников массовые, широко распространенн;ые виды, 

содержащие уснин.овую кислоту (иде:r на ряд препаратов) 
и пригодные для промышленных заготовок. Это Alectoria ochro:
leuca и Cladina -stellaris (на старых, не используемых в олене
водстве Ягельниках). Прочие: виды рода Usnea, Parmelia vagans, 
Certaria cucullata, С. nivalis, Cladina arbuscula, Cladonia defor
mis имеют или ограниченное распространение или большое 
кормовое значение. Вне районqв развитого оленеводства воз

можно использование Cetraria islandica (исландскИй мох) и близ-.. 
кого к ней вида . Cetraria laevigata (Атлас ареалов и ресурсов 
лекарственных растений СССР, 1983). ' 

Несмотря на значительные запасы целого ряда лекарствеiJНЫХ 
растений, их заготовка в Якутии крайне ограничена. Из 85 раз-, . 
решенных к использованию видов заготавливается десять, в зна-

чительном количестве только Arctostaphylos. uva-ursi. Медицин:.. 
ские учреждения республики в основном базируЮтся на привоз
нам лекаретвенно-растительном сырье. Однако его завоз боль
шей частью не покрывает потребностей ни по количеству, ни 
по ассортименту. Существующее положение в значительной 
степенУ. связано с бытовавшим мнением о малой медика-

' 116 
• , 

· стений В настоЯIJJ; l! биологической активности северных ра · 
в емя можно считать установленной ошибочность таких воа-
з~ений. Как доказано трудами А.А.Макарова, якутские рас~: виJJ 
по · с авнению с соответствующими видами из других раионо н 
о~ли~аются повышенным биосинтезом . благодаря oco~eннoc'I'SIM 
вегетационного периода. Наличие сырьевой базы "'позвол~~ т 
развернуть заготовку многих лекарственvных растен~и на м с~~. , 

· от их ввоза Назревшеи · проблемои . являе 1 н 
отказавшись · "' ~ 

в республике новой отрасли сельскохозяиствеi-IПОI о 
и создание Опыт в1 1р·~-. произвоДства лекарственного рас;~ниеводства. Як )т~ и 
ивания лекарственных · растении на территории "'-у 

~а аваев 1942· Крылов 1972; Кротов, 1975; Гайдукова, Iср'l'
- ~ьв~ 1974· Ива~ова 1977; Калиманова, 19.77; Мординова, 1!)77 , 
1980; Сав~ина, АндРеева, Говорина и др., 1981, 1984; Царе~рад
ская 1980) указывает на возможность введения их в куль УР~; 

ripи использовании дикорастущих лекарственных рас'rении 
необходимо строгое собЛюденИе правил сбора; сушки и хран~·н.и. .н · 
Изучение методов сбора и сушки одного из основных мае о 
в~IХ лекарственных видов в Якутии толокнянки прив •.11<) 

к выводу 0 необходимости внедрения в . практику нового сnособа 
ее сбора путем скашивания._ верхушечных побегов второго .~~2JI 
ядка которые можно использовать целиком, не отделяя ЛИ( 

~т ст~блей Это позволяет механизировать процесс сбора, 'J'I'O 

значитель~о повысит производительность труда сборщи~о~~ 
Новый способ . обеспечивает луч:шее восстанов.ление зaJ?O~JJO 
толокнянки (Поздняков, Мухина, Вершняк, 1978, VМухина, 1.)7?)~ 
Рекомендуется также · применение искусственно и сушки в б У 
шильных установках. Ставится вопрос о механизаци~ с OJHa 
и применении искусственной сушки с предвари'J'ельнои об] 11 
боткой водяным паром или (лучше) парами спир:а лист~:')ев 
брусники. Такая обработка обесnечивает наилучшую coxpull-

. ность сырья и наибольшее содержание в нем арбутина (Оцешt' 
· брусники как лекарстве~ного с~1рья, 1975). . 

• 

4.6. ПИЩЕВЫЕ ~АСТЕНИЯ 

Участие пищевых растений во флоре Якутии достато•tJIО 
велико·. Ряд 'из . них имеет широкое распространение и ~I'J ~~~г 

оль в сложении растительного покрова. н 
существенную р б ю и значеник) C1'0Jt't' 
первом месте по распространению,. о или ,. . . . . 

v н· им относятся деревья: · Padus u:-;•(~1,н '' 
ягодные растения. n . R · d 1 и Sorbus sibirica· кустарники: Ribes riigrum,. R. dikuscha, . ~сн: tJt ' 

R. triste, R., pal~Zewskii, Loni~era eduli~, . Rubus sachal1_n ~~ ·и1, 
кустарнички: Vaccinium vitis-'ldaea, V. ul1gшosum? V. myrtl\\\1,. , 
лишь на юге, Oxycoccus microcarpus, О. palustrls преимуJIL 

117 



\ 

ственно на юге; травы: Fragari!'l. orientcilis, Rubus 
R. arcticus, R. saxatilis, R. humilifolius. Плоды chamaemo 
Wироко используются населением . этих расте 
ньr:х: целей свежими, а · .также в ви в пищу· и для леч 
пов, Киселей, желе и др. ! Наиболее ~~ варенья, морсов, с 
ГОJiубика, смородины заготавливаютiл ространенные брусни 
лизуются населению через ·торговлю з~готорганизациями и "''"""' 
в Урожайные годы обычно недостат~чн~::-r:ры заготовок д 
cnpoca населения. Вместе с тем для р не Удовлетво...,~Jn.. 
в республике имеются . все :возможно~~r.:~р~ния заготовок 
особенно брусничников, а на юге и гол б аличие 
вести заготовки в зависlirмости от cnpo у ичников, 

I\ б са. 
ак олее ценное промысловое яго 

детально изучена брусника . . Имеются . ~~е растение довольн 
. составу ягод, определены размеры и м:Ссаные r:o химическому 
лена тенденция по~ышения сахаристости однои ягоды. Выяв 
содержания пигмента с возрастанием ягод, частично -
Мата. установлена зави~имость урожаяк~тинс:_нтальности кли
ловий произрастания и погодных условий ~воиств ягод от ус
:Жения генеративных органов так и в ак в nериод зало
вания ягод. Наиболее эффек~ивны!.\1 период развития и созре
(за 1,5 2 месяца до созревания я~о )ризнается краткосрочное 
rического урожая* путем пересчетад прогнозирование биоло
вьr:х:ода ягод из цветков и средней м ц~етков, учета среднего 
вьrе .свойс:в~ .лесных ягод Сибири, 19;~~ы зрелых ягод (Пищe-

Pinus sibirica и Р. pumila имеют с 
заключенные ~ шишки. Содержимое ~е~~:~ые семена орехи, 
ется ценным пищевым продуктом (со ер ж (эндосперм) явля-
Э:о любимое лакомство во многих р~~на~н~ ж,иров ~о 50%). 
In1la массовый вид образующий n ибири. P1nus pu-
liи ' одлесок в горнь чных редколесьях и заросли выше г IX циствен-
Востока и юга .Якутии. Pinus siblrica :С~н:~ы леса в горах северо-
и юго-западных районах в Р ается лишь в южных 
р· . . . · заготовках nреоб 

1nus sibirica. Планы заготовок вып ладают орехи 
Урожайные годы. . олняются лишь в редкие 
· . ' Особое место среди пищевых раст ~ 
dula. Получаемый от нее «березов ~нии за~имает Betula pen-
c ыи сок» богат р 
ОJiями и другими полезными веществами азличнымИ 
дика его получения (Вершняк 1978) · Разработана мето-
оnравдано получение сока в с~елых :ап:есосе~ах. БиоЛогически 
У некоторых растений в пищ · и т рестоиных березняках. 

Ilаибольшее значение среди ниху ду вегетативные органы 
1f имеют широк · 
енные в пределах Лкутии Allium ·h 0 pacпpocтpa-

thyrsiflorus. Оба растения использую sc oenoprasum и Rumex 
. тся населением, часто за-

* Хозяйственный урожай приравнивается 50· ot. 
. к ;о биологического. 

l 18 . 

• 

.~отавливаются впрок. Щавель иногда культивируется на огоро
да~. Съедобны, но реже используются, так как дают небольшу1о 
массу, Rumex acetosa и Oxyria digyna. Известны случаи исполь
аования корневищ Armoracia sisyinbrioides для приготовления 
острых приправ, листьев Chamerion angustifolium как суррогата 
чая, молодых листьев Taraxacum cer.atophorum для приготов
ления салатов, богатых витамином «С» молодых листьев 
Urtica dioica и U. angustifolia для приготовления супов. Листья 
Ribes nigrum, Armoracia sisymbrioides, ·Artemisia dracunculus 
повсеместно употребляются при засолке грибов и огурцов. Для 

~ 

приготовления компотов, киселеи, варенья пригодны черешки 

прикорневых листьев Rheum compactum. ;этот вид обладает 
1'акже лекарствеi;Iными свойствами, испытывался в Ботаниче

ском саду Института би9логии ЯФ СО АН СССР и рекомендован 
к выращиванию для пищевых, лекарственных и декоративных 

целей (Савкина, Андреева, Говорина и др., 1981). .. 
Больш_ую группу пищевых растений составляют съедобные 

шляпочные грибы макромицеты. Их плодовые тела являются 
прекрасным продуктом питания, содержат в большом коли
честве белки, витамины группы В, Д, РР, А и С (Васильева, 
Шурдук, Медведева, 1971), могут заготавливаться впрок (мари
нование, засолка, сушка). Из 240 в.идов известных для Якутии 
шляпочных грибов около 150 относятся к съедобным (Петрен
ко, Лопатина, 1978). Грибы распространены как в лесной, 
так и в тундровой зоне, на равнинах и в .горах. Наиболее разно
образен состав съедобных грибов в пределах лесной зоны. Здес 
встречаются Boletus edulis, Lactari us deliciosus, L. resimus, счи
тающиеся наиболее ценными. Высоко ценятGя Leccinum testa 
ceo-scabrum, L. scabrum, Suillud grevillei, S. luteus. Leccinum scab
rum, Suillus gravillei, S. luteus, так же, как Lactarius deliciosus 
и L. resimus, в отдельные годы дают большие урожаи. Часто 
обильны Agaricus arvensis, съедобный в молодом возраст , 
Lactarius torminosus и Boletinus palustre. В тундровой зоне и~ 
съедоqных грибов широко распространен Leccinum scabrum. 
Использование грибов в питании в целом по республике н nt 
лико. Размеры плановых заготовок не превышают 1% от хо 
зяйственного урожая. Планы заготовок как правило не выnoJI 
няются. Причины этого видятся в плохой организации )~PJH 
Для расширения заготовок грибов в Якутии имеются все ycлOJ3И;JJ 
В благоприятные годы урожайность грибов в Центральной .f!J(Y 
тии, несмотря на укороченные сроки периода плодоно1n JIИlt , 

достигает 100 (Lactarius resimus) 250 (Leccinum scabrum) кгjJ~tt 
Максимальны·й разовый сбор 300 кг/га, средний разовый ")О]) 
25 30 кг/га (Рекомендации по учету урожайности съ l~OUHI.J X 
грибов в Средней Сибири, 1975). Эти показатели н м 'JIJ,IIIC , 

., 
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а иногда и больше, чем в друг11х районах. Массовое плодо 
шение (85 90% -общей биомассы) обычно приходится на 
густ, начало плодоноШ.е~ия на июль. В районе стациан 
лаборатории лесного ресурсов~ден~я Института леса и др 
сины СО АН СССР (коренной берег у пос. Жатай) в сост 
урожая 7 45% составляют Lactarius resimus, 50 77% Le 
num scapru·m, 10 15% Lactarius torminosu~, виды ро 
Suillus, Agaricus arvensis (Рекомендации по учету урожайно 
съедобных грибов в Средней Сибири, 1975). В целом по Якути 
а также по Центральной Якутии доля видов рода Suillus, 
зусловно, больше и может быть приравнена к доле Leccinu 
scabrum. , 

Существует группа растений, употребление которых в пин~ 
возможно в критическцх обстоятель~твах. Большинство из ни 
использовалось населением в дореволюционное время. Э1• 
прежде всего сосна, у которой слой под корой (луб), по-якутсJ<И 
«бэс уорэтэ», несколько раз сваренный, высушенный и измел 
ченный, использовался как суррогат крупы. Как суррогат муки 
употреблялись высушенные и · растертые в порашок корни 

Butomus umbellatus, Typha latifolia и Sanguisorba officinalis, 
луковицы Lilium pensylvanicum и L. martagon (Серошевский, 
1896), корни Hedysarum vicioides (Караваев, 1954). Некоторы 
растения: Angelica dahurica, Potentilla anserina, Armoraci 
sisymbrioides и другие в вареном, квашеном или свежем вид 
употреблялись в качестве добавок к национ.альным моло-чным 
блюдам (Серошевский, 1896). К числу съедобных относятся 
ягоды Empetrum nigrum и Arctostaphylos uva-ursi, обычно н 
исполь~уемые из-за низких качеств, · корневища Chamerion 
angustifolium, листья Allium ramosum, А. strictum и других 
видов с.: · недудчатыми жесткими листьями. в~озможно исполь
зование в пищу некоторых лишайников, в частности Cetraria 
islandica, для больных диабетом (Атлас ареалов и ресурсов ле-
карствен~ых растений СССР, 1983). . 

4.7. ДЕКОРАТИВН~Е РАСТЕНИЯ 
\ 

. 
Якутская флора. богата видами декоративных растений. 

В их числе ряд деревьев, многие виды кустарников и трав (Кро
това, Ярина., Петрова, 1984). Состав декоративных древесна
кустарниковых видов только в Центральной Якутии достигает 
40 (Корниенко, Петрова, Назарова, 1974). Из деревьев при озе
ленении широко используются Betula pendula, Populus suaveo
lens, Picea obovata, Pinus sylvestris, Padus asiatica, Sorbus sibi
rica. Все они треf?уют специальной подготовки посадочных мест, 

• 

120 

1 

ы Неправильная посадка и от
обильного nолива в nервые год ч~стые nричины неэффек_тивно-
сутствие надлежащего ухода е евьев. В групnу д~коративных 
ст.и озеленения с nомощ~ю д р ив Rosa acicularls, Cr~taeg~s 
кустарников входят м~огие. виды. гu'm SorbЭ:ria sorЬifolш, Spl-
dahurica, Lonicer.a. ed';lllS, ~ld~~rr:! swida alba и др. В nрактику 
raea media, S. sallclfolla, S. а н;селенных nунктов Централь-
озеленения r: Якутска и др:-г;:з_iх viminalis. Она не. nоврежда
ной Я.:кутии nрочно вошл держивает rусты~ nосадки, nод
ется насекомыми, хорош~ вы олива Кроме нее исnользуются 
стри:жку, не требует осо ?гоl. n име~щие красивую округлУ:ю 
Salix bebbiana и . s. pyrol.lfO vla, Salix ·schwerinii, s. udenSlS, 
форму куста, . в се~ерн~хх раио~:ньше nрактику'ется ?зеленение 
S. hastata, S. bogaщdenSlS и :-ами· Rosa acicularis, Splraea и др., 
красивоцветущими кустари .ое исnытание в Ботаническом 
хотя они nрошли интроду~и~~нАН СССР и в nосадках г. Якут
саду Института биологии Я. льзованию (Назарова, 1980а,_ б; Кор~ 
ска и рекомендованы к исnо 1974· Кротова, Назарова, 1980, 
ниенко, Петрова, Назаро~~84· Пе;рова, Назарова, 1983; Петра
Кротова, Яр:ина, Петрова, 77, 
ва .Корниенко, Назарова, 19 ). флоре Якутии травянистые д -

. 'Особенно разнообразны во абота по их интродукции 
коративные растения. Бо::~::ххр для озеленения, npoв~~~~J 
с целью отбора видов, пр а биологии ЯФ СО АН . . 
в Ботаническом саду Институт х исnытание и рекамендуР-
Из 143 видов, усnешно nрошед(~авкина, Андреева, Говорина 
мых для введения в культуру с высокими декQративными 
и др., 1981)~ около 120 р;ст~~=~образного исnользования: на 
качествами, nригодные дл ю~стых садах и горках, для де-кори-
клумбах, бордюрах, : каме арок для одиночных и груnnовы 
рования оград, стен алконов, овн~IХ астений. Среди реком<.ч~ 
nосадок, в качестве nочвоnокр иды р легко вводимые в куш, 
дуемых около 20% состав~яют в й nРисnособляемостью к иаме 
туру. Они отличаются н~и ол:~~вляемостью, в том числе и ;~'. 
нению среды и усnешнои в?з А onitum barbatum, А. kus~ezo~lll , 
мосевом. К ним ?тносятся .. d~ dichotomum, Aquilegla stl i 
Anemone sylvestrlS, Anemoш l~lorum Aster siЬiricus, Gilu.t -'1111 

• rica, Delphinium elatum, D. g;an r~ Sang'uisorba officinalis, . o'I . 
dahurica, Leucanthemum vu g~ь· '. Campanula langsdorff.нi\HtJ , 

t . fl um Phlox Sl lrlca, . О • ta monium acu 1 or .' . t·f l. m Orostachys . splnosa, . 
С. puilctata, Chame~юn angu~ 1 ~~~е , Rheum compactum, C]:,iШ' t • 
lacophylla, Ox~tropl~ .scheludJak skia' sophiifolia. Основная маес • 
а rica Hesperls Slblrlca, Re ow ножается ·в условиях 1ty.rii• 

в~дов' (77,5%) также хорошо · р~::нь небольшой npoцeH'J' pt•t(ll 

туры семенами и вегетативно. в озеленении видов (HI ·иму 
мендуемых для использования 
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щественно виды из северных районов: Polemonium boreale, 
виды рода Rhodiola и др.) в условиях Центральной Я.кутии по
казал узкую адаптационную способность: они цвели и плодо-

-
носили не ежегодно, .или цвели, но не плодоносили. Их це-!!есо-
образно использо~ать для озеленения северных городов и по

.. селков. Широкое интродукционное испытание , видов для Севе-
• 

ра--дело будущего. Из-за отсутствия в северных районах 
соответствующих организаций оно может быть осуществлено 
юннатскими кружками школ. Наличие хороших пособий для 
юннатов, Подготовленных коллективом сотрудников Ботаниче
ского сада, должно гарантировать успех дела. В качестве объектов 
для испытания МО?КНО рекомендовать Oxytropis adamsiana, 
Hedysarum arcticum, Tanacetum bipinnatum, Papaver pulv~natum, 
Р. lapponicum, Armeria scabra, Arnica . iljinii, · Crepis chrysantha, 
Polygonum ellipticum, Valeriana capitata, Neuroloma nudicaule, 
для каменистых горок Dryas punctata, Thymus serpyllum, 
Dracocephalum palmatum, Saxifraga firma и другие местные 
красивоцветущие виды. 

Использование в ~зеленении , местных декоративных много
летних трав имеет много преимуществ по сравнению с куль

турными однолетними растениями. Однажды посеянные (или 
пересаженные), они · растут несколько лет, не теряя декоратив
ности. Большинство декоративных видов в культуре увели
чивает число и размеры цветков, более продолжительное время 
цветет, активно кустится (Савкина, Андреева, Говорина и др., 
1981).· Несмотря на все это, случаи их использования при озе-

.., 
ленении краине редки. 

Исследования А.Н.Петровой (1984) показали, что якутская 
флора имеет в своем составе и ряд видов, перспективных для 
создания мi;Iоголетних газонов. Роа pratensis, Р. alpigena, Festuca 
rubra, Agrostis gigantea, Agropyron pectinatum, ·Bromopsis iner-

• m1s рекомендуются ею для непосредственного введения в куль-
.., v 

туру путем посева семенами местнои якутекои репродукции. 

Ей же принадлежит один из двух первых отечественных 
сортов Роа pratensis газонного использования; утвержденный 
в 1981 г. Министерством сельского хозяйства РСФСР .к райони-

. рованию в зоне Сибири. Сорт обладает высокой устойчивостью 
к экс~ремальным условиям, хорошо · реагирует на улучшение 

агротехнического режима, отличается декоративными качества

ми и долголетием. По всем этим качествам ·он превосходит 
зарубежные сорта, не уступает им по вегетативной и семенной 
продуктивности (Мирошниченко, Петрова, 1984). 
. Нельзя забывать о большом эстетическом значении декора
тивных растений в природных местах прqизрастания. Необ
ходимо бережное к ним отношение, особенно , к редким видам, . 

• 
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Здесь прежде всего ну:нtаtо 
число :которых достаточно вел:з:к~.исла эндеми:ков Якутии и J и 
сказать о декоративных видах том числе в Красную ItПИJ~y 
дах занесенных в Красные книгиl, в . m L martagon Paeor1ia 
· ' L.l. . pensy van1cu , · ' . 
республики. Это . 1 I.um А kamtschaticus, Hemerocal11S ~lav.a, 
anomala, Arun~us. aSlatlcus, ·la turczaninovii, Orchis militurJ?, 
Bergenia crasslfo1la, Campancu 1 . 1 С guttatum Corydu1 tA 

. d: anthon са сео us, . ' Н 1 
Cyprlpe lUffi macr .. , р t t"11 to1lii Iris 1aevigata, а)('-
paeoniifolia, . С. _gorodkovн, . о en .1 а D visc'osa и многие дРУI'И ·. 
naria linearifolш, Dryas a]anens~s,eт Sorbocotoneaster pozdnjuko
Ocoбoro внимания и охраны тр:оу ативными :качествами, явлню
Vii :кустарник с высо:ки(би де v р р Алдан) эндеми:ком гибрид-

, щийся узко локальным . а~е==ы . меры законодательного по 
ного nроисхождения. ~еобх :ем более вывоз без соответствую
рядка, заnрещающие с ор, ае:ко ативных видов, :как это имt-~'1' 
щего разрешения рбедких д р~йонах Советского Союза. 
место во м:ногих о ластях и 

\ 

4.8. РАСТЕНИЯ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
.. 

. бамИ горных разработок и раа 
С расширяющимися масшта х за собой нарушениР JIO 

личного вида строительства, вле~::ивстает воnрос и о ее ре 
больших nлощадях растительна био:Логичес:кой ре:культивtщии 
:культивации. Необходим~сть ей и :крайне медленными 
диктуется задачами борь ы с~м:~;стания земель с нарушеll 
в условиях Севера темnами nо:к овом (А:кульши~а, Лобm и 
ным nочвенио-растительным С р ева Бурмакина Tвopol'OII, 
ков Лобовикова, 1984;, Петров, ухарособ'ов биореку~ьтиваi~ии : 

' ) Из существующих сп 1984 и др. · ва и последующее 11а1 н' 
снятие nочвенио-растительного ~~~~Z или nосадка растений 
сение на нарушенные участки, v (Каnель:кина 1984). Haopall 
экономически более выгоден в~орои блике име~тся оnыт с .111• 

ления могут быть разными. респу ческоиv биорекультиnа1~ии . 
v .., санитарно-гигиени 

скохозяиственно~ и ., бинеком научно-производств~НJI<)М 
Первая осуществлена на Нюр ЯФ СО АН СССР силами 'O'l' 

стационаре Института биологии На отвЭ.лах магистралы JOI'O 
рудников Отде~а о:раны при::::~· системы были nосеяш.J IJ ' 
канала Люнкюискои оросите искаванных и удобрР1111t·• 
предварительно выровненных, прод ков (A1opecurus ai·нt':l(lt 

· рных сорта зла 
участках три куль:_у ronio sis inermis сорт Hapt>I м<·J~И L' 
naceus сорт д?нс:кои 20, В тюgинс:кий). По двум nерш.Jм 110 

и Agropyron crlstatum сорт А:к(Д в Стрельцова Нахабцt•t• 1 

лучены хорошие результаты б енисо198З 1984) , 
и др., 1983; Виноград0ва, Нах~ ~ер:~ульт~вация. проведеiiU ИJt 

Санитарно-гигиеническая и 
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ститутом биологии ЯФ СО АН СССР в 1977 г. на отвалах Кан 
галасекого угольного разf>еза по хоздоговору . с руководством 

рудника. Разработаны' соответс;твующие рекомендации*, при 
• 

годные для таежной .части ~ерритории Якутии. Для воссозда 
. . 

ния растительности здесь испол~зовались деревья, кустарники 

и травянистые растения как культурных сортов, так и дико

растущие. Из дикораступ~х применялисЪ Picea obovata, Padus 
· asiatica, ·salix viminalis, Festuca rubra, Aquilegia sibirica, Allium 
schoenoprasum, А. ramosum. . 

В качестве пригодных для биорекультивации . реко~ендо-
• 

вались также Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus suayeo-
lens, Rosa acicularis, многие виды ив, Agropyron cristatum, 
Elytrigia repe:Qs. Наблюдения за самозарастанием нарушенных 
земель· в Ленинском р,айоне, . проведенн:ь1е С.Ф.Нахабцевой 

· (1984 г.), позволяют включить в этот список· Alopecurus arun
dinaceus, Beckmannia syzigachne, Роа. pratensis, Hordeum bre
visubulatum для создания · травостоев се~окос~о-пастбищного 
использов?ния, Larix cajanderi для биорекультивации лесных ... 
площадеи. 

Вопросы биореку.Льтивации нарушен~ых - земель в тундровой 
зо~е изучались на западно-сибирском Севере (Скрябин, 1978, . 
1979, 1980). Большинство разработанных там рекомендаций 
применим-о в · наших условиях. Биорекультивация в тундрах 
может осуществляться посевом (или посад~ой) и kультурnых, 
и дикорас~ущих растений. Из дикорастущих наиболее перспек
тивны Arctophila fulya, Роа pratensis, Р. alpigena, Festuca rubra, 
Deschampsia sukatschewii, Arctagrostis latifo~ia, Astragalus alpinus, 

. Hedysarum arcticum, Oxytropis adamsiana, Sali~ pulchra, S. glauca, 
S. hastata для создания кормов.ьхх угодий; Rosa · acicularis, 
Роа alpigena, Papaver pulvinatum, Р. czekano~skii, Polemonium 
boreale, Oxytropis adamsiana для декоративных посадок и по-
севов. . , 

• 

Наиболее благоприятные сроки посева раннеirетний, после 
. .., 

протаивания верхних горизонтов почвы, · и предзимнии свеже-
собранными семенами. Норма высева должна быть высокой: 
для Роа pratensis 70 · 80 кг/га при 40 . 45% · лабораторной · 
всхожестИ. Обязательно. предпосевное. внесен·ие уДобре~и~ и пос
лепосевное . при~атывание посевов. В засуш.Л'ив·ые годы необ
ходи~ полив, в бесснежные . удержа:f!ие снега. На ограничен-

, Н:ЬJХ площадях для ликвидации опасных криогенных процес
соli' · ·1Нрименима биорекультивация путем переноса ;по":!венно-
растительного слоя с соседних участков. , 

Требуют специальны~ разработок ' вопросы биологической 
r .. 

. 
•• 

* Хранятся в архиве ЯФ СО АН СС""СР. 
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галечных отвалов по горным рекам 
рекультивации дражны~ жащих . здесь nервоочередному 
Якутии В качестве видов, подле Salix· schwerinii, S. а]а-

. . быть рекомендованы . аа 
испытанию, могут . . . а из трав: Equisetum varleв -
xensis, S. boganidenslS, ?· saxatй~~rion latifolium, Astragalus a1-
t .um , Artemisia mongollca,. Ch~- d . а Подбор видов д.ля , . . 0 trop1s а ams1an . 
Pl·nus А. schelichoWll, ху . nроизводиться из расчета , астка должен , .. 
каждого конкретного уч . ки.х и других особенностеи, 
· вых климатичес в сех 
его nочвен:но-~рунто ' ся при рекультивации. о в 
а также из задач, ко.торые ставят . nодг·отовка территории: 

б ·nредварительная . · ка 
случаях тре у,ется ·дискование или всnаш , 
.выравнивание, оч~стка ~ео~~~~~~ости искуссТвенное Создани<' 
внесение удобрении, при фа ила сапропеля или других 
nлодородного слоя за счет тор 1984) . , . 
местных материалов (Пикалова, . , . . . 

• 

, 

... . 
• 1 

• 

' 

.. 1 

• • 

' 1 
1 

• 
1 • 

( 

. ' 

. t 
, 1 
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• 

• 
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5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ 
• 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРО.ВА 

Растительный покров Якутии испытывает значительны 
воздействия антропогенных факторов. Кроме глобальных воз-

v v 

деиствии, связанных с увеличением содержания углекислого 

газа в составе атмосферы и с усилением «парник.ового эффекта», 
на раститель~ость влияет ряд факторов, так или иначе связан
ных с деятельностью человека. Одним из , таких факторов яв
ляется изъятие из биосферы отдельных 'видов растительного 
сырья (корм~вой массы трав, кустарников, лишайников, водо-

v 

рослеи, древесины, пищевых, лекарственных, декоративных рас-

тений и пр.), что вызывает существенные изменения в составе 
и структуре фитоценозов. К сильно действующим разрушающим 
факторам относятся такие, как движение транспортных средств, 
трелевка леса, выпас скота, прокладка дорог и др. Особую ка
тегорию представляют стихийные силы природы пожары, ·на
воднения, термокарст, оврагаобразование и т.п. В результате 
широкие масштабы начинают приобретать такие антропоген
ные процессы, как делихенизация на оленьих пастбищах, 

v 

т.е. сокращение и исчезновение лишаиников, отундровение, 

наблЮдаемое на лугах высокого уровня, на лесных гарях и вы
рубках в притундровых лесах и северной тайге, аридизация 
(остепнение и опустынивание) в группировках речн:q1х долин, 

• 
смена коренных пород временными переходными группиров-

ками на лесных гарях и вырубках, формирование пироген
ных группировок, обязанных своим происхождением пожарам 
в лесах, тундрах и на болотах (Андреев, 1977, 1980, 1983), появ
ление специфичных вторичных группировок пасторального 

и сорно-рудерального типа на местах, выбитых скотом, на 
заброшенных троПах и дорогах, на местах . уничтожен;ной ее-

v 

тественнои растительности на горных полигонах, строительных 

участках и т.д. Задачи охраны растительного цокрова заклю-
. v 

чаются в предотвращении воздеиствил указанных негативных 

факторов и в . ускоренном восстановлении нарушенных естест-
• 

венных группировок или в создании на их месте новых груп-

пировок с более высоким биологическим потенциалом. 
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. О масштабаХ антропогенных ~озi~сР на территории 2000 
следующим данным. В Якутекои елихенизации, отундровеJJИI' 
тыс. км2 происходят процессы д зоны притундровых лесов, 
Наблюдается на 25% площади ::ую площадь, менее 1% т р
аридизация .пока занимае'k ничто90 о/< площади лесов подверrа
ритории речных долин: оле~ ейс~вию пожаров. · вторичны, 
ются, часто многократно, :~:Ные группировки занимают ме.: 
пасторальные и сорно-рудер пок ова. Общебиологичесн:ои 
нее 1% территории растительног~ростJев биосферы в продуци
задачей является не допустить ользовать всю земную поверх
ровании кислорода и по:~~еи:Iсокопродуктивных в биолт~и-

, ность для .развития наи В этом отношении далеко не 
. ческом отношении фитоценозов. ед ет считать малоэффек,·ив~ 
все ант{юпогенные группировки ел у признать продуцированиt' 

критерием надо · б · х 
ными. Основным v I т е на оленьих паст ища 
хозяйственно полезпои фитомассь ~ . ~ и наиболее дефицитнt.JХ 
оленьих кормов, наиболее калор:~:ных фитоценозах др Ht . 

по их сезонной специализации, сов на лугах травостоев, ••а 
сины а также заnасов дикоро ' х запасов для северн•)' 

. , фа а также кормовы 
болотах тор , v венных животных. 
оленей и других сельскохозяист отдельные нanpaв.JJt! 

v следует рассмотреть 
С этих позиции v астительного nокрова. 

ния антроnогенных и~менении р фитомассы лишайников, ~~et'pa 
Делихенизация. Сокращение е.чаются уже давно иc<.:.JJ<' 

дация лишайниковых фитоцен.озов отд~верждаются оленеводами 
К v него Севера и по П pl Н' дователями раи ы и притундровых лесов. е н. 

и другими жителями тундр енизации в Якутии Jlo.нy 
е о темпах делих . б '1' 

объективные данны анных геоботанических Р<~ о ' 
чены на основании сравнения д и тех же территориsJХ 

ные годы на одних 
проведеиных в раз . оженный нами, нашел нtи} о 
(Андреев, 1980). Этот метод, пред~еводческим совхозам Яitу·•·ии 
кое nрименение. Данные по оле бЛижайших районов, ГJ\t' 
примерно соответствуют таковым уровне Основной при••и 
оленеводство ведется на таком ж:е случа~в Является пару 

. низации в большинст м ~н-..на~ ' ной делихе . анИ:ем и нарастание 
шение баланса между расходов б ланс :нарушается вс.п •д<''l' 
лишайниковой массы. Чаще всего а превышения оленеемlш "I'И 
вИе nерерасхода лишайников за счет и отдельных oлciJcBO/~ 

циплинированност , ,0 в результате . недис в nастбищ дикими оленями, '11 

ческих бригад, а также потра и оленеемкости, noвpejJ\)\l'IIИ 1 
nри установлени 

не учитывается нспортом и nожарами. 
лишайников механическим ::ра еньих пастбищ должна зшt.IIIO 

Борьба с делихенизациеи ол .. кости и устаноJ .п~IIИИ 
ределении оленеем 

чаться в четком оп . б в соблюдении на npaH/PИI 
nорядка исnользования nаст ищ, 
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• 

этого порядка, в проведении мер по борьбе с пожарами и пр 
дохранении пастбищ от воздействия вездеходного транспорт 
Следует организовать мониторинг, т.е. сЛуЖбу слежения 
состоянием пастбищ. Необходимо ежегодно следить за · состоя 
нием пастбищ и в случае сокращения лишайниковых запасо 
принимать неотложные меры, а именно: уменьшать наrрузку 

на поврежденные пастбища или полностью вывести их из паст 
бищеоборота, на определенный срок. 

• • 

. Отундровение. · Чаще всего антропогенные тундры возникаю'r 
. v v 

на месте редколесии или редкостоиных лесов вследствие унич-
• v 

тожения др~весног_о яруса и на · месте зарослеи кустарников 

в случае уничтожения кустарникового яруса. Оставш~еся кус
тарнички, лишайниково-моховые покровы · и травы, освободив-

... 
шись от угнетающего воздеиствил древесного и кустарникового 

ярусов, усиленно разрастаются и образуют фитоценозы, мало 
чем отличающиеся от тундровых, тем более, что очень часто 

v 

нижние ярусы в редколесьях и редкостоиных лесах и в зарослях 

кустарников представляют почти не ~змененные тундры, за

росшие в свое время кустарниками и деревьями. Причиной 
уничтожения деревьев и кустарни~ов в основном является их 

вырубка на топливо и для поделок. Необходимо исклЮчить 
древесину из топливного баланса в тундре и притундровых 
лесах. Она с успехом может быть заменена жидким топливом, 
газом, к.аменным углем и аварийной древесиной (плавником). 
В результате вырубки деревьев вокруг населенных пунктов, 
находящихся в полосе конта~tта леса и• тундры, образуются 
обширные отунДровевшие площади. Ежегодно площади вырубок 

. . в этой полосе измеряются сотнями гектаров. Леса И редколесья 
все дальше отступают от населенных пунктов. Граница . между ... ... ... 
тундрои и лесом . вопреки современнои леснои экспансии, про-

, ... 
исходящеи в естественных условиях, сдвигается ~ южном на-

правленпи. Отундровение вызывает обмеление рекt жив~тные 
и растения ли~аются защиты, ухудшается .климат, условия 

жизни людей становятс~ менее блаГоприятными. Хуже стано
вятся условия обитания северных оленей и ряда промысловых 
животных, агроклимати':Iеские условия. . 

Уничтожение кустарников в тундре сокращает очень ценный 
компонент л~тних кормов на оленьих пастб~щах и лишает мно
гих животных и растения благоприятных местообитаний. Все 
это свидетельствует о необходимости борьбы с отундровением. 
Вырубка живых деревьев и кустарников, за ис~лючением ру
бок ухода, должна быть запрещена. Необходимо проявлять . 
максимум внимаi:Iия к· охране подроста, к защите его от повреж-

ден1;1я механическим транспортом, оленями. Деревья и кустаi?-
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б объектами nовышенной забо,.••JJ1 
ники в тундре д~лжны ыть 

. 
населения. их страдают растительные I~руп-

Пожары. Бо~ыnе всего от нк nов еждение огнем охватыва '1' 

nировки. В отличие . от выруб~ зави~имости от сИлы воздейс·rви11 
все комnоненты фитоценозов. быть nолным и неnодным (ни:ювой 
огня уничтожение их может енных или уничтоженньrх 
пожар). Восстановление nоврежд ... и nроходит рнд 

несколько десятилетии . 
фитоценозов длится ф представляют биологичеси.ии 
фаз. , Некот?ры: из этих аз 
и хозяйственвыи интерес. .. 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ 

• 

И РУССКИХ нАЗВАНИЙ РАСТЕНИй 

Abies · sib'irica 
• 

Achillea partilaginea 
- millefolium 
Aconitum Ъarbatum 
- kusnezoffii 
Acorus calamus 
Adoxa moschatellina 
Agropyron cristatum 
- pectinatum 
Agrostis gigan tea 
- trinii 
Allium ramosum 
- schoenoprasum 
- s~rictum 
Alnus hirsuta 

· Alopecurus al pin us 
- arundinaceus 

' 

- pratensis 
• Andromeda polifolia 

Anemone sylvestris 
Anemonidium dichotomum 
Angelica dahurica 
- decurrens 
Antennaria dioica 
Aquilegia sibirica 
Arctagrostis latifolia 
~rctophila fulva . 
Arctostaphylos uva-ursi 
Arctous alpina · 
- erythrocarpa 
Arenaria tschuktschorum 
Armeria scabra 
Armoracia sisymbrioides 
Arnica iljinii 
Artemisia bargusinensis 

commutata 
dracuncul us 
jacutica 
karavajevii 
mongolica 
vulgaris 

Aruncus asiaticus 1 

kamtschaticus 

/ 

• 

• 

' 

Сосудистые растения 

.. 

' 
1 

' 

,. 
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. Пихта сибирс.t(а:Я 
Тысячелистник хрящеватый 
~ обыкновенный 
Аконит бородатый 
- Кузнецова 
Аир болотный 
Адакеа мускусная 
Житняк гребенчатый 
- гребневидный 
Полевица гигантская 
- Триниуса 
Лук душистый 
- скорода 

- торчащий 

Ольха волосиста11 
Лисохвост альпийский 
-:- тростниковидный 

v - луговои 

Подбел многолистный 
• • 

Ветреница лесная , 

/ 

Анемонидиум вильчатый 
Дудник даурский 
- низбегающий 
Кошачь~ лапка двудомная 
Водосбор сибцрский 
Арктра:t;'ростис широколистный 
Арктофила рыжеватая 
Толокнянка боровая 
Арктоус альпийский 
- красноплодный 

Песчанка чукотская 
Армерия арктическая 
Хрен гулявникавый 
Арника Ильина 
Полынь баргузинекая 

замещающая 

эстрагон 

якутская 

Караваева 
монгольская 

обыкновенная 

f 

Волжанка азиатская 
камчатская 

.· 

, 

• 

Aster alpinus 
·_ sibiricus 
Astragalus alpinus 

• angarens1s 
danicus 

-- dasyglottis 
schelichowii 

Batrachium trichophyllum 
Beckmannia syzigachne 
Bergenia crassifolia 
Betula di varicata 

exilis 
fruticosa 
lanata , . 
pendula . 

Botrychium virginianum 
·Brachypodium pinnatum 
Bromopsis inermis 

· - karavajevii 
- pumpelliana 
Butomus umbellatus 
Calamagrostis deschampsioides 

epigeios . 
holmii 
langsdorf ~ii 
neglecta 

• • 

Caltha palustris 
Campanula langsdorffiana 
- punctata 
- turczaninovii 
Capsella bursa-pastoris 

1 

Caragana jubata 
Carex appendiculata 

, 

aquatilis 
arctisi birica 
atherodes 
capillaris 
chordorr hiza 
duriuscula 

• enerv1s 
glareosa 
juncella 
karoi 
lasiocarpa . 
limosa 
lithophila 
lugens 
macrogyna 
melanocarpa 
minuta 
misandra 
pediformis 
rar~flora 
rostrata 

1 • 

sabynens1s 
spaniocarpa 
stans 

' 

' 

• 

• 

• 

• 1 

• 
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Астра альпийская 

- сибирская 
·Астрагал альпийский 

v 

ангарекии 
v 

датекии 
v 

пушковатыи 

Шелихова 
Водяной лютик волосистый 
Бекманния восточная 

Бадан толстолистный 
Береза растопыренная 

тощая 

- кустарниковая 

шерстистая 

повислая 

Гроздовник виргипский 
Коротконожка перистая 

Кострец безостый 
- Караваева 
- Пампэлла 

Сусак зонтичный 
Вейник щучковидный: 

v 

наземныи 

Хольма · 
Лангсдорфа 

v 

незамечаемыи 

Калужница . болотная 
. Колокольчик Лангсдорфа 

__..:. точечный • 
- Турчанинова 
Пастушья сумка обыкновенная 
Карагана гривастая 
Осока придатконосная 

водяная 

северасибирская 
прямоколосан 

волосовидная 

струнокорепная 

твердоватая 

- безжилковая . 
галечная · 
ситничковая 

Каро 

• 

волосистопл~дная 

топяная 

камнелюбивал 
блестящая 
крупноколосковая 

черноплодная 

1 

мелкая 

мужененавистническая 

СТОПОБИДНаЯ 

редкоцветковая 

вздутая 

сабинекая 
· - немногоплодная 

прямостоящая 



... , 

• 

su bspathacea 
trautvetterana . urs1na 
vesicata 

Cassiope ericoides 
- tetragona 
Cerastium maximum 
Ceratoides lenensis • 
Chamaedaphne calyculata 
Chamerion angustifolium 
- latifolium 
Chelidonium majus 
Chosenia arbutifolia 
Clausia aprica 
Claytonia acutifolia 
- eschschol tzii 
Cleistogenes sq uarrosa 
Cochlearia arctica 
- groenlandica 
- lenensis 
Comarum palustre 
Corydalis gorodkovii 
- paeoniifolia 
- sibirica 
Cotoneaster melanocarpa 
Crataegus dahurica 
Crepis chrysan tha 
Cypripedium calceolus 
- guttatum 
- macranthon 
Delphinium chamissonis 

elatum . 
- grandiflorum 
- middendorffii 
Dendranihema hultenii 
Deschampsia borealis 

brevifolia 
- cespitosa 
- sukatschewii 
Dianthus repens 
Diapensia obovata 
Diphasiastrum complanatum 
Diplazi um si biricum 
Dracocephalum palmatum 
- stelleranum 
Dryas ajanensis 

crenulata 
- punctata 

• 
- VlSCOSa 

Dryopter~ fragrans 
Dupontia fisheri 
Duschekia fruticosa 
Elymus fibrosus 
- sibiricus , 
Elytrigia j acutorum 

repens 
- villosa 

l 

\ 

\ 

\ 
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обертковидная 
Траутфеттера 
медвежья 

пузыреватая 

Кассиопа вересковая 
- четырехгранная 

Ясколка крупная 
Терескен ленский 
Касандра прицве·гничковая 
Иван-чай узколистный 

v - широколиствыи 

Чистотел большой · 
Чозения крупночешуйчатая 
Клаусия ст.епная 
Клайтония остролистная 
- Эшшольца 
Змеевка растопыренная 
Ложечница арктическая 
- гренландская 

- ленск~я 

Сабельник болотный 
Хохлатка Городкова 
- пионолистная 

- сибирская 
Кизильник черноплодный 
Боярышник даурский 
Скерда золотистая 
Башмачок настоящий 

v -:- пятнистыи 
v - крупноцветвыи 

Живокость Шамиссо 
высокая 

- крупноцветковая 

- Миддендорфа 
Девдрантема ~ультена 
Щучка северная 

коротколистная 

- дернистая 

- Сукачева 
Гвоздика ползучая 

, 

Диапенсия обратнояйцевидная 
Дифазиаструм сплющенный 
Кочедыжничек сибирский 
Змееголовник пальчатый 

' - Стеллера 
Дриада аянская 

мелкогородчатая 

- точечная 
v - клеикал 

/ 

UЦитовник пахучий 
Дюпонция Фишера 
Ольховник кустарниковый 

Пырейник изменчивый 
- сибирский 
Пырей якутский 

ползучий 

- мохнатый 

• 

-

• 

• 

Empetrum nigrum 
Equisetum arvense 

) 

- fluviatile 
- variegatum 
Eriophorum medium 

polystachion 
- scheuchzeri 
- vaginatum 
Erysimum cheiranthoides 
Festuca karavaevii 

kolymensis 
lenensis 
pratensis 
rubra 
skrjabinii 

Filipendula palmata 
Fragaria orientalis 
Galatella dahurica 
Galium verum 
Gentiana algida 

\ 

• Geranium pratense 
Gorodkovia jaGutica 
Gymnocarpium continentale 
Gypsophila sambukii 
Habenaria linearifolia 
Hedysarum arcticum 
- dasycarpum 

· - vicioides 
Helictotrichon krylovii 
Hemerocallis flava 
Hesperis si birica 
Hippuris tetraphylla 
- vulgaris 
Hordeum brevisubulatum 
- jubatum 
Iris laevigata 
- setosa 
Juniperus communis 
- davurica 
- sibirica 
Kobresia myosuroides 
- schoenoides 
Koeleria asiatica 

cristata 
- karavajevii 
- skrjabinii 
Larix cajanderi 
- gmeltnii 
- siЪirica 
Ledum decumbens 
- palustre 

, Leucanthemum vulgare 
Leymus secalinus 
- villosissimus 
Lilium martagon 

pensy lvanicum 

' 

, 

133 

Шикша черная 
Хвощ полевой 

v 

- ТОПЯНОИ 
v · - пестрыи 

11ушица средняя 
узколистная 

- Шейхцера 
- влагалищная 

Желтушник левкойвый 
Овсяница Караваева 

колымская 

ленская 

луговая 

красная 

Скрябина 
Лабазник длан'евидный 
Земляника восточная 
Солонечник даурский 
Подмаренник настоящий 
Горечавка холодная 
Герань луговая 
Городковия якутская 
Голокучник материковый 
Качим Самбука 
Поводник линейнолиствый 
Коnеечник арктический 

.., 
- щетинистоnлодвыи 

v - горошковидныи 

Овсец Крылова 
Красоднев желтый 
Вечерница сибирская 
Хвостник четырехлистный 
- обыкновенный 
Ячмень короткоостистый 

v - гривастыи ... 
Касатик гладкий 

v - щетинистыи 

Можжевел'ьник обыкновеннJ.JЙ 
v - даурскии 

- сибирский 
Кобрезил мышехвостикова11 
- шенусовидная 

Тонконог азиатский 
гребенчатый 

- Караваева 
- Скрябина 
Лиственница Каяндера 
- Гмелина 
- сибирская 
Багульник стелющийся 
- болотный 
Нивяник обыкновеннi>IЙ 
Колосняк ржаной 
- мохнатый 

Лилия кудреватая . 
- пенсильванская, даурс:tс : а н 

--------·--------------------------------~------------------



Limnas stelleri 
Listera savatieri 
Lloydia serotina 
Loise leuria procum bens 
Lonicera altaica 
- edulis 
Lychnis sibirica 
L uzula confusa 
- nivalis 
- wahlenbergii · 
Lycopodium clavatum 
Medicago falcata 
Melilotus sua veolens 
Menyanthes trifoliata 
Myosotis asiatica 
Neuroloma nudicaule 
Onobrychis sibirica 
Orcllis militaris 

• 

1 

Oros~chys malacophylla · 
- sp1nosa 
Oxycoccus microcarpus 
- palustris · · 
Oxyria digyna 
Oxytropis adamsiana 
- scheludjakovae · 
Padus asiatica 
Paeonia anomala 
Papaver czekanowskii 
--'-- lapponicum 
- leucotrichum 
- polare 
- pulvinatum 
Pedicularis adamsii 
- labradorica 
- lapponica 
- oederi 

/ • 

- sudetica 

• 

Pentaphylloides fruticosa 
Petasites frigidus 
Phippsia concinna 
Phleum pratense 
Phloj odicarpus villosus 
Phlomis tuberosa 
Phlox si birica 
Phyllodoce coerulea 
Picea ajanensis 
- obovata 
Pinus pumila 
- sibirica 
- syl vestris 
Plantago major 
__.._ media 
Pleuropqgon sabinii 
Роа alpigena 

arctica 
- botryoides 
- glauca 

• 

, 

: 

\ 

1 

• 
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Лимнас Стеллера 
Тайник Саватье 
Ллойдия поздняя 
Луазелеурия лежачая 
Жимолость алтайская 
-съедобная 
Зорька с~бирская 
Ожика спутанная 

- снеговая 

- Валенберга 
Плаун булавовидный 
Люцерна серповидная 
донник ароматный 

1 

• 

Вахта трехлистная 
НезабудRа азиатская 
Неуролома голостебельная 
Эспарцет сибирский 
Ятрышник шлемоносный 

Горноколосни.к мягколистный 
- колючий 

1 

Клюква мелкоплодная 
~ болотная 
Кисличник двухстолбчатый 
Остролодочник Адамса 
- Шелудяковой 
Черемуха азиатскаЯ 
Пион Марьин-корень 
Мак Чекаиовекого 

• - лапландский 

- белошерстистый 
- полярный 

- подушковидный 
1 

Мытник Адамса 
- лабрадорекий 

- лапландский 
- Эдера 
- судетский 

.. 

Курильский чай кустарниковый 
Бел;окопытник ' холодный 
Фиппсия стройная 
Тимофеевка луговая 
Вздутоплод:ник волосистый 
Зопник клубненосный 
Флокс сибирский 
Филлодоце голубая 
Ель аянская 
- сибирска·я 
Кедровый стланик . · 
Кедр сибирский 
Сосна обыкновенная 
Подорожник большой 
-средний 

Плеуропогон Сабина 
Мятлик высокогорный . 
- арктический 

кистевидный 

-сизый 
• 

f 

.. 
, 

• 

' 

. . . 

' - pratensis 
- subfastigiata 
Polemonium acutiflor.um 
- boreale 
- coeruleum 
- villosum 
Polygonum aviculare 
- ellipticum . . 
- r1par1um 
- sit)iricum 
- tripterocarpum 
- viviparum 
Populus suaveolens 
- tremula 
Potamogeton alpinus 
- perfoliatus 
Potentilla anserina 
- arenosa 
- bifurca 
- egedii 
- stipularis 
- tollii 
Psathyrostachys juncea 
Puccinellia angustata 
·- phryganodes 
- tenuiflora 
Pulsa tilla flavescens 
- multifida 
Pyrola incarnata 

. Ranunculus borealis 
___... gmelinii 
- hyperboreus 
- nivalis 
Redowskia sophiifolia 
Rheum compactum 
Rhodiola rosea 
Rhododendron adamsii 

aureum 
- dauricum 
- parvifolium 
- redowskianum 
Ribes acidum 
- dikuscha 
- fragrans 
- nigrum 
- palczewskii 
- procumbens 
- triste 

' Rosa acicularis 
- davurica 
Rubus arcticus 

chamaemorus 
- humilifolius 
- sachalinensis 
- saxatilis 
Rumex acetosa 
- aquatilis 

• 

' 

•• 

• 

• 

; 

• 

1 

• 

( 
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- луговой 
- широкометельчатый 
Синюха остролепестная 

-северная 

-голубая 
- волосистая 

Горец птичий 
- эллиnтический 
- береговой 
- сибирский 
- трехкрылоnлодный 
- ~ивородящий 
Тополь душистый 
Осина · 
Рдеет альnийский 
·- стеблеобъемлющий 
Лапчатка гусиная 

- nесчанистая 

- вильчатая 

- Эгед~ 
- nрилистниковая 

- Толля 
Ломкокалосник ситниковый 
Беекильница суженная 

- ползучая 

-- тонкоцветковая . 
Прострел желтеющий 
- многонадрезанный 
Грушанка мясокрасная 

Лютик северный 
- Гмелина 
- гиnерборейский 
- снеговой 
Редовския двоякоnеристая 
Ревень комnактный 
Родиола розовая 

Рододендрон Адамса 
- золотистый ... 
- даурскии ... 
- .мелколистныи 

- Редовского 

Смородина кислая 

дикуша, охта 

пахучая 

-черная. 

- Пальчевскоrо 

лежачая 

- nечальная 

Роза иглистая 

- даурская 

. Княж·еника 

Морошка 
Костяника хмелевидная 
МаЛина сахалинская 

·костяника обыкновенпu.Jr 

Щавель кислый 
... 

- ВОДЯНОИ 

. 
/ 

·--~~---~---~__':__L,_ __ .. ·--------~------~-----



• 

1 

arcticus 
graminifolius 
thyrsiflorus 

Salicornia europaea 
Salix alaxensis 

bebbiana 
boganidensis 
dasyclados 
fuscescens 
glauca 
hastata 
krylovЦ 
lanata 
myrtilloides 
nummularia 
polaris 
pulchra 
pyrolifolia 
recurvigemmis 
reptans 
reticulata 
saxatilis 
schwerinii 
sphenophy lla 
udensis 
viminalis 

Sanguisor Ьа officinalis 
Saxifraga cespi tosa 

firma 
hieracifolia 
hirculis 
hyperborea 
nelsoniana 
nivalis 

Saussurea amara 
Scolochloa festucacea 
Selaginella rupestris 
Senecio jacuticus . 
Sorbaria pallasii 
_;_ sorbifolia 

, 

Sorbocotorieaster po.zdnjakovii 
Sorbus sibirica _ . 
Sparganium hyperboreum 
Spiraea dahurica 
- media 
- salicifolia 
Stellaria humifusa 
Stipa krylovii 
Suaeda corniculata 
Swida alba 
Tanacetum bipinnatum 
- vulgare 
Taraxacum ceratophorum 
Thalictrum foetid um . 
- ffilllU$ 

..:.__ simplex 
Тhymus serpyllum 

• 

.. 

• 

' 

• 

• 

• 
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' 

... 

u 

арктическии 

злаколистный 
u 

пирамидальны и 

Солерос европейский 
Ива аляскинекая 

Вебба 
боганидекая ' 
шерстистопобеговал 
темнеющая 

сизая 

копьевидная . 

Крылова 
шерстистая 

черничная 

м онетолистная 

полярная 

красивая 

грушанколистная 

крючковатопочечная 

ползучая 

сетчатая 

каменная 

Шверина 
клинолистная 

уд екая 

корзиночная 

Кровохлебка лекарственная 
Камнеломка дернистая 

крепкая 

ястребинколистная 
болотная 
гиперборейская 
Нельсона 
снежная 

Соссюрея горькая 
Тростянка овсяницевал 
Плаунок скальный 

r Крестовник якутский 
Рябинник Палласа 
- рябинолистный 

' 

1 

Рябинакизильник Позднякова 
Рябина сибирская 
Ежеголовник северный 
Таволга даурская 
-средняя 

- иволистная 

Звездчатка приземистаЯ 
Ковыль Крылова 
Сведа рожконосная 
Свидина белая 
Пижма дваждыперистая 
- обыкновенная 

. Одуванчик рогоносный 
Василистник вонючий 

u - малыи 
u - простои 

Тимьян обыкновенный 

• 

• 

, 

Tofieldia cernua 
Trifolium pratense· 
Trichophorum uniflorum 
Trisetum sibiric-цm 
Турhа latifolia 
U rtica angustifolia 
- dioica 
Vaccinium myrtillus 
- uliginosum 
_:__ vitis-idaea 
Valeriana capitata 
- of fi cinalis 

• 

V eronica incana 
- longifolia 
Veratrum lobelianum 

,1 

- oxycepalum · ' 
Vicia amoena 
- cracca 
Woodsia ilvensis 

t 

t 

Andreaea rupestris . 
Aulacomnium acuminatum 
- palustre 
- turgidum 
Calliergon giganteum 
Dicranum 
Drepanocladus exannulatus 

intermedius 
latifolius 
uncinatus 
vernicosus 

Funaria hygrometrica 
Grimmia 
Hylocomiu-m splendens 
- var. alaskanurn 
Marchantia polymorpha 
Mnium 
·Oncophorus virens 
- wahlenbergii 
Pleurozium 
Polytrichum 
Ptilidium ciliare 

. Racomitrium lanuginosum 
Schistidi um 
Scorpidi um scorpioides 
Sphagnum balticum 

fimbriatum 
fuscum 
lenense " 
obtusum 

- squarrosum 
warnstorf ii 

Tetralophozia setiformis 
Tomenthypnum nitens 

• 

.. 

Мхи 

• 

-

• 
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Тофиельдия поникаiОIЦtНI 

Клевер луговой .. 
Пухонос одноцветкавыи 

Трищетцнник сибирский 
Рогоз широколистный 
Крапива узколистная 

- двуд.омная 

Черника 

Голуби~а 
Брусника 

Валериана головчатая 

- лекарственная 

Вероника седая 

- длиннолистная 

Чере~ица Лобеля 
- остродольная 

Горошек приятный 
..... - мышиныи 

Вудсия эльбская 

Андреа скальная 
1 

Аулакомниум остроконсчвi.JИ 

- болотный 
u - вздутыи 

Каллиергон гигантский 
Дикранум 
·Дрепанокладус бесколсч I<< > 1' 1.1 и 

u 

промежуточныи 
u · широколистныи 

u 

крючковатыи 
u 

глянцевитыи 

Фунария влагамерная 

Гриммил 
Гилокомиум блестящий 

..... - аляскинскии 

Маршанция полиморфпая 
Мниум 
Онкофорус зеленоватый 
- Валенберга 
Плевроциум 

Пdлитрихум 
• 

.. 
Птилидиум реснитчатьiи 

• 

Ракомитриум шерстиС'I'ЫЙ 
Шистидиум 
Скорпидиум скорпионов И/~111 , 1 t 
Сфагнум балтийский 

обманчивый 
бурый 

u 

ленекии 
u 

т упои 
u 

оттопыренньхи 

Варнетарфа 
Тетралофозия щетин1<ови ; ~•ll•tl 

Томентгипнум блес·г.Нit~иi~ 



• 

. ' 

Alectoria ochroleuca 
Asaliynea chrysan tha 
Aspicilia 
Bryoria simplicior 
Cetrari~ cucullata 
- delisei 
- hepatizon 
- islandica 
- laevigata 
- nivalis 
Cladina ar busc.ula 
- rangiferina 
- stellaris 
Cladonia deformis 
Coelocaulon divergens 
Dactylina arctica 
Haematomma v~ntosum .. 
Lecidea 
Parmelia centrifuga , 
- separata 
- stygia 
-- vagans . 
Physcia 
Pseudephebe 
R.hizocarpon geogr~phicum 
S1phula ceratites 
Sphaerophorus globosus 
Thamnolia vermicularis 
U mbilicaria hyperborea 
-- proboscidea 
Usnea 
Verrucaria 
Xanthoria 

. 
Agaricus arvensis 

' Boletinus paluster 
Boletus edulis · 
Fomi topsis officinalis 
Inonotus obliquus 
Lactari us deliciosus 
-- resimus 
- torminosus 
Leccinum sca~rum 
- testaceo-scabrum 
Suillus grevillei · 
-- luteus 

\ 

• 

Лишайники 

l 

Грибы 

• 
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Алектория бледно-желтая 
Асахинеа золотистая 
Аспицилия 
Бриория nростая 
Цетрария клубочковая 
-- Делиса 

· · -- nечёночная 

-- исландская, «исландский мох» 
- сглаженная 

* .. - снежная 

КлаД~на лесна:я 
-оленья 

- звездчатая 

Кладония бесформенная , 
Целокаулов расходяrцийся 

' Дактилина арктическая 
Гематомма ветровая 

' t Лецидея 

Пармелил центробежная 
- отдельная 

- мрачная 

- блуждаюrцая 
Фисция 
Псеудефеqе 

.. 

Ризокарпон географический 
Сифула рогатая 
с . 1 ферофорус шаровидный 
Тамнолия червеобразная 
Умбиликария северная 
- хоботковая 
Уснея 
Веррукария 
Ксантория 

• 

' 
Шампиньон nолевой 
Моховик . 
Белый гриб 
Лиственничная губка 
Чага 

' Рыжик деликатесный 
Груздь настояrций, сырой 
Волнушка 
Подберезовик 
Подосиновик · , 
Масленок лиственничный 
- настояrций, nоздний 
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