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ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

В подчиненных ярусах лесных ценозов наиболее уязвимы растения полян и опушек, растущие в полу-
тени. Среди них имеются представители семейств орхидные, лилейные, волчеягодниковые, норичниковые,
крестоцветные, колокольчиковые и другие, многие из которых занесены в Красные книги России (1988, 2000)
и регионов Поволжья и Центра европейской России.

Охраняемые стенные и лесостепные участки восточно-европейской лесостепи настолько невелики по
площади, что не обеспечивают семенное возобновление степных растений в связи с недостаточной деятель-
ностью по нарушению дернины крупными копытными и роющими животными. Резерватпые смены сооб-
ществ на охраняемых территориях приводят к замене степных и кусiарниковых ценозов луговыми и лесны-
ми. Подобная направленность процессов свойственна всем лесостепным заповедникам, в том числе и Пен-
зенскому- «Приволжской лесостепи», созданным для сохранения популяций редких степных видов, в числе
которых ковыли (Stipa L.), овсецы {Helictotrichon Bess.), друте злаки и разнофавье - Adonis vernalis L.,
Delphinium cimeatum Stev. ex DC, Frilillaria ruihemca Wikslr., Iris aphylla L, Gentiana cruciata L. и многие дру-
гие. Начавшиеся после заповедания процессы демукщии ведут к смене луювых степей веГшиковыми лугами
и лесными сообществами (Новикова, 1993; Чисгякова, 1993).

Для сохранения всею степного разнообразия и стенных сообществ в целом необходимо вмешательство чело-
века в виде ре!-улируемо1 о выпаса скота, сенокошения, вырубок массовых видов древесных, а возможно, и более ра-
дикальных мер, например, локальных пожаров. Как показали наши исследования, именно благодаря локальным по-
жарам оказалось возможным сохранение редкою кустарника лесостепи -- миндаля низкою {Amygduhis папа Ь.)-близ
северной границы ареала (Чистякова, Горячева, 2006). Пожар на ограниченных но площади территориях ослабляет и
уиичюжае! высокорослые конкурент за CBCI, не нанося существенного вреда корневищам миндаля. О нсблшопо-
лучном положении редких степных видов можно судшь по начальной неполночленноети их популяций и, особенно,
по отсутствию ipynii взрослых lieicrunimiMX - молодых гашраишных растении.

Таким образом, сохранение всего бноразнообрачия aiupoiioieiuio нарушенной Jiecocieim невозможно
без вмеггшельепш человека. Ориешпром в Шубине и пу1ях ею воздействия MOiyi служим, популяции охра-
няемых paciennii, достоверная оценка сосюяния кошрых возможна при постоянном монишрише.
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ВОДОРАЗДЕЛЫ, Б И О Р А З Н О О Б Р А З И Е , Р Е З Е Р В А Т Ы

Шадрин В.А.

Ижевск, Удмуртский государственный университет

Водораздельные пространства, как возвышенные формы рельефа, играют существенную роль не
только в сохранении отдельных 'элементов бноты, но и целом в процессах бншеиенеча тою или иного
ландшафта. Неоспорима была их роль в ледниковую нюху, особенно icx ландшафшв, 1де О1су1ствовали,
нлн частично были покровные ледники и где они зачастую являли собой рефугиумы юн иди иной бноты,
в нашем случае огдельных таксонов и ценошческих докалшеюв раслиелыюю покрова. Условия обша-
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ния здесь (на водораздельных пространствах) были более-менее стабильные, микроклимат при соответ-
ствующем макроклимате значительно мягче, получали и получают больше атмосферных осадков лучше
дренированы и, по мнению Э. Брауна (1981), локализованы в умеренной зоне -зоне значительной устой-
чивости к эрозии. При смещении природно-климатических зон (равно и растительного покрова) в них
происходило своего рода наслоение или смешение северных и южных элементов мигрирующих флор и
растительных сообществ: в отрицательных формах такого рельефа сохранялись участки холодостойких
или северных элементов флоры и растительности, в иных случаях в основном менее холодостойкие не-
моральные элементы. На открытых участках, склонах долин и возвышений, сохранялись остепнённые
комплексы (Шадрин, 1997).

Основные миграции осуществлялись по грядовым водоразделам и склонам рек второго-третьего по-
рядка (своего рода коридорам) как в долготном - основном, так и широтном - вспомогательном направлени-
ях. Эти коридоры располагаются или могут быть сформированы симметрично (параллельно) или ассиметрич-
но. В местах их пересечения или стыка образуются осевые возвышенности, возвышенные равнины или пла-
корные образования, куэсты. Являясь древними реликтовыми формами рельефа, они служат локальными убе-
жищами участков архаических флор, где происходило и происходит своего рода обмен и обогащение расти-
тельного покрова видами разного времени и географического происхождения (Шадрин, 1995, 1999а, б). В тех
местах, где очевидно их скопление (локалитеты) формируются общие центры сохранения и распространения,
как реликтовых видов, так и участков трансформирующихся флор. В результате происходит не только обога-
щение, но и взаимообмен между подобными центрами, независимо от удалённости их друг от друга. Благода-
ря э гому элементы флоры и растительности проникали далеко на север, юг, запад, восток той или иной терри-
тории. Особенно это прослеживается в ландшафте, входившем в прошлом в перигляциальную зону, т.е. не
подвергавшемся сплошным оледенениям.

Интерес к роли возвышенных и водораздельных пространств в генезисе растительного покрова, осо-
бенно в сохранении и процветании его реликтовых элементов (своего рода реликтогенеза) наблюдается на
протяжении не одного столетия. В своих работах конца 19-го столетия А.Н. Краснов не раз писал, что «воз-
вышенные холмы... были исходными точками расселения флоры», что флора средней России «есть более
древняя флора, немногие представители которой сохранились, уцелев в виде лоскутков на вершинах... хол-
мов», что «южно-русские леса не покрывали всего нашего юга, а подобно тому, как и теперь, приурочены бы-
ли... к высоким водоразделам», что «в течение ледникового периода в более возвышенных пунктах сохраня-
лись... и многие степные растения» (см. Обзор..., 1891, 1892, 1895). Д.И. Литвинов (1891) изучая островные
горные боры европейской России, отмечал особое богатство и своеобразие флор подобных возвышенностей
как центров расселения, относя их к остаткам плиоценовой флоры. И.К. Пачосский говорил, что на возвы-
шенностях лесные участки могли существовать одновременно со степной флорой, а «древние леса на степях,
по мнению В.В. Докучаева, не спускались ниже 60, а вероятно даже и 70 саж. над уровнем моря» (см. 06-
чор..., 1891, 1892, 1894). Некоторые вопросы в этом направлении разрабатывали также Г.И. Танфильев, П.Н.
Крылов, Н.И. Кузнецов и др. (см. Обзор..., 1892, 1894).

В 30-60 годах 20-го столетия идеи получили новое развитие. В работах Е.В. Вульфа, П.Л. Горчаков-
CKOI о, Г.Э. Гроссета, Б.М. Козо-Полянского, И.М. Крашенинникова, К.Н. Игошиной, В.И. Баранова, Л.М.
Ягайкина, Ю.Д. Клеопова, М.В. Клокова, Э.М. Лавренко, И.И. Спрыгина и др. обосновывается, что в ледни-
ковый период растительность могла сохраниться на возвышенных местах, или же мигрировать сюда из более
южной, перигляциалыюй, зоны (Шадрин, 1995).

Позднее в некоторых работах (Тихомиров и др., 1984, с. 27) читаем: «Наличие относительно приподня-
тых территорий... обеспечило возможность накопления значительного флористического разнообразия и по-
следующего распространения... целых флористических комплексов на равнинные и пониженные участки».
По сути, распространение идет по системе «коридоров» (Шадрин, 1999а). В этом отношении интересна
мысль Ф. Левиса, приводимая в работе Д.В. Эренфельда (1973, с. 198): «наиболее поразительно то, что 85-
90% всех идентифицированных природных или культурных ценностей локализуется внутри «естественных
коридоров», совпадающих с топографическими коридорами, которые проходят вдоль водных путей и водо-
разделов между ними» (курсив мой - В.Ш.). Проблемы сохранения более древних форм растительного покро-
ва на возвышенном (плакорном) ландшафте и их дальнейшее расселение обсуждались на V съезде Ботаниче-
ского общества (Тезисы..., 1973), не раз освещались в работах Р.В. Камелина, Л.Р. Серебрянного, И.Ф. Удры,
В.Л. Яхимовича, СР. Майорова и др. Нами эти вопросы также не менее активно рассматриваются и анализи-
руются (Шадрин, 1995, 1999а, б, 2004, 2005). Показано, что, кроме отмеченных рефугиумов для европейской
России (Маркова и др., 2002), в ландшафте Удмуртии существовали рефугиумы широколиственнолесных и
других ценозов (например, лесостепных) с соответствующими реликтовыми комплексами растительного по-
крова. Источниками их пополнения и поддержания, по крайне мере на нашей территории, особенно в меж-
ледниковья, служили не только местные возвышенности (например, водораздельные) и отсутствие леднико-
вых покрытий, но и рефугиумы возвышенностей в цепочке связанные с Южным Уралом и югом Среднего
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Урала (Шадрин, 2004). Здесь полезно привести рассуждение И.Б. Кучерова из отчёта школы-семинара по
сравнительной флористике (Юрцев и др., 2001, с. 165): «По данным типологического анализа экотоиов, на ко-
торых наблюдается концентрация видов на пределах распространения, предполагается, что последнее в по-
сткатастрофические эпохи идет по водоразделам, а в условиях сформировавшейся растительности — преиму-
щественно по малым водотокам». Последние, собственно говоря, также участвуют, но уже в формировании
последующего внутреннего топографического коридора распространения растений (чаще их локалитетов),
поскольку зарождаются, так или иначе, на плакорных пространствах (Шадрин, 1999а).

Некоторые факты, позволяющие высказывать нами соображения о сохранении, например отдельных ре-
ликтов растительного покрова на территории Удмуртии с давних времён, изложены А.И. Толмачёвым в работе
Ю.П. Юдина (1963, с. 548): «...рассматривать все лесные (в широком смысле) виды на пашем европейском севе-
ро-востоке в качестве послеледниковых иммигрантов едва ли есть необходимость. Их существование на про-
странствах, непосредственно не подвергавшихся вюрмскому оледенению едва ли могло прерываться под воз-
действием сопровождавших последнее изменений условий». Ранее по тексту замечает: «Некоторые ботанико-
географические факты едва ли объяснимы без допущения переживания на неолсденсвавших участках горной
страны отдельных элементов современной флоры в эпоху наибольшего распространения ледников на севере Ев-
разии...» (Там же, с. 498). Во всяком случае, на территории Удмуртии эта стабильность отражается в наличии
локалитетов неморальных, лесостепных и части таёжных ценозов, приуроченных к определённому возвышен-
ному ландшафту. Роль подобных рефугиумов не только в сохранении локалитетов растительного покрова как
своеобразных резерватов, но и как источников бноразнообразия. Последнее, как известно, является важным эко-
логическим показателем устойчивости экосистем. Всякое сохранение его - есть факт процветания на той или
иной территории биоты, ведущим компонентом которой является растительный покров.

В историческом аспекте биоразнообраэня значение имело то, что территория Удмуртии в четвертич-
ный период не покрывалась оледенениями и входила в перигляциальную зону (Дедков и др., 1974; Бутаков,
1981). Эту зону часто определяют как территорию с суровым климатом и скудной растительностью, тем не
менее, и здесь наблюдались периоды благоприятной обстановки, особенно в межледниковья. Существует
мнение, что ледниковая эпоха вовсе не была временем лютых холодов, и что уменьшение температуры со-
провождалось и увеличением количества осадков (Гернег, 1981). В умеренном поясе в летние месяцы темпе-
ратура нередко повышалась до +20°С, а в межледниковья в зоне широколиственных лесов среднегодовые
температуры были выше современных на 3 4"С (Ясаманов, 1985). Неудивительно, что существует точка зре-
ния о присутствии древесных пород вблизи ледника (Сукачёв, 1938; Кожевников, 1996; и др.). Это был «до-
вольно сложный ландшафт, включавший и участки леса» - подчеркивал А.II. Толмачив в работе Ю.П. Юдина
(1963, с. 507). Cruger (1972 -~ цит. по: Кожевников, 1996, с. 270), исследуя Аляску, отметил, что «целый ряд
теплолюбивых растений существокал в ном шипе всего в 20 км от края льдов». А, например, флора окраин
Скандинавского ледника имела смешанный характер, » сое i аи ко юрой входили элементы арктической, аль-
пийской, таёжной и черпозёмно-стчлшой флоры (Лишипов, 1891). Тем не менее, в першляциальной зоне на
территории Удмуртии существовали и докалшеш и ландшафтно-зопальпые рефугиумы растительного по-
крова, а отсутствие покровных ледников создавало благоприятные условия для сохранения и развития биоце-
нозов в таких убежищах, являющихся аккумуляторами нсморальных, бореальных, степных и лесостепных ре-
ликтовых сообществ. Несомненно, это имело значение не только в сохранении, но и в поддержании и повы-
шении биоразнообразия растительного покрова Удмурши (Шадрин, 1999а, б, 2003, 2005).

Бесспорно, раритет ноет ь уцелевших естественных участков с их первозданное гью, особенно в антро-
погенном ландшафте, значима и с точки зрения генезиса окружающей ландшафтной среды и зональности, и
как резерватов биоты а источников дальнейшего раснросгранения, и как источников постоянства и пополне-
ния биоразнообразия, а значит и устойчивости экосистем. Ряд примеров таких уникальных ботанических
ландшафтов на территории Удмуртии нами уже приводился (Шадрин, 19996, 1997,2001, 2003).
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ ГОРНОЙ ШОРИИ

Шереметова С.А., Буко Т.Е.

Кемерово, Институт экологии человека СО РАН

Своеобразие флоры Горной Шории издавна привлекало внимание ботаников. При изучении флоры и
растительности этого региона исследователи неоднократно затрагивали вопросы систематики, биологии и
распространения редких, реликтовых и эндемичных растений (Крылов, 1891; Ревердатто, 1925; Грубов, 1940;
Куминова, 1949; Хлонов, 1965; Положий, Крапивкина, 1985; Ермаков, 2003 и др.).

В схеме геоморфологического районирования Кемеровской области Горная Шория, характеризуется
как типичная среднегорная область с преобладанием сильно расчлененных долинами рек и ручьев пологих
водоразделов, основная масса которых имеет высоты не превышающие 1000-1200 м н.у.м. с отдельными вер-
шинами (Мустаг - 1560 м, Патын - 1620 м н.у.м. и др). Климатические условия в целом характеризуются как
умеренно холодные.

Согласно геоботаническому районированию (Куминова, 1949) данная территория относится к Кондо-
мо-Мрасскому горно-таежному району. Господствующей растительной формацией является черневая тайга
или, по мнению Н.Б. Ермакова (2003), мелколиственно темнохвойные субнеморальные черневые леса - эле-
мент коренной горной растительности южной Сибири и своеобразное ботанико-географическое явление в
растительном покрове Северной Азии. Черневая тайга покрывает водоразделы и склоны нижних горизонтов
гор. Кедровые леса встречаются в верховьях рек. Сосновые леса выражены крайне слабо и приурочены к ксе-
рофитизированным с обедненными почвами прибрежным хребтам вдоль рек Мрассу и Кондома. В связи с
большим распространением в районе старовозрастных гарей и вырубок осиново-березовые, березовые и оси-
новые леса имеют довольно широкое распространение. Луга представлены как лесными, так и пойменными
типами. Пойменные луга занимают небольшие по площади пространства, среди них довольно широко рас-
просгранены злаковые и злаково-разнотравные луга. Лесные луга располагаются по опушкам и на лесных по-
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