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УДК 5 6 1 . 9 ( 4 7 1 . 5 1 ) Н.Г.Ильминских, В.А.Шадрин

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ФЛОР УДМУРТИИ

Наряду с традиционными методами изучения флоры в пос-
ледние годы (о 1980 г . ) в Удмуртской АССР начал применяться
такхе и метод конкретных флор (КФ). За прошедшие годы науче-
ны пять КФ. Эффективность нового метода проявилась,в част-
ности, в нахождении некоторых редких видов растений, из ко-
торых 49 - новые для флоры республики (Ильминских,Шадрин,
1962; Ильминских и д р . , 1 9 8 5 ) . Это довольно большая цифра для
Удмуртии, флора которой изучена ухе с достаточной полнотой
(Ефимова и д р . , 1 9 8 1 ) .

Изучение удмуртских КФ представляет немалый интерес,
особенно в связи с центральным местоположением Удмуртии в
Волхско-Камском флористическом районе. На наш взгляд, весьма
перспективно такхе и выявление особенностей удмуртских КФ,
обусловленных приуральским положением территории республики.
Изучение КФ подчинено задаче выявления географической измен-
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чивости их основных параметров. Для достижения напеченной
цели исследования принято решение изучить в первую очередь
те КФ, которые располохены на пересечениях градусной сетки.
За точку отсчета при составлении такой сети приняты коор-
динаты КФ. деревни Варавай, расположенной в самом центре Уд-
муртии. Таким образом, изучаемые нами соседние КФ равно уда-
лены друг от друга - расстояние мехду ними как в широтном,
так и долготном направлениях составляет около 1 градуса. С
целы) сведения к минимуму влияния на флору основных "возму-
щающих" факторов при подборе подходящих для изучения КФ
предпочтение отдается тем из них, которые располохены вдали
от крупных авто - и хелеэнодорохных магистралей и промышлен-
ных центров. Для большей корректности в качестве центра КФ
выбираются населенные пункты примерно равного административ-
но-хозяйственного статуса: это деревни или села - централь-
ные усадьбы колхозов или совхозов, приблизительно равные по
численности жителей (800-1200 чел.) и количеству домов (120-
200). Изучаемые КФ удалены такхе от крупных рек, поэтому все
они расположены на водоразделах. Это обстоятельство вахно и
в том отношении, что на территории изучаемых флор преоблада-
ет плакоры, где, как известно, в наиболее типичном виде вы-
ражони зоналышо чертн растительного покрова. Конкретные
флоры изучаются в радиусе 10 км от центра; опыт показывает,
что в условиях лесной зоны такая площадь мохет считаться
достаточной (3.U.Шмидт,1976,1977,1979,1980; Толмачев,1974;
Нартынонко,Шмидт,1981).

К настоящему времени изучены первые пять КФ, располо-
женных на основной "крестовине" градусной сетки Удмуртии
(рисунок ). Сопоставлены три КФ, расположенные на мериди-
альнои (долготной) оси: села Люы на севере Удмуртии, дерее-

Нам известна лишь одна работа с подобный умышленным
расположением изучаемых КФ (Водопьянова,1984) по 10 конкрет-
ный флорам Среднесибирского плоскогорья, расположенным по
линии 108 меридиана. Следует, правда, отметить, что иэучен-
нав ею флори но строго равно удалены друг от друга (расстоя-
ние между ними 200-300 км) и площадь их кала \ 100 кв.км),
что делает рассмотрение изученных автором конкретных флор в
качество такоаых весьма проблематичным.
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ни Варавай в центре Удмуртии и деревни Нихний Сирьез на юге
республики (Ильминских и др. ,1985). Географическая изменчи-
вость в меридиональном направлении основных параметров уд-
муртских КФ в целом хорошо согласуется с общими тенденциями,
характерными для конкретных флор европейской части СССР, вы-
явленными и описанными В.К.Шмидтом (1977,1979,1980,1981).

Действительно, при
рассмотрении основных
показателей флористи-
ческого богатства -
числа видов,родов и
семейств в конкретных
флорах - довольно отчет-
ливо прослехивается
тенденция увеличения
их от северной КФ к
Ю1ной. Такая хе тен-
денция прослехивается
в изменчивости пока-
зателей систематичес-
кого многообразия, к
которым относятся ос-
новные "пропорции
флоры": среднее число
видов в семейство -
в/с, среднее число
родов в семействе -
р/с и среднее число
видов в роде - в/р;
отношение числа видов
астровых к ыятликовым
(Aateraoeae / Роасеае )
в направлении с севе-
ра на юг Удмуртии

такхе медленно возрастает в полном согласии с обвей тенден-
цией. По таким показателям, как процент видов однсдольннх от
цветковых, процент спайнолепестных от двудольных, процент

Положение исследованных кон-
кретных флор в систоме геоботани-
ческих районов Удмуртии:® - Ихеоск,

—-~- - граница подзоны вхнои
тайги, границы геоботанических
районов: 1 - северо-западного, П -
северо-восточного, Л! - центрально-
западного с преобладанием сосновых
лесов, 1У - центрального района
смешанных хвойно-тироколистэезнньх
лесов, У - юго-восточного района с
явлениями остепнения } • - конкрет-
ные флоры: 1 - Лш, 2 - ВараваЯ,
3 - Нихний Сырьее, 4 - Тура, 5 -
Карсашур.
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видов в 10 ведущих сеиействах прослеживаются обратные тен-
денции, т.е. уменьшение их к югу, что опять-таки вписывается
в характер общих закономерностей, свойственных географи-
ческой изменчивости конкретных флор европейской части СССР.
Вместе с тем, необходимо отметить, что изменчивость таких
параметров удмуртских КФ, как процент видов однодольных от
цветковых, основные пропорции флоры, процент видов в 10 ве-
дущих семействах, более резкая, чем свойственная европейской
части СССР. Любопытно также, что увеличение процента спайно-
лепестных в наших КФ происходит не до широты 55°, как в це-
лом в европейской части нашей страны, а аамедляется несколь-
ко севернее,именно - около 58° ст., южнее же начинает просле-
живаться уже обратная тенденция. Пока еще рано судить о том,
обусловлено ли это приуральским положением Удмуртии, или не-
которые особенности изменчивости наших КФ отражают локальную
специфику самих конкретных флор. Вовлечение в анализ больше-
го числа КФ позволит ответить на этот вопрос.

В данной статье приводится материал, характеризующий
основные параметры трех КФ, расположенных на широтной оси:
села Гура на западе республики, деревни Варавай, занимающей
центральное положение, и деревни Карсавур на востоке Удмур-
тии,

Приводим краткую характеристику вновь изученных КФ 4,5
(КФ 1 - Люм, 2 - Варавай и 3 - Н.Снрьеэ описаны ранее Иль-
минских и др.,1985).

КФ 4. Село Гура Сюмсинского р~на. Координаты 57°18'с.ш.
и 51*2б'в.д. Годовое количество осадков 400-450 ми. Входит в
состав Кильнезского флювиогляциального водораздельного низ-
менного района с абсолютными отметками 100-150 м. Коренные
породы - отложения нижнетатарского яруса пермской системы
перекрыты песчаниками и глинами четвертичного воараста.
Встречаются древние материковые дюны. Поверхность равнинная,
слаооводнистал. Протекают речушки Гурьинка и Лейка, впада-
ющие в р. Лумпун - крупный приток р.Кильмезь. Район сильно
заболочен, трудно проходим. Болота лесные, олиго -,мвэо- и
эутотрофного типов. Характерны болотно-подзолистне и болот-
ные почвы, в повышениях рельефа - супесчаные и песчаные дер-
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нсо-подзолистые почвы. В геоботаническом отношении КФ 4
входит в состав центрально-западного района Удмуртии с пре-
обладанием сосновых лесов (см.рисунок ) . Облесенность сос-
тавляет 55-60%. В западной части территории КФ преобладают
массивы южно-таежннх ельников с примесью березы и осинн
(ельники черничные,приручьевне,липовые,сфагновые, редко -
кисличные,брусничные и долгоиошники). На остальной части КФ
представлены молодые боры, главным образом - черничники и
сфагновые, редко - брусничники и долгомошники. В понижениях
рельефа нередки липово-мелколиственные насаждения производ-
ного характера. 8о флористическом отношении территория КФ
интересна. Здесь выявлены такие новые для республики виды
растений,как Carex flava L«, С. paupercula Michx,, Cirsium
rivulare ( Jacq.) All., а также редкие: Epipogium aphyllum
(l\W. Schmidt ) Sw. , Goodyera repens ( b . ) R. Br., Vaociniura
uliglnosum I>. ( Huperzia aelago ( L.) Bernh. ex Schrank et
Mart, и другие.

КФ 5. Деревня Карсашур Шарканского района. Координаты
57°29'с.ш. и 54°05' в . д . Годовое количество осадков 350-400
мм. Находится в пределах Верхнекамского возвышенного водо-
раздельного района притоков рек Чепцы и Камы. Абсолютные
отметки - 200-250 м. Район расположен в тектонической впа-
дине кристаллического фундамента, заполненной палеозойскими
отложениями. Поверхность слагают пермские породы ~ татарские
глины, песчаники с аргиллитами. Четвертичные отложения рас-
пространены незначительно. Сильно развита оврахно-балочная
сеть. Протекают речки Карсашурка (Пихтовка) и Шарканка, впа-
дающие в р.Сиву - приток Камы. Имеются лишь два небольших
болота переходно-верхового типа, приуроченные к выходам
грунтовых вод. Распространены дерново-карбонатные, дерново-
слабо- и -среднеподэолистые и серне лесные оподзоленные поч-
вы. Территория входит в состав геоботанического центрального
района смешанных хвойно-широколиственннх лесов (см.рисунок ).
Облесенность - 18-20%. Типичны ельники кисличные и липовые,
реже - папоротниковые и кленовые. Нередки березняки разно-
травные и липовые. Редко встречаются ольшаники. Район отли-
чается значительным сельскохозяйственным освоением террито-
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рии (распаханность - 60%) и выраженными явлениями антропоген-
ного 0СТ9ПН9НИЯ. Вместе с теш, сохранившиеся лесные массивы
имеют некоторые черты неморальннх лесов. Все это во флористи-
ческой отношении выражается в той, что здесь, во-первых, ньй-
ден ряд интересных сорных видов растений, в том числе Ашагап-
thua l ivldus ь. - новый адвентивный вид во флоре Удмур-
тии; во-вторых, здесь нередки такие степные и полустепные
ВИДЫ, как Carduus thoermerl Weinra., Myoaotia ramosisairaa Ro-
chel ex Scbult., Hhanmus cathart ica Ъ. ; в-третьих, адесь
представлены такие неиоральные реликты, как Cystopteris au-
detica А.Вг. et Uilde , Galium triflorum Michx. , Mercurialis
perennis L. и другие.

Все пять КФ находятся в пределах лесной зоны: 1, 2, 4,
5 - в подгоне южной тайги, 3 - в подзоне смешанных и широко-
лиственных лесов. Общая численность видов, зарегистрирован-
ных в пяти КФ, составляет 915, или 75% от всей флоры Удмурт-
ской АССР. Каждая из КФ включает в себя больше половины ви-
дового состава флоры республики (1 - 51%, 2 - 52%, 3 -59%,
4 - 54%, 5 - 53%),что свидетельствует о высокой представи-
тельности изученных КФ.

При рассмотрении основных параметров удмуртских КФ, рас-
положенных на меридиональной оси (Леи - Варавай - Н.Сырьез),
был сделан вывод об их существенных различиях (Ильминских и
др. ,1985) . Основные параметры флор, расположенных на широт-
ной оси (Гура - Варавай - Карсашур).варьируют значительно
слабее и зачастую неопределенно (табл.I,столбцы у).Эту относи-
тельно малую "контрастность" флор, по определению Р.В.Каме-
лина (1973,с.11),можно объяснить общей закономерностью,сфор-
мулированной Л.И.Малышевым (1972,с.28) т а к : "В широтном нап-
равлении флора областей фиэиононически более сходна, нежели
в меридиональном".

В изменчивости основных параметров КФ (см.табл.1) можно
усмотреть лишь следующие достаточно выраженные тенденции:
процент однодольных от цветковых с запада на восток (Гура-
Карсашур) падает, процент спайнолепестных от двудольных так-
же плавно уменьшается, а процент видов, заключенных в 10 ве-
дущих семействах, возрастает, причем между КФ 2 - КФ 5 весь-
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ма существенно - более чей на 2 процента (так хе, как и про-
цент однодольных между этими флорами).К сожалению, пока дос-
таточно корректно не описана географическая изменчивость па-
раметров КФ в европейской части СССР в зависимости от долго-
ты. Это обстоятельство не позволяет сопоставить подмеченные
тенденции с общими закономерностями. Однако можно предполо-
жить , что на европейской территории СССР при продвижении с
запада на яосток, в силу увеличения континентальности клима-
та, процент однодольных от цветковых будет в целом уменьшать-
ся, а вследствие некоторого увеличения экстремальности усло-
вий обитания, коррелирующего с континентальностью климата,
мохно ожидать общую тенденцию увеличения процента видов в 10
ведущих семействах и уменьшение процента спайнолепестных во
флорах. Исходя из этих предпосылок, мохно заключить, что из-
менчивость рассмотренных параметров наших КФ в целом соот-
ветствует общим тенденциям. Разумеется, на столь коротком
протяжении, составляющем менее 3°, трудно ожидать значитель-
ной географической изменчивости параметров КФ. По-видимому,
географическая тенденция здесь значительно подкреплена ло-
кальными особенностями наших КФ. Действительно, антропогени-
зация ландшафтов, выражающаяся в данном случае преимущест-
венно в интенсивности сельскохозяйственного освоения терри-
тории, как раз возрастает в ряду КФ 4 - 2 - 5, будучи наибо-
лее сильной в окрестностях деревни Карсашур. Именно это об-
стоятельство прежде всего, очевидно, и отражает изменчивость
процента видов в 10 ведущих семействах.

По уравнениям, составленным В.М.Шмидтом (1977,1979,
19 80) и разработанной им методике (Шмидт,1981) составлен
прогноз всех параметров КФ. Поскольку общая изменчивость па-
раметров конкретных флор в зависимости от долготы математи-
чески еще не описана, в соответствующие уравнения приходится
подставлять координаты не долготы КФ, что в данном случае
было бы целесообразнее, а широты.

Прогнозированные результаты параметров КФ представлены
в та0л.1 (столбцы у'). Они одинаковы, так как КФ расположены
на одной широте. Процент осуществления прогноза как по от-
дэльккм параметрам (столбцы w) так и в целой (" ) столь же
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высок, как и у первых трех удмуртских КФ (Ильминских и д р . ,
1985). Таким образом, можно еще раз констатиропать, что ме-
тод КФ в Удмуртии "работает" хорошо и в целом наши КФ но ук-
лоняются от общих закономерностей изменчивости конкретных
флор.

Систематическая структура флор представлена в табл.2.
В КФ 4 и КФ 5, как и в предыдущих, первые 4 места в одинако-
вой последовательности занимают семейства Asteraceae, Poa-
ceae, Cyperaoeae, Rosaceas . Анализируя удельный вес во
флорах отдельных семейств, можно подметить некоторые намоча-
одиеся тенденции их изменчивости. Так, роль семейств Astera-
ceae, Brasaicaoeae и Polygonaceae в восточном направлении
усиливается, Сурегасеае , Ranimoulaceae - падаот. Это мож-
но объяснить общий усилением континентальности климата в
этой направлении, благоприятствующей термо- и ксерофильним
семействам капустных и гречишных, а также астровых, тяготе-
вших к экстремальным условиям обитания, и, напротив, угнета-
ющем семейства осоковых и лютиковых с противоположной "эко-
логией", принятой по Л.И.Малышеву (1972). Однако большое
значение, по-видимому, имеют уже отмеченные выше локальные
особенности самих КФ - уменьшение заболоченности и, соответ-

Т а б л и ц а 2

Количество видов (%) и место (М) ведущих семеястз
в изученных флорах

Семейства

Asteraceae
Poaceae
Сурегасеае
Rosaceae
Caryophyllaceae
Raaunculaceae
Pabaceaa
Scrophulariaceae
Brassicaeeae
Lamiaceae
Polygonaceae

С.Гура
%

10,1
8,0
6 7
4,4
4 4
4,2
4,2

H
3,5
3,0

M
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1U
11

Дер.Заравай

%
9,8
8 4
6,5
5,5
3,7
4,2
5,0
3,2
3 9
3,6
2,9

M
I
2
Q

4
8
6
5

10
7
У

11

Дер. К ay

%
11,5

7,8

5 5
4,5
3,7
4,2
%'?
3,7
3,4

)сьи,ур
M
1
2
3
4
6
ё
7

9
11
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ственно, усиление антропогенизации ландшафтов в направлении
Гура - Варавай - Карсашур.

Из данных ботанико-геогра$ического анализа (табл.3) следует,
Что в восточной направлении несколько уменьшается вес во
флорах видов северного (в широкой синела} распространения и
увеличивается роль видов южных, такхе в широкой смысле. Не-
которое усиление позиций неморальных видов можно объяснить
тем, что Карсаоур расположен в геоботаническом районе сме-
шанных лесов, а Варавай - вблизи этого района (см.рисунок ) .

Т а б л и ц а 3

Результаты ботанико-географического анализа флор

Типы ареалов

Бореальный
Неморальный
Степной
Гипоарктический
Арктоальпийский
Древнеервдиземноиорский
Гвкикосмополитный
Эндемичный
Адвентивный

Всего:

С. Гура

число
абс.
417

63
62

7
2

на36

21

661

видов

%
63,1
12 6

9,4
1 1
0 3
4,8
5,4

•6,2
100,0

Дер.Варавай
число

абс.
385

82
56

7
1

36

"1
17

620

видов

%
62,1
13 2

9,0

0 | 2
5,8
5 5
0 3
218

100,0

Дер.Карсашур
число

абс.
391

88
60

2
1

36
38

2
32

651

видов

%

eo;i
13,5

8:8
0 1
ь &5 6

о, а

100,0

Результаты ареалогического анализа дополняет фитоцено-
тический анализ (табл.4), обнарухиваовий усиление роли степ-
ных видов и видов открытых местообитаний в восточном направ-
лении и, напротив, падение участия во флорах видов болотных
и водных, что,в целом,является отражением как общих, так и
локальных особенностей, рассмотренных выше.

Синантропннй компонент КФ (совокупность всех видов рас-
тения, произрастание которых зафиксировано на антропогенных
местообитаниях) во всех пяти КФ примерно одинаков, что выте-
кает главным образом иа самой методики подбора КФ для изуче-
ния: КФ 1 - 30,6%, КФ 2 - 29,4*, КФ Э - 31,6%, КФ 4 - 30,4%
и КФ б - 32,9%. Этот показатель, имевши в КФ 5 относительно
вавывенное значение, также указывает на больший антропоген-
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Т а б л и ц а 4

Результаты фитоценотичесяого анализе

Фитоценотическиэ
группы растений

Лесные
Луговые
Степные
Болотные
Открытых местообитаний,
в том числе;рудеральнне

сегетальныеКультурные (одичавшие)
Водные

С-.Гура
ЧИСЛО ВИДОЕ

абс.
225

79
49

169
93
32
2211
31

% •

34,0
12,0

7 4
25 6
14 1

4 8

"A

Дер.Вараваи
число

абс.
226

73
46

153
89
31
248
25

ВИДОЕ

%

36,5
11 е

7 Л24 7
14 1

6 0
3 9
1 3

Дер.Кареаиур
число

абс,
229

76
51

150
105

36
31
15
24

видов
%

35,2
11 7

7 8
23 0
16 1

5)5
4 Й

В
ннй пресс, который испытывает флора в окрестностях деревни
Карсашур.

Продолжение применения метода КФ в Удмуртии позволит
решить интересные вопросы слохения и тенденции изменения
флоры республики, обусловленные как естественными, тая и
антропогенными причинами.

В заключение авторы вцрахаот глубокуо благодарность
проф.В.U.Шмидту за ценные советы и указания при выполнении
работа.
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УДК 581.9 (471.11)

Н.Е.Варгина,Н.А.Спасская,Н.Н.Солодина,И.Ф.Стулова

ФЛОРН' ОКРЕСТНОСТЕЙ КЁНОЗЕРА И ПОС.ВЕРХНЯЯ ТОЙМА
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.)

Экспедиционный отряд кафедрн ботаники Ленинградского
университета в 1981-1983 г г . изучал флору окрестностей Кено-
зера в Плесецком районе, а в 1982-1983 г г . - флору окрест-
ностей пос.Верхняя Тойма Верхне-Тоемского района Архангель-
ской обл. В работе, наряду с авторами, принимали участие
Г.Г.Постовалова и студенты.

Итоги изучения и сравнения флористических материалов
по этим двум районам и легли в основу данной статьи. Выбор
для сравнения именно этих двух флор объясняется тем,что они


