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Аннотация. Парагенез – формирование растительных сообществ, по составу и структуре не относящихся к 
зональной растительности. Растительные сообщества контакта светлохвойной тайги и экстразональных сте-
пей, а также взаимоотношения зональной лесостепи и степных сообществ модельных территорий Байкаль-
ского региона послужили примерами в характеристике развития сообществ, определяющих парагенез. 
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Введение 
Зональная и высотно-поясная дифферен-

циация параметров природной среды опреде-
ляет формы и типы структуры сообществ при 
формировании растительности. В условиях ди-
намичных изменений климата, при которых 
происходят смещения природных (географиче-
ских) зон или высотных поясов как определен-
ных сред, эти процессы ведут как к сдвигам 
границ природных зон, так и к полизональной 
дифференциации растительности [5; 10–14; 11; 
12; 17–19; 22–24]. Определение последствий 
таких изменений является современной про-
блемой в оценке тех или иных изменений как в 
растительном покрове, так и природной среды 
в целом [3]. Прогнозирование при этом стано-
вится основной целью исследований процессов 
возможных изменений в растительном покрове 
обширных территорий. Составной частью в 
выявлении характерных черт структуры сооб-
ществ является моделирование сукцессий рас-
тительности. Получение базовой информации 
для прогноза возможно методом установления 
сети модельных территорий, отражающих ре-
альные структурно-динамические признаки 
растительности определенных природных зон 
[1; 7; 15], а также внутризональных и межзо-
нальных разностей среды. При этом раститель-
ность модельных территорий может выступать 
как сукцессионная система, отражающая все 
возможные состояния сообществ современного 
эндоэкогенеза и экзоэкогенеза растительного 
покрова конкретной территории. Модели, в 
этой связи, являются основой для получения 
информации, позволяющей внести существен-

ные коррективы в сложившиеся схемы сукцес-
сий не только для зональной растительности, 
но и для растительных сообществ переходных 
природных территорий. Появляется иная ин-
формационная база данных для теоретических 
построений, касающихся возраста, места и ро-
ли «коренных» (или «климаксовых») сооб-
ществ в сукцессионных системах при возник-
новении тех или иных изменений климата. Как 
следствие, такая информация будет характери-
зовать вектор развития сообществ в долговре-
менном прогнозе любых изменений в расти-
тельности.  

Цель и задачи исследований – выявление 
разнообразия состава растительных сообществ 
переходных природных условий в Байкальском 
регионе. Изменчивость структуры сообществ 
контакта сред наиболее ярко и детально высве-
чивает процессы формирования растительного 
покрова обширных территорий. По сути, такие 
растительные сообщества являются индикато-
рами прошлых, современных и будущих изме-
нений в развитии растительности. Сообщества 
на контакте светлохвойной тайги и темнохвой-
ной тайги, лесостепи и степи в условиях зо-
нальности или высотной поясности, на наш 
взгляд, являются природными моделями инди-
кации любых изменений природной среды.  

Методологической основой наших иссле-
дований явились положения о парагенезе при-
родных сред. Существуют разные мнения на 
этот счет [2; 4; 6; 8]. Парагенез растительности 
рассматривается нами [16; 20; 21] в контексте 
того, насколько велика вероятность формиро-
вания многообразия растительных сообществ в 
существующих природных условиях в преде-
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лах конкретных территорий, называемых при-
родными зонами (высотными поясами) в их со-
временной транскрипции. 

Материалы и методы 

Материалами исследований послужили 
данные, полученные в результате многолетнего 
(1988–2008 гг.) мониторинга растительных со-
обществ, формирующихся в контрастных при-
родных условиях западного побережья оз. Бай-
кал (Приольхонье) и Юго-Западного Забайка-
лья (бассейн р. Селенги). Методы исследова-
ний – геоботаническая съемка с составлением 
крупномасштабных геоботанических карт на 
основе полевого дешифрирования крупномас-
штабных (в масштабе 1:15 000) аэрофотосним-
ков и космических фотоснимков разных лет 
съемки (в масштабе 1:100 000). В комплексе с 
составлением геоботанических описаний (всего 
около 900) были получены совмещенные поч-
венно-геоботанические профили (в масштабе 
1:10 000 и 1:50 000). Мониторинг осуществлял-
ся в разные периоды вегетации растительности. 
Ключевыми участками в данных исследовани-
ях стали: 1 – центральная часть западного по-
бережья оз. Байкал, 2 – средняя часть бассейна 
р. Селенги. Модельные территории ключевого 
участка в центральной части западного побе-
режья оз. Байкал (Приольхонье) послужили ре-
перами многолетнего изучения особенностей 
формирования сообществ контакта светлох-
войной тайги и экстразональных степных со-
обществ. Вторая модельная территория нахо-
дится в зоне контакта лесостепей и степных 
сообществ, использовалась для сравнительного 
анализа особенностей развития растительности 
в условиях зональности, в современном ее по-
нимании. 

Результаты и обсуждение 
В результате проведенных исследований 

были получены данные, характеризующие осо-
бенности развития растительных сообществ, 
формирующихся в разных физико-географи-
ческих условиях. Для растительности модель-
ной территории – побережья Малого Моря 
(центральная часть Приольхонья, западное по-
бережье оз. Байкал) основным является то, что 
в лесах повсеместно доминирует лиственница с 
подлеском из рододендрона (Rhododendron 
dauricum). В напочвенном покрове широко 
развиты мхи, такие как ритидиум морщини-
стый (Rhytidium rugosum), дрепанокладус 
крючковатый (Drepanocladus uncinatus), ди-
кранум многоножковый (Dicranum polysetum), 

климациум древовидный (Climacium dendro-
ides), гилокомиум блестящий (Hylocomium 
splendens), плевроциум Шребера (Pleurozium 
schreberi), ритидиадельфус трехрядный (Rhyti-
diadelphus triquetrus). Здесь следует отметить, 
что в составе лиственничных лесов модельной 
территории отмечена сосна сибирская (Pinus 
sibirica) в возрасте от 2 до 28 лет, а мхи явля-
ются эдификаторами напочвенного покрова 
полидоминантных светлохвойно-темнохвой-
ных лесов (тайги), характерных в целом для 
Прибайкалья. Степные сообщества занимают 
достаточно обширные площади, где домини-
руют мятлик кистевидный (Poa botryoides), ов-
сяница ленская (Festuca lenensis), хамеродос 
алтайский (Chamaerhodos altaica), лапчатка 
пижмолистная (Potentilla tanacetifolia), астра-
гал разноцветный (Astragalus versicolor), ска-
биоза рассеченная (Scabiosa comosa), полынь 
холодная (Artemisia frigida) и др. Среди этих 
степных сообществ развит древостой листвен-
ницы (Larix sibirica) в возрасте от 2 до 40 лет с 
отдельными деревьями до 150 лет. 

Для растительности второго ключевого 
участка – территории контакта степных цено-
зов и зональных лесостепей [17; 18] показа-
тельно формирование переходных сообществ. 
Видовой состав таких сообществ: ковыль Кры-
лова (Stipa krylovii), полынь холодная (Ar-
temisia frigida), лапчатка бесстебельная (Poten-
tilla acaulis), овсяница ленская (Festuca 
lenensis), мятлик кистевидный (Poa botryoides) 
и др. В лесных сообществах с напочвенным 
покровом из лесо-степных видов растений раз-
вит подрост и всходы, выходящие за пределы 
полога древостоя. Мхи, характерные для поли-
доминантной светлохвойно-темнохвойной тай-
ги, не отмечены. Здесь необходимо отметить, 
что активизация облесения степных участков 
большей частью связана со снижением антро-
погенных влияний, главным образом, паст-
бищных нагрузок. Однако и климатические 
изменения также оказывают влияние на фор-
мирование растительности лесостепной зоны 
этой части Юго-Западного Забайкалья. Вероят-
но, пространственная изменчивость границы 
зональных лесостепей как самостоятельного 
типа растительности (природной зоны) связана 
именно с изменением климата. 

Заключение 
На наш взгляд, парагенез растительности 

контакта сред, в частности Байкальского ре-
гиона, следует рассматривать как отражение 
особенностей условий среды (строение релье-
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фа, динамики температуры и влажности) кон-
кретной территории. Это может быть выраже-
но на локальном (топологическом), региональ-
ном (в том числе бассейны крупных водоемов 
и рек) и континентальном уровнях организации 
природной среды. Если рассматривать параге-
нез растительности как проявление полизо-
нальности на региональном уровне организа-
ции среды, необходимо менять смысловую на-
грузку понятия «природная зона (пояс)». Явле-
ние парагенеза более характерно для внутризо-
нальных (экстразональных) образований, чем 
для межзональных сред. Примерам проявления 
парагенеза в растительности могут быть степ-
ные сообщества Баргузинской и Тункинской 
котловин, «островные степи» Предбайкалья, 
«степоиды» на склонах Байкальского хребта и 
по бортам рр. Куртун, Голоустная (Западное 
Прибайкалье), «степоиды-убуры» западного 
макросклона хребта Хамар-Дабан, «ложнопод-
гольцовый пояс» средней части восточного по-
бережья оз. Байкал. Для других регионов также 
следует отметить явления парагенеза в расти-
тельности – «степоиды» по склонам береговой 
линии р. Чоны (приток р. Лены), «аласы» Яку-
тии, «степоиды» в Амурской тайге, «тундро-
степи» в границах зональной тундры. 

Мы считаем, что парагенез одновременно 
включает и отражает специфику условий среды 
формирования растительности на фоне дина-
мики и изменчивости климата на конкретный 
отрезок времени. Парагенез обусловливает 
разнообразие растительных сообществ, имею-
щих в первую очередь типологическое и клас-
сификационное значение. 

 
Работа выполнена при финансовой под-

держке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект 09-04-00752-а). 
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Vegetation paragenesis in the Lake Baikal region 
A. P. Sizykh 
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS, Irkutsk 

Abstract. Paragenesis is forming of the plant communities are not relating to zonal vegetation by structure. Plant 
communities of the light coniferous taiga and extrazonal steppe contact, and also zonal forest-steppe and steppe 
communities of the key plots of Lake Baikal’ region had been used as examples for describing of the plant commu-
nities development what are determining as paragenesis. 

Key words: paragenesis, zonal vegetation, extrazonal steppe, forest-steppe, plant communities. 
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