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Аннотация. Изучены ценофлоры травяных сосновых лесов Тайшетского и Братского райо-
нов, сходных по природным и лесорастительным условиям. Представлена общая характери-
стика ценофлоры травяных сосняков, выполнены подробный сравнительный анализ фитоэко-
логических режимов ценофлор двух районов по ряду показателей климатических и эдафиче-
ских условий произрастания и эколого-ценотический анализ. Отмечается, что материалы ис-
следования могут служить основой для мониторинга состояния лесных экосистем в условиях 
воздействия алюминиевых производств. 
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Coenofloras of Taishet and Bratsk Districts of the Irkutsk 
Region (East Siberia) 
T. M. Kharpukhaeva1, L. V. Afanasyeva1, O. V. Kalugina2* 
1Institute of General and Experimental Biology SB RAS, Ulan-Ude, Russian Federation  
2Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS, Irkutsk, Russian Federation 

Abstract. The results of the comparison analysis of the pine (Pinus sylvestris L.) forest coenofloras 
of the Taishet and Bratsk districts of the Irkutsk region are presented in this study. The floristic di-
versity of the pine forest is relatively high due to a variety of environmental conditions. 178 species 
belonging to 129 genera and 47 families were found in the surveyed area. The systematic structure of 
coenofloras in two districts was similar: the leading families and genera are the same. Coenoflora of 
the Bratsk district forests contains 140 species, and the Taishet district –148 species. The active core 
of both coenofloras consists of Pinus sylvestris, Vaccinium vitis-idaea L. s. str., Rubus saxatilis L., 
Pteridium aqulinum (L.) Kuhn., Anemone reflexa Willd., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Cala-
magrostis langsdorffii (Link) Trin., Carex macroura Meinsh. s.l., Galium boreale L., Lathyrus hu-
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milis (Ser.) Sprengel, Lupinaster pentaphyllus Moench., Equisetum pratense Ehrh., Pyrola asarifolia 
Michaux, and others. These species have high persistence and occurrence. Thus, the originality of 
cenofloras is low. Their comparison did not reveal any specific cenotic complex of species that was 
absent in the other area. In general, the flora of coniferous forests in these districts is boreal (accord-
ing to the climatic zoning) with semi-humid and semi-arid features. Holarctic, Circumpolar, Eura-
sian-American and Eurasian species largely contribute to the flora composition. Structural diversity 
is increased by North-Asian, East-Asian, Manchurian-Daurian, South-Siberian and Mongolian, 
Okhotian species. Even if steppe zone is located south of surveyed region, their most widespread 
indicator species are represented in dry pine forest. In the total list of coenofloras the species of the 
Scots pine dominated coniferous belt-zonal group dominate (51 % of the total number of species). 
The leading role of the mesophytic series of species revealed (90 % of the total number of species). 
The dominant life forms among herbaceous plants are groups of short- and long-rooted species (56 % 
of the total number of species). Based on the D.N. Tsyganov indicator scale, the similarity of grow-
ing conditions in terms of ecological factors and edaphic regimes was shown. At the current, the 
Irkutsk region is one of the most industrially developed and densely populated areas in East Siberia. 
Large territories undergo strong and sometimes irreversible anthropogenic changes in the soil and 
vegetation cover. All this led to the invasion of adventive species, especially in rural and urban 
zones. One species (Cypripedium calceolus) listed in the Red Book of the Russian Federation and 
four species (Chimaphila umbellate, Epipactis helleborine, Daphne mezereum, Menispermum 
dauricum) listed in the Red Book of the Irkutsk Region were found in the surveyed area.  

Keywords: Srednesibirskoe plateau, Scots pine dominated coniferous forests, biodiversity, Tsyganov 
scale indicators, floristic and ecological analyses. 
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Region (East Siberia) . The Bulletin of Irkutsk State University. Series Biology. Ecology, 2023, vol. 44, pp. 37-52. 
https://doi.org/10.26516/2073-3372.2023.44.37 (in Russian) 

Введение 

Площади, покрытые лесной растительностью, в Иркутской области со-
ставляют 69,3 млн га, лесистость составляет 82,7 % [Государственный до-
клад … , 2021]. Леса на территориях, расположенных на северо-западе реги-
она Тайшетского и Братского районов, относятся к антропогенно-
нарушенным, подвергающимся негативному воздействию комплекса антро-
погенных и биотических факторов. Кроме условно природных отрицатель-
ных явлений (пожары, ветровалы, вспышки вредителей и эпифитотий), леса, 
находящиеся в зоне влияния промышленных эмиссий Братского и Тайшет-
ского алюминиевых заводов, ощущают на себе воздействия техногенных 
выбросов (соединения фтора, серы, аэрозолей тяжёлых металлов, полицик-
лических ароматических углеводородов) [Afanasyeva, Kalugina, Mikhailova, 
2021]. Общей чертой этих лесов является фрагментированность – лесные 
сообщества чередуются с селитебными и сельскохозяйственными террито-
риями, рубками и гарями. Выражена вертикальная гетерогенность древостоя, 
за исключением лесных культур, в которых древостои монодоминантны и 
одновозрастны.  

Несмотря на большое количество исследований, посвящённых флоре 
Иркутской области, обобщением которых стал «Конспект флоры Иркутской 
области» [2008], флора и структура растительности светлохвойных лесов 
севера области не изучалась и многие вопросы остаются нерешёнными. 
Имеются работы, посвящённые оценкам запасов древесины и лесоводствен-
но-таксационным характеристикам лесов Братского района [Новоселова, 
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2005; Методика выявления ... , 2014; Рунова, Григорян, 2022; и др.] и отдель-
ные флористические публикации [Анализ сорно-полевых ... , 2009; Новые и 
редкие ... , 2013; Пилипченко, Виньковская, 2020].  

Целью настоящей работы было изучение ценофлоры (ЦФ) сосновых 
травяных лесов, произрастающих на склонах северо-восточной экспозиции в 
пределах Среднесибирского плоскогорья в Тайшетском и Братском районах 
Иркутской области.  

Материалы и методы 

Рельеф территории представлен невысокими грядами и межгорными 
понижениями Ангарского и Бирюсинского кряжей с высотами от 300 до 
570 м над у. м. [Атлас … , 2004]. Речная сеть относится к Ангаро-
Байкальскому бассейновому округу и представлена притоками Ангары, са-
мым крупным из которых является р. Бирюса. Климат континентальный с 
жарким летом и умеренно морозной зимой. Годовая сумма осадков 400–
500 мм, с неравномерным выпадением: 70 % осадков выпадает летом [Ми-
зандронцева, 1970]. Благодаря распределению влажных воздушных масс по 
крупным речным долинам отмечается понижение континентальности клима-
та. Хотя Братский район имеет более континентальное положение по срав-
нению с Тайшетским, экологические параметры (Kn и fH) смягчены, что свя-
зано с высокой испаряемостью с поверхности ангарских водохранилищ – 
Братского и Усть-Илимского – в летнее время. Основные типы почв – серая 
лесная и подзолистая [Классификация … , 2004; Воробьева, 1999].  

По ботанико-географическому районированию растительность относит-
ся к Ангаро-Саянскому флористическому району к выделу Плато западное 
[Конспект флоры …, 2008]. По геоботаническому районированию изучаемая 
территория относится к Среднесибирской таёжной области Ангарской юж-
нотаёжной подпровинции: Тайшетский район относится к Бирюсинскому 
подтаёжно-южнотаёжному елово-сосновому округу с лиственницей и берё-
зой, а Братский – к Среднеангарскому подтаёжно-южнотаёжному елово-
сосново-берёзовому округу [Атлас … , 2004]. Антропогенные нарушения 
(рубки, пожары) привели к сокращению протяжённых в прошлом темно-
хвойных фитоценозов [Пармузин, 1964]. В настоящее время темнохвойные 
леса заменены длительно производными сукцессионными рядами сосновых 
и лиственнично-сосновых лесов. 

Все изучаемые сообщества принадлежали к группе ассоциаций «сосня-
ки разнотравные». Травяные сосняки Средней Сибири в данный вид ассоци-
аций выделил Н. Н. Лащинский [1981]. Состав растительного покрова одно-
родный, среднее число видов сосудистых растений в описании 34, при этом 
количественные и качественные показатели растительности в сообществах 
менялись в зависимости от типа растительного сообщества. Наиболее часто 
встречались сосняки разнотравные с большим количеством видов мезофит-
ного ряда. Представителей синантропной флоры в лесных сообществах не 
выявлено. Эдификаторами сообществ являются сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris L.) и берёзы (Betula alba L., B. pendula Roth). 
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Светлохвойные леса в Тайшетском и Братском районах обследовались в 
июле – августе 2020 г. На склонах северо-восточной экспозиции по обще-
принятым методикам заложены 33 пробных площади (ПП) со сторонами 
100 на 100 м [Ярошенко, 1961; Шенников, 1964] (рис. 1). Экологические ре-
жимы в сообществах были оценены с использованием экологических диапа-
зонных шкал Д. Н. Цыганова [1983]. Обработка описаний и оценка экологи-
ческих параметров местообитаний проводились с помощью интегрирован-
ной ботанической информационнной системы (БИС) IBIS v.7.2 [Зверев, 2007, 
2020]. Методом взвешенного усреднения определены диапазоны, занимае-
мые сообществами по каждой из шкал, отражающих климатические и эда-
фические условия произрастания: температурный режим (Tm), континен-
тальность (Kn), аридность-гумидность (омброклиматическая) (Om), пере-
менность увлажнения (Fh), освещённость-затенение (Lc), увлажнение почв 
(Hd), солевой режим почв (Tr), нитрификация (Nt), кислотность почв (Rc).  

Были составлены флористические списки высших сосудистых растений 
конкретных фитоценозов с доминированием в первом ярусе сосны, на основе 
объединения которых были получены ЦФ, которые проанализировали по их 
относительной роли в ландшафте и по флористическому и экологическому 
сходству, придерживаясь экотопологического направления в понимании 
Б. А. Юрцева и Р. В. Камелина [Юрцев, 1987; Юрцев, Камелин, 1991] – как 
объединение видов растений флористически однотипных естественных 
ландшафтных контуров. Объединённые списки ценофлор были сопоставле-
ны на долготном градиенте по систематическому, хорологическому, эколого-
ценотическому, биоморфологическому спектрам.  

 
Рис. 1. Карта-схема расположения пробных площадей в светлохвойных лесах Тайшет-

ского и Братского районов Иркутской области  
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Поясно-зональные группы (ПЗГ) даны по работе Л. И. Малышева и 
Г. А. Пешковой [1984] с модификацией. Номенклатура растений приведена 
согласно «Конспекту флоры Азиатской России» [2012]. 

Результаты 

Общая характеристика ценофлоры травяных сосняков. Все изученные 
сообщества составляют одну группу ассоциаций – травяные сосняки [Ла-
щинский, 1981; Ермаков, 2003; Макунина, 2020]. В сводном списке ЦФ 
насчитывается 178 видов сосудистых растений из 129 родов, 47 семейств.  
В семейственно-родовом спектре сосудистых преобладают виды Asteraceae 
(26 видов), на втором месте Fabaceae с 17 видами, на третьем Ranunculaceae 
(16). Десять крупнейших семейств (вместе с Rosaceae, Poaceae, Ericaceae, 
Apiaceae, Cariophyllaceae, Orchidaceae, Pinaceae) объединяют 116 видов (или 
65 % от всей флоры), из них пять крупнейших семейств содержат 85 видов 
(табл. 1). Одно- и двувидовых семейств – 28. К числу ведущих относятся 
8 родов. Из них самый крупный – Vicia (8 видов), роды Equisetum, Artemisia 
и Carex содержат по 4 вида, роды Aconitum, Calamagrostis, Campanula, Lathy-
rus, Pedicularis, Salix, Vaccinium по 3 вида, прочие роды содержат по 1–2 ви-
да. Необходимо отметить, что флора региона в целом гораздо богаче: свод-
ный список ЦФ составляет 29,5 % от числа распространённых в Тайшетском 
и Братском районах видов и 8 % от флоры Иркутской области [Конспект 
флоры ... , 2008].  

Таблица 1 
Поясно-зональная структура растительности травяных сосняков  

Тайшетского и Братского районов Иркутской области 

Типы ареалов 
Поясно-зональные группы (ПЗГ) 

ЛГ ВБ ГМ ММ ТХ СХ ПБ ЛС ГС Ад 

Голарктический 5  2  8 12  2  2 
Циркумполярный 1       2   
Евразиатский 5 1   2 26 2 10 2  
Евросибирский 2    5 12 3 6   
Азиатско-американский     1 4   1  
Североазиатский    1 2 10 1 2 3  
Восточноазиатский 3     3 1 2 1  
Южносибирский и монгольский 1     8 1 1 4  
Маньчжуро-даурский      2  1   
Общеазиатский      5  1   
Охотский      3     
Восточносибирский      1     
Неопределённый* 1     4     
Всего 18 1 2 1 18 90 8 27 11 2 

Примечание. Поясно-зональные группы: ЛГ – луговая; ВБ – водно-болотная; ГМ – гипоарктомонтанная; 
ММ – горная общепоясная монтанная; ТХ – темнохвойная; СХ – светлохвойная; ПБ – пребореальная; 
ЛС – лесостепная; ГС – горностепная; Ад – адвентивная. * – определена родовая принадлежность. 

По систематической структуре изученные флоры сходны между собой, 
а представленные в них ведущие семейства и роды одни те же. Сводный 
список видов составляет 178 видов. В травяных сосняках Братского района 
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насчитывается 140 видов из 114 родов, 45 семейств. Среднее число видов в 
семействе 2,9; число одновидовых родов 92, одновидовых семейств 30. Доля 
видов в десяти ведущих семействах 58,33 %. ЦФ Тайшетского района со-
ставляет 148 видов из 119 родов, 43 семейств. Среднее число видов в семей-
стве – 3,4; число одновидовых родов – 92, одновидовых семейств – 24. Доля 
видов в десяти ведущих семействах – 62,28 %. Обнаружен 71 дифференци-
альный вид: для Братского района – 32, для Тайшетского района – 39 видов. 
Из них в Тайшетском районе произрастают Aconitum volubile Pall. ex Koelle, 
Actaea erythrocarpa (Fisch.) Freyn, Fornicium uniflorum (L.) Zuev, Artemisia 
gmelinii Weber ex Stechm., Orthilia secunda (L.) House, Origanum vulgare L., 
Rosa davurica Pall., Vicia baicalensis (Turcz.) B. Fedtsch., V. sylvatica L., Equi-
setum hyemale L., и редкие Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton, Epipactis 
helleborine (L.) Crantz., Daphne mezereum L. Только в лесах Братского района 
выявлены относящиеся к светлохвойной поясно-зональной группе (ПЗГ) Ju-
niperus sibirica Burgsd., Pentaphylloides parvifolia (Fisch. ex Lehm.) Soják, Arc-
tostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel, Euphorbia jenisseiensis Baikov, Hieracium 
tunguskanum Ganesch. et Zahn, Thesium repens Ledeb., Iris ruthenica Ker-
Gawler, Polemonium chinense Brand, Cacalia hastata L., Menispermum dauricum 
DC., Filipendula ulmaria (L.) Maxim. и др.  

Числовые показатели (число видов и подвидов, соотношение видового 
разнообразия в десяти ведущих семействах) в обеих флорах были схожи. 
Различия наблюдались в головной части семейственных спектров – в Тай-
шетском районе: Asteraceae (22) > Ranunculaceae (16) > Fabaceae (15) > 
Poaceae (14) > Rosaceae (12), в Братском районе: Asteraceae (22) > Fabaceae 
(15) > Rosaceae (12) > Ranunculaceae (11) > Poaceae (9). Количественные про-
порции семейств схожи, как и видовой состав. 

Анализ сходства двух ЦФ с использованием коэффициента Серенсена – 
Чекановского обнаружил высокое сходство (Csc 0,8).  

Активное ядро обеих сравниваемых флор состоит из Pinus sylvestris, 
Vaccinium vitis-idaea L. s. str., Rubus saxatilis L., Pteridium aqulinum (L.) Kuhn., 
Anemone reflexa Willd., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Calamagrostis lang-
sdorffii (Link) Trin., Carex macroura Meinsh. s.l., Galium boreale L., Lathyrus 
humilis (Ser.) Sprengel, Lupinaster pentaphyllus Moench., Equisetum pratense 
Ehrh., Pyrola asarifolia Michaux, Thalictrum minus L. s. str., Vicia baicalensis 
(Turcz.) B. Fedtsch., V. nervata Sipl., Viola biflora L. Виды-эдификаторы име-
ют высокое постоянство и встречаемость, особенно виды древесного яруса. 
Дифференцирующие виды относятся к травянистым растениям с низкой 
встречаемостью, за исключением нескольких кустарников и полукустарнич-
ков (Menispermum dauricum, Chimaphila umbellata, Daphne mezereum). 

ЦФ травяных сосняков в районе исследований относится к бореальной, 
сочетающей признаки гумидности и аридности. В обеих ЦФ преобладает 
евразиатский, голарктический и евросибирский тип ареала. Они представле-
ны наибольшим числом в большинстве ПЗГ (см. табл. 1, 2). В то же время 
географическое положение региона обусловливает присутствие во флоре 
видов с преимущественно азиатскими ареалами: североазиатских, восточно-
азиатских, маньчжуро-даурских, южно-сибирско-монгольских видов. Охот-
ские и американо-азиатские виды занимают небольшое место: 5 % от флоры 
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лесных фитоценозов. Виды с азиатским ядром распространения охватывают 
34,3 % (не учитывая виды с американо-азиатским и евросибирским ареала-
ми), т. е. треть всей флоры сосудистых растений. Достоверных отличий меж-
ду составом хорологических групп и ПЗГ по районам не выявлено (рис. 2). 

Фитоэкологические режимы. Проведена оценка средних параметров 
местообитаний по составу видов по шкалам Д. Н. Цыганова [1983] с помо-
щью БИС IBIS. В основу работы положены 33 геоботанических описания. 
Показано, что все фитоценозы находятся в более-менее сходных условиях по 
экологическим факторам и эдафическим режимам (рис. 3).  

Значительная часть изученных сообществ характеризуются как проме-
жуточные между суббореальными и неморальными (Tm); между материко-
выми и субконтинентальными (Kn) и субаридными и субгумидными (Om). 
Световой режим (Lc) варьирует от полуоткрытых пространств до светлых 
лесов. При характеристике эдафических условий отмечено, что по шкале 
увлажнения (Hd) в Тайшетском районе почвы относятся к свежелесолуговой 
экологической свите, промежуточному типу между сухолесолуговым и 
влажнолесолуговым типом; в Братском – к влажнолесолуговому типу.  
По параметрам солевого режима (Tr) в Братском районе преобладает тип 
небогатых почв, а Тайшетском – тип, промежуточный между небогатыми и 
довольно богатыми почвами. В экологических рядах кислотности (Rc), пе-
ременного увлажнения (fH) и обеспеченности азотом (Nt) леса характеризу-
ются кислыми и слабокислыми, бедными азотом почвами с режимом увлаж-
нения от слабопеременного до умеренно-переменного.  

Таблица 2 
Экологические группы и биоморфологический спектр растительности травяных сосняков  

Тайшетского и Братского районов Иркутской области 

Экологические 
группы 

Жизненные формы 
Одревесневаю-

щие 
Травянистые 

Д
ер

ев
ья

  

К
ус

та
рн

ик
и 

К
ус

та
рн

ич
ки

 

Дк Кк р/к П/к Лук. Стк Клк Мl 
П/к-
чек 

Все-
го 

Ксеро-
фитный 

ряд 

Эуксеро-
фиты – – – 1 - 1 1 - 1 – – 1 5 

Мезоксе-
рофиты – 2 - 4 4 - 1 1 2 – – – 14 

Мезо-
фитный 

ряд 

Ксероме-
зофиты 2 – 4 7 11 1 2 - 9 1 2 – 39 

Эумезо-
фиты 9 7 1 29 24 1 1 2 8 – 1 2 85 

Гигроме-
зофиты 2 3 – 7 9 2 – – 2 – 1 – 26 

Мезогиг-
рофиты – 1 2 2 1 – – – 1 – 2 – 9 

Итого 13 13 7 50 49 5 5 3 23 1 6 3 178 

Примечание. Расшифровка обозначений: дк – длиннокорневищные; кк – короткокорневищные; р/к – рых-
локустовые; п/к – плотнокустовые; лук – луковичные; стк – стержнекорневые; клк – клубнекорневищные; 
м – малолетние (1–2-летние); п/к-чек – полукустарничек. Цифрами обозначено количество видов. 
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Рис. 2. Структура хорологических и поясно-зональных групп ценофлоры травяных сос-
няков Тайшетского (а) и Братского (б) районов Иркутской области 

При сравнении двух ЦФ по шкалам выясняется, что они близки по сво-
им экологическим характеристикам. По термоклиматической шкале (Tm) обе 
ЦФ относятся к суббореальной экологической свите (7 баллов в Тайшетском 
районе и 7,2 балла в Братском); по шкале освещённости-затенения (Lc) ЦФ 
относятся к разрежённолесной экологической свите, промежуточному типу 
между полуоткрытыми пространствами и светлыми лесами (3,7 и 3,9 балла). 
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Рис. 3. Фитоэкологическая характеристика ценофлор травяных сосняков Тайшетского 
(а) и Братского (б) районов Иркутской области. Средние значения и диапазоны экологических 
климатических и эдафических условий произрастания: Tm – температурный режим; Kn – кон-
тинентальность; Om – аридность-гумидность (омброклиматическая); Lc – освещённость-
затенение; Hd – увлажнение почв; Tr – солевой режим почв; Rc – кислотность почв; Nt – нит-
рификация; fh – переменность увлажнения 

б 

а 

Бал-
лы

Бал-
лы
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Питательный статус почв слабо различается, например, по шкале соле-
вого режима почв (Tr) обе ЦФ сходны, обладая небогатыми почвами 
(5,6 балла в Братском районе против 5,4 балла в Тайшетском); по шкале кис-
лотности почв (Rc) параметры колеблются от кислых в Тайшетском до сла-
бокислых в Братском районе (6,2 и 6,6 балла соответственно), и почвы обоих 
районов бедны азотом (Nt) – 4,8 балла. Хотя Братский район имеет более 
континентальное положение по сравнению с Тайшетским районом, экологи-
ческие параметры смягчены. По всей видимости, несмотря на удалённость от 
океанов, влияние на местный влагооборот связано с высокой испаряемостью 
с водной поверхности водохранилищ Ангарского каскада в летнее время. 
Благодаря распределению влажных воздушных масс по крупным речным 
долинам отмечается понижение континентальности климата. Поэтому в регионе 
развиты разнотравные, папоротниковые леса с неморальными чертами.  

В сводном списке ЦФ доминируют виды светлохвойной ПЗГ (90 видов, 
51 %) (см. табл. 1, 2). Эта группа наиболее разнородна по составу: более по-
ловины видов имеют широкие ареалы. Прочие представлены видами с азиат-
ским распространением, из них десять с северо-азиатским распространени-
ем. Десять видов представляют маньчжуро-даурскую и южносибирскую хо-
рологические группы. Спектр типов ареалов в этой группе наиболее полный, 
однако в нём отсутствуют виды циркумполярной ареалогической группы. 
Лесостепную ПЗГ составляют 27 видов (15 %). Эта группа, подобно светло-
хвойной, содержит много видов с преимущественно азиатским распростра-
нением, причём тяготеющих к восточноазиатским центрам. К светлохвойной 
и лесостепной ПЗГ примыкают лесолуговая и горностепная ПЗГ (18 и 11 ви-
дов). Хотя зональные степи расположены южнее, но группа из степных ви-
дов (лесо-, горно- и собственно степные) широко представлена во флоре.  
К ПЗГ темнохвойных лесов относятся 18 видов (10 %) с широким распро-
странением – ель Picea obovata Ledeb., пихта Abies sibirica Ledeb., кедр си-
бирский Pinus sibirica Du Tour и др.  

Эколого-ценотический анализ. Жизненные формы травянистых расте-
ний даны по И. Г. Серебрякову [1962]. Эколого-ценотический анализ пока-
зал, что усреднённые характеристики соответствуют параметрам при от-
дельном анализе каждой ЦФ. 

Выявлена ведущая роль мезофитного ряда видов (169 видов, 90 %) (см. 
табл. 2), характерного для лесной зоны. Поскольку исследуемые биоценозы 
относятся к лесам, то группа древесных и полудревесных видов охватывает 
35 видов. Одревесневающие жизненные формы (деревья, кустарники и ку-
старнички) относятся к мезофитному ряду, кроме доминантов лесных сооб-
ществ – сосны и лиственницы, относящихся к мезоксерофитам. Так, среди 
кустарников и кустарничков шесть относятся к гигромезофитам и мезогиг-
рофитам, среди деревьев таких два – ель и ива тарайкинская. Доминирую-
щими жизненными формами среди травянистых растений являются группы 
коротко- и длиннокорневищных (56 % от всей флоры), на третьем месте 
находятся стержнекорневые виды (13 %).  
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Обсуждение 

Формирование флоры района проходило в условиях длительно суще-
ствующего лесного пояса. Протяжённость и непрерывность лесных массивов 
Сибири и их стабильность благоприятно сказывались на миграциях видов 
азиатского и американо-азиатского происхождения. В целом флора бореаль-
ная аллохтонная, в которой доминируют виды светлохвойной ПЗГ, самой 
разнородной по составу: более половины – виды с широкими ареалами. Про-
чие представлены видами с азиатским распространением, из них десять с 
северо-азиатским, маньчжуро-даурским и южносибирским.  

Наибольшее тяготение к азиатским, особенно к восточноазиатским, 
центрам распространения выявлено в лесостепной ПЗГ (см. табл. 1, 2). Ещё 
выше представленность этих видов в пребореальной группе, поскольку это 
собственно сибирская формация. Согласно Л. И. Малышеву и Г. А. Пешко-
вой [1984], пребореальная группа в условиях Сибири представлена берёзо-
выми лесами, заменяющими здесь полосу хвойно-широколиственных лесов. 
Хотя зональные степи расположены южнее, группа из степных видов (лесо-, 
горно- и собственно степные) широко представлена в ЦФ, повышая флори-
стическое разнообразие. Всего же видов с азиатским ядром – треть всей фло-
ры сосудистых растений, что объясняется как географическим положением, 
так и историческим развитием флоры. Постоянное смещение границ степной 
и лесной растительности на протяжении голоцена наложило свой отпечаток 
на ее состав. Специфичность флоре придаёт наличие таких видов, как севе-
роазиатские, восточноазиатские, маньчжуро-даурские, южно-сибирско-
монгольские. Виды, связанные с Северной Америкой (охотские и американо-
азиатские), распространились по хребтам Северо-Востока Азии во время 
межледниковых максимумов [Юрцев, 1986; Qian, 1993; Manchester, 1999; 
Wen, Nie, Ickert-Bond, 2016]. Тем не менее Н. Н. Лащинский [1981] полагает, 
что травяные сосновые леса Нижнего Приангарья обладают высокой устой-
чивостью и представляют собой сложившиеся ассоциации, возникшие в чет-
вертичный период под влиянием неоднократных смещений растительных 
зон. Последнее обогатило фитоценозы видами лесостепной и горно-степной 
ПЗГ. Сопряжённый анализ поясно-зональных и биоморфологических групп 
(см. табл. 1, 2) показал, что ведущая роль в растительности принадлежит 
светлохвойной ПЗГ с 90 видами, с крупной группой одревесневающих видов 
(17), среди которых два вида эдификаторов сообществ (сосна и лиственни-
ца). Во-вторых, количественное превосходство светлохвойной ПЗГ говорит о 
соответствии видов этой группы современным климатическим условиям. 
Отмеченные различия во флорах (видовой состав) обусловлены присутстви-
ем видов, встречающихся спорадически или в единичных описаниях, напри-
мер J. sibirica, и не обладающих высокой встречаемостью, как E. 
jenisseiensis. Таким образом, хотя каждая из флор включала в себя более 
30 видов, не обнаруженных в соседнем районе, они не образуют комплекс 
связанных между собой видов. Древесные виды темнохвойной формации не 
имеют фитоценотической значимости и не образуют выраженного подъяру-
са, выпадая из состава подроста в младших возрастах. 
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Большинство видов, обнаруженных в районе исследования, широко 
распространены, и угрозы их существованию в настоящее время нет. Огра-
ниченно встречается в Тайшетском районе Aconitum volubile Pall. ex Koelle, 
обнаруженный в окрестностях сёл Ниж. Гоголевка и Старый Акульшет.  

Вместе с тем мы обнаружили один сосудистый вид – Cypripedium 
calceolus, включённый в Красную книгу РФ [2008], а также четыре вида со-
судистых растений, занесённых в Красную книгу Иркутской области [2020]: 
C. calceolus (категория статуса редкости 2 (уязвимый вид)); Chimaphila um-
bellata, Epipactis helleborine, Daphne mezereum (категория 3 (редкий вид)); 
Menispermum dauricum (категория 5 (вид, восстанавливающийся в численности)). 

Заключение 

Положение изучаемых сообществ в зоне южной подтайги обусловлива-
ет хорологический и биоморфологический состав с преобладанием видов 
светлохвойной и лесостепной эколого-зональных групп и свидетельствует о 
соответствии флоры современным климатическим условиям. В целом флора 
характеризуется как бореальная, имеющая гумидный характер, на что указы-
вает слабая представленность ксерофитных групп. Оригинальность цено-
флор низка. При сравнении флор двух районов не выявлено какого-либо 
специфического ценотического комплекса видов, отсутствующего в другом 
районе. Связано это с тем, что при общем наборе экологических условий для 
двух территорий видовой состав формируется из видов с широкой экологи-
ческой амплитудой и различными жизненными стратегиями при доминиру-
ющей роли светлохвойного флористического комплекса. При этом, находясь 
на стыке южной подтайги и лесостепного пояса, ценофлора обогащается ле-
состепными представителями южносибирской, маньчжуро-даурской лесной 
и степной флоры. Большое разнообразие видов с «переходной» экологией, 
свойственных остепнённым травяным лесам, степям и суходольным лугам 
(ксеромезофиты и мезоксерофиты), указывает на ландшафтное разнообразие 
в виде долинных и склоновых фаций, особенно вдоль южных макросклонов.  
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