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В работе выделены пацифический, берингийский, гольцово-тундровый, ангаридский, монголо-даурский 
флористические комплексы. Приведена их краткая характеристика, указаны наиболее существенные черты 
географического и экологического распространения видов в связи с ведущими природными факторами: горооб-
разованием Охотско-Чукотского вулканического пояса, развитием эрозионных поверхностей, явлениями гор-
но-долинных оледенений, приливной деятельностью на побережье. Выявлены эдификаторные виды растений 
горно-тундровых формаций, обнаружены очаги редких, эндемичных и реликтовых растений, установлены за-
кономерности структурной организации растительного покрова в зависимости от высоты, состава горных 
пород и микроклиматических условий.
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Введение
Объектом исследования является раститель-

ный покров центральной части Охотии в пределах 
наиболее крупных геоструктур: хребтов Прибреж-
ный, Джугджур, Геран, Кет-Кап и др.

По схеме физико-географического райони-
рования исследованная территория относится к 
Байкало-Джугджурской области [11].

В связи с разнообразием и разновозраст-
ностью отраженных в рельефе геологических 
структур, развитием многочисленных интрузив-
ных массивов, а также из-за высокой расчленен-
ности орография региона имеет сложный рисунок 
(рис. 1).

В простирании хребтов отмечено преобла-
дание северо-восточного, почти меридионально-
го направления, широтное встречается реже [6]. 
В центральной части региона расположены мор-
фоструктуры Джугджура, Прибрежного, Герана, 
Кет-Капа с контрастным сочетанием альпино-
типных и плоских водоразделов, крутосклонных 
долин со следами четвертичных оледенений [13]. 
Морфоструктуры имеют разный возраст. Отме-
чено омоложение структур в направлении с се-

веро-запада на восток, выделена древнейшая об-
ласть горообразования – Алданский щит [7]. В 
геологическом строении территории отмечены 
архейские и раннепротерозойские гнейсы, кри-
сталлические сланцы с прослоями мраморов, ме-
таморфизованные осадочные породы и эффузивы. 
Широкое распространение получили интрузии 
гранитов, габбро, анортозитов и др. 

Рыхлые породы представлены остатками 
мел-палеогеновых континентальных отложений, 
кор выветривания, аллювием древней и современ-
ной гидросети, грубообломочными ледниковыми, 
склоновыми и аллювиальными образованиями.

Растительный покров таежного пояса Охо-
тии занимает широкий диапазон абсолютных 
высот от 300 до 1200 м. Он представлен темно-
хвойными и светлохвойными формациями вос-
точносибирского таежного континентального, 
охотского океанического и заходящего с запада 
монголо-даурского фитоценотических комплек-
сов [3]. В этом регионе, как нигде, четко выражен 
контраст между растительностью высокогорий и 
таежным поясом.
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Верхние уровни гор безлесны и на большом 
протяжении заняты чередующимися щебнисты-
ми, простратностланничковыми ацидофитными, 
гемихионофитными и нивальными тундрами.

Сосуществование в одном пространствен-
ном контуре разных по происхождению флори-
стических комплексов определяет их высокую 
уязвимость по отношению к разного рода ан-
тропогенным воздействиям. Между тем, горно-
промышленное производство, которое в регионе 
насчитывает более чем столетнюю историю, про-
должает активно развиваться и занимает новые 
участки. В связи с этим важно выявить специфику 
растительного покрова центральной части Охо-
тии в сочетании с географической дифференциа-
цией рельефа, высотной поясностью и климатом. 
Основной задачей являлось определение законо-
мерностей структурной организации различных 
по происхождению флористических комплексов в 

регионе.
В основу работы легли материалы полевых 

исследований на горных системах, проведенные в 
разные годы прошлого века и дополненные данны-
ми экспедиций 2005–2011 гг. Во время этих работ 
было собрано более 5000 образцов растений, зало-
жено свыше 120 профилей, 1500 геоботанических 
описаний. Выполнялось картирование горно-тун-
дровых формаций, подгольцовых кустарниковых 
и редколесных ценозов. Особое внимание уделя-
лось редким растительным сообществам, в них 
определялись позиции активных и редких видов 
растений. Для исследования ареалов и центров 
происхождения растительности использовались 
сведения исследователей, внесших существенный 
вклад в изучение растительного покрова Прио-
хотья с середины XVIII века и по настоящее вре-
мя [15]. Кроме того, использовались фондовые 
материалы земле- и лесоустроительных экспеди-

Рис. 1. Водоразделы основных морфоструктур центральной Охотии: 
1 – Кет-Кап; 2 – Челат; 3 – Джугджур; 4 – Становой; 5 – Геран; 

6 – Прибрежный; 7 – Алданское нагорье

Fig. 1. Watersheds of the central Okhotia main morphostructures: 
1 – Ket-Cap; 2 – Chelat; 3 – Dzhugdzhur; 4 – Stanovoy; 

5 – Gheran; 6 – Pribrezhny; 7 – Aldan Nagorie
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ций, анализировались гербарные материалы раз-
ных исследователей Главного ботанического сада 
г. Москвы (ГБС, МНА), Ботанического института 
им. В.Л. Комарова (БИН LЕ) в г. Санкт-Петербур-
ге, Центрального сибирского ботанического сада 
(NS) в г. Новосибирске и Биолого-почвенного ин-
ститута г. Владивостока (VLA).

Названия растений приведены по сводкам 
«Сосудистые растения советского Дальнего Вос-
тока» [10], Конспектам флоры Сибири [4] и флоры 
Азиатской России [5]. Таксоны и номенклатурные 
комбинации, опубликованные за последние 10 лет, 
приводятся согласно современным источникам.

Результаты исследований и их обсуждение
Для выделения и обоснования флористи-

ческих комплексов на территории центральной 
Охотии использовались следующие критерии: 
специфичность родов и видов растений, их автох-
тонность, единство происхождения, древность и 
эдификаторные функции, высокая специализация 
к условиям местообитаний, анатомо-морфологи-
ческие приспособления к существованию и др.

Пацифический флористический комплекс 
нами принят в трактовке В.Б. Сочавы [11]. Он 
объединяет сложный набор экотопов. Это косы, 
клифы, бенчи, мелководные заливы и приморские 
береговые валы. Большинство видов растений 
формировалось в маритимальной зоне Тихооке-
анского побережья в течение длительного време-
ни, начиная с неогена [18]. Они занимают много-
тысячные отрезки Тихого океана от Чукотки до 
о. Тайвань, часть из них проникла на побережье 
Северного Ледовитого океана: мертензия при-
морская (Mertensia maritima (L.) S.F. Gray), осока 
Макензи (Carex mackeuziei V. Krecz.), гонкении 
берингийская и продолговатолистная (Honcken-
ya beringensis Hult., H. oblongifolia Torr. et Gray), 
монция блестящесеменная (Montia fontana L.) 
и др. Эти представители высокоадаптированы к 
суровым экологическим условиям, глубокому про-
мерзанию субстрата, штормовым ветрам, низким 
температурам: густое опушение, восковой налет и 
толстая кутикула листовой пластинки, «узколист-
ность» как у злаков, мощная корневая система и 
др. По количеству холодных дней с туманами и 
осадками Охотское море сравнивают с полярны-
ми морями [9].  Характерными обитателями га-
лечниковых, песчаных отмелей и прирусловых 
валов являются арктомятлик выделяющийся (Arc-
topoa eminens (C. Presl.) Probat.), чина японская 
(Lathyrus japonicas (Willd). Probat.), роза морщи-
нистая (Rosa rugosa Thunb.), крестовник лжеар-
никовый (Senecio pseudoarnica Less), пуччинелия 

ползучая (Puccinelia phryganodes (Trin.) Scribn. et 
Merr.), осока большеголовая (Carex melanocepha-
la Turcz.), полынь Стеллера (Artemisia stelleriana 
Bess.). Периодически заливаемые приливами мар-
ши заняты несомкнутыми группировками расте-
ний, хорошо переносящими засоление. К ним от-
носятся осоки обертковидная (Carex subspathacea 
Wormsk. ex Hornem.), о. Гмелини (C.gmelini Hook.), 
о. траурная (C. lugens H.T. Holm.), о. галечниковая 
(C.glareosa Wachlenb.), ложечница продолговато-
листная (Cochlearia oblongifolia DC.). 

Эндемизм в маритимальной зоне выражен 
слабо из-за динамики природных процессов (при-
ливно-отливные явления, перемещение субстрата, 
осыпи и т.д.). В настоящее время выявлено свыше 
десятка узколокальных эндемов: вейник аянский 
(Calamagrostis ajanensis Charkev. et Probat.), сер-
дечник стоповидный (Cardamine pedata Regel. et 
Til.), с. Виктора (C. victoris N. Busch.), остроло-
дочник аянский (Oxytropis ajanensis (Regel. et Til.) 
Bunge), эдельвейс звездчатый (Leontopodium stel-
latum A. Khokhr.) и др.

Берингийский флористический комплекс 
сформировался на горном побережье Охотского 
моря в пределах восточных отрогов хребтов При-
брежный и Джугджур, находящихся в сфере вли-
яния тихоокеанских (берингийских) воздушных 
масс (рис. 2). Маркерами этой зоны могут служить 
растения, возникшие в Берингийском секторе се-
веро-востока Азии [16, 17]. Ядро этого флори-
стического комплекса образуют охотско-аянские, 
охотско-камчатские, охотско-чукотские и охот-
ско-японские виды растений. Высокоактивные 
позиции во флоре занимают эндемичные виды 
Северной Азии: ивы барбарисолистная и расто-
пыренная (Salix berberofolia Pall., S. divaricatа 
Pall.) [1, 14]. В сообществах доминирует охотский 
океанический арктоальпийский представитель 
древнегольцовой флоры, возникший в северной 
части Берингии, – дриада аянская (Dryas ajanensis 
Juz.) [16]. На породах кислого состава он занима-
ет устойчивые позиции в горных системах Охо-
тии и Приамурья. Высокоактивны также сиверсия 
малая (Sieversia pusilla (Graebn.) Hult.), рододен-
дрон камчатский (Rhododendron camtschaticum 
Pall.), камышок Максимовича (Scirpus maximo-
wickii Clarke), кассиопея четырехгранная (Cassi-
ope tetragona (L.) D. Don), полынь Крузе (Artemis-
ia kruhsiana Bess.), осока скрытоплодная (Carex 
cryptocarpa C.A. Mey), багульник болотовидный 
(Ledum palustriforme A. Khokhr. et Mazurenko), при-
мула клинолистная (Primula cuneiofolia Ledeb.). 
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По сравнению с пацифическим сектором 
берингийский обогащен бореально-монтанными 
видами, проникающими в подгольцовый пояс: 
кедровым стлаником (Pinus pumila (Pall.) Regel.), 
елью аянской (Picea ajanensis (Lindley. et Gordon.), 
лиственницей Каяндера (Larix cajanderi Mayr), 
ольховником (Duschekia fruticosa (Rupr.) Pou-
zar.), рябиной бузинолистной (Sorbus sambucifolia 
(Cham. et Schlecht.) M. Roem), жимолостью Ша-
миссо (Lonicera chamissoi Bunge. ex P. Kar.), дер-
ном шведским (Chamaepericlymenum suecicum (L.) 
Aschers. et Graebn.), березой шерстистой (Betula 
lanata Regel. et Vassil.).

Сырые участки восточного склона хр. При-
брежного вобрали в состав флоры растения, свя-
занные своим происхождением с горами южной 
Сибири. Это лапчатка холодная (Potentilla gelida 
C.A. Mey.), ревень компактный (Rheum compac-

tum L.), карагана гривастая (Caragana jubata (Pal-
las)  Poir.) и др.

Эндемичный компонент флоры хорошо 
выражен. Массовым видом является астрокодон 
распростертолепестный (Astrokodon expansus 
(L. Rudolph.) Fed.), а также монотипные и субэн-
демичные представители: бородиния Тиллинга 
(Borodinia tilingii (Regel.) Bercutenko), смеловския 
неожиданная (Smelowskia inopinata (Kom.) Kom.) 
и др.

Большая группа растений-берингийцев, 
в отличие от растений пацифического сектора, 
проявляет противоположные экологические тен-
денции, занимая сухие местообитания с выхода-
ми карбонатных пород. К ним относятся остро-
лодочник Васильева (Oxytropis vassilievii Jurtz.), 
о. Васильченко (о. vassilczenkoi Jutz.), о. Траут-
веттера (o. trautvetteri Meinsh.), камнеломки Тил-

Рис. 2. Флористические комплексы растительности центральной Охотии: 1 – пацифический; 
2 – берингийский; 3 – гольцово-тундровый; 4 – ангаридский; 5 – монголо-даурский

Fig. 2. Floristic complexes of the central Okhotia vegetation: 1 – pacifi c; 
2 – beringian; 3 – goltsovy-Tundra; 4 – аngarid; 5 – mongolian-Daurian
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линга (Saxifraga tilingiana Regel. et Til.), к. Дербе-
ка (S. derbekii Sipl.), к. аянская (S. ajanica Sipl.), 
к. Сиверса (S. sieversiana Sternb.), валериана аян-
ская (Valeriana ajanensis (Regel. et Til.) Kom.) и др.

Выходы метаморфизированных известня-
ков, анортозитов и гранодиоритов вносят кон-
траст в геологический состав пород хр. Прибреж-
ный и Джугджур, которые сложены гранитами, 
порфиритами и эффузивами. В связи с этим здесь 
отмечаются кальцефитные виды из Арктики, 
Монголии и Южной Сибири: колокольчик одно-
цветковый (Campanula uniflora L.), селезеночник 
Райта (Chrysosplenium Wrightii Franch. et Savat.), 
хохлатка арктическая (Corydalis arctica M. Pop.), 
соссюрея Шангина (Saussurea schanginiana (Wydl.) 
Fisch. ex Herd.) и др. 

Гольцово-тундровый флористический ком-
плекс сформировался на высокогорьях Охот-
ско-Чукотского вулканического пояса. Почти все 
его морфоструктуры (Джугджур, Геран), кроме 
Сунтар-Хаята, находятся в сфере воздействия 
муссонного режима. Осевые водоразделы хреб-
тов, протянувшись с северо-востока на юго-запад, 
на отдельных участках задерживают продвижение 
океанических масс. Поэтому западные и юго-за-
падные склоны хр. Джугджур в среднем течении 
рр. Учур и Мая Половинная имеют континенталь-
ные и ультраконтинентальные климатические ха-
рактеристики [8, 9].

Резкий градиент океаничности – континен-
тальности, перепады высот от 1500 до 4000 м, 
разнообразие горных пород создали условия для 
существования различных по экологии и проис-
хождению видов. Первые два флористических 
комплекса были более однообразны и содержали 
выраженно океаническую флору. Гольцово-тун-
дровая зона имеет переходные черты и характери-
зуется комплексностью и пестротой, здесь обна-
ружено большое число границ ареалов растений, 
возникших как в Пацифике, так и в континенталь-
ном секторе Азиатского материка. Кроме того, на 
отдельных участках у окраин наледных полей и 
снежников отмечены скопления аркто-альпий-
ских и арктических видов растений. Особую ак-
тивность в этих экотопах проявляют представите-
ли семейств осоковых и ивовых. 

Фоновым видом, как в сухих щебнисто-дри-
адовых, так и в сырых кустарничковых и луговин-
ных тундрах, является осока жестковидная (Carex 
bigelowii subsp. rigidioides (Gorodkov) Egor.). На 
породах кислого состава она включается в расти-
тельные сообщества берингийского флористиче-
ского комплекса, достигая Прибрежного хребта, 

отмечается в Сибири, заходит в Монголию. Осока 
Траутфеттера (C. trautvetteriana Kom.) – забай-
кальско-охотский вид – сопутствует ей в дриадо-
вых ацидофитных горных тундрах. 

Вместе с осоками черноплодной, буроватой 
и Ледебура (Carex melanocarpa Cham. ex Trautv, 
C. fuscidula V. Krecz. ex Egor., C. ledebouriana 
C.A. Mey.) образует несомкнутые ценозы в щеб-
нисто-кустарничковой и кобрезиевых тундрах. 
На участках с интенсивным выщелачиванием 
скелетных почв обычны камнеломки: гребенча-
то-реснитчатая, голостебельная, точечная, Редов-
ского (Saxifraga bronchialis L., S. nudicaulis D. Don, 
S. punctata L., S. redofskyi Adams), лапчатка изящ-
ная (Potentilla elegans Cham. et Schlecht.), полынь 
куропаточная (Artemisia lagopus Fisch. ex Bess.), 
соссюрея Шангина и др.

В средне- и обильноувлажненных стла-
ничковых вариантах горных тундр господство 
получают шикша сибирская (Empetrum sibiricum 
V. Vassil.) и осоки ножкоплодная (Carex podocar-
pa Meinsh.), о. темнейшая (C. aterrima Hoope), 
о. сабинская (Carex sabynensis Less. ex Kunth.), 
о. трехраздельная (C. tripartitа All.), о. бестычин-
ковая (C. misandra (R. Br.) W. Dietr.), о. чернобурая 
(C. atrofusca Schkuhr.) и др.

На участках с поздним оттаиванием снега, 
кроме осок и арктических ив, доминируют фил-
лодоце голубая (Phyllodoce coerulea (L.) Bab.), 
диапенсия обратнояйцевидная (Diapensia obovata 
(Fr. Schmidt) Nakai), лаготис малый (Lagotis minor 
(Willd.) Standl.), мытники Эдера и судетский (Pe-
dicularis oederi Vahl, P. sudetica Willd.), водосбор 
амурский (Aquilegia amurensis Kom.), аконит жи-
вокостнолистный (Aconitum delphinifolium DC.), 
прострел аянский (Pulsatilla ajanensis Regel.) и др.

Ива полярная (Salix polaris Wahlenb.) – ази-
атский арктический вид, обычен как в высокого-
рьях Восточной Сибири, так и на Дальнем Вос-
токе [5]. В Охотии он наиболее характерен для 
верхних участков гольцового пояса Джугджура, 
Герана, Токинского Становика. На хр. Сунтар-Ха-
ята (восточные склоны) встреч ается в подпоясе 
гольцов (1700–2000 м). Наиболее обычна в ме-
стах долгого лежания снега в ложбинах, на днище 
цирков в мохово-кустарничковых группировках, 
на нивальных лужайках, где в сочетании с други-
ми видами высоких широт (лютиками снежным 
(Ranunculus nivalis L.), карликовым (R. pygmaeus 
Wahlb.), серножелтым (R. sulphureus Soland.), лап-
чатками гипоарктической (Potentilla hyparctica 
Malte), л. холодной (P. gelida C.A. Mey.). сиверсией 
низкой (Sieversia pusilla (Gaertn.) Hult.), кассиопе-
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ей четырехгранной и др.) образует специфические 
сообщества.

Эдификатором гольцового флористического 
комплекса Герана, Токинского Становика может 
быть названа ива жилколистная (Salix phlebophyl-
la Anderss.). На малоснежных обдуваемых водо-
разделах в составе ивнячково-дриадовых тундр 
на элюво-делювии гранитов и гранодиоритов она 
является массовым видом. Близким по экологии 
к иве полярной видом является ива арктическая 
(Salix arctica Pall.), эвтрофный характерный вид 
ивнячково-осоково-моховых ценозов на хорошо 
заснеженных склонах хр. Геран и Джугджур. На 
Токинском Становике замещена гольцовым ви-
дом из этой же секции – ивой клинолистной (Salix 
sphenophylla A. Skvorts.), занимающей биотопы на 
основных породах.

Важнейшими эколого-морфологическими 
адаптациями к условиям существования на голь-
цах являются низкорослость, уменьшение числа 
побегов и компактность их расположения, обра-
зование плотных дерновин и подушек. Лимити-
рующим фактором, ограничивающим размеры 
растений, является величина снежного покрова в 
зимний период, температуры приповерхностных 
слоев субстрата и ветровой режим.

Ангаридский флористический комплекс 
нами понимается в объеме географо-генетическо-
го неоангаридского элемента Б.А. Юрцева [17]. 
Эдификаторами в лесном и гольцовом поясах 
являются лиственница Каяндера, багульник сте-
лющийся (Ledum decumbens (Ait.) Small.), береза 
тощая (Betula exilis Sukacz.), шикша почтиголар-
ктическая (Empetrum subholarcticum V. Vassil.), 
грушанка красная (Pyrola incarnatа Fisch.) и др. 
Б.А. Юрцев [16] считал, что формирование видов 
этой группы происходило на низкогорьях и равни-
нах Восточной Сибири.

Изменение природных условий в плейстоце-
не (сокращение вегетационного периода, пониже-
ние летних температур, уменьшение количества 
летних осадков) способствовало распростране-
нию ангаридских видов на северо-востоке Азии.

На Среднесибирском плато на каменистых 
склонах, останцах и щебнистых осыпях шло 
развитие криофитной и ксерофитной экологиче-
ских групп растений. К ним относятся: полынь 
зайцеголовая (Artemisia lagocephala (Bess.) DC.), 
копеечник горошковидный (Hedysarum vicioides 
Turcz.); якутско-охотские эндемы – остролодочник 
охотский (Oxytropis ochotensis Bunge.), бородиния 
Тиллинга, лимнас Малышева (Lymnas malyschevii 
Nikiforova), осока сабинская и др.

Доминирующими видами, кроме листвен-
ницы и багульника, на западе Охотии являются 
кедровый стланик, камнеломки голостебельная и 
точечная (Saxifraga punstata L.), рододендрон Ре-
довского (Rhododendron redowskianum Maxim.), 
осоки Арнелля (Carex arnelii Christ. ex Scheutz.) и 
буроватая (C. fuscidula V. Krecz. ex Egor.)  и др.

Существенный вклад в состав и структуру 
растительного покрова внесли криофиты и крио-
ксерофиты. Их объединяет экологическое един-
ство по отношению к континентальности климата, 
выходам известняков и сухости субстрата. Чаще 
всего они отмечаются на сухих склонах южных 
экспозиций, в межгорных котловинах, находя-
щихся в ветровой тени. Высокая локализация ви-
дов степного комплекса выявлена на хр. Лурикан 
и Кет-Кап, в бассейнах рр. Учур, Мая Алданская 
и Бол. Аим и на их притоках Селиндэ, Тарранах, 
Уян, Сютюкян [2, 15].

Эдификаторами остепненных сообществ 
являются виды, широко распространенные на 
Евроазиатском континенте и заходящие на запад 
Северной Америки: келерия гребенчатая (Koeleria 
cristata (L.) Pers.), крупка молочная (Draba lactea 
Adams), трищетинник сибирский (Trisetum sibir-
icum Rupr.), чий сибирский (Achnatherum sibiri-
cun (L.) Keng. ex Tzvel.), кровохлебка лекарствен-
ная (Sanguisorba officinalis L.), брайя стручковая 
(Braya siliquosa Bunge) [18]. На каменистых скло-
нах, осыпях и в разреженных сосновых и сосно-
во-лиственничных лесах западной части Охотии 
отмечены лимнас Малышева (Lymnas malyschevii 
Nikiforova), мятлики примечательный, Ревердатто, 
Скворцова (Poa incignis Litv. ex Roshev, P. rever-
dattoi P. Roshev., P. skvortzovii Probat.) – типичные 
виды ангаридского материка [2, 4, 11]. В остеп-
ненных лугах обычны овсяницы якутская, Малы-
шева, ленская и ложнобороздчатая (Festuca jacu-
tica Drob., F. malyschevii Alexeev, F. lenensis Drob, 
F. pseudosulcata Drob.).

В этом флористическом комплексе обыч-
ны сибирско-охотские виды: осока высокогорная 
(Carex alticola Popl. ex Sukacz.), копеечник го-
рошковидный (Hedysarum vicioides Turcz.), остро-
лодочник охотский (Oxytropis ochotensis Bunge) 
и др.

Наиболее впечатляющей находкой являет-
ся обнаружение высокогорного центрально-ази-
атско-алтайского вида вальдгеймии трехлопаст-
ной (Waldheimia tridactylites Kar. et Kir), ранее не 
известной на Дальнем Востоке [4, 5]. Вместе с 
соссюреей Шангина, минуарцией якутской, осо-
кой высокогорной и др. они свидетельствуют о 
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наличии миграционных связей между континен-
тальными регионами и побережьем Охотского 
моря через субширотные водоразделы хребтов 
Токинский Становик, Геран, Джугджур и При-
брежный.

Заключение
Таким образом, во флоре центральной части 

Охотии выявлены противоположные тенденции 
географического распространения, структурной 
организации и экологии растительных сообществ. 
Общее число видов в регионе составляет более 
1200 таксонов сосудистых растений [2, 12, 15].

В основных флористических комплексах, 
кроме низкогорного монголо-даурского, обнару-
жено 520 видов растений (43,3%). Специфичны-
ми видами для пацифического сектора региона 
являются 78 таксонов (15%), для берингийского – 
112 (21,5%), гольцово-тундрового 212 (40,2%) и 
ангаридского 120 (23,3%). Это свидетельствует о 
неоднородности происхождения видового соста-
ва каждого из флористических комплексов. Ана-
лиз ареалов растений выявил значительное число 
представителей циркумполярного типа ареала 
(22,8%). Вместе с евразиатскими и азиатско-севе-
ро-американскими они составляют свыше трети 
всей флоры. Основу циркумполярного элемента 
флоры представляют арктические, аркто-альпий-
ские, гипоарктомонтанные, арктомонтанные виды 
растений. В пределах гольцово-тундрового и ан-
гаридского флористических комплексов выявлено 
четыре очага арктических видов. Они приуроче-
ны к наиболее высоким морфоструктурам, отли-
чающимся повышенной влажностью и следами 
горно-долинных оледенений: Геран, Джугджур, 
Токинский Становик и низкогорное плато Ма-
ар-Кюэль. Последнее сложено толщами гори-
зонтально залегающих известняков и доломитов 
кембрийского возраста. Наличие мощных наледей 
до 5 м толшины, обилие холодных текучих вод 
приближают микроклиматические показатели к 
режимам высокогорий и создают условия для ши-
рокого развития мохово-олиготрофных формаций, 
свойственных высоким широтам.

Экстразональные остепненные сообщества 
выявлены на наиболее крупных массивах извест-
няков. Их формируют растения как с широкими 
евроазиатскими ареалами, так и представители 
степных формаций Южной Сибири, Даурии и 
Монголии. Это является свидетельством мигра-
ционных связей в Субарктике между побережьем 
Охотского моря и Сибирью через меридиональ-
но-субширотную ось: Токинский Становик – Ге-
ран – Джугджур.
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LOCAL CONTRASTS OF THE CENTRAL 
OKHOTIA VEGETATION COVER

S.D. Schlotgauer

In his work, the author identifi es the Pacifi c, Beringian, Goltsovy-Tundra, Angarid, and Mongolian-Daurian fl o-
ristic complexes. He gives them a brief description, points to the most signifi cant features of the geographical and ecolog-
ical distribution of species depending on the main natural factors, such as mountain formation of the Okhotsk-Chukotsky 
volcanic belt, the development of erosion surfaces, mountain-valley glaciation, tides on the coast. As well, the author 
identifi es the edifi cator plant species of mountain-tundra formations, foci of rare, endemic and relict plants, patterns of 
structural organization of vegetation depending on the height and composition of rocks and microclimatic conditions.

Keywords: fl oristic complex, relic, endemic, edifi cator, Gheran, Dzhugdzhur.


