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Едва ли не основным моментом конституции сибирского темнохвойного
леса является вопрос о взаимоотношении ели, пихты и кедра. Окончатель-
ное разрешение этой проблемы будет достигнуто очевидно тогда, когда пред-
ставится .возможным синтезировать результаты разносторонних изысканий в
этой области, в том числе и материалы описательной фитосоциологии. Так
как в последнем отношении сделано сравнительно мало, то мне показалось
целесообразным подытожить некоторые свои наблюдения в темнохвойных ле-
сах восточного склона Северного Урала от 65° с. ш. до 62,5° с. ш., тем более,
что эти наблюдения могут имен, не только местное значение, но и позволят
произвести некоторые теоретические сравнения в области фитосоциологии на-
ших хвойных лесов вообще, которая в последнее время у нас в СССР осо-
бенно интенсивно разрабатывается.

Для выяснения заинтересовавшего меня вопроса я применял чисто фи-
тосоциологический прием, осуществление которого практически свелось к
тому, что были выявлены растительные ассоциации, в которых каждая из
перечисленных выше лесных пород порознь является эдификатором. Затем,
путем тщательного изучения непрерывного ряда переходов от ассоциации с
преобладанием одной из этих пород.к ассоциации с преобладанием другой,
я пытался выявить фитосоциальную и физико-географическую обстановку,
при которой одна из этих пород утрачивает права эдификатора, передавая
их другой. При этом, следует оговорить, что растительную ассоциацию я по-
нимал чисто ботанически, что конечно отнюдь не избавляло меня от изучения
физико-географической среды, характерной для каждой ассоциации. Вообще
подходя к изучению растительности не только с целью так или иначе раз-
бить ее на основные подразделения, а с целью выявить определенные за-
кономерности фитосоциологического характера, приходится решительно от-
межеваться от тех фитосоциологов, в представлении которых растительная
ассоциация является лишь ботанической иллюстрацией определенных место-
обитаний, выделенных на основании почвенных, геоморфологических и тому
подобных соображений.
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Леса, которые я имею в виду, носят горный характер Л покрывая пред-
горья и нижние полосы склонов Главного Хребта, сложенные гранитами,
кристаллическими сланцами и кварцитами, а также горные долины, прикры-
тые в большинстве случаев ледниковыми отложениями. В результате такого
геологического строения местности грунты всегда в большей или меньшей
степени обогащены каменистым материалом, а сами почвы, как правило, ма-
ломощны. Другой отличительной чертой местообитаний наших лесных масси-
вов является значительный дренаж, умеряющий процессы заболачивания и
уничтожающий вечную мерзлоту, несмотря на то, что северная оконечность
нашего района с востока и запада зажата территориями, для которых вечно
мерзлые грунты являются в той или иной мере характерными. Климат рай-
она, к сожалению, не изучен, и о нем можно судить лишь по метеорологи-
ческим картам Союза. В общем средняя годовая температура должна быть
около — 5°, годовое количество осадков около 300 мм, что же касается силы
ветра, залегания снегового покрова и некоторых других метеорологических
факторов, то о них судить трудно, так как станции, на показаниях кото-
рых можно основываться, расположены на равнине вдали от хребта.

I.

Основным деревом паших темнохвойных лесов является несомненно
ель, но пихта^ и кедр почти всегда присутствуют в них, и на некоторых
участках бывает иногда трудно отдать предпочтение кому-нибудь из них.
Такой центральной группой ассоциаций темвохвоиных лесов, в пределах ко-
торой все три породы находятся близ своего экологического оптимума, яв-
ляется AMegnum hylocomiosum Г о р д я г и н а (не С е р н а н д е р а). Если
встать на формальную точку зрения, то в пределах этого Abiegnura hyloco-
miosum можно выделить формации и собственно Alnegnum и Cembretum и
главным образом Piceetum. Эту группу ассоциаций мы называем Hypnosa по
преобладающим в напочвенном покрове мхам из семейства Нурпасеае:
Нурпит Schreberi, Ptilium Crista castrensis, Hylocomium proliferum,
Hylocomiastrum pyrenaieum, виды Bhytidiadelphus и нек. др. 2

В первую очередь следует рассмотреть сообщества этой группы с пре-
обладанием ели и пихты. Леса этого типа расположены у нас на склонах
вдали от границы леса. Вертикальный предел их лежит между изогипсама
400—450 м. Почва — слабоподзолистые суглинки, подстилаемые каменистым

1 В настоящем очерке рассмотрены основные ассоциации темнохвойного леса
Северного Урала в верхней части бассейна р. Северной Сосвы за исключением са-
мой северной ее части, северней р. Маньи, .и самой южной части1, южнее р. Няысь.
Южный район мною не был посещен совершенно, что же касается северного, нахо-
дящегося вне области сплошного распространения пихты, то он слишком своеобра-
зен, темнохвойные леса его группируются в особые типы, поэтому рассмотреть его
придется впоследствии особо. Исследования производились в 1927—1928 гг. (марш-
рут см. отчет Академии наук за 1927 г., II, стр. 121 и за 1928 г., II, стр. 133)..

2 За определение мхов я обязан 3. Н. С м и р н о в о й .
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материалом. Увлажнение оптимальное, застоя влаги почти никогда не наблю-
дается. Подзолистый горизонт то сплошной, маломощный, 8 (10) см, то в
виде отдельных белесоватых пятен. Ниже мы рассмотрим растительность 15
участков гипновых ельников и пихтарников, которые по характеру травяни-
стой флоры будут до некоторой степени соответствовать лесам Myrtillus-
тап и Oxalis-таа К а я н д е р а .

На рис. 1. представлены числовые соотношения отдельных породна
участках такого леса и кривые обилия главных растений покрова. Рассмат-
ривая только эти два алемеата растительного сообщества, мы можем усмо-
треть следующие, довольно ясно выступающие закономерности (крайний слева
участок 77 пока не принимается во внимание):

1) 3 крайних сообщества (слева направо) — уч. уч. 120, 142/а, 53/а

Полнота

Состав

Уч.77 Уч.120 Уч.1Ц),Уч.5%, УиК Уч.15/„ Уч.128 Уч.111 Уч20 Уч.24 Уч.122 У«136 Уч25 Уч.137 Уч133

Уч77 Уч.120 УчИ2/аУч.53/аУч1б Уч15/„ Уч128 Уч. 13/ Уч20 Уч24 Уч122 Уч136 Уч25 УчУ37 Уч133 Уч.123

Vacclnium myrlUlus —«—>—»- Carex gloMaris Oxalis ocetosello

- flira flexuosa Dryopterisiinnaeana - . - . — . - Dryopterts dilatata .

I/actinium vitis idaea

Рис 1.

в древесном пологе характеризуются преобладанием ели, обилием березы и
полным отсутствием пихты. В травянистом ярусе здесь в'обилии встречаются
Aira flexuosa, которая в общем преобладает над константными Vaccinium
myrtillus и 7. vitis idaea.

2) Следующие участки этого ряда —16, 15/а, 128 и 131 характеризу-
ются уже господством Vaccinium myrtillus в травянистом покрове. В дре-
весном пологе преобладает также ель, но уже присутствует пихта и умень-
шается по сравнению с предыдущей группой количество березы. В крайнем
участке (131) численность пихты наиболее велика (0,2), здесь же появляется
и сразу в порядочном количестве Dryopteris Linnaeana, и отсутствует ха-
рактерная для всей левой стороны ряда Vaccinium vitis idaea. В этом от-
ношении уч. 131 сходен со следующей группой сообществ.

3) На уч. уч. 20, 24; 122, 136, расположенных еще правее в нашем
•ряду, ель уступает господство пихте. Количество березы невелико. К прео-
бладающей в травяном покрове чернике в большом количестве примешивается
Dryopteris Linnaeana. Кроме того для травяного покрова здесь характерны
Oxalis acetosella и Dryopteris dilatator.
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4) Крайняя правая часть нашего ряда — уч. уч. 25, 137, 133, 123 от-
личаются наибольшей сомкнутостью древесного полога, которая вообще в на-
шем ряду увеличивается слева направо; господством пихты в древесном
ярусе и Oxalis acetosella в травянистом, постепенным уменьшением коли-
чества Vaccinium myrtillus, которая на самом крайнем участке (123) ис-
чезает совершенно.

Таким образом мы видим, что изменение состава и плотности древес-
ного полога в наших лесах сопряжено с соответствующими изменениями в
характере травянистой растительности и что елово-пихтовые леса из группы
Hypnosa в наших условиях по этим признакам могут быть подразделены
на 4 категории.

Для того, чтобы подойти ближе к познанию этих лесов, мы рассмотрим
особенности почв и напочвенного покрова для всего нашего ряда.

Почвы всех участков подстилаются суглинками и глинами с окраской
охристых тонов, и все принадлежат к типу слабоподзолистых. На глубине
50—60 см встречается порядочная примесь щебенки. Сравнивая почвенные
разрезы отдельных участков, мы замечаем колебания в мощности и ха-
рактере гумусового горизонта, мощность которого в нашем ряду ,возра-
стает слева направо. На участках девой стороны ряда гумусовый горизонт
3 — 5 см мощностью, на участках, тяготеющих к правому концу, средняя мо-
щность гумусового слоя около 10 см. Количество неразложившейся органи-
ческой массы на поверхности почвы в нашем ряду также увеличивается слева
направо, а мощность мохового покрова изменяется в обратном направлении.

Напочвенный покров на рассматриваемых участках конструируется та-
ким образом: на участках средней части ряда (15/а, 128, 131, 20) преобла-
дает Нурпит Schreberi, прочие социальные мхи: Hylocomium proliferum
и Polytrichum commune встречаются sparse. На участках в левом конце
нашего ряда (120, 142/а, 53/а, 16) к обильно' представленному Нурпит
Schreberi присоединяется встречающийся в большом количестве Polytrichum
commune. На участках 24, 122, 136, 25 Нурпит Schreberi разделяет свое
господство с Hylocomium proliferum, который местами даже преобладает
над ним. И наконец в самом правом конце ряда (137, 133, 123) в моховом
покрове преобладает Hylocomium proliferum, а Нурпит Schreberi встре-
чается уже изредка. Здесь же попадаются отсутствовавшие на остальных
участках Нурпит triquetrum и Hylocomiastrum pyrenaicum. Следует еще
отметить, что влажность верхнего горизонта почвы в правой части ряда ббль-
шая, нежели в левой.

Таким образом, изменения напочвенного покрова в нашем ряду в об-
щем соответствуют изменениям травянистой и древесной растительности. Но
моховой покров, если судить о нем, как это мы сейчас делаем, только по
преобладающим видам, изменяется с некоторым запозданием: например, уч.
16 по травянистой растительности сближается с участком, примыкающим к
нему справа, а по моховому покрову — с участком, примыкающим к нему
слева. То же самое можно сказать и об участках <20 и 25.
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Изменение в составе растительности в пределах всего ряда происхо-

дит постепенно, и особенно резких скачков мы не наблюдаем, тем не менее

на основании анализа распространения доминирующих растений и рассмот-

рения свойств древесного яруса мы имеем объективную возможность выде-

лить сообщества, более или менее однородные по растительности и условиям

местообитания, т. е. растительные ассоциации. Последние в нашем предста-

влении являются отвлеченными понятиями, имеющими методологическое зна-

чение при анализе растительного покрова, представляющего непрерывную

систему закономерных изменений в пространстве, от элементарных форм со-

жительства растений, до наиболее сложно и совершенно построенного расти-

тельного сообщества. Таких ассоциаций в пределах нашего ряда, как это

вытекает из всего сказанного выше, здесь имеется четыре: Hypnopiceet.um

airosum septentrionaliuralense, H. myrtillosum septentrionaliuralense, Hyp-

noabiegnum myrtillosum septentrionaliuralense, H. oxalidosum septentrionaliura-

lense. ! Так как при выделении этих ассоциаций мы исходили лишь из не-

которых признаков, то ниже при их кратком описании придется произво-

дить непрерывные сравнения.

Hypnopfceetum airosum septentrionaliuralense.

Уч. 53ja. Верховья р. Маньи; почти совсем ровный участок, подстилаемый мо-
ренным суглинком со щебенкой. Граничит с гипновым кедровником, расположенным
на прилегающем склоне, и зарослями Betula папа с политриховым покровом, отде-
ляющими наш участок от реки. Увлажнение оптимальное, застоя влаги не наблю-
дается (3 —VII—1929).

Уч. 142[а. Верховья р. Сокурьи, в долине. Расположен на небольшом скате у
подножья довольно крутого склона. Граничит с гипновым ельником, занимающим
нижнюю часть этого склона, а с другой стороны обрывается древней террасой р.
Сокурьи. Материнская порода — ледниковый суглинок со щебнем (23—VIII—1927).

1 В настоящей статье я продолжаю пользоваться принципами для номенкла-
туры растительных ассоциаций, предложенными В. Н. Г о р о д к о в ы м (1926), по-
прежнему считая их, несмотря на все сделанные возражения, наиболее практичными.
В этой номенклатуре мною приняты небольшие изменения, вызванные необходимо-
стью. Эти изменения заключаются в том, что идея географического замещения ассо-
циаций у меня находит отражение лишь в последнем названии (uralense, kamczada-
lorum и пр.), а приставка, характеризующая сборную ассоциацию, свободна от идеи
географически замещающих ассоциаций, и объединение ассоциаций в сборную я про-
извожу по совокупности всех морфологических признаков, а также в зависимости от
фитосоциальной структуры ассоциаций, в частности ярусности (С о ч а в а, 1929) и
пр. В таком виде номенклатура будет больше соответствовать идее естественной
классификации ассоциаций.

Мне приходилось слышать, что Составные слова в роде Paludipiceetum, Niva-
lilaricetum и пр. не соответствуют духу латинского языка. Не возражая против этого
по существу, я только напомню критикам, что в ботанической литературе давно уже
узаконен такой способ образования слов, напр." lotigifolia, grandiflora и т. д. Во-
обще мертвый латинский язык только тогда может обслужить непрерывно развива-
ющееся естествознание, если еам будет изменяться в соответствии с требованиями,
научной практики.
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Уч. 120. Верховья р. Няысь, небольшой скат у основания северного склона г.
Паснёра. Материнская порода — суглинок с валуном. Окружен сырыми травянистыми
я заболоченными ельниками. От двух других участков этой ассоциации отличается:
1) нахождением двух одиноких деревьев осины и сосны, 2) наличием процесса за-
болачивания, 3) присутствием Betula pubescens вместо Betula tortuosa, распростра-
ненной на остальных участках. Кроме того найдено несколько деревьев Betula ver-
rucosa. Развитие ели здесь наихудшее (26—VIII—1928).

уч. 120 уч. 142/а уч. 53/а.

Средняя высота елей 9 —10 л» 12—14 м 12—14 м
Диаметр ствола на высоте груди . . 15—20 ел* 25 см 25—'доем

Кустарники распространены незначительно: sp. Juniperus communis,
Betula папа, sol. Eosa acicularis. В сплошном напочвенном покрове преобла-
дает (сор.2) Нурпит Schreberi; порядочно (сор.О Polytrichum commune;
из других: sp. Ptilium Crista castrensis, Dicranum flexicaule, Polytrichum
strictum, Cladonia rangiferina, C. silvatica, Sphagnum acutifolium; sol.
Cladonia gracilis, C. alpestris, Nephroma arcticum. Травянистая расти-
тельность— см. список 1.

Hypnopiceetum myrtillosum septentrionaliuralense.

Уу. 16. Верховья р. Нанксорыньи. Нижняя часть пологого ю-з склона. Срав-
нительно мощный, оподзоленный суглинок. Основная порода — амфиболитовый
•сланец. Микрорельеф слегка волнистый. Окружен различными типами еловых лесов
^5—VII—1928).

Уч. 15ja. Вэрховья р. Маньи. Нижняя часть ю-з склона, сложенного кри-
сталлическими сланцами. Сравнительно однородная растительность этого участка
свойственна порядочной территории (23—VI—1927).

Уч. 128. Верховья р. Няысь-Манья. Вершина небольшого всхолмления в долине
между хребтами НёройкоЙ и Паснёром. Основная порода кварцит. Почва — слабопод-
золистый суглинок. Ель чувствует себя во многих случаях неважно, ветвп ее уве-
шаны лишайниками. В древесном ярусе порядочно кедра (0,2), но моховой и травя-
нистый покров типичны для ельника-черничника. Подрост ели вегетативный (29—
•VIII-1928).

Уч. 131. Верховья р. Няысь-Маньи. Пологий восточный склон кварцитовой
•сопки в долине между хребтами Нёройкой и Паснёром. Развитие ели наилучйее для
ассоциации. Следует отметить нахождение на этом участке Goodyera repens, кото-
рая в верховьях Няысь находится у северного предела своего распространения на
Урале. В этой же ассоциации установлено самое северное на Урале местонахожде-
ние другого лесного растения — Orobus vernus, не попавшего на пробные участки.
Характерно, что на этом участке увеличивается количество пихты по сравнению с
единичной и случайной примесью ее на всех остальных участках левой части на-
шего ряда. Одновременно появляется в довольно большом количестве (sp. — сор.)
Dryopteris Linnaeq/na, характерная для пихтарника-черничника, а в моховом по-
крове первенство разделяется между Нурпит^ Schreberi — эдификатором Hypnopice-
etum myrtillosum и Hylocomium proliferum — эдификатором Hypnoabiegnum myrtil-
losum. На этом основании участок можно считать переходным между этими двумя
-ассоциациями.

уч. 16 уч. 15/а уч. 128 уч. 131

Средняя высота ели 15 л 12—14 м ' 8—9 м 15—16 м
Диаметр ствола на высоте груди 30—37 см 15—20 е л 15—20 см 30—35 сие



С П И С О К 1.

Hypnopiceetum airosum

Названия растений 120 142/а 53/а

Aira flexuosa . . . .

Vaccinium myrtillus

V. vitis idaea

Rubus arcticus

Carex globularis . . . .

Solidago Virga aurea . .

Empetium nigrum . . .

Festuca ovina . . . . .

Trientalis europaea . . .

Rubus Chamaemorus . . .

Linnaea borealis

Epilobium angustifolium .

Pyrola secunda

Luzula parviflora . . . .

Galium boreale . . ' . . .

Calamagrostis Latigsdorffii

Vaccinium uliginosum . .

cop.i

• sol.

sp.

sp.
sp.—cop.j

sol.
sol.
sol.

sol.
sol.

sol.

sp.

cop.2

ЧР-
sol.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sol.

sol.

CO?.!

COp.!

sp.

sp.

sol.

sol.

sol.

sp.

sp.

sol.

sol.

sol.

sp.

Hypnopiceetum myrtillosum

Названия растений

Vaccinium myrtillus .
Aira flexuosa . . . .
Lycopodium annotinum
Linnaea borealis . . .
Trientalis europaea .
Empetrum nigrum . .
Vaccinium vitis idaea
Rubus arcticus . . . .
Rubus chamaemorus .
Equisetum silvaticum .
Pyrola secunda . .
Dryopteris Linnaeana .
Pyrola minor . . . .
Goodyera repens . . .
Majanthemum bifolium
Listera cordata . . .
Luzula pilosa . . . .
Carex globularis . . .
Melampyrum silvaticum
Vaccinium uliginosum
Festuca ovina . . . .
Solidago Virga aurea .
Epilobium angustifolium
Polygonum Bistorta . .
Luzula parviflora . .

16

cop.2

cop.!
sol.

sp.
sol.
sp.
sol.
sol.

sp.

sp.
sol.

15/a 128

сор.з
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

sol.
sol.
sp.

sol.

sp.
sp.
sol.
sol.
sol-

cop.3

sp.
sp.
sp.

sol.
sp.

sp.

sp.

131

cop.3

sp.—cop.
sp.
sp.

sol.

sp.—cop
sp.

sol.
sol.
sol.
sol.
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Кустарниковый ярус незначительной сомкнутости, в нем представлены
единично: Sorbus Aucuparia., Juniperus eomniunis, Salixphylicifolia, Rosa
acicularis: Моховой покров сплошной: cop.a_g Hypnum Schreberi; sp. Hij-
locomium proliferum (на уч. 131—cop. ^ Ptilium Grista castrensis, Polyt-
richum commune, Dicranum majus; sol. Cladonia rangiferina, С silva-
tica, Nephroma arcticum, Peltigera aphthosa, Sphagnum Russowii, Sph.
•angustifolium и нек. др. Травянистая растительность — см. список 1.

Hypnoabiegnum myrtiliosum septentrionaliuralense.

Уч. 20. Верховья р. Ятрии, прит. р. Сортыньи. Нижняя часть зап. склона, сло-
женного амфиболитовым сланцем. Окружен травянистыми, преимущественно березо-
выми лесами. Примесь березы здесь порядочная (0,3). Насаждение одновозрастное —
средний возраст 75 лет. Подрост неважный, преимущественно вегетативный. Почва
слегка подзоленный суглинок с темноземлвстым гумусовым горизонтом (5—6 см)
<4—VIII -1928).

Уч. 24. Верховья р. Щугора. Нижняя часть ю-в склона г. Сумахнёра, сло-
женного амфиболитовыми сланцами. Участок вкраплен в травянистые ельники, гос-
подствующие на этом склоне. Верхний слой почвы богат органическими остатками.
На поверхности много гниющей листвы и остатков папоротников. Насаждение разно-
возрастное (9—VII—192S).

Уч. 122. Верховья р. Няысь. Ю-з склон южного края г. Паснёра. Неболь-
шой участок среди каменистых россыпей, возникших видимо в связи с древ-
ними пожарами. Следов огня на нашем участке незаметно. Моховой покров
маломощный, так как угнетен подстилкой. Пихтовый подрост обильный: семенной
и вегетативный. Удовлетворительное состояние древесного полога связано, видимо,
« обилием семенного возобновления (27—VIII—1928).

Уч. 136. Верховья р. Няысь, Западный склон южной части г. Паснёра. По-
рода— амфиболитовый сланец. Участок расположен в центре порядочного пихтового
массива. На поверхности сравнительно немного подстилки, и моховой покров до-
статочно мощный. Подрост преимущественно вегетативный; возраст насаждения
80—100 лет (31—VIII—1928).-

Уч. 20 Уч. 24 ' Уч. 122 Уч. 136

Средняя высота пихт . . 8 м 9—10 м 12—13 м 15—16 м '
Диаметр ствола на высоте

груди 15—20 си* 10—15 ел 25- 40 см 15-20 (30) с.»

В кустарнике изредка Sorbus Aucuparia, Rosa acicularis, Alnus fruti-
•cosa. Моховой ковер по сравнению с предыдущей ассоциацией менее мощный.
Состав его следующий: cop.2_j Hylocomiumproliferum; cop.) — sp. Hypnum
JSchreberi; sp. Polytrichum commune, Ptilium Crista castrensis; so?. Dicra-
num majus, D. flexicaule, Peltigera aphthosa, Cladonia silvatica и нек. др.
Травянистая растительность см. список 2.

Hypnoabiegnum oxalidosum septentrionaliuralense.

Уч. 25. Верховья р. Щугора. Южиый склон г. Сумахнёра. Порода — амфибо-
литвый сланец. Участок включен в преобладающую на склоне Hypnopiceetnm myr-
tiliosum. На поверхности почвы мощный слой нодстилки, угнетающей моховой покров.
Лодрост нормальный (9-VIII—1928).
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Hypnoabiegnum myrtillosum

Названия растений 20

Vaccinium myrtillus . . . .
Dryopteris» Linnaeana . . .
Dryopteris dilatata . . . .
Oxalis acetosella
Trfentalis europaea .' . . .
Linnaea borealis
Lycopodium annotinum . .
Pyrola secunda
Majanthemum bifolium . .
Calamagrostis Langsdorffii
Rubus arcticus
R. arcticus X R- saxatilis .
Solidago Virga aurea . . .
tquisetum silvaticum . . .
Polygonum Bistorta . . . .
Qoodyera repens
Aconitum excelsum . . . .
Festuca ovina
Veratrum Lobelianum . . .
Empetrum nigrum1- . . . .
Rubus chamaemorus . . .
Vaccinium vitis idaea . . .

Aira flexuosa
Epilobium angustifolium . .

sp.

sol.,
sol.

sol.

sol.
sol.
sol.

sol.—sp.

sol.

sp.
sol.

24

cop.j

COP-!

un.
sol.
sp.
sp.
sol.
sp.

sol.
sp..

cop.i

sol.
sp.
sp.

sol.

122

Cop.,
Cop.!
sol.

sp.— cop.i
sol.
sp.
sp.

sp.
sol.
sol.

sol.

sp.

136

сор 2

ip.i-sp

sp.
sp.- -cop.,

sp.
sp.
sp.
sp.
sp.

sol.

sol.

Hypnoabiegnum oxalidosum

[Названия растений

Oxalis acetosella
Dryopteris Linnaeana . . . ,
Dr. dilatata . ' . . - • . . - .
Aconitum excelsum . . . .
Vaccinium myrtillus . . . .
Equisetum silvaticum . . .
Majanthemum bifolium . . .
Saxifraga punctata
Geranium albiflorum . . . .
Trientalis europaea . . . .
Rubus arcticus
Pyrola secunda
Actaea erythrocarpa . . . .
Lycopodium annotinum . .
Linnaea borealis . . . . . . . .
Dryopteris phegopteris . .
Pyrola minor
Calamagrostis Langsdorffii .
Chrysosplenium alternifolium
Epilobium angustifolium . .
Valeriana volgensis . . . .
Cinna latifolia .
Senecio nemorensis . . .
Cacalia hastata
Solidago Virga aurea . . .
Viola biflora
Atragene sibirica

25

cop.i
sp.

cop.,
cop.i

sp.
cop.,

sp. gr.
sol.
sp.
sol.
sp.

sp.
sp.

sp.
sp.

137 133

сор.з
sp.

COp. t

sp.
sp.
sol.
sp.
un.
sol.
sp.

sol.
sp.
sp.
sol.
—

sol.
sol.
sp.
sol.
sol.

cop.2—з
sp.

sp.

— COp.j

sp.
—cop.,
sol.
sol.
sp.
—
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sp.
sp.
sol.
sol.

—

—
—
—,

, 1

123

sp.
sol.

COp.i-2

sol.

sol.

к
•-S
о
о
о
с

н
и
к

ко

мо

sol.
sp.
sp.
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Уч. 137. Верховья р. Няысь. Западный склон г. Паснёра. Порода — амфиболи-
товый сланец. Моховой покров более мощный, чем на предыдущем участке. Увлаж-
нение несколько меньшее, но поверхность почвы также изрыта стоками. Несмотря
на сомкнутость древесного полога эдесь присутствует ряд форм, свойственных более
игрежениым лесам: Gacalia hastata, Valericma volgensis, Senecio nemorensis, на
ряду с ними типичная таежница — Cinna latifolia. Особенно мощны здесь папорот-
ники (Dryopteris dilatata), на стволах пихт много лишайников (31—VIII—1928).

Уч. 133. Верховья р. Няысь. Нижняя часть зап. склона г. Паснёра. Порода—
амфиболитный сланец. Почва — мощный богатый гумусом слаболодзолистый суглн-
нок. Участок окружен каменистыми россыпями, зарастающими лесом и обнаженными,
видимо, пожарами. Поверхность почвы несколько /шрыта стоками; подрост слабый,
преимущественно вегетативный (30—VIII—1928).

Уч. 123. Верховья р. Няысь. Северный склон г. Паснёра. Порода — амфибо-
литный сланец. На участке порядочно березы (0,2). В остальном он сходен с пре-
дыдущим уч. 133 (27—VllI—1928).

Уч. 25 Уч. 137 Уч. 133 Уч. 123

Средняя высота пихты . 10—12 м 15 м 12—13 м 10—12 м
Диаметр ствола на вы- ,

соте груди 15—20—25 см 20—25 см 20—25 (30) см 20—25 см

Кустарники встречаются изредка; Alnus fruticosa, Sorbus Aucuparia,
Bubus melanolasius, Rosa acicularis. Моховой покров особой мощности
не достигает. Наибольшую роль в нем играют: cop.g_j Hylocomium proli-
ferum; sp. Hylocomiastrum pyrenaicum, Hypnum Schreberi, H. triquetrum,

' Polytrichum commune, Ptilium Grista eastrensis. Единично встречаются и
нев. др. Травянистая растительность—см. список 2.

Сравнивая растительность Hypnoabiegnum myrtillosum и Н. oxalidosum,
мы видим, что в последней ассоциации на ряду с увеличением количества
Oxalis увеличивается роль папоротников, и начинают попадаться некоторые
Представители лугового высокотравья, но моховой покров и вся конституция
леса остаются при этом характерными для группы Hypnosa. 4Io это бывает
не всегда. На избыточно увлажненных, без особого застоя влаги, местах,
где гумусовый горизонт мощен, вклинивающиеся папоротники настолько из-
меняют строй ассоциации, что мы присуждены в этих случаях расстаться
с понятием гипнового леса и рассматривать образовавшуюся ассоциацию
Filiciabiegnum myrtillosum как не входящую в группу Hypaosa, но непосред-
ственно примыкающую к ней. С другой стороны, на влажных, мощных и
холодных грунтах, всегда на склонах и на некоторой высоте пихтовый леа
менее сомкнут. Под влиянием весенних стоков изменяется его травянистая
флора, а также напочвенный покров. В данном случае мы имеем дело тоже с
особой ассоциацией, примыкающей к гипновому ряду — Herboabiegnunv
montannm.

Filiciabiegnum myrtillosum septentrionaliuralense.

Приурочена к кристаллическим сланцам и удалена от верхнего предела
лесов. Почва: гор. А — 6—8 см, землистого цвета, с большим количеством
неразложившихся остатков; гор. В —10—12 см, темный с землистыми по-



К ФИТОСОЦИОЛОГИИ ТЕМНОХВОЙНОГО ЛЕСА. I. 17

токами, резко отграниченный от гор. С; гор. С 5-желтый суглинок с при-
месью мелких кусочков хлоритового сланца. Состав древесного полога:
П — 7, Л — 2, Б — 1. Высота пихт 10—12 см, диаметр ствола 25—30 см.
Кустарник довольно густой из рябины. В травянистом покрове находятся:
сор.2 Dryopteris dilatata, Athyrium alpestre; cop.! Aira flexuosa, Vac-
cinium myrtillus; sp. Dryopteris Linnaeana, D. phegopteris, Epilobium
angustifoljum, Polygonum Bistorta, Solidago virga aurea, Anthoxanthum
odoratjjad, Calamagrostis Langsdorffii, Lycopodium annotinum, Trientalis
eupdpaea; sol. Oxalis acetosella, Veratrum Lobelianum, Milium effusum,

^Geranium albiflorum, Hieracium vulgatum, H. prenanthoides, Melampy-
rum silvaticum, Gnaphalium norvegicum, Lister a cordata. В напочвен-
ном покрове средней МОЩНОСТИ преобладает над другими Polytrichum
commune. Встречаются кроме того Ehytixliadelphus calvescens, Dicranum
congestum, Mnium punctatum, Hypnum Schreberi, Cladonia coccifera
и нек. др.

Herboabiegnum montanum septentrionaliuralense.

Эта ассоциация встречается на кристаллических сланцах и на гранитах.
Сообщества на разных породах не тождественны, почему и рассматриваются
ниже особо.

a) Р а з н о с т ь а с с о ц и а ц и и на к р и с т а л л и ч е с к и х с л а н ц а х .
На высоте 400—450 м н. у. м. на пологих склонах. Почва слабооподзолен-
ный или совсем не оиодзоленный суглинок. На глубине 30—40 см в почве

. значительная примесь щебня. Полнота около 4. Состав: П — 7, Б—2—3, Е—
единично. Высота II и Б — 7—8 м. Диаметр П — 20—30 см, Б — 20 см.
Подрост слабый. Травянистый покров до 1 м высоты и состоит: сор.2

Geranium albiflorum; cop.! Viola biflora; sp. Oxalis acetosella, Calamag-
rostis Langsdorffii (gr. cop.i), Veratrum Lobelianum. Anthoxanthum odo-
ratum, Ranunculus propinquus; sp. — sol. Equisetum pratense; sol. Vac-
сщгщп myrtillus, Rubus arcticus, Trientalis europaea, Dryopteris Lin-
naeatib, Aira flexuosa, Cirsium heterophyllum, Polygonum Bistorta, Trol-
lius altaicus, Solidago virga aurea, Alchimilla acutidens. Кустарники
отсутствуют совершенно. Из мхов встречаются Hypnum Schreberi, Lopho-
sia lycopodioides, Hylocomiastrum pyrenaicum, Drepanocladus sp.

b) Р а з н о с т ь а с с о ц и а ц и и на г р а н и т а х изучалась в верховьях
р. Пырсью (прит. Илыча), в центре небольшого гранитового массива на
высоте около 450 м. Почва более заболочена, чем в предыдущем случае*
и повидимому более бедна питательными веществами. Полнота около 6.
Состав: П— 4, Б — 4, Е — 2. Высота пихт 10—12 м, диаметр 15—20—30 см.
Единично встречается рябина. Травянистая растительность следующего со-
става: сор.! Anthoxanthum odoratum, Calamagrostis Langsdorffii (gfr.-sp.);
sp. Dryopteris Linnaeana, Lister a cordata, Solidago virga aurea, Gera-
nium albiflorum, Veratrum Lobelianum, Vaccinium myrtillus, Trientalis

Журн. Р. Бот. Общ., т. 15, ;NS 1—2 (1930) 2
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europaea, Linnaea boryuis, Majanthemum bifolmm, Pyrola secunda,
Melampyrum silvaticum, Anemone narcissiflora, Ranunculus propinquus,
Hieracium vulgatum, Lycopodium annotinum; sol. Dryopteris dilatata,
Gnaphalium norvegicum, Rubus saxaUUs, Epilobium angustifolium,
Cirsium lieterophyllum, Pyrola minor. В слабо развитом моховом по-
крове выделяется Sphagnum Girgensohnii, вместе с ним в понижениях:
Drepanocladuus uncinatus, Lophosia sp. и нек. др. На кочках же и по-
вышениях: Нурпит Schrcberi, Ptilium Crista castrensis, Polytrichum
commune.

На гранитах, следовательно, эта ассоциация' более заболочена. При
желании оба варианта можно считать за самостоятельные ассоциации.

Мы рассматривали выше ассоциации хвойного леса из группы Hypnosa,
за исключением лесов с преобладанием кедра, которые будут рассмотрены
ниже, кроме того мы привели описание двух ассоциаций, не входящих в эту
группу, но непосредственно примыкающих к ней. В результате ознакомления
с этими лесами остается впечатление, что основным моментом, определяющим
их строй, является взаимоотношение древесного яруса с моховым. Улучшая
аэрацию почвы, изменяя условия ее влажности и затрудняя семенное во-
зобновление, мощный моховой покров действует отрицательно на древесный
ярус. Изреженность еловых лесов и скверное состояние ели стоит в непо-
средственной связи с преобладающим в моховых ельниках вегетативным во-
зобновлением. Отсутствие сосны в горных лесах у нас в значительной мере
связано с мощностью мохового покрова, так как по соседству на месте
старых гарей, где моховой покров уничтожен огнем, сосна хорошо раз-
вивается в сходных эдафических и климатических условиях и в насаждениях
не меньшей сомкнутости, чем соседние ельники. С этим же связано и почти
полное отсутствие пихты в ассоциации Hypnopiceetum myrtillosum и Н. airp-
sum, где моховой покров особенно мощный. В районе наших работ семен-
ное возобновление ели, а тем более пихты и сосны, задерживается мощным
моховым покровом, подобно тому как это для Приуралья отмечал Ц а т ,
хотя у нас моховой покров и не достигает той колоссальной мощности, как
в районе исследований Н а т а. Тем не менее в лесах из группы Hypnosa
он превалирует над кустарно-травяным покровом и распространяет свое
влияние и на древесный полог. Это обстоятельство связано с одной стороны
с особенностью климата на севере, по мнению В. Н. С у к а ч е в а , высокой
влажностью воздуха, но кроме того с девственностью леса. В лесах, где
часты пожары, а в средней части Европейской СССР негоревших лесов почти
"нет, моховой покров не имеет возможности достигать большой мощности'.
Развитие мохового покрова и постепенное вступление его в права эдифика-
тора ассоциации связано с процессом самоизреживания леса. В одновозра-
стном сомкнутом насаждении, которое возникает по большей части после
пожара, моховой покров будет всегда угнетен лесной подстилкой, которая
благодаря отенению ив года в год накопляется под древесным пологом.
При самбизреживании и связанном с ним частичном осветлении леса, мо-
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ховой покров постепенно освобождается от гнетущего действия подстилки,
увеличивается в мощности и, затрудняя тем самым возобновление деревьев,
создает постепенно условия, наиболее благоприятные для своего господства.
Только таким образом представляя себе взаимоотношение мохового яруса
с древесным, мы сможем объяснить тот факт, что наиболее мощные и гу-
стые леса нашего района несут отдаленные следы пожара, а также то об-
стоятельство, что в* одновозрастных насаждениях моховой покров всегда
менее мощный, чем в разновозрастных; к последним относятся все перво-
бытные леса, т. е. не подвергавшиеся посторонним воздействиям извне в те-
чение времени, соответствующего максимальной долговечности в определен-
ных условиях породы эдификатора и не обнаруживающие следы смены
растительности как результат восстановительного процесса в нарушенной ас-
социации. Итак, мощный моховой покров затрудняет семенное возобновление
наших хвойных, в том числе и ели. На такой же точке зрения примени-
тельно к лесам севера стоит М. Е. Т к а ч е н к о и нек. др. авторы. Однако
в отношении ели в фитосоциологической литературе существует и обратное
мнение. Именно, В. Н. С у к а ч е в , основываясь на наблюдениях своих и
Л. Н. Т ю л и н о й в Суводской даче, Вятской губ,, а также ссылаясь на работу
Г и с е л ь м а н а и Ш о т т е , приходит к заключению, что сплошной моховой
покров на возобновление ели „не только не влияет дурно, но, наоборот,
явно оказывает благоприятное воздействие". Однако и в Суводской даче,
как это отмечает Л. Н. Т ю л и н а на „замшенных ровных площадках всхо-
дов и подроста почти, а чаще и вовсе не имеется" и „вся масса елового
подроста сосредоточена на колодах". Ниже, правда, исследовательница ука-
зывает, что колоды покрыты столь же мощным слоем мха, почему предполо-
жение М. Е. Т к а ч е н к о , что молодые елочки на колодах спасаются от
вредного воздействия мохового ковра, якобы не основательно. Тем не менее
нельзя отрицать, что в лесах, исследованных В. Н. С у к а ч е в ы м и
Л. Н. Т юл и н о й , возобновление ели происходит ненормально, именно в
результате воздействия мохового покрова. Это обстоятельство, затрудняющее
•семенное возобновление, особенно резко сказывается в лесах крайнего се-
вера, где семенные годы редки и где вегетативное размножение в виду
суровости климата вообще развито больше, чем под более южными широтами.
Любопытно, что на севере наибольшей мощности и полнодревесности достигают
породы, не способные к вегетативному размнож^чю— лиственница и кедр.
На возобновление кедра моховой покров не оказывает особого влияния,
так как его шишки разносятся птицами и грызунами и закладываются на
почву под мох. В процессе этой работы животно^ несколько разрыхляет
моховую дернину и тем самым исключает возможное противодействие ее
кедровым ^проросткам. Таким образом, кедр в этом отношении оказывается
наиболее выносливым (сравните описания В. Н. С у к а ч е в а кедровников
•с гипертрофией мохового ковра). На следующем месте стоит ель, так как'
пихта'и сосна значительно уступают ей в способности противостоять вред-
ному воздействию мохового покрова.
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Из рассмотрения лесов из груцпы Hypnosa следует, что центральной
ассоциацией этой группы нужно считать Hypnopiceetum myrtfflosum, о чем
мы скажем еще ниже. Hypnopiceetum myrtillosum является кроме того са-
мой распространенной ассоциацией елового леса как на Урале и в Восточ-
ной Европе, так и, главным образом, в горах Скандинавии, Альпах и на
Карпатах. В Западной Европе она является чисто горной ассоциацией, на
востоке же она обычна и на равнине. Весь ряд сообществ от Hypnopiceetum
myrtillosum до Hypnoabiegnum oxaHdosum и двух его соседей, Filiciabiegnum
и Herboabiegnum, сходен с рядом А схемы В. Н. С у к а ч е в а, соединяющим
еловые леса с дубовыми. Центральной ассоциацией в схеме В. Н. С у к а-
ч е в а правильней считать ельник-черничник, тем более, что от него собст-
венно правильней производить ряд Е, ведущий к ельникам-брусничникам.

Таким образом, в наших лесах пихта до некоторой степени занимает
позицию дуба в лесах средней части Европейской СССР. Эта, быть может,
иллюзорная аналогия объясняется приуроченностью обеих пород к почвам»
более богатым чем почвы ельников, а также значительной сомкнутостью
пихтовых и широколиственных насаждений. Однако, не исключена возмож-
ность наличия исторических корней этой аналогии. В Западной Сибири и
на Алтае мы встречаем остатки широколиственных формаций. Список таких
реликтовых форм, связанных с одним из уцелевших на Алтае представителей
широколиственных пород — липой, был в свое время опубликован П. Н. К р ы-
л о в ы м . Позднейшие фитосоциологические исследования В. А. К е л л е р а
выяснили, что представители флоры широколиственных лесов вне „липового
острова" встречаются на Алтае именно в пихтарниках. Отдельные разроз-
ненные местонахождения растений этого списка в Западно-сибирской низ-
менности относятся в большинстве случаев также к пихтарникам. Является
ли это результатом того, что в пихтарниках эти формы нашл_и себе впослед-
ствии приют, или они присутствуют здесь in situ, на местах, а прошлом
занятых широколиственными породами, а в настоящее время вытеснившим
их пихтарником, решить трудно. Во всяком .случае преемственность этих
формаций вполне допустима, о чем между прочим свидетельствует тот факт
что „Oxalis-тип" Европейской части СССР (Piceetum oxalidosum С у к а -
ч е в а ) в составе своей флоры имеет ряд растений, которым флористы со-
здали „дубовую" репутацию.

И.

В нашем ряду гипновых лесов слева направо происходит постепенно
рбеднение почвы питательными веществами. Параллельно исчезает пихта, по-
является Агга flexuosa, Carex globularis, Vaccinium vitis idaea и де-
лается константной Rubus arcticus. В левой части ряда Air a flexuosa
получает господство над Vaccinium myrtillus, в моховой покров внедряется
Polytrichum commune, который на краю ряда лолучает абсолютное прево-
сходство .(уч. 77). Поэтому там мы уж расстаемся с понятием гипнового
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леса и имеем дело с совершенно особой ассоциацией—ельнико-долгомош-

чиком— Polytrichopiceetum.

Polytrichopiceetum 'airosum septentrionaliuralense.

Ассоциация приурочена к основанию склонов, горным долинам, а также
древним террасам речных долин. Моховой покров обычно мощный (до 18 см).
Состав его следующий: сор.3 Polytrichum commune; sp. Hypnum Schre-
beri, Dicrana; sol. Polytrichum strictum, Cladonia silvatica, С deformis,
<7. graeilis, G. rangiferina. Почва оподзоленный суглинок; на глубине 0,5 м
примесь камня. За торфянистым слоем следует белесоватый горизонт 5—7 см
мощностью, сменяющийся бурым слоем (7—10 см), подстилаемым буровато
охристым суглинком. На границе
двух нижних горизонтов попадаются
м Полнота

белесоватые ' пятна, по окраске и
консистенции тождественные верх- состав
нему белесоватому горизонту. Пол-
нота 6. Состав: ель—7, береза—3,
кедр единично. Высота ели до 15 м,
при диаметре до 40 см. Подрост
преимущественно вегетативный. Ш
кустарников единично встречается
Juniperus communis. Травянистая
растительность: сор.2-3 Aira fle-
xuosa; cop.j Carex globularis; sp.
Bubus arctieus, Trientalis emopaea,
Festuca ovina, Vaccinium vitis
idaea; sp. — sol. Vaccinium myrtil-
lus; sol. Solidago Virga aurea,
Melampyrum silvd-iicum, Epilobium
angustifolium, Anemone naraissi-
flora, Empetrum nigrum, Pyrola minor.

Преобладающие растения этой ассоциации — Polytrichum commune,
Aira flexuosa и Carex globularis — свидетельствуют о том, что она по
«равнению с гипновыми уклоняется в сторону заболачивания. Тем не менее
типичные заболоченные ельники (напр, сфагновые) мы не можем считать
непосредственным продолжением этого ряда, так как в нашем ряду, как это
упоминалось, обедняется почва, но отнюдь не увеличивается ее влажность.
В горах увлажнение в большинстве случаев проточное, а рельеф всегда
способствует некоторому дренажу; поэтому наша Polytrichopiceetum airosum
обладает достаточной устойчивостью и сама по себе путе^жизнедеятельности
слагающих ее растений в сфагновый ельник перейти не может. Этим наверно
и объясняется, что заболоченные ельники, к рассмотрению которых мы пере-
ходим, представляют довольно обособленную группу. Отдельные характерные
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Рис. 2.
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для них растения не вклиниваются постепенно в строй гипновых ельников,
а появляются сразу в виде отдельных фрагментов новой ассоциации, вклю-
ченных в общий фон гипнового леса. Даже тогда, когда заболачивание
достигает значительных пределов, „гипновое ядро" не покидает окончательно
территории, присутствуя в свою очередь в качестве фрагмента.

На рис. 2 представлены кривые обилия некоторых растений ассоциаций
группы Sphagnosa я численные соотношения составляющих их пород. При-
сутствие в ряду Sphagnosa Vaccinium myrtillus, количество которой в левой
части ряда к тому же наибольшее, а также большое количество гипновых
мхов {Hylocomium proliferum и Нурпит Sehreberi) в левой части ряда
(уч. 22) свидетельствуют о том, что этот ряд примыкает к гипновому посред-
ством Hypnopiceetum myrtillosum. Участок 22 является примером перехода
между этими группами. Характерен состав его травянистой растительности:
сор. 2-i Vaccinium,myrtillus; cop.! — sp. Carex globularis, Ranunculus
propinquus; sp. Geranium albifl6rum, Trientalis europaed, Epilobium
angustifolium, Bubus arcticus, Equisetum silvaticum, Veratrum Lobelianum,
Vaccinium Vitis idaea; spl. Melampyrum silvaticum, Listera cordata,
Cirsium heterophyllum, Pyrola secunda, Polygonum Bistorta, Luzula pilosar

Bubus chamaemorusi Solidago Virga aurea. В моховом покрове на ряду
с перечисленными гипнами много сфагнов.

В этом списке на ряду с растениями гипновых ельников немало форм,.
свойственных заболоченным ельникам. При дальнейшем увеличении влажности
и заболоченности, в ^юховом покрове получает преобладание Sphagnum
{8. Oirgensohnii, 8. Russowi, 8. acutifolium), а в травянистом Equisetum
silvaticum (ассоц. Sphagnopiceetum equisetosum), а по мере нарастания
сфагнового ковра Equisetum уступает место Carex globularis, в моховом
покрове при этом господствует Sphagnum Russowi и Sph. parvifolium, но
появляется еще Sphagnum recurvum (ассоц. Sphagnopiceetum caricosum).

Sphagnopiceetum equisetosum septentrionaliuralense.

Уч. 35. Верховья р. ГДугора при основании зап. склона г. Сумахнёр. Почва —
заболоченный суглинок с высоким "уровнем грунтовых вод. Участок с незначительным
уклоном на .запад. Граничит с гипновым ельником и заболоченным травянистым
ельником. Подроста почти нет (12—VII—1928).

Уч. 129. Верховья р. Няысь в долине между хребтами Нёройка и Паснёр. На.
небольшом склоне. Микрорельеф мелко-кочковатый. Окружен различными ассоциациями
заболоченных и приручьевых елово-пихтовых лесов. Подрост вегетативный (ель в
пихта). Участок Представляет прекрасный пример комбинированной ассоциации. Под
деревьями моховой покров из гипнов (Нурпит Sehreberi, Hylocomium proliferum}
и Polytrichum commune, между деревьями господствуют сфагны. В первом случав
травянистая флора гипновых лесов: черника, брусника, Linnaea borealis. Во втором
Equisetum silviaticum и Garex globularis (29 —VIII—1928).

Полнота обоих участков около 6. В древесном пологе уч. 35: Е — 5,
Б — 4 , К — 1, высота 12 м (10 —15), диаметр 20 — 25 см. В кусцр-
вике единичные экземпляры Rosa acicularis и , Saiix phylicifolia*


