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Аннотация. Структура географических элементов является одной из  важ-
нейших характеристик флоры. На  основании анализа родовых и  видовых 
ареалов устанавливаются генетические группы и  выясняются закономер-
ности формирования флор. Объектом исследования явилась флора сосу-
дистых растений островных лесостепей Средней Сибири — Красноярской, 
Канской и Ачинской (Красноярский край). Состав флоры выявлялся методом 
конкретных флор А.И. Толмачева. Цель работы — изучение географической 
структуры восточноазиатской хорологической группы флоры лесостепей 
с характеристикой составляющих его типов ареалов. Выделение типов ареа-
лов осуществлялось на основе концепции фитохорионов, на принципе соот-
ветствия распространения видов природному (ботанико-географическому) 
районированию Земли. Основой для определения типов ареалов явилось 
глобальное флористическое районирование А.Л. Тахтаджяна, для Азиатской 
части России — Л.И. Малышева и др., России и флоре Земли — Р.В. Каме-
лина. В составе восточноазиатской хорологической группы лесостепей Сред-
ней Сибири выявлено 2 географических элемента (90 видов, 6,58 %), вы-
делено 12 типов ареалов, занимающих 5 место во всей флоре и 3 лесостепях.
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Summary. The structure of geographical elements is one of the most 
important characteristics of flora. Based on the analysis of generic 
and specific areas, genetic groups are established and patterns of flora 
formation are clarified. The object of the study was the flora of vascular 
plants of the island forest–steppes of Central Siberia — Krasnoyarsk, 
Kansk and Achinsk (Krasnoyarsk Territory). The composition of the flora 
was revealed by the method of specific floras of A.I. Tolmachev. The 
purpose of the work is to study the geographical structure of the East 
Asian chorological group of forest–steppe flora with the characteristics 
of its constituent types of habitats. The allocation of types of habitats 
was carried out on the basis of the concept of phytochorions, on the 
principle of correspondence of the distribution of species to the natural 
(botanical-geographical) zoning of the Earth. The basis for determining 
the types of habitats was the global floristic zoning of A.L. Takhtajyan, 
for the Asian part of Russia — L.I. Malyshev et al., Russia and the flora of 
the Earth — R.V. Kamelin. As part of the East Asian chorological group 
of forest-steppes of Central Siberia, 2 geographical elements (90 species, 
6.58 %) were identified, 12 types of habitats were identified, occupying 
the 5th place in the entire flora and 3 forest-steppes.
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Введение

Структура географических элементов является 
одной из  важнейших характеристик флоры [1]. 
На основании анализа родовых и видовых ареалов 

устанавливаются генетические группы и выясняются за-
кономерности формирования флор в изучаемом регио-
не, определяется степень самобытности и  связи с  фло-
рами других территорий, генезис отдельных таксонов, 
в том числе диких сородичей культурных растений, си-
нантропных видов, включающих сорные виды. История 
становления видов неразрывно связана с изучением их 
ареалов. Географический анализ является одним из ме-
тодов решения вопроса о  месте исследуемого региона 
в  системе высших единиц ботанико-географического 
районирования. Для хорологического анализа необхо-

димо определение ареалов всех видов флоры среднеси-
бирских северных лесостепей.

Выявление флористических границ лесостепей, на-
ходящихся на стыке лесов и степей, является проблема-
тичным. Данный тип растительности очень пестр и раз-
нообразен, обогащаясь внедряемыми географическими 
элементами, находящими внутри лесостепей подходя-
щие условия для своего существования. Классификаци-
онную схему географических элементов разрабатывают 
в  зависимости от  специфики объекта, географического 
положения флоры, анализа и целей исследования. 

Впервые северные лесостепи были выделены на кар-
тах растительности России С.И. Коржинским [2], где им, 
а впоследствии и Г.И. Танфильевым [3], степи и лесостепи 
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Средней Сибири были отмечены территориально раз-
общенными на отдельные районы. Северные лесостепи 
Средней Сибири рассматривались, как зональное явле-
ние и были включены в отдельную ландшафтную зону [4, 
5] с  выделением Канского, Красноярского и  Ачинского 
северных лесостепных районов. Между собою лесо-
степные острова разобщены Кемчугским плато на  за-
паде, отрогами Енисейского кряжа и  Восточного Саяна 
на  востоке, занимая полосу контакта равнинных и  гор-
ных пространств. Наименьшие размеры имеет Ачинская 
лесостепь, наибольшие — Канская. Общая площадь 
островов лесостепей составляет 27,5 тыс. кв. км, непре-
рывная полоса вместе с  окружающей их подтайгой — 
54,5 тыс. кв. км.

По последнему флористическому районирова-
нию Сибири территория входит в  Алтае-Енисейскую 
оро-гемибореальную провинцию [6] между 55°28’с.ш.–
57°28’с. ш. и 89°–96°40’в. д. на стыке трех тектонических 
структур: Западно-Сибирской низменности, Алтае-Саян-
ской горной страны и Среднесибирского плоскогорья [7]. 

Целью работы явилось обобщение материалов 
по  структуре восточноазиатской группы географиче-
ских элементов флоры северных лесостепей Средней 
Сибири, с характеристикой составляющих ее типов аре-
алов, выделенных на основе концепции фитохорионов.

Объекты и методы исследований

Основой для определения географической струк-
туры флоры среднесибирских лесостепей явилась гер-
барная коллекция (KRAS), составленная по  материалам 
многолетних экспедиционных исследований 26 локаль-
ных флор (ЛФ), заложенных равномерно на территории 
островных лесостепей Средней Сибири: по пять в Крас-
ноярской и Ачинской, 16 — в Канской. В результате об-
работки собранных материалов был составлен конспект 
флоры среднесибирских лесостепей. 

Пробы флоры изучались согласно методу конкрет-
ных (элементарных) флор А.И. Толмачева [8], который 
предложил его для районов с  низкой флористической 
изученностью. Данный метод более эффективен и  эко-
номичен в отличие от маршрутного способа исследова-
ния, обладает высокой степенью репрезентативности, 
а при условии высокой степени изученности флор и их 
приблизительного территориального равенства, обе-
спечивает принцип сопоставимости флор в сравнитель-
ном анализе [9]. В  результате получены и  обработаны 
сведения о 1566 видах сосудистых растений, относящих-
ся к 519 родам и 112 семействам. Около 180 видов были 
исключены из анализа по разным причинам [10, 11].

Существуют разные подходы к  выделению геогра-
фических элементов: иерархический долготный под-

ход, предложенный А.В. Положий [12] и  примененный 
многими авторами [13–16]; широтно-долготный подход, 
который базируется на  выделении широтных и  долгот-
ных групп видов и  анализе их соотношения [17–20]; 
подход, базирующийся на  концепции фитохорионов, 
т.е. на  принципе соответствия распространения видов 
выделам ботанико-географического (флористического) 
районирования [21–26]. В  данном случае важно, чтобы 
выделенные географические элементы флоры соответ-
ствовали региональным естественным флорам, или фло-
рам фитохорионов. 

Выделенные по  первым двум подходам географи-
ческие элементы являются координатными, третий же 
подход оперирует хориономическими географическими 
элементами [27].

Для классификации географических элементов ле-
состепей выбран подход, базирующийся на  принципах 
концепции фитохорионов. Для составления системы 
геоэлементов исследуемой флоры были использова-
ны флористические и геоботанические районирования 
различных территорий: земного шара А.Л. Тахтаджяна 
[28,29], Л.И. Малышева и др. по Сибирскому региону [6], 
Р.В. Камелина по  России, Российскому Дальнему Восто-
ку [30] и флоре Земли [31], Е.М. Лавренко [32] для опре-
деления веса видов в  структуре сообществ различных 
фитохорий. После соотнесения общего географического 
распространения видов с  выделами флористического 
районирования, были определены типы ареалов, соот-
ветствующие выделам ботанико-географического (фло-
ристического) районирования Земли. 

Фрагмент системы фитохорионов Палеарктики, 
на базе которой непосредственно строится номенклату-
ра географических элементов восточноазиатской груп-
пы флоры северных лесостепей Средней Сибири, пред-
ставляется следующим образом [33]. 

Голарктическое царство
Восточноазиатское (Катазийское) подцарство

Сино-Японская область
Охотско-Камчатская провинция
Дауро-Маньчжурская провинция
Амуро-Приморская провинция
Японо-Корейская провинция
Северокитайская провинция

При данном подходе полагается, что географиче-
ский элемент составляют характерные представители 
флоры и растительности того фитохориона, на террито-
рии которого они находят оптимум жизненных условий 
и имеют основную часть своего ареала. Каждая из хоро-
логических групп объединяет несколько геоэлементов. 
В  свою очередь, каждый геоэлемент объединяет виды 
одного или нескольких типов ареалов. Геоэлемент мы 
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определяем, как совокупность видов, обладающих 
сходным общим распространением, тип ареала — как 
конфигурацию ареала данного геоэлемента. Согласно 
М.Г. Попову [34], названия географических элементов со-
ставлены из  названий нескольких фитохорионов, кото-
рые они охватывают.

Результаты исследований и их обсуждение

После детального ознакомления с  конфигурацией 
ареалов всех видов флоры было выявлено в  составе 
восточноазиатской хорологической группы объедине-
ны виды 2 географических элементов — маньчжурского 
и сино-японского. Типы ареалов в их составе охватывают 
провинции Сино-Японской области Восточноазиатского 
(Катазийского) подцарства, объединяясь в 4 подгруппы. 

В результате проделанной работы в  составе мань-
чжурского географического элемента было выделено 
8 типов ареалов по  названиям провинций (таблица 1), 
определяющих их распространение с запада на восток 
или с  востока на  запад, включая все промежуточные 
между ними сибирские провинции [6, 30]. 

Таблица 1. 

Географический спектр флоры  
среднесибирских лесостепей

Хорологическая группа, геоэлемент, 
тип ареала

Количество видов

Флора вся
С5 С6 С7

абс. отн., %

5. Восточноазиатская группа 90 6,58 77 64 38

5.1. Маньчжурский 33 2,41 31 27 18

Амуро-Приморская подгруппа 15 1,10 15 12 11

5.1.1. Сибирско-Амуро-Приморский 4 0,29 4 4 4

5.1.2. Западносибирско-Байкало-
Амуро-Приморский

2 0,15 2 2 2

5.1.3. Алтаенисейско-Восточносиб.-
Амуро-Приморский

5 0,37 5 4 3

5.1.4. Алтаенисейско-Байкало-Амуро-
Приморский

4 0,29 4 2 2

Сибирско-Охотская подгруппа 9 0,66

5.1.5. Сибирско-Охотско-Камчатский 
(субаркт) 

9 0,66 7 7 5

Дауро-Маньчжурская подгруппа 9 0,66 9 8 2

5.1.6. Сибирско-Дауро-Маньчжурский 5 0,37 5 5 1

5.1.7. Алтаенисейско-Восточносиб.-
Дауро-Манчжурский

1 0,07 1 — —

5.1.8. Алтаенисейско-Байкальско-Да-
уро-Маньчжурский

3 0,22 3 3 1

5.2. Сино-Японский 57 4,17 46 37 20

Хорологическая группа, геоэлемент, 
тип ареала

Количество видов

Флора вся
С5 С6 С7

абс. отн., %

 5.4.1. Сибирско-Сино-Японский 14 1,02 11 13 7

5.4.2. Западносибирско-Байкальско-
Сино-Японский 

6 0,44 6 5 3

5.4.3. Алтаенисейско-Восточносиб.-
Сино-Японский

18 1,32 14 11 5

5.4.4. Алтаенисейско-Байкальско-Си-
но-Японский

19 1,39 15 8 5

Сибирско-амуро-приморский (4 вида). Распро-
странены в  сибирских флористических провинциях, 
ограничены на  востоке Сибирской северо-восточной 
оро-гипарктической провинцией [6], на  юго-востоке — 
Амуро-Приморской провинцией [30]. Сибирско-Амуро-
Приморскими являются Potentilla tanacetifolia, Artemisia 
integrifolia, Androsace amurensis.

Западносибирско-байкальско-амуро-приморский 
(2 вида). Распространены в гемибореальных провинци-
ях Южной Сибири и Амуро-Приморской провинции Вос-
точноазиатского подцарства (Adenophora coronopifolia, 
Convolvulus chinensis).

Алтаенисейско-восточносибирско-амуро-примор-
ский (5 видов). Ареал включает территории Среднеси-
бирской и  Восточносибирской подобластей, Амуро-
Приморской провинции. Отнесены Gagea pauciflora, 
Crataegus dahurica, Galatella dahurica.

Алтаенисейско-байкальско-амуро-приморский 
(4  вида). Распространены в  Алтае-Енисейской и  Бай-
кальской гемибореальных провинциях Южной Сибири 
и Амуро-Приморской провинции. К алтаенисейско-бай-
кальско-амуро-приморским отнесены Viola incisa, Linaria 
melampyroides, Adenophora tricuspidata. 

Сибирско-охотско-камчатский (9 видов). Распро-
странены на  территории сибирских флористических 
провинций (за  исключением самых северных) и  Охот-
ско-Камчатской провинции Сино-Японской области [30]: 
Salix abscondita, Populus suaveolens, Sorbaria sorbarifolia, 
Cortusa altaica, Woodsia acuminata.

Сибирско-дауро-маньчжурский (5 видов). Ареал 
видов охватывает Маньчжурию и  территории Запад-
носибирской, Среднесибирской и  Восточносибирской 
подобластей, иногда доходя до Северосибирской подо-
бласти. Сюда отнесены Potentilla flagellaris, Festuca sibirica, 
Delphinium grandiflorum.

Алтаенисейско-восточносибирско-дауро-маньчжур-
ский (1 вид). Основной ареал ограничен Дауро-Мань-
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чжурской провинцией и  провинциями Среднесибир-
ской и Восточносибирской подобластей. Отнесен только 
один вид Polygonum rigidum.

Алтаенисейско-байкальско-дауро-маньчжурский 
(3  вида). Ареалы видов охватывают Алтае-Енисейскую, 
Байкальскую гемибореальные провинции Сибири 
и  Дауро-Маньчжурскую провинцию Восточноазиат-
ского подцарства [30]. Отнесены Cleistogenes kitagawae, 
Adenophora stenanthina. 

Сибирско-сино-японский (14 видов). Распростране-
ны не менее, чем в двух провинциях Восточноазиатского 
подцарства, лесной зоне Западной и Восточной Сибири, 
оро-гипарктических провинциях Северосибирской по-
добласти. Отнесены Solidago dachurica, Hemerocallis minor, 
Astragalus propinguus, Carex lithophila, C. pseudocuraica, 
Ptarmica alpina, Lilium pensylvanicum.

Западносибирско-байкальско-сино-японский (6 ви-
дов). Широко распространены на  территории Южной 
Сибири (Западносибирской, Алтае-Енисейской и  Бай-
кальской гемибореальных провинций), в  прилегаю-
щих районах Северной Монголии и  провинциях Ката-
зийского подцарства (Viola mirabilis, Leibnitzia anandria, 
Astragalus uliginosus, Carex rugulosa).

Алтаенисейско-восточносибирско-сино-японский 
(18 видов). Ареалы этих видов подобны предыдущему 
геоэлементу, но заходят дальше на север в пределы Тун-
гусско-Ленской бореальной провинции Восточносибир-
ской подобласти (Lysimachia dachurica, Carex lanceolata, 
Leymus chinensis, Sparganium rothertii, Viola patrinii, 
V. dactyloides). 

Алтаенисейско-байкальско-сино-японский (19 ви-
дов). Основная часть ареалов этих видов охватывает 
Южную Сибирь в пределах Алтае-Енисейской и Байкаль-
ской оро-гемибореальных провинций и  внетропиче-
скую часть Восточной Азии в  пределах Маньчжурской, 
Северокитайской, Японо-Корейской провинций [28]. 
Алтаенисейско-байкальско-сино-японскими являются 
Artemisia argyi, Ceratophyllum orycetorum, Tulotis fuscescens, 
Lilium pumilum, Menispermum dahuricum, Epilobium 
fastigiato-ramosum). 

Немногочисленная группа восточноазиатских видов 
находится в  среднесибирских лесостепях на  западной 
и северо-западной границах (таблица 2)

Выводы

Роль восточноазиатских видов незначительна, во 
флоре лесостепей они составляют около 7 % состава 
флоры, объединяясь в 12 типов ареалов и 2 геоэлемен-
та. Особенно многочисленным среди них является си-

но-японский географический элемент (4,2 %), в котором 
преобладает неморальный комплекс, имеющий общее 
распространение с северо-восточной частью Китая, Ко-
рейским полуостровом и  Японскими островами. Типы 
ареалов показывают доминирование восточносибир-
ских видов — алтаенисейско-восточносибирско-си-
но-японских (1,3 %) и  алтаенисейско-байкальско-сино-
японских (1,4 %). Маньчжурский геоэлемент представлен 
в  нашей флоре слабее (2,45 %), почти половину этой 
группы составляют виды, общие для Сибири и  Аму-
ро-Приморской провинции (1,1 %). Доли дауро-мань-
чжурских и  сибирско-охотских подгрупп геоэлементов 
невелики и уравновешены (по 0,66 %). На Охотское по-
бережье выходит небольшое число видов немораль-
ного комплекса, имеющие в  нашей флоре единичные 
местонахождения: Cortusa sibirica, Populus suaveolens, 
Sorbaria sorbifolia, Betula platyphylla. Крупнейшим рубе-
жом, ограничивающим распространение на восток гор-
ных и  бореальных континентальных сибирских видов, 
служит хребет Джунгджур, являющийся географическим 

Таблица 2. 
Западная и северо-западная границы ареалов  

восточноазиатских видов в лесостепях Средней Сибири

Aconitum baicalense 
Agrostis mongolica
Agropyron cristatum 
Adenophora tricuspidata 
*Allium anisopodium 
A. senescens
A. splendens 
A. stellerianum
Artemisia argyi 
A. umbrosa
A. jacutica 
Astragalus versicolor
*Athyrium monomachii 
Bromopsis karavajevii
Bromopsis sibirica 
*Carex appendiculata
*C. korshinskyi 
C. lanceolata
С. sajanensis 
C. pseudocuraica
C. vesicata 
Corispermum crassifolium
Crataegus dahurica 
Elymus transbaicalensis
Epilobium fastigiato-ramosum 
Erysimum flavum
*Gagea pauciflora 
Delphinium crassifolium
Dendranthema mongolicum 
Fragaria orientalis
Hypericum attenuatum 

Iris biglumis
Lilium pensylvanicum 
L. pumilum 
Linaria melampyroides
Lysimachia dahurica
Malus baccata 
*Menispermum dahuricum
Phlojodicarpus sibiricus 
Polygonum borgoicum
Populus suaveolens 
Primula serrata
Puccinellia interior 
P. macranthera 
Ptarmica alpina
Salix abscondita 
*S. rhamnifolia 
*S. taraikensis
Serratula centauroides 
Sium suave
Sparganium rothertii 
Stachys aspera
Stellaria cherleriae 
*Stipa baicalensis
*Thacla natans 
Thalictrum baicalense
Veratrum dahuricum 
Vicia baicalensis
Viola dactyloides 
V. gmeliniana
V. patrinii 
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и климатическим форпостом. Кроме того, влажное и ту-
манное побережье Охотского моря не  благоприятству-
ет развитию сибирских видов растений, отличающихся 
высокой требовательностью к  солнечной инсоляции 
и прогреву субстрата. 

Необходимо отметить, что некоторые типы ареалов, 
входящие в сибирский географический элемент, на юге 
охватывают прилегающие территории Северной Монго-
лии, которые не входят в районирование Л.И. Малышева 
и др. [6]. Это подразумевает расширение границ данного 
районирования в Южной Сибири с включением терри-
тории Северной Монголии. 

Во всех 3 лесостепях, как и во всей флоре, географи-
ческие элементы восточноазиатской группы занимают 

5  место после бореальной, палеарктической, древнес-
редиземноморской и голарктической групп [35]. 

Красноярская лесостепь занимает срединное поло-
жение между Канской и Ачинской лесостепями и в ней 
преобладают больше долготные миграции, способству-
ющие обогащению флоры южными среднесибирскими 
элементами, тогда как в Канской и Ачинской лесостепях 
преобладающими являются широтные миграции видов, 
что и  отражается на  составе ведущих типов ареалов. 
Третье место в Красноярской (22,1 %) и Канской (23,1 %) 
лесостепях занимают восточносибирские типы ареалов, 
тогда как в Ачинской — западносибирский (17,3 %), до-
казывая тем самым существование в  Средней Сибири 
ботанико-географического рубежа между Западной 
и Восточной Палеарктикой. 
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