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Исследование современного состояния лесов 
и составление прогнозов их развития в условиях 
антропогенного пресса и нестабильного климата – 
одна из основных проблем как теоретической эко-
логии, так и экологически обоснованного приро-
допользования. В связи с этим значительный ин-
терес представляет оценка состояния рефугиумов 
лесов вне границ их зонального распространения.

Лиственнично-еловые леса и  лиственничные 
редколесья, расположенные в подзоне кустарнико-
вых тундр, имеют островное распространение в до-
линах нижнего течения рек Южного Ямала (При-
рода…, 1995; Большаков и др., 1998; Магомедова 
и др., 2006). Самые северные массивы расположе-
ны в долинах рек Танловы, Хадытаяхи и Ядаяходы-
ях и их крупных притоков. В долинах рек Южного 
Ямала лиственница сибирская находится на север-
ной границе ареала. В 30 км южнее, в долине р. Ха-
дытаяхи, произрастает ель сибирская. На берегах 
других рек Южного Ямала ель встречается толь-
ко единично (Хантемиров, 2009; Шиятов, 2009). 
Один из наиболее интересных рефугиумов внезо-
нальных таежных лесов находится в Горно-Хады-
тинском биологическом заказнике (Шварц, До-
бринский, 1966). Особый интерес к  этим лесам 
обусловлен данными об истории их формирова-
ния и развития в течение большей части голоце-
на. Дендрохронологические исследования показа-
ли, что лиственница появилась на Ямале > 9 тысяч 
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Подведены итоги исследований растительного покрова и онтогенетического состава ценопопуляций 
Picea obovata Ledeb. и Larix sibirica Ledeb. в Горно-Хадытинском биологическом заказнике – рефугиуме 
северотаежных лесов Западной Сибири. По системе Браун-Бланке выделены и описаны две ассоци-
ации лесов и для сравнения две ассоциации тундр. Подробно проанализирована уникальная ассоци-
ация таежных лесов Aconito septentrionalis–Piceetum obovatae Zaugolnova et Mоrozova 2009 и проведено 
сопоставление этих ассоциаций в Горно-Хадытинском заказнике и в Печоро-Илычском заповеднике, 
где эти леса – эталоны природных лесов зонального типа. Дана оценка онтогенетического состава це-
нопопуляций P. obovata Ledeb. и L. sibirica Ledeb. и абсолютного возраста деревьев этих видов.
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лет назад (т.л.н.), а  ель  – > 7.5  т.л.н. (Васильчук 
и др., 1983; Хантемиров, Шиятов, 1999; Хантеми-
ров, 2009; Эктова и др., 2013). В течение голоцена 
северная граница лесов постепенно отступала на 
юг; за последние 7200 лет она сдвинулась как ми-
нимум на 120 км (Трофимова, Корона, 1996; Дина-
мика…, 2009). Однако в последние десятилетия на 
фоне высоких летних температур и низкой часто-
ты экстремальных температурных событий отмече-
но продвижение на север границы лиственничных 
редколесий с елью (Hantemirov, Shiyatov, 2002).

Для организации мониторинга уникальных ле-
сов этого заказника в 1999 и 2001 гг. были прове-
дены геоботанические исследования и демографи-
ческие учеты ценопопуляций Picea obovata Ledeb. 
и Larix sibirica Ledeb. Запланированы повторные 
исследования через 20 лет.

Цель работы – проанализировать растительные 
сообщества северотаежных лесов Горно-Хадытин-
ского заказника и выявить общие и специфические 
черты этих лесов по сравнению с таковыми в лесах 
зонального типа и с тундровыми сообществами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проведены в долинах рек Боль-
шая Хадыта, Наравойхадыта, Пусъеркашор и ру-
чья Хабакова. Географические координаты: 
67°32'44.2''–67°34'17.5'' с.ш. и 66˚45'58.1''–67°3'4.8'' 
в.д.
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Геоботанические описания выполнены на вре-
менных квадратных площадках размером 100 м2. 
На каждой площадке учтены все виды растений, 
определено общее покрытие по ярусам: взрослых 
деревьев (А); кустарников и подроста деревьев (В), 
трав и кустарничков (С), мхов и лишайников (D). 
Сомкнутость крон ярусов А и В определена в до-
лях единицы, общее проективное покрытие ярусов 
С и D – в процентах. Балл проективного покрытия 
каждого вида определен по шкале Браун-Бланке. 
Выполнены 134 описания; найдены 248 видов со-
судистых растений, 13 видов печеночных и 64 вида 
листостебельных мхов. Синтаксономическая при-
надлежность сообществ определена в соответствии 
с эколого-флористической классификацией Бра-
ун-Бланке; использована программа Juice 7.0.

Экологические характеристики сообществ (Lc – 
освещенность, Rc  – кислотность/щелочность, 
Hd – увлажнение почвы, Nt – богатство азотом, 
Tm – теплообеспеченность, Cn – континенталь-
ность) получены как средневзвешенные баллы по 
соответствующим характеристикам видов из эко-
логической шкалы Элленберга (Ellenberg, 1996). 
Ординация описаний проведена с помощью ме-
тода непрямого градиентного анализа – анализа 
соответствий с удаленным трендом и определени-
ем уровня корреляции (r) и уровня значимости (p) 
(Detrended Correspondence Analysis (DCА) в про-
граммах PC-ORD5.0 и SpeDiv).

Для сопоставления внезональных лесов Гор-
но-Хадытинского заказника и зональных таежных 
лесов Печоро-Илычского заповедника исполь-
зована модифицированная классификация эко-
лого-ценотических групп (ЭЦГ) видов (база дан-
ных “Лесная растительность Северной Евразии” 
№ 201620258). Популяционно-онтогенетические 
исследования проведены в бореально-высокотрав-
ных лиственнично-ельниках и в лиственничных 
редколесьях с подростом ели ерниково-мохово-ли-
шайниковых. В каждом типе леса на 20 площадках 
размером 20×20 м проведен сплошной пересчет 
особей ели сибирской и лиственницы сибирской, 
начиная с имматурного первого до старого генера-
тивного онтогенетического состояния. Использо-
вана разработанная ранее шкала онтогенетических 
состояний деревьев (Smirnova et al., 1999; Романов-
ский, 2001). У каждого дерева определены высота, 
диаметр основания ствола и абсолютный возраст.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В лесной растительности Горно-Хадытин-
ского заказника выделены две ассоциации: ас-
социация Aconito septentrionalis–Piceetum obovatae 
Zaugolnova et Mоrozova 2009–бореально-высо-
котравные елово-лиственичные леса относятся 
к союзу Piceion excelsae Pawiowski in Pawiowski et al. 

1928 класса Vaccinio–Piceetea Br.-Bl. In Br.-Bl., Siss. 
et Vlieger 1939 порядка Piceetalia excelsae Pawiowski 
im Pawiowski et al. 1928. Сообщества этой ассоци-
ации приурочены к дренированным надпоймен-
ным террасам и  пологим склонам водоразделов 
и перемежаются с луговыми полянами, зараста-
ющими елью и лиственницей. В сообществах бо-
реально-высокотравных лесов хорошо выражен 
микрорельеф, который представлен ветроваль-
но-почвенными комплексами, пнями-обломами 
и валежинами разных стадий разложения. Древес-
ный ярус разрежен (сомкнутость крон 0.2–0.4), 
представлен L. sibirica Ledeb. и  P. obovate Ledeb. 
Диагностические виды  – Aconitum septentrionale 
Koelle, Veratrum lobelianum Bernh., Calamagrostis 
purpurea (Trin.) Trin., Chamaenerion angustifolium (L.) 
Scop., Ranunculus propinquus (Stizenb.) Arnold, Rosa 
acicularis Lindl. (Заугольнова и др., 2009); ассоци-
ация Ptilidio ciliares–Alnetum fruticosae Telyatnikov 
2010–лиственничные редколесья с елью ольховни-
ково-ерниково-мохово-лишайниковые – относит-
ся к союзу Phylodocco–Vaccinion myrtilli Nordhagen 
1936 класса Loiseleurio–Vaccinietea Eggler 1952 по-
рядка Rhododendro–Vaccinietalia Br.-Bl. et Jeny 1926. 
Древесный ярус сильно разрежен (сомкнутость 
крон 0.05–0.25), представлен L. sibirica Ledeb., 
встречаются взрослые ели и  подрост листвен-
ницы и  ели. Диагностические виды  – Duschekia 
fruticosa (Rupr.) Pouzar, Ptilidium ciliare (L.) Hampe, 
L. sibirica Ledeb., Salix lanata L., S. glauca L., Stellaria 
peduncularis Bunge, Ledum palustre L. (Телятников, 
2010). Сообщества этой ассоциации приурочены 
к водоразделам и пологим склонам, которые менее 
дренированы, чем таковые в высокотравных лесах, 
и перемежаются с олиготрофными болотами. Ми-
крорельеф представлен пнями-обломами и вале-
жинами; ветровально-почвенных комплексов нет.

В тундровой растительности Горно-Хадытин-
ского заказника также выделены две ассоциа-
ции: ассоциация Dryado octopetala–Eriophoretum 
vaginati Telyatnikov 2010–ерничково-кустарнич-
ково-влагалищно-пушицевые тундры  – отно-
сится к  союзу Phylodocco–Vaccinion myrtilli клас-
са Loiseleurio–Vaccinietea Eggler 1952 порядка 
Rhododendro–Vaccinietalia Br.-Bl. et Jeny 1926. Диа-
гностические виды – Dryas L. subsp. subincisa Jurtz., 
Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray, Pedicularis labradorica 
Wirsing., Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et 
al., Tomentypnum nitens Alberts., Arctagrostis latifolia 
(R. Br.) Griseb., Carex parallela (Laest.) Sommerf., 
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwagr; ассо-
циация Sphagno–eriophoretum vaginati Walker et 
al. 1994–сфагново-влагалищно-пушицевые тун-
дры относится к  союзу Loiseleurio–Diapension 
класса Loiseleurio–Vaccinietea Eggler 1952 порядка 
Rhododendro-Vaccinietalia Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 
1926. Диагностические виды – Eriophorum vaginatum 
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Таблица 1. Видовая насыщенность сообществ и видовое богатство растительного покрова исследованных 
ассоциаций

Ассоциация

Видовая насыщенность Видовое богатство

деревья кустар- 
ники

травы и ку-
старнички

сосудистые 
растения 
в целом

мохо- 
образные

высшие 
растения 
в целом

сосу-
дистые 

растения 
в целом

мохо- 
образ-

ные

высшие 
растения 
в целом

Aconito 
septentrionalis–
Piceetum 
obovatae 1.7 ± 0.8 3 ± 1.9 23.6 ± 8 27.2 ± 7.9 6 ± 2.6 34.1 ± 9 136 72 209
Ptilidio 
ciliares–
Alnetum 
fruticosae 1.7 ± 0.8 3.1 ± 1.5 17 ± 5.5 13.5 ± 5.7 6.2 ± 2.3 27.4 ± 7.3 119 70 190
Dryado 
ocropetala–
Eriophoretum 
vaginati 0 1.6 ± 0.9 13.4 ± 5.6 19.4 ± 6 5.4 ± 2.5 20.9 ± 7.9 70 52 122
Sphagno–
Eriophoretum 
vaginati 0.1 ± 0.4 1.6 ± 1.5 11.3 ± 3.9 11.3 ± 3.9 6.3 ± 2.1 18.8 ± 5.8 45 24 69

L., Dicranum elongatum Schleich. ex Schwagr., Rubus 
chamaemorus L., Ledum palustre L., Salix pulchra 
(Chamisso) Voroschilov. Обе ассоциации тундро-
вой растительности приурочены к плоским и по-
логовыпуклым водоразделам с умеренным и ухуд-
шенным дренажем (Телятников, 2001; Телятников, 
Пристяжнюк, 2012).

Наибольшая видовая насыщенность и наиболь-
шее видовое богатство характерны как сосудистых, 
так и мохообразных растений характерна для боре-
ально-высокотравных елово-лиственничных лесов 
ассоциации Aconito septentrionalis–Piceetum obovatae, 
наименьшая – для сфагново-влагалищно-пушице-
вых тундр тундры ассоциации Sphagno–eriophoretum 
vaginati (табл. 1).

Анализ сообществ выделенных ассоциаций по 
экологическим шкалам позволил определить фак-
торы, наиболее значимые для их существования 
(табл. 2). На рис. 1 изображены векторы экологи-
ческих факторов, рассчитанные по шкалам Эллен-
берга, как наиболее четко отражающим экологиче-
скую дифференциацию выделенных ассоциаций. 
Длина и направление векторов отражают степень 
корреляции факторов с осями, но не являются ре-
грессионными прямыми. C первой осью DCA наи-
большая корреляция (p < 0.005) по шкалам харак-
терна для следующих факторов: Lc (r = 0,802), Hd 
(r = 0.694) и Nt (r = 0.507). По второй оси значимая 
корреляция отсутствует. С третьей осью отмечена 
значимая корреляция фактора Rc (r = 0.594). От-
мечена слабая корреляция Tm с первой и третьей 

осями (r =  – 0.316 и  r = 0.347, соответственно) 
(табл. 2).

Многомерный анализ геоботанических опи-
саний по экологическим шкалам Элленберга 
выявил приуроченность тундровых сообществ 
(Dryado octopetala–Eriophoretum vaginati и Sphagno–
eriophoretum vaginati) к  участкам с  повышенной 
освещенностью и  увлажнением почвы по срав-
нению с  участками, занимаемыми лесными бо-
реально-высокотравными сообществами (Aconito 
septentrionalis–Piceetum obovatae) и лиственничны-
ми редколесьями (Ptilidio ciliares–Alnetum fruticosae). 
При этом лесные сообщества в отличие от сооб-
ществ тундр предпочитают более богатые азотом 
почвы с менее кислой реакцией. Лиственничные 
редколесья занимают промежуточное положение 
по всем анализируемым показателям экологиче-
ских шкал, представляя собой переходные сооб-
щества от леса к тундре (рис. 1).

Для выявления особенностей лесных и  тун-
дровых сообществ Горно-Хадытинского заказни-
ка проведено сопоставление их эколого-ценоти-
ческого состава и состава эталонных зональных 
лесов Печоро-Илычского заповедника. Выделено 
пять эколого-ценотических групп. В первую груп-
пу объединены бореальные, неморальные и нитро-
фильные кустарнички, мелкие и средние травы. 
Эта группа включает в себя типичные виды ши-
роко распространенных темнохвойных лесов Рос-
сии (Растительный…, 1956). Вторая группа состо-
ит из бореального, неморального и нитрофильного 
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Таблица 2. Корреляция векторов экологических факторов с осями многомерной ординации геоботанических 
описаний (рис. 2)

Фактор
Ось 1 Ось 2 Ось 3

r p r p r p

Lc 0.802 0.001 –0.035 0.69 –0.116 0.2
Hd 0.694 0.001 0.097 0.29 –0.046 0.61
Nt –0.507 0.001 0.365 0.001 0.411 0.001
Rc –0.451 0.001 0.413 0.001 0.594 0.001
Tm –0.316 0.001 0.16 0.08 0.347 0.001
Cn –0.082 0.37 0.042 0.64 0.446 0.001

Примечание. Lc – освещенность, Rc – кислотность/щелочность, Hd – увлажнение почвы, Nt – богатство азотом, Tm – 
теплообеспеченность, Cn – континентальность, r – уровень корреляции, p – уровень значимости.

высокотравья. Леса, где господствуют виды этой 
группы и  постоянно присутствуют виды первой 
группы, уникальны. Они сохранились в рефуги-
умах таежных лесов, не испытывавших на протя-
жении столетий антропогенных и природных ка-
тастроф (Заугольнова и др., 2009; Смирнова и др., 
2013). Третья группа состоит только из луговых ви-
дов. Эта группа слабо представлена или отсутству-
ет полностью в современных темнохвойных лесах. 

Однако она сохранилась в некоторых заповедных 
лесах, где обитают дикие стадные фитофаги (зу-
бры, олени), или в лесах и на опушках, где рань-
ше выпасали домашний скот. В четвертую группу 
объединены олиготрофные виды, типичные для 
тундр и верховых болот таежных лесов, а также бо-
ровые виды, которые в темнохвойных лесах зани-
мают подчиненное положение, маркируя наибо-
лее сухие и бедные местообитания. В пятую группу 
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Рис. 1. Положение геоботанических описаний исследованных сообществ в первых двух осях DCA вместе с векто-
рами экологических факторов по шкале Элленберга. 1 – Aconito septentrionalis–Piceetum obovatae, 2 – Ptilidio ciliares–
Alnetum fruticosae, 3 – Dryado octopetala–Eriophoretum vaginati, 4 – Sphagno–Eriophoretum vaginati, Lc – освещенность, 
Rc – кислотность/щелочность, Hd – увлажнение почвы, Nt – богатство азотом.
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объединены прибрежно-водные виды и виды ме-
зотрофных болот, широко представленные в тун-
дровой зоне. Деревья, кустарники, виды скальных 
местообитаний не учитываются в расчетах.

Сравнивая эколого-ценотическую структуру 
лесов ассоциации Aconito septentrionalis–Piceetum 
obovatae в Печоро-Илычском заповеднике и в Гор-
но-Хадытинском заказнике, следует отметить вы-
сокие значения видов первых двух крупных групп 
ЭЦГ (рис. 2). Сопоставление ЭЦГ-структур сооб-
ществ всех четырех ассоциаций Горно-Хадытин-
ского заповедника свидетельствует о сохранности 
основного ядра видов, маркирующих зональные 
таежные леса, как в лесных, так и в тундровых со-
обществах. Среди них биогеографически наибо-
лее значимы виды, которые не указаны в сводках 
(Aconitum septentrionale Koelle, Adoxa moschatellina L., 
Angelica archangelica L., Campanula latifolia L., Cirsium 
heterophyllum (L.) Hille, Dryopteris dilatata (Hoffm.) 
A. Gray, Galium boreale L., Galium ruthenicum Willd, 
Geranium albiflorum Ledeb., Moehringia laterif lora 
(L.) Fenzl) или указаны как редкие (Cardamine 
macrophylla Willd., Lamium album L., Fenzl и Senecio 
nemorensis L.). Эти виды не указаны в предшество-
вавших сводках (Ребристая, 1992, 1999; Ребристая, 
Хитун, 1998; Магомедова и др., 2006).

Северные границы ареалов этих видов рас-
положены южнее анализируемой территории, 

а основные части ареалов находятся в среднетаеж-
ных лесах.

Наиболее существенные различия ЭЦГ-струк-
тур заповедника от структуры лесов и тундр заказ-
ника – значительная численность луговых видов 
не только в лесах, но и в тундровых сообществах 
(рис. 2). Причина этого – длительное предшество-
вавшее использование современной территории 
для организации зимних стоянок больших стад до-
машнего северного оленя (устное сообщение со-
трудников заказника). На этих стоянках практиче-
ски полностью были уничтожены подрост деревь-
ев и напочвенного покрова, сильно уменьшилось 
покрытие почвы и одновременно сильно удобрена 
почва. После сильного сокращения численности 
оленей в результате организации заказника такие 
участки стали зарастать луговыми видами. В то же 
время минимальная численность луговых видов 
в высокотравных лесах заповедника – следствие 
практически полного отсутствия фитофагов (ло-
сей, диких северных оленей) и полного отсутствия 
выпаса домашних животных в результате охраны.

Численность луговых видов в лиственных ред-
колесьях немного меньше, чем в высокотравных 
елово-лиственничных лесах. Среди сообществ всех 
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Рис.  2. Соотношение эколого-ценотических 
групп видов в изученных сообществах. 1 – Aconito 
septentrionalis–Piceetum obovatae (Печоро-Илычский 
заповедник); 2  – Aconito septentrionalis–Piceetum 
obovatae (Горно-Хадытинский заказник); 3 – Ptilidio 
ciliares–Alnetum fruticosae (Горно-Хадытинский заказ-
ник); 4 – Dryado octopetala–Eriophoretum vaginati (Гор-
но-Хадытинский заказник); 5 – Sphagno–eriophoretum 
vaginati (Горно-Хадытинский заказник). Объединен-
ные эколого-ценотические группы: а – мелкотрав-
ные виды (бореальные, неморальные и нитрофиль-
ные); б – высокотравные виды (бореальные, немо-
ральные, нитрофильные); в – лугово-опушечные 
виды; г – олиготрофные и боровые виды (мелкотрав-
ные и кустарнички); д – прибрежно-водные виды 
и виды мезотрофных болот.
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Рис. 3. Онтогенетическая структура ценопопуля-
ций Picea obovata (а) и Larix sibirica (б) в сообществах 
Aconito septentrionalis–Piceetum obovatae (1) и Ptilidio 
ciliares–Alnetum fruticosae (2). 1 – имматурные первой 
подгруппы, 2 – имматурные второй подгруппы, 3 – 
виргинильные первой подгруппы, 4 – виргиниль-
ные второй подгруппы, 5 – молодые генеративные, 
6 – средневозрастные генеративные, 7 – старые ге-
неративные.
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ассоциаций заказника минимальна численность 
луговых растений в сфагново-влагалищно-пуши-
цевых тундрах.

Следует отметить, что, несмотря на существен-
ные различия сообществ рассматриваемых ассо-
циаций в них сосуществуют виды всех пяти объе-
диненных групп ЭЦГ, характерных, как отмечено 
выше, для таежных лесов. В сфагново-влагалищ-
но-пушицевых тундрах нет прибрежных видов 
и видов низинных болот (рис. 2).

Таким образом, экологический и эколого-це-
нотический анализ растительного покрова опи-
санных лесных и тундровых сообществ свидетель-
ствует о сохранности таежной флоры в заказнике. 
Дальнейшее ее устойчивое существование зависит 

от состояний ценопопуляций P. obovata Ledeb. и   
L. sibirica Ledeb. как основных ценозообразователей.

Сравнение онтогенетической структуры цено-
популяций ели в сообществах ассоциаций Aconito 
septentrionalis–Piceetum obovatae и Ptilidio ciliares–
Alnetum fruticosae (рис. 3а) выявило их существен-
ное сходство и некоторые различия. В обоих со-
обществах ценопопуляции ели полночленные, но 
в высокотравных лиственнично-еловых лесах чис-
ленность молодых особей меньше численности 
взрослеющих и взрослых особей, что обусловле-
но сложностью приживания подроста ели под по-
логом крупных трав. Что при наличии природных 
нарушений (формирование валежа, пней-обломов, 
умеренное повреждение напочвенного покрова 
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Рис. 4. Распределение особей Picea obovata (а) и Larix sibirica (б) разного онтогенетического состояния по высоте 
и абсолютному возрасту. 1 – имматурное первой подгруппы, 2 – имматурное второй подгруппы, 3 – виргинильное 
первой подгруппы, 4 – виргинильное второй подгруппы, 5 – молодое генеративное, 6 – средневозрастное генера-
тивное, 7 – старое генеративное.
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малочисленными группами северного оленя) воз-
можность приживания молодых растений увели-
чится и ценопопуляции ели достигнут устойчиво-
го, дефинитивного состояния (Уранов, Смирнова, 
1969).

В лиственничных редколесьях с елью условия 
для приживания подроста ели в настоящее время 
вполне благоприятны, о чем свидетельствуют его 
высокая численность и формирование дефинитив-
ного спектра ценопопуляций.

Анализ онтогенетической структуры ценопопу-
ляций лиственницы сибирской в высокотравных 
лесах (рис. 3б) показал, что численность ее моло-
дых особей значительно меньше, чем численность 
ели. Поскольку лиственница более светолюбива, 
чем ель, ее молодые особи испытывают дефицит 
света. Это проявляется в низкой жизнеспособно-
сти имматурных и виргинильных особей – наибо-
лее значимых для формирования полноценного 
взрослого поколения. Современное состояние це-
нопопуляций лиственницы в высокотравных лесах 
неустойчиво и требует длительных наблюдений. 
В то же время в лиственничных редколесьях онто-
генетический спектр лиственницы, как и ели, де-
финитивный.

Сравнение абсолютного возраста деревьев ели 
и лиственницы разных онтогенетических состо-
яний свидетельствует о сходстве временных ин-
тервалов на разных этапах онтогенеза этих ви-
дов, включая и общую продолжительность жизни 
(рис. 4). Наибольший абсолютный возраст, кото-
рый удалось определить у  старых генеративных 
елей и лиственниц без гнили, составил ~400 лет.

Таким образом, сопоставление онтогенетиче-
ских спектров обоих видов в сообществах разных 
ассоциаций показывает, что онтогенетическую 
структуру их ценопопуляций в лиственничных ред-
колесьях можно охарактеризовать как устойчивую, 
соответствующую дефинитивному состоянию. В то 
же время онтогенетическую структуру ценопопуля-
ций обоих видов, и в первую очередь лиственницы, 
в высокотравных лесах следует охарактеризовать 
как неустойчивую в связи с малой долей возобнов-
ления в онтогенетических спектрах. Такое состоя-
ние ценопопуляций ели и лиственницы определяет 
необходимость повторных исследований.

Проведенные исследования позволили выя-
вить и  подробно охарактеризовать на террито-
рии Горно-Хадытинского заказника, в  подзоне 
кустарниковых тундр, помимо уже известных ти-
пов лесных и тундровых сообществ уникальные 
бореально-высокотравные елово-лиственнич-
ные леса недавно описанной ассоциации Aconito 
septentrionalis–Piceetum obovatae Zaugolnova et 
Mоrozova 2009. Установлено, что леса этой ассо-
циации характеризуются высоким экологическим 

и эколого-ценотическим разнообразием, подоб-
ным разнообразию высокотравных таежных лесов 
зонального типа. Полученные данные о высоком 
уровне биологического разнообразия высокотрав-
ных елово-лиственничных лесов заказника, о пол-
ночленной онтогенетической структуре ценопопу-
ляций ели и лиственницы, и о существовании этих 
лесов на анализируемой территории как минимум 
400 лет позволяют предположить, что именно та-
кие леса в значительной степени определяли дои-
сторический облик лесов анализируемой террито-
рии. Это подчеркивает значимость заказника как 
рефугиума биологического разнообразия внезо-
нальных таежных лесов. Одновременно это позво-
ляет рассматривать исследованные высокотравные 
елово-лиственничные леса как наиболее значимые 
объекты для оценки возможностей реализации 
экосистемных функций таежных лесов на преде-
лах их современного северного распространения.
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The article is summarized of results of studies of the vegetative cover and ontogenetic composition of the 
cenopopulations of Picea obovata Ledeb. and Larix sibirica Ledeb. in the Gorno-Khadytinsky biological 
wildlife sanctuary – the refugium of the northern taiga forests of Western Siberia. Two associations of 
forests and two associations of tundra for comparison have been identified and described according to the 
J. Brown-Blanke system. The unique association of the taiga forests – Aconito septentrionalis–Piceetum 
obovatae Zaugolnova et Morozova 2009 is described in detail and its vegetation is compared with the Gorno-
Khadytinsky reserve and with the Pechora-Ilychsky nature reserve, where these forests are described as 
etalons of zonal-type natural forests. The ontogenetic composition of the cenopopulations P. obovata and L. 
sibirica and the absolute age of the trees of these species are estimated.
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