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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР АЗИАТСКОЙ РОССИИ

Во второй половине последнего ледникового 
максимума (20–15 тыс. лет назад, плейстоцен) на 
свободных от ледников территориях в северо-вос-
точной части Евразии и северо-западной части 
Северной Америки господствовал холодный и су-
хой климат с незначительным количеством осад-
ков, неглубоким снежным покровом, заметным 
прогреванием почвы летом и сильным выхолажи-
ванием зимой (Guthrie, 2001).

В этих условиях складывались своеобразные 
флористические группировки, сочетающие крио-
фильные и ксерофильные элементы. Согласно 
имеющимся реконструкциям растительного по-
крова позднего плейстоцена севера Евразии, там 
преобладали травянистые сообщества, по облику 
напоминающие современные степи, однако от-
личающиеся по составу. Основное отличие от со-
временных степей заключалось в сочетании в со-
ставе одного сообщества собственно степных и 
арктоальпийских видов (Юрцев, 1974). Подоб-
ные сообщества получили название тундростепей 

(Юрцев, 1974; Гитерман, 1985; Sher, 2005). Этим 
группировкам соответствовал особый фаунисти-
ческий комплекс, получивший название мегафау-
ны или мамонтовой фауны (Kuzmina, 2008; Sher, 
2005).

Нередко тундростепь рассматривается и как 
ландшафтная единица. В этом случае подчеркива-
ется, что растительный покров тундростепного 
ланд шафта представляет сложную мозаику сооб-
ществ с контрастными экологическими требова-
ниями: тундростепных, тундровых, степных и 
даже древесно-кустарниковых. Эти ландшафты 
служили пастбищами для многочисленных пред-
ставителей мамонтовой фауны, в составе которой 
были сме шаны виды, приуроченные ныне к тунд-
ре (северный олень), к степям (сайгак, лошадь), а 
также ряд вымерших видов (мамонт, шерстистый 
носорог).

Последующее голоценовое потепление по-
влекло за собой широкое распространение лесной 
растительности, пространственное разделение 
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тундровых и степных группировок, вымирание 
части мамонтовой фауны и исчезновение тундро-
степных экосистем, оставивших многочисленные 
ископаемые и немногие живые свидетельства. 
К по следним можно отнести находки арктоаль-
пийских и степных видов в лесной зоне Средней 
Сибири (Ревердатто, 1960), арктоальпийских ви-
дов в степях Хакасии (Средняя Сибирь) (Ревердат-
то, 1934; Соболевская, 1946), степных группировок 
в тундровой зоне на северо-востоке Сибири (Юр-
цев, 1974, 1981).

В наше время в холодных и аридных климати-
ческих условиях, схожих с позднеплейстоценовы-
ми, существуют экосистемы, которые ряд авторов 
рассматривает как возможные аналоги поздне-
плейстоценовой растительности (Chytry et al., 
2019). Характерная черта их растительного покро-
ва – участие в сложении растительных сообществ 
одновременно криофильных и ксерофильных ви-
дов. Присоединяясь к их мнению, мы считаем, что 
для разграничения собственно степной и тундро-
во-степной растительности наиболее важен эколо-
гический критерий; его используем для выделения 
современных тундростепных сообществ. В горах 
юга Сибири они присутствуют на Юго-Восточном 
Алтае и в Юго-Западной Туве. Плоскогорье Укок 
образует существенную часть этой территории.

Цель нашей работы – выявить аналоги плей-
стоценовых тундростепных сообществ на плоско-
горье Укок, оценить их роль в сложении расти-
тельного покрова, описать эти сообщества, опре-
делить их место в системе Браун–Бланке.

Характеристика района исследований. На 
западе плоскогорье Укок ограничивает Катунский 
хребет, на юге – хр. Южный Алтай, на севере – 
Южно-Чуйский хребет, на востоке – хр. Сайлюгем 

(рис. 1). Современный рельеф плоскогорья обязан 
своим образованием ледникам: он представляет 
собой сочетание выровненных пространств и глу-
боко врезанных троговых долин. Водоразделы 
подняты на разные уровни: их высотные отметки 
составляют 2200–2700 м, отдельные горные гря-
ды – 3200 м над ур. м. Выровненные пространства 
покрыты моренными отложениями, понижения 
часто занимают озера. Речные долины приуроче-
ны к древним ледниковым трогам.

Современный климат плоскогорья Укок в об-
щих чертах сходен с позднеледниковым: лето хо-
лодное, зима суровая, осадков немного. Средняя 
температура января составляет –20 °C, средняя 
температура июля колеблется около +10  °C 
(www.worldclim.org). Среднегодовая температура 
(–8.3 °C) на 3° ниже, чем в общепризнанном алтай-
ском “полюсе холода” Кош-Агаче. Сумма темпера-
тур за теплый период на высоте 2300–2600 м над 
ур. м. изменяется от 850 до 950 °C, выше 2600 м над 
ур. м. – не превышает 800 °C. Зимой крутые север-
ные склоны (>30°) почти все время находятся в 
тени, а крутые склоны южной экспозиции получа-
ют в два раза больше солнечной радиации, чем го-
ризонтальные поверхности; летом солнечная ра-
диация распределяется более равномерно. Годовое 
количество осадков варьирует от 200 до 300 мм, 
лишь половина из них выпадает летом. Такие ве-
личины характерны для развития степной расти-
тельности и нетипичны для горно-тундровой, од-
нако именно тундры покрывают бóльшую часть 
плоскогорья. Этот факт обусловлен локальными 
особенностями климата и рельефа, а также сплош-
ным распространением неглубоко залегающих 
многолетнемерзлых пород: в условиях прохладной 
летней погоды и при наличии неглубокого водо-
упорного горизонта даже небольшие суммы осад-
ков приводят к переувлажнению. Большие скоро-
сти ветра в холодное время года определяют мете-
левое распределение твердых осадков: с верхних 
участков наветренных юго-западных склонов снег 
перевевается в сторону подветренных северо-вос-
точных (Харламова, 2004). 

Район наших исследований расположен в севе-
ро-восточной части плоскогорья Укок в верховь ях 
рек Жумалы и Джазатор; высотные отметки варь-
ируют от 2200–2300 до 2700–2800 м и охватывают 
весь высотный диапазон высокогорного пояса. 

Первый ключевой участок находится рядом с 
оз. Зерлюколь-Нур и представляет собой выров-
ненную территорию (2200–2300 м) с небольшими 
озерами, соединенными короткими речками – бе-
зымянными истоками р. Джазатор. Озера разделя-
ют невысокие моренные гряды, увеличивающиеся 
по высоте ближе к горным хребтам.

Рис. 1. Карта-схема Юго-Восточного Алтая.
Ключевые участки: A – оз. Зерлюколь-Нур, B – верховья 
р. Жумалы.
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Второй ключевой участок (2300–2800  м) 
расположен в междуречье верховьев р. Жумалы и 
ее безымянного притока. Реки текут в троговых 
долинах: р. Жумалы – с юга на север, ее безымян-
ный приток – с востока на запад. Длина притока 
около 10 км, в верховьях он выходит на водораз-
дел с высотами 2700–2800 м. Долина р. Жумалы 
на этом отрезке имеет четковидную форму: ее рас-
ширенные участки заболочены или заняты не-

большими озерами, крутые борта суженных обра-
зованы ригелями. Ширина долин варьирует от 
300 м до 1 км, днища покрыты моренными отложе-
ниями, образующими группы невысоких полого-
склонных холмов. Крутые склоны трогов пред-
ставляют собой выходы коренных пород, в разной 
степени перекрытые щебнем: он отсутствует на 
очень крутых склонах и образует скопления на по-
логих. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Работа основана на 74 геоботанических опи-

саниях растительных сообществ ороплакоров (по-
логих склонов разной экспозиции) и крутых све-
товых склонов, выполненных Н.И. Макуниной в 
2016 г. Изучение растительных сообществ оропла-
коров позволило выявить высотно-поясные типы 
сообществ высокогорного пояса и определить 
роль в них ксерофитов и криофитов. Крутые све-
товые склоны в высокогорьях являются потенци-
альными местообитаниями для ксерофильных ви-
дов, их изучение дало возможность вычленить и 
более полно изучить степную составляющую вы-
сокогорной растительности. 

Спектры соотношения криофильных и ксеро-
фильных видов составлены с учетом активности 
видов в понимании Л.И. Малышева (1973). Клас-
сификация проведена по методике Браун-Бланке 
(Westhoff , 1978) с помощью программ MEGATAB 
(Hennekens, 1996) и TWINSPAN (Hill, 1979). Про-
ективное покрытие видов представлено в процен-

тах. Названия синтаксонов даны в соответствии с 
“Кодексом фитосоциологической номенклатуры” 
(Weber, 2000). Для подтверждения флористическо-
го своеобразия нового союза дополнительно ис-
пользовано 1876 опубликованных и неопублико-
ванных описаний авторов, отнесенных к синтаксо-
нам порядка Helictotrichetalia schelliani. При 
кластерном анализе использован метод Уорда 
(Ward,s method), дендрограмма выполнена в про-
грамме PAST (Hammer, 2012). 

Потенциальный ареал нового союза построен 
в программе MaxEnt (Phillips, 2006), ячейка раст-
ра составляет 3 arc-sec (90 м). Результатом работы 
алгоритма является модель пригодности место-
обитаний – карта с прогнозными вероятностя-
ми присутствия сообществ в каждой ячейке раст-
ра. На рис. 2 светло-зеленым окрашены ячейки, 
где  вероятность присутствия сообществ союза 
 составляет 0.5–0.7, темно-зеленым – превышает 
0.7.

Рис. 2. Потенциальный ареал союза Stellario petraeae–Festucion tschujensis.



6

В результате анализа флористического соста-
ва мы выделили шесть групп растительных сооб-
ществ:

1 – Kobresia myosuroides + Dryas oxyodontha,
2 – Festuca kryloviana + Kobresia myosuroides,
3 – Helictotrichon altaicum + Festuca kryloviana, 
4 – Carex rupestris + Festuca tschujensis,
5 – Carex pediformis + Poa attenuata,
6 – Oxytropis tragacantoides + Poa attenuata.
Ведущую роль в распределение растительно-

сти на плоскогорье Укок играют два экологических 
фактора – увлажнение и теплообеспеченность. 
Каждый фактор можно подразделить на две кате-
гории, сочетание которых определяет набор эко-
логических групп видов, использованных нами 
для анализа:

“криофиты” (криофильные мезофиты) – аль-
пийские и арктоальпийские виды: Crepis chrysan-
tha, Pachypleurum alpinum;

“криоксерофиты” (криофильные ксерофи-
ты) – самобытная группа видов, характерная для 
аридных высокогорий: Festuca tschuensis, Oxytropis 
macrosema, Stellaria petraea;

“ксерофиты” (микротермные ксерофиты) – 
виды, основной ареал которых лежит в степном 
поясе: Artemisia frigida, Helictotrichon altaicum, Go-
niolimon speciosum;

“микротермные мезофиты” – виды, встречаю-
щиеся в разных растительных поясах: Bistorta ma-
jor, Pentaphylloides fruticosa.

Экологические спектры сообществ представ-
лены на рис. 3. Сообщество 1, на три четверти сло-
женное криофитами, представляет собой высоко-

горные кобрезиевники. В сообществе 6 90 % со-
ставляют ксерофиты; это высокогорный вариант 
петрофитных степей. В сообществе 5 доля ксеро-
фитов достигает 80 %, треть которой – высокогор-
ные степные виды (криоксерофиты); Б.Б. Намзалов 
(1994, 2015) называет такие сообщества криофит-
ными степями. Сообщества 2–4 имеют характер-
ные черты тундростепных: участие ксерофитов и 
криофитов в них сходно и варьирует от 25 до 45 %; 
доля криоксерофитов составляет 10 % в сообще-
ствах 2, 3 и 30 % – в сообществе 5. Сообщества 2, 3 
соответствуют определению тундростепей (Юр-
цев, 1974; Телятников, 2011), а сообщество 4 зани-
мает промежуточное положение между тундро-
степями и криофитными степями.

Тундростепи в рамках флористической клас-
сификации относят к союзу Potentillo niveae–Cari-
cion pediformis Telyatnikov et Mamakhatova 2011. 
Положение криофитных степей в современной 
синтаксономической системе неоднозначно. Для 
их описания А.Ю. Королюк и Б.Б. Намзалов (1994) 
предложили создать в классе Cleistogenetea squar-
rosae Mirkin et al. ex Korotkov et al. 1991 порядок 
Festucetalia kryloviano–tsсhujensis Korolyuk et 
Namzalov 1994 с одним союзом Festucion tsсhujensis 
Korolyuk et Namzalov 1994. Диагностические виды 
порядка и союза совпадали. В союз авторы вклю-
чили две ассоциации. Номенклатурной была вы-
брана асс. Carici rupestris–Festucetum krylovianae 
Korolyuk et Namzalov 1994, диагностический блок 
видов которой включал Carex rupestris, Bistorta ma-
jor и Potentilla nivea – диагностические и аффин-
ные виды класса Carici rupestris–Kobresietea bel-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 3. Доля ксерофитов и криофитов в растительных сообществах ключевых участков.
Сообщества: 1 – Kobresia myosuroides + Dryas oxyodontha, 2 – Festuca kryloviana + Kobresia myosuroides, 3 – Helictotrichon al-
taicum + Festuca kryloviana, 4 – Carex rupestris + Festuca tschujensis, 5 – Carex pediformis + Poa attenuata, 6 – Oxytropis tragacan-
toides + Poa attenuata.
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lardii Ohba 1974. Принимая во внимание этот 
факт, Н.Б. Ермаков (Миркин, 2012) признал этот 
порядок синонимом порядка Kobresietalia myosu-
roidis Mirkin et al. (1983) 1986 класса Carici-Kobre-
sietea, а союз Festucion tsсhujensis Korolyuk et 
Namzalov 1994 – синонимом описанного к тому 
времени союза Potentillo niveae–Caricion pedifor-
mis Telyatnikov et Mamakhatova 2011. Синтаксоно-
мическое положение асс. Poo attenuatae–Festu-
cetum tschujensis Korolyuk et Namzalov 1994, также 
входившей в состав бывшего союза Festucion 
tsсhujensis, осталось неопределенным. Участие 
криофитов в ней незначительно, поэтому мы не 
смогли отнести эти степи к классу Carici-Kobresie-
tea, а заметное участие криоксерофитов не позво-
лило включить их в союз Helictotrichion schelliani 
Hilbig 2000. Подобные сообщества мы предлагаем 
рассматривать в рамках нового союза Stellario pe-
traeae–Festucion tschujensis в составе порядка 
Helictotrichetalia schelliani Hilbig 2000 класса Clei-
stogenetea squarrosae.

Продромус тундростепей 
и криофитных степей

Класс Carici rupestris–Kobresietea bellardii Ohba 
1974

Порядок Kobresietalia myosuroidis Mirkin et al. 
(1983) 1986

Союз Potentillo niveae–Caricion pediformis 
Telyatnikov et Mamakhatova 2011

Асс. Oxytropido recognitae–Helictotriche-
tum altaici Makunina ass. nov. hoc loco
Асс. Eritrichio villosi–Helictotrichetum hoo-
keri Telyatnikov et Mamakhatova 2011
Асс. Carici rupestris–Festucetum krylovia-
nae Korolyuk et Namzalov 1994

Класс Cleistogenetea squarrosae Mirkin et al. ex Ko-
rotkov et al. 1991

Порядок Helictotrichetalia schelliani Hilbig 2000
Союз Stellario petraeae–Festucion tschujensis 
Makunina all. nov. 

Асс. Stellario petraeae–Poetum attenuatae 
Makunina ass. nov. hoc loco 

На Юго-Восточном Алтае класс Carici rupes-
tris–Kobresietea bellardii диагностируют Bistorta 
vivipara, Carex rupestris, Comastoma tenellum, Fla-
vocetraria cucullata, Gentiana prostrata, Kobresia 
 myosuroides, Lloydia serotina, Pedicularis oederi, Po-
tentilla nivea, Th amnolia vermicularis, порядок Ko-
bresietalia myosuroidis – Carex stenocarpa, Dryas 
oxy odontha, Eritrichium villosum, Gentiana algida, Le-
ontopodium leontopodioides, Minuartia verna, Patrinia 
sibirica, Ptilagrostis mongolica, Saussurea alpina, 
S. schanginiana, Schultzia crinita. Союз Potentillo ni-
veae–Caricion pediformis объединяет сообщества 
порядка в аридных высокогорьях Юго-Восточного 

Алтая и Юго-Западной Тувы. Диагностические 
виды союза: Artemisia phaeolepis, Eremogone meyeri, 
Papaver pseudocanescens, Saussurea schanginiana. 
К нему отнесены три ассоциации.

Асс. Oxytropido recognitae–Helictotrichetum 
altaici ass. nov. hoc loco (табл. 1, оп. 1–10)

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (holotypus hoc 
loco): табл. 1, оп. 1 (номер в фитоценотеке 8013), 
Респуб лика Алтай, Кош-Агачский  р-н, окрест-
ности оз.  Зерлюколь-Нур, юго-западный склон 
 моренного холма (кру тизна 10°),  2350  м, 
49°33′52″ с.ш., 88°13′46″ в.д., 15.07.2016, автор – 
Н.И. Макунина.

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы: Festuca krylo-
viana (дом.), Helictotrichon altaicum (дом.), Koeleria 
cristata, Oxytropis recognita. 

С о с т а в  и  с т р у к т у р а. Благодаря домини-
рованию Helictotrichon altaicum издалека эти сооб-
щества напоминают крупнодерновинные степи: 
проективное покрытие травостоя составляет 60–
70 %, верхний подъярус (60–70 см) сложен генера-
тивными побегами овсеца, густой средний подъя-
рус (20–30 см) – его вегетативными побегами и 
дерновинными злаками, а разнотравье образует 
нижний подъярус (5–7 см). В травостое постоян-
ны лугово-степные Carex pediformis и Aster alpinus, 
спорадически встречаются Myosotis imitata, Pulsa-
tilla patens, Veronica porphyriana. Однако среди дер-
новинных злаков доминирует высокогорный злак 
Festuca kryloviana, среди разнотравья преобладают 
высокогорные Eritrichium villosum, Erygeron eryoca-
lyx, Potentilla nivea, а на поверхности почвы посто-
янно присутствует Flavocetraria cucullata.

Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е. Сооб-
щества ассоциации образуют фон на участках с 
холмистым моренным рельефом в нижней части 
высокогорного пояса плоскогорья Укок ((2200) 
2400–2600 м). 

Асс. Eritrichio villosi–Helictotrichetum hookeri 
(см. табл. 1, оп. 11–16)

Диагностические и аффинные виды: Festuca 
kryloviana (дом.), Artemisia rupestris, Kobresia myo-
suroides, Pachypleurum alpinum, Primula algida.

С о с т а в  и  с т р у к т у р а. Травостой невысо-
кий и густой (проективное покрытие 70–75 %). До-
минанты – дерновинные злаки Agrostis tuvinica, 
Festuca kryloviana, Poa attenuata образуют два гу-
стых подъяруса: генеративные побеги – верхний 
(30–40 см), вегетативные – средний (10–15 см). 
В них постоянно присутствуют Kobresia myosu-
roides, Carex rupestris и C. pediformis. Высокогорное 
разнотравье (Eritrichium villosum, Minuartia verna) 
формирует нижний подъярус (3 см). На поверх-
ности почвы обычна Flavocetraria cucullata.
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+
.

.
+

+
.

.
.

.
.

.
5

.
7

10
+

+
7

2
15

6
I

II
.

V
Ep

he
dr

a 
m

on
os

pe
rm

a
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
+

+
.

+
.

+
+

.
.

.
.

.
.

II
I

Po
a 

at
te

nu
at

a
12

15
20

12
5

+
+

3
+

20
10

10
10

7
30

20
20

15
10

7
10

12
35

20
10

10
10

5
15

10
V

V
4

V
П

ро
чи

е в
ид

ы
Er

ig
er

on
 er

io
ca

lyx
.

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

.
2

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

V
V

.
.

Ag
ro

sti
s t

uv
in

ica
6

.
2

6
10

6
.

.
.

.
15

40
40

30
4

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
II

I
V

.
.

H
eli

ct
ot

ric
ho

n 
ho

ok
er

i
+

5
5

5
3

7
15

+
+

5
.

.
+

+
10

+
.

.
2

.
5

.
.

2
7

.
.

7
+

+
V

IV
1

II
I

Er
ig

er
on

 er
io

ca
lyx

.
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
.

2
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
V

V
.

.
Bi

sto
rt

a 
m

aj
or

.
.

.
.

+
+

3
2

+
3

+
+

.
.

+
+

.
.

.
+

.
.

.
.

.
.

.
+

+
2

II
I

IV
1

II
Ca

re
x 

ob
tu

sa
ta

7
.

+
10

10
8

3
5

10
7

.
.

3
+

5
.

.
.

.
.

3
.

3
5

3
5

.
5

5
12

V
II

I
.

IV
G

as
tro

lyc
hn

is 
ap

et
al

a
.

+
+

+
+

.
.

.
+

.
.

.
.

.
+

+
+

+
.

+
.

.
.

.
.

.
.

.
+

.
II

I
II

3
I

Ve
ro

ni
ca

 p
or

ph
yr

ia
na

.
.

+
.

.
+

2
+

.
5

.
.

2
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

+
.

3
5

3
+

II
I

I
.

II
I

Ce
ra

sti
um

 p
us

ill
um

+
+

.
.

.
.

.
+

2
+

+
+

+
+

.
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

II
I

V
.

.
G

al
iu

m
 ve

ru
m

+
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

+
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

I
II

.
.



10

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 1

Си
нт

ак
со

н
O

xy
tr

op
id

o 
re

co
gn

ita
e–

H
el

ic
to

tr
ic

he
tu

m
 

al
ta

ic
i (

a)
Er

itr
ic

hi
o 

vi
llo

si–
H

el
ic

to
-

tr
ic

he
tu

m
 h

oo
ke

ri
 (b

)
Ca

ri
ci

 ru
pe

str
is–

Fe
stu

ce
tu

m
 

kr
yl

ov
ia

na
e (

c)
St

el
la

ri
o 

pe
tr

ae
ae

–P
oe

tu
m

 a
tte

nu
at

ae
 (d

)

П
ос

то
ян

ст
во

Вы
со

та
 н

ад
 у

р.
 м

., 
м

2350

2380

2380

2360

2360

2330

2440

2330

2360

2460

2320

2320

2370

2370

2350

2320

2740

2720

2700

2760

2440

2380

2440

2440

2430

2440

2360

2470

2460

2460

Эк
сп

оз
иц

ия
 ск

ло
на

Ю
З

Ю
В

Ю
З

З
Ю

Ю
В

С
З

Ю
З

Ю
Ю

С
З

Ю
В

Ю
З

Ю
З

Ю
З

Ю
В

Ю
З

Ю
З

Ю
З

Ю
Ю

З
Ю

В
З

Ю
З

С

Кр
ут

из
на

 ск
ло

на
, г

ра
д

10
5

5
7

7
3

3
3

7
3

–
–

5
3

3
–

12
15

17
5

3
12

3
3

–
10

15
3

7
5

П
ро

ек
ти

вн
ое

 п
ок

ры
ти

е, 
%

75
60

70
70

70
70

80
70

70
70

70
70

75
75

60
70

60
60

60
40

70
40

60
60

50
30

40
70

60
70

Чи
сл

о 
ви

до
в 

в 
оп

ис
ан

ии
32

25
22

26
36

29
26

32
29

32
30

26
26

32
22

28
20

20
24

22
21

14
19

19
22

17
19

25
30

24

Н
ом

ер
:

в 
фи

то
це

но
те

ке

8013

8003

8004

8011

8012

8027

8033

8043

8048

8068

7999

8000

8006

8008

8088

7998

8077

8078

8079

8080

8030

8009

8029

8031

8034

8035

8036

8052

8069

8070

в 
та

бл
иц

е
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
a

b
c

d
O

xy
tro

pi
s a

lp
in

a
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
+

+
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

II
.

.
Fe

stu
ca

 a
lta

ica
.

.
.

.
.

5
+

.
.

.
+

.
.

5
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
I

II
.

.
Ca

re
x 

am
gu

ne
ns

is
3

3
.

.
3

3
.

.
.

+
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
II

I
.

.
.

Al
liu

m
 st

ric
tu

m
.

.
.

.
.

+
2

2
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
II

.
.

.
Si

len
e r

ep
en

s
.

.
.

.
.

.
.

+
5

+
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
+

+
II

.
.

I
Pe

di
cu

la
ris

 a
ch

ill
eif

ol
ia

+
.

.
+

+
.

.
.

.
.

.
.

.
.

+
.

+
+

+
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

II
I

4
.

Pu
lsa

til
la

 p
at

en
s

+
.

.
.

.
.

.
+

.
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

+
.

II
.

.
I

Po
te

nt
ill

a 
m

ul
tifi

 d
a

+
+

.
+

.
.

.
.

.
.

.
.

+
+

+
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
+

II
II

I
.

I
M

yo
so

tis
 im

ita
ta

+
.

.
.

+
.

.
.

.
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

II
.

.
.

Th 
al

ict
ru

m
 a

lp
in

um
.

.
.

.
+

+
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
I

.
.

.
Ra

nu
nc

ul
us

 p
ed

at
ifi 

du
s

.
.

+
.

.
.

.
.

.
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
+

.
.

.
.

.
.

.
+

.
+

I
.

1
I

Cr
ep

is 
ch

ry
sa

nt
ha

.
.

.
.

+
+

.
.

.
.

+
.

+
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

I
II

.
.

Te
ph

ro
se

ris
 p

ra
tic

ol
a

+
.

.
.

+
.

.
.

.
.

.
.

.
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

I
I

.
.

Bo
tr

yc
hi

um
 lu

na
ria

.
.

.
.

.
+

.
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

I
.

.
.

Pe
di

cu
la

ris
 co

m
pa

ct
a

.
+

+
.

.
.

.
.

.
.

.
+

.
.

.
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

I
II

.
.

Po
te

nt
ill

a 
nu

di
ca

ul
is

+
.

.
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
+

.
.

.
.

.
.

.
.

I
.

.
I

G
en

tia
na

 d
ec

um
be

ns
.

.
.

.
.

.
.

+
.

+
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
+

.
I

.
.

I
Po

te
nt

ill
a 

ge
lid

a
.

.
.

.
.

.
.

.
.

+
+

3
.

2
.

7
.

.
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
+

.
I

IV
1

I
D

ra
ba

 si
bi

ric
a

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

+
.

.
.

.
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
II

.
.

Ce
tra

ria
 is

la
nd

ica
.

.
.

.
+

.
.

.
.

.
.

+
.

.
.

+
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
I

II
.

.
Sp

ira
ea

 a
lp

in
a

.
.

.
.

+
.

.
.

.
.

.
.

+
+

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

I
II

.
.

St
ell

ar
ia

 p
ed

un
cu

la
ris

+
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

2
3

2
.

.
.

.
.

.
.

.
.

3
3

I
.

3
I
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Sm
elo

ws
ki

a 
ca

lyc
in

a
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
+

.
.

.
.

.
.

.
.

+
.

.
.

.
1

I
Er

itr
ich

iu
m

 su
br

up
es

tri
s

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

+
.

.
+

+
+

.
.

.
.

.
.

.
II

H
eli

ct
ot

ric
ho

n 
m

on
go

lic
um

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

3
.

.
5

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

2
.

П
ри

ме
ча

ни
е. 

Ед
ин

ич
но

 о
тм

еч
ен

ы
: A

co
ni

tu
m

 p
as

co
i 1

0 
(2

); 
Ac

on
og

on
on

 a
lp

in
um

 9
 (2

); 
An

dr
os

ac
e s

ep
te

nt
rio

na
lis

 1
1 

(+
), 

19
 (2

); 
An

te
nn

ar
ia

 d
io

ica
 6

 (+
); 

Ar
te

m
isi

a 
ob

tu
sil

ob
a 

10
 (+

); 
As

tra
ga

lu
s a

us
tro

sib
iri

cu
s 9

 (+
); 

Be
rb

er
is 

sib
iri

ca
 2

7 
(+

); 
Br

om
op

sis
 p

um
pe

lli
an

a 
9 

(7
); 

Ca
m

pa
nu

la
 a

lta
ica

 +
 (+

); 
Ca

re
x 

m
ela

na
nt

ha
 8

 (+
); 

D
ra

ba
 ca

na
 1

0 
(+

), 
29

 (+
); 

D
. fl

 a
dn

i-
ze

ns
is 

14
 (+

); 
G

en
tia

na
 a

qu
at

ica
 5

 (+
); 

Gy
ps

op
hi

la
 ce

ph
al

ot
es

 9
 (2

); 
Li

gu
la

ria
 a

lta
ica

 1
0 

(+
); 

No
cc

ae
a 

co
ch

lea
rif

or
m

is 
2 

(+
), 

12
 (+

); 
O

xy
tro

pi
s m

ar
tja

no
vi

i 5
 (+

); 
Pe

nt
ap

hy
llo

id
es

 fr
ut

i-
co

sa
 9

 (+
); 

Pl
an

ta
go

 te
nu

ifl 
or

a 
23

 (+
); 

Po
te

nt
ill

a 
ac

au
lis

 2
7(

+)
; P

. b
ifu

rc
a 

27
 (+

); 
P. 

m
at

su
ok

an
a 

7 
(+

); 
Sa

us
su

re
a 

al
pi

na
 5

 (+
); 

Sa
xi

fra
ga

 h
irc

ul
us

 5
 (+

); 
Ta

ra
xa

cu
m

 sp
ec

ies
 4

 (+
); 

Th 
ym

us
 

m
on

go
lic

us
 2

7 
(+

); 
Tr

ip
leu

ro
sp

er
m

um
 a

m
bi

gu
um

 9
 (5

); 
Xa

nt
ho

pa
rm

eli
a 

ca
m

sc
ha

da
lis

 1
0 

(3
). 

Cr
–K

b 
– 

ви
ды

 к
ла

сс
а 

Ca
ri

ci
 ru

pe
st

ri
s–

Ko
br

es
ie

te
a 

be
lla

rd
ii;

 в
ид

ы 
кл

ас
са

 C
s –

 C
le

ist
og

en
et

ea
 sq

ua
rr

os
ae

; в
ид

ы
 п

ор
яд

ка
 H

s –
 H

el
ic

to
tr

ic
he

ta
lia

 sc
he

lli
an

i; 
ви

ды
 п

ор
яд

ка
 

Km
 –

 K
ob

re
sie

ta
lia

 m
yo

su
ro

id
is;

 в
ид

ы
 со

ю
за

 S
p–

Ft
 –

 S
te

lla
ri

o 
pe

tr
ae

ae
–F

es
tu

ci
on

 ts
ch

uj
en

sis
.

Л
о

к
а

л
и

за
ц

и
я

 о
п

и
са

н
и

й.
 Р

ес
пу

бл
ик

а 
Го

рн
ы

й 
А

лт
ай

, К
ош

-А
га

чс
ки

й 
р-

н 
(W

G
S-

84
; с

.ш
., 

в.
д.

). 
О

кр
ес

тн
ос

ти
 о

з.
 З

ер
лю

ко
ль

-Н
ур

: 1
 –

 4
9°

33
′5

2″
, 8

8°
13

′4
6″

, 
15

.0
7.

20
16

; 2
 –

 4
9°

33
′2

1″
, 8

8°
13

′1
4″

, 1
4.

07
.2

01
6;

 3
 –

 4
9°

33
′1

2″
, 8

8°
13

′0
5″

, 1
4.

07
.2

01
6;

 4
 –

 4
9°

33
′5

2″
, 8

8°
13

′4
9″

, 1
5.

07
.2

01
6;

 5
 –

 4
9°

33
′5

3″
, 8

8°
13

′5
1″

, 1
5.

07
.2

01
6;

 1
1 

– 
49

°3
3′

37
″, 

88
°1

3′
12

″, 
14

.0
7.

20
16

; 1
2 

– 
49

°3
3′

35
″, 

88
°1

3′
18

″, 
14

.0
7.

20
16

; 1
3 

– 
49

°3
3′

43
″, 

88
°1

3′
59

″, 
15

.0
7.

20
16

; 1
4 

– 
49

°3
3′

47
″, 

88
°1

3′
58

″, 
15

.0
7.

20
16

; 1
6 

– 
49

°3
3′

38
″, 

88
°1

3′
9″

, 1
4.

07
.2

01
6;

 
22

 –
 4

9°
33

′4
7″

, 8
8°

13
′5

5″
, 1

5.
07

.2
01

6.
 В

ер
хо

вь
я 

р.
 Ж

ум
ал

ы
: 6

 –
 4

9°
30

′0
2″

, 8
8°

02
′4

7″
, 1

7.
07

.2
01

6;
 7

 –
 4

9°
30

′2
2″

, 8
8°

03
′5

8″
, 1

8.
07

.2
01

6;
 8

 –
 4

9°
30

′0
2″

, 8
8°

02
′5

5″
, 1

8.
07

.2
01

6;
 

9 
– 

49
°2

9′
46

″, 
88

°0
3′

11
″, 

19
.0

7.
20

16
; 1

0 
– 

49
°3

0′
15

″, 
88

°0
5′

27
″, 

21
.0

7.
20

16
; 1

7 
– 

49
°2

9′
52

″, 
88

°0
7′

52
″, 

22
.0

7.
20

16
; 1

8 
– 

49
°2

9′
51

″, 
88

°0
7′

50
″, 

22
.0

7.
20

16
; 1

9 
– 

49
°2

9′
48

″, 
88

°0
7′

48
″, 

22
.0

7.
20

16
; 2

0 
– 

49
°2

9′
59

″, 
88

°0
8′

02
″, 

22
.0

7.
20

16
; 2

1 
– 

49
°3

0′
29

″, 
88

°0
3′

56
″, 

18
.0

7.
20

16
; 2

3 
– 

49
°3

0′
31

″, 
88

°0
3′

55
″, 

18
.0

7.
20

16
; 2

4 
– 

49
°3

0′
26

″, 
88
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Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е. Опи-
сываемые сообщества широко распространены в 
нижней части высокогорного пояса Юго-Восточ-
ного Алтая (2400–2600 м), однако их роль в сложе-
нии растительного покрова отличается: на основ-
ной части территории они занимают небольшие 
выпуклые участки световых склонов, в южной час-
ти (плоскогорье Укок, хр. Сайлюгем) – покрывают 
обширные выровненные пространства. Посколь-
ку выровненные водоразделы представляют собой 
основные пастбища для овец, то сообщества ассо-
циации на плоскогорье Укок в разной степени де-
градированы.

Асс. Carici rupestris–Festucetum krylovianae 
(см. табл. 1, № 17–20) 

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы: Carex rupestris 
(дом.), Crepis polytricha, Oxytropis eriocarpa, Poten-
tilla sericea, Silene graminifolia.

С и н о н и м и к а. Скальноосоковые криофит-
ные степи (Намзалов, 2015).

С о с т а в  и  с т р у к т у р а. Травостой низкий и 
негустой: его проективное покрытие варьирует от 
40 до 60 %. Разреженный верхний подъярус (15–
20 см) сложен генеративными побегами Festuca 
tschujensis, F. kryloviana и Poa attenuata; средний 
подъярус (7–10 см) образуют их вегетативные по-
беги, Carex rupestris и криоксерофильное разно-
травье (Artemisia phaeolepis, Saussurea shanginiana). 
В основном нижнем подъярусе (3 см) доминирует 
криоксерофильное разнотравье (Crepis polytricha, 
Eremogone meyeri, Oxytropis eriocarpa).

Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е. Сооб-
щества ассоциации обычны в верхней части вы-
сокогорного пояса Юго-Восточного Алтая (2600–
2800  м): их небольшие участки приурочены к 
скоп лениям мелкого щебня на выпуклых световых 
склонах. 

Класс Cleistogenetea squarrosae объединяет 
степи Центральной Азии, Южной и Восточной 
Сибири. В его диагностический класс входят ак-
тивные виды центрально-азиатских дерновинно-
злаковых степей: ядро составляют дерновинные 
злаки (Agropyron cristatum s. l., Cleistogenes squar-
rosa, Koeleria cristata (вкл. K. altaica), Poa botryoides 
(вкл. P. attenuata), Stipa krylovii) и устойчивые к 
выпасу Artemisia frigida, Carex duriuscula, Potentilla 
acaulis, P. bifurca. Высокую встречаемость имеют 
степные виды: Caragana pygmaea, Goniolimon 
speciosum, Heteropappus altaicus, Veronica incana. 
В  высокогорьях Юго-Восточного Алтая класс 
представлен сообществами порядка Helicto tri-
chetalia sсhelliani; в них содоминируют дерновин-
ные степные злаки – диагностические виды класса 
Cleistogenetea squarrosae и горные степные, и лу-
гово-степные виды (Artemisia commutata, Aster alpi-
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nus, Astragalus multicaulis, Carex pediformis, Dianthus 
versicolor, Galium verum, Gentiana decumbens, Helic-
totrichon altaicum, H. schellianum, Peucedanum vagi-
natum, Potentilla sericea, Schizonepeta multifi da, Th a-
lictrum foetidum). Последние образуют диагности-
ческий блок порядка. 

В составе порядка опубликованы два союза. 
Союз Helictotrichion schelliani Hilbig 2000 является 
номенклатурным союзом порядка; его диагности-
ческие виды совпадают с диагностическими вида-
ми порядка. Характерные черты степей союза: на-
личие блока лугово-степных видов, толерантных к 
умеренно холодным условиям; присутствие мон-
танных луговых видов; содоминирование мелко-
дерновинных злаков; отсутствие или незначитель-
ное участие умеренно термофильных степных ви-

дов – диагностов класса: Caragana pygmaea, He te-
ropappus altaicus, Stipa krylovii. Союз Eritrichio pec-
tinati–Selaginellion sanguinolentae Ermakov et al. 
2006 объединяет петрофитные дерновиннозлако-
вые степи Алтае-Саянской горной области. Его 
диагностируют петрофильные виды: Achnatherum 
sibiricum, Elytrigia geniculata, Eritrichium jenisseense, 
E. pectinatum, Galium coriaceum, Kitagawia baica-
lensis, Polygala sibirica, Pulsatilla turczaninovii, 
Selaginella sanguinolenta, Silene jenisseensis, S. gra-
minifolia, Stevenia cheiranthoides, Th ymus serpyllum 
s. l., Veronica pinnata, Youngia tenuifolia (Макунина, 
2016). 

О возможности переноса союза криофитных 
степей Festucion tsсhujensis Korolyuk et Namzalov 
1994 в порядок Helictotrichetalia sсhelliani упоми-
нала Н.И. Макунина (2014), однако в те же годы 
был опубликован “Продромус высших единиц 
растительности России” (Миркин, 2012), в кото-
ром Н.Б. Ермаков назначил союз Festucion tsсhu-
jensis синонимом союза Potentillo niveae–Caricion 
pediformis. Предлагаемый нами новый союз Stel-
lario petraeae–Festucion tschujensis Makunina all. 
nov. объединит большую часть ассоциаций, ранее 
рассматриваемых в союзе Festucion tschujensis: ал-
тайские (асс. Poo attenuatae–Festucetum tschujensis 
Korolyuk et Namzalov 1994, асс. Sileno repentis–Car-
icetum pediformis Makunina 2014), тувинские (Oxy-
tropido eriocarpae–Poetum attenuatae Makunina 
2014, Oxytropido macrosemae–Agropyretum cristati 
Makunina 2014, Artemisio phaeolepidis–Kobresi-
etum myosuroidis Makunina 2011), а также описан-
ную ниже новую асс. Stellario petraeae–Poetum at-
tenuatae. Чтобы показать флористическое своео-
бразие нового союза Stellario petraeae–Festucion 
tschujensis, мы сравнили флористический состав 
15 алтайских и тувинских ассоциаций трех союзов 
порядка Helictotrichetalia schelliani: Helictotrichion 
schelliani, Eritrichio pectinati–Selaginellion sanguin-
olentae и нового союза Stellario petraeae–Festucion 
tschujensis. Результаты кластерного анализа пока-
зали, что типовой союз порядка объединяет эколо-
гически разнородные сообщества в отличие от 
двух других союзов (включая и новый союз Stel-
lario petraeae–Festucion tschujensis), которые име-
ют явные различия как между собой, так и с типо-
вым союзом (рис. 4). Потенциальный ареал нового 
союза – Юго-Восточный Алтай и Юго-Западная 
Тува (см. рис. 2).

Номенклатурный тип союза – тувинская ассо-
циация Oxytropido eriocarpae–Poetum attenuatae 
Makunina 2014.

Анализ сводной синоптической таблицы 15 
тувинских и алтайских ассоциаций порядка He-
lictotrichetalia sсhelliani (табл. 2) позволяет пред-
ложить для союза следующий блок диагностиче-
ских видов.

Рис. 4. Дендрограмма алтайских и тувинских ассоциа-
ций порядка Helictotrichetalia shelliani.
Сокращения: Aa–Cp – асс. Aconogono alpini–Caricetum pe-
diformis Makunina et al. 2007, Ad–Ac – асс. Androsaco 
dasyphyllae–Agropyretum cristati Makunina 2011, Ad–Eg – 
асс. Androsaco dasyphyllae–Elytrigietum geniculatae Maku-
nina et al. 2007, Ap–Km – асс. Artemisio phaeolepidis–Kobre-
sietum myosuroidis Makunina 2011, Cg–Kc – асс. Colurio ge-
oidis–Koelerietum cristatae ass. prov., Cp–Cb – асс. Carici 
pediformis–Caraganetum bungei Makunina 2010, Kb–Cs – 
асс. Kitagawio baicalensis–Cleistogenetum squarrosae Maku-
nina 2013, Oe–Pa – асс. Oxytropido eriocarpae–Poetum atte-
nuatae Makunina 2014, Om–Ac – асс. Oxytropido macrose-
mae–Agropyretum cristati Makunina 2014, Pa–Ft – асс. Poo 
attenuatae–Festucetum tschujensis Korolyuk et Namzalov 
1994, Pp–Pp – асс. Pulsatillo patentis–Phleetum phleoidis Ma-
kunina 2012, Ps–Ac – асс. Potentillo sericae–Agropyretum cri-
stati Makunina 2014, Sp–Pa – aсс. Stellario petraeae–Poetum 
attenuatae ass. nov., Sr–Cp – асс. Sileno repentis–Caricetum 
pediformis Makunina 2014, Vp–Ha – асс. Veronico porphyria-
nae–Helictotrichetum altaici Makunina 2012.
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Таблица 2
Краткая синоптическая таблица ассоциаций порядка Helictotrichetalia sсhelliani

в Алтае-Саянской горной области
Синтаксон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Д. в. союза Stellario petraeae–Festucion tschujensis
Artemisia depauperata . . . . . III . . . . . . . . .
A. dolosa IV I II . . . . . . I . . I I .
A. phaeolepis I . IV V IV . . I I I I . . . .
A. pycnorrhiza I . I I III . I I I II IV I . . .
Eremogone meyeri III II III . V . . . . . . I . I .
Eritrichium pulviniforme IV I IV . . . . . . . . . . . .
Festuca lenensis I I V . . . . . . . I . . . .
F. tschujensis III . . . V V . . . . . . . . .
Minuartia verna II I III II I . I . . I I II I . .
Oxytropis eriocarpa III I I I I III . . I I I I . . .
O. macrosema III III II . . . . I I . I . . I .
Pachyneurum grandifl orum III I II I . . . . . . . . . . .
Patrinia sibirica II . III I . . I . . . I I . . .
Potentilla nivea I . IV III II . . . . I . . I . .
Pulsatilla ambigua IV . III III IV . I I . II . . I . I
Stellaria petraea III IV III I IV III . . . II . . . . .

Д. в. союза Eritrichio pectinati–Selaginellion sanguinolentae
Achnatherum sibiricum . . . . . . . . . . I I III . IV
Elytrigia geniculata . . . . . . . . I . I IV III II III
Pulsatilla turczaninovii . . I I . . I II I . II II IV III II
Stevenia cheiranthoides I II I I . . I II I . II III III IV I
Th ymus serpyllum . . I I I . I I I I II I IV II IV
Veronica pinnata . I . . . . . I I . I II I . IV

Д. в. союза Helictotrichion sсhelliani и порядка Helictotrichetalia sсhelliani
Artemisia commutata . . I II . . I I II II I III III II IV
Aster alpinus V V V V V IV III IV III IV V IV IV IV II
Astragalus multicaulis III I II II V III I I I II III II I II I
Carex pediformis IV II IV V V . V I IV II IV II V I V
Dianthus versicolor III IV II II I . II III III III IV III IV IV V
Galium verum I I III III . . IV V III . II I IV III IV
Gentiana decumbens I . I III I II IV II II . III II II II I
Helictotrichon altaicum . I I IV I . III III IV III I I III IV II
H. schellianum + H. hookeri III I IV V III . III III I I I I I I I
Peucedanum vaginatum I II I III II V II III I II II I I II I
Potentilla sericea V V IV III IV I I II II IV III III II III I
Schizonepeta multifi da . . I I . . IV III I I I . III IV III
Th alictrum foetidum . I I II . . I IV I III II II I III I

Д. и афф. виды класса Cleistogenetea squarrosae
Agropyron cristatum I I I I . V I I II V V III II III IV
Alyssum obovatum IV IV I I . I I I II I III I III II IV
Artemisia frigida III I II III V IV . II II V V IV V V V
Caragana pygmaea . II . I . . . I I . IV IV V IV V
Carex duriuscula II I I I . IV . . II II II II I I I
Cleistogenes squarrosa . . . . . . . . . . . . I . IV
Ephedra monosperma III IV I I III I . . I IV III II II II I
Festuca valesiaca I IV I II . . V III V IV V IV III III III
Goniolimon speciosum I II I I . I . I I III III III III II IV
Heteropappus altaicus . . . . . . I I I . III IV II II IV
Koeleria cristata I I IV III V IV II III V IV V IV V V V
Orostachys spinosa IV III I II V I I I III III IV III IV IV III
Poa botryoides (incl. P. attenuata) I I V V V V IV V IV V V IV V V IV
Potentilla acaulis II V . I I III II I V IV IV V V IV V
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Продолжение табл. 2

Синтаксон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P. bifurca II II I II I II IV II V II II II IV IV II
Stipa krylovii . I . . . . . . II I IV III I II I
Veronica incana I . I . . . . III I . IV I IV V II

Прочие виды
Achillea asiatica . . I II . . IV I . . . . . . I
Aconitum anthoroideum . . I I . . III I I . . . I . I
Aconogonon alpinum II II III III . . IV IV I I I . I III I
Adenophora lamarckii . . I . . . . III . . . . . . .
Allium nutans . . . . . . III I I . . . . . I
A. rubens . . . II V V I . II II I I . . I
A. strictum I . I I . . IV III I . I . I II .
A. tuvinicum III V I . . . . . . . I I . . .
Amblynotus rupestris II III I I . I . I . . IV V I I .
Androsace dasyphylla II III I . . . . . . . IV IV I I I
A. lehmanniana I . III . . . . . . . . . . . .
A. septentrionalis II I III III . II II I II II I I I I I
Artemisia laciniata . . . . . . III . . . . . . . .
A. macrantha . . I I . . III I I I I . I . .
A. rupestris . . II II . . III . III I . . . . .
A. santolinifolia . . I I . . II IV IV II II I I IV II
A. tanacetifolia . . I . . . I V I . . . I I .
Astragalus austrosibiricus II . II II I I III II II I . . I II I
Bistorta major I . III II II . . I . . . . . . .
B. vivipara I . III II . . I . . . . . . . .
Bupleurum bicaule I II I . . . . I . I IV II I II II
B. multinerve I . III II . . V IV I . I . I I I
Caragana bungei . . . . . . . I . . III I I IV .
Carex obtusata I . II IV IV . III II . I . . . . .
C. supina . . . . . . II II IV I . I II I II
Cerastium arvense I I III II . . III II I I I . I I I
Chamaerhodos altaica II V I . . . . . . . II II I . I
Ch. erecta . I . . . . I I I I I I I I III
Coluria geoides I I I I . . II II III . II I III IV II
Cotoneaster unifl orus I . I I . . III I I I I . . I .
Dracocephalum peregrinum . I I . . . . . I I . III I . III
Echinops ruthenicus . . . . . . . . . . . . . . III
Eritrichium subrupestre . . . II II IV I . II III . . . . II
Erysimum fl avum I IV I . . . . . I I II I I I I
Festuca kryloviana I . . III . I . . . . . . . . .
Fragaria viridis . . . . . . III I I . . . . . I
Galatella angustissima . . . I . . III II II . . I I II II
Galium boreale . . I I . . III II I . . . . . .
Geranium transbaicalicum . . I I . . III III . . . . . . I
Gypsophila patrinii . . . I . . . . I . II III I I IV
Hedysarum gmelinii . . . II . . I I I II I . I . III
Helictotrichon mongolicum II II III . . . . . . . . . . . .
Iris potaninii I II . . . . . I . III III I . I .
I. ruthenica . . . I . . V II I . . . I . I
Kobresia myosuroides I I III I . . . . . . . . . . .
Myosotis imitata . . IV II . . III III I . . . . . .
Oxytropis strobilacea II . III I . . IV II I I I I II I I
Pachypleurum alpinum I . III I . . . . . . . . . . .
Pedicularis achilleifolia II I I I . I II I I I III II . I I
Pentaphylloides fruticosa I . II II . . I III . . I . I . I
Phleum phleoidis . . I . . . V II I . . . I I I
Phlomoides tuberosa . . . I . . IV II II . I I II II III
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Окончание табл. 2
Синтаксон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Polygala sibirica . . . . . . . . . . . I I . III
P. tenuifolia . . . . . . . . . . . III I I II
Potentilla matsuokana . . . I . . IV III I . . . . . .
P. soongarica . . I . . V . I . I I I I I I
Pulsatilla patens . . I II I . V III II . . I I I I
Saussurea pricei I III . I . . . . . II III I I II .
Silene graminifolia II IV II II III . . I I I I I I . I
S. repens I . II IV I . III II I I I . I I I
Spiraea hypericifolia . . . I . . IV I III . I . I I I
S. trilobata . . . . . . I . I . . . . . III
Stipa capillata . . . . . . II . II . . I III I III
S. orientalis . I . . . . . . . . I III I I I
Th alictrum minus . . . I . . I III . I II . I II .
Veronica krylovii . . . . . . III . . . . . . . .
V. porphyriana . . II III III . III . IV I . I . . I
Xanthoparmelia camschadalis III I I I I . I I II I I I I . I

Примечание. Указаны виды, имеющие III или выше класс постоянства хотя бы в одной ассоциации.
Ассоциации: 1 – Oxytropido eriocarpae–Poetum attenuatae Makunina 2014,  2 – Oxytropido macrosemae–Agropyre-

tum cristati Makunina 2014,  3 – Artemisio phaeolepidis–Kobresietum myosuroidis Makunina 2011,  4 – Sileno repentis–
Caricetum pediformis Makunina 2014,  5 – Stellario petraeae–Poetum attenuatae Makunina ass. nov.,  6 –  Poo attenua-
tae–Festucetum tschujensis Korolyuk et Namzalov 1994, 7 – Pulsatillo patentis–Phleetum phleoidis Makunina 2012,  8 – 
Aconogono alpini–Caricetum pediformis Makunina et al. 2007,  9 – Veronico porphyrianae–Helictotrichetum altaici 
Makunina 2012,  10 – Potentillo sericae–Agropyretum cristati Makunina 2014,  11 – Androsaco dasyphyllae–Agropyretum 
cristati Makunina 2011, 12 – Androsaco dasyphyllae–Elytrigietum geniculatae Makunina et al. 2007, 13 – Colurio geoidis–
Koelerietum cristatae ass. prov.,  14 – Carici pediformis–Caraganetum bungei Makunina 2010, 15 – Kitagawio baicalen-
sis–Cleistogenetum squarrosae Makunina 2013. 

Диагностические виды: Artemisia depauperata, 
A. dolosa, A. phaeolepis, A. pycnorrhiza, Eremogone 
formosa, E. meyeri, Festuca lenensis, F.  tschujensis, 
Minuartia verna, Oxytropis eriocarpa, O. macrosema, 
Pachyneurum grandifl orum, Patrinia sibirica, Potentilla 
nivea, Pulsatilla ambigua, Saussurea schanginiana, Stel-
laria petraea.

На плоскогорье Укок описана одна ассоциа-
ция союза.

Асс. Stellario petraeae–Poetum attenuatae ass. 
nov. hoc loco (см. табл. 1, оп. 21–30)

Н о м е н к л а т у р н ы й  т и п  (holotypus hoc 
loco): табл. 1, оп. 21 (номер в фитоценотеке 8030), 
Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, верховья 
р. Жумалы, пологий склон юго-западной экспози-
ции, 20 % площади занимают полупогруженные 
валуны, 2440  м, 49°30′29″  с.ш., 88°03′56″  в.д., 
18.07.2016, автор – Н.И. Макунина.

Д и а г н о с т и ч е с к и е  в и д ы: Festuca tschujen-
sis, Allium rubens, Artemisia pycnorhiza, Orostachys 
spinosa, Potentilla sericea, Pulsatilla ambigua, Stellaria 
petraea.

С и н о н и м и к а. Дерновинные полидоми-
нантные криоксерофитные степи (Намзалов, 
2015).

С о с т а в  и  с т р у к т у р а. Проективное по-
крытие в зависимости от степени каменистости 

местообитаний варьирует от 30 до 70 %. Обычно 
содоминируют три дерновинных злака: Festuca 
tschujensis, Koeleria cristata, Poa attenuata. Их гене-
ративные побеги образуют верхний негустой 
подъ ярус (20–25  см), вегетативные – средний 
подъярус (10 см), в котором постоянно встречают-
ся лугово-степные виды (Aster alpinus, Carex pedi-
formis, Pulsatilla ambigua). Фон составляет синузия 
низкорослых (1–3 см) трав, среди которых преоб-
ладают криоксерофиты Artemisia pycnorrhiza, Stel-
laria petraea.

Э к о л о г и я  и  р а с п р о с т р а н е н и е. Ареал 
ассоциации охватывает Юго-Восточный Алтай. 
Со общества встречаются в нижней части высоко-
горного пояса ((2200) 2400–2600 м) на щебнистых 
участках световых склонов моренных холмов: гра-
вий, щебень и полупогруженные валуны занима-
ют от 20 до 90 % площади местообитаний. 

Анализ высотного распределения раститель-
ных сообществ показал, что граница нижней и 
верхней частей высокогорного пояса на плоско-
горье Укок расположена на высоте 2600 м. Фоно-
вую растительность в нижней части высокогорно-
го поя са представляют тундростепи и криофитные 
степи. Тундростепи асс. Oxytropido recognitae–He-
lictotrichetum altaici покрывают моренные холмы, 
щебнистые участки на которых занимают крио-
фитные степи асс. Stellario petraeae–Poetum atte-
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nuatae. На выровненных дренированных про-
странствах доминируют тундростепи асс. Eritri-
chio villosi–Helictotrichetum hookeri. 

Таким образом, на основании преобладания 
тундростепных и криофитно-степных сообществ в 
растительном покрове нижней части высокогорно-
го пояса северо-восточной части плоскогорья Укок 
можно сделать вывод о существовании там совре-
менных аналогов плейстоценовой тундростепной 
растительности. Широкое распространение тунд-

ростепных и криофитно-степных сообществ отли-
чает южную часть Юго-Восточного Ал тая от север-
ной, где упомянутые выше сообщества сколько-
нибудь значительной площади не занимают.

Для верхней части высокогорного пояса 
(2600–2800 м) тундростепные и криофитно-степ-
ные сообщества не характерны, только на выпук-
лых, покрытых мелким щебнем участках встреча-
ются небольшие фрагменты сообществ асс. Carici 
rupestris–Festucetum krylovianae. 

ВЫВОДЫ
В нижней части высокогорного пояса плоско-

горья Укок фон создают тундростепные и крио-
фитно-степные сообщества, что позволяет назвать 
его растительность современным аналогом плей-
стоценовых тундростепей. 

Тундростепные сообщества отнесены к классу 
Carici rupestris–Kobresietea bellardii, криофитно-
степные – к классу Cleistogenetea squarrosae.

Новый союз Stellario petraeae–Festucion 
tschujensis Makunina all. nov. представляет крио-
фитные степи и объединяет бóльшую часть ассо-

циаций, ранее рассматриваемых в союзе Festucion 
tschujensis. 

Работа выполнена в рамках государственного 
задания Центрального сибирского ботанического 
сада СО РАН № 0312-2016-0004 по проекту “Цено-
тическое разнообразие растительного покрова 
 Западной Сибири и ее горного обрамления: экологи-
ческие и географические закономерности форми-
рования”, а также при частичной финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований, проекты № 17-04-00076, 18-04-00822.
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