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Биолого-nочвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток 

Вып. XLIII 

В 1994_г. дальневосточная биологическая наука отмеча
ла две юбилеиные даты: 125-летие со дня рождени~ выдающе
гос~ ученого-ботаника, крупнейшего организатора академиче
СКШ1 н~уки академика В.Л. Комарова и 60-летие утверждения 
Уссурииского заnоведника, созданного по инициативе в .Л. Ко
марова и ныне носящего его имя. Уссурийский заповедник стал 
вторым заповедником на российском Дальнем Востоке (РДВ) 
после заповедника "Кедровая падь", созданного в 1916 г. За 
прошедшее время число заnоведников на РДВ возросло до 19, 
треть которых nриходится на самый богатый в регионе во фло
ристическом отношении Приморский край с его насыщенной 
реликтами уссурийской флорой. Таким образом, сложилась 
система заповедников, nредназначенных для охраны генофон
да максимально полного видового состава флоры региона. 

В связи с расширением международных связей и науч
ного сотрудничества возникла необход11мость организации на 
Чукотке национального парка, аналогичного созданному на 
п-ове Сьюорда на Аляске (США) Берингийскому национальному 
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парку. Объективной предпосылкой для организации этого nар
ка является также то, что функционирующие в настоящее время 

в Магаданской обл. заповедники "Магаданский" и "Остров 
Врангеля" лишь частично обеспечивают охрану разнообразной 
природы, в том числе и раститель1-1ого мира, так легко ранимо

го в условиях Арктики. Создание Чукотского национального 

парка имеет nринципиальное значение также в связи с про

бпемой сохранения nриродной среды обитания коренных наро
дов Севера. 

В Арктике, как и на всем земном шаре, растительный 

мир как продуцент органического вещества является опреде

ляющей производительной силой природы и человеческого 

общества. Особенно велика роль сосудистых растений, в пер
вую очередь цветковых, как наиболее продвинутых в эволюци
онном отношении, многочисленных. расnространенных и цен

ных для человека. Они являются также исклю'lитепьно важным 

ландшафтаобразующим фактором. 
В связи со все возрастающим антропогенным воздейст

вием на nрироду встала в глобальных масштабах зада'lа охра
ны растительного мира, в первую очередь его генофонда, фло
ристического разнообразия. Из-за катастрофического, в воз

растающих темпах обеднения бvюлогического, в том числе и 
флористического, разнообразия возникла неотложная nробле
ма комплексного изучения этало1-1ных территорий с целью их 

охраны. Согласно Б.А Юрцеву [1991], самым эффективным 
методом охраны nриродных комплексов является соэдание за

поведников как природных территориально-функциональных 
комплексов видов, обладающих сnособностью к неограниченно 
долгому самоломержанию на фоне стабильной и умеренно 
флуктуирующей среды и к эволюционной адаптации к меняю

щимоя условиям. Такое определение полностью отвечает при

родаохранительным функциям заповедников, а также нацио
нальных парков. 

Исходя из этого владивостокские авторы охотно приня
ли приглашенив коллег из Института биологических проблем 
Севера ДВО РАН участвовать в комплексной советеко
американской эксnедиции по изучению средней части бассей

на р. Чегитун (Восточная Чукотка) с целью обоснования воз-
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можности включения данного райшш в намечаемый Берингий

ский международный национальный парк. 

Работа по изучению растительного покрова проводилась 
с 21.VII по 1 O.VIII 1991 г. двумя группами. Флористическая 
группа в составе С.С. Харкевича и Т.Г. Буч nроводила исследо
вания в пределах малого концентра в радиусе 4-5 км от лаге
ря. Фитаценалогическая группа в составе А.В. Галанина и А.В. 
Беликович работала главным образом в границах большого 
концентра в радиусе 1 0-25 км от лагеря, проводя одновремен
но с основной работой флористические сборы, вnоследствии 
переданные для общей обработки соавторам из БПИ (см. ри
сунок). 

С.С. Харкевич и Т.Г. Буч сосредоточили свои исследова

ния в урочищах, обозначенных на рисунке и далее в списке 

видов римскими цифрами: 1 -долина р. Кэсэтэвээм, от верхо
вья до впадения ее в р. Чегитун, 11 - супралитораль 03. Южное 
и крутые каменистые склоны с разреженной растительностью, 
111 - прорезанный перасыхающим ручьем участок склона с об

ширным снежником внизу, IV - супралитораль и солифлюкци

онные увалы на берегу аз. Северное, V - юга-западный склон 

гряды вдоль· р. Кэсэтэвээм от 03. Южного до р. Чегитун, Vl -
полоrие берега ручья Дружбы от оз. Северное до приустьевой 
части р. Кэсэтэвээм, Vll - левый крутой берег р. Чегитун про

тяженностью 4-5 км вниз от устья р. Кэсэтэвээм, Vlll - обшир
ные галечники и аллювиальные косы левого берега р. Чегитун, 
IX - плато от 03. Южное до ручья Красочный, Х - юга
восточный склон гряды от оз. Южного до р. Чегитун, Xl - доли
на ручья Красочный от устья до подножья Белых гор и Xll - юж
ные склоны Белых гор. 

по флористическому богатству и смене аспектов особый 
интерес представляет пункт 111 со снежником и обширным сне
говищем1 после недавно растаявшего снега. На nлощади около 
300 км2 была возможность в течение 2 нед наблюдать удиви
тельную быстроту развития комплекса нивальных видов и сме

ну аспектов от Ranunculus pygmaeus до Saxifraga calycina. На 
галечниках оз. Северного очень красочные аспекты создавали 

1 Под снеговищем nодразумеваетсfl nлощадь, освобаждающаяс!ij в результате 

стаивания снежника. 
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Рис. 1. Схема флориlли'-!еОких сборов в средней части бассейна 
р. Чегитун: 1-XII- сборы С. С. харкевича и Т. Г. Буч; 1-55- сборы 

А. В. Галанина и АВ. Беликович.Объяснения см. в тексте 

Myosotis asiatica и Chamerion latifo!ium. Вполне оправданt<Ое на
зваt~ие получил ручей Красочный, обрамленt<ый пестрыми ков
рами цветущих растений. Самым бедным во флористическом 
отношении оказался пункт IX, с которого зимой сдувается снег. В 
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результате ночных заморозков, наступивших в конце июля

начале августа, цветение большинства видов прекратилось. 

Территориальная nриуроченность сборов, nроевденных 
фитаценалогической груnnой, обозначена на рисунке и далее в 
сnиске видов арабскими цифрами: 1 - разнотравная нивальная 

тундра no берегу озерка в истоках ручейка, вnадающего в 
р. Кэсэтэвэзм в районе лагеря; 2 - ивнячково-ерниксвая бугор
коватая тундра на шлейфе увала по берегу р. Кэсэтэвэзм в 

300 м от лагеря; 3 - пойменный комnлекс разнотравного луга и 
ивняков (5alix lanata); 4 - куртинная дриадсвая тундра на скло

не известняковой горы; 5 - кустарничково-хвощевая тундра на 

шлейфе склона под известняковой горой; 6 - бугорковатая кус
тарнv.чковая тундра на шлейфе в 100 м от лагеря; 7 - сухая 
щебнv.стая кобрезv.евая тундра на бровке террасы; 8 - ком
плекс разнотравных лугов и кустарнv.ков на крутом склоне 

р. Чегv.тун; 9 - ивняки и галечники в nойме р. Чегитун; 

1 О - разнотравный луг на бровке террасы; 11 - ивняки налед

ной долины р. Танатап; 12 - комnлекс разнотравных и кустар

ничковых тундр на скалах; 13 - редкотравный луг по галечнику 
р. Танатап; 14 - кассиоловая тундра на уступе террасы р. Та

нанап; 15 - осоковый луг по зарастающему озерку; 16 - разно
травные тундры на скалах; 17 - кустарничково-разнотравная 

тундра на шле'1фе горы Энмэунэй; 1 В - сырая осоково

пушицевая кочкарная тундра на седловине горы Энмэунэй; 
19 -разнотравная тундра на вершине горы ЭНмэунзй; 20 - ка· 

менистая пятнv.стая дриадаво-разнотравная тундра на вершине 

горы Энмэунэй; 21 - ивняки и лужайки на уступе речной терра

сы; 22 - прибрежно-водна~< растительность зарастающего 
озерка; 23 - комплекс сухих дриадовых и разнотравно

кобрезиевых тундр на терраске ручья у лагеря; 24 - ивнячковая 

(из 5. pufchra) тундра на шлейфе в долине ручейка; 25 - осоко
во-nушицевое болото в термакарстовом провале; 26 - грядово
мочажинный комплекс осоково-пушицевых болот и кустарнич
ковых сфагновых тундр; 27 - злаково-осоковый луг по дну вы

сохшей протоки в пойме р. '-1ег11тун; 28 - ивняки (S. lanata и 
S. alaxensis) на речной террасе; 29 - комплекс озер и бугорка- · 
ватых тундр на низкой террасе в 1 км ниже устья р. Хэсмымкэн; 
30 - бугорковатая ивнячково-кустарнv.чковая тундра; 31 - оса-
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ково-разнотравный луг с куртинами ив по берегу озерка; 32 -
редкотравный луг на галечнике р. Чегитун; 33 - открытые груп
пировки растительности на обрыве р. Кэсэтэвээм (обрыв высо
той 50 м); 34 - сухая дрv.адово-кобрезиевая тундра на склоне 
горы Ратхат; 35 - хвощево-кустарничковая тундра по ложбинам 
стока на горе Ратхат; 36 - хвощево-разнотравные ивняки 
(5. lanata) по небольшому ручейку; 37 - комnлекс ивнячково
разнотравных и кустарничково-осоковых тундр на шлейфе горы 
Ратхат; 38 - ивнячково-пушицееая тундра на шлейфе склона 
горы Ратхм; 39 - куртинная щебнисто-каменистая дриадово
кобрезиевая тундра на склоне известняковой горы; 40 - сухая 
дриадаво-разнотравная тундра с злементами остепнения на 
склоне террасы р. Кзсэтзеэзм (у лагеря); 41 - осоково
дриадовая моховая тундра на склоне горы Ратхат; 42 - пятни
стая осокаво-дриадсвая тундра на вершине горы Ратхат; 
43 - пятнистая осаково-разнотравная тундра на вершине горы 
Ратхат· 44 - кассиопова" нивальная тундра в местах снежников 
на гор~ Ратхат; 45 - осоково-nушицевая тундра с 5. arctica на 
склоне горы; 46 - nолигонально-валиковая трещиноватая осо

ково-пушицевая тундра; 47 - ивняк (g pulchra) по неясно вы
раженной ложбинке стока на террасе; 48 - хвощево
разнотравный луг с ивняками (S. lanata) в верховьях ручейка на 
горе Ратхат; 49 - полv.гонально-валиковая осоково-пушицевая 
мохова!'l тундра; 50 - нивальная разнотравная лужайка по ру· 
чейку; 51 - разнотравно-овсяницевый луг на бугре в верхней 
части обрыва в р. Чегитун; 52 ~ ивнячок (S. /anata) на терраске 
склона к ручью близ лагеря; 53 - кочкарная лушицево
кустарничковая тундра на вогнутом участке высокой террасы в 
1 км от лагеря; 54 - ивняк (5. glauca) и сухая луговина зооген· 
нога nроисхождения в местах норения nесца; 55 - кассиоповая 

тундра на склоне террасы. 

Экологv.ческий анализ проведен по 14 тv.пам местооби
таний, принятым А.В. Галаниным и А.В. Беликович при описа
нии растительности: А - сухие куртинные тундры на карбонат· 
ном коллювии, Б - осоково-пушицево-кустарничковые сырые 
тундры и бугорковатые влажные тундры шлейфов склонов и 
высоких надпойменных террас, В - сухие nятнистые тундры на 
"кислом" коллювии, Г - сухие куртинные тундры на "кислом" 
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nролювии nлоских вершин и нагорных террас, д - комnлексы 

ивняков (S. Janata) и разf!отравных лугов в ложбинах и первги
бах устуnов террас. Е - комnлексы ивнRков (S. lanata, 
S. hastata, S. glauca) и пионерных травянистых зарастаний га
лечниково-песчаных обрывов коренного берега р. Чегитун, 
Ж- растительный покров скалистых обнажений по р. Чеrитун, ·. 
3 - nойменные ивняки (S. alaxensis), И - сухие nятнистые дриа
дово-разf!отравf!ые и кобрезиевые тундры на хорошо дрениро

ваf!ных бровках надnойменных террас и f!a уступах, К - куртин
f!ая разf!отравная растительность галечников р. Чегитун, Л -
куртинная расппельность галs~ников р. Танатап в месте нале

ди, М - разнотравно-ивовые груnпировки в местах норения 
сусликов, Н - осоково-злаковые и осоковые луга по зарастаю

щим протокам и озеркам, О - водная растительность термо

карстовых озер и стариц. 

Приводим сnисок собранf!ых сосудистых растений. Виды 
в сnиске расположены по системе АЛ. Тахтаджяна, принятой в 

сводке "Сосудистые растения."" [1985-1996]. Латинские на
звания растений приводюся согласно той же сводке. Звездоч

кой отмечены виды, не представленные во флоре Аляски. 

Huperziacae 
Huperzia arctica (Tolm.) Sipl. ~ Х, 14; И, редко. 

Equisetaceae r-' 
Equisetum Ьoreale Bong. ~ 11, IV, Xll;, 21; Б, обычно. 
Е pa/ustre L. - l, 5, 36; Б, обычно. ·.~ 

Е scirpoides Michx. - l, 13; К, Л, И, обычно. 
Е variegatum Schleich. - 111, 5; Б, Д, обычно. 

Athyriaceae 
Cystopteris fragШs (L.) Bernh. ~ 12, 4; Ж, А, редко. 

Woodsiaceae 
Woodsia g!abe!/a R. Br. - Х; И, редко. 

Ranunculaceae 
Aconitum paradoxum Reicheпb. ~ l, 3, 28; Д, Е, Ж, 3, обычно. 
Апетопе drummoпdii S. Wats. - 12; Ж, очень редко. 
А. multiceps (Greene) Standl.- 11, 12, 16; Ж, И, часто. 
А. ршvШоrа Michx. - 11, 1; Д, часто. 
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Delphinium chamissonis G. Pritz. ех Walp. - Xl' 12, 39, 41' 42; А, 
д, ж, И, обычно. .. 13. д редко 
Jиrtsevia richardsonii (Hook.) А. et D. Love - 111 • ' ' не · 
Caltha arctica R. Br.- 11, 22; Н, О, обычно. 
*Ranuпculus affinis R. Br.- 111; д, редко. 
R. gmeliniiDC.- 15; Н, нередко. 

' я. hyperboreus Rottb.- 111, 8, 27; Н, К, нередко. 

1
' R. nivalis L. - 13; редко. . чно 

R. pygmaeus Wahleпb. - 111, 8, 10, 11 • д, Е, обы · 
· · R. sulphureus Solaпd. -_g, Xl; д, обычно. 
( R. turneriGreene- 12i 21' 50; Д, нечасто. 

Thalictrum alpinum L. -111, Xll, 21; д, Б, Ж, И, часто. 

Papaveraceae 
Papaver keelei А. Pors.- IX, Xl, 6; Б, обычно. 
• Р. microcarpum DC. - 37; Б, редко. 
*Р. minutШorum Tolm.- 16, 17; Ж, ред~о. 

Betulaceae 
. Betula ехШs Sukacz.- 1, 2; Б, обычно. 

Portulacaceae . б н 
C!aytonia acutifolia Pall. ех Schult.- 17, 18, В, 0 ыч о. 
Montia tontana L.- 11, Vl; д, Н, редко. 

Caryophy/laceae 
Arenaria /oпgipedunculata Hu\1. - Vlll; К, редко. 
Cerastium beeriпgiaпum Cham. et Schlecht. - \V; д, К, редко. 
с. bla!ynickiiТolm.- 11, 10;,д, обычно. 
С. jenisejense Hult. - VЩ; К, редко. 
С regeliiOstenf.- 3.\2] 32; Д, К, обычно. . 
Gastro/ychnis apetala (i....) Tolm. et Kozhan.- 1, IV, Xll, з, 5, 18, 29, 

Б. В, обычно. 2 17. ж и обычно 
Minuartia arctica (Stev. ех Ser.) Graebn. - 1• 1 ' . ' ' ' · 
М. blf!ora (L.) Schinz et Thell. -1: И, нередко. . . 
М. e/egans (Cham. et Schlecht.) Schlschk.- 5, 12, Б, Ж, нередко. 
М oьtusi/oЬa (Rydb.) Hause- 4, 17, 20, 37; А, В, Г, обычно, 
М. rube/la (Wahleпb.) Hiern - l, 1; И, Д, нечасто. 
Silene acau/is (L.) JacQ. - 1, 4, 12; А, И, обычно. 
Stel/aria ciliatosepala Trautv. - Vll, 6, 19; Б, В, обычно. 
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S. crassitolia Ehrh. - 111, Vlll, 11; К, л, редко. 
•s. crassipes Hult. - Vll; Б, редко. 
* S. f!scheraпa Ser. - 32; К, нередко. 
Wilhe!msia physodes (Ser.) Mc.Neil - IX, Xl, 3; д, К, Л, обычно. 
Ро!уgопасеае 

*Асопаgоп tripterocarpum (А. Gray) Нага- IV, '1о; Б, д, и, нечас-
то. 

Вistot1a e/liptica (Willd. ех Spreng.) Kom. - IV; д, нечасто. 
В. VJ~Jpa~a (L.) S.F. Gray- Vlll, 3; Д, Б, часто 

11 
всюду. 

Охупа d1gyпa (L.) Hill- 1, IV, 10;.д, обычно. 
Rumex arcticus Trautv. - 11, 1; Д, обычно. 
PlumЬagiпaceae 

Armeria scabra Pall. ех Schult. - 1, 7; Б, И, нечасто. 
Violaceae 
1-?0/а bif!ora L. - Xl; Д, обычно. 
V. epi{Jsiloides А. et D. Lдve - 27; Н, редко. 
Brassicaceae 

!frayapurpurasceпs(R. Br.) Bunge -1, 1; д, И, нечасто. 
В. sinquosa Bunge- 8, 13; Е, Ж, обычно. 

Cardamine digitata Richards.- 111, Xl, 10; д, обычно. 
С. hyperЬorea О.Е Schulz- Xl, 8; Д, редко. 
С. microphy!laWilld.- 111, 10;Д, редко. 
С. prateпsis L. - 1, IV, Vl, 1, з, 32; д, К, обычно. 
С. umЬe!!ata Greene - 111; Б, нередко. 
Cardam!nopsis kamtschatica (Fisch.) О.Е. Schulz- 1 о 1 g. в д 

Ж, нередко ' ' ' ' 
*С. umbrosa (Turcz.) Czer. - 32; К, нередко. 
Cochleana afficiпalis L. -·10; И, редко. 
DraЬa borea/is DC. - 1, 8, 9, 12, 16; д, обычно. 
D. cinerea Adam - 8, 16; Ж, редко. 
D. corymbosa R. Br. ех DC. - 111; Д, редко. 
D. ffadпizensis Wulf. - 1, 1; Б, нередко. 
D. hit1a L. - 11, 8, 16; Д. Ж, редко. . 
D. Jиvenllis Кот. - 8,~ 1) 28; д, часто. 
D. lactea Adam - 111, 1, li, В; д Е, часто. 
D. oc_hroleuca Bunge- Xll, 5; Б, обычно. 
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D. pauciffora R. Br. - 11, 1, 16; Ж, И, обычно. 
D. pseudopilosa Pohle- 1; Д, редко. 
• D. s!Ьirica (Pall.) Thell. - 1, 11, 19; В, редко. 
D. subcapitata Simm. - 4; А, редко. _ . Ж 
Descurainia sophioides (Fisch. ех Hook.) О. Е. Schulz 12, , 

обычно. 
Erysimum pallasli' (Pursh) Fern. - 11, IV, 8, 12; Ж М, обычно. 
Eutrema edwardSiiR. Br.- 1, 17; В, 3, редко. _ . А Ж 
Lesquerel/a arctica (Wormsk. ех Hornem.) S. Wats. 1, 12, , ' 

обычно. 2 12. Б д и обычно Neuroloma пudicaule (L.) ОС. - 11, IX, 1, , , , , ' · 

Saficacea 
Safix alaxensis Cov.- 1, 3; часто. 
s. arctfca Pall. - 1, 11, 5, 29, 35; Б, обычно. 
s. chamissoпis Anderss.- 17, 18, 19, 50; В, д, обычно. 
s tuscesceпs Anderss. - 29; Б, редко. s: glauca L. - 1, Xll, 2, В, 25, 29; Е, И, М, обычно. 
S hastata L. - Х, В; Е, редко. 

S" fanata L. - Vll; Б, Д, часто. 
S. пiphac/ada Rydb. - 2В; К, редко. 

s. phfebophy/la Anderss.- 20; Г, нередко. 
s. polaпs Wahlenb. - 11, 1, 8, 34, 39; Д, обычно 
s. pulchra Cham.- Vll, IX, 18; Б, часто. 
S. ret(culata L. - l, 11, 1; Д, часто. 
S. rotuпdifo/J'a Trautv. - 4, 20; д, нередко. 
* s. saxatf/is Turcz. - 1 3; Б, нечасто. 
s. sphenophylla А. Skvorts. - 30; Б, нечасто. 
Ericaceae 
Andromeda pofitolia L. - 1, 25; Б, обычно. 

, Arctous erythrocarpa Small - 1, 2; Б. В, ~· часто. 
cassiope tetragoпa (L.) D. Don- Х, 20; 1, Е, И, .обычно. 
Ledum decumbeпs (Ait.) Lodd. ех Steud.- 1, 17, А, Б. часто. 
Loise/euria ргоситЬепs (L.) Desv. - 17; В, нередко. 
Руго/а minor L. - 1; Б, нечасто. 
Р. rotundffo!J'a L. - 18; В, нечасто. 
Rhododendroп camtschaticum Pall. ~ 17; В, обычно. 
я. parvito/iumAdam -1, 12, 17, 29; Б, В, И, обычно. 

· Vacciпium miпus (Lodd.) Worosch.- 1; Б, В, обычно. 
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V. uliglnosum L - 1· Б кQ а 11. · • , vY С10 . 
. llulcaпorum Кот._ Vll 17. 8 И 6 r о 1 , О ЬIЧt-/Q. 

Empetraceae 
Emмtrum subholarcticuт v Va .1 Diapeпsiaceae · SSI · - 11, 14; Б, В, неред~о. 

DlapeпSJa obovara (Fг. Schmidt) Nakai - 14· В 
А . , , нередко 
'Гimu!aceae · 

Androsace arctlsiЬirica (Korobkov) р 
Doc!ecatheon frigidum Cham et S h~obhatova- 1, 5; Б, нередко. 

часто. · с ее t. - IV, 17, 18; Д, в. нe-

Primula egaliksensis Wormsk. - Н vщ 50· об 
. ' ' ычно 

Saxitragaceae · 
Chrysosp/eпium tetraпdrum (L d 

Д, обычна. un е><: Malgr.) Th. Fries ~ IJJ, IV, Vl; 
С. wrigtii Franch. et Savat. _ 11 28. 
Saxlfraga са/усiпа Sternь.- 11 J2· д' 3, К, нередко. 
S cernua L. _ Vl 12 13. Д ж' · 'Ж, нередко. 
S . · • , , , нередко . cesp!tosa L - 12· ж · 
S t. !.

. · • , редко. 
· vюtosa R Br - 18· в 

S fj .. · · , , нередко . 
. VПSfOПII (Sma/1) Fedde- 1, 16 2 . 

S. hJ_eracitolia Waldst. et Кit. _ 11 ·XI,O. В: Г, И, нередко. 
S. h!ГCU/Us L. - 11 29. Б Д ' • 12, 5, ОбЫ'iНО. 
S h • . , , часто 

· 'YPBrborea R. вr. _т Го· д ·6 S n~/. · • • , О ЬIЧ'НО · v.somarщ D. Don _ IV Vl/ 1?· · 
S nivalis L. - Vfl· с рь ' ' -· Д, Ж, О6Ы4НО. 
S . , "· Qдко. 

· nudt~aulis D. Don - 19· в ,., 
S 0...,!0 '"~ ,,. , , •• едко. 

· '-'· DSШ,Oita l. - 1 13· А И Л б 
S S ,",_ ,. ' • • , , О blЧfJO · erpy,J;.oнa Pursh - 12· 8 р · , , едко. 

Crassulaceae 
Rhodiola rosea L - 16 Ж. не · • , редко. 

Pamassiaceae 
Pamassia kotzebuei Cham et S 
Р. пеаgаеа (Fern.) Charke~. - 1 c~~ecдht. - 11, 1; Д, обычно. 
"' • • • Ж, 3, нередко. 
пОS8С.'еае 

Acomastylis rossii (R.B.) Greene _ 12 17 Сотагит paiustre L _ Vl 13. 6 -' • 19, 32; В, К, нечасто. 
· ' . , нечасто. 
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. ' •oryas ajaneпsis Juz. - 8; И, нередко. 
О. c/lamissoпis Spreng. ех Juz.- 12; Ж, нередко. 
О. iпtegrito/ia Vahl- 1, VIJ, 1, 13; А, 6, Д, IЛ, '!аС10. 
D. puпctata Juz. - 17; В, об~>lчно. 
Novosieversia glacia/is (Adam) F. Bolle - IV; Б, И, нечасrо. 
Pentaphylloides truticosa (l.) О. Schwarz- 11, 2; Д, И, М, неч<~С1о. 
Poteпtil/a aпachoretica Sojak - 12; Ж, нередко 
Р. arenosa {Turcz.) Jvz. - 11; И, редко. 
Р. blflora Willd. ех Schlecht. - 11, IV, 12, 1 В; д, Б, И, обычно. 
Р. elegans Cham. et Schlecht. - 20; r, редко. 
Р. hyparctica Malle - Vll, 10, 55; Д, вередко. 
Р. subvahliвпa Jurtz. - 12; Ж, нередко. 
Р. uпiflora Ledeb.- 11; редко. 
Р. vrllosula Jurtz.- 16; Ж, нередко. 
Rubus arcticus L. - 15; Д, редко. 
R chamaemorus L. - IV, 18; Б. нечасrо. 

Fаьасеае 
Astгaga/usalpiпusl.- Xl, 10. 12; Д, К, нередко. 
Hedysarum americaпum (Michx.) Britt.- Vll; Е, нередко. 
Н. hedysaroides (l.) Schinz et Thell. subsp. tschuktschorum Jurtz. -

8, 17; Б. В, Е, И, обычно. 
Н. mвckenzieiRieharcts. - 1, 32; И, К, нередко. 
Oxytropis borsalis DC. - 1, В, 12: Д, Е, Ж, обычно. 
О. czиkotica Jurtz. - Х, 20; В, Г, обыч~-Jо. 
D. gaгodkovti' Jurtz. - Х; А, редко. 

О. kateniпii Jurtz. - Х; А, редко. 
О. maydelliaпa Trautv.- 11, 17, 20; В, Г, нередко. 
О. middendoгffПTrauw.- 28; И, рецко. 

· • О. vassi/czeпkoi Jurtz.. - IV; А, очень редко. 

Onagraceae 
Chamenan angustitolium (l. > Holub - 1 О; Д, редко. 
С. la!Jfolium (L.) Holub- 11, IV; д. К. часто. 
*EpifoЬium alpinum L.- IV, 13; Д, Л, нередко. 
Е palustre L. - 1, IV, Vl, 16; д, Ж, нечаста. 

Apiaceae 
Bupfeurum triradiatum Adarn ех Hoffm. -11, 12; Ж. И, М, нередко. 
Cnidium cnidilfoliUm--{1шcl.~-.Scblвchk.- Х, 12; Ж, М, нередко. 

!Jr,;_,. ..•. _,;:..-t· ,,.;-.. 
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RuЬiaceae 

Galium boreale L.- 11, Xl, 10; Д, обычно. 

Geпtiaпaceae 

Gentiaпa g!auca Pall. - 12; Д, нередко. 
G. prostrata Haenke- Vlll, В; Е, обычно. 
Gentianel/a propinqua (Richards.) Gillett- Vlll, 8; Д, Е, нечасто. 
Valeriaпaceae 

Valeriana capitata Pall. ех Link- 11, Vl, 1; Б, д, М, нередко. 

Polemoniaceae 
Phlox a!askeпsis Jord'ijl - 1, 16; И, К, нередко. _ .. 

1 Polemonium acutiflorum Willd. ех Roem. et Schult. - 11, 2,,21; Б, Д, 
нечасто. '··· · 

Boragiпaceae 

Erltrichium areticJides (Cham.) DC.- 11; И, редко. 
Е vШosum (Ledeb.) Bunge- 11, 1, 1 О; Д, нередко. 
Myosotis asiatica (Vestergren) Schischk. et Serg. - IV, 1 0,.•21\ Д, 

обычно. · ._'] 

Scrophularlaceae 
Castll/eja elegans Malte - Xl, 39; Д, нередко. 
*С. rubra (Drob.) Rebr.- Х,_21.: д, нечасто. 
Lagotis minor (Willd.) Standl. ·_ 111, IV, 18; Д, нередко. 
Pedicu!aris a/bolaЫata (Hult.) Ju. Kozhevn. - 11, 4, ·1 О, 25; Б, не
редко. 

Р. capitata Adam- IV, Vll, 10; д, И, нередко. 
Р. /abradorica Wirsing- Vl, 26; Б, нередко. 
Р. lanata Cham. et Schlecht. - Vl, 5; А, Б, часто. 
Р. !aпgsdoл'fiiFisch. ех Stev. -IV, V, 4, 17, 39; Б, В, обычно. 
Р. lappoпlca L.- IV, 25; Б, нередко. 
Р. oederiVahl - IV, 2, 5, 12, 17; Б, В, д, обычно. 

Hippuridaceae 
Hippuris lanceolata Retz. - 11; О, редко. 
Н. vulgaris L. - 11; О, нередко. 

Campanulaceae 
Сатрапи/а uпiflora L. - 1, 4, 12; А, Д, Ж, нередко. 
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·Asteпiceae 
Antennarla angustata Greene - 43; А, редко. 
А. compacta Malte- 11; И, редко. 
*А. diolciformis Kom.- IV; 3, нередко. 

i А. friesiana (Trautv.) Ekman- 1, 11, 1, 1~, 17; Д, В, обычно. 

!' 

Arnica frigida С.А. Меу .. ~х lljin- Х; И, редко. 
*А. /ij/mi(Maguire) lljin- 12; Ж, И, редко. 

· ' · Artemisia arctica Less.- 10; Д, Ж, К, часто. 

1 А. borealis Pall.- 32; К, редко. 
А. fшcata Bieb. - IV, 13, 29; Б, 3, К, нередко. 
А. glomerata Ledeb. -11, 28; !1.нередко. 

'

. А. tilesii Ledeb. - 1, 11, Vlll, 1, 21) Д, Е, часто. 
,_ Aster siЬiricus L. - 1, 51; И, нередко. 
' Erigeron eriocepha/us J. Vahl - Х, 16; Ж, нередко. 

" Е. huml/is L. - IV, Х, 1, 10; д, обычно. 
~i 'Е hyperboreus Greene- Х, 1; А, редко. J., Hultenie!la iпtegrifolia (Richards.) Tzvel.- IV, 17, 43; А, Б, Д, И, 
1, часто. 

·1 Petasites frigidus (L.) Cass. - 11, 1; Б, Д, нечасто. 
Saussurea angustifolia (Willd.l DC.- IV, 2, 6, 18, 26; Б, Д, часто. 
*Solidago compacta Turcz.- 11; Д, часто. 

i 

'i 

Taraxacum anderssoпii Hagl. - 1 О; Д, редко. 
Т. kamfschaticum Dahlst. - 11, 10; Д, нечасто. 
*Т. zhukovae Tzvel. - 1, 1 О; Д, нередко. 
* Tephroseris frigida (Richards.) Holub- IV, 39; А, редко. 
Т. hyperborealis (Greenm.) Barkalov- !.k Vll; Д, нечасто. •. 
Т. kje/tmami(A. Pors.) Holub -13, 19/21J S, Д, обычно. 
т. heterophylla (Fisch.) Conechnaja - >li;'2, 5; Б, обычно. 
• Т. tundricola (Tolm.) Halub - Х; Б, редко. 

Juncaginaceae 
Triglochln palustre L. - Xll; Б, редко. 

Potamogetonaceae 
Potamogetoп siЬiricus А. Benn. - 11, 1; О, редко. 

Alliaceae 
Aflium schoenoprasum L. - Vll, 1; Д, нечасто. 
Uoydia serotina (L.) Reichenb.- Vll, 50; Д, нередко. 
Tofiefdia coccinea Richards.- Х, 4, 17; А, Б, обычно. 
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Т. pusilla (Michx.) Pers. ~ 1, 4; А, Б, нередко. 
Veratrum oxysepalum Turcz. - 1, 12; Д, редко. 

Juncaceae 
Juncus arcticus Willd. - 11, Vlll, 9, 28; 3, часто. 
J. big!umis L. ~ 11, 5, 18, 28, 37; Г, нередко. 
J. castaneus Smith - 1, 1, 11. 3, 9, 27, 32; Б, Д К, Н, часто. 
• J. leucochlamys Zing. ех V. Krecz. - Vlll; 3, редко. 
J. trig/umis L. ~ 11, Xll, 5; А, В, редко. 
*Luzu/a beringensi~ Tolm. - 2, 17, 20; А, часто. 
L. kje!lmaniana Miyabe et Kudo ~ Х, 2, 6, 12, 18; Б, часто. 
'L. pa/lescens Sw. - 11; Д, редко. 
*L. sibirica V. Krecz. ~ IV, Vll, Х, 2, 29; Б. не редко. 
L. tundricola Gorodk. ех V. Vassil. - 11, IV, 12, 18; К, редко. 
L. wah/enbergtl Rupr.- 20; В, редко. 

Cyperaceae 
Carex atrofusca Schkuhr - 1, 111, Xll, 5; Б, нечасто. 
•с. cespitosa L. - 26; Б, нередко. 
С. chordorrhiza Ehrh. - 22, 26, 29; Б, нечасто. 
С. ciпerea Poll. ~ 46: Б, нечасто. 
С. cryptocarpa С.А. Меу. - 37; Н, нередко. 
С. fuscidula V. Krecz. ех Egor. - Vll, Б, 26; Б, Н, обычliо. 
С. gyпocratesWormsk. ~ 1; Б, обычно. 
С. krauseiBoeck.- 12; Ж, редко. 
*С. ledebouгiaпa С.А. Меу. ех Trev.- 6; Б, нередко. 
С. limosa L. - 25; Б, часто. 
С. lugens Н.'т. Holm- I, 2, 6, 42; Б, часто. 
*С. macrogyna Turcz. ех Steud.- 1, 11; И, редко. 
С. maгina Dew. ~ 26: Б, редко. 
*С. me/anocarpa Cham. ех Trautv.- 1, 111, 36, 55; Д. И, нередко. 
С. тетЬгапасеа Hook.- 1, 11, IV, Xl, 3, 5, 11, 17, 22; Б, д, К, часто. 
С. misandra R. Br.- 111, Vll, 5, 29; Б, обычно. 
С. norvegica Retz. - 29; Б, редко. 
С. podocarpa R. Br.- Xll, 10, 16, 19, 21, 22; д, Ж, обычно. 
С. quasivaginata Clarke- 10, 25, 26, 55; Б, Д обычно. 
С. rariflora (Wahlenb.) Smith - 1, 11, 27; Б, обычно. 
*С. redowskiana С. А. Меу.- 1; 3, редко. 
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С. rotundata Wahlenb. - 1, 25, 29; Б, обычно. 
С. rupestгis All. - 3; Д, редко. 
С. saxatilis L.- 15, 27, 29, 36; Б, Н, обычно. 
•с. schmidtii Meinsh. - 27; Н, редко. 
С. scir.poidea Michx.- 1, 11, 111, Vll, Vlll, 5. З, 12, 26; А, Б, Д, часто. 
С. tripartita All.- 1, 111, IV, 10, 13, 38; Д, М, нечасто. 
С. stans Drej. ~ 11, Vl, 8, 25; Б, обычно. 

· С. wi/lamsti' Britt. - 26; Б, редко. 
*Eriophorum komaroviiV. Vэ.ssil.- Vl; Б, Н, нередко. 
Е medium Anderss. - 36; Б, редко. 
Е polystachion L.- IV, Vl; Б, Н, нечэ.сто. 
Е russeo/um Fries- Vlll; Б, Н, нечасто. 
Е scheuchzer/Hoppe- 111, Vl, 9, 26; Б. К, нечасто. 
'Е triste (Th. Fries) Hadac et А. L6ve- Х, 5; Б, нередко. 
Е vagiпatum L. ~ Vl, 5; Б, часто. 
Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori et Paol.- 1, 11, Vll, 4, 34; Ж, И, 

часто. 

К simpliciuscu/a (Wahlenb.) Mackenz. - 11, Xll, 5, В; Б, Е, нередко. 
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.- 26; Б, редко. 

Роасеае 
Alopecurus aequalis Sobol. - 15; Н, О, редко. 
Arctagrostis arundinacea (Trin.) Beal ~ 11, 8, 9, 32; Б, Д, часто. 
А. /atifolia (R. Br.) Griseb. - 1, IX, 2, 19. 36; Е, К, Н, нередко. 
Arctophila fulva (Trin.) Anderss. -11, 9, 22, 27; Н, об.,lчою. 
Bromopsis pumpelliaпa (Scribn.) Holub- 11, Vlll, 12; Е, И, М, не-

часто. 

Calamagrostis holm!i'Lange- 25, 26; Б, обычно. 
С. laпgsdorffii(Link) Trin.- Vl, 15; Н, нередко. 
С. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Меу. et Scherb.- Vlll, 8; Е, К, нередко. 
С. purpuгascens R. Br. - 1, 8, 28, 32; Е, И, К, нечасто. 
Deschampsia borea/is (Trautv.) Roshev. ~ 15; Н, нередко. 
D. g/auca С. Hartm.- 50; Д, редко. 
*D. obensis Roshev.- 50; Д, редко. 
Dupontia psilosantha Rupr. - 11, IV, V!ll, Xl, 8, 36; Е, Б, Н, обычно. 
Elymus hyperarcticus (Polun.) Tzvel. ~ 1; И, редко. 
• Е jacuteпsis (Drob.) Tzvel. - Vlll, 9; К, нередко. 
Е kronokeпsis (Kom.)Tzvel. - 8; Е, редко. 

183 



*Е vassiljeviiCzer. -1, Vlll, 12, 32; Ж, И, К, нечасто. 
*Е vassi!jevii Czer. х Е kranakeпsis (Kom.) Tzvel. - В, 16; Е, Ж, 

редко. 

*Е vassi/jevii Czer. х Е ;acutensis (Drob.) Tzvel. - 32; К, редко. 
Festuca altaica Trin. - Vll, В; Е, И, обычно. 
F. brevissima Jur1z. - 1; А, редко. 
*F. rubra L.- 11, Vlll, в.@ Е, И, К, обычно. 
Hierochlo!Э arctica Presl ...: Xl; 3, нередко. 
Н. раисШага R. Br. - 26; Б, нередко. 
*Leymus iпterior (Hult.) Tzvel.- 51; М, нередко. 
Phippsia algida (Soland.) R. Br. - 111, 27; Н, нередко. 
Роа a/pigena (Biytt) Lindm. - 19, 32; Б, В, н ер едко. 
Р. alpina L. - Vlll, 16, .. 21) Д, Ж, К, нередко. 

1 
Р. arctica R. Br.- 1, 111, 2, 3, 8,-18, 27; 6, В, нередко. 
Р. glauca Vahl- Vl, Vll, 12, 32, 33; Е, И, К, нечасто. 
Р. malacanthaKom. -11, 6,'8, 17, 18; Б, В, Е, обычн.о. 
Р. paucispicula Scribn. et Merr.- 1, 111, IV, Xl, 8, 10,(21) д, нередко. 
Р. cfr. p/atyaпtha Кот. - 8; Е, редко. --
Р. suЬ!anata Reverd.- 11, 8, 10, 26; д, Е, нередко. 
Pucciпellia wп!hii(Scгibn. ех Merr.) Tzvel.- 5; Б, редко. 
Trisetum mo/le Kunth - Vlll, Xll, 1, 1~ 12, 18; Б, В, д, часто. 
Т. seravschanicum Roshev.- 11, В~) д Е, нередко. 

Typhaceae 
Spargaпium hyperЬoreum Laest. - 9, 25; О, редко. 

Виды Koeniqia islaпdica L., Arctousa/pina (L.) Niedenzu, 
Festuca brachyphvfla Schult. et Schult. fil. и Hieroch/0() alpina (Sw.) 

· Roem. et Schult., отмеченные А.В. Галаниным и А.В. БелйКов~ч. 
но не nредставленные гербарными образцами, е список не 
включены .. 

Сnециальных флорист~ческих публикаций no бассейну 
р. Чегитун к началу работ не было. Фундаментальные сведения 
о флоре Чукотки приведены во "Флоре СССР" [1934-1964]. 
На~более nолные сведения, особенно no распространен~ю и 
экологии видов, даны в "Арктической флоре СССР" [1960-
1987]. Существенную информацию можно nочерпнуть в вы
шедших т. 1-7 сводки "Сосудистые растения советского Даль-' 
него Востока" [1985-1995]. 
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Огромный вклад в изуче>1ие растительного покрова Чу

котки, являющейся в настоящее время одной из самых изучен

ных в ботаническом отношении территорий России, внес кол
лектив лаборатори~ растительного покрова Край>1его Севера 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН nод руково

дством Б.А. Тихомирова и Б.А. Юрцева. Флористические и бо-

. танико-rеографические итог~ этой комплексной работы обоб
. щены Б.А. Юрцевым с соавторами [1979]. В последнее время 
nоявилась 'Публикация Б .А. Юрцева, А. Е. Катенина и Г.С. Рез
вановой [1994а], в которой излагаются результаты исследова

ния двух локальных флор, расположенных в бассейне р. Чеги

тун: район вnадения ее н~жнего nравого притока р. Ветгываям 

и в 40 км от берега моря, на северо-западной окраине Чеги
тунской впадины. Для ЭП1Х флор привод~тся соответственно 

265 ~ ЗЗВ видов и подвидов. Флора бассейна р. Чагитун харак
теризуется как одна из самых богатых, едва ли не как самая 

оригинальная в nределах чукотской тундры и самая яркая жем· 

чужина берингийской Арктики [Юрцев и др., 1994б]. Бассейн р. 
Чегитун почти полностью рекомендован ими для включения в 

Берингийский международный парк. 

Согласно разработанному АЛ. Тахтаджяном [1978] фло
ристическому районированию Земли, изученный район отно
сится к Арктической nровинции Циркумnолярной области Боре
альнога nодцарства Голарктического царства. На юг nровинция 

nростирается до северной границы леса. Наиболее богата во 
флористическом отношении Чукотка, на которую nриходится 
около 750 видов, т.е. nримерно половина видового состава 

флоры nровинции, что объясняется отсутствием здесь сплош
ного плейстоценового оледенения. Эндемичным для nровинции 
является олиготипный род Dupontia. Эндемичных видов около 
100, расnространенных главным образом на Чукотке и Аляске. 

Обследованная территор~я откосится к полосе гипоарк
тических тундр гипоарктического пояса Северо-Восточной Азии 
[Юрцев, 1974]. По схеме флористического районирования Се
веро-Восточкой Азии бассейн р. Чегитун относится к Берин
г~йско-Чукотской подnровинции Чукотской nровинции Арктиче

ской области. На заnаде 'от нее простирается Восточно
Сибирская, а на юге - днадыреко-Корякская провинции. В со

ставе Арктической флористической области Б .А. Юрцев вы де-
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ляет Чукотскую фитохорию, отмечая ее f1аиболее сложную 
дифференцированнесть как no природным условиям, так и по 
растительному покрову, изобилующему эндемами, отличающи
мися узкоочаговым характером распространения и имеющими 

в основнам реликтовый и гибридагенный характер. 

В ладводящем итоги многолетних исследований флоры 
Чукотки флористическом и бота ни ко-географическом обзоре 
Б .А. Юрцева с соавторами [ 1 979] принимаемая ими Чукотская 
провинция подразделена на 8 округов, из которых Колючинекий 
и Крайне-Восточный отнесены к Беринг11йско-Чукотской под
провинции, охватывающей nримерно весь п-ов Чукотка. Район 
нашего исследования находится в Крайне-Восточном округе, 

занимающем самую северо-восточную оконечность Евразии. 

Дпя Чукотки они приводят 916 видов и nодвидов. Согласно 
nроведенf1ым нами подсчетам, для Крайне-Восточного округа 

ими nриводится 617 видов, из которых более четверти ( 161 ~ 
общие для всей nровинции. Наиболее расnространенные виды 
Eriophorum (из 8 видов 7 встречаются во всех округах), 
Equisetum (3 из 7), Saxifraga (12 из 24); из 44 видов Carex во 
всех округах nредставлены 13, из 20 видов Salix распростране
ны 6. Видов, представленных в провинции только в Крайне
Восточном округе, - 54, в том числе папоротники Gymnocar
pium dryopteris (L.) Newm., Phegopteris соппесtШs (Michx.) Watt, 
Dryopteris carthusiana (Vill.) Н.Р. Fuchs, осоки Carex anthoxanthea 
С. Presl, С. rotundata и др., а кроме того, такие раритеты, как 
Populus balsamifera L. и Viburnum edule (Michx.) Raf. и др. По
видимому, есть основания nредполагать, что этот округ имеет 

самую богатую флору в провинции. 
В nринятом флористическом районировании в издавае

мой сводке "'Сосудистые растения советского Дальнего Востока" 
[ 1985. Т. 1] Колючинекий и Крайне-Восточный округа отнесены к 
восточному подрайону Чукотского флористического района. 

Согласно АЛ. Хохрякову [1985], предложившему флори
стическое район..,рование Магаданской области, бассейн Чеги
туна входит в Воеточно-Чукотский район, обозначенный под 
N2 Xl. К нему он относит центральную и восточную части Чукот
ского полуострова. На заnаде он граничит со Средн~
Чукотским районом (NQ Х). 
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Остановимся вкратце на флороrенезе Чукотки. Очень 

сложной истории формирования флоры Берингийского сектора 

Голарктики в кайнозое nосвящена обстоятельная статья 
Б .А. Юрцева [ 1976]. Рассматривая проблемы nозднекайнозой
ской nалеогеографии в свете современных ботанико
географических данных, он отмечает, что в зависимост11 от фаз 
регрессии и трансгрессии моря эта территория имела соответ

ственнQ два лица: континентальное и океаническое, причем 

наибольшим неnостоянством отличался Центрально
Берингийский nодсектор, к которому 11 относится бассейн р. 
Чегитун. СiJбильные выходы карбонатных морских и ледниковых 
отложений сnособствовали формированию богатого спектра 
экотиnов, усиливавших ··горный эффект". Длительный флори
стический обмен между континентальными и океаническими, 

аркт..,ческими и бореальными очагами флорогенеза на стыке 

двух континентов и двух океанов сыграл определяющую роль 

как в регуляции обмена Флорами, так и в становлении важного 

очага видообразования и флорогенеза. Современная флора 
сектора, согласно Б.А. Юрцеву, f!аиболее сложная, пестрая, 
гетерогенная, богатая и своеобразная по сравне11ию с флорами 
других территорий тех же природных зон. Сектору свойствен 

значительный эндем11зм. О своеобразии флоры востока Чукот

ского полуострова свидетельствует наличие, как уже отмеча

лось, около 100 видов растений, не известных из других участ
ков Чукотки. 

Очень наглядную картину Берингийского сектора как 
центра видообразования и колыбели флористического разно
образия нарисовали А. В. Галанин и А.В. Беликович [1990], по
казав на примере ряда общих для Чукотки и Аляски видов сим

метричность их ареалов относительно Бер..,нгова пролива. 
Приступая к анализу в"дового состава "зученной кон

кретной флоры (КФ), в nервую очередь отметим флористиче
ское богатство исследованной территории, находящейся в арк
тической зоне. Согласно данным Б.А. Юрцева и В.В. Петров

ского, nриводимым А.И Толмачевым [1974], видовой состав 12 
КФ Восточной Чукотки колеблется от 202 до 340 видов, причем 
явно заметно возрастаf!ие видового богатства при движении не 
только с севера на юг, но и с заnада на восток. Адвентивные 

виды nрактически отсутствуют. 

187 



Флористическое богатство и разнообразие исследован· 
ной нами КФ оnределяется 41 семейством, 123 родами и 314 
видами. По числу видов в семействе ведущую роль играют: 
Cyperaceae и Роасеае - по 39 видов, Asteraceae и Brassicaceae
по 29, Rosaceae - 18, Caryophyl!aceae - 18, Ranunculaceae, 
Salicaceae, Saxifragaceae- по 15, Ericaceae- 13 видов. Общее 
число видов 10 ведущих семейств - 225, что составляет около 
70% видов всей флоры. Ведущими семействами по числу родов 
являются: Роасеае - 15, Asteraceae - 11 Brassicaceae - 1 О 
Erfcaceae- 8, Caryophy/laceae, Raпunculace~e и Rosaceae- по 7: 
Ро!уgопасеае - 5, Cyperaceae и Al!iaceae - по 4 рода. Всего 78 
родов, что составляет также около 70% их общего количества. 

Что касается ведущих родов, по числу видов первенст
вует род Carex, nредставленный 29 видами. Роды Salix 
Saxifraga и Draba nредставлены соответственно 15, 14 и 12 ви~ 
дами. Роды Potentf!/a и Роа - по 8, Raпuncu/us, Oxytropis, 
Pedicularis и Eriophorum- по 7 видов каждый. В общей сложно
сти эти роды включают 116 видов, что составляет около 38% 
всего видового состава КФ обследованной территории. 

Семейства Cyperaceae и Роасеае занимают 1-е и 2-е 
места, в то время как в арктической Якутии и бух. Тикси, соглас
но А.И. Толмачеву [1974], Cyperaceae занимают соответственно 
4-е и 3-е места. Эта "аномалия" флоры объясняется, по
видимому, уже отмечавшимся нами ··горным эффектом··. Доми

нирование Cyperaceae в спектре ведущих семейств выявлено 
нами и на хр. Джугджур в Аяно-Майском районе Хабаровского 
края [Харкевич и др., 1983]. На этой территории в 1990 г. создан 
Джугджурский государственный заповедник, удачно соединяю
щий северную и южную группы заповедников российского Даль
него Востока. Такое же явление отмечено дnя высокогорий Саян 
и Станового нагорья, что свидетельствует о принадnежности 
этой территории к великому трансазиатскому горному пути для 
плейстоценовых миграций альпийских и арктических видов в 
направлении с юга-запада на северо-восток [Малышев, 1979]. 
Отметим, что для этих территорий свойственны также выходы на 
дневную поверхность карбонатных пород, способствующих соз
данию "горного эффекта"' на более низких гипсометрических 
уровнях. Возможность влияния карбонатных пород на система
тический состав флоры подтверждается также тем, что в Север-
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ной Корякии, соседствующей с Чукоткой на юга-востоке и не 

изобилующей выходами карбонатных nород, Cyperaceae уступа
ют первенство Роасеае и Asteraceae [Харкевич, 1984]. 14 се
мейств представлены 1 родом и 1 видом. 

Что касается родового сnектра, то он в большей мере 

предопределен спектром семейств, так как nервое место зани

мает род Carex, 8 родов относятся к ведущим семействам и 
лишь род Pedicularis из сем. Scrophulariaceae, не входящего в 
число вед\IЩИХ семейств, к таковым не относится. 95 родов 
nредставлены 1 видом. 

Представляется интересным проанализировать флори
стическое раз~ообразие по богатству семейств родами. Здесь 
на nервое место выходят Роасеае и Asteraceae как наиболее 
богатые видами и самые распространенные, а также 
Brassicaceae, представители которого играют важную роль в об
разовании арктических и альпийских флор. Cyperaceae занимает 
одно из последних мест. Семейство Polygoпaceae вошло в число 

ведущих по количеству родов благодаря узкому пониманию объ
ема рода. При аналогичном подходе к семейству Saxifragaceae 
преимущества также оказалось бы за nоследним. 

Несднократное по~вление и исчезновение между Чукот

кой и Аляской Беринrийского моста обусловило четкие разно
временные флористические связи между Азией и Америкой. Из 

314 собранных видов 273 общие с Аляской. В качестве источ
ника по флоре Аляски 'использована сводка Э. Хулыена [Hulten, 
1968]. 

Как показали исследования флористических связей ме

жду стеnями Сибири и прериями Северной Америки [Юрцев, 
1966], Берингия не только явилась мостом дnя миграции мно
Гочисленных степных видов из Сибири в Северную Америку, но 
и сыграла большую роль в преобразовании многих степных и 
ксеротермно-лесных видов в тундровые nутем криофилизации, 

мезофилизации и ореофилизации. Эти процессы осуществля

лись на протяжении дnительного времени, пройдя ряд этапов 

nод влиянием сменяющихся континентальных и океанических 

условий. Современными свидетелями этих смен являются так

же расnространенные на Среднем Чегитуне ксерофильные ви

ды Erysimum pa//asil; Hedysarum mackenziei, Carex rupestris и др. 
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В числе отмеченных Б.А. Юрцевым [1981] мезоксеро
фильных и ксеропетрофильных видов - обычных компонентов 

степных и тундра-стеnных групnировок континентальной Чукот

ки - на выходах карбонатных пород встречаются Bromopsis 
pumpel/ianum, Cnidium cnicШfolium (1 раз, на сусликовине), 

Bupleurum americanum, DraЬa cinerea, Leymus jacutensis, 
Erysimum pal!asii, Potenti!la areпosa, Р. aпachoretica и др. В со
ставе криоксерофильных травянистых и кустарничково
травянистых сообществ на известняковых склонах часто встре

чаются Lesquerella arctica, Dryas iпtegrifolia, Hedysarum macken
zii, Phlax alaskensis, Tephroseris hyperborealis, Calamagrosfis 
purpurascens, Carex macrogyna и др. 

Б.А. Юрцев [1966] выявил более 70 таксанов разного 
уровня, свидетельствующих о родстве между степными расте

ниями Сибири и Америки, проявляющемся также в массе об
щих и корресnондирующих, викарных видов. Не менее nолови

ны ксерофильных тиnов современной флоры субарктической 
Якутии представлены и во флоре Америки. В связи с тем·, что 
они отсутствуют в районах, примыкающих к современному Бе
рингову проnиву, Юрцев nолагает, что их миграция в Америку 

могла произойти через внутренние, удаленные от моря участки 
берингийской суши. Примечательно, что роль этих элементов в 
Америке уменьшается с юга на север и с запада на восток. 
Отмечается, что американские корни имеют и сибирские nред
ставители таких родов, как Lesquerel/a, CasШ!eja, Ph!ox и др. 

Анализу американского флористического элемента во 
флоре Чукотки посвящена работа ЮЛ. Кожевникова [1976], в 

которой рассмотрены 29 видов, распределенных на группы: 

видов кальцефипьных, индеферентных к химизу почвы, и видов, 

строго приуроченных к выходам известняков. 

К первой групnе он относит Алетопе parvШora, А. 

richardsonii, Papaver macounii, Minuartia ross1; Cardamine dig1tata. 
Dodecatheoп frigidum, Primula egaliksesis, Parпassia kotzebuei, 
Dryas integrifo!ia, Oxytropis borea/is, О. maydelliaпa: Gentiana 
propinqua, Castilleja elegans, Сатрапи/а ипШоrа, Antennaria 
compacta, Arnica frigida, Erigeron humi!is, Saussurea aпgustifolia, 
Solidago mu!tiradiata, Carex membraпacea, С. scirpoidea. 

Ко второй груnпе отнесены Areпaria brevipeduпcu!ata, 

Lesquerella arctica, Hedysarum mackenziei, Dendraпthema 
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iпtegrifolia, Taraxacum phymatocarpum. Carex hepburпii, Festuca 
baffineпsis. Из перечисленных видов нами не собраны лишь 
Taraxacum phymatocarpum, Сагах hepburпii, Festuca baffiпensis. 
Названия всех видов nриведены в соответствии с оригиналом, 

хотя некоторые из них (так же как и статус) претерпели изме

нения. 

В результате сравнительного изучения географии и эко
логии указанных видов на Чукотке и Аляске Ю.П. Кожевников 
относи,т их в большинстве случаев к арктоальпийским и аркто
гиnоарктическим видам и делает вывод об их миграции в Азию 
по северной части (континентальные виды) и по южной части 
(океаничеtкие виды) Берингийского моста. Они равномерно 
распределены по типичному профилю чукотских ландшафтов и 
достаточно полно занимают экологическое пространство. 

Остановимся на одном частном не решенном вопросе 

флористических связей. По сборам В.А. Гаврилюка и А.Е. Кате
нина вблизи с. Култушное Олюторского р-на Камчатской обл. в 
1960 г. впервые в "Арктической флоре СССР" [1 974. Т. 4] 
В.В. Петровский nривел Anemoпe drummondii. С тех nop этот вид 
для Северо-Востока никем не указывался. Не удалось и нам этот 
вид обнаружить в течение полевых сезонов, проведенных в 

1974-1976 гг. на севере Камчатской обл. [Харкевич, 1984]. В.Н. 
СтародубцЕ!f! [1991], тщательно исследовавший гербарный ма
териал по роду Апеmопае, не указывает этот вид для флоры 
страны. Мы приводим этот вид на основании сбора А. В. Галани
на и А.В. Беликович на скалах в долине р. Танатап, правого при

тока р. Чегитун. 24. Vll 199\г. Растения были в отцветшем со
стоянии. По данным G. Boraiah, М. Helmberger [1964], этот вид 
отличается от Апетопе Jithoph!la Rydb. как no морфологическим, 
так и цитатаксономическим показателям. Они выделяют две 
обособленные формы, распространенные на Апяске и в Кали
форнии. По-видимому, на Чукотке мы имеем дело с единствен

ным местонахождением А. drummondllв стране. 
Ряд видов из лриведенного перечня на Аляске отсутст

вуют, но замещаются близкими видами. Из числа таких викар-

1-!I>IХ видов отметим So!idago compacta - S. mu!tiradiata, 
Tephroseris tundricola - Т fuscatus (Joгd. et Fourr. ), Carex 
macrogyna- С. frапсhеШи др. 
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Изучением расnространения и экологии растений Севе
ро-Восточной Азии, мигрировавших в Северную Америку, зани
мался Murray [1979]. Свидетельством м<~грации растений с Чу
котки в Америку в континентальные фазы берингийского соеди

нения он считает >iаХожден<~е на хреб1"е Брукса 1"аких видов как 

Novosieversia g!acialis, Potentil/a e/egaпs, Artemisia gfom~rata, 
Festuca brevissima и др., широко расnространенных на Восточной 
Чукотке и в более западных районах Северо-Востока России. 

Следует отметить в то же время высокую степень свое
абразия флоры хр. Брукса, на севернам макрасклане которого 
распрастрi;iнены (как удалось наблюдать во время поездк<~ од
ному из авторов на Аляску в 1990 г.) такие виды из эндемичных 
американских родов, как Shepherdia canadensis (L.) Nutt. и 

Boykinia richardsoпii(Haak.) Gray и др. 
В.А. Красилов [1976] отмечает, что Берингии принадле

жит исключительная роль в формировании арктотретичной и в 

конечном результате современной голарктической флоры. Дан

ная территория явилась не только коридором для встречных 

миграций растений в Америку и в Азию, но и местом становле
ния беринrийской флоры. Эти соображения теоретического 
характера являются еще одним аргументом в пользу создания 

Берингийского международного парка. 

Нам представляется возможным говорить об особой бе
рингийской флоре, сформировавшейся на стыке великих мате
риков Евразии и Америки и питавшейся встречными флористи

ческими потоками. По своим масштабам они были неравноцен
ны. Так, юга-западный поток был более сильным, чем юга
восточный. С юга-запада мигрировали как образовавшився 
здесь, in situ, виды, так и аллохтанные, мигрировавшие по 
траflсазиатскому пути. По-видимому, в nервую очередь этим 

историческим фактором объясняется необычное для столь вы
соких, с субэкстремальными условиями широт флористическое 
богатство бассейна р. Чагитун. 

. Л.И. Малышев [1969] полагает, что флористическое бо
гатство в первую очередь зависит от следующих показателей: 

площадь, термические условия, сухость климата и горис1"ость. 

Термические условия можно определить по такому косвенному 
суммарному показателю, как географическая широта и средне-
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годовая температура (при увеличении температуры на 7,5"С 

при влажном климате флористическое богатство удваивается). 

В среднем для гор р<'знообразие флоры уменьшается вдвое 

при подъеме на 400 м. На основе проведенного по "Флоре 
СССР" подсчета для Чукотского района Л.И. Малышев приво
д<~т 370 видов, что более чем в 2 раза меньше, чем приводят 
Б.А. Юрцев с соавторами [1979]. Проведенный по нашей 
nросьбе д.б.н. -Б.И. Семкиным расчет по предложенной Малы
шевым формуле дал прогноз флористического богатства Чу
котки в 195 видов, что почти в 2 раза ниже устаревших и очень 
неполных данных "Флоры СССР". Это яркое свидетельство 
предполагавшегося Л.И. Малышевым весомого значения исто

рического фактора, который для Беринг~<и играет, по

видимому, большую роль. Что касается влияния авто- и аллох
ТО'IНОГО развития флоры, <о, как отметиn А.И. Толмачев [1962], 
первое приводит к относительному обогащению флоры видами, 

второе - родамv.. 

Л.И. Малышев [1975] осуществ~<л попытку определения 
зонального уровня видового богатства в пересчете на 
100000 км2 . Согласно его генерализованной карте район п-ава 

' Чукотка находится в интервапе изолиний 500-750, ближе к 
nервой цv.фре. На cat-"~OM деле Б .А. Юрцев с соавторами [1 979] 
для Чукотской тундры приводят 91 О видов и подвидов, что поч
ти в 2 раза выше :этих расчетных данных. К тому же площадь 
Чукотки, согласно Малышеву, составляет 368 тыс. км2. Если 
v.сходить из объема собранного нами материала, по существу 
соответствующего конкретной флоре, то приведенные Л.И. Ма-

11ышевым по "Флоре СССР" данные о богатс<ве видами пред
ставляются весьм" заниженными, что объясняется неполнотой 

источников исходной информации, а также историческим фак

тором, предопредеnяющим соотношение автохтонных и аллох

тонных компонентов флоры. 

Для обоснования учреждения любого природного охра
няемого обьекта важно знание не только флористического бо
гатства, но и наличия на данной территории эндемичных, нахо

дящихся под угрозой исчезновения, редких и представляющих 
интерес в других отношениях видов. Что касается намечаемого 

Берингийского национального парка, то в России только на его 
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территории будут nредставлены такие виды, как Cardamiпe 
sphвnophy//a Jurtz.. Popиlus Ьalsamitera L., Асопоgопоп 
alascaпum (Small) Sojak, Vtburпum edule (Michx.) Rafin. и др., 

включенные в Красную книгу РСФСР [1988]. 
Для региональной охраны в Магаданской области реко

мендованы представленные и во флоре п-ова Чукотка Woodsia 
alpiпa (Bolt.) S.F. Gray, Апетопе drummondii S. Wats., Raпuncu
lus punctata Jurtz .. R. spitsbergensis Наdаё et LOve, Papaver wa/
polei А. Pors., Stellaria dicranoides (Cham. et Schlecht.) Fenzl, 
C/aytoniella vassilievii (Kuzen.) Jurtz., Rumex krausei Jurtz. et 
Petrovsky, Lesquerella arctica (Wormsk. et Hornem.)S. Wats., Salix 
niphoclada Rydb., Primula beringensis (А. Pors.) Jurtz .. Chry
sosplenium rimosum Kom .. Rhodiola rosea L., Hedysarum macken
zieiRichards., Сатрапи/а tschukschorum Jurtz. et Fed., Ar1emisia 
senjaviпensis Bess., Erigeron compositus Pursh, Е hyperboreus 
[Харкевич, Качура, 1981]. Большинство этих видов рекомендо
ваны также для охраны на областном уровне [Беркутенко, 

1987]. 
В список редких и находящихся под угрозой исчезнове

ния видов, подлежащих охране на Аляске, включены такие 

nредставленные и во флоре Чукотки виды, как Ar1emisia 
globularis, А. glomerata, А. unalaskensis, Carex me!anocarpa, 
Pucciпel/ia wrighЩ Eritrichium villosum, Geпtianella pгopinqua, 

Lesquerel/a arctica, Phippsia algida, Aconogonon tripterocarpum, 
Poteпtilla stlpularis, Ranuncu/us turпeri, Sali.x saxatШs, Silene 
stenophylla [Murray, Lipkiп, 1987]. 

В связи с организацией Берингийского международного 

nарка представл .. ется весьма важным также тот факт, что виды 
Potentilla czegituпica, Oxytropis katenin/1; Elymus vassiljevii оnиса
ны именно из бассейна р. Чегитун, где и находятся их класси
ческие местонахождени~. заслуживающие охраны. 

Исходя из высокого флористического богатства бассей
на р. Чегитун, наличия большого количества редких, а также 
общих с Аляской видов и сравнительно хорошей сохранности 
природных комплексов представляется целесообразным вклю
чить в намечаемый Чукотский (Берингийский) национальный 

парк всю rеорастительную систему бассейна р. ЧегиТ)Iн, яв

ляющейся самой круnной рекой на Чукотском полуострове, что 
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обеспечивает охрану флористического разнообразия и гено
фонда сосудистых растений субрегионов [Харкевич, Буч, 1992]. 

Собранный документальный гербарий в полном объеме 
передан в Дальневосточный региональный гербарий сосуди
стых растений БПИ ДВО РАН (VLA). 

Авторы выражают благодарность А.Е. Кожевникову 

(Сурегасеае), В.А. Недолужко (Salicaceae), Н.С. Пробатовой 
(Роасеае) и Н.С. Павловой (Caryophyllaceae) за уточнение оn
ределений некоторых образцов растений. 
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