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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящем выпуске nубликуются доклады , прочитанные 
20-21 декабря 2004 г. на ежегодных с1тениях памяти академика 
В.Л . Комарова - вьщающегося исследователя флоры Северной 
Азии и организатора академической науки на Дальнем Востоке 
России . Были заслушаны 5 докладов, в которых нашли отражение 
итоги изучения флоры и растительности Азиатской России . 

Доклад АВ. Галанина (Ботанический сад-институт ДВО РАН) 
и АВ. Беликович (Биолога-почвенный институт ДВО РАН) был 
посвящен одной из наиболее фундаменl'альных nроблем совре
менной ботанисrеской географии - районированию Даурии - об
ширной территории между Байкалом и Большим Хинганом, ог
раниченной с севера хвойными лесами Восточной Сибири , а с 
юга - пустыней Габи. Многие исследователи ранее относили эту 
территорию к промежуточной полосе между Центральной Азией 
и Восточной Сибирью, но, как nоказали авторы, эта территория 
специфична в климатическом и геоботаническом отношении и 
заслуживает сnециального исследования. Ботанико-географиче
ское районирование Даурии сильно осложняетсн тем , что расти
тельный мир ее очень разнообразен и - как ни странно - слабо 
изучен по сравнению с соседней Монголией. Базируясь на рабо
тах nредшественников и собственных наблюдениях , авторы счи
тают Даурскую ботанико-географическую nодобласть частью Дау
ро-Маньчжурской ботанико-географисJеской области , в которой 
они вьщеляют следующие nровинции, начиная с самой за пад
ной , - Селенгинская Даурия (низкогорные nространства между 
Джидинским и Хэнтей-Чикойским нагорьями) , Яблоновая Дау
рия (Хэнтей-Чикойское нагорье и Яблоковый хребет), Нерчин
ская Даурия (стеnная Нерсrинская котловина и предгорья Нер
чинско-Куэнгского, Алеурского и Шилкинского хребтов), Аргун
ская Даурия (междуречье Шилки и Аргуни с nараллельна идущи
ми хребтами БорщовосJНым , Газимурским и Урюмканским) , 
Ононекая Даурия (большая часть бассейна р . Онон с окружаю
щими низкогорными хребтами - Онон-Бальджинским , Эрмана, 
Могойтуйским , Цугальеким и Ононским), Воеточно-Монголь
ская Даурия (Восточно-Монгольская бессточная котловина) , Ке
руленская (Халхасская) Даурия (низкогорные пространства в бас-
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сейне р. Керул ен. Проведен cpaBIIИTCJ II) I\1 , 1 !\ 111\ JIII 1 III•IJt ' J I C IIHЫX 
провинций Даурской ботанико- гео графич ' ' 1 о\ II OJI,O(>Jiil ·л1 . Раз
личия между ними обусловлены эдафи' l ' '1 11 , I ' J III Mi tтич cc ки , 
орографически и исторически. Предложен11 с А . \3 . I IIJitiiiHI II>IM и 
А.В . Беликович ботанико-географическое рай IIИ P0 1 1 t1 1111 ' f\.аурии 
как самостонтельной ботанико-географической П OJJ. Jla ти Даур
ско-Маньчжурской области позволяет по-новому рас м Т ! с · 1ъ и с 
торию растительного покрова этой территории , которая J lJ iитель
ное времн находилась под сильным влиянием тихоокса 11 ско го 
муссона , что в значительной мере определяло пути миграции ви

дов и особенности флорогенеза . 
Флора дальневосточных заповедников традиционно занимает 

видное место в тематике <<Комаровских чтений>> . Доклад 
С.Д. Шлотгауэр (Институт водных и экологических проблем ДВО 
РАН) посвящен флоре Государственного природного заповедника 
<<Джугджурский >>. Биологи Хабаровска в 1949 г. предложили соз 
дать этот заповедник, и при поддержке акад . Е.М. Лавренко он 
был вклюLtен в перспективную сеть природных охраняемых тер 
риторий и утвержден Госпланом СССР в 1990 г . К этому времени 
уже был накоплен значительный фактич еский материал по флоре 
и растительности этой территории. Анализируя основные этапы 
изученин флоры заповедника, автор отмечает крайне неравно
мерный характер исследования его территории. Приведено гео
графическое описание заповедника, его рельефа, географического 
строения , современных рельефаобразующих процессов~ климата , 
поясов растительного покрова , растительных формации и фито
ценотических комп.(Iексов, жизненных форм растений , ритма раз 
витин. Флора заповедника включает 731 вид из 273 родов и 
77 семейств , из них 19 видов из 7 родов и 11 семейств являются 
апофитами. Индигенная флора составляет 712 видов из 256 родов, 
66 семейств. Во флоре заповедника отчетливо прослеживается 
концентрация видов в небольшом количестве родов и семейств , 
что хорошо согласуется с существующим представленнем об авто 
хтонных чертах флоры. Специфика .Флоры заповедника заклю~ча
ется не в видовом богатстве , не в эндемизме ее представителеи , а 
в совместном существовании видов растений , различных по эко
логии, произрастанию в одном пространственном контуре , где 
они образуют растительные сообщества, сложные по составу, 
строению и структуре. На основании примеров и принципов ред
кости , разработанных Международным союзом охраны природы и 
комиссией РАН , для территории заповедника приводится 65 ред-

б 

ких видов сосудистых растений , что составляет 21,5 % от общего 
числа редких видов растений Хабаровского края. 

Вопросы методики научных исследований никогда не сходи

ли со страниц << Комаровских чтений>> . В ряде выпусков рассмат
ривались разл ичные аспекты применения экологических шкал 

Л . Г. Раменского. В развитие этого метода В.П . Селедец (Тихооке 
анский институт географии ДВО РАН) анализирует экологиче

ские ареалы видов растений на Тихоокеанском побережье России 
в сравнении с внутриконтинентальными регионами. Автором 

предлагается концепция экоареала вида , которая включает сле

дующие основные положения. Предпосылки развития концепции: 
успехи индикационной ботаники , развитие метода экологических 

шкал. Свойства экоареала вида: размер , форма , положение в поле 
экологических факторов, экоареал присутствия и доминирования , 

реализованность экоареала, взаимное расположение экологиче

ского оптимума и центра экоареала присутствин. Эволюционные 

аспекты концепции : экоареал и ранг таксона, его эволюционная 

продвинутость, экоареалы в различных адаптивных зонах , в усло

виях естественной динамики растительности и антропогенной 

трансформации экосистем , экологическая дифференциация так

сонов. Биогеографический аспект: экоареал и географический 
ареал в различных биогеографических ситуациях, экоареалы в зо

не взаимодействия суши и океана , экоареал и океаничность кли

мата, экоареалы в различных природных зонах , экоареалы в эко

тонах. Фитоценологический аспект: место ценапопуляции в эка
ареале вида , экоареал вида в различных типах растительности, 

экоареалы и сукцессии , э кологическая ординация и классифика

ция растительных сообществ на основе концепции экоареала ви

да. Флораохранный аспект: экоареалы редких и исчезающих , а 
также стенотопных видов, антропогенные воздействия на э ка

ареалы , избирательное истребление ценапопуляций и дробление 
экоареалов; концепция экоареала вида как научная основа охра

ны редких и исчезающих видов . Рассмотрены адаптивные тен 

денции видов растений в маритимальном поясе растительности , 

э кологические ареалы видов в приокеанических и внутриконти

нентальных регионах , географическая изменчивость экаареалов 

ценапопуляций растений, экологический ареал вида и пробл ема 

охраны на приморских территориях Дальнего Востока России. 

Доклад М. В. Крюковой (Институт водных и экологических 
проблем ДВО РАН) посвящен анализу водно-прибрежной фло
ры сосудистых растений умеренных областей муссоннога климата 
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Северной Азии на примере бассейна J-lиЖ II 1' Лм у 1 а . И сследова
ние растительного покрова водных экоси т м llи Ж II го Приаму
рья позволило выявить прибрежно-водную фJ I ру JJ.DI II IOЙ терри
тории - 390 видов из 170 родов и 64 семейств, что составляет 
около 16 % видового состава флоры региона . ГидрофиJ11, 11Ые виды 
в ведущих семействах и родах флоры водоемов состаВJIЯЮТ около 
25 %. Уникальность растительному покрову водоемов т рритории 
Нижнего Приамурья придают субтропические и тропические ре
ликтовые семейства юга Восточной Азии - Nelumbonaceac, Тt·apel
laceac, Cabombacea, Eriocaulaceac. Особенностью систематической 
структуры водно-прибрежной флоры является преобладание се
мейств и родов, включающих 1- 3 вида растений. Современная 
флора водоемов Нижнего Приамурья сохранила в своем составе 
антохтонное ядро арктотретичной теплоумеренной флоры тургай
ского типа. Ведущую роль в формировании растительного покро
ва водоемов Нижнего Приамурья занимают аллахтонные элемен
ты , связанные своим происхождением преимущественно с боре
альной зоной Голарктики и занявшие экотопы, освобожденные 
представителями гидрофильной флоры (плюрирегиональные, ев
разиатско-североамериканские, евразиатские виды растений). 
Специфика хоралогической структуры флоры водоемов Нижнего 
Приамурья подчеркивается наличием группы амурских эндемич
ных видов растений - 15 видов ( 4,3 % от флоры водоемов). 

Выявлено типологическое разнообразие и осуществлена клас
сификация хвойно-широколиственных лесов Уссурийского за по
ведника, включающая 19 типов леса . В результате эколого
флористического анализа выявлено 28 блоков индикаторных ви
дов, диагностирующих амплитуду изменения экологических фак
торов. На основе определяющих экологических факторов (влаж
ность , активное богатство почв и температурные условия) по
строены экаареалы различных сообществ с применением эколо
гических шкал (метод Л . Г . Раменского) для лесной растительно
сти Уссурийского заповедника. 

Очередной выпуск <<Комаровских чтений >> не оставляет ни 
малейшего сомнения в том, что ботаническая наука на Дальнем 
Востоке России идет в ногу со временем, расширяет горизонты 
исследований , все больше вовлекая в свою сферу Сибирь и дру
гие регионы Восточной Азии, с которыми у нас устанавливаются 
все более тесные связи: мы все больше открываемся миру, и мир 

открывается нам . 

В. П. Селедец 

КОМАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

2006 Вьш . LIII 

ДАУРИЯ КАК ПОДОБЛАСТЬ ДАУРО-МАНЬЧЖУРСКОЙ 
БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.В. Галании, А.В. Беликович 

Ботшшческий сад-щiститут два РАН, г. Владивосток 
Биолого-почвенный институт два РАН, г. Владивосток 

Всякое районирование призвано отражать географическую 
неоднородность объекта исследования. В этом смысле оно объек

тивно . Однако условность всякого районирования также всем и з

вестный факт. Отчасти она проистекает от недостаточности ин

формации об изменении объекта в пространстве , а отчасти зави

сит от того, какие параметры объекта будут считаться при рай

онировании главными , а какие второстепенными . Ботанико

географическое районирование в этом смысле не является ис

ключением. 

Объекто~ ботанико-географического районирования является 

ра:тительны~ покров, понимаемый нами как совокупность осо

беи растении, растущих на некоторой территории в некоторый 

промежуток времени. Территория , которую мы берем во внима

ние, - это пространство между Байкалом и Большим Хинганом с 

севера ограни:_енное хвойными лесами Восточной Сибири, а' с 
юга - пуст~rнеи Го~и. Многие ботаники эту территорию считают 
Переходнои полосои между Центральной Азией и Восточной Си

бирью. Однако для переходной полосы она очень широка , к тому 

же весьма специфична как в климатическом, так и геоботаниче
ском отношении . ~иже мы остановимся на этом более подробно . 

Особи растении , составляющие растительный покров, неоди
наковы, и неодинаковость их двоякого рода. С одной стороны 

они образуют генетические системы, называемые видами в кото~ 
рых свя!аны между собой потоками генетической инф~рмации . 
С другои стороны, расселяясь в пределах ландшафта, особи всту
па~т в сложные взаимоотношения как с самим ландшафтом (ере
дои обитания) , так и друг с другом . Главными при этих взаимо-
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