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Реферат. Для комплексной оценки мест обитания редких и уязвимых видов лишайников исследованы четыре 
ключевых участка в Ельцовском, Тогульском и Заринском р-нах Алтайского края, в которых описаны раститель-
ные сообщества – еловые леса, леса с участием ели и сосны кедровой, а также пихтово-осиновые леса. Выполне-
но 20 геоботанических описаний, каждое площадью 400 м2, описаны вертикальная и горизонтальная структуры, 
состав видов. Пихтово-осиновые леса и их производные распространены по вершинам и склонам и являются до-
минирующими в осевой части хребта. Они существенно нарушены рубками. Еловые леса занимают пониженные 
элементы рельефа – речные долины, невелики по площади. Несмотря на хорошее развитие ели в этих лесах, они 
не имеют сколько-нибудь значимого хозяйственного значения, так как расположены в неудобьях, часто заболоче-
ны. Тем не менее, они также могут подвергаться трансформации в результате пожаров. Основная же угроза их су-
ществования – процесс золотодобычи в долинах малых рек, при котором уничтожаются не только ельники, но и 
весь комплекс экологических условий, необходимый для их существования. В изученных лесах обнаружено пять 
видов лишайников, занесенных в Красную книгу Алтайского края (2016).

Ключевые слова. Биологически ценные леса, биоразнообразие, ель, Красная книга, лишайники, мониторинг 
состояния популяций, популяционная структура.

Summary. For a comprehensive assessment of the habitats of rare and vulnerable lichen species, four key sites in 
the Eltsovsky, Togulsky and Zarinsky districts of the Altai territory were studied, which described plant communities –  
spruce forests, forests with spruce and cedar pine, as well as fir-aspen forests. In total, 20 geobotanical descriptions 
were performed, each with an area of 400 sq. m; the vertical and horizontal structure and composition of species were 
described. Fir-aspen forests and their derivatives are distributed along the peaks and slopes and are dominant in the axial 
part of the ridge. They are significantly disrupted by logging. Spruce forests occupy low relief elements – river valleys, 
small in area. Despite the good development of spruce trees in these forests, they do not have any significant economic 
significance, as they are located in hard-to-reach places, often swampy. However, they can also be transformed as a result 
of fires. The main threat to their existence is the process of gold mining in the valleys of small rivers, which destroys not 
only spruce forests, but also the entire complex of environmental conditions necessary for their existence. Five species of 
lichens listed in the Red data book of the Altai territory were found in the studied forests.

Key words. Biodiversity, biologically valuable forests, lichenized fungus, monitoring the state of populations, population 
structure, Red data book, spruce.
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Салаирский кряж (Салаир) – один из рефугиумов третичной теплоумеренной флоры в Сиби-
ри, характеризуется высоким разнообразием природных комплексов, как экологически непрерывных, 
так и заметно преображенных деятельностью человека. Из коренной растительности здесь господству-
ет черневая тайга, встречаются биологически ценные кедровые и еловые леса и леса с участием липы 
сибирской. Все эти сообщества включают большое количество редких видов и имеют высокую при-
родоохранную ценность. В то же время эта территория издавна используется человеком как источник 
полезных ископаемых и древесины. Несмотря на то, что растительный покров Салаира хорошо изучен 
(Лащинский и др., 2007; Лащинский, 2009), Присалаирский ботанико-географический район (Салаир 
и Предсалаирье, Силантьева, 2006) остается недостаточно изученным с точки зрения лихенофлоры ре-
гионом Алтайского края, для которого известно около 100 видов лишайников (Давыдов, 1999, 2004; 
Стась, 1999; Davydov, 2014; Vondrák et al., 2016, 2019; Konoreva et al., 2016; Davydov, Konoreva, 2017). 
Цель исследования – изучение распространения, экологии, биологии популяций редких и охраняемых 
лишайников Присалаирского района Алтайского края.

Одной из задач данного исследования является изучение лесных сообществ, наиболее ценных 
для сохранения биоразнообразия. Именно здесь можно ожидать скопления реликтовых видов, принад-
лежащих различным предшествующим эпохам и сохранившихся в отдельных рефугиумах до настоя-
щего времени. Эталонными лесными сообществами для разных целей исследований и рационального 
природопользования принимают различные группы объектов: «старовозрастные леса», в которых при-
сутствуют поздние стадии существования деревьев: еще живые старые деревья и крупномерная мерт-
вая древесина; «девственные леса», не испытавшие заметного антропогенного воздействия; «редкие 
леса» – небольшие по площади леса специфических мест обитания (Андерссон и др., 2009). Все эти 
группы лесов присутствуют на территории Салаирского кряжа в пределах Алтайского края и являются 
местообитаниями редких видов лишайников.

В 2019 г. основной акцент был сделан на изучении еловых лесов и лесов с участием ели сибир-
ской. Еловые леса на Салаире распространены по всей территории, но имеют незначительные площа-
ди. Встречаются на крутых склонах речных долин (северо-западная часть Салаира, не входящая в рай-
он исследований), а также образуют небольшие сомкнутые массивы заболоченных лесов, приурочен-
ные к долинам малых рек в осевой части кряжа. Массивы, как правило, имеют вытянутую вдоль речной 
долины форму и небольшие размеры. Низинные болота в долинах малых рек – основное местообита-
ние ели на Салаире. Здесь она достигает внушительных размеров (до 30 м высотой при диаметре до 50 
см) и образует высоко сомкнутые насаждения, как чистые, так и с примесью других древесных пород. 
Кустарниковый ярус разнообразный, особенно в заболоченных еловых лесах. В травяном ярусе во всех 
типах преобладают осоки – от плотнодерновинных, образующих крупные высокие кочки, до коротко- 
и длиннокорневищных (Лащинский, 2009).

Для комплексной оценки мест обитания редких и уязвимых видов лишайников исследованы 
ключевые участки в Ельцовском, Тогульском и Заринском р-нах Алтайского края, в которых описа-
ны растительные сообщества – еловые леса, леса с участием ели и сосны сибирской кедровой, а также 
пихтово-осиновые леса. Всего обследовано 4 ключевых участка, на которых в различных сообществах 
выполнено 20 геоботанических описаний. Площадь описания – 400 м2. Описаны вертикальная и гори-
зонтальная структуры, исследован состав видов, собран гербарный материал сосудистых растений, ко-
торый хранится в ALTB и KUZ. Общие сведения по каждому описанию представлены в таблице. Для 
каждого описания приводится информация о нахождении редких, нуждающихся в охране лишайников. 
Приводим описание растительности каждого ключевого участка.

Ключевой участок 1 заложен на границе Кемеровской области. Еловые леса тянутся прерыви-
стой полосой в долине речки Бенжереп. Они большей частью заболочены, характеризуются плотным 
древостоем, слабым развитием подлеска. Древостой высокий, сомкнутый, преимущественно еловый 
(Picea obovata Ledeb.). Средняя высота древостоя 24 м, диаметр стволов ели до 45 см. Кроны елей раз-
виты почти до основания стволов, образуют иногда труднопроходимые переплетения. Постоянно встре-
чаются Betula pubescens Ehrh. и Populus tremula L. На участке описания отмечен необильный подрост 
других хвойных деревьев – Abies sibirica Ledeb. и Pinus sibirica Du Tour высотой от 60 до 200 см. Под-
лесок развит неравномерно – встречаются отдельные деревья рябины Sorbus sibirica Hedl. и ивы козьей 
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Таблица

Общие сведения о геоботанических описаниях в пределах Присалаирского района Алтайского края

№ 
описания

Название сообщества / 
элемент рельефа

Формула 
древостоя

Степень 
сомкнутости крон

Охраняемые виды 
лишайников

Ключевой участок 1: Ельцовский р-н, окр. п. Бенжереп 2-й, правый берег р. Бенжереп

19-05 Заболоченный еловый лес /
долина речки 5Е4Ос1Б 0,6 Ramalina roesleri,  

R. sinensis

19-05a Заболоченный еловый лес /
долина речки 5Е4Ос1Б 0,6 Ramalina roesleri,  

R. sinensis
Ключевой участок 2: Ельцовский р-н, окр. б.с. Ивановка, долина р. Калдырка

19-08 Елово-пихтовый лес /
склон 20 град. 2Е8П 0,8

19-08а Еловый лес /
вдоль речки 7Е3П 0,8

19-10 Заболоченный еловый лес /
долина ручья 6Е4Б 0,8 Ramalina roesleri

19-11 Заболоченный березово-еловый 
лес / долина ручья 6Е4Б 0,2 Ramalina roesleri

Ключевой участок 3: Тогульский р-н, близ д. Мочищи (нежилой), правый берег р. Тогул

19-14 Пихтово-осиновый лес /
вершина гривы 1Е9П+Б 0,5 Ramalina roesleri

19-14a Осиновый лес/
вершина гривы 10Ос+1П 0,6 Ramalina roesleri

19-15 Осиновый лес/
вершина гривы 10Ос 0,3 Ramalina roesleri

19-16 Заболоченный березово-Еловый 
лес / вдоль ручья 5Е5Б 0,7 Ramalina roesleri,  

R. sinensis

19-17 Еловый лес /
сырая ложбина 9Е1Б 0,7

Ключевой участок 4: Заринский р-н, окрестности ст. Аламбай

19-85 Пихтово-осиновый 
закустаренный лес 4П6О 0,7 Ramalina roesleri,  

R. sinensis

19-92 Пихтовый закустаренный лес 8П1О1Б 0,8 Ramalina roesleri,  
R. sinensis , Graphis scripta

19-89а Елово-кедрово-пихтовый лес 1E2C7П 0,7–0,8 Ramalina roesleri ,  
R. sinensis

19-89б Елово-пихтовый лес 1С2Е7П 0,7 Ramalina roesleri
19-89в Пихтач 1С1Е8П 0,7–0,8 Ramalina roesleri
19-89г Осиново-елово-пихтовый лес 1О2Е7П 0,6–0,7

19-90 Березняк заболоченный 7Б3И 0,6 Ramalina roesleri,  
R. sinensis, R. vogulica

19-91а Пихтово-ивовый пойменный лес 7И3П 0,6–0,7
Ramalina roesleri,  

R. sinensis, R. vogulica 
Usnea longissima

19-91б Елово-пихтовый лес /
склон северной экспозиции 2Е8П 0,7–0,8 Ramalina roesleri,  

R. sinensis

Salix caprea L. высотой 5–8 м. В окнах образуют густые заросли более низкие кустарники Caragana 
arborescens Lam., Viburnum opulus L. В целом проективное покрытие кустарников невелико – до 4 %.  
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Травянистый ярус разновысокий, неоднородный, комплексный. Хорошо выражен микрорельеф –  
повышенные сухие прогалины чередуются с заболоченными участками. Перепад высот составляет 50–
60 см. На сухих участках травостой неоднородный. Общее проективное покрытие 60 %. Доминирует 
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. (ПП = 44 %), который образует плотные одновидовые заросли. В не-
большом обилии встречаются крупнотравные Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott, отмечены единичные растения Veratrum lobelianum Bernh., Equisetum sylvaticum L., Polemonium 
caeruleum L., Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt.

Травянистый покров западин с водой более разнообразный и богатый по видовому составу. 
Проективное покрытие также около 60 %. Основу образуют несколько видов осок – Carex canescens L., 
C. elongata L., C. rostrata Stokes. В небольшом обилии встречаются Paris quadrifolia L., Rubus saxatilis 
L., Aconitum volubile Pall. ex Koelle, Cirsium heterophyllum (L.) Hill, Trollius asiaticus L., Lathyrus gmelinii 
Fritsch, Glechoma hederacea L. В воде растут Equisetum fluviatile L., Caltha palustris L., Comarum palus-
tre L. На моховых кочках, которые встречаются у комлей деревьев и на валежнике, отмечен редкий вид 
Carex disperma Dewey. На деревьях и кустарниках – плети хмеля (Humulus lupulus L.).

Ключевой участок 2 расположен в Ельцовском р-не, в долине р. Калдырка. Еловый лес здесь 
тянется узкой прерывистой полосой в долине речки и поднимается на крутой склон юго-западной экс-
позиции. Растительное сообщество на склоне – елово-пихтовый лес. Степень сомкнутости крон 0,8, 
видовая насыщенность 23 вида на 400 м2. Преобладающая древесная порода – пихта, ель – представ-
лена отдельными крупными экземплярами – деревья до 32 м высотой, со средним диаметром 40 см. 
Подрост немногочисленный тех же видов. Подлесок не выражен, отмечены единичные деревья Sorbus 
sibirica и Padus avium Mill. высотой до 180 см. Кустарники не образуют самостоятельного яруса. Тра-
вянистый покров довольно однородный, одноярусный (высотой до 30 см). Основной доминант – Carex 
macroura Meinsh. (ПП = 75 %). Еще один вид Allium microdictyon Prokh. принимает заметное участие в 
строении сообщества (ПП = 5 %). Остальные виды необильны и встречаются единично. В долине реч-
ки преобладающей породой становится ель, деревья растут вдоль воды. В связи с тем, что долина очень 
узкая, данное сообщество тянется неширокой полосой вдоль нее. Степень сомкнутости крон 0,8, видо-
вая насыщенность 26 видов на 400 м кв. Ели здесь еще более крупные, чем на склоне. Высота деревьев 
32–33 м, диаметр стволов до 50 см. Пихта встречается единично, крупных деревьев не отмечено. Под-
рост этих видов необильный высотой до 30 см. В подлеске отмечены деревья Sorbus sibirica высотой 15 
м. Кустарниковый ярус плотный (ПП = 70 %), высотой 120–180 см. Основной доминант в нем Caragana 
arborescens (50 %). Травянистый покров неоднородный, ярусность не выражена. Под пологом елей раз-
растаются низкотравные таежные виды: Oxalis acetosella L., Stellaria bungeana Fenzl, Maianthemum bi-
folium, Paris quadrifolia, Allium microdictyon, а также Carex macroura. На открытых местах разрастается 
Veratrum lobelianum.

Вторая группа описаний выполнена в долине небольшого ручья, где ельники тянутся прерыви-
стой полосой по днищу долины. Сообщество – заболоченный еловый лес. Древостой высокий, сом-
кнутый, преимущественно еловый. Высота деревьев 27 м, диаметр стволов до 32 см. Сопутствующая 
порода – Betula pubescens. Это в основном молодые деревья высотой 18 м с диаметром стволов 20 см. 
Встречаются отдельные крупные березы, диаметр ствола которых до 28 см. Разнообразие высших со-
судистых растений составляет 35 вид на 400 м2, степень сомкнутости крон 0,8. Кустарниковый ярус 
представлен Ribes nigrum L., Caragana frutex (L.) K.Koch, проективное покрытие которой достигает 30 
% площади. Травянистый покров в данном сообществе неоднородный. Общее проективное покрытие 
70 %. Доминирует осока дернистая (65 %), которая образует кочки высотой 70 см. В понижениях меж-
ду кочками местами выступает вода, в более мелких западинах встречаются такие виды как Filipendula 
ulmaria, Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem, Veratrum lobelianum, Allium microdictyon, Cacalia hastate 
L., Caltha palustris, Carex macroura, Oxalis acetosella, Rubus saxatilis, Carex canescens, C. disperma, Gym-
nocarpium dryopteris (L.) Newman и др. В этой же сырой ложбине был описан еще один участок елово-
го леса, более разреженный (ССК = 0,2), в подлеске которого встречаются ива козья и смородина чер-
ная. Подрост обильный – осина, береза пушистая, ель. В травянистом ярусе также доминирует осока 
дернистая (ПП = 55 %), но состав видов иной: отсутствуют мелкотравные таежные виды, с большей 
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долей встречаются высокотравные Filipendula ulmaria, Rumex aquaticus L., Scrophularia nodosa L., Ur-
tica dioica L.

Ключевой участок 3 расположен в Тогульском р-не, близ д. Мочищи (нежилой). На вершине 
гривы представлены пихтово-осиновые или осиновые леса, степень сомкнутости крон которых коле-
блется от 0,3 до 0,6. Преобладающая порода – Populus tremula. Высота деревьев 22–23 м, диаметр ство-
лов 22–25 см, максимальный – 35 см. В составе встречается пихта, представленная редкими высокими 
деревьями (до 30 м) и диаметром ствола 18–20 см, максимальный – 50 см. Очень редко встречается Bet-
ula pendula. Подлесок негустой или его нет совсем. В подлеске обычны Padus avium и Sorbus sibirica. 
Кустарники не образуют яруса, встречаются единичные Caragana frutex, Viburnum opulus, Rosa majalis 
Herrm. Травянистый покров двухъярусный, однородный. Первый подъярус (высотой до 200 см) сложен 
высокотравными видами, доминируют Filipendula ulmaria, Urtica dioica, часто встречаются Thalictrum 
minus L., Milium effusum L., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Второй подъярус (высотой 80 см) образу-
ют Aegopodium podagraria L., Polemonium caeruleum, Paeonia anomala L., Galium boreale L. Под поло-
гом пихт и в плотных зарослях кустарников встречаются отдельные особи Stellaria bungeana, Glechoma 
hederacea, Lamium album L.

Еловые леса тянутся прерывистой полосой по днищу долины. Они заболочены. Степень сом-
кнутости крон 0,7. Видовая насыщенность 29–36 видов на 400 м2. Преобладающая порода – ель, высота 
деревьев 28–32 м, диаметр стволов от 16 до 45 см. Береза большей частью – молодые деревья высотой 
до 15 м с диаметром стволов 20–22 см. Подрост необильный, отмечены ель, пихта, осина. В подлеске 
обычны Padus avium и Sorbus sibirica, а также Salix pyrolifolia Ledeb. Кустарниковый ярус хорошо вы-
ражен, проективное покрытие его 30–40 %. Отличается высоким разнообразием, отмечены Sambucus 
sibirica, Betula humilis Schrank, Lonicera altaica Pall., Rosa acicularis Lindl., Spiraea chamaedryfolia L., 
Ribes atropurpureum C. A. Mey., Caragana frutex, Viburnum opulus, Ribes nigrum. Высота кустарникового 
яруса колеблется от 80 до 120 см. Общее проективное покрытие травянистого яруса 50–60 %. Травя-
нистый покров разнородный, мозаичный, что связано с наличием выраженного микрорельефа – кочки 
осок, комли деревьев, валежник, занимающий до 30 % площади. В западинах между этими элемента-
ми местами стоит вода. К доминирующим видам можно отнести осоки Carex cespitosa L., C. macroura, 
образующие кочки, Equisetum sylvaticum, разрастающийся на повышенных участках. Так же местами 
доминируют некоторые виды высокотравья Filipendula ulmaria, Athyrium filix-femina (L.) Roth, Delphin-
ium elatum L.; в сырых западинах – Ranunculus repens L.; под пологом деревьев – Rubus saxatilis, Oxalis 
acetosella, Stellaria bungeana.

Ключевой участок 4 расположен в Заринском р-не, в окр. ст. Аламбай в долине р. С. Тогул. Пер-
вая группа описаний выполнена в 1–3 км от ст. Аламбай. На данном участке встречаются пихтово-о-
синовые леса с хорошо выраженным кустарниковым ярусом, травянистым покровом, образованным 
крупнотравными таежными видами. 

Пихтово-осиновый закустаренный лес. Формула состава древостоя 4П6О. Древостой двухъ-
ярусный, первый ярус 20 м образует Abies sibirica, второй ярус 16 м – Populus tremula. Возраст пихт 
около 80 лет. Диаметр стволов пихты в среднем – 18 см, максимальный – 28 см. Сомкнутость крон 
0,7. В подлеске встречаются Padus avium, Abies sibirica, Sorbus sibirica. Кустарниковый ярус из двух 
подъярусов с проективным покрытием 10 %, первый подъярус высотой 5,0 м образован Padus avium, 
Sorbus sibirica, Sambucus sibirica, второй подъярус 1,5 м образован Ribes atropurpureum, Spiraea cha-
maedryfolia, Rubus idaeus L., Caragana arborescens. Общее проективное покрытие травянистого яруса 
90 %. Доминанты травянистого яруса: Agrostis gigantea Roth, Cacalia hastata L., Cirsium heterophyllum. 
Травостой трехъярусный, первый подъярус высотой 180 см образован Delphinium elatum L., Aconitum 
septentrionale Koelle, Crepis sibirica L. и др. Второй подъярус 120 см образован Milium effusum, Athyri-
um filix-femina. Третий подъярус 20 см образуют Pulmonaria mollis, Cerastium pauciflorum Steven ex Ser., 
Viola uniflora L. и др. Всего на 400 м2 отмечено 43 вида высших сосудистых растений.

Пихтач закустаренный. Формула состава древостоя 8П1О1Б. Древостой двухъярусный, пер-
вый ярус 22 м образует Abies sibirica, второй ярус 19 м – Abies sibirica, Populus tremula, Betula pubes-
cens. Возраст пихт около 80–90 лет. Диаметр стволов пихты в среднем – 23 см, максимальный – 40 см. 
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Диаметр стволов осины в среднем – 30 см, максимальный – 50 см. Диаметр стволов березы в среднем –  
22 см, максимальный – 26 см. Сомкнутость крон 0,8. Кустарниковый ярус из трех подъярусов с проек-
тивным покрытием 40 %, первый подъярус высотой 3,5 м образован Padus avium, Sorbus sibirica, Sam-
bucus sibirica, второй подъярус 1.5 м образован Ribes atropurpureum, Spiraea chamaedryfolia, Rubus idae-
us, Caragana arborescens. В третьем подъярусе 0,8 м – Spiraea media Schmidt, Daphne mezereum L. До-
минанты травянистого яруса: Galium odoratum (L.) Scop., Athyrium filix-femina, Carex macroura. Общее 
проективное покрытие травянистого яруса 70–75 %. Травостой трехъярусный, первый подъярус высо-
той 160 см образован Aconitum septentrionale, Urtica dioica и др. Второй подъярус (100 см) образован 
Athyrium filix-femina, Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata и др. Третий подъярус (20–5 см) 
образуют Galium odoratum, Phegopteris connectilis (Michx.) Watt и др. Всего на 400 м2 отмечено 39 ви-
дов высших сосудистых растений.

Вторая группа описаний выполнена в 12 км от ст. Аламбай. Здесь описаны пихтовые леса раз-
личного состава – с участием в древостое ели и сосны сибирской. Встречаются участки с крупнотрав-
ными видами.

Елово-кедрово-пихтовый лес Формула состава древостоя 1E2C7П. Древостой двухъярусный, 
первый ярус 20 м образован Abies sibirica и Pinus sibirica, второй ярус 16 м – пихтой сибирской, елью 
сибирской березой бородавчатой. Возраст пихт около 100 лет. Диаметр стволов пихты в среднем – 25 
см, максимальный – 30 см. Диаметр стволов сосны сибирской в среднем – 20 см, максимальный – 65 см. 
Сомкнутость крон 0,7–0,8. Кустарниковый ярус из двух подъярусов с проективным покрытием 20 %,  
первый подъярус высотой 4,0 м образован Sorbus sibirica, второй подъярус 0,9 м образован Spiraea cha-
maedryfolia, Rubus idaeus. Доминанты травянистого яруса: Linnaea borealis L., Oxalis acetosella, Carex 
macroura. Общее проективное покрытие травянистого яруса 75 %. Травостой двухъярусный, первый 
подъярус высотой 45 см образован Carex macroura и др. Второй подъярус 5 см образован Oxalis ace-
tosella, Linnaea borealis. Всего на 400 м2 отмечено 25 видов высших сосудистых растений.

Елово-пихтовый лес. Формула состава древостоя 1С2Е7П. Древостой двухъярусный, первый 
ярус 22 м образован Abies sibirica и Pinus sibirica, второй ярус 18 м – пихтой сибирской и елью сибир-
ской. Возраст пихт около 70 лет. Диаметр стволов пихты в среднем – 23 см, максимальный – 25 см. Ди-
аметр стволов ели в среднем – 20 см, максимальный – 23 см. На исследуемой площадке отмечен ста-
ровозрастный экземпляр сосны сибирской кедровой (около 500 лет) с диаметром ствола 138 см. Сом-
кнутость крон 0,7. Кустарниковый ярус из двух подъярусов с проективным покрытием 20 %, первый 
подъярус высотой 6,0–7,0 м образован Sorbus sibirica, второй подъярус 1,2 м образован Spiraea media, 
Caragana arborescens, Sambucus sibirica, Lonicera xylosteum L., Ribes atropurpureum, Rubus idaeus. До-
минанты травянистого яруса: Oxalis acetosella, Carex macroura. Общее проективное покрытие травяни-
стого яруса 80 %. Травостой трехъярусный, первый подъярус высотой 70 см образован Dryopteris car-
thusiana (Vill.) H. P. Fuchs, Aconitum septentrionale и др. Второй подъярус 35 см образован Carex macro-
ura, Festuca gigantea (L.) Vill., Solidago virgaurea L. Третий подъярус 5 см образуют Oxalis acetosella и 
зеленые мхи. Всего на 400 м2 отмечено 19 видов высших сосудистых растений.

Пихтач. Формула состава древостоя 1С1Е8П. Древостой двухъярусный, первый ярус 20 м об-
разован Abies sibirica и Pinus sibirica, второй ярус 17 м – Picea obovata, пихтой сибирской и сосной си-
бирской. Возраст пихт около 90 лет. Диаметр стволов пихты в среднем – 28 см, максимальный – 35 см. 
Диаметр стволов ели в среднем – 22 см, максимальный – 35 см, Диаметр стволов кедра в среднем – 50 
см, максимальный – 65 см. Сомкнутость крон 0,7–0,8. Кустарниковый ярус из двух подъярусов с про-
ективным покрытием 30 %, первый подъярус высотой 1,2 м образован Spiraea media, Caragana arbo-
rescens, Rubus idaeus, второй подъярус 0,7 м – Daphne mezereum, Sambucus sibirica, Lonicera xylosteum, 
Ribes atropurpureum. Доминанты травянистого яруса: Oxalis acetosella, Carex macroura. Общее проек-
тивное покрытие травянистого яруса 80 %. Всего на 400 м2 отмечено 19 видов высших сосудистых рас-
тений.

Осиново-елово-пихтовый лес. Формула состава древостоя 1О2Е7П. Древостой двухъярусный, 
первый ярус 22 м образован Abies sibirica и Populus tremula, второй ярус 18 м – Populus tremula, пихтой 
сибирской, елью сибирской. Возраст пихт около 70 лет. Диаметр стволов пихты в среднем – 23 см, мак-
симальный – 28 см. Диаметр стволов осины в среднем – 22 см, максимальный – 30 см. Диаметр стволов 
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ели в среднем – 10 см, максимальный – 20 см. На исследуемой площадке отмечен единственный экзем-
пляр сосны сибирской кедровой (около 200 лет) с диаметром ствола 65 см. Сомкнутость крон 0,6–0,7. 
В подлеске обильна рябина сибирская и ель сибирская около 5 м высотой. Кустарниковый ярус из двух 
подъярусов с проективным покрытием 10 %, первый подъярус высотой 4,0 м образован Sorbus sibirica, 
второй подъярус 1,5 м образован Spiraea media, Caragana arborescens, Lonicera xylosteum, Rubus idaeus. 
Доминанты травянистого яруса: Oxalis acetosella, Rubus saxatilis, Carex macroura. Общее проективное 
покрытие травянистого яруса 60 %. Травостой трехъярусный. Всего на 400 м2 отмечено 15 видов выс-
ших сосудистых растений.

Третья группа описаний выполнена в 14 км от ст. Аламбай. Растительный покров представлен 
заболоченными березняками, ивовыми пойменными зарослями с участием пихты, елово-пихтовыми 
лесами. Для них характерны высокая сомкнутость древостоя, неравномерно развитый кустарниковый 
ярус, травянистый покров образован высокотравными таежными видами.

Березняк заболоченный. Формула состава древостоя 7Б3И. Древостой двухъярусный, первый 
ярус 10–12 м образован Betula pubescens, второй ярус 8 м – Betula pubescens и Salix fragilis. Сомкну-
тость крон 0,6. В подлеске встречаются Abies sibirica, Picea obovata около 4 м высотой. Кустарниковый 
ярус сомкнутостью 0,2 образуют Salix caprea и S. viminalis. Доминанты травянистого яруса: Brunnera 
sibirica Steven, Cirsium helenioides. Общее проективное покрытие травянистого яруса 45 %. Травостой 
трехъярусный, первый подъярус высотой 170 см образован Aconitum septentrionale, Cirsium helenioides, 
Filipendula ulmaria и др. Второй подъярус 70 см образован Brunnera sibirica, хвощами и двудольным 
разнотравьем. Всего на 400 м2 отмечен 31 вида высших сосудистых растений.

Пихтово-ивовый пойменный лес. Формула состава древостоя 7И3П. Древостой двухъярусный, 
первый ярус 16 м образован Salix fragilis L. и Betula pubescens, второй ярус 13 м – Abies sibirica. Сом-
кнутость крон 0,6–0,7. Кустарниковый ярус сомкнутостью 0,1 образуют Ribes atropurpureum, Rubus 
idaeus. Доминанты травянистого яруса: Urtica dioica, Matteuccia strutiopteris, Filipendula ulmaria. Об-
щее проективное покрытие травянистого яруса 70 %. Травостой трехъярусный, первый подъярус вы-
сотой 130 см образован Cirsium helenioides, Filipendula ulmaria и др. Второй подъярус 70 см образован 
Brunnera sibirica, Equisetum sylvaticum и др. Третий подъярус 20–25 см образуют лук черемша, Cerasti-
um pauciflorum и др. Всего на 400 м2 отмечено 19 видов высших сосудистых растений.

Елово-пихтовый лес. Формула состава древостоя 2Е8П. Древостой двухъярусный, первый ярус 
20 м образован Abies sibirica, второй ярус 17 м – Picea obovata и Betula pubescens. Максимальная высо-
та пихты – 22 м, средняя 20 м, возраст около 60 лет. Диаметр стволов пихты в среднем – 19 см, макси-
мальный – 25 см. Максимальная высота ели – 20 м, средняя 17 м, диаметр стволов ели в среднем – 20 
см, максимальный – 27 см. Диаметр стволов березы в среднем – 10 см, максимальный – 20 см. Сомкну-
тость крон 0,7–0,8. В подлеске обильна рябина сибирская (высота 10 м) и пихта сибирская 7 м высотой. 
Кустарниковый ярус из двух подъярусов с проективным покрытием 10 %, первый подъярус высотой 1,6 
м образован Spiraea media, Rubus idaeus, Ribes atropurpureum. Доминанты травянистого яруса: Urtica 
dioica, Brunnera sibirica, Athyrium filix-femina. Общее проективное покрытие травянистого яруса 80 %. 
Всего на 400 м2 отмечено 27 видов высших сосудистых растений.

Таким образом, на территории Салаирского кряжа исследованы четыре ключевых участка, лес-
ные сообщества на которых представлены еловыми и пихтово-осиновыми лесами различного строе-
ния. Пихтово-осиновые леса и их производные распространены по вершинам и склонам и являются 
доминирующими в осевой части хребта. Они существенно нарушены рубками. Еловые леса занимают 
пониженные элементы рельефа – речные долины, невелики по площади. Несмотря на хорошее разви-
тие ели в этих лесах, они не имеют сколько-нибудь значимого хозяйственного значения, так как распо-
ложены в неудобьях, часто заболочены. Тем не менее, они так же могут подвергаться трансформации в 
результате пожаров. Основная же угроза их существования – процесс золотодобычи в долинах малых 
рек, при котором уничтожаются не только ельники, но и весь комплекс экологических условий, необ-
ходимый для их существования. В изученных лесах обнаружено пять видов лишайников, занесенных в 
Красную книгу Алтайского края (2016), которые охарактеризованы в отдельной публикации (Давыдов 
и др. 2020): Graphis scripta (L.) Ach., Ramalina roesleri (Schaer.) Hue, R. sinensis Jatta, R. vogulica Vainio, 
Usnea longissima Ach.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Алтайского края в рамках науч-
ного проекта № 19-44-220003.
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