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Chernykh D.V., Zolotov D.V., Balykin S.N. CATENARY DIFFERENTIATION OF LANDSCAPES IN THE SAMYSH
RIVER BASIN (NORTH-EAST ALTAI). Catena is considered as one of the forms of spatial landscape organization in
the mountains. The characteristics of geosystems along three catenas on the slopes of different exposition are given.
It is shown that the catenas morphology depends on the special features of the end sections.

Key words: catena, Altai, landscapes, mountain-taiga subbelt, slope exposition.
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КАТЕНАРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА РЕКИ САМЫШ
(СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛТАЙ)

Катена рассматривается как одна из форм пространственной организации ландшафтов в горах. Представ-
лена характеристика геосистем вдоль трех катен на склонах разных экспозиций. Показано, что отличия в мор-
фологии катен обусловлены особенностью замыкающих их звеньев.

Ключевые слова: катена, Алтай, ландшафты, горно-таежный подпояс, экспозиция склона.

циация проявляется либо на фоне высотно-поясной (гетеропо-
ясные катены), либо литологической (гетеролитные катены) нео-
днородности территории [3]. Значительно реже встречаются

В наших предыдущих публикациях [1-2] говорилось, что ка-
тену мы рассматриваем как одну из форм пространственной
организации ландшафтов. В горах чаще катенарная дифферен-
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монолитные катены, развивающиеся на однородном субстрате
в одинаковых климатических условиях. В таких условиях перво-
степенное значение для внутриландшафтной дифференциации
имеют особенности, обусловленные топологией конкретных ме-
стоположений (угол наклона, мощность мелкоземистой толщи,
дополнительный приток влаги). Для выявления закономернос-
тей катенарной дифференциации в горах большое значение
имеет реконструкция условий, соответствующих плакорообраз-
ному местоположению (некий аналог плакоров на равнинах),
близкому к климаксной стадии растительной сукцессии.

Объекты исследования
В июле 2004 г. в верхней части бассейна р. Самыш, впада-

ющей в Телецкое озеро, проводились комплексные описания на
условно монолитных катенах в пределах горно-таежного высот-
ного подпояса. В горно-таежном подпоясе Северо-Восточного
Алтая для плакорообразных местоположений характерны пих-
тово-кедровые чернично-зеленомошные леса на горно-лесных
бурых оподзоленных почвах. Такие местоположения занимают
не более 15 % площади. Они приурочены к плоско-выпуклым
поверхностям крутизной не более 5о, со слоем щебнисто-сугли-
нистого элювия более 1 м, для которых характерны пульсирую-
щие анаэробно-аэробные условия на фоне застойно-промыв-
ного водного режима. Верхний уровень древесного яруса зани-
мает кедр (Pinus sibirica Du Tour), нижний – пихта (Abies sibirica
Ledeb.). Кислый опад этих хвойных, соответствующая реакция
почвенного раствора и застойно-промывной тип водного режи-
ма способствуют проявлению процессов оподзоливания. С дру-
гой стороны, высокая дренируемость профиля в течение значи-
тельной части года препятствует интенсивному разрушению
минералов, поэтому оподзоливание проявляется только в виде
присыпки в гумусовых горизонтах. Распределение грануломет-
рических фракций носит элювиально-иллювиальный характер.
В этих относительно стабильных условиях развивается сплош-
ной мощный покров из зеленых мхов. Среди высших сосудис-
тых растений доминирует листопадный кустарничек – черника
(Vaccinium myrtillus L.), в небольших количествах встречается
вечнозеленый кустарничек – Linnaea borealis L., среди видов
горно-таежного мелкотравья характерны: Lycopodium annotinum
L., Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm., Oxalis acetosella L.,
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, Trientalis europea L., Carex
brunnescens (Pers.) Poir., Anthoxanthum odoratum L.

Остальные фации в ландшафте представлены серийными
сообществами, характеристики которых связаны с осложнени-
ем условий, типичных для плакорообразных местоположений,
тремя основными факторами: литоморфным, гидроморфным
и солярно-экспозиционным. Первые два являются составляю-
щими катенарной дифференциации. Третий, в данном случае,
выступает как фоновый. Кроме этого, в криогумидных условиях
горной тайги Северо-Восточного Алтая экспозиционные разли-
чия выражены достаточно слабо.

Останцовые вершины, являющиеся самыми верхними зве-
ньями катен, заняты бадановыми (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch)
типами леса. Этот доминант травяного яруса выполняет функ-
цию первичного накопления органического вещества для почво-
образования. Часто в ассоциациях присутствует черника и ее
спутники, может даже развиваться моховой покров. Здесь раз-
виваются примитивные почвы, формирующиеся в промежутках
между обломками и трещинах коренных пород. Мощность их
обычно не превышает 15-20 см. Верхние горизонты органоген-
ные различной степени разложения (перегнойные или торфя-
нистые), резко ограничены подстилающими породами.

При наличии выраженного наклона субстрат становится
подвижным, и в этих условиях преимущество получают вегета-
тивно-подвижные злаки, папоротники и корневищные травы:
Calamagrostis langsdorfii (Link) Trin., C. obtusata Trin., Milium
effusum L., Diplaz ium sibiricum (Turcz. ex G.Kunze) Kurata,
Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenkins et A.Jermy, Phegopteris
connectilis (Michx.) Watt, Cerastium pauciflorum Stev. ex Ser.,
Aegopodium alpestre Ledeb. Резко усиливается роль кустарни-
ков: Lonicera altaica Pall. ex DC., Ribes spicatum Robson, Spiraea
chamaedrypholia L., R. nigrum L. В резко аэробных условиях вер-
хних и средних частей склонов результатом воздействия даже
чрезвычайно кислого опада на минеральный субстрат может
быть только возникновение бурых кислых неоподзоленных сла-
бо дифференцированных почв.

В нижних частях склонов в связи с увеличением увлажне-
ния возрастает роль лесного высокотравья вплоть до формиро-
вания высокотравно-злаковых и высокотравных типов леса:
Cirsium helenioides (L.) Hill, Veratrum lobelianum Bernh., Aconitum
septentrionale Koelle, Cardamine macrophylla Willd., Geranium
krylovii Tzvel., Euphorbia lutescens Ledeb., Delphinium elatum L.,
Athyrium filix-femina (L.) Roth, Lathyrus gmelinii Fritsch, Crepis lyrata
(L.) Froel., Poa sibirica Roshev., Trollius asiaticus L., Senecio
nemorensis L., Saussurea latifolia Ledeb., Chamerion angustifolium
(L.) Holub, Pleurospermum uralense Hoffm., Polemonium caeruleum
L., Rumex acetosa L., Bistorta major S.F.Gray. В самом нижнем
слое травяного яруса обязательно встречается Saxifraga
nelsoniana D.Don subsp. aestivalis (Fisch. et C.A.Mey.) D.Webb,
меньше Stellaria bungeana Fenzl s.str.

От вершин по направлению к основанию склонов, как пра-
вило, увеличивается мощность почвенного профиля. Глубина
проникновения почвообразования в нижней части склона огра-
ничена близким стоянием почвенно-грунтовых вод. Мощность
гумусовых горизонтов варьирует незначительно, что свидетель-
ствует о слабом проявлении эрозионных процессов под поло-
гом леса.

Обсуждение результатов
Основные отличия в морфологии катен горно-таежного вы-

сотного подпояса северо-восточного Алтая обусловлены, глав-
ным образом, характером замыкающих звеньев. В зависимости

Рис. 1. Катенарная дифференциация в бассейне р. Самыш: а – катена 1 северо-западной экспозиции; б – катена 2 западной
экспозиции; в – катена 3 восточной экспозиции. Местоположения: I – плакорообразные; II – литоморфные; III – гидроморфные.
Сплошная линия – ярко выраженные свойства, прерывистая линия – доминирующие свойства, обусловленные соответствующими
местоположениями. 1-20 – номера точек описаний в таблице 1
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от этого выделено три морфологических типа монолитных ка-
тен, которые замыкаются: водосборными воронками в верховь-
ях малых рек (1); долинами малых и средних рек (2); заболочен-
ными седловинами (3). В первом и в третьем случаях в нижней
части катены происходит смена типа почвообразования: горно-
лесные бурые почвы замещаются светло-серыми лесными
и лугово-болотными глеевыми. На последних формируется спе-
цифический лес с доминированием ели (Picea obovata Ledeb.)
и рядом дифференциальных видов: Сarex cespitosa L. ,
Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv., Geum rivale L., Galium
uliginosum L., Myosotis scorpioides L. Во втором типе катен со-
храняется единый тип почвообразования, что объясняется дре-
нажом, хотя и наблюдается оглеение в нижней части профиля.

В таблицах 1 и 2 представлена характеристика трех катен
(рис. 1), отвечающих выше обозначенным морфологическим
типам.

Таблица 1
Характеристика почв монолитных катен верхней части бассейна р. Самыш

Предпочтение при выборе мест для закладки профилей
отдавалось относительно ровным склонам с незначительной
крутизной и наличием мелкоземистого чехла элювио-делювия.
Тем не менее, соблюсти абсолютную однородность фоновых
условий до конца не удалось. Так, в средней части первой кате-
ны кристаллические сланцы сменяются известковистыми. По-
верхность второй катены в начале ХХ века частично была прой-
дена верховым пожаром, а в конце этого столетия здесь прово-
дились промышленные рубки. Именно эти причины, по всей ви-
димости, объясняют тот факт, что только на склоне западной
экспозиции на всем его протяжении в составе древостоя встре-
чается Betula alba L. В силу наличия осложняющих последствий
пожара и промышленных рубок вторая катена охарактеризова-
на двумя профилями.

Горизонт Глубина, см рН 
Гумус Ил Физ. глина ЕКО, 

 мг-экв/100 г % 
Катена 1 – северо-западная экспозиция 

1. Останцовая вершина с пихтово-кедровым вейниково-бадановым лесом на горно-лесной оторфованной маломощной 
почве на элювии кристаллических сланцев (Н=1370 м). 

А 4-14 4,2 15,2 1,9 18,3 н.о. 
ВС 14-44 4,6 17,3 1,5 24,5 39,2 

2. Верхняя часть склона (35о) с пихтово-кедровым папоротниково-злаково-бадановым лесом на горно-лесной бурой 
типичной почве на щебнисто-суглинистом элювио-делювии кристаллических сланцев (Н=1348 м). 

А 0,5-6 4,1 29,8* 2,9 26,7 47,2 
АВ 6-20 4,1 22,3 8,6 34,7 39,2 
В 20-43 4,8 8,4 9,1 52,4 21,6 

ВС 43-70 5,2 0,6 0,8 25,7 15,2 
3. Верхняя часть склона (18о) с кедрово-пихтовым папоротниково-разнотравно-злаковым лесом на горно-лесной бурой 
типичной почве с оторфованными верхними горизонтами на щебнисто-суглинистом элювио-делювии известковистых 
сланцев (Н=1342 м). 

А 2-5 4,0 21,3 2,7 19,1 34,4 
АВ 5-15 3,9 16,0 11,5 36,0 24,8 
В1 20-30 4,6 7,0 10,9 45,3 16,8 
В2 45-55 5,0 2,5 9,2 38,2 8,8 
В3 60-70 5,1 1,4 12,1 45,0 4,0 
ВD 80-90 6,2 1,4 27,9 49,1 11,2 

4. Средняя часть склона (20о) с кедрово-пихтовым кустарниково-разнотравно-злаковым лесом на горно-лесной бурой 
типичной почве с оторфованными верхними горизонтами на щебнисто-суглинистом элювио-делювии известковистых 
сланцев (Н=1310 м). 

А 2-5 4,3 26,4* н.о. н.о. 48,0 
АВ 5-17 4,2 10,2 11,4 33,4 12,8 
В1 17-31 4,5 7,1 14,6 50,7 9,6 
В2 40-50 4,9 4,4 10,4 52,0 9,6 
В3 65-75 5,3 1,1 18,6 52,9 8,0 
ВD 95-105 6,0 1,3 41,0 61,6 6,4 

5. Нижняя часть склона (10о) с пихтово-кедровым лесом с мозаикой высокотравной и высокотравно-злаково-кустарниковой 
микроассоциаций на светло-серой лесной почве на щебнисто-суглинистом делювии известковистых сланцев (Н=1280 м). 

А 0-4 4,8 16,9 0,5 21,6 44,8 
А1А2 4-20 5,1 5,1 14,8 46,5 43,2 
А2В 25-35 5,6 2,4 19,3 51,0 28,8 
В1 40-50 5,7 1,5 39,5 66,4 38,4 
В2 65-75 5,5 1,3 35,7 63,4 35,2 
В3 85-95 6,1 1,2 31,4 55,8 36,8 
ВD 125-135 6,6 1,1 35,0 67,6 32,0 

Катена 2а – западная экспозиция 
6. Останцовая вершина с березово-кедровым бадановым лесом на примитивной почве на элювии кристаллических сланцев 
(Н=1405 м). Образец почвы не отбирался 
7. Верхняя часть склона (25о) с пихтово-кедровым папоротниково-баданово-злаковым лесом на горно-лесной бурой 
типичной почве на суглинисто-глыбовом элювио-делювии кристаллических сланцев (Н=1380 м). 

А 0,5-8 4,3 22,9 15,9 39,3 25,6 
АВ 10-20 4,2 11,9 21,2 55,6 22,4 
В1 30-40 4,4 6,9 23,3 63,7 12,8 
В2 50-60 4,7 2,7 24,8 61,2 11,2 
ВD 75-85 4,8 2,8 19,5 59,8 8,0 
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8. Средняя часть склона (15о) c кедрово-пихтовым разнотравно-папоротниково-злаковым лесом на горно-лесной бурой 
типичной почве на суглинисто-щебнистом элювио-делювии кристаллических сланцев (Н=1348 м). Образец почвы не 
отбирался. 
9. Нижняя часть склона (8-10о) с кедрово-пихтовым разнотравно-папоротниково-злаковым лесом на горно-лесной бурой 
типичной почве на глыбово-щебнисто-суглинистом элювио-делювии кристаллических сланцев (Н=1315 м). 

А 2-6 4,1 19,0 12,6 32,5 27,2 
АВ 6-20 4,2 12,8 19,1 46,0 14,4 
В1 40-50 4,6 1,6 18,2 56,2 11,2 
В2 65-80 4,9 0,4 13,6 52,2 9,6 
ВD 85-95 5,1 0,5 16,4 42,8 1,6 

Катена 2б – западная экспозиция 
10. Слабовыпуклая поверхность (3-5о) с березово-пихтово-кедровым злаково-разнотравно-чернично-зеленомошным лесом 
на горно-лесной бурой слабооподзоленной почве на щебнисто-суглинистом элювии кристаллических сланцев (Н=1312 м). 

А 4-10 3,9 28,2* 8,7 21,9 25,6 
АВ 10-15 3,9 12,6 21,5 40,2 17,6 
В1 15-23 3,9 9,6 22,9 55,2 14,4 
В2 30-40 4,5 2,5 27,0 59,3 8,0 
В3 60-70 4,8 0,7 24,0 50,6 4,8 
ВD 80-90 5,2 0,5 12,9 28,0 1,6 
D 120-130 5,2 0,4 11,5 26,4 1,6 

11. Верхняя часть склона (7-8о) с пихтово-березово-кедровым злаково-папоротниково-чернично-зеленомошным лесом на 
горно-лесной бурой оподзоленной почве на щебнисто-суглинистом элювио-делювии кристаллических сланцев (Н=1297 м). 

А 3-6 3,9 35,6* н.о. н.о. н.о. 
А1А2 6-10 3,8 7,8 17,4 40,6 12,8 
А2В 10-15 4,0 5,5 9,9 32,4 9,6 
В1 20-30 4,4 3,0 20,6 44,4 4,8 
В2 40-55 4,6 1,8 14,6 39,9 6,4 

В2C 60-70 4,7 0,7 21,7 37,3 1,6 
C 90-100 5,1 0,4 5,9 14,2 3,2 

12. Средняя часть склона (10-15о) с пихтово-березово-кедровым лесом с мозаикой злаково-папоротниковой и чернично-
зеленомошной микроассоциаций на горно-лесной бурой оподзоленной почве на глыбово-суглинистом элювио-делювии 
кристаллических сланцев (Н=1275 м). 

А1А2 4-10 3,8 14,1 4,7 22,7 27,2 
А2В 10-40 4,5 3,9 21,4 57,0 16,0 
В 40-80 5,0 2,7 11,4 43,7 17,6 

ВC 80-85 5,3 0,8 10,4 29,2 1,6 
13. Средняя часть склона (18-20о) с березово-кедрово-пихтовым лесом с мозаикой злаково-папоротниковой и чернично-
зеленомошной микроассоциаций на горно-лесной бурой слабооподзоленной на щебнисто-суглинистом элювио-делювии 
кристаллических сланцев (Н=1245 м). 

А 4-10 3,6 28,2* н.о. н.о. 25,6 
АВ 10-17 4,2 16,4 17,0 46,5 22,4 
В1 20-30 4,2 3,9 20,6 57,5 20,8 
В2 37-64 5,1 1,5 15,3 46,8 4,8 
ВС 64-90 5,1 0,9 11,0 43,8 1,6 

14. Крутая нижняя часть склона (45о) с березово-пихтово-кедровым злаково-разнотравно-чернично-зеленомошным лесом на 
горно-лесной бурой типичной почве на щебнисто-суглинистом элювио-делювии кристаллических сланцев (Н=1225 м). 

А 2-6 3,8 20,4 10,0 32,0 24,0 
АВ 6-11 3,8 11,1 9,6 32,3 14,4 
В1 11-40 4,5 3,0 11,4 37,8 11,2 
В2 40-75 5,1 0,7 14,5 34,3 3,2 
ВС 75-90 5,3 0,7 14,2 39,5 1,6 

15. Нижняя часть склона – шлейф (7о) с пихтово-кедровым высокотравно-злаковым лесом на горно-лесной бурой оглеенной 
почве на щебнисто-суглинистом делювии кристаллических сланцев (Н=1218 м). 

А 5-11 4,2 20,9 6,9 34,9 20,8 
АВ 11-20 4,0 10,6 8,8 38,4 17,6 
В1 20-35 4,5 3,6 18,2 49,6 17,6 
В2 35-58 4,7 0,7 21,3 57,8 17,6 

ВСg 67-84 5,2 0,6 31,4 65,5 28,8 
Сg 84-110 5,5 0,5 26,8 51,8 19,2 

Катена 3 – восточная экспозиция 
16. Останцовая вершина с пихтово-кедровым мелкотравно-баданово-кустарничково-зеленомошным лесом на горно-лесной 
перегнойной почве на элювии кристаллических сланцев (Н=1478 м). 

А0 0-2 н.о. 100,0* н.о. н.о. н.о. 
Ап 2-8 3,6 78,9* 5,6 23,4 68,8 
АВ 8-15 3,4 38,1* н.о. н.о. 44,8 
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17. Верхняя часть склона (15о) с пихтово-кедровым разнотравно-папоротниково-злаковым лесом на горно-лесной бурой 
типичной почве на щебнисто-суглинистом элювио-делювии кристаллических сланцев (Н=1412 м). 

А 1-5 3,9 26,2* н.о. н.о. 38,4 
АВ 5-17 3,8 13,7 12,2 39,1 12,8 
В1 20-30 4,6 4,6 н.о. н.о. 6,4 
В2 50-60 5,0 1,8 20,5 56,9 24,0 
В3 80-90 4,9 1,2 12,6 42,4 20,8 
ВС 105-115 н.о. 0,6 16,8 42,8 12,8 

18. Средняя часть склона (12о) с пихтово-кедровым чернично-папоротниково-злаковым лесом на горно-лесной бурой 
типичной почве на щебнисто-суглинистом элювио-делювии кристаллических сланцев (Н=1375 м). 

А 1-4 3,6 22,5 н.о. н.о. 22,4 
АВ 4-11 3,3 17,5 10,1 24,3 36,8 
В1 15-25 3,8 4,5 19,4 52,9 14,4 
В2 40-50 4,1 1,8 17,0 54,8 11,2 
В3 65-75 4,2 1,1 22,6 54,5 17,6 

19. Средняя, часть склона (12о) пихтово-кедровый высокотравно-злаковый лес на светло-серой лесной оглеенной почве на 
щебнисто-суглинистом элювио-делювии кристаллических сланцев (Н=1345 м). 

А 0,5-5 4,4 21,0 н.о. н.о. 56,0 
А1А2 5-18 4,7 13,1 8,8 33,6 28,8 
А2В 20-30 4,5 1,8 6,7 48,8 14,4 
В1 40-50 4,9 0,6 4,7 46,8 12,8 
В2 60-70 5,4 0,1 10,6 43,6 6,4 

В2C 75-85 5,2 0,5 15,2 16,0 16,0 
20. Нижняя часть склона (5-7о) с пихтово-кедрово-еловым заболоченным лесом с мозаикой злаково-высокотравной и 
дернистоосоковой микроассоциаций на лугово-болотной глеевой почве на щебнисто-суглинистом делювии кристаллических 
сланцев (Н=1290 м). 

А 0,5-5 4,4 17,3 12,6 43,6 20,8 
АВ 5-13 4,1 9,4 14,2 49,52 17,6 
В1 13-27 4,4 3,4 11,0 44,32 11,2 
В2 30-40 4,6 2,8 11,8 50,76 12,8 
В3 45-55 4,4 2,0 13,0 49,84 9,6 

Примечания: * – потеря при мокром сжигании, н.о. – не определено.

Катена 1 является примером того, когда относительно пря-
мой и короткий склон средней крутизны замыкается в водосбор-
ную воронку. Такие катены имеют наиболее простую структуру,
что обусловлено значительным уклоном на всем протяжении.
В связи с этим на поверхности склона наблюдается маломощ-
ный слой мелкоземистой толщи, а бадан встречается на боль-
шей части склона с уменьшающимся обилием (точки 1-4). Чер-
ника и зеленомошный покров встречаются только на вершине
и гниющих бревнах как относительно неподвижном субстрате
с кислой реакцией среды и запасом органики. Движению сук-
цессии в сторону чернично-зеленомошного леса препятствует,
главным образом, значительный наклон поверхности, а также
недостаток света и тепла на северо-западном склоне. Именно
эта экспозиционная особенность катены 1, лимитирующая про-
цессы разложения органического вещества, выражается
в оторфованности верхних горизонтов почвенного профиля в точ-
ках 1, 3-4. Интенсивный латеральный и радиальный сток, пре-
имущественно кислый опад, способствуют активному выщела-
чиванию оснований из почвенного профиля. Несмотря на то, что
почвы (точки 3-5) формируются на окарбоначенных породах, ре-
акция почвенного раствора кислая либо слабокислая и практи-
чески не отличается от показателей рН почв развитых на крис-
таллических сланцах. Наблюдается постепенное смещение рН
почвенного раствора в нейтральную сторону от вершины скло-
на к его основанию и в профиле от гумусовых горизонтов к под-
стилающим или почвообразующим породам. Хорошая дрениру-
емость почв, формирование их на породах богатых основания-
ми (точки 1-4), препятствуют проявлению процессов оподзоли-
вания. При приближении к тальвегу (точка 5) происходит резкое
замедление движения вещества на склоне за счет того, что уз-
кое днище лога выступает как своеобразный механический гео-
химический барьер, тормозящий латеральную миграцию. Наблю-
дается уменьшение угла наклона поверхности и отложение зна-
чительной части мелкозема. Происходит усиление радиальной
миграции в профиле. При этом фиксируется более выраженная
элювиально-иллювиальная дифференциация почвенной толщи
по гранулометрическому составу, образуется своего рода водо-

упорный горизонт (почвенные В-горизонты). Периодическое пе-
реувлажнение верхней части профиля в данной точке обуслов-
ливает разрушение глинистых минералов, которое было диаг-
ностировано по присутствию кремнеземистой присыпки и плит-
чатых структурных отдельностей, характерных для подзолистых
горизонтов.

Катена 2 характеризует относительно длинные волнистые
склоны с выпуклым профилем – в целом более пологие в верх-
ней части и крутые в нижней. Значительная крутизна в нижней
части обусловлена активным врезанием и боковой эрозией реки,
долина которой является замыкающим звеном катены. Именно
на таких склонах (в верхней их части) чаще всего встречаются
плакорообразные местоположения. Здесь в относительно ста-
бильных условиях в почвенном профиле выражен процесс опод-
золивания, а растительность приближается к климаксной. При-
этом в отдельных точках (11-12) степень развития процесса по-
зволяет выделить переходные горизонты гумусово-элювиальный
и элювиально-иллювиальный, тогда как в других (10 и 13) опод-
золивание проявляется только в виде кремнеземистой присып-
ки в гумусовых горизонтах. Небольшие углы наклона формиру-
ют благоприятные условия для развития чернично-зеленомош-
ного типа леса, который с увеличением угла наклона и усилени-
ем латеральной миграции превращается в мозаику с конкуриру-
ющим злаково-папоротниковым типом леса (точка 14). В ниж-
ней части склона, на границе с днищем долины, формируется
шлейф (точка 15), характеризующийся максимальным разнооб-
разием положительных и отрицательных наноформ рельефа –
продуктов совместной деятельности водной эрозии и аккумуля-
ции, обусловленных в свою очередь сезонной динамикой увлаж-
нения и склоновыми процессами. Такие наноформы рельефа
в геоботанике часто называют микроэкотопами, однако анализ
литературы показывает, что этот термин применяется к объек-
там как большей, так и меньшей размерности. В этой связи мы
считаем, что наноформы рельефа соответствуют наноэкотопам
[4-5] – элементам внутрифациальной мозаики среды, тогда как
микроэкотоп представляет собой фитоценоз или фацию в це-
лом. В точке 15 именно большое разнообразие наноэкотопов
обуславливает максимальное видовое богатство.
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Катена 3 характеризует прямые или слабовогнутые скло-
ны. Такие катены, как правило, замыкаются широкими заболо-
ченными водораздельными седловинами. По характеристикам
почв и растительности она занимает промежуточное положение
между катенами 1 и 2. В отличие от катены 1 здесь в меньшей
степени выражена литофильность (бадан и маломощные пере-
гнойные почвы встречаются только на останцовых вершинах),

шире распространена черника, которая встречается в верхних
и средних точках, а отсутствует только в переувлажненной ниж-
ней части склона. Это объясняется меньшей крутизной склона,
чем в катене 1. Здесь также отсутствует оторфованность верх-
них горизонтов почвы, большую роль играют папоротники, что
связано с большей теплообеспеченностью восточного склона
по сравнению с северо-западным.

Таблица 2
Видовой состав сообществ монолитных катен верхней части бассейна р. Самыш

Виды растений 
Катена 1 Катена 2а Катена 2б Катена 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Abies sibirica Ledeb. + + + + + – + + + + + + + + + + + + + + 
Aconitum septentrionale Koelle – – – – + – – + + – – – – – + – – – + – 
Adoxa moschatellina L. – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – 
Aegopodium alpestre Ledeb. – + – – – – – – + – – – – – + – – – – – 
Anthoxanthum odoratum L. – – – – – – – – – + + – – + + – – – – – 
Athyrium filix-femina (L.) Roth – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – 
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch + + + + – + + – – – – – – – – + – – – – 
Betula alba L. – – – – – + – – – + + + + + + – – – – + 
Bistorta major S.F.Gray – – + + – – – + – + – – – – + – – – – + 
Cacalia hastata L. – – + + – – – – – – – – – – – – – – – – 
Calamagrostis langsdorfii 
(Link) Trin. + + + + + – + + – – – – – + – – + + – + 

Calamagrostis obtusata Trin. – – – – – – – – – – – – + – + – – – – – 
Caltha palustris L. – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + 
Cardamine macrophylla Willd. – – – – + – – – – – – – – – + – – – + + 
Carex brunnescens (Pers.) 
Poir. – – + – – – – – – + + – + + – + – + – – 

Сarex cespitosa L. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + 
Cerastium pauciflorum Stev. 
ex Ser. – – + + – – + – – + + – + + + – – + – – 

Chamerion angustifolium (L.) 
Holub – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – 

Cirsium helenioides (L.) Hill – – – – + – – + – – – – – – + – – – + + 
Crepis lyrata (L.) Froel. – – – – – – – – – – – – – – + – – – + + 
Cruciata glabra (L.) Ehrend. – – + + – – – + + – – – – – + – – – – – 
Delphinium elatum L. – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – 
Deschampsia caespitosa (L.) 
P.Beauv. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex 
G.Kunze) Kurata – + + + – – + + – – – – – – – – – – – – 

Dryopteris expansa (C.Presl) 
Fraser-Jenkins et A.Jermy – + + + – – + + + + + + + – + – + + + – 

Equisetum pratense Ehrh. – – – – – – – – – – – – – + – – + – – – 
Equisetum sylvaticum L. – – – – – – – – – – – – – – + – – – + + 
Euphorbia lutescens Ledeb. – – – – + – – + – – – – – – + – – – + + 
Galium uliginosum L. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + 
Geranium krylovii Tzvel. – – + + + – – + + – – – – – + – + + + – 
Geum rivale L. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + 
Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newm. + + + – – – – – + + + + + + – + + + – – 

Lathyrus gmelinii Fritsch – – – – + – – – – – – – – – – – – – + + 
Linnaea borealis L. – – + – – – + – + – – + + + + + + + + – 
Lonicera altaica Pall. ex DC. – – + + + – + + + + + + + + + + + + + + 
Lycopodium annotinum L. – – – – – – – – + + – + + + – – – – – – 
Maianthemum bifolium (L.) 
F.W.Schmidt – – + + – – – – – + + + – – – – + + – – 

Milium effusum L. – + + + + – + + + + + + + + + – + + + – 
Myosotis scorpioides L. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + 
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Oxalis acetosella L. + + + + + – + + + + + + + + – – + + + – 
Phegopteris connectilis 
(Michx.) Watt – – – – – – – – + – – + + + – – + + – – 

Picea obovata Ledeb. – – – – – – – – – – + – – – – – – – – + 
Pinus sibirica Du Tour + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Pleurospermum uralense 
Hoffm. – – – – – – – – – – – – – – + – – – – + 

Poa sibirica Roshev. – – – – – – – – – – – – – – + – – – – + 
Poaceae sp. – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – 
Polemonium caeruleum L. – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – 
Ribes nigrum L. – – – – – – + – – – – – – – – – – – + – 
Ribes spicatum Robson – – + + + – – + – – – + – + + + + + – – 
Rubus idaeus L. – – – – – + – – – – + – + – – – – – – – 
Rumex acetosa L. – – + + – – – – – – – – – – + – – – – + 
Salix caprea L. – – – – – – – – + – – – – + – – – – – – 
Sambucus sibirica Nakai – – – – – – – + – – – – + – – – – – – – 
Saussurea latifolia Ledeb. – – – – – – – – + – – – – – + – – – – – 
Saxifraga nelsoniana D.Don 
subsp. aestivalis (Fisch. et 
C.A.Mey.) D.Webb 

– – + + + – – – – – – – – – + – – – + + 

Senecio nemorensis L. – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – 
Solidago virgaurea L. – – – – – – – + – + + – – + + – + + – – 
Sorbus sibirica Hedl. – + + + + + + + – + – – + + + + + + + – 
Spiraea chamaedrypholia L. + + – – – – – – – – – – – + – – – + – – 
Stellaria bungeana Fenzl s.str. – – + + + – – + + – – – – – + – – – + – 
Trientalis europea L. – – – – – + – – – + – + + – – + – – – – 
Trollius asiaticus L. – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – 
Vaccinium myrtillus L. + – + – – + – – + + + + + + + + + + – – 
Veratrum lobelianum Bernh. – + + + + – – + – + + + + – + – + + + + 
Vicia cracca L. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + 
Viola biflora L. – – + + – – + + + – – – – – + – + + – – 
Видов в сообществе: 8 13 27 22 20 7 14 22 19 19 17 16 20 21 36 12 19 21 23 25 

От останцовых вершин вниз до средней части склона уве-
личивается число видов высших сосудистых растений (мхи не
учитывались), что связано с возрастанием толщи мелкозема
и усложнением структуры сообщества. От средней части скло-
на видовое богатство фитоценоза может расти далее (катена
3). Если увеличивается число наноэкотопов, оно может снижать-

ся за счет выпадения черники и ее спутников (катены 1 и 2а).
Наибольшее видовое богатство зафиксировано для точки 15,
характеризующейся максимальным разнообразием наноэкото-
пов. Увеличение видового богатства вниз по склону происходит
в основном за счет лесного высокотравья как наиболее много-
численной группы видов.
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