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УДК [911.52+581.9+574.21] (571.150)

ЛАНдШАфТНАЯ СТРУКТУРА КАК 
дЕТЕРМИНАНТ фЛОРИСТИЧЕСКОй 
дИффЕРЕНЦИАЦИИ В ГЕТЕРОГЕННЫХ 
ВОдОСбОРНЫХ бАССЕйНАХ СТЕПНОй 
И ЛЕСОСТЕПНОй ЗОН АЛТАйСКОГО 
КРАЯ

LANDSCAPE STRUCTURE AS A 
DETERMINANT OF FLORISTIC 
DIFFERENTIATION IN hETEROGENEOUS 
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Рассматривается алгоритм выявления причин, за-
кономерностей и механизмов детерминации флористи-
ческой дифференциации элементарного регионального 
и топологического уровней ландшафтной структурой в 
условиях сочетания зональной, морфолитологической и 
структурно-функциональной неоднородности в гетеро-
генных равнинных водосборных бассейнах как наиболее 
сложных модельных объектах.

The paper deals with the algorithm of establishing 
reasons, regularities and mechanisms of landscape-based 
determination of floristic differentiation at elementary 
regional and topological levels under a combination of 
zonal, morpholithological and structural-functional non-
uniformity in heterogeneous flat catchments as the most 
complex model objects.

Картографическое определение границ и терри-
торий смежных элементарных региональных или 
конкретных флор равнин, выявление причин и 
форм их пространственной организации, зональной 
и топологической дифференциации, взаимосвязи с 
ландшафтной структурой представляют собой ак-
туальные задачи сравнительной ландшафтной или 
экологической флористики, а также биогеографии 
в целом и отчасти ландшафтоведения. С другой 
стороны, для ландшафтоведения весьма актуально 
сравнительное изучение особенностей региональ-
ной и субрегиональной дифференциации, факто-

ров ее определяющих, особенно в связи с парци-
альными геосистемами (термин В.Б. Сочавы [5]) и 
их ландшафтным разнообразием.

Классические подходы сравнительной флори-
стики сформировались в относительно однородных 
условиях тундровой зоны и не дают однозначных 
результатов в условиях лесостепи и степи, долин 
крупных рек, сочетания контрастных форм релье-
фа и почвообразующих пород, где разные иссле-
дователи приходят к резко различным трактовкам 
одних и тех же терминов и понятий. Аналогично 
дискуссионными вопросами ландшафтоведения 
являются экотоны, интразональные и азональные 
ландшафты, соотношение ландшафтной и бассей-
новой организации и т.п.

Современные речные и озерные бассейны лож-
бин древнего стока на Приобском плато (Алтай-
ский край) представляют собой уникальные мо-
дельные объекты для изучения пространственного, 
структурного и функционального соотношения 
ландшафта и флоры на элементарном региональ-
ном и топологическом уровнях, поскольку здесь 
зональная, морфолитологическая и структурно-
функциональная (гидрологическая) неоднород-
ность сочетаются с бассейновым единством.

Наиболее близки по ландшафтной структуре 
смежные современные водосборные бассейны Кас-
малинской и Барнаульской ложбин древнего стока. 
Барнаульская ложбина, переработанная речной 
эрозией, представляет собой бассейн р. Барна-
улка (5862,6 км2 [3, 6]. Касмалинская ложбина в 
гидрографическом отношении разбивается на бас-
сейн р. Касмала, впадающей в р. Обь, и бессточ-
ный бассейн оз. Горькое, которое питает другая 
река с названием Касмала. Хотя между этими дву-
мя бассейнами существует неясный водораздел, 
в ботанико-географическом и ландшафтном от-
ношении Касмалинский бассейн (около 6035 км2) 
представляет единство, которое не только сопо-
ставимо с бассейном р. Барнаулки, но и во многом 
аналогично ему, насколько могут быть аналогичны 
территории региональной размерности.

Сравнение «бассейнов-близнецов» с аналогичной 
морфологией позволяет выявлять ландшафтные и 
флористические отличия, связанные с конкрет-
ными выделами или экотопами (геосистемами-
индикаторами [2, 6]) и ландшафтной структурой в 
целом, дифференциальными элементами, структу-
рой и связями элементарных региональных и пар-
циальных флор.

Авторский подход представляет собой комплекс 
традиционных и оригинальных методик ландшаф-
товедения и ботанической географии (сравнитель-
ной флористики):

1. Экспедиционные исследования: сбор гербар-
ного материала, выполнение флористических и 
ландшафтных описаний с использованием марш-
рутов, трансект и ключевых участков, закладка 
опорных пунктов для инвентаризации локаль-
ных флор Ю.Р. Шеляг-Сосонко или проб флоры 
Б.А. Юрцева, парциальных флор Б.А. Юрцева.
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2. Привязка флористических и ландшафтных 
описаний к электронным картам, целенаправлен-
ный поиск анализируемых контуров на местности с 
помощью GPS-навигатора, позволяющего работать 
с привязанными растровыми изображениями (то-
покарты, аэрофото- и космоснимки) М 1:100 000-
1:25 000 и крупнее.

3. Визуальное дешифрирование, в том числе 
автоматизированное, аэрофото- и космоснимков 
при электронном картографировании на основе 
собранных данных.

4. Электронное картографирование в среде 
ArcGIS 10.1 при составлении и корректировке 
ландшафтных карт на уровне типов групп слож-
ных урочищ.

5. Использование электронных баз данных 
Microsoft Office Access 2013 для систематизации 
и анализа накопленной флористической и ланд-
шафтной информации.

6. Изучение хорологии дифференциальных и 
субдифференциальных видов для разграничения 
флористических микрорайонов на основе автор-
ской методики, разработанной на базе методов 
конкретных флор А.И. Толмачева, дифференци-
альных видов и парциальных флор Б.А. Юрцева, 
ландшафтной флористики Ю.П. Кожевникова, ме-
тода «сгущения ареалов» биогеографии, парциаль-
ных геосистем В.Б. Сочавы.

7. Стандартные методики структурного таксо-
номического и типологического анализа для срав-
нительного изучения элементарных региональных 
и парциальных флор, изучение их связей (включе-
ние, сходство и т.д.).

8. Комплексное сравнительное изучение ланд-
шафтного типологического и флористического 
таксономического разнообразия [6].

9. Выявление геосистем-индикаторов и их роли 
в ландшафтной структуре [2, 6].

Ранее нами показано, что элементарные флори-
стические и физико-географические выделы как 
взаимообусловленные пространственные системы 
соразмерны в бассейне р. Барнаулка [3, 6], а ланд-
шафтные, бассейновые и флористические рубежи 
взаимно коррелируют и могут быть унифициро-
ваны вплоть до полного совпадения на отдельных 
участках. Выявлено, что в гетерогенных бассейнах 
средних рек индивидуальные ландшафты не явля-
ются элементарными регионами и не соответству-
ют элементарной региональной флоре (конкретной 
флоре или флоре ландшафта), а представляют со-
бой мегаэкотопы с парциальными флорами, вхо-
дящие в состав флористических или ландшафтных 
микрорайонов.

В данном случае, на наш взгляд, наиболее це-
лесообразным является подход к микрорайону 
именно как к элементарному региону, который 
репрезентативен для существенно большей терри-
тории: Приобского плато, юга Западносибирской 
равнины. Такой микрорайон или территория эле-
ментарной региональной флоры представляют со-
бой фрагмент ложбины древнего стока с полным 

набором структурных элементов в пределах одной 
зональной полосы или подзоны. В противополож-
ность этому при традиционном подходе в качестве 
конкретных или элементарных региональных флор 
могли бы быть выделены отдельно флоры боров 
днищ ложбин древнего стока, степных или лесо-
степных увалов, контрастные на уровне диффе-
ренциальных видов и, вероятно, структуры флор. 
Аналогично, например, ленточные боры степной и 
лесостепной зон, как экстразональные ландшаф-
ты, выделялись в отдельный природный район [1].

На данном этапе исследования, очевидно, что 
ленточные боры днищ ложбин древнего стока в та-
кой же мере зональны, как степные и лесостепные 
пространства увалов, только это обнаруживается 
при более детальных исследованиях, а флористи-
ческие различия между увалами и днищем ложби-
ны не так значительны, как это кажется на первый 
взгляд. Сосна, например, поднимается по логам и 
колкам до самых водоразделов, хотя и резко сни-
жает свою активность за пределами ленточного 
бора, а многие степные виды весьма активны в су-
хих борах. Еще более значительно флористическое 
сходство лугов, болот и мелколиственных лесов 
увалов и днища.

Мы исходим из того, что флора как генетиче-
ская система является информационной подси-
стемой ландшафта, то есть флора как отдельный 
компонент в большей степени находится под влия-
нием ландшафта как совокупности компонентов, 
чем наоборот. Таким образом, логично говорить 
о детерминации флористической дифференциа-
ции ландшафтной структурой. Естественно, что 
эволюция растительного покрова – это неотъемле-
мая часть эволюции ландшафта, равно как и ан-
тропогенная трансформация, сезонная динамика 
и т.д., то есть изменения растительного покрова 
приводят к изменению как ландшафта в целом, 
так и отдельных его компонентов наиболее тес-
но сопряженных с растительным покровом (по-
чвенный покров, геоморфологическая структура, 
гидрологический режим и т.п.). Однако, в дан-
ном исследовании мы делаем акцент именно на 
информационно-индикационное значение флоры 
по отношению ландшафту как системе и среде.

Разработанный нами алгоритм ландшафтно-
флористического исследования предполагает три 
блока сравнительного изучения модельных терри-
торий (см. ниже):

Блок 1. Пространственная организация ланд-
шафтов.

1.1. Составление ландшафтных карт бассейнов 
(по топокартам 1960-х гг. М 1:100 000) на уровне 
типов групп сложных урочищ и микрорайонирова-
ние.

1.2. Элементарный региональный уровень. Вы-
явление качественных (наличие-отсутствие ин-
дивидуальных ландшафтов, типов местностей и 
групп сложных урочищ) и количественных (ин-
дексы встречаемости и разнообразия – сложность, 
дробность, собственно разнообразие, теснота свя-
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зей [6]) сходств и отличий ландшафтных микро-
районов в «продольном» (в пределах бассейнов) и 
«поперечном» (смежные микрорайоны бассейнов 
р. Барнаулки и Касмалинского) направлениях.

1.3. Топологический уровень. Сравнение струк-
туры индивидуальных ландшафтов разных родов 
(по [4]) в одном ландшафтном микрорайоне (в пре-
делах подтипа), и индивидуальных ландшафтов – 
аналогов одного рода в разных микрорайонах (в 
пределах подтипов) на основе индексов, мер вклю-
чения и тесноты связей [6].

1.4. Выявление причин сходства и различия 
ландшафтной структуры «бассейнов-близнецов» 
на элементарном региональном и топологическом 
уровнях, связанных с генезисом и современным 
функционированием.

Блок 2. Пространственной организации фло-
ры.

2.1. Полная инвентаризация флоры.
2.2. Элементарный региональный уровень.
2.2.1. Выявление дифференциальных видов и 

микрорайонирование.
2.2.2. Сравнение списков дифференциальных 

видов двух бассейнов, анализ различий в их хо-
рологии – распространения по флористическим 
микрорайонам.

2.2.3. Развернутый анализ таксономической и 
типологической структуры аборигенных и транс-
формированных (включая адвентивную фракцию) 
элементарных региональных флор. Сравнение тес-
ноты «поперечных» (для смежных микрорайонов 
разных бассейнов одной подзоны или полосы) и 
«продольных» (для смежных микрорайонов разных 
подзон или полос одного бассейна) связей.

2.3. Топологический уровень.
2.3.1. Анализ хорологии дифференциальных ви-

дов топологического уровня, отличающих индиви-
дуальные ландшафты – мегаэкотопы (типы мест-
ностей – макроэкотопов, групп сложных урочищ 
– мезоэкотопов) в пределах микрорайона.

2.3.2. Сравнение таксономической и типологи-
ческой структуры, мер включения и связей парци-
альных флор мегаэкотопов (индивидуальных ланд-
шафтов) как в пределах одного микрорайона, так 
и смежных с ним других.

Блок 3. Ландшафтная детерминация флори-
стической дифференциации.

3.1. Унификация флористических и ландшафт-
ных границ и выявление ее причин.

3.2. Элементарный региональный уровень.
3.2.1. Анализ пространственной организации 

ландшафтов флористических микрорайонов (в 
южной лесостепи бассейнов рек Барнаулка и Кас-
мала по 3 флористических микрорайона уклады-
ваются в один ландшафтный), выявление черт их 
оригинальности и типичности для рассматривае-
мой зональной полосы (подзоны).

3.2.2. Сравнение списков дифференциальных 
видов для ландшафтных и флористических микро-
районов двух бассейнов и выявление их приуро-
ченности к геосистемам-индикаторам смены зо-

нальных условий (индивидуальным ландшафтам, 
типам местностей и группам сложных урочищ).

3.2.3. Анализ пространственной организации 
геосистем-индикаторов и детерминации нали-
чия дифференциальных элементов в составе эле-
ментарных региональных флор подходящими 
геосистемами-индикаторами.

3.2.4. Выявление влияния ландшафтной струк-
туры на структуру элементарных региональных 
флор и анализ этого влияния, в том числе и с точки 
зрения генезиса.

3.3. Топологический уровень.
3.3.1. Выявление ландшафтных причин тополо-

гической дифференциации флоры на уровне эле-
ментов на основе сравнения ситуаций в одном и 
разных флористических и ландшафтных микро-
районах. Топологическое индикационное значение 
дифференциальных видов элементарного регио-
нального уровня.

3.3.2. Геосистемы-индикаторы топологическо-
го уровня и их пространственная организация. 
Геосистемы-индикаторы – аналоги в разных ро-
дах ландшафтов в пределах одного подтипа, ланд-
шафтного или флористического микрорайона. 
Сравнение ситуации в разных флористических и 
ландшафтных микрорайонах.

3.3.3. Выявление и анализ влияния ландшафт-
ной структуры индивидуальных ландшафтов и их 
агрегатов (род в пределах подтипа) на таксономи-
ческую и типологическую структуру парциальных 
флор мегаэкотопов.
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