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ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ КАРТА АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ:  

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Система высших пространственных категорий растительного покрова Алтае-Саянской горной области разра-
ботана и представлена на мелкомасштабной геоботанической карте в масштабе 1:1 000 000. Исследование выполне-
но на основе методологии В.Б. Сочавы о размерности растительного покрова и иерархии ведущих эколого-географи-
ческих факторов, а также на базе результатов классификации растительных сообществ с использованием метода 
Браун–Бланке. Иерархия легенды карты отражает четыре уровня пространственных единиц. Первый уровень пред-
ставляет главные закономерности растительности горных территорий — высотные пояса. Второй включает наи-
более крупные фитогеографические подразделения: фитохоры (сочетания классов растительности) с преобладанием 
евросибирских и североазиатских типов и фитохоры с преобладанием восточносибирско-центральноазиатских типов. 
Экологическое содержание этих фитохор в Алтае-Саянской горной области обусловлено взаимодействием орографии 
и ведущих климатических процессов — западного переноса влаги и Азиатского антициклона, приводящих к эффектам 
«дождевого барьера» и «дождевой тени», а также к градиенту океаничности-континентальности климата. Послед-
ний фактор, наряду с условиями гумидности-аридности климата, обусловил выделение четырех фитохор биоклима-
тического содержания: растительность циклонического избыточно-влажного, циклонического влажного, антицикло-
нического недостаточно влажного, антициклонического сухого биоклиматических секторов. Каждому сектору 
соответствует характерное сочетание союзов разных типов растительности: степного, лесного и высокогорного. 
Третий уровень легенды карты отражает внутрипоясные различия в пределах каждого биоклиматического сектора. 
Четвертый характеризует различающиеся региональные географические сочетания единиц (мезокомбинаций) ранга 
ассоциаций растительности в пределах каждого из подпоясов. В качестве примера реализации описанных закономер-
ностей представлен сокращенный фрагмент легенды (ограниченный четырьмя высшими иерархическими категориями), 
характеризующий лесной пояс Алтайской горной системы и отраженный на карте-схеме (1:1 000 000) этого региона. 

Ключевые слова: растительность, фитоценохоры, геоботаническое картографирование, биоклиматические за-
кономерности, ботаническая география, Южная Сибирь.
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THE GEOBOTANICAL MAP OF THE ALTAI-SAYAN MOUNTAINOUS REGION:  

ECOLOGO-GEOGRAPHICAL REGULARITIES OF VEGETATION COVER FORMATION

The system of higher spatial categories of vegetation cover of the Altai-Sayan mountainous region has been developed and 
presented on a small-scale geobotanical map at a scale of 1:1 000 000. The study is based on V.B. Sochava’s methodology of 
the dimensionality of vegetation cover and the hierarchy of leading ecological and geographical factors as well as on results of 
classification of plant communities using the Brown-Blanquet method. The hierarchy of the map legend reflects four levels of 
spatial units. The first level represents the main patterns of vegetation of mountainous areas, i. e. altitudinal belts. The second 
belt includes the largest phytogeographic subdivisions: phytochors (combinations of vegetation classes), dominated by Euro-Si-
berian and North Asian types and phytochors with a predominance of East Siberian–Central Asian types. The ecological content 
of these phytochors in the Altai-Sayan mountain region is conditioned by the interaction of orography and the leading climatic 
processes: westerly moisture transport and the Asian anticyclone, leading to the effects of the “rain barrier” and “rain shadow” 
as well as the oceanic-continental climate gradient. The latter factor, along with the conditions of humidity-aridity of the climate, 
determined the allocation of four phytochors of bioclimatic content: vegetation of cyclonic excessively humid, cyclonic humid, 
anticyclonic insufficiently humid, and anticyclonic dry bioclimatic sectors. Each sector corresponds to a characteristic combina-
tion of alliances of different vegetation types: steppe, forest, and highland. The third level of the map legend reflects intra-belt 
differences within each bioclimatic sector. The fourth level characterizes different regional geographical combinations of units 
(mesocombinations) of the rank of vegetation associations within each sub-belt. As an example of the implementation of the 
regularities described above, an abbreviated fragment of the legend (limited to the four highest hierarchical categories) character-
izing the forest belt of the Altai mountain system and reflected on the map-scheme (1:1 000 000) of this region is presented.

Keywords: vegetation, phytocenochors, geobotanical mapping, bioclimatic regularities, plant geography, Southern Siberia.

ВВЕДЕНИЕ

Геоботанические карты дают синтезированное представление о разнообразии растительного по-
крова любой территории и служат основой рационального природопользования. Наиболее известные 
в настоящее время карты, составленные для территории Алтае-Саянской горной области, представ-
ляют «классические» мелкомасштабные карты растительности на отдельные горные системы Алтая и 
прилегающих территорий, а также Восточного Саяна, которые выполнены под руководством А.В. Ку-
миновой [1], Е.И. Лапшиной [2], Г.Н. Огуреевой [3] и А.В. Белова [4]. При этом до сих пор отсут-
ствует мелкомасштабная обзорная карта на весь Алтае-Саянский регион, и ее разработка — одна из 
наиболее актуальных фундаментальных научных и прикладных задач фитоценологов. В настоящее 
время тематические картографические работы немыслимы без широкого использования современных 
информационных технологий, открывающих дополнительные возможности для исследования про-
странственной организации растительности и создания геоботанических карт нового поколения. Это, 
прежде всего, формирование тематических географических информационных систем (ГИС), макси-
мально объединяющих и связывающих все типы геоботанической и эколого-географической инфор-
мации, а также использование баз данных первичной геоботанической информации и результатов 
дешифрирования разнообразных данных дистанционного зондирования. 

Цель данного исследования — представить результаты отражения в структуре легенды мелкомас-
штабной карты «Растительность Алтае-Саянской горной области» важных эколого-географических 
закономерностей формирования растительного покрова.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследование пространственной организации растительного покрова Алтае-Саянской горной 
области выполнено на основе методологии системного анализа, сформулированного В.Б. Сочавой 
[5, 6]. Она ориентирована на формирование представления о растительном покрове как о сложной 
иерархически организованной открытой мегасистеме и предполагает двурядную систему классифи-
кации (фитоценомеров и фитоценохор), определение многоуровневой организации растительного 
покрова и раскрытие организующей роли эколого-географических факторов на разных уровнях его 
организации. Базовым материалом в проведенном исследовании выступили около 270 единиц клас-
сификации растительности с использованием метода Браун–Бланке [7, 8], опубликованные для раз-
ных регионов Алтае-Саянской горной области [9–16]. Все синтаксоны организованы в базу данных 
на основе европейского пакета Turboveg [17]. В работе применялись названия как синтаксономических 
единиц, так и соответствующих им аналогов в эколого-фитоценотической классификации. Также бы-
ли использованы полученные нами результаты биоклиматического ординационного моделирования 



 ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2023 № 5 39

ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ КАРТА АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ

лесной и степной растительности [18, 19]. Выявление пространственных категорий растительности 
бы ло осуществлено методом дешифрирования космических снимков Landsat-7 с разрешением 30 м. 
Представление результатов исследования пространственной организации лесного покрова осущест-
влено в виде ГИС (на базе ArcGis-9.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В соответствии с принципами, изложенными В.Б. Сочавой [6, 7], о размерности растительности 
на планетарном и региональном уровнях и иерархии экологических факторов, ее определяющих (зо-
нальность, океаничность – континентальность климата, рельеф), в созданной карте растительности 
Алтае-Саянской горной области реализованы четыре уровня иерархии легенды. 

Уровень 1. На высшем первом уровне иерархии пространственной организации растительного 
покрова представлена его обобщенная высотно-поясная структура, включающая четыре основных 
пояса растительности, выявленных по результатам дешифрирования серии космических снимков 
Landsat-7: высокогорный, лесной, лесостепной и степной.

Уровень 2. Растительность эколого-географических и биоклиматических секторов отражает круп-
ные фитохории, формирующиеся в условиях фундаментальных взаимодействий рельефа Алтае-Саян-
ской горной страны и ведущих климатических процессов (западного переноса влаги и Азиатского 
антициклона), приводящих к эффектам «дождевого барьера» и «дождевой тени», которые, в свою 
очередь, обусловливают градиенты важных факторов для формирования пространственной структуры 
растительного покрова — гумидности–аридности и океаничности–континентальности климата. Опре-
делены два фитогеографических типа высших категорий растительности, тесно связанных с влияни-
ем этих макроклиматических факторов в современном и историческом аспектах. 

Первый фитогеографический тип включает высшие единицы растительности, в ценофлорах ко-
торых преобладают евросибирские и североазиатские элементы, а их макроэкологические особен-
ности определяются остаточным влиянием западного переноса влаги (приводящего к эффекту «до-
ждевого барьера») на северном макросклоне Алтае-Саянской горной системы. В составе лесной 
растительности присутствуют евросибирские мезофильные мелколиственные и мелколиственно-сос-
новые травяные гемибореальные (подтаежные) леса (класс Brachypodio–Betuletea pendulae Ermakov et 
al. 1991), мелколиственно-темнохвойные субнеморальные (черневые) леса (класс Asaro europaei–Abi-
etetea sibiricae Ermakov et al. in Willner et al. 2016), темнохвойно-таежные леса (класс Vaccinio–Piceetea 
Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939; порядок Piceo obovatae–Pinetalia sibiricae Ermakov 2013). В составе степной 
растительности — евросибирские перистоковыльные и разнотравно-злаковые степи (класс Festuco–
Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944), а также западно-палеарктические мезофильные раз-
нотравные луга (класс Molinio–Arrhenatheretea Tx. 1937) и евросибирские высокотравные субальпийские 
луга (класс Mulgedio–Aconitetea Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944). 

Второй фитогеографический тип включает сообщества с преобладанием центрально-азиатских и 
восточносибирско-центральноазиатских географических элементов и связан с формированием устой-
чивого Азиатского антициклона на южном макросклоне Алтае-Саянской горной области и четко 
выраженного эффекта «дождевой тени». Здесь в составе господствующего степного пояса абсолютно 
преобладают сообщества восточносибирско-центральноазиатских мелкодерновинно-злаковых степей 
(класс Cleistogenetea squarrosae Mirkin et al. 1986). Леса представлены также восточносибирско-цент-
ральноазиатскими типами — лиственничными травяными остепненными гемибореальными лесами 
(класс Rhytidio–Laricetea sibiricae Korotkov et Ermakov 1999) и лиственничными (кедрово-лиственнич-
ными) таежными влажными кустарничково-зеленомошными и таежными разнотравно-бруснично-
зеленомошными остепненными лесами (класс Vaccinio–Piceetea, порядки Lathyro humilis–Laricetalia 
cajanderi Ermakov, Cherosov et Gogoleva 2002 и Ledo palustris–Laricetalia gmelinii Ermakov 2022). В вы-
сокогорном поясе преобладают умеренно восточносибирско-центральноазиатские влаголюбивые 
криофитные кобрезиевые тундры (класс Carici rupestris–Kobresietea belardii Ohba 1974).

Каждый из рассмотренных выше эколого-географических типов растительного покрова подразде-
ляется на две фитохории биоклиматических секторов, формирующихся в разных условиях влажно-
сти–аридности климата, которые наблюдаются вдоль градиента фактора океаничности–континенталь-
ности. Полученные нами ранее результаты ординационного моделирования [18, 19] демонстрируют 
особенности формирования высших единиц растительности в связи с количественными  показателями 
температур, осадков и индекса континентальности (по Конраду). Эти результаты позволили  обосновать 
для Алтае-Саянской горной области макроэкологический ряд из четырех категорий ведущих типов 
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лесной и степной растительности (в ранге союзов системы классификации Браун–Бланке), которые 
хорошо соответствуют спектру четырех биоклиматических секторов, предложенных Д.И. Назимовой 
и др. [20], Н.П. Поликарповым и др. [21] для гор Южной Сибири: 1 — циклонического избыточно-
влажного; 2 — циклонического влажного; 3 — антициклонического недостаточно влажного; 4 — 
антициклонического сухого режимов климата. Циклонический избыточно влажный биоклиматический 
сектор характеризуется формированием в зональных (поясно-зональных) условиях южносибирских 
влажных мелколиственно-сосновых гемибореальных лесов (союз Lathyro gmelinii–Pinion sylvestris Er-
makov in Ermakov et al. 1991), алтае-саянских мелколиственно-темнохвойных субнеморальных (чер-
невых) лесов (союзы Milio effusi–Abietion sibiricae Zhitlukhina ex Ermakov, Dring et Rodwell 2000 и Fili-
pendulo ulmariae–Populion tremulae Ermakov in Ermakov et al. 2000), урало-сибирских горно-таежных 
темнохвойных высокотравно-кустарничково-зеленомошных лесов (союз Aconito rubicundi–Abietion si-
biricae Anenkhonov et Chytry 1998). Степной тип в зональных местообитаниях отсутствует. Для цикло-
нического умеренно-влажного биоклиматического сектора характерно широкое распространение 
южносибирских умеренно влажных и умеренно сухих мелколиственных и мелколиственно-светло-
хвойных гемибореальных лесов (союзы Vicio unijugae–Pinion sylvestris Ermakov et al. 1991 и Carici 
pediformis–Laricion sibiricae Ermakov 1991), североазиатских кустарничково-зеленомошных горно-та-
ежных леcов (союз Pino sibiricae–Abietion sibiricae Ermakov in Ermakov et Lapshina 2013). Степи (фор-
мирующие вместе с гемибореальными лесами лесостепной пояс) представлены сообществами алтае-
саянских мезоксерофильных злаково-разнотравных и стоповидноосоково-злаковых петрофитных 
сообществ (союзы Aconito barbati–Poion transbaicalicae Korolyuk et Makunina 2001 и Veronico incanae–
Helictotrichion desertori Korolyuk et Makunina 2007). Антициклонический недостаточно влажный био-
климатический сектор характеризуется усилением позиций южносибирских мезоксерофильных зла-
ково-осоковых и мелкотравных петрофитных степей (союзы Festuco valesiacae–Caricion pediformis 
Ermakov et al. 2012 и Galio coriacei-Selaginellion sanguinolentae Ermakov et al. 2006), а также южносибир-
ско-центральноазиатских умеренно сухих лиственничных гемибореальных лесов (союзы Irido rutheni-
cae–Laricion sibiricae Ermakov 2000 и Festuco altaicae–Laricion sibiricae Korotkov et Ermakov ex Ermakov 
et al. 2000), южносибирско-восточноазиатских горно-таежных умеренно влажных лиственничных 
лесов (союз Rhododendro daurici–Laricion Ermakov in Krestov et al. 2009) и южносибирско-центрально-
азиатских влажных кедровых и кедрово-лиственничных лесов (союз Pino sibiricae–Laricion Ermakov 
2022). Антициклонический сухой ультраконтинентальный сектор характеризуется абсолютным пре-
обладанием южносибирско-центральноазиатских опустыненно-степных и криофитно-степных со-
обществ (союзы Kochio–Stipion krylovii Ermakov 2012, Stipion orientalis Korolyuk et Makunina 2009, Allion 
polyrrhizi Hilbig 2000, Festucion tschujensis Korolyuk et Namzalov 1994). Леса в данном секторе представ-
лены фрагментами южносибирско-центральноазиатских криоксерофитных лиственничных гемибо-
реальных лесов (союз Pachypleuro alpini–Laricion sibiricae Ermakov 2000). Помимо перечисленных со-
юзов поясно-зональной растительности для каждого из биоклиматических секторов определены 
специфичные синтаксоны луговой, петрофитно-степной, галофитной, высокогорной растительности.

Уровень 3. Представляет сочетание синтаксонов (союзов-подсоюзов), характеризующих высотные 
подпояса растительности в пределах каждого из четырех биоклиматических секторов. 

Уровень 4. Содержит различающиеся региональные географические сочетания единиц ранга ас-
социаций растительности в пределах каждого из подпоясов. Эти пространственные категории ранга 
мезокомбинаций являются переходными от региональных к топологическим и выступают базовыми 
для картографирования растительности в масштабе 1:1 000 000.

Сокращенный фрагмент легенды к карте «Растительность Алтае-Саянской горной области»  
(м-б 1:1 000 000) (с использованием категорий эколого-фитоценотической классификации)  

на примере лесного пояса Горного Алтая

1. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСОКОГОРНОГО ПОЯСА
1.1. Растительность высокогорного пояса циклонического избыточно влажного биоклиматического  сектора.

1.1.4. Северо-Алтайский тип. Травянисто-дриадовые тундры, альпийские водосборовые луга, подголь-
цовые ерники и субальпийские высокотравья.

1.2. Растительность лесного пояса циклонического влажного (умеренно-влажного) биоклиматического 
сектора.
1.2.1. Восточно-Алтайско-Саянский тип. Овсяницево-лишайниковые, дриадовые, шикшевые, кашкар-

никовые и лишайниково-моховые ерниковые тундры.
1.2.2. Центрально-Алтайский тип. Разнотравно-дриадовые, кладониево-дриадовые, ерниковые мохо-

во-лишайниковые, травянистые тундры, субальпийские высокотравья и травяные ерники.



 ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2023 № 5 41

ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ КАРТА АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ

К
ар

та
-с

хе
м

а 
ра

ст
и
те

ль
н
ог

о 
п
ок

ро
ва

 А
лт

ай
ск

ой
 г

ор
н
ой

 с
и
ст

ем
ы

  
(к

ак
 ч

ас
ть

 к
ар

ты
 «

Р
ас

ти
те

ль
н
ос

ть
 А

лт
ае

-С
ая

н
ск

ой
 г

ор
н
ой

 о
бл

ас
ти

» 
в 

м
ас

ш
та

бе
 1

:1
 0

00
 0

00
).
 

К
од

ы
 в

 у
сл

ов
н
ы

х 
об

оз
н
ач

ен
и
ях

 к
ар

ты
-с

хе
м

ы
 н

а 
ри

су
н
ке

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
т 

ко
да

м
 в

 л
ег

ен
де

 к
ар

ты
 «

Р
ас

ти
те

ль
н
ос

ть
 А

лт
ае

-С
ая

н
ск

ой
 г

ор
н
ой

 о
бл

ас
ти

» 
 

(с
м

. 
те

кс
т)

.



42 ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2023 № 5

Н.Б. ЕРМАКОВ

1.4. Растительность высокогорного пояса ультраконтинентального недостаточно влажного биоклиматиче-
ского сектора.
1.4.5. Юго-Восточно-Алтайско-Западно-Тувинский тип. Овсяницевые, кустарничковые тундры, крио-

фитные подушечники, мелкодерновинно-злаковые криофитные степи, ерниково-лишайниковые 
тундры и альпинотипные луга.

2. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕСНОГО ПОЯСА

Растительность лесного пояса наветренного макросклона Алтае-Саянской горной области  
с преобладанием евро-сибирских и урало-сибирских сообществ. 

2.1. Растительность лесного пояса циклонического избыточно влажного биоклиматического сектора.
2.1.1. Подпояс темнохвойных папоротниково-зеленомошных горно-таежных лесов.

2.1.1.1. Алтайско-Кузнецко-Алатауский тип. Кедрово-пихтовые и пихтовые высокотравно-папо-
ротниково-зеленомошные леса в сочетании с пихтовыми чернично-осочковыми, бадано-
выми лесами и высокотравными лугами. Пихтово-кедровые высокотравные субальпий-
ские и ерниковые редколесья.

2.1.1.2. Прителецко-Западно-Саянский тип. Пихтовые высокотравно-зеленомошные леса и бор-
цово-гераниевые высокотравные луга.

2.1.2. Подпояс мелколиственно-темнохвойных черневых лесов.
2.1.2.1. Салаирско-Кузнецкий-Северо-Алтайский тип. Осиновые низкогорные широкотравные 

черневые леса. Высокотравные лесные луга.
2.1.2.2. Кузнецко-Северо-Алтайский тип. Осиново-пихтовые широкотравные черневые леса низ-

когорий. Высокотравные лесные луга.
2.1.2.3. Западно-Алтайский тип. Осиново-пихтовые и березово-пихтовые широкотравные черне-

вые леса низкогорий.
2.1.2.4. Западно-Саянский тип. Осиновые и пихтово-осиновые высокотравные черневые леса 

низкогорий.
2.1.2.5. Кузнецко-Северо-Алтайский тип. Березово-кедрово-пихтовые папоротниково-широко-

травные черневые леса, высокотравные луга и пихтовые широкотравно-осочковые леса.
2.1.2.6. Производные заросли кустарников и орляково-вейниковых полян с возобновлением мел-

колиственных пород на месте вырубок черневых лесов.
2.1.3. Подпояс мелколиственно-сосновых и мелколиственных мезофитных травяных гемибореальных 

(подтаежных) лесов.
2.1.3.1. Северо-Алтайский тип. Сосновые и березово-сосновые орляково-осочковые мезофиль-

ные леса в сочетании с настоящими суходольными лугами.
2.2. Растительность лесного пояса циклонического влажного (умеренно-влажного) биоклиматического 

сектора.
2.2.1. Растительность верхнего подпояса темнохвойных (кедровых и лиственнично-кедровых лесов).

2.2.1.1. Алтайский тип. Кедровые и лиственнично-кедровые кустарничково-зеленомошные леса. 
Кедровые с участием лиственницы ерниковые редколесья.

2.2.1.2. Восточно-Алтайско-Саянский тип. Кедровые с лиственницей кустарничково-зеленомош-
ные, бадановые леса. Кедровые и лиственнично-кедровые подгольцовые ерниковые и 
ро додендроновые редколесья.

2.2.2. Растительность нижнего подпояса горно-таежных смешенных мелколиственно-хвойных (кедро-
во-елово-лиственничных) лесов.
2.2.2.1. Алтайский тип. Березово-кедрово-лиственнично-еловые разнотравно-бруснично-зелено-

мошные леса, лесные и настоящие луга.
2.2.3. Растительность подпояса смешенных мелколиственно-светлохвойных подтаежных лесов.

2.2.3.3. Алтайско-Салаирско-Кузнецкий тип. Березово-сосновые папоротниково-осочковые ле-
са, луговые, петрофитные степи и лесные луга.

2.2.3.4. Северо-Алтайский тип. Сосновые травяные леса по долинам рек.

Растительность лесного пояса макросклона дождевой тени Алтае-Саянской горной области 
с преобладанием восточносибирско-центральноазиатских сообществ.

2.3. Растительность лесного пояса континентального умеренно сухого климатического сектора.
2.3.1. Растительность верхнего подпояса горно-таежных кедрово-лиственничных лесов на переувлаж-

ненных длительно-мерзлотных почвах.
2.3.1.1. Алтайский тип. Кедрово-лиственничные и лиственничные ольховниково-багульниково-

голубично-моховые леса в сочетании с петрофитными хвойными баданово-моховыми 
лесами.

2.3.2. Растительность нижнего подпояса горно-таежных лиственничных кустарничково-зеленомошных 
и разнотравно-зеленомошных лесов. Алтайский тип. Лиственничные, елово-лиственничные с 
учас тием кедра мелкотравно-бруснично-зеленомошные горно-таежные леса. Лиственничные 
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брус нично-разнотравные и кустарниковые (рододендроновые, спиреевые) леса, заросли ксеро-
фитных кустарников и фрагментов луговых степей. 

3. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕСОСТЕПНОГО ПОЯСА
3.1. Растительность лесостепного пояса циклонического влажного биоклиматического сектора.

3.1.4. Северо-Алтайская предгорная лесостепь. Сочетание разнотравно-осоковых и ковыльных луговых 
степей, кустарниковых степей, березовых и сосново-березовых разнотравных лесов.

3.1.5. Северо-Алтайская низко-среднегорная лесостепь. Сочетание злаково-разнотравных и петрофит-
ных луговых степей, остепненных лугов, березово-лиственничных и лиственничных травяных 
лесов.

3.1.6. Центрально-Алтайская лесостепь. Сочетание злаково-разнотравных, дерновинно-злаковых на-
стоящих степей и лиственничных травяных лесов.

3.2. Растительность лесостепного пояса континентального умеренно сухого биоклиматического сектора.
3.2.4. Чуйско-Курайская лесостепь. Сочетание мелкодерновинных, крылово-ковыльных настоящих 

степей, лиственничных остепненных лесов и ксерофитных зарослей кустарников.

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СТЕПНОГО ПОЯСА
4.3.2. Подпояс настоящих мелкодерновинно-злаковых степей. Юго-Восточно-Алтайский тип.

Фрагмент карты «Растительность Алтае-Саянской горной области (на территории Алтайской 
системы)» представлен на рисунке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержательная часть легенды к Карте растительности Алтае-Саянской горной области основана 
на результатах современной классификации растительных сообществ, разработанных ординационных 
моделях, раскрывающих закономерности ее организации на разных пространственных уровнях в 
связи с факторами тепло- и влагообеспеченности, океаничности–континентальности климата и релье-
фа. В структуре легенды карты на высшем уровне иерархии фитохорий показаны как традиционные 
для горных территорий высотно-поясные категории растительного покрова, так и система фитохорий 
биоклиматических секторов, отражены крупные ботанико-географические особенности высших еди-
ниц. Использованные методологические подходы позволили установить и продемонстрировать на гео-
ботанической карте соответствие размерности фитоценотических категорий и иерархии эколого-гео-
графических факторов, обусловливающих разнообразие и пространственную структуру растительности 
на региональном уровне.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (22-17-20012), а также 
при паритетной финансовой поддержке Правительства Республики Хакасия.
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