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В последние десятилетия значительное вни-
мание уделяется инвентаризации флоры азиатской 
части России. Несмотря на значительный объем 
проведенных изысканий, отдельные региональные 
флоры изучены с различной степенью детальнос-
ти. В основном объектами систематического ана-
лиза являются флоры сосудистых растений, в ко-
торых папоротникообразные рассматриваются 
чаще всего как составной компонент.

Папоротники – неотъемлемый элемент боль-
шинства растительных сообществ, занимая раз-

личные экологические ниши, они участвуют в 
обра зовании эталонных фитоценозов, выступают 
 индикаторами благоприятных экологических ус-
ловий. 

Цель настоящей работы – изучить состав, 
структуру, закономерности формирования фло-
ры папоротникообразных Байкальской Сибири 
(БС) в сравнении с сопредельными регионами 
(Ал – Алтайский край, КК – Красноярский край, 
Мн – Внешняя Монголия, АО – Амурская об-
ласть).

© С.С. Калюжный, О.П. Виньковская, 2016

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Авторские исследования проводились на тер-

ритории БС, используя рабочее районирование, 
предложенное В.В. Чепиногой (2009). Материалом 
для работы послужили полевые сборы 2002–
2015 гг. Основу составили гербарные материалы 
в количестве 1235 листов. Обработаны коллек-
ции лаборатории лесного дела Иркутского ГАУ 
им. А.А. Ежевского (г. Иркутск); Ботанического 
института им. В.Л. Комарова (г. Санкт-Петербург, 

LE); гербария им. проф. М.Г. Попова Центрально-
го сибирского ботанического сада СО РАН (г. Но-
восибирск, NSK); гербария им. проф. В.И. Смир-
нова Иркутского государственного университета 
(г. Иркутск, IRKU); гербария Бурятского государ-
ственного университета (г. Улан-Удэ, UUDE); гер-
бария Института общей и экспериментальной 
биологии СО РАН (г. Улан-Удэ, UUH); гербария 
Сибирского института физиологии растений СО 
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РАН (г. Иркутск, IRK). Общее количество учтен-
ных и критически просмотренных гербарных об-
разцов составляет 5850 единиц.

Совокупность видов папоротникообразных 
мы отождествляем с понятием “птеридофлора”. 
Обычно при описании и анализе флор в послед-
ний привлекаются только сосудистые растения 
(Толмачев, 1974). Как само собой разумеющееся 
воспринимается отсутствие в описании флоры 
данных о мхах, лишайниках, водорослях и т. п., 
“как нечто, не требующее пояснений” (Мочалов, 
2013, с. 11). Соглашаясь с теоретическими выклад-
ками А.С. Мочалова, изложенными в его статье 
“Птеридофлора как объект изучения” (2013, с. 11), 
оставляем за собой “полное право […] анализиро-
вать [птеридофлору], используя методологический 
аппарат современной сравнительной флористики”.

При изучении сравниваемых птеридофлор 
применен, ставший классическим, систематичес-
кий метод анализа, построенный на характерном, 
свойственном каждой флоре, распределении ви-
дов между систематическими категориями (Толма-
чев, 1974).

Конспект видов папоротникообразных БС 
опубликован нами ранее (Калюжный, Виньков-
ская, 2015). Систематическая структура птеридо-

флор изучалась в сравнении с соседними региона-
ми, при этом по флоре папоротникообразных Ал, 
в понимании Р.В. Камелина с соавторами, исполь-
зовалась монография “Флора Алтая” (2005), КК – 
“Определитель растений юга Красноярского края” 
(1979), по АО – работы И.А.  Крещенок (2007, 
2011), Мн – И.А. Губанова “Конспект флоры Внеш-
ней Монголии (сосудистые растения)” (1996), а 
также учтены данные А.И. Шмакова (2009, 2011).

Для выяснения систематической близости ре-
гиональных птеридофлор использованы семейст-
венные и родовые спектры, поскольку именно они 
в меньшей степени, чем другие флористичес кие 
по казатели, зависят от площади выявления и воз-
можной неполноты инвентаризации флоры 
(Шмидт, 1984, с. 213–214). В обработку включены 
все 14 семейств и 26 родов, которые отмечены для 
исследуемой и сопредельных птеридофлор.

Порядковый номер семейств и родов пред-
ставляет собой их ранг. Ранжированные ряды ис-
пользованы для математического расчета сходства 
систематической структуры флор. В качестве по-
казателя такого сходства применен коэффициент 
ранговой корреляции (ρs) Спирмена (Шмидт, 
1980), который считается предпочтительным в 
случае связанных рангов (Шмидт, 1984).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Птеридофлора БС содержит 54 вида из 19 ро-

дов, 12 семейств (табл. 1). Высшие таксоны пред-
ставлены двумя классами, из которых Psilotopsida 
состоит из одного подкласса и порядка Ophioglos-
sales и Polypodiopsida – одного подкласса и двух 
порядков (разноспоровые – Salviniales и равноспо-
ровые – Polypodiales).

Похожую систематическую структуру имеют 
птеридофлоры смежных регионов (табл.  2). На 
класс Psilotopsida приходится 11.1 % от общего 
числа видов БС и 9.8–12.2 % для других регионов, 
за исключением Монголии (6.4 %).

Папоротникообразные этого достаточно при-
митивного класса представлены одним системати-

чески изолированным семейством Ophioglossaceae, 
виды которого в современный период получили 
ши рокое распространение на территориях, под-
вергшихся оледенению, или в регионах с изменив-
шимся климатом (Tryon R.M., Tryon A.F., 1982). Что, 
несомненно, свидетельствует, с одной стороны, об 
их низкой конкурентной способности, с другой – 
демонстрирует высокий потенциал к расселению.

Насыщенность семейств видами (6.0), родами 
(2.0), родов видами (3.0) класса Psilotopsida, поряд-
ка Ophioglossales – максимальная, что позволяет 
сделать вывод о слабых, но показывающих ав-
тохтонные тенденции формирования этой части 
исследуемой птеридофлоры.

Таблица 1
Участие высших таксонов в сложении птеридофлоры Байкальской Сибири

Таксон
Семейство Род Вид Пропорции флоры

Число Доля, % Число Доля, % Число Доля, % видов/
семейств

родов/
семейств

видов/
родов

I. Class Psilotopsida 1 8.3 2 10.5 6 11.1 6.0 2.0 3.0
Subclass Ophioglassidae 1 8.3 2 10.5 6 11.1 6.0 2.0 3.0

1. Order Ophioglossales 1 8.3 2 10.5 6 11.1 6.0 2.0 3.0
II. Class Polypodiopsida 11 91.7 17 89.5 48 88.9 4.4 1.5 2.8

Subclass Polypodiidae 11 91.7 17 89.5 48 88.9 4.5 1.5 2.8
2. Order Salviniales 1 8.3 1 5.3 1 1.9 1.0 1.0 1.0
3. Order Polypodiales 10 83.4 16 84.2 47 87.0 4.7 1.6 2.9

Всего 12 100 19 100 54 100 4.5 1.6 2.8
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Класс Polypodiopsida имеет преимуществен-
ное положение и включает 88.9 % от общего числа 
видов БС и от 87.8 % для КК до 93.6 % для Мн. 
 Соотношение двух классов (примерно 1:9) как для 
БС, так и большей части сопредельных террито-
рий, – есть выражение особенностей флорогенеза 
папоротникообразных сравниваемых регионов.

Внутриклассовая структура птеридофлор 
очень сходна. Исключение составляет АО, где от-
мечается не характерный для других флор порядок 
Osmundales. Наличие осмундовых в птеридофлоре 
южной части российского Дальнего Востока объ-
ясняется более благоприятными климатическими 
условиями и тесными связями с флорой Китая.

Среди флор папоротникообразных КК и Мн 
отсутствует порядок Salviniales. Многолетние 
сальвиниевые встречаются в тропическом и суб-
тропическом климате, в теплых водоемах или в 
условиях высокой влажности. Лишь единствен-
ный однолетник и гидрофит – Salvinia natans (L.) 
All. приспособился к условиям умеренного клима-
та БС, Ал и АО, но не отмечен для территорий с 
более холодным и сухим климатом КК и Мн.

Самый представительный порядок Poly po dia-
les характерен для всех сравниваемых птеридо-
флор и включает 87.0 % от общего числа видов БС 
и 84.2–93.4 % для сопредельных регионов. Это наи-
более филогенетически развитая прогрессивная 
группа растений, переживающая в настоящее вре-
мя расцвет (Бобров, 1978; Tryon R.M., Tryon A.F., 
1982; Christenhusz et al., 2011; Christenhusz, Chase, 
2014). На порядок приходится самая значительная 
доля родов и семейств, при этом пропорции по-
рядка имеют несколько сниженные показатели по 
сравнению с Op hioglossales.

Участие семейств, как и высших таксонов, 
име ет в целом сходное соотношение долей в сло-
жении птеридофлор БС и сравниваемых регионов 
(рис. 1). Детализация семейственных спектров от-
ражена в табл. 3.

Из 14  семейств, слагающих птеридофлоры 
рас сматриваемых территорий, наибольшие значе-
ния получили Woodsiaceae, Cystopteridaceae, Dryo p-
teridaceae, Aspleniaceae и Ophioglossaceae. На их до-
лю приходится свыше 70 % от общего числа видов.

Семейство Woodsiaceae, которое имеет ранг I 
как для БС, так и для двух других восточных реги-
онов (Мн и АО), демонстрирует превалирование 
азиатских (восточных) тенденций в формирова-
нии исследуемой птеридофлоры. Роль этого семей-
ства снижается в западных, относительно БС, пте-
ридофлорах Ал и КК.

В Ал и КК на первое место выходит Cysto pte-
ridaceae, которое в исследуемой флоре имеет ранг 
II–III и поддерживает бореальные и ориентальные 
тенденции регионального флорогенеза, поскольку 
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видовое разнообразие цистоптерисовых прихо-
дится на Северный и Центральный Китай (Wu et 
al., 2013). Это наиболее холодоустойчивые виды, 
часто приуроченные к горным системам Внутрен-
ней Азии.

Горный характер распространения имеют и 
многие азиатские представители семейства Asple-
niaceae (Там же, 2013), которое для БС выходит на 
II–III место и сближает исследуемую птеридофло-
ру с Ал и Мн. Во флоре АО, формирующейся в бо-
лее благоприятных условиях, асплениевых меньше 
всего.

Гемикосмополитное семейство Dryopte ri da-
ceae, наибольшее разнообразие представителей 
которого приходится на Китай, подчеркивает, с 
одной стороны, аллохтонные черты птеридофло-
ры БС, с другой – восточно-азиатские тенденции 
ее развития. Семейство большее значение имеет 
во флорах КК и Ал, и АО. В исследуемой флоре се-
мейству принадлежит ранг IV, а в Мн – V–VIII.

Несмотря на ценофобность видов семейства 
Ophioglossaceae из класса Psilotopsida, включающе-
го чуть более 1/10 состава птеридофлоры БС, само 
семейство во всех спектрах сравниваемых флор (за 
исключением КК) устойчиво входит в пятерку ве-
дущих.

Из пяти ведущих семейств, рассмотренных 
нами выше, наибольшая насыщенность родов ви-
дами (8.0–9.0) для БС выявлена только для двух – 
Woodsiaceae и Aspleniaceae. При этом вудсиевые 
сближают птеридофлору БС с АО, а асплениевые – 
с Ал и КК. Таким образом, эти два семейства из 
порядка Polypodiales выражают самобытность ис-
следуемой флоры, автохтонные процессы ее фор-
мирования.

Семейства Cystopteridaceae, Dryopteridaceae и 
Ophioglossaceae имеют средние показатели насы-

Рис. 1. Диаграмма сходства спектров семейств птери-
дофлор Байкальской Сибири и сопредельных регионов.
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щенности родов видами (3.0–4.0) для БС, что по-
казывает слабые автохтонные тенденции сложе-
ния птеридофлор. На остальные семейства в сред-
нем приходится 30 % от общего числа видов, ранги 
VI–XIII, насыщенность родов ниже 3.0, что отра-
жает общие аллохтонные закономерности форми-
рования анализируемых флор.

Показатели систематического сходства рас-
сматриваемых птеридофлор сведены в матричную 
табл. 4, на основании которой способом макси-
мального корреляционного пути построен денд-
рит (рис. 2), имеющий по классификации П.В. Те-
рентьева (1960) структурный тип “цепь”, что впол-
не характерно для высоких степеней корреляцион-
ных связей. 

При повышении уровня связи в дендрите 
ρs > 55 вычленяется плеяда, состоящая из четырех 
птеридофлор (БС, Ал и КК, АО), отдаляющая их от 
птеридофлоры Мн, что связано с ее аридным и се-
миаридным климатом, мало пригодным для про-
израстания папоротникообразных. При повыше-
нии уровня корреляционных связей ρs > 58 вы-
членяется плеяда – Ал, БС, АО, демонстрирующая 
общие тенденции флорогенеза папоротникообраз-
ных именно этих трех регионов. Наибольшее сис-
тематическое сходство птеридофлоры БС обна-
руживает с Ал (69 %) и АО (62 %), наименьшее – с 
Мн (55 %).

Близость исследуемой птеридофлоры с тако-
вой Ал неоднократно отмечалась другими учены-
ми: В.Б. Сочава с соавторами (1963), подчеркивая 
единство природных условий формирования 
ландшафтов и растительного покрова Южной Си-
бири, относит ее к целостному ботанико-геогра-
фическому выделу – Южно-Сибирской горной об-
ласти; Г.А. Пешкова (2001) также подтверждает 
единство растительного покрова и отождествляет 
Южно-Сибирскую горную область с Алтае-Саян-
ской флористической провинцией, выделяемой 
А.Л. Тахтаджяном (1978).

Интересно, что флоры Ал и АО близки между 
собой лишь на 28 %, из чего нами сделан вывод, 
что птеридофлора БС формируется под действием 
двух потоков, обходящих засушливые и холодные 
районы Мн: 1) собственно восточного, по которо-
му двигаются виды из Китая через АО; 2) условно 
западного потока видов, распространяющихся из 
Китая в БС через Ал. 

Птеридофлоры Ал и Мн наиболее удалены и 
имеют отрицательный коэффициент, так же как 
далеки флоры Мн и АО. Следовательно, птеридо-
флора Мн формируется заимствованиями из КК 
и напрямую из Китая. Впрочем, еще В.Л. Комаров 
(1908) считал монгольскую флору мало самостоя-
тельной. 

Флора папоротникообразных КК наиболее 
сходна с таковой БС (58 %) и Мн (55 %).

Семейственный спектр воплощает наиболее 
общие особенности флоры, сопряженные с ее зо-
нальным положением, и отражает отдельные эта-
пы флорогенеза. Родовые спектры больше демон-
стрируют провинциальные черты флоры в связи с 
более поздним флорогенезом (Малышев, 1976).

Распределение видов по родовым спектрам 
сравниваемых птеридофлор имеет более сложную 
картину, чем в семейственных спектрах (рис. 3). 
Детализация родовых спектров отражена в табл. 5.

В целом родовые спектры сравниваемых пте-
ридофлор выявляют, за небольшим исключением, 
систематическое сходство. Наибольшим богат-
ством видов отличаются шесть родов (Woodsia, 
Asplenium, Dryopteris, Botrychium, Cystopteris, Gym-
nocarpium), на которые приходится 67.1 % от об-
щего числа видов БС, и от 62.9 до 68.9 % – для дру-
гих сопредельных регионов, за исключением АО 

Рис. 2. Дендрит и корреляционные плеяды, отражаю-
щие степень сходства (%) семейственных спектров 
сравниваемых птеридофлор: 
БС – Байкальская Сибирь, Ал – Алтайский край, КК – 
Красноярский край, Мн – Внешняя Монголия, АО – Амур-
ская область. 

Таблица 4
Матрица коэффициентов ранговой корреляции 

Спирмена (ρs) для семейственных спектров 
сравниваемых птеридофлор

Птеридо-
флора

Байкаль-
ская 

Сибирь

Алтай-
ский 
край

Амур-
ская 

область

Красно-
ярский 

край
Монго-

лия

Байкальская 
Сибирь

– 0.69 0.62 0.58 0.45

Алтайский 
край

0.69 – 0.28 0.37 –0.03

Амурская 
область

0.62 0.28 – 0.20 0.04

Краснояр-
ский край

0.58 0.37 0.20 – 0.55

Монголия 0.45 –0.03 0.04 0.55 –
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(56.5 %). Средняя насыщенность родов видами со-
ставляет от 2.0 до 2.9.

Необходимо отметить, что Woodsia насчиты-
вает 9 видов и выходит на первое место (16.9 % от 
общего числа видов) в родовом спектре БС, также 

имеет значительное число для других сравнивае-
мых флор, особенно для АО и Мн. По нашему мне-
нию, территория БС является частью ареала видо-
образования американо-азиатского рода Woodsia и 
находится на его северо-западном пределе.

Рис. 3. Диаграмма сходства спектров родов птеридофлор БС и сопредельных регионов.

Таблица 5
Спектры родов птеридофлор Байкальской Сибири и сопредельных регионов

Род
Ранг Число видов/доля видов, %

БС Ал КК Мн АО БС Ал КК Мн АО

Ophioglossum XI–XIX XII–XX XI–XVII – X–XXIV 1/1.8 1/1.8 1/2.0 – 1/2.0
Botrichium IV IV–VI III–V IV–VII III–IV 5/9.3 5/8.7 5/10.3 2/6.3 4/7.8
Osmundastrum – – – – X–XXIV – – – – 1/2.0
Salvinia XI–XIX XII–XX – – X–XXIV 1/1.8 1/1.8 – – 1/2.0
Marsilia – IX–XI – – – – 2/3.5 – – –
Pteridium XI–XIX XII–XX XI–XVII VIII–XIV X–XXIV 1/1.8 1/1.8 1/2.0 1/3.1 1/2.0
Cryptogramma VIII–X XII–XX XI–XVII VIII–XIV VII–IX 2/3.7 1/1.8 1/2.0 1/3.1 2/3.8
Aleuritopteris VIII–X XII–XX XI–XVII VIII–XIV X–XXIV 2/3.7 1/1.8 1/2.0 1/3.1 1/2.0
Cheilanthes – – – – X–XXIV – – – – 1/2.0
Adiantum – – – – X–XXIV – – – – 1/2.0
Cystopteris V–VI IV–VI III–V IV–VII VII–IX 4/7.4 5/8.7 5/10.3 2/6.3 2/3.8
Gymnocarpium V–VI IV–VI VI IV–VII V–VI 4/7.4 5/8.7 4/8.2 2/6.3 3/5.9
Asplenium II I I II III–IV 8/14.8 9/15.8 8/16.4 5/15.7 4/7.8
Phegopteris XI–XIX XII–XX XI–XVII VIII–XIV X–XXIV 1/1.8 1/1.8 1/2.0 1/3.1 1/2.0
Th elypteris VIII–X IX–XI VIII–X – VII–IX 2/3.7 2/3.5 2/4.0 – 2/3.8
Woodsia I II–III III–V I I 9/16.9 6/10.5 5/10.3 9/28.0 11/21.5
Onoclea XI–XIX – – – X–XXIV 1/1.8 – – – 1/2.0
Matteuccia XI–XIX XII–XX XI–XVII ‒ X–XXIV 1/1.8 1/1.8 1/2.0 – 1/2.0
Athyrium VII VII–VIII VII III V–VI 3/5.6 3/5.2 3/6.2 3/9.4 3/5.9
Deparia – – – – X–XXIV – – – – 1/2.0
Diplazium XI–XIX XII–XX XI–XVII VIII–XIV X–XXIV 1/1.8 1/1.8 1/2.0 1/3.1 1/2.0
Dryopteris III II–III II IV–VII II 6/11.3 6/10.5 6/12.3 2/6.3 5/9.7
Leptorumohra – – – – X–XXIV ‒ ‒ ‒ ‒ 1/2.0
Polystichum XI–XIX VII–VIII VIII–X – X–XXIV 1/1.8 3/5.2 2/4.0 – 1/2.0
Polypodium XI–XIX IX–XI VIII–X VIII–XIV X–XXIV 1/1.8 2/3.5 2/4.0 1/3.1 1/2.0
Lepisorus – XII–XX – VIII–XIV – – 1/1.8 – 1/3.1 –

Всего 54/100 57/100 49/100 32/100 51/100
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Таблица 6
Матрица коэффициентов ранговой корреляции 
Спирмена (ρs) родовых спектров сравниваемых 

птеридофлор

Птеридо-
флора

Байкаль-
ская 

Сибирь

Алтай-
ский 
край

Амур-
ская 

область

Красно-
ярский 

край
Монго-

лия

Байкальская 
Сибирь

– 0.78 0.38 0.76 0.42

Алтайский 
край

0.78 – 0.29 0.73 0.51

Амурская 
область

0.38 0.29 – 0.07 –0.19

Краснояр-
ский край

0.76 0.73 0.07 – 0.68

Монголия 0.42 0.51 –0.19 0.68 –

Рис. 4. Дендрит и корреляционные плеяды, отражаю-
щие степень сходства (%) родовых спектров сравнивае-
мых птеридофлор.
Пояснения см. рис. 2.

Гемикосмополитный род Asplenium (Wu et al., 
2013), включающий 8 видов (14.8 % от общего чис-
ла видов) и имеющий ранг II для БС, также важен 
для сложения птеридофлор сопредельных терри-
торий, особенно для Ал и КК (15.8 и 16.4 %).

Наибольший интерес представляет китайский 
комплекс видов (ранее идентифицируемый как 
Asplenium sarelii Hook. s. l.), в который входят As-
plenium altajense (Kom.) Grubov, A.  sajanense 
Gudoschn. et Krasnob., A. nesii Christ, A. teniucaule 
Hayata, и встречающиеся исключительно в Китае – 
Asplenium sarelii Hook. s. str., A. pekinense Hance, 
A. tenuifolium D. Don, A. kukkonenii Viane et Rei-
chstein и др. Особенности распространения этих 
видов подтверждают флорогенетическую тенден-
цию движения видов по условно западному пото-
ку (из Китая через Ал в БС), отмеченного нами 
выше.

Таким образом, представленность родов 
Wood  sia и Asplenium выражают автохтонные тен-
денции флорогенеза БС и сильное влияние флоры 
горных систем Внутренней Азии.

Род Dryopteris с гемикосмополитным распро-
странением, но преимущественно с огромнейшим 
разнообразием в Азии (Wu et al., 2013) занимает 
III место в родовом спектре БС и II – в АО, Ал и 
КК и показывает общие для этих регионов тенден-
ции формирования птеридофлор. 

Аналогичные связи птеридофлоры БС с рас-
сматриваемыми территориями демонстрирует Bo-
trichium. Отмечаемая исследователями (Малышев, 
Пешкова, 1984; Hulten, 1962) реликтовость его 
представителей, разрывающих свой ареал в при-
саянской части БС, указывает на древность этих 
связей. 

Заметное и примерно одинаковое значение в 
сравниваемых флорах имеют космополитный Cys-
topteris и американо-азиатский Gymnocarpium 
(Roth fels et al., 2013), представители которых ши-
роко распространены в умеренных и умеренно хо-

лодных зонах. При этом мы считаем, что участие 
обоих родов в сложении птеридофлоры БС опре-
делено условно западным переносом видов.

Маловидовых родов, включающих 1–3 вида, 
насчитывается 13 в БС (14 в Ал, 11 в КК, 9 в Мн) 
и больше всего 16(!) в АО. Доля маловидовых ро-
дов составляет 32.9 % для БС (37.1 % для Ал, 32.2 % 
для КК, 31.1 % для Мн) и 43.5 % для АО, что под-
тверждает наличие условно западного и собствен-
но восточного переноса видов и транзитность тер-
риторий Ал и АО для формирования птеридо-
флоры БС.

Наличие видов из родов Aleuritopteris, Onoclea, 
Deparia, Leptorumohra, Lepisorus, имеющих преиму-
щественно азиатское распространение, дополни-
тельно свидетельствует о сильном влиянии птери-
дофлоры Китая на рассматриваемые территории.

Наряду с ранжированием семейственных 
спектров, аналогичная процедура проведена нами 
и для родовых спектров. Вычисления сведены в 
матричную табл. 6, построен дендрит (рис. 4), на-
глядно отражающий степень близости сравнивае-
мых флор.

Выстроенный дендрит отражает высокие сте-
пени корреляционных связей. При повышении 
уровня связи в дендрите ρs > 38 формируется пле-
яда из четырех птеридофлор (БС, Ал и КК, Мн). 

Родовая структура птеридофлоры АО, в от-
личие от семейственной, имеет самые низкие по-
казатели сходства: наибольшая близость структур 
выявлена с БС (38 %), наименьшая (отрицатель-
ная) – с Мн.

При повышении уровня корреляционных 
 связей ρs > 68 выделяется плеяда – Ал, БС, КК, вы-
ражающая общие тенденции современного флоро-
генеза папоротникообразных именно этих трех 
регионов. Таким образом, родовой спектр БС наи-
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более близок с таковым Ал, наименее – АО. Коэф-
фициент сходства родовых спектров Ал и КК так-
же высок (73 %).

Ранжирование родовых спектров с после-
дующим построением дендрита сходства при 

 проведении анализа определенных системати-
ческих групп флоры (в данном случае – птеридо-
флоры) наглядно демонстрирует как степень бли-
зости, так и различия в региональных компо-
нентах.

ВЫВОДЫ
Подводя итог, отметим, что определенный 

вклад в особенности таксономической структуры 
птеридофлоры БС и сопредельных территорий 
внесли миграционные процессы.

Птеридофлора БС формируется в рамках об-
щих тенденций регионального флорогенеза. Ос-
новным путем распространения видов в первую 
очередь служат горные системы Северной и Вос-
точной Азии, представляющие звенья Великого 
Трансазиатского горного пути плейстоцен-голоце-
новых миграций сосудистых растений (Комаров, 
1908; Криштофович, 1958; Малышев, 1976; Малы-
шев, Пешкова, 1984; Кожевников, Кожевникова, 
2007). В отличие от горных массивов западной 
час ти Южной Сибири, БС значительно меньше 
была подвержена оледенениям (Базаров, 1986).

При этом необходимо отметить, что БС явля-
ется ключевой территорией как в отношении фло-
ры папоротникообразных, так и других сосуди-
стых растений. В.Б. Сочава (1948, с. 26) считал, что 
“байкальское поле в палеоботанической перспек-
тиве могло иметь значение геоботанического узла, 
в границах которого, видимо, преобладали мигра-
ционные процессы…”.

Расположенная в центре Азии на рубеже 
 Сибири, Монголии, Дальнего Востока и Северо-
Восточного Китая, БС выполняет роль глобаль-
ной границы (экотона высшего порядка) как в фи-
зико-географическом, так и в биогеографическом 
(фитоценохорологическом) отношениях (Малы-
шев, Пешкова, 1984; Пешкова, 1985; Намзалов, 
2012).
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