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по трофности диапазон совпадает (от особо бедных до довольно богатых 
почв). Отмечается расширение диапазона по «условным шкалам» в сторону 
более сухих почв с меньшей трофностью. Гербарные образцы собраны на 
склоне железнодорожной насыпи и на песчаной обочине дороги. У пижмы 
обыкновенной и тысячелистника обыкновенного выявлены аналогичные 
диапазоны условий местообитаний по указанным шкалам. 

Ромашка пахучая расселяется на почвах по влажности от очень сухих 
до влажно-лесолуговых и по трофности почв от особо бедных до богатых 
по «условным» шкалам (рис. 2).  

По шкалам Л.Г. Раменского ромашка пахучая растет на почвах от су-
холуговых до влажнолуговых, от особо бедных до богатых; по шкалам 
Д.Н. Цыганова – от сублесолуговых до влажно-лесолуговых, от особо 
бедных до богатых. Диапазон по «условным» шкалам сдвинут в сторону 
очень сухих (железнодорожная насыпь) и более плодородных почв (посе-
вы клевера и тимофеевки, поля). Аналогичный диапазон условий произ-
растания отмечается и у одуванчика лекарственного.  

Таким образом, диапазон условий местообитаний изучаемых видов по «ус-
ловным» шкалам шире, чем по данным Л.Г. Раменского и Д.Н. Цыганова. Рас-
ширение диапазона происходит за счет условий произрастания на разнотрав-
ных лугах, полях, в рудеральных сообществах на городских территориях.  
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Целью данной работы стало уточнение границ ареалов некоторых ши-

роколиственных и хвойных видов и родов деревьев-эдификаторов на тер-
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ритории Сибири и выявление основных особенностей их динамики на 
территории Евросибири в целом на протяжении голоцена.  

Территория Евросибири включает в себя европейскую часть бывшего 
СССР, Западную и Восточную Сибирь. 

Голоцен – верхнее подразделение четвертичной системы, соответст-
вующее современной геологической эпохе [2]. Начало голоцена принима-
ется по М.И.Нейштадту [3] – 12000 лет назад. Это время, когда началось 
образование наиболее древних органогенных отложений современных 
болот и сапропелевых отложений современных пресноводных озер сред-
ней полосы Европейской части России, непрерывно развивающихся до 
настоящего времени [3]. 

Изменения, происходящие в составе растительного покрова, можно 
зарегистрировать в споро-пыльцевых диаграммах. Споро-пыльцевой ана-
лиз – это палеоботанический метод, основанный на статистическом под-
счете ископаемых пыльцевых зерен и спор из последовательных слоев 
отложений различного генезиса [1]. 

Другой источник информации по изменению состава растительного 
покрова – макроостатки растений, но данные по ним встречаются значи-
тельно реже, чем по пыльце. 

Методика исследований 

1. Создание и заполнение базы данных по литературным источникам 
о находках пыльцы и макроостатков растений в голоцене на территории 
Сибири.  

2. Построение электронных карт ареалов модельных видов на территории 
Евросибири с помощью ГИС на основе информации о находках пыльцы и 
макроостатков из авторской базы данных по Сибири и данных С.А. Турубано-
вой [4] по европейской части бывшего СССР (www.paleobase.narod.ru). 

3. Картографический анализ динамики ареалов на четырех временных сре-
зах: древний голоцен – 12000–9800 лет назад (л.н.); ранний голоцен – 9800–
7700 л.н.; средний голоцен – 7700–2500 л.н.; поздний голоцен – 2500–0 л.н. 

Результаты исследований 

Создана и заполнена база данных палинологических находок и нахо-
док макроостатков на территории Сибири 10 древесных видов и/или ро-
дов. В базе содержится 2000 записей. Объединены данные по европей-
ской части бывшего СССР и Сибири. Число находок лиственницы, ели, 
пихты и липы позволило провести сравнение их точечных ареалов с со-
временными контурными ареалами в разные периоды голоцена на терри-
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тории Евросибири. Для остальных видов и родов необходимо пополне-
ние базы данных. 

С помощью ГИС построены электронные карты ареалов 4 хвойных 
и 6 лиственных видов и родов на территории Евросибири для четырех 
временных срезов (древний голоцен, ранний, средний и поздний голо-
цен). 

Заключение 

Сравнение современных контурных ареалов и точечных ареалов в раз-
ные периоды голоцена показало, что среди хвойных видов наиболее су-
щественно изменился ареала рода пихта: единый евросибирский ареал 
распался на западную и восточную часть. Существенное сокращение 
ареала пихты в течение позднего голоцена произошло также на севере, 
востоке и юге.  

У ели северные и южные границы ареала отодвинулись на юг и север 
соответственно на рубеже среднего и позднего голоцена. В течение позд-
него голоцена ареал ели принял современные очертания (рис. 1,  2,  3). 
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Рис. 1. Распространение ели сибирской в раннем голоцене и совре-
менный ареал ели сибирской 
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Рис. 2. Распространение ели сибирской в среднем голоцене и со-
временный ареал ели сибирской 
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Рис. 3. Распространение ели сибирской в позднем голоцене и 
современный ареал ели сибирской 
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У лиственницы сокращение северной границы ареала произошло на 
рубеже среднего и позднего голоцена. В позднем голоцене ее ареал сдви-
нулся на восток и на север. 

По предварительным данным восточная и северная границы суммар-
ного ареала широколиственных видов переместилась на запад и юг. 
В целом, наибольшим изменениям ареалы деревьев-эдификаторов 

подверглись на рубеже среднего и позднего голоцена и в течение поздне-
го голоцена. 
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Полевая практика является одним из важнейших компонентов биоло-

гического образования в педагогических вузах. Для ее эффективного про-
ведения необходимо наличие эталонных объектов – экосистем, создаю-
щих характерный облик изучаемого региона. Для Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета такими объектами являются 
сообщества, формирующие уникальный облик северной лесостепи юга 
Западной Сибири. Однако на сегодняшний день существует явный «де-
фицит» территорий, не затронутых хозяйственной деятельностью, в непо-
средственной близости от города Новосибирска. 

Частичным решением данной проблемы является создание моделей 
естественных растительных сообществ, характерных для рассматривае-




