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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения мохообразных государственного природного за-

казника «Тапсинский» Республики Тыва. По сравнению с высшими сосудистыми растениями мохообразные 

до настоящего времени остаются во многих отношениях малоизученной группой, особенно в Туве. Впервые 

публикуется список мхов, насчитывающий 33 видов, относящихся к 24 родам и 16 семействам. Среди выяв-

ленных семейств по числу видов значимыми для высокогорных тундр являются Dicranaceae (15,1%), Hylo-

comiaceae (15,1%), Amblystegiaceae (12,1%), Olytrichaceae (12,1%), Aulacomniaceae (6%), остальные семейства 

представлены по одному виду. По численности видов ведущее место принадлежат родам Dicranum Hedw. и 

Polytrichum Hedw., представленные соответственно следующими мхами: Dicranum acutifolium (Lindb. & 

Arnell) C.E.J. Jensen ex I.J., D. brevifolium Lindb.) Lindb., D. flexicaule Brid., D. scoparium Hedw. и D. spadiceum 

Zett. Довольно сильные позиции принадлежат Polytrichum commune Hedw., P. juniperinum Hedw., P. piliferum 

Hedw. и P. strictum Brid. Остальные рода и семейства мхов представлены единичными видами. Дан краткий 

анализ изученной бриофлоры. 
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Abstract. The article presents the results of the study of bryophytes of the Tapsinsky state nature reserve in the 

Republic of Tuva. Compared with the higher vascular plants, bryophytes still remain a poorly studied group in many re-

spects, especially in Tuva. For the first time, a list of mosses is published, numbering 33 species belonging to 24 genera 

and 16 families. Among the identified families, in terms of the number of species, Dicranaceae (15,1%), Hylocomiaceae 

(15,1%), Amblystegiaceae (12,1%), Olytrichaceae (12,1%), Aulacomniaceae (6%) are significant for high-mountain 

tundras, and the rest families are represented by one species each. A brief analysis of the studied bryoflora is given. 

In terms of the number of species, the leading place belongs to the genera Dicranum Hedw. and Polytrichum Hedw., 

represented respectively by the following mosses Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) C.E.J. Jensen ex I.J., 

D. brevifolium Lindb.) Lindb., D. flexicaule Brid., D. scoparium Hedw. and D. spadiceum Zett. Rather strong positions 

belong to Polytrichum commune Hedw., P. juniperinum Hedw., P. piliferum Hedw. and P. strictum Brid. The remaining 

genera and families of mosses are represented by single species. A brief analysis of the studied bryoflora is given. 

Keywords: bryophytes; reserve; Tapsinsky; Tapsa river; Republic of Tuva; belt-zonal characteristic; arealogical 

analysis; environmental analysis; phytocoenotic analysis; Dicranaceae; Hylocomiaceae; Amblystegiaceae; Olytricha-

ceae; Aulacomniaceae. 

Введение 
Бриофлора Тувы до настоящего времени остается 

одной из наименее изученных групп высших споро-

вых растений. Данные о видах мохообразных рес-

публики приводятся лишь в единичных работах [1–

6], а сведения о нуждающихся в охране бриофитах 

обобщены в Красной книге Республики Тыва (2018) 

[7]. Более детальная сводка мхов имеется только для 

Тоджинской котловины [8]. А мохообразные Тапсин-

ского заказника ранее не изучались. Все это говорит 

о необходимости изучения мхов особо охраняемых 

природных территорий. 

Государственный природный заказник региональ-

ного значения «Тапсинский» расположен в южных 

отрогах хребта Академика Обручева, в северо-вос-

точной части Тувинской котловины (рис. 1), в 35 км 

на северо-восток от г. Кызыл, в 1 км на восток от 

с. Черби [9]. Территория заказника охватывает весь 

бассейн верхнего и среднего течения р. Тапса – при-

тока р. Большой Енисей. Протяженность р. Тапса в 

границах заказника более 60 км, на этой территории 

в нее впадает около 25 притоков. 
Тапсинский заказник характеризуется гольцовы-

ми формами рельефа с широкими до 5 км выравнен-
ными водоразделами, лежащими на высотах 2000–
2200 м над ур. моря. Климат Тапсинского заказника 
более влажный и холодный [10; 11]. 

На территории Тапсинского заказника встреча-
ются глеевые и глееватые подтипы почв других от-
делов (литозёмов, органо-аккумулятивных, аллюви-
альных, серых лесных почв, подбуров) [12; 13]. 

Растительность заказника представлена листвен-
нично-елово-березо-тополевыми лесами и поймен-
ными лугами. Склоны северной экспозиции межгор-
ной долины р. Тапса заняты густым лиственнично-
кедровым, южной экспозиции – осветленными лист-
венничными лесами [14]. По логам и бортам долин 
притоков р. Тапса размещаются обширные открытые 
склоны, занятые полынно-разнотравно-злаковыми 
горными степями с зарослями спиреи и рододендро-
на золотистого [15]. 
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Рисунок 1 – Тапсинский заказник на территории Республики Тыва 

Материалы и методы исследования 
Сбор мхов осуществлялся в летний полевой сезон 

2020 г. маршрутным методом. Маршруты проклады-
вались таким образом, чтобы охватить наибольшее 
разнообразие местообитаний. При сборе материала 
внимательно осматривались различные типы суб-
страта: почвенный покров стволы и обнаженные кор-
ни деревьев, валежник, камни, а также берега ручьев. 
Для лучшего обнаружения различий между образца-
ми пользовались десятикратной ручной лупой. 

Каждый собранный образец снабжался подробной 
черновой этикеткой, содержащей сведения о геогра-
фическом местонахождении, условиях местообита-
ния, дате сбора и фамилии коллектора. 

Проэтикетированные мхи высушивались, затем рас-
кладывались в пакетики в лабораторных условиях. 

Названия лишайников представлены согласно ре-
комендациям М.С. Игнатова, О.М. Афониной [16]. От-
несение мхов к тому или иному элементу поясно-зо-
нальной группы основано на данных Л.В. Бардунова 
[2], О.М. Афониной, И.В. Чернядьевой [17] и др. Мхи 
по отношению к влаге образуют ряд от обводненных 
до сухих открытых местообитаний. В пределах ряда 
было выделено 5 экологических групп: гидрогигро-
фиты, гигрофиты, мезофиты, мезогигрофиты и ме-
зоксерофиты [18]. 

Результаты и их обсуждение 
На территории Тапсинского заказника нами вы-

явлено 33 видов, относящихся к 24 родам и 16 се-
мействам. Среди выявленных семейств по числу ви-
дов значимыми являются Dicranaceae 5 видов, Hylo-
comiaceae – 5, Olytrichaceae – 4, Amblystegiaceae – 4, 
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остальные семейства представлены по одному виду 
(табл. 1). На долю основных семейств приходится 
50% от общего числа представленных видов. Как 
видно, семейства Dicranaceae и Hylocomiaceae воз-
главляют спектр бриофлор, что является характер-
ным для Тоджинской котловины и других горных 
территорий Южной Сибири [19; 20]. 

По численности видов ведущее место принадле-

жат родам Dicranum (5 видов) и Polytrichum (4 вида), 

представленных соответственно следующими мхами: 

Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) C.E.J. Jensen ex 

I.J., D. brevifolium Lindb.) Lindb., D. flexicaule Brid., 

D. scoparium Hedw. и D. spadiceum Zett. Довольно 

сильные позиции принадлежат Polytrichum commune 

Hedw., P. juniperinum Hedw., P. piliferum Hedw. и 

P. strictum Brid. Остальные рода и семейства мхов 

представлены единичными видами. 

Поясно-зональная характеристика мхов состав-

лена на основе системы геоэлементов, предложенной 

Л.В. Бардуновым [2] и широко используемой многи-

ми исследователями, объектами которых в разной 

степени являются мхи. Распределение мхов по пояс-

но-зональным группам позволило выявить арктоаль-

пийскую – 9 видов (27,2%), бореальную – 21 (63,6%) 

и неморальную – 1 (3%) группы; неопределенная – 1 

(3%) (табл. 2). 

Основу мхов высокогорной растительности со-

ставляют виды бореального элемента (63,6%), такие 

как Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in B.S.G., 

Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., 

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske и др., которые явля-

ются доминантами и содоминантами во многих фор-

мациях высокогорных тундр и лугов. Данная группа 

не отличается высокой оригинальностью видового 

состава. 

Участие арктоальпийских видов в формировании 

растительного покрова высокогорной растительно-

сти также немалое (9 видов). В данную группу, по 

мнению Л.В. Бардунова [20], входят собственно вы-

сокогорные виды. К наиболее типичным мхам отно-

сятся следующие виды: Dicranum acutifolium, Hylo-

comiastrum pyrenaicum (Spruce) M. Fleisch., Racomit-

rium lanuginosum (Hedw.) Brid. и др., которые рас-

пространены как в Арктике, так и в горных областях 

более южной широты. 

Среди мхов альпийские виды нами не обнаруже-

ны, что является важнейшей структурной чертой, как 

отмечает Л.В. Бардунов [20], для всей Южной Сибири. 

Ареалогический анализ среди мхов нами не про-

водился, что связано не только со слабой изученно-

стью бриофлоры района исследования, но и неболь-

шим количеством представленных видов, равномер-

ным характером их распространения в горах по все-

му высотному профилю. Более того, видовой состав 

мхов образован из видов бореального элемента (63,6%), 

и, забегая вперед, можно отметить, что 54,5% из них 

это мезофиты. В этой связи значительное количество 

мхов, вероятно, будут относиться к бореальному 

элементу. В данном случае важно отметить, что ис-

следования по бриофлоре различных горных терри-

торий Южной Сибири показали, что свыше 90% 

произрастающих в высокогорьях видов мхов имеет 

голарктическое или циркумполярные ареалы [20]. 

 

Таблица 1 – Ведущие по числу видов семейства и рода мхов Тапсинского заказника 

Семейство Род Число видов Доля от общего числа видов, % 

Amblystegiaceae 

Palustriella 1 3,03 

Sanionia 1 3,03 

Pseudocalliergon 1 3,03 

Tomentypnum 1 3,03 

Aulacomniaceae Aulacomnium 2 6,06 

Brachytheciaceae Brachythecium 1 3,03 

Climaciaceae Climacium 1 3,03 

Dicranaceae Dicranum 5 15,15 

Enalyptaceae Encalypta 1 3,03 

Grimmiaceae 
Grimmia 1 3,03 

Racomitrium 1 3,03 

Meesiaceae Meesia 1 3,03 

Mniaceae Mnium 1 3,03 

Hylocomiaceae 

Hylocomium 1 3,03 

Hylocomiastrum 1 3,03 

Pleurozium 1 3,03 

Rhytidiadelphus 2 6,06 

Hypnaceae 
Ptilium 1 3,03 

Pylaisiella 1 3,03 

Plagiotheciaceae Plagiothecium 1 3,03 

Olytrichaceae Polytrichum 4 12,12 

Pottiaceae Syntrichia 1 3,03 

Ptilidiaceae Ptilidium 1 3,03 

Pylaisiaceae Stereodon 1 3,03 

Всего видов: 33 100,00 
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Таблица 2 – Видовой состав и характеристика мхов Тапсинского заказника 

Семейство Название вида ПЗГ 
ЭГ 

ФГ 
ОВ ОС 

Amblystegiaceae 

Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra 2 2 1 1, 14 

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske 2 3 2 1, 3, 6, 14 

Pseudo-calliergon trifarium 

(F. Weber & D. Mohr) Loeske 
1 1 1 1, 14 

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske 1 2 1 1, 14 

Aulacomniaceae 
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwagr. 2 1 1 1, 14 

A. turgidum (Wahlenb.) Schwagr. 1 3 1 3, 14 

Brachytheciaceae Brachythecium erythrorrhizon Schimp. in B.S.G. 2 3 3 15, 16 

Climaciaceae Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 2 3 1 1, 14 

Dicranaceae 

Dicranum acutifolium 

(Lindb. & Arnell) C.E.J. Jensen ex I.J. Weinm. 
1 5 2 13, 15 

D. brevifolium (Lindb.) Lindb. 2 3 1, 2 13 

D. flexicaule Brid.  2 3 1 1, 12 

D. scoparium Hedw. 2 3 1 3, 6, 8, 11, 12, 16 

D. spadiceum Zett.  2 3 1 1, 11 

Enalyptaceae Encalypta alplna Sm. 1 3 3 16 

Grimmiaceae 
Grimmia longirostris Hook. 2 5 1 6, 8 

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. 1 5 1 9, 13, 15 

Meesiaceae Meesia triquetra (Jolycl.) Angstr. 1 2 1 2, 4 

Mniaceae Mnium spinosum (Voit) Schwaegr. 2 3 3 15 

Hylocomiaceae 

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in B.S.G. 2 3 1 1, 3, 6, 7, 9, 10–13 

Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M. Fleisch. 1 5 1 1, 14, 15 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 2 3 1 
1, 3, 4, 7, 10, 

11–13, 15, 16 

Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T. Kop. 2 3 1 16 

R. triquetrus (Hedw.) Warnst. 2 3 1 1, 9 

Hypnaceae 
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.  2 3 1 3 

Pylaisiella polyontha (Hedw.) Grout 3 5 1 1 

Plagiotheciaceae Plagiothecium denticulatum (Неdw.) В.S.G. 2 3 1, 2 6 

Polytrichaceae 

Polytrichum commune Hedw. 2 3 1 1, 3, 7, 11 

P. juniperinum Hedw. 2 5 2 6–9, 15 

P. piliferum Hedw. 2 5 2 6–8 

P. strictum Brid.  2 4 1 3, 7, 14, 16 

Pottiaceae Syntrichia norvegica F. Weber 1 5 1 10 

Ptilidiaceae Ptilidium ciliare (L.) Hampe 1 3 1 1, 14 

Pylaisiaceae Stereodon procerrimus (Molendo) Bauer 4 – 2 2, 4 

Примечание. «–» – не определено. Поясно-зональные группы (ПЗГ): 1 – арктоальпийская, 2 – бореальная, 

3 – неморальная, 4 – не выявлено. Экологические группы (ЭГ) по отношению к влаге (ОВ): 1 – гидрогигро-

фиты, 2 – гигрофиты, 3 – мезофиты, 4 – мезогигрофит, 5 – мезоксерофиты; экологические группы (ЭГ) по 

отношению к субстрату (ОС): 1 – подстилка, 2 – щебнистый материал, 3 – почва. Фитоценотические груп-

пы (ФГ) (на уровне формаций): 1 – ерниковая, 2 – рододендровая с Rhododendron adamsii Rehder, 3 – родо-

дендровая с R. aureum Georgi, 4 – карагановая, 5 – ивовая; 6 – дриадовая, 7 – шикшевая, 8 – ивковая; 9 – ов-

сяницевая; 10 – кобрезиевая, 11 – кладониевая, 12 – цетрариевая, 13 – алекториевая, 14 – моховая; 15 – чеме-

рицевые луга; 16 – горцовые с Bistorta vivipara (L.) Delarbre луга. 

Экологический анализ. Мхи по отношению к вла-

ге образуют ряд от обводненных до сухих открытых 

местообитаний. В пределах ряда было выделено 5 

экологических групп: гидрогигрофиты, гигрофиты, 

мезофиты, мезогигрофиты и мезоксерофиты. Отне-

сение вида к той или иной экологической группе ос-

новано на данных О.Ю. Писаренко [21], а также на 

собственных наблюдениях. Широта экологической 

амплитуды вида при этом нами не учитывалась. 

Преобладание мезофитов 18 видов (54,5%) и ме-

зоксерофитов 10 (24,2%) при относительно невысо-

ком участии гидрогигрофитов 2 (6%), гигрофитов 2 

(6%) и мезогигрофитов 1 (3%) соответствует услови-

ям, характеризующие достаточной увлажненностью 

при хорошей дренированности подавляющей части 

исследуемой территории (табл. 2). 

Привлекает внимание высокое видовое разнооб-

разие группы мезофитов, которые, видимо, тянутся с 

лесного пояса и сконцентрированы в нижней части 

горно-тундрового пояса, характеризующей значи-

тельным увлажнением. С другой стороны, по мне-

нию Л.В. Бардунова [20], в высокогорья проникают и 
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наиболее широко распространены там те виды мхов 

лесного пояса, которые не связаны тесно с лесными 

условиями: скальные, водные, болотные, виды обна-

женных субстратов, виды широкой экологической 

амплитуды. 

Как известно, в пределах горных территорий мхи 

заселяются в различных местообитаниях: от различ-

ных горных пород, где имеется пленка мелкозема, до 

растительных организмов, которые могут быть виде 

живых многолетних и мертвых растительных остат-

ков. В пределах высокогорных тундр нами выделя-

ются 3 типа субстрата или местообитаний: подстил-

ка, щебнистый материал и почва. Как видно из таб-

лицы, выделенные типы субстрата характеризуются 

невысокой специфичностью видового состава. Из 

33 видов мхов 23 (69,6%) отмечаются на подстилке, 

7 (21,2%) на щебнистом материале и 3 вида (9,2%) на 

почве. 90,8% мхов произрастают на подстилке и 

щебнистом материале, которые в высокогорных 

тундрах и альпийских лугах могут встречаться по-

всеместно, 9,2% мхов встречаются на почве, чаще 

это наблюдается в высокотравных и среднетравных 

субальпийских лугах. 

Фитоценотический анализ. При проведении фи-

тоценотического анализа был использован тот же 

подход, который был применен для характеристики 

лишайников. Как видно из вышеуказанной таблицы, 

в 16 различных формациях мхи являются неотъем-

лемой частью растительного покрова высокогорий. 

Участие мхов в сложении растительного покрова це-

нозов высокогорных тундр Тувы чрезвычайно вели-

ко. Например, для Южной Сибири они занимают по-

чти одну четверть (24%) всего числа видов высших 

сосудистых растений [20], либо в пределах ернико-

вых и моховых формаций мхи нередко образуют 

сплошной моховый покров мощностью 15–17 см. По 

высотному профилю участие мхов в разных фитоце-

нозах неравноценно. 

Согласно таблице, выделяются мхи, которые 

встречаются только в одних фитоценозах (86,1% от 

общего количества видов). Напротив, некоторые мхи 

имеют широкую экологическую амплитуду, что поз-

воляют им принимать участие в сложении 5 и более 

фитоценозах (суммарно 13,8%), которые отличаются 

экологическими условиями, от которых зависят не 

только фитоценотические признаки (видовой состав, 

состав доминантов и содоминантов, проективное по-

крытие, вертикальная структура и др.), но и продук-

ционные показатели (запас фитомассы). Таким обра-

зом, из распределения мхов по 16 различным в эко-

логическом отношении фитоценозам и по высотному 

профилю видно, что к мохообразным постоянно 

встречающимся относятся 5,5%, часто встречаю-

щимся видам – 31,0% и редким – 86,1%. 

Выводы 
Выявлено 33 вида мхов, относящихся к 27 родам 

и 16 семействам. По поясно-зональному распределе-

нию обнаружена арктоальпийская (27,2%), бореаль-

ная (63,6%) и неморальная (3%) группы. Ареалоги-

ческий состав представлен из видов бореального 

элемента (63,6%). По отношению к влаге выявлено 

преобладание мезофитов (54,5%) и мезоксерофитов 

(24,2%) при относительно невысоком участии гидро-

гигрофитов (6%), гигрофитов (6%) и мезогигрофитов 

(3%). 90,8% мхов произрастают на подстилке и щеб-

нистом материале, которые в высокогорных тундрах 

и альпийских лугах могут встречаться повсеместно, 

9,2% мхов встречаются на почве, чаще это наблюда-

ется в высокотравных и среднетравных субальпий-

ских лугах. Из распределения мхов по 16 различным 

в экологическом отношении фитоценозам и по вы-

сотному профилю видно, что к мохообразным посто-

янно встречающимся относятся 5,5%, часто встре-

чающимся видам – 31,0% и редким – 86,1%. 
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