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Лиственничные леса являются са-
мой распространенной лесной 

формацией и составляют 59,2% всех 
лесов российского Дальнего Востока 
(Лесной комплекс …, 2005). Общий 
запас древесины этих лесов (61,2%) 
также суммарно преобладает над 
всеми другими лесами – хвойными, 
твердо- и мягколиственными, а также 
кустарниками. Ареал лиственницы 
огромен и в географическом плане 
– он простирается от Южного При-
морья до северного предела распро-
странения древесной растительности 
– почти до 71° с.ш.

По мнению многих исследовате-
лей, южная часть российского Даль-
него Востока является местом наи-
большего сосредоточения видов ли-
ственницы. В различные годы здесь 
было выделено и описано до восьми 
видов лиственницы, однако самосто-
ятельность отдельных видов все еще 
является предметом дискуссии. В на-
стоящее время систематики выделяют 
для всего огромного дальневосточно-
го региона девять видов лиственницы, 
из которых только четыре вида – ли-
ственницы ольгинская (Larixolgensis 
A.Henry), Гмелина (L. Gmelinii (Rupr.) 
Rupr.),Каяндера (L. kajinderiMayr), 
камчатская (L.kamtschatica (Rupr.)
Carr.) являются стабильными, «чисты-
ми» видами, хотя не исключают про-
исходящих процессов гибридизации 
и в пределах ареалов этих видов. У 
остальных пяти видов был обнару-
жен полиморфизм многих морфоло-
гических, анатомических и других 
диагностических признаков, что дало 

основание считать их гибридными 
видами ( Недолушко, 1995). К дальне-
восточным гибридным лиственницам 
относятся:

1. Лиственницa Любарского (L. x 
lubarskii Sukacz.). Сложное гибридное 
образование, имеющее четырех ро-
дителей – лиственницы ольгинскую, 
камчатскую, приморскую и прин-
ца Руппрехта (L. principisrupprechtii 
Mayr, распространенную в Северном 
Китае). 

2. Лиственница приморская (L. 
x maritimaSukacz.). Тройной гибрид 
лиственниц Гмелина, камчатской и 
ольгинской. Лиственница приморская 
обладает гетерозисным ростом и дру-
гими ценными для лесного хозяйства 
свойствами.

3. Лиственница амурская (L. x 
amurensis B.Kolesn.). Гибрид листвен-
ниц Гмелина и Каяндера. Как и боль-
шинство гибридов, обладает повы-
шенной энергией роста.

4. Лиственница охотская (L. x 
ochotensis B.Kolesn.). Гибрид листвен-
ниц Каяндера и камчатской. 

5. Лиственница Комарова (L. x 
komarovii B.Kolesn.). Гибрид листвен-
ниц ольгинской и Каяндера. 

История происхождения и разви-
тия лиственничных лесов юга Дальне-
го Востока рассматривается исследо-
вателями совместно с историей разви-
тия рода лиственницы, как доминанта 
лесов. Наиболее древний предок этого 
рода существовал на северо-восто-
ке Азии (и Камчатке) еще в меловом 
периоде третичной эпохи (Криштофо-
вич, 1932). По мнению В.Н. Сукачева 

(1924), первичное расселение пред-
ставителей рода лиственницы шло с 
юго-западного и центрального Китая 
на север и северо-восток. В.Н. Сука-
чев допускал возможность и обратно-
го движения лиственницы с севера на 
юг во время плейстоценового оледе-
нения, т.е. видообразование листвен-
ницы тесно связано с миграциями рас-
тительности, начиная с доледниковой 
эпохи и в последующие периоды.

 В.Н. Васильев (1951) разделяет 
взгляды В.Н. Сукачева о южном про-
исхождении рода лиственницы. Он 
считает, что отдельные виды листвен-
ницы юга Дальнего Востока – оль-
гинская, Любарского, Комарова, при-
морская, занимающие изолированные 
друг от друга ареалы, появились не 
в результате ледниковых миграций, 
а произрастали здесь же в течение 
большей части третичного периода в 
составе сложных и смешанных тур-
гайских лесов.

 Успехи палеоботаники привели 
многих исследователей к мысли об 
арктическом происхождении третич-
ной флоры, которую стали называть 
арктотретичной (Попов, 1949). При 
отступлении этой флоры к югу в связи 
с началом общего похолодания раз-
вернулся широкий видообразователь-
ный процесс, который у лиственницы 
сопровождался разрывами ареалов 
слагающих лес видов (Колесников, 
1946; Дылис, 1961; Бобров, 1972). Б.П. 
Колесников (1946) отмечает не менее 
трех волн видообразования, причем 
этот процесс в отдельных рядах не за-
вершился и в наши дни.
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 Миграция лиственниц и мест-
ное преобразование новых видов и 
подвидовых единиц в связи с геоло-
гическими и климатическими изме-
нениями, широко развитые процессы 
гибридизации лиственниц послужили 
причиной высокой концентрации в 
южной части Дальнего Востока со-
временного видового разнообразия 
лиственниц. Сформировавшиеся в 
различные исторические эпохи, виды 
лиственницы сохранили во многих 
биоэкологических свойствах черты 
своих далеких предков, и эти разли-
чия в лесоводственных свойствах ли-
ственниц необходимо учитывать при 
ведении хозяйства в лиственничных 
лесах.

 Общий анализ работ, посвящен-
ных истории развития лиственницы 
на Дальнем Востоке, дал возможность 
( Гуков, 1976, 2009) составить следу-
ющий исторический ряд лиственниц 
юга Дальнего Востока, начиная с са-
мых древних (возникших в плиоцене-
плейстоцене третичного периода) и 
кончая наиболее молодыми (голоце-
новыми) видами: лиственницы при-
морская – Любарского – ольгинская 
– охотская – Комарова – амурская.

 Между историческим возрастом 
и некоторыми морфологическими 
признаками лиственницы существу-
ет довольно тесная связь. Так, более 
древние виды характеризуются и бо-
лее крупными размерами шишек, Эта 
зависимость по длине шишек ближе 
всего соответствует регрессии, выра-
жаемой уравнением параболы второго 
порядка

У = 30,6 – 4,3 Х + 0,4 Х²,
где: У – длина шишек, мм; Х – по-

рядковый номер исторического воз-
раста лиственницы. В уравнении ин-
декс корреляции равен 0,922 и досто-
верность индекса корреляции – 13,8. 
Примерно такая же зависимость на-
блюдается у лиственниц и по ширине 
шишек.

Форма шишек лиственницы на юге 
Дальнего Востока широко варьирует 
от сплюснуто-шаровидных (отноше-
ние длины шишки к ее ширине, изме-
ренной в средней части, будет меньше 
единицы), до широкояйцевидных (от-
ношение длины шишки к ее ширине, 
измеренной у основания шишки будет 
больше единицы). В то же время су-

ществует определенная связь между 
происхождением лиственницы и фор-
мой ее зрелых шишек. Как общее пра-
вило, овальная, яйцевидная, и широ-
кояйцевидная форма шишек отличает 
древние виды; для видов позднего 
происхождения (амурской, Комарова, 
охотской, а также Гмелина и Каянде-
ра) характерна более округлая форма 
шишек до сплюснуто-шаровидной. 
Эта зависимость формы зрелых ши-
шек от исторического возраста ли-
ственницы также хорошо выражается 
формулой регрессии с высоким ин-
дексом корреляции (0, 934).

Различия в происхождении нало-
жили свой отпечаток и на некоторые 
анатомические свойства, в частно-
сти, на количество клеток гиподермы 
в хвое лиственниц. Между истори-
ческим возрастом отдельного вида 
лиственницы и степенью развития 
гиподермы в хвое имеется прямая 
зависимость. Более молодые виды 
(возникшие в четвертичном периоде) 
имеют меньшее количество клеток 
в хвое, более древние лиственницы 
(возникшие в плиоцене - плейстоцене 
третичного периода) характеризуют-
ся сильно развитой гиподермальной 
тканью, расположенной под эпидер-
мисом местами даже в два слоя. Эта 
зависимость выражается тесной поло-
жительной связью, где коэффициент 
корреляции равен 0,669, а показатель 
достоверности коэффициента корре-
ляции -3,11.

 С историческим возрастом видов 
лиственницы хорошо коррелируют и 
другие визуальные и таксационные 
методы определения различных эко-
логических и биологических свойств, 
в частности, методы определения све-
топотребности растений. Как правило, 
более древние виды (например, при-
морская и ольгинская лиственницы) 
имеют довольно густые, узкие ком-
пактные кроны, невысокие показате-
ли относительной высоты (отношение 
высоты ствола к его диаметру на вы-
соте груди в см), характеризуются сла-
бой очищаемостью стволов от сучьев, 
а также хорошим ростом подроста под 
пологом материнских древостоев. Все 
эти признаки показывают сравнитель-
но небольшую потребность в свете 
древних лиственниц. Следовательно, 
к действительно светолюбивым на 

Дальнем Востоке относят наиболее 
широко распространенные листвен-
ницы Гмелина и Каяндера, а в южной 
части Дальнего Востока – лиственни-
цы амурскую, Комарова и охотскую.

 По отношению к влаге листвен-
ницы Дальнего Востока также можно 
разделить на две группы, отличающи-
еся нижней экологической границей 
в ряду увеличения количества влаги 
в почве: лиственницы приморская, 
ольгинская и Любарского составляют 
первую половину такого ряда. А ли-
ственницы Комарова, охотская, амур-
ская, Гмелина и Каяндера, замыкают 
его, формируя типы леса в непосред-
ственной близости со сфагновыми бо-
лотами и другими избыточно-увлаж-
ненными почвами.

 Для реликтовых видов листвен-
ницы (приморской, ольгинской, Лю-
барского) характерны также редкие 
семенные годы, низкие посевные 
качества семян, слабаяконкурентно-
способность с другими видами дре-
весных и кустарниковых растений. 
Сформировавшись в различные пе-
риоды третичного времени с более 
теплым и влажным климатом, эти ли-
ственницы представляют в настоящее 
время менее устойчивую жизненную 
форму и постепенно сокращают свои 
ареалы. Общая площадь всех трех 
редких реликтовых видов листвен-
ницы оставляет чуть более 20 тысяч 
гектаров или менее одного процента 
всех лиственничных лесов Дальнего 
Востока. Естественно, что эти виды 
нуждаются не только в действенных 
мерах по охране и защите, но и в кон-
кретных работах по расширенному 
воспроизводству лесов из этих редких 
видов. В настоящее время только ли-
ственница ольгинская (Larixolgensis 
A.Henry) занесена в «Красные книги» 
и в список древесных пород, запре-
щенных к рубке. Особенно печальна 
судьба лиственницы Любарского (L. х 
lubarskiiSukасz.), последний компакт-
ный массив которой на Борисовском 
(Шуфанском) плато вырубается работ-
никами Уссурийского филиала «При-
морского лесничества» без каких-ли-
бо мер по воспроизводству этих лесов. 

 Видообразование лиственниц 
Комарова, охотской, амурской, и 
особенно Гмелина и Каяндера свя-
зано с периодами четвертичного 
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похолодания и новыми периодами 
видообразования, когда климат в 
отдельные этапы по своим показа-
телям приближался к современно-
му. Эти виды представляют собой 
более прогрессивную жизненную 
форму, успешно конкурируют с дру-
гими видами растений и могут, по-
сле устойчивых пожаров, первыми 
занимать освободившиеся террито-
рии. Необходимо отметить еще один 
приспособительный признак, спо-
собствующий исторически молодым 
видам лиственницы удерживать и 
расширять свой ареал. Этот признак 
связан с созреванием и рассыпанием 
семян лиственницы. Как правило, у 
реликтовых видов разлет семян про-
исходит в августе-сентябре, когда 
семена зависают в еще зеленом на-
почвенном покрове и в подлеске, в 
неразложившейся подстилке, и ред-
ко достигают условий, способству-
ющих их прорастанию. Холодостой-
кие виды лиственницы лёт семян 
растягивают на более длительный 
период, который в основном про-
исходит в зимнее время. Выпавшие 
на снежный наст семена могут под 
действием ветра скользить на бо-
лее длительное расстояние, скапли-
ваться в пониженных местах, где в 
весенний период будет достаточно 
воды для набухания и прорастания 
семян. Огромные площади вторич-
ных лиственничников, появивших-
ся на территории северных районов 

Дальнего Востока на месте пихтово-
еловых и других лесов, образованы 
именно этими исторически молоды-
ми видами лиственницы.

 Таким образом, познание законо-
мерностей филогенеза растений по-
зволяет лучше выяснить и объяснить 
различия в биологических, экологи-
ческих и лесоводственных свойствах 
лесообразующих пород Дальнего 
Востока, основные признаки адапта-
ции разных видов лиственницы к со-
временным условиям среды.
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