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Оценка современного состояния растительного покрова необходима для инвентариза-
ции биоразнообразия, выявления природного потенциала территории и выполнения рас-
тительными сообществами экологических функций. Леса Северо-Муйского хребта в этом
плане представляют большой интерес.

Северо-Муйский хребет (до 2500 м) расположен в пределах Станового нагорья между
Верхнеангарским и Южно-Муйским хребтами; ограничен с запада Верхнеангарской и с
юга Муйской межгорными котловинами. Высотно-поясной спектр растительности Стано-
вого нагорья относится к гольцово-тундрово-стланиково-редколесно-таёжному (из лист-
венницы) типу высотной поясности [6].

На изучаемой территории преобладает суровый резкоконтинентальный климат, поэто-
му лиственничные формации являются фоновыми на территории Северо-Муйского хреб-
та. Леса приурочены к трём высотным полосам горнотаежного пояса: высокогорные -
лиственничные леса и редколесья верхней полосы с участием кедрового стланика (от 1500
до 2000 м), среднегорные таежные лиственничные кустарничково-зеленомошные леса (от
800-900 до 1500 м) и леса нижней полосы - сосново-лиственничные и сосновые (от 400 до
800 м) [1,6].

В работе рассмотрены формации светлохвойных сосновых и лиственничных лесов,
определяющие растительный покров Северо-Муйского хребта. В регионе преобладают по
площади и разнообразию лиственничные леса. Они занимают широкий диапазон высот,
поднимаясь по горным склонам почти до 2000 м над ур. м. Сосновые леса повсеместно
встречаются на территории Северо-Муйского хребта и приурочены к долинам рек, зани-
мая особенно большие площади по склонам и террасам в долине р. Муи, где преобладают
большие отложения песков [3].
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