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Экологические ареалы видов рода Potentilla (Rosaceae)
 в Сибири и на Дальнем Востоке России2

В развитие концепции экоареала вида, разрабатываемой первым автором (при уча-
стии второго), уточнено на примерах трансформации экоареалов у некоторых видов рода 
Potentilla (Rosaceae) на географическом профиле Сибирь – Дальний Восток России соот-
ношение между экоареалом и реализованной экологической нишей вида, при освоении 
видами экологического пространства. Описаны экоареалы Potentilla chinensis, P. flagellaris, 
P. fragarioides, P. longifolia, у которых восточная граница географических ареалов совпада-
ет с морскими побережьями Дальнего Востока России. Выявлены закономерности транс-
формации экоареалов видов на географическом профиле Сибирь – Дальний Восток Рос-
сии. В различных климатических зонах степень освоения видами Potentilla экологического 
пространства существенно различается. Оценить степень приуроченности вида к терри-
ториям с континентальным или с муссонным климатом можно по экоареалам в различных 
частях его географического ареала. Трансформация экоареалов видов при переходе из 
зоны сибирского континентального климата в зону дальневосточного муссонного клима-
та может осуществляться как путём сокращения экоареала, так и в форме расширения 
экоареала по мере приближения к Тихоокеанскому побережью. Характер изменения эко-
ареала при переходе из континентальной территории к приокеанической свидетельствует 
о типе адаптации к комплексу экологических факторов. Отсюда мы подразделяем виды 
Potentilla на континентальные (максимальный экоареал – в зоне континентального кли-
мата) и приокеанические (максимальный экоареал – в зоне муссонного климата). Размер 
и конфигурация экоареалов видов могут служить индикаторами степени континентально-
сти климата.

Ключевые слова: Potentilla, Rosaceae, сосудистые растения, экологический ареал, 
экологическая ниша, Сибирь, Дальний Восток России.
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Ecological Ranges of Potentilla Species (Rosaceae) 
in Siberia and the Russian Far East2

In development of the species ecological range concept, the first author revealed 
(in collaboration), on the example of transformation of some Potentilla species ecological ranges 
on the geographic profile Siberia – the Russian Far East, the relationships between the species 
ecological range and realized ecological niche. Ecological niches of Potentilla species from Siberia 
and the Russian Far East, with their east limits of geographical distribution on the Pacific Coast are 
described. The degree of occupation of hyper-volume of ecological factors by Potentilla species 
differs significantly in various climatic zones. It is possible to measure how it depends on the type 
of climate by comparing Potentilla ecological ranges in different parts of their distribution. We 
revealed two types of transformation of ecological ranges: the restriction towards the Pacific Ocean 
or enlarging in the same direction. The type of transformation of ecological ranges from continental 
area to oceanic one indicates the type of adaptation to the complex of ecological factors. We divide 
Potentilla species into continental group (maximal ecological range – in continental climate) and 
oceanic one (maximal ecological range – in Pacific monsoon climate). The shape and configuration 
of the species ecological ranges are applicable as indicators of continentality.

Keywords: Potentilla, Rosaceae, vascular plants, ecological range, ecological niche, Siberia, 
Russian Far East.

Выявление эколого-фитоценотических позиций видов в различных частях и особенно – 
на границах их географических ареалов – одна из проблем ботанической географии, где 
привлечение новых подходов и методов может способствовать изучению закономерностей 
формирования флоры и растительности. Мы используем ценопопуляционный подход и ме-
тод анализа экоареалов региональных совокупностей ценопопуляций, метод Л. Г. Рамен-
ского и его экологические шкалы, которые используются нами для описания экологических 
ниш и экоареалов видов при решении проблем биогеографии, экологии, систематики и так-
сономии растений [20; 24–26].

Во флоре Дальнего Востока России (ДВР) род лапчатка Potentilla содержит 66 видов 
и 14 гибридов, имеющих бинарные названия [48]. Виды Potentilla широко распространены 
на юге ДВР в смешанных и лиственных лесах, зарослях кустарников, на сухих и влажных 
лугах, на скалах и каменистых склонах, залежах, выходят и на морские побережья. Ранее 
проведённое нами исследование экологических ниш у адвентивных на ДВР видов рода 
Potentilla на географическом профиле Сибирь – ДВР выявило две тенеденции изменения 
экологических ниш видов: у одних видов максимальная экологическая ниша выявлена 
в континентальных регионах и сокращается по мере приближения к Тихоокеанскому побе-
режью, у других видов, наоборот, экологическая ниша расширяется в условиях дальнево-
сточного муссонного климата, по сравнению с континентальным климатом Сибири [32]. По 
той же методике мы провели исследование индигенных видов рода Potentilla на ДВР с тем, 
чтобы выяснить, не являются ли ранее выявленные тенденции общей для всего этого рода 
в пределах ДВР закономерностью трансформации экоареалов видов при переходе из зоны 
континентального климата Сибири в зону муссонного климата ДВР.

1 Authors have equal contribution to the realization of investigation, research results, and generalization of the 
research findings.
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Program of the Pacific Institute of Geography, Far East Branch, Russian Academy of Sciencesю Project № 09-III-A-09-509.
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Цель исследования – на примере видов рода Potentilla выявить особенности фор-
мирования экоареала вида на географическом профиле Сибирь – ДВР. Объект исследо-
вания – индигенные сибирско-дальневосточные виды рода Potentilla: P. flagellaris Willd. ex 
Schlecht., P. fragarioides L., P. longifolia Willd. ex Schlecht. и дальневосточный (отсутствую-
щий в Сибири) вид P. chinensis Ser.

Задачи исследования: 1) описать реализованные экологические ниши видов Potentilla 
в Сибири – в зоне континентального климата и на территории ДВР, подверженной воздей-
ствию дальневосточного муссонного климата; 2) проанализировать структуру реализован-
ных экологических ниш видов рода Potentilla в различных регионах и выявить экологические 
факторы, изменение которых обусловлено переходом из зоны континентального климата 
Сибири в зону дальневосточного муссонного климата и которые могут быть основой для 
построения экоареалов видов; 3) описать и проанализировать экоареалы видов Potentilla 
на географическом профиле Сибирь – ДВР, выявить закономерности трансформации эко-
ареалов видов, обусловленные сменой типа климата.

Район исследования, материалы и методика. Полевые исследования авторов в 
основном проходили на юге ДВР – в Приморье и Приамурье. Материал для исследова-
ния – гербарные сборы и авторские геоботанические описания растительных сообществ, 
сделанные на территории ДВР в период 1980–2014 гг. по методике Л. Г. Раменского [24–26]. 
На их основе составлены региональные экологические шкалы [27–30], которые позволяют 
оценивать местообитания растений и описывать экологические ниши в определённой си-
стеме координат, на основе концепции экологического ареала вида у растений [31; 32; 57; 
58]. Исследование проводилось на ценопопуляционном уровне [9; 10; 12; 14; 15; 22; 23; 42; 
47; 49] и осуществлялось поэтапно.

1. Описание экологической ниши у видов растений на основе метода экологических шкал. 
Оценка параметров экологической ниши производилась в ступенях экологических шкал. По 
числу учитываемых экологических факторов в экологической нише выделялись секторы: 
увлажнения (120 ступеней экологической шкалы), богатства и засолённости почвы (30 сту-
пеней), антропотолерантности (10 ступеней). Определялось положение субрегиональных 
совокупностей ценопопуляций в каждом из секторов экологической ниши и диапазон варьи-
рования в ступенях соответствующих экологических шкал.

2. Оценка степени освоения экологического пространства. Оценивали степень освое-
ния (заполнения) каждого сектора экологической ниши. Для этого во всех секторах эколо-
гической ниши балльные оценки были переведены в проценты от максимального значе-
ния соответствующей экологической шкалы. За единицу освоения экологического фактора 
нами принят 1 % от максимального значения соответствующей экологической шкалы. 

3. Сравнительный анализ степени реализованности экологических ниш видов в раз-
личных частях географического ареала вида с целью выявить ведущие экологические фак-
торы, которые могут служить основой для построения экоареалов видов. Биоклиматиче-
ское зонирование произведено с учётом того, что район исследования испытывает ярко 
выраженную смену сухого и влажного периодов, обусловленную действием Тихоокеанско-
го муссона [3; 5; 7; 11; 13; 16; 33; 40; 41; 43]. Биоклиматические зоны выделялись согласно 
изменениям климатических режимов, с учётом их влияния на живые организмы [4]. Учиты-
вались различия между островными и континентальными территориями [2].

4. Выявление закономерностей трансформации экологических ареалов видов при пе-
реходе из зоны континентального климата Сибири в зону дальневосточного муссонного 
климата.

Латинские названия растений, географическое распространение и эколого-фитоцено-
тическая приуроченность видов приведены по изданию «Сосудистые растения советского 
Дальнего Востока» [36]. 

Освоение экологического пространства видами рода Potentilla. Обобщающей 
характеристикой, позволяющей оценить эколого-фитоценотические позиции вида в раз-
личных частях его географического ареала, является степень освоения им экологического 
пространства. Виды, более успешно осваивающие экологическое пространство в конти-
нентальных условиях, мы считаем континентальными, а виды, более успешно осваиваю-
щие экологическое пространство в зоне влияния морей и океанов, – приокеаническими. 
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Индигенные виды рода Potentilla, изученные нами в эколого-географическом отношении на 
профиле Сибирь – ДВР, как выяснилось по результатам анализа экоареалов, подразделя-
ются на два типа: континентальные и приокеанические.

Об освоении экологического пространства видами Potentilla в Сибири и на ДВР можно 
судить по экологическим шкалам для этих регионов [28; 30; 45; 46]. Анализ реализованных 
экологических ниш и экологических ареалов, установленных на основе этих шкал, позволя-
ет проследить их изменение в различных частях географических ареалов видов. Освоение 
экологического пространства исследованными видами р. Potentilla показано в табл. 1.

Таблица 1
Освоение видами рода Potentilla экологического пространства 

в Сибири и на Дальнем Востоке России 

Гр
уп

па
 в

ид
ов

Вид Регион Экологическая 
шкала

Положение, 
ступени Диапазон

Освоение 
экологического 

фактора, %

Освоение 
экологического 
пространства, 

%

Ко
нт

ин
ен

та
ль

ны
е 

P. flagellaris

Сибирь

У 48–78 30 25,5

22,8БЗ 11–17 7 23,4

А 2–4 2 20,0

Дальний
Восток
России

У 55–70 15 12,5

16,4БЗ 8–13 5 16,7

А 2–4 2 20,0

P. longifolia

Сибирь

У 44–68 24 20,0

32,2БЗ 10–18 8 26,7

А 2–7 5 50,0

Дальний 
Восток 
России

У 48–66 18 15,0

23,9БЗ 9–14 5 16,7

А 3–7 4 40,0

P. fragarioides

Сибирь

У 61–86 25 20,8

35,8БЗ 9–20 11 36,7

А 2–7 5 50,0

Дальний 
Восток 
России

У 65–81 26 21,7

38,4БЗ 8–18 10 33,4

А 1–7 6 60,0

П
ри

ок
еа

ни
че

ск
ие

 P. chinensis
Восточная

Даурия

У 52–67 15 12,5

14,1БЗ 10–13 3 10,0

А 2–4 2 20,0

Дальний 
Восток 
России

У 50–74 24 11,7

49,5БЗ 1–15 14 46,7

А 1–10 9 90,0

Примечание. У – увлажнение, БЗ – богатство и засолённость почвы, А – антропотолерантность.

Potentilla chinensis Ser. – Лапчатка китайская. Амуро- корейский лугово-степной и 
скальный вид. Ареал: Монголия, Китай, Корейский п-ов; на ДВР – Даурский, Верхне-Зей-
ский, Нижне-Зейский, Буреинский и Уссурийский флористические районы (ФР). Юго- за-
падная окраина ДВР (Даурский, Верхне-Зейский, Нижне-Зейский и часть Буреинского ФР) 
тяготеют к Забайкалью и выделяются нами здесь под условным названием «Восточная 
Даурия». На сухих лугах и остепнённых участках, луговых и каменистых склонах, скалах и 
осыпях, песчаных и галечниковых морских и речных берегах, разреженных лесах и зарос-
лях кустарников, на обочинах дорог [48]. Диплоид (2n = 14) [19; 21].
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Изменения в секторе «Увлажнение» в реализованной экологической нише P. chinensis 
позволяют судить об адаптации этого вида к режиму увлажнения в различных частях ге-
ографического ареала. Диапазон увлажнения в западной части ареала – 15 ступеней, в 
восточной – 24 ступени. Сектор «Богатство и засолённость почвы» также значительно раз-
личается в западной и восточной частях ареала: оптимум в западной части ареала – сту-
пень 11, в восточной – ступень 7. Диапазон изменения по фактору «Богатство и засолён-
ность почвы» увеличивается в восточном направлении с 3 до 14 ступеней. Диапазон по 
фактору антропотолерантности: в западной части ареала – 2 ступени, в восточной – 9 сту-
пеней. Из приведённых данных видно, что на морских побережьях антропогенный фактор 
может играть значительную роль в экологической дифференциации P. chinensis. 

В целом это свидетельствует о том, что приморские ценопопуляции P. chinensis осваи-
вают больший диапазон местообитаний, чем в условиях континентального климата, иначе 
говоря – этот вид является приокеаническим. 

Potentilla flagellaris Willd. ex Schlecht. – Лапчатка плетевидная. Южносибирско-амур-
ский лугово-степной вид. Ареал: Сибирь, Монголия, Гималаи, Корейский п-ов; на ДВР – 
Восточная Даурия и Уссурийский ФР. На лугах, пастбищах, по каменистым склонам, бере-
гам водоёмов, у дорог. Диплоид (2n = 14) [19; 35].

В секторе «Увлажнение» реализованной экологической ниши в западной части геогра-
фического ареала P. flagellaris оптимум – ступень 63, а в восточной – ступень 62. Разли-
чия проявляются в диапазоне этого фактора: на западе – 24 ступени, на востоке – 18 сту-
пеней. В секторе «Богатство и засолённость почвы» реализованной экологической ниши 
P. flagellaris в западной части географического ареала оптимум – ступень 13, а в восточ-
ной – ступень 11. Различия проявляются и в диапазоне: на западе – 7 ступеней, на восто-
ке – 5 ступеней. Экологическая ниша P. flagellaris и в этом секторе суживается в восточном 
направлении. В секторе «Антропотолерантность» различий между западной и восточной 
частями географического ареала не выявлено. Эти показатели свидетельствуют о том, что 
вид является континентальным.

Potentilla fragarioides L. – Лапчатка земляничная. Южносибирско-дальневосточ-
ный опушечно-лесной вид. Ареал: Сибирь, Монголия, Китай, Корейский п-ов, Япония; на 
ДВР – Даурский, Северо-Сахалинский, Южно-Сахалинский, Верхне- Зейский, Нижне-Зей-
ский, Буреинский, Амгунский и Уссурийский ФР. Смешанные и лиственные леса, заросли 
кустарников, суходольные луга, скалы и каменистые склоны, морские побережья. Диплоид 
(2n = 14) [19].

Сектор «Увлажнение» экологической ниши P. fragarioides несущественно изменяется 
по направлению от Сибири к Тихому океану. В секторе «Богатство и засолённость почвы» 
экологической ниши P. fragarioides наблюдается незначительное расширение в восточном 
направлении. Наблюдается формирование приокеанических ценопопуляций P. fragarioides 
в восточной части ареала вида. Нами было установлено, что на морских побережьях 
P. fragarioides отличается повышенным полиморфизмом, выявлены приморские экотипы. 
Вывод: вид является континентальным, но на ДВР, особенно в приокеанической части его 
ареала, уже наблюдаются признаки экологической дифференциации, которые при даль-
нейших исследованиях могут иметь таксономическое значение.

Potentilla longifolia Willd. ex Schlecht. – Лапчатка длиннолистная. Ареал: Сибирь, Цен-
тральная Азия, Монголия, Северо-Восточный Китай, Корейский п-ов; на ДВР – Алданский, 
Даурский, Верхне-Зейский, Нижне-Зейский, Буреинский, Амгунский и Уссурийский ФР. На 
степных участках, сухих разнотравных лугах, скалах, каменистых склонах и осыпях, песча-
ных речных террасах, лесных опушках [48]. Диплоид (2n = 14) [21].

  В секторе «Увлажнение» экологической ниши P. longifolia наблюдается некоторое сни-
жение оптимума со ступени 58 в Сибири до ступени 57 на ДВР. Диапазон изменения фак-
тора увлажнения уменьшается с 24 ступеней в Сибири до 18 ступеней на ДВР. В секторе 
«Богатство и засолённость почвы» при переходе из Сибири на ДВР оптимум снижается со 
ступени 14 до ступени 11. Диапазон изменения этого фактора в Сибири – 8 ступеней, на 
ДВР – 5 ступеней. Диапазон изменения степени антропотолерантности уменьшается с за-
пада на восток: в Сибири – 5 ступеней, на ДВР – 4 ступени.

Вывод: этот вид является континентальным.
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Реализованность экологической ниши. Первый этап исследования – описание 
и анализ степени реализованности экологической ниши вида в различных частях геогра-
фического ареала с тем, чтобы выявить ведущие экологические факторы. Экологические 
характеристики видов приведены по литературным данным [28; 30; 45; 46]. На основании 
результатов этого этапа работы выявляются те экологические характеристики видов, на ос-
новании которых целесообразно строить экоареалы изучаемых видов. Степень реализован-
ности экологических ниш изучаемых индигенных видов рода Potentilla показана в табл. 2. 

Таблица 2
Экоареалы видов рода Potentilla в Сибири и на Дальнем Востоке России

Вид Регион Величина 
экоареала

Центр экоареала
увлажнение богатство и засолённость почвы

P. flagellaris Сибирь 210 64 14
Дальний Восток 
России 75 63 11

P. longifolia Сибирь 192 57 16
Дальний Восток 
Росcии 90 57 12

P. fragarioides Сибирь 275 71 14
Дальний Восток 
России 260 76 13

P. chinensis Восточная Даурия 45 59 12
Дальний Восток 
России 336 62 7

Анализ экологических ниш видов рода Potentilla в Сибири и на ДВР проведён по эколо-
гическим факторам увлажнения, богатства и засолённости почвы, антропотолерантности 
и по их совместному действию – освоению экологического пространства. Экологические 
факторы анализировались по трём позициям: положение в поле экологических факторов, 
диапазон, степень освоения экологического фактора.

Увлажнение. У P. flagellaris в Сибири минимальное значение – ниже, а максимальное – 
выше, чем на ДВР, диапазон и степень реализованности экологической ниши в Сибири 
в два раза больше, чем на ДВР. У P. longifolia тенденция такая же, но диапазон и степень 
реализованности экологической ниши значительно меньше. У P. chinensis те же тенденции, 
но выражены слабее. В целом фактор увлажнения является устойчивым показателем тен-
денции адаптации видов Potentilla к различным типам климата в Сибири и на ДВР.

Богатство и засолённость почвы. У P. flagellaris и P. longifolia минимальный и мак-
симальный уровни необходимого для этих видов естественного плодородия почвы в Си-
бири выше, чем на ДВР, диапазон освоения этого фактора также больше. У P. chinensis 
нижний уровень богатства почвы в Сибири выше, чем на ДВР, а верхний несколько ниже, 
чем на ДВР, диапазон и уровень освоения этого фактора на ДВР значительно больше, чем 
в Сибири. У P. fragarioides нижний и верхний уровни богатства почвы в Сибири выше, чем 
на ДВР, но в диапазоне и степени освоения фактора естественного плодородия почвы раз-
личия между Сибирью и ДВР меньше, чем у предыдущих видов. В целом для Сибири и ДВР 
у этих видов выявлена устойчивая тенденция снижения требовательности к уровню есте-
ственного плодородия почвы в восточном направлении.

Антропотолерантность. У P. flagellaris различий между Сибирью и ДВР по этому 
фактору не выявлено. У P. longifolia значение этого фактора в Сибири несколько больше, 
чем на ДВР. У P. chinensis диапазон антропотолерантности на ДВР в три раза больше, чем 
в Сибири. У P. fragarioides диапазон антропотолерантности на ДВР также больше, чем в Си-
бири. В целом определённой закономерности в изменении значения этого фактора у видов 
Potentilla для Сибири и ДВР не выявлено.

Из анализа данных табл. 1 следует, что по характеру изменения на географическом 
профиле Сибирь – ДВР определённую тенденцию проявляют экологические факторы ув-
лажнения и богатства почвы. Эти факторы были взяты за основу при построении и анализе 
экоареалов видов Potentilla.
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Экоареалы. Основные характеристики экоареалов приведены в табл. 2. При анализе 
экоареалов основное внимание уделялось величине экоареалов и центрам экоареалов. 
Величина экоареала – это экологическое пространство, освоенное видом. Вычисляется пу-
тём умножения диапазона увлажнения на диапазон богатства и засолённости почвы в сту-
пенях соответствующих экологических шкал. Центр экоареала определяется графически, 
с учётом конфигурации и положения экоареала в поле экологических факторов. 

Из анализа данных табл. 1 следует, что по типу трансформации реализованных эко-
логических ниш в процессе перехода из регионов Сибири с континентальным климатом 
к побережью Тихого океана с муссонным климатом виды Potentilla подразделяются на две 
группы. 

Континентальные виды: P. flagellaris, P. fragarioides и P. longifolia. Степень освоения 
экологического пространства этими видами в Сибири выше, чем на ДВР.

Максимального размера экоареалы видов этого типа (P. flagellaris, P. fragarioides, 
P. longifolia) достигают в континентальных регионах. У P. flagellaris по мере приближения 
к Тихому океану происходит увеличение экоареала преимущественно по фактору увлажне-
ния, у P. fragarioides – по факторам увлажнения и богатства и засолённости почвы, в экоа-
реале P. longifolia на географическом профиле Сибирь – ДВР экоареал увеличивается за 
счёт фактора богатства и засолённости почвы. 

Приокеанические виды: P. chinensis. Степень освоения экологического пространства 
этими видом на морском побережье ДВР выше, чем в Восточной Даурии, близ восточной 
границы Сибири. Для P. chinensis характерно увеличение экоареала на морском побережье 
ДВР по факторам увлажнения и богатства и засолённости почвы.

Заключение. Таким образом, нами установлено, что в разных биоклиматических зонах 
(континентальная Сибирь и зона муссонного климата на ДВР) степень освоения экологиче-
ского пространства у всех четырёх диплоидных видов рода Potentilla существенно различа-
ется. Эти различия можно объяснить тем, что переход от континентального климатического 
режима к приокеаническому проявляется во всей совокупности экологических факторов. На 
морских побережьях наблюдается наибольшее разнообразие местообитаний и наивысшая 
напряжённость геодинамических процессов, что способствует ускоренной экологической 
дифференциации видов Potentilla. Оценить степень преимущественной приуроченности 
вида к территориям с континентальным или муссонным климатом можно как по характеру 
и степени реализованности экологической ниши вида, так и по экоареалам в различных 
частях его географического ареала. Нам представляется целесообразным использовать 
и то, и другое в комплексе. Анализ реализованности экологической ниши позволяет выя-
вить экологические факторы, в изменении которых проявляется определённая тенденция, 
именно эти факторы предпочтительно использовать при построении и анализе экоареалов 
видов.

Трансформация экологических ниш видов рода Potentilla на географическом профи-
ле от континентальных территорий к морским побережьям происходит во всех секторах 
экологических ниш, но в секторе «Богатство и засолённость почвы» она происходит более 
равномерно по сравнению с сектором «Увлажнение». Влияние антропогенного фактора на 
растительный покров в наибольшей степени проявляется на морских побережьях (большое 
разнообразие и высокая интенсивность хозяйственной деятельности). В целом на морских 
побережьях наблюдается усиление эколого-фитоценологической и морфологической диф-
ференциации видов.

Трансформация экоареалов индигенных видов рода Potentilla при переходе из зоны 
континентального климата в зону дальневосточного муссонного климата может осущест-
вляться как путём сокращения экоареала, так и в форме расширения экоареала по мере 
приближения к побережью Тихого океана.

Характер изменения экоареала при переходе из континентальной территории к при-
океанической свидетельствует о типе адаптации к комплексу экологических факторов. 
По этому критерию виды Potentilla подразделяются на континентальные (максимальный 
экоареал – в зоне континентального климата) и приокеанические (максимальный экоаре-
ал – в зоне муссонного климата). Экоареалы континентальных и приокеанических видов 
различаются по конфигурации и положению в поле экологических факторов. Центры эко-
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ареалов континентальных видов на ДВР смещены, по сравнению с Сибирью, в сторону 
местообитаний с более бедными почвами. Для приокеанических видов на ДВР характерно 
смещение центра экоареала в сторону более влагообеспеченных местообитаний, по срав-
нению с Сибирью.

Размер и конфигурация экоареалов индигенных видов Potentilla флоры Сибири и ДВР 
могут служить в качестве индикаторов степени континентальности климата различных ча-
стей территории Сибири и ДВР.
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