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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Интенсивное воздействие на растительный 
покров антропогенных факторов приводит к сокращению и разрушению 
естественных местообитаний» уменьшает флористическое разнообра
зие» сникает стабильность и устойчивость сообществ, формирует по- 
луестественные, малоценные в хозяйственном отношении фитоценрзы. 
Особенно активно эти процессы идут в сообществах, находящихся на 
границах своих ареалов или на стыке природных зон.

Южное Нечерноземье, территория расположенная в междуречье 
верховьев Днепра-Оки, является уникальным ботанико-географическим 
регионом, где вследствие неоднородности геологического и геомор
фологического строения растительный покров характеризуется высо
ким разнообразием, которое формируется за счет комплекса бореаль- 
ных хвойных, хвойно-широколиственных, широколиственных лесов, се
верных луговых степей и различных вторичных сообществ. Эти типы 
растительности находятся в данном регионе либо на северной, либо 
на ю н о й  границе своих ареалов, что объясняет их уязвимость при 
действии антропогенного фактора и быстрые изменения состава и 
структуры. Кроме того, при вторичных изменениях эко топов, исклю
чается самовосстановление нарушенных сообществ даже при нормали
зации их использования.

Основным подходом, позволяющим дифференцировать режим исполь
зования и охраны растительного покрова, является экологическая 
классификация, которая наиболее эффективно реализуется при ис
пользовании эколого-флористических принципов (метода Браун-Блан
ке). Эколого-флористические принципы синтаксономии и сигыасинтак-. 
сономии имеют не только теоретическое значение, но и позволяют 
обоснованно разрабатывать режимы использования и охраны раститель
ности, обосновывать приемы повышения продуктивности естественных 
кормовых угодий, выбирать участки, требующие специальных режимов 
охраны и формировать на этой основе системы особо охраняемых тер
риторий.

Цель и задачи работы. Цель исследования - разработать синтак- 
сономию древесной и травяной растительности Шного Нечерноземья 
и выявить перспективность ботанико-географического синтеза флорис
тической и фитоценотической информации о растительном покрове на



основе ценофлор синтаксонов высших рангов, обосновать систему ра
ционального использования и охраны растительности на основе синтак- 
соноыии и сигмасинтаксономим.

Для достихения данной цели были поставлены сведущие задачи:
1. Выполнить полное геоботаническое обследование региона, 

собрав натериал репрезентативно представлящий состав древесной 
и травяной растительности и ее структуру, т.е. закононерные тер* 
риторнальные сочетания фитоценозов.

2. Разработать синтаксономию в соответствии с принципами эко
лого-флористической классификации и международным "Кодексом фито
социологической номенклатуры" (1986), выявить флористическую и 
экологическую специфику установленных синтаксонов.

3. Провести интегральный анализ ценофлор синтаксонов высших 
рангов с использованием комплекса методов флористики, экологии и 
фитоценологии.

4. Для травяной растительности, как объекта использования в 
сельской хозяйстве, построить сигмасинтаксоноиию и преобразовать 
ее в систему хозяйственных типов территориальных комплексов ес
тественных кормовых угодий, оптимизировав для каждого из них сис
тему рационального использования и улучшения.

5. Проанализировать установленные синтаксоны в природоохран
ном аспекте по трем параметрам: степень редкости, сужение (обед
нение) флористического и синтаксономического разнообразия, меда 
ухода и охраны.

Положения, выносимые на защиту.
1. Высшие единицы эколого-флористической классификации явля

ются основой для ботанико-географического синтеза флористической 
и фитоценотической информации о растительном покрове, так как ин
тегрируют в своем составе комплекс признаков растительности, скор
релированных с флористическими критериями диагноза синтаксонов.

2 . Методы симфитосоциологии позволяют выделять типы террито
риальных единиц растительности (сигметумы), обладающие высокой 
индикационной ценностью для дифференциации ландшафтных единиц раз
личного ранга и организации на их основе системы рационального 
использования и охраны растительности.

Научная новизна. I. Показана перспективность ботанвко-геогра^ 
фического синтеза флористической и фитоценотической информации о 
растительном покрове на основе ценофлор синтаксонов высок рангов.



Выявлена высокая информативность интегрального анализа раститель
ного покрова, проводимого на базе ценофлор синтаксонов с исполь
зованием комплекса методов флористики, экологии и фитоценологии.

2. Разработана синтаксономия растительности для крупного ре
гиона и проанализированы факторы, объясняющие высокое синтаксоно- 
мическое разнообразие территории как экотона между лесной и степ
ной зонами. Установлено 62 ассоциации, в том числе 40 новых и два 
новых подсоюза.

3. Построена последовательная система сигыаассоциаций и бо
лее дробных единиц для целей ландшафтной индикации и определения 
областей экстраполяции систем рационального природопользования и 
охраны растительности.

Практическая значимость. Выполненные исследования дают осно
ву для составления картограмм рационального использования сеноко
сов и пастбищ и системы природоохранных мероприятий для всего раз
нообразия растительности Шного Нечерноземья, разработки регио
нальных кадастров типов кормовых и лесных угодий. Типология кор
мовых угодий, разработанная на основе сянтаксономии, использова
на проектно-изыскательскими организациями при составлении геобо- 
танических карт в хозяйствах Брянской области. Материалы по сос
тавлению кадастра охраняемых сообществ, рациональному использова
нию растительных ресурсов использованы областными организациями 
природоохранного профиля* Материалы диссертации используются в 
учебном процессе при чтении спецкурсов "Основы фитоценологии”, 
"Основы научных исследований по ботанике", вошли в учебное посо
бие "Основы фитоценологии" для студентов естественно-географи
ческих факультетов пединститутов.

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации доложе
ны на Всесоюзных (Москва, 1976,' 1963), межвузовских (Москва, 1986; 
Ленинград, 1966; Брянск, 1967 - 1990), итоговых научных конферен
циях Брянского пединститута (I978-I99I); комиссии биогеографии 
Брянского отдела ВГО (1987, 1991).

По теме диссертации опубликовано 32 работы. Синтаксономия 
растительности депонирована как серия работ, общим объемом 503 е. 
с включением 106 таблиц, содержащих 1920 полных гео ботанических
WMftVhUlfirtt

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 435 
с. машинописного текста, содержит 25 таблиц, 42 рисунка. Список



литературы включает 648 наименований, из них 170 на иностранных 
языках. Приложение на 115 с., включающее флористический состав 
изученных типов растительности с указанием жизненной формы, эко
биоморфы, . типа ареала и принадлежности к геоэлементу каждого ви
да, 15 обзорных таблиц синтаксонов.

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы

Глава I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 
И Н О Г О  НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

К  Бкноцу Нечерноземью отнесена территория, расположенная * 
междуречье верхнего Днепра (с его притоками Десна, Сож, Остер, 
Беседь, Ицуть) и верхней Оки до впадения в нее р.Угры, в коорди
натах 52° - 55° с.я. и 31° - 40° в.д. В территориально-админист
ративном отношении в его состав входят Брянская область, южные и 
юго-восточные районы Смоленской и Калужской областей, северо-за
падные районы Орловской и Курской областей, а также приграничные 
районы Могилевской, Гомельской областей Белоруса, Черниговской 
и Сумской областей Украины.

По данным литературы (Шик, I960; Миллер, 1967, 1971; Погу
ляв в, 1955; Любушкина, 1964, 1967; Пастернак, 1967; Физико-гео
графическое районирование Нечерноземного центра РСФСР, 1963; 
Геоморфологическое районирование СССР, I960 и др.) дана подроб
ная характеристика геолого-геоморфологического строения, клима
та, гидрографической сети, почв Екного Нечерноземья. После рас
смотрения отдельных компонентов природы приведена краткая харак
теристика основных ландшафтов.

Краткая характеристика растительности и 
история ее изучения.

Зональная растительность Екного Нечерноземья представлена 
хвойными, хвойно-широколиственными и широколиственными лесами, а 
также фрагментами северных луговых степей. Зонально-азональная 
растительность данного региона представлена сосновыми лесами, пе
реходными и низинными болотами и лугами.

Сводных работ по растительности Екного Нечерноземья нет.



о
Растительному покрову отдельных частей этого региона посвя- 

шен ряд работ (Агафонов, 1908; Сукачев, 1908; Старк,.1926; Вино
градов, 1931, 1941; Рыбаков, 1931, 1935, 1951; Давыдов, 1936; Ко
новалов, 1936; Коригин, 1940; Жилкин, 1940;#Гроздов, 1940, 1945, 
1950; Якушев, 1946; Василевич, 1963; Соловьева, Хомутова, 1974; 
Булохов, 1973, 1977, 1989, 1990; Богомолова, 1976; Луга Нечерно
земья, 1983 и др.).

ГЛАВА 2. ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИЗУЧЕННЫХ ТИПОВ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Флоре района исследования посвящена обширная литература 
(Рогович, 1885, 1889; Цингер, 1885; Ионтрезор, 1886, 1888; Хит
рово, 1907, 1925; Святский, 1905; Виноградов, 1932; Рыбаков.
1935, 1938; Гроздов, 1940, 1945, 1961; булохов, 1974, 1975,
1976, 1977; Булохов и др., 1975, 1981, 1982; Алексеев и др.,
1975, 1977; Босек, 1975, 1981, 1986; Скворцов, 1961, 1969, 1982. 
1986; Тихомиров, Харитонцев, 1984; Харятонцев, 1986 и др.).

. Ниже приведены результаты традиционного анализа флористи
ческого состава исследованных типов растительности.

Таксономическая структура .

На основе геоботанических исследований выявлено 617. видов, 
309 родов и 87 семейств, принимающих различное участие в форми
ровании основных растительных сообществ древесной и травяной рас
тительности.. Основу флористического состава составляют покрыто
семенные (96,3%), среди них ведущая роль принадлежит двудольным - 
71,6%. Сосудистые споровые и голосеменные составляют 3,7%. Сред
ний уровень видового богатства в одном семействе - 7 видов. Вы
явлено 19 семейств, в которых число видов выше среднего уровня. 
Три наиболее крупных семейства (Astexaceae, Роасеав, Сурегасеае) 
содержат 28,7% видового состава, что характерно для флор боре- 
ально-умереиного типа (Толмачев, 1974). В составе 10 ведущих 
семейств (число видов от 23 до 72) сосредоточено 364 вида, т.е. 
58,9% всего видового состава. Выявлены основные пасаметры фло
ристического состава и распределение таксонов по изученным-ти
пам растительности.



Биологическая характеристика

Во флоре изученных типов растительности преобладают травянис
тые растения (90,9%). Среди них - поликарпические многолетние 
травы. Вторая по численности группа - монокарпические травы - 
12,8%. Спектры жизненных форм Раункиера отражают обеде законо
мерности, характерные для флоры Европейской части России. Во всех 
обследованных типах доминируют гемикриптофиты, степень которых 
особенно высока на лугах - 79,6%. По способу питания доминируют 
фотоавтотрофы - 97,4%, кроме того имеются сапрофиты, полупара- 
виты и паразиты. Большинство видов - насекомоопыляемые расте
ния -  78,3%.

- Географические элементы

Современные представления о "географических элементах 
флоры" и "типах ареалов” сформированы на основе фундаментальных 
исследований Ю.Д.Клеопова (1936, 2941), н. Christ (1887), A. Big 
(1931), А. Науек (1926), Н. Heusel et al. (1965), Н. Walter 
(1927, 1950), W.. Wangerln (1932).

Выявлено 7 гео элементов формирующих зональную раститель
ность: бореадьный, суббореальный, неморальный (среднеевропей
ский), поэтический, субпоэтичесхий, кжносибирскяй лесостепной, 
средиземноморской. По составу гео элементов флористический сос
тав изученных типов неоднороден. Ведущая роль в лесной раститель
ности принадлежит неморальному, суббореальному и бореальноцу 
элементам. Несмотря на значительную численность видов поэтическое 
го и субпонтическогэ элементов, их роль в растительном покрове 
региона невелика. Установлены полизональная и шпорирегиональная 
группы видов. Полизональная группа формирует зонально-азональ
ную растительность (луга и болота, пойменные ивняки). Виды этой 
группы распространены от арктической зоны до средиземноморской. 
Полизональная группа разделена на три подгруппы в зависимости 
от протяженности в долготном направлении. Плюрирегиональная 
группа объединяет виды, распространенные не только в Голарктичес
кой области, но и в соседних областях.

В пределах каждого геовлемента, в соответствии с протяжен
ностью ареалов на континенте, установлены типы ареалов.'



ГЛАВА 3. СИНТАКСОНОЫИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПННОГО 
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Материал и методика исследования

Описание растительности проведено методом пробных площа
док. Для лесных фитоценозов размер пробных площадок - 400 м2 , 
для травяных - 100 м2. В ходе полевых работ (1974-1989 гг.) бы
ло выполнено более 2 t3 тыс. геобОтанических описаний травяной и 
1,4 тыс. древесной растительности. Этот массив описаний, репре
зентативно представляющий растительность региона, явился основой 
для разработки синтахсономии.

При установлении синтаксонов использована техника класси
фикации Браун-Еланке (Braun-Blanquet,1964). Кризис концепции 
"характерных" видов привел многих сторонников эколого-флористи
ческого направления классификации к использованию единого блока 
диагностических видов, который включает в своем составе и харак
терные, и дифференциальные. В нашей работе синтаксоны любого 
ранга установлены по диагностическим видам, в чем следовали 
Я. Моравец и др. (Moraveo a Kollektiv, 1983).

В связи с тем, что растительность данного региона, особен
но травяная, сильно изменена антропогенными воздействиями и яв
ляется полуестественной, в ряде случаев использован "дедуктив
ный метод" классификации растительности К. Kopecky, s. Hejny 
(1974) с выделением базальных и дериватных сообществ.

В ходе классификации полностью использована система клас
сов, порядков и-союзов, разработанная для Центральной и Восточ
ной Европы (Bottcber, 1980; Moravec a Kol.,1983; Миркин И др., 
1984, 1986).

При обработке материалов по отдельным классам, порядкам и 
союзам, установлении ассоциаций и субассоциация для сравнитель
ного анализа использованы работы западноевропейских (Balatova- 
Tulafckova, 1966, 1978, 1985; Balatova-Tulackova, Hubl, 1985; 
Braun-Blanquet et al., 1939, 1949; Ellentoerg, 1982; Hartman,
1974; Holub et al., 1967; Jurco, 1974; KieUand-Lund, 1981: Kli- 
~  ^34'.i —a.uettjtxewxcz, 197®, 1980, 1984; Uoravec,
1964, 1965; Moravec a Kollektiv, 1983; Holler, 1969; Heucbaaul et



Neuchaalova, 1967, 1969; Obexdorfer, 1957, 1978, 1983* Paaaarge, 
1964, 1973, 1978, 1983s Preieing, 1949. Scamoni, I960, 1963;Soo, 
1957; Sokoloweki-,1980; Spinacova, 1982,1983, 1965; Toman, 1981;Tu- 
zen, 1937, 1955, 1974) и. отечественных (Андриенко, 1986; Анд
риенко , Шеляг-Сосонко, 1983;. Василевич, Сырокомская, 1981; Голуб, 
1986; Дуга Нечерноземья, 1984; Ыиркин, Сапегин, 1985; Миркин, 
Наумова, 1986; Миркин и др., 1988; Классификация растительности 
СССР, 1986; Коротков, 1986; Коротков и др., 1986; Сапегин, 1986, 
1989; Сипайлова и др., 1985, 1987; Шеляг-Сосонко и др., 1985; 
Туганаев, 1961, 1986; Holub, Mirkin, 1986; Sbelyag-Sosonko et al. 
1967) исследователей.

Все материалы но синтаксономии Петого Нечерноземья обнаро
дованы через депонирование (Булохов, 1990 а-з; Булохов, 1991 
а-г; Булохов, Солонец, 1991 a-в). Кроме того, в соответствии с 
"двуступенчатым" принципом обнародования, характеристика син- 
таксонов дана в ряде статей (Булохов, 1987, 1988, 1989, 1990 а, 
б; 1991).

/ В связи с тем, что материалы по синтаксономии опубликованы, 
в работе дается лишь аналитический обзор синтаксонов. Экология 
установленных ассоциаций и субассоциаций охарактеризована по 
экологическим шкалам Л.Г.Раменского и др. (1956), Д.Н.Цыганова 
(1983), В. Ellenberg (1974).

Продромус растительности Петого Нечерноземья

Класс Phragmiti-Hagnocaricetea Klika in Klika et Hovak 1941 
Порядок Pbragmitetalia Koch 1926

Со ЮЗЫ Pbragmltion Koch 1926 (4,4)*
Sparganio-Glycerion fluitantis ffllzek 1935 (1,1,2) 

Порядок Magnocaricetalia Pigaatti 1993
. СОЮЗЫ Magnocariclon Koch 1926 (6,7,2); Agrostio stoloni- 

. fexae-Beckmannioa eruclfoxmis Mirk. 1989 (1,1-)
Класс Holinio-Arrbenatberetea £x. 1937 

Порядок Holiaietalia Koch 1926
Союзы Calthion Tz. 1937 (3,3,1); Pilipendulioa (Br.-Bl.

. 1947). Lohm. ap. Oberd. 1967 (2,3); Alopecurion 
pratenais Paeaarge 1964 (5,6,3)

. "Цифрами после названия союза указано число ассоциаций, субассо— 
циаций и вариантов. ;



Порядок Arrhenatheretalia Pawl, 1928
СОЮЗЫ Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl.1925) Koch 1Э26 (i) 

Cynosurion Tx. (9,71j
Порядок Galietalla veri Mirk, et Naumova 1966 

Союзы Trifolion montani Naumova 1986 (4,5,3)
Agrofltion vinealis Sipaylova 1985 (1,0 

Класс Nardeto-Callunetea Preiaing 1949 
Порядок Nardetalia Preising 1949

Союз Violion caninae Schwickerath 1944 (1,2 )
Класс Sedo-Sclerantbetea Br.-Bl. 1955 

Порядок Festuco-Sedetalia Tx. 195T 
Союз Hyperico perforati-Scleranthion 

perennis Moravec 1967 (1,2,1) .
Класс Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943

Порядок Peatucetalia valeaiacae Br.-Bl. et Tx. 1943
Союз Cirsio-Bracbypodion pirmati Had. et Klika 1941 (1*1) 

Класс Trifolio-Geranietea sanguine! Tb. Hull. 1961 
Порядок Origanietalia Tb. Mull. 1961

Союз Geranion sanguinei Tx. ap. Th. Mull. 1961 (1)
Класс Plantaginetea majoris Tx. et Prsg. 1950 

Порядок Agrostietalia stolon!ferae Oberd. 1957 
Союз Agropyro-Rumicion crispi Nord. 1940 (4,5)

Порядок Plantaginetalia Tx. et Frag. 1950
Союз Polygonion avicularia Br;-Bl. 1931 (1,1)

Класс Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 
Порядок wuercetalia pubescentis Br.-Bl. 1931

Союз. Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1932 (3,3t7)
Порядок Fagetalia sylvaticae Pawl. 1926 

Союзы Carpinion betuli- Issler 1931 em.
T.:ayer 1937 (10,12,11). Alno-Padion Knapp 1942 (4*^* 

Класс Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939
Порядок Cladonio-Vaccinietea K.-Lund 1967 

Союз Dicrano-Pinion Libbert 1931 (5,6,4)
Порядок Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939 

СОЮЗ Vaccinio-Piceion Br.-Bl# 1938 
Класс A i n p i i i t b n e n t o  тот. zt Тл. *2-3 

Порядок Alnetalia glutinosae Tx. 1937
Союз Alnion glutinosae (Male. 1929) M. Dreec. 1935 (4 ,5 '



Порядок Sallee tails sorites Doing 1962 em. Heath. 1968 
С о ю  Sslldon clnerae Duller et Gore. 1958 (1 ,1 )

Класс Vaccinietea ullginosi b .  1955
Порядок Taccinletails Lobm. et Tx. 1955 

Cbnsu Ledo-Plnion Tx. 1955 (1,1,2)
Betolion pubescentis Lohm. et tx. 1955 (1,1)

Класс Sallcetea purpuxeae Moor. .1958
Порядок Sallcetslls purpureae Moor. 1958

Союзы Sslldon trlandrae Moll, et Gore. 1958 (1,1,1) 
Sslldon albae (Soo 1936) Tx. 1955 (2,2)

В составе изученной растительности 12 классов. Общее числе 
установленных ассоциаций 62, в том числе 40 новых. В традиционных 
ассоциациях установлены новые субассоциации и варианты. Высокое 
сянтаксономическое разнообразие вызвано екотонным полевением 
региона исследования, расположенного на стыке трех подзон.

ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ ШГАКО О Н О В

О связи фитоценологии и флористики

Для обоснования концепции ботанико-географического синтеза, 
флористической и фитоценотической информации о растительном пок
рове использована расширенная трактовка традиционного понятия 
"флора", предложенная Б.А.Юрцевны (1982,1987, 1988) и поддер
жанная рядом исследователей (Шеляг-Сосонко. Дидух, 1987 и др.). 
Фитоценоз рассматривается не только как структурно-функциональ
ная, но и территориальная (совокупность ценопопуляций разных 
видов) единица, соответстущая низшей ступени в иерархии пар
циальных флор (Срцев, 1982).

В работе обосновывается перспективность использования поня
тия "ценофлора" ках объекта, интегрирующего в своем составе фло
ристическую и фитоценологическую информацию о растительном пок
рове. Ценофлора - объединение флористически и экологически од
нородных, но территориально разобщенных парциальных флор синтак- 
сонов вколого-флористической классификации рангов ассоциация - 
класс. Ценофлора интегрирует в своем составе комплекс признаков 
растительности скоррелированных с флористическими критериями ди
агноза синтаксонов. СЬнтаксоны создают синтаксономическое про-



стрзнство со многими осями, отражающими градиенты экологических 
факторов. Каждый синтаксон занимает в этом пространстве опреде
ленную сферу. Перекрытие этих сфер имеет место, но не столь зна
чительно по сравнению с синтаксонаыи доминантной системы. Для 
выявления возможности и эффективности интерального анализа цё- 
нофяор использован комплекс методов флористики, экологии и фи
тоценологии.

Рангом, на котором проводился анализ, был выбран союз, а 
для древесной растительности, в ряде случаев, использовался и 
под союз. При составлении спектров учитывались виды с постоянс
твом не ниже II класса.

Ботанико-географический анализ

На табл. I показаны спектры гео элементов союзов и годсою- 
зов древесной растительности. Спектры гео элементов отражают зо
нальную специфику синтаксонов. В спектрах сообществ Querco-Fa- 
getea доминируют виды неморалъного гео элемента с европейский типом 
ареала (табл. I: I-I). Спектры геоалементов сообществ Vaccinio- 
Picestea отличаются доминированием бореального и суббореального 
элементов. В спектрах сообществ подсоюза Heiico-Picenion харак
терно сочетание видов неморального и бореального геоэлементов 
(табл. I: 1-2). Сообщества этого подсоюэа формируют широколист
венно-хвойные леса. В спектрах союза Quercioa roborl-petraeae 
заметно возрастает роль видов суб пиитического гео элемента. Сооб
щества союза характерны для ландшафтов ополий. Аналогичная кар
тина в спектрах сообществ П1сгало-Р1пеп1оп,распространенных по 
террасам реки Десны в среднем и нижнем течении, на широте ланд
шафтов ополий и лессовых плато. В спектрах геоэлементов Alnetea 
glutinosae.Salicetea purpureas доминируют виды полизональной 
группы (табл. I: 7-8). Эти сообщества формируют зонально-азона
льную растительность. В то же время в сообществах Vaccinietea 
uiiginosi выявлено абсолютное доминирование бореального геоэле
мента, хотя сообществе этого класса являются зонально-азональными.

Спектры геоалементов травяной растительности отличаются 
минированием видов полизональной и постоянным участием видов плю-



Г в 0 э л е м е н т ы T w[ П Ы a P. в а л 0 вСинтаксоны ___ 1 _ „ 2 I 3 1 4 1 5 1 6 1 ,7 I 8 1 2 I 3 _ l 4 IT T 6 l 7
Carpinion betuli 52,9 14,4 18,7 4,7 1,4 5,5 2,4 38,8 15,5 15 18,4 6,6 5,8
Acerenion campeatгie 61,1 5,5 12,9 5,5 11,1 3,7 40,8 14,7 11,5 13,2 11.5 6,5 1,6
Alno-Padion 52,3 5,1 23 4 9,2 4,6 33.7 15,4 14,2 12.7 14 8,6 1,5
Quercion robori-
petraeae 31,7 7,9 19 13,4|ТПТ1 13,2 3,6 26,8 15 22 14,5 15 5,8 0,8
Uelico-Picenion 27,5 28,7 |17,4 12,3 1,3 8,2 6,5 23,4 28,7] 8,7 20,5 12,4 6,7
Eu-Picenion 6,8 41,3 28,7 10,8 4,3 4,6 isfje][4вй| 10,5 16,5 4,1 8,5
Dicrano-Pinenion 3 13,6 36,4 io,6fT57^3 12,2 7,6 124,2 21,2 21,2 18,8|| 6,1 10.4
Cladonio-Pinenion 3,7 35,8 37,7 11,4 3,0 12,4 15,4 32,2 13,2 l i d . 5,0 16
Ledo-Pinion 87,5 4,8 9,2 4,5 77,3 ' 4,5 4,5 9,2
Betulion pubeacentis 92,8 7,2 7,7 64,5 4,2 7,7 12,6 «
Alnion glutinoaae 5 32 12,4 6,2 32 21,7 8,8 41,4 8,8 14,5 11,7 14.7
Salicion albao 118,1 3 18,1 9 40,9 13,6 22,7 22,7 4,5 22,9 22,7 4,5
Salicion cinerae 17,3 8,7 4,5 47,8 21,7 4,4 143,4 32 17,4 8,7
Salicion triandrae 12 I В 68 J 12 8 L24__ 14 22 24 8

Номера геоэлементов и групп: I. Неморальный. 2. Бореальный. 3, Суббореальный.
4. Вкносибирский лесостепной. 5. Субпонтический. б. Понтический. Группы: 7. Полизональ- 
ная. 8. Плюрирегиональная.
Типы ареалов: I. Европейский. 2. Циркумполярный. 3. Еврозападносибирский. 4. Еврезиатский.
5. Еврозападноазиатский. б. Евросибирский. 7. Евросевероамериканский.



рирегиональных групп, а также видов юкносибирского лесостепного 
и бореального элементов. 3 спектрах сообществ Paatuco-Brometea, 
frifolio-Geranietea sanguine!, Sedo-3deranthetea характерен 
комплекс видов понтического и сублонтического элементов.

Анализ спектров жизненных форм и экобиоморф

Дан обзор литературы по проблеме жизненных форм (ЖФ) и зко- 
биоморф (Ж) (Высоцкий, 1915; Казакевич, 1922; Вильямс, 1922; 
Лавренко, 1935; Серебряков, 1962, 1964; Голубев, 1968, 1972; 
Лавренко, Свешникова, 1965, 1966; Шмитхюаен, 1966; Серебрякова, 
1972; Уиттекер, I960; Drude, 1880; Haunkier, 1905; Bews, 1927; 
Iveraen, 1936; Braun-Blanquet, 1964; Bllenbarg, 1974; Box, 1981).

Для выявления экологической специфичности системы синтак- 
соков использована классификация S3 И. Г. Серебрякова (1962). ЭК 
установлены на основе адаптации ЖФ к воздушно-водному режиму в 
климатически однородном регионе.

Сообщества союзов травяной растительности распространены в ши
рокой диапазоне условий увлажнения от болотного до сухолугового.

Ряд союзов от Pbragoition до Filipendulion распространен 
в условиях избыточного увлажнения. В спектрах сообществ союзов 
этого ряда доминируют длиннокорневющше ЕФ и геломорфные ЭК.
В этом ряду выделяются два звена. В первом звене от Phragml tlon 
до Agrostlo atolonlferae-Beckmannion е rue if oral а на фоне доми
нирующих длиннокорневищных ЖФ заметно возрастает роль наземно- 
ползучих и кистекорневых. Во втором эвене - от Caithion до 
Pilipendulion - резко возрастает роль рыхлодерновинных и корот- 
кокорневищных ЖФ и мезоморфных ЭК. Второй ряд союзов от Alope- 
curion pratenela ДО Hyperlco purforati-Scleranthlon pereanla 
(табл. 2: 7-14) отличается сочетанием в спектрах четырех групп 
ЯФ: длиннокорневмщкых, пыхлодерновинных, стержнекорневых поликар- 
пических и юнокнрпичеекях дву- и многолетников. В этой группе 
союзов резко усиливается позиция стержнекорневых ЖФ, ксеромеэо- 
морфных и ксероморфных ЭК.

Номера синтаксонов в табл. 2: 1. Pbragpliion. 2. Spargaaio- 
Glycerion fluitantia. 3. Uagno-raricion elatae. 4. Agrostlo sto-
l o n i f e r a f e - h » c ! « » n e o - i S S .  u.  5x x ip e n a u j.i-
on. 7. Alopecurion pratcnsls. B. Axrneaatherion elatioria. ')• C;.- 
nosurioo. io. A^rostion viaealis. T1. Ttifolion moutani. 12. Sir-



Жизненные фермы
С И н т а К С 0 н W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Дпиннокорневиппше 60,5 46,4 43,4 33,3 40,9 34,4 27,7 13,8 22,3 21,8 15 11,1 30 16 16,3
Рыхлолерновинные 7,9 10 8,7 4,7 11,3 16,4 14,4 20,2 11,2 12,5 8,2 5,6 10 14 22,4
Стержнекорневые 3,5 2,8 4,7 4,5 4,9 11,1 18 19,4 25 24,6 44,4 30 28 14,2
Моиокарпические дву-
и многолетники 1,4 2,2 3,2 8,3 6,2 9,6 11,1 6,2 12 4,1
Коготкпкорневит-
ные 7,9 3,5 10 9,5 11,3 16,4 15,5 17 11,2 13,6 8,3 10 4 16,3
Кистекорневые 5,2 10 10,1 14,2 9,1 6,5 5,5 6,3 8,3 6,2 2,7 3,3 4 4,2
Наземноползучие 7.9 7.1 8.7 14,2 6,8 9,8 6,2 9,6 11,2 15,6 6,0 8 10,2
Столонообразующие 3,5 2,8 4,7 2,2 3,2 1.1 2,1 1.4
Плотнодерновинные 2,6 10 7,2 4.2 3.2 5,8 2.1 2,7 2,7 5,5 9,2
Корнеотпрысковые 2.6 2,5 2,8 9,5 3,3 1,6 3,2 3,2 2,6 6,2 4.1 2,7 3.3 2,1 2
Монокарпические
однолетники 2,6 3,5 4,7 4,5 1,6 3,1 1 2,7 3,2 5,4 4
Полупаразитические
монокарчики 2,2 2,2 2,2 2,7 1,4 2,7 2
Корнелуковичные 2,0 1,4 1,1 1,4
Луковичные 2,2 1.6 1.4 2,7
Суккуленты листовые 3,2 1,4 8
Полукустарнички 1 1,4 5.4
Кустарники 1.4 2.7 3,3



eio-Brachypodion pinnati; 13» Geranion sanguinei. 14. Hyperico 
perforati-iiclerantion perennis. 15. Violion caninae.

В спектрах ШФ и Ж  сообществ Querco-Fagetea преобладают ко- 
роткокорневищные и длиннокорневищные мезоморфные поликарпические 
травы с участием гигромеэоморфных и гигроморфных. Спектры ЯФ со
обществ Vaccinio-Piceetea, Vacciniatea uliginoai отличаются на
личием мхов и кустарничков. Только в спектрах подсоюэа taeiico- 
Jficenion выявлено наложение блока ЖФ хвойных и широколиственных 
лесов. В составе спектров Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae 
характерны травяные лианы и возрастает роль наземнополэучих по- 
ликарпических трав.

Анализ спектров ЯФ и ЭК показывает высокую экологичность 
системы союзов растительности Витого Нечерноземья, что подтверж
дается также оценками, полученными по шкалам Л.Г.Раменского,
Д.Н. Цыганова, X. Элленберга.

Эколого-ценотические группы растительного покрова 
Окного Нечерноземья

Экоцено груша объединяет виды по сходству экоценоареалов в 
анализируемом синтаксономическом пространстве. В качестве крите
рия сходства экоценоареалов взят класс постоянства видов в син- 
таксонах. В одну группу объединились виды, имеющие в сравнивае
мых синтаксонах постоянство II—У классов.

На основе анализа флоры синтаксонов выявлено 36 эколого- 
ценотических групп, объединяющих 335 видов. Обзор установленных 
г р у ш  дан в табл. 3, 4. Знак + соответствует постоянству видов 
Ш-У класса, точка - постоянство видов II класса. В скобках - 
число видов в группе.

3 составе сообществ синтаксонов лесной растительности выяв
лено 15 экоцено групп. Среди них преобладают стенотопные экоцено- 
группы: Cladonia, Peucedanum oreoseiinun, Trifolium ulpeatre, 
Carex eiongata, Calystegia aepium. Более редки эвритопные груп
пы; Pteridiuiu, Oxalis, Pulmonaria obscura.

В сообществах травяной растительности гаироно представлены 
эвритопные экоценогруппы, ареалы которых охватывают два-три клас
са. Таковы Группы Agroatis tenui3 , Deachaisaaia с*яг.1г.п«ч 1. 
iea millefolium.

В лесных, травяных и болотных сообществах стенотопные эко-



Группы
1

1# Cladonla mi tie (10) +
2. Peucadanum oreoeelinum (18) •
3* Molinia caerulea (4)
4. Oxalio acetosella (6)
5* Dicranum rugoeum (7) .
6. PterldluB aquillnum (9) #
7# Trifolium alpestre (16)
8. Galeobdolon luteum (6) >
9. Pulmonaria obacura (11)
10. Corydalis cava (6)
11. Ficaria verna (10)
12. Carex elongata (10)
13* Iris peeudacorua (4)
14* Calyetegia eepium (8 )
15* Ledum paluetre (9)

Синтаксоны; 1 . Oladonlo-Plnenlon. 2. Dicrano-Pinenfon. 3* Eu-Picenion 
4* Melico-Picenion. 9. Querclon robori-petraeae. 6. Carplnenlon betull. 7* Acerenion 

campeatrla. 8. Alno-Padion. 9. Alnlon glutlnoa&e. 10. Salicion cinerae. 11. Sallclon 
trlandrae. 12. Betullon pubescent1 b . 13* Ledo-Pinion.

11



Группы I н а
I I  I 2 1 3 I 4 I 5 ! 6 t 7 I 6 f 9 Н О  H I  112 1I3 1I4 115 116 И 7  I

1. Glycerin maxima (9) 4 4 4 4
2» Ccrex acuta (22) 4 4 + + + 4 •

3. Alopecurue pratenaie (12) « « 4 4 4  ♦

4. Aithoxanthum odoratum (6) . 4 4 # • • л

5. A*roetie tenuio (13) 4 4 4 4 4 4
6. Gelium verum (10) • • 4 4

7. Scabiosa ochroleuca (12) • 4

8. Peetuca valeaiaca (9) 4

9. Actragaluo clcer (8)
10,. Scleranthua perennie (13) 4 4
11. larduo strlcta (5) +
12. luncue сошргеевив (6) • 4
13* lolygonua avieulare (5) 4
14* leachampaia (4) + + + + + + + +
15* /Chlllea CilXefollUm (10) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(интаксоны: 1. Phragmition. 2* Sparganio-Glycerion fluitantie. 3. Magnocaricion
clatae. 4* Agroetio atolonlferae-Beckmannlon eruoiformia. 5* Calthlon* 6. Pilipendu- 
Hon. 7. Alopecurlon pratenaia. 8. Cynoeurion. 9. Arrhenatberlon. 10. Agroetlon Tin#- 
elia. 11. Trlfollon nontani. 12* Hyperico perforati-Bclerantbion parannla. 13* Ciraio- 
Iracbypodion pinnati. 14* Oeranlon sanguinei. 15. Yiolion caninae. 16. Agropyro-Runi- 
cion oriflpi. 17* Polygonion avicularip.



ценогрупш совпадает по объему с диагностическими комбинациями 
видов синтаксонов высших рангов (союз-класс).

Установлено 6 экотонных экоценогрупп, охватывающих сооб
щества лесной, болотной и травяной растительности.

ГЛАВА 5. СИНТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЦИО
НАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Принципы и методы симфитосоциологии

Для системы рационального природопользования использован 
принцип ценохор или территориальных единиц растительности (Соча- 
ва, 1972, 1976; Грибова, Исаченко, 1972), который в наиболее 
полном варианте реализован в симфитосоциологии (тйхеп, 1978).

Симфитосоциология го В. risen (1978) - один из разделов 
современной эколого-флористической классификации, цель которого- 
ввделение территориальных единиц растительности, с использовани
ем тех же подходов, что и при классификации фитоценозов, но с 
заменой объектов классификации. Объектом классификации выступа
ет экологический профиль - ряд сообществ, последовательно сменяв
ших друг друга на элементах рельефа в определенном типе ландшаф
та, а признаком - синтаксоны, сообщества которых формируют его 
растительность. В дальнейшем ведется табличная обработка профи
лей, в ходе которой выделяются .группы сходных профилей, некото
рое подобие фитоценонов - сигыетумы. В итоге устанавливаются ус
тойчивые территориальные сочетания синтаксонов - сигмасинтаксоны

Симфито социология как метод установления территориальных 
единиц растительности в пределах различных ландшафтов получила 
признание среди фитоценологов ( Balcerkiewi.cz, Wojterska, 1978; 
Gils, Huitis, Kionast, 1978; Medwecka-Kornas, 1983; Solon,
1983, 1968; Гоголева и др., 1986; Наумова и др., 1987; Григо
рьев, Онищенко, 1990; Голуб, Чобрадэе, 1991).

Сигмасинтаксоны травяной растительности 
ГЬкного Нечерноземья

Для разработки системы сигмасинтаксоновиспользовано 330 
экологических профилей, описанных в поймах рек и на междуречьях 
в различных типах ландшафтов. В результате табличной обработки 
собранного материала установлено 17 сигмаассоциаций и 15 вариан-



то в. Название сигмаассоциаций дано по одной доминирующей ассоциа
ции, так как использование двух ассоциаций делает название труд» 
нечитаемым.

Продроцус сигааассоциаций
1« Agroetieto vinealis-tenuifl-Sigmetum
2. Heracleo siblrlci-Alopecureto pratenaie-Sigmetum
3. Koelerio delavignei-Pestuceto rubrae-Slgmetue
4. Pilipendulo ulmariae-Peetuceto rubrae-Sigmetea
5. Caro carvi-Pestuceto pratensis-Sigmetum
6. Poo palustrie-Alopecureto pratensis-Sipnetua
7. Phalarideto arundinaceaa-Sigaetum
8. Agrostio stoloniferae-Beckmnnieto eruciformie-Signetua
9. Fhragmiteto conmmia-Sigma tun
10. Cyaoauro cristati-Agrostioto tenuis-Signetua
11. Junco filiformifl-Agrostieto caninae-Sigmetum 
12* Carlceto cespitoeae-Sigmetum
13. Glycerieto fluitantie-Sigmetum
14. Potentillleto anserinae-Sigmetum
15. Anthyllidi-Trifolieto montani-Sigmetum
16. Anthoxantho-Agrostieto tenula-Slgmetum 

Uardeto strictl-Sigmetun
На табл. 5 приведен фрагмент сигмаассоциаций различных ти

пов ландшафтов речных долин крупных и мелких рек, междуречий. 
Цифры показывают постоянство и степень участия (по шкале Браун- 
Бланке) синтаксона в составе сигмасинтаксона. Для каждого сигма- 
синтаксона в диссертации дается графическое изображение экологи
ческого профиля.

Типология кормовых угодий DicHoro Нечерноземья

. Вопросам хозяйственной генерализации экологических класси
фикаций растительности посвящена обширная литература (Раменский, 
1935, 1936, 1952; Куркин, 1965; Миркин, 1988; Цаценкин, 1973; 
Воробьев, 1953; Остапенко, 1978; Рысин, 1982, 1985; Klienberg,
1952; Hund, 1957; Klapp, 1958; Knapp, 1958; Hulina, 1977).

В последние годы в СССР начали разрабатываться региональ
ные типологии на основе синтаксонов эколого-флористической кдас-
. * ' * -- -------- Т%-- ---- rrsnn* ru.—^ги^ппацлп «f̂ QCuaviww, X «̂ 04, .« , ..vv, • w
и др., 1981; Кононов и др., 1979, 1981; Луга Нечерноземья, 1983;



Таблица 5. Сигааассоциации Окно го Нечерноземья (фрагмент)

Оштаксоны 1 2 3 4 5 6 7 в 9
Общее число профилей 8 19 8 24 18 12 16 10 11
Число синтаксонов 11 12 6 9 10 П 10 10 10

V'
II

IV2

Agrostletus vlnealls-tecui* 
Saliceosum acutifoliae 
Fetabitosum spurll 
Heradeum sibirici- 
Alopecuretua pratensle 
Wlipendulo vulgaris*
Festucetum rubrae 
Koelerlo delavignel- 
Festucetum rubrae 
Foo paluetris-Alopecu- 
return pratensle 
Fhalaridetum arundinaceae 
Agrostio stoloniferae- 
Beckaannietum eruciformis 
Cynosuro cristati- 
Agrostie turn tenuis 
Artemieio campestrie- 
Agroatietum tenuie eedetosum acrls 
Antbyllidi~Trtfolietuin montanl 
Caro carvi-Descbanpele tum 
Bauco-Agrostletum tenuis 
Bardetum eiricti

V3
I

V5

II I

V3

V2

Hieracio pilosellae- 
Agrostletum tenuis 
Deschampsio-Agroatietum tenuis

1. Agrostieto vinealio-temue-Sigsaetuft.
2* Keracleo sibirici-Alopecureto pratensis-Otgiaetuisu 3* Koelerio 
delavignei-Pestuceto runrae^Sigmetum, 4« loo paiustris-Alopecu- 
reto pmtensi8-^ig2i€tjib* Paalarideto arund lieaê oigice tuxu*
6. Agrostio stoionilcme^Beckmannieto erucifcr^a-oigmetura.
7* Cynosuro cristati-Agrostieto tenuxs-Sigmetuuu Q. Anthyllidi- 
trifoliate montani-Sigma turn* 9. Nardeto strict i-3ig»etuou ,

V2



Миркин и др., 1977; Сипайлова, 1985; Солоыаха, 1982; Шеляг-Сосон- 
ко и др., 1962. Автор следовал этому подходу.

Для территории Dnroro Нечерноземья установлено 45 типов кор* 
новых угодий. Широкое распространение получили модификации: тон* 
кополевичная, цучковая, ползучеклеверная, гусинолапчатковая, по* 
бегообраэующеполевицевая, возникающие под влиянием выпаса.

При группировке типов в более крупные единицы была исполь
зована Всесоюзная классификация сенокосов и пастбищ СССР, раз
работанная во ВНИИ кормов (Цаценкин, 1973; Методические указа
ния по классификации сенокосов и пастбищ равнинной территории 
СССР, 1967).

Разработанная на основе единиц эколого-флористической клас
сификации типология кормовых угодий достаточно экологична, ком
пактна и несложна в использовании. Идентификацию типов и модифи
каций в полевых условиях легко проводить по диагностическим ви
дам ассоциаций и Субассоциаций с учетом местоположения.

Территориальные комплексы типов кормовых угодий 
йкного Нечерноземья

Разработанная на основе эколого-флористической классифика
ции типология кормовых угодий, как и существующие в других ре* 
гионах, имеет один, но существенный недостаток. Типология ориен
тирована на условия, в которых каждый тип занимает большие пло
щади. Отсюда и рекомендации по использованию каждого типа. Дать 
обоснованные рекомендации по рациональному использованию кормо
вых угодий в разрезе типов довольно трудно и практическая цен
ность их не всегда велика, так как при сложном рельефе размеры 
площадей, занятые тем или иным типом, сильно варьируют.

Этот недостаток устраняется при использовании территори
альных комплексов кормовых угодий, которые устанавливаются на 
основе сигмасинтаксонов. В нашей работе сигмасинтаксоны преобра
зованы в типы территориальных комплексов кормовых угодий (ТТК).

- В сравнении с обычным списком типов кормовых угодий, ТТК 
дают пространственное представление о роли того или иного типа 
в составе комплекса. Поэтому ГТК достаточно информативны для 
разработки мероприятий по их использованию и охране. В ТТК чет-
пи ijunnaemsi димлппр.у ЖЛЦПО п ой,цWтльллрУздцжаС ТаГШя ГьЗр^СШГГ
на которые будет ориентироваться специалист. Преимущества такого



гу
подхода неоспоримы. На территории Dmoro Нечерноземья установле
но 16 ТТК, названных по доминирующему типу кормового угодья и 
соответствующих определенным сигмаассоциациям.

Синтаксономическая индикация экологических 
условий и ландшафтов

Фитоценологи и географы в Центральной Европе широко использу
ют единицы эколого-флористической классификации для маркировки 
различных ландшафтов и более мелких подразделений (Oebu at al., 
1986; Корр, 1982; Matusczklewicz, 1987; Scamoni, I960; Schonbar 
1952, 1953: Solos, 1988 и др.). Появились аналогичные исследо
вания и в СССР (Коркеневский, Клюкин, 1986, 1987; Ыикляева, Швер- 
гунова, 1989 и др.).

В работе синтаксоноыичесхая индикация выполнена на двух уров
нях: синтаксонов и сигмасинтаксонов. В первом случае индикатор
ный признаком сообщества выступает его принадлежность к синтак- 
сону. Во втором - в качестве индикатора выступают сочетания, 
комплекс растительных сообществ, организованных условиями сре- 
'ды. Индикационным признаком становится принадлежность такого 
комплекса к сигмасинтак со ну определенного ранга.

В работе приведены индикационные схемы сининдикации на 
уровне синтаксонов и сигмасинтак сонов. Ассоциации и субассоциа
ции являются индикаторами эдафияеских условий (режим увлажнения, 
трофность, механический состав-почв). Синтаксоны в ранге союзов 
и подсоюэов выступают индикаторами зональных явлений. Сигыаассо- 
циации являются надежными индикаторами различных типов ландшаф
тов.

ГЛАВА 6. ОХРАНА Р А С П П Е Л Ь Ш  СООБЩЕСТВ ШНОГО 
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Проблеме охраны растительных сообществ фитоценологи уделяют 
больюое внимание, о чем свидетельствуют многочисленные иссле
дования в различных регионах (Андриенко, 196?: Андриенко и др., 
1981, 1983; Балявичене,.1991; Дыренков, 1982; Краснов, 1982; Ие- 
ЛЯГ-Сосонхо И др., 1983, 1987; Medwecfca-Kornas, 1973: Коvacs,
- friaztar, 1477; Cezovsky, 1977: Morayес a Kol., 1983; Dierssen, 
1988 и др.).



Таблица б. Обзор ассоциаций (фрагмент) Итого Нечерноземья го ка~ 
тегориям раритета и степени подверженности риску (А), уменьшение 
флористического разнообразия (В), мерам по охране и уходу

Т
Категории A В ___

Синтаксоны 1 2 3 4 5 1 1 2 з Т

Polygalo comosae-Arrbena-
theretua elatioris 4*
Poo сошргеввае-ОпоЪгу- 
chidoetum arenariae 4-

Stachyo rectae-Aatra- 
galeturn ciceris +
Galeobdolo-Carpinetusa 
betull +
Aceri campевtrie- '
Quercetua roboria +
Caricetua elatae +
Pilipendulo vulgario- 
Pestucetua rubrae 4
Potentillo albao- 
Quercetua roboris +
Mercurial o-Que rc etum 
roboria
Vaccinio nyrtilli- 
Quercetua roborie 
Me lie о mrtantia- 
Pieeetua abietis 
Eu-Piceetum abietis

♦

•f

+

+

■f

4*

4

4*
Peucedano-Pi не turn 
Glycerietum maxLmae 
Carlcetun gracilis 
Phalarldetua arundlnaceae 
Poo palustrls-Alope- 
cure turn pratensis 
Antboxantho-Agrostl- 
etum tenuis 
Cynosure crietaxi- 
Agroe tie turn tenuis

4

4*

4

4 4

4  ♦

4- ♦

4
♦

4*

4

4  +

4 *
4  *

4  ♦

4  

4  

4

4

♦ •
4*

4

4

4



Оценка установленных ассоциаций в природоохранном аспекте 
дана по шкалам К* Diersaen (1966). По степени редкости и под
верженности риску (угрожаемое™) - категория А; уменьшение (су
жение) флористического и синтаксономического разнообразия - ка
тегория В; меры по охране и уходу - категория С.

В работе дается характеристика типов растительных сообществ 
по категориям раритета и степени подверженности риску, уменьше
нию флористического разнообразия и меры по уходу. Из 62 ассо
циаций - 10 встречаются в 1-5 локалитетах и занимают небольшие 
площади; 18 - отмечены в 5-10 локалитетах; 9 - находятся на се
верной границе своих ареалов; 14 ассоциаций лесных сообществ яв
ляются коренными или условно-коренными, отнесены к категории 4А. 
Основная группа ассоциаций отнесена к категории 5А. Это типич
ные зональные и зонально-азональные сообщества.

Оценка состояния флористического разнообразия сообществ 
синтаксонов (категория В) дана провиэорно, так как синтаксоны ус
тановлены недавно и поэтому для выявления направлений изменения 
флористического и синтахсономического разнообразия необходим 
длительный контроль на постоянных пробных площадках. В табл. 6 
дан фрагмент обзора ассоциаций по категориям А, В, С.

Предложен дифференцированный подход по охране и мерам по 
уходу за растительными сообществами. Стратегия охраны травяных 
растительных сообществ должна быть направлена на сохранение тех 
способов использования, при которых они сформировались. Для сох
ранения остатков коренных и условно-коренных лесных сообществ 
предлагается абсолютно заповедный режим, в крайнем случае выбо
рочные рубки ухода.

Необходимо сохранение типов территориальных комплексов, ус
танавливаемых на основе сигмасинтаксонов, в составе которых име
ются редкие и уникальные сообшества и виды. Такой подход позво
лит решать проблему охраны растительного покрова комплексно - 
сохранять экотопы определенного класса и связанные с ними фито
ценогенетически вццы и растительные сообщества.

• В Ы В О Д  ы
I. Район исследования представляет экотон между лесной и . 

степной зонами, что определяет характер флоры, которую'формиру
ют неморальный, суббореальный, бореальный, субпонтический, пон-



тический, «иносибирский лесостепной геоэлементы, полигональная а 
плврирегиональная группы видов. В формировании основных сообществ 
древесной и травяной растительности принимают различное участие 
617 видов, относящихся к 309 родам и 87 семействам.

2. Эко тонное положение района исследования объясняет высо
кое синтаксономическое разнообразие. В составе изученной расти
тельности 12 классов. Общее число выявленных ассоциаций - 82, в . 
том числе 40 новых. Установлено два новых подсоюза. В традицион
ных ассоциациях установлены новые субассоциации и варианты.

3. В результате ботанико-географического анализа вскрыты 
различия спектров флоры синтаксонов. Показано, что в спектрах 
зональных сообществ Querco-Fagetea доминирует неморальный гео
элемент с европейским типом ареалов; в сообществах Vaccinio-Pi- 
ceetea - суббореальный и бореальный гео элементы с циркумполяр
ным и ёвразиатским типами ареалов. В спектрах сообществ зональ
но-азональной растительности доминирует полигональная группа. 
Субпонтический и понтический гео элементы характерны для сооб
ществ Festuco-Brometea, Trifollo-Geranietea sanguine!.

, 4. Спектры жизненных форм и экобиоморф свидетельствуют о 
четком распределении сообществ союзов го комплексным градиен
там факторов среди, что подтверждено и оценками по экологическим 
талая Л.Г.Раыенсхого, Д.Н.Цыганова, Х.Злленберга. Чем резче вы
ражен градиент фактора, тем менее разнообразен состав жизненных 
форм и экобиоморф. Максимум разнообразия в средней части гради
ента. Спектры жизненных форм и экобиоморф четко отражают про
странственную гетерогенность среды.

5. По сходству вкоценоареалов видов выявлено 36 эколо го-це
но тических групп. В коренной лесной растительности преобладают 
стенотопнне экоцено группы, совпадающие по объему с диагностичес
кими комбинациями синтаксонов высших рангов (союз-класс). Во вто
ричной - травяной растительности широко представлены эвритопные 
зкоценогруппы, ареалы которых охватывают два-три класса. Выявле
ны эко то иные группы, связующие леса, луга и болота.

6. Экоценогруппы позволяют выявлять не только связь видовс 
синтаксонами определенных рангов, но и распределение групп ви
дов го эко то паи и классам зкотопов. Ванный вашянт дюигаяа ти»ип- 
флор синтаксонов может составить основу эхотогологического направ
ления в сравнительной флористике. /'



7. На основе анализа закономерностей пространственной соче
таемо сти растительных сообществ сельскохозяйственного использо
вания выявлено 17 сигыаассоциаций и 15 вариантов. Показана высо
кая экологическая информативность этого варианта типизации тер
риториальных единиц, при которой сочетаются строгость выбора кри
териев классификации и наглядность результатов.

8. Синтаксоны травяной растительности, трансформированы в 45 
типов кормовых угодий, которые на основе хозяйственной генерали
зации сигыасинтаксонов преобразованы в 16 типов территориальных 
комплексов кормовых угодий. В разрезе типов территориальных 
комплексов разработана дифференцированная система использования 
и охраны кормовых угодий.

9. Показана высокая разрешающая способность геоботаническоГ 
индикации на уровне синтаксонов (оценка типов местообитаний) и 
сигыасинтаксонов (ландшафтная индикация).

10. Анализ состояния растительности и тенденций ее измене
ния под влиянием хозяйственной деятельности человека позволил 
оценить угрозу исчезновения сообществ и предложить систему охра
ны для установленных ассоциаций. Из 82 ассоциаций 10 отнесены к 
категории исключительно редких, 18 - к редким. Стратегия охраны 
растительных сообществ должна быть направлена на сохранение ти
пов территориальных комплексов, в составе яотошх представлены 
эти сообщества или редкие веды.-
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