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Сравнительная характеристика экологических ареалов  
у индигенных и адвентивных видов злаков (Poaceae)  

на Дальнем Востоке России2

На примерах 14 индигенных и 15 адвентивных видов злаков (Poaceae) флоры Дальнего Вос-
тока России проведён анализ экологических ареалов у видов в составе природных экосистем. 
Выявлены тенденции изменения комплекса признаков экоареалов у видов на различных стадиях 
освоения видами экологического пространства. Проанализированы особенности адаптации у ви-
дов различных эколого-фитоценотических групп к природным условиям этого региона. Установ-
лено, что адвентивные виды в большинстве своём не достигают высоких степеней экологической 
адаптации, в то время как среди индигенных преобладают высокоадаптированные виды. Из ре-
зультатов наших исследований выяснилось, что для оценки степени экологической адаптации 
видов наиболее предпочтительными являются величина экоареала и дистанция – расстояние 
между экологическим оптимумом (центром ценоэкоареала) и центром голоэкоареала. Использо-
вание этих параметров экоареала – наименее трудоёмкий способ получения данных, необходи-
мых для количественной оценки степени экологической адаптации видов. Количественная оцен-
ка степени экологической адаптации позволяет предложить типологию степеней адаптации ви-
дов к совокупности экологических факторов. Предлагаемая типология степеней адаптации видов 
апробирована на различных эколого-фитоценотических группах видов на ДВР.

Ключевые слова: экологическая адаптация, экологический ареал, флора, злаки, Poaceae, 
индигенные виды, адвентивные виды, Дальний Восток России

1  В. П. Селедец – основной автор, совместно с Н. С. Пробатовой разрабатывает концепцию экоареала вида на 
основе теории Л. Г. Раменского об экологической индивидуальности видов растений.

2  Исследование частично поддержано Российским фондом фундаментальных исследований – РФФИ, (проекты 
№№ 01-04-49430, 04-04-49750, 07-04-00610).

© Селедец В. П., Пробатова Н. С., 2017

http://www.uchzap.com                                                                                  ISSN 2500-1701 ISSN 2542-0070 (online)



Ботаника

97

Vitaly P. Seledets1,
Doctor of Biology,

Pacific Geographical Institute,  
Far East Branch, Russian Academy of Sciences

(7 Radio st., Vladivostok, 690041, Russia),
e-mail: seledets@tig.dvo.ru

Nina S. Probatova,
Doctor of Biology,

Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, 
Far East Branch, Russian Academy of Sciences
(159 pr. Stoletiya, Vladivostok, 690022, Russia),

e-mail: probatova@ibss.dvo.ru

Comparative Study of Ecological Ranges of Indigenous  
and Alien Poaceae Species in the Russian Far East2

On the examples of 14 indigenous and 15 alien Poaceae species of the Russian Far East flora the 
ecological ranges in natural ecosystems were studied. The trends of changing of combinations of 
ecological ranges’ features in  different stages of ecological adaptation were revealed. The special 
features of adaptation of alien and indigenous Poaceae species in the environment of the Russian Far 
East were studied. It was revealed that the most of alien species are in low level of ecological adaptation 
while indigenous species are highy adapted. Our studies showed that the size of ecological ranges and 
the distance between optimum and the center of ecological range is the most preferable way for 
evaluation of the degree of ecological adaptation of the species. The use of these parameters of 
ecological range gives advantage to obtain data which are necessary for quantitative evaluation of 
degree of the species ecological adaptation. It permits to elaborate a typology of degrees of species 
adaptation to the combination of ecological factors.
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Введение. Выявление закономерностей экологической адаптации видов растений в раз-
личных биоклиматических зонах на пределе географического распространения вида – одна 
из наиболее актуальных проблем современной биогеографии. Экологическая адаптация ви-
дов флоры Дальнего Востока России (ДВР) в связи с особенностями структуры и динамики 
экосистем требует новых подходов. Один из них содержится в разрабатываемой нами концеп-
ции экологического ареала (экоареала) вида у растений [15–22; 27; 28]. Исследование экоа-
реалов и закономерностей экологической адаптации индигенных и адвентивных видов фло-
ры ДВР проведено нами впервые.

Материалы и методы исследования. Описание и экологическая оценка территории 
по растительному покрову произведены по методике Л. Г. Раменского [8] с учётом «Методиче-
ских указаний…» [9], анализ экоареалов – по нашей методике [15; 18; 20–28]. Названия видов 
растений приведены по «Флоре российского Дальнего Востока» [23; 24], распространение 
видов дано по Н. С. Пробатовой [3]. 

В анализ вовлечены две группы видов – индигенные и адвентивные виды.

Индигенные виды
Arctopoa eminens (J. Presl) Prob. Распространение на ДВР: Чукотский, Анадырско-

Пенжинский, Корякский, Охотский, Камчатский, Командорский, Северо-Сахалинский, Севе-
ро-Курильский, Амгунский, Уссурийский, Южно-Сахалинский и Южно-Курильский флористи-
ческие районы. На сырых приморских лугах, засолённых приморских болотах, а также на га-
лечниках и песках морского берега и в устьях рек. Общее распространение: Японо-Китайская 
флористическая область (о-в Хоккайдо), Северная Америка.

 Calamagrostis purpurascens R. Br. Распространение на ДВР: Чукотский, Анюйский,  Ана,-
дырско-Пенжинский, Корякский, Колымский и Камчатский флористические районы. На каме-

1  V. P. Seledets is the main author, in collaboration with N. S. Probatova he conceptualizes the species ecological range 
based on L. G. Ramensky’s theory on ecological individuality of species. 

2  The study was partly financially supported by the Russian Foundation for Basic Research (рrojects No. 01-04-49430, 
04-04-49750, 07-04-00610).
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нистых, щебнистых и глинистых склонах, скалах, часто на карбонатных породах, в составе 
травостоя остепнённых лугов и в разреженных лиственничниках. Общее распространение: 
Восточная Сибирь и Северная Америка.

Calamagrostis sesquiflora (Trin.) Tzvelev. Распространение на ДВР: Чукотский (восточная 
часть), Корякский, Камчатский, Командорский и Северо-Курильский флористические районы. 
В горных каменистых и лишайниковых тундрах, а также по гребням гор и на скалах. Общее 
распространение: Северная Америка (Алеутские о-ва).

Danthonia riabushinskii (Kom.) Kom. Распространение на ДВР: Охотский (бассейны рек  
Омчук и Сивуч) и Камчатский флористические районы, на сухих лугах и лесных полянах; 
в нижнем и среднем горных поясах. Эндемик.

Elymus confusus (Roshev.) Tzvelev. Распространение на ДВР:  все районы, кроме Комана-
дорского, Северо-Курильского и Южно-Курильского. На щебнистых склонах и скалах (иногда 
на склонах морских террас), приречных песках и галечниках, реже – на лесных опушках и сре-
ди кустарников. Общее распространение: Восточная Сибирь, Монголия, Японо-Китайская 
флористическая область (Северо-Восточный Китай).

Hierochloё alpina (Sw. ex Willd.) Roem. et Schult. Распространение на ДВР: все районы, 
кроме Нюкжинского, Нижне-Зейского и, предположительно, Южно-Курильского. Лишайнико-
вые, щебнистые и каменистые тундры, каменистые склоны и россыпи у вершин; в Арктике 
и на гольцах. Общее распространение: Восточная Европа (север), Кавказ, Западная и Вос-
точная Сибирь, Скандинавия, Монголия, Японо-Китайская флористическая область (север) 
и Северная Америка.

Leymus mollis (Trin.) Pilg. Распространение на ДВР:  Анадырско-Пенжинский, Корякский, 
Охотский, Камчатский, Командорский, Северо-Сахалинский, Северо-Курильский, Буреинский 
(заносный близ г. Комсомольска-на Амуре и ниже по Амуру), Амгунский, Уссурийский, Юж-
но-Сахалинский и Южно-Курильский флористические районы. На приморских береговых ва-
лах, песках и галечниках, на приморских лугах, а также на склонах морских террас. Общее 
распространение: Японо-Китайская флористическая область (север) и Северная Америка 
(северо-запад).

Leymus villosissimus (Scribn.) Tzvelev. Распространение на ДВР:  Чукотский, Анадыр -
ско-Пенжинский, Корякский, Камчатский и Командорский флористические районы. Примор-
ские луга, пески и галечники морского побережья и в устьях крупных рек. Общее распростра-
нение: Восточная Сибирь (Арктика) и Северная Америка (север).

Poa glauca Vahl. Распространение на ДВР: Чукотский, Анюйский,  Анадырско-Пенжинс-
кий, Корякский, Колымский,  Охотский, Камчатский (редко), Верхне-Зейский, Буреинский, 
Амгунский, Уссурийский (высокогорья) флористические районы, указывался для Северо-Са-
халинского флористического района. В каменистых тундрах, на склонах, скалах, осыпях, су-
хих галечниках; в Арктике и на гольцах. Общее распространение: Восточная Европа (север), 
Кавказ, Западная Сибирь (Алтай), Восточная Сибирь, Центральная Азия, Скандинавия, Ат-
лантическая и Средняя Европа, Японо-Китайская флористическая область (п-ов Корея), Се-
верная Америка.

Poa kamczatensis Prob. Распространение на ДВР: Охотский (Ольский р-н, пос. Марчекан), 
Камчатский; указывался для Анюйского флористического района (среднее течение р. Еро-
пол). На щебнистых склонах, скалах и осыпях небольших, обычно приморских сопок. Энде-
мик.

Poa malacantha Kom. Распространение на ДВР: Чукотский,  Анадырско-Пенжинский, Ко-
рякский, Колымский, Охотский, Камчатский, Командорский, Северо-Сахалинский, Северо- 
Курильский, Уссурийский (высокогорья) флористические районы, указывался для Южно- 
Сахалинского флористического района. В каменистых и щебнистых тундрах, на горных лу-
жайках, каменистых склонах, осыпях и галечниках, на вулканических шлаках; в Арктике и на 
гольцах. Общее распространение: Северная Америка (Аляска и Алеутские о-ва).

Poa neosachalinensis Prob. Распространение на ДВР: Северо-Сахалинский (г. Алексан-
дровск-Сахалинский и верховья р. Набиль), Южно-Сахалинский (обычен). На эродированных 
склонах, осыпях, откосах и по галечникам ручьёв. Эндемик.

Trisetum molle Kunth. Распространение на ДВР: Чукотский, Анюйский,  Анадырско-Пен-
жинский, Корякский, Колымский,  Охотский, Камчатский, Командорский,  Амгунский, Уссурий-
ский (высокогорья) и Южно-Курильский флористические районы. На каменистых склонах, 
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песчано-галечных отмелях, на лужайках в долинах речек, среди разреженных кустарников; 
в верхнем и среднем горных поясах. Общее распространение: Восточная Сибирь, Японо-Ки-
тайская флористическая область (Япония), Северная Америка.

Trisetum spicatum (L.) K. Richt. Распространение на ДВР: Чукотский,  Анадырско-
Пенжинский, Корякский, Охотский, Камчатский, Северо-Сахалинский, Северо-Курильский, 
Верхне-Зейский, Южно-Сахалинский  и Южно-Курильский флористические районы. В щебни-
стых тундрах, на каменистых склонах, галечных отмелях. Общее распространение: Сканди-
навия, Восточная Европа (север), Западная и Восточная Сибирь, Центральная Азия, Север-
ная Америка.

Адвентивные виды
Agrostis capillaris L. (A. tenuis Sibth.). Распространение на ДВР: Камчатский, Северо-

Сахалинский, Северо-Курильский, Уссурийский, Южно-Сахалинский, Южно-Курильский фло-
ристические районы. Общее распространение: Скандинавия, Атлантическая и Средняя Евро-
па, Восточная Европа, Кавказ, Сибирь, Средиземье, Малая Азия, Северный Иран, Централь-
ная Азия.

Agrostis gigantea Roth. Распространение на ДВР: Анадырско-Пенжинский, Охотский, Ал-
данский, Камчатский, Командорский (о-в Беринга), Северо-Сахалинский, Северо-Курильский 
(о-в Парамушир), Нижне-Зейский, Амгунский, Уссурийский, Южно-Сахалинский, Южно-Ку-
рильский флористические районы. На залежах с богатыми почвами, на нарушенных лугах, 
приречных песках и галечниках, у дорог. Общее распространение: Атлантическая и Средняя 
Европа, Восточная Европа, Кавказ, Западная и Восточная  Сибирь, Центральная Азия, Сре-
диземье, Малая Азия, Иран, Джунгаро-Кашгария, Гималаи, Монголия, Японо-Китайская фло-
ристическая область.

Alopecurus arundinaceus Poir. Распространение на ДВР: Охотский, Алданский, Даурский, 
Нижне-Зейский, Буреинский, Амгунский, Уссурийский, Южно-Курильский (о-в Уруп) флористи-
ческие районы. Заносное или одичавшее из культуры. На влажных, иногда солонцеватых вто-
ричных лугах, по дренажным канавам, у дорог и близ жилья. Общее распространение: Вос-
точная Европа, Кавказ, Западная и Восточная  Сибирь, Центральная Азия, Скандинавия, Ат-
лантическая и Средняя Европа, Средиземье, Малая Азия, Иран, Джунгаро-Кашгария, Гима-
лаи, Монголия, Северная Африка.

Alopecurus pratensis L. Распространение на ДВР: Чукотский (пос. Анадырь), Анадырско-
Пенжинский (Марково), Охотский (пос. Ола), Даурский, Камчатский, Северо-Сахалинский, 
Верхне-Зейский, Нижне-Зейский, Уссурийский, Южно-Сахалинский флористические районы. 
На вторичных лугах, у берегов водоёмов, среди кустарников, по канавам, у дорог, в населён-
ных пунктах. Общее распространение: Скандинавия, Атлантическая и Средняя Европа, Вос-
точная Европа, Кавказ, Западная и Восточная  Сибирь, Центральная Азия, Средиземье, Ма-
лая Азия, Иран, Джунгаро-Кашгария, Гималаи, Монголия, Японо-Китайская флористическая 
область (в Японии и Китае – заносное), Северная Америка (заносное), Северная Африка 
(заносное).

Anthoxanthum odoratum L. Распространение на ДВР: Северо-Сахалинский, Северо- 
Курильский (о-ва Итуруп и Кунашир) флористические районы, указывался для Южно-Саха-
линского флористического района. На приречных песках и галечниках, на пустырях и у дорог. 
Общее распространение: Скандинавия, Атлантическая и Средняя Европа, Восточная Европа, 
Кавказ, Западная и Восточная  Сибирь, Средиземье, Малая Азия; заносное в Японо-Китай-
ской флористической области, Северной Америке и Австралии.

Arctopoa subfastigiata (Trin.) Prob. Распространение на ДВР: Чукотский (заносное), Колым-
ский, Охотский (предположительно, заносное), Алданский, Нюкжинский, Даурский, Верхне- 
Зейский, Нижне-Зейский, Буреинский, Уссурийский (заносное) флористические районы. 
На солонцеватых сырых лугах, в кюветах дорог, в населённых пунктах. Общее распростране-
ние: Западная Сибирь (Восточный Алтай), Восточная Сибирь (кроме Арктики), Монголия, Се-
веро-Восточный Китай.

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. Распространение на ДВР: Чукотский, Охотский, Даур -
ский, Камчатский (юг), Нижне-Зейский, Буреинский, Уссурийский, Южно-Сахалинский флори-
стические районы. У дорог, на пустырях и на залежах, редко на лугах (большей частью нару-
шенных). Общее распространение: Скандинавия, Атлантическая и Средняя Европа, Восточ-
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ная Европа, Западная и Восточная  Сибирь, Центральная Азия, Средиземье, Малая Азия; 
Джунгаро-Кашгария, Монголия, Японо-Китайская флористическая область.

Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Распространение на ДВР: Нижне-Зейский, Буреинский, 
Уссурийский, Южно-Сахалинский, Южно-Курильский флористические районы. На вырубках, 
песках и галечниках, у дорог, по железнодорожным насыпям. Общее распространение: Скан-
динавия, Атлантическая и Средняя Европа, Восточная Европа, Западная и Восточная  Си-
бирь, Центральная Азия, Средиземье, Малая Азия, Джунгаро-Кашгария, Монголия, Гималаи, 
Японо-Китайская флористическая область, Северная Америка (заносное в США).

Dactylis glomerata L. Распространение на ДВР: Охотский, Камчатский, Командорский 
(о-в Медный), Северо-Сахалинский, Северо-Курильский, Уссурийский, Южно-Сахалинский, 
Южно-Курильский флористические районы. У дорог, на пустырях, в населённых пунктах. 
Общее распространение: Скандинавия, Атлантическая и Средняя Европа, Восточная Евро-
па (кроме Арктики), Кавказ, Западная Сибирь (кроме Арктики), Восточная Сибирь (южная 
часть), Центральная Азия, Средиземье, Малая Азия; Иран (северо-запад), Джунгаро-Кашга-
рия (север), Монголия (северо-запад); в Японии, Северной Америке и Австралии – заносное 
или одичавшее.

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. Распространение на ДВР: Камчатский (юг), Северо-
Сахалинский, Северо-Курильский (?), Буреинский, Амгунский, Уссурийский, Южно-Сахалин-
ский флористические районы. На пустырях, заброшенных сеяных лугах, у берегов водоёмов, 
у дорог, в населённых пунктах. Общее распространение: Скандинавия, Атлантическая и Сред-
няя Европа, Восточная Европа, Кавказ, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Центральная 
Азия, Средиземье, Малая Азия; Иран, Джунгаро-Кашгария, Монголия, Северная Америка.

Leymus chinensis (Trin.) Tzvelev. Распространение на ДВР: Даурский, Верхне-Зейский, 
Нижне-Зейский, Буреинский, Уссурийский флористические районы. Остепнённые склоны, со-
лонцеватые луга, прирусловые валы и галечники, у дорог и на насыпях. Общее распростра-
нение: Западная Сибирь (Алтай), Восточная Сибирь, Джунгаро-Кашгария, Монголия, Япо-
но-Китайская флористическая область (запад).

Phleum pratense L. Распространение на ДВР: Корякский (пос. Верхняя Пахача), Охотский, 
Камчатский, Командорский (о-в Беринга), Северо-Сахалинский, Северо-Курильский, Верх-
не-Зейский, Нижне-Зейский, Буреинский, Амгунский, Уссурийский, Южно-Сахалинский, Юж-
но-Курильский флористические районы. Заносное или одичавшее из культуры. На залежах, 
у дорог, на полях и плантациях, в населённых пунктах. Общее распространение: Атлантиче-
ская и Центральная Европа, Восточная Европа, Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Цен-
тральная Азия, Средиземье, Малая Азия, Японо-Китайская флористическая область, Север-
ная Африка, Северная Америка, Австралия (заносное или одичавшее).

Poa annua L. Распространение на ДВР: все флористические районы ДВР, кроме Чукотско-
го, Анюйского, Анадырско-Пенжинского, Корякского, Колымского (несомненно – в Даурском, 
возможно – в Алданском и Верхне-Зейском флористических районах). У дорог, в населённых 
пунктах, сорное в огородах, на выгонах и залежах, по берегам водоёмов, на приморских и при-
речных песках и галечниках, у горячих ключей. Общее распространение: Европа, Кавказ, За-
падная Сибирь, Центральная Азия; почти космополит (преимущественно, в умеренной зоне).

Poa trivialis L. Распространение на ДВР: Чукотский (зал. Провидения), Камчатский, Севе-
ро-Сахалинский, Уссурийский, Южно-Сахалинский, Южно-Курильский  (о-в Шикотан) флори-
стические районы. Заносное. У дорог, на влажных лугах, в придорожных канавах, близ насе-
лённых пунктов, по сорным местам, у берегов водоёмов. Общее распространение: Скандина-
вия, Атлантическая и Средняя Европа, Восточная Европа, Кавказ, Западная и Восточная 
Сибирь, Центральная Азия, Средиземье, Малая Азия, Иран, Гималаи (запад); заносное 
в Японо-Китайской флористической области, Северной Америке, Австралии, Африке.

Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv. (Festuca pratensis Huds.). Распространение на 
ДВР: Охотский (близ Магадана), Камчатский, Северо-Сахалинский, Северо-Курильский, Буре-
инский, Уссурийский, Южно-Сахалинский, Южно-Курильский флористические районы. На за-
лежах, у дорог, в населённых пунктах, в садах и парках. Общее распространение: Скандина-
вия, Атлантическая и Средняя Европа, Восточная Европа, Кавказ, Западная Сибирь (кроме 
Арктики),  Восточная Сибирь (юг), Центральная Азия, Средиземье, Малая Азия, Иран, занос-
ное или одичавшее в Японо-Китайской флористической области и в Северной Америке.
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Далее приводим основные положения нашей концепции экологического ареала (экоаре-
ала) вида, на основе которой нами были описаны и проанализированы экоареалы перечис-
ленных ранее видов.

Экоареал (рисунок) – это часть гиперпространства экологических факторов, занимаемая 
ценопопуляциями данного вида. Экоареал – явление историческое, которое отражает эволю-
цию, родственные связи видов и взаимоотношения видов в растительном покрове, а также 
тенденции расселения вида в постоянно изменяющейся экологической обстановке. Экоаре-
ал – важная составляющая комплексной характеристики вида, в которой отражаются не толь-
ко систематическое положение данного вида и эволюционные тенденции соответствующей 
таксономической группы, но и особенности географического распространения и процесс 
адаптации вида к условиям произрастания. 

Условные обозначения:

– граница экоареала присутствия (голоэкоареала) вида
– центр экоареала присутствия вида

– граница экоареала доминирования (ценоэкоареала) вида

– экооптимум (центр ценоэкоареала)

– дистанция – расстояние в ступенях экологических шкал между экооптимумом и центром 
голоэкоареала

Рисунок. Структура экоареала вида

Figure. Structure of ecological range of specues

Экоареал – не только неотъемлемый признак вида, но один из важнейших среди них. 
При его обосновании и описании за основу нами была принята индивидуалистическая концеп-
ция вида Л. Г. Раменского, использовались экологические шкалы, разработанные на основе 
этой концепции [8]. Они позволяют дать балльную оценку по каждому экологическому фактору 
и изобразить экоареал локальных совокупностей ценопопуляций вида графически или пред-
ставить их в виде системы цифровых обозначений  [20]. Изучение экоареалов локальных сово-
купностей ценопопуляций включало следующие этапы: выявление параметров экоареала по 
результатам анализа факторов среды обитания вида; построение экоареалов видов; анализ 
экоареалов; выявление закономерностей изменения экологических характеристик ценопопуля-
ций при освоении видом территории в различных биоклиматических зонах. Метод анализа эко-
ареалов основан на том, что у каждого вида  – неповторимый экоареал, который, тем не менее, 
изменяется на протяжении географического ареала вида. Особенно это заметно при переходе 
из континентальных регионов Восточной Азии к Тихоокеанскому побережью России [16; 20]. 

Экоареал характеризует комплекс признаков: положение в поле экологических факторов, 
величина, конфигурация, область присутствия и область доминирования вида, соотношение 
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между ними, соотношение центров этих областей, гармоничность или дисгармоничность эко-
ареала, расстояние между экологическим оптимумом и центром экоареала, которое мы назы-
ваем здесь «дистанция».

По аналогии с географическим ареалом [1; 2] в экоареале область присутствия вида рас-
сматривается нами как голоэкоареал, а область доминирования – как ценоэкоареал. Эти харак-
теристики экоареала могут служить индикаторами различных способов и различных стадий 
адаптации видов к условиям произрастания. Так, например, смещение экологического оптиму-
ма относительно  центра голоэкоареала можно рассматривать как вектор экологической адап-
тации. Более подробно параметры экоареалов локальных совокупностей ценопопуляций вида 
и их индикационное значение рассмотрены в ряде наших публикаций [15; 16; 18; 20]. 

Индикационное значение различных характеристик экоареала состоит в следующем. 
Величина экоареала вычисляется путём умножения диапазона одного фактора на диапа-

зон другого фактора (в ступенях экологических шкал). В качестве первого фактора мы приня-
ли увлажнение (120 ступеней), в качестве второго – богатство и засоленность почвы (30 сту-
пеней шкал Л. Г. Раменского). Величина экоареала свидетельствует об истории развития так-
сона и о его принадлежности к эволюционно продвинутой или угасающей группе (для продви-
нутых групп обычно характерны более крупные экоареалы). 

Положение экоареала в поле экологических факторов показывает область наиболее ак-
тивной экологической адаптации таксонов.

Конфигурация экоареала выявляет преобладающую тенденцию экологической адапта-
ции таксона. 

Голоэкоареал показывает способность таксона существовать при определённых сочета-
ниях экологических факторов. 

Ценоэкоареал даёт представление о том, при каких сочетаниях экологических факторов 
вид способен доминировать в растительных сообществах.

Экологический оптимум – это центр ценоэкоареала вида, где наблюдается  наиболее 
благоприятное для этого вида сочетание экологических факторов. 

Центр голоэкоареала – это теоретически наиболее вероятный оптимум при отсутствии  
взаимодействий с другими видами. Ценотические взаимодействия видов приводят к разделе-
нию экологического оптимума и центра голоэкоареала вида, и это расхождение тем больше, 
чем напряжённее конкуренция в растительном сообществе. Этот показатель может служить 
основой при разработке шкалы для оценки способности вида доминировать в растительном 
сообществе.

Реализованность экоареала – это показатель степени экологической адаптированности 
вида. Смещение экологического оптимума относительно центра голоэкоареала – мера дис-
гармоничности экоареала, показатель возможностей вида в освоении территории.

Анализ экоареалов – один из способов оценки перспектив развития вида: изменение ха-
рактеристик экоареала является индикатором эволюционных процессов. Эти процессы спец-
ифичны для различных филетических линий (прогрессирующих и угасающих). У гибридоген-
ных таксонов экоареалы нередко значительно шире, чем у возможных исходных форм [4–6]. 
Сравнительное изучение экоареалов видов во внутриконтинентальных регионах Азии и на 
Тихоокеанском побережье России имеет большое значение для выявления закономерностей 
формо- и видообразования, структуры и функционирования экосистем [7; 10–12; 26–28]. Дан-
ные об экологии злаков флоры ДВР накапливаются у нас на протяжении ряда лет [10–22; 
26–28]. Было выявлено, что злаки (Poaceae) могут использоваться  для оценки экологических 
режимов в различных природных зонах и горных поясах [16–18]. Представители этого семей-
ства распространены во всех природных зонах, в самых разных ландшафтах и растительных 
сообществах. Имеются все основания считать эту таксономическую группу модельной для 
флоры ДВР и всей умеренной Восточной Азии. Материалом для анализа экоареалов послу-
жили результаты полевых исследований авторов на ДВР. По результатам обработки 3000 гео-
ботанических описаний по методу Л. Г. Раменского [8; 9] были составлены региональные эко-
логические шкалы [13; 14], на основании которых нами были построены и проанализированы 
экоареалы видов флоры ДВР. 

Разработка экологических шкал, построение и анализ экоареалов субрегиональных со-
вокупностей ценопопуляций позволяют выйти на количественные оценки эколого-фитоцено-
логических позиций видов в динамике, в постоянном изменении их роли в среде обитания. 
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Метод экологических шкал, широко используемый для экологической оценки территории 
и решения практических задач (выбор территории для того или иного типа природопользова-
ния) был нами преобразован в метод анализа экоареалов видов растений и субрегиональных 
совокупностей ценопопуляций для решения фундаментальных проблем. В данном случае 
речь идёт о выявлении закономерностей трансформации экоареалов видов в экотоне гло-
бального масштаба – переходной зоне «материк-океан». 

Результаты и их обсуждение. Предлагаемый нами метод определения степени эколо-
гической адаптации видов позволяет оценить эколого-фитоценотические позиции видов, раз-
личных в биогеографическом и экологическом отношениях. Мы провели испытание нашего 
метода на двух группах видов – индигенных (табл. 1) и адвентивных (табл. 2). 

Таблица 1
Экоареалы индигенных видов Poaceae на Дальнем Востоке России

Вид Величина экоареала Дистанция
Arctopoa eminens
Calamagrostis purpurascens
Calamagrostis sesquiflora
Danthonia riabushinskii
Elymus confusus
Hierochloё alpina
Leymus mollis
Leymus villosissimus
Poa glauca
Poa kamczatensis
Poa malacantha
Poa neosachalinensis
Trisetum molle
T. spicatum

600
154
153
611
300
200
288
84

273
144
264
264
585
250

6
3
6
0
0
7
3
0
0
1
2
2
1
0

 Таблица 2
Экоареалы видов Poaceae, адвентивных на Дальнем Востоке России

Вид Величина экоареала Дистанция
Agrostis capillaris
Agrostis gigantea
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Arctopoa subfastigiata
Bromopsis inermis
Calamagrostis epigeios
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Leymus chinensis
Phleum pratense
Poa annua
Poa trivialis
Schedonorus pratensis

 28
 440
503
390
125
84

360
116
160
224
78

408
854
156
162

 12
2
8
5
11
3
6
0
2
3
1
0
0
6
8

Основные характеристики экоареалов индигенных и адвентивных  злаков флоры ДВР 
приведены в табл. 1 и 2, стадии экологической адаптации видов – в табл. 3, распределение 
видов соответственно степени их экологической адаптации – в табл. 4.

Таблица 3
Типология стадий экологической адаптации видов

Дистанция
Величина экоареала

 >  400 до 400

 >  4 Первая стадия: очень низкая степень экологиче-
ской адаптации

Вторая стадия: низкая степень экологической 
адаптации

0–4 Третья стадия: средняя степень экологической 
адаптации

Четвёртая стадия: высокая степень экологи-
ческой адаптации
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Оценка экологической адаптации восточноазиатских видов Poaceae по результатам ана-
лиза их экоареалов показала, что важнейшее значение имеют величина экоареала и дистан-
ция (расстояние между экологическим оптимумом вида и центром  экоареала). 

На основе учёта взаимодействия этих факторов нами выделены четыре стадии экологи-
ческой адаптации (табл. 3 и 4): первая (очень низкая степень экологической адаптации) – вид 
осваивает обширный экоареал (более 400 условных единиц) при значительной дистанции 
(более четырёх ступеней); вторая (низкая) – при менее обширном экоареале (менее 400 ус-
ловных единиц) дистанция остаётся значительной; третья (средняя) – величина экоареала 
менее 400 условных единиц, дистанция – менее четырёх ступеней; четвёртая (высокая сте-
пень экологической адаптации) – при экоареале менее 400 условных единиц дистанция – ме-
нее четырёх ступеней.

Таблица 4
Распределение видов по категориям экологической адаптации, %

Степень экологической адаптации Адвентивные виды Индигенные виды 
1. Очень низкая 20,0 6,7
2. Низкая 60,0 20,0
3. Средняя 20,0 13,3
4. Высокая 00,0 60,0
Итого 100,0 100,0

В группе видов Poaceae, адвентивных на ДВР, преобладали (60 % от общего списка ви-
дов) виды второй (низкой) стадии экологической адаптации; виды с очень низкой и средней 
степенью экологической адаптации занимали второстепенное положение, а виды с высокой 
степенью экологической адаптации (четвёртая стадия) отсутствовали.

Анализ экоареалов индигенных видов показал другие результаты: явно преобладали 
(61,0 %) виды с высокой степенью экологической адаптации (четвёртая стадия), виды со 
средней и низкой степенями адаптации (вторая и третья стадии) занимали второстепенные 
позиции, а виды с очень низкой степенью экологической адаптации (первая стадия) составля-
ли всего 6,7 %.

Метод, оказавшийся применимым к анализу различных эколого-фитоценотических групп 
видов, может быть использован при решении широкого круга проблем, где необходимо оце-
нить степень экологической адаптации видов. Это может иметь особое значение для экологи-
ческого мониторинга и прогнозирования состояния растительного покрова.

Заключение. Таким образом, величина экоареала и дистанция – расстояние между эко-
логическим оптимумом (центром ценоэкоареала) и центром голоэкоареала – являются наи-
более предпочтительными для оценки степени экологической адаптации видов. Использова-
ние этих параметров экоареала – наименее трудоёмкий способ получения данных, необходи-
мых для количественной оценки степени экологической адаптации видов. Количественная 
оценка степени экологической адаптации видов сделала возможной типологию степеней 
адаптации видов к совокупности экологических факторов. 
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