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The analisis of distribution of definite plant families in different types of plant associations is 
presented

В последнее время наблюдается возрас-
тание интереса исследователей к экологиче-
ской структуре природных сообществ. Ряд 
исследований традиционно включает в себя 
и систематический анализ флоры, однако он 
не всегда дает достаточно ясное представле-
ние об экологических особенностях растений, 
принадлежащей к той или иной систематиче-
ской категории, и о том, какое значении они 
имеют для структуры и функционирования 
отдельных типов фитоценоза.

Для правильного понимания экологи-

ческих свойств и особенностей адаптации 
отдельных растительных семейств требуется 
более подробное изучение их видового со-
става в условиях различных растительных со-
обществ, их вклада в видовое разнообразие и 
специфику их видового состава. 

Среди семейств наиболее интересны 
следующие: бобовые, сложноцветные, зон-
тичные, розоцветные, гвоздичные и губоцвет-
ные, поскольку они встречаются в различных 
типах сообществ, достаточно широко распро-
странены и играют значительную роль в фито-

Таблица 1. Богатство видового состава растительных семейств в условиях различ-
ных растительных сообществ

Карбонатные 
степи

Песчаные степи Широколиственные 
леса

Луговые 
степи

����c��� 23 16 13 21
L�m��c��� 9 7 14 9
Ap��c��� 11 7 10 9
A�����c��� 35 34 13 31
R���c��� 7 6 11 8
���y�p�yll�c��� 14 17 9 11
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ценозах. Для сравнения были взяты наиболее 
типичные участки карбонатных, песчаных, 
луговых степей, а также широколиственных 
лесов.

Из таблицы видно, что видовой состав 
семейств в условиях различных типов сооб-
ществ значительно отличается, что позволяет 
предположить, что особенности распределе-
ния видов этих таксонов в условиях различ-
ных типов растительных сообществ незави-
симо и очевидно является характерной осо-
бенностью семейства. 

Для бобовых неоднократно отмечалась 
их широкая представленность в различных 
фитоценозах и поразительная способность к 
адаптации [1]. Они легко проникают во мно-
гие растительные сообщества и часто явля-
ются их эдификаторами. Считается, что тра-
востоях лесной и лесостепной зон бобовые 
составляют 10 – 20 % всей массы.

Это преимущественно степные виды, 
хорошо адаптировавшиеся к различным ти-
пам степей. Наиболее разнообразны бобовые 
карбонатных степей, преимущественно за 
счет кальцефилов и видов, толерантных к вы-
сокому содержанию кальция [2,3], таких как 
H������um g�����fl��um, A����g�lu� �����cul��u�, 
����c�g� ��m���c�, Ox����p�� p�l���. Для луго- ��m���c�, Ox����p�� p�l���. Для луго-��m���c�, Ox����p�� p�l���. Для луго-, Ox����p�� p�l���. Для луго-Ox����p�� p�l���. Для луго- p�l���. Для луго-p�l���. Для луго-. Для луго-
вых степей харктерны представители рода ���-���-
��l�um. Высокий уровень видового разнообра-. Высокий уровень видового разнообра-
зия бобовых в карбонатных и луговых степях 
очевидно связан со значительным видовых 
богатством этих типов сообществ. В песчаных 
степях бобовых значительно меньше, для них 
характерны растения группы псаммофилов – 
A����g�lu� �������u�, �����l�um ��v���� и др.

Лесных видов среди бобовых сравни-
тельно немного, это L���y�u� v���u�, L���y�u� 
�ylv������ и др., однако их роль в лесных со- и др., однако их роль в лесных со-
обществах достаточно велика. Для ряда ви-
дов, таких как A����g�lu� c�c��, ������ll� v����, 
G������ ���c�����, характерен достаточно боль- ���c�����, характерен достаточно боль-���c�����, характерен достаточно боль-, характерен достаточно боль-
шой диапазон экологических свойств, что по-
зволяет им произрастать в условиях различ-
ных фитоценозов.

Среди губоцветных встречаются как на-
горные и равнинные ксерофиты, так и мезо-
фильные лесные и луговые растения.

Губоцветные наиболее широко пред-
ставлены в широколиственных лесах. Хотя их 
роль в образовании травянистого яруса срав-
нительно невелика. Это в основном Gl�c��m� 

������c���, B�����c� ��� c���l��, A�ug� g���v��-, B�����c� ��� c���l��, A�ug� g���v��-B�����c� ��� c���l��, A�ug� g���v��- ��� c���l��, A�ug� g���v��-���c���l��, A�ug� g���v��-, A�ug� g���v��-A�ug� g���v��- g���v��-g���v��-
���, O��g��um vulg���. Некоторые из этих рас-, O��g��um vulg���. Некоторые из этих рас-O��g��um vulg���. Некоторые из этих рас- vulg���. Некоторые из этих рас-vulg���. Некоторые из этих рас-. Некоторые из этих рас-
тений встречаются и во вторичных луговых 
степях. В степных сообществах губоцветные 
зачастую играют значительную роль. Для 
карбонатных и песчаных степей характерных 
представители родов S�lv��, P�l�m�� и ��ymu�, 
причем представители рода ��ymu� часто до-��ymu� часто до- часто до-
минируют, образуя крупные подушки. P�l�m�� 
pu�g��� и ��ymu� c�m�c��u� встречающиеся в 
карбонатных степях – типичные кальцефилы. 

Наиболее интересен P�l�m�� �u������ 
– вид способный произрастать в различных 
растительных сообществах, а также S�lv�� 
���pp���, приспособленный к различным ти-, приспособленный к различным ти-
пам степей.

Видовое богатство зонтичных наиболее 
велико в карбонатных степях, для которых 
характерны такие кальцефилы как Bupl�u�um 
��lc��um и P�mp���ll� ������p�yl�. Несколько 
беднее видовой состав зонтичных широколи-
ственных лесов и луговых степей. В песчаных 
степях зонтичные достаточно редки и на мно-
гих учетных площадках не обнаружены.

Большинство сложноцветных отлича-
ются большой чувствительностью в свету, по-
тому это в основном растения открытых ме-
стообитаний. 

Большинство сложноцветных – степные 
виды. Среди растений карбонатных степей 
были отмечены такие кальцефилы как A���m�-A���m�-
��� ����c��, Sc�������� ����c�� и др. Среди рас- ����c��, Sc�������� ����c�� и др. Среди рас-����c��, Sc�������� ����c�� и др. Среди рас-, Sc�������� ����c�� и др. Среди рас-Sc�������� ����c�� и др. Среди рас- ����c�� и др. Среди рас-����c�� и др. Среди рас- и др. Среди рас-
тений песчаных степей очень широко распро-
странены A���m���� m�����ll����, H�l�c��y�um 
�������um и другие виды. В луговых степях 
видовой состав сложноцветных несколько 
беднее. Для степей характерно значительная 
доля сложноцветных, которые во всех типах 
степных сообществ лидируют по богатству 
видового состава. Для всех степных сооб-
ществ характерны полыни, ястребинки, наго-
ловатки, васильки и тысячелистники. Таким 
образом, для различных типов степей роль 
сложноцветных сходна. 

Разнообразие сложноцветных широко-
лиственных лесов значительно ниже, несмо-
тря на то, что в лесных сообществах доля 
представителей этого семейства сравнитель-
но велика. Однако доля растений широколи-
ственных лесов среди сложноцветных незна-
чительна, что свидетельствует о сравнитель-
но низком уровне адаптации представителей 
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сложноцветных к условиям этого типа сооб-
ществ. Среди лесных видов следует отметить 
S�����ul� ��l��, S�����ul� ���c�����, Py�����um 
c��ym���um, I�ul� ��l�c��� – наиболее типич-, I�ul� ��l�c��� – наиболее типич-I�ul� ��l�c��� – наиболее типич- ��l�c��� – наиболее типич-��l�c��� – наиболее типич- – наиболее типич-
ные представители лесных сложноцветных. 

Розоцветные встречаются в самых раз-
нообразных растительных сообществах и, 
хотя обычно не играют в них доминирующей 
роли, являются тем не менее одним из важ-
нейших семейств растений.

Наиболее велико разнообразие розоц-
ветных в широколиственных лесах, где они 
играют достаточно важную роль, встречаясь 
не только в травянистом (���g���� v��c�, G�um 
�����m���um, G�um u����um), но и в кустарни-, G�um u����um), но и в кустарни-G�um u����um), но и в кустарни- u����um), но и в кустарни-u����um), но и в кустарни-), но и в кустарни-
ковом (R��� m���l��, Ru�u� c����u�), и даже в 
древесном ярусе (��lu� �ylv������)

В степях видовой состав розоцветных 
значительно беднее. Для всех типов степей 
характерны представители рода P������ll�, 
���g���� v������, ��l�p���ul� vulg����. Ag��m���� 
�up������, отличающаяся высоким уровнем 
экологической пластичности, способна про-
израстать в условиях различных раститель-
ных сообществ.

Наиболее высоко видовое разнообразие 
гвоздичных песчаных степей [4,5]. Это H��-H��-
������ gl����, ������u� �������u�, Scl������u� 

���u� и др. В карбонатных и луговых степях 
богатство видового состава гвоздичных не-
сколько меньше. Для степей характерно нали-
чие представителей рода ������u�, S�l���.

В широколиственных лесах встречает-
ся сравнительно немного видов гвоздичных, 
������u� ��l������, �������um ��l���������, S�- ��l������, �������um ��l���������, S�-��l������, �������um ��l���������, S�-, �������um ��l���������, S�-�������um ��l���������, S�- ��l���������, S�-��l���������, S�-, S�-S�-
l��� �u����, S��ll���� ��l�����. Однако роль их 
достаточно значительна, например, S��ll���� 
��l����� зачастую доминирует в травянистом 
покрове широколиственных лесов.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что распределение видов растений для 
каждого семейства индивидуально, что под-
тверждается и статистически [6]. 

x2=32,3644
количество степеней свобод (v) в данном 

случае составляет
v�3*5�15
x2�� при этом значении v и � �0,05 со- при этом значении v и � �0,05 со-v и � �0,05 со- и � �0,05 со-

ставляет 30,578, что заметно ниже вычислен-
ного значения.

Таким образом можно сделать вывод о 
том, что особенности распределения видов 
различных семейств в условиях различных 
типов растительных сообществ независимо и 
является характерной особенностью этих так-
сонов. 
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