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Введение

Для отражения процессов нарушенности растительности существует не
сколько понятийных систем и терминов, которые позволяют осветить вопрос геме- 
робиальности.

Гемеробия рассматривается как результирующая всех видов антропогенного 
влияния на экосистему. Уровень синантропности видов возрастает с увеличением ге- 
меробии от естественных сообществ, где отсутствует антропогенное влияние (и виды 
его не выдерживают), к полностью деградированным искусственным ценозам с заас
фальтированными или бетонированными площадками, очистными химическими со
оружениями и т.д. Хотя проблема синантропизации и антропогенного пресса на при
роду, в целом, и признается актуальной, новых методик, учитывающих хорошо разли
чимых признаков экосистемы, в целом, и растительных сообществ, в частности прак
тически отсутствуют.

Исследований по гемеробии растений Якутии, гемеробиальности растительно
сти на базе изучения ценофлор синтаксонов, а также и в России совершенно мало. 
Изучению синантропной флоры и растительности по степеням гемеробии способство
вали подходы зарубежных ученых, развивающие подход Яласа (в качестве примеров 
можно привести работы W. Kunick (1982), S.Klotz (1984) и др.), так и научные исследо
вания по различным аспектам гемеробии растений европейской части России, прове
денные Н.Г.Ильминских (1988, 1994) в общем плане, а Л.М. Ишбирдиной (1992) в г. 
Уфа. Но на данный момент в России практически перестали заниматься изучением ге- 
меробии растений.

Существует известная научная школа профессора H.Sukopp (Германия, Берлин, 
технический университет) изучения гемеробии растений, которая включает большое 
разнообразие аспектов (степени нарушенности, динамики растительных сообществ, 
адвентизации растительности и др.). Это повышает интерес к проведению аналогич
ных исследований в России, в целом. Авторы сообщения занимаются данным вопросом 
в Якутии. Каждый новый регион, новые виды вызывают не только корректировки на
учных направлений, а также и необходимость корректировки методических принци
пов и подходов.
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Любое растение имеет определенный диапазон и центр по отношению к ан
тропогенной нагрузке на растительность. По совокупности растений в ценофлоре 
можно определить степень гемеробии типа растительности. В естественной среде 
обитания виды по градиенту нарушенности встречаются не в одном типе гемеро- 
бии, а в ряде типов. Такое поведение видов лучше отражать не отнесением вида не к 
одной степени гемеробии, а к целому ряду степеней (это позволит применить мето
дические подходы близкие к экологическим шкалам). Но обычно в работах исполь
зуют «центрированные» оценки по степеням гемеробии, что сделано пока и в на
шем случае.

Объекты и методы исследования

Основой для сравнения послужила методика разделения видов на 7 степеней 
гемеробии по W.Kunick (1982), S.Klotz (1984). Шкала гемеробии имеет следующие 7 
степеней по Яласу (Frank, Klotz, 1990):

а -  агемеробные виды, не выносящие антропогенного влияния; 
о -  олигогемеробные виды лесов, лугов, верховых болот и т.д., выносящие очень 

незначительное антропогенное влияние;
m -  мезогемеробные виды лесов, лугов, остепненных лугов и степей, испыты

вающих экстенсивное антропогенное влияние;
b -  p-эугемеробные виды лугов и лесов с интенсивным уходом, выносящие эв- 

трофикацию, известкование, незначительное нарушение грунта;
с -  а-эугемеробные виды удобряемых лугов, деградирующих лесов, полевые 

сорняки;
р  -  полигемеробные виды выращиваемые в культуре и типичные рудеральные 

растения, выносящие сильные и частые нарушения местообитаний;
t -  метагемеробные виды полностью деградировавших экосистем и искусствен

ных сообществ.
Авторами работы проводится работа по изучению степеней гемеробии растений 

Якутии. Собственные исследования и ряд архивных и литературных материалов, про
веденных по анализу флоры и растительности Якутии по работам В.И. Захаровой и др.
(2005), М.М. Черосова и др. (2005) и др. позволили провести анализ гемеробии 1835 
видов растений Якутии из 1969 (Захарова и др., 2005) и были определены их степени 
гемеробии растений, (Kunick, 1982; Klotz, 1984), а также их диапазоны по градиенту 
нарушенности. Для анализа флористических районов Якутии использовались списки 
видов в районах Якутии (Захарова и др., 2005). По большинству видов по сравнению со 
статусом видов по Н.Г. Ильминских (1988, 1 9 9 4 ) проведена их корректировка, кроме 
того выявлены диапазоны поведения видов по гемеробии.

Результаты и их обсуждение

С использованием фактор - множества по гемеробии растений в программе IBIS 
(автор А.А. Зверев, ТГУ) были подсчитаны показатели гемеробии по флористическим 
районам Якутии (табл. 1). Как видно из таблицы в северных районах (4 района -  Арктиче
ский, Оленекский, Яно-Индигирский, Колымский) в структуре типов гемеробии преобла
дают виды таких типов как агемеробные, в минимуме находятся показатели по таким ти
пам как поли- и метагемеробные. Это одно из самых характерных признаков, отличающих 
северные районы от южных (Верхнеленский, Алданский, Центральноякутский). Доля ви
дов более гемеробных типов (от олиго- и мезогемеробных, в- и а-эу до метагемеробных), 
по сравнению с агемеробными, в южных регионах выше, чем в северных.

Показатели типов гемеробии в северных районах уменьшаются от агемеробных, 
которые преобладают в структуре (37,8 -  49,1%), далее на втором месте расположены ме
зогемеробные виды (20,7 -  29,9%), олигогемеробные растения на 3 месте (15,3 -  16,3 %). 
Доля в-, а-эу и полигемеробных видов примерно одинаковая (соответственно 3 ,5 -4 ,3 ;
2,5 -  4,0; 2,5 -  3,5%), в минимуме находятся метагемеробные виды.
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В южных районах по доле видов преобладают мезогемеробные виды 
(37,3 -  42,9%), на втором месте агемеробные растения (16,8 -  25,3 %), на третьем месте 
олигогемеробные (15,6 -  17,6%). Примерно одинаковые параметры у в- и а- 
эугемеробных и полигемеробных видов (4,8 -  5,5; 4,9 -  7,8; 4,8 -  6,5 %). Опять же в 
минимуме показатели метагемеробных видов.

Поведение видов по отдельным типам гемеробии во флористических районах 
Якутии следующее:

Доля агемеробных растений во флористических районах Якутии с юга на севера 
закономерно возрастает с 16,8% на юге (Верхнеленский) до 4 9 ,1% на севере (Арктиче
ский).

Доля остальных видов с юга на север закономерно уменьшается:
Олигогемеробные виды уменьшают свою долю во флористических районах от 

17,6% в южных (Алданский) до 15,3% в северных (Оленекский) районах.
Мезогемеробные виды также ведут себя аналогично, как и олигогемеробные, с 

разницей в том, что показатели уменьшаются с 42,9 % на юге (Верхнеленский) до
20,7 % на севере (Арктический).

в-эугемеробные виды также закономерно уменьшаются, хотя разница между 
южными и северными районами существенно меньше (4,8 -  5,5 % на юге до 3,5 -  4,4 % 
на севере). Похожая картина и с а-эугемеробными видами (с 7,8 % в Центральной Яку
тии до 2,5 % на севере). Полигемеробные виды в аналогичной ситуации уменьшаются с
6,5 до 2,5 %, а метагемеробные с 0,8 до 0,0%.

Такое закономерное поведение объясняется влиянием зональных факторов, в 
первую очередь, климатических условий, которые обуславливают объем локальных 
флор и их состав по степеням гемеробии. В северных районах низкие температуры в 
летний и зимний периоды, близкое залегание многолетнемерзлых горных пород, вы
сокий коэффициент увлажнения, низкая испаряемость обуславливают малое количе
ство синантропных видов. В южных регионах Якутии наблюдается больший антропо
генный пресс, чем на севере, более высокие годовые и сезонные температуры, относи
тельно большое количество синантропных видов на юге обуславливают существующую 
структуру типов гемеробии.

Таблица 1

Показатели гемеробии растений флористических районов Якутии (в %)
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1 а-агемеробная 16,8 25,3 17,1 37,8 39,5 41,9 49,1 29,8
2 о-олигогемеробная 17,5 17,6 15,6 15,8 16,3 15,3 15,4 17,0
3 m-мезогемеробная 42,9 37,3 42,8 29,3 29,9 29,3 20,7 33,5
4 b-в-эугемеробная 5,3 4,8 5,5 3,6 4,4 4,0 3,5 3,6
5 с-а-эугемеробная 6,7 4,9 7,8 4,0 3,2 3,4 2,5 5,0
6 р-полигемеробная 5,7 4,8 6,5 3,5 2,5 2,7 2,5 4,4
7 t-метагемеробная 0,8 0,4 0,7 0,5 0,1 0,0 0,3 0,7
8 неопределенный тип 4,3 4,9 4,0 5,5 4,1 3,4 6,0 6,0

На основании имеющихся данных был составлен своеобразный рейтинг флори
стических районов по степени гемеробии:
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Наиболее нарушенные районы -  это 2 южных района (Центральноякутский и 
Верхнеленский), которые имеют примерно одинаковые показатели гемеробии. Далее 
идет Алданский (3-й южный район), после южных идут северные - Яно-Индигирский, 
Колымский, Оленекский, и наименее нарушенный район -  самый северный - Арктиче
ский флористический район.

Нами также был определены степени гемеробии основных типов растительно
сти, позволяющие выявить уровень антропогенной нагрузки. Фрагмент показателей 
гемеробиальности изученных сообществ представлен в табл. 2.

Таблица 2

Показатели гемеробиальности фитоценозов Якутии 
(анализ ценофлор основных синтаксонов растительности региона 

различного иерархического уровня, основные типы сообществ)

Синтаксоны Степени гемеробии
Scheuchzerio-Caricetea nigrae a
Alectorio-Dryadetum octopetalae a
Senecio-Poetum alpigenae o
Saxifrago-Pinetum m
Arctophiletea fulvae m
Tripleurospermo-Poetum alpigenae m
Ledo-Laricetum calanderii m
Festuco-Laricetum cajanderii m
Epilobietea m
Calamagrostetea m
Phragmiti-Magnocaricetea m
Pulsatillion m
Alopecurion m
Festucion lenensis b
Hordeion b
Elytrigio-Glaucetum b
Bidentetea b
Potentillion anserinae c
Artemisio-Caricion c
Amorio-Artemisietum c
Puccinellion c
Beckmannio-Hordeetum jubati c
Puccinellio-Salicornietum c
Suaedo-Puccinellietum tenuiflorae c
Stellarietea p
Puccinellio-Hordetum jubati p
Elytrigio-Artemisietum p
Matricario-Polygonion p
Д.с. Chenopodium album p

Закономерно, что болотные (Scheuchzerio-Caricetea nigrae), тундровые сообще
ства Alectorio-Dryadetum octopetalae относятся в агемеробным сообществам, лесные со
общества (Saxifrago-Pinetum, Ledo-Laricetum calanderii, Festuco-Laricetum cajanderii), 
лугово-степные (Pulsatillion), луговые (Alopecurion, Calamagrostetea), прибрежно
водные (Phragmiti-Magnocaricetea, Arctophiletea fulvae), часть синантропных сообществ 
(Tripleurospermo-Poetum alpigenae, Epilobietea) к мезогемеробным. П-эугемеробными 
сообществами являются настоящие степи (Festucion lenensis), настоящие луга 
(Hordeion ), фитоценозы засоленных почв (Elytrigio-Glaucetum), сообщества нарушен
ных берегов озер (Bidentetea). Настоящие рудеральные и сегетальные сообщества от
носятся к p- и t- степеням гемеробии.
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Заключение

В ходе проведенной работы проводится уточнение степени гемеробии растений 
и растительных сообществ Якутии, выявлены некоторые закономерности поведения 
параметров гемеробии в зависимости от географического положения.

В условиях Якутии степень гемеробии многих видов изменяется, впервые опре
делены не центрированные оценки, а диапазоны распространения вида по степени 
окультуренности, что позволит в перспективе использовать методику экологических 
шкал для подсчетов степеней гемеробии.
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