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Выявлены различия в освоении экологического пространства у пяти 
характерных восточноазиатских видов злаков (Poaceae) в континентальной 
и прибрежной биоклиматических зонах на территории Приморского края.  
Мерой освоения служит величина экологической ниши. В континентальной 
биоклиматической зоне наибольшая экологическая ниша выявлена у вейника 
Calamagrostis brachytricha  Steud., а в прибрежной – у чия Achnatherum pe-
kinense (Hance) Ohwi, новомолинии Neomolinia mandshurica (Maxim.) Hon-
da, мятликов Poa sichotensis Prob. и P. skvortzovii Prob. Дифференциация 
экологических ниш видов обусловлена биоклиматическими особенностями 
контактной зоны материк – океан. 
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Differences in the development of ecological space by fi ve common East Asian 
forest species of Poaceae in continental and coastal bioclimatic zones in the 
Primorye Territory were revealed. The species under study were subdivided into 
two groups: typical forest and forest margins taxa. The size of ecological niche was 
used to measure of the breadth of ecological space. Calamagrostis brachytricha 
Steud. has the largest ecological niche in the continental bioclimatic zone, while 
Achnatherum pekinense (Hance) Ohwi, Neomolinia mandshurica (Maxim.) Honda, 
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Poa sichotensis Prob. and P. skvortzovii Prob. have the largest ecological niches in 
the coastal bioclimatic zone. The adaptation to coastal environment is characteristic 
for East Asian typical forest species, and it is conditioned by bioclimatic variations 
of the contact continent – ocean zone.
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ВВЕДЕНИЕ
Переходная зона между геосистемами глобального, регионального 

уровня, а именно переход от Евразиатского материка к Тихому 
океану – экотон глобального масштаба. Выявление экологических 
ниш локальных совокупностей ценопопуляций в экотоне материк – 
океан, в различных биоклиматических зонах – континентальной и 
прибрежной, особенно в тех случаях, когда виды находятся на пределе 
географического распространения – актуальная проблема современной 
биогеографии.

Выявление закономерностей процесса освоения видами и 
ценопопуляциями растений экологического пространства – одна из 
важнейших проблем современной науки о растительном покрове. 
«Экология – это единственный язык в нашей области, на котором 
только и возможно достижение подлинно комплексного охвата 
предмета в его многообразии и единстве» (Раменский, 1971, с. 
157). Для экологического анализа субрегиональных совокупностей 
ценопопуляций нами использован метод А.Р. Ишбирдина (1999), 
который изначально предлагался для макроэкологического анализа 
ареалов синантропных сообществ. Автор вполне обоснованно 
полагал, что предлагаемый им метод может быть полезен для анализа 
ценофлор не только синантропных таксонов, но и при изучении 
ценофлор (парциальных флор) и определения ареалов синтаксонов 
естественной растительности. Его схема макрогеографических 
координат представляет собой матрицу, где на оси широтных 
координат предусмотрено пять градаций ценофлор: арктические, 
бореальные, умеренные, субмеридиональные, меридиональные; на 
оси меридиональных координат – четыре градации: океанические, 
субокеанические, субконтинентальные, континентальные.

Широтная характеристика района исследования (Уссурийская 
региональная флора) – от 40 до 50 град. северной широты (Qian, Song, 
Krestov et al. 2003). В системе биоклиматических зон Восточной Азии 
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восточная часть Приморского края относится к умеренной зоне, а 
западная – к умеренно-бореальной (Hamet-Ahti et al. 1974). В системе 
биоклиматического зонирования Приморского края максимальная сте-
пень континентальности климата выявлена в районе оз. Ханка, мини ма-
льная – на побережье Японского моря (Скрыльник, Скрыльник, 1976). 
Береговая зона Приморского края характеризуется высокой степенью 
увлажнения в течение всего вегетационного периода. Из резуль-
татов специальных исследований следует, что увлажнение является 
основополагающим фактором для функционирования популяций 
восточноазиатских видов (Санданов, 2010). Это соответствует 
региональной специфике: на Дальнем Востоке России закономерности 
распределения видов растений и растительных сообществ традиционно 
рассматриваются в связи с усилением океанического влияния по мере 
приближения к морским побережьям (Urusov et al. 2010).

В.А. Матюхин (1971) выделил на территории Приморского края 
биоклиматические зоны, где преобладает один из типов климата: 
муссонный морской климат береговой полосы; морской муссонный 
климат, промежуточный между морским и континентальным; муссон-
ный климат с континентальными свойствами. Л.Н. Деркачёва (2003), 
учитывая особенности рельефа и неодинаковую мощность летнего и 
зимнего муссонов, выделила три типа климата, различающихся между 
собой по комплексу факторов: континентальный, переходный от 
морского к континентальному и морской.

Районирование территории по климатическим показателям в 
физико-географическом смысле и по данным биоклиматическим 
(Матюхин, 1974; Деркачёва, 2003) обусловлено тем, что кривые 
Л.Г. Раменского, показывающие участие вида по градиенту какого-
либо фактора, отражают не только зависимость от экотопа, но и от 
совместного произрастания с другими видами (Дымина, Ершова, 2011).

В этой статье нами проанализированы экологические ниши 
пяти восточноазиатских видов злаков (Poaceae) в континентальной 
и прибрежной биоклиматических зонах Приморского края. Наше 
иссле до вание проведено с целью выявить закономерности естест-
венной трансформации экологических ниш локальных совокупностей 
ценопопуляций на примере пяти очень характерных для Приморского 
края восточноазиатских видов злаков: Achnatherum pekinense, Cala-
magrostis brachytricha, Neomolinia mandshurica, Poa sichotensis и 
P. skvortzovii, – в экотоне материк–океан, при переходе из континенталь-
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ной в прибрежную биоклиматическую зону. Трактовка экологической 
ниши и ценопопуляции принята по Hutchinson (1965), Джиллеру (1988) 
и Hanski (1998, 1999).

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экологическая оценка территории по растительному покрову 

произведена по методике Л.Г. Раменского (1971), И.А. Цаценкина и др. 
(1978), А.Д. Булохова (1996),  анализ экоареалов видов ценопопуляций 
– по нашей методике (Селедец, 2003; Селедец, Пробатова, 2003, 
2005, 2007; Probatova, Seledets, 2001; Seledets, Probatova, 2003). По 
результатам обработки 3000 геоботанических описаний по методу 
Л.Г. Раменского (Раменский, 1971; Раменский и др., 1956) были 
составлены региональные экологические шкалы (Селедец, 1976а, 
б, 1980, 2000, 2011; Комарова и др., 2003). В развитие метода наше 
внимание было в дальнейшем сосредоточено на изучении экоареалов 
субрегиональных совокупностей ценопопуляций, выявлении и анализе 
экологических ниш видов (Селедец, Пробатова, 2012, 2015а, б, 2016а, б; 
Seledets, Probatova, 2011, 2012). Материалом для анализа экологических 
ниш видов послужили многолетние результаты полевых исследований 
авторов. Особое внимание привлекал экотон материк – океан (Селедец, 
Пробатова, 1989; Пробатова, Селедец, 1998, 1999; Селедец, 2006, 2008; 
Пробатова, 2008). 

Исследование проведено на географическом профиле от оз. Ханка 
(степень континентальности климата в Приморском крае максимальная) 
до побережья Японского моря, залив Петра Великого (степень 
континентальности климата минимальная). Для каждого вида по 
совокупности геоботанических описаний в каждой биоклиматической 
зоне оценивали по экологическим шкалам Л.Г. Раменского (Раменский 
и др., 1956; Селедец, 1980, 2011) следующие 8 факторов: увлажнение 
(120 ступеней); богатство почвы (ступени 1–16) и засолённость почвы 
(ступени 17–30); гранулометрический состав почвы (15 ступе ней); 
дренаж (12 ступеней); антропотолерантность (10 ступеней); перемен-
ность увлажнения (20 ступеней); обновляемость почвы (20 ступеней); 
затенение (15 ступеней).

Поскольку экологические шкалы имеют разное количество градаций 
(ступеней), степень освоения видами диапазона экологических факто-
ров выражали в процентах от максимального значения фактора. Напри-
мер, диапазон 12 ступеней экологического фактора «увлажнение» (так 
как в шкале всего 120 ступеней) оценивается как 10%. В нашей работе 
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субрегиональных совокупностей ценопопуляций, выявлении и анализе 
экологических ниш видов (Селедец, Пробатова, 2012, 2015а, б, 2016а, б; 
Seledets, Probatova, 2011, 2012). Материалом для анализа экологических 
ниш видов послужили многолетние результаты полевых исследований 
авторов. Особое внимание привлекал экотон материк – океан (Селедец, 
Пробатова, 1989; Пробатова, Селедец, 1998, 1999; Селедец, 2006, 2008; 
Пробатова, 2008). 

Исследование проведено на географическом профиле от оз. Ханка 
(степень континентальности климата в Приморском крае максимальная) 
до побережья Японского моря, залив Петра Великого (степень 
континентальности климата минимальная). Для каждого вида по 
совокупности геоботанических описаний в каждой биоклиматической 
зоне оценивали по экологическим шкалам Л.Г. Раменского (Раменский 
и др., 1956; Селедец, 1980, 2011) следующие 8 факторов: увлажнение 
(120 ступеней); богатство почвы (ступени 1–16) и засолённость почвы 
(ступени 17–30); гранулометрический состав почвы (15 ступе ней); 
дренаж (12 ступеней); антропотолерантность (10 ступеней); перемен-
ность увлажнения (20 ступеней); обновляемость почвы (20 ступеней); 
затенение (15 ступеней).

Поскольку экологические шкалы имеют разное количество градаций 
(ступеней), степень освоения видами диапазона экологических факто-
ров выражали в процентах от максимального значения фактора. Напри-
мер, диапазон 12 ступеней экологического фактора «увлажнение» (так 
как в шкале всего 120 ступеней) оценивается как 10%. В нашей работе 
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рассматриваются восемь экологических факторов. Соответственно 
числу рассматриваемых экологических факторов экологическая ниша 
состоит из восьми секторов. Степень освоения (заполнения) секторов 
экологической ниши – различная. Для оценки степени освоения эколо-
ги ческой ниши (экологического пространства) проценты освоения 
всех секторов суммировались и делились на число секторов. Если бы 
все экологические ниши были освоены на 100%, то степень освоения 
экологической ниши была бы 100%. Поскольку таких видов в природе не 
существует, то стопроцентное освоение экологического пространства – 
допущение чисто теоретическое.

Изучение экологических ниш локальных совокупностей 
ценопопуляций с применением метода экологических шкал включало 
следующие этапы: определение параметров экологических ниш 
по результатам анализа факторов среды обитания вида; выявление 
закономерностей освоения видами местообитаний в различных 
биоклиматических зонах. 

Ниже мы подробно характеризуем объекты нашего исследования 
– пять видов, характерных представителей агростофлоры (Poaceae) 
Приморского края. Числа хромосом были установлены на местном 
материале.
Achnatherum pekinense  (Hance) Ohwi (= A. extremiorientale (H. Hara) Keng 

ex P. C. Kuo, comb. inval.). Амуро-японский лесной вид, заходит на Южные 
Курилы и о-в Монерон. Встречается на лесных опушках и вырубках, на 
склонах среди кустарников, реже в долинных лесах. Диплоид (при x = 12): 
2n = 24 (см. Пробатова, 2014 – как A. extremiorientale: число хромосом в РФ 
было исследовано на материале из Амурской обл. и Приморского края.

Calamagrostis brachytricha Steud. Амуро-японский вид, но на Сахалине и 
Курилах он отсутствует; едва выходит в Забайкалье (по рр. Шилка и Аргунь). 
Опушечный вид: на лесных полянах, среди кустарников, на склонах и скалах; 
до нижнего горного пояса. Полиплоид, с переменной плоидностью (при x = 
7): 2n = 42, 49, 56  (см. Пробатова, 2014). Многократные исследования вида в 
Приморском крае показали преобладание 42-хромосомной кариологической 
расы. Очень полиморфный вид.

Neomolinia mandshurica (Maxim.) Honda. Амуро-корейский лесной вид. 
Встречается в смешанных и лиственных лесах, на лесных полянах и опушках; 
до нижнего горного пояса.  Диплоид (при x = 19): 2n = 38 (см. Пробатова, 
2014). Число хромосом константно.

Poa sichotensis Prob. Преимущественно сихотэ-алинский горнолесной вид, 
субэндемик российского Дальнего Востока (РДВ), он также заходит на северо-
восток Китая. Встречается в широколиственных лесах (преимущественно в 
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дубняках), среди кустарников, на лесных опушках, реже — на скалах, иногда 
выходит к морскому побережью; до среднего горного пояса. Полиплоид, 
с переменной плоидностью (при х = 7): 2n = 42, c.49, 49–50, c.56, 56, 70 
(см. Пробатова, 2014). Установлено явное преобладание 56-хромосомной 
(октоплоидной, 8 x ) расы. Очень полиморфный вид.

Poa skvortzovii Prob. Амуро-корейский лесной вид. Встречается в 
континентальной южной части РДВ (на Сахалине и Курилах отсутствует); 
указания для Восточной Сибири (Байкальская Сибирь, Якутия) 
сомнительны, но считаем, что необходимы специальные исследования вида 
в западной и северной частях его ареала, так как он, возможно, доходит до 
Байкала, будучи известным в Сибири под другими названиями. Обитает в 
широколиственных и смешанных лесах на склонах, среди кустарников, 
на скалах и галечниках, изредка на склонах морских террас; до среднего 
горного пояса. Полиплоид, с переменной плоидностью (при x = 7): 2n = 
28, c.35, 42, 56 (см. Пробатова, 2014). Обычны тетраплоидная (2n = 28) и 
гексаплоидная (2n = 42) хромосомные расы. Очень полиморфный вид. У 
обоих видов мятлика диплоиды (2 x) отсутствуют.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительный анализ экологических ниш локальных совокупностей 

для каждого из пяти видов позволяет оценить реализованность 
фундаментальной экологической ниши этого вида в континентальной 
и прибрежной биоклиматических зонах (таблицы 1–5).

1. Achnatherum pekinense (табл. 1). В прибрежной биоклиматической 
зоне (БЗ) условия для него более благоприятные, чем в континентальной 

Таблица 1. Освоение экологического пространства ценопопуляциями Achnatherum 
pekinense [Table 1. Occupation of ecological space by coenotic populations of  
Achnatherum pekinense]

Параметр
Биоклиматическая зона

Континентальная Прибрежная
Д* А О Д А О

Увлажнение 50–72 23 17,5 50–76 27 22,5
Богатство и засолённость почвы 6–16 11 36,7 6–16 11 36,7
Гранулометрический состав почвы 1–15 15 100,0 1–15 15 100,0
Дренаж 5–12 8 66,7 4–12 9 75,0
Антропотолерантность 1–10 10 100,0 1–10 100,0 100,0
Переменность увлажнения 1–15 15 100,0 1–15 15 100,0
Обновляемость почвы 3–14 12 60,0 3–14 12 60,0
Затенение 1–10 10 66,7 1–11 10 66,7
Освоение экологического пространства 68,4 70,9 

* Д – диапазон, А – амплитуда, О – освоение экологического фактора, %.
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рассматриваются восемь экологических факторов. Соответственно 
числу рассматриваемых экологических факторов экологическая ниша 
состоит из восьми секторов. Степень освоения (заполнения) секторов 
экологической ниши – различная. Для оценки степени освоения эколо-
ги ческой ниши (экологического пространства) проценты освоения 
всех секторов суммировались и делились на число секторов. Если бы 
все экологические ниши были освоены на 100%, то степень освоения 
экологической ниши была бы 100%. Поскольку таких видов в природе не 
существует, то стопроцентное освоение экологического пространства – 
допущение чисто теоретическое.

Изучение экологических ниш локальных совокупностей 
ценопопуляций с применением метода экологических шкал включало 
следующие этапы: определение параметров экологических ниш 
по результатам анализа факторов среды обитания вида; выявление 
закономерностей освоения видами местообитаний в различных 
биоклиматических зонах. 

Ниже мы подробно характеризуем объекты нашего исследования 
– пять видов, характерных представителей агростофлоры (Poaceae) 
Приморского края. Числа хромосом были установлены на местном 
материале.
Achnatherum pekinense  (Hance) Ohwi (= A. extremiorientale (H. Hara) Keng 

ex P. C. Kuo, comb. inval.). Амуро-японский лесной вид, заходит на Южные 
Курилы и о-в Монерон. Встречается на лесных опушках и вырубках, на 
склонах среди кустарников, реже в долинных лесах. Диплоид (при x = 12): 
2n = 24 (см. Пробатова, 2014 – как A. extremiorientale: число хромосом в РФ 
было исследовано на материале из Амурской обл. и Приморского края.

Calamagrostis brachytricha Steud. Амуро-японский вид, но на Сахалине и 
Курилах он отсутствует; едва выходит в Забайкалье (по рр. Шилка и Аргунь). 
Опушечный вид: на лесных полянах, среди кустарников, на склонах и скалах; 
до нижнего горного пояса. Полиплоид, с переменной плоидностью (при x = 
7): 2n = 42, 49, 56  (см. Пробатова, 2014). Многократные исследования вида в 
Приморском крае показали преобладание 42-хромосомной кариологической 
расы. Очень полиморфный вид.

Neomolinia mandshurica (Maxim.) Honda. Амуро-корейский лесной вид. 
Встречается в смешанных и лиственных лесах, на лесных полянах и опушках; 
до нижнего горного пояса.  Диплоид (при x = 19): 2n = 38 (см. Пробатова, 
2014). Число хромосом константно.

Poa sichotensis Prob. Преимущественно сихотэ-алинский горнолесной вид, 
субэндемик российского Дальнего Востока (РДВ), он также заходит на северо-
восток Китая. Встречается в широколиственных лесах (преимущественно в 
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дубняках), среди кустарников, на лесных опушках, реже — на скалах, иногда 
выходит к морскому побережью; до среднего горного пояса. Полиплоид, 
с переменной плоидностью (при х = 7): 2n = 42, c.49, 49–50, c.56, 56, 70 
(см. Пробатова, 2014). Установлено явное преобладание 56-хромосомной 
(октоплоидной, 8 x ) расы. Очень полиморфный вид.

Poa skvortzovii Prob. Амуро-корейский лесной вид. Встречается в 
континентальной южной части РДВ (на Сахалине и Курилах отсутствует); 
указания для Восточной Сибири (Байкальская Сибирь, Якутия) 
сомнительны, но считаем, что необходимы специальные исследования вида 
в западной и северной частях его ареала, так как он, возможно, доходит до 
Байкала, будучи известным в Сибири под другими названиями. Обитает в 
широколиственных и смешанных лесах на склонах, среди кустарников, 
на скалах и галечниках, изредка на склонах морских террас; до среднего 
горного пояса. Полиплоид, с переменной плоидностью (при x = 7): 2n = 
28, c.35, 42, 56 (см. Пробатова, 2014). Обычны тетраплоидная (2n = 28) и 
гексаплоидная (2n = 42) хромосомные расы. Очень полиморфный вид. У 
обоих видов мятлика диплоиды (2 x) отсутствуют.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительный анализ экологических ниш локальных совокупностей 

для каждого из пяти видов позволяет оценить реализованность 
фундаментальной экологической ниши этого вида в континентальной 
и прибрежной биоклиматических зонах (таблицы 1–5).

1. Achnatherum pekinense (табл. 1). В прибрежной биоклиматической 
зоне (БЗ) условия для него более благоприятные, чем в континентальной 

Таблица 1. Освоение экологического пространства ценопопуляциями Achnatherum 
pekinense [Table 1. Occupation of ecological space by coenotic populations of  
Achnatherum pekinense]

Параметр
Биоклиматическая зона

Континентальная Прибрежная
Д* А О Д А О

Увлажнение 50–72 23 17,5 50–76 27 22,5
Богатство и засолённость почвы 6–16 11 36,7 6–16 11 36,7
Гранулометрический состав почвы 1–15 15 100,0 1–15 15 100,0
Дренаж 5–12 8 66,7 4–12 9 75,0
Антропотолерантность 1–10 10 100,0 1–10 100,0 100,0
Переменность увлажнения 1–15 15 100,0 1–15 15 100,0
Обновляемость почвы 3–14 12 60,0 3–14 12 60,0
Затенение 1–10 10 66,7 1–11 10 66,7
Освоение экологического пространства 68,4 70,9 

* Д – диапазон, А – амплитуда, О – освоение экологического фактора, %.
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БЗ, поэтому в прибрежной БЗ он осваивает более широкий спектр 
увлажнения почвы и дренажа.

В секторе «Увлажнение» в прибрежной БЗ по сравнению с конти-
нентальной A. pekinense занимает более влажные местообитания: 
амплитуда увлажнения увеличивается на 4 ступени, а степень освоения 
этого фактора возрастает на 5%. В прибрежной БЗ наблюдалась 
повышенная требовательность A. pekinense к дренированности мест 
произрастания. По остальным экологическим факторам различий у этого 
вида между зонами не выявлено. По своим эколого-фитоценотическим 
характеристикам A. pekinense близок к следующему виду – Calamagrostis 
brachytricha – и представляет собой переход от видов, более успешно 
осваивающих экологическое пространство в континентальной БЗ, к 
видам, наоборот, успешно осваивающим экологическое пространство 
в прибрежной БЗ.

2. Calamagrostis brachytricha (табл. 2). Для этого вида характерно 
не только положение в географическом экотоне, но и экотонное 
положение в растительном покрове: из всего разнообразия 
местообитаний наиболее характерными для него являются лесные 
опушки, строгой приуроченности к лесным почвам у этого вида не 
наблюдается, и его можно встретить на почвах самого различного 
гранулометрического состава с различной степенью переменности 
увлажнения и обновляемости почвы, диапазон дренированности 
также очень широк. Эти экологические особенности C. brachytricha 

Таблица 2. Освоение экологического пространства ценопопуляциями Calamagrostis 
brachytricha  [Table 2. Occupation of ecological space by coenotic populations of  
Calamagrostis brachytricha]

Параметр
Биоклиматическая зона

Континентальная Прибрежная
Д* А О Д А О

Увлажнение 53–76 24 20,0 52–74 23 17,5
Богатство и засолённость почвы 5–16 12 40,0 4–15 12 40,0
Гранулометрический состав почвы 1–15 15 100,0 5–15 11 73,3
Дренаж 6–12 7 58,3 10–12 3 25,0
Антропотолерантность 1–5 5 50,0 1–4 4 40,0
Переменность увлажнения 1–15 15 75,0 1–15 15 75,0
Обновляемость почвы 3–19 17 85,0 1–7 7 35,0
Затенение 3–10 7 40,6 1–7 7 40,6
Освоение экологического пространства 60,2 44,1

* Д – диапазон, А – амплитуда, О – освоение экологического фактора, %.
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позволяют ему удерживать прочные позиции в растительном покрове 
континентальной БЗ.

В структуре реализованной экологической ниши C. brachytricha при 
переходе из континентальной БЗ в прибрежную БЗ выявлены изменения 
по большинству экологических факторов. По фактору увлажнения 
изменения в прибрежной БЗ у C. brachytricha составляют 1 ступень. 
По богатству и засолённости: в прибрежной БЗ C. brachytricha мирится 
с почвами более бедными, чем в континентальной БЗ. Диапазон почв 
по гранулометрическому составу в прибрежной БЗ на 4 ступени 
меньше. По дренированности местоположений диапазон в прибрежной 
БЗ в 2 раза меньше. В континентальной БЗ C. brachytricha переносит 
обновляемость почвы значительно большую, чем в прибрежной. 
Антропотолерантность в континентальной БЗ на 10% выше, чем в 
прибрежной БЗ. По переменности увлажнения и затенению различий 
между БЗ не выявлено.

3. Neomolinia mandshurica (табл. 3). Его эколого-фитоценотические 
позиции в прибрежной БЗ гораздо более прочные, чем в континенталь-
ной БЗ. Этот вид осваивает широкий диапазон увлажнения, богатства и 
засолённости, а также – гранулометрического состава и обновляемости 
почвы.

Для Neomolinia mandshurica в прибрежной БЗ характерно повышение 
устойчивости к неравномерности степени увлажнения различных 

Таблица 3. Освоение экологического пространства ценопопуляциями Neomolinia 
mandshurica  [Table 3. Occupation of ecological space by coenotic populations of  
Neomolinia mandshurica]

Параметр
Биоклиматическая зона

Континентальная Прибрежная
Д* А О Д А О

Увлажнение 64–75 12 10,0 58–78 21 17,5
Богатство и засолённость почвы 8–13 6 20,0 6–16 11 36,7
Гранулометрический состав почвы 2–5 4 26,7 3–15 13 86,7
Дренаж 6–11 6 50,0 3–12 10 83,3
Антропотолерантность 1–6 6 60,0 1–3 3 30,0
Переменность увлажнения 1–12 12 60,0 6–15 10 50,0
Обновляемость почвы 3–17 15 75,0 4–19 16 80,0
Затенение 10–12 2 13,4 3–11 8 53,3
Освоение экологического пространства 40,2 55,5

* Д – диапазон, А – амплитуда, О – освоение экологического фактора, %.
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БЗ, поэтому в прибрежной БЗ он осваивает более широкий спектр 
увлажнения почвы и дренажа.

В секторе «Увлажнение» в прибрежной БЗ по сравнению с конти-
нентальной A. pekinense занимает более влажные местообитания: 
амплитуда увлажнения увеличивается на 4 ступени, а степень освоения 
этого фактора возрастает на 5%. В прибрежной БЗ наблюдалась 
повышенная требовательность A. pekinense к дренированности мест 
произрастания. По остальным экологическим факторам различий у этого 
вида между зонами не выявлено. По своим эколого-фитоценотическим 
характеристикам A. pekinense близок к следующему виду – Calamagrostis 
brachytricha – и представляет собой переход от видов, более успешно 
осваивающих экологическое пространство в континентальной БЗ, к 
видам, наоборот, успешно осваивающим экологическое пространство 
в прибрежной БЗ.

2. Calamagrostis brachytricha (табл. 2). Для этого вида характерно 
не только положение в географическом экотоне, но и экотонное 
положение в растительном покрове: из всего разнообразия 
местообитаний наиболее характерными для него являются лесные 
опушки, строгой приуроченности к лесным почвам у этого вида не 
наблюдается, и его можно встретить на почвах самого различного 
гранулометрического состава с различной степенью переменности 
увлажнения и обновляемости почвы, диапазон дренированности 
также очень широк. Эти экологические особенности C. brachytricha 

Таблица 2. Освоение экологического пространства ценопопуляциями Calamagrostis 
brachytricha  [Table 2. Occupation of ecological space by coenotic populations of  
Calamagrostis brachytricha]

Параметр
Биоклиматическая зона

Континентальная Прибрежная
Д* А О Д А О

Увлажнение 53–76 24 20,0 52–74 23 17,5
Богатство и засолённость почвы 5–16 12 40,0 4–15 12 40,0
Гранулометрический состав почвы 1–15 15 100,0 5–15 11 73,3
Дренаж 6–12 7 58,3 10–12 3 25,0
Антропотолерантность 1–5 5 50,0 1–4 4 40,0
Переменность увлажнения 1–15 15 75,0 1–15 15 75,0
Обновляемость почвы 3–19 17 85,0 1–7 7 35,0
Затенение 3–10 7 40,6 1–7 7 40,6
Освоение экологического пространства 60,2 44,1

* Д – диапазон, А – амплитуда, О – освоение экологического фактора, %.
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позволяют ему удерживать прочные позиции в растительном покрове 
континентальной БЗ.

В структуре реализованной экологической ниши C. brachytricha при 
переходе из континентальной БЗ в прибрежную БЗ выявлены изменения 
по большинству экологических факторов. По фактору увлажнения 
изменения в прибрежной БЗ у C. brachytricha составляют 1 ступень. 
По богатству и засолённости: в прибрежной БЗ C. brachytricha мирится 
с почвами более бедными, чем в континентальной БЗ. Диапазон почв 
по гранулометрическому составу в прибрежной БЗ на 4 ступени 
меньше. По дренированности местоположений диапазон в прибрежной 
БЗ в 2 раза меньше. В континентальной БЗ C. brachytricha переносит 
обновляемость почвы значительно большую, чем в прибрежной. 
Антропотолерантность в континентальной БЗ на 10% выше, чем в 
прибрежной БЗ. По переменности увлажнения и затенению различий 
между БЗ не выявлено.

3. Neomolinia mandshurica (табл. 3). Его эколого-фитоценотические 
позиции в прибрежной БЗ гораздо более прочные, чем в континенталь-
ной БЗ. Этот вид осваивает широкий диапазон увлажнения, богатства и 
засолённости, а также – гранулометрического состава и обновляемости 
почвы.

Для Neomolinia mandshurica в прибрежной БЗ характерно повышение 
устойчивости к неравномерности степени увлажнения различных 

Таблица 3. Освоение экологического пространства ценопопуляциями Neomolinia 
mandshurica  [Table 3. Occupation of ecological space by coenotic populations of  
Neomolinia mandshurica]

Параметр
Биоклиматическая зона

Континентальная Прибрежная
Д* А О Д А О

Увлажнение 64–75 12 10,0 58–78 21 17,5
Богатство и засолённость почвы 8–13 6 20,0 6–16 11 36,7
Гранулометрический состав почвы 2–5 4 26,7 3–15 13 86,7
Дренаж 6–11 6 50,0 3–12 10 83,3
Антропотолерантность 1–6 6 60,0 1–3 3 30,0
Переменность увлажнения 1–12 12 60,0 6–15 10 50,0
Обновляемость почвы 3–17 15 75,0 4–19 16 80,0
Затенение 10–12 2 13,4 3–11 8 53,3
Освоение экологического пространства 40,2 55,5

* Д – диапазон, А – амплитуда, О – освоение экологического фактора, %.
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 ВЫВОДЫ
1. На территории Приморского края выявлены различия в освоении 

пятью характерными для этой территории восточноазиатскими видами 
семейства Poaceae экологического пространства в континентальной и 
прибрежной биоклиматических зонах. Мерой освоения служит величи-
на экологической ниши. Для опушечных восточноазиатских видов 
злаков, по-видимому, характерна более высокая степень адаптации к 
условиям континентальной биоклиматической зоны, а для лесных –  к 
условиям прибрежной биоклиматической зоны. 

2. Наибольшая величина экологической ниши в континентальной 
биоклиматической зоне выявлена у Calamagrostis brachytricha, для 
него характерно не только положение в географическом экотоне, но 
и экотонное положение в растительном покрове, это позволяет ему 
удерживать прочные позиции в растительном покрове континентальной 
биоклиматической зоны. У Achnatherum pekinense, Neomolinia 
mandshurica, Poa sichotensis и P. skvortzovii наибольшая экологическая 
ниша выявлена в прибрежной биоклиматической зоне, хотя они, 
конечно же, не являются прибрежноморскими видами. 

3. Кариологически полиморфные виды – Calamagrostis brachytricha, 
Poa sichotensis, P. skvortzovii – осваивают экологическое пространство 
более эффективно, чем кариологически стабильные виды – Achnather-
um pekinense и Neomolinia mandshurica.

Таблица 5. Освоение экологического пространства ценопопуляциями Poa skvortzovii  
[Table 5. Occupation of ecological space by coenotic populations of Poa skvortzovii]

Параметр
Биоклиматическая зона

Континентальная Прибрежная
Д* А О Д А О

Увлажнение 55–71 17 14,2 49–74 26 21,7
Богатство и засолённость почвы 6–16 12 40,0 1–17 17 56,7
Гранулометрический состав почвы 5–15 11 73,3 3–15 13 86,7
Дренаж 6–12 7 58,3 3–12 10 83,3
Антропотолерантность 1–5 5 50,0 1–8 8 80,0
Переменность увлажнения 8–13 6 30,0 7–15 9 45,0
Обновляемость почвы 3–9 7 35,0 3–18 16 80,0
Затенение 7–11 5 33,3 2–11 10,0 66,7
Освоение экологического пространства 41,7 52,5

* Д – диапазон, А – амплитуда, О – освоение экологического фактора, %.
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местообитаний по сравнению с континентальной БЗ. Это относится 
также к богатству и засолённости почвы. По гранулометрическому 
составу почвы диапазон в прибрежной БЗ в 3 раза больше, чем в 
континентальной БЗ. По переменности увлажнения и обновляемости 
почвы существенных различий между БЗ не выявлено.

4. Poa sichotensis (табл. 4). Сравнительный анализ экологических 
ниш P. sichotensis и P. skvortzovii был проведен нами в специальной 
работе (Селедец, Пробатова, 2015).

Poa sichotensis в прибрежной БЗ, по сравнению с континенталь-
ной БЗ, тяготеет к более влажным местообитаниям, амплитуда 
по этому факто ру увеличивается почти в 2 раза. Амплитуда по 
богат ст ву и засолённости почвы увеличивается почти в 3 раза, по 
гранулометрическому составу почвы – в 3 раза, по дренажу – в 1,5 раза, 
по антропотолерантности – в 1.5 раза, по переменности увлажнения – в 
4 раза, по затенению – в 1,5 раза больше, чем в континентальной БЗ.

5. Poa skvortzovii. Освоение экологического пространства 
ценопопуляциями P. skvortzovii показано в табл. 5.

У Poa skvortzovii в прибрежной БЗ диапазон увлажнения шире, чем в 
континентальной БЗ, вид встречается как на более сухих, так и на более 
влажных местообитаниях, амплитуда по этому фактору увеличивается 
в 1,5 раза. Амплитуда по богатству и засолённости почвы также 
увеличивается в прибрежной БЗ в 1,5 раза, по дренажу – в 1,5 раза, по 
антропотолерантности –в 1.5 раза, по переменности увлажнения – в 1,5 
раза, по обновляемости почвы – в 2,5 раза, по затенению – в 2 раза.

Таблица 4. Освоение экологического пространства ценопопуляциями Poa sichotensis 
[Table 4. Occupation of ecological space by coenotic populations of Poa sichotensis]

Параметр
Биоклиматическая зона

Континентальная Прибрежная
Д* А О Д А О

Увлажнение 59–61 3 2,5 61–65 5 4,2
Богатство и засолённость почвы 10–12 3 10,0 1–11 11 36,7
Гранулометрический состав почвы 2–5 4 26,0 3–15 13 86,7
Дренаж 4–10 7 58,3 2–12 11 91,7
Антропотолерантность 2–3 2 20,0 1–3 3 30,0
Переменность увлажнения 6–8 3 15,0 4–15 12 60,0
Обновляемость почвы 4–17 14 70,0 1–18 18 90,0
Затенение 4–10 7 46,7 1–10 10 66,7
Освоение экологического пространства 31.1 65.9

* Д – диапазон, А – амплитуда, О – освоение экологического фактора, %.
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 ВЫВОДЫ
1. На территории Приморского края выявлены различия в освоении 

пятью характерными для этой территории восточноазиатскими видами 
семейства Poaceae экологического пространства в континентальной и 
прибрежной биоклиматических зонах. Мерой освоения служит величи-
на экологической ниши. Для опушечных восточноазиатских видов 
злаков, по-видимому, характерна более высокая степень адаптации к 
условиям континентальной биоклиматической зоны, а для лесных –  к 
условиям прибрежной биоклиматической зоны. 

2. Наибольшая величина экологической ниши в континентальной 
биоклиматической зоне выявлена у Calamagrostis brachytricha, для 
него характерно не только положение в географическом экотоне, но 
и экотонное положение в растительном покрове, это позволяет ему 
удерживать прочные позиции в растительном покрове континентальной 
биоклиматической зоны. У Achnatherum pekinense, Neomolinia 
mandshurica, Poa sichotensis и P. skvortzovii наибольшая экологическая 
ниша выявлена в прибрежной биоклиматической зоне, хотя они, 
конечно же, не являются прибрежноморскими видами. 

3. Кариологически полиморфные виды – Calamagrostis brachytricha, 
Poa sichotensis, P. skvortzovii – осваивают экологическое пространство 
более эффективно, чем кариологически стабильные виды – Achnather-
um pekinense и Neomolinia mandshurica.

Таблица 5. Освоение экологического пространства ценопопуляциями Poa skvortzovii  
[Table 5. Occupation of ecological space by coenotic populations of Poa skvortzovii]

Параметр
Биоклиматическая зона

Континентальная Прибрежная
Д* А О Д А О

Увлажнение 55–71 17 14,2 49–74 26 21,7
Богатство и засолённость почвы 6–16 12 40,0 1–17 17 56,7
Гранулометрический состав почвы 5–15 11 73,3 3–15 13 86,7
Дренаж 6–12 7 58,3 3–12 10 83,3
Антропотолерантность 1–5 5 50,0 1–8 8 80,0
Переменность увлажнения 8–13 6 30,0 7–15 9 45,0
Обновляемость почвы 3–9 7 35,0 3–18 16 80,0
Затенение 7–11 5 33,3 2–11 10,0 66,7
Освоение экологического пространства 41,7 52,5

* Д – диапазон, А – амплитуда, О – освоение экологического фактора, %.
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местообитаний по сравнению с континентальной БЗ. Это относится 
также к богатству и засолённости почвы. По гранулометрическому 
составу почвы диапазон в прибрежной БЗ в 3 раза больше, чем в 
континентальной БЗ. По переменности увлажнения и обновляемости 
почвы существенных различий между БЗ не выявлено.

4. Poa sichotensis (табл. 4). Сравнительный анализ экологических 
ниш P. sichotensis и P. skvortzovii был проведен нами в специальной 
работе (Селедец, Пробатова, 2015).

Poa sichotensis в прибрежной БЗ, по сравнению с континенталь-
ной БЗ, тяготеет к более влажным местообитаниям, амплитуда 
по этому факто ру увеличивается почти в 2 раза. Амплитуда по 
богат ст ву и засолённости почвы увеличивается почти в 3 раза, по 
гранулометрическому составу почвы – в 3 раза, по дренажу – в 1,5 раза, 
по антропотолерантности – в 1.5 раза, по переменности увлажнения – в 
4 раза, по затенению – в 1,5 раза больше, чем в континентальной БЗ.

5. Poa skvortzovii. Освоение экологического пространства 
ценопопуляциями P. skvortzovii показано в табл. 5.

У Poa skvortzovii в прибрежной БЗ диапазон увлажнения шире, чем в 
континентальной БЗ, вид встречается как на более сухих, так и на более 
влажных местообитаниях, амплитуда по этому фактору увеличивается 
в 1,5 раза. Амплитуда по богатству и засолённости почвы также 
увеличивается в прибрежной БЗ в 1,5 раза, по дренажу – в 1,5 раза, по 
антропотолерантности –в 1.5 раза, по переменности увлажнения – в 1,5 
раза, по обновляемости почвы – в 2,5 раза, по затенению – в 2 раза.

Таблица 4. Освоение экологического пространства ценопопуляциями Poa sichotensis 
[Table 4. Occupation of ecological space by coenotic populations of Poa sichotensis]

Параметр
Биоклиматическая зона

Континентальная Прибрежная
Д* А О Д А О

Увлажнение 59–61 3 2,5 61–65 5 4,2
Богатство и засолённость почвы 10–12 3 10,0 1–11 11 36,7
Гранулометрический состав почвы 2–5 4 26,0 3–15 13 86,7
Дренаж 4–10 7 58,3 2–12 11 91,7
Антропотолерантность 2–3 2 20,0 1–3 3 30,0
Переменность увлажнения 6–8 3 15,0 4–15 12 60,0
Обновляемость почвы 4–17 14 70,0 1–18 18 90,0
Затенение 4–10 7 46,7 1–10 10 66,7
Освоение экологического пространства 31.1 65.9

* Д – диапазон, А – амплитуда, О – освоение экологического фактора, %.
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СТРУКТУРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
CARDAMINOPSIS GEMMIFERA (BRASSICACEAE) В 

ПРИМОРСКОМ КРАЕ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ)
Т.А. Безделева

Ботанический сад-институт ДВО РАН, г. Владивосток

Детально описывается жизненная форма Cardaminopsis gemmifera (Matsum.) 
Berkut. в южной части Приморского края. У вида впервые для дальневосточной 
флоры выявлена необычная биологическая особенность: побеги, прямостоячие 
в период цветения, с началом плодоношения полегают и укореняются в узлах, 
особенно в области соцветия. В местах укоренения образуются розетки. 
Жизненную форму C. gemmifera можно определить как зимнезелёный 
короткокорневищно-кистекорневой симподиально нарастающий травянистый 
поликарпик с полурозеточным дициклическим монокарпическим 
побегом, полегающим в период плодоношения и формирующим дочерние 
розеточные побеги в зоне соцветия. Жизненная форма характеризуется 
интенсивным вегетативным возобновлением, что можно  рассматривать 
как адаптацию растений к муссонному климату и позволяет считать вид 
высокоспециализированным.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Cardaminopsis gemmifera, Brassicaceae, жизненная 
форма, розеточный побег, адаптация, Приморский край, Дальний Восток 
России

STRUCTURAL AND BIOLOGICAL PECULIARITIES OF 
CARDAMINOPSIS GEMMIFERA (BRASSICACEAE) IN THE 

PRIMORYE TERRITORY (RUSSIAN FAR EAST)
T.A. Bezdeleva

Botanical Garden-Institute, FEB RAS, Vladivostok, Russia

The life form of Cardaminopsis gemmifera (Matsum.) Berkut. from the south 
of Primorye Territory is described in detail. The plant is a typical species of the 
wet plots in fl oodplain forests, along the brooks in shady places. For the fi rst time 
the unusual phenomenon in С. gemmifera was revealed: its shoots, being straight 
during fl owering, are lying when fruiting, they root in the nodes, even in nodes 
of infl orescence, and develop the rosette shoots in the nodes. Moreover, the 


