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ФЛОРОГЕНЕЗ, ФИТОЦЕНОГЕНЕЗ, ФЛОРОЦЕНОГЕНЕЗ 
ФИТОСГРОМЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ —

ОБЩИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

А Н Н О Т А Ц И Я . В  статье характеризуются элементарные структурные еди
ницы эволюции фитостромы, намечены направления изменения и схема их взаимо
действия во времени.

The author Characterizes elementary Structural units o f  vegetation evolution, Outlines 
the directions o f  their change and offers the scheme o f  their interaction in time.Фитострома — растительное население определенной территории — может характеризоваться как трехмерное пространство следующими измерениями: видовым набором (флористика), фитоценозом (фитоценология) и флороценокомплек- сами (экология растений). Соответственно каждое из этих измерений фитостромы имеет кроме пространственной характеристики еще и временную, выражающуюся особенностями ее генезиса (возникновения), движения и развития (эволюции) [1]. Эволюция флоры характеризуется флорогенезом, растительности — фитоценоге- незом, фитоэкосистемы (флороценокомплексов) —  флороценогенезом.Флорогенез представляет собой объединения в единый комплекс вступающих на путь сопряженного развития видов растений различной систематической принадлежности, различной экологии, различного возраста и разного географического происхождения [2].Фитоценогенез — возникновение новых ценозов на основе старых (характерных для предшествующих ценозов) видов. Фитоценогенез следует отличать от филоценогенеза — возникновения новых ценозов, сопровождающегося эволюционным изменением самих растений [3].Флороценогенез — формирование новых флорокомплексов на основе эволюции экогенетических групп, палеокомплексов и протокомплексов [4].
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Если взять временное соотношение этих процессов в истории фитобиоты Земли, то последовательность их оформленности и возникновения следующая: фло- роценогенез → флорогенез → фитоценогенез. Иначе говоря, изначально возникнув, виды растений экологически ориентированы. Возникнув, они начинают «растекаться» в биосфере, формируя ареалы и коадаптированные группы (флорогенез) и лишь потом вступают на путь фитоценогенеза. Поэтому флорокомплексы будут гораздо «космополитичнее» по сравнению с фитоценозами.Элементарной структурной единицей флорогенеза мы считаем флорулу. Этот термин был предложен А . И . Толмачевым [2] в смысле «совокупности видов данной флоры, обладающих единым типом распространения». М ы  придаем флоруле флорогенетическое содержание —  это одновременно сформировавшаяся коадап- тированная группа видов, характеризующаяся общим праареалом.Флорулы могут быть автохтонными и аллохтонными, а также параллелофло- рулами (разновременные с гомологичными флорогенетическими корнями), конъ- юктофлорулами (гомологичные одновременные), симулфлорулами (аналогичные одновременные), энафлорулами (аналогичные разновременные).Флорула всегда связана с одним флорогенетическим центром. Существует несколько механизмов возникновения флорул. Из них важнейшие: изоляционный и гибридогенный.В случае изоляционного механизма ряд видов попадает в определенные отличные от прежних физико-географические условия (климатические изменения с определенным доминирующим фактором). Второе условие — существование изолирующих в данный момент механизмов, отделяющих характеризуемую группу видов или популяций вида от ближайших. Третье условие — значительная длительность изоляции. Виды под действием определяющего экологического фактора приобретают сходный комплекс адаптивных признаков — происходит их превращение в коадаптирован- ную группу. Возникшие флорулы могут оставаться па месте генезиса (автохтонные) или же мигрировать на определенную территорию, входя в состав ее флоры.Ценозы, участвующие в фитоценозе, при сравнении друге другом оказываются неоднотипными. Присутствуют ценозы, возникшие в разное время — Гетерохрон- ные ценозы и возникшие одновременно —  гомохронные. Если фитоценогенез протекает гомологично, то такие формирующиеся ценозы интрасимильные, если фитоценогенез проходит аналогично, то данные ценозы экстрасимильные.Пример гетерохронных ценозов — липняки Салаира и Зауралья (Тюменская, Свердловская, Омская области). Наличие третичных реликтов в липняках Горной Шории [5, 6] свидетельствуют о третичном времени их возникновения, а оформление липняков в Зауралье произошло в голоцене [7]. В то же время липняки Горной Шории в определенной мере интрасимильны ценозам черневой тайги. Зауральские липняки экстрасимильны по отношению к ценозам из Abies sibirica.Флороценокомплексы также разнообразны. При их характеристике для юга Западной Сибири нами выделены следующие типы флороценокомплексов: арктический, бореальный, суббореальный и степной. Придавая типам флороценокомплексов ботанико-географическое содержание, мы подчеркиваем флористический аспект данного понятия. В свою очередь типы флороценокомплексов подразделяются на ряды: гидрофитный, гигрофитный, мезофитный, ксерофитный. Каждый из этих рядов в определенных интервалах совпадает с флорокомплексами водоемов, болот, лесов и лугов (степей).Ряды состоят из флороценокомплексов. Например, гигрофитный ряд бореального типа включает флороценокомплексы верховых, переходных и низинных болот, болотистого леса и лесного болота [8].Флороценокомплексы, подобно флорулам и ценозам, также неоднотипны. Они могут быть унисериальными (составляющими один эволюционный ряд) и гетеро-
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сериальными (не родственными в эволюционном отношении), максиинтегриро- 
ванными (интеграция экогенетических групп наивысшая) и миниинтегрированны- 
ми (экогенетические группы почти не интегрированы — флороценокомплексы во
доемов).

Флорулы, ценозы, флороценокомплексы проходят эволюцию, которой пред
шествует генезис.

Для биоценозов В. В. Мазинг [9] рисует следующую схему ступеней генезиса: 
экоценотическая ступень (биоценозы первичных гипотетических организмов) — 
микробиоценотическая — подвижно ценотическая — прикрепленио-ценотическая 
ярусно не дифференцированная — ярусно дифференцированная. Сформировавший
ся ценоз является относительно независимым, эффективно использующим веще
ства и энергию. Затем в процессе эволюции происходит увеличение альфа-разно
образия и бетта-разнообразия [11], обусловленных дифференциацией — плотной 
упаковкой ниш и специализацией — сужением дисперсий распределения вдоль ком
плексных градиентов среды.

В любом сформировавшемся сообществе действуют противоположно направ
ленные силы: межвидовая конкуренция и средообразующее влияние эдификато- 
ров. Межвидовая конкуренция, идущая в каждом сообществе, не направлена на 
сохранение сообщества как такового [1], в то время как средообразующее влияние 
эдификатора оказывает противоположное действие.

Генезис флороценокомплекса представляется следующим образом: экогенети- 
ческая группа → протокомплекс → палеокомплекс → флороценотический комп
лекс. Экогенетические группы характеризуются архаичностью ценотических стра
тегий входящих в них видов, а также тесной связью с исходными экотопами [4]. 
В процессе генезиса флороценокомплексов с одной стороны уменьшается степень 
привязанности видов к исходным экотопам (чем ближе генезис к завершающему 
этапу, тем большее число видов флороценокомплекса способно к рецептным сме
щениям. В то время как в экогенетической группе виды почти не способны рецен- 
тно смещаться). Эволюция сформировавшегося флороценокомплекса определяет
ся действием двух противоположно направленных сил: ассоциативностью и тес
ной связью с исходными экотопами. Причем со временем ассоциативность начинает 
играть определяющую роль в эволюции флороценокомплексов.

Генезис флорул включает несколько этапов: партифлорулы → флорулы → конъ- 
юнктофлорулы → флора полифлорулы.

Партифлорула — часть флорулы, сформировавшаяся под действием общего 
для них экологического фактора. Например, перигляциальные флорулы включа
ли партифлорулы избыточно увлажненных микротермных местообитаний и лес
совых участков, приближающихся по своим экологическим условиям к холодным 
степям.

Сформировавшиеся партифлорулы формируются в флорулы. На равнинных 
участках сила однотипных факторов имеет линейную направленность. Поэтому 
одновременно, при наличии изоляционных барьеров, может сформироваться не
сколько гомологичных, например, перигляциальных флорул: восточно-среднеси
бирская листвяговая, западносибирская березовая, волжская березово-сосновая, 
южнорусская сосновая. Такие флорулы объединяются в конъюктофлорулу. Поли· 
флорула имеет несколько временных наслоений.

Силы, определяющие дальнейшую эволюцию флорул, — борьба между изме
няющимися внешними условиями дислокации флоры и совокупностью коадапти- 
рованных внутренних признаков флорулы.

Благодаря наличию противоположно направленных сил структурные едини
цы фитостромы постоянно эволюционируют. Эти изменения происходят в преде
лах одного качественного состояния или же путем резкого перехода (скачка) мо-
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жет наступить качественно новый уровень. Эволюция единиц фитосистем имеет 
не одно направление.

Фитоценогенез протекает тремя путями: а) превращением одной ассоциации в 
другую на основе видообразовательного процесса (специогенез); 6) превращением 
одной ассоциации в другую путем изменения фитоценотической роли населяющих 
ее видов (экогенез); в) появление новых ассоциаций путем включения новых для 
сообществ или исключения из их состава старых видов — инвазия [10].

Соответственно при флороценогенезе эко генетические группы, взаимодействуя 
друг' с другом, эволюционируют. При этом роль данных экогенетических групп в 
процессе эволюции изменяется, отдельные экогенетические группы видов могут со 
временем исчезать из флороценокомплекса или заменяться вновь пришедшими 
экогенетическими группами (появление арктальпийцев на верховых болотах). При 
флороценогенезе видообразовательный процесс не имеет такого значения, как в 
филоценогенезе. Это зависит от того, что во флороценогенезе определяющей явля
ется роль подсистем — экогенетических групп.

Флорогенез занимает промежуточное положение между фитоценогенезом и 
флороценогенезом по соотношению системного (партифлорулы) и видового уров
ней. В данную флорулу может проникнуть часть другой флорулы — одна из ее 
партифлорул. Проникнув, она вызовет изменение генезиса флорулы, через гибри
догенные процессы между старыми и вновь прибывшими видами (приближение к 
механизмам филоценогенеза).

В определении путей фитоценогенеза определяющим является эндофактор — 
направления фитоценогенеза зависят от набора видов растений в ценозе. Флоро- 
ценогенез и флорогенез во многом детерминированы экзофакторами и их течение 
зависит от состояния генезиса подсистем.

В качестве примера можно привести некоторые положения фитоценогенеза 
лесов Западной Сибири, многообразие которых отмечено Г. В. Крыловым и 
Н. Г. Саламатовой [12].

Обращает на себя внимание отсутствие у мелколиственных формаций мелко
лиственных пород (исключая березняки) крайних вариантов ценозов: лишайнико
вых и сфагновых. Это наводит на мысль о различном генезисе хвойных и мелколи
ственных формаций.

Если хвойные формации имеют третичные аркто-альпийские корни [13], то 
мелколиственные формации, хотя также арктотретичны по времени возникнове
ния, но по месту появления — подтаежные (суббореальные), переместившиеся в 
Западную Сибирь с юга [14].

Вследствие отличительной топографической особенности Западной Сибири, в 
том числе и юга равнины-выравненности, во флорогенезе определяющее значение 
приобретают аллохтонные флорулы, направление миграции которых, хотя и с тру
дом, удается определить.

Вторая особенность Западно-Сибирской равнины — почти равномерное изме
нение соотношение аридности о  гумидности при движении север о  юг, и конти
нентальности о  океаничности при перемещении запад о  восток. Поэтому все фло
рулы, участвующие во флорогенезе, подразделены на группы: южные — северные; 
западные — восточные.

Исходя из законов диалектики и прежде всего закона отрицания отрицания 
траектория любого эволюционного процесса представляет собой спираль. Соот
ветственно для флорогенеза, фитоценогенеза и флорогенеза эти процессы выгля
дят в виде спирали — парастихи с четырьмя вертикальными ортостихами. Наибо
лее показательна такая спираль для плейстоцена, где ортостихи соответствуют 
четырем климатическим эпохам каждого цикла.

При эволюции фитострома юга Западной Сибири развивается непрерывно во 
времени и пространстве. При этом она постоянно проходит на ортостихах через
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четыре определяющие точки (для флорогенеза — южные, северные, западные, во
сточные флорулы, для флороценогенеза — гидро-, гигро-, мезо-, ксерофитные ряды 
комплексов, для фитоценогенеза (лесных ценозов) — стадии сфагново-моховых, 
травяных, сухокустарничковых, лишайниковых ценозов), в каждом ритме плей
стоцена поднимаясь в соответствующих точках на качественно новую ступень. Это 
достигается двумя механизмами: притоком новых соответсвующих структурных 
единиц и внутренними (эндогенными) изменениями самой структуры. Мигриро
вавшие единицы показаны разными стрелками (соответствующие каждому под
разделению эволюции фитостромы).

Флороценогенез проходит также на основе закона отрицания отрицания (эво
люция в виде спирали). Основа смены флороценокомплексов — смена типов поч
вообразовательного процесса. В. Р. Вильямс отмечает, что «начальным этапом этой 
цепи является воздействие пустынного процесса, неизбежно эволюционирующего 
в подзолообразовательный, который в свою очередь приводит к неизбежному гос
подству дернового и за ним степного, концом неминуемо должен стать опять пус
тынный процесс»

Подзолообразовательный процесс связан с развитием лесных ценозов. В ре
зультате эволюции их сменяют луговые сообщества, характеризующиеся дерно
вым почвообразовательным процессом. Луг сменяется болотом в последователь
ности заболоченный луг — осоковое болото — переходное болото — верховое 
болото. Причины смены флороценокомплексов эндогенные (накопление и разло
жение отмирающего органического вещества) и климатические, прежде всего на
личие перерывов в снабжении растений водой в течение года. Если взять измене
ния флороценокомплексов в плейстоцене, в течение одной климатической стадии, 
то схема плейстоценовых циклов не согласуется с эволюцией почв [15, 16].

Исходя из того, что в термоксеротическую эпоху господствовали степи, втер- 
могигротическую — болота, в криогигротическую — луга (лугостепи), то в криок- 
серотическую должны были господствовать леса (по схеме Μ. П. Гричук в это вре
мя на юге Западной Сибири господствовали степи). На развитие лесов в криоксе- 
ротический период указывают Л. И. Малышев и Г. А. Пешкова [17] «...похолодание 
климата сопровождалось расширением площади лесов». Смена леса лугом и тл. 
[16] предполагает отсутствие в данный момент на определенной территории гос
подствующих лесных ценозов, в то время как ход фитоценоза свидетельствует о 
непрерывном их существовании. Это кажущееся противоречие объясняется дина
мичным характером природных процессов в плейстоцене. Перемещение границ, 
прежде всего перигляциальных пространств, вызывало изменение протекания про
цессов эволюции флороценокомплексов, ценозов, флорул. Кроме этого, существо
вание контактгляциальных и дистансгляциальных пространств обеспечивало од
новременное существование структурных единиц фитостромы на разных этапах 
эволюции.
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ОЦЕНКА АДАПТИВНОСТИ ГЕНОТИПОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
И РЖИ ПО НОРМЕ РЕАКЦИИ В УСЛОВИЯХ СТРЕССА

АННОТАЦИЯ. Приведены результаты оценки засухоустойчивости озимых 
форм пшеницы и ржи в полевых и лабораторных условиях.

The results o f  the drought-resistance o f  winter wheat and ruy evaluation both in the 
Iaboratory andJield Conditions аге presented.

Введение
В Тюменской области среди зерновых культур наибольшее распространение 

получили яровые формы пшеницы, ячменя, овса, как наиболее приспособленные к 
сложным почвенно-климатическим условиям. В то же время интерес исследовате
лей и практиков привлекают озимые зерновые культуры, такие как пшеница и рожь. 
Однако лимитирующим фактором для их выращивания является экстремальность 
почвенно-климатических условий, что требует оценки генотипов на разных эта-


