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Сохранению биологического разнообразия на 

уровне экосистем, сообществ, видов и популяций 
способствует разветвленная сеть особо охраняе-
мых природных территорий. Для сохранения ви-
дового разнообразия особо охраняемых терри-
торий большое значение имеет изучение флори-
стического разнообразия, в том числе растений 
травяно-кустарничкового яруса. Заказник «Успен-
ский» находится на территории с двумя разными 
типами ландшафтов: I тип – речные поймы и 
дельты, II тип – подтаежные Западносибирские 
равнины. Изучение растительного покрова на 
территории заказника проводилось маршрутным 
методом по общепринятым геоботаническим ме-
тодикам в летний период 2016 г. В травяно-
кустарничковом ярусе заказника отмечено  
116 видов растений, принадлежащих к 98 родам и 
43 семействам, из них 3 вида – представители 
типа Polypodiophyta, 3 вида – представители типа 
Equisetophyta, 2 вида – представители типа Lyco-
podiophyta и 108 видов – Magnoliophyta. Наибо-
лее представлена во флоре группа евроазиатских 
видов, что свидетельствует о широкой амплитуде 
экологических условий обследуемой территории. 
Жизненные формы растений были представлены 
кустарничками, многолетними, двулетними и од-
нолетними травянистыми растениями. Преоблада-
ли по численности травянистые многолетники –  
93 вида. Большая часть растений, произрастаю-
щих в травяно-кустарничковом ярусе, относилась 
к экологической группе мезофитов – 65 видов. 
Территория, относящаяся к подтаежной ланд-
шафтной зоне заказника, характеризуется широ-
кой амплитудой экологических условий, в частно-
сти неравномерным характером увлажнения. 
Встречаются участки территории как с избыточ-
ным увлажнением, так и с недостаточным, что 

отражается в видовом разнообразии и на соот-
ношении экологических групп растений.  
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The conservation of biodiversity at the level of 

ecosystems, communities, species and populations is 
promoted by an extensive network of designated 
conservation areas. The study of floristic variety, 
including plants of a grass-shrub storey is of great 
importance for maintaining species diversity of des-
ignated conservation areas. The nature-sanctuary 
“Uspenskiy” is located in the territory with two dif-
ferent types of landscapes: type I – river fluvial 
plains and deltas; type II – sub-taiga West Siberian 
plains. The study of the vegetation cover in the terri-
tory of the nature-sanctuary was carried out by a 
route method using the standard geobotanical tech-
niques in the summer of 2016. The following plant 
species were found in the grass-shrub storey of the 
nature-sanctuary: 116 plant species belonging to 98 
genera and 43 families including 3 species represent-
ing Polypodiophyta, 3 species – Equisetophyta,  
2 species – Lycopodiophyta and 108 species – 
Magnoliophyta. The most represented group was 
the group of Eurasian species; that manifested a 
wide variety of ecological conditions of the territory 
under study. The plant life forms were represented 
by subshrubs, perennial, biennial and annual herba-
ceous plant. Herbaceous perennials (93 species) 
outnumbered. Most plants growing in the grass-
shrub storey belonged to the ecological group of 
mesophytes – 65 species. The area belonging to 
sub-taiga landscape zone of the nature-sanctuary is 
characterized by a wide variety of ecological condi-
tions, in particular, non-uniform moistening pattern. 
There are the sites with both excess and insufficient 
moistening, and that affects the species diversity and 
the ratio of ecological plant groups. 
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Введение 
Изучение и сохранение биоразнообразия 

является основой для поддержания эколо-

гических условий для существования чело-
веческого общества и обеспечения его 
устойчивого экономического развития [1]. 
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Необходимость выявления биологического 
разнообразия является одним из приори-
тетных направлений развития современной 
экологии и охраны природы [2].  

Важнейший аспект геоботанических ис-
следований – изучение видового разнооб-
разия растительного покрова. Видовой со-
став травяно-кустарничкового яруса отра-
жает основные экологические черты био-
топа – освещение, влажность, богатство 
почвы и т.д. [3]. Флористическое богатство 
фитоценозов определяется условиями эко-
топа, а также антропогенными факторами.  

Травяно-кустарничковый ярус является 
характерным компонентом бореальных 
лесных сообществ. Видовой и доминантный 
состав травяно-кустарничкового яруса ши-
роко используется в классификации расти-
тельности [4, 5].  

Сохранению биологического разнообра-
зия на уровне экосистем, сообществ, видов 
и популяций способствует разветвленная 
сеть особо охраняемых природных терри-
торий [6, 7]. На территории юга Тюмен-
ской области только 5,57% площади прихо-
дится на особо охраняемые природные 
территории [8, 9].  

Для сохранения видового разнообразия 
особо охраняемых территорий, в частности 
заказника «Успенский», большое значение 
имеет изучение флористического разнооб-
разия, в том числе растений травяно-
кустарничкового яруса.  

Государственный природный заказник 
регионального значения «Успенский» обра-
зован в 1963 г. Является государственным 
комплексным зоологическим заказником в 
Тюменском районе Тюменской области. 
Занимает площадь 5000 га. Расположен к 
юго-западу от города Тюмень у границы со 
Свердловской областью вдоль русловой 
части среднего течения р. Пышма в преде-
лах Туринской физико-географической 
провинции. Согласно геоботаническому 
районированию, заказник расположен в 
южной части подзоны подтайги Западно-
Сибирской равнины и характеризуется 
наличием подтаежных растительных сооб-
ществ. Поверхность равнинная с берёзо-
выми травяными лесами и сосняками. Меж-
террасные понижения заняты травяными 
болотами, а в пойме Пышмы – луговые 
участки, заливаемые во время высоких па-
водков. Таким образом, заказник находит-
ся на территории с двумя разными типами 
ландшафтов: I тип – речные поймы и дель-
ты, II тип – подтаежные Западно-Сибирские 
равнины.  

Материалы и методы исследования 
Материалом исследования служили сбо-

ры растений травяно-кустарничкового яру-
са, которые были получены в результате 
маршрутных исследований, проведенных в 
летний период 2016 г. в региональном за-
казнике «Успенский» Тюменской области. 
Изучение растительного покрова в подта-
ежной части на территории заказника про-
водилось маршрутным методом по обще-
принятым геоботаническим методикам. 
Маршрут был проложен согласно ситуаци-
онной карте-схеме заказника в направлении 
с севера на юг. Обработка материала и 
определение растений проводились с по-
мощью определителей [10, 11]. Названия 
растений приводятся по «Флоре Сибири» 
(1987-2003) с учетом сводки С.К. Черепа-
нова [12].  

 
Результаты и их обсуждение 

Флористический состав травяно-кустар-
ничкового яруса заказника в наших иссле-
дованиях включал 116 видов, принадлежа-
щих к 98 родам и 43 семействам, из них  
3 вида – представители типа Polypodi-
ophyta, 3 вида – типа Equisetophyta, 2 вида 
– типа Lycopodiophyta и 108 видов – типа 
Magnoliophyta.  

Таксономический анализ флоры травяно-
кустарничкового яруса заказника показал 
сходство соотношения ведущих семейств с 
флорой Тюменской области в целом  
(табл. 1). На представителей семи ведущих 
семейств приходилось 42,3% всех видов.  

Таблица 1 
Таксономический анализ флоры  
травяно-кустарничкового яруса  

заказника «Успенский» 
 

Семейство 
Число 
родов 

Число 
видов 

% от общего 
числа видов 

Asteraceae 
Poaceae 

Brassicaceae 
Fabaceae 

Polygonaceae 
Rosaceae 

Ranunculaceae 

13 
7 
6 
3 
2 
4 
4 

14 
7 
6 
6 
6 
5 
5 

12,1 
6,0 
5,2 
5,2 
5,2 
4,3 
4,3 

 
Наиболее многочисленным было семей-

ство Asteraceae (14 видов и 13 родов). 
Вторым по численности – семейство Po-
aceae (7 видов и 7 родов). Три семейства 
содержали по 6 видов (Brassicaceae, Faba-
ceae и Polygonaceae). Два семейства 
включали по 5 видов (Rosaceae и Ranuncu-
laceae), шесть семейств – по 3 вида 
(Eqisetасеае, Cyperaceae, Lemnaceae, Py-
rolaceae, Apiaceae, Lamiaceae), 13 се-
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мейств – по 2 вида (Aspidiaceae, Lycopodi-
aceae, Convallariaceae, Orhidaceae, Cary-
ophyllaceae, Ericaceae, Primulaceae, Can-
nabaceae, Onagraceae, Geraniaceae, Rubi-
aceae, Schrophulariaceae, Plantaginaceae). 
К остальным 17 семействам относилось по 
одному виду (Onocleaceae, Butomaceae, 
Alismaceae, Potamogetonaceae, Liliaceae, 
Trilliaceae, Typhaceae, Nymphaceae, Che-
nopodiaceae, Elatinaceae, Violaceae, Urti-
caceae, Oxalidaceae, Caprifoliaceae, Dip-
sacaceae, Convolvulaceae, Callitrichaceae. 
Наличие большого количества одновидовых 
семейств свидетельствует о миграционном 
характере флоры заказника.  

Родовой коэффициент – это отношение 
числа видов, обитающих на исследуемой 
территории к числу родов, к которым они 
принадлежат. Это соотношение применяет-
ся для анализа флор, как более устойчивая 
характеристика по сравнению с числом ви-
дов в семействе. Основные флористиче-
ские пропорции травяно-кустарничкового 
яруса в наших исследованиях были следу-
ющие: среднее число видов в семействе – 
2,7, среднее число родов в семействе – 
2,3, родовой коэффициент – 1,2. Низкий 
родовой коэффициент может отражать то, 
что виды, относящиеся к одному и тому же 
роду, конкурируют между собой сильнее, 
чем виды из разных родов. В результате 
они расходятся по разным фитоценозам, и 
в каждом отдельном сообществе род бу-
дет представлен преимущественно одним 
видом [13]. 

На пробной площади, расположенной в 
елово-мелколиственном лесу, в травяно-
кустарничковом ярусе доминировали Dry-
opteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, 
Fragaria vesca L. 

На пробной площади, расположенной в 
ельнике-зеленомошнике, в травяно-кустар-
ничковом ярусе доминировали Lycopodium 
annotinum L., Chimaphila umbellata (L.)  
W. Barton, Linnaea borealis (L.) Gronov.  

На пробной площади, расположенной в 
сосняке, в травяно-кустарничковом ярусе 
доминировали Linnaea borealis (L.) Gronov, 
Alopecurus pratensis L., Poa pratensis L., 
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton. 

На пробной площади, расположенной в 
березняке, в травяно-кустарничковом яру-
се доминировали Poa pratensis L., 
Equisetum sylvaticum L.  

На пробной площади, расположенной в 
пределах заболоченного березняка, в тра-
вяно-кустарничковом ярусе доминировали 
Equisetum sylvaticum L, Maianthemum 

bifolium (L.) Fr.W. Schmidt, Linnaea borealis 
(L.) Gronov, Poaceae sp.  

Анализ участия растений из разных гео-
графических групп в сложении флоры тра-
вяно-кустарничкового яруса заказника по-
казал, что наиболее представлена во фло-
ре группа евроазиатских видов (табл. 2).  

Таблица 2 
Географические группы флоры  
травяно-кустарничкового яруса 

 
Географическая 

группа 
Число  
видов 

% от общего 
числа видов 

Евроазиатская 
Циркумполярная 

Европейская 
Космополитная 
Европейско-
сибирская 

56 
33 
12 
8 
7 

48,3 
28,4 
10,3 
6,9 
6,0 

 
Циркумполярная географическая группа 

растений была также многочисленной – 33 
вида. Европейских, космополитных и евро-
пейско-сибирских видов было немного. 
Преобладание евроазиатских видов свиде-
тельствует о широкой амплитуде экологи-
ческих условий обследуемой территории.  

В наших исследованиях жизненные фор-
мы растений в соответствии с классифика-
цией И.Г. Серебрякова [14] были представ-
лены кустарничками, многолетними, дву-
летними и однолетними травянистыми рас-
тениями. Среди растений преобладали по 
численности травянистые многолетники – 
93 вида, что отражает бореальный харак-
тер флоры заказника (рис. 1). Кустарнички 
были представлены 4 видами – Vaccinium 
vitis-idaea L., Vaccinium myrtillus L., Rubus 
saxatilis L., Linnaea borealis (L.) Gronov. 
Однолетних травянистых растений было  
17 видов, двулетников – 3 вида (Berteroa 
incana (L.) DC., Barbarea arcuata (Opiz ex 
J. et C.Presl) Reichenb., Arctium tomento-
sum Mill.).  

многолетние травы однолетние травы

двулетние травы кустарнички  
 

Рис. 1. Соотношение  
жизненных форм растений 

 
Распространение растений, прежде все-

го, определяется почвенно-климатическими 
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условиями. Наиболее важным в отношениях 
растений к условиям среды на исследуемой 
территории является фактор увлажнения.  

Большая часть растений, произрастаю-
щих в травяно-кустарничковом ярусе, от-
носилась к экологической группе мезофи-
тов – 65 видов (рис. 2).  

 

мезофиты ксеромезофиты гигромезофиты

мезогигрофиты гигрофиты гидрофиты  
 

Рис. 2. Соотношение  
экологических групп растений 

 
Гигромезофитов встречалось 5 видов, 

ксеромезофитов – 6, мезогигрофитов – 
13, гигрофитов – 17, гидрофитов – 10 ви-
дов. 

Свет оказывает непосредственное влия-
ние на рост и развитие растений. В наших 
исследованиях в травяно-кустарничковом 
ярусе на долю светолюбивых видов прихо-
дилось около 48,5%. Доля теневыносливых 
растений в травяно-кустарничковом ярусе 
составляла около 45,5% и около 6% прихо-
дилось на тенелюбивые растения.  

Минеральное питание оказывает боль-
шое влияние на распространение растений 
в пределах биогеоценоза. В экологии рас-
тений по отношению к экологическим осо-
бенностям минерального питания почв при-
нято различать олиготрофные виды, до-
вольствующиеся малыми количествами 
элементов минерального питания; эутроф-
ные виды, предпочитающие большие их ко-
личества; мезотрофные виды – средние по 
требовательности к элементам минераль-
ного питания. В наших исследованиях на 
территории заказника большинство видов 
травяно-кустарничкового яруса относилось 
к мезотрофам – около 70%. На втором 
месте были олиготрофы – около 21%, на 
третьем – эутрофы (около 9%). 

К редким и исчезающим растениям, 
внесенным в Красную книгу Тюменской 
области [15], найденным в наших исследо-
ваниях, относились кувшинка четырехуголь-
ная – Nymphaea tetragona Georgi (встре-
чаемость в заказнике – вид довольно обы-
чен), лилия кудреватая – Lilium pilosiuscu-
lum (Freyn) Miscz (вид встречается редко).  

Заключение 
Таким образом, таксономический анализ 

флоры травяно-кустарничкового яруса за-
казника показал сходство соотношения ве-
дущих семейств с флорой Тюменской об-
ласти в целом. Наличие большого количе-
ства одновидовых семейств свидетельствует 
о миграционном характере флоры заказ-
ника. Среди растений преобладали по чис-
ленности травянистые многолетники – 93 
вида, что отражает бореальный характер 
флоры заказника. Территория, относящаяся 
к подтаежной ландшафтной зоне заказни-
ка, характеризуется преобладанием евро-
азиатских видов растений, что свидетель-
ствует о широкой амплитуде экологических 
условий обследуемой территории, в част-
ности неравномерным характером увлаж-
нения. Встречаются участки территории как 
с избыточным увлажнением, так и с недо-
статочным, что отражается на видовом 
разнообразии и на соотношении экологиче-
ских групп растений.  
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