
при оценке таких показателей структурны как экоморфическая и 
географическая организация живых систем.

Энтропийные индексы не отражают функционального влияния общей 
численности выборки. Параметрические индексы -  долевого участия 
таксономических групп. Для оценки биоразнообразия необходимый 
функционал, порожденный произвольными соответствиями, который 
учитывает общую численность выборки, долевое участие таксонов и 
количество таксономических групп.

Индекс Шеннона-Уивера, согласно теории отражений (Федоров, Левич, 
1980) отражает невсюдуопределенные, не обязательно функциональные, но 
сюръективные и инъективные соответствия. Он учитывает рождаемость и 
смертность, а для сообществ, где присутствует интродукция и слияние этот 
индекс не работает. Функционал Симпсона применим для произвольных 
соответствий. Это послужило причиной выбора его в качестве основы 
нашего индекса.

Нами предложен функционал (интегрированный индекс Симпсона) 
оценки биоразнообразия, который отражает такие аспекты структурной 
организации, как энтропию (через долевое участие таксонов -  «через 
долю»), емкость экологических ниш (через общую численность выборки) и 
количество экологических ниш через количество таксонов определенного 
ранга. Этот индекс отражает емкость экосистемы:

к, * = (1- S)* NW
I.S (log, N)*(log,W)

Щ п

где 8 -  функционал Симпсона (з=£(^)2), W -  число таксонов одного 
ранга в сообществе, п -  численность некоторой части сообщества 
(таксономической группы), N -  полная численность сообщества; ( 1 - 8 )  
-  выравненность «равномерность, однообразность» сообщества.
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На Украине используют три вида классификации растительности -  
фигоценотическую, топологическую и флористическую. Мы считаем, что 
для выявления разнообразия методически лучшей является первая из них. 
Особенности структуры растительного покрова определенной территории 
оценивается по его таксономическому богатству и разнообразию. 
Ценотаксономическое богатство рассматривается как абсолютное 
количество синтаксонов определенного ранга на какой-то территории. 
Базовым таксономическим рангом ценотаксономического разнообразия 
является ассоциация. Только в 1991 г. украинские ботаники представили 
полный унифицированный продромус ассоциаций растительности 
Украины, который стал первой оценкой ее таксономического богатства 
[10], Позже аналогичный продромус был разработан для юго-востока 
Украины [6].

Для оценки таксономического разнообразия территорий, для которых 
созданы карты растительности, предложено использовать индекс Шеннона 
[5,11]. Для его вычисления необходимо определить площади, которые 
занимают сообщества каждой из ассоциаций на конкретной территории.

Нами определено ценотаксономическое богатство и 
иенотаксономическое разнообразие двух ключевых участков: 1 * балка 
Зеленая, расположенная на границе между подзонами разнотравно- 
типчаково-ковыльных (северных) и типчаково-ковыльных (южных) степей 
в I км на восток от железнодорожной станции Полтавка (Широковский 
район Днепропетровской области) (рис. А-В); 2 -  склон правого берега 
долины реки Ингулец возле села Пригорье Высокопольского района 
Херсонской области (рис. Г-Е), который находится в северной части 
подзоны южных степей. На обоих участках выделяются следующие 
геоморфологические элементы: пологие и крутые склоны, прогибы на 
склонах, конусы выноса. На первом участке, кроме того, выражен тальвег 
балки. Участие этих геоморфологических элементов в составе ключевых 
участков приведено в таблице I.

41



Таблица 1
Участие (в %)_ геоморфологических элементов в составе ключевых

участков.
Г еоморфологический элемент Балка Зеленая Урочище Пригоръе

Пологий склон 58,7 61,9
Крутой склон 35,3 32,5
Прогиб 2,3 1,0
Конусы выноса 1,4 1 4,6
Тальвег балки 2,3 -

Почвенный покров представлен в основном черноземами 
обыкновенными на первом участке и черноземами южными -  на 
втором. Состав почвенного покрова отражен в таблице 2. Особенностью
почвенного покрова первого участка является наличие луговой, 
алювиально-луговой и дерново-степной почв.

Ценотаксономическое богатство первого участка составляет 3,36 
ассоциаций на 1 га, второго -  2,33, а показатели ценотаксономического 
разнообразия соответственно равны -3,7607 и -2,919 (табл. 3). По 
показателям ценотаксономического разнообразия участки существенно 
различаются -  значение критерия 1-Стьюднта равно 2,99 при 77 
степенях свободы, что значительно больше теоретической величины 
при доверительном уровне Р=0,99 (2,645). Расчеты выполнены согласно 
методических рекомендаций [11].

Таблица 2
Состав почвенного покрова ключевых участков (участие в %).

Название почвы Индекс
■— --—

Балка
Зеленая

і

Урочище
Пригорье

Чорнозем обыкновенный 
среднемощный

Ч с
О

37,3
і

Чорнозем обыкновенный 
короткопрофильный Ч

О
18,8 -

Чорнозем южный среднемощный Ч с1Л
- 39,2

Чорнозем южный маломощный и мм V * 17,5
Чорнозем южный 
короткопрофильный Ч *ю

- 14,1

Чорнозем южный аллювиальный Ч а - 9,7
Дерново-степпая маломощная Дстмм 0,8
Дерново-степная
короткопрофильная Дстк 19,0 -

Дерново-степная примитивная Дет" 1,5
Примитивная развитая Пр 4,0 1 -
Примитивная фрагментарная Пф 13,8 18,5
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Субстрат с признаками 
почвообразования_____ Сп - 1,0
Аллювиально-луговая Ал 23
Луговая ' Л 2,5 -

Таблица З
Ценотаксономическое богатство и разнообразие ключевых участков

Название асоциаций

Stipetum (capillatae) festucosum (valesiacaê *
Stipetum (lessingianae) festucosum 
(valesiacae)*
Stipetum (lessingianae) crinitariosum 
(lynosiris)*

9  ̂̂      

Stipetum (lessingianae) chamaecytisosum 
(scrobiszewskii)**_____
Stipetum (pulcherrimae) potentillosum 
(arenariae)*________
Stipetum (pulcherrimae) chamaecytisosum 
(scrobiszewskii)**
Festucetum (valesiacae) caraganosum 
(frutici)*

Botriochloetum (ischaemii) purum

Festucetum (valesiacae) koeleriosum 
(cristatae)
Festucetum (valesiacae) stiposum 
(lessingianae)
Festucetum (valesiacae) stiposum (capillataê
Festucetum (valesiacae) potentillosum 
(arenariae)

Ejytrigietum (intermediae) purum 

Elytrigietum (stipifoliae) purum 

Eîytrigietum (repentis) artemisosum
(absinthiri_____________
Elytrigietum (repentis) artemisosum 
(santonicae)

Участие в % 
Балка

Зеленая
Урочище
Пригорье
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Elytrigietum (repentis) poosum (angustifoliae) 14,6
Poetum (angustifoliae) trifoliosum (ambigui) 0.2
Jurineetum (brachycephalae) genistosum 
(scythicae)** 11,0 —

Jurineetum (brachycephalae) stiposum 
(valesiacae)

9

2,4 5,3

Продолжение таблицы 3
Teucrietum (chamaedrys) purum 1,5 1,5
Potentilletum (arenariae) jurinosum 
(brachycephalae) 7,1 —

Crinitarietum (villosae) potentillosum 
(arenariae) 5,7 ---  ,

Комплекс Stipetum (lessingianae) 
festucosum (valesiacae) (60%) -  Jurineetum 
(brachycephalae) stiposum (valesiacae) (40%)

— 31,2

Chamaecytisetum (scrobiszewskii) teucriosum 
(chamaedrys)** 0,9 2,9

Crataegetum (fallacinae) prunosum 
(stepposae)** 3,8 7,3

Xanthietum (albini) juncosum (compressi) 3,0

Phragmitetum (australis) purum — 1,0

Poetum (angustifoliae) festucosum 
(valesiacae) — 2,2

Всего 100,0 100,0
Ценотаксономическое разнообразие

^  W
-3,7607 -2,9199 .

применен синфитосозологический индекс (СФИ) [7], модифицированный 
рядом авторов [9]:

ск + с,к. +
СФИ

где С -  сумма показателей с оз о логической оценки признаков; К -  
коэффициент их созологической значимости, определяемый эмпирически; 
Н -  количество признаков.

Согласно данной методики СФИ ассоциаций, относящихся к 
формациям, включенным в «Зеленую книгу УССР» [1] (в таблице они 
обозначены звездочкой (*)), равен 9 баллам. В то же время ряд выделенных 
нами ассоциаций (обозначеных двумя звездочками (**)), доминанты

44



и субдоминанты которых внесены в Европейский красный список и 
являются понтическими эндемиками, получили оценку 12 баллов.

Следует отметить, что формации СЬатаесуизе1а зсгоЫвгехузкп и 
1иппсс1а ЬгасЬусерЬа1ае не отмечены в работах исследователей степей 
Правобережной Украины [2, 3, 4] и не представлены в государственной 
природоохранной сети [8].

Охарактеризованные ключевые участки являются типичными с 
ландшафтной точки зрения, но при этом характеризуются высоким 
ценотаксономитческим разнообразием и созологической ценностью.
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Моніторинг (від лат. monitor - той, що наглядає, нагадує, попереджає) 
це комплексна науково-інформаційна система спостережень, оцінки й
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