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Представлен анализ влияния антропогенных условий на динамику жизнен-
ных форм луговых растений с использованием индексов среднего количества 
и стабильности жизненных форм на основе данных многолетнего мониторинга 
Залидовских лугов Калужской области. Показано, что регулярное сенокосное 
использование приводит к увеличению стержнекорневых растений и обилию 
малоценных в  хозяйственном отношении видов. При регулярном умерен-
ном выпасе увеличивается количество длиннокорневищных жизненных форм 
и  повышается обилие высокоценных видов растений. Установлено, что для 
рационального использования Залидовских лугов следует чередовать сенокос-
ный и пастбищный режимы. Обсуждаются вопросы применимости используе-
мых индексов для выявления общих тенденций развития лугового сообщества 
в зависимости от антропогенного воздействия. 
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Features of the dynamics of the herbal plants life forms 
of the meadow communities of the Ugra National Park 
at the different conditions of anthropogenic impact 
on the basis of permanent monitoring

The  article presents the  analysis of  the  influence of  anthropogenic conditions 
on the dynamics of  life forms of meadow plants using the  indices of  the average 
number and stability of  life forms based on  data from long-term monitoring 
of  Zalidov meadows of  Kaluga region. It  is  shown that regular mowing leads 
to an  increase in  rod-root plants and an abundance of economically insignificant 
species.

With regular moderate grazing, the  number of  long root-growing life forms 
increases, and the  abundance of  high-value plant species increases. It  has been 
established that for rational use of Zalidov meadows, haying and pasture regimes 
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should be alternated. The issues of the applicability of the indices used to identify 
general trends in  the  development of  the  meadow community depending 
on anthropogenic impact are discussed.
Key words: indices of  the  average number of  life forms, stability of  life forms, 
monitoring, anthropogenic impact, meadow communities, plant life forms.
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В настоящее время наблюдаются серьезные изменения во флористи-
ческом составе и функционировании различных фитоценозов под вли-
янием антропогенных факторов. В  связи с  этим необходимо глубокое 
и  всестороннее их изучение для составления прогнозов и  рекоменда-
ций по  сохранению флористического разнообразия и  рациональному 
использованию. Современные средства информационных технологий 
с применением количественных методов анализа многолетних геобота-
нических описаний позволяют эффективно оценивать изменения, про-
исходящие в растительных сообществах, и моделировать их развитие.

В России луга занимают значительные площади сельскохозяйствен-
ных земель (320 млн га), но в связи с их нерациональным использова-
нием в  последние десятилетия сократились площади, падает продук-
тивность и  обедняется флористический состав [Убушаев, Скиданов, 
Бадмаев, 2011], что обусловливает важность разработки научно обосно-
ванных рекомендаций по режиму их использования. Для решения этой 
задачи применительно к  лугам средней полосы России перспективен 
комплексный анализ многолетних данных геоботанических описаний 
лугов современными методами информационной технологии, стати-
стического анализа и количественных методов оценки параметров раз-
нообразия. Среди существующих подходов к  оценке последних наи-
более часто применяются как простые индексы видового богатства, 
так и  сложные. Из  них наибольшую популярность получили индексы 
альфа-разнообразия [Мегарран, 1992]. Значения этих индексов зави-
сят от многих факторов и позволяют выявлять общие тренды видового 
богатства во времени [Петросян, 2000]. Но для определения динамики 
видового состава растительных сообществ, мало изменяемого во  вре-
мени, этих индексов оказывается недостаточно. Как показал наш опыт, 
в  этом случае более перспективна оценка динамики таксонов разного 
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ранга с  помощью индексов стабильности таксономического своеобра-
зия и разнообразия. 

Метод был применен Ф.А.  Масловым [Маслов и  др., 2017a,  b] при 
исследовании динамики растительных сообществ на шести постоянных 
пробных площадках Залидовских пойменных лугов Калужской обла-
сти национального парка «Угра». Участки находились в разных частях 
поймы (прирусловый вал, центральная часть поймы) и  отличались 
режимом хозяйственного использования: 

1) постоянный все годы мониторинга сенокос; 
2) выпас молодняка крупного рогатого скота; 
3) смешанный – смена режимов использования (сенокошение в тече-

ние нескольких лет, затем выпас по отаве). 
Для анализа были использованы данные мониторинга И.М.  Ерма-

ковой и  Н.С.  Сугоркиной [Ермакова, Сугоркина, 2016]. С  помощью 
упомянутых выше индексов ранее выявлены существенные различия 
в динамике таксонов на сенокосной и выпасаемой площадках, в отличие 
от остальных площадок со смешанным использованием. На сенокосных 
площадках наблюдалось большее участие видов из родственных таксо-
нов, а на пастбищных площадках выше участие видов из неродственных 
таксонов.

Продолжая анализ динамики компонентов Залидовских лугов по дан-
ным многолетнего мониторинга, было решено проследить динамику 
жизненных форм травянистых растений под воздействием антропоген-
ных факторов. В отечественной литературе мы не нашли работ, посвя-
щенных обработке многолетних данных динамики жизненных форм 
травянистых растений с использованием математических методов, поэ-
тому считаем, что данная работа по оригинальной методике выполнена 
впервые. 

 Жизненные формы растений, их доминирование и  соотношения 
в  растительных сообществах играют, по  сути, главенствующую роль 
в жизни ценоза, и для понимания функционирования ценоза знание их 
состава, в  целом, важнее по  сравнению со  знанием видового состава. 
Эта мысль была высказана Д.Н.  Кашкаровым [Кашкаров, 1938] еще 
в  середине ХХ  в. Позднее процентному составу жизненных форм как 
важнейшей характеристике растительности были посвящены многие 
работы [Голубев, 1974; Полозова, 1983; Безделев, 2001; Егорова, 2004; 
Ермакова, Сугоркина, 2005; Чибрик и др., 2007; Андреева, 2010; Гатцук, 
2010 и др.]. 

Термин «жизненная форма» («life form») является синонимом двух 
понятий  – «биологические типы» Х.  Раункиера [Raunkiaer, 1905] 
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и «жизненные формы» И.Г. Серебрякова [Серебряков, 1962]. Х. Раунки-
ер разработал оригинальную концепцию «биологических типов» расте-
ний по расположению почек возобновления относительно поверхности 
земли как важному приспособительному признаку растений к  перене-
сению неблагоприятных условий жизни (зимних температур в высоких 
широтах и летней засухи в аридных областях), обосновав 5 известных 
типов. Ему принадлежит идея «биологических спектров», построен-
ных на количественном соотношении «биологических типов» во флоре 
конкретных территорий, которые выступают как индикаторы климата. 
В целом Раункиера интересовали большие природные зоны, относящи-
еся к  разным климатическим поясам, а  не  отдельные экосистемы или 
конкретные ценозы [Шорина, 2010].

Огромный вклад в  разработку учения о  «жизненных формах» внес 
И.Г. Серебряков, который впервые к их изучению применил системный 
подход [Шафранова, Гатцук, Шорина, 2009]. Серебряков использовал 
идеи Раункиера, но объектом его изучения послужили не «биологиче-
ские типы», а  жизненные формы растений, которые он  понимал как 
«габитус, связанный с ритмом развития и приспособленный к современ-
ным и прошлым условиям среды» [Серебряков, 1972, с. 86]. «Жизненные 
формы» (ЖФ) Серебряков воспринимал как явление эволюционное эко-
лого-фитоценотическое, и  спектры жизненных форм отдельных цено-
зов могут отражать экологическую обстановку на конкретном участке 
[Гатцук, 2010]. В  настоящее время в  ботанике сформировалась новая 
дисциплина – биоморфология – учение о жизненных формах. Известны 
разные классификации жизненных форм травянистых растений в зави-
симости от целей авторов, мы в данной статье традиционно принимаем 
во внимание системы подземных органов растений [Серебряков, 1962].

Известно, что наиболее сильное воздействие на видовой состав луго-
вых сообществ оказывают бессистемный сенокос и  выпас, которые 
достаточно полно раскрыты в  работах С.П.  Смелова [Смелов, 1966], 
Т.А. Работнова [Работнов, 1984] и др., но информации о влиянии сено-
косного и пастбищного режима на жизненные формы травянистых рас-
тений недостаточно. Л.М.  Морозова, изучая влияние выпаса мелкого 
рогатого скота на флористический состав степных сообществ Южного 
Урала в  районе Губерлинского мелкосопочника, выявила тенденцию 
уменьшения участия в  травостоях дерновинных злаков и  многолетне-
го разнотравья и  увеличение фитоценотической роли однолетников 
[Морозова, 1991]. И.М.  Ермакова и  Н.С.  Сугоркина, проводя анализ 
жизненных форм Залидовских лугов, выделили 13  групп жизненных 
форм средневозрастных растений по особенностям корневой системы, 
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продолжительности жизни и проследили влияние антропогенных фак-
торов на  участие каждой жизненной формы в  спектре, на  число жиз-
ненных форм и  их состав [Ермакова, Сугоркина, 2011, 2017]. Но  эти 
данные не обрабатывались методами статистики и имеют описательный 
характер.

Цель данной работы – выявить влияние разных режимов хозяйственно-
го использования на состав жизненных форм растений Залидовских лугов. 
Для анализа использованы методы определения индексов среднего коли-
чества жизненных форм (NЖФ) и стабильности жизненных форм (ISЖФ). 

Материалы и методы
Общая характеристика района исследования

Район исследования  – Залидовские луга в  пойме р.  Угры (приток 
р.  Оки) в  Калужской области (54°60�  с.  ш., 36°00�  в.  д.). В  наиболее 
широком месте пойменные луга имеют протяженность до  8  км. Их 
общая площадь около 1000 га. В 1990 г. Залидовские луга получили ста-
тус особо охраняемой территории местного значения, а в 1997 г. вошли 
в  состав Национального парка «Угра», который с  2002  г. стал особо 
охраняемой зоной – биосферным резерватом ЮНЕСКО. Луга характе-
ризуются хорошей сохранностью, связанной с умеренным хозяйствен-
ным использованием и  отдаленностью от  жилья. Они насчитывают 
более 250 видов травянистых растений. На  этих лугах И.М. Ермакова 
и Н.С. Сугоркина в  течение 1965–2012  г. провели многолетний мони-
торинг динамики растительности  – уникальный в  мировом масштабе 
по  длительности наблюдений естественных ценозов. Его результаты 
представлены в  четырехтомной монографии «Мониторинг раститель-
ности Залидовских лугов Калужской области» [Ермакова, Сугоркина, 
2016, 2017].

Мониторинг включал ежегодные геоботанические описания на посто-
янных площадках 100  м2 с  оценкой общего проективного покрытия, 
видового состава и состава жизненных форм, покрытия и обилия каж-
дого вида по  шкале Друде–Уранова [Уранов, 1964]. Описания про-
водили в  период максимального цветения луговых растений (конец 
июня  – начало июля). Общая база данных геоботанических описаний 
Залидовских лугов была создана в  виде набора реляционных таблиц 
в среде информационной системы «Biosystem-96» [Петросян, 1996].

Согласно эколого-флористической классификации растительность 
относится к  классу Molinio-Arrhenatheretea, порядку Arrhenatheretalia, 
союзу Festucion pratensis suball. Festucenion pratensis [Миркин, Розен-
берг, Наумова, 1989].
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Материал

Из всех участков мониторинга в качестве модельных объектов выбра-
ны шесть постоянных пробных площадок № 1, 2, 3, 4, 5, 9. Местопо-
ложение площадок, общее и среднее количество видов и режим хозяй-
ственного использования за годы мониторинга представлены в табл. 1.

На основе геоботанических описаний и  литературных источников 
[Ермакова, Сугоркина, 2011, 2017] был составлен общий список видов 
на  шести постоянных площадках, содержащий 148  видов и  характер-
ных для видов жизненных форм, в  целом насчитывавших 96  форм. 
Каждой жизненной форме был присвоен цифровой код, всего получено 
96 кодов, которые затем использовались для анализа данных. Посколь-
ку при расчетах принимались во  внимание все известные жизненные 
формы, характерные для каждого вида (а не конкретные, свойственные 
видам на исследуемых постоянных площадках), построенные графики 
отражают теоретические модели динамики состава жизненных форм. 
Были определены виды и  жизненные формы с  редким, переменным 
и  постоянным участием в  травостое на  постоянных площадках, сред-
немноголетние обилия жизненных форм, видов, а также кормовая зна-
чимость видов по Л.Г. Раменскому [Раменский, 1956].

Для сравнительного анализа состава ЖФ в  многолетней динамике 
на площадках использовались два индекса: 

1) индекс среднего количества жизненных форм (NЖФ);
2) индекс стабильности жизненных форм (ISЖФ).
Значение индекса среднего количества жизненных форм (NЖФ) за весь 

период наблюдения для каждой площадки определяли по формуле:

 NЖФ = 
Σ
i

n

n  Nt ЖФ, (1)

где Nt  ЖФ  – количество жизненных форм на  конкретной площадке 
в момент времени t, n – длительность наблюдения в годах.

Индекс стабильности жизненных форм (ISЖФ) определяли по формуле:

 ISЖФ = 
a

n m
t∑

−
,  (2)

где 
at = N t

ЖФ /N t + 1, если N t
ЖФ  ≤ N t + 1 или 

 at = N t + 1/N t
ЖФ , если N t

ЖФi
 ≥ N t + 1;  

(3)
 

N t
ЖФ – количество жизненных форм в момент времени t; N t + 1 – количе-

ство жизненных форм в следующий момент t + 1; n – общее число лет 

ЖФ ЖФ

ЖФЖФ

ЖФ
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наблюдений на  данной площадке (размер выборок); m  – общее число 
моментов t (сравнений жизненных форм и видов в соседние годы), для 
которых выполняется равенство N t

ЖФ  = N t + 1.
В расчетах, если во временном ряду нет момента времени (одинако-

вый состав видов и жизненных форм в соседние годы), т.е. выполняется 
условие N t

ЖФ  = N t + 1, тогда m = 1. В противном случае m увеличивается 
на  число таких случаев, а  соответствующее at в  расчете не  участвует. 
Этот индекс можно в простой форме интерпретировать как несмещен-
ное cреднее значение отношений числа видов в соседние моменты вре-
мени с учетом ограничений (3).

Ошибка индекса стабильности SE оценивается с  помощью следую-
щих формул:

 SE
n m
IS=
−

σ
     

,  (4)
где

σ

σ

IS
t

IS
t

a IS
n m

a IS
n m

=
−( )
−

=
−( )

−( ) −

∑

∑

    

    
 

2

2

1

,

,

 если n – m ≥ 30;

если n – m < 30.

Из формулы (2) с учетом ограничений (3) следует, что индекс стабиль-
ности изменяется в пределах от 0 до 1, т.е. (0 ≤ ISЖФ ≤ 1). Крайние точки 
этого интервала интерпретируются следующим образом: если ISЖФ = 0,  
то  количество ЖФ по  времени крайне нестабильно; если ISЖФ  = 1, 
то количество ЖФ в сообществе максимально стабильно и не изменяет-
ся по времени. Обычно этот индекс принимает промежуточное значение.

Для сравнительного анализа индексов жизненных форм на всех пло-
щадках использованы методы однофакторного дисперсионного анализа 
с равными и неравными количествами повторений в ячейках (ANOVA). 
Кроме того, использован графический метод сравнения средних значе-
ний (ANOM Plot) [Петросян, 2014]. Построенная диаграмма показыва-
ет результаты проверки нуль-гипотезы, которая состоит в том, что все 
средние различных уровней фактора не  отличаются от  генерального 
среднего. Во всех случаях применяли модели однофакторного дисперси-
онного анализа типа I, т.е. модели с фиксированным фактором. В каче-
стве фактора с шестью уровнями в разных моделях служили площадки. 
Если однофакторный дисперсионный анализ с фиксированными эффек-
тами показывал существенное различие уровней факторов, то с помо-
щью методов множественного сравнения мы определяли, какие именно  

ЖФ

ВБ

ВБ

ВБ
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уровни фактора отличались друг от  друга. Если размеры выборок  
не  равны, т.е. имелась несбалансированная модель I-го типа, то  для 
множественного сравнения использовалась процедура Тьюки–Крамера  
[Zar, 2010]. Для множественного сравнения c неравными дисперсиями 
по критерию Левена использовался критерий Тьюки–Крамера с модифи-
кацией Уелча [Zar, 2010]. Статистический анализ данных был выполнен 
с помощью интегрированного пакета Biosystem office [Петросян, 2014]. 

Результаты

Общее и среднее количество жизненных форм за годы мониторинга, 
а  также режим хозяйственного использования представлен в  табл.  1. 
Видно, что сенокосная площадка № 4 занимает 2 место по количеству 
видов – 104 (см. табл. 1), а по количеству жизненных форм (67) – 3 место, 
но  по  средним значениям как видов, так и  жизненных форм занима-
ет  1 место  – 42 и  32,8 соответственно. Площадка №  9, расположен-
ная в прирусловой части поймы, большую часть времени мониторинга 
использовалась как пастбище. Выпас начинался в середине мая и про-
должался до конца сентября. Стадо насчитывало 200–300 голов молод-
няка крупного рогатого скота [Ермакова, Сугоркина, 2016]. В  период  
1980–2001  гг. стадо паслось на  сенокосно-пастбищных площадках 
и  нагрузка на  площадку №  9 ослабевала, но  оставался прогон скота 
к воде. Таким образом, на площадке преобладал умеренный пастбищ-
ный режим. По общему количеству зафиксированных в описаниях видов 
она занимает 4 место – 97, но по их среднему значению (34,7) уступает 
всем площадкам. Такая же закономерность наблюдается и в отношении 
показателя жизненных форм. Сенокосно-пастбищная площадка №  3, 
расположенная в прирусловой части поймы, характеризуется наиболь-
шим количеством видов и жизненных форм – 108 и 71 соответственно. 
Но  по  среднему количеству видов (41,3) она уступает площадке №  4, 
а по среднему значению жизненных форм (32) занимает 3 место, усту-
пая площадкам №  4 и  5. Сенокосная площадка №  1, расположенная 
в центральной части поймы, и по количеству видов занимает 3 место – 
103, а  по  количеству жизненных форм 2  место  – 69. Но  по  среднему 
количеству видов и  жизненных форм занимает 5  место  – 39,5 и  29,9 
соответственно. Сенокосно-пастбищная площадка № 2, расположенная 
в центральной части поймы, по общему количеству видов и жизненных 
форм (89 и  63 соответственно) находится на  5  месте, но  по  среднему 
количеству видов и жизненных форм (40 и 31,3 соответственно) зани-
мает 4  место. Сенокосно-пастбищная площадка №  5, расположенная 
в центральной части поймы, по общему количеству видов и жизненных 
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форм (76 и 59 соответственно) на 6 месте, но по среднему количеству 
видов (40,8) занимает 4  место, а  по  среднему количеству жизненных 
форм (32,1) занимает 2 место.

Таким образом, сенокосные площадки № 3 и 4, расположенные в при-
русловой части поймы, отличаются более высоким видовым богатством 
и большим набором жизненных форм по сравнению с остальными пло-
щадками. Но по среднему количеству видов (41,3 и 42 соответственно) 
и жизненных форм (32 и 32,8 соответственно) существенных отличий 
от  остальных площадок не  наблюдается, за  исключением площадки 
№ 9 с многолетним пастбищным режимом (среднее количество видов 
34,7 и среднее количество ЖФ – 26,6). Большее число видов и жизнен-
ных форм на двух упомянутых площадках, возможно, связаны с более 
рыхлым субстратом почвы [Работнов, 1984] по сравнению с централь-
ной частью поймы. Небольшие различия по средним показателям коли-
чества видов и жизненных форм на большинстве пробных площадках 
объясняется однотипным многолетним режимом их хозяйственного 
использования.

Значения индексов среднего количества жизненных форм (NЖФ) 
и стабильности жизненных форм (ISЖФ) для площадок № 1–5, 9 пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2 
Значения индексов среднего количества жизненных форм  

и стабильности жизненных форм на исследованных площадках 
[The values of the indices of the average number of life forms  

and the stability of life forms on sites]

Номер площадки 
[Number of sites]

Значения NЖФ 
(± стандартная ошибка) 

для площадок 
[Values NLF 

(± standard error) for sites]

Значения ISЖФ 
(± стандартная ошибка) 

для площадок 
[Values ISLF 

(± standard error) for sites]

1 29 ± 0,74 0,870 ± 0,015 

2 31 ± 0,7 0,875 ± 0,014 

3 32 ± 0,7 0,897 ± 0,014 

4 32,8 ± 0,75 0,884 ± 0,015 

5 32,1 ± 0,81 0,876 ± 0,016 

9 26,6 ± 0,87 0,875 ± 0,017 
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На рис. 1 представлены значения индекса среднего количества жиз-
ненных форм NЖФ на  исследованных площадках со  значением стан-
дартной ошибки. Значения индекса на  этих площадках за  все годы 
мониторинга изменялись в  пределах от  26,6 до  32,8 соответственно. 
На площадке № 4 значение индекса достигло максимума, а на площад-
ке № 9 – минимума.

26
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Рис 1.  Значения индекса среднего количества жизненных форм NЖФ  
со значением стандартной ошибки (F = 7,32; P  0,0001)

Fig. 1.  Index values of the average number of life forms NLF  
with the standard error value (F = 7.32; P  0.0001)

На рис.  2 представлены значения индекса NЖФ на  всех исследован-
ных площадках с  генеральным средним значением и с  критическими 
средними значениями за  все годы наблюдений. Любое среднее значе-
ние, которое выходит за границы критических значений, означает, что 
соответствующий уровень фактора значимо отличается от генерального 
среднего. Видно, что значения индекса среднего количества ЖФ на пло-
щадках №№ 1–5, 9 за все годы мониторинга составили от 26,6 до 32,8 
соответственно (см. рис. 2). На площадке № 4 значение NЖФ максималь-
ное, а на площадке № 9 наблюдалось минимальное его значение, кото-
рое находится за нижней границей критического NЖФ. На верхней гра-
нице критического значения NЖФ находится площадка № 4.

Таким образом, на основании сравнения значений NЖФ всех участков 
с  генеральным средним значением, площадка №  9 и  4 статистически 
значимо отличаются от всех остальных площадок.
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Рис. 2.  Графическое изображение значений индекса среднего количества  
жизненных форм NЖФ (F = 7,32; P  0,0001)
Сплошная линия – генеральное среднее значение индексов для всех  
площадок; ломаные линии – верхняя и нижняя границы критических  
средних значений индексов для каждой площадки по отношению  
к генеральному среднему

Fig. 2.  Graphic representation of the values of the index of the average number 
of life forms NLF (F = 7.32; P  0.0001)
The solid line is the general average value of the indices for all sites; broken lines are 
the upper and lower boundaries of the critical average indices for each site in relation 
to the general average

На рис. 3 показаны значения индексов стабильности на всех площад-
ках. Видно, что средние значения индекса на пробных площадках соста-
вили от  0,870 до  0,897 (см.  табл.  2) соответственно. На  площадке №  3 
индекс имеет максимальное значение, а на площадке № 1 наблюдается 
минимальное его значение. Множественное сравнение индексов стабиль-
ности ЖФ с помощью ANOVA показало, что не существует статистиче-
ски значимых различий между всеми площадками (F = 0,49; P = 0,78).

Обсуждение

Поскольку статистически значимые результаты получены в отноше-
нии площадок № 4 и № 9 (см. рис. 2), проанализируем постоянно встре-
чающиеся жизненные формы (ЖФ) на этих площадках в период 1980–
2010 гг. (табл. 4). Напомним, что площадка № 4 все годы мониторинга 
имела сенокосное использование, а № 9 – пастбищное.
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Pис. 3.  Графическое сравнение индексов стабильности жизненных форм  
на площадках (F = 0,49; P = 0,79)
Сплошная линия – генеральное среднее значение индексов для всех  
площадок; ломаные линии – верхняя и нижняя границы критических  
средних значений индексов для каждой площадки по отношению  
к генеральному среднему

Fig. 3.  Graphic comparison of the stability indices of life form on sites  
(F = 0,49; P = 0,79)
The solid line is the general average value of the indices for all sites; broken lines are 
the upper and lower boundaries of the critical average indices for each site in relation 
to the general average

На площадке № 4 постоянно встречаются 15 жизненных форм. Пер-
вые 8 – те же, что и на площадке № 9, из остальных пяти – преимуще-
ственно стержнекорневые, а  также факультативно-корнеотпрысковая, 
короткокорневищнная, длиннокорневищно-кустовая и др. На площадке 
№ 9 постоянно встречаются 11 жизненных форм, из них две относятся 
преимущественно к длиннокорневищным. Также присутствуют назем-
ноползучая, рыхлокустовая, стержнекорневые, монокарпики и др. Нали-
чие данных жизненных форм на выпасаемой площадке объясняется их 
устойчивостью к длительному пастбищному режиму, который продол-
жался в течение 21 года наблюдений (см. табл. 1). Участие меньшего коли-
чества стержнекорневых жизненных форм на выпасаемой площадке № 9 
связано с неблагоприятными факторами для их произрастания, напри-
мер, вытаптывание и уплотнение почвы. С другой стороны, постоянное 
участие на площадке № 9 двулетних монокарпиков, стержнекорневых,  
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клубнекорневых и  др. можно объяснить разреженностью травостоя 
и  наличием свободных мест для развития растений этих жизненных 
форм. Постоянное участие стержнекорневой факультативно-корнеотпры-
сковой и стержнекорневой жизненных форм объясняется способностью 
этих растений формировать прикорневые розеточные побеги, устойчивые 
к вытаптыванию, а также формировать многочисленные корневые отпры-
ски при повреждении их корневых систем [Раменский, 1984].

Среднее многолетнее обилие жизненных форм, имеющих высокое 
кормовое достоинство для крупнорогатого скота, выше на  площадке 
№ 9. Например, длиннокорневищный мятлик Poa angustifolia L. на пло-
щадке № 9 среднее многолетнее обилие имеет 7, а на площадке № 4 – 6,2. 
Рыхлокустовая жизненная форма, имеющая высокое кормовое достоин-
ство, на  площадках №  9 и  4 представлена 4  видами: Festuca pratensis, 
Dactylis glomerata, Phleum pretense и Agrostis diluta. Среднее многолетнее 
обилие Festuca pratensis на площадке № 9 составило 6,6, а на площадке 
№ 4 – 6; эти показатели у Phleum pratense на площадке № 9 составил 4,8, 
а на площадке № 4 – 3,5 соответственно. В целом рыхлокустовая жизнен-
ная форма на площадке № 9 имеет значение 5,3, а на площадке № 4 – 4,4. 

Наоборот, среднее многолетнее обилие жизненных форм, имею-
щих низкие кормовые достоинства, выше на площадке № 4. Например, 
длиннокорневищная стержнекорневая жизненная форма на площадках 
№  4 и  9 представлена двумя видами: Galium mollugo и  G. verum. Эти 
виды имеют низкое кормовое достоинство. Среднее многолетнее оби-
лие G. mollugo на площадке № 4 составило 3,5, а на площадке № 9 – 2,4; 
G. verum на площадке № 4 – 2,9, а на площадке № 9 – 2,4. Более высо-
кие значения обилия жизненных форм и видов с высокими кормовыми 
достоинствами на площадке № 9 по сравнению с площадкой № 4 можно 
объяснить тем, что при частичном их поедании стимулируются росто-
вые процессы, направленные на  восстановление утраченных частей. 
Происходит усиленное формирование новых побегов возобновления, 
что позволяет этим видам занимать большие площади.

Более высокое обилие видов растений и жизненных форм, имеющих 
низкое кормовое достоинство, на площадке № 4 объясняется отсутстви-
ем вытаптывания и стравливания травостоя. С этим связано увеличение 
видового разнообразия и жизненных форм на этой площадке. 

Заключение

1. Наши данные показали, что характер хозяйственного использо-
вания оказывает существенное влияние на состав и разнообразие жиз-
ненных форм. Наибольшее разнообразие жизненных форм отмечено 
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на сенокосной площадке № 4, наименьшее – на пастбищной площадке 
№  9, на  сенокосно-пастбищных площадках выявлено промежуточное 
число жизненных форм. 

2. На сенокосной площадке № 4 высокое значение приобретает коли-
чество постоянных стержнекорневых жизненных форм, а на пастбищ-
ной площадке № 9 – длиннокорневищных.

3. Выявлен относительно стабильный состав жизненных форм на пло-
щадках №  1, 2, 3, 5, который объясняется длительным однообраз-
ным и  умеренным режимом хозяйственного использования в  течение 
20 наблюдаемых лет. 

4. В роли регулятора состава жизненных форм растений на сенокос-
ных площадках № 1 и 4 выступал человек, а на пастбищной площадке 
№  9  – крупный рогатый скот. На  сенокосно-пастбищных площадках 
№ 1, 2, 3 и 5 регулирование состава осуществлялось совместно челове-
ком и крупным рогатым скотом. 

5. Обилие видов растений, имеющих хорошее кормовое достоинство, 
выше на  пастбищной площадке №  9 по  сравнению с  сенокосной пло-
щадкой № 4, что объясняется большей интенсивностью отрастания рас-
тений этих жизненных форм. 

6. Рациональное хозяйственное использование лугов должно заклю-
чаться в чередовании сенокосного и пастбищного режимов. Пастбищ-
ный режим позволяет снизить количество растений, имеющих низкое 
кормовое достоинство, а сенокосный способствует получить более раз-
нообразный видовой состав сена, что важно для корма крупного рогато-
го скота, особенно в зимний период.

7. В  целом исследование показало, что индексы среднего количе-
ства жизненных форм и стабильности жизненных форм применимы для 
оценки состава жизненных форм лугового сообщества в  зависимости 
от антропогенного воздействия. 
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