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Современные методы геоинформационного моделирования на основе климатических 

параметров позволяют с высокой долей вероятности определять особенности экологических 
ниш и потенциальные границы ареалов растений. Полученные в результате такого 
моделирования данные представляют большой интерес в вопросах сохранения и 
восстановления исчезающих популяций редких видов растений, особенно если вид находится 
в экстремальных условиях произрастания на краю ареала распространения. 

Ломонос восточный (Clematis orientalis L.) имеет древнесредиземноморский тип 
ареала, на Юге России вид достоверно отмечен в Волгоградской области, Ставропольском 
крае, Крыму, республиках Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и 
Чеченской республике. Вид занесен в Красные книги Волгоградской области и 
Ставропольского края [1, 2] на данных территориях C. orientalis представлен небольшим 
количеством изолированных популяций с низкой численностью. 

Целью настоящего исследования является выявление основных климатических 
факторов, влияющих на границы распространения ломоноса восточного в пределах Юга 
России. 

Анализ распространения вида проводился на основе гербарных коллекций России (LE, 
MHA, MW, MOSP, RV, VOLSU). Было проанализировано более 400 гербарных экземпляров. 
На основе гербарных описаний определены географические координаты 142 точек 
конкретных местонахождений вида. Кроме того, использовались карты точечных ареалов, 
представленные в публикациях зарубежных и отечественных ученых [3, 4]. В общей 
сложности для моделирования ареала использовано 277 точек местонахождений C. orientalis. 
В качестве источника климатических данных использовали 19 биоклиматических параметров 
(BioClim) усредненных за 1950-2000 гг. полученных из данных WorldClim [5]. 

Анализ влияния климатических факторов на распространение вида и моделирование 
потенциального ареала выполняли с использованием метода максимальной энтропии при 
помощи программы MaxEnt версия 3.3.3k [6]. 

В результате моделирования была получена карта распространения C. orientalis для 
Юга России, а также выявлен потенциальный ареал с оптимальными климатическими 
условиями произрастания вида (рисунок). 
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Рисунок. Модель потенциального ареала C. orientalis основанная на данных WorldClim 

 
В результате проведенного анализа в среде MaxEnt выявлено, что наибольший вклад 

(более 15%) в итоговую модель пространственного распределения C. orientalis оказывает 
комплекс из трех факторов (таблица). 

Таблица 
Вклад переменных BioClim в модель потенциального распространения C. orientalis 

Переменная 
Вклад, 

% 
Важность при 
пермутации, % 

Bio 14 (количество осадков самого сухого месяца) 33,7 5,2 
Bio 3 (изотермичность, распределение амплитуды температур) 20,0 3,8 
Bio 19 (количество осадков самого холодного квартала) 18,7 22,4 

 
Таким образом, ключевыми факторами, влияющими на формирование ареала и 

лимитирующими границы распространения ломоноса восточного в пределах Юга России, 
являются количество осадков самого сухого месяца и самого холодного квартала, а также 
температурный режим, характеризующийся отношением среднесуточных и среднегодовых 
амплитуд температур. 
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