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К познанию ксерофитных флор Земли1
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Аннотация. Обзор обоих классов цветковых растений системы А. Л. Тахтаджяна (Takhtajan, 1987) по-
казал общую картину распределения ксерофитных филумов и групп во флорах Земли. Ксерофильные линии 
развития в цветковых растениях являются очень древними, причем их много больше среди двудольных, чем 
среди однодольных. Ксерофитные группы более разнообразны во флорах Южного (по сравнению с Север-
ным) полушария, где основные центры развития ксерофильных флор находятся в Южной Америке, Южной 
Африке и Австралии. При этом новосветские ксерофильные флоры отличаются от старосветских наличием 
большего количества эндемичных семейств. Ксерофитные центры Северного полушария находятся в тропи-
ках и субтропиках и в Старом, и в Новом свете: Африка, Аравия, Индия, Средиземноморье, Северная Америка 
(Мадреанское подцарство).

To the knowledge of xerophytic floras of the Earth
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St. Petersburg, Russian Federation

Keywords: centers of development of xerophytic floras, endemic families, flora, New World, Old World, phylogenetic 
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Summary. A review of both classes of flowering plants in the system of A. L. Takhtajan (1987) showed a general 
picture of the distribution of xerophytic phyla and groups in the Earth floras. The xerophilic lines of development in 
flowering plants are very ancient, and there are more of them among dicots than monocots. Xerophytic groups are 
more diverse in the floras of the Southern (compared to the Northern) Hemisphere, where the main centers of develop-
ment of xerophilic floras are in South America, South Africa, and Australia. At the same time, New World xerophilic 
floras differ from Old World ones in the presence of a larger number of endemic families. The xerophytic centers of 
the Northern Hemisphere are in the tropics and subtropics, both in the Old and New Worlds: Africa, Arabia, India, the 
Mediterranean, North America (Madrean sub-kingdom). 

1 Статья написана в 1989 г., публикуется в рамках «Научного наследия». Подготовлена к печати О. П. Камелиной.
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Становление и развитие ксерофитных флор 
Земли – процесс, несомненно, весьма длитель-
ный и далеко ещё неясный. Крупных специаль-
ных исследований в этом направлении было в 
общем немного, а основная сумма фактов была 
представлена ещё в трудах А. Энглера и М. Г. 
Попова (Engler, 1914, Popov, 1923, 1927). В даль-
нейшем М. М. Ильин (Iljin, 1937, 1946, 1947, 
1958), А. Н. Криштофович (Krishtofovich, 1954), 
Е. М. Лавренко (Lavrenko, 1962) пополнили эти 
представления рядом новых фактических мате-
риалов флористического характера, а также при-
вязали флористические данные к более совре-
менной палеогеографической основе. 

Начиная с А. Энглера, использовавшего очень 
большой материал из состава ксерофитных флор 
Земли, древность ксерофитов и ксерофитных 
формаций принималась всеми серьезными ис-
следователями. «Число ксерофитов, которые 
должны считаться древними и ареалы которых 
сформировались в древние периоды истории 
Земли – столь велико, что следует утверждать 
начало существования ксерофитных формаций, 
сложенных покрытосеменными, ещё в меловом 
периоде. Голосеменные же ксерофитной приро-
ды существовали ещё в юре» (Engler, 1914).

Энглер и Попов показали, что современные 
ксерофитные флоры, разбросанные по всем 
континентам Земли, связаны друг с другом в 
различной мере общими таксонами, т. е. имеют 
сложные составы как таксонов, так и экологиче-
ских типов (экобиоморф). Происхождение всех 
этих флор, по Энглеру и Попову, немыслимо без 
признания исходной общности древнеаридной 
флоры, сформировавшейся ещё в недрах первич-
ных тропических флор. Как это ни странно, но 
многие факты, которыми оперировали классики, 
ныне основательно подзабыты, и их объясняют 
явно упрощенно, а нередко и открывают заново 
(но в значительно менее полном объеме) в раз-
личных регионах распространения ксерофитных 
флор (Stebbins, Major, 1965; Burtt, 1971).

К сожалению, познание ксерофитных флор 
имеет особые объективные трудности. В связи с 
особенностями фоссилизации в аридных услови-
ях и особой неполнотой геологической летописи 
здесь нам практически не может помочь палео-
ботаника. А в связи с явно различными темпами 
эволюции (прежде всего в её морфологическом 
выражении) в ксерофитных и мезофитных фи-
лумах покрытосеменных мы не можем получить 
сколько-нибудь надежных масштабов для оцен-
ки степени обособленности таксонов. Лишь при 

значительных выборках совпадающих, незави-
симых друг от друга фактов мы можем получить 
необходимые общие представления о характе-
ре эволюции ксерофитов и ксерофитных флор. 
Именно поэтому следует проверить прежде все-
го общую картину распределения ксерофитных 
типов по Земле. Возможность эту (в какой-то 
мере) даёт нам лучшая из современных фило-
генетических систем покрытосеменных А. Л. 
Тахтаджяна (Takhtajan, 1966, 1987). Поскольку 
в настоящее время практически все имеющиеся 
современные филогенетические системы покры-
тосеменных принципиально сходны, система  
А. Л. Тахтаджяна как приоритетная и постоян-
но обновляющаяся, доведенная почти до родов 
и строго иерархически упорядоченная, безус-
ловно, особенно пригодна для наших целей. Рас-
пределение собственно ксерофитных филумов и 
групп в рамках этой системы может дать пред-
ставление более полное о возрасте отдельных 
ксерофильных групп развития, о распределении 
их по центрам развития ксерофитных флор и в 
какой-то мере и о темпах эволюции ксерофиль-
ных групп.

В подклассе Magnoliidae системы Тахтаджя-
на, в сущности, нет настоящих ксерофильных 
групп. Этот подкласс, признаваемый за наи-
более близкий к предковым типам покрытосе-
менных, объединяет ряд очень различных, мало 
родственных современных групп. В Magnolianae 
признаки ксерофилизации можно заметить лишь 
в Monimiaceae (Peumus boldus) и, возможно, в 
Lactoridaceae и Chloranthaceae. В паразитных 
Raflesianae сем. Hydnoraceae (2 рода с разрывом 
ареала между Восточной Африкой и Мадагаска-
ром и Гран-Чако), Cytinaceae (3 рода с разрывом 
ареала между Средиземноморьем и Африкой и 
Центральной Америкой) могут считаться зна-
чительно ксерофитизованными, но всё же это 
очень специализированные паразиты. В Nepen-
thanae, Nymphaeanae и Nelumbonanae ксерофит-
ных типов, естественно, нет.

В подклассе Ranunculidae черты ксерофити-
зации заметны в Lardizabalaceae, особенно в наи-
более древних группах – Decaisnea (саванновый 
тип с сино-гималайским ареалом), Lardizabala 
(Чили) и во вторично ксерофилизованных и ксе-
рофильных группах Ranunculaceae, Berberidace-
ae, Papaveraceae, Fumariaceae и, конечно, Hype-
coaceae (небольшое семейство с примерно 10–11 
видами с типичным древнесредиземноморским 
и отчасти восточноазиатским ареалом).
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Подкласс Caryophyllidae, значительно более 
обильный видами и сильно обособленный в си-
стеме, следует признать в огромном большин-
стве своём значительно ксерофилизованным и, 
может быть, даже первично ксерофильным. В са-
мом деле, из 19 семейств подкласса 14 семейств 
содержат многочисленные ксерофитные линии 
развития, а 9 семейств почти исключительно 
сложены ксерофитами. Это преимущественно 
южносубтропическое сем. Aizoaceae, преиму-
щественно аридное новосветское сем. Cactaceae 
(c немногими африканскими, мадагаскарскими 
и южноазиатскими видами), панэремейское га-
лофитнолиторальное и экстремоаридное сем. 
Chenopodiaceae (с немногими субаридными и 
субгумидными лесными типами), субкосмопо-
литные сем. Portulacaceae, Caryophyllaceae и 
Plumbaginaceae, довольно обособленное в систе-
ме и экологически очень разнообразное сем. Po-
lygonaceae. Из более узкоареальных первично-
аридных семейств подкласса следует отметить 
мадагаскарское сем. Didiеreaceae, эндемичное 
для аргентинской пампы Halophytaceae, сонор-
ско-восточноиндийское Stеgnospermataceae, 
преимущественно южноматериковое, но с вида-
ми до африканского Средиземноморья, Океании 
и Южно-Восточной Азии сем. Tetragoniaceae, а 
также литорально-галофитное американско-се-
вероавстралийское сем. Bataceae и очень гете-
роморфное австралийское сем. Gyrostemonaceae 
(два последних семейства в новейшем вариан-
те системы Тахтаджяна перенесены в подкласс 
Dilleniidae, следуя главным образом Дальгрену, 
что вряд ли окончательно решает вопрос об их 
положении, несмотря на наличие в тканях ми-
розинсодержащих клеток). Значительное число 
ксерофитных типов содержат и Amaranthaceae, 
Basellaceae, Molluginaceae, Nyctaginaceae. В це-
лом следует отметить, что разные линии разви-
тия подкласса то хорошо представлены во всех 
или в большинстве современных центрах разви-
тия ксерофитных флор, то более локализованы, 
и тогда чаще либо ограничены Южным полуша-
рием, либо имеют здесь большее число совре-
менных видов.

 В подклассе Hamamelididae (безразлично, 
включаем ли мы в него Urticales и Barbeyales 
или исключаем их, как это, следуя г. о. Торну 
и Дальгрену, делает Тахтаджян) ксерофилиза-
ция проявляется в лучшем случае на самых по-
следних стадиях развития, фактически только 
в современных видах. Это не касается очень 
обособленного сем. Casuarinaceae (с общим ав-

страло-океанически-южноазиатским ареалом и 
многими ксерофильными видами в Австралии), 
сем. Myrothamnaceae (афро-мадагаскарское пер-
вично-ксерофильное семейство невыясненного 
родства) и сем. Simmondsiaceae (сонорское пер-
вично-ксерофильное семейство также невыяс-
ненного родства). Оба последних семейства, ве-
роятно, не должны включаться в Hamamelididae.

В подклассе Dilleniidae новейшего варианта 
системы Тахтаджяна объединены многие вряд 
ли родственные между собой линии развития 
покрытосеменных. Поэтому более целесообраз-
но рассмотрение его состава по надпорядкам. В 
надпорядках Dillenianae, Theanae, Lecythidanae, 
по-видимому, непосредственно родственных, 
ксерофитные типы отсутствуют (Pelliciera – 
мангровый тип). В Ericanae и Sarracenianae их 
тоже нет, хотя есть признаки ксерофитизации 
(особенно в Sapotaceae, которые вряд ли близ-
кородственны Ericanae). Столь же мало выраже-
на ксерофитизация в Urticanae (прежде всего в 
Moraceae и Cecropiaceae), этот надпорядок вряд 
ли может сближаться с Dilleniidae.

В надпорядке Malvanae (а еще точнее в Mal-
vales, в основном тропическом) вторичная ксе-
рофитизация хорошо проявляется в сем. Tili-
aceae, Sterculiaceae и Bombacaceae, Malvaceae, 
но главным образом в Африке и отчасти в Юж-
ной Азии. Малоизвестное сем. Huaceae (Афри-
ка), по-видимому, не имеет к этому надпорядку 
никакого отношения, так же, как и 3 семейства 
порядка Bixales, из которого в сем. Cistaceae 
есть вторично ксерофилизованные типы. В сем. 
Thymelaeaceae с неясными, но всё же намечаю-
щимися связями с Malvales и, возможно, с Eri-
canae ксерофитные типы также очень молоды 
(Diarthron).

В порядке Euphorbiales, представляющем 
очень древнюю самостоятельную филогенети-
ческую группу, параллельную и Malvanae и, по-
видимому, Hamamelididae, роль ксерофитных 
типов очень велика, но все они явно вторичны. 
Большую роль ксерофитные Euphorbiaceae игра-
ют в аридных флорах Старого света. 

К Dilleniidae отнесён в данном варианте си-
стемы и надпорядок Violanae, очень гетероген-
ный и включающий ряд независимых линий 
развития, какое-либо сближение которых друг 
с другом возможно только благодаря тому, что 
ключевое семейство порядка Violales – Flacour-
tiaceae – изучено далеко недостаточно (а оно 
весьма гетерогенно и в объеме, принятом в си-
стеме Тахтаджяна 1987 г.). В этом надпорядке 
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ныне сосредоточен ряд первично-ксерофиль-
ных порядков и семейств – афро-азиатское сем. 
Tamaricaceae и литорально-тропическо-древнес-
редиземноморское сем. Frankeniaceae, сонорское 
сем. Fouqueriaceae, а также семейство со значи-
тельной долей ксерофитных типов (возможно, 
даже первично-ксерофитное) Cucurbitaceae, со-
норско-восточносредиземноморское Datiscaceae 
s. str. (excl. Tetramelaceae). Даже в сем. Salicaceae 
в наиболее древнем роде Populis есть древней-
шая ксерофильная группа. В относящемся сюда 
же порядке Capparales очень велика доля ксе-
рофильных типов в крупных семействах Cap-
paraceae и Brassicaceae (хотя в последнем они, 
возможно, вторичны), а сонорско-макаронезий-
ско-древнесредиземноморское сем. Resedaceae 
целиком ксерофильно. Первично-ксерофильно 
и афро-сино-мадагаскарское сем. Moringaceae. 
Ксерофильные типы есть и в, несомненно, от-
носящемся к этой группе родства сем. Tropae-
olaceae (центрально-южноамериканское, г. о. ан-
дийское). Таким образом, в Dilleniidae есть ряд 
очень древних (возможно, первично-ксерофиль-
ных) групп, составляющих, по-видимому, осно-
ву особых филумов, независимо развивавшихся 
во многих ксерофильных флорах, прежде всего в 
афро-азиатских.

В самом крупном по количеству входящих в 
него семейств подклассе Rosidae почти во всех 
филумах есть первично-ксерофильные группы.

Надпорядок Rosanae, в котором объединяют-
ся группы с особенно различной экологией (ме-
гатермы и микротермы, гидрофиты, мезофиты и 
криофиты) содержит, кроме множества вторич-
ных ксерофильных типов, первично-ксерофиль-
ные семейства Crassulaceae (почти космополит-
ное), Cephalotaceae (монотипное югозападно-
австралийское), Neuradaceae (древнесредизем-
номорско-сахаросиндско-южноафриканское), 
Crossosomataceae (сонорское).

В надпорядке Myrtanae довольно значитель-
на роль ксерофитов в центральных семействах 
Myrtaceae (особенно в Австралии), Combretace-
ae, весьма обособлена мангровая ветвь развития 
(Rhizophoraceae, Anisophyllaceae), а также Son-
neratiaceae, Duabangaceae, Punicaceae (восточно-
древнесредиземноморско-сокотранское).В очень 
крупной ветви развития – Fabanae – первично-
ксерофильные роды есть во всех трех семей-
ствах: Caesalpiniaceae, Mimosaceae и Fabaceae. 

Особенно мощными ксерофильными линия-
ми развития характеризуется надпорядок Ruta-
nae, причем две основные группы его, наиболее 

близкие к Fabanae – Sapindales (c Cоnnarales) и 
Rutales (c Coriariales и Leitneriales) – различают-
ся по роли ксерофитов в них. В первой группе 
ксерофиты в основном сосредоточены в цен-
тральном семействе Sapindaceae (особенно в 
родстве Dodonaea). Сем. Emblingiaceae (ЮЗ Ав-
стралия), однако, по-видимому, к этой группе 
родства и вообще к Rosidae не относится (это, 
видимо, тип Capparales).

Напротив, в Rutales не только центральные 
группы развития содержат многие первично-
ксерофильные группы, причем эти группы не 
только приурочены к основным центрам разви-
тия ксерофильных флор, но и к Восточной Азии 
(Zanthoxylon, Poncirus, Ailanthus), но, кроме 
того, развиты многие первично-ксерофильные 
семейства – близкие к Rutaceae – Tetradiclidaceae 
(древнесредиземноморское), Peganaceae (древ-
несредиземноморско-сонорское), а также целый 
филум семейств, близких к Zygophyllaceae (па-
нэремейско-пантропическое), таких как Nitra-
riaceae (древнесредиземноморско-североафри-
канско-югозападно-австралийское), Balanitaceae 
(афро-индийское), Cneoraceae (вестиндийско-
макаронезийско-средиземноморское), Malpigia-
ceae (тропико-субтропическое, преимуществен-
но южноамериканско-африканское). Этот филум 
отдаленно связан с Rutales s. str. родством Burs-
eraceae – Anacardiaceae, а также через сем. Eryth-
roxylaceae (пантропическое, но главным образом 
тропическо-американское и мадагаскарское), с 
филумом Polygalales – Linales (где ксерофильные 
типы вторичны). Очень цельная самостоятель-
ная первично-ксерофильная группа представле-
на семействами Burseraceae (пантропическое), 
Anacardiaceae (пантропическо-субтропическое), 
Julianiaceae (центрально-южноамериканское), 
Coriariaceae (средиземноморско-восточноазиат
ско-океаническо-центрально-южноамериканск
ое). В ней очень мало первично-ксерофильных 
тропических видов (как, скажем, в Fabales).

Относящаяся обычно в родство Rutanae ветвь 
развития Geraniaceae – Oxalidaceae – Balsamina-
ceae также содержит некоторые важные ксеро-
фитные группы как в сем. Geraniaceae (Monso-
nia, Sarcocaulon, Pelargonium), так и в мелких се-
мействах Biebersteiniaceae (восточно-древнесре-
диземноморское), Dirachmaceae (монотипное со-
котранское), Vivianiaceae (южно-американское), 
Rhynchothecaceae (андийское). Не будучи тесно 
связанным ни с одной группой в Rutanae, этот 
филум естественно связывается, однако, с более 
продвинутыми типами Loasales – Boraginales.
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Многочисленные ксерофильные типы свой-
ственны обособленным группам Rhamnaceae 
(субкосмополитное), Elaeagnaceae (ксерофит-
но-голарктико-палеотропическое), Proteaceae 
(аустогейное, особенно южноафриканско-ав-
стралийское), а также Vitaceae-Leeaceae (но эти 
семейства первично-мезофитные). В довольно 
обособленной линии развития Cornanae – Celas-
tranae, кроме ряда вторично-ксерофильных ти-
пов, в современных системах находится и пер-
вично-ксерофильное сем. Salvadoraceae (афро-
мадагаскаро-азиатское), родственные связи ко-
торого не вполне ясны.

Ксерофильные типы есть и в Dipsacales, весь-
ма обособленной группе родства Cornanae, но 
здесь они явно вторичны, хотя, судя по ареалам, 
достаточно древние.

В подклассе Lamiidae, вряд ли вполне есте-
ственном (Gentiananae не связаны прямым род-
ством с остальными Lamiidae), ксерофильные 
линии развития хорошо прослеживаются в раз-
ных надпорядках. В Gentiananae (в целом мало 
ксерофилизованном) это ксерофильные типы в 
Rubiaceae – Rubioideae и сем. Theligonaceae (ма-
каронезийско-древнесредиземноморско-восточ-
ноазиатское) и очень мощная ветвь ксерофиль-
ного развития в Apocynaceae – Asclepiadaceae 
(особенно африканская и южно-американская).

Важными ксерофильными линиями развития 
характеризуются и родство Solanaceae, и сем. 
Convolvulaceae, но особенно родство Boragina-
ceae и Loasaceae. Целые древние независимые 
линии развития (Helitropioideae, Trichodermeae, 
Caccinieae) в бурачниковых, основная группа ро-
дов Ehretiaceae (вряд ли заслуживает выделения 
в особое семейство), очень резко обособленное 
южноафриканско-приаравийское сем. Wellste-
diaceae. По-видимому, к этому кругу родства 
принадлежит очень обособленное (и резко спе-
циализированное) сем. Cynomoriaceae (древнес-
редиземноморское).

В надпорядке Lamianae ксерофильные типы 
(как более обособленные и, возможно, первич-
ные, так и многочисленные вторичные) имеются 
в обоих относительно независимых филумах –  
с центральными семействами Scrophulariaceae –  
Bignoniaceae, с одной стороны, и Verbenaceae –  
Lamiaceae, с другой. Следует обратить внимание 
на то, что если в Scrophulariaceae (с его произво-
дными Orobanchaceae, Plantaginaceae, Gesneria-
ceae, Lentibulariaceae) ксерофильные линии раз-
вития есть в большинстве подразделений семей-
ства и большей частью – вторичные, то в родстве 

Bignoniaceae первичные ксерофильные типы в 
собственно бигнониевых связаны преимуще-
ственно с Америкой, а в Старом свете их заме-
щает ксерофильная ветвь Pedaliaceae (афро-ази-
атское с особым развитием в Южной Америке). 
В Новом свете его аналогом (преимущественно 
сонорско-южноамериканском) является сем. 
Martyniaceae. Близко родственное Scrophularia-
ceae 2–3 рода сем. Globulariaceae (макаронезий-
ско-евросредиземноморское с приаравийскими 
эксклавами), по-видимому, могут считаться пер-
вично-ксерофильными. Возможно, что первич-
но-ксерофильны и сем. Stilbaceae, и Retziaceae 
(оба – Южная Африка). Очень большая доля 
первично-ксерофильных типов и в субтропико-
тропическом сем. Acanthaceae. В родстве же Ver-
benaceae – Lamiaceae ксерофильные типы (ныне 
достаточно обособленные) сосредоточены в не-
многих филумах. Сем. Chloanthaceae первич-
но-ксерофильно (Австралия). Следует отметить 
здесь наличие мангрового элемента (Avicennia-
ceae). Эйри Шоу обращает внимание на призна-
ки общности между Avicenniaceae и Salvadora-
ceae, что весьма вероятно, равно как и вообще 
наличие многообразных связей между Rosidae 
и Lamiidae, которые вряд ли можно выразить в 
диагнозе подкласса, если в Rosidae будут оста-
ваться Dipsacales, Geraniales, Fabales и Proteales. 

Подкласс Asteridae, один из самых многочис-
ленных по числу видов, но слабо дифференци-
рованный на семейства, содержит, во-первых, 
родство Campanulaceae, где древние ксерофиль-
ные типы имеются как в основных семействах 
Campanulaceae (Cyananthus, Azorina, Michauxia, 
Cylindrocarpa), Lobeliaceae, Goodeniaceae, так и 
составляют первично-ксерофитные семейства 
Cyphiaceae (Южная Африка), Nemaclodaceae 
(сонорское), Cyphocarpaceae (южночилийское), 
Brunoniaceae (Австралия), Stylidaceae (Австра-
лия – Ю. Азия – участки Голантарктического 
царства), Calyceraceae (центрально-южноамери-
канское). Во-вторых, сюда относится гигантское 
пангейное семейство Asteraceae с многочислен-
ными ксерофильными линиями развития –  
основная часть Mutiseae, Cynareae, Lactuceae, 
Gundelieae, Arctotideae, Calenduleae, большая 
часть Heliantheae и многочисленными вторично-
ксерофильными группами в остальных трибах.

В целом, в двудольных намечается не менее 
двух мощных и очень древних линий ксерофит-
ного развития, практически не связанных род-
ством в Caryophyllidae и в Risidae (Fabanae, Ru-
tanae, Rhamnanae), Lamiidae, Asteridae, а также 
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самостоятельные, по-видимому, остаточные от 
каких-то более развитых филумов, линии разви-
тия Capparales, Proteales и некоторые другие.

В классе однодольных в двух подклассах Alis-
matidae и Triurididae ксерофитов нет. В подклас-
се Arecidae все группы, ныне сохранившиеся (от 
некогда значительно более разнообразного и бо-
гатого филума), либо имеют явные черты ксеро-
филизации, либо исключительно мезофильные и 
гигрофильные (среди последних есть и пресно-
водные типы, и виды засоленных морских побе-
режий, аналоги мангровых среди двудольных – 
Pandanaceae). Однако наиболее обильная видами 
группа – Arecaceae – вероятно, первично-ксеро-
фильная.

В крупнейшем подклассе Lliliidae во всех 
крупных ветвях развития имеются как вторично-
ксерофильные, так и первично-ксерофильные 
группы. Так в Lilianae первично-ксерофильны-
ми семействами являются Dracaenaceae (вклю-
чая Cordyline и Sansevieria), с типичным аустро-
гейным ареалом, Nolinaceae (сонорское), Her-
reriaceae (южноамериканско-мадагаскарское), 
Phormiaceae (аустрогейное с разрывами ареала), 
Agavaceae (соноро-центрально-южноамерикан-
ское), Doryanthaceae (австралийское), Xanthor-
rhoeaceae (австралийское), Dasypogonaceae s. 
str. (австралийское), Asphodelaceae (субтропи-
ко-тропическое пангейное, с отдельными едва 
ксерофилизованными группами), Hypoxidaceae 
(преимущественно аустрогейное, но до Вост. 
Азии и Сев. Америки), Alstroemeriaceae (цен-
трально-южноамериканское), Ruscaceae (мака-
ронезийско-средиземноморское), Asparagaceae 
(афроазиатское с небольшими иррадиациями), 
Calochortaceae (сонорское с иррадиациями), Er-
iospermaceae (южноафриканское), Aphlyllantha-
ceae (средиземноморское), Hesperocallidaceae 
(сонорское), Ixioliriaceae (иранотуранское), а 
также многие группы в крупных семействах Iri-
daceae, Liliaceae, Amaryllidaceae, Alliaceae (два 
последних, возможно, первично-ксерофильны).

В Bromelianae, кроме многих ксерофитных 
Bromeliaceae, это сем. Velloziaceae (южноамери-
кано-афро-аравийско-мадагаскарское первично-
ксерофильное). 

В Zingiberanae – это сем. Strilitziaceae (южно-
американо-афро-мадагаскарское), но и многие 
Zingiberaceae, Cannaceae, Marantaceae отличают-
ся явной ксероморфностью признаков в разных 
органах. В Juncanae ксероморфизация вторична 
(даже у настоящих ксерофитов, например, Cype-
rus conglomeratus).

В Commelinanae – в огромном семействе Poa-
ceae исключительно много ксерофитных типов 
и даже целых филумов, однако первично-ксеро-
фитным это семейство считать не приходится.

Таким образом, и в Liliopsida есть не менее 
двух мало связанных друг с другом крупных 
ксерофильных филумов, вероятно, первичных – 
Arecaceae и примитивных Lilianae.

Проведенный обзор ксерофитных типов по 
системе цветковых позволяет сделать некоторые 
определенные выводы.

1. Ксерофильные линии развития в цветковых 
растениях, несомненно, являются очень древни-
ми, ведь и среди двудольных, и среди однодоль-
ных современной флоры они представлены не 
только более молодыми группами – вершинами 
морфологической эволюции в семействах и по-
рядках, но фрагментами крупных филумов с не-
прерывным ксероморфозом. Более того, целый 
ряд этих филумов независим от параллельных 
мезофильных филумов, или, что мало принима-
ется во внимание, исходен для мезофитных ли-
ний развития.

2. Если принимать ксерофитные линии раз-
вития – филумы цветковых – достаточно широко 
(т. е. прежде всего как особые линии развития 
в среде, характерной особенностью которой яв-
ляется дефицит влаги при достаточных суммах 
(или даже избытке) тепла, но не как узкоспециа-
лизированные эремофитные или пустынные фи-
лумы), то следует сказать, что их в современной 
флоре Земли не меньше, чем собственно мезо-
фитно-лесных, мегатермно-мезофитных лесных, 
а также различных гигрофильных филумов, не 
говоря уже о криофитных или паразитных фи-
лумах. Но и узкоспециализированных к экстре-
мо-аридным (пустынным) условиям линий раз-
вития во флоре Земли не столь уж мало. К пре-
имущественно экстремо-аридным семействам 
можно отнести с известными оговорками Aizoa-
ceae, Cactaceae, Chenopodiaceae, Plumbaginaceae, 
Didieraceae (эндемик), Myrothamnaceae (энде-
мик), Tamaricaceae, Frankeniaceae, Fouqueriaceae 
(эндемик), Resedaceae, Moringaceae (эндемик), 
Neuradaceae (эндемик), Tetradiclidaceae (энде-
мик), Peganaceae (эндемик), Zygophyllaceae, 
Nitrariaceae (эндемик), Balanitaceae (эндемик), 
Salvadoraceae, Asclepiadaceae, Wellstediaceae (эн-
демик), Cynomoriaceae (эндемик), Chloanthaceae 
(эндемик), Cyphiaceae (эндемик), а к семействам, 
имеющим в экстремо-аридных флорах много-
численные таксоны – Polygonaceae, Caryophyl-
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laceae, Euphorbiaceae, Cucurbitaceae, Cappara-
ceae, Brassicaceae, Crassulaceae, Caesalpiniaceae, 
Mimosaceae, Fabaceae, Rutaceae, Malpigiaceae, 
Burseraceae, Geraniaceae, Rhamnaceae, Elaeag-
naceae, Proteaceae, Asclepiadaceae, Boraginaceae, 
Acanthaceae, Orobanchaceae, Asteraceae, Aspho-
delaceae, Asparagaceae, Alliaceae, Amaryllidaceae, 
Poaceae. Замечательно то, что узкоспециализи-
рованных групп в аридных филумах много боль-
ше среди двудольных, чем среди однодольных.

3. Что касается распределения ксерофитных 
филумов цветковых растений по центрам разви-
тия современных ксерофитных флор, то следует 
со всей определенностью сказать, что специфи-
чески ксерофитные группы более разнообразны 
в Южном полушарии. И это несмотря на то, что 
площадь суши в Южном полушарии меньше, 
даже если мы учтем существенную разницу в 
площади суши, на которой проявляется воздей-
ствие суровых зим в Северном и Южном полу-
шарии.

В Южном полушарии основные центры раз-
вития ксерофильных флор в Южной Америке, 
Африке и Австралии довольно значительно от-
личаются друг от друга по составу семейств. Но-
восветские ксерофильные флоры отличаются от 
старосветских, прежде всего, такими эндемич-
ными семействами, как Vivianiaceae, Calycerace-
ae, Agavaceae, Alstroemeriaceae, а также Juliania-
ceae, Cochlospermaceae и мощным развитием в 
ксерофильных флорах Cactaceae, Bromeliaceae. 
Достаточно велики и различия двух основных 
ксерофильных флор Южной Америки, разде-
ляемых в основном Андами и принадлежащих 
к разным царствам – Неотропису (ксерофитная 
флора Бразильской области, включая флоры Каа-
тинги, Серрадос и Гран-Чако) и к Голантарктису 
(ксерофитная флора Чилийско-Патагонской об-
ласти). Естественно, что во флоре Бразильской 
области более высока роль пантропических и 
неотропических семейств (упомянем хотя бы 
общие для неё и Африки с Мадагаскаром сем. 
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Hydnoraceae, Velloziaceae, Herreriaceae, а также 
мощно развитые здесь Bromeliaceae). В то же 
время, в Чилийско-Патагонской области уча-
ствуют в сложении ксерофильной флоры такие 
эндемичные и субэндемичные семейства, как 
Aextoxicaceae, Rhynchothecaceae, Nolanaceae, 
а также семейства, общие с Голарктикой – Ra-
nunculaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae, Vale-
rianaceae, Alliaceae (почти все они представлены 
здесь эндемичными родами). Переходная между 
областями территория Пампы не лишена своео-
бразия, ей свойственно, в частности, эндемич-
ное семейство Halophytaceae.

В Южном полушарии на территории Старо-
го света весьма самостоятельными центрами 
развития ксерофитов являются Южная и Юго-
Западная Африка, Мадагаскар (особенно его 
юго-западные районы) и Австралия (в первую 
очередь, Юго-Западная и территория Эремеи). 
Все они содержат эндемичные семейства. В 
Африке это Stilbaceae, Retziaceae, Cyphiaceae, 
Eriospermaceae, на Мадагаскаре – Didieraceae. 
Для Южной Африки и Мадагаскара эндемично 
семейство Myrothamnaceae. В Австралии это 
Gyrostemonaceae, Cephalotaceae, Emblingiaceae, 
Chloanthaceae, Doryanthaceae, Xanthorrhoeaceae, 
Dasypogonaceae. Все эти эндемичные таксоны, 
наряду с мощным развитием Aizoaceae, Crassula-
ceae, Burseraceae, Proteaceae, Pedaliaceae, Aspho-
delaceae и почти полным отсутствием Cactaceae, 
Bromeliaceae, хорошо отличают старосветские 
аустрогейные флоры от южноамериканских.

Расположенные севернее ксерофитные цен-
тры как в Старом, так и в Новом свете частично 
находятся в тропиках, а частью – в субтропи-
ческой и даже в умеренной обстановке, причем 
переход между ними достаточно постепенный. 
Поэтому здесь более часто семейства эндемич-
ны для двух-нескольких центров развития ксе-
рофитов.

Для своеобразной ксерофильной флоры 
острова Сокотра (части древней территории, 
объединявшей южную Аравию и страны при-
легающей части Африки) эндемично сем. Di-
rachmaceae, здесь представлены также общие с 
Южной Африкой сем. Wellstediaceae и с Восточ-
ным Средиземноморьем сем. Punicaceae (более 
широким, охватывающим и южную Европу, аре-
алом подобного типа обладает и сем. Globulari-
aceae).

Для ксерофитных флор Африки, Аравии и 
Индии эндемичны сем. Neuradaceae, Balanita-
ceae, а также свойственны этим территориям и 
Мадагаскару сем. Moringaceae и Salvadoraceae. 
Для Африки, Средиземноморья и обширных ксе-
рофитных территорий Азии – сем. Tamaricaceae. 
Для Древнего Средиземья в целом эндемичны 
Tetradiclidaceae, Biebersteiniaceae, Cynomoriace-
ae, Ixioliriaceae, Ruscaceae, Aphyllanthaceae (за-
падная часть), в районы Восточной Азии заходит 
преимущественно древнесредиземноморское 
сем. Theligonaceae. Широко в средиземномор-
ской и сахельской зоне Африки, в Азии и (очень 
важно!) в юго-западной Австралии распростра-
нено сем. Nitrariaceae.

Ряд семейств связывают флоры Древнего 
Средиземья и Мадреанского подцарства (а ино-
гда более широко Соноры и Центральной Аме-
рики). Это Cytinaceae, Cneoraceae, Resedaceae 
(довольно широко распространенное в Африке), 
а также Peganaceae (более широко распростра-
ненное в Азии).

Флора Мадреанского (Сонорского) подцар-
ства, основа которой – древнексерофитная, резко 
отличается от соседних флор Америки и от флор 
других ксерофитных центров по набору ксеро-
фитных семейств Stegnospermataceae, Simmond-
siaceae, Pterostemonaceae, Fouqueriaceae, Crosso-
somataceae, Nemacladaceae, Nolinaceae, Calochor-
taceae, Hesperocallidaceae (часть их свойственна 
и ксерофитным участкам Центральной Амери-
ки). Кроме указанных выше общих со Старым 
светом ксерофитных семейств, для этой терри-
тории характерны и некоторые роды, общие со 
Старым светом (Pistacia, Datisca). Совершенно 
особым ареалом характеризуется род Thamnos-
ma (Rutaceae, близкое к Haplophyllum) – два вида 
растут в Мадреанском подцарстве, один вид – в 
Южной Африке и один – на острове Сокотра. 
Специфическим древне-ксерофильным родом 
является род Sarcobatus. По-видимому, древне-
ксерофильными, параллельными между Древ-
ним Средиземьем и Мадреанским подцарством 
можно считать и развитие здесь ксерофильных 
видов Ephedra, Juniperus, Cupresus, Pinus, Cercis, 
Rhus, Phamnus, Quercus, Salvia, Styrax (а также 
видов в мезофильных группах Platanus, Arbutus, 
Viburnum).
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