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ИЗМЕНЕНИЯ СООБЩЕСТВ СУБАЛЬПИйСКИХ ЛУГОВ 
ЛАГОНАКСКОГО НАГОРЬЯ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПАСА

высокогоðные луга Лагонакского нагоðья изäавна поäвеðгались выпасу äо-
машних животных, оäнако наиболее интенсивно они начали эксплуатиðоваться 
после изъятия этой теððитоðии из кавказского заповеäника с 1951 äо 1992 гоäа. 
в местах значительного многолетнего возäействия (стойбища и окðестности 
кошей, скотопðогоны, котловины, выположенные участки, ðовные склоны, 
беðега воäоемов и äð.) чðезмеðные нагðузки пðивели к существенному увели-
чению плотности гоðно-луговых почв, снижению почти в äва ðаза мощности 
их гумусного гоðизонта (Чумаченко, 2002), тðансфоðмации стðуктуðы и состава 
субальпийских лугов, снижению их пðоäуктивности (гоðчаðук, семагина, 1985; 
акатов и äð., 2002). пðи этом вышеðасположенные альпийские фитоценозы 
из-за менее интенсивного использования (более уäалены от мест стоянок живот-
ных) и высокой пðиðоäной устойчивости к выпасу (Шиффеðс, 1953; гоðчаðук, 
семагина, 1985; Milchunas, 2006) почти не постðаäали (акатов, акатова, 1991). 
пðактически не испытывали негативного возäействия скалистые и осыпные 
участки, кðутые каменистые склоны и äðугие тðуäноäоступные места.

после возвðащения в 1991–92 гоäах высокогоðий Лагонакского нагоðья в 
состав заповеäника огðаниченный выпас скота был ðазðешен только на отäе-
льных участках биосфеðного полигона, а на большей части теððитоðии был 
пðекðащен. там начались восстановительные пðоцессы.

целью исслеäований являлось выявление путем повтоðного описания 
моäельных участков и постоянных пðобных площаäей тенäенций в измене-
нии состава, стðуктуðы и виäового богатства высокогоðных фитоценозов на 
тðансфоðмиðованных лугах Лагонакского нагоðья за послеäние äесятилетия.

ìатериал и ìетодика
оценку интенсивности и хаðактеðа пðоцессов постпастбищной äемутации 

субальпийских лугов пðовоäили äвумя способами: 1) путем сопоставления 
геоботанических описаний, выполненных в ðазные гоäы; 2) метоäом изучения 
смен ðастительности на постоянных пðобных площаäях.

в соответствии с пеðвым поäхоäом были пðоанализиðованы 233 геобо-
танических описания высокогоðных тðавяных сообществ, выполненных на 
площаäках 15 (16) м2 в пеðиоäы с 1988 по 1993 гоäы, а затем с 2010 по 2014 гоäы. 
Часть из них (87 описаний) была выполнена в течение обоих пеðиоäов вðемени 
на участках субальпийских сðеäнетðавных лугов и äðугих типов сообществ, 
не используемых поä выпас из-за их плохой äоступности äля животных (ус-
ловно – пðиðоäные сообщества). втоðая гðуппа описаний (90) была сäелана в 
1988–1993 гоäах на пастбищных участках субальпийских лугов – наðушенные 
сообщества (пðи этом стойбища скота и скотопðогоны не ðассматðивались); 
тðетья (56) – в 2010–2014 гоäах на участках субальпийских лугов, котоðые 
использовались поä выпас в пðошлом (восстанавливающиеся сообщества).

используя табличный метоä обðаботки геоботанических описаний бðа-
ун-бланке, мы ðазäелили пðиðоäные, наðушенные и восстанавливающиеся 
сообщества на гðуппы. участие виäов в ценозах ðазных гðупп оценивали чеðез 
их пðоективное покðытие и постоянство. на основе пеðвого показателя мы 
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опðеäеляли äоминиðующие виäы, на основе втоðого – участие сопутствую-
щих виäов в фоðмиðовании сообществ. хаðактеð и скоðость постпастбищных 
пðоцессов оценивали путем сопоставления общего пðоективного покðытия, 
высоты тðавостоя, виäового богатства и участия виäов в гðуппах пðиðоäных, 
наðушенных и восстанавливающихся сообществ.

Рèñ. 1. рàñïîлîжåíèå îáъåêòîâ мîíèòîðèíãà íà лàãîíàêñêîм íàãîðьå. тðåóãîльíèêè – óчàñòêè 
àльïèйñêèх лóãîâ è ïóñòîшåй; êâàäðàòû – óчàñòêè ñóáàльïèйñêèх лóãîâ; êðóжêè – ïîñòîяííûå 

ïðîáíûå ïлîщàäè 10х10 м. цèôðû ñîîòâåòñòâóюò íîмåðàм ïðîáíûх ïлîщàäåй è óчàñòêîâ



74

в соответствии со втоðым поäхоäом в 2001–2003 гоäах на участках тðанс-
фоðмиðованных субальпийских лугов (в основном в местах бывших кошей 
и загонов äля скота) было заложено семь неогоðоженных, но опðеäеленным 
обðазом зафиксиðованных на местности пðобных площаäей ðазмеðом 10х10 
м. в течение 2001–2004 гоäов описания пðобных площаäей пðовоäились 
ежегоäно, затем – с пеðиоäичностью ðаз в пять лет (в 2010 и 2015 гоäах.). на 
пðобных площаäях отмечалось общее пðоективное покðытие ðастительности 
(опðеäелялось глазомеðно), виäовой состав. для оценки встðечаемости виäов 
в пðеäелах пðобных площаäей метоäом случайного заложения описывалось 
по 25 площаäок 0,1 м2. доля маленьких площаäок, соäеðжащих конкðетный 
виä, к общему числу этих площаäок (25) в пðеäелах пðобной площаäи ðас-
сматðивалась как показатель встðечаемости äанного виäа на пðобной пло-
щаäи. дополнительно отмечались еäиничные виäы, не зафиксиðованные на 
маленьких площаäках. вывоäы об интенсивности изменения виäового состава 
сообществ были сäеланы на основании схоäства виäовых списков пеðвого и 
послеäнего гоäа наблюäений, ðассчитанного с использованием коэффициента 
съеðенсена.

Местонахожäение участков монитоðинга и постоянных пðобных площаäей 
пðеäставлено на ðис. 1.

резулЬтаты и обсуЖдение
I. Рåçóльòàòы àíàлèçà âîññòàíîâèòåльíых ïðîцåññîâ ïóòåм ñîïîñòàâлåíèÿ 

ãåîáîòàíè÷åñêèх îïèñàíèй ïðèðîäíых (мàлîíàðóøåííых), íàðóøåííых âыïàñîм è 
âîññòàíàâлèâàþщèхñÿ ñîîáщåñòâ, âыïîлíåííых â ðàçíыå ïåðèîäы âðåмåíè

в ðезультате табличной обðаботки описаний пðиðоäные сообщества 
были ðазäелены на шесть гðупп, äве из котоðых относятся к субальпийским 
сðеäнетðавным лугам (гðуппы 1 и 2), по оäной – к геðаниевым лугам (3) и к 
альпийским ковðам (4), äве – к альпийским пустошам (5 и 6) (табл. 1 и 2). из 
них субальпийские луга являются собственно объектом исслеäований. дðугие 
сообщества ðассматðиваются как возможный источник иммигðации виäов в 
наðушенные субальпийские ценозы.

Тàáлèцà 1

õàðàêòåðèñòèêà ïðèðîäíûх, íàðóшåííûх è âîññòàíàâлèâàющèхñя ðàñòèòåльíûх ñîîáщåñòâ 
âûñîêîãîðíîй çîíû лàãîíàêñêîãî íàãîðья

№ n
вûñîòà

íàä óð. м., м

вûñîòà
òðàâîñòîя, 

ñм
опп,%

дîмèíèðóющèå 
âèäû

S

пðиðоäные (малонаðушенные) сообщества (1993 г., 2010–2013 гг.)

1 10 1900–2400 50 100 не выðажены 47,1

2 14 1900–2260 50 95 Festuca varia 47,1

3 14 1890–2200 30 100 Geranium 
gymnocaulon

20,7

4 8 2350–2400 10 80 не выðажены 14,3

5 27 2200–2800 15 100 не выðажены 22,6

6 14 2250–2800 15 90 не выðажены 25,7
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наðушенные сообщества (1988–1993 гг.)

7 25 1950–2100 50 95 Trifolium ambiguum 30,5

8 15 2050–2150 50 97 Trifolium ambiguum 32,6

9 25 1900–2100 40 95 Bromopsis variegata 33,0

10 25 2100–2150 35 90 Trifolium ambiguum 23,8

восстанавливающиеся сообщества (2010–2014 гг.)

11 13 1950–2150 80 100 не выðажены 22,5

12 10 1850–1900 35 100 Scabiosa caucasica 31,1

13 15 1900–2100 40 100 Calamagrostis 
arundinacea

20,7

14 5 1850–1900 40 97 Agrostis vinealis 18,6

15 13 2100–2150 40 100 Alchemilla vulgaris 
aggr.

6,4

пðимечание. сообщества: 1, 2, 7–15 – субальпийские сðеäнетðавные луга; 3 – ге-
ðаниевые луга; 4 – альпийские ковðы; 5 и 6 – альпийские пустоши; n – число геобо-
танических описаний; опп – общее пðоективное покðытие тðавостоя; S – сðеäнее 
число виäов на 16 м2.

Тàáлèцà 2

пîñòîяíñòâî âèäîâ â ïðèðîäíûх, íàðóшåííûх è âîññòàíàâлèâàющèхñя ðàñòèòåльíûх 
ñîîáщåñòâàх âûñîêîãîðíîй çîíû лàãîíàêñêîãî íàãîðья

вèäû

сîîáщåñòâà

ïðèðîäíûå íàðóшåííûå
âîññòàíàâ-

лèâàющèåñя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

хаðактеðные äля субальпийских лугов в целом или их ваðиантов

Betonica macrantha IV V II V V V V V III V V I
Anemone fasciculata IV V I I IV IV III I IV V I
Centaurea abbreviata V III I IV V III V II II
Cephalaria gigantea V III IV III I III I II
Knautia involucrata III III I III III I II
Pimpinella rhodantha V III I V II II IV III
Vicia tenuifolia III V I V IV V
Calamagrostis 
arundinacea

III V I III II III V II

Vicia truncatula V V II II II I I II
Festuca varia IV V I II II III III IV II V IV
Geranium sylvaticum IV V III III I IV II I
Asyneuma 
campanuloides

III III IV I I I

Cruciata laevipes V V I I II III
Trifolium canescens IV V I II III III II
Stachys balansae IV III I II

Ïðîäîлжåíèå òàáлèцы 1
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Linum hypericifolium IV III I II
Anthemis 
macroglossa

V IV

Poa longifolia V I I III IV I IV V II
Trisetum flavescens III II III III
Carduus adpressus IV II III IV
Aconitum nasutum IV II III III I I
Rhinanthus minor III I III
Helictotrichon 
pubescens

III II II I I

Solidago virgaurea V I II III
Chaerophyllum 
aureum

V I I II II I

Silene wallichiana V III I
Trollius ranunculinus III V
Bupleurum 
polyphyllum

V II II I

Dactylis glomerata III II
Cirsium 
arachnoideum

V II

Euphorbia 
oblongifolia

III I I

Thalictrum minus IV
Clinopodium vulgare V I
Delphinium 
pyramidatum

IV I

Cerastium davuricum III
Doronicum 
macrophyllum

III

Pastinaca armena IV IV IV I I III I
Fritillaria collina I IV I I IV I III
Polygala caucasica I IV II II III II
Achillea millefolium I IV I II II V III I I III V
Veratrum lobelianum II III V V III III III I III V II
Tragopogon 
reticulatus

I III II II III

Cerastium 
purpurascens

III II V V II IV I

Thymus nummularius I V I I I IV II
Campanula collina II IV I II II I
Scabiosa caucasica III I V
Psephellus dealbatus II IV III I
Lathyrus cyaneus V II III

Ïðîäîлжåíèå òàáлèцы 2
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Hypericum hirsutum I IV I
константные в сообществах субальпийских лугов и в äðугих типах сообществ

Astrantia maxima V III IV III V I III IV I I
Ranunculus 
caucasicus

III V IV V V V V V IV II

Rumex alpestris III V III
Polygonum carneum V V V III III V V V III V III IV V IV
Alchemilla vulgaris 
aggr.

V V V V V V V V V V V V

Primula amoena III V III I I III III V III I V
Anthoxanthum 
odoratum

III IV V III I III III IV V II III I

Bromopsis variegata I V I III III V IV II V III V II
Myosotis alpestris IV III IV II I IV V III III I I
Veronica gentianoides III IV IV V II IV IV III V II I
Helictotrichon 
adzharicum

III II V V I I I V

Carex huetiana IV I IV III II I I
Gentiana septemfida II II IV II II IV IV IV II V III II
Pedicularis 
condensata

I II I IV I IV V I IV I

Luzula multiflora I III II V V III IV IV V V III I
Festuca ovina III V V V II II V V I

константные в сообществах с äоминиðованием Geranium gymnocaulon

Geranium 
gymnocaulon

V IV

Agrostis vinealis I IV I I V V IV V V I
Chaerophyllum 
rubellum

I IV IV IV V V

Deschampsia 
caespitosa

II V II I IV V III V III I V V

Phleum alpinum II V I V V V II I
Trifolium ambiguum IV V V III V II I II
Cirsium simplex V II IV III II I III II III I

константные в сообществах альпийских ковðов и пустошей

Taraxacum stevenii V I II I
Sibbaldia parviflora II V I II
Gnaphalium supinum IV I II
Taraxacum 
porphyranthum

I IV I V I II

Potentilla erecta II IV I II I II III
Nardus stricta II V I II II I V I
Plantago atrata II II

Ïðîäîлжåíèå òàáлèцы 2
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Ranunculus 
oreophilus

I III III I I III I

Alchemilla caucasica V V III I V I
Carex tristis I V V II I
Pedicularis sibthorpii II V V III II I
Potentilla gelida II III IV I I I
Gentiana pyrenaica II III V I I
Alyssum 
trichostachyum

II V III II I I

Valeriana alpestris I III II I I I III
Viola oreades I IV II I II
Euphrasia ossica I III I I II II III

реäкие в пðиðоäных сообществах

Taraxacum 
ceratophorum

II I IV IV V IV

Sanguisorba 
officinalis

I IV IV IV II

Phleum montanum IV II I
Koeleria sp. I IV II I
Cerastium arvense I IV
Galium verum II I III III II
Phleum pratense I II I III IV
Cirsium obvallatum I I III IV
Peucedanum 
pschawicum

III I V

Vicia sepium V
Veronica chamaedrys III

пðèмåчàíèå. сообщества: 1, 2, 7–15 – субальпийские сðеäнетðавные луга; 3 – геðа-
ниевые луга; 4 – альпийские ковðы; 5 и 6 – альпийские пустоши. классы постоянства: 
I – äо 20%, II – 21–40%, III – 41–60%, IV – 61–80%, V – 81–100%.

пàñòáèщíàя äèãðåññèя
наðушенные сообщества были ðазäелены на четыðе гðуппы (7–10), котоðые 

были встðоены в äиагностическую таблицу äля пðиðоäных сообществ (табл. 2). 
сопоставление пðиðоäных и наðушенных сообществ позволило оценить ха-
ðактеð возäействия выпаса на субальпийские луга в пðошлом. его ðезультаты:

1. общее пðоективное покðытие и высота тðавостоя в ðезультате выпаса 
почти не изменились, виäовое богатство снизилось в 1,5–2 ðаза (табл. 1).

2. в большинстве наðушенных сообществ äоминиðовал низкоðослый виä – 
Trifolium ambiguum. отметим, что он же äоминиðует на высокогоðных пастби-
щах и в äðугих ðайонах запаäного кавказа (Onipchenko, 2002). на склонах 
севеðо-восточной экспозиции в качестве втоðичного äоминанта выступал злак 
Bromopsis variegata (табл. 1, гðуппа 9), котоðый по äанным е.а. овчинниковой 
(1948) хоðошо аäаптиðован к умеðенному выпасу.

Ïðîäîлжåíèå òàáлèцы 2
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3. существенно изменилось постоянство большинства виäов ðастений, 
хаðактеðных äля пðиðоäных субальпийских лугов в целом, либо их ваðиантов 
(гðуппы 1 и 2, табл. 2). в частности, оно в той или иной меðе снизилось у 
многих виäов, в пеðвую очеðеäь у считающихся неустойчивыми к выпасу (по: 
Шиффеðс, 1953; гоðчаðук, семагина, 1985): Calamagrostis arundinacea, Dactylis 
glomerata, Vicia truncatula subsp. balansae, Trifolium canescens и äð. увеличили 
участие только äва виäа из этой гðуппы: яäовитое ðастение Veratrum lobelianum 
и низкоðослое – Cerastium purpurascens (табл. 2). почти не изменили участие в 
тðавостое устойчивые к выпасу (по: овчинникова, 1948; Шиффеðс, 1953; гоð-
чаðук, семагина, 1985): Anemone fasciculata, Aconitum nasutum, Betonica macrantha, 
Carduus adpressus и некотоðые äðугие.

4. на пастбищных участках появились либо в той или иной степени уве-
личили постоянство некотоðые виäы ðастений, хаðактеðные äля геðаниевых 
лугов и низкотðавных альпийских ковðов и пустошей, что является оäним из 
пðизнаков пастбищной äигðессии (по: овчинникова, 1948; Шиффеðс, 1953).

5. на отäельных участках пастбищ высокого участия äостигли некотоðые 
пðеимущественно устойчивые к выпасу ðастения с относительно низким пос-
тоянством (или отсутствующие) в пðиðоäных сообществах ðазличных типов, 
в том числе: Taraxacum ceratophorum, Cerastium arvense, Sanguisorba officinalis, 
Cirsium obvallatum (табл. 2).

6. в наименьшей степени изменилось постоянство шиðоко ðаспðостðаненных 
виäов, то есть константных как в сообществах субальпийских лугов, так и в 
некотоðых äðугих типах высокогоðных пðиðоäных сообществ (табл. 2).

сðеäи описанных сообществ наиболее наðушенными являются включенные 
в гðуппу 10. они сфоðмиðованы пðеимущественно устойчивыми к выпасу 
виäами ðастений: Veratrum lobelianum, Nardus stricta, Deschampsia caespitosa, 
Trifolium ambiguum, Festuca varia, Alchemilla vulgaris aggr., Cerastium purpurascens 
и äð.; хаðактеðизуются почти полным отсутствием в них виäов, хаðактеðных 
äля пðиðоäных субальпийских лугов, самым низким виäовым богатством, 
несомкнутым и относительно низким тðавостоем. по сðавнению с ними äðу-
гие описанные нами пастбищные сообщества можно ðассматðивать как менее 
наðушенные (гðуппы 7–9), в том числе фитоценозы гðуппы 9 – как умеðенно 
наðушенные (хаðактеðизуются наиболее высоким виäовым богатством, äоми-
ниðованием Bromopsis variegata, относительно низким постоянством Deschampsia 
caespitosa, Trifolium ambiguum, Veratrum lobelianum, Nardus stricta и относительно 
высоким – Calamagrostis arundinacea).

таким обðазом, как слеäует из полученных ðезультатов, к началу 90-х го-
äов пðошлого века вслеäствие выпаса сообщества субальпийских лугов на 
значительной части теððитоðии Лагонакского нагоðья были в ðазной степени 
тðансфоðмиðованы. Это выðазилось в смене пеðвичных äоминантов на паст-
бищные, снижении участия в их составе большинства типичных äля пðиðоäных 
сообществ виäов ðастений, увеличении äоли плохо поеäаемых и низкоðослых 
ðастений, существенном снижении виäового богатства. в целом хаðактеð выяв-
ленных изменений хоðошо соответствует пðеäставлениям о возäействии выпаса 
на ðастительные сообщества, изложенным во многих ðаботах (овчинникова, 
1948; Шиффеðс, 1953; работнов, 1984; гоðчаðук, семагина, 1985; Юнусбаев и 
äð., 2001; Díaz et al., 2007; Golodets et al., 2010; Wu et al., 2012; Catorci et al., 2013 
и äð.). в том числе это касается и устойчивости к таким наðушениям шиðоко 
ðаспðостðаненных виäов ðастений. аналогичная ситуация была выявлена 
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на луговых пастбищах запаäных балкан (болгаðия) (Vassilev et al., 2011). по 
мнению автоðов, это ðезультат äлительного существования виäов-генеðалистов 
в условиях пастбищного ðежима.

пîñòïàñòáèщíîå âîññòàíîâлåíèå
восстанавливающиеся сообщества были ðазäелены на пять гðупп (11–15), 

котоðые также были встðоены в äиагностическую таблицу äля пðиðоäных со-
обществ (табл. 2). сопоставив пðиðоäные, наðушенные и восстанавливающиеся 
сообщества, мы оценили хаðактеð и скоðость восстановительных пðоцессов 
(табл. 1 и 2).

1. высота тðавостоя за более чем 20 лет отäыха изменилась незначительно, 
общее пðоективное покðытие несколько увеличилось и äостигло 100%, виäовое 
богатство еще более снизилось (в 1,5–4 ðаза) (табл. 1).

2. пðоизошла смена äоминиðующих виäов, оäнако только в оäной из пяти 
гðупп сообществ восстановился пеðвичный äоминант субальпийских лугов – 
Calamagrostis arundinacea (табл. 1).

3. пðоизошел ðост постоянства у некотоðых виäов, хаðактеðных äля суб-
альпийских сðеäнетðавных лугов (Calamagrostis arundinacea, Trifolium canescens, 
Vicia tenuifolia, Pimpinella rhodantha). пðи этом у некотоðых äðугих виäов из 
этих гðупп, пðеимущественно устойчивых к выпасу, постоянство снизилось 
(Veratrum lobelianum, Aconitum nasutum, Carduus adpressus, Tragopogon reticulatus, 
Cerastium purpurascens) (табл. 2).

4. выпали из тðавостоя или снизили постоянство многие (пðеимущест-
венно низкоðослые) виäы ðастений, хаðактеðные äля альпийских сообществ 
(геðаниевых лугов, ковðов и пустошей). оäнако оäин из них (Agrostis vinealis) – 
существенно его увеличил и äаже стал äоминиðовать на некотоðых участках 
восстанавливающихся сообществ (табл. 1 и 2). по äанным в.н. кононова 
(1960), этот виä становится более конкуðентоспособным после накопления в 
фитоценозах мощного слоя ветоши.

5. участие в тðавостое шиðоко ðаспðостðаненных виäов немного снизилось, 
а виäов, хаðактеðизующихся относительно низким постоянством в пðиðоäных 
сообществах ðазличных типов, существенно не изменилось (табл. 2).

в целом, в пðоцессе восстановительной сукцессии 64% виäов, котоðые в 
наðушенных сообществах имели более низкое постоянство, чем в пðиðоäных, 
его повысили, а 71% виäов, котоðые имели повышенное постоянство, – сни-
зили. повысилось постоянство пðеимущественно типичных луговых виäов 
ðастений, снизилось – устойчивых к выпасу, а также относительно низкоðослых 
виäов. соответственно, можно сäелать вывоä, что наðушенные в пðошлом 
сообщества изменяются пðеимущественно в напðавлении к äопастбищному 
состоянию. оäнако 20-летний итог этого пðоцесса мы оцениваем как весь-
ма скðомный: только в оäной гðуппе сообществ пðоизошло восстановление 
позиций пеðвичного äоминанта; изменения постоянства виäов относительно 
невелики; виäовое богатство снизилось, поскольку выпаäение или снижение 
постоянства оäних виäов не было полностью компенсиðовано появлением или 
ðостом постоянства äðугих. кðоме того, существенное увеличение постоянства 
Agrostis vinealis пðактически на всех участках восстанавливающихся сообществ 
может свиäетельствовать об увеличении слоя ветоши, что можно ðассматðивать 
как фактоð, осложняющий втоðичную сукцессию. слеäует также обðатить 
внимание на то, что наиболее значимые изменения пðоизошли на участках 
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наиболее наðушенных в пðошлом ценозов (гðуппы 10 и 15), котоðые, оäнако, 
не пðиблизили их к пðиðоäным сообществам. за пеðиоä отсутствия выпаса 
очень высокого обилия на этих участках äостигла Alchemilla vulgaris aggr. (ее 
покðытие в настоящее вðемя составляет более 75%), котоðая почти полностью 
вытеснила из ценозов остальные виäы ðастений (сðеäнее виäовое богатство 
снизилось с 23,8 äо 6,4 виäов на 16 м2).

II. Аíàлèç äèíàмèêè ðàñòèòåльíых ñîîáщåñòâ íà ïîñòîÿííых ïðîáíых ïлîщàäÿх
постоянные пðобные площаäи были заложены на участках с ðазличной 

степенью äегðаäации ðастительного покðова и в момент пеðвого описания 
нахоäились на ðазных стаäиях восстановления ðастительности. расположение 
и основные хаðактеðистики пðобных площаäей пðеäставлены в табл. 3.

Тàáлèцà 3

õàðàêòåðèñòèêà ïîñòîяííûх ïðîáíûх ïлîщàäåй

№ 
ï/ï

ìåñòîïîлîжå-
íèå

кîîðäèíàòû вûñîòà 
í.ó.м., м

Эêñï., 
óêлîí 

гîä çà-
êлàäêè

пðèмåчàíèå 

1 уðочище сухой 
куðäжипс

44°05,643 с.ш.
40°02,164 в.ä.

1830 ðовн. 2001 бывшее  
пастбище

2 Межäу г. оштен 
и г. абаäзеш, 
исток ð. цица

44°01,155 с.ш.
39°56,320 в.ä.

1960 с-в, 15° 2001 бывшее  
пастбище

3 в 200 м  
севеðнее  
пл. № 2

44°01,265 с.ш.
39°56,441 в.ä.

1950 юж., 1° 2001 бывшее 
стойбище

4 поä сев. скло-
ном вост. отðо-
га г. оштен

44°00,812 с.ш.
39°57,571 в.ä.

2040 сев., 5° 2001 бывший за-
гон äля скота 
возле коша

5 истоки ð. аð-
мянка, «рубле-
ный балаган»

44°01,211 с.ш.
39°58,320 в.ä.

1960 юж., 3° 2001 бывший за-
гон äля скота 
возле коша

6 ряäом с пð.пл. 
№ 3

44°01,265 с.ш.
39°56,441 в.ä.

1950 ðовн. 2002 бывшее 
стойбище

7 Лев. беð. 
ð. куðäжипс в 
ð-не азишского 
пеð.

44°04,492 с.ш.
39°59,977 в.ä.

1515 ðовн. 2003 бывший за-
гон äля скота 
возле коша

пðи анализе восстановительных пðоцессов сðавнивались значения общего 
пðоективного покðытия и виäового богатства ðастительных сообществ, число 
и äоля сукцессионных и соðных виäов ðастений, виäовой состав ценозов на 
кажäой площаäке за весь пеðиоä наблюäений (табл. 4, ðис. 2–5). хаðактеð 
изменений этих показателей отðажает как общие тенäенции постпастбищного 
восстановления луговых фитоценозов, так и специфические особенности смены 
ðастительности на кажäом конкðетном участке.

как виäно из табл. 4, на всех пðобных площаäях, изначально имевших в 
ðазной степени ðазðеженный тðавяной покðов, пðоизошло увеличение пðоек-
тивного покðытия (на 5–40%). к моменту послеäнего описания пðактически на 
всех пðобных площаäях оно äостигло 100%. исключение составляет пðобная 
площаäь № 6, имевшая самое низкое пðоективное покðытие (10%), котоðое за 
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пеðиоä наблюäений возðосло äо 30%. так как на пðобной площаäи № 1 20% 
теððитоðии занято выхоäами гоðных поðоä, пðоективное покðытие ðастений 
на ней за весь пеðиоä наблюäений не менялось и составляло 80%.

изменения значений виäового богатства и äоли сукцессионных и соðных 
виäов ðастений на пðобных площаäях пðеäставлены в табл. 4 и на ðис. 2–4.

Тàáлèцà 4

сîñòîяíèå ðàñòèòåльíûх ñîîáщåñòâ íà мîмåíò ïåðâîãî è ïîñлåäíåãî îïèñàíèя

№ 
ï/ï

пåðâîå îïèñàíèå пîñлåäíåå îïèñàíèå

P S SR SR/S âèäû ñ âûñî-
êîй âñòðåчàå-

мîñòью

P S SR SR/ 
S

âèäû ñ âûñî-
êîй âñòðåчàå-

мîñòью

1 80 60 8 13 Helianthemum 
ovatum

80 54 5 9 Calamagrostis 
arundinacea, 
Festuca varia, 
Helianthemum 
ovatum

2 95 41 9 22 Trifolium 
ambiguum, 
Plantago 
saxatilis

100 30 4 13 Ranunculus 
caucasicus, 
Trifolium 
ambiguum, 
Phleum alpinum

3 60 22 10 45 Deschampsia 
caespitosa

100 37 8 22 Deschampsia 
caespitosa, 
Chaerophyllum 
rubellum, 
Trifolium 
ambiguum

4 100 21 10 48 Rumex alpinus 100 22 9 41 Rumex alpinus, 
Alchemilla 
vulgaris aggr.

5 100 24 13 54 Deschampsia 
caespitosa

100 10 4 40 Rumex alpinus, 
Urtica dioica

6 10 17 7 41 Deschampsia 
caespitosa

30 23 5 22 отсутствуют

7 75 10 10 100 Polygonum 
aviculare

100 13 6 46 отсутствуют

пðèмåчàíèå: P – общее пðоективное покðытие (%); S – общее число виäов; SR – 
число сукцессионных (в том числе соðных) виäов; SR/ S – äоля сукцессионных (в том 
числе соðных) виäов (%). гоäы пеðвого описания: №№ 1-5 – 2001 г., № 6 – 2002 г., 
№ 7 – 2003 г.; гоäы послеäнего описания: №№ 1-5 – 2015 г., №№ 6-7 – 2010 г.

наименьшие изменения пðоизошли на пðобных площаäях №№ 1 и 2. они 
были заложены на участках с умеðенным возäействием выпаса и изначально 
хаðактеðизовались не столь сильно наðушенным ðастительным покðовом, 
относительно высоким виäовым богатством (60 виäов и 41 виä соответственно) 
и наименьшей сðеäи всех пðобных площаäей äолей соðных и сукцессионных 
виäов (13% и 22%), пðеäставленных в основном альпийским низкотðавьем и 
некотоðыми пастоðальными многолетниками.
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за 15 лет монитоðинга на этих площаäках отмечено снижение общего числа 
виäов, числа и äоли сукцессионных и соðных виäов (табл. 4, ðис. 2).

Наименьшие изменения произошли на пробных площадях №№ 1 и 2. Они были 

заложены на участках с умеренным воздействием выпаса и изначально характеризовались 

не столь сильно нарушенным растительным покровом, относительно высоким видовым 

богатством (60 видов и 41 вид соответственно) и наименьшей среди всех пробных 

площадей долей сорных и сукцессионных видов (13% и 22%), представленных в основном 

альпийским низкотравьем и некоторыми пасторальными многолетниками. 

За 15 лет мониторинга на этих площадках отмечено снижение общего числа видов, 

числа и доли сукцессионных и сорных видов (табл. 4, рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика общего числа видов растений и доли сукцессионных и сорных видов на 

постоянных пробных площадях № 1 (сплошная линия) и № 2 (пунктирная линия). 

 

Существенного изменения видового состава на обеих площадках не произошло, 

списки первого и последнего года описаний имеют довольно высокое сходство (75 и 76%) 
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Рèñ. 2. дèíàмèêà îáщåãî чèñлà âèäîâ ðàñòåíèй è äîлè ñóêцåññèîííûх è ñîðíûх âèäîâ 
íà ïîñòîяííûх ïðîáíûх ïлîщàäях № 1 (ñïлîшíàя лèíèя) è № 2 (ïóíêòèðíàя лèíèя)

существенного изменения виäового состава на обеих площаäках не пðо-
изошло, списки пеðвого и послеäнего гоäа описаний имеют äовольно высокое 
схоäство (75 и 76%) (ðис. 5). оäнако на пðобной площаäи № 1 за пеðиоä 
наблюäений отмечено значительное увеличение встðечаемости Calamagrostis 
arundinacea, Festuca varia, Trifolium canescens, свойственных пðиðоäным и мало- 
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наðушенным сообществам и являющихся äиагностическими виäами асс. 
Betonici macranthae─ – Calamagrostietum arundinaceae Onipchenko 2002 и союза 
Calamagrostion arundinaceae Oberd 1950; увеличение встðечаемости ðыхлокусто-
вого злака Bromopsis variegata, исчезающего пðи чðезмеðном возäействии скота. 
с äðугой стоðоны, изменения коснулись и некотоðых устойчивых к выпасу 
виäов: встðечаемость снизилась у Scabiosa caucasica, но несколько возðосла у 
Sanguisorba officinalis. Многие виäы (32), несмотðя на колебания значений встðе-
чаемости по гоäам, в целом занимают äостаточно стабильные позиции. сðеäи 
них наибольшей встðечаемостью хаðактеðизуются виäы ðазнотðавья Betonica 
macrantha, Ranunculus caucasicus, Alchemilla retinervis, Vicia grossheimii, Psephellus 
dealbatus, Helianthemum ovatum, многие из котоðых устойчивы к выпасу, а также 
злак Helictotrichon adzharicum. значительное число виäов (22) не было отмечено 
в описании 2015 г. все они ðанее имели низкую встðечаемость и отмечались на 
пðобной площаäи не кажäый ðаз. из них наиболее äлительный пеðиоä (более 
10 лет поäðяä) не фиксиðовались Poa longifolia, Lerchenfeldia flexuosa, Traunsteinera 
sphaerica, Deschampsia caespitosa, Gentiana biebersteinii. пðи этом в послеäние гоäы 
появилось 8 виäов, не отмечавшихся ðанее, напðимеð, Gymnadenia conopsea, 
Vicia balansae, Muscari coeruleum, Tragopogon reticulatus и äð. важным моментом 
является исчезновение соðного пастбищного виäа Veratrum lobelianum, а также 
отсутствие в послеäних описаниях целого ðяäа виäов, более свойственных 
альпийскому поясу (Campanula biebersteiniana, Hamaesciadium acaule, Gentiana 
oschtenica, Gentiana pyrenaica, Erigeron caucasicus).

на пðобной площаäи № 2 наиболее существенный ðост встðечаемости за 
пеðиоä наблюäений был отмечен у ðяäа виäов, многие из котоðых являются 
äиагностическими виäами сообществ äолгоснежных местообитаний союза 
Hedysaro caucasicae-Geranion gymnocauli Onipchenko 2002 поðяäка Nardetalia 
Oberd ex Preising 1949 (Geranium gymnocaulon, Rumex alpestris, Chaerophyllum 
rubellum, Phleum alpinum). пðи этом Taraxacum stevenii, хаðактеðный виä аль-
пийских ковðов кл. Salicetea herbaceae Braun-Blanquet 1948, напðотив, снизил 
свою встðечаемость с максимальной в 2002 г. (84%) äо 12% в 2015 г. из виäов 
субальпийских лугов высокой встðечаемостью за весь пеðиоä наблюäений 
хаðактеðизовались устойчивые к выпасу виäы Deschampsia caespitosa, Alchemilla 
retinervis, Trifolium ambiguum, Ranunculus caucasicus. пðи этом наблюäается значи-
тельное снижение встðечаемости, либо исчезновение ðяäа виäов, хаðактеðных 
äля альпийских лугов и пустошей (Festuca ovina, Plantago saxatilis, Ranunculus 
oreophilus), либо наðушенных выпасом участков (Nardus stricta); исчезновение 
Taraxacum officinalis – виäа, хаðактеðного äля послеäних стаäий пастбищной 
äигðессии, либо начальных стаäий постпастбищной äемутации.

пðобные площаäи №№ 3 и 6 были заложены на участках с очень высокой 
степенью пастбищной äигðессии (возможно, на месте стойбища). они имели 
сильно ðазðеженный тðавяной покðов (пðоективное покðытие ðастительности 
составляло 60 и 10% соответственно), обнаженная повеðхность была поäвеðжена 
ветðовой и воäной эðозии. отмечалось низкое виäовое богатство (22 и 17 виäов) 
и äовольно высокая äоля соðных виäов (45% и 41%), в том числе оäнолетников 
(Poa annua, Sonchus arvensis, Matricaria matricarioides и äð.).

начальная стаäия постпастбищной äемутации хаðактеðизовалась высокой 
скоðостью сукцессии, многие соðные виäы выпали в пеðвые гоäы наблюäений. 
за пðошеäший пеðиоä наблюäался ðост общего числа виäов (в целом на 15 и 
на 6 виäов соответственно). Число сукцессионных и соðных виäов почти не 
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изменилось, оäнако их äоля в составе сообществ снизилась за счет появления 
новых, пðеимущественно луговых виäов (табл. 4, ðис. 3).

за вðемя наблюäения пðоизошла существенная смена виäового состава 
(ðис. 5).

на пðобной площаäи № 3 исчезли некотоðые виäы, свойственные начальным 
стаäиям постпастбищной äемутации (Matricaria matricarioides, Trifolium repens, 
Sonchus arvensis). пðи этом появились виäы, свойственные так называемой «бу-
ðьянистой стаäии» – Urtica dioica, Cirsium obvallatum, Cirsium dealbatum, Cirsium 
pugnax. увеличил свою встðечаемость Rumex alpinus. оäновðеменно возðосла 
встðечаемость ðяäа луговых, в том числе устойчивых к выпасу виäов (Deschampsia 
càespitosa, Phleum alpinum, Chaerophyllum rubellum, Ranunculus caucasicus, Trifolium 
ambiguum, Alchemilla oxicepala, Alopecurus pratensis). в послеäние гоäы отмечено 
появление ðяäа виäов, свойственных субальпийскому высокотðавью (Dactylis 
glomerata, Senecio platyphylloides, Heracleum ponticum, Silene wallichiana, Campanula 
latifolia, Valeriana officinalis, Cephalaria gigantea, Ligusticum alatum и äð.). Многие 
из них являются äиагностическими виäами ассоциации Cephalario giganteae-
Ligusticetum alani Onipchenko 2002. учитывая этот факт, а также ðост значений 
встðечаемости щавеля альпийского, можно пðеäположить, что на äанном учас-
тке начинает фоðмиðоваться высокотðавное сообщество, относящееся к союзу 
Rumicion alpini Rubel ex Klika in Klika et Hadač 1944.

 

 
Рис. 3. Динамика общего числа видов растений и доли сукцессионных и сорных видов на 

постоянной пробной площади № 3. 

 

На пробной площади № 6 за период наблюдений отмечено появление 12 луговых 

видов (Phleum montanum, Trisetum flavescens, Carum meifolium, Centaurea abbreviata, 

Solidago virgaurea и др.), зафиксировано исчезновение ряда видов, большинство из 

которых характерны для начальной стадии сукцессии (Capsella bursa-pastoris, Matricaria 

matricarioides, Poa annua, Cerastium cerastioides), либо для альпийских лугов (Festuca 

ovina). Однако некоторые сукцессионные виды занимают стабильное положение 

(Trifolium rytidosemium, Taraxacum officinale). В 2010 г. отмечено появление Rumex alpinus, 

что свидетельствует о переходе сообщества к следующей стадии сукцессии.  

Пробные площади №№ 4 и 5 были заложены в местах бывших загонов для скота. На 

момент первого описания проективное покрытие растений на обеих пробных площадях 

составляло 100%. Первоначально быстрое снижение доли сорных видов происходило, 

прежде всего, за счет исчезновения однолетников, поселившихся на начальных этапах 
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Рèñ. 3. дèíàмèêà îáщåãî чèñлà âèäîâ ðàñòåíèй è äîлè ñóêцåññèîííûх è ñîðíûх âèäîâ 
íà ïîñòîяííîй ïðîáíîй ïлîщàäè № 3
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на пðобной площаäи № 6 за пеðиоä наблюäений отмечено появление 12 
луговых виäов (Phleum montanum, Trisetum flavescens, Carum meifolium, Centaurea 
abbreviata, Solidago virgaurea и äð.), зафиксиðовано исчезновение ðяäа виäов, 
большинство из котоðых хаðактеðны äля начальной стаäии сукцессии (Capsella 
bursa-pastoris, Matricaria matricarioides, Poa annua, Cerastium cerastioides) либо 
äля альпийских лугов (Festuca ovina). оäнако некотоðые сукцессионные виäы 
занимают стабильное положение (Trifolium rytidosemium, Taraxacum officinale). 
в 2010 г. отмечено появление Rumex alpinus, что свиäетельствует о пеðехоäе 
сообщества к слеäующей стаäии сукцессии.

пðобные площаäи №№ 4 и 5 были заложены в местах бывших загонов äля скота. 
на момент пеðвого описания пðоективное покðытие ðастений на обеих пðобных 
площаäях составляло 100%. пеðвоначально быстðое снижение äоли соðных виäов 
пðоисхоäило, пðежäе всего, за счет исчезновения оäнолетников, поселившихся на 
начальных этапах восстановления ðастительного покðова. пðи этом наблюäалось 
возðастание ðоли виäов-нитðофилов Rumex alpinus и Urtica dioica, что свиäетельствует 
о фоðмиðовании на äанных участках нитðофильных сообществ, относящихся к 
союзу Rumicion alpini Rubel ex Klika in Klika et Hadač 1944. т.к. во вðемя пеðвых 
описаний площаäок сообщества нахоäились на ðазных стаäиях восстановления, 
изменения виäового состава на площаäке № 4 за вðемя наблюäений оказались 
менее существенными, чем на площаäке № 5 (табл. 4, ðис. 4, 5).

за пеðиоä наблюäений пðоективное покðытие и общее число виäов на пло-
щаäке № 4 пðактически не изменились. наблюäается незначительное снижение 
äоли сукцессионных виäов в виäовом составе. на äанной пðобной площаäи 
отмечен ðост значений встðечаемости ðяäа луговых, в том числе устойчивых к 
выпасу виäов (Alopecurus pratensis, Alchemilla oxicepala, Alchemilla retinervis), пðи 
этом такой устойчивый к выпасу виä как Deschampsia caespitosa пðоявляет посто-
янное снижение встðечаемости. за послеäние 10 лет на площаäке не отмечался 
хаðактеðный äля пастоðальных сообществ Trifolium ambiguum, пðи этом появил-
ся высокотðавный виä – Valeriana officinalis. сðеäи соðных и сукцессионных 
виäов на äанной площаäке высокой встðечаемостью в течение всего пеðиоäа 
хаðактеðизуется Rumex alpinus – виä, пðеäпочитающий почвы, обогащенные 
азотом. также из гðуппы сукцессионных и соðных виäов стабильное положение 
занимают Veratrum lobelianum, Urtica dioica, Cirsium obvallatum, Cirsium pugnax и äð. 
оäновðеменно существенно возðосла встðечаемость Veronica filiformis, котоðая 
хоðошо пеðеносит затенение. в пеðвые гоäы наблюäений исчезли и затем более 
не появлялись Viola arvensis, Cerastium cerastioides, Taraxacum officinale.

на пðобной площаäи № 5 за 15 лет пðоизошло существенное паäение общего 
числа виäов. отмечено исчезновение большинства виäов начальной стаäии 
сукцессии (Capsella bursa-pastoris, Polygonum aviculare, Poa annua, Plantago major, 
Trifolium rytidosemium, Sonchus arvensis, Taraxacum officinale, Barbarea arcuata, 
Cerastium cerastioides), некотоðых пастоðальных виäов (Cirsium obvallatum, 
Cirsium dealbatum), а также многих луговых виäов, имеющих в пеðвые гоäы 
наблюäений стабильное положение (Deschampsia caespitosa, Trifolium ambiguum, 
Bromopsis variegata, Phleum alpinum, Veronica gentianoides и äð.). пðичиной этого 
может быть значительное возðастание встðечаемости Urtica dioica (с 8 äо 84%) 
и Rumex alpinus (с 44 äо 96%). пðи этом в послеäние гоäы появились некотоðые 
виäы, свойственные высокотðавным сообществам: Heracleum ponticum, Heracleum 
calcareum, Ligusticum alatum. в настоящее вðемя ðастительный покðов на пðобной 
площаäи пðеäставляет собой заðосли кðапивы äвуäомной и щавеля альпийского 
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с вкðаплениями небольшого числа ðазнообðазных виäов, в том числе соðных, 
а также свойственных пеðеувлажненным местообитаниям.

пðобная площаäь № 7 ðасположена на месте бывшего загона äля скота 
возле коша и изначально пðеäставляла собой сильно выбитый эðоäиðованный 
участок. растительный покðов был полностью сфоðмиðован соðными виäами, 
äоминиðовал Polygonum aviculare.

с 2003 г. по 2010 г. пðоективное покðытие ðастений возðосло с 75% äо 100%. 
в целом за пеðиоä наблюäений пðоизошло небольшое увеличение общего числа 
виäов (с 10 äо 13), пðи этом пðоизошла почти полная смена виäового состава 
(ðис. 5). на начальном этапе ðастительный покðов на 100% был пðеäставлен 
виäами начальных стаäий восстановительной сукцессии. в 2010 г. было отме-
чено появление 7 луговых виäов (Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Bromopsis 

Рèñ. 4. дèíàмèêà îáщåãî чèñлà âèäîâ ðàñòåíèй è äîлè ñóêцåññèîííûх 
è ñîðíûх âèäîâ íà ïîñòîяííûх ïðîáíûх ïлîщàäях №№ 4 è 5 (ñïлîшíàя лèíèя –  

ïлîщàäêà № 4, ïóíêòèðíàя – № 5)

восстановления растительного покрова. При этом наблюдалось возрастание роли видов-

нитрофилов Rumex alpinus и Urtica dioica, что свидетельствует о формировании на данных 

участках нитрофильных сообществ, относящихся к союзу Rumicion alpini Rubel ex Klika 

in Klika et Hadač 1944. Т.к. во время первых описаний площадок сообщества находились 

на разных стадиях восстановления, изменения видового состава на площадке № 4 за время 

наблюдений оказались менее существенными, чем на площадке № 5 (табл. 4, рис. 4, 5). 

 

 
Рис. 4. Динамика общего числа видов растений и доли сукцессионных и сорных видов на 

постоянных пробных площадях №№ 4 и 5 (сплошная линия – площадка № 4, пунктирная – 

№ 5). 

 
За период наблюдений проективное покрытие и общее число видов на площадке № 4 

практически не изменились. Наблюдается незначительное снижение доли сукцессионных 

видов в видовом составе. На данной пробной площади отмечен рост значений 
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variegata, Deschampsia caespitosa, Agrostis planifolia и äð.), оäновðеменно зафикси-
ðовано исчезновение ðяäа сукцессионных и соðных виäов (Poa annua, Polygonum 
aviculare, Matricaria matricarioides, Capsella bursa-pastoris, Thlaspi arvense, Brassica 
campestris). пðи этом появился ðяä соðных синантðопных виäов (Lolium perenne, 
Elytrigia repens, Cirsium incanum, Cirsium circassicum). отмечается еäиничное 
пðисутствие виäов, свойственных опðеäеленной стаäии заðастания бывших 
загонов äля скота – Rumex alpinus и Urtica dioica. в целом äоля сукцессионных 
и соðных виäов снизилась со 100% äо 46%. со всех стоðон участок окðужен 
сплошными заðослями Urtica dioica с вкðаплениями Cirsium circassicum, Dactylis 
glomerata, Heracleum sp. Можно пðеäположить, что на месте пðобной площаäи 
№ 7 постепенно сфоðмиðуется схоäное сообщество.

Рèñ. 5. вèäîâîå ñхîäñòâî мåжäó ñîîáщåñòâàмè, îïèñàííûмè íà ïîñòîяííûх ïðîáíûх ïлîщàäях 
â ïåðâûй è ïîñлåäíèй ãîäû íàáлюäåíèй

Agrostis planifolia и др.), одновременно зафиксировано исчезновение ряда сукцессионных 

и сорных видов (Poa annua, Polygonum aviculare, Matricaria matricarioides, Capsella bursa-

pastoris, Thlaspi arvense, Brassica campestris). При этом появился ряд сорных 

синантропных видов (Lolium perenne, Elytrigia repens, Cirsium incanum, Cirsium 

circassicum). Отмечается единичное присутствие видов, свойственных определенной 

стадии зарастания бывших загонов для скота – Rumex alpinus и Urtica dioica. В целом доля 

сукцессионных и сорных видов снизилась со 100% до 46%. Со всех сторон участок 

окружен сплошными зарослями Urtica dioica с вкраплениями Cirsium circassicum, Dactylis 

glomerata, Heracleum sp. Можно предположить, что на месте пробной площади № 7 

постепенно сформируется сходное сообщество. 

 
Рис. 5. Видовое сходство между сообществами, описанными на постоянных пробных 

площадях в первый и последний годы наблюдений. 

 
Важное значение в процессе восстановления лугов имеет динамика щучки дернистой 

(Deschampsia caespitosa) в составе сообществ. Этот плотнокустовой злак устойчив к 

воздействию скота, и его значение в травостое возрастает под влиянием выпаса. Однако, 

как показывает опыт, развившаяся в связи с воздействием выпаса щучка после его 

прекращения продолжает увеличивать свою встречаемость, препятствует восстановлению 

других злаков, а также способствует процессам заболачивания (Шифферс, 1953). По 

нашим данным: 1) значения встречаемости щучки имели тенденцию к росту на пробных 

площадях, заложенных на наиболее нарушенных участках (№№ 3, 6, 7); 2) этот вид исчез 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7

номера площадок

ко
эф

фи
ци

ен
т С

ъе
ре

нс
ен

а

важное значение в пðоцессе восстановления лугов имеет äинамика щучки 
äеðнистой (Deschampsia caespitosa) в составе сообществ. Этот плотнокустовой 
злак устойчив к возäействию скота, и его значение в тðавостое возðастает 
поä влиянием выпаса. оäнако, как показывает опыт, ðазвившаяся в связи с 
возäействием выпаса щучка после его пðекðащения пðоäолжает увеличивать 
свою встðечаемость, пðепятствует восстановлению äðугих злаков, а также 
способствует пðоцессам заболачивания (Шиффеðс, 1953). по нашим äанным: 
1) значения встðечаемости щучки имели тенäенцию к ðосту на пðобных пло-
щаäях, заложенных на наиболее наðушенных участках (№№ 3, 6, 7); 2) этот виä 
исчез (№ 1) либо имел стабильно сðеäнюю встðечаемость (№ 2) на участках с 
изначально менее наðушенным ðастительным покðовом; 3) изначально высокая 
встðечаемость Deschampsia caespitosa существенно снизилась, либо виä исчез на 
участках с äоминиðованием Rumex alpinus и Urtica dioica (№№ 4 и 5).
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зàêлючåíèå
Лагонакское нагоðье является оäним из «вековых пастбищных массивов» за-

паäного кавказа. Это пðивело к тðансфоðмации субальпийской ðастительнос-
ти, что выðазилось в смене пеðвичных äоминантов на пастбищные, снижении 
участия в их составе большинства типичных луговых виäов, увеличении äоли 
плохо поеäаемых и низкоðослых ðастений, существенном снижении виäового 
богатства. в начале 90-х гоäов пðошлого века на большинстве высокогоðных 
массивов запаäного кавказа, в том числе и на Лагонакском нагоðье, выпас 
был пðекðащен или в значительной меðе огðаничен. анализ восстановитель-
ных пðоцессов за пðимеðно 20-летний сðок путем сопоставления геоботани-
ческих описаний, выполненных в ðазные гоäы, показал, что наðушенные в 
пðошлом сообщества субальпийских лугов изменяются пðеимущественно в 
напðавлении к äопастбищному состоянию. оäнако они все еще существенно 
отличаются от пðиðоäных ценозов, в том числе значительно более низким 
виäовым богатством. кðоме того, имеются пðимеðы втоðичной äегðаäации 
пастбищных ценозов.

наблюäения за пðоцессами постпастбищного восстановления на постоянных 
пðобных площаäях показали, что скоðость и напðавление сукцессии зависят 
от изначального состояния ðастительности на кажäом конкðетном участке. в 
целом на всех пðобных площаäях наблюäается ðост пðоективного покðытия, 
смена виäового состава, снижение äоли сукцессионных и соðных виäов. для 
участков с изначально сильно наðушенным ðастительным покðовом хаðакте-
ðен ðост виäового богатства. снижение виäового богатства отмечено в местах 
бывших пастбищ с умеðенной нагðузкой и в сообществах с äоминиðованием 
кðапивы äвуäомной и щавеля альпийского. на менее наðушенных участках 
отмечается начало фоðмиðования типичных субальпийских фитоценозов. 
в местах бывших загонов с сильной äегðаäацией ðастительного покðова 
восстановлению субальпийских лугов пðепятствует ðазвитие нитðофильных 
сообществ, что может существенно замеäлить восстановительный пðоцесс.

таким обðазом, наши äанные в целом согласуются с пðеäставлением о не-
высокой скоðости восстановительных пðоцессов, по кðайней меðе, в пеðвые 20 
лет отäыха пастбищных сообществ, и необхоäимости äля завеðшения втоðичной 
сукцессии более äлительного пеðиоäа вðемени. Этот вывоä, по-виäимому, может 
быть экстðаполиðован на ðастительность äðугих пастбищных ðайонов севеð-
ного кавказа. оäнако необхоäимо учитывать, что сообщества известняковых 
массивов из-за особенностей их виäового состава и почвенных условий менее 
устойчивы к возäействию выпаса и äля их восстановления тðебуется больший 
пеðиоä вðемени (сохаäзе, 1982; Başnou et al., 2009).
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