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Сяротюк Э, А., Чич С. К., Бахарева Т. Г.

Горечавховые - семейст!о цветковых растениl]! довольно широ!о прел
cT aBreEEoe во флоре Каrlказа. А, А. fроссrейм (1967) выцеrяо 5 ponoв 11 Зl
вид, В l99] r, Н. Н. Цвелев указывает лля Каsказа 8 родов и 46 вплов, иJ ко-
торътх :]0 видов отмечеЕы на З;l&tдвом Клвказе. /lля Ка!казского за!овел-
ника в шедавFо излпнной флоре (Семагиlп, l999) tlриведено l7 видов горе
чавковых, 8 пз хих явjlяюl,ся эндеrпtчIlы!пr аjя хачказской фпоры.

Harчll сдеrана попытка лримениrь цевопоll)rяпиоЕЕы]i пол!од Ti IrзIче
вию пекоторых мllоrолетних видов семсйства Gentianaceae Iuýý,, произрас-
таlоlцих в разхичньтх фIхкционмъхь,х зонаI Каэказсхото запоtsедвrтка,

Целъю naltror|i работышпяется оцс!ка соврелlе!ного состояния хопупяrlпй
яехоторьш випов горечавковых, характершуюцпхся различпой встречilс
\{ocтblo и приурочспЕостъю к разЕообра3l1ым экотопirм. Нами исполъзо!а-
Еы сrелукirцие llараметрътi возраствоii crlelтp Tt поrФзатели плотItости, ко-
торые !вJяотся напболес ин4,ор:чатuвными биопогп{ескп!lи xapaKтePilc,
Iика]ltIl Еида (РаботIrо}, 1950), lt качестве объектов исспеловпхия выбрахы
популяцли прелстахите]rеfi двух ролов семейства| а имевно видов рола
Geпtiana L.: G. Paralora Alao' :rялемl1чньй, узкодреалъяъй вид, G, dJЙiri
lепsЬ С. Koch, С. sePteпfida Pull., G,schjstocal$ (С. Ko.]l) С, Ко.i - типичные
высокогорЕlс виды с шuрохи\l IиапазопоIt lолерантностп, Ir рода s\lcrtia
L.: S, iberica Fisch, el Меу знлемич!ый впд.

Мат€риалы и методика

Иtспелованхя проводиjпlсь на гор}tых массивах.]]аговаЕское Haropbe, г,

Тыбга, r, Абаrо, хр, Ilастбичlе АбаIо, отропr L Мапый Бам6rк, \р, Малый
Бамбак, r, Ятътртварта, в бассейlпх рек Белая и Малая Лаба, БьUtи обслело-
ваны 32 цевопоllухяцип (ЦП) в шъп riсшх, субальхи!iских и лесrъL\ фи-
тоцехозах) которые распопо,{iены в JfiпхазоFе высот от 860 до 2750 м в,I.м.
l] пределах каrкдой цеЕопопуляции закJIалътвались IIробяые площадtsи раз,
мером от l до 10 м], на KoloPbтx выпохнялись Iсоботаническое огrисавие,

учет и хартирова!{ие особей исслслчемых вилов соrласlо обцепринятой
i,етолике (Работпов, l950j Ура!ов, l975i Денпсова, Нlrf,итлна п лр., 1986).

Пол ппрамстрами, харахтериз),1ощими ценопо]Iчляцпп, наvи пояимает,
ся: возраст!ой спектр - графичесюе отобраriев е возрастrrоIо состава цс-
Еопопухrции, т. е, соотнотuешiя числа о.о{iей разЕых возрас,Iньтх lpynll
(его сlрукц?а в зrrачптельноit степенп опреjlеrяется б

рактеристикаI!и вида, в часlностfi, способом самополдержания популяции,
степевъю омоложеЕия зпчатков, продолжительяостью отд€льных возраст,
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нъ]х состоя !,ri)j 
^ 

- }rоказдтель, оцеFипафщяй возрастхостъ поllуIяцип
{BaPbrlpvel rJ лиапазоl]е от 0 no I, чеil выше его зЕаченrIе, rе\л больший про
лент особеI1 в попч]lяцlш прххолится !а rрупп.Y взросхых п сlарых растс"
l,пT.i)j Р плотrrосIь, чпс-Iо особеI1 Еа единппу [- lощади,

Результаты п их обсрклеqие

Общrlе свслевпя, хараtтерйзуlощrе цехолоп-1]яtlпп изr чаеtlых !иfов.
представrехы в таб,{ицa l- Их а}lалliз показывает] что расс\rатрfiваепtые вп-
д!l rореча]lковът\ х.!рпхтерпз,l,tотся шfiрок)Й эхохог],tческ]il aNlllJlllтi7oii,
встречаются на раз,lьlх BbTco,IaI) в различных типаr ассl)циапиЙ и эколоIи,

G. Pafuaoxa Alboy - залаlяо-каl]!аJсхпIi l]uд lr3 секпиit Рпечmопапthе
Neck. (fрос(геIiit, 1967), Ов явхяется рел1(l1лl треттlчны}4 реjпгтом ! Yзко-
apea'IlbHbiM эндешlкоrv Запалtrо.о Кавказхj предста!хсll лв_тмя 1соLрафпче-
сýи!хr попуJlяц!яп t: Korrxи,qcкol' rr !rаiолабинской. В препе,qах счое.о преа

;ln г(речавка rlеобьтriкоltёlFая iс-lрсчается н cti
хяковътr!] ]lороламх, Jлаково-осOковътх цубрлваt со слабо выражс!пыN]

Ln,r\oT80,o 2:l)r ч н -,м,
Наilи исследозаны 4 целопоп\rяцхш випа, Iоli lllзоuаяныс l,a хр. -\1а

,rыii Бачбак (бассе,iк \1, Jабьт), fiоrорые пркt,рочены к cpe]rle тесвоllY пo.
ясI и наrолягсл в о]iра]uюil зоЕс Кав!азсIоrо заповеднl,!liа.

Горечtl!ка яеобьк]ювенная ялллется растениеI1, li()горое Е хроцессе о!-
1oгeFезафoРN'пpYс]лoлзеrfiылoPгаtrпo6етoвoIonPoпсxo'l'д
jrexc. Ей как ка,\це(сово]!!у ра.текпю cBoI:l.TBeBla лартпк-!7яция, поэтоItч в

расl,i lJнчх (our,Llej-},l U,Ivor\.,, в, геч.llL!9,,rKo-1, , нычIlо.,,a,п-

Рез\т,1.1Iы нагшL\ иссlеlова|мй IIенопоll),тlпппi lоtхч.ilJNl Heodbutlll,вlФoll
гокllьшJ ts,т. qю lй Ф< бньD( ll11,1IIJ]bл пре:I!тJв,lсlы llсnбIt cle l\ х,IпIп во !г.l

стrьц гр)ппi l!\lмiт}}ныс, !!ргт]Еlllьj]Lrе и тенФативБте (рис, 1], ( леп,че, oтrIe-
't ить, tпо во ]Jcex пссл€до]Jпнньп пеlюпоппщrл{ rT|ropoLTM и lовепrльвыс раое-
Iоя встрсчак)тся, Ео l\?ar]нe релю - тоъко !од i\lатерllнскltlи расте},ltьпI и яа
схаrпстш уlIаспа]( с сll]rbЕo разре,кffirьш цппоmФftш! поt\тоюIl. Taкltм обра

фUисrт оl ,.с1з]"ll"в т,звнr , пl,clniP\ j.,,ч,\гс1l.р,,l
в]lо семе!lным и вегетilти]lлы l цтсм. ()нп отr]ссепы HaMrT к попяоr(левьI!1 по,
л!,l,тцтrя,1 lloPl\Ia,rblrolo тrrпа. Неrlач}пеъЕое )4lасгяе в clcкlPe из,lчсl |l lbN цеIrо
поцпrлиIt цюросrков п ювс!пLrп{ьш расmоrii обмсвяетl:я lltаrой /ат,ггеь!ос
тъlо этп возрпсrяъп соо ошлrrl] пе!хfuдlmосl ьх) .е\fеFного возобFов,]е}]]л в по-
lI)]'1лцйях С, раrаdоха 1rо l0даNl. И.!!rliп,ряьк рiоtюIя во всех ЦII сосlаllлпот п
qе,,цтем 2l|7lИ,. Огносrл ельЕо Ебоrьп,ое }ча(т,,е Iт\l\laT),Pl$ý осбей } хпзъвает
на бысrрые тешы llреврапlФtrlя их во взрfi:льЕ. l] тре! цеllопIr-1nяпях ло]!fifir!
piloT !иргlтниrь!ые рдсте!iия .+0l0o/o, что вызвано ltai бопъпIоii цпlтеrъносlъх)
э'l0],о возрас1]]оrо состоялц таБ и IlcPexonoil1 чitgг! \юпоФr( rешеративьц pic-
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ген!й в состоянпе втортiчноIо покоя,
Т.бi!ц] 1, xrpa(lep!.!Ka цtнопоп\rяцхй пеRоторLIа видов горечавJовliх

п рOзi!чвьпфIв!ц!онi!ь!ых jояа\ КавIlазсIl.гозаповеlflика
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Вяутри малолабинокой популяцп,r Еаблlодпется спелующая закоlrомер-
llocтb. Максимальвое число иммат}?Еых и виргинильlrьL{ особей отмече
но в ЦП4 (27,0% 45,9%), мивималыlое в ЦП3 (20,9Оlо З4,8О/о). Гевера
тпвЕые растеяйя преобладают в цП3 (44,2%), меЕьше всею их в riП4
(27,0%), КакпЕдим, максимальхое участие rеяератпвЕътх растеяий при ми,

имматурных набхюдается 9 Цлз, что свидетельст
вlег| l] о loo у. lовиимеflообиllаилоиолоl4rе.
ким требованиям вида (Работнов, 1950, ]969)j 2) о наибольптей эффектпв
Еосlи вегетатиэЕого рпзмножеlrия, посколъку им!атурвая п вирIиЕильЕая
Iруппы у горечавl(и веобьiкЕове!яой пополЕяiо
способом, а Iехеративяая (особевно ее старпя часъ) как семенвым, тах и
пеIетативвым, Именно rIоэтому в ЦП1, ЦП2 х особешrо в ЦП1 (в посJlед
Еей вообще отсутовуют особи sегетативноrо происхождевия) доминиру
ет группа вирrинпльтrьD. особей и более высока доля имматурllых,

В группе rеЕеративЕых растеЕий во всех IlIl преоблалаk]т молодые
(43,4Оlо от числа эсей грулпът генеративяых), СеIrшьЕые о.обй отсутству-

цпr цп2 цп] цп4
Р,с, l. Возра.тяые спсптрш цеволопуляций G. рагаdоха.

Цетrопопу,яции G, Pdrаdora резко неравночпслеlrtты. flпотяостъ эарьr-
руст в пределаI3,4 ]2,3 зкз./м2. Наивысшая llloTHocтb наблюдается в ]lП4
(12,3 экз,/м'), наимехьшая вЦП2 (3,а экз./мr), хричем наблюдае.Iся слелу
ющая закономерllость: чем !ыше доля семеrпlого воспроизводсfsа в Tierro
популяции,1,ем вьппе ее п,,iотностъ. В ЦП4, с лучтппми экотопическими ус
ловиямй длл ceмeнHoro возобновлеЕ rеfiеративныr особей

(З,З экз,/мr). В ЦПt и ЦП1 с пеоптимальными лля
особей торечапкй экологическими услоtиями) плотность геяерат{вlrых
расlеяий ваfiмеЕьшпя 1,4 экз./м'и 2,2 экз./м' соответственно, В ЦП3, где
усповия экотопа !р,6лиrrаются общая плотяостъ (7,1
экз./м') и доля n Heil 1,енератипных растеЕlrй составJlяет (3, ] экз./м'), Таким
образом, плотность популяцлlh G. раrаdоха замсит как от эколоIо цеяоти
ческих уоIовиЙ места произрастатrияl так и от способа воспроизводства



Мноrолетпие паблюден тенденциrо сокрапlеЕия
чисIе!хости цевопопуляций G Pdr.rdord, прежде всето) возобновляющих
ся семенвым способом,что вызва!о !арушеяием местообитаЕий вида в ре-
зулътате Iозяйсlзех!ой деятельностrr и особенно увешчеirйя ре(реаци
онной хагрузки в райояе произрастаlrия малолабинской популяции,

С. ,.h. to,alv- ( ло.l i, ко,4 пич bll ,оJч
Рllеulпопапlhе Neck., распростра!епный во всех флористических раиоЁах
Кавказа, а таюtiе Еа Балкавах и в Малой Азии, i]стречается под полоtом ле
са и на опушках, по осыпям и вътсокотрапным поJшвам ло верхнеIо IoPlo
ro пояса. В составе Еаиболее xapaкTeplibl\ ll2и sида зкотопо! исследоваЕо 7

ценопопуляций, Три из них распоIожены в зоне ялра КIБПЗ: I{П] (6ере
J . Яlllр,в.|,,аr 'iП2 /L/бальпииLьу, сре0, е,рJвный

луг хр, Пастбипtе АбаIо); Цlt3 (открытые осыл!ые участки буково пихто
вого леса rlp, Пастбище ЛбаIо)i остаjъ!ые четьре в охравхой зоЕе запо
ведrика: ЦП1 (оrryыIые осы!,ые участки Еа северо восточвоIl склоне хр.
Азиш Тау), ЦП5 (сосповое редколесъе хр. КамеЕное море), III]6 (опушка
леса !р, Камех!ое море), ЦП7 (отIръттые осыпЕьlе учасlкй ю,кlrъш clUlolos

G. schБtocalyx образует срели травяЕистото полоIа скоплеяия, реже
встречаются одиночхыс растевия, Ппотностъ в ценохо1l,чrlяциях варъирует
от 1,8 до 24,4 эхз./м],

I]озрастЕой сосlаts цс!о!опуляций даяноrо вида, кроме ЦП4, харiктери
зуется преоблалашем rенеративЕътх особей, которые сос]авпяют от I4,8 до
83,ЗО/о (рис, 2), Показатеrrь возрастности измеtlяет.я s прелепir от 0,t56 до
0,64iJ, что спицетельствует о зЕачиlельлой вариабелъЕости возрастного

цпr цп5

Рпс. 2, Воз}rаствLIе спеiтрш цеяопоп,чDциli G, s.|tiJrocdllx

ВозрастFые спектры цеIrопопуляциП I1ожяо разделяк)тся Еа две группът.
В IIlt1, ЦП2, ЦП5, ЦПб практически oTcyTcTByKrT проростки, ювевильFые
fi иммат,чрfiые ра.тепия, ЧиспенЕость тенератпвlrъш особей (82,5 8З,З%) ъ
песколько раз превышает количество пиргиlrилъirьв (16,7 17,5О/о), причем
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обе lти rруххы вегетаrиtsяото прои.хоцдехия с вътсохоii сTепеяъю)r!звев
!lостл. Этоt хо вилrrмоIlу, мо,кно объясrrиlь TeNl. что в да!!!Iх Nlесlообита
хпях набх()пается !ыс()кая стсIIенъ солlкя!тостfi травос,юя irа сIбаJъпиii
сNоtrt nI,1y ll tr{oriotso лиrпаЙlпNовоrо покрова Е jleclllt сообщесIвах. Это
прехятствует !рорастаЕиlо семян ! способсT llует },спеппlому вег€татiltsно
Ily размноriся ию вид:t, ДаЕЕые цaнопопlпяцl!и мокно oTlecтrl ! не!олЕоч

tIная картпlrа хаб,rюдается в I(ll_], ЦП,1, lLIt7, зцссь ]1оля rtополых веIе
тати!!!Iх растепlli (p+)+im] высокая,l варьпруе1 от 25l4 до 66,9tl,, доля Ic-
неративЕътх рir.теяий - в хредел!х ol l4,8 no 49,6%, причем эlо особи в ос
IloBHoY celleuHoTo проri.\ож]lения, По влдх!1o\I_r, опоJзневые осых(ые
Ilроцессы, происходяцrtе iiа круrых cr9lollax] гпе про зрастают пiвшые IIе

ноло!уляппи, cxoc()6cтB.veт разряrtеll!!о вапочвеrtllоlо lloкpoвa, хрораста
llхю сеý{яrl и дальнеЙцс\,Y развtjтuю растениii, В целом лаЕЕые ценопопу-
,1яц'I1.1 яв,iя fi)тс я полхочiеЕяьпlll нормLqыlоlо т
ньп{ ъозобновленис!,

G. yplelltiaa Раu. - 1l1пич!ый высокоrорный пид секции Рпеtlfiопапthе
Neck,, обът.твый лля всех раiюноя кавмза, Встречаеrся 1акже на севере lla
.loit Азии п в CeBepHolI L]PaBe. G. s.plerfida входит в состав саItых разlIооб
разны]l хуrовътх форr,ацяli от верхтrего necEoтo no ilдъпliiского пояса,
лредпоч!тал бохес или менес рlзвитые rорнолуIовыс залерIrепые почаы.

Иссrелования 7 ценопо!)тяllпri tроволuлись з {,итоценоJах наибоIее
тп!ичЕьтх tlсстообптаниЙ- Трп Iiз х!х распохожевы в зоне,rrPa Кавхазско
Iо .rаповедни!а: Цl15, ЦПб на альлпjiсхом пYгу,i IL]17 - ь березовоit fiр]т

лолесье г, Ять]ртварта, Остальные !етыре 1rахолятся в буферяой золе:ЦП l,
ТIГl2 !а субаjlыtийском луt} пiато Лаrонаки, ЦПЗ, ЦП1 Е субплъпиji
сt оы поясе хр. Пастбllrцс ,\баго,

Вид ! составе фитоцеЕоJов !ропзрастасi гр]rппалпt, рсд(о олllt]очЕьт
N,и расrенrlлми. Ппотность в цеяопопуляцllлх варьирtсr от ],l по 47,0 раз
новозраl:тньтх особей на 1м:, чllсло расl€ялrl вегета1иlJлого происхожле
нпяко,rеблется } lpeie.rax от 57,,l io 82,1l]io, [lоказатс,rь возрастно.lи из\iе
нrеr!, в лгеrе,-J\ t,l П.2' j lo 0.hПl, ч lo. Bll-e-e,-b. з) е. l,

рrl.tбелъности структуры tsозраствоrо спеliтра (рис, ]),

{ ftN
Рuс, ], Возрастпrc спехrры цеяопоllтIяцпй С, 5.1tc,n ,rd,
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Аfiлиз возраствых спектров показътвает, что в ЦIl7, произрастающей в
бсрсзовом криволесье, при равяой лоле генератIrвных fi вирrияилъЕых
особей, отсутствуют возрастIrые группы, позобновлеlrие
преимупIественно семенное,

ts Ue опопулрция-{ c)6J,"l иПс\ил ly ,,вL|\ .оо6,,..,в прсоб l'l lJФl е

лератиuные растения, В ЦП3, ЦПа (r,},, ]]астбице Абато) в ненарупlеных
U/H,,lJ\ . в,j\окой Llепеl hю (оv(цгоLlи ,р]вяни. ои р.. иlеlьно(lа
чпсло Iеверативяых особей превышает допю вирrиЕltльlrьтх в б 7 ра3,
плотЕостъ составллет 3,I 8,0экз./м:. А n Цll1, ЦП2 (плоскоторье Лаrояаки)
с явтrыми шедамивыпаса Еаблюдается увеличеIrие плотности ло II,5 15,25

экз./м] и возрастает лоля особей происхояления, Чиоrен
Еость Iенеративных pacTeЕиIi в Еих преllышае1 лолlо вирIинипъньiI в ] 4
раза, Это обуслоuле!о, по uсей видимости, двумя d,акторами. Во перýьLх,
fiри нарушеlлrи целостности задерrrения снижается уровеЕъ ко!куренции в
сообществах, особеIrЕо со стороЕы домиlrирующих видов злаковых и
осоковых, Во ýlорых, особи горечавки семиразле]rьвой из за солержан]iя в
trих Iоречей !е !ослаlотся ,fuвоахыми. Следователь!о, ilorcro сделать вы
sол о том, что блаrоларя !mс]ичности вида пастбищвые !агрузки !е olia-
зывакlт лестабилизируецето влйяния на elo ценопоп}rяции.

В Ц1l5, ЦП6, приуроченtlш к фитоцеЕозам алъпийских ЕизкотраъЕьLl.
лугов, растеIrIrя проходят все возраст!ые состояния, лричем доля ceмellxo-
ro возобловлепия преобладает над вегетатпвяътм, IIлотностъ возрастает ло
22,0 47,0 эtiз./м], По-вилимому, фитоцеяотический оптимум для G, sepi.l,
fida сюrмывается в альпийских сообществах,

Таким образом, цеяопопуляцлп G. sерtеrпfitlаъ субалъпййских и а,rьпий
cKILx цеЕозах по возрастЕоЙ cTp,rrкType Morilro отlrести к нормальЕому тIrгry
с ]ой иIи ипой с1с!ехь

G, ashimileпsb С. Koch ий вил из секции
,-чоlldrорhуUJ dge, ]lo иr,r" ," 

' 
высоlоlорчь,й вид, ]\-р.ьl(Dныи lля

!сех ф!орисrических райохов Каjказа, В.тречлет.я s альпийском и субаль
lli l) ,r\. L сб1,1 . u.,,. iвс,jовровой рJсlи

тельности и на заболоченных участках. Но Еаиболее типичllым месlооliи-
танием для rrеm являются фитоцеfiозы низRотраъЕьLх аъпийских лутов и
лишайниковьп пустошеii, в составе liоторых бьL,lи исследоваяы б цеЕопо
пуляций (табл. l). Они расположены ва г, Мапый Бамбак (ЦП1), r, Абаrо
(ЦП2, ЦПЗ),I. ТыбIа (ЦIl1, ЦI15) fi fiа Лаrclrакском наmръе (ЦП6), все эти
местообIrтапия паходятся в зоIrе ядра Ка!казсllоr,о заповедrrrrка,

Особи G, .ls/rimil.rsis имеlот ползучие разветвленные юрЕевища и ак
тивно партикулирук)т, поэтоýlу в!д в альпийских луrозых ассоциациJLr(
встречается в ocнoвlroм в составекjrоноэ! реже встречак)тся олиllочлые рас-
тения. llлотIrостъ в поп_тляцпях колеблется от l8,0 ло 47,5 экз,/Nlr, чиспо
особеii, fiмеющIL! веftтативное происIождеЕие, Е пределах от 7 ] ло l 00О/о,
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числевностБ растехиЙ в клоЕе может лостигать 9-13 особей, ДIrалItз возра
стнь,х спектров показывает, что их структура ловольво стабилъпа (рис. 4),
показателъ возрасгЕости 

^ 
варьирует ЕезrпчительFо от 0,225 до 0,]60.

jtr3 s
! r Ln! ! s р j шI з i

цп1 l iп2 цlI4 Ilп5
Рис,4. Возрастные спектры цевоIlопупц!й G, lsfuпifuш;.

Группа reHepaTпBIrbL! растеяйй составIяет от ]6 до ]7%, Все ЦП ямеют
устойчивьтй максимум в впрrпIrильяой группе ]7 58% от общего чио'Iа
растевий. Эта грухпа взроспъiх веrетативЕых растеIrий 1lреоблалает ъ ýоз-
ра.тном спектре tsследс иввоrо размЕожения, кото
рое яачинается уже в вfiргипилъвоN, позрасте, и перехода части Iенератпв
яых особеЙ во времеЕно хецветущее состояЕпе. Доля мололых вегетатив-
вых растений (j+im) до яет от 18 ло з]о/о, fiричем и
среди нпх чащепр€облалают особи вететативвого происхождеllш, что, по
виличоvч. об ья( няе |\я доL lJ г, LHo глубоьой \ г
тивЕьтх зачатков- В целом логryляции G, ds&i,л'lеl,rЬ Morclo отвести к хор
ммъному полЕочлеЕЕому (томеостатичестому) тилу, что свпдетель.твует
о высокой жпзЕешrости и устойчrr!о.ти впда в прелепах алъпийfi(ихфито

Лля оцеIlки связлr параметров Р, 
^, 

покL]ателя эффективlюФи семенно-
го размllо,iеяия s, с основнъiми апраmерлстиками местообйтаний, был
fiроIrедеЕ коррелялионяьй аЕализ (лакин, 1990), Звачевйя коэффициеЕ
тов корреляции приведены в таблпце 2.

Таблица 2, Корреляция мсжлI зЕааен!ями парамеrр
характер!стлкам! местооблтавиii G. dsh]milепsЪ
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Примечая,е: Р ппо,.но.ть, D .возрастностъ! S lффпиФшъ фмФфф
Ir!3vяоЕеви!j r поэффиц,е,т порреляпии, r. коэффиц!енl
llоttеляпии Спирмена (PaHmB], р l,PoBeEL звачпмостх,

Кал видно, наблюдаетс и значиIIая отрицаlсJь-
гlхот!ост! популяции и эффеlilиыюсlи сеýlев!ого раз

степени цrое!тттвноIо псlttрытпя (lитоценоза, Это вполЕе
обьяс!яется био,rотпаескими особен!остями ъида] G, dJl,,7,i7e sijреашртет

способа салlоподлсрхlаl!ля популяцпп. Реryхяция чисjеяllости,троввем !н
терферешции в ценозе явiяется типичной рса(циеri q]итоцепоlичесIих па

ицво, опIосится и торечапка д,riи}fилъсхая. ОдЕахо
именно Е },схоsияа пd!6ольшето проехтивЕого поriрытия в сообшестве це-
!опопуляции вида имеют ЕозрастirоЙ спеtiтр с м
генеративяътх растений, что по \1flсшию Т, д, РiботЕова (l950), свилетель
ствYет о прибхи)lrеlrшr сЕойов экотопа к оптпNiалъFът\I.

МаксиN{аrъное обихие с€IrеЕных растевий набпюдается в поп]пяциях с
наименъшим проективным похрытием и Еаибохьшей п!оlностью, Заs!си
N,остъ воlрастности отриrlателъно, rro оа1l1стически недостоверно, корре
л!рует с плотЕостью rl п с со\т!нYтостью траъяяоIо покрова,
Ияыми словами, 11ри уIlс!ьшенип проективноIо !оltрьlшя растиlехьнос

Tir] уNlеньшается и поrазатеJъ яозрiсIflос]и, т. е, в популяц!и повьппается
, р lpo! ,,р!,е, l,вны,р!l,нип,

s. iberica fisch. е1 Nlсf tiaвltаrcko коrrхилский вид rrз секппи pentamerae

Grossh,, эfiлеIltI Кавказа, РаспрострлrеЕ Еа,fерритор!и f]laBEolo Казказ
скоrо хребта. Встречается в альпийоtоv и субfurъпийс!оNJ поясах, в горЕътх
лесах. Ареал вида огран Iми предеJами, но и опреде

лportJPacтaeт по беретам торFъlx рек !1ручьев s !естах посrояЕяоrо подто
м rрунтовых иrrи сяежяъш вод. На-vл обс,rедоваяо 7 ценопоп!rtяций, про
израстаюпптх в различных эtlо,юIо"фпоцеЕФи-Ески{ условиях| на anb
пийских и сIбахь!хйских лугех, в березоЕом кривохесье, cocнoвoN! редко
,1ссьс (табл, r ), Пятъ пз них rrаjrодятся в зо!е ялра КГБПЗ: ЦП 1, ЦП2, ЦП3,
UП] нс Л ",р BJl.Jll П - ,.,r_,,п,,. oI,, ),/ вы,о J,,., olo,,
то ЛаIонак]1, Две ценопопуляцпп яаходятся в буфервой зоirеi ЦП5 в со-
с!сlsом редколесъе и IIПб на Ip. Kalteнloc море,

.ý, iЛ.li.а в фитопет]оза_\ встречаеrся !р€иIlуцественно rрух!ами, Плот
!ость ! ценопоп}тяцияI парьирует от 1,8a ло 12,7 особей !а 1 м], Ber еiа]ив
яое происхоrкденпе Еаблюдается у З5,7 66,6И] растеяий, Вид прелстевлея в
rr€Еопопl,ляцияl !роро иммiryрЕы}Jи, вирrиниль

11



ными и.енеративвыми особями (pfic. 5), По(азатель возрастностfi 
^ 

варь
ирует ЕезIrачительяо от 0,214 до 0,]42, что свrrдетелъствует о отIrоситель
вой ста6rl.Iьtlости возраствой струкlуры цеЕопопуляций и о преобладаяии
в яиrl молодых и взрослых веrcтатизных растеliий,

В больlтинстве цеяопопуляций максим}м чиаlенности прйходится ва
групгry вirрIинильнъiI особей (от 27,6 ло il9,2%)l что связаЕо с длительнос
тью данноrо возрастЕоIо периода и хереходом в пецtsетущее состояЕйе qа
сти Iенеративных растений.

ВозрастЕые спектры по своей стр}ттуре можно разделитъ ва три груп,
пbL В фитоценозаr открытых местообитаI1ий (ЦПl, ЦП2, ЦП6, ЦП7) чис-
ленность пиргивилъных особей (42,9 58,50l]) в лва раза больш
ти геliеративных (21,4 28,2%), Доля молодых вегетативньв особей
(p+j+im) варьирует значительlrо (]3,5 35,б%), причем среди llш преобла
дают растепия ceMeirrrolo происхождеIrия, что свидетельст!ует о хорошем
ceмelrlroм возобЕоЕлении и высопой хрихйваемости ювеltильFьг, особей и
проросаlrов. ПоследЕ!tе встречаются в обследоваrrtrых цеЕозах толъко под
матерйЕскими растениямп и lIa участках с силъно разреженнъш !апочвен
ным покровоij, Несколъко особнятом стоит фитоценоз высокотравноIо
субапьпийского луrа (ЦП6), в котором максимум !риtолитсл ва имматур
нъте растепия и наблюдается усrrлеше вегетативпото возобновления бо

особей вететативпоrо происаождеЕия- Это, хо вилимому,
связано не Torrbкo с увФичением продоля(Йтелъяости ланного состоялия в
ЧСЛОВИЯХ ВЫLОКО РJРЬЯ
тативньп зачатков (ло имматурного возрастЕото состояЕия),

,-*-***й"I

цпз
}lbYll I jifil р5 !]щ!!\ !jh!

цп4 цп5 rIпб цп7

Рrс,5, tsотастЕые .!ектры цеяопол),л,ций s, il,e/i.a,

Вторая ryуппа прелставлева ценопопуляциями березового криволесъя
(ЦП3, ЦП4), где Еаблюлается зЕачительное преоtiлалапие виргившъяътх
особей Еал генеративЕым! (в 8 9 раз), численность особей лругих возраст
EbLl. групл незЕачительЕа. Вfiервые в ценопопуляциж присут.тsуют си
Еильвые растения, Доля растепий ceмeirlroro происхожлеIrIrя доволъIrо вьг
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Третья группа цево!олуляlия сверции rрузиIrской в условиях сосЕо
вото релколесъя с обильным Moxono лппIайниковым покрытием (ЦП5).
Она характершуется преоблада!ием генерамвных растений (44,3%) ри

участии мололътх (p+j+im) (27,6Оlф и вирги-
нильных особей (27,6'lо). Уровенъ ceмeнHoro возобновле
(]4,а%), Такой возрастЕой спеfiр соответствует биологическим особеннос

Таким образом, все цеlrопопуляции S. iЬеriсаимеют разнообразпуtо воз
pacTlylo cTpyKTiTy, схособЕы к самоподлеря€Е
ным путем и являются поIпочпешrътмя попуJtялиями Еормалъного типа.

выводы
АЕализ совремеlIного состояЕия возрастяой структурьт и llлотЕости по

пуляц!й fiекоторых мвоrолетних видоs rоречавковых в Кавказском запо

ведтик€ позволяет сделать сrед).юlцие вътволы:

1. I3 пода!]иющем большиIlстtе стпаев в различIтых зонах Кавказско

го заповедЕика цеяопогryляции lrзучаемых видов яýляются lIормальfiыми,
ч,fо свllлетелъстsует об их удовлетворителыlом состоя

вии. Это обуотовлево: tо-первых, биологлческими осоtiенностями вилов

I,оlер.,llо!-ью,:спвlUры\,Lооlве1.,вlе чслови;ivе.

тообитаЕий биолоrичесим потребпостям вfiлов; в третъих, относитехьЕо
.лабым aHrp,, rн"пгичер. ,l(ой peboci l онllой
хаrрузкой в буфервой зоне заповедЕика, 1Iевысокой ивтеtrсивЕостъю выпа
са скота в альпийскоýt поясе Лагояакскоrо Еагорья п др,),

2, ]ффекгив \. ll, i"rвос-и llенl,по l}ляllий вил,lв

являются мобилъностъ их стратегии возобвовлеgия вида и реryляции плот
ности, flреобладаgие се ото способа возобновления

Е первую очередъ зависит от условий KoHKpeTiioIo местообптаЕпя и от

форм аЕтропоrепного воздейстзия. Прпмером может служитъ реакцпя ва
!ыпас цеlтопопуляции G Jepreirrad, расположенной в буферgой зоЕе Кап

казскоrо заrтоведника ira суба,lьпийскомлуry JIаrонакского наторья: з ответ

на па.тбиtцные натруз{л в цевопопушци-s; Iоречавкх семпра]делъ!оЙ

успливается семенЕое возо6llовление й доволыlо зЕачитехьЕо увеличива

З, В пекоторътх слу ча Lt наблюдается ухудшение состояirия цеяопопуля-
ций редкого rретичвого реликта и энлемпка ЗаIiадного Кавказа G, prlddora
в результате увеличеlтия рекреациопной наryузки в ме€тах произрастапия
(КапустинсIая бмка в охранной зове заповедЕя{а), Нп напт взглял !еобхо

личо , ридJть лаt l,av rеррлор! n. гле всrречае .я оречаякэ непбынttо

венвая до!олIrителъный охранный статус и усилитъ контроль заповедвика
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