
ВЛИЯНИЕ ОСТРОВНОГО 0ФФЕКТД НД ВИДОВОЕ БОГАТСТВО ФИТО
ЦВЯОЗОВ ЛЕСНЬD( ПОЛЯН ЗЛПАДНОГО КАВКАЗА (БАССВЙНЫ РВК

БЕЛАЯ И МАЛАЯ ЛДБА)

Т, Г, Lскин_,

l] ластояцее яреilя пройсходи1, Icилeтrrrc ашропоrенной фраrл{елтдции
,андшафтов - сокраIIlевпе шпо rадей первоначалью бо,jlсе крупЕых при
родLlIх Iерриторrlй л увеличетrие стёпеЕи изо]rяцrм возхикаюцllх яir их
tl€сте <осгроsов, (\.lалыlitев) I980i Уitлко!с, r983; Бигон х ],lp., ]989), С!я
)I(евие иЕтехсивпости обменп вяпами между TaKxMTr сообце.твамп вызо
вст постепенЕос уменьшеяuе видовото богатства, рост степеяи их яепол-
ночпенности (островной эффепт). Дахное обстоятепьство хриппекает вви
м.rние l, прrtьlа]хы\l пспеь,lJs остроUноЙ lьолоl ии. l\HoBy когорои cocтlB
хяет теория линаN]rrчесIоIо раввовесия Ма(,Дртура Tr }'илсона (МасАrthur,
wilson. l963, 1967 ). Однако, неслtотря Bit вФххость проблемь1, вопросы - яа
сколько прапомерЕа теория рttввовесия tr какова ее значимосгь дlя приро
доохранно,l практuктl, до васIоящего ,lременя остаюlся оrfiрьjтымх
(Симберхофф, l982, l988j Wjllianlson, l989i Doak, NIjlls, 1994),

Иссхедоваяия в областr1 осlровхой Jко]-Iогии представляют первооче
редЕоЙ интtрес хриоргаrшзации новых природвьж резерва1,(lв. При vвejllt
члваюlJItLt€я 11аспIтабах антропогеЕноl,о воJдеЙствия яеобхолrrмость их со
JдаIlия очевидла, причеII, варял} с крупrrыми ООПТ, предпочтение буцет
отдаваться се,гям r!ебольпiйх резерватов (Дзыбов, t986; Ливеровскал, 1990i
Соколов и др., l990j ,]lитвfitlскм, l99З; Liерпаl(ов и др,, 1995j Дiaтo!, 1996).
Д !]rияляе островного эффекта на форLирование rорньш фитоцеllозов в
!астояIцее вре_vя изучено педостаточно (simpsoD, l974j Rjebeýel, 1982;
White, Miller, 1988 и пр.). на БольлJом кавказе подобЕъlе исследоваlrия фи
тоценозов среднaтравяьт! сIбап!пий.мх и tlизкотравхых аrlьпиilскrlх Jy
loB проuолились В. В, Дкатовым (1995, I999), tlе,ью настояцей работ!I яв-
пяется пзучеIrие эл}яния островноrо эффекта на впдовое богатство _vенъ

шILr( по п]rоtцади поrrянIlьп сообцеств,

Матерйал 1r м€тодйка.

обследовitв]rе поляп проводилось на rерриторип кавказского запоllел
tlяка lla 9 горных ý{acc,tвax я хребтах в бассейнах рек Белlrя (хр. Ду-ду гуm,
хр. П теliиlтт, r. Дбагоl хр, ]1астбище Абаго) и N,lалJя Jlаба (т. Ятыргварrа,
хр. Сергиев Гай, хр- trliгттшо, г, Цахвоа). БыJ'Iо обслеповпЕо 4.1поляЕъ1, яа
коlорых выlюлясlrо оппсаllие 5l полянIlого фитоцеrrоза, Обследованrlые
поляны расхо-тоriены яа высоте от 7З0 до 2100I1ll- у,Il, я имеют llлоцадь
от 0,З до 30 га,

оцев{а степеЁи в,rйяяия остроэноlо эффек]а ва в довое боrатство со

301



обществ проводиласъ по метолике Акатова В, В. (1995, 1999).llредfiола.а
ется) чтоl ес!и изоллlия и оIра!ичеЕтrм L1ощадъ лействительrrо влияк)т
J в/лово"6,,,,.lчоф/]оUсlх,lор след)еl 1,4 л;гь !,оониоу0\| \оlеJ

дов, чеNl соответсrвуюпIее емкосlи среды, т-е, будут
IrеполЕочленными, При очле!ности до]rжна отрица
телъно коррепировать с площалью фитоцеЕозов и положителъно с уда
ленностью этих фптоценозоs от потенциапьхых источникоп дrrаспор (дру
rпх фитоцеяозов ToIo ,ке типа). Итrдикатором проявлеllия остро!!ото эф
феюа может сл,чrкитъ т корреляция мехi,цу степетiъю

дово]i емкосl.ыо сообцестъ. Кроме rого, в случаеj
еслп Ее ъсе видь1 способFБi длитепь!о обитать в мапых по площалп изоли-
рованных фитоцеЕозах, то размер видового фо!да меньпrих по плошади
сообцеств будет меньше, чем сообществ болыпят по пхощадr, Пол видо
вътм фондолI сооtiцеств, при этом, лонимается Iрчппа вилоц о6!таюпIихЕ
пределах о!ределеяяой обпасти и потеFцIrалъно схособных .уществоватъ
в этих сообществах (Мас^rthuт, Wilýon, 196З; Ricklefý, ]987).

Выявление ЕапичIrя этих Jффехтов доji,fuо датъ косвеrrнъте локаза1 enb
ства, которые позполиrlи бы оцеяитъ, нас(ольпо l!Lощаль и cfcxcEb изоли
розанЕостfi сообцестs опрелеляют виловое боIатство рас!олох(е!ньтх n иI
предела{ фитоцеЕозов, и Е какой степеяи эти факторы слелует учитывать
в прlrродоохранной практиrc,

Сбор фактического материма осущесr!лялся n период массово,о цвете
Еия ýидов по методикпм, позволrtющим определятъ з!аче!ия !араметров,
необходимъп для rсстировавия указа!ных выше эффектов, На кажлой rc
исслелчемьLir попяl1 бьш выделен участок однорол!ой растительности пло-
щпдью 400 м2, в eto предепах закладывмись реryляр!ым способом l0 пло
пIадоli размером 4 х ,1 м, Еа которых выполняJl!сь геоботанические описп-
Еия и отмечалось присутствие видов сосудистых растеlrпй, На ос ове вы
полневнъiх описалий опрелеляпись з!пчения s.,, (оtiчее число виаов, заре

Iистрированвых в пределах участка площалъю 400 м:) п срелЕие значеяия
S,, (число вилов, отмечеЕных д,,tя площади 16 Mr). ЗвачевияВD (показателъ

(полво,Irrенности)) рассчитыsались, как
S,,/S,, (Акатов, ]995, 1999), В качестве оцевrtи видового фонла сооtiществ
большш и мальж поляll l1споrrьзовали обпrее чисто вfiдов, зарегистриро
вавяьтх в этих сообществах. Данный метод лает Becblia rрубую оцен!у раз
меров видовъц фоялов] одllако) лостаточно час.rо используется в исследо-
ваfiиях !одобяого рода (ConnoT, Simberloff, i978; Наgчепу, l997i Penechel et
а1,,1997 и др,), Размермапых плоцадокблизоlrк мпFпмалъному ареаху ава
лизируеIлыrl сообществ, РазNtер крупtiых отраяает возмоясrость sыбора

,,,р,,,lнtsl\ уча.l(ов чр( l,,обJ|а ,й,
Плоцаль, высоту irад уровпем моря, степепь изолированности полян,
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расстояяие между фитоценозам!, а такrrc значения других яеобходимъiх
лля аtlализа параметров оценивали rra осхове топоIрафиче.rtой и Iеобота
Еической карт (М r: 50000). Рельеф меФиости при зтом не учитывался.

При общей характеристике объектоs исспедовххия испоrтьзова!ись тра
лициоЕные метолы флористическоrо и фитоценологтrческого ахаппза, При

е дaтrlrblt исполъзоtsапись методы статистrrче€коrо
аЕапи:rа (ЛакиIr, 1980; Владимир.кий, 1983 и др.).

Результаты Ii обсуядецIrе.

Лесвые поляrы ЗапалноIо Кавказа, по ъидимому, имеют !i{тропогенltое
происхождеЕие и связаЕы с по.елепиями адыгских племен, а Tal)lte разви
тием у Еих отгон ноrо животноволства. Нельзя исхлlочитъ, что образовавие
яекоторьц полян вблизи верхЕей граяицьi леса может бъпь связано и с ес
тествеяЕьтми прхчинами: ýодом лавин, камвеп4цамиl оползняýlи пли вет-
ровмами, После прекращения автропоIеяноrо воздеЙствия в связи с заIlо
ведатrием территорI{и начались процессы лесной расти
телъЕостиl скоростъ которых, oдraKol из за (мехitrизмов ивтйбпрования,
(Биюý и лр-, ] 989) отl]о.ителъно Ееsелика. На высотах от ] 200 до ] 500 м н.
у. м, ol]n не превышает 0,1] ra в rод, В высокогоряой зоЕе процессы зарас-
тания полян практически отсут.твуют.

Классfiфикацил опfiсаllхых раститеJrьFьтх сообцеств методом БрауЕ
БлаЕ!е позвоIила выделить две одвородвъiI по видовому cocTaBil группы
фитоцеIrозов. В первуIо группу объедпЕеlrы 12 фитоцеrrозов, охисатrЕых ва
i2 поля!ах, расположенвьп п преле!ах высот от l700 до 2000 м Е, у, м.. Ояи
характеризуются преоблалавпем видов субалъпийсOх
среднетра}Еых лугов 1домиl]ируюrдие и коястантлые виды: Роа lопý|оliа
Tliп,, Gеlапjuп |уlуаliс1lfп L., Calaпagrostis аrчпdhасеа (L.) Rolch, Astlaпtia
lпахiпа PalL, Дпе?попаstlum fasciculatulx (L,) Ilolub, Gепliапа septeпfida Pall.,
Llпum hypelicifoliuп Salbb., A|cheпilla durа Bus., vеrопiса seпtiafloilles vahl й
лр.) ft Moryl быть отнесеllы к асс. Роа lonýt'olii-Cakmagrostieruп arufldi
засеае seпagiпa 1992 (Сематияа, 1992). Во вторро 2а фитоценоза, описаЕ
вые на 18 пол,гнах, расхоложетrЕьLа в пределах высот l05Fl950 м Е- ч. м,,
ФиlоUс,,о,lLl ,.ои , р) п,lU \Jоакlериlчюlсялр(об
дов субалъпийскоrо высокотра!ья п лесвоrо круrrнотравья| Mi|ium effllsum
L,, SуmрЦtum аsреruп Lepcch., Gечп urЬапum L., Urtica djoica L., Асо itulп
orieпtale Mi\l,, LaPsalla graпdiIlora Bieb., Silепе пulljt'iaa (Аdаlпs) Rohlb.
AsPOula ri|alb Sibth_ ф Smnh., Lathyus prateпsb L,, V1Lla sерiuп L,., Мепthа
Mucasna Gапd' Рhlеum pfateпse L,, Calaalпifle pectirrra Pall, eI DC. и др ) , Ос
талъные 15 фитоцеЕозов хараюеризовапись преобладавием япзкоторяыт
видов растеяий (в том числе сорньш) или имели переходrъiй характер и n

Зяачеlrия параметров, харпктерйзуlощих 12 фитоценозов вы€окоIор

30з



!ых поляlr 1пер!ая группа) представlс!ы в таблице ], Kaii видно, ллоп!апь
.rтих поjlян (r\) sарьирует от 0]9 до 13,4 га, а расстояние до Iраницы лесд (l.]

от 50 до 1050 Nl, В свлзи rочлиliом лиаспор расте
ний дпя сообществ высокоIорflых полян являются средветравньте-субапь
пии.ки€ лута (моделъ (осlров \lатерик|), fiaM! ве опрелеляJосъ рассlоя!ие
Nlехд_т самилш !оIяпаIlи. Степеlrъ изоiяц!п поляlrЕьш сообшесlв оцени
валась таl.\rке пу]ем pactleTa ftндекса !золирчюпlей спосо6!ости хсс!ых фи
топеlrозов (I), отдеiяютпш по,ця!ы от сообтчест! .убаБлийсма л],гов. йr
Po-ool Ull р o,eL,6,,ь , ll \,,,,,r, l,\,Bn\ ll оеr,е

зовоrо криво]rесья составил 9,1, березоtо пиrlового леса 8,0, березопо
rФенового 6,1,сос!ового 7,6,ппхтовоrо, З,tl,

lаблица l, Хц!ктер!.lикаq,,тоцспозоплысокоIор

.1

l]
lz

I. \rixlo ] i73

l1l60

Хр.П](16илlе,\6iго ]:60
lin0

l900
\!r,llшеIlиtr] I:60

]000

0,9 250 6.L

]5 ]6,] 2,1б

,1i .]3,9 ].6]

,1i 2,1,] l,l]5

з]0

з5

ОliозначФпlя: А, L, ], Sr,,,, Sr,,. ED в те(сте,

Флорисrическое ботатство вьlсоllогорньiх полян варъtrрует о1 З0 до 54
видов t]a 400 I]] ! от 12,6 до 32,З tsидов яа 16 i1], Общее чrrсrо видов]
зарегисlрироваЕЕътх в этпI сообществах, состаs!ло 129. Со!остав-аеЕие
зЕачепий BD дrя полянньi-\ coo6llecтB (от 1,6 ло 2,16, в срслпеtl ],86) ,t
бхиlкш по составу к л!м сIбалБпийсriих среднетраввых пугоп
обсiеловатrЕюi ],Iacclsoв (от 1,87 до 2,48, ! средяеNl 2,17i по| Ататов, 1995)

более высок,l.ю

фиточенозов, что 1ortcт бытъ резlпьтаlоI1 пролвrrенил островного

ОцеЕliа сsязеii !ежлузначениями BD, плопiадью fiохяll расстоя!ием до
Еерхнс,1 Iралицы леса, изолируlощей способностью Iсс!ы! фиIоцсяозов л
вllло!ой емгостъю полянtlь1! сообществ (s,.) шролзволиласъ с по\JопIъю
]tорреляцilовFого и pelpeccloHHoTo аЕализа! резупь]атьi которого
представлены в таб;l!це 2,
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Таблrцi 2, Соотпо}хения меrцу эпаче!ия!п авапшзrрIемых параметров.

l2
l2
l2

BD=l,].1.1+0,03,{ I

0.1-t]о,]26

Обозначсп я: п обае! выfuршI, r - !оэфф!цпеп1 коррс-rяцпп,
rs коэфФ ц!ент корре,яцяи ра!г()R Спирtrtена,

наличие поrlожителъхой зависимости ýlежлу cf спеЕъю пол!очхеIll]остli
{!ятоцеяозов я их пхоцlалью согласуется с теорией д!!амическото
равllовеспя, хо невысо[ое зirачеяпе коJффIIцисIIта коррехяцпи позl}оляет
прелполохить, чго масштаб варьлрования плоlцади полян оliазывается
нелосlаточным для с,r!цествеlrЕого влиялил этоtо фактора ла эидовое
боглтство фитоценозов, Возмоrкно, это обстоятспьство объяс!яется 1,акже

эффектФ, - прояпкltовенпелl ts шебольшие по
разtJеру изо-!яты видов с]\леяi!ых сообществ, что слер,riиllаст рост степеяи
их непохлочJrенности, о хесупIесrвенном впияЕ]lи плоцали !олян !а

вицоli зарегис,lриро}аlхlых на отвоспlс.!ьяо м.ulых (0,9 ],0 й) п Еа более
крупных (З,1 ]3,4Iа) полянах:95 и 90 в!тлоп соотпетсrsеllно,

Отсутствие отрицателыlоii зави(иýJости меrr.ду BD и удаленносl,ью
сообпlест!а от верхней rраницы хеса п нпхичие положительной
корреляцuи еr.ду Bl) х пзоллрукrцей спосо6!остью лес!ого цсхоза,
отдеjтяющего попяву от субдrьпийскпх лч.ов, сtsидетелъствуст о ToMl что
степеl]ь прояgлентrя остроЕ!ого эффекта I]a видосое боl.атство
высокоrорllых поляв в боIьпlей от типа лесноrо
сообIцества, вьпrолвяюlцего фуххuию (tоjlирvюrцеIi среды! че}l от
расстояяия до суба,rьпиiiсхих пчrов - поrеЕцfiа?rьхых источвиков диаспор.

одним из irроявле!ий островяого э<|lфекта явл
сообпIесrв Еа lрадиеllтс роста слtкости среды:

фхтоц€нозы с 1iсхолво больUrим вилооым раз!()образие^l характерI|:rvются
более высокоJt сrеленью пепопuочлетlЕости, че!1 исхолно бедные ло
cocтaByl что хоротло согласуется с даввыми по су6.1лъпийскям
фп-rоценозам изол]rрованных высоюrорЕы-\ Itассивоts (Акатов, l999i
Акатов, Ахатова, l999).

3вачеяия параметроts, характсриз]r'юц!х 24 фитоценоза верхнегорных
полян (вторая группа) прелставлеЕът в табл,!це 3, ОFIr расllоло,кевы на 18

полянах плоiладъю от 0,] ло 24 rа, Изопированllость соо6]лсств оцевивахи
посрелствоit двух поf,азателсй: расс,lояяIrе Jo блп-даiiшсй более крупной
лоiяны (а0 2000 м) (L,)) срсднее расстояIrие ло трех бIижайппш холян (I50

- 2200 м) (L.], СЦористическое боIатсIво вер]t!егорныа полян варьирует от
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1,1 L ятьргвФ]тi (6, р, м ,]]хбi]
l,]
1
]]

5 Хр ЛI п},Il,ш 16. р Белая]

7,L хр cept, rай (6, р. М, ]Taija)

зL

10,1

102
11

]2 Хр, fuJагипIо {6, р. М,]1х6.]
]]]

14 Г, Цаавоi i6, р. \t,,ltr6!
]5

]7 \р, Паст. ЛбаIо(6,!, Б.лая)
t8 )irr,ltш.шш (6, р, Бепля)

l]Jз1] с з ]

]] 5n 2]]

] 250 117
5 250 ]17

2,] 500 750
],] 500 750

l 500 з50

,14 29,3 l,.li

5l 29,9 l.i

]3 ]],: l,;5

зi 2],6 ],62

Обоз!ачея!я: А, L], L], SrI, sr],, BD в тепсте,

xapaltтep соотяошеЕия мекду зЕачс!!яп!и BD, плопIалъlir
изошроваяяости riоляIll а Tan lte в!ловой емкостью сообцеств поliаза! !
таблипе 4. из rree схелует, что ви опин из перечиспе!!ьii фа(rоров не
оказьваеl существенно олно!ленности сообществ,
Прrr этом, обцее число Еидов, lарегистриропашrых в сообrцесаваt

11лоцади !оля! {(),З ],75 га) составихо !риIlерно 92 IL от
общеIо чис'Itа вилов сообrлеств более ltрупtlых поля! (],9 20 ra), Так,м
образом, рсзуIьтаты по сообпlестЕам Bepx!cropH!rx поля! хоропто
соtJlа.уlотся с резулътатами по сообщесlsам tsысокогоряых поляя.



1пблица,1. соотвошеяи, мехд), зяачспяitrlи аяплизируемых парамеlров

l
2
з
4

24

24
вt)-1,655 0,0001Ll
BD=1,646 0,0001L2

{,2

Выводы, рекомеЕдаци}r,
На основе полгlеFньDl результаrоs iожяо слелать следуюrrlие выволы:
l. ФитоцеЕозы хесlrых п Еие ocтpoвHolo эффек

та, о чеil свидетельстаует ана!из степени их непошочIевllости, причем,
высокогорные з меньшей степени, чем верхl]еrорные,

2. Варьпрование площади похяп!ых сообцеств от одrrото до Еесколь
еr Jp прJ" l, , е.,и ерлияегhJ)роЕеньи\ЕидовоЙ-о,lllо,

3. УлаIеввость фитоценозов высокогорны,t поляв от сообцеств подоб
HoIo типа Ее играет супIественЕой роли дмпроявлеяия островвогоэффек
Ia, Более важной охазывается изолирующая способЕостъ лесЕьтх цеЕозов,
отлеляющих поляну от oclosloro источнfiка диасllор субалъпийских
среднетравfiых луIоts,

4, Одlrим и.r проявлеЕий островноIо эффекта у сообцеств вътсокогор

довоrо богптства] то естъ фirтоценозы с исхоляо болъшим видоэым боrат
ством при прочих равныI услоýиях харахтеризуются более высокой степе

, чем 11.ходно бедrrые fiо составу, что хорошо согла
суется с данными по furьпиilским и субальпийским фитоценозам Запалво
ro К!вказа, Однако, у сообществ верх]lеIорных п

ПолученЕые результаты позволяют предложить рекомендации, fiото

рые необхолимо учитътватъ при оргаЕизации резерватов, пред!азначевных
дJЕ сохранеЕия полобных растительвых сообцеств:

для сохравевия биологическоIо развообразия неэффективЕо создаЕIrе
охратrяемьL]r территориЙ п",rощалью до 30 га;

если планируе]ся создание ceTTJ Еебольших по разýlер у резер]lатов) ох
рахяемые участ{и должны соединяться хоропlо <проЕицаемътми, для
большинства видов растительвыми сообтлествами;

в случае, если охраняемые ],частки в сети ооПТ отлеIеlIы дрyI от дру
Iа растиlельgостью, представляющейl собой эффективнуR] изолир],юцую
срелу, расстоявие ýтежлу ними существе!шоrо влияния ва сохраневие ви
лового богатства оказывать не будет,

Работа вьlпоJl!епп !ри финансовой поддеряrке ГЭФ В,2,5.42, и ПроIрам
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