
НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Естественные науки. 2015. № 15 (212). Выпуск 32 5

БИОЛОГИЯ

У Д К  574-3(58.009)

Д Е М О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  Ц Е Н О П О П У Л Я Ц И Й  В И Д О В  
Р О Д А  Н Е Ь Ь Е В О К и З  Ь . В  У С Л О В И Я Х  Р Е С П У Б Л И К И  А Б Х А З И Я

И Е М О О К А Р Ш С  С Н А К А С Т Е К 18Т 1С 8  О Е  С Е М О Р О Р И И А Т Ю М 8  8Р Е С 1Е 8  О Е 
Т И Е  О ЕМ И 8 Н Е Ь Ь Е В О К и З  Ь . Ш  Т И Е  К Е Р И Б Ы С  О Е  А Б К И А 7 ТА

В .О . Г у л и я , Т .В . О р л о в с к а я  
У .О . О и Н уа, Т .У . О г1оУ8к а у а

Институт ботаники Академии наук Республики Абхазия, Республика Абхазия, 384933, г. Сухум, ул. Гулия, 22 
1пзИ1и1е о/Бо1апу, АсаНету о/Заепсез о/ 1ке КериЪНс о/АЪкНагга, 22, ОиНуа 81, Зиккит, 384933,

Тке КериЪНс о/АЪккагга

Е-тай: {иог1оизкауа@таИги

Ключевые слова: Не11еЪогиз саисазкиз, Не11еЪогиз аЪсказгсиз, ценопопуляция, возрастная структура, 
демографические показатели.

Кеу когЗз: Не11еЪогиз саисазгсиз, Не11еЪогиз аЪсказкиз, сепорори1аДоп, аде 8СгисСиге, ДетодгарЫс 
п̂Д̂ саСог8.

Аннотация. Вопросы изучения эколого-ценотических и биологических особенностей эндемичных 
растений имеют не только важное общебиологическое значение, но и служат основой для научно 
обоснованного ресурсоведения и сохранения видового разнообразия. Изучены демографические 
характеристики на примере 40 дикорастущих ценопопуляций Не11еЪогиз саисазкиз А. Вг. и Не11еЪогиз 
аЪсказгсиз А. Вг. в условиях Абхазии. Исследованные ЦП представляют собой пространственно-временной 
ряд — в разных высотных поясах от 50 до 800 м над у. м., разнообразных растительных сообществах, с 
различной степенью экологических режимов и антропогенной нагрузки. Определена их возрастная структура 
в различных фитоценотических условиях, исследован ряд популяционных параметров (плотность, индекс 
возрастности, восстановления, старения и эффективности), позволяющих оценить состояние и структуру. 
Возрастные спектры изученных ЦП Не11еЪогиз одновершинные с максимумами на особях виргинильного или 
средневозрастного генеративного онтогенетического состояния, поэтому они находятся в стабильном 
равновесном состоянии. Большинство ЦП являются нормальными, молодыми и зрелыми и полночленными. 
Плотность различных вариаций в исследованных ЦП варьирует от 1 до 15 экз./м2. Индекс старения очень 
низкий (<0.1). Индексы восстановления и замещения имеют высокие значения, что означает высокий 
уровень процессов самоподдержания. Сравнение демографических показателей показало слабое 
варьирование величины возрастности (Д) изучаемых ЦП (от 0.186 до 0.398). В то же время индексы 
эффективности (м) имеют более сильную амплитуду распределения (0.441—0.834). Несмотря на мощный 
антропогенный пресс эколого-ценотические условия, для Н. саисазгсиз и Н. аЪсказкиз в условиях Абхазии 
можно считать оптимальными.

Яезите. ТЬе 81иДу оС есо1од1са1 апД Ъю1од1са1 Сеа1иге8 оС сепоДс апД епДетгс р1ап18 18 по1 оп1у  оС т р о й а М  
депега1 Ъю1од1са1 81дпШсапсе, Ъи1 а18о 8ег^е8 а8 а Ъа818 Сог 8Йепсе-Ъа8еД 81иДу оС ге8оигсе8 апД рге8е^аДоп оС 
8реме8 ДЫегейу. БетодгарЫс сЬагас1еп8Дс8 81иД1еД оп 1Ье еха тр1е оС 40 тейД сепорори1аДоп8 оС Не11еЪоги8 
саисавгсш А. Вг. апД Не11еЪоги8 аЪсЬавгсш А. Вг. т  сопДДоп8 оС АЪкЬаг1а. ТЬе п̂Vе8С̂ даСеД СР аге а питЪег оС 
8расе-Дте - т  Д1ССегеп1 а1С̂ СиД̂ па1 Ъе118 Сгот 50 1о 800 т  аЪоVе 8еа ^ е 1, а Vаг е̂Су оС р1ап1 с о т т и п 1Де8, тейЬ 
Vагу^пд Дедгее8 оС епV^гоптепСа1 сопДйюп8 апД апСЬгородеп^с рге88иге8. ТЬеЫ аде 8СгисСиге 18 ДеСегш^пеД т  
Vаг^ои8 рЬуЪосепоДс сопД̂ С̂ от8, а питЪег оС рори1аДоп рагате1ег8 аге п̂Vе8С̂ даСеД (Деп8Йу, тД ех  оС 118 аде, 
гесоVегу, ад1пд апД еШмепсу) т  огДег 1о а88е88 1Ье 8СаСи8 апД 8СгисСиге. Аде 8рес1га оС 1Ье 8СиД̂ еД СР Не11еЪоги8 
иштоДа1 тейЬ ЫдЬв т  1Ье т 1ДД1е-адеД тДЫДиаЫ оС И гдта1 ог депега1Ые оЫодепеДс 81а1е, 8о 1Ьеу аге т  а 81аЪ1е 
едиИ^Дит 81а1е. Мо81 СРИ8 аге погта1, уоипд апД та1иге апД теЬо1е. ТЬе Деп8Йу Vаг̂ аС̂ оп8 т  1Ье п̂Vе8С̂ даСеД 
гапде Сгот СР 1 1о 15 сор1е8./ т 2. Ад1пд тД ех 18 Vегу 1оте (<0.1). ^(1 ^ 8  оС гесоVегу апД гер1асетеп1 аге ЫдЬ, тоЫсЬ 
теап8 а ЫдЬ ^ е 1 оС 8е1С-8и8Са̂ п̂ пд ргосе88е8. Сотраг18оп оС ДетодгарЫс п̂Д̂ саСог8 8ЬотееД а 8ЙдЬ1 Vаг̂ аС̂ оп т  
СЬе аде 8ресШс (Д) оС СЬе 8СиД1еД СРИ (Сгот 0.186 Со 0.398). АС СЬе 8ате С1т е ,  СЬе регСогтапсе ЫДесе8 (м) ЬаVе 
81гопдег атрНшДе Д̂ 8Сг̂ ЪиС̂ оп (0.441-0.834). Бе8рйе 1Ье ротеегСи1 аМЬтородешс есо1од1са1 апД соепоДс 
сопД1Доп8 Сог Н. саисавгсш апД Н. аЪсЬа81сив т  сопДйюп8 оС АЪкЬаг1а сап Ъе соп81ДегеД а8 орДта!.
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Введение
Материалы, касающиеся географии, экологии, фитоценотической роли и ресурсной 

оценки представителей рода НеПеЪогиз Ь., как составной части флоры Кавказа, приведены во 
многих ботанических работах. Отдельные данные имеются в ряде публикаций [Штейн, 1926; 
Малеев, 1936; Грудзинская, 1953; Орлов, 1953; Колаковский, 1986; Адзинба, 2003; Читанава, 
2007; и др.].

Несмотря на достаточно полную изученность флоры сосудистых растений Западного 
Кавказа, специальные популяционные исследования, посвящённые изучению рода НеПеЪогиз, 
в Абхазии не проводились, к тому же за последние десятилетия современная территория 
Республики претерпела много изменений и не только в связи с геополитической ситуацией, но 
и ввиду антропогенного воздействия, поэтому имеющиеся литературные сведения являются 
устаревшими, разрозненными, неполными и не всегда точными. В тоже время вопросы 
изучения эколого-ценотических и биологических особенностей эндемичных растений имеют 
не только важное общебиологическое значение, но и служат основой для научно 
обоснованного ресурсоведения и сохранения видового разнообразия.

В связи с этим изучение эколого-фитоценотической приуроченности и оценка 
состояния ценопопуляций (ЦП) видов рода НеПеЪогиз на территории Республики Абхазия 
является весьма актуальной и своевременной задачей.

Объекты и методы исследования
Приоритетные районы для проведения ресурсоведческих исследований выделяли 

после прямой оценки численности и проективного покрытия особей изучаемых растений в 
соответствии со шкалой Друде [Неронов, 2003].

В пределах каждой ЦП выполняли геоботаническое описание сообщества на 
площадках (трансектах) размером 10—25 м2 ленточной формы.

Изучение морфометрических параметров проводили согласной методу И.Г. 
Серебрякова [1952] на 30 генеративных растениях из каждой ЦП.

При исследовании структуры ЦП использовали метод дискретного выделения 
возрастных состояний в онтогенезе растений, разработанных Т.А. Работновым [1950] и А.А. 
Урановым [1975]. При отнесении особей к тому или иному онтогенетическому состоянию были 
изучены следующие морфометрические признаки: число побегов, длина и ширина 
репродуктивных побегов, число цветков на одном побеге, диаметр цветка, высота цветка, 
длина и ширина внешних сегментов околоцветника.

Эффективную плотность популяции (Ре) определяли как произведение индекса 
эффективности на её общую плотность [Животовский, 2001].

Для характеристики структуры ЦП видов рода НеПеЪогиз Ь. были определены 
следующие показатели: индекс возрастности (Д), который даёт реальное представление о 
вкладе каждой онтогенетической группы в общую возрастность ЦП [Уранов, 1975; 
Животовский, 2001]; индекс восстановления (!в) характеризует отношение числа 
прегенеративных особей к числу генеративных [Жукова, 1995]; индекс замещения 9 з) — 
отношение числа особей регенеративного периода к сумме чисел генеративных и 
постгенеративных; индекс старения (!с) — отношение особей постгенеративного возрастного 
состояния к общему количеству особей в популяции [Глотов, 1998]; индекс эффективности (м) 
рассматривается как энергетическая нагрузка на среду. Оценку состояния ЦП проводили по 
классификации «дельта—омега» Л.А. Животовского [2001], основанной на совместном 
использовании индексов возрастности (Д) и эффективности (м).

Распределение морфологических признаков по индикаторам проведено в соответствии 
с классификацией Н.С. Ростовой [2002].

Результаты и их обсуждение
Согласно маршрутам в районах экспедиционного обследования из 67 выявленных ЦП 

различных видов рода НеПеЪогиз Ь., которые охватывают большую часть местопроизрастаний 
исследуемых растений на территории Абхазии, за исключением Галского района (ввиду его 
приграничного положения с Грузией), установлено 40 значительных. Исследованные ЦП 
представляют собой пространственно-временной ряд — в разных высотных поясах от 50 до 800 
м над у. м., разнообразных растительных сообществах, с различной степенью экологических 
режимов и антропогенной нагрузки.

Плотность различных вариаций НеПеЪогиз в исследованных ЦП варьирует от 1 до 15 
экз./м2. Максимальная плотность отмечена у Н. аЪсказгсиз Vаг. гозеиз (10.82±1.08 экз./м2), 
минимальная в ЦП Н. саисазгсиз Vаг. диНаШз (2.25±0.24 экз./м2). В целом высокая плотность
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характерна для ЦП Н. аЪсказкиз Vаг. гозеиз. Наиболее низкая отмечена для ЦП Н. аЪсказкиз 
Vаг. геЪгтиз. Коэффициент вариации очень высокий (для Н. саисазгсиз Vаг. а1Ъо-иггепз и Н. 
саисазгсиз Vаг. диИа1из более 60%, для вариаций Н. аЪсказгсиз — 53.5%) (табл. 1).

Таблица 1
В о з р а с т н а я  с т р у к т у р а  ц е н о п о п у л я ц и й  в и д о в  р о д а  Н е 11еЪ оги з  Ь.

ТаЪ1е 1
Т Ь е а § е  8ТгиеТиге о !  р о р и 1аТ1о п 8 о !  8р е е 1е 8 о !  ТЬе §еп и 8  Н е 11еЪ оги з  Ь.

Цено-
популяция

Онтогенетическое состояние, % Плотность особей, экз./м2

.1 1 V 1 д2 | 8 экологическая | Ре
Н. саисазгсиз Vа .̂ а 1Ъо-иггепз

ЦП 1
0 .74±0 .25* 1.00±0.15 1.16±0.40 0.22±0.01 3 .12±0.45

1.67
23.72** 32.05 37.18 7.05 1—5***

ЦП 10—12 —
4.21±0.42 6.04±0.71 0.25±0.14 10.50±1.09

7.8540.09 57.52 2.38 6—15

ЦП 14. 15
0.03±0.02 2.12±0.32 2.23±0.21 0.15±0.04 4 .53±0.31

3.150.66 46.79 49.23 3.31 3-6

ЦП 18, 20
0.12±0.01 0.45±0.11 1.68±0.23

—
2.25±0.24

1.88
5.33 20.0 74.67 1-3

ЦП 41 43
1.54±0.28 4 .50±0.38 1.48±0.47 0.62±0.05 8.14±0.61

3.5918.92 55.28 18.18 7.62 6-10
Н. саисазгсиз Vа .̂ диПаШз

ЦП 3, 4
0.09±0.01 1.25±0.04 1.44±0.31 0.10±0.03 2.88±0.32

1.99
3.13 43.40 50.0 3.47 2—4

ЦП 6, 8
0.89±0.04 2.21±0.42 1.28±0.05 0.15±0.04 4 .53±0.44 2.29

19.65 48.79 28.26 3.31 3—6

ЦП 24—28
0.40±0.04 2.80±0.21 1.16±0.48 0.14±0.01 4 .50±0.78

2.398.89 62.22 25.78 3.11 2—7

ЦП 29, 30
0.47±0.01 1.59±0.21 1.52±0.48

—
3 .58±0.11 2.22

13.13 44.41 42.46 1-6
Н. аЪсказгсиз Vа .̂ гозео-рипсШ!из

ЦП 44, 45
0.06±0.01 2.87±0.12 2.12±0.46 0.08±0.01 5 .13±0.77

3.35
1.17 55.95 41.33 1.56 2—8

ЦП 54 57
0.52±0.02 1.92±0.35 3.12±0.46 0.07±0.01 5.63±0.53

3.989.24 34.10 55.42 1.24 4—8

ЦП 62, 65
0.92±0.02 2 .74±0.14 1.12±0.01 0.11±0.01 4 .89±0.77

2.3618.82 56.03 22.90 2.25 4—8
Н. аЪсказгсиз Vа .̂ геЪтгпиз

ЦП 58, 59
0.74±0.06 1.21±0.04 0.58±0.01 0.03±0.01 2.56±0.21

1.1528.91 47.27 22.66 1.17 2—3
Н. аЪсказгсиз петиозиз

ЦП 49 51
0.42±0.01 1.76±0.21 1.35±0.31 0.14±0.01 3 .67±0.67

2.14
11.44 47.96 36.79 3.82 2—6

Н. аЪсказгсиз Vа .̂ гозеиз

ЦП 36
0.61±0.05 2.94±0.34 1.44±0.27 0.23±0.02 5.22±0.56

2.76
11.69 56.32 27.58 4.41 4—7

ЦП 37 40
0 .45±0.41 4.40±0.81 5 .65±0.76 0.32±0.01 10.82±1.08

7.584.16 40.67 52.22 2.96 8—15
Н. аЪсказгсиз Vа .̂ агторитритеиз

ЦП 46, 48
1.10±0.08 2.07±0.49 2.23±0.46

—
5.40±0.81

3.1820.37 38.33 41.29 3—8

Примечание: * — X  ср±ДХ, экз./м2; ** — частота по возрастным периодам, %; *** — размах 
варьирования.

Сильное варьирование плотности как внутри ЦП, так и по всем изучаемым ЦП 
свидетельствует о данном показателе как о признаке, чутко реагирующем на экологические, 
фитоценотические особенности местообитания и антропогенное воздействие на них.

Соотношение между эффективной (Ре) и экологической плотностями в ЦП варьирует 
от 1.19 (ЦП 18, 20) до 2.27 (ЦП 41—43) раза. Наименьшее различие между плотностями 
отмечено в зрелых ЦП (1.19—1.33 раза), т.е. эффективная плотность по своему значению 
приближается к экологической плотности, так как в них накапливаются особи 
средневозрастного генеративного состояния.
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В зреющих ЦП экологическая плотность в ~1.5 раза выше, чем эффективная, но в 
формировании возрастных спектров наблюдается три варианта: либо соотношение
прегенеративной и генеративной фракций примерно одинаково (ЦП 3, 4, 14, 15), либо сумма 
прегенеративных особей меньше генеративных (ЦП 37—40, 54—57), либо больше (ЦП 29, 30, 44, 
45). При этом показатели эффективной плотности колеблются примерно в одинаковых 
пределах от 1.88 до 7.85 в зрелых ЦП и от 1.99 до 7.58 в зреющих, что определяется стабильным 
состоянием генеративной и виргинильной фракций относительно постгенеративной и 
ювенильной.

Наибольших различий эффективная плотность достигает в молодых ЦП (>2 раза). 
Варьирование этого показателя в молодых ЦП находится в низких пределах 1.15—3.59.

В целом все варианты ЦП стабильны, а значения эффективной плотности позволяют 
сделать вывод об экологическом оптимуме данных местообитаний.

Онтогенетическая структура ЦП в различных частях ареала является интегральным 
показателем их состояния, отражает их организацию в пространстве и во времени, адаптивные 
особенности вида на популяционном уровне, перспективы его самоподдержания. Для 
выявления возрастной структуры в онтогенезе было выделено 4 онтогенетических состояния: в 
прегенеративном периоде — ювенильное ()) и виргинильное (V) состояния; в генеративном 
периоде — средневозрастное генеративное (д2); в постгенеративном — сенильное (8). В связи с 
быстрым прохождением начальных этапов онтогенеза во всех ЦП отсутствовали проростки. 
Особи постгенеративного периода присутствовали не во всех ЦП.

Особое значение для ЦП имеют процессы самоподдержания. Результаты изучения 
онтогенетической структуры исследованных популяций представлены в таблице 1.

Генеративность ЦП Не11еЪогиз (д2, %) является одной из важнейших характеристик их 
жизненного состояния в фитоценозе. Величина этого показателя колеблется от 18.18% до 
74.67%, примечательно, что минимальное и максимальное значения этого показателя присущи 
вариации Н. саисазгсиз Vаг. а1Ъо-иггеиз. Большинство ЦП имеют показатель генеративности 
меньше 50%.

Коэффициент вариации плотности генеративных особей находится в пределах от 42% 
до 80%, что свидетельствует об очень высокой степени изменчивости данного признака. 
Установлена прямая сильная корреляционная зависимость общей плотности заросли от 
количества генеративных растений различных вариаций Не11еЪогиз (г=0.83%, при р>0.05), 
значительная между количеством генеративных особей и коэффициентом генеративности 
заросли (г=0.48%), умеренное влияние оказывает количество особей в прегенеративном 
периоде 0+у) на количество генеративных растений (г=0.43%) и очень слабая зависимость 
плотности заросли от коэффициента генеративности (г=0.08%).

Таким образом, низкий уровень коэффициента генеративности, умеренное влияние 
количества растений в ювенильном и виргинильном состояниях на количество генеративных 
особей указывают на то, что это может быть связано с нерациональным сбором цветущих 
побегов, для коммерческих целей.

Возрастной состав представляет собой один из существенных признаков популяции, 
обеспечивающих её самоподдержание и устойчивость. Для всех исследованных ЦП характерно 
преобладание виргинильных и средневозрастных генеративных растений, их доля колеблется 
от 20.0% (ЦП 18, 20 Н. саисазгсиз Vаг. а1Ъо-иггепз) до 62.22% (ЦП 24—28 Н. аЪсказгсиз Vаг. 
диИа1из) и от 18.18% (ЦП 41—43 Н. саисазгсиз Vаг. а1Ъо-иггепз) до 74.67% (ЦП 18, 20 Н. 
саисазгсиз Vаг. а1Ъо-иггеиз) соответственно. Доля растений в сенильном состоянии низкая (от 0 
до 7.05%), в ЦП 18, 20, 29, 30 — отсутствует.

Возрастные спектры изученных ЦП Не11еЪогиз одновершинные с максимумами на особях 
виргинильного или средневозрастного генеративного онтогенетического состояния (рис. 1), 
поэтому они находятся в стабильном равновесном состоянии. Преобладание в некоторых ЦП 
молодых особей виргинильного состояния, вероятно, обусловлено их молодостью. Онтогенез 
включает все возрастные периоды и состояния, характерные для многолетних поликарпиков.

Ценопопуляции являются нормальными, молодыми и зрелыми, полночленными (за 
исключением ЦП 10, 11, 12, 18, 20, 29, 30, 46 и 48), что говорит об устойчивости и способности 
большинства ЦП к самовозобновлению. Неполночленность ЦП 10—12, в которой отсутствуют 
проростки и ювенильные растения, можно рассматривать, как показатель нерегулярного 
семенного возобновления, что может быть связано с неблагоприятными метеорологическими 
условиями, отрицательно влияющими на процесс генеративного размножения, или с 
неблагоприятными условиями для выживания проростков, так как популяция находится в 
условиях повышенной антропогенной нагрузки и подвергается вытаптыванию, уничтожению 
цветков и др. К тому же смещение максимума возрастного спектра вправо наблюдается в 
условиях постоянных, но умеренных нарушений, связанных с высокой антропогенной 
нагрузкой (выпас скота, сбор растений и т. д.).
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Рис. 1. Онтогенетические 
спектры ценопопуляций 

Не11еЪогиз 
Ид. 1. Беуе1ортеп1а1 8рес1га 

оГ Ше сепорори1айоп8 
Не11еЪогиз

Несмотря на достаточно большое количество генеративных особей, обеспечивающих 
семенное размножение, самоподдержание ЦП в природе осуществляется в основном вегетативным 
путём, о чем можно судить по незначительной доле подроста в ЦП. Не исключено, что семенное 
возобновление осуществляется эпизодически и ослаблено воздействием разных причин: 
биологических, фитоценотических, антропогенных. Проростки могут погибать, не выдерживая 
конкуренции с ЦП других видов. Небольшое количество сенильных растений обусловлено 
значительной продолжительностью жизни генеративных растений и, возможно, быстрым 
отмиранием старых генеративных и постгенеративных растений, так как особи могут проходить 
полный онтогенез только в исключительно благоприятных природных и климатических условиях 
и при отсутствии антропогенных нарушений. Отсутствие сенильного состояния может также 
косвенно указывать на уничтожение генеративных особей.

Установление демографических показателей ЦП позволило на основе соотношения 
онтогенетических состояний в каждой ЦП рассчитать: индекс восстановления (1в), индекс 
замещения (1з), коэффициент возрастности (А) и индекс эффективности (ю) (табл. 2).

Таблица 2
Х а р а к т е р и с т и к а  ц е н о п о п у л я ц и й  в и д о в  р о д а  Н еП еЪ оги з  Ь.

ТаЫе 2
Р еаТ л ге оГ ТЬе ее п о р о р и Ы й о п в  вреетев Н еИ еЪ огиз  Ь.

Цено- Индекс
Тип ЦПпопуляция 1в 1з 1с А ш

Н. саисазгсиз уаг. а 1Ъо-угтепз
ЦП 1 1.500 1.261 0.071 0.295 0.536 молодая
ЦП 10-12 0.697 0.669 0.024 0.358 0.748 зрелая

ЦП 14, 15 0.964 0.903 0.033 0.333 0.695 зреющая

ЦП 18, 20 0.339 0.339 0 0.398 0.834 зрелая
ЦП 41-43 4.081 2.876 0.076 0.233 0.441 молодая

Н. саисазгсиз уаг. диПаШз
ЦП 3, 4 0.931 0.870 0.035 0.335 0.691 зреющая
ЦП 6, 8 2.422 2.214 0.033 0.235 0.507 молодая
ЦП 24-28 2.758 2.462 0.031 0.234 0.531 молодая
ЦП 29, 30 1.355 1.355 0 0.268 0.620 зреющая

Н. аЪсказгсиз уаг. тозео-рипсШ!из
ЦП 44, 45 1.382 1.332 0.016 0.288 0.652 зреющая
ЦП 54-57 0.782 0.765 0.012 0.331 0.706 зреющая
ЦП 62, 65 3.268 2.976 0.023 0.206 0.482 молодая

Н. аЪсказгсиз уаг. геЪтгпиз
ЦП 58, 59 3.362 3.197 0.012 0.186 0.448 молодая

Н. аЪсказгсиз петуозиз
ЦП 4 9 -51 1.615 1.463 0.038 0.279 0.584 молодая

Н. аЪсказгсиз уаг. гозеиз
ЦП 36 2.465 2.126 0.044 0.249 °..529 молодая
ЦП 37-40 0.858 0.812 0.029 0.338 0.701 зреющая

Н. аЪсказгсиз уаг. аЬгоритритеиз
ЦП 46, 48 1.422 1.422 0 0.256 0.588 молодая
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Индекс старения очень низкий (<0.1). Индексы восстановления и замещения имеют 
высокие значения, что означает высокий уровень процессов самоподдержания. При этом эти 
же индексы, отражающие интенсивность вегетативных процессов в ЦП 10-12, 18, 20 меньше, 
чем в остальных (количество особей прегенеративного периода 25.33-40.09%, в ЦП 10-12 
ювенильные особи отсутствовали), следовательно, в данных ЦП процесс самоподдержания 
незначителен, что видимо, связано с менее благоприятными условиями жизни, длительным 
генеративным периодом и высокой степенью элиминации проростков.

Необходимо отметить, что все указанные выше ЦП образованы вариациями Н. 
саисазгсиз. Так как ЦП произрастают в очень сходных местообитаниях Гудаутского района 
вблизи населённых пунктов, это позволяет предположить, что основное влияние на 
межпопуляционные различия оказывает антропогенное воздействие. В остальных ЦП можно 
констатировать факт их интенсивного пополнения молодыми особями.

Таким образом, по показателям популяционных параметров в наименее устойчивом 
состоянии находятся ЦП 18, 20 (Н. саисазгсиз уаг. аШо-иггепз), а популяционный оптимум 
наблюдается в ЦП 29, 30 (Н. саисазгсиз уаг. диПаШз) и 46, 48 (Н. аЪсказгсиз уаг. аРгоритритеиз).

Сравнение демографических показателей показало слабое варьирование величины 
возрастности (А) изучаемых ЦП (от 0.186 до 0.398). В то же время индексы эффективности («) 
имеют более сильную амплитуду распределения (0.441-0.834). Небольшой диапазон индекса 
возрастности и его невысокие значения показывают внушительную долю особей молодой 
части популяции.

Высокие значения индекса эффективности свидетельствуют о хорошем и устойчивом 
состоянии популяций. Оценка возрастности А (дельта) и эффективности «  (омега) показала, 
что изученные ЦП относятся к молодым (А=0.186-0.295; «=0.441-0.588), зреющим (А=0.268-
0.338; «=0.620-0.706) и зрелым (А=0.358-0.398; «=0.748-0.834) (рис. 2).

1
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Рис. 2. Распределение ценопопуляций Не11еЪогиз по классификации «дельта-омега»
Ргд. 2. ТЬе ^{пЪийоп оГ Ше сепорори1айоп8 Не11еЪогиз с1а88Шсайоп «БеЬа-отеда»

При этом можно говорить только о том, что молодые и зреющие ЦП потребляют 
большее количество энергии и производят большую нагрузку на энергетические ресурсы 
среды.

Хорошее состояние ЦП позволяет предполагать, что эколого-ценотические условия, 
несмотря на мощный антропогенный пресс, можно считать оптимальными. Основной способ 
охраны видов рода Не11еЪогиз Ь. -  это сохранение его мест обитания, в связи со значительно 
возросшей за последние годы рекреационной нагрузкой и неконтролируемого сбора растений, 
для этого, необходимо проводить постоянный мониторинг за состоянием и динамикой 
природных ценопопуляций. В связи с этим состояние естественных зарослей обозначенных 
выше вариаций требует тщательного изучения и постоянного мониторинга.

Заключение
1. Плотность различных вариаций Не11еЪоги8 сильно варьирует от 1 до 15 экз./м2 в 

зависимости от экологических и фитоценотических особенностей местообитания. Высокая
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плотность характерна для ЦП Н. аЪсказгсиз уаг. гозеиз, наиболее низкая отмечена для ЦП Н. 
аЪсказгсиз уаг. геЪгтиз.

2. В формировании возрастных спектров наблюдается три варианта: либо соотношение 
прегенеративной и генеративной фракций примерно одинаково (ЦП 3, 4, 14, 15), либо сумма 
прегенеративных особей меньше генеративных (ЦП 37-40, 54-57), либо больше (ЦП 29, 30, 44, 
45).

3. Генеративная группа особей в изученных ЦП весьма различна, величина этого 
показателя колеблется от 18.18% до 74.67%, примечательно, что минимальное и максимальное 
значения присущи вариации Н. саисазгсиз уаг. а1Ъо-пггепз. Большинство ЦП имеют показатель 
генеративности меньше 50%.

4. Возрастные спектры изученных ЦП Не11еЪогиз одновершинные с максимумами на 
особях виргинильного или средневозрастного генеративного онтогенетического состояния, 
поэтому они находятся в стабильном равновесном состоянии.

5. Изученные ЦП являются нормальными, молодыми и зрелыми, полночленными (за 
исключением ЦП 10, 11, 12, 18, 20, 29, 30, 46 и 48), что говорит об устойчивости и способности 
большинства ЦП к самовозобновлению.

6. Самоподдержание ЦП в природе осуществляется в основном вегетативным путём.
7. Большинство исследованных ЦП на основании оценки возрастности А (дельта) и 

эффективности «  (омега) можно классифицировать как молодые и зреющие, лишь две 
характеризуются как зрелые.

8. В целом для сохранения видов рода Не11еЪогиз Ь. необходим контроль над 
состоянием выявленных ЦП, запрещение бесконтрольного сбора цветков и выкапывание 
корневищ с корнями, возможное ограничение хозяйственной деятельности в местах 
произрастания.
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