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ВЛИЯНИЕ ЗАПОВЕДНОСТИ И ВЫПАСА НА СТРУКТУРУ 
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ В СООБЩЕСТВЕ FESTUCA VALESIACA GAUDIN
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Популяционный анализ растительных сообществ позволяет прогнозировать развитее 
и трансформацию естественных ценозов, находящихся под антропогенным воздействием, ре-
шать задачи, направленные на оптимизацию биогеоценотического покрова. В аридной зоне юга 
России исследовано сообщество Festuca valesiaca Gaudin в районе Баскунчакско-Харабалин-
ской равнины в режиме заповедания, на особо охраняемой природной территории заповедника 
«Богдинско-Баскунчакский», и умеренного выпаса. В первом случае преобладают ценопопуляции 
нормального типа, что служит показателем их стабильности и стабильности сообщества 
в целом. При пастбищном использовании усиливаются процессы вегетативного размножения 
и инвазии семян из других ценозов. В связи с этим возрастают численность особей и видовое 
разнообразие. В условиях выпаса увеличивается число нестабильных инвазионных и инвазион-
но-регрессивных ценопопуляций, а ценопопуляции Bassia prostrata (L.), Beck (Chenopodiaceae), 
Astragalus dolichophyllus Pall. (Fabaceae), Agropyron desertorum (Fisch ex Link) Schult. (Poaceae), 
Agropyron fragile (Roth) P. Candargy (Poaceae) выпадают в первую очередь из состава сообще-
ства. Ценопопуляция доминанта Festuca valesiaca играет значительную фитоценотическую 
роль в степных и полупустынных биоценозах, обнаруживает высокую степень устойчивости, 
не изменяя своих параметров на выпасаемом участке. Сделан вывод о том, что умеренный вы-
пас, способствуя увеличению видового разнообразия сообщества и численности особей, вызыва-
ет дестабилизацию и регресс ряда недоминирующих ценопопуляций.

Ключевые слова: аридная зона, антропогенная нагрузка, биоценоз, заповедник, паст-
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Введение

Популяционный анализ растительных сообществ, который был предложен 
Т.А. Работновым, позволяет прогнозировать развитие и трансформацию естественных 
ценозов, находящихся под антропогенным воздействием, решать задачи, направленные 
на оптимизацию биогеоценотического покрова. В этом направлении наметились два по-
хода. Первый подход заключается в исследовании главных параметров ценопопуляций 
отдельных видов, доминатов или типичных жизненных форм и позволяет оценить ре-
акции отдельных компонентов, но не создает представления о функционировании це-
нозов как сложных биологических систем [1–3]. Второй подход заключается в изучении 
важнейших характеристик всех популяций автотрофного блока сообщества, что обеспе-
чивает анализ систем более высоких уровней организации, чем популяционный, и рас-
сматривает фитоценоз как систему ценопопуляций во времени и пространстве [4, 5].

В сухой степи и полупустыни распространенными являются ковыльно-типчако-
вые и полынно-типчаковые сообщества. Одной из наиболее распространенных являет-
ся формация овсяницы валлисской (Festuca valesiaca Gaudin) (типчак) [6]. Усиление ан-
тропогенной нагрузки на растительный покров аридных пастбищ вызывает сокращение 
площадей сухостепных сообществ с долго вегетирующими растениями и увеличение 
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участков сбоя с участием эфемерово-эфемероидной растительности мятлика лукович-
ного (Poa bulbosa L.) и неравноцветника кровельного (Anisantha tectorum L.) [7].

Цель исследований: анализ изменений возрастной структуры, численности особей, 
типа и состава популяций сообщества F. valesiaca при переходе от заповедного к пастбищ-
ному режиму использования и связанных с этим изменений в организации ценоза в целом.

Материал и методы исследований

Объект исследований – ценопопуляции в сообществе Festuca valesiaca в разных 
режимах природопользования. Анализировали два участка: заповедный (территория 
заповедника «Богдинско-Баскунчакский», 48.13575 с.ш., 47.02484 в.д. –10 м над ур. м.) 
и пастбищный (участок «Берли», 47.2090982 с.ш., 47.549157 в.д., –13 м над ур. м.), рас-
положенных в Северном Прикаспии в районе Баскунчакско-Харабалинской равнины.

В административном отношении участки исследований расположены в Ахтубин-
ском и Харабалинском районах Астраханской области. На пастбищном участке выпа-
сались овцы, коровы, лошади. Учет проводили на трансектах разбитых поперек участ-
ков. Площадь каждого трансекта составила 25 м2, а число учетных площадок – 50 шт. 
При определении возрастной структуры использованы классификация возрастных со-
стояний по Т.А. Работнову [8] и индексация по А.А. Уранову [9]. Выделяли возрастные 
группы: всходы (p), ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые гене-
ративные (g1), зрелые генеративные (g2), старые генеративные (g3), субсенильные (ss), 
сенильные (s) особи [10–12]. Типы ценопопуляций устанавливали согласно классифи-
кации Т.А. Работнова с дополнениями Л.П. Рысина и Т.Н. Казанцевой [13]. Учитывая 
высокую сезонную динамику численности в группе подроста (p, j, im), полночленность 
ценопопуляций определяли по полноте набора полной взрослой возрастной фрак-
ции. Под особью понимали фитоценотическую единицу учета, которая в зависимости 
от жизненной формы растений и этапа онтогенетического развития может не совпадать 
с понятием «особи» как морфологически и физиологически целостной единицы. Ис-
пользовали разработанные принципы выделения фитоценотических единиц в популя-
ционном анализе О.В. Смирновой [14]. Почвы – бурые полупустынные супесчаные.

Геоботаническое описание выполнялось по методике М.А. Борисовой [15]. Ла-
тинские названия растений приведены по номенклатуре С.К. Черепанова [16].

Результаты и их обсуждение

Исследованиями установлено, что в режиме заповедания ценопопуляции травя-
нистых многолетников отличаются устойчивостью возрастной структуры, независи-
мой от заноса зачатков из других сообществ и колебаний метеорологических условий 
за весь период наблюдений (2018–2021 гг.) (рис. 1). Это позволяют отнести их к цено-
популяциям нормального типа.

Максимум в возрастных спектрах ценопопуляций приходится на виргинильную груп-
пу, двенадцатая – осока степная (Carex stenophylla) – на молодую генеративную (табл. 1).

Таким образом, большинство ценопопуляций по А.А. Уранову и О.В. Смирно-
вой [17] являются молодыми нормальными. Лишь ценопопуляция полынь Лерхе (Ar-
temisia lerchiana) характеризуется тем, что максимум приходится на группу старых 
генеративных особей, и квалифицируется она как нормальная стареющая.

Эколого-фитоценотические условия аридной зоны отражаются на онтогенезе ви-
дов, вызывая облигатную неполночленность ценопопуляций осоки степной (Carex sten-
ophylla), келерии гребенчатой (Koeleria macrantha), бескильницы расставленной (Puc-
cinellia distans), вейника наземного (Calamagrostis epigeios), кохии простертой (Bassia 
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prostrata), астрагала длиннолистного (Astragalus dolichophyllus). Лишь ценопопуляции 
Artemisia lerchiana, житняка пустынного (Agropyron desertorum), житняка ломкого (Ag-
ropyron fragile), ковыля Лессинга (Stipa lessingiana), Festuca valesiaca, пижмы тысяче-
листной (Tanacetum millefolium) являются полночленными (табл. 1).

Рис. 1. Многолетняя динамика годовых атмосферных осадков 
и их среднемесячных значений (апрель-октябрь) по данным метеостанции «Харабали»

Таблица 1
Численность и возрастной состав ценопопуляций сообщества Festuca valesiaca 

в заповедном режиме (среднее, 2018–2021 гг.)

Вид Численность 
особей, шт/м2

Возрастной состав, %

v g1 g2 g3 ss s

Puccinellia distans Jacq. parl 5,9±0,07 95,7 - - - 2,9 1,4

Stipa lessingiana Trin. & Rupr 15,7±0,11 79,6 1,9 3,8 2,5 6,4 5,8

Festuca valesiaca Gaudin 480,6±3,26 81,3 1,1 2,4 2,3 10,2 2,7

Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. 133,0±1,31 67,1 - - - 23,7 9,2

Agropyron fragile (Roth) P. Candargy 380,4±2,37 75,2 5,7 8,8 4,9 3,8 1,6

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult 43,4±1,03 92,2 0,2 0,5 - 6,2 0,9

Calamagrostis epigeios (L.) Roth 23,4±1,16 80,5 - - - 13,9 5,6

Bassia prostrata (L.) Beck 25,1±1,18 76,9 - - - 16,7 6,4

Astragalus dolichophyllus Pall. 6,7±0,17 91,0 - 6,0 - 3,0 -

Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev 6,4±0,11 93,5 - 0,7 2,0 2,9 0,9

Artemisia lercheana Weber ex Stechm 27,8±0,94 15,6 10,2 25,0 36,7 9,4 3,1

Carex stenophylla Wahlenb 84,9±1,21 1,9 42,2 26,9 22,7 4,6 1,7
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Сообщество F. valesiaca в условиях сухой степи и полупустыни отличается ста-
бильностью своих параметров, в том числе возрастной структуры ценопопуляций. 
Можно предполагать, что преобладание виргинильных особей вызывается в дан-
ном случае не движением «малой волны возобновления», а характером онтогене-
за (интенсивным вегетативным размножением, неомоложенным потомством вирги-
нильных особей, омоложенным и глубоко омоложенным потомством генеративных 
особей продолжительностью виргинильных стадий). Неполночленность возрастных 
спектров обусловлена упрощением онтогенеза, при котором особи не проходят по-
следовательно все его стадии, а пропускают одну или несколько из них. Подобный 
онтогенез характерен для видов, находящихся в экстремальных условиях.

Пополнение генеративно возникшим потомством весьма ограничено и связано 
с низкой приживаемостью подроста. Семенная же продуктивность и урожай семян 
большинства компонентов автотрофного блока F. valesiaca достаточно высоки и устой-
чивы. Это позволяет сделать вывод о том, что главным способом самоподдержания 
ценопопуляций является семенное размножение. В сухостепных сообществах преоб-
ладают виды, способные к семенному размножению уже на ранних этапах большого 
жизненного цикла. Это позволяет увеличивать численность и биомассу ценопопуля-
ций, а следовательно, и их устойчивость в ценозе. Интересно, что именно у таких ти-
пично степных видов, как Artemisia lerchiana, Tanacetum millefolium, Stipa lessingiana, 
Agropyron desertorum, Agropyron fragile, Festuca valesiaca, онтогенез включает в себя 
последовательно все возрастные состояния. Поэтому возрастные спектры их ценопо-
пуляций полночленны и указывают на высокую приспособленность к экстремальным 
условиям. Тем не менее стабильные ценопопуляции при семенном самоподдержании 
установлены у Stipa lessingiana, Festuca valesiaca (рис. 2). У этих же видов максимум 
в возрастных спектрах ценопопуляций приходится на генеративную группу (табл. 1).

Численность особей в ценопопуляциях колеблется в пределах от 6,4 (T. millefo-
lium) до 480 шт/м2 (F. valesiaca). Суммарная численность особей автотрофного блока 
на заповедном участке составляет 1233,3 шт/м2. Из этого числа на доминирующий 
вид приходится 38,9%, субдоминанты: A. fragile – 30,8, A. desertorum – 10,8. Значи-
тельная численность этих видов вызвана их высокой репродуктивностью.

Анализ сообщества F. valesiaca на выпасаемом участке показал резкое увели-
чение числа посторонних видов и численности особей ценопопуляций (табл. 2). Про-
никновение в ценоз новых видов связанно с влиянием различных антропогенных фак-
торов со случайными, эпизодическими инвазиями семян сельскохозяйственными жи-
вотными. В первую очередь это относится к ценопоуляциям с низкой плотностью осо-
бей и ограниченным набором возрастных групп: скерда священная (Lagoseris sancta), 
молочай прутьевидный (Euphorbia virgata), паслен рогатый (Solarium cornutum). Их 
положение стоит оценивать как неустойчивое, зависящее от численности этих видов 
в других ценозах и интенсивности переноса семенного материала из них. Все они 
относятся к ценопопуляциям инвазивного типа. Наряду с последним в составе сооб-
щества присутствуют ценопопуляции, состоящие из виргинильных и субсенильных 
особей. Подобная структура указывает, что занос семян этих видов из других ценозов 
имеет периодический характер, хотя очередные инвазии могут происходить более чем 
через 20 лет. Ценопопуляции таких видов являются неустойчивыми, зависимыми.

По возрастной структуре ценопопуляций липучка оттопыренная (Lappula 
squarrosa) и гелиотроп душистый (Heliotropium suaveolens) относятся к инвазив-
но-регрессивному типу. Но в данном случае ограниченный набор возрастных групп 
связан не с периодической инвазией семян, а с характером онтогенеза этих видов: 
интенсивным размножением виргинильных особей и переходом части из них непо-
средственно в субсенильную группу минуя промежуточные возрастные состояния. 
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Возрастная структура таких ценопопуляций практически не изменяется в заповед-
ном и пастбищном режимах. Устойчивость возрастной структуры позволяет отнести 
эти ценопопуляции к псевдорегрессивным (ложностареющим). В отличие от вышеу-
помянутых видов возрастной состав ценопопуляций A. lerchiana изменяется в сторо-
ну омоложения. Максимум в спектре возрастных состояний у этого вида на выпасае-
мом участке приходится на виргинильную группу. Полученный вариант возрастного 
спектра выходит за рамки установленных ранее для A. lerchiana базовых спектров.

Таблица 2
Численность и возрастной состав ценопопуляций сообщества Festuca valesiaca 

в режиме выпаса (среднее, 2018–2021 гг.)

Вид Численность 
особей, шт/м2

Возрастной состав, %

v g1 g2 g3 ss s

Puccinellia distans Jacq. parl 100,8±1,71 72,2 4,8 7,1 0,8 13,5 1,6

Stipa lessingiana Trin. & Rupr 10,0±1,05 37,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Festuca valesiaca Gaudin 470,2±3,29 69,2 3,8 5,2 2,9 12,5 6,4

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult 127,2±1,62 87,0 0,7 0,2 0,7 6,7 4,7

Calamagrostis epigeios (L.) Roth 59,2±1,21 89,1 1,4 - - - 9,5

Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev 52,0±1,27 83,1 3,1 1,5 1,6 9,2 1,5

Artemisia lercheana Weber ex Stechm 33,6±1,15 69,0 2,4 7,1 2,4 14,3 4,8

Carex stenophylla Wahlenb 66,4±1,39 73,5 1,2 1,2 1,2 19,3 3,6

Lagoseris sancta (L.) K. Maly 1,2±0,06 92,3 7,7 - - - -

Artemisia austriaca Jacq 146,4±1,97 77,0 2,2 6,6 6,0 7,7 0,5

Carduus uncinatus M. Bieb 3,2±0,05 100,0 - - - - -

Ferula caspica M. Bieb 1,2±0,04 100,0 - - - - -

Elytrigia repens (L.) Nevski 156,8±2,28 77,0 2,5 4,2 0,5 15,3 0,5

Heliotropium suaveolens M. Bieb 168,0±2,09 83,5 - - - 14,0 2,5

Euphorbia virgata Waldst. & Kit 4,0±0,18 100,0 - - - - -

Alhagi pseudalhagi (M. Bieb.) Fisch. 7,2±0,97 100,0 - - - - -

Solarium cornutum Lam 1,2±0,11 100,0 - - - - -

Nonea caspica Willd 21,6±1,15 49,9 3,6 17,9 3,6 25,0 -

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort 308,0±3,26 83,5 - - - 14,0 2,5

Lithospermum officinale L 3,2±0,08 75,0 - - - 25,0 -
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Наряду с инвазией ряда видов введение пастбищной нагрузки вызывает выпа-
дение из состава ценоза субдоминанта Agropyron desertorum, а также ценопопуляций 
Bassia prostrata (Chenopodiaceae), Astragalus dolichophyllus (Fabaceae), Agropyron deser-
torum (Poaceae). При увеличении содержания генеративных особей в возрастных спек-
трах большинство ценопопуляций в таких условиях не усиливают семенного размноже-
ния. Это связано с отчуждением большей части генеративных побегов (до 97%) при вы-
пасе и переходом 40–80% генеративных особей в состояние временно нецветущих.

Рис. 2. Базовый онтогенетический спектр Festuca valesiaca 
в разных режимах природопользования

Суммарная численность особей сообщества F. valesiaca увеличивается на 41% и со-
ставляет в режиме пастбищной нагрузки 1741,4; в заповедном режиме – 1233,3 шт/м2. Чис-
ленность особей общих видов увеличивается на выпасаемом участке на 33%, составляя 
919,4 шт/м2 (на заповедном – 688,1 шт/м2). Наряду с ростом численности средняя масса осо-
бей описанных выше видов на выпасаемом участке снижается в 1,2–2,9 раза. Эта реакция 
может рассматриваться как механизм регуляции и стабилизации на популяционным уров-
не, когда уменьшение минимального фитогенного поля особей, связанное с уменьшением 
их размеров, компенсируется увеличением общей численности. Неспособность некоторых 
видов к подобной регуляции является главной причиной их выпадения из состава пастбищ-
ного фитоценоза. Это в свою очередь вызывает ослабление напряженности фитогенного 
поля сообщества, что создает предпосылки для внедрения и закрепления новых видов.

Описанный процесс можно рассматривать как механизм регуляции и стабили-
зации на ценотическом уровне.

Выводы

Вид F. valesiaca является одним из основных элементов степных и пустынных 
биоценозов и играет высокую фитоценотическую роль на пастбищах аридной зоны. 
В результате исследований установлено, что ценопуляция F. valesiaca доминанта со-
общества характеризуется высокой степенью устойчивости и не изменяет своих пара-
метров на выпасаемом участке.

Проведенные исследования показали, что введение пастбищной нагрузки вызы-
вает выпадение из состава сообщества видов, не способных в таких условиях к интен-
сивному вегетативному или семенному размножению. Наряду с этим происходит про-
цесс внедрения новых видов, рост общей численности особей и заселенности единицы 
пространства сообщества, увеличивающих общую напряженность фитогенного поля, 
снижение веса особей, возрастание числа зависимых (инвазионных и инвазионно-ре-
грессивных) ценопопуляций и снижение устойчивости фитоценоза в целом. Регламен-
тированный выпас позволяет оптимизировать структуру фитоценоза, добиться макси-
мального использования естественного экологического потенциала самих растений.

Работа выполнена по теме Государственного задания № 0713–2020–0002 
«Разработать научные основы, новые методы, модели и технологии эффективного 
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лесомелиоративного освоения и многоцелевого использования низкопродуктивных 
и деградированных земель засушливой зоны Российской Федерации».
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EFFECT OF CONSERVATION AND GRAZING ,ON THE STRUCTURE 
OF CENOPOPULATIONS IN THE COMMUNITY OF FESTUCA VALESIACA GAUDIN

L.P. RYBASHLYKOVA

(Federal Research Centre of Agroecology, Complex Reclamation and Protective Afforestation 
of the Russian Academy of Sciences)

Population analysis of plant communities makes it possible to predict the development 
and transformation of natural cenoses under anthropogenic effect, to solve problems aimed at optimiz-
ing the biogeocenotic cover. The Festuca valesiaca Gaudin community was studied in the southern arid 
zone of Russia. The experiment was carried out in the Baskunchak-Kharabalin plain in the specially 
protected area of the Bogdinsko-Baskunchaksky Nature Reserve, where the grazing regime is moderate. 
In the first case, cenopopulations of the normal type predominate, which is an indicator of their stability 
and the stability of the community as a whole. Grazing intensifies the processes of vegetative reproduc-
tion and seed invasion from other cenoses. This increases the number of individuals and species diver-
sity. Under grazing conditions, the number of non-stable – invasive and invasively regressive cenopop-
ulations increases. The Bassia prostrata (L.) Beck (Chenopodiaceae), Astragalus dolichophyllus Pall. 
(Fabaceae), Agropyron desertorum (Fisch ex Link) Schult. (Poaceae), Agropyron fragile (Roth) P. Can-
dargy (Poaceae) cenopopulations fall first out of the community composition. The dominant Festuca 
valesiaca centropopulation plays a significant phytocoenotic role in steppe and semi-desert biocenoses 
and shows a high degree of stability without changing its parameters in the grazed area. It is concluded 
that moderate grazing, while increasing the species diversity of the community and the number of indi-
viduals, causes destabilisation and regression of a number of non-dominant cenopopopulations.

Keywords: arid zone, anthropogenic load, biocenosis, reserve, pastures, plants, communities, 
cenopopulations, Festuca valesiaca.

The research was carried out on the topic of State Task No. 0713–2020–0002 “To de-
velop scientific foundations, new methods, models and technologies for effective forest reclama-
tion development and multipurpose use of low-productive and degraded lands of the arid zone 
of the Russian Federation”.
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