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Таблица 3 
Результаты биотестирования воды пойменных озер с различной степенью зарастания 

Название  
водоема 

Качество проб воды 

По тест-объекту  
Daphnia magna 

По тест-объекту  
Scenedesmus quadricauda 

По тест-объекту  
«Эколюм» 

Зубриловское Образец не токсичен Образец не токсичен Образец не токсичен

Сандерка Образец не токсичен Образец не токсичен Образец не токсичен

Старая Сура Образец не токсичен Образец токсичен Образец токсичен 

Чапчор Образец не токсичен Образец токсичен Образец токсичен 

Алтарское Образец не токсичен Образец токсичен Образец токсичен 

Барское Образец не токсичен Образец токсичен Образец токсичен 

Долгое Образец не токсичен Образец сильно токсичен Образец токсичен 

Свинуха Образец токсичен Образец сильно токсичен Образец токсичен 

 
Таким образом, степень зарастания пойменных озер оказывает влияние на химический состав во-

ды. В соответствии с ней возрастает ХПК, снижается рН и содержание ионов кальция, магния и фосфора. 
Количество общего железа, напротив, увеличивается. Токсичность проб воды для тест-объектов нахо-
дится в прямой зависимости от степени зарастания озерного водоема и связанных с ней изменений хи-
мического состава. 
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Пестроовсяницевые луга широко распространены в альпийском поясе Кавказа. Они занимают 

склоны южной и юго-восточной экспозиции с небольшим (от 50 до 100 см) снежным покровом в зимний 
период. Оптимум многих высокогорных видов растений приурочен именно к этим сообществам, однако 
их развитие здесь часто подавлено из-за конкуренции с основным доминантом – плотнодерновинным 
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злаком овсяницей пестрой Festuca varia Haenke (Тетевина, Онипченко 2008). Содоминантом на пестро-
овсяницевых лугах выступает белоус торчащий Nardus stricta L. 

Для того чтобы выяснить, как изменится структура сообщества, если исключить из его состава 
доминирующие виды, на участке пестроовсяницевого луга (около 2750 м н.у.м., гора Малая Хатипара, 
Тебердинский государственный биосферный заповедник, Карачаево-Черкесская республика) в 1996 г. 
был заложен эксперимент с удалением в четырех вариантах: 1) удаление Festuca varia; 2) удаление 
Nardus stricta; 3) одновременное удаление Festuca varia и Nardus stricta; 4) контроль (без удаления). Каждый 
вариант был представлен четырьмя площадками размером 100 на 50 см, на которых ежегодно, в период с 
1996 по 2015 г., на уровне почвы ножницами срезали побеги удаляемых видов. Внутри площадок располага-
лось по три квадрата размером 25 на 25 см, на которых ежегодно учитывали численность побегов всех сосу-
дистых растений, а в 2015 г., после учета численности, провели укосы надземной фитомассы. Фитомасса была 
разобрана на следующие фракции: ветошь, лишайники, мхи, сосудистые растения по видам. Далее для стати-
стического анализа сосудистые растения были объединены в группы: узколистные злаки, широколистные 
злаки, осоки и ситниковые, вегетативно-подвижное разнотравье, вегетативно-неподвижное разнотравье. 
Чтобы выявить различия между вариантами эксперимента, мы использовали однофакторный дисперси-
онный анализ и апостериорный критерий достоверно значимой разности Тьюки (Tukey HSD-test). 

После 20 лет удаления доминирующих видов суммарная биомасса на площадках с удалением 
Festuca varia и Nardus stricta по отдельности не отличалась от контроля, а при совместном удалении до-
минантов оказалась значимо ниже. Таким образом, оставшиеся виды даже за довольно длительный срок 
не смогли компенсировать биомассу двух удаленных видов. Накопление ветоши снизилось во всех вари-
антах по сравнению с контролем. 

Во всех вариантах эксперимента значимо выросла биомасса недоминирующих плотнодерновин-
ных злаков (эта группа включала такие виды, как Festuca ovina, Festuca brunnescens, Deschampsia 
flexuosa). При удалении Festuca varia увеличилась суммарная биомасса широколистных злаков (эта 
группа была представлена Bromus variegatus, Anthoxanthum odoratum, Agrostis vinealis). Увеличение био-
массы вегетативно-подвижного разнотравья произошло при удалении Nardus stricta и совместном удале-
нии доминантов, а вегетативно-неподвижных видов – только при совместном удалении обоих доминантов. 
Значимой реакции Festuca varia и Nardus stricta в ответ на удаление друг друга отмечено не было. Интересно 
отметить, что ни один из оставшихся видов не смог занять доминирующие позиции в сообществе. 

Таким образом, наши эксперименты показывают ключевую роль Festuca varia в формировании 
структуры пестроовсяницевого луга. Этот вид обладает ксероморфными признаками: плотные дерновины, 
низкая удельная листовая поверхность (Шидаков, Онипченко, 2007), в условиях гумидных высокогорий при-
способлен к росту на хорошо освещенных и прогреваемых южных склонах. В таких условиях после удаления 
Festuca varia следовало бы ожидать увеличения участия преимущественно других плотнодерновинных узко-
листных злаков. Действительно, недоминирующие узколистные злаки разрослись (например, Festuca 
ovina), однако не смогли за период наблюдений компенсировать биомассу доминантов. При появлении 
свободных участков разрастаются в основном присутствовавшие изначально на экспериментальных 
площадках вегетативно-подвижные двудольные и/или широколистные злаки, а также происходит вселе-
ние видов разнотравья с активным семенным размножением (Taraxacum confusum, Scorzonera cana). 
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