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Резюме 
Цель.  Выявление  сукцессионных  трендов  и  биоинженерных  подходов  к 
восстановлению растительности на откосах автодорог Предгорного Дагестана. 
Материал и методы. Для оценки видового состава и их участия в обрастании 
придорожных  откосов  вдоль  автотрассы  Махачкала‐Буйнакск  (Предгорный 
Дагестан, участок «Нарат‐тюбинский перевал») на склонах разных экспозиций 
в  зависимости  от  прохождения  дорожного  полотна  примерно  через  каждые 
500 м с учетом разнообразия материнского грунта, высоты над уровнем моря и 
окружающей  растительности  было  заложено  десять  пробных  площадей  (ПП) 
по 100 м2 с высоты от 256 до 515 м над уровнем моря. 
Результаты.  В  работе  представлены  результаты  изучения  первичного 
обрастания откосов автодорог в условиях Предгорного Дагестана. Приведены 
данные  по  природной  растительности,  геоморфологии,  типам  почв  и 
материнских  пород  Нарат‐тюбинского  хребта  с  высотными  отметками  от  200 
до 600 м над уровнем моря. Для оценки обрастания откосов заложены десять 
пробных  площадей  вдоль  автотрассы  с  охватом  всех  высотных  уровней  и 
микроусловий.  Определен  спектр  семейств  с  наибольшим  числом  видов‐
пионеров  и  роль  типа  размножения  растений  при  обрастании  откосов  с 
высокой долей вегетативно размножающихся видов в первый год. 
Выводы.  Выделены  древесные  виды  природной  флоры,  перспективные  для 
применения  биоинженерных методов  для  управления  процессом  зарастания 
растительностью  с  точки  зрения  его  оптимизации  и  ускорения.  Показаны 
особенности распространения видов растений в зависимости от микроусловий 
откосов,  от  близости  природных  растительных  сообществ,  экологических  и 
биологических характеристик видов этих сообществ. 
Ключевые слова 
Биоинженерный метод, восстановление,  грунт, деградированные территории, 
демутация, растительные сообщества, сукцессия, укрепление. 
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Abstract 
Aim.  Detection  of  succession  trends  and  bioengineering  approaches  to  the 
restoration of vegetation on road slopes of piedmont Dagestan in Russia. 
Material  and Methods.  Ten  test  area  plots  (100 m2  every  500m)  at  256‐515m 
altitude  and  at  a  range  of  exposures  were  established  along  the Makhachkala‐
Buinaksk  highway  (Narat‐Tyube  Pass  section)  to  assess  species  composition  and 
their participation in the overgrowth of roadside slopes. 
Results.  This  paper  presents  the  results  of  studying  the  primary  overgrowth  of 
roadside slopes in the conditions of piedmont Dagestan. Data are presented on the 
natural vegetation, geomorphology, soil types and parent rocks of the Narat‐Tyube 
ridge.  In  the  first  year  of  observations,  a  spectrum  of  families  with  the  largest 
number  of  pioneer  species  and  the  role  of  slope  consolidation  with  a  high 
proportion of vegetatively propagating species was determined. 
Conclusions.  Native  woody  species  showing  promise  for  the  application  of 
bioengineering  methods  for  optimization  and  acceleration  of  vegetation 
overgrowth  have  been  identified.  Features  of  overgrowth  species  distribution  in 
relation  to  slope microenvironments, proximity of natural plant  communities and 
their ecological and biological characteristics have been shown. 
Key Words 
Bioengineering method, rehabilitation, soil, degraded territories, demutation, plant 
communities, succession, strengthening. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Антропогенные воздействия, усиливающиеся с каждым 
годом  на  окружающую  среду,  приводят  к  снижению 
биоразнообразия,  истощению  биологических  и 
почвенных ресурсов, общей деградации территорий. В 
горных  условиях  одним из  таких  негативных факторов 
является  строительство  автодорог  [1‐3].  Вдоль  горных 
автотрасс  принято  различать  выемочные  и  насыпные 
откосы.  На  выемочных  откосах  осыпание  грунта 
приводит  к  обвалам,  накоплению  щебнистых 
отложений и возникновению во время сильных ливней 
микроселей с выносом обломков на дороги [4‐6]. 

Масштабность  негативного  воздействия 
автодорог  на  горные  склоны  зависит  от  их  крутизны, 
состава  пород,  количества  атмосферных  осадков, 
динамики  грунтовых  вод  и  др.  [7‐9].  Причиной 
неустойчивости  грунтов  откосов  может  быть  также 
снижение  их  прочностных  характеристик  за  счет 
несоответствия  параметров  дорожной  выемки 
геомеханическому состоянию материнской породы [10‐
12].  Поэтому  повсеместно  при  строительстве  горных 
автодорог  предпринимаются  шаги  к 
совершенствованию  устойчивости  системы  «склон  + 
земляное полотно», определению условий возможных 
траекторий  нарушения  земляных  откосов, 
обоснованию  математико‐механических  моделей 
расчета их устойчивости [13]. 

Традиционно  работа  по  стабилизации  склонов 
проводится  с  применением  твердых  бетонных 
покрытий.  Однако  такие  покрытия  в  последние  годы 
подвергаются  критике  как  визуально  навязчивые  и 
затратные.  Взамен  традиционному  подходу 
укрепление  склонов  предлагается  проводить  путем 
посева  трав,  посадки  кустарников  и  деревьев,  что 
считается экологически оправданным [14]. 

Между  тем,  применение  технических 
конструкций  основывается  на  существующих 
стандартах  безопасности  и  эксплуатационной 
пригодности  железобетонных  конструкций, 
геосинтетических  материалов,  металлических  сеток, 
волоконных  матов,  пластиковых  решеток,  рулонных 
синтетических материалов и т.д. [15; 16]. А в области 
биоинженерного  подхода,  т.е.  экологического 
восстановления  склонов  сопоставимые  данные  и 
общие требования отсутствуют. 

В  последние  десятилетия  экологи  пришли  к 
пониманию того, что для успешного решения проблем 
деградированных территорий требуется, прежде всего, 
понимание  принципов  функционирования  экосистем 
[17].  Повсеместно  признается,  что  назрела 
необходимость  биомониторинга  деградированных 
территорий,  управления  процессом  зарастания 
растительностью  с  точки  зрения  его  оптимизации  и 
ускорения,  количественной  и  качественной  оценки 
эффективности  применения  биоинженерных 
технологий.  Этому  вопросу  посвящены 
многочисленные  исследования,  проведенные  в 
различных  условиях  по  двум  направлениям:  изучение 
естественного  восстановления  деградированных 
территорий  и  их  восстановление  с  применением 
различных технологий. 

По  первому  направлению  установлено,  что  на 
скорость и качество восстановления растительности на 

нарушенных  склонах  влияет  их  крутизна,  экспозиция 
[18;  19]  и  высота  над  уровнем  моря  [20],  которые 
изменяют  комплексное  воздействие  климатических 
факторов, характерных в целом для данной территории 
[21].  При  этом  показано,  что  по  мере  развития 
растительности  активность  эрозионного  процесса 
снижается,  видовое  богатство  и  доля  многолетних 
растений увеличивается, почва и питательные вещества 
накапливаются,  рост  растений  и  урожайность 
повышается. При прочих равных условиях,  увеличение 
крутизны склона все эти процессы ослабевает [22]  

Большое  внимание  в  последние  десятилетия 
уделяется  второму  направлению  –  восстановлению 
нарушенных  территорий,  особенно  откосов  горных 
автодорог,  с  применением  различных  технологий. 
География этих исследований обширна: Азия, Америка, 
Африка, Европа. 

Прежде  всего,  для  этих  целей  применяется 
искусственное  облесение  с  посадкой 
интродуцированных  [23]  или  нативных  [24‐27]  видов. 
Для  биологический  и  технической  стабилизации 
оползневоопасных  грунтов  разработаны  различные 
конструкции  из  разлагающихся  материалов  [28], 
применяются  мульчирующие  смеси  [29]  с 
гидропосевом  семян  [30]  и  сооружения  для  защиты 
деревьев во время проведения дорожных работ [31]. 

В  указанных  источниках  важнейшим  методом 
защиты  автомобильных  дорог  от  оползней,  наряду  с 
улучшением  водоотвода,  строительством  сооружений, 
признано  закрепление  склонов  путем  высева  трав  и 
посадки  деревьев  и  кустарников.  Наибольший  эффект 
получен  при  посадке  деревьев  и  кустарников,  корни 
которых  обладают  большой  прочностью, 
долговечностью  и  скрепляют  грунты  на  значительную 
глубину [32]. Общим для этих работ является то, что на 
основе  изучения  экологии  видов  сделана  попытка 
выявить  признаки,  отражающие  их  устойчивость  к 
эрозионному  стрессу  и  новым  условиям 
произрастания,  как  основа  для  выявления 
адаптированных  видов  с  конкурентно‐рудеральной 
стратегией [17].  

Учитывая важность подобных исследований для 
горных  территорий,  Лаборатория  интродукции  и 
генетических  ресурсов  Горного  ботанического  сада  с 
2009  года  проводит  изучение  растительности 
деградированных  территорий  Горного  Дагестана.  В 
2018  и  2019  годах  в  рамках  выполнения  проекта 
программы  фундаментальных  исследований 
Президиума РАН «Биоразнообразие природных систем 
и биологические ресурсы России» по теме: «Ресурсный 
потенциал  наземных  и  водных  экосистем  и 
особенности  формирования  биологического 
разнообразия  Восточно‐Кавказского  экорегиона 
(Республики  Дагестан)»  изучены  особенности 
восстановления  растительности  на  откосах  Нарат‐
тюбинского  участка  автодороги  Махачкала‐Буйнакск 
Предгорного  Дагестана  и  перспективность  нативных  и 
интродуцированных видов растений для их укрепления 
путем  посева  семян  в  зависимости  от  экспозиции 
склонов,  высоты  над  уровнем  моря  и  механического 
состава грунта. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Нарат‐тюбинский  хребет,  место  проведения  наших 
исследований,  относится  к  нижней  части  Предгорного 
Дагестана с высотными отметками от 200 до 600 м над 
уровнем  моря  [33].  Максимальная  высота  хребта 
составляет 764 м над уровнем моря. 

Климат  здесь  аридный  (350‐450  мм  в  год), 
основная  часть  осадков  (до  80%)  выпадает  в  осенне‐
зимний  период  [34].  Средняя  температура  января 
составляет ‐2,5°С, минимальная температура холодного 
периода  (очень  редко)  ‐27‐30°С.  В  тоже  время  в 
декабре  и  январе  температура  может  повысится  до 
+26°С. Средняя летняя температура составляет 20‐21°С. 
Максимальная  летняя  температура  +42°С  [35]. 
Важными  факторами,  снижающими  негативное 
воздействие  резких  перепадов  температур,  является 
облачность и влажность от близости Каспийского моря. 
Преобладают  ветры  юго‐восточного  и  северо‐
западного направлений в теплое и холодное полугодие 
соответственно. 

Юго‐западные  склоны  хребта  отличаются  от 
северо‐восточных,  где  происходят  активные  процессы 
разрушения.  Вследствие  этого  весь  южный  склон 
покрыт  широкими  котловинами,  разделёнными 
гребнями  второго  порядка  перпендикулярными 
главной  гребневой  линии.  Северо‐восточные  склоны 
более крутые. 

Поверхностные  породы,  в  силу 
геоморфологического  строения,  представлены  в 
основном  чередованием  глин,  песчаников  и  сланцев, 
чаще встречаются участки, состоящие из супесчаного и 
чисто песчаного грунта [35]. 

Почвы  сильно  скелетные,  слабо  развитые  – 
мощность  10‐20  см.  Главной  их  отличительной 
особенностью является  контакт  сухих  степей  с лесами, 
и,  соответственно,  темно‐каштановых,  а  нередко  и 
светло‐каштановых  почв  с  бурыми  горно‐лесными  и 
коричневыми почвами [36]. В понижениях рельефа и на 
пологих  участках  часто  встречаются  солончаковость  и 

солонцеватость. На склонах южной экспозиции хребта, 
к которой примыкает предгорная солончаковая долина 
Кар‐Кар,  это выражено  сильнее. Мощность  гумусового 
слоя  темно‐каштановых  почв,  распространенных  по 
пологим склонам и вершинам хребтов, достигает 40‐60 
см, а содержание гумуса от 4 до 5%. Формируются они 
под  злаково‐разнотравной  растительностью  на 
делювиальных  отложениях  различного  механического 
состава [37; 38].  

На  Нарат‐тюбинском  хребте  от  основания 
северного  склона  (100  м  над  ур.  м.)  до  его  вершины 
(около  700  м  над  ур.  м.)  выделяют  следующие 
постепенно  сменяющие  друг  друга  типы 
растительности:  степная  растительность  с 
преобладанием  многолетних  ксерофитных 
дерновинных  злаков  (Festuca  и  Stipa);  растительность 
скал  и  осыпей,  занимающая  выходы  песчаников; 
сосновые  и  сосново‐можжевеловые  редколесья  (Pinus 
kochiana  и  Juniperus  oblonga);  кустарниковая 
растительность  с  шибляковыми  зарослями;  лесная 
растительность  из  Quercus  petraea,  Fraxinus  excelsior, 
Ulmus  glabra;  и  луговая  растительность, 
представленная послелесными лугами [35]. 

В  2018  году  службой  Дагавтодора  проведена 
полная  реконструкция  участка  «Нарат‐тюбинский 
перевал»  автотрассы  Махачкала‐Буйнакск.  В  ходе 
дорожных  работ  обновлены  все  выемочные  и 
насыпные  откосы,  которые  стали  ареной  первичных 
сукцессионных  процессов  и  объектами  наших 
исследований.  В  июле  2018  года,  после  завершения 
дорожных  работ,  вдоль  всего  участка  нами  заложены 
десять  пробных  площадей  (ПП)  по  100  м

2  (рис.  1). 
Высотные  отметки  изучаемых  откосов  колеблются  от 
256  до  515  м  над  уровнем  моря.  Крутизна  склонов 
откосов  составляет  40‐50°.  Первое  описание  ПП 
проведено  в  конце  августа  2018  г.  Нумерация  ПП 
начинается  от  основания  южного  склона  со  стороны 
Буйнакска.  Каждая  ПП  расположена  в  точке 
максимальной  высоты  изучаемого  откоса. 

 

 

Рисунок 1. Размещение пробных площадей на откосах автодороги «Нарат‐тюбинский перевал» 
Figure 1. Placement of test areas on the slopes of the Narat‐Tyube Pass road 
 



З.М. Асадулаев и др.    Юг России: экология, развитие 2020 Т. 15 N 2 
 

ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current                                                                                                                                    I             65 
  

Для оценки видового состава и их участия в обрастании 
откосов, ПП заложены на склонах разных экспозиций и 
высоты  над  уровнем моря,  с  различным материнским 
грунтом,  и  с  учетом  окружающей  растительности 

примерно  через  каждые  500  м  вдоль  дорожного 
полотна. Общая протяженность участка автотрассы – 5 
км, из которых 2,5 км проходят по южному и 2,5 км по 
северному склонам (табл. 1). 

 
Таблица 1. Некоторые характеристики реперных пунктов закладки ПП на откосах автодороги Махачкала‐Буйнакск 
(участок «Нарат‐тюбинский перевал») 
Table 1. Some characteristics of reference points for laying test plots on the slopes of the Makhachkala‐Buinaksk highway 
(section Narat‐Tyube Pass section) 

№  Экспозиция 
Exposure 

Крутизна 
откосов,

0 

Slope 
steepness,

0
 

Субстрат
Substrate 

Проективное 
покрытие, % 
Density, % 

Высота над
ур. моря, м 
Altitude 
above sea 
level, m 

Координаты ПП
Test plots coordinates 

Макро 
склонов 

Macro slopes 

Откосов
Slopes 

1 

Юг  
South 

Ю / S  40  Глина
Clay 

0 388 N 42
0
56

'
11.79

''

E 47
0
20

'
37.77

''
 

2  Ю / S  40  Сланец
Slate 

0 418 N 42
0
56

'
13.53

''

E 47
0
20

'
55.05

''
 

3  Ю / S  45  Гл. сланец
Shale 

1,7 432 N 42
0
56

'
07.67

''

E 47
0
21

'
09.36

''
 

4  Ю / S  50  Гл. сланец
Shale 

15 451 N 42
0
56

'
15.03

''

E 47
0
21

'
00.80

''
 

5  Ю / S  40  Глина
Clay 

10 515 N 42
0
56

'
11.03

''

E 47
0
21

'
24.92

''
 

6 

Север 
North 

В / E  45  Супесь с 
песчаником 

Sandstone loam 

2,1 480 N 42
0
56

'
18.95

''

E 47
0
21

'
47.93

''
 

7  В / E  45  Глинистый 
сланец 
Shale 

0 387 N 42
0
56

'
46.31

''

E 47
0
21

'
40.94

''
 

8  В / E  40  Суглинок
Clay loam 

2 312 N 42
0
56

'
57.23

''

E 47
0
21

'
45.10

''
 

9  В / E  45  Суглинок
Clay loam 

2,5 297 N 42
0
56

'
58.25

''

E 47
0
21

'
47.23

''
 

10  СВ / NE  40  Песчани‐ково‐
сланцевая глина 
Sandstone‐shale 

clay 

1,5 256 N 42
0
57

'
15.07

''

E 47
0
21

'
57.08

''
 

 
Всего  за  2019  год  совершено  4  выезда. 
Геоботанические  описания  проведены  в  апреле  и 
октябре  и  связаны  с  периодами  максимального 
сезонного  разнообразия  растений  на  конкретном 
участке.  Семена заготовлены в октябре у 27 древесно‐
кустарниковых  видов‐ксерофитов  Предгорного  и 
Внутреннегорного Дагестана (табл. 2). Подготовленные 
семена высеяны на откосе вблизи ПП №7.  Грунт  этого 

откоса  глинистый,  экспозиция  северо‐восточная, 
крутизна 35°. Всего высеяно 1500 семян. На участках по 
2  м

2  произведен  также  посев  смеси  семян  трав 
овсяницы  тростниковой,  овсяницы  красной,  мятлика 
лугового,  райграса  многолетнего,  райграса 
итальянского двумя способами: 1) разбрасывание сухих 
семян  и  2)  разбрасывание  семян  обработанных 
клейстером. 

 
Таблица 2. Места произрастания и способы подготовки семян видов, рекомендованных для закрепления откосов 
автодороги «Нарат‐тюбинский перевал» методом биоинженерии (посеяно по 50‐60 семян 29.10.2019 г.) 
Table 2. Growing locations and methods for preparing seeds of species recommended for consolidating slopes  
of the Narat‐Tyube Pass road using bioengineering (50‐60 seeds were sown on 10.29.2019) 

Место заготовки семян 
Seed harvesting location 

Виды 
Types 

Способ предварительной 
подготовки семян  

Method of preliminary 
preparation of seeds 

Район 
District 

Окр. села 
Neighborhood 

Карабухкентский 
Karabukhkentskiy 

Губден 
Gubden  

Artemisia salsoloides Willd.  без стратификации / without 
stratification 

Artemisia absinthium L.  без стратификации / without 
stratification 

Сarpinus caucasica Grossh.  стратификация / stratification 
Celtis glabrata Stev ex Pianch.  стратификация / stratification 
Cornus mas L.  стратификация / stratification 
Cotinus coggygria Scop.  стратификация / stratification 
Juniperus polycarpos Takht.  стратификация / stratification 
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Lonicera iberica Bieb.  без стратификации / without 
stratification 

Mespilus germanica L.  без стратификации / without 
stratification 

Paliurus spina‐christi Mill.  без стратификации / without 
stratification 

Pyrus salicifolia Pall.  без стратификации / without 
stratification 

Rhamnus pallassii Fisch. et Mey.  без стратификации / without 
stratification 

Rhamnus cathartica L.  стратификация / stratification 
Quercus petraea subsp. iberica 
Krassilin. 

стратификация / stratification 

Quercus petraea subsp. 
medwediewii Menits. 

стратификация / stratification 

Левашинский 
Levashinskiy 

Урма 
Urma 

Cotoneaster meyeri Pojark.  стратификация / stratification 
Cotoneaster racemiflorus (Desf.) 
Booth ex Bosse 

стратификация / stratification 

Prunus caspica Kov. et Ekim.  стратификация / stratification 

Цудахар 
Tsudakhar 

Вerberis vulgaris L.  стратификация / stratification 
Juniperus oblonga Bieb.  стратификация / stratification 
Rosa spinosissima L.  стратификация / stratification 
Rosa canina L.  стратификация / stratification 

Буртанимахи 
Burtanimakhi 

Colutea orientalis Mill.  скарификация / scarification 

Леваши 
Levashi 

Reaumuria alternifolia Britten  без стратификации / without 
stratification 

Махачкала 
Makhachkala 

Ленинкент 
Leninkent 

Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Desv.  скарификация / scarification  

Буйнакский  
Buynakskiy 

Эрпели 
Erpeli 

Crataegus monogyna Jacq.  стратификация / stratification 

Табасаранский 
Tabasaranskiy 

Дюбек 
Duybek 

Prunus spinosa L.  стратификация / stratification 

Примечание: окр. – окрестности, с. – село 
Note: окр. – neighborhood, с. – village 

 
Большинство  из  представленных  в  табл.  2.  видов 
(кроме  Reaumuria  alternifolia,  Artemisia  salsoloides) 
произрастают и в сообществах окрестностей изучаемых 
откосов. Однако семена этих видов для посева собраны 
осенью 2019  года и  в  других местах  их  произрастания 
по  Предгорному  и  Внутреннегорному  Дагестану,  где 
наблюдалось  плодоношение.  Преимущество 
выбранных видов, помимо устойчивости к засушливым 
условиям  изучаемого  хребта,  состоит  еще  в  том,  что 
они  декоративны  в  период  цветения  (Reaumuria 
alternifolia,  Rosa  canina,  Paliurus  spina‐christi,  Вerberis 
vulgaris),  плодоношения  (Colutea  orientalis,  Вerberis 
vulgaris,  Crataegus  monogyna)  или  в  облиственном 
состоянии  (Cotinus  coggygria,  Reaumuria  alternifolia, 
Pyrus salicifolia), что имеет немаловажное значение при 
«озеленении» откосов автодорог. 

При  изучении  откосов  руководствовались 
основными  положениями,  изложенными  в  работах 
«Современная наука о растительности» [39], «Описание 
фитоценоза:  Методические  рекомендации»  [40], 
«Методы изучения лесных систем» [41]. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Таксономический спектр флоры обрастания откосов 
В  конце  августа  2018  г.,  через  два  месяца  после 
завершения  земляных  работ,  на  десяти  ПП  вдоль 

откосов  автодороги  «Нарат‐тюбинский  перевал» 
выявлено 17 видов цветковых растений из 9  семейств. 
Семейство  Poaceae  представлено  четырьмя  видами 
(Cynodon  dactylon,  Phragmites  australis,  Poa  bulbosa  и 
Setaria  sp.), Amaranthaceae  тремя  видами  (Amaranthus 
sp.,  Atriplex  sp.,  Chenоpodium  album)  Asteraceae  двумя 
видами  (Cirsium echinus, Xanthium  strumarium) и шесть 
семейств  (Apiaceae,  Apocynaceae  Capparaceae, 
Cucurbitaceae,  Euphorbiaceae,  Ulmaceae)  имеют  по 
одному  виду  (Falcaria  vulgaris,  Cynanchum  acutum, 
Capparis  herbacea,  Ecballium  elaterium,  Euphorbia  sp., 
Ulmus  parvifolia  соответственно).  Два  вида  в 
розеточном  состоянии  не  идентифицированы. 
Многовидовые  роды,  виды  лишайников,  мхов, 
папоротников отсутствуют. 

В  2019  году  число  видов  растений  на  ПП 
увеличилось до 72, которые относятся к 60 родам и 24 
семействам (табл. 3). По видовому богатству семейства 
ранжированы  в  следующем  порядке:  Asteraceae  –  14 
видов,  Poaceae  –  12,  Fabaceae  –  9,  Brassicaceae  –  6, 
Caryophyllaceae  –  5,  Boraginaceae  –  3  вида,  пять 
семейств (Apiaceae, Lamiaceae, Malvaceae Papaveraceae, 
Plantaginaceae)  имеют  по  2  вида,  и  13  семейств 
(Alliaceae,  Amaranthaceae,  Apocynaceae,  Capparaceae, 
Geraniáceae,  Euphorbiaceae,  Resedaceae,  Rubiaceae, 
Rosaceae,  Scrophulariaceae,  Solanaceae,  Valerianaceae, 
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Violaceae)  по  одному  виду.  Перечисленные  выше 
первые три семейства – Asteraceae, Poaceae и Fabaceae 
включают около 50% от всего видового богатства. Такой 
порядок  лидирующих  семейств  сосудистых  растений 

(Asteraceae,  Poaceae  и  Fabaceae)  приводится  и  в 
работах,  посвященных  изучению  флоры  обрастания  в 
географически  удаленных  территориях  –  Нижний 
Новгород и Кашмир [42; 43]. 

 
Таблица 3. Таксономический спектр флоры обрастания откосов автодороги «Нарат‐тюбинский перевал» за 2019 год 
Table 3. Taxonomic spectrum of floras growing on slopes of the Narat‐Tyube Pass road for 2019 

Семейства 
Family 

Виды 
Types 

Семейства 
Family 

Виды 
Types 

Asteraceae 

Anthemis ruthenica  Brassicaceae  Alyssum desertorum 
Artemisia taurica  Cardaria draba 
Artemisia absinthium  Clypeola jonthlaspi 
Carduus hamulosus  Diplotaxis muralis 
Carduus seminudus  Rapistrum rugosum 
Сarthamus lanatus  Sisymbrium loeselii 
Crepis pulchra  Caryophyllaceae  Cerastium glutinosum 
Lactuca serriola  Cerastium anomalum 
Senecio vernalis  Dianthus caucaseus 
Sonchus arvensis  Melandrium album  
Silybum marianum  Silene chloropetala 
Tragopogon graminifolius  Boraginaceae  Myosotis micrantha 
Xanthium strumarium  Symphytum caucasicum 
Xeranthemum annuum  Nonea rosea 

Poaceae 

Agropyron pectinatum  Apiaceae   Zosimia absinthifolia 
Anizantha tectorum  Falcaria vulgaris 
Avena fatua  Lamiaceae   Ajuga orientalis 
Bromus briziformis  Lamium purpureum 
Bromus mollis  Papaveraceae  Papaver ocellatum 
Bromus scoparius   Roemeria hybrida 
Calamagrostis arundinacea  Plantaginaceae  Linaria genistofolia 
Cynodon dactylon   Plantago lanceolata 
Lolium perenne  Malvaceae  Alcea rugosa 
Phragmites australis  Malvalthaea transcaucasica 
Poa bulbosa  Alliaceae  Allium fuscoviolaceum 
Poa sp.  Amaranthaceae  Chenоpodium album 

Fabaceae 

Lathyrus sphaericus  Apocynaceae  Cynanchum acutum  
Medicago minima  Capparaceae  Capparis herbacea 
Medicago falcata  Euphorbiaceae  Еuphorbia virgata 
Trifolium arvense  Geraniáceae  Erodium cicutarium 
Trifolium pratense  Resedaceae  Reseda lutea 
Viсia hirsuta  Rosaceae  Poterium polygamum 
Viсia narbonensis  Rubiaceae  Galium aparine 
Viсia pilosa  Scrophulariaceae   Veronica polita 
Viсia perengina   Solanaceae  Hyоscyamus niger 

Valerianaceae  Valerianella coronata 
Violaceae  Viola somchetica 

Семейств 24, родов 60, видов 72 / Families 24, genus 60, species 72 

 
В 2019 году на откосах появились многовидовые роды: 
Viсia – 4 вида, Bromus – 3 вида, шесть родов (Artemisia, 
Carduus, Poa, Medicago, Trifolium, Cerastium) по 2 вида. 
Понятно,  что  с  годами  число  пионерных  видов‐
рудералов  будет  снижаться,  доля  многолетников  из 
природной  флоры,  соответствующих  климатическим 
особенностям  ближайших  склонов,  будет 
увеличиваться,  соответствуя  определенным  этапам 
сукцессионного  процесса  обрастания  откосов 
автодорог. 
 
Особенности  распространения  видов  растений  на 
откосах в зависимости от их параметров 

Из 17‐ти  видов,  выявленных  в 2018  году,  только  один 
вид  –  Cynanchum  acutum  встречается  на  трех  ПП, 
Capparis  herbace,  Setaria  sp.,  Poa  bulbosa  –  на  двух, 
остальные  13  видов  только  на  одной  из  пробных 
площадей.  В  первый  год  обрастания  доля  видов 
способных  к  вегетативному  размножению  составила  в 
20,4%  (5  видов  из  17),  размножающихся  семенами  – 
70,6%  (табл.  4).  Относительно  высокая  доля 
вегетативно  размножающихся  видов  (Cynanchum 
acutum, Phragmites australis, Capparis herbacea, Cynodon 
dactylon, Ulmus parvifolia)  в  первый же  год  зарастания 
откосов  автодороги  мы  связываем  с  сохранением 
после  завершения  земляных  работ  в  более  глубоких 
слоях  грунта  их  корневищ  и  других  вегетативных 



South of Russia: ecology, development 2020 Vol. 15 no. 2    Z.M. Asadulaev et al. 
 

68    I                                                                                                                    ecodag.elpub.ru/ugro/issue/current 

зачатков  (корней,  клубней и др.).  Через  год  (в 2019  г.) 
первая  группа  увеличилась  всего  на  один  вид  – 
появился  корнеотпрысковый  многолетник  Sónchus 
arvénsis.  При  значительном  увеличении 
неповторяющихся  на  ПП  видов  (81  вид),  доля 
вегетативно  размножающихся  снизилась  до  7,4%  (6 
видов). 

В  2018  году  проективное  покрытие  видов  на 
откосах  южного  макросклона  была  выше,  чем  на 
откосах  северного  макросклона  –  27,3  и  7,2% 
соответственно.  Такая  картина  сложилась,  прежде 
всего,  за  счет  приведенных  выше  многолетних, 
вегетативно  размножающихся  видов,  произраставших 
на южном склоне и до проведения ремонтных работ. 

 
Таблица 4. Показатели обрастания откосов автодороги «Нарат‐тюбинский перевал» за 2018 г. (%) 
Table 4. Indicators of overgrowth of slopes of the Narat‐Tyube Pass road for 2018 (%) 

Виды, 2018 год 
Species, 2018 

Нумерация площадок по склонам
Numbering of test areas on slopes 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 

Южный макросклон
Southern macroslope 

Северный макросклон 
Northern macroslope 

Покры‐
тие, % 
Density, 

% 
Ю 
S 

Ю 
S 

Ю 
S 

Ю
S 

Ю
S 

В
E 

В
E 

В
E 

В
E 

С 
N 

Глина
Clay 

Сланец 
Slate 

Гли‐
нистый 
сланец 
Shale 

Гли‐
нистый 
сланец
Shale 

Глина
Clay  

Супесь с 
песчани‐

ком 
Sandstone 

loam 

Глинис‐
тый 

сланец 
Shale 

Суглинок
Clay loam

Суглинок
Clay loam 

Песчани‐
ково‐слан‐
цевая глина 
Sandstone‐
shale clay 

Cynanchum acutum  0  0  1  3 5 0 0 0 0 0  9
Capparis herbacea  0  0  0  2 4 0 0 0 0 0  6
Setaria sp.  0  0  0  0 0,2 2 0 0 0 0  2,2
Poa bulbosa  0  0  0  0 0,1 0 0 0 0,1  0  0,2
Amaranthus sp.  0  0  0,2  0 0 0 0 0 0 0  0,2
Atriplex sp.  0  0  0  4 0 0 0 0 0 0  4
Chenоpodium album  0  0  0  0 0 0 0 0 0 1  1
Cirsium echinus  0  0  0  0 0,1 0 0 0 0 0  0,1
Cynodon dactylon  0  0  0,5  0 0 0 0 0 0 0  0,5
Ecballium elaterium  0  0  0  0 0 0 0 0 2 0  2
Euphorbia sp.  0  0  0  0 0 0 0 1 0 0  1
Falcaria vulgaris  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0,1  0,1
Phragmites australis  0  0  0  7 0 0 0 0 0 0  7
Xanthium 
strumarium 

0  0  0  0  0,3  0  0  0  0  0  0,3 

Ulmus parvifolia  0  0  0  0 0 0 0 1 0 0  1
Розеточное раст.  0  0  0  0 0 0,1 0 0 0 0  0,1
Розеточное раст.  0  0  0  0 0 0,1 0 0 0 0  0,1

 
В  2018  году  на  откосах  южного  склона 
неповторяющихся  видов  также  было  больше,  чем  на 
северном  склоне  (10  и 7  соответственно).  В 2019  году 
картина  изменилась  кардинально.  На  северном 
макросклоне  суммарное  проективное  покрытие  видов 
увеличилось  до  57,4%.  Изменилось  значительно  и 
соотношение  числа  видов:  на южном  склоне  их  стало 
больше в три раза (29 видов), на северном – 8,6 раз (60 
видов),  что  в  два  раза  превышает  видовое  богатство 
откосов южного склона. 

Виды  Amaranthus  sp.,  Atriplex  sp.,  Setaria  sp., 
Ulmus parvifolia, из выявленных в 2018  г. на ПП в 2019 
году  не  обнаружены,  хотя  эти  виды  являются 
активными сегеталами и на полях хозяйств у подножия 
хребта  Нарат‐тюбе,  особенно  в  посадках  овощных  и 
пропашных  культур,  произрастают  массово.  Их 
исчезновение  может  быть  объяснено  низким 
содержанием  элементов  минерального  питания  в 
грунтах откосов. 

В  2019  году  общее  число  видов  на  всех  ПП 
увеличилось  в  4,7  раз  (с  17  до  81),  с  учетом 
повторяющихся видов это соотношение еще выше  (6,6 
раз – с 22 до 147) (табл. 5; рис. 1).  

Без  изменения,  с  нулевым  числом  видов, 
остались  две  ПП  (третья  и  седьмая).  Экспозиция 
склонов,  на  которых  расположены  эти  площадки 
(южная  в  первом  случае  и  северная  во  втором)  в 
данном  случае  на  их  обрастание  влияние  не  оказала. 
Отсутствие  видов  на  этих  ПП  мы  связываем  с 
подвижностью  грунта  из  сыпучего  сланца.  Сланец, 
постоянно  смещаясь  вниз  к  обочине  дороги,  видимо, 
препятствует  закреплению  корневой  системы 
проростков  семян  растений  близлежащих 
растительных  сообществ,  которые попадают  сюда,  как 
и на все другие откосы из флоры окрестностей. 

Кроме  представленных  в  табл.  4  на  ПП 
обнаружены  еще  48  видов.  Из  последних  15  видов 
встречаются  только  на  двух  ПП:  Alcea  rugose,  Allium 
fuscoviolaceum, Capparis herbacea, Cerastium glutinosum, 
Hyоscyamus  niger,  Lamium  purpureum,  Malvalthaea 
ranscaucasica,  Medicago  minima,  Melandrium  album, 
Silybum marianum, Viсia perengina, Xanthium strumarium, 
Zosimia  absinthifolia,  Еuphorbia  virgata,  Сarthamus 
lanatus. Единично обнаружены еще 33 вида: Agropyron 
pectinatum,  Ajuga  orientalis,  Anthemis  ruthenica, 
Artemisia absinthium, Avena fatua, Bromus mollis, Bromus 
scoparius,  Calamagrostis  arundinacea,  Cardaria  draba, 
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Cerastium  anomalum,  Clypeola  jonthlaspi,  Cynodon 
dactylon,  Dianthus  caucaseus,  Diplotaxis muralis,  Galium 
aparine,  Lathyrus  sphaericus,  Linaria  genistofolia, 
Medicago  falcate,  Nonea  rosea,  Phragmites  australis, 
Plantago  lanceolata,  Poterium  polygamum,  Poa  sp., 

Reseda  lutea,  Roemeria  hybrida,  Silene  chloropetala, 
Sisymbrium  loeselii,  Trifolium arvense,  Trifolium pratense, 
Valerianella  coronata,  Veronica  polita,  Viola  somchetica, 
Viсia hirsuta, Viсia narbonensis, Viсia pilosa. 

 
 
Таблица 5. Показатели обрастания откосов автодороги «Нарат‐тюбинский перевал» в 2019 г. 
Table 5. Indicators of overgrowth of slopes of the Narat‐Tyube Pass road for 2019 

Виды, 2019 год 
Species 2019 

Нумерация площадок по склонам
Numbering of test areas on slopes 

П
о
кр

ы
ти
е
, %

 
D
en

si
ty
, %

 

В
ст
р
е
ча

е
м
о
ст
ь,
 %
 

O
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u
rr
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, %

 

1  2 3  4  5 6 7 8 9  10 

Макросклон южный
Southern macroslope 

Макросклон северный 
Northern macroslope 

Ю 
S 

Ю 
S 

Ю 
S 

Ю 
S 

Ю
S 

В
E 

В
E 

В
E 

В 
E 

С 
N 

Материнская порода / Bedrock

Глина 
Clay 

Сланец 
Slate 

Глинис‐
тый 

сланец 
Shale 

Глинис‐
тый 

сланец
Shale 

Глина 
Clay  

Супесь с 
песча‐
ником 

Sandstone 
loam 

Глинис‐
тый 

сланец 
Shale 

Суглинок
Clay loam

Суглинок
Clay loam 

Песчани‐
ково‐слан‐
цевая глина 
Sandstone‐
shale clay 

Lolium perenne  0,3  0 0,2  0,1 1,2 0 0 0,1 4  0,1  6,0 70
Erodium 
cicutarium 

0  0  0,1  0,3  1  0  0  0,2  0,1  5  6,7  60 

Rapistrum 
rugosum 

0  0  3  0,1  0  0  0  1,3  9  0,5 
13,
9

50 

Symphytum 
caucasicum 

0  0  1  0,1  0,1  0  0  0  0,4  1  2,6  50 

Alyssum 
desertorum 

0  0  0  0  0  0,1  0  0,1  1  1  2,2  40 

Anizantha 
tectorum 

0  0  0  0  0  0,1  0  0,1  0,5  1,5  2,2  40 

Senecio 
vernalis 

0  0  0  0,1  0  0  0  0,1  0,1  1  1,3  40 

Sonchus 
arvensis 

0,1  0  0,1  0,1  0,2  0  0  0  0  0  0,5  40 

Tragopogon 
graminifolius 

0  0  0,1  0,1  0  0,1  0  0  0  0,1  0,4  40 

Artemisia 
taurica  

0  0  0,1  0  0  0  0  0,1  0,2  0  0,3  30 

Bromus 
briziformis 

0  0  0  0  0  0  0  0,1  1  0,2  0,3  30 

Carduus 
hamulosus   

0  0  0,2  0,1  0  0  0  0,5  0  0  0,8  30 

Carduus 
seminudus 

0  0  0  0  0  1  0  0  4,5  0.1  5,6  30 

Chenоpodium 
album 

0  0  0,2  0  0  0,1  0  0,1  0  0  0,4  30 

Crepis pulchra  0  0 0  0  0 0,7 0 0,1 0  0,4  1,2 30
Cynanchum 
acutum  

0  0  0,3  1  1  0  0  0  0  0  2,3  30 

Falcaria 
vulgaris 

0  0  0  0,7  4  0  0  1,5  0  0  6,2  30 

Lactuca serriola   0  0 0,1  0  0 0 0 0 0,5  0,1  0,7 30
Myosotis 
micrantha 

0  0  0  0  0  0,3  0  0  0,3  1,5  2,1  30 

Papaver 
ocellatum 

0  0  0  0  0  0  0  0,3  0,1  1,5  1,9  30 

Poa bulbosa  0  0 0  0  0 0,1 0 0,1 0  2  0,2 30
Xeranthemum 
annuum 

0  0  0  0  0  0  0  0,1  0,1  0,1  0,3  30 

 
В  целом  на  площадках,  расположенных  на  северном 
макросклоне,  число  видов  больше,  чем  на  южном 
макросклоне,  особенно  на  ПП  8,  9,  10  с  глинистым 
грунтом (24, 29 и 30 видов соответственно) (рис. 2).  

За один год обрастания особенно сильно  (в 7,5 
раз)  возросло  число  неповторяющихся  на  разных  ПП 
однолетних  видов  (с  7  до  53),  число  повторяющихся 
видов  увеличилось  в  6,3  раз  (с  3  до  19)  (табл.  6). 
Высокая  доля  однолетних  видов  указывает  на 

начальную  стадию  сукцессии  с  преобладанием  видов 
эксплерентов.  Доля  многолетников  от  общего  числа 
неповторяющихся  на  ПП  видов  составила  34,6%,  а 
однолетников – 65,4%. 

За  два  года  число  видов  с  высокими 
показателями  участия  в  обрастании  откосов,  как  по 
общему  проективному  покрытию,  так  и  по 
встречаемости  оказалось  небольшим.  Таких  видов  с 
суммарным покрытием от 6 до 13,9% и встречаемостью 
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выше 50% выделено нами три: Lolium perenne, Erodium 
cicutarium, Rapistrum  rugosum  (встречаемость  на  семи, 
шести  и  пяти  ПП  соответственно).  Вид  Symphytum 
caucasicum  при  относительно  высокой  встречаемости 
имеет  очень  низкое  общее  покрытие  –  2,6%. 
Наибольшее  проективное  покрытие  имеют  растения 
Rapistrum  rugosum,  что  соответствует  и  типу  его 
адаптивной  стратегии  как  эксплерента.  Из  указанных 
видов  наиболее  перспективным  для  искусственного 
обрастания  изученных  откосов  на  основе 

биоинженерного  подхода  представляется  вид  Lolium 
perenne.  Прежде  всего,  это  многолетнее  растение  с 
широким ареалом и большим разнообразием условий 
произрастания.  Два  других  вида  (Erodium  cicutarium, 
Rapistrum  rugosum)  являются  однолетниками  и 
применение  их  для  целей  биоинженерии 
нецелесообразно,  так  как  требуется  ежегодный 
пересев.  

 

 

 
 
Рисунок 2. Изменение флористического богатства за 2019 г. на выемочных и насыпных откосах автодороги  
«Нарат‐Тюбинский перевал» Предгорного Дагестана 
Figure 2. Changes in floristic diversity and abundance in 2019 at the excavated and in‐filled slopes  
of the Narat‐Tyubinsky Pass road in piedmont Dagestan 
 
Таблица 6. Некоторые обобщенные показатели обрастания откосов автодороги «Нарат‐тюбинский перевал»  
за 2018‐2019 гг. 
Table 6. Some generalized indicators of overgrowth on slopes of the Narat‐Tyube Pass road for 2018‐2019 

Показатели 
Indicators 

Нумерация площадок по склонам
Numbering of text areas on the slopes 

Сумма видов
на площадках 
Sum of species  
in test areas 

Южный макросклон 
Southern macroslope 

Северный макросклон
Northern macroslope 
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1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 

Микросклоны / Microslope

Ю 
S 

Ю 
S 

Ю 
S 

Ю 
S 

Ю
S 

В
E 

В
E 

В
E 

В
E 

С 
N 

Материнская порода / Bedrock

Глина 
Сlay 

Сла‐
нец 
Slate 

Глини‐
стый 
сланец 
Shale 

Глинис‐
тый 

сланец 
Shale 

Глина
Clay  

Супесь
с песча‐
ником 
Sandsto‐
ne loam 

Гли‐
нистый 
сланец
Shale 

Суглинок
Clay loam

Суглинок
Clay loam

Песчани‐
ково‐слан‐

цевая 
глина 

Sandstone‐
shale clay 

Видов на ПП 
2019 г. 
Species on trial 
area 2019 

3  0  22  13  12  14  0  24  30  29  147  81  66 

Доля от общего 
числа, % 
Share of the total 
number, % 

2,1  0  14,9  8,8  8,2  9,5  0  16,3  20,4  19,7  100  55,1  44,9 
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Многолетники 
Perennials 

2  0  10  7  7  6  0  6  7  11  56  28  28 

Двулетники 
Biennials 

0  0  2  2  1  1  0  1  7  3  17  6  9 

Однолетники 
Annuals 

1  0  10  4  4  5  0  17  16  15  72  53  19 

Видов на ПП 
2018 г. 
Species on trial 
area 2018 

0  0  3  4  6  3  0  2  2  2  22  17  5 

Доля от общего 
числа, % 
Share of the total 
number,% 

0  0  13,6  18,1  27,2  13,6  0  9,0  9,0  9,0  100  77,2  22,7 

Многолетники  
Perennials 

0  0  2  3  2  0  0  2  0  0  9  7  2 

Двулетники 
Biennials 

0  0  0  0  0  2  0  0  0  1  3  3  0 

Однолетники 
Annuals 

0  0  1  1  4  1  0  0  2  1  10  7  3 

Коэфициент 
Жаккара 
Jaccard 
coefficient (Kq) 

0,22 – по 
макросклонам  
(Ю, С)  
0,22 – on 
macroslopes (S, N) 

0,12 – по годам
0,12 – by year 

0,16 – по годам откосы южного склона 
0,16 – by years of slopes of southern 
macroslope 

0,08 – по годам
откосы северного 
склона 
0,08 – by years of 
slopes of northern 
macroslope 

 
Значительное  увеличение  числа  видов  на  пробных 
площадях  в  первый  же  год  после  завершения 
дорожных  работ  мы  связываем  с  богатством флоры  и 
растительности  склонов  изученного  хребта,  высокой 
семенной  продуктивностью  этой  флоры, 
жизнеспособностью  семян,  устойчивостью  проростков 
к  колебанию  влажности  и  температуры  в  летний  и 
зимний  периоды.  Важное  значение  имеет  и 
способность  видов  произрастать  на  грунте  с  низким 
содержанием  элементов  минерального  питания,  и, 
наконец,  с  наличием  постоянных  ветров, 
обеспечивающих рассеивание семян [44]. 
 
Группировка пробных площадей по сходству их 
видового состава 
В  целом  по  флористическому  составу  (по  данным  за 
два  года)  сходство  между  изученными  ПП  низкое. 
Между  ПП,  заложенным  на  откосами  северного 
макросклона,  по  годам  сходство  (коэффициент 
Жаккара  –  Kq  0,08)  оказалось  самим  низким.  Это 
связано с почти полным изменением видового состава 
за  один  год,  что  подтверждает  и  сравнение  ПП  по 
годам  на  всех  откосах  –  Kq  0,12.  При  этом  сходство 
между  откосами южного макросклона  выше  (Kq 0,16), 
чем  между  откосами  северного  макросклона. 
Последнее можно объяснить общей скудностью флоры 
на  откосах  южной  экспозиции  из‐за  засушливости 
условий  произрастания  и  менее  значительными 
изменениями во флоре обрастания за один год. Между 
видовым  составом ПП макросклонов  сходство  выше – 
Kq  0,22,  в  связи  с  общими  тенденциями 
восстановительного процесса в пределах одного хребта 
Предгорного Дагестана, хотя и не такими явными. 

Для  выделения  близких  по  показателям 
описания  пробных  площадей  проведен  также 
кластерный анализ методом невзвешенного попарного 
среднего  UPGMA  (рис.  3).  В  этом  методе  расстояние 
между двумя различными кластерами вычисляется как 

среднее  расстояние  (сходство)  между  всеми  парами 
объектов.  

В  2018  году  наиболее  близкими  оказались 
первая,  вторая  (южный  склон)  и  седьмая  –  (северный 
склон)  ПП,  что  и  определило  формирование  ими 
единого  кластера  первого  уровня.  На  этих  трех  ПП 
растения  обнаружены  не  были.  Отсутствие  видов  при 
этом не зависело от состава грунта: два из этих ПП (2‐й 
и  7‐й)  имеют  сланцевый  грунт,  а  ПП  под  первым 
номером  –  глинистый.  На  последней  ПП  в  2019  году 
обнаружены три вида (Lolium perenne, Sonchus arvensis, 
Xanthium  strumarium)  и  это  площадка,  хоть  и 
сохранилась  в  группе  со  второй  и  седьмой  ПП,  но 
отделилась на более высоком уровне  (втором)  уровне 
кластеризации. В 2018  году ПП объединены на восьми 
уровнях.  Это  говорит  о  различиях  в  обрастании  и 
отсутствии  определенной  закономерности  этого 
процесса  в  зависимости  от  экспозиции  или  от  типа 
субстрата.  В 2019  году  группировка  откосов  автодорог 
изменилась.  При  этом  число  уровней  объединения 
возросло  до  девяти.  Увеличилась  и  максимальная 
дистанция  объединения  всех  ПП  в  полный  кластер  (в 
два  раза).  Изменились  и  показатели  объединения 
кластерных групп.  

Обособленность  флор  третьей  и  шестой 
пробных площадей,  заложенных на насыпных откосах, 
и  в  2018  и,  в  2019  годах,  от  флор  других  ПП 
определяется типом субстрата откосов 

Наиболее  отдалены от  остальных описаний,  но 
объединены  в  одну  группу  девятая  и  десятая  ПП.  Это 
объясняется  и  пространственной  их  близостью  в 
нижней  части  северного макросклона,  сходством  типа 
растительности (олуговелые степи) и грунта с примесью 
глины.  В  целом  просматривается  (без  учета  двух  ПП 
насыпных  откосов  и  ПП  под  номером  7  без 
растительности)  тенденция  к  группировке  флор  ПП  в 
зависимости  от  экспозиции  макросклонов.  В 
дальнейшем  эта  тенденция,  на  наш  взгляд,  будет 
усиливаться.  
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2018 

 
2019 

Рисунок 3. Кластерный анализ показателей флористического богатства ПП за 2018 и 2019 гг. откосов автодороги 
«Нарат‐тюбинский перевал» методом невзвешенного попарного среднего – UPGMA 
Figure 3. Cluster analysis of floristic diversity of test area for 2018 and 2019 on slopes of the Narat‐Tyube Pass road using 
the unweighted pairwise average method – UPGMA 

 
Подводя  итоги  первого  этапа  проведенной  нами 
работы  и  на  основе  информации  из  литературных 
источников  можно  констатировать,  что  серьезной 
проблемой  для  практиков  и  ученых,  особенно  в 
полузасушливых регионах, где проекты восстановления 
откосов  автодорог  биоинженерными  методами  часто 
дают  неудачные  результаты,  остается  выбор 
подходящих  видов  для  целей  рекультивации.  Это 
связано  с  недостаточной  изученностью  биологии  и 
экологии  видов  растений  и  признаков  связанных  с 
успешностью  их  произрастания  в  придорожных 
экосистемах.  Практически  во  всех  изученных  нами 
работах  не  выявлены  первичные  пионерные 
группировки,  а  также  не  показана  роль  этих 

группировок  в  запуске  демутационного  процесса.  Не 
дана  геоботаническая  оценка  последовательности  и 
продолжительности  стабилизации  растительности  на 
нарушенных  участках  в  зависимости  от  разнообразия 
природной  флоры  окрестностей  деградированных 
участков.  Такая  работа  нами  проводится  впервые  и 
будет  продолжена  в  условиях  Предгорного, 
Внутреннегорного и Высокогорного Дагестана.  
 
ВЫВОДЫ 
1.  В  год  завершения  ремонтных  дорожных  работ  на 
откосах  участка  «Нарат‐тюбинский  перевал» 
автодороги  Махачкала‐Буйнакск  Предгорного 
Дагестана  сформировались  растительные  группировки 
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из  небольшого  числа  (17)  видов.  Из  них  20,4% 
приходится  на  вегетативно  размножающиеся  виды 
(Cynanchum  acutum,  Phragmites  australi,  Capparis 
herbacea,  Cynodon  dactylon, Ulmus  parvifolia)  с  глубоко 
проникающими  в  грунт  корневищами  и  корнями,  на 
которых  формируются  адвентивные  почки  при 
обнажении, а затем и полноценные растения.  
2.  На  второй  год  флора  обрастания  обогатилась 
значительно (81 вид). Общее число видов увеличилось 
почти  в  пять  раз  за  счет  однолетних  видов  – 
эксплерентов (65,4%). Доля многолетников снизилась с 
41,1%  до  34,5%,  что  характерно  начальному  этапу 
первичной сукцессии обнажений. 
3.  Группировка  пробных  площадей  откосов  на  основе 
кластерного  анализа  со  временем  будет  изменяться  в 
силу  изменения  видового  состава  в  ходе 
сукцессионного  процесса.  Факторами  сближения  или 
отдаления  ПП  при  этом  являются  климатические 
условия  макросклонов  (южный  и  северный),  тип 
субстрата  откосов  (сланец,  глина  и  др.)  и  изменение 
почвенных  условий  в  зависимости  от  высоты  над 
уровнем  моря.  Кроме  того,  различия  между  ПП  в 
дальнейшем  будут  зависеть  и  от  близости  природных 
растительных  сообществ  (лес,  шибляк,  луг,  степь), 
экологических  (ксерофильность‐мезофильность, 
адаптивная  стратегия)  и  биологических  (семенная 
продуктивность,  жизнеспособность  семян) 
характеристик видов этих сообществ. 
4.  Для  оценки  перспективности  биоинженерного 
метода  закрепления  откосов  автодороги  «Нарат‐
тюбинский  перевал»  произведен  осенний  посев 
нестратифицированных  семян  27  древесных  и 
травянистых  видов‐ксерофитов  из  природных 
популяций Предгорного и Внутреннегорного Дагестана. 
Планируется  весенний  посев  стратифицированных 
семян  этих  же  видов.  Наиболее  перспективным  из 
природных  травянистых  видов  для  этой  цели  признан 
многолетний  злак  Lolium  perenne.  Первые  результаты 
опыта  по  искусственному  обрастанию  откосов  и 
геоботаническое  описание  природных  сообществ 
прилегающих  территорий  будут  представлены  во 
втором сообщении. 
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