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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОГОРНЫХ ПОЧВ
l(AВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Введение

Изучение вертикальной зонапь}lости раститель]lого и lIочвенного покровов
позвоJlяЕl, устаноаить существуюпlую пrежд, ниlии взаиirосвязь] понlть значепие
лесноЙ и луговоЙ растительности в почвообразовательных процессах,

Начало изучеIlию высокогорньв почв Кавказа бьйо положсно В,В. Докучасвым
в связи с исследованлlями струкryры вертикмьной зональности. В lrоследуюшlе]\l

детальпой оцелке почв высокогорий Кавказа были посвяпtены исследова|tия
С,А. Захарова(19] 4, 1924, l954 и лр.), Ю,А, Ливеровсtою (1945, ] 974). В,М, Фрид-
ланда (] 966), Б.Х. Фиапшева ( l977), ТФ, УруIDадзе (] 989) и др, Вопросами генезиса
и классификачии этих почв занимал ись такие крупныеучевые как И.П. Герасичов,
Л.И. Прасолов, Б.Б, Полынов.

Почвы на территории Кавказского заповедвика в разIlые ''оды 
изучали

С.А, Захаров (1929, I9З4), С,Д, С)хепко (l929a, l929б. 1940), И.Г Розмахов ( l9З9).
К.П. Богатьцев (]946), С,В, Зоня (1950), А.К. Серебряков (l959). И.А. Санталов
(1960) и многие другис. Особая роль в изучении почвеIlного покрова заповедним
приl{адлек{г Л.Г Горчаруку, коюрьй высокогорныс почвы заllоведним разделил 

'Iaс.]сдrюцие типы: горно-луговые при]!lитивtlые, горно-луговыс аJrъпийсхие. юрпо-
л}товые субальпийскпс и горно-rryгово_лесные дерIlовые (Горчарук, l965).

uелыо нас |оящей рабо lы я& lяе I ся аналиl соврелlеяноlо сос lояниц почв вер\Ilей
границы леса и высокогорIIых лугов кавказского заповедника_ а такжс Lлиrние
лесной и луговой растительпости на формироваtlие пестроты почвенного покрова
высокогорной зопы заповедtIика,

Дя лостйJкения этой цсли решались следуоlцие з&цачи:

1, Выя&,lение особенностей форNlирования высокогорных почв различных рас-
тителыlых формаций.

2, Изучение Nrорфологических, физическllх, физико-химических и хи]\{ических
своЙств и генетических особенностеЙ почв верхtIеЙ rраIIицы леса и высокогорнь]х
.lyaoB Кавказского заповедпика.

f, Изучениевлияния антрологеняых и естественньrх факгоровяа форitjирование
горно-лугово,лесIlыхи горно-луговъж почв заповедпика,

объекты и rlетоды йсследоваппя
Исслсловавяя проводились на почвах верюIей грапиl{ь! лсса и аысокогорIlых

лугов Кавказского государственного природного биосферного заIIоведника в

1997 2005 гг. Ди характеристики изучаемых почв было заJtожсно ] б почвеняых

разрезов. Для закJIадки разрсзов выбирались участки, наилуqшим образо|tl от-

ражающие усло!ия данноlо пояса, образцы лочв отбирмись по генетическим
горизоlIтам,

Физическийи хиN, ичесмй анаtиз почв проводилсяпо обulепринятым методикам
(Вадюнипа, Корчагина, 196l; Аринуцкипа, l970) в лочвенной lаборатории КГПБЗ.
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Для получеяиЯ достоверньж результmов примекrLтIась З-5-кратная повторность
определения.

Результаты tr яr обс)rкдение
1 . Уuовuя формuрованurl высокоzорных почв

высокогорные лочвы сформировались в тех частях top, где из-за нйзких томпе-
рзп.р не может произрастать ст€пнм растительность, это зона alльпиЙских, субалъ-
пийск{х и послелеснъtХ влzDкньк луюв. Высокоюрнм зона подчипена вергикаJIьной
поясности: сверху она ограничена субнивальным поясом, а снизу - юрно-лесным.
Интервал высот этой зоIты в КавказсlФм заповедникс составляет 1800-2500 м над
ур. м, в субальпиЙском поясе и от 2З00 до З l00 м над ур, м. - в альпиЙском.

Выделение в почвенвой систематике особых высокогорных почв, бозусловно,
связано с особенностями климатических условий, Кпимат высокогорий холодный,
в,Tажнъй, с моцным сIlеювым покровом(до2 м, месгами З-4 м). Лето прохладное,
осень и особенновесна продоrDкительЕые. Переход к отрицателъным температурам
на высоте 2000 м над ур. м, лроисходит во второй лоловине ноября. Колиqество
выладаIощЕх осадков варьирует в UIироких пределах от 1000 1500до2000мм,ав
заllадньж районах и вьпцс -до З000 мм,

Осадки превышаrm испаряемость в 2 З раза, поэюму водный режим промывной,
избьtточное 1ълажнение отмечается в тсчение всего юда. КоэффициеIiт увлажненшI
горно-луmвьв почв 2 З, Iорно-луговьrх черноземовиднъв ]-2.

В весенUе-летний период почвы прогреваются, а зимой не промерзают, либо
промерзаюa неIлубоко под обилъным снеговым покровом, Поэтому фаr.тически в
этих почвах биохимические цроцессь, проl€кают в течепие всею года.

характернм особепность почвообразования Ва скелетных корах выветривания в
зоне высокогориЙ свободный вн},тренIтИй дренФк почвенной толщи при высокой
величине поверхностного стока. Эю создает в ней окислиitелъные условIтt и вынос
легкорастворимых прОдуктов почвообрaLзования за прелелы почвенпоrо профиля,

Почвообразование в условIt,Iх травянистых высокоюрий происходит под воз-
деЙствием слелующlтх почвообразовfi ельцьIх процессов:

1. IIакопление грубоm кислою (горно_луювые) или нейтрмьного (юрно-луm-
вые черноземовидные) ryматIо-фульватноrо Гумуса при формировании дернового
и часто торфянистою поверхпостного горизонта,

2, Интенсивное фйзиЧеское выветривание, Как причипа щебнистости профиля
й образования каменистых осъIпей.

] , иптенсивное оглиЕивание, приводяцее к нilкоплению в почвах глинистых час-
lиll и ферапии lиT ации, l.e. появ.лению свободны\ окислов жслеlа и мюминия.

4, Интенсивпое выщелачиRание легкорастворимых солей и карбояmов, содер-
жащихся в почвообр;tlуюши\ порода\ и обраryюциj\ся в процесссх vинсрали lации
растительных остатков и ryмуоа, а таюке при оглинивании, Этот лроцесс происхо-
дrт цри интепсивном ГоризоЕтмьном промывном водIом режиме и способствуgт
лоддерж;tнию кислой реакции среды и выщелачиваIиIо профиля,

особенности высокогорпых почв по Iенетико-диагностическим признакам
представлены в таблице ].
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Ген€тхко_дил.хостпческие пDизвrкп uысоRогоDных почв

l, Иlп,еllсивпос зь,Urслхчиванис llри l]помывно!1 водно!l рсжи\lс.
2, Интснсивнос вывстрлваяис и оглиниванис с рвв!тисм фсра]!!-

По]вообраоваtехь,lые

](н]()

Ивтснсивпоеllа(о_ НаюплснисLl}t)са
lU]еIUrе ейтра]Lj]оl0 l j()]l высокофаtsьеtrl

ryllса поп п}говыNl лр! интснсrвноrl
и пу]Oво стспньNI раr.]охе,lии рiсrи
pBHoTpaBbe,l

Моцносгь профи!я, с!

Потеря при прокалпвавии

p]I во]rlФй сусllеlllии

ilасыOtе]пOсть в юр д, '|о

Sio. лl]оr л

20 .15

8 l8
4.5 5.5

10 50

]0 {0

2.1 ]?

l8 20

5,Е.7.2

8Е 99

j,4

1(Е?0

8 19

5.5 {.0

1,2

5.8

Дя всех'гипов высокоюрных почв особепно характерно }tакоплеJiие органичео-
Holo вецL(lва в бо.l"шrI кпличесlпd\, -)Io J6)c,loв jе |с ||ес\о ll,hи\,,r лри,иr]\lи,
юшNlаIи.lескиеусловия зоны обеспечиваIсlт постоянн),ю высоýю плаriliость почвы,
что способствуст форNlированию богатоЙ JуловоЙ рас,гитеjlьности. ВегетационньjЙ
псриол продолжае,rся всего l j месяца в году, Разложение растительIlых остагков
протекает ]\{елленно из-за высокой в]lit}кности й низких TeIxlepalyp, в связи с этиNJ

процесс \{ипера-Tизации органического вецества заillелlен, Образуюциеся при

разjlоr(снии органйческltе кислоты создают кислую реакцию срелы. снижаюц},ю

2, Хоракrпарчспluка ocпoB]lblx ]пчпов пачв, d)ор1.1uр|]оu|llхся в вьlсохо?орной зоllе
к tB казс ка aо з апов еd Huka

Горяые прппrптивные почвы. ФормирчIотся лескоJько пижезопы распростра-
lения lорры\ле никовl. Blel еlичесьо\l оlllоlllеllии чв яl^lсчllJlJ],,ll,,i,.lill]еr
проl\есса лреобразова]lия 11атсринских горньш пород в почвы \Iопlностью не более
]0 с {, Почвообразуlоttlие NlатсриЕские породы представлсны скfurмстыми обIlаr(е,
Ilия]!lи в\,лканическrtх горнън пород, вfutунами, осыпяl\lи камней й цебня, КлиNlат
характсриз}'стся холодноЙ зипlоЙ и контрастны\lи'rемпература]uи лето]\l, Резкая
c\lella lечl епаDр l'lяl,]lоUи,лсldиlи\Iыоб}(.lов,lllвас1 ,dпчl.l<. bHUe l<p\l,],lccbor
выве lривачие lпрllы\ lпро,l,Р"сll.flсльносlьllреJ.]авлсн,l\l\а\lиl.лl.ша;1,1hа\lll,
Лишайники неприхотливы к влагс. сеJtятся на каIlняхl своиtrlи гифа\lи проникают в
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мельчайшиепоры камнеЙс целью минеральною питания, в процессе Iоl.орого разъ-
сдatют их до состояния мелкодисперснь!х фракций, МхипоселяI1,гся в уrлублениях
осыпей, в съръш местах у вапунов и каNrней, Коллоидный и глияистый материм
образуется R процессе биологического выветривltяия и постоянIlо сносится дожltе-
выми и талыlllи водами, чему способствует силъно расwlененный рельсф с крутыми
скJlонами. СNrыв делювия препятствует росry всрхяеfi) мелкоземистою горизонта
примитивных почв, поддерживает процесс их постоянною омоложепия,

ГорIые прймитивпые по.lвы иIlеют след/юlIий морфологичсскrlй профилъ: Д D.
Примероýi горной примитивной почвы может слрrигь разрсз 2 lo, залоr(снньй у
вершинь] г Тыбга Еа высоте 2850 м над ур, м., ЮЮВ экспозицйи, кр}тизной 40О.
Расl,ительностr,: мхи, встречаются лишайникл, ПсlRа.. ?()рная прuuulпuвнм lualo-
м о lц п ая, n е 2 косу2лч1 пс rпая.

^ 
0 6 см Темпьй, лепФсуглинистыЙ, рыхлыЙ, мелкокомковmо-порошистый,

свежиЙ, обIlпйе мелких корнеЙ, Переход четкиЙ.

D > б см Плитняк аспидного сланца,

почвы альпийского пояса. Под альпийскими луmми формируотся горно-
луговые мьпийские почвы, На тсрритории заповедниl(a они получили широкое
распростанение, Нюкняя rраницаэтихпочв проходит на высот€ около 2200 м над
ур, м- Однако эта oтметка не может яыtяться абсолшной, так как наблюдаrотся
значительные опспонеIlия от этой высоты (по северным скIIонам нижняя rраница
этих почв оrryскаетсяl а по cIo.IoHaM южных экспозиций она повышается),

\4ощносlь профиля горно-л)ювы\ альпийскиI почв чегко оlражаег условш
формированшп этих почв в экстремаJIьньш климатических усJtовиях высокогорья
и скпоновьж процессов, В этих условиях разложение растительных остатков трав
происходит оченъ медленно вслелствие под:lвленности микробиологическIтх про-
цессов из-за низки]хтемпераryр и высокой влажности, Поэтомудерновый юризонт
эт]тх почв име9т признаки отюрфованности.

Горно-луговые альпийские почвы имеют следующий тип строения: Ad(A,), B
- вс,

В мьп ийском поясе мОг}т формироваться почвы различt lой моцности. Маломоц-
tвe варианты имеют моцность поriвекlойтолци в средпем 2? см, асреднемоцные
- 35 см, По-вlцимомУ, развм мощность почв обусловлеяа различиями в усJrовиях
почвообразовапия внутри мьпийского пояса (6ольшая или меньшая с}ровость
климата в зависимости от экспозиции, открьlтости или защиIцонности местополо-
жения, кр)лизны склона), особенностями почвообразуюulих ,rолщ и конкретным
возрасlDм почвообразования.

в своеv раlвrлии llи лочвы взаиNlо(вяlаны с а]rlьпийсkой расlиlельносlью,
почвы хараrсrеризуются очень слабой степенью минераlизации растительIJых
остагков, чю способствует образоваrIию на поверхнос]и почв сухоторфянистого
юризонта мощilостью l 2 см, который хорошо предохрапяет почву от эрозии. В
местах, гдетравянистЫй покров не сплошноЙ, на поверхяости почвы наблюдаются
выходы подстилающей породы.
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в618см

D >18 clt

Примером пlорфологическоrо строения горно-луговой альпийской почвы l or{eт
слухить описаrие профиля почвенного разреза .l,Ic 0З ?1, запоrкеlпIого в верхпеЙ
части склопа хребта Маrишо (бfiка Тетеревиная). Ю-З экспозиции с крlтизпоЙ
l5". lla BljcoIe 2650 \, нал )р ч, Почва: ,о|чЁц,а аrа,"п1,;."8 ual.uolltfM.
.1е?косу? |lчн|lсll1ая, сlдьнащебнuсп1.!я.

Al 0 б c\,l Те\lчо-ьоричllевь]й, с)Llиhисlь,й, .всли;. бес.lг)кl\рный, }п_
лотIеrпrыЙ, за счот корнеЙ Zl0%. ilерсхол постепенныЙ по цвету и
количествч корнсй.
Коричневый, суглинистый, све'rrий) пlелкокомковатьй_ сл, уllлотнен_
ный, корней 5 l0%, вь;пIочения цебня d 5-7 см 20%. лсрсход ясIlый.

плитlшк сланца,

Горно_.llуj'овые а-lьпийские почвы, приуроченные к вьжодам Ila поверхность
известняков_ г]Iа!ньшr образопr, в раЙоне плато "rlагонаки, г Ачешбок и хребта Скир-
да, отjlичаются более темно;1 окраOкоЙ гуп{усовою l,оризонта. охристо-6уроватым
оlтенком lоризонта В и красноваю-буры[{ oтTelIKo}l горизоIпа ВС.

Почвы субальпийского пояса. Меr(ц}, апъпийскиN{ и леспьтм поясамll (] 800
2200 м налур, trl ) форпlирук)тся горяо,луювые суба"пъпийскис llочвы, Они приr-ро,
чены к субaLпьпийской растителъности,

Гловныrt оl:tи,tиеrt иr ul тгll._ l)l^сых п^ча а lL'lиусьоlо llочс1, hа\ llравиjп,
является .;Iучlл.u оструюуренность и больпIая общая rtощпость проdlиj1я (в срелrrелl
50-70 сп0, По окраске они не отличаIотся от соответствуlоIllих горизонтов алъ_
пийских горно луговых почв, Лрофиль более лифференrrироваII па геllетические
гприlонlы: лсрнUвый горir lo час]ь lсреlнойчо_,]кк
ихлювиfulьныЙ горизонт подразлеляется ва В и В., Переходы лlсrцу юризоптаl!]и

Горно-л)"говые субальлийские почRы хараh.теризук)тся слелчIоп{и\, типо\, про-

фкпя: Ad А, Br В, ВС С,
ДругиNl отлlгмем fi,аrlьпийских почв являегся значителыIо болсе мопUп,й дерliо_

вь]Й горизонт, Корневая система состоитчасто из двух илитрех ярусов и проникает
ло пlубйны 40 50 cýl, Роль корпевой систс !ы в гуl\{усообразовании огроNlIlа, так
hак она 1начи lельно пгевl, jllael lla'l 1сvц ю био\tас!)

Лриrtером лlорфологическою стросния lDpHo луговъх с},баJБIlийскйхлсрrIовых
средне\{оulнь]х почв заповедника можgr сл),яtи гь 1,ипичный р1врез Л! ], зi!,1о)iенный в
белоl,сово-разнотравпоI; ассоциации на выI]о,lоженно\1 участке урочица dlастбишс
Абаго), северо-запqцIlой экспозиции с кру,l!зной 2-З" на высоте l850 у нал ур, у,
Задернеtlис полнос. дерн ]!lоцный, Почва: 2ор tto-,tyLoBtи субпьпuilскаrLсреОllемаlц
рс]я. le,i -|\у-,.lчн!\tпlа. !цlы,Uч!е6]lч, п,ая.

^.d 
0-7 cNt

Al 7 12 clt

Буро-серый, плотный, свежий, порошистый) легкосугlинис,гый,

дернйна, llереход постепенныЙ.

Б) ро_кпгичнерьjir. {срнис lо_погоUlи. llIй. .Icl Rо.} l,lинис. ый. св(
7fiЙ, рыLпый, корни травянистой растите,,lьности З0%_ цебня до
25%, Перехол заr{стньй,
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В| l2 З2 см

А]] зIсм

В ]]-]8 см

Бурый, зерниýто-комковатый, свежий, рыхлый, легкосуглинистый,
включения корнеЙ, щебня до 40%. Переход постепенныЙ по плот-

В1З2 46 см Бурый, свежий, среднесуглинистый, коr!lковато-зернистый, слабо

уплотненныЙ, меньше корнеЙищебня) че]!t в горизоятеI]r, fIерехол
постепенный.

ВС46 55 см Коричнсво-бурый, среднесуглинистый, комковато-порошистый,
вла)кныЙ, слабо уплотненныЙ, много крупвого цебня около 70%,

cD > 55 см Гlпl1тllяк аспидного сланца,

Остаточно-карбонатные почвы суба,.lьпийского пояса, сформированные на

крисlа:l lических и!весltlяках. в (уlличие ol lорно-,т)ювU\ сl6альпийских почв

на силикапrых почвообразующЕх породах, иlltеют несколько болъшую моцность
профиля,

Горно-,fiуговые qерпоземовидны€ почвы. Формируются в нижяей лоловипе
субальпийской полосы, вусловияхболее сухого высокоюрного кпимата, где почвы
подвергаюгся остепнению, В результате этого процессапочвы приобретают черно-
зсмовидныЙ облик, одIIако их приуроченность к нижнеЙ половине субалъпиЙскою
поясапозволяет отпести их к юрно-луговьrм черноземовидIrым почвам! имеющим
ограпиченное распространение, Доминирующей растительностью, обусловлива
ющей формирование черноземовиднън почв! являются Festuca yaria, Tlifoliuп1
аrлЬфиил и лр, (Заваrишин, 19З 1; Алиев, 1953; Серебряков, 1959).

Морфологи ческое сrроение Iорно-луговой черноземовидной почвы можно про-
следить по описанию I1очвенного рaLзреза N9 0З-3, заложенною на cKJroHe хребта
Магиlrо, IСl-З экспозиции, крутизной 40', на высоте 2500 м над у,м. Задернение
полное, дерн мощпь,й, Растительность пестро-овсяницевый луп Высота тавявоrо
покроваЗ0 см, Почва: ?орно-пу2овая черноземовudнФl срйнемощнм, среdнесу?лu-
нuс пм, с tLпьн още бнuс tпая.

Ad 0 13 см Темно-коричневый с чорным оттенком, свежий, бесс,lрукryрный,

уплотнен за счет корней ?0%, легкий супинок, вкlIючения пiебня
единичны. перехо_l ясный по hоличесlву корьей и плоlности,

Коричнево-черный, свФкий, рьЕпый, бесстуliг}тный, с)тливистый,
корней 15 20%, включенIfi щебля крупного 20 ЗOО%, переход
лостепенный по цвсry,
Черповаю-коричневый, свФкий, рьD(лый, мелtФкомковаю-порошис-
тый, суглинок, корней 5%, щебня хрупного 40%, переход ясIIый
по цвеry,

ВС 48 64 см Коричнево-бурый, свФкий, слабоуплотненный! мелкокомковатый,
суглинок, корни единичные, п]ебепь 60О%, переход ясньiй по сло-
жению,

с > 64 см flпитняк слаIlца,

Почвы родоретов. Под зарослями рододендрона кавказскоm формируются свое-
обра]ные почвы, Они ясно о,lличаюlся ol юрllо-л)lово-лесных почв криволесий
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и юрко-луговых почв Rысокогорий. Под ryстыми сплошными заросляNIи родолен,
дрона кавказокого обрaLзустся отторфовапная подстилм из слоя сухих стеблеЙ и
кожис l ыч лис lLeB. под доюрой начиllасl ся ,]еIlно_коричневый. l) с ю пронизанный
корнями растений торфяЕистый горизонт, Моцнос,гь данпого горизонта ý!оr(eт
достигать 10 см в зависимости от степенп со}!кнутости кустарника. Помимо родо-
дендронаt в формированйи торфа принимatют участие некоторые другие рас,lсния,
преимуцественно мхи и лйшайники (Серебряков, 1957),

В Ilочвах рододеплронЕиков отмечается невысокая моцность, большая каме-
нйсюсть и плохая струкryра гумусового горизонта (Горчарук, ]97З). В некоторьн
случаях под подстилкой вьцеляется ползолистый горизонт мощностыо ло l0 см
(Jlиверовский, 1945). Степень оподзоленнооти зависит от наличия и мощllости
торфяIrистого юрLrзонта (Серебряков, l959).

Горно-лугово-лесные почвы под рододеrцронниками имеют следуIощий тип
строения профиля: Ао_Ат-А|-В-ВС.

Примероv vорфологическLll о с l поени,l лочв под lryгл иной рододеIlлроllа чопrgl
с,тркrть почвенный разрез ]V9 0З_5, заJIоr(еt ного на cKJloHe хр. Магишо высота
] 850 м над у, м., Ю З экспозиUди, крутизной 20". ТIочва: zорttо-л|zо
mорфованtlм, срфнемоu|нсlя, lпяэ!селосу?лuнuспая, среi)нескелепlная,

Ао' 0-2 см Желтоваю-зелево-сероватая рьгхJrая подстlrrка, лреимупlествснно
из листьев, меньше веток, Переход заметный.

При,'rипшая к почве поrryперегнившая бурая подстилка, преиму-
lIlecTBeHHo из листьев, сгнивших на ЗOО%, Переход ясный по сло-

Ао"2 з см

Ат З 7 см Коричневый с т€мrlо_серым сrrтенком, суглиllистый, бесструк-
ryрньй, рыхлыЙ, свежий, на 800% из корешков, Переход постепен-
ный,

А 7 I4cM Тсмно-коричневьiй, суIлинйстый, мелкоореховmо-порошистый,
рьrу!пыЙ, влажныЙ, корни рододендрона 5%, Переход постеленныЙ
по цвеry.

Bl ]4-22 см Коричневый, суглинистыйt комковатый! рыхлый, влажвый, ед,
корни, вк,rrюченtrя щебня 5О%. Переход постепенный по цвету.

В22244 см Светло-коричпевый, суглинисть,й, комковатый, в,rажный, уплот-
ненныЙ, вмючеЕия щебн-я 10 15%,

С > 4,1 см Плитняк слаяца.

Следует отметить, что наличие горизонта Дг зависит от степени разреженност1,1
зарослеЙ рqдодеllдрона и задернения. Эю обсюятельство подчеркивrlлось рa!нсе
так же С,А, Захаровым (19]4), Ю,А. JIиверовским (1945), Л,Г Горчаруком (l965),
ТФ. Урушадзе (1987, l989).

Почвы крпволеспй и редколесий. Горно-луIrово-лесные почвы форNlирую'гся
неширокоЙ полосой в места_х KorrTa(Ta субмьпиЙскоЙ и л есной растительности, На
г€Еозис этих почв существенное ыIил{ие оказывает кактравянистая, так и древес-
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но-кустарниIФвм растительность. Поэтому такие почвь: являются перехолными от
горно-lесlIы\ б}ры\ к lорно_,туlовыv с}баjъпийскиIl почвач,

ПочRы верхней гр lицы леса имflот профиль: Ао-АоА,_А,-В,-В.-ВС, JIесная
подстилка небольшой мощвостью ]-2 cl!t! ловольно быстро разлагается и сплошного
ПОкрова нс образует, Почвы большей части малоп{ощныi глубина А+В составляег
в срелнеNI З2 см, у срелпемощных вариau{тов 47 сNi,

Наиболес четко вэтих почвах вь,ражен г},]!{усовый юризонт, темноокраlпенный
rlcvl о-сер1,1й с ьорич,rевым oT"тcHKo\l'. vелко]ернисlый. ичеет ясный переrод в
иJU]ювиL.Iьный юризонт по цве,ry и струкryре. Эти почвы хорошо острукryрснны.
Горно-лугово-лесные Почвы характеризуются, как правило, зысокоЙ цебпистос-
тьюl которм возрастает с глубиноЙ1 достигм 70 80% в горизонте ВС (Горчарук,
l965).

!ля морфологичесrtого описllнtтl почв верхяей границы леса, сформированньж па
крис1млическrlх извеСтняках и имсющих отРаr(ение lФоявленийдернового процес-
са, нюке fiриводится описание разрсза lv! ]5, зможенного на пастбище Лагонаки в
березовом разнmравнО-вейниковом криволеСье на высотс l700 м па+ц у, м,; юго-вос-
точный скпон, крутизНой 10", Почва: ?орrо-4r? ово-лесная осlпс|лпо|lно,карбопаmная
Bbl ч|е!lочеl l ] lая, с реdнемоtцt tая, с р еDнесуlлuнuсп ая.

Ао 0 2 см Черно-коричневая органическая масса! перемешапнм с опадом
листьев, влaDкнаяl рыкпм, Лереход ясный,

АоА, 2 5 см Темно-коричIIевая мФп]/цаяся орaано-минераJIьнaш масса, свежая,
\lllolo корней, Переход ппс гепенный,

А,5 10спl Тепfно-коричпевый, раздельно-частично-коуковатый, леaкий
суглинок, свежий! основная масса корней, Перехол заметпый по

оk?аске.
i]| 10 20 см

В,20 26 см

Коричпево,бурый, рыхJIо-мелкокомковатый, средний суmинок,
слабоуплотненныЙ, влажный, единичные корешки, Переход пос-
тепеняый по окраске.
Жсл говlrrо_бурый. рыtппhrо\lьовао_порошис ю,,1ернис lыи. средли й
суглинок, слабо}.плотненпый, влажный, встречatются отдольные
корешки, Персход постепенный,

ВС 26-з7 сМ Желто,пмевый, комковатый, тяжелый суглинок, уплотненный,
влажIlый, Перехпд рс {к,rй,

С > 37 см flпиTняк кристаллического известняка.

3. оlчбенно. пu фч-пll l лllf ч 1цчllчр.кчt свой.lпв Bbh uко, орных пuчв

по гранулометрическол{у составу исследуемые почвы отпосятся к легко- и
среднесуглипистым, ВстречаIотся таюке тяжелосvгпинистые почвы (табл- 2), Пре
обладаюцими фракциями являются песчаrlая (0,25 {,05 мм) и крупнопылеватая
(0,05 0,01 мм), причем увелйчение по профилю фракции крупного псска лолностьlо
ловторяет закономерЕости распросlранепия стеrrени цебнистости, При переходе
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из переl нойно-акц м)лfi ипноlо t ори Jоtла в ил llовиальный с lой ясIIо прослежи-
вается накопление физической глиrы и ила! .rго обусловлено вн}трипочвенныýl
выветриванием и переносом этих частиц промывными водами,

Все высокоюрные почвы имсют генстичсское сходство по миЕермогическому
составу, Песчаllая (1-0,05 мм) и крупнопылеватая (0,05 {,01 мм) фракции сосюят
из кварца и полевьlхшпатов, В случае мрбонатньп почвообразуIопlих порол в ниж-
пей части профиля прис)лствуют каJIьцит и доломит, Физическая глина (фракци
меньше 0,0 ] мм) состоит из вторичньн глиt]истых минералов группы гидрослюд,
каолипига и монтlltориллонита,

1Ьбл|цо 2

Физпческ!е свойствя х грднулометрическпй состав высокогорtых почв
кАвказскоФ tхповедвпк9

<0,00l .0,01

Горяо-луmвая аlьпийская почва на сланцd (рарсз xq 03,-1)

0_6 t,96
27о

0,41 ?9.1
69.1

Горяо-iуговм а,ьппйскм лочва яа известнякd (разреl N! l 6)

лd
в
в(]

05
525
2j з0

2,2l

2.68

0,з4
0.6?
о,7,7

8i1.6
1з.6
,71,з

13,6
16.6
20,]

39,8
17.9
5].5

l ог,lп_,) l, l0, t )бJ lы,и, кd llu lBJ tsd (,dbuo\ lpfupet r\r J)

в,

вс

0?
7-|2
12 з2
]2 46
4й55

2.28
2.35
,41
2,5з
2,69

0,48
0.64
0.92
1.15

1,22

78,9
72.8
бl,8
54,5
54,6

l4.9
11,8
l4,9
llJ.6
l9,5

45,2
4з,z
49,8
51.0
48,9

Горно-лугове субатьпrйскм почва яа известнrках (рарез Nо 1l)

Bl

вс

0l
119
19 з5
]5 79
79_t00

2,4з
z.39
2,45
2,59
2.66

0,6l
0,78
0.92
1,27

l,з2

67,4
б2,4
5 t.1
50,4

l5,?
|7,9
22,2
24,1
з 1,4

44.]
50.,1

54,9
56,]
б1,0

Горяо-луговм червоземовиднш почва (рарсз t{q 0З З)

в
вс

0-1]
l] зl
31 48
4l{ {4

1,87
2,06
2,30
2,5]

0.65
0.96
1,1б

72,2
68.,l
58,з
5з.з

Горпо_лугово_лес ая mорlDованям почва под рододсндровяиками (разрезNr03 5)

в,
в"

з.1
,7-14

l+22
2?44

1,98

2,09
2,з0
2,4з

0,55
0.9]
1,2з

8з,з
,7з,1

59,6
49,1
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Гор о_луюво_лесная почва крrволесий и редколссий ва слаяцах (ршрсз N! 4494)'

в,

вс

L-з
з{j
6_16
l(tsзб
э6-47

2.04
2.25
2,46
2.56
2.65

0,49
0,69
0,89
I,]4
1,20

76,0
69.]
бз.8
55.5
54.7

l5,9
l4,8
l7,0
l6,9

з6.3
]:1.2

]з,7
42,8
4.].5

Горно_лугово_лссям почва криволесий и рсдкоlссий Еа извсФяках (разрез N! 15)

в]
в]

15
5-]0
l0 20
20 26

1,96

2,з9
2,52
z,60
2,61

0,2li
0.6l
1,00
1.29
1,зз

ll5,7
71,5
60.]
50,4
49.0

2],0
2з.5
]9,9
28,]
2з,6

51.?
55.9
52.6
бl,з
57.0

* даяныеЛ t Горчару(а

Ваповой состав высокоюрньш почв укiLзывает на четкий сиaцитIьIй характер
выветривания и почвообразоваIия, I-Ie наблюдается рсзкой диффереrrциации ком-
поненюв состава по профилю, Различия между почвами в основном связапы с
особеппостями юрlIых пород и про4Yктов их вьветривалия.

П lm 1,oc l l, и плоl llo. лъ l вердои фiвы в переl нойно акý м)лfl ивноv лори {оtпе
хараtl,теризуются наимеяьшими величинatми, Это обусловлепо в ссвовном нмичи-
eýl большого количества корнеЙ растениЙ и органического веlлества в мелкоземе.
Плотность почвы в результате вь,паса скота на пастбищных массивах) в сравве-
нии с заповедными почваN{и, несколько выше. У почв при пастбищrlом режиме
использовапия плопlость почвы возрастаст яа rлубине 10 20 см, что объясняФся
}плпlпениеv повепIносlноlослоя лочвы врезулыаlе lначиlельной перелр)lки о1

При рассмоlреllии дифференцированной лорисlо( ги ycla,loRлello. чlо почвь,
характеризуtотся незначительным объемом пор! занятых прочносвязанной (макси-
маlьноЙ гифоскопическоЙ) и рыхлосвязанноЙ (пленочноЙ) водоЙ, то есть малоЙ
вели,,иноЙ HeJKr ивноЙ лорис юс l и. ol мечаеl ся вLIспкое,lнаllение aK,l ивноЙ (капип-
лярной) порйстости,

Все расс\lаlриваеvые почsы харакrери,l)юlся \орошей о(iр)кryренносlью.
olнaю } l орьо-луювь,\ с) ба,rьпийских лочв. не 1а гроlrл ы\ \оlяй! mеlUlой дея rcлl_
нос lью, микрос I г) кт) га lначи le lыlо прочllее. по срмllеllию с лочва\,lи пастбишll1,1\
массивов, особенно в верхнем 20-сантиметровом слое-

Обцие хипrические свойства отражают высокогорный характер почвообразо-
вания (табл, З), ,Щля них характерно высоtlэе содержание органическ]го вещества,
причем его количесTъо 

резко уменьшается 
при переходе в юризонт В| однако он

достаточно глубоко распространяется в плDкние юризоIпы (2 3%), В юрво-луювьlх
сlб:льпийскиr ппчва\ солержаllие Dцyca нссколько больuIе. чеv в alльпийских
mрно-луювых почвах,

Запасы ryмуса в почвевном профиле состllвrlяют 289,7-З 90,9 т/га, около полови,
ны (l t0,0 161,1 т/га) сосредоточены в толпtе ryýryсового горизонта. Органичсское
всщество почв высокогорья имеет специфические особенности! выражающиеся в
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грубодисперсном мрактере, чю связано с лaшичием в верхяйх mрItзонт:ж большого
к)личества сильно l]]мольченнъrх растителыъп ocTaтlloB, уlратившlLх аЕатомическое
строение и практически яеотделимьiх от мелкозема, По фракционно-rрупповому
составу ryмус относится к г)мmно-фульватному типу, По сравненйю с заповедны м и

почваl!tи, почвы, используемые под вьшас скота, несколъко беднее по содержанию

ryмуса.
В рассматриваемых почвах наибольшая активная кислотtlость отмечается в

сред{еЙ и нижнеЙ части ryмусового юризоЕта! чюl вероятно, связано с больuJим
колиqеством леIкоподвюr{нъш киоrьш органическтх соединений, продуцируемъп
лесной подсш,чкой. Глубже в иллювиальном горизонге увеличивается рН, и сни-
жается гидролиIическaц кислотность в результате нейтрализации оргаяических
кислот основаниямlL образуюшимися лри выветривании щебяя,
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Горяо_луювш lrпьпийска i'очва !асrавц8 (рарез N, 0З 4)
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Горно_луювs альпийсkм почваяа извсФш@ (рзрезМ l6)
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Горяо_луюваj субшьпийска почва на слаЕц* (рарсз N, З)
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Проdаrмеяuе паlfuацы З
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* даняыс Л,Г Горчарука

Поглоценяые основаншI представлены кmионами млъцIrt и магния. При этом
первые составляют более 70_75%. Наиболее насыщенными поглощенвым кальцием
являются дерново-мрбонатные выцелочеЕные мъпийские почвы, В гумусовом
юризонте его количество составляет 18,0-2З,6 мг_экв,/100 г почвы, Вниз по профи-
лю количество поглоulеяных оснований падает! а при переходе к материrlской
породе (кристаJlлическиЙ известняк) - возрастаЕт, Для остальных почвуменьшсЕие
поглоценпьп оснований fiо профилю отчстливо отраrкаетобций характер распрс-
деления ryмуса по верlика.rrи,

все аrlьпийскис почвы на территории заповедника характеризук)тоя довольно
незначlrтельным содержанием обменною водорода. Высокие показателп гид)оли-
,гическоЙ кислотности обусловлены в основном обменным алюминием,

У высоl,оlорных почв. сформированных на иrвесlнякя\. в свqзи с высоhой об_
vеllчоЙ способнос lью / сравllи геjьно не,lначи,ельноЙ r идроли гическоЙ ьлслотнос
тью, степенъ насыщенности основаниями достилает 60 70%, а почвы па аспидньн
сланцах, как правилоl не насыцены ими,

Почвы иlt еют кислую, слабокислую и близк.ую к нейтральной активЕую кис-

ГорвоJуlюRо_лесная оторфоваяям почва под рололендровцикаN,и (разрез N, Oз 5)
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Выводы

1. На террrtтории Кавказского биосфервого заповедника высокоюрные почвы

представлены mрно-rryгово-лесными почвами, сформированнь!ми на KoIlтaKTe лсс-

ного и субальпийскою пояса, а также юрпо-луговыми почвами, расположенЕь]ми
в альпийском и субалъпийском поясах.

2. Почвы верхясй границы леса занимают нешироr.Jю поJtосу на стыке субапь-

пийской и лесной растительности, На их формирование окalзываgт возлсйствие

травянистlш растительность луювою пояса и лревеснаJl растительность леоного

пояса, Поэтому опи являюl,ся переходными от горно-луговых к горно-лесным

бурым почвам,
З. Горноrlуюво-лесные почвы подразделяются Еа слсдуощие подтилы: тем-

ноцветные почвы под березовым, буковым криволесьем и кIlеllовым релколесьеtrI
и отторфованные почвы под заросJIями рододендрона, Между пими устаповлены

различия в свойствах и генетичесютх особенностях, проявJIяюtцихся в морфологии

почвенвого профиля и хараmере орIаЕического вецества,
4. Почвы субмьпийских лугов располФкены выше зарослой рододендрона в

полосе суба]iъпийскоЮ высокотравъя па высоТс 1800 до 2З00 м над ур. м. Эти поч-

вы рarзделяются на две группы: юрно-луювые чсрнозеtrlовилные и горно-]Iуговые

5, НrIrкняЯ граница горно-луговых аJIьпийских почв проходит на высоте

2]00 м над у, м, Моцность профиля этих почв четко оl,ражает условия формиро-
вания этлх почв в экстремаJIьных кIlимfiичсских условиях высокогорья и сюlоно-

вых процессов. По сравнению с rDрно-луювыми субалъпиЙскими Itочвatми, почвь!

мьпийскоaо пояса характеризуются меньшеЙ мощностью, более темноЙ окраскоЙ

перегнойно-акцумулятивного горизонта; несколько менъшим содержанисм гумуса
и величиЕы аliтивной и гидролитической кислотности, большей стеllснью насы

1llенности основаниями,
6, В результате д,irtтельного хозяйственного воздсйствия верхняя грatница леса в

районе пасбиц снижена в среднем на l50-200, местами З00 м. Неумсреппый выпас

cr(oтa ведет у Iорно-луго9ых почв к распылению и ухуrшению микро- й макроотрук,

D гы. увеличеllию плогности почв. сокрхшениlо обшеi{ порис loc lи,
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