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БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Чумiчехко Io, А,

Существуtощаядо яастояпlего Еремепи !n Северо 3ападном Кавхазе си
стема пастбицноfо испо]rьзоэания высокоrорных луrов и отс}тствие кон
кретIlых мероприятпй по их улучшеяию, привел

ю 11ролуктивЕостй rорно луIовьш биоIеоцевозов и
к эрозиrr почв, Зпачитеrlьные плоцали mрных луrоs пришлIr ý веудовле
творительное состояЕие, местами пре!ратились в бросовьте зем:тп. Это и
по(;пукило поЕодом для провелелия работ по oTIelrfie совремеявого состоя-
liия почпеirirоrо llокрова лугов, длитеJ]ьтrое аремя испоrlъзуемых пол въ]пас

для о!исаяил основЕых морфологических и (йзико химических
свой.тв rоряо лчтовьп почв ъысокоIоряых лугов заповелвпка, сформиро

, бьши ilроведены почвенно rеоботаIrические иссllе
доваяйя пастбищIrоrо массива ЛагоFаки, tsместе с rорвым узхом Фишт
Отlrтен исс-лелуемая террптория распопожена на севервом Maкpocюloнe
ГлавноlокJььJ,tко"о \ребlа,.о,,lds lяq l. J руlооконечно_lьалыlии.кll

области Кавказа. Площадь Bcelo массива свътше 14 l.ыс. rn, из которых лу
.а составляют 12250 m,

В качестъе эталоха длл сравЕеЕия пс'чвеllllых покровов использовалпсь
v( ооб lc /л\ в lоле qjp.

Кавказстого заповедЕика (массиs Трю Ятыргварта),
До 195i года вьlсокоrорная частъ ЛагоIrакскоIо !аrорья!ходиjп в состав

Кавказсtiоrо заповедяиIа, Ео 1951 году зтот участок был вьтведен из его со
става и перевелен в режхм иilтепси!яой этсплуатацfiи. l] 1992 толу высоко-
горяая часть JlагоЕакскоrо llаrорья решеFпем правительстЕа Респубшки
Адыгея была ýозвраще!а ts состав КавказскоIо заrlоsел!ика (поставовле
яие Ns 2З4 от ]] 08 92 г )

Изучециеý! вътсокогорньп почв массива ЛаrоЕаки в развое время заlrи
мfiпсь с. Д. сухеЕко (1929, 1946)i л. f. fорчарук (1967, 1975, 1977, 1986).
Почsы lорпоrо массива Трю Ятырварт,1 изучапись А. К, Серебрловьiм
(1959).

Латояаки одно из кру!!ейших высоIогорЕых плато Северо заllад!о.о
Кавказа располокепо s верховъях рек Белой, Куррки!с и Цице. Охо пред
ставляет собой !еболъшой останец обширтrой срелвеrорвой стра!ы, некот
ца суцествовавшей ва территории Каsказа (Чередяиченко, 1987)-

Современная поверхность !лпто Ла,оЕаки предстапrrяет собой своеоб-
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разную форму рельефа куэст, обуоовrrеFную Nl

ЕисIl пластов- Северный ск]lо! шато полошй, а ю;кныii обрыsистый. Об
щее палеFие пластов совпадает с у!лоIrом на север и се!еро запад, Террито
рия плато.]lаrоllам cj евиями !)рской системы и
четвер,Iич!ылIи образован]lялм, Более древние отлокения на llовер!яость

Отложения юрской системы представлеЕы лвуш оrлелами срелFей и
верхней юрой, Пр!чем болъпlую часlь территории, т, е, il0%1 заlrirмают
верхнеюрс@е отложеЕия. СредrеюрсOе отло
славцами с прослоями песчаЕика, Песчанпки мелкозервистые, силъно оrке-
iсзнеяяые. Толща глинистьц славцев встречается в Bepxнell Iечеtпrи р.
Курдr(ипс, по доjш!.lм Бзыха и lчIезмайкц.

ОUlожения верхяей юры прелстаsляют собой толщуl слояеFrг},Iо NIac

сtsел]о серото цвета. Они слагают хребты КамеЕЕо-
го моря и Азиш-Тау, Верхяяя и средняя часть известнякоtой тоjщи глубо
ко переработапа древЕим и совремеЕным карстом, что привеjо к перехрп
сталхизпции и долоIlитйзации пзвесlвяков, Д()ломиты обь]чЕо имеют пес
тру,о IrpасЕовато и зепеновато серу,о окраску,

Климат высокоIорной зохьi собствевтrо рассматриваемоIо }tами района
!з}чеIr спабо, Ластбище Лагояаки вместе с сосел!им Фишт ОпттеЕским
горныIl массивом являются барьером, задерживак)цим влажные Еозлуш-
ные массы с ЧерЕого моря. В резулътате этото райоF отхичаеrся обилием
осалков (свыше 2000 мм n lол) в виде лоядя и особенно снеm. Нп Лаговах
схоI! яагорье общее количество осапков умеlrьшается с юrа !а север и с за

Ло-овои, |."1 , 
'l ча \MepeнHo.1/l (ач

троъ, что явпяется причиFой измеIrчиsости темпера]ур, В BeceнTre летниЙ
пер,lоJ ll\пUд\,р\ю веlрь,ю,l,,.l,, , JпрdЕ,lениr, в осс,,,
!е зямяий ветры север!ых и cenepo восточпьш румбов,

llo давЕым Т, Е, Иваяченко и др, (1982), лпя sысот более 2000 N, харак
терны зысок!е значения солнеч!оЙ суммаряой радиации, На Фишт Ош

о Лаrотrаки оfiа составляет 525 кДж/см], Р4лиациоlr
!ый балаЕс равен !римерво l 60 хЛж/сI!tr. Периол с апреля !о сентябръ, коr
]а полуденхая вь,сота солвца состаýпяfi 45о и выше, хlрактеризует силь
ной биологической активнос1 blo.

Бессистемlrое и !ско!тролпр}емое пастбищ привело к
разрушслйц) высокоiорньirl экосистеN1: широкому распространению эро
пtи, траясфорý{ации растителъноIо покровов, засореник)
травостоя, сЕIiкению ero продуIтивности (Алтухов, Горчарук, l966j Алту
\ов и др., 197З, l984j Сергеева, l987i Лltтýинская, r990 и др. ),

'1;к nie в резчльтате ллителъного хозяйстsенноIо возлействия верхняя
Iраница леса Еа пастбище ЛiгоЕаки с!ижева, Она проходит на пысоте око
.lo 16(]0 м н. у. м,, в отдеJlьвых местах опускаясь до 1500 м н. у. м, Несомлен
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лq что ваибольший ущерб лесу ва ето еерхЕем пределе пр,несла вырубка
на различные нужлът пастбипцтоrc хозяйстпа (постройкиl топлхво и др. ),
которая ведется здесь с давlrих пор.

Выше сIrlrжelrlroй граtilrцы Jleca распростравеFът послелеслые sторич
11ые луrа, Это вторичное субмъпийсIое эысокотравье распространено до
высотът 1800 ]850 м lт, у. м. l] кормовом отlrошеяии olro Ее представляет
llенносlи впиду 1olo, м lo о \,орllьц и р)6о,lебе,lы " \

А,ъ!ийская раститеJIьность, ве смотря Еа аавЕптельно всбошшие вь,
пастбища, заЕtrмает плоцадь более З5 KMz, Поэтому

злесь имеIот распросrр котравные fiьпийские луга.
СамыетfiличЕые ЕариаЕтъi их встречаются в Irаиболее высоких частях мас
сива, в пред€лах 2З00 2400 м Е, у. м. HeмaБtc IlIощади занимают пторич
ные мьпийские луrа, возgикшие в результате лпительноrо fiастбищяоIо
peжIrмa, Среди алъпийсмх лутов болъшfiе площади заЕяты пол белоусни
KaMIr (Алт}тов, 1981).

Субальпийский пояс JlаIонакскоrc нагорья занимает значптелъно более
широкие простраЕства, чем алъпиЙск'rй, О! рпски!уIся lla высоте от 1500

до 2200 м ir. у. м. и заЕимает площадъ около 150 KMt,
Наибольшее рас!ро.тавевие u полосе 1600 ]800 м н, у. м. имеют вей

хиково разяотравные Jrуrа, которые MecTaмrr комплексируют с млтлйково
ly !м, , lHJ lи елоно t *проL lго ,е о на с.лонах среOчей

крутпзвы в верхЕей части субальпиЙского пояса юстрово разнотравirые
луга. Они fiмеют переIоднып характер к алъllийским xyraм. На более кру
TbD. схлоЕах юr(ной эксllозиции лроизрастак)т фрагмеЕтами песlрооsся-
вицевые луга, В менее дренироваявьп местах встречаются уча.тки с гос
Dодством более мезофильlrой джпмилъской оýсяIrицы (Апт}пов, ]98l).

В ц€лом сосT ояпие пастбищ массиtsа Лагонаки вельзя лризЕать удовле-
творительным. В результате длителъяого яеупорялочеЕЕоrо исхользова
яия кормовыху.олий плет ухулптеFпе их состояIrия по линии смены кореЕ
нъп (первичнъiх) тfiпоЕ вторичными лугаIчtи, в составе которътх преоблаца
ет разнотравъе с примесью болъшоIо количества сорнъш и яловптыхрасте
ний.

Отмечается, что резулътатом выпаса явилось суцественно
ал"п/rскл\ и о lи с)6Jль'lий.клч видов и суле!lве,

ное увеrшчевйе sстречаемости 4-х альпийских и 15 ти субальпийск!х ви-
лов, что составляет около l0% вилов зафпксир
пийскиr( и субалъпийскиI фfiтоцеЕозов (Акатов, Акатова, ]999).

Для характеристикп тр окрова Латояа{ского на
rорья были залокеIrы пробЕые площал(и в аjъ!ийском и субапъпшiском
поясах урочища Б, Мрзыкау,

Полевъте исслеловаFия включали rеоботаýические опи.ахия участков
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Lrьпийских и сублпьпийскrLа лугов по общеприхятой методике, На одно-
родньп учас,ткаi бми описаны ппощадки по 400 Mr.

При геоботаяическом описа!ии, лля оцеки фи]оцепотически зЕачи-
\rьш вилов, исполъзов:lлись: шкма обшия Друде и яераввомерЕая шк.ла
проектйвноrо покрытия Б. М. Мирш!л (Мпртин, РозенберI, 1978), Опре
rеление пидов рrстея,й осущестъ!иосъ при )..частии научЕоrо сотрудrика
кГllБЗ Т. В. Акатовой.

Для общей характеристиlt! почвенного покроsп аль!ийских и субаль-
гпdских лугов произволи!ось пзучение морф
особевяостей почý Iiо методам К, П. Богатырева, В. М, Фриманда (1959),Л.
L Iорчапт, Л. М, Горчарух и И, М. Дрелевсrой (1991), Физfiко химичесмй
аЕализ провопился по общепринятым методикам в почвен!ой лаборато
р}tи кIпБз.

Исследуеýlая территория пастбища Лагояаки прелставляет умереЕно
оNоло 2],, пп п lоlllJли), но чс( Jчи .kльноJlLог
бпц (до 70Оlо) сорным разнотравьем. 1Ъррасироватrтrость
выражеяа умеренно, особеххо u верхнейчасти cKrloloв, Местамп отмечена
.-труйчатая эрозия. Нижняя, более полоIая ча.ть урочица, представлепа
.rбапьfiийс]uми, преймуществеlшо sторпчЕыми сорно разнотраввыми
epIraHTaMи лугов. Здесь сильно выраRено отрицателъrrое вIияяие пастъ
бы жиsотнътх: Епзкое проективное покрытие травостоя (обпlее 80%, ис
пlнно( t0 400о],ч|лJя lll я) lJ!lияв pJB..|,le l ,JьUв и бобовьLr.6,1 |L
шая на\ышеннос-ь.ор вилJчирJLlе ий Bllepe.,Ple
аа l га отмечено ло l00 тыс. мощЕых стеблей чемерицы Лобеля. Верхние
чаФIr склонов урочипIа заIrяты вариантами низкотравlrьL]r альIlийских лу
rов. Это меяее сбитые скотом участки, с большим fiроекти]lным покрыти
еч т?авостоя (общее - 90 95Оlо, истинное - 50 60%).

В алъпlrйском поясе бъiла заложева пробнм площадка Na 2 п верtt1ей ча
ой экспозиции! крутизной 6-7', ira высоте 2250 м Е,

HJ лJ..ои lерри,ориq оо\ олонен учл lи, lаиниковой
дусопти] отяосящийся к ассоциации Pediculaтi сЬтооrrhупсIве Eritrichie
tum caucasicum Minaeva t987, классп саriсеtеа сuпulае ltr, ts], 1948 (онип
чеЕко и др_, l987),

Общее проективлое покрытие 95 97%, Высота травостоя l0 15 см, llpo
errшHoe покрытие мхо 10О/о, ллrшайЕиков 60%, Обпlее
lоJкчестýо сосудистых растеЕиЙ составляет 5] ппда на 400 Mr,

Среди сосудисты{ растений ломияяруют: lestuca airoides Lam, (5, сор]);
Саrех huetiaDa Bobs. (4, сор2); Alchemi]la caucasica Bus. (4, сор2); Сатех tristis
Вi€ь. (3, сорl)j HelictotTi.bon adzharicum (дlЬоч) Grоssh. (], сор1);
Саmрапчlа ЬiеЬегstеiп]апа Schult, (З, copr)i PediculaTiý sibthorpii ВоБs, (3,
.opl); Gentiana dshппi]епsъ с, Косh (3, сор])j Viola оrеаdеý t]ieb. (3, copl)i
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вчрhrаý]а сачсаýiса Juz. (3, сор] )i cirsium simРlex С, А, меу, (3, сор1).
, Ия.t кOе"ля о чорфологиqесr(Л\ особенносlл lopHo .ц lоЕьп альоии

cKnx почв паст6Irща Лагоflакlr н!lже хриводится описание лрофшц !оч
BeHHoro разреза ,{s 2, заложеgЕоrо Еа пробЕой плопlалке, Почsа г(тЕо лу
говая апьпийская остаточЕо карбоIrатIrая среднемощная срелtiесуглшrис

D

вс

0-4 .!,

4 23 см

2}]l см

31 40 см

Черво коричвевый, поротппстый! рътхлова]ый, суглини

l1L,t .l велии. iпреl l.пв lo ]0Оо. пеге\о l }. ный,
Корипнев-,;, ры\локочковtrlо Jephaclыи. |,Ll\ 4ова гыи,
суглинистыЙ, спеяшЙ, корешков 5-8%, переход постепеЕ

Светло кори\Еевъй, комковато зернистый) слабоуплот
ЕеIrыЙ, тяжельй qтлинок, свежпЙ, отделъяые корешки1

Камяи и глыtiы кристмлическоrо известш.ка lpfiIlo-

В субальпийском поясе бьпа заложена пробная ллощадm Ns 1 в !ижхей
чяой экспозицип, хрутизЕой 2 3', на высоте 1850 м

На даЕЕом )частхе располагаются субальпийсшrе федrетравные луrа,
отЕосягциеся к ассоциаtщп Роа longlfoШ - CalamagTostietum arundinaceae
semagina 1992 и классу Nafdo Coluntea (Семаrина, 1992), Общее !роеl(,
тивное хокрытие 85%. Высотп травостоя 40 50 см. Общее кохtrчество сосу
дистых растевий 60 видоs на 400 Mr.

Срели сосулистътх растеЕий домиIrир}ют| ВrоmорsЬ variegata (Bieb. )
Hotub (4, сор2); Agrostb planifoiia с. Koch (4, cop2)i Authoxanthum odoratum
L, (3, сор1); Festuca ovina L, (3, copl)j Luzula multiflo.a (Еhrh, ) Lej. (з, сор1);
Betonica mа.тппthа (С. Ко.h) Stenrn (], coPl)j Rапuпсulus caucasicus Bieb. (3,

copr); Sanguisoтba officinaliý L, (3, сор l ); Реdiсч]аrъ сопdепýаtа Bieb. (3, copl)i
дlсhеmillа persica Rothn, (3, сор1); Primula kusnetzovii Fed. (3, copl)i
Gentiana SeРtemfida Pali (З, сор1)] Саrum carvi L. (3, сор1)] Asyneuma саm-
pan loides (Bieb, ех Simý) Воrпm, (3, сор]), Lotuý caucaýjcuý Кщriпп. ех Juz.
(3, copl).

Для суждения о морфоломческих особеtlхосгях rорllо-луговых субаль-
пиi:iскtj]х llочs !пстбищп Лп.овакй !иже приводится опи.аЕие !рофиля
DочвевЕоrо разреза NФ 1, зможевного па пробвой площадке. Поч!а rорво
лу.овая субмъпййская остаточяо карбоlrатнм средrемоlцвая тяжелосуг
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Bl

в]

D

6 ]0 см

10 з7

з7 60 см

60 77 см

TeMIro коричвевьтй с черЕым о]те!юмl суrлиFистьй, по
рошистый, LтотЕъiй] све}fuй, корешков З5%]. Переход зlt

Теý!но хоричневый, сугrrивпстый, зервисто порошис
тый] рыLцъ]й, свежиji, корешков 15О/о.llерсход постепен

К"Dи lH,Bb,, !)lл}чlсlыи, !(Pl ,. U llpll,

новатътй1 съежиlil lrорешков 5%. Переход постелеяпыЙ,
Светло корич!еtsыrj, тяжелъй суглиЕистыill рыпоком
коватый, у!IотнеЕвый, свежrrй, корешков 1-2Уо. Пере

tj р/ lчовилныи ул

лотЕешrъЙ, з!ажвыЙ) ел. корептки) отлелъные кirм!и из
sсстпяка, Перехол резкий,
Камви и глыбы кристаrlл!ческоrо шtsестпя!а грлзяо мо

вс

Iopнo луrовьте альпийскис остаточно тарбонатные почвы !о сравне
нltю с субалъпийскими хпрактеризуются меньшей мощностью) более тем
loli oKpacKon !среrнойво ак{улfуляти!!оrо горизоята, Это объясirяется,
прекде Bcero, теIl, что !ем rпrже вал уровЕе}J моряj тем актипнее идут 6{о
rогические процессыl тем и!тевсивнее идет почпообразова!ие, Те и лруме

PJ,l \lJ, гив lе.lы( ,I6,1лL, ии(кие го,ьы
Qрактеризу,отся средне, тяжелосуглихистыNl и легкотrrинистъiм IраЕуло
ч<lричг.ьи!..\,"qoV, пlи ,loV llочв-, ль, l;c.olo п.1.", rdl. r ,.п,,sс0
чые горЕо луговые почвы, ! сравЕеяии с субальлиЙскими почвами харак
терrзуются более легким rравуло}tетрическиI! cocтaвol1, ФпзтrческоЙ rли
9ы в ly!,ycoвoм торизоFте альпиЙских почв значителъво менъше (46,4%),
qеt1 в субальпийскfiх (56,7Оlо). Четхо прослеживается постепен!ое увеличе
чпе сверху вЕиз по лрофилк) частиц и 4,изичестой
if,!ны. Количестýешlое содеряаЕjiе физической rли!ь1 и ила больше у
]осв с аlrтро!оIе,lпой нагрузкоЙ, что 11рлдает более тяжельй Iрануломеа-
.пческий состав этих почэ (табшца t ),

Рассматривая коэффициент структурilос]и
че\, больше коэф4,ициеЕт] тем rl,v'кc структурвость, Тах, в поч!еtrЕом !ро
филе субмъпийсrоIо пояса в !ижвих rорпзоЕтах cTp)TтyptiocTb почти в
]aa раза хуже] чем в ýер!lйх горизоIrтах. Если сравнива]ь между собоЙ
r часткп субальпийсfiоr о lporoвa и выпаса схота и

уча.тки на территории зп!оаедвика, то можво заметить су
сltота ухулптеFие с.гепеЕи структурлости

в"рхяих rоризоlrтоп (таблица 1)-



Таблица l, ГраЕIломФричестий состап торяо]rуrовых почв
Кавхазскоrо за!овелника (в % па абсолютпо счхчю Еалескч
п вариапте ]]. А, Кач!нсiого),

Ллъппrсшii пояс (п[т6!це)

вс
1,19
1,35

1,40

12з
2з зI

525
25-]0

10 з7

]9 ]5

]з,6 з9,3

19,2 56.7
24,]] 62,3

з5,2 62,3

15,7 44.3

27,2 54,9
24,1 56,]

Альпийский по,с Gаповсдяы' рс,Фм)

0,3 22,] ]0,5 l1,] 15,6
0,,t 2],l 21,3 l],] l3,4
0,з 24,7 l9,3 l],5 l9,0

0,] 2r,5 ]2,4 l2,3 l1,6
0,] 25,1 26,7 l5,]] 14,6

0.з 21.I] 24.4 l5,7 16,5

l,з9
2,00
1,55

в(]

в1
ts2

t]2

в2
вс

Сr6а,lьлriiск!' поя. (плстбищО
7,I

5,]

1,3
],4

1,9
2,5

0,5 L6,1 26,7 l],3 13,6
0,7 1],l 2],.1 9,4 21,2
0,, l5,0 l3,1 7,з 2],9
0,9 15,3 22,4 3,з 16,8

0,6 t5,6 2I,0 7,з l4,7
0,] l2,5 l5,9 5,1 l2,7

С)6JqLпхft.кии ni. ([ п kiный rc{им)
0,5 25,7 29,5 l2,9 l;t,3
0,з 22,5 26,3 lз,5 l7,4
0,4 19,9 2,1,3 lз,9 16,2
0,4 13,1 25,2 14,з 16,0
0,5 l3,3 l9,7 l2,9 l4,2

При рассмотреЕпи стр}ттурно агретатноrо состава почв rra заповедrых

участках, то оЕи самые острукlуре!лые. При этом в субальпийском поясе
отlи Melee с]руtiтурtrы, чем в мьпийском, ВолопрочIrых же аре.атов болъ
ше в лочвах субальпийского пояса, тем аJlъпIrйскоIо, Самая худlпая струк
тура и !аимеЕьшая водопрочяость аrрегатов отмечаются в субапъпиЙских
почвах пастбипчого режпма {таблица 2).

В MlrKРoalpeгaTtroм состаъе рассматриваемътх rорво лугоsьц почв пре
обладает пмеватая фракция. У торно луIовых субалъпийс1(их почв, Ееза
тронутътх хозяйственЕоЙ деятелънос,Iъrо, микроструктура
прочнее по сравнеIrию с хастбицными массивамrт, особеяво s верхЕем 20
callTtlмeтpoвoM спое почвы. СледовательIrо1 э результате He,TMePelfiolo вы
llocJ .ьоld \ гр} ь lyPJ почв ! lJ нови ll с мепее прочной.6олее рJ( пыленно; и

подвержеЕЕой эрозионIrьiм процессам.
Макроаryеmты большинсrва почв образуются при участии орrаЕичес

KoIo вещесlва (Кузхецоu, 1966). По ЕапIйм даЕIrым в lopнo луrовьтх суб
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аrьпийских почпах заповелноIо режима гумуса , водопрочных атрегатов
.одерr(ится болъше, чеý1 в поч]lах пастбищlшх массивов. ЭтиIl отчасти 11

vоrllю объяснить ш факт, что агрегироsанЕостъ почв запо!елЕых участ
пах) паходящихся пол выпасоrj скота в настоящее

время или ! проiплом,

Iабллца 2, crPVKT)?Eo аIреrtrтный сосlаts мL,лкоJема roPнo,уIовы{ почв
Кiв!азского ]аповедн!ка,

Разп.р фращй (й{] япх.оц.ржrЕие (%)

в 121
2] ]l

25 з0

Апыrи]iсмп поя. (пастбицО

13,.1 l2,] 22,3
15,0 I1,9

дr 0 n 56,.1

]l] б l0 ]] 1,6

!1 l0 ]7
tI2 ]7 60
вс 60 77 7з,5

2],9 4,6
2],5 2,7

l]J,3

97,3 ,!,2

95,з

Апьлийсклй пояс (trа]Oвепяый рс,lи!t)1.1,9 25,1 2i,7
]5,0 l3,0 ]2,9 20,.1
]] ] 1з.]

()L-J,l,, иl,.мп пi { ] J.товш.]

23,]

cy6!l, ]ий.к!и лояс (lаповсдяый ре,tим]\i 07 п..Iр

в] ]]5 60 J],]
в2 60 79 25,]]

719 29,.1 ]9,9
19 ]5 46.0 16,1]

22,1

t5,5

]],6

lj,]

дс 79 l00 ]7,0 2,1,9 ll,]

В силу слецифпческих cBoilcтB гор!о ,rIговых почвj в !их содерп(ится
:овольхо болътхое кошчество агреrироваIпrого IrеIкозеIlа. t] то rкe время
:IPlr заповедно\1 режи\те п срав!ении с пастбиш!ныNl] волопрочных aryera
:ов содерrirится в ryмусозоN, горизонте !а 40 44% больше,

Удсльяы,l и объемный вес гор!о rryioвbDi лочts с глубиной обычно уве
JIlчиuаются, НаимеЕъпlая веJlичпяа их fiабхюдается в лерЕовоI1 fuризонте
]аповелтrых апьпийсхи]r почts (2, 2l и 0, З4 соответствеяяо). Это обусловле-

м больптоrо Iохичества корнеи растен!й и орIа!и
rе.fiого вещества п }1спкоземе, У почs пастбищЕоIо реr{и-ма плотносlь лоч
зъlсильEoвoзpас]аетEaтлI6иле]040см,чroo6ъясяяется
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поверхяостного слоя l1очвы в резулътате звачительной перегрузки от выпа
са скота (таблица 3).

Таблица З, Удельвый, объемяый вес! общая пчозЕость горrо луговых почв
КавIазсIого з!поведяп!а

^льл!йск!й 
пояс Gапов.дпый ромм)

2,27 0,4,1

510

5l0
2,3l
2,,13

2,55

2,6з
2,61

1,2l
l,]]5
],з2

Альппйсм' пояс (пастбпще)
2,эз 0,54
2,57 0,J2
2,60 0,90

Субдьпийский пояс (заповс!дый рсмм)2,46 o,,j,t

2,65 0,73
2.72 0,92
2,'19 1,19
2,36 1,4l
2,34 ],49

с),6аЕл!йск!, no,c (0аd,6и!tё)

75,2

Порозность как фактор, определяющий sол!о воздушЕый ре'I{им поч!,
ачеЕие в 

'I(изпи раститетъяости. Наибольшая об
пrая порозЕость приурочсrtп l( перегЕойяо акаfмулmивяому горизояту
почв. С Iлубиной оЕа умепьшаетФ, что обусповлено п;цевием в таком же
направлеЕии содержпния гумуса п структурности почв. Самая болъшая по
розность у деряового горизоIrта гор!о,lугозых алъпийскLL\ лочв, ве

у горвоliуговых субмъпийскхх поч} заповеляоrо режима
и еще мевьше Еа пастбитцЕъiх участкfi. В целом обцая порозность гор-
но лговьп мьпийских почв tыше, чем субшьпийских (таблица 3),

В тесlrой связи со струl(тур[Iо-аrреIатЕым составом йпорозностью почв
находится их водопроltицаемость, ВпитътванIrе влаги в почву олив lrз
вашейшш фпкторов формировавия ее водноrо режлма, П зЕачителъной
мере оЕо определяет обводЕеirие noвepшrocTEoro,
вtf).]рипочпенного с-ок;, увеличсllие !JпiLUв l руч lовых вод и обе, печение
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раститеrrьlrости волой. ВодолроЕицаемость почв оllределяеася рядом фак
торов, в ocяoвiloм !екапиллярной скэа/кносlью. Для сра!!епия были взя
ты в суба!ъпийском полсе заповедirый участок и интепсиsно псполъзуемое
пастбище. В первую мпнуту самое высокое впитътваЕие волът в почву rIро
и\ лU lи l н, }зdс Nе, че,J poll) U., \п,сй..венноЙ де.,ел"но,,l ыо ч,,,,веl J,
Значшелъ!о хрке впитывавие воды п rrочву исполъз,чемоrо
пастбища, В течевйе первых дпалцати-тридцати мипут ивтеЕсипlrостъ
вIlитываяил волът резко падае1, В последующие тридцать мивут это паде

ппавным, аIсрез час волопроЕицаемостъ уменьшается
фи,"lр.JLiе,l q lelle le по, ylopi l -

.оt IаракT ер!зуlотся п()чвы паст6Irщ, она почти в десять раз !и,l{е в срав
Еении . заповедFьтм реяимом. Объяспяется зто тем, что в рез,чльтате яе
y\lepeнEoro выпаса струттура менее
про"-ои, бо lРe , е, волно ф,rJи"ес,ие сqоП.lва !t\ ) \\ Lшj.

ГорЕо луговъте алъпийские и субальпийские почвы rrастtiица Латоваки,
ы Кавп.rского заповедяика, характеризуются высо

alм содерrкаIrием оргltничесttого вещества. При переходе в иллюэиальный
jори ,он l о, чс 1,1( , я р, 1.oP , J lение elo солер:{
повел!ым почвам, ОлЕако] по сравllе!иlо с заповед!ымr горЕо пугоеыми
почuами, почвъi пастбищ нескоБко бедЕее по солержавию ryмуса (табли-
цы4 и 5).

Тсб,lrlJа,\и! че,,iе.ро,!lвd,орlJ },,вы\J о,и,r, lJ,B
Кавrазспого заповелп,Ф

:

в
вс

П астб и , це ,rlагоЕаI!
]l],0 6,7 2,1,7 1,1,з бз
17,5 4,2 21,7 1,1,6 60
17.9 з,] 2],] 7,6 i1

о,06 l,rз 1,79 97 4,34 4,17
0,03 t,69 ],77 96 5,22 4,40
0,08 l,]0 ],lз 93 5,76 4,36

0, ]2 0,54 n,86 6] 5,95
0,2] l,29 l 50 ljб 6,з0
0, 10 1, бlJ l,73 94 7,60

Плато 1рю Ятыргварта
0 5 25,6 о,400 з7,1 2],6 19,5 ,tз,1 l5,2 J1
5 25 l],5 0,364 21,5 16,0 7,3 2],3 l7,2 5lJ
25 30 2,2 0,124 ]0,.1 l3,3 5,0 2]],3 6.3 79
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табл,ца 5. хпмпчсскис свойства горно лi'говых субмъпийск,х почв
кавкаlского за!оведнии

в] l0 ]]7

в2 37 50

l2,3 1,457 5,1 21,6

5,] 0,305 з,3 l7,2

2,6 0,621 2,4 13,9

2,9 24,5 11,02 69
3,з 26,] 10,75 71
6,0 2з,2 3,06 74
3,6 2,r,4 6,02 30
3,0 26,9 4,35 35
2,3 2],5 з,63 36
2,0 ]l,з 0,33 9,|

ПпаrоТрю Яlь,рlвар1l

5,з l2,.1 4,з 74

0,46 0,2] 0,69 зз 5,22 ,t,5l

0,45 0,12 0,57 2] 5,,r0 4,60
0,з4 0,1l 0,4j 24 5,56 4,73

0,23 0,1l 0,з9 23 5,7з 4,90
0,2з 0,06 0,29 2L 5,30,1,93
0.1з 0.03 0,2] ],' 5.90 5,]0
0,12 0,]2 5,98 i,]2

лп 0 7 22,3 1,0з0 ]2,1J 29,2

А1 7 19 19,0 0,370 ]2,7 l5,t
Bl 19 35 7,9 0,640 7,2 l],0
в2 ]]5 79 2,5 0,]]40 4,] 7,1

вс 79 ]00 1,2 0,]50 4.6 6,0

55
24

6,25 5,49

5,92 4,]0

АIrалошчЕое явлеЕIrе Еаблюдается ý содерп(аIrии и распрепелеFли азо
та, с более плавным из ва по профилю почп, Наи
меtrьшая tsеличиllа орrаrrическоfо вещества связаха с почвамп, Еа которых
производится интевсиввьiй !b!la. .кота. У всех почв trаблюдается общая
тенденция уменъшеЕйя отFоптевяя c:N с rлубиной.

Почвы пастбищ хараIсеризуются более высоким содержавием погло
пlеЕЕото капьция, чем магния. При этом sниз llo профилю иI количество
падает, а при перехоле к материяской породе (кристшлический известIrяк)

резко возрастает. Гидро ъ обьпно с глубихой умень
шаеася, ОсобеIrllо резко ее падеIrие Еаблюдается в почпеЕFом профиле лри
!олхоле к изllестняIq.

Количество поглоценных о.вований понижается ilри переIоде из пере
пrойно аккумулятfiввото в пллювиапьЕьтй горпзоят, Однако в пиж!ей ча-
t l , ]рофи lя '6lи,(е к иJве.lнfl(у)
увелпчивается! а вместе с эт{м растет ! степень нiсыцеIrности ими fiоч
венного поглощаюrцет что объясвяется влияlшем карбо!ат-
пой почвообразующей породой (таблIrцы 4 !r 5), По сравяениlо с горно лу
говыми альхийскхми почвами заповедника остаточно карбонатяъте выще
лочеяяые почвы па.тбlrщ меllьше содерr{ат поглощеЕIrых основаЕпЙ (Еа
сь]щеIтFость йми также ниже).

В горЕо л}товых субалъпййстих почвах пастбица Лагоllакfi, по сравпе-
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яию с альпийскими, выше содержаЕие амлIйлтЕого азота, поцпи,кноrо фо
.фора, чIо.sязаЕо с более бхаrо!р!ятяътм термическим реяrимом почв. С
г]убихой по профилю отмеqtrется убывапие количестtа азота и фосфора.
Наиболее обеспечены поч!ы )rcвояемыrtl кал'lемl в.,хйчипа !оторото обыч
яо снижается свсрху вниз по почвеявому профилкr (таблица 6),

lаблпцi 6, Подв!жяые формы азота, фосфора и мп!я гор!о Jуrовых почв
Кавказского запотелпикi

в

в]

вс

Bl
в2
вс

.],9.1

2,7з

2,J.1

],з5
],15

5,зз

0,23

зз,6

]0,5

l],,l

1,2

2]] ]]

5-25
25 з0

]0 з7

0i

.Llьп!йd{!й ft я. 0в.тбпце)
0,92
0,3] 0,57
0,50 0,51

,\льпиrсшп пояс (!квеiный F.хиw]
1,зб

,,]7 15,95
1,2,1 5,25

с,тбальп!йd й ]юя. Gастбпц9

СIбшьпиriский оолс (заповепЕыи Pc,l!]!)

0,1з
0,15

fорно-луrовые почвът запопедниl(а !о сравяеgи!) с антропогенными
пас]6иllаNiи более ЕасыщенIlы подвижЕътми формами азота и фосфора,
что обусловлеlrо отторr{ х эllемеlrто! ва пастбищаI
в рез,чльтате выпаса скота (таблица 6),

Почвам пастбищ свойствеляа киспая и сrrабоRислая реакция (рН около
i5,5), тоrда как зало!ел!ые юрЕо лIговые почвы почти Ееriтральны (таб
rяцы 4 и 5).

В результате исследоваяий можно сделать слелующпе выводы:

1. Горхые !астбица Пагонаlrи представIе!ы roplo луrовымll алъпий
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скими остаточirо прбопатными вfiщеIоче!!ыми средIелlощlrыNм, рехе
маIомощ!ь,ми сред!е и тяжело.угливпстыми почвами, а таюке rор!о,lу
говь!ми субапъпийскими остаточЕо харбонатнъiми въпцелочеввымй срел
ЕемопlFыми, срелве и тяяелосутjтиlrистоIо, реже Iлинистого граFуломет

рического состава, Те и друrие почвы ле скеIетны, MecT.lMи слабоскелетIrы,
Сфорлtированы они на кристмличесrом извествяrе.

2. Количество физйчесхой глиЕът п ила обычно }ветичивдется по про

филюсвеJ\\ в, /,, tJ , l\ по lPdx \oJol оос рук-)ген переlнt инп Jb\Jv\
лятивlrый lорпзоlrт. Неу^fерешrъй выпас скота ýедет к распьтлеFию и уатд
шеlшlо микро, й макроструктуры почвы, увехичеlIию
сокрацению обцей порозвости и водопроницаемости.

3. горЕо луговые почвьi пастбиrтца Латонаки, ка
Кавказскоrо запоýедника, характеризуются высошо{ содержанием оргаЕи
ческото вепlества- НаиI!еньшая величина орrавиче.коrо вещества связана
с почвами, Еа хоторых произволится иятенс!вЕътй выпа. скота,

4, В Iорно луIопыI субмьпийсхих почвах пастбипl] по српвпевик) с за
оведны\lи поов.чи, выше содеr,/а, le поlлоше

sо sсо( ilo,iвa]r преобладает над Njarirиeм), С глубиЕоЙ по почвеввому fiро

филкr кмьций и степень насыщенности освованиями обычЕо уменьшает
сл, а прп приблпкеяии к карбояатвой NIатеринской пороле gшоtsь возраста

5, fopнo луIовые почвы заповедriика в сраs!е!ии с аlrтропоIенньши
пастбищамй, более !асыщелпы лолвижлыми формами азота и фосфора,
что обуслоsлево отторж Iхэлемептов на ilастбищах
в результате вътпаса скота.
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