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НА БИОСТАНЦИИ (ДЖУГА, КАК ОСНОВА

МОДЕЛИРОВАНИЯ ГОРНОЙ ЭКОСИСТВМЫ.

А, Н- Кудактfitr, В, В, Власов, А, Д, Животов

Тралиционвые формьт веления темы dетопясь природьD, осуществ!я-
е\,ъте на территории КавIазскоm IосуларствеЕЕото Прпролтrоrо Биосфер
вото заповедяика более чем полувеIовой период, rrотя и n зrrачительной ме
ре отражают тендеIrции функционирования экосистемl рке даsпо не отве
чают современным требова!иям,

Простое констатированпе отделъных фпкторов среды, слекение за ди
намикоЙ ряда вилов животIrьLа Ее решает проблем оценти состояпия цело

юIrоции) Ее то!оря уrке о разработке путей если ве
сохраЕеlrия, то tоrя бы сЕятпя пресса отрицатеIь!ых, Dryбишlых и разру
ш,тельньLl( процессов, В этой связи, научным коллектиsом КавIазсrого за
поведника была привята попъiтка посlроения вербfurьЕо математической
\lодели заловедЕото биоцеlrоза (СеФов, l978, 199,1). Лредлолаmлось tlутём
поэтапното мопе]rироýаЕия отдельных cTpyKTypHbLl. уровнеЙ rорных эко
систем, в строгол1 соответствитt с их иерархией, воссоздать, на описатель-
вом ypoвIrel обобщеявую NIодель охраняемой природJrой территории. С
тпором, Еа первом этапе, Еа описательЕую модель заповедника, предпола
гаqосъ воспроизвести cTpyKl,ypy, состав, функциотrальfl ые взаимосвязп от
]епь!ых KoMпollellтoв экоси(jтемы) каfi едшrой fiомшlеtiсrой системы. Це
]ью таIоrc воспроизведения (жrrзЕи, была попытка си.тематизации и
обобщения взглядов разЕоплановых специап,стов] чъя мыслъ Еапрамехп
на р.зр16,,rп илеи ло леrlра.lи{Jциl во,деиJ вtя Jll ропо
reнFых факторов на ком!оЕентьт природной срелы,

Общую молель, по рялу объективныr и субъектпвяых причин, постро
птъ Ее улапось, но бътл за-тояен фуЕламевт ком
следовапий. В частвости, за ocrroBy была взята трофfiческая пирамида
кру!лые хищЕиiтt копытные - растительlrые ресурсыl ограi{ичечвпя коЕ
fiретвыми paмKaMlr системы взаимодействующ!х комполехlов, Это позво
]ило более I]tубоко всесторонне проследпть взаимосвязи в подсистеме
пастбища копытные (Придня, t989, 1994, Семагина, 1994) и копытЕые
хищвики (КудактиЕ, r989, 1990, l998). ocirolнoe sвима!ие исследований
бъiло скоtrцеllрироваяо яа разработку методичесхих и метолологичесlirl!
основ сбора даяньiх характеризующих состояние фраNtентоi экосистемы
в пространстве и времеЕи,

МЕоrолеп{ий опъп рабоаы с отдельЕымr.r видами 19упlrых млекопита
юlдих и растений, Iесвыми и лчговыми формациями созлапи фундамент
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лля обоснопаlrия необIодимости проведевйя комллексныI стацйонарных
исспедоваЕиЙ, Еа KoIrKPeTrro выделеýrrой, но !е обосо6!еflflоЙ iтепреодоли

рубехQми части природЕо территориального lloм-
плекса Jll!оведхика предl:та!ляlощие его репрезеЕтативЕьте экосистеI1!l, В
этой связп] в работем порял{е бътл вьiбраlr объект участок территорпи,
где представлены основIlые композиции ипи фраIмеuты больпlинства ви
дов l9yllEbж мхеко!итающц (gщtrиo и копьпвые) и расrителъные ре
сурсы. В !атуре эта территория вписfurасъ в ареш волчъей семьиl Iрп!ицы
участка обитания которой удалось вътдеrrптъ Еатерритории- В лпльнеЙшем
вътясяипось) что вылелеяЕъте макросистемы в соответствпп с теоретичес
кими разработками М. Н. Кашмилова (1978) и лосlроеЕtrями М. А. I'олуб
ца (1981) сооlвеrсlвуют объему lеоrрафического лашдшафIа и моryт бьпъ
олЕим из хритериев выделеЕия простраяствеFных iраниц !ох)rяций.
обобщ"ч и.\о_, ое поняl/я,6ыло введе Bl, чпле'l\ l

sуtощш !охуляций или (!опупяциоввая экоси.тема, (ПрилЕя, ]98l, Ку
дактив, t989),

Поскольку все tiиолоrические мrкросистемьт суlцеств],ют благодtrря cna
жеввому <|lувкционир< бособлеЕньтх частей, видов,
попул,rций находясъ в тесrой простраЕстпенной связи с комплексом факто
ров абиотической среды, BariнocTb исспедовахия флуктl,ации фрагментов
экосистем fiе зызь,ваеr сом!епий,

В llа(l"яшее sD.v" liо lL ра:hои L е е и li,J l

формироваяы хозяйствевЕой леятельirостью и посrепеIrЕо превращаются
в своеобразFьте .оазисът, дикой природы (Coюjloв и лр. 1998), гле прояпля
ется островЕой эффект (Лкатов, 1999). В эаой сsязи, иссJrелованшI взаимо
действий llо(уляций оrравяемых животяых: крупЕътх хищ!иков, копыт
HlIx и раст,rтелъяътх кормовых ресурсов уrке стаrrоЕится ведостаточвым
мя моЕиторинп и проIfiоза эполюции экосис,Iем, хосколък,т мощное воз
дей!] в/е Jll lpo ole,-olU фJ <lopJ U,,Uси l l epLelHl lP,,,PPebl /ровки ь lиllо
мику их развития. В .ложйвшейся ситуаций гryтем комплексхых исследо
ваяий фрагмеятов экоспстемът прелпртrнята попытка построения первпч
Еого блока описателъЕой Niолели: паст6]rrца копытIrые тпIцвиIп,

3а офопу взята коIrцептуальная каоlадхо-6локоsая моделъ, отражаю
щая общис прелста еllия о cTpyicype и взаимосвязях в выде!еfi!ой.и.те
ме лпастбища копытяъте хffтцFпки, (рис. t),

Осrовой лаЕдшафтIrоIо образования выступак]т rеоIоrическое строе
ние (лиlосфера), ]tлимат и rеоморфологическое строение (реБеф), формй
руlощие свойства жизяеЕно важнейших Iомповентов: тплросферът и поч
вы, Совмество ояи образ).ют блок абиотfiческих компонентов (Геосисте

vJ, и опlе le lqюl )L lовия Lрелы обиl4 ]ия биоlы,
ПоIrятие (пастбище, весьма обширпо и вмюч

лей. Тем ве менее, осЕовными составляюпlими этого фратмехта экосиФе
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!ы, опрелеляющими услопия еIо фу!щио!иро
да и растительlrостъ. Эти три Kollllolelтa формирукrт макробхок (Пастби
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исlivссf!ешшых солояцов, истреопеrirr€ волков) и
la,1ури.rv, охрана и т, д,), ВьппеухазаЕные 1lараIlетры язjяюlся формауи
управrrения)которые}Jотутбъlтьвыбра!ывзависимостиотсостоянпяобъ
-,J/\,),R.е,l, \dl,,lер/.,иl, qnPl,eYe,:х,,) l Ull

\6lоlич,.l . j!г.\. \] ,r/,/,r eТlвo; пJиро о,

(х), биоты (у), тправлеяия (u) и описываlотся ! разпые мо!lен,lьl sремени
лиt|ференциалъныппr ,трапнениямl1 r=f (х, у, u, t), где праtsиJо (0 может
бътть функцией, программо]] ЭВN4 и дрl,ги\Iи способаNJи, Iчитывак,цими
и случайный харак,ер сзязе,i !еремевньтх, Ана
меliевия биоlы, rtnlt оr!лик ее на состояЕие среды и ,riправ,rения у = F(х, у,
ч, t), KPo\Ie того, иNiеются Еекоторы€ оцеЕliи сосlоя!ия 1r _тпрапления К i =
L i(rd, yt, ut), це xt, yt, ut значения соо,l!етсltsчющих переi!сllны-\ !а отрез
]eBp-V. to, l, Н,,lрllч,р к; v,,l- 6, о ел.ои пгt,, г, J,. ,о

браконъерства, р,тбок хеса ttпи иЕых аiттропоIенных
возлействий Еа прихеIаюцш к зiпоtsедхи,iу территориях,

Таким образом, математичесltос !рслставлениединаtrличсской молелlл 11

elo оть:пика lri упра!iс!ис булут представлены в оrедуюrц€I! !иде:
х = f(x, у, u, t), у= F(!, у, u, t) (А)j а оцеяха качестЕа К= L(xt, yt, ut) (В)

При .r]oy наибо,rее тр}пяой остаётся задirчii выбора TaKoIo ut, lioTopoe
ла.т наплучпrее качество|L(хt, yt, u0-im_\. (С)

-Io ovv н, пе, Bov ие :, , ,l\,epнo. еи
линамики абио,пlчес(оi (f), биотичес!ой (F) сред и o]Ielrкa качести (L),1,
е, разрабо]ка молели (А, В), Олнахо прехде чем уста!авIиЕать заl(ошоI!ер
ные связи 11ежду переNfеяяьтми (х, у, u,) веобхоци_vо !ыявrrтъ фиlические
величины) которъте доjтжны рассIIатр!вirься в рол, (х, у, u), Формулиров
ка общей Rоlrцепции, её разрабоlка в виде концептуапъвой модели) состап
ляю, !рел!ар!тельныir .rтап) в холе хотороIо сLпадь]ваютс
представпеяия об объекте.

Еторым этапом предполltгаеlся решен!е залаttи (Сl поиск опппплъ
ноuчпl,о,llllи, ч/r.у.Г, ,н, l , qегl Jюuии,l, v,, оJинl и

KoppcriT!pO!Ia при необходимости техушего состояlrия, Слеп,чет отметитъ,
,1ro N,о!игоринr состоляия может и лол?пеlr проводится на ncex этапах со
здания и фувлционирования лfодели экосисlеIlы,

lлавЕоii целью созлалrrя вербально математиqесгой NIодели блока
(Пастбища копытЕые ХипIники, является уr,(убпевirый.rнализ.rеку-
пIего состояния о]lраlrяемых экосrrсlсN! К.вказскоrо заповсллика, созлавие
апппрата для их 1ipal,Ko (1-2 rола) и срелЕесрочного (] 1 12 ,reT) протноза,

, ! llРiD ll чи, ,о6. lворd 
" 

.о

tрп!еник) устоi]iчивости ето экосистем в условиJа\ нарастаюrцеIо аЕтропо
генного возпействия.

Исторпя создаЕия IiоNlflлеlt.!ой фор\Iслизоваявотi Nюдехи лля :)косис
тем КIБПЗ !мее] уже более чем 20 летЕюю исторrrc (Сетров, 1978, 199,1]
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:lрлпtrя, ]994j КудактпF, 1990, 1994, 1997), Кояечной тrФъю этой работы
f,реiполаrалосъ прелставлеrrие в компrктной и логичесхи стройной форме
соrатого полепоIо материапа пакоппенFоIо за годы существоsания запо
ý.rяика (75 лет), a,IaloKc !аrrrядното представ!евия ,цехаirизмов фуЕтцио
!проваlrйя ts <пейших паялшафто и средообразуюпrих ко
]овелtrых :rкоспстем) выяснения их чстойчипости к вlrепlниNl антропоген
irы!! возмущеlrиям.

СовремеIrlrыli систеýхlый аЕапиз выде,'Iяеr лtsа о
! представлевия и!фФмацпп об Irсследуемом объектс, как системът (Кас
в,1982):

t) ВЕешее оппсаЕIrе, при котором рrссматривается п()дель типа (чер-
!rыЙ яцик) с elo вirешЕими сsязямиi

2) ВryтреrrЕ€е описавие, тоторое отобраr(ае] .трухтуру объегта и ос
нов!ых е.о BHyTPeHlr,fi потоков (эtrер!ии / вепIества / и!4юрмации) пре

а Jpdlov ффер,нUиJ ,\ угJр,е qи vJlгичпой J,,
Iебры, MapKoBcKtL{ цс!еli, теорией трафов 

'J 
др,

l't ходе создавия первичвого описания объек1а (системы) начи!аеrcя ето
!сспедование !а связаввость (вБIделеЕие фу!кциоllальхых блоков), поз,ке
перехолят ( качественной, а затем и !оличественной оцевке стр}ттурной
rfiойчивостft фраIментоЕ молеIи, при ее декомпозиции и внешr]и! tsозму
цеяип с приплечеЕием пппарата анализа бифуркацийj riомбиваторно то
полоrпчесЕоI о !олхода и других сопремеtll,ых матеN,атических теорий сис

Тем Ее меЕее, безусло!!о, за]rотом успешяо.о создания
q.e, la б)леl , U l) lенныи в \о е

пе-rелаправлеввото сбора, полеtsой материал,
В откръiтых луIоtы! и степных ландшафтаr. до 60Оlо первичхой продук

цпи прохолит через трофическlrо цепочку пастбище кохьiтные п лалее к
круплым хппlнпкам (Шварц, 1970), Поэтому осъ П К Х в схеме заЕимает
централъFое поло)пение (рис. 1), Преобладание Еа территорхл1 полигона
вьтсотогорЕых апьлийскlrх rrугов с суропымх lljtилtатическими условиямq
предопрелсшет Еезначителъное rlастие в их линамике лазеIrвых пойкило
термных ,кивотвых, кроме тото] э темвоtsойвых (,орNlациях пихты oTlro
ситель!о бедва орЕитофа}'1rа,

Даяную моделъ rФел!очтителъЕее рассматриsать в дв,чх аспектах:
1. Простра!ственяом предусматрIrва€т.я разработка молеrrfi в дпух

llPo\loi \ ве "",r ч,.шlJ6.\ ( рJ,,llи е алиlduиеи
простраlrствеlrным разреше!ием служащш. практическим прйпожениям:

а) п существуlощих граЕицаI биоэкохоtическоrо попиrояа (Дя}та},
вписываrощегося в сеплейFБlй ччасток волка (Кудактив, 199,1) конечЕоIо

роф, lе.ьои Uепи П-К.\ и ер|, IUоиль Uи lDупп.ров

б) в границаr заловелникq тле предусматривается отобраrке!ие теку



щей информацпи детальЕо проработаIrЕой lra I

мътм уязвпмьтм, охравяемым объектам, лля хривятия управлеI1чесшх ре
,lеiий в геаjьном чоLшгJбе вречсUи ii в\/, ерри ории,

ll. Временном - предусматри!ается разЕая степень лискретности изме
ревия параметров отдельЕьтх блокоп модели, где связи уr(е установrlе!ы и
поэтому требуется лишь перподическая их проверка (полтвержлеЕие), а
при необходимости корректировка,

В этоIi связи посlроеtrие коIпlлексной вербалъво математической мо
дели, !росматриsается в виде блоков, каялый из тоторых может бъпь
,peJc l,jB ,ен pJ l{ичрLlч vJ levJ ги!ес\иlI аппарJlоч, ра ,ной . елеqоюиJ}

чеяяости й проработки отдельЕьLl. компонентов системы, традиционно и
исторически приеýlами описания, лучше реализующими

'пр,\1tJн(lсенныи, преме l,,r'. (a,lel lBeH
Еый, количественный и др.).

Гибкостъ и срод}1(тиъность) такой молеllи охрелепяется во MIroIoM
способностью состыковliх разllоролtrой ивформации- АпьтерIrатиllы 1,ео-

и,формdUиоllllычс{сlрчlч IГИl ] при пр.ьlи,lеlьllиррдиlJции Mll0e,e j

сsязаввьв с имитацией поверхности Земля й размепIеяйя на ней ресурсов
в настояпIеевремя Fет (Веrrу, L993, August, 199З,Jоhпýоп, 199Зj Съiсуев;1998
и лр.). oсlroвy такой модели долr(nы составшть взаимЕо увязах!ые дая
ные fiзучения простраlIстве!Ео распределеяяой иЕформации.

ПодробЕые исспедовав!я луговых п лесвьгi формаций яа территории
заповел[ика начаты с 198l тода. Составлена карта типоп леса п луюв } мас-
штабе r:50 000 (Придвя, 1994, СематиIrа, 1994), Исследованы закономерlrо-
сти сезоЕЕой лияампки фитомассы луIов. Зало,келы посlоlпrные пробные

Jоннои лиll, vиьи би,,vо\\ы l \иvгJч,r pi. иlс lL
пыа сообществ (Семагияа, Кабина, l994, Семашна, Королева, Брлакова,
1994). Произuеден расчет доrryстимой нагрузки llа flастбища по формуле
Н=У/(К-Д), rде Н нагрузка Tra пастбице, К веобходймое количе.тво
корма ха rолову, Д - проло!я(ителъвость периода выпаса (СемаIива, t994).

Разрпботан .пособ оцеЕки и расчета бпомассы rопьттяых ва пастбипIах,
!утем uизуальното подсчета по 4 м половозрастным классам с поспедую
пlйм перерасчетом по Iаждому из них с использованием уравЕения Берта-
лаfiфи (МиЕа, I'\левезаль, 197б): M=M01(l tlp л(t+Ь)) и применеllвым для
Hero З м коэффициевтаN1 (РомашпЕ, ]994). На oсIrone этого уравяения, по
лаFньтм учетов чиспенности копьшIrьLI с 19З4 года, произведеЕ ретроспек-
тивныйрасчет биомасс ихся на.тацлiоЕаре, Оценена
средпяя, мIlоrоllет!яя биомасса и вагрузка Еа пастбпща за 60 хетний перп
од. Вьшвлевы постояggые террЕтФимъяьте мйкропопуляциоввъте груп
пировкп четьiрех фояовътх впдов хопьттнъiх и их сезоняьте биотопьт,
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Объект исследований

Со!ершевно очевидrо, {то лля таких объектов,Iiах популяции крупtlых
шrIекопитающш{, ]lесные лревесilые растения и луrоtsые ассоциации, свл
заввых трофическими тIеfiями, должяа быть !зята территория, ]r3меряемая

о размерам зl1пчительgо превъпllающая объем эа
повеляика (Кудакти!, 1999). Охватить тахtю территорию, даже мlrоmчис
лехвым составом исФедователей, ве реа-тьно. По этой причиЕq э качестве
объе{та исследоsаний, взят типичньтй гортrый млссив в предела_а Кпвказ
ского биосфервокr заповедrика с лостаточхо выражеЕнымfi прост?аЕст
венными rраяицами| mрIlые хребтыl I9у]iвые реки, Размеры и контуры
ето l]a территории улаJ ствешrым rра!ицам доступ
хой и реапьЕой елияицьт nepxнclo звеЕа трофическоri пирамидьт rIастка
обитаЕия .емьи волка. Этим приемом удалось очертить реалъЕые рубежии айти оЙёмы ниrкестоящих звеlrьеrl тро4,ической ппрамиды, Выделев
лой территории дllно назваFтrе созвччное домпяfiрующей rорЕой верптине
(Джуга,,

Полигон стациолllра k,6щая площадъ t50 км') занпмает отроrи ГлавЕо
Iо Кавказскоm хр€6та: хр. Аспидвый Лщ.та Большой Бамбак, Латrд-
шафт типичво торяо леФой и плосIогортrоаIуговой, Основные водвые ар
терfifi- р, р, Уруштен и Киша, предстаышкrт близIпе по расходу водьт при
токй lTaBEbTx рек Кавказского заповедника М, Лаба и Белая. Освовной мас
сив с отметками ýь,сот 1500 2985 м в, у_ м. сложеп грлllитпмщ подстшаю
цие материЕсI(ие породы: конгпомераты, песчахи0, rлияистые слахцы.

Лесrrые ассоциации с домияированием пихты Кавказской занимают 7,8
тътс. m (52%), на лолю субальпийсIих и альлийских лугов при)(олитсл 6,9
тыс. ra (а6%), а Еиваjъный пояс 0,3 ты., га (2Оlо).

к /мdl lипl lHL,/ 0, я зJлJдllо ,l KJRba,а гро\ |_ ||lыи. R, Фrный.
Животный мир предстаsлен тремя вилами хпщников и tкlхочает: се

мью волка (6 8 особей)j 15 20 медвелей, l 2 рыси. Здесъ же обитают лшк
роrруппироъки олеш, т}?а, серllы, кабаFа, редких, эндемлчЕътх видов
хтиц (Iа!казский тетерев, улар); у граFпц расположена одяа из крупЕей
ших Еа Запад!ом КавIазе копояий белог грифоt (Тильба,
l999).

Произрастает бохее З00 видов ýысших растений, что составrrяет 20%
флорт{стическоrо cocтana заповеляика. Среди ва]кg,]х KopMoBbL]i растеЕцй
ломинируют мятлик длиtl!олистяъiй, костер пестрый, ветреtrлица пу!ха
ватая, тмиЕ Кавказский) овсяFЕица rоряая п пестраяl осока хечальЕм.

Материалы п методы псследований

Проблема круптrые хиц растительность в кавказ
ском заповеднике пе Еова и привлекает вяимаIrие исследозателей практи
чески с перзых дяей еrо орга!изацпfi. Дктуаль!оЙ оЕд бьша, как ! середи
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Ее 1930I годов (Федосеев, 1938j Теппоý, 1938), так и 60 х (котов, l969i ]Ьл
Iофская, 1970), Ео получила реалъное раз!итие лишь в середиlrе 1970 х Io
доu (Кудпктин, l982; l989j r994; ]998),

На первьш :rтапах исследовалисъ преимупIествеFно фраrмехты систе

раст,iтелъность (Александров, 1968] Голrофсхая, 1968) и
хищлик - жерrва (волк - копыrхы€). В начапе 1980 х rодов rнимаlrие ис
следоватепей привлема вся трофическая пираNtида, во ухе не Ёа видовом,
а Еовом популяциовЕом уровне (Придня, КудахтиЕ, 1986, 1989),

ОсновЕъте метолпчес{ие приемы лля вс!рьттйя NiеханизIlоts мехпопуш
ционных ваилIодеЙствиЙ освещеrrы коллективом аэторов (Придня, Кудак
тип, СемаIиха, 1989; Сетров, 1994), Е посхедуюцем они несколъко траЕс

формированы п конкретизировавы с учетом новых требоваЕий, Вместе с
тем, основlrой объект исследовавий (популяционная экосистема, (Пр!iдня,
l986i Кудактив, 1989) сохраЕился,Iотя сбор полевоm лfатериала несколъко
видоизмевился с кревом B:t объекты хивотлоrо мира, при оцеяrc роли ди
намиrи освовных абиотических факторов среды, Сло(еЕие за абтrотичес

ен Jчи прп lll , JF|, , n о6"е! l ничJеV , \ погJ\lегров со

краrцен до Ееобхоцимого миЕи}rуNlа.
С пачалом комплексныrr иссхедований экосистемноIо ,.арактера терри

тория раздел€ла !а три ос!овхых (rеперальвь!х) маршр}та, на ЕоторыI
проводятся плановые полевые работы. По объёNlу иЕформации сбор flер-
вичното материша Еесхолько шпре ставлартFьтх феЕоло.ическц Еаблю
леяяй, объЕяо пыполЕяелтътх в заповедниках. Среднrй объем полевых ра
бот в пределLl. полIrгоIrа стационара составляет 360 человеrо дней (три Еа
блюлатеrя по 120 дней), ПротяжеЕЕость u{еrод!tых маршрутов превыша
ет З600 км, За поrrевой сезон проводится реrистрация встреч от 2 до 3,2 тыс.
животЕых Gопытные, хипlяпки), что одlой четвертой
ча.ти реrистрации ;l{ивотirых всех видов ira территории заповедвиrа (таб

Табшца l , ЧйсIевЕостъ !о!ытвых и gщников в Nlae июне
в разных райапах заповслпиJiа

llI;l в-!
]@

1 Стац!оЕар.Лхга, 1996 rJ 6
2 Дол!i реш Ур},штФ] 1996 7 2

nrJ ерь Х.полный, П.еаfu ха
], Хреl]ты Алоу. Халхибей 1996 3 6
.1, Долпваре{gИvеретинка l996 ,I

5, Доiпна рсаи Си!сir, ]996 6 ]

l Ста]lионар (Ляу]r} 1997 ]- 'i

252

1 17 ]]1 ,16 !4
4 l|J

]]2зз

42

22 ]4
1з 15



2, Долша !0Q Уруштоl,

з, хребты дlо),. хлцхиl]ей
,1, Допина реки ИVеретиfiка

2, Допинl реки }'руU,тен

] Хрсбты A.rolc Хiдяi!6еlt
,l Лоли!а реш Иýlереlияка

2, Допина реки 1Ъуtr,тев,

З, Хребты ЛлоIс Хаж!6сft
4 Доли!а рсш Имсрстип(а

16

21
]1

2з

l10
12

11

]
l

5 з2 12

4з 12

]]9

4]

52

4

Наблюлепя за животнымц
С I986I. в пределах полиl о!а стационарь лл, оцевки вакнейтпих MeIa

и l!1oB, !ин\рони ,ир) w цjл llpllUr lы
чая солЕечвую актив!lость, мпмат, геофизические перемеlfiые пдр,)j про-
sодится сбор лаЕтrых по динамике лростра!с]sенноЙ и экологической
СТРУКТУРЫ ГРУППИРОПОК (ОПЫТНЫХ И КРУПЕЪТХ ХИПIЕИКОВ

Irр, lJ ос lо"Jrи{ еле,о lри lep
риториuьнъте группировки (микропопуляции) dспидrая, (40 о.обей),
.Челепсинско Бамбакскм (38 особей) и (Турово-Мордо}ск!я, (t00 голов),
В прелелах полигоIrа стациовара лет!я численвость туроts поспе депрес
сии i98] 98 годов пЕовъ !озросла лочти до прежЕего, PaBEoBecTroIo, дJlя
,lой ерр/ Uрии lH" |ения /'n0, олов] tJысо lои оr l,.]лJ(ь l долр,е о le ol
(7,5 %) поIазателъ, превысившиir среднюю !еличину (60]

Оr9яr, По tsыделенвым тъ устаноплеIrЕым !али-
чие двух достаточво xopollJo выражеlrЕьLt rруппировок: перзая в доливе
реки УрупттеF, вторая по реке Кипа, Общая чиспев!ость оценеЕа ]45 + l0
особей fi оказаласъ ниriе уровня llачала 1990 х годов (180-220) и отр кает
общие lенле!ции попуJшциоЕЕого тренда вида,

Сеrflа. Вь!ражеявьiх зимних территориалъных подразделепий хе выяs

25з



с достаточно оJlнородrrым зacejtelrllerl территориr, о6-
1цая чиспенность близка к срелЕей мноIолетнеii sехич!!с 70 90 гоjlоs,

])6р, ТТ епJи ог/r . lUиоUJр llPl 4dl,ч 1,1H,, lг\,|,|,|р.г ||

,1Pll,,,6, Jоl е, в,о,lинереjи \(llll ,,,

i{d64r, Высоюrорлля микропоп}пяция кабаlrа состоfiт liз ] jlокальныrr
rруп!ироtsок: Джугско Чепепситrспаяi УруштеЕсriаяi Аслидная.

Въ!раженная сезояяая изоляция лlеrtду гру!!ироtsIаIм Irрослехlи!,1е1 ся
е зимы, Обцая численвостъ варьир)"ет !о rодам от

]5 до 40 особеii, ) стабилъноil Еа протяженL,т по
следнего десят!пеlия.

Bo'r, На протяжениrl почтri трилт]ати]rетнего периода Еаблюдеlrий Еа

,vnacTкe обIrтаЕия сеrБи волков (Ур,rштеп 2,, хазва!!ой по одноимеI1l1о\4i-

урочш!у, срсдшr1, шюrопепIий сос]ав составил 6,2 особи, Осtsоение тер

ритории членами се\пJт (}Ъ}lпIтеЕ 2, хотя и Еписывается в выявлеявую и
описавяую раяее cxeNly (Ктлактин, 1998), Ео претерпевает некоторые про
стрхвствеявовреIlенныеизItенения, Освоехистсрриiорйиполкамипрохо
лпт синхроЕно с таriовылl у опенеЙ 11 туро3, 0rоте!)щих к сLцонам раз!оi'i
экспозlrции в зависимос1и oT ccJollori вегетаrlип раститеrrь!ости,

БурыП меdВеdь_ Нл lеррптории стационара опrосfiтельliо оседло обита
el or 4 ло il медвелей. известные четыре зимпие берлоrи р
cKniax яа ]reвoм береry рехи Уруштеli, !!}ie уст!я рекп МUrая аIепепсинка

и lllL,n J\ лJебl Д,l:)l,, В бер,lл 4\ ь, прlll,ле / lге\ l., 1,1ч\ю че

Lэм, и / JBJ .Jчц-,I( l, с
Ротация звереli \!игрrруюцих и BpeNieHHo задерrкивающиrся яа хоlrтроли

руеýlоЙ террrтории отражает обпIие тенденции дlrха\lиliи и стр]iктуры на-
селения вила t заповеднике (рис, 2).

Рис, 2. Со.тав полI!яIrпп мелпелеii ла террпторпи .тациояагjа,

ОбпIая биоNlасса труппировки хопытных па иссхедус!!ом,тчастке оцепе-
Еа в следIюцих поIазатеjij{-{: зубр - 5665 iг,, олень ]76t1.1Kr., 1'ур 115{]()

Kt,, сер!а - 19r4 Kr,, кабан J200 кг,
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Суммарная биомасса кохыт!ых равна 3995l кr. Или 6,2 кт/га. При рас
чете балаFса хищник жерlва вп примере коп
медведъ эти вътражаются в следуюпrих
зубр/Еолк - 9441 1; зубрlмедведь 708/1j олеIrь/волк 2747lij олень/медзедь

2210/1; тур/волк l9l6/li тур/ lедýедь - ]4З7lr; серяа/!олк З19/li сер
ва/медвелъ 239l1i кабатr/вол( - 5ЗЗlli кабаЕ/медведъ 400/l.

Суммарное соотllоше!ие копытяые/волк 6658/]i копытные/медведь
4993/1. Исхоля из ма.сических расqетоп Д. Пимлотта (Pilnloft, 1969) и Д,
Мича (Месh, 1970) бuаяс хптцmк жертtа ниже опт,тмалъной ве,ичихы
(12000 l) почти влвое- В сложившейся ситуации rшщlrикIr хестl(о регули
руют популяцип жертв, на фонс iвторегуляции,

По нашим же расчетам (КудактиЕ, 199,+, ]998) межпопуляцпояЕъте вза
имолеЙствш в подсистеме хищяйт жертва не выхолп за пределы MIroro
летних срелвйх параметров, близIiхх к кJlимаксовому состоянию. Послел-
неео6)(ловлено не lолькороlJJ/сi !lеllоuвUлчоеисечьи, llои оOпиlьU:,
территории мигрtrруtощими с сопредельЕьтх территорий копытныNtи.

АЕализ э!имихируlоlцих факторов в популяц
ет домихиру,ощую роль аятропо.еявого в срапнеЕии с хпгцничестtом и
ttеблагоприятвыми потолFымfi услоъиями, Последнее подтверждело ла!
ьыvи реJь,lий , я в,п) ивiния и )6е|Jiия
(табл.2).

ТабJшца 2. Реаrщия разяьп в!дов копытяьш на человека It Есадrtfi€

]996 ]00 ]50 .]00 250 60 70 70 80
2, Дол!Еа р, УлттоI лdеръ Холодпый
З, Хребеr An.yc, Хццжиliей
4, Долинпр, Имеретинк, хр. МраморЕый,
j, Лопинар. Синей хр. ХрустаЕЕы'

2 Лол!Еа р, Уп,штсп лdсръ Хоподпып
], IребФ ДлоI., Хадfuбсlr
4, Лолqпар, Имере,ияки хр. Мраморный,
5, Долина р. Синей хр Хрустальныii

2, Лол!пх р, Улштеп лаIерь Хополппй
], Хребе, Ап.ус, Х4вибей
4, Долинар, Имерfrиg{, хр. МраморЕьй,
l. Лоляна р, Спнеr,хр, ХDсальЕы'

2, Дол!Еа р, }ЪIштсп лf.ръ Хоподпыli
], ХребФ Апоус, Хадх! беп
4, Дохинп р, Ияёретинки хр. Мраморный,
5. Лолияа р, Сляеiiхр. ХрусталъЕый

1996 20о 25о 200 250
1996 30о з50 з00 400
]996 150 200 200 ]50
1997 150150 200150

]997 ]50:t 50 4o0t50
1997 400150 400150
1997 ]50t50 з00150
]993 зо0150 250+50

1993 450150 450150
1993 400150 400150
]993 ,rOOt50 з00150
1999 200 400 250150

1999 500]:50 500150
1999 500]:100 5001100
l999 4001L00 5001t00

l00 150
l00 l20 70 30
l50 200
l00 ll0

в Кавказском заповедяике
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. ' 100i 200i .100 сtехпяя дистiнци, Еачаjа rбсгаппяj
' ' 150j 120 цисrанц!я lliсгаЕия.т че!ове!аi
.' 15О] t20 лпстаяц!я уiiеIани,lPn в.трече псапн!кr,
Вьтраяенная стресс реак cкlr ! рлз!ых palioнax за

поведllиliа MorKel б!]ть {rlеяеFа лвояко, С оцяоli стороны негативно] и рас
.матриватьсл как лестабипизпрующий поп,liяциоЕЕътiт фаiтор, С друrоЙ

l..\ 1е, lll п L

еЕтропогеЕному фа(lору По мере на!опrения опыIа и.rбеriЕия охiс!ости
, е..|.. J,, l,p,| ,\t. про,' ч llилlllli lгl ,,с. иll
уровень чисIе!!1остl1, реfurпэует своЙ биотический потеЕциа! rt !оlвраща
сlся ts равновесное состояние,

Литотеохпмпческпе особеlrности почв пастбппI.

Статистическая lаракгерист!ii хиNiIтlескш элементов, опрелепеlrЕiя в
верхuсм rylrycoBoм rоризоFте поqв] свидете]lьстtsуст о !солнородfiос1! их
солср7rапия 1табл, J) СлеilYет тчптывi]ть, чIо в 1lриsолшrъш виrtс _vатериа
jaI !споiъзовавы рез}пьтаты валовых оtrред.лений п!eTLrio! ! rуIlIсовом
горизоЕте верхяей части разреза rорпо iеснъiх и горяо хуговых почп (0 ;
.ll,\'e J ч опJ. ,лtпи,о\ ! р,, Ylлl],,]l

1методоNJ, В сиry особенностсй форNшlровапия гор
Еъiх почtsl вал(rвые содеряаяия эпеменао! !раfiтичесхтт попностъю отража
ют геохиIrичес!ле особ строения pairoEaj особенно
л,я rоряо лутовых почв аlъпийсюrо полса,

В связя с двоiiсiве!пой ролью металлоЕ в rliизllи ,rиsотпыr и растеЕий
характеристиlý и а!]Iиз ситIацпп в каrкдом коlltipс]пом сIучае !роводили
с }четом общих закоЕомерЕостей расr1ростраllевiтя l)лементов Еа ланной
rерритории п с позициЙ потрсбхости !онкретныl видоЕ в том ттли ином
э]rемеяте. tsпrrяIrис \1стахлов в обпIе\I сл,тчае опрелепяется ес
природ!ыNr фопом изт.таеNiой террптории, Эффект токсичвости при избьт
точЕо\I пост,чпленип в орга низм хtивот!ых \ftrжет проявлятъся дrrяэпемен
фв с низюпl фоЕоltым солср,rапие!! в давной \{ecTтrocTrr, С пругоЙ сторо
вы илеф,цит элелtентtl моцет бытъ неблатоприятtlыl\l фа ктором дjlя сущс-
ствования отдельных tsилов (3игеiъ, l99]). Исходя и.r э!и! гlозициЙ laPali
теристипIt отдельных э основт райо!ирован,lя по
arlагоприятяости дпя растеllий и ,(ивотЕътI) лоJжrrа включатъ ланные по
Mecтllolry фо!уt ашоIrал ошцсптрациям эпсI1€!тов,

IJ, DJnel , я и!L,lе l,(vы1 ,,п) q , i,
п.lб , р,, ,4U!l,|l, lеr,и.,,j

кой, мояет слу/ttить iбс ое значен!lе llLоll(али хаст
бищ выделяемьв uo локазiтеллм (6]rатоприятносlл,. ПрецлолаIаеrсяj что
подоб ъ!i подход по:]в()лит поrгIитъ подцаlощуюся а!ализу ивформацпk,
лiя сопоставлевия с определеняьiIм обобцеЕЕът\й поrазателяNlи (злоро
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въя средъD, (ЗаIаров, I999) ,i здороts,я отлелъfiых популяций или rру!пиро
Bo,i, пространствс!во прIiуроче!пых к коlrкретным территорrrям,

Тдблица З, Харашерисl ип
моllслъпой терр!т(рип по да!!ым лптогеоi!I0rlескоIо оп|о{iоваяия
гуtrlч.ового Iоризовта почв,

0,1l 0,3 0,1 ] 0,2 2 0,5 2 6 1,.1

l0030]0t045з5l0]
9,32 з,39 ],05 1,34 1,06 2,_49 ]]]5 з!]0 7,.1l ]!74
l0,1J ],r0 l,,11 0,97 0,,1з 0,67 0,]6 0,43 1,9, 0,]9
7]2)l2l]6l,j

l]]59 ]]57 1з]] 399 ,63 652 72 1..| 17 l4O
26 ?1 517 16 l] l5 0 8
1,9 ],5 0,.1 0.9 2,1 1,] 1.,1 2.9 0 5,7

i чиФо точе( с содержаяису Jлемеята выtrlс предела чIвств!теJъностл мето
чек rапомалий 1Са]),

Еспи обобп{ить свсле!ия,з разЕых источниЕовj роль каrrлоrо э]rемеЕта,
пр!! моделиропании ситуации] моrкно рассматри!ат, со слелуюlцш хози

1) Fапичие JпемеЕта, Kalt леобходимого lrомпонента пищи растеяий и жи,

]) функциолаIьная бтrохимическая рохь хеобходимых ионов 1яжелътт ме

]) норма ПДк в опредепепвой среде (есл! таковая имеется)i

i) !ак препышение ПЛКj
ii) как !ревътпlение месIюrо или решо!альяоrо фоЕа.

Ь) дефицит:
i) !о аяолlапъlrости солержанияj
ii] отЕосительtlо потребности (лля отпе,lьньгr элелrентов),

Bbшcir!,locb, что потребность в различлых
фукциона,rьтrая роль и даняые, riарактеризующие степенъ условяоIо за-
грязЕеЕия IIоделъ!оii территории !о отношеЕию к ПДК !пи местному фо
!у и фоIrу КГПБЗ различны (табл. а),



Таблица 4, Потребность животньiх, растепий п миЕермъяшх компопептах пищи
! яекото!!iе фIвкдии меташов в Фгаяизмс-

фу,i*щ
й"iГ,{*l

Ртуlь Н Н Пары о{азыЕают ЕейропФпчесюе действrе, а мс1[!ртуъ сепсор
Ео моторЕос дсrств!с] в цd,ом хозлейсrвие Uроямстся в !a1,1ol!
чсOФй возфд!мост!.

Уран tt 1l Iлавпым образом !озлейсrвуеr ва почки, возлейсrвуя 1лочечвьjе
изм возяикновеяия толераятво.ти i ураяу яе иэу

Цинк + + Вх{цит в со.тав 70 Zп содерхащях фсрмспоЕ, Еп,lючал харбоаяr!ц
разу, дегпдрогеЕазы, цслочryю фосфаIаз),i lча.тryет в )GоеЕ!п cl
лкатоз, мdаболпзме пrше{

Сьrlец Н Н На70 95 % раслрелелен вскелетеiдозасвинца в кровr!пияет нп ия
гибироваяие лег!дратаэы амrяолевул!повой кисlоl ь] и рост прото
порф!рппа в эр!троq!тахi влшст пх с,Етсз r распал гемапротеrЕов,

Фосфор l+ +r iКпзЕеЕпо qсобход!Бй .лемепт для орглп!зм
гоv опр.теляdФ формоii ллхо*дехия в риродпш .редах, в свобод
по' форме (рай!е 1ок.пчd],

Медъ + + Содержrтя в окrо спстемrх L,oРolnl
croB (шdоцианиОj в ас{орбат и пол,феволок.ялаф, учаову0
lц,х в мflаболпзме фспопьпш соедппеппr; пс!споспк о) в рсалц,,
ях сх]ипанил колпагеяа и в образоваЕ!п п!гмсптов,

xPoil 1 вхшотЕьпорга!!змахтофаIторлl,.упиOа(глююзЕьйфаюорто
лсlйпЕостп)

tlякель t 1 содсржтфвуреае;сlабипизируетпруктурурнкOднкиструк
ry,ры P,irocoм,

кобmт + + в соdrве в!lамлнл в]2;,Фл метилировавяя и ф

Молиблен 1 1 В составе вит!атрелушаз
Впсмут Н Н П!ологлчс.мя роль яс выяспе!i, сведепия о потребЕост! в л!терату

ре оIсIтствl1от,

СтроЕц!й Н Н Не.мотря !а постояЕос прЕсIтствие в орIаЕ!змс сго блотоmч.Gая,
физ!ологпе.mя ! 6,ошмпеспм роль пе выясЕс!а

Бар!'l tl lI Ъ!ологлчесш роль !е выяdlе!х, свелеUяя о лоlребЕостп в л!терац,
ре отсIтств)фт,

Маргапец + + ОшФиlепьпо в.ссDнФвитеьв,,Е реакцииt Фо]!системл 2 в фото
син rфе; мfrаболизм хrров в DlaToMcB; муЕопоJrrсахариды, !r сип
тез в хрящах.

ВаЕаддli 1 1 Ф!п.ацйя iзотх i ок, lйптмизи ревра
цевия эфиро3; мевбо,иэм хе]тза

ВФьфрам Н Е Ъяолоm!еспал роль пе выясqеЕа, .всдепш о потребяостп в птсраI],_
ре от.утстЕ)фт,

'Келезо 
+/i+ +/++ Обратlшые рсакц!! !t(lr)/F(l1l), фущамептальпыс дл шогш npo

!сссов, метабопзм О.; пеобхол!мо рu сипЕза по!ф,р!па, ! reMo

тло6!!е, шоrло6!пеj } ю!цевпх оксйлаах, перопс!д8аr,
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+ в м,кротолпчеФпаа; ++ D макро!оrиаестваli ++/+ в микро ! макроко

С flозчцчй 1вб|,опоаносrrц с учето]i возмоr(ноIо класса биолоrической
ти для расте!ий, модельная территория может счи

татъся потенциаль!о заIрязЕенЕой по спедующ
l) l,я , ev.llloB! )!гdlоuле lсшм уго" fч ilлк:

а) свпяеч (РЬ) l !:пасс, силъная токсичхос]ъ;
Ь) молйлея (Мо) 11 Lпасс, средltяя токсичвостьj
с) ваЕадхй (v) III масс, 1мзкая токсичностъ.

2) для элсмептов с пе IстапоDлевЕым уровЕем ПДК:

а) ц}rяк (zn) l класс, средlяя токсичхо.ть;
Ь) фосфор (Р) - I ('liсс, вйзкая токсичЕостъi
с) вrcмут (Bi) II масс, средняя токсиqностьi
d) барий (Ва) IIl класс, Fпзкая токсичЕость,

Солонцы и ш роль в х!зяп жrвотньD(
Участки лавдшафтов, йзмевеiпrые в результате иIrтеЕсивного посеще

Епя ликими с целью поедания горньв 11ород и м!вераов
(вхлючая питье миfiсрализованных вод), у отечественных зоологов полу
чили пазва!ие (солонцов, или <зверопъж солонцов, (Насимович, i9З8),

В rорах Кавказа образование соrоЕцов маловероятно.
Здесь следует говоритъ об осолонцевании почвоlрунтов с количе.твом на
трия в поглопIаюп{ем комплексе до 107о от емкости обмеЕа,

Лля оцеЕки осолонцеваяия почвогру!Iов выведеЕо Ее
сколъко эitпирическш зависимостей] осяованных Fа соотяошевий макро
катионов в трунтовътх волах.

Na+Ms
Na t Mg'r 2 , \4оr<сиьо, воро,ниь.,а,U,

хр! отяошеЕии меяее 0,6 осолонцевание
исшR]ченоi бопее 0,6 возможно.

Na+Mq
Са (БудаЕоъ, 1967)

при мецее r осолонцевание исюrючено;
1 3 возможЕо;
более 3 Ееизбеяiпо,

(Na + Mg):
'i Са ,Jе'lаргJчен-./\ l шд

при Mellee l - оl:олонцевавие исключевоj
1-4 - возможноl
более 4 Ееизбехво.
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Таким образо}т, при солерхапии в трувтоtыI водit]l калъIlия ме!ее 25%
11подчиЕеЕЕоN{копиче натриевоеосолошцсваниепочвогруЕ
тов Ееlтзбехlrо. Есхи llопцентрация па]rьция в rру!тозых водаI составrrяет
25 40% от суммы tiати()нов, осолоЕцевilхllс !озvожяо,

Сjелует отNIетить, что при любом способе образоваrrия сопонцеватых
почвотруятоt болъшее !tх коIичество скрыто дерном пи переоlJlоживши
мися породам! и !,ajo лостчпно лля кивотныl,

Ропъ сохонцо! в жизв,т травоядньDl ,кхвоl !ых весьма м!оtогранва, По
сеще1l!я соло!цоъ пмею, зпковоI!ерн],к) связъ с периодами
смешы lормового рациона, линьки, роста vолодьтх рогов) отела) лактации,

llt,, в..енне, ,o,.,,l, l . ,e,e,liHo;po, иlrлыlо.lьir-оlрр,l
трия у животных влвое болъше, чем пр! упо]реблении ветоши, Высокий

т,rческого напряхе!ия в феIi rьноIi Ntacce, что, в спою очередъ, мешает по
Iхощенrlю иl !иа !оды и приводит i сопутствуюцеii потере яатрия,

При устойчивом !ли периолическом дефilци]е !атрия в оltруrкаюцей
срелс у ,iизотных рдзвrваются IстоПчивыс !ли периодические адаптив
пые dйзиолотпеские и поведеяческие реакции] liапрапленные Еа colpaHe
Еие волво солепоIо tialalca, В случае продоrrrкителъноii р€зкой нсхв.tтки
Еатрия t срелс обиIа!ия адаптивЕая система у )Iiиtsотхых lrorite1 не справ

играIIиотлrую aKi иts!ост!,
Ивсlи!кт поисrа т]rпFы п чистом tsиле проявляется v животяыI доволъ

но чпсто, По всей вилиIIости, эlо !ормальная иЕстинктивно обч,rrовлен

г,.4 
,1 /i lllpal ll HH, l i, ,l би,lи ,, ,l o B otJ ,, .(

чr'черd,оно,Jtllв oo((||,,.,,,,,l1H,,. lигlег4лоры\,огбе loB о.о<.,,
Еаrрий солержсlцих) эффеюивllо инак!ивироsат! са\Iые раз!ообразные
ядовптъте Be]IlecTEa и }цучшаlь состояние кивотных rrаводит Еа Nlыслъl что
литие )пrrпотrrые nlo.Il 11оелать их с целъю самолеченпя.

Таtiим обраlом, у жвачных хивотньII при пои.кс солонцов llor(eT пре
Еttлироsать ,rибо одна, либо лрутая мотиЕация: и!ст!lв!,г lortcм !ысокоди
clcpclbix ý!Iяеральных вепIеств (Iлин, аjсвроIипв и т, п,), их! попска на
трия- При этоNl поисli (чистой, rjихы или поиск dтистоrо, натрияп приро

г, ooLlll ,,llb вDсvенtsоч\ о,l.ебл(нию, lo о и 0г),л л.

опJеделя, ,я фи,и,,,
собеллостяуи гевезиса солонцов и ljlrlя,

Пракrичес]i!i tsсеIда животвые отлают предtlоч
лохцаI! лаr(е при нLrиlrии иск!тствешrъш, СоJlо!цы песу1 lecb\ltl важЕук)
зоосоциальgук) натрузI}.) явпяясъ места\,и (опцентрации

диrих аивотных. Болъшпнст!о исслслователеii при обсукдении (социапь
ной, роли солонцоts схоцятся !а мысли] что сопоlrцы япляются местом об
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щсхия,KttBoTIrbLll, в т. ч. местом брачЕых иrр (Паничев, 1990),
РайовироваЕие террпторив по усповиям среды об!таIrIrя Jrшпотных
Необычай!ая чувствительностъ дикiDr животных к милераль!ому ком

поЕеЕтному составу отмечалась мяоrими исследопателями (Насимоsич,
i9]8] Розм оэ, 1940; капланов, ]949; Ливеровский, 1959i ПаЕичев, ]990;

Вепth, t942i Stock ýtad, 195 3 ), 1Ъоммичес{ое райовироsдrие, п частlrости по
качеству водвых источЕиков, позволяет пьiделить блаrоflриятliые зоýы для
обптаЕия хивотных, что, в свою очередъ, обус
иных охранFых мероприятий (табл, 5),

Та6r!ца 5, Услов,, срелы обитав@

IIо хлуячёс*оII.остiвI
ND50% эrc весьма (]лалоприятнь]е

Nx=25 50% экв блап,lрияI]ые
Na<25% эхв яей'ралL!ше

flо степеш загрязпся,я

] 44,7 (]0,7)
2 63,0 (46,7)

] ]з,0 (]2,6)

7 5,3 (4,0)

3 20,2 (]],9)

zc=l з

Be.bLla небпаj олр,яlI!ые

район ] 2 ].1 15 25 5 1n 26 27 l3 23 6 7 3
]з,2 15,0 ]5,0 20,3 l7,0 3,4 1,2 5,1 .4,2 5,2 ]9,0 2,6 3,5 5,5

уо 9.0 10.,1 L7.1 l4,] l],7 5.3 0.3 ],5 2,9 ],6 ]1,0 1,1] ],4 :],7

РайоЕы с 1 по 5, включая tDl совместные вариации, с точки зреIrш каче

ства водных истотяиков в той или и!ой степеliи блаюприятны для посто-
яlrlrоIо обитания Iопытвых животных. З.rsимая площадь 99,4 KMr (68, з%)

эт, терриlории заключеIrы Ntеяду реками Киша Мордовская Бамбачта
Урупlтея А.пил!ая. К райоirам полlrоIо блатоприятствия по содерrка

hrюнrlрияиUll),lвиюиlры,яюшr\в orrec,: reBotie

реrкнъй бассейн р. Мордовской, верховъя и правобережье р, Челепсы, sclo
обласrь питания р. Озеряойi Бурьянистый хребет с севервъ]ми п южными
схлоЕами до рек Уруштен п Аспиднаяi верховъя р, Iрустной.

Районы t+6 - 2+8, общей плоtцадью 34,7 KMr (23,8%), моryт бытъ благо
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приятны то,ько мя сезонного или BPeмelrнoro обитания животIrьLl., В ос
,,ны aолон|lоь,l,,, \рF6|о и по.сеiр л(U.

Io притока р, Челепсы 1(Туровая крепостъ,).
Территории от I. Бамбак до р, Челеtlсыj шириной 1 1,2 км и ппощадъю

около 4 км', западrьй схлон т. ЛжуIа (2,5 KMr) и правоберокъе р, Киша, се
верпее Морловской (5 KMr), полностью fiеприголFъ, для обитания копыт
t ых животньII по причиве силъноIо заIрязяеFпя вод фосфором и берил
лием (райоIrы 6-8),

Рассмотрех!ые материмы даю.| освования для tIскоторых обrцпх за

1, Выбрашrьй объект исслеловаЕлrii фрагмеЕт крупFой заповел!ой
эхосистемы, лредставrrен репрезеIlIативяыпi ччастком гор Запад!оrо Кав
к а. Нп его террптории обиTаlот устойчивые Iру!!ироsки (микропопуля
ции) копъттньтх и хиlцниriоs, находлпIиеся в iecloм взаимодеЙствпп с рас
тителъЕыIJи ресурсаIчIи и злемеЕтами ландшафта, обладак)щими специфи

и особеЕЕостями !оч!.
2. Наиболее, уяз!имой, состапной частъю изучаемой экосистемы остаёт

ся жиаотlrьй мир, Ведrцимп лим!тируюlцими фаIrторами, о!ределяюци
ми благоIlол],чпе поп}пяцйй охраЕяемых видов, остаются| аЕтропогех!ый,
м$плопуляциоЕIrые взаtrмодействтtя в полсистеме ]lищнfiк,{iерlва. Но ес
ли, меrшопуляцио}шые взаимолейств!я в спстеме хищflик 

'ксртва 
мохно

, то антропоrенЕый к искусс]!с!!о в!есенньтм, Ео
управляемым, НивелиропаЕие ero путь возвр

З. СравFительпый .нали:r лиrrамики осrоэньiх охравяе
мьтх видов )I(ивотных, их реакции лл человека] свидетельствуIот о вегатип
Еых техлевциях развития по!уллции) поспедстаия которьш, моrут отра
зиться на их простраЕстзеняой и экологической стрчшуре,

], Акатов В. В. 1999. Роль островпоIо эффекта в форil!ровалии высохо
rорньп фитоценозов ЗападноIо Кавхаза //,\втореферат диссертации на со,
искавяе ученой степехи доктора биологических наук. Краснодар. 32 с,

2. Акатов В, В. 1999- Островной эффект как фактор формироваЕия вы
сокогор!ьв фитоцеЕозов Заллдного Кавказа. Майкоп, t47 с.
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