
ВЛИЯНИЕ ВЫПЛСЛ СКОТА НА ВИДОВОЙ СОСТАВ И БОГАIСТВО
С}ЪАЛЬПИЙСКИХ ФИТОЦЕНОЗОВ ЛДГОНДКСКОГО НАIОРЬЯ

(здплдныЙ кдзкдз).
В. В. Акаlов, Т. В, Акатова, В. Д. Глушков,

Лаlонакское наrоръе распоJlожеяо межлу реками Пшеха и Белая, сфор
мироваяо ,звестЕяковыми rорнымй породами и вмючает ряд верпlин
(Фишт 2860 м, ОштеtI - 2804 м, Пптехо Су - 2744 м, Натой Чук 2467 м)
и платообразных хребтов (Абалзеш Мрзыкао, Камеявое море, Лаrона]iс
кий и др,)

С i924 !о l95l тол высокоrорная чпсть ЛагоFакского fiаIорья площалък)
18 тьтс. Iа входила в сосаав Кавказското заповеднйка и вj-!олиласъ в режп
ме ограничеl,хоrо хозяйствеЕFоrо использоваЕия (выпас скота, туризм), В
1951 rоду, котда плопIадъ запоtедпика соfiратилась более чем в три раза,
зтот участок был выведеlr из его состава и переведеý в режим иFтенсиýЕой
.}ксплуатацпп. Ilри этом правшlа и яормьт выпаса не выполня,,iисъ. В от
дельЕъте тоды ЕаIрузка составлпа около 60 Tbic, rолов .кота, широко ис

примеllехие травспортных средс,rз яа коле.ном и гусевич
Fом ходу. Бессистемное и неконтроллrруемое исполъзоваЕие пастбfiщ при
вело к широкому распространепиlо почвевной эрозиLtl трансформации
тразостоя и продуктиввости. Так, если и.холлая среляяя
урожайвость сухой flоедаемой массьт пастбищ Л
яимум 34 ц/m, то col)йcнo матерпмам обсJlелования под руковолством и.
С. Kocelrкo, провелен яы м в I 964 г., она ра!ниась уже l 5,5 ц/та. П о матери-
алам Северо Кавказскоrо филиала Росгипрозема 1974 L, то естъ спусta t0
лет, урожайность сЕизвллсь ло 7,7 ц/та, а в 1990, хо мптериапам Северо
КавказскоIо института животЕоводстЕа, сос1аsила всего лиш, 4,1 ц/rа,'1а
ким образом, к начму 90 х годов пролуктивностъ лутов },11а-lа восьмиI(pат-

Можно предполоrшть, что значителъное падение tlролуtiтивlrост! и из
меЕеЕйе структуры траво.тоя долкно сопровождаться.виriеrrием видово
rо богатстпа и измеtlехием вилового состава фитоценозов. Однако, как по
казал резуIьтат анмиза вfiдопоIо бога].тва фитоцеlтозоп алъпиЙск!L{ лу
гоs и пустопIейl состояние ихIевофонла можllо считатъ отпоситеllьно бла
гополучЕым (Ахатов, Акатова1 l991; Акатоý, l997). Цель Еастоящей работьi

оцепитъ sлилние вьтпаса Еа впдовое богатство и cocTan субапъпийских

Мат€риал п методика

сбор фактического материапа осуществлялся Еа ýысокоIорнъiх ха.тби
цах, располоr{еппых в истока\ рек Курлжипс и Арýtя!п (вътсота|
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2000-2200 м !, у. м.; крутпзЕа склоIrа: 5 15 град.). Объеюом атrалйза яви
лисъ используемъiе под выпас овец, лош4цеЙ и крупIrого рогатоm скота 9
учd(lьов сч6.льпии\\их среOнеlрdврыr l)loB,J,c, Го, /о4зфr,
Calaпayostietulп аlusliпасеае Sеmаgjпа 1992 (С.-мамха, i 992), Пят; из них
располагшftсь аа расстоя,{ии l00-600 м от стоянок скота, что хрелполагает
сред!к)ю для даЕтrоIо урочища интеЕсивностъ аЕтропоrенпого воздейст
вия (труппа l). Один участок расположея п зоIlе иятеirсив!оrо воздейстsия
выпаса (rруппа 2) и TPft ý урочлrrцах, гле таlФе воздействие Fе велико пли
пра{тичес{и отсутствовапо (группа 3). На кажлом из участков было описll
Ео по 25 плоrцадок размером 4 х 4 м.

В качестве эталона лля оценки состояния tыllасаемых лчгов бътл, вы
бDJчu]2фиl1,1lено!ов 1.1uмчжевJоиалl],чlо]оце,,lвJе
мые. они расположеяы на ряде высокоторIrых массивов (r. Болъшой Тхач,
г. Тыбга, хребты: Пастбище дбл.о, дспицный, Пшекипт, дрм]яllский) бас
сейЕа р. Белая и шожеlrы как карбонатпыми, так и силикатtrыми горЕыми
!ородами. Все массивы Fаходятся в пределах Кавказского бfiо.ферЕоIо за
!овеrurика илп elo охраЕтrой зояьт. описаяные зтапоIпrые уча.тм располо
,кеяы Еа смояа-t разлпчIrой экспозиции, круl.изяой 10-25 rрад,l в иятерtа
le вы.о, l900 2l0(, v ", ), v.

На осяове выполнеЕtrьiх описаяий для кап.\цого участка были определе
нъ] четьтре покаJателя: средЕее проективяое покръттпе травостоя (О/о), чис
ло вйдов Fа плоцадках 16 м] и 400 мr, встречаемость видов, как доля пло
щадок lб м2, Еа Koтopbll. был встреченвид, от общеrо числа (25) площалок.

Аfiмиз матерйаIIа вклк)чал три этапа:
1. Сравlrепие проективЕоIо хокрытия, видового боrатства й встречаемо

сти видов фитоценозов, испытьтваюцих срелвее по ,rrrl енсивFости возлеЙ-
ствие (lруппа 1) и эталовrrых фитоцеяозоц вылеле!ие трупп видов, имеIо
щих разяую у.тойчfiвость к выпасу.

2. ltлассифпкация всех описаЕIrьL! сообщесrs методом БрауЕ Блавке и
харак,геристпка вьцеленяых t]lитоцевозов.

3, Дисперсиовlrъй аЕал идовое ботатство сооб-

Обцие сведенпя, хпра{теризукrтцие оцениваемые (ryуппа 1) lr этапоя
пые фитоцеяозы, представлевы в таблпцах 1 и 2. он; .sидетельствуют,
что Ёа умеренно зыпасаемых учасr.ках тте ааблюдается сниженпя проектив
Irolo похрытия раститепьЕости (lra эксплуатrруемьш }эастках - 99,7Оlо, яа
эталонЕБIх t00%), а таме видовоrо боrатства фитоцетrозов: среднее чйс
ло вилов Еа оцевиваемъL{ и эталоl,яьг{ }ча.тках (100 Mr) cocтatJшeт 70,8 и
71,4; средЕее чи.ло видоs на плоцадках (16 м') соотsетстветrЕо по 35,0 и
З4,2 вида,
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ТOблиц. 1, Характеристиtа эпспDвт,р,чемыt ф!тоценоjов (IрIп!а i)

Средня Еысотi п,I, !,, (м]

крtrизн].хлона {град.]
Ср чпс1. ви!ов rjr lб fi]

Обшсс просю, покр,l%]

l1]0 2] 36

]0 1510

]2]92

са з

Табллца 2, Харiктерист!!а эlаIон!ых q,лтоцепозов

Срецпя, tl.ora l,l, м. 1м] 2010 2000 ]]00 1905 1395

:,)к.пФзлц,л сгпона cnK}BcB lo З
Кrчт!зсi.плоЕа 26 ]7 ]6 L] 20
срел, чисю вилов н] lб !] 4],5 з,1,.1 44,5 1з,2 ]0,2
Чп.ло вицов ва,!00 !!l 3l 7i 3] 63 6'
Ср сдпс. п!о.ю!ь пое 100 ]00 ]00 l00 l00

2275 2l75
к] к)в

]5,0 ]2,0 29,з ]2,5 23,3

СрапЕение пстречаемостй видоts !а эксплчатируемътх и эталояныт гlа
стках (таблица З) позюIило выде]rитъ семь ryупп видов, характерlrзую-
щиIся разхич!ыми линамическпми теЕденция{и.

Таблица ], Сивтетиче.!а, 1абхиц] вылелсппьтх тrпо! фшопФфФ,

| саrcI hчепапаВоij
Hy?ti.,l1 hnsufuп L
се пh, sfbпlicun L.

vl 1

vI
]'о4з,l..ф,.оlа Л,tr. v II ]II I

7 clrlda Lаllф.sаrlz v v I

Тп|аl|п) r|\ab 11rlld, vlvI
1 {:ёпlaulLa|hlflla ].

si,.Д].s Ь./апgе BobJ,.l KdJ/ry
|,nrапliа ha,i la ]'пll.
;,lй.zП dDd!.,!J F.d.
Вфl{t un] |а lf Phf 11 ч 1 Lanb.
С haýolllfl|,ll au|c ll1 L.
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ДgrоýП |lапфLiа С. Ko.h

Группа I. Вилы, имеющие разIичЕую пстречаемость на эталоIrIrьL! уча
стках и хе встречеIrIrые Еа эк.плуатируемых. Lercheп|eldia fuxuosa (L.)
schur, Lilllп hyPericфliulп Salbb., Chaerophylluп пillefolium DC, |кареgае
мость Еа эталоlrньLа учаФках > 40% )j д.ол;r,m р ubicePs (RuPr. ) Trauty., Seieli
alpifluп Bieb., Vассiпi п iis idаеа L., HyPeticuп hirsutulп L., Ilk sibiica L.
( встречаемость !а эталояяых }.часткs от 20 до 40o/o)i Coeloglossuп йridе (L,)
С. Наftlп. Scabioso саlлсdsiсd ВlеD. (встречаемость !п эталоIr!ых участках <
20%), Всего t0 видов.

Гр}.ппа ll. Вилы, имеюпlие значительно более пысокFо пстречаемость
(6олее, чем Еа а0%) на эталоххых }часткlLт, чем ха эксrulуатпруемых:
Сеrапiuп syL|an m L,, CePhalalia gigапtеа (Le.teb) Bobr., Clucjata leyiPes opiz

Группа Il1. Виды, имеющие более высокук) встре{аемостъ (на 20_а0%)
на этмояных }.часткпх, чем Еа эксплIатируемыx Calaпagrosris аluпdiпасеа
(l,) Rolh, Роа lofiýfolia Тliп,, Helictotticho1l аdzhаriсulп (Albo|,) Gro|sh,, Carex
huеtiапа Bobs., Раlуgопum сипеuп С. Koch, Astraпtia похiпа PalL, Сепtаurеа
рhrygjа L-, Psephellж dealbatus (wjlld,) Boiss., к аutiа mопtапа (Bi,}b_) DC,,
Супsаdеfliа сопарsеа (L.) R. Br., Дl.hеlпillа .lura Brs, l}celo 11 вилов.

Группа Iv. Виды, шеющие различ!ук) встречаелlос-lъ tra экспJryатируе
мых участках, fiо ле встречающ!Iеся сообщест!а{ ,4я/оsrЬ

рlапфliа С. Koch., Саrllп caryi L., Koeleria lшrsseпii (Dоlпil1) Dопiп, Pluпclla
|rlgrr's a, Всего а вила.

Группа v. tsиды, имеlощпе зяачительхо более высокую встречаемостъ
(> 40%) на эксшуатируемых участках, чем fiа эталонньLI: В/оиорJЬ ydr'e
gata (Bieb,) HoL b., Рhlеum попtопutп С, Koch, Pe.ljculaTis сопаепýаtа ]ЗiеЬ_,

Flnihlia lйеа Mill,, Vicia grosheiпii Ekytilп, Carex pollesceпs L., PilпPiпella
rhо.lопthа Bobs., AchiПea пilLefoliuп L., Lotus callcasicus Кuрrjап, ех ]uz,
SапguЬоtЬа officiпalb L., Tlifoliuп Pratellse L., Priпula kusпetzoii Fea.,
Таrахасчlп сопfus1llп SchncfrL Всего 1З видов.

fру!!а \'I. Виды, fiмеющие более высок},1о встречпемо.ть (Еа 20 40Оlо)
fiа эксплуатируемых учасакз: Rапчпсulus caucasicus Bieb., Luшlа пltltiflola
Betz) Lej., Апthохапthulп осlоrаtutп L., Д|упеumа саlпрапulоidеs (Bieb, ех
silп' Воlпlп., Festuca o1riпa L., Alcheпilla caucasica Bus., Lathylus pTatensb L,,
Сепtаurеа igrafimbria (С'. Ко.fr) soýr, Всего 8 видов,

Группа vJL Виды, имеlощпе ЕезЕачительхое различие встречаемости (<
20ol' яа эталоЕных й эксплуатпруемьL! учаоках Polygala alPjcola Rupr.,
viola oreafuS Bieb. Lotifus суапеж (Stey.) С. Koch, Fesluca sulcata (Hack.) Nуm.
Beloпica mасrапthа С. Koch, velatTurn lоЬеliапuп Bieb., Alchelпilla persica

v
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Rоthп., Festuca l,|oloпo1|,ii Hack., Trifolium сапеSсепs wi|la., vicia Ьаlап5ае
Bobs' Роtеflйllа erecla (L,) Raeusch., Deschaпlpsia cespttosa (L.) Beattl,, и lр.

Общее чfiсло видов, имек)цих более tsысокую встречаемостъ на !е вы
пасаемьжлуг I, чеýl !а 24. Более высокую в.треча

угаI 25, Среди злаков существевво более Еизкую
встречаемостъ Fа пыпасаемых лутах имеют 4 tsида, более высоryю б ви-
дов, Из осо!овъш2из 3,хвлдов {меют бо!ее высокую встречаемостьна sы-
пасаемътх луIах. Среди бобовътх болъпихство вплов имеют более высокукr
встречаемость !а !ыпасаемъп лугах, чем на этатонньIL

Следуеr отметитъ, что н нения мог}т бытъ .вяза
ts часIпости, разлfiчие злаl(оsой ос!оsы траЕсфор

мироваяЕътх и эталоЕных лутов MotKeT быть обу.ловлеЕо как влияяием вы
паса (увеличе!ие обилия злаков с высокой способностью к реrенерации,
таких как Bro,лops'J ldliegala, Agronb pkпi|olia и др.), ]ак и особеп,остьк,
подстплающей горЕой породы, ЛагояаIское lralopbc сформироtsахо извест

Iуга были опйсаны с4,rlpмироватlЕых
преимуlцестtенно rорными хородамп, По мневию Е. В,
Шпфферс (195З) (лестро(островые, луm, ш!роко расuросlраневЕыс ва
tsосточпом Кавказе, ва Западном !риурочеЕы

Рqrулътаты аЕализп вс€х фитоценозов суtiальпийсхих лгов, отlисан!ых
!а плато JIагоЕаки методом БрауЕ Бланке, представлеЕы в таблице З, Они
свилетелъст}уют о Еаличии б групп лиагвостическшt вилов. Сопоставле
Епе состава эl!х Фупп с составом грухп видов] характеризующrl].ся развой
устойчивостью к вьтпасу (представлеяы вьппе)] позвопяет слелать след}.ю

l. Первм, вторая, третья труппы диаr!остических видов Ее включают
виды, устойчивые r въпасу.

2, Четвертая п пятая rрушlы sмючают виды субаль!ийских лу.ов либо
.лабо поелаемые скотом, либо устойчивые к вы

], l]Iестая грухха вмкrчает лва вrrда, встречающиеся почти исrспючrr
тФьяо ва сfiльно леградироваЕFътх пас.rбицпьш участIах.

По соотЕоптенfiю ryупп лиаr!остических tидов можхо вылелитъ 5 ти
пов фитоцеЕозов. Фитоцеgозы первоm типп характеризуютсл прпсутстви
ем пидов lIер!ой и второй диаrностических групп, что свидетельсавует об
отсутствии сутцестпеЕIrо х со.тав, Проективное по
крытие сообществ cocTaBJиeT 90 99%. Число вилов на участках mощадъю
16 м' варъирует от 38 до 59 вилов, Общее чис.Iо видо!, зафиrcированньп в
сообществах даIrIrоrc типа, составило 99,

Фиlо ]еноlы вгоро о lипi вl,,рп l lреlLси lрtпп, ча
ло устойчи!ые к sыпасу, Проектfiвное покрытие сообпtеств 90 l00%. Ви
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довое богатство !а участках 16 Mz 38-59 видов. ОбпIее ,<олт{чество sидов
140.
ФитоцеЕозы третьеIо типа характерпq.аотся вы

дов, устойчивьтх к }ыпасу (.руппы 4 и 5), Проективпое почъшIrе
95 ]000/о, вfiдовое боIатство 34 55 видов. Общее !исло видов 99.

Фитоценозы четвертоrо типа вIсlхочают диагЕостическпе эиды лятой
групхы. ПроешивЕое покрытие сообществ составляет 95 i00 %, видовое
бoraтcf,Bo 28 _42 вида. Общее количество впдов, зафиксирован!ых в сооб
щестаа даЕЕоrо тппа, сосrавшет 88.

Фитоцеfiозы пятоrо типа характершуются sысоФм по.тояЕством двух
вплоп (Nr/drrý srri.r, , Роа аппuа), яъляюцлхся иядпкаторами BbTcoKoii сае-
пени пастбищной диrрессип. Их поФытпе составляет от 80 до 95 %, видо
вое разяообразие от 21 ло 27 sидов. Общее количесrво видов - 35.

Резулътаты хлассификации свидетелъствуют, что основtым фактором,
опрелеляющим варъироваЕfiе видовоIо состава сообществ, является выпас
ciФTa. Степеяъ йх трансформации увеппчивается от первоrо к пятому ти
пу. При зтом особевпости первоIо и второrо, а TaKJKe третъеrо п четверто
го типов сообцеств, по аидимому, обусловлены влиянием KaKoIo то пЕото
фактора, Ее связанноrо свыпасом. Поэтому эти сообществп могут бъпь от

к первой и второй стадпям диrрессип. 'l':жим otipa
зом, ва о.нФе классификации охредФеЕы три стадии лиrрессии: перпая
фитоцепозы первото и второrотилов (миllималъЕо измеtrеЕЕые сообщест
ва); вторая фптоценозы 1ретьего и четэертоIо типов (средняя степенъ ди-
rрессЕп); третья фитоцевозы плого типа (мак.имdьЕая дитрессия).

С целъю количестsевяой оцеяки силы влияния вьтпаса яа видовое бо-
га.Llво сообцес,в бы4 пDоведен одllофJь,ODяыи 0лсперсионный Jнd J,
Еrо результатъ, свидетельствуют о статт{стическоЙ значймости разлпчfiя
зFа{еFпЙ этих параметров у сообцеств, отвосящихся к разньтм стадиям
лfiгрессии (р < 0,0l).

Итак, провелеяяые исследоваIrия позволяк]т вътлелfiтъ трй стадии диг
ре..иu суба lьпии(ь \ аиlоuеноJов, Ф,lоllеноJы первои (rадии \JpJb е

ризуются отсутстпием видов, устойчивьiх к выпасу, llысоким tsидовым бо
гатством, проективпым покрытием, достиmrощпм 100%, Такяе }.часткп лу
rов сохравилисъ в недост}.лных дtя скота урочиtцах и Ее занимают значп

ФйтоцеIrозы второй стадии лигрессии заtrимак)т ваиболее зтlачителъ-
яые площади плато. Они характериз},1отс9 более Fпзкпм впдовым боrатст
вом, чем фитоценозы первой стадии. В 1Lt сложеЕпи }-частвует зЕачителъ
iroe ч!tсло видов, устойчипьD. к Bbxla.y, что свfiдетелъствует об ощутимом
el,o влrявии. ОдЕако число ý!rлов, значительно снизившихвстречаемость !
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резулътате выпаса, отgосителъно !евелп!о, Причем среди япх преоliппда
ют виды) объпные для ЗападноIо кав!аза и не относлциеся к какой-либо
катетории особо цеFЕьтх видов,

Фитоцеflозы третъей стадии дйrрессии i,асllо!охены ла участках, rде
Еаблюлjласъ высокая ковцеЕтрация скота. Такие фитоцеЕозьi заяимают не
более l0% территории плато ,r tарактеризуются кардияапьнътм изме!ени
ем структуры и состава растительяьтх сообществ.

Учитывая существеIrIrое сокращенпе п!ощади ветраЕсформироsаЕЕътх
луrоtl мохно бътло бы о,кидать проявлеtlия эффекта фраlментiции (ост
poBHoIo эффе!та) и со ленности хорошо сохранив
шихся Еа тrедостухпьп для выпаса местах участков ценозов, Одвахо, как
локаза-r1 анализ, фрагмеliты сохрахивпiихся фитоцеяозов остаются полво-
членвыми (Акатов, Акатова, 1999).

В результате Morilo сделатъ вывод об опрелелеIrIrом возлействии выпа
са яа состав и богатство субалъпийских лугов Лаrcнакского ваrорья, Tro это
воздейсrвие ве явилосъ fiатастрофическfiм. Фитоценозы третьей стадии
лиrрессии заяимают неболъшие площади. На болъшей же
территории плато состояllие геяофонда субальпийских луIов Morino счи
та,Iъ удовлетворителънъ,м, а созолоIическук) зЕачимость высокоЙ. В \аст
!ости) ряд фитоцевозов средrетравtrых лугов этоIо райоЕа имеют рекорд
по высокое дпя Западяого Кавказа впдопое боIатство| до 113 видов на 400
м'. Кроме того, субалъпийстий луговой комплекс содержит lбУо эЕдемич-
вых вйдоп (Кура!ова, 2000). ВизуальЕътй аЕализ .остояЕия высокоIорлых
экосистем наrоръя поспе сi'IцествеЕЕого сliижеtrш пастбиrцЕой Еагруз@ в
результате заповедавия этой территории поlQза

В последrие годы в связи с планами развития туризма в реrионе подrи
i{ается вохрос об отторжении части охраЕяемой территории Fаторья !ол
строительство туристических объеттов, проведеЕие дороI и лfiIrиЙ элект
ропередач. IIодобные дей.твпя могут оказать более разрушающее воздей
.твие Еа эысокоrор!ые эIоспстемы Лаrонакс!о.о Еаrорья, чем выпас ско
та. Результаты Еаших исспедоваЕr.rй яsляются apryмelToM в пользу сохра
Еения заповедвого рекпма на всей террптории Лаrонакского ваrоръя.

Исследованпя осуществллпсь при финахсовой поддержке Российского
фовда фундалrентальяых ,сследований, rраЕт Nq 97 04-48З60.
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