
области распросФанения связанных с ними зверей и ппц. В сравне-
нии с начаrюм Хх века к еrc 80-м юдам значl,тгельно возросла числен-
носъ дагестанского и фанского туФв и серны, восстановилось пого-

ловье кавказсlФго блаrорOдноrc оленя.
Не совсем поняпа динамика ареала шамлa До начала 70-х гг.

лрtlлого вев 9тот зверь на Кав€зе населял лишь пойirы рек пред-
горных равнин и низкоrорий, Затем начался процесс расlлирения
ареала, в рФульт,ате чего ща(ал прник и заФепился в ярусах среднФ
горий до ншкней Фаницы субальпийского пояса.

Причины инвазии на Кавиз сипухи мo)O1о связать с обцрй ]енден-

цией инвазии элементов закавl€зской фауны на Северный макро-

склон, (ФараФнтов, Баладзе, 200З), В этом же рцу появление малой
горлицы и дикобраза в Дагестане (Dzаmizоеч 2003),

зАповцноЕ дЕло нА кАвиi}Е нrlqдЕтGя в мOдЕрнизАции
Кудакrхн А"Н., lЛоЕнов В.Н.

Инqпuпуп молоеuч афньц перрumорUй ltш. Д,К, Те 6опва КБНЦ
РдН, ?, Нальчuк

3аловедники, являясь нагшФисGледрвателюкими, природOохран_

ными и эколого-прOсветительскими учреждениями, внеGли опредеr]ен_

ныЙ sклад в позtlание функционирванlrя гOрных экOсистем, сохране-
ние биоразнообразия на ceвepнoil Кавхазе, Поскольку заповедные
территории имеют специальный охранный стаryс и часто высrупают в
,(ачестве центрs сохранения редких и исчезаюц{их растений и юlвот-
ных, динамика и эвOлюция экOсистем в них отличается 0т сопредель-

ных терригорий, Акгиsное рекреационное освоение lGвкзсlФго решо-
на вносит lоррепирOвку не тOльк0 в сезоннOе ФациалыOе распреде-
ление животных, но и способствует прониlfiовению цвентивных ви-

дов, создает преяпосылlм дефрмаilии эволюlцонньх процессов.
Мноюхратно возрастаюцие масl!табы антропогенной наФузки предь
являют но8ые требования к содеркшию заповедюй науки. Если

раньще tlаучные исследования заповедников быпи ориеrгирваны
прflqе всего на сохранение и юмплеrcноа углФленюе пФнание еG
тесвенной природы внлри охраняемых территорий, то современные

реалии требуют изменения струкгуры и задач исслqдований, внедре,
ния лерспекrивных научных направлений, бfiиррu{.tхся на наюплен-

1з



нь|х данных с учетом глобальной транофрмаtlии систем. Векор на-

lirнux изысиний, направленный с€юдня на ведвние традиционной
дя запо8едниlов и опllсательной по содерх€нию (л9тописи приро-

дыD, дол(ен быть пеЁориентирован на поисlо1 пугвй оmи иsаl+4и
опошений (реlФ€ациrtсохраЕние челостности эlФсиqrемr, освован-
ных на изменившихся и таtlФlируемых на запо8едники негативных
сипzlлов из (BHellHeю мираD. Это лотрsбуеI восстановления 8 пол-
ном oФeiie комплеlGных 9(осисте ных |,iсслqдовitний как внлри за-
ловцниlов, ,],ilк и реработttл новой стратегии сохранения естествен-
ного состаи экосистем и биоразнообразия на сопредрльных террито-

риях с llJироким приfiен€нием не тольк0 мегOдов дистанционного lФн_
троля, н0 и млемтичес{оrc аппарата. Немноrочисленные flаr{ные
отделы заповедниlФв не в соск,янии слравпся с подфного рода за-

дачами, В 9той связи, необходима lФоперация, оонованная на углЁ
леiии наriных связей ка( горизонтальных (моцу научными отделами
заповедниlФs), так и вертикальных (координируюцих) с участием спе-

циалшированных инсгrryгов, российских и меl(цународных эколоп_
ческих фндов.

комплЕкснАя оцЕнкА сOстOяния горньlх экOсистЕм
зАпцного кАвкrвА в зонЕ интЕнсивноrо

РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИИ
лайцевао.А,

ООО кИнrнаrцmаr, е. Соlч

Проблема освоения горных террrгорий является апуальной Ек
для развития ryризма, так и мя охраны окрр€ющей природой сре_
ды. Горные территории! огличaвсь реФеационной привлекательно-
сгью, относятся к уязвимым экосистемаfi, на блаrополучие которых
влияет антропоrcнное воздейстsие. Комллеlrc, да{е (ц{адяцихD Фрм
воздрйсвия на состав и сФукtуру эlФсистем, приводп к перманекг-
ным lвменениям отдепьньlх звеньев.

В сложивщейся ситуации лоис{ путей опгимизации и нивелиФва-
tll,rrl отрицл€льных последртвий рекреационного и иною в|tttешатель
ства в горный шастер становится необходимым,

Выявление не тольl(o отицательных, но и положительных сrcрон
данною воздействия возмо{lо лиlllь ллем пфsедеtlия к,мплеlGною
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