
ЗИМНЕЕ ПИТАНИЕ И СРЕДООБРЛЗУЮЩАЯ РОЛЬ ГОРНОГО
зуБрА rаlsолвол,4 SaS моNтдNаS)

В КАВКАЗСКОМ ЗЛIlОВЕДНИКЕ
Т,Г Ескина, С.А. Трепет, Л,А, Р}цомжа

Уже более поrryвека rcрная .пиниJI рдlведения зубров, 8Ьой boraýrs
попtапus Raut. et а|.2000, автономно суцествует яа Северо-Западяом Кавказе.
Последние З0 лет не проводились исследования зимнек, питания и мtU!ния
з}бров на расarrельяые сообцества зшIоведним.

изв€Фво, .п0 в зш,{вй период древесно-ветФшые корма явruютýя основ_
rъпшr в рачионе 1брв Краftrов4 1951; Алексаtlдрц Го:гоФкл, 1965). Вmлrие
ж,lвошъц на возобнов,Iепие, состав и стр)кт)aру лесIБD( собщесrв в Iцюппом бьшо
опцlrrrпьтм (Алексан,ryов, ГотофсI(ая, 1965; ГоJгофося, 1970; Дыренюв и др., 1990;
Зфр ва Кавказс, 2ф3). Высокая коIщеЕгрщия ( 100 и более ософй Еа 1ф0 га) в неIФ-
mрьD( зимово.ýъD( райовах заповедfiка rц,ивеrв к смене хода возбноыIения в ряде
т!fiовлеса, ХарактерэтmизменеIflif Фrrоры с.fl{гдп.л восстановлlтеJъным, свrIзанвым
с есT есгволrой фJryкrулд.лей сосrава леса в прис).тсгвш.{ зrбрв. Л}mвые пасrбшца

рмее посещалrсь тбра!дrлиIlБ в малосвФкные зимы (IGл}тш, 1968; Heiдreв, 1988).
Негагшное вJп.шfiе зуФов Еа форисмчеcIФ€ разяообразие и сФукт)Фу высоIФ-
rcрнъD( Jц/гýв исследов:гепяш.r не оIмечалось (Голmфсмя, 1970).

В конце 20 века численность зубров на Северо-Западном Кавказе из_
за прямоrc преспедования человеком снизилась с lЗ00 до 150 особей, суще-
ственно сократился ареаJI, изменились параметрь1 популяции, в mм числе и
сезонное размецение животных, Эrо,вилось одной из лричин стемитель-
tlого зарастания лесЕых полян в некоmрых районах Кавказскою заповедника
(Ескина, Трепет, 2008)

За последнее десятилетие, блаюдаря предпринятым мерам по охрадс,
численность зубровой группировки в зчrловеднике увеличилась до 500 особей,
однако до сих пор пространственно_времеЕвая струкг)Фа популяции дiшека от
оптиммьпой. В наФоящее время около 40О/о зубров зимуют Еа трудrодоступ-
ньж для человека высоколорных лугах, питаясь ветошью Еа выгревах и вьцу-
вах южных скIIонов (Трепет, 2005, 2008). tIлотяость животных на ограничеЕ-
ных участкм тамх пастбищ достигасг 70 особеii/ 1000 й,

Цоrь настоящей работы - выяснение современных особенностей со_
става зимнпх кормов горlrых зубров, его диЕамики в течение последних 30 лец
а также оцеяка тофического воздеЙствия зубров на cocтzlв и стуктуру лесных
и rryrовых фиmценозов зaшов€дника,

l0. 14,7



РАЙОН И МВТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в Умпырском, Ур}тrгенском и Бамбакском

зимовочных раЙонах в 2007-1l п, Основными зимними пасбищами зубров

в этих районах явJDIются буково-пихтовые лес4 занимаюпIие вс€ скIIоны речных
долин до !900-2200 м над ур, м,. а в последнее BpeMJl и аJlьпийсlхе низкотавн ые

л)та в высотном дlап.воне 2200-2400 м над ур , м- (асс. Pediculari chroorrhyпchae

- Efilrichietum саuсаsiсии Minaeva, 1987: onipchenko, 2002), IIлощадь досгуп-
ных дrя зубров зимнrос пасбищ Умпырскоm района состаыrяег оrсоло б тыс. га,

из вих л}товые пасrбИща занимают 750 ra; Уру[rгеяскою - 2 тыс. га, из tlих jr}'гa

- 220 га; л}товые пасбища Бамбакскоrо района - 400 в (см. статью Ескrrной,

Трепета (Оценка каqес,тва }тодй ди rорною зубра (ВЬоп boпasus попlапlls)
в условиях Север-Западною КавмзD настоящето сборника).

Состав древесно-веючIlьтх кормов определялся преимущественно
тг}тем уч€та раФений, поврежденных зубрами в процессе питalншI, при тро-

плении суточноm хода животных. а Talot(e лри описании лробных плоцадок.
В пределах основной площадкIt ZЮ0 м' зак,,lадывмись регlэrярным способом
ol I до 4 плоцадок разvероv 4\l0 м, Учитывмось у,оличесlво растений. по-

еденных зубрами. Дя каждого вида рассчитывмись следующие показатели:

п = а, 100о/о ,

где П - степень поедаемосIи зуорами данного вида расгений. n, чис-

ло экземIIJUIров растений даяною вида, поеденных зубрами, 11 - общее число

обследованных экземгшяров данItою вида растений. Учитывмись и категории

жизненности поед€нных растений: 0 - м€ртвые, l -усыхающие,2-с осла-
бленным приросгом, 3 - с норммьным приростом (Голrофская, l989),

ип = !. l00% ,N

lде ИП индекс лредпочи,iаемости зубрами данного вида растений.
l?, число экземпляров растекий данного вида, поеденных зубрами, Л - общее

число обследованных растений,
Для оценки влияния зубров на состав и струкryру фитоценозов аль-

пийских низкотравньiх л}тов Еа шести участках СолонцовоI,о хребта и хр,

скйрда с разной степенью пастбпщной наrрузки летом закJrадрIвмись реry-
лярным способом З-5 ллощадок по lб м'. В их прсделах проводились геобо-

танIrческие описаlllljl и укосы по 1 м1, коmрые впоследствши разбrtраJlись по

фракциям: ветошь, лишайники и мхи, злаки и осоки, разнотравье. Уровснь

пасlбищной наrрузки оцснивмся меюдом учета lиvних 1нскременюв зубров

в границах обследуемых участков. Для сравнения были выполнепы анilлогич-

ные работы на Фишт-оштенском массиве, где зубры не обитают, в таком же

типе луfов,
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Данные по числеЕности и цространственному ра:iмещению зфров взяты

из vатеримов ежеmд|ьв }четов )тих кивотных в ра:!ные сезояы и собствен,

Hbix ваблюдеЕиЙ. В лесIrьD( фиюценозах были выполнены 4 полных тропленшI

с}точных ходов ryбровых групп ра:iноrc половозрастноtо состава, заложено

З9 )лсгных гшощадок в 12 различньD( типах лесных фиюценозов и выполнено

З4 геоботанических описанr.rя и 34 yr<oca альпийсшrх низкOгравных л}тов.

РЕЗУ]IЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Состав древ€сно-веточныl кормов п еп) дияампка.
Выявлены 15 видов древесных и 7 влдов куgгарвиковых пород, побе-

г!l и кора коmрьiх поедается зубрами (табл. l). Для некоюрых видов, входя_

lцих в список растений, поедаемых з}брами современных кавказскlr( погry-

ляций (Алексавдров, l958; КмyIин, 1968; Голюфскм, 1970; КазьмиЕ, Смир-
Еов, 1992; Зубр на Кавказе, 200З), поедаемость зубрами нами не отмечена.

Как правило, эти виды встечаются преимущественно в производных или

вижЕеmрньп (Шифферс, 195З) лесах (soIrus lоппiпаlis G., Ligastruп wlgafe
L' Саlрiпus betulusL,, Corylus avellaпa L., Tilia са сазicaR.пц,,).

Разлйчными авторами признаlьi хорошо лоедаемьiми (ХП), или предпо-

читаемым, зубрами другим вилам растениЙ (4-5 ба"'Iл поодаемости, по: Зубр на
Кавказе,2003), 18 видов деревьев и кустарников. Из них нами подтверждеЕо

l0 вrцов (табл. l), Средняя поедаемость их зубрами, по сравнению с даннь1-
ми К.Ю. Голюфской дlя l970-x гr. остмась на прежнем уровяе (около 60%),

однако доля мертвых 
'l 

усыхающих растений уменьшилась до l 5о/о.

В списке предпочитаемых пород (табл. 2) в прошлом лидировaша пихта
(З7%), в настоящее время бук и пихта (20 и 15Оlо). В Умпырском районе ив-
декс предпочптаемости бука (21%) оказывается существенно выше по сравне_

нию с пихтоЙ (2О%), а в ГузерипльсlФм раЙове нарrду с пихтоЙ (17О%) массово
повреждается береза (16%) по верхнеЙ опудке леса (табл, l),

В буко-пихтарниках освовным обьекmм пастьбы, как и прежде, явrцgгс,
ожина и кустарникиl из подроста, вмесm пихты, бук (табл. 3), В смешФfiых
широколиственных лесм предпоtrгение отдается ясеню (З9%) и буку (19%).

Ясеяь занимает первое место по повреждаемости и в сосняках (40Оlо) с дубня-
ками (З1%). В осинниках в первую очередь поедается поросль осины (58%)

и кора на ветровальяьiх деревьях, в березовых лесах - подрост березы (49%)

и ивы (l5%), на лавияниках - ива (66%),
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N п,%
ип по

2-1

Б}т юсmчяяй' - F.r!s 
"li.,'d?o 

Lipsky l79л 59 97l49 4ч7 54l41, 11lз

7 l41l0 1зl0 29l0 l]/0

] офал' РФulus lЕfula L 96п 85л00 ]4/50 5v50 loft
Олъха чсрн r -,,l?r!s аrliлоJа 7у57 8л2 12167 7lб

5 Груш.' - Р)м с,r.ФlЪа Fсd, |2lo

6 Иu юrьr' - ýdlй .qpEz L. 1|5

М чсрсщчФй 2uеrcб nbur L. 41l0 4Il0 u0

8
,,lьi., ,оi.r,,,,й,а (slфф) sp&h 9ul62 11lз0 l/5 lбD5 2л1

9 rOсн пшсюй. - ,lфl .а,раft L ] l/зl з9п9 0r0 19l29 l/]
0 сосяа обыкноьсяlм - Plrls Jylвrrn L 2515 24l20 0/0 24|2о vl

ильм. - (,4,!s JcaDr. Miu. l0/9 30л l 0/]] +/l

тис rrоднýй fuш й..а'а L. v0 l00/0 0/0 l00/0

] Ель ФФя - Pli.a oa'.,rdli, (L.) Link 0/0 ]1/0

Клсi 
'.ор 

Дсеr Feu.loplalaпus L ]/ll ] 0/13 0л2

l5 Бсрсза Л!пвиноц - Эеlr.rа /lri".Irorii
7ll55 0/8l 0/19 0/4] 0/lб

БсФссшФ' - Е!о,}йUJ .@r@а l-, ,ll 6,1lз\ 67/]з

2 Алычб Pфus c.rбikra Eblb 5/0 20/0 0/0 20/0

Бr. яа чсрная ,raflrla,J,аfu L, 3/l2 50/8] 25ll7 l/l
Мшяяа лйls ir'a?m L, 0/87 0/6 0/48 0l7
пцуб rщщсýий - //Ф о/.r(. Poialt Ф41 0/8l 0/]4 0/5

6 сяомяяа' Rrь.J.,/.аlй,u м Bicb 0п2 0/5

РФодсядрон пояflйский -
Rоdоlzпdпп попlifuп L 0/3

7412о

Хорошо !о.исмыс .иды 11л1 44/]3

таблиха 1

Повреждаемость зубрами деревьев и кустарвиков
в УмпырсколrТузерипrьском зимовочных районах

Обозначения: N, число обследованных экземплярв подроста;
П - qIепень поедаемостя зубрами растений данного вида; ИП - индекс пред-
почитаемости вIrда в рационе зубров, + означа€т сдиничные поеди; категории
жизЕецЕости: 0-1 - мертвые и усыхающие,2_3 -с ослабленным и норммьным
приростом,

* - виды, которые считаются хорошо поедаемыми зубрами (Калугив,
l968; Голгофская, l970; Зубр на Кавказе, 2003),
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Название растевий ls65_70 2007_10

Б\т восточвый - ларrs o/ierralis з,8 20

пихта кавказская - lbies поfdпаппiапа з7 15

БеDеза литsинова -8elula litлл)iпоуii + 9,6

Ясень обыкновенный - Fraxiпus ехсеlsюr 0,З 9,0

ОльхачеDнм- Дlп s gluliпоsа 7,8

ива, козья - salix caorea + 6,0

осинл- PoD lus tremula 0,6 6,0

Клен полевоi| - Дсеr calпpestre 0,1 3,8

лчб чооошчатый - оиеrсus robur 0,3 2,5

таблхца 2
Индексы предпочитаемосм зубраvи наиболее некоюрых древесных пород

таблица 3

Ивдекс предпочитаемостп древесно-кустаряиковых пород
в petнbD( фиюцеяозах

Обозначеяия: СШ - смешанные широколиственные леса из ясеня, о.пъ-

хи. кленов. Д - дубняк. С сосrrяк овсяницевыЙ. пср - поляны среднеmрные.
ОС - осиIrЕик, ОЛ ольшаник, БПож - буко-пrхтарник ожиново-пiшоротяико-
вый, БПк - буко-пйхтарник колхидский, БПо - буко-пихтарник овсяяицевый,
Псб - пихтаряик субальпийский, псб - поляны субмьпийские, БРсб - берез-

няк сфмьпийский, Лм -лавинное мелколесъе.

48 21 з2

]9 ]l 40 2 l0

48

ll l l5 66

l]

6 з2 6 7

5 5 5 77, z 7,

дб lI ]
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Факторы варьированпя состава и степенп поедаемости
зубрами видов растениЙ.

Плопноспь насепеmв зубров- При гrrrсrлrости ol(o1o l0 особей на 1000 m
л}"flшrе ласбища (болес 50% подросй представлено хоршо поедаемыми
з}6рамj породми) ислольз}лотся живmнымц мaксим;UъЕо, степень поедае-
мосм подIюqга здесь посюянно высоIФrI (64-89%) и не завиолг от обшл.ля кор-
мов Фrrс. 1 А). Фrrоцеяозьi, гдс боФе 50% подюсm предсйЕлеяо слабо по-
едаеi"ыми з}брапоr пордiми, шттеясивно испоJъз}rOтся лиllь в случае вы-
соI(оrc МIIJIия кормов Фис. 1 Б). При плсrпrоФlr нфке 3 особей на 1000 га
у живогньD( появJUIется возмФlсlось выбора )лlаспФв с и!пб,Iенными кормами и
высоюrм ж обьтrем Фис. l В), при зюм }тювень повреr(цаемости подрста здесь
релко 14ввышаег 50%, А испоъзовalние кормов в неблfiопр{япlъD( биоIопах в зюм
случ:lе опредеrпется, по-видrмому, JIпIIБ а}frропоrЕнIrьшt беспокойсгвом Фис. l Г).

Обчлuе поdраспа. Межц обlrпием хорошо (ХП) и слабо (СП) поедасмых
зубрамIr пород в составе подроста фитоцепозов сущесrвуст противоположнzUI
связь (г-0,ЗЗх+28,7; R1=0,22; p<0,0l) Фис. 2 А), При разделеЕrfi выборки на ХП
и Сп породI наблюдаqrýя лолФкительнм досmвернм свJrзь межд/ зтими пара-
меrрами в MoIr( раЙон2й д,ш авбо поедаемьL\ (СП) пород (Г}зерип,ъскиЙ раЙон:
}.{,З96х+22,З; Rr{,43; р<0,05; Умпырсюrй район: }-0,48х+ 1 8,З; Р{,46; р<0,05)
Фис. 2 Б). Верягно, при пастъбе fiа }ластмх с высоким обйlием СП пород зубры
интенсивно поедают не юлъко llx подрсъ но и ед{нlflrно встречающrrеся изJIю-
бленные корма, Д )л{астки с ЕизIФй вaтречаемостъю подроста, дzDiке еаи это ХП
породы, живоIнымиl как прiвило, иrнорир},ются.

Тuпьl фuпоценозов, Как видно на рис. З, хорошо поедасмые (ХП)
зубрами породы представлены в подросте дмеRо не во всех тип:Lх фитоценозов,
Низкое Е\ )л{асме (25-:10%) оrмечасгся в сосIrяках, Мняr\ах, бсрезIrяках, сме_
шанньD( ширкоJlисIвенньп лесiй, Фхо-п!mтарниIсй овсяницевом и i(оJD(идском.
несмотря на эю степень поедаемости подроста оказывается пракпlчески везде
выше 50О%, Наибольша, поедаемоcIъ подроста вабподаffся в УмлырсIФм зимо-
вочном раЙоне на лавишrиках, в Грериrшьском - на верхнеЙ фанице леса в бе-
резIrяках, и в обоих райопа\ - в пойменньD( ольшанихах. нммеЕьшм - в буtФ-
пIlхтарниках, коюрые в лроцUlом счит,rлись JI)4шими зимними стациями зубров,

Таюrм обраюм, ведущим фак-mром в биоюпическом рaLзмещении зубров в
Грериrшьсtсом и Умпырском зимовочных районaL\ зatповедника является сейчас не
нмичие в подросте лредлочкгаемых зубрами кормов, и даrке не высота снежноm
покрова! а единственно обипие корма. Это позвоrисг тбрам, используя зачасгуо
выtI}Dкденные, но обцпьные корма, блаrополучно пережr{дать периоды снеюпа_
дов. rФтOрые в гrryбинных. высокоюрнык раЙонах змоведяt{I{а дФ.йюt нево]мож-
яым передIl)кение животньж на боJIьпше расстоянIя,

Вьлсоlпное папоэrенuе бuоmоr?а В Улдrырском районе, где чо'Iовсческое бес-
поrФйсIво незначшгФъно, тбры кормяrcя нсзависимо от высотною положениrl
бtrоюпа в пределах I l00- l 550 м яад- }р. м., хоm ]дастие хороlцо поедаемьlх пород
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в составс др€востоев с набором высоты увеличивается (}--0,13x_116,3; RJ=0,2З;

р<0,01), В Гузсриrшьском зимовочном районе rIастие в фитоцевозах ввдов, хо_

ршо посдаемьй }брами, не зависит от высотноm положенltя, Хивотные пред-
почитают кормmься лrrбо в пойменньж оrьшавиках, либо на верхнсй границе
лсса. Лсвобережье реки Ьымянкая мрrтеризуеrcя прсобладанием в срс,цяеaор-

ноЙ полосе колхидсюr( типов буко_пихтарников, коmрые мало примсмтельны
и т}дно прходrмы для ж!вотных, Наr.lдчшими зи]иними сгациями зфрв, не-
сомненно! являlотся нижне_ и средrcrорные леса правобережья Кишй, одrаФ rc(

близось к граничам заловедника увеличимет цесь ровснь акгропогенноm бес_

поtФЙства, коюрыЙ, по-аидtrмому, остается д/.ц зубрв еще достаточrlо значимым.
ВмеФе с тем, аномаJБно ммоснежной зимой 2009/10 п здесь отмечеяы зимовюr
нсскольких групп ryбров, преимущественно самок с молодиком.

Измепепве соgгава tt сгрукт}ты фктоцеяозов под RIIияяхем з}бров.
Исследования К.Ю. ГоJпOфской ( 1 970), С,А. Дърснком с соаRr. ( l 990) пом-

зали, чю присугсrвпе зубрв в лесах Кавказского заловедrrпа способно изменrть
соmношевие mавных лесообразователей в пользу 6rта и в уцерб пt ос, Стабшь_
ное gлцествование икфаюнмьньпr ryбrяrов и оJI}говеяие тФФвьrх осинников,
по мненйю алорв, mюке опредс,rя,rось высоt<ой сгепеяью поврФ(цаемости в нж
подроста пихты зубрамй, В качесгве цндlкаюрного растевиrl, свидетсльсвуоще_
rý о степсни использовilниJr зимню( пастбищ, было предложено испоJIьзомтъ под-

рост плfхты. Низкий процеЕт повреr(ценности ее подроста яыrrется покalзmе.псм

блаюполлною сосюяни, пасбиш. ни,]кой плотности населенtiя копьгньlх,
Лесные зимние пастбища ]убров Умпырrой долины в прошлом отllосиJпlсь

к наиболео )ляетЕяным пасбицам, а в районе хребта Пшекйш пасбищная на_

Фузка оцсвиваJIась как близкая к предельной (табл. 4).

Таблица 4
Измен€ние повреr(дасмости зубрами подроста за 1968-2010 гг.

Катеюрип жпзвенноqя растеяяй, %
от йсrедомвных

* 0-1 - мсртвыс усыхающие экземIrляры, 2-3 - с ослабленным и нор_
M.ЦbrrbiM приростом,

зЕ

l4
29

4э
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В течение последtrлх l 5 лsт участие пихты в составе подроста лесов этлх

районов стмо постоянным. Наибольшая ее встечаемость отмечена для б}то-
пихтарников среднеIорной полосы (до 40О% всего подроста), реже - на лавия-
никах (12%), полянах (10%), в ольшанике (10О%) и осиннике (7Оlо). В настоящее

время состояние фитоцеяозов в Умпырской долине оценивается как благопри-
ятное, с оrпимальЕой плmяостью животпых, в Гузерипльском районе - таюке
блаrоприятное, по с плотностью живmных, далекой от предельяо допустимой.

Таким образом, проrноз зоогенных изменений в Умпьiрском районе

йыренков и др,. l990) не оправдмся. Ильмовники приречные BMecIo пред-

сказанных поляЕ преобрвовfu'rись в ольшаЕики с растием кпеяов, бука, ивы.

Иjьм не выпм поляостью из состава дrевостоев: в лодросте поймевньiх ле-

сов и в буко-пихтарЕиках сейчас встечаются экземпляры ильма до 1.5-2 м
высотой, повреждаемость ильма зубрами Еиже 50Оlо. Ксеротермные дубнякй и
соскяки в меньшей степсни зависят от влйrlния зубров и rrмболее устойчивы
во времени. Старые осиЕники такхе не подверглись ожидаемому олуювению,
сейчас здесь успешЕо восстанавливается пихта. А воI лесные полявы с уни-
кальным флориФическим комIlлексом в окрестностях кордова Умпырь исче-
зают, из-за постоянвог0 невольяою беспокойства зубров со стороны человека.

Инм сиryация наблюдается на высокок)рных пастбищах,
Безусловно, небольшой объем выборки данньц и отс}тствио ряда ста-

lшонарвых моЕиторинювых наблюдений лозвоJUlют говорить лишь о возмож-
ной т€нденции негативного ьT ияния зубров на состав и структл)у мьпийских

низкотравных Jryгов. Однако по крайяей мере яа выпасаемых )лlасткж с макси-
мальной пастбиоцой нагрузкой на хр, Солонцовый (число зимних экскремен-
тов зубров 0,66 экз,/м'; шImность зимующих зубров 170-З00 ос./ l000 m при до-
пустимой 90 oc./l000 гФ снпжены как общее проективное покрытие видов со-
судистых растений (З0%) в сравнеIrии с контольным (50-60%), так и покрьпие
лишайников (67 и I00%). Одiако на хр. Скирла, - зубровых пастбищах с мень-
шей нагрузкой (среднее число зимнllх эксцрементов зубров 0.1З эю./м'; плот-
ность зимующих зубров 32-t55 ос,/1000 га при допустимой l40 oc,/I000 га),

по сравнению с хр, Солонцовый, соотношение покрытия сосудистых растений
(в среднем, 80О/о) и лишайнйков (40%) составило 2:l, в отлlтчие от данно-
ю соотвошеяия в контроле п на хр. СопонцовыЙ (ближе к l:2). Эта разница,
вероfi нее всеm. обусловлена различными климатическими условиями райо-
нов: в направлении с запада на восток на территории заповедника уменьшаqIся
ыIажность и увеличивается среднеrодовм температура (Чубуков, 1966; Шиф-

ферс,1953; Голюфскм,l967).
Встречаемость видов с высоким постоянством (Акатов и др., 2003)

в составс зубровых пастбищ в целом хорошо коррелирует с данньши 1990 п
(личное сообщение В.В, Акатова)- Наиболее высокие зяачения коэффици-

еятов корреляции яами найдепы мФкду спискам характерных видов вIцов
хр, Скирда и Фип.rг-Оштенскою массива (табл, 5). Эю объясняется сходством
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подстилаюцей породы этих двух райоцов и незначительной нарушенностью
мьпиЙских л)гов.

таблица 5
Характеристика видового богатства п уровень свrзи видовых составов

зубровых зимних луговых пастбиц и ан5логичных невыпасаемых л}гов

чпсловшо,я,Iбя'6,") 24 l1

чиqо впдов яа I50M'(slJ 3] 23 11

l7 l8

21 24

коэффпци.нт юррu,цип дя *сre сшсм (обиляс) 0J6, 0.29rr

КофФпцпсш lФррс,чш дl rcФ спrcЕ ФФв) 0,03 0,14

Ко]ффиUясп юррслr ии ф, rдрапс!ных 0идов 0,5l

Коrффишсm коррсrяцiя длt хараксряых видов (ранги) 0,16 0.27

Уровни достоверности: * - <0,0l; ** _ <0,05.

На хр. Солонцовый сяижено по сравнеяию с кон,гролем участие
одяого из доминаЕюв в составе фиmцеяозов, осокп печальной (сdrех

'rrjriý 
М. Bieb,: З (25_50% площади) и 1-2 (до 257о) балла по шкале Браун-Блая_

ке соответственно), а также отмечено едивичные встречи брусникл ( Иассirirй
vilis-idaea L.i 3 баJLпа в коIrтроле). А обилие-покрытие некmорых слабо по_
едаемых зФрами видов в течеяие последнеIо десятилетиrI увеличилось
gа l -2 бмлл(Дпеlпопе specioJa Adamý ех G. Pritz,, Rапuпсulus oreophilusM,Bieb.,
Ruпех alpeslriý lacq\\iп, Nardus slriсlаL.).Посравнению с контольными )л{аст-
ками на хр. Скирда несколько снижено )ластие в составе Scabiosa caucasico
М, Bieb, Vассiпiulп vilis-idaea L., carex huеliапа Boiss, и поляосгью 0гсут_
стsуют в описаниях лугов хр. Скирда Яеliаrlhепum пuпlпulаrillп (L.) Mill,,
Rulпех alpestfis lacq. л Саruп cattcasicuп (М. Bieb.) Boiss, Увеличено обилие
овсеца адl(а[юкоrо (aeliclolrichoп adzharicum (Albov) Сrоssh.). Такие измене-
ния также, скорее всею, связаны с различным rеографическим расположением
массивов и рzвными климаlическими условиями районов.

Общий сцой вес наземной фитомассы сосяистых растсний на зуб[ю_
вых зимяrх пастбищах хр, солояцовый (м г/м2) в среднем оказывается вдвое
Еиже по сравнению с контролем (lбl г/м'), а на хр, Скирда не отличается от
коцтроля (табл.6),
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таблица 6

Вес на]емной фи Iомассы на корню и стр} кryра сообцссгв альпиЙских

низкотравных луюв на зимних зубровых пастбищах в сравнении с контролем

* Апепопе speciosa Лdams ех G, Pi'tz,, Rапuпсulus o,"opiin|ý М, Bieb,

отс}тствуют в списке поедаемых зубром растений (Зубр на Кавказе,200З)

Существенные разлиЧия наблюдаютсЯ в стукryре луюв, По сравве-

нйю с контрольными уIастками на зфровьж пастбищах доля вегоши меньше,

прй этом самм яизкаJl (2%) отмечена для хр, Скирда. Высокая доля вегошИ

на Фrшт-оштенском массиве может быть связана: 1) с клпматиqескими ус-
ловиями. способствующими быстрому процессу распада всгошIl (большеЙ

мощrrостью и продолжительностью залег,lвия снежноrо покрова, более низки-

ми темперацрамй, обипъными осадками круглый год) и 2) низкой численно-

сгью коп;пных животных (серн). коlорые иJыvа,lи бы часть вегоши в зимний

период, Низкая доля ветоши на пастбищах хр. Скирда, с оптиммъной зимflей

плотностью зубров, позволяст предположить х положительнOе влияние здесь

на струкryру альпийских низкотравных лугов, Умерснное изъятие ветоши,

при отсутствии вытаптьвания л}тов большим скогrлением животIlьж, созда-

ет блтопрйятные условия д,iя наращивания зелсной биомассы в веrстацион-

ныЙ период, ДеЙствительво, доля злаково-осоковоЙ составляющеЙ здесь выше

в 2 раза даже по еравнеяию с контролем (6l и 30О%),
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На луrах хр. Солонцовый доля злаФв-осок меньше в l,4 раза, qем в кон_

то.'Iьных },lФсах (2l и ЗOОlо соответственно), разнотавъя - больше в l.б раза
(60 и З7%). Более % разнотравья на пастбищм Солонцовою хрсбта сосгавJц-
ют виды расгеIrий, Ее поедаемые зубром (,4пепопе speciosa Adams ех G. Pitz,,
Rапuпсulus oreophilus М, Bieb.), На хр, Скирда доJlя рllзнmравья яе отличается
от ,lэrггро.rrя. что влолне обьясняеrся различной сгепенью пастби цой нагрузюr
в этих районах. Изменевrrя всrречаемосм слабо поедаемых зубрами растевий ва
хр. Скирда не 0Iмечены,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пол]ленные данные rоворят о высокой кормовой пластичяости зубров.
Предпочтительность тех или иных древесных пород в рационе может суце-
сгвенно варьировать. Интенсивно используемой зубрами оказывается, как пра-
вило, наиболее распросц)аненная в подросте порода. Зимнее биотопическое

раrмещеяие горных зубров в Кавказском заповеднике сейчас определrется
не нiulичием предпочитаемых кормов. и даже не высотой снежного покрова_
а ед,tнственно обилием корма. В настоящее время наиболее значимыми дре_
весными растеяиями в зимнем рациояе юрноIо зубра являются бук, пихта
(в б}то-пихтарниках), береза (на верхнсй грмице леса), а т,lкже осина, ясень
(в смешмных пйроколиствеЕных лесах), ольха чернм (в речных долпяах),
ива (на лавинника,\).

По сравнению с периодом максима.,tьной численности попуJUlции лоеда-
емость з)брами древесно-rтстаряиковых растений уиепьшилась на |5-20Yо,

ДОJUI МеРТВОГО ПОДРОСТа - На 20УL
Неrативяое тофическое воздействие зубров на состав и сгруктr,ру

фитоцеЕозов зимовочных районов опредеJlяется лrтропогенной трансфор-
мациеЙ лространственно-временноЙ струlсуры поrryляцип. В период вос-
становJIения зубров неизбежным таким фаrтором были заrонно-вольерное
содержание. подкормка, конlроль миграций и ра}меценlui живогных вначalле

расселения. а в период депрессии логryлячии -браконьерсlво и повышенное
беспоr.эйство, особенно за пределами заповеднrrка. Несмотя на это, мож_
но Фворrгь, что отмечеяные негативные изменения в составе й струкDФе

фитоцеяозов Кавказскоrо заповедника под воцействием зубровой популяции
явJUlются кратковремеяными, обратимымп и не Фозят полным уничmжением
популяциям отделъных видов растений. Однаl:о воздействис животных спо-
собно существевно изменить соотношение основных доминирующих видов
в подросте древосlоев и в составе апьпийских визкотравных луrов.

Измснения высокоrcрных л}тов, по нашему мнению, связаны с избыюч-
ным зимним выпасом зфров, сменивших огIиммьные предгорные лесные ста-
ции на нехарzlктсряые в зимний период высокоmрные л]ловые пастбища в цеII-
тр:rльных район2L\ зilловедним в результате прямого прсследованIUI человеком.
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в лесном лоясе в качестве основных кормовьп стаций зубры предпо-
читают использовать ранние сукцессионные вариаяты растrrтельвости, при
этом ход возобновления в них м€няется в пользу основнБiх лесообразователей,
Эффекгивно ингибируется зарастание лесных полян, Такой блцоприятный
прогноз дияамики фитоценозов возможен только при условии поддерж,шия
оптимальной локальной ллотности зубров. ПостоянЕое активное вмешатель-
ство человека в природные системы даже на террrrории заповедника (заклад-
ка солонцов, распоJlожение инспеIOшонных кэрдонов, строительство домиков,
эксплуатация лесных дорог) способно негативЕо отzвиться яа равновесии си-
стемы (пастбиша-копытные животные).

Мы блалодарим К.Ю. Голгофскую и В,В, Дftатова за лредостаыlенные
дrя работы данные.
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