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STATE ОF ТНЕ UPPER BORDER ОF ТНЕ FOREST ОF ТНЕ LЛGОNАКIАN NЛGОRIА

ОF ТНЕ САUСЛSIАN RESERVE

The results oJ'the.first ýtage ()J the stur}y of the сцrrепt ýtate of the upper Ьоuпсlаry of the J'orest af the Lagoпak
Uрlапd of t|te Саuсьiап State Reserye. оЬtаiпеd оп the basis of апаll,sis of litеrqtцrе sources, паррiпg of the ltpper
Ьоuпdаrу- of the Jbrest цЦ пеапs of GIS апd field sufuq Ьу trial plots апd rоцtе .lescriplioпý grе preýeпted, The carried ollt
acli\;ities allowed the Ьеgiппiпg afthe dеliпitiоп of gralps offorest types апd the рrосе5ý of rеstоriпз the есоtопе of lhe upper
Ьоuпdаt1 ф ехtепdiпg the пqtцrоl reпetyal Ьеуопd the forest соmmuпitiеS. The created tпар-sсhеtпе ofthe terraiп, с()пtqiпiпg
iпages artфcially loy,ered as а resulr clf апthrароgепiс qctiyio Glа:iпg) oJ'the .|Ъrеst Ьоuпdаry of the highlaпds апd
liagments afthe паturаl upper Ьоltпсlаry о| the_forest (islqпd щпJоlеS апd foresl micro-groups), allФqs 1,iSllaliliпg the Stclte of
the Ьоuпdаt1. arul the character of l.he distributioп of Jbrest types аlапg the border_ It y,cts reyealed that the аrtфсiаЩ,
lo*-ered upper liпit clf the forest is rерrеsепlесl Ьу beech, fir, birch апd рiпе staпds оп the ý,uryeyed teп,it.)r\ af the Lаgопаki
Uрlапd, fuIаррiпg oJ'the border qlscl allo,,,|ed lo estqblish а sigпфсапt lariatioп iп the qltihlde of the upper Ьоuпdаtу of the
forest, as well cts quaпtitatiye iпdicqtors af the diýtапсе Ьеhrееп,thе паturаl upper Ьоuпdаry апс1 the ехistiпg uпе_

Studies hate Shоwп thqt the сurrепl upper liпit oJ'the;forest is sigпiJiсапtlу di|fеrепt./iоп the leyel Qt which thiý
Ьоuпdап wоuld Ье ifthe апthrороgепiс iпlpactý were excluded or пiпimizеd, The sаtпе applieý to the specieý соmроýitiоп oJ'
orboreal апd shruhb,y, vegetcttioп, 'Гhе protected reqime of proteclioп createcl сопditiопs fclr the restaratioп of the пaturcll
есоtопе ofthe upper Ьоuпсlаrу rlfthe_forest.

Лагонакское нагорье paýIloJloжeHo на Западном Кавказе в междуречье Белой и Пшехи, административЕо - в
Майко[ском районе Ресrrl-блики Адыrея и Апшеронском районе Красноларского к?ая. Его площадь составляе1 l9160
га, большая часть которой относI,1тся к Кавказскому заповедIiиry. Особое внимание натуралистов к нагорью началось
с коrrца 80-х годов xlx века [1. 2, 3, 5. 9]. В процессе изучеЕlrI растительности плато многие авторы указываJIи на
отс)лствие иJIи сJ]або вырa)кенн}ю ttcкyccтBeнHo сниженную lраниц_Y Jeca, Это отражено в работах А,И. Лескова [7],
А.И, Соснина Гl1], Н,Г. Курановой [6] и лр.

В настоящее времJI растлттельности высокогорl1й Запаlного Кавказа также уделяется внлшание. 'I.Д.

Соколова [10] работает наа класспфикацией горцъIх лесов метолом Браун-Бланке, В.А, Погорелов и С.Ю, Шевела [8]
делают ана]тиз высотного расIц)еделенIIJI доминаt{тньц древесных [ород на северном Maкpocкrlo}le ГКХ в пределах
заповедЕика rеоинформаuлонrшм[ методамп, К.В. КyзЕецов и лр, [4], исlrользуя данные дистанционного
зондироваIlшI Зем:пи, в совокупности с [нстр}.NIентами ГИС установIiли пространýтвенн1по локаJIизацию граЕиц
лесноЙ зоIш нагорья и определили её абсо,rпотнуто высоту на заданных отрезках. Однако, как раtтние, так и последние
исследованIfi не дают полной картины современного состоянIUI верхней границы леса Лагонакского нагорья. Вопрос
о тиuах, леса формир}тоших верхIrий предел лесаой растительЕости остается открышм.
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Матернал и методика исследований. В ходе I{сследовацIбI состоянIUl верхней граIrиlщ леса Лагонакского
нагорья проводиJIся анаIиз литератr?ньгх источников, архивных и фондовых материаIов заповедника,
ОСУЩеСТВЛЯJ-lОСЬ КаРТИроваIrие верхнеЙ граЕицы леса и IIроводиJIось натlрвое обсrrелования местности.

Картирование веркней границы леса ЛаIонакского нагорья выполнялось при помоIIш протраммъI L,lарIпfо
Professioпal 10.0. В работе бы,пл использованы современные аэрофото- и сIryтниковые снимкл изучаемой местности.
Обрисовывались контуры искусственно сниii{енной в результате антропогеняой деятельЕости (выпас скота) и
сстественноЙ верхнеЙ граЕиrщ леса, Создавались слоп с изображеш.rем лесотаксационных кварталов и выделов в
пределах заповедноЙ территории (преилtущественно в южноЙ части нагорья). На основс данЕых лесоустройства
создаваJIись те}tаТIгIеские карты, визуализир)лощие характер расцределениJI тIIпов леса вдолъ граншъl.

Материалы tlодкреп,u{лись данными Еат-}"рноl.о обспедования, в {одс которого проводилось
рекогносцировочЕое и детаJIьное обследование HeKoTopbIK участков верхяей lраЕицы леса. Использоваrrись пrетод
пробrтых пrощадеЙ и метод маршрутЕьп описан}iй, которые tIозволIши определиIь 9 к,rючевьж участков lUIя
дацьнейшего ведения исследований. В гц)еделах отдельных 1частков (JФl и 5) заклалывались пробные I]JIощади.
Всего было заJlожено 9 постоянIъIк пробньtх ILlощадей, Кроме обследования древостоя в нп1 большое внимание
уделялось учету естественного возобновления и оценке его успешности,

Проведенные мероIФиrlтшI позволили начатъ о[ределение групп типов леса и выявить тенденц]по
восстановления экотона верхней гранmш путем распространеЕия естественного возобновления за пределы лесных
сообществ,

Резу.l-rьтаты и пх обсужденпе. За верхrпою граЕицу леса были приняты лесные фитоценозы, обычно
смыкающиеся. образующие более лrпи менее сIIJIоIдные массивы. Граница извлlписта и на отдельных частях склонов
ОПУСКаеТСЯ ОЧеНЬ НИзКо. Это связано с активноЙ длительноЙ деятельностью человека - отгонным жIвотцоводс,Iао}1, в
результате чего почти полностыо исчезла естествеяная верхняя граница леса, характерная для ЗаtIадного Ка.]]каза,
Iц)едставленная березовым, буковым, lо,tеново-буковым криволесьем, зарослями кавказского рододеrtдрона и
сосновым редколесьем.

KjI в XXI веке>, е l00-леmuю со dня

_ " ф(rсФфнио сrиreнхая

0
лаrо а{сюrо яаrcрья

- фOхяяя гравицý леса
лафнаt ко.о яафрёя

- UlФевые учёстки работ

Рис. 1. Схема распределеЕtлJ{ типов леса вдопь верхней граниIш ЛаIонакского нагорья с указанием кIlючевых
л^iасткоts и пробIъIх )атощадей.
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На рисунке 1 представлеы искусственно сниженная граница леса нагорья (сгutошная лиrrия), обшей
протяженностью 315,1 KrrI, и фрагмеrrы естественной верхней граниrш (отдельtые полигоны). К последним отнесены
островные к?иволесья (мелколесья) и лесЕые микрогрупппровки. линия коЕгакта (условная) между самыми
верхними островНыми фитоцекозаМи (+ миц)огруIшиРовкд) п rrримыкiцОЩIIlчIИ К НИМ НеЛеСНЫltlИ, lrО нацему мнению,
явJuIется естествеЕной веркней границей леса нагорья. Эта гранича не только прерывиста и на отлельнык участкахIерритории не выражена, но и в большинстве слr{аев полностью отсутствует.

_ На схеме изображенО располохение выцеленных 1^IacTKoB работ, в которых выполнены илп шIанируотся
работы по и3учению фlrrошенозов верхней граrтиrщ леса. Кроме того, схема позвоJuIgт визуализllровать харакrер
распределения тилов леса вдоль граниIщ, 'IaK. 

установлено, что на территории лагонакского нагорья искусственно
сниженнiuI верхняJI граница леса лредставлена буковыми, пIr(товыми, березовыми и сосновыми древостоями. Вы]ле
верхней граниrШ леса, обычнО по северныМ скJIонам, распросТранены заросли из кавказскогО роДодендрона. Он
также встречается в ярусе подJIеска в березняках разнотравно-злаковьIх.

Картирование граниrщ позволиJIо установить значительЕую вариативность высотного положения верхней
граниIщ леса, объяснение которой следует искать в области влияния рельефа и анц)опогенной деятельности на
формирование лесных экосистем. Кроме того, ПО,ч/чены количественЕые показатели расстояшц между природной
верхкей граrп.rцей и суIцеств)'Iощей. Установлено, что в целоМ природная верхняя граница находится на расстоянии200-300 м, выше существуощей. В отдельных районах расстояние досrитаеi большпх значений, докодя до l lj7 м,
Изредка, юrастерtъIе rlастки леса отстоят от основного массива на 2-3 км (в верковьяк р. IJшta и возле оз. псенода}.
на 1ч. Nч 1, рис. l).

Позиtйя актуальной верхней граtrиrщ леса по отношению к потенциалъной, состояЕие лесов на 11\ верхнем
пределе оц)ажают Обпýrю экологичесh7ю ситуацию на Лагонакском нагорье. ВысокогорЕые экосистемы отличаются
ма"tой стабш,Iьностью и, лесные сообщества на Iц верхнем пределе легко уязви}lы. Интенсивное вьгоЕное
tйВОТНОВОДСТВО В ВЫСОКОГОРНОЙ ЧаСТИ НаГОРья tц,ивело к нежелательнъшI и даже катасцlофическим последствIr{м:
упрощеЕиЮ структурЫ и сЕиженпЮ продуктивностИ растительньIХ сообществ, вымиранию ценных видов растеЕrй,
деградаIши, а местами полно}ry исчезновению криволесий веркней граншщ леса. С 1990 г., IIосле включения нагорья
в состав заповедника, на его террцтории выпас сельскокозяйствеш{ых хивотнык лимитирован, За этлt годы состояние
растительности заметно улучшшIось. Исследовапия показми, что coBpeмeнHarr верхюIя граница леса значдтельIlо
отличается от тоfо )ровня, на котором этот рубеж находился бы, если бы были lrскJIючены иJIи сведены к миним},му
антропогенные воздействия. Это относится и к видовому составу древесЕо-кустарЕиковоЙ растительЕости.ЗаповедныЙ режим охранЫ создаJI условиrI дJUl восстановлеНия природного экотона веркнеЙ граниIщ леса. Это
выражается в перв},Iо очередь в распространении естественного возобновления за пределы искусственно сниженной
граниI]ы и формировании лесньIк оIryшек из криволесий, Несмотря на полу]енные данные, несомненно, требуется
определеЕие и }точнение границ экотонов верхнего предела. По-прежнеNfу, малоиз)ленным направлением остается
проблема типов леса, Проведенное фрагментарное лесотипологи.Iеское обследование фиточеЁозов не позвоJulет
полностью классифичировать тиrш вер ,лей искусственно сниженной граниIщ леса лагонакского нагорья. Начатые
исследования в лальнейшем булут продолжены.

Выводы,
1. ПРИ ПОМОЩИ СРеДСТВ ГИС И Наryрноrо обслелования определены две верхние грациrщ Jrcca: первая _

современная искусственно сниженная в бопьшинстве сл)^Iаев rrроходиТ на высоте 1500_1900 м (больше 80о/о от всей
протяженности); вторая - ecTecTBeIlHarI, представленная фрагментами островного чиволесья и лесными
микроIтуппировками, в целом, Еаходится на расстояшrе 200-300 м. выше современной.

2. Растительность Лагонакского tlагорья значителъно изменена хозяйственной цеятельнастью человека,
результатом котоРой служltт отсутсТвие полосьi верхней граниlш леса, образоваЕной суба,rьпийскими криволесьями,
редколесьямИ и заросляN{И рододендрона кавказского. Разорванrryто веркнюю границу на разнык rrастках образrо.г
как высокоствольЕые пихтарники, букняки и сосIlJIкиl так и саблевидrые букняки и субачьпийское листвешlое
криволесье.

3. Искусственно сЕц)кенная верхняя rраница леса в ocнoBнolll представлена: среднетравtIо-злаковыми,
среднетравно-овсяницевыми" разнотравно_злаковыми и КОЛхидско-iq/старю4ковыми букняками; коJйидско-
кустарниковы Iи и разноц)авЕо-злаковыми tllr(тарниками; разнотавцо-злаковыми березняками п сосняками
азалиевых и разнотравно-злаковьн типов.

4. Хозяйственное освоение наrорья с использование[1 растительных рес}рсов, реIQеаrией и I}?измом
должно сочетаться с бережtшм сохранением растительного мира. Необходимьi организацIfi д ведение мониторшlга
верхшй границ леса Еа постоянных лробrъж п,.rощалях
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SРЛСЕ-ТIМЕ IN DEVELOPMENT ОF GEOSYSTEMS
AND NATURAL RISKS IN ТНЕ SOUTH ОF ТНЕ RUSSIAN FАR EAST

Variolь forms of rеJlехiоп of space апd timе iп de,leloptrleпt of geosystemý are shоwп. The space апd time are
iпseparable from еqсh other ||2), "are iпdissclluble" |21l. Iп comparisoп \yith other characlerislics, they are the major
altributes of the SyStemS (the пatural, tесhпоgепiс, апсl socicli опеs) uпdеr typical апd аЬпоrmаl ýtates. It i5 traced iп the
course of compreheпsiye ýhldies of separate existeпtial aspecls, Iп this case it is used lhe Slапdаrd сопtепt of сопсерls:
"space - аtепt uпФ of ilxetmitteпce йd а coпtirruity" |l2, р 1071!. The following trеаtmепt of coпcepts"geographical Space
Qlydroelectric power Statioп) " 12, р, 56l, is accepted as поп-uпifоrm, It Ь ассФtеd that geosystelns (GS) - the object of
geograpф,, are always attqched to Space апd exist опlу iп time, Il is shолуп that the South of the Russiап Fqr Eqst is iп the
area cf high hydro thermal фпаtпb iпtепsФ that is expressed iп сопрlех апd coпtradictory yarietv qпd iп iпtеrlасiпg of'
п.]turаl Ьоuпdаriеs. Iп this case the last опеS allow us tcl dеfiпе the most iпроrtапl zопеs:1) of the поrthеrп апd we,rterп
сопtiпепtаl iпfluепсеs; ?) of the southerп апd еqstеrп осеапiс iпfluепсеs, Маiпtепапсе af sustaiпable dел,еlорmепt ф the
lerritoly is based оп the ассоuпt c,f typical апd аЬпоrпаl паturql processes апd рhепоmепа. Their сопlfiЬutiоп to the
оrgапizаtiоп апd dечеlорпепt of geosystems (especially tтслпsilоry zones "сопtiпепl - осеап") is оftеп dоmiпаtiпg.
Ехоgепоus crisb сопditiопs опd ассidепts, to а certaiп ехtепt, are predicted that qllow$ uS ta iпtrоduсе certaiп correctiye
аtпепdmепts iп practice of паturе use tqkiпg iпtо ассоuпt sustaiпqble deyelopmeпt ofthe terrifury.

Введение, Геосистемы * объект географии, всегда привязаны к пространству и существ),Iот только во
вРемени. ПростраЕство - многомерное [2, l3], а BpeNUI - неравномерное [8], носитель географической формы
двI{riкениrl материи [3], Пространство и время неотделимы др}т от друга [12], (неразрывньD) [2l] и, в сравнении с
другими харакrеристиками - важнеЙшие атрибуты систем (природrых, техногенных, социа,тьIrъш) - в обстановках и
тI.Iпичяого, и анома,,tьного (рис. 1).

Цели и 3адачи. На основе опублихованI]ых материалов и TeMaTи.IecKlx{ aвTopcкlx разработок необходиtчlо
рассмотреть особеЕпости о,Фажениrl IIространственЕых черт и свойств времени в развитии геосистем. Среди задач
особое внlтиание уделIтtь исследованию прпродных рисков - соответствуюцIlх уровнеЙ устойqивости геосистем и
у.'стоiгIивого лй развитиrI в T ипичцьlх и аномальвьгх пространственно-времеЕных обстаllовках.

Некоторые общие термины и понятия. Вреw (ь общеф - последовательнlu cl\{eнa яRJ]ешй и сосюяниIi
обьекrов [12, с.252l.

Каплеzорuu (свойсmва) враuенu порождает сама MaTepIrI в разJIичньп
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