
роль стАционАров в мониторинfово}I изучЕнии
ЛБСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЗАПОВЕДНИКА

К, К), f(]лlо4rская, Л, \1. Iорчару!, Е, А, Грабс!R), О, А, Лоftтионова, Н. Л,
JIкьяновi,

За первый полувековоi] перuол с,чщ.ствозав!я КаtsказсliоIо заповелни
, ,il, l н, п | || |,,р \ lег, lll. ,г , l

стацrlояарЕьтм биотеоценоiотrгiесiпNi !Iсс]r€цоsаш!lяl1 как
Еысше\l,г этапт в познаяпIr прлропяыI эхослстеNi. К этомч време!и в запо

ф1, t ,о ,ров,,, oll,poвU,, " ,,l, , le,

кого направiеяu,, Сllцrхвархые обьехrы (лроtiлыс площали, тчастки,
\Iаршртты и т, п,] тятотеj1,1 п TpeNJ условяыN1 высOтно экохогичесItиIr про

фuiя!, !сресе(аlошfiм территорl]ю с юга Еа север через liа!trый Ka!!r.l
ский хребет: на запале, s ц€!rре за!о!сл!llltа tr па востоке, Такое располо
хение профилеIi позволяло охватить все пtrllроцхое рrз1rообразие терр,тто

рии, l]ce стацпояарът быiи \lногопетние) но с разны\lи pe,llL1]1aмп р.rбот: се
зоlrЕые, кр,тIлоrодичяые, периолические (Голгофская, l977), К 80 Nl lодап!
п.) ряцу хрllч!! llаl,чlrые rrсспедопаfillя бьпи прерванъ; на rtвоlиr из (lунк
цuонирчющих равсе стацио!архt,

i\'lът попагаеNi, что яастдiо вреIlя после 20 iетнего перrюлil Bocc'la!o!!lb
п пролоjlкить иссjrеловавия нх осЕове теа яе участков тт,lNiеющихся мате

tтiаловтехлет,атакхевьтбратъяовыеобъектыдляIlояиторивIовыI Iтссле

,с ге.,l. ве q, L\ е dlей

оцеrrологичесriо\r стацпоFаре .l\{алIепа,. ОЕа вклкпает оiiцес ошисtlrrис
пср!оlо ]]аха рirбоl (1967 1975 г, г,) с Iарактеристшiой объекта исслелова
яий lт обзор некоторых rарt flерисl!к рtсlхтеIь!осlи
]000 топY.

!даленность территорrти заповепяпiа от насеiеннъ!х I1ccT (до усlашов
rения репiиIIа запопедFости] й ее охраЕа G пос,rелуюпlие голы) схособс1
зов]jл сохр]ле!иlо п преобхlданrrю в Еlстоящее вре\Iя п основном нена

i!шеяяы\ или слаLitlнарушеллыr чеховега леснъiх сооб
:пе.тв. Это япилосъ прелпосы]rгоiт тото, ато пияаNIттка раi тель!оп! !о
jpcleв! и lpoclpaxctBc проявляется здесъ в естественньп форrlат, проте
iieт на!6олее полно и Iюл€т спужигI этахо!о-!1 лриродllыI процессоЕ.

НстествеЕFое возобвовлеяие древесных пород одно !з суш€ствспЕьгi
:войств лесных эiоспсте l, опрелеляюпIее кrк caNjo с,чцестхован с их, гаti
i направление эполюllионного и .yхпессиояяото процессов развш,!я, Схо-
.оi]ностьксаuовозоtiловjеIrиюопредехяетяi устойчпвость
lссных сообцеств и, в с!ою очерсль,li!йс!l ог uoroTo ряла факторов,



Началу стационарЕътх исследовапий u Кав(азском за!о!елнике, тихич
ном районе ЗапалЕото Каtказаl прслшествовалir маршрутно рекопrосциро
!очные, полустациоЕарные, частичво стациоrriрныс и.rуче!!rя отлельньтх

леса в лорядке геоботанически-!,
BeIrIrbLl. и друrих исслелований ira его rерриторптt и вне еrо пределов. По
этому вопросуимеется ряд пубхикаций, в KoToPbDr освещаются: отдехьвь]е
сторояът возобЕовrrтельЕоIо !роцесса в ]recax заповедниNа (СосЕиш, 1939j
Орлов, 1949, 195l, 1953; Голгофская, ЦербиЕ Парфехе!ко, 1964j fолгоф
схая, 1967, 1973), sохросы стр],кryры горЕо десtrых биоrеоце!озов и взаи
моотношеt й различвых их компоЕеIlтов (ГолIофская, Горчарук, Еторова,
r967j Голгофская, 1972), описаЕие элементов мпкротлиIiата (Хуторцоъ,
IqD5 |qо5 d], обJао \dPiK, ерис lиьJ пDиоU lны\ ) Lловии рJйопа ис''Jеlовi
Еий (голrофская, 1967) фикация леd{ой раститель

бактериозов на леслые r}итоценозы (Щербин Ilap
фенеЕко, I96З, fолIофская, 1972).

Из}чевие процессов ес возобЕовлеЕия в лесLьп биогеоце
Еозах и факторов, на Hltx влияtощ!х, стало Iлаэным Еапраtлением в иcclie-
лованиях Еа орrанизова!!ом u l967 году биоIеоценолоflrческом стациона
ре {Малчела, (К. Ю, Голгофскм, Л, I. tорчарук), С l96iJ года на трех посто
яввых пробвътх площадя-х (п. п. l1.), реположеIrrrых в юго западrrой око-
нечвостп Пшекиш Бамбак.коrо rеоботаническоrо райо!а букоýо лихто

отражаюпlтf,l три лесяыr биогеоцелоза (Голтоф
ская, 1967), Еачахи проводиться ваблюдения за режимом Jлементов фито
среды, составом) особеяхосlяýtи, диЕапликой трапяноIо
поI(pова и подлеска и пх ролью п процессе возобновлеяия
лревесных пород, а таr!же за феЕоllоrическим раlвrrтием всходов и подрос-

Тсрритория района охватывает горные массивы Ппrекиш и Бамбак, от
деленвые дртг от друIа долиноЙ р, Киша, , довольЕо снихенный хребет
Пастбице Абаm, отчлеIrенный от Пшекипlарекой Безъшянной. tеоморфо-
логическfi она хара(lерllзуется средЕеrорЕым рельефом. Высотные о]мет
ти колеблются от 600 (устье р, Киша) ло 2946 м н, r, м, (sершиilа г, Джуга),
Климатические усповия в сравнениfi с Еекоторыми друг!ми rеоботаничес
киý!и районами Сеперо Кавказской !ровt,нции отличаются ловолъЕо зна
чителъной амплитудой коIебания температур tоздуха, более высокими
суммпми осалков с анfurогичным превышсшем их в теплый периол rода
/|,, ,ll|,.ьJя. аб7] Поlве о,, по|jроL ,l\ч.сVUи lерги|ори, прелLl]в, е

горЕо лесliъшtr бурыми почвами, Еа поверII{ости ltоторых
формируются лесные rtолстилf, и средЕей мощности.

.реtи р:сг, сlь,,U.lи.р(о6,J Jюl ле!а, ри ,llJчи1.1ьной вырJлен
носrи луrовых субальпийсIпх формаций и хебоБшой роли а]tьпийскпх п
субвивfurьнъiх ланлrUафтоп. Леса райоха !редставлеЕът преиNlуцественно
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буково пихтопыми ,r пихтовыми древостоями, развиsаlощимися ва бурътх
горFо лесЕых, глаts!ым образом счглинистьL{ llочsах разлйч!ой моlцяос
ти, щебнистосаи и режима увлажЕения. Материяскими почвообразующи
ми r1оролами являкrтся преимуществе!!о шиферЕьте сliавцът и песчаIrики

ВъiбраIrные лпя изучевия три лесrых биогеоце!оза - средпетравно ов
сrrницевый буtiо !ихтарник I бояитета (постояllная пробвпя!лощадь Nq 1)]

средветраsяо ожйяово папоротIrикоýый буl(о лихтарнйх Ia бонитета (п. п,
г1, ]vq 3) и рододенлроЕопый буЕо пйхтарник I боЕптета (п, п, п, xs а) (по|
,о,"h.\Jя. ао; огно(я Lяl.широьllрJ\прU(lрJле.,ои сUпи(J.лочрJи
оне буково пихтовой формации. Пробвые площади расположеIrы на сюlо
Ее юп(ноЙ орие!тации, занимая различЕые полоя{е!ия в едrrrrопt экологиче
cкoNl ряду: п. п. п. JYa l п приrребневой чпсти склона яа высоте t200 м я. т,
iT,, а п. п. п, Na 3 (1020 м х, у, м,) и п_ п, п. Nsa (t000 м Е, у, м.) расположеlrы
в средней части.юlова (р. Малчепа. Клfiматическпе услопияна этихвысо-
Taxl ! срав!е!ии с условиями пос, ]}зериплъ могут быгъ охарактеризоваtrы
не(оторыми показателлми по даЕЕыN1 меr,еоста!ции и MeleollocToв Nе 2 и
Nq З ва стациоваре мапчепа за ряд пеL (Jiбл. 1),

ТабIица 1, Н епоторыс {лпматпческ!е по!азаех! за рял лст
в райояе сIациояара (МФчепа,

гllсрDuь 663 ]l

В перполс l970 по 1975Iодына стациовпре проводил ис! ваблюдеяйя по
рялу напраЕлеЕий|

1, Из}.чеЕие атмосферы клк компояеята физиолоIически дейст}ующих
pе)kиMolr фитосреды раститепьFото сообпlестtа: светового, температурно,
го и влажяости возл,lryа.
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2, Изученпе Еодrоrо ре реды местообитi!ия фи

3, Изучеlrие pacr ите,rьностfi.
4, Изучеlrис почвьт,
5, Изучение IпjкроорIаЕизмов (в 1970 году орIаrtизоваяа

лабораторяя фитопа1 ололии).
ОсЕопные песообрiзователи и макропролуцеlrты: пихта (Abies noftl

Drаппjапа) и бук (Fдgus orientalý) формируют древостои, вечетко расчлеlrя
юппlеся на четь,ре яруса,

l ярус кояституционныir (п): Васипьев, r9]5) госполствуюпIая, эли
фиtlаторная сиЕузfiя, гаtiитуально и по шrтепсивЕости росталерепьев отра
ь |full оч,lе.ор,,lи,, ,"-е/. lов,ч.,,сl,,,,6, lJ,я:

1l ярl,с - !одчиненная, стбэдификаторная сиlrуз!я, состоящая и] Bapbfi
ру!]щих по высоте и дIrа!етру, яередко уIпетевных леревъев;

I'l сх,. ре ell(pJ tl ,, и, lepL lы в
тех яе пород (диамстр()м 8 см lr Еышс)r

lY ярус крупного полроста дрс!есвых пород (экзе,чшtяры от 0,5 NJ вьт
сотът до дерсвьев более 2 м высоIой и лrаметром 8 сý1 sклточиl ел!во). Это

TaloKc лолчиЕевтrая субэлификаторная сипузия в сочетаЕии с II] ярусоIi

" ;1 ге]-ll, о, llP с пю, н г lв,lеч|l, / | lB,
тия древостоя во времени,

Из подлесочшых порол Е состаts фитопенозов вхолят падчб и поliтий-
ский рододеllлрон, силъные эдификаторы и мезо!родчценты, в лаFlrьп ус
ловт.lях обраlу!rщие самостоятсьяую сйlrузию (V ярус) (таблицът 2, 3),

Флори.тичесIий состав rравяяото покроsа на пробFьп плопIадл !сбо
Ia rbxi. Растения образуlо г Hecкo]rbKo сихузий, различаюциIся лjорфо,rок)
эколошческиiш и 4,ш,,IенотичесliиN!и особенЕостями, общиri сrIисоi рас
теЕий !ижяих ярусоп neca so всех трех биогеоцевозах насчитывает 37 !!
до!, из нпх 5 видов встрсчается на всех про6!rrх пiопiалях, l8 видов ха п.п.
Nc] и Ns], 15 видоs тохь!о яа п.п. Ns з, Ежевика (ltubuý caucasicus), п,rюUI
(Неdега he]ix), бсрссмет (EuonymLls curoPaea) и бузина (SanbucLls nigra),1,с

ав траЕяlrоIо поfiрова, пocKoxbliy \IорфолФичестtl
не выходя1 Jа пре/lехы этоIо яр),са,

\4^,, рllи по"l,ов t ll^,Bc ,ld,влl,\l ,lll]/
)своааlrиях стволов леревьев,

Н"рч l\ ( ,с . ,, ,ныV D,. ., cнl,e\l ф l. ll Hlle ори
и о,ьяt,ць, оыll ce.ll, J онои Heolllopo

!ост! бrогеоцеЕоза, Еаtiлюдается их значительяая торизоIrтальrrая !еодно
родностъ] привоцящая к обособлеlrию ралиальЕътх cTp}'IlTyp парцелл (Су
качев, Льшис, i96а) внутрп биоIеоцехоза. ПриродЕое р пообразие биоге
оценотических парцелл очень велико, ОFи voryT быlь: !о происхожлению

корс!!ыNl]т и производrrыми, tsознrlкающими lюд тем п]rи иньтм возлеЙ

]бё



сIзием че]rовекаj llo роли в обтrем строеЕии и обмеlrе биоIеоце!оза ос
но!яымп] заниNIающиýl пе наибольшее пространст
!с, и созлающими основ ое, Еапраýленис обмена ве
ществ и энерlи!, и допоrrтrяющим!, с яебольшоЙ лолсЙ s iiиоIеоценотиче
ском метаболизме] сильно оrраничеFIrыми в хространствеj по тенделцйям
развития отмIrрающими (р&тихтовьl_uи) с ретрессивныNlи граЕхца!lи, и
устойчивыми и l1роIрессивЕът\{и, с 1рапицаNtи, naTepaJrbЕo расширякпцп

Таблица 2, Основflые таliсапиояЕые показатспп лре!остоев изуIаеI!ыr
бIково пйtlо!ых биогеоцепозоЕ (lю состояплrо пi t975 г.)

Среднстравпо l 7 Пх!та 6],9 97,5
Э i)'к 50,5 77,3

буiо хlrlrрник IT lj п!хта з2,0 .13,6

] бо,Lglеш, 2 БIIi 26,6 ].!,0
!, !, п, )I! l, ll1 9 пиllа 1.1,6 4.1,9

ю ю в,25', ] Бrк l4,7 2.1,2

]200 м +кло .1,5

cРcnn.TlrBrпr I 5 пLIта 76,0 122,0
5 b],Ii 70,2 lI]1,0

],rr,оротнtrыовыи + кп. 57,5
I]TKO ппхтлрп!я, II б Пихтi 3tj7 33,6
Iiбонитста, 2 Бук ]],7 51,6
л. п, л,.\ъ з, l кпя ]]2,6 4t,9
ю lO tl, L6., l лп 23,0 ]]1,2

l020,l tlc1o ]]5,5 20,j
л, t,M. IIl 3llnrтa 1],0 28,.!

1БI( 1],,' 26,9
l IG. ] 

',tl 21,]
+кJл l2,9 1],3
+]lипх ],9
+l!хб 3,3 7,7

Рододсндlопо I бПихта 51,2 34,5
вы' бухо 4 Бук 52,З 

'7,6п!хтарвик, т] 9 пrхтr 25,9 ]6,1
] бо|ика, 1 Ь1'( 24,9 27,.1

п ],. п.,\! 4, 11l 9 ]]иrri l],I] ]3,0
ю ю ts,з 3", 1 Бук l],a t,1,7
]000 м л, ), м, +Тис 16,]

]]

зз

l4]

22

2

5з
5]

1]
5
з
з

2

l]1

,r2j

з

зl

6 4.1 0,6 0,9

2 5,6

i 17,2 0,4 0,3

2 1,7

0,1

25 2з,] 0,.4 0,7
21,4 0,n 0,3
5,5

]]6 55,i
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п, п, п пихта 1262 l1 ]]4
No l, Бу* 1а

l]00 м 1'рlб 62
п, r. м, Кпсп о.1!, 2

в.сго l]96 l4 з11

.152 ]4 ]262 l,t 992.10
5ll 70 50

501 24 1]96 1.1 ]0,|,l ,l0

9п\

r1

l2

3п2Бк
+г

] 10 65 2 465 ] 409 15
19]129692

2402

l0 9] 4 6,164 ] .1lJ7 l,

72з

з;0

]]l]
l0

з

9п
Lг2l

Табпица 4, Флористпчески]i со.таs т|а!,ного по&ро!а осповнъ]х !арlrеjл
лзучаемых лсспLп биогсоцеяозов

l. Dryoptelbli]ir mа\ (I-,) schotr
2. Аth}пчп lili{ lennnJ (Т ) Roth
]. RubuýciucasicusFo.ke
а Matteu..itrst.utniopleris(L.]Tod
5, Fenuca dryпejr N{en.
6, olaljý a.etosella L,
7 violrsiebeaDa lv, tle.k,
3. ca]lum оПовfuп (]-,) S.op.
9, Роtс!!llаmlсгапtЬаl-сdеь,
l0, Galeobdolon luteu.] нud!
ll, saniala elnrРre2L,
1], ф.уdаlЬ ciucrsica Dc,
1з, Dentaia bulb]ferr I-

1,1 Dепlагjа qunrqrclolja Bieb,

27о

sP сор sP 55
so] nn 0,8

sp ..р] ýо сор бl
.ор

sol 4]
sol ýр ýо] sp 69
sol sp !l] 5, 79

sol .ор] n .IlРL 30
sp sol ,10

nn ýр un sP 9О

n)l l:]
so] ýр 10
sol Kn 1j

sol sp nn \р 47



15, circael lutctiмa L,
]6. cncacaaфina L-
l;, Ра.h}.рЬr.6mа m arcoРh у lh лl

(llo]'fnr,) N, Вusсh
t3. Imраtiепs nolFtan8cre L
19. (iеrапiuб rоье iапlm L,
20. РагП Пlсоmрl.tд Bicb
2t.
2z,Роhgоmtпm оrаlчп МЬ&, ei Кп.п
2]. carex ýylvalicд tlпds.
24 cic]alnen уеrпцп srYeet
25. неllеьоIщ cauancus А, Br.
26, Сагdал!.с ]nrP{licns L,

sp so]

sP
45

]5,
,:

27, salviц 8lutn]ora L,
23,СаlаDiпthа graпdiflo.a {].,) моспсЬ

l0
l0
5

2о
20

5

0,3

lз

5

-'
:'

-

.:,

:]0, llусrln пцrлlis (!,) Dцпrоrl,
jl, Po|ystnhtm acdeatlt! (L.) Rolb
]]2. Buolynus .un)Paca ]-,

]], I-atfu&a ýquапдriа L,
].t, Neotria nidБavb (t ) Rich.

йlоIо !илов 2l 32

С l97З г. ва пробных плоrцацях проволшось яз).ченпе горliзоЕтмьной
структурьт фитотrеuозов. Изrчеяие харцелл имеет как научllое, так и прак-
тическое зЕачеЕпе, поскольку разные парцеллы представляют собой очеяь
:пфферепцированные срелы мя повленIrя, развиттля и жйзни молодого
поколеlrия древесяых пород, ts лесах . парцелламп слсдует свrLзывать rra-
прпмер, такхе лесохозяПствелные меры, как рубки ухола, отбор деревьев в
рубку при выборочных рубках. До язвестной степен,,l это изучение анало-
гично сиЕузиапьвому анализу структур растlrте.,rьЕых сообцеств, осупlе-
(-твляемому в rеоботангке (Миняев, 1963, Сукачев, llызtlrс, 196а),

Ниrrc прIr8одятся парцеллярпый состав бпоrc(пIенозов и характеристи-
ка пх l оризонталъных сrруктyр.

Постояяная пробная площадь Na l
L Основяьiе харцеллы (94и,)
l, 1. Буково пихтоtые парцеллы - с господством ! первом ярусс ппхты

и бука 59,5%
l. l, 1. L:реанеmраВно-оВсянчцеВа, 24,5Оо:
1. 1- 2. Ме|пВопокроВньlе - 35О/о

1- 1- 2. ]- МерпВопокроВно-пйпоВо-букоВФпu,rhоqаs (с сомкнупым lll яру
сом u купным поlроспом пuхll1ьl 20%|
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] 1. 2.2, МсрпВопокроВно буlсоВо пчхпlоВа, ]5a1l:
] ]. З. РоlJоПtнl|оноВо буаВо пч\побая k ?успlым oajlccxoM 11зроаоаена

PollI) 9%;

l- 1,1. СрсанепрпВно охчноВа апороlпнчliобпя ба|ii
1, 2, Пп\товые !арцеллы с rослолствоII ! I и I] ярIсе пиIты
]. 2. ], м.рlлвопокpовно пllхпlовая i, сол|кl||,пыrl l, Il ! ]]] яр!соп1 ппхпlьl)

l. _]. Бу!овъте парLеrlrы с господ.itsо\I в l яртсе бч!а
1. 3, l. Среанеlлрrбно оВсrнцlебо пllхп]оВо бfкоВая (со II u ПI яpycLlr,l пuх

пlu) 5,59/а;

2, .l1оло!!яюцие пар!€r.rы 60:i)

,l П \. р L;, ово l

2,2. Палтбово trи-\1овая 1,5%]

], J. Срел!стравно овсяницсtsпя в огяе ],59ni
2.4. РолодеядроЕовая Е oItllc 1,00Ъ]

2. 5. СреднетравFо orltllolo папоротшшовая в oiнe ]]00n,

=. 
':

Р!., I С \ема па рцепi,рн()го стtоеЕп! фи I оц.поза !робной ппопlаiи i\'!]



Постоянная проблая площадьМ З

t. Осriо!яьте парцеллы 76Ч]
1, ], Бyrn)Bo пиrlовьте .151)1,

]. ]. 1. Т.йсlпосlпснкоl]о oxuчoBo палоропнlкоВо бfliоВо tluхtюВп, З.lУа:,о .l , ,r, nr, do ,,od, q j

/, ,, \J, o,L гr-tо . , d-.

1, .]. Буковые Зllh
].2, 1_ СреiнеtlраВно oxal\oBo пппорапlнчюВа бfкоВая ]5%;
l. ), )_ Топспlоспtнко\а.алчноВо лапороп1llчкоВо 6)1lоВая 5О|.а;

l,2_ З |оfuпюспlенlФВа охllноВо лапоропlн|ъ:обо Ka.Hol]o букоВая 119Ъ;
2, До!олFяюцие парцсi,rьi ],1%
:. 1, Ролодеплроново бчIовая 1lr;j
:, ], ]олсгостеяко!о п!пороr!!коЕая ! окне ;s;;
], 3, Среднетр.rЕхо ояпново пхпороIпиiовirя ! окне 4Оlоj

., ] \I ,,в,,,
]. ;. Me,rкoтpallo (iжо!ая lo,bj
], (i, Срелнеlрiэно on HoBo па!оротниliо!о пиIтоsая ]lx]i
1-7, ]\lел(.)травFо !алоротниковая в охне 29'!j
], 8, N4c.rloTpaвHo осо!овая в охне ]%]
].9, Сrраl.оперо!ая в omre ]onj
], ]0, }IePTBoпoKlroBBo п!хтов]rя ! огяе 21],;,

ф!тоценозJ пробЕOi пiопlаitr М]r! t\e\.r l.ц lc!,1rI н] ].трорвич
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Рлс, 3. Схема !арцелляря""" ..р."""" ф,..ц""il" ,робвой шоцали ],ls4

Постояням пробпая площадь Na 4
], ОсновЕые парцеллы 81%
1, 1. Буковые 47%
]. 1. ]_ РоаоаенароноВа букоВаg - 16%;
]. 1- 2. МерпВопоФоВно лlLхпоВо Ф1,:оВая - ЗlО/о;
|.2. Пихтовые 34оlо

1. 2. 1, ПаdубоВо пuхпаВая- З%;
1, 2. 2. Роаоаенароноао-пl]хпоВая - 1 За,Ъ;

1_ 2.3_ МерmВоllокроано 6rхоВа.пuхlпоВая 9%;
l, 2. 4, МерпВоllокроВно-пу:хlпоВая бУо;
L 2, 5. Среанепра8но-оВсянuцеВо пuхпоВая 3Уо;
2. Дополняющие парцеJrпы 19%
2. ]. Падубово-пиrсово буковая l%i
2.2- Падубово-6уковая 1Уо;

z. З, Мертвопокровно,6уковм 3%j
2.4, Плющево пихтовая З%j
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2. 5, Плюцево пихтово-6уковая - lllo,
2, 6, Падубовая в окЕе - 3%,;

2.7. М€ртtlопокроввая в окЕе 2l'l0j

2.'з. срелllетраЕно олиноЕо lаrrоротниковая в oкie - 29.(r;

2,9, Родолендро!овая в o}(!e ]О/о.

Анаrиз парцеллярпоtо строеЕия исследуемых биоIеоценозов позволrjr
выделпть шть гр}пп основпых llaРцerlrl, иIраюIцЕх ведущукl ролъ как в
процесспх естественного возобновленЕя, так й в почвообрдзоваliии,

Исследоваfiкя почв (строения, струкT уры, водt{оrо режима и химизма)
проводились на Ilочвеняых ра lpeJax. llрироченпых i цахпой из пяти вы,
депенныхгр},llп парцеrтl (разрезь1 зак"qалывались вяе гранпц пробвьгх tllro
цадеii),

В связтr с тем, что максимум сосущиl коряей древ€сных и кустарнико
вых пород сосредоточеIr в слое почвы 0 50 см, хзучевие водноIо режима
проводLrIось именно в этой толще,

Средrетравяо-овсяяицевьй буко,пихтарrик I боl{итета (п. п. пМ 1).

ОсновIrую роль Е процессах раз!ития этого биоrеоцевоза иrрает груrrпа
среанеmраВно-оВсянuцеВых 

''dр4еи. 
oHIr представлены боrее иrгп мепее мо

нолитuым участ}Фм в IieHTpe п. п. п. Nе t п яебольrлими фрагмептами срс
ди других cTpyKryp по ее периферии, Межлу собой оЕи различаются соот
rromeниeN! гослодсв}mщих элемехтов 71ревостоя. В целом эти парцсллы
составляют 30% площаци пробLI. Древостой lle пмеет четкого раздехсяия
ха ярусы, размепlеlrие бука и пихIы доволыlо равномерхо. Подлеска прак

В состаЕе траl]яного покрова преобладают мезофшьЕые виды. АспектIr,

руюпlую роль играет Fеstчса drymeja. Травяпой похров образу€т лва подъ
яруса (I l] 30см,II 6-10 см), вI.цючающие две синузии: субэлификатор
ную - овсяЕицы, и подчиневпую теневыяосливоrо мелкотравъя (табл, 4),

Почва тилячная горltо.песяая бурая, срелrсмощвая, среднесуrлинис
тая, срелнескслетная с jl€спой подстилкой яезначителъяой мощtrостп (1-2
см), составляlош(ей массу 13,4 Tha.

Ее морфологическое строение прелставлено описаflием разреза 4389, за
ложенного в 20 м от гребвя хребта fia clcloнe 200.
А0 0-1см. Рьшла,l по,тразJtожпвltrмся подстиrка из воr, покры

тои листьяrtи бl ка, Перехо. реlкуй,

l],

1-4 см, Черхо буръiй, суглинистый, порошlrсто-ршсто зерхис

тьй, рыхловflый, свежий, скелета до 20%, кореmов лр€-
эеспых ло 25Оlо, Переход ясныil.

4-20 см. Бурьтй, суIливистыЙ, ореховато комкоgптый, слдбоуп

275



лотЕеЕяыЙ, свеrкий, скелетадо З0%! I(орешков древесЕьL!
до l0 .200о, Псрс\,,л лс,l",и,

В] 20-58 см, Iiалево бурый, с)rглиlrистый, зернисто ореховато комко
ватыйl свеr(ий, скелетадо 40%, корешховдо 5 ]0%,Пере
ход ло.тепеЕFьтй.

ВС 58 110см. Палево бчроватый, тяжелосуглинхстый, коIlковатътй,
свеяий) до 60% скелета.

СредrетравЕо,ошяово папороrfiшовыйбуко-пlо.тарникIа бояпте
та (п. п. tr. М 3).

В ла!вом биогеоцеirозе велущую роль fiграют ,рулпа среднетравно
ожиново папоротliико ожияово папоротЕиковых

Группа среанеmраВно о,кчноВо-папоропнuкоqьlх пrрцсr, расположева на
2З% пrrощам пробы, размещаясъ Еа cpaвirиTe

Древостой нераs!омерноrо спожеЕхя и средней сомкнутости (0,8) со-
ставлен пихтой и буком с примесью липы (Tilia begoniifolia), остролистно
го клеIrа (А.еr platanoides) fi Iраба (Calp]nus betulu' как в верхних ярусах,
так и в составе редко разброса!пых групп п!Lатового подроста (табп. 2, З),

Почва этой группы парцелл по морфоIоrическому строеlrию практиче
lшеоппсаяной fu, п, п. No 1),

ТолсlпосlпенкоВо-охuноВо llапоропнltкоВая парцсr,,!r занимае1. 49%] пло
щ4ци среди осховных парцелл биоrеоцеЕоза. Она расхолоriе!а едивым

qn hу|о, чJ. и роб ои пло цJ /,
Кроме древостоя из бух в щmв фшоэлеменюв

входит травяноii локров, Фоженнъй синузиями и треш
подъярусами: ] З0 50 см,ll 15 З0 см и III б 15 см,

Доминирропмми субэдификаторЕътми синузшми являlотся средrие
lЙпоротЕики (Drуорtеris filia mаs, Athyrilm filй fеmiпа), ожиновая и тол
стостеЕковая (Расhурhтаgmа паrсорhуllum). ПодчпвеЕFl,ю сивузию, обра-
зуюпry,ю ] й полъярус, составляет мезофильное,
травъе(Охаtis acetose]la, Galium оdоrаtum, Viola sieheana, Potentila miсrаD
tha, GаlеоЬdоlоп luteum, Dentaria quiпquefolia, Сlr.аеа alpina, Impatieпý noli
tапgеrе, Ciclamen чегпum tr др,), rоторое по составу заметно отrrшается от
лругих парцем стациоЕара.

Почва rоряо лесная бурая, мощвая] тяжелосугх!хи.тая. Харпктеризует
ся лесной полстилкой Еебопьшой мотпности.

Морфолотическое олисание почвы видrо из строеЕпя разреза 4З90:
А0 0 2 см Рьi!йя подстилха, на Iлуби!е 0,5 см почти разложившая-

ся. Переход резкий,



AlAl 2 ] см Маriуillаяся черFо-6урая, бесструкryрная ры\хая мдсса,

Переrо,: пп; е,,еннчllt,
Д, ] lOcrl ttер!о-6урыii, с,чглих!стъri, llороппсто.зсряисrыlt,све

жиji, З()lХ) Koplcil леревьев, 11ерсхол ясныii,
BL l0 З1 .м Бурый| тяrкелостлlияистыl"1, зерЕисlо_орехопаты!i, ком-

коватыli, затеýи rу\l),.а, свеrкItЙ, хорешхов l0 200/U, Пере-
xon я.выii.

В] Зt-52спl ПLrево-6Iрый, тяj{iелосуtп!нистыri, зернпстоорехоiаrо
комковатый, чпло1,llеяFыii, t(oPeпIKoB ло 5 l0%, сuежии.
Перехоп хостепеrIIlыri.

В а/ q,] L}t aBeT,lU.livDo l1.1левып. пе\трыll, lлле:тос\"llнltсldll
прл lv.,BytHo ,.!KoBJ ыl /п]tо,,? rb'lr, l'орни лил ]l,
Переход постепенныri,

ВС 94 l10c}l Пfurевый . бYровагым o]leнKoll, тlиiеrlо.},глиltllстьпi,
\o\lKoBti:l, пр,I l\toJl,-Hыli, л<ле IIlL lыс л (l, (ые п} l яа, тп
-rотrrе!tlый,

РододендроItовьтй буко пюýарянк I боЕптета.

ноз1 cTpyKIypari{п явIяются родолевдрояовые и }lертвополровные rруппь1

]'рул а роаоdенароноВы,t ларц.,r, запliýlает разо!lкнуты\{п ччасткltми

разноli ве]rичltхы JIоlо llпоUlадr. поплесок, предсrаыеяныii поЕтийaки!
родоценпроном (Rhodoclendron ролtiсum) и падубо! (Ilex соlЫса) заниIlает
40't(, площал , Травяtlой покроts Ее вырахен, Процесс естественFого !0зоб
!овлеЕия в рассItатряваемой группе затрчдrlен.

По сравЕеIlшю с jlpylllltrl парцеjuа\lи поп рололен]rроннIrкачи значп
сной полстrтлк!r, oHTi состав,rяют ]0,7 а/га. Это обус

JовлеIrо !изхоЙ с1rоростью рlзлоrкеlrи, листьсrj ролодендроха,
Морфологичссtrое строенпе почg, характернътх uш ланяых !арцелл,

предсrавлеfiо ра:rрезоIt 45I1 р.
Al 0 5 см. Бурая l1o,r уразлоrки вшаяся подстилка из лпстьев бука l ро

лоленлрона и xjor.
_]., 51Зсýl, Тсмно серыl"I, копlковатьтй, nel х пй с}тлиItоlt, рыхлы 1-1, све

,мй, l0o/o цебня, па]tич!rе корней родолехлроЕа. Пере]iод
ясвыЙ r]o цвету,

В t, to.r, \\р"lи,н,,\lков_],,.зер"l\lыи,Jрс ц п!чглиноь..ве,чии,

упjlопlепньпi, 200/о пlебня, корнп,rср€uьев хо 20%, flере
ход постепенный.

В ]а - ( !l, Б'р ,,/ с рь, ь ,!t, пя,ч,l!и, (р(Oнии (tl lll
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яок, fiлотный, 40О/о камней, fiорЕи до 5%, Переход посте
пенЕъй,

ВС 77-]00 см, Спетло-6урьй с оливювьтм оттенком, структура
и глубже. комliоватая) тяжелыЙ сутлинок, до 50% камней, единич

Еые корешлiл.
I'руп а м е р пВопо кр оВ ны1,1dрчслl Iарашерна как для рододендрояовото,

так и шlя вьппеописанЕоrо среднетравIlо овсяяицеЕого буко пихтарника.
Они различаются составом тосподствуеJщ лреtsостоя I и II
ярусов, вмйчием сомкн)тътх групп !одроста пILl.ты и заметяо вылеляются
сзоим]J граIrицами среди нfiжних фитогорfiзонтов лругпх парцелл. В мерт
вопокровнь,х парцеллý подлеска и трапяноIо покрова нет.

Для лпнной группы парцепл xapaKтeplla rоряо лесная бурая, сrабояеFа
сыщенная среднемощяая, среднещебенистая, среднесулlи!ис rая почва, За
пасы лесrrоЙ подстилкfi в nleplвoloKРoвlrыx парцеллах ниже, чем п родо
дендроновых и составляют 24,З т/га.

Примером морфолоrиче.кого строеllия ука:rавньп почв служат описа
ние разреза 4511 м,

\ 0 2 см. Рыuая пол}l)азложrljшаяся подстилка из листьев бука,
Be.IoK пихтъ, и бука. Перехол резfiхЙ.

AOAI 2 ] см, Серо бурый, суIлинпстъй, порошистътй) слабоуплотпев
Еый, свежlrй, 20Оlо корЕей, Лереход ясвый по цвету.

Al J 8 см, ТемFо бурый суглияистый, зерЕисто порошлrстый, Фабо

уплотяеЕный, свежий) корней до l0o/o. IIереход яс!ыЙ,
В] 8 23 см. Бурый, с}тлипистый, зернисто ореховатый, спабоуплот

неЕяътй, свФкий, 25% щебtи, 5%) корни. Переход посте

палево бурый, тлкелосуrлfiнистый, орехово томкова-
тый, З()О/о пlебЕя, Перехол постепе!!ый.

Br 23 6] см.

ВС 61 100 см. Пшевый с бурым oTTetTKoM, тяжелосуглияистый,
и глу6r{е, комIоэатый, шlотЕътй, элаrO]ый, до 45Оlо пIебFя,

Пять описавнъiх выше rрчпп осЕовных парцелл определяют .обой раз
витце, характер и направленлrе метаболизма трех рассматри ваемьтх биоIео-
цеlrозов и представляют собою устойчиЕые и диgамически обусловлеgЕъте
во врсчени биоlеоJеноl иrсl ь,е l,руr )ры.

Изучеýrrе влияхия травяноrо покрова и подлеска Еа условия освещеп-
ности под их лолоrом, а также феяолотл1,1 проводплось в различных trap
целлах на элемеЕтар!ых плопlадкаr l м' по четырем sариавтам, с учетом
морфологически! различпй Еи)кllих ярусов леса,

1Ък, вiриант .а, вi:пюч]ет растения жх!ого Fапочвенного покроsа, не
превь,шаюцие 20 см, Io есть преимуцестветrтrо мелкотравную (10 ]5 см)
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синузию растений травялого покрова (Голгофскаяt ]967).
Вариа!т "6, щедусматривает вьrlеле!ие пло!цадок с госполством в со-

ставе первото l]одъяруса травяхого покрова п lI()ллеска растений, относя,
щихсiя к средхетрапноl'i морфолоrической гру!flе (15 (20) 50 см),

ВариаIrт (в" это !лощалки под llолоIом крупIIоrо ппхтовоl.о подроста
(мертвоIIочовные парцел,]ьr).

llприаят.г" пол похогом по!тййского родоленлрона,
Элсмевтарllые п,,lощадки замалывалпсь в разныll условиях по состоя

нию древесного яруса. Таким образом, обеспсчивалосъ выяснение особеll,
ностей появrения, роста п раззитIrя !сходов цревесиr,ш поро,1 в ра:lлпчных
типах песшIх бпоrеоценозоl], в различньLх чоrовиrlх сомкптости крон лре,
trесного яруса, под влrrянием разлйчных юппонехrов травяяоl.о покрова Tr

подлеска, в различных условив освеценFости и микро{J,имдта,
I{овый второй этап в мониторихговом иl]учении лесньlх экоспстем lla

стациоtrаре .махчепа, начмся с обновления границ пробвых плоrцадеi tr
сборе таксациоrrньтх данIIых о coBpeMeBt]oM состояяии древостоев,

Ниже прилодится сравнительяыil аяализ линамfiки в.ртикалъного
стросхпя лревостоев на стацио!аре, распределеяия ,(опичесlва деревьев и
их запасов Do ступеlшпI то,-lциЕы за 1lериоп с 1975 по 20О0 годы-

Срелнетравно-овсяЕицевый б},ко-пихтарЕик I бояитета
(постояяяая пробяая плопIацьМ l).
Этот lecнoji биогеоцелоз описав в верхней, хриrре6IIевой част! юго-

rого запалвого, лово,4ьно ровного .глона 25", плоцалъ пробы 0,5 ra.
Дреsостой соtlкlтутостью 0,9 оrожеt] пихтой и буком. За период с 1967

по 2000 rоды еrc состав почти яе изменился и состIlвпяет il п2Б. отмече!о
jiицIь несуществе!ное увеличеЕfiе g нем лихтыl колячес.гво леревъсý на
пробной п,|ошали Yтеличилось с J44 до 4041}iJелtпляров. срс,lний диаметр
по букт}величилсяс 28 см ло З0 см, а uо плхте остался IIа уровне 28 см, Ок,
на l] лрепесном полоIе составляют 3,5И) площади,

I Iочва.орно,лесная бурая, слабоненасыщеяfiая, средяемощхаr, срсляе-
суглинистм (Тим),хия, Iорчар},к, 1990)

]lина!ика ярусного раслределев ия дсревъеп показана Еа дl,tаграммах l и
,) aри.,1], ИJ них Fилllо.lто JJ и..ледуемчй псриол уве r,{лась\l\lJвля-
ющая доля II яруса за счет уменьшения дохи I fi lll ярусоп.

Лtrrппtика лолородIrоr() распределения деревьев по яр!сам показаяа яа
пrаrраммах 3 и 4 (рис, 5), Обращает вrrимапие зяачитсльяое прео6_тадание
пихты над буком во в.ех яру.ах

Рис, б,7 иллюс!рируют лияамику распределения количества деревьсl] и
их запаса по стухеняýi толщияъi Еа п. п, п N! l.

Ход кривых отра,кает типичllую закономерrrость строеllия ненарушен,
ных древосlоев. tl месте стем, отмечаrотся некоторые различил ъ распредс_
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! их объемоý по ступеrrям толцпны между показатепя-ми
1975 ! 2000 годов, Так, ва лIальjх (8 ]2 с!1) ! больши! (76 см и более) оYпе
нях крлвые дублируют друI друга с некоторым .'t..";.""." . ..,.";.,;",-
i975 тода, ОбратЕая кар.Iипа qаблюдаетсл п разряде ступеней сред!ей тол
пurrы, laM показатехи ]975 года !ревъiшаю1 аяалогичЕьlе ла!!ые 2000 го-

]L,aIpaMMl l ДилIF]мй 2.
Ра.прелепение лерс!ь.в хо ягу.а\, пi I].лрепелса!. дсревьев по ярч.хм !i
l,!.l, \! l на огтrI]рь ]975. п,п п. I! 1 !tr .ктябрь ]ОOO L

Р{с,4, Д!намиIа ярr.лоlора.препелс!ля деревьев Ei п,!,п. )i l.

llопоро!я.е р.(п!е!елеяие лс!е!ьеts
по я!),.ау на п,п,|, llo l н. опябр],

Потор.плое р].прспсп.хие деревьев по
лр),.ам!rr,.п,п,Iо l пr oк,lirb 2000I

Б;l
.,,-,"l

Р,с,5. !!!r!ика поторо!лоl(, гtr.прспслешя д.ревь.ь по ярусаv яа п,п,п. Nо ].

Среднетравно ожхЕово папоротЕпковый буко ппхтарппкIа боЕпте

(пробная площаль Na 3).

Исследуемътil биоIеоцеЕоз тrахолится в срел!ей части юго юIо-запаляо
го воI!утото crlroнa lбО площадь лробы 0,6 ta, В олвоII Mectc за!адноЙ ча
сти хробной плоцади Еа поверýость аыlолиl lрIвrо!ая !ол!l сте!ающая
рччьеNl, пересыхакпцим в петвие месяцы,

Лревос1ой неравЕомерного слоrrепия, сомкlr}тостью 0)8 и составом 7П2
БкlIСп+f+едЛп, прелсташен пихтой,6уком с хр!месъю плена острошство
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го и лвора! а таме единично граба и лплы в lосподствуlоtцем и подчинеrг
llых ярусах. За исследуемый период колrlrество перевьед яа l га уменьши
лось rra 7 экзсмп.пяров Е в настояцхй момеЕт состаsляет 36t дерею. Сред
ний лиаметр по пихте увеrичш.я на одну, а по буку Еа лве ступеЕи толщп
вы и раве! 48 см и 64 см соответствеяЕо. ХарактерЕой особеЕносъю древо,
сrоя, оrпичающей еIо от древостоев двух пруfих исследуемых биоl,еоцено
1ов, язляе]ся больtцее (одержан е бук,],праurа, 1ак/ке при преоблалавлл
пшты), лучtлее разв.lтЕе кроЕ деревьев, особенво бука, Еаличие прIrме€п
друIих широколиственнъ]х порол в составе rосполствуюrлеIо яруса lT круп
Еоrо подроста, а та,(же большая пом окоя в полоr е древостоя (l9%).

ý \ъ ф i, ь\\,$ ф бь .р ý ts qb \ф

оrцeпто,щы
р,.. 6. ли,ачик! расцrФспdшя а

t \ь tr ф ь\\ ,$ ф ф ,i! ý $$ фý.*
.ryпсш тоrцплн

Рп( 7. Д!им,к. раоlрсп.л.я,! п.г.вьсь ф (т)тсiяу тоrцшпJ

Подлесок, как ярус, це выражен, Крупный подроФ fi IIl ярус древостоя,
наоборот, имеют лсно jыраr(евяое Iрупповое ра схрелелеЕие деревьеэ, и по
количеству их почти в 2 раза меЕьше, чем на п. л. п ]va l.

Почва mрно лесная бурая! мопЕая, тяхелосуглихистаяl менее скелет,
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цал, чеNI на л, п, п, N! 1, с лсспой полсти,rкой вебольшой моцlrос]и, I Iерио
л,lчесNr шб!iточЕое увлах!сяие на п, п. п, Nq 3 сfiособс.rвует раlвитпю ана-
эро6!ых почвеIrЕьLl. хроцессов.

АлLlиз распрелехе!!я леревьев ха п, п. п, }Is з (рис. Е, 9, l0, I1) показы
вает значитепь!ое преоблltдахие пихты во II и III ярусах (так ,Itc как и на
перпой !робной ппощад!l), Одяахо отI!ечается большая лоля бука в соста-
ве I яр),са и присутствие друтих лиственньтх пород во !сех ярусах (по срав
нс!икr с лпрfя друI11ми биотеоцеfiозами), что обусповлено лучптилjlr .)ко
lопическими усхо!иями.

РrспреlеJевие !n]cвb.b lo ярi-.ам Hi Распрелеiевие церсвье! lO яр|.rI xtr
п,п п Ie]!. опябрь l97r., [пл, N! ]яi оптябрь2000 r

F ^.-l

Рл.,8.Л,яiлiим,plc!.l. ра.прелслл]ия !еревьев яа п п,!, ]j1! J,

llопороцхое р]rпtелслсп!е !еревьев
по яlу.а! на п п,п, ло J ltr .ктtrбрь

Рrс.9, fuнамика попоро!поrо Fасхредеiеяия icp.!b.s п. лtr.аr] Еа п,п п lЪ]

Рододендрояовый буко-ппхтарЕпк I бошlета
l1ро6!ая площаль Na 4 рпс!оложева п сред!ей -Iасти юrо юго заIlадяого

склона !а террасоЕидrом устIпе т!лоном З 8', ее п]rощадь составjяет 0,26

Древостой сомкнутостью 0,7 0,8 ! составом 9 П lБк+елТс образован
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Гlопороr!ое Fаспрепелеп!с ].!ев,ев по
ярrсхrl !r п.п.п,м 1Hi опябрь 2000 r



пйхтоti и буком, размещеfi!ыми по пробяой площади поriаIьЕътми моно
rруппами, ловолъЕо ра!!о!еряо расt,ределеннъш11 !о плоцали. В древос
тое этоrо биоrеоцеIrоза яаститывается большс s.его леревьев на I га. На
2000 rод это 8]4 экземпляра, что !а 260 дере}ьев мевъше] чем в 1975 rоду.
Срелний диаметр по б.тку и !ихте вырос !i оляу ст,Yпепь толщины и parreв
56 сми З2 см cooтBeтcrBeBBo, Преоблалан,,е пIЕты лtlл бчко\l злесь особен
rro существеFно, в тоýt числе и в сосгаве IрупноIо подроста (табл, 3).

! ? }

р( ] д!ЕiщtарепЕ]G св. r

oкlra в лрсtsесном попоIе составллют 10%,
Подrlесок прелстаален llоятийским рододенлрояол.t и падубом и заЕима

ет 409'о плопlади. Травяной покроЕ почти Ее выра}iен.
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Почва среднеI!ощяая суrливистая, среляескелетпая. Лесвал подст!..lка
N,ощностью 2 сý1, УвлаяiЕение проиýодит за счет атilос(|еряътх осалков и
стока с верх!их частеЙ cкrloEa. Одrахо пробная !поцалъ с юго восточЕоЙ
стороны полходит к краlо проNlоr1lrы ручья, fiгрlllоцей лреlrирующую ропь,

,|,,,,l,,
Р]спг.iеJевпс церевьев по ярч.r,1 на Ра.предепение лсtсtьел lo ярl.ам на
п п,п, N9 4 на.кrябръ L971l, х,пл,l!4пiо(lябрь2000r.

Рл.,12-ll]rпампlаярr.н.rорiспр.!.lениллерсвьсв!ах,л.л \!4

Попоро!пое ра.лрелеiсяи. лереsьев
по ярt.а! яа п.п.п, ]!! r ва о(тябрь

Iопородн.е распрс!слоiие деревьев ло
яру.аv яi п,л,х, ,\с 1 яа огтябрь 2000 L

?!с. r3, лrtпамllltr лолоFодяого р.спtел.tниi лсрсвь.л lo ярI.алI Hi п.п п, ф,l,

Дпя дрепостоя п, п. п. j\q 4 хархктерЕъ] друLие) по сравнеЕиIо с лвуNIя
предьцтщипlи биогеот]еlrозалlи) захоlrомеряости Е диlrамлке. Прелпохоr(и
телъно это !южет бытъ связано с отриц!телъньпI возлействиеNl подпеска из
ролодеядроlrа Еа всходы и мелкай полрост древесяыI пород. Оно прояftrя
ется в умеlrьшс!ии количества леревьев IlI яруса, rr соотвстствснно еIо до-
ли в вертиtiаjьной стр}ттуре древостоя.

Эта сriтья подытоr{иsает первый (по сутдест!у организапионхый)
этап стационарЕоIо I''о!,rторrlнга лес!ых экосистсм в Кавказс!ом заховед
нике, Двторы прел!ола.ают прололжить п)i(iхикацию сраыrитехьпых Nlа
TePlTa,.IoB за 1967 2000Iоды с поляым аЕаillзом результатов на6!ьолетrий.
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В сборе полевоm материала Еа первом этапе }.ч
соTрудники Кавказскоrо заповедrика И. М. Лрелевскttя, В, В. КипиаЕи,А. В.
В!пlневскпй, Л. Ф, КрикоЕцопа, Э. А. Петросяr1, О, Г, Козjlова, Т. Н. Третъ
якова, Л, В_ Прудкий, С, П. Поштепалов, И, В. Тищеlrко, Н. 1. Жулябова, Н.
В, Гвозпев, Т, В. Koroвa, Б. В. Колосов, Л, А. Кчзьмиха и др,) а также стулеЕ
ты PocToвcKoro, Довецкоrо, Кубанстоm, Воровежското, ОлесскоIо, Сара
Toncкolo Iосунпверситетов, КубаЕского се,ьскохозяйстаенноIо ивститута
и юЕIlаты MocKoncкoro общества испыlателей прfiроды, Рабо]ы проводи
jпrcb в солруrкестве с Ивститутом зоо,оrии и ботаники АН Эст, ССР и ка-
федрой зоологии беспозвоЕочных BIy (проф, Скуфьив К, В,)

На втором этапе в fiолевы-r работах liыли задействованы ст}цехты это



лотпческоlо и аграрното факулътеrоз Майкопскоrc rосударственяого тех
ЕологичесIоrо института.
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