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л. и. cocllнH

типы лЕсА
кАвкАзского госудАрствЕнtlого здповЕдникА

Введепие

Весьма остро оцущаемый лробел в отяоцении изученности ле-
сов Кавказского заповедника уже даБно обращал ва себя общее
вни ание.

Сведеш{я о лесах (о флоре и л€сной растительности), собранные
до организации заповелника, являются результатOм, г_qавным
образом, ботацико-геоlрафических исследований Кубанской области.

исследования лесов. производившиеся со времсн учрех<дения
заповедника (1924 г,). нелногочисленяы и отрывоqны, Л е с-
к о в А. И. (l91, освещая вопрос о верхнем tlределе лесов запал-
ного Кавказа. привел несколько описаний ,,]есных ассочиаций,
относящихся к террmории Кавказского заповелника. Уrлиц-
к и х А. Н. (40) о,{ень кратко коснулся вопрос? зонального рас-
простраяения некоторых древесных Iюрод в заповеднике, К о-
жевников А. В. в ttсдавно выlпедшей работе (l5) приводит
сведе ия о буt(овых лесах юlо-западной части заповелIrика (8а
склоне г. Ачишхо), К а ц Н. Я. (13) вкраl це освещает некоторые
jlесные фитоцеrtoзы в пограничной частl1 заповеднrка близ Красной
Поляяы с точI(лl sрения I(омбинативных свойств видов. С о к о-
л о в С, Я. (:}:]), ,1авая опредс-r]итель типов ,Tleca д.пя Абхазиtr,
lrспользовал частично матерllа_,lы, касаюциеся -1есов Кавказского
заповедняка.

Из рукощ!сltых !rатериалов, относяцихсrt l( заIlоведнику, имс-
ются слел}яоliие, Сахаров М. И. (28) пОтчет о llоезлке по
чаршр}"ту Красная Поляfiа - Бабук-аул - Гу]ерипль" злесь
вкратце охарактерrзованы вФречецrrые типы.леса, Затем в ловольпо
oригцttальной работе Б я л л о в и ч д Ю, П. (5) (Фrrrоцеполоrические
lIаблюдепия на территории охотоведчесI(ой с!апциц l(авказского
t 1)сударс,гвеяllог0 :rаповедника, рассмотревы RзаимоOтношения Fе-
l,.,торых лесных фt{тоцснdзов п рJлOнi небольшого участк' при
'.,,ляпиIt рек Киши х Шпши. Точн(J таI(же научllый сотрудirлц
К о }к е в Е и к о в А, В. (l4), пр!1 геоботанических исследованцях в
Еерховьях р, Уруштен, коснулся qастично неt(о,горых лссных ассо-
циациrl высокогорной :lоt|ы,

Из работ таксационцоло характера имеется работа Д а в -
;t о в а М. В. (К вопросу о возрастном строенUи и прс звод:t
те,тIьцости девственных пихтарников liавказского запоЕеI|пикаr,



Е котороЙ автор кратко_затронул интересный вопрос динамики роста
ГлаВНОй ЛеСОООРаЗУЮЩей ПОРОДЫ заповедника - кавка3скоЙ пиюц.

Некоторые сведения о лесах заповедникil дают также стаоые
лссо-таксационные опхсания (l9i4) северной части заловелнйФ,

_.отяосившиеся равее, к. казенtiым лесничествам, Однако, вследствrtе
отс}тствия соOтветствующих планш€тOв и лесоустроllтельных oTlle_
тов, эти материалы нельзя признать полноценяыми. Нами исllоль-
:Jованы из нпх лишь оatисани'I векоторых пробных площадей и мо-
дельные ,lеревья. Таким обра'tUм, бывшими иссле.lованияци за-
тронуты отдельпые уqастки; работы проводились ясодновременно,
разными лицами и методами и яосили рекогносцяровоrlно-маршрут_
нIJй кратковременвый хараюер.

Автору настоящей работы пришлось за лоследIlее время (летом
t9Зб г.)лровести точно также ряд ре(огносцировочных иссiелова-
tIий в разпых раЙоtгах заповед{ика. l) Все этrt вместе взятые ]анные
и послужили материалом для предлагаемой работы.

Детальное исследов?яие л_есов с составлением карты типов леса
остается делом олижаl{пIего 0улущсго.

I. ОБЩИЙ ХДРДКТЕР ЛЕСОВ
Кавказский Jапове.lник распо4ожен в северо-зJпJ,.rяоii часlи

г{JDяого кавпаза, на склUнах главного кавказсlIого хребта, меяцч
4з145' 44" с. ш. и 57'Jo'- j8'30'B..1, (от Гриftлча;, Запа,lная еrЪ
граница отстоm m Черного моря на ]О-25 кл (по llряfiоЙ линии).
Обцая ллощадь заповедника - около З20 тысяч га.

Изр€занна, горными хребтами и лолияаlttи ltлощадь заповед-
яика более. qел наполовинч. локDыта лесами lоколо l88 тыс. га,
что составляет ,tr9.%). Лесj подниlчаются пu iклонам-.rо 2000 -

2200 м н, у, м: Выше, до 2500 м. простираются субальпийские л
алЬпий(кие луга. сменяюLц',lеся скалис lы]1,1и вершиllами и ледниками,

преобладаli)щие леса заповеlника- пихтарники (из кавказской
пиrгы - Abies Nordmanniana); они занийают _около JЮ ;гн.- га
(68О/. о1 всей лесной площади), Значительную -площадь 3анймают
лесi с господством бiка (Fаgus orientalis) -ДJё!*ц__JJ9:а.Дубовые леса (Q, Hartwissiana, Q, гоЬur, Q, sessiliflora, Q, iberica)
зiпимают 4 Tbic. га (2,I%), ольхоаЕе (Alnus glulinoýa, А. incana)
- б тыс, га (З.2У"), березовые (В. pubescens, В. чеггцсоsа) - 8 тыс.
ra (4,2%), siэддПвдд-rЛ__Зд-jцаt - 9 тцс. га (4,8%), грабовые
(СаrDiпUý Ье| [dчý) - 5 тыс, га (2,7%). Леса с ярусом салrшита (tslrхчý .

iеmiеrчirепsl,Ймеютсл в ззповiднике на площади I тыс. га (0.6%).
Тис (Тахцý bauccata) расflространен по всей лесной территории запо,
Еедяика, но господствующсг0 знаqеяия нигде це занимает: он раз
бРосан отдельнымл группами или единичнымй экземплярами, входя
во ll нли lll ярусы древостоя l).
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Терргтория заповедника ра3деляется l'л?цяЕл Кавказски.i,t хреб-
tом ча дsе неравRце части. Севервм часть, занипаюцая северннп
ýклоfl Главного хребта. почти в четыре раза больше юrкной, лежа_
\цей на южном склоне.'/,?Ieca северного склона отпосятся (по Кузнецову, 16) к
Кубанской ботавико-географисеской провинции (s. К.); леса юяOJого .
склова - к ПонтиЙской ботанико-географиqескоЙ провинции (S. Р.).
В условиях пониrкенного рельефа Главного хребта, в западlой часги
заповедвика, где указацные провинции смыкашгся, ра9личие в
хараl(тере лесной растrfiельfiости сглаживается.

воэниквовение отлиrrmеJlьяцх qерт лесов кубанскоfi и пон-
тийской провинций объясняется Кузнецовым TaKl tB третиqный
период леса Кубанские. очевидно! доходили ]о берега южноруссl(ого

Рпс. 1, Схеrа распределсll!я полос ле.вого
л с}ба]ьппйско.о поясов Кавказского заповедника.

"рФшfilго 
хоря я lLчели характер лесов понтийских, По мере

УФаацяя а!Фо Iоря ц развпия rra его месте в цOстплиоцеtiOвую
апоху сiЕпеf,, по цеDе охJlаIцения климата сев. Кавказа, под влия-
rrием, вакоцец, дедлш(овоЙ эЕохи; поЕIяЙскиЙ тип К}баяскID( ]le-
сов вымер в свою, наиболее tl)aвствцтельцьDa к кrиматиqеским изме-
!еяиям представшIелях. Но сохранивlдиеся в вtце единичннх
осгатков следд бцвшеЙ в КубаяскоЙ области понтиЙскоЙ растптель-
чости, как, яапрrмер, встречаюциеся лиIlь uестами в лесах КубаR-
;кой обrасти рододсЕдров'повтийский (Rhododeodтon ponticum),

'тtалуб (llex aquifoliцm), лавIювишня (Lачrосегаýчs officinatiý), т1{с
(Тахчý baccata), плющ (Hedera helix) ясно указываIот Hi.M lla преж-
нrЙ харакгер Кубаяских лесовl и мц можем рассматривать леса
эти и ж раqтптlльность, как геRЕгическц ваиOолее свя:liшItце
tсдревllепоцтиЙскими лесамиa (16), Таким образоц, расгитtльrIость
{ lповедtика и, в qастяости, леса его представляют собой дсрй-_
Фlы третичлЕх лесов 8азлrrqной сгепеfiи обелнения.
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f-)tecBof, пояс, нацинаюпцйся от подlожия склояов до альпий-
ских ,ýгов, ilo)l.eт бшгь подразделец на несколько высотных лесвых
полOс, характеризуюцихся каяцая в 0тдельнa)сти отличmельными
прйзнаками.

Обций порядок вертrкальных лесных полос следующий.
I. Гlолоса широколиственных лесов, простираюцаяся до 800 _

I 000 м. иногlа выше (до 1200 м), состолщая из дубовых лесоs,
с примесью клен9в, пльма, граба и др. пород. В южном районе не-
редкll каштановые, дубово-каштаtlовые, буково-каштановые леса
с примесью тоже клена, ильма. граба. Леса средней производитель,
ности с запасо ЗOG- 5ф куб, м,lревесины на га.

2. Полоса буково-пихтовых лесов, наtiинаясь от предндуцей,
доходm,до 1500-2000 м над у. м. Леса вцсокой производитель}!ости,
даощие к спелому возрасту (20Ь250 лет) до 1000-1200 и более
куб. м древесины uага. С поднятием в Iоры производительность э,тих
necoв понижается, в прицеси появляются клен высокогорный (Acel
Trautvetteri). береза (Betula Pubes(ens). рябина (sorbus Boissieri).

Для части заповедника (главным образопа, северного и восто,|-
вого районов) л{ожно было бы эту же полосу подраз.],елгть на пOлосу
буковых лесов, доходяlлую д0 l000*l l00 м. и полосу пихтовых
лесов! простирающуюся выше, Однлкп. в последней в примесц

по{ти всегда илеется бук.,lоiно так же. как и в нижележащей буко-
вой полосе очень часiо налицо. пихта, строящая хотя бы редквй
по,,10г подрOста.

З. Полоса субальпийских ,]ecoвl обра,lующая верхнюю опуш}ry
леса на вцсоте от l80G-2200 м над у. м. В составе пород прини-
мают уqастие низкорослая изоaнутая (от лавлеяия глубоких cнeloB)
береза, рябива, высокогорянй клен, иногда бук;Jlа спльно освещен-
ных |lагреваемых скалистых склонах - сосна, ПроиJвоtrительность
ЭГИХ ЛеСов низкая , от I0- 20 ]о 8G-l00 куб, м .1ревесины на I а.

Указаяное деление пояса горвых лесов на высотнве полосы -толllко схема. В лействrlтельности могут быгl, ]ttного,пслеfiные
отклOнелия.

В зависимости от л4естонахождения, экспозйции склона, бсль,
шей или мсньýJей припаднятости вал уровнем моря, защищенностЙ
или открытости склоllа в долины разных направлепий, ,rолосы лес-
ного пояса мог}rт выпадать, перемещаться выше илll llиjке и даже
меняться ме)i(ду собой 

^!естами. 
Так, в замкнутых долинах луOовые

ибуковые леса мог}л взаимно перемсст}lться, вслелствие застаивания
fiа лне долин более хололного и влажного воздуха (инверсия
температур). Такие явления можно паблюдать, наприйер, в
.чоливЪ ilpl Ачипсе, Мзымты и др. Lno Мзымте бу(овый лес идет
на вцсотЪ- l t0О*lЗ00 м и сйеняется с 1З00 до ],Ю0 м дубовым лесоц
(Сахаров М. И., 2i)l.

иногда выпадает вся iшхтовая полоса, что наблюдается чаще яа
с(лоtlах южной экспозиции (r. Ачишхо). Здесь, в средяегорвой части
.Ll.лона, условиП для пихlы {ало благоприяlлы: поздух сЯ и оlно_
сительно жарок, а в субальпийской зоне llo зимам бывают большие

-<rаIlалы снега, при Еалиqии которых ппхта не может конкурирOвать
-a бi,лjе эластичныМ буко],{, лег,lе приспосабливающи^!Ся к услOвия]l/
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счхосги и большемY сl{оIlлению снега, пихта ог гя,J{есlll снега lo"
йется и, повидимому, сградаег фиJиололически. вследсгв е Jагруд-
шеяности дыхания молодых ветвей Irод }'плотненныц сЕеaом во
аремя его таяния и осе,lания (28},

вопрос при.lинной обусловленности высотно-зOвального распре-
деления расiительноСти весьма сложен. Из чйсла многих факторов,
определяющих зональность, наиболее деilственными яRляются, по-
видийому,, ороклиматические факторы, rп0 видно на примере срав-
нения тё*пеЬаrур, относительiоЙ ;лажносlи Bo|.1vxa и количествii
осадков по наблЪдениям на fiетеостанциях Красная Поляна (за
l92З-Зб гг.) и I. Ачишхо (за l9ЗI-Зб гг,) (табл. l-З). '
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Как видно, лtстеорологические элементh, . яв-пяюцпеся важнеi1-
шими фактораatи п,!естоOбитаниr. на разных высOгах весьма раз-

Встествеяно, что с перехолом от н}t!{яей зоны li верхней буд}т
промежуточные поI(азатсли ме,t,еоролоlических эJIементов В ваше^r
c.'iy,Iae вычисленный градиеят температуры воздуха 0удет равняться, l
0,5О ча кп,r(lые lo0 ч ||оLняг/ч,



l5).
Следует замфигь, что полпый снегосход в полосе

дяется 0l)язательным условием для начала вегетации
род, Нередко можно видеть, как береза или бук еще
дней до снегосхода начинают раскрцвl:,]ь поqки
листья (Коже вн и ков. l5l.

Олнако, праmясески лолуqаемце градиеrIтш могуг отличаться
от зтой величивы в зависимости от местных условий, в частяости.
от хараюера леса. Лес, завися сам от кли]\ilатических фаmоров,
действует в свою оqередь деформирующе яа них, создiвая aвой
ф,ftоклимат. Вэтом отношении нФезынтереснц наблодения над Jемпе.
раryроЙ возд}.ха, произведенные в мае l9З2 года; Красная ПЬляlli
(5Ю л.) - I4.З': буковый лес на склоне Ачицхо (1200 м) _ |З,ЗО;
г, Дчишхо (1980л) ,7.2', Градиент ме)уцу Красной Поляной и бу-
коsыv лесоiл по этому яаблю]ению равен лишь 0,16', тогда KitK
между буковцм лесом и г. Ачишхо он ,змеряется в 0,77". ЭтOт ца_
ленький прицер укiсывает на сло}кность изlсенеfiий климатисеских
факrоров в зависимости от местных причин.

Как следствие зональяости климатичес(их условий, всгетацион_
ный перио.1 на ра,]ных высотзх различен. На высоте 1000 м в лесу
типа FаgеlUm tгJсhуs!сmоsUm велетациопный период про.lоrDкается
5l/, месяцев - от нача,la 'мач до I(онца Q[оября, тогда, KilK на ьыспте
l980 м в типе FаgеlOm tчЬа!рiпum он продолr(аетсq всего лишь 3|/!
месяцз- с начаjlа июн!I llo конец сентсбря (Кожевtlиков.

лесов не яв_
древеснцх п0_

и распускхть

При изг{ении раслространения лесов весьма суцественным
является вопрос о Bepxнeii границе леса, По Заклинскол,lу
(ll), лес в Абхазии Еа ю}кных сI(лонах заходит выше, н€жели на
северных: 0в iecax l{одорского массива наблюдения локазаlи, что
в то врсмя, l(aк южныdсклоны покрцты пи)стой еце на выaоте 2000 м,
северtIые ск,,lоllы на,этих вцсотах не имели fревесной раститеlьности.
перехOдя в альпииские лугаl}.

Это положеяие для КавказсI(оГо эаповедяиi(а яе всеrда подтвер_
щдается. При исследовании типов леса Hilп во llaЕогих случаях
пр}rходилось наблюдать обратную картиry, особенно на склолJх
некоторых ,lo lин. имеющих направленйе. пара-ялельнос главному
хребту.

Tojtbt(o в оляом из указанных в табл. 4 случаев верхняя граница
леса на северном склоне ниже! чем на южном. Однако, едва ли

можно делать в этом отношении категорическое заклюqехие. Вопрос
9,-|.gцl!ч9, a!са яе так прост. сложпос-ть лроистекает от весьма раз-
.iйчlliгo iаpa(гepa природвых условий: {рутиJны cK,loнoв/ скалисто-
сти их. мощности снегового покроsа и т: д. БЬлaшое влияние н_,

верхнюю границу леса оказывали привходяцие факторы, в sаст-
t!ости, пастьба скота.

Иgвестfiо, что до 60-70-х годов прошлого столетrя площадь
j JJповедниl(а, как и сме}кных районов, была заселена черкесами,

5пнимавшимдся. главным образом. скотоводством, а TaIoKe зеNле-
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ТпбJлца 4

лссд яа северяых п южяых с(лонах

Лабу.

l

Бчts, пLl\та. БуЁ, llлчт]

ПllчтJ,ncPer l,L Пjl,,тз, П!l ,

ll]e|crr,
пиrт i n\ к r Ilлю], ,]l [,
гtихта, Ппка,

"L

"^ *-"l** *-:l : ]
] 550_1560

I600_] 800

i 1.100-1600
l 5n0 ] 700

l ?50

?6r]-1 800

900-2 000

?00 2 000
000,1850
800-2 100

l 9з0

l 650

, D Закав .
, , цахtsOа, .

Доjлпа nepx, }1. _Пабы

l, Белой . .

.]r ,r на р, Бе]о'1

Аv.lища,lерI.ссов ljыли llo р. K,1,1lc. по pn, Б, ll \l Лir,';е {}рочи-

ц. ViппiБi , К3р",,ор! и _rp.), Гlо р, М]ымге и гс пгl1,1окац бы lo 0коло
]о {DупнЬх dyloв, Н]се lёние J,(e! ь ог lичJ,lо(ь .jHallиle"lj нои ппот,
rl*ii", " Б"л:,.. Кпlснпй Поlчн1,1. нJJ,,lвlвше:с! п,о вр,мч КбJ-
\_re. числri,ruсь iu 40000 )кrlтслей,

впо lнe lIоня|1,0, ч.0 бо ьш"L Iiо,lи'Iе('ltsо c\U, l. вulпllqецого
на альпийские пастбItща, сильнО влияло на всрхнюЮ 

'Раницу 
_rleca,

l,:DOMe ToIo. ,1ес вырубали в целях расширения паст{)ищ, для летних
по!,ооек и 1'оплиd,l, БолLше всего l",_lверlJ,lись вли9ьию выпас,l

Jчеп;;Lч0, юхllые сь,lо,lы. бысlр,е о\впбохi-ldюшпссtI 0l сl,еlп,

Нr \,l.л\ ю oo.jb иl рали и пUlк, p'll во,lнйь_бUlие. l lаЕны l обраJоч,

* , u""er,',oч,i, сu.|],,вой о]tVшкё' Icci], Прllхеров Jlo\l} мното в

п:tKit х,]р,
БjDrз ay.,loB п0 .1o-]ilнa\\ ]l]le-l]I

настояцее вреilя Kneвoit. }i,t5чо\{,
rlecтcr tsыруоки, по(рывшиеся в
осиной, l,рушей и другими llopo-

Рубliа прOч,,водил]сl, и после выселения ,IepкccoB, вп4оlь ,I0

импеiи:lлис;ическои войны. причсц болсе всего выр}балась ликта
на дрань,

Однако, следует 0rовори,гьсяt что плOщадь лесOв, подверIав,
шаясli заметной 

-uырубке, -отпосительно яевелика. она составляет
не бо,rее 10-15% п-поща]и всех лесов заповедника,

Исходя из xairaKTepa и состава лесоВ и разлиqиЯ фпзико{'ео-
lрJФчческих усlЪвиЙ о] Lе,|ьныч lерригорlrй Jаповс,lника, lеснVh)
,;ocib ело можно лоцраз tелиl ь на несl(Uлько раЙонOв. кзщlыи иJ
(огппнх бчIет \аD,lктеDиJовагьс' своеобразными чер,]с,!tи,

йы...,iауо в Ьсновilых ,]eol:r\ кУзнецову Н, И, (lбt,
выделяем в ,]аповедниl{с четыDс района, которые и характ,рlIзчю1,1_,l
]алее в порядке обеднения их лесов третиqными элементами-

1i



l. Южный район расположеrr на южном склоне хребта; он отно.
сится к ПоптиЙекоЙ провинции Кузн€цова Н. }l.

Поних(еяные части его запяты, гJIi]вннм образом, лубоDыйи, дубо,
во-каштановыми и буковыми лесами, а повышенные одеты преи у.
щественЕо пихтарникалlи.

В подлеске нередки густые заросли вечIlозеленых кустарникоl
(llex aqoifolium, Rhododendron ponticuп, Lачrосегаsчs officinaIis,
vaccini m arctostaphyloS). Вместе с древостоем они строят своеобраз_
ные ассоциации: Fаgеtцm ahоdоdепdгоsum, Fagetum ilexosun],
ДЬiеtчm rhоdоdепdгоSчm, Abietum ilexosum и т. п.

В травяном покровс принимают зяачйтельное участие реликто,. вые формы, Среди них обрJщаюг на себя внимаяие такие, Kal( Rчsсцs
hypophyllum. НеФа colchica. Dioscorea сачсаsi(з и ]р, В j1,1падном

углу этоlо райова (ло реке Бзыч) - яебольшое участие самшита
(Вчхчs sеmреrvirепs L,), строящего оOычно rустой третий ярус пол
лологом лисlвснны\ lecoB (иJ бука, граба. ясеня и др,) и являюце-
lося характер,lым рiс,],сl|иl]м Понтлйской lIровинции.

Находясь в условиях относительно большого увла}шlения (годо_
воЬ t(оличество осадков 1600-2000 йм я более) и теплых прикорских
ветров, этот райоп почти совсем лишен сосновых лесов (из pinus
hamata). Редким исключснием являются едипичные корявые экземл-
ляры сосны, растуцис иноIда lla скалистых выстулц.

2. Северо-запdлный райOн. Этfl район. расположенный как и
лва следующих (северный и восточный) на северном склоне Главвого
Кавказского хребiа, относrtтся к Кубанской провинцяg. Он леlкит
особым, отяосите-qьно небольшим участком (около 7 тысяч га), отде-
ляясь от основ}Iой территории заповелника Фишт-Оштенским пол.

' вятием. Характерная особснпость этого райоца, сложенного извест-
ково_дOлOмI,Iтовыми пOр0,1ами юрскOго fiериода,- лалlrчие в нем

iзяачительпого кол}rчества самшитаl который tta ceвepHo\t склонс
,.].хребта нигдс больше на заповедной те!lритории не встреqается.

Ел{есте с буком. грiбOм. липой L tp, лисlвсlllIылtи пOрOдамн сайtllиг
принимает участие во яногих типах JIеса. Эти типы чреsвычаligо
блйзt(и к подобным же типам леса Понтийской tlровиtцли, в част-
Hocтl! к с:tмшитпикам южного райоriа заповелпика. Однако, росз
самшита злесь более мслленный, а произвол}rтельносl,ь el,o ]{ревостоев
пи}ке, чем в южном районе. Самtlит в0 многих сjlучilrх lIринимас1
кустистую форму, В поjlлссl(е все сще Jаfiетнос присутствие пред.
ставителей Колхи.lской флоры - Ruscus hypophylluп, SИрhуlеJ
colchica и др,, во отtlосительное участие их меньшее.

Расположенный в сравнительной близости к поберсжью ЧернOго
моря эlот район достатоqпо_влажснt но мевьше, чем юя(ный. Далсс
на восток. в следующих райовах сухость увеличивается все более
и более.
__ 3. Северный pal;oн оrраничивается с востока во/lораздельяым
хребтом мФ}сцу рр. М. Лабой и Черяой, с юла Главным хребтом и
rа западе лагонаI(ским массивом и массивом гг. (Dишта и оштеяа,
.Лежит (lH Е прелелах Кубанской провинции Ку зя е цоs а Н. И,

_-Эсgовные _юdа этого района сложенц пихтOй. букоý и смесью ]1их
_-lIород. КаUrгановые JIсса в зтом районе .|,r редкими исключениями
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отс)лствуют. На южяых сl(алистых склонах в аысокогорной части
нередки небольшие участки сосняков (из Pinuý hamata), встреча-
юпцхся в эгом райоlIе значительно чаще, чем в южном.

В подлеске, I(aK и в юцном райоце, те же вечнозелеяые кустар-
ники Ilex aquitolium, Rhododendron ponticum, Laurocerasus offi-
cinalis, но распростраясние по площали и развитие их значительЕо
мсньшее, Самшит в северном районе отс)дствует.

4. восто,Iный район ограничен р севера и BocToI(a граt]ицами
,lаllовеJника, с югJ ГлJвныч хребгпм, il Hil запil:lс поперечныl,д хреб-
loJ,l, о,г]lелчюulим бассейн р. М, Лхбы ol басссйна р, Черной
(Уруштен). Находится он точяо также в пределах l{убанс,(ой про-
iшнции Кузнецова Н, И,

в лесах этого района зпачительное у,lасlие принимает с,]ь (picea
orientalls); точпо таt<жё большим распространепием в lIeM поль-
:lчюгся соснUвые леса (PinuS hamatJ).' Ель обычно стролт BuecTe с пцхтой смешiнflые.lревосгоll и реже
встречается в ]ревосгоях чисlых. QHa лриуроqена к склонам Jолин
рр.'М. ЛJбы L се лрюоков (А,lипс1 У]tлырки и,.lр.l, Б, Лабы.3а-
канз,.Щпмхурuа, Макеры и др.

Згот район наиболее обсдвен злементами третичной флоры, Злесь
поttти нс всгречают{с па]уб. рододсн,lрон понтийский и п.lющ,
Только изредка в некоторых естах верховьевр. Малой Лабы можно
видеть едиЕиqные угнетенны€ экземпляры палуба, чго отмечалось
еще Б у ш е м (l), Восточнее, в верховьях Теберды им же найдена
кавказiкая чернЙка (viссiпium аrсtо5tзрhуlоs). а в березllяках *
понтийскиЙ ро.lоденJрон (Rhododendron ропtiсum).

в BocTo,IHoM районе, как в районе более засушливом, в противо,
llоложность другим районам, значительное уrIастие в составе расти-
тельцости принимают элементы степной флоры, qто объясняеlся
близостью его к степным пространствам. Здесь можно встретить
такие степные растения, как stipa Joannis, Feýtuca ýulcata и др.

o,tнaKo, было бы неверным ду,rtать, по c,,iL имеегся только в ;0,
сточной qасти заповедника, как это можЕо предlIолагать по лIтrcра-
турныч lltJloчHltкJra (Б у ш. l. У г л t, ц N и]. 40J, Ель. правда
незлаtl[тельноl но зJxolltт в ссверный paijoll з,Iесь ее можно встре-
тить входящей елднtчно в пихтовые леса в доливе р, Алоус. В виде
подроста еrь встреqается по р, Кише tедалеко от лагеря Сеняоlо
на гпавном экскурсиоIном марЕр}те, в уроч. Коробоq(а па крутом
склоне и в некоторых других местах. o.reнb немного ели в восточной
части южноло района в зоЕе пихтовых лесов.

- Сложносrь физико-географисеских условий в свqзи с горвым
рельефом и близостью моря ,Iвляется приqиной разнообразия лесов
и знаqительного колпчества типов леса, смена й приурочец-
ность их к определенным условиям местообитания Бполне зако-
померны.-\ климат ()дин из важнейших фаюоров, обусловливающих суце-
]твование той или иной растительности; климатиqеские условttя
ке одинаковы пе тольк0 для заповедника в целOм, оIIи изменяются
t в пределах ках(.lого района - в за_висrtчости от абсолIотной вы-л
.Uгы, экспсзиции cl(.]oнoa и т_ д. (табл.5),

l lэ



cyitмll йaсячных, сезояпыL годоrых осадI{ов

Таблица 51)
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1) ссrсDо_заllад!ыil райоц, BUпrl), отсутствпя мстеороrlогическйi лапвых, в этOй л посхелуклцOli тirблице u. лрлgодuтс,l.



отяосятельяая влажяость

Табп ц; ,i

воздуха (в проl(ёвтах)

}

Закубапск.
Майкоп пров, пред_

rOрп-полосы

Е1
Е; ,

7о

ý
78

llo;eneжbe \ ]

.";lHilу,1l: } J0 6? с7 б5 ?0 72 ?l 7I
'скJ" 

"ро",1 
l

,,lr. ,,n

?з ?4 ?8

?i ?7 7х

67i

11
т0
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,.l,.l
11 14\

ы) 75

I
}",

.rо *i
s00 79
tj70 7ь

550 ?q
l

Дrя сравнеяия в 1аблилах 5 и б привелены данные по некоторым
:lvHKTaM, находяцимся за преде.цами заповедника: для Заriубанья
lКубанская провинция) 

- 
по Майкопу и для западного Закавказья

(ПOхтийская лровинция) - по Сочи. МетеорологичесI(ие элементы
qезче по,lчеркивают разнохарактерность выделенных районов вi]}три
,зпове,lника. Осалки и влажность последовательно уменьшаются при
].Dг\оJе tJ юi,i{ного склона нJ северный и к восг0,1но у рJйонv.

П. ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ

Б _:. , - i:::Ll-iIIч разнOобразием и богатством лриродных усло-
в}rЯ tll в!:::j,:ч .] ::aFllтL]p}!i! зilповедниIiа большое разяообразие
:рсRtсш9( s ý!-Ji H,:r,,dsI п р, j, Г_.1,1 ],lq I{JB,.d"r в це.l0!l, (о-
..lacнo йн'{Iff }lе.1ве,ltаJ, нJсчиlывJе]ся З,0 ви.lов, то для
f,аповеднm(а в яасюящее вречя известно около ll0, Это колицество
почти в три раза больше всеIо состава древесных и кустарlIиковых
l,,p",r северной час,]и Союз] ((llllc,.F ,rOеве!ных ll lrycT]p IIj| овых
поро.] сч, в пр],ложении).

Ппхта

Леса с господством riавказской пихты (Abies Nordmanniana
|,ink.) занимают в заловедниt{е 689Ъ лесной площitди, Пrlхта,взапо-
sе,]ниI(е произрастает }rа высотс от 050 ло 2000 м, В большинствt
]на растет хотя бы с небольшой прпмесью буl(а ll другriх JlистýсlIных
IIород.

ДожиRая в отдельных случаях
!Llовия\ досглгJе,] высоты 50 м

дU 500 ,lel, пl,хтJ в 0пгимз.]ьны
л j() 2 rll н ди.rмстрс. Пихт.Ь

l5
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наибольшего размера отмечепц в долIlне р. Киши у Сенвого
лагеря.

максимальный прирост у пихты лриходится в больцинстве
случасв яа возраст в 120-180 лет. Будуqи породой теневцносливоfiJ
она не отлиqается равномервOстью прирOста, каI( иа это уI(азываетУгли_цких (Il). В этом отноцении все зависrг от состояния
окружаюцего древостоя и условий местопроизрастация. При вся_
кOл нарушении древостоя 0цстро наступает сOOтветствуюцая реак_
ция в росте.

Гlер од угнетелия, по нашим исслелованиям (З5), у пихтц про-
доФкается в среднем 50 лет, но qасто он достигает l0G-120 лст и
больше. Одно из молельных деревьев находилось в угветенном ео:
с,гоянии l30 лет, достигнув к этому возрасту в толцину всеrо лиць
12 см и в вцсоту 7 м. В 300 лет диаметр этого лерева был y)t{e 98 см и
вцсота 42 м.

Блаlоларя способности пихтц выносить длительный п€риод угне_
тевия, пttхтарники, как правило, чрезвыtIайно разновозрастнц. Ко-
лебанuе в возрастах отдельнцх леревьев при олном и том же диа_ .

йетре их может достигать l80 лет,
ЗапасЕ древесинн лихтарников наибоqее ра сп ростра ненноIо типа

Abietuln oxalidosum (l бон,) олреfеляются следующими цифрами
(З5)j

в l,ю лет- l27l куб. м
в I80 лег- 1382 куб. м
в 220 лет - l52J куб, м

. в 280 лет- 1550 куб, м, В основном пихтовые леса Каsказского заповедвика спелце и
rlсрестойные (flа 99%). Молодня(ов нет. Там, rде в силу кrких.
либ0 обстоятельсгв пихтарник исчфает (в результате вырЛки иllл
,стихииных лричин), лроисходит смена tlород; на месте пиятарников
возникают см(,шанпо-листвечные насая(цения из граба, осины, ильма
и Других лисl,венпых лород,

Хозяfiственное зваqение кавказской пихтц с ка]кльlм годоц воз-
растает. ПOмимо обыlrцоЙ делоsоЙ древесиця, пиJ(та дает ценвве
материалы для авиастроитеllьства, бумажяой лромцшлеяцостии
пригодЕа для заготовки резонансовой древесины, В лослелнее время
больцое внимание обрацается яа использоваяие лихтц на aв!a,na-
ТеРиаЛЕ, l

В бумажной процыцленности
0дllо из первьaх мест: трахе лц у
l(aк и у ели (Picea exelsa),

. Ель восточЕая .
Ель восто,lная (Picea orientalis Саrг.) раслространена, главнцff

{rбраJом. в восточно.i{ районе. В северном раЛоне ее лоIIги цет, за
редки!lи исключениями, о которЕх говорилось выше; в северо-3апад_
ном райоЕе ели нет, в ю}цlом райоя€ otla sстреqается в восгочяоЁ

/го (иgги -, в верховьях р. Мзцмтд. Отсюда ее ареал протяливается
в Абхазию и Грузию,

16,
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пихта, очевидно, должна заffять
кавказской пихты так же длицяы,
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В заповеднике ель растет, tлавным образом, в смеси с пихtой
l: .1ругими лородами. Лишь в некоторых случаях прихо,lилось на-
,-l lю.lать почти чистые ельники. Например, по р. Б, лабе на алпю-
влальных поqвах на высоте 1200 м н. у. м. зарегистрирован ельник
кпслlrчнцЙ(Рiсееtum oxalidoýum), строение которого характеризуется
jlедуюtl,им составом: 9Е (250-270+300), lП (250-З00), ед.Бк
l-]50), ср. дIаметр 45см,ср, высота З0 м, запас 600 куб.м. Обычное
,ке участие ели в ltихтовых лесах составляет 0,2-0,З. Сохровож-
.l:]я пt хту, ель полнимается в горы до 1900 

'r{,

PLc. 2, Еrовыii l.c в к.з(азсNо!

. В оптимальных условиях е-пь достltгает тех же размеров, что п.
п;]хта. Более rIасты случаll, когла сль участвует во Il и III полOгах ..l.rll гру|tпирУется в ви,lе tlодроста.

Как эдификатор, ель обычно ставится в одном ряду с пихтой.
Вопрос о распространении елп, в частriостц о прuурочецности

еt. гjtавным образом, к въсточному району, заслуживает особеяпого
внfiчаяия. По мвению УгJtицких (40), распространение ели
ззsнсит от различных почвоlрун,lов, llo в запове]п ке этоfi связп
не ооцаружен0.

Нуrкнц обстоятельннс стационарllве исследованпя этого вопроса.

l7



Бук

Бук (FаgчS orientaliS Lipsky) в заповеднике занЕ$аст по плоцалп
своих насакцсний ]rтopoe место после пихты. Наибольшая концен,гра_
ция буковых necoв - в юiкном райояе (в Фго-западной qасти),
где онд занимают юrкные еi(,ltоны и прOстираются 0т уровпя }10ря

до субальпиЙскоrо пояса, Оптилапьные условия д,tя бука -Iлу_бокие свежие лочвы приреqпых террас.
Возраст бука в спелых насаждениях I(олеблется от 200 до 400

JeT: среJяий воJрасг 240-2Э0 лет. лредеrьныЙ - около 50О ,,,ст,
Колонновl,.tные серые с,]sолы бука в ,1ревосrоях высlt]их бони-

тетов нередко достигают в толщину йетра ll оOлее при высOте
в40$.

Рост бука, как и пltхlы. нс от,Tttсается рitвноцерностью: IIailбo,1b.
ший прирост по диаilетру он в большинстве с.qуqаев даст в возрасте
ойо_:rо 100-120,reт.

следует oтlieTrтb не]остаточность све]еIlий о ходе роста буIiа.
бо,lьшое же хозяйственное значеlIие этой породы требует, чтобы ]1lJT
вопрос был освсщен возмоi,кно шире_

дуб
;1i,б, пре.lст:lвlснныi! в :]дпове,lвпке нссl(олыiимll вп_lа$и (Querctr,

ih!ric:1 Stv., Q. rоЬur L,, Q, Hartwissiana slcv.. Q, sessiii[lOгa
Sm.). пмеет сравнrtте-,lыlо небольшое распространенце (око,!с
4 тыс, l-a), Встреqается оя участка]!1и, f",Iавным образо,\i, по перпфериIl
запове]нпка| tlреиrtуществqllно по юлФым ск"п(rнам на высоте .]l,
.t0O,ro lф0 м п. у. м,

Каштан

Кпштаgа (castanea Sativa Лlil],) в заповедниI(е сравните.lьно MaJ,lo,
а чIlстых кашlаянIlкоп почтIl совсеl,t яст. Каштан встречается, глав-

. iIыш 0бразом, в ю){(gом районе - 
в бассейIlах рек Лауры, Бзерпа,

Дчипсе, Чвсr{iипсе, ]\1зымты, Сочи л Головинки. Каштан лолllttлlаеIся
]о lЗ00 tI. у. ]\t.

Каштан растет в cмec]t с д},бо}t, б}ц(Jl,а, грабо\ х ]л)1,1]nD] по-
!0лr,м _ Hl -lчtlших г-IIшистых г.1},бокпх х cBe)t(IIx fio,rBax среднltГl
.. .irxeтp liilmтatia в возрасте 150-200 ]lет,lостцгает 70 с,{, а высоl,а _

.J0r1.
.,lшJап - лсцная порода по каtlес,гваfi \расивоi, ;lревссхлы, Iio

. , съе.lобньarl пjjоJам; он содсрrкjiт боjьлlое ко-,llчесlво ]),бu,,]ь-
]щесгв I]o всех llастях деревit. в зi попе]нлI(е l(itmTilн. бJ:!го-
,LIl}1п.lоl"rl, цоi+iе г в JнJчLтl,,ll,ной черп споспiс,вов lIь },(||,
JiоркOвоЙ базы д-'Iя охраняеttых .lllкrix i+fisст}iы\. Гll,:,тUitч
,iettиe )Toii пор0;lы воз]ltолiно вьлце в лOры лсj]Бно c,lirlb
:з за:1:li{ зiIпове]нllка,
]DKccOB каШтilН I(}-.lbтtlBl'poBancrl! lI Е 1lаСТOЛ:IlС.] ВРе,lя
,1,1Ullll,.] а,i,,,,:,шlt,lJIsс прltiрUчtны li }t(alilli,'ib]зir]lY

JТДСПЬi]ЫС .lepcrb' ОТ,!ИЧilI!]ТС91 ВеСLrlа IipyllllЫ]!u n]IO]]:,iIJt
jl,., ", ]1

t-
:l



Тdб rицJ 7
размеры плодов tашгава в кавкаэсl{ом заповедвrце 1)

со, llec в.. Hr,,nl _

] ес Ёруlrli,
50 пrо;l.s. г п"rода, r

l

lш!р!lIа *-- 
1*,lл"*

] 1.5
l3.5
l2
]з,l

I.1
lJ
l{,1

Береза
В заповедвике имеются береза луUлlстая (Betula poi)escený

airir,) II береза бородавчатая (Betula чеrтuсоSа ЕhrЬ.). Оба вида
aрсзы оOразуlOт верхнr]й преде,,i ,rlecoB на rранице с субальпий_

-ii,\xl Jчга]пи на высоте 2000-2i00 м н. у. м, Распространс,Iы опи
. jacтlialtи l, узкJlми попосамIl по всему запOведн!lк)i, но в IоIо-за-
],]iчой части встречаIотся режс. Береза верхнего преде-lх ,recoB
]]зкорос-lа, серfiовидно изоrпута; выпуклая сторопа лзrI]ба cтBcjloB

:: i,a'РаЦеНа в сторону паденriя сI(,пона, I.1зIиб ствола яв.J!яетaя*
: -i.]aтвле1,1 давjIсния l]a него тO,rтц снега,

ольха
О,lьха черная (Aln s glutinosa wil]d,) и ольха сера, rДlr S

:1_J'1,, \\illJ,l распросlгзнены пое,lчушесl,сl чно по речрылl .rо.|и_
-,:ч, UOщая плошf,.lь ольчоьых lecoB _б,з гUс. г,] (ob.o,,U J.4o ),iliычно в заповедн]rке ольха произрастает на высоте 600-ti00-;
з i', ý., но в яекотOрых с,тУlrаях о.]ьха qеряая подвимается вдоль
F!чьев l, до 1600-1700 м.

сосва
Спjч] lPi:,lцs hanrxt:l Stev,) раслl]острачена прсцлуцестЕенно

: ь.Jсточнох par-loBe з:lповеfIII-,Iiа. ПрсIIзрастаеI, IлllвныIt образом,
з ]ерхяеta цlrеlЕле лсOв| на скаJ]tстых крl'тых cK-noнax южl.ой экс-
: ,j;t]iиx с меJп(ша Ф(еlgгны,\lй почваlllt. НItжняя граниt{а сосновых

_|,i,в Ilзви,lиста; oH;r оп},скается .1о l600 -l200. а lIноl,_ld и j,o
., l.ill) м (бли.] поJяI{ы Гу]еплп_'lь. северFыii г.ilnII, \ о, УlIпUрь,

: _т ,,,,:,Ji] район,.
тuс

Tt|c (Taxus baccata L.) rпrpolio pacjlpocTРaнe.! lio всему запо_
: .,"l'(!jlи|lиiIl,uvи hрепLr1lll |, , р\,пп, \illj cc,|,l е .'|:]1,1l| особой, 1 -c.jlllJ!пoBoи -аjl,:е,tчUli poшli б,Il,J xojll,| ,r n.,nolr Ч лriпrоа : j. Il:1оща;lью 240 гз,

],:] ,iы,|,lп .lpOll,p,,( ,el п,|г,|,г^п d\,,,"ь. ll,j,: |,,,х- iых
,,. _ iIlIll]",е.,{,]\!р,Ilпегw\,,, (i,LB,],c \,,-р.,,,"ll,,,|,. tIr_lыj:,
ii.j э:,, бi]iiiir, 11, х Б, -ilirб;, Щахвоа, Lезыленке ll ln, Ilr-.:;ный пе1

2l
27
17
2о

з,{
зз
зз

l9

2а

28
25
2.|
27

\

l

i9
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pe,leнb мес1, г.lс и\еется в запово]нлкс гl,с, дlстся р прll.ilоr(еннп,' В горы тис л0.1Ilилti]стс{l lll l750$ н,у, ц, (п верrовьqх р,М, Лilfiы,.

Заповелность увФ сказалась б-lагопрuлтпо яа Boccтaнoв,]eниlt
Tl,tca: возобяовлеllие егоl хотя lt медлечцое, llаб"lюддется во мно-
гих tlecTax.

ШлрOкая всгречаемосгь гItсi пHUl,Jil обь,lсltлется переносо}1 ег0
,семян птицами (зl). Если это и справе,lллtвo, то не всег,lа. подаllныл1
сотру]ниt(ов запове.fIIика Т е п -] о в а и Д о н а у р о в а, illr,ш-
l{aмtl тиса питается куяица, причсц ссмена Ttlca в ес }Ke]l],;ll(e
псгаюrся не piJ]po6,IeHHыsIt, Эru'обстчяtе,tьсгво заставляе; пр"rло.
Iагать, что наличле больцого l(олиqества Tllca в не(оторых ll"rcтtlx
(напрпмср, в устье р. Безы]\tепкц, впа,lаюцеil в Лl, Лабу) связаrl0
с бо,"tьшой населенностью э,aих мес,г куяицсй.

Сачluит

Другоii ценIIой лopo;{oii запове,]IIлкil явlяется саrlшltт (Blrus
SempervirenS L.).

На ocHoBHo}1i тсррrl1орли заповеднlll(а самшхт встречастся .lпIUь
в районе рр, Цице, Б3ьгl и их притоков, Общая плоU{аць лесов с уч,r
cllleM catllUIt,a (без xoc,IltHc1,oli поцпl llecI((),TLI,o бч|се I00П l.,,
Самшиt в запове.itrике ло,lнимi]еl((I в горы.{о 1.]Un \1 ч,\,, ч,, обрз,"",
],ретиii Uли второй ярус по-( букпiu, граболr, l(jleнarrц IL]ц _rр),fи\l!i
псро;lаIiц, Растет салlшит весьма уед lепно: l( 100-150 го.lilм claoj]bi
еlо достхгаю'г в ,Iламетре, не боrес l0*l1] см, при высоте в 6--8 \t,

I. тиllы лЕсд
Все разlIообрilзис пссllых груllпировоi( КавказсI(ог.) :JапоЕе.1,1ик]t

можllо сOестп к ,]сбо.lыцопу коJпчестI]}, ,гlrпоR .,Ieca, r)

Расс!lотрсвис их удобllсе ,]аrIа,гь с TIпloB леса, oбрilзусмых ,lаи-
бо-qее распросl,ранеllны!it nopo;larrx,

В соотвсгстви,I с высотно,I(.lIиматпчссl{},]tl11 поясам!I pitct!o-,l11-

a,.lltтся высотно_Jачещilющие тllпы _lеса. иiчеющие, по,lчJс, з'lа|ll',(']L-
Il)'ю вертиiJ.'lьчую ttЁnr.trr,cHHo.tt и обрirзуюшис вLlсuгIlо-к lll1\:lljI-
чес(пе ря,]Iл.

Тилы ,rieca запоsедItиt(а в большей саоей части схOдны с 1иllаllх
-:lecoв Абхазиrl, изучавшихся с о к о л 0 в ы li, П iJ в а р fl lr ii rг
ным и др. (29,24). Разработанцая coI(o jl 0вым (лассtl-
фикация типов -песа д]l, ЧерноýtорскоIо побережьл Кавказа (З{)
l{orieт бьць в олпе прt{менеllа I( большей qасти лесоа заповедн]]I(а,
НJми опl,сцааются,lеl-,UторLlе lloBlJc тиlIы ,Iecit. которые м,г\,г бьл"
помещ!ёпы.s соответствеlIные цеста этой к,пассифпкации.

гlихтоsые леса
н. у. м. В северной
lIежели в южнOй.

тлпы лнхтовц)i лесов

распl]остравсны в среднем меrllу 1200 и IЗСС 5!

частIl запOве,lппка пихтарн ки сlIускаются яиr{с,

-----s
'r(iiln",." ,, re.J рJссчdrриваюlсq в соотвсlствип i лрпl.

- цIl1чli llзвJjтнUИ LистсNr пя]ов Сrlllqевi В. Н, (37),

lo
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Самыми распростраllенными тилами пихтOвог0 леса являются
лtl\тарпики кислиqпьiй (Abietum oxalidosum) и овсяницевый (Abie-
,tum festucoýunD. Эти два типа встречаются один за друлим или вкли-
янваются один в другой настолько, что подчас трудно их разIрани-
сlпь, Нарушение древостояt например. изре,киваяие еr0. всле,lствие
вывi,,lа часги ]epeBLeB l,ли срубки их, вlечет появление на 00лее
iaвещенных местах большого (олиt]ества Festuca mопtапа; поэтому
впо-]не понятно наличие таких ассоциаций, как Abietum 

'estuco-oxalidosum, ОбычнЬ же пихтарник овсяницевый с,\,lеняет киСлиqныЙ,
распола,аясь на более сухих и мелких почаах.

Ппхтарник t(исличный нижнегорья (l200M)

Этот пихтарнпI( представлirет собой тип леса высшеi{ производи-
тa,lьности, l*Ia бонитета, Средняя высота древостOя в вOзрасте
l(o -reT около зG-32 м,

Возобновление пихтарниttа кисличного, l(aк, влрOчем, и некOто-
q!\ tрулих типOв леса; согласно нашим исследованиям, впOлне

PIc J Ill,xT p,lllr 1.1,c, ll.,lLji {ДЬiеlгm ox,,li,lo'ui,),

} ].g]reтBo ритель ное (З5), На l га насqитывается в средвсм до 20 и
бо-lее тысiч однолетних всходов пихты, Следует заметить, 0дпак0.
qIc с возрастом вохолы быстр0 гибнут. Llепрерывность возобновле,_.
н, l ll первостепенн:lя lеневыIlосlиВосrЬ лихты порOп(.lаю'Р сIi,]ьпУю
а,зновозоастнuсть лревостоев, Iiолебашaq в возрас,г lx деребьев
i,rBoii и'той iке стспенl, толщllны .lосгигают. как ужс rоворилось.
IбJ ]ет.

,fревостой

.;

11пхтарпиl(а кl!сличного характеризvется табл. 8,

:з
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Пиlтар ик кислисяыП Iiжн.горьi
Таб lлц l 8

I

,Ё j,

,::

р, Бсlоi]
].--",j
] -r0,, i

]"*i
I-0 lj ]01,1

l 1-0, з 8п

lI I-0,2 l0п

(200_25о]]

(t50_170)l
( l]0-150)i
( 70- L00)

u." ] а злiI
<-] -]
l5 1.1 i

i

Ilc,цecoK развит слабо; в не.t рi]збрссанно раст\'т pe.{!i]le зii]з!l-
пляры бузины SафЬцсчS лigгil, Dtдуба Jlex аqцifо]iuп ижпмоJl0!,л
Lo li(cIJ clUcasicJ, ИяOг_l:j почв.lяhJтсq сох,,н},гые KvpTl,H(lI пir li,1,,.
н ,lогда ilод Htl]\{ исчезают l, травяllоli поl(ров, ll возобпOв,,]ение.

"""Тзi";J"ili:ýж,*ff хчýт:, ?:if;*#,t8lrjч,il,b1ll,i,.ii.
fiIix Dlas -- ýр., дth},riцпl filix {епiпа - sp., vaIeriana alIirIi-
ilYrulii - ,,,L Р.lгi. in(UmpletJ 5ol,. DUnt:lri] ЬulЬif(r, =: ,,

:jiJfiJ}'J*fl:Ji;l;i;i";,il;.ii5i1,1l" _",'l;l" ;m*iэlffirI
s0l., Urопus ;iurens _ ýol.

Псчва суглхнис,tая, свсriая, разрез ее дает слс,]}'ющую картинfi
Ао 0-2 с_ч - поJстилliа
А, Э ?0 см - lецнUdурый. персlнойны;;. суглинl,с,ыi, ч.,i-

ь(озсрнястый. cBer{l|fi: цебоlьшое l.,o.,ilt,lecгBo шсб.llь,,,
В ]0 .l0 с$ -- свеl,,lоб},рыИ. сул.lинlIсlыll, свецIIЛ. кр),чilо.

зеряистый; ца глубине 40-45 см переходит в С,
С .!0 с.ч - уплотнепяыJi г,Iхнистый сланец.

1-I ll хт а р E rt к l( ц с -T lt ч ц ц й с р е д н е г о р ь я (1500 чj
}гог тип - спедуюцнй в высотно-климатиqеском ря]у кис,lичhlп

, ков, Имеет весь а обцирное распространепие, I'Iочвы мснее гi)'боI l,,
но .lостаточно cBeir..ll л п.подороднц. ПроLiзво;lптельность пониже!lll
до lI бопитета.

Дрепостой лз ппхты тоqяо также равновозрастцый (табл. 9).
ГIодрuст lrсредко очевь густ, в особен!rости при пекоторой р1,1-

режелностlI лревостоя, Возобновление хороuее,
,' nojl.Iecol( pe,trKлii иJ vacciлium arctostaphylos, SапЬuсus пi{га
t L,,аi(ега са ucirSic J.\ Травяной llon,poB, со степенью покрытия О,6. Uосгоит llJ, uxi,l..
acetosella - сор., FеStчса montafia - Sp., Dryopteris filix mas -ýр,, Atltyriuп,] filix fenrina - sp., Paris incompleta - sol., calJmin-
tha gra diflo],li - sol., Сiгсаеа alpina * sol.. Dental,ia bцIbifela -_ so|,. }1oehrinдio tгiпсrчi:r - sol,, vаlегiапа alliiгiaefol,J - s,;,

- l'jilli !Jn !па.
ГiсlU] --су:]ljl,]ист&,r. сDежля, €jlлнllевато"щебенчатая,

л
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Ао 0- З см _ по]стилка,
Al :]-25 см - жеmовато-серый, суглtшистыfi, co,fcplillт бсjIь-

цое коJичесlво щебсl,ки,
В 25-50 сч - то жс! что п прс.lыJ,rUt.lli. II., цеi;енIitl s.,bl UlL:

стр)'кгурп i'lе"ц(о,l(0мковатая.

Плх,гарник кисличныil всрхнегорья (l800r1)

Последний в высотно-l{лпматическtlм ряду, Менее раtлрострlLнен,
чех llрсдь4lуций. Пропзво.lите.!ьность .1рсвостоя его понижастся,lо
IIl клпсса бов]пета (таб.T. I0).

T,n]]l.r l0
tlйхтýрв!к (пслпqяЕп верхн€лорья

сur iпутосrь
Экспоз,tцltяi,lреUосто,I

,,J]!ц,,"1_1.,,,-.
l crN Ф

sо
2|

|,l

д.lфна р.

l 800

Подрост пихты и бука встречается редкi{ми группамll, выaота от
0,5 до 2,5 м; 1-2-летних всходов насчитцвается.до 20 тыс. эк3. на l га.

Травяной покров, со степенью покрыгия 0,6_0.7, слагается из
oxatiS ]cetosel|a -сор., Festuca попtапа_sр., Dryopteris lilix
mas - sp., Athyrium 

'ilix 
femina _ sp,, vаlегiапа ailiarlaerolia -Sol,, Pariý incompleta _ ýol,, Asperula odorata _ sp., Sanicula ellro-

раеа - Sp., ceranium Robertianum _ Sol., Senecio Jacquinlaous -sol., Polygonatutn v€fticillatum - sol., Дruпсчs siJчеýtеr - sol.ý
RапuпсчIчs ampelophyllus _ sol.
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ппr,гиv типом. ичеюциtl, кd{ бы]о скilзано, стO]ь же ширOчOе

."";j;;;,r;;* ll Jанимаюши]!t место. блиJкое l( с,lчр,l{невому -
i"*r!oi,,,inv (исличноvу _ являстся пихldрник с госпо lстгJ!l
:,;;;;;;;."" noKpou" Ъ".""пч", Fе)tuсJ llloIltaпu,, ,h,,,",,r.""- 

""iоir"цевыi 
pJcпojlJl астся на более де,lкllх J L)rих

nnuor*- 
"'"д", 

еще выLl]е, lleM пи\ r, nllllK кисличныи: в влс-оrIнлN
,oaiioHe, :,апричер. в верховьпх п- ц"лiiбы и ее прпlока - р, Б(,

ii,"""i,"И "i-,"d"," 
о;сяницеЕыil ино1,1J зlхO]иr Jo lo00 м н, }, лt,

Ё" пп*,,", оОраЪую,цеii нес(олько 
'русов, 

здесь лриrrешйваетс,l

.,,,,,,,". а"к_ п;ичем п них.],их ар)с,]х ,lо_,lя elo уч,,сlиq (0x, ll]l
ii о,:-о,э,.ост;вJ, в восгочр,м и юдноч рцй,нlх lli]0,iюfJeT, {

l ппи]\{есь ели.' ""''j]ib*u,,'or."un po,rb пичты несп,о lb{o ,,слабсвJег, Во;обнuа,t _

"". .^ib"i'r"t''r." вслЪ,rствпе,r,,,п,,rи lовсlницы, вы"ь:п,lющсij J,_lel-- ;il#Hi;;],, 
'Й;;- 

поiр",,u,]i ею 1Iочвы свь!шс 259Ъ естествепн,],

;;;;й;;;й. ni,rr", с,i"iк^е,,.я Jn ]0-20 тыс, шт. ла i га.
, *п;;;.;; 

|, Ll,иii ll( 'itвыdзсn,ii чеD,l чи iVJ,Liniu"l ,-cIocL,
л", i'""i "п""",,. *- rBvonvlrru, vulglгis, l| ,lJ(jli,l lllc( зчui{^lidгl)

'"';;;;,;." пOкDuве ц,.човн,ч пгll,,lJ (.lel l,вся, иlll, yII]tTlK

-".i;:; ".Ъ;;;;i'"-_,","u"o n,'oeuj*, ,r Ca1_1ni rlh:l gга,ldifl" 
",

i';ii"."'Й "J"*iu 
bcnt"ii r bulbjtbra, GсгапilIm Rоhеrtidпum, l",

.],ii"й'",;r"-ji."r. Dr}opteriS liIix InJs, AluyгiUll Iiljx femin,,
por пепrгJli(, ДcllilI.,J hi"еlг"t l,

плw,.пнl!кrl овсяl]l'цесые l,оччо ] ; {,/{е, l""{ ll l'Il\ l, гн'' il",l]с", -

"",.,'iuоlu"iiо,,"о-".'.иц]|L,,еснii 
пФ |, Ве,rхни, " tены 0ядi р] высrте

'r'ЁЬЪ i-',,r"ю'г проу"во LllrельT о''гь ,rонижён,ую _rо I l l ll lV кл"с,о"

бов тете.""'Ы'ойо*,ruп структуры и соСтавjlяюцих t{омпOнентOв высO?н0_

*""-"liЙйЁ-""iо*iцевыЁ ппхтар,пки весьмд бп]вI(l1 пrежду с0O0и,

й;;;;;Ъъ;. в не(OтоDых спуча9y на а-''лIовиальных почвах овся-

u"iiЫЁ-'iurr"р"ппи,вJ]яются, пов''дилlо]\l,ч*, ]!"1|!!],ilур_ч,]:Ii
;;"й;";;;,i 

"ono"o," 
,n, па склонах яit суг-линистых свсч!]х

екDь]то опOдзоленных почвах,,, ,;:,, .,^,"".,,,.,,, vг la па_lеliрq сч,Iочil, }'в:,lичеlllll, dлf,жнOстп ;I

,'.,""ЁiЬ_i"i' """ii 
п,i*,"рл",,-"*u"nu"ole см(нqФlсfl пdпOрOтlllli,,-

,,",ii'" ia*a, ''о 
по'lвач бо,l,ше1 в lJ'lo,ocIli бл/{ реч(,{и сбег"ю,ul,\

.- ;; ;n,,J".ri plubeB, _ пихlарнинT{,l сlра)снцI'0вычIL

ULъl
Почва - 

jуI,1ин п-L Iаq, Ев,"rкзя с вк rn,re.rte,{ неба,]ьших ( | - : c\l l
каilней. Профлль ее с-педующий:

А0 0- 2 сц - подстллка,
А 2-20 crlr - тецнобурыri, суг.;1инllстый, елксзернrIстый, све-

жий,
В 20 ]Ссу - jвег.Jобурыi|. суглllн,lс']ый, KpyIlHO |ернисты:i. лс

реходит, постепеllно уп-тIотЕяясь, в с",lедуюций.
С 40 см ,l lIиже - глинистый сланец.
П",KrapHllKlI кисличные в ус'1овIIqх впсточноlо pJjiO,]a Pepe]F'o

за\lецаютсq елЬнl'l(ами,{исличныVи,
Пл).lдрник овсяницевыЙ (Abietun'eStu_

соSum)

1i



Пихтарнrlк п а п о р о т я tr ( о в bi Й (Abietum li-
licoSum)

В условиях заповелни(а пихтарникпапоротяиковыйзарегиетриро-
ван на высоте от 1000 до 1500 п. Судя по смеr(ным райоIlам, раaлро_
странение еtо п0 высоте значптельно большее.

Поднимаясь по cKJ,loHy, 0в обычно пр].rурочивается к условиям
по.]1огого й_пи террасовидного 

, 
рельефа, с почвами. увлажняюцимисл

стекающеи ло сl(лону в-тIагоfi.
Почвы образованы на глубоI(ом и плодородном делювии; оt!и

лмеют с"п€дующий профиль (хр, Псекохо)i
Ап 0 5 см-лодстилкэ,
А, 5-19 см'i 'смrrоl('1штановый. проFиlJн когнq р: небOлI _

шаq прlмесь меlкпй luебенкd из слlрUа,
А" l9-,'6 сц -:1смчосеOыi]. с кориllчевылl отгенкоl1. IJини-

стый, мелкозернисть]й, рыхлый, залtетпы Iумусовые
ло ]теки: lна.Iиlе,iьнаq лрицесI] выветриваюцейсq ча-
теринской породы (Iлинистого с-'IанЦа),

В. Зб -6б см -более срет.!ый, )плlж,Jеllнс'r. г,lичllсты;, че.l-
I(окомковатый, с обjомками Iлинис,гоIо спанца.

С 66-11 1 см - ллотныr1, глинистый, свежий, с большиil
колriчество]\l обломксв глинtlстоIо с-!анца (до 60_q;),

Производительность древостоев достигает бо,'Iее 1500 liyб. I lla
: га при исключителыIо крупньк деревьях.r П^l,(соt, p,,lB,,T c,1,0a: он co(TO,,l lll бу,,]ны (Safibu(us пigrd),
;',ч,locl,'(Loпi.crlJ,llcJý'carIl ,lH,,] (,, npeU1,1| (] (Согчlгс arelilnJ),

ТDавr]ной покров Dазв!lт хооошо, основной фон его спагают па-
: э",rtrrк,t {Drчорtеri" filix r._", qthyгiLJln til'x flnli .i. Dlу^гL,riý
.-i,i,l]ot,l с небо,lьшим },l,,.,гиеt1 SiгUlllinpte:iq Jilic.,t.,,п l, oc,lJ ь-
ijые рэстения! обычные ко\ поненты iiихтарн!lка l(ислиl]ного. пOдав-
j:!]ы л \laJc заllетны,

Гa^.,.,вFр.Oс ЕOJпбчов, |ис. по ,]Jll],DI1l пoL,n,]HPLJx .lрUбнll\
:],,]c!,l:1it,1 r.lп,Be]HIlKa, охре,lеляется в l0 тыс, шт, одно - двrх-
-lзтЕ:!\ 9J\.,j з. С ::jpacio\1 IioJIllIcaTB0 их, ка( и в пихтарнllке
!j;lс lпчноr{. быaтр.r r'бнв:r:т. Всхо_lы II x{r.:rpocт Ilрll},Dоqиваются к
iесоо]выч ог папоротников пj.лца.]!iач. папоротнrtки подlв,lяют
]]зобновление-

Сставив в стороне (второстепевные)} и (промеr(уточныеD,ltecHb]a
]::.оциации. вклинl,tваIO1циесrI или встречающиеся пят,,амп средIl
:.IO. либо лругоlо наиболее харзктерного и расlIространенчого ,tiлпа
,.]:l, Uст,|новиусс н(счо,]ьt/о HJ пихli,о;иJ Jx с),б,,lьп,,:jыой ,,.,cllo:
:],lосы илI{ нахоляцtхся вблпзц нее, к чи,rrу их принадлежат;

I]l!хтаряик ,rсрнriчныii (АЬ jetuп arctoSta-
]h\,, loýum), лихтарник рябиновыii (АЬiеtuпl
-.l rb о s u m) и п и x.r а р п L! li с у б а -(J,II и ilc(иr.i {AbietLlпl

sLIbaIpinufl)
этt,t пихтарниi(п, находясь в vсловия:i кOропiого и хо,l]однOго

з€гетационного flериода об!lльных осадt(ов, отлllчаlотся знаqитеJlьlк)
понltженной производительностыо. измеряемоli IIL IV клаaсаr!и

r'ý



t!чg
бонитета. В ]ревостоях l,x в значmельном колиqсстRс прияиfiают
ччастие буI(, KleH высокогорныЙ и рябl,на, В трrвяноLцчýдве лояts-
.Iriртся э-lемеЕты суl)альпийскOго высOкотравьл.

Пихтарники tlерничныi:l и рябиповый занимают высоты 1800-
1900,ц я, у, ý. Пихтарнцlt qерIlиqqцir _ преимуществепно на ct(.:Io-
llax затенснных руцбовJ северяых и севсро-западных, пихтарн}tI(
рябиновыl't на освеценпых - южныхl юrо-западных,

Древостоji их l,vеет соrчкнУгость 0,7 0,8,
Пйка. сфвнllтельн0 с нйr(i,iБрнUjl, сбетФста, ниJкоIJроIIнd,

a си-,lьно }толщенноii короЙ, с згибающимся в ком.iевоЙ частп ств(J-
лом от даБленил х скольжения уллотненных то,irц снсlа. Сре]нllй
диаметр ее D спе-'lом возрасте ]остигает 4{Ь44 см, Bьlcoтa-20-
25 м,

Цдд9ýL- ,pynourrlr llз тех же поро;l; б}.l( возобновJяетсr, гпав-
ны1{ 00разOм. ll0рOсll,ю,

В плхтарн|lI(с,lерIllIчIlо],l пollecoI( г),стоii пJ KaBl(dзcliUii черIlцкл.
,Jбразующей нерUдко густыГТIFtml,

В пххrарнике рлбпll,,во)1 боlьц.ti] ппл.\lrсь низl(0рос,lой, корявоji
рJбдд,t. r,часrвуюш,:й в Hп,+:Herr qргсе lt в п!,l rectte. Kporte lого, в
яем всlоечirсIся во,Iчье .,]ыко (DJphn. ,riilсrеrlп). d в пllхтарllик,:х
,rернrlчriых rlзреlк-ffiвишня'(LаurUсеrпji]s officinatir.'

' В coclaB трзвяlrоБ\ТfiЙ,, Irроник.,юг с\,б.1,1ьпL;счие п.lст(-
ллr, !(ак, наприýер: campilnuIa lactifloia. Дсопitчl1l nasutUпl lJ
некOтOрь]е другие.

Пяхтарник субаlьпirйсl.iий (АЬiеIum subi]!-
рiпцпl)

Пихтарник субалыlиr.iсliййисльiтываст еце бо],lсе силы{оевj!пя,п]е
высоI(OгOрья, хараI(геризующсеся lIe тOлько ltа,]l,tчие]tt лрелставIlте-
лей суба,,lьпиЙскоii растите.irыlости, tlo н внешниit Bli,loм cTBo.:loE,
лх большей кривизноir, и худшим ростом. О,Jепь силыIо tlЭоlнуты
ствоjlы tt других -цистаеяных, сопчствУюЕI}lх пххте. Составлревос,гоя
ил,,Iюстрпрует ,габ-.I. l i.

Табхпцз |l

l ýa)0

0, (j 1_0,5

l1-0,3

l0п (200_2a0) з0

iб

t5

l2Jtп (l50_170)
2Бк ( 8о- l00)

Возобяов-!ехllе пихты по]ааляется травяным покровом. 0днако,
. благо.lаря большой теневынос,]ивостиl через I0-1б .]ет.она выбз-
1-, вается из_под по-тtогi трав и .:laeт ]овольно зUаqtiтельный приРост,

-т!lстве'Iнце по!оjlц возобяав,-iяю1,ся порос.tью,

6
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Цqlлесок ре,,,.иi. состоqший hJ рilJбро(lяных l.}ctOB кJвказскои

жимбJ;i]iг воlчЬело .lыка, KaBl(J ic1,()I 0 po.rU-cH lрOчd, rавкJ"(кои

'То,iвяной покtlов cor\KH! г,lo 0,ь -П,;, СUсrоиl ll, с},dалLпий(коI о

пысо]а]!u-ВБЭ-il'-iЪ:i 
"nq 

g jцу я рlсов и t п pe,tt l 1 ви l е, Ie й н и цнеiор-
tlых и срелнегорных пихтарпиRов кllслrqвя,х.

Г,,.поrсiвуюrrrrrч чв,rяеI(я злаl. C]ldmagIosliý зrчпdiп lcc'; cup,|,
lllачllгельлое 0бJ,,lие ((р,) цlcllInli'l,, ;lculilobd, О(-,,lLllLl( ра[ген,lч
встреrlаlотся режсj СаЙiапulа laciif lоrа. Gегапium silvalicun], Senecio
lасЪuiоiапrrь. Drvoolcri. filix mas, Athrrillln IlIix fell,:,tJ, AcUlliium
-nasLj{rrm, Potieo,1atu,n v(rticillJlrm, ссрli,ll:,г,J caLli,lsi.". Silcne
lпullIljUгJ, Epilnbiu:n апчUсlilоliuпl. Geлtll,r,, ,,"(|.,гi_dе,r. Аi'гпп-
tia maxima. calaIniпtha grапdiflоrа.

Р!jс, 1. П:IxIa]n!|i П]пJ,ор5, А jоус.

ПочвL,l - неглYбокие. глинистыс, све)кие, слlбо ono]Jo,,leHllue,
; зjfiiFF,i-ны" iоли'{еством мелкич кJмнеи и цебенки, По с к а-
,I О В У, Jlo-_lepнoBo-ПoJ l0 lИСГЫС ПОЧВЫ аеРХНИХ lССНЫХ ЗOН.

В JJпове.lникс пlIкIJо'.ик счбальllийский J"рсlистрировая н]
высотах uT l/UU ло 7lrOU м i], v. м,

В ТЕйТорых случ;яi-Е-i!йчссrI учас'вуюl ряL]инd, коJья llBd,
а коJtичество бука, березы и высокоlорхого клена i]начительно уве-
-,IичиваетсrI.

Дре8оýтой llо,rчас сllлLно и неравномерн0 иJр(r(н в(,lе]сlви(j
BclpOBi] lз. к и-ре)ксчныч !4есrаfi приуро|lиЕ:lютсq. г,iавны]1 оор:lJOч.
бук, высокоfOрный клен, а также и (уртIlнки подрOста пI{хты.

Дсревья ,1иствеIlных пород qасто стеjtятся ilo сI(лону, елва ilplt-
ltоjiпимая вершину. Ство"lы весьма сбеrоlсты (сбеI' 2 cil на l м),
кроны широки, HepaBHo]\repнo разв1,Iты; т0j1сть,с я крllвыс сучьт

.:7



lt
олускаlотся допизу. Из боIiовых прлjlаточuых лочек cTBoJoB бука,
соприкitсаюцихся с землсйt образуются корни. Нередки случаи, lпo
лежащее ]срево совершен,lо выверцутое, ,KllBeT за счет вновь оOра.
зOваRlцихся кOрнеи 0т ствола.

ПрIt естественriых ус]-tовиях лцхтовые, а paвlro п с-lовые -|leca
никогда не завершают верхнюIо l'раницу лсса. Вышс ихl как уr{е
отмеqалось, обычно раслолалаются нrвI(орослые березняк{, букЕяI(и
и выс0I(огорные l(леll0вники, з на склOнах, сrl-1ьп0 яаaреваемых ll
осr}ещаемы-х, лр0Ilзрастает соспа,

Но яерсдко, под в-]иянием выпаса скота и вырубок. верхнегор-
1lая опушка леса уничrо)ксна, и тогда всрхний предел лесов состав-
ляtот пихтарпиI(и. Таких мест в запове]никс He a.io: лереваjI Длоус,
хребет Лугань, Кочег,гз. ЛаI'ояitкл и Jp, В зти\ сrучаял лихлJ,
пре_rоставленн]я,lействию неu.lагOприяlных встров. llамегу снегоl}
и их двиr{ению, сильно страдаетl дерсвья ста]l0вятся суховершин_
ным}l, вываливаются, пtолоJнлк цскривляетсп илti лOмается, и л€с
посl,епсняо оlступа<т. ec.'lII не }Lпевilст BlloBb 0JрJзов.tться защитнjlq
опушка из "лиственных порOi.

0стается отметить ещс отдельные ассоциаl1,1и или Фраfмеятъi
ассоциаций, встретившисся при обслсJоваяип тllпOв ппхтовых.,lесоа.

В уrцеJье Балканы расти'гельность Kpy,lolo сI(лона сJIагается l]
BcpxxcJi зоне из сосllовых пссоцliаций, в cpe:lнeit из пихты л eJlli
и U нижней - из лисlвеннь]\ п,,роJ, В больлlпнс,]tsе J,Iо l,<BllU,lll(
сфор-чllроваsшисся ассоцUацrlII, за псl<.rlюqенпеil ЕижнеЙ зоны. г,la
срели кажущсгOся lla первыI1 Rзг-']яl оеспоря;lка мс)кfiо улоаить ряJ
мепких ассоциациii, различия котOрых связаны с HepoBHocтлi1l]
ме.{оре_rбефJ, В пе lvlL'l,1Гe ИrlСет чСсго Korll|,leK( rre,rtr|'Y Jccl,цlIaItilji.
организоRанных jlибо группами ксерофитов на выlIи(лых мсaтах
.1ибо мезофптоl} п гпдро4ltпов в зала,lпllах,

Ппхтп рн пк каltеяистых осы,lеi1 (,\I];etu l]I

рсtrоsuп]) L н е к о т о р ы с ,1 р у т л е

Ущсlьt ]Ш. Бапканы по ре(е ]!t. Лабс. Kpyroii сI(а,ппстыji cI(JIoE lia
восго!{, высота 1000 м lL у. 

^{.,IpeBocтoii состоит ttз сбеrкпстt,lх ll crt,Ibнo ветвхстых :tcpeвbeli,
стоящих илогла груlIпамп; в l{e\l у,Iасl,вуюl,пнхта. бук, l,раб, ильм,
qceHb, ccpJJi: .,Hll оч(нь паJновоJрJсп|ы iог "0*lL ]U l00-120.LT):
,1и]ilстр i.x h,Oлеб.lетсs UT ltl lo -10 (ýt ll чы(UlJ -0т 

j ]о 20 м.
В Tto.l-reclie, разбросаянопt HepaBlloмepHo, Ечолуппlý vulgalis.

Phi1.1delphus caucasicus, Ribcs аlрiп Iп. RцЬuý ;dасus, coryIlls ачзI,
liпJ п SзlпЬ,Iсl," пisrа.

В ]paBllHU\ лоlр,,всi Slгu{t'iUpteril fjli'JJLtгlInt, cJlпpatlul.r г,l,
nunculoiJe", P,)J ncillo1lIiS, г<5tUa.l rчЬri], Sil(lle RUргесhlii, Agro-
ругLrIп cilnillunI. lJrvUptcгis filix Illas. Sчdum rt,,Ioqii(ruln, Лlyocoii,
iiabiflorl, Uгtic..r di ,icJ, Pol\ pndi(1.1 !u!дirle, Cir(ae:l 1Ipina, Dn(-
ti,ti. glonlerat,l. Potcлlilla JrgenleJ. Fгi,даril vtscit. Ajug,l огiсп,аli,,
' Почва кадl!нисl,аrl со с(Oпленtiем ltелкозема ме)t(ду I(амнлмл н

гrыбами.
llHTepecяa ассоцt{ацця. вернес, фрагмецт ассоциацп!{,I! и х т а р-

Hr}i il.1 ауноЕыЙ (АЬiеtчm lycopodiosцln), lреди пихтар-

9.-



\t J
hи(а'lравrнистOrоиLапорUтниl'ового.пjlречеIl,]ыйпJо.'lllнер,Кll1,1lI,
выLuе .lаl(гч Сенного, Она tJнима<,l ",lпа_lныll Ly,loH l{ гLl(е Ь'ише,
20-З0" (З5), ча высоте 1200 ш н, у. м.

Поtsерхность нерOвная, рыT,вины и вllадияы) tsысlухы t(амtlей,
flоросших мхол. Почва супесчаl{о-суг.lлlнистая, сверху д0 l5-20 см
торфяно-лсрсгноЙная, постеленно ]Iереходяцая в бурO-ржаtsый
супесчано-суглпнистыIi влаr(ный горIlзOн,l, солеDжащиii це-
00HK}i,

Дрсвостой имсст 0бщую сомкнутость
роЙ * 0,1l, третпЙ - 0,2):

I_8П (250-300), 2Бц ( l50-200.),
высога :]l.) м.

0,В (l ярус - 0,ý, вто_

ср. ;lиai\l. 50 см, ср.

iI_8П (l50 17l]), 2Бц (l00-120), ср. лиiм, 20 см. cD. вы-
с(,та ]8 ц,

Ill-ЗП (80 100), 5Бк (С0-70), 2Е (tj0-90), ср, циаu, 12 cil,
ср, высоlа 12 ý,

Общt!й заlIас - 600 I(уб, .\1.

._ TO,tB"H ij l , l ' L, U t 
_ 

с о с l U ' г и,I Li\op,d;lr ll ,l,,,o.i 'Lrlll- Sр-gг,,
I'iro'1 lni,or со,,. Asi,Ulll ibeгi.Ulrr - ,l,. U\,,li. ,l(elo.ell. :г,,
Dr! орtегis Linneana - s0l,, Gеrапjсuпr RоЬегtiапчrrr - sol,, FЪs_
Iuса пrопtапа - SP,-gr.. POlypodittnt vll]:j]ll. - sol,, PoIystich ln
]rrаuпii - ýol.

'l'очl jо l J:, а'е L,le L)',,, oIi\lel,] l L ll,i\l,,рниь, Uсыпеll, Bcl ре,l1l.Jцlt;ся
,:j ог.1,1 H:t uчспь Fpv ых u\l]лqч, j,Ipir( 1.1юшl!х rr,rr,,,,i ilo,1ourr.r l
]aсalциацllя на заIIа.lном сi(-,Iaяе к р, кuше бJизка к пих,гарниI(У|';'i ll1,1l,очv ll Ul,,,l'ile,ln ,lllUb tlr,l,,mell цUlLчос,ьlr) р,,lв,,lrя все.(
чрrсов. Впосrедс,гвиrr. aqaBrli(tlol I!ои :rакреllле]Iиl{ осыlIIL эта ассо-
цiiilция 11риь{ет всс признаliи Abietllm oxaIidoSцm,

Bccbria характернOй ассоilиацией iвJrIсгсrl ас!Oцilация, наззан-
i:..я на,l{и iОtхтарниliLrм ]naкoвo-Ka eIIпcтl,iм (Abietuй granr;ncso-
J,lrOcu]ll) Ф.l,цсрU,,,,1,1i il(.о_lи.llи,l бы, вс,lгс,,оll H,iceBe,, lort
, i,loHc l, |, i1, .l,L;, , l, |, гЁJс, Bl|JHUii r ,р,,,ц,i.1,,; р61, 11лб ц,'111,
H,l boll, IJ:,l v \, 'l,, ,п ,,,,npOIl ,, ,.jбl,J(:lH1,1 'о ,1с,0. Iv pc_ll(o,,:ылаdUl|-.с ,, l ' l"ll,',',.;b,,,бр(Uи, d P,.,l ,c'le( sреуя
тl)lстн_ч c,loaIr .\,lxl,B, б l., U-lillя че)lу соз.lа,lliсь rIре](расныс усll0вия\lе',{iду,llичи.1.1ялrlшн0l() р,l lqи|l,я трilвяhы\ раjг<нии, 1,1us"b$,,i-
p,l(,M. Jлакоs (calamagrosIis .JruлdiпасеJ lI _rp,),

_lравяной,лоцроВ нiстольцо r.ycт, что хоjlить ]\,rе]+(лу l(амllями
liеоезопасно, на камнr]Х c].loi, мохового покрова достигаеi Io-15 с.,"1
го-lщины.

пOчU] Hi] Jlой п.l,,ш_.lь.е llo l),,,_:l l1o ILUle Е.,, | , б,.|лU 'rря cloK)
поalедн.й (о (K.]oJIJ,

Говоря о -Iecax запOвеiни(а| неJьз11 не отметить lIа-rIичие в llих
])хранr{емых ди(их животных, обитаюцйх в J:Iecax й так и,цtl ипаче
aоприкасаюцихся с ними и вrll]яюцlих l1a рост ]l tsозобновление.]jl9i: Р :I9, lыlийскL)м I,1Iх|JрникJ {нJппи\еЬ, в в(рхUвLчх р, Грч-
сгно;} Hep(.rto !оьно BP]clb rlо.lu,lыс l!их,ь, и' п",rр"сl:, явrr,, 

']r,,ri-ные, }ке-lпеlощис tlли Совершенно усохшие, Кора с них местами соsсоr{
cOJpatla, Beprlee, вытерта;трава Bol(pyr llи]{ сильно Еытоптаца. олени_
са$цы в периOД рева (Koнer{ сентября, окгябрь) заходят вреllя o,1
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L
врсм€llи с пOлrны в лес п трутся 0 cTBOjI- (чухраются). п0 выраже-
ник) местяых охотяикarв! li сдлраlOт liopy. 1,Iпогда таI(их ободранны-i
ДеРеВЬеВ ДОВО]ТЬН0 МIЮГ0,

Плодовошепие ,l возобновление пихтовых лесов
Пподоношение и возобlIо_в-пе}Iпе кавказс(лх пtlxтapHllKoB лоqти

не изученоj поэ!ому небольшие сведенrrя. хмеIоццеся в нашсtл распо,
рqл,tнllll, \lol} г llг(lсlJьиlь i-hо,орыii l'HleDec

На постоянных пробrlьiх плоцадях в заповсJнш<е, наряду с пзi-
чсЙием режиIrа факторOв ]цестообuтания, учитыва.пось плодоношение
t] вOзобнOвлецriе. СогJасно данныil ceilleнoмepoB (низкие ,Iщики с
лриепiноЙ поверхностыо в 0лип Iiва;Iра,гныЙ мстр l0'шт. па пробу).
в 19ЗЗ г. lla пробе -\9 5 в лххтарни\е кпс,Iичпоt1 l16-пстнего во]растal
Bblл,llll :]88 l J -. lcco\l в _l0,o .п,

в tgзJ.i]Ti, i--.Ke llpoi]c L($9ll uып-i]iЪЭ*:лл_,;, , , ,,l. {B8t

тыс. шт,, общ]Jм весOм в обесI(ры-,1еЕном ви.{е 238,9 кг, Год был уро-

В Toi{ же го,]у (l9З7) на lIробе }i'q 4 в пихтарIlпке 255-летII0ri.
всlзраста сеýян выпало 2551 T],Ic, шт., весо]u l60.З liг.

Криваrl осыпеriия в псрвоr! пи1l,арнхке l l6-JетIiего возрастп
илеT все вре\iя t]ыше! не}liели ]1xI]xTapIIл,(c 25j лет. lIача-]о опалсни,l
С,'ЧЧ, l0 -| , ,jJ,'l,|fio,1, hонец а чз,,,|,1е ,е.,п,;р, ( ]i|
- ХТГПlep воJ,б"оts,,еil J1l о ],ll\-.!Plltjix Il,t(t всLьчJ (.Io,{iPLJ}\

пУтс;rr. XoTi всл l{acci] се]\lяп нс прорастает, Mbi в_общсм Haбr'Tlo,iiaelr
lUс'пго'!h,, } tоп lrlпор,lге,l(н, ( (o(,J |р||е вUjпaчпЕ,lеl'l|,' il,JHo,-\,
llllчll Bc\o_iIlL, llx ,,,ll1,1Е.lп, ],,lеб lclc l ,],ll г:lJllы,( i(,,JВl,й ,.,

l0 до 601,ыс.lхт, gа l гil (в cpc,lнc]l н:] l га 19тыс, оj1llоlетних всхс,
лOв). ЕсJи t]рос-lе]ить судьOу лх в дальнейшем, то оiillцется, чтi,
С ЬО,lрзсlо,!i '|||.',|о B.\,,lnв гс,{, y\lc,':,lJJ. l., l, o(,i., , Be,lll.,
это vдtc]lb]lleнIle Ll вOзрасте от 1 го]li! ло 2 leT,

общий хrrд oт)rljpirIiия BcxLl;loв,lо пя,гlt,цсlнего всзраста виilс}!
из таб,,l. l2.

ТлбJица 12

Отмпрдняе всхOдоý пqlты

](i0 ] 1,2,, 1з бlia

U.'i i1.5 laIJ

Korl:lrcTзo вс{4доD no 5 ,lcт яi l jil

Ul1}li

СtaJь бi,!aтi)Oе yrie]]I.|IIeHпe чilcli] Bcxc1,10Ij ijшI'lы с уgс,'IItIJенпе]!l Iix

r Bl],]i]lcl:l ]1 i]iirITOцHl:la Jin]!ll,act!o ;!\ ts 5-.]eTI!cl', 9озрасте rюхir
]i .,.li. ,i l ,,L,lL :, ",,.l,, ec,,L lcb -| п d,:Ui,,|оп. l''
1|;r:.rir].{ .i|a0!, Ofнin.i, в ;!аль,lеiir!еl{ oтrl:Jpi]Hlle Ilo,]PocTi] в i]н.;,

-:z,!,":e:li |||,ii cтeпr]ix пi_,]aiбепзстi cy],,ilip]{0c;ioJrlr]ccтBo егi) от 5 ,lc1 J,,

.l :. .;,1,T-B l ieT ., ) i51)1l ]l!1 llil l t а.



J
На состояние естественного возобнов,;теilil' п]lхты впхяет ха-

рактер травяного покрова: его развитхе: IустOта и coMl(HyTOcTb.
Прlr riокрыlиrl ип .lU 250о почвы ьо_lиче!гво всхо]оВ ll п0_1рOста к0,
].бlетс, от 19600 до 58000 шт. па 1 га; при уве''lиченпи п0](рыт,я
]1r ?0(/n I(оJIичество всходOв убывает до 14 З0 тыс. шт. В пIткгар-
:lllke I(исличном с сравнительно релкltм и незначительно развитыl1
iравяным поl(ровом обшее'количество по,lроста измеряется в З0-
i,0 тыс, . а в отде-'Iьль]х спуqаях даже в 100 1ыс. экземпляров на l га,
В ,ипе лесil с 1р_в9llыц поыоово\1 lIl лJII^ро]ниь.,OВ. о рицJте:тLч,

!lсlвчюrrlич а во,об|lов.lерllе, t o lllЧ(с')в^ Bcxo,1oB t,d l гi] H0.1eo,

rетaя'всеrо лпlпь ]lleri;ly 5-10 тыс. экз,, а иногла бываст сце
,,еjI bIJe,

Второе, что мо){но oTMeTl]Tb отпосtшельно вOзOIJнOвления, это
,Jвеj1llllение его прfi несrlльном liзре]+illвании пO.TOIа древOстOя.
о, н| \!пеш,,, ,']е1 п,,J,,бнов,'l(,l ,с пихlы в ,nKH,lx,, о]-о 11U'.ь,,

ппсr_,rя'".r, в-lUOтыс, в,\,,(,в н,, l1.1,Пр],сп,lоlUllUпсtsг_lении.,lес.l
]в;тровалы. снеriныс iIавпны. рубки) реакция наступает и},ая. Оло-
.|ея;ое ]есто бУi]н0 llopacTaeт iравяным llt,KpoBor,r - ожиноii, зjlа_
ri lrl]1 И ДРУLlritl pacтeIlrtЯ-i\l]], заг,пvпIаюциi\111 всх0,1ы lIихтыi появjlя-
i.]тся lпсiвенные породы, граб. бук, бсрсза, l]jTbм, ]{leн п ,1ругие;
л;i\та появrяется значлтеlьпо позже, y)Iie llод lх]лого\1 п]tственпого
l.ca, но с течснllе]l apei{cH,rI приобретает госпо,lствуlоцее п0l0жснIlе,

Перио;( уaнетениrl по,lроста llродо,!я<аетсri нере]кО .]0 ,10-50 :]ст

В rrерЬые lоды прирllст всtодов llo tsыс.те.оставляет ric болсе 1.5

- 1 c\t, в да]lьнейшеr1 Рос,l пItхтсвого полросiа. ts связI1 с уве_qпчснис:,1
j,,.:lpacтa его, }tJeT ]Iнтенс]]ёнее (таб,'l. lЗ),

'Г,lJliпа ]]j

рост лпrтово.о по!роста ф .!)

:2_, ,i

L),з

6

l]. a

15 27

r.з

12

2,1

5S 7d

]!
!5 lз5

]1ежду прOчjrп за\lстхIi! ч10 пIIхтi!р]li]кп з:tпсясдлиlii] Ilp(,xo]li_
]llcb р!6(а]l oTIK]cll,|eibIi]) бо.,1ьil]е. нецa,l]j ,(р!,гие leci, Р\,бliLj
пп,1 ,loll |jo ,l B,,li,n,,,'Je пыi:,|,|,',,.L Iш,е, с, lb..,9,,,,
. Jp,,,l, В,, tl l,,| lx\,,,,,,,\, _c|,| l,,:, U","|,|,i,, ,,l lп,ts_

]:rго характера, на riecтc lL,PaHr,,]x ,1tреа!е!] Б IIilСТOЯ]I].е Eplnjl
Ч]r(НС ВIlЛСГь ] p\]Illlirll)a по_lрliст(поцiе поIiо.lе]]lJе пr:'1ы, ll0нятtia,

,,, l,,(Ue п,,,'jп,ь lH' ,! l : ,, ,i бJ, l j ,,'I"'|ll,: |, ., ,,, I

l;,;пь Til]i. l.ie IIcl L],jс]е.(\,I1jп]aгa ].].19plIcHllri tlOчýы 0т i],Tl]ia1] ll,i!J
lYi!lrLlIlл l!.ll0D(,гl,jlli,l]ilL,{ , ., л. ,,l ,, ,, , ,ш ,,, ,,' || -,, ( ,\a, i,Hull

,::,,.]]I, ].i,lK !! _1|!,III: ]]: i, I:n!inl .]JrI]:ijia1] l.- ];i:,_tr!..lie, ]lilxiillt}]iJIi]



страусниковьйJ паflоротниковый, а отчасти l1 кисличцыri осOбе]lно
вая{ны, цак Оерегоукрспи1'ельные и прOтиво0l1о_пзневые, а при уве,-пичении 

угла HaKjIoHa и Iiак хOчвOзащиlные. Пихтарники кислиq-
ные и овсяницевыс преr lущественно почsозацитны; не в меIIьцей
чсре oHl| иl р:lю I| во (ooxpJpHгlo po,tb. н" ,,,о ук_зывJют l1.1ругllе
авторы (ЗЗ), Пихтарники субальпиl-rсl(ие волохранны и Б значиIсrь-
яоЙ чере (.lcl 

^зJ lерl{ивilющи,
о.]евидно, что в п1]хтаониI(ах наиоо]lее рациона.пьнымI1 obi"llt 0ы

lloc, еле,Jные рубl(и ро ll'l'lHoI о B.'.lll: слlош t o-,le\ Uсс,lны( руiJг(и ,n0l'yl
быть применеlIы в пихтарниках на пологих CI(JOпax Il водоразде-чь_
ных хребтах, где огопение поверхнOс11,1] покрытой разрастаюiцеijся
травяноr:i растительпосгью, не вызоRет с\lыва 11очвы,

"leca заповедUика пграlOт огромную ро,ць в деJе сOхранен,lя и
обогащсния фауны (I{аtsцазского бjlагоролllого сlленя, ,typa, серны
и,1р,),

Оцениаая llихтарниt{и с этOii точliи зрения, сJlсд)iет прпзнать,
что пх ро-]ь в этом отIIошениtl МеНЬШаЯ, IIСЖеJ'Ти ",l0cOB 0укOвых,
_r}'боs-I\, |, ,шl]IiOВыI ll lo),, их, ,,iс.пе,Iив"ltJILllх в lнJчиlе ,., oil
ti.гс -uрч"вую б,,,,),,1,1я _lllкlIх дlIBol,,b,\, \1e,]{Lv l(ц. пll\тf,L,н,,кll
зrirrц"ю, о*",," о0 ,Iесн"и | lчц,1,1ll. Пllхl_рll, r'l, l-.l 99'о c,l( lb, и

пеl\(с г, iiFo|, BLсL lJ,,on,'.'rr"e l'x ппо I..., Udс.п.,|еьо г0 1.1| во в!еI l I:л, )i

леса. БOлее тог0, пихта. очеаилно, занимает нl]вые п-l0щац!Il cy,lrl
llll хорошем}, пOдросту се в некоторых лuственпых jlecax и в ос0-
беIijlOстп в произвс]ных,гtiпах леса из rpaoa, 0ука и ]pyrrlx
лоро:I.

В llсlорическом проlrljф]\l ценныс.lriцrlе животIIые (в Toir чUслс л
11;,1q,,yBmrril ы]B|--,,.l\J и.),бр] Uт|есня lись d lUp1,1. ь lвоЙные .LJ.
l'ОГДа Ка( JrУч ш И1! Местооб 11Ialiпeм rrх] в особеннос{и R зи]лlнсс I]ira_]!].

яв.IiяJись ,'IIlствеl]IIые ,ieca, дохоiящис .lO r]ерUOrо :1iря Il .1о

Кубани,
ПOсl(оjlыi}' ieca j.iповt.{]Iиjiа tra;11-To llaизIlенныr1.

tsознllкает вOпрос 0 пэреве]енIIt! ,lасти пихT,арников в пиствеIIIlые
леса l1 особенIiо в ]]еса фрукrOвые, лающие лучшую кормовую базу
д-,lя охранясtlых r(l1вотных, l]-IoTHocTb II0го-,I0вья (оторых растст
и р l,ерсп(1,1иве d}_\,l ,lцегL (д,, бU,,Lц !J l(н.енц,j,' l: pOL }.

В lIервую очередь в I(ачссT ве подоIlыl,ных п.lоцадеl'i д.l]ri Bвe,feHiL
ценных в l(opмoвo]\l о aн оше нии лрсвесных tlopo,f .10,1r(jlы 0ыть I](-

tlоrьJованы (Jтеспые поjlяIlьi,, а зате\1 Ie пllхтарнl{ки, котOрые Dез

ущерба Mor}"| быть персве,lены в разря;l lругих .песOв, ]lацоо,iсе
iсесiоронне у,lовJстворяющи1 требованпям обоl'ацения ж:{вl)1-
нOго и растптс-lьнOгс мира.

Тцпы буковых лесов

Второс место по рilспространению в заповедllике ]iмeioт буковьiе
-tleca, f)ни запиllаю,г 199Ь общеir -песной ппоцаJи, причсм больUIс
Bcel0 IJx в ю;{{ном paIiOHe, iце они занимаIот господствуюцее полс_

* ,(ение и Hej]e]ll(o покрывают сц.l0яы ll0чlи сп-пошь (например, с]iлоt]ы
хребта Ачишхо), доходrI до Bepxнe]i гранлцы ,leca..-/:' В северном и Bocтoqнoitl ра;lоfiа\ заповедника леса с гOспсдс]l]atl
бvn,J pitcIlnnc lранены $енес,

зт



Характерной особенностью бука является его цироl(ая амплrrгrда i
произрастания по вцсоте Ha;l уровнем ]ltoря, {rо рке неоднOкратно i

птrtечали различные авторы (Альбов. Буш. заклин- л
с к и й и ip.;. БчковыЪ леiа лliоизр;tстают пr.".цоrо урооня uopq ,/И
и ]0хо.lят д0 верхней границIл лесJ, J

В южlдл-])айоне зхпове]ника бук по]нilчается ]о 2000 м; в ceвeD- '

номfiПь в ви.rе исключеяий 1в верховьях р, УЁ}ЕТfiЯТя fохо]йт
]о l9(ю м,

На .rерритории заповеДниt(а буковые леса встре,Iаются| lлавным
образом, близ его границ.

В северном и южном райоцах они в большеli степени, нсже.qи
пtlхтарl]иl(и, оIражают черты соответствующих ботаяико-геогоаФг
ческих провинциiI (ПонтиЙскоЙ п КубанскоЙ). Хараюерным типом
буковог() .,lccJ Jля южноlо районJ явлает(я букнqк ,рJхистемовый
(Fage{um trachyslenlosum),., Этот ,lиIl .]еса.,в восто,{но$ раЙоне не
зJрегlIстрирован: а нижllеи ll срс.lнегOрнOи частлх южног0 раиона
нере]ко мбх{но ви]сть также ассоцйации Fagetum lauroccrasos m
и Fagetu l pontico-rhodocendlosun, являюциеся сравнительной рел-
ностLю в cLB(pHoM район< и совсем lle встречающиеся в Uостоqно\,l,

,J

Ilощllоl,о развития буковые лсса ,lостигаюl на тенсвых склонах.
ý ilо.lfiожий, на глубоких х отложениях. на почвах гли_
нпстых, хорошо увлажнбнных. Xopoiib ]6ЕБйiБтся буцняки на
скj]ояе южtIой экспозиции, если цротивополо)l(ный высокий склон
поjlступаст б.qизко, деЙстЕуя затспяtощим образоrц (долина р, Шиши}.
l!,1п. ес-lи южtЁlй cKjtoII нахо]ится в углублен!tи мсrllу выступаltи
боховых хрббtов, создаюцих бr,Iаaопрцятяые условия для рос,rа
бt,ка,

Оста!ови]rt впи]t{ание па основtIых и наиболее распространенных
тtlпах,буковых лесов. l|ачлна'l от нижнегорных ll встречающихся lla
в,,]а){нЬх, богаlнх ri г-lубоких почвах и кончая верхнегоряыми су-
ба.lьпийскими букняками,

Буьiп'Iк бсспокр(Jвнъ!й (Fаgеt!m пuduп,
F. ctrlhicuпl)

Букняк беспокровныri (Fa8etum nudulll, l-, cot_
( li l с ч m) является наиоолее распрlrстраненным, стержневым типом
буковых лесов, О]l устаноълен,для соседних лесов рядом исследо_
sitте-,iсЙ (Соколов,'Синсl(ая п др.) r,, оrlевидlrо, имеет
бо,,lее широl(ое распространение, встречаясь tl за преде,1ами Пон,
тхйской провинцltи.

Ро,lь бука, как эдифиI(атораl прOявrяется здесь особенно сильно,
Остаrrьные ярусы лодdiлеяы, в особеllнос1и травяtlой покров, ко-
тUрый р.lзви1 очень (,lабо li



\t
.Приilероý можqтс,]ужпть yllacToli. описаllный,!аNи B.lo_,lиHe р. Бе-

пOй, близ поляIIы Гузерипlь I.Ix севсро-западном cKJ]oHe 5*I0',
яа высотс 700 м Il. J,, ,\l, Лес распо"rlатается на глубокхх делювиа-.lь-
lIых ]IоtlRах Hпriнeii частп по-lогого cк-'Ioнit|

д" 0 -'1 сч-рLII.,,lч п,l_{Qилк,l llJ.,Iис]ьеts, с\,,|ьеп и Be|,"lc"
,\; 3-7 сц ltчныii,J,)tlусопыll, ры\лIJ;. переп.tе]енljогll"llI

растенлlI ll lt}lцеll!ех Iриоов.
А,, ;- l2(l6) - T(ItH"ccpыfi, суг.1,I j,,сты;i. Jtlcnolx, ме.lьозернil-

' стоЙ структурыi cpe.lнerj плотности, небо-,1ьшими rlзыка.\1х
., :ii]хо.rпцllй в с,lе'L}'юшllii I0рIlTонг,

В| I6 _,rn (tt и Fи1lrе - бурь'ii. л,i,,гнuй. ниые светлеIоlц, П.

с\|, ]]tHl,c-ыil, llnet,,L llо-I\,,чliOв,lгыli: с 1pt',lc,$ пo],]j,.r(,l
.l0п,,1с,

ко l^HH, L,t серых (тво,lов.л|lliIIтов высоко ,,iJlllцOн,l U. c},,IbcB lI ]

несет г\,с,гоil ll,,_,]ol Ёпон, co]\пiHyтoc]b KpoIl: обш.,,l - О,8; I ,,pic.t - 
]0,7. Il .IP}ca - 0.1,

cocтal}: l ярус - l0Ё( (200-250 + З00), диал1, 60 см, Brncoтa :]Li.n. 1

.ll ярус pe:lкo лliхr., (6(, 90),.llljlv, 2U с,ч. рысоlr i; м, j
обцllй' запirс ._ ь50 ý6, ! 

- 
l

.' , Koe.lJc п тгсгьеч 'lpr.ci ви,Lllею]сll 0,,lин,,ЁItе lIиyгы и чаlснL(lhа l
rр},ппЁlt пllхтовпго л,).rросli, В |IU-].lec\0. l,,pl,\1e sccL!1:l pelIn,ii {,!- 

]
зllны" рет Ijllчего, РJ]витllе' l рпвяIlого |1,IKpoBa coBcplu( ||н9 п,, IJn- l
,rcHo, Becbjl!J реlЁичи JKJe}lIi,lnpjl]\lи встрсчаlотся cl]fio п.ltUиlые l
ДSосгulа odorotJ. vioI:l Silvestri(. NcntliJ nidtlS avi., Р.]гj( iIKn,l- |
pldta. o'xJlis acctoýell.t, r{ l

. Б\hр.Iь сlрrlснltьопый (Fig,tll lll strutl| \-l
' oplcriosL]ln) |

Знп,lllтельное рд_спросjпзнеljис l|мест,]J,л,']\,kLьоl'о,кса ( пре- 
|

,_кр.lсllы! рJtвиllIеы в Iрап!1,1о11 ll ,кроп( SlIUllll, гtеris filici.t"ul), l
Э]от,]l,п. зани\ilя }'зl.'ltс ]п,]llllы B,l,,.lL речек. сL,,tltтся uа;еlювllа IL, i
I|ых. а llногlэ ll ltl il,1лювllа.lьных почвJх ( 0lизкиrt qiле1,1нIi<\ll

'*t,pyHToпt,lx Bo,1 ПрпиJво,rитсльн,lс1l, 1рсвосгоя cI'o toxoTrh 1о ;L0- l
8lю кYб. м на I га. н, в сре.lнегорllых It вепчllсrооltых,lесrхонапJ.]
llic. .ro ,оо l00 куб, м: {

Бrкltчli сrрзус,lикпвL,lii ло ппIlс.l ,,,ю е|,,,, ,,tcflLIl, \lv в во(|UчF.,rtl
;,.rii,,ie зrп^пеlнlIr,а, в ]о lине р, rlcpH,i|, fi.lll:, (lltянlll .ecn tt .1,,l
li,,ii. ч lpJhтepl1,1},el(,l c.re lуlqullци признакJмrt, l

J"Hll]ttaeI ,,ч (eBepHыii cI1.1,;P с },l,j1oIt tIaK,lollll п l5- 20 tlj. Bllr,,lel
800 Il00 ч tI r. n l

П,,ч,,,l г,rубоl/:lп, cyl lllниL,l.,ч. b.Lt,Kl,, я. Hjr ,lелювllll, l
Jр,восl,,й ttr,tceT ,,бшуh, c,:,1KII},l,,cTb |jp,,p в ,1,7 l,гL (n\ll{bi,,, TlIl

I яо\с,r п 0.5 ll lI - ts 0,{, ll
пll,"в,'Г,,l,,,,,,ц,,,,11ll,,{l0,,сl|,lяtтв0,,,п,, l.{7ll
ll ,и ,I:,lчs,l | ",i,l,, с. l-p"r lu ll"rr^!r хФ,t ," " l,ll
|-llIBJг,,1,o г,lч г,,:lл,J| п, ,l,, l|-,: pJ'.,l||y,c||| п,,.1,1пi,ll, l \r !,,ч|
.r, ,l,.i,.,n,,lx r,,jlrnBr,,,rl l,,,|,,B ,..,|,,,р,rl|чпdхclJlпl uo ,1r. !L.{

,l,,,Fnke !i,in. Jг1 ,1l:,,11, 1i J,o пJJверrui,зfi,я l,, lo, , 
^|

,, ,д" р,.aо1, !
J.| j,i.!



Ххрактеристиh-а прочих таксац!lонннх э,]емсllтов:
l {рус - l0Бк (20О_250_|-З00); диам.45 сq, fiнспта 27 м,
lI ярус-6Бк (l00-150),2Кл (l00-I20), 2Ил (l00. !20), диам.

20 ci1. высота 15 м.
tlбщ||й запаЕЪ00 куб. ч.
Возобнов.lение еJлнпчное из клена остро.,lистI{оlо, бука ll

,пlbt!it,
подлссок - редкий, неравномсрный: Ечопушчs vulgariS - sol,,

coryllus аvе|lапа - sol,, PhiIadelphus catlcasicus - ýoI.

Pllc, 5. Букняк б.спокровтй (Fagetum пudчrп).

Травяной понров fовольно густой: Slrulhinгleris lilicastrum_
.,,р,!. Paris incomplela _ sol,. R.lnuncullI. герепq-sоl,, Роlуяо"
mtum mulliflorum-sol,, circ.lca lgteti,llla . snl,, Pi,I.,stichun Bra'u_
oii - s0l.-sp,. oxalis JcetusctId - s.l,-sp,. Dellt,lriil hUlbifera
ýol,

Господствующиý pacтeline}r. как виjlно. r]в.lяется Struthyop-
taгiý 

'ilicaýtrom, 
сре]п кот(lрого остальлые раст!ilия теряll'rcя.

- Всходы дрецссных пород весьма немlIогоlJислея!Iыi )пи полавлены,
aйпорOтllиком.

В целях быстрейшего восстано&TЪнля букх c.ra;lyeT реlýмендо- \i
ElTb ltскусстЕенные rtеропрпятrlя лесокультурIл (l, час]нOстlr! оче-

!д.
35
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вйдпо, llоса,lки), Естественнос возобfiовлсние после срубки древо-
стоя долгое время подавляется ещс более буйпым травяный llol,(po-
BQM и илет через смену oyl(a втOростеr|снныхI{ пOрO]ами,

Букняк папOротпиl(овый (Гagctum f ilicos|tm)
БлизI(им к предыдущему типу ]-Ieca является тип б}.I(ового ,,1еса с

господс],вом в,lравяноI{ по{рOве лаiIоротников Dryopteais fi!ix лlаs,
Athyrium fitix femina и небольцим уlJастием Struthyopteгis fili-
castrum. Букняк папоротнпковыЙ зани]rает прсIlмуцественно за,ге-
неячые склоны. но Hep(,lol\ и lid юп{llых. г,rе бо,lьшей частью pa(tl,F
лагаетс, относrlтельпо вышс над уровяем моря, доходя ]о 1800 $
(например, ва склоне Ачлшх0); olt даеT аысO,гно-замсцхющий рял

Древостой нloкнеr0рных букняl{ов папороl,ниliовых сформироtsхн
лучше и имеет леревья| высоко очлIцеяные от сучr,ев. Верхuегорцьiе
букняк, папороltlикоЕые Ilecyt на (сб( сJlсды заметлогU в,,]llчhllя
субilrьпики,\срсв1,1l их Lтdьовягся изолIIугычи.

Хорошо выражснных фltlUuено:JUв llJпopoтIllllioвoJ,o буl(tlqI(а lLl$
наблюдilгь н( прихU_ll1,1осl Приво:],,мыii нине lIpIIMep пв,lqе]сл. (,чс-
l}цно, llpll]tleptJn фигоцечо,lа. ll,|рушеннпlо п.lllяIlltе{ пjlстьбы cHoljl,

Б у к ня,l л а п о ро I н ll к U в ы li н ll ж l{ е л о р ь я, ВU.IUч-
ный пitйUн, дolItHil р, 11, Л,,бы, Восточltый с,"1он leBol,j бере,j:,
Высота 8З0-880 м rr- у. м.

Почва * суглиIIистая, cBe)liarJ ,Ia дел,овии. Ниr(fiие mрlIзоцты
rцебепчато-l(аменистые.

Древостой * cTelletlb со}{t{нутос,Iи крон оijщая - 0,6. l пологr
0,о, II- 0,З,

Прочие lJксациuнные llриJн,lки (л(,lу,tjщис:
|-ярчс*7Бli (200- 2i0- JOO,. 2Гр (l0o -l-,U), IK,] (I2U*li0}:

.1лам. 48 Li,\. вцсота 26 l1.'lI ярус*4БI( (i20_150). ilГр (l00 lб0), 20r (l00-120), Iiijl
{80-1]0); jrllait. ]2 с$. высUlJ l7 м.

Общйd JIIli]. 400 к}б, м (ol J50 до 450),
l' Возобновпенис подав-лено ярусом трааяного покрова. в нем ре.1-
ко - бук, к-пен и граб,

Полirесок разбросан Hcpaвlloмepнo х ре,]ко. состохт он из Ечо-
nvmuý vL]IqJri: - sol,, vIЬurпulп opuluS Sol,, SoIbIls atl(L]pJ-
rir - sot, "В просве1:lх Rubus id]eus и е]lIiiично Azalca p0l,tjca,

Травяной п;кров густойi Dryopteris filix mas - сор., Athyr;Uпl
fitix felninJ -,р,. Dr}iopteгiý 5рiпulоSum - sp.. Аýрlепium tii.I)0-
п|апеs - sol,. Srrrlrhiilpieris filiUaslrum - sol,, PolySlichuпl ВrJ-
unii - ýol.. АruпсцS silrester - So',, Impatiens noli taflgere - sol,,
Festuca gigantea * sol., Millium еffusum - sol., Pariý incompletit
sot., Vaieiiaпa alliariaefolia - sol,, ccntiana asclepiadea * SпI-,

Asa;um ibcrjcum * sol., Symphytun аsрегuп]-sоl,, Роа пеmогаli-ý -
s0|,, llе]iсd'пцtапS sol

Изре]кснносlь поlоl,а и влиrние чсJlовеhа сказадись на coclaвc
покрова, cpejllt }ioтopolo принялl! },часrие таrtие форхы, KaK.Daclyli,
qlont(гilta. Symphytum аsррrum, SoIidag( virga alreJ, Salvia glu-
iinosa rl лругие ви;lы, несвойственные ;laнHorry тиl$':



Естественное семенпос вOзобновr]ение, благодаря сильному тра-
восго,оJ Ilo_lJB,leHo и. очеI]илно. lle мо,кет быlь вполне н,l]ецным,
Для возобновления древостоя будуг, повидимому1 lIаиболее .рацио-
нальны лесокультуры с пOслсдуюцхми мерами ухOда.

Б),княI( трахистемовыi, (Fagetllп tracI]yS-
, tclnosu!n)

В ю}кном районе, на поrlвах сравните.ilьно глубоI(их, образовав-
шихся на де"пIовии, ltOдстилаемOм аллювпальны]!1и наносамиt неред](о
ицеет место тип буI(овоIо jlcca с травяныпt поI(ровоI!, в Kol,opoм лри-
нимает оби,lьнOе участие Trachystelnon oIientaie,

Букняк трахистемовь!й прr]дерr(ивается пологих и IuирO(их
лоr(бинообразных поlIиiкенllй.

На юI(ном скIоне I. Ачишхо (lожLыi райЬп) па суглинrстых,
пlебенча,lьlх, све)ких lIочвах. на высоте l100-iЗ00 м н, у, м. этот
тип ицеет следующIlir характср:

Древостоil - стспень соNI(нутOсти крOн общая 0,8; Llpyca -0 6. ILруса - 0,2, lll 0,2.
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Iб см.

иJlьмi диам. 8 см, высота 8 i{.
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рJ.]пит lle (llпLl]г;
в не],!1 t]сдко груljпамir q}rj( и едllнlrчн0 Kj]cH.

Возоб]IоIrленис се]\1енное l! поросJеI]ое Jo :j l'ыс. шт, на 1 r-a, вы,
(,| ,i] о| 5 .о |0О см,

Поf,,lссокi vaccinilIm arctosiaphyIoS Sol,, ilex aquifoIiun] -so],,Rhndodeлdroп pontict]m ýо].. ЕчопуlпfiS vuigaгiý-ýol,, LatlrocerasllS
lrficinaliS sOi,

Травr,лой 1IoKpoB: ]iachJrsteпon orientalc -сOр., DrYорrеris filiý
n]iis-Sol., \th!,rinn] fiiix f.lnina_Soi,, Urtica diOjca Sor,. Роц,
gопаtцпl pIvanthefiL]lrl -so1,. ОrоЬ S turcuS Sol,, Poiypodi'.nn vub
gаrе Sol., l'esttrca mопtапа-Sоl,, Asper!lla odorata-So1,, calanintha
srxndiflora sol., Dentaria bLIlbifeгa-Sol., Actaea spicata -s01.

l,\ J(H,l ь \l счLнниковыii (|-"Ёetull :l .рLru-
1oStlп)

При уменьшснriи почвснного ув"lажнсния ц плодородIrя почD
,,6.]чяо c,.<,()e,l 0)l(llчк а(,иенн,,l,,опuй (г:lдrllllll i5гсrJ|о.u nl, J]oi
IL'l р,,(ппостр,,нен, г,lJвныч обр,,{1ч. HJ вы(оjaх ,,, |2,]n _ro |800 !
на_1 уровяепt llop' на освсщснIlых cI("TOHax ](lжной ]](спозиции-
СтрOсtIие сго довоjIьно си,цыло sарпирует, q,го является с"lедствIlсl1
tl lll рJJ,lичноi] сочl(нлосги ьрор Jревосгсq. ,,lи р l {.,и,,ной кр},ги -
ны склонаJ ипи в.пиянr11 чс-пOвека. Вариацltи выра)r(аtотýrl в рtзлиq-
н0\1 строении яgу!ов и составе пол",rесIJой форItы. Так, при повышс-
чI!ll пOчвенноlо у8лажнения и 0ольщеп1 затенеi]ии IIочвы в травяноll
покрове хоявлiЬiся большс oxa]is acctosella, прп изреживан1,1ll
верхпего лоrога уfiелиqивается цолllttестRо Fcstuca mопtапа, 

л,

По lpo. г по,i Jбйй|ч | ы11 -1'l-]:й-бТ ]р, вос l {лл
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Древостой ;а высоте 1500 $ сjIагается }lз чtlстOго буIiа с еlп-
llllчlIir{ учасгti(ч l.,lсь..Iрабl СрL.tнIIЁ ]IlatlcTl) d п,,зра.lе 2ОО,leт
4i см, срсlняq Bt,lcoT,, э: lt, общlIй..,Jпlс зэ0- {'l0li!,б \l
,; Bcxl,,lы и llо_lрi|сг рJспрUсгllillень, нелJвноriегно: e],,-l|,lll,, t,

!pyпtraltl встirечаlотся б)!(. к.псн !i граб,''Под.tес,к -lrclicrori ri,, ldllгocc-.lSu. ofIiclllillis-sp,. \',.Li,iunl
ar(toъtitItll! los ll IlE\ ачulfоliц]п 5oL

Травсiой покров: Асреrlll,,,lduLlli -Lop,3.O\,llis,,.el,sLll,t
copt:, Dелт.lгi:l hilbiIcr:l' ,г, FU.t,Iсr Iпппrlпil соl,. c,,lJlniIrl]l:l
tгJпditIOгJ Sp.. PUl}gondlu,п pol\'.,llllleLlum - 5oL. Гi]rls iIl.,,1,1-
pI.tn sol,, l'оl},gчпllulII \ t r l i _ i l I : l t t l l l l - 50l,. Ilnp.l1iens ll"li lrп-
gerc 

- soL A(t:lL:r spic't:l ,vl,. Rll,cus l'vp,,Ph\ Ilцln - ,lll,

Буцяяl( азiI ,1 еевыii (Fagetum аzаlсоsllл])
По $ере боJьшеi] освсценносгl1_(}iпоllа }, кр)лцзны. на II0чвах

яеглу00I(их ll скел;]тпых со:J,]аю,гся 0JагL,прJiятIlые }'с,loRхя l,:1я вOз-
пикновенlfil Tпlla ГilgеtппI ilzalcosuпl (с богатым развитиел в ход.!есь:!
-A.zalea ропtiса), :)T0I T,Ill ,leca t!]leeT L,TH(]cllтe lbHo шпрOкOе p:lc]lIo.
странеIlисl.встречаЯсЬ g lo)KH()MI ccBepHoil l] вос'гочll0м рl]Йl)нilх ']ii-
lIовсдяи,(а,

Распо-Tаl'алсь лрспхуцествеliно llii осLсrцеllны\ l, llагре,l1сr!ых
cK,loHax южн1.1i,t :,}KcпO:JltIllпl. Fagetu]n azale()suл\ поч1|l Bc!l,]a tlllxo-
;1ится в6,1fiзIl lljlп s окруженпIt ;{J'бопых тпtloв .,Ieca, заlJll\!i]я, Ill]
суIцсстлч, их }сповия п!сстообитанlrl п являлсь замеulающп]i ],Ilпit
Quercctum аZп]сOSчп], Взill,мозаrlсItlеп]lс б}!(0вых lI .{убовых ассl,цхi1-
цIlй п э,их vc.'ioB".\ qB,lej,lln п,iы,lнос,

Flg!tulli Jzill(0qlllll в \'с,'Uвllqх fuл,lUlп i!1||i,H,| , Lег в ,,il,,,\t
вLlчlе, неже_.Iл в ceBepllo\i х восточноl1.

В ю)t<ноrt райOле. на склопс хрсб,га Псеlioхо запа,lll0й:}dспOзлцllilJ
прl| ).г.Ie нJь',л,на l.; b.l jYl,Il,HLL l"-ш(бе].'lJl^il п,,l9(. lj,,_lcIl' i, е-
,чоil ;la гlубJlнс Ii JIl c,1.1Hl1,1nll, Llp}bl}Jl:l Jl,,lU гJ,пit li]IintsJ:

Древостой - степепь corпill\,Tocтn l(poBi 0бща't0,7; Iяруса--t],5:
ll - 0.з.

coc],aв rl uрOчие 1аI(сацлонные элементы следуIOцие:
l ярус-ЕБI., (li0-100), 

' 
Кц (l?0-17U,. l Kl {l-jn ir1l

Il_ярус Бк. l{ш. lСl: lll:ira, З0 сц, вUсUri, L\Обций запас :J50 ,100 куб. м.
возобновrснllс, вс.Iс.l(гв'tе l \(,]0гu ll,).I.1ссочног,, яр}сJ. L l lJ,,(

J.t, главlIым 0бразOм. !lорослевое.
, Подрост, колсб,пясь в cpe;ulc\r п() BIJсOTe около 1,5 м, в отдеJlьяых
ajlуqаях.lостl]гает 6-7 м, Густоrli под-lесок сосr,оит лз Azalea p{)lltica.
Среди JтOrо фонll отдс-'lьпы$I! куртинкilllи разбросан vассiпii]лr
lrctosiiph} los.

Травлцой покрOв слаrаетсr! в l)сновцом Itз Festuca лlопi)па -sг.-яr,. Acperпlir ,Idorlliз, SJ-i.Trl:l сurопiеа и ,rp,
В восr,,чн.,t рi]йонс. в ур,lчище ,цаlо-Ilертs.lq Jj,.lла, lla юr,lIU\1

с(л(lне, яа высоте 980 м, на лел(их каýlепистых почвах Гiglt п1

azaleosutn лl!еег сjlе.lующпс черты сl,роеяпя:
Дрсво0l0i1 x]lecт обпO,ю aомI(цутость Kpoll 0,7.
I прчс - 9Бк ( l5{-|--200) ] t'р (l20 l70)iдиам. З5 см, высота 25м.



lI ярус 5Бк, 2Гр, 2Лп, l Кл; лиах. 28 crl, высота 20
(Jбпщй заllас З0O-Зб0 куб. к.
В полJесl(е Azalca pontica. vассiпiпulп arctostaphjIios

I1.

п Ril]eý
nlpinfim.

В травлном покрове найолее обппьньii F€stuca пrопtапа, Роа
пепlогаljý, Gentiana'itsclepiadea, oroljus аurеuý и др.

В .1p)1,1\ с ly li],lx U cUcl:]Be .rpeBolJlU\ пOllHIlt1,1el }ча(lие _ryJ,
а в l1одлеске - орешIIик. При выр},бке .цеса аза,iтея разрастается
еце боJrес, подавляя сехенпое возобловпение, ЛссOкуj]ьт}'рные ме-
роприятия при возобновjlенllи древостоя ло-тlжны иi{еть здесь Ilepвo-
сгсIlснвOе значение.

Б у к н я Ii с у б а,:1 ь п п й с Iaи й (F ] g е t u m subalpinLlm)
Завершаюцrtil граIlиllу .ileca является довоiпн0 шIiрOк0 распро-

aтраненпыiI тих буI.(Oвогс леса Гаgеt пr subаlpinum, распо,;1агаюцийся
}I0цrирокоil. неров]]ой попосой, границы Iiоторой I(олеб"l}отся меi(ду
1800 и 21з0 !1 н. у, м.

Бо lb.l,ej ч,с-ью ,гU| 1llll le\J llr\|lуро,lllDJегс\L к ск,lUн,lц lU}l{llc,i
экспозиции Фжного paiioнa. На cl(jloIIax северпоi! _эксп0:1ицIlи, l(3li
),Bи,lItM даjlее, в Bepxlleм пределе лесов оOыqен суOа.,lьлпiсIiий De-
l, ,l, lb., Бчк o,IeHL п,|астljU(ll , об,li lae] бо lьшо', приспособляеllо-
aтыо I( ус-,rовиям с},ществования в сусаiьпrdiской Il0лосе. В южнOм
раilоне на вь!сотах, заня,гых субальпиr:iсr(им букняко\r. вь]паласт
I,1,poмHoe коjlичестао оса,]I(ов-до 2700 iш в год, l:Iаиболее сильно
_rсйствуюциrt фак],ороIr является мощпый снеговой поIiров, Бук
ср:lвнlfельl]0 хOрOш0 псреносит яавалы сIlеlа; ствOл elo в течеII}iс
il)jlгпх ilесяцев прижат I( земпе и 1олько по стаянllll снега iIOJни]!!ает
ailою вершину. Другие породы- береза, сосна, пtlxтa-Meнee прп-
!п]собпепы к ]тим ус-повиям,,Прсхзводительность субальпийскоIо буrспяка очень низIiа - tia
боJее 50-80 .куб. it, Древостоi1 разбрOсан неравномерно, В лрога,
.lllHliax субапьпийское выс0!(оlравье и большеi! частьlо Iiавl(азскuй
рl)_{о;laядрон, Ство,lы буt<а иэогнуты и наIi-,loпены в сторону па;],ения
.Iij1oIIa, Возобнов,]яется бук, г.павпы!r 0бразом, порослевыil путеIr,
принимаr] Bl1.1 li},c,laDHлKa, К буIi}, обьгIно примешпвillо,гся клен
tsысокогорIIыrj, ряijllна, иHol,,ra бсреза, В pclкIlx с-]учаях, ]]апри]!iер,
в юt,о-восточном райо!Iе, злесь встречается подрост (высOтой ]о
0.5 м. ts tsо:]расте 5 10 лет) и всхо.{ь] пихты, ОдlIаI(0, вспt:iсl,вие
неб-паIолриятllых ]rсlовий. да.ilьнейшее развц.lие пихты, очеаи;iно,
ll;ldvc,, н lBJ,JBJe-jq. llolгl]cI 6,,lje с.Jршеlо b,J,o..|.l lIlбче,l от
навала снсга.

cTpolo lпвOря. 6)HHri суба,lьпlI;,сF,.!( соL,Oи'] и: LoBo,1LHo

разпOобразных ассоциаций. УчастI(и с},бапъпийскоI0 бука с кавказ,
(: lц pU-o,leH (poHorl пере\еi.(dluг(я j (}сll,,lьпийсl:llr\вDIсо]{п(|,iвь,м,
В Hel(oтopbix сJучаях в подлесI(е прин}Iмает участпе лаврсвишня.
Помимо того, R хOдjlеске вс,грiчаются Azalea Poлtjca. vaccillium
arctostaphylos, чт0 от.l4ечено на lожIюýл ск,Iопе г. Ассalра, на
jlLJcoтe l930 l!1,

Травяноit поl(роs в осIlовл0]!! cjlall,aeT с),бilпьпийскOе высat](о-
грзвьсi cttlamagfoStiS ar!!rdinacea, Polygonatuln verticillatLrfi, PL-

l]9
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lуgопаtчm mчltlflогчm, symphytum asperum, cicerbita cacaliac.

'olia, 
Festuca montana, Athyrium аlреstге, Millium effusum, Rапчп-

счlчз ampelophyllus, Саmрапчlа latirolia, Саmрапчlа tactiflora,
PaTis incompleta, Petasiteý officinalis, senecio Jacquinianus и други€.

Возобновлевие бука, как уже кратко отмечалось. главным обра?
зо , порослевое; семенное возобновление затруднено. Хотя бук на
верхней границе и плодоносит, но семена сго большей частью вад-
лежащим образом не вызревают - oнll остакtтся пустыllitи,

.,,.|aa

-'\,,

Рпс.6, Буковыit лсс alпз в!рхпего llрс.lсла ]еса.

В лесохозяйствен{ом л лесоэксплоатационном отношениия эfот' тип леса не имеет звачеция в силу недоступности и малой проuзво-
дmельности, Но зато велика его роль как защитt!ой олушки леса
от сильных ветрOв и сильнOго скOпления сяегаt ],ltolущего вредить
цихележащим типам букового Il пихтоводо леса.lлцdп uулч!чr u ц цилlu

.Некоторых буковыi типов леса, например, Fageturn frqsum,
ы здесь не касаемся, о вих ре,lь будет впереди. ýз,lесь не касасIrl(я, о них речь оу]ет вllереди. t{

Итак. при увеличеиии почвенногб }ълаж;ения и trrодорQл; о,,
{тержневоaо типа (Fagetum udum) будем иметь Fagetum fi|icosl]m,
Fаgеtum sttuthiopteridosum; приуменьшении почвеяного увлажневиягаgеlчm sttutni0|
и богатства по,lв, и богатства почв букняки послеловательно изменяются от Fagetum

i./ пчdчm через Fagetuп asperulosum, Fagetum festucosum к Fagetum

4о



azaleosum. Субальпийский букняк развивается при достаточяом
увлажнении и богатстве почв, но в резко измененных климатиqеских
условиях субальпийской полосы.

Типы дiбовых лесов

Дубовые леса, как отмечалоёь, имеют в заповеднике относительво
небо lьшое распространение: площадь их около 4000 га (2,l% лесной
площади). Занимают они, главным образом, лограничные ,{асти

Рлс, 7. Уро.lfiце (УмпырьD. Дубовый лес Dто-
Dичlфго происхояФёяия близ бь,вшего ау]ища,
Сред vолодоло' рые дубы.

залове,lника, Ky.la Jаходят из соседних лесных рdйонов, г,lе дубовь,е
.lеса,широко распрострJнены. ]то относигся в рJвной мере и к Кол-
хи,lсlФЙ провинции. и к КубанскоЙ, 3а лределами заповедника дУ-
боаце леса Колхидской провинции распространяются до Черного
\1оря, Согласно данным Соколова С, Я. (ЗЗ), здесь наибол€е
распрOстраненными типами леса являIотся следующие.

l),Дубяяi( колхидский на глубоких, све}ких глlrяffстых почвах,
с flодлеском из орешяика и гOсподствOм в травяном покрOве трахи-
стемOна, папOрOтника, плюца и друlих.
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2) ДубяяI( о)киновыli на гпубокI!х, tючти сырых fiotlBax! с релt(илt

по,длесI(ом пз оузиllы и гуaтыпr травяных покрOвом из оrtlll|ы.
3) Дубняк ор-'lяковыli, с господсl,во]i в Tpal]rнo$ покрове пап0_

р(rтнин.t-uр,lяl.'1l, l1.1 \l.',lUF,lx U!BeцcJll]b]i py^llJoд. нз цtоснllс']\l\
iro,rBдx,

,1) дубняк з"rаl(овь]й яа склонах ()свеценных румбов, на яег]ry_
бокtlх г]1Ilнltстых, .lово;lьно cуxllx почRах, с прхмесью значLтс.lьll0г0
l(оJпчества цеоенкх,

]).l},бн,]к LгJllцевыfi H,l PeH,lJllll,,,,ip,,.jI]|Jx нсг,]),бUкllх пUчd:Y,
о) _]убняк:r,1,1лссвLlii Hjl о!всценll1,1х ll llо,l},осltешечнLJх cb]loHJx,

t]a lleJlKиx ]\larlo г},м}'совыхl !цеOенqатых Il0tlвax.
7) Д},бнrк ,rещ],новыЙ llil г:lуi;Oкj,х рыхjlых почвах затевен]Iых

€KlolIclB,
8) jlубпяк ск},irпиевыii,
ti IilL]-Hr r,it l,р,,вllllцIlll ,a прL l(,l,,tlll з,lllUBe_HllbJ, j0l ld]ll,,

.1.1llныц В г с r lU в., N U I'lj В, П, (7r, ,,\lrюг ],lccтo: l) l}бр:,вtl
па ]егрOtированном lIернозеItс, 2).]убравы па ссрых ;tecнb,x cyr,.]]tll-
ках, :) ;{убравь] на а-lлIовиа.iыIых почвltх,'1) ]убравL IIа недоразви,
,tых лочвах крутых склi]нOв, э) .lуоравы на легких RJIажных су_
..iянк:lх. lIрлурочеIIяых к ниr{'lпм частri1 прирсчl]ых поrlогих cKloI]0B.

Таков KpaTlolii переqеuь тпII0в в olipyi+ieниfi запове]нlll(а, E;U,ll,
(гвп в Ullpe\cleHllll t,x ,]el. o_rHi rLt, \lv,,rllo }'.l,,Blllb ]cbU,l ,р\,R,Uiщ,
llU(гL JyL;,,BL]\ l,'Il0B i(c.l КубJ".гU,] и Ko,1xlllc n,;i пj,U ,llllции,
это б},,llст заметвсе, коlда лlы coIIocTaBllM с ними дуOовыс тхпы -,leca
.,aпoiJ.llIllKir,

Il., псрс,lи..r.llнь,х Jll,]1,1, п JnпUIr,(HllI.' JJлO_qт llo,1Tll все, ,1.1

лtЁ."ю,\н;(п l}1]llяк,l (l,'rsllll(Bol о (cUtin s .оgg)sгiJ,
Iiali в севернолr и BocloчIlLl^t районах заlll]ве;tнпка, так ll в юiIiнOл1,

J\,6овь1( ,jс.J ,lрItjr(г.l(,lваютс\, R,,кных xOpO,U,, ".пellll(\1b]x l] ll.гi)a-
в;еýых cli,lU1,oB, зtесь rl'б ,,бр,, l1ег 

'JHU,,,бi],| 
(Il"|( Jj(oiL|1.1bltll, в 1,,-

в симости (lT 1ех lllп другllх причия. Зl{ачпте.']ь,,ый ллтсрес прt,r
ставллет раз$сщенхс,lубяя(Oв в tsысотло-к-,IпriатIlческо}l ря:u

Например, по iогO-западному cKJ,]oHy хреб,га ПсеI(охо верlикi1,1ь-
ное р]l lllецеIll!е ]rбоаых ассоLиацIlл и,lс г в с.lс_ltlOш(ч пOр\lL\(,

Dы."r,, Hir,r },р, rtоря 765 lIltЮч- Q, аz]lео5ulп,
, ,, , , l000-1t50D-Q, coryl0sum.

,, ,, l ]50 1З50 D * cмeнil lla г-аgеtцl]] ilzаlе(г
U_vr(( l Il ll |(U пl,

На ю;кrlби ..,,roHe \nec1,1 A,l:xxo, ll tsерхl,вьчх ,\'lзычты, н]6lю,
Jaeтcq ,,бр.l1нOе tlUчcHUlr I1.ILllф tс.lение iсLоцll]цltlii (Э7):

Высота на,l ур. лоря ll50-]З00\1 буI(lrвые леса, поl(рываюц|l!

il;"",,J,b*;:,J# TP,,HI I
Гаqсtl! лi аsреlu l o -fe stuco5u llr ,

,, , lJ00 1500, -.rубнrкli, в частностя, Q.
аzа]еоSцп] и Q. gritminOýu1ll,

,) пыше l500 м * пихтарl,икп,
'l'rKo( lIepepi,cлp(,l\ leHllc поясUll, b,lK \дс вliрJгце упOуl]jl]0(l,,

,,бьяalIl,егс' cB,,].,ll'e\1 
''HBePcllll 

lг\lпер,lг\ р, х lрil1.1срll,,l'',l,,lч irp_
ных ;(0,1лпi на :lIic гаl(их ,lo.itnH скOпляется c.,l0iI более xoлo.illul !,
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н влажпого п{rз;ivха, чсм HecкonbKo вuше по c(noнy, пOd влllяпхек
чего iуб, Kal( li0po,ia свсто,lюбивая п прlr]ерrкиваloщаясjl бо.lее
сухих и наtревае]lых поqв, распоjIагается выше IK} сьiлоцч, усту-
Iйя свое обы,rнOе I] BepTиl(iljlbнoм распрсделснlоl мес'rо б}товы\1
.l<carl,

СлсдухrциIi при}lер поl(аsывает. что дуб ]l буl( сменяют Heo.lII0,
кратно jlруг;руга п() ск,lопу,.что. ll1lвll,(иIon\l. зitвиспl от раз"lхч-
l{{Jй кр},1изны от]елыiых частсii ск,lопа. боJьшеii иJл $ellbmcii осве-
,r(слнсlсти 11 cyx('cTli их,

Юпiнпй cK,]loll г, Ассара,
BlJ(UT.t llJl }р, \Uг{, i-,j- dli$ о lьш,1llllllЁ прllг\,|,,ый

8l5 850 " - бчliIIяIi,
, 8iU,l]l1 , .l!,JllчБll I|JIt,,I10|Hl|11_

, вые с !,IIастиелl кilштана
l l l5-] l05 , б!,кIlrl(,

L l i65 lЗ25 , - .Iубняк с l!цIIноi! ц
аза,lсей,

lJ25-1-125, буt(IIяli с ясr!енником,
В vсtовллх северItого pai.ioHa вблизи граl{tlць! запопс]llика. в

,]lccc;'Hc р, Ш,iшII (]r, ,{а cKf!||c 11)]hll,,li ]liсlll,зll.{,'ll ,"lгеги(тi)llljOdJнU
по.lоUlll,с ,ке раa\lеUlенле бrк.l ll .r},iJ, обыч|i(,. ,,]d,lIro. t}'бUвыЕ ,I(c,l
занпмаюr место Httжc буковых.

На территорлll зilltоведнltкil тип1,I цубовых ]lссоR п0,1нхщillо,гся lo
lJысOты lbo0*iб00 i\1. По ,laHHblM С lr i а р о в а (27), цуб'в loiKlKrlr
Piiiionc, ь верховьях ,\1зыI!гы cTporlт на высоте lЗ00-I500l1 ilссоциi1-
Ii]tllQ, grаmiпоsчпl, Q. аzа!еi)sоlп, В,]о.rиЕе р- УrtrIыркrr, tla юiяягlrl
cK_lollei llalп1 зареглстрироваяа ilссOцпацllя сýlеш:1Ilно--,ilIсlвенных
поро,1! с учас1]!{с[i,(уба; на высоте 1550-1600 м н. у. ц Обьшн0 ,iie
lубlиIiIj раслрOстранены в заItOgе,lни|iс в прс,Iе,iахl о1 З50 j1,)

1000 11 ll, у, $,
Говоря о,ý'бовых.,rссах, по с},цесllJ!,, нспьзя не liоснутьсл в-lI1я-

IjIlrl чс.:l0века. oliil:laBmeгo в0 мноl'их ]llccTax па }lих оольшOе возfси-
ствие б.liu,Oдаря срllвлптелыlOil дост},пности их лjIя эl(сIl]l0атацлл.
Чер'.сссliliс _}JL' п l,.hOaHo}l бы,lll lti.ll^.,цеr'u в л,,,,,оLе ,ц,(,,dых
lccoB запове]нl]ка, Ilit KllUlc (ceBepllыji paiioH), очези-rн0. бLIjI a},.I;
,,r(cb i+ie J}'бовые ,1ecJ. без)'с.]оllllU. Ix,JBepl'.1.1ltcL B!,]L,) бhе, B1,1lt:,.y

скота, выжиганиtо и т. Il,; в Черн()реqье (восточIIый район) то,ке
саl{ое: уроltище Умllырь (поч,l,л в псl{тре вOстоqного paiiolla) несо-
rUleIlHo бьl.ло $9cToll посс-rениячеркессl(о1,0 пncliel]п ulахгпрееRцев:
]убялill вокр},I Lмсю,г явпо llроIlзЕо-{ный х!rраIi,гер, В юr(ноll раr-iоне,
li.lиз )нге,lоцJнUво,i пUlqны. IU'lHo 1.1K,.t пр,,ll,во]lIыll хпраhlер
,lу6,,яh,,в пl,з,J,I llроис\Uд]ениец ,lе,Iпвсыч - рvбt JM, п]r,t,fiе (,.,lг.l
l,'] п, Дir.lее. rr., iребrе Псекохо. о .,. i,,He'p-lэ А,lип(( ll Ла,. n|.l
l{ ря]е ;lpyrl[ пуllктов заповс,lнljl(п ;tубitrlкU и:tlеют лсllые c,,le,lll
вlияIILrl rIe-ioBeKa,

Нал1 сulе прп;стся ltýе,гь ;le;lo с пропзво,]ны!!It ,lсса]ilц запOвеlн1{-
ЁJ в ]L ljыjсЙшЪл!; iси'l]с r,ne, ll,,cKo lbKy прllхO,tllI!я l{J.,lTL(,l ]) бl,B'*i
,lecUB, tr\бJоlls к cliil laLHUMy r l(r},ющiч []o,t1,I Il,,B.U,ly.llJ У$л],lлс.
Hl Кlrшс. в юr(ном рiйоllс. lJозрасI UснUвног,, ,Lр(sосгоя ]},бll{ков,
Ja llcKfюlleIIlle\I UT.rJ,lbHыx !,,lillгЁов, б lлJUк n йJ-70 го,liltl. 1,1l,n,tJ
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п Tol{l меньшс. Ес_lи coпOclaBltтb врtмя воJlIикнOвения .1убняков
С0 ВРеМеНеМ УХОДа ЧеРКеСО8, ТО 0I(аЖеТСЯ ПОrrНOе СОВПаДеtIИС,

Характерно, что среди основlIого, в обцем Ilололого, лревOстоя
]убнrlкоо по,lти BeJ,lc лопа,lаютс}l явно IlерестоЙныс. liорявыс и
лУП.]овагl,]С .tУOЫ, 60ЗР,lст их В ilпЛLluиНСТВе СлУtIJев 0'lРеlе,']иIь
точ.lно. но. несомненно. LlH lle меныпе 200-250 ,,lег, это можно на-
б]riпдlrть,,r нl У{пырс, и Hi K'ttue, и в lрулlIх lI},HK,],Jх, В юцноrt
райопе, например, б,пиз Краспой По,пявы, среди единItqных старых
псрестоИных,rубов Itil4го хзрактерных к;lн]елпброUбразных,(убUв.
Uчсаll]но а прош.']0м ]epcBl,!l руDи,lи Uчень BucnK0: ilстllвляJlil.L вся
комлеоа'l часть Ieтpa на 2-4 (в неко,горнх с,rучаях.lаже п теперь,
прL рубкс, например, пи\Iы н,| ,lр,lнL,.oстilв.,]яlот пень Jo З M. ,lтolilJ

избежп,гь l!пJ,р}'бкll очеlIL lo"lcloii ко$лепоil чаLги), Раз$(р nepeJT, ii-
яых tepcвLeB по .lllilмeipy l00 см, л,, высоте 'r8 м,

I-1а более распространелными в запOgедцике являются ти,lы ]уfiо-
вых лссов с по,fлескоit ltз азалеи, орешнлl(а rl с травяны^1 поI(рOво}1
лз Jлаl<ов: QuercetUlll it7aleosLlm, Qll,,rсеllllп с,,rуlо"ulD tl QLleгcetl nl
gгаmiп,,5чtп, с Illlx ll IlJчнtý oIlltcaHlIe, J зпlе$ лерей]ем к бо.lсе
р<,lк|tц lиIlj)ч lccil,

Дуб ll як а з а ]1 с е вь! li .(Q u е rс е t u пr а ?а l е о s u lп)

Jlo']' ']иll .,e(n свойсlп(ч.ll осаtцгньым lt HilI'гLBj,e,$L \1 (l( l,,Il|ч
южноЙ экслозицltи. В о1р}лlаTе ,l ьныY (Dормах рельсфа ()]! пе встрс,
чается; пх пбыкновенво :ll!IlиllacT ассоllиациrr Quercetum cOryli,

Почвы лубttлка азалсвоiо с-t'г-lинистIJе, nta"lo i'умусовыс,
щсбеЯчатые, нtглубоl(хе; оIIи не oт-r и qа ютсri' лостаточ пым увлажlJе-
Hllexi ВеРХЦl]е ГОРИЗОНТЫ ИХ Б СУХОе ВРеýЯ ГО]а На }(Рi-lЫХ cri_tollil:{
сиJья0 высыхают и осыilаюl,ся.
I Древостоit обычно _сlожсн llз прLоб,lп]ilошего Fо,lLч.стлit ]у(,,.
lc ttр"месы, t'i}ьз, lPdn,r. оUlltsii. .1 8 IctiHo\t pdiioltc - !iашг:l'|.
!lepcluHtt. K:IeHoB: в Bu(ll1,1H1,I,! nxi1,1|t,,, пlJхтil. e,lb и _tаже сuсч,l,
' По,t.rесоtс оl'iычяо cL,lbHo рlзвllг. сllстоит из преобла,хающ(, ,,

ь,плttчесl,в:l ,l,]Jлеи (Az]Ie,l ponlic:lr. pacIlpoclPirHeHHoй llU lI 1,1щ., l I

гчстыми fр},пцам|t, помилlо азаjтсп, в по,tлссliе, налрllмер. В южtiон
раЙоче, lIpllHlt$alol у'1.1(lие .,llп|IIчпо Согу!ui JvcIl,tnit. Сг"{:l.i,l,
mоIlоgупа, Rhапlпчс fгаfi8uli,. vibUr,ltlln opulu:. vJccillium Jr(l.-
staphyloS, В восточяоir paiioHe в составе по,]леска Tal(l|c I(устарлlпо1.
Ka,i Juпjpcrus commuпis, vihltrnum lantana, а на наиболес coJllleil,
ttых скловах li spiraca hypericitolia.

СемеllЁое возOбнов]lсяl.!е сильно l1одавлено густым пол-псско ,

Рiссмотрим коllкретllые учасlкlt ilзадсевог,l .r},бн|jк.l.
l, ю,кньiй рJйU,,, б,lиз l{расfiой По.tяttы, CK,r,,H ю:|iIlllli "кспl,,

зицил, 5-15" rl боrlьше. ПoBcpxrlocтb неровная: заiIадины чсре-
дуютсл с лерегпбамп.

;Почва суглинистая, ме,цкая, щебtнqа-l.ая на IлиIIIJстом слаllце,,
'Древостой: lо,П\ (7Ь75) с едllllliчllым каштанOм, осин{,й,

кленом остр., грабом, черсшнеii; лиам. 22 сfi, Bbicoтa 22 nr. Едиttи,I-
IIые эl(земо.пярц перестойного луба, в возрасте 200-250лет, при лиа,
l,teтpe ?0--80 сц:'
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Подлесок: Azalea pontica-cop,-gг,, coryii.lS a^/ellana - so|., Сrа-
taegus mопоgупа - Sol,, Loniceгa caprifoliufit - sol,, Rhamnus
lfangula - sol, и др,

Травяной покров слабой сомкнутости: FеStцса montana, Den-
taria qUinquaefo|ia. Ajuga UrientaliS. Digilalis fеrruqiпеа. GerJ-
пiuп gгасiIс. LUzulJ piIUSa, Moehringiii !гiпегviit, Neotti,] nidu.
avis.

Происхож,хсние этоrо .lубняliа явяо i]нтропогенное: возрас1 осllбв-
Ilolo древостол колсбJЕl,ся в npe.rt"lax 70-75 ,lel (по.tс,I<,l слоев Ila
(вежпх пн9lх покJзал сJlс,lующее: 7J сrоq. ?4, 1!, 7l, i4,1l"7.\,
tj8,7з,76,75),

ОтяосI{tельно характера и взаимоотношенпй по;lJlесочной фJIоры
з:lсrуi+iпвает быть отмсченtlы$ сле.l}'ющее: BlrlIi]c с|лlг,l в рай.,нJх
распросграненил дуба IIрактиковаjlся не_только в далеtФ.лtt прошiом,
но и в llедавние времсна; да Il теперь вOrизи граIjиц за,Iоае]ниl(а в
лубняках произволllтся выпас (ts особецllостIl коз). )тd обстоятеiь-
с,],во имело и имеет не]!1а..Iоваrцнос зяачение, коза, lк)l'рсб.пяя вссьма
рiiзяообразныit accopTltlцeнT корчов, llc ест азплеи. qiо. liонечно,
способс1.вует ее более силыlOму разрастанIцо,

PaccмoTpliм теперь пример Quсrсеtuлl aza]eoýutn R Ilротивопо-
,]оrк,Iой сIорояе запове,lниlii j в восточно$ pilйOHe t1.1 юго-восгочно}1
(I(лоllс к р, М, Л.lбе, блIl, Черllоре,lьч,

clij|oн па юго-востоl(; высота Ha-l ур. $оря 800-850 м. ВыстуUы
сIiалистых ]lбов пере-1lе)каютсл с западиlIамл! и равllинами,

Почва 
- 

неравllомсрной моцности, то б0-1ее, то мснее глубокая,
. л0,1стплаеllая кJмснлстыrt груllтоу,
l CoMKHyTocrb крон HepaвHori\,pнJ'l - 0,8, Состав - 8Л (50
'т0). lгр (50-70l. lБк (5о 7U), tJ, KIeH. l р],\Jdi .Iltirч. 20 см, оы-
(,iгз l? }t, обциli зilIIас ol li0.1o 2U0 куб, у,

ПоlрOст редкий Q. Sessiliflora - Sol.; Ассr platanoides - sol.
ll, крOме r,ого, Abies Nоrdmаппiапа - uп,, Pinus hапlаtа-uп,

По,r,],сок - чсрапl,о]t{Ерный, l'pylIп,lMlli Azalci, t,,nlica - сор,.gг,.
viburnulll lJпl]nil (о!,. Phili]delphL]( L,,Ll(tsi.l( * SoL. Spirired
hypericifo]ia tlп. (на вьп,ревах),

Травяной lIoKpOB вссьма разнообразснi состо!lт оII и:l ксерофи- ,
тов и л{езофитов, разr,rещающпхся в зависпмостч 0т слоr+iпости мезо-
п миI(рорельефа, Обциii список растениЙ сле,lуюцлЙ: Соrолi|lа ,
чitгiа, Sтdсhуs alherocaIyx. scaIigeriil rotuDdifnlia, GiliL!tn Uruciatutll,
СJrUm colchicunl. SiIcr lriIoburn, Мсlзmрvrulп i]rvensc, Рrimu|а

.cordifolia, DigltatiS ciliata, Calimagrostii агltпdiпасеа; Diantu5
Ruprechtii, Sedum sрчrium. Руrеthrцп parthenifolium, Iiani
culJ eurllpacit. calysi(gta sepiumi Аtрlепiцm adianlUln пigгчm.
PulmoпJrii lllollissilпa, Litl,UsPerllrцI]l off i(inJIe, DJcIvl j. glUlnelala. .,,

orobus а rеus, Lotus ciliatus.
Названный по госпOдствующему ярусу из аза",1еи Qчеrсеtum

azaleosutB нередко состоит из весь.лла сложi{ой комбинацlllt мелких
(l)рагментов. ассоци аций, полчас сиJ-lьно разлrtqающI!хсrl l\1е!кду со-
бой. 3десь, наряду с лесными формами тсневых склояов, среди эпе_
lteHToB травяноl,о lloKpoBa lrмсются .'IугOаые растевuя и сOрняl{1l,
Влияние,IеловеI(а несо!!невцо было,
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Qllсrссtum il2aI4cS!ln хмеет б0-,]ыllое почвозащит]юе знillелпе.
ПOrtоч\'зс},\,ч l,\'бы,, п |l.\l l,,Бur пр, ll , ,_1,11,1cq с 0сl,,рrлll,,-
L:,lU, Не ! lс-iз: ,, ,",,го,г(i |\]ь ll п,,с1 ,i,- c,{U' , lоLобс,l] о |"oJl,

Л\,бняI( ;Tе1ll],lновыli (Q, сог}, lоs rп)

Этот тлlt рllспр,lстрзlIсl{ в зi]Ilове,fниt(е iIсi]IlaLчитеjlь]ю. он :laHl1-

r,aeT. cpaBtlп,,e,,rbiu, f пре,r",:уцпц 111поI боJсс г,lубOrоlс, бурыс,
]ltсные почвLI по за]lа.ll{на]\l. в нижпlr-,i частях ск.l0яа, rпIO]'.la Hil
,,,lr,d,l,,l] ,ых по",: \, IЗ 1,'tcl!,l,\ ,,,,.loBelP,|'a 1,1 ,'ие lуб"qн:l
встречilютсr1 на высоте от 800 (Кl!ша) J0 lЗ00 I (r, Accapit),

В ilрепостос. цlil]r]_T с rоспо]lствj'юцL]l;lуOt-\\1. прицпilаIот участllе
бvк. кiштаtl, осuна. граб. ипог]li] ltxxTa,' В Iю;1,,lеске g1-11,gl-i рirзвит орешнlrrt. \1еньпIе бо'ры лlик х азii-

Трпвяноii lIoKpoB EecL,r\il }]азноOбi]азеlI: ясllеняпк! lepaнb. пап0-

г,,,' llb,. 1е1,1J,,Гl l' lП\ГI:1,
Возобповленис ]oBo]rbнo рaдl(ое, сOсlояцее из ;1уOа, каlltтача

|, (l\,"\ ll ,пп,.. pOl4l lих (,,\l:llii "гi.,
Прttоеl,'ч rг|lч,г ,\,i|,,|_", "tlIlHon, l,,, ul||j, "l ,l^ ||,l юri,,0\l

LK,IOHL \о(,,i., П(( (, \U (ю{, liij i,,,,|UH), ,l\l.юше|о \'го ||-,lU,l ,

в 20 25],
Пr;,;вl сYгl11llпстая, по;Lсl,r]лаеl{ая г]ll1HIlcTI]l]{ll cliiпllil\]l, п-тlOт-

ная, opexl)Baiol:i струIiтуры, пlсбснrlатая, г,ч,чбже (на ,t5 с\!) (arje-

lpeBo(1o,1 иI'ееl ,бш)Iо c,,\1,1,y oc,r, l,p"ll 0,7, c0,11B (, "
9f (;{l :0). lЬш {l^,0..;0): ,ll ,!, ;)'' с\l, DL|]a|,| 'E{]ll] Il !I^,.,(.,!
llr col\ lu5 ..,.elt.r-1 с,,р,| "ысоlоjl _,, { ч. С| ,ljlPe", ,lloll._vll,,
ý,,l дll.r оогr;с_ -,,l, lp,lB"Poll '']-ПОВ jИlLНО В]РЧУJ\'l,
l-J.lllc,l пlопl ,, .г . S l'Vi] ]1,I,i ,,,, - "L, P|,1,1l , "гi l lI ,i]i -

i;;_ , 
", 

Оr^hu. ,,_+l, - qo'',, \!ге|u,l ,l ,-, l l ,р,, r,еi

niI.rln Rо"(-!'lпLlг'- eul ,р , D "', i ,l ll tel ,о],-,р , ( rc,,,|

i"t.ii.,in 
",l,, 

l1!rpaticllS ;Oli tап!сrе nrl,. Раr]s iicofipleta ioi,

J''бнr' l lilbo/L'' l0uerc.,tunl Lr],llin, u-,l
Пlе(с|,lвll ,,т i,,,,.e (''\ll\ rlб,ч,,, d "P ",lcc Qlle|,ci,|,|| ег -

nli,,o".rrr,, rr, с. , |юrL||,i.,| пliч''но ", чр' ь,х \lr Ue] ых ( |ll\,
,!1{сюlци1 ла;lсllItе,(о Зa', 0н п]lсст неf"lубо]ill!'щеОсн'Iатые поl]вы ч,
пilг!сохгl,-lllll ! выст\]LL lLl FJnliYi],- 

]i,,;'.,,,,, .,,,,; , с,8_п9 || ,r!,;:.,cllllb, jo"i,l, lll|,,l, "-
О'Чi'""c,".""uо 

возоl,нов,,Jсп!tе .r},ба cpaBHrJlcJbпl, ре;tlФе л !ltp!!-
но,,tоное. в iольшlIllJ . )'',,Lп ll, ll , "с, 

,

Пl ..(!l г.(|r,,:,,,о, ,чi,,,ri: r"гLl ,^ l'i, qiT"c, Ё,,,{l,:"
,,, ,, ,,,i,',,,-",;*,,i, ,,(,,,j (,1, Вь,,,, п .с" |,",б"l(, ,,

,0.7 дс 1,5 ]1,' тпllпяялlстьпi поI(1]t)в, зсjlе;lстзliе II.L]:IHOprr]H(lii co]lцяvl,ncT,l ,{р,-

весg;го поjl,Jt х. разв]lт нерl]Бliо\!еOно,'- 
В освсцlенrrьiх ]iecтiLx гоlпс]lсlg.l,клl!,е Ii(),I!,j,]iснпе заII}'маil]т

. ,"i",, l:Ё_iiiii,i йl,t"irr, Bracll1 poCiulп'piлliill,tl.t, DactiliS giomerata,

ir,a nc;пor;llis. cala!nagrOStiS aIuildinacaa l1.1pYгiic,
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В качестве прtlмера приведем опllсацие
нлкil из северного рiliопа по р. Кише.

Юж]tый cl(jюH, З0', 950 м н, ],, м.: склон

ччастl(а з-lаI(ового дуб-

]Iеровный, слабо бугри-
cTыl,i,
|' п,,,lвj] - cvг,,]llllIlcT:lq, шзбеячiт]q. гых.,],lя. rlJ In ),в.lзrt{tIен,lая,

А,, 0-З c!t - пп Lстllлl,,a Il{ ,lIIсIьев. вегчей. 'lеul\,ск Il ltг,
.ql З-? см_- теi{ныii. суг,!IlяUстыir, рыхlыii, с в(лIоqением

цеоспкп.
А" 7 бП сл - cePnBiTo-n.eJr{ii. с!,г.1llllllстыil, крчпи'Iэт|,|i], (

боJь,||и\1 (,,,l||,|сствл\t шеliенl.,], (_lo 5n ). I||l1He Гll lпlнЯ-
rощI!iiся.

В 60*90 см - тяжепьlit сугJ,]пнl!стыfi, буро-)I(елтоватого цвета,
п,,lотньjй. Il,,I\ьовilой стрrl.,г\,Dы.

lрепосгоЁ llltеег чбш\,ю .,,sKByTbirn'i,pnn П,8: Iярrс О.8 tt
II - 0,з.

Прочпе таксапIlонные э,,rе!е,l rы
.I ярус - l0,1(60 7r} 250), e;L

20 \t,
Il яр!iс - l(l"l (50_60). eJ, гр,

обшлil заппс - l50 кvб. tl,
Поrрост редкиii и Iп l1,1вно\ер|lый и1 ]},fi,|. пrин1,1 ll lряб],
[loT,recnк pe1I.,,i]: СогYlIIs ateIlan1 sol,, AzJle,l p,,n{ic.1 - sol.
Травяноfi локров г},стойl Feýtuca пtопtапа - cop.t -sp., ВfасhУ-

podillfl pinnlltum - c()p,-sp,, Dactylis glonlerata ýр,, Роа nelnofa-
lij- .р., Br'za media -sol, cilaпJqrosti5 arondin,,ce:l sD,, Lllhy-
rus пUгеus sol,. ljr.lgaria ves(i, sol , S,llvi.l qlutinos:l - sol,,'
(jегппiUm R,,hertiinltm - 

qi,1

c:lc]veт за\iет]rть. что Quelcetuп] azaleosum п Quercetum graпri-
поsчm ll;lходятся в оi(них ус-цовиях местопроllзрастitllяя и фор]tи-
руюl,сяt очевидно, в завис,l]!1остл оl,большеri илl'l меньшей сомкну,
тl,сIи.lревеснпг() ло,1,\га ll бпльшего,l.,пi llеllыIсг^.rпст},IUl ,i,,ноqOг,l
осаеII1е!!lJя, Поj!верriе,iLость всех д},бпяков л.:]lIянllю цс-]овска u
невысоl(]lii пх возрасT l{e позtlоляют проRодllть сl,рогое рirзгранrfiсцие
расс}rатрлваеrчп\ lип.)п,

,]убняк траRянистыii (QucrcetUп hеrЬоSum)
АнтрOпоге,rное происхо)r(lевие этого :tубIIrп(а Heco]tнeпllo. Kal(

ll llcllг. сге,lи ,,с,овногU фона eI,o ]репllстоя. сосгоqllLсго ltJ _ryll:l
в ппзрj,стс бп .7l',rcT. в(lре,lастся llепесl,ji. В пpll\tccll Ё:lубу fie-
р(зil (В. pllhcýcens ll R, !,еrrltсl,sа), i ttH,l,,,,,, a,n"", Э],, !е]!i;ltякIl,
с (пrппых гоR,,пиг. l\,,lK l, \ jlрtl|.,J.,пflыч п,, со(тlЕу, .'l е ( к n в (I9',
ts сl роеllI,и ]репо( l,,q пр1,1|и\lают },,l,lc 1,1e Tilliжe гI,) Ul]. ,l,],l^llq, ,,,l\ lа,

По,1,1ссок весь_{а pe;ll(I!ii, состпящлй обычяо t!з с]lлнL{'!ных эх-
земп-lяров crataegшs попOgупа,

Травяной lll)KpoB срсднеil высоты. В cl,poenlIll ето, нагяду с лсс,-
ныt{и Фор$аllп. прпнrIмают rчастttе ItPe]cTaPllтe,]lIl пр1!.'lсriащпх
l\,гоi},iх I!0,1я!],

Примерол{ этого типа лrо)кст ,в"]яться !tlacтo( в ,чроllпцс У,члырt!
,v tlо;(l1о}кья r. 11. Ба,rканы, па ct(.lo e юго,i0t,0- Rос,] l,,:ной lli;пOзlj-
ццl,, и]!1еюli]е]\1 llir.leнue 8 _l0'- нх высоте li8t, ]\l н, у ,..1,

1?,

вп:lны из слеJующеlo.
Ос (50-60). ]narl. 18 сх, вь!сота

Ос (б0)..1паr!, l5 с.ц. высота l5 ]t!;



Склон ровный, с редкими| глубоI(ими западинами.
i Почва - суг:rинистая, свежая. П{орфо,lогиqеское строение ее

с,lе_!уюцее,
Ао 0-З см - llu_lстилl.J ]]ll 1истLев и ,перегнивающеи трJвы,

; Д, 1 1,1 с\1 гечll00урый. пео(rнO/ныи, с),гlинисIыи, tеони,
] стой структуры, со вклloченllем 

_ 
неOOпьших l(aмemlioD

\ (| 2 см), увеJичиваюшихс9 с глуUинOу Е кOличестве,
д, l1-25 с,ч - же,llо-бурыi, .уг.lllнисlый, све,ки,i. .lруhlур-

ныи. кdменис rый,
Древ,,сlоii иrtеег неравромерн)ю coMKl,yloclL кр\)н р:lвllую

0.9 (iля t ,lpyca 
-0,7. .1,|q lI , 0,.]r,

' Попчиt ,i]<с_циоllные J.lе\lе,гы по яр},(ir\1 с ,(,rуюши.о:
l 'rпус lUД (40- 50), е L, Бр (50 -60): ,lиач. lб сч, вы(,,т,l

12 r1,

l! ярус-8.Щ (ЗO-а0), tБр (З0-40), lc (З0-40), диам. 12 с ,

Выш( основllUго qрус,l llJ ,lубJ сlопт о1.1ельньс пере(гп:iн1,1е

JУбы ,цllа]t\егроrl в о_rич и бd lcc MelpoB при высоге 1,1 м, Ёромеro,о.
е_rирично l,. lсгочеl]ll"ч Lo(ba 50 _б0 (!1 - llг(,rс'lJвиlель. (Jlеаи lllLt,

бывшсго во Bpeмeia черкесов дубово-соснового леса r),

Почrtt ве.ь _{уб (Pt] 92Оо) HJ },чdс|,кс llupoc,leвolo пг",схоlч]ени,|,
Эго вйво.1 lJ .l?llных перечс'tu пробноii ,lлUша_lll.

/ По,tоо.r среJн(й гYсlоlы; сl,LIUиг иJ поро\л(воI,о ку\lисгог,l ,(\,0J

| высотоri _о Z i, Всrрс;tоюrся в(хо Lы (убi (цор.ос,lьl l -5-лег)i<l о в,--
\pacr,,; на rc.Tap их Ilри\U,lигсч в cI](_lHLM оь,оло 50 1ыс, шт,' ТDавяной lloKpoB и. рi].,ноlравья с |lлс_lс'l,,ви,lелччll l0pllo-,lyl ,-

вой ir',{l).1инной пdсl1,1елоllUсгиi calegil "rjenlrIi, 5р,, Trif,,liU п

Dratensi - 5D , Astlanlia nla\'nl_ - Йl,, Molinir Lоеrцlеа - ,ol,,
Vicia cosuhico ýol,. AchiIlea ЬiS(гr.llа "ol,, меIilпруrLlm ],\(п-
se -sol., Lathyrus prateлsis -Sol., calamjntha cliпopodillm - юi..
РullпопJгiJ lпоllis,iйd .0,, BL!onic,l oIli\inJl:5 -,ol,, cLntJlIre,.
sttnul\pis - (Jl., ЕJilOЬluЙ пlо,ttапl1,1l ,ol,. Brac]lynodiulll pilln,,
tLlm - sol., Вruпеliэ vulqari, Sol,, Gсrапiчm sdп8uiпеч,п ,:ol,

ПочL]ы Q. llerbo.um, очеви,lн0_ с успе\оv мOлvт быгь исп",lьJ,"
ваны пол горное садоводство: недаром в оI(ружOнrtи встречаются
UСТаТКИ Ч( РНеССКИХ cl1_1oв.

Из друrrх тrпов дубовых лесов коснемся вкратце lyi)l]rкoв
верхнеlорных, ollt, встречdюlся сравните lbHo ()ч(нь pe.ll(o. or*e.lI-
rrьiми небЪ,,ьшуци пчlllJми, ДревOстоЙ их в Jначиге lьlIоЙ чере l.i,сt,г
характср редиtl. Деревья встречаются l,руппами.

r) СЬспа, хOтя и сбежист_i, и суковатая, io здоровая, Выше no clilolly, crii
lioвrцcllyc' круче в составе l'велиqивастся.
i lla выaоте 1500-1000 м уст]лах хребта ,Ц, Баlliань! раO!о_
'rйгпеf.я сосвоOuй jec, Оя llод'iергаriся яеодвократЕьпl лоп(арам, Пос]едплй
ложар. лроцелшхй сраuпптеisпо llедавно (5-0 лФ, о€tвиl печальпую_ Nал-
Tm.v, О,]гопсвшие сlхйе cocnd l,а.,Lю
глзiс r.l" i" ,rо"ър,] я,,с 11,1\cellJKo\rBn,ilJcn|,oб1l сllы
llеtsптопJс с!чLч Uер,llи" ('ге,{и MePIJon пп,rсги lKli пOlq,rolпlOe K0lll\clB,
угольков, легко расlирающихся Nежду папьцам,, Ввшс дф от покара усь,iаст,
Пожарш, !есомllе яо, !.рапи огромнуlо pojb в создавии проиэводвых типоз
леса. На Jтот Фактор указывалц л дру.ие авторы (l9),

€
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Дубняк каменис.тый (Qliегсеtцm petlosum)'
На высоте 1400 м R верховьях р. Мзымты, на южпом склове

в долине р, УмпырI(и на высоте l600 м дубнд( камспистый имеет
слсдуюциЙ характер. Дубtlяк на очель крутом cKnoнc (ЗOО) и мелк!Lх
ка]\{енистых поqвах. Почвы, по суцеству, нст; укоренёниб растевиil
прOисходит в трециrах скал, заполненных продуктами выаетрива_
вия и органиqссI(им отпадом,

Древпстой. со(lояциii йз д}6а, Becblir ни,кой пгOизво,]итсль-
нOсти. clen(l!b сомкн}тости l.poH рерапноtlерная, Ство,lы Ilскри_
ВrlСВЫJ С ПЛОХо развитыми кронами. Дсревья пороспевоlо характера.
По,]лесок о,]сутств},ег. ТпавянистыЙ лоl.ров нерЪвноtlерныii,' чl,rель-
нычи клоqками, Спс tи l рlsяных расlерий н]ибо,,ее распросlранены:
ca]Jln groýlis arundin]ceJ. АsреiцIJ odUri]la, Po!vgon.lurri offici_
nale, FlаgаIiа vesca и orobus аurеus.

Дубняк о с tl Е о R о,б е р е з о в ы й (Qusrсеtuл tre_
nlu l е t о-Ь е t u | о s u пD

Эга ассоциация встреqсrlа на юх(нt]ll сI(лоне при уaле наклона

'5-20' 
к pel(e У'мпырке, на высоте l 550-1600 м нi дернисто_су-

гlинистоli свеr{ей почвс.
Деревья грулпируются или стоят одиноцlо, припимая форilу дс-

ревьев свободllоrо стояния с IlизI(им стволом rt раскпдистоЙ iрбrrой,
Бо,lьппritiтво лиственных lIород порOслевого происхол<дениil. По
(Uc].rBy лоро] 1ревосто; Monrнo хJрJ1.1еризовJlь с,(,.{rlоцич ocDx-
,,rl: ДОс (50 60), ЗС (jO-о01,2Д (Ь0 60), IКл высоr.Ъгорrrый tSl]t.
€], Грушп. ДиJ]t!еlр ]спельев ко,lеtrлется о1 l0 д0 J5 (ц и'вчlсог_t _
отЗдо 12 м,

Из кустарirиков встFеtIается ива козья (Salix саргеа). В травяном
покрове на проIа-тIинах меrкду древостоем субальпийсI(ое разно-
травье.

Из друrих дубовых ассоциаций стоит упOмянуть еще о дубняках
с азалеей и lIоптийски]!t рододсilдроном-Q. аzаlеоsо-rhоdOdсidгоSпm.
Тэкую a.c,,u,1,1lttru прlIш.,Uсь н]блю,Li,гь B.jlп._lнoi] ч:]сlи залUвс.l_
,HIlKa. lla юБно}1 (l.лоне г, х}ьо. l высоте 600,ц н, v, м. Гlочвы, зJ-
н чаемые эTой ассоц,l]Lие;. ,|.)уfiокир, св.чiJ е, суг.lинllсгые,
!оОразOвавшиеся Еа делювиальных отложениях. В составе дреRостоя
принимают участие кацтан, клен полевой, aруiЕа и даже lрецкld
орех. В_,ло_lлеске - азалея. понтийский polrleH.rpoц и орЬшllик,
Травяной поI.ров ре.lкий. сосгоящий в ocfoвboм и,i Не|!еЬdгus Ко_
chii. Rtrbus cJndican.. Sanicula еuгораеа. circaea IDteti]na, Sdtvia
gluliлosa, Сеrапium RоЬеrtiапum и i,l.ra др)лих. ЭlJ ассоциJция
llмeeT свежие следы воздействия qеловека.

л Накояец. сле_l}ег упомqяугь 0 ,1},tiнякiх с участием каштаllа.
Jти ,1уонлки солсеч мJлочисленьы, всlречf,ются Jишь в ю)кнол1 рай-
оне заllоведника. КJштан обычно входит в lIсбольшом количсЬRе
в]Уоовые лесJ и лишь иJредка строит самосго{пелыlые Jссоцнации.
Чисгых каштаIlIlиков без учасгиi других поро.l не,]. обычно в со-
ставе их принимаюr уqастие каштан, дуб, граб, бук, клен. Хорошо
ВЫРаЖеННЫе КаШТJННИКИ ВСТРСЧаlЬ В ЗаПОВе.t,tИКе НС' ЛРlrХО,lИЛОСЬ.
На rоре Ассiра, хр. Псекохо. oHlI HaclUrDl\o Ma.I}J, чlU вы.{елевие
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йх составляет большое затруднение. Повидимому, их можно ха.
раперизоватL. как castJnetum ;lzaleosum. СаStdлсtutп соri,lоSчm.
castanetum rho(|odendrosum, как рке говори.'tось. на каштанllиl(и
в заповс,Iни(е надо обратить особое внпмание. Каштан - одно из
наибо-Iее же"тIательных орехоп-lодных деревьев,

В l{.пассифи(аilионпом отношеtlrtи луб,iяки заповедника, исходя
из хрппципоБ экофrгоцептrtческих рядов, 11ожно представmь в виде
следуlощей схе]uы.

Гlрц уве,,]ичении лоUвепного увli,кненил дубнл(и лосдедUвJ-
тельно llзмен9ются vT Quelcctum реtruсulп UepcJ Quercetulll azJlco-
sum u Quсrсеtum grаmiпоsчm в Quеrсеtum colylosgm ll Qчеrсеtuлr
hегЬоsuтп,

О смене пород

Общи; хар,,ктер .,lесов llc оставjlj,Iся и,не бу]ет осrаваTьсq п нс-
изменно}! виtс, Сог.,асно указdяиqм КуJнецов,] Н, И, (16),
,в мt,оцеllовYю эпоху,lссные зоllы кJвказа былl!. ло срJанению с те-
перешними врецснJми. 1н.lчигельII() пOlняlы кверчу. сOврсценнOе
их рllспо lожение на KirBKlJe е(ть ре lулLт,lт охл rt,t(,ния l.,lиvата
l( концу лрстичног,, перио.ll, .,,Jояа 0yKir It.lyбJ. J геl1 паче зоIIа 

|

хвпйных поро1. в l,tпоценов},ю зпUху бы,lа Jllхчlпе,lьно вIrше в горJх, i
а с.lе.lовательIIlj там. л,lс тсперь l,$сются безlесllые вершllны li хребты, I

.lt,лжны быlll бытL ,lecJD, l
В к.,нце третич,Iого перио_{,l нлимаr кавказа был paвHo$epllo I

мягl(хй и в,]:lr(ный и "кавI(аз ,1,.т!(ен был пре]сIзв,lя lb из себя. глав- |
llы..J обр.вом. лесную cTpJHy 1лпа современIIых понгиiiскltх ll -Iеико- |
ранских lecoB0, .Но в конче 1рстичного IIепио.lа (в п.rиOц(новую l
эпоху) и в начIлс чеlвер,гиqноlо (в посlелеlниковую эпOху) ll:rcтy- l
паюг новып и весьлlа ва1l(ныс пере1,1еItы. клиrtат _rс.Tiется. sо-lервых. I
xo]lolHee, Кавказсl.лй хребет .trостигJел мiкси]tt}ýа своего по]нятия, l
оl.ружающпе Кавк.rз мЬрские во.lы бо,lее lt,iи уснее отсryпJюг, 

'
и климilт месгirчи,1елаеlсrI суше, I{ чинается ],lферснцирOвкJ орга- I
ническоIо (в чзстliости. расl,итеlьного) мира пе только по лоясам, I
яо, по Bceii вероя,]ностиl и lla географические провиIIци1,0, Таким l
обра,]ом, охlаж.lенхе и сухость. клиýата, пQс']е]овавшие в конце |
гретичного лерпо.tJ, повлек,lи с с,rбоii снижсние лесной рJститеlь- |
носги и рdспреjtgлсние ее на по.lосы. Но ог.lелыlые по,lосьj (]убовцх. l
буковых лесовl нахо]и_,]ись гlокJ еlце вьше сUsреIlенlIого их поJо- l
жснllя, И то,пько затеч d,lоле.{никовый, ,Iеlллковый п степной пе- |
рио,],ы, лpollJse,llullc наибольшпе измснения в сосгаве п характере I
!асrителiн,,сlIr КJвЁазз и llапушившие его trсрвон;ча,tыtо olt,to- l
,,браlIIый богатыL субlропичесчий xJpaKlcp рilс lите,TЬности0 при- l
вели к JltферсIIцировкс сс на расгите.lLные провиl|циIL l

о,1нано, кlиrrат в пос,,lсле.lниковый и стцпноij периOды не оста- l
вался неизменным, По уI.аJаIj|lю тогс,,де КуJнецова Н. И., I
rсlеIlной п!pllo;l (менrlется пер,rо]о]t1 B,IJ'KHшM. leca Кавказа clloBa 

I
I:ачияают Jавосвываl ь плоца.lи, огнятые у Ilих lе.{никзми л с гепями{, l
Затеj{ clloвa нJступает с\,ха, послелс.lниковая элоха'). В резуrь 

|

')ЩуьинИ -С,reJч сухOи госlслсдниFовой ","* *'*.*,"**,I1924, l
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тате, очевидно, происхолили неоднократные смеяы раgгительностиу
напрцмс!, сýепа бука на пихту и дуба на пихту и бук и обратно.
В после.1llсе время, повll.rи\tому, пихli] снова вытесняе,l б},к л частичяо
:tаже дуб, Это происходит, IIадо полагать, пе только в силу измене-
нпя климата в стOрону увла)кнепия и пOхO,тIадапия, Iцущег0 на смену
так называемом!' ксеротермическому периOду, во время IiоторOго,l(aк
пре]став,lлет себе Б q,I л O в и ч Ю, П, (5). скrtояы, 3аниllаемыс
сей,|.lс дубllril.:lми, нf,хо-иллсь пL,l горноЁ стеlIью, соврсменные
п п,ца.Iи 6},княкоп были зJня,ы ,rубом, а бук лахо.lился на поJи,
цпях, прияал-лсr(ащих теперь пйхтеj lle тольк0 в си.ilу изпrенения
l.i,]пяaтa и других подо0IIых приqин п;uт в вышеуказанtlом поряд(е
экзодина IIrIескпе с]\rены. он}1 также - резу.lьтат эвдодинапtиче-
сliих проr{ессов, протекающих в фитоцснозах. Приtlимая во внилданис
от-,lичительные биологи,rеские черты пихты, бука и дуба, следует '
прllзцать, rITo при сOвместпOIr произрастании их,,несOмпенн0, исход
борьбы буlет во ttного]rr завllсеть от прис особ-lенностLl к созлав-
шихся условияrt той, jIйбо ]р},гоIi породы. i

С]{ена бука на пихту i'
Уг-!Ilцких А. Н. (40), говор; о топ,'по б}к образует ва

cKJoHax северной экспоз!tции со:ttlQl}тые .]pcвocтo}t высшей произ-
во]ительностr, которые преоб.,й,lаlот на высотах 1000-1200 м
н, у, м,. утв(рж],ilег, чlо iHJ Jlих высоlах бук явlяеlся сепьсJчыl,t
соперпико l ](авI(азской пихте}. И ту1 ,(е де_пает предпо-rIо}кение, что
.повидимоitу, 0ук заниýа.I знаqlпельно 00,льцую территOрию, н0,
бу'1учп менее пихты теневцносrив lt менее ]о"lгчвечен! был вытеснеlI
пяхт0I0 п оттеснен к аOясу дуDаr,

В обDIих чертах с этим, оliевидно, можно сог-IIаситьсл, Пихта,
поселяясь 11од буком в большинстве случаев в пижних зоllах его
распрOстранения, спачаjIа 0чснь долго (cl4]rrтr; период угнетелного
ес роста опредсляется иногfа 100 150 годаr!lи, Прав]а, гроrпа:яое
бо]ьшинство псхо.lов пихты в первые го,rы погибdст. л lolbкo, оче-
видно, лоявляIOпlиеся густыс группы лх хорош0 сOхраняются и оOра-
зуют резьiс) 0тграпиченные, сл-,iьн0 сOмкнутыс.участочr(ll пихтOвоIо
хо-,iо,lняка. состоянIiе лххт в этпх группах значите"lьно лучше, qеri

},отдельвых разрозненных экзе_чп,]яров ее. Прtr изре;клвании и oTMrr-

раний бука, llихта быстро оправляется и входит в по,!оI первого
л вгорого ярусов, Очень часто всгрсLrаются у,laстки, гlе поj( бухUвыч
]ревостоем находитсrt хорошо сформироваgныli ярус из пихты,

При унлчтожениLl бука плоtла,]ь нереJI(о поцрывается производ-
пыми ,],}Iпa!tll леса пз граба, иль]{а) клена л ,]ругliх Jllствеlli{ых по-
ро]. Под пологом посiедних посе-lяетс,I обьiчпо густейшиfi подрост
llз пихты, вытесняющий затем пиствеIпlые породы,

Таким образом, подобнь:е смены llxyт ло cxenre; буI( - граб -пихта,
В средних и нижних зонах запове;lllика пихта, очеви]'но, ;lo,!жHa

занимать, при сстественном сост!янии) все боltсе и бо.lее господ-
ствуIOцее полOжепие, вытесt]яя 0ук,

По указанию Штейпа (42), пихта 1lногда опускается очень
низко. НапрЕ\4ер, в Сочинском районе небо]'lьцое хrlасажлеяие

5r



!
высоте l50 м

Однако, едва ли будет верным }rтверждать, что бук повсюду усту-
пает место пихте. Его биологические свойства, в особенносiи способ-
ность прислосабливiться к навалам снега в условиях верхнегорной
зоны, оqевидно, дают ему вOзмOжl{ость расширять плOща]и за сqет

енее вЕносливоil пихты. В таких случаях на высотах над уровнем
моря в среднем около 1800 м наблюдается обычно следуюцая кар-
тrяа строения древостOя:

8 с- 8. С Oна граба яа пихry.

I ярус - lОП ( 170-220), диам. 35*4О см, высота 18-20 м.
Il ярус-6 П(l20-I70),2Б( (loG-l20), диам, 20-24 см, высота

1,{--lб м.
llIярус-7Бк (80-100),2П (l00*lЮ), Кл высокогорнЕfi (60),

диам. 12-14 см, высоIа 12 м,
Вподросте - разноrо возраста и густоты пихта, бук и клен выСоко-

гоDныfi.-'rlБrч 
napuoro яруса'сбежиста. заметно изогнута, йрежена.

Бук, наоборот, растет хорошо, особенно в просветах, хотя не отли-

пихтц, имеет место в верховьях р. Шапсуго, на
п. у. м.



Смена ]уба на лихту
дуб, буду'Iи породоil свстолюбивой, занлшает яаибо.:Iее нагре-

ваемые, (сухие, сl(лЬны, которых пцхта 0бычно избегает. ПоэтOму,
естественно, чго в шllрокt,\{ мiсlUlабс cMeHJ fубх HJ пихту происхч-
,ltlтb |te ожст. Позлцлп, запиrrаоrrые дубом, ]ля плlхты почтлl не-
прист},лllы, olli tloжст посеlяlьсq по,1 ,l}'боч IIли после 1JxB.lTJ ле-
сгопрои.]г:lстанItя б),|,о\1. ItJIt в,]сч с.]учi,q\. Ёог.li] _l}'боввIе ассOUиd-
ции, находясь R HeKoTopl]Il 0тноситс.lIьно]\{ llатенелIииj созлаIOт 0ла-
гоприятные ус.повия для l!осе,пеяllя lIихты. Вполне понптно, что
поселенllс ее возможно и легqе прOпсхо,lлт в тех случаях, кOг,lа
ги\,i.lрнltкIl не сItльно оторвJllы от .]}бl,,l,jоп. причеt1, очевиlно.
что llpll олинаковых возмOжностях па расссление с 0уцOм, пихта
первая зайцет господствуlOIлсс полоr(ение.

Ha]tl приходи"]ось ужс отмечать дубовые ассоциации, и$еющие
в своем составе пихту. Онх и$еют сравнптельно широкое распростра-
невиеt встречаясь rlебольшими участкаilll во всех районах зппове]-
llllK:]. СлJ,ч,,иII(посрсLLгвеннпго coce]lcTBJ пllхт.lрнlll.,ов Il .1убняков
имеют место в западноri части заповедника, а '],акже в верховьях
р, Мзыrt\rы. р. П(лух л,lр,, Hjl высоте l,T lЗOU jo l8u0 ý. гlе пl,хгхр-
ьлкlt конIаtirllруlотся с дубово-грiбовыýIl лесJItll (27).

Дуб мо)кет в pJBHoil степеllи вс,]речJ,]ься п с е,ILю, Нхприýер,
на ю)кнOм склоl!е к р, Ачипсте, впадпющеii в М. Лабу, ла выс(lте
1.150 м н. 1,. м., в просветах растет дуб, вознцкший, очевидно, по-
рослевым путем от остатков прежних лубняков, заниi{авших боль-
шие прострацства этог0 хорошо 0свещаемOг0 и яаl'реваемоIо
склOна.

cMeHv -rчба на пихтч чеоез смешзлный .(чбово-б\,ковыi| древосгой
наОлю:tj Ь я л.t о в u ч 'I0,П.(5)-в бассейlIе р, Кlрауфдой. H.i

пологом склоне юго-Jала.IIIоЙ JiсtIозицItи, меж,lу высота** 9]0 и
980 м. (В составс I-го яруса ?Бк, зД, диаметр стволов от 60 Jo l00 см,
высота 25-ЗOи. Дубы явно древIIсс буI(tlв (по по,]счету го.],ичных
колец, одному из дубов оl(азалось оцопо 500 лет)l много отпlирающих
:l!,60B, есlь }яiе BI"B,l.-I'BmItcca Il п,lуслнI!вшl,е кUлосс]Jь,Iые ,]у0,-
вые стволu; II-ii ярус cUcTnlll ll:, ЬГр, 2Бк, ]П c.rlli$cTpOM clBoj]oB
25-ЗО см и высотой :Zo м; lll-ii яр},с - llз 10 П, прп uысоте 5-15 м.
,,,Очевилпо, что этот участок был ciIcpвa под д},бовъ]м древостое!1,
затец ' дубо вO-буко вы^1; в ,\альнейшем следуст о,{{идать выпадснIlя
-iуба и основной {ассы граба п образоваIlIlя буково,пl!хтового.1lеса,
в KUTopo}t бrк бv]сr игрJть tlенl,шгб po.]b, ,,c}l с,II llгpJ.l в cтit.tltl1,1y-
|';,в^-буковоrd,Iревостоя, Tillillrl оfiр,jJоч, J]ecb (Jс},цесlв.lяеlся
aмена на пихту lle To.rlbкo дуба, ,to r! бу(аr,

типы ольховьп лесов

Ольховые,leca причрочсны, 1,1авнш11 образоlr, к ilрl,речныý и
пойrlспныпt до,]ltна]\t. располагаясь Ila ап.lювIlа.,lыIых oT"]0i{{eHllrx.
Узклми полоска$ll оjlьшатниI(Ir пOднlIмак)тся по тальвегам сбсгаю-
цих со с(лоноD ручеliков иrи псlссляlотся на склоне отJельными
пqтнами наlеррзсовl,_lныхуступJх с лзбы,]о.rны'{ ),вll1l(ненисмпочв,
Общая п-'Iсща;{ь ольховых лесов запове]ника около 6000 га (З,2Оi;).
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Эта цифра e,IBa ли может считаться яадежной, ввиду того, что
шатники не представляют в боJ,lьшинствс случаев компактяцх
cllBOB, отчег0 учет их дOвольно зilтруднителен,

Ольшатник приречный (Alnetum fontinale)
Этот тип располагается небольшими полосками на приречных

склонах, предста8ляющliх собой ап,lювиальные образоваfiия с наво-
сом мелt(Oзема и lIл0!]атых частиц, хOрOш0 увлажняемых за сqет
стекаюццх ручейков л выхо.tов верховодкtl.

В LocтaBe древостоя лриlljtмJюl уч,lстис ольха, ильм. пихга
и е,lиничнб 0cpeJ,l ll рчiJлнз. В ло,lросте. .1oBolLHo ре]нOм. те же
поDоды. В пU]лсске - жllмолость,

рлс, 9. Река \'руштсп лрп впаlсllп! з ]!l.rrю Лабу, З]рос]!
otrbxп по t]срсгам,

Травяной llot.poB сосlпиг иJ рf,з,,lItчIlLIх lp,lll, (в,,ii(твеIIIlых ,lo-
линйьFтrптй]ftт. It,lnop,tlHllji, ll( lUlpol jl, IilIc.rlIц] л .1р,

Приводи]\t приrlер AlпгtuIll fUIltinilIe иJ,1оjинu р, Урушlсн (Чер-
IIая)l ни}кс лJгсl)!I yp}'tlI|(H, Hi] cKl,,He к ру,lью. впil,]ilюцему в р,
Уруш,геrr rla Rысоте l:J70 $_ll. у. м, cKjroн xopoulo увлажнец от llpo-
тсI(аюUlих с террасы ру,Iси(ов,

Стспеllь соrtкlI},тUсlи l.p,,H l1,6, j]рчвосlой llllcel с.rс.lующее
стро(нис: l0().l (l00 -l]nl. с L, Б. Ряб: _lIt.lч. 2i (м. зLlcUlJ I7 м.
ззпас l50 l80 куб. м.

в поtпосге о,],tел1,1ILlс l\\'D,llllI(и Uльхи: в ло.tлс(ке рс,lкJя Loni-
ссга caucJs,ca,
-Т-БББой покl,ов состоит изi Pc{Jsi{eS Jlblls - ьр,, Dгуорtеris
filix mas - sP., Аtjlугiuп filix feminir, sp., llnpirliens nOIi tan-
gеrе - 5oI., Stellaria пеп]оrufi - ýol, Polygonatum verticillatum -
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so|., calamagfostis arundinacea - sp,, oxalis acetosella - sol., Stel_
lагiа holostea - scl., Asparula odorata - sol,, СеrаStiцm dahuri-
cum - sol., Senecio Jacquinianus - sol., Аrцпсчs silvester - sol.

ольцатниl( вый (Аlлеtчm
iоsчm)

страус
thyo

нико
pter

stru-

Наиболее распространен lla аллювиаJ,Iьных отложениях реqных
ло,:Iип. Встречен он на высотах от 800 до 1400 м н. у, м. Древостой
обычно сложеч из чи( lUй ольхи, иног,lа с еаиFичIrUй llрllчесью и,lьvа
(UImuS eIliptica), кfuсYр6lrис r ного и пихlы, В лоjр9стс нереlко,
наря,lу с л1.1ственllыми порO]али, зцачите.qьное ко.Ilичеств0 пихты.
ГIgдg;9,ц*очень ре.rкий, состоящий из Daphne mеzеrечm, LOпiсеrа
саUс:lsiса.-чопуmч5. LI!f!]Ц_дrцэ!стOJi (. l,я.ен иlJ вссьмi сильно
рас,Iрострснснного .траlснlл<r StгГth},Uрtегi( filicl.t.um: по,rчrlнеrг
ное ло"]ожение,l!ницаlог HeSperis ln]tronJliS. Gсum uгЬJпчIп, Senecio
JacЧt!inianus н _ря,1 друг]lх. Се_\',еIIное возобцовлсние чрезвычайно
затруднеп0; Haиl)()jlee столк0 держптся пOдрOст пкхты.

Обычныi,i хо;1 заселени'I ольхой ]tовых аллlоRиа"lьных наносов
начивается с открытой ассоциацииt IIе, помимо ольхиJ принимают
\'частпс п другие древссные Il кустарнrriiовыс пороfы, которые
ЕпOс-]е]ствии, tlo мере сцыканriя ](рOн, исqезают; к числу TaKlix
поро] относятся salix acuiifolia, Salix Spec,, trlуriсаriа alopecu-
roidcS.

в тD.]t]яном лоliDовс. Becl,,m1 DJзDозllенном. 1о гоvппиDvясь,
l0 ог,lс,lьны и ]кзеi\tп.lярхмll t,]\1ею1, ]tlecтo: лlслlmlllа асцtllоDа -soL, Alectorolophus major - sp.-gr., РуrеtгOm parthcnifolium -s,,l., нур.,гiсtlm рсr[оrJtuIп - col,I vicia vJгiiibi!iS sOL. Rhyn-
cllocUrys oгienilIiS - ""L. EpilobiiIn Jngustifc,lium - Sol., Тчrri-
tis gliiЫa - sol,

В бо,]ее со_t!кнутых о.;1ьховцх мо-]о,lняках в возрасте 20-25 лет
в травяноil покроsе начинает принtIмать участие struthyopteJis
filicaStruп, В дальнейшем ольшатник приIIимает сфOрмировавшийся
ви l тllпJ AlnctuIn сlrulhуорtегiоsчlп, :r эlоl llULле]}]llи, IIp]t )l,,убле-
l|,tи р},с,lа peHIt, пepcxo_1IlT в AbielUIn clrutll}vpteгiosum, о KoTopo),t
говOрялOсь вышс,

/ Осикники не имеют бо,lьшого распространепия в заповеднике, а
ПОТОМУ УЧЛТЫВа]lИСЬ В ПРОШЛОМ Bltecтe С ]РУГlltlЛ МЯГКйМll J'IИСТВСЦ-
ны!lи. породапи, Бо",iее и.,ltl lreнee компактные участки осиннr,ков
встречаются в востоqнoll районе, Iле рубI(и лесп велись довольпо
пнтенсивно; довольно часты они в юr(цом parioнe; их меньше в север-
ном п северо-запа;lпо]ti pal'ioнax запове,Iнлtка.

Осинники то более. то менее крупныrlи уrIасткаяи ид}т в верти-
Kajlbнoм яапраалении от 1200 до 1900 м.

Наибо,Iее распространенным является осиIIниц доrтип-
н ы li на приречных террасах. Это в большипстве случаев 11роиз_
Bo,1ныit тип леса. сменивций собой лпбо пихтарник, либо дубняк,
-,Irбо смеIпанно,,1иствепяые -песа_

типы осиновых лесов
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Гlочвы этих дlсст, образовавшисся lla а:l"]ювIIа.lьных от"]ожсяиях,
лрпкрцты иногда дово,ilьно мOщнымll ЕалосалlIл деlювия! cpaBHI]-
телLнп г.lvбоi{имIt. боI',,lычп и,lос,] jlтUчно ув.li])I.ненными,

-1рсво!l ой имее l Lоч .н},lосr В ,,оО,9, В cociaBe сго, лurrttr,ro осинt t.
прсl,стаа-]яюще'l осповч. lIрllпилlают уцастпе кlеllы. иlьм, llHoa,Ja
пl{хта. В по.lросте наря.lу с осlrноЙ llrlсется еJинI{чно пuхта, rlо],lе-
сок обыцповенно реJr(пr'i, пз рябпвы! DOпчьего -Ilьп(а Il жлмоJостII,
Травяflоr:i покров значJlте-,iьпой густоть,, {],iавныл образOм, ]lз BLIсo-
ки\ TpirB, Jlo оilLIчно U.гaIKlL ,1I( н,.JыьJець,х. пLIсо(^lг.lвных ,,]е(-
ных по,lýр,. рilссеrн,]ыхЪl геррlllUгиlt JlnoBe.lHIlKa в мест]х dь-
-!ого сиJьного во3.1ействпя че,]овека,- Приrrером ocItHHlJb:l .l ,.,lltчного цоиul c,l},+iltTl, JссоцltJцItя Hl
берегУ 11, Л-бы } l]ывLlего DеlериьJпного'поJlil (l1; L lZl).

табtrllца I,1

j

iz
y"-,;;;i;;;;;,;

10 Ос (35_50), ед. Кл,
лоlеl,,, Явор

8 Ос (Ф-ЦOr. 2 К,,
(15-3ir, er, II]L$ 15

'Подрост пз осtiны, яво!а lI пirхты грчппируется в просветах.
По] травяныtt fiolipoвo,lr расссяны всхо.lц пихты.

По',rва - суг,-rинистая, свеil<ая, г-,rубо'кая, rо,lсти-rlаемая аjтlю-
виальпы]\lи отлоiкслияIоl; лрофиль ее виден ф с.педуюцсго описа-
ния,

А0 0-J см - 
поlсгlllк:l IlJ ,Iисгыв л веlок,

AI З-11 см -тс]rный гум!,совый, переп,:lстсll l(орняriп расте-
нпй,

, А, l l*35 см * темнобурш}j, пс)с,гспслпо светjlсющиli, с},гпи-

. нистыlri, све,,кий, зернисто-структурный, с небольшим со_
дерr(анле$ щеOенкп.

В 3i сх п HIt,+ic - буро-rl(с-]тыrj, с},l'-]инистыii, крупнозернистыi,.
cBe)Kltj1, I(а]tеялстый,

Осинники до;lинные сменяютс,l обычно tIIlхтарникам , реже
букнrкаrоL

ОсинниI(х, нахо.lяJлllеся выше на,] ypoвHerl lюря, выраriены ]Ie-
бо,,tьL!llчIl }" l .l с l l., il \l l l - в tlec1,1\. l_re ltc ,rубо8ь.il, б}'ковый, tlxx],)-
выйdо TUll-, l,бо.LруIй прlt,li,че бLJ.l },1,It,,lо+tll(пU,Lча( llMc,lll tl(clU
прItчины стихиliнOlо поря;ll(а; пожары, ветровалы х 'l, п.).

Зяачлтеj]ьныс участци прохзв0,1lIьн oclIHHrtKo0 встречаюl,ся в с},0-

а.,lьпllйсI(ой по-T осе.'

"."..,,,,,,,,"l
5-100, l5?0- 

L1620 м i



Осцнник субальпийский (TremuIetum ýчЬ-
аlрiпum)

Древостой с_rож.н ВеСЬМЭ РЫХЛО,.О].rе_']ьяычи lруплами, Стволы
сбе)i{исты, искривлены; деревья явн0 порOслевоlо лрOисхOtцения.

В качестве примера прйводим описавие участка в Iожном районе-
Южный сliлон *ребта Аишхо, высота 1900 м в, у. м.

' Поqвы мелкие, на камснистом субстрате.
Сомкнутость I(poH древостоя 0,б; дпя I яруса - 0,5, II и III -0,1-0,2,' BoipacT, лиаметр и высота древостоя видны tlз следуюцеii ха-

Dактеоис l иNlli' lObc (40-10+70). с1. Бк, Кл, Ильм: lиам, J0 см (I2-60l, вы-
спта l2 ц l8- l5).

В поlDосге порос.lев]я oclllla и бук,
В поi,rеске SоlЬu, Bois"icri col.. Dаоl-пе пе7еrеum соl,*
тп,lвяной покооЕ - гrсIои, сосlоqшJi и{ lн:lчиlельного ко,lи-

сесl;d Ге,tuс] Irопll-х -: сф, '. Scllelio JlcqJiniJnu5 -,р,, Atgo-
Dodiuln DоdпЕг.lгiJ ,р,, СаiпрапuIJ r.lпцпсulоidеS - 5oI. Lapcand
iпlеrmоdi.r -'sp,, Ddctylis glоmегilJ Sp, и BrJch)podium рiппа-
lum * Svl.

на месте этоlо осllнника, очевидно, восс?iновится 0укOвыи лес,

Типы березовых лесов _

Беоезовые ,lесi. Jаllим,lя п,]оща,lь около 81ыс. гd. нахо.lягся
в основноч в суба lьпиисIJоц Поясе (2 000 -2 200 M,l, у, л1.), ОтjrслL-
ными, уqасткамиJ перелесками березняI(и спускаются и ниже 

- 
до

t

Рлс. I0, Береза верхнtго предела лсса,



8ОО м н. у. м. Но здесь они представляtот собой большей частью про-
извод ые типы леса, возяикшие в результате сведения леса (вырубка,
пожарц, потравы скоfом и т. п.) или на заброшенных пашнях быв_
ших черкесских аулищ. Местами по склонам на различвой высоте
над уровпем моря береза чринимает то больцее, то м€ньшее участие
в составе других типов леса: пихтовцх, сосновых, осицовцх, дубо-
вых, но не является здесь господствуюцей.

рлс, ll, пасrб ще лагоttакп. Усыхающпс пииы
на гранлцс ,T€ca,

Березняки субальпийсl(ого пояса весьма малопроlIзводительны.
Береза порослевого лроисхо)|(дения, -стволы изогн)пы в сторону
п4цеlIия склона.

В заповеднике, как отмечалось выше, встречаются лва впда бе-

резы: береза Ilушистая (Betuli] рчЬеsсепs) и береза боро.lавчатая
(Betula vеггuсOsа). Betula pubcscens стрпит ilс(оциации rлавным
образом в субальпийсl(ой пOлосе, спускаясь до 1400 м н, у. м.,
тогда как Betula чегrчсоsа, небольшими участками, образует берез-
няки в полосе до 1000_1200 (иногла до 1500) м.

В том случае, если всDхнЕя_опушкq_дса иJ берсзы наруIчена,
и границу леса пре]стааляет лихтовlJй лес, то послеJнии, оу.lучи
огкрцт и подвержен непосре.lственному воз]ействию нсблагоприят.
ных климатлческих факторов (ветров, яавilлов снега), преlерпевает
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нарушения, Особепно веблагоприятно, как это предполаtается и
другими исследователями (l9), на пихте сказываются, повидимому
знмние ветры. Пихта с наветреняой сторопы иссушается, суховер_
шини?. ПихтовыЙ йололняк от навала снега liсl(ривляется, ломаетсi,
ll во,обновление очень затрудн,lсIся, ГIихтарнини о]ступают. но
пlступlеIlие их и]ет.r,, известного прс.lела. ПU лескову А, и.
(l9), этот прелел наступает, прицер|Iо, около 1600M н. у. м., trтo
объясняется Tei{, {что на этой высоте действие неблагоприятнцх
климатиqеских фаIооров сказывается меньшс, а такжс и тем, что
(онlqrрентоспособность пихты уsеличивается Ilo направлеllию снизу
ваерх},

Опушка -1еса из березц возникает яе сразу, и, с-]едовательно,
защитяое ее значение, буду,lи раз yтpaqeвo, допго це восстана.
вlивается. При возникновеIIии же вновь опушr(и березовоIо .цеса

у пониr(енll0тi границы -]еса она 0бра3уется уже неjз Betula pubes.
ccns, своiiствеппоЙ верхпему пре,lе-rу лесов, а из Betula чеrruсоýа,
!iоторая, как мы от]\tечалп раяьшс, имеет бб-!ьt'lес распростралелие
в ни}кних It сре.lних лесных зOrIах,

Б е р е з II я к к а в I( азс к о-р о лоде ндр о н о в ы й (В е t u_
IetuIn с а u с а s i с o-r h о d о d е п d r о S ч m)

Весьма распространенным тIIпом березовоaо леса яtsляется бе_

резняк с подлеском из кавказского рододенr{рона Rhоdоdспdгоп
caucasicl,Im. Он tsстречается tIаце в BocTollяoмl северном и lож-
Hoj\r райснах, режс ts северо_зшlа;(нOý. На высоте 2 0О0-2200 м
lI. у. ц. береза выпа.lает, po.Io;lell;{poн iкe llо]нпýаетсл сще яе-

Прfiмером берсзняка рододендроцового мся{ет служить участок
этого тUпа в BepxoBbrrx р. Умпырки, на высоте 2 lB0 м (восто,{ныЙ
район), г]е он заrtи$ает северпый скJоц, угол пак_rона З0'.

Почв.t cY,J_,iпHпcTil!l. све,кая, бUl,атпя |IерегllUсм! .1ерllлс,lая,
Д" o::l iч*_-чбБiiГ rlfr]frЁТз оет ,к и ltIсгt еп,
А1 1-1з см-темнобурый, Ilерсгнойпый, суг-пинистыri, струк-

T),pIlыii.
А? 

',l-J0 
см-б}рlrii. c},l lllнllстыli, KovKUBJlыii.

Bclo.Iy зам<lны сJlе.lы быsшеl,о выпаса cliolil,
Дрсsостой имеет сомкнутость крон 0,4-0,5, а местами 0J7;

.1иаl,{, l5 см, высота 5 б м, запас 50 куб. м.
Берсза порослевая, кустистая, ство2lы се lвоrн}ты ll паклонсны.

Il8ЛIgР5 гу_стOii,_ состояшиii. из Rhо,lоdеп.lгпп caucilsicum_
cOp:T:paiкl; р,]бина S"гhus BUi.ýieri и rt11.1,,H" Rubuý|dlLus s,,I.' 

!шшлд1,,", ,"цоп сосtопт иJ EpiTiП-lu'ifi angllc,ioliuп sol.,
Р,,а ib(,rici--j-,T,:-Dryopteгis cpinul,,i] s,,l,. Dсъсh.lmрsiа tl.,xu-
osa-Sol.. ]milliufil schmidtianum _ sol.. o](alis acctoýella sol.

/ В t,бцем, вгluIеtlIm cJuc1< -гll,d,,drIldгoSLlm всюLу II\lLcT cxU,I-l l|0c clpllcHlle, о1.Iцчf,,сь Mea,l:lt/ lo баJе(. гп \{епес (ыс_lетiыми илIi\
\кхменистtJмll лочв:l}1и, свойстаеllными суб]лlJll,ilсhоii lloJoce, В со- l
сгаве .1рсвост\)я обычно l,оtавrяк,ще€ ьо,лilllество березы - от 0,7_
.ro 1.0.'o-r,I1K0, яепе]ко в ttcý полнимают !,ч.rстllе DJlбпнх, втmRб-i
гljDllыll клеlI. инOг.lll иq] кOзьл. ()vK. 0син,l и ],nl(e п|Iх'га, ll
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|,

/ Щдrост _.no*e" обычно из тех }ке пород. при преобладающем
t{оллчестве 0ерезы.

tj подлеске, помиvо рододен.lрона кавказского. в от.lелLных слу-
чаях принимаJо,] участие: мож}кевельник rlunioerus deoressal. ла-
лина (Rubus idaeui), вольчьбТБRГrDiТ' '-
черника {vaccinium айlБiGБйlоst_ 

,)лпе mеzегеum) и кавкJJская

-'Тр-f,вяiой покров при 'бо'лее' изреженном по]леске иJ родо-
дендрона сложен из пDедставителей счбаJьпийских лчгов. Чаше всего
встречаюIсq: SепеiйЪТ,ТrЕБУtбfiТ!1=тЕ-СЕi;;Бй Rupгeihtii -sol,-sp,, СаIdmаgгоStiS агuпdiпасеа ,- sp., Роа IongifoIia 

-sp,-cop.l,
veratrum Lobeliaлum_ sp,. VассiпiVЙ'mуr|iIlus_ ф,-сор. t; Дпihо_
хапthum оdоrаtчm - сор.'. NагdUs striёla - sр,_сбр, l и .1р,

Березняк субальпийский (BetuletUm sub-
alpinum)

,Щругим распространенным типом является березняк субальпий-
ский (Betuletцm Subalpinum), встречаюцийся повсеместно. Он отли-
чается пышным DазвигиЕм тоlвяного покDова и.l счбальлийской
ФлоDы"Р0,1одендрона кiвкJ]скOго зlесь ничтожное количесгво.
или 0н сOвершенно 0тсутствует.

Ло характеру и cocтa.BLlpeBocrorl беDезняк субальпийский бли-
зOк к лредыдущему типу. Стволы берез также 1ýýцвдны, Обы,]но
этот тип располагаетс' Hecl(oi.Ibкo ниже предыдущего, непосред-
ствеиво граниqа с пихтарником субальпийским. Нередко он зани-
маеa пониженные фоDмы осльефа - ложбины. неглчбокие веDховья
б_здý и 1, п, ОгёуiствиЪ -frбiбiйр-оiТ-йЙБiЙi-в этом типе
Motitнo объяснить, K.rK нам ка)кется. большей затененностью склонов.

. В качестве примера лриведем описание уqастка на северо-за-
падном склоне в верховьях р, У_руштен r_ц J9д_!_!кл9дз_д_!=]0..;
высO]а его над vDoBHeM мооя 1780 м. повеD-llосй склона местами
пOкDыта 0ольпlими камнямIl

a Цддз Каменис']о-щеOенчатJя с ]0в0льн0 развигым перегнOйно_
l дернисгым слоеч, достигiющим 20 см,\ Древосгой имеет coMKHvTocTb KDoH около 0,7_0,9: xaDaкleDHa
1кустисrосrь березы, происхЪ'rчение Ъе порослdбЁ-fйlав 'его, бБ,
lЗБк. lКл(60-80)i jlиа,ц. l2см.высоT а5л,запас70- I00КУб.Л.

! д!дросте береза и клен высокогоррыii,
гlотЕii-к--Dе]киl'i. в нем е.lинично Djпhпе- mеzеrеum.

, о.,жm*# ч":: "sffid.rff цfl.ffffJ::: :.i}ВЬцзиr

l;i:'bТ,1 t(&d,:P"Ж; :"; :"J,,dffi #I'оТi* lъ;
Ranunculus ampelop_hylluý - сор.1, Milliun effusum Rчпrех
arifolius - Sp, qаzr4 .

/ В от.rельных случаях в состJве ,Iревесных поро1 принил,tJют уча-
/стие бчк. оябина. йветоэъя:ъ;iбппiппныл клеi. В пЪrлеске всlое-
l чаются_ма,rина. черддка _I(aBKaJcKJя. жцодосJц роl9щн;д)н кав-
\ пззскии.! Сёffёfiное в]9Фновление древесных пород подавлено густым тра-
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типы сосновых лerjoB

сосновые леса занимают в заповеднике около 9 тыс. га (4j89lо лес-
ной flлоца]и,, Наибольш,lя концtнтрация их в BocтorlнoM раrоне.

LOснOвыс леса раслросjранены, lлавным обрJlом. s субальлиЙ-
скOм пOясе, lриурочивiясь к ю,кным, сильно нагреваемым склонам
с челкими. 00льшей чuстью !ильно скелетны\и почвdци, Нере.{ко
соснOвые ассоциации занимают скалистые почти отвесные сl(лоны,
ютясь на террасOвидных выстулах,

Верхняq l рitницJ сосняl(оs и,lет цо 2J00 м н, у. м. (хребег Дсли.l-
ный у Охотничьего лагеря), Обыqно же субальпийские сосняки

Рис. 12, Сосва яа леревале Азпги.

занимают высоты от 1700до 2000 м н. у. м. Местами сосна спускается
}lиже _ в пояс цирOколиственных лесов - до 700 м н, у. м. и виже,
образуя в большинстве проиJво]ные ассоциации лоaле дубовых,
.lубово-буковых и буково-фабовых лесов или Hf бывших лашняi
(урочице Умпырь).

На сосновце леса сильно влияли пожары. По существу говоря,
трудно найти уqасток сосноволо леса, не испытавшuй кЪгда-лЙбо
пожара. Во,времена усиленноlо выпаса скота на субальпийских
лугах 0ни нередко подвергались палам. Пожары возникали и в ре-
зультате яеосторожноло обрацения с огне .

l
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Кроме пожаров, сосняки верхнело предела в значительной мере
подвергались ицогда губительному действиФ преобла,lающих юго-
западных ветров, Кроны деревьев имеют хараl(т€рную флагообраз-
яую форму.с направлением на северо-восток,

Сосны яередко усыхают, что, может быть, кроме пожаров, свя-
зывается с неглубокоfi корневой системой и расшатнванием деревьев
сильхыми ветрамu. Особенно хараюерен в этом отношении соснrк
на южном склоне г. Аспидной, на высоте 2100 м. Здесь большое ко-
личество сосновогU cyxocтorI и веlро9ала. Отi,lирание, усыхание
и ветровал начинаютсq, о,rеви.lно. с I50_180 лет.

Действие снеговых масс сl(азцвается меньше на хараюере роста
сосняков. Объясняется это, очевидно, не тем, qто сосна более стоЙка
против снеговала, чем береза или бук, а тем, что на сильно нагре-
ваемых и обдуваемых веl,ром крутых сI(лонах, где обитает
сосна, снега скапливается мсньше, qем в друлих местах, л 0н скоро
исчезает. o,lнal(o, иног,]а наблю'1ается изогнутость стволов. Харак-
тер изгиба ствола у сосны несколько UноЙ, чем у березы. Если по-
следняя изlибаетсrl всем стволом (саблевидноr, то сосна принимает

.изгиб только в ниrкней части ствола, а выше он остается совершенно
пряшым: ствол принимает (крючковилную формУr,

Таким образом, сосновые леса претерпеiи те х.,Iи други0 измене-
ния, утративши свой первоначальный облик, О;lлако, в llосле]нее
время, благодаря заповедности территории, сосновые леса' восста-
}riвливаются.

Верхнегорные сосняки обладают яевцсокой производиrcль-
ностью; запасы древесины в них около 2ОО--250 куб. м в возрасте
l50-200 лет. Стволы деревьев сбежисты и корявы, сучья начинаются
на высоте около 2м. ВнижнеЙ зоне лесов, на высоте 1000-1200 м,
соснOвце ассоцlлаццri, как уже указывалось, - прOизводные, воз-
ниьiшllе на месте дубовых лесов или на бывших полянах. в 50-60 лет
запасы лревесины в них достигают Зоо куб. м при среднем ;lиаметре
стволов в 45 см и высоте в 2о-22 м,

Сосцяк субальпийский (Pinetum ýцЬаlрi-
пчm)

Сосняк субальпийский занимает высоты от 2000 до 2З00 м н,

у. м. Этот тип леса встречается в большинстве случаев на склонах
Ьlкной экспозиции, на суглинистых, скелетных неглубоI(их почвах,
пOдстилаемых каменllстыfi грунтом.

В составе Jревостоя. кроме сосны. принltмам незначительнOе
участие лихтз:tёЕЕЗТ,-Тяб яа. В поллескЪ обычны ива козья. кав-
казская черника, в некоторых случаях значmельвое колиqество
мож}кевельника (Junipcrus depressa), разрастаюцегося подушко-
образно в просветах.

Травяной локров слагается.из различных микрOгруппирOвOк,
в завl,tсимости от неравномерной сомкнутости лревеснOг0 полога.

строение сосняка субальпийского видпо из следующег0 0писания
его, сделанноIо на юго-востоqвом склоне г. Аспидной, иfiеюцеrr
}.гол наклона в ЗO-З5', ва высоте 2100 м н. у. м.
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по,Iва красноцветная, глинистая, скелетная, яеглубокая, подсти-
.]аемая красноцветным конгломератOм.

Ап 0-2 см - подс]илка из хвои и лроч.
А,2 - l0 см -- перегнойный. темнокрасный, с угольками. гли-

. нисто-цебенqатый, в значительной степени переплетеЕ
корfiями растений.

В 10-З0 см - красный суaлинистый, рассыпающийся, с весьма
мелкой цебенкой до 5 и более см.

Лоевосгой имеет сомкн}пость крон 0.6-0,7 со JнJчительными
окнами, Со(тавi l0 С {80-120+l80)+Гlихта, диам. 35 см. высота
I6-18 м, запас l50 (l25 -l70) куб. м.

Подрост редкий, состоит из сосilы и пихты, высотой от 0,5 до
1,5 м.

В по,lлеске единичная SJIix саргеа,
ТDавяной покров довольно густ: он слпжен из vaccinium mуr-

tiIIus' - so,-er,, Deschampsia f!exuosa - сор. '. Senecio Jlcquinia-
rus - so,. 'СаIаmаgrоStis агuпdiласеа - Sр,-gr., Нiеrасium vuIga-
tum - ip., Меlаmрrгчm аrчепsе - Sol., Роа nemoraliS - So!,, vale-
riana alliariaefolia - sp, и др.

На участке заметны следЫ пожаров (большое количество уIоль-
ков на Ьоверхности почвы). Сlволы сбежисты и суковаты донизу.
\1ного поваленных с,]волов. (ухие искривленные сосны лежат
обы,lно в беспорядке, стволы, стоящие на корве, в большинстве
с флагообразной кроной, паправленной на северо-восток. Плодоно-
сит сосна в этом типе леса 00ильноi вся поверхнOсть поqвы, в осо-
бенности близ деревьев, усеяна толстым слоелl шишек. Однако,
всходов сосны незаметно: они не ваходят благоприятных условий
в сухом дернистом поверхностном почвеяном слое. Только ха ого-
reнi{oм, в резульlате вывала стволов, поqвенном субстрате или на
0крайках зверовых трOп встречаются единиqные или IруппOвые
всходы сOсны.

На освеценных местах в подлеске зяаrIительное количество мож-
idевельниl(i нItJкорослого (JL]niperuS dергеsSа,, В покрове большое
количество черникll (vaccinium myrt,IluS) It брусники (vacciлium
vitis idaea).

На высоте 2Ю0 м н. v. м. сосняк субальпийский, подходя к вер-
ш,lне отрога, посгепенно редеет, ствilлы ул{евьшаются в росте, и
(осняк сменяется зарослями мож.)кеве,Iьника ниJкорос l0г0. Jтот
последний образует характерную заросль 0сривуD) вдоль хребта,
свисающую на подветренную сторону крутог0 00рывист0l0 склова.

Сосняки субальпийские в разлиqных местах не имеют 0днOрод-
ного строения, что iвляетсq реJуль,]dгом бывшело выпаса ct(OTa.
пOжарOв и т. л.

Сосняк азалеевый (Pinetum azaleosum)
Мало распространенный, но довольно характер ый тип, распо-

IагающиЙся на южных склонах, на высоте l800-1900 м Hj'y. м,
Кроме сосны, в составе древостоя принимают участие бук,

пихта, осина, иногда береза. При занятии господствующего пол0-
,(ения пихтой формлtруется пихтово-сосновый тип леса с тем же под-
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леском из азалеи. Гlихта, а также и ель, поселяясь под пологомсосны,
лри досгlтOчном увлажнении поqвц и затенении, вытесняют сосну.

В качестве примера приведем описание азалиевого сосяяка на
высоте 1800 м в урочище Мало-Мертвая балка (восlочный раЙон)
яа западном склоне, имеющем улол наr(лояа 35-40О,' Почва суглинисто-щебенчатая, содержацая на некоторой глу-
бине камни величиной в 5-7 и до l0 см; подстилается слюдяным
сланцем.

Рпс. t3. сосняк lla по]м е к пастбпцу дбаго
(Phetum gгаmiпоsчm).

Древостой:имеет общую сомкнутость крон 0,7-0,8; I ярус -О,6; ll - 0,4.
Состав древостоя:
I ярус l1 бп (l80-23o), 3с ( ls0-2j0),

высmа 26 л,t.

II ярус - 5С (l20-150), 3Б (l00-I20),
диам. |5-2О см, высота 20 м.

Общий запас - З00 куб. м,
В подросте редкая и угfiетенная пихта,

lr.
64

IБ (150), диам. З0 см,

2Бк (loG-l2o), ед. ель;

25_З0 лет, высотой до

l



Подлесок довольно густой из Aralea pontica - cop.r, vaccinium
arctostaphylos - sp.-gr. и sorbuý Boiýsieri,

Травяной покров не особенно густой: Dryopteris Linnaeana- sp,,
oxalis acetosella - sp,, Feýtuca mопtапа - ýр,-gr,, Polypodiutn
vllgare - sp.-gr., Роа пеmоrаliý - ýр., Asplenium trichomanes -sol,, Нiеrасiцm vulgatum - sol., Fragaria vesca _ ýol.

Рпс. I], }'рочпще }\пшрь. Цоlяпа. Сосповцli
л€с вторllчлого пропсхожденхя.

СOсняк злаковцfi (Pinetum grапriпоsum)
На высоте 2200 м н. у. м. а южных кр}пых склонах (ZЮО) с мало

развитыми прерывl|стыми поqвами, подстилаемыми каменистым грун-
том, вцхOдящпм иногда на дневпую пOверхнOсть, нередl(о встре-
ч,lеrся сосняк злiковый.

Древостой этого типа леса имеет невысокую производительность
л состоит,обычно из сосны без примеси ;lp}Tnx пород: l0 С (9О-lЗ0).
Сомкнутость крон небольцая (до 0,5). Деревья принимают вил
свободно стоящих, низкорослыхl сбежистых и суковатых, лиаметром
в 18 см при высоте в 12 м.

Подлесок состоит из рябины.
В травяном покрове лосIlодствуюг злаки: calamagrostis аrчпdiпа.

сеа, Вrасhуроdiчm рiппаtчп, Роа iЬегiса. Festuca mопtапа п лругие.

бг)



На осыпях (прл достаточноii степени йх выветривания) под ска-
.;1истыми 00рывами в некоторых слуqаях может возникнуть сосяяк
от осыпаюцихся се]!lян верхнегорной сосны. По смыкании ]{рон
ооразуется соснOвая ассоциацля с травяныпr п0I(ровом преимуце-
ственн0 из злаI(0в,

заслуrкивает быть отшеченным еще одил соснrк, встреtrаюцийся
редк0, -,,lицIайлиI(ово-}1оховоil 

(Irinetu,n cladinOSo-hyiocoпriosuпr)
на приречIlых террасовllдных плоцадI(ах. ТакOй сосняI( был встречсн
llJ и б,lиJ главноii rlаршрvтноil тролы, у.lJгерJl Сенного. irзepx
ло р. Кише (]]00л1 ll. у, M.)i он зilни,чJс1 з,IесL ьсзllачl1,1е,lLную I|.l,|-
цаль на осыпавшихся камнях, сп-lI0шь окутаIiных то-lIстый слоеrl
,lllш,,ijников l| мхов, Дрсвос|оii BecbMll pclKil:, сре]и llо,гlOjпюшсlU
количества угнетенной сосны пOtlадаются одинок!iс березкиl усыхllj0-
щие и отмираlощие. Эта асс0l{иация похожа яа остров срсдп пихтар-
ника страусникOвого.

Было oTMe,{eI]o, что при унrqтоi{енхи лубняков илп fiа забр0-
шенных полянах при наличии в всрхней зOне сосны нерелI(о возлх-
кают сOсняки прOизвOдноIо порядI(а, В долине р. Умпырl(и, на вы-
соте l550-1000 м, шы встретили сосново-лубовое Ъедколесье.
пOяаившееся в результате частпqного сведсния дуба при выласе
cl(oтa и пожарах. В составе древостоя: 4 С, 2Д, ЗОс, tкir, диам, от
l0 ло З5 см и высотоЙ от 8 до 15 м, В проIа,цияах злаковое высок0-
травье с примесью субальпийских форм.

Типы леса с участием тиса fi самшита

._ Ценнейшrc древесные породы тис (Taxus baccata) и сапýrIит
(Buxus sempervirens) издавна привJIекали внимание tIелоаека
свOими вь!сOкими I(аqествами древесины. Во всех странах опи под-
верглись си-льному истреблению. Обе породы встреqаются на ]{ав-
казе, причем тис распространен здесь гOразд0 ш!lре самIrlита.
Сол,,тасIIо устному сообцению Тахтаджяна Д. Л,,тис отме_
чен в Армении, близ EpeBaHal), где нахождение его подверга-!осl,
сO$нению,

В заловедt{иI(е тис встреqается всюду, самшrг же, как бы-по
0тмечено выше, имсегся лищь по р. р. Цицс, Б_rыч, Головинr.. r,
в Хостинской ];l,jc. В lopax заповеlника,tис встречJсгсч Hf высп L
1750 м н, у, м,

В проUlлоjll тис и самшит истреб-,Iялись самы$ Bapвapcкl.tt{ об_
разом даже в трулно доступных ,rастях. Особенно хищниllесl(и тис
истреб]lялся Rо времена цнтервенции, когда были вырублень! луч-
шпе экземпляры ег0, из которых выIIилива"пись ToJ,lcтoitlepныc 2_:]_
метровые кря)i(и толщиноrli ло 70 см п sесом по 8З кг. Сalмшит Tatoкe
пострi]да,r1 местами довоrlьпо сильноi вырублены !Iilибо-lее ценные
и крулнLIе сгво.lы. В рсJ)'lLг,llе, T,JL ll ca\lml1,1 lj i,l],шинсlве
c.ly'J,'eB Uс]:]]|исЬ п BL'lc от lс,']Ьны\ 'iчбU ILших l,'yp]l] L'l мlлч}lеп,
ных iеревьев l,-,lи отдеj!ьныппi :)t(земп"пярами.

[lос-lе объrlвпелия террптOрии :]апов9дIlоli тис и caмlllлT начп_
llают вOсстаIIав-,Iиваться llyтel1 сс,гественногс, возобllов,,lснitr, Обцлj;

60
) В l(a(,illýlo}l райолс 3а] гсJl,рr, в Iубо!о{рirajовых iccix.
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учет ]тих пород в настоящее время уже проведен, qто лает вOзмож-
ность производить в дальнеliшем детальные их исследования.

В заIlоведпике тис лроизрастает в самых разнообразных услlJ_
вилх. .Пуqше всего оя растет на затененных склонах со свежилlи ll
гJуOокиIlи пOчвами.

Рассrцотрение ассоциацпй, в которых участвует тис, начнем
с северо-западного parjoнat где он часто встречается вместс с сам_
шитоtl, ДаjIсе переj',1ел1 к северному и восточному районам; ю)t(ный
раЙоlI fiам известеп менсс.

Рпс. 15. Тлс в урочпще Цпцс.

В северо-западном районе, по р. Цице тхс произрастает вместе
с букопl, грабом, кленолt и друIими лиственIlыtlи породами в ассо-
циациях, которые лloi(по отнести к типу -1еса букняк тисовыlli (Fа-
getuln taxosum). Примерол{ лодобвого букняка $ох(ет слуr(ить
оп{сание, слеланiое в Слслиfiиной балl(е, вхалаlощей в р, Цицс.
Ассоциаllия занI!мает здесь юго-западный склOн (l0') на высоте 800-
900 м н. у. м. Почвенныfi слой, сугливлстO-перег8ойно-I(арбонат-
ный, заI(лючея между !ввестI(овыми камнями,

Древост0l'l имсет coMI(HyTocTb крон 0,9 (I ярус - 0,5,
ярусы - 0,В).

Состав и таксацItонные элемепты видны из табл, 15.

Е
II и IIl
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Таблица 15

4Бк,4Гр,2К!
lOTc
10см

l50
l20
l00

Характер участпя тиса

Тпс едпв!чяымп экземпjяралп
п пUrросте, лlliN, 2 3 см, выс,.
та 0,5-1.5 ,

Тис отлеrьлымп эrcOмпJяраIU
в III ярусе, диам,20.м, высота

Тис единлчяо в III {русе, есть
чсыхающи€ и сухпе экзrмпляры,
лостигJющие до 50 см в дизметре,
при выс_отс l4_18 м, Ствоп1,1
сl)ея{rстu, яиэко суковаты, пе_
редко мяоrовершивпы,

l
II

III

50
25
I5

25
l8
9

2а
20
I0

22
l5
8

]

l

]

Общий Jaliac древесин; 280 кчб. м,
Возобновлеяие сложено ре,lкиvи u(\u.lами самшига, клена и

ясеня. Подлесок редкий, почти исключительно из бересI(лета.
. Травяной локров состоит из Phillitis scolopendrium и RцsсчS

hypophyllum, единиqно разбросанных среди камвей.
На пути от Бо,,]ьшой Поляны до г. Мессо, Iо пологоt{у склону

вдоль речки Шумиqки, цод пологом буI{ово-Iрабового леса, на пе-
регноЙно-карбонатных почвах ютится релциЙ подрост тиса небФпь-
шими лруппами или отде-qьными экземплярами, Тис углетен и ло-
травлен прогонявшимся на пастбице сl(0тоц.

Сохранился тис ,I в других местах этог{ райояа, произрастая
оOыqно п0 малоприступным крутым скалистьiм склонам гор Мата_
зык. РаJрытый курган. BtpJe_oH искривлен, раJвилист и фаутсlt,

б северном и вOс,lочном раионJх T ис.,лроизрJстJет под лололом
пихты в разлиtIfiых типах леса яа суг,lинистых, свежих бескарбо-
натных пOчвах затененных склояов.

В экологическом ряду типов J,Teca с Iосподством пихты тис
встреч;rется 0т пихтарников папоротниковых (нижнегорья) до суб-
альпийс!rих-

Приводим пример последователыIой смены пихтарниI(оs с },ча-
стием тиса в бассейне р, I(ищи по бал{е Груствой (табл. 16),

] Табллца lб

l5-20o

l5 20о

l 2з0

l 150

l 600
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местами на высоте l5O0-1600 м некоторые эhземпляры тиса
стоят с односiоронне ободранной корой на высоту до 2 м 1), что
по словам охотников, является следствием преOывания в этих ме-
clax зубра, коlоры; пи]алсл в зимнее вречq. Me/K.ly прочим. и корой
тиса.

в восlочном районе отметиц лишь харакерные учасгки. где
тис получает большее или меньшее распространение, В целом
тис встреqается злесь всюлу, входя, главным 00разом, в виде пOд-
поста в состав бчково-пихтовых и чисlо пихтовых лесOв,
' В нижнем течЪнии р, Местык, лри впа.lепиlt ее в р. Черную.
lис !охрJнился- вследствие совершенно; не_lоступности его для
Jксплоаiации, На правом берелу реки и1,1ееlся пих,lово-тисовое
llасаяlцение типа АЬiЪtu,п oxalidosuпr; состав лревостоя: бП, 4Тс,
ср. диаметр на высоте груди 60 см. возобновление его идет уд0-
влетворительно,

Неiколько ниже, в Ма.lо-Мсртвой балке, ,]иса ]оаолLно зна-
чительнос количество. Он вхолит в состав ..буково-лихтовых lI
елово-пихтовых лесов, образуя в них второй и третиil ярусы или,

',,lU,(e, вс,lрс,liясЬ небольшимИ грулпами И еlиничлыvи .1еревьлми.
ila северо-з.rllа:ном склонс Мало-,\'lертвой бJлкл. llмсющем чlUл

чак Iонd в 30 40о, в тиле леса Abietuln oxalido,UIл HJ BLIco]e l l0U -

l200 м }r. у, м., уqастие тиса представляется в слелуюцем виле:
I полог - l0П, ед. Е, coMI(HyTocTb кроя 0,0, диам. 45 см, вы.

соl,а з2 м.
Il полог - 8П, 2Тс, сд.'Е,

высота 20 м.
IIl полог - 9П, lTc, ед,

14 см, высота 12 м.

сомкнутость (рон 0,5, лиам. 24 см,

Л, сомкнутость крон 0,3, лиапl,

Тпбlхца 17

Дпаметр, н сапт!t!сtрах

Е]ь

Тлс. .

ллпа -

сосяа ,-.

) Встречiются л соверце}lпо
у яltх обо,]рапа uOкруг cтBola.

-l_|-

усыхающ!с т!сы, вследствие тогс, Фо кора

.,.l.,,l
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Возобцовление состоит из пихты, бука л Tllca, причем (оllи-
чество всходов тиса доходит ло З тыс. шт, на l га.

Несколько ниже, у ручья, яа более влажной почве, тис дости-
Iает более крупных размером (45 см).

Число стволов в это,lr древостdе с распре]елением их по ступеняýr
толщины ви:lно из лабл, I7 (нd l га).

Как ви.:tнп. количество сlволов тиса зlесь.lово lLHo значиlельнU;
в строе ассоциации он играет ле последнюю роль. Подобные участliи
пихтовых лесов всrречlются нередко. Uсобенно хJрdкгегны nнll ],lq
верховий р, М, Лабы и БеJыменпой, л.lе гис по.lниtlается .{о 1440lt
даже до 1750 м. Это значительная абсолютfiая высота для тиса1).
Последовательная смена (экопогичесl(ий ряд) ассоциаций с участисt!
тиса в восточном районе заповелника приведена в табл. l8,

xapaiтcp уqаст!я Tllcx

Тrблt|ца 18

Ппхтарн!к (пслнч-
Tllc охUдllт в cncтaв l]lпгчсi,

,l Jll. l8 LM. с l:oi.nJ L,:inil пт

Возраст тиса m0-400 лст,
В лодро.те еJипич!о Tllc; всхо_

Тис в лрежнпе вре!спэ зlесь
вiIруоапся выirорочпо: л!еются

толппtвоii от 20 1о
3с сш п BLlcoTOii j1о l ,

В псревоj(е па l га c!.tro стволов
тлса l40, tlоiовипа лз ltr,х усы,
хающае л совсец сухие; стволы
сильно сбежисты, ,€редко мпого-

можно было бы впопllс хс-
попьзовать усыха lощп ii :lpeBocToiL

Тпс тогоr<е характера, tпо и
в орсль]лушем тппе. Его з]есь

yqacтoe тпса, как п ь лерзоN
случ.с, В этом Yчасткс следова_
]о бы лостruить опыты по ухо_

Тлс в впдс sодроста п рсr1(пх

Оqеяь редк!е щземпlяры тп_
са п его поfроста.

Пяхтарнлк злаково,
камеппстыiJ

Пихтаряик кпсi!ч_
нь!й

Пихтарнпк р]зло_
травяый

Пи'tтарвпIl черlIич_яый,..

1,170

l,{70 1560

30 з5"

зO_з5с

l5o0

l750
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Приходилось ваблюдать тис не только в тенистых лесах на све-
i+iях пOчвах, но и на скалистых известковых утесах, освещенных почти
h,ругльй день_(блll] северо-зJлаJной lраницы запове.lника в уро_
чlIще Lухая ьiлка).

Как уце было oтMetreнo, самшит встречаеlся в бассейне р, Цице,
I1o р. Бзыч (среднеrпу течению ее) и в Хостинской даче. ОбЙая лло-
цадь самшитников всего около l тыс. га.

О произрастании са]ишита по р. Цице имеются указания Д и н-
ниl(а (l0). Гамрекелова (8,,. Веселовского и
плогниl.ова 17) л лескова (l7), но гоlько после]ние
.]ва аатора 0стававливаются на условиях произрастания здесь
самшита и касаются вкратце некоторых ассоциаций, в которых он

!.,Ч' ,

,;й

l)llc, I0, Полрост с.мUпlтi.

tll.jcTByeT. Боlее г.]убоких и постоянных исслс;iовi]ний самшига
в этих местах не было, а между тем он заслуживает вниманиr|.
Путем стационарных наблюдений следовалб бы исслgдовать
хпрактер роста самшита и его фитоценотиqеское значенле в разных
экологических условиях: с одной стороны, в условиях севервого
маl(росклона по р. Цице (единственное в своем роде местонахождение
самшита), с другоЙ - в условиях южного макросклона по р. Бзыч
ц в Хосте. Заповедяость уr(е благотворно сказалась на вбсстано_
в-]ении и_ росте самшt{та: во многих местах наблюдается лрекрас-
ное вOзоOнOвление ег0, - 

qисло всходов самшйта достиrает яесколь-
l.,lIx десятков гысяч ш гук на I гаi площаць самши гниl(ов расширяется,

Lаvшит отнOсится к кальцефитным пороlам; он приурочиваетсq
Ii выходам известняков, Основными ]!tатеринскими породами, обу-
сjIовливающими поtlвообразование в районе рр, Цице и Бзы,l, явля-
ются юрскце известняки.
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В условилх сеаеро-западного района самшит поднимается до
lЗ00 м н. у. м.; в ю)кном районс, по р. Бзыч, он нс встречеfl выше
60G-700 м.

Чистых самшитоl}ых Jесов нет. самшит обы,rно образует IустоiI
(с полнотой 0,9-1.0) Bтopoii или третиi, ярус по:( полоl'ом буI(а,
граба, кленов, ясеlrл lt лппы.

Значителыlых раз]t!еров самшит нс лостигает: срелниii диамстр
ствола его яп высO,ге грулri около б см, максимальяый - I5 см;
высота s cpe.lнeм 5 м rt максхмilльная - !0 м. Ко.lпчество ство,,lов
самшита на l,el(Tap, считая и тоIll(ие ствоi,lики до I см, достигае,г l0
тыс. шт. Это своеобразяал, трудно проходимая самшитоапя чаlца,
под по,тtогоrr листвепнцх поро,1, Запась! самшита 8 среднеl\l 15-20
куб.мllаlга.

Самшlгl сильно аflвист, сlаоlы боlьцей частLю llсliрив,lсны
п вместс с ветвямл покрыты ]ttxoм (Nесkега crispa),

В урOчцще р. Цrlце мо)кно отметить три типа JIсса, в cтpocпllll
которых са]tlшит припипrае,г уqпстIlе: буково-самlцитовый (Fagctum
buxoýunr) - ла пологих водоразлелах мФкду притокамlt р. Цпцы;
грабоsо-самши,говыli (carpinetuп buxosum)*Ha сI(лонах, этот
тltп пролзво.1lIый. воэнпl(шиii в результпте вырубкIl буцii. lLпхпово-
са]tlшитоRыЙ (TiIietuпr ЬuхOýtlлl)-в ;(олл,Iах.

Б у к 0 tl о -с а llш ltT о tJ ы ii 
'l 

е с (F а g е t ц lll Ь ц х о S ч п])

Праuыii берег р. Куr(п - притока Цuце. Северо-запа.lllый сIiлон
к реке с углом падения в 25",

Почвil $e.lKilq. llерегноjilIо-liарбонqдlаq. Mecтa\lt выс-тулают 1.Iы-
0U lt l,т,lельны< llзвесlковые кitмllи, о0l!,lж,lюшиесц llJ 0егслах ll ло
лIIу р, t(ужи.

Древостоii пмее1, сjlе,lующпii xapaliTep:
I ярус - 5Бк, бГр (l00-150), coMK}IyTocTb крон

высота 20 м.
Illpyc - locм (80-130), corlкHyтocтb t(poн

высота з м,
Общая сомI(п)лость древостоя 0,9. На l00 кв.

экз. сiмшитir.
caмlllиT весьма ветвист, покрьп лlхом, много

Грабо 8o-caltщIt,1,o вы ii . ле
ЬчхоsUш)

Прisый берег р. Цllцt, llpo,illd Большой
веро-западныii cl(-lollы с лilденllе^1 в l5).

Пере[нойно-карбонатная почва образовалась на осыпll извест-
нлl{а, почвенный слоii только между l(амнями.

Ао 0.5 см - по.lстпjlкх лtаlой мощностп из сухпх .,]истьев, cyllbcB
и прOч.
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0,7, дllам, 25 см,

0,8, ,Iltaý. З c}t.

м насqитаны ll8t'
ОТМИРilЮЦИХ cTBoJ'loB.

Возобновление ре:(кое.
По,1'песок pe,lкIlйl, cocтolrT ttз берескlета,
Травяной lloKpoB оче}lь редl(ий: Неdеrа helix-5p,, PhyllitiS

scolopelldrium - sol., Ruscus llypophyllus - sp,, Роlуgопаtчm lnlllli.
fIUrum-Sp,, ASplenIum lrichomJncS -Sot,, РоlуроdiuIп vulg,Ire -SUl.

с (carpinetцлl

Поляны, Запilдныii ,I се_



д, 0.5- Io см-до камней; перегноliхый. суглинистый, темнобурый,
структуряый, мелкозернистый, ниже крупнозерниситый;
содер}кание каltней разлиqиой велиqины от З см выше.

Древостой характеризуется следуюцими признаками:
l ярус - бГр 2Л 2Кл+Яс, сомкн}тость крон 0,4, диам. 22 см,

высота 2l0.
II ярус - l0cм, со кнутость крон 0,9, диам, 5 см (от 2 до 12 см),

высота б м.
Обцая сомкнутость древостоя 0,9.

Рлс. l?. ГрабовUП са UrптпцЕ (carpinctцnr b,lxoýum).

Воsобновление самшита хорошее: насчитывается З0-40 тыс.'
всходов на l га.

Подлесок редкий, состояций из чубушника (Philadelphuý cau-
(aSicus).

Травяцой покров очень белный л о.lнообразный: Phyllitiý ýсо-
lорепdгiчm - sol., Polygonatum multifloruln - sol., Аsрlепiцm trЬ
сhоmаоеs - Sol.

Следы влияния qеловека в ]том yqacтKe в настоrlщее время ве-
заметны, но преЕqе (черкесами), очевидно, производились_рубкll,
в резуiьтате qего возник тил леса с верхним ярусOм из граOа.
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JI и п о в о - с а м ш и т о в ы ]'l iес (Tiliet!m bLtx osum)
Северо-западный склох Слепининой балки с падециелr в 40О.
по,rва имеет тот же характер, qто и в предыдущих типах леса.
Древостой:
t ярус - 4Л, 4Гр, 2Яс ( 100-150), диам. 40 см, высота 25 м,
II ярус- l0cм, диам.6 см, высота б it.
Едиrlиqно и небольшими aруппами тис. Возобноsления самшита

drоqти нет, Под-Iесок сложен из редкого бересклета.

Рпс, 18, саIаlпт

Травяноii покров ре,rкий: Phyllitis scolopcлdri!nr - сор. 1, Rus-
cUý hypophyllus - sp,, Неdеrа helix Sp,, PoIygonatum muiti.
fIorum - SoI.

На р, Бзыч самшитниl(иl llo существу, такие }ке, что п на Цице,
но бо-пее произвOдительны,

З]есь то,rно таI(же имсют место буковые, грабовые и липовые
-леса; в некотOрых случаях господствуlощей породой верхнего яруса
является ясень, Почвы неглубокие, язвестковые, с вых0.10м цзвест-
няI(ов па дневную поверхяOсть,
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Самшит более крупный:
шпй - 28-З0 см. Средяяя
Зilпасы древесины самшита
пJ l га, а наибо,lьшliс и,lо

средниr'i диаметр 10-15 см, наиболь_
высота l0 rt, максrl]tа.lьная - l8 м.
в среднем лостигают до З0-40 lryб. м
70-80 куб. м,

КааI(азский заповеfнltк, занимающий знаqите]-Iьную террито_
гlllо. яв_]яется свOеl'п po,Lil стационаром в лпрiх северо-зilпа.lног0
Ь,lвкilза, З]есь Bo.iмo,KeH широкиfi рilзмiх рir1,]иllных псс,rе]ований
lI оп_ытных работ, направленных на изучепие McTo;loB t}осстаяовr'lеllия
л оооrащения прир0;lных ресурсов.

Подходя с тацой точки зрения, мы не мох(ем считать леса запове,1-
BllKa совершенно неизltенвым!I, предоставJ,tенными самим себе,
г,lс все естественные процсссы протеl(ают вне воздействия че,lовека.
ЗIlачение горных ,,lecoB Becblta многообразно. Мы до-lrfiлы хорошо
,,н.lгь }киJнь _,ieca, чlобы UB.lJ.L(,]b приемзми во3]ействия IIа лзм(.,неr-
нле его в желательно1l! напраIJлении; должны дать отаеты на мяоrо-
чllс,Iеняые заIIрU(IJ Ilрilктикл .'lссногп хозяйс,]Ri] и .lYr|,lельности

3]есь широкие перспеliтпвы л возltоiкности l(омп-lексного Ilзу-
чеяI{я лесов методами стациоllарllых иссJIедований. О направлении
х со.lержавии работ в заповс,lниках Jостаточно поjlно сказаяо в
стllтьях проф. Сукаqева (il8) иСоколова (З0), г]lе совер-
шснно четl(о яамеqены перспектItаы научно-иссле]оватсJьс(их работ
ts ооласти изуlIения jlecIloIl растlrтельностI!_

llцея это в виду, сделаем llесколы(о замечilllиii о работах в IixB-
Hi1,1cKOM заповеднllке,

3аповеjlник существует с 1924 l,. Гlос,Tе первых оргаIlltзационных
.:ет. в l92? г. пача-,lпсь экспе,:lиционные псс],Iе.{ования, В ,lrtc-,re мно-
гilх других вопросов былп lIоставr|ены изучслис х инвеll,l.аризация
,plopы запове]ника (вк,lючая л ]1еса) с после,{ующи]tl составленltем
n,,TilHr1,1ec(oli Klpl]n,

РабчтJ бы.Ijl г.tссчl|гJllJ L,l 5 ,,lсг К спжа.Iерl!ю. llH:l llр(рDпlпсь
п,lс"lе трех ler,. хс б},,{учll oI(()HчelIHOii п офOрм.rенflой.

В l9Зl г. заповеднлк llepexo,]tlт ла стациоIlарные мето.lы l1cc-Ile-
.l,вания. организуется ]Iеtная опытная станцияt которая ,1о-,lжна
,lыjlа служить (..,органомl стимулирующим сOциалистl!qескOе пере-
},aгроiiство лесного хозяйства и лесной flромышiенности, l),

Первые основные задачи состоя-qи: l) в изуqении тIlпов леса запо_
вз,lника, 2) в сборе материалоs для состitв-Iения таб,lпц хода роста
l,1ilвных лревесных пород, З) в Ilзучениц п-,lо;(оношенIrя,4) в иссrtе-
r,lвпшии расового cocтat,a древесных поро], 5) в опытных работах Ila
IlliтOмниl{ах и др.

Значительное вl]IIмание было уделеDо стационарам. На пробных
л,lоца]trlх бы-,lо поставлено лссJ'lсдование режима (,al(TopoB местообп-
тilлliя и, в связи с нимиt сезопн{Jго развития,]есных фитоценозов,

О]нако, на.L,tежацltс усlовия ,l]1я норма,lьной рilботы обезпе_
,l!,llы не были. Работы часто 11рерывались ((,..нх буковых пробах,

1) I,1з прФ(неii прOграц!ы,
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зil Hcjlocтaтl(o]t cpe.lcтB. наб,]ю,]ени't llc бы-,llt ;tове,lены Jtl I(оllцаr, -пишет l{o)KeBHxKOB А, В., l5),
Помичо пеIlсfiu(в в cpcjLclBi.\ ll lI(_{o(гalo,IlIul,гlt обору_l,,ванll}I,

бо,lьшхм милусOм бы,,lа I,сliучесть штil,гil, Следстеие этого - tIезакон-
llcHHocTb работ, 0TcyTcTBIte прее^lст8елпости, пзjltlшпяя затрата
BpelleHIi новых раоотнпI(ов на ознако]\!"lенl|е с запове,lнllliом U т, :l.
Это бOJIезнснltOе состоянltе запове;LI]llка постспенно пзr(llвается.

Ilервоочере;Ulыми зilлilчамlI Hil б,цхжайшес время счиl,аются
с,iIедующпе.

l. llнвентарпзация ],lecoU з повеtrвлка с сос,гавлением тllпоiоги-
ческоii н почвснной Kapl lI выяв-,lеlIпеll:lесных ресурсов, Это поз-
вU.,Ilrг со псеij }lснUсlью I1,1,,нирUв:lrl, ll рJJвиtlJ1l, в ,l,,лыlеiiшем
научпо-иссJ,lе,lоUi1-1,е.пьс]{ие работы, Прс;lпосылцIt I( хнвен,гаризацлl.l
есть] тиI]ы -Tlecil в Lелс,м llзвестны.

2, Совершенн(, 0чевt!,lllo, l(aк т() c:lc.lyeT л лз статьх проф, С у к а-
ч е в а В. Н, (З8), что в залOве.lппl(е ll0обхо,ltlмы и впо-,lне возможпы
стациоllарные llсследовпlIпя -тlесных фитоцсllоllов. КаDl(азсций
,1,1лlлic.IllllK,llIi.r,l|ошийjll llo суцссгпу иск.JIо,ll,rс.lьll0й Ilo LB,_
е]!!у зIlаченl]ю lIрliродtlоii .лilбораторлсij, лоr(е,г lI iloJжelI BlI-,loTIlyю
заIIлтьсrI tlзуqс,,l]еlt,]есIlой pacTIrle,lbHocтl! IIn стацхонарах. Этот
l1е,Iо,1 llcc-ie;loBilllxяl Ki]li IIi]всстно, у llnc в сссР lt:lil гралliцсii завое-
tsывilет все б0]lыltсе и бо:lьulсс распрOсr,раIIенltе. ,\1опiя0 })l(е l,cIlepb
Ilil\ltlllIL p,lL y,1,1(l1.oB )1,1 l(|)р|||орlIIl'],lлUвсLlllll.,l.,cU;, 1,1lllIo.1-
ных j(,llл стациоIlilрногL, lIзу'lсllпя -Ilec,ioii растительнOсти Il J,ця постil_
новliи llабlю]lеlIIIii ла.l жllllоl,ныl1 л1llроt{,

П(l lljlme\ly \tll(lllIю, п,,|1ll! ,lllloлle1,1lll с,eJy(Ioбp:|гlllLLIltlt}lJHL(
l,a сlел},ющис },чllcTKll,

l) Уt,ч,tltцс Умпырь, :],lL(b бU.ll ,lп,ii llHl(p(j ll11e]cIdIl.'lnlLll llрU-
tl lllu.llIыe Illпы ]l((.l, (ocHoli1,1.,, r},;,,lIl,|(, l].,pe lUU1,1( |l .lг\,Ili(..l ]JK4le
о;lI!чаt]шхе фрукl'арнпкlt,

2) Bepxoвbj,l рск Ачлпсты 
', 

A.lo},cil - rlOcT() llcpe\o]n е,,Iп в се-
вер,lыii plliioH,

З) УрOчиtllс I(l,ша (бilза зоосекlора), Здесь вO;в{ожно прOс]lсдить
дубпяки, пихтарнIп(и и пругие ,гlllIы -1еса,

4) Верховь'l р,.Аспи:tll0ii. Со!някII II перехо;lы к,lругхlt типаrt

5) Участ.]к llo р, Цлllе, СамцптlIl1l(I] lI0 ccBcpllO]\ly cliloIIy Г"lIав-
Ilог0 хребта,

6) До,lина.р, Бзыч. Сilмшл,гнхI(ll llo юi(l|o]\ty ск]lону I'.цавfiого
хребтll,

7) Гора Ачt!l хо. 'I'ltлы б},коts}l\ ,1есов,
8) Хребеr Псскохо, урOчищс р, Пслух. ПllхтарниI(л lожного

сI(,цоfiа xpeOTil,
9) Реки A,Ittllce, .Паура, Б:rерп. Каш,гхннхкII ll дp}lllle Tl,пtJt л!tст-

Можно быjI(J бы указа,гь ila ря,1 участliовt гJе cle,loвano бы осо-
бое вI!имавllе Uбратить lla суба,rlыIиilскl]с березllrI(lr. клеIIовниl(х,
буl(нrци и т, л,

Прri развrlтхх хсслс;ll)вil,],ельсl(оl,о fелt необходлj\tо обратхть
BH;lMaHlte Ila за.,lоженIIе стаццонароIl в раз]lIlчных зI(о-l0гпчесl(их
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},словиях (экологические рядь0, Большой теоретичесI(иЙ и практи
ческий интерес будет представлять ряд стационаров, переходяцих
от севериого раЙона к южноrпу через ГлавныЙ хребе,г.

Кроме того, конечно, следует р:lсширить стациоllitрные работыз Хостинской тисово-самшитовой роще,
Вот лримерлый и поl(а неполllый леречепь учас,гкOв, на l(оторые

(,Ie.lyeт обра]llть внtlJлJлliе в первU( вречя,
З. В целях оказания дсйствите.Ilьной полtоч{u jlecHoMy хозяйству

необхолимо обратить особое внимание на о(руяiаюшliе заповедниli
,leca. Жизнь воl(руг заIIоведни(il кипит, Ilромыш,цслllость разви-
аае,гся, прOеlФируются х 0суtцеств_,Iяются мсропрllятияt I(0,горые
вп-lотную задевают з:iпове]пик и_1lI завпсят о,г cocтorllltt'l e|,o,lerтc,:lb_
,lости (например, регу,цltровани8 сани,гарноl,о состолtlпя,rlесов).

4. КардинальuыN вопросOм при 11ссjlедовании песов и лревесtIых
порол яsляетсл IIocTaHoвl(a l(омпjlсксlIых,гем. зоо"погll преtrъявляIо,г
цеlыii ряд вопросов лесово;ам. Ответы на Hltx возможны lrцollil
то,lы(о lIoc.Ie специа_lьных ]lссlе,l0ваниfi. к tIо]обныrt вопросаi!
Uтпосrтся, наIlример, ljоltросы урожаl'iностх иеl(оторых пOpoit
ценных в KopMolJoM оl,ношеlJии (дуб, бук, l(ilштан, леlцина, грецкпii
,рех, ряблна._ черешня, груша, 

'tблоня 
ll;(p.), СистематlIчсские,,

е'{iеrо.lные наблю;{еllIlя с составлеIlпеIr l<ар,г },po,{(aiillocтл сll(аr(уг
,1,,,rьшую услугу пе то,пьцо зоопогllli при lli]учених распре]е,iеllttя
lj сезонности 1rll,раций диl(пх живо,гItыхl но х лссOво;tilм. ,Даже непол-
l'IJc свеlения lI0 учегу урох( йllпсlI! бчкir, (.,брJнныс .1.1 пос.,Iе,(llи(
l,,lы. пре.lстiiвlлют уr{с oIlpe.le,lelIlIый lllllcpec.ljч,ll!1,1Uгиllecl(01,1l
.c,iIoptl Il LспlllьJ},юlсп llt! в cLlollx р;rбоlilх,

Тлпlлцr lI)

"Е,

i]:,i

],i

}1:l ]lанлых, приведенtlых в Tilб,r. l9, tslt]Itn резкilя ра3ница vpo-
дilq буl(а uо ло:lам, особеllпо в lожlк)х Paiiollc: l9З5 rо;l быJ неуро-
l.:rfiный, l9Зб Iод уроr(аiillый; в восточном районс - IIаоборl)Т.
8 то время, l<al< 8 l9:J5 г, lla ceвcpllo]ll лtаliросl(лсне хребr,а уроЙllii-
"!с,гь букlt былil в общем высоliая (за искJючснием }lсl(о,горых уро,
чiIщ). lla lожнOrt ]!titкросl(лоне ypo}Kxii быl с-lаб, лпц бук почти llc
пlп]оfiосл"I. характерuо разllt,lItе },рожпйностti по 0т,lсjlьным },ро-
чlJщаrt в лрс]елах одного cI(JoHa, Не приходится лока говорпть о T.)lt,'iir бпоjlогия плодонбшсltия бука вOOбще изУчена очсllь слабо.

7l



5, 3аповеfнлli имест большие воз}lожliости ,1-1'l изччения биоло-гllи ll Jl_,o,,loI,1llt Ue.|, l,I pqL:l вjlянеilшllх .lpedccHLlx 
'пол,,,r, 

взягь,
напрпмср, хотя бы I(авI(азсl{ую пихl.у иj]и вOсточную епь" Знацитель-

. ,{d!| ,lU Iq lllIxf,,r1,1x .leLUd B\tlo (,, в(ро-.,,|]ll,tног,i l{JBI._J1 .liонцсIi-
трирOванп на,гсрриторлл заповедниl(а, Бlrо,rогические свойства
l(авказсIiоtli IIлхты л е],lи и:lу,lены очснь ilajto. Совершеllн0 не]lзвестлы
особенIlос,rI] п-,IоJl]ношеllиrI, своi]стRх ссмяп. l]cxo)jiccTL, rl прорастll-
нпе их, llaj10 ].lсслс.tована:tинаl{иl(а рос,га п]tхтilрlllл(ов, ес,гссtвеllrlое
B03o0HoB.iIeHIle IIх l, ,l,, 

-1,
В это\t сlучае опrть бо"lыlJYю yc-]\,Iy ()I(ilx}lт стацл(]нары! пр1,

||^ч0ц|| |.,'lnp|,|x LU,,t1,,,hIl1,1 lцjll(.lbllL'c l|!cleLoBJJll7l и :]licпeDLllr l!-
.1ь1 I]ад ;lpel]ecHb]rlx II0po:(aMrt в IIpxpOJIl(''i обстilll0вJ(е, '

/ б, Бо]ьt J,,,,_,l,, llI .l",l q_nl,,lLJ]]],Il rrlv,,e,ttI,t во Io,,xp:lH,,,,ji

'll 

по,lвU {,lUlllTHo- PU.lll ,J(1,1 b',,l,,,n,l ,,,, Io,1l,, I,j,,,ll. ,,ccllLJc ,lJ. 
lb{

I Hirиnv,]Lc ,Рф. ь l,, ,,I|,l, 'lU| 
,,,lIpocLL ,jU opL|e l]\ л, ,llr,l(9 в llil!l,_

Irr,,rl ocBemr:,,rrrr В rгоц , rrorueHtltt t uptt_,lc .'СС. l-г,,r-r.., _ 
".1_1ui.,r

| ,,,ч-. 
"" 

llз},,lенны11ll,, l,l|r ,в прL!.0нь,,I l, p),l первl ot,l ге,{llL,\ в,,просов, сlо{шllх псрt,_r
запOвсдниIiоil, кOторые наf,lецll,г !I0cTaBUTь jl разрсtllпть в бли)кай-

при,танil]tlиЕ l-
РДСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИСД НД ТЕРРИТОРИИ КДВКДЗСКОГО

ЗДПОВЕДНИКД
ТлL' па террлторлl, заловсдппliа от!lече п сjспу]ощих Iсстах:
l) А б а г о - пастallце, Нс лохоля до лсr0 25r] 

-л от Гчзерlп]r,Jкзе!_
пrпр тлса :чliчетOOт 00 cn r),

. 2, A c,l ll lllыll l(р(uпl, Н,,,,,,ь U! \,,l,| _гlL,,| Д!|,1,1, ,, прп.в,,,,,
|IDll | \n l. ч гl|хlоU,l]i j , l, ,l 1,1,1l!l. ,

н ,iyKy It дп],lLIN lionntri! -)
'll А,рпчк,, lог,,нllь, рlJJ"г,2tl,Un,ll" lpo,e liJ А,сUчок нd5 I,,,

!n ,п l ic ,,(p.!UJ )
4) Б с J 'l \, , л ,р рск,,, 3пJ lаошJ u м л,лiу, оl UllJ,le,l{ Ецl]!ell,,

ввсрх rc ск п!lу _ значLтслыlое коJи!сство (пс Nелес 5 г.) тлс!, l)
5) Б с з ы м е ll к а рсl{а, впалаФщ.я в р. Кlл!у, Око]о троJ]ы lla Kиlly

одлlI Tllc ]1иа!, 25,-30 cL|)
!, 9 " 

," ," q Л,l,, J, lln I llr ,le,,lll, п.Fll/),l l,.гll ,,|Jl,,\l,, !,, ll ,,l г),,

I lгl.,,," ге,, В р,зs,,,1,1|,,\(т,,р q Jр,гlс,ll,lc, l,
r l пvс | ,,| q п,г ol.|,lLl,J пгсяLl, .l,., о l,,.,nLb,,( г Гг!"п,,,'

l]a лелоч te ,lсп,г\ :|),

l]]) }I{o lnnlli' 11,ts,,, гU loul: ll. ,\р! l,cll1,1 ,,, ,1,1 , UU",lоIГJ ,-
,,г,,т.LL, || | п,| |, I i, Ilto,,,l ,,|lllli,l .,,,, ,,,.,,, ll,, ,,,, ,Ul,,, l-, 1,1 ,,,

cllvcKc к f.геплr ('0rll,nv lll

]) сооблIе||!с дсепl с, с.!) СообUlеll]lс Дсе!l С. С,, Бесс оII Il. |]] Г. L
') сообпrcllцс Hlc]lIoRllqi, А л
5) Лп!пi] lJбlю:lal с ДсевыN.) cooliщelllc леще!кс Б, tl.;) ЛлчлI,|с tllбlюдовlя с о с jt jl н i



]2) Клша река, От Грустrой до Кптайсl(оii _ тис встрсчается в е_
:хO]ькпх rcстах l3).

lЗ) К и ш а река, На правом береrу от ]агеря СеIl|Iог0 llппз до р, Коэлихоii
тl!с встречается в лес,(оJьк!х i,ccTax l),

ll,Кица реь,, По l!,lвo!iep._b,U D, Клшл д0 п, МоD.rопс|l.,l о. tcIL,
xoio,l,1Oli. а lJ(lPe по 1, uUоегръь,о Kll U]l влелх пг л;гсг, (е,,llого J" 6. Klj.

iзiiсtsой и вышс .locte,]lleii lIi З кN, ]j)
!5) K ll r d ll c E,,i_!,;,,.,, Tllc ll; воlOгаJ.l<,п se?{ K lJJlictsUll ll Гр}(l_

1!.n, на cKlOHe к р. Iiпшс,
_ l0!KopLl1o хглпгll) |oPpxJULq р, Б, Сачгаl (л, Yес ||оцу,ц}лi,J,
(-lc)

l?) Ку р дrtл п с рска, Mecтalll Ilотечсвию Кур,l)кп!са т!с Il.cKioвax.rЧ
18)M,l 1,1 r _'Llia Iпtsа, В l tsлl ol lоl{llы vlrL,pb ьд, п\ l о пеtsе, ll,,'!le-t реtsиlljJLпоlr |,,,rIгOвllеч !UPr ll0t,jt, Trrc в в,lдс l,оjгч.rr'воrcоr,,,r

19) Ма]ая Лаба река, Въ!ше устья р, Цах!оа ла 2_З к! I]a leвol
iеDегу, ! ппхтоUо,еtrово! ]есу, ла высоте l280 I lL у, N. тис редкпчп экэс!-

20) МаIал Лаба, ,:Icвыii бсрgг, af,ltз устьr,D. БезьпIсllliой, ro
?l)Малая Лаба, У встсрllllарllого поста, 15)

22) Малая -riaaa, \'усть, р,ЦахUоа, t5)

2З)Чi l,,.v(plJJr бi,ltsа, Б,
2]) М с з м а П гора, Грулllа тиса вOlзл r. ,ЦезIаii, l,e доходя до ее вер_

f, lпi. с северо-западноП сторOrы, r.)
25) Мес гuк pPKJ, Бlизусlьq р, MeclLlr, lla круlс! cKlo,|c r (. поаво!чj.nely, Леса с бо,,ьulи! соlrг*а. lсп г,lс_, l1
20l Псекохо хреUеr, У в,пUIчl] пi,изll гllчrовоij лроi,lои площаf, l

-\1 3 одиночпые э{земпляры тиса диаj, до 25-30 сI. а)
27) Собас й гаii, ПпIекиш:_сев, л сев-_зап. скловы, Тпсво II ярусе

ко.,ичесrве; м€сr l\и l1,1 кпу,ыr .tslorax l,coo lьш
28,Тсп lqK мутны,l -peri и uогточtsые отрOги r, Г}jерипlь; 1,1(jтtеlьными дерсвьqми l')
29l Тисовdq бa,TJ, ПJекиш ссп, и сео _lап. склоны. Тис воllярусе

3 неОо-lLшо! местJчл. ltJ вруrdх скло"ах, н<iолLшити рошlts

30,'Х п 1o,r ll а q реу1, В н,tзовь9х р, Хоlо]ltой, нпsе ,игс!q (eнHoln,
пп leвo\y берегу к||шп, до вп.,{еrиq р, холпдtsой,'3|

]l)широк,,, б,1,1уJ, Пшеhпll скlu,lы, TllcBo llярусе
J2) Ш ll р,, F ,, I r| ш.| с хглrт,| Пl сtsllUl, Тлс u Bll,rP tsупlиllок llt]иllиlл,о

в 1рJ$есп ts Jг\гljI п4ппl|" lI,,оJL,l, l,bnl,al, JOc! l3,)

_ 3JlЦdхUоз p!]l,,,DJ lK" лurше ei vcTb,, Tljc,,,,lecb Jр,онljте,lыlu
,оrьшое коlичеfiвU L),

3) Сообцсllие Корч J гLlll J,rl Сообщение ЛесковJ Д И,, I9Зt,
) Сообцсяие Наспшовuча Д. А

1l) Личвые набlФхеllия СосlIина,)) СOобшенис Н клфорова Д, В,
t ) loоqluolис Н Jсивовll,| , п Ниts1,1I,орUвJ, l03j,ta) СооOlцеIlllе Н dсllмо!llчJ.
16) СооСlцеllис Л, Ко p,L] гп i

) Вне з.LлUuедвикi, U coccrllclt DJЛояс.jl} сообшеllие l]я.l,мпп U]
l') СооПщение Десва,1', СооOщенllе ЛесЕов,, lgJl.
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прLIJIожЕниЕ 2,

ДРЕВЕСНЫЕ И КУСТДРНИКОВЫЕ ЛОРОДЫ КДВКДЗСКОГО
ЗДПОВЕДНИКД

l.
2,
з,
4,
5,
lj,
,1.

8,
9.
0,
l.

з.
1.
5,
0-
7.

Abjes Nогdmаппiапа Link,
Асег campest.e L.
Acer lactun С. А. Меу
Acer platanoidcý L- .
Acer pseldoptatanls L,
Ассг Traut!etteгi Medw,
Alnls Ьагhаfп с, А, м
AlnUS 8lUtinosJ Willd,
Аlлus lncana w,lllI-
AlmeIanchier rotlndilolii Lam.
Апdrасhпе colchica Fisch,

Betula p!bescens Еhrh,
tsсt(lа verrucosa Eh.h.
Buxu\ ýеmпсj \ ir.ný 

'-(:rnLnus,,ilcntatls Lunr,
СаrрiпчS bet!luS L,
caýtalea Sativr Mill.
cle,natis !italba L.
cornls аriзtrаliý с А [1ev
co.nus mпs L,
corylus a!cllana L.
cotinuS соgеуgriа scoD,(ot,llcJ.ler \ u]8агjь LLndl
cr,]tieguý nlollojl! n1 Jicq,
clataeguS oxyacaлtha L.
Dарhпa glomerata Lпm.
Daphne mezelcum L,
Dарhпс sегiсеа vah1-
D lnh пч poлll(J L,
Еvоп\mчS \ ulsir,s MlLl. L,
Е\ опi,mu, lJt;iollU1 Sсоп
EvonymuS !ern!cosus ýсор,
Епrреtrчлr пiдru,п L.
lraguS oгicntaliS Lipsky

Fraxin!s схсеьiOг L,
l]( х iqLLilolrUm L.
Eledcr,l L.lchjtl с K.ch

Juglris regia L,
Juniprus ýabini L,
Junipel s dсргеýа ýtcv
JLlnipYur cUmпl!,li\ L,
l iчгоiеr,]{l\ officinalis I]J(m,
Liglstnln y!lgarc L,
Lonicera xylostcum L,
Loricera са!саsiча Раj1,
Lопiссrа oricпtali5 Lam,
Loniccra capгifoli!n L.
McSpilm gеrmапiса L,
Му.iсагiа alopccuroides ýсhгспk,
oSi.ya carpiniIo1ia Scop,
Philadelphus caucasicus Koehne
Picea o.ientalis carr,
Рiлцs hamata Fаm,
Маlus рцmilа Mill,

пихта кзвказская.
Пllклеп, !олевоii K!eI{,

Kicl, остроапстный.

Клеп uысокогорвui],

Ирга кругiолистпая-
Алдрахпа I(0rхllдскiя

Береза оOык!Oвсl tая,
самшят оOыкловевныii.

-- Граб обц(lIопеп!ь]ii,

лояоllос обыкновс!пыii.

Орслпlllк обьппп,еllllыП,,
cliyr r L
l{лзlI]ыплi обLlк ове Illlii

- Боrрь,швлк оляопf,опппй.
Боярышплк обыкпоuеlllпrii,
Дафllа,

дафllа,
Да4лii ло]плiiсIlая,
Бересti,lст о'ьп{цопс j!Iь]й,,
ljcPeU(JeT 0jllpo]n)l!cTl iii,
Г;срсс(rп боDодав!iтыii,
Epllljli оПьппlовсl lпй
Бук пOыкIlовенвый.
Дро,i во]осlrcтый.
ясепь обьп(tозеlllпJii,
llадуa,
Ilrл,ц'tо!хllдскi,ii-
ПjФц оОьjк!овеппьIi].

MonrritUelLlrиK казачлii,
Моri iелс,lыlлl( llизцорос]цii,
Mor(nle!elbп!K оliыкноDепllы ji

Бир,очпuа обDкЕовснrаr.
жllfurосIь оaьл<llовеl!,аq
цiLм. lo.Tb кrпкrзсtая,
}I{l,!олость !осточIlая,
}КпIолость. капрllфопь
Муппlу]J фыкпоЕспllап.

- Хпслеграa кавказс(!ii,

EJb восточная,
Соспа,lрючкоO.тзr,

l9,
20,
21.
22.
2з.
24.
25,
26,
27.
28.

30.
зl,
е,
3:].
3.1,
з5,
зlj,
з7.

.зý.

42.
43,
44,
,15,

17.

_l9,
50,
5l,
52.
53.
54.
55.
50-
57.
58,
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5!r РоDчtuý tremulJ L.
б,, Pllinus ачlцm L.
бl, Ргчпuý diva.icata Led,
ll2 Plunцj Dadus L,
h], Рlцпц9 ipinosa L,
l,! Pv.us commun|S L,
lli Q;elcus Hartvbsiani Siel,
Фlj- очеrсчý ibe.ica ýtcY.
.i?, dчеrсu, lоЬцг L,
.-{ rjuerc!ý ýesslIlllola Snr,
rilt Qhаmппs f.апqulл L,
7ll ihrmnus саth;rtIс] L,
7I- ihаmпчý miсrосаrра tsUiýý,
-72 Rhоdоd€пdгоп сачсаsiсчm PllL
7.j, Rh,doden,llof, pontlc!m L,
?,1, Ribes alOin!5 L.
?5 aib.ý Bicbersteinii вегl.
'7d, dosa сапiпа L,
?7, Roýa сiппаmоm€а L,
7R Rоýа ,lцmеtor!tп ThLliIl,
70, Roýa mol|is Sп,
я(,, Roýa sDiпosisSlmз L,
Hl Rosa dumlfela Hclrnl,
яr f buý' candicJns wclhc
ч]t RчЬцз сачсаslсцý Fас[е
8.t, Rubu, hntus w. к,
а5, Rttbus idaeus L.
.'nj, Sllix alba L,
87, Salix arbuscula L.
3а sJlix caDrea L,
s!l, sallx саtiсаýiсd Апdrs.
1], Salix lragilis L.
!.ll, Sallx фпtапdrа L,
'',_,, Sanbuius п,яrа L,
(}:] sorbus aria сrапtZ.
1|1. Sorbus Boissieri с, К, Schncid,
1l5, So.bus c.ucasica ziпý.
1lr;- SогЬчs tогmiпаliý L,
1|7, Spiraca hype.icilolia Lam.
l)8 stJnhvlca colchicJ St(l,
!,Ll T]i!; b.lccatJ L,

illi]. Tilia cnцcaSica ll Ir,
|, ||, Llmus ca:nDeslri, L
Iil,], Ut|пцз elItpi,ca L, К {h
l03, t]lmuý laevis Pall,
lo.1. Utmus mопtапа Sm,
ltБ, vacciDium arctoslaphyloý L,
l llli vассiпiцm mYrtil1,1ý L,
lll?- vaccini!ln viiъ idica L,
li]'J, vibu.num lantana L,
loc, viЬ{.ппm орцIul L,
l l0, viscum аlЬlпп L,

- дJ,6.
- Дуб ltберпйскпй,

- Ду,; черешчзтшй,

- дуп спдячецветllLlll,

- Кпушица

- Круш,lпа шеlкоп.]олпая,
Po,ro.re,цpol, кавкiккtr,.
Рчдолсlцроя поtrтllliсtsлш,

- Смоооiина глухая,

- СмпЬодила Бхб€ппtтсiiпJ,

- 
ши овник 0оыкll0ве lllJп,

-. Шшrlопrriк пущпстuii

роза цIиповатая

- 
малпна каменIlая.

- маrп,lа кавказская

Горлнй 1aJtbп,lK,

- Бреди а.

- I,!Ba кавказская.

- И.а пятл у!ьшяя.
Бy3иllа ч€рная-

- Рябll|,а круглоf,пстпая.

- Рябliпа ъ(авказскilr,

- Таволга зuеробоеlшстпая.
кпска.lка коlхплскrп.
тпс,
"1ппа кавказскп',

- Карrгач.
llf,bч ] ltrпптl.'ссшlll.

- Чср!пка кавýазска,.

Брусхпка.

o{!,Ia оч кll всtr Jя.
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;i;;;;.;"'i;;";., Jiп,,ое,lпика, ,ciryrH. эк,iурсаrrта", ll'{l, t, Б q Il о u,и T

Ь,"i],:а;ir;ц",,",-. lln; tю.rclllln' llJ rерлпiорпrr oxotoBcrl, с,анцлll l(a!,,

Е1,; Tprld Н.,яаrскоrо Iп.кtl(кr



запов., рукопfiеь, 1932.6. Веселовский в. п.-о лесах верхоrь.,
р. Бехой п Карачая. 1927. 7. Е г о ж е- - Матср. по изу!еtrgю тппов J.ес.
Ivlайкопского окр, 1030. 8. Гамрекепов А. С.-Самшят
ская пальма. (лесн.,(.,, l89l. 9, давылоЬ м. к. -кволDосу о возраст-
ноч сросппr lt попззодптельности девсв(lltrцх п хтарllлков Кавк, зал.l пуко.
пись, l9З3, |0. Д lt ц l, к Н, Я. - Кубаll, o,;l. о веDхоUьях Dр, }'Dv_
штtха и Белоij. "Зап, кавк, отл. Руссts. гсогр, обш,", т, xvl, ll, 3акллл.
схий н, с,-Леса Абхазиi I0Зl. t2, ио,rнеll l(о Б, и, -тllлы
яасаяФелltil гос, крыL зап. tTp. по trзуч. заповедп,D, l925, l3, к а ц Н. я. -О ф точеtrоtах Капк, зап. в свсте fiо!бlпlатлзных ФoitФ8 злJФ, tЗе\lевеl,",
т,38,о,3, l!'37, I{. кожсвпltхов д, В, _ ГеоLiоlалllч, лсследов. U вер_
хпвьqх р. Улуштеtr в KaLK, зJп,, рукOп сь, lgJЗ, 15 Е г о /$ е, - МJтсгllаlы

l по экоlогпп буковых лесов,.Сов,0ог,", JФ 5. l9З5, l0, Кузнецов Н, }l,-
! Прп,lчплы де]еняя Кавказа !а Со,аllllко.геогпJфпч, провияlп,ll, .ЗJll, Ал.
l нз}r", сеп. vlIl, т, xxlv, l909. I7, Ле(kол А. ll, - Hcolo,|bKo сlов'олропзрастаялц K.BKarc. l!,]a, 18. Eto нс,-Неtsоторые

заltчаниq по поводу вы\trраппq Tllci l,J ссu. Кавка le, l93l. lo, Е l о fr е, _
вепхtrhй пDедел лссов в rоп,lч зJп, казtsiJп, .Бот,llt, л, сссР,, л-9 2, t|]З2.
2!, Медвсдев Я С, -on о0,1iсlях рJflителыlосI ||i Кuьj{Jl.,,Тр, Т фл.
бот. (з,rа", з, 8, l907. 2l. Е l о !r е, - Дсревьq и в}старllllкл KoUKaJJ, l9|p,
22, мелпксет-Бехов Л, м, дпсвнеli,llа{ пццtлдJ у лоllгi Евн!ин_
ского. !Заll. кавк. отд. Русск- rсоrр, обц,, кн, xxlx, в. 4, 1916. 23, п о п а р
п и ц ы в В. А, - Типы буковых лесов Дяtалабетского iссвого ffасс!ва lОго-
Осстrи. (Тр, сOвета по взуч. llропзв, сил. Акад, Наук cccPD, l9ЗI. 24. Его
же, - Тпп!r леса Абхазяп. OАбхаз,lя'. l!37.25. Поппавская г. и.-
Магtриа tu по иJуч, ра(T llrе.'ьяосlk Крым, з.о..Тг по ll,уч, Jзповеднгtsов,.

, l925,2б. Poa|l|| спl| В,н,- геолоrл.сснllп о,i,ог пi. iсlи Ip,lJca ll l1,1.eo-- зоq бассеijлоU псts Л.lоь, l, Бе.lоli J сеп FiвljJ,.,Тр.Г(,,lul,.г.Juед,!лfi,
!2?. сахаров м. и. -тплш rt.ca капказ- loc- запо!с;l,пRл в верхо3ьях

, р, МзыцгLt, llасг, а;4рс, 28, Его * е, - Отlgг u llncJ,rlc,lo MJPu'pyTy Кпас-
iJq п.lqlli: Бiсук-dу l - гу,сриll]ь, соDсIlшс ll0ll в l932 ,. (р}к.}, I!lз3.
Э, СOк.]ов L, Я, -ОUшllfi есгеств,rtсrорl!ц, и lсспrод(тп, очерЁ (о-
ч! сrого дJiiolla оТlt. Лен. :ссо]го!, па), г, xlv, lПЗL llJ, Е г 

^же, -Цеr l и задаlпt .lесл, or. стiчц п KiB. JilloB, ,Ппl'го]а
т. Iv, l9ЗL Зl.Еrо ж €. - ]Ieca Казказа u l{рымi и породLl, лх образукццце,
1Дс дрохо.лr,, 1931, З2. Е г о ,l е, -Эко]оп,чсская
Фиftцпя др(весвых п кустарлUховых поIо] АПхазшл, (АбхазlDl,, l0lf. З3, Е г о
ж е. - Опрсдеl!теrь тпtlоD псса АПхаз! , .Дбха]]оI,, 1937. 3!t, Е г о ж с, _
Клllссrфпкrцлл типоп лесов Абхазпл. 1Абхаll0r, 1!lЗ7. З5, С о с ll п .]I И.
возо]iяоs,lсIllс и рост ь.вьJзi!'оi | пхrы о llJllo\ t т поз .l(cn. рrло,lllсь, l!|зi.
36. С 1е п n ll о п Н, А, lJo,onllollle,llllue р}Пtsш в буhовых lecJY c.,U
KanKaJa, lp:J1, 37. СуtsхчеU ts, H,_Kpilдuc р}коD, к иccJejrJвil|пl^

l93l, 33. Е г о )к е, - о лJllоавлеl1,1ll tl сl,л.п)r\illп,l поl,,l,лч\
ских pJ,jol д зJ.lопеднllк.lх, .Сов, onTJlп,KJ,: в, J, lnl6, Зa, Т pU ll ц1, 1l li
Н, А, Д}lj.I,ые.lесJ КпыNск, "Тр, л^ п]уч,
l0, I!2,,, ,{,,, }' г л ц r ll х А. Н,- K ln llpLci ,, J,iJ,l lыl.N п_Ll,г,,с,р ll.ч,,ll
дрбп.tlпоо]н Кdв, зJllоор_llllше lgJ,' ,]L Фll l y l|,,li ( li ll i Il а -(,lll,,lлсс,lел.аанп{ K.tr$liloB KJbbJi, .иlр Aki,l, llx!'b,, I''lLl, 4], Щ 

' 
с l q

В. t}. - Матер. к Фrоре Соч!п€liоrо райоlli "Тр. Соч, стаrцпп,. B|,1U, 6, l92ti_
]I3. Апостопов л, Я.- клхмаr сс!,-кап, Kpn'r Ростов л/д, l93l,


