
Акалlова Т,В.

ЭКОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ МХОВ
КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Уже в течеrlие достаточно дли,l,ельного периода в Кавказско\1 заповеднике
проводится изучение фiоры писгос,гсбелыIых мхов (AKaroBa, l994. 1997.2002,
2004: Ignatov et а1,.2002 и лр,), l] рсз!,льтате этих исследованиI'i lla терри,rории

заповсдIlика и в прилегаюцих районах к настоящеNlу врсмсtlи Rыяшено З75 ви-

лов мхоR, Сведения. полученныс в проllессе фLrорпсrичсских сборов. позволяlот
облбшиrь и 1рпаl,апJ,игов:l,о l.h lыс по tко,UппчеJноч\ рr!лре le ению ,.oi

группы организмов в районе ис{jлелоЕаний, что и явиrось цепью прелстаЕJlенной
публикации,

MrlepIta.l. vеlоJы п райоll псслсlованllit

Основным материапом для данно;l работы послужили пре}це вссго личные сбо,

рь], проведенныс при флористических обследоЁапияхтерритории прей\rуцсстRеIlно
в l 994 2 004 годах, а Taкnre рез!,Jlьтаты coB\le сT 

,пых экспели I lий с N,LС, Иг!Iатовыl!l
(ГБС PAII) и Е,Д, Игrlатовой (МГУ) на,[агопакское пагорье, в ЗаIlаjrныl'i отлел
КГfБЗ и в ХостиIIсý-Iо тисо-са]\{шитовуlо ро!lу (]999,2002 гп), Всего бь особраlIо
и опрслелеI lo около 5 тыс. обрiвцов мхов. которые хранятся в гербариях КаRказского
заповелIIика (cSR) и, частично. i-БС (МНА). ИспоjlьзоЕа:iись фондовые l\,атериаJlь1

КГПБЗ (сборы Л,Н, Васильевой, В,Н, Аrlьпср. В,В, Акатова и др ),

ИссjlсдоваIlия проводились }lершруl,ны\t Irетодоrl, Были обоrелованы территори и

Кавказскою заповедника и ряда лрилеl,аюiцих районов (пrассивы БолъпIой Тхач и
Ачишtо. Гуамское уtllелье, ло.пина р, Агваи др,) в бассейнах рек Боrlьшая и i!]алая

Лаба, Бслая, [Iaxe, Сочи. Хоста, МзымTа, Сбор и обработка материаrl а осуt]{ествля-
jlись по обulепринятыпл Nlетодика\l изучсния споровых рас,rений (Игнатов. игнаlо-
ва, 200З и др.), Боiьп]уIо по\lоць в опрелелснии ряла слоriных таксонов оказали
N4,c, ИI,натов и В,И. Золотов (ГБС), Е,А, Иl,натоRа (МГУ). Считаю необхо,,iимып{

BolpJ ,] lb и\I свон- и! кгс]llllоlо лри ll,a le lbnJ. lD и б 'al о'l.гllо- l-,
Названия таксовов лi]ны lIo М,С, Игпmов}! О,М, Афониной (Ignatov. АГопiпа,

1992). В основу выдеrIения гсограФических эле\lен1ов и типов ареалов попожсна
система широLньlх и долIотньп поясо в (Юрцев, IiаItслин. l 98 7; Миркин и .rp,, 200 1 ),

рке опробованная нами рансе (^катова. 200,1),

Рсзультаты и обсуrцсяriс
ОдIIой из задач флористическоll) изучспия территори;1 явjlrется аIlализ pacllpe

дсjlеIlия видов по экотопаý1 и сообщсстваil. вьUlвление на основс этого анализа

экоюпической лифференциации ФIоры изучаеNlой 1,ерри1ории и опредеlенис cllc-
цифических видовлхя,l,иIlов \Iсстообитапий (Юрцев. Каvепин, l987),

О!нако при экотопическоL аllализе флоры }ixoB приходится сталкиваt,ься
(,l,ре,,елснны\iиlгi,lllосlо\lJ,,ьо]сlичс,ыи\lJ^.^6ернUс|я\|и



бриофитов. Так, ruногие виды ýlхов обладают способяостью засеirть широкий
.le(,p раlhо, брl ны, rил"в }leclo06/ltrl ,4й, н:lхоlч опIи\l.L'lьныс ).]lовио 'l-

1,ровне микроместообитаний (Лазаренко, ]956; Абра tов. 1969), Кроýlе того, в
<шни\ ){.,,вJЙ \I\.1 ,1.1o ncpc\Ul!ll \ U_ни\.)б,

стратов на друлие, Налример, виды кальцефилы умсрснной клиNlатичсской
зоны в Арктике заниNlают породы друлого литолоIическоlо состава; нскоторые
,l\и-,пи I,1,ы L l1HoBl,(!| jl]и]Iи1,1чи ь 5о.,ее ссвсрllои,i l,rч"lи"е"кой зо,lе. J
в горех в sысокогорьс] эпигсйныс виды Ntогут переходить к эпиксильноNlу и
эпиризному образу;кизни l]ри восстановлении травяного яр),са в лесах (Савич-
Любичкая. Спlирнова, l958; Мапышева, 199l и др,), Некоторые вилы мхов спо-
собны обитать при досIаточяо кон,l,рас,l,ных экологических усjlоRиях, К прилtер1,,

виды, произрастак)щие вблизи водных потоков. в зависи]\Iости от уровr]я Rоды
NJогут проявлять свойства от гидро- до ]uезо- и ксерофитов. Таки]!1 образоv, при
анализе бриофлор одни и 1е же вилы час,го попадаIот в разIlые экоjlогические
группы (,Щылевская, l965), С лругой стороны, объсктивноо выдслсние типов
11естообитаниЙ (с точкй зренйя caNIol,o объек,га исследованиЙ) calto по себе
представляет определенн)ю сложность,

Объективизировать лроцесс выделения как эколоl'ических (экотопических)
lp) lll pac,eh,li. \l<(l . биlани;, IJг:lкl(ри()юши\Jя JпреJ<ленноl\l
сочстанисNl эт],в lpyl]I1, лозвоlяет ýlетод табличной обработки )К, Бреун-Бланtiс,
,llиро\ои!|,.ль,),еч!иtsфиrочено,rоrии,В r.rнно.rр_бпtсчыrrреrrlрl.l олипоllь,lь)
lIc ^,,{^qэ|| ,lol пJlx^l,1,1я вы le.leH,1l ,,nUlo1,1lle(Kl,\ lр}пп лиJlосlебсльн J\
\!\пп у ьaпJ,.иq,,.]ь_Uии lипов \lссlооdиlан,]l ts раионе исс е lоваllии

В качсс,гве исхолноlо ма,r,ериала л,lя анализа IIы испоrlьзовали весь набор
эjlо\Iснl,арныt \1есr,ообитаний (экотопов). выде;rенньп субъскlивно lри флорис-
lучс!li.\l обL,lс,lов,lнllи lсрри]ории и \hill:lнчы\ пги ,lиliсlировании обг;вuоп,
Изяачi!пьно их число равняJlось 5], Дlя калцоlо tr{естообитания бьш составлеII
сп, со, ,ар.lи-lгироьонных на пс!l dи lud, ,l/ l1iнHDle были ;вс:сны в вмопlr^
таблиц\i В резулътатс сортировки были выделень] 22 экотопичсскис гр},ппы видов
\lxoв со сходньл!1 распрсдслсние\1 по местообитаниям (табл, l), Они вк]lючилиоколо
240 видоR. что составляст прибjlизи,t,еjlьно 65% всей флорьi Nlxoв района исс;Iсдо
ваrrи.r Rи:"t, ^б,ld]Jь шис широhUй lнолUlиllеJ(Uй хчп,lиI) lol и BL ре,|епнь,( В

боlьшоN1 чисrtе разноролных местообитан ий, были объелинены в отдельнуlо группу
эвритопньп видов (]\Г9 2З), Неко,lорые виды не ан:Lrизировfulись из_за недостаточ_

На основании оflредеiIенноло соотношения вылеленных экотопичеоких
(R,,1аIпlом сл).tас диаI ностических) грулп видов все эхеruентарные местообиlа-
t]ия (экотопьD бы)lи объединены в типь] местообитений (всего 1а). Некоторые
типы r1естообитаниЙ затем были обr,единены в комплексы, сформированньlе по
принцип)' Ilрису,rствия в них одной и той,(е lруппы более эвритопных вилов
(табл, l),
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2з Эвритопl'iIе в иды

Схемд экотопическоф распредФе.!я видов мхов

В левом столбuе таблицы 1 под номерами зпачitгся экоюпические группы ви-

дов. харакlепиl}юшиеся различной 1колоlической амплl,{т}дои. сооltsе,l.]пеннU
занимаюtцие р2вное число типов мостообитаний (отражеrlо в лоле таблицьD и не

вс,гречающиеся, либо крайне релкие в друruх типах. Анализ осIIован на личrых
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наблюдениях и данньн, полученных в конкретном раЙоне исследоваI Й, не всегда
совпадаrощих с данными по другим регионам. Вследствие высокой экологической
лласгичносIи большинсlва видов м\ов оlнесение видов к,lои или иной lр)пле
Ilередко llоси г ) словный r.apaK rep, Кроче lоrо. учиl ывая нелолllо1) Ilашич 1нани й

об экотопической приуроченности видов, представ.ленная ниже информация будет

}точня,lься по мере посryпления яовы\ сведений,

Характ€рпстика экотопяческих групп впдов мхов

l. Объединяет виды, произрастающие в ратичпыхтипах водно-болотных и пе-

реувлажIiеIIных местообутануй Brachylheciuп riyulare, Вryшп pseudolfiquetruп,
В, schleicheri, Слаtопешоп rtliсiпulп, Diclaпella palжtris, Palustfiella сопlпutаtа, Р
decipieпS, Philoпotis Jопtапа, Ph, l чаl. seriata, Rhizo ппiulп рsеudорuпсtаtloп, Нурпuп
lindberqii, Dichodoпtiu|п pelluciduп, Опсорhоflls у ireпs.

2, Водно-прибрежноводные виды r'руппа вrцов, встречаюцихся в руслах вод-
нькпотоков и по ихберегам взоне брызги периодlческою затопле}lия Foпtiпalis
aпtipyretica, Ciпclidotus foпtiпalioides, С. ripafius, Rhупсhоstеgiuп riparioides, Н!-
grоапlЬlуslеgiulп tепах, вйдь1 родл Нуgrоhур|uп, Schistidiuп riyularc, Racoпitriuп

З, !}одно-болотные виды виды зарастltющIтх озер, моча}кив и осоко-моховых
торфянън болот .'. Callie|goп cordifoliuп, С. gigапlеulп, Drepaпocladus асluпсus,
Wаrпýоlrtа lfuilaпs.

4, В иды сюячих водоемов - вlцы зарастаюIцих озер, болmньх мочфкин, речньн
стариц - Leplodietyum ripariuп, Sрhавпuп balticurп.

5. Боло!ные виды Sрhаgпulп aпgustlfolium, 3. сепtrаlе, S. сопрасtuп, S. сопlоr-
lum, S. cuspidaluп, S.IlехuоSuп, S. iпuпdаluп, S, паgеllапiсuп, S. rubellum, S. tussowii,
S. leres, S. \|апlslофL Calliergoп Stfаmiпеum, Wаrпýоlrtа ехаппulаtа, Pseudocalliergoп
lycopoc]ioides, Р trifafium, АпЬlуоdоп dealbatus, Halпatocaulis \,еrпiсоSur, Meesia
triquetra, FiSSideпS adiaпthoides, Limprichlia cossoпii, Taylofia liпgulаtа.

б. Виды увлa)кнеппых участков (места вь]ходов грунтовых вод, заболочеlпrые
луfа и тд.) Bliпdia acuta, Pohlia wahleпbergii, Polytrichuп \tlictutп.

7. Виды болот и увлажненньIх уiасжов - Drерапосlаdв sепdпеri, Polylfichuп
lоп\isеluп, Meesia uliqiпosa, Sрhаgпulп capilliJolimп, S, rйliат, ý platyPhylluп,
S. ,qчаrrо,,uп. S. чЬу tuпtlчп. S. t,,пtllчп.

8, Вrцы боло1,, высокоюрньш луIов и кустарниковых зарослей предстаыIены
как на боло,гах, так и в составе моховьн гр)ппировок аJrьпиЙских и субальпиЙсктх
лугов и зарослеЙ кавкzвскою рододенлрона Bfachytheciuп tlildеапulп, Саlпруlium
Slellafuп, С- S. уat рrоlепsuп, Сliпасiulп deпdfoides, Аulасоmпi пpallБtfe, Diсfопuп
Ьопjеапii, D. пluehleпbeckii, Polyиichum соппuпе, Sphaglulп girgef\ohпii, Philoпolis
lопtапа yar. ршпilа.

9, Виды долюснежных местообитаний oligotrichuп hеrсупiспm, Polylrichuп
Sexaпflulare, Gf iппiа iпcuf,va, Bf achylheciuп glaciale, Kiaeria starkei.

l0, Виды открьпых меФообитаяий по всему высотно]!ý/ профилю - Diphysciut|
Jo l i о sulп, D iсrап е l la he l ef опаl la.
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l1, Виды открытых местообитаtiий высокоюрья - Plagiobrym Lleлlissuп, Pohlia
loпgicolliS.

l2, Виды открьпых N!естообитаllий лесllою пояса- Atrich m апguslаluп\ Роgо-
паluп aloides, Р пeeýii, Fuпafia hygrolпellica, Pollia lrlйcala, ],eptobrylп| pyiJolлle,
Torl a sub lala, Ditichuпl pusilluп, Dicraпella vatia, Bartraпlia poйifoпlis.

1З, ИндиффероIпные петрофиты вссrо высmного профиля Balhula uп{чiсu-
lata, Bryoerylhrophylluпl fесurNifоsh?, Griпulliа апопаlа, ortholrichuп апопlаlu]11,

О. слцlлlаппl, Tric hoslo lпuп cf ispul um,

l4. Кальцефильные петрофигы всею высотltого профиля - Вarb?lla соп\,оlчtа.
В. crocea, Сlепiditпп procerriпluпr, Didупlоdоп Jallax, D. rigidulus, D, spa.]ice s,

Eucladiuп yerlicillaluD], GуmпоSlо tuп аеlчgiпоýuп, Ноlпаlоlhесiuп рhiliрреапlоп,
Нупепоslуli!п1 leculyh,oste, lЬ,рпчп1 |aucheli, Опhоlhесiч 1illticaпl1l, PseuL]oleskea
iпсuпаlа, Torl a luralis.

15. Кальцефилъные петрофиты высокогорья - Епсlllурtа ýpalhulalc|, Е. rhapto-
саrра, Е. |ulgaris, ,,lпоесlапвiulп aestivuпl, Didупlоdоп асчпls, Моlепdоо sепdlпеri-
апа, Slеgопiа lalifolia, ||reisia bfachycalPa, Gfiпlпliсl апоlоп, G, tereliпef-vis, SeligeriI
triJafia, Diсrапuп bretifolium, Вlуuпl аlпЬlуо{lоп, В. l rbfualuп|, Мпiчп lhопlsопii,
Тilппliа поrуеgiса, Т lпеgароlilапа уаl. ЬсNаriса, Lescufaea Saxicola, Pseldoleskeella
саlепчlа|а, Рlусhоdiчп1 рliсаluп, Caпlpylium halleli, Rh),п choslegiuп1 t:опfеrlчп, Нур-
п0п recur|aluп, О holheciutп flфscепs, Р la|ydic!r*a juпgаппаппiоidеs.

16. Кальцефильные петрофшы лесноm пояса - Griп]лпiа рulуiпаlа,Тоtlulа пmralis,
Trichosloпluп brachуdоft iuпl, Sеligeria рuýillа, ScorPiuriuп сil,c hlапо,

l7, Петрофиты силикатньN пород всего высотн оrо прафu!6-Апd&аеаruреstris,
Griпп.id elalior, G. loпgifoslrв, of!hotrichuп ruPe,\tfe, РаrаlеuсоЬryчпt lопgifоliuпl,
Pohl ia е lопgаtа, Racoпlilf illп sudelicuпl.

18, Петрофиты оиликатньж лорол высокоIорья -Griпйlia alpestlis, (], caestliliciu,
G. elalior, G. еlопgаlа, G.fuпаliS, G. lo gioylis, G. rфехidеlls, Rасопitriuлl Duсоllпii,
Супоdопtiuпl sftшпiJеrum, Dicraпo\)eisia cfispula, Kiaeria falcala, Рurаlечсоhryчпl
l опgiJoliurп, Bartrапliа ithyphyl!а, Miel ichhoferia 1ielichhoJeriaпа.

J 9. Летрофrтru силикатных пороллеспоlю пояса Апdrеаеа alpesл,is, Rhabdowi-
! iaJugax, Тоrlulа iпter пlеdiа, Gr iпmiа hаrолапп ii, G, laeyigata, Sl|h istidiuлl рар illosuпt,
Дmрhidiuпl пlоugеоlii, Diclaпella schrcberiaпa. Pohliaproligera, Ваrо,апiа hallerima,
Leskea PolycafPa, АпоDюdоп lugelii, FаЬfапiа pusilla, Нополпаlliuпt illсuп^апоп, Нур-

20. Эпифи-пэ-эпиксшыlые вилы встречаются па стволах живых деревьсв и на
гнилых вaL,Iежинах .- B,,achyrheciuп rфехцп, Нурпчп i]пропепs, Iýo!heciuh1 lп.уоSлrаi -

des, Lescи,aea пluldbilis, Lеu.оdоп iпllпеrsus, (hlhоdiсrапчп1 lпопl.оluпl, Ol1hodicroпut]l
Slf iсtulп, Platydiclya suЬ lili l, Рlаlуg)riшп леl]епS.

2l, Эпиксильныс виды - Tetraphis pellucida, Diсlапоdопliuпl dепudа оп,ВuхЬаuпliа
yiridis, Diсrапulп viride, Ieucobry-uпl juпipeloideuпl. Rhyrchoslegiuп lоluпdфliuлl,
Helerophylliuп| аflп е, Helzoqie lla re ligel i.

22. Эпифитные вилы - Оflhоlliсhuпl аfrпе, (). юJлlпоstопlurп, О. ly€llii, О. оЬп|
si.fotiloп, О, рtllеп.s, О, раlепs, О. рwпilп, (). Sordiduп, О, speciosuп, О, Slrапiпеutl\,
о, striцlulп, о, уlаrlikаl,kапuп, Ulota coatuala, U, cliýpa, U, hutchillýiae, Lарlаdоп
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smithii, Aпtitfichia curtipeпdulo, Lечсос]оп fagellaris, Neckera реппаtа, N. pumila,
Нурпum раllеsсепs.

2З. Эвритопньlе виды виды с широкой эюлогической амrлиryлой (их доля со-
ставляет около З 0010 всей флорь0. Наибольшее число р!Lзяообразньж типов месYюоби-
тапий заIшмаIот Яyрrrи cupressiJorrпe (9 из 14), Diсfапuп scoparium, Polytr iсhа\trшп
аlрiпuп, Eurhyrchiuп aпgustilete (ло 7), Впсllуlhееium lulаЬuluп, Вryuп capillare,
bothecimп alopeculoideý, R]rytidiadelphui lricpellus, Rhytidiuп rugоsulп (ло 6\.

Характ€рliстпк' тллов местообптапий

Дя ка)rдого типа местообитаний бьLпо определено общее число видов, йх доля
trг всей флоры, число специфических вилов (свойственньж только данному типу
местообитапий) и степень специфичности (доля специфических видов от виловою
богатства данного типа местообитаний) (табл, 2), а также географические особсн-
ности ценоФ!ор,

Из таблицы 2 видно, ,rro тшБI месюобитаний существенно р2Lзличаются по видо-
вому богатству и степени специфичности флорьL Ниже представлена характеристика
выделенных типов местообитаний и обзор свойственных им ценофлор.

Та6,!ца 2

Харзmерпстика влдового богатствя, спецпФrчностп осповпыхтипов местообптаний

з 4

Ко!плскс водяо-болотвых ! лсрсувлажясяgм l12 3] 71 б4

- pyc,ra и бсрсга поmюв 5l ]4 ]я ]5

I]] 4 2 15

69 19 22 32

увлмневяыс учаФки з9 l0 3

комплеkс поqвенпых местообпаний высоко-
юрных луюв и куса зарослсй 75 21 б

..зJро(ли рододсндрояа ]9 l1

субd[пийские луга 29 8

l5

Доп nc] ежllLjе Nесlопбиiаяия l5 4 5 ]з
комплекс mкпытых меLrообитаний 76 2l l8

обllйеl fiе lltлты высоюmрь, 6 2 l0
оо щсняые груllтылес ь,е 1,1 lз 2|

комплскс скмьяо-кNеяистых месrcобитм!й l78 49 9l 5l
карбояmные породы высокоюрь, 10.] 29 1я
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2 5

Kapoollf, ппJе лородь] лссяыс 79 22 ]0

4.] 12

-силиNrtl Jе Ilороды лссяые 71 20 ]5 21

l(пмп леkс псснь* \Jсстообmа,ий

60 17 з7

65 l8 8 ]2

8

50 l4

55 l5

1,1 4

Комплскс водпо-болотпых п персувлажпенных мсстообитапий

Данный комплскс местообитаний бьUr вьцслен на основании прис}тствия экото-

пическоЙ Iруппы видовN! 1. В его составс зафиксировано 112 видов л истостеболъ-

ны\ vхов (rIOo Bceir фlоры). ко\!плекс харк-lсриJ}еl(я оlнос,]lельно IlеболDши\l

числом эвритоmiьж видов (] 8%) и наиболес высокой специфичностью флоры, ко-

торм составляет в целом бZl0%, Комплекс вю,lючает четыре l,ипа Ntсстообитаний,

Р!сла u бере?а поlпоков
Большинство влцов, произрастающих в давIIом типе месT,ообитдмй, способны

существова:fь при рrrзной степени увлажнения. Ояи встречакrтся как в руслах водных

поюков, iак и на црибреп(ных участках в зоне брьвг ил и периолическою затопления,

па скалах возле водопалов, lla cTeHKiL{ ущелий и т.д, Например, Сисlidоlr.ý ,,фdllrs
бьiл обпар)rкен в р, Белой мкв русле,так и в прибрежной зоне наповерхности круп-

tьtх ваJIунов, заJlивасмьIх юлько в 11ериод максимaLл ь ного подъема воды, Ciпclidolus

foпtiпalioic]es вХос'lинской тисосамшитовой роще наряду с произрастапием в руслс
р, Хоста, образуег обширные заросли на скальных поверхностях береI овьrх откосов,

нередко на расстоrнии 1-1,5 м вьппе уреза волы в период минимапьяою ее уровня.
В том же районе ,Itйlrсhоslе4iuп riPalioides одиrl из наиболее расllростры{енных
вlцов водlьж пOтоков в нашем рсгионе - встречается по л]lица^{ периодически

псресL,паlащих иfвес l няковых каHbolloB. а l акже на с lellKa\ бflонны\ соору]кений.

возвьпIIающихся нал руслом реки. Наиболее типrrчпым гидрофитом является, пока-

щй. лиlчь lol inJlir,1пIфlr. /i.o, лраюически не всlречак,щийся вне водllой среды,

обьlчrrо ,rm досlа'lочно редкий Iия района исследований ви_r раL гсl Ila кх]!lня\ в

руслах рекпоJlностью погруr{еIп{ый в воду. JIишь один разонбыjrсобран на мокром

огра.)(леrIии дороги в долинс р, псезуапсе (сочияский национальный парк),

В субальпийском lIоясе, включая полосу верхнею предела леса, в руслах и по

берсrам рек и ручьев праизрас"iаjlс\т Brachylheciuп riyulafe, Вryuп рsеudоlriqчеtrulп,
НJ!чrоhурпuп осfuасеuп, Нурпuп liп(]bergii, Сrаlопеurоп rtliciпu1,1, DicfaпellapaluS-
lris, Palustfiella соlппlullrlа, Р dесiрiепs, Rhizоlппiulп рuпсtаtuпI, R. р\еuс]орuпсtоtuпL
Rhodobryuп roseuп, D ichorloпtiutn pelluciduпl, Мпiulп stellare, Racoпlilriuп lпасоuпii,

Philoпoti,lопlапа у aL sefiala, Вryuп schleicheri, Нуgrоhурпuп duriusculuп, Philaпolis
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Jопtапа, Ph. l yaL caespitosa, ОпсорhопБ 'vilепS. При этом большинство из лере-
числеIIпых видов тalкже обы.lны в лесlIом поясс, за исIоlюqенйем пяти последних,
арем которых ограничен верхllегорной полосой. Только влесном поясе в руслiж и
в прибрсжных зонах водных поюков довольно часто встречаются ЛЙ}псhоSlеgium
riParioider. Рldgiоlппiшп uпdulatulп, Еurhупсhiuп Strialulп, Нуgrоhурпuп luridmп ч
рял друrих, Более редкимLr являlотся Fопliпаli[ апlФуlеliса, Ciпclil1olus JЬпliпаliа i-
des, С, lФdrius, НуgrоапЬlуstеgiulп tепdх, Fisridens riyulafis, Schistidiuпl agassizii,
s, лir,и/аrе. На берсгах rорных ручьев были обпаружепы такие релкие, имеющие
единичпые местонахожления в заповелнике, вилы как Апdfеаеа lliyalis, Barbula
cfocea, Р[аgiоЪrуuh,l zieri. Причем Апdrеаеа пiyaliý является также очень релким
видом ,Iця Кавказа! а ВаrЬulа crocea д,rя Кавказа и России в целом,

Флора даяною типа местообитаний пасчить]вает 51 Rид, спсцифичность месl,о-
обитания - З 5О%, доля эвритоltных видов состаL,lяет24%, В составе флоры большое
число видов (85%) хараh.rеризуется широким географическим распростраIJением:
вкIlючаюцим все или почти все секюра Голарктики, Представляет интерес яаJIи_
чис ряда неморал ьных запално паJIеарктичес кцх видов| Barbula crocea, С iпс lidolus
tопIiпаliui:t"5, С. пр|lчl, Fisrlde s rivulJis_

Ви:овой сос raB voroBbrх гр) llllировок га,lеч н и hт вы \ отмелей и ltесчаных HaHocJB
по берсmм рек близок составу бриогруппировок Hapyl eHHbTx участков, поэтому
эти местообитания буд}т рассмотрены ниже,

сlпоячuе воаое,llы

Стоячис водоемы представлсны преимуцественно высокогорными озерами.
болотныпли мочаlкинами, а также небольшими озерцаNrи и старицами в лесном
лоясе. Погруженная растительность встречается в озерa!х, расположенньв на
пиrкнем пределе субальпиЙского лояса и в верхпегорном лесном лоясе (l600
2000 м нал ур, lvl,),

\аракгерными вида\|и начапьных сlадий lарасlания вы(окогорных вJдоеvов
являlо,lся И/аrпstаlfаfruilапS u Саlliеrgоп coйi|o1i r], коюрыс 11рй отмирании об-
разуIот донные торфянистlпе (rIложения, заполняюцие коlловины озер, В озерных
водоеIlaж в 11олосе верхвего прсдела леса, находяцихся на начllлъных сталиях
деградаций, был отмечен такr<е Lерtоdiсtуuпl /Фdriиrr. Помимо этою данныЙ вид
произрастает в речных старица_х лесного поясц где встречается, однако, довольно
редко. ,gрhаgпuп balticrrl бьп обнаружен в воде ]\{очажин осоко-мохового болотца
на Армянском хребте (Васильева, cSR,l\! 1] 5 З5).

Всего в воле сюячих водоемов в районе исследований было зарегистрйровitно
небольшос число видов мхов (1З), большая часть которых яRпяются обьцными ви-
дами волно-болотных группировок, Специфичность далЕою типа местообитаниЙ
состlвляеf l50Z, Все виды имеют юларктическ)е распрострa!неЕие, значительная
часть их IlJlюризон:lлып,lе виды (62%), вторую по значимости груIlrlу состаыrяют
бореаrlьные виды (З ] %). Особеrностью этоготипа местообитаний ямяется отс}тс-
твие эвритоIlных видов,

Только в высокоrорной зонс были встречены Callielgoп gigапlеuп,
С. |trаlпiпеulп, Sрhаgпuп ЬаПiсurп и Wаmstафа fluitaпS. Ос.ftJlьные произрастаlот
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как в высокогорье, таК и в лесном поясе, FIапрчмер, Сlаlопеurопjliсiпuп, Drepa-
посlаd1.|s аd псuS, Palжlfiella соппulаlа, Rhizопlпiuп1 pseudopuctalr7r, МноIие из

видов мхов, участвующихв зарастании высокогорных водосмов! встречаются как

в воде (в озерцах) мочахинах), так и ва заболоченяых участках прибрежных зон,

а такхе на сплавинltх. Это Calliergaп cordifoliuпl, С- gigапlеuп1, Drepaпacladus
аduпсus, ll/аrп Stolfa fluilaпs,

Болоtпа
в резулътаrе зарастания озер в условиJrх Западйого Кавказа формйруются боJIота

низинного типа на наиболее крупныхи древнихиз пих Луганском и Дзитакском
мощность торФяной запежи может достигать более З ýl; имеюT,NlecTo элемспты

грялово-мочажинноIо комплекса (Акаюв, 1986; АкатоR, Акатова, 2006 а, б).

Болотвые юмллексы расположены преимуцественно в верхЕелсспом и субмь-
flийском l1ояса_{ от 1800 до 2500 м вад ур,м. в области древЕелсдпиковых форN1

рельсфа и предсlавленLl осоково-vоховыми болоlаvи озерноl,о происIожлсния,
осоково-моховыми сплавинами ацидотрофных озер) ключевыми и ручьевы]!tи
болотаrvи, Довольно обычны сфагновые болота, очень редкие в восточной части

БолъlUого Кавказа и на Мапом Кавказе (Кимеридзе, 1966; Маlrакян, ]989), В соотаЕе

болотной Форы райо]lа исследований бъпо заф иксировано произраставис 20 видов

сфагновых мхов, их встречаемость и обилие различны (см, Акатова, 1994).

наиболее часто в болотных Ko\1IT],IeKcax заповедника встречаются lrlacorrrlrr?
Palustfe, Сапруliuп ýtellatuп уа{ рfоlепsuп, Саlliеrgоп stfаlпiпеuл1, Сliпасiuп
dепdrcidеS, Polylrichum саппullе, Palustriella соп|пutаtа, Drepaпocladus аduпсlв,

Sрhаgпuп tefes, S. Squarfosuп, S- cuspirlatuп, S. gifgепSоhпii и другие, Из редких,
имсюlllих единичные П{еотон2L{ождения болотных NlxoB! иIlтересны фуппы видов,

приуроченные к определенным болотам, Так , Italпatacaulis yelпicosus, Meesia l]'i-
que|ra, sрhаgпuп ruьеl/rr, были найдены только на болотном комплексс в долине

р, {зитаку (Акатов, Ак атова,2006 i): Limprichtia соSsопii, РSеudосаIliеlgоп trifalillп,
FissideпS aLliaпloideý были обнарукснь] насфагновоru болотеу полножия северного

сю,lона п Оштен; sрЙавrulп ceпtrale известе|l лишъ с Азмычского болота.

Обцее число отмеченньк на болотах видов пlхов равно 69, йз них только для

болот харак-терно 22 вила. Таким образом. специфичпостLэтоготипамсстообитаний
довольно высока З2О%. Доля эвритопньш видов состашяет всего I90%,

Виды болотной флоры мхов в основном имеютобширные ареалы, вlспIочаюrцис

все ипи почти все сектора Голарктики (9З%). В составе ценофлоры преоблtдает
борсмьный географический элемеtrт (55%), доJIя плюризонаJlьньЕ видов относи-
,l,ельно певысока (28О%).

Некоторые rcлофиты! указанные для флоры lvtxoв Кавказа (Igпаtоц Аfопiла.
L992), не Rстреченьi на территории Кавказского заrIоведника, их целенаправленныс
поиски пока не увенчаJIись успехом. Это Mees ia loпgiseta, Calliergoпella сusрidаlа,

Paludetla squarrosa. Helo.]iuп blaпdo,nii, Тоmепlурпuп 
'7l/erý. 

ПоследниЙ вид.

однако, упоминается в работе А,Л, АбрамовоЙ, И,И. Абрамова (]950) по сборау_

А.И, Лсскова из прифаничяою к заповедниLт района (Iспючевое болOtо в исюках

р, Рошкоа. lq.Vl1,1qЗ0, rLE),
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По мнению И,И. ТуN,аджанова (1962), происхождение высокогорных болот
северного склона Большого Кавказа тесно связано с древним оrlедсI{еr,ием. В
настояцее время высокоIорIIая болотная фtора оказалась изолированной и на-

ходится в сосlоянии угасания. Такиrll образом, болотrые виды Кавказа являIотся

реликтами плейсrоцепового оледенения. Обитая в предела-х ограни!iенньж, редких
и узкоспечифичньтх местообитаний, эти виды потенциаJlьно являются уязвимыми,
Не с.lучайно loplll,]e rорфяники Кавказа 1 ка rLlваю l(я сре lи о( новны\ кi lеlорий
болот. подлежацих охране (Бо.L Ниценко, ]971),

yq,ta'K t Ie п l йrc ! час lпкч
Э,t\),гнесколъкоусловный тип местообитаний объсдиняsт ],lелый ряд небопотпых

,ко]опов, характсриl)юlциIся повышенныv )владнениеv - чболоченныс л)Iа,
сырые глинистыс или Nrелкоземные субстат,I в мес,гах rьiхода грунтовых вод, у
родниьов. в расlце lина\ vежJ} скалаvи, в капс lовых воронках. lla сtспона\ ушелий,
Здссь обьцны Diсhоdопthuп pelluciduп, Мпiuп1 Slellare, Рlаgiоппiuлп uпdulаlum,
Bryuлl schleicheri, Rhizaппiuп рuпсlаtuп1 и друfие, На участках с повышенным
\,влажIlение l нередко встречаются виды, свойственные так]ке болотIlым комплск-

сам: Sрhаgпuп|а[lах, S. capilliJoliurп, S. gitgeпsohпii, S. рlаtурhуllшп, S. Squarfosulп,
S- suЬ\есuпduп1, S.lепеlltпl, Drepaпocladus sепdlпеri, Polytrichuп hпgisеluл1, Meesia
иДglrа,а и др} l ие, Набlюлае lсч большос число видов, (войс lвенньп в uело\I Ko!I-

плексу водrrо-болmных местообйтаний,
lоlьковвы,окоlорье,иноглавкJlючаяпоlос)верхяеюпрс,]елалеса.бLlrивсrре-

чены Дulасоmпiutп paluslle, Dлерапосlаdus sепdlпеfi, Meesia uli\iпosa, Polylrichu 1

соппlllоле, Р striсtuпц Sрhаgпuп capillifolium, S. рlаr!рhуllur, и ряд друrих- Однако
_Llя болLшиhсlва видов JaHяolo lипа ме.гообиlаний \эрактерны 1llачиlельные
высотные интерв.лы,

Всетl) па переувлажненных участмх было отмечено З9 видов мхов, Причем
типе месl'ообит,rний было встречено всего З вида. Из них Pohlia

tаhlепЬеrgii tltleeT наиболее 1пирокое распространение! встречаясь от зоны ши-

роколиственньж лесов до субапьпийсхого пояса, Bliпdia асulа известна из зоны
буювых верхнегорных лесов южного макро cK.Jl она, Paly|],ichuп Slrictuп был olue-
чен в субальпийском поясе. Специфичность данноrо тила местообитаIrий низка и
состаRляетлип]ь 80/о, доля эвритопных вtцов также невысока2 всею 1З%. Основную
,]олIо (92%) занимают виды, имеющие циркрlполярный тип apeаrla, преобладают
бореапьные (46%) и ltлюризоЕмъные (З1%) виды.

Почвеявые пrсстообитанпя растительных сообществ
высокоl орных луl ов и bTcl арtlпковы\,}апослей

Данный комплекс местообтаяий был выделен ва оспове присутствия видов эко-
топическоЙ груIlшI N9 8 и отс)тствия видов из Фуппы Л9 7, ВкrIючает почве}iные
экотопь1 Ntсзофильriьж растительных сообществ высокогорий: заросл и кавказского

рододе]Iдропа, субllrlьпийские среднетравные и альпийские IIизкотравные луга и
jlипIайпиковые тrчстоши,



Обпlее число видов ]vховi зарегистрироваtлlых в составе этого коiltплекса мес_
'гообитаний, paвLo 75, что составляет 2l0% моховой флоры, Особсн}Iостью ланных
тиllов местообитавиЙ яв.]lяеl,ся отсутствие специфичпых видов мхов,I{аб,rюдается
наличие общюi виIов с бо]lотны\tи и lIерс\,&ла)кнсllll1,I\!и \lесlообиг:lнияпlи с o.r_

ной стороны (Sphaglutп giцеп,sоhпii, Сапруliшп slellatlllп, Clitllaciuпl leпtlraiclcs,
Аuk|соппiuп Paluslre, Dicfaпuп Ьопjеапii, D. пluehleпbeckii, Р olyy iсhч1]1 соппlчп е и
лругие) и со щсбпистыNrи участка]\{и высокогорья. до-,rлосцсяiIп,Iми лtестообита}Iи-
ялtи, а такrкс скалаNlи и въжодаNlи горных пород- с лруюЙ (Dеs]lхlоiоп laliJolius,
Rh},lidiadeФhus squaпasus, I'ohlia crula, Вrуuп еlеgапs, Myurella julaL,ca, Нурпuпt
relolulul1\, Dilrichuп frexi.aule, Diýtichimп capillaceuпL, D. iпсliпаlчпl, Cifiphylluhl
cil,fosuпl, Diсrапuп sраdiсеllлl и другие) (crrr. таб-l. l), В coc-raBe флорылаlпlого типа
местообmаний зяаt{ительнос число вилов (780%) являются эвритопныNlи,

Несмотря на отс),тствие спсLtифических видов ýlхов, сообщества высокогорньtх
кустарпиков, апьпиЙскихлугов и пустошсЙ и субальпиЙских средвеl,рав] lых хуrов
хараtосризчю,гся с бриоjIогичсскоЙ mчки зрения некоюры\,и особенностя\lи. llo-
этоNlу мы расс\lотрим их оцсльпо,

Зарослч кавка3сюzо роlоаецdрона(l|hоdоdепdl?ll с.lи.rsIси7, Ра]1,). или (ролоре
ты)). широко распространены назападном Кaвказе в верхIlелесном и высокоюрIlом
llоясах, В раЙонс исследованиЙ оли встречаются ltреи(tryпlестsенно lta высотах от
1800 до 2500 NI lIал yp,Nl,, приурочены к ск,lонам северной, западt]ой и восточной
экспозиций, Пол этим типом сообцесr,в фор[lируются плохо аэрируемые- кисjlые
лорфянисrыс почвы Вьцсjlяlоl lри lр)ппLl po]oleн lронников: \!п\ово лиlUiйни_
ковые, кустарничково-разнотравные и qrrстые (Дмирханов и лр., l988). МоховыЙ
покров развйт в первыхдвух группах.

обulее чйсло видов trlxoв, от]\{еченных в этоtrl ,гипе сообцсств. равно з9. ToJbкo
в этоIj типе местообятаний были обнаруrкены Теп,арlоdоп апguslацlr, Dicl,aпella
subulald Dirсhuп] hеlеrапшlluпl, Однако этu виды имеют елиничIlые llccтoнaxor(_
ленияj их экологические особеl пIости буд}т уточнсI l ы в дальнсйlUе\, при поя влеиии
новьж сборов, llel lофIора NlxoB этихсообпlеств всспецифIlчtlа, в обцей сложности
в ее составе яасчlттываегся l2 ви,]ов лtхов, общих с болота\!иl псреумаr(енIlы\lи и
долгосIIежными Nrестами, 14 вилов с субапьпиЙскими лугами. l9 вилов - с ФIь-
п йскими л)Iаvи и jlишайниковыvи пус,[оlllалrи, Высока доlIя широкораспростра_
ilеняьц эвритоI|Еых ввдов (69Уо): Н!рпuп cuPteý'ilorпe, Pobl|ichus 1!l ulрпl|пп,
Еlrhупс hiuпl allgu$ lirete, Bra< h,,,lhесitол sсlеЬrоsuп1. TorLel!a lоrllкjsа11\ltlогис др} гие,
основными фоновыми вилами родоретов явля lоl,aя Rhylidiuп rugosulll, Rh|litliцlel
p hus tl k] uelrus, Diсruпuп1 .\copariut11, Н)lоL апr iuп Sрlепdеп.l, P !iliu l cfl,rlr]-.,dsl,"rýiJ,
Plelrro:illп schrcbcri- Часто такrке встречаются Diсrап лl boieaпii, Plagiolheciloп
laeluDl, Роlуtriсhцп сопппlйс, Р lоflпоslпl пнскоторые другие,

Большинство ви]Iов (90%) иNlеют Ilиркумполярнос распространсIIие, З5% ви-
доs прелстамены во всех приролньтх зонах (Еrlоризонапь,ппе). З50% - 6ореапьные

С!бо.!lьпчйскuе пу2а в районс исследований распространены s предеjlах l700
2400 }| Ilад ур, N1,, иlIогда достиrая 2600 м; запиNlают склоны различlюй крути:}ны
и lьсппзицил, общее проскrивrrое поl\рыlие сообщесгв (\,бfi ьлийсhи\,r\ гоь
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варьирует о,г 95 до 1000%. Степень камекистости местообитаниЙ в основном не
превышает 1% (Акmов и др,, 200З). В составс этих сообпIеств N,хи встречаются
r:lостаючно часто! но, как правItло, в виде отде]lьньж дерновинок под соlllкн)лыlll
1,равостоем и обычно находятся вугнетенном состоянии, Обнар},)r(ивается высомя
видовая общность данноЙ цеIIофlоры с моховым локровом зарослеЙ кавказского

родолсtцрона и мъпийских низкотравпых хуrов и лишайниковых rryстошей.
В составе этих сообцеств зареaистриромно З2 вида мхов, из них 25 видов,

или 780lо, являются широкораспрос'граненIьIми эвритопtlыми вмдамя {Нурпuп|
cupleýýi_rolл,le, Rhytidiuп rugоsuп, llhylidiadelphuý tillueffus, Dirапlоп Scopariun\
H|loeoпillпl Sрlепdепs, Сеrаtоdоп pwpurels, BrylDl capillale, Сlепidiltlп пollusculr\,
вl1,1оп аrgепlеuп| и I.ругие), Из наиболее распространен ых мхов субальпийских
.-lугов ntorKнo н азвать ,,1 Ь ieliпella abietiпa, Rhylidiallelphus lril]uetrus, Вrасhflhесuпl
ulЬiсапs, Нуlосопiuпl sрlепсlепs, Rhodobryuп rоsеuп. Рlеurаziцп schrebeli, Rhylic|iull
rlrgс,sилl. Географическм структура чевоt|шоры практически идентичttа струкryре
бриофоры po;ropeToB: 9l70 голаркI,ических вLцов: ло з4% бореапыrьIх и пюризо-
н:чIьных видов,

Д.lьпчiсхuе нuJli,,пlравныр пlоDlноt ррllul!llые.lу?ч u лuluойнu,{овые п!сrllоulu
в райове исслеловаIмй распространены в пределаt высот 2200-2500 м над ур, it,,
]апll\lают \,:tлоснехtные вьхlукпые сюlоны рaLзличной кт}тизны ( ] З0') й экспозиции,
а такяtс ryебни хрсбтов и плогообразные ловерхяости, Общес проективное покрытие
_rанIIых фитоI{енозов варьfiрует от 70 до 100% и в значительноЙ }tepe опрелеляется
сIепеllъю каNlеlIистости субстата, которая и]rlеllяется от 0 ло ЗOО%,

В состав даlll Iого типа сообцеств ]ttхи входят coBN{ecTHo с лишайни кам и, образуя
\!охово-.,lишайниковые груllпировки, проективпое покрытис которых составляет
l0 70%, Наибольшее покрьlтие NtxoB ваблюлается Еа смон?ж средпей крутизны
(l0-20"), северной, северо-западllой, северо-восточной и западной экспозиций
lдNзmва.lскин.2002),\4аксиvапьноепроекrивноепокрытиссос}дистыхрасlений.
напротиg, наблIолается на склонах вос,гочной и Iоп(ной ориевтации, хараl.теризу-
юцихся более благоприятlIым те]!|пераryрныNl режимом, Избегая копкуренции с
сос},;lисlыýи растенияvй, мlи и лишайники занимают участки, освободлвшиеся
всJелствие уменьшения лроективного локрьпия надзеl\лных частсй сосудистых

растений (Онипченко, ]987),
в сос|авс альпийских ни,lкоФавных л)lDв и лишайниковых п}стошей llасчи-

тываФся 55 видов м)iоs. Из вилов, встреченных только в J.,гих сообlцествах! ]!lожяо
\ хазать Dicfaпu пl сопgеslчп|, Сапlруliuп chrysophylluп, Сапруlорw sсhiпреfi.Слс-
_ryeт отilетитьl Фо aЪrлр],lopus schilпpcfi врЙоlrе'[еберли сltоло заповелни ка также
был указан для юбрезиевой пустошй, а Сrируliuп сhrysорhуIlшп найлен в Toru жс
paliolle на выпасасrrом пестоовсяницевоl\{ луry (Игнатова и лр,, 1990).

Наибо,lее рас r rространенны ]\{и вилам и являю,|,aя Nlytidiuп rцgоliuп. Polytlichuпl
.olllklulle, Нурпulп cuplessilЫпe, Diслапulr1 sраdiсеlлп, Pleuroziulп Schreberi, Епtоdоk
сопсil]пus. Ъо вилы, имсющие шIироlФе географическое распростравение, оци
явjlяlотся обычllыми вида!}, &чя флоры rrrxoB района исслслований, В целоIt лоля
Uпlроко распространенных эвритопных видов составляет 70%. Основную долю
проективl{ою flокрьпия моховых групllировок составляIФ Лйуridalrl rugosuп, Di-
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сlапuп sраdiсеuп\ Рlеurоziцп schrebefi. Из редких для данноютипа местообитаний,
по достаточно часто предс l аеT енных в лругих типаI меcтообитаЕий, мокно отме-
,гить след)лощис виды| Rhуzоlппilll рлоlсlаtulп, Сtепidilпп рrосеrrЬпчпl, Роgопаlчп1
urпigeluп. Релкммц для флоры мхов заповедника в цело]\1 являются Tfachycyslis
uSstrieпSe, Diсfапшп muehleпbeckii, Неlеrcсlаdilоп heleroPlefui\, Catлpyliult chryso-

Phyl luп, Сапlруlорus schitп|eri, LеuсоЬfуlоп glаuсuлп.
880% видов даllного типа местообитаний всгречаlотся во все\ и.lи поlll и во всех

сектора\ Голаркпrки;в зовальном распространении по сравнению с двуl!1я прелы,Iry-

цими типами местообитавий наблtодается увеличевие доли плlоризонаJ]ьных видов
(46О%) и соmветственнос сни)iение бореальньх (27%). Иятересен фактелипичного
обнаружения немораJIьного видас восточно-азиатским тиItо]!l apea.JIa-Trach))cyStis
!/sJ!/ierse По мнению Jl.И. Савича (ло: Абрамова, Абрамов. l956), эют ви,l явля-
ется лесны]\l тре гичны]\l релик-тоv. свя lанtlы\l с ] рсl ичныtlи хвойно-широко.lис I-
вспными лесами, Однако в райоIIе исслелований он был собран в высокогорьс, на
lIочве лишайниковой пустоши, на высотсболее2000 i!. Поданllым А.Л. Абрамовой
и И.И. Абрамова (1956), в горач Монголии этот вид бьUl найлентаюке на высоте
2000 м яад ур.м, Слеlryет oTMcTlITb, что lй Ссверо-Западном Кавказе 7;?cr,r.,r,s'ir
llsrr/ierse был обнаружеп и в нюкнегорном поясе, в уlцельс р. Руфабго (бассейн

р, Белой) (М,С, Игнатоъ - МН-{),

Долюспе)кные Mec,f ообптапия

Распрос,lраIlены в высокоюрной зоrIе и представляют собой учас,tки lIочвы.
приуроченны0 к окраияам крупных снежников, сохраняюп{ихся иIк)Iда ло копца
,lеплоlо лериода года и начала Hoвolo снегопма, или l!!ecla[l. lle,laBlIo освпбоlив,
tпимся после ихстаивания. Долгоснежные местообитания расположсIlы наскIIонах
прехмуществеlно северной экспозицrи! аTаюке в blecт:tx с моцными снеговьNrи
отложениями, обраэовавшимися послс схода снежIпIх лавип или па участках с
отрицатеlьцьIми формами релъефа с дrителыlым з&пеганиеl!1 cнera (например! R

карстовых воровках). Харакгерная особенность - продоjDкительное на,{ождеяие
под снегом! увлахнение талыми водами, укороченный Iря произрастающих там
вшIов срок вегетации.

В пределах данного типа Nlестообитаний вьцвлено всего l5 видов мхов. специ-

фичвость N,естообитанlrя - З ] %. Ч)ть более половины вилов (53%) явJlяIотоя эври-
топнь,ми, из Hllx наибольпtее число ýестообиталиЙ занимаю г Роl},aлiс hum pil iJiruпt
Sапiопiа uпсiпаlа, BlLtchylhe.iuп fulаЬuluп. Наиболее часlо tla долгоснежlп,lх мсс-
юобитл{иях отilечались Polytlichчп sехапglare, Вrасhyrlrcciuпl salеЬ,,оýu a Ъfl d
поlуеgiса, Dislichiuпl iпсliпаluп. СпецйФйческие жс для дltнпого мсстообитания
ви:\ьl' oligotfichul]l hеrсупiсuпt, Оliпlпiа illculla, Blachythecilпп glaciale, Kiaelill
J/driei встречмись краЙпе р€дко.

В э,tом типе ]\{естообитаний широко распростраясппые Iоларýическис виль!
составляют 93%, из шllрmных элементов н:rйбольпryю ло,лю заниrчают Llпоризо-
tlальные виды (5З%), вторую по знаlrиtrlости группу представляютаркто-апыlиЙские
виды (20%),
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Комплекс открытьш местообитаппir
Нарушенвые почвы и разреженные фитогруппировки встречаются во всех высо-

тных поясах. Общее число видов мхов этого комплскса равно 76. чю соста&пяет 2l %
отвсеЙ моховоЙфлоры, По всему высотному профилIо в пределах этих местообита-
ниЙ были отмечены такие широкораспространенные присухlие и другим эко,гопам
вйдщ как Нурпulп cuplessiforпe, Polytrichasrfuп аlрiпuп, Polytrichum piliferuп,
Р juпiреliпшп, Schislidiu ,l аросаlрu 1, Сеfа!оdоп purpureus, Tortella lortuosa п другис,
В целом, доля эври,lопных видов составляст З9О%. Только для обнажеЕ}iых почв как
высокоюрного, так и ]lесною пояса хар.lктерны Diphysciu]п Joliosulп и Dicfaпella
heteroпal la. Комплекс вкlIючает лва типа местообитаний.

О б нфкеп t tbl е aру l l,пы Bblco la)zop ь я
В высокогорной зоне так называемые (открытые местообrтгания) распростанекы

достmочно широl(o и представляют собой цебнистые или нарушенные участки, рас-
положенные на вершинах и гребнях хребrов, на кр}тьш склонах, в места,t обвыIов,
оползней. ветровой эрозии, а TaIoKe повышенной конценlрации tопытньlх животных.
На этих iiестообитfi{иях вами въUIвлен 21 вид мхов, Эвритопные виды состalвпяют
55%, например, Torlella lorluosa, Polytrichaslluп аtрiпulп, Polyrtichuп Piliferuп,
Р juпiреriпап, Ceratoctoп рwрurеus, Вlулп аrgепlеuп, Pohlia сrчdа й друfйе.

Лrя многих видов, отмеченньiх в fiрелелах отr{рытьп местообитаний высокоrо-

рья) характерно произрастание с одной стороны в составе моховых rруппировок
мьпиЙскж тryсюшсЙ. с друюЙ - на скмах и выходах горноЙ лороды]. Нурпuп
reyolu!uп, РаfаlеuсоЬrуum епеrуе, Ditrichulпflexicaule, ПФWеIаjulасеа, Racomitrium
caлasaers и другие.

Редкими дJtя конкрешого местообитания и для флоры мхов в целом являются
Plagiopus оесlеriапа, Diphysciuп:foliosulп, Myurellajulacea, Е саlwtа аlрiпа.

Все виды имеют широкое географйческое распространение в предеJIах Голар-
ктики, Большинство из HInx плюризонмьны€ виды (57%), значительную долю
состalвляют таюке аркю-альпийские виды (24%), примечательно нахожденис не-
мораJlьного вида DФhysciuпJoliosuп.

Обналtсенньtе qryнпьt песно2о пояса
Незалернованные обнаженные почвы лесного пояса распространены в lllecтir-x

различньж нарушений как естественного, так и aulтропоrcнного происхождения.
Эю обрывы, оползни, вывороты корней упавших деревьев! обочины троп и дорог,

кострища и т,д, Обrцее число видов мхов, отмечеянън для этrх местообитаний,

равно бз, половина из которых имееf в целом широкое распространение в рауич-
ных типiL{ местооби,r,аний,

Примером наиболее обычных, часю встечаюlцихся в лесном поясе видовявJlя-
lотся Ibflula ýubulata, Fuпаfiа hygroпetfico, Роgо аtuп urпigеruп, Вrуuп аrgепtеuп,
Atrichuп mdаlаtulп, Еurhупсhiurп hiaпS, Dicfaпella heleroиal/a, Некфорые вилы
(Toltula sub lata, Dicraпet la yalia, Bartraпia ройфlлiJ) изредка отмечались таюке
на каменистых субстратiж, Из редких вrцов, встречекньж в данном типе место-
обшаний, можЕо отметить Rhyllchoslegiella tепеllа, Роgопаtulп пeesii, Poltia lfuпсаlа,
Rhyпchoslegiuп murаlе, Аhi.huп flaybetulп.
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Дя галечниковьш отмолей ипесчапых наносов по рсчным бсрсmм в лесном по-
ясе харакrерны Вarrл алgепlеuп, Сеrаtаdоп pulpufeus, Hedi)illia ciliala, Роgопаlulп
urпigеrшп, Pohlia сfudа, Polytlichum pili/eruп, Fuпаriа hyglolпelrica.

В (лличие от открытьв местообrганий высокоюрий, доля видов с циркумпо-
лярным тилом ареаJIа HIrжc (?5%), из узкоареальньrх вlцов кроýlе западно-паJlе-
арýических (20%) присутствуют виды восточно-llзиаtского (Роgоrаtuп пeesii\ и
восточно-средиземноморскоfо (Tdxiphylluп dеrJфlllr1) распростраIlения; высока

доля неморrlльных Rидов (4З%), плюризональныо виды составляют З60%,

комплекс скальпькамевшстых местообптапrй
Комплекс представлен карбоватными и си,llимтпыми породами высокогорья и

лесного пояса. Виловое богатство цеliофлоры составляет 178 видов, или49% mоб-
цеm видового боImства, Из мхов-эпилитов, произрастающих на разли!rньD( горньiх
пород.ж! уках(ем следующиеl. Ъiсhоstоlпuп сlisрulшп, Orthotlichuп апопаluп, Baf-
bula uпguiсulаlа, PSцdole5keetla tectofuп, Сlепidiuпl рfосеffilпulп. Доля эвритопвых
видов составляет ] 40Z , например, II!рпшп cupessifolme, Isоthесiшп alopealroide&
Polyllichulп Pili|eruп, Rhytidium rugosulп, Rhylidiadelphus triquetfus, Diсrапuп sco-

раriшп, Hylocoпiuп sрlепdепs, Schistйuп аросd?r/l? и Ескоторые другие,

Карбонаrппые пороdы вьlсокlr?орья
Разнообразныо скально-каменистые сфстраты высокогорья, сложсвные карбо-

нmньми породами1 распространены на известнJlковьш массивж! расположенных
в зоне Боковою и Передового хребтов на северном MaкpocKrroпe.

Обцее число видов мхов: зарегистрированных в данном типе местообитаний,

равно l0З, в них З6% составляют эвриюлные виды. Видов, встречен1{ых только в

этом типе местообитаниЙ - 29 (экоюлическая группа 15), специфичпость состав-
ляет 28%.

Из BrlIoB, часто встречаоrцихся в данном типе месюобитаний, можно назвmь
DЫiсhiuп capillaceulп, Ditrichulпfexicaule, Toflella lortuosa, Eпcalwta streplocarpa,
Нопаlоlhесium Sericeuи и некоюрые другие, Редкими вtцами не юлько д,Iя дitнного
типа местообrганиЙ, но и для всеЙ моховоЙ фл оры, являl<,|тся Апоесtапgiuп аеStЛlum,

Епсаlурlа rhaptocarpa, Моlепdоа sепdпеriапо, Srеgопiа lati.|olia, Тiпllпiа поrl)еgiсd,
Общее Iеографическое распростраtlение видов, произрастаюпtих в пределах

.0анного гипа vefl ооби lаllий. \apah,l ериз) еlся вы. окои лолеи lUироко рхспрос гра

неЕнъrх голарктических видов (90%), преобладалием плrоризональных (57%) и
арюо аъпиЙских (200%) видов,

Карбонаrrrп ые пороi)ы ле!поа) поясl,
Выходы карбонагных лород в лесном поясе района исслсдований всlре,Iаю,]ся

преимуцественно lla южном макросю'Iоне Глав ного Кавказскою хребта в бассейна-х

рек Шахе, Соqи и в Хостинской тисосамIlмювой рощс. На северIIом MaKpocKJioHe

они приурочены к верхяеюрному лесному поясу извесlняковых массивов, Обцее
число видов мхов, зафиксировatннъrх в пределах данного типа местообитаний, со-
ставляет 79. на известняковых об аrкеllиях лесноm пояса бьпи отмече:.'ы Еuсlаdiuп
lellicillatuп, Ъflulа пulalis, ТliсhоSlоmuп Ьrасh))dопtiшп, Griппid puhliпata (часто
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встречается также на различных цемеllтньн и беюппъп субстрfiах) schistidiuп
еlеgапtuluп, Seli!4eia pusilld, Вry m ЬiпuпL Scorpiuriuп cilciпatuпl и другие, Спе-
цифичностъ э,гоrо типа местообитаrrий невысока- 1З0%.

Из эвритопньк видов, составллощ!rх 400%) на карбонатных породах лесного
пояса часю встречаются Сlепidiшп mоllusсuп, ЕWhупсhiuп aпguslirete, Е. ýtfiаlulп,
Hoпalothec iuп sef iceuп, Schislidimп аросаrрum, oxystegus leпuirostris, Епсаl!рtl
slreptocafpa, Racoпillium сФkSсепS, Редкими для флоры мхов в целом являются
такие кальцефильвые петрофиты нижнеmрья, как Schistidiшп еlеgапtulum, Scorpi-
uriul cilciпatulп, Tf iсhо,vопuп bf achydoпtiultl.

В составе кальцефитrьтх Фуппировоклесною пояса доля цирIryllполярных видов
нескольlю ниже(76%), при эюм увеличиваеrcя qисло вилов западно_п:Lпеарк,тичес-
кого распрострllненtтI (27%), из широтных географиqеских элементов преобладаюr
неморальные (45%) и плюризонмъные (З7%),

Сtъltuкаtпньtе пороdьt высоко2орья
Силикатпые породы в высокогорной зоне заповедника широко прсдставлены

в районах Глав]lого и Бокового хребтов и их отрогов в виде скаJI! выходов горной
породь! на вершина\ и грсбнях хребтов, крупноглыбистых россъшей и отделънъш
мменных глыб срели луrcвън фитоценозов, В составе моховых группировок этих
местообитаниЙ насчитывается 4З вида мхов, специфичность дatнного типа место-
обитаний составляет ]з%.

Ilаиболее часто на силимтнън 11ородах высоlююрного поясаотмсчалг'съ Polylli,
сhаSOшп аlрiпчп, Schistidiuп аросаrрuп, Роlуtriсhuпjuпiреriпuп1, Hedwi4ia ciliata,
РаrаlечсоЬryuп епеtlе, Diclaпo\1Jeisia cfispula й другие, а также широко представ_
-]енные во многих типах местообитанйй Лйуtidiшп rugоsulп, Diсfап|lп scoPariuп,
Рtеrig,папdruп filiJоrпе и мноме друIие, состаыlяюцие в целом 49%, Из редких
видов отметим следующле| Неtеrосlаdiшп diпolphuп, Myпellajulacea, Plagiopus
оеdеriапа, Супоdопtiuп .пfuпiJёluп, Kiaeria .falcala, Paraleucobryurп lопgifоlium,
Grimпiа alpestri!, G. fuпalis, G. rфехidеtls и друfие,

Доля видов, широко распространеппых в пределах Голарктикй составляет 8ЗО%,

срели {oнa,:lbHb.\ lле\lен,lов {нач}ле lьцюдолюсосIавлсюl арк,lо-альпийские видLl
(4]%), вторую по численности грулпу образуют плюризонаJlьные виды (2]%).

Счqакаmньrc пороlrьl lleoюzo пояса
Выходы силикатных горЕых пород в предела\ лесноm пояса распространсны

IreTaK широко) как в высокогорной зоне, Данные местообитания встречаlотся пре-
имущественно на Iребнях отроюв, па крутых сl(лоIIах и обрывистых берегах рек
и бапок, а также в виде отдельЕьrх круIlных глыб под пологом леса. Общее число
видов [1хов, огмечен ных для этrтх экотопов, равно 7 1 , Только на сил и катньп породах
лесного поясабыли отмечепы 15 видов (экоюпичсская группа Ns 19), Специфич_
ность типа местообитаний составляет 2]0%,

Из наиболее часто встречающихся в данном типе местообитаний видов моr(но
указmь слелующие: Hedligia ciliara, Апопоdоп yiliculosll1, Neckela сопlрlапаlа,
Neckefu crispa, Рtеriюjпапdruпfilifоmе, ISolheciшп alopecurolаes и друrие. Кроме
юго, в прсделах этих местообитаний были отмечены такие виды! MKPlagiolheciuп1
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сmilоlhoп, HoпBlolheci,u l seriLelll1\, Bl,clchyt]rcciuпl PopuleuDl, Еurhупсhiuл hiaпs,
Раlаплосlаdiuп| еl!сhlоюп, Нопаliа trichoппlюides, Thuidiuп delicaluhп и дру.иq
flос,r,агочно обычны lrяогис эвриT,оmъlе видьl: Нурпtttп cupressi|orпle, Rhyticliadel-
phus triquelras, Diсfапuп| ýcoPariuDl, Н)lоcоtliапl |рlепdепs, Schistidiunl аросаfрчп,
Сеrаlоdоп purpure1.1s й другие, их лоjlя сосгав,Tяст 40%. РедкиNtи в!цаltrи являюгся
oflhotichuп rupeslle, Апdtеаеа rupesпis, Д,ltlpeslris, Апо]l]оdоп rugelii,,,l.lo gifdius,
Fabroпia pusilla, Нопюпаlliu 1iпсчrуаluпr, Н)lрпллп callichloulll | ряд друfвх.

ОсобсIrностью ценофлоры является преобладание в ее составе неморапьных
видов (4З%); доля плюризоналъпых видов paB]la 27Ой,

комплекс лесных Drестообдтапий

Лесgые экосисгеNл,l горных райопов хараk-rеризrlотся болыIlим разнообразиеll
меФообитаний, Одпако наиболес специФичными из ]lих с,tочки зрс,lия бриоt!июв
яыUllотся стволы живьIх деревьсв и гнилая лрсRесиrlа,

Сttлволы аеревьев
Характер обрастаuия сволов зависит от стеtlени влажности конкретного учас-

тка леса, В более засушливьгх условlUIх мохоRыЙ покров lla стволах llрlл,}"роt{ен к
поверхностrм, задерживающиlll максимаJlьвое количество осалкоR - накJIонпыl\{

учасtкаlr сT волов. развиlкаrt крупньпi ветsей в крона\деревьев. В районахс высокой
влажностью ]!оздуха моховыс обрастапия покрываIот все ствольL а члс,ю и ветви в

кронахдерсвъев, Особенко обильны эпифитные мхи во вл2Dкных причсрпоморских
широколиственных лесах-

обпtее qисло видов пlхов вданном типе местообитаний равво 60.1tриэтом обли-
гатнъп эпифиюв насчитывается 22 вида, специфичность сосга&Oяет З 70%. На стволах
живьж деревьев наибопее преставительныl!, является семейстDо orthotгichaceae.

Состав эпифитных грулпировок на стволах ltихт очепь белсн, что, по-вйлиNlому!
обусловлено грубой, трещиllовltlой стуктурой коры этой дрсвесной породы, Чiшlе
всего на пихтах встре,.Йlотся Рlеliglпапdruп lliJorme, Isolheciuп1 aloPec,llloides и
(Ъlhоdiсrап!п slrictlпll. Изрелка на сrъолах и ветвях пихт встрсчаются oflhoп,ichuп1
jресiоsлоп, О, .\tfапiпечп О, stri\пOп,

IIa стволах лиственных пород ]\{оховые группировки характеризуются боль-
шим видовыNr богатствоrr, Наиболее обычrrыNtи видаiltп этих эхотоIlов являIотся
IIурпцtп cupressi|of\пe, Lсuсоdоп Sciuroide.\, L. ilп ,lеfsus, Апопаdоп yiticulosu!,
А. atleпuatlls, Рlеliю.папdfuп f li|omle. Isolheciuп alopeclл,oicleý, Neckel,a coпlplcl-
паlа, N. cfispa, Ulolacrispa, orlholr ichu|l stfalll ihеulп, О. Jrial./ir. Из редких видов
отмстйм Ollhollichw]l ю|ll1!1оstоппи1, О, lyellii, О. lordidull, О. yladika|kaпuпl,
Ulola coarclala, A,|lilrichia сurliрепdulа, Lellco.|oп fagellati! (сдинс-lвенный сбор
Л,Н. Васильевой I9З5 г,, в настоящес вреIlя пока пе подтвержлслльlй). Lерrоdоп
Snlilhii и Isolheciuп| nlr,oJrrui./eJ встрсчаю]ся To.iIbKo в лесах нижIIегорного пояса
Iоriного макросклOна,

Флора rпифиrных lр}плиловок H,l 66qo coclo l из нсvорilльlIых ви,,lов.24Оо
составляютборемьпые виды. В состав€ этоЙ ценофоры прису,гствуеI наибо]ыUая
доля видоR болесузкоЙ западно-II&пеаркtическоЙ приуроченности (32%),



ГнlL,ла, lрёвесанв
ПJилая древесина как месюобитание мохообразнъш в лесном rtorce заповслвика

представлена достаточно широко, чаще всего в виде вaulежных стволов, нaжодяпlихся
на раjной с l хлии дес l р) кUии, J l акже пней и ]]рулих дрсвсLных ос га гhов,

Зависип{ость видового состава моховых групlIировок вlutсжин от породы дерева
нами не вьшвлена, Исключение составляgl Вuхьаuпiа viridb, произрастаюцая в

районе иссr!еловений искJIючителъно налишенпых коры пихтовых валежинах, Об-
щее число видов мхов, огмеченныхнаданньrхмеФообитапиях, равно 65, облиrагяых
эпиксилов 8 (экоT опическм группа lv! 21), Специфичность составляет l2o%.

В состав эпиксильных rруl1пировок мхов входят такие широко распростра-
ненные эвритопные вttды, как Нурпulп cuprcss|.|orпe, Rhytidiadelph s lrique-
trus, Dicraпuп ýсораfiиm и другие, их доля составляет 46%- Высокой частотой
встречаемости и значительным обилиеNI характеризуются также Еufhупсhiuп,|
aпgustirete, Рlаgiоlппiulп lostralul.l, Isolheciuп alopecuroides, Sапiопiа u сiпаlо,
Brachylheciulп rulаЬululп, Апопаdоп |iliculoSlls, Neckera сопр|апаtа, N. clispo,
Thuidiaп dеliсаluluп, Pliliulп cfisla-caslfeпsb и многие другие. Нередки также
оrthоdiсlапuп1 лпопtапчп, о. Strictuп, Lescufea пuadDilш, из облигатlых эпик-
сильr1ых видов частымь являются Ibtraphis pellucida, Diсlапоdопtiuп dепudаtuп,
Herzogiel[a Seligeli, рсдкими и очснь релкими - ВllхЬаuпiа yiridis, Diсrапulпlifidе,
LеuсоЬrуuп juпiреюidеuп, Rhупсhоstеgiuп fоluпIlfоliuп, Helerophylliuп аfrпе,
с al l ic l ad iuп hаldап iапu lп,

В составе ценофлоры преобладаrот неморапьный (44%) и бореаJlьвый (ЗЗ%)

злементы; доля юларh-тических видов достаточно высока (79%)-

П]rоч u е лесньl е мес lпо о б lllпaL uя
Среди многообразия пrестообитаний лесных сообществ. поми!iо paccмoтpeI п Iblx

выделить ряд экоюпов, не имеющих специфическrrх видов мхов,
однако представляюцих определенный интерес,

Основания стволов дерg!!е!. В coc,l,aвe моховых группировок 9rою типа мес-
1ообитаний насчитывается З0 видов, Основную часть составляют широко распро-
страненные в лесном поясе, а зачасryю и по всему высотному профилю заповедника
эвриlопные вriды, напрймер, Нурпulп cupressiforпe, Dicfaпuп scopalium, Isothe-
сiuп alopecuroides, Нопшlоthесiulп seliceuпl, Апопаdоп ,l,iliculosus, ТhаппоЬrуulп
aklpealruп, РtеrigупапdrulпjliJоrlпе, Ilolпalia besseti, Н. lriсhоmапоidеS и друfие.
Из обычных для этого типа меотообитаний можно отметить ,lariжe Еurhупсhiuп
сrаssiпеl,чiап, Plagiotheciulп dепtiсчlаlчлп, Р пеlпоfаlе, Le9keella пеf|оSа, Мпium
spnlulosulп, Thuidiulп лесаgпiluп, Тhuidiшп talпrllJ.irrй и д)угие.

lJыявляеlся ряд видов, обши\ с видJ!lи моховых гр)ппировоь ki\lнси и поч8Ll
под пологом леса. например, Atrichшп uпdulаtшп, Вryшп caespiticiuп, В. caPillare,
Сtепidiшп поllusсuпl, Fissideпs dubiш\, oxystegus lепuifоSlriý, 'lbiphyllulп ||issgrillii,
Основание с rвол:l явrrче lся единi lвенны\l чес lонахожденисм в районс исс lе.lопа-
ний Супосl опliшп fu llax,

Дя этж группировок характерна наибольшм доля нсмормъных видов - 760й;

доля I!ирку]\fполярнъп видов сос,Iавляет всего 620%,



Почва под полоlо}t леса, В прсделах э,юго типа местообитапий бьшо зарегис-
-rрпровано 50 видов ýlxoв, Часlо в составс лесного напочвсппого покрова встре-
члются Рlоgiопlпiuлл uпс]ulаlulп, Blachytheciunl уеluliпutп, Еurhупсhilпп a 8|lS!irele,
Е. classhleпiuD1, Рlаgiоlhесп!пl dспliсl!lаluп1, Тhцidiчr1 delicahluп1, Polytrichuп1

fоппоsuп и друfuе. Нерслки такжс cirriphylholt piliferuп\, Plagio ulilltп пe.liuпl.
Р сtlsрidаtшп, Р elliliclп, Plaqiolheciloп cayifo!iurп, Pliliulп cfisla,caslfertsi,\, Мlliuп
Sрiпоs|lп, ]rissicleпs duDi s и Niногие другие. Из эвритопных gилов нерсдк|l Пурпчп1
cupressiforлle, Dicraпuпl scopariu|l, Rhylidiuп, rugоsuп|, l}rachyrheeiuп rutabuluпl,
lsolheciulп alopecutoides. Rhylidiadeфhus lriqrclпls, Btyut1 caPillare, .4bielilella
abieliпa и друl]ие,

Доля неморальных вилов лостаточно высока и составляет 54%. Rюрую по чис-
ленности груплу образуют бореfutьные вилы (З0%); доля заllалrо-паJlсарктичсс}iих
видов - 30%.

камни с мелкоземным слоеNI под полоюм леса. На эr,их местообитаниях было
отмечено 55 видов lvtxoв, все они встречаются s довольно большом числе разнооб-
разrIых экотопов. Видовой состав моховьх группrrровок лостmочно разнообразен.
но предстаRлен преимущественно обычными широко pacl tространенпыlltи вилаtlи:
Нурпuп cupressi;forme, DicfaпuDl sсораiuп, |lhytidiuп ruqosuп, [urhупсhiuп1 ап-
gustircle. Е, hims, Braclylhaciu rutahuluпl, В. рорulеuпt, lsolheciu,ll aloPeculoides,
Rhylidiadelphu! lliqrctrus, Роlуtriсhаrlruп аlрiпtпlt, Вryuп capillare, Hylocohlhlпl
sрlепdеп s, Hoпalotheciuп lericeuпl, Р () lytrichu п1 juпipel iпll|п, С lеп ill iuпl lпоl luýсuп,
А о lоdоп yiliculosus, А. а|tепuалls, Neckeru сопlрlапаtа, N. cfispa, Тhалппоhryuпl
аlоресullоп, Рlеliюlпапdruпf!iJоrпле, Plagiolппittttl юSlrапоп, Schislidilпп аросаrрuп\
Fissidens kaxifoliul, Itоlлаllа бesseri и лругие, МlIогис вилы) оlNlсчеIiные в этом типе
местообитаний, хдрак,терны также дlя лесного почвенною яруса, 8стречаlотся на
основаниях сволов деревьсв, |Фрневых выхода\, вмежипах.

ЛссIlые поляllы. Мхи лесных полян праизрастают на почве под травrныlu
llol(poBoм, ОIIи характеризуются нсвысоким обилием и представлены пебопьulи:tl
числом видов. BcetD в этих сообществАх было обнар).жено 14 вилов llxoв. В цслоl,
ценоФора этих группировок напо\tиllает очснь обеднеlпlые лlоховые Iруппировкr{
субмьпийских лугов: Я),р пuп cuprassi|orme, Вlуulп capillale, Нуlосоhliulп SPlewlells,
Bruchllheciu 1 dlЬiсапs, ]'lаgiоппh!п аtfiпе, Sапiопiа uпсiпаtа, lфоdоЬrуuп roseuпl.
некоlорые виды хараLтерны Torrbкo дrlя лесного пояса: Ыасlrylhесiulп yelulilu1l],

Plagiolheciulп еlhоrаlе, Часть видов приурочена к наруlllенным почвам: Bryr,
caPil[are, Сеfаlосlоп pulPurcus, FiSsideпs bryoides и друfие,

заключеяuе
Итак, наиболыDее число ,}идов мхов бьUlо зафиксировано в целом на скчlьно-

каменистых субстрата_х l78, Среди о,гдельныхтипов мсстообитаний наибольшим
видовым разнообразием отличаюгся карбонаrяые породы высокогорья (l03 вила),
карбоIlатные (?9 видов) и силикатныс (71) поролы лесного пояса, болота (69 видов).
Менъше всего видов отмечспо в стоячих водоемах (lЗ), на лесных полянах (] 4), на
долгоснежных ]!lестообитаIlиях (l5).
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Наиболее специфичIlыl!]и rвляются эпифптпые \lоховые групп ровки (З7%),
вы.Ul.. 1,1ecllel .l!,1, 1lLl\ Еиlоь о \le,e,la f,ч ,lo ]го(п<r+i,lLl\ \lссlообиlilни?r
(З]9/0). силик.rrных (]]%) и карбонаflп,tх (28%) пород вь,сокоrорийл огкрытых NIec-
гообитавuй хесного пояса (21%)- Очеllь высок]'ю специфичIlость иIlеют в цело}l
водно-болоl'ные и переуRлахненные \lестообитапия (6.1%). из пих наибо]lее ориги-
н.Llыtой ф,lорой обJаllаiот воJные и прибрсхные Nlссl.ообитаIпlя и боlIо,га (З5% и
]29lо соотIJстс,Iвенно), при этоNl в цело\l ряле местооб ,rаний специфичсских вилов
tsь]явjеIlо Iic бьU]о, Эго почRенЕь]е ýlестообитаIIия лчгов Il к\старllиковьI)i зарослей
tsысокогорья, бохьшинство лссных экотопов,

Как показа.]lи наши исслсдования. географическая сrрr,кпра чепофлор различ-
ных типов i\Iесгообитаний иrIсеr свои особеlпlости, Так_ наибо:rьшая лоля видов.
,lчеlоши\ ,6tLирн"|е пп(аlы. \Jрtrьlег l. l я;о]l,Ulllьс]ьJ Bb,coKnloirl ,,l\ lилоь
vесl^о^.],анlй,кlр,а\lег).lрупIlиUU л,еvовиоrкрь,rыrvе.,поlиrа
JIий высокогорпй на 100% сфорNIироtsаны цирк\,\tIlоlярныr!и вицам11, при этоI1 они
содер;}lат и I]аибольш"-ю:tолю плIоризонfulьныI видов (62% и 57% oooTBeTcTBeIlIio).
Виль] захitдно_ папеар\тического распросl.ранения сосредоточсны l lреи\l} ществен J Io
в лесноN1 IIоясе, I]аибольшая их доля (З0 З]%) оII1ечена лrя \Iоховых грчплировок
! lPo,lUo и._,l ,р"llllй .lB ,лов lcp\BbcB, гUчвь, ll i:l\ll ei,. \|c,l(U,ev|-|,lv с,ое\| по,I
поJогоNlлеса, В цело\{ во флоре лrховрйона исследованиI|i вилы о цирк}NIполярпь]N{
lлло\l apca]Ia составляIот 82О%, запалпо па-,lеаркlические _ 16%

Бореаrьные виды прини\tа}от наибоJьшсе \ часlие в слоriеI;иl1 лlоховых гр) ппи-
ровок бопот (55%), Наибольшая доля арлто,а,lьпийских видов (:1З%) хараfl.ерна лrя
вилового состаtsа l р}пПировок на силикатJпrIх поролах высокогорья,lIемора-lьные
вилы иIраю1 наиболее суцсственн\lо роль в составе 11о\овых обрас,lаний cтtsojloB
(66%) lt Ilx основаIlий (76%),
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