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Изучение растительного мира Кавказского заповедника
имеет длительную историю. В конце xlx _ начале Хх века её
посетил ряд выдающихся уiеных. Г.И. Радде в 188З- 1886гг,
обследовал бассейн р, Мзымты и прошел от Красвой поляны
до Псебая, В пёриод с 1891 по 1922 гг. территорию будущего
заповедника посетили известные ученые В. И, Липский, Я,С,
Медведев, Н,И. Кузнецов, Н. М. Альбов, Н, А. Буш,

С начала организации Кавказского заповедника в 1924 г.
основной направленностью работ были инвецтаризация фло-
ры и изучение растительности.

В 1928 - ,19З0 гг. В, И, Липский под руководством Н. А.
Буша провел обширные флористические сборы. Им найден
рял новых и редких видов (ЛипскиЙ, 19З2) , оставлена запо_
вёднику большая гербарная коллекция.

С 19З1 г, изучение флоры начинается ухе научным отделом
заповедника. Флористические сборьi проводились А. В, Ко-
жевниковым, (19ЗЗ), Н,П, Введенским (19Э,1-,19З6), был най-
ден ряд редких видов, в том числе виды, описанные впервые.
Им оflубликован список растений горного массива Большой
Бамбак (Введенский , 1939), С 19З7 г. флористические сборы
продолr(ила В,Н. Альпер, используя свои и накопленные мате-
риалы, она в 19Зg г. составйла сводку, включающую около 1400
видов высших растениЙ, В 1952 г. В,Н. Альпер снова возвра_
щается к вопросу обобщения материалов по флоре заповед-
ника и дает список растений, насчитывающий уже 1500 видов,
К сожалению, эти материалы не бьши опубликованы.

Среди этих растений она выделяет Флору высокогорных
лугоа, которая включаёт по ее данным 450 видов, флору осы-
пей и ска.r] - 160 видов, остalльные 890 составляют виды лес-
ного пояса. Кроме того, В.Н. Мьпёр (1960а, 1960б) опублико-
ваны списоки растений тисо-самшитовой рощи и известняко-
вого массива Фич]т-оштен,

Большой вклад в изучение выоокогорной флоры заповед-
ника внес М. Д, Алтцов. Гlроделанная им работа нашла отра-
хение в кандидатской диссертации (Алтиов , '1970) , По его
данным того периода, в высокогорье произрастает 819 видов,
из них 287 отнесено к эндемикам, что составляет З5 96. Позхе
в своей докторской диссертации (Алтяов , 1985) автор вяосит
дополнения и по новым данным количество видов на той же
территории составляет 967 видов, З51 относится к кавказским
эндеМикам что сосТаВЛяеТ З6,З 0/о,
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К.Ю. Голгофской (1988) опубликована монография по фло-
ре лёсного пояса заповедl]ика, материалом мя которой по-
слухили неопубликованные работы В.Н. Мьпер, tербарий за-
ловедника и частично сборы автора, Список растений лесно-
го пояса включал 900 видов, эндемики составляли 16 О/о .

Гербарий заповедника насчитывает в настоящее время 18
тыс. листов (г. МаЙкоп), часть гербария хранится в управле-
нии заповедника (млер), здесь представлен преимуществен-
но материал, собранный Р.Н. Семагиной и А.А, Лебедевой на
юхном макросклоне Кавказского заповедника (гг. Чугуш , Ко-
готь, тисо-самlllитовая роща).

Несмотря на 75-летний период существования, заповедник
не имел полной флористической сводки сосудистых растений,
мехду тем, такая сводка отражаёт биологическое разнообра-
зие природного комIиекса заповедника и является научной
основой мя охраны его гонетического богатства.

Вопрос об общей инвентаризации видов флоры биооФер-
ных заповедников отнесен к числу приоритетных в сплане дей-
ствий по биосферным заповедникам,,

Цель настоящей монограФии - завершить в основном этап
инвентаризационFых работ по флоре сосудистых растений
Кавказского заповедника.

Материалами для настоящвй сводки лослухили фундамен-
т.tльные выtленазванные работы М.Д. Мтиова, В.Н. Альпер,
К,Ю, Голгофской, Кроме тоrо, использованы новые сведе8ия
по флоре боло1 и гидрофильных лугов (Акатов, 1987) , список
растений с новыми для заповедника видами (9 видов), а для
отдельных видов, с новыми местообитаниями, предстаЕлен-
ный Тý. Акатовой, по материалам гербарного Фонда запо-
ведника, а таюке дополнения к списку флоры заповедника,
сделанные А.А, Лебедевой ( 1994), Сбмагиной (1981)и Б.С. Ту-
ниевым (1999), наl.!едLлие отрахвние в книгах (Летописи при-
РОДЫ,.

Название сёмейств, а такхе родов и видов в пределах се-
меЙств приводится в строго алфавитном порядке их латинс-
ких названий, В краткой характеристике растений приводится
русский перевод, географическая приуроченность вида, мес-
тообитание, принадлехность к тому или иному высотному по-
ясу, rеоботаническому району, хизненная Форма, геограФо-
генетическая принамехность по типам и классам ареалов А,А.
Гроссгейма (19З6), экологическая принад-лежность, отмече-
ны эндемичные и реликтовые виды, а такхе виды, занесенные
в Красную книry РСФСР, 'l988,
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При написании работы использова}]о второе дополнённое
издание книги (сосудистое растение России и сопредельных
государств} {Черепанов, 1995}. Новые данные в таксономии
учить!вalлись, в основном, на уровне выделения семейств и
родов. На вйдовом уровне приоритет был оставлен за назва-
ниями, ислользуемымй в региональных определителях ( Грос-
сгейм 19з9, 1940, 1945, 1950, 1952, 1962, 1949, косенко, 1970,
Колаковский, 1980, 1982, 1985, 1986).

ТЕРРИТОРИЯ. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Границы Кавказского заповедника за период его существо-
вания неоднократно менялись, Глубокий кризйс, который пе-
реживала отечественная заповедная система, затронул и
Кавказский заповедник - в 1952 г. его площадь сократилась
более чем в З раза и составила 99,6 тыс. га. В результате
самоотверхенной борьбы ученых часть отторгнугых террито-
рий вернулась заповеднику, к 1959 r. его площадь составила
251, 8 тыс, га, затем увеличилась до 26З,5 тыс, га. и на этом
уровне оставалась до 1992 L

Экологический бум конца 80-х начала 90-х годов и много-
летняя борьба ученых за возвращение заповеднику уникаль-
ного известняковоrо массива Фишт - оштен способствовали
тому, что в 1992 г. было принято решёние о передаче КГПБЗ
18,174 тыс, га, в этом районе и общая площадь заповедниха в
настоящее время составляет 281,674 тыс. га.

Рельеф, rеоморфолоrия. Кавказский заповедник - гор-
ный район Северо-Западного Кавказа. Главный Кавказский
хребет пересекает его территорию с северо-запада на юго-
восток. Он сложен древнейшими кристаллйческими порода-
миl что определяет Формы его рельефа, 

* скалы, осыпи, вы-

сокие гребни, которые особенно вь,ражены на юго-востоке
заповедника , где высоты отдельных вершин лревышают от-
метку З000 м ( Чуryш, Псеашха Северная, Дхемарук, Цахвоа
др.)

В сёвёро-западной части заповедника хребет сильно сни-
жен и не выходит за пределы лесноlо пояса, Только вершины
Фишта, Пшеха-Су {Чуба) и Оштена, сложеняые известняками,
относятся к высокогорью.



Рис. 1. Полохенив Кавказскоrо природного биоофорного заповедника на Кавкаэс(ом пор€rjJойке.



к северч от Главного хребта, параллельно ему вь'тян!т Пе-

редовой хребе1, сложенный пмеозойскими и триасовыми от-
ло)<ениями. Перёдовой хребет прёдставлен горными масси-
вами: Магишо, ihыргварта, Трю, Бамбак, Пшекиш. В этом рай-
оне преобладает сРеднеl орнь!Й рельеф. К северу ог Гlсредо-
вого хребта, по границе заповедFиhа прогянулся скмистый
хребет, Мехду Главным и Передовым хребтом залегает зона
юхноЙ сланцевой депрессии, горы сложены мягкими сланца-
ми. Ее определяюТ участки долин некоторых рек: Ачипста,
Алоус, Аспидная, Беjымянная, Гёфо, Умпырка, Туровая, Юя(-

ныЫотрогИ главного Кавказского хребта, обращённые к Чер-
ному морю, образу!от южный Передовой хребет, составлен-
ный горными массивами Аибга, Ачишхо, Агепста,

клймат является наиболее важным природным факгором,
влияющиМ на формирование и размещения флоры и pacтt1-

тельности. В свою очередь, на формирование.к,лимата rлав-
ное влияние оказывает рельеф,

Территория заповедl]ика, по Б,П, Алисову (1956), относит-
ся к главноЙ западНой подобласти высокоtорной климатичес-
кой области Кавказа. зимой на климат заповедника влияет
азиатскиЙ антицикJlоН и прохохдение средиземноморских и

иранских циклонов. Летом наблрдается приток влахноrо тро-
пического воздиа Средиземноморскими циклонами, что обус-
ловливает довольно частое возникновение влахно_тропичес-
кой погоды.

Климат южного и северного MaKpocKJloHoB Главноrо Кав-
казского хребта имеет большие отличия, особенно зимой.

На южноМ макросклоне Водораэдельного хребта Кавказс-
кий заповедник занИмает территорию, относящуlося к Колхид_
ской провинциИ ЕвропеЙскоЙ подобласти Средиземноморс-
кой ботанико - геогРафической области (Колаковский, 1961 ),

Колхида - в основноМ горная провинция, общей чертой
геоморфологического строения которой является расположе-
ние мощных хребтов в виде колоссального амфитеатра, обра-
щенного в сторону моря. Благодаря этому, территория 3ащи"
щена с севера и открыта к морю, что определяет в значитель_
ной мере ее k-rlйматическйе условия,

к числу общих закономерностей, определяющих клймат
колхиды, в первую Очередь относится обилие осадков, прино-
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симых западными ветрами. Осадки эти вследствие орограФи"
ческоЙ замкнугости территории концентрируются на равнине
и прилегаюtцих склонах гор, причем максимальное их количе-
ство выпадает в аерхней горной зоне. Климат Колхиды неодно-
роден на всеЙ территории, Он подчинgн вертикальноЙ зональ-
ности, связанноЙ, прехде всего со слохной орограФией.

Южнь!й склон Кавказского заповедника характеризуется
тремя типами климата:

'1. Субтропический климат Черноморского побереr<ья, ко-
торыЙ носит черты средиземноморского, с хорошо Bbipaxeн-
ным периодом зимних дохдей и более засушливым летним
периодом. Среднее мвоголетнее количество осадков 'lЗ99 мм
в год. Средняя годоаая температура зимы 6,4', весны 12,8',
лета 22,8', осени 15,7'. Среднегодовая влажность воздуха
91_96%.

2. Умеронно холодный климат западноевропейского типа
на высотах от 600 до '1800-2000 м. Среднегодовое количе-
ство осадков 1676 мм, большая часть их приходится на теплое
время года - характеризуется мягкой снехной зимой, часто с
положительными темпераryрами, со среднегодовой темпера-
ryрой +9,80. Снежный покров лехит около 80 дней.

З, Холодный климат верхней лесной опуLlJки и лугового по-
яса от 1800 до 2500 м. над у.м. Среднегодовое количество
осадков очень 8ысокое - 2617 м., в отдельные годы мохет
достигать З200 мм. в год, половина их выпадает в виде снега.
Снехный покров мохет достигать высоты бол€е 4-х метров.
Среднегодовая температура +З,50 . Число дней со снехным
покровом в срGднем 227.

Северный склон Кавказского заповедника и Предкавказье
(до высотьl 2000) образуют единую климатич9скую область,
Климат гор тесно связан с примыкающей равниной, засушли-
вый климат по мере увеличения высоты переходит, в связи с
измен€нием условий термического рехима и естественноrо
увлажнения, в бореальные кпиматы лесов и горных лугов, Зи-
мой термический уровень северного cKJloHa Главного Кавказ-
ского хребта опредоляется континёнтальным воздухом южно-
европеЙскоЙ части России. Абсолютно-минимальные темпе-
раryры в январе могу, достигать - З0 градусов, Наблюдаются
и столь же резкие потепления, при которых дневные максиму-
мы состав,пяют +'l5 градусов. Климат района закубанских лес-
ных нагорий и предrорий умеренно-холодный западноевро-
пейского типа. Средние годовыё температуры от 1 до б граду-
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сов, Лето промадноеt зимы уvеренные, снежные. С}мlиа осад_
ков 700 - 1200 мм., максимум осадков _ ранним летом.

Климат заповедника в целом мохно охарактеризовать как
мягкиЙ и влажныЙ, в высокогорье климат холодныЙ и влаж-
ныЙ.

Весной в горах увеличение инсоляции происходит медлен-
но в связи с увеличением облачности, связан ой с развитием
конвекции, Весна проу"sадная, так как большая часть тепла
затрачивается на таяние снега.

llочвы. Почвенный покров заповедника характеризуется
закономерноЙ высотноЙ поясностью. Лесному поясу соответ-
ствуют. в основном, горно_лесные , а луговому_ горно-луго-
вые бурые почвы. Эти два типа почв имеют в заповеднике наи_
более широкое распространение,

Почвы формируются на осадочных, крисIаллических и ме-
таморфических породах, Наиболее распространенноЙ почво-
образующей породой являются llJиферные сланцы. Реже встре-
чаются изаестняки, на которых развиты дерново-карбонатные
почвы. Характерной особенностью почв является скелетность,
часто встречаются средние - и сильноскелетные почвы (гор_
чарук , 1965 )

Снеговая линия !r оледенениа. Снеговая линия в эапо-
веднике проходит на высоте 2600 - 2700 м и совпадает с изо-
термой июля + З - + 4 градуса.

Ледниками покрыты наиболее высокие вершины rор: Чу-
ryш, Псеашхо, Дхемарук, Тыбга, Цахвоа. В западной части
заповедника на Фишт - Оштенском массиве небольшие лед-
ники опускаются до отметки 2150 м rад уровfiем моря, это
самые эаладные ледники на Кавказё. Северные склоны более
благоприятны мя развития оледенеяия, чем юхные. По тем-
пераryрному рехиму ледники южного cKJloHa относятся к мор-
скому типу (Авсюк, '1958), Зимы здесь мягкие, низкие темпе-
ратуры не могуг проникнугь глубоко внугрь льда, и вся еrо
толцlа имеет нул€вую темпераryру. Ледники северного скло-
на более холодные, темпераryры внуrри льда больцей частью
оlрицательные.

Реки и озора. Территорию заповедника пересекает не-
сколько крупных водных артерий: на юхном склоне заповед_
ника бурно текуг к Черному морю Мзымта, Шахе (Головинка),
Сочи, Хоста, На северном склоне наиболее крупными являют-
ся притоки реки Кубани - Малая Лаба и Белая, В Малую Лабу
впадает крупная река Уруштен (черная ), наиболее значи-
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тельными притоками реки БелоЙ являются Киша, Молчепа,
Чессу. В эти реки впадает больцJое количество мелких и круп_
ных притоков. Все реки заповедника имеют быстрое течение,
часто образуют водопады, особенно в верхном своем тече-
нйи.

Реки юхного склона получают питание главным образом
от дождей и наиболее многоводны в осенне-зимний сезон,
так как максимум осадков здесь наблрдается зимой, а мини-
MvM - летом. ВодныЙ режим рек этого раЙона носит среди-
зёмноморские черты. Водный рехим рек северпого скrlона
несколько иноЙ и, хотя дохдевое питание, как и на |oхном
смоне, здесь преобладает над снеговым, наиболее полно-
водными рвки бь!вают летом (Г€расимов и др., 1966). Зимой
реки заповедника редко покрываются льдом - лишь иногда
обраэуется донный лед или ледяные 3абереги.

Крупных озер в заповеднике немного. К ним мохно отнес-
ти озеро Инпси (в верховьях реки Цахвоа) и озеро Карды8ач
(у истоков реки Мзымта). Большинство озёр имеет неболь-
шую площадь поверхности, и генетически принадлежит пре-
иму[цественно к карово-ложоинному типу, рехе встречаются
ла8инно-запрудные, каровые и др. типы озер. озера альпиЙс-
кого пояса находятся подо лцом 8-10 месяцев, субмьпийс-
коrо - 7-9 (Ефремоs, 1984).

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЛОРЫ И
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗАПОВЕДНИКА

Флора и раститольность Кавказского 3аповедника исклю-
чительно богата и разнообразна, что обусловлево больщой
пестротой Физико-географических условий, а такхе слохной
историей развития флоры в процессе становления Кавказа как
rорной системы.

Для объективной характеристики флоры заповедника не-
обходимо определить его место во Флористической системе
Земно.о шара. Тахтадхян А.Л. (1978) , проанализировав боль-
uJoe количество работ отечественных и зарФехных ботани-
ков, создал единуо флористическую систему Земли. Соглас-
но отой системе, территорию Кавказского биосферного запо-
ведника сл€дует отнести к Голарктическому царству, бореаль-
ному подцарству, Циркумбореальной области и двум флори-
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стическим провинциям - Эвксинской и Кавказской, Эвксинс-
кая пров,4нция охватывает западныЙ Кавказ. Мжарию, Дбха-
зию, раЙон Кугаиси, прибре)кнvю часть Краснодарского края,
СевеЁнчю АнЪтолию, ЧерчомоОское побережье европейской
Тчрцйи й юхнчю часть Черноморскоaо поберехья Болгарии.' эвксичскаi поовйнция объединяет районы флоры колхидс-
кого типа, К стой провинции в l рачицах Кавказс<ого заповед,
ника относится территория, расположенная на юхном макро-
смоне Водораздельного хребта - Колхидская провинция по
Колаковскому (196,1). Древний генезис Колхидского рефугиу-
ма привел к исмючительному своеобразию флоры и расти-
тельности района,

Раститеiьность колхидското типа отличается биоэкологи-
ческими особенностями, характерными мя растений субтро-
пического климата, а именно: теплолtобием, несколькими ne_
оиодами роста. а таюке полидоминант}|остью ряда Фитоцено-
Ьов, валичием лиан, эпифитов (Гулисашвили и др,, 1975).

Субlропическую растительносIь колхидского типа в Кав-
казском эаповед}{ике представляет тисо-самцйтовая роща,
Здесь широко распространен_ы вечнозеленые и листопадные
вилы тоетичных оёликтов, Вечнозеленые реликты: Taxus
baccata, Вчхцs colchica. Laurocerasцs officinalis, RuscuscolchicUý,
н, oonticus, Нёdеrа colch|ca, Н, helix, Jlex colchica. листопад-
ныё реликrы: Acer laetum , Саrрiпus orientalis , С, caucasica ,

Ficus саriса, оче,счs iberica, Staphylea colchica, Periploca g,aeca,
Счсlаmеп чеrпчm и др. Количество третичных реликтов со-
сiавляеt в различных типах леса 40 - 770r'o (Семагина , 1990).

Измененйя растительности, свqзанные с высотной поясно_
стью в Эвксинской лровинции, наблюдаюIся от Фитоценозов
счбlропических предлорий до расfительностй скал и осыпей
хйоЬного субнивального пояса, КФ(дый высотный пояс имё_
ет черlы. хаЁактерные для Эвксинской провивции. Так, в сред-
негорном поясе это обилие подлеска из вечнозеленых релик,
тов. присугсlвие Lauroce.asus officinalis ва верхней границе
леса. Обилие древнетретичных колхидских элементов в высо-
когорно-лvгоiом поясе:СаmрапUlа latifolia, Неrасlечm
pubescens, Н. mantegazzianum, centaurea nigrofimbria,,
hапчпсulus svanelicua, R, hеlепае, АlорёсчrчS ponticus,
colpodium coIchicum.

Особенностью флоры Эвксинской провинции является вы-
сокий vDoBeHb эндемизма, причем многие из них одновременно
являюiся релиrгами: AqUilegla olympica, Epimedium colchicum,
Paeonia Wittmanniana, cycIamen vernum. ТrасhуStеmоп orienlalis.
Дrасhпе colchica, Staphylea colchica, llex colchica. SоrЬчS
oolchica, Quercus ропtiса, Q. harмissiana и т,д.

Кавкiзская провинция охватывает гарные системы Боль-
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щого и Малого Кавказа, но без территории, прилегающей к
Черному морю и без Армяно-Иранского нагорья. Кавказский
заповедник располохен на западе этой обL!ирной Флористи_
ческой провинции и здесь ей принадлежит Северный макро_
склон Главното Кавказского хребта, Флора Кавка3ской про_
8инции в отой ее части имеет много общего с флорой Эвксин-
ской провинции, о чем говорит ряд общих зндемиков, в том
числе, два общих эндемичных рода Agasyllis и Sredinskya и
такие виды, как Rhododendron caucasicum, Vaccinium
arctastaphylos, Daphne pontjca, Par'S iлсоmрlеtа. В высокогор_
ной флоре много общего с флорой Пиренеев, Альп, Карпат и
гор Балканского полуострова.

Близость флоры Э8ксинской и Кавказской провинций обьяс-
няется тем , что в третичный п€риод зти флоры были едины,
но по мере омахцения климата - особенно в период оледе_
нения - третичный тип растительвости в Кавказской провин_
ции вымер, но сохранился Е виде единичных остатков, Так, а
лесах Кавказской провинции мохно встретить Rhododendron
ponticUm, llex colchica, Laurocerasus otficinalis, Тахцs baccata,
Hedera helix, Arctostaphylos caucasica,

Таким образом, флора Кавказской провинции генетически
связана с флорой Эвксинской провинции {Кузнецов, 1909)

Примечатвльным ямяется больuJая насыщенность колхид_
ским флористическим элементом Кавказской провинции в рай.
оне Белореченского перевала, Это объясняется выравнива.
нием хлимата за счет лереноса вла)кных воздушных масс со
стороны Черного моря и возмохностью миграций растений
через понихение Главного хребта, называемого "Колхидски-ми воротами,. Гlо мере двихения на восток участие третич-
ных реликтов закономерно затиает и сменяется единичными
экэемплярами Artostaphylos аацсаsiаса на северо-востоке,

Говоря о третичных реликтах как древней Флористической
основе заповедника, нельзя не сказать о (двуликости, 

флорыl
отмеченной для этого района Кавказа еще Д,А.Федоровым
(1952). "Двуликость" флоры замючается в том, что в третич-
ноЙ основе наряду с мезофильным, по преимуществу, колхид-
ским элементом, предстамен юго-восточный ксероФильный
элемент, связанный генетически с коерофитами Передней
Азии. КсероФилизация флоры Кавказа обьясняется ксеротер-
мическими Фа9ами плейстоцена. По данным М. Д. Алтцова
(1974), к остаткам древней высокогорной флоры ксерофиль-
ного ск,,1ада относятся Betonica nivea, chamaesciadium acaule,
DelphjniUm сачсаsiсчm, Eunomia rоtцлdifоiiа. В вь,сокогорьях
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Колхидской провивции были впервыб обнаружень, гемиксёро-
фильные элементы (cytisus hirsutissimus, РеUсеdапчm
calcareum).

Господствующими видами лесного пояса в заповеднике
являются третичные релиfiы: бук восточяый (Fаgчs orientalis)
и пихта Нордмаllна (ДЬiеs nordmanniana), Их состав и соотно-
щение изменяются лри двйжений с запада на востох. В запад-
ных раЙонах бук восточныЙ достигает наибольч]его бонитета
и в нихнеЙ части rор образует чистые дреаостои. С выаоты
700 м н,у, м,, к буку присоединяется пихта, а с высоты 1200 -
1500 м бук становится составной частью пихтовых лесов и на
верхнеЙ границе леса Формируется буковое криволесье, С
запада ра восто{ возрастаёт роль пихты, буt стаhов,r'Iся со,
путствующеЙ породоЙ и не поднимается выше отметки 1700 м
н.у.м. В восточноЙ части эаповедника к пихте часто присоеди-
няется ель восточная (picea orientaliý).

На юхном MaкpocK,roнe заповедника произрастает очень
ценная порода - каштан посевной (castanea sativa), он редко
образует чистые насамения и часто встречается в смеси с
дубом, буком, грабом,

Дуб в заповеднике не имеет шйрокого распространения и
представлен несколькими видами (Quercus iberica, Q. robur,
Q, hartwissiana, Q. lmeretina, Q.macranthera)-

В восточной части заповедника астречается сосна (Рiпus
hamata). Такая ценная и редкая порода, как тис ягодный (Taxus
baccata), лесообразурщей породой лредставлен лиLIJь в су6-
тропических лесах. На остмьной части территории встреча-
ется в виде единичных экземпляров.

С запада на восток в заповеднике изменяется состав поло-
аы в€рхвего пр€дела леса в сторону его хсерофитизации, В
западной части запоаедника гослодствующим видом на верх-
нем пределе лоса является бук восточный, на востоке значе-
ние его снижается, переходя к березовому криволесью из
березы Литвинова {BetUla litwinowii).

К востоку наблюдается сужение лесного пояса в области
Главного хребта при усилении роли альпийской скмьно-осып-
ной растительности (ГолгоФская , 1967),

С высоты 1700 - 1900 м над у. м, на смену лесному поясу
приходит субальпийский, который поднимается ло 220О -
2З00 м, Примерно до высоты 2800 м простирается альпийс-
кий пояс. Выше до З2OО - ЗЗ00 м раслолагаются оубниваль-
ный й нивальный пояса,

Одним из самых характерных высокогорных кустарников
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заповедника яЕйяется кавказский рододендрон (Rhododendron
caucasicum). Для его существования необходим мочlный снех-
ный покров. Рододендрон появляется в недрах субsльпиЙско-
го, преимуществбнно береэового криволесья, часто на высо-
те не более 1800 м, и поднимается по тенистым северным
ск,,1онам до высоты 2700 м, т.е. в область альпийского лояса.
Занимая юхные склонц в западной части Кавказского запо-
ведника, рододендрон переходит на свверные скrlоны по мере
двихения на юго_восток! и затиает с возрастанием континен-

таJIьности климата, Кавказский рододендрон явля€тся пионв-
ром в задернвнии скал и каменистьlх россыпеЙ, имеет вJиро-
кий экологический диапазон и больtUую фитоценотическу|о
прочность,

В восточной части заповедника на юхных и восточных скло-
цах довольно lлироко распространены атланики из моloкевель-
ника низкорослого (Juniperus hemiзphaerica).

В высокогорном ландшафте видную роль играют ивняки из
ивы древцевидноЙ (Salix arbuýcula). Ивняки участвуют в про-
цессах закрепления осыпей и растл по бврегам горных ряь-
ев,

Кустарничковый тип растений представлен формациями
бруоники (vacclnium vitis idaea) и водяники (Еmреtrчm
caucaýicum)| которые раслространены в альпиЙском поясе гор,
а Taloi(e Формацйи черники обыкновенной (vaccinium myrtilluý),
встречающеЙся в многоснежных местах альпийскоaо и субаль-
пиЙского поясов,

Господствуlощим типом высокогорной растительности яв-
ляются луга.

В условиях хорошего увлФ(нения на боrатых почвах встре-
чаетая субальпийское высокотравье, слохенное преимуще-
ственно rруппой высокороGлого разнотравья. Среди разно-
травья преобладают борщевики (Heracleum mantegazzianum,
Н. pubescens), высокорослые злаки (Milium Schmidtianum,
Dactylis glomerata). Зарождаясь на лесных полянах верхнегор-
ного пояса, и буд!^]и связано с полосой верхнего пределалеса,
где создаются особо благоприятные условия для его разви-
тия, оно имеет целый ряд переходов к субальпийским луrам.
Произрастая на богатых почвахl высокотравье достигает ги-

ганских размеров - до 2-х, Э-х метров.
Для субальпийского пояса характерны вейниковые

(calamagrostis arundlnaceae), мятликовые (Роа longifolia) , пес-
троовсrницевые (F€ýtuca varia) формации,

В альпийском поясе распространены осоковые (carex
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huetiana) , кобрезиевые (Kobresia schoenoides) , луговикоаые
(Lerchenleldia {Iexuosa) , гераниевые луга (GеrапiOm
gуmпосаulоп), альпийские ковры, Значительную площадь за-
нимает растительность скал и осыпеи,

Мезофильные вейвиковые и мятликовые луга, имеющие
наибольl]lую выраженность на территории Кавказского запо-
ведника, постепевно зат}4(aют в направлении с запада на вос-
ток в связи с возрастанием контйнентальности климата, На
смену им приходят пестроовсяницевые луга,

В зависимости oI природных факrоров меняется характер
и распределение высокогорной растительности. Так значитель,
но отличаются луга сёверного и ю){ного макросклонов Глав-
Horo хребта. Для южного макросклова характерны луга с пре-
обладанием разнотравья издевясила| герани, колокольчиков,
крестовников. Ландшафтообразующими на северном макро-
склоне являются луга с господством злаков. Субальпийские
луга юхного макрос(лона в 1,5 раза (6,5 т/га сена) более лро-
дуктивны, чем северного (Семагина, 1994).' 

Территория Кавказского заповедника в системе геобота-
нического районирования Кавказа (Шифферс , 195З) отно-
сится к Кавказской горноЙ облаати лесов и лугов, к провин-
циям СеверокавказскоЙ {Майкопскому и Лабинскому округам)
и Западнозакавказской (Сочинскому окруry),

Учитывая различия Флористического состава, харакrер и
соотношение ведущих типов растительности, высотные пре-
делы их размещения в зависимости от природных условий,
К, Ю. Голгофская {,1967) провела дробное геоботаническое
раЙонирование заповедника и выделила 9 геоботанических
iаИонов. lV1. Д, Алтиов (1985) выделил дополнительно Фишт-
Оштенский район, который в то время находился за пределом
заповедника.

Мы считаем целесообразным выделить еще один геобота-
нический район - тисо-самшитовую рощуl точнее, это будет

фрагмент района колхидских субтропических лесов, их наи-
более сохранившийся эталон.

Нихе приводится схема дробного районирозания Кавказс-
кого заповедника, которая включает 11 геоботанических рай-
онов. Фишт - Оштенский район было бы логичнее предста-
вить под N9 5l но мы решили сохранить нумерацию раЙонов,
премохенную К.Ю, ГолгофскоЙ, и характеристйка этого гео-
ботанического района дается как дополнениё в концё схемы -

N91 l ,тисо-самшитовая роща приводиlся под номером 10,
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Таблща l
схсма дрбпоm.еоботая4еского райош!оваяш Кшшскою заповсдrm (no голrcфсхой, 1967)
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м Лiтовой
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(Пролол{еFяс та{лице l )

ЛАБИНСКИИ ОКРУТ
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hито высокотпавье, q,рdг-

сФаlьпийUкid лrюs Бс-
,оусни(я, осочниаи, цо_

rи. KoBDH зяячпФьно.
Ftа(пе бобоьнх яа rтос
яNоDайi,

7. Бассеliн ЕDrовиi DeKМ и Б лабыи'лх
прпто*оп (УруштсU.
БarNмянкз. uахвоа.
лчгалха. Аслиллаr.
Ailoyc, Аиl, ста, ум_

лrяияяос хDиволес!е
(берсls, шсi высоко-
гор,luп, Uсл остр<й{
cjньrnl ьук, ч.!.rryмr,
Ло'.адфlФ: лаврпЬишм,
лздуб! ха!к!lская чс-

Ilестроl,ц,{н}цеOые, трос-
тникоrллноDспllиховыс.
рсхt мсокотдвЕ и д|иli-
бдьплйсш. лчm, Типча-
ковые аJlьлиисiие ФоDма-
ции, ElecoMKHyT!e lrrпш!_
ров0 еыlиИскUй раФи-

сочиtlскии округ

Исrоки р, МJымты,
бафсПн Ачппсе с лра-
зобеD.reJ р. Лауры,

ШирqкоOсlrct lH ы. лсса
!3 дуDr, mаDа, gDlтalla,
!пrйя 

'ivKniH. 
пе.,

Бу(о_пrхiарникr, Фо
во- пихтарнпкя | колхйд_
сOе кустарlшхлj юrка}

'l'ростнлковидяовейвлко-

фопi(dции I)еяс дл ]lllо_

пий(ft iуга, ВыФ*отра-

r .чеiтов ти чак.выс-
дуl овикоOLlс. ocoroBOLc!



(пролопеш. вблщt I)

ftсссiiя р, ГФовиllк!
(Шахе) с пр,током
Б]ыs я р.Сочи. Бас-

Л!ств€яlше леФ с гOс-
пФlст!ом буха, i.ощяое
ра]витiе тр.rrчr!х
р.лиl(товuх Dlдовl
подл.сохиззсчноз€.

t рододеяд'рон аоlпий-
скип, падуб, лэвро-
виlцняr, t-cтb }43qтклгl'lDl.шана.д}l'а'

Выражен слабо. Фраrмен_
тЕ трсняков4дновеfiяй-
коъш| дJЕrшФп@омят_
дяковых, цучховн!,су-
сЕбФьно - rебаниевые ,
бел.чсовне яitьпяйски.

l0. ПшrдошмкгвЕе кол_
хпдскх!,<са ц1 tраба,лmtl, ývu. дtоа с гос-
подст!ом самlдята ао
втооом яочсс, Тесяях
лая;ояпtr;;вып бRft
лафоЕt'цлФый.,iцбо,
дуооlые л.са, Uошяс
третl{чяых рслиюов и

ll ВсрховЕ рр, БФдя }
Цсцс. Горныс месхrU
Фишт, оштен, Платс

Флорi бпзхш к КФ-
хидской: тис| лаЕро-
шlя, сашшr, qерюхд
квuзФ@4 рододеlцDон

с\бмьпf,пс@,шхr,m-
вй- пФелесяые ехоiо-
ра5нотравЕая, (оротко-

Дх.мяскоdвсяялцовýс,
пестроовспI{ltоrо_тпrр-
цстовые суоальпиltскис
лут3. ()стролодочниково-
коореl.вые. ьелоtсовы.
а,tьпипсшс дп лDmй-
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Фшщ фобоtднмм рOЬюl

рис. 2. сх€ма геоботаяического районирования Кавказского биос{фрного заповедниха,



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

геоrрафо-генетическая прииадлеr(ность видов
по типам и классам ареалов

{по Гроссfейму, 19З6,195О, 1952, 1962)

(трётйчный) лео]ой

Кс€р, _ ксёрофильный

Малоаз,_средиз,др, _ малоазийско_
средиземноморский древний
Колх,_др, - колхидский lревний
колх,_ гирк, _колхидско_ гирканский

Голар, - голаркгический
пмеар, - палеаркгический

аркг _ юлар _ арrп4чесхо _

аркго-альп, _ аркго_альпийский

м,_аз. _ малоазийскиЙ
кавк, _ кавказский горный

иберийск _ иберийский

колх, лорн, _ колхидский горнýй
колх.- мрк,_ горн,-колхlrдско _

лонто_гирканск. - поmич€ско _

€вкавl(. _ евкавказский,

Ср€диз. - срёдиземноморский
п,_аз, _ переднеазиатский
ц,_аз,, центральноазиатский
Таврич, _ тавричsскиЙ
Сав. Иранск. - североиранский
атл -.средиземном. - атлантvческо -
средиземноморский
м,аз.горн, _ малоазиЙскиЙ горныЙ,
Баrк,_ м, аз. горн, _ балкано -
малоазийский горный



паня. - панвонский
Евпонт, _ евпонтичесхий
Сарм, _ сарматсхий

ПРИмЕЧАНИЕ: А, А. гроссгейм нэ у.пёл при хизни заваршft рабоry ф вýд.лению

flпов арэФов, поФФч в ъ(Фе ne у вФх видов приФлствуgт эта хараfiеристика,

О - видн. эан€сенннэ в Kpacнylo книrу rcФсР
(м,) - мёзоФитн
{пеа,) - л€трофитн
(гиа,) - rиФофитu
1мгр,-м,) - rиrромбзофиь
(кс,) - {с€рофиты
(rc,-м.) - хсёром€зоФrrв
(нихн.) - нихн€.оряый лояс - 50 - 9Ц) м н.у.м,
(средн.) - ср€дфеrорный пояс - 9оо _ 170о м н,у,м.
(верх.) - в€рхнегорннй пояс - 170О - 2З00 м н,у,м,
ст. двуrа _ биосфорная станция Джуrа.


