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ИЗМЕНЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИСТВЕННЫХ
И ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ З0 ЛЕТ

Поданным Всемирной мgгеорологической организации о начала20 вем срсдняя
глобальная темпераryра у земной поверхности возросла примерно на 0,7'С, причем
наиболее интенсивно потепление кпимfiа Iтроисхолило с 1976 rода (Заявление,.,,
2006). По многим проIнозам ожидается, что в ближайшие полвека глобаJьная
темпераryра мФкеr вырас,ги еце на 2 З Фад/са (ЛариЕ, 2001 и ар.), что может
привести к сý{ещевию широтных зон и высотныхпоясов растителъfiости во многих
районах мира,

В настояrцее время в литературе представлен некоторьй материм! подтвержда-
ющий э,го предположение. ]Ък, в рабо,lе I1,Л, Горчаковскою и С.Г Шиятова (1985)
отмечена тенденция IIовышения верхней границылесав горах Урала, Обэюм сви-
деT ельс lв) е г сравнение ранних сн и vков \lес lносI и . болсе по lдниvи. сделаllllLlvи
в lov /ке самоv месте, Недавние исслелования. проведснные в рillли,lных р,lйоllа\
Сибири, показываrm наличие тевденции к продвижению границ распространения
основных лесообразующих пород к северу. В частносlи, В.И, Харук с соав,гор!lми
(2006 а, б) выявиlIи процесс продвиrкения лиственницы в зону 1уl1дры с парыrлель-
ным увеличением сомкнутости древостоев в лесотундре. В то же время! у юхнън

и западных пределов совре\lенною распросФанения ли(твснниLф| наблlодаglся
вторжение вечЕозеленьш хвойньж видов (ельl пихта. кедр) в зоЕу еетрадиционного

Процессы изменения климата затронули и Западный Кавказ, где ло прогяозу,
сделаяному В..Щ, Пановьш (2000), к 2050 году ожидастся повышение лстних том-
ператур примерно на 2"С, зипrних на 4"С, При этом обцее количество осадков,
вероятно, несколько возрастет за счет холодЕого времсни Iода! одновремеппо не
исключена тенденция кувеличению часто?ы летнrх зас}х (Панов,2000). В случае

реалIrзации данного Ilрогноза мФкно ожидать смеценлUI вверх высотных поясов рас-
тительности в этом регионе и подъема верхней границы леса примерно на200-з00
метров, что приведет к сокращению плоцади безлссЕою высокогорья на 50-600/0
(Паяов, 2000; Акаюв, 2002).

Учитывая, чтоявно выра]кенное потелление клиIlImа на KaBKitзe наб]lюдается по
краЙнеЙ мерессерелины 70-хгодов прошлого вемл предстaвJU!ет ивтерес проверrrгь
1lo пгедпопожение п)r е\4 выяв lения приlнакоs llрогноlир)еvой lрансфорvаlIии
его растительного покрова. Однако до настоящего времени такuе исследования в
нашем региояе почти не проводились. Исключение составJtяют лишь несколько

работ, подгвержлаюlчих данное предполФкелие.
Так А,И, Гад шкорке в l97o п обрл tlп вl!иvание на повышение граниU мьпийс-

кого, субалъпийского и лесrrою поясов в райоIlе Щентрального Кавказаза пос.ледние
100 лет (Гмушко, 1976). По данным, приведеtlным в бюллетене (Использованис и
охрана.,.) (2004), в последние годы в горах Карачаево-Черкесии скорость насlул-
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ления верхней границы -!сса на суб&qъпийские jiуга увеличилась до З,з метров в

год против 0,1 0,2 мстра в начмс 80-х годов, В работе Т,Г ЕлумеевоЙ (2006) по-
казано, что в сообцествiлх пестроовсяницевьж лугов Тебердинскою заllоведника в
пос lедllие годы на\4еилJя pocI численнос,lи видов пасlений, более Iарактсрных
для сообществ нllже расположенных lrоясов (субальпиЙских лугов),

След)еl п vfl и lb, одна{о. ч lo реакUия на поlепление у раlны\ виJов ра( гсний и

в разньв физико-геоlрафическ!rх условиях rvo)KеT различаться (Кожарияов, Минин,
200l ), По ,rov) с) шес l вуе l необходимос lb в расширснии исслсдоваIlий по Jанной
проблеме, Лри эюм, бсзусловно, наиболее эффекIивным Nlетодом изучения дина-
!!ики ра(]иlельносlи qвляtоlся лрямые \4ноmлсгние наблюдсния lla посlUянны\
пробных гLlощадях l!,Iи rryтем сопоставления даннъв, полуlенньтх с использованием

листанционных метолов. Однако при их отсутствии определенЕую информацию
о тенденцияI zl-.Lпогенньlх смсн MoжIlo получить и на основс косвенньш методов)
в ча(lнUсiи луIеv Jllа,lиld сосюqния поп\ляций рас,lений lla вер)\не\4 пределс их

распросгранения (Александрова, ] 964),

Целью провсденIьж пами исследований яв,'Iялось определение Ila основе косвен
ных меюдов совремеппых тепденций динамики верхнейграниLФI распросT 

,ранения

ряда видов деревьев) произрастаюlцих в Кавказском заловеднике: ,{ cel plataпoides
L , Д- pse doplalaпas L,, U/иаs 8/абrа Hudsoц Belula lifuiпoýii Dolnch, Abies полd-
,?dлridл.i (Steven) Sрасh и Picea olieпtalis (L.) L|nk.

Матерпал и методика

ИсслеJования проводили в 2005-2007 годаI в восьvи юрных района\. распо-
ложенных в бассейн;лх рек Белм, Малм и Большая Лаба (северный макросклон
Главного Кавказского хребта) прсимуrцественно в пределаt Кавказского государс-
твенного приролною биосферного заповед ика: хр, Азиштау, хр, Пастбище Абаго,
северный о,фоl г Абаaо, ссверЕый и юго-запаляый сt(ilоны с ПшекиuI, хребет
Солонцовьй, массиs Трю-Ятыргварта, южный cKrIoH г Ахцархва, южпый отрог
г Маrишо, долина рекх Имеретинка (лриток р, Закан).

В большинстве районов исслсдования выпоJlнялись на границе срсдпегорl{ых
и верхнегорных буково пихтовых лссов (1400 1800 м н. у, м,). которм является
верхним предело}t распространения холуляций ряда широколиственньш пород
\еревьеR (Дсеf plaraпoil]es, А- рsеudорlаlапus, Ullпus glabra, Frахiпus ехсеls|оц
carpiпu\ Ьеlulus.) и ели восточной (1lcea orieпlalis), Данный высотный уровень
хараmеризуется мягкой снежяой зимой со среднйми те}lllераryрами января - З'с
и теплым доrQIливыIlt летом со средней темпераlурой июля ло 19'С, Продолжи-
тельность безморозноIо периода составляет около l60 дяеЙ. Общее головое коли-
чество осадкс)в более 1200 мм с равЕомерным их распределением в течение года
(Иванченко и др,, l982),

Кролrе mго, на г Абаr,о исследовltнIrl выполнялись на естественной (кrIимати-

ческой) верхней грааице леса (18J0-2025 м), которая сформирована березовым
криволесьем и является верхним пределом распрострыrcния Betula lifu,iпallii и
Abies полdпаппiапа. Несýlотря яа то: что выпас домalшнего скота и другие формы
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хозяЙствеIllrой деятельнос1х на больUIеЙ части территории Кавказскою заповсд-
ника были преtrращены более 80 лет Ilазад, лишь на немногих его участках (в том
числе па п Абаю) верхнюю граIlиIry лсса можно счиlfiь естествонноЙ, Об этом
свидетельствус,г контаl{т лесных сообцеств на верхяеýl пределе лопосредсrвснно
с сообпlестваl\Iи альлиЙских низкотравЕыхл)тов 1lлишаЙниковых пустошеЙ, а не с
послелеспыми срелнетравны м и луга]uи, которые форNlируются на пlестсдрсвссной
растительяости послс ее уничтожения. Ря ланного высотного уровня характереп
вIажный прохjадIrый кJтимат с головой суммой осадкоR около 2000 мм, срелней
теýlпературой иIоля 1З'С, января -7 8'С (ИваIнеIlко и др,л 1982l Гвозлечкий, Го-
лубчиков, 1987),

Мы исчодили и1 lою, чlо lJp.4 нt1,1ичии вLIпаженной -енденции к рас(е,lению
древеснъIх видов выше в горы следует ожидать) что на всрхнем лределе распро-
страllепия их пог!тlяции 61дут представлепы особяNlи с нсбоJlьшим диамfi,ролl,
возрасюм мевее 25,30 лети хорошеЙ жизнеIпIостыо, Соответствснно, гlри лвlrкении
вниз по склоIry от всрхяей 1раницы распространения этлlх видовl сJIедует ожидfiь
уве-личения максим!шьного возраста деревьев и, cooTBeTcTBcHHol среднего и макои-
маirьного диаметра их стволов с сохранеIlием Ila приiuерпо пос'rоянном уровне их

'шзненного 
состояниJI (АJIександрова, 1964; ГорчаковскиЙ, Шиятов, 1985).

В слlчrе сrабильноt,о положения Rерчнсй lраниUы рJ(гlросJгаllения д_нllы\
llоролl можно оя{идать нмичия у их Rерхнсrc прсдсла особей с отпоситсльно нс
боlrьшим диапlетропл, но значительпы]t{ (более 25 З 0 лfl ) возрастом и относитсльно
нйзкой ]кизнеIпIостью (Александрова, 1964; IЬрчаковский, Шияюв. ] 985). По Nrcpc
пролвижения вниз по склону отверхнего рубсжаэтжвидов, можно ожилатьувели_
чения средпего и lIаксима_rlьноm диамстров с]волов деревьев, а также улучпIспия

При на lи"ии lен,lснции к сни}кеllиlо всрхнсй lраницы рirспр^сlра||е|lия ис-
с leцeM1,1\ видов. на BepIHe\4 пJrелелс и\ рас,lросгранения оспби Jолжны иv("lь
значительный диамстФ и возраст, а таюке плохое ,кизнснное состояпие, Со(лветс-
lBeHHo. при движеlIии вниl llo сlспон) о,1 перхнсй грачиuы ра(llросlгаllеllич 1lи\
видов, Mor(Ilo ожидmь у]tччшения их жизненнос,rI при отс}тствии суIlсствеllпьп
изменений срелнего и максимil.lьного лиаметра стволов,

Сбор фактического материала осуlllествrrялся влоль l1рофиJей или IIа TpaIlceк-
тах, з;шоr(енньв от Еерхней грапицы распространения изучаемьж дрсsссньж по-
род вниз по склону ло стабилизации значений анаJiизируе lь]х показателей. Всего
было заложепо 14 высо[ных и 4 пространствснньш проф ля, На хребтах Дзипlтау
и Пастбиlце Абаю, на cKjioнax гор Магишо! 'lрю-Ятыргварта, Ахцархва и в лолипе
р, Имеретинка было выполнено по олноIlу профилю; на сlспонах п ПпrекиlU - два
профиля; на отрогж хребта Солопцовый 4 !Фофиля (З по широколистRеппLIм
породам, 1 по пихте Нордмана); на отроге п Абаго б профилей. CIlpaBa и слсва
m линии профиля в пределм llолооы около 50 Il пIириIlоЙ для широколиственных
и хвоЙных пород и ]0 м для березы Литви!lова измерялись диаметры стволов и
оцсниliulось жизнеппое состояние всех особей в балjlах по сl€пени усьжания кроны
(i - хорошее состояние; 2 _ усьшание отлельньгх частей крояы; ] усьiхаllие до
трети кроны;4 усыханиедо половины кропы;5 -усыхание большей части кроны;
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6-усыхание всей кронь0. У березы Литвинова, лаюцей густую поросль, измерялся
vаксимальный диаме lp с l вола в пределах кая(лой ц р ины,

оIlределение возраста деревьев на верхнем пределе распространения проводи-
лось ло кольцам mдиЧпоIо прироста на r1оперечнь,х срезiLх (спилах) у основания
стволов (на высо ге корIlевой шейки) (IбрIаrин, l 960). Огбор образцов проlI}водился
у деревъев с диаметром не более 15 см,

Результаты п обсуrцение

рассмотрим последовmельно состояние изуqенньн видов деревьев яа верхяей
Iранице их распрострапения (рис, 1_5).

Клен остролистпый - Acer plataпoiiles
у клепа ос'lролистлIоIо Еа большей части лрофилей имеется тенденция сни)ке-

ния как среднего, так и максим:rльвого диаметров стволов с увеличением высоты
над уровIIем Nlоря. Динамим среднего жизненною состояния вырzDкеIlа слабо, на
северном И юIо-западiIом cKjroнax п Пшекиш, хребтах Дзиштау и СолонцовыЙ
жизненное состояние lle меняется и остается хорошим (балл 1) на всех высотньп
vровнях. На массиве Трю,Ятыргварпа оно удовлетворительно. EIa хреб,ге Пастби-
щс Абаго имеется статистически пе значимая тенденция улучlrJения жизнеяного
состояния с увеличением въiсоты пад уровнем моря.

максимапьный возрас"i Дсеr plataпoides на Верхпей границе распространения
на хр, Ilастбиu]е Абаm (1525 м) составил 10 лет (при диамстре ствола 6,8 см). Рез-
кое увеличение максимtlпьltою диаметра c,tвojta клена остролистною с zl,з см до
20,7 см (чю соmветствует возрасту около ЗOлет), вь]я&,1сно яавысоте 1450 метров,
то есть на 75 меrров нИже всрхней границыраспрострапения этоm вида (рис. lA), На
этой же высоте при движении вниз по скпону наблюдается и ухудrпениэ жизЕенного
состоянпя особей дапНоIо вида. Это позволяет лредположить] что верхняя Iраница
расfiространсния ,{сеl plalaпoides нахр. Пастбище Дбаго за последвие примерно
30 лет поднялась ориевтировочно на 75 метров. Следующее рсзкое увеличепие
максим:lльноlо диаметра ствола с 20 до 50 60 см наблюдаеl!я на высоте около
1400 м. Вероятно, оно mрфкает положение верхней гр lйцы распрострiLненуя Acer
plalaпoid,! в пгоlUлоv. I. е, ло начаJlа первоЙ волны лоlеплен}lя, и\4евшей \Ie. ю
! первой половине 20 Века. По-видимому, именло в этот период верхнял лраница
распростравения ,4 cer plalaпoide| продвинулась с ]400 до 1450 метров,

на юго-зfiадном сю'Iоне п Пшекиш на пределе распространения кrlена остролис-
тною (1655 1665 м н,у,м,) возраст его особей составляет б 2З rода при диаметре
сlволов l 7 (v, Нd высоlе около lб00 \а максимальный диаvец) Bolpaclael почги
до 30 см (рис, 1Б) и, накопец, на высоте около 1540 м наблюдается второй скачок
3пачений этого параметра - до 70 см, Соmветственно, мо]кно предполФкить!
что в первой половиве ХХ вем верхняя гравица этоm вида поднялась с 1540 до
]600 м над уроsнем моряt а за последние десятилетия еще на 5М0 м.

На северном склоЕе г ПпIскиш на верхнсй границе распространения (l545 м)
возраст особи ,4сеl р/dldrоdеJ с наибольшим диаметром (9 см) составил 19 леr
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На выс(ле около l5З0 метров максиммьный диаметр достиг 29 см, то ссть рас-
лространение этой lIороды ввсрх, как и па хр, Пастбище Абаго произошло около
20летназад, но здесьонобы,Tо менсе значительным (около l5 м). Призваком более

ранней стадии повышения верхней границы распро странен ия ,,1сс f plalaпoides на

данном склоне являеaс'l резкое увсличсние максимального диамстра стволов на

высоте около 1465 метров (с З0 см почти до 70 см.),

На хребте Солонцовый на псрвом профиле (юго-западный отрог) обнаружен

лишь подрост эюго вида, Flавюромпрофиле (юю-западныЙ отроц северныЙск,чон)

на верхней границе всцечаемости (16З0 Nl) диаметр ствола составил 75 см, т. е.

повьцUение верхней ФаЕицы распространения этою вида на данноN{ профиле, по-

видимому, не происходит, llaTpeTbeM профиле на верхной границе распростр {еншI

(1740 м) максимапьный диамеlр составIrI5З см. Таким образом, полФкение верхяей

rрмицы распространелйяАсеl plataпoides па данЕом профиле и в целом в данном

райопе, по-видимому, является стабилъ}ъtм,

ооо
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высота надуровя.м моря

Р,.. / Измеяение дхiмст р, стволов Дсеr рlаlаhоidеs tri вь!сотн ых профилях: А - хребет

Пастб,щеАб!гоi Б - юю-з!t|адный склон n IIшекиш; В - южпый.клоя. Ахцарiва
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На профиле, выполненном наг. Ахцархва (южнъй склон в р, Ачипста), у вер-
у!ней граяиць! распространения (1660 м) максиммъный диаметр,4сеr рlаtапоidеs
составил 2)5 см при возрасте 15 лет. На высоте 16З0 м отмечеп более зпачительпыЙ
]uаксимаJIъпый диаметр ствола 17 см, тогда как массовое распрострыrение особей
этого вида со пачительным максимzLльным диамеTром отмечено только с высоты
]600 м (рис, l В). Такхм образом, за последнйе 15 лет произошел подъем верхней
Iраницы распространеllия этоIо вида в данном районе примерно на З0 м, а за пос-
ледние 100 лет, возможно, Uа 60 м.

На профиле, выполненном на массиве Трю-ЯтьФгварта (северный скпон в

р. Уруштен), Асt plataпoiles лостигает высоть1 l615 м, причем в высотном пределе
межд/ 1590 и 1615 м имеется лишь подрост э,гою вйда, Начиная с 1590 м, макси-
мaulъныЙ диаметр этоЙ породы быстроувоrичивается и на высоте 1570 м составляет
З8см,анавысоте 1475м 61 см. Возрастобразца, отобранного на верхнем пределе

распространения вида составй,I 10 лет (диаметр - 1,2 см); на высоте 1600 м 9 лет
(диаметр 1,4 см), Таким образом! верхrIяя фаница распростраlения l cer рlаtапоidеs
ва данном профиле за последние 10 20 лет могла повыситься примерно на 25 м,

В бассейне реки Больш ая Лаба Acef Plataпoides обнаружен на обоих з2Lпоженных
профилях (на отроге п Магишо и в долине реки Имеретинка), На первом профиле
(южяъй скJIон г Магишо) он поднимается до верхяей границы буIФво-пихтового
леса (]790 м), где его максим.шьный ди.tметр составшi 21,4 см, На высоте ]680 м
диаметр возрастаетдо40 см, На профь'Iе 2 (в долине реки Имеретинка) наверхнем
прелелераспросграненrtя(l650v)vаксиvа,rыlь,йдиачегрстволаlакже.начиlелен
- 2],2 см. Нижq на высоте 1590 м он достигает 62,З см, Следоватепъно, подъем
верхнеЙ грarницы распространевия этого вида в бассеЙне реки Большая Лаба в
течение лоследних трех десятилетий является мiшовороятным,

РIлы,l перплвыil - Ultfius glаЬп
Эгот вид имел суrлсственное распространение на северном скпоне г Пшскиш,

mроге г Абаго, на хребта_х Пасбище Абаго, Солонцовый, Дзшrrтау, п М ишо, в
долине реки Имеретинка,

На северI.lом склоне г, Пшекиш возраст особи Ииаs g/aDl"a на sерхнем пределе

распространения (1545 м) составил 11 лет (диаметр 4 см), Резкое увеличение
максимaшьного лиаметра до 25 см бьLпо выявлено на высоте ]490 м. Жизнепное
сосюяI]ие деревъев ва вýех высотнъrх ypoBlrlx являегся хорошим (1 ба,lл)- Таким
образоv, vы счиldеv верояlныv подьем вер\ней границы распросlранения 1lolo
вида в последпие 15-20 лет примерно на 50 мегров.

На \р, Пас lбице Абаю \аы не обнарркили явны)\ при lHaкoB сvешения верхяей
границы распространения ulп$ glвьrа за последние десятилетия, Ila верхнем пре-
деле распространеIlия максиммьный диамстр ствола эюrо видапревышает 20 см и
практически не меняется вдоль высотною градиента (рис. 2А), Лишь l экземпляр,
диаметром около 60 см был зафиксирован на высото 1З75 метров. Жизненное состо-
яние особей варьировмо в широких пределах, но независимо от высоты над уровнем
моря, Можяо предположитъ, чтo верхняя грмица распространения (/1rrж glabra на
этом хребте поднялась примерно на 45 метров в перв}aю волну потепления.
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На северном отроге t Абаго Ulпus glabra исследован в высотно]\{ интервме
] 510 1290 м, На пысоте 15l0 м (верхrrяя граница распростравения) максиммъный
диa!метр ствола составил 15 см при возрасте данного образца 15 лст, на высоте

l490 Nl максималъIrый диаметр увсличился до 70 см. Динамика жизнеяного состо-

яния этого вида свидетельствуст о elo улучшении с ростом высоты нам ypoвIleм

vоря, Вvес le c,leM. на верIней границе распростраllения 1lого вила иvеюlся особи

с пони}(eнной жизIlенностью, юrда как ва болес низких высотах в интервалс (1300

- 1 450 м) жизнек loe сОсюянио U/иlrý g/dDrа Хорошее, Ло-видlмому, условия I la вер-

хвей границе распространения этою вида не очень благоприятны дпя него. Можно

цредположить2 чm за Последние 15-20 лЕт веРхняя границараспространения U1,,иs

g/абrа в данном районе могла повыситься примерно на 20 м.

о

.1 о о л a о

]400

a
a

Вь,сла надуровнем моря

Р,с.2, Измевелие дпiметров стволов trа вь,сотяых профrляху Lllrls 8/abra яа: А хрёбlе
Пастбице АбаФ; Б_tрсбт€ Соло!цовый (профпль 2)

на хребте Солонцовый на лервом профиле (см. выше) эl,от вид бьш встречен

лиuп, в виде подроста с максйммъным диаметром 2.9 см гlри возрасте данIlого

образца 10 лет Жизненвое состояяие хорошее. На втором профилс ва верхнем

пределе распространения (1680 м) диаметр образца составил 1,8 см, на высоте

16З0 м 10 см, Значигельный по размсрудиаметр у особей данноt,о вида спмечается

ли1l]ь начиная с высоты ]520 м (рис,2 Б). Можно fiредположить смещеIме верхIlей

гравицы распространенйя LtlI 1Б glabla ва 160 м вверх, либо данное распределение
яв lяеl ся слелствием llедос la lк:t данных, llолученис хоrорыч быlrо lаlруднено иl,за
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большой кр)пизtlы cмotla, l{a третьем профrulе. заJIоженноп, на э,lом ]!tассивс. ва
в€рхIlем пределе распроотранения (] 760 м) фиксируIотся особи разных диаметров!
максимальный из которых составил 30 сп{, Возраст образцов с лиаметрами 2,7 и
],] c\t составил 7 ,]1ег. со снlDкение|!l высоты над уровнем vоря I|роизошло уве]rи-
чеlIис максиммьноlо диамета стволов до 65 см (] 7З5 пл)- Измевоние жиз еIIною
состояния с высФ,ой над уровнем моря выражено слабо:оно нсскол ько ухулпIается
с увеличеняеNt высо,lы, Таким образол{, всрхняя граница распространения даIlного
вида здесь, Ilо-видимому, остается стабильной,

В бассейне рекиБольшаяЛаба на лервом профиле (отрогг Магишо) на верхпсN'
llрелеле расIlространения (1580 м) максилIмьЕый диамстр Uhпus glabra состаRил
8_2 сY (возраст - 54 rcда). На высоте l5 50 ý1 он лостиг 17,2 см, На втором профиле
(лолина реки Имеретиl|ка) на верхнсм IФеделе распространения (l625 }t) макси-
tr{мьl]ый диа]trстр этого Rида достигаст 2З см лри плохой в цслом жизнеlпlости
особей, Полученные даlпIые свидетельс,tвуют о стабильности верхнеЙ лраIIицы

распространеlIия I-r7r,иll 8/46l.' в даlпlом районе.
На хребT е Азиппач Ulиus glabta был распространен вплотъ ло верхней части

хребта (1770 м пал ур, м,). На этой высоте зафиксировано большое число крупных
(с диа[rстром до 75 см) особей даяIIою вида, Жизпенное состояние особей в целоNl
неудовjlстворителъное(баллыl5),одrаконаверхнсйrраIlицепроС)иляоновсрел-
нсм за метно лучше: чс\л в цепом по профилю. Таким образом, сделать одпозначный
вывод о динамике верхней гранйцы этого вила в данном районе не представляется

Клен ло;кноплатапов ыil, Явор - А cef pse u dop la la п us
ОL,носительно большое число особей этого вида ruы обнаруrкили тохько на хрсб

тах пастбице дбаго и солонцовый, На хребте llасбицс дбаго лаблюдается хорошо
выраженпая тенденция сни)кевшI среднего диаметра стволов с увеличение]tl высоть!
нал ypoвHe\t моря отуровня 1J 50 м и отс}тствие стfiистичсски значимых sысотIБLх
изiIсвений жизЕенного состояния э,гой породы, В Ilрелелахданноaо высотного про-

филя на верхпсй Iранице распространения,4сеr pseudoplataпtts прслставлен тольк)
олпил1 деревом с хорошиi, жизненны[, состоявиеrt (1420 i{ Ilад ур, ru.. диамстр
12 см, возрасr - 26 леr), Массовое распространение этоft) вида начиliается с высоты
1370-]З80 метров, причем почти сразу Nrаксиммьный диаNIетр достигаст 60 см и
бо:lее, а популяция вмючаст особи всеt возрастнъв категорий (рис. З). Соответс-
IBeHHo. Еысот) ']75 vетгов. по-видиvо!l). vожно считать ссlествеIlной верIней
границей рdсlIрос lг.llсния явора. котоп;!я с) шеJ I вовала Hit пгоl {Dкении деся lr!пс lий,
Хорошее жизненное со стояпие особи ,,{cer рs аudорlаlапus на sысоте 1420 мстров
может свидqгельствовmъ о потенцимьной возпtожности проникноаения этого вида
на более значительные высоты.

На хребте Солонцовый IIа первом профихе,,{сеr PseudoPlataпus ваблюдалея a вы-
соты ] 550 м (одllа особь диапtеIроl\t мснее l см), На высоте около 1500 nt обваружепы
особи разноrо диамстра, rrаксиммыrый из которых 5l crr, Жлзнеllllое состояние
в ила хорошео. l'акиr!l образом, в даннопl случае есть покоторые арl-умеIlты в пользу
предtlоложенил о полнятии Rерхней границы явора примерно на 50 метров, однако
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произрастание одного экземпляра подроста данllого вида на высоте l550 м может
быть и слччайностъю.

]320 1зв0 ]э30 1420

Вь,сот. н.дуровн€м моря

Р . J Изм.н.пяе дя.м.трz ствФов у .lс.l Pse ldoPlaа,uJ пд хрсбт. Пасбп щс Дбаm

IIа втором профиле на верхней границе распростраrlепия (l560 м) максимапь-
ный диаметр составил 25 см. Э,го свилетельствует о ,го}t) что какая-JIибо значимая
те!ценция к изменению верхней граllицы в последние годы rla данном профtле
отсутствует.

IlaTpeTbeM лрофиле на верхней граlIице расIlространения (l640 Nl) фиксируется
хишь подрост с максимальным лиаметром 2,3 см, На l б l5 м максилrапьный лиаметр
составил 66 см, а на 1550 rч 178 см. Жизненное состоянис особей \орошее, Ilo,
вилиltlоIfу, верхняя граница распрострапения э,гого вида tlовысилась в последние
годы примерно на 25 NleTpoB,

Береза Лrтвшяова - Belula liflpino$lii
ИзучсUие тендеIтции изменения верхнего прслела распространенил ,Веrиlа /i

rwiro}rji бьшо проведено на склонах разной экспозиции фры Абаго. От верхнсй
Фаницы расIlространения этого вида вниз до появленйя крупIlомерног0 сомкну-
1'ого лревостоя бьurи з;rложены 4 траllсеi{:гы. состояlцис из 4-9 площадок размс-
ром l0x2,5 il. xapal.-Tep изменения диамgгра стволов на кФкдой из э1,их трансскт
показан на рисунке 4. При этом, в связи с незначительным перепадом высот в

прелелах трансею,, в качестве независиl\rого параметра мы использов:Lпи нс высоту
яадуровпе]\{ моря, арасстояние в пространстве от крайних всрхпих особсй Веlr/lJ
/inrl'rrc,fiil. Как следует из рисунка, на всех четырех lpaнceKтax иilеется хорошо
вырФкенная тендевция снижения среднего и максимzlльного диаме,гра стволов
гrо мере приб;tижеtrия х верхней границе распространения березы и стабильпо
хорошсе жизненное состоя ние деревьев, Расстояliие от верхпего прелела распро-
странения березы до уроввя стабилизации [rаксимального диалlетра составляст
Ф б до 25 метров, На вссх четырех'грансеlсгах у образчов с пrаксимаJIьным диа_
Nleтpoм, 11роизрастающцх яа расстоянии до З.5 метров от верхней граIlицы леса,
возраст не превышм 15 лет, На расстоянии до 5 метров от верхнеЙ грапицы леса
он увеличивается до З0 лет, а на расс]оянии 7 метров -до 40 лет. Слеловательпо,
]!tожно предположить, что за последние три лесятка лет произошjlо цебольшос
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(на несколько м€тров в пространстве) смещ€ние гр2tяицБl распространения Belula
/in irorrii вворх по скпову.
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Puc, 4, IЪмеsеяrо дхаметра qволй Befula lilwinowii
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Пихта Еордмапа - .4 

' 
ies поfdlпаппiапа

Данный вIrд исследован на отроге горы Абаго и па хребте Солонr{овый,

Даняые, лолученные ло состоянию поlryляций Abies поrdпаппiапа па г. Абаrо,
сводятоя к слелующему:

1, Максиммьный возраст.4}lеs поrс]tпаппiапа tla вьтсотах l8zl0, l9З0 и 2020
метров (верхIrяя lраница распрос]ранениrl э]оIо вида) окiватIся равным ] 06, 1З0 и
150 лет соответственно при диаметре стволов 24, 26, I8 см,

2. Вьшвлено резкое снtDкение максима.,lьного диаметра ствола меr(ду высотами
1810 и 1840 Mel,po}, тогда как при дмьнейrлсм увеличении вьlсоты над уровнем
моря значения эюю покiLзателя остаются почти постояннь]ми вплоть до верхвего
предела распространения пйхты (рис, 5 Б), Данпое явление может быть связано с
продвижениеýl верхяей фаницы распространеяия пихты вверх, но яе в последние

десятилетия) а в более отдалснчом прошлом.
З, Отмечено резкое улучшснис общоIо хизненного состояния Abies поrd-

l,?dr?riаr?а мехду высотами 1810 и 1840 метров и ухудшение между высотами
1870 и 19З0 метров (рис, 5 Б). Моr(но предположи,l,ь, что первое изменение
связано с улучшением условий освещения при переходе от буко-лихтарника
к субальпийскому березняку, Снюкение я(изнеI{ности особей между 1870 и
l9З0 м можно объяснить возрастанием суровости климата при увеличении
высоты над уровнем моря, Такая тенденция наряду со значительпым возраотом
особеЙ данноI о вида на предельных высота'( и оl сл с l виеv выс.ч ны)\ и lveHeH иЙ

среднего и максимальноIо диаметров стволов хорошо соответствует представ-
лению о стабильности верхнеЙ границы распрострапения ,4bies паrdпаппiапа
в районе исследований, Не исключено, что осяов}Iым препятствием для ее рас,
пространения вверх явJlяется увеличение продолжителыIости сухих периодов
в топлое время года.
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Рr.,5 Измен€ппе дияметр л qволов у ДЬiеs паrdпапп,?е вдоIь вьrcотньп профипейi
А Фрог п Абагоi Б_хр.Соловцовый

IIа хребте Солонцовый иNlсст месю постепеIlное увеличение диаметра стволов
при уменьшении высоты над уровнем моря. В пределах профиля на верхнсй гра-
нице распрострапения (2275 м) обнаружеI{лишь 1 проросток пихты, к(лорый мог
быть следствиепл случайного заноса семян. На высоте 2255 м диаметр достиг2lл
],З см с возрастом 2З года. IIа высоте 2240 м лиаNlетр лости.21 см; на высотс
2225 м,29 см при возрасте образцов с диаметрами 7,1 и l i,5 см coo.r.BeтcтBeнilo
40 и 90 лет, Резкое увеличенi.lс максип{алъного диаметра до 71 см отмечено на
высоте 2165 ý1 (рис, 5 Б), Таким образом, за последяие 25 лет грапица распро-
странения пихты ]\{огла подняться не более, чем на ] 5 м. нс исключен и более
ранний (прсдшес в)lоций данном} ) подьеv верхней lраllиuы рi]спросlгаllения
пихты ещс ва 90 м. жизненное состояние,' bies поrdпаппiапа в uелом пе o.ieнb
ropoulee rбаJlлы I о), обцая lенденция иlvенения elo с высоlой пракlически
о,гс),тствуФ. Вместе с тем, у верхней границы распростраlIения этого вида особи
с неудовлетворительным жизнонным состояпием отсутствуют, Следовательво,
)словия проиrрJсlаllиq ли\гы lla вер\ней lганиlIсее р]спрос]рi]нения являюlся
оl,носительно хорошими для этого вида.

Ель воеточная - picea orieпtalis
Данный вил исслеловап на г. Ахцархва (склон к рске Ачипста) и в долине

р, ИпIеретинка,
I Ia r Ахцархва mvечепо посгепенное увеJIичение максимальною диatмеrра ствола

в пебольшом иптерваJlе высот(с l690 м до l670 [О с дlLпьпейшей его стабилизацией.
на верхней границе распрос,гранения он составил ] 1,4 см; максималъный возраст
оюбранных образцов J4 года, Жизпеннос состоrн ие этого вида па BeplllieM преде-
лс распространеIlия не очень хорошее (бfuпы l ]), тго свидетельствует о не очень
благоприя,гных современных условилх для его лройзрастания. Однако, по мере
снип(ения высоты над ypoвIleм моря оно пе улучшается, а несколько ухудшается.
таким образом, в последние десятIrlетия верхняя rраница распространения ели
восточной! по_видимому, не повышмась. Тем не менее1 нелъзя исключать, что на

протяжепии 20 пека оIIа повысиласъ примерно на 20 метров,
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В долинс р. Имерgгинкаель восточная массово распростраIlеllа начиная с высо-
ты 16З5 м, на коюрой сразу фиксиру!огся ствоrtы со значитеjlьвь]\l диаIltстром (до
57,7 см), Слсловательно, верхняя граница распространения этоI0 вида в ланном

райоllе является ста6llrьной.

заключеппе
Таким образом, нами rыявлено повышеilие в,гсчение посllслIмх ЗO-и лет верхнсй

граl l ицы распространеняя у /Icer plalaпoides л аmu\ glabro на большинстве обслело-
BaI п lых mрных массивов (хр. Пасбищс Абаю, ri Пl lЕкиш, массиве Трю-Ятырварга),
но lрalница оотастся стабильной на хребте Солонцовый и в бассейне реки БоJIьшая
Лаба. Данные по Веl./а lilyiпowii оокLзывают нсбоrrьшое (на песколько lrе,гров)
смецение вверх границы распространения этого ,ида за лосл9двие лесятилетия.
Вермяя грани ца распр остраяевия Acer pseudoplcllaпlts, Abies поrdпаппiапа u Picea
оrigлldllс в настоящее время скорее Bcel о являfiся о l носи lслыlо с lабиjтьной,
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