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дин, В. г. Михайловский, Н. И. Каракаш,
П. П. Пятницкий, К. Острайх и др. Летом l899 г.по Военно-Осетинской дорге путешествовал
В. В. ,Щокучаев; впоследствии им была состав-
,]ена почвенная карта, где он впервые показал
основные вертцкальные почвецные зоны Кав-
каза.

Современное и древнее оледенение изучали
также Н. Я..Щинник, Н. Д, Буш, К. И. Подозер-
ский, В. П. Ренгартен, А. Л. Варданянц,
Д. Л. Рейнгард, В. .Щ. Панов, Х. Я. Хакиев.

Ботанические исследо8ания tta территории
раЙона проводили Ф. И. Рупрехт, И. Я. Акин-
фиев, Н. И. Кузнецов, В. В. Маркович и др. О при-
роде этого района А. Н. Краснов в 1894 г. писал:
<,Военно-Осетинская дорога представJIяет гро-
vадное количество цнтересных объектов для
наолюдении, в том числе и таких, какпе нельзя
проследить ни на одном из Кавказских марrц-
рутов,..> Итальянские ботаники Соммье и Левье
в 1885 г. собирали гербарий в I_{ейском и Ала-
гирском ущельях; ими был описан ряд ориги-
нальных форм растений.

В l939 г. по Военно-Осетинской дороге про-
водил исследов:lния Н. И. Вавилов, возглавJIяв-
ший сельскохозяйственную группу Северо-Кав-
казской комцлексной экспедиции АН СССР,
Он посетил I_{ейский ледник и Мамисонский
перевал.

Зоологические исследования на Централь-
ном Кавказе, и в частности по долине Дрдона,
проводили Н. Я. Щинник, Л. Б. Беме, Н. К. Вере-
щагин, П. Емельяненко и многие другпе.

Научкый профиль заповедника - изучение
естественных процессов в природных комплек-
сах Центрального Кавказа и вJIияние на них ац-
тропогенных факторов.

Систематические ботанические исследоаания
в заповеднике стали развимться цосле созда-
ния Научного отдела. Начало им полоrкили ис-
с"Iедования по флоре ш растктельности
( Д. М. Амирханов, А. Л. Ком'ка, Р. А. Тавасиев),
сезонному развитию растений (К. П. Попов).

Зоологические исследования проводятся
П. И. Вейнбергом, изучающим экологию высо-
когорных копытных, В. Щ. КазьминымJ иссле-

.f,ующим комrиекс млекопцтающих низкогор-
ноЙ части заповедника и изучающим состояние
популяции зубров. Исследования по фауне на-
земных моллюсков проводились Т. А. Тавасие-
вой и Р. А. Тавасиевым. Жесткокрылых изучал
С. К. Алексеев, коллембол - И, Т. Кучиев. Изу-
чением птиц горно-лесного пояса занимается
Ю. Е. Комаров, птиц высокогорий исследует
,Д.. Щ. Липкович. Изучением фауны мышевидных
грызунов занималась Л. А. Гусева.

Кавказский заповедник

КАВКАЗСКИЙ ЗЛПОВЕДНИК

Общие сведеrrия
Кавказскпй заповедник, самый крупный в ре-

гионе, располоrкен в западной его частп. В его
территорик} входят земли 5 районов Краснодар-
ского края (Мостовский, Майкопский Адыгей-
ской АО, Лазаревский, Хостинский, Адлерский)
и одllого района Ставропольского края (Уруп-
ский).

На территории площадью 522 000 га в 1882 г.
была создана великокняжеская <.кчбанская охо-
та,,. Это был охотничий ,u*"rrn* с болыrlим
штатом егерей. В l906 г. рада Кубанского войска
постановила разделить арендуемый для кня-
жеской охоты район ме-жлу l35 станицамш;
срок аренды продлен только до 1909 г. Пони-
мая, что с ликвидацией заказника начнется
поголовЕое истребление обитающих здесь rкивот-
ных, Академия наук пЬдняла вопрос о необхо-
димости создания Кавказского заповеднrrка.
В целом этот вопрос был решен царским прави-
тельством положительно. на основании этого
комиссия Дкадемии наук разработма Полоrке-
ние о заповеднпке и наметила его границы.
В Поло.жении указывалось, что <rКавказский
государственный заповедник учреждается в це_
лях научных, лlIя сохранения на вечные време-
на в первобытной цеприкосновенности меiтной
природы с ее представителями растптельного и
)t(ивотного царства, особенно зуброр>. Взамен на-
дельных земель Кубанской раде бы.пи предложе-
цы казенные земли. Одвако казачья войсковая
верхушка не согласилась на эти условия. Орга-
нкзация заповедника затормозилась.

Вторично вопрос был поднят в 1913 г. При-
родоохранительной комиссией Русского геогра-
фического общества. Предло.lкенный проiкт
предполагал отчуждение под заповедник зе-
мель <<Царской охотыr, принадле.lкащих Кубан-
ской раде. Однако Совет Минпстров решил,
что <(охрана редких зоологических пород не
отвечает понятию общегосударственной по-
лезной меры, ради осущестмения которой мож-
но поступиться неприкосновенным вообще пра-
вом частной собственности>.

Слелующая попытка организовать на Кавка-
зе заповеднцк относится к 1916 г., когда был
извJIечен из архивов старый проект Академии
цаук, но и она не увенчалась успехом
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дела, он к конuJ 1920 г. разработал условия до-
говора.

В первые дни установJlения советской вла-сти Шапошников обращается к уполномочен-ному РеввоенсоВета Кавказского фронта Штейн-
гаузу и находит в нем горячего сторонника
свои_х идей. Штейнгауз 5 апреля телегрiбирует
В. И. Ленину и Д. В. Луначiрскому: u'B iолiко
что освобожденноЙ от белых КубанскоЙ обла-
сти, в пределах Майкопского и Лабинского отде-
лов, в верховьях рек Белой и Малой Лабы
1у_е9т!я лесные дачи tulощадью, равнойз2z 200 десятинам... означенные лесные дачl,
своей флорой напоминают Ельстонский [Йел-
-rоустонский | парк в Америке. Ни в одной части
Кавказа нет такой растительности. Встречаются
деревья тиса с возрастом в тысячу лет. Местность
горная, непроходимая и абсолютно безлюдная,
встр_ечаются снежцые вершины и попасные луга,
хвойный лес, частью лиственный, растительностьальпийская и субальпийская. Ввиду высокой
стоимостИ ко.lкп зубра последние исiребляются
населением, и зубров насчитывается сейчас око-
,:о ста. В целях сохранения означенного леса и
ф_лоры, а также зубров. |которых| в Европе
аьсолютно не остмось и на которых обращены
сейчас все взоры естествознателей Ёвропы,
[жду] Ваших распоряжений об y.rpoic""e
государственного зацоведника в означенном
районе>. Вскоре Реввоенсовет выдал Х. Г. Ша-
пошникову мандат с заданием организовать
Jаповедник_ и оОхранную грамоту,, на его би6-
,,]иотеку и богатейшие энтомологические коллек-
ции.

В декабре l920 г. Кубано-Черноморский
ревком прtlняЛ постановJIение о создании Ку_
99!с_кого высокогорного заповедника площадью
J00 000 га в границах, намеченных до революцииДкадемией цаук.

Однако проект декрета о Кубанском заповел-
нике из-за ведомственных неувяfок был откло-
нен. В ноябре l923 г. Кубано-Черноморс кий об-
-,lастцой исполцительный комитет принимает вре-
ченное постановJIецие о границах Кубанского
высокогорного заповеднпка площадью 250 000
.]есятин. Официально заповедник был подчинен
органам Наркомпроса РСФСР.

В мае 1924 г. был подписан декЕЕт: в целях
",..сохранения ддя научно-исследовательских и
кчльтурно_просветительных задач в неприкосно-
венном виде в горах Западного Кавказа горных
,,tecoB и альпийской полосы с населяющими его
tвдкими ,r(ивотными и растениями учреrкдаетсягосударственный Кавказский зубровый заповед-
ник...,. х. Г. Шапошников возражал против сло-
ва <зуоровыи,) в названии заповедника. считая,

что эm приведет к быстрому истреблению зуб-
ров оандитами, браконьерами и прочими лица-
ми, которым заповедник не выFоден.

За свою историю заповедник 9 раз менял
ведомственное подчинение. С 196б г. его хозяи-
ном 6_ыло Главное управление по охране приро-
ды Министерства сельского хозяйiтва ёС-СР
(позднее отдел по охране природц, заповедни-
кам, лесному п охотничьему хозяйствам Госаг-
ропрома сссР). В настоящее время заповед-
ник находится в ведении Госкомприроды СССР.В первые годы существомния заповедника
возни_кJIи конфликтные ситуацни вокруг его гра-
ниц. Уже в 1924-|925 гг. во ВI_{ИК посrупi.rrи
ходатайства от окруrкающих заповедник земле-

пользователей о выделении им части заповедной
территории. в конце июля 1925 г. была создана
комиссия Совета Народных Комиссаров РСФСР
под руководством члена l_!KK Н. И. Подвойско-
го. Подготовительную работу Irровела KoMIUIeKc-
ная экспедиция _проф. М. В. Крылова, которая
летом l92б г. обследовала территорию заповед-
ника. ts состав экспедиции был включен ряд вид-
ных ученых и специалистов: проф. С. С. Туров
(зоолоJ), проф. Н. А. Троицкий (луговед), пЬЬф.
А. Л. Григор (географ), А. К. Углицких (лесо-
вод), В. н. Робинсон (геолог). По результатам
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работы комиссии в июле 1927 г. было принято
постановJIени€ Совнаркома, которое подтверди-
ло границы, установJIенные декретом о созда-
нии заповедника, с незначительными изменения-
ми. постаномение предписшваjtо выделить на
территории абсолютЕую и охранную зоны. К со-
жалениюJ в даJtьнейшем эти границы не раз под-
вергаJlись изменениям. В 1930 г. заповеднику
была пердана Хостинская тисо-самшитовая ро-
ща (площадью 301 га), уникальный участок ре-
ликтовок) леса на Черноморском побережье.

В tфврале 1933 г. Президиум ВI-|И К снова

рассмотрел вопрос о границах заповедника и его
основных задачах. общая ruIощадь заповедника
определена в 337 000 га, В 193б г. были переда-
ны Дзово-Черноморскому краю высокоrýрный
массив Лагонаки, а Бескесский учасmк - Кара-
чаево-черкесской авmномной области. площадь

"uпоr"д"rr*ч 
aо*ратп.дась до 297 200 га. Наиболь-

ший урон заповедник понес в l95l г. В результа-
те 66льшая часть высокогорных .тук)в была от-
дана под Еыпас скоту, а в девственных лесах за-
стучаJI mпор. ТерриториЯ заповеднпка сократи_
лась до l08 120 га. С 1924 г. по настоящее вре-
мя границы изменялись 12 раз. Современная
шIощадь заповедника составJIяет 263 300 га.

В феврале l9?9 г. ршением ЮНЕСКО Кав-
казскому заповеднику присвоен стаryс биосфер-
ного. Согласно схеме бпогеографического райо-
нирования Палеарктики, разработанной в рамках
Ме.ждународной программы ЮНЕСКО <Человек
и биосфера>, 3ападный Кавказ относится к При-
черноморско-кавказско-гирканской (горно-lци-

роколиственной) биогеографической провинции
1Воронов, Кучерук, 1977). В ее пределах Кав-
казский заповедник с сопредельными зеlr.лями
представJIяет Западно-Кавказский биосферный

регион. В соответствии с <Планом действия по
биосферным заповедникам, ЮНЕСКО (1984) и

дополнениями к нему (l986), с учетом рекомен-
даций Советского комитета МАБ (1986) в на-
стоящее время в Кавказском заповедцике прово_

дится сов€ршенствование территоримьного зо_
нирования, согласно которому заповедник пред-
ставJlяет собой ядро, а прилегающая к нему по-
лоса - буферную зону. Следующая зона -
охранная - широким кольцом охватывает запо_
ведник. На ее территории действуют 5 охотничь-
их заказников, 3 охотохозяйства, ландшафтный
заказник, к южнйм границам примыкают землп
Сочинского национального парка и Рицинского
заповедника. В настоящее время решается во-
прос о создании на Лагонакском нагорье нацио-
нмьнок) природного парка Лагонаки.

Упрамение заповедника находится в г. Адле-
ре; имеется отделение в г. Майкопе.

(Dизико-географические усJюЕия
Западный Кавказ делится на северную и юж-

ную части, границей между которыми явJIяются
Главный п ВЬдораздельный хрбты (Панов и др.,
l980).

В северной части Главный хребет простира-
ется в пределах заповедника от г. <Dишт на се-
веро-западе до г. Алжара на юго-востоке. Это
область преобладания высокоюрноm рельефа,
где изобилуют древнеледниковые формы: трого-
вые долины в верховьях рек, кары, цriрки, море-
ны, <6араньи лбы> и т. д. Над ними возвышаIотся
остроконечные пики, снежники, часты лавины,
Здесь насчитывается б0 ледников (каровых, ви-
сяче-каровых, висячих) общей площадью

l8,2 км'. flo размерам эти ледники невелики
(0,1-1,8 км2). Самый большой из них располо-
)кен на г. Псеашха - 1.8 км' (Панов, 1968).

Высота хребта увелИчивается от г. Чугуш.
достигая на юпо-востоке более 3000 м (наивыс-
шая вершина - г. Цахвоа, 334б м). На западе,
u 

""р*оЪrе 
р. Белой, Главный хребет значитель-

но сниr(ен и не превышает 1800 м. Только извест-
няковые массивы Фиrцт и Оштен геоморфоло-
гически принадлежат к высокогорью.

Боковой хребет проходит на 2-5 км север-
нее Главного. Для неm характерно сочетание
среднегорного и высокогорного рельефа с пре-
обладанием первого. Ме;кду Главным и Боковым
хребтами Залегает зона Ю.жной сланцевой
депрессии. Ей соответствуют продольные участ_
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ки рек Закан, Умпырка, Ачипста, Алоус, Аспид-
ная, ТУровая, Гефо, Безымянная, отделенные
друг от друга сед,'Iовинами. Вдоль северного скло-
на Бокового хребта простирается Северная слан-
цевая депрессия, также рас(UIененяая на от-
дельные мЬссивы долинами Белой, Лабы и их
притоков.

Передовой хребет простирается севернее
Бокового от правобережья Белой на восток.
В его сложении преобладают триасовые отло-
жения, в том числе известняки, с которыми свя-
зано распространение разнообразных карстовых
форм: понор, воронок, пещер и др.

В горных котловинах разJIичного происхож-
дения спрятаны озера. По данным Ю. В. Ефре-
мова, их в запов€днике l22. Самое большое
каровое озеро Безмолвия площадью 200 000 м'
расположено в истоках р. Имеретинка на высо-
те 2-530 м.

Ю;кный склон, входящий по схеме природно-
го раЙонироЕания в область Колхидского Iюрно-
го Кавказа, представJIен отрогами Главного и
Водораздельного хребтов. Тt{пичный высокогор-

ный рльсф и наибольшие высоты отмечаются
в зо"Ъ Глав"о.о и Водораздельноrю хребmв, а
также на отделенном от них глубокими продоль-
ными долинами рек хребте Аибга, Здесь, на се-
верном склоне г. Агепста, располо;кены 4 лед-
ника общей IuIощадью 1,5 км' (Панов, 1973).
Нrlзкоrорный рельеф с наименьшими отметка-

ми приурочен к побере-lкью Черного моря.
Заповедник располоr(ен на границе умерен-

ного и субтропическопо климатических поясов.
Теплый и влажный кJIимат в низкогорье имеет
субтропический характер с полоr(ительными
средiими температурами января (4,2') и высо-
кими средними температурами пюля и авryста
(20 и 21"). В среднегорье годовые температуры
колеблргся от l до 6', средние температуры
января -4, -бО; зимы умеренные, снежные.
Снежный покров держится 5 и более месяцев.
Лето умеренно теплое (средние температуры
пюля lб-22"), годовая сумма осадков ?00-
l200 мм, MaKcl.iMyM выпадает ранним летом. С вы-
соты около 2000 м ведучая роль принадлежит
западному переносу воздуха (Гвоздечкий, 1963),
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поJтому климат высокогорья более мажный и
некоторыми особенностями своего режима на-
поминает морской. Однако зима здесь отличает-
ся_у_стойчивыми морозами. Так, Еа уровне около
2000 м средняя темпераtура января' колеблется
от -б до -8О, около 3000 м достигает - 10..

Территория заповедцика разделяется между

3 климатическими. провинциями в границах
3 климатических областей. Его северныЙ макро-
склон входит в состав провинции Западная
часть области Северного склона Большого Кав-
каза; ю,lкный 

- 
в провинцию Юго-Западный

склон Большого Кавказа области Западного За-
кавказья; высокогорцая часть осевой зоны в
провинцlлю Западное высокогорье Большого Кав-
каза Высокогорной области (Чубуков, l9б6).

Черцое море оказывает на климат в целом
очень существенное влияние. Над заповедником
проходят по преимуцеству циклоны средизем-
номорского фронта, определяющие perkrlм и ко-
личество осадков. Наибольшая их сумма наблю-
дается на наветренных юго-западных склонах
(метеостанция дчиtцхо - 2500-3000 мм и бо-
лее 

- 
относится к особо вJIажным местам

СССР). Снеговая линия в связи со значительной
мажностью кJlимата в западном районе ниже,
чем в восточном, на 200-500 м. На северном
склоне она проходит на уровне 2750-3200 м, на
южном - на 2?30-3000 м.

Высота снежного покром в горах крайне
неравномерна: ураганные ветры переносят огром-

ные массы снега (метелевый перенос). занося
понижения рельефа, обнажая наветренные скло-
ны и наметая на цодветренных мощные снеж-
ные карнизы. По весне их подтаявшие пласты
срываются вниз. Характерной особенностью зим
Кубанского Кавказа являются оттепели в пе-
риод повышения темцературы воздуха в связи с
местными теплыми ветрами фёнами. В это вре-
vя аосолютный максимум температуры в январе
может состаЕuIять |6-22. на высотах до t500 м
и l0-15' - ца 1500-2000 м. В то же время ле-
том нередки похолодания со снегопадами. Бы-
ваютливни с градом, часты грозы. Ливневые дож-
ди. оOрушивающие на землю до l00 мм и более
осадков за несколько часов, - стихийное бедст-
вие для предгорных районов. Вздувшиеся бук-
вально на глазах реки с бешеной скоростью и ре-
вом несут песок, камниl вывороченные деревья

и многотонные глыбы породы. Зимой рекп ред-ко покрываются льдом, чаще образуются лишь
ледяные забереги. В их верховьях в многоснеж-
ные зимы вода чуть слышно журчит цод толстым
покрывалом сцега.

горкый рельеф вызывает высотную зонzlль-
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ность климата, обусловливающую поясное рас-
пределение ландшафтов и их неотъемлемых ком-
понентов почв и растительности.

Почвы формируются на кристаллических
(гранитах, гнейсах, сиенитах, порфиритах), ме-
таморфических (кристаллических сланцах, крас,
ноцветных конгломератах ) и чаще осадочных по-

7, l -- -./ /) KilRKJ l(кии J.lпllвсjltlик

да, болыlIую часть года держится и снежный по-
кров; здесь преобладают процессы физического
выветривания. Однако в трещинах скал, защи-
щенных от ветра местах можно встретить от-
дельные цветковые растения, На камнях пестре-
ют пятна накипных и корковых лишайников и
латки мхов. Под крохотными островками расти-

?!

",-.; f. ,

ролах (арг;ljl,,lитах, песчаниках, известtlяках и
.]р.). Территория заповедника охватывает пQчти
rrо,rный профиль высотных природных ландttlаф-
тов. характерных лпя Западного Кавказа.

Нивальный ландшафт - IIарство вечных сне-
ов и льдпв не обра lyeT ]ле(ь (,п.lошной пOло-

aы, он выражен фрагментами на наивысших гор-
ных верlllинах и гребнях хребтов более 3000 м.
)то об;lасть фи rического выветриваяия при круг-
.Iогодичllых отрицатеJ.Iьных температvрах воз-
J.,vxa и почти полпом замирании пачвенно-рас
тите,,Iьных гlроцессов.

Субнивальный ландшафт образует также
прерывистый пояс в преде:iах 2700 З()()() м, От-
рицательные и,rи близкие к ()' температчры на
этих высотах господствуют большукl часть го-

тельности прояrr,lяются начальные стадии почвQ-
обра }оваllия: непосредственно на lорноi llopoJe
_rежит t,rнкий aчпесчаl!ыи бесструктурныи с.rой
мелкозема. П,lоц(али таких фрагментарных почв
краЙне малы.

Альпийский ланлшафт на высотах 22()()
28(){) м иvеег laveTIlo бо-]ьulе п.lоuIалей. приtол-
ных JUlя развития почвенного и растительного
покрова, хотя злесь 8се еще преобладают кру-
тые и каменистые склоны, ttlироко распростране-
ны осыпи. скалы. Температчры выше () держат-
ся l()()--1.50 дней. выtltе 5 более 2 месяцев.
сIlег сохраняется [l 9 месяцев. В растительном
ПОКРОВе ПРеО6rrаДаЮТ ЛУГОВО-ПУСТОШНЫе НИЗКО-
травные формации, местами разбросаны пятна
а-rIьпийской ковровой растительности и группи-



ровки пионерных растений скал и осыпей. Их
распространению отвечает тип горllо-луговых
почв, характеризуемых высокой щебнистостью,
супесчано-среднесуглинисто-легкосуглинистым
механическим составом, малой и средней мощ-
llостью.

фбаль_пийскому ландшафту соответствуют
высоты 1800-2400 м. Щля него типичны аол-
нисто-у&UIистая поверхность водоразделов с кру-
тыми склонами речных ущелий в области средне-
горного рельефа и широкие ровные склоны,
перемежающиеся с каменными россыпямц и
скальными обна.хrениями. На этих уровнях ллзо-
билуют обширные площади, на которых накапли-
ваются мощные элювиа.дьные отложения - суб-
страт лця ,lкизни растевий и почвообразова-
ния. Средние температуры выше 0О наблюдаются
l80- 200 дней, 5О и выше - около l20 дней.

Растительность представJIена больrцими пло-
щадями зарослей вечнозеленою кустарника -рододендрона кавказского (преимущественно по
северным склонам) и субмьпийскими лугами.
Почвы в.сравнении с мьпийскими 

""pairapn-зуются более тяжелым (срсдне-тя.келосуглп-
нистым) механическим составом, большей мощ-
ностью п дифференциацией профиля.

На высоте 2000-2300 м юрно_луговой ланд-
шафт смыкается с горно-лесным, обрамленным
по верхней своей границе березовым, кленово-
оуковым криволесьем или сосняками. Для верх-
ней границы леса характерны горно-лугово-лес-
ные почвы. Под криволесьем развиты темноцвет-
ные почвы, под рододендроном - оторфован-
ные.

Горно-лесной ландшафт имеет наибольшее
распространение а заповеднике; склоны гор на
высотах от 200 до 2000 м заняты обширными
участками высокоствольных лесов. Средние тем-
пературы воздуха выше 0О дер;катся 250-300
ДнеЙ в году. Сумма осадков бО0-1000 мм. в этих
условиях формируются горно-лесные почвы,
средп которых преобладают бурые лесные.
В сравценип с горно-луговыми и горно-лугово-
лесными эти почвы мощнее, характеризуются
оолее тяжелым (среднесуглинистым-глинистым)
механическим составом, лучшей оструктурен-
HocTbro профиля.

Каналы стока лавин, заросшие так называе-
мым лавинныМ мелколесьем из <лавиЕоустой-
чивых> лиственных пород, светло-зелеными ко-
ридорами_ прорезают темные массивы пихтар-
ников, образуя своеобразный лавинный ланд-
шафт.

Хостинская тисо-самшитовая роща распо-ложена отдельно от основной территории запо-
в€дцика, на отрогах г, Большой Ахун, в 2,5 км
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от берега моря. Высоты местности колеблются
здесь от 40,до 500 м. Территория рощи пред-
ставляет собой гряду известняков, прорезаемую
ущельем р. Хоста. На всей площади рощи широ-
ко развит карст: пещеры, провалыt колодцы
и т. д. (Лазук, l9б0).

В связи с необычайным разнообразием при-
родных условий заповедника в его пределах
скрещиваются мноfочисленные ландшафтные,
орографические, климатические, зоо- и бьтани-
ко-географические рубе-жи разного ранга. Это
явJIяется косвенным свидетельством потенциаль-
ного богатства l, генетического разнообразия
природы и региональной репрезентативности
его территории, а также природной обусловлен-
ности биосферного статуса заповедника.

растительность
!_о_ флоре лесов заповедника зарегистрирова-

но 900 видов сосудпстых растений, отноЪящих-
ся к 94 семействам и 406 родам. Из них папорот-
никообразных - 39, голосеменных - 6, поiры-
тосеменных - 855 (95%) видов. Наиболее бо-
гато семейство слоrкноцветных (llб видов), а
также розоцветных (б8), зJtаковых (б7), бобо-
sых (50), зоtlтичных (44) п т. д.

Генет_ически флора лесов неоднородна: прео6-
ладают бореальные виды (5б%), виды каЬказ-
ского происхождения составJIяют 22О/о, древ-
ние третпчные лесные - l0,5o/o. Ничто.lкную роль
играют степные (1,6o/o), адвентивные (занос-
ные - l}o) и пустынные (0,1%) виды.

Флора лесов заповедника содержит много
древних кавказских эндемиков, например моло-
чай рlhннорогий, луб грузинский, кирказон Ште-
па, окопник крупноцветковый, палуб узкоплод-ный, бересклет гладкокорый n др. К древним
видам относится и большинство представите-
лей субальпийского высокотравь, kа"*азч, 

"том числе и заповедника: бор Шмилта, купырь
Шмальгаузена, борщевик МаЪr..чцци, лиryсти-
кум арафё и др. (Гагнидзе, 19?4). Эндемичные
виды (лилия однобратственная, подснежник
кавказский, мак мохнатый, очиток кавказский,
смородина Биберштейна и др.) составляют lбО/о
лесной флоры, реликтовые - l7o/o (папоротни-
ки страусник и листовик сколопендровый, пихта
Нордмана, ель восточная, бук восточный, лубы
Гартвиса и грузинский, граб кавказский, чубуш-ник кавказский, лавровишня лекарственная
и др.).

Флора высокогорий (включая известняко-
вый массив Фишт-Оштен за пределами заповед-
ника) насчитцвает 967 видов папоротникообраз-
ных и семенных растений, относящихся к 285 ро-
дам ч 62 семействам, из них папоротникообрiз-
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ных - 23, голосеменнцх - 4, покрытосемен-
ных - 940 видов. Самы€ крупные семейстм -сложноцветные (l33 вида), а также злаки (79),
гвоздичные (57), розоцветные (56), зонтичные
(54) и др.

Кавказские эндемики составJIяют 36,3'/о, сре-
ди них наибольшую группу образурт виды, свя-
запные в своем происхоrкдении с Главным хре6-
том (остролодочнпк кубанский, тюльпан Липско-
ml валериана скаJIьная и др.), некоторые виды
явJIяются колхидскими эндемиками (трясунка
Марковича, девясил великолепный, млериана
колхидская п др.). К западнокавказским энде-
микам относятся пупавка абагинская, колоколь-
чик Отрана, смолевка альпийская и др.

и сптниковых. Во флорогенетическом отноше-
нии эта группа довольно однородна: 85|о ее вп-
дов liмеют боральный тпп apeaJloB. Некоторые
болотные виды 

- реJIикты пл€йстоценовою пе-
риода (осока топяная, Iryшица вJIагаJIпщная,
сабельник болотный, вахта трехJIистная, горе-
чавка снежная и шl.). Наибольш€е число бо-
лотных растеЕий произрастает на вцсотах l900_
2400 м.

В заповеднике известно более 120 видов гри-
бов. Водоросли, лишайнпки и мохообразные изу-
чены очень слабо. На водноболотных и пере-
увлаJкненных местообитаниях высокогорпй вы-
явлено 48 видов мхов, относящихся к 15 семей-
ствам п 17 родам. Наиболее представитель-

(Dлора водных растений высокоmрных озер
запов€дника содержит всего 7 видов; все они
бореальнне (ряска ммая, рдесты мьппйский,
Берхтольда, гребенчатый и дIиннейrций, болот-
ник весеннлй, ваJuшснерия спираJIьная). Предел
их распространения - высота 2400 м. Общее
количество болотнtлх видов - 41. Больlцая их
часть (65,6% ) относится к семействам осоковых

ное - семейство сфагновых (14 видов).
Из редких растенхй, занесенных в Красную

книry СССР, в заповеднике произрастают 32 ви-
да. Из древесных и кустарниковых растениЙ это
тис ягодный, самцит колхидский, хмелеграб
обыкнов€нный, арахна колхидская, клекачка
колхидская и др.i из травянистых - красавка
кавказская, цикламен кавказский, горечавка



особенная, колокольчик Отрана, многие орхид-
ные (анакамптис пирамидмьный. лимодорум
недоразвитый, надбородник бемистный и др.)
( Солодько, l985).

Территория заповедника леrкит в пределах
друх ботанико-географпческих провинциЙ - Се-
верокавказской и Западнозакавказской, в кото-
рых выделяют 9 геоботанических районов ( Шпф-
ферс, 1953). Внутрирайонные различия расти-
теJIьного покрова особенно отчетливо просле-
жпваются в лесном поясе. В лесах западных
районов почти безраздельно господствует бук
восточный, сопровождаемый влаголюбивыми
элементами подillеска и травяного покрова; в
центрмьных - широко распространены темно-
хвойные леса с преобладанием пихты Нордма-
на; в северо-восточной части на южных склонах
продольных долин встречаются остепненные лу_
га с участием ковы./Iя перистого, овсяницы скаль-
ной, трясунки средней и др.; состав полосы верх-
него предела леса изменяется от кленово-6уко-
вых криволесий на западе до березняков и сосня-
ков на северо-востоке; наблюдается суrкение лес-
ного пояса на юго-востоке области Главвого
хребта при усилеции ролп горно-луговой, аль-
пийской и скально-осыпной растительности.

Заповедник особо интересен как один из
центров произрастания реликтовых растений -представптелей доледниковых флор Кавказа.
Колхида - крупный рефугиум (убежище) кав-
казских плиоценовых (верхнетретичных) флор
(Колаковский, l95б). Влаго- и теплолюбивые
элементы верхнетретичных флор пережили здесь
неОлагоприятные климатические условия лед-
никовых и межледниковых эпох. Леспстые скло-
ны гор Колхидского Кавказа наиЙлее полно
сохранили до наших дней верхнетретичное ядро
мезофильной флоры ( малеев, 1940).

Почти все современные лесообразующие по-
роды заповедника относятся к группе элемен-
тов лесных флор умеренного климата верхнетре-
тичного времени. Широкое распространение
пмеет группа теIUIо-умеренного кJIимата, пред-
ставJIенная растениями колхидского подлеска
хвойных и широколиственных лесов (Долуха-
нов, 1980). К ним относятся вечнозеленые сте-
лющиеся кустарники: рододендрон понтийский,
палуб колхидский, лавровишня лекарственная,
рододендрон каЕказскхй, лианы (плющи кол-
хидский и обыкновенный, rкпмолость-капри-
фоль) п др. Эта группа дополняется листопад-
ными кустарниками: чубушником кавказским,
черникой кавказской, рододендроном rкелтым
и др. Хорошего развития и наиболее широкого
вертикального распространения реликтовые ви-
ды достигают в бассейнах Шахе и Со.Iи.

79. саблевuаныi 80, осеннui пuхтовыi лес

В состав колхидского флористического комп-
лекса входят также многие полукустарники и
травянистые растевпя леса; иглицы колхидская
и понтийская, трахистемон восточный, толсто-
стенка крупнолистная, морозник кавказский.
дербянка колосистая и др. Пониженис в запад-
ной части Главного хребта, называемое бота-
никами <(колхидскпми воротами>, способству-
ет выравнимнию климата южных и северных
склонов и проникновению реликтовых видов на
склоны Кубанского Кавказа. В настоящее вре-
мя их ареа, в заповеднике охватывает бассейны
Белой и Киши с выходом за его пределы на се-
вер и запад. К востоку роль колхидского под-
леска сниrкается.

К числу доледниковых реликтовых видов
отllосятся тпс ягодный и самшпт колхидскцй.
Район Хостинской тисо-самшитовой рощи на-
ходится в зоне мажных субтропиков; леса о6-
разованы 65 видами деревьев и кустарников.
Наибольшая площадь принад.пежит широколист-
венным лесам, под пологом которых пышно раз-
вит подлесок из вечнозеленых колхидских кус-
тарников илtl ярус самlцита (на известняках).
Хвойный лес с господством (или участием) ти-
са занимает около lбО/о. В лесах обилие лиан
(плющи. сассапариль, высокий ломонос вино-
градолистный, обвойник греческий, виноград
лесной, тамус обыкновенный и др.). На стволах
деревьев обычны эпифиты, в частцости на сам-
шите - мох некера. Травяной покров в связи
с затенением почвы часто не развит,

Флора тисо-самшитовой рощи насчитывает
более 200 видов цветковtlх и вьlсших споровых
растений (Альпер, tq60). Среди них преоблада-
ют бореальные, значительно участие древних
(третичных) п средиземноморских видов. Слабо
выраrкена группа кавказского происхождения;
эндемики составляют около 5О/о; отмечены ад-
вентивные виды.

Тис в заповеднике встречается повсеместно
в темнохвойных лесах отдельными экземпляра-
ми и небольrцими группамп. Самшит кроме Хос-
тинской рощи отмечен в бассейне Шахе, а так-
же по склонам р. Цице (вне заповедника).

[о 1300 м произрастают широколиствен-
ные леса. .Щубняки занимают небольшую пло-
щадь (2%) преимущественно по периферпи за-
поведника. Они приурочены к осветленным юж-
ным склонам на высотах до 900 м. Эти леса
состоят в основном из 4 видов луба: черешчато-
го, ск:UIьного, грузинского и Гартвиса. Очень
обычна примесь граба, груши кавказской, ябло-
ни восточной, рябины глоговины, аJIычи, кленов
полевого и остролистного, липы бегониелист-
ной (кавказской), ясеня обыкновенного. Из
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кустарников наиболее распространены родо-
дендрон)келтый, лещина обыкновенная. шипов-
ники, бузина черная, боярышники ц цр,

В пределах 500- 1500 м расцространены ле-
са с господством бука восточного. Скiозь широ-
кие_кроны едва лросматривается небо, поэто-
чу оуковые леса нередко лиlлены живого напоч-
венного покрова. Здесь мо.жно sидеть группы
вечцозеленого рододендрона понтийского. В еще
оезлистноМ ]есУ цветут весенние эфемероиды:
зуоянки клуоненосная и пятилистнаяt хохлатка
кавказская, _лапчатка мелкоцветковая. Травя-
ной покров букняков не богат по составу и пред-
ставлен преимущественно теневыносливыми ви-
:ами (подмаренник душпстый, еrксвика кавказ-

в западвых районах и по ю)t(ному склону lциро-
ко распространен колхидский подлесок, обычно
стройные высокие деревья бука с высоты око-ло I?00 м приобретают саблевилную форму с
изгиt}ом комлевой части ствола вниз по склону.
эти саблевидные букняки превращаются у верх-
неr{ кромки леса в густые низкорослые зарос-
ли - криволесья - высотой не более 1,5-
2м.

Среди лесоu преобладают пихтарники, со-
ставляющие 44О| всей лесной lиощади заповед-
ника. Отдельные пихты-гиганты достигают бо-
лее 60 м высоты при диаметре 2 м. Под пологом
леса можно встретить типичные северные рас-тения: кислицy обыкновенную, гудиеру ползу-

aкая, двулепестцик альпийский, цапоротник
цитовник мужской и др.). В буковых лесах встре-
,{аются массивы со значительной примесью ши-
.эоколиственных пород. В местах совмещения
высотных ареалов бука и пихты развиваютсяaчешанные пихтово-6уковые леса.

Буковые леса нередко покрывают все скло-1ы от подножия до sерхней границы леса;

чую, грушанку зеленоватую, олнобокую и пр..
герань Роберта, папоротник кочедыжник жен-
ский рядом с потомками древнеколхидских форм(лютиком крупноцsетковым, толстостенкой
крупнолистной, вороцьим глазом неполным,
палубом колхидским и понтийским и др.). Вечно-
зеленый плющ одевает стволы некоторых де-
ревьев сплоtцным покровом. Местами цепкие
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lарос,пи ежевики lатrIнуj!и поверхнос'l,ь почвы.
скрыва я,,lежаlцие lla зем-lе ство,,1 ы,rIес ных ве,,Iи-

канов. Oтживших свой ве к.
В бассейнах Малоii }.! Бо,rьшой Лабы сllе;tи

пихl,арников R!тречаю,l,ся e.:loBo 11ихтовые и чис-
тые е_lовые.lеса. В }аповедпике прохо,]\ит ]апад-
Ilая гl)аниllа apea-'tii с,rи восточноii, Леса с ее
1,()cпo,I(Ta{)]\l расIlростраяеlIы сравllиl,е,лы]о Ite-
бо,rьшиvи ччастками. часто мо,}аич,iо. заtlимая
l,.rзвttыrt ,lбра золl нижвие tlасти ск-lонов, (руп,
нсrг,lыtiовые Irrлеtiфы v их Ilо]lножия. а такхе реч-
tlые -геррасьi -I,p()1,oltы\ до;tин, При .{()cTaTot{IloNl
чв,-lаiкtlснtlи ра]вивак)тся м()щные c,l'l ло 50 м
высот()ii и l()() l l () см .lиаNlе,iро]ч. В с,lставе жи
вого IlaпotiBeHI{otO покрова сlбращает на себя
вIlимаll11е оби,lис мхов и ] рOлов I'и.'lокоNlиvм.

п,пеуроциум. мничм и др. По MoxoBtrMy ковр1,

разбросаны цвстковые растеtIия с преоб,rала-
нием бореа-пьных видов (пахччка обыкновснная.
грушlанки.,гаiitiик сердцевиj(ныii и некоторые
,]р\гие. в том чис_l(, tlара}иlигчk,lций на кор-
нях jlревесных растений петров крест и сапро-
трофlrая орхилея гнезловка обыкновенная), Кус-
j,apH и ки. r:aK правило, oтcyl,cT1l],l()T.

[lo га,печtlиковым отме,,lяNi в pyc,,tax рек и тер-

ilacaM 1,зкой Itолосt;ii тянутся о-lыrlаttики. В до
JlиI{ах и уlце,lьях рек, гле Tepl)acb! вс,tрс,чаются
lrеболышипrи фрагrtентами д() высоть! l70L)
l lJ()0 м, можно наблю;tать ря:lь! c]!1ell растите,,Iь-
пос,ги в свя,}и с r,t-ryб,rениелr р;лсла и образова-
I]исм тсррас. Появ,rяются весоNiкнуl,ые откры
тые ,,рчппировки расгеttий на галеL|никовых на-
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носах в русле реки: мать-и_мачеха, мирикария
лпсюхвостниковая, вейнпк ложнотростнико-
вый, кисличник высокий, всходы ольхи и ивы,
Uльха серая и клейкая занимают низкие галеч-
никовые отмелиl затоIUIяемые при поднятии
уровня воды, образуя заросли высЪто* до 5 м.llo мере формирования первой террасы появ-
ляются лиственные породы, миряциеся с избы-точным увлalкнением: ивн белая и пурпурная,
клен полевой, черемуха. На вторых Teppaaai фор-мируются так называемне приречные смешанно-
широколиственные леса с высоким гигрофиль-
ным ц)авянистым ярусом (папоротник-страус-
llик, недотрога мелкоцветковая, гравилат реч-ной и прJ. Постепенно они сменяются корен-
ными сообществами: на высотах 600-1400 ; -лубовнми и буковыми, 1000-1800 " - бу*о"о-
пкхтовыми, пихтовыми и еловчми. Участки ана-логичцнх смешанно-шпроколистrенных лесовкак промежуточнце стадип лесообразомния
встречаются также на каменистых пrлейфах уподноr(ия склонов и обрывов. На ранниi этд'-пах зарастанпя древесвой растительностью от-

лов от одного корня. Группы расположены до-вольно даJIеко друг от друга, отчего лес приобре-
тает вид парка. Он так и называется <парковый
KJIeHo_BHиKE. пышный травяной покров высотой1-1,5 м с преобладанием сочноm цtироколи-
стнок) разнотравья и нежно-зеленых папорот_
ников окруrкает деревья. Здесь можно видеть
золотистые крестовники, белокопытник с листь-
ями до 50 см в диапrетре, ароматную вечерницу -ночную фимку, фиолетовый колокольчик круп-
НОЦВеТКОВЫЙ и др. Смородина Биберштейна,
волчье лыко, бузина черная, малина и некото-
рые_ш)угие _кустарники встречаются единпчно.

По ложбинам, лесным полянам и опушкам
улвелрхнеЙ границы леса на высотах от 1600 до2000 м в условиrх повыIленного увJIажненияи мощннх почв встречаются заросJIи гигантскихтрав, по.rryчившкх назваЕие <субальпийское
высокоцlавьеЕ.

Кавказское субальпийское вцсокотравье от-
личаетсялисключительным видовым разнообра-зием - 90 видов;6олее 50 из них встречак)тся
в заповеднике, В составе высокотравных соо6-

крытых месmоdитаний развиваtотся мелколесья(скмьное и лавинное) - мноповпдовые груп-
пировки лиственных пород и кустарников, не
пр€вышающие обнчно 2 м, и редколесья - хвой-
нце и лиственные высотой 10-30 м, занима-
ющие каменистые россыпп, моренные отложе-
ния, коренные горные породы крутых cKJroHoBк оорывов.

С высоты 1500-1700 м буково_пихтовые ле-са постепенно изменяются: пихты становятся
ченее мощными, бук - корявым с низкой кро-
нои, все оольrце появJlяется полян и прогалин,
занятых зарослями лесного крупнотравья, всечаще встречаются отдельные дервья рябинын клена ТРаутфеттера. Болыце становится от-
]ельных групп деревьев, растущих по 2-5 ство-

цеств обычно преобладают т)нтичные и слож-
ноцветные, реже зJIаки (Йрщевик Мантегацци,
колокольчик многоцветковый, крестовник Отто-
ны| Jелекия красивая, рожь Куприянова и др.),
Lтеоли у оорщевиков бывают 3,5-5 м высоты,
диаметрн ствола 8-10 см, соцветпя-зонтик
5U-00 см, а листья д.lIиной l20-15O см.

С5lбальпийское высокотравье обычно вкрап-
лено незначительными участками средп фоно-вои растительности. По понихениям и ручьямоно заходит в г;ryбину субмьпийского пЪ-яса и
здесь постеленно теряет свое тнппчное стро€ниеи оолик, ооогащаясь маками и другими пред-
ставит€лями настоящих субальпийских .lryЪов.В верхней части темнохвойных лесов высоко_
травье встречается по полянам и в окнах дf,rевес-
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Толстые слои грубого, слабо разложившегося
торфа с кислыми, плохо аэрируемыми почвами
под его пологом пригодны далеко не мя вся-
ких растений, поэтому число сопутствующих ему
видов невелико. Здесь можно встретить кустар-
нички: чернику обыкновенную, бруснику, 

- 

водя-
нику кавказскую; из травявистых чаще других
встречаютсЯ белоус торчащиЙ, ДУшиСтыЙ iоло-
сок, герань голостебельная, незабудка альпий-
ская и др. На свободных от рололендрона мес-
тах растут приземистые кусты можжевельни-
ка прижатого.

Широкие, более или менее ровные сr\лоны
в пределах l800-2400 м заняты настояшими
субмьпийскиvи лугами. По всей высокогорной

,.|

части заповедника распространены мезофиль_
ные луга с преоблаланием вейника тростнико-
видного высотой 0,5-1 м. Из злаков вместе с
вейником растут мятлик миннолистный, овсец
пушистый, полевица плосколистная, костер пест-
рый и др. Многочисленна группа разнотравья.

В течение вегетационногti периода одни цве-
тущие растения сменяются другими, отчего скло_
ны приобретают различные цветовые оттенки.
в июне здесь белое море ветреницы пучковатой,
вдоль ручьев золотистые бордюры калуrкницы
полуоткрытой. В июле, в разгар цветения раз-
нотраsья, луга препставляЬт собой пеструю ipa_
сочную картину, составленную из разнообраз-
ных по окраске и внешнему ви&Y соцветий: черно-
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желтых головок головчатки гигантской, ярко-
красновато-фиолетового Ёасилька фригийского,
розовых стрелок горца мясо-красного, ярких
оранжево-желтых соцветий купаJrьницы при-
ручьевой, бледно-сиреневых лепестков льна
зверобоелистного, фиолетовой герани лесной,
неrкно-розовых, слегка зеленоватых изящных
цветков звездовкп напбольu.tей, фиолетово-розо-
вых соцветий буквицы крупночветковой, окутан-
ных белой паутиной соцветий мытника темно-
пурпурового и др.

На более влажных местах господство пере-
ходит к мятлику длиннолистному. Этот мезо-
фильный злак образует крупные дерновины, при-
дающие лугам кочковатый облпк (особенно на

выбитых пастйой местах). Мятлик входит в
состав субмьпийского высокотравья| по лож-
бинам поднимается до мьпийских высот, посте-
пенно сниrкая свой рост. С повышением влажно-
сти почв в мятликовцх лугах увеличивается при-
месь ruIотнодерновинного жестколистного зJlа-
ка - ц\учки дернистой. Этот вид доминпрует
в составе лугов на торфянистых и заболочен-
ных участках, в частности по берегам высоко-
порных озер.

Ландчrафтное значение l1меют такr(е луга
с овсяницей пестрой (воронова). Участие этого
груболистного, плотнодерновиннопо злака уве-
JIичивается в юго-восточном направJIении, до-
стигая максимаJIьной выраr(енности на хр. Ма-
гишо (восточная оконечность заповедника). Т!-
пичнце пестроовсяничники развиваются пре-
имущественно на сухих, довольво крутых юж-
ных склонах и особенно на известняках. они
распространены в верхней части субмьпийского
и ни.жней части альпийского поясов на высотах
2000-2500 м и представJrяIст как бы перход-
ное звено меJкдl луговой растительностью этих
ландшафтов. В субмьпийском поясе они имеют
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мезофильные черты п по составу близки вейни-
ковым лугам. В мьпийском поясе овсяница со-
четается с меJtкими альпийскими растениями:
осокой грустной, кобрезией схенусовидной, аст-
рой кавказской и др.

Костер пестрый входит в состав разJtпчных
высокопорных луговых формачий, а ломиниру-
ючцlю роль играет главным образом на извест-
няковых массивах.

в нижней части альпийского пояса значи-
тельные IUlощади кроме пестроовсяничников
принадlежат злаковым лугам с пробладанием
или участием белоуса, луговика извилистогоl ов-

сяницы приземистой, лисохвоста кавказского.
По северным склонам широко распространены
.пуга герани голостебельной. Летом, в период
ее цветения, они заметны издаJIека, выделяясь
ярко-голубыми пятнами среди темно-зеленых
массrвов рододендрона. Осенью при покраснении
листьев герани луга приобретают красноватый
оттенок. Кроме герани на этих .'Iугах растут астра
кавказская, вероника горечавковидная, копееq-
ник кавказский, незабудка мьпийская, тимофе-
евка мьпийская и др. В местах, где долго лежит
снег, герань образует почти чистые сообще-
ства.

Верхняя часть альпийского пояса занята
мьпийскими коврамп. Они отличаются крайне
низким (1,5-2 см) травостоем, сгшоцной дер-
ниной приземистых мьпийских многолетников,
значительным участием луковичных и клубне-
вых растений и мохово-лишайникового покро-
ва.

На высотах 220О-2500 м по выпукJIым скло-
нам и гребням хребтов произрастают меJIко-
травные осочнпки с осокой грустной. Ей сопут-
ствуют осока Мейнсгаузена, душистый колосок,
колокольчик трехзубчатый, манжетка кавказ-
ская, первоцветы и др.

Выше мелкоосочники обычно сJIиваются с
кобрезиевымп лугами, формирующпмися на бо-
лее мягких пологих склонах, п.поских площад-
ках и платообразных вершинах. Господство в
этой группе лугов принадлежит мелким осоко-
видным растениям из рода кобрезия. Эти расте-
ния обладают темно-6урыми соцветиями, прида-
ющими .lкмто-6урую окраску всему луry.

Кобрезпя обычно не образует сплошной дер-
нины, а сидит довольно частыми, но разроз-
ненными дерновинками, между которыми растут
остальные немногочисленные компоненты этого
.туга (колокольчик Биберштейна, тмин кавказ-
ский, пупавка Рудольфа, первоцвет прелестный,
овсец азиатский, ваJIериана альпийская и др.) .

Большrую роль в верхней полосе альпийского
пояса играют мхи и лишайники. Сплошной мохо-
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во-лишайниковый покров с обильным участием
ивы казбекской, не превышающей l0-15 см вы-
соты, нередко напоминает высокогорную ryЕд-
ру. Это впечатление усиливается присутствием
здесь таких северных растеЕий, как лишайники
из рода цетрария и кладония (так называемый
оленпй мох ).

Среди <северного> ландшафта особенно при-
вJIекатеJIьны разнообразием своих расцветок
пестрые альпийские ковры, вкраIUtенные ве-
большими цятнами в общпй фоi низкотравных
лугов. В составе ковров обычно доминируют
1-2 вида, например манжетки, колокольчикиl
примулы и пр.; злаки играют второстепенную
роль.

Места, где долго не сходит снег, занимают
так называемые приснеrкные луговинки. В их
составе преобладают одумнчик Стевена, коль-
подиум понтийский, тмин кавказский, сп66аль-
дия полуголая и др.

Животный шrр
В заповеднике обитает 18 видов ры6, 9 -земноводных, lб - пресмыкающихся, более

200 - птиц, в том числе l09 - гнездящихся,
более б0 видов млекопитающих; 23 вида позво-
ночных ,кивотных, встречающихся в заповедни-
ке, занесены в Красную книry СССР.

Чрезвычайно богат и разнообразен мир насе-
комых заповедника, представJIенный более чем
20 отрядами. Число видов точно не установле-
ко (около l0 000). В КрасЕую книгу СССР зане-
сены 38 видов энтомофауны заповедника.

В лесах и высокогорье вблизи пlюгреваемых
водоемов встречаются различные виды стрекоз;
коромысло камыIцовое, стрекоза IUIоская, ред-
кпй кавказский эндемик - корлулегастер мзим-
та и др.

Во всех ландшафтах обитают мноючпслен-
ные прямокрылые: кузнечики (кузнечики зеле-
ный и серый, лептофис белоленточный, изофия
Шапошникова, дыбка зеленая и др.), сверчки
(полевой и домовый, медведка), саранчовые
(саранча перелетная, кобылка сибирская, подпс-
ма Уварова, многие виды коньков и др.).

Очень разнообразпы растительноядные рав-
нокрылые. Наиболее крупllые цевчие цикады 

-обыкновенная (длина тела с крыльями - 5 см),
меJIампсмьта меглери. В со,rнечный июльский
день в черноморскпх лесах слышен непрерыв-
ный жужlкащий звук, который издает много-
тысячный хор звонкпх цикад. Распространены
также церкопис краснопятнистаяt иссусы кав-
казский и мухоподобный и др. Последние 15-
20 лет происходит экспансия цикадки японской:
ранее в энтомофауне СССР ее не было, а теперь

она заняла причерноморские леса, в том числе
и в районе заповедника.

Выямено свыце 200 видов полужесткокры-
лых из более чем 20 семейств. Среди них вод-
ные клопы (грбляки, водяной скорпион, водо-
мерки и др.);6ольшое число фитофагов (пред-
ставители кружевниц, черепаrцек, лигеид, слеп-
няков, щитников) и хищников.

Жесткокрылые - наиболее крупный по чис-
,lтy видов среди всех отрядов насекомых и дру-
Iих )(ивотных заповеднпка. Около 3 тыс, пред-
ставителей более 50 семейств обитают во всех
биотопах всех высотных поясов. Напболее мно-
гочисленны или характерны в биоценозах семей-
ства жужелиц, стафилинов, пластинчатоусых,

дровосеков, златок, щелкунов, листоедов, долго-
носиков, короедов. Чрзвычайно эффектна фау-
на )(ужелиц, значительную долю которых состав-
ляют хищники. Многю эндемиков Кавказа: круп-
ная (иногда более 5 см) жужелица кавказская
(в красной книге СССР), прометей, старкпа-
нус, Jкужелица аргонавтов и др. В буково_пихто-
вых лесах обычны ,lку;келица долгоносая кубан-
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ская, красотелы _ инквизитор и пахучий. По_
следнпЙ занесен в Красную книгу СССР, стал
очень редок, особенно в прилегаюцих лесах,
где проводится химическая борьба с лесными
насекомыми. Широко распространены роды шIа-
тизма, амара, трибакс. В альпийских лугах обыч-
ны сверкающие мелкие ,кужелицы, которые, де-
лая короткие перелеты, быстро скрываются в
траве. Это скакуны: среди них обычны полевоЙ,
горныЙ и обыкновенныЙ.

Из пластинчатоусых жуков в заповеднике
распространены многпе виды навознпков: афо-
дии, лунный копр, землерой изменчивый, JKyK-
носорог. Разнообразны хрущи - мраморный,
кавказский панцирный, кузька и др. На цвет-

они имеют мноrкество цветовых вариаций (у
распространенной в заповеднике странгirлии
четырехполосоЙ, например, их l0). Из фоновых
видов в буковых лесах встречается крупный
моримус, в пихтарниках - рагиумы, в дубо-
вых - клит и малый дубовый усач. Особенно
красивы крупные дровосеки: металJIпчески-зеле-
ный - мускусный, черно-6урый - кожевник,
буро-коричневый - плотник, черный - боль-
шой дубовый и каштаново-коричневый энде-
мик - резус. Последние 2 вида очень редки,
занесены в Красную книгу СССР. Заповедник
расположен в ареirле чрезвычайно редкого уса-
ча мьпийского, или розаJIии (занесен в Крас-
ную книry СССР).

ках кормятся бронзовки - золотистая, оленка,
а также самая крупная (3 см) - большая кавказ-
ская - эндемик Кавказа и Крыма. Копошатся
в цветах пестряки: восковик полосатый и энде-
мик Кавказа пестряк Бартельза.

В лесном поясе распространены зJIатки: боль-
шая сосновая, дубовая узкотелая, дубовая брон-
зовая, двупятнистая узкотелая, зеJIеная и.ль_
мовая, четырехточечная и т. д.

Многочlлсленны и разнообразны жуки-
листоеды (6олее l00 видов). Широко рас-
пространены листоеды: лиJIиоцерис, крипто-
цефалы, мелазомы блоrчак дубровый и др. На
субмьпийских и альплйских лугах обитарт виды
хризомела. Привычным фоновым видом во всех
ландшафтах до 2500-2800 м стilл колорадский
жук, впервые отмеченный в 1970 г. На мьпий-
ских лугах его кладки отмечены на конском
щавеле, а на кордонах он приносит сущест-
венный ущерб посадкам картофеля.

Из усачей обитают более l00 видов. На белых
соцвстиях зонтцчвых скаIIJrиваются небольшие,
различной окраски изяцные узкотелые усачи
из родов лептура и странгмия. На Кавказ€

Зарегистрировано около 40 видов короедов:
заболонники, лубоед большой еловый, кавказ-
ский корне.жил, шестизубый короед и др.

Из рогачей фоновые виды - цилиндриче-
ский, оленек и синий. Встречаются кавказские
эндемики: жук-олень иберийский и ruIатицерус
кавказский. В дубовых лесах севернопо макро-
склона обитает самый крупный х<ук фауны Ев-
ропы - 

Jкук-олень (в Красной книге СССР).
Он стал быстро исчезать яз-за колJIекциониро-
вания, а усыхание кубанских дубрав, вырубка
лесов, применеЕие в них ядохимикатов практи_
чески lle оставиJtи дш вида пригодных стаций.

Из отряда сетчатокрылых характерны му-
равьиные львы, зJIатоглазки. На лесных полянах
можно увидеть насекомых, напоминающих стре-
коз, но с длиннымп булавчатыми, как у бабо-
чек, усами - это аскалафы. На субальпийских
лугах жпвет аскалаф опаленный, на злаковых
полянах предгорных lцироколиственных лесов
вблизи территории заповедника найден редкий
аскмаф пестрый (в Красной книге СССР).

Из бабочек широко распространены предста-
вители семейства нимфмид. Ранней весной появ-



Заповедникп Кавказа 86 /
/ 87 Кавказский заповедник

ляются перезимовавшие пав.llиний глаз, траур-
ница, крапивница, адмирirл, чертополоховка и др.
Некоторые из них в течение лета дают 2 поко-
ления и летаIог до октября. В июльском зное
на лесных полянах и опушках, по долинам
рек и на субальпийских лугах сsеркают оран-
,(евце перламутровки и lцаш€чницы. С белыми
соцветиями зонтичпнх контрастируют черны€
ленточники, пеструlцкп, бархатницы_сатиры.

Все 7 представителей семейства кавмеров
заповедника занесены в Красную юигу СССР.На полянах леснопо пояса и высокогорных
.lrугах, около ледников и снеrкнпков проносятся
парусники-хвостоносцы _ махаон и подалприй
(фОновые виды). Обитают 3 вида апо.rrлонов _

характерннх представителей порных ландшаф-.
тов. Эффектно окрашенннй аполJrон cтaJr ис-
ключитеJIьно редок в Европе. Более скромен
черннй апо.ллон - мнемозина. Едипственный эн-
демик Кавказа из этого рода - апо;r,лон Норд-
мана. В апреде летают очень редкие поликсе-
на п эвдемичная таис кавказская.

На Северном Кавказе распространено около
б00 видов совок. Характерны стрельчаткп, зем-
ляные совки, эIаковне, каменные, капюшонницы
rr др. Из наиболее крупных прдставителей
семейства встречаются орденские ленты - ма-
лая и_оонкнов€нная красные, жеJlтеяl малиновая,
юлубая. Последние 2 впда занесенц в Красную
книry СССР.

Из бражников встречак)тся тополевый, глаз-
чатый, вьюнковый, сиреневнй и др, 3ависая над
.lrуповыми цв€тамп, днем летают скабиозовая
шмелевидка и обыкновенный хоботник. В запо-
веднике встречается самый известный и крупный
вид семейства - бра,жнпк мертвая юлова, а в
Хостинской тисо-самшптовой роще обитает
олеандровый бражнпк. Оба вида занесены в
Красную книry СССР.

Из медведиц характерны кайя, сельская,
крапчатая лишайницы и др. Трк вида этого
семейства - Гера, госпоха и красноточечная -занесены в Красную книry СССР.

Разнообразнш пяденицы| среди которых на-
стоящая большая, зеленая, обдирало, виды рода
ацидаJIия и др. В апрел€ - мае моrкно встре-
тить эIцемичную пяденицу Ольги.

Зарегистрированы крупнейшая бабочка Ев-
ропы и Советского Союза - болычой ночной
павлпний глаз и редкий вид, занесенный в Крас-
ную книry СССР, - малый ночной павлиний
глаз. Встречаются представители и многих
других семейств: хохJIатки, коконопряды, вол-
нянки и т, д.

Многочисленны и виды семейств низших раз-
ноусых бабочек: листовертки, моли, стекJIян-
ницы, пестрянки.

Встречаются тонкопряды хмелевой, ммый
хмелевоЙ, кавказскиЙ (lЦамиля). ПоследниЙ -эндемик и репикт древней тропической фауны
Западного Кавказа - занесен в Красную книгу
ссср.

Очень разнообразен отряд перепончатокрн-
лнх. <Dоновые виды в ппхтовцх лесах - рого-хвосты (арюнавт, червый), обычны пилкль-
щики - ивовый бородавчатый, белнй бородав-
чатый, горнrrе тентредхнпды и др. Много па-
разитпческих перепончатокрщIнх 

- 
наезднп-

ков и др. В_ горннх лесах и высокопорье распро-
странеяо более 20 впдов муравьев из родов
мирмика, формика, лязиус п дr. Разнообраз-
ны оск IлерIцень, оса французская, блестянка
огненная и др. На личинках IUtастинчатоусцх
паразитируIот осы из троппческого рода сколий.
Встрчаются сколия степная и самая крупная
оса СССР - сколия гигантская (до б см), оба
вида внесены в Красrую книry СССР. Распрост-
ранены пчелы _ осмия рыжая, ыtды родов
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мамиктус, эврпдес, андрена, прозопис, номада
и др.; шмели - норовый, Шапошникова (энде-
мик) и др. В заповеднике обитают редкие пче-
лы 

- 
ксилокопа фt олетовая, рофитоидес серый

и мегахила округлая, занесены в Красную книгу
ссср.

Разнообразна фауна двукрылых. Широко
распространены хищные ктыри - черный и
rцершневидный. Среди мух-lкурчалок (сирфид)
выямено около 200 видов из родов хейлозия,
сирфус, волюцеruIа, эристitлис, сферофория.
Важную роль в опылении играют и крупные
опушенные мухи-r(ужжаJIа (6омбплиды). Обыч-
ны аиды из семейств цветочниц, вастоящих мух,
каллифорид, тахин, дрозофил, львинок (прпмеча-
телеrr эндемичный вид - берпз Шапошникова).
В заповеднике описаны 137 видов хищных
мух-зеленушек, из которых более 20 видов - эн-
демики.

На территории заповедIlика и в смежных
районах зарегистрировано 18 видов рыб 1ТУни-
ев, 1987). фоновый вид среднего и верхнего
течения рек - ручьевая форель. Она особев-
но многочисленна в верховьях М. Лабы, Киши,
Белой, Шахе и Березовой, но нет в Уруцтене
и его притоках выше устья р. Местык. Кроме
ручьевой форели в бассейне Мзымты с 1982 г.
отмечена форель радужная. По-видимому, она
расселяетс, из Адlерского форелевого хозяйст-
ва, расположенного в устье Мзымты. Черномор-
ский лосось, прежде обычный во всех крупных
реках побережья Кавказа, ныне повсеместно
редок. Его нерестовая популяция сохранилась
только в р. Шахе. Фоновые виды ниrкнего те-
чения рек - кубанская быстрянка, кавказский
голавль, колхидский гольян, колхидский подуст,
кубанский усач и куринский голец. Эти рыбы
встречаются по периферии заповедника и в от-
личие от гольца Крыницкого и бычка-кругляка
немногочисленны. Еще более редки кавказская
верховка, малый рыбец, уклея и батумская ше-
мая. Заповедник, охраняющий верхнее течение
рек, не способен в полной мере сохранпть весь
комплекс эндемичных рыб прелгорий, в связи с
чем ихтпофауна региона постепенно обедняет-
ся.

Близость Черного моря, мягкий климат, оби-
лие рек и пересеченный ландшафт 3ападного
Кавказа способствуют сохранению и процве-
тацию здесь многих видов пресмыкающихся и
земководных животных. Их видовой и подвидо-
вой эндемизм равен 30,7о/о - для рептилий и
66,6% - для амфибий (Туниев, 1985). Из числа
включенных в Красную книгу СССР на терри-
тории заповедника и его охранной зоны встре-
чаются ммоазиатский тритон, кавказская крес-

товка, средиземноморская черепаха, эскулапов
полоз и кавказская гадюка.

Ммоазиатский тритон редок, так как подхо-
дящих дJIя обптания водоемов немного. Другой
сокращающийся в числе вид - кавказская
крестовка. Эта мпниатюрная ляryшка хо;юrrrо
чувствует себя лишь там, где обилен стЪрый

95.3еленая х<аба

валеrкник. На ю.lкном склоне Главного хребта,
на высоте до 700 м, а изрежа и выIце, встре-
чается эскулапов полоз 

- 
неядовитая змея дIи-

ноЙ до l м с ,келто-серой или бурой спиной.
На охраняемой территории находится только
периферийная часть арема этого вида, что
недостаточно дJIя сохранения ;кизнеспособной
популяции. Крупные размеры и сравнительно
медленное передвиrкение делают полозов легко
заметными и уязвимымиl поэтому они часто

гибнут от рук людей на дорогах и чайных
плантациях. Сокращается численность и кав-
казской гадюки, обитающей от берега моря до
вечных снегов. Чаще всего она встречается на
каменистых осыпях лесного и счбмьпийского
поясов.
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К фо_новым видам амфибий прпнадлелат
тритон оОыкновенный, квакша, зеленая и обык-
новенная .жабы, краснобрюхая ,керлянка и чес-
ночница. Из пресмыкающихся наиболее много-
численны и широко распространены ящерицы -скаJIьная, прыткая и зеленая, а так.ке у,ж обык-
новенный.

Видовое разнообразие и численность птиц
достигают максимума в Еиrкней полосе лесного
пояса, особенно по речным долинам. Хорошие
защитные условия для гнездования многих ви-
дов птиц создают заросли самшита в сочета-
нии с ольхой и лециной. В буковых, дуЙвыхи каштановых лесах на склонах гор птиц не-
сколько меньце. Доминирующее по численностrl

,Щолины рек и горных ручьев в большинстве
своем ммопригодны для околоводных и водопла-
вающих птиц. Здесь обитаtот оляпка, перевоз-
чкк, зимой на пролете встречаются крrква,
чирок_свистунок, скопа, черныш. По долинам
крупных рек (Ммая Лаба, Уруштен, Белая Ша-
хе, Мзымта) пролегают миграционные пути водо-
IIлавающих птиц, перепела, коростеля, ласточек,
стри.жей и слелующих за ними хищных птиц,
перепелятника, чеглока, канюка, черного кор-
шуна, малого подорлика и др.

Леса низкогорий - место зимовки многих
птиц, как гнездящихся здесь, так и спускаю-
щихс, с высокогорий или прилетающпх из дру-
гих мест.3имой в низкогоръ€ южного склона
Главного хребта можно встретить горную трясо-
ryзку, певчего дрозда, реrке пеночку-теньковку,
или лесного конька, покинувших места своих
гнездовий выше в горах. В это время нередки
здесь чиrкп, встречаются Talol(e клесты-еловики,
королевские вьюрки, а ка скaulьных обнажениях
по берегам рек - стенолазы.

Причерноморские леса - место зимовки вя-
хирей. Почти ежедневно они скаIuIиЕаются здесь
в огромных количествах, особенно в местах
урожая орешков бука и плодов каштанаl их

излюбленного корма. Обычно вяхири }t не задер-
,киваются подолry на одних и тех,ке скJIонах.
Сьедая за 5*7 дней почти все lutодц, птицы
перемещаются в другие районы, Во второй поло-
впне зимы вяхири спускаются бли-же к Черно-
морскому побере.lкью и переходят на другие,
менее калорийнце корма: плоды IUtюща, сассапа-
риля, зеJIеные части травrнистых растений. В это
вреuя пt'ицы нередко мбнут от истощеriия и час-
то становятся ,кертвой хищников, особенно яст_
ребов-тетеревятников, кочующих вслед за стая-
ми вrхирей.

По долинам рек в низко- и среднегорье, на
высоких скrtлистых обрывах гнездятся птицы-
падмьщики. В поисках трупов погибших .lкивот-
ных они облетают большие пространства. Пер-
выми собираются на падаль вброны, затем к ним
присоединяются белоголовые сипы (самые мно-
гочцсленные в заповеднике птицн-падальщики),
а так;<е беркуты, бородачи, черные грифы.

Гнездо бородача - огромная постройка из
толстых сучьев, расположенная под скальным
выступом. Оно используется много лет, и нередко
птицы гнездятся в нем ежегодно. Размво.lкение
бородачей начинается еще зимой: в конце января
наблюдали птицу, уrке насиживаrоццIrо кJIадку.
Единственный птенец появJIrется на свет в мар-
те, а покидает гнездо в начме июня.

Белоголовые сипы гнездятся колонпями,
устрапЕая гнезда на скальнцх полках, уступах,

х
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полоr(ение как в долпнах рек, так и на склонах
занимают черный дрозд, зяблик, славка-черно-
головка, зарянка. Многие птицы низкогорья
(канюк, перепелятник, желна, большой пестрый
дятел, серая неясыть, черный и певчий дрозды,
славка-черноголовка, зяблпк) широко распрост-
ранены и в средней полосе лесного пояса.

Один из характервых вилов лссов низко-
горья на южном макросклоне 

- 
короткопiлJIая

пищуха, не поднимающаяся в горы выше 300-
400 м. Она обитает там, где деревья густо по-
крыты мхом и перевиты ЕечнозеJIеными лианами.
Из птиц, свойственных только низкогорью, мож-
но отметить мilлого подорлика, обыкновенную
горлицу, козодоя, иволгу, серую ворону, полево_
го воробья.
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в пещерах. Постройки значительно проще и мень-
ше по размерам, чем у бородачей. Используют-
ся они также много лет подряд. Насиживание
кладок llачинается в начме февраля. Иногда
вблизи гнезд сипов поселяются вороны.

В среднегорье в хвойных лесах обитают
желтоголовый и красноголовый корольки, черно-
головый поползень, чиж, r!лест_еловик. Встреча-
ются здесь и высокогорные виды: белозобый
дрозд, королевский вьюрок. Некоторые немного-
численные в лиственных лесах птицы в хвойных
входят в состав основных п состамяют фон.
Таковы -*rелтобрюхая пеночка, снегирь.

Своеобразен и многолик мир птиц высоко-
горья. В узкой полосе березового и букового
криволесья обитают в основном лесные виды:
это черноголовая славка,,келтобрюхая пеночка,
лесная завируrцка, зарянка, зяблик и др. Но
здесь уже встречаются и виды, свойственные
только высокогорью, - кавказскпй тетерев и
кавказская пеночка, обитательница верхней гра-
ницы леса и зарослей субальпийских кустар-
ников.

В высокогорье особенно много птиц в зарос-
лях рододендрона кавказского. он не всегда о6-
разует сruIошной покров, часто чередуется с
участками лугов. Это привJIекает сюда не
только кустарниковых (кавказская пеночка, лес-
ная завирушка), но и луговых птиц (горный
конек, луговой чекан). Самые массовые перна-
тые обитатели рододендроновых зарослей - кав-
казская пеночка п горный коцек.

Несколько белнее субальпийские и альпий-
ские луга. Из типичных горных птиц здесь рас-
пространены рогатый жаворонок и горный ко-
нек. На высокогорных лугах обитают такrке ви-
ды, свойственные только открытым пространст-
вам, - болотная камышевка, обыкновенный
сверчок, перепел, коростель п др.

Кавказский тетерев - одна из самых харак-
терных высокогорных птиц Кавказа. Он обитает
в субальпийском и нижней части альпийского
поясов гор, где жпвет оседло, совершая лишь
незначительные сезонные перемещения. Зпмой
тетерева держатся в криволесье, а с наступле-
нием весны поЯвляются на лугоаых склонах.
С 20 апреля самцы собираются на токовпщах -постоянных местах, которые птицы используют
много лет подряд. Обычно они находятся на
крутых луговых склонах выше границы леса.

скалы и каменистые осыпи о6.живает особая
группа птиц; альпийская завирушка, горихвост-
ка-чернушка, стенолаз, мьпийская галка. Из-
редка здесь встречается и большая чечевица.

Одна из самых характерных высокогорных
птиц, оседло жlлвущая в альпийском и нивilль_

ном поясах, - кавказский улар, пли горная
индейка. Он предпочитает каменистые осыпи и
скaulистые обрывы, где взрослые самцы держат-
ся небольшими стайками. Присутствие уларов
выдает спльный мелодичный крик, и, хотя в вы-
сокогорье заповедника оЕи довольно многочис-
ленны, увидеть их очень трудно. Серый струй-

чатый рисунок перьев с небольrцими пестрин-
ками делает этих птиц совершенно незаметны-
ми среди камней. Они неутомимо и порази-
тельно быстро ходят по склонам, собирая семе-
на трав и скJIевывая верхушки мелких растений.

По долинам горных рек распространены та-
кие обычные для заповедника птицы, как пере-
возчик, оляпка, горная и белая трясогузки.
Последние 2 вида охотно гнездятся также и в
населенных пунктах.

Горные реки изобилуют высокими водопада_
ми, каньонами, ущельями. Такие места прив.пе-
кают птиц-некрофагов, гнездяцихся в cKaJtax.
Т}т можно встретить также белобрюхого стри-
,ка, городскую ласточку, стенолаза. Иногда на
невысоких скмьных обрывах, окруженных ле-
сом! поселяются и лесные птицы 

- 
обыкновен-

ная горихвостка, черный дрозд, крапивнliк. На
стенах ущелий гнездятся чеглок и сапсан, за-
нимающие обычно старые постройки вбронов.

В фауне млекопитающих заповедника более
60О/о приходится на долю мелких млекопtt-
тающих. Из насекомоядных распространены
обыкновенный еж, крот, 3 вида бурозубок -малая, обыкновенная и Радде, кутора Шелковни-
кова. Наиболее многочисленны бурозубки, встре-
чающиеся во всех высотных поясах, за искJIю_
чением нивального. Оптиммьные условия оби-
тания бурозубки находят среди субальпийского
высокотравья у верхней границы леса.

Фауна рукокрылых насчитывает 20 видов.
Малый и большой подковоносы обитают пре-
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имущественно в карстовых пещерах Колхидского
Кавказа. В церевянных постройках кордонов ле-
том селятся нетопыри, ко)t(аны. Гигантская ве-
черница и обыкновенный миннокрыл, внесен-
ные в Красную книгу СССР, встречаются в
основном в широколиственных лесах (Алек-
сандров, l965). Численность и сезонные мигра-
ции летучих мышей неизвестны.

Заяц-руgдк 
- 

единственный представитель
зайцеобразных - обитает в горно-лесном и гор-
но-луговом ландIцафтах. Наиболее многочислен
среди смешанных фруктарников и лесных полян.

.Щревесные грызуны - обыкновенная белка,
сони - полчок и лесная - многочисленны влес-
ном поясе. обыкновенная белка после ее аккли-
чатизации в райоце Теберлы в 1937 г. рассели-
Jacb по всему Кубанскому Кавказу, а в настоя-
щее время cT!l,,Ia многочисленной п в широко-
.]иственных лесах юrкных склонов, в тl|со-сам-
шитовой роще. Полчки особенно многочисленны
среди массивов букняков и фруктарников;
в вечерние часы по возне в кронах деревьев
и сыплющейся скорлупе буковых орешков лег-
ко определить их местонахождение. Лесная со-
ня - более робкий зверек и редко попадается
в поле зрения. Наблюдения за лесной соней в
пихтовом лесу на высоте 1880 м и в березо-
вом криволесье свпдетельствуют о значительных
высотных пределах обитания этого зверька.

Подземные грызуны представлены очень ин-
тересным видом - прометеевой полевкой.
относящейся к категории <,филогенетических ре-
,rиктов> (Бендукидзе, 1981). она обитает толь-
ко в высокогорье, на участках с богатой расти-
тельностью и мlulощебнистыми цочвами. В после-
,]едниковое время ареал прометеевой полевки
сократился. В высокогорьях заповедника на-
ходится западный участок ареала этого вида.

Другой эндемик и тилично горный вид -кавказская мышовка. В году мышовки активны
],5 - 3 месяца, остtlльное время они пребы-
вают в спячке. из мышиных особенно массовый
вид 

- 
лесцая мыlць, заселившая все высотные

пояса. Равнинные виды - цолевая мышь, мышь-
\lалютка| серая и черная крысы 

- 
встречают-

jя в предгорьях и по периферии заповедной
территории. Экологическую нишу домовой мыши
и серой крысы на кордонах занимают лесная
чышь и полевка Роберта. В каменистых рос-
сыпях высокогорья обитают снеrкные полевки.
Мелкие серые полевкц - кустарниковая и да-
гестанская - вместе с лесной мышью - самые
чногочпсленные мелкие млекопитающие запо-
ведника.

Хищные звери заповедника по видовому
разнообразию занимают 2-е место после мелких

млекопитающих. По всей территории заповед-
никаt от шпроколиственных лесов до скалистых

участков высокогорья, распространена рысь.
Леопард в конце XIX в. считался на Запад-

ком Кавказе обычным животным. В начале
ХХ в. в связи с освоением человеком горных
районов и прямым истреблением зверя числен-
ность его стала сокращаться. До 1960 г. в запо-
веднике он отмечался повсеместно (Котов, Ря-
бов, 1963). Позднее следы его )t(изнедеrтель-
ности встречались все реr(е.

Кавказская лесная коlцка (лесной кот)
предпочитает широколиственные леса, реже
встречается в темнохвойных, поднимаясь иног-
да до 1500-2000 м. С высотой численl|ость

зверька уменьlцается, так как он плохо приспо-
соблен к передвиrкению по глубокому рыхло-
му снегу, где ему вдобавок трудно добывать
основной корм - мелких грызунов.

Бурые медведи летом концентрируются глав-
ным образом в верхней части лесного пояса,
где на полянах п высокогорных лугах питаются
сочными стеблями трав, разыскивают под кам-
нями и валежником червей, цасекомых и дру-
гих беспозвоночных. К концу лета, когда соз-
ревают черника, алыча и др., медведи спускают-
ся в леса и держатся там до глубокой осени.
Они переходят на более калорийные корма:
желуди, буковые орешки и особецно IIJIоды каш-
тана. От их урожайностп в том или ином
районе зависит характер осенних кочевок и
мест концентрации зверя (Чернявская, 1956).
Животные в это время могут перемещаться на
десятки километров, нередко аыходя за преде-
лы заповедника, и часто становятся ,кертвами
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браконъеров. До l95? г. медвсдь в крае, как
волк и даже леопард (последний до 19?2 г.), под-
вергался круглогодичному преследованллю.

Здоровые и упитанные звери в конце дека6-
ря лоrкатся в берлогп, устраиЕая их в пещерах,
,ryrulах деревьев, кучах валежника, и засыпают
до весны. Медведица роrкдает в берлоге 2-3

99. 3убеып;Н:пыеской

l00, Туры на соJлонце

из хищников заповедника - ласка. Убежищами
для нее слуrкат каменистые Fюссыпи, расщелинц
скм, дупла и пр. Сведения о порностае в за-
поведнике очень отрыЕочны.

Лисица распространена повсеместно, особен-
rlо на северном склоне, до высоты 2400-2?00 м,
но больше всего ее в лесном поясе. П-rroTHocTb

,i
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медвежат. В теплые, малоснеrкные зимы самцы
часто бродят, не впадая в спячку.

Кавказский запов€дник - резерват многих
тryшных зверей, п в первую очередь лесной и
каменной куниц. Лесная куница предпочитает
темнохвойные захламленные леса средней и
верхней части пояса, заходя в горы до 2200-
2400 м. Каменная куница в меньшей степени
приспособлена к передвижению по высокому сне-
ry, поэmму места ее обитания более связаны с
широколиственнымп лесами. Барсук - настоя-
щий лесной зверь, епо заходы в высокогорье
крайне рдкп. Выдра населяет верховья Большой
и Малой Лабы и их притоков, а также реки
юr(ного склона. В местах обитания выдры встре-
чается европейская норка. Самый маленький

*:-
популяции зверя наиболее низкая на высоко-
юрных лугах и в низкогорных прпчерноморских
лесах-

Енотовидная собака завезена в Краснодарс-
кий край в l93б-t937 гг. и успешно акклимати-
зироваJIась на Северном Кавказе. С момента вы-
гtуска в лесостепной зоне она заселила все пред-
горные и горные районы. В заповеднике встречи
ее отмеч.uIись с l948 г. (Трущалова, 1959).
Обитают енотовидные собаки больше в листвен-
ных лесах, преимуtцественно по долинам рек.
Убеllища находят среди камней, под корнями
деревьев, в старых барсучьих норах.

Шакал встречается преимущественно на
побережье (ософнно в зимнее время), до вы-
соты 500-800 м, а такrке по северным пред-



Заповедники Кавказа 92 /
/ 93 Кавказский заповедник

юрным районам. Как синантропный вид, он
заходит до среднегорннх вцсот, по-видимому
следуя туристскими маршрутами, на которые его
прищIекают отбросы в местах стоянок турист-
ских групп. Обычен в тисо-самшитовой роще.

На террптории заповеднпка постоянно живут
l0-1l волчьих семей, т. е. б5-75 животных.

Совместное многовековое сущестк)вание хищ-
няка п его жертв - копытных способствовало
формированию межлу нимп сложной системы
взаимоотноlчений. Особенно хорошо это просле-
жпвается в охотничьих помдках волков с ис-
пользованием особенностей юрного рельефа,
к)дных преград, каменистых осыпей, завалов.

Копнтные тоrrrе оск)Idли разIичнце приемы
пзбегания хищников, такие, как уход вверх по
склону, формирование крупных стад и т. д.
Ка,кдiя волчья семья отдает предпочтение бо-
лее досryпной жертве, обитающей в пределах
ее охотничь€m участка. .Щля одпих семей - это
оJIень, дtя других - 

тур, дJlя третьих -
кабан.

Кавказский блаrюродный олевь широко рас-
пространен в заповеднике в пределах от б00 до
2500 м. Летом олени обитают на горных лугах.
На обширных пастбищах отдельных урочищ
ежедневно мо,жно наблюдать по 40-б0 и более
животных. Взрослце самця чаще держатся
отдельно от самок, предпочитая березовое и
буковое криволесье. В июле - авryсте оленей



можно встретить в нивальном поясе рялом с
турами. В сеt{тябре октябре олени копцент-
рирчются в ,llecпoм поясе. где осl.ак)тся на зи-
MoBKv.

одttа из крчпных,]имовок копытпых в запо
веднике j(оJ,lипа р, Умпырки. Здесь, на п,,lо-
tцади око,lо l() 0()() га. скапливается более l()(X)

Iq68). тур самый многочисленный вид ко_
ПЫТНЫХ ЗаПОВеЛНИКа: НеРеДКИ ВСТРеЧИ СТаД П\
l00 1.5() животных. Летом взрос,пые самцы дег-
жатся самостоятельными группами. самки a

vоJIодняком отде,lьно. но встречак)тся r
смеlllанные стада, особенно на со,,1онцах. Црь
Ma,lo коччют. отле,rlыlые стала могvт лержаться
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оленей, кабаrtов. зубров. Копкчренllия за кор]\{а в опредеJtенных урочищах десяти,петиями. Вне
ре lко обостряется. Ilоявilяе]!-'я yl роза деt рала- заповедника Tvpoв на Западном Кавказе
ции зимIlих rtастбиllt. В местах ,зимовок обост- практически не.г, интенсивное использование
ряются и взаимоотноlllения копытных и хищ- горных лчгов под пастбища лиlllает их возмоrк-
ников. Скоп,,lенИя копытtlыХ па ограничеttlIыХ ности естественного рассеr,Iения, Поэтому Кав-
участках облегчают охотy во-пкам. пе лелая ее. ка]ский заповедник выtIолняет роль резервата.однако. опvстошите.:lьной. В це-лом хищничествtl храни,,Iища генофопда зтих чникаJ.Iьных ,Кивот
во,lка в местах ,Jимоl]ок. безчс,повно. II()лезllо. ных.
посколькУ сIlособствчеТ рассредоточе}lию коIIыт- Ска,,rьно,луt.овых меСТ обитания llрилер,
I{ых, а тем самым снихеllик) Ilаl,рYзки lla llacт_ жиаак)тся и серны. их численность в заtlовед-
биrца. нике HecкorlbKo ниже. чем туров. Сернам свойст-

Наибо,rее типиl]пые обитателИ скал и лчгоВ венны широкие сезоtlные кочевки, вертикальныйвысокоl,орья тvры. с)ни здесь лержатся во лиапазон которых лостигает 2000 м. Такие
все сезонЫ гола. В многосНея(lIые зимы часть кочевки Itроисходят чаще всего зимоЙ, когда
хивотIlых. в основпом (,аl\,lки с сеl,олетками. серны спчскаются в -лесвой пояс гор. Часть
спчскается в скалы лесllоl,о пояса (котов. хивотных обитает в лесах и в летнее время:

hF,
t!:r*



происходит дифференциация популяции на две
группы 

- 
лесную и аJtьпийскую. Серны в горах

Западного Кавказа еще в недмеком проциом
были самыми мнопочисленными копытными
животными. В последнее десятилетие числен-
ность вида повсеместно сокращается. Встречи
стад в 20О-300 .животных, обычные еще в
50-е годы, ушли в область предания. Из ряда
урочищ серны исчезли совершенно. Причпны
сокращенrrя их численности здесь пока не выяс-
нены.

Леса кавказских гор невозможно предста-
вить без кабана. Летом кабаны обитают в лу6-
няках и каштанниках, пихтарниках и ельниках,
субальпийском криволесье и на высокотрав-

i02

кых полянах, в карах и цирках теневых скJIо-
нов от 500 до 2200 м.

В широколиственных лесах, на высоте от
600 до 2300 м, обычна косуля. Летние места
ее обитания занимают около 80 тыс. га, зимние
не превышают 20 тыс. га. Как и везде в ареале,
косуля в горах Кавказа предпочитает участки
леса с признаками остепнения - светлые ду6-
раЕы с полянами, фруктарники и пр.

Поднимаясь в горы на значительную высоту,
косули дерrкатся в урочищах, отличающихся ми-
нимальной крутизной, избегают ска.листых мест.
Такие требования к местам обитания опреде-
ляют спорадический характер распростране-
ния,косули в заповеднике, низкую численность
по сравнению с другими видами копытных.
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В периоды максимальной численности на за-
,rо"едной территории держаJIось не более б00
косуль, в юлы пепрессий -_около l00. В обыч-
ные и маJIоснежные зимы ооразуется несколько
территориаJIьных группировок косуль, состоя-
цдиi из 20-30,кивотных. Колебания числен-
ности связаны не только с миграцией на сопре-
дельные территории (кочевая часть популяции
состамяет бЪлее б0%), но и с гибелью от хищ-
ников и чрезвычайно высокой смертностью
молодняка. До годовалого возраста доживает
лишь 10О/о молодых косуль, которые состамяют
2О/о популячии. Около бOО/о козлят гибнет до
ноября, когда начинаются откочевки косуль ltз
заповедника. На кубанском склоне существует
пищевая конкуренция косули с оленем. Старе-
ние вырубок у границ заповедника, приводящее
к исчезновению зарослей ежевики - основно-
ю зимнего корма косули, создает условия для
перемещения некоторой части поIryляции на за-
поведную территорию.

В iерховьях рек Ммая Лаба, Уруштен и
Киша, беручих начмо на территории заповед-
иика, еще 80 лет назад встречаJlись кавказ-
ские зубры или домбаи, как их называло мест-
ное население. Они относились к горному под-
вилу зубра, отличавшемуся от своего беловеж-
ского сородича курчавой шерстью, характер-
ным изгибом рогов и более легким слоrкением.
Некогда домбаи ,кили в лесах от Предкавказья
до Северного Ирана (Флёров, 1979), но к сере-
дине прошлого столетия сохранилось только око_
ло 2000 по левым притокам Кубани. Числен-
ность зубров на Кавказе неуклонцо сниrкаJIась
вследствие сокращения пригодных для них ста-
ций и прямого истрбления людьми. После
первой мировой войны оставалось не более 500
зубров. Летом 1927 г. произошел точно установ-
ленный факт браконьерскоm отстрела пастуха-
ми последних зубров на г. Алоус. Неоднократ-
но предпринимавциеся впоследствии поиски
этих зверей в самых отдменных и трудно-
доступных урочищах успеха не имели. Так гор-
ный подвид зубра исчез с лица земли. Для соз-
данного к ,rому 

"peMe"n 
Кавказского зуброво-

го заповедника восполнение утраты имело пр1,1н-

ципимьное значение, однако приступить к вос_
становJIению mрного зубра он смог лишь через
l3 лет. Налпчие в нашей стране в тот период
только однопо зубра (помеси от скрещивания
самца кавказского зубра и самки беловежского)
и нереаJIьность получения пропзводителей из-за
границы делаJtи возможным разведение только
гибридных -lкивотных. Первым в СССР селекцией
зубров занялся в 192l г. Б. К. <DopryHaToB в
Асiании-Нова. Именно оттуда и были взяты 5



зубробизонов, которых завезJIи летом 1940 г. в
Кавказский заповедник. Здесь предполагалось
воссоздать горную форму зубра. Этой уникальной
программе много лет посвятцл С. Г. Калугин. Он
возглавил работы по селекции и персводу горных
зубров на вольный выпас. Вплоть до 60-х годов
их скреццвали с беловежско-кавказскими зубра-
мц, сохранившимися в некоторых зоопарках
м}rра (Калугин, l968).

Сейчас в Кавказском заповеднике и на cмe)t(-
ной территории lкивут зубры, внешне почти не
отличимые от некогда обитавшцх здесь абори-
генных. За полвека они приобрели способность
к rкизни в условиях сильнопересеченной мест-
ности.

К середине 80-х годов число зубров на Запад-
ном Кавказе приблизилось к l300, что состав-
ляет 80О/о их современного поголовья в Совет-
ском Союзе. За проtцедшие с момента выпуска
на волю 35 лет горные зубры освоили угодья на
высотах от 470 до 2900 м. Большцнство из них
проводит лето у верхней гранццы леса, иногда
поднI,Iмаясь до линии вечцых снегов, а на зиму ос-
новная масса животных откочевывает в мало-
снежные предгорья. Заповедная и низкогорная
части цх пастбищного пространства примерно
равны друг друry и составJIяют l40 тыс. га. Око-
ло трети зубров.lкивет оседло, остаrльные совер-
шают регулярные сезовные кочевки, прцчем
в многоснежные зимы они уходят вниз за 30
40 км от своих летнпх пастбищ. Случающиеся
раз в 4-8 лет тяжелые зимовки вызывают массо-
вую гибель травоядных, в том чцсле п зубров.
Если в обычные зимы гибель зубров не прJвы-
шает 7О| их общей численности, то в суровые
юды гибнет 12-20%. Нацбольшие потери несут
зубры, обитающие в долине Малой Лабы, где они
отрезаны от малоснеrкных районов трупнопро-
ходимыми зимой хребтами.

Современное оосmяние экосистем
Внешние природные воздействця, в той или

иной степени велущие к нарушениям экосистем
заповедника,- климатические аЕомалии (в ос-
новном многоснежные зимы, бури), лавины, се-
ли, камнепадыt паводковые воды, по)t(ары, а так-
.ке биотические факторы.

Многосне.lкные зимы повторяются на Запад-
ном Кавказе примерно каlкдые 5-10 лет. Высо-
та снега выше обычного уровня существенно сок-
ращает зимние пастбища, вызывая коltцентра-
tцю копытных, а иногда и падеж до 30%. На
участках скоплений животных сильно повреrк-
даются кормовые растения. Так, в местах оби-
танrя зубров в различной степени повреrкдеяо
более б0 О/о вязов. Олени на зимцих паiтбищах

могут повреждать до 80% подроста пихты. В не-
которых случаях это нарушает ход развития лес-
ных фитоценозов и ведет к сокращению запа-
сов кормовых растеЕий. Однако в общем зооген-
ные сукцессии, начавшиеся в период многоснеж-
ных зим, не имеют широкого распространенияt
а численность самих копытных обычно восста-
нав.IIивается в течение l -5 лет. Влияние травояд-
ных ,lкивотных на высокогорные луговые фитоце-
нозы почти незаметно.
_ С-леды стихийных бедствий - ветровмов,

буреломов, селей и т. п,- повсеместно встре-
чаются в лесном поясе, но имеют местный ха-
рактер. В целом захламленный и сухостойный
лес составляет около 0,4 о/о от общей лесной пло-
щади. По.жары в заповеднике и прилегающих
лесах никогда не были большими по площади и
всегда самоликвидировrulись.

Состояние лесных и некоторых высокогор-
ных экосистем в значительной мере зависит от
степеци пораженности фоновых видов растений
различными заболеваниями и вредителями. О6-
щая зараrкенность лесов в среднем составJIяет
около 309о. Наибольшую опасность предстамя-
ют оактериальные заболевания: ожог, водянка,
стволовая гнцль. Их возбудители пораrкают
основные древесные виды, нередко вызывая не
только отмирание отдельных деревьев, но и раз-
витие массовых усыханий, что может приводить
к измененпю фитоценозов.

_При vассовом поражении растений иногда
наолюдается снижение численности и перерас-
лределение плотности популячий животных, для
которых они служат основным кормом. Напри-
мер, в 1983 г. в районе поражения бактериаль-
ным ожогом пихты, можжевельника, водяники,
рододендрона кавказского общей плоrцадью до
3000 га произошло 6-кратное снижение плот-
ности популяции кааказского тетерева. Наблю-
дались нехарактерные для этого вида массовые
перелеты и скопления в новых местах. Несмот-
ря на высокую зараженность лесов, до цастояще-
го времени в заповеднике не были отмечекы столь
значцтельные вспышки заболеваний. чтобы они
представJIяли опасность для популяций древес-
ных видов. Исключение составJIяют вязы, кото-
рые, как и во всем мире, практически выпали из
древостоев. Инsазчл Jнтомовредителей за исто-
рию заповедника не зарегцстрированы.

Особый кнтерес вызывает восстаномение по-
пуляции горных зубров. Щлительные наблюде-
ния п большое число фактов свидетельствуют о
том. что освоение ими Jкологической ниtци свое-
го аборигенного предшественника (кавказского
зубра) способствует восстановлению нарушен-
ного после его уничтожения соотноlценпя компо-
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нентов природного комплекса Западного Кав-
каза и не угроrl(ает их существованию.

Антропогенное вJIияние различного харак-
тера (выпас, покосы, рубки и т. п.) на природ-.
ные экосистемы имело место со времен рассе-
ления здесь адыгских племен. В наши дни к ним
добавились общее загрязнение возлушного бас-
сейна и рекреационный пресс. Необратимые из-
менения в почвенном и растительном покровах
происходят в основном у границ заповедника или
близ кордонов охраны и в зоне их влияния. Из-
менения в растительном покрове заповедника,
происходящие в результате прпродных и антро_
погенных нарушений, после окончания возму-
щающего действця сменяются процессами вос-
становления. В лесах, например, они заканчи-
ваются через стадии вторичных древостоев обра-
зованием услов}rо-коренных сообществ (кроме
зон действия лавин); сниженная граница леса
возвращает утраченные позиции и т. д. При этом
вторичные сообщества закимают не более l0o/o
,,Iесной площади,

Животные более чувствительны к антропо-
генному воздействию. Расширение вблизи запо-
ведника лесоразработок, прокладка многочислен-
ных автодорог, проходящий по заповедной тер-
ритории всесоюзный туристский маршрут, бра-
коньерство, использование вертолета - все это
ведет к нарушению естественной пространствен-
ной структуры популяций, сокращению площади
зимовок, обостряет проблему взаи моотношений
.,пастбища 

- копытные - хищники)> и (особен-
но в многоснежные зимы) приводит к сниже-
нию численности некоторых видов мJIекопитаю-
щих: рысц, оленя, косули. К этому Mo)t(Ho до-
оавить отсутствие научного подхода в проведе-
нии нехоторых биотических и хо-]яйственных
мероприятий (закладка солонцов без учета
структуры популяций rкивотных, строителrcтво
метеостанций ц т. д.).

В целом наблюдаемая в заповеднике динами-
ка отнюдь не говорит о деградации компонецтов
экосистем, а сами экосистемы, по-видимомуt не

нуждаются в каких-либо формах упрамения.
Резко отличается экологическая ситуация

на сопредельных территориях. Заповедник се-
годня 

- 
это <(зеленый островl> девственцых ле_

сов и лугов, окруженный эродироваllными участ-
ками выбитых пастбищ, захламленных и кево-
зобновляющихся лесосек. Нерегулируемый вы-
пас скота на высокогорных пастбищах привел к
интенсивному развитию эрозионных процессов!

резкому сниrr(ению продуктивности лугов, замене
коренных их тппов вторичными с господством
сорных и ядовитых растений, доля которых в
травостое достигает 40-90О/о. Многпе земли ста-

ли бросовыми, Выпас скота ведется и на терри-
тории заповедllика (район Бамбака), что ямяет-
ся грубейшим нарушением действующих правил.

Одним из наиболее уязвимых к выпасу ком-
понентов высокогорных ландшафтов оказались
экосистемы озер. Из-за концентрации здесь ско-
та воды многих озер эвтрофированы, из-за эро-
зии окру)t(ающl.tх склонов озерные котловины
засоряются почвенными и минермьными части-
цами. Лишь у 35% озер, расположецных в зоне
хозяйственного использования, водные и при-
бре.жные фитоценозы находятся в относитель-
но нормальном состоянии, а у 31О| они пол-
ностью уничтожены, Особенно пострадали озера
Лагонакского нагорья (Ефремов, l984, и др.).

Проводившиеся до бO-х годов в горных лесах
Западного Кавказа концентрированные рубки в
дубравах и сплошные лесосечные в буковых и
пихтовых лесах разрушили во многих местах
горные экосистемы, Катастрофически развива-
ется эрозия почвы, теряется ее плодородие, па-
дает уровень грунтовых вод, что снизило дебит
воды в горных реках: на большой площади прои-
зошла смена главных пород (луба,6ука, пихты)
на малоценные (гра6, осину, поросле8ой дуб,
березу). После перехода на постепенные и вы-
борочные рубки положение практически не улуч-
шилось. Горные леса леспромхозов до сих пор
числятся во Il группе, что позволяет по поло-
л(ению вести в них рубки главного пользова-
ния, хотя горные водоохранные леса должны по
Закону входить только в I группу особо ценных
и охраняемых лесов. Лесосеки Апшеронского и
Гузерипльского леспромхозов, Псебайского ле-
сокомбината вплотную подоции к буферной зоне
заповедника, а кое_где уже зашли и в нее.

За последние 30 лет в Гузерипльском ЛПХ
в 2 раза превышена расчетная лесосека по пих-
те, что привело хозяйство к полной потере своего
лесосечного фонда (в 1987 г. его оставмось
только lla 4 года). Апшеронским ЛПХ уже вы-
рублено 30 000 га горных лесов, а лесовосста-
нощlение проведено только на l0 000 га. Сегодня
пихта и ель вырублены на протяжении более
l00 км ущелья Большой Лабы и ее притоков, при-
чем рубки ведутся часто непосредственно на бе-
регах рек. Пихта на Кавказе доживает до 800-
900 лет, а главные рубки начинают, когда деревья
достигают возраста 140-180 лет. Поэтому ги-
гантские экземпляры пихты сохранились только
в заповеднике. После того как в 195l г. заповед-
цик лишился значительной части своей терри-
тории, интенсивно эксплуатируются ценные вы-
сокогорные и лесные участки. В первую очередь
это высокогорный пзвестняковый Фишт-Оштен-
ский массив с уникальным карстом - центр фор-



мообразования и сохранения вцдов растениЙ с
времени.

зоологи (D. Лоренс, К. А. Сатунин, К. Н. Росси-
ков, М. Богданов, Я. К. Васильев, Н. Я. ,цинник;
ботаники Н. М. Альбов, Н. А. Буш, В. И. Лип-
ский, Н. И. Кузнецов, Я. С. Медведев. Опреде-
ленную роль в изучении района сыграла орга-
низачия Кубанской Великокня,кеской охоты,
Кроме вельмо.lкных охотников территорию посе-
щали видные ботаники и зоологи дlя сборов
коллекций по заданию академических учрежде-
trий России, В l906 г. географическое изучение
Зацадного Кавказа начм В. И. Воробьев, кото-
рый погиб при обследовании одного из горных
массивов, носящего теперь его имя. В l907-
1914 гг. орнитофауну исследовми М. А. Мен-
збир, А. П. Сушкин, А. Е. Кудашев. Планомер-
ные научные исследования в регионе начмись
лишь с организацией заповедника.

В организационный период (|924-1^921|
основное внимание было сосредоточено на охран-
ных мероприятиях, так как многие виды копыт_
ных бьии на грани исчезновения. Весь штат со-
стоял из 4 человек (директор Х. Г. Шапошни-
ков, зам. директора А. П. Гунми и два егеря),
что не позволило начать научные исследования
собственными силами.

Общая инвентаризация природных ресур-
сов выполнялась экспедиционными группами
разных учреждений. В 1928 г. А. И. Лесков про-
вел ботаническую рекогносцировку. В следую-
щем году работают экспедиции: ботаническая
(руководитель - А. И. Лесков), луговедческая
(Н. А. Троицкий), почвенная (С. Д. Сухенко);
в l929-1932 гг. - гпдробиологическая экспеди-
ция (в составе проф. А. А. Бартенева, С. М. Шик-
леева и П. И. Слащевского).

В 1929 г. высокогорные озера Главного хре6-
та изучает экспедиция проф. Д. А. Ласточкина.

Первыми научными сотрудниками заповед-
ника ста"lи директор и его заместитель. Ими бы-
ли собраны энтомологические коллекции, про-
ведено обследование мьпийских луговl состав-

лены сведения о количестве и распределении
х(ивотных. Х, Г. Шапошников и А. П. Гунали
организуют фенологические наблюдения. В со-
временной 250-тысячной фенотеке цервыми сто-
ят фенокарточки Шапошникова и Гунали, за-
полненные еще в 1923 г. В эти годы начiulась ра-
бота по популяри-]ации заповедника и идей охра-
ны природы. Шапошников и Гунали организу-
ют экскурсии, туристские походы и читают лек-
ции для населения и Красной Армии.

Во второй период (l927-1930) проводились
эксttелиционныс исследования и общая инвента-
ризация природы заповедника. Обследование
предполагмось провести в 5-летний срок сила-
ми специ;UIьно организованных экспедиций: ме-

лччс l бсtl | пч пu, U
В фонд леспромхозов попал уникальный лес-

ной массив, расположенный в бассейне р. I_{и-

це,- единственное место на северном склоне
Главного хребта, где развиты аечнозеленые сам-
шитовые леса и растут многие реликты третич-
ной флоры - тис ягодный, каrцтан съедобный
и др. Рубками главного пользования, которые ве-
дутся на юл(ном макросклоне, в том числе и в
недавно созданном Сочинском национальном
парке, уничтожаютqя ценнейшие колхидские
леса и да)t(е каштанники, а на севере дорубаются
остатки майкопских дубрав. .Щеградация приро,л-
ной среды вокруг заповедника в результате бес-
хозяйственной деятельности организаций-земле-
пользователей отрицательно сказывается на ба-
лансе биоты приграничной его частиl ограни-

чивает пастбищное пространство охраняемых
копытныхl ведет к исчезновению уникальных

экосистем, не представленных сегодня в запо_
веднике., Кроме того, создается ремьная угроза чисто-
те генофонда заповедника из-за необоснованной
интродукции растений и животных, например
введения в культуру европейского бука Псе-
байским лесокомбинатом, разведения Красно-
дарским охотохозяйством европейского оле н я.
акклиматизации американской норки и т. д.
Вместе с тем происходит и стихийная Jкспан-
сия колорадского жука. японской цикадки. аvе-
риканской белой бабочки и т. д. В прилегающих
к заповеднику сельскохо }яйственных районах
интенсивно применяются гербичилы и минераль-
ные удобрекия, а в заповеднике уже фикси-
руются кислотные осадки.

Необходимо прекратить нерегулируемый вы-
пас скота на высокогорных лугах прилегающих
территорий и полностью запретить его на тер-
ритории заповедника; прекратить рубки главно-
го пользования в лесах l группы; включить в сос-
тав заповедного ядра массив Фишт_Оштен, вер-
ховье р. Щиче, сохранившиеся на южном макро-
склоне участки каштановых лесов и дубравы се-
верного макросклона; прекратить работы по раз-
аедению интродуцентов.

Научные исследования
и другая деятельность заповедника

По территории будущa"о заповедника в пер-
вой половине xlx в. проходили экспедиции та-
ких известных натуралистов! как А. Нордман и

А. Коленати, в 1863- l866 гг. территорию с севе-
ра на юг пересек зоолог Г. И. Радде. В 1870 г.
А. Ф. Виноградов впервые описм кавказского
зубра. В конце XIX в. в этих местах работа,rи
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теорологической (Д. Ф. Нездюров), геологиче-
ской (В. Н. Робинсон), гляциологической
(Г. Г. Григор), почвенной (С. А. Захаров), бота-
ническоЙ (Н. А. Буш), луговедческоЙ (Н. А. Тро-
ицкий), зоологической (С. С. ýров), синэкоJIо-
гическоЙ (Е. И. Синская), гидробиологическоЙ
(А. А. Бартенев). По ряду причпн пятилетний
план работы не удаJIось выполнить полностью.
Однако их материаJIы 

- ценный вклад в дело
познания природIrых ресурсов этого неизучен-
ного района. Штат заповедника в то время со-
ставJIяJIи 4 научных сотрудникаi энтомолог
П. И. С,Iащевский, зоологп О. Пассон п М. П. Ро-
зан, библиотекарь rr заведующий музеем
К..Ц,, Косякин. Был организован музей приро-
ды, функционировали метеостанции в Гузерип-
ле и Красной Поляне.

Т!етий период (1930-1940) характеризу-
ется работой собственного научного штата, нас-
читывавшего около 20 человек. Организуется
ряд наrlных станций в разных частях заповед-
ника.

Первой бьиа организована энтомологическая
станция (в пос. Гузериrиь). На ее базе до l934 г.
продолжал свои иссJtедования П. И. Слащев-
ский, позднее работми М. И. Зюзин и С. С. .Ц,еев.

В l93l г. создается охотоведческая станция
на кордоне Кица. Первоначмьно она ЕедаJIа воп-
росами охраны и учета фауны. В 1933 г. станцию
возглавиJI зоолог А. А. Насимович, и с этого вре-
мени зоологическ}lе иссJIедования развертывают-
ся широко и проводятся в направJIении инвента-
ризации фауны, из]ления биологии отдельных
видов.

В l93l г. в Красной Поляне организуется
опытная станция Ленинградского лесопромыш-
ленного научно-исследовательского института
(руководитель - проф. В. [I. Сукачев). Ее со-
трудники (С. Я. Соколов, А. В. Ко.жевников,
А. Д. Гожев, Ю. П. Бя,rлович, С. И. Нестеров,
В. М. Боровиков п др.) работали над пзучением
ценных древесно-кустарниковых пород и вопро-
сами интродукции; эпизодичеlки проводиJIись
лесопатоJIогические и геоботанические исследо-
вания. 3десь же функционировма луговедче-
ская опытная станция, начало работ которой
положиJI Н, П. Введенский.

В 1932 г.6ыла открыта педагогическо-6ио-
логическая станция под руководстЕом Л. И. Но-
моконова. Основная задача станции заключа-
лась в работе с юннатами, краеведами с цаlью
подготовки их к самостоятепьным исследова-
ниям в природе. Работми круr(ки, курсы, да-
вмись консультации.

В 1935 г. научный отдел был реорганизо-
ван: все станции на правах секторов объедини-

лись в единую комIUtексную естественноисто-
рическую станцию (КЕИС). С этого времени
работы организуются в соответствии с единым
тематическим планом. По своему характеру они
отвечаJIи задачам, поставJIенным перед заповед-
ником с учетом народнохозяйственных потре6-
ностей страны. Зоосектор с l93б г. возглавJIяет-
ся И. В. Жарковым, лесвой сектор - Л. И. Сос-
ниным. В 1937 г. организуется физико-геогра-
фический сектор. С 1940 г. ведется <Летопись
природы>.

Научные псследования продолжаJIись в по-
слевоенные годы. Штат научного отдеJlа не пре-
вышал 15 человек. В разное время рабmми
Л. И. Соснин (лесовод), В. Н. Альпер (6отаник),
Г. П. Вязовская (6отаник), Л. В. Крайнова (зоо-
лог), Л. К. Архангельская (геолог), П. Д. Ла-
зук (лесовод), И. В. Жарков (зоолог), Д. П. Рух-
лядев (гельминтолог), В. Я. ИсаеR (зоолог)
и др.

Наrlный отдел во главе с П. А. Мертц в
1953-1957 гг. насчитываJl 24 человека, из кото-
рых l0 - научные сотрудники: С. Г. Калугин
(зоотехник), В. А. Котов (зоолог), В. Н. Алек-
сандров (зоолог), Л. С. Рябов (зомог), С. Л. Ов-
чинникова (зоолог), Н. Ф. Храмцова (6отаник),
К. Ю. Голгофская (геоботаник), М. Д. Алту-
хов (6отаник), И. И. Хуторцов (лесовод).
В 195Е г. начинает работу почвенная лаборато-
рия (Л. Г. Горчарук).

В этот период и в следующее десятилетие
проводятся мероприятия по расселению зубров
в восточные районы, их вольному разведению
вне зуброзагонов и селекции (С. Г. Кмугин).
Изучаются кормовые угодья зубров и их емкость
(В. Н. Александров, К. Ю. Голгофская). Ведут-
ся исследованtlя в области биологии основных
видов охраняемых )l(ивотных в заповеднике и
вне его территории (В. А. Котов, Л. С. Рябов,
В. Н. Александров, С. Л. Овчинникова). Изуча-
ется луговая растительность высокогорий
(Н. Ф. Храмцова, М. Д. Аrтухов), проводятся
картографирование растительного покрова
(К. Ю. Голгофская, М. ,Щ. АJтухов), изучение
щIияния копытных на раститеJIьность зимних
пастбищ и лесопатологические работы(К. Ю. Голгофская), издrение водоохранной
роли леса (И. И. Хуторцов), почвенные исследо-
вания и картографирование почвенного покро-
ва (Л. Г. Горчарук).

К началу 70-х годов в заповеднике в основ-
ном заканчиваются пнвентаризационные иссJIе-
дования биотических и абиотических компонен-
тов и начинается разработка новых направJIе-
ний - биогеоценологии. популяционной эколо-
гии и др.



С 1970 г. действует лаборатория лесной па-
тологии, а немного позrке организуется лабо-
ратория гидрогеохимии.

В l973-1975 гг, начинаются первые комп-
лексные стационарные бпогеоценотические ис-
следования с изучением факторов среды и био-
компонентов (К. Ю. Голгофская, Л. Г. Горчарук,
Л. М. Горчарук, В. В. Черпаков, К. А. Каламээс,
К. В. Скуфьrrн). С l97б по l980 г. в теме <<Струк-
тура горно-лесных и луговых биогеоценозов и
периодические процессы в них> изучаются мик_
роклимат r-r гидрологический реж,им (Л. И. Ро-
маника, Г. А. Куликов), почвообразовательные
процессы (Л. Г. Горчарук, Л. М. Горчарук), эко-
логическая структура популяций пихты и бука
(М. В. Придня), фитопатогенная микрофлора
лесообразователей (В. В. Черпаков), структура
и продуктивность лесных фитоценозов (Д. С. Со-
лодько), динамика лесной растительности(К. Ю. Голгофская), экология генеративного
цикла основных лесообразователей (И. И. Ху-
торцов, В. В. Кипиани), фенология лесной и лу-
говой растительности (Р, Н. Семагина). В теме
<Динамика популяций млекопитающих и птиц,>
изучаются копытные и хищники (В. С. Щуров,
С. Г. Калугиц, А. В. .Ц,убень, А. Н. Кудактин,
А. С. Немцев), инфекционные и инаазионные
заболевания мJIекопитающих (С. М. Усикова),
мелкие млекопитающие (В. В. Кормилицина),
птицы (П. А. Тильба), изучаются возмо)t(ности
применения методов математического модели-
рования в исследованиях би,.rгеtlценозов запо-
ведника (М. И. Сетров).

Новый этап исследований, мониторллнговый,
начат в 198l г. В научных исследованиях заповед-
ника появляется ряд новых напрамений: изуче-
ние видового состава редких и исчезающих ви-
дов растений (А. С. Солодько, А. А. Лебедева),
фауны земноводных и пресмыкающихся
(Б. С.'I}ниев), динамики водно-6олотной расти-
тельности (В. В. Акатов), фауны мелких млеко-
питающих (В, Г. Топилина). Стационарные ис-
следования привязаны к выделенным в заповед-
нике трем высотно-экологическим профилям
(Западный, I_\ентрмьный, Восточный), пересе-
кающим террцторию через Водораздельный хре-
бет в меридиональном направJIении, На Кубан-
ском и Колхидском склонах организовано 4 ста-
ционара, с ка)t(дым из которых связана сеть проб-
ных ruIощадей. Климатические данные постав-
ляют 4 метеостанции, а также сезонные метео-
посты на одном из стационаров. На кордоне
Лаура работает юrкная станция фонового мони-
торинга (сФМ-l) Госкомгидромета сссР, пла-
нируется организация такой же станции
(СФМ-2) и на Кубанском склоне.

l03. ПuцунOская 101. Лuазавская
наzорная dубрава

В заповеднике проводится ежегодный учет
диких животных, совершенствуется система ве-
дения фенонаблюдений и кмендарей природы
(В. В. Кипиани). научный потенциiUI заповед-
ника в последние годы позвqлил решить ряд важ_
ных экологических проблем на Западном Кав-
казе. Разработаны классr{фикация горtlо-лесных
и горно-луговых почв, состамена почвенная кар-
та заповедника (Л. Г. Горчарук), аыямены ти-
пы леса и изучены динампка растительности и
флора лесного пояса, составJIена геоботаниче-
ская карта заповедника (К. Ю. Голгофская),
изучена эволюционная изменчивость развития
популяций основных лесообразователей с уче-
,t,oм экологических особенностей ( М. В. Придня) ,

устацовJIены особенности плодоношения пихты,
бука, каштана, дуба в зависимости от вертикмь-
ноЙ поясности (И. И. Хуторцов), определены
структуры, продуктивцость и особенности фор-
мирования ценных сохранившихся горных лес-
ных сообществ (А. С. Солодько), проведено
изучение разнообразия осковных лесообразую-
щих пород (В. В. Кипиани), изучены бактеримь-
ные заболевания основных лесообразователей,
выявлены причинно_следственные связи пато_
логических процессов в заповедных и эксплуати-
руемых лесах (В. В. Черпаков), устаномен ви-
довой состав пролетных и оседлых птцц
(П. А. Тильба), изучены герпетофауна и ихтио-
фауна (Б. С. \ниев), разработаны и внедрены
мероприятия по восстановJrению зубра (С. Г. Ка-
лугин, А. С. Немцев), изучены особенности био-
логии, морфологии, охрана и пути использова-
ния популяции горных зубров Западноrо Кавка-
за (А. С. Немцев), изучены и обоснованы опти-
м;lльная численность волкаt медведа, рыси с
целью регионмьного управJIения популяциями
крупных хищников (А. Н. Кудактlлн), экология,
морфология и гецезис кавказского кабана
(В. В. [уров), динамика растцтельности Еысо-
когорных водоемов Западного Кавказа
(В. В. Дкатов).

В 1979 г. по решению ЮНЕСКО Кавказ-
скому заповеднику в числе первых б советских
заповедников присвоен статус биосферного.
После разработки и принятия ЮНЕСКО
<,плана действий по биосферным заповедцикам)D
(l984 г.) на Кавказский заповедник помимо на-
учных. охранных задач и природоохранной про-
паганды возлагаются и задачи по участию в ре-
гиональном планированип, це,,Iь которого 

- 
по-

казать важное значение интеграциоцных прин-
ципов охраны природы и социzUIьно-экономиче_
ского развития региона,
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