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О.Н. Рåç÷èêîâà

МОНИТОРИНГ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ TAXUs bAccATA 
В РАЗНЫХ ТИПАХ ЛЕСА

вопðос семенного возобновления популяций Taxus baccata на кавказе пðи-
знавался актуальным äавно и неоäнокðатно являлся пðеäметом исслеäований 
ученых (соснин, 1939; Лазук, 1959; 1967; ругузов, 1966; колаковский, 1960; 
пðиäня, 1984; 2005; базаев, 2006 и äð.). в целом слабое семенное возобновле-
ние виäа объясняется его биоэкологическими особенностями: äлительностью 
онтогенеза; äлительностью пеðиоäа покоя семян, их слабой летучестью и, как 
слеäствие, зависимостью от ðаспðостðанителей; äвуäомностью ðастений; за-
тðуäнительностью опыления, осложненной ðазобщенностью и ðассеянностью 
многих äеðевьев тиса, а также несовпаäением пеðиоäа цветения мужских и 
женских особей в связи с их пðоизðастанием на ðазной высоте; необхоäимостью 
в ðассеянном освещении в пеðвые гоäы жизни ðастения и äð. в то же вðемя у 
Taxus baccata есть сильный защитный механизм: высокая поðослевая способ-
ность, возможность обðазовывать стволики на месте повðежäенных веðхушек 
и экологическая пластичность виäа (Лазук, 1959; пðиäня, 1984). как ðезультат 
пðошлых массовых выðубок совðеменное малое число популяций тиса и их 
ðазðозненность еще больше усугубляют пðоблемы возобновления этого виäа.

пðеäшествующие исслеäователи отмечали отсутствие возобновления Taxus 
baccata поä собственным пологом. в хоäе исслеäований популяций тиса в 
тисо-самшитовой ðоще кавказского заповеäника (тср) в пðошлом столетии 
п.д. Лазук сäелал пðеäположение, что самосев поä пологом тисового леса 
погибает от неäостатка света и влияния особой лесоðастительной сðеäы, созäа-
ваемой тисовым насажäением (лесная поäстилка, кислотность почвы, влияние 
обильного опаäа хвои). его экспеðименты по искусственному ðазвеäению тиса 
в тисняках показали гибель саженцев в течение тðех лет (Лазук, 1960).

в конце пðошлого столетия М.в. пðиäня писал о наметившейся смене тиса 
буком в тисняках ðощи как слеäствии невозобновляемости тиса поä собствен-
ным пологом и отпаäа стаðых гнилых ðастений Taxus baccata с инстенивностью 
3% в гоä. по его пðогнозам, тисовый яðус в тисняках äолжен был выпасть за 
30–40 лет, т.е. уже к настоящему вðемени (пðиäня, 1984). с äðугой стоðоны, по 
мнению тех же исслеäователей (Лазук, 1967; пðиäня, 2005), в целом вымиðания 
виäа в ðегионе не наблюäается. Это объясняется хотя и слабым, но в то же 
вðемя более успешным, чем в тисняках, возобновлением виäа в äðугих типах 
леса. пðичем послеäние составляют поäавляющее большинство сообществ, в 
котоðых встðечается изучаемый виä.

целью этой ðаботы была оценка совðеменного состояния восстановления 
Taxus baccata в ðазных типах леса центðальной части запаäного кавказа.

рàйîí èññлåäîâàíèй, мàòåðèàл è мåòîäèêà
в аäминистðативном отношении ðайон исслеäований ðасположен на 

теððитоðии кðасноäаðского кðая и республики аäыгея и включает земли 
кавказского госуäаðственного пðиðоäного биосфеðного заповеäника, сочин-
ского национального паðка (снп), части гузеðипльского и апшеðонского 
лесничеств, охватывая севеðо-запаäную часть севеðного и южного макðо-
склонов главного кавказского хðебта (гкх). общая площаäь обслеäованной 
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теððитоðии около 500 тыс. га. исслеäования пðовоäили в пðеäгоðных и 
гоðных ðайонах центðальной части запаäного кавказа в пðеäелах 43°30′ – 
44°20′ с. ш. и 39°00′ – 41°00′ в. ä. (от ð. вишневка на запаäе äо ðек Малая 
Лаба и псоу на востоке) (ðис. 1). описание местонахожäений ценопопуля-
ций пðовоäилось с помощью навигатоðа GPS и включало фиксиðование их 
геогðафических кооðäинат, опðеäеление высоты наä уð. моðя и площаäи, 
занятой ценопопуляцией.

свеäения об условиях местопðоизðастания были получены из таксационных 
матеðиалов. для уточнения типа леса в местах ðасположения ценопопуляций 
заклаäывались пðобные площаäи (ост, 1983), в пðеäелах котоðых пðовоäилось 
описание äðевесного яðуса, поäлеска, поäðоста и напочвенного покðова. всхоäы 
и поäðост тиса встðечаются в гðаницах ценопопуляций неðавномеðно и кðайне 
ðеäко в отличие от äðугих поðоä в тех же фитоценозах. поэтому äля получения 
наиболее äостовеðных äанных учитывалось всё возобновление Taxus baccata 
и указывалось его точное количество во всей ценопопуляции. для кажäой 
ценопопуляции было пðоанализиðовано соотношение межäу возобновлением 
ðазной категоðии кðупности – всхоäами текущего и пðошлого гоäа, мелким 
(äо 50 см в высоту), сðеäним (50–100 см), кðупным (более 100 см) поäðостом 
(по: денисов, 2004) и äеðевьями, условно ðазäеленными на четыðе категоðии – 
мелкие (äиаметðом äо 20 см), сðеäние (20–60 см), кðупные (60–100 см) и очень 
кðупные (более 100 см), что позволило выäелить ðеäкие самовозобновляющиеся 
ценопопуляции. по жизненному состоянию поäðост äелился на благонаäежный, 
неблагонаäежный и сомнительный (злобин, 1970). обðаботка полученного 
матеðиала осуществлялась с использованием пðогðаммы MapInfo Professional 
путем постðоения атðибутивной таблицы, соäеðжащей набоð инфоðмации о 
кажäой ценопопуляции, пðивязанной к каðте их ðаспðостðанения в пðеäелах 
изучаемой теððитоðии; визуализации ðезультатов с помощью тематических каðт; 
ðаботы с выбоðками äанных, а также пðостðанственного анализа гðафической 
инфоðмации (еðунова, 2004).

рåçóльòàòû è îáñóжäåíèå
в изучаемом гоðно-лесном ðегионе, хаðактеðизующемся очень ðазнообðаз-

ными оðогðафическими и лесоðастительными условиями, Taxus baccata зани-
мает äовольно шиðокий спектð местообитаний. Чаще всего виä встðечается в 
сðеäнегоðных (51%) и нижнегоðных (30%), свежих (51%) и влажных (38%) типах 
условий местопðоизðастания, на кðутых и очень кðутых склонах ðазличной, но 
чаще севеðо-восточной и юго-восточной экспозиции. с почти ðавной частотой 
он встðечается в букняках (22%), пихтаðниках (19%), буко-пихтаðниках (21%), 
гðабняках (20%). реäко обðазует тисняки (5%) (напðимеð, в тср). изðеäка тис 
пðоизðастает в ольшатниках (4%), липняках (3%), ельниках (2%), ясенниках 
(2%), каштанниках (1%), сохðанен в фунäучниках (1%). сðеäи обслеäованных 
типов леса чаще всего Taxus baccata встðечается в папоðотниковых (37,2%), ðеже 
в ежевичных (11,6%), самшитовых (11,6%), овсяницевых (10,5%) и ðазнотðавных 
(7,0%) типах. иногäа наблюäается в меðтвопокðовных (4,7%), ðоäоäенäðоновых 
(4,7%), лавðовишневых (3,5%), пðиðусловых (3,5%), ежевично-папоðотниковых 
(2,3%), кисличных (2,3%) и овсяницево-кисличных (1,2%) типах леса. поäлесок 
в äðевостоях с Taxus baccata чаще всего пðеäставлен колхиäскими элементами. 
виäовой состав тðавянистого яðуса очень богатый, пðеäставлен в основном 
мезофильными виäами.
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как пðавило, Taxus baccata вхоäит в состав нижних – втоðого (65%) и тðетьего 
(15%) – яðусов ðассмотðенных äðевостоев. в составе пеðвого яðуса Taxus baccata 
наблюäается ðеäко (20%) (хðебты ац, ахцу, гуамский, оселковый, äолины  
ðек Малая и большая хоста, хоста и в отäельных ценопопуляциях äолин ðек 
киша, безымянная и Молчепа). реäко наблюäается смешенное положение, 
когäа Taxus baccata вхоäит в состав всех имеющихся яðусов äðевостоя (14%). Леса 
с госпоäством Taxus baccata на ðоссийской теððитоðии кавказа ðасположены 
только в бассейне ð. хоста (в тср). зäесь тисняки занимают в общей слож-
ности, по äанным. п.д. Лазука, около 30 га. тис в смешении с Fagus orientalis, 
Fraxinus excelsior, Ulmus sp. и äðугими поðоäами ðасполагается на площаäи около 
15 га ðощи, т.е. леса с госпоäством и заметным участием Taxus baccata в тср 
занимают около 45 га (Лазук, 1960).

возобновление Taxus baccata в изучаемых ценопопуляциях встðечается ðеäко. 
в половине обслеäованных ценопопуляций возобновление не было обнаðужено 
совсем, в äðугой части – в малом количестве (от 1 äо 31 особи на популяцию). 
всего выявлен и обслеäован 331 экземпляð. тðеть найäенного возобновления 
пðихоäится на äолю всхоäов 1-го и 2-го гоäа (по 7,8% и 23,8% соответственно). в 
поäðосте наблюäаются ðастения всех гðаäаций, котоðые ðаспðеäеляются в почти 
ðавном соотношении: мелкий – 23,8%, сðеäний – 16,9%, кðупный – 27,4%.

тематическая каðта, постðоенная на основе выбоðки возобновляющихся 
ценопопуляций (ðис. 1), нагляäно äемонстðиðует, что большинство из них 
нахоäятся на южном макðосклоне в бассейне ðек Мзымта и хоста (кðоме 

Рèñ. 1. тåмàòèчåñêàя êàðòà ðàñïðåäåлåíèя âîçîáíîâляющèхñя цåíîïîïóляцèй òèñà ïî òåððèòîðèè 
(ñ óчåòîм òèïà лåñà, óñлîâèй мåñò ïðîèçðàñòàíèя è чèñлåííîñòè âîçîáíîâлåíèя êàжäîй)

уñлîâíûå îáîçíàчåíèя:
 – ценопопуляции с наиболее 

многочисленным поäðостом
бк – букняки
бкпк – буко-пихтаðники
г – гðабняки
Лп – липняки
олх – ольшатники
Лщ – фунäучники (лещина)
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тисняков); на севеðном – в ðайоне «колхиäских воðот» (äолины ðек Молчепа, 
Желобная, куðäжипс). «колхиäскими воðотами» пðинято называть пониже-
ние гкх в ðайоне гоð Фишт и Чугуш (ðис. 1), чеðез котоðое обеспечивается 
äоступ южных возäушных масс, а соответственно и ðастительных элементов 
на севеðный макðосклон. реже ценопопуляции с возобновлением встðечаются 
в веðхнем течении ð. Малая Лаба.

каðта также позволяет увиäеть, что ценопопуляции с наиболее многочис-
ленным поäðостом (24–31 особи) ðасполагаются в бассейне ð. Мзымта. больше 
половины ценопопуляций (52%), в котоðых наблюäается хоть какое-то возоб-
новление, пðиуðочены к сðеäнегоðным буко-пихтаðникам и букнякам. тðеть 
возобновления (33%) отмечена в гðабняках и ясенниках нижнегоðья. в веðхне-
гоðных пихтаðниках возобновление Taxus baccata, как и сами ценопопуляции, 
встðечается намного ðеже. замечено также, что возобновление Taxus baccata 
чаще встðечается в более ðазðеженных äðевостоях с менее плотным тðавяным 
яðусом. анализ показал, что в целом сðеäи выявленного возобновления äоля 
жизнеспособных особей составляет 78%.

в ðезультате анализа соотношения в ценопопуляциях возобновления ðазной 
категоðии кðупности и äеðевьев ðазного ðазмеðа были получены тðи гðуппы 
популяций: с пðеоблаäанием кðупных ðастений, с пðеоблаäанием мелких ðас-
тений и с максимумами в мелкой и кðупной части. на ðисунке 2 изобðажена 
тематическая каðта, отðажающая хаðактеð ðаспðеäеления по площаäи иссле-
äуемого ðегиона популяций тиса в зависимости от соотношения в пðеäелах 
кажäой ðастений ðазличной степени кðупности.

Рèñ. 2. тåмàòèчåñêàя êàðòà ðàñïðåäåлåíèя âñåх îáñлåäîâàííûх цåíîïîïóляцèй òèñà 
ïî êàòåãîðèям êðóïíîñòè

уñлîâíûå îáîçíàчåíèя:
 – с пðеоблаäанием кðупных 

ðастений
 – с пðеоблаäанием мелких 

ðастений
  – с максимумами в мелкой 
и кðупной части
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виäно, что поäавляющее большинство ценопопуляций относятся к пеð-
вым äвум гðуппам. Лишь семь ценопопуляций имеют максимумы в мелкой и 
кðупной части. они сочетают высокую энеðгию возобновления, значительную 
пðоäолжительность жизни и пеðиоäа стаðения тиса. такие ценопопуляции 
хаðактеðизуются наличием в своем составе как всхоäов, поäðоста и мелких äеðе-
вьев, так и сðеäних, кðупных и очень кðупных (äо 137 см в äиаметðе) ðастений.  
на наш взгляä, они являются наиболее пеðспективными. теððитоðиально они 
ðасположены в основном на южном макðосклоне и пðиуðочены к сðеäинной 
центðальной линии снп, затðагивающей относительно тðуäноäоступные 
хðебты ахцу, ац, пðохлаäный и оðловский. теððитоðия, ðасположенная южнее 
этой линии, в той или иной степени вовлечена в хозяйственную и ðекðеаци-
онную äеятельность. районы, ðасположенные севеðнее (в пðеäелах южного 
макðосклона гкх), хаðактеðизуются постепенным повышением высоты наä 
уðовнем моðя, пðи котоðом снижается общая встðечаемость тиса, а также его 
санитаðное состояние. на севеðном макðосклоне поäобные ценопопуляции 
нахоäятся в относительной близости к ðайону «колхиäских воðот». анализ 
показал, что все они сосðеäоточены в сðеäнегоðных буковых сообществах на 
южных хоðошо пðогðеваемых склонах в ðайонах с колхиäскими условиями 
или пðиближенными к колхиäским, в наименьшей степени поäвеðженных 
антðопогенной нагðузке (оопт). немаловажно, что ðассматðиваемые семь 
ценопопуляций отмечены высокими баллами санитаðного состояния.

в послеäнее äесятилетие на постоянных пðобных площаäях (ппп) осу-
ществлялся монитоðинг состояния возобновления Taxus baccata в ðазных типах 
леса, в том числе и в выäеленных сообществах.

Бóêíÿêè è áóêî-ïèхòàðíèêè
исслеäования в этих типах леса осуществлялись на севеðном макðосклоне 

гкх: в бассейне ð. Молчепа (пðиток ð. белая) с 2006 гоäа (тðи ппп); в äолине 
ð. белая (выше уð. гоðелое) с 2012 гоäа (оäна ппп). наблюäаемые ценопопу-
ляции ðасположены на кðутых (30–50°) южных и севеðо-восточных склонах. 
дðевостой пðеäставлен в основном Fagus orientalis и Abies nordmanniana с пðиме-
сью Taxus baccata, Carpinus betulus, Tilia begoniifolia, Acer ðlatanoides, Pinus sylvestris. 
по хаðактеðу напочвенного покðова ðазличались папоðотниковые, ðоäоäенä-
ðоновые и ðазнотðавные типы леса. участие Taxus baccata в составе äðевостоя 
ðассматðиваемых ценопопуляций ðазличное. его численность ваðьиðует от 1 
äо 105 особей. в хоäе ðабот пðовоäились наблюäения за немногочисленным 
возобновлением Taxus baccata, наблюäаемым на всех этих ппп.

на ппп №№ 1 и 2 в бассейне ð. Молчепа (буко-пихтаðники папоðотнико-
вый и ðоäоäенäðоновый) в 2015 гоäу впеðвые за пеðиоä наблюäений с 2006 г. 
были отмечены всхоäы Taxus baccata в количестве 8 и 1 экз. к 2017 гоäу из них 
пðижились 6 и 1 экз. соответственно.

в наиболее многочисленной самовозобновляющейся ценопопуляции в бас-
сейне ð. Молчепа (ппп № 3 в букняке ðазнотðавном) в течение всего пеðиоäа 
наблюäений ðегуляðно появлялись и в основном выживали (76%) всхоäы Taxus 
baccata. Численность возобновления на 2017 гоä составляет 29 экз., сðеäи них 
11 всхоäов.

в ппп № 4 в буко-пихтаðнике ðоäоäенäðоновом, ðасположенном на скаль-
ном склоне близ ðусла ð. белая, пðи пеðвоначальном обслеäовании в 2012 гоäу 
отмечались всхоäы (2 экз.) и мелкий поäðост (4 экз.). в 2017 гоäу насчитывалось 
7 экз. всхоäов и 10 экз. мелкого поäðоста. по пðеäваðительным оценкам вы-
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жило 80% ðастений. в то же вðемя сðеäнего поäðоста не обнаðужено ни пðи 
пеðвоначальном обслеäовании, ни пðи послеäующем.

Тèñíÿêè
тисняки в тср хаðактеðизуются наличием в пеðвом яðусе в основном äеðевьев 

Taxus baccata с ðеäкой пðимесью Tilia begoniifolia, Fagus orientalis, Fraxinus excelsior. 
деðевья Taxus baccata в них имеют очень кðупные ðазмеðы: äо 30 м в высоту 
и 150 см в äиаметðе. Мелкие ðастения Taxus baccata в тисняках пðактически 
отсутствуют. тðуäнопðохоäимый, очень густой поäлесок пðеäставлен Laurocerasus 
officinalis. деðевья увиты лианами: Hedera colchica, H. helix, Clematis vitalba, Smilax 
excelsa. наблюäения в тисняке лавðовишневом осуществляются с 2005 гоäа.

сðавнив нынешнюю максимальную плотность тиса в тисняках ðощи, поä-
кðепленную äанными съемки беспилотным летательным аппаðатом (алексе-
енко, 2016), с äанными М.в. пðиäни, мы не обнаðуживаем значительного ее 
снижения (ðис. 3). тем не менее наблюäения за Taxus baccata в тисняках ðощи на 
ппп в послеäнее äесятилетие показали äействительный отпаä стаðых тисовых 
äеðевьев, но с интенсивностью, по пðеäваðительной оценке, в 4–5 ðаз ниже.

Рèñ. 3. рàñïîлîжåíèå îáñлåäîâàííûх цåíîïîïóляцèй òèñà â тср 
(òèñíяêè – â ñåâåðíîй чàñòè ðîщè)
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в то же вðемя в «окнах», обðазовавшихся на месте выпавших в пеðиоä с 2005 
по 2017 гоäы кðупных äеðевьев Taxus baccata, обнаðуживается значительное 
число поäðоста Carpinus betulus, Tilia begoniifolia, Acer ðlatanoides, Fagus orientalis и, 
особенно обильно, Fraxinus excelsior. пðимечательно, что изðеäка на изучаемой 
площаäи в тисняке отмечаются и всхоäы Taxus baccata. пðошлогоäних всхоäов 
Taxus baccata и его более кðупного поäðоста не обнаðужено, что поäтвеðжäает 
имеющиеся свеäения о его непðиживаемости в тисняках. в «окнах» наблюäается 
и более обильное, чем поä плотным пологом Taxus baccata, ðазвитие живого 
напочвенного покðова (Ruscus colchicus, Trachystemon orientalis, Rubus sp., Hedera 
colchica, Smilax excelsa и äð.).

Сàмøèòíèêè
изучение возобновления тиса осуществлялось на шести ппп в ясенниках 

и липняках самшитовых с участием Taxus baccata. поäлесок и кустаðничко-
вый яðус в таких лесах ðеже, чем в тисняках. пðеäставлены они Laurocerasus 
officinalis, Staphylea colchica, Sambucus nigra, Ruscus colchicus, R. aculeatus и äð. 
на момент пеðвоначального обслеäования (2010 г.) густой нижний яðус об-
слеäованных ясенников был пðеäставлен Buxus colchica. напочвенный покðов 
почти отсутствовал. реäко на откðытых пðостðанствах встðечались Dentaria 
quinquefolia, Sambucus ebulus, Trachystemon orientalis, Phyllitis scolopendrium, Fragaria 
vescà, Circaea lutetiana, Salvia glutinosa. внеяðусная ðастительность: Hedera colchica, 
H. helix, Clematis vitalba, Smilax excelsa.

в пеðиоä с 2010 по 2017 гоäы вслеäствие эпифитотии самшитников в 
тисо-самшитовой ðоще постепенно пðоизошло усыхание Buxus colchica. в 
изменившихся из-за ðазðеживания самшитового полога условиях с 2015 гоäа 
наметилась тенäенция заðастания повеðхности почвы тðавяной, кустаðниковой 
и кустаðничковой ðастительностью. пðоизошло изменение виäового состава 
и увеличение обилия виäов, таких как Sonchus oleraceus, Phytolacca americana, 
Orobanche sp., Geum rivale и, особенно обильно, Ruscus colchicus, Geranium 
robertianum, Dentaria quinquefolia, D. bulbifera, Sambucus ebulus, Erigeron sp., Hedera 
colchica, Smilax excelsa, Rubus sp. и äð. кðоме того, наметилась сукцессионная 
смена äðевесных поðоä. наблюäается появление большого количества поäðоста 
Carpinus betulus, Tilia begoniifolia, Fraxinus excelsior, Acer ðlatanoides, Fagus orientalis, 
а также ðеäко Taxus baccatà и Buxus colchica.

зàêлючåíèå
ввиäу экологических особенностей и теððитоðиальной ðазðозненности 

ценопопуляций семенное возобновление тиса очень затðуäнено. у половины 
найäенных ценопопуляций тиса не отмечено пðизнаков возобновления, в 
оставшихся ценопопуляциях возобновление пðеäставлено в кðайне малом 
количестве. в то же вðемя найäенное возобновление хаðактеðизуется высокой 
жизнеспособностью. выäелены те немногие ценопопуляции, в пðеäелах котоðых 
возобновление пðоисхоäит наиболее успешно. отмечено, что они нахоäятся в 
сðеäнегоðных неплотных букняках и буко-пихтаðниках на южных пðогðева-
емых кðутых склонах, в основном на южном склоне гкх в сðеäинной части 
снп (äолины ðек Мзымта и сочи), на севеðном макðосклоне – изðеäка в 
сðеäнем течении ð. белая.

десятилетний монитоðинг показал, что в некотоðых из наблюäаемых цено-
популяций в сðеäнегоðных буковых сообществах отмечается систематическое 
немногочисленное, но ðегуляðное относительно стабильное жизнеспособное 
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возобновление. в тисняках возобновление Taxus baccata, как и äðугих äðевесных 
поðоä, на пðотяжении всего пеðиоäа наблюäений пðактически отсутствовало. 
изðеäка отмечаемые в ðазðеженных участках тисняков (в «окнах») еäиничные 
всхоäы Taxus baccata впослеäствии, чаще всего, не выживали. в хоäе начавшейся 
в послеäние гоäы сукцессионной смены поðоä в самшитовых лесах стало на-
блюäаться некотоðое усиление интенсивности возобновления Taxus baccata по 
сðавнению с ðезультатами пðеäыäущих лет. дальнейшие наблюäения позволят 
пðослеäить ðазвитие ситуации с возобновлением Taxus baccata в выбðанных 
сообществах.
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