
EcKuHa ТГ
ПОЛЯНЫ КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА:

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ДИНАМИКА

ПоляЕы являются широко распространенным компонентом леспьн экосистеl\1
заповедникаi на северном l!1акросклопе их число составляет не менее ]00, юr(ном

- ]З0, Происхождение и формиров lие круппых полянных комLлексов наЗаrlадноNI
Кавказе практически все авторы связывают с деятелъностью человека, однако с
оlрани,lениеч приро lопольlования на lерриrории ]аповедника наблюдаеlся ич

быстрое исчезновение (Лесков, 19]2; Вленевский, l9З9;Сосяин, l9З9, 194l; Ма-
леев, ]940; Шифферс, ]953; Ескина, Локтионова, 2004), Между Tetrl, около 80%
созологически значиNlых видов автохтонной свеюлюбивой флоры jlесного пояса
приурочеIJо к полянам (Ескипа, 200З), а леса (паркового типD (Павлов, 1999), с
большой длиной опушечной линии, являк)тся наиболее прелlIочитаемыми био-
топаruи редких видов лесных копь]тнь]х горноl"о зубра й благородною олсня.
Несмотря на это, tспассификация поляпных фитоценозов до сих пор остается не-
полной, а особенности ихдинамики - llеизучеrrlrыми, Настояцая работа обобцает

результаты мноюлетних исследований, коюрые позволили систематизировать и
суцественно дополнить фитоценотическое разпообразие полян Западпою КаR-
каза и проанilлизировfiь их динамические тенденции в условиях заповедного

рсжима,

рАйон исс,IЕдовлний, млтЕриАл и мЕтодикл
В течение 1999-2005 гп на З0 юрнъп массивах в границах заповсдника об-

слсдовано 97 лесвьн полян плоцадью от 0,З до 1З0 га, Основная их часть рас-
положева в иптсрвале l,+00-2000 м над ур, м. на отпоситсльно пологих склопах
южноЙ ориентации, и имеет плоlцадь до 5 га, Окружение поляп верхlIеЙ границы
леса представлено в основпом первичными кривоствольrп,lми формациямиj ни]к-
не- и среднегорной полосы - производными смешанными u]ироколиственными
ценозами. Коренные форNlации окружают поляну реже, как правило) в случае
естествепвою ее происхождения.

Геоботанические описания выполнялись на стандар,lяьн Ilлощадках Zlx4 м,
Обrцее их количество достигае,r 600. Гlри классификации фшоценозо! исполь-
зован табличный мстод Браун-Бланке (Миркин и др.,200l). Видовое разно,
образие фитоценозов оцениваJIось с исIlоJlьзоваlIием коэффициенlа видовой
поллочлепности (BD=S,uulSr6) (Акsгов, l995). Для этого на участке однородfiой

растительности площалью 400 м'регулярным схособоýl закладь]вались l0 пло-
цадокразмером 4х4 м. Разпlер обследуемого у ч ас,гка оl,ражает видовое богаtс]во
фитоценозов (Soo). количество видов в пределах 16 пl' характеризует емкос,гь
срелы (S,"),

ИзNIенеяие площади полян оценивiLпось путем вьпrолнения абрисов и их сопос-
тавления с архивными мmсриапами (Голгофская, l950-e гr), данныNlи толографи-
ческirх карт 1956/57, 1985/87 гr:, лесоустройств ]961/81 гп Кроме юю, в пределах
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поляU и окружак)цих их лесIlых сообществах по возможности заклirдывались
почвенные разрезь:, определялась возрастная стуктура древостоя по опушке, а

также одиночIlых деревьев! их групп и полроста в цептре поляIIь]. Определение
возрастlIой струкryры древостоя отryrrJки проводилось на трапсектах размером
50х5 м, в пределzLх коюрых пересчrlтывались все деревья с указанием их породы
и диаметра. Возраст опрелелялся lla oclloвe соmношения возраста и диаметра мо-
дельных деревьев (табл, 1).

Обозпа!ения]п объем выборkи; d J{иачеlр Фвоiа, смi s Bolpacli xnir юэффпцrem
коррспяJrии Пирсопа] р уровень значиN!осп; Ь! _ коэфФпцflп регрсссии: s, . - ставдаIгпщ оi Uиб_
ка прсдскааявых звачсвий,

Рсзультаты п обсуждение

Ф u,по це по пц чес к)е р вп о обрlв uе
В результmе классификации исследованнъп фитоцснозов и экологичсского

ан!lлиза их видовоIо составапьцелено 24 груrtпы диагностических видоЕ (д,в.), по
сочстанию коюръiх llо,,1янные сообцества объединены в 20 типов (фитоценонов)
(ТIриложепие),IIи,hе приводиl(q предвJриlе.lьный llродроv}с и,rраtкая xapchle-

ристика выдеjlенfiых,l,ипов раститеrlьности
Iспасс MULGEDIO AcoNtTB] вА

^сс, 
Betonici macranthac{alamaqroslieturn arundinaceae (пор. calamagroStietalia

villoSae) объедиIиет фитоцснозы, блйзкие по составу ксубальпийскиNI, отIоситель-
но среднетравным лугам, расположенные на верхнем пределе леса (1550 2100 м
над ур, м,), Приуроченность этоЙ ассоциаций на северном макросклоне к склонам
северной,кспозиции. а на южпом к южной. чо,t\е l свиде1 ельс вова l ь о суцес l во-
вalнии определенною экологического оптимумавыооты и длителыlости залегания
снежIrою покрова дrtя сообцеств этою типа.

р

Осйна PoPl|rs lreи а

Груша Р)fиs.ал.d..

яблавя ]ltalus arienlalis

С]Iива Рr!пш 9йоý?

Б.реза Beluk1 lilgiпol ii

Клся Acerlruuб.uerii

ясеli,, /"rdiл2J лсеlýйr

1l

l7

20

lз

22

20

I9

8

0.90

0.67

0.57

0,75

0,97

0.92

0,80

<0.00l

< 0.0l

<0,01

< 0,0l

< 0,001

< 0.00l

< 0,001

< 0,05

s=].45d+ 5,з2

S=1.05d+8.00

S=1,92d+5.зб

s = ],46 d + 0.68

S=5,]6d+ 1,93

S - 5.94 d+ 0.?6

S=10.6d+I.26

s=l0,6d+I.?6

0.2з

0,4з

0,l7

0,17

0,18

0,12

0,08

4,5

],9

8,6

5,9

4.5

з,0

з.5
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lIDолроlуус фптоцепозов хоr|ян KrBlraзcKot0 зпховедпикlr
рлсти,I,1-]Jlьность BEPхHl]I,o tlрЕдЕJlл лгсд
Kracc MULGEDIo_^CoNI I ЕТЕл Iladac&Klika nr

Klika&Hadac l9.1,1

] lорядок САLлМАсRОS l'lElALlA VILLoSAt]
I,ilvlo!výki et а], l928
Соlоз cala,nagroýlion апtлdпrассас ОЬегd l950
Асс. ВеФпiсi mастапthае Calanlagгosliclum апlпdjпасеае
(]убасс, В,пr. С,а. Lypicum onipchenko 2002
Лорялок Rl JМlСЕТЛLtД At-l)IN I Mucina in Kamcl & Mucina l99З
Colo] Iiumiсioп alpini RLlbe] сх Klika iп Klika & ]Iadac l944
Асс, СерllаlагЬ gigaDteae ]-igLlSlicclum rlani ()пiрсhепkо 2002
Сообщсство c,g. L,a, с Luphorbia еUgепiапа
Сообцсство С g L,а,Лthуriсluпr distспtifЪ]iUп] Latc}insky200l?
Сообщсство НеsреriS оlаlголаlis lJlrica dioicn
Сообцесlво H.nr, U d. с АrаiЬе агоmаtiса
Сообщесlво H.nr. U.d. с GroSSheimia ро|]урhуllа

рАсти'l LJ IbHOCTb г,rlикоФиl,ных лугов
кJIасс MOl_]N]О АRRtIENAN l-Hl]RI1'l]-]А R 'Iх. l9]7
Поряrок N4OLINIETALlA W Koch l926
CoR.r Dcýc h ampsio_Alopccul ]оп N{nkjп et Nаuпlоча 1986
Сообщсство AlopecUruS рйlспsis
Сообцсс1 во DeýchaлrpSia cacspitosr
сою] ca]lion It,'l'x. l9:]7 епr Rul,_'lul l978
Сообщсство Sc]rpuS s}lvalicUs
Сообщссrво l-ilipendula ulmal ia
союз Molinion W Косh ]926
СообuIество Cirer dl.:ici

Порялок АRRНЕNЛТI I[R8lA1.1A Pat! l, t928
Сою] СупоSUгiоп Т\, l9.17

Сооб|цество Rhynchocot,ys огiепtаlь Ееstuсi ргаl.пsis

Kjtacc 'l'RIf()1.IO GERANIlj'l'LA SANGtJlNEI Tlr, Mullcr ]96l
Порядок ОRIGАNЕТАLIЛ lh Мullеr l96l
(]оюз Geranion sanguineiTx ех th, mUllсг l96l
Сообпlсство l Iypericum pclroratum Melampyrum аrчспsс
Сообщсство Н р. М,а, c'lhvn]!s nrarscha]lianus

синАнтропI Iлr] P^C,1,I]l Ельность
класс cIIENOP()DIETEA Вr, Bl. I952 сm, Lohm,,I. et R,
'l'\, l96l ех Matusz, 1962

Ilорядок SlSYMBRlI IAt.]A .|,-Гх, ех MaluSZ, l962 сm. a]оrs l966
Союз SisупrЬriоп ot}icinalis I,t 'l'x 

, Lohnr.. Pýg ln R, Тr. l950
Сообulсство ]:]гigеrол саllаdспsjs Agгost]salba

tilacc AKl Е]М ISETEA VULGARIS 1.ohm,, Pýg, el Tr, ilr'Ix l950
Порялок AR Il]MISIETALIA vt]LcARIS ].оhm, i,r Тх, l9.17
Colo] 

^lctnnr 
]аррае Тх, l9:]7 cпr, ajuttc l972

..,,,6|лг|воv(|,,|,JJ|п: i.,, SlJ.l,\,,) !J|(J

l(ласс El'lLOt]]t] I't]A дNcL]STiГoLll R '|'х et Prý!
in R, Тr, l95()
Порялок Al'ROI'E'IAI IЛ vliegcr l9]7
(]оIоз Atropion bellac Jolrna Br _Bl exAichingcг l9]]
СообllLество СhаmасDсгiоп апзппifоliuлl
Союз Saпrbuco,Sa]icion caplcac R Ix еl Nеuпlалll in lt,'l'x, l95()
Сообщсство PteгidiuIп aquilinum
Сообцссlво Rubus caeSitlS SaInbucus пigrа



Д.в.| /1l lrапliа lпахi]lа, Роlуgопuп саrпеulп, Calanшgrastis аruпdiпа(еа, Дпthохап,
lhчпl аdоrаlш]lи лр. (прил,), Как правиJо, доNlиllир\,ег Calamagroslis аruru]iпасеа, и:lи
содо\{иtмруе,r с POd 1оrgфl;d В ы сота тра востоя (вт) 40-120 см, Видовое богатство
(Sr"JRарьируегот2]до5Zlвидов.видоваяе]\!кость(S16)-отlздозз,обцеечисло
зарегистрированных В описаниях видов 141, из них Zll% - представители с\,балъ-
пийскrх срелнетравIrЬц л\,l,ов, Лоляпы окрУксны преиNlчщественно березовыlvи
крлволесьями. Сгепень их по,,lночленности (BD). по сравлепию с ]lоказfiелями
сообцеств суб&]rхиЙских срсднетравньш,lугов обособленных уассивов (АкаIов.
L999). оказывае.l,оя более низкой (1.8 и ].97).

В составс сообществ этой груIItlы выделеllа с},басс, Betonici mасrапthас cala_
magгosiietum aftndinaceae t_vpicuлl, хара\терными вилами Koтopo}'i являюrcя Ge-
fапiuп1 g||l1посаlllап, Нса|ýаfлпп сачсаSiсuп1 Pulsatilla аulесl, Фиlýценозы этого
типаявляются и пдикатора\lи доl госtlсхных \Jсстообитаний. ВтЗ0 90 clr,l]идовое
богатство, как и ervкocTb среды, несколъко tlи)Kc. чеN] прелыд,щсii ассоциации (в
срелпсl!r, 26 и ]6,2),

Дсс, СсрЦаЦi!€Ь4!iсае-Ligustiсевm alani (пор, Rum icetalia alpini) представляет
типичIlоедля Заllадного Кавkаза высокотравье верхней грапицылеса схараmерtlой
бедностью видового состава и выражсЕной яlryсностыо травостоя, Фитоцецозы,
как лравило. распоjlагаю,r.ся на пологих cкпoнari южноЙ ориентации сл ]500 до
2l00 rv Ilадчр м , в лолосс субмьлийских пих.l.арников, всрхнегорных l5укIIяков
и березrIяков Л,в,: 

'о|опiсuпl 
1псlсfорhfllukl, Прслпочтительными являются ]\{есто

обитания с боJIее \1ягКиl\{ тсI!l1ерат\,рны\l реЖиitоI!, jlo сравIIению с высокоrорьеN{,
Происхожленис,t,аких по-:lян час10 пастора]ьлое, R виловоNl составсобкrrьны сорные
и некормовые виды, Исýlсственно сниrкенная граница леса яа выпасаемых в про-
шлоjчl массивах. отсутСтвис сIlлошной полосы верхнеfорньп лссных формациЙ, а
],aKrtie их высокая I lpoH ицаеlvость для травяIIистьж вилов открытьж местообитаний
обусловливают высокое участие в видовоN, соста!е таких полян прелставителей
с1,6альпийских среднетравных лугов (до 20%), ,\бсоrютные доN{инанты оl.сYтс-
твуют. содоNIинирчют лчlпех аlрiпus, Dоfопiсuпl пlасrорlryl l uп, Не racl еuп а!реruп,
l]. mапtеgаzzil|пч]п, Серhulаriа gigапlеа_ВI'70-1.10 см_ S.." 16,53. S ,l2 З4,6видов,
Срелrtяя cTelreHb полпочлсннооти (1,64) оказывастся ниже по сравнению со срелIlе-
травными jlолянами (1,8), НаибольшипI разяообразиелl видовоЙ фонд выоокотрав
ньrх ФитоцеIIозов характеризуется на высоте i5O0-l800 м надур, м, _ ]44 вида, ло
1500 м и выше ]800 м 74 и 84 вила,

B.ocrlBe ас-оuиэ-lии rаlrи ^rисrяы ;ообше.lва l,иlьсран о\4:

], Сообпlество C,g, L,a. с ЕuрhоrЬiа eugeniae Ilаиболее (вllажный) и узколо-
каlьный вариаптассоциации. приуроченный кзала"lпой оконечности ГКХ. Описано
на границе КГПБЗ ts Ilределах всрхнегорных поляIl оз, Хпlелевского хр, дчишхо,
ХарактерныI1 является отсчтствие в составе колхилских высокотравньн видов
(несNlотря на близостЬ (коrlхилских ворот)) И высокая доля участия видов субаль-
пийских срелнетравIIьп л,чl,ов, Вт 60 ] 50 см. При незначительпом видовом фонде
сообпIсства (1l0 видов). степень поjlпочлснности (1,8) оказывас,rся достfiочно
высокой по сравнениhr с высокотравньпrи фrrтоценозами, Это можстбыть обуслов-
лено счществснныtrl \,величением емкости среды (в среднем.45 видов) и усилением
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миграционньж процсссов в рсзулътатс пастоицного использоваIIия этого раиона в
прошлом и сго аmивIlою рскреациоlI]Iого освоепия,

2, Сообщсство C.g. - L.a с Athyrilnn distentifb]iutn папоротrшковые поляны с
абсолтотным доминировмием Аilуfiuп1 disleпl lЬllиrл (д, в,), colroM и l tируюци NI видом

в зоне ГКХ на отрсзке п БзьшI - хр, Ачишхо - хр, Агелста и экотопически прцчро-
чсны к курумам и долгосlIсжхым местообитаниям, Iзт 150 см, S,o 9 14 видов, В
) "ловия\. бrагоприя lHl l\ для ппселения вь,сши\ рас lсний. Ko,|eJ ьDпя n h оhаjывdе lся
нсконIryрентоспособныl\{ и да}ке при лезrIачительном нарушении по!венноIо покро-
ва (на Nlecтe стояпок, около троп) еп] ломинируюцая ропь резко снижается, Это в

свою очсрсдь приводит к}ъеличениIо емкости среды (lo 29 вилов). в основноу! за
счет высоко,грiвньп видов союза, Аналоlичныо сообцества описаны в высокоюръе
Кузнецкого Алатау (Лацинскпй, 200]), По предположению автора, эlот,гип фито-
ценозов объелиняет Iiаиболое при\rитивлые и древние сообшестве высокотравиЙ.
сохранивIIIиеся с раппетретичпоrо периода,

Сообшество НеSDегiS matronaliS t]rt:са dioica trlоже'l слу)liй,гь инликатороNI ес-
тественного происхокд гос нарушение\1 I lочвенноl о lloкpoвa
(лавиrъI, оползни, осыпи, ветроRаrь0, отличаsтся низкилl участиеNl субальпийских
видов, Д,в,: Ilespelis пlаfuапаlis, Lа]пiulп аiЬuп], Асопiluп1 оfiепlаlе, L]rtica.lioica.
Сообцество хараmерйзуется сочетаниеп{ в видово}t составе эвритопных высокотрав
ных видов и высокотравhых видовj приуроченных к xecнotrly поясу, В результmс
значительной в;!соты (до 200 см)доýlинантов (Неrdсlеut|| а!реruп, TelekiaSpeciosa,
Еlеulhеfаsреfп,luпсiсulаriаlr) в видовоNl составс oTc}.гcTByIoT л. в. как высокоюрных,
так и нr{]кнеl,орных луrов, S,.,.2ёЗ8 видов, S]61Z1 25 видов, Относительпая непол-
яочленносrь (1,64) фитоценозов эT оЙ rруlпtы iro;KeTбытъ обусловлеIIа ] lедостmоч-
ностъю периода зассления после дейст!ия варушаIоlцего фак-тора. реryJlярностью
dар}шения и. кан правило.с)щесlвенной и lолчUисй ol и.lочникоп lиJспоп,

В llреJеJlах,loloфиlоUенонз вы,е,lены сообшесlBa llиrке paHloM:
i, Сообщсство H,m,,U,d, с Arafoe aromatica характериз),ется высоким участиеtrr

в составе реликтовых эвдемичных видов, Среди д,в, прсобладаю,г виды с ареs-,lом

колхидского 'гипа Arafce aloпlatica, Cirsittпt czerkessiшm, Iпulа iл.l8r,r4.4 из кото-

рых переые два вила узколокальны (западно-кавкitзскiи грухlIа apea-loв), ПоляlIы
этого типа олисаны с Фишт-Ощтепского массива и его ближайшего окружсния

хр, Бзыч, Аýlуко, Бзыш, Пшихашха, К}т- SlбварьируФ от З0 до 74 видов, ч,го зна
читеjrьно превышает средние значения д,lя Н,m, U,d, Ёпrкос,rь срелы увслrчеIIа!
верояlно. ,]а .ll(l нtвысо}iоlо обилия вид"в с бо.l"шо,,r rr.rош:r rью llоdерхросlи
листовоЙ пластинки (Яеrасlечп аsреrtlп, Асопituп1 оfiепlаlе), а таY,же в результате
воздействия выпаса и рекреации,

2- Сообщество Н m, U,d, с Grossheimia polypbylla высокотравные фи,rоце-
нозы, близкие по составу к сообпlеству с Аrаfое агоDаtiса, описаны в зоне ГКХ
в бассейне р. Мзыýiта (хр, Ачишхо, Угловая Агепс,l'а. оз, Кардывач), Вследствис

удменности от заладноЙ оконечности ГКХ видовоЙ состав обеднен колхидскими
аI\j.iснIаllи.ихвчlречае\4ос,ьиобилие}сг)паhл,lо\lинир}юш}ь.)рuьбо,lееши
роко распространочным высоко,lpавным видам с кавказскиý1 I ()рны&r типо\I арсма
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- Grossheiпia polyphylla (д.в.), Dоfопiсuлп ,пасfорhуllum, Ligusticuп аlаtшп, Sаф
сообщества значиr€льво сЕюкепо по сравнонию с предыдущим вариангом (21 и 41

вrц) при сравпимоЙ омкости среды.
Ift асс MoLINIO-ARRFIBNANTHBRBTEA
Сообшество cAloDecurus Dmtensis (пор. Mo]inietalia) -сонокосвыолуга речных

террас с доминиров.!Iiием Alopecufus pfaleпSb, Carcx /ероlи.I и злаФв (70G- 1 З 00 м
над ур. м.), В окрDжонии цреобладают прибрежные ольrпаники и надпоЙменные
ryбовые леса с примесьIо грабц кашта}lа! буr..а. ФI{гоценозы этого типа широко

распрострatноньi в окрейностях кордонов. Вт 60-90 см. S 
16 

6-1 7 вrцов, преобладают
мезоIигрофиIы.

Сообцество с DeschamDsia caespilQýa объодиняст фитоценозы речных лойм
яа уrutmненньв, часто глееsых, почвах, преобладает в места_х массовоIо выпаса
домашних или диких животных в условиrIх избьпочного увл:Dкнения и сл}rrrит
ишIикаторным при определении степени пасбищной делрадации влажных луmв.
ОIмсаЕы на поjlянах Верхней З PoTbL кордова Карапырь, Мастаканской долины,
Алоуссютх полянах (1150,1950 м над ур, м,). УвеJтичевие доли )^lаgгия в видовом
составе Deschampsia cаelPr7oJa солровождаетоя цроцоссом кочкообразовапия и
изменением водною режима почв, поэтому сообщество способно длl,rтеJIьно су-
щсствоваtъ дФке после прекращения внешних воцейсгвий. sjб 1ll0 видов, пре-
облад от мезогиrрофиты.

сообшество с Scimus S},lvaticus представ,ист ЕаибоJIее сырые луга порядка, яв-
ляется персходпьш к сообществам травяньж болm. Описано на небольшом участке
сенокоса кордона ЗакаIl, ДомиIтируощая роль принад,lежrг sci?rý lylvalic J. slб
l0 вrцов.

Сообrцоство с Filiрýц(Ц!а цI!цадiа - высокотравпые фиюценозы сырьж боmтых
почв с доминировllнием Filфепdulа uhпаfiа.Распростр:lвены в поЙма.х рек проиму-
щественво среди буко-пt сарников от 1200до 1700 мнад}р. м. (Алоусские поляньi,
Старьй лагерь ypyITeH). В видовом составе в небольшом обIr'Iии представлеIrы
вUды субальпиЙских высоlФтравнъD( фиюцепозов и мозоIиФофильные виды. Вт
60 l20 см. Slб более высокбI по сравнению с другими сообществами эmю порядка
(22 вида), S* варьирует от 21 до 38 видов, степень лолночленностй 1,78.

Сообцеgгво Сffех dacica мелкоосоковые моховые фитоценозы яа торфл*лс-
тых переувлажненньц почвах, пероходные к Kliaccy Sсhечсhzегiо-Сагiсеtеа nigTae,
с абсолюгным доминированлаем Care, dacica. Описано на заболоченньш участкzж
Хмелевских озер (хр. ачишхо) и Мастаклской долины на высоте 1600 1950 м
над ур. м, В видовом составе в небольшом обилии присl.тствуrог мезогиrрофиты
сфальпийскоrо пояса. Вт З0 см, SIб 9 видов, S;Ф 15-25 видов.

Сообшество Rhvnchocorys oгiontalis - Fеýtuса Dгаtепsis (пор. Arrhenatheretalia)
объединrст сенокосные фитоценозы и предстalвJIяет собой стадию аJlлогенной
с}тцессии высокотр:вЕых послелесных Jryюв. ХаракIерЕым явпяется высокое

)ластие в составо сообщества видов настояцих мезофильных луmв нижнегорья,
способных наращивfiь биомассу при сенокосном рФкиме за счст горизонт:rльноm
кущения. Вт 60 см. Д.в.: Rhyпchocorys ofieпtalis, Trifoliuп пеdiаm, Таfахасuп of-
fuiпаlis, Исiа cracca, Соломивируюг Рйlеuп pratelБe, Роа pfeteпSe, Festuca pfa-
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rers . Фитоцепозы характеризую.гся наибольIrJей S]6(29-З5 вилов) и Saoo (а9-64
вида), невысоким BD (1,76),

КЛаСС TRIFOLIO-CERANIETEA SANGUINEI
СообпIество Нурýliщ!ц Derfol atum - МсlаrпD$ццlIцýщiс - Kcepoтep]!J l lыс огryш-

ки вторичпьн сосняков и ивтрiвоналыiьж l'рабо-лубняков на сухих цебпистых,
лреилfуlцсственно юго-3ападных склопа\. Встречены на хр. Орлинь]й, БуръяЕистый.
Ддуry],r, Агепста, ЦахRоа, в верховьях р, I|ице (1З00-1850 м). Д.в.. Нуреliсuп1
pelfoпtuп, rеfЬаSслпп thapsus, Неrасlеuп lerkoli, Саlапiпtful сtiпороdiuп, \еduл1
hiSрапiсuп, 1'ri_foliuп alPerl,"e, Лреобладают широко распросц,аненные ксерофиль-
ные и петрофильные виды. ПроеI1-тивliос покрытие видов 50,80%. вт 20 ,10 см, Д,в,
высших синl,аксоноNlическихрангов (из которых в описаниях встречены с высокиNl
лосlоянством Achillea пlilteJdiun\ Gal iuп vruп, Меlсопруruп аtлепsе, Fеsп!са оуiпа,
Вruсhуроdiuп рilпаtuп) приурочены к ксеро,гермным лесапт и наибол
субкоптинснт&,lьно-субсрсдиземноrvорской области как ясIIо выраж
лесостепного Koýl плекса (Jacucs, l 972; по: Нешатаеву, l 97З ), S 

] б достаточпо высокая
(29 видов), видовой фопд- 9:1 вида,

в прелелах этого синтаксона выделяется сообrцество с Thymus mаrsсhа]liапчs
(остелнепные ftоляны), отличающееся присутствием в составе стелньц видов и
ореоксерофитов (д.в.\: Дglоslis yiпea|is, l'а!hrа rupicola, 1hy;lul паrsсhаlliапus,
Secufigera orieпla[iу, Seduпpalliduп. PaPa|ef ofieпtalis, Liпut пе]поsulп, Sliрареп-
/?аaо. Этаособенность определяегся, по-видимому_ реrиопаJrьными особепIIостяN{и
и генезисом полян. ос]епнепrlыс фитоцеllозьт на Западвоýl Кавказе немногочислен-
IIы, встречаются споралйчески в предеlах леснъп flолян, обезлссонных cKJ]oHoB
и невысо,{!п всрш/rн. как правило ло про,]о,]lьныll lо,lиhам и. llреи\,\шес,венllо
в восточпьк районах (п Закан, хр- МаIишо), Наиболее вероятным нам представ-
ляется вторичное происхождение подобньп фитоценозоал вызванное све/.1епиеN,

дубовых лесов в этих районах еце во времена черкесскrх llоселеIlий, Проникно-
вепиес]епныхале\4енlовнх}апад,l1,1икавнfu(вязtrнососvешеhие\l рапновссия
в пределах экотона геоботанических округов в связи с деятельностыо человека
(массовьй выпао)- В свою очерель, некоторые авторы (Захаров, 19З5; Малеев,
l9lо.|040:гаIl)ш,rо.|0-6)счи|ак,,.лоkрaйнейvере.па.lиlельносll,оLГспнсннЬ,\
фиточенозов Заладпого Кавказа первичной. Вполпе Rероятно, чю формирование
остепненных поляЕ пройсходиJIо за счет сохранившихся с ксеротсрмического пе-
риодафрагментоR горныхстепеЙ вьх ]ол няIоlцих роль очагов заселсния лочвенных
субстра,rов, наруtпенНых процессами эрозии. Вторичнос облесеIше этих учас,l.ков
ис!.'lючалосl, llеблагоIlрия lllLl\lи лесор]с lи lеjьныvи ) с.lовиqvи, В нас, оrшее вре-
мя исчезновепие изоJIироваппьж мiLпочислеппых ценопопу,lяций cтctlнblx вилов
(Рара|еr orieпtalis, SliP.]perrdld) NIoxHo проглозировать с высокой вероятностью
уже в ближайшес время,

IGacc CHENoPoDlETEA
сообцество Еdqсrоп canadensis дgrоstis alba - фитоценозы запея<ного типа

на оlкрыlо\l. \прошо lреьигованноv cl6clparc досlаlUчно оlпрыIыл vecl, Хх-
рактерны для райояоВ, активпо осваиваемых человекоNI (кордопы Пслух, Лаура,
Закан, Карапырь, Чсрноречье, Гузерйпль), редко встрсчаются вышс 900 l100 Nl,
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нарялу с лооными и опушечпьши вида]\1и в составе зюго сообцества широко
прелставлень] адвен'lивные и нехараRтерныс для этого высотного пояса сорные
Rидьl (Еfigеrcп сапаdеп.liS, Рlапtаgо lапсеоlаlа, Рruпеtkl wlgariS), Д.в.| ЕfiЕеrоп
.Jцаdрt,,i, Agf,J,ll, alh,J. 1lи.j<е виды являlоlсq ло\,иниг)юши\lи в ccc]JBe и
просктивном покръшии сообщества, Вт l00-140 см, S,u 14 З,lвилов, Saoots среднем
З0, всего J9 видов,

КЛаСС ARTEMISB'IEA VULGARIS
Сообцество Мепthа caucasica - Stachys svlvatica - залежи rla бога]ън свежих

почвах (кордонь] Киша. Умrrырь, 750-1200 м), отличас,l.ся от предьцуцего типа
rlрисутствисýt Е составе мезогигрофи.tов и отсчтстRием агрессивных алвентивиьн
видов. В видовом cocтage преоблалают виль] лесяого круппотраrья и высокотрав-
IъIe сорные вилы, Д,в,: ElyOigia rерепs, Slachys syllalica, Мепlhа laпgiJolia, Calauus
Sеmiпudus, ЕсhiпорS sphaerocephalus, Leoпurus gkluceпscells, I1T l00 l60 см, Srф от
З4 до 54 видов, Srб в среднем 26 видоts, Видовой соста! хара}rтеризуе,гся высЬкой
лина]\{ичносl,ью: с ч\lсЕьшением ЕIощади полян видовая емкосlь и обtцее число
вйдов сIlижается, олIIако на BD (1,63) прочесс зарастания отражается в \rеньшей
степепи из-за л{играцИи до 5З% вйдов травяIIого покрова смешанных широколис-
твеIл{ых jlecoB и oкoj]o З5% - буко-пихтарников,

КЛаСС EPILOBIETEA ANGUSTIFOLП
сообцество с chamaencrion anpustifoiium лредставляет полуесl.ественные и

естсс,r,венные высокотравные сообrцссl.ва начальных стадий восс1.ановления вы-
рубок, гарсй, ветроRаrIов, лавинников на свелtих дегумифицированIlых почtsах с
доминированиеrм Сi.Jrlаепеriоп aпgllrliJol iuп, Фи,гоцеltозы этого типа описаны на
хрсб]ш ПUIеr.иш, пастбище Абаго, Ioxa, Луган (]500 l850M), В завиоимости от
высотного полоrкения в видово]\{ сос,гаве лоляны присутствуюl. как виды субаlь-
пийскrтх среднетравяых и высоко,гравньж луговt так и ,'recнolo круппотравья, Sio'
от ]9 до 25 видов, Srб от ]0 ло 22 видов.

Сообцество с Pteridium aouiIinum _ высокотравIlыс папоротяиковые сообщес
тва нижне_ и срелнегорной лолосы на сухих почвах с практически абсолrотньпч
доминировавиеýl Pleriliuпl aquiliпu,п. ФлтаL\diозы этоготипа 1lредставляIот собой
одIIу из it]погеIпlьтх сериЙ полян: прис)тствИе в составс д.в, лrезофильных лугов
ук&зывает па сснокосный! хасторarлъньп видов на пас1бицlный характер ее ис,
польlова}lиq Наибоrr,шсе ра.просlранение и\lеlоl в восючны\ района\ lо)(ного
lакрослона (кордоЕы Пслух, Чrll'lrепсе, Лаура, 500 700 [1 над ур- r!r.), Вт 160 см,

SlФ от 17 до 28 видов,
сообцество Rubus caesjus Sambucus пigга - l'Jстарниковые сообцсства вы-

рубок, ветровалов, заброшенных cetiol(ocoв, пасбищ на богатых свежих почвах с
преобпа*цаниеru Rubus cacsius, Sambucus пigrа, Поляпы э,гого типа явJIяются наибо-,lсс
распространен нL]]!ш I lo периферии заповедпика и на сопрелелъных с ним территори-
ях в окрестllос,lчх корЛопов, ]}рбаз, поселков (l50 700 мнадур. ý1,). среди светл ых
luироколиственнь]хлесов образуют неllроходимые заросли, Сотryтствуюцим вилом
зачаоryIо является RаDus idаеus, Рlеridiшп аquiliпuп- s 

ааа 
о.г 22 до З ] вида. 5]6 от 6

до 18 видов,
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Динампческпе тсндепция

Большинство исследоваlелсй отN{ечает быстрый процесс воссlановлеIlия лес

ной растительности после нарушения (Мау! ] 991; Vankat, Snydes, l99l; Еруолова,
198l; Шейнгауз, Шсвейко,200l: Цве,lков и др,,2001: и др,), Олнако рез)пьтаты ряла
авторов (Causscn, l97]; Pickett. Collins, АrmеStо, 1987; B]azkova, l991; Beгkolvitz,
Салhаm, Kellr,, 1995: Нестеренко,2000; Рыжков, PbDKKoBa,2000; СNlирнова.2004)
покUываю,l, чю пп lчгlгlь,е сообIцсс,l вJ \lог) l иvс l ь,тlи,елы о l.гпи ,во ,l Llй \apak"]ren

и устоЙчивуlо структуру. Дипамические показатели: lIолучснпь]е па]!lи дlя полян

заповелника, суцlественно варьирутот (табл, 2). Из ф&iторов. возуоrкно опрсделя-

lоlIlих нагlравлепие и Скорость сукцессионных процессов, нами проан:Llизйрованы

гепезис по]lяны! высот lиlr лесной форNlации. тип полянного фито-
ц(но{а, апlроl,оlсiJое и lUUleHHoc во{ле)сlв,,1я,

Та',lца 2

Ilrмеп€ние пjощад! поляп ра}яыхт!пов за сриод1955 2005гr

2lб

1200

1250

l700 _0.5=0.,1

с 1985

_1.98+0.9

_1.99+0.8

_],3+0.02

_1,lJ+0.?

l],4

8,4

2.6

l6,2

]0,]

8,0

2.4

l l,.1

6,2

,1.5

l,]
9,з

_ 1.1

-l0
-1з

_l5

_,10

,l0

_]7 _j2

з2

llспольl!еtrjые в хо]яйствелпой деятеJьностя

ИL по!6з]rе,| ые 0о l98[a,

llс поr ьзу.цьt Оо 2006 |,

!25а

l250

]200

1,100

l050

l ]00

]700

l30a

lj,6

l4,9

15,6

l7,0

],7

] 2,9

13,9

l2,,
15.9

lб 5

з,7

I4.5

l2,1

7.8

4,6

8.6

1.1,7

/а8

]5,6

2.6

l5,з

9,5

|.1,5

_19

_5

0

+l]

-6

-16 Е

9,2

_9

_2]

+8

_55

з]i

_25

-j?.8

_28

-2з

+2а

_J1

{. ]+0.1

0,1+0. I

a,ll0 2

-0.1-0.з

-0,2+а,з

,r,_]-0,d

_2.]=0,8

_1.8+0,8

,l,]+0.E

_l.]-0,7

+0,5+0.з

Нс ислольl}ёNые ae,roвeкo!

-Iавиl]l]ики (оползни)

l760

]80l)

]2,Е

12,5

8.1

17,1

.]0]

11,9

6,2

l5,1

2з.l
l].9

.1.]

I2,7

,9

9

-l7
-jз

]6

28

з]
2l

2J

-з2

13

_ll

_(),j+0,2

-0,3+0.4 1.4+l. i

_],610.8

Охру*ающие лес lпjе форуацпи



Проа а1 ж е н r. 1п d(rdцьl 2

-0.1+0,з _ l.,l+0,7

l800 70.9

6.I

64.з

4,8

55,.1

з,7 J7

тип поrяпllогп фптоllеl,оr5

2025

l IJ60

] з00

16з0

]350

I4.7

9.8

9.1

5.,l

ll,]

] 1.8

8,7

1.9

J,l
8,3

9.8

7,2

5,]

],9

4,.]

l9

20

lб
1.1

1.1

39

зб

21

-2а

-5а

_J8

,J

_0.2+0,]

_0.6+0,3

-0.5+0,,1

,0,?r0,]

_l.r+1.0

_1.8+0.2

-2.]+0.9

По происхождению и, в ocнoBнollt, по дaLrIьнейшему рalзвитию: поляIп,I заповед-
пика l!{ожIlо разлелить на два типа: аятропогенные и природпые, Разделение это,
IIесомIIеппо. ),словпое! таккакистория формирования большей части полянньн фи-
тоценозов носитсмешаIlIlый хараьтер. Так. аптропоrcrпIые поляпы, как показывают

результаты наших исследований (Вскипа. Лоюионова. 2004). иNlеIот зачастую естес-
BeHl,.e l рпи-\о)|(леllие зd сче l речной дся lсльнос ги, ополlнсвьп явjlсний. по,кdров,

В рез\,льтате хозяйствелною использования их площадь увеличивае,lся, а состав и
структура фитоценозов изменястся, За рассматривасIIый период 1950 2005 гг, сте-
пень и вреl\lя использования полян счцественно варьируют, В связи с проведением
\1ероприятий по восстаповлению зубров в течсние 1950 70_х гл число сенокосных
llолян в заповеднике увеличив:Lпось. срсдняя их плоIIlадъ составляла 15 (2-57) га,
Ислользовались поляпы, зпачительно }цменные от кордоно!. располоj4Фнные o't'

750 до 1400 п{ над ур. м. Перевод зубров на Bojlbнoe содержанис сопровояцa!'!ся
сокращениел{ плоцади сепокоспых участковi х серединс l980_x гг в среднем на
l9+8%, а к 2005 r - Ila 5За16%, Сенокось], расположенные недалеко от кордонов,
продолжают использоваться до сих лор. и их плоцадь пракl,иllескя не N{сняется
(кордоны Уrчпырь, Закан. Карапьфь, Гузсрипль). Лишь поляна у кордона Киша
вследствие нерег!лярпоIrо сснокошенйя в послсдпис l5,IeT уýrеньшилась на З4%,

выпасае\,ппе плопIали на тсрритории заповелним такхе йIlеют тенлснцию к

ряла высокотrорных i\Iассивов (Абаго, Трю-ЯтьФгвар,lа, Магишо. Луган. Аишхо.
УглоRая Дгепста) и прилсlаюцие поляны среднсй п,,1ощадью l б (7 25) га, то после
l970-x гп пол выпас остмись только небольIUие (1 ,1га) поляньi у кордонов, В
рез),льтате к 2005 п изъятые из испоJIьзования попяны заросjlи на 46+40%,

Рекреационные поляны отличаются отсенокосI{ых и вьпасаемь!х бо]lее высокиI!1
высотlIыII полоr(енисм (около l600 ý1), На фоне развития массового туриз}lа на
тсрриl'ории заIlоведника в ]9]0 80-е гп плоцадь рекреационных полян (приють,
Фиш! Цице, Пихтовая поляна) увеличилась на l2+9%, В да,lьнейшем ryристские
Nlаршруты через центральные участки заповедника быrrи закрьпы, и к 2005 г
ппощадь бь]вших традициоппьж мест привапов (Jагерь СтарыЙ Уруплен, СеIлIая
поляна) сократилась почти вдвое. Продолжение ýlассовоЙ эксплуатации полян
Фишт Оштенского массива привело к увеличению их площади в 2005 г, по срав_
нснию с l950-уи гг- на 20+]]%,
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Анализ зависимости скорости зарастания полян с разлftчными видами хозяйс-
твенной дея,lельносги ol и\ Blllcoпlolo лоложения обнаруживаег положителLную
корреляцию между этими пар.tметрами д'Iя сепокосных (F0,87; р<0,001) и выпа-
саемых (r=0,77; р<0,05) полян, и отрицательtrую lця рекреационньж (г:-0,64;

р<0,05) (рис. 1 а). Кроме ToIo, сеЕокоспые и рекреациояные поляны болъuIей пло-

цади lарасlаюr бысlрес по (равнекию с небо:lьши\4и по раlvерач полянаvи. для
выпасаемьIх же пoJUIH такм теItденция не наблюдается (рис, 1 б). Средпяя скорость
зарасl ания полян. испо lьJуемы\ ,lеловекоv в lrрошrлоv. превышае l данный lIоkаза

тель д,UI полян, совсем не используемьк человеком (2,З и ],З% в год). Эю позволяст
преллоложить нмичие факторов естественною происхоrкдеrrия, модифицирующж
автогенкую сукцессию (табл. З).

Е
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:0J
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Таliuар З

Эффеmи вность ,яг,б!ровsв ия здрястанпя полян рiаtо!ным! Фаmорамп

(члф)
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2]8

4,2

з,8

8.8

l6.б

200.0

2.]

1.9

% в год (с 1985)

хозяйФвеппая дея"ельяость

0,45

о,27

00]

4,]

4.5

2,0

Нарушающпе факторы пр{родяоф хараmера



ПроОоlжеяце }побх |ць1 3

1,100

l700

]800

l950

1_8

],8

0,5

1.1

2.8

1,8

1,6

17

1.6

1,0

з.2

1.2

2.6

t.0

1.9

1.1

l.j

'- георФFlе.ка, сюрость зараФаqIý по]яп рассчt г остя скороФи
]арастания Ф высоr ного поjожепия фиIоцсноза v_*6 | l 0'hl0.()2h=22,2 (выборка поляц без внеп]llих

Действrгеjlьно, скорость зарастания полян. явJlяющихся зJ",6ровыrп! пасmбч-
qапll (долины р, Апоус, Местьц, Jlугап), составляет всею 0,8Оlо в гол, Их плоцадь
уменьшилась за 50 ле,г на 2З+ I2%, а дк^тивизация процессов зарастанlý отмечается R

Itер од l990-x гr, когда чисjlенность зубров в заl lоведнике с}длественно сократилась
(с 800 до ] 50 го]rов) и из!lенилось их пространственное р2вI!rешение. Животные
лочти IlojlHocl,bю исчезли в лерйферийньlх и наибоrее беспокои fых районах: в
долиlIе Киши и)a плотность сократилась со 114 до З, а в долине Упrпьiр - с 77 ло
l особи/]000 га. Соответственно, площадь полян здесь уllJеньшилась на 70 и 55%.

Замещать инl,ибирующес е.rияIlие зубров яаIIроцессы зарастания лесн ы х по-,lян
в их отсутствии или незначителыIой числепности способны и друlие хрупные
лесlrые копьпные] в частIlости о]lени, но эффсrtтивность возлействия IIоследних
оказьlвается существенно ниrке (Ескина, Трепсг, 2007 в печати),

Копытные животпыс не только окllзываlот эффективное тормозящес действие
не дицамику поJlянj но и форNlируют слецифические олуuIсчные ]котоны - раз-
ре,r(еllные с lешанныс древосlои с преоб.lа.]ание\l .!икол.Iодовых пород. зиNtняя
е\,},,псть коlоры\ \tl|огократно преяышаеl емкосгь буково-пи\ловых I\JlилlаксовDlI

форDlаций (Александров, Голгофская, ] 965), В подросте полян R долинах Киши и
Уvпыр в ластояцlес вре\{я преобладает осива (75%), а цекrральпьг,r райоllов, к)да
с\lес-l'ились основпые }rестообитания з}бров. - терн (З2%) (рис, 2).

Из d/re?rнrl по сушошению к фш,оцеIlозу a76?lоr]rческ;д Ф.Jд-r?о/оs воздействием.
нарушак]пцм восстановление Jесной растительностиl характеризуются лавины

и оползни. flостоянное их вJrияllпс опре_]tеляет устойчивое существование тдiих
крiпяых поlян. как Буръянистая, JIохлlач, Орiиная. долины р, Чусовая. Ачилста,
верхнегорные поляны Nlассивов Джемарук_ Тыбга. Ioxa, МагиоIо и др, Скорость
их зарастания составляет 1,4% в год и хараhтеризуетоя высокоЙ ошибкоЙ среднеЙ
(+l,]), vю объяснrется раз.t| ичной частогой нарушаю lих процсссов. В последние
5 лет наб,,lюдается аl'-тивизация катастрофических явлений на терриюрии запо-
ве],Iника (Лукьянова, 2001; Куда\тлн, Живоl,ов, Власов,2002), что в ряде случаев
приводит к увеличению площади уже суrцествующих поляя (Бурьянистая. Чусо

0,7

1_8

l,IJ

1.4

2.]

1.lj

l.E

з..1

1.9

3,]

2]9



вм, до 200%), а также способствуег образованию llовьtх открытьIх месгообитаний
(гг Коготь, Кочерга, Луган),

Рас 2, Воlрастffая структурд опуUlки полян ц€птраjьных райо{ов
зrповсднхб (i) л зуброп.рtФв (б)

Результfi lФн Kypel l ции межд/T равrнисюй и древссl lой растител ьностъю нерелlФ
определяется степспъю бпаzопрuяtпноспu месmообuпанlа (Gaussel, l 97 1 ). К фдк-
торам среды. с}щесmенно тормо lящиv восс IаI|оыlеllие древссllой расти] е.lыlости
в юрных условиях, относt{тся в первуlо очерсдь неблаюприятный кпиматический

р9дд!! холодного полуmдия, На рис, З показдIа зависимость скорости зарастания
полян от их высmноIо полФкеЕия.

io l93' lч.l5,J5 lъr-75 l935-r5

_ ]пrtпrФозы. Jр.rctrвс поро!

?-
R] = 0.6

El
а
'0

!000 l2m ]чип lax) l8ф 2000 22m

B1,10om !a]lyp. м,, м

4 сипаlбропЕь,с о,иды . сфdьп!йс$с высоrrylр.воuе по]яхш

субФьrиЙскйе cr.:rнcrpaBныe полluь,

Р,. .l Зrвпсrмость скорости зпрsстtпиr поля!t яс испытываtоulих внешяих во3действий,
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Зависи\{ость посит нелинсйIый харакIер] на каждые 100 ! набора высо,гы,геýшы
зарастаItия поляrl умеI]ьшаются на 0.120lо в год, Так, за 50 лет плоцадь Ilолян, не
испьпыRаIоIлих RоздсЙствия внешних факгоров и расположенных до 1j00 м над

ур, м,, уrlепъLllиiась на 8З+6% (хр, Дчдуryш, Ссргиев ГаЙ). от l]00 до 1900 м на
45+23% (хр, Соспяки, Пшскиш. Скйрла). выше 1900ý1 на 18+7% (хр Луган.
Юха. Тыбга. ДксNlарук),Ilри этоýl, характер зарасгания верхнелорнь
H:l]BaIL nJPlloven|||,]\l, По лпнныrt аdаJ]и{х воlрасгнои сlр)tlпры иI оп}шек. :tr

последние сюлетl\1ожпо вьцслитътри псриола интснсивноlю восс],ановления дре-
весIIой растительности в экOr,оне субмыlийского полсr: конец xlx в,, ]i! ,10-e гп и с
80-х гг. ХХ в, Послсдний эта llрололriаеl,ся, Как показывают исследования почвен-
llого покрова(Ескина, Локrионова, 20 04), в ряде случаев это восстановление носит
первичнБlЙ xapaкl'ep (хр, Юха), Наиболее верояTноЙ лричиноЙ поэтапноЙ диналlики
экоlона верхнсЙ границы леса являются клйtlатические изNlенения (рис, 4),

1:|

Р,. l Ди амик! осповнь телсй хоlодво,о поJtгодпя llo лrяным
ле!еостапц,и Гуlерипль (а) и возрастяая струкара опушкп верrве.орных лоIяв (б)

НебIагоприятные лесорастительныс условия могrт бьшь связаны такrке с цQt
вснными условиями. Наиболее Nlеллеlпlо зарастают поjlяIlы в сосняках в'tоричного.
как правило, пирогенного происхоr(цсния, Фактичсская скоро сть зарастания такиI
]оjlян {0,) 0о в lnJ' окаlLlвdеlся в з paJa нюке jсоре]иче{Jrои, сп,,lвgrсrв)пL"еi
высотному положеник) фитоценоза (табj1, З), J, Bhrenfeld й w Рагsопs (l995) объ-
ясняк)т длителыlое сохрансние по]lян в сосняках ýlедленной скоростыо иlIвазии и

роота кустарIlиков и лревссных проростков в условияхзначителLIlой [tинерализации
почвы в реryJьтате по]каров! оползневых явхениЙ, Ни]{(е теоретическоЙ (в 1,5 раза)
оказывается скоростъ зарастания в ольшаниках и д}бо-грабняках, что связапо R

первом сJучае с полкисленисм и ухчлшениоNl aLэрации почв в рез)пьтате ихинтен_
сивного увлап(пеIlия (Радченко, l985; Henke], 1989),вовтором ]!lа-Iо]\{ощностью,

сухостью и каIlенистосl,ью лочвенного покрова, выдуваниеу и преп(деRремеlGlым
стаивalниеN' снега на южных склоIlах с поло,китеJыIым i{езорельсфом, Наибольшсй
скорос'l'ью воссгановlения, соотвsтствуIопlей высотIIоNlу положсЕию фиюцснозов,
характеризуются буково-пихтовыс формации (1,8% пiощали полян в гол).

Наконец, к дл ител ьном), суrцествованию пол яl1 приволит |:o]ltype] lп
velrrc дрсвесных видов луговой растительностью за счст пере}(вата жизненных
ресурсов и подав,lения всходов задернснием и зmенением (Куркин, ]998), Так,
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Ilаименьшая скорость зарастания (0,7% в год), в 2,5 раза Еиже соответствуIощеЙ
высотному положению, отмечается для субальпийских среднетравных полян
верхней границы леса (асс, Betonici macmnthae-Calanagrostietum аruпdiпасеае,
ю]. Mulgedio-Aconitetea), Тормоr(еншо сукцессии здесь способствует увеличение
злаковоЙ составляюцеЙ даIпlого типа фитоценозов и повышение залерtlения,
Синантропная растительtlостъ Мепlhа caucasica-Staohys sylvatica м, ArtemiSetea
\ ulgагis окаjываеrся наиболее неустойqивой и при о lc) lc lвии внеlllllих лодлержи_
вающих воздеЙствиЙ быстроl до 2,З0% плоцади полян в rод, сменяется лесными
сообцествами,

выводы
1. Фитоценотйческое разнообразие полян заповедяика насчитывает 20 T ипов

растительности, отяосящихся к б K],IaccaM: Mulgedio-Дconitctca, Molinio-Anbcnan
1hеrеtе4 Trifolio-ceranietea saлguinei, Сhспороdiеtеа,ДrtеmiSеlеа чulgаris, Epilobietea
angustiГolii, Основные факторы его варьирования , геI lезис, регионаJ] ьное размеще-
нис. с Iелень и lоляции. плоцадl, и с) кUессионныс пролсс. ы. иl jlокиьны\ }...lоtsий

высотное положелиеj условIrI уыtzt}кнения, богfiс]во почв,
2. Наибольший созологичсский интерес представляют 1) реликтовые узколо-

каrlъные высокoтравные фrтоценозы верхней границы леса с Дrаfос aromatica,
tlриуроченные к наиболее влажной) западной оконечности ГКХ; 2) паIороI!иковыс
реликтовые сообщества преимуцесTgенно северных сltпонов в зопе ГКХ с Дthy_
rium disleл|iioIium и ] )ос гепненttые фитоценоlы во( юllной границ1,1 lаповеjника
cThymuS marschallianus. Первые два фитоценона автоноNlны, но неустойчивы при
на.JIичии внешних нарушающих фаrсоров, и, наоборсrr1 в условиях заповедного

режиýlа исчезновеIlие ценопопуляций степных видов является естествепоым:
ис rорически об5 словленныч процессоv,

3- Общая плоцадь полян и их число на территории заповедlIика постепепIlо
сокрацается. Темпь! зарастания лолян существенно варьируют и составляют в
среднем за 50 лет З2+2З% площади, В последние 20 лет отмечается lfx ускорение
в З 5 раз, по сравнению с периодо[, 1950 80_х гг (0,З и 1,4% плоп(еци в юл), На-
ибо,qее вероятно, это обусловлено: 1) бла!.оприятны lи дtя восстановлеIIия древес-
ной растительности в высокогорье климатическими измепениями! 2) лспрессисй
популяциЙ крупных копьпньш и З) прекращением хозяЙственIIою использования
значителъпой части поrин,

4. Стабь'1ъными во времени оказываются аItтропогепIлыо поляны небольшой
плошади (до 5 га\. располоrаенные недалеко Ф когдонов и в райоlldх с дJIиlел1,1lоЙ
исюриеЙ массового турltзма, Реryлярно используемые сепокослые и выпасае]\{ь]е
поляны праюически ве изменились за 50_летний периол, площадь рекреацйонво
испоriьзуемьх полян увеличи"qась на 20+1З%,

5 , Ведущая роль среди факторов естественноIо происхождения, по,IцерживающIтх

устойчивое существование поляЕ в пределж заповсдяика, лринадлежит горному
зубру. Постоянное его прис)лствиов составе экосистем приволит к формированию
специфических разреженных древостоев с преобладанием дикоплоловбIх пород и
значительноЙ д'lиноЙ опушечЕоЙ линии, а коэффициен,l эффективности ингиби-
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рования процессов зарастания полян в настоящее время состiвляет 2,1, з период
максимальной численности _5.6,

6. Из средовых фаi.,торов наибоJlее суцественны]\f, тормозящим восстаповление
древесной растительности в высокоюрьеj является неблагоприятный кqиматичес-
киЙ режим холодного полуюдия, Активное продвижение опушки полян на верхней
границе леса отмечается в конце xlx в., З0 40-е и с 80-х гг ХХ в. и сопряжено с
дина\{икой основных клима l ических lluказаlелей.

7, ПочвепIъIе стрессы являются основной причиной д,rительного сущес,Iвования
лопяll в сосняках llирогенноlо и oL ыllною лроисю}кдения. ксероlермныI д}6няка\
и ольUlаника_х, эффеltтивностъ ингибирования здесь cocTalв.IяeT соответствен но 3]2;
1,9 и 1,6. Низкая скорость зapacтatнll;l характерна и д,lя субальлийских среднетрав-
ньrх полян (0,7% в год), что объясняется пряNtым влиянием фитоценозаi перехRаюм
жизненных ресурсов за счетзадернения, Наибольшей скоростью зарастания! соот-

RоIсгвующей высотному положению фиюцепозовj характерйзуются синантропIlьiе

фиюценозы (2,З%) и поляны1 раслоложенные s буко-пихтарниках (],8),
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