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В настоящее время актуальной задачей является оценка 
численности и распределения не только отдельных видов жи- \ 
вотных, но и их комплексов (Равкин, 1978). Эти данные могут | 
быть использованы как при решении теоретических вопросов j 
(например, в биоценологии), так и в практике (при обоснова- ] 
нии охраны или рационального использования отдельных видов 
или их комплексов).

В литературе крайне мало сведений о летнем населении! 
птиц Западного Кавказа/ Этому вопросу посвящены работы! 
Е. Н. Матюшкина (1966) и В. И. Ткаченко (1966) по Тебердин-1 
скому заповеднику, а также Г. И. Френкиной и В. В. Земскова 1 
(1977) по окрестностям г. Новороссийска. Общие материалы по ] 
населению птиц высотных поясов гор Кавказского заповедника 1 
опубликованы нами (Тильба, 1981, 1982). Однако каждый пояс! 
или зона включает ряд различных ландшафтных элементов. 
Т о л ь к о  зная население птиц каждого из них, можно в полной 
мере охарактеризовать количественный состав авифауны регио- 1 
на.

Район работ, материал и методика. Исследованиями, которые j 
проводились с 1978 по 1983 г., была охвачена территория Кав- j 
казского заповедника и примыкающие к ней районы централь- ! 
ной части Западного Кавказа.

В настоящее время при ландшафтном дифференцировании < 
горных стран в орнитологических работах все чаще применя
ется разбиение местности на ландшафтные ярусы (Бёме, 1975; 
Баранов, 1981). В понятии «ландшафтный ярус» совмещаются j 
основные черты как вертикальной, так и горизонтальной диф- ! 
ференциации гор. Ярусы не тождественны высотным поясам, 
они могут включать два и более поясов (Исаченко, 1965). В 
центральной части Западного Кавказа, как почти в каждой 
горной стране, имеются три ландшафтных яруса: низкогорье ] 
(от 0 до 500—600 м над ур. м.), среднегорье (от 500—800 до 
1800—2000 м над ур. м.) и высокогорье (от 1800—2000 м до \ 
гребней водораздельных хребтов). При более детальном рас- ; 
членении местности принято опираться на геоботаническое рай- , 
онирование территории (Равкин, 1973). Для описываемого ре- I 
гиона было использовано геоботаническое деление цо расти
тельным формациям и их группам (Голгофская, 1967).

Учеты численности птиц проводились на маршрутах. Виды 
группировались до степени их заметности и громкости пения, 
и для каждой группы определялась ширина полосы обнару- 1 
жения (20, 50, 100 и реже более метров в обе стороны от тран-1

3 4



секты').. Результаты пересчитывались на площадь 1 км2. Всего 
г учетами пройдено 252,4 км. При оценке степени доминантно
сти отдельных видов использовалась шкала, предложенная 
А, П. "Кузякиным, Э. В. Рогачевой и Т. В. Ермоловой (1958).

Население птиц одного и того же выдела быстро меняется 
даже в течение одного сезона. Внутрисезонное изменение плот
ности птиц может превышать пространственную неоднородность 
И Х  населения (Цыбулин, 1980). Особенно заметные изменения 
и населении птиц происходят после появления летних выводков. 
Поэтому для объективной оценки численности мы сравнивали: 
уметы, проведенные примерно на одной и той же стадии репро

дуктивного цикла. Был выбран период откладки яиц и выкарм- 
Бивания птенцов. Сроки размножения птиц в горных регионах 

■апаздывают при продвижении снизу вверх (Ирисов, Стахеев, 
1977; Herwig, 1980; Ковшарь, 1981). Чтобы компенсировать это 
■ременное смещение, мы начинали учеты в нижнем ярусе гор 
и начале мая и заканчивали в самом верхнем в первой декаде 
июля.

Птицы низкогорья. Низкогорье региона занято низменностя
ми, буковыми, дубовыми, каштановыми, самшитовыми лесами, 
рассечено речными долинами. Наиболее своеобразна орнито
фауна низменностей, тянущихся узкой полосой вдоль берега 
Черного моря и по долинам некоторых рек. В настоящее время 
нн.чменности заняты полями с овощными, зерновыми и ягодны- 
мн культурами, кое-где сохранились небольшие водоемы с бо- 
.фтиой растительностью. По приморским низменностям прохо
дит сеть дренажных каналов, местами сильно заболоченных. 
Несмотря на интенсивное хозяйственное использование низмен
ностей., особенно в период гнездования птиц, плотность птичье- 
to населения здесь наиболее высока — 927,8 особей на 1 км2 
(гибл. 1). Поля используются целым рядом мигрирующих ви- 
лЬв для остановок на пролете. Пролетные виды встречаются 
*ксь вплоть до появления гнездящихся. Население птиц низ
менностей составляют преимущественно виды открытых прост- 
ринств и плавневых комплексов. К доминирующим относятся 
черноголовая трясогузка, жулан и скворец.

Своеобразным элементом ландшафта центральной части 
Стадного Кавказа являются населенные пункты. Более харак- 
»|рны они для низкогорных районов региона, в среднегорье 
имеются отдельные кордоны и лишь кое-где небольшие посел
ки (например, Гузерипль). В высокогорье постоянные населен
ные пункты отсутствуют. Учеты птиц были проведены в насе
ленных пунктах сельского типа (Кудепста, Верхняя Николаев
ой), расположенных в низкогорном ландшафтном ярусе и со- 
«гоящих из одноэтажных строений с садами и огородами.

К поселкам примыкают лесные массивы. Плотность птиц 
йдесь высокая — 786,25 особи на 1 км2 (табл: 1). В число доми
нирующих видов входят черный дрозд, черноголовая славка и
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домовый воробей. Особенностью структуры птичьего населе
нии поселков является высокая плотность видов-доминантов на 
фоне очень низкой плотности других видов птиц.

Низкогорные леса населены птицами менее, чем антропо
генные элементы ландшафта. Широко распространены в низко- 
I'upi.e буковые леса. Суммарная плотность птиц здесь самая 
ШИкая, составляет 399 особей на 1 км2 (табл. 1). В букняках 
Тебердинского заповедника плотность птиц оказалась также 
1’ммой низкой (Матюшкин, 1966). Очевидно, буковые леса, в 

Идыпинстве случаев лишенные подлеска и образующие крону 
дишь у вершин, представляют собой наименее подходящие для 
(Щадящихся птиц местообитания. Доминируют здесь черный 
дрозд, зарянка, черноголовая славка, зяблик. Несколько гуще 
населены птицами дубовые ^ieca — 492,8 особей на 1 км2 
(г|бл. 1). Доминируют здесь те же виды, что и в букняках. 
Примерно такая же плотность птиц в каштановых лесах (462 
особй на 1 км2, табл. 1), распространенных только на южном 
сЬоне Главного Кавказского хребта. К доминантным видам 
•Шеь относятся зарянка, черный дрозд, черноголовая славка.

Одной из характерных лесных формаций низкогорья южного 
I*Мона Главного Кавказского хребта в регионе являются сам
шитовые леса. Площадь их сравнительно невелика. Самшит 
Произрастает по балкам вдоль ручьев и рек и только иногда 
Поднимается по тенистым склонам. Заросли самшита создают 
Хорошие защитные условия для ряда гнездящихся видов. Оче- 
иидно поэтому население птиц здесь довольно высокое — 
110.1,8 особей на 1 км2 (табл. 1). Доминируют, так же как и в 
вышеописанных лесных выделах, черный дрозд и черноголовая 
сливка. Кроме того, в эту группу входит певчий дрозд. В сам
шитовых лесах увеличивается, по сравнению с другими лесными 
формациями, численность короткопалой пищухи — характер
ного вида низкогорных лесов южного склона Главного Кавказ
ского хребта.

Из естественных элементов ландшафта низкогорных райо- 
Ноц центральной части Западного Кавказа наиболее плотно 
нрелены птицами речные поймы (697,7 особей на 1 км2, табл.
I). Они заняты труднопроходимыми самшитовыми лесами, что 
кирактерно для южного склона Главного Кавказского хребта, 
н растительными сообществами с господством ольхи и лещины, 
(невидно, эти места представляют собой оптимальные условия 
иди гнездования многих видов птиц. Набор доминирующих ви
ном здесь очень близок к формации самшитовых лесов. Доми
нантами являются, так же как и в самшитниках, черный и пев
чий дрозды, черноголовая славка, а также крапивник.

В опубликованных нами ранее работах по населению птиц 
дигтвенных лесов Кавказского заповедника (Тильба, 1981, 1982) 
приводились усредненные данные учетов, проведенных как в 
шЬиод насиживания кладок и кормления птенцов, так и во



время кочевок выводков. Такие данные менее точны, чем д® 
тальные оценки численности, полученные в настоящей статье

Некоторые авторы приводят очень высокие цифры суммар 
ного обилия птиц лиственных лесов Кавказа. Так, по сообща 
нию Ю. А. Исакова, Р. П. Зиминой и Д. В. Панфилова (1966) 
плотность населения птиц в буковых лесах равна 1000— 1100 
& в грабово-дубовых — 1500 особей на 1 км2. Е. Н. Матюш 
кин (1966) по наблюдениям в Тебердйнском заповеднике при 
водит такие показатели численности птиц: для дубово-березо 
вого Леса-— 17,8; пойменного ольшаника — 17,3; букового ле 
са — 5,2 'пары на 1 га, что соответствует 3500, 3460 и 1400 осо 
бям на 1 км2. Столь высокой плотности птиц в центральном 
части Западного Кавказа мы не отмечали.

Птицы среднегорья. Среднегорье региона слагают расти 
тельные формации, в которых преобладают в основном хвой| 
ные породы. Здесь учеты проведены в среднегорных березняка^ 
и сероолынаниках, буково-пихтовых, пихтовых, пихтово-еловых 
сосновых лесах, парковых кленовниках, речных поймах. Свое; 
образной растительной формацией яруса являются среднего^ 
ные березняки и сероольшаники, приуроченные к пойменныг 
участкам или надпойменным террасам. Плотность населения 
птиц этого выдела достаточно высокая — 468 особей на 1 км | 
(табл. 2). Доминируют черноголовая славка, желтобрюхая 
пеночка и зяблик.

Почти все растительные формации с преобладанием хвой| 
ных пород населены птицами не очень плотно. Так, в буково 
пихтовых лесах, распространенных в регионе достаточно широ 
ко, встречаются 309,2 особи на 1 км2 (табл. 2). Доминантами 
становятся типичные представители хвойных лесов — черногон 
ловый поползень и желтоголовый королек, а также зяблик i" 
московка. Сходная плотность характерна для птиц пихтарни 
ков — 327,5 особи на 1 км2 (табл. 2). Структура населений 
этих формаций близка и по составу доминирующих видов. Э 
пихтарниках ими являются черноголовый поползень и зяб л и я  
В пихтовых лесах Тебердинского заповедника численность птиц 
по данным Е. Н. Матюшкина (1966), значительно выше — 5 паП 
на 1 га, или 1000 особей на 1 км2. Наиболее низкой в средне] 
горье оказалась численность птиц пихтово-еловых лесов 
216,3 особи на 1 км2 (табл. 2). К доминирующим относятся жел 
тобрюхая пеночка и зяблик.

В рассматриваемом ландшафтном ярусе выделяется свои 
обилием население птиц сосновых лесов — 860,6 особей на 1 км^ 
(табл. 2). В Тебердйнском заповеднике, напротив, плотность 
птиц в этой растительной формации минимальна (Матюшкин3 
1966). Численность некоторых видов, например, московки i 
зяблика, являющихся доминантами, а также дерябы, чижа 
обыкновенного клеста в сосняках очень высока. К многочис! 
ленным видам можно отнести и болотную камышовку, обитаю]
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BU'io на высокотравных лугах, с которыми чередуются сосновые 
Нн|1Ждения. Все это, очевидно, и обуславливает высокую плот- 
|Н»1ТЬ птиц выдела. Не исключена, однако, и возможность за- 
мыиичшн оценок численности, поскольку протяженность учет
ного маршрута в сосновых лесах составила всего 4 км.

Иблизи верхней границы леса изредка встречаются парко- 
Щ.14* кленовники, представляющие собой своеобразную расти- 

ift»,/ihiiyi<) формацию. Подлесок в них отсутствует, травяной по- 
Ь|нhi образуют некоторые представители субальпийского высо- 
Иофпвья: крестовник, козлятник и т. д. Несмотря на однооб- 
рифие парковых кленовников, плотность птиц здесь сравнитель
но нысока — 460,7 особей на 1 км2 (табл. 2).  В составе доми- 
IIшггов виды, общие с темнохвойными лесами — желтобрюхая 
НгНОЧка и зяблик. Кое-где в долинах среднегорных рек хорошо 
ММражены пойменные леса. Они образованы лиственными дре- 
игсными породами, иногда чередующимися с группами хвойных 
и дцже местами с криволесьем, низко спускающимся по рус
ский снежных лавин. Численность птиц этого выдела одна из 
опмых низких — 221,3 особи на 1 км2. Очевидно, увеличение 
иысоты местности над уровнем моря хотя и не препятствует 
проникновению многих видов из нижних частей гор в верхние, 
но отражается на их численности. Плотность большинства ви- 
/юн, обитающих как в низкогорных, так и в среднегорных пой- 
ммх, в последних ниже. В пойменных лесах среднегорья редко 
появляются птицы, свойственные хвойным лесам. Все это, ве
роятно, объясняет столь низкую численность птиц рассматри
ваемого выдела. Доминируют в среднегорных поймах черный 
дрозд, желтобрюхая и кавказская пеночки, зяблик.

Численность птиц в хвойных лесах Тебердинского заповед
ника, по материалам В. И. Ткаченко (1966), составляет 470,8 
особей на 1 км2, что не намного расходится с усредненными 
Ванными по нашему региону. Много общего и в составе домини
рующих видов птичьего населения сравниваемых точек Запад
ного Кавказа. Так, В. И. Ткаченко вводит в эту группу боль
шую синицу, крапивника, зяблика, московку, желтобрюхую пе- 
Цочку, зарянку, королька, лесную завирушку. Почти все пере
численные виды, за исключением лесной завирушки и большой 

■Иницы, доминируют и в соответствующих лесах Кавказского 
раповедника. Таким образом, в структуре населения птиц сред- 
Ьегорных лесов двух сравниваемых резерватов много общего.

Птицы высокогорья. Для высокогорья наиболее характерны 
рГруппы растительных формаций, образующие альпийские и 
^субальпийские луга. Нижний край высокогорья обрамляют бе
резовое и буковое криволесья. Своеобразным и достаточно рас
пространенным типом местообитаний птиц являются также за- 
jросли кавказского рододендрона.

Березовое и буковое криволесья занимают в регионе срав
нительно небольшую площадь. Вместе с ними часто встречается
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ммказский рододендрон и можжевельник. Плотность птиц кри- 
НИЛесья оказалась самой низкой, несмотря на позднее проведе
ние учетов. Так, в буковом криволесье она составила 121,6 осо- 
Ги|Й на 1 км2 (табл. 3). Среди доминирующих видов здесь ока- 
М»Лись лесная завирушка, желтобрюхая пеночка, зяблик, сойка. 
Иочтй столь же незначительна численность птиц березового- 
криволесья — 172,5 особей на 1 км2 (табл. 3). Однако состав 
доминирующих видов этой формации несколько иной. Егр об
разуют кавказский тетерев, кавказская пеночка и зяблик. Сни
жение суммарной плотности птиц в березовом и буковом криво- 
лисьях по сравнению с лесными формациями, расположенными 
р ж е ,  может быть объяснено следующим: криволесье, которое 
населяют в основном лесные птицы, является для большинства 
ИI них верхним пределом распространения — экстремальной 
аоной существования. В криволесье проникают некоторые пти
цы высокогорных лугов, например, кавказский тетерев и луго- 
|рй  чекан. Кавказский тетерев может входить даже в состав 
/тминирующих видов. Однако все же описываемые раститель
ные формации не являются оптимальными местообитаниями 
для птиц луговых комплексов. Луговые виды здесь также м а
лочисленны. Относительно обильны лишь немногие виды, харак
терные для верхней полосы леса (кавказская пеночка) или об
ладающие большой экологической пластичностью (зяблик, сой
ка, желтобрюхая пеночка, лесная завирушка).

Плотность населения птиц верхней полосы леса (сосновых и 
Гифезовых насаждений) в Тебердйнском заповеднике, по дан
ным В. И. Ткаченко (1966), значительно выше — 441 особь 
на 1 км2. Еще более высокие показатели плотности в березовых 
тсах  этого резервата получены Е. Н. Матюшкиным (1966) — 
(1,8 пары на 1 га, или 680 пар на 1 км2. Таким образом, общая 
плотность птиц верхней полосы леса в различных частях З а 
падного Кавказа и даже в одних и тех же его районах не оди
накова. Это, очевидно, можно объяснить экологической неодно
родностью верхней полосы леса, что накладывает отпечаток на 
птичье население. Состав же доминирующих видов имеет опре
деленную общность. Как в Тебердйнском, так и в Кавказском 
.шповедниках в эту группу входят кавказская и желтобрюхая 
рвночки.

Широко распространены в высокогорье заросли кавказского 
рододендрона, обычно занимающие склоны северных и близких 
к ним экспозиций. Заросли могут быть сплошными или чередо- 
илться с луговыми полянами. Плотность птиц этого выдела са
мая высокая в высокогорье — 282,4 особи на 1 км2 (табл. 3). 
Доминируют здесь кавказский тетерев, горный конек и кавказ- 
г к.-.и пеночка.

Плотность населения птиц субальпийских лугов составляет 
2(11,2 особи на 1 км2 (табл. 3). Такую же плотность — 260 осо- 
Гм'й на 1 км2 — приводят для субальпийских лугов Кавказа
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1

Ю. А. И с а к о в  и др. (1966). С у бальп ийские  луга  часто гранича! 
с полосой криволесья . В связи  с этим в орнитоцёнозе  опйсываё 
мого вы д ела  присутствуют, помимо луговых, и .дендроф ильни 
виды. Здесь  лиш ь один д ом и нант  — , горный конек, причем; чи| 
ленность его резко  превосходит численность други х  видов. Я

Альпийские луга  зан и м аю т  в регионе зн ачительно  больш е 
площ ади, чем субальпийские. О дн ако  плотность населения  пти| 
здесь ни ж е — 211,3 особи на 1 км 2 (табл. 3 ) .  П о данные 
Ю. А. И с а к о в а  и др. (1966), численность птиц альпийского  поя 
са К а в к а з а  несколько выше —  250 особей на 1 к м 2. Доминируй 
ет в наш ем регионе горный конек. П лотн ость  птиц альпийского 
пояса в Тебердйнском заповеднике  в два  р а з а  н и ж е  —  98 осо-1 
бей на 1 км 2 (Ткаченко, 1966). В озм ож н о  это о бъ ясн яется  у в Ц  
личением высоты Главного  К ав казск о го  хребта  с з а п а д а  наг 
восток и ростом абсолю тных высот высокогорий, что дела  Д  
условия сущ ествования  в этом ярусе  более суровыми. В а л ь !  
пийском поясе Тебердинского и К авказск о го  заповедников  дои 
минирует общий вид — горный конеК.

С т р у к т у р н ы е  о со б ен н о сти  н а с е л е н и я  п ти ц . Н и зкогорье  ц е н т !  
ральной  части З ап ад н о го  К а в к а з а  харак тер и зу ется  высокой обЯ 
щ ей плотностью населения  птиц. Особенно вы сока  она в антрбШ 
погенных местообитаниях  —  низменностях  и населенны х п у н к в  
тах. Д л я  них х арактерен  свой набор доминирую щ их в и д о м  
(табл. 4 ) .  П лотн ость  населения  птиц естественных м е с то о б и т й в  
ний низкогорья колеблется  в пределах  от 399 до 697,8 особеМ  
на 1 км 2. С остав доминирую щ их видов в них очень сходенИ  
Ч ерны й дрозд  и ч ерн оголовая  с л а в к а  сохраняю т д о м и н и р у ю щ е е  
полож ение во всех естественных вы д ел ах  яруса . И з  10 в и д о в  
птиц низкогорья , относящ ихся к д о м и нантам , одноврем енное  
более чем в двух  вы делах  доминирую т 4 вида (табл . 4).

Численность птиц в среднегорье в целом ниже. Р езк о  в ы *  
деляю тся  высокой плотностью птиц сосновые леса .  В д р у гш  
в ы д ел ах  сум м арное  обилие особей на 1 км 2 не п ревы ш ает  500 
П о составу доминирую щ их видов птиц расти тельн ы е формации 
среднегорья более разнообразны . В среднегорье лиш ь один | 
вид  —  з я б л и к  —  явл яется  доминантом  во всех вы делах . Ч ерны й! 
д р о зд  доминирует  только в поймах. То ж е  м ож но с к а за т ь  о |  
черноголовой славке .  И з  8 доминирую щ их видов ср едн егорья!  
сохран яю т  это полож ение  одновременно более чем в двух в ы в  
д е л а х  2 вида (табл . 4 ) .

В высокогорье п р о д о л ж ает  п роявляться  общ ее снижение I 
численности птиц: кр ай ние  п ок азатели  сум м арной  плотности — I 
121,6 и 282,4 особи на 1 к м 2. П о составу  доминирую щ их в и д о в !  
вы делы  этого л ан д ш аф тн о го  яруса  наименее бли зки  м е ж д у  I 
собой. И з  7 дом и нантов  только один —- горный конек —  со х р а -1  I 
няет  это полож ение  более чем в двух м естообитаниях (табл. 4 ) .  1  
М е ж д у  численностью  горного кон ька  и численностью д р у ги х *  
видов  птиц луговых элем ентов  л а н д ш а ф та  имеется с у щ е с т в е н - !
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ный разрыв. Это одна из характерных черт структуры насел» 
ния птиц высокогорья Кавказа, которая проявляется и в другц 
его частях (Второв, 1962; Матюшкин, 1966).

Существует определенное сходство по доминирующим вид! 
птиц между соседними ландшафтными ярусами гор. Так, в ни 
когорье и среднегорье доминантами являются черноголова! 
славка и черный дрозд, в среднегорье и высокогорье — желт(| 
брюхая и кавказская пеночки. Только один вид — зяблик 1 
сохраняет доминирующее положение во всех ярусах.

Таким образом, с увеличением высоты местности над уров 
нем моря и сменой одного ландшафтного яруса гор другим про 
исходит сокращение численности птиц. Это, очевидно, связаноИ 
общим ухудшением в 'т о м  же направлении условий ж и зн и !  
горах. Изменяется и становится нестабльным состав доминал 
тов. Если в низкогорье население птиц многих естественны) 
местообитаний связано между собой целым рядом общих д |  
минирующих видов, то с увеличением высоты птичье населен! 
отдельных ландшафтных биотопов становится все более спеки 
фичным.

i
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ БОРОДАЧА 
И БЕЛОГОЛОВОГО СИПА

О. А. Витович 
Тебердинский гос. заповедник

Материалы по экологии бородача (Gypaetus barbatus L.) 
ц| белоголового сипа (Gyps fulvus Habl.) собирались в 1981— 
1184 гг. в Тебердйнском заповеднике и в прилегающих горных 
районах Ставропольского края.

Большую помощь в выполнении работы оказали директор 
Тебердинского заповеднике Д. С. Салпагаров, зам. директора 
по научной работе Н. Н. Поливанова, научные сотрудники 
И. М. Поливанов, Г. Я. Бобырь, лаборанты И. В. Ткаченко и 
II. П. Подсвиров. Всем указанным лицам автор выражает иск
реннюю признательность.

Характеристика района исследований. На Западном Кавказе 
параллельно Главному Кавказскому хребту на север от него 
простираются на расстоянии 25— 30 км друг от друга Передо- 
Mf|ftf Скалистый и Меловой хребты, резко отличающиеся по гео
морфологии и по природным условиям. Д ля  Главного хребта ха
рактерны большая высота поднятия над уровнем моря (3000— 
«1000 м), глубокое расчленение рельефа (до 2000 и более м), 
■блесенность склонов до высоты 2400—2500 м, наличие суб
альпийского и альпийского поясов, вертикальная поясность в 
распределении растений и животных. Вершины Передового 
яЬебта поднимаются более чем на 3000 м, но  его северные от
роги быстро теряют высоту, рельеф их становится более про
стым. Скалистый хребет от названных хребтов отделен глубо
кой Северо-Юрской депрессией, переходящей на правобережье 
Кубани в Бечасынское плато. Высота его в данном районе 
1500—2000 м. Южные склоны хребта в их верхней части обры- 
и/иотся отвесными стенами высотой 40— 100 м, во многих ме- 
v fax сильно разрушены и представлены останцами; северные 
щлоны полого тянутся на 15—20 км, облесены по балкам, об
разованным ручьями и мелкими речками, а на водоразделах 
■чинены древесной оастительностч. Севернее пооходит более 
Низкий Меловой хребет, практически не имеющий выходов скал.
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