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ТИПЬ! ЛЕСА В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ МЗЫМТЫ

Данная работа по описанию типов леса выполнеяа в l9З1 г. Опи-
сание произвеlено п0 MOToly зliолоl ическllх pnloB: 0н0 охватывJет
терDиторию пт уровня р, Мзымты (и ее при,]оЁа р, Пс_lух) ,ro
гDаницы с счса.,lьлийской золой.' Всего былО олисачо Ь ]кологиче(ких ряlоs. Тхк как р. l\lзцrltгх
в этоц районе протекаст на значптельной высоте над уровнем моря
(от 1000 до 1800 it), т0 опIlсанными оказались прсимуцественно
пllхтJрники и верхнеtорнdя лесная опушка: .lиluь в районе Энге,,]ь-
чановЬii По,rлны и р, Пс,rух аI.линпвак)тся уJкие поlосы буковых.
,lубовыч и грабовых лесов. л ý

Эiологические ря]ы бы_]ll опис]ны в с.,е]rюIцих лестах: l) в J км
з,lл]l.],нее ЭнгельItiновоii Поляllы. f) в 8 км восго,]нее ее (IlllxlnBJrГ
По_rян,I), 3) по силону ГJгринского хребтil ( oJ. Карlывач. 4l около'
:nrв заповi.rникr на р. Пслl,х (по огрогу хпебtа АtIшхо). 5)_в з кдi
оI .1оча вь,ше по ,lечению р. Пслух (по cl.,loHy хрсбl4 Аишхо)
,, tj) в l I.M о г дома ниже по lе,lснl,ю р. Пслух {cKJloH хребr а ПсекOхU).

Общиfi характер растительяости в райоtlе р. М3ымты.
В направлении от селепия Красная По-пяна вsерх по течеllию

р, Мзымты (ло ее t]cToKoB) по мере уве-:lиченля высоты яад урOвпем
t{оря (от 500 до 1800 i0 растптеlьность lrзмеяяется, принимая выс0-
Nогорныii xilpiU(Tep,

На отрогах \ребт0 A,Ilimxo B_paiioHe чtiазаняоIо с_еj]ечи' наверху
произрасiаст бvк, а t],lIIзу -;rrб с примесыо !рабl. На лсвоrц берегу
р. Мзымты по северяым скjlонаrl горы АLбгп,растительность, в завll-
сlt}lости от высоты местностп, меняетсr]; нижн!Iе части склонов за-
няты сt ешаняы\t лесом, состоящим лз граба, бука, I(аштана, пльltо-
вых. дIбil и пр,, s верхней же чJстlI Jloii зоны lIоявляеlсл е,lинllчl,п

",r"l", которiл trl Йзв,сtноЙ BLlcore обiп,,уег чIlстые Haca;&leHl1?.
оl(овtlательно сменяя -,l]lственный ,qес, на высоте около 2000 м lec
llсчеJпег, }'сl!'пiq (пое IteclU субJ_-IьпllйсI.ич л!'l JM,

Ог KpacHL,il По.,1фнU ,lo р. ПJ.lух llJ пр,lво{ бег,еl у лорп.rлк пэсlIU-
_']оженил расlиlс lьных поясов 1\)т 1ке. что п oкU,rn l\глсll"и
Пол,rrrы, т, е, BHll.iy преобл]lJют ]уб ll граб, H:l tsершllнах -б: l,,
В уще.;1ьях дуб и б},ц ]!1еняются дlестаяи, т. е, первыii распо.iагается

По мсрс ула.rения.Oг Р, Псrух в cropoHy оз, КIрlывJч абсолют|юч
высота Dчсла о, мJымlы чвс_'lичивiе]сq л оыоJо Jнгсlь]чанOв0ll lln,
лянu 1B':i5 кч Ьт Крзсной Поллны,;аос,llIгаеl lI00x В это.'t рilйоне
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характер растптельностll резI(о пзr4еIIястся, прliобретая все особен-
ностх, характерные д-,iя высокогорllого пояса. Инверсия теrrпера_
тур вызывае1 всртикапьное перелlеценис зон дубового и букового
лесаt лела'I это,]в_пение устоичивым х хараI(терным лля данного
piriio HJ.

Hil по.lступаlощllх li р, МJычтс вы(оt\их оlрогах llasнol,o хребгil
растительность пре,lставлепа попнIlх рядOп вертика,!ьных зOн, за
исI(лючением алыlиискои частl1.

Гlри подъеме от р, Мзымты вверх по отрогу Ачишхо, вс'грсчаются:
|, букOвый лсс, 2} Jубовuii lec, J) сttсцаняцй грабово-]убовыil.
4) пихrовый,5) субаlьплilскце бере.]llякlt ll буковые заросlп. fiур-
тинц высокOгорнOго l(reнa, лзредка рощицы сOсны ll, накOнец,
б) субальпиiiский лул.

Hil северных сl.лонах АибгиllскоIо хреfiга в ] or,t же рilйонч, лачll_
ная 0т уровяя реl(и, прOизрастают сплошные пихтовые ,Ileca с при_
месью бука l, сдпнично еiи, Выше пихтц - Jесная опушка и суб-
альпиЙскиЙ луг. Факт лроизрастаl]пя сплошных пихтовых лесов
яа северных склонах t{a тOй же высо-ге, t(оторая на юr(ных склонах
характеризуется лиственлыми лесами (дубовыми и буковыци),
яв..lяется подтверяqением зависимости вертиI(альll0l'о рilспростране-
ния растительнOсти от эl(спOзицип сt(лопов.

На расстоянии 8 км от Эl!ге-Tьмановой По]Iяllы р. Дlзыltта проте_
кает на высоте около 1400 м, и здссь на правом береlу llихтовыс
леса нilчинiгютс, уrке uT самой pekll
- по отрогам д|lиш}.о б,lиriе l. оз, l(ар.lывач пllхтарнпкll псчезают
и их сменяет луговая раститеjrьнос,гь, Непосредствtllliо око_п(J

р. Мзы,\,lты встречаются tlебо,пьшхс |(уртины высоtioгорItоl'о K,leвil
и явOра, мФtсlу l{отOрыми рпсполо),(ены высоl(отравные JyI,a,

'Малолссье прибрежной части мзыfiтинсl(ог(l piliioIla лlOn(eT быть
объяснено те$, что здесь с очень .lаtiнсго Bpe$clllt пасетсrl cI(oT.

ПриблизитсJьно в З KIt 0,г оз. liардывач вмaсте с li,lcltol,t начи-
нают попадаться кустистыii буI( и березляки типичной субапьпцйсl(оii
формы, Непосредственно ol(oJ,io озера ла ю)клых cKjlolInx llрохз-
растак|т зарос.пи высокоl,орног0 Kleпil. березы, буl(:t, рябпllы, у по-
лошвы хребта встреqаются сдиllичные Jl(зеNп.,lяры пllхl,ы. lla север_
ных ct(?,lцlax гор, ol(pyrialoцttx оз, l{ардывач. лроttзрас,ilют пихтар-
ник'l lt буковUс лесil с illIушI.'ой ltl бсре,ы Il l:),cl:ltlH,|,,Ul|,,l'o бчкil,

В рilйоне р, Г|сlух cnMьlu нllжнllс,l:lсlи lочJllых ll (евер,,.Jilпа.lных
(отiрытых) ск-rtонi)в поi(рытIл,1llстl]енныIll, .0есам!]-;l!,бовым,i,
грабо8ыми II буковыми, выше распо"lа!,аются lllI}:1apHиI(lt. В узкIlхlrастях.lолины !lихтаряпI(х cIlvcI(iloгc9l ]о уровllя реки, 1,0это]$у по-
пOсt лисl веннOгU le(a выlIi1,1,1сг.

РДЙОН ЭНГЕЛЬМАНОВОЙ ПОЛЯНЫ

Экологпческшal ряд JE i
Эко,'lогицссI(цii ря] Лq l располоr(сн на cri-,tolte хребтl Ачиlrrхо,

rдс р. Мзымта течет lla выс(}1,е l l20 м. З''lесь правнii берег реки пре;-
став"lлст собOij о,гноси1.1ьlltl разltllгчю ;lo"lпIIyl llзaперясмуlо, впро-
!Iсч, llecцo.1bl(l,tllt ,lccqll.,:l\t,t \:tlP,jl!. il ,]сацil (е бегсl,соtI,,lIl l,J lle'
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l]ысоl(rtх сI(аJlI!стых обрыRоIr. пO(рыl,ых пихтilрнl1I(амIi с прлirесью
восточной елl{.

Прибре)кная терраса подн]tмается над уровнем р, Мзымты всего
на З-4м, вследствие этого наибоr]се поIIll}кенные части террасы залц1
ваются по-лымrI водамх, ol(o-ro реки чаще встречаютсл ольшатнлlки,
рсжс-буковыЙ,rес и п1,1хтарнлки. Почвы а-п-тIювиальные, скелетные,
с бо-,lыли]\l ко,]ичествоll гпльк}l ll Ba-lyнoB, сллыi0 увлажнен-

В прLбрс)кноii частх р. Пtзымты яа аллювilа-,lьных лоqвах былI{
описаны слелующие ,гипы Jеса: Abieturn fontinalc,
Аlпсtum In i х t oll с r Ь о S n 1п 11 Fagctunr mixto.
herboSu]lr,

Аьiеtцm lontinate

Фиlоцеllозы ,,lого ll,пil ,lecJ встреч:tюгся H;l узliи\, гребlIеви,]llых
во(вышенносгях, ll(посре,l(гвсl1,1с, llпllмLIкаlоцих к реке,

тJксацll,,ннле Ullllc,lHl,c ,(peRUcloJi: I чрус -8П, lE. 
'Бl.: 

поlн.
n.7: сре,lllяq BH(oTil J] Mi сре.iний,rиJ\{егр 40 LЧi BoJpacT I40 лет;
i,,ll|игс1 l'i lI qру.-6Бк,4П.е,l,Еiполн.0,I: (р<.rняq высота 28м,
(ре.lниii .rиJ]леlр 25 см. Bollpacl 80 ле1.

Сlво,,lы пихгы и е.lи хорошо сформлрованы, l.'роllы у яих г},стые.
В под-'Iеске едliничные кусты лещины (Соrуlus avellana), высотой
]оЗм.

Травяной покров развит неравпомерно l(al( по lусто,ге, так п по
видовойу составу 1). В наиболее освеценных местах преобладает
Festuca drymeia. Под сомкнутым пологом леса Festuca drymeia
почти исчеaает; вместо IIее преобладают Аsреr!|а odorata, oxalis
acetoselIa t{ др, Покрытие;в зависимOсти от освецения, сильно варьи-
рует (от 5 до 80}Ь). На €тволах и сучьях бука и пйхты довольио
11ного лишайников, а комлевая и затененяая части стволOв и ста-
рые колодш покрыты ковриl(ами мхов. Возобновлен}tе древесных
пород под по-!огом J'leca проТекает слабо,

Молодые пихточI(и, высотоii до 20 сfi, встречаются qасто (обллис
sp.), по,],рост более высокого возраста явrяе,гся редкостью. TaI( же
немного обнаружено подроста бука (высотоЙ ]о 20*З0 см и в воз-
расте до 7-8 лет), граба и остроjlлстного клена (не превышающих
l0-20cM высOты), Подрост всех пород обнаруживает явные признаки
светового lоло.lания, что. в KoHetlHoM реl},льтате, являеlся причиной
сго гибели.

Этот пихтариlrк, не имеющий особого хозяйственного значеяия
по ограниченности запимаемой им ,герриторилt интересен тем, что
является единственным представитеi,]ем из группы пихтOвых лесов,
llроизрастающих в нижней части южяого склона хребта Ачишхо.
Своим возникновением )тот пихтарник обязан пихтовому лесу, нс-
лосредствеяно примыкаюцему к левому берегу р. Мзымты, а сго
развитие обусловллвается затенеявOстью занlrмаемого местопOл0-

l) ПOдроблые сллскп ,равялшстых п рJстеllпji irя вссх олIlсаll llых эдссь
тпt,ов jcca прцвсдепы в лр!лOrкеяuи-
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Alnetuп mlxto-herboýum

В местах, идентичных только что описанRым, т, е. на приречной
террасе, часто встреqаются ольшатники типа леса AInetOm mixto-
helbos!m.

Ольшатники распространены на более увлажненвой, чем пихтар-
Hltкll, час,]и приречной террасы и произрасгают в мест]х lIаибол;-
шего скоплениrl грубого аллювия. Микроре.rьеф силLно бугрисlый.
ВOзвышения и!tеюг форму грqf, идущих параллельно теqению рехи;
в понижениях нередко гекут руqейки, Насая(дения сравяительнъ }lo.
ло.]ые, 0цновозрастllые, семеннOго происхо)t(дения.

таксачионное опllсанис ltаса}tцеiияi l0 Ол; поlн, 0,9; сDе.lняя
высо]а l9 м, сре.lний,lиа]четр 22 c]\l; возрJ!г 4Э лет; боlllrтет'l.

llо;lлесок развиг очерь слабо и предсгавлен е]иличныци кусгачll
.lещины до З м высоты, Редко встречаетсл по.lрост l(leнa ос,lроJисl-
нOго.

Травяной покров lloтpaBleH cKo1o\t, Обцее покрыгие IIочвы 40on
({0 -50"r, равномерное, Наиболее часто встрсчаЙсq ви:ы: Sedui
stolonifelum, Impatiens noli tапgеrе, Asperuti odorata.

Eagetum mlхtо-hеrЬоsцm
В месте, г,lе приречная терраса граничит с по]ошвой склона. на

лелювиалIJных почвJх. l|о-lсгилJемых аллювиdльными наносами.
всlречаlотся неболLшис участки смешirнно-lравного букового,lеса.

lаксациOяное описание насах(денll9I: I ярус -4Бк, 4Ил, lкл.
оСlр., lЯ_в; полн. 0.6i сре_lняя высота 2З м, iрЪ:ний диаvегр 4i см;
вOзрасl 

_90 лет; бониlет Il. Blopoi] ярус с ничtожной по,tноtой, в него
вх0;(ят 0ук, клен, явOр, и.lьм,

Все деревья пердого полога ог.lич_ю]спIlошнLIt{ I)Jзв1,1Itе,чIiроныlI знilчителLным ее про'I1lженllец по LTBU l},, Стdлые I.,leI]Il Hepe.{I.o
пора],]<ены гниJЪtо. ОбнJр}"дивiюцеjiся lIi боьUвых .lуп],lх. По {le-сOк развит очень слабо, ЧJше всгречаетсll Согу!чs aveIlanJ (5Ul,)
ВЫСОТОй от J fо б м. реr.е Ev^nymu5 ечгорасuý (.ol,) высоlой 1о 0,t ц,
Травяной покроs развит хороцIо. Его пtlкрытиё соЁтавляет 50-tjo9;,
в Jзвисимости U,t сlелени JJ,]енеllия почвы, Ппс,Jбл.l,{iют с.lе.lчФшие
BйlLl: АsрегчlJ odor.lta. Sуmрhуlulп grandifIururrr L озr.ll)iLrlп'silvi-
tlсuл).

По,lросl.r lревесных поро,( мало. l, он си IыIо чгнетен, БыlIt
н.lй,lены моlо]ой иrьч 1от i.Lo l0 .lel.). бук (от I ло 12 лсl), клен
осгрU.lист_ныЙ (1_2 лоlJ) и пихl:1 (l -J го,lil. Всс лоро]ы Bipxнc|.o
по,lогп обильно лJо.lонUсяг. но мt,щrtо развlrrый травяной ioKpoB
ограничиваеТ лOявле!ие Bcxo;loB и препятствует лх дальнеrjшему
рOсту.

Fаgеtfim sanicцlosum
HJ llочвJх, припU.lнятых lla.l уров,Iеч реки lli О,4-0,i n (абс0-

люгная высога на,1 уроеве$ Mopq ll50- Il60 м) всгречены неЬоль-
шпе уqаслки типJ leca Fаgеium salliculo5unl, Микрорtльеф - слабо
в0,1нllсlыи, ll0Чвd с}'Г,ll'яистаП. оllо.lJо.iсllлJя, буроrкелтоil окрJски,
влажная.
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ХараlfiеристllкJ .lревостоя: I ярус- tOБк. ед. Кл, остр. и Яs.;
lIo ]н. 0,9: средня't BUIсoтa 25 м, сре]ний диаметр 40 см; возраст 80 лет;
бонитет I. Во втором ярусе (полнотой менее 0,1) встречаются бук и
пихта. Подлеска совершенно нет.

l равяной покров раJвиг хорошо. 0олее или Mel|ee равномерно
tlоNрыsая поqву, Общее локрытие 40-509о.Главную роlь в нем
IIграют Sanicula еurораеа, Asperula odopata и Сеrапium silvaticum.

Несмотря на обильное плолоношение пород, входriщих в верхний
лолог древостоя, возобновление идет неудовлетворительно. Правда,
всходы бука (1-2 ло;{а) найдепы в большом коли,rестве (10-15 тыс.
шт. на l га), но большая t|acтb их позднее погибнет от заглушения.

Всходы клева попадаются нередко, но подр_оста поtlти нет. Еди-
нично, а иногда небольшими лруппамиl на более крутых частях

склOна встречается пOдрOст пихты с призl{аками хорOшего рOс,га,
высотой ]о l0 м.

Fаgеtцm аsрегцlоsо-fеstчсоsчm
ФитOцепозы згого,],ипа занимают склOны южных румбов на высоте

!160-13()0 м над уровнем моря. Крутизrа склоllов варьирует от
]5 до:l0', чаще 25-30'. поверхность слабо-бугристая; tlередко из
зеýли выступам камни, высотой до 1,5 fi.

Строение древостоя таково: I ярус- I0Бк, ед, Гр,, полн. 0,7;
срс]няя Rысота 25 м, срсдний лиаметр 50 см; возраст l20 лет; бони-
тет II; II ярус-?Гр,3Бк; полtl, 0,2; средняя высота 20 м, средний
дIIахетр J2 cli; возраст 60 лет.

Граб чаще порослевой п проrtзрастает гнездами, буI( - семеl|ного
проltсхождения, с колебанIlем в возрасте от 80 до l40 лет. Стволы
с северной стороны часто имеют дупла, что, повицимому, стоит в
(вязп с повр€rпаением их осыпа|ощимися |(а!lня]!tи, Вследствие смыва
lt осыпания почаы! l(оряи деревьеI] со стороны па,денля склон:l обна-
жеяы, и шейка ь(орн'l несl(оrtы(о приполlята на,1 по ве рх ностью почвы.

В фи,гоliенозс lK);lrecoк Ilочl,и никпкOii роли не лграет, вс'гре-
Чi,ЯСЬ ll 8l1.1e )lJlJl(|lllЫХ (,LLIIl1,1НЫХ KycIllKOa.

Бы.,]L llilfi,lеIIы с,lЕl},юцllе Brl_rb.: Аz,,lц,r non{icjl lv,L), vJccilliunl
itlctostaphylos (sol.), Ечолупlчs latifOliLrS (sol.), cOryluS aveIlana
(S0l.), Sambucus лigra (ýol,).

rрJвянOй покров, богатый по Bл,loBo\1y составу, p:lJBlIT IIсо..lина-
boBU, В зil,]ененных местJх, сUстJвляhJщих Ul 5П jro ?5". п]ощади,
локрытие не превышает 59; х в этлх с-rуqапх яаблю,]ается господство
Аsреrчlа odorata, Прlt лучшllх усrовиях освещеяия в состав поl(роsа
Bxo.trUT большее число вlцов, и покрытllе .lостlrает 809;. В TaKltx
цестах IIаибоiее физиOяомичнOii яs",iяется Festuca dryпeia.

ко,,lи,]ество подроста всех пород с возрастом уменьшается, при
{равнелии хода вOзо0ll0вленllя при разном развитиll травяног0 по-
крова плOца,l0к llельзя не за!петить суцествеIlяых l(олиqественнцх
l, каqественных различий. Под сомк }тыtt полоIом леса Iравяной
llоь,роs развrт слабо - обцее IIпкрытие около бО/о (с колебанием от
tt до l00,r), HJ болес освещенllых площадках он0 ,lостигает 46%
(от З0 до 700/о), причем здось, как отмечеяо выце, rосподствует
Геstчса drylneia.
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учет естсствеяноrо возобаовл€ ия
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I 201)
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27 о00
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l t'00

1 2i:l0
1 200

и тп, п. J Ф2до 5lсr..
l старше l0

Подрост бука, как в1.1дно из табл. l, в затенсниlI способен суще-
ствOвать ло лятилетнего возраста, а пOтOм 0н l{ачинает 0цстро от-
ltlиратьi особей старше I0 лет уже совсем нет. В освещепных ме-
стах услOви'I дл, пOявлеяия всхOдов, ловllлllмому, менее удовле_
творительны, чем в прелылущем случае (прOрастанпю ,семяtI MelUaeT
aустоЙ дерн), но д,Iя хоследующего развития молодоЙ бук находит
здесь гораздо более благоприятную обстаноsl(у-об этом ловорят
его больший возраст и луtIшиЙ рост.

Еще контраствее лолуqились результаты учета lраба - пOроды
более светолюбивой. Пол сомI(нутым полоIом ,песа он в массе 0тмIl-
раег в двухлетнем BoJpJcтe. а при lучшс[t освешенiи доживает
до пятилетнего возраста. Примерно, таl(ая же l(артина наб-пю,дается
в ходе вOзобновления lIльча, ПихтовыЙ по,lрост растет чаще l г},lI_
лами ll, пOвидимому, сильног0 угнетения ве испытывает.

При условии llевмсшаl(лLсгвJ ,Ie,loBej.a описаняый lпп л(с,l
является отцосmельно устойчивым.

Quercetum grаmlпоsчm
На высоте lЗ00 it буковый лес сменяется дубllяком Quеrсеtulп

graminosum. Он простирается до 1400 м, т. е, до гранлцы скал]lстых
склOнOв.

Дубняк злаковый приурочен ( кр}тым склонам, от 20 до ,l0].
На поверхцости почвы, поI(рытой цебенкой, выступают большие
куски материнской лороды, достIIгаюцчlе высоты до l м.
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Строение Baca)KJeIlиii: ] ярус- l0Д. е,1.0с: пL],1н, 0,8; срс,l}]яя
высота l8 м, средниЙ диаметр lб см; возраст 65 .,lс,г, бонлтет III;
Il ярус - l0Д, сд. Гр., Ос; полн,0,3; сре]няя высота ]4 м. сре,l,Jий
.lltaмeTp l:l clti среlний вп,]рJсг i0 ле,.

Дуб I{ граб в бопьпIинстве случаев порослевOго происхождения.
Судя по возрасту, появrlение дубняков относится ко Rремепи заня-
тия эlой час,lи Кавуаз,l русски]!tи войснJýи.

У многих деревьеа крOны асt{мметриqны: хорошо развиты в сто-
ронУ падсния cк]'loнa, at в fiротивопо"lожllом направлении иногда
Itедоразвltты илида}ке |1олностью своболны от cyl]beB. Это объясняе:ся
тем, что крOны дл'l свOего рirзвиTия располагают 00Jьшим прост0-
ром именно в сторону падения склона, Аси]\lметричное развитrlс
I(poH, отмечснное у всех пород, наб-qюдается llри любом направлс-
нии склOяов, пOэтOму экспозиция здесь не имеет lIикакого значениr..

Подлесок беден по видOвопtу составу }I харакl,ер1,1зуется слабым
развитиемl всJ,lедствие чего он ]\{ало :]аметен в фитоценозе, теряясь

срели полроста древесных пород. В его состав входят: Соrуlus avel-
lапа (sol.), Azalea pontica (sol), vaccinium arctostaphylos (sol.),
EvonyInus latiloliuS (sol.).

Из-за неодноролности освещения травяной-покров развит не-
равнOмерн0 как по видовому составу, так и п0 степени поl(рытия
л(!чвы. В хороцо освеценных местах в покрове доминfiруюцую роль

Естеств€яло€ возобяовлеяие под пологом лес! 
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играloг calamaglostis arundinacca
крытие достигает 40-500,/U. По.1
ладает до 50/о.

Подрост по числу вилов в обоих случаях,
довольно богатый, но продолжитеJ]ьность

Б большинстве слу,lаеs 6-8 годами,
При большой густоте травяного покрова, всходов lt подроста

$еяьшеl че}t в редко$ травостое, но зато подрост растет лучше.
Основаншя некоторых дубов окруженц венцом поросли, дости-

тающей высотц до l м.

Qчеrсеtчп petrosum
Непосредственно примыкая к насаж,lенилм только что описан-

нOго типа леса, выше п0 склOну располагаются изоJированные
tIебольшие фитоценозы типа леса Quercetum petrosum. Как укаэы-
laeт самOе l!азвание типа, местOположение его приуроqено к ска_
Jlистому субстрату t(р}тых склонов (до ЗOЭ). Высота Ha.l ypoвHelt
iiоря 1300-1400 м. Почвы здесь нет; деревьrl укореняются в тре-
циIlах скал, запо-,lненпых продукта$Ii выветриванllя пOрод х ор-
ганиqеског0 отла,lаl а травянистые растения. l(poмe тог0, се,']ятся

а п0l(рытых тOнким слOем элювия ступен(lа,гых выступах скал.
Поверхностп представпяет собой ряд l(аýlенистых уступOlJ, с почтн

о,aвесными стенкамп высотой от l м ll выше.
ДревостOй Uбрп.lUвiн исклюqительно ]убом бонитета v". Сомкну-

тость 0,7, очеяь нерiвномерная, Возраст 60 лет (от 50,1о 70), сре]-
няй диам€тр l0 см, средняя высота 8 м. Стволы часто искривлены,
с плохо iразвrпыми I(ронами и обиJ,lьно порослl{ лишайпI{ками (Us-
пеа). xapaKTepпoiI особеllностыо древостоя является оби-,1ьная по-
poc-:lb, окружаю_щая густым цоJlьцоп oсl{оваltия с,гl}олOts, что l]ри-
lает лесу саOсOоразныи впJ.

По,lлеска лет. ТравявOii поl(ров развI{т пятнамхl его нет IIo,1

порослью дуба и на го-Iых сI(ал!lстых выступах. Поl(рытие lr{qто)кно
(около 50/0). ФизtlояомичесI(и вах(ным растением является cala-
n]agroýtis агuпdiпассаj па камцях - лlхи, средlt !(оторых ютятся
цlпорOтнl{кл.

Возобновления дуба нет. В коJпtчес1ве }lесцолькllх экзсмпляров
aнjlи встре,lсны мо.,l(l]ые грабы (l 3 го.rа) п ппхты (? ]ст).

Специфичность у_словий ttропзрастаl!пя, с которы]\rи з]есь цожет
мириться толы(о ду0, гарантирует дапIl0му типу леса устOичивость.
ЕIItнственвой угрозоit сго сущестаованию являютсл скалистые с,(ло-
нш, иногJа оказывающисся очагамл обвалов, уппчтожающих lla
свOем путrl всяl(ую растйтеIlьвOсть,

С высоты l4З0 ]о 1460 $ склон стаfiовится более по.lогнх (2Ь
25'). материDская горная порода - сланцы - з,lссь прхl(рывлется
тонI(им плацOм пз продуt(гOв выветриаанияl задетых прOцессами
почвообразоваI{ия. На этltх мелких по,rвах были 0писаны ф}lгоце-
иозы тttпа леса Q u е г с е t о-С а r р i п е t u !n реtrоýum,

Насаждеtlия этого типit занлtмают незнilчительпые п]I0щади и
лре.lстав.lяют сOбош пос,lе,lние Jвенья в высотном ря]у lубовых
лесов.
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Состав и строение древостоя: Iярус-lОД; полн.0,8; средня'i
высога ll м. с'ре,lниЙ.lиамегр |4 см: возраст_60 лет: бон,{гет Iv;
ll ярус -6Д. 4Гр; п\)лн. 0,l; сре.lняq высота 9 м. сре]8ий .1иаметр
9 см.

Подавляющее большинство деревьев семенног0 происхо}цения,
но неDе,lко попа,lаются и порослсвые, Стволы .rуба часто согнгы
lI исliЪивлены, Крояы развигы слабо и HepJBHo]$epHo. Граб весь
порослевой; сго стволы у основания изогнуты в направлениц па-
.lсяяя склона.

Подлесок представлен сдиничными куртинами Azalea pontica и
coryluS avellana.

?азвитие травяного покрова эадерживается, главным образом,

]вумя факторами: налиqием венца поросли у 0сяования стволов
-rvбa л аыхоfоч сланцев на дневную поверхность. llоI{ры]ие состав-
лЪст l0o/,,. Глаsную роль в !loKpoвe иtрает cJlamagrostiý arundi_
пасеа.

По]роста ],уба сеченhого происхоя(lения не найдено. Е]инично
u.гречаЪтс.l сеi,rенной пu.rросг граба и бука (возрасгом до 5 лет).

Quеrсеtчm azaleosum
на ллоских верш нах небольших хребгиков, и.lущих перпенли-

нулярно большому хребrу. на мелI.их каченистых почвах. неOOль,
uirMr.i участкамлr 

- 
раiпроiтраненш фитоценозы типа леса дубняк

азалеевый.
Верхний ярус образован цубом бO-ле,гнего возраста, при диаметрс

в 14 смивысотев l0 м, v бчнитеrа , Е]иничнычи дсревьями вкрап-
l(HJ осина (40 лет), Во второ]ц ярусе, полнотоЙ 0.I, граб и

]уб.' Сгволы.lуба изогнугы, но кроны рJJвиты бо](е иJи менее нор-
)lально. Граб чаше порослевой л растег l неT.tr]ми.

Большую polb в фJJионоlии фltтоценоJа IlгрJет поlлес0l{ ltз
J-i,,1.1l, обр],lующсii сплошные, Tpy.rll^ прохо,1]lIlые зJрOсли, LOM-
I(H},.UclL eIo llljl,jl,J 0,9i высот1 80 см. АJdлся o0llIbнo п,l0-
донOсlIт. Е]пнIlчвыIr]t tiуртипаl\iи попадаетсrl cory]uý avellana высо-
roii I- 1,5 м.

моцвый подлесок препятствует развитиlо травянOг0 покрOва.
Главнуlо роль в покровЪ пграеi calamagrostis arundinacea.

семенного подроста дуба ие найдено, но зато у основаllия ствOлов
в бо-]ьшопr колиiестве развивается порос.iь. Нере]ко попадается
подрOст пихть!, в возрасте З-7,ет.

Пелоср".lственно к азалеевому,]},бняку при$ыliает lусrптрав-
ныи з,uковый луг. Jачо]яций небu.lьшllчlt яJыкамlJ Merýly азdлсе-
выч.lубнqком и распо_,lоженныч вышс зlаковыц l,раOником, JTOT
jl\, 0чсви,lно. своим лроисхO}r(trенt,е$ обqJан ,]елове(у, Сре.rи луга
вiгречаюгся небоlьшис-учасT Ёи осинников и пихlарнLков. Норvаль-
ному xo.ry расселения лесir на лугу препятствует пасгьоJ cl(oTa,
пDоitJво.lйвшаrlся з.lесь ( незапамягных времен, JTlI jl}'гa не

1проrили cBoelo знJчения. I(aK пастбиша. до после,lнего вр_емени,

Ъ чем свилете-,rьствует нарушенность по(рова, а местами объеден-
ный сl(Oтом подрост пихты.
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Саrрlпеt!m grаmlпоýчm
Продол}l(снllсм экологического рrда слу}кат фитоцсtlозы грабltlr_

IItlKa злакового, граб, в ви:lе прllмесп, встреIIается во ltHolltx тItпах
леса. обр.r tUваllllых fiyKort!, ,rуilпц lI пlJхтоii. llcpe,ll.,o сiýс,lяя llx
аосле рубок, Зlirliовыii гр.rбинllllк B0:lllllK Ila \tцсте з,,I]кового,t},I;-
НЯКi В peJy.'lLIa'lc РУОКИ ,ryoii nij fГП!t cBIl_tl'lell,cIB}'l0Г ЛпРПСлеD^е
l|роисхоrqеIIие граба и едl1Ilиqпо встречаlоцпеся s llаса)кденllях
старые]уоы.

по,lвы суглхпистые, скелетнlrе, бсз явllых llризнаl(ов опо,lзо-
лl!вания; по:(стилка из листьев граба поl(рывает почву на l0{)0/o.
Высо!а над ypoвHert моря 1470-1550 м,

ТаI(сацдоllнос описilпие l!асаrсtенлй: l0Гр, e,l. П, ()с; полн, 0.8;
сре,lняя высоlа !2 $, среllпlЙJttаsегр l1 с$: Bnlpit(г.lU ]ет: бо-

Граб растст гнез]ами, по 7-12 стволов в ка),lqlом. Стволы tlскрlг
влены с низко прикреп]Iеняыми сучьямп. ОсноRания ство-lов ду,,о-
образно изогнуты вниз uо сI(лопу, Пихта имеет хорошо сформир0-
ванные ствO-rlы.

Вслелствле слабого развлтия, подлесоI( в фитоценозе лграст
незначительную po_,lb. На пробс былх зареrltстрирова}lы следуюшllе
видц: vaccinium aгctostaphyloS (ýо|,), corylrls avellitna (sol.) ц.Цzit-
lea poпtica (sol, ),

Heo,lнopu,lHocTb освешелlrя обусlоllll,васг пестроту rравянill,о
покрова как в отtlошеrlиц видового состава, так tl проеlФивного оби-
лпя. Вблизи гнезд rраба, спльно затеняющих почву,травяноЙ покров
редкиfi (покрытие ,r,o lФЬ), в лучшем освещаемых местах гу€тша
1равостоя зяачmельно вOзрастает, и уqастllе злаl(0в ре3l(о пOвы-

' Налболее обильно встречаются: calamagroýtis arundinacea, Pte-
ridium lапgчiпоsurп Primula acauIiý.

Под пологом леса найдено большое колячество олнолетнего Iраба
(30_50 тыс.. зкз. на l га), Более высокоrо возрасIа подро(та не oK;t-
залоtй'!то говорlгг о совершснно непо,lхо,trящих условltях,lля F]з-

, вrгЙя граба по.l пологом материнског0 насаrfl,ения, Кое-гlе поп,{-
лается по.lрост .rуба 5-8.лстtlеl о возраста с резко выр]женнымll
приз аками уlнетения. Чаще встречается и лучше выглядйт подрост
пиюы (от l ;о 20 лет|. достиl,аюций высоты в 2 ц, и порос.lевая ocllllil
(однолетние побеги). Изре,lка попа,trается },l ltqlенный пп,lрост K,,iel1.1

UстролистноГО, воЗР!стом ]о З лет.
У основания стволов неl(оторых грабов 

- 
венцы уallетевной

пOрOслl{.
дыеtчm oxalldosum

На cк,ro e СВВ экспозиций, на высоте I5З0 м проходит }lllжнля
граница распространения лихговых _1есов.,ll)разованных препму,
йествепно фитоценозаi1,1и пltхтарника-кrrс.,1ичвикJ, они ]анимают
довольно крутые скловы (до ЗOО) с хорошо увлажненноЙ су1,1дяllстоЙ
почво ,

Состав и строспле древостояi Lрус -8П, 2Е;.долн. 0.8; средвrя
высота 39 й, сре;lниit ;ц,аметр 48 crt; возраст 200 лет (до З00 ,r,),



бонIlтст Ia; ll ярус_7П, 2Е, lБк; полнота 0,2; сре:няя высота
f8 м, сре'lний диilriflр 3U cyi возраст l70 leт.

ГlпхlJ отличается большой ра.]новозрастностLю: нilпример, в
tlepвoм лологе встречаются дерсвья от 80 ло З00 лет. СтвOлы пихты
п elп гонкие, с хорошо развиты1,1и l(ронамп. Пос.lе;(нце опуска-
ютсл |lизко со сторOt{ы па;lения склона (до 1-2 м нал поверхностью),
с противоположноЙ же стороны они подняты высоко (на l0-1З м).
Корневые лапы в стороны ла]ения cliroнa обнажеllы. Стsо-,Iы бука
част0 изогн}лы; крOны развиты так же HepaвHoмepllo, ,(ак у пихты
ll е,пи.

Кустарники встречамся ре,lко lt пре]стJвJены.lвуrtя ви]&чи -vассiпiuп ilrctostaphy!oS (sol,) ll 5arnbucus racenlOsa (col.), Слабаq
выраценность поллеска зависит от llедостаточвого освещенtlя.

Сомкн}тый и густой полог леса препятствует также развитию
травяного поl(рова, поэтому последний состоит из неrtногцх видов
и имеет ничтожное лроеl(тивное обилие (l-ЗО/J. Такой покров по
площа.lи являстся преоб,,lir]ающrt!. г;е полог нсско-lько размы-
каетсr, трilпосгой !lf,нови]ся гуще и обогащ]ется lloвычlt ви,lами.

I усIога ,]рiiвостоя локазаIti в таб.1, З.
'. та6]п!а З

г!,сlотt тра!остоя лод соli(нуты пологой л.са

l-i

ltrх; 'Z_
()xalij l(etosclla.
vina сапiпi . . .
.Moehrin8ia tri €.via
Aspidi m i. mns.
AsгlglrIlnl L fclnini

calamiлthi granditlo.a,
Piris lncnnlnlOi.r, . . .
Dii)scorea ciucas,c,l . .
vilеliапа allia.iacl(,Iia .
FеstцсJ dl),mcii .

80,0
5,0
5,0

5,1)

з,8
0l)5
U,05 ]

0,0э,
о, oi

Сре,lнее число ви,lов на l кв. ll 1.3. cpe.lнee члс,,lо особей всех
Bli]oa |ta l кв. м - 4,25; обцее покрытuе l-ЗО.],}.

Сгsо.lы l, сучL, лихгы и сли ly(Tl, поI.рIпrы,lliulJйнхкалlи. llpe_
Itц}'mecTBcIll|lJ USпса, II:l l.орllсвых lilIlllx lI }'Uсноаания cTBu.'IoB -

Всходы lIихты встречitются единl,чно, Ito,]poc,l, _ eu{e бопее ре-
loк, В бс,.,lьшом количестве (lб тыс._экз. на I га) иаii,lсllы всходы
e-,ltI, (mорые, noвlt.lltмoмy, в бо,,1ьшсй своей массс поглбнут ко вто-
рому гоцу существоваtlиrt, В IlоJ,lьзу Jтого хредполO,t(ехия говорит
пOч1,1l llo]lHoe отсутствле п(,др(rста.

Пихтарнлк кис],lичяыii ,lв-,lястся устойч выпl потому что эJифа-
l(aTopoм фитоценозов является самая теневынOслива't порола -пtrхтаl lIроизрастающая, l( To]lty же, в оптlll{альных ус,lовIlях. Ана-
],-lиз сtволоа показаJ,I,,]то пliх,l,а можст остаi]аться в }'гIlетенцц бес-

5,0 0,(}55,0 п,05
5,lJ о,05
5,0 0,05
5,0 l 0,05
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прернвво в теqецие 100-1Ю лет, но, лишь только условия освс-
щения у.тучшатся, ова быстро оправляется, начинает нормально
расти ц входит в верхяий ярус. В жизни пихтарниI(ов этоЪвленtlё
имеет огрOмнOе значение.

дьiеtrlm festucosum
При уменьшении почвенноло увлажнения, tгто обыrlяо стопт в

связи с изменеяием эl(спозяциl{ склOнов, характер пихтарников
также изi!еняется. В этих условиях обычно развиваются ф]{гоце-
нозы_пlтхтарника овсяницевого. приуроченнцс к склонач крrги ltloi't
до3ООЮВВ экспозиции. Высота Ha.l ypoвHell лоря l60G-1700 м.

Мйкрорельеф - бугристый, часто усгулами.
Поqвы по л!орфологическим признiка$ существен,lо нс отlпчх-

tотся от почв кисличног0 пихтарнl!ка, номенее урлажпены.
Состав и строение древостоя: l ярус- l0П. ед,Е, Бк: полll, О,6;

средняя выс@га.]2 м. срa.lниii диаметр 50 см; возраст 200 лет (.1о
250лет)i бонитет l: Il ярус_8П,2Е,e.r. Бк; полн,0,4:сре]няq iы_
сота 24 м, среднхй диаметр 25 см; возраст l20 лет.В fiодлеске встречается червйка (Vассiпium arctostaphylos),
достttгаюtцая высоты до 1,5 м,

Всле.lствие неоjlноро_lности освешения, травяItой поI(ров palвl,T
неOдинакOво - в затененных местах сго по,lти lIeT. по.{ изрсженIIыtt
пололом.lревостоя он густой, с преобlа.lаlпlеrr Festuca drynleiJ,
Покрытие колеблстся от l0 .1о 70О/о.

Поl пологоч лсса встречается много однолетних всхо.lов пltхты
(до 21600 экз. на l га).

ПР}r учете возобновлс!lия было пайдено следующее ,(оличес,гво
подроста пихты: от 2 до 5 лет - 1200, от б до l0 лет - 1200, о1, ll
до 20 лет - 2000; ппхточск диамеIроtt от 1,5 с$ и выше перечтепо
220, всходов ,l лодростп бука llайдсI!о очень мало. Всходы l, ло,f-
рOст ели встреl|аются редliо.

при развитхll фlпоцсно_rа бсз в$сшате_]ьства человсха cltella
другиrш,пOродаfiи невOзмOжtlа.

Аыеtчm lestucoso_oxalldosum
Фитоценозы этого типа .ieca занилlают счглI{влстые пOчвы. ,io-

ТОРЫС УВЛJr(НСНЫ IlccKo,'l1,I(o больше, ,tcM почiы л гоlLl.о,lT() описiliI_
ном тrIле ]'Ieca; с(лоllы ЮВВ rI ЮВ, с }:г"lоrr пак,'IоlIа в ЗO-З5

ТаIФацпоt{ное описание наса)иценлii: I ярус-7П, ЗБк, по,rll.
0.8: среlняJI высOтil J2 м, сре,tний диir!L]р 4i см; возрасг lб0,]сг;
бонrпет li Il ярус-5П,5Бl(, с,1, K,L остр,, Гр. K.r. Tpul,r,}:

-поля.0.Iiсрс.lIlялвысотi23м.срс.1llIIii.lltа$стр20сsiвOзрlст80,1ет.
LTBI,.lы пихГLl гонFllе, при основаIIllи llссколЬкU изоl'Il}тые а

направленпIl пх.{сlпоI склOна. Кроны чitсто рirзвltты в o,1lly сгороlIу,
Под сомкllrтых по'rого}! лесi lto]lecoK HJcTo,,lLK.l сrабо pircrп.

что совершенно lIe?aveTeHi 0н прс,lстаIlJен сlинlIчllыми KycTlll.JMll
.vассiпiчm arctoStaphylos ll soabLis аuсtlрагiа.

l' связи с нео.lноро.lностыо осаещенля травяноii покров развItг
1резвычаЙно Hepaвtlollepпo. В лем преOбладают Fесtпса drymeia II
oxalis acetoscl|a. Покрытие колеблется от 1-З до З0-500/0.

94



Естественное возобновление измеря€тся следующимколиqеством
всхо-lов ll поlрост1 в переводе на l la,-'Гiп *, а, Ъд"оп.r""d всходы -l32OO. подроЪт двухлетний -
2ЬО0, по,lрост трех- и четырехлетний по 400. подрост дваjlцатилет-
ний - 200, подросг высотой ]о 0,5-1 м 260, по.lрUсг высотой
отlдо14м-2lшт.наlга.

Б у к: о]нолетние всходы - 1200. поJросг от 2,ro 5 лет - 1100.
подрост от б до l0 лет 2800 шт.

К л е нi о-fнолегнис всходы -,Ю0 шт.
И л ь ш: всходы - 600 шт.
Из лрllве]еяных данных виlно. что лучшс всего возобновляетс'

пихта, несl{олько ху}ке Оук и яа лоследнел1 ме\lе стOят клен и t,льм.
эго подтверпqаег извсстную заl.ономерность - убывание количества
по-tооста с чвс.lичением его возраста, Наибольшее hо_lичество под-
pocia Haii.rёIro тач. г,lе был ,lравяяпй поноов {B,\lecTax меньшей
l!,сгlJты древесного поlUгil). (ле.{ов,rтельно. увеличение rус101ы
травяного поI(рова в мсньшеit степени затрудняет естетвенпOе во-
зобновление, чем увеличен}lе сомкнуIости полOга.

фитоцеII0замл оплсавного типа заканчивается данный экологи-
ческий ря-{,.lесьой растительносlи, выше просгираlотсп л}пJ. обра-
зовавшtiеся на 

^tесге 
бывших неколда лесов. Об этом говоряг сохра-

нившиеся кое-lде паленькие участки ппхтарIlикOв и кустистого
бука (на высоте ]860 м), разбросанные среди лугов, уходящих в
субальпиЙскую зону.

Экологяческий ряд Лi 2
Этог гя,r описаlI в р:lfiоче ПIlхтовой По.rяны, в 8 кч от Энt e,,lb-

]{анUвой Гlоляны вверх по]р, Мзьмте. oll Uхваlывае" JoHy ме)кду
г, МJцм],,й {на высоте l40U м) Bepxлeii часlью южlIоIо (K,loн:l 

^д-
rlого из отрогов хребта Ачишхо.

Необход}rмость описания этог0 ряда быJrа вызвана тем, что:
l) сюда входят типы пlrхтового леса| нс встречеIlные в только что
0писанноI1 ря,lу; 2) верхняя часть ря;lа ]1t в rlастнос,гиt естественная
лесвая olI!'mlia. отс\,"тс,гв}'юцая в преды;1},щем с-'lучае,_з,lесь пред-
став.,1ена бо-]ее I1.1]l tleHe0 поjlно !t с,хвilтывает всс Hilпljoлee тппjгI-
Iiые лесные ассоцrrацпll субальпltiiскOii зоны.

В районе Пихтовоil Поляны р, 11зыл!та те,{ет в псгJубокох, но
},зком ложе, сплошь усеянном камнями самой разнообразllо!'t ве-
,1ичины, вплоть до кр}rлных обломков скаr, Всле,lствие I(амонистости
.ll]a и крутого ладения ложа, р. ]!lзымта отltlчается з,],есь особенной
0ур-пивостью и шу]!l ее с,льlшен на далеком рассгояпии.

В,гсх $сстJх. I,.le горные пороJы lle мпг,п! проIIIвосто,кь ]po ,]loH-

Hnii деятOльносT и peblt. м]ымта разработjllа- миIlllатюрную до-
лилу, покрыту]о алJюаием uз глIlны, гаlы(l1 и Ba]lyHoB.

ts результате разрушения rOрIIых llopo:l базис эрозии посlе-
пенно опуска-пся, п р. Мзыпlта стала соз,]авать террасы. Кроме прп-
брежвых террас - хпоIiмелныхr, Ilepe]Ko можно наблюлать и ал-!]у-
говые, находящиеся вне сферы sлхяяия полых Boil, Эти образованlrя
пмеют нсзначительную ширхну (от 5-10 и до песl(о-Iьких десятков
метров). Лучше сохранилась лрибрежная терраса, находящаrсЯ
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4щс в стадии развllгия"l0lда liaK паlлуговая в значllте]lьноЙ сте-
пеяп утрати,lа черlы своего псрвоначi],,iьног{J обlиl(а. всlе.tствие
работш де,'Iювиаjrьных Bo,1, двllжения снежпых лавUн lt liаменистых
оснпеЙ,

Растl.iтельнс,с,гь, покрывающая прибрежнуlо частьJ весьма разно-
образна, Если прOi.i,гй вfоль peKll лаже небольшое расстояние, то
мо}(но встретлть бо]ее х,]п меяее сформнрованtlые о.;Iьшанники, за_
рос,lи раз-,Iичных KycTapltliKoB, площадl(и, засслеллые раз-lItчными
трав яll истыми_ расте н иям и, и.Ilи поч,гl{ голые пpocтpaнcтltal покры_
тые редко разорOсапными tIиoHepaмll растительности, cpe;(lI l(отOрых
пOпа,lается много сорняI(l)в.

HJ на.1 lуговL,й террJсе рJсгпте.,Iыlость и,\tеет прл.lнill(п Ilоjlной
сформированности. Прав,lа, и з]есь встречаются полухаотические
{копления растениЙ, но 0ни вызваны пастьбоЙ cl(oтa и! слсдователь-
но, относятся к явлениям вторичltого порядка. Сю]а же, конечно,
яужно mнести растпте.lьнOсть, появившуюся на недilвнllх 0сы-
пяхt обвалах л проч.

При оплсанип растите-Ilьвости (IIойменной} части, $ltl pacclloт-
рим слсJуюцие паиболее распрострапсиные ассоциацl1ll.

Аlпеtчm опосlеоsuп
Наибо",lее распространеrlным типом -]еса fiа совремеllllых ап,lю-

виальных отло)кениях яв,1{lс,](п олLшJlниьi с,lпllусн.!FоIrый.
Поверхность,lрllрус,rовой террасы возвышается яал уровнсм

р. Мзымты на 1,5-2 м, нередцо отгранхqlrваrlсь (Jт надлуl,овоit тер-'
расы небольшипtl| ручеЙI(амл, текущимtl параjlле]ыlо рс!(е. Ал_lю-
виij состоит пз г,цltнистых 11 иjlоватых частliц с примесью гаlькп и
B:l.,yHoB. количеств0 l(огl,пых с глубиноfi увелllчl,вJется,

Древостой ямеет такое с,iроение: I ярус - l0 Ол, ед. Пi IIолн,0,8;
срс,lliял sысота 2О м, сре.1llпй jша$етр:]0сri; lзозрitсl 50лст;бонIпетl;
во II ярусе, п().1н.0,1t onbxa tt xjtbM,

llаса)l'цение семенное. Стволы ojlbxIl HeclioJlblio пзогну,гы l, у ос-
поsани нередliо окружсllы венцоit l!0росли. Кустарllиt(ов нет.

Трiвяной поl(роtl однороден по составу и l,ycтoтe; г-lазпую pojtb
в elo tЬIlзионU$ил иI pileT Ono(lea gсгmirпiсJ. lIокрываюшпit почау
сп-lоlllliым п0-]огоlt, покрыгхе - 90-100cic. TпlBocтoit ясllо дифе-
реицпруется на лва поrога: аерхнли, сOстоящпц. гiавны]t! ооразом,
ltJ Un,,cIeJ qcгnlilпiLll, выс!j,l'оii в l]iJ LM (_r,l l7it сц) ll llll)riний -
з0-40 сч, Ky.(il BxL|jrnl Brlln(ll чцlg:lri(, A(qoPo.iitlm po,jngri,riI ll ]р.

Семсl:ного вOlобIlсв.,lенпп,lревесlIых поро.l llcT.

Trautvetteгi Асеrеtчm miхtо-hегьоsчm
Hll tlilдr,lугов{Jii террасе, в непосредственном соседсlас с tlaп0-

рOтtIlI(овы\1 olbtuilтtlиKoM, встречаlотся наса),li]lснlIя, ооразованяыс
r(.]eHa$ll Il Hepe.lln) с госпо,lство}t высOкогорll0l'о li,,ieHir (Асеr Trilut-
velicri), )гll нJс.lж.lения чгнс(ены ti тllпу ,l(cJ TraUlYett(ri Асе-
leitIm lnixto-1lerbUcuIn, дllсвOсгOй рJJIIUвUзрilстllыii и лвухъяруl-
ный. В l ярусеi ?Кл. Трлутф., 3Яв, сд. Krl, остр,; lloxн. 0,4;
сре]riяя высота 15 м, сре.lнпi! .{llaмeтp З5 см; возрас,г - lЗ0 лет
(lcl0-160); ll лрус: бti1, Траутф,, ЗЯ0, lK]. остр,, е,1. Бк; поrIн.
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0,5; среднrя высота I1 м, среднпй диаметр 25 см; возраст 80 лет.
КроlIы Itрикреплены Ita высоте б 7 Ir, ство-!ы IIсредко исl(ривлены.
По,l",rесоI{ sьlраlкен слабо и представJен сдинпчныпt!, куртина}lи ле-
шUiны (corylus avcllanil) высо,rой от 2 до З м,

Травrпой пOкров развит paBHollepHo как в 0тношспии распре_
.lе"lения видовt так и покрытия поqвы. В его фпзиояомии лом]rни_
руlощую роrь играют широкоJlиственные :)лементы - Teleckia
Speciosa, Aconitutn cxcelsum, Trachystemon огiспtаlе. Покрытие
90-100%.

Семенного возобловJ-lения древесных пород почти нOт, сс,ци не
счптать единичных всходов I(лена 0стрOлистного и редкOго подрOста
высоI{огорного клена, достигающего высоты 5 б Ir. При достатоq-
Ho\t освецеllltli пUверхllос,]и лочвы отсу,г( jвие ооJобновlеllия сле-
,fyeт объяснить отрицатеr,lьным в-пияниепr густо разросшегося тра-
вяного llокрова, которыЙ нс ToJbKo создает чрезмерное о,],евся!rе,
н0 саOим отпадом давит появJяlоlllllеся всхOлы древесных порOд.

У многих деревьев (KieHoB) основанIIя стволов окружспы густыми
венца$и пOрOс-,I]l,

Оппсалllыil тпп леса, повидrlмому, является производным из
пllхтарплков. В пользу этого предположени't говорят: 1) островное
распOложение I(леновниI(0в среди массивOв пихтовOго леса в одно-
родных с вими условиrх произрастания; 2) непосредственные наш!l
наб]ю.rеIIllл HJ.I у,Ilсгк:lми сllлошного бурева Ia llyxloI, l,]e по]обные
островки наса}кдеIIий l(лeнa не преlставляlот собой редl{остп; З) су-
щчсlвованlIе учdстl.,ов I.1eHoBol U .,ecJ с е Lllничной прил\есLю пltхгы,
высоко поднимающейся Ha.l обцим по-тIогом. Пови,lllltому, в бу]у-
шс{ {,lтоцсtlозы L,l1,1(illl}_0lU гl!пI лесJ бу,rу, с\tсll(llы пllхl-рllиLо11.

Abletum tillcosum
На почвах той }ке разности (высота пад уровпеil моря 1420-

l470 м), которые занимаtо1 фитоценозы кленовниliil смешанно-травя-
нOг0 проtlзрастак)т наса)к,]ения пIlxTapHrlKa пllIlalрOтниI(0вOг0,

Состав lI строенIIе ,]ревостоя: l 
'Iр},с- 

l0П, ef. Бк; по"rн, 0,5;
срсдня'l высOта З2 )i, cpcJнIlii.rllrncтp 50 см; возраст 200 лет; бони-
тет l; IIярус-9П, lЕ,е.r.Бк; п0:1lL 0,2; сре;lнrя высота 25м, сред-
Hltil диаметр ЗЗ c!t; возраст l20 пет.

У всех древесных породt за иск-Tюr]еIIиеl1 ](neнa, стволы хорочк)
сформиро_ваны и пссут мощныс кроны, liоторые,]уqше развиваlотся
Il лпlеют t)ольшее протя}l(ение по ствOлу с0 стOропы пзде uя cI(nOHa.

ПодлесOк ловольно обилен, но большой po-,lll в фитоценозе он
не играет, вследстаие небо-rlьшоit солп(нутост]l его полога, Из трех
наЙденных видов чаще встречается кавказсI(ая черпика (sp.), рсже
рябина и жимолость кавказская.

Относительно однOро;lнOе освеценпе по.tr поrогопt леса сi(азы-
в:lет\я в высокой гомоlенносги траUqн,гU поI.ровit lIo cUL,гaBy. гу-
стоте и высоте. наибо",1ьшую poib в физионоIlии покрова !lграет
Asplenium fi]ix femina. Средllиli поI(азатель покрьlтпя В0?|.

Всходов flйхты мltого, лодроста встречается мало, По.lрOст зна-
чительно угнетен (например, ппхточки высотой в 2 м достигают воз-
раста ЗO-З5 лет). Еще более угнетен подрост ели, Лlо,подое локо-

7 TpJ.I! riдзк.lФUrо зlлчUеj, bKJ,



ле е бука представлено всхо.lами и угнетевпым подростом, высо-
тоЙ до l5 см. О,{еllь редко попаiается подрост горного ильма и вы-
сOкогорного l(лена.

В естественtIых условиях фйтоценозьi папоротникоsого пихтар-
вика можно считать устоilчивым типом леса. После буревалов про-
исхолит иног,lа cl\teвa поро.l, прпчем образуются фитоцеllозы KjIe-
HOBHttKa смешанно-травянOго.

Abletllm fllic oso-oxalldosuп
Выше по склону между 1500-1800 м н. у. lt!. располагаются

фитоцснозц тппа ппхтарllпк папоротпиково-l(ltслпчяый. Обыqно
эти ппхтарникп занимают юго-западные склOны с углOм паденйя
в 20-25,.

Почвы лостаточно увлажнены, хотя яесколы(о слабее, че!l в типе
Abictum filiсоsцm.

Таксацrtонная xapaKтepllcTпKa древостоя: l ярус-7П, ЗБк;
полн.0,6; сре]вяя высота 38м, cpe.ltttlil диаметр 60 см;возраст 250,пет
(до 3tU леl): бонIlтет l!; ll (tpyc ?Бк, JП; полноlа 0,Зi срс.lняя вы-
сота JЗ м, срс.rниЙ ди.lмсrр .J0 см; l!озраст l60 лсг,

Стволы пихты гопкпе, очпстка от суqьев удовлетворl{тельная.
Крокы развllты яормальllо; со стороны па,lенllя cKJoHa oнll спу-
скаются по стволу ло 3-4 м над поверхIIостью зсм]1х, У буl(а ствоlы
нередt(о искривлены и поI(рыты нllзI(о опущеll ымх сучьяrпl, Корне-
вые лапы вссх IIород со стороны падеltия склона обнажены. \' более
старых ;(еревьеs l(орневые лапы обнажены не толы(о со стороны па-
дения склона, но ll с протltвоположной. Напрхмер, у ojtlloii пихтц
ЗOOrIетнего возраста корtlевая шейка со сторовы падеl1ия склона
былir выше пчвегхllости зс]tllи на l90 см, а с llротивополо).ноfi сто-
роны на 60 см, Т,lким образоv, в теl]ение жlt:]ни пllхlы (З00 л<r)
почва ежегодно смывалась в cpe;lнeм ве Metlee l(ilк на 0,2 см.

Гlо,]лесок развит очень слабо, а мсста$и соtlершенно отс}пствует.
В lleм были зарегистрпрованы слелующие вIlды: vaccinium arcto-
Staphylos-sol,, Sorbus aucuparia-sol, и Lonicera caucasica*Sol..

Травяной покров неоднороден. По степепи покрытllя поqвы ,t
по Blj,loBoмy составу травяной поl(ров можяо разбить на Tpll группы:
l) поl(ров ol(oll - по_lяllоl(; покрытпс 70-1007;; господствуют
Дspidium f. mas, _Aspleniu,n f, fenina; 2) покрOв tlод_ лологом
.qeca в llecтax слабой сомI(нутости I(poH: поj(рытхе З0-609Ъ; су-
цественнOе знilчепие здесь llмеют так)ке паIIOрOтники, но Bilccтe
с тем увелпчltвастся учilстхе Aýperula odorata и Gеrапium Ro-
bertianum, tt З) под со$l(яу'rы\r попогоl\r древостоя покрытltе со-
став-rяст 10-20О/;; роль палоротпиl(ов л друI,tlх црупIlых растеlпtй
незнilчите-rlьпа; здесь лрсобладаю,l, оеrапiцm Robertjanum, оха-
lis acetosetla х SnnlcLtla curopaea.

Ilля уqета естсственного возобвовлеппя ло;( поjlого}t .]еса быj]lt
взятш l05 ппощадоl{, заIо)кенных в участl(ах с покрытl!е]\! почвы
трJвянистымL piclcrjjtя]tllI в l0%.25% ll tjO9o,

РеJультатu укJзilны в тJб,1.4.
В первые 5 лст больше подроста сохраяяется при слабом развптли

травяного покрова по] сомкн)лым пологом леса. Подроста rke от
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Таблнца,l
возобновленя€ под лоло.о]в ,еса

Кrея остроtrлстяь]il
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252501
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l
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3_0
lз0
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lý00

0_9
l60
,rI

500

08
2000,1=i

Бук
500
69
з000-в iз

69
зз0

-T_,12
l60
10

20о
ц

25
7

6 до l0 лет больше всего оцазалось под просветами полOгаi наипtень-
шее количсство его обнару}кено подгустыir древе сным, полоlом. Более
старыЙ подрост (высотой до l0-12 м) распространен территориальн0
неравномерно - в соответствии с условиями осsещения. Подрост
имеет большую высоту,lам, где,]рJвяной покров lycт,

Abletum festucoýo-oxalldoýum
Отдельнылrи островами среди папоротниково,кl{слиqн0I0 пихтар,

ника встречаются участI(и леса типа Abietum festucoso-oxalidosum.
Этот тип леса описан нами выше (см. стр, 94),

Abietum teleckloýum
На sлажных сугlllпистых почвах на высоте l500-18o0 м встре-

чаются небо;lьш]rе уqастNlI те.,]екllевого пихтарнпI(а. Характерной
особеяностью фхтоценоJов Jтого 1,1,|i явlлсIсq небо.,lLшdя и пригом
неравномерная соIп(нутость древесных п0.:I0гOв, варьирующая в
пDеделах от 0,5 до 0,8.' Состав и строенпе дрсвостоя: l ярус - l0П; по"rп, 0,4; средняя вьг
сота 35 м,средiий диамстр 60 ci{; вOзраст 220reт; бонптетl;ll ярусi-
lОБI{, ef,, Kjl. остр,, Кл, Траутф; попя.0,5; средняя высота 26 м,
соеlнl,й ]иа]ttе,]р 40 LM; воJрJс, 9U лет,' KpoHl; лtrхrЪI опу\кJются Jo 5 \. У бylil с']во lы сбежистые,
с низк0 прицреrrленнымrt KpoHaмll, а у высокOгOрного I(лсна, крOме
'ГOГOt cll lDllo lIСЬ'РИВ,'IСННЫе,

По.1,1ссок прслтJв leH с lиIjllчныItlI особямII рпбllны (Sorbus
,luсuраriil), ,1осi игающичll вы!оlu 8 м.

Чис]птель _ кOхлчесво экземпляров.
Зllамснатеiь _ вь!сота пOдроста, в см.
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Вслсдствпе rlеоднороляоii coMI(HyTocTLl древеслых ярусов, тра_
вяной tlol(poB пре,trстав.ilяет пеструю ]\1озаtll(у ,(ali в oTIlomeHIllt вп_
доволо cocT;lBa, так густоты tt высоты, Пол сомI(ну,гым IIo-,tofoi{ леса
он представ-,lен преttrtуцсствеяно Aspidium f. milS, Rubus cauca-
sicus с покрытйеil в 50'], (З0-709/о), В окнах ott очель густ, п поt<ры-
тие ,qостигает 90:о (70-1009,?o). ПреобJIа]ают Tcleckia ýpecioýa,
Asplenium f, femiлa, Aspidium f. mas. Высота поl{рова в осве-
щенных ]$естах достигаст l20 clt,

Всходы пихты встречаются в бо",iьшом количес,гве; подрост
ре]ок и под кронамп развIrвается пrохо. Изре,lка попадается под-
рост кJIена остролистного и высоI(огорного и буl(а.

Abietum testucosum
На свежих суглинtlстых поrlвах lla сl(лоItах с ЮlОВ и ЮЮЗ

экспозициеЙ, с углом наклона в ЗOО, произрастают lIаса)(леl]ия IIих-
тарника овсянIlцлtевого. Чаще о п встречаются ltx высотс 1600-
l700 м н. у. м. Этот тип леса Ilамис описаIl выше (см. стр. 94).-] Abietum ýоrьоýum

. Предпоследниil высотлым,типэм пихтового песа, отра}кающим
на сеос вlиянllе суOалLпиис(оll зUllы. Hy)l(Ho счllгJlь ря0llн-
яиI(овыЙ пltxтapllllK. В н:tшем рлtу 0lI pilcпo.1,,),|icll по lОЮЗсклону
(с углом паденля в 20") ла высотс 1800-1900 м х l'раllllчllт сверху
с высокотра8ным лугоý, по которому от.lеJ,]ьнымп Kypтlt}ta)rri разбро-
саны высокогорный ,(хен, буl( и выше - береза. Верхняя граница
пихты здесь снлжена пастьбой скота.

ХарактсрнOй особенностьlо,trрсвостоя яв"пястся груflповое распо-
ложен е леревr,ев, аызваннOе сI(опленпем на пOаерхllостIl по(lвы l(aM-
ней (песчаника) - резулlлат давнi{шнсЙ осыпи, Таксацпонная ха-
рактерllстика древостоя: Iярус-l0П; поjlн. 0,6; среjlяя, высота
2З , средний ,lиаметр 45 см; tsозрlст200 лст;бонliтет llI; llлpyc -8П, lБк, lI{л. Траутф.; полI1.0,2; сре]няя высотir l3 \t, среднIIй
диаметр З5 сл; tlозраст lЗ0 лст.

Пихта - фаутная; Hepe.fKo встреqается суховершинность r,t пjlо-
хая оqистка от суqьев (живые сучья рilспо"rlожеlrы над Ilоверхностью
землII на высоте 1-2 м). Стволы бука u клена l,с|iрпвпены.

Подлесок развtrт хOрошо - отде,,]ьные особIl рябины достигают
высоты l2 м. Кроме рябины (Sorbus allcuparia), c;lltlllIчII0 астречается
чернuка (vaccinum arctostaphy]os).

Траsrной покров развпт неравномеряо - под полого]и леса
покрытие едва лостItгает l0%, в ol(Hax }ке оно поднимilется до
50-700/n. Главнейшпе преfставлтели травяноrо поl(рова: Aspidium

'. 
mаs. Мчlgеdium cacilliJcfoIium, ASpl(niurn f, fclDinit, Rubus

caucisicus, oxalis acetoselta.
ко.пичество всходов и подросiа пllхты завлсит от сомI(путости

лолоaа. Яо;l сомl(нутымп t(ронапiи подрост пllхты pe;loK ll спjIьно
угнетен, тOгда как в 0кнах 0н встреl]ается в oгрOмtlом l(ол чествеl
образуя, так rlазываемую, щетку. В после]неtl с-,iучае на l I(B. 11

было насчитано до 97 пихточсl( в возрасте от l до 20 лет высотоii
в 5-50 см. По,:lрост старшltх возрастов (у ll!tхты и бука) встречастся
дOвольн0 релl(0,
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Trarrtvetterl Асегеtum aegopodloýum

В peJyrbгJTe буреsJлов в пихтарникlх лроисхо,lttт счсн] поро.1,
причем пихту часто сменяет высокоrорный клен. В качестRе при-
мера лроизво.lноl о тип:r лесf,, опllшем сныrиевыii кленовник.

Описывасмый уqасток располо)i(ен на ЮЗ cl(лoнe с уIлом паде-
ния в l5"; высота над уровнем морп 1700 м.

Господствующий полог образован ](neHoM Траутфсттера, высо_
той 15 l8 м, при срелнсм лиаметре в З0140 см; полпота0,5. Над
пOлOrом клена полнимаются едIlнйl]ные пихты. высотоil 2З-25 м,

стволы Iспена иногда в гнездах, что уt(азывает на их порос-Iевое
происхождение. Основанип стволов нерслко изоrtiуты] кроны раз-
вl!'гы lI0p]!\:1,1LHo, СучLq опусliirюlс,I F/Jhо (на J 4 rl). Тdl.жс нllзь,о
опусI(аются суqья с южной стороны п у пххты,

в пOл-,1ес(е единпчные кусты рлбинь] (SоrЬuS аuсuраriа).
Травяной покров o.lHOpoдcII по сOставу, IycToTe и высоте, Наи-

болLшую гL, lb ll l,.,\l ,,г.,ю, Аедороditlm p"LlJcr],i,,, Sуmрllуlцг1
grJndiIl^rllnl ll \jo,1lIuln е\сеlсllm, ПUl.гLпllс lUU',0. высUгх I..;5 .

Е;lхнI]чно встречается поJрост пихты в возрасте до 0 neт, высо-
тоЙ iо l5 см. СеIlенного возобновJения (лена нет, но у основаяия
старых стволов много порослевых побсгов. Высота порос.Iпr до
1,5 it. Можно думать, что впослелствии эти l(r,]еяовники будут сме-
нены пихтой, которая здссь расселяется уже в яастояцее время,

Tfadtyetteri Асеrеtчm aconltoýum

К проиJво.rllым типам пихтового леса сле.lует пrнесlя кленовник
аконитовый, встреqенный на высоте |850 м среди пуга, Так как
лревостоЙ здесь разновозрастныЙ, то можно предполагать, qто идет
непрерывныЙ процесс возобновления, и что клен от этих куртин
леса настулает на луг.

Древостой состоит исключительно из высокогорного клена
диаметрOм от 4 до 46 см и высотой до 8,5 м, ГOсподствующий воз-
раст около 40-50 ле1,, но встречаюl,ся особи старше l00 лет. Сом-
кнутость 0,7. Иногlа за]це,rаетсп гllезJовое располо)iение стволов,
Наблю,lJется обиlьl{ое n,lJ_tollomelIl'e

Ввиду того, qто I(лен на таI(лх tla-]eяbKllx yqacTкax (0,02 га) яе
можег проявитL себя эfификагпро{ в по lной мере. травflllои покров
в значительноii мере насыцен чисто лугс)вымlI фор\lаIlи и достигает
пышпого развития KaI( по высоте, так }i по густоте. Обцее покрытие
l000/o. вь!сота травостоя l50 см. Гlавные llре.lставптели поI(рова:
Aconitum exceISum п Fcstuca dгуmсiа,

Семеняого полроста (лена не Haii.leнo.

тrеmulеtum mixto-herbosum

Срс;и обширrrого луга, RознIll(шего на месте некогдд существо-
в:lвшllх пl,х1, pHllln,B. l.рочI' I.угl,,ll бу,,,,1, вы.пl.оIорноl'о liлена,
пllхты и зарос.iеiI riустliрников (Sorlrus aucuparia, SorbuS aria),
встречаются малены(ие изOпирOванные участки сltсшаннO_травных
0синников, площадью в 0,i 0,5 га.
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Верхний полог древостоя образован исклlоqитеJьно осиной,
диаметроJл от l0,1o бЗ см. Сре.lнял аысота верхнсго пOlогil 12 м,
наибольшJя . |5 м, по IHoTit 0.б, Точно установигь BoJpilcт нельзя.
так как деревья поражсяы сердцевипной Iнилью, Можяо считать,
что средяиЙ возраст около 40-50 лет, наибольшliЙ - 70 лет.

Во втором ярусе (полнотой 0,1) к ослне прlt]ýешrваются б).к и
высокогоряый клен. Стволы cтapoii осины порOжены гнилью, не-
редко искривлены l,t плохо очищеIIы от сучьев, Бук и к-псlt раст}т
гнездами, qто уI(азывает H:l йх порослевое происхоя(цепйе. Из ку-
старников были 8стречевы SоrЬцS aucuparia (Sol.) и Daphne meze-
rеum (sol.).

Нсбольшая сомкн}тость древостоя lt налltqпе бокового осве-
ЩеНИЯ СOЗДаJ-Ili ВПОЛНе ПРИГОДl!Ь!е УС-ПOаЛЛ СУUlеСТВOВаlЛrЯ iЛЛ МНOГИХ
луговых растениЙ, Покрытие достlп,ает l00%. В покрове главную
роль играют Festuca drymcia, scnecio пеmоrепsis, Aegopodium poda-
gгагi] lr Aconitum excelsum.

Возобчов.lенltе всех,lрсвесных ппро,1 исключите_,lьнп поросле-
вое. Пороспь под пологом леса уrнетается, но па от](рытых местах
растет удовлетворительно и завоевываст себе llовые пространства.

ДЬlеtчm sчЬаlрlпчm
Последним членом в высотяом ря;lу IIIlхтового ncca tllj считаем

пихтарник субальпиЙскиii, произрас,],ающиii,1овысоты 2090п1 н. у. м.
Описываемыil фитоцсtlоз располо)ксн на [ОlОЗ склове, с углом

падения в 25С. Почва свежая, светлобурого цвета, суг.lинистая,
с примесью щсбенl(и, tio,,lи.lccтBo (oтopoil с гпубиt|оii увелкчп_
вается.

Состав и строение насая(дения: Iярус-l0П; полн.0,4; средняя
высота lб м, средниЙ диаметр З5 см; возраст l50 JeT; боtlитет v;
I I ярус - l0П; полн. 0,2; сре;(няя Bыcoтil lЗ м, cpe.lнllii .1хаметр З0 см;
возраст l20 лет; l I l ярус - |0Бк; полн, 0,6; сре,lнля высота 5 N, сре.1-
ний диаметр 8 см; возрilст 40 лет.

Стволы пихты очень сбежисlы с ни]ко опушенными кронами
(особенно со стороны пilления cкnoнa). Вершпны мяогих ппхт за-
круглены, встречаются суховершпн,Iые деревья. Прп основавllи
стволы изогн)ты в сторону па]епия ск-rtона. Бук - кустпстыil.
Отдельные побсги его часто стслятся п0 поверхнOсти землл, Iiycтap-
НИКОВ МНОГО. И IIСКОТОРЫС И3 IIl'x ,locтItl аЮТ ,1oBo,IbHo oч.lLШИХ РаЗ'
меров, н0 вспедствпе сиjlьнOго развцтия 0ука 0ни заметlI0и роли
в фитоценозе не игDают.'Былlr BcTlre,rcrrbi: Vaccinittm arctostaphy!oS (ср.). Loniccra cau-
caSica (ýol,), Daphne mсzсrечm (Sol,), Sorbus aucuparia (Sol,),

На развитие травяного покроsа 0трицателыtое влиянl]с оказы-
вает буl(, соз,lающиii чрезмерное. oтeHeHlte и засыпаюшпi{ растения
своим обильным отпа.]0ý. В густых зарослях бука покрытllе со-
ставляет l0-20o/0, при pe.ll{oм стоянпи бука оно увеличltаается до
50О/о. Вблизи опушки леса, на границе с луaOм, травяной покров
наволнен чужлыЙи лесу Формами tl имеет поl(рытис ло 100"/0, Пре-
обладают - Asperula odorata, Mulgedium cacaliaefolium и Feýtuca
drymeia.
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По.trрост пихты (]о I0 .]ет) встречается нечасто и приурочен,
гл!вным обрззомl к MccTilM изреженного по.,tоlа, Буl( возобнов-
ляется тOльк0 порOс,,lыо.

Фактов, уt(азывающих на неустойчивость описанного типа, нет.
Подрост пихты, оправuвшись от угнетения, в процессе постепеняого
от$иран я старых ]ерсвьев, займст в верхнем пологе место послед-
я}!х. Ио предположеl1хе подтверr<дается налиqием разновозраст-
ного (и разновысотrtого) подроста, прелставляющего различные
стадии прониl(новения молодой пихты в всрхпий полог.

К участкам описаняого типа леса непосредственно примыкакrт
сплошные заросли lý|стистого бука и куртипы высокогорllого клена
и березы, Еце 8ыше простирается луг с KypTlIHKirMII лсса ltз тех же
пор0,1 и. на,(онец, ешс выше - 00цирная плOш:],rь су_l)ilлLпllискOго
луга, покрывающего самые верхпие части ск,lонов xpelj,Ia ,r его вер_
шину (2300 м). Средп суба,пьппiiского луга разбросаttы островки
кавl(азсl(ого роJоfеllдрона п Juniperuý depleSSa.

Бук у верхней опуlцl(п леса образует ч!tстые и сомкнлые наса-
жj(ения, тогда KaI( бсрсза и высоl(огорлый t(лел произрастаютма-
ленькимп группами (по 5-15 деревьев) йли примешиваются в за-
росли оука.

Fagetum ýubalpinum

На южном склояс (25'), 11а высоте 2lЗ0 м, находится гравица
с:]tlых бо.,lьших участl(ов высокоrорного бука. которыс. впрочем.
сдва достигают 0.1 га.

Почвы желто-бурые, суг-lинистые, с довольно бо-']ьшllм содержа-
нлсм щебснкlt, а в нllжtlих горlIзоl11ах -и кirмней,

Древостой образовпн буком с единиqяой прuмесью высокогор-
ного клена, Возраст буха 40-50 лет, диilметр I0 -l5 см. высота
5-6 м. Клен lIесколько выше букJl (6 м) и моложе его (З0---40 лет).
Ипогда у краев KypTrtHы pJcTeT береJа с qрезвыqайно скривленнь{ми
(змеевидно) и нередко стелящим}tся при ослованиil ство.пами. Возраст
ее 35-40 лет, диаметр 25 см, высOта б м, Сомкнутость полога (0,8-
0,9) более ллll менее рilвномерная.

Ствопы буliа прх oclloBilвлIt llзогнуты вппз по склоlrу и нередко
стслятся по земле (нлrкпяя часть cTBo"li{ ]0 2 10. Ство;Iы лзуро;lо-
ваны, п_Oвидимому, наваламн снега л_его ]влжепIlем пр_и таянлш, а
может быть, в известной мере пастьбоЙ cl(oтa. БуI( обычIlо растет
гвез.lами. кроItы развиты нормJлLllо.

Все эти породы, т. е. бук, клен п берсза, облльно п-rIодоносят,
tlo орешки бука часто }Iе,lоразвиты (пустые).

Подлесоl( представлеl! небольшt!мх Kycтlttialtи: vaccinium arcto-
staphyloS (sp.), SоrЬцs аuсuраriа (so!.), Rlrododendron caLlcasicum
(sol.), Lonicera caucaýica (Sol.), Daphne mczereum (SoI.).

Хорошо возобновлястся черника, в ,1анпых условлях обильно
плодоносящая.

Впдовой состав травяного поI(рова Il покрытие варьпруют в ши-
роких пределах, ПоI(рытие под сомкнутым пологом леса составляет
l0%, в осDецеllных же местах повышается до 80%, При одном и
тOм же характере древOстоя пOкрытие почвы Ilа крутых склонах
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выше и число видов больше, челl на пологих склонах, что явrяется
результптом лучшего освещения, ПреобладающимIt видами в по-
крове являются: calamaglostiS arundinacea, Polygonatum verti-
cillaium. Fesluc! dгуIпсiJ,

Бук возобновляетсл исl(люqителыIо порослыо от пllя и отвод-
Kaмll. Изредt(а встречается по.lрост пllхты, возрастом 5*6 лет п
высOтой до 15cM. Судя по тOму, что боJ,]ес старого полроста нет,
можно cllt|TaTb, что усповия д-ilя дапыlейшего развltтltя пl,хты з,].есь
совершелно непригодны.

Betuletum caucaýlco-rhododendfosum
ВысоI(огорные берсанякIt заlIимают участl(u нOбоlьшоii ппо-

цали (Jо 0,5,га) на гранllце ,;1еса л суба.,]ьп,tiiсli!tх лугов, дреrrостоii
в них релt(ий, с liзогяу,гымll cтBojlaMlt. Пос-]е;(пlIс qасLо llскрIIIlлены
в разных п.:lосl(остях !t прIп,нуты l( зе$Jе. ВысOта.lрсвостоя 5-6 rr
при llиаметрс в 20-25 см,

Береза не проявJяет ссбя спльttыý э;l фикаторо$, поJто}lу
и спутнllки ес ,]з представителеii травянцстых и l(устарнлIкOвых
pacтeнliit о(азываlо,гсп всег;lа с-,lучаiiнымII. В куртхнах берсзы в
бо.'lt шоlt Ko,,llt,tecTBr: лрu,t,lJtiсl.tют KjIBIi;i,lcIilIii pOjru]eH,Lp,,'l. бук,
ре}ке рябпяа; нерсJI(о l(устарниI(ов не,г совсршепIIо. ТравяноЙ по-
кров вJрьирует ttU cocгjlBy -в нс$лр(оi,l;l Iillt,I,1o,1,1i]1,1l, то р]зно-
Tpal]be.

Верхпяя гранпца пояса березняков ctt"rbнo колеб-qется в завя-
симOсти от иlпенсивности пастьOы cl(oTa и от приqин естественно-
Кторrrчсского порядка (снежных лавпн, обваrоа, наступленпя кав-
казсl(ого родолендроrlа и пр.). В описанвом экологическом ряду
последнис березовые куртпtIы былп встречены на высоте 2150-
2l1o м-

На крутых (до 40') (аменltстых и сухих cK-,loнax южlIой эl(спо-
зициtI, на гранпце с субальпийским jIугом, лзрсдка можно встре-
тить малены(ие рощпцы сосl]ы крючковатой (Pinus hamata).
Вследствие рс;lкого стоянпя. coclta не вноспт в среду зпачительных
из енений, поэтому подполоrом леса флора представлена исключи-
тельно луговыýи формамл.

В лхтературс есть указанля, что встречающаяся в субальппйской
зоlIе сосна яt}-!яется релпктоrt послетретtlчного (серотсрlilг]сс(ого
периода. Неl(огiа coctln поl(рывала зjссь огрOмныс пJоща;lя, но
впослелстви она быjlа вытсснен:l пllхrой Il букоlt па обры8]lстые
склоны cyбall.пlIiicKoii ],,ll,J, В приllзымтttнсIiOt{ piliiollc ltcll^IioH
BeI(oB пасся скот, что, бсз cOMHeIIttrl, оl(азало отрица,геJьное в.1lIянIiе
на xirpiKTep lI p:lcпp,,LTpJtIctlLe спснllпUх lIilcilrH,lcIlltii,

ПривOли]1 описilIIие нсболыUого. учас1](а соспяl(il, сl)столщсlо,
прп$с,рно, l13:(Byx ,]еслткоll .lcpeвbell It отнесспног0 к ],llпу .,1еса

Pinctum graminostIm.
Соl!клутость I(poH llоjIогх - 0,:), бо,lее lI-,tл tt!IIcc раIJlIо}iсрная,

возраст от 90 до lJ0 лет прlI;lпамстрс от l8;lo 68 см, срс;lllял высота
l2 м, единичIIые леревья ,]остигilют l;l м.

Интереснос 
'lвлсние, 

общее для всех древесных пород l,,, в част,
яости мя сосны, было лодме,{еtIо при измерениях лвух взаllмно
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перпендикулярны{ jlиаметров_ (один по напрJвлению горизонталеii,
второй -поперек 

склонil). UOычн0 диамегр.fерева по направлению
гор;Jонтаhе:i Ъказывlеrс,l мсньше. чем перпен.r кулярный ему. и

чем больше.1Ilамегры,тем большевеличина их расхояdlенlIя. Напри-
мер, у обпtеренных сосен диаметры были: l8 и2l см, 33 и 38 см,
42-и 40 спr и i, д, Особенно рсзкое различие в диаметрах наблюдается
у rраба, у которого торец ство-'lа представляет ясно выраженный
эллипс, В этом явлснии не-пьзя не усмотреть приспосOЬления
дерева к устойtIивости H1l крутых с(лонах, теI1 бо,rее, что крона
.IepeBl ев \и]ьнсL РiUРЭСlаСl\q в сторону lla'rеlIия сl'лоllпв и.
\_']e]OBilГelbllo, В J Гo]!t НаПРJЛЛеНИI! !1'ВОЛ ЛО IВеРГ.lеТСЧ .]еИСТВПН)
больших сил.

Ствопы сосны исl(рttвлсны, с низI(о опущснныпtи суqьями (до
1,5 м над поверхностыо земJи). Кроны развиты хорошо, часто за-
круглены,

По_1,1есок, !.ilK qpyc. Olcyrc]ByeT, Pe,l1.o всrречdюlс,l кусlы рл-
би"LI lSоrЬu, ilu!upJri,,), nlJ(o,nii ]U 8 \,

Грirвrrr,Й по,,г,,в р,lJвIlг c,1-60, ,,lo c1ollT в свя:]ll с больш,,Й коу-
тизноli ск;lона (40') и l(аменпстостыо почвь!. по sп,lовому сосl'аву
он небогат tt пiеJставлен преимущественпо суба,lьпийскими фOр-
мами (з-rIаI(и, вилы Pulsatilla, Silene, Gentiana й лр,),

В черте участка, занпмаемого cocнrll(oм, единиqно попадается
подрост iocHb, возрастом 5-8 лет и вь,сотой до 40 см. Прирост в
высоту цля последнего года oкorto 5 см. Подрост растет туго, вслед,
ствие общих неблагOприятных условий среды.

Экологическиil ряд Л! 3

В J]oT ря.l Bxo,{n,i гипы леса, расположенные на севервых cKlo-
нах Гi,I риiского хреб,]а, против oJ. Кар]ывач. Вер]икальнаq про-
тя)t енность ря,rа от 1800.rll 2100 ч н. у. м,

Ввсрх по ,]еченltю 
р. Мзымты oI ПихIовой по lqны, на нllжнеЙ

час1ll aK,IoHUB Аишхо, cHa,llJlil ПРеоб lu-(Jю, пIlx,]JpHltb,Il, I,оlорые
в 5-6 Kitl от Пllхтовой поJяlIы редеют и, пакояец, исrIезают, cr\te-

няясь небопьшli]\llt nepejlecl(a]{l1 хз буI(а, высокоIорIюг0 lcleHa,
РеЖе ИЗ ОСИНЫ, HU !КОРО И Эlll llcГ(.lcclilt ИLЧеJаЮl ll H:l BctM cKjoнe.
iачиttая от вершllны,хребга и .1о.lолIlны р, МJыrllы. простирiю,ся
горные l)ла, Верхние ч'.lсT и склонов покрыlы субit,lьпlIЙскими лу-
гамиJ нижние - вы(l,когрilвными. сOс,оящll\1ll Ill п:lс'lени,,] lигJнт-
ской высоты (до 2 lt)-Aconitum, 1-1еrасlеum, Саmрапulа lacti-
tlога и др., котOрые образовалIIсь в результате свс,lенllя.lеса систе-
MaTBtjeclioii пастьбой cl(oтa. В долиttе pcKlt разбросаны рощr4цы вы-
co\o,,jpl1,1l'U l.,leHil с причссью буl.:r, П11,,б.ll1,1lllелыlо в 5 к{ о1

о ,, К,lл,]ьjв]'Lr, с (T,,HoBll,]c l \1рjьче, 6),ь, ll пlJ],,когоо,,ыii li,leH llгll-
HltпlaloT l(устистыii tsи,]. Здесь )(с начl,нает пOявляться 0ерсза,
обы,lно ллохого роста с сильно лскрхвjlснными стволам1,1,

Tarore зарослil, прерывtспlыС,пуIол!t тянутся до оз. Кар;lываq.
ЕQли проследить ,iзл{снulие -песноi1 рхстительност в том же пallpa-
в-пении (от Пихтовой попяны до оз. Кардывач) по левому 0ерегу

р, Мзымты, тО мOжно отчетлиIJо заМетить, что преI(расныс п0 свOему
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?азвитию пихтарники в райо е Пихтовой поляны с приближением
к оз. Кар]ываq значительно ухудшаются. Это объясвястся тем, qто
яаибOлее производительtlые тl]пы леса, приуроqенпые I( среднеЙ
части пихтовой зоны. выпадают. НаI(онец недалеко от озсра, в сtIлу
пнверсии растrfiе.l ьны х., зон, нltжляя гранпца пllхты оорамляется
пOt]ти сплOшноll полOсои 0ерезIIяl(0в, часто с пOдлесI(ол1 из кавl(аз-
ското родолендрона. Эти приречные березия,(и, минуя озеро, идут
несI(оль(о ]алее в гOры.

ДJлее мы l(pilтt.o опишем обшие кар,lывачские лан.lшJqr]ы.
На по,trхо.lах к озеру с Ю3З, т. е, со стороны р. МJымты, рпспо-

ложея пOлуцирк гор, окружающих озеро с севсра, востока и юга.
С северной стороны подступаlот высоты.хребта Аlrишхо с крутыми
и част0 скалистыми склонамt{l высOтOи над ypoalleм 0зсра 0I(0л0
1000 м. В нижнеfi части склопов тянется нещпроl(пй llояс ]ревес-
ной растительности, типпчныЙ для верхней опушl(и леса, До
высоты, примерно, 1900 м склон покрыт зарослями субальпий-
скоlо бука, высокогорного клепа л рябхны, над которыми возsы-
шаются едиличные пихты. Выше по склону пихта исqезает, но
заросли лиственных поро,1 еще занил{Jют .loвolbнo больцие
площади. Наконец, древесная растите-lьность разбивается яа
маленькие куртины, вылеляясь темнозелеными пятнами на фоне
лугоа и каменистых обнажениl'j. В этой ,Iil(ги cl.,loH]l встреч:lе,tся
довольно мпого l(уртиtlоl( березы с си.;lыIо t!зуро]ованлыми ство-
лами, обычпо согнутыми в направлении падсния сI(лона, На высоте
около 2000 м древесная растительность исчезает, сменяясь лугом,
по которому разбросанц зарослlI кавl(азского ро.lодендрояа и JчпГ
perus depresýa,

Полс древссной раст тельности сильно де{l)ормируется лавинами,
каменистыми осыпями и обва-пами. посiе]нхе моrкно считать ха.
рактерпыrt и нередк0 пOвтOряlоцимсл явлеllllем для всех склOнOв,
окружающих оз. Кардывач.

Прямо через озеро вп]ны скалистце вершltяы Гагринского хрсбта,
замыкаюцuс полуцирк с восточной и южлой сторон. Западиые
склоны совершенно лишены jlревесной рirстительносT и. и лишь
внизу, в долине истоков р, Мзымты, можно встрстить небольшие
куртины кJрликUOого букJ. березы. высокогорного l.лен] и рябины,
Горные обвJлы лроисхо.lяг з.lесь чацс и в более крупных м,lсштJбах.
С южl{ой стороны к озеру па,lают неl(рутые скjlоны отрога (2100M)
того же ГагрцнсI(ого хребта, Нависших cкaJ-r на нсм мало, поэтому
обвалы бывают редI(о и не приlIидlают больших размеров. По Toiiжe
причине древесная растительность з;lесь лучше сформирована, пред_
ставляя собою хорошо выраr(сllную rlacтb верх8егорлого пояса
лесов.

Betuletulл caucasico-rhododendloýum
По б€регч озера, по старым каменистым обвалам, тянется узl(ая,

лрерывающаяся полоса ро,lо]ен.lронового березнлl(а. Дбсолютllая
высота над уровнем моря 1800*1820 м.

По,iвы здесь нет, растения укорсняются в трещинах камней и
в прOмеь}тках Mert]v нltми.
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Сомкн}тость древостоя - 0.?. Возраст березы от 20 до 60 лет,
.1иаметр 25-J5cM, высотз 12-14M. Протяцеяность крон около б ttt.

У стволов деревьев типllчllая горная форма. они крпвые. у основа-
ния изOгн}тые, яередко стелящиеся по земле и располOr(енные
гнездами.

Гlо]лесок развит оqеIIь хорошо с обцей сомкн}тостью 0,8. Кроме
po,lo,leHlpoHJ кавказского (cop,r), встречены vaccinium aгctosta-
phylos (sUI.). SоrЬчý a1rcupariJ (Sol.). Заросли родо.lенlронi Hn-
irri:rr,Ko гусгы. что через l{l,x Tpy.rнo пройти. К поJJеску можно
огнес]и кустистый бук. высотой 4-5 м,

Недостаточное освещение под пологом рOдодендрOна препят-
ствует развитию травяяистых растений. Более или менее подхо-
дящие условия 0ни нахо,lят лишь в прOсветах по,1ога пOдлеска и
яа поверхности больших ,(амней, Поl(рытие _ ниqтожllо (1-2/o).
По ви,lово\tу состзDу ,loKpoB U,lellb бс leн. он состоит всего лишь из
oxalis acgtosella-cop,r, Phcgopt(гis dгуорtеris-сор,l-sр,. Asplenium
f. fcmina - sp., Aspidiunl Spinulosum - sol,, Rubus idaeus - sol.

Камни поI(рыты сп-,lошным ковром мхов, на стволах березы ли-

Береза п бук возобновляются только порослью. Реiко встре-
чается подрост высокогорнOго клена (высотой до 0,7 м).

Своим суцествованием олисанный березнqк обязан инверсии
теr4ператур. Березняки обычно лриурочены к выхо.lз]ч ущелий
и оврагов, берущих свое наqало в верхних цастях гор, т. е. к т€м
местам, a,lе с,ор стекает хо-по;lный воздух. По этим оврагам береза
по-lнимается вверх по склону, ,.lостигая вершItны хребта (2100 м).
Выirуклые части склонов (oT высоты l820 ia) покрыты пLхтарIIикilми.
После,lние D нижl|сй чJсти сl(лонов, примерно .ro l870 м, растут
ху)кс, чем на бо,]ее высоких частях cl(J,loнa (1870-1900 ц). Это яв-
ление так}ке связано с инверсией температур.

ДЬiеtllm lagetoso-vacclпioýum
Гlррlс{зппте,Iсм пllчтi,рIlItков llIl,]{H]tx частсij склонil является

тип леса IllIxTapl]пK 0уково-чсрl]ичныl1,
Таксаццонная xapaliтepпcтxl(il ,]ревостоя: I ярус- l0П, ед. Бк;

полн. O,З; средняя высота 26 м, сре,lпltй ]ламетр 70 c_,n; возраст
250 лет; бонитет lI I; I I ярус - l0Бк, ед, П; полн, 0,4; средняrr высота
20 й, средний диаметр З0 см; возраст 80 "пет.

НебоjIьшая сомкнутость древостоя пtlхты,lает возможность
хорошо развиваться буку, который образует ясllо выраженный ярус.

Heo.1Hopo-lнa't сочкнутость .(ревесного по,Iс,га обусловltлir лруп-
повое расположение KycтapHllKoB; особслно ре.]ьефпо это сl(азалось
на чернлкс, образуюцей куртиIIы до 8-10 кs. м.

Главнукl роль в подлеске играет vaccinium aгctostaphyloS(cop,r)
высотой до !,5м. Реже встречаются SоrЬцs ачсuрагiа (sol.) и неболь-
шие куртины Рrчflчs Iачrосеrаýus (ýot.).

Травяцой покрOв развит неравномерно: в густых зарослях под-
роста бука он почти отсу,гствует, в лромежутl(ах ж€ Me)K,ly l{ими 0н
развит лучше (поl(рытие 20 --4Фrlо). В покрове ,1оминируют: Aspe-
rula odorata, Aspidiцп sрiпчlоsцm и RцbuS caucasicus.
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Подрост пихты разновозрастный и достигает высоты Il яруса;
его количество с возрастом резliо уменьшается. У бука наблю,lается
обратное - больше по,lроста старших возрастов, чем ]ttолодого.
Подрост бука местами образует Iустые куртины.

ДЬlеtчm phegopterlosum
Непосре]ственно к флтоценозам ,голы(о что описанного типа

приIlыl<ает ппхтарник тIlпа леса Abieturn phegopteriosum (sысота
Ha.t уровнем мор' l870-1900 м), зi]ни}lilющиЙ северныЙ склон
с уlлUц пJ.lениq в f50,

Состав rt cтpoelllle древостоя: I яр),с-l0П; полн. 0,6; срсдняя
высотir 3{ fi, средниfi дIlамстр 70 с,$; зозрitст 250 лет; бонrпет I;
II ярус-l0П, ел. Бк; полл.0,2; средлrя высOта 28 iч, срсдtlиij диа-
метр 40 см; возраст l20 лет. ОчltстI(а от c),llbeв у,lовлетвOрllтс-,lьная.В состав по,lлеска вхо.lят vacciniun] aгctostaphylos (sp.), Sоr-
bus aucuparia (Sol.), Dарhпе пеzегеum (K]l,), РrчлuS IаuгосеrаSus
(sol.) Сош(нутость ло-lога кустарниI(ов пичтожная.

Травяноil покров развлт нео,(пнаково по густотс и по составу -в зависимос,lIl от сомI(нутости ItlIя(них лологOв деревьев. Проектив-
ное обилие колебпс,гся от з0 'to 90l'.'l|. Llахбо,lее обиJ,lьно встречаются:
AsperuIa odorata, Рhеgорtегis dгуорtеris, RuЬчý caucasicUs.

Молодое локолеlIие пихты под пOrOгом ,llcca прсдставлено нсмно-
гими всходапiи и еще бо-lсе pc]l(tlм пo,lpocтort. По]рост б},liх,высотой
до 20 см, встречается едиllично, тол.ла как более старый подрост
обилен, В числе несl(олы(их (устиков бцл найден подрост высоко-
горного клена, высотой ]о 2 м.

D U]ltлуruцtи UысlJl,нOи зOнс (ryuu-rgJu м), из-за Ухудшеfiия
услоsий суцсствовавия, опять встречаются фитоценозы тиiа Abietum
f agetoýo-vacciniosum.

Область вертикального спj]ошного распространения пихты в
этом рitйоне закаячиваетсл типом леса ДЬiеtчm subalpinurn, нахо_
дящимся на высоrе l9ю-Iq70 м. субаlьпийский пихтарлик описан
для экологического ряда М 2, поэтому, Mbt здесь повторятьсл не
будем.

На вцсотс 1970-1990 м. непосре]ственно примыкая к субаль-
пийскому лихтарнltку. неширокоii пOлосой протянулiсь liilvelllIcTaя
рOссыпь сравнительно яе;lавнсго происхож]ения. Бо_,lьшliе i.1ыбы
криста.1-:Iлчесl(!lх поро] нагро]\rо)к]ены на,lol}o-,lbHo l(pyтorr cl(,'loнe
в виде гигантской лсстfiицы, НеI(оторые леста Iусто порослll лишай-
никамп, На псрифериЙных частях этого каменного хаоса llачиtlают
пOявJятьсq высшItс pacтcHlt9I, cpelц которых tlacтo tlсlре,ljlютсп
Rhоdоdепdгоп c:lпcilsicuIn. Detula verruc;si, SUrbuc ilU(llI1,1ria,
vaccillium .lг(to.t.tPhylUS, JцIliреrчs dOрге.s:r, JtllIipcгuS s]Liп.l,
Еmреtrulп пiqruIп, v,lcciniuln mугlillus. Aspidiurir f, lllil( ll l,cl(o-
торые друrllе.

Fagetum mшlgedioýum

На той же высоте, г;lс располоr(спа кlмениста'l россыпь, но
несколъко восточtlее расположеtlы фIпоценозы тппа Jleca Fagetum
mцIgediosum - о]ного IIз liрайнllх представIlтелей вцсотного ряда
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буковых лесов. В этих условllях бук еще вырастает ]о в€-,iиqины
дерева. х(rгя бонитет ]ревосгOя нIIJкllй (Iv),

ТJкс]lц,]оllllilя харJl(,гсрисlLl(J,IреsосlчrIi I ярус-l0Бl.: полн.
0,7; средняя высота 20 м, средний.lиалlетр З5 см; возрас,г Il0 пст;
бонитет lv; lI ярус-l0Бк; по]rн.0,2; сре.lняя высота Iб м, средний
диаr|етр 22 cri; возраст 70.]ет. Ствоiы буliа обычно пecKo:rb(o искрцв-
лены, крOны развиты слJIьнее в стOрону падения cI(.jlOHa.

Соз]аваемOе древостоем затененltе препятстаует росту подлесl(а.
Его видовоi, состав: Dпрhпе ,пеzеrецп (soL), SоrЬuS ацсuраriа
(ýol.), Rhododendron caucaýicum (sol.), vaccinium arctostaphyloý
(sol.),

Травяноii покров более или tleHee o,lнopo,leH по cocтilBy и густоте
и хорошо вырil)кеfi (покрытие 70-80%). Преоб,lадаюцую роль,в
нем лграют: Mu!gediutn cacJliaefo!iuln. FeSiuca drymeiJ, Asplenium
f. fепiiпi.

Подрост бука встрсчается pe]l(o, залимая паибопее освещенные
места. По высоте он чрезвычайно лeo,lнopo;{eнl нарядУ со всходами
встреqается подрост, дос,гпгаюций аторого яруса.

У 0сновапIIя стволоа бука часто встречается поросль, высотой
до з я. I-1зре,lка попа;lаются fiебо,!ьшие группы поfроста высоко-
горного клена, высотой ,lo З м. Е]ини,Iными группамп разбросдн
подрост пихты, высотой ]о 2 м, большая часть t(оторого з|lачlflельво
угнетена.

Отс)лствис следов произрастания пихты говорит о дпительном
существованил фитоценозов рассмотреlIlrого типа леса, il нахощ\енl]с
их выше пре,lела слjloшllого распространеI!ия ппхты ]ает основание
лре]по,lагагь, чго он относигельно },стойчIIв,

Нспосрелствеяно за камснистым хаосом начлпается }(рутой склоI|,
увенчанныii навIlсшими скаламп и покрытыЙ зарослями субальпиЙ-
ского бjiliа с примесыо бсрезы л с по,l]rеском из ро]о]епдрона и ря-
0пны.

Эта сравнllтельно |Iеширокая полоса леса сIIеIIяется выше ро-
долен.]роIIоRьIм березIIяl(о,ч, l]анll]\tilющим l(ilмснLlстые !l круТые
склоны (fо 35'). Березll обрilзуст полог с со\llill)lтOстью в 0,4. Срел-
ппй .1ламетр :lревостоя 8-10 crl, Irысота 5-6 м, Ство,]ы Itскрпалены
п согнуты вниз по склову, Po]o,leн.lpoн обраJует сп-Tошпые, тру,lно
лроходимые заросли. Изре.lка попа.trается Sorbus аuсцрагiа (высо-
тоЙ З-4 м), травяного поl(рова почтх нет. co]t1l(HyтocTb березхлка
на вершивс хребта сни)кается до 0,1-0,2. Берсза пмеет типичныЙ
горвыЙ ви.1: она низкорос.ilа (лрц ]иаýетре в 12 crt высота не пре-
вышает 4-5 л0 и си",rьно искривлсна. Ее 8озраст - З0-40 .пет.
Под пологом березы часто произрастает кар.lilll(овый бук (2-2,5 м),
В подлеске, кроме рододендрова, встречается Sorbus aucuparia,
В травяном поl(рове преобла.lают Narduus, Euphorbia, vacciniunr
myrtilli]s, лз ,1ишайников в боJ,Iьшом Nопхqестве встречаются Се tra-
ria islandica ll cladonil silvatica.

на плосl(ой вершипс хребта широко раскин}ты высокогорные
луга, на {Dоне которых вы]еJ,]r]ю,гся зарос.пи ролодендрова.

l09



Fаgеtчm сачсаýlсо-fhоdоdепdгоsчm

Фитоцеяозы этого типа находятся вблизи вершины хребта, па
скалистых уступах.

Вшсота над уроввем моря 2050 м, склон ЮЗЗ с падением в З0..
Почвы нет, растения укореняются в трещинах скал, заполненных
суллинистой массой.

Древостой цriеет такое строение: l0Бк, ед. Б; полн. 0,8; средняя
высота 4 м (береза 7 м), средний диаметр 7 см; возраст 40 лет; бо-
нитет va.

Стволы растут в гяездах, rIрезвычайно искривлены, нередко
распростерты по субстрату. Кроны приI(реплены на 1,5-2 м над
поверхностью земли. Подлесок, с большой сомl(яу,гостью (0,8), со-
СТOИТ ПРеИМУШеСГВеНН0 И l pololeH]poHa KltBl.itJclioЛv, аЫСОТОЙ
1,0-1,5 м. Ре)ке встречаются Vассiлium aгctoýtaphylos и sorbus аuсu_
palia, высотоЙ до 1,5 м.

Значительное развитие подлеска и отсутствие почвы создают
весьма неблаголриятяые условия для существования травяного
покрова, который здесь выражец otleHb слабо. Покрытие его ничтOж_
11о (меньце 1%). Чащс встречаются vaccinium Йуrtillus и oxalis
acetosella,

Основаllия стволов бука локрыты MxaMlr, которые стелятся также
на камнях,

Возобнов-qение бука исI(лю,rительно порослевое, хотя он до-
вольно обильно плодоносит. Отсутствие семенного подроста зависит,
главным образом, от qрезмерfiой затененности лоqвы, создаваемой
древесными пOлогами и пOллеском.

Описанием растительности в районе оз. Кардыва,I закан,{иsается
серия экOлOгических рядов типOв леса, котOрые хараI(теряы для
склонов хребтов Ачишхо и Гагринского (в пределах заповедниIiа),
падающих к р. Мзымте.

рдЙон р. пслух
от,,lи,Iительяылt признаI(ом условий этого района, по сравнению

с мзымтинским, яужно сqитать оOльшую сухость поiIв.
До (поцоренця} Кавказа долица р. Пслух и нижлие части скпо-

нов ПсеI(охо бьIли населены черl(есами; сJ-Iеды их пребыsания сохра-
llились и лоныне, в виде остатков фруктовых садов и куч камней на
заброшеIIIlых полях, зарастающих лесопt. Насколько можцо судить
ло состояниIо лесной растIlтельности, черкесы вырубали леса под
пOля и ca,tb] тOлы(0 на нижних частях склOнOв; верхнегOрные уqастки
с их с}бJ.lыlп,i\l{ил!и л}га\{и и прилеIаФщей к нич л(сноil L,llymlio;
использOваJпсь, ](al{ пастOища.

После },хо,lа t]epкecoв долина р. Пслух никем не заселялась,
поэтому вJияние чсловеI(а па природу значите-rlь1lо vменьши-,Ioсь,
It теперL оно рlслрост0,|нqется лишl, на суб:llьлl!ilсliую ,1,1clb, Ky]J
выголяется для пастьбы скот,

В этом pairoнe быпи описаны три эколоIических ряда -два по
склоfiам хребта Ачишхо и один - по склонам Псекохо.
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Экологпчесхпfi ряд ЛЁ 4

Этот экологическцй ряд олисан яа ЮЗ склоне хребта Ачишхо
в 4 км от лесной караулки вверх по р. Пслух. Данный ряд наибо-
лее иятересен, так как оп охватывает все вариаяты лесной рас-
тительности от высоты ll50 м и до верхней границы леса вклю-
чmельно. Ря.1 укла.lываетсq меж]у высотами ll50 и 2150 м, Нi-
правление сI(лона ЮЗ. углы наклона варьируюг от 20 до 40О, С про-
тllвополоцного берега к р. Пслух опускаютсq склоны хребта Псе-
кохо, поI(рытые пихтовым лесом. Разделяющая оба хребта долина
реки оqень узка - 60-100 м и покрыта огромны_v количеством ва_
лунов, Кое-г,lе аллювий пре,lста8лен более i,rелким цilтериало]цl ll
тогда здесь можно встретить небольшие участки типа Alnetum
опосlеоsum, Этот тип леса описац для раЙона Пихтовой поляны,
поэтому на нем остапавливаться не будем.

Экологltчес|(ий ря,l паrIItнается фптоценозом папоротнttкового
ольшатника, непосре]ствеllllо прпмыкающего к очень kpyтoily (до
45О) склону, покрытому изре,,t(енным лесом из пихты и бука.

ДЬiеtчm tagetoilexosum
Фцтоценозы этого типа располагаются по склонам кр}тизной

в 25-30', на высоте l l80-I300 м.
Состав и строение леса: I ярус-l0П; полн,0,5; сре.{няя высота

З7 м, средний диаметр60см; возраст 250лет; бонитет Ij II ярус -tOП, е], Бк, полн. 0,2; сре,lняя высота З2м, средниti дпаметр35см;
возраст l20 лет.

Стволы пихты гонкие, с хороцо развитыми Kpoнaмlr. Протяжен-
ность последних по стI]олу большая со стороны падения склоца (у
некоторых пихт )l(ивые су!rья начинаются на высоте 2-3 м от по-
верхности зеrtли). Ство,Iы при основанпи изогнлы.

По]лесоl( не пграет в фптецепозе за_ttетяой роли, всле,lствие силь_
ного paзBllтllrl по]рост:l буI.а (высоlой 4 -5 м). Elo вl|.1овой состав:
Ilex Jquifo!iuln ("р,), SlmbucriS nigrJ (5ol,). vJcciлiulIl аrсtоstарhу-
los (ýol.), I'runuS lаurOссrаSчS (sol.),

Покрытие почвы lраsяныl! поl(ровоя ко,пебJ]стся от 20 до 60% -в зависимости от cortцH}"Iocтx .,lеса, госпо]lство прхна,rrежпт дsрi-
dium F. mаý и RчЬцs caucasicus. Изре,]l(а встре,lаIотся небольшие
участки, на r(OтOрых стволы пихты густ0 увllты пjrюцем, пOдни_
мающимся по стволам до высоты l5-I7 iц.

Одноlетl|их всходов пихты на l га найtrеllо I0 000 экз,, а подроста
2-З "IeT - 20{Ю, всхо]ов бука - 1500; очеllь обI1-1ен поJрост 20-
40-летнего возраста. Участие пllхты во всех IIоlогах говорит об устой-
чивOсти данfiого тIIпа леса.

Abietum ilexoso_f еýtцсоsчm
С"lе.lу'ощая высотllая зона (rtcrкly lЗ00 lt 1700 м) характервуется

большей крупtJtIUй склонов (25-.10 ). HJ которых яере]ко выс,]у-
пJюl скilлы. и менLшсй увл:lцllенностью почвы. 3десь наибоrlее
раслрострJI]еllы фигчценоJы Ilихтiрника па.lубово-овсqницевUго.

Характеристика древостояl l ярус-l0Гl, ед. Бк; полн. 0,6; сред-
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Еяя высота ЗЗ м, сре,lнпii Jпаметр 60 см; возраст 250,1ет; бонtlтет l;
II ярус-8Бк,2П; ло,цн.O,ir; сре;lнял t}ысота 26 ц, cpe:{llltii ,lиамстр
40 см; возраст l20 лст,

Су ществен Hylo - 

р o-,lb в флтоценозе играет поjlлесок ш llex aqui-
folium (высотой ]о 1,5 }0, I)e;{Ko встречается vacciniuп irctosta_
phylos. Густые зарос,lп ла;lуба прсIlrlтствуlот разstlтхю травrlного
покроIJа:_в заРоС.!Ях па]Уба покрытlIе lle лрсвliшает_a:;, Tait ,ке,
гдс падуба нет, травяноЙ покроа достигает З0-409/о. ГлавIlуlо роль
в покрOве играет FeStuca drуmеiа.

Н состав л густоту травяного покрова, кроме кустilрников,
ВJ'IИrеТ ТаККе И КРУТИЗПа СКЛОНОВ - С УВеЛИqеfiltеМ Се У]\iеНЬшается
густота локрова, и видово}i состав его становl{тся бе]lJее.

Естественgое возобЁовлсние лихты и бука затруднено, поэтому
подроста под лологом лесц пемного. Подрост располагаетсrl груп_
пами, чаще в бо,]ес осsешснных местлх; в Jiрuсlях л.r-l),бir он от-
с}тствует.

В понuженцях лtеrкду сбегаюцимц ло склоllу малены(rlмIr Iреб-
нями почва стilнOвится в,lIажнее, и характер пlJхтарниl(ов резI(о
меняется, прпобрстая бо"lее гидрофильиыЙ характер. З]есь встре-
чаются фптоцеl1озы типа Abietum filicosum, оOltсанного в районе
ПИХIОВОЙ ЛОЛЯНЫ.

дьiеtчm mixto-helboýxrп

На высоте I700-1870 м небольшими уцастt(амп встречается пих-
товыЙ lec тllпа пllхтарнlll( смешанно-трJвныЙ, ззIlиýаюшиЙ ск.lоны
в 35-40'. Характер древостоя: I ярус -l0П; по,ir. 0,З; срс:lllяя вы-
сота 20 м, средllий диаметр 40 см; возраст lЗ0 лет; бонитет Iv; II
ярус-5П,5Бк; полн, 0,4; средняя Rысота 15 iц, срс;{ниЙ дпаметр
20 см; возраст 80лет; lILрус-l0Бк, е,1. Kn. траутф,; полII, 0,2;
сре]нял высота l0 м, cpe,lнllii ,lпаrtетр 15 сý; RозрJст.l0,lcт. Соrtкяу-
тость ярусов нерitано$ерная - от 0,l ;{о 0,5.

Стволы пихты сбежистыс, кроны опущены низl{о; при небольшой
сомl(нутости сучья начинаются на высоте l м от поверхнос],и земJrи,
У молодых лихт и у буI(а стволы Ilри основаllии согнуты апиз
по сl<пону. Береза и K.,lcll исl(рлв-lепы ещс спjтьнее, че]\l лltхта
rt бук.

По,l-,rссоl{ развltт неравноfiерно - в заRисlJмостl! от с0$I(путости
древеспlпх пологов. Меж]у куртинамл ,цеса цус,гарники образуют
rустые аросли, прпчем неl(0тOрые ви;lы кустарниl(а ;loстIiгак''1' зна-
чпте.lьпоii высотl,t. Ви]овоЙ состав подлеска: vaccinium alttosta-
phylos (sp..). Sorbus аttсUрагiа (soI.), Daphne mеzеrечm (sol.), Loлi-
сеlа caucasica (sol,), Rhododcndron caucasiculn (s0l.). СтtlOлы ря-
бины прllгнутш к зем-пе под углом 25 30О л HilпpaBJIelIы внIIз
по склону.

В зависхýостll от сомкнутости.]ревостоя ll liyc,гapнllкoB травя-
ноЙ покров цIlроl(о варыIрует по составу п густотс. В его состав
входлт l(ill( лесные ,}ор$ы. Till(,! пре.lстJвигс.'lll (уб.1,1ьлllйско1,lJ лула,
Покрытие колебlется в llp(,le,]ix З0-90i;.

Всходов п по,]роста плхты ма_по, Бук размпожается вегетатиsно
(порослью).
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Fagetum sотЬоýum

на Еысоте 18?0_1920 м пихтарники сменяются фитоценозами
Fаgеtчm ýогЬоSчm,аЛоевостой в JToM 1ипе хараhтериJуется 0чень низкои прOизво-
,*",i""пстью {tv-V класс бонитета), Диаметр .lepeвbeB Bepxнelo

"nu.,, 
u соеrнём 30 см, высо,]:r l4 м, ИJре]ка встречаегся пихта

"illil"" ппiхого ви.lа (.lиамеTром 30-40 см и высчгой l5 м): нере]ко
oila суховершинна, Сомкнлосгь полога колеблеlся от 0.5 до 1,0,

Поrлссок оазвит оqень сильно в освещенпых Meclax и сOсlоит
u. *пй*о* кчстов Sorbus atlcuparia, vaccinium nrctostaphylos.
Daoh'ni mezererjm ll paunuc lаurосеrаsus,

'Р.rзвитие грзвяного поt.рова зависит от _,lpeBecHofo пOlоJа: чем

он сомкн}пее, тец слабее выражен травO(тOи, и на0O0рот, ьук в0_

iоЪ"оч.й,aо преимуцествен;о порослыо, Кое,г.lе попа]аегся ло,1-

рост высоl(огорного kleнil ll оерезы,

Fаgеturп subalpiпnm

зона более илц менее сомкнутог0 гOрноrо леса заканчивается

фитоцеяоJами типа FJgetum subalpinum, распространенными на вы-
J"." lЪiо-zозо л,t! на 

"склонах кр}ти,]ной в 25-30", JIог rип леса

bi,"i* д"" экологического рq]а М 2, От высоты 20]0 м и ]о 2150 м

пDостиDаются высоl(отравные луга. на l(0lорых oтle lьными кур,
ii"i"i n pou.p*.u".г 6.pe"""n" n реже высоко| брный клен, БереJа
по" a"амЪrое'" 25 см;lъстигает высOты 6-7 м: сlволы ее cl,JIbHo

ii[noi"r"""'" пригнуlы по нlправ lению паJения склона (на l5-
20"i, Мея{rу кургиначи березы пOпf,даюlся кустики высокOrOрного

кленd п бчка. Обе Jти порOlы пл0.10носят,

выше .,lесной олушкli скlоны покрывают суOальпииские луга
с заоослями t(авкхзского ро]о.lендрона и JUniperus dергеssа,- -di 

Бп"au""оrо ряlа пЬибли]ителLло в ,j кд ниже по Tечснию

о. пalй'_lопi,"о peKll рJсi,lllрqстся. и сl,лоны Ачишхо меняют :,кспо-

5ицио'. Бi o-,,n" r''"ii' ll,r сiверо-запiLнуIо, Всле-lсгвие и lменения

напDавления cKloHa Il лt-,,l вlllянllя с,lJBHllx пOр ||е,]0вска, леса

" ""ж"a,п 
пояaе гор отJичаютсrt ог lecoB lо,lбl'оЧlо Uлllсirнноло ря,lа,

пепехо_lим к о;исанию :)ко,lогиче(ного ря.{,j, выбранного недd-

леко dT караулкщ яаблюдателей,

Саrрlпеtчm festucosum

От подошвы (l0o0 м) и до высоты ll00 м склон покрыт граб_

ниI<ом овсяницеiым, Лес-порослевог0 происхо)к,lенияt одновOз-

пасiныгr, Его возникновение оrносится lio вре],1ени 0сlавJения эlого
i"й""^ ""йa.ir". 

Су.lя по яалицию Lт:lpolo Jуба (l00,леlнего воз,

iroc,a1, Moi**o .lyмaтl,. что _лрабовыЙ 
лес лришел HJ !мену _lуOнлка

после его сплошной выруl,ки,""'iiЪчч" йiп',*".r"с,'lliебенчаlые, разlичной глубины, Местам

материнска; поро.{а (слlнецl выс,]упалет на пOверххOсlь земли,

С'остав и стDоение' насаж.lения: l0Гр. е,1, Д, Кл,_остр" Кшт,
Бк: полн, 0,8; iредняя высоrа 18 м, сре,lний Jиа]!tетр 25 см; BOJpacT

60 лет; бонитет lII.
а тrуда кшказ.(0.о зrtoвслЕиrа l13
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Из гнезд rраб выходит по 2-7 стволов, причем все они у осно.
вания и3Oлн)aтн в направлении падения склона. Иногда встречаются
стволы канделяброобразные, образовавшиеся в результаrе рубки
ветвеи qеркесами,

В по]леске е.lпничные кустики l|ex aqцifolia.
Большаq сомкнутость лолога лрепятствует развитию травяного

покрова. поэlому его проективное обилие не превышает 1-2oo.
По] просветамп полога травянистые растения обiазуют уже болaе
заметный покров, в котором главную роль играет FеStчса dгу-
mela.

Из-за не.lостатка света граб по.1 пологом леса не возобновляется,
Правlа. BcxoloB ежего.lно появллется много (7000-8000 эl€. на
l lа), но они погибают в первый же год.

Бцли найдены всходы и редкий подрост бука, дуба, каштана и
клена остролистноlо, В довольно большом количестве яай]ены
всходы (4000) и подрост (з000 экз.) черешни; но она здесь также
недолговечна и редко жпsет болеа З-5 лет. Наиболее жизнеспосо-
бен в этих условиях подрост пихты, который несмотря на угнете-
ние, продолжает растл rl достrlгает высоты 6-7 м. Пихточек возра-
стом от 2 до 25 лет и высотой ло 0,5 м бцло най]ено 4500j более старый
подрост встречается ре)ке. Пихтовый полрост представляет собой
серьезную угрозу для грабового .1еса, которыii с теченl!е]ц времени,
повидимому, сменится плхтой.

Fаgеtчm llexoso-teýtucosum
фитоценозц этого типа находятся на высоте ll00-I200 м на

склонах крутизноЙ 25-35". Даннцil тип леса является производным
из типа Abietum ilexoýo-festucosum и своим вознtlкновенlлем, повц-
димому, обязан рубкам,

по,rва серо-)келтоватая, суглинt{стая, с большим содер,t(анием
славцевой щебенки.

Состав и строепие лесаi lярус-9Бк, lП; полн.0,7;средняя вы-
сота 28м, средний диаметр45см; возраст 90лет, бонитет l; II ярус-
8Бк, 2 Гр; полн. 0,3; средняя высота 18 м, сре;вий диаметр l9 см;
возраст 60 лет. ,

Ство-rы у бука и пихты гоякие с хорошо развитыми кронами.
Граб чаце порослевой, растет lнездами. l!lоло,lые ,]еревья у осно-
ван]rя сгволов саблеобразяо изогнуты.

Бо:lьцая сомкн}тость древостоя препятствует разрастаяию ку-
старников и за,lерживает их рост в высоту. В состав подлеска вхо-
дят Ilex aquifolium (sol.), vaccinium arctostaphyIoS (ýol.).

Из-за зilтененll(lсти почвы лревостоем, травяной локров развхт
слабо, Особелно плохо он представлен в куртинах подрIJста пихты
и бука (покрытис l-З9'о); значительно лучше он разI}ит в более
освещенных rtecтax (поI{рытие З0-,Ю9Ъ). Прсоб.'lа,lаюцую роль
в покрове играет Festuca drymeia.

Условия .1lя лOявлеllия поllроста бука по,I пологом леса благо-
приятны, но д_Tя ,1а.,lьнсiiшего его роста oHll ма,lо приго;lны; поэто]\tу
с вOзрастом количеста0 подрOста уменьшается, qто вилн0 }lз сле-
дующего сопоставленляi о]нолеток - 6500 экз., двухлеток -8500,
1l4
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четырехлеток - 2500, пятилеток - 500i более высокого возраста
пOдрост встреqается единичн0.

Та же (артина наблюдается у дуба (однолетних всходов -500 экз., подроста нет), у граба (всходов 20000, подрост отсутствует),
у черешни (всходов З500, подроста 500). У пихты процент уменьше-
ния количества подрOста с вOзрастом меньше: 0днOлетOк, двухлеток,
трехлеток и четырехлеток по 2500, семилеток - 1500 и десятилеток
I00 шт.

Удовлетворительное возобновление пихты под пологом букового
леса дает основание предполагать, что буковый лес со временем бу-
дет сменен пихтарникOм.

Выше букового леса простирается область пихтарников, lде были
встреrIены типы леса: Abietцm i!exoSo{estucoýum, Abietum filico_
ýum, АЬiеtцгп iIexosum и ДЬiеtчm ilexoso-hederosum.

Первые два типа леса описаны выше, поэтому здесь мы остано-
вимся на пихтJрниьJх п,1_1убовом и пJ.rубо-плюцевом,

Аыеtum ilexosцm
Пихтарнпк па,lубовый занимает более ув-пажненные поqвы, qем

пихтарник па,]убово-овсяницевый.
Древостой построен таки,ц образом: l ярус-l0П, ед. Бк; полн.

0,7; средняя высота 36 м, средний диаметр 50 см; возраст l20 лет;
бонитет l!i Il ярус-6П.4Бк: Ilo lH,0.3l сре,lнqя высога 28 ia, сре]_
ний циаметр 35 см;,возраст 90 лет.

Как видно из описания, лес относительно не старый; возник он,
повидимому, после буревала.

Подлесок выражен хорошо; сомкн)лость его полога 0,2, преобла_
д.rющее значение в нечимеег!lехаqчifоljum(сuр.l.высот] до 1,7 мr,

Кроче ла.lуба. е,lинично в(,lречаюlся Vaccinium arctoSlaphylos
и Sambucus nigra.

Травяной покров развит неравцомерно: ме}кду куртинами падуба
он выражен хорошо (покрытие 40%), в эарослях же этоIо кустар_
ника он почти отсутствует. Преобладают с?,]едующие растения:
Geranium Robertiaлum. ASpidium f, mas и Rubus caucasicus.

Всходов и по.lроста пихты и б}'I(а по.1 пологом J,leca мало.
'Abletцm ilехоýо_hеdеfоýцm

Среди массивов только что описанноIо типа маленькllмI{ остров.
ками вкраллены учJсгки своеобразного пи\гарника Abietum ile_
хоSо-hеdегос!Iп. прхуроченнце I( роlJныI,! п,,iоща_lкJм на выхо_lJх
материнсI<Oи гOрнои пOрOды.

Состав и строениg древостоя: Lрус-lOП; полн.0,7; средняя
высога JЗ м. среrний ]и,lvсгр 60 csi возрlс,] lJ0 летi бонЙгег I;ll ярУс -l0Бl.; полн,0,З; срЪ,rняя высогi 2з м. сре]яиij диJмеlр
25 см; возраст 80 лет.

Под],1есок образован падубом и имеет высокую содlкнутость по_
пога (0,,1).

В lloKpobe lоминируlоцее JH]qeH,I< ицеег плюц (Неdсга col-
(hica), покрыв"ючrий почву н.1 I0 l5oo, Он J]ни$аеi преимуце_
ственно места, своOодныс 0т п0;Iлеска, и изредка пOднимается аверх
по стволаltt (до 15 м). Пихта и бук возобновляются плохо.

115



Эколог{ческий ряд Jý 6
В районе той же l(араулки Hit р, Пслух описан ]кологический ряд

на южных склонах хребта Псекохо. Этот рл1 начиttаеlся rrг рiки
типом Аlпеtum onocleosum, занимающип прибрежлую террасу и
смеяяюцимся у подножия сl(лона грабовым лесом carpinetum
gгaminosum. Выше грабового леса нахолится дубняк QuегсеtчIп fes.
tucosunr. Этот ]убняк расположен йеI!1у горизоllта.,lямц l0З0-
ll00 м. Среди дубового леса отдельными островками, площадью
в 0,1-0,З га, разбросаны уqастки грабового и кацтанового леса и
заросли из плодовых деревьев (груши, грсцкого ореха, алычи,
черешни) - остатки черкесских садов. Выше дубпяков склон (с
l l00 м) покрыт грабовым лесом с единичной примесью бука возра-
стом около 60 лет.

Поскольку aрабовцй лес семенного происхокfения и _относи-
тельяо одновозрастный, можно полагать что он возник на бывших
черкесских полях. Подтверждением этого может служить то, что
здесь довольно часто встречаются большие гру,lьl камня, собранные
черкесами при обработке по,lей. На бо-lее кр}тых склонах граб
чаце лорослевоЙ (с прпмесью старого луба), и под его пологом куч
камней нет. Плоцади, занимаемые этим лесOм, ви,lимо не были под
сельскохозяйственными культураrlи, и .]анныli -,Iec вознпк в ре-
зультате рубки дубоаого леса.

Грабники граничат непосредственно с пихтарниками. В верхней
части грабового леса, ближе расположеняой к пихтарнику, встре-
чается очень мнOго пихтOвого пOдроста, оOразующег0 хорошо вы-
раженный полог, сомкнутостью 0,5-0,6 ц высотой до З м.

Переходим к рассмотрению отделыlых типов леса.

Qчеrсеtчm lеstцсоsцm
Поqвы, занимаемые лубняком овсяницевым, 

- 
суглинистце, с

большим коли,lествоl{ цебсяки; они разлиqной глубины и приуро-
чеЕы к кр]лым склонам (З5О).

Состав и строение древостоя: I ярус: l0Д, ед, Кшт, Гр; полн.
0,8; среfняя высота lб м. сре,lний ,lиаметр 25 cмl возраст ?0 лет:
бонитет lII; II ярус- 5Д, 5Гр;полн,0,3: сре,.lllяя высогз 1,1ч, сре,1-
лиЙ диамстр l5 см; возраст 40 лет,

Лес образован двумя поl(олениямll деревьев: 0сновная йасса
стволов имеет возраст 70 лет, а сре]и них разбросанц старЕе дубц
и каш,]itны. BoJp.lcToM l20-150 лет. молоJой,lуб появиJ-Iсл во время
yхода из этOго районз черкесов,' По]лесок рззвиг пlохо (со$кн}тость 0.I); его составi Соrуlчs
avellana (sol.), Azalea pontica (sol.), Ечопуmчs latifolia (sol.).

ТравяЙой локров ItMeeT лятлисlый Dи,1, . Hil осв(цеllных мсстах
он густ (покрытпе ]о 80,;о), в Jатенении - pelol(, Глааную ролl, в нем
игр;ют Festuca drупlсiil. ОrоЬцs аurечs п PullllonariJ mollissilna,

При учете возобновления древесных пород быпо най]ено: одно,
летнеiо луба 1500 шт., однолетнего лраба 25500 шт; по,trроста граба
(5-10 лет) - 1500 шт. и всхо]ов каштапа, буI(а и черешни по 200 цт.
Йзредка можпо встретить по]рост пихты (l5-20 лет), sысотой до I м.
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castanetшm соfуlоsчm

Как указано выше, среди дубового леса вкраплены небольцие
островки каlлтанfiиков, Уqитывая, qто они занимают пологие склоны
иl что к ним в том илlI ином l(олltчестве примешаны груша. яСлоня
и грецкий орех, есть основание пре,fпо,Iагать, тrо каштанники в
этом йесте 8ознпкли на культурцой площа.lи, скорее всего в бывшllх
садах черкесOа.

В настояцее время l(аштанники лещиновые имсlот след},lощий
состав и строение; l ярус- l0Кшт, ед. Д, Бк;по-пн. 0,8; средняя вы-
сота 18 м, сре]ний дпа]!lетр З0 см (до 80 см); возраст 70 ]reт; бонитет
III; iI ярус- 5Кшт,5Гр, е,1. Груша; полн.O,i; средняя высота 14M,
средниЙ ]иilметр 12 сцi возраст 40 лет.

Каштан чаце порослевого происхо)кдения (расположение гнездо-
вое); очищен от cyqbeв плохо. Граб также порос)-lевоЙ, с изогнутыми
у 0снования cTBo_T a\,!п.

Подлесок пре,lстilвлен препмущественно лещиной (coryluý avel-
lапа), очень гe,ll(o можно встретить маленькие куртиtlы рододенд-
рона (Rhododendron ponticum).

На развитие травяного покрова отрицательно влияют подлесок
и по,lрост древесных поро]. В зависи]ttостrl от освещения, проеюив-
ное обилие травявоrо покрова колaблется от 3 до З0%, В покрове
преобладают] Salvinia glutinosa, ceranium silvaticum и Рutmопа-
Iia mollissima.

Каштан по,1 пологом материнского леса возобновллется плохо;
яа пробноЙ площа,]и было наЙдено всего лпшь несколько угнетенных
экземпляров подроста высотой до 0,з м; всходов и по!lроста других
пород учтено следуюцее количество: граба - всходов - 130000,
подроста от 2 до 5 лет - 8000, от б до l0 лет -,t000, подроста клена
от 2 до 12 лет - 42000, по,lроста груци - З000, бука - 5000,
черешви - '000 

и пихты (до 25-летнего возраста) - 2000 шт. Под-
рост большинства древесных пород обычно живет не более l0 лет,
за исключенисм подроста пихты, которы}'i более долlовечен.

дьiеtчm nudum
Грабовый лес, возникший после рубкII ]уб!яков, граничит с фи_

тоценозами типа Abietum nudum, занимающими скалистую часть
склона на высоте 1210-1260 м. Так как поверхность склона имеет
злесь ступенчатый хараюер, угол Hal(jlolIl спльно варьирует (от
l0 до 25').

Одновозрастность леса и налиqие цск},сственно созданных тер-
рас дает основание с!lи,]аll,, ч,lо и эlа ч:lсть склонil бы,Iа кол,lа-то
в сельскохозяйствеtlном пользоаанип, а затсм была запущена и
поl(рылась плхтой.

Состав и строение ]ревостоя: I0П, е]. Ос; по_,lн. 1,0; средняя вы-
сота 33 м, сре]ний ;lиаметр 4i см; возраст l00 лет; бонитет I0. Из-
релка встречаются буI(, граб и клен остролистный, высотой 20-22 м.

Сильное отенение почвы древесны]ttи пологами препятствует
развmrrю по.lлеска, Его ви;овоЙ состав: vaccinium arctostaphylos
(sol.), Рrчпчý Iaurocerasus (sol.), Rhododendron ponticUm (sol,),
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SоrЬчs aucuparia (Sol.), Sambucus nigra (Sol.), ltex aquifolium
(sol.).

Недостаток света под пологом леса явился причиной исклю-qllтеjльно.слабого рJзвиlия травяного покроsа (покрьJ,lие не бо-
лее l70), К числу ххрактерных особеннOсlей покровх. нужно о,tнести
полное отсутствие oxalis acetosella, ранее встречавшбйся во всех
1ипах пи)\1ового леса. Чаще друlих встречаегся Fe5luc,] dгуmеid,

Bcxofoa лихты нdЙдено 47000, .tвухлеlних пихгочек l5000 шr.,
пOдрOста 00лее ста ршего _ 

воз раста лочти нет. Очень редко встре-
чаются всходЫ И лодрост бука, клена остролистного, дуба, черешiи,
граOа и осины.

, дьlеtчm tеstцсоsчm
выше ло склону над только qто опlлсанным пихтарником цироко

раслросгранены филоценоJы,lипа пихт:]рнlll( овсянiцсвыЙ, Дrев0-
стои зfесь рdзнOаоJрi]с,ныЙ, лриtlем ог,lеlLные пих,]ы .lol гигаю]
250-летяегU BoJpnc]a. HJ высогс lJбU. 1,150 \ обнJружен буревалL-
ник. У Bepxнerj грацицы буревальника встречея 

-iамсвнйй 
хаос,

на кOтOром лроизрастают насаr(дениr] типа Abietun] реtrоsчп, к
олисанию кOторого и пеI)еходиrt.

Abietum реtrоs!m
Крутойсклон, образованный скалистыми уступами ( l57o м н. у. м,)

И Покры]ыЙ б,Jльшим количе(гвом bpl nHr,rx ьаiлней, iоз.lаег сilеци_
фическую cpely для пихтовогО лес1, г]очвы. как ТJКОВОЙ, J.{ccb
нет; растения укOрепяются в трещинах cкaJr (ссрыЙ песчаник),
запOлненных суглинистой массой, пли же в тонком с"пое продуктов
выветривания на поверхпости камней.

Таксационное оцисание древостоя: I ярус-l0П; полп.О,5; сред-
яяя высота 20 м, средний диаметр 60 сц; возраст 15О J.TeTj бонитеilv;
I I ярус-4П, ЗБк, ЗКл остр,; полн, o,1j средiяя высота Iб м, средниЙ
диаметр З0 см; возраст 80 лет.

Стsол_ы от сучьев ОqИЩеНЫ ПJ'iОХО, особенно со стороны падения
склона, У бука и l.,'ieHa Llволы Hepejlкo исьривлсны,

кr,стiрllики встречаю]ся е:lини,lllычи J,{зсмплqрJци llли неболь-
шиillи груllпами, ют,lсь HJ ск,i.Iисlых уступа\: ниь,i]ьой po.1., вqlиJип-
нол!}'и q,иlOUепOJJ они не игрJlог, Ви,lчвоii r,x сос,l.д: v](cinium
arcloslJphyIoc {SoLl и SamLucus rJc(mn(J {со|,r,

lравп|l0и лOкров HeOJHopOlcH лU co!lJBy и по гусготе, в свчзи
с нерJвн черноi] сUмкIl}"lос,ьЮ ]ревосlоя и нео.rноiо.{нUсlLю суб-
cTpa,]i. ll0ьрыг.4( дOлсir,lегсq ог l0 lo 70Оо, Н1llбо,,iее ОбильнJ
в локрове F(5tuс:I dгуmеi,l, режс всrрLчаюlсч ox,.li. ,.celUbeIla,
0еrа_п ium RL,beгti.rnUm и др.

кiм{Iи. Jа,]енеllные чfс,и !,lBo IoB и l.орневыС ЛаПЫ бу,,,l и кленз
служат субстратом д,qя мхOв. ВозобнOвлепие поL]Oд и,lет плохо,

Скалисгыil Uбрыв, H.t кOгором Haxol1,1cq Uлис:rнныi] фtttоцен,,J,
увенчfiвает крутой cl(.iloH, по паправлению к верrлине хрс6lа подъем
ставовится очеяь поJогим и, яаконец, перехолит в совершснно
ровную плоцадку, размерами в несколы(о га,

Микрорелъеф этого уступа 0чень своеобразен. На poBHoIi ло-
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верхности разбросано много обломков скал (песчаllник), вцсотой
до 4 м, и много камнеЙ. Крупные обломки расположены друг от друга
на расстояrtrtи 2-20 м. Повиди.ttому, эти облол,tки скатились сверху
во вреця грандиозвого обвала и задержались здесь на aоризонталь-
ной плоскости уступа.

по,{ва суглинистая, влажная, с большим l(оличеством камней.
Произрастающий здесь пихтарник отнесен к типу леса Abietum
filicoso-rubosum.

Состав-и стросние ]ревостояi I ярус-l0П; полн. 0,3; средняя
высота З0 и, средниЙ ]иаметр 65 cir; возраст l20 leт, бонитет I;
It-ярус-7П,3Бк; полп, 0,3; срелняя высота22м, средний диаметр
З0 см; возраст 60 лет.

Стволы плохо очицены от сучьев, спускающихся к поаерхности
зепr,пи до 4-5 м. В подлеске, не }tграющем ско,пько-нибу:{ь заlttетноЙ
ролп в фитоценозе, зарегистрированы vaccinium arctostaphylos
(sol.) и SоrЬчS aucuparia (so],).

Трirsяltой покров очсlIIr ч^шный, р.lвяоцсрно сложенный, высотой
l00-120 см, покрытле 800,о. Фон поI(рова создан Aspidium f, mas
и Rllbus caLlcasicus.

На крупных камнях, сплошь покрытых мхами, растут кустарни-
ки| рябива (высотоЙ до З м), кавказская черника rl ло:рост пихты
(высотой до 2 ia). Пихта и бук возобновлпются плохо, что, повиди-
моцу, связано с неблагоприятным влиянtIем развитого травяного
покрова,

площадка с папоротниково-ожинным пихтарниI(ом граничит с
пологим склоцом, покрытым насажденIlями типа Abietum festucosum.

Еще выше в гору подъем делается круче (до 30"), и пихтарники
резI(о меяяют свою физиономию, приобретая более ксерофптпцй ха-
рактер; здесь распространены фитоценозы типа Abietum festucosum
(на высоте !550-1700 м).

Всрхняя олушI(а леса исl(усственно снижена и представлена
лих'lJрlIlIкпм ДЬiеtчm sUbaIpinum, Пояса с)бillLпIliiLких ассоциа-
ции - oyl{a х 0ерезы - здесь HeTt и пихта }IепOсре]ственн0 гравичит
с лугаии.

Переходим к некоторым обобщенllям в отношеfiип распределения
леснцх зон в верховьях рр. Мзы]tlты и Псrух. Как цы уже плса-qи,
поJlного экологического ряда, охватывающего все лOяса ,,Iесной ра-
стлтеr,Iьности, описать по o.Iнo:ny cl(_loHy не },fa.,locb. Причиной
этого, возможно, бы-qо то, что r]збранные намл профили включали
в сеоя вторичцые ассоциации, явпвшIlеся рез},"lьтатOм деятельнOсти
tIеловека, или то, что rIсполнота рядоа обус,rов-,lивалась причинами
естественпо-историческимI{ - большоii высотоli подножия clUIoHoB,
вслеJствие чего поrс лиственного J,Ieca выпадаJ-I. Вф$ожно, что при-
чинil нсудачи описания полноло экологическOго ряда 0l)условлива_
лась комллексом ряда фактороз, вцзвавцпх сппжеlIие пояса пих-
таряикOв.

Поэтому, для составления общей
растительности в горах, необходимо
ких ря,lов.

схе,}lы распространеllия лесной
комOинирOвать данные несколь-
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Типичный экологический ряд горных лесоs, взятый на южном
склоне и заключенный между высотам]{ I100-2100 я, состоит из
СЛеДУЮЩИХ ПОЯСОВ РаСТИТеJ-IЬНОСТИ:

1, ольшатяикп на аллювиальвых отложениях р, Мзымты;высота
l l00 м:

2. буковые ,Iecal покрыаающие надлуловую терассу реки и ниж-
вюю часть склона; высота l I00-1З00 Mi

3, дубовые леса и их лроизводflые (rрабовые) леса мекду высотами
Iз00- 1500 м и

4. пихтовые леса ме)уцу горизонталяйи 1600 и 2100 м,
субальпийская олушка лесi]. состояцJя из карликовых бчка,

береJы и высокоторноiо кленr, простпрlеrсq oTJl00'ro 2200м: Йше
2200 м идут субальпийскис луга.

Если продолжить профили далее на югt лересекая р, Мзымту и
северный склон Аибгинского хребта, то окажется, что ницняя гра-
ница пихтарников будет находиться значительно ниже, rlепосред-
ствевно прилегая к долине реки. Следоsательно, зоны буI(ового и
дубового лес" в эгом рчду отсутсгвуют, Это явление объqсняется
замецением климJтического фiкгорJ орогр"фическим, Замзымгин-
ские пихтарники занимают более увлажненные почвы, чем пихтар-
нйки правообережья.

Описанная схема растительных зон может считаться типиqноIi
лишь для высоколории, отделенных от моря лорными массивами,
На MopcKoltl поберсжье лри той же экспозиции склоIIов лесные
пOяса распределяются несI(олы(о иначе,

Не касаясь вопроса о влиянии совокупности факторов среды на
распространенце леса в Iорах, так как это не входит в задачи данной
раOOты, 0станOвимся .цишь на яекOторых явлениях, вызывающих
смецение естественных границ пOясOв растительности,

Из числа четырех факторов, снижающих верlнюю границу леса,
описанных Б р окма н-Е роцем, в наших слуqаях действуют
лишь три: пасгьбп cKo,]J. снежные лавины и каменис,]ые обвалы.
Влияние первого из них на хребте Ачишхо сказцвается очень сильно.
Вследствие пастьбы скота в некоторых случаях униqтожена не только
лесная опушка субальпийс(их ассоциаций бука, березы и высоко-
горного клеца, но и пихтOвая зонаl пOэтOму верхняя граница леса
представлсна дубовыми или Iрабовыми наса)i(fеIIиями. Так как в
разных местах cl(oт пасся не с одиtlаковой интенсивностью и в те-
чение различяых сроков, то и влияние п4сгьбы на лес различно.
Это сl(азалось и в изви,,tистости границ леса.

В балках и лощинах, прорезающих склон, движутся свежные
лавивы, сдtетающие со свOеaо пути не только молодой лес и l(ycтap-
ники, п0 J,аже старые деревья, кOторые не молут ус],оять их напору.
Движенис лавип 

- 
,]асто повторяюцееся явлениеt поэтоýlу оно

долкно быть отнесено к числу хараI(терных и постоянных фактороs,
вл}lяющлх на произрilстание леса в горах. По данным У г "п и ц к и х,
ширина русла, по Koтoponty двияý,тся лавины, нс лревосхOдит 200 м,
а по нашим наблю,]ениям, это русло может достилать в шириllу З00 м.
Более редки]tl явленrtем нужно считать Iорные обвалы, пройсхо-
дящие в результате разрушения скал. По своему влиянию на расти-
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J
тельность обвалы стоят наравне с пастьбой скота и снежными лави-
нами. Обвалы таt(же полностью уничтожают старыЙ лес, а при частоr-l
повторяемостп Ile даIот ему вновь появляться. В зависимости от
срOкOв повтOряемOсти и от характера скатывающегOся вниз мате_
риала, обвалы можно классифицировать сJ,lеfующим образом:
!) горные обвалы, возникаlоцие прп разрушении сt(алистых утесоs,
не пuвторяциеся и.|ll повторяющиеся череJ очень большой проliе-
ж}ток времени. исчисляемый столетиями: при таких обвiлах про-
дуктами разрушения л сноса являIотся скалы и крупные камнл;
2) гор!ые обвалы, ловторяющrlеся более часто (через иесколько
десятилетий или чаце), с теми же последстtJиями; З) каменистые
осыпи. ловгоряюшlllеся через несколы(о лет, пре,lсгавляюцие собой
движепие внllз про,lуI(тOв выветривания горных поро,1, сравнительно
измельченных; 4) каменистые осыпи с ежегодной повторяемостью}
с те.ци )ке пOсле]ствиямл,

Мея!qу указанными лруппами сущсствует много переходов_
После,iние 1ри группы осылей. всlеJс,Iвие сравнlfгельно чJсгой
пOвторяемости, лзменяют границы леса и препятствуют его распро-
странению. Горвые обвалы первой группы чаце вызывают вреценное
изменение лесной границы, так как продуктц обвалов по мере вы-
аетривания вцOвь пOкрываются лесоц,

К числу частных слуqаев снижения границ отдельных лесных
зон нужно отнести буревалц в верхних частях пихтового пояса,
приводяцие к смене пихты высоl(олорвым кленом или буком t),
0бразование оврагов tl распашка леснЕх площпдей, лроизводившаяся
черкесами на лологих склоilах (до высоты 1300-1400 м).

Снижение лесной опушки иногда происходит в результате вытес-
нения леса субальпийской раститепьностью. В литераryре есть ука-
зание, что субальпийские березняки уступают место зарослям
рододендрона. Нижние границы Ьтдельных поясов леса при опре-
деленнь{х экспозициях оказываются более постолнными и, если
наблюдаются их колебания, то они зависят исключительно от дея-
телLнUстll чсловеl{J. Н.lпрllм(р. IIи)княя граница пих]овой Jоны нз
р. П(_lух (ob,o_1o .,leclloii l,,apJ}, IHll) .1оJжна бмь значlпельно ни)kе
сУцесlвУюЩей. но p}'6KilML UHil llcby!c,lscIlllv по,lяJ]т,t,

Рассцотренные экололические ря.rы по общсItу xi]paKTepy расти-
тельности мо}кцо разделmь на три груцпы, К первой сле]ует отнести
ряды, описаввые около Энгельмановой и Пихтовой поляп и на с!(лоне
Псекохо. Эта группа ря]ов (яа южных ск,rонпх хребта) характери-
зуется налиqием зоtlы лубняI(ов и грабового леса и отвосительно
внсоким положенпем лItжвсй лраl|I|цы ппхты. Экологические ря.lы
0хо,lяцих сюда пихтарникOв показаны в cxeýte Ns l.

Сlержнсвой тип - Abietum oxalidosum. Прtr увеличении почвен-
ного ув Iажнения. но в лtестOпо.,lоженl,ях. не аыхо.lящltх к нltrкяей
и верхнеЙ границам пихты, пихтарtlикlt послсдовательно сменя}0тся

l) По А, И. Лескову, бур€вп.lьность пяхты у верхнеП граппцц се распро-стpасllялJn.'юliеlспг1ч'.г'rсnиxтiгllllнll
Jы, 0yra п ,rгугllч ll0po,] суrllьлиitсчJгп пояс,l, orl,JKo. п)r\ о з]детl,ть, сто
буревi] в ппхтово! лatу (у Bepxllcij гпанлцы его рзспрострrненrrя1 воэrожеш
и прп н.1,1ицп опушки и] ]иственных пороf.

}
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от сlержневого ,]ила череJ Ahiettlm filIcoso-oxJIidoъum L AbieiLrm
tilicosum к Abietum fillсоsO-гчЬоSum.

У верхнего лредела раслространения пихты, соответствуя по сте-
пени поqвеннOго увлажяения местообитания Abietum fiIicoso-oxa-
lidosum, встре,Jается тип Ab;etuп sorbosum, а в затененных местах
у нижней лраницы. лрL обиlLном } вл]}кнении, - Abietum fопLiлdlе,

Влево о,т стержяевол0 ]ипJ раслоложFны 1илы леса с посгсленным
уменьшением пOчвенного увла)liнения, В идентичных условиях поч-
венного увлажнения с типом Abietum feýt!coso-oxalidosuln. но в са-
I_tой верхней части пихтовой зоны, распространена ассоциация
Abictum subalpinum.

Вгорую гр}'ппу обрi]уfi рq.lы,\! 4 и 5 (в р]йоне р, Пс ryx), Оlrи
0писJны .1.1я (еверных склонов хребгi Ачишхо и ог ря]ов Ns l и 2
отличiюгсq 0тсугсlвиеv ]убового лоясJ, ко]орый з]есь Jаменен
0уковыц пOясом, t)o lee ьизко расположенной нижней грJнl,цей
лихты и госпOдством в подлеске падуба.

Стержневым 1ипом в эlих рчlах являет.я Abietum ilexosum,
Увеличение по,lвенного УВЛdЖНеНИя вызLIваег формигованllе типов
Abietuп fagosn-ilexoSLrm и AbietuIn filic,.um, Прri уц_rrьшеrrии поч-
венной влаги разв]rвается ассоциация Abietцm ilaxoso{cýtucosцm,
в и,tен,lичных условиях лочвенного увлажнения с гипоч Abietum
tjlicosum нiхоtиIся AbietUm mixto-herbosum (схема 2),

схема 2,

И, fiакоllец, в третью груплу входит ряд N_, З, описанный окOло
о], Кар,lывач, Jt,,T р,1 ],1q_qaaarrыx склчнOв хребlов, с,,лровож,rllо.
ЦИХ РJ'lvtЗЫ\lТУ ПО _lС3OЧУ 0РРеЛУ, ,]аЛеКО Не IlОлОн - В НеЛО ВхО Lя'l
тилы леса, lldхo.lящиесJl меж]ч высOгdлlи 1800- 2l00 м,

Северныс ск.t,ны Аибгинсr.,r о хребrd в рiйчне г'lихlовой пUл,lчы
отличаются пOвышенIIым ув"паr(нением почв, ТипичiIоЙ ассOциацией,
характериJующей опl имilльdые I и,lрологи,Iеские условия почвы,
нужно счи]аlь AbietLrп рhеg,,рtегiосuп, Ее фиrоченозы распростра-
нсны меrцу горизонталям 

'500_1900 
м.
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Вертикалы{ое распространевие отдельвых поро,l в,рассматри-

ваемом районе ограничивается следующими высотами над уровнем
моря: пихты - l 100-2090 м l), бука - l000-2lЗ0 м (для бука, со_
храняюцего древовидную форму- l000_1920 м), дуба l00G-l550 м,
вцсоl(огорного клена - 1400-2IЗ0 л, березы - 1700-2lЗ0 м. чер_
ной ольхи - 1000-1600 rt (по ручьям). сосны - 2160 м, падуба
1000-1900 м, плюща колхидскоaо - 1000-1600 м, кавказского
рододен.lрона (ниr(няq граница) - l600 м, кJвказской черники -1000-2lJo ]ч. рябины (sогЬчs ачсчрагiа) - l400-2lJ0:!,|, азалеи *
1000-1500 м.

э.lпфикаторами описанвых лесных ассоциаций являются по-
ро,lы, по блологическим п экологическим свойствпм резко отли-
чJючlиеся .1руг от друга. Уже а priori можно преjпол.lrать. что
и весь состав сопутстsующей им флоры в кажfом случае долr<ен
обладать экологиqескими саоЙствалtи, отвечаюци$и данно]1,1у
типу местOпроизрастания,

С]еlанный в эточ llапрJв.,lенли аналпJ списков растений по.1-
тверждает эт0 пре,]поrlo}кенпе.

Для формац й пI!хты, бука, дуба, граба и ольхи были вычи-
с],Iены коэфицленты флористическоЙ общности, которые и поме-
цены в табЛ. 5. .габl!ца 

5

КоэФхцrеllтн фrорхстrqесrоf, обц.остt

з?,l
з0,9
26,5
ъ,5
?,о,0
26,4
з1,2
31,2
45,9
l5,5
23,2

29,0

По биологическим и экологическцм признаl(ам указанные
формации можно разбить Hil четыре группы, в лре_lелах которых
коэфлциенты флористпческой общности яв,lлются близкими.

l, Гру''ппа пихlы и бука. Э]ификJlорJмli qвлпютсл пороfы
чрезвыqаил0 теневылослиаые ц распространенные на срелне
и ](opOluo увлажненных почвах.

ll. Группа ]уба и rраба - поро.lы более светолюбивыq,] пере-
носяцие сильную инсоляцию и мltрqщиеся с сухосlькrfuчdы.

lIl. Груllпi ольхи- саетолюбllвоii л лцрофильной поф]ы,
Iv. Группа клена высокоrорного
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Коэфициенты флорllстической общности ч пDе]ставлтелей
одной и тоЙ же группЫ оказываются бdльшими, чем' у формаций,
отнOсимых к разным группам, что видно из табл, 6.

табlица 0
Коэфпцr€нтн lDrорпст{qескоП обцвостх

1_1
I1_II
I_I I
I_II
1-II
I- ll

I1_1I l
l1_ I ll
1-1v
1_Iv
1-1I I
1_1Il

I1_1v
I l1- 1v

52,2
45,9
37, l
36,9
зо,0
20,,|
l5,5
11,4
37,9
25,5
26,5
з|,2

29,6

Грiбозые и ольховше
Букозыс и клевOвые
пихтовые tl клспоsые

Бчковые , оiьхояые
дiбовые и к]спооые
ольховые ! кrе о3ые

При сопостпвлении формаций одной и той же группы полу_
чаем бdльший коэфициент общности, чем при сопоставлении фор-
мациЙ разных rрупп. Например, при сравнении пихтовоЙ фор-
мациИ С бУковоЙ полуlrим 52.2Оо общности: если же взять пихту
и дуб, пихту и граб, пихту и клен и т, д., то в этих случаях
коэфициенты общности оказываются меньше. Это говорит о биоло-
гическом сходстве условий местопроизрастания у формаций, входя-
щих в одну и ту же группу.

Таксация пробных площадей, заложенных в пихтарниках
и в букоsом лссу! показала наличие больших запасов древесины
в исследованных лесах, Исклюqением являются ассоциации пихты
и бука у верхней границы х распространения. В пихтовых лесах
запасы колеблются от 800 ,1о 1200 куб. м на l га, приqем выход
деловой древесины достигает 601ъ. Буковые леса менее производи-
тельны - здесь запас исчисляется около 700 куб, м, с выходом дело_
вой древесины ,1о 40%,
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