
ТИС ЯГОДНЬЙ IIЛ ЗАПАДНОМ КЛВКАЗЕ
о.н. Резчикова

В рамках д{ссергационЕоrо исследования с 200З г, на Западном Кав-
казе (ЗК) проводилисъ работы по изучсвию распрострмения и санитарното
состояния тиса яюдяоm, В 2008 г, в Трудах КГПБЗ N9 18 были опфликованы
сведевиrl о состоянии 20-ти цевопоIryляций, произрастающих в Кавказском за_
поведвике еезчикова, 2008). В последуюцем, материаJ,Iы о состоянии цено_
поIryJUIциЙ вида, произрастающих на южном ммросмоне ГКХ были опубли_
кованы в (Ботаническом жи)налеD (Резчикова, 2009). Аяалойчные данные о
тисе на северном макросюIоне опфликовавы в хýт,нале (Естественные I{ayK,D)

еезчикова, 20 l 0), Даннм рабmа яосm обобщающий харакгер и содержпг све_
денrи о распространеЕии и современном сапгIарвом сосmянии тиса в 86-ти
ценопопуляциях на Западlом Кавказо в целом.

Терриmрия обследоваяия вкJIючала в себя земли КавказпФm запо_
ведника (КГПБЗ), Со.tинскоm яациональвоrо парка (СНП), части Гузерипль-
ског0 (ГЛЕ и Апшеронскоrо (AJD() лесхозов, охватывая тем самым змадФrю
часть северного и южноrо макроскпоЕов Главвого Кавка:lсIФrо хребта (ГКХ),
В соmвегствии со схемой геоботаническото районироваяия (Середjн, 1980),

раЙон исследовдrия располагzUIся на стыке дв)D( геоботаничеclс.iх окр].юв:
Бело-Лабинскоrо - в междуре е р,р, Белм и Лаба (КФанскм подпровинция
Северо-Кавказской провинции) и Северо_Колк{дсRою - в межд/речье р.р, Аше
и Псоу (КоФФдская подпровшrция Черяоморской провинции). Сбор материма
осуществrlялся в бассейнах р.р. БФ'Iа.я и Мал. Лаба и их притоков на северпом,
и р,р, Псои Мзымтa Псахо, Бол.и Мм, Хосга, Шахе, Хоста, Сочи, Зап. Даю_
мыс, Цусхвадк, ВодопадЕая и Вишневка ва южrrом макросю'Iоне ГКХ.

Видовм популяция тиса ва ЗК рассмац'ивмiюь как совоýrпностъ гео_
графичесвr( поп}alяций (в пр€делах бассейнов крупных рек), состоящrх I{з ло-
кмьных поrryляций (в пределаr( одяот!lпных условий макро- и мезо- реrБефа),
коюрые, в свою очеред, сосюяли из отдеrьньrх терриmриально разрознеЕяьD(
ценопоIryляtщй (при}точенных к определенным условиrlм: тип лоса! экспозшIIrl
склона и хд.). Последlие сиJьно разJплчiшись по форме, размеру и чисrrенности.
По принятой мЕIодrке, под)обно описаriной в rредрrдпцих rryблиrrацил< на rry
Te,n y! обследовавию подвергался каждыЙ экземпlulр мса на всеЙ терриюрии
какдоЙ цеяопоrIуJIяцrи. Общее число обследованных расгений 2ЗЗ9 шт

рвзультАты и оБсуждвниrI

Особснностью произрастаниrI тиса в пределах ареала Еа ЗК, явJlrfiся
эпизодичность его размещения, Это связilно с массовыми вырубками этой цен-
ной породы в прошлом, а Iакже с особенностями микрорелъефа, почв, климата
и т д. Ценопопуляции размецаются очень неравномерно, часто Еа значитель-

l97



ном расстоянии друг от друга. На обследованной террrrории вид произрастаеr
как одиночными экземплярами и небольшими группами, так и относительно
крупвыми массивами,0н образует чснополуляции разнообразных форм и раз-
меров: отдельные дерсвья, ленты и ряды деревьев, мелкIrе пятна или крупныс
бесформенныс )^rастки.

Встре.rается тис как на северном! так и на южном макросклоне ГКХ,
Большая часть дерсвьев (60% от общего количества) сосредоточена в колхид_
ских условиrlх южноп, склона, Нарисунке l приведсна схема распростаясвия
ценопоatуJIяций тиса на Ск с учетоir ж чясленности.

Чаце вссго, встечаются яебольшие цеIrопопуляции площадью до 5 га
(48,8 % от общего числа обследоваЕных) и единичные деревья (34,9 %), редко
группы деревьев численяостью 2-5 шх (9,3 %), изрсдка крупные ценопопуля-
rци площадью боJ!ее 5-10 га (5,8 %), Единично отмсчена самalя крупнм цено-
популяцпя площадью 15,5 га в бассейне р, Мзъiмта,

Ниаболее мноi,очисленные сообщества произрастают в юго_восточ-
вых, часто трудцодоступных горных районах обследуемой терриюрии: на юж_
яом макрсклонс .- a бсссейuе р. Мзь!Ja,па (общм численность деtrЕвьев тиса
цесь 67З шг., вкпючающм раст€ния в локмьвых попуJrяциrtхi р, ГаJiион-l
(200 шт,), р. Галиоя-2 (208 шт.), р. Га",lион-З (58 шт.), р. Глубокий Яр (24 шт),

р, Кепша (53 шг), р, Чвижепсе (128 цrг)); з боссеir.ер. Хосrrа (в заповедной Ти_
со-самшитовой роще), где обследовано zи4 шг. в ее локальных ценопоtryляциях:
б, Оползнеsая (40 шт,), б. Лабиришовая (50 шт), б, Глубокая правм (l70 шт.),
б, Глубокм левая (l84 шт,)), а также на северном макроскпоне - в верховьях

р, Мал. Лоба (25]. шт.) Фис,l).
В цсrfгральной части из)л{аемою района всгречаются ценополу-

Jlяции значительно меньших размеров - а бассеЙле р. Со,r,.' (р, Ац (Зl шт.),

р. Ажек (22 шт,), р. Аfва (9 ш7,), в бассейле р, Шахе (|0 ,lI1.), и в некоторых
локальных цснопопуляциях р, Баlая Ф. Киша (ll шт,), р. М}тяый Тспляк
(5 шт.). Восточнсе п Оштен (28М м) и л ФиDrr (2867 м) наблюдается снйжсние
ГКХ, Отсюда до г Чугуш (З238,2 м) он имсет высоry около 2200 м. Понижснlrе
обеспечивает доступ средизсмноморских воздушных масс и, cooтBeтcTBeвtlo
колхидских растительных элсментов, характерньж для южных склонов, на се-
верныЙ макросклон КГХ, НсудявIrтельно, что й здесь - в среlлеч ,печеlluu

р. БеJlм, нлхомтся относительно крупные я мноmчисленные цевопопулrции:
р. Ммчепа (80 шт,), р, Мсдвсжка ( 15З шт), хр, Азиш-Тау (l 14 шт.), р. Дсгуако
(6l цт.). уроч. Пихтовый Бор (99 шт,),

Дfurrьшс, в северо-западliьiх районах, встречаемость тиса сильно сни-
жаеrся. Эго в основном Фуппы, небольшие ценопоttуляцпи li одпночяыс дс-
ревья: бассейн р, Зап, Дагомыс (7 шт), р, Цусхвадr( (l7 шт.), р. Водопадllая
(l8 цrr.), р, Вишлевка (l0 ч.гг.) и отдсльные цснопопуляции в басссйне

р- Бслая (р, Аtrtиновка (18 шт.), р. Руфабго (3 urr,) й р. Клддипс), Причем круп-
попrсрные дер€вьяl зit редкипt исключеrlисм Ф. Курджппс), здссь не раст)л вовсс.
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Рисунок 1. Сх€ма распростанения ценопогryJIяций тиса на СЗК

В из)лаемом районе вид растет в высOтных пределах от 75 до 1700 м п.

}т. м. Произрасгаст, чаще всФо, на скJIонах крумзвой до З00 (в 58 % от обще_
го числа обследованных ценопопу,lяций). реже на склояах средней крутизны
З1_600(З4 %),лишь иногда на крrтых с(понах более 600(8 О/о), Часто встречает_
ся на северо-восточньж и юго_восточных склонах (рис. 2). Реже на северо-за_
паднъж, западных, южных и юrо-западнъш. Иногда растет на склонах севервой
и, изредка, восrочной экспозиции.
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Рясупок 2. Соотношение ценопопуляцйй тиса в зависимости
от экспозиции скJIона места их проrзрастания, О/о
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По ос! абсцясс - экспозицяя сшона места расположеяия цевопопуrrяции; ло оси ордп,

нат встречаемость тпса па склоне оflределенной экспозиция. %,

С почтя равной чаФфй оя иречается в букяяюх, пllхтаряяkах, бую_п!хтарниках и

в грабняках. Реже образует тисяrкп, ВсФечается также в самшиювых песах. Изредка ов раmет
ачrтанникd, Ф}пд}чяпках п Фабйяя,кц (рпс. З),

Под'1есок, в древостоях с тисом, чаще всею, с колхидскимlt элемен_

там '. Laurocerasus ofrcinalis, Stapllyleacolchica RuЬus callcasicus, Ruscus

colchicus, Rhоdоdепdrоп ропliсum и llexcolchica, Реже встречался Corylzs
ауеllапа. Исредка тпс произрастает в древостояхс поцrcском з Rhоdоdепdrоп

lu!еuп1, SаmЬuсus пigra, l/ассiпiuп arctoslaphylos, Sorbus aucuparia,

Рисуrок 3. Распределевие ценопопуляций по типам леса, Ой

В напочвенвом покровс, часты Dryoptelis flП-lпаS, Fesluca dryпеjа,
Ро lwod iuп vu llare, Mal teuc с ia s lf uthiopleris - Иногда встречаются ОIаl',
aceto s ella, Ро lygottatum пufu iflofuй, Cycl аmеп caucas iсчп, Рас hyphf а gпа
macrophylluп, Иоlао dorata, Deпlaria quiпquefolia, D. bulbifera, Fragaria vesca,
(Jrlica dioca, Helleborus orieпtalb. Внеярусная растительность: Hedera hel*,

Hedera colchica, Smilax excelsa.
Чаще всего, наблюдаются ценопопуляции с преобладанrtем мслких

(до 20 см в диамеrре (60 % m общего количества деревьев) осо6€й тиса.

Реже отмечеяы древостои с преобладанием средЕих (диаметром 20-60 см,25%)
и крупных (более 60 см, 15 %) деревьев, ОбщlrЙ средниЙ диаметр тиса в обсле-

дованном районе 25,7 см; средняя высота 9,1 м. Самое крупнос среди обсле-

дованвых растений - 149 см в диаметре высотоЙ 20 м в высоry на южном ма-

кросклоне; и l24 см в диамсrре, 17 м в высоry на северном макроскпоне ГКХ,
Встречались деревья до 28 м высотой и при моньших диаметрах.

Обследованные деревья р:rзличаются по форме кроны и ствола,

Чаще всето, наблюдаются растения с яйцевидно-шарообразной формой кроны
и сбежистым стволом, реже встечаются деревья, имеюци€ вьпянуц/ю, очеЕь

/- '''r.
l",l
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узкую кроl{у цилиндрической формы с высоким прямым стволом,
Иногда растения имеют флагообразЕ},Iо форму кроны. У многих де_

ревьев стволы б}тристой формы, что связано с особенностъю тиса образовьь
вать стволовую поросль, которая впоследствии может срастаться с деревом,
придавая cтBorry окружность неровной формы.Встречаются деревья с искрив-
ленными и крученымистволами. Нередко растения имеют 2-3 вершины, а шtо-
гда и раст)п по несколько цrryк от одноrc корЕя.

В целом савитарное состояние деревьев вида мо]кно охарактеризовать
как удовлетворительное. Средний бмл для всех 86-х ценопопуляций 2,0.
Повреждения носят как природlьIй, TitK и аЕФопоIеЕIlый xapaKlep, Из на-

рушений природного характера oтMetreвы: заселенпя стволовыми вредителя-
ми, повреждения молЕиямЕ Ф, Мзымта), кап (р, Курджипс), дупла, стволова,
Iниль, облом вегвей и вершиЕ в результате вывма больных и старьй деревьев
l-го яруса, вы]кженность хвои под соляцем у деревьев, расrylцих rra оIкрытых
пространствilх.

К антопоrеняым относятся: облом ветвей, зарубки на стволм, по-
вреждения принезzконных рубках в лесах с )ластием Taxus baccala (АЛХ,
ГJIХ) и лри строительств€ ЛЭП (СНП).

В результате статистическою анaUIиза собранвоm материма была
определена корреJlяционная связь санитарнок, состояния вида с размерами его
деревьев и орографическими экологическими факmрами среды,

В целом можно сказать, что по мере увеJIичевиJI среднего диаметра
в некоmрой степени увфlичивается и средний бмл сав}lгарвоrо сосюл{ия
(r = 0,26), т, е. ухудшается сосmяние тиса в ценопоrryляциях Фис. 4 а).

Это можно объясвить большей подверженностью заболеваниям кр},пных
старых деревьев относrгельно молодых. Кроме юго, с увеJIичением высо-
ты яад уровнем моря уlrенъшаеlся средний диаметр тиса в ценопопуJulциях
(r : 0,16), Т.е, по мере поднятия в горы, всIреtrаются боле€ мелкие эIвемпляры
тиса (рис. 4 б), Зпачит, они должны бьпъ и более здоровыми. Но корреляцион_
нilя связь меr(ду санитарным сосюянием тиса и высоrой над }товнем моря.
вопреки ожиданиям, носит обратныЙ харакгер. В некотороЙ степени (I = 0.08)
средний балл сосюяния в ценопопуляциях увеJrиqивается по мере подItятия в
горы, что возможно обьясняется отрицательным влиянием природных условий
верхкегорья (рис. 4в). Кроме того! наблюдается связь санитарною состояни,l с
крутизной cKJroBa мест произрастанйrl ценопопуляций. Их сосmяние в некото-

роЙ Фепени ухtдшается на пологих и сильно крутых слонах. Лучшие условия
на cKrloнax кр}тизпой оюло 400 (г = 0,21) (рис, 4I).

20l



t40
120

100

80

60

20

0

t'=o,ozoo

з

z

!
0 , R:,i 0,0qбЗ _

1оо0 rsm 2оOо0 500

Рпсунок 4. (а) корреляционн,ц связь санrтарноrо состояяия Iиса
(ось орлипат) с диаметром его деревьев (ось абсцисс); (б) корреляционная

связь среднек) диметратиса (ось ординф с высотой над уровrlем моря места
произрастания ценопопуляций (ось абсцисс); (в) корреляционная связь сани-

тарного состояния (ось ординат) с высmой над уровнем моря места произрас-
тания ценопопуляций (ось абсцисс); (г) корреJUIционн:UI связь санитарного

состояния (ось ординат) с кругизЕой cK,,IoHa мест произрастлtиll
ценопоrryляциЙ (ось абсцисс)

Ifuзюдд{ помзагеJипдl (2,З-З.5) огмечены и (лдеJъные цеяопоп)ляrцм
в срешlеторье - в басссiлrе р. Б€ла, (т€ррЕrории ПЖ и AjD(), це средflй дjа-
метр шса не превышает 8,О и l9,0 см сооtвgгсгвсtо]о. и скшкеtо,tе показатслей их

сосtýянtfi связано с ыпlлIием аrrгропотенной наФ}зкr (реr,теацrя и р}бка леса).

Тfiсrм образом, тис в предФ,iах вцдовой поп},шl+м проиФастает одлноч-

ными экземпJирilми, н€боIьшими группалд{ и оп{осшФ,ьно IФ}пньми массивами
(до 15,5 га), чио,lенйостью от l до 200 цrг. Он образуff цеIrопопу]rяцйи разнообраз-
нъп форм и размеров: огдоъные деревья, ленты и ря,ъi деревьевl мелкие шпна ЕтIи

IФ}тпrые бесформешrые у{асгки, Чаще всею, всrречдотся в освовном одиночвые

эIеемплЕры и мtшочиа'rенные цснопоп}4иtц{и, состоя[ц{е из неtФ}пtъD( (диаме-

тром до 20 см) деревьев,Наиболсе тиrшчными месrообит fl{ями я&,lяfi!я Фliовые,
пrD(ювые и Фабовые леса с IФJп'iдским по&lесIФм, rи некругьD( ceвepo-BocтotlнbD(

и юю-восючньп скпон&\, кitк на северном, Tilк и на южяом мalкроскпонм fКХ,
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Санmарное состояние деревьев вида в целом удоыrетворитеJIьцое.
Предположитсльно оно в звачительной степ€ни зависит от возрастных осо-
бенносlей и антропогенного воздействия. и в неlФторой степени - от высоты
нtц уровнем моря и круп,tзны склона места лроизрастания ею ценопоrryлrций.
Отмечено резкое сяижение ыIиrпtпя автропогеIrноm стресса в ценопопуJIIIциях
на охраняемых территориях: в СНП и, особенно, в КГПБЗ.

Подрост тиса в изучаемых ценозах всIречается не часто (от 1 до З 1 I!л.
яа ценопопуляцию). Всего обследовано Зз2 ш:г. В половияе популяций возоб-

новление тиса rre обнаружено вовсе, во ЕIорой половине - в MaJ,IoM коли!Iестве
(до l9 rrrг.) и лишь изредка (3 популяции) - в rФличесгве до 31 шт, на популяцию
(верховья рек Псахои Мзымта). Доля жизнеспособного возобнов.'rеtlиJl Iиса -
78 О% от общего еrо qисла. Но малое количество подроста или его отсуrствие
делаgг естествеfiное возобновлевие многих ценопоIryляций зацуднитеJIьным.

В итоге на ЗК бьiло вьцелено 14 созоJIоIически значимых районов,
где произрастают: устойчивые mноситеJIьно здоровые самовозобвовJIяюпш-
еся ц€яопоrrуляции; одиночные относmелъно здоровые женские растевия,
выступающие в качестве семенной базы ирайовы произрасгаяиrl отяосиaеJIьно
мноючисленноrо жизнеспосбноIý возобяовления тиса (Резчикова, 20l2).
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