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Резюме: На территории России леса, образованные сосной Коха, распространены в горах 
Кавказа и Крыма, где произрастают на сухих и влажных местообитаниях на высотах от 400 
до 2700 м над ур. моря. Чистые сосновые и смешанные леса представлены в районах Восточ-
ного, Центрального и Западного Кавказа; пояс сосновых лесов хорошо выражен в восточной 
части Кавказа. В аналогичных эдафотопах, но в более теплых климатических условиях, в 
Крыму и Закавказье (окр. с. Архипо-Осиповка) они сменяются сообществами сосны Палласа, 
а в более холодных местообитаниях – на западном и центральном Кавказе и в западном За-
кавказье – пихтарниками или ельниками, а также субальпийскими кустарниками или лугами.  
Сосна Коха имеет восточноазиатское происхождение. Она проникла на Кавказ в конце тре-
тичного периода и является реликтом ледникового периода. Формирование лесов из сосны 
Коха, так же, как и во всей Эвксинской провинции, связано с палеогеографическими процес-
сами, происходившими на протяжении плейстоцена. Дальнейшее расселение сосны опреде-
лялось внутривидовыми взаимоотношениями и почвенно-климатическими условиями того 
или иного района. 
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Abstract: On the territory of Russia, forests formed by Pinus kochiana are common in the moun-
tains of the Caucasus and Crimea, and grow in dry and wet habitats at altitudes from 400 to 2700 m 
above the sea level. Forms pure pine and mixed forests in the regions of the Eastern, Central and 
Western Caucasus; the belt of pine forests is well expressed in the eastern part of the Caucasus. In 
similar edaphotopes, but under warmer climatic conditions, in the Crimea and Transcaucasia 
(Arkhipo-Osipovka village), they are replaced by Pallas pine communities, and in colder habitats, in 



2021; №1: 7–27  Абдурахманова З. И. История изучения и вопросы генезиса сосновых лесов… 

8 

the western and central Caucasus and western Transcaucasia, by fir or spruce forests, as well as 
subalpine shrubs or meadows. 
Pinus kochiana is of East Asian origin, it penetrated the Caucasus at the end of the tertiary period 
and is a relic of the ice age. The formation of forests from Pinus kochiana, as well as in the entire 
Euxine province, is associated with paleogeographic processes that took place during the Pleisto-
cene. Further distribution of pine was determined by intraspecific relationships and soil and climatic 
conditions of a particular region. 

Keywords: pine forests, Caucasus, systematics, florocenogenesis, Pinus kochian, distribution. 

For citation: Abdurakhmanova Z. I. History of study and genesis questions of pine forests (Pinus 
kochiana) in the Caucasus. Botanical Journal of the North Caucasus, 2021; 1: 7–27. 

Введение 
Одним из ключевых вопросов изучения 

растительности любой местности является 
история её распространения, вопросы ста-
новления современной флоры. Леса, образо-
ванные сосной Коха (Pinus kochiana Klotzsch 
ex C. Koch), наряду с березовыми, являются 
одними из основных лесообразователей Во-
сточного Кавказа. По всему ареалу эти леса 
формируют сообщества на бедных субстра-
тах, на маломощных, щебнистых, камени-
стых почвах, выходах известковых и песча-
ных коренных пород. 

Pinus kochiana – вечнозеленое дерево вы-
сотой до 35 м, с пирамидальной кроной. Ко-
ра с глубокими трещинами, вверху красно-
вато-желтая, пластинчатая. Ствол прямой. 
Хвоинки игольчатые, жесткие, сизые, дли-
ной 3–7 см, на концах острые. Шишки бле-
стящие, желтовато-бурые. Щитки шишеч-
ных чешуй сильно выпуклые; семена с уз-
ким, длинным крылом (Litvinskaya, Murtaz-
aliev, 2013). Морфологически P. kochiana 
близка к P. sylvestris, отличаясь от последней 
ареалом, некоторыми морфологическими 
особенностями и строением шишек. У P. 
sylvestris ромбическая площадка на утол-
щенной части зрелой семенной чешуи (апо-
физа) тупая, а у P. kochiana чешуи на 
наружной стороне шишки более вздутые и 
крючковидно загнутые к основанию шишки, 
что и явилось основанием для ее названия 
«сосна крючковатая». Хвоя сосна Коха бо-
лее тёмная, ярко-зелёная, зимой не желтею-
щая, более короткая, чем у сосны обыкно-
венной, концы побегов в 2–3 раза более гу-
сто облиствены, что особенно ярко проявля-
ется у молодых особей (рис. 1). Ствол внизу 
нередко утолщён. 

В Дагестане старовозрастные особи сос-
ны Коха достигают 20–25 м высоты и 1 м в 
диаметре; форма роста сосны Коха также 
отличается от сосны обыкновенной. В Даге-
стане видовые признаки сосны Коха выра-
жены сильнее: чем восточнее, тем сильнее 
выражены межвидовые различия P. kochiana 
и P. sylvestris. При этом на Западном Кавказе 
встречаются экземпляры с признаками и то-
го, и другого вида; вероятно, здесь выражена 
межвидовая гибридизация. 

Рис. 1. Верхушечные ветви сосны Коха с ме-
гастробилами и прошлогодней шишкой  

Fig.1. Apical branches of Pinus kochiana with 
megastrobils and last year's cone 

Молекулярно-генетические исследования 
Pinus kochiana выявили высокий уровень 
сходства между крымскими и кавказскими 
популяциями этого вида (Sannikov, Petrova, 
2007) и небольшие генетические отличия 
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между P. kochiana и P. sylvestris (Korshikov 
et al., 2012). В то же время, были обнаруже-
ны значительные отличия восточнокавказ-
ских популяций P. kochiana от североевро-
пейских популяций P. sylvestris (Sannikov, 
Petrova, 2007). Н. В. Семериков (2015), изу-
чавший дифференциацию популяций P. 
kochiana на основе изменчивости хлоро-
пластных микросателлитных локусов, при-
шел к выводу, что крымские и кавказские 
популяции P. kochiana генетически обособ-
лены от популяций P. sylvestris. Результаты 
молекулярно-генетических, морфологиче-
ских и биогеографических исследований 
подтверждают точку зрения Е. Г. Боброва о 
гибридном происхождении P. kochiana (с 
участием генома P. sylvestris). Признает са-
мостоятельность вида Pinus kochiana Ю. Л. 
Меницкий (2003), приводя ее в «Конспекте 
флоры Кавказа». 

Видовой статус  
Pinus kochiana Klotsch. ex C. Koch 

Вопрос о систематическом статусе вида 
Pinus kochiana, который в Эвксинской и 
Кавказской флористических провинциях за-
мещает евросибирский вид Pinus sylvestris, 
давно привлекает внимание исследователей. 
Различные исследователи называли сосну, 
произрастающую на Кавказе, сосной армян-
ской (Pinus armena K. Koch), крючковатой 
(P. hamata (Steven) Sosn.), Сосновского (P. 
sosnovskyi Nakai), или Коха (P. kochiana 
Klotzsch. ex C. Koch), либо рассматривали ее 
как подвид сосны обыкновенной (P. 
sylvestris subsp. hamata (Steven) Fomin; P. 
sylvestris subsp. kochiana Eliçin). В качестве 
диагностических для отличения этих видов 
от Р. sylvestris приводились морфологиче-
ские признаки репродуктивных органов 
(крючковатость апофизов), а также некото-
рые особенности анатомического строения 
(Fomin, 1914). 

В 1838 г. Христиан Стевен (Steven, 1838) 
описал из западного Закавказья две разно-
видности Pinus sylvestris – крючковатую 
(var. hamata) и серебристую (var. argentea). 
В качестве отличительных признаков для 
первой разновидности им были названы 
удлиненные конические шишки, более 
длинные, чем хвоя, а также крючковатые 
апофизы семенных чешуй, удлиненные, за-

остренные и отогнутые к основанию шишки. 
Гербарные образцы этой сосны (P. sylvestris 
var. hamata) доставил из Лазистана (Турция) 
Витман. В те же годы этот вид сосны обна-
ружил в субальпийском поясе Аджарского 
хребта (восточное Закавказье) А. Д. Норд-
ман (1838). Собранные Витманом образцы 
шишек, являющиеся типовыми, хранятся в 
карпологической коллекции Ботанического 
музея Ботанического института РАН в г. 
Санкт-Петербург (Polyakova,
Barabanshchikov, 1972). 

Впервые решение вопроса о видовом 
ранге кавказской сосны, близкой к Pinus 
sylvestris, было предложено К. Кохом в его 
«Дендрологии» (1873), где для Северного 
Кавказа им был указан только один вид – 
Pinus kochiana Klotsch. Сосна кавказская 
(сосна Коха), как подвид сосны обыкновен-
ной на Кавказе, была выделена также А.В. 
Фоминым в 1914 г. на основании отличий в 
анатомическом строении хвои. Во втором 
издании «Флоры Кавказа» А. А. Гроссгейм 
(1939) указывал P. kochiana Klotzsch как 
особый вид только для Джавахетии и Кар-
ской области. Во «Флоре Грузии» (1941) 
приводится только один вид сосны – P. 
hamata, с двумя разновидностями: var. 
subalpina Fom. и var. kochiana (Klotzsch) 
Fom. В «Дендрофлоре Кавказа» (1959) P. 
kochiana также отмечена только для 
Джавахетии и прилежащей к ней части Тур-
ции, тогда как для большей части области 
распространения сосны на Кавказе указан 
вид P. sosnowskyi Nakai. 

Позже Л. Ф. Правдин (1964), описывая 
морфологические, анатомические и физио-
логические особенности кавказской сосны, 
отнес ее к особому подвиду сосны обыкно-
венной (P. sylvestris L. subsp. hamata (Steven) 
Fomin) – сосна крючковатая, а сосну, произ-
растающую в Крыму – к климатической раз-
новидности этого подвида – P. sylvestris L. 
subsp. hamata (Steven) Fomin var. subalpina 
Fomin. 

Вопрос о систематическом статусе Pinus 
kochiana, подробно освещен Е. Г. Бобровым 
(1975). На основании анализа палеогеогра-
фических данных Бобров (1975, 1978) возво-
дит сосну, распространенную на Северном 
Кавказе и в верхнем поясе лесов горного 
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Крыма, в ранг вида P. kochiana Klotzsch ex 
C. Koch. 

В «Дендрологии» Н. Е. Булыгина (1985, 
1991) и В. Т. Ярмишко (Bulygin, Yarmishko, 
2003) указано, что из пяти подвидов сосны 
обыкновенной на Кавказе распространен 
один подвид – сосна крючковатая (P. 
sylvestris subsp. hamata). В то же время, Са-
фаров и Олисаев (1991) полагают более пра-
вильным называть вид сосны, произрастаю-
щей на Кавказе, сосной кавказской (P. 
caucasica). 

В сводке «Сосудистые растения СССР» 
(Cherepanov, 1981, 1995) сосна крючковатая 
или сосна Коха рассматривается как само-
стоятельный вид – P. kochiana. Я. П. Дидух в 
монографии «Растительный покров горного 
Крыма» (1992) также рассматривает P. 
kochiana как отдельный вид. В новом атласе-
определителе «Флора Северного Кавказа» 
(Litvinskaya, Murtazaliev, 2013) для Россий-
ского Кавказа указано три вида сосны: Pinus 
pallasiana D.Don, P. pityisa Stev. и P. 
kochiana, из них на Северном Кавказе встре-
чается только сосна Коха. Согласно послед-
ней крупной систематической сводке «Кон-
спект флоры Кавказа» (2003), мы принимаем 
название Pinus kochiana Klotsch. ex C. Koch 
– сосна Коха.

Вопросы филоценогенеза  
сосновых лесов на Кавказе 

О происхождении Pinus kochiana и ее 
формации нет единого мнения. Большинство 
авторов полагает, что предком сосны Коха 
являлась сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris), которая проникла на Кавказ в 
ледниковый период с запада через Малую 
Азию, либо с севера через южнорусские сте-
пи, и в условиях географической изоляции 
эволюционировала в самостоятельный вид. 
Иного мнения придерживался Е. Г. Бобров, 
обративший внимание на особый флористи-
ческий состав сосняков Закавказья, в кото-
рых встречаются Quercus iberica, Carpinus 
orientalis, Acer hyrcanum, Crataegus 
orientalis, Pyrus dimetrii, Cornus mas, Daphne 
caucasica, Euonimus latifolia и другие виды с 
эвксинскими и южноевропейскими ареалами 
(Bykov, 1960; Bobrov, 1975). Это позволило 
Е. Г. Боброву высказать предположение о 
происхождении сосны Коха в результате ин-

трогрессивной гибридизации от вымершей 
южноевропейской сосны Pinus tomasiana и 
P. sylvestris, проникшей на Кавказ в эпоху 
оледенения. 

В ледниковый период, когда теплолюби-
вая растительность спустилась к основанию 
гор, на южных склонах предгорий сохрани-
лись смешанные леса, а на холодных влаж-
ных склонах – темнохвойные леса. Много-
численные древесные остатки в горах Евро-
пы показывают, что вслед за отступанием 
ледников первыми древесными породами, 
заселяющими эродированные склоны, были 
сосны и березы, эти виды можно считать 
индикаторами оледенения (Medvedev, 1915; 
Sinskaya, 1933). На склонах Большого и Ма-
лого Кавказа сосна достигает верхней гра-
ницы леса. Сосняки и березняки маркируют 
не только верхнюю, но и нижнюю границу 
оледенения. Нижняя граница распростране-
ния сосны неодинакова и зависит от клима-
тических условий отдельных районов Кавка-
за. Различные авторы указывают разные 
цифры для характеристики нижнего порога 
оледенения – 1600, 1100, 900, 800, 500 м. 
(Maruashvili, 1959; Ataev, 2019). 

Сменам лесной растительности, вызван-
ным ледниковой эпохой, уделялось особое 
внимание в первой половине ХХ века, как в 
Дагестане, так и на Кавказе в целом. По мне-
нию многих авторов (Vulf, 1944; Gulisashvili, 
1964; Gorchakovskii, 1975; Bobrov, 1978), сос-
на Коха имеет восточноазиатское происхож-
дение, она проникла на Кавказ в конце тре-
тичного периода и является реликтом ледни-
кового времени. В доледниковое время сосна 
на Кавказе отсутствовала. Следуя за отсту-
пающим ледником, она занимала морены и 
эродированные склоны. По мере накопления 
почвы под сосной, в ее насаждениях появля-
лись и другие древесные породы, как хвой-
ные (ель, пихта), так и лиственные. Дальней-
шее расселение сосны определялось внутри-
видовыми взаимоотношениями и почвенно-
климатическими условиями того или иного 
района. 

Н. И. Кузнецов (1909) считал, что на Се-
верном Кавказе за ледниковым периодом 
следовал более теплый и сухой послеледни-
ковый период, во время которого степные и 
нагорно-ксерофитные формации широко 
расселялись из Дагестана на запад, вплоть до 
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Кубанского округа, и лишь впоследствии 
наступил период облесения степей и нового 
расселения лесов (Tumadzhanov, 1961). По 
мнению Я. С. Медведева (1915), в горах 
Кавказа до ледникового периода не могло 
быть другой растительности, кроме альпий-
ской, занимавшей все пространство от края 
горного оледенения почти до самой Пред-
кавказской равнины, а сосна и береза про-
никли на Кавказ в ледниковую эпоху из Ев-
ропы через Малую Азию. На основании изу-
чения лесной растительности Горной Туше-
тии И.И. Тумаджановым (1938) был деталь-
но обоснован выдвинутый Я. С. Медведе-
вым вопрос о связи современных горных 
сосняков Северного Кавказа, наиболее пол-
но сохранивших в своем составе элементы 
плейстоценового флористического комплек-
са, с ледниковой эпохой. 

А.А. Гроссгейм (1936) полагал, что боре-
альная флора проникала на Кавказ с северо-
запада на юго-восток по кавказскому пере-
шейку. Другим вариантом миграции боре-
альной флоры, по мнению автора, был путь 
из Европы с запада по суше, которая соеди-
няла Кавказ с Европой через Малую Азию и 
Балканский полуостров. Разделял мнение 
А.А. Гроссгейма о проникновении сосны и 
берёзы на Кавказ с севера также И.И. Тума-
джанов (1938). Он писал: «Сосновыми и бе-
резовыми лесами, этими первыми пионера-
ми лесной растительности, в послеледнико-
вое время заселялся Дагестан, начиная с се-
верной его части, а не с юга как предполагал 
Кузнецов, ввиду того, что освобождение 
Нагорного Дагестана от ледникового покро-
ва протекало в направлении с севера на юг, 
от более пониженной части страны, близ 
устьевых частей дагестанских Койсу к их 
верховьям, упирающимся в высокую гряду 
Главного хребта». «В этом же направлении 
происходило заселение страны лесами, до-
стигшими верховьев этих рек лишь после 
освобождения северных отрогов и ущелий 
Главного хребта от ледников и значительно-
го их сокращения на хребтах Перекетиль-
ском, Богосском и других». 

В более поздней работе Н.И. Кузнецов 
(1936) разделяет точку зрения Я. С. Медве-
дева, согласно которой ряд лесных пород 
(ель, пихта, сосна, береза) вместе с типич-
ными представителями травянистой флоры 

хвойных лесов проникли на Кавказ с запада 
из Европы, через Малую Азию. В эту же 
эпоху на Кавказ проникла плеяда бореаль-
ных лесных видов: трав, кустарничков и по-
лукустарничков. Преимущественно это ви-
ды, характерные для хвойных лесов Севера 
(Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Rubus 
saxatilis, Oxalis acetosella, Goodyera repens, 
Neottia nidus-avis, виды родов Pyrola, 
Gymnadenia), которые также являются ха-
рактерными представителями высокогорных 
сосняков Северного Кавказа (Grossgeim, 
1936). М. М. Магомедмирзаев (1965), разде-
ляя взгляды Н. И. Кузнецова, полагает, что 
боровые сосняки, как более сухие, имели 
смешанное происхождение, и наложение бо-
ровой свиты на таежную произошло в эпоху 
плейстоценового оледенения, сопровождав-
шегося увлажнением и похолоданием кли-
мата. Эта точка зрения подтверждается при-
сутствием в сообществах сосны Коха боре-
альных видов, а также наличием на северном 
макросклоне Большого Кавказа ассоциаций 
сосны Коха – аналогов бореальных сосня-
ков-черничников, сосняков-кисличников, 
сосняков лишайниковых (Tumadzhanov, 
1938, 1980). 

По сравнению с реликтовыми восточно-
средиземноморскими сосновыми лесами из 
Pinus pityusa, P. pallasiana и P. eldarica, леса 
из P. kochiana, исторически более молодые: 
они сформировались в плейстоцене 
(Tumadzhanov, 1955, 1961, 1973). А. М. Се-
менова-Тян-Шанская (1956) отмечала, что 
горные сосновые леса Кавказа, образующие 
высокоствольные насаждения, наиболее 
близки к таежным соснякам из сосны обык-
новенной и в них господствуют ассоциации, 
сходные с борами русской равнины. 

Е.Г. Бобров (1978), проводя анализ палео-
географического прошлого Эвксинской бота-
нико-географической провинции, охватыва-
ющей Горный Крым, Западное Закавказье, 
Северную Анталию и Причерноморскую 
Болгарию, приходит к выводу, что крымско-
кавказская сосна связана больше с реликто-
вой южноевропейской сосной, а не с боре-
альной евросибирской сосной обыкновенной 
(Pinus sylvestris). В плейстоцене кавказская 
сосна была поглощена пришедшей с севера 
сосной обыкновенной. Однако во второй по-
ловине голоцена создались более благопри-
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ятные условия для расселения кавказской 
сосны, которая начала вытеснять бореальную 
сосну, образуя с ней интрогрессивные гибри-
ды. В результате этого произошло замещение 
евросибирской бореальной P. sylvestris, и 
преобладающим видом стала kochiana 
(Korshikov et al., 2012). Палеоботанические 
данные, подтверждающие эти гипотезы, со-
держатся в трудах И. В. Палибина (1923). 

В фундаментальных работах А.А. Грос-
сгейма (1948, 1952) приведено описание 
флоры Кавказа и дан палеогеографический 
анализ её генезиса. Движение послеледнико-
вой флоры на Кавказ шло обычно с севера, 
но некоторые виды проникли с запада, через 
горные системы Европы (Grossgeim, 1948). 

Динамические процессы, последовавшие 
за плейстоценовым оледенением, сократили 
площади сосняков, и они остались на не-
больших высотах предгорий, на скалах и ма-
ломощных почвах, где с ними не могли кон-
курировать более требовательные породы. 
Зачастую формирование сосняков Дагестана 
связывают (Tumadzhanov, 1940) с дубовыми 
лесами из малоазиатско-
восточнозакавказского дуба крупнопыльни-
кового (Quercus macranthera). Сохранивши-
еся участки древних сосново-дубовых лесов 
в настоящее время произрастают в ксеро-
фитных условиях. В связи с этим, здесь уси-
ливается роль горностепных видов и нагор-
ных ксерофитов в травяном покрове. Таким 
образом, здесь сформировались ксерофиль-
ные сосняки с эспарцетом рогатым 
(Onobrychis cornuta), шалфеем седеющим 
(Salvia canescens), бородачом кровоостанав-
ливающим (Botriochloa ishaemum), осокой 
низкой (Carex humilis), вейником кавказским 
(Calamagrostis caucasica) и др. 

Распространение лесов из сосны Коха 
Сообщества образованные Pinus kochiana 
распространены в Крыму, на Кавказе, в За-
кавказье (Грузия, Армения, Азербайджан) и 
Турции (Menickii, 2003). Основные массивы 
сосняков из сосны Коха приурочены к се-
верным отрогам хребтов Большого Кавказа, 
включая Дагестан. Западная граница ареала 
сосны Коха проходит по Главному Кавказ-
скому хребту и хребтам Малого Кавказа. В 
северной Армении и Азербайджане встре-
чаются лишь отдельные небольшие сосно-

вые рощи (Aliev, Khalilov, 1975; Asadov, 
Farzaliev, 2016), в Талыше, горных районах 
(рис. 2). Нахичевани и южной Армении сос-
няки отсутствуют. Это обусловлено отсут-
ствием в плейстоцене и голоцене ледниково-
го покрова на этой территории (Gulisashvili, 
1956). По данным И.С. Сафарова (1967, 
1991), восточным форпостом Pinus kochiana 
на Кавказе является сосновая роща, произ-
растающая на южном склоне Главного Кав-
казского хребта в бассейне р. Филизчай – 
Белоканчай (Азербайджан). 

Рис. 2. Ареал сосны Коха. 
Fig. 2. Distribution of Pinus kochiana 

На территории России сообщества фор-
мации Pineta kochianae распространены в 
горах Кавказа и Крыма, на высотах от 900 до 
2700 м над ур. моря, произрастают на сухих 
и влажных местообитаниях. В аналогичных 
эдафотопах, но в более теплых климатиче-
ских условиях, в Крыму и Закавказье они 
сменяются сообществами сосны Палласа 
(Pinus pallasiana), а в более холодных ме-
стообитаниях – на западном и центральном 
Кавказе и в западном Закавказье – пихтар-
никами (Abies nordmanniana) или ельниками 
(Picea orientalis), а также субальпийскими 
кустарниками или лугами. На более богатых, 
хорошо развитых почвах сосняки замещают-
ся широколиственными лесами из бука 
(Fagus orientalis) и дуба (Quercus pubescens, 
Q. petraea, Q. macranthera), а на маломощ-
ных щебнистых почвах уступают место 
степной и нагорно-ксерофитной раститель-
ности. В Дагестане темнохвойные лесообра-
зующие породы (ель и пихта) отсутствуют, и 
сосняки на верхнем пределе распростране-
ния сменяются субальпийскими березняками 
(из Betula litwinowii и B. raddeana), а на 
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нижней границе – дубравами (из Quercus 
pubescens и Q. petraea). 

Сосна Коха, встречаясь на высотах 200–
2600 м над уровнем моря, образует чистые 
сосновые и смешанные леса в районах Во-
сточного, Центрального и Западного Кавка-
за; наиболее хорошо пояс сосновых лесов 
выражен в восточной части Кавказа. Сосня-
ки распространены от рр. Теберда и Кубань 
и до р. Самур. На склонах Большого и Мало-
го Кавказа сосна Коха достигает верхней 
границы леса (2800 м). Нижняя граница рас-
пространения сосны зависит от региональ-
ных условий различных районов Кавказа. На 
северном склоне Главного Кавказского 
хребта, особенно в его центральной части, 
где наиболее сильно было выражено плей-
стоценовое оледенение, нижняя граница 
распространения сосны совпадает с нижней 
границей ледников в период максимального 
оледенения, которая по данным ряда авторов 
(Mushketov, 1896; Reingard, 1913–1914), в 
бассейне р. Кубани спускалась до 800 м, а в 
бассейне р. Баксан – до 650 м над ур. моря. 

В западном Закавказье нижняя граница 
распространения сосновых лесов проходит 
на высоте 250 м над ур. моря (долина р. 
Риони); а в восточной части Кавказа 
(окрестности г. Махачкала) – на высоте 200 
м (L’vov, 1964). В восточной части Закавка-
зья, в условиях засушливого климата, сосна 
спускается до Триалетского хребта у с. Дзе-
гви (Грузия). Причиной, препятствующей 
сосне произрастать в нижних поясах гор, яв-
ляется засушливый климат нижних горных 
поясов и предгорий. 

Площадь сосновых лесов на Кавказе до-
стигает 300 тыс. га. Наиболее крупный мас-
сив, образованный сосной Коха, находится в 
Южной Грузии (Месхетии и Джавахетии), 
на северных склонах Триалетского и Аджа-
ро-Имеретинского хребтов (50 тыс. га), 
наибольшие площади сосновых лесов сосре-
доточены в Дагестане – 75 тыс. га (Rasulov, 
Adamov, 2008), Карачаево-Черкесии – 78 
тыс. га (Frolov, 2005), Кабардино-Балкарии – 
50 тыс. га (Bondarenko, 2010) и Северной 
Осетии – 7,1 тыс. га (Budun, 1994). 

В горном Крыму леса из сосны Коха 
произрастают в восточной части Ялтинского 
геоботанического района, они встречаются 
на высотах более 1000–1200 м, занимая вы-

сотную полосу, расположенную выше пояса 
лесов из сосны крымской и сосны Палласа 
(Poplavskaya, 1948; Didukh, 1987). Леса из 
сосны Коха в Крыму занимают склоны, сло-
женные верхнеюрскими и среднеюрскими 
известняками, а также породами вулканиче-
ского происхождения. На склонах гор пре-
обладают бурые горнолесные почвы, мощ-
ность которых может достигать 1,5 м. Ха-
рактерной ассоциацией крымских сосняков 
является асс. Pinetum kochianae caricosum 
humilis (Didukh, 1987, 1992). Формирование 
лесов из сосны Коха в Крыму, так же, как и 
во всей Евксинской провинции, связана с 
палеогеографическими процессами, проис-
ходившими на протяжении плейстоцена. 

Аналогичные сообщества горных сосня-
ков из сосны обыкновенной в Альпах и на 
Балканах произрастают на высотах от 800 до 
1500 м (Schmid, 1936, Walter, 1956). В горах 
Малой Азии сосняки поднимаются до высо-
ты 1400 м (Zahary, 1973), а в горных масси-
вах Верхнего Прованса (Французские Аль-
пы) образуют пояс на высотах 1500–1900 м 
(Lejoly, 1976, Классификация растительно-
сти СССР, 1986). 

Общую характеристику формации Pineta 
kochianae на территории СССР приводит Б. 
А. Быков (1960), выделяя в ней две субфор-
мации: сомкнутые леса и редколесья. В со-
ответствии с принятыми в РФ правилами 
(Лесоустроительная инструкция, 2017) к 
формации Pineta kochianae относятся дере-
вья (до 40 лет) с сомкнутостью крон 0.4 и 
более, а также насаждения других групп 
возраста с полнотой 0.3 и более. Редколесья 
и редины с полнотой 0.1–0.2 мы относим к 
сосновым редколесьям (формация Subpineta 
kochianae). Краткая характеристика форма-
ции сосны Коха и перечень основных ассо-
циаций с указанием видов-доминантов в 
пределах Советского Кавказа приведены в 
работе В.З. Гулисашвили с соавторами. 
(1975). Общая характеристика формации 
сосны Коха приведена И. И. Тумаджановым 
в сводке «Растительность европейской части 
СССР» (1980). Характеристику сосновых 
лесов Крымского п-ова приводит Я.П. Дидух 
(1990, 2003). 

Строение и видовой состав: Древесный 
ярус (ДЯ): в пределах имеет сомкнутость от 
0.3 до почти 1.0. Древостой в возрасте 100 
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лет и более достигает высоты от 5 до 25 м, 
обычно он невысокий (10–15 м). Бонитет 
варьирует от Va до III класса, преобладают 
древостои IV класса бонитета. Запас в воз-
расте спелости 50–300 м3. В составе древо-
стоя могут присутствовать следующие поро-
ды: Acer platanoides, A. trautvetteri, 
Armeniaca vulgaris, Betula litwinowii, B. 
pendula, B. raddeana, Carpinus betulus, Fagus 
orientalis, Fraxinus excelsior, Juniperus 
oblonga, Malus orientalis, Populus tremula, 
Pyrus caucasica, Quercus macranthera, Q. 
petraea, Q. pubescens, Q. robur, Salix caprea, 
Sorbus aucuparia, Taxus baccata, Tilia 
begoniifolia, T. cordata. В подросте отмече-
ны: Betula litwinowii, B. pendula, B. raddeana, 
Juniperus oblonga, Sorbus aucuparia, Taxus 
baccata, Ulmus glabra. 

Ярус подлеска (ЯП) обычно выражен, его 
сомкнутость до 0.6. Наиболее обычными ви-
дами подлеска в разных ассоциациях сосно-
вых лесов являются: Berberis vulgaris, 
Cotinus coggygria, Cotoneaster integerrimus, 
Daphne glomerata, D. mezereum, Juniperus 
oblonga, Lonicera xylosteum, Rhododendron 
caucasicum, R. luteum, Rosa oxyodon, R. 
pimpinellifolia. Часто встречается малина 
(Rubus idaeus), которую, следуя традициям 
школы В. Н. Сукачева, относят к травяно-
кустарничковому ярусу (ТКЯ). Для некото-
рых ассоциаций характерно участие кустар-
ничков Empetrum caucasicum, Vaccinium 
myrtillus, V. vitis-idaea. 

История изучения лесов  
из сосны Коха в Дагестане 

Ботаническое изучение сосновых лесов 
Дагестана, начатое более ста лет назад, мы 
подразделяем на два этапа: ознакомитель-
ный и описательный. Особые заслуги в изу-
чении растительности Дагестана принадле-
жат Н. И. Кузнецову, который в 1888 году по 
поручению Императорского Русского гео-
графического общества совершил путеше-
ствие по северному склону Большого Кавка-
за (1890, 1909, 1910). Он изучал флору и 
растительность Большого Кавказа, в его 
трудах приведены фотографии горных 
ландшафтов Дагестана. Н.И. Кузнецов отме-
тил особенности распространения лесной 
растительности в Дагестане, в частности, 
сосновых лесов, встречающихся лишь на се-

верных склонах гор, и, отчасти, на склонах 
северо-западной и северо-восточной экспо-
зиций; южные склоны были абсолютно без-
лесны. Н. И. Кузнецовым совместно с А. В. 
Фоминым и Н. А. Бушем были опубликова-
ны выпуски «Flora caucasica critica» 
(Materialy…, 1901). По итогам своего путе-
шествия по Нагорному Дагестану в 1911 г. 
Н. И. Кузнецов значительно дополнил све-
дения о лесах юго-восточной части Дагеста-
на и пришел к выводу что, несмотря на ма-
лую ее облесённость, в доисторическое вре-
мя здесь были распространены обширные 
массивы девственных лесов, преимуще-
ственно сосновых (Kuznetsov, 1913). 

Одним из первых исследователей, попы-
тавшимся дать обобщённое описание травя-
нистого покрова сосновых лесов Нагорного 
Дагестана, был Н. А. Буш (1905б), который 
привел некоторые сведения о распростране-
нии и составе сосновых лесов бассейна р. 
Андийское Койсу. К этому периоду относят-
ся его работы «По скалам Андийского Даге-
стана» (1905б) и «Ботанические путеше-
ствия по Западному Дагестану» (1905а), где 
автор выделяет три главных пояса расти-
тельности в Дагестане: горностепной, сосно-
вых лесов и растительность альпийского по-
яса. На основании своих исследований в 
Горной Тушетии и Западном Дагестане Н. А. 
Буш привел список растений, характерных 
для сосновых лесов: Aconitum orientale, A. 
tucheticum, Salvia glutinosa, Delphinium 
flexuosum, Senecio lampsanoides, S. 
nemorensis, Geranium robertianum, Hypericum 
hirsutum, Dracocephallum ryuschianum, 
Ptarmica grandiflora. В дальнейшем Н. И. 
Кузнецовым были внесены некоторые до-
полнения к списку видов сосновых лесов, 
составленному Н. А. Бушем. Флористиче-
ские списки, приводимые для сосняков 
Нагорного Дагестана этими авторами, пред-
ставлены тривиальными лугово-лесными 
видами, широко распространенными по все-
му Кавказу на полянах в широколиственных 
лесах, под изреженными древостоями суб-
альпийских, а также лиственных лесов. Бо-
реальные виды, характерные для сосновых 
лесов Нагорного Дагестана (грушанки, ор-
хидные и др.), не были ими отмечены. 

В те же годы ботанико-географические 
исследования в восточном Закавказье про-
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водил А. В. Фомин (1904, 1911), который 
продолжил исследования в Нагорном Даге-
стане, пройдя маршрутом по верховьям р. 
Аварское Койсу. Характеризуя раститель-
ность Горного Дагестана, Фомин указывал 
на групповое произрастание старых и моло-
дых сосен с березой, осиной и дубом в уще-
лье Ошитль. 

Длительное время исследованиями Даге-
стана занимался также географ Б. Ф. Добры-
нин, который отметил преобладание сосно-
вых и березовых лесов на северных склонах в 
известняковой и сланцевой части Нагорного 
Дагестана, в окрестностях аулов Тлядаль и 
Хошар-Хота. Основываясь на данных Н.И. 
Кузнецова и Н.А. Буша, Добрынин отмечает, 
что в сосновых лесах Внутригорного и Высо-
когорного Дагестана совершенно отсутству-
ют виды, характерные для соснового леса се-
верного типа, и почти все виды свойственны 
тенистому широколиственному лесу, или же 
лесным и субальпийским лугам, что, на наш 
взгляд, является неверным. Добрынин (1927) 
справедливо заметил, что крайняя бедность 
лесами Горного Дагестана вызвана, в первую 
очередь, не естественными причинами, а не-
разумной деятельностью человека. 

Лесовод Д. Б. Бутаев (1905, 1913) указы-
вал на произрастание чистых сосновых 
насаждений в горах Тлейсерухского, Те-
литль-Гедатлинского, Анцухо-Капучинского 
и Бахнадальского наибств. Н. Я. Динник 
(1905) отмечал возрастание доли участия 
сосны в лесах Нагорного Дагестана по мере 
продвижения к аулам Бежта и Тлядаль. 

А. А. Гроссгейм внес огромный вклад в 
изучение флоры Кавказа; им опубликованы 
важнейшие работы по флоре и растительно-
сти Кавказа: «Типы растительности север-
ной части Нагорного Дагестана» (1925), 
«Анализ флоры Кавказа» (1936), «Флора 
Кавказа» (1938–1967), «Растительный по-
кров Кавказа» (1948) и др. Гроссгейм (1925) 
подверг критике взгляды Н. И. Кузнецова на 
историю возникновения и роль нагорно-
ксерофитной растительности в составе лес-
ных формаций. В работе «Анализ флоры 
Кавказа» (1936) он приводит подробные 
описания нескольких участков березовых, 
сосновых и смешанных лесов, занимающих 
северные склоны в известняковой части 
Нагорного Дагестана: в Гунибе, близ селе-

ний Мурада и Данух. Он подчеркивает при-
сутствие в травяном покрове большого ко-
личества лесных видов, характерных для 
сосняков: Rubus saxatilis, Gallium 
valantioides, Carex sylvatica, Valeriana 
alliariifolia, Pteridium aquilinum, Asperula 
moluginoides, Fragaria vesca, Geranium 
sylvaticum, Myosotis sylvatica, Brachypodium 
sylvaticum, Luzula forsteri, Anthriscus 
sylvestris, Festuca drymeja. 

Р. И. Аболин (1932) затрагивал вопросы 
взаимоотношения лесных формаций Кавказа 
(сосновых и березовых) с травянистыми ти-
пами растительности. Касаясь сосновых ле-
сов, он писал: «Большой интерес представ-
ляет растительность чистых нетронутых 
сосняков. Почва их обычно покрыта густым 
ковром типичных лесных мхов, свойствен-
ных хвойным лесам Севера. По этому мохо-
вому покрову разбросаны такие же типич-
ные представители травянистой и мелкоку-
старничковой растительности северных 
хвойных лесов. Таковы брусника, черника, 
грушанки, линнея, некоторые орхидные, зо-
лотарник, ястребинка и другие», что под-
тверждает наличие бореальных видов в сос-
новых лесах Нагорного Дагестана. 

Геоботанические исследования сосновых 
лесов, распространенных в сопредельных 
районах Горной Тушетии (северо-восточная 
Грузия) проведены И. И. Тумаджановым 
(1938, 1940). Его работа «Леса Горной Туше-
тии» (1938) имеет непосредственное отно-
шение к лесам Горного Дагестана, хотя сама 
Тушетия административно и не является ча-
стью Горного Дагестана. Как пишет Тумад-
жанов, это объясняется близостью расти-
тельности сосновых лесов Горной Тушетии и 
растительности Горного Дагестана, в осо-
бенности, сосновых лесов сланцевой части 
Горного Дагестана. В геологическом отно-
шении Горная Тушетия вместе с территорией 
Верхнего сланцевого Дагестана составляет 
часть обширного целого – высокогорной 
сланцево-песчаниковой области Восточного 
Кавказа (Shchukin, 1926; Ataev, Bratkov, 
2013; Ataev, 2019). Горная Тушетия, являясь 
юго-западной частью Нагорного Дагестана в 
естественноисторическом отношении, пред-
ставляет с ним единое целое. Как отмечал А. 
А. Гроссгейм (1948): «Леса Горного Дагеста-
на не столь хорошо изучены, как леса Туше-
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тии, но то, что о них мы знаем, показывает, 
что они менее типичны, не образуют строго 
последовательных рядов ассоциаций, как в 
Тушетии, что отчасти объясняется сильным 
воздействием на них человека». 

В верховьях р. Аварское Койсу, в ущелье 
Хзан-ор, в окрестностях аулов Тлядаль и 
Хошар-Хота сосна образует сомкнутые дре-
востои на северных склонах. И. И. Тумаджа-
нов (1971) отмечал, что сосновые леса в 
сланцевом Дагестане достигают мощного 
развития, особенно крупные их массивы со-
средоточены в Кутлабском урочище, между 
аулами Тлядаль и Тлярата. Впоследствии 
леса Тляратинского и Цунтинского районов 
изучал Ш.Х. Омаров (1968, 1968а). 

К. Ю. Абачев (1968) проанализировал 
распространение сосняков в Южном Даге-
стане и выявил, что они приурочены к влаж-
ным северным склонам в верховьях р. Са-
мур, близ аулов Лучек и Рутул и носят ост-
ровной характер. По его данным, в Южном 
Дагестане встречаются сосняки травяно-
кустарниковые (с развитым подлеском) и 
зеленомошные (с черникой и брусникой). На 
верхней границе леса в бассейне р. Самур 
сосна имеет стланиковую форму. 

Наиболее детальная геоботаническая ха-
рактеристика сосновых лесов приведена в 
неопубликованной рукописи диссертации М. 
М. Магомедмирзаева «Геоботанический 
анализ горных лесов Дагестана» (1965), где 
приведены данные по флористическому со-
ставу, структуре и классификации сосновых 
и широколиственных лесов Горного Даге-
стана. Им (Magomedmirzaev, 1967) охаракте-
ризована лесная растительность Нагорного 
Дагестана, рассматриваются вопросы вос-
становления сосняков и внутривидовой из-
менчивости сосны. 

М.М. Магомедмирзаевым остались неизу-
ченными обширные массивы сосновых лесов 
долины р. Андийское Койсу, общее пред-
ставление о них сложилось во время его экс-
педиции на Богосский хребет в июле 1961 г., 
что позволило автору считать их сходными с 
Тушетскими лесами, изученными И. И. Ту-
маджановым (1938); но они различаются по 
условиям произрастания: в Горной Тушетии 
сосновые леса произрастают на сланцах, а в 
Дагестане они распространены также на из-
вестняках и песчаниках. 

Долгое время оставались неизученными 
сосновые леса Предгорного Дагестана. Неко-
торые сведения о них содержатся лишь в ра-
боте Б. Ф. Добрынина (1926). Он отмечает, 
что они характеризуются особым видовым 
составом, участием дуба скального, дуба пу-
шистого, подлеском из можжевельника про-
долговатого, скумпии, жостера, кизильника. 
По мнению П. Л. Львова (1970), сосняки 
Предгорного Дагестана являются остатками 
сосновых лесов, некогда широко распростра-
ненных по склонам гор, спускавшихся к Кас-
пийскому морю. В своей работе «Леса Даге-
стана» (1964) Львов приводит характеристи-
ку лесной растительности Предгорного Даге-
стана, в том числе и сосновых лесов. 

Хозяйственная типология лесов Дагеста-
на, в том числе и сосняков, была разработана 
в 1960-х гг. группой лесоводов Харьковско-
го сельскохозяйственного института им. В. 
В. Докучаева под руководством Б. Ф. Оста-
пенко. Его монография «Типы лесов Даге-
станской АССР» (1972) содержит информа-
цию по видовому составу, структуре и рас-
пространению некоторых сосновых лесов 
Дагестана. Типы леса им выделены с ис-
пользованием методов украинской типоло-
гической школы Е. В. Алексеева – П. С. По-
гребняка. 

Некоторые сведения о сообществах сос-
новых лесов Дагестана приведены в сводке 
«Растительность Европейской части СССР» 
(Isachenko, Lavrenko, 1980). В Крыму клас-
сификацию сосняков из Pinus kochiana в 
рамках эколого-флористического подхода 
разработали В.В. Корженевский (1986) и 
Я.П. Дидух (1990). 

В последнее время исследования сосно-
вых лесов на Северном Кавказе направлены, 
в основном, на изучение ценопопуляций, 
пространственной структуры и жизненного 
состояния древостоев (Gabeev, Gabeeva, 2007; 
Tembotova et. al, 2012), применяются дистан-
ционные методы картографирования 
(Sablirova et. al, 2015). Геоботаническим ис-
следованиям сосняков Северного Кавказа по-
священы работы В. Ю. Фролова (2005), С. В. 
Бондаренко (2010) и наши (Abdurakhmanova 
et al., 2015, 2016, 2018) (рис. 3–5). 
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Рис. 3. Сообщества сосновых лесов  
Высокогорного Дагестана. 

Fig.3. Communities of pine forests of  
high-mountainous Dagestan. 

Рис. 4. Сосновые леса Предгорного Дагеста-
на с дубом пушистым. 

Fig.4. Pine forests of Piedmont Dagestan with 
Quercus pubescens. 

Рис. 5. Сосновые леса Внутригорного из-
вестнякового Дагестана. 

Fig. 5. Pine forests of innermountain  
limestone Dagestan 

Антропогенное влияние на растительный 
покров сосновых лесов 

По сравнению с другими регионами Се-
верного Кавказа, Дагестан является крайне 
лесодефицитной территорией: общая пло-

щадь лесов Дагестана составляет около 590 
тыс. га (11% площади республики). На сос-
новые леса приходится всего 75 тыс. га (1,5 
% площади республики), т. е. 17 % лесопо-
крытой площади Дагестана. 

В области распространения темнохвой-
ных пород Северного Кавказа (Abies 
nordmanniana, Picea orientalis) сосняки, не 
будучи способными к возобновлению под 
пологом ели и пихты, вытеснены на участки 
с неразвитыми скальными почвами, на кото-
рых ель и пихта неустойчивы к ветровалам. 
В Дагестане, находящемся за пределами аре-
алов, ели и пихты, сосновые леса являются 
коренной формацией, занимающей верхнюю 
часть лесного пояса на высотах 1000–2600 м 
над ур. моря. Сосновые леса встречаются на 
высотах от 250 м над ур. моря. На высотах 
менее 1200 м они контактируют с широко-
лиственными породами (в основном, с бу-
ком и грабом), которые могут, подобно тем-
нохвойным породам, вытеснять сосну в ме-
стообитаниях с мощными плодородными 
почвами. Поэтому сосняки часто являются 
пионерными сообществами на гарях, зале-
жах, осыпях, участках с обнаженным грун-
том, образующихся в результате схода селе-
вых потоков, обвалов, оползней, таяния лед-
ников. На этих территориях сосна конкури-
рует с березами (Betula litwinowii, B. pendula, 
B. raddeana), также являющимися пионер-
ными древесными породами. Эти виды берез 
часто встречаются в составе сосновых дре-
востоев, они могут возобновляться в «ок-
нах», после ветровала или низового пожара. 
Однако полностью вытеснить сосну в ходе 
оконной динамики березы не могут, вслед-
ствие их меньшей долговечности, по срав-
нению с сосной. Низовые пожары приводят 
к формированию древостоев с двумя-тремя 
поколениями сосны, что было отмечено 
также в Северо-Осетинском заповеднике 
(Zapovedniki…, 1990). 

Иная динамика наблюдается после вер-
хового пожара и сплошной рубки, где береза 
может раньше сосны заселять гари и выруб-
ки, из-за отсутствия семян сосны в год сла-
бого семеношения. Кроме того, береза мо-
жет давать пневую поросль и корневые от-
прыски. Дальнейшему поселению сосны во 
влажных условиях препятствует бурное раз-
витие травяного покрова. В таких случаях 



2021; №1: 7–27  Абдурахманова З. И. История изучения и вопросы генезиса сосновых лесов… 

18 

береза препятствует появлению и росту мо-
лодого поколения Pinus kochiana, иногда 
полностью вытесняя сосну. В Дагестане мы 
неоднократно наблюдали характерное соче-
тание сосновых и березовых лесов на скло-
нах гор, пройденных пожаром, когда берез-
няки занимали ложбины, направленные вниз 
по склону по линии стока воды с влажными 
глубокими почвами, а сосняки – выпуклые 
водоразделы между ними с маломощными 
щебнистыми сухими почвами. 

В ряде случаев возможна смена смешан-
ного сосново-березового древостоя на сос-
новый, по мере выпадения менее долговеч-
ной березы. В поясе буковых лесов под по-
лог сосново-березовых лесов могут посе-
ляться широколиственные породы. В обла-
сти распространения темнохвойных лесов 
(за пределами Дагестана) под полог сосня-
ков на почвах с наличием горизонта мелко-
зема внедряются ель и пихта. В результате 
рубок (включая выборочные рубки сосны) 
дубово-сосновые леса с участием граба, а 
также сосняки с сомкнутым подлеском сме-
няются дубово-грабовыми лесами или ку-
старниковыми сообществами (Tumadzhanov, 
1938; Bykov, 1960). 

Систематическая вырубка древесных 
насаждений, часто возникающие пожары в 
последние 10 лет, отсутствие лесовосстано-
вительных работ в нужном количестве при-
вела к резкому нарушению баланса лесопо-
крытых сосной площадей. На горных скло-
нах лесовосстановительные работы прово-
дятся крайне редко. Убыль лесной площади 
в горах сказывается на режиме рек, на вод-
ном балансе ряда районов Дагестана. Нали-
цо усыхание многих источников, которые 
существовали, прежде всего, благодаря дре-
весной растительности. Некоторые терраси-
рованные склоны заметно эродированы. На 
таких склонах целесообразно предусматри-
вать комплекс почвозащитных мероприятий; 
крутые пахотнонепригодные склоны целесо-
образно занять под культуры сосны, также 
на некоторых склонах желательно создавать 
естественные условия для естественного 
возобновления леса. На некоторых участках 
регламентировать выпас скота. 

Несмотря на то, что некоторые участки 
сосновых лесов находятся на охраняемых 
территориях (природный парк «Верхний Гу-

ниб», заказники Тляратинский, Кособско- 
Келебский, Чародинский), в них периодиче-
ски наблюдаются систематические рубки и 
часто возникают пожары. Так, лишь за по-
следние 5 лет (2015–2020 гг.) пожарам под-
верглись более 200 га сосновых лесов. 

Кроме рубок и пожаров, сосняки Даге-
стана длительное время существовали в 
условиях интенсивного выпаса скота (коров, 
овец и коз). Выпас сопровождался рубкой 
древостоев, подлеска и подроста на дрова и 
строительство жилья, а также в целях освет-
ления пастбищного травостоя; и, кроме того, 
поеданием скотом всходов и молодого под-
роста древесных пород. Это привело к уве-
личению обилия светолюбивых видов, 
устойчивых к пастбищной нагрузке, частич-
ному уничтожению сосняков или преобразо-
ванию их в сосновые редколесья и редины. 

За последние 20 лет пастбищная нагрузка 
несколько сократилась, в связи с переселе-
нием жителей некоторых горных районов в 
города и равнинные поселки (Ibragimov, 
2011). Также на обширных площадях пре-
кратилось использование земель под терра-
сированные пашни и абрикосовые сады. Это 
привело к заселению пастбищ, залежей, за-
брошенных пашен и садов сосной. В Кавказ-
ском заповеднике после прекращения выпа-
са скота сосна Коха начала активно захваты-
вать утраченные площади. Аналогичные 
процессы идут и в горных районах Дагеста-
на, начиная с 1944 г., после депортации из 
Дагестана 37 тыс. чеченцев и переселения 
части горных селений Дагестана на террито-
рию Чечено-Ингушской республики. В 1944 
г. из 21 горного района Дагестана было пе-
реселено 144 населенных пункта, 109 колхо-
зов, 16 100 хозяйств, и население из 110 гор-
ных селений в количестве около 63 тыс. че-
ловек, что составляло 20 % населения гор-
ных районов Дагестана (Ibragimov, 2011). 

В 30–50-е годы XX века, вследствие вы-
рубки сосновых лесов и интенсивного выпа-
са овец и коз, здесь начались эрозионные 
процессы, привлекшие к оголению извест-
няковых плит. Однако, начиная с 90-х гг. XX 
века, в связи с развалом совхозов и колхо-
зов, в Горном Дагестане происходит умень-
шение поголовья мелкого рогатого скота, 
ослабление пастбищной нагрузки и умень-
шение вырубки леса на дрова для отопления 
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жилищ. Эти демографические и социально- 
экономические процессы постепенно приво-
дят к улучшению состояния природных со-
обществ. На обширных площадях прекрати-
лось использование земель под террассиро-
ванные пашни и абрикосовые сады. Это 
привело к заселению пастбищ, заброшенных 
пашен и садов сосной и увеличение площади 
производных сосновых лесов. 

Таким образом, выявлен ряд динамиче-
ских тенденций, идущих в сосновых лесах 
всего Кавказа под влиянием природных и 
антропогенных факторов. Усилившееся в 
последнее столетие антропогенное воздей-
ствие (рубки, выпас скота, увеличение про-

дуктивных сельхозугодий, лесные пожары) 
на сосновые леса привело к сокращению 
площади некогда широко распространенных 
коренных лесов и к последующему увеличе-
нию производных сосняков, с преобладани-
ем видов лугового флороценотипа. В связи с 
этим, важной задачей в современных усло-
виях является сохранение сосновых лесов, 
разработка научно обоснованных методов 
неистощительного лесопользования, необ-
ходимого для поддержания ресурсного по-
тенциала сосны Коха как наиболее важной 
лесообразующей породы в республиках Се-
верного Кавказа. 
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