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Аннотация
Изложены материалы изучения современного состояния прирусловых ле-

сов и почв реки Кача в Крыму. 
Целью работы было исследование дигрессионно-демутационных процес-

сов растительности и почв прирусловых лесов с учетом антропогеного воз-
действия на них. 

Материалы и методы. Были заложены 8 пробных площадей в прирусло-
вых лесах от истоков до нижнего течения реки. Изучался их видовой состав и 
структура, физико-химических показатели почв с оценкой стадий дигрессии 
сообществ при хозяйственной деятельности.

Результаты. В исследовании экосистем верховьев, среднего и нижнего те-
чений реки Кача нами были выделены три основных типа лесных сообществ: 
свежая черноольхово-грабовая бучина, свежая дубрава с буком и черной ольхой, 
а также влажный груд из тополя и ивы. Указанные сообщества характеризуют 
зрелые фитоценозы в прирусловых лесах Горного Крыма, показывая динамиче-
ские изменения в их развитии. Так, в среднем течении реки преобладают вторич-
ные дубравы с разнообразными древесными видами, находящиеся на различных 
стадиях сукцессий. В нижнем течении реки наблюдаются сообщества с низкой 
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сомкнутостью и значительным кустарниковым ярусом. Проведенное исследо-
вание подчеркивает разнообразие и сложность экосистем реки Кача. 

Выводы. Прирусловые леса крайне уязвимы с учетом многовекового воз-
действия на них человеческой деятельности. Их можно рассматривать как 
биоиндикаторы, которые могут выявлять своей структурой и составом рас-
тительности интенсивность антропогенного воздействия на эти экосистемы 
с учетом временнного фактора.

Ключевые слова: прирусловые леса; почвы; р. Кача; антропогенное воз-
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Abstract
The materials of the study on the current state of the riparian forests and soils 

of the Kacha River in Crimea are presented. 
The aim of the work was to investigate the digression-demutation processes 

of vegetation and soils in the riparian forests, taking into account anthropogenic 
impacts on them. 

Materials and methods. Eight sample plots were established in the riparian 
forests from the source to the lower reaches of the river. Their species composition 
and structure, as well as the physicochemical indicators of the soils, were studied, 
with an assessment of the stages of community digression under economic activities. 

Results. In the study of the ecosystems of the upper, middle, and lower reaches 
of the Kacha River, three main types of forest communities were identified: fresh 
black alder-hornbeam thickets, fresh oak forests with beech and black alder, and wet 
groves of poplar and willow. These communities characterize mature phytocenoses 
in the riparian forests of the Mountain Crimea, demonstrating dynamic changes in 
their development. In the middle reaches of the river, secondary oak forests with 
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diverse tree species, which are at various stages of succession, predominate. In the 
lower reaches of the river, communities with low canopy closure and significant 
shrub layers are observed. The conducted research emphasizes the diversity and 
complexity of the ecosystems of the Kacha River.

Conclusions. The riparian forests are extremely vulnerable due to centuries of 
human activity impacting them. They can be regarded as bioindicators that can re-
veal, through their structure and composition of vegetation, the intensity of anthro-
pogenic impact on these ecosystems, considering the temporal factor.

Keywords: riparian forests; soils; Kacha River; anthropogenic impact; com-
munity structure; Crimea
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Введение
Прирусловые леса в Крыму сохранились только в заповедниках, за пре-

делами этих территорий они преобразованы человеком. Во многом, это 
связано с массовыми рубками в прошлом, активным развитием сельско-
хозяйственных угодий, осуществлением выпаса животных, что привело к 
изменению их структуры и сложения [10-11]. Пойменные леса защищают 
русла рек от заиливания, выполняя берегово-защитную функцию. Они опре-
деляют экотопические условия биогеоценозов, произрастающих в пойме. 
На склонах гор в течении года отмечаются контрастные объемы выпадаю-
щих осадков (они особенно обильны в весенний период), что приводит к 
частой смене уровня воды в русле. В результате формируются фитоценозы, 
адаптированные к этим специфическим условиям [15; 17; 23-25].

Сведения о лесах и почвах в бассейне реки Кача, начиная от ее верхо-
вий, которые находятся на территории Национального парка «Крымский» 
и до среднего и нижнего течения этой реки, являются фрагментарными и 
устаревшими. «Река Кача, принадлежащая к малым рекам Северо-запад-
ного склона Главной гряды Крымских гор, сохраняет постоянный водот-
ок круглый год благодаря своей высокой водоёмности. Её протяжённость 
составляет 64 км, а площадь водосборного бассейна - 573 км2, что делает 
её крупнейшей в этом районе. Река формируется от слияния двух прито-
ков - рек Биюк-Узень и Писары, расположенных на северном склоне Ба-
буган-яйлы неподалеку от города Роман-Кош на высоте около 600 м в зоне 
высокоствольных буковых лесов» [4; 11-12]. Ниже истоков в неё впадают 
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еще два притока - Донга и Каспана, в последнюю поступают также воды от 
многочисленных балок, образовавшихся на склонах горы. Все притоки (за 
исключением р. Чурук-Су) впадают в её верхнем течении на заповедной тер-
ритории. За пределами национального парка эта река во Внутренней горной 
гряде пропилила ущелье – «Качинские ворота» с отвесными стенами. Пере-
секая Вторую и третью Внешнюю горные гряды, р. Кача течет по равнинной 
местности и впадает в Черное море (рис 1.) южнее устья река Альмы [12;16]. 

Рис. 1. Размещение пробных площадей вдоль русла р. Кача

В верховьях и среднем течении это горная река, имеет ряд особенно-
стей в части растительности, прооизрастающей на ее берегах. В ней четко 
выражена вертикальная зональность или поясность [11-12]. Поэтому пред-
ставляет значительный интрес проведение оценки современного состоя-
ния биогеоценозов на пробных площадях, заложенных вдоль всего русла, 
которые отражают многообразие как в прошлом, так и в настоящем воз-
действия человека на этот район, что и послужило целью нашей работы.

Материалы и методы исследований
Первый участок расположен в 1 км от истоков реки Кача по её право-

му берегу. Здесь сформировалась свежая черноольхово-грабовая бучина 
на высоте 580 м н. у. м.
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Вторая пробная площадь, представленная свежей черноольховой бучи-
ной, расположена на высоте 430 м н. у. м. в 2 км ниже от первого участка 
вдоль русла.

На третей пробной площади тип леса - влажный черноольхово-грабовый 
груд, который сохранился благодаря тому, что он находится близко к внеш-
ней границе старейшего заповедника Крыма, учрежденного ещё в 1923 г.

Эти три пробные площади взяты нами как эталонные для прирусло-
вых горных лесов, сохранивших свою структуру и сложение из-за ма-
лой доступности (только узкие тропинки, ведущие к ним) и значительной 
крутизны склонов. Наши наблюдения выявили [11] «их благополучное 
состояние (усохшие или погибшие деревья составляют всего 3,9 – 5,5%), 
что указывает на благоприятные условия для развития данных раститель-
ных сообществ. Три исследовательские площади (№4-6) были выбраны в 
среднем течении реки. Участок №4 расположен на правом берегу в трёх 
километрах от бывшего села Шелковичного. Все жилые постройки (село, 
фермы, туберкулезный санаторий, гаражи и прочие) были снесены в 70-е 
годы в связи со строительством Загорского водохранилища питьевного на-
значения (27,8 млн. м3)», а проживавшее здесь население было переселено 
в другие села Бахчисарайского района. Здесь выявлена свежая черноольхо-
во-буково-ореховая дубрава. Этот фитоценоз вторичен по происхождению, 
многоствольность лесообразующих пород, включение в его состав куль-
турной растительности (орех грецкий, вишня, черешня). Под пологом дре-
востоя из-за низкой сомкнутости хорошо развит кустарниковый ярус. На 
территории снесенного в прошлом веке села до сих пор обилие полян, где 
выпасается небольшое количество животных и осуществляется сенокос. 

Исследовательская площадь № 5 расположена ниже по течению реки 
на расстоянии 5,5 километров от участка № 4, находящегося на правом 
берегу. Это типичное редколесье с явными признаками нарушения дре-
востоя, изменением флористического состава, высокой освещенностью и 
низким бонитетом. Из-за частых вырубок деревьев первого яруса на этой 
площади хорошо развит кустарниковый ярус. Здесь можно наблюдать све-
жую дубраву с преобладанием ясеня, лещины и груши.

Участок № 6 представляет собой пойму левого притока реки Стиля, 
расположенную в среднем течении на расстоянии 0,5 километра выше 
Загорского водохранилища. При подготовке его ложа древостой был пол-
ностью вырублен, но из-за снижения уровня водоема, часть территории 
не была затоплена и здесь начал активно восстанавливаться лес. Возраст 
его 40-50 лет и также обильна многоствольность, т.к. раскорчевка не была 



75Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, Том 17, №1, 2025

проведена, шло активное развитие пазушных почек корней в сочетании 
с семенными экземплярами деревьев тополя серебристого (Populus alba) 
и т. черного (P.nigra), ивы козьей (Salix caprea), единичными экземпляра-
ми ольхи черной (Alnus glutinosa). Здесь развита свежая ясенево-тополе-
во-грабинниково-ивововая дубрава.

Участок № 7 расположен в нижнем течении реки в 1,8 км от с. Вишнёв-
ое. Прирусловая часть в весенний период часто подвергается затоплению. 
Древостой по главному ярусу близкий по своему составу участку № 6, но во 
втором ярусе встречается и культурная растительность – вишня и слива в со-
четании с шиповником (Rosa canina), боярышником (Crataegus ceratocarpa) 
и свидиной (Swida australis). Здесь выросла свежая дубрава из тополя и ивы. 
Наблюдается интенсивное выпасание домашних животных и осуществление 
сельскохозяйственной деятельности. Обнаружено, что состояние основного 
древостоя находится в крайне неудовлетворительном состоянии, смертность 
и засыхание деревьев достигает на данном участке достигает 23,3%.

Участок № 8 расположен ниже по течению реки на 1,5 километра от 
№ 7. Весь лес на этом участке вторичный. В его составе преобладают се-
ребристый тополь, высокий ясень, черная ольха, практически все деревья 
имеют несколько стволов. Санитарное состояние неудовлетворительное, 
засыхание деревьев составляет 21,5%, рядом находятся сельскохозяй-
ственные угодья, где пасётся скот местных жителей. Здесь сформировался 
сильно разрушенный тип леса - влажная дубрава из тополя, черной ольхи, 
ясени и ивы. Ниже по течению древостой полностью разрушен из-за того, 
что функционирует рекреационная инфраструктура (дачные домики, бе-
седки, площадки для отдыха и пр.).

Исследование флористического состава, пространственного размещения 
древесно-кустарникового яруса и видового состава травостоя, формирую-
щегося под пологом, проводилось по общепринятым лесотаксационным и 
геоботаническим методикам [3; 8; 11-15]. Площадь учетных площадей со-
ставила от 500 м2 до 1 га. При этом, учитывался полный флористический 
состав лесов по ярусам, высота древостоя, бонитет, сомкнутость насажде-
ний, его санитарное состояние, динамика хода естественного возобновле-
ния. При изучении травостоя определялись: общеее проективное покрытие, 
видовая насыщенность на 1 м2 учетных площадках, биологическая продук-
тивность с разбором на хозяйственно-ботанические группы в фитомассе и 
выявления значимости каждой из выделенных групп в сложении этого яруса 
с учетом разнообразия экотопов вдоль русла. Для лесов Крыма была разра-
ботана типологическая классификация П.П. Посоховым [19], дополненная 
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и детализированная в работах А.Ф. Полякова, Ю.В. Плуготаря [18], которой 
мы руководствовались, выделяя типы пойменных лесов.

В процессе нашей работы также были выполнены почвенные разрезы 
с отбором образцов и последующим их физико-химическим анализом. 
Были определены в лаборатории ведущие характеристики почв по обще-
принятым методикам [2; 13].

С целью оценки интенсивности рекреациииой нагрузки на данные 
сообщества в верхнем слое почв учитывали её физические показатели - 
плотность и пористость, а также запасы подстилки и уровень её разрушен-
ности, площадь тропинок по пятибальной шкале [7; 9; 20]. Все полученные 
данные были обработаны статистическими методами с оценкой ошибки 
среднего значения [1]. Номенклатура таксонов растений Крыма приведена 
по сводке С.К. Черепанова [21].

Результаты исследований и их обсуждение
Основные лесотаксационные параметры древостоя пробных площадей 

пойменных лесов вдоль русла от истоков до нижнего течения реки Кача при-
ведены в таблице № 1. Здесь наблюдается широкое разнообразие типов леса 
и переходных группировок, которые отражают различную степень воздей-
ствия человеческой деятельности на экосистемы. На оцениваемом участке 
происходят активные сукцессионные процессы, которые приводят к заме-
не одних видов деревьев другими, что ведёт к значительным изменениям 
в возрастном составе лесов. На участках № 1-3 обнаружены пойменные 
леса, находящиеся в неприкосновенном состоянии 80-100 лет, встречаются 
отдельные экземпляры бука возрастом до 140-150 лет. Они сохранились на 
заповедных территориях. Сомкнутость главного яруса высокая – 0,7-0,8. 
При этом, средняя высота деревьев составляет от 18,7 до 20,4 м.

«В среднем течении реки Кача на равнинных участках (№ 4-6) форми-
руются вторичные по происхождению леса возрастом 40-60 лет. По мере 
снижения сомкнутости главного яруса, отмеченного на участке № 5 – 0,2 
и роста освещенности происходит формирование устойчивого кустарни-
кового яруса, сомкнутость которого достигает 0,4-0,6. Анализ показыва-
ет, что присутствуют следующие виды растений: кизил обыкновенный 
(Cornus mas), боярышник рогоплодный (Crataegus ceratocarpa), шиповник 
собачий (Rosa canina), свидина южная ( Swida australis) с высотой до 3-5м» 
[11; 12]. Они слабо выполняют свои водозащитные и противоэрозионные 
функции, так как высок уровень засохших деревьев - 20,4%, что обуслов-
лено периодическим подтоплением и выпасом. 
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В нижнем течении доля коренной растительности резко снижается, 
прирусловые леса сохранились фрагментарно (участки № 6-8). Умень-
шается общий возраст этих фитоценозов (40-60 л.) и сомкнутость дре-
востоя (0,3-0,5), хорошо выражен кустарниковый ярус, в состав которого 
входят кизил обыкновенный, лещина обыкновенная (Corydalus avellana), 
бересклет европейский (Euonymus europaea), бирючина обыкновенная 
(Ligustrum vulgare), Ежевика таврическая (Rubus tauricus) и др. 

Таблица 1.
Лесотаксационная характеристика древостоя пробных площадей                       

пойменных фитоценозов вдоль русла реки Кача

№
уч. Тип леса Формула

древостоя
Возраст
леса, лет

Средние Сом-
кну-
тость

Бо-
ни-
тет

Сани-
тарное
сост,%.

высо-
та, м

диаме-
тр,см

1. свежая черно-
ольхово-грабовая 

бучина

6Б2О2Г 90-100 20,4 36,8 0,8 III 4,9

2 свежая черно-оль-
ховая бучина

6Б4Оед.Я 70-80 18,7 28,9 0,8 III 6,5

3. влажный черно-
ольхово-грабовый 

груд

7О3Гед-
Кл.

80-90 18,9 32,7 0,7 III 5,5

4. свежая буково-чер-
ноольхово-орехо-

вая дубрава

5Б3О2Ор 
ед.Г.ДСК.

50-60 16,2 19,7 0,6 IV 6,7

5. Свежая ясене-
во-лещиново-гру-

шевая дубрава

6Я2Гр-
2Лед.Ор.

40-50 7,4 14,6 0,2 IV-
Vа

20,4

6. свежая ясене-
во-тополево-гра-

бинниково-ивово-
вая дубрава

4Я2Грб-
2Т2И

ед.Д.ск.

50-60 7,2 15,1 0,4 IV 12,3

7. свежая тополе-
во-ивовая дубрава

6Т4Иед.О 40-50 16,1 23,3 0,5 IV 12,2

8. влажный тополе-
во-черноольхо-
во-ясенево-иво-

вый груд

4Т3О2ЯИ 40-50 15,2 27,5 0,3 IV-
Vа

23,3

Источник: результаты собственных исследований

Наблюдается снижение диаметра деревьев, их бонитета, высоты пер-
вого яруса и уровня повреждения деревьев (облом веток более, чем 1/3 
части кроны, повреждение стволов, комлевой части и корней, слом вер-
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шины дерева и пр.), поэтому идет ухудшение санитарного состояния фи-
тоценозов 12,2- 20,4%. 

В нижнем течении доля коренной растительности резко снижается, 
прирусловые леса сохранились фрагментарно, имеют ленточную форму 
вдоль русла реки. 

Важным показателем, оценивающим состояние древостоя, является 
интенсивность естественного возобновления их подроста на пробных пло-
щадях с учетом его возрастного спектра (таблица 2). Он также раскрывает 
тенденцию замещения одних видов на другие вдоль русла реки. Так, бук 
восточный (Fagus orientalis) выпадает на участках при усилении нагрузки, 
а на участке № 5 встречается единично и на равнинной части участках № 
6-8) вдоль русла вообще не отмечен.

Дуб черешчатый (Quercus robur) сохранился только на участках 
№1-3, на остальных территориях он давно вырублен и выпал из древо-
стоя. Ольха черная (Alnus glutinosa) – характерная порода пойменных 
лесов, встречается на всех участках, но устойчивое возобновление дает 
только в заповеднике и на участках со слабой антропогенной нагруз-
кой. На пробных площадях (участок №6-8) возобновление неудовлет-
ворительное, связанное с усилением хозяйственного влияния на эти 
экосистемы. 

В верховьях реки отсутствует возобновление тополя серебристо-
го (Populus alba) и тополя черного (P.nigra) и не встречаются ивы (Salix 
caprea, S.alba, S.cinerea, S.triandra,S. purpurea)- это не их область распро-
странения. В среднем течении вдоль русла появляются ивы, но возоб-
новления тополя нет. Эти виды наиболее обильны в нижнем течении на 
участках №6-8. Клен полевой (Acer campestre) не характерен для поймен-
ных лесов и поэтому отмечен только на одном участке №3. Ясень высокий 
(Fraxinus excelsior) постепенно вытесняет бук и граб из первого яруса, 
полностью их замещая на уч. №6-8, т.к. эти виды также уязвимы к пери-
одическому подтоплению. 

В целом, можно сделать обобщение, что по мере увеличения возраста 
подроста с 1 года до 10 лет численность его резко снижается, что законо-
мерно присходит при усилении конкуренции за свет и элементы питания, 
четко прослеживается высокая динамичность горизонтальной и верти-
кальной структуры растительности. Отсутствие возобновления опреде-
ленных возрастных групп по видам можно также связать с длительными 
периодами подтопления прирусловой зоны в отдельные годы, особенно 
на равнинных участках.
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Таблица 2.
Возобновление основных лесообразующих пород на пробных площадях 

прирусловой растительности вдоль реки Кача (тыс. шт./га)

Вид
Под-
рост,
лет

Номера пробных площадей

1 2 3 4 5 6 7 8

ольха
черная

1-3
4-5
6-8
9-10

15750
 5000 
1500
 750

11250
 3250
 750
 750

 500
1000
3000
 750

1500
2250
3250
1750

4250
2500
5500
1000

 250
1250
 500
 250

250
125 
250 
125

 750
1250
 750
1000

ясень 
высокий

1-3
4-5
6-8
9-10

1000
 750
2500
1000

 0
 0
 250
 0

 0
2000
 250
 500

2250
4250
11250
 4250

 4000
 9750
10750
 2250

1250
2500
1000
 500

0
125
50
0

1750
1000
250
250

дуб 
черешчатый 

1-3
4-5
6-8
9-10

5500
6500
1000
1000

1000
 250
 250
 250

 0
250
250
 0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

бук 
восточный

1-3
4-5
6-8
9-10

3000
2500
1000
1000

2750
 750
 100
 750

0
125
0
0

1000
1250
100
750

250
0
0

125

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

граб 
обыкновен-
ный

1-3
4-5
6-8
9-10

1000
 750
 250
 250

0
0
0
0

2000
1750
500
250

125
50
0
0

250
500
250
100

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

клен 
полевой

1-3
4-5
6-8
9-10

0
0
0
0

0
0
0
0

 250
1000
 250
 250

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

тополь
серебри-
стый,
т.черный

1-3
4-5
6-8
9-10

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
250
0

125

2250
1500
1250
2750

3500
1500
250
500

ива белая, 
ива козья, 
ива пур-
пурная, ива 
трехтычин-
ковая

1-3
4-5
6-8
9-10

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

250
1000
750
250

750
4500
750
750

500
750
500
250

Источник: результаты собственных исследований

Флористическое разнообразие травостоя приведено в таблице 3, оно 
тесно связано с сомкнутостью древостоя, указанным в таблице 1 и сложив-
шимся режимом освещенности под пологом пойменного леса. 
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Таблица 3.
Геоботаническая характеристика и общая средняя фитомасса (ц/га) за 2 года 

травостоя пробных площадей прирусловых лесов вдоль русла р. Кача

№
уч.

Об-
щее

кол-во
видов

Общее 
проект.
покры-
тие,%

Видовая
насыщен-
ность на

1 м2

Высота
траво-
стоя, 
см

Общая
фитомас-
са ср. за 2 

года

Наименование выяв-
ленных ассоциаций

1. 36 30-40 3,2±0,4 25-30 14,23±1,9 буково-черноольхо-
во-грабово-пролесковая 

2. 43 40-50 5,2±0,7 30,5 10,52±1,4 буково-черноольхо-
во-кизилово-пролеско-
во-лютиковая

3. 44 50-60 7,1±0,3 20-25 2,97±0,2 черноольхово-грабово-
кленово-кизилово-гра-
вилатово-пролеско-
во-лютиковая

4. 37 80-85 14,3±1,2 40-45 15,84±1,4 буково-черноольхо-
во-орехово-свидо-
во-смирниевая

5. 73 80-85 17,1±0,9 10-15 37,66±3,9 ясенево-лещиново-гру-
шево-шиповнико-
во-подмаренниковая

6. 36 70-80 11,1±0,9 30-35 18,12±1,8 ясенево-тополево-гра-
бинниково-ивово-ежеви-
ково-клеверо-яснотковая

7. 33 60-70 10,8±0,8 20-25 15,93±0,9 тополево-ивово-виш-
нево-ежевиково-проле-
сково-лютиковая

8. 28 60-65 12,2±0,7 20-25 27,57±2,9 тополево-черноольхо-
во-ясенево-ивово-ши-
повниково-подмарен-
никовая

Источник: результаты собственных исследований

На участках № 1-3 при высокой сомкнутости лесных фитоценозов чис-
ло видов травянистого яруса незначительно (36-44 в), в том числе здесь и 
самая низкая их видовая насыщенность (3,2-7,1в/1м2). Доминантами вы-
ступают: пролесник многолетний (Mercurialis perennis), купена кавказ-
ская (Polygonatum polyanthemum), купырь лесной (Anthriscus sylvestris), 
лютик ползучий (Ranunculus repens ), гравилат городской (Geum urbanum). 
В составе травостоя в среднем и нижнем течении реки Кача доминанта-
ми являются следующие виды: «смирния пронзеннолистная (Smyrnium 
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perfoliatum), бекманния обыкновенная (Beckmania eruciformis), крапи-
ва двудомная (Urtica dioica), фиалка пахучая (Viola odorata), тростник 
обыкновенный (Phragmites communis), подмаренник членистый (Galium 
articulatum), пролесник многолетний (Mercurialis perennis), клевер прене-
бреженный (Trifolium neglectum)» [11; 12]. 

По мере снижения проективного покрытия древостоя увеличивается ви-
довая насыщенность травянистого яруса на учетных площадках. В среднем 
течении реки эти показатели достигают до 11,1-17,1/1м2 с незначительным 
уменьшением в нижнем течении вдоль русла – 10,8-12,2/1м2. Снижение сом-
кнутости древесного яруса по мере его разрушения активизирует условия для 
развития травостоя и общее проективное покрытие растет. Если на участках 
№1-3 оно колеблется от 30 до 60%, то в среднем и особенно в нижнем течении 
эти параметры достигают от 60 до 85%. Существенно снижение флористи-
ческого разнообразия травостоя в нижнем течении на участках №7 и №8 от 
33 до 28 видов, соответственно. Следует отметить еще один важный процесс 
- рост рудеральных видов с широкой экологической амплитудой в видовом 
спектре травостоя, адаптированных к переменному увлажнению по сезонам. 

Хорошими маркерами при изучении биологической продуктивности 
травостоя выступают общая фитомасса и значимость хозяйственно-ботани-
ческих групп растений в её составе. Так, при изучении биологической про-
дуктивности травостоя проведена оценка как запаса фитомассы (таблица 3), 
которая формируется под пологом этих сообществ, так и участие хозяйствен-
но-ботанических групп в её составе. На участках №1 и №2 с преобладани-
ем в древостое бука, граба, ольхи черной в травостое полностью выпадают 
биогруппы: злаков, бобовых, осок. На участке №3 в крайне малых объемах в 
составе фитомассы присутствуют злаки, роль которых резко возрастает осо-
бенно на участках № 5 и № 6 до 48,8-64,4% от общего объема травостоя. На 
участках № 7 и № 8 их значимость снижается до 28,4%, при главенстве био-
группы разнотравье – 51,8-67,3%. Группа бобовых играет крайне незначимую 
роль в составе травостоя на всех учетных площадях (2,8-5,6%). Еще более 
низко участие группы осок, отмеченных только на участке № 6-8. Эти показа-
тели колеблются от 1,5 до 4,6%. Наиболее устойчива биогруппа разнотравья. 
В верховьях реки её участие в фитомассе составляет от 48,8% (участке № 3) 
до 100% (участке № 1 и № 2), в среднем течении – от 31,5% (участке № 5) 
до 95,8% (участке № 4). В нижнем течении от 50,8% (участке № 7) до 67,3% 
(участке № 8). Следовательно, именно биогруппа разнотравья является ядром 
травостоя пойменных лесов, давая устойчивую продуктивность этим сообще-
ствам, что активно использовалось населением многие столетия.



82 Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, Vol. 17, №1, 2025

Для почв речных долин Крыма характерна большая пестрота сложения. 
Большинство из них развиты на смешанном аллювии и делювии известняков, 
глинистых сланцев и конгломератов. Здесь сочетаются пойменные и аллю-
виальные процессы – периодическое резкое повышение уровня воды, пере-
нос и отложение размыва твердых масс с прилегающих территорий, поэтому 
общим признаком для них является их сравнительная молодость [6; 10-11].

Для почв верховья реки Кача (пробные площади № 1-3) характерно фор-
мирование аллювиально-делювиальных отложений, из-за сильной камени-
стости они водопроницаемы. Подстилающиие породы преимущественно 
глинистые и тяжело-суглинистые сланцы с конгломератами (таблица 4).

Таблица 4.
Физико-химические свойства почв на учетных участках вдоль русла                 

реки Кача

№
уч.

Гу-
мус,%

рН 
водной 
вытяж-

ки

Валовый, % Ca++ и Mg++

мг-экв. на
100 г по-

чвы

Физические 
свойства почвазот фос-

фор
ка-
лий

1. 5,14 6,1 1,3 5,2 8,3 2,1 суглинисто-щебенчатые на 
делювии глинистых сланцев 

2 5,08 6,3 1,4 5,4 5,9 2,2 глинисто-щебенчатые 
каменистые тяжело-глини-
стые сланцы

3 3,17 6,2 1,9 6,5 6,3 2,5 щебенчатые тяжело-сугли-
нистые на конгломератах

4. 3,24 6,8 1,1 7,5 6,4 3,6 хрящевато-щебенчатые 
тяжело-глинистые на кон-
гломератах

5. 2,63 7,0 0,9 8,0 7,1 2,3 каменисто-щебенчатые кар-
бонатно-суглинистые и вы-
щелоченные разновидности 

6. 1,94 6,8 1,4 8,6 7,3 7,3 средне-щебенчатые суглини-
стые на глинистых сланцах

7. 1,48 7,1 1,0 8,7 6,5 4,7 Слабооподзоленные лег-
ко-суглинистые сланцы

8. 1,35 7,9 1,3 8,9 6,4 3,4 легко-суглинистые сланцы 
и супесчаные

Источник: результаты собственных исследований

В среднем течении р. Кача на учетных площадях развиты щебенча-
тые тяжело-глинистые, карбонатно-суглинистые и суглинистые почвы на 
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конгломератах и глинистых сланцах (пробные площади № 4-6). В нижнем 
течении реки легко-суглинистые и глинистые почвы имеют более диффе-
ренцированный профиль (участки № 7-8) в сравнении с верховьями. Ске-
летность этих почв разнообразна (от сильной до слабой).

В этой зоне встречаются карбонатные и выщелоченные разновидности 
почвообразующих пород. По всему профилю в незначительном количестве 
встречаются их мелкие и крупные обломки [13].

Основым источником калия, поступающего в почву, являются вто-
ричные глинистые материалы, из которых он высвобождается в процессе 
почвообразовния [2; 13]. Поэтому содержание этого элемента в почвах до-
статочно высокое вдоль всего русла реки (5,9-8,3%), несмотря на большие 
различия в составе древостоя на учетных площадях (таблица 1).  В вер-
ховьях реки Кача наблюдается реакция почвенного раствора слабокислая 
(рН – 6,1-6,3), а в среднем и нижнем течении она близка к нейтральной 
(рН – 6,8-7,0), но на участке №8 показана слабощелочная реакция (рН - 
7,9), т.к. встречается карбонатный мелкозем.

Распределение кальция и магния в ландшафтах обусловлено в значи-
тельной мере характером их водного режима [5; 22]. По величине рН и 
сумме поглощенных оснований видно, что повышается содержание маг-
ния и кальция от верховья реки Кача составляло 2,1 до 2,5 мг-экв. на100 
г почвы до нижнего течения изменилось до 3,4-7,3 мг-экв. на100 г почвы. 
Произошла нейтрализация реакции почвенного раствора и увеличение 
суммы обменных оснований за счет этих элементов. Насыщенность почв 
кальцием и магнием способствует более интенсивной гумификации. При 
интенсивном промывном режиме почв в нижнем течении р. Кача содер-
жание гумуса резко снижается (1,35-1,48% - преобладают низкогумусные) 
по сравнению с этим показателем в верховьях реки (5,08-5,14%) на участ-
ках №1 и №2, развиты среднегумусовые почвы. По мощности гумусового 
горизонта они все маломощные (менее 15 см).

Наиболее высока минерализация органических веществ в нижнем 
течении реки, т.к. благодаря древесной растительности накапливаются 
значительные запасы подстилки и при высокой влажности она быстро 
разрушается, оказывая существенное влияние на почвенный профиль.

Для валовых показателей основных питательных веществ характер-
ны значительные колебания, но они в целом удовлетворительные вдоль 
всего русла.

Низкое содержание азота в пойменных почвах (0,9-1,9%) обусловлено, 
в первую очередь, периодическим подтоплением древостоя, что приволит 
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к активизации процессов денитрофикации, с которыми связаны основные 
потери азота из почвы. Также слабая аэрация почв по этой причине по-
давляет нитрификацию и идет образование нитритов, что также снижает 
эти величины.

Показатели фосфора в почвах обусловлено, в первую очередь, реак-
цией почвенного раствора рН и содержанием гумуса. На эти процессы 
оказывают влияние соотношения закисных и окисных форм соединений 
железа [13]. Чередование анаэробных процессов с аэробными (подсыха-
ние почвы при снижения уровня воды в русле и переменном увлажнении) 
ведет к уменьшению растворимости фосфатов. Содержание его в почвах 
вдоль русла реки возрастает от верховья (участок №1) к участкам № 7 и 
№8 в нижнем течении до 8,9%, которые в большей степени подвержены 
подтоплению из-за равнинной местности. Также свой вклад вносит и смыв 
фосфорных удобрений в прилегающих сельхозугодий. 

Следовательно, аллювиально-делювиальные почвы речных долин фор-
мируются под воздействием переменных потоков воды в русле с учетом 
влияния и форм рельефа, но на них также оказывают существенное воз-
действие растительные формации, в сильной степени изменяя их в резуль-
тате своей жизнедеятельности, и значительную роль играет интенсивность 
хозяйственной деятельности человека.

Используя полученные материалы по составу древесного и кустарни-
кового ярусов, состояния подроста основных лесообразующих пород, сте-
пени разрушенности подстилки, расширения площади тропиночной сети, 
а также изменениям в физико-химических свойствах почвенного покрова, 
структуре и урожайности травянистого яруса пойменных лесов, можно 
выявить стадии рекреационной дигрессии этих растительных формаций 
на учетных площадях с учетом их санитарного состояния по 5-ти балль-
ной классификации в этих экосистемах [7; 9; 17].

Пробные площади № 1-3, заложенные в заповеднике, где рекреацион-
ного влияния практически нет, поскольку единичные проходы занимают 
<1%, подстилка не нарушена, возобновление подроста древостоя не по-
вреждено и не угнетено, санитарное состояние фитоценозов в пределах 
4,9-6,5% (за счет подмыва берега и падения отдельных деревьев в поло-
водье), поэтому эти сообщества можно отнести к I стадии рекреационной 
дигрессии. 

На участке № 4 имеются одиночные проходы, подстилка распушена, 
вытоптанная площадь занимает 1-5%. Травяной покров нарушен слабо, 
лесовосстановление нормальное, в древостое сохраняется ярусное сло-
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жение, но усиливается роль кустарникового яруса и более светолюбивых 
растений. выделена II стадия дигрессии сообщества. 

Участок № 5 характеризуется хорошо выраженой тропиночной сетью, 
вытоптанная площадь составляет до 5,1-10%, подстилка на тропе полно-
стью разрушена. Здесь самое высокое флористическое разнообразие со-
общества, составляюшее 73 вида. Нарушенные участки занимают от 10 
до 30% общей площади, вне тропинок возобновление подроста удовлетво-
рительное, но вдоль тропинок он полностью выпадает. Здесь определена 
III стадия дигрессии. 

На участке № 6 из-за высокой влажности биотопа тропиночная сеть 
развита слабо, идет активное лесовосстановление, подстилка на тропах 
слабо распушена. Вытоптанная площадь составляет около 5%. Хорошо 
развит кустарниковый ярус, древостой вторичный, многоствольный, не-
высокий, хорошее световое довольствие под пологом леса, поэтому высо-
ко проективное покрытие травостоя. В целом, здесь определена II стадия 
дигрессии фитоценоза. 

Участки № 7 и № 8 в нижнем течении – здесь резко сокращается чис-
ленность видов, их покрытие, фитомасса травостоя состоит из лесных 
и лесо-луговых растений, резко возрастает значимость сорных видов в 
укосах. Угнетение древесного яруса и фрагментировании кустаникового 
с самым высоким уплотнением почвы. Тропинки густой сетью опутыва-
ют участки, подрост угнетен и вдоль их полностью выпадает, подстилка 
встречается только отдельными пятнами около ствола деревьев, образу-
ются промоины на тропах, активизируется поверхностная эрозия, наносы 
из мелкозема и камней. Вытоптанная площадь составляет до 25-30%. (в 
том числе за счет выпаса животных местным населением). Здесь степень 
рекреационной дигрессии достигла IV стадии, переходящей в V стадию. 
Ближе к устью реки лес сведен полностью и идет активное строительство 
рекреационных объектов. 

Прирусловые леса в связи с их высокой уязвимостью к человеческому 
воздействию могут использоваться в качестве биоиндикаторов для оценки 
степени антропогенного воздействия.

Выводы
1. На описанных пробных участках была проведена лесотаксация и 

определены характерные типы растительности и почв. В верховьях это: 
свежая черноольхово-грабовая бучина, свежая черно-ольховая бучина и 
влажный черноольхово-грабовый груд, которые являются характерными 
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для прирусловых лесов в Горном Крыму. Данные экосистемы характери-
зуются как зрелые высокополнотные сообщества с хорошим санитарным 
состоянием. Выявлены динамические флюктуации этих лесов с сохране-
нием их относительной устойчивости по составу и структуре. В травя-
нистом ярусе наблюдается тенденция повышение общего проективного 
покрытия и флористического богатства сообщества с уменьшением вы-
соты над уровнем моря. 

2. В среднем течении преобладают следующие типы леса: свежая бу-
ково- черноольхово-ореховая дубрава, свежая ясенево-лещиново-грушевая 
дубрава и свежая ясенево-тополево-грабинниково-ивововая дубрава. Они 
хотя и включают в свою структуру элементы естественных прирусловых 
лесов, но по происхождению уже являются вторичными сообществами. 
Значительную роль в дальнейшем развитии этих фитоценозов уже играет 
внедряющаяся культурная растительность. Они характеризуются упрощен-
ной структурой, снижается сомкнутость древостоя, его продуктивность, они 
становятчя низкобонитетными. Выпас скота привел к уплотнению почвы, 
увеличению процента сорных видов в травостое и снижению возобновления 
древесных пород. Видовая насыщенность возрастает за счет внедрения лу-
гово-степных растений с широкой экологической амплитудой и замещения 
ими лесных видов. Следовательно, данные фитоценозы находятся на разных 
стадиях дигрессионных сукцессий вплоть до их полного разрушения при 
усилении нагрузки (II-III стадия дигрессии).

3. В нижнем течении реки Кача наиболее характерны свежая топо-
лево-ивовая дубрава и влажный тополево-черноольхово-ясенево-ивовый 
груд. Они иллюстрируют деградированные лесные сообщества, занима-
ющие небольшие площади вдоль русла. На их существование влияют 
близость сельхозугодий и осуществляемая на этих территориях сельско-
хозяйственная деятельность. Они характеризуются расстроенной струк-
турой, низкими сомкнутостью и бонитетом, слабым возобновлением 
подроста, обилием кустарникового яруса с включением культурной рас-
тительности. Здесь отмечена наибольшая численность рудеральных видов 
в составе травостоя и его низкая продуктивность. Дигрессионные сукцес-
сии, происходящие в этих фитоценозах, ведут к их разрушению и замене 
на крайне неустойчивые растительные группировки. 

4. С учетом выявленных тенденций деградации пойменных лесов в сред-
нем и нижнем течении вдоль русла реки Кача следует снизить антропогенную 
нагрузку на них путем: запрета на распашку пойменных земель в полосе бере-
говой санитарной зоны, проведения заготовки кормов только сенокошением, 
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не допуская здесь выпаса скота местным населением, в притеррасной пойме 
на сельхозугодьях необходимо жестко контролировать используемые виды 
химических средств защиты растений и внесение удобрений.
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