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Исследован возрастной состав и особенности высотного распределения древостоев Pinus pallasiana
D. Don на южном макросклоне Главной гряды Крымских гор. Установлено, что площадь естествен-
ных лесов из P. pallasiana в этом районе составляет 6.3 тыс. га. Наиболее широко они распростране-
ны на высоте 500 м над ур. моря. Преобладают 120-летние древостои. Молодые древостои имеют
низкую представленность. Выявлена крупномасштабная вырубка высокобонитетных лесов из
P. pallasiana в период 1942–1943 гг. Дана биоэкологическая характеристика ее последствий, оказав-
ших влияние на современное состояние и возрастной состав естественных лесов P. pallasiana. Пока-
зано, что в настоящее время для поддержания генетического разнообразия популяций вида и обес-
печения устойчивого развития естественных насаждений P. pallasiana особое значение приобретает
проблема формирования эффективной системы охраны.
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Pinus pallasiana D. Don естественно произрас-
тает на территории Кипра, России, Турции и
Болгарии. Ее ареал значительно фрагментирован
и классифицируется как экологически неустой-
чивый [1–3]. В последние столетия в результате
антропогенно обусловленных сукцессий большая
часть лесных массивов превратилась в редколе-
сья. Участки древних, широко распространенных
в прошлом лесов P. pallasiana, встречаются в юж-
ных районах Болгарии и Горном Крыму [4–6].
В Красной книге Российской Федерации P. palla-
siana в классификации категории и статуса опре-
делена как реликтовый вид, крымско-новорос-
сийский эндемик, находящийся под угрозой исчез-
новения [7]. В Горном Крыму проходит северная
граница природного ареала P. pallasiana. Проблема
охраны ее лесов в данном регионе весьма актуаль-
на, так как они занимают сравнительно неболь-
шую площадь на исторически густонаселенной
территории. В прошлом уничтожение естествен-
ных древостоев P. pallasiana в основном было свя-
зано с сельскохозяйственной деятельностью и
удовлетворением потребностей в древесине. Се-
годня большее значение приобретает проблема их
деградации в связи с неорганизованной рекреа-
цией, пожарами, нерациональной хозяйственной

деятельностью. Несмотря на то, что во второй по-
ловине ХХ в. большая часть естественных древо-
стоев P. pallasiana Горного Крыма вошла в состав
заповедников, деструктивные явления на их тер-
ритории полностью исключить не удалось. В на-
стоящее время наиболее негативные изменения
состояния и территориального распределения
естественных древостоев P. pallasiana в Горном
Крыму связанны с антропогенно обусловленны-
ми пожарами, в результате которых только на тер-
ритории Ялтинского природного горно-лесного
заповедника с начала XXI в. было уничтожено бо-
лее 1 тыс. га заповедных древостоев. Увеличение
сухости климата в регионе в связи с глобальными
климатическими изменениями [8] способствует
усилению деструктивных процессов и оказывает
негативное влияние на площадь распространения
и структуру естественных древостоев P. pallasiana
в Горном Крыму.

В Горном Крыму леса из P. pallasiana наиболее
распространены на южном макросклоне Главной
гряды, где они простираются почти сплошной
полосой от поселка Симеиз до Малого Маяка в
пределах высот от 350–400 до 900–1000 м над ур.
моря [9–11]. На северном склоне Главной гряды
чистые насаждения P. pallasiana представлены на
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небольших участках в юго-западной части. Если
верхняя граница лесов на южном макросклоне
так или иначе связана с действием абиотических
факторов, то в отношении нижней границы нет
четкой определенности. Небольшие массивы и
отдельные деревья встречаются вплоть до самого
берега моря. Обычно это старые деревья, произ-
растающие на территории дач и парков, либо по
оврагам и балкам. Их можно также встретить сто-
ящими особняком среди виноградных полей. Это
служит косвенным доказательством того, что в
прошлом леса из P. pallasiana в нижнем поясе бы-
ли представлены гораздо шире, изменение их гра-
ницы в прибрежной зоне произошло сравнитель-
но недавно. Подтверждение тому можно найти во
многих документах и литературных источниках.
Так, А. Изнар, ссылаясь на воспоминания Х. Сте-
вена, писал: “Окрестности Севастополя 70 лет то-
му назад были покрыты лесами, в которых олени
водились, теперь весь Херсонский полуостров –
голая каменистая степь. Когда я 50 лет тому назад
устроил Никитский сад, все горы были покрыты
густыми лесами, теперь трудно найти прямое де-
рево” [12].

По свидетельству исследователей конца ХVIII
начала ХIХ вв., в окрестностях Балаклавы, окру-
женной в настоящее время голыми горами, про-
израстали девственные леса [13]. В.Х. Кондараки
[14] писал, что P. pallasiana в древности покрывала
почти все склоны и отроги гор до самого морского
берега. В работе “Флора Крыма” Е.В. Вульф [15]
приводит сведения, полученные от жителей де-
ревни Биюк–Ламабат (Малый Маяк), которые
помнили, что сосновые леса росли в районе де-
ревни, об этом свидетельствовали также сосно-
вые лаги в старых домах деревни, срубленные на
самом месте постройки [15, 16]. В этой же работе
со ссылкой на Белопухова находим, что безлес-
ные ныне горы вокруг деревни Капсихор (Судак-
ский р-н) сравнительно недавно (лет 100 тому на-
зад) были покрыты лесом, в том числе сосновым,
из которого строили дома. Активное истребление
сосновых лесов приморской зоны относится еще
к временам греческого и генуэзского владычества
в Крыму. В то время сосну использовали для
строительства не только жилья, но и большого
количества морских кораблей [14]. Немало P. pal-
lasiana ушло на строительство Российского чер-
номорского флота в конце ХVIII в. [17].

Жители южного побережья вырубали лесные
насаждения, расчищая площади под сады и вино-
градники. Использовалась сосна и в качестве ис-
точника топлива и промышленного сырья. Зна-
чительный урон лесным насаждениям и процессу
их восстановления наносил чрезмерный выпас
домашних животных [12, 18]. Девственные леса в
Горном Крыму вырубали не только в прошлых
столетиях, но и на рубеже ХIХ и ХХ вв. Так, если
в 1888 г. площадь лесов составила 334200 га, то к

1921 г. она сократилась до 243113 га. Особенно
много было вырублено лесов в период с 1917 по
1921 гг. В дальнейшем вырубка лесов, в том числе
и сосновых, существенно сократилась. По матери-
алам лесоустроительных работ, проведенных в
1923 г., площадь сосновых лесов составила 6220 га.
К 1940 г. эта площадь значительно увеличилась и
была равна 12700 га. Основное увеличение площа-
ди произошло за счет лесокультурных работ [19].

Целью исследований являлся анализ наблюдае-
мого в настоящее время высотного распределения
разных возрастных групп естественных древосто-
ев P. pallasiana на южном макросклоне Главной
гряды Крымских гор.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в естественных со-
обществах P. pallasiana на южном макросклоне
Главной гряды Крымских гор. Климатические
условия в районе исследований характеризуются
достаточно четко выраженной высотной зональ-
ностью. В верхнем поясе (700–1000 м над ур. моря)
климат влажный, средняя годовая температура
6–7.5 °С, количество осадков 750–850 мм. В сред-
нем поясе (400–700 м над ур. моря) климат от по-
лувлажного до полузасушливого, средняя годовая
температура 9–10 °С, количество осадков 600–
700 мм. Нижний пояс (100–400 м над ур. моря) ха-
рактеризуется полузасушливым и засушливым
климатом, средняя годовая температура 10–13 °С,
количество осадков 450–550 мм [19].

С использованием методов маршрутного об-
следования и данных космического зондирова-
ния спутниковой системы Landsat 8 изучали со-
стояние и особенности территориального рас-
пределения насаждений P. pallasiana [20, 21].
Таксационные характеристики древостоев оце-
нивали на основе анализа материалов лесоустрой-
ства Ялтинского природного горно-лесного и
Крымского заповедников, а также результатов
полевых исследований по гипсометрическим
профилям в западной (район г. Алупка), цен-
тральной (на склоне хребта Иограф) и восточной
(Никитский хребет) части макросклона. С высот-
ным интервалом 100 м было заложено 25 пробных
площадей размером 0.5 га в типах леса очень су-
хой, сухой и свежий чернососновый сугрудок
(С0 – Скр, С1 – Скр, С2 – Скр) [11, 22, 23].

Возраст деревьев определяли согласно методи-
ке Ю.В. Плугатаря [11], которая основана на
оценке возрастных изменений диаметра ствола
деревьев на высоте 1.3 м с учетом особенностей
лесорастительных условий. С использованием
литературных данных и архивных материалов
анализировали этапы антропогенной трансфор-
мации лесных формаций в районе исследований.
Материалы результатов наблюдений обрабатыва-
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ли статистическими методами [24], используя
стандартные программные пакеты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время площадь естественных ле-

сов P. pallasiana на южном макросклоне Главной
гряды Крымских гор составляет 6.3 тыс. га. Наи-
более широко насаждения P. pallasiana распро-
странены на высоте 500 м над ур. моря, где они за-
нимают 1350 га или 21.6% всей площади ее есте-
ственных лесов в данном районе (рис. 1). Менее
всего они представлены на высотах 300–400 м над
ур. моря (298 га или 4.8% всей площади) и 1000–
1200 м над ур. моря (61.2 га или 1.0% всей площади).
Неравномерность высотного распределения ле-
сов P. pallasiana в значительной степени связана с
почвенно-климатическими условиями, а также с
влиянием других лесообразующих видов. Однако
асимметричность распределения насаждений по
макросклону и резкое сокращение их площади на
высотах 300–400 м над ур. моря, очевидно, связа-
ны с антропогенным прессингом, так как эти тер-
ритории непосредственно граничат с селитебной
зоной.

Анализ возрастных характеристик лесов пока-
зал, что наибольшую площадь в настоящее вре-
мя занимают 120-летние древостои (1278 га или
20.4%), общий средний возраст насаждений –
140 лет, средняя продолжительность жизни дере-
вьев – 200–220 лет. Площадь молодых насажде-
ний возрастом 40–60 лет составляет 230 га (3.7%),
перестойных возрастом 220–280 почти в три раза

больше – 610 га (9.7%) от общей площади есте-
ственных древостоев P. pallasiana на южном мак-
росклоне Главной гряды Крымских гор (рис. 2).

Анализ таксационных характеристик древо-
стоев P. pallasiana в районе проведения исследова-
ний показал, что молодняки в большей части фор-
мируют чистые насаждения (состав 10С) с относи-
тельной полнотой 0.8, средней высотой 9.3 ± 0.1 м
и диаметром 14.5 ± 0.2 см. Средневозрастные дре-
востои имеют чистый или смешанный состав с
преобладанием вида эдификатора (от 6 до 9 ед.).
В качестве сопутствующих древесных пород в
первом ярусе встречаются Quercus pubescens Willd.,
Quercus petraea (Matt.) Liebl., Fagus orientalis Lipsky,
Fraxinus excelsior L. Относительная полнота сред-
невозрастных насаждений составляет 0.8,
средняя высота 18.3 ± 0.2 м, средний диаметр
28.7 ± 0.3 см. Перестойные древостои P. pallasi-
ana в основном являются чистыми по составу с
относительной полнотой 0.7, средней высотой
22.5 ± 0.3 м и диаметром 42.3 ± 0.4 см. Во втором
ярусе встречаются Q. petraea, F. orientalis и некото-
рые другие древесные породы.

В сообществах P. pallasiana, относящихся к
типу леса очень сухой чернососновый сугру-
док (С0–Скр), в подлеске распространены Cor-
nus sanguinea L., Cornus mas L., Cistus creticus subsp.
еriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet. Травяной ярус
формируют Dorycnium herbaceum Villar, Poa sterilis
M. Bieb., Teucrium chamaedrys L., Festuca callieri
(Hack.) Markgr. Сообщества типа сухой черносос-
новый сугрудок (С1–Скр) характеризуются уча-
стием в подлеске Carpinus orientalis Mill., Cotinus

Рис. 1. Распределение лесов из P. pallasiana по высоте над уровнем моря.
По горизонтали – высота над уровнем моря, м; по вертикали – площадь, га.
Fig. 1. Altitudinal distribution of the P. pallasiana forests.
X-axis – elevation above sea level, m; y-axis – forest area, ha.
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coggygria Scop., Cornus mas L., Sorbus torminalis (L.)
Crantz. В травяном ярусе преобладают Inula ensi-
folia L., Laser trilobum (L.) Borkh., Coronilla varia L.,
Dactylis glomerata L., Galium mollugo L., Laserpitium
hispidum M. Bieb., Dorycnium pentaphyllum subsp.
herbaceum (Vill.) Rouy, Brachypodium pinnatum (L.)
P. Beauv. В сообществах, представляющих тип ле-
са влажный чернососновый сугрудок (С2–Скр) в
подлеске доминируют Cornus mas L., Euonymus ver-
rucosus Scop., Sorbus torminalis (L.) Crantz. Травяной
ярус формируют Physospermum cornubiense (L.) DC.,
Laser trilobum (L.) Borkh., Primula vulgaris Huds.,
Hedera helix var. taurica Hibberd., Polygonatum multi-
florum (L.) All.

Анализ возрастного состава насаждений P. pal-
lasiana в различных высотных поясах (рис. 3) по-
казывает, что наибольшая площадь молодых дре-
востоев наблюдается в среднем горном поясе на
высоте от 400 до 600 м над ур. моря. С увеличени-
ем высоты их площадь уменьшается и на высотах
1000–1200 м они практически отсутствуют. Сред-
невозрастные, приспевающие и спелые древо-
стои занимают максимальную площадь в интер-
вале высот 400–600 м над ур. моря. Начиная с вы-
соты 700 над ур. моря, т.е. в верхнем горном
поясе, их площадь заметно снижается. Очевидно,
это связано с действием пирогенного фактора,
который в условиях южного макросклона Глав-
ной гряды Крымских гор оказывает существен-
ное влияние на структуру и состав лесных насаж-
дений. С увеличением крутизны склонов огневое
воздействие усиливается, в наибольшей степени
воздействуя на деревья младших возрастных групп.
Великовозрастные деревья, обладая толстой ко-
рой и высоко поднятой кроной, характеризуются
повышенной пирогенной устойчивостью, что

повышает вероятность их выживания при про-
хождении интенсивных пожаров. Во второй по-
ловине XIX в. в лесах над г. Ялта произошло два
крупных пожара, охвативших территорию более
2 тыс. га, что, безусловно, оказало влияние на
структуру и состав современных насаждений
P. pallasiana. В целом интенсивные пожары на
южном макросклоне Главной гряды Крымских
год наиболее часто случаются в верхнем поясе
[25]. Пирогенное воздействие приводит к суже-
нию возрастных спектров природных популяций
P. pallasiana и способствует формированию услов-
но одновозрастных насаждений.

Распределение перестойных насаждений
отличается тремя максимумами (500, 800 и
1000 м над ур. моря). В интервале высот от 500 до
600 м над ур. моря их площадь более чем в два раза
сокращается (с 565 до 227 га). Это может быть свя-
зано с интенсивной лесоэксплуатацией насажде-
ний P. pallasiana в прошлом, так как территории в
пределах среднего горного пояса достаточно до-
ступны для проведения работ по лесозаготовке.
С продвижением выше в горы площадь перестой-
ных насаждений увеличивается и, начиная с вы-
соты 700 м над ур. моря, они становятся преобла-
дающими. В верхнем поясе в пределах высот 800–
1000 м над ур. моря доля перестойных насаждений со-
ставляет 67.3%. На высотах 1000–1200 м над ур. моря,
P. pallasiana представлена в основном перестой-
ными насаждениями. В то же время в нижнем по-
ясе в пределах высот 300–400 м над ур. моря наи-
более широко распространены средневозрастные
насаждения, доля которых составляет 60.3%.
В определенной степени это связано с действием
антропогенных факторов. В прошлом, и особен-
но в XIX в., в нижнем поясе южного макросклона

Рис. 2. Распределение площади лесов P. pallasiana по возрасту.
По горизонтали – возраст древостоев, лет; по вертикали – площадь, га.
Fig. 2. Distribution of the P. pallasiana forests by age.
X-axis – forest age, years; y-axis – forest area, ha.
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Главной гряды Крымских гор активно развива-
лось сельскохозяйственное производство, часто
за счет вырубки лесных насаждений. В ХХ в., ко-
гда в регионе большее значение приобрела ку-
рортно-рекреационная деятельность, отмечалось
сокращение площадей возделывания сельхоз-
культур, в результате чего, в основном за счет
естественных процессов, происходило восста-
новление коренных древостоев P. pallasiana. В не-
которых насаждениях P. pallasiana нижнего пояса
и сейчас встречаются остатки каменной кладки
изгородей, которыми местные жители в прошлом
огораживали территорию садов. До сих пор на та-
ких участках среди одновозрастных насаждений
P. pallasiana встречаются плодовые деревья. По-
добные антропогенно обусловленные явления в

нижнем горном поясе происходят и в настоящее
время: на заброшенных участках сельскохозяй-
ственного пользования, примыкающих к насаж-
дениям P. pallasiana, наблюдается интенсивное
семенное возобновление вида с последующим
формированием высокосомкнутых молодых дре-
востоев.

Наибольшее разнообразие древостоев P. palla-
siana по возрасту наблюдается в пределах высоты
около 500 м над ур. моря. Молодняки (I–III классы
возраста) здесь занимают территорию 134 га или
33.8% от всей площади насаждений. Средневоз-
растные, приспевающие и спелые (IV–VIII клас-
сов возраста) – 654 га или 24.6%, перестойные
(IX–XIV классы возраста) – 565 га или 19.0%.

Рис. 3. Высотное распределение древостоев P. pallasiana разных классов возраста на южном макросклоне Главной гря-
ды Крымских гор.
Молодняки − I–III классы возраста; средневозрастные, приспевающие и спелые − IV–VIII классы возраста; пере-
стойные − IX–XIV классы возраста.
По горизонтали – высота над ур. моря, м; по вертикали – площадь, га.
Fig. 3. Altitudinal distribution of P. pallasiana stands of different age classes on the southern macroslope of the Main ridge of the
Crimean Mountains.
Young stands − I–III age classes; middle-aged, maturing and mature stands − IV–VIII age classes; overmature stands −
IX−XIV age classes.
X-axis – height above sea level, m; y-axis – area, ha.

Молодняки/Young
Средневозрастные, приспевающие и спелые/ 

Перестойные/Overmature
700

600

500

400

300

300

200

100

0

400
500

600
700

800
900

1000
1100

Middle-aged, maruring and mature



РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  том 58  вып. 1  2022

ВЫСОТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ДРЕВОСТОЕВ 63

В ряде работ отмечается, что среднегорный по-
яс южного макросклона Главной гряды в преде-
лах высот 600–800 м является зоной синэкологи-
ческого оптимума, местом произрастания луч-
ших, высокобонитетных лесов P. pallasiana [13, 19,
26, 27]. В то же время, анализ высотного и воз-
растного распределения насаждений показывает,
что именно здесь в настоящее время наблюдается
уменьшение площади лесов P. pallasiana, причем
в наибольшей степени сократилась площадь на-
саждений VII–IX классов возраста (140–180 лет).

При обследовании древостоев P. pallasiana в
центральной части массива на южном макро-
склоне Главной гряды Крымских гор были неод-
нократно отмечены пни этой древесной породы
(рис. 4). Некоторые внешние признаки: скопле-
ние опада на торцевой поверхности пня, степень
развития мхов и зарастания плющом, а также воз-
раст древесных растений, растущих в непосред-
ственной близости от пней, позволяют ориенти-
ровочно определить время, прошедшее с момента
рубки. В большинстве случаев оно оценивается в
70−80 лет. При проведении исследований в на-
саждениях P. pallasiana были выявлены значи-
тельные площади с наличием таких пней. Наибо-
лее часто они встречались по северо-восточному
склону горы Могаби: почти сплошной полосой от
урочища Иссары (400 м над ур. моря) до урочища

Тюзлер и Серебряная Беседка (700−800 м над ур.
моря). Обычно такие участки представляют со-
бой сильно изреженные старовозрастные насаж-
дения, где в местах, освободившихся в результате
вырубки сосны, преобладают лиственные виды:
Quercus pubescens, Fraxinus excelsior, Carpinus orien-
talis Mill., Acer campestre L., которые в древостоях
P. pallasiana данной возрастной категории обычно
произрастают во втором ярусе.

Некоторые архивные материалы, а также сви-
детельства местных жителей, указывают на то,
что пни появились в результате хищнической вы-
рубки сосновых лесов в Крыму в период с 1942 по
1943 гг. Последствия этой вырубки отразились на
современном высотном распределении лесов
P. pallasiana и их возрастном составе. Очевидно,
именно с этим связано заметное сокращение пло-
щади насаждений P. pallasiana в зоне ее синэколо-
гического оптимума. Если учесть, что лучший
возраст рубки для деревьев P. pallasiana составляет
80–120 лет, то семьдесят лет тому назад древо-
стои, возраст которых в настоящее время равен
150–190 лет, представляли наибольшую ценность
для лесозаготовок. Это в определенной степени
объясняет сокращение площади лесов в зоне про-
израстания высокобонитетных древостоев (500–
700 м над ур. моря) и то, что это сокращение про-
изошло, главным образом, за счет насаждений,

Рис. 4. Сохранившаяся комлевая часть спиленных деревьев P. pallasiana.
Fig. 4. The remaining stumps of the cut-off P. pallasiana trees.
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которые сейчас относятся к VII–IX классам воз-
раста.

В настоящее время достаточно полный учет
спиленных деревьев по оставшимся от них пням
провести нельзя, так как многие из них сгнили и
разрушились, а также потому, что в послевоенное
время они активно использовались местными
жителями для отопления. Однако, на основе ана-
лиза специфики кривой на графике распределе-
ния площади лесов P. pallasiana по возрасту, мож-
но ориентировочно определить величину площа-
ди вырубленных лесов (рис. 5). По координатам
точек С и Д, соответствующих VII-ому (140 лет) и
VIII-ому (160 лет) классам возраста, находим, что
древостои VII класса возраста должны иметь пло-
щадь 1110 га, VIII класса возраста – 880 га. Срав-
нивая эти значения с реально существующими
величинами площадей, можно примерно оценить
площадь вырубок, которая для насаждений VII
класса возраста составляет 427 га, для насаждений
VIII класса возраста – 158 га.

Хотя по общим лесоводственным подходам та-
кие размеры площади вырубок не являются ката-
строфическими, однако, учитывая сравнительно
небольшую площадь естественных лесов P. palla-
siana, и то, что вырубались лучшие, наиболее про-
дуктивные насаждения, следует заключить, что
такие рубки могли оказать существенное влияние

на их состояние. Подобный тип вырубки вполне
определенно следует характеризовать как эле-
мент отрицательной селекции. Кроме того, семь-
десят лет тому назад эти древостои представляли
наиболее репродуктивно активную часть насаж-
дений. Крупномасштабное их уничтожение в ко-
роткий срок не могло не повлиять на общую
пыльцевую и семенную продуктивность древо-
стоев и, как следствие, на качество и количество
семенного возобновления. Очевидно, именно
этим объясняется направленность сукцессион-
ных процессов в местах массовой рубки, где в не-
давнем прошлом произрастали высокобонитет-
ные древостои P. pallasiana, о качестве которых
можно судить по единично уцелевшим деревьям
(рис. 6).

Таким образом, характеризуя древостои P. pal-
lasiana на южном макросклоне Главной гряды
Крымских гор, следует отметить, что их высотное
распределение и возрастной состав в последние
столетия формировались при активном, но не
всегда рациональном участии человека. Мини-
мальная площадь спелых насаждений для охраны
популяций редких видов древесных растений, со-
гласно представлениям популяционного подхода
в лесоводстве, должна быть не менее 300–500 га
[28]. В горных условиях в связи с особенностями
рельефа и характером распределения древостоев,

Рис. 5. Графический анализ утраченных площадей P. pallasiana.
По горизонтали – возраст деревьев, лет; по вертикали – площадь, га.
Fig. 5. Graphical analysis of the areas of the lost P. pallasiana forests.
X-axis – forest age, years; y-axis – area, ha.
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репродуктивные связи между отдельными дере-
вьями и массивами лесов значительно сложнее и
менее устойчивы, чем на равнинных территориях
[29–31]. Поэтому здесь минимальная площадь, на
которой возможно достаточно полное сохране-
ние генетического разнообразия, должна быть
значительно больше.

Основную роль в репродуктивном процессе
насаждений сосны крымской играют древостои
IV–VII классов возраста, общая площадь которых
на южном макросклоне Главной гряды в настоя-
щее время равна 2660 га. Особенности распределе-
ния этих древостоев по высоте над уровнем моря, а
также наличие 14-ти отдельных популяций на
территории исследуемого массива, выделенных с
использованием ландшафтно-географического
метода [31], свидетельствуют о том, что площадь
репродуктивно активных древостоев в отдельных
популяциях значительно меньше 300–500 га. Ис-
пользуя простейший арифметический расчет, ее
среднее значение можно определить как 190 га.
Поэтому в настоящее время особую актуальность
имеет проблема сохранения лесов P. pallasiana на
южном макросклоне не только в целом как еди-
ного массива, но и отдельных популяций с целью

поддержания генетического разнообразия и эко-
логического потенциала ее естественных лесов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время площадь естественных ле-

сов P. pallasiana на южном макросклоне Главной
гряды Крымских гор составляет 6.3 тыс. га. Наи-
более широко насаждения P. pallasiana распро-
странены на высоте 500 м над ур. моря, где их
площадь составляет 21.6% всей площади есте-
ственных лесов в данном районе. Менее всего
они представлены в нижнем поясе в пределах вы-
сот 300–400 м над ур. моря – 14. 7% и в верхнем
поясе на высотах 1100–1200 м над ур. моря – 5.6%.

Возрастная структура лесных массивов P. pal-
lasiana отличается преобладанием 120-летних
древостоев (1278 га или 20.4%), общий средний воз-
раст насаждений составляет 140 лет, средняя про-
должительность жизни деревьев – 200–220 лет,
единично встречаются деревья возрастом 260–
280 лет. Площадь молодых насаждений возрастом
40–60 лет составляет 230 га или 3.7% от общей
площади естественных лесов P. pallasiana на юж-
ном макросклоне Главной гряды Крымских гор.

Рис. 6. Плюсовое дерево P. pallasiana.
Fig. 6. P. pallasiana plus-tree.
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Площадь, занимаемая перестойными древостоя-
ми, возрастом 220–280 лет превышает ее почти в
три раза (610 га или 9.7%).

Неравномерность высотного распределения
лесов P. pallasiana связана как с почвенно-клима-
тическими условиями, так и с влиянием челове-
ческой деятельности. Резкое сокращение их пло-
щади на высотах 300–400 м над ур. моря определя-
ется негативным антропогенным воздействием, так
как эти территории непосредственно граничат с
селитебной зоной. Крупномасштабная вырубка

P. pallasiana в период 1942–1943 гг. привела к со-
кращению площади высокобонитетных насажде-
ний в зоне синэкологического оптимума сосно-
вых лесов (600–800 м над ур. моря), отразилась на
их современном состоянии и возрастном составе.
Сегодня особую актуальность приобретает про-
блема формирования системы охраны для обес-
печения устойчивого развития отдельных попу-
ляций P. pallasiana, поддержания их генетическо-
го разнообразия и сохранения ее естественных
лесов в условиях Горного Крыма.
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Altitudinal Distribution and Stand Age Structure of Pinus pallasiana (Pinaceae)
Stands on the Southern Macroslope of the Crimean Main Ridge

V. P. Koba*
Nikitsky Botanical Gardens–National Scientific Center, Yalta, Russia

*e-mail: KobaVP@mail.ru

Abstract—The age composition and features of the altitudinal distribution of natural stands of Pinus pallasi-
ana D. Don on the southern macroslope of the Crimean Main ridge were evaluated. Using data of Landsat 8
satellite sensor, forest inventory materials, method of hypsometric profiles and strip survey, the stands’ age
structure and features of their spatial distribution were studied. It was found that natural P. pallasiana forests
occupy an area of 6.3 thousand hectares. They are most widespread at an altitude of 500 m above sea level.
A sharp reduction in the forest area in the lower growth zone is determined by the negative anthropogenic im-
pact. The age structure is dominated by 120-year-old stands, the total average age of plantings is 140 years,
the average life expectancy of trees is 200–220 years, and specimens of 260–280 years of age are rare. A sig-
nificant proportion of overmature and low representation of young stands indicate the demographic imbal-
ance in P. pallasiana forests on the southern macroslope of the Main Ridge of the Crimean Mountains. It was
uncovered, that a large-scale logging of P. pallasiana took place in 1942–1943 in the areas of high-quality
plantations. The bioecological characteristics of its consequences influencing the current state and age com-
position of natural P. pallasiana forests are given. It is shown, that to maintain the genetic diversity and eco-
logical potential of natural plantations of P. pallasiana it is necessary to ensure efficient protection and sus-
tainable development of its individual populations.

Keywords: Pinus pallasiana, stands, altitudinal distribution, age composition, anthropogenic impact, condi-
tion
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