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Короткокорневищные орхидные на Северо-Западном Кавказе пред-

ставлены значительным числом таксонов [23, 25, 8, 6, 7, 29, 1, 2, 4, 10, 18], 

характеризующихся образованием коротких корневищ в базальной части 

осевого побега; широко распространены в горных районах Краснодарского 

края [9-18]. Эта жизненная форма аналогична короткокорневищным тра-

вянистым многолетникам И.Г. Серебрякова (1964) и короткокорневищной 

жизненной форме И.В. Татаренко (1996). В настоящей статье остановимся 

на анализе эколого-фитоценотических особенностей развития короткокор-

невищных видов орхидных, наиболее часто встречающихся в местообита-

ниях Северо-Западного Кавказа. 

Материалы и методы. Объектами наших исследований являются 

короткокорневищные орхидные Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Cepha-

lanthera rubra (L.) Rich., Сephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Cephalan-

thera floribunda Woronow, Epipactis helleborine (L.) Crаntz, Epipactis micro-

phylla (Ehrh.) Sw., Listera ovata (L.) R.Br., Neottia nidus-avis (L.) Rich, Limo-

dorum abortivum (L.) Sw. 
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Геоботанические описания растительных сообществ, в местообита-

ниях которых развиваются ценопопуляции короткокорневищных орхид-

ных, проводили регулярно по общепринятым методикам [28]. Пробные 

площади имели как строго определенные размеры и очертания (10х10 м2, 

20х20 м2), так и свободную конфигурацию, связанную с естественными 

границами растительного сообщества и размерами ценопопуляций изучае-

мых видов орхидных. В пределах пробных площадей закладывали учетные 

площадки меньшего размера (0,25 и 1 м2) для изучения ценопопуляцион-

ных локусов. На пробных площадях производили общее описание расти-

тельности: видовой состав, обилие, общее проективное покрытие (с помо-

щью квадрат–сетки 1 м2), сомкнутость крон (в%), периодичность (феноло-

гические фазы), физиономичность. При описании пробных площадей учи-

тывали признаки местообитания: 

1) общий характер рельефа местности (хребет, плато, равнина, вер-

шина горы); высота над уровнем моря; если пробная площадка находилась 

на склоне, то отмечали экспозицию (с помощью компаса) и уклон (крутиз-

ну) склона (транспортиром с отвесом, устанавливая линейку транспортира 

параллельно поверхности склона); 

2) особенности формирования подстилки (сплошная или прерыви-

стая, мощность, характер остатков, из которых она образована - листья, 

хвоя и т.д.). 

Обследования местообитаний корневищных орхидных проводили 

ежегодно, дополняли и уточняли характеристики ценопопуляций (соотно-

шение возрастных групп, размножение особей и т.д.), растительных сооб-

ществ и почвенного покрова. Наблюдения за растениями корневищных ор-

хидных проводили 1-2 раза за сезон (начало, конец мая). При изучении це-

нопопуляций применяли методики, разработанные отечественными иссле-

дователями [19, 20, 21, 26, 27, 3]. При изучении возрастной структуры ис-

пользовали понятие онтогенетическое (возрастное) состояние [21] с до-
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полнениями, разработанными для орхидных [3]. Выделяли следующие 

возрастные состояния: ювенильное, имматурное, взрослое виргинильное, 

генеративное. Для наблюдения за онтогенезом изучаемых видов орхидных 

все особи на площадках были этикетированы и закартированы, что позво-

ляло отмечать первое появление растений на поверхности почвы, продол-

жительность возрастного состояния и переход в следующее, период вто-

ричного покоя, сезонное развитие и отмирание [5].  

Результаты исследований и их обсуждение. Короткокорневищные 

орхидные отмечены нами в горных районах Краснодарского края. Всего 

выделено 73 местообитаний, в которых описано 108 ценопопуляций девяти 

видов орхидных (Chephalanthera longifolia, C. rubra, C. damasonium, С. flo-

ribunda, E. helleborine, E. microphylla, Listera ovatа, Neottia nidus-avis, 

Limodormum abortivum). 

В большинстве местообитаний было выделено по нескольку ценопо-

пуляций видов изучаемой жизненной формы (табл. 1). Наибольшее число 

местообитаний выделено в Туапсинском (34), Геленджикском (22) и Ново-

российском (9) районах. В большинстве районов (кроме Сочинского) 

встречаются 6-9 видов короткокорневищных орхидных. Все выделенные 

(9) нами виды обнаружены в Геленджикском районе, где численность це-

нопопуляций которых составила 30. Самой высокой численностью цено-

популяции выделяется Туапсинский район, где их общее количесво со-

ставляет 47. Наиболее высокой насыщенностью видами и их ценопопуля-

циями в одном местообитании выделяется Абинский район (ст. Эриван-

ская, Querceto-Carpinetum cornoso varioherbosum). В среднем по всему ре-

гиону на одно местообитание короткокорневивищных орхидных прихо-

дится 1,6 ценопопуляций изучаемых видов. Наибольшее количество цено-

популяций на одно метообитание приходится на Новороссийский (2) и 

Абинский (3,5) районы. 
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Таблица 1. Число местообитаний, видов и ценопопуляций короткор-

невищных орхидных на Северо-Западном Кавказе 

Район 
Число 

местообита-
ний 

Число 
видов 

Число 
ценопопу-

ляций 

Число ценопо-
пуляций  

на местообита-
ние 

Новоросссий-
ский 

9 6 17 1,9 

Геленджик-
ский 

21 9 30 0,7 

Туапсинский 34 8 47 0,7 
Апшеронский 3 4 4 1,3 
Абинский 5 7 10 2,0 
Сочинский 1 1 1 1,0 
Всего 73 9 108 0,7 

 

Эколого-фитоценотические особенности местообитаний. Коротко-

корневищные орхидные в условиях Северо-Западного Кавказа встречаются 

в различных по экологии местообитаниях – от сухих (хр. Навагир п. Абрау 

- Limodorum abortivum в ассоциации Junipereto-Carpinetum (orientalis) ilex-

oso varioherbosum; п. Дюрсо - Chephalanthera damasonium в ассоциации 

Querceto-Carpinetum swidoso varioherbosum; п. Бетта - Chephalanthera 

damasonium в ассоциации Querceto-Pinetum cotynoso ruscosum) до умерен-

но влажных (х. Павловский - C. longifolia, Listera ovata, N. nidus-avis в ас-

социации Carpineto-Fagetum crataegoso varioherbosum) и сырых (п. Ахонка 

– Listera ovata, ур. Котловина и п. Алтубинал - Limodotum abortivum, N. ni-

dus-avis) [9, 11]. 

Орография. Короткокорневищные орхидные распространены в ниж-

нем (100-500), среднем (500-1000) и верхнем (1000-1500 м н. ур. м.) горно-

лесном поясах. Наиболее широкий высотный диапазон характерен для 

Listera ovatа и N. nidus-avis, которые встречаются от нижнего  (п. Ахонка - 

150-200 м и п. Пшада - 100-150 м) до верхнего горно-лесного пояса (п. Ка-

мышанова поляна - 1200-1500 м н. ур. м.). Наибольшее число местообита-
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ний изучаемых видов сосредоточено в нижнем горном поясе на высоте от 

300 до 500 м над уровнем моря. Например, C. longifolia встречается в ниж-

нем горном поясе в 14 местообитаниях из 16, C. rubra – в 11 из 12, C. 

damasonium – в 8 из 9, L. abortivum – 10 из 11 (табл. 2). 

Значительно меньше ценопопуляций короткокорневищных орхид-

ных отмечено в среднем горном поясе. Например, на высотах в интервале 

500-800 м отмечено четыре местообитания N. nidus-avis (пер. Кабардин-

ский. г. Боцехур, пер. Шаумянский, п. Молдовановка), два - C. longifolia 

(Михайловский перевал г. Греческая, пер. Шаумянский), одно - C. rubra (г. 

Греческая, Михайловский перевал), одно - C. damasonium (пер. Шаумян-

ский), одно - L. abortivum (г. Боцехур). 

Местообитания изучаемых видов орхидных занимают склоны раз-

личных экспозиций и крутизны. Наибольшее число ценопопуляций от-

дельных видов сформированы в местообитаниях, занимающих юго-

восточные, западные, юго-западные, северные и северо-восточные склоны, 

на долю которых приходится 75% (по 14-17% каждого из направлений). 

Восточные, южные и северо-западные склоны отмечены всего в 25% ме-

стообитаний. В пределах отдельных районов экспозиции, занимаемые по-

пуляциями короткокорневищных орхидных, заметно варьируют. Напри-

мер, в Новороссийском районе преобладают местообитания на юго-

восточных (3 местообитания) и северо-западных (2) склонах. В Гелен-

джикском районе большая часть местообитаний занимает северо-

восточные (6), западные (8) и юго-западные (4) склоны. В Туапсинском 

районе значительная часть местообитаний короткокорневищных орхидных 

относится к северным (7), юго-западным (6), южным (4) и юго-восточным 

(4) направлениям. В Абинском районе два местообитания занимают юго-

восточное направление (2), юго-западное (1) и западное (1) направления.  
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Крутизна склонов является важным фактором в определении воз-

можности развития ценопопуляций короткокорневищных орхидных, по-

скольку с ним связаны особенности плодородия почвы, её влагоемкость, 

сохранение подстилки и т.д. 

В Новороссийском районе основная часть местообитаний изучаемых 

видов орхидных приурочена к крутизне склонов от 10 до 15о, и только в п. 

Абрау наклон составляет 20о. В Геленджикском районе крутизна склонов 

различных экспозиций варьирует от 5 до 25о и только в некоторых место-

обитаниях (г. Чанхот, п. Бетта, г. Лысая, п. Возрождение) составляет 35-

45о. В Туапсинском районе основная масса местообитаний занимает экспо-

зиции с крутизной склонов от 10 до 25о. Самая большая крутизна склонов 

отмечена у пп. Лермонтово (35о), Тешебс (45о), Архипо-Осиповка (50о), 

Ольгинка (45о) и Дефановка (40о). Незначительной крутизной склонов вы-

деляются местообитания на мысе Кадош, г. Подхребтовой и в  ур. Котло-

вина (уклон по 5о). В Абинском районе местообитания занимают юго-

восточные склоны крутизной около 15о, а в Сочинском районе – 10о. Для 

каждого из видов можно выделить преобладающие ориентации склонов, на 

которых расположены их ценопопуляции. Например, для N. nidus-avis и L. 

ovatа характерны склоны северных, северо-западных, северо-восточных и 

реже южных румбов с крутизной 5-20о. Местообитания C. longifolia при-

урочены в большей степени к южным румбам (юго-восточный и юго-

западный) с крутизной 5-15о, а также к западным и восточным направле-

ниям и реже - к северо-восточным склонам с крутизной 20-25о. Большин-

ство местообитаний C. damasonium занимают южные экспозиции (южные, 

юго-восточные и юго-западные) с крутизной склонов 5-20о. 

Особенности растительного покрова. Местообитания короткокор-

невищных орхидных в условиях Северо-Западного Кавказа различаются 

характером древостоя (его составом, сомкнутостью, высотой и другими 
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особенностями), подлеска, подроста и травостоя (видовой состав, проек-

тивное покрытие, высота и т.д.), а также спецификой подстилки, численно-

стью ценопопуляций и соотношением возрастных групп изучаемых видов 

(табл. 2). 

В составе древостоев всех местообитаний изучаемых видов отмечено 

14 основных пород деревьев (Quercus petraea, Q. pubescens, Carpinus betu-

lus, C. orientalis, Fagus orientalis, Acer laetum, Tilia cordata, Betula , Fraxinus 

excelsior, Alnus glutinosa, Pinus pallasiana, Abies nordmanniana, Juniperus 

foetidissima и др.), среди которых доминирующими выступают Quercus pet-

raea, Carpinus betulus, Fagus orientalis. Сочетание пород в качестве доми-

нантов и содоминантов образует 24 типа леса (табл. 3). 

Наиболее часто короткокорневищные орхидные встречаются в лист-

венных дубово-грабовых (Querceto-Carpinetum), грабово-буковых 

(Carpineto-Fagetum), грабово-дубовых (Carpineto-Quercetum) и буково-

грабовых (Fageto-Carpinetum) лесах, реже в смешанных – пихтово-

буковых(Abieto-Fagetum), буково-пихтовых (Fageto-Abietum), дубово-

сосновых (Querceto-Pinetum) и хвойных (пихтовых – Abietum и сосновых - 

Pinetum) (табл. 3).  

Наибольшим разнообразием лесных ассоциаций отличаются место-

обитания N. nidus-avis (12 различных ассоциаций из 21 метообитания), L. 

ovatа и C. rubra (9 из 13). Лесные ассоциации, в которых встречаются ко-

роткокорневищные виды орхидных, характеризуются сравнительно высо-

кой (50-70%) сомкнутостью древостоя при варьировании этого показателя  

от 30 в Querceto-Pinetum cotynoso ruscosum (п. Бетта) до 90% в Carpinetum 

(orientalis) ilexoso varioherbosum (п. Криница). Во всех древостоях с доми-

нирующими породами Quercus petraea, Carpinus betulus и Fagus orienyalis 

сомкнутость крон деревьев колеблется в пределах 50-80%, а в большинстве 

случаев составляет 60-70% (табл. 2). 
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Древостой в местообитаниях короткокорневищных орхидных харак-

теризуется различной высотой доминирующих пород (табл. 2). В северо-

западной части ареала изучаемых видов на Северо-Западном Кавказе (Но-

вороссийский район) высота древостоя варьирует в широких пределах – от 

10 до 18 м; к юго-востоку ареала высота древостоя более выравненная и 

составляет в Геленджикском и Туапсинском районах 15-18 м.  

Заметно выделяются местообитания орхидных в окрестностях п. Ал-

тубинал (Fageto-Abietum rhododendroso caricosum) и п. Камышанова Поля-

на (Abietum varioherbosum), где древостой представлен Abies nordmanniana, 

высота которой достигает 25 м. Средний диаметр ствола деревьев в изуча-

емых местообитаниях варьирует от 15 до 50 см (Carpinus betulus, Quercus 

petraea, Fagus orientalis, Abies nordmanniana), что указывает на различные 

условия произрастания пород, их разный возраст и разнообразие домини-

рующих видов. 

Во всех местообитаниях изучаемых видов орхидных достаточно ши-

роко представлен подлесок основных пород высотой от 0,5 (ур. Котловина, 

Acereto-Carpinetum puroso caricosum) до 5 м (ст. Эриванская, Querceto-

Carpinetum cornoso varioherbosum; п. Молдовановка, Fageto-Carpinetum 

corylloso varioherbosum). Подлесок сравнительно разрежен и представлен 

доминирующими видами – Cornus mas, Coryllus avellana, Rhododendron 

luteum и др.). Сомкнутость подлеска невысокая, и значительного влияния 

на развитие травостоя он не оказывает. Однако подлесок выполняет опре-

деленную роль в фитоценозе, поскольку сформирован на самых светлых 

местах и склонах крутизной выше 15о, сдерживает эрозионные процессы и 

способствует накоплению и сохранению подстилки, развитию травяного 

покрова и сохранению почвы. 
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Таблица 2. Характеристика местообитаний короткокорневищных орхидных на Северо-Западном Кавказе 
 

 Наименование ассоциации 

Высо-
та 
над 

у.м., м 

Экспози-
ция, кру-
тизна 
склона 

Древостой 
Нп, 
М 

Травостой 
Тп, 
см 

Виды орхидных* 

Формула С,% 
Hд, м 
d, м 

ОПП 
% 

Нт, 
м 1 2 3 4 5 6 7 

  Новороссийский район 

1 
Carpineto-Fagetum crataegoso varioherbosum, 
х. Павловский 

350-
400 

плато 
5о 

7Б+2Гр+1Я 60 18/0,40 2,0 5 0,40 3,0 + + + + - - - 

2 
Fageto-Carpinetum cornoso varioherbosum,  
ур. Натухаевский лесхоз 

400-
450 

ЮВ 
15о 

8Г + 2Б 50 15/0,20 3,0 20 0,40 2,0 - - + + - + - 

3 
Querceto-Carpinetum cornoso varioherbosum,  
ст. Раевская 

300-
350 

Ю 
10о 

7Г +3Д +  
ед Я 

60 10/0,15 3,0 10 0,30 2,0 
+ - - 

+ - + - 

4 
Querceto-Carpinetum swidoso varioherbosum, 
Абрау-Дюрсо 

100-
150 

ЮВ 
15о 

8Гр + 2Д + 
едЯ 

60 10/0,05 2,0 20 0,40 2,0 
- - - 

+ - - + 

5 
Junipereto-Carpinetum cotinoso varioherbosum,  
г. Сапун 

250-
300 

З 
10о 

6Г + 3Гр + 
1М 

50 8/0,10 4,0 30 0,30 2,0 
- - - 

+ - - - 

6 
Querceto-Carpinetum swidoso varioherbosum, 
Сухая щель 

300-
400 

ЮВ 
10о 

8Гр + 2Д 
едМ 

70 15/0,25 3,0 20 0,0 1,5 
- - - 

- - + - 

7 
Pooso-Hordeosum , 
Ст. Владимировка 

300-
400 

ЮЗ 
5о 

10 Гр 20 3/0,07 - 70 0,60 2,0 
- - - 

- - + - 

8 
Junipereto-Carpinetum (orientalis) ilexoso vario-
herbosum, 
хр. Навагир, пос. Абрау 

350-
400 

ЮЗ 
20о 

3М+7Гр 50 5/0,15 0,5 30 0,40 1,5 - - - - - - + 

9 
Querceto- Juniperetum cotinoso varioherbosum, 
пос. Абрау 

150-
200 

ЮВ 
15о 

3Дп+7Мк 50 5/0,15 1,0 30 0,40 1,5 - - + - - - + 

  Геленджикский район 

10 
Fageto-Carpinetum swidoso  varioherbosum,  
пер. Кабардинский 

550-
600 

З 
25о 

4Б +6Г 70 15/0,25 1,0 5 0,20 3,0 + - 
- 

- - - - 

11 
Carpineto-Aceretum cornoso geumosum, 
п. Ахонка 

150-
200 

ЮЗ 
5о 

4К+4Г 60 15/0,35 1,0 50 0,40 4,0 + + 
- 

- - - - 

12 
Querceto-Carpinetum corylloso varioherbosum, 
г. Крестовая 

450-
500 

ЮЗ 
15о 

2Д + 8Г 60 15/0,25 2.0 10 0.30 2,0 
+ - - + - 

+ + 

13 
Carpineto-Fagetum ulmoso varioherbosum,  
п. Возрождение 

300-
350 

З 
15о 

9Б +1Д 60 15/0,20 3,0 5 0,20 5,0 + - 
- 

- - - - 

14 
Carpineto-Quercetum cornoso polygonatosum,  
п. Возрождение, р. Жене 

400-
450 

В 
15о 

5Д + 4Г + 
1К 

60 20/0,20 3,0 5 0,40 5,0 - - + - - - - 

15 Carpineto-Fagetum varioherbosum, 
г. Лысая, п. Возрождение 

400-
450 

З 
35о 

3Г+7Б 60 13/0,20 2,0 10 0,30  - - - - + - - 

16 
Querceto-Carpinetum crataegoso varioherbosum,  
п. Пшада 

100-
150 

СВ 
3о 

1Д+9Г 70 15/0,30 3,0 10 0,30 1,0 + - 
- 

- - - - 
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17 
Querceto-Carpinetum ligustroso polygonatosum,  
Пшадская щель 

200-
250 

З 
15о 

7Г + 3Д 60 15/0,20 1,5 5 0,40 3,0 - - + - - - - 

18 
Quecetum cornoso varioherbosum, 
г. Рамзинская, п. Пшада  

100-
150 

ЮВ 
10о 

10Д 70 15/0,40 3,0 5 0,30 2,0 + - 
- 

- - - - 

19 
Fageto-Carpinetum cornoso varioherbosum, 
г. Боцехур 

650-
700 

СВ 
15о 

1Б+9Г 70 18/0,30 1,5 5 0,30 5,0 + - 
- 

- - - - 

20 Fageto-Quercetum cornoso varioherbosum  
 г. Боцехур 

500-
550 

СВ 
15о 

2Б+ 
8Д 

70 15/0,20 5,0 10 0,25 5,0 - - - 
- - 

- + 

21 
Querceto-Fagetum crataegoso polygonatosum,  
Михайловский перевал, г. Греческая 

600-
650 

СВ 
25о 

1Д + 9Б 60 15/0,25 1,7 10 0,30 3,0 - - + - + - - 

22 
Querceto-Carpinetum ilexoso varioherbosum, 
г. Иваненкова 

400-
450 

ЮЗ 
5о 

3Д + 7Гр 70 10/0,25 0,5 20 0,45 2,5 - - + - + - + 

23 Querceto-Fagetum varioherbosum, 
г. Чанхот 

250-
300 

СВ 
45о 

4Д+6Б 60 5/0,12 1,0 50 0,30 3,0 - - - - + - - 

24 
Pineto-Quercetum varioherbosum, 
г. Чанхот 

250-
300 

СВ 
45о 

4С+ 5Д+ 
1Б 

60 5/0,12 1,0 50 0,30 1,0 - - - 
- - 

- + 

25 Carpinetum (orientalis) ilexoso varioherbosum, 
п. Криница 

200-
250 

ЮЗ 
5о 

10Гр 90 13/0,24 1,5 5 0,25 3,0 - - - - + - - 

26 Carpinetum (orientalis) cornoso ruscosum, 
Пос. Криница 

150-
200 

ЮЗ 
5о 

10Гр 90 12/0,20 1,5 5 0,25 3,0 - - - 
- - 

- + 

27 Querceto-Pinetum cotynoso ruscosum, 
п. Бетта 

250-
300 

В 
35о 

4Д+6С 30 15/0,25 5,0 15 0,50 2,0 - - - - + - - 

28 Junipereto-Carpinetum cotinoso varioherbosum, 
п. Джубга 

250-
300 

ЮЗ 
20о 

7М+3Гр+ 
ед Дп 

70 6/0,07 1,5 20 0,30 2,0 - - - + - - - 

29 Querceto -Carpinetum cotinoso varioherbosum, 
п. Джубга 

250-
300 

ЮЗ 
20о 

8Гр+2Дп 80 6/0,1 1,5 10 0,30 2,0 - - - + - - - 

30 Querceto-Carpinetum cotinoso festucoso-poosum,  
п. Джубга, г. Школьная 

250-
300 

ЮЗ 
20о 

7Гр+3Дп 20 6/0,07 1,5 20 0,30 2,0 - - - - - + - 

  Туапсинский район 

31 
Querceto-Carpinetum сrataegoso caricosum,  
п. Псебе 

300-
350 

З 
10о 

9Г +1Д 60 15/0,35 3,0 5 0,30 1,5 + - 
- 

- - - - 

32 
Carpineto-Alnetum cornoso varioherbosum,  
п. Псебе 

300-
350 

В 
10о 

6Г+4О 50 15/0,40 3,0 5 0,30 2,0 + - 
- 

- + - - 

33 
Tileto-Carpinetum crataegoso varioherbosum,  
п. Псебе 

300-
350 

СЗ 
10о 

8Г+2Л 60 15/0,20 1,0 5 0,30 1,5 - + - - - - - 

34 
Fageto-Carpinetum corylloso varioherbosum,  
п. Молдовановка 

700-
750 

C 
20о 

4Б+6Г 70 15/0,30 5,0 10 0,40 2,0 + + 
- 

- - - - 

35 
Carpinetum cornoso varioherbosum,  
окр. п.Молдовановка 

600-
650 

Ю-З  
200 

10Г 60 18/0,25 2 5 0.30 1,5 - + - - - - - 

36 
Querceto-Carpinetum сrataegoso varioherbosum, 
п. Молдовановка 

400-
450 

Ю 
30о 

2Д + 8Гр 60 12/0,15 1,0 10 0,30 2,0 - - + - - - + 
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37 
Fageto-Abietum rhododendroso caricosum, 
п. Алтубинал 

400-
450 

ЮВ 
15о 

3Б + 7П 60 25/0,50 1,5 10 0,30 5,0 + + - - - - + 

38 
Querceto-Carpinetum rhododendroso caricosum, 
п. Алтубинал 

300-
350 

ЮВ 
10о 

2Д+8Г 70 13/0,15 1,0 40 0,35 3,0 - + - - - - + 

39 
Carpineto-Quercetum crataegoso parisosum,  
ур. Котловина 

400-
450 

С 
5о 

3Г+7Д 70 18/0,30 1,0 50 0,60 3,0 + - 
- 

- - - + 

40 
Acereto-Carpinetum puroso caricosum, 
ур. Котловина 

400-
450 

Ю 
15о 

7Г+3К 60 18/0,30 0,50 60 0,65 2,0 + - 
- 

- - - - 

41 
Fageto -Quercetum crataegoso parisosum,  
ур. Котловина 

400-
450 

С 
5о 

7Г+3Д 70 18/0,30 1,0 50 0,60 3,0 - + - - - - 
- 
 

42 
Betuleto-Carpinetum rhododendroso pteridiumosum,  
п. Терзиян 

350-
400 

С 
25о 

5Г+2Д+2Б
ер 

70 15/0,20 1,5 25 0,50 1,5 + - 
- 

- - - - 

43 
Fraxineto-Quercetum swidoso  polygonatosum,  
пер. Шаумянский 

600-
650 

СВ 
20о 

5Д + 3Я + 
2Г 

60 18/0,30 1,0 70 0,70 4,0 + - 
+ 

+ - - - 

44 
Quercetum rhododendroso polygonatosum,  
пер. Шаумянский 

600-
650 

СВ 
20о 

10Дс + ед К 50 18/0,25 1,0 30 0,40 4,0 - - + - - + + 

45 
Fageto- Quercetum cornoso polygonatosum, 
пер. Шаумянский 

600-
650 

СЗ 
30о 

7Дс + 3Б+ 
ед К 

70 18/0,30 3,0 30 0,40 4,0 - - - + - - - 

46 
Querceto-Carpinetum crataegoso caricosum, 
п. Садовый 

450-
500 

С 
20о 

1Д+9Г 70 18/0,25 1,5 10 0,40 1,5 + - - - - - - 

47 
Querceto-Carpinetum ligustroso varioherbosum, 
г. Свистунова 

400-
450 

В 
10о 

6Г+3Д+1Б 70 13/0,20 2,0 5 0,25 1,5 - + - - - - - 

48 
Carpineto-Fagetum varioherbosum, 
п. Дефановка 

500-
550 

СЗ 
40о 

7Б+2Гр+10Л 60 15/0,30 1,0 10 0,45 1,5 - + - - - - - 

49 
Fageto-Аlnetum rhododendroso varioherbosum,  
п. Дефановка 

500-
550 

C 
20о 

7О+2Г+1Б 70 13/0.30 4 10 0,45 2,0 - + - - - - - 

50 
Querceto-Carpinetum swidoso  variohevbosum, 
 ст. Навагинская 

400-
450 

ЮВ 
10о 

4Д + 6Г 70 15/0,30 1,0 30 0,40 1,5 - + - - - - - 

51 
Querceto-Carpinetum cornoso ruscosum, 
г. Подхребтовая 

400-
450 

ЮВ 
5о 

3Д + 7Г 50 18/0,40 1,5 5 0,40 3,0 - - + - - - - 

52 
Querceto-Carpinetum swidoso  varioherbosum, 
п. Ольгинка, р. Кабак 

200-
250 

В 
20о 

7Г + 2Д + 
1Я 

80 20/0,40 2,0 20 0,50 3,5 - - + - - - - 

53 Querceto-Carpinetum cornoso caricosum, 
п. Ольгинка 

200-
250 

С 
45о 

4Д+6Г 50 15/0,30 6,0 5 0,30 3,0 - - - - + - - 

54 
Pinetum rhododendroso varioherbosum,  
м. Кадош 

250-
300 

Ю 
5о 

10С 60 12/0,40 1,0 5 0,20 1,0 - - + - - - - 

55 
Querceto- Pinetum rhododendroso varioherbosum, 
м. Кадош 

250-
300 

Ю 
5о 

2Д+8С 50 12/0,40 1,0 10 0,30 2,0 - - + - - - - 

56 Querceto-Aceretum staphyloso polygonatosum, 
п. Архипо-Осиповка 

350-
400 

З 
50о 

5К+4Д+1Г 70 22/0,50 4,0 10 0,40 3,0 - - - - + - - 

57 Carpineto-Quercetum cornoso ruscosum, 
п. Тешебс 

300-
350 

Ю 
45о 

4Гp+6Д 60 18/0,30 5,0 5 0,45 3,0 - - - - + - - 
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58 Querceto–Carpinetum ligustroso varioherbosum, 
Березовская щель, п. Прасковеевка 

400-
450 

З 
15о 

6Г+3Д+1Г
р 

60 15/0,25 3,0 20 0,40 2,0 - - - - + - - 

59 Querceto-Carpinetum cornoso ruscosum, 
п. Лермонтово 

250-
300 

С 
35о 

2Д+8Г 60 10/0,33 3,0 10 0,60 3,0 - - - - + - - 

60 
Querceto-Carpinetum crataegoso polygonatosum, 
 бухта Инал 

200-
250 

СЗ 
20о 

2Д+8Г 50 15/0,25 2,0 10 0,40 2,0 + - + + + + - 

61 
Querceto-Carpinetum crataegoso polygonatosum, 
 бухта Инал 

200-
250 

ЮЗ 
15о 

2Д+8Гр 50 12/0,25 2,0 10 0,40 2,5 + - + + + + - 

62 
Carpineto-Fagetum cornoso varioherbosum, 
бухта Инал 

200-
250 

СЗ 
20о 

7Б+3Г+ 
ед.Дс  

80 20/0,40 1,0 30 0,40 3,0 + - + - + + - 

63 
Carpineto-Fagetum cornoso polygonatosum, 
бухта Инал 

200-
250 

CP 
15о 

6Б+4Г+ 
ед. Дс 

70 20/0,40 3,0 30 0,40 3,0    + +   

64 
Junipеreto-Carpinetum cotinoso varioherbosum, 
бухта Инал 

200-
250 

ЮЗ 
20о 

6Гр+3Мк+
1Дп  

30 4/0,07 1,0 70 0,40 2,0 - - + + - - - 

  Абинский район 

65 
Querceto-Carpinetum cornoso varioherbosum,  
ст. Эриванская 

400-
450 

ЮВ 
15о 

7Г + 3Д 60 15/0,20 5,0 5 0,30 3,0 + - + + + + - 

66 Carpineto-Quercetum crataegoso varioherbosum,  
г. Шизе, ст. Эриванская 

400-
450 

ЮВ 
15о 

3Г+7Д 60 17/0,20 3,0 10 0,40 3,0 +      + 

67 Querceto – Fagetum cornoso varioherbosum,  
г. Шизе, ст. Эриванская 

400-
450 

ЮЗ 
10о 

9Б+1Дс+ 
ед Кл 

90 18/0,30 3,0 10 0,40 4,0   +     

68 Fagetum – Сorylloso varioherbosum, 
г. Шизе, ст. Эриванская 

400-
450 

З 
10о 

10Б+ ед Дс 80 18/0,30 3,0 5 0,30 3,0    +    

69 Populetum varioherbosum, 
п. Светлогорский, лесополоса  

100-
150 

плато  10Т - 15/0,50 - 10 0,40 3,0   + +    

  Апшеронский район 
70 Abieto-Fagetum corylloso varioherbosum,  

Камышанова Поляна 
1200-
1300 

плато 3о 6Б+4П 80 25/0,50 - 70 0,40 3,0 + +      

71 Fageto-Abietum  ilexoso caricosum, 
Камышанова Поляна 

1300- 
1400 

плато 3о 6П+4Б 90 25/0,50 - 30 0,40 3,0     +   

72 Abietum ilexoso varioherbosum,  
Камышанова Поляна 

1400-
1500 

плато 3о 10П 90 30/0,50 - 20 0,30 2,0 + +      

  Сочинский район 
73 Querceto-Carpinetum rhododendroso (luteum) 

 varioherbosum,п. Магри 
150-
200 

В 
10о 

9Г+1Д 60 18/0,30 1,5 20 0,40 2,0 - - + - - - - 

Примечание: * 1 – Neottia nidus-avis, 2 – Listera ovata, 3 – Cephalanthera longifolia, 4 - Cephalanthera damasonium, 5 - Cephalanthera rubra, 6 - Epipactis helleborina, 7 – Limodorum abortivum 
Н н.у.м., м – высота над уровнем моря в метрах; С – сомкнутость; Нд, м – высота древостоя в метрах; d, м – диаметр деревьев в метрах; Hп, м – высота подроста в метрах; ОПП – общее проективное по-
крытие; Нт, м – высота травостоя в метрах; Эк – экспозиция; Древостой: Гр – грабинник (Carpinus orientalis Mill.), Дп – дуб пушистый (Quercus pubescens Willd.), Мк – можжевельник красный (Juniperus 
oxycedrus L.), М – можжевельник вонючий (Juniperus foetidissima Willd.), Мв – можжевельник высокий (Juniperus excelsa M. Bieb), Ф – фисташка туполистная ( Pistacia mutica Fischer et C.A. Meyer) 
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Таблица 3. Типы древостоев и число местообитаний короткокорневищных орхидных 

 Общее чис-
ло 

C. longifolia C. rubra C. damasonium L. ovata E. hellebor-
ine 

E.Microph
ylla 

N.Nidus-
avis 

L. abor-
tivum 

Дубово-грабовый 39 9 4 6 3 6 - 7 4 
Грабово-дубовый 5 1 1 - - - - 1 2 
Грабово-буковый 8 1 2 1 2 - - 2 - 
Буково-грабовый 6 1 - 1 - 1 - 3 - 
Дубово-буковый 3 1 2 - - - - - - 
Ясенево-дубовый 3 1 - 1 - - - 1 - 
Буково-дубовый 3  - 1 1 - - - 1 
Грабово-кленовый 2  - - 1 - - 1 - 
Грабово-ольховый 2  1 - - - - 1 - 
Грабинниковый 3  1 - - 1 - - 1 
Пихтово-буковый 2    1  - 1  
Буково-пихтовый 4  1 - 1 - - 1 1 
Пихтовый 2  - - 1 - - 1 - 
Можжевелово-
грабинниковый 

3 1 - 2 - - - - 1 

Дубово-
можжевеловый 

2 1       1 

Кленово-грабовый 1  - - - - - 1 - 
Буково-ольховый 2  - - 2 - - - - 
Дубово-кленовый 1  1 - - - - - - 
Дубово-сосновый 2 1 1 - - -  - - 
Сосново-дубовый 2  - - - - 1 - 1 
Дубовый 4 1 - - - 1 - 1 - 
Грабовый 1  - - 1 - - - - 
Сосновый 1 1 - - - - - - - 
Липово-грабовый 1  - - 1 - - - - 
Березово-грабовый 1  - - - - - 1 - 
Типов леса 25 11 9 6 10 4 1 13 9 
Число меcтообитаний 104 19 14 12 14 9 1 22 13 
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Травостой в изучаемых местообитаниях короткокорневищных орхид-

ных характеризуется невысоким проективным покрытием – от 5 до 20%. 

Только в отдельных местообитаниях общее проективное покрытие травя-

ного яруса достигает 50-70% (п. Ахонка, Carpinetum-Aceretum cornoso 

geumosum – 50%; ур. Котловина, Acereto-Carpinetum puroso caricosum – 

60%; пер. Шаумянский, Fraxineto-Quercetum swidoso  polygonatosum – 

70%). Основные виды травостоя в большинстве местообитаний невысокие 

(от 20 до 40 см) и заметно уступают изучаемым видам орхидных. В неко-

торых сообществах (Fraxineto-Quercetum swidoso  polygonatosum на пере-

вале Шаумянский; Carpineto-Quercetum crataegoso parisosum и Acereto-

Carpinetum puroso caricosum в урочище Котловина; Betuleto-Carpinetum 

rhododendroso pteridiumosum в окрестностях поселка Терзиян) высота тра-

востоя достигает 60-70 см при относительно высоком его проективном по-

крытии, и встречаемость особей изучаемых видов орхидных варьирует от 

20 до 50 экземпляров в каждой ценопопуляции (N. nidus-avis – 21-22, ур. 

Котловина, пер. Шаумяна; С. damasonium – 37, пер. Шаумянский; L. ovata 

– 27, ур. Котловина; C. longifolia – 47, пер. Шаумянский; L. abortivum – 23, 

ур. Котловина). Такая ситуация объясняется приуроченностью особей изу-

чаемых видов к участкам с разреженным травяным покровом. 

Подстилка. Важным показателем, характеризующим местообитания 

короткокорневищных орхидных, является подстилка. Основные местооби-

тания короткокорневищных орхидных, особенно в Туапсинском районе, 

отличаются формированием сплошной подстилки, которая в течение всего 

года покрывает верхний слой почвы. Подстилка составлена травяной ве-

тошью, а также опадом листьев, плодов, обломанных веточек деревьев и 

кустарников. Основная масса подстилки формируется в позднелетне-

осенний период, когда приостанавливается вегетация травянистых видов и 

проходит листопад древесных пород. Во всех местообитаниях для под-

стилки характерно образование плотного нижнего разлагающегося слоя, 
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сливающегося с верхним покровом почвы, и рыхлого верхнего слоя, со-

ставленного в основном листьями древесных пород. Верхний слой под-

стилки принимает на себя удары дождевых капель, снижает силу их давле-

ния на верхний слой почвы; нижний слой подстилки концентрирует влагу 

и способствует поддержанию полевой влажности почвенного покрова на 

достаточно благоприятном уровне для развития грибов, бактериальной 

флоры, формирования биомассы всех составляющих фитоценоза. 

Во всех местообитаниях, где в древостое преобладают граб (Carpinus 

betulus) и грабинник (Carpinus orientalis), толщина подстилки незначи-

тельная и колеблется от 0,5 (бухта Инал, Querceto-Carpinetum crataegoso 

polygonatosum), до 2,0–3,0 см (ст. Эриванская, Querceto-Carpinetum cornoso 

varioherbosum; п. Алтубинал, Querceto-Carpinetum rhododendroso 

caricosum; г. Крестовая, Querceto-Carpinetum corylloso varioherbosum; п. 

Криница, Carpinetum (orientalis) cornoso ruscosum и др.). Наиболее мощная 

подстилка (3-5 см), которая в течение всего года закрывает верхний слой 

почвы и защищает её в сухой сезон от пересыхания, а во влажный – от 

ударов капель дождя, характерна для местообитаний, где преобладает бук 

(Fagus orientalis) и дуб (Quercus pebraea): х. Павловский (Carpineto-

Fagetum varioherbosum), г. Боцехур (Fageto-Quercetum cornoso varioherbo-

sum), пос. Алтубинал (Fageto-Abietum rhododendroso caricosum), перевал 

Шаумянский (Fraxineto-Quercetum swidoso  polygonatosum) и др.  

Различия в толщине подстилки в изучаемых местообитаниях в значи-

тельной степени определяют уровень плодородия почвы, включая такие 

показатели, как содержание гумуса, азота, накопление в верхнем слое 

фосфора и калия за счет выноса этих элементов из обменного фонда под-

стилающих пород и т.д. Подстилка снижает поверхностный сток, перево-

дит значительную часть дождевой и талой воды в подпочвенный сток и 

тем самым способствует поддержанию полевой важности почв, что, в свою 

очередь, сказывается на характере развития в верхнем слое почвы фауни-
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стических сообществ и микроорганизмов, обеспечивающих благоприятные 

условия для развития микоризообразующих грибов, участвующих в жиз-

недеятельности короткокорневищных орхидных. 
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