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Аннотация. Рассмотрены процессы развития лесных сообществ, выделены 

лесообразующие породы и основные ассоциации на территории Азербайджана. В горных 

районах рельеф является одним из важных факторов влияющих на распространение 

лесообразующих древесных пород по различным склонам. Авторы приводят данные по 

основным типам леса Гирканского национального парка. Представлена краткая сводная 

характеристика лесообразующих пород по высотам. Определены закономерности смены почв 

и других экологических условий лесов. Выполнена оценка состояния лесов и авторы 

приходят к заключению, что необходим мониторинг этих сообществ и их охрана. 

 

Abstract. The processes of development of forest communities are considered, forest-forming 

species and main associations are identified. In mountainous areas, relief is one of the important 

factors affecting the distribution of forest-forming tree species along various slopes. The authors 

provide data on the main forest types. A brief summary characteristic of the forest-forming tree 

species of the Hyrcanian forests by height is presented. Regularities of change of soils and other 

ecological conditions of forests are determined. The state of forests has been assessed and 

the authors come to the conclusion that these communities need to be monitored and protected. 

 

Ключевые слова: Азербайджан, гирканские леса, леса, лесные породы, лесные почвы, 

экология леса. 
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Гирканские леса сформировались на юго-востоке Азербайджанской республики на 

Ленкоранской низменности и на склонах Талышских гор. Эти леса начиная от побережий 

Каспийского моря поднимаются до высоты 2000 м. Гирканские леса отличаются хорошей 

биологической сохранностью. На территории этого парка сформировались смешанные леса . 

В геологическом прошлом Гирканские леса в северном полушарии Земного шара 

охватывали значительные территории. Впоследствии на Земном шаре климатические условия 

изменились, то есть произошло планетарное похолодание климата. В связи с этим большая 

часть этих лесов исчезли из лица земли. В исчезновении этих лесов очень большую рол 

играли оледенения происходившие в четвертичном (антропогеновом) периоде кайнозойской 

эры. Гирканские леса не подвергались к смертоносному влиянию ледников происходивших в 

четвертичном периоде кайнозойской эры. Гирканские леса в основном состоят из 

широколиственных пород третичного периода кайнозойской эры, т. е. они являются 

представителями арктотретичной флоры. Эти деревья в то же время являются реликтовыми 

деревьями. Следует отметить, что гирканские леса имеются и на территории Иранской 

Исламской Республики. Они сформировались на северо-западе Ирана.  

Гениальный русский ученый, классик российского лесоводства Г. Ф. Морозов рельефу 

придавал очень большое значение как фактору влияющий на распространение 

лесообразующих древесных пород. По его образному выражению рельеф увеличивает 

земную поверхность, где может существовать жизнь и к суше приносить разнообразие. Под 

влиянием рельефа на суше формируется различные природные комплексы [4].  

Уникальность этого ландшафта ртмечали многие ученые: Г. Ф. Морозов (1914), Г. Н. 

Высоцкий (1925), Р. Гейгер (1931), Г. И.Поплавская (1948), В. В.Алехин (1950), А. П. 

Шенников (1950), З. А. Новрузова (1965), М. Ю. Халилов (1983), С. Р. Тагиев (1988, 1991). И 

другие [1-14].  
 

Объект и методы исследований 

Для изучения влияния экспозиции склонов в горных районах на распространение 

лесообразующих древесных пород был выбран в качестве объекта — Гирканский 

национальный парк. На территории парка были выделены опытные участки, на которых 

проводились наблюдения.  

На основе выполненных описаний и наблюдений была составлена сводная Таблица по 

биологической и экологической характеристики древесных пород. Пронализирован процесс 

восстановления в этих лесах.  

 

Результаты и обсуждение 

В низкогорном поясе Талышских гор Азербайджана, в составе гирканских лесов 

преобладают Quercus castaneifolia C.A.Mey., Carpinus caucasica Grossh. и Parrotia persica 

(DC.) C.A.Mey.. В то же время в этом поясе вместе с вышеназванными лесообразующими 

древесными пордами произрастают и Albizia julibrissin Durazz., Gleditsia caspica Desf., Ficus 

carica L., Diospyros lotus L., Zelkova hyrcana Grossh. & Jarm. и другие лесообразующие 

древесные породы.  

С поднятием на высоту в составе лесов количество Quercus castaneifolia C.A.Mey., и 

Parrotia persica (DC.) C.A.Mey. уменьшается и их сменяют Fagaceae Dumort.  

На высоте 500-600 метров железное дерево практически исчезает из состава гирканских 
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лесов. На исследуемом объекте на высоте выше, чем 1600 метров в составе гирканских лесов 

появляются Padus avium Mill., Castanea sativa Mill., Vaccinium myrtillus L., Taxus baccata L. и 

т. д.  

В лесах под лесным покровом произрастают Polypodiophyta, Ruscus hyrcanus Woronow, 

Buxus hyrcana Pojark., Ilex aquifolium L. и т. д. Распространены нижеследующие основные 

лесообразующие древесные породы: Fraxinus excelsior L., Prunus padus L., Populus alba L., 

Parrotia persica (DC.) C.A.Mey., Taxus baccata L., Pyrus hyrcana Fed., Zelkova hyrcana Grossh. 

& Jarm., Ficus carica L., Populus hyrcana Grossh, Ilex aquifolium L., Buxus hyrcana Pojark., 

Albizia julibrissin Durazz., Diospyros lotus L., Carpinus caucasica Grossh., Pterocarya pterocarpa 

(Michx.) Kunth ex Iljinsk., Ulmus pumila L., Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A.Mey.), Quercus 

castaneifolia C.A.Mey., Fagus orientalis Lipsky, Carpinus schuschaensis H. Winkl.., Carpinus 

orientalis Mill., Quercus longipes Steven, Alnus subcordata C.A.Mey.  и т. д.  
 

 

Таблица 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 
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Fraxinus excelsior L. 

С, СВ, 

СЗ 

35-

40 

известков

ые  

влаголю-

бивый, 

засухоуст

ойчивый 

светолюб

ивый 

теневыносл

ивый 

теплолю

бивый 

неустой 

чивый  

неустой 

чивый  

Padus avium Mill. 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ 

6-8  горнолесн

ые 

желтоземы  

влаголюб

ивая 

светолю 

бивая 

теневыносл

ивая 

не 

требоват

ельная  

морозосто

йкая 

неустойч

ивая  

Populus alba L. 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ 

35-

40 

аллювиаль

ные 

луговолесн

ые  

влаголюб

ивый 

светолби

вый 

не 

теневыносл

ивый 

теплолю 

бивый 

не очень 

устойчивы

й  

неустойч

ивый 

Parrotia persica (DC.) C.A. Mey. 

С, СВ, 

СЗ 

20-

25 

желтоземы влаголюб

ивое 

не очень 

требоват

ельное  

теневыносл

ивое 

теплолби

вое 

морозо-

стойкое, 

(до -25
0
С) 

неустой- 

чивое  

Taxus baccata L. 

С, СВ, 

СЗ 

20-

25 

горнолесн

ые 

желтоземы 

Влаголю

бивый, а 

также 

засухо-

устойчи-

вый 

не 

требоват

ельный  

очень 

теневыносл

ивый 

не 

требоват

ельный 

морозосто

йкий 

неустойч

ивый  

Pyrus hyrcana Fed. 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ 

20-

25 

горнолесн

ые 

желтоземы 

не очень 

требоват

ельная 

светолюб

ивая 

Средне 

теневыносл

ивая 

теплолю

бивая 

не 

устойчива

я  

неустойч

ивая 

Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch 
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 35-

40 

горно-

лесные 

желтоземы 

требоват

ельная, 

засухоуст

ойчивая 

светолюб

ивая 

теневыносл

ивая 

теплолю

бивая 

не 

устойчива

я  

не 

устойчив

ая  

Ficus carica L. 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ  

8-

10  

горно-

лесные 

желтоземы 

влаголюб

ивый, 

засухо-

устойчи-

вый 

светолюб

ивый 

Не 

теневыносл

ивый 

теплолю

бивый 

не 

устойчивы

й  

не 

устойчив

ый  

Populus hyrcana Grossh. 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ 

15-

25  

горно-

лесные 

желтоземы, 

оподзоленн

ые 

влаголюб

ивый, не 

засухоуст

ойчивый 

светол

юбивый 

не 

теневыносл

ивый  

теплолю

бивый 

устойчивы

й, но 

сильных 

морозов не 

выдержива

ет 

не 

устойчив

ый  

Ilex hyrcana Pojark. 

С, СВ, 

СЗ  

6-8 горно-

лесные 

желтоземы 

влаголюб

ивый 

не 

требоват

ельный 

теневыносл

ивый  

теплолю

бивый 

не 

устойчивы

й  

не 

устойчив

ый  

Buxus hyrcana Pojark. 

С, СВ, 

СЗ 

15-

20 

горнолесны

е 

желтоземы, 

известковые 

склонен  

к влаге 

не требо-

ватель-

ный  

теневы-

носливый 

теплолю

бивый  

К слабым 

морозам 

устойчив 

не 

устойчив

ый 

Albizia julibrissin Durazz. 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ 

10-

15 

горно-

лесные 

желтоземы 

влаголюб

ивая 

светолюб

ивая 

не 

теневыносл

ивая  

теплолю

бивая 

не 

устойчива

я  

не устой- 

чивая 

Diospyros lotus L. 

Ю, 

ЮВЮ

З 

35-

40 

горно-

лесные 

желтоземы 

очень 

требоват

ель ная 

светолюб

ивая 

теневыносл

ивая 

теплолю

бивая 

морозосто

йкая, до  

-25
0
С 

мало  

устой- 

чивая 

Carpinus caucasica Grossh. 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ 

30-

35 

горно-

лесные 

желтоземы 

влаголюб

ивый, 

засухоуст

ойчивый 

светолюб

ивый 

теневыносл

ивый 

теплолю

бивый 

не очень  

устойчивы

й 

не устой- 

чивый  

Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach 

С, СВ, 

СЗ 

20-

25  

горно-

лесные 

желтоземы 

влаголюб

ивая 

светолюб

ивая 

теневыносл

ивая 

теплолю

бивая 

не 

устойчива

я  

не устой 

чивая  

Ulmus foliacea Gilib.. 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ 

25-

30 

горно-

лесные 

желтоземы

, оподзо-

ленные 

не очень 

требоват

ельный, 

засухоуст

ойчивый 

светолюб

ивый 

на ранних 

стадиях -  

теневы-

носливый 

теплолю

бивый  

морозосто

йкий 

может 

терпеть 

малое 

засолени

ю 
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Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  

С, СВ, 

СЗ 

20-

25 

ино

гда 

35  

горно-

лесные 

желтоземы  

влаголюб

ивая 

светолюб

ивая  

немного 

теневыносл

ивая 

теплолю

бивая 

морозосто

йкая, до 

50
0
С 

не 

устойчив

ая  

Castanea sativa Mill. 

С, СВ, 

СЗ 

35-

40 

горно-

лесные 

желтоземы 

влаголюб

ивый  

светолюб

ивый 

среднетенев

ыносливый 

теплолю

бивый 

морозосто

йкий, до 

30
0
С 

не  

устойчив

ый  

Quercus castaneifolia C.A. Mey. 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ 

40-

45  

горно-

лесные 

желтоземы 

влаголюб

ивый, не 

засухоуст

ойчивый 

светолюб

ивый 

не 

теневыносл

ивый 

теплолю

бивый 

средне 

морозосто

йкий 

не 

устойчив

ый  

Fagus orientalis Lipsky 

С, СВ, 

СЗ 

45-

50  

горно-

лесные 

желтоземы 

влаголюб

ивый 

не очень 

требоват

ельный 

теневыносл

ивый  

не очень 

теплолю

бивый 

морозосто

йкий  

не  

устой- 

чивый  

Carpinus schuschaensis H. Winkl. 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ 

5-6  горно-

лесные 

желтоземы 

влаголюб

ивый 

светолюб

ивый 

среднетенев

ыносливый  

теплолю

бивый  

морозосто

йкий 

не 

устойчив

ый  

Quercus pedunculiflora K. Koch 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ 

35-

40 

горно-

лесные 

желтоземы 

засухоуст

ойчивый 

светолюб

ивый 

не 

теневыносл

ивый 

теплолю

бивый 

морозосто

йкий 

не 

устойчив

ый  

Alnus subcordata C.A. Mey. 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ 

25-

30  

горно-

лесные 

желтоземы 

влаголюб

ивая 

светолюб

ивая 

среднетенев

ыносливая 

теплолю

бивая 

морозосто

йкая 

не 

устойчив

ая  

Zelkova hyrcana Grossh. & Jarm. 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ 

35-

40 

 м 

горно-

лесные 

желтоземы 

влаголюб

ивая 

светолюб

ивая 

теневыносл

ивая 

теплолю

бивая  

не 

устойчива

я  

не 

устойчив

ая 

Carpinus orientalis Mill. 

Ю, 

ЮВ, 

ЮЗ  

15-

20  

горно-

лесные 

желтоземы 

засухоуст

ойчивый 

светолюб

ивый 

теневыносл

ивый 

теплолю

бивый 

морозосто

йкий, до 

30
0
С 

не 

устойчив

ый  

 

Как видно из Таблицы на территории парка больше всего распространены богатые 

гумусом горно-лесные желтоземные почвы и Fraxinus excelsior L., Parrotia persica (DC.) C.A. 

Mey. Taxus baccata L., Ilex hyrcana Pojark., Buxus sempervirens L., Pterocarya pterocarpa 

(Michx.) Kunth ex Iljinsk., Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A.Mey.), Castanea sativa Mill., 

Carpinus orientalis Mill. .и т. д. Данные породы являются влаголюбивыми и 

теневыносливыми лесообразующими древесными породами и очень хорошо 

восстанавливаются на тенистых и влажных склонах северных экспозиций, то есть на 

северном, северо-восточном и на северо-западном склонах Талышских гор.  
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Выводы 

На территории парка на горно-лесных желтоземных почвах распространены и Padus 

avium Mill., Pyrus hyrcana Fed., Zelkova hyrcana Grossh. & Jarm, Ficus carica L., Albizia 

julibrissin Durazz., Diospyros lotus L., Carpinus caucasica Grossh., Ulmus foliacea Gilib., Quercus 

castaneifolia C.A. Mey., Carpinus schuschaensis H. Winkl., Quercus pedunculiflora K. Koch., 

Alnus subcordata C.A. Mey., Zelkova hyrcana Grossh. & Jarm., Carpinus orientalis Mill. и т. д. 

Вышеназванные древесные породы являются светолюбивыми и нетеневыносливыми (за 

исключением черемухи обыкновенной, дзельквы гирканской, хурмы Кавказской и граба 

восточного) лесообразующими древесными породами и эти древесные породы очень хорошо 

восстанавливаются на светлых и относительно засушливых склонах южных экспозиций, то 

есть на южном, юго-восточном и на юго-западном склонах Талышских гор.  

Для восстанавливаления лесов необходимо продолжение изучения экологических и 

биологических характеристик лесообразующих древесных пород по разным склонам горных 

районов.  
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