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ДУБОВЫЕ ЛЕСЛ КРАИНЕff ЗАIIАДНОtrl ЧАСТИ
СDВЕРПОГО СКПОНА КАВКАЗСКОГО ХРF]БТЛ
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Дубпвые .lфа .еверо-зsIlадвого Кавкава :арвкторвзуrотrя
весъма большЕм рsзвообразпом условиt't irе.то!ропзрsставия,
Весь поя. д}бовь.х лесов Mo)l{Eo в самых общпх чсрlдх рsздв.
лвть я0 лsа раЙова - воfтоqвьЙ и 3аладдыЙ. с граЙцеЙ Йежду
Еиi[п по р. Пшехо. В предgтIах восточЕоIо райоЕа дубовыо леса
отлЕqаются rорошом раавитпемl больпой дроUзводительЕостыо
п сложЕым строонием древостоев.,Для дубовых лосов крайяей
западвоЙ частп северцо.о склояа Назказского хребта, вв!ду
пеблагопрrятЕых условпй местообитаяпя (яераввомервото в те-
чеЕUе Iода распределеIrDя осадков, меЕее плодородных почв
ит. д.), характерны Епзкая пролзводительЕость, меЕьшее разво-
оЬразие древесЕых и кустарнпковьгх пород, rтаплчие другЕх

В вашем очерке пзJlагают.я осяоввыё птолЕ шс.леIоваrmil
дубопых лосов зsпадЕоI,о райоЕа. Ов вклюsает лвса Горяqе-
Ключевского, Северского, ДбхцскоIо и Крымского лесхозов
Кра.нодарского края. оротяЕувФхся mлpoкojl оолоl.ой от
р. Ппохп ца Bocтolre ло влзовъев Кубав!r ва западе. Обцая
протяжеЕЕость раЙоtm с востока ва запад - свышо 110 км.

Для полцоты fiартиЕы trсследоваЕхямп охвасеЕы дубЕякп
l'(!'lеIrдя{пкского tr ТуаЕсt вского райоЕов Еа южЕом склове
fiавказсного хребта. ОдЕако матерпалы по9тпм дубЕякам, Емею-
щлм с равцотеi.tьво ýобо,,r ьшое промыл,,l оЕвое аuаqов в., булуl
паложоЕы очвЕь кратIlо.

По сущоствующому геоботаЕхческому райоЕоровав!rю (Мд-
JooB, 1947), исследоваЕЕый ЕамЕ райоЕ в большей своЙ sастл



]L Н. I;1aёuH

отIlосптсл н IIсекупскому ботаrrпческому oкpyry Северо-Кав-
казсIiоЙ Ео;{провЕЕцпп. I{poMe тоrо, часть сго (ll поотоку от
р. lJсекуп_са) входиl u пределы ]vlalilroпcкoro ботавпческого
округа 1оЙ 

'ке 
подоровпвцЕЕ. U лвпrь в ,,а!tUЙ нраЙнеЁ JсЕалноll

част оЕ отвосптсп н Новороссuйскому опруry HoBopoccllйcKori
подпровЕЕцЕп. Обе указапные подпроDпццпп тIр!яадлеrriат
к одЕой Е той,ке ЭвксtrЕспой пров!,Ецпп Средиземпо:rrорской
лесной областЕ.

В. П. Мапоев (1947) след,ющlrit об ра зоit :! apaкl ерЕsу ет осЕов_
поЙ и3 )казflяных окр}тов: .П.екуп, ной oHp),l pa.пo,1o?linll lIo
соворЕому cllflorly БольшоIо Кавказа, lr аапалу от pefiIr Пшuша.
Распространены &чбOrыо леса; буковые л Iрабовые леса, ве
образуя особого пояса, прхурочеЕы к долппаrI п уlI!ельям; на
(лысьrх, верш{Еах i]op - естоствоЕЕыо пуга) (стр, 78).

Новороссвйснпй округ В. П. Малеев дсли1 яа .еверяый ll
южньЙ подокруrх. Исследованвая Еамtr тsррпторfя частичво
вIодпт в IIрсделы северного подокруr.а п характерпзуется боль-
шиit распроirраяеIr ем !1оя{лtовелов1,Iх ilecoв rr шпбляка(заро(-
.llей гемпнсерофплъных IiycTapHпKoB с овадающпмtr дистьями),

Такп}t,образоv. пpo.I.ral армоп памu делецие лесов oI едгорliй
северо-западного Кавказа на два райоЕа пе совпадает с геобота
пЕqоскпм делеЕием. првдлопrеrтвыпt В. П. Малооэым. IIапе
делевие крупЕеs предло]кеIIноIо В. lI. Ма.Iеевым п осЕоваЕо Ес
только Еа раалtrчIIях D растлтельяостш, цо и на раалйчиях в об_
щем ваправлёвяЕ ле.вого хозяйства, В погrочвоv райоо.lемль,
,lссоJагоlовок lrolyT увеличЕвslь.п в оryтпмоi l]опеЕп, в за
цадЕом же раЙ оЕе эIrспл оатация леса n водобЕоrt масштабе Еедо-
пустrrма ввпду зЕаtIптельЕо большеI.о водоохраЕЕоIо зЕа9ениа
этпх лесов, а такжs их вевысокой DроIIаводптельЕостЕ.

Леса крайвей западЕой sастл северЕого склова Кавказ-
ского хреота пзучеiIы ещо мало.

По лесаri, расЕоложенным ю}нЕоо Соsппсfiоrо п ТуапслЕ-
ското районов КрасподарсIrого края, иуеIотся лесоводствеЕЕо_
геоботаническЕе работы (Сокоfiов, 1936а,б,в; Малеев, 19З6;
Поварппцыя, 1936, 1940); леса же, ваходяпшеся Еа протЕво-
попожяом сезервом скдоsо, изучеЕы eпle Еодостаточво. Правда!
торрЕторIrю к затrаду от р. llсепупс в разЕое вромя по(етrrло
Еесколько ботаЕЕно-географов (Ралде, 1901; Буш, t909 и др.),
одЕако сведеЕпя об этпх псследоваЕtrях в литературе Becbr.a
скудЕы.

ПодобЕо И. В. Новопокровскому (1925), этIr авторш в реэулъ_
тате путешествий смоглtr дать, по словам С. Я. Сокоrова (193]l),
лппlь самое общее описание райоЕа. Более поздвпе работы гео-
ботаЕпческого характера (Кооенко, {930; Роговской, i937;
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Малеев, t939) Ееокольflо восполЕЕлtr существовавЕпй пробеJI,
Ео Ео вастолько, чтобы сqпlать ЕаIдп звацtrя об указаЕЕъЕ лося!
достатоtlЕымtr, Напбольшую цеЕЕостъ йз пер€qпслеIrяых рабOт
лродставляет очерк И. С. ItoceBKo о рагтительUосT п так яааывде-
{цЕ Кубавского д МаЙкопского округов.

в указаввой работо даsтся дервоо вавболее полЕоо гёобогs-
EEcecioв опrсаЕЕо лосов соверо-западЕоIо Кавказа. ОдЕако,
цесмотря Еа в.g свов достоиIIства, ата рsбота Ео дает одt,саЕЕя
тлпов ;оса. СоверЕевво вот укаваЕй л о проrвводвте.rlьяост!
дРовосто€в, их вЪвобвовлевпi, реком€Еду_емых рубках tr т, п,
' В связЕ с 5тпм lды ЕоставвлЕ tIород собой задачу - возможЕо

болоо детальЕо пзучЕть тппы дубовых лесов, Еироко распрост-
равеяsых к запаф от р. Пшеха, естествеЕвое пх возобЕовлоЕпеt

распроотраЕеЕЕб тдпов леса в BaвucE,lloclE от условЕЕ м€стс,
об!таЕия, пропзводительЕость древостоев Е т. п.

Работы jелдсь в атом райоЕO'в составе лесяого отряда_fiав-
казской аксЕодfци СОПС п Ивстптута леоа Дкsдомия Наук
СССР лппь в теqеЕtrо одвоIо года (1949). IIо мы вадееrrся, sто
ваши матерпалы будут способствовать, хотя бы в вовваrrи.rеJlъ-
sой степеяtr, дадьЕойrдей рацЕоЕалtrзацЕп лосЕого хоаяЕства
Крsсводарского края.



I. ЕСТЕСТВDЕЕО !IСТОРаЧЕСКПЕ УСЛОВЦЯ ЦРОЦЗРАСТЛПIlЯ
ДУБОВЫХ ЛЕСОВ

ИсследовадЕые вамя дубовые л9са расдоложовы Еа совор-
вох склоне зsпадвой qастд шзногорЙ Навкавского ,ребта.
В гоолого-теоморфолоIпчеснол, отвошевиЕ раЙоЕ в верхsоЙ свооЙ

частп характеризуется рядом ЕевЕаsцтелъвrЕ по высото гор_
яьЕ складок, слоrкеЕвых известЕякамЕ целового перпода.

В райоЕе пр€дторпй складqатость рельфа пе выра,fiеЕа, Е
в!rосто Еео пмеегся сtrстема Еовысокдl, спльЕо равrdъгтID(, с l(яF
кqмп оtrеотаЕЕямs холмов, сложевяы, глвsвстымо славцаr,я
,р".о"rо.Ъ пероопа. Высота боль@Е,тва вершв - яе болоо
500 Dд.

гддротрафпчесная сеть обравовава рекамв П_tmш. П,екупс,
Афппс в Дбввка (с Еритокамв), впадающЕми в tiyoaвb. лол_вдн
рек в райове р""ороirраru*ия лвсов Еаходятся ва высото 80-
100 ra. РокЕ Емоют сI]окойвое теqеЕве, прЕtIем их водЕыi реж,!l
резко меЕяется в завs.ЕмостЕ от вромевЕ года. ВесЕоЙ п осеtью
i"п"д"r""" больФого кодйчества дождей рекд бурЕо равпи-
эаются, JI€Tolt яlо пз-зq ЕевЕаiIЕтФIьЕост! осадков ояи сЕJIъво
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хеrвют п теqснпо пх усЕокаввает(r. ПослодЕее свяаапо Taliric
п с тем, qтo в опвсываемох рsйопе Еет св€говых Bepfinrr.

o"BoBBtto почвообрпзующио породы храйвей аrlI0лной са,,]л
ljоllершого сIiлова }tавltазского хребта (в раfiове peli ПшпUIа,
Псекупса ш Афпrcа) - третичвцо глпЕпстtrе слаЕцы, зsпа]веп --
шзвестЕrIкIt, моргелп ll т. tr.

Почвы, раавптые !ол дубоэпмп лесами fiа спдrtцах, снльrll)
выщеrоqовы, особевшо в верхших частях сплонов, 1l отЕосятся
к ряду средЕе- п спльпооподаолеппых почв, По С. И. Тюремпо_
ву (1930), в oпllcнBaeмoii частlt Кавказа хашбо.]ее тпппчЕн цер-
вичlIые палово-trодзолистые почвы. fiроме этпх почв, раsвп
вающпхся ва глцвцстцх славцахl I]a карбонатпJJх породOх
форrдпруются trочвы тllпа псрсгЕоii но_карб оЕатIrцх , Обr,IчЕ(,
оЕп бнвают прЕурочевв к верIЕим частяil cli.loEoв.

В хороших условшяI увrажнения (sасто Еа поJолIlх cK.,to-
цах ceвepUoii акслозицил),fpeoocтoii, развитыЙ на ilтих почвах,
отлпчаст.я сложвы!( .огтаьом и довольво sысокой проозводи-
теJlьuо.тью. Il. С. Косевко (l930) указывает, сто ва порегяоЙво-
кароцатпцх почвах растптелыIость характерпзуется чрезвш-
q3ЙпоЙ пеtтротоЙ хllдовоIо состава древесяых Ir травяЕйстых
рsстоЕпi. Олпано, ндк праяпл0, па персr.поЙIrо-карбоЕатIrых
дочваl прц плохом уllпажненLIt др.,rостоп пrrсют оsеяь Епзк)rю
пропзводдтеJIьЕостъ.

Помпrrо атшi двух осЕовЕы]t пtявевl]LIх разно.iсii, характбр_
Еых для скловов п водоразлельfiых пjlато, я доJlпllах рек fi Еа
рочЕых террасах lпяроко прбдставпеЕы плодородпые лугово_
],IsсЕые поqвы, развIrтыо Еа а.плювпп.

Дубовые .reca в рsDrIой _стспепп распространепы Еа ll(ert
трех пз указанЕых раавостеп ЕочIr.

ТемЕосорыо слпIыо trочвы,драктерны для дубовых посов,
распоJIож€вных востоqнео,р. Пшехlt, а запýдЕее ео встречаются
тольхо под лугово-стспrrой растптеjrьностью. Налпчпе лугово-
лесIIыI и перегпойЕо-IiдрбоЕатнцх почв спужпт в'обоriх райоЕах
приsl[цоЙ толо, что леса I'а этпх по9вах п общпЙ хараятвр растп-
тельвостlt во мЕоIпх случаях сходЕы.

По сраввеипю с восточяее рsсположецныrlп райояамп (межлч-
рочья llпrо\а - Бr,;rоя, Бо;lая - Jаба), опltсыва"ttыfi pliioll
rзрантерпзуотся болsе мягкпм БлЕ}tатоlt: болъшлм нолrlчест-
вой осадкоп (650-800 мм u год)1, довольIrо высоквмЕ сродfiе-
Iодовнvп тсмпсратурамп воздуха (у станпцы Убшвской, EaEplr-
]l.ep, {0',7) lt больФой вJааiяостью. Одвако, Еесitотря Еа срав-

l В отдаr.!ьlс г.ль] lп)Jllчl.тл0 Ucanlnлl }rlс.lхчхл..1ся Jo ln(il-
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вителъно больцое общее копrrчестэо осадков, райоя довоJ1ья()
засупL,IЕв, так как Ереобладающая масса осаднов приIодЕтсл
ва осенЕе-зпмвпЙ период п наи\{еЕьшая _ ва летIrпЙ. В aToii
связп яеJIьая согласпться с И. С. КосеЕко (t930), который утвер
ждает, что (прп достаточЕом Ёоличестве осадков, благодаря
свлъво ра(члеgевцоту рель€фу п малой _влагоемкоl тд почвU
грунтов, .оJдается неустойчивыU водrrьш реi$пм почвоввоlr,

"убстрата. .что прЕ малой отrlосUlрльвоs влажвостлl воз]уаа,
поЕп}tiаеi{ош северо-восточЕымlл суховеямЕ, прпводит к ксеро-
морФпзму растптеflьвых ассоциацfiйD (стр. 193). Такпм образом.
по мнеЕtlю lI. С. KoccHlto, основЕая прrrчrrна ноЁоторой зac}Ilr-
лпвостц райоЕа определявтся Е_6 ЕеравЕоморпостью выдадешltr
осадков в точбЕЕе Iода, а Ееустоиsпвым водвыv режЕмом почвеа-
Еого субстрата. С втЕм утверждеrrlrем автора вельзя соrласптъсrl,

Есiественво-rтсторлчесfi rrME условиями определяется особъrй
характsр состава, развлтия Ir распредехенпя лесов R запалy
от р. Пшеха.

Прежде всего следует от етпть ЕесомвевЕоо trреоблададде
(по площади) дубовых лесов вад лесамЕ! образоваЕпыilп дру,
rtrмtr древесЕямtr Еородамtr (табл. 1).

Таблпца i
Расsрсдёле!пе поарыmй лесош площадп по преобладающхм породаv

в,c.roýo\ fi расводарскоф fiран
(в 00 от всрй !оъrытоii Jmo\ п. оша!п)"

2,8

0,(
0,1

79,4
бt,it
14,5
80,7

ll4,2
50,2

7, !l
l9, E

7,5

5,9
N.2

8,1

6,0
1,8

3,9
з1.1

0,3
0,t
0,8
l,ц

1,8

0,1
0,1

0,3

0,,i
1,:]

0,1
0,9
4,0
(l,9

0,7
0.8

l,ii
8,7
4,,

3,0
0,1

t ло даяпь lесаозов

Стелепь участпя д/6овы! Jecoв в хокрытой ]recoм Еfiощади
в разЕых раЙоЕах пе одЕЕаliова. К западу от р. Бе;IоЙ в лесах
увелп.IýваетOя кохпчество дуба r, резко умевьшАстся ноппчествФ
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гаЁой лtезофIrльuоii_ породы, кsк буfi (Ла8tý о.rелrrliФ. _В Май-
копскопt "]ссхозо бук в лесах предгориii заЕЕма€т 31% всоЙ
покрытоЙ лесом Елощадfi, в Абпвском лесхозо его всего 8%,
в Новоросспйскоi{ - llsfu, 4,7О/о.

Прв уrrоньшеяпrr в составе лесов бука возрастаот колtrtIоство
дуба п rраба (Саlрiпus caucasica), В Абивском лосхозв ryб 8s_
виriа€т свыщо 7zr7o поврытой лесом площадЕ, в мойкопскоц -56%. ,Щалое ва запац п севоро-заЕад, в Новороссдйско!4 лес!оао,
стеЕеЕь участия луба в составб лесов Еосколько падает (до бl%)
! резко довыЕается коrrrчество граба (l9,87o).

Такцм образом, общей закоЕомерl!остью распроделеяпя дре-
шоOвых Еород в лесах прелгорЕй соверо-западного Кавfiа!а
является увgлЕsвЕпе (с востока ца sаЕад) стеЕеЕп уsастпя дуба,
|:lавпыv образоý за счет умеЕьпеЕIrя t(олЕчества бука. Указая_
sыs !зшоЕоЕпя объясЕяптся превlrуществевsо беспреJ,цвЕо
!rве,Iпчйвдюцейся к вападу ксороФtrтвостью условtй местообв_
тsЕия. Степеяь жо участtrя в лесах такпх trород, кsк octlнa (Ро_
раaus tлепulд), ольхs (.4'а.., BlutiюMrz Е ясеgь (Fпriпцб е.-
геlsiоф, ла Bcei' прогяжеЕпп про.lгорвfi остается прЕморЕо
одЕой я той же. Дело в ToMl qTo oc.tga, ольха д ясеЕь встреqдю1-
l]я в этпх условtrях главным образом в лолЕЕах pel{ Е Еа речЕцх
террасах, т. е. на луIово-лесfiых trочвдх. ПослодЕЕе жв, как
правялоl кsк в запа.lвой cacтlt Dзучсвцого райоваl так п в во-
стоsЕой tарактерцзуются прпчерво равЕы!l лесорастптеJIьвнra
эФфектом. Сосва крюsковатая (Рiпus hдпltа) я пп\Yядскsя
(Р. pirryEsa), которыо в бассйнах рек БелоrI п Лабы (в првдолах
предгориЙ) Ее растут, в севорЕоЙ частп Новороссяfiского лос-
хоза зsцпмают свыIпе 4% покръпой лесом плоцадп. В табл. 1,
в графе сПрочпепородыD, указываются: груша (Py.&s с@ uса si.o),
яблоЕя (.'Irаaиý ofienrcris), плъмы (U lпus elliptica, U. sсайа,
U, |oliacea, U. laauis), клены (Acel calrl,pestrc, А. Laetufu, Д. lл-
Иr,сшrr) п пекоторыо другпо. ОдЕако, встреsаясь, тflк жо как
r ()сяЕа с ольtой, главвцм обрsзомв до.rtпЕах рек, прЕriесь этвх
пород в составо лбсов Ее так велика. В Новороссййском лесхозе
шроко рдспрострsllеЕы два впда можжевельЕпка (,/ллiрегчs
|octidissimд, J. saLiM) п обЕярвые JýрослЕ грабяввпка (co.pi

t в," латпв.кUе ll]Jваll!л рd,r-llцii JJful\,. лU rllt,-,!,.lи1..1ю
А, л. Гппсгrепмs (lg49l,. В л,чх севрро аJпзлього НJвпэзз п,l rРx видоU ольхп более
lcllo гO.про.грdврнз олыв ссрпO |АlпБ БIчliлоsа), liоlорая D,lгечдет_

по рt.лп! рпБ п о зцсо.,оспяпцх
Dторыl l, треть,I лечлшх террасах. Охьха серая (,,r. iл.dDа) встр€sаsтся
rдесь !есIавпелло ре/кс п чпстшý древосто.п поп! !с оПlизуФ. oseнb
{)елfiо лоllл,((ет.,l ,)Jbxn боI)о;( rпл (А- balbala),



пus olientLlis). Грабиrrвшк _ алемевт крымской флоры. EIo
прtrсутствrо в лsсах (оЕ составляsт в осЕовЕом ярус подпеска в
яизкобоIIптетвых дубовых fiесах) указывает па ЕеблаIопрIrятЕпе
I,сJIовпя увлажЕеЕия, ЕаличЕе карбоЕатЕых пород п камеЕистых,

Подлесfiа ив грабинЕика в necax, развптых на сIrльно выще-
.п( чеяных буро-полз(]листых пссЕых почвах (3онr, 1950), кан
пгsвяло, яАт, Так жп очевь родно грабllнuп,l Nп7fiно п,1p.roTL
п в пссах lla пугопо-Jiесных почвах, }З этlrх условиях лревостои

болъшоir rолlгнутп.rью кrпн. грабIIllтlIlll но, l(alj

пюбпвпх порол,
По В. I,t. Сукачелу (1938), Iрабиннпк явrlяется IloII(a спль-

лылI riореЕяыпi эдлфикатороtrI; чаще оЕ отмечеЕ паfi эдлфпкатор
а птр оп оr.опныii . В пеIrоторl,rх сJtучаях rрабLпlIпк прлобретаат
зпаченпе сппъпейшего эдt!флгiатора uторого яруса лол п}tцунд
cKoii cocвoii и дубоrr. Ila западе грабЕЕнrjк доходлт до ]\{оря.
Ila nocToltc сго зарослп, по даЕIIых И. С. Носеппо (1930), про_
стtIра]отся лриблхзптельЕо до р. Убпнкп, rде rрабиняик (tза-
пrlлlает DсfiлючительЕо хоItальные местообитанпя, удерrкиваясь,ll,Jbпo Ua Hp}lLlx щебяевsтых .клояах lожвоil dн(лоf,пцип. л
то лалеко не DеалеD (стр. l85). ОдЕако мы наблюдалп rрабпввrrr
lJже яа р. Белоii (птавпца Даховсl,ая).

Дубовыелеса, распоr1оженЕнев пределах опrIсываеirых пред-
гориli, образоваЕы u ocEoвEolt двумя видамI[ дуба: зfiлtЕпм лубом
|Qaercus реtгаеа) и летнплI (Q. rоDDл). ЭкологIfiескх зrи вдцы
дуба строIо дЕффоревцированы. Qцм_н4i лvб более засухоустоil-
т!цд яеприхотлиu к почвеЕЕым услбвЕям. В свяап с aтii,v
дубовыс JIеса склопов (sаще ,ожяоii экспозtrцUrr), водоразлель-
пых хробтов, ]rерхIIхх уDалов и т. lI. ! rraк Еа это указал И. С. tto-
сецfiо (19З0), образоuаны лсfiлючlrlельво зпмяпм дубом. Этп
лсса отлllчаются обыч о ппзкой произволЕтеjIьвостью (не пнше
III боЕптета), довольно значIIтельЕой ЕзрsжеЕrrосlью Ir освет-
JIепностью, !еревъя, как правllло,,меют товкие IIевысокпе
стволы. Rо3обяовлсlrtrе почтх пскл1оIIятеJIьIrо порос;Iевое_
от поЙIlп liорЕя. IiIIже по склону, в лучIrпх условrrях увлажЕе-
вля, зfiмЕпЙ луб устуflает ме.то более мезофчльяому летвему
дубу. Леса, образоваЕЕые этяrr вIrдом дубаl обычЕо II-III бо-
пятета1. В отлпчпе от односоставвых лубЕяков, сФормпроваЕ-

дубом, дубвякп с господствоri летпего дуба отлп,
чаются cfioдillнlt cocтaвo,\i, высокой соrпквутостью крон и

l Высокобох!тетя!е д}б!як! в лредrо!ьяi fi залад/ от р. ПпрrЕ

13 шuро"о"пс,ьелп"е 
"еса
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ва]Iичием, царя4у с порословнм, coMeBEoIo возобвовлеЕия, Kpori{e
лgrЕогодубаl в этвх лесаt в вадg везвоqдтбльЕой црвме.ш встро-
rIают_ся зпмвй ryб, ппьм, груlпа, rрsб. на речвых тsррасах ц
в Еоимах в составе одцсываемых дровостоов часто встрOчаются
таь,жо ясовь, клеЕ по.]iевой, яблояя, лвогда вяз Е бук.

ТsкЕм образом, лsса, образу€мыо л€тsхм дубом, отлпttоются
сложным составом и высокой пропзводtrтельЕостью.

В бассейЕе р. Псекупса петаий дуб лЕогла irожЕо встретпть
п яа водорsздельЕых плато. Западв€е, на_склоЕах и водоразде-
лах, оЕ Bcelцa уступает место злмцему дубу и встрвsается лпшь
в доллпах рек, Еа лулово_лесццх trочвах.

Помtrмо атих двух вfiдов дуба, я лесах, особенЕо в paii0нe
НовороссUйского ботавического округа, встречаются ещs дпа
ввда: луб шзвестковъDi (Qлercus саkдrur) \ дуб пушп.lыii
(Q. рuЬеsсепý). По мЕовию И. А. ГрудзпЕсной п Д. В. Медведева
(1949), rlзвестковый ý,6 может обрsвовывать леса с учаспIе\{
здхцоrо луба Еа сухлх язвестковых склоЕа! п доirтх безрааде.-Iь-
во господствует на болеs влая{вых цоqвах, подстилаемцх кар-
боватвыми поро,lаNll. В крайЕой аапдднUй частuсеверногU.клUва
Кавкаа.ного хрсбта ]iлрактервым алемеЕто!, редностойЕшх
ксорофильвых .,Iecoв является дуб пушtrстый. Внсокпх древrг
стоов ов ве образуот, пропзводитсльlrость Irе превышает lv бо-
шIота_ Дуб пуЕпстыП рsстет почтп цскJюsIrтеJIьпо Еа суххх
,звостковых склоlIах; flа лугово-десrlых п буро-подзолисты\
лесных trочвах оЕ Ее встречабтся. С указанием И. С. KoceяKrl
(19З0) о палпчпи в предгорЕоii частп северо-заrrадного Навказа
дуба Гартвпса (Q, ааrмissidпа|, образующего прп}rесъ п

лесах Irз зимЕего дуба, с()гласиться Еользя.
/lуб Гартвпса встрёчается преЕмуществсвЕо в долппах реR

Белоii и Лабы, ца лу.овO-песвых дочвах ltлп Еа погрбенных
темноссрых слдтых почвах, в хорошлх условлях уDлая(веlrlrя,
Эно.логuчоскп луб Гартвпса Епкакого сIо]ства, как это утвер-
}кдает И. С. Kocoнtio, с зпмЕхм лубо,Y llе II\1еот, 3апsдЕео р. Псе-
купсп дчб Гартвиса в JIесах Ео встрочается.

TUKUI| ,,6разоll, l..TаDная доро.lа лесов преегорпii HpaiBeii
западпой части соверяого склояа Кавказсriого хребта - дуб.
Друlп9 цороды и}rеют подчиЕенное зпаrrеЕпо.

Бук встречается по дцпlлJ узкп! учеллfi ь uв;к-
ЕоЙ частr1 северных склоЕов. tleм выше распопо}кsЕ лсс Еал
уровцем моря. твм большо бунд в сuстsве,ryбоэых лесов. Места-
дЕl ва olJcOTe 400 -ti00 l,, особевво в верховъях рен Афлпса,
Псокупса, Пшишд в Пшехи, ori обрааует лажб чшс,гые, неболь-
цвб Ео площадIr уsастки леса. Нак укааъваот Н. А. Буц (1909),
севбро-западЕая граЕпца распростравgЕпя кавказского бука



ЕроходЕт поsтjl на доловЕtе расстояЕия меlкду стаЕицс}i Paen_
скоЙ Е АЕапоЙ, блuяiо к первой.

В преде,лаl, озуqонuоlо EaMl, раfiоца всlрFчаюl.я такжо п
хвоfiвые оороды, В ворховьях р. Афдпса DрохолUl JаDадsая
грапица ареаfiа пяхты кавназской (льiеs Nо hиппiапа). Эта
порода растет здесь Еа эысото Bcelo лшшь 250 lr над ур. м. На
западе ее trослодtrЕй масспп. площадъiо oкofio 10 rа, ваходптся
в райоЕ€ Правого Афипса (притона р. Афипса), да склоЕах
уцелшЙ. 3десь ri лихте прплIеmивастся ЕезЕачвтельЕое Болпtlе_
ство буна п давrо дуба. lIекоторые деревъя ппIты достигают
30-35 м высоты п 60_80 см в диаметре.

чем дальше на Bo.ToKl TeIl больпс Dохlы в верхяей чаrтlr
предторий. В верховьях рек Пlшпа il Пцехп пЕхта образует
ужо высокобошlтетпые, больцrле rI0 плоцадп rtасспвы) иIlоIда
даЕiе sистые, Irо чаще с прп]!rесью буfiа.

3ападнео Афппса темЕохвойвых пород цот. Восточrrая ель
|Pi.pa oripntalis) в л3JчедЕом !амu раjонs не ра(lет.

Соспа крrочковатая, как уiке отмечаjlось, особовЕо обшsrlа
к северо-западу от Убпвкп. Встречаясъ вЕаsале лишь в каqе-
стве незначптельвоii примесfi к дубовым лесам, образоваЕны\1
:}пr,Еим дубоiIl сосЕа по меро распроотраЕоЕпя па запад образует
]аже ЕебольЕйе массивы. ОсобевЕо часто оЕа растет на водо-
раздельЕых Елато, вполЕе удовлетворЕтсльЕо развиваясь Еа
буро-Еолаоппстых песЕых почвах, Рубка сооЕы повсеместЕо за-
пр€цеЕа, одЕакоувелпчевце ееколшества в л€сах пдет оqеЕъ мед-
..IeEEo Еа-за прогрессlrрующого усыхаЕЕя. ПрпчЕЕа атоrо до сtrх
оор яе выясяеЕа. На восток от Убипки посва pa.opo.1paBeB
ПрййоFЕо до р. Псекупса. На наллчIrе ее у Горячего Ключа ука-
lываJ еще Н. Д, Ьуш (,'9l5). Одоано за р. П.ркул.о! .о, на поqтIl
нп 0.1рFчар,.л. В ба.сеiнач pell Лабш n Бе.rой (в дродгоtвоlr t

пх частф сосIIы в лесах Еет,
Помимо сосlrы крючковатоli, в проделах IIоворос(хilсного

боrаяпчегкого oKpyla u.тгечаегся еп,. одllн очFнь pn]1,1.jl вп,l
сосны - сосва ппцуЕдская.

Псrдлесон в дубопых лесах восточцее р. l]сеriупса образоIrав:
rra серпх Iесных почвах _ лсщпЕоii (CaryIus аоеllппа), мпеЕам
лолевыt{ (,4cr} carrl.saIe) 11 бересfi,rетом езропеliскп}t (rrorymas
е&лораеа), лрсjlставл стсJющейся Форllоri 1; яа
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тсIЕосерых слlIтыI поsэах n пшсокобоЕлтетяБrх Еаса)iдеяпях _
хt зп.пом (co}rus ,niý), свпдиноii (Slida austfalis) п JощIшоiL
На тех же почвах, Ео в худшпх успоulfях уплажrrеппя встре_
rrаются бпрючппа (цgаslrчп аа7gалс), болрыпнпrrll (crataegns
попо8!|па| С. оа!асапthа) п др.

Дчбовые лсса с полхсспоlt,Iз а:lаJлп (RПоаоdеп.lпп |lахпm)
встрочаются u бассеiiпах рсЁ Б, "rIабы п Бслоii лхiць Il lorl, от
скiлu.,1.1о rn,,,ir:r, П ^,i.rrcrrr lln Ilрпl"огl,il | ]l, }, |,al'jull- ^llл

Иная HapTtrlra па6;rrодасTся в :чбовых ;тосах. pacrlo;Io'Ke -
л]Jх Ir западу от р, IЬпсIII. IIп сrпопах. лреlIхущестпоппо Io;K
llоfi апспозпцлfi, пол.r(]соfi в;Iубопшх itecax образопаII l,рабпll-
ноко!, (пягLlш| |b||,,ii ,lnu",lll. lu,lп,,гlrи
тrаrlп лз rрупrlът.l?оsа сапiпа. Ila тсх яtс cltlt
Iloд(тлnаciIIiriltаpбoпaтпы]'IIлopoлаrtlt'lr

п l n.TiOc llг\l,j, , nr,rn,,l;a, ,,гсtiпrrrr,, ,, 
л:li,",te

16ллсl;огrl п Iiрымспоrо хосхозоD, uстроqлюrся Talirio criyltrпtя
|Соliпчs соgg!|gliа) II моаiяiевспьнлIilj. IIа шо.Tогпх cп:rorlax
Jюбl]ii l)liсхозuцпп, а Ta}i,lic lja ссворпl,rх (аотя lI llpyTыx) cKJo
tla\, rl :Lубня!lах II_]Il боIIптота, частопtоiкно пстрстпть сsос-
,,бpa;llrir пrrллесоr; пз бсроIlIr (ýoIrпs lоrпiпаlis). Kporre сlбпч
ной для бсрскiJ llycTapllllr{oBoii фор)tш. в пебJагоlIрfiятпых
),..roBBл)i о.веце,IIlл ,,Hl,. о^,обll1 6.гп l:, f}, сDгоl,сii.liо\l\.
часто образует ll сrсlющуюсл (Ijopy}..

По MHoBrrro А. И. А.о.к,,ва (I93la), о, обоlо tlUU]lаUUл бсрпIlа
засJуяtIlваOт потомч, что оЕа 1Iожет растл lla довольно cyxllx
Еочвах, flа поторых боIьшrrtrство друrпх цеlrЕых порол;lr,бll
соверIпешIо нельзя выращIrлатъ, ilшбо с очепь i{езпачllтспьны!

В оптцлlа.rъпы\ \1,,|IоRпяI проIlзрастаtlля ствоirы береtllr
|остлгsют40_il).rt U ll!aIl,{г п lC l8 ll пыспlн, Ur,ычiо я:"
JTo впбо,rьши. ]lppl,яU1,1 ll^ ttt.t,tt" 5_6 tl . JпАvпrго! 8 _10.м
/]убяяlltI яа водораздоJьпы\ пJатоtтлrr на очеlrь по.,lоr.х\ склона\
па буро-подзоппстых ]Il]cпlnI почsа]i riарактерRзуютсл rcспол-
ством в полJIосliс азалхи. Этот tl\,старнпl, riari праtsл,rо, образ}ст
спJоIпной яр\,с и.Iпlпь napa;uia пстрочается (lтд.JыIыlut lp\ll,
памI1, куртинами.

Ках rrоназа"Tп паши tlссJо;lованпя (Ii]al.rlfi п 3вrrрыIrиrlа,
1949), азапия, зателяя почвеннLiit пollpo!, no ltнtlnx сJ}qаях
пршlлтствуст cenri]Hlroмy возOбпов,lоI{пю д.6а. В ;tccar про;rгtг
риЙ, особенfiо fi ссверо_запаi}, от р. Ппlпlпа, аза;Itlя являстся
о]lgим из самых распростраяенных кустарпиIiоR. НачлlIая прп-
iaepнo от р. llulexп па лоетоке }т нончая р. Абпп яа заtrаде,
коJIичество азаilип в .'IёсаI нспроры!по возрастаст.

J,
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На луrозо-леспl,rх почвах, )l доJtIпах рек, особепЕо часто
п подлесllо !убовш\ .|с,,пвl в.трсчпют.я.|.шllIна, буJона ссрUая
1Soпbucus пigrа1, берогк.rсr евролейгlгпii, lJIclI по:lсuоii U клс
'tлч$а (Staphylea рiппаrа). СвIrдпЕа отуечева значлтельfiо реже,
lleм 1{ DoeTolly от р. пшехt{. Itоллчество ппзлJа в JIесах псе-
купского ботанпче(]кого оI{руга 1lo Iepe двп,поIrЕя ti зашдвы}1
сго гранйцаtt ЕеtrрерывlIо увеIrrчивастся. В райоtrо р. Абшr
ЁЕзид па парбопатrIых почпах стаtlовllтся с]оль же rtощ[ь]ý{
эдпфtrкатором подпеска, Kali rI азапЕя,

Оsепь хараl{терпыil слутпtlк зш!него дуба - IficII liрасивыii
\Ас0 lаеlum). fla буро-ползолпстых лесных поqвах ог(' 1{or1,I1o

!стретитъ, подобfiо береке, х вtrцс IlycTapнпKa rrли яебопьшото,
третьеЙ пепичпЕл деревца. Ана..IоIпчIIо берспо, плсп краслuыii
раз ножается neгcтaтxBr{Lllf путем: ItорпсDыrIlI от-
прысllаrlll ппrI упореяеrrrем ncTBcrr,

Наfi ],'rie сliазаIIо, я типо.-lоt,л,rсспоrl отfiошеllliп шпроколп_
гlвеll}lыо Jeca предгорI!й ссвёро-западвоIо Каuпаза до сllх пор
бцпп tro.tти conepmoElro не изучеЕы. ,Що поо;rеднего времовп
тппы Jlocon северо западпого Каuказа былII оппсаЕы всего лffпь
l! одлой работе (В(|се.!оuспиit п ПпотпIltlов, 1930). llo лапкыrt
,lBx аьторов. в 1ol. najыBantlojL lil6aH,r:oi пpoBtlBпtttt "ущп-
Ljтвуrcт с..tедующrrе тишI дубоjы\ :tccoB: l) на деграцпро!анно\I
чеЙоз(ýlо; ]) IIа (срых песпых c),r,]rlLHttaT; 3) па aл',lloвпaJlbltblx
лочяах; zr) па пелоразяIlтых fiочхах Ilрутых cllJolrou; 5) пa;lcl,-

,l{lrx пJаriЕлх cyr,.,tllппax, пр,,уро!слппrх н IrншIм частяiI
прхречfiтiI х().Iоглх склоiIоп.

Пршодя Ёратtlос опп.аrl]rе уIiазаяных тrIпол JecaI Iiоторые
по сущеетву лвj1,1ются гр},ппа!,L тпl'ов, авторы лишъ ]r самы\
обпtЙх черiах харантер,ф,ют дрспостой, rrодлесок п траl]яноii
,loljp, l,, Ptl;.L,,,t.r0ol 'll|пацIl .lP"a 0 Jlрrкlп-
,,. ioi д"lil",lr-rr*.,, 0..Lna lp}JHo, lt loNy lнc рабоrа В, П, Вс-
селоrl(liогr) tl II. С. IIJотп! оuа, выпущепная незtlачItто.,1ьныrl
Tltpjl;lJ ! , ]n,lJ.la.b L;IlблlI,,г|,аq llчп коп pc.lbo, lb,U. чrп ]0l{же
пропятстuуе,г шIlроliому шl]ло.rьзоваrlllю сс l] практrпiе лесяого

Послс !ссJелоtsаЕuй атпх автороu ilрошrолочтп 20лет, преlк-
ле че\I появl!.1псь новые работы, в которыI л\lсются чIiазанхя
на тппы лссов се!сро западЕого Ка!I{аза.

Попыткой подобпого рода слелуст считатъ работу З. Я. Сол -

цепа (1949) о рацпопальнIпх рубках в горяых лесах СеперIrого
ltавназа. В этом псследоваЕtшl разраOотаЕьi правrIпа pyooJl
с тqетом тпIlо;lоIпчес ого разЕообразпя rорIIых лесов. ОдЕако



л. II. l-:аа.чл

З. Я. Соллцев оrрдllпчЕпся лпшъ тростым перечIrслонпем цеI{о_
торьЕ тIrпов лесд, fiBollre пз которых являются по существу
Iр).ппамЕ тпfiов лесаl II хе прпвел ltx характерпстпкп, }rl,
Decbмa ватрулЕяст, а подчас"lt исклrоqает псполпзованпе сгl,
рекомендациIr в псспом хозяllстэе,

Сп соIi работ по тппам дубовых ecolr, по суцвству, aтtl}l
Il огранп'lлваеlся. Есте.твевuо, чrо для ;r:l.rьsейшой рациов:,-
illlзацпп лсспого хозяfiства псобходплло болсс цол оо Езучсплс
тппов дубопы\ .rlocoB l! лх Iо|rяiiствеlltого :]яачсяпя.



II. освовtIыЕ тIшш дуБовых .tl]сl]в

В пзучеIrЕоil pailoнe Haшl оппсаlIы Еапбодее шпропо рас-
про.тIанпвUио U Uмеющпс наltбо.lъшее хозлiiсlвряное ]l1.1llc-
1Iле T uпц дубоuых JIесов 1_

В процессе rtсспедовАЕIrй выяснцлось, sто fiапбо;tьшеii про
llзводитсльпостъю от.Ilпаются леса сложЕого состава, растущЕ1,
IIJE Еа плаt{орЕы\ DолоразлеrIъных ва ЕпжЕпI
lIологЕх частях clilorroB. Естественпо, что леса в долпнах рек,
характерtrзуюrIпеся еiце боJее схожЕы1, составом fi большоi;
ярусЕостью, Ilапвысшех проIIзэодлтсльliостью.

В верхних частя{ сtiлонов lоя,Еоil fi ceвepUoii эl{сtrозшцпjl
l! lесах, HaIt правпло! I]осподствует дуб. (]п 0бпiзу.т одяосо
стапЕые, одно- лшt двухъярусвые лревостоп. Их пропзвоцlr
тсльfiость, по сравЕсЕЕю с друшшI тиtrапцl .,lec:r, палl{еньшая,

ЦеЕтралъвым, вашболее шfiроко распространеIrЕы\I тлпош
;rубовых ;rссоэ ]r оппсывае о!t paiioнe является аэахпепшil д}rб-

ОписаЕлс oста"rьпIJ\ т!лов J|leca, BEJoT], до грушево-кле-
rloBo.o лубпяIlа, хрlrljодптся по прfiнцllл), увелпченUя про!з-
l]одлтельностIl лревостоев.

Другой ряд ,Jпtrов xecal tiачriвающIlfiся берековым дубЕя-
пом, cocтalilcll, ваоборот, ло хрпЕцпп}, умеlrьшеЕхя проUзво-
дrIтсJьIrостu дрсI]остоев.

Аза.IпспыiI l{убхяIl
Древостоtl, от}Iосящисся Ii 9тому Trrпy леса, xapaкTeplr-

зуются III, ре)йс lY боЕ}tlетоY, ОЕlr особсlrно штропо распро-
сцапены D Jccarr бacceiiнoв рсп llmцIlla, llсеttупса u отчастп
АФппса.

t lt3J*sеrпс тплов леса пIопз!од!лось совмесtпо с к. В. З!орытlпlIоп,
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Аза.rпсвыс пубвякu госводгтвуют такжо в цубравsх к югу
.] LБалл.толо хрсота; овU встречаются ц ва южЕом aкловс
Кавназсного Iребта, во весравЕевво режс, чоit Еа северЕом
.кJпне. стл дубвякв прЕурочовы к вýрхЕим пологЕм склоЕам
юrкЕоЙl восточноЙ п западЕоfi акспозпцшI. Дзалпевые дубпякл
весъr,а обычЕы tla сlегка пологп! водоразде.пьrrых Епато.
УсловIrя уялажЕеIrЕя этпх }лестообитавий неудовлетвори_
тельпые; llсточппк уп"rажЕеЕпл - исключптеrьно атмосф€р-

Азалrтевые дубнянп распростраЕоны ва средхе- Ir сильЕо-
ололзо.тIенных хесЕых почвах. Часто оползоленЕость ЕачшItаетс я
почтп с поверхпостlI поqDц- МощЕость горпзовта Ar пе превLl-
лlает 1_3 см. Хараптерно на"Iгqпв мощЕого слоя подстплкЕ,
по паm!м псслелоDаяпяп!, запасн еg достfiгают 7-8 т/га. Нд-
коплеяпю бо.rьmпг,, но.lлсе.тво поJсти.T кп (ofeiicтByeт .пльfiо
разллтыI'i ярус под".rескаl образоrапяый аза;Iпей. Мtrогочис-
ленlIпе побегп аза.fлп преI1ятстпуют смшву лодстиJЁи вЕша
по rlinoя\l. В тсх ;rte lccTax, где аз lrrlt вет, 3апас подстuпки
па 20_25% \!еЕьше по оравЕсвltю с том нолиqеством подстилки,
ноторое Ilпнапллllастся в куртпЕах азаJlIи.

Почвообразчющпiлi породаrrп явJlяются плотпые третлчЕые
бесr(прбопаlхыо песчахини х глиrlrlстые славцы.

.lревосlпi всегда о!ноярчсныii п плвп.о.тавUыii. Оп обра-
зован пскJlочптслъшо зпмвшм ]убоý. Kporto ,rуба, в лреsосlоо
обычно встречастся псзначитольная rIрвлIосъ берсIiIr л клоЕа
остролrrст1lого, нс достпгающlrх_ полога первого яруса. Само_
стоятс;lьного ярусаl 

'rвl,ду 
своеп \lа.'iочяс:lопностл, этп породы

Ее образуtот,
В табл. 2 лрпволштся оппсанпа одноii llз itро6 ых пJOщадеii,

заJO,кенноii л}-'6Uяхе (Кр.поствоо Jocнпtlo.Tвn
cenepcKlr1,o лосхоза),

Охоло t0% деревьсо сIховерЕпняьi илп с об;rоманЕымll
вер lt|ча\lп. Щуб _ в r,cпtBltoll порослевого пропсхождеIrпя.

Хагсктсг раглре.Dе.|оtlия.?во,,]ов дуба по,,тJое яv толщоны
поназал па фш. {. Нарялу с тонномером (деревьсв с дпамgтром
до 16 см вх;rючптельво всего 17,4% от бщего пх колrrчеств8),
л дреIrостое ястроsаются и леревья больпих дламетров - 54,
58 ll паде 60 см (4,796). Дпаметр ЕаибоJьпеfо ко.-tичества
дерёItьев - :]4 crt,

'Тлкл}! l)6рлзом, !ероlrья лплплетром от 18 ло 3Ь с! ((ig,S%)
гослllf.Iв\,ю] в ll TaBe jlревостUя, Нлсн красшвыii
пробпоii ллопlадl, llсего ll но.]]пчестве 110 экз.hа, а берека -77 5rrз,/l,a; папбi)rtъшIlji дпамс1р этих доревьев пе проtlышал
10 слr. Осповную,r.e itocc}- образопывалп деревь'l дtlаr|етро}|



ц. Ц. Еа@еtъ

тдблпца:
Тоfiсацпошпm хорактсрпстпýа дрсвфто, азаJлевоп, д}бпrя{ .

(1,5 0,5 10д !ll] 2\

з2 зl 36 3, с0 ,2l! !6 !а 
" 

52 

'а 
56 

'3 '0 
62

tпу.нч ао"цчаы l' с')

(l)!г. 1. РаслрслеJсllrc стDолов луба ло етулr!я!t тlйпшlli
л .trаf,п.ло\l,,l!6пяlп,

ltустарrrпlrп образуlот полог с со]tкп),тостыо L,0. Opc;lrr rrr-
пцогда встречаются крушпlIft Jолпlая (aлапgпlо

4rrиs), боrршшвпк сOгпутостолбпповшii tc гаkrcgпs Ьу llost]Jla)
п св,tдпЕа (табjI. З)_

Азалшя раалпlо}кается всl,стат !Еыrl путсj\l - 
yliopaxcпllcм

cвonx побсr,ов; ;IJlя этого достаточпо,.tтобы побог лtrшп пос-

9Е

Е

Ё9

ýэ

!з
Ер

ý"

ý*
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Таблпца 3

Цоллесок в аад,шевоI дфЕя[е

АзаJяя

tlрудппа хо!кая

Свадша r

БоярЕш!пк согпl,то
гт.]6пкпвыii

В xopolireм сосtоФ!п;
ЭСС КУСТЦ ППОДОЕОСЯТ

Гliоfояосuт; I)а.IJl;1л
стых к},сmа Ф даот

Угяеrеп, пв пJоло!о

:,i

Еулся почвы. Обпчно это проllсхолIIт зIrMoI'i, liогда пол тяже-
стью свеm побеIл прлIибаiотся к земле, после qего ови уrке не
моIут прпЕять прежпее попоя{енпс п леIко дают riорЕп. Боль-
пвнство уr{ореЕЕвшпхся побеrов бывает поrребево лпв тrод
спое]\л подстилкlr. ceitelrlroe раз\tЕожеЕпе азаJIrIп - явлеяllе
trсItпюsитсльЕо редпос.

Следует отметптъ, что сомкнутость полога, образоваяного
азалпей, может fiолебаться в довольЕо бопъшпх пределах
в завIIсIrлlостп от xapallTepa развптЕя дреэостоя. Дпя rlзреrкеЕ-
ных древостоев (cortllяyтocTb ltроп 0,4-0,6) xapat{Tepвo ЕочтЕ
сплошЕое развптпс азаrпп. Древостой с бопъшой сомкнутостьIo
кроп (0,7-0,8) препятствует Iороше у развЕтпю азалпЕ: сомк-
вутость ее полога не превыщает 0;4-0,6, пысота - 0,6-0,8 м.
В этrrх с:rучаях азаппл встречастся препiryцсствеЕЕо куртп-

Kari показалп нашш прс;IiIIшс псс"T едоваЕпя (It;lагппп 3воръг
кЕна, 1949), чодлесок и9 азапиII создает усJовЕя освещеЕrrя,
особешrо Ее блаrопрпятпые для возобЕовлеrIшя. f[од пологоrr
древостоя, во выше попога авадtrfi, ствпеЕь освецеЕЕостtr до-
стигает 20-25% освещеlrЕости ца открытолI месте. спfiоlппоil
лолог азOлиш, BыcoToiL дu 1,2-1,5 м, яастольно Jalc-
Еяет попорхЕость почвы, что отвOсtrтельЕая освецеIIцость ео
яе прсrlышает 1_2%. Слльвое затеЕеЕпе - одЕа пз IлавЕы].

2,0

1,i

l,a

1,б 2,

1,i

0,Е 1,



Dричин преобладаЕия в азалиевых дубвяках немЕотоsислеЕ-
Еото поросrевоfо возобвовлешя !чба Еад семевsым: Еа 1 га
отмечеяо 750 акз.' trодроста порослеЪого дуба Е 125 экз. ce}IeE_
Еого дуба. Из друтпх лревесЕых lIорол ЕемпоrочпслеЕвое возоб-
Еовлепие отмеsено у Iраба х черепцtт (Салаsus а?irm), которые,
однано. в .осlав дрсво.]оя rle нходя1.

Травяной тrокроп ]l этоr, тfiпе .rreca раэвхт слабо. Степень
покръtтпя почвы яо превышаст 0,2. l'осподствует горпая овсянл_
ца (1€ýrпса mопrапа), разrtно?rrающаяся в осЕовЕом BeIeTaTtrB-
ны путем, В местах, rде полог азалtrи более изрея{еЕ, об!лле
овсявццът достUi.ает сор,1 ltpoMe атого вrда, в травяЕом по-
крово отмечеЕы so],: oEirrнa кавказская ' (RаЬus caucasicus),
та ус обыкЕовеняъЙ (Таmus соппuпis), купева локарственвiя
(Р о I! g о паtum о | | icinale).

liпзп;lово Nушмr JOэый дубtiяк
Нпзrrлово_мушмч.rrвпе лубняпll всеrца приуроqеIrы к во-

лораа!ельны! Bn в, ]реча,оl.я на . клонаl. Этв
!убЕякп форLllпtш.t оl-,1,1чUо сUл!яо оол золев.

развптыI па .пелно1l nccqantlcToм материале (пе-
счацые слаЕцы| лесчапые !звестпяIiu rr .r. п.). Особешrо часто
этот тЕп леса встречается в бассейне р. АфЕхса. Н востоку и за-
па!У от вее.'Jспсвь )ча.1l,я 

'1и.\ 
,убUякоu 0 .o,1a,,P лп.ов бес_

лрерывЕо падает.
Ilпзвлово-;tlушлцrлолыi лубfiян (trробная площадь Ni 6)

описап в I{репостнолr лесЕпчестпе Северского ;rесхоза. [рево-
птоЙ _ ТII бонU]п]а, о!нояр).яЙ, Ijo .уцесlв} одвогосlав-
uьлj. CTp1.ouL l омня\,|о.lл кров - 0.б, Hpolre дуба. пдивичво
в составе древостоя эстрсчается гра6. lla t та отмечеЕо Збз
дерева дуба с господствующппт дпалIетролr 24 см rr rосподствую_
цей высотой 20 м.

освонвоо количр,,твч .lсревьов r79.30ot lrvеетдоамеrр l8,
З0 , bl. Коллчегlво ,loвKollepa ве препыЕаст {0Оо; гра6' прел-
ставлеЕ 8З деревъя\лй ва 1 га, лпаметром 8 см; возраст дрiво-
стоя - 110 лет; задас _ 220 м3/.а.

Сомкнутость полоIа подлеска - 0,7. В его составе отме-
qсЕы I{ЕзЕJI - sp._ сор.1; Еесколъко уенее обЕльЕо (Sp.): муш-
мупа (M.J2llIrý 7еlmапiса), нлеfi красивъгй, берена и ;Iлпа;

* IIоскохьну (Jluбus cul.aJi.,ý)
стая (_R. ni.!Ls) встречдФс, в дубовых лесах в вrде слдбо !.эв,ты! 9к_
асцпляров, ll пррьышюшоr,о Pl,.olP lрсlяrоii поБрпо,вп ыеr опFсв_
аllях стп !пды улогrlЕаются в состаье трэ!, ого ялуса,
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е,TпЕtrчво (sоt.) - бояршшпк согЕутостолбпновьЙ п клев та-
тарскйп.

Господствующsя высотд кJстарви_ков _ 1_1,5 ll. Плодо_
восящЕх вIIдоэ яет; оOвовЕои спосоtl ра3}IЕожения - BOI\вTa_
тппвъЙ. Напболео Епзкорослые нустаряпкп, Еапрпмер борека,
поIlав под уIЕстающес DлtrяЕI!е подога iругих кустарЕtr-
IloB, trрпобретаIот стелющуюся форлrу; сго эысота Ее превн_
шаст 0,3-0,4 м.

Древесвые породы возобвовпямся дово.-1ьно обппьло. Всхо-
:ч, пппп отrlеqопп в полиsество t05 000 ?Iiз.l,а, одЕако дпа
llастольtiо уI1]етсша, что подпяться выше яруса подлOсна п
Boirтп в древостоil Ее orrcт. llепее обп.,lоп по;lрост лраба _
5000 акз./га, lI() oli зшачптельно 

'Iiлзцеспособвес. 
Возраст

полроста траба колс6]Iется от 2до 15 лст, высотд - от 0,4 до
2,0 }r. ЕдиЕЕчпо вст речастсrl подр( ст liJleпn полевого (500 экз./га) .

CerreпBoc возобпоп.TсIrпе у Jуба отсутств\,ет. ПоросJеuоit луб
отмечеЕ I IioJIIiчcfTnc 500 анз./га,

TpaBrrlloir поr;ров l,J_Jз вNсоI{пй .oMKuJ]ocTtI лолпга Еод-
.]ссна очсвь pcJoli п .ll.rbвo уl,пстен, Стслевь локрыlOя оочвЕ
во превыЕае] 0,2. В со"таве травостоя отмеqсuы: ты.ячелr-
с]хвк дважлы Dильqатый (,4.rii?ec Lisеlп!а) l яссUрц tiaBKaJ-
сtrпй (Di.ramrlus caacasicus) - sp., осоко сбJл}IiеЕrrая (Сале?
сопaiguа' п овсянпца горЕая (Леsrчса rrranrana) - sol. п др.
Кроме трдuяЕпстпх раотсниiI, в Jтом ярусе пс!,рсчает(я танже
п стеJIIоцаяся ,llllмолость (Lonicera capli|olium) , sр.

l'рабово-д заJ IIсвыii :iтбIIян

Этот тшп леса встречается pe ie, чеri аза.,1певые
ду6 яЁш. Граболо-азалпевые,,дубвякп распростраIrеЕы в в€рх_
пх частях снлоuов сеD€рЕоlr iкспозпцпrl х в средя х частях

сliловов юr(Еоit сtiс|Iозпцхи, ш]я{е азалцевых д!бняllов. почвы
бýро_цод3о.:lпстце, Ео более цощные п ltcпec хыщеiочсяЕые,
чо}t trод азалпсвI)IпIII дубпяка]tп.

ПролзходдтсльIiость дровостоя (250-270 мlга) вышо, sом
U оDпсапllоrt вышстUоолсса,.1рпл..]оil дD} ý j,яр],,,llшi. сложвого
состава. Этот тпп леса оплсаЕ в liрепостлош Je{nlitlecтBe Север
( liolo iIссхOза, Еа севсрпом cliJoпe балкIt Шrроftоi (табл, 4).

Осява ylKc пачала отмIrрать; ее место заIIпшает прсимуще-
.твевЕо граб. Бсрсна вrодпт в состав !]тороIо лруса; оЕа Её_
.копько угsетаIIп. Возраст бсрспп достпlает 60 лст. Дуб воаб-
повляетсд tIорослспым rryтeм, а граб _ хорословым х семен_
яъпr_ ослпа не возобЕовляотся.



тпбJпца 4

ТпкеаццоЕпап мраliт.!пстпfiп лрспостол fр!бово-ао3Jхслоrо
дуоtяrtп

(прбпая лJоlпа:lь .\i j21)
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1:]

2l

Itj

Кl,стлрrrпнп обlrазrIот noJol,co\ilrllyтocтblo до 0,6. В подле-
ске Iоспол0l,вуст лrа.rпя -.()р,З Налболъшая высота азалпя -1,0 м, висотаrосltодстltуюпtеirчастл rl, побогоu -0,6:\{. 

поми},(,
ааs;iпш, елпlIпчпо встрсчается боярышtrшБ (lогIlrто(]r,оirбпfiовыfi .

Азалtrя растет бопьшпrш llypJnпarol, ]loiti]ly IiOTopыMrT fiа
ходится маflо развптьпi трапяilоjl покроI} лr, овсяппцы Iоряоir
(Festuca пrпtам) - Бр. 'га\I, l,;(c кустов ailaJltlt пст, эрозпя
гlочвы пыражева oTtleTJи!o. арозпя обу(.1оп;lхпаст lлабоо раз-
пптлс Tpanяrroro хоfiропа.

l' р аб ()в o-ori Il lt() в bl ]"I л_ч б ця ti

Этот тпп;еса шпроIп) ра(простраltоп п преfгорьях. фDер-
пo1,o ltaxliдзa, I} бдссеilIIll\ pcl{ JIабы, Бе;Iоii l! ПIпехп; запялrrее
этогrl paiiola грлбов,:)-()rхпновые дубltякп 8стрсчаtотся pcrlic.
оппсцваоrtыii тltп .reca пстр.чп(.rсrl IIроп]tYlt{естDепно в,'tолtI-
нах PoI{, ]Ia petllblх террдсах ll поJо1,1!х cKJ(nIa\ сопсрrтоп экс

' Почпrr лопчrыо, сорыо .,Iеспt,lс, л.rIl (.,lабооu(,]зо.,Iспппе бrро
подзолпстше, раавцваrопцIсся па гллпястых х.тIп IIесчанисто-
fлпяистых слаUц!х. Услолия улла {аеIIпя ],лопflетrrорительЕые.

Древостоli .rвуlъяру.Hыl'i, сJо;кногп со.lпха. оропзоо;lите-!ь-
воеть ll/lIl бпIlпгс]а, этпт тUп ло.п 0lропlIап t|.Iоtцаль N 22)
,,llll nH в ltгi,l n, Г"l,,,l-,lir,, jlё.\,,lл (lабл. J),

зЕ
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Таблвца 5

.раfuпо-ожлповогоТаксацпоппrя хара,lт€l пстлхд древостол
д!опrtll

l
]I

0,5

0,4

Ея

в-9-55"

]2

!,1

аЕ

] 2(l

100

J0 д :6

:0

162Северlа, аIlспозл-
цця, ле!\пл,I

rlрорелъеф хоI}оЕо
!ыра!tсп, ll10

!) Г]]
1я.

II, {Ul. r|:0JaHHl,]\ EollUJ, 0 .о laBe дреяо.Iоя второго япу,а
отмечпн" н;.вачlrтельная' прr,vе,ь б}на (l2 экj,/lа), б,рекл
(r2 эIlз./га) п rрушп (6 эка.hа). ЦриjYтствпо буltа удазпвает
на довольпо хорошпс услоrl,я ухлажtrовпя.

3ý
{
ý'

ý
l!л 2, Рi.пггl,лп llp,Toof,oвJýOJ п lгс(J по,п,lлllял,оiщпвы' д ! г"6аво oжlil,nвo лубllпн"

Этот тлл fiсса хаiактерязуется полпыу отсутствпем тояко-
laDa,l\CJ {фпL 21, J,,p, вiя ,Il,аvАтгl$! ul 20.|u 30,м образуюl

бoi* по,r"вп*u рспго дрпв,{lоя {52%о). Дов, tb,t"

tqас|оп fl гl llы п Il бп.I.. Бр.\пны{ ] ям"гроп (ToJU(n З0 ,ф,
ипо. сопr.rпшпнu" наС.|юляптl.л t7 тгаба, О.нояная часlь

пlволов гпабп ,,II|пспl.я х разря-lу 1онllоv.г5 {д, pnвb,,B, дпа-

"."ро" 
дd lB,rr. 62.50о: ":тйа",,рпr, 

lil,Jъr|I^ зO,rt - х,рло

|0,? о/о) .

Ппп l-,.llt)IjaliI o\l Itсс.|п,|ованпп 1UHHoYnl, tраfiа Uнsзвлся

"rоrrrr" 
жвзuесоо"о6""м. ОтсутсTвие же тонкомера } дrба ук3-

аыяает ва то, что дуб яе возобlIовпяется.
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3апас оппсывасмого Еасаждеятrя равен 275 м9/та. Сте-
Eelib уqастIrя отдеJIъЕнх пород в общем зацдсо вьц}ажаётся сле-
щ.ющпмл цпфрамtr: дуба- 17{,6 м3/rа, rраба_64,7 м3/rа,
лЕпы, бука tr ясеЕя _ З7,7 м3/га и лруmп _ 1,0 мs/га.

ДовольЕо теЕевыЕослliвые вплы нустарЕпков образуют rIo-
лоI сомкЕутостъю 0,7 (табfi. 6).

Таблпца 6

Ill}ллссоtl л грабово-оjкLповоI дIбплfit.

2,5

1,5
1,5

1,5

1,5
1,i:)
1,0
1,0

0,8

tl!пIечаппе.

Все rlycl,aplltriill яруса подлеска угяетеЕы, не пподоносят л
размЕоrRаrотся путе,lr. Нозначпте-"rь
кустарЕпков указывает Еа неDлаIопрпятIIые для подлеска
условия осасIтIеЕля.

Сильяос затепеппо под поJоголI древостоя п подлеска оtrреде-
ляет, повUдiIлIо]лу. отсутствие яirзЕеспособпого подроста дуба.
Всхолов дуба rrноrо: 2500_З000 эк.r./га, одЕано лолрост ие
обЕаруяtсп.

ИIlое положеlr!е отIечеяо у бопее теt'евыtrос;Iивого rраба.
Наряду с бо;rьшпм liоллчестволt ясходов (1500-2000 экз,/ла),
граб црелставпец зяаqптелънпм колпqест!оll
способного подроста.

Ясень, липа п l,pyпa по эозобноэляются.
степе ь понрытия поsвы - 0,zr. Наибольшuм обплпем от.rп-

чаются: оiяпяа щетпнчстая (ЛаDаý Пrrlаs _ Sp,- сор.1; peTro
встречаются (Sp.): fiуtrеЕа мвоIоцветковая \Р о Ly gомtum 4lal-

'illo.a7r), 
вопжаЕка обынЕовепиая (,4.ипсиý rlrl8алjý), двухле

пестнпк парпжснпй (circaea lutetiana), ясменник душtrстыii
|Aspelпla ой.аtа): хзредка (Sol) отмечеяы: fiороlкоЕоr*ка fiес-
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Еая (Власhуроdiuп siloaticulL|, лаетовЕtrк вьющпйся (СупdD-
сhulп scalLdens), шалфей клейкпй (ýal?ria g'..riaoзr), жпвучка
ползуlая (Лiugа прtапs\ 1 др.

Грабово-ожиЕовые лубвякп lT трабово-азалЕевыо лубвякs -Еадболее производптольЕыо тппы леса, растущlrо яа склоЕах
Е водоразд€льsьБ плато крайввii i\аоа!вой састл .еворвого
склоЕа KaBKaacкolo хребта.

В долиЕах рок, Еа реsЕых террасах, по дЕЕщам баiток II в
уцельях Еа лугово-лесцых почвах, развитъгх па аллювлп, лч6+
также образует ряд Trrпoв леса. Как правпло, 9ти местообtrта-
Епя хорово увлажЕеЕы. Уsасткrr, заЕятые лосамЕ па летЕего
Iryба, весьма цевелtrкп, посколъпу рекп маповодны п долпяы
мало разработаuы.

Наиболее часто ва пуIово-лосвых поqвах встреsаются lpy-
lпево-клеЕовые дубнякIr, в состаэе fiоторых уsаствуют Iруша,
ябловя, KneH полевой л rpa6.

На высоrаI гвышс l50-200 ч, оо !яUщаv узкзх ущелUй.
с дубом sасто растет бук, которъrЙ в Еекоторых случаях д ке
господствует в составо IIасаждоЕпlt.

Г ру пев о-кло Е о в ъtii ду б Ея к

JToT lлп лега я.lречает.я в долиЕах рек| ва террасах тт до
цпищам ущелIгй на лутово-лесЕых поsвах; условпя уалаж-
яевия хоропие. Почвы обыsЕо моцЕьiеl развЕты9 Еа реsЕом
а.fiлювЕп. Групево-клеЕовыIi дубняк (пробЕая площадь Л! 24)
олIrсан п допIIЕе р. АФrпса, в Крепостцом лесЕпчеотво Север-

Древостой образован следующпмIr цородамп: в первом
яр}(е - д}б, иJродкя DриNtссьольхлсервойi во Blopoм,груша.
клеЕ попевоiт, l,раб, пЕогда ябпоЕя (табл. 7).

Следует отметить своеобразЕую воарастЕую структуру дро-
востоя. IIод полоIом перостоЙных дубов, образующих Irзре-
жеяпыЙ по]Iоl., сравЕительЕо недавЕо, около 60 лет вазад,
возЕпн [!llогочйсленный (почтп одЕовозраствъгri) подрост lpymlr,
клеЕа iloJ,Ieяolo, яблоЕЕ, а вслед за том - Iраба Il ясоня, Не,
coMBeBBol qтo обрааовавшхliся в pe3}jrbтaтo этого древосгоi
Е€JIьзя oтцecтll н fiopelrEoмy тиtrу лвса; 0корее - 9то 0дЕа па
стадпй формпроваIrЕя последтtего.

* Нал]тово-лесяых поФах дубовые леса об!азоваяы !репмущеФвея-
j.о лрld дубо!: лрлцесь авмчеlъ,rчбd ФгIо ов отсуF
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табJ пэ-i
Таtiсацлолла, \пра(тtрlIстп!lа лрсrостоr.р}шtлоjlJопового

дr.'Oвлпп

5
35

Е9в

вЕ

Е:
sЕсзз9

(Л),бD, 10l)

li, ,-l

6 l'l)
2 tlбJ

1,1)

.1пппU.1,,ii ]\,in o],llI,1a.l, я , пlDllljlп,lыrо поrъшоii :ru, nrnrr
{32 rr) rr rrrэrrсrJ,оч lСП ,,ll liг,,l,r.r рз.л,j,lож,,нlJ нllзllп. Jг,,
Jl\чшпл l]|iJJa]. |ь, , t,rl ьшп rrб ро. u o,1llгl,]1u]i
\!ft la\. Бонjlr"l Ua,J:Ij,cH|,IJ _ ll, ,апа,, _ 1пп пз'га.' Граб
л ясень, рас]уrцпе в сl)сталс тIстьсг() ярYOаj n пpellpacнol{
состояЕиtr. Онл, несомнеппоl персгоlIят ло ll,л,отс яблонIrl
и воr,дчт в состав второ],о ярJ.(а

Яп),, lIu],,lo, lla оыганiсJl \орошп, Ыatl пгавIlJо, l,о.jlодl lвуюr
лепцпа х бузlrна черпая. CorrKHyTocTb образуе\tого xrпI 11o,1To-
га - 0,5 (табх. 8),

'l'aбJl lla i,

uодJе(оц л гIrшtеrо-fiJслово! дlблякс

61) !6

1]

5:]tl

jlбщltэа .
Буа!па 9ерflа, ..,,
Бервсклет €UрUпсп.lJjП
кззал .
(]аадDяа
клева!яа

5,Q
5, L)

1,5

4,0

з,5

:,5

.1,0
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Несмотря яа бопьtrую высоту кустарвпков, обравующOх
подлесок, что опрвделяется блатоЕриятЕымп цочвевЕо-Ifiдро-
лоп{IIескдми услоэtrяпш пх местообптаЕпя, оЕЕ Ев плодоЕоеят
и в зЕачпте.!ьцой степеЕи уIЕетеяы. Это, впдимо, результат
плохIrх условпй оспещеяIIя, в которътх растет подJесок.

Высокая сомкЕутость кроЕ древостоя и подJеска цеблаIо-
прпятЕо сказывастся Еа возобновлеЕиtr Irекоторых древеспыI
яород. Дуб, груша tr ябJIоЕя представлеЕы редкtrмп, угЕетоЕ-
вымtl всходамл. Клен полевой, граб ц ясепъ возобЕовляlотся
обtrлъЕо д отлЕsаются хорошLш состояЕпем.

Недостаток света резко скаэывается и Еа развrfiпп травяЕого
поfiроuа; оЕ угЕетеЕ п беден по составу. СтепеЕъ Еонрытпя почэы
Ее превыпает 0,З, В составе травяЕого покрова обп.,IьЕы (sp,)
теuп;ыдослlJвые, rrезофвльвые вlшы: дву,T ппп, гвпк оарц;к.кпЙ
(Cilcaea lutetiana), Iравrrлат rородской (ееuп uiапuп\, ольппа
кавltазская (ДuDаs ioacasicus), подлесЕпк еuропеЙскпЙ (,ý@ni-
cula earopaea\, рФке (sol.) - будра flлющевfiдЕая (Сlэсlаоrrd
hеdеrасеа), цpatllBа двудомlrая (Urliсd djoica), жиuуsка полау-
чая (Аiugа ,ерrалs), фдалка дуlЕйстая (ViоIаойгаrа), шалфой
кJсйяlrii (ýol?ria grйiйоýа), папоротшrк мужской (Dryopte s
lillJ nas), тамус обыквовеявыt (Тойпý comй.l riý), ясмеявпк
душпстый (.4slеrrrа ойrаtа) r др.

Все опrrсываемые далес тЕпы .Ileca характерпзуются Еизким
бовитетом (Iv_v fiласса) Е образоваЕы тоfiьЁо одпIIм зпмIrпrл

д}6оп, Хозяй.lвенЕав црнно.,lь ох ьрJFачпlе,lьна. до oHll uLеют
большоо водоохранgое звачовлё. IТеliоlопые пз uдх ласоростра_
веяы пЕроко, другие же встречаются очеЕь редко.

Бореновыir дубЕяк
этот тлл .,reca наrrболее часто встреsаотся u прелгорьях,

н Bocтoii}r 0T р. Абпп._ Берекопшй дубняЁ обычII0 заirпмает
попоrпе склопы западпой длtr восточr]ой экспозлцпrr. lIa север-
ных II ю;tiвых снлоЕах оЕ почтlr Ire встречаетсл. Почuы буро-
подзоллстые, спльно оЕодзоленные, развиты ца эflювutr Iлi-
яистых слаЕцев, Моцнос'гь пх flс превппает 50 см. УвладпеЕпе
всдостаточное, э ocEoBEoDt эа счет аID!осферIIы! осалков ш ча-
стIlчЕо аа счет притока с дepxtllrx частеii cH;loBol. ДреDоотой,
как эlо обьпно л.lя BeprHbx ч3, Teil .к,rояов, одноярJ.ныl]t
л, по суцеству, одЕососта!ныir (табл. 9), образован аIr пшl ду-
бом, [ругие породы, за ЕсключоЕfiем береfiп, в древостоо

14 шлровO"rлствея ые Jeca
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отсутствуют. БереIrовъЙ дубяяк (пробЕая площадь N! 2) оппсаЕ
в 12-м квартадо Псекупского лocEEtIecTBa Горяче-Нлпчевского

ТабпЕца 9

ТаItсаqЕоапм характерпотпftа древостоя бер€коволо дубпяпа

,]

"*.,l*+ыi

цдя, 310
ур. м,

0,8

Характер _распредс;lешlя стволов луба п крупвомервыr
9каемпляров беренп lrо ступеЕяi{ толщпны показав на фrЪ. 3.

6 з l0 |2 1| l, l, 20 ?2 Z! 2а ?l 30 32 J,36 з' Фа
argocfu паrццпd |а .,I

Флг. 3, Рс.лрFдпi"||U" ,тволоs д!6а U rрг"нр ло сlчлс!ям
tолцлвы л б"р.ноiом лчбвп,lр

,-ду6; 
'-бе!ека

В _пт.rдчое от азалUевоlо д}бвяна. fрово.той в атом тпое
леса UOл.п оIlнпродUыЛ оо дl]Jvе-ру. В ero гогтавр круоЕомер-
вый дуб uе в.lречает.я, Кроме l;го. (.lеlуег oJ}lplllтb знач0-
тельЕое fiолЕIIестпо тоЕпомера (деревъев с дrаметром 8-16 см
вплючлтельно _ 44,89,6 всего колпчества стволов дуба). Этим
берековые дубняrrrl также существеЕно от азалие-

"вв
ЕЕ

;(Е_

а5"в

560
160

t2

22
l2
6
5

s

!0
|2
10
8

92
50
50
50

tOд
10д
10Бер

г2 ед-

0,7
0,2
0,2

1,2

ý
i
ý

ý

ý
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Деревьвв с дtrаметрох бо.llео 80 см _ 1,8%, а в азsлвбвош
д/6Еяко !х бшло 4,7%. ОсвоЕЕое колдсбство дер€вьев (53,4%)
в берековом дубвяк9 лмеёт диамmр от 18 до 30 сrл.

Берека вtодпт в пзрежовньrй полог Tpeтbelo яруса древо_
стоя. Высота берекЕ вб прsвъшает 5_6 rr. Поrапмо берекr,
в трgтьек ярусе олпвиtIпо встречается oqeEb угвслеЕЕй гра6.

Дуб, берена д грsб раамвожаются поqтп пс|tлючдтельво
порослевым путе1r. СомевЕого возобвоплвввя ввт. В древостоо
бмло отмечеllо 1000 акз./га дубков, высота которЕх вопревыЕала
1 ш, s возраса - 12 лет, я 1500 экз./га груш, ,которая по суще.
ству входплs в полог яруса !одлеска. Подрост дуба п грушй
мало жЕавоспособеs. Возобвовлвдпв друIЕх пород, за исклю-
qовЕем клвва краспвото (2500 акз./ла), боярыпяlлка п борекп,
mсутств],ет.

Вапас дровостоя _ 191 }rvгs.
Ярус Еодлссна раавtrт очень хорошо. Сомнвутость подога -0,6; в микровападпяпх, лояiбIlвах и т. п., т. о. в лучпмl усло_

впях увлажвевпя, сомкЕутость повъrЕаатся до 0,8. Крохо
берекп, которая господствует в ярусе trодJIбска, отriоsешI ц дру_
гяо вдды (табл. 10).

табпtца 10

uоллфоЕ в бсрсююх дубlrfiе

БолрЕшвон сов}тостолбUкояЕй
каrrрофоль | Loaic.la св pl loli п J

l0
10
3
1,5

6
6
t,5
0,8

Все кустарвпкп в эTnrI тtrпа леtа, повпдпмому вследст_
в!о ЕбJагопрпятЕых yc.rc,uиii уDлая(веЕпя, 1lo плодовосяt
п раамноя{аются Kopxeвoii порослью. Берека п клеЕ крs-
сивыЙ образуют довольно высокие доревья ш кусты. Нро_
lio того, онц встречаются сцо в впдо длпвньD(, легко
укореЕяюцпхся побегов, образоuавшихся от корЕевьгх от_
лрыснов. Поросль Еод влпянлем тяжестл сЕ9га илЕ лпствц
прижимаотс't к земле п легIrо у кореЕяется. Отрастаюцtrо яа сл6-
дующrrЙ год побеIд вловь прпt,шбаются в уноревяются, я так
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яз.ода в год. В итого образустся густая сеIь стеrющпхся побе_
гов, высотой Ео болъЕе травяЕоIо понрова.

Степевь покрытия почпы травянпм покроlом - 0,2_0,3.
Под trологоrs кустар}tпков прооктпвЕоо покрытЕо свUrкается до
0,t. Наибольmш обIIлпеlr отлrrчается барвЕвок травяfi tlстый
viпса hейасеа| _ сор. 1; реже (sol.) встреsаются: кудеЕа мIlого-
цветковsя (Лоlrgопа lчп mull i Ilo fuп'), нозлятвпк восrочllьгй
(caleqa orientalis), IIаперстяпI{а ржавоцветцая (D igitalis | еtu-
8iпео), фпдлка лесная (ИiоИ si/resr.is) lI ландып (Conaalhlia
lгапsсаuсаsiса).

ЬедJiет отметить, qто лапдыд в отдельъых rtecтax встре-
qается оqевь обЕльло (до сор.l).

Грабпцвшк ов о_кпаIrловый дубfiяк
9тот тип леэа особеЕно часто встреqается tl западу от

р. АбirЕ. l'рабиЕвлпово"-кЕзлловъй дубпян Ериурочоs к ср_едиим
частя}l склонов южпопl юIо-западпоrt 

'lлв 
юго-вOсточноц акс-

дозпцпЙ. Почвы буро-додаолпстые спльпо оподзолевпые, с па-
ловым оттевком, МощЕость горпзоЕтов Д + В fio превыЕевт
40_50 см. ПодстЕлающая порода - глхЕЕстые сп8Ецы. Вскп-
пOЕля поtlвы ве обusру}lсsо. Древостой олвоярусньй с мощЕо
рsзвптым ярусом под.!осна (тsбл, t1). Этот тпп леса (пробваЕ
Елощадь Л} 11) оппсаЕ в IсJовджппсном раЙоЕе, блЕз хутора
афвпс.

Из общсго колччества деревьев дуба Totrкoмepa (с дDаметроrл
от 8 до 18 c}i) от еqово 30,?9'о, а крупвомеряпх экзеrrпляров
(с дrаметрох З0 см п больше) - тоже 30,7%.

Табл!цаllt
ТавсацпоOIа, хараiтерпсrпffа дрсштоя грабпввпfiо

лJох,Ба

| ,"u,

"li
Е i **, 

""iЗ."

акспоФцпr, сред-
вяя трФь склопа,
2З0 м яадуD, м. .

ЕЁ

ЕЕв

bi Ё;
Бал

10д 120 30 2з 406



Запас древостоя лостпrает 1В7 м'/rа, Помпмо дуба, в составе
дOово1,1оя jlcxHJr!пln,rbHoe ],ча.lпр прпнl,vаlот ввзкоро,лыU
гiаб l25 энз.rr а), к.rеп по.lрuоi] (6 JK|}.i га) и Bb!,oKl!e ]кзеvоляры
лрабиuвикс (с2 энз,лэ). Олцако t,е дррпчll,лрняые лороды
ватре9аются спорадлчесfitr lr скольно-Епбудь выраrкеЕЕого trо-
лога Ее образуlот.

Ярчс пбцлссrrа сfiоrкев EepaвBoмepпol солtкЕутостъ образу-
eMoro им полола fiо.!еблется в очеяъ болъших пределах - от
0,4 до 0,8. Состав подflеска, нак это характерЕо лпя хоропих
уiловrrii местообптавпя, лоэопьво слФкеlr (табJ, 12).

Таблпца 12

IIодлеооfi в грабп{Епково-кчýrловом д}бпяке

ГрабияЕ!к
киз,л

БерOка .

fiлея татар.н!й
fiD!шiяа лUмкая ,

Ki.iBвраспвшй.,.

Хоропо paaBBTl

Пе !подояос!т,

8

2

lz
8

3

1,0
|,5
1,0

0,6
t,0
0,8

П ренlдА в, пl о , Jедус] о] velllI ь неолпвановую вы'оту дород,
обраj5 юut,,т яру. попл-ка, грабfiuооЁ, ,IроJвьпайво медлFвдо

р"irу]д"п оор,iп", до.lаlарт в от.lрльsых ,лу!lсях выпоlы l2M.
o.rHaHo "н ве образует обL]чвоlо лля деровьрв прямостоящего

"""nn^; 
,uщ" трu-6u"Ъr* "о."у, 

в дуту, подобво тому, как это
oтiteqcrln J v кriз,r.rа, Грабинвик в оопсыэаеllоlr топс леса обра-
зчог о"в,вiой фоu лоЪл..ва, В вЕдо зваqпlе.lьвоJ'j орпме,п
в составо ярvса кустар]]ппов встречается хорошо развитыи

fрабиннпк размяояrается ЕрепмуцественЕо c]eMeHEInM пу-
тем. бо.,rьшппстяо я{е друпIх Еород яруса тrодлесна - поро_

Лра о..,lрrоOатIоs во_зо,iноллеЕпя
отмёsеЕы тIeKoloDL]e осооенЕостп:

1, Большое пол"r..,оо в,ходов л}6J - 
j2 000

леса былЕ
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слsдствtrо мпЕувшего се!tевЕого rода) и rрабияЕхfiа - 8000

2. ОбЕлц€ побеIов клеаа полевоIо (в ocEoвEoit порослевого
проясхождояпя) - 8000 эfiа./гд, д такжо и более взрослого
подроста грабпцвпка _ 1000 экз./га. Кромб того, было отмь
чоЕо ощо около 500 экз./га порослёвых дубков, высотой от 10
до 70 cir.

йа другиtдревесвых лородлучше всего возобsовляется граб
(как EpaBи,,Io, семонЕым путом). Колпsестэо Еодроста граба
сравЕптельЕо Еевелико - 10(Ю акз./га.

Стоtrовь покрштпя почвы травяЕым покровом-0,1. Тра-
вяЕЕстьЙ ярус очевь бодев в впдовом отЕоЕtеЕи
угяетея. В вапбольшем коJтпчвство встрбqаотся: осока (cаre,
,елл4L) - сор.1; меЕоо обЕльяо (sр.) 

- олtпва щетпЕпстая (Лt -
Duý r.jrroý), короткояожка JIесвая (Впсhуроd-iuп siLoaticun),
полевпца вопосовпдпая (.4grоJriý cdpirrr.ls), мятлик боровой
{Роа пеплоmlis); лзрелка (sol.) - ластовЕпк вьющdся (Сзlй4r-
сhчlп sca пdеп$), тЕмофеевка сIы!вая (Р hlеulп phleo ides|.

В ваибоrве 8асуDLlивцх зsпадвьт! райовах, а такжо ва
южвоtr склоце Кавrrазскоrо хрбта (ГелеЕджпкскЕЙ лесхоз)
вместо а3алл{,вых дубЕяrrоD ппроко распростраЕеIIы азалпо-
во-скушпевые дубвякп, гсоfраФяческп замощающпе в этях
условвях порвыц тлп леса.

Аз д л л ов о-с ft у мп п ев ыi дуб вя к

Азалrrево-скумпЕовыо ryбЕякЕ растут яа BepxEtтx частях
склоlIов южвои, юIо-восточцоЕ I[ вападвод аксlIозяции п раавв-
ваtотся, fiак п азАлtrевые 4убsЕкЕ, ва спльвооподзоловЕш(
поsвах. УвлавЕвIтЕо поqв лсключйтельЕо атмосфорЕое. В лот-
Е Й порпод осадков особеЕЕо rоло.

ПолстЕлаIощая Еорода - rлицпстыв слаtцы. Дровостой -ltl бонгтета, обычЕо одЕосоставБIй (Ta6.1. t3).
Из обцего колЕrlеfтва дереsьеs Еа угЕстеЕЕыfi в, хак дра-

впло, суrовершfiвЕый тоЕпомер прfiходптся 41,9%; на долю
жs крупЕыl стволов дуба, обрsзующпI псрвшй ярус,- всего
7,0%. запас ЕасФкдоЕия - 162 мз/га. по!tлмо дуба, отмочевы
ещо борека - 37 экз./га и liлов половой - 6 зкз./га. Дпамотр
зтп]( дереsьев Ео провышает {i см; в полог лревФтоЕ оIIЕ ве

Кустарвпкп образуют полог соirквутостью 0,4. В отлпчпе
от азалдевого дубняка в ооставе подлеска ймеется зЕачцтельsо€
колпчество ск}.мЕлп (Соriййs совgувrtа' (табп, 14),
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Табляца 1g

аsадпсsо,схрп'евоп)
т!псдццошдя,"е"-*л"*";iбiii;."."'

Е
в

ЕеЕз
аЁ 9Е:

,9_t
0,

0,

в |ii

Еit9Б

,1,oI
,I,ol

*l,i**I,1"
49

й9

Тsбл!ца 14

Поллссо i в аsалвево,оr)'lrцпеDо!r ýбD,я€

Азмвя , . ,

Скухп!я, , ,

КлеЕ к!асцвый 
" 

,

Болрвtпв!к соmуто-

"тълблкUвнrl,

зir.-сорJ

sp.

Sol,

1,5
0,8

1,0

0,8
0,4

1,5

0,з

*##i#iн.Нý"дJ"х#Т-ньЧж";Жffi

;*;'*;}:i,*i,нrg*flь;:нн+*r*ж*к
\Fesfuca попlапа|,
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О с о к о в о _ о в с я Е и це в ы й д у б н я к
Этот тпд леса развЕIlается ла буро-подволпстых почпах

с ллоYдлl J,пла (веIlUеlr. Поqllш ll1orlJ, же сЕльдо наменисть(,
(с большим количестяом окатsвllоfi гsлыlп), развпlые ъа'9лIп-
Dпп глпЕдстых сланцсв trла глп!iпстых песqавпков. Этот тrrд
деса завIIйдет гребЕп холмов, поавышепчостей ц IIокатые элс-
мевты водорааделов. Осоково-овсяппцсвыо дубЕяfiп распр()
страUепы вs всем EpocтpaltcTBe Kpat'iHei заоадItоl'i састЕ севс|,
вого склоЕа КдвкOаfilоIо хребтs, а также д в прцмыкающеп!
к веriу раЙоЕе южЕого склоgа Навказского хребта,

!ровостой lV бовлтеlа, всегда оддосоставаый, инолда доухъ_
ярусный (табл. t5). Этот тпп леса опшсан (пробнвя плошаlrь
N 8) в KpeпocтBor| лесвпqестве Северского лссiоаа, у балlilt
Печорсипе пвлъвr.

Табпrца i5

Тадсдцчойва, tарактерпстliд дреsосm, Фоsово-овсппцеIою
д}бяяfir

вЕ
96

ё-El

16

8

Е9

з4t60

60
0кспозЕцlrя, самая
верхвяя
склоэа, 4ctJ м взд
ур. l..

I

ll
0,6 10д

10д

1з2

55

Обращает Еа себя вяпмаЕие угIrетеЕпое состояпftо деровье)r
второго яруса. НесrIотря на сраввптелыIо яебольшой возраст,
цх диаметр Ее IIревы ает 8 см, а Dысота- 8 лт. Млоrпе шз
0тволов растут в яакловпом положепиЕ, что, повrдимому,
объясвяется ЕеблаIопрпятЕыып поtшецЕо-гЕдролог!qескЕ$!t
условиямц,

Помпмо деревьев с доаrtетром 8 см п боJьше, в составе дре-
востоя очеЕь мяого тоякомера мевьrпего дпаl!етра п меЕьшеIо
возраста (фшI. 4). Этот TorrпoMep развпвsется ив мцоIоqислен-
ЕоЙ порослп, всегда пмеюцеfiся в цпакобоввтетвых дубвяках,
Вовможвость для пормальlIого развптия 9тапоросль rTMeeT лfiшь
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тогда, _коIда часть вврослото древостоя оказывается уЕдчто-
жеввоп ветровадом, ожепедью tr т. п.

Ицтересво Ероследtrть в опlлсываемом TEtTe леса ход роста
ryба в высоту в заэЕсtrмост! от тото, к каRоллу ярусу древостов
оЕ отЕосптся (фш. 5).

rý

!

ý
ý

ý
ý

4 б п п2h $ $ 202224 2l а 
'0J2 

3,36 l, l0!'
lл!пф п,лцл,,l ld с,|

Фm. 4. Распредел€ше _стЕшф д}ба до ст}тевяи mлщ!ы ! шF
кооовЕтýташ mEal JIgсз

] - о€ояовьй дтбФв; 
' 
_ о.овово-офrшдевr!{ дrбшвjдубмв; ] - JrmапФховtй дYбiq*

Первые 20 лет ду6, воподЕЕй в доследующем в состав trер-
воrо яруса древостоя, ро0 достатошо быстро и достtrг 7 м, сто,
ЕесомЕеЕЕо, спязаЕо о еIо порослевым пропсхождевием. Од-
вако в послеIryюЕво rоды дрзрост дуба ствл ладать, лока,lлрл-
мерво в 80 -85 лет, почтп совсем Ее дрократЕлся. Ивая iа-
ковомерЕость паблюдается у деревьев дуба, которы€ уве с
с&мого в9чала почему-лцбо отсталs в росте (фвг. 5, 2). Их
ооцее угветевяое развдтве яв!лосЬ следстэврм, ЕовЕдвrrому.
Е0 только ухудIIIЕвIппхся усдовпй увлажЕевия, Ео п отчастЕ
цзмеЕЕвlI1ихся условий освещеЕЕя, так Rак деревья первоl]о
яруса ваqалп затрвяIъ отстаlошпе в роств деррЕъя д}ба.

ЛРеВОСтО' в цgпом отлпчается вваqUтелълой фаутвостъюз болъшлм коJвчеством Еороков: прЕмерIIо З0-40dо деревьевс сердцввЕввой mолью; обцЕй зsпас _ 88 м3lга,
Кустарввкш оs-за яеблатопрЕяlвых Еосвевво-гвдрологв

sеекUх условЕй отсvтствчют. ДtiвольвО вввчиrельвое коJIDчр-
ство порослевыr побFлов дуба о граба соадает дллюзsюлодлес-
ка. Обе Jлаааввыв породы образуют Еолог, сомкЕутость коlо-
рого достЕлает 0.З, а выеота - в средвем 1,5 м, Вовобвовлевие
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п этом тЕпе леса Есключпт€льЕо trоросаевое. ?{fuввесЕособlrый
семеgвой Еодрост отс)тствует.

Хорошше условдя освещоЕЕя (отсутотвЕе ярусs
сIiазаJIись Еа мощЕом развцтдtr травяЕоi]о покрова.

подлеска)

ýа

ý,
2

Фm. 5. Ход pocta ýба в !ысоту в шsкобовпtегя
i ! 

' 
_ осопоф{всяrвIrевьй дуOмй; l ц J - ocoloвEfi дrбmк,

6 * мавоDъm дтOшя

Степевъ покрытия почвы - 0,7. В травявом Еокроsв поqти
безраздАльво fосдодств}ет овсяЕдца горI'ая (]reslйca попlапа)
.ор.' - сор.в, раа!rвожающаяся вегетатпввы}J дуlем (вы-
со?а о9 Ео trревыЕает 0,2 м). Кроме вее, отмечевы (sol.) только
ясеlrец кавжазскцй (DictamnaB caucasiclB\, фйапка опушеявая
lliola hil!a), sверобой провзенвый \Н!рргiсчm pPrloruluп|
t осока \Lагех Uегмl.

ОсоковыйдубЕяк
Осоковнй дубgяк - еще меЕее дроЕзводЕте,тьвыfi тол леся,

чем оооково-оэсяЕдцевый дубвяк. Этот тип леса развЕвается
EalFaкnx же ýпемеЕтах рельоФа, как Е осоково-овсявпцевы9
дубЕякЕ, одЕако Еоqвы под Еервым типо!d леса отлЕчаются
анаqительво больfiей оЕодзолеввостью, которая ЕаIшЕается
sуть лtr Ее сразу под слоем подстЕлкЕ. Моцвость trочпеЕЕоIо
слоя - 25 см.
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Услопил уолажllолпл воуд^Dл.твпгптольuыс 0t.к.rюсвlеJьнпаа cqoт атмосфорных осsцков). Влагоемкость лоqвы BeBeJBKa.
подстплка рдзвпта слабо, п поатолrу болъшая qасть о"адкоЁ
скатываотся вввз до склоЕу. Степегь локрuтпя дочвц trолстлл-коu_Ее цроDыЕает 0.7, а мощвость _ 1,5-2,0 rм,
__ 

Осоковцо дубняки распрострsвеЕfi в предгорьях fi аапsду
0т р. ltсокуп.а. llлощадь, ванятая DтЕми лесамд, злsчштелъвд.
t., Л.Р€оостоg, как праволо, одвосоставЕьй, двухъярусвш,i,lv-_v (оsбЕь родко IlI) бовитота (табл. t6). стЪт Tili лосi
(п_робЕая !лощадь Лi l) олисвв в 12-м квsрiало Псенулского
лOсЕЕче.тjlа l оряlto-Клюsевского легхозд.

таRсацпошм харах,српстлкд древостол фoJ:ii},,,

ý,
Ёа.

*,д

bi
€sт

экспоецЕя, крf,й_
вяя ворхвяя исс
р€льеФ слаOо вы-
ражев, З9J ш ед
ур, м.

I

п
0,5

о,2

tOд

10д
90

70

t8

|2

l0

6

708

358

деревья, образуюцво второй яруо древостоя, весколько
мев,ьЕOго возра.таl qeм .rep.Dbx Dервого яруса.

ларактор расDрOцолодвя стволов дуба по ступевяrr rол_
щЕЕн позвоjlяет устаЕовпть, что ооЕовЕую часть дрgвостояобразует товкомер (колuчество леревьов i дламетроrд''от 8 до1Есм -96.0% ),Помпмо указавноii чiстпдрgвостояlв цджЕФ( яDч-
сlхлнасаждовлlя.мЕого улдетеввого лодроста диамвтром 4-6'см
(irbE зка,/г3). часть атого доцроста в xopomoil состояЕцв
f, явля€Jся, повЕдо!lо}iу, ре]ервоч для смовн деревьов первого
яруса. !rтот подрост, жак д сам дровостой, ЕоsтЕ шсклx)чптельво
дороспевого пропсхождеЕия.

Дуб u описавЕьrх условаях растот яsсколько хужеl qем в
ос оково-оI]ся в п цев ом цуб Ея ке (фпг, 5) , П врв овачал ьвый быстрьй
рост - __р€3ультат порослового проЕсхо,кдешя модеrlьдопо
дерева. Крввая { (фm.5) доказывает rод роста дубs в высоту
во втором ярусо лровостоя,
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На угветепвоо развитпо дреэостоя укаsываот, в частностЕ,
о6rлпе лпшайяпкоя, покрцвающtrх ствоfiн }т особешrо сучъя
двровьов. Несмотря на звач'1тепьЕое колпчество деревьев в со-
ставо древостояl запас Еевеллк - 58 rrs/га.

Подлесок отсутствует. ВовобЕовле по дуба доволъво обIlль-
sое, вполве жrlаЕвспособноо, tIо пс лючительяо Еорослсвое.

СтепеЕь покрытия поq!ы травяllыпt покровом - 0,3; мФ.
стамп _ 0,8. Напбольшпм обплпе]t отхЕчаIотся: осокп (Сагеэ
аелzс) sp.- сор.1, (С. ДоsсЛ;оIurп) - sp., (С. tопепtом') - sр,,
чдва розовая \Lallryfus loýeuý) - sр,_ сор.1 Pe ie (Bol.) встре-
чаются: коротковожкл теaнля (В гасhц роdium sill)aticum), lы-
сяqелпстЕпк шаlкды плльчатый (-4cijllea Dise..ara), ежа с6'ор-
яая |D асц lis glo п е rata).

В осоновох дубпяне шяропо распростраЕеЕы лЕЕаЁIrххп
й lirи, чем этот тrlп леса lI отляtIается от вOех опЕсаЕЕых выше
тиЕов дубовьrх лосов. СтоЕевь покрытия поsвы Mxaмrr ве Еро-
выша€т 0,2, месталлп же достпгает 1,0,

3лаковый дубЕяк
Злдковыii дубвяк особевЕо qасто встречается к западу от

р. АфltЕса. Bocтoqвee р. Пйпша п выше 400м цад ур. м. оЕ
mсутствует.

В отлЕчЕе от осоковыr дубЕяков, местообитавия aтolo типд
леса отлдqаются аЕачдтелъцо болъЕей сухостью и, что осо-
беЕяо ваrкЕо, сравЕптельЕо мощЕнмЕ (до 60-80 сп0, оильно-
оподаоJ!6яmп буро_Еодзолпстцrм лесвы\rЕ почвалtц, чрсзвц,
sаЙяо уплmЕеЕЕымЕ в ЕпяlЕпх горlIвовта!.

Повпдпмому, имеЕЕо авачптельЕая сухооть Еочвы tr исклю-
tIительЕая Елотвость Еtrжвпх Iорtrзоятов (rорпзоЕты В1 п Rr)
окаацвают ЕеблдrоприятЕов влпяЕtrе па развптпо леса. Пропз-
водrтольЕость дровостоев атого тппа в 60-ireтBeri возрасте очоЕь
Еевеллка (t3 15 м'/га).

fl ревоrlой всвгпа одвосоставЕъй, олuоярусlтlrii. сuльво из_

реrкепцыIi (табл, 17). Этот тцп леса (Еробная площадь Лi 7)
oпItcarI I] Крепоством лесвпqвствg Северспого лесхоi]а, вблп3ц
пос. llrаЕsеская.

Следует mметпть аЕачптФ.IьЕое коллчество товкомера лпs-
мsтром мепее 8 см (231 экз./га). Весь тонкомор !римерЕо To1,o
жs возраста, что ц осЕовная qасть древостоя, Ео весьма силl,во
yIEoT0Il.

Авsлtrз хода роста дуба в высоту (фпI. 5, 5) даот ЕаIляднов
представленlrе о характере развЕтпя лревостоя по сравценпю



таблпца 17

Т (оац!lоп!дя хараfiтер!стпllа древостол злаковоrо дуб!пка

22l

Ус,.в!я !Dоя?!астаяпя
55д

Бнa
t;_

8_.
Еа

*:
bi

юго_юто-эосточЕая экспо-
здцзя, крайпяя верхвля
састь склода, r!оfiро-
!ольеф .лабо вЕражех,
220 м аад ур. м, , 0,5 10д 65 10 5зll

с древостоеrI другпх тппов леса. В qаствост!, Еадо указать Еа
зЕаstrтельпо худшее развптие дсревьов оIтЕсываемоIо твда леса,
Ео сравЕввию давв с дубом пз упЕетеЕЕого второIо яруса в осо_
ково-овсяяпцевом дубЕяке (Ёрпвая 2),

Подлооок Ео раавпт. ВозобЕовлелпе ryба пскпюqптельЕо
Еорослевос, Порогль 4чба обиrъЕа м в зяачоте.пьвоЁ своей
qастп жпзпеспособЕа. ColrKByTocTb полога, fiоторый образует
поросль дубаl достtrгаот 0,3. Средняя высота -0,6 х, Прп
учоте возо6rIовлеппя было оmrочедо (в пересчоте на 1 rа): t000
всходов ц 17 000 порослевых побегов дуба (от EeiiпE корЕя
Еля от ппей погrrбшпх деревьов).

Семенного подроста дуба вст. Порослъ отлtlriается зваqп-
тспьноЙ возраствоЙ дпффереIrццацЕеЙ. КаЁ п в оппсашlом выше
пtпо леса, облльпая порос]rь ,]уба зашевяет чдстIг!но подпесок.

Степепь покрытпя почвытраsяrrьпi noliponort -0,2. По свое-
му составу оЕ очевь бсдеп.

Средвяя высота псрвого шодъяруса - 0,9 v. TpaBocтoi!
образовап преп ущ€ствеriпо злаtiашп. Госполствует тItrlофеsвка
{оrJлая (l'lJqlm p|,|Poi,lPs) - , ор, l Кромр Tolo. Dстрсчаюl.я
(sp.): I!ят.rIlн борUвоП (Роа lu полсlls), звсробой лроUrоgпшй
( уреliсufi реr|опtчrfu) tr шзр.,дIlа - дорпкпп\]I (Do.уcni.,m
gгаесum') - so|., sp., сеслерпя (Seslelia anatolica) - SoL и др.
Мхu и лшшаiiвпкп развrtты допо.IъЕо хороtпо, стеtrонь пOнрытIrя
}lмп почвы достпгает 0,3. trIоtцшость - 2-3 см. ЛлшаiIцпкп
,обильно покрывпют влriЕпо qастrl стволов деревьев.
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Л дшай цЕк oBl,T]i дубЕяк

В худппх лочвовяо-rпдропогпчосцлх условrях, Еа элювхr
Iлпнистых слаЕцеr, почтп совершенно лIlц]енЕом мелнозелrа, ца
оlgо.отельЕо вологл.Е склоча.х развпваются лпшаrlнlll(ооыё
дубЕякп. По существу это сtlльво iгветевtlь!е нустарнякообгаз-
яыо зарослп ю/ба, D 80 лет дуб ве превыIп9еl по Br,lroTe 4,5 м,
а по диамотру _ 14 см.

Фпт, 6. ЛпщаПппко,цй дуб!як па 0лю!пп Iлпппстых слдЕцев

Такпе зарос.,lи луба ва соверяом скловс Кавriазспото хрсбта
встречаются ловольIIо рсiIко, прсппrущественfiо в басссI-Iне
р. Афплса, гло вып.rпнпваютсл па ховерхЕость трстпчные гллнп_
стыо слаяцы (Фпr. 0), Зпачltтсльfiо qаtце JпmаЙЕвновыв дубlIяIlи
отмечеЕы lln южпо]\l склопо хребта, rлавl{ыit образом в Гелспл-
жйксI\,олt лесхозе. дяа..1оглчЕые зарос;Ilr дчба оппса.1 TaIirKe
В. А. ПоварIItlцын (1940) rа юаrgом склопе Iiавrrазспого хребта,
под пазвахием дубпянп lla крутых снлопах, ил'[ ларкопLIе
дубвяки.



Оппсъвавмше аарослп дуба лЕIIrеЕы DрпlrесЕ другdl Еород
(табл. l8). этот тЕп ieca (прЪбвая площадь Лi 9) опвсав в Пшад-

"*о" 
лесшrес"uв Гелевджвнского лесхоаа.

Табппца 18

Таксдцrошм харжтsрпстЕsа древосто, дпmаfiв!*ового дубцrка

Усrоr!я Еро!в!аФапя
3s
Е_Еrе *2

8010д

t

ЮIо-юrcjападЕая акпо-
sвцля. сшов н Еремд-
вой цФд, 110 вад
УР,й""""" 0,5

Дубкв в этом тЕfiе леса распрострзвеБI Ео т Iощади в€рав-
,o.ieiuo, *урr"uа*п. В каЙдой куртгве 2-З гв€зда, образG,
BaBBirx оорЪ"левымп побегамп дуба. Под куртпвамл луба
отмечеЕы Еебодъпfiе сяоплендя мелкозема,, EeBEalIEToJlb-
Irъй слой trодстtллкЕ, преtrмуществеЕЕо Ез веток дуба, д покры-
вающtrо !IелкозеМ болъпде пятЕа лпшайЕпков. Вве куртпя
дуба да элювяд Iдпшстъй слаЕцев Еgг вЕ мелковема, вЕ trод-
стдлI{Е, яtr лиIдадвцков.

Дчб sмеот сЕльдо дскрпвловвыо стволы, с}тковатые, по-
KpbiTire лишайвпкамв вотво. Мвогпе BeTBll погЕбло o,rlE блдаки
к поляой rпбелп.

Запас оппсываемоIо древостоя достита€т 8,5 мЗhа.
Подлесок Е9 образует хороЕо выражеЕЕого яруса. Лишь

в местах ваябольшего скоlUIев!я мепнозема (мощЕость еIо
вDгдs ве древыIЕает 2.5 сш) едвввчво ветречают.я кустЕкЕ сЕль-
до угветедЪого лрабвввЕка, высотой вв более 0.5 м.

Дуб возобвовляется дсклюсательЕо IIоро.лью - 
от нор-

вевой Еейкп, д то ливIь то]lько тогда, коIда отмпрает какоп-
лпбо йз побегов.

,Щолтовечвость луба в лпЕайвЕковъЕ дубдяках Ее провы-
Еает 150 лот.

Травявой понров оqевь бедев по .оставу в co.rbEo угЕетеЕt
пастет HvDTrBaMи в ме{,тах скоплёЕвя мелковема. UTo-
iu* oo*ii,ru" поttвк - мевео 0,1. Встречsются лв@ (sp.)
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тгмофоевка степпая (Рйrе.iй phleoid,es) \ саслерЕЕ
anatolica).

Опяс_аяпыв тяпы дубовых лесов разв!ваIOтся Еа
в разFод степеЕт опо]зо]спвых хесяъfх почвах пJп Еа
лесЕцх, развmых Еа аплювлп.

Я сепев о -р а з н о т р а в Еый ду б Ея к
В 3аклФчеЕпо Ey?riпo скsзать о ясоново-развоlгравЕъIх дуб-

яяках, растущпх ва первIвойЕо-карбоватвых, обыrIЕо мало-
l(ощвых почвах.

атЕ древостоп в благопрпятЕФa условпях увлд}кЕ€Епя отлII_
чартся разЕообрss!ем древесяýх п кустарЕuковых trород tr
прп пршgрастаЕпп па спJопах характерЕзуIогся II_1II бо_

Этот тпп лесА встречаотся Iл9вIIым обрдзом западIlоо
р. Абпн, Еа скловах севервой экспоаццЕЕ, влд в долЕЕах рок
(террасы, trоймы). Матерпяская порода !rродставловп во всо!
сrýлдях алювtrем пзвестЕяков.

Дровостой в этом тппе леса двух- или мвоrоярусвнй, слож_
доIо состава, В табл. 19 пр!lводЕтся характеристдка ясевово_

табп!ца 19

ТаRоацпоЕЕfi хдраýтерпо"Еха древостол ясе!ево-ра3!отра!поtо
дубDяка

(Sesleria

бурЕr,
лугово-

Б1Е
Е9

Еь

ю
28
20

16
20

ЁL-

8!

Се@рвая экспоJп-
цqяl срsдяяя треть
сfiлова, 250 rt яал

(,д
3лfi
1Я.

l,*
I

2з
22
22|б

15,5
15,
iз
11
12
tз

58

16

1(18

58

58
91

3
:
2
1

2

Гр

Грп
БеI

100
10о

0,6 \2
16
1:2
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раItЕогрsвЕого дубЕяка, оЕ{саввого близ ставпцы Шапсуг-
iкая (liIIапсугское лесЕЕчество АбЕЕского лесхоза, trробЕая
плоцаль М 10).

СлояЕъй состав дрепостоя - реаультат благоЕрtrятЕБ
условd местообитавЕя. Борока в атrх условrях достЕгасt
дяамегра 22 см и 18 м высоты. Прекрасво развдта такжои лЕда-
до 56 см в дЕа!rотро Е до 23- м высоrы. Главвая trорода -дчб (преямущ€стведво зЕrrвй, Ео одпЕйtIво встроqается Е л€т-
Й ЫЬ), iоствгающt дЕslrетра от 20 до 36 см. Ив другвх
пород стволЕ тдкого дЕамотра образуют ToJrbкo ляпа Е mдолъ-
выо д€ревъя траоа.

Богатство видового состава дровесЕцх пород скавываsтся
Еа увелЕsояrrии общеrо кодЕqествs доревьев (514 акв./та).

Подобво древостою, подлесок отлЕчаgтся большм колпsо,
сtвоrд пород, одяако collкByтocтb его IIоJIога яб провнIЕа€о
0,2 (табл. 20).

ТабтЕца 20

Цодлеоок в яоепево-раsяотрдввоI Мвяпg

tfuея татsрсшй . .
Пвповв,к (зв груD-

Dц аоsл."лrм) .

СхушЕзя..,..
БОЯDЫЩВДК ОДВОКО-

.тЪчвовцй (С.4,о&
9us полоgуhq) . .

ПлодоЕоспт, хор-

яр.
з,0
5,0

t,5

3,0
2,0
2,0
2,о
1,0

1,5

1,0

,1,0

2,0
4,0

1,0

2,0
t,0
t,5
2,0
0,6

1,0

0,6

з,0

1б п!DоводпфD.н!Е. леФ
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Столь болъпоIо чпсла нустарпикпв Еп в олЕом пруr,оrr тппе
псса Ссворпото l{апказа но отrlсчепо. Размножаются кустар-
влки веIетативIlым Е семеш]ым путслr. Кизил, уцмула, свд_
дияа, rрабпнник п клен татар.кпli воJобновляIотсл дрелм}ще-

Иа лрсDесных пород Еалбопъшеii эпергиой возобповлспrrя
отличают(я лY6, пr!ла п Iра6. Ilалпыспlсil ,кизноспособпостью
харантсрlrзустся пплрост граба, а яал еньшей _ всхолы луба
r лилы (до 100 000 эпз./га), оторые в болъшIrнстве случаев
fiбнут.

Трапяпоr'i понров развпт лччше, чем во всех оп!lсавнцх
лыше тлпах леса. СтспеIIь покрытпя почвы достлгает 0,4. Сред-
Еяя высота травостоя - 0,3 м.

В ого составе паиболее обилеЕ (сор.') поробеilшк пурпуро-
во-голубо]i (Lilhospernuп рчlрчлеа соеrulеuп); реяlе (ýр.) лстре-
чаIотся зопотая розга (ýolrlcgo Diгва аuгеа), подлесrrик свро-
пеiскпfi (ýanicalo еurораеа), пушевлк обыriновеппыri (Саlа-
п intha cl iпароdiчп), ластовнпк uыощIrйся (С,! папсhч m sсапd,еL S),,

взрелtlа (sOI.) отмечены ФIrалка хеснал (vioLa sirresl.is), осоfiа
войлсчпая (Саlеr r.mепrоsа), ворсянка rолосовидЕая (rilsa-
сrs pilosaз).

Рассitотреппые выIпе основпLIе, Еаllболее шпроко распро-
страненные тппы лубоuых лесов дJя удобства обозреяItя пока*
запы в вхде дuух рядоп.

В псрвом ряду тплы лсса распоrоtliепы по стспспи улуч-
геяия условлii упла)кнен!я: азалtlевыii дубяяЁ (запас _ 2З0
r,./га), кизилово-лryшмуловый дубняк (220'lга), грабtlво-аза-
лшевь,l:i дубняк (250 мз/ла), rрабово-ожлновый дубняк (275 м'/rа)
ш грушоло-rrленовыii дубняп (460 ш'Л,а).

Почти все ати тппы fiecat аа исllлюченЕем Iрушево-клено-
вого дубняка, развлlваiотся fiа буро-подзоллстых почвах. ПрЕ
зтом в хулшпх услOвхях уuлалiненил оfiп характерхзуIотся
вах епее сло}l{пым сос,гаволt лревостоя и оляоярусностъю (аза-
лиеuя!i дубняЁ). По мсре увпиченлlя l\IoпtTrocтl, почп rl улучше-
вr,я увJlа)t{пепIя лропсходит усло}кtIенпе лревостоя, увеличенце
прсизводлтельвостп п т. п. В кизилово-пrушмчлопом дубняке,
распространсlrном, Hall праэпло, на водораздельЕых пJlато,
в состаD древостоя едIrпично Dхолят rраб п даже липа, !аль
Ber:imee улучшеЕхе условиlli пропзрастаЕIrя способствует сцо
большеitу усложЕснпю дрсвостоя и упелпчеIIп]о пропзводи-
тельпости атих лесоD. Одпако высшая проrlаrодrtтельность,
котороЙ достигают дубоuые леса Еа буро-подзолIrстнх лочва]с
в лучшlrх условuях увлажЕоlrхя, по пре!ыщает 275_З00 м'/га
(rрабово-оr,лновце дубняки). По сраввевпю с другими тЕпамп



поqв северо-запалЕого Кавказа буро-подаолпстпе лочвц, как
sто спDепшспIlо.лрдвсдлпво y,lairIJBaeT С, В, Зонн (1950). нап-
меисs произвслптельнш, Слелует отмртлть, что oнll оlлиqаются
обljчпо спльной оползолеfiяостью п маломоп{ност[ю tr развв_
вsртся на аасолеЕЕых почвообразующrtх породах.

В пределах пзучспноIо яалtfi раfiона папболее производп_
тельвыс, сл(rtiпые по составу п }lноIоярусltше пубпяltп растут
fiа Mcilцli,jx JIчгово-лссttых поqвах, развп!аюпоiх(я п долявах
рск. Но степень пх уqастпя в обпtеfi массс .1есов Bcfblla неао_
лпfiа. Еслп ,t(c учесть, qто большая часть зтпх дJrбttяков отrо-
сится к зесам первой lруппr'r, энсллуsтацпя лх
рехко ограцичопа, то станот tlоllятннм, что Еаибо..lъшую хо-
sяйствсrrпую цеЕность лродсlашtяlот дубовые леса, растуцIrо
яа буро-ползоJпстыr почваl в лучшItх условпях улJажЕоЕпя.

Второй рлд твт,ов лубовых лесов распо;lояiеЕ по степе ц

ухудпrсЕип услоuDй уплдrrненrlя л плодородия почв, Исходвым
тппо!, в том я друrом случао условно бшл прЕrят вапболео
широло pacl p{)crpallcllпъtil пп есв, ро-здIlадноrt l{авназс тпл
ryбоволо Jеса - азаллевыil дубняк.

Типы лс(д Dторого ряда расположоЕы следующп образом:
берсковыfl лубвяв (запас - 191 м3/га), Iрабивциково-клзпло
вый дубняк (187 мЗ/га), взалпевоткумпиевый лубвяк (t62 '/га),осоково-овсянхцевый лубняк (88 ыз/га), ocoкoвmii дубняк
(58 r,'/га), злsковыii лубtiяк (t3-t5 м'/га), лпшаIiцлt{овшй ду6-
аяк (8 ма/rд). Все порсчислеЕныо здесь тилы леса олпосостав-
пыо; яахболсе пропаводитольIIпелз лх двухпярусшrс; всомало_
лр(jнзЕ(lлхт..1ьпые Tлl ы 

'loca 
* одн!яр)сппо.

Бср.|iоI tjo пубяяlll,, грабпЕяиIiояо,ьпзх.'lовые дrбнякп п аза-
ллсво-снумпrlсвые дубпяItп представляют шзвестную цеЕвость
как хсточшlI{ древосиllы.

Эксплуатачпя остальяых qотырех тлпоD леса в сколько-
цлбудь шлроllltt масштsбах нерsцхоЕальна ваuду везпаqдтель_
цого запасs дрсвесЕпьl, а главЕым образом цз-за ваrквого водо_
оiраllного злачен я этлх лесов.

Произполлтсльность ясенево-разЕотравtlоIо дубпяка, ра-
ступlеrо яа псрегяоiiпо_карбовдтIlлlх почвах, кац tt последвиt
qeтьIpcr тппов ;lffа, пс$Еогп превышает 

'00 
ri'/лs, х следова-

тельво, он лс лредстODляет боJьшоit хозяiiсlвенвой цеЕвоflU.
В то жо врсмя ясбвово-разнотрдвlrыо дубнякrr, аsнимаrоцио
в освовнопl крутло склояы с llяrlомощнlrмrl почвамЕ, Dмеют
боJrъшjе вод( охрашrое звачеяIlе ш Есчтп всо отво{ятся к лесаl.
первоIr rруплы.

ТаRим образоra, я3 всех тппов лубовых лесов ваибольшпй
IоаяиствеI]выи иятерес представляют аадлвевые, клзплово-

16.
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!iушмуловыо, гр8бово-азаfi иевые, грабово-ожяЕовыо, берековýе,
грабиявЕково-кЕадловы9 л азадЕево-{кумтrиовБlо дубЕякЕ.

Остадьяыо Ез опЕсавЕых выIпо тппов леса Емоют препху-
ществевЕо водоохравЕоё I1 почвозацIrтное вЕачеЕЕо.

IП. ОЖЕЛDДЬ В ЛЕСАХ КРАСЕОДЛРСКОm КРАЯ

По опредоледцю П. Вереха (1908), ожоледь представляет
собой обледоповпе ветвей, сучьев д стволов дровосЕых Еород.
Это-стдхийцое явлеЕпо, Еородко прЕяосящее врел леса!, и
садам. В мествостях с резкимп п быстрьтмп пзмеяеfifiямп тбмпе-
ратуры воздуха, когда оттепелп чередуются с морозамп, оже-
ледь дрочоrrяет большо опу.тошедоя и являет.я прrчвЕой
обла шваяriя ветвей, суsьев Е стволов в такr!х размерах,
qто бо Еазывают ледяЕой бчрй. Это явлеше Еабдюдалось,
напрUмрр, в яшsро 1946 г. По словам очевЕдпев - житолей
горЕъrх местяостей и работввнов лесвого хоsяйства - ож€ледп
вродшествовала ltяIяая доrllдлЕвая зЕraа. ВъгпадавцIIй яЕогда
сsог быстро.таивал. lб явваря 1946 т. в горЕой qасто севоро-
аададЕоло Кавкааа ве.ъ девь шел мокрый .вег, валипавштй на
вgтвях п стволах деревьев я кустарЕдков; cBeI часто смеЕялся

. дождем. Холодвые наплi доrrrдя, доотптЕув прйземЕого холод-
воfо слоя воаryха. вамерзало, застывая ва доровьяll ку(тар_
tвках д даже ва травах, В результате в.я растптельЕость
оказалась ваковаЕЕой в лед. IIа вотвях п стволах деревьев
образовалпсь _громадЕыо кускц льда. Нобольцtrо кустарЕдки
Е деревца сгпоалпсь под его тяя(естью, во Mвoi.o раз превшЕаю-

. щой цх собствеЕЕъй вес. ,Щаrкв былпвкп трав прtrобротадц вид
толстыr, веподвцжЕых, проарачЕых ледявых столбдков.

По м€ро ToIo, как i(acca льда увФlвчивмась, ветвtr Еачи-
ЕалЕ ломаться (фrт. 7). Часто под тяжвстью JIьда, ЕалtrЕшего
Еа ветвях, обламцвалась целпко!, вся кроЕа дерева. Разруlди-
TeJrbEoo доfiствпо оrкблодп усплпвал ветер; двревья ломалпсь
пополам, вывораtIивалцсь с корве!л. llзвестЕо, что tб яЕваря,
в коЕцо дЕя п особеЕЕо в течеЕис двух последующItх двсii
в лесу раздавался грохот от ведрерыпЕо аомающпхся ввтвеi,
стволов дOревьев ц от шума, вьlзываемого пх падеЕЕем, Е т. д.

, ОсобеЕЕо мЕого деревьев было вьтверЕуто с корЕем Еа MeJTKlrx
почвах. ПадающЕе стволы, как ато ветрудЕо вддеть я теп€рь,

, увлокалЕ за собой другие деровья, лойалfi по trутп Еодрост
Е кустарЕtrкЕ.

В результате разрушЕтельвоIо действпя ойепеди ва месте
строЙЕьй столотIrпх дубовьтх лесов осталЕсь рltсстроgвдн9l
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cB]IbEo ЕзрежеяЕыв, Ео-
лоi[аЕвые древостои.
ОдЕп деревъя л@твсь
кроЕ совор]пOЕЕо, у
друIвх оказад!сь рас_
цФLтевЕымп Е сломаЕ-

Навбольше раару-
ш9Ейя ожеледь прЕяес-
па в DайоЕо гоDяsе-
}iлючевiколо ш СЪвор-
ского лесхоsов, ва со-
nopEoм склоЕв, й Гвлев-
lркlitского _ Еа южЕом
склове кавкааского
хребта.

По свЕдетельству ра-
ботЕIrков лесвой охра-
пы, дримерЕо такяg
же посJIодствпя ожоJIе-
дп, rraк в 1946 г., Еа-
блюдалисъ Е в 19t9f,
РаЕев в лесаl ваIежЕй-
ка и бурепома было ма-
ло. ДрЬ;остоЕво мвогЕх
случаях отлЕчалЕсь
болъшой сомаtутостью,
подлесок бцл развЕт
слабо. В ревупьтато 

'{loяозЕякmего из-за ожs-
лодЕ осветJIOЕия_пологд
подлесон стал сдльво
развltваться, а леса
оказались сиJIьЕо за-
хлапrJlешlымв. АЕаrо-
lдrlЕые измеЕеЕЕя дро-
паопшfi я после ожв-
ледй 1946 I.

Ожеледь - дово:rьво
обычЕоо явлевtrе в десах
горвых страя. ОдЕако
столь серьазЕые trо_
вреждоЕtrя, сrодЕыо с
описаЕнымtr,_редкость,

Фпг. ?. КпаЕлово-мудмуловýй дубвяк,
!овреядеЕr]дй оr{ёа€Е,ю в 1916 I. 

:



л. II. llла2ьх

lIоэтому ко;rлчестло лптературн llo давяому вопросу
всзЕачлтсльно. ИзDостпы вссло лrшь дDо работш: rl. Бородsов_
сIlого (1904) Е Н. II. КобраIIоDа (t919), в которых описывак)тся
повроlклецrlя в .1осах ожеледью u 1902 г. в б. Изюмском уезде
Харьновсftой lуберIltlп п дастся аЕалхз прпqшЕt вызывающпх се
,)6разовапло. По набJlюдошtям ] l, БородасtsскоIо, 1l)jtIццяа ль]lа,

q)lf. 8. к!оцы дс!евьев, повревдоtrп!е ожслOлью

образовд3шсгося яа вствях дсревьев, превшшала толцяпу тов-
клх веток л 5-10 pair, болео re толстпх - в 2 3 pa|}a, Убпток,
панесеяплii лесам Иэюмспого уезда, по подсчстам Бородsев-
ского, состаl]ил свt,lшс 1r5% обцей стопмостII лссs,

По пашпlr псслолtlваЕпям, шацбоJIсс поDреждсппьrмtr оказа-
:tuсь лсса Горяче-It.,lюqевскогоl Соверского, ltфтсгOроfiого и
гоI.ядliiиliсIiото л.сх1 зов.

IIс всо ле.а былл попреждсвы ояlс,lслью в равlIой мор9.
[[апболее поврежлспш uа скловах юlкuых экслозиций и Dодо-
раздеJIах а;lалпевыо, |iltзллово- ушмуловпе, бсро овые п осо.
ково-овсяницевы9 дубнякIr. [Iаименев fi овреждейfiымп оказа_
лпсь: грабово-аsалпелше, Iрабово-од(иповые ш oтtlacти яс9вв-

,:
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во-разЕотрsпвыо лубЕякп, посllолыrу оЕп прпурочовы, в осЕов,
Eoli, к склоЕа!i совервой экспозпцлл. Кро$с ToI,o, сравЕптелъво
хало по!реждонш визкобояптетяыо тппЕ лёса: осоковвй,
злаковыii и лJшаiiЕвIrовыЙ дубЕякп.

Совершояяо цолымrt ллrl вссьма цезЕачrtтеiьчо повреяцев-
пымп (пOJo]lJIla всрхнцх с}чьев Kpoll, ФItf. 8) ocтaJtиcb смошаа-
ныс высокобонuтсугIIыб леса долItн rI яшrliЕпх частей скловов
(Iруlпево_Ii.,IеЕов е дубпякп, ольховше п грушоDые древостоп
к т. п.).

]J прел1Jах отдсхьпнх лрсвостоев отолень повр.rrд€пия
тагrl. пзуопяется всJелствяо розпых лрпsпll: харзнтера мивро_
рп.rь,фа, составs лровостоя, лlощности поsв п т. л. Ilarp{Mep,
ва волорsздольвтлi плато больпеё колпчество вывороч9пЕых
с ворвя п ларевьсв обнаружеltо в упкрозапздпIrах, гjlс заста!t_
валась влага. Леса па rоrкных cнnoxax, по сравцонIlю с лесамп
Еа се8ерцых склоIrах, повреrliлепы сильнее, главпым образом
потому, что моlцность поqвеяпош толпIll там зцаqительцо меIlь_
lпс, чем rrа сеDерпом сliлоне. ВсJrедствпе этого яогл) боко укоре_t вшиеся дсревья дубs Ее смогпц выдер}кать тяжесть льда
п .rrогriо вывораrtlrвалпсь _sместе с цорнефптаеriыri слобra

Пр,rведем оппсаяпо Tpcr пробвых площадей: порвая (Л! 17)
3алоrlсва в Bepxucii састл.клова ro}Kнoi эк.по3l|цпlr: вгорая
(Л! 6) - ва водораздело между двумя ущолъямп; опа нопосред-
стDенЕо примыкаот к пробноii плопlад,r JYg 17 u BcpxEeii ео ча-
стиi трстья (Л! 13) - в Bepxпeil частп совсрЕого сhl.llопа.

Псрвая пробшая плоlцадь залоrксва в азалпевом дубпяко,
вторая - в кпзилово-муЕплуловом, третья _ в граболо_о}ки_

Леречет покаsал, что ваllболео sаруЕсtrпым оfiаrался лсс,
распOло)l{ояныи в верхнеп чзстtr (клоЕа lФквоrl акспозициц
(табr. 2t). Поqва Dод атпми ryбнякахп ма.rомоцная (20-}5 см),
спльно оIlодзолонIlая, развItтая ва элювяи глr1нпстых сл&вцав.
Горllзовт А, пмеот MoulBocTb З-4 см.

В rtпзш.rово-vуш-rryлодоу л},6няке, разоцтоrr Еа водора3деJь-
яом плато, яа мощЕых почвах (цо 60-80 см), стволов, Dыsоро-
ченных с порнсп{, Ео бшло соверIпеrlно - следствше, повяди-
rroмy, глубокого укорспоЕпя дерепьов. Колrкество сухостоя,
по сравнсхпю с олпсанной выше пробrrой площадью, Еосколько
увелпчЕлось (10,3%). ато естествеЕво, так fiак доревъя больпе
ломалпсь, че}t выворачltвалIlсь с корвем. ocHoBIrl{e же повреж-
деция дреrостоя _ силъно поломаяпые сучья д лаlriв цеJIые
кроны (65,5%). Слабо шлп совсем яо повреriдеЕяых деровьев -й,296 от общего ях колиtlоства.
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Таблrца 21

ВrrяЕtrо условвй t€стооб!таЕп, па хараfiтер повре*деп' дрuооtоя
о*еледью

эrlЁ!
вЁ lЁй;
а,9 |ЕЁе

:Е
R

l',_*

Е

l
Е

в

!t
ЁЁ

хя

Даалвевлй дубв ок
(!ерхвяЕ

юr*Еой
эксдоJвцвд)

кяяплбяо_мчпlмчлб_
вый дубiяк '(вG
дораэдел еБду
дву!rя уц€пьямr)
'дубЕлк (верЕял

ве!Еой эRспозпц@)

24,2

2,| 22

7,0

10,3

10,7 22

зб,1

65,5

24_?л

22_2в

з3,?

18,4

л_3t)

ц-эz

28_з268,8

Сходвые повреяrдеввя ЕаЕосевы ожеледью Е в грабово_
оживовом д16вяке, рагDоложеЕsом в верхвей часlа склова
северЕой вкспозпцЕtr, Поsвы в втом типе лsса Еесколько мgЕое
мощЕые, чем Еа водораздельЕом пдато (60-70 см), спльЕо опод-
аолснЕые. Возможво, ямевво с ве.колько lrевьЕеfi !rощЕостью
почв связаЕо то, что здесь mмеOтся ЕезЕачtrтельЕоо колдqество
вотровала (2,_1%); сухостоя tточтд столъко }ке, сколъкоЕ Еа водо-
равдеrIе; слаьо ФItr совсем sе trовроrкдOЕЕъЕ деровьов авачfi-
TorIbEo меЕьшо, чем в первых двух сл}чаях (18,4%).

В характере trоврождеЕd деревьев разЕого дЕаметрs опtе-
qеЕа пзвестЕая закоЕомерЕость. На южвом склоЕе вотровалоit
повреrкдеЕы поqтя пскпючптельЕо доровья дпаметром 22-26 см.
It сухостою во всоrс трех случаях отвосятся деревья Еоболь-
поIо дЕаметрs (пробЕая площадь Л! 14_8_12 см; пробвая
площаль Nэ 6- 12_22 см; пробsая длощадь Л} !3-22 см).
Нвпмевее поврежлевы крулЕомеряыо экзоуп,lяры (В_32 сv).
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к аЕалогячяым выводам прппел Е П. Бородаевскй (1904)

прЕ аЕалЕво xapatrтepa повреждеЕхй, проrrаведевЕых ояеледью
в'1902 г. по йо дi""*м,-,ем тояьш€ деревья, тем большее
колдtIество и, поломаЕо. особеяsо мното trовреrкдеЕо дсревьев
дяаметром 14-18 см (61,7%).

ФЕr. 9. К!опа осцяы, поlреждеЕязя ожелвдьD

Счцествввво отлпчаIотся такл{о Dоъреждевоя равлrчвьrr
древiсвых порол о?{tе.тIедью. наиболLrппе довреждевоя отмр-
sовы у осЕяы и сосЕы, т. е. пород со сравЕптельяо хрупкЕмII,
легко ломающплlпся с}ЕIьямп.

Большивство осивяиfiов в верхяtrх частях склоЕов потпбло
плп от поломкп стволов, пли от поляой lЕбодЕ fiроя (фиг. 9).

ýl.

-{



В УбпЕсксм лесЕлчестве, в смещ.]ЕЕоv дуборо-оспцовом
лесу, бьtла залоiксна пробцая плоцадь. Перечет показалl что
от ожеледп пог!lбла половиЕа дерепьев дуба, у остальпьтх
си"rъно Е( вреждены кроны. Вполне зjlоровьЕ доревъеu пе обва_
ружено. Из обш{сго liо.Iичества деревьев Iраба уцелело 12%,
спльЕо поврсrlлешо - 88 9/о .

IIаиболее повреядева п этом лревостое оспва. Сухостой
составлял 70% общсrо поJlичества дереuьев; у остальншх крояы
пзуродовапы цастольцо, что дровостой оказался блпзним к гп_
беля. В зоне дсriствпя оже.'rедп поглб.Iо большпнство сосеЕ,
осUбсвUо в Ссверrкоv и l'прячп.l{лючсвслпм раfiонrх.

Знаqительно меЕьшо поврежлепы бук, ,ппа п ясеЕь, п rrаtr_
менее повроr,денными оказалисБ ryб п граб. Псречст в грабово_
о?киновом дубпяке показал, qто у 67,6Оlо дереDье! дчба
нрона UлII совсем сломана, или слльЕо повреlкдена; у 8,8%
деревъеu кропа сохранплась IrлII поDрежлена незпачительЕо,
п 23,t,0o дорпвьел отнс.ено к .чхостою.

но.llольlrо иная карlпвr яъfiлlоластся у траба, обраjlуlо-
пIсго Bтopori ярус лреsостоя. Сильно повреждеянуrо кропу
пмело 69,0% дереDьеu, слабо илп совсем Ео поврспrленIrую
крону _ 26,t%, к раi}ряду сухостоя отпесеяо всего 4,9% до-

Такпм обраэом, Iраб окаэался меЕеб ловре}i{деЕrlым, чем
ду6. Это пропаоцло .лавЕым образом вслсдс
шого lоfiлчества сухостоя. Повпдимолlу, последнсе сплзапо
с большоir способностью граба, по cpaв;elrlrlo с дубом, образо-
вывать стполовую лоросль.

По давным П. Бородаевского (1904), лпственЕые древес-
ные Dороды fiо степсни поDрежлеЕпя от о2Iiслеля распопагаIoтся
| .лпдуюUlем д"рялкс: l) о.lла. 2) бере,т,3) ллпа,4) клсЕ,
5) ясень и 6) д}6. Таким oбpaJUM. и ло Jанным з,lого пс.лодоDа-
теля, &чб TsIoI{e онаJа.l.я Dородой Haltllollce ловрслlдснной.

D рс]ультатF рпзI:оlо о(встленпя полога jlрпвогrояl воJник-
шеIо от повроя{денrlя леса о}iеледью, с тесны 1946 r. началось
бурное разлитие яруса подлсска, травлпого покроuа rl угнетеЕ-Еого ранее_ подроста большинстэа древесных порол. В осип-
ЕЕках осоЬсЕrо слльно Еачала разпиDаться мЕогочисленЕая
порпсль oтotl Dороды.

В азалпспых дубнлках, аJалпя п бепека, а в нлJолово-
lrушмуловых дубllяках _ клзил U [t)ц\tула вачалп ).и.|лнно
ра3рьсlаться. Uддоuроменно улучшплось разв тпе равсе угtIо-
TeHHoI.o полроста дуба, граба, липы Е ясеня. Всходы лrе этиХ
пород п.ледгlвие сильного развитlIя яру.а лодлеска оказалась
в ýолео длох х условиях освещенuя.
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IY. РУБКЦ В ДУБОВЫХ ЛЕСАХ

В предыдуцей главе оtrпсаны тЕпы дубовьJх лесов, вапбо-
ле€ широко расдро.травеввые в лределах краftвеЙ западвоЙ
частп савервого склова Кавказ.кого хребта.

Однл иа впх важвы как uсrослдк древе.авыt другае дмеют
крупвейшее водо, хравное lt доtIвозsщитдое знsqение, ts_вава-
симостп от этого устаЕавлпвается п Еаправленло хоздлства,
которое долrкцо вестItсь в дубовых леоах с учеIом тппов леса.

ФUг. I0, аро3uп сплошой р)бllп
в о.оково оU.явоцевоN дуб хкс (креUUdцое лр.лп-

че(твU)

До спх пор хозяйство часто велось боз учета водоохраIтЕых
n почвозащитнцх функций леса (фm. 10). ЕстоствоЕЕо, sто
9то полоr(ецле дол}кЕо быть цзмеЕеяо в самое блпжайmее
вр€мя.

ВодоохраЕноо вчаченпе описаЕЕых выше тппов дубовых
лесов во мвогом оtrроделяется Ео тольно релъфом, поsвамй,
структурой ваоая(девий, во fi запаоом подстплки. Лоса с боль-
шIrмп аапасамЕ Еодстплкfi лучпе реryлируют расlод влаIЕ,
которая выЕадаот в виде дождей плtr образуотся Ерtr таяЕi!
сЕsга. Нобольпой ]l{е запас подстилкп зваrIЕтельво умовыпае,
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Запдон подстqлкв s в€fiоторшх тппм шбоDых riооов

rодоохрsвяоо зЕачовпо лоса (тАбл. 22). Отсюда очовидно, что
сплоптвsя рубка в вItзкобоншт("l,вых тппах леса ЕэдопустIIйаl
в частЕостп !з-за ЕозваqЕтельпого запаса в Епх подстплкп.
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Нетрудно убедпться в толr| что в Еапмеlrсс проивволительных
тппах леса (осоково-овсяЕицевыii дубвяк rl др.) аапдс Еод-
стrлкЕ ваЕrrоЕьшпй (4_6 т/га). в высокобопптgtяых жо яасаж-
деsвяll гдо ааtrас дровесЕяы прsвыпаgг 200 м'/га, запас под-
стилкп розко возрастsот (до 8-10 T/ra).

Одвовремевво с уволпчеЕпем запаса тrодспlлки в сравЕп-
твльЕо высокопроЕаводптвльвых лесах пз}rеЕяется ее Фрак-
цЕоЕЕьd состав. В верхвпх qастях склоЕов Iожвой экспозп-
цпц, в дубвяках Iv_Y бопптбта, в общеЙ массо подстплкD
3яачЕтольЕоо уsастпо (до 37% общето колпsества) прпЕЕ-
хают вsтви, кускЕ коры, лров€сиЕы я т, д. ПослодЕее объ-
ясняется возвачпlельяостью оltала лпстъев (подлесок отсут-
.тuует) п отсутстsпоY благопрпятвмх у.ловIй раалФ{евпя

Чем шr,lrпе бовлтот древостоя (III-Il) и, слёдоватеJIьво,
че}r большо запас цодстrлкп, тем резче лзлlеяяется ее cocтltв
s стороЕу прообладацпя лпстьео (до 87% от обцеrо tlолпsества)
п упrеЕьшсппя l(оjlпчсттпа ветвеfi, Это явловпе обt.ясltяgIся, по
Rcoir вероятяостЕ, сложвым составом дровостоя (в то!л чЕсло
хоро!Uпм разпптЕем яруса подлоска) tr благоприятtтымп усло-
вtтямЕ разложецпя дрв!осЕЕх остатков, погребевЕых под мощ-
пым слоем опада лпстьев. Подстплка - важЕьй I,егуляlор
стока влагп а лесу. ПолЕое ее удsлФЕtrе может ЕрпвостIr к бур-
ным процессам эрозип почвы и умеЕьIllсвпю ев !лодородпя.
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В свяая с этдrс лосЕоо tоаяйство в ryбовIЕ досаl вообtо-
дllцо востп так, чтобц в riалопроизводптЙьвых дубвяках верх-
E l частвЕ смоЕов зацас ttодстялкя в розультдто хоsrйсlвеЕ_
цоIr дбятмьlостЕ qедовека яо ухеsыrцлся дJIв укоЕьццлсяв саrдой ввf,Едчвтв4ьвоЙ стоповд. Опасвостъ реакого усвловвяэрозrl в вцсокобоЕп?шЕшJa цасаждбвпяхl ваЕяЕающЕt бмФ

Фrт. li. Лесосвка в горЕкt усrtовЕя! (Крдоство€ посшsеогsо)

пологпб qaOTE склоЕов д водораздФlьцыв плато, raoEbtlto. 3а_
цасц подстцJlкЕ в розультsто tозяfiствовЕой деятsльвоств qеJо_
вOка !4огут умоЕьIцаться зЕаqЕтфIьво, тем болео, что в отЕх
jlФаI ояп достягаIот болъшой вqпяч!Еы.

ОдЕим tla цаЕбо.,Iбо суцествеввпх факторов выsцвАюЕlцх
ускорOвЕоs рааложеЕие вOдстЕлкЕ в лsоу, являсrcя, цо MBoBEto
v. Орлова (19(В), резкоо освgfлонпо лоса (фЕг. tt). Поатоl.у
сплошвше руокп в наЕмеЕо0 Ерои8водвтоJrьЕых тяпах лбсв
доJrжЕш бьгть боаусловво аsпрещбЕя. Сдло@яо рубкr в внсо_ \
кобовmотЕшх лбс0, вдоJIЕо допустЕraы! ! Dоаraожвостъ! i{x a,

проводбцпя будет в боrrьпеi степоЕп опродолятьоя условияцЕ
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возобЕоsлонвrl дубл, чем coxpat:eпltei{ водоохра1]пыr Фуяк-
ц$и леса.

В дубовых лесах Севсрного I{авrtаза допусfiаются спл.шны9
рубк|l, Tali liali лзвостЕо, qто луб обладаст слсa.бн.стtю cr]eнb
хор.шо по,!обllпвляrL.я лIlсвl li п, рослью. Прп эlпrш 1стаяr l,лсво
(A.U.HoB. l93la). qтo ппрослслflя спl cl бн! сrъ л}ба ]c}t б. лt шр,
сех ху2ке условля шестообптаllпя, Одfiаfiо д},б M()lieT лавать
относuтельно обпльхую ц жиl]I]сспособrr,r,ю поросJь толыiо до
опрсделепного возраста,

В слслуlопtсl'i cпocli работе Д, И. Дсосl{оD (19316) уназLIDает,
sто к 70-лстЕопlу возрасту лс rrспее 709,6 дуба лflст елlс х.р( шую
поросль. Однаllо 140 лстшпе лубп, до п.пп паблюдсппямl
порослевую способпо(ть уrно утраllиваlот,

Lrелуот учпсть, чlо щ,{iпякп Брайней залаrlll й qs.,]п ссвер_
вого l"кл^ла I{8вка]сколо хребта л оеноullом Illrx, пяlся с.йllсс
в возрасте 80-100 лет, л позтому пх лозобховJспttе лrlев(Й
порФлъю обеспечепо. Посполпля, tiaк было указапо, доста-
точно обпльпп ri вполнg )Itизноспособна поqтп во всех тt'пах
лубовьrх ,-lссов. CorrcHItoeaie в озобвовл eнlte луба, особоцЕов Irпз-
кобонптетпых лубовых ло(ах, отсутстuует, а с(лtI и встJl{чa.т_

а в|lле хеriltзксспособных, угвстеmьх всiодсв.
В япзrtобоплтетIrьrх лrбяяli х (осоllопо-оuсяпхцель]й дуб_

Еяк, осоковьпi лубллк и лр.) с.,lед].ст BecTtr толыiо caпBT8prrнe
рубкl{, вырубая прп этом cyrrocTcl'i, Фа},тяt с п порсст.Йцые
дероIlья и т. п. В пOпоторых случаях долустлмы хt,|6ор(.tвы0
рубкп, сплоmяше же рубкл доJ)кпы бшть аалреп(сIlы бс:rуслсвяо-
По мвецяю В. 3. ГулпсЕшпшли (1948) прп выборочвых рз,бках
в лOсах Dпiопхранво_защl!твсu зоны прс!с..lьвl п !слнотl и lIадо
ссптать 0,5. Пгл )тпrl выбпr,на доляrllа бtJTb раDвомспя,й, б.J
образопания olloн, прогалхп и т, п, l] l ротхлпом случае лрш
валllчлл, лопу.тпr|, ахалпеоого подле.liп. пl сле!нпii м.яiет
сцльпо р&звпться u препятство!атъ ворi,srъному !озсбповл€-
впю дуба.

В, 3. Гулпсап вrrлп, кроме того, рекомевдуот дJ]я ду6.въrr
лесоп так Еазыrflомьlо перхолыо рубпIt ухола. По ero даtIвъ]м
(t948), rB горп1,1х ус:lолllях прпмеясвп€ пх в л],бсt,ых лссаr
дает xopolllлe розультатц lt ва пологпх и ва liрутых сплопаI.
Только rrа l{рутых склонsх пх следчст пр.волпть более ссто-
рояiно, сохраняя кустарнпковые поролы, яусюшре бол,щоо
llочво|'lацитЕое значопшо, rl слsб.о прорсживая полчинопньrв
деревья, такжо пмеюпllr€ почво:iацптвое зпачеllпеD (стр. 31).

В бол9о высокопроизводrtтельцых типах лубопых лссов
вполнs возможаы спло,I нше рубйtr. Лесосаrrп в этпх слуqаяt
всегда rороцо возобЕовляргся ttорослью. Необrодиrдость в



культурах дуба возЕпкает очень редко, ш то главвых образоr(
лишь а случао, когда прпнпмаотся рсшенпс о пOреводо вйзко_
ствольного хозя|iстоа в внсопоствольIIое ллп выруба(тся ста_
ршй лубовцй дрсuостоfi, Koтopыii IIо Mor*icт возобяовttться по_
рослыо.

Спrошныс рубкп Mo)KIro Ероводитъ в азалЕевых, азялпево-
скумпиевIrх, граблннлIlово-llllаплоtlых п бореноDых д],бпяках.
Смснш п"рол в рсJ}лътаrе.плоU|Iпii рубки в п.рсчпслеllвых
тппах леса, riaK правпло, яе лроrсходлт. lIаоборот, смена по-
роп илп pcxlloe уменьЕеllле стслепп участля дJ,ба л cocтaвe;lPe-
востоя мо)кот проItзоiти яа сплоU пых лесоссI{ах в ],рабово-
азалllевыхl грабово-ожхяовых л IруD ево-БлеlrопI,lх дубняtlах.

В перечислеяных тхлах лсса ,рл сплоll ясй р},бпе вознхllаст
роальная опасность зцачптельного уполичснля D состsве !ро_
востоя грабs, клеfiа попсволо, я(еtr'| ш отчастп пльмовых.9тот
врец мо}кно у пьп]пть плп полностью лl!нплллрсвать лrlщь
в процессе рубок ухода л }lололвяпах. Прп сплrшных рубнах
в азалпевых;lубнлкаI п друглх тппах лсaа с шсщно развптыri
ярусом поллссна riacтo возtIикает rlсобхолпмость в предвари-
тельном улаленяп Еоллеспа. Помrrrо того, что вырубкs кустар-
Епl(ов облоt.qаот работу .rесорубов, ова такжб способствует
лучцlсму ос,гествснному !озо6llовлонUю дуба.

Оласаться полliого исчезноDеяия подлоска п. следоватсJtьпо,
ре:rк го усплеяпя aроilпп посв flе пр ходптся J|oTcMy. 9то tly_
старппко логко oTpacтalo,i п промсрно чсрез J-4 лода BlIoBb
созцsIот хорошо выражсяяыIi ярус подлеспа. Врслrя, D течеrио
которого кустарrпкtr oтpacтaloт, Dполно лостаточво лJя пор-
мального развптия порослп луба и дая{о изредка встречаюце-
гося сеriсцllого подроста этол породш_

Расходш ва культурп дуба, еслп оЕл Ееобходплrы, можпо
вначитоJьно сниiпть солоii.твl,см сстсствспноi!у DозобполлеtIиlо
л}б{. Особонно шеобхолlIхо ато в тсх тлпах neca, гле сrlльао
разпtт ярус подлоска (sзалиеsые, а:lалпево-{fiулtпле!ыо л лру-
гlrо лубпяl{и). IIол прпемапlп содсЙстпия обычuо !одразуrrе-
вается вLIрубна похлсс!iа пrоtцадI{амп в 1-4 м2, сдtlравrlе иля
рыiл0llпе п^,t.тилхп, оfобевнп B.cмeнHoil гпд. п т. Е.

3. 
'I. 

солнцсu (t949), напрttмер, рекомеядуот в азалисвцх
ry6 яках :rакjlадttвать до 800 плопlадок ла 1 га (плсщальIo
2 х2 м) я на H,rx проfiзволпть рыiлепие полстплilrt. 1{ромо того,
ов совотувт сажать Е& пень пзродка встречающшеся торчки
ryба.

Олнако в той }ко работо, посвяцевяой разработке рацяо-
Еальпнi способов рубок в горЕых лесsr Селерного Навняаs,
Еrrек,тся сдорЕыо положевпя. 3. Я. Солвцgв (1949) уrверждsет,
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что tв тЕпах леса азалпвво_алаRовы)l, осоковtiгх д азалЕовцх
дубрав возобЕовлояЕо сtrлощЕьт]l лесосок проЕсхолЕт удовле-
творптвльЕо,_ Ео преимуществевво за сqgl второст€пеЕяых Dо-
родD (стр. 33).

К таfiпм второстotrевЕнr' rтородал4 3. Я. Солвцев отяосвт
осиЕу, коаБю пву, ольху. Однако этото в оЕисцваемом Balrrr
раиоЕо оtrасаlься Ее прпходптся, так как быстро отlравляю-
цаяся доспg вЕозаtrЕого освgrлоЕпя ааалия , !(оЕЕая trорослъ
дуба дочтд цолвосlью заглушают всходы ааЕесеяЕъI! trавЕе
пород.

В атой связп Еельая це oтEecTllcb крlrтtrsескп к приоху1
которъй роком€Едуот проводЕть ва сцло;Еых лесосека; дубЪ-
вцх л€сов Д. И, Асосков (1931а). Оя предлагает Еа укаааЕЕых
лососбках дскусствоЕЕым дутоrd между IЕездамЕ цорослЕ вво-
дить такЕо цоввыв породц, как груЕrу п береку, которше в дав-
аых услов,rях (о.обевЕо на поqвах I д II бовЕтота) могут хорошо
рsа виваться . Т рудЕо согл ас атъс я с трм, что берока явлЪgгс; цен-
лоЙ породоЁ, том болео, что в больUItлЕствв сл]^lавв Еа скловаt
ода Ео достига ет б олъших ра змеров . Гл авЕьЙ Еедостаток р€коDлев-
дацвu Д. И. Дсоекова заклюsаЪтпя в том, что моцЕая поросль
дуба u другвх пород быстро заглуша€т, а ааlем п полвостъю
ryбпт кульryры груЕм Е бёрвко (особовво в высокобоЕггетвы.f,
rrасаждеЕиях).

Пр.п проведецвЕ сплошвьв рубок в дубовъЕ лесах Севср-
вого tlaвKaaa в(gгда вsдо стромDться к возможво больIЕем\
сохравеЕдФ водооrраввых фуiкцяй леса. {ля втого, вя всклюi-
сеЕвем опЕ.авЕых вышо сл}ваевl рекомевдуёт(fr сохрдЕяlь
дод",rосок, подросI, ае сдЕрать бев вужды Еодствлну п т. д. Длястод же цOло сплошвые рубкЕ рекомоЕдуется вестЕ ва уакпхлососока.l, располагаомых по горЕзовтдлям склоЕов. ПоВ.3. Гуласашпла (l948), dперsод пDдмыкаЕвя (лесосвrr._
И, Е.) должев быть prвeв по крЪВяей iере 4-5 лодаrr, чтобл
доросль соr(кЕулась Е могла вцполЕять аащЕтЕые п водооIрsЕ-
ные ФуЕкцпЕD (стр. 10).

!ля склонов,_гдв ооасвость ра3вв"tвя арозDоЕвых процес-
сов вевелокаl рубку следует вачоЕать с верхвей часrп склояа,
лре!охравяя такдм образом Bt хо!ы л подро"т от довреждеЕвЙ,
Еепзбежных прп вьтвозке древеспЕы tr т. п. На скl-;пояах же
бопьцей крутизЕц рубку для удобства вывознfi леса рекомеЕ-
&уется всстЕ свизу вверх.

ПрЕ ЕроведеЕЕц саяптарЕых рубок Dорубочвые остsтIrд,
в це.JIях соrраЕевия Е полцержаЕЕя водоудержпваюцей способ-
Еости поqвы, _у}rеЕьIпеЕдя сlrыва ЕодстйлнЕ tr т. д., реко}!еЕ-
луется разрубать ва болео мелкпе частц и разбрасЙать Еа
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лососоко влп в лосу. СжпгаЕцо порубочФй остатков водопу_
стп!iо по ряду сообрsяlstЕй.

Сжtrгавrg остлтков Еа крутых склоsах с молкд!лв почЕамп,
как ато доказат эксп9рЕмgвтальЕо В. З, ГулпсаЕвЕлЕ (1948),
прfiводЕт к уlaовыuсвою в состдво поsв нолUчества ryrdyca.
Это, в свою оqsродь, влеqет сЕю{16ЕЕо пропзводотеjьвостп
поqsцl умевьцsЕsо €о влагоо!(костЕ и водоудержввающей спо.
собвоотд. Сжилавдо ведопустЕмо такжо Еа ЕорегвойЕо-карбо.
вдтЕЕх Еочаахl так как в это!l сл)лlао спльЕо довцшается це_
лочЕая рбsкцtrя поцвш, что цожgI проtrятствовАть возобповItФ-
вЕю дровбсЕцt пород. Кромо того, сжЕлаЕЕо остатков Е свя-
ааццое с 0тйм уЕпчтожOЕпв ЕодстЕлки, кустарЕиков п травявого
покрова, IIосомЕоЕЕо, ведет к усплоIrяю процOссов 9розЕtr

Kpoiio сЕлошЕьrх п внбороiIЕЕх рубок, в дубовьЕ лесsr
крайЕей ааЕадвой частп соверЕоло склова Кавказского хробта
соворшовно вообходцмо проводвть рубкя уходs, в то!, ч!сло
савптарЕц0.

В досах ва-за отсутствrя лутой вцвоаs скопЕлясъ в Еастоя-
цбо время IромадЕыо аапасц tIgрестоивOго 

'Iеса.В Головджакско}i лосхозо спелыо Е !оростойвыs дрбвостоU
достпгают 62% всой ЕокрьIIой лосолд плоцадл, прпqом в составв
дубовцt лосов атд древостод завп аIoт поltтп 3/. пх тлоцадп.
Нд долю raолодЕяков в прпспбвsФщUх дровостоов дуба дрдхо-
цптся 3 п 5% ЕлоцацЕ дубовых лесов,

В другяr лесrозах ато cooтEotlteвшo у!левьrдавтся, одssко
в НOвороссdскоri лос!оао плоцадь спмь.х Е пбрестойвыr
дровостоов дуба такжg правыItlает 50%. И только в лес_
хозаr. гд0 пропзводится ЕвтевспвЕая ,ксllлуатацЕя лосов,
тдкпо дровостоs соста8ляют от 25% (в Майкопскоrr лесхове)
до 44% (D coDepcкotd лесхоао) площадtr дубовЕr лосов. Осталь-
вую часть дубовцх др9востоов образуlот в освоавох мо.JIод-
вякЕ, а Еа долю прtrспеваюrццх древосто€в прпlодптся лfiпь
оч9ць ЕозЕач!топьвая площадъ, что, коввчво, соверIдоЕЕо вёдо-
цустдмо.

По\rпмо пsрестойвцх л фаутЕых доровьеu п большого кол!r-
tIбcTBa сухостоя, в лосах красводарского края вслодствпб по-
вроiкпбвия лоса ожолодью в 1940 г. образовалось анаqдтельвое
колвqество моргвой древосовы. С каждым rодом ата древесива
всо больЕо п большо теряет свою цеЕЕость. ]llало того, обраао-
ваsЕЕiся бурело!d создает серьеаЕую пожарЕую опасвость,
пропятствуsт Еормsльцому встgствецЕоllу возобЕовлеЕпю ле_
сов п т. д.
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Учятывая ато, всобходимов яратsайЕеевремя лиfiвsдпровать
запасы мертвой дровеспЕы, расчпстить лоса, rjзъять прfi
провелеЕпп саЕптарных рубок одЕовремеЕно с лерестоем вось
сухостой и всs сцльпо поDрежле llrпо дсревъя.

В результате повреждсЕIiя bporr больпrrЕстпа леревьев,
выlваItнопо ожелрдыо. рсзllо .оl:рагlt.l.я прпрогr древегной
rrассы и деревъя спльно ослабхu. Возrvох{fiо, что зто будет спо-
собствовать в далънеЙшсм слльному раэ]\пIо?riеIrию эптомовре-
дптелеfi,

Б пастояцее вреrrя во3ппкает необходп}rость п (псцпалъЕъrх
исследованиях, Еаправлеппых па предупреr{лспхе 11;lI умевь-
ш€влс губjlтельнUх послрдсrвrrЙ Jlого сrлхUitUоlп яUлевuя.
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