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В статье приведен анализ исторических данных по организации и состоянию геоэкологических ис-
следований в горных лесах России и Северного Кавказа. На примере регионального мониторинга
горных лесных экосистем показана организация многоцелевого природопользования в пределах
горных водосборных бассейнов. По результатам экспериментального материала, полученного мно-
голетним мониторингом на комплексных лесогидрологических стационарах с постановкой актив-
ных экспериментов, даны рекомендации по лесопользованию в горах. Показан пример получения
информации экспедиционными методами, а также компьютерное моделирование лесохозяйствен-
ного освоения в условиях горных регионов. Предложены научные принципы и экологические ос-
новы ведения хозяйства в лесах горных регионов страны.
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Лесное хозяйство Российской Федерации в
настоящее время продолжает оставаться во мно-
гом отсталой отраслью, требующей существен-
ной модернизации основных направлений дея-
тельности с использованием современных инно-
вационных научно-технических достижений1. По
разным причинам в последние годы уменьшилась
площадь насаждений таких ценных твердолист-
венных пород, как ясень на Дальнем Востоке, дуб
и бук в районах Северного Кавказа, а также хвой-
ных лесов в северных и дальневосточных районах
страны. В местах интенсивного использования
лесов наблюдается изменение их ресурсного и
экологического потенциала, сокращение видово-
го и экосистемного разнообразия. В то же время
при интенсификации освоения лесов необходи-
мо предусмотреть комплекс мер по сохранению
их биологического разнообразия, экологического
потенциала, экологизацию применяемых техно-
логий и реализацию мероприятий ограничитель-
ного характера.

Для горных регионов (Кавказ, Урал, Средняя
Сибирь, Дальний Восток), в Украинских Карпа-
тах геоэкологические исследования в лесах вхо-
дили составной частью в экологические програм-

мы в связи с оценкой последствий лесопользования
при различных технологических воздействиях на
лесную среду. Так, проведенными стационарными
исследованиями на малых водосборах в буковых
и еловых лесах Карпат установлено, что под вли-
янием рубки леса существенно изменяются разме-
ры склонового и грунтового стока. При этом вос-
становления первоначального режима не происхо-
дит даже в течение 40–50 лет (Коваль и др., 2012).

Как известно, ценность и перспективы мони-
торинговых исследований лесных экосистем
определяются продолжительностью проводимых
экспериментальных наблюдений. В отличие от
сельскохозяйственных культур, где цикл разви-
тия диктуется продолжительностью вегетацион-
ного периода, для лесных экосистем последствия
хозяйственных воздействий можно проследить
только в течение десятилетних сукцессиональных
изменений. В связи с этим организация и функ-
ционирование стационарных пунктов монито-
ринга лесов имеют важнейшее значение для по-
нимания перспектив состояния лесной расти-
тельности в современном меняющемся мире.

Нужно отметить, что в прошлом столетии по-
нимание важности задач исследования лесных
сообществ в стране привело к повсеместному раз-
витию лесных стационаров, о чем свидетельству-

1 http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/projects/189/GP_RAZVITIE_
LESNOGO_HOZYAYSTVA.pdf
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ют материалы проведенного в Москве в сентябре
2001 года совещания, на котором заслушаны бо-
лее 250 докладов по различным вопросам мони-
торинга лесных экосистем практически по всем
регионам страны (Лесные стационарные иссле-
дования…, 2001).

История геоэкологических исследований в
горных лесах Северо-Западного Кавказа берет
своё начало в период 1960–1970 гг., и связана она
с необходимостью научного обоснования лесохо-
зяйственного и курортного освоения этой терри-
тории. К послевоенному периоду относится мак-
симальное внимание как к сырьевой базе Черно-
морского побережья, так и к рекреационному
потенциалу самой теплой зоны страны. В связи с
этим существовала необходимость в разработке
научно обоснованных правил и рекомендаций по
проведению рубок главного и промежуточного
пользования лесом, их способов и технологии
проведения, а также рекомендаций по лесовос-
становлению и лесоразведению.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА

Северный Кавказ – часть территории Большо-
го Кавказа между Черным и Азовским морями на
западе и Каспийским – на востоке, с северной гра-
ницей по Кумо-Манычской впадине и южной – по
Главному (Водораздельному) хребту. На западе
граница региона проходит по побережью Азов-
ского моря, на востоке – вдоль берега Каспий-
ского моря до устья р. Самур. К Северному Кав-
казу относят также западную часть Черноморско-
го побережья до границы с Абхазией (р. Псоу).

Северный Кавказ в пределах территории России
рассматривается как относительно целостный гор-
ный ландшафт, представленный совокупностью
сложных природных комплексов, достоверно раз-
личающихся по физико-географическим парамет-
рам (орографическим, климатическим, биотиче-
ским) и социальным. На северном склоне Боль-
шого Кавказа В.М. Чупахин выделяет три типа
структуры высотной ландшафтной зональности:
западно-кавказский, центрально-кавказский и
восточно-кавказский – со своеобразными набо-
рами высотных ландшафтных зон, высотных
ландшафтных поясов, располагающихся в грани-
цах определенных абсолютных высот и характе-
ризующихся определенными климатическими
параметрами, своеобразными комплексами почв
и растительности.

Рельеф Черноморского побережья региона ха-
рактеризуется более сильной расчлененностью и
крутыми склонами, что способствует быстрому
стоку атмосферных осадков, развитию эрозион-
ных процессов, поэтому леса здесь оказывают ис-
ключительно большое влияние на режим гидро-
графической сети. Эта часть территории занима-

ет район южного склона Большого Кавказа в его
северо-западной части. С северо-востока она
ограничена Черноморской горной цепью и Глав-
ным Водораздельным хребтом, на юго-западе
омывается Черным морем, в юго-восточной ча-
сти граничит с Абхазией по р. Псоу.

Основную часть изучаемой территории зани-
мают горы, сложенные преимущественно глини-
стыми сланцами, мергелями, известняками, ча-
стично песчаниками. Наибольших высот горы
достигают на юго-востоке района (2500–3250 м
над ур. моря), к северо-западу они постепенно
снижаются в районе Туапсе – до 1100 м, у Гелен-
джика – до 790 м, у Новороссийска – до 650 м, у
Анапы – до 350 м над ур. моря.

С удалением от берега моря к Черноморской гор-
ной цепи и Водораздельному хребту увеличение вы-
соты местности происходит сравнительно быстро.
Местности с отметками высот до 250 м занимают
около 40% площади региона, с отметками 250–
1000 м – 45% и с отметками 1000–3000 м над ур. мо-
ря – около 15% площади.

Черноморское побережье Северо-Западного
Кавказа являлось основным районом изучения
водоохранно-защитных функций горных лесов. В
узкой прибрежной юго-восточной части этого ре-
гиона находится зона влажных субтропиков. С
увеличением абсолютных высот и удалением от
берега моря климат становится холоднее, увели-
чивается количество осадков, вегетационный пе-
риод сокращается, соответственно, изменяется
характер растительности. Водораздельный хребет
в этой части района надежно защищает побере-
жье от вторжения холодных воздушных масс с се-
веро-востока.

Средняя годовая температура воздуха на всей
территории положительная, с удалением от бере-
га моря и с увеличением абсолютных высот она
понижается. Средняя месячная температура наи-
более холодного месяца (января) в прибрежной
полосе имеет следующую многолетнюю норму: в
Анапе – +1.1, в Новороссийске – +2.5, в Туапсе –
+4.3, в Сочи – +5.7, а в горной части, на Маркотх-
ском перевале (высота 436 м над ур. моря), – +1.5, в
Гойтхе (325 м) – +0.9, в Красной Поляне (564 м) –
–0.2, на Ачишхо (1880 м над ур. моря) – –5.5°С.

Подробная характеристика природных усло-
вий изучаемого района дана нами ранее в опубли-
кованных монографиях и статьях (Битюков, Тка-
ченко, 2017; Битюков, 2007, 2013, 2018).

Объектом изучения служили горные леса реги-
онов страны и ведение хозяйства в них. Как тип
растительного покрова горных территорий, гор-
ные леса имеют чрезвычайно важное ресурсное и
средоформирующее значение. В них сосредото-
чены наиболее ценные древесные породы, ис-
пользование лесосырьевых ресурсов которых тре-
бует специальных экологичных технологий. Ис-
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ходя из физико-географического определения
горных природных территориальных комплексов
(ПТК) различного ранга, а также их геоморфоло-
гической характеристики, горными следует счи-
тать леса, расположенные в пределах горных эко-
систем и отдельных горных массивов с колебани-
ями относительных высот местности более 100 м
и средним уклоном поверхности от подножия до
вершины горных хребтов или до границы безлес-
ных пространств более 5°, независимо от того, что
отдельные участки склона могут иметь крутизну
менее 5°, а также леса на горных плато и плоско-
горьях без учета уклона местности.

История геоэкологических исследований 
на Северном Кавказе

Научное обеспечение ведения лесного хозяй-
ства в горных лесах региона с конца 40-х годов про-
шлого столетия осуществляли Сочинская лесная
опытная станция субтропического лесного и лесо-
паркового хозяйства (СочНИЛОС), Северо-Кав-
казская лесная опытная станция (СКЛОС), кото-
рые в 1976 г. были преобразованы в Кавказский
филиал Всесоюзного научно-исследовательского
института лесоводства и механизации лесного хо-
зяйства (КФ ВНИИЛМ), который затем в мае
1992 г. приказом по Комитету лесного хозяйства
России был преобразован в Научно-исследова-
тельский институт горного лесоводства и экологии
леса (НИИгорлесэкол). Кавказский филиал Цен-
трального научно-исследовательского института
механизации и энергетики лесной промышленно-
сти (КФ ЦНИИМЭ) осуществлял научно-исследо-
вательские и проектно-конструкторские работы по
механизации лесосечных, лесотранспортных, по-
грузочно-разгрузочных и нижнескладских работ.
Базовыми предприятиями для проведения науч-
но-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ являлись Гузерипльский опытный
леспромхоз ЦНИИМЭ, Лооский опытный лесхоз
НИИгорлесэкол, а также Сочинский националь-
ный парк.

Для исследований по этой тематике была орга-
низована и длительное время функционировала
сеть лесных научных организаций под общим ру-
ководством Научно-исследовательского инсти-
тута горного лесоводства и экологии леса (НИИ-
горлесэкол), включающая зональные лаборато-
рии (Геленджикскую, Кисловодскую, Северо-
Осетинскую, Северо-Кавказскую ЛОС), а также
опорные пункты в Псебае и лесогидрологические
стационары (“Аибга” и “Горский”).

Как было указано в Уставе НИИгорлесэкол,
Федеральное государственное учреждение “Науч-
но-исследовательский институт горного лесовод-
ства и экологии леса” создано в 1944 г. как Сочин-
ский опытно-показательный парк “Дендрарий”.
Приказом № 1070 по Народному комиссариату лес-

ной промышленности парк “Дендрарий” реорга-
низован в Лесную опытную станцию субтропиче-
ского лесного и лесопаркового хозяйства (Соч-
НИЛОС), которая в 1976 г. преобразована в
Кавказский филиал Всесоюзного научно-иссле-
довательского института лесоводства и механиза-
ции (Кавказский филиал ВНИИЛМ).

Приказом Комитета по лесу Министерства
экологии и природных ресурсов Российской Фе-
дерации от 05.06.92 № 103 Кавказский филиал
ВНИИЛМа был реорганизован в ФГУ “НИИгор-
лесэкол”. Предметом и целью научно-экологиче-
ской деятельности НИИгорлесэкол было прове-
дение научных работ, исследований в области
охраны окружающей среды, охраны, воспроиз-
водства, использования лесов, водных ресурсов
на особо охраняемых природных территориях, а
также услуг в области научно-экологического
просвещения. Эти задачи включали разработку
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в сфере природопользования и
охраны окружающей среды, влияния антропо-
генного воздействия на естественные экосисте-
мы (совокупность сосуществующих видов расте-
ний, животных, грибов, микроорганизмов) и их
компоненты, ориентированные на получение но-
вых знаний о процессах, эффектах, явлениях и
состоянии естественных экосистем для обеспече-
ния их сбалансированного развития; осуществле-
ние работ по мониторингу, сбору и обработке ин-
формации о состоянии экосистем для научного
обеспечения исследований и создания геоинфор-
мационных систем и информационных баз дан-
ных. В задачи НИИгорлесэкол также были вклю-
чены разработки предложений по нормативно-
правовому регулированию вопросов возмеще-
ния вреда окружающей среде, причиненного
экологическими правонарушениями, разработ-
ки мер по сохранению биологического и ланд-
шафтного разнообразия, всемирного природно-
го наследия и природных комплексов особо
охраняемых природных территорий, научно-ме-
тодического обеспечения разработки лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, лесопарков,
проектов освоения лесов на землях особо охра-
няемых природных территорий.

Как видно из перечня задач, коллективом ин-
ститута НИИгорлесэкол выполнялась важная роль
в изучении и проведении лесохозяйственной дея-
тельности во всЕм регионе Северного Кавказа,
включая и Черноморское побережье. Результаты
проведенных в разные годы ФГУ “НИИгорлес-
экол” и его предшественниками исследований лег-
ли в основу следующей научно обоснованной нор-
мативной базы по ведению лесного хозяйства в гор-
ных лесах Северного Кавказа:

– Правила рубок главного пользования в гор-
ных лесах Северного Кавказа;



4

ЛЕСОВЕДЕНИЕ  № 3  2023

БИТЮКОВ

– Наставление по рубкам ухода в горных лесах
Северного Кавказа;

– Инструкция по заготовке древесины с при-
менением вертолетов Ми-8 и Ка-32 в горных
условиях;

– Руководство по лесовосстановлению и лесо-
разведению в горных районах Северного Кавказа;

– Система мероприятий с лесоводственно-
экологическими нормативами по сохранению и
усилению водоохранно-защитных функций гор-
ных лесов Северного Кавказа;

– Лесотаксационные нормативные справоч-
ники;

– Рекомендации по выявлению, рационально-
му рекреационному использованию и восстанов-
лению ценных лесных комплексов Северного
Кавказа;

– Руководство по плантационному выращива-
нию лесных лекарственных растений в лесохо-
зяйственных предприятиях Северного Кавказа;

– Рекомендации по авиационному примене-
нию бактериальных препаратов в борьбе с амери-
канской белой бабочкой;

– Руководство по надзору и методике прогно-
зирования численности важнейших хвое-листо-
грызущих насекомых;

– Временные указания по ведению рубок об-
новления в горных лесах Северного Кавказа.

В последние годы существования института
(2008–2012 гг.) внимание коллектива ФГУ “НИ-
Игорлесэкол” было сосредоточено на разработке
следующих проблем (не закончены в связи с за-
крытием института):

– основ комплексного экологического мони-
торинга горных лесов Северного Кавказа и ос-
новных положений по режиму ведения лесного
хозяйства в зонах санитарной охраны источников
водоснабжения;

– системы мероприятий по повышению про-
дуктивности вторичных лесов, которые образова-
лись на площадях, пройденных рубками;

– нормативов и технологий рубок обновления
и переформирования;

– системы ведения хозяйства в каштановых
лесах;

– основ лесосеменного районирования и со-
здания базы основных лесообразующих пород;

– методов интродукции, акклиматизации,
расширения родовых комплексов древесно-ку-
старниковых пород;

– мер борьбы с пяденицами и акациевой ог-
невкой в лесах Северного Кавказа и оценка пато-
логического состояния лесов Сочинского нацио-
нального парка.

Были начаты исследования по рубкам ухода на
рекультивированных вырубках, семеноводству и

селекции основных лесообразующих пород на
Северном Кавказе, разработке технологий рубок
ухода и реконструкции в степных, пойменных и
защитных насаждениях Северного Кавказа, раз-
работке рекомендаций по ведению хозяйства в
дубовых лесах, подверженных техногенным за-
грязнениям, облесению горных склонов Север-
ного Кавказа.

ФГУ “НИИ горного лесоводства и экологии
леса” являлся ведущим и единственным государ-
ственным научным учреждением лесной отрасли
на Северном Кавказе. За весь период работы в
этой отрасли неоднократно менялись как назва-
ние учреждения, его коллектив, дислокация, так
и задачи. За указанный период Кавказский фили-
ал ВНИИЛМ был преобразован в самостоятель-
ное научное учреждение, сложился работоспо-
собный, инициативный научно-производствен-
ный коллектив общей численностью 320 человек,
из них 83 человека представляли научную часть, в
составе которой 10 докторов и 23 кандидата наук.
Проделана большая работа по сохранению и при-
умножению коллекции всемирно известного
парка “Дендрарий” с ремонтом малых архитек-
турных форм, восстановлением и прокладкой ин-
женерных сетей и коммуникаций.

Создание Сочинского национального парка в
семидесятые годы было инициировано группой
ученых НИИгорлесэкол на базе Лазаревского,
Сочинского лесхозов и Адлерского лесокомбина-
та. Эта работа завершилась принятием Постанов-
ления Совета Министров РСФСР от 5 мая 1983 г.
№ 214 “О создании Сочинского государственного
природного национального парка”. В настоящее
время Сочинский нацпарк располагается на тер-
риториях муниципального образования город-
курорт Сочи и части Туапсинского района Крас-
нодарского края. Как указано в Положении о
нацпарке, Сочинский национальный парк, пер-
вый в РСФСР, учрежден в 1983 г. и создан для со-
хранения и восстановления природных комплексов
и объектов, имеющих высокую средозащитную, на-
учную и рекреационную ценность. Достижение
этой цели связано с решением задач по охране сооб-
ществ растений и животных, редких и исчезающих
видов флоры и фауны, созданию условий для раз-
вития длительного и кратковременного отдыха,
природоохранительного просвещения населе-
ния, разработки и внедрения научных методов
сохранения и восстановления природных ком-
плексов.

В данной статье кратко изложены основные
выводы по проведенным геоэкологическим ис-
следованиям в горных лесах Северного Кавказа,
имеющим, на наш взгляд, не только региональ-
ное значение, но и общие закономерности для
всех горных регионов страны. Авторами была
подготовлена и опубликована обзорная моногра-
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фия по экологическим основам горного лесовод-
ства, обобщающая особенности ведения лесного
хозяйства в горных лесах Северо-Запада европей-
ской части России, Урала, Западной Сибири,
Средней Сибири, Восточной Сибири, Дальнего
Востока, Камчатки и Сахалина, а также Северно-
го Кавказа (Коваль и др., 2012). Программа и ме-
тоды изучения лесных экосистем включали как
проведение активных экспериментов на стацио-
нарных пунктах элементарных водосборов, так и
многочисленные экспедиционные исследования
водоохранно-защитных функций лесов. Особен-
ности методик стационарных и экспедиционных
исследований подробно изложены в статьях и мо-
нографиях сотрудников НИИ горного лесовод-
ства и экологии леса (Коваль, Битюков, 2000,
2001; Битюков, 1996, 2007, 2013, 2015, 2018; Битю-
ков, Ткаченко, 2017; Битюков и др., 2019; Битю-
ков, Шагаров, 2013, 2016, 2020; и др.).

Ввиду того, что следствием закрытия научно-
исследовательских организаций практически во
всех регионах страны является прекращение гео-
экологических научных работ в горных лесах,
сведения и выводы, приведенные в данной ста-
тье, имеют как историческое, так и общенаучное
значение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В 2012 г. Сочинский национальный парк и ин-
ститут НИИгорлесэкол были объединены. Как
указано выше, парк в основном занимает терри-
торию Большого Сочи: от границ с Туапсинским
районом, между устьями рек Шепси и Магри на се-
веро-западе, до границ с Абхазией по р. Псоу на
юго-востоке, и от побережья Черного моря до водо-
раздельной линии Главного Кавказского хребта. На
1986 г. площадь его земель составила 184500 га, на
1987 г. – 190000 га, а с учетом перспектив разви-
тия она возрастет до 247400 га, т.е. примерно на
25%. Географически национальный парк распо-
ложен в северо-западной части Большого Кавка-
за, на его причерноморском макросклоне. В нем
представлены ландшафты Северо-Черноморской
и Колхидской горной провинций. Климат побе-
режья и низких гор характеризуется преоблада-
нием в течение всего года комфортных и субком-
фортных погод, за исключением отдельных дней
с сильными ветрами и резкими понижениями
температур зимой и ранней весной. Среднегорье
по климатическим характеристикам также в тече-
ние всего года пригодно для рекреационного ис-
пользования: весной, летом и осенью – для пеше-
го туризма, зимой – для лыжного.

В соответствии с Положением о нацпарке, его
территория зонирована для рационального при-
родопользования на 4 зоны: заповедная зона пло-
щадью 63974 га; особо охраняемая зона площа-

дью 35869 га; рекреационная зона и зона хозяй-
ственного назначения.

Подробная характеристика природных усло-
вий парка дана нами во многих монографиях и
статьях (Битюков, 1988, 2007, 2013, 2018).

В силу того, что по результатам почти полуве-
ковых наблюдений на двух лесогидрологических
стационарах НИИгорлесэкол был накоплен зна-
чительный экспериментальный материал, были
подготовлены монографии, подводившие итоги
мониторинговых геоэкологических исследова-
ний в буковой и дубравной зонах Северного Кав-
каза. (Битюков и др., 2008, 2012; Битюков, 2018).
Ниже приводится описание лесогидрологических
стационаров (ЛГС) “Аибга” и “Горский”, прове-
дение активных экспериментов на них и основные
результаты мониторинга лесных экосистем. При
этом мониторинг элементов среды проводился по
общепризнанным методикам (Наставления гид-
рометеорологическим станциям…, 1975).

Мониторинг лесных экосистем
в буковой зоне региона

Для изучения геоэкологических функций буко-
вых насаждений был организован в 1963–1965 гг.
лесогидрологический стационар “Аибга” (ЛГС
“Аибга”) (Коваль, 1970; Битюков и др., 2012). Рас-
положен он в юго-восточной части Черноморского
побережья Кавказа (в бассейне р. Мзымты – в на-
стоящее ввремя Южный отдел Сочинского наци-
онального парка). ЛГС “Аибга” находится на во-
доразделе рек Псоу и Мзымты на высотах от 485
до 1150 м над ур. моря, на общем склоне юго-за-
падной экспозиции со средней крутизной 25°
(рис. 1). По условиям местопроизрастания его
территория является репрезентативной для зоны
буковых лесов и включает четыре водосбора раз-
мером от 5.7 до 19.9 га. В период 1963–1970 гг. на
стационаре были проведены калибровочные ис-
следования в не затронутых рубками буковых на-
саждениях. В последующие годы (в 1972–73 гг.)
на трех из 4-х водосборов были выполнены опыт-
но-производственные рубки леса (сплошнолесо-
сечная – на водосборе № 1, котловинная трех-
приемная – на водосборе № 2 и добровольно-вы-
борочная – на водосборе № 3). Результаты
воздействия рубок на элементы среды были ис-
следованы в течение последующих 40 лет. На во-
досборе № 1 была выполнена сплошнолесосеч-
ная рубка с тракторной технологией лесозагото-
вок и трелёвкой по горизонтальным пасечным
волокам. На водосборе № 2 проведена котловин-
ная трехприемная рубка с 5-летним периодом
между каждым приёмом.

На водосборе № 3 выполнена добровольно-
выборочная рубка с выборкой 16 и 32% по запасу.



6

ЛЕСОВЕДЕНИЕ  № 3  2023

БИТЮКОВ

Водосбор № 4 оставлен в качестве контрольного,
без хозяйственного воздействия (рис. 1–2).

Помимо гидрометеорологических работ, вы-
полняемых по методикам гидрометслужбы (это
контролировалось отделом Гидрометфонда Севе-
ро-Кавказского УГМС), на стационаре “Аибга”
проводились специальные лесотаксационные,
технологические, гидрологические и другие ис-
следования в соответствии с разрабатываемыми
методиками, которые впоследствии служили на-
учным обоснованием для разработки техниче-
ских рекомендаций и инструкций по ведению
лесного хозяйства в горных лесах Кавказа (рис. 3)
(Битюков, 2015).

В 2012 г. в связи с присоединением института
НИИгорлесэкол к Сочинскому национальному
парку лесогидрологический стационар “Аибга”
был закрыт, и наблюдения были прекращены.
Ввиду невозможности возврата экосистем в
прежнее состояние после хозяйственных воздей-
ствий на них, последствия нарушений не могут
быть оценены, и можно считать эти экосистемы
безвозвратно утерянными.

Выполненный комплексный экологический
мониторинг в естественных буковых насаждени-
ях и пройденных различными способами рубок
показал, что видимых признаков деградации дре-
востоев на ЛГС “Аибга” не наблюдается. В буко-

вых древостоях, произрастающих на водосборах
ЛГС “Аибга”, после сплошнолесосечной и 3-х при-
емов группово-постепенных котловинных рубок
рекомендуется своевременное прореживание с
уборкой сопутствующих пород, мешающих росту
главной породы, отставших в росте и пораженных
болезнями деревьев бука и других ценных пород.
(Коваль и др., 2012). Полученные по результатам
многолетних исследований зависимости показали
устойчивую тенденцию к стабилизации экологи-
ческого потенциала насаждений к 20–30-летнему
возрасту вырубок. При этом способ рубки оказы-
вает существенное влияние на процесс восста-
новления развития травяного покрова под поло-
гом леса. Если для площадей рубок сплошнолесо-
сечной и добровольно-выборочной в возрасте
15 лет и старше фитомасса травостоя практически
одинакова с контролем, то для группово-посте-
пенной (котловинной) рубки различия в 4 и более
раз наблюдаются практически к 30-летнему воз-
расту (Битюков, 2013).

Длительные наблюдения на элементарных во-
досборах в буковой зоне Северо-Западного Кав-
каза позволяют сделать вывод о том, что рубки
главного пользования приводят к значительным
изменениям как в биотической составляющей
лесных экосистем, так и в условиях местопроиз-
растания. Возврат затронутых хозяйственной де-
ятельностью лесных экосистем к исходному со-

Рис. 1. Расположение водосборов и пробных площадей ЛГС “Аибга”.

План расположения пробных площадей

№№

С

Водосборы

В о д о с б о р 4

В о д о с б о р  3

В о д о с б о р  5

В о д о с б о р  1
В

о
д

о
с

б
о

р
 

2

S, га

1000

на ЛГС “Аибга” в кв.8 Веселовского лесничества
СНП, заложенных в 1964–66 гг. и постоянных

пунктов наблюдения - в 1997–98 гг.

8.2
12.0
6.0
21.3
4.1
0.4
2.0

62.5

1
2
3
4
5

Усадьба
Усадьба

Дорога
Итого

Ю

пп 4

пп 3

пп 1

пп 9

пп 88�

7�

6�

1�

2�
2�

2�
2�

1�

7�
7�

7�8�

пп 7

пп
6

пп
2

900

800

800

700

700

600

600

500

400

400



ЛЕСОВЕДЕНИЕ  № 3  2023

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА 7

стоянию, по-видимому, невозможен. В результа-
те возникают вторичные лесные экосистемы,
отличающиеся по своим характеристикам от пер-
вичных и имеющие иные взаимоотношения меж-
ду отдельными элементами (Битюков, Шагаров,
2020).

Необходимо отметить, что результаты иссле-
дований в буковых лесах региона неоднократно
служили объектом для показа иностранным деле-
гациям ученых, а в 1980 г. на ЛГС “Аибга” была
проведена выездная сессия ИЮФРО, материалы
которой позже были опубликованы.

Мониторинг лесных экосистем
в дубравной зоне Северного Кавказа

В 1972 г. на территории б. Джубгского мехлес-
хоза для изучения экологических функций на-
саждений дуба скального (Quercus petraea) был за-
ложен лесогидрологический стационар (ЛГС)
“Горский” в бассейне реки Джубга (бассейн ручья
Черноволова Щель) в 10 км от берега моря (Битю-
ков, 2018). На нем изучалось влияние сплошнолесо-
сечной и двухприемной котловинной рубок (на
двух водосборах), а 2 водосбора были оставлены в
качестве контрольных. ЛГС “Горский” является ре-
презентативным по лесорастительным, геологиче-
ским, почвенным и климатическим условиям для
формации дуба скального. Район стационара при-
урочен к северо–западной части Главного Кавказ-
ского хребта и характеризуется наличием низкогор-
ного, сильно эродированного рельефа при северо-
западной экспозиции. Состоит из 4 водосборных
бассейнов размерами от 6.0 до 24.9 га, в интервале
высот 40–287 м над уровнем моря (рис. 4). 

На водосборе № 1 в 1981–82 гг. проведена
сплошнолесосечная рубка на площади 4.04 га
(67.3% площади водосбора). Оставшаяся часть
бассейна (1.96 га), вследствие высокой крутизны
склонов (более 30°) и расположения по тальвегам
ручьев, осталась невырубленной. На части террито-
рии водосбора после проведения рубки бульдозе-
ром “Т–130” было нарезано 900 погонных метров
террас, на которые высадили 3.5 тыс. шт. 2-летних
саженцев сосны крымской (Pinus pallasiana).

На водосборе № 2 в 1982–83 гг. был проведен
первый прием группово-постепенной котловин-
ной двухприемной рубки на площади 3.92 га, а в
1988–89 гг. – второй прием на площади 2.3 га, что
в сумме составляет 27.9% площади водосбора.
При первом приеме вырублено 7 котловин. На
трех котловинах, где наблюдалось недостаточное
количество подроста, высажено без подготовки
почвы 1.5 тыс. шт. га саженцев каштана размеще-
нием 7 × 1 м.

В силу изменившихся климатических условий на
водосборах ЛГС “Горский” в последние 10–15 лет
нередко наблюдались катастрофические павод-

ки, наносящие значительный урон сооружениям
ЛГС. Так, во время выпадения на ручьях ЛГС
“Горский” в июне 2001 г. смерчевых осадков про-
изошли разрушения гидрометрических сооруже-
ний на водосборах № 2 и № 3. После интенсивных
осадков, превышающих 225 мм за 2 ч, образовались
паводки исключительно редкой повторяемости.
Так, на водосборе № 3 расчеты максимального па-
водка по меткам высоких вод дали величины ско-
рости потока 10.3 м/с и 9.08 м/с., что соответству-

Рис. 2. Гидрометрические посты на 2-ом и 4-ом ру-
чьях ЛГС “Аибга” для учета ручьевого стока с помо-
щью самописцев (оригинальная конструкция водос-
ливов разработана авторами).
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ет расчетному расходу по одному варианту Q =
= 28.0 м3/с, а по другому варианту – 24.7 м3/с, т.е.
максимальный паводок на ручьях ЛГС “Горский”
30 июня 2001 г. достигал 25–28 м3/с. (рис. 6б).

Учитывая, что гидрометрические сооружения
были запроектированы на расчетный расход
10%-ной обеспеченности (не более 1.5–2.0 м3/с),
становятся ясными причины значительных раз-
рушений, произведенных прошедшим павод-
ком. В результате были снесены установки будок

с самописцами, что потребовало срочных ремонт-
ных работ. При площади водосбора F = 24.9 га для
3-го ручья максимальный модуль стока 30.06.2001 г.
был равен 110 м3/с с 1 км2 или 1100 л/с с 1 га. Мак-
симальные годовые модули стока в этой части ре-
гиона ранее наблюдались в пределах 50 л/с с 1 га.

На водосборе с котловинной рубкой увеличение
стока в 1.1 раза наблюдалось около 15 лет после руб-
ки. Тренд индексов изменения стока на водосборе
№ 2 с котловинной рубкой в течение 29 лет после

Рис. 3. Метеорологические наблюдения на метеоплощадках в лесу – ЛГС “Аибга”.

Рис. 4. Схема расположения дубравного стационара “Горский”.
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проведения рубки очень медленно приближался
к 1. Инфильтрационная часть водного баланса в
3 раза меньше, чем на контрольном водосборе.
Поступление влаги в глубокие горизонты почво-
грунтов уменьшается до 65 мм в год за счет воз-
растания быстрого склонового стока (при годо-
вом количестве осадков 1300–1700 мм). При этом
здесь характерны большие величины объемов и ко-
эффициентов стока паводков, составляющих в
среднем около половины всех выпадающих осад-
ков. В холодный период года основная часть павод-
ков имеет коэффициенты стока, равные 90–98%.

Как на площади сплошнолесосечной рубки с
30-летними молодняками, так и на водосборе с
котловинной рубкой индексы изменения склоно-
вого стока в некоторые годы снижаются до вели-
чин 0.9; в другие годы – увеличиваются до 1.2–
1.3; особенно в холодные периоды, когда регули-
рование выпадающих осадков площадью водо-
сбора минимальное, а коэффициенты зимних па-
водков приближаются к 0.95.

На ЛГС “Горский” были испытаны несколько
вариантов воздействия на лесную среду – как из-
менение условий естественной среды, так и хо-
зяйственное воздействие. Так, на водосборах ста-
ционара в последние 10–15 лет нередко наблюда-
лись катастрофические паводки, наносящие
значительный урон сооружениям. Другое стихий-
ное явление – ожеледь, которая в декабре 2001 г.
охватила свыше 3000 га и нанесла серьезный
ущерб насаждениям Джубгского опытного лесхо-
за, в том числе и дубравам ЛГС “Горский”. Прин-
ципиально важным обстоятельством было то, что
стихийным явлением была охвачена территория
прибрежной полосы шириной 5–10 км. Для изу-
чения последствий стихии и выработке мер по ее
исправлению на ЛГС “Горский” была организо-
вана поездка ведущих специалистов лесного хо-
зяйства – как ученых, так и производственных
организаций.

Практически ежегодно в дубравной зоне на-
блюдаются низовые пожары, которые наносят

Рис. 5. Наблюдения за микроклиматом на метеоплощадках ЛГС “Горский”.

Рис. 6. Слева – водослив на гидрометрическом посту 3-го ручья ЛГС “Горский”. Справа – повреждения поста после
катастрофического паводка в 2001 г.
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весомый ущерб процессу лесовосстановления на
площадях рубок. На ЛГС “Горский” были зало-
жены пробные площади в молодняках и просле-
жены процессы возобновления. К сожалению, в
связи с прекращением исследований на ЛГС в
2012 г. окончательные выводы в данном вопросе
не сделаны.

Помимо естественного воздействия на биоту
ЛГС “Горский”, были испытаны лесовосстано-
вительные работы в виде закладки лесных куль-
тур. Лесные культуры сосны крымской заложили
в 1983 г. на террасах, проходящих по горизонта-
лям поперек водосбора № 1 в верхней его полови-
не, в интервале высот 70–120 м над ур. м. Террасы
прерывались участками невырубленного леса по
тальвегам ручьев и на склонах свыше 30°. В целом
лесные культуры показали несостоятельность по-
добных мероприятий – к 2005 г. (т. е. через 20-лет-
ний срок) остатки лесных культур не превышали
10% от исходных. Лесные культуры каштана по-
севного (Castanea sativa) в котловинах водосбора
№ 2 также не дали положительных результатов.

Экспедиционные исследования на Северном Кавказе
Практика исследовательских работ показала,

что организация постоянных наблюдений за
склоновым стоком на малых водосборах имеет
ряд серьезных недостатков, в числе которых ос-
новным является сложность строительства водо-
сливов и организации постоянных наблюдений.
В связи с этим выбранные для исследований гид-
рологические объекты обычно немногочисленны
и поэтому должны обладать репрезентативно-
стью получаемых результатов. Для изучения гене-
зиса стока в различных условиях может быть при-
менен способ искусственного дождевания скло-
нов. При изучении склонового стока в горных
условиях с использованием способа дождевания
площадок (размерами не менее 100–300 м2) без
устройства боковой изоляции возможно несколь-
ко вариантов выбора элементарных водосборов
(Битюков, 1994, 2001; Битюков, Ткаченко, 2017).

В период 1967–1980 гг. были организованы
экспедиционные исследования гидрологических
свойств лесных площадей с использованием ме-
тодов дождевания больших площадок и инфиль-
трационных съемок склонов. Такие работы были
проведены в начале изучения гидрологической
ситуации на Черноморском Побережье Кавказа
Сочинской научно-исследовательской станцией
лесного и лесопаркового хозяйства (СочНИЛОС)
в содружестве с кафедрой гидрологии ОГМИ бо-
лее полувека назад. В настоящее время этих орга-
низаций уже не существует, однако уникальные
результаты работ, полученные в этот период ис-
следований природы ЧПК актуальны и в настоя-
щее время (с учетом важности гидрологической
оценки территорий при освоении бассейнов ос-

новных рек ЧПК). Экспедиции на территории
Северо-Западного Кавказа были проведены в
бассейнах рек Мзымты, Шахе, Хобзы, Буу, Псе-
купса, Джубги и других рек региона. Практически
все результаты этих исследований своевременно
освещались в различных печатных и рукописных
изданиях – годовых отчетах, статьях, монографи-
ях и других документах (Битюков и др., 2012; Ко-
валь, Битюков, 1972, 2001).

Помимо основных направлений по оценке
экологического воздействия технологии рубок и
лесовосстановления, сотрудники НИИгорлес-
экол участвовали еще в двух крупных проектах.
Первый проект – это разработка технологии вер-
толетной трелевки леса. Практические работы
проводились в Хамышинском лесничестве (это
бассейн реки Белой на Северном Кавказе) на
сплошнолесосечных делянках в буково-пихтовых
древостоях вертолетами МИ-8 и МИ-10. Позже
эти работы были продолжены под руководством
проф. И.П. Коваля и завершились составлением
и утверждением инструкции по вертолетной тре-
левке древесины.

Другой научный проект в семидесятых и восьми-
десятых годах включал сотрудничество в разработке
имитационной компьютерной программы “Лес”
совместно с кафедрой математики Ростовского
Университета (зав. кафедрой проф. А.Б. Горстко,
преподаватели и аспиранты М.И. Камышанский,
А.В. Угольницкий, Р.Д. Медалье и др). Целью про-
граммы были оценка и прогноз воздействия раз-
личных сценариев способов рубок и технологии
лесоразработок на лесную среду и выбор опти-
мального варианта ведения лесного хозяйства.
При разработке имитационной программы
“Лес”, руководимой проф. И.П. Ковалем, были
использованы результаты исследований на лесо-
гидрологических стационарах. Итогом работы
стали как сама компьютерная программа, так и
инструкция по её применению (Коваль и др.,
1990). К сожалению, нужно отметить, что в связи
с интенсивным развитием компьютерной техни-
ки и программирования, указанные разработки
безнадежно устарели, да и практический спрос на
исследования данного направления резко сокра-
тился как из-за падения компетентности работ-
ников отрасли, так и из-за отсутствия техники на
лесоразработках.

ВЫВОДЫ

По результатам обобщения опыта проведения
лесного хозяйства в горных лесах страны можно
предложить научно обоснованные принципы ве-
дения хозяйства в горных лесах (Коваль и др.,
2012).

1.Горные системы России (Северный Кавказ,
Урал, Алтай, Саяны и др.) обладают богатейшими
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и разнообразными ресурсами – биологическими,
минеральными, водными, рекреационными и др.
и весьма восприимчивы к антропогенному воздей-
ствию. Среди всех типов растительности горные
леса – это основной компонент природных ком-
плексов, определяющих поддержание стабильно-
сти и экологического равновесия в ландшафтах.
Они и представлены исключительным разнообра-
зием – от полярных горных ландшафтов Новой
Земли до фрагментов горных средиземноморских
субтропиков Западного Кавказа. Как тип расти-
тельного покрова горных территорий, горные ле-
са имеют чрезвычайно важное ресурсное и средо-
формирующее значение. В них сосредоточены
наиболее ценные древесные породы, использова-
ние лесосырьевых ресурсов которых требует спе-
циальных экологических технологий.

2. Без учета экологических аспектов структуры
и динамики лесов России, а также анализа при-
родных и антропогенных процессов, происходя-
щих на территории лесов, нельзя составить пол-
ную сумму знаний об ожидаемых глобальных из-
менениях природной среды в связи с все
убыстряющимся ходом развития цивилизации.
Еще острее встает вопрос качества информации о
лесах в силу ее неполноты и недостаточной точ-
ности.

3. Неизбежность перевода процесса лесо-
управления (и, соответственно, лесоустроитель-
ного проектирования) на природную основу (по
бассейнам или водосборам рек) составляет суть
современного и обязательного аспекта проблемы.
Дополненная ГИС-картографией (включая поч-
венные карты и карты различных способов райо-
нирования территорий) и инструментами визуа-
лизации данных, эта система должна представ-
лять основы национальной системы слежения за
состоянием лесов и ведением лесного хозяйства в
них (Bityukov N.A. et al., 2012).

4. Реализация концепции устойчивого управле-
ния лесами России требует улучшения существую-
щих и создания новых типов механизмов принятия
решений и планирования лесопользования в целях
обеспечения долгосрочного устойчивого пользо-
вания рыночной и нерыночной продукцией леса
без ущерба для лесных экосистем.

5. Проведенные исследования в этой области
позволили разработать систему организации и ве-
дения хозяйства в горных лесах на ландшафтно-
экологической основе, по водосборным бассей-
нам рек. При этом использованы сбор и обобще-
ние лесоустроительной информации о структуре
лесного фонда в связи с лесопользованием, вы-
бор репрезентативных объектов, проверка прин-
ципов и нормативов организации лесопользова-
ния на водосборах. В результате разработаны
концепция и основные положения организации и

ведения лесного хозяйства по водосборным бас-
сейнам горных рек.

6. Наибольшее негативное воздействие на со-
стояние горных лесов и их средозащитные функ-
ции оказывают рубки, связанные с заготовкой
древесины, а также интенсивная рекреация. Из
всех применяющихся технологических схем
освоения лесосырьевых ресурсов с различными
способами рубок и применяемыми механизмами,
наименьшие нарушения экологических функций
леса отмечены при использовании канатной и
вертолетной техники. Наиболее средоразрушаю-
щими являются технологии лесосечно-транс-
портных операций на базе тракторов.

7. Принципы экологического лесопользова-
ния основываются на 2-х теоретических положе-
ниях: 1) степень выполнения лесами экологиче-
ских функций определяется количеством скон-
центрированной в них биомассы, что связано с
возрастом насаждений и качеством лесорасти-
тельных условий; 2) индикатором качества лесо-
растительных условий является сам древостой; в
пределах лесной формации экологическая со-
ставляющая определяется классом бонитета.

8. Принципиальная схема организации и веде-
ния многоцелевого неистощительного лесополь-
зования по водосборам рассматривается как си-
стема компромисса взаимосвязанных элементов
экологических, лесосырьевых, экономических и
ресурсно-восстановительных составляющих. Си-
стема критериев и оценок структуры лесного
фонда, продукционного и экологического потен-
циала водосборных бассейнов включает качество
лесорастительных условий, формационную и
возрастную структуру насаждений, их продуктив-
ность и оценивается по материалам инвентариза-
ции лесного фонда.

9. Концепция экологического, неистощитель-
ного, многоцелевого лесопользования исходит из
посылки уравновешенного с возможностями леса
использования всех видов сырьевых ресурсов.
Для решения этой задачи необходимо выполне-
ние следующих условий:

– хозяйственное воздействие на лесные экоси-
стемы не должно приводить к утрате ими способ-
ности к самовосстановлению и снижению про-
дукционного потенциала и биологического раз-
нообразия;

– вмешательство в жизнь леса должно сопро-
вождаться прогнозами лесоводственно-экологи-
ческих последствий принимаемых решений;

– применяемые технические средства, спосо-
бы и технологии извлечения ресурсов не должны
приводить к невосполнимому снижению каче-
ства окружающей среды.

10. По результатам многолетнего мониторинга
в горных буковых и дубовых лесах Северо-Запад-
ного Кавказа можно сделать вывод о том, что
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проведение рубок главного пользования приво-
дит к существенному изменению элементов вод-
ного баланса малых водосборов и нарушению во-
дорегулирующих функций насаждений, особен-
но при применении сплошнолесосечных рубок с
тракторной трелевкой древесины. Установлено,
что в связи с рубками изменяются все параметры
среды – как общая биомасса древостоя, его ли-
стовая поверхность и масса, являющиеся основ-
ным инструментом накопления древесной мас-
сы, так и взаимная связь почвообразовательных и
лесовосстановительных процессов с насаждения-
ми. Прослеживаются особенности динамики во-
доохранных, водорегулирующих и почвозащит-
ных функций лесной растительности.

11. Восстановление основных факторов среды
происходит медленно, при этом наилучшие пока-
затели имеют площади сплошнолесосечных и
добровольно-выборочных рубок. Группово-по-
степенные котловинные рубки имеют в среднем в
2–3 раза худшие показатели восстановления.

12. В результате 35–50-летних наблюдений за
параметрами лесной среды можно сделать вывод,
что, вторгшись в лесную среду (как с изъятием
древесной массы, так и в ходе интенсивной ре-
креации), человек навсегда теряет материнские
экосистемы. Взамен возникают новые раститель-
ные сообщества, как правило, с худшими свой-
ствами. Наши данные о перспективах лесовосста-
новления путем посадки на месте срубленного
леса говорят о том, что постулат о неистощитель-
ном лесопользовании в принципе не подтвержда-
ется. Так, состояние старовозрастных лесных
культур через 10–15 лет оказывается неудовлетво-
рительным. Они замещаются естественными на-
саждениями в процессе сукцессиального развития
лесовосстановления, обусловленного в основном
климатическими и почвенными условиями. Так,
результаты создания лесных культур путем вы-
садки сосны крымской и каштана посевного на
водосборах № 1 со сплошнолесосечной рубкой и
на водосборе № 2 с котловинной рубкой ЛГС
“Горский” показали распад насаждений в 15–20-
летнем возрасте.

13. Такие же отрицательные результаты зафик-
сированы на площадях старовозрастных лесных
культур ореха грецкого (Juglans regia L.) на пойме
и в бассейне реки Мзымты. Процесс деградации
лесных культур отмечен также многими авторами
и в условиях лесостепной зоны страны, где обрат-
ная сукцессия протекает более медленными вре-
менными рамками (см. публикации в журнале
“Лесоведение”).

14. В отношении состояния речных вод любые
вторжения в бассейны горных рек приводят к не-
обратимым изменениям в режиме рек, и прежде
всего, – в возникновении катастрофических па-

водков и резком ухудшении качества пресных вод
(Битюков и др., 2019).

15. Необходимо учитывать современные кли-
матические изменения, которые могут оказывать
социально-экономическое влияние. Можно вы-
делить влияние климатического и антропогенно-
го факторов на частоту опасных гидрологических
явлений. Так, если раньше под воздействием
климатического фактора осадки интенсивностью
100 мм за 12 ч выпадали 1 раз в 3–5 лет, то последние
5 лет – ежегодно, а в 2011–2018 гг. – 2–4 раза в год.

16. Антропогенный фактор оказывает влияние
из-за застройки пойм, низменных мест, которая
приводит к затоплению жилых построек уже при
небольших подъемах уровня рек. Высокая засо-
ренность русел рек, особенно малых, значитель-
но снижает их пропускную способность, содей-
ствуя более быстрому выходу воды на пойму. Сред-
немноголетняя частота возникновения опасных
гидрологических явлений процессов для рек Чер-
номорского побережья Кавказа составляет 1 случай
в 2–3 года (Битюков, Ткаченко, 2017).

17. Следует отметить, что в последние годы на-
блюдается нарушение и закрытие достигнутых и
накопленных в лесоводственной отрасли науч-
ных результатов и перспективных разработок. Без
заботы об экологии горных лесных экосистем бы-
ли закрыты институт НИИгорлесэкол, Майкоп-
ская ЛОС, Кисловодская и Геленджикская лабо-
ратории, Лооский опытный лесхоз, не говоря уж
о лесогидрологических стационарах на серном и
южном макросклонах Северного Кавказа (Белен-
ко, 1978; Битюков, Шагаров, 2013, 2020).
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The article provides an analysis of historical data on the organisation and state of geoecological research in
the mountain forests of the North Caucasus and Russia. On the example of regional monitoring of mountain
forest ecosystems, the organisation of the multi-purpose nature management within mountain watersheds is
demonstrated. Based on the results of the experimental materials obtained from a long-term monitoring at
complex forest-hydrological stations, as well as the results of active experiments, recommendations are given
for forest management in the mountains. An example of obtaining information by field methods is shown, as
well as computer modelling of forestry development in mountainous regions. The scientific principles and
ecological bases of farming in the mountainous regions forests are proposed.
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