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ЛЕСОТИПОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РАВНИННОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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ный университет Святого Иоанна Богослова, Россия, Москва

Даже старые лесные насаждения продолжают выполнять важные климатообразующие функции, по
ложительно влияя на плодородие почв. Однако возникает необходимость анализа прежних разработок 
и изучения новых подходов к созданию лесорастительных насаждений. Основой системного ведения 
лесного хозяйства является прежде всего районирование территории на однородные участки по при
родно-климатическим параметрам и их целевому использованию. Предложенная схема лесотипологи
ческого районирования равнинной части Северного Кавказа разработана на основе оценки климата и 
его лесотипологической классификации с учётом эдафо-климатической сетки Д. В. Воробьёва. Опре
деленное сочетание зон тепла и влажности образует лесорастительные области, представляющие на 
плакоре зональные типы лесных участков с определенным лесотипологическим макрокомплексом 
азонального характера, которые представлены как районы. В работе для каждой области приведена 
оценка лесопригодности территорий отдельных районов с учетом их местоположения и почвенного 
разнообразия. Разработанное лесотипологическое районирование обширной территории Северного 
Кавказа будет служить практическим руководством при организации лесного хозяйства и осуществ
лении лесохозяйственных и лесомелиоративных мероприятий на исследованной территории.

Ключевые слова: районирование, зоны тепла и влажности, лесотипологическая область, район, лесопри- 
годность.
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FOREST TYPOLOGICAL ZONING OF THE TERRITORY OF THE 
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Even old forest plantations continue to perform important climate-forming functions, positively affecting 
soil fertility. However, there is a need to analyze previous developments and study new approaches to the 
creation of forest plantations. The basis of systematic forest management is, first of all, the zoning of the 
territory into homogeneous areas according to natural and climatic parameters and their intended use. The 
proposed scheme of forest typological zoning of the flat part of the North Caucasus was developed on the 
basis of climate assessment and its forest typological classification, taking into account D.V. Vorobyov's 
edapho-climatic grid. A certain combination of heat and humidity zones forms forest-growing areas, which 
represent zonal types of forest areas on the upland with a certain azonal forest typological macrocomplex, 
which are presented as regions. For each region an assessment of the forest suitability of the territories of 
individual regions is provided, taking into account their location and soil diversity. The developed forest 
typological zoning of the vast territory of the North Caucasus will serve as a practical guide in the organiza
tion of forestry and the implementation of forest management and forest reclamation activities in the stud
ied area.

Key words: zoning, heat and humidity zones, forest typological area, region, forest suitability.
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Введение. Несмотря на то, что в по
следние три десятилетия лесные насажде
ния равнинной части Северного Кавказа, 
включая полезащитные полосы, не привле
кают должного внимания со стороны госу
дарства, данные леса продолжают выпол
нять важные почвозащитные, водорегули
рующие и климатообразующие функции, 
определяющие формирование благоприят
ных условий для выращивания сельскохо
зяйственных культур и повышения их уро
жайности. Тем не менее работы по созда
нию массивных посадок и полезащитных 
полос, а также изучение практического 
опыта их создания практически не прово
дятся. Между тем к моменту реорганизации 
лесного хозяйства уже был накоплен опре
деленный опыт по выращиванию в услови
ях недостатка влаги и высоких температур 
уникальных лесных массивов. Поэтому 
возникла необходимость изучить как тео
ретические наработки по данному вопросу, 
так и результаты их практического приме
нения при выращивании насаждений в рав
нинных лесах.

В течение почти 10 лет до 2005 г. 
нами в составе научной группы Гелен- 
джикской горно-лесной лаборатории науч
но-исследовательского института горного 
лесоводства и экологии леса (НИИГОР- 
ЛЕСЭКОЛ) проводились исследования со
стояния существующих рукотворных лесов, 
а также агролесомелиоративных полос в 
равнинной части Северного Кавказа, разра
батывалась «Система мероприятий по ве
дению хозяйства в степных насаждениях, 
пойменных лесах и защитных лесополосах 
Северного Кавказа». Однако после упразд
нения института работы по изучению степ
ного лесоразведения в данном регионе бы
ли свернуты, а выходные документы оста
лись невостребованными.

Как известно, основой системы веде
ния лесного хозяйства является райониро
вание территории на однородные участки 
по заданным параметрам и целевому их ис
пользованию. Это важнейший этап в пла
нировании и решении всего комплекса хо
зяйственных мероприятий, что определяет 
их результаты и успех. Значительная пест
рота лесорастительных условий равниной 
части Северного Кавказа требует избира

тельного нестандартного подхода при вы
ращивании как массивных лесных насаж
дений, так и полезащитных полос.

За длительный период изучения при
родных условий территории Северного 
Кавказа был разработан целый ряд схем 
различных видов природного районирова
ния, среди которых наиболее известны бо
танико-географическое районирование
Н. И. Кузнецова, А. А. Гроссгейма, 
Д. И. Сосновского, Е. В. Шифферс, А. И. 
Галушко, В. А. Олисаева и ряда других ав
торов. Последнее районирование датирует
ся 1991 г., составлено Ю. Л. Меницким [1]. 
Кроме ботанико-географического райони
рования, для территории Северного Кавка
за разрабатывались и другие его виды. Сре
ди них следует обратить внимание на лесо
типологическое районирование Б. Ф. Оста
пенко [2], лесокультурное районирование
В. Г. Демьянова [3], построенное на ланд
шафтно-типологической основе, лесохозяй
ственное районирование Г. Е. Комина и др.
[4]. Однако эти виды районирования в 
большей мере отражали разнообразие лесо
растительных условий горных территорий, 
а районирование равнинной части террито
рии Северного Кавказа было проведено в 
виде схемы достаточно крупных таксонов, 
что для его хозяйственного использования 
явно недостаточно.

В этой связи проведение более дроб
ного лесотипологического (лесораститель
ного) районирования, которое учитывает не 
только ботанико-географические особенно
сти распределения растительного покрова, 
но и климатические различия на террито
рии, ее геоморфологию, почвенное разно
образие, определяющие в целом лесопри- 
годность условий местопроизрастания, ста
новится весьма актуальным.

Материалы и методы. В задачу рай
онирования входит выделение на террито
рии равнинной части Северного Кавказа 
однородных таксонов, позволяющих в их 
пределах применение одинаковых методов 
и техники ведения лесного хозяйства. В ос
нову такого районирования положена лесо
типологическая классификация климатов, 
предложенная Д. В. Воробьевым [6], осно
ванная на конкретных связях климата, поч
вы и растительности. За основную единицу
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классификации принимается зональный 
климат типа лесного участка, который вы
ражается такими показателями, как сумма 
среднемесячных температур Т и показате
лем влажности (гидротермический коэф
фициент) W, вычисляемый по формуле,

W = y  — 0 .0 2 8 6  Г, (1)

где R -  сумма осадков за период по
ложительных среднемесячных температур; 
Т -  сумма положительных среднемесячных 
температур.

Изолинии по показателю влажности, 
проложенные на карте с интервалом W = 1,4, 
формируют зоны влажности. Климатические 
интервалы по показателю тепла автором 
приняты Т = 20 °С (от -0,8 до +4,8). Изотер
мы, проложенные в этом интервале (от менее 
24° до 104°) формируют тепловые зоны, из 
них последняя (Т = 84°-104°) представляет 
зону умеренного климата.

Поскольку температурные значения 
изучаемого региона выходят за пределы 
значений умеренного климата, возникла 
необходимость выделения дополнительных 
зон тепла в интервале Т = 104°-124° (отно
сительно теплая зона «е») и Т = 124°-144° 
(теплая зона «f»). Тепловые зоны можно 
рассматривать, как однородные в лесовод- 
ственно-типологическом плане территории 
по количеству тепла, с которым корреля
тивно связано формирование в условиях 
плакора определенных групп почвенного 
богатства.

При разработке лесотипологической 
классификации климата использованы мно
голетние данные метеорологических стан
ций (161), расположенных в равнинной ча
сти региона [7, 8]. Основной единицей рай
онирования для равнинных территорий яв
ляется лесоводственно-лесотипологическая 
область, представляющая собой террито
рию лесного участка, соответствующую 
зональному климату данной области. Лесо- 
водственно-лесотипологическая область 
является сочетанием определенных зон 
тепла и влажности климата, соответствую
щих условиям формирования на плакоре 
определенного эдатопа (зонального типа 
лесного участка).

При определении лесопригодности 
почв в целях лесовыращивания использо

вана методика К. А. Гаврилова, которая 
применялась при изучении природных 
условий лесной полосы «Сталинград -  
Степной -  Черкесск» [9] в составе ком
плексной экспедиции по вопросам полеза
щитного лесоразведения в 1950-х годах. 
Работы проводились под руководством 
академика В. Н. Сукачева. В ходе наших 
полевых обследований методы определения 
лесопригодности в условиях равнинной ча
сти Северного Кавказа были адаптированы 
с учетом их разнообразия.

Результаты и обсуждения. Лесные 
насаждения в степях равнинной части рас
средоточены в основном в Краснодарском и 
Ставропольском краях. По данным последне
го лесоустройства их общая площадь до не
давнего времени составляла 104,6 тыс. га с 
запасом древесины 16,8 млн м3, из них в 
Краснодарском крае -  67907 га. В лесотипо
логической структуре преобладают насажде
ния типов леса свежей группы. Основная 
масса степных лесов представлена дубом че- 
решчатым, где высокоствольные занимают
13765,7 га, низкоствольные -  32314,5 га, а 
также ясень высокий -  52,67 га. Из чужерод
ных пород наиболее часто при создании 
лесных культур были использованы роби
ния лжеакация -  3443,1 га, а также сосна 
обыкновенная -  747,9 га. Всего же в рав
нинной части Краснодарского края выса
жено 33 вида древесных растений. В воз
растной структуре насаждений в степи до
минируют средневозрастные древостои.

Предлагаемая нами схема райониро
вания [10] представляет собой результат 
обобщения и уточнения уже существую
щих для равнинной части Северного Кавка
за схем с использованием количественных 
климатических критериев выделения так
сономических единиц и оценки пригодно
сти, а также их лесорастительные условия 
для лесовыращивания. При этом основой 
для уточнения районирования служила 
эдафо-климатическая сетка Д. В. Воробье
ва, где лесотипологическая классификация 
лесов тесно сопряжена с классификацией 
климата и районированием.

В целом равнинная часть территории 
Северного Кавказа подразделяется на две 
температурные зоны (теплая и относитель
но теплая) и три зоны влажности (свежая,
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сухая и очень сухая). В пределах относи
тельно теплой зоны сумма положительных 
температур (Т) составляет 104°-124 °С, 
теплой -  в пределах 124°-144 °С. Для вы
деления зон влажности используется гид
ротермический коэффициент Д. В. Воробь
ева (W). При этом свежей зоне соответ
ствуют значения W = +0,6 -  +2,0, сухой -  
W = -0,8 -  +0,6, очень сухой -  W = -2,2 -  -
0,8. Сочетание этих зон формирует три ле

сотипологические (лесорастительные) об
ласти: сухого теплого климата, сухого от
носительно теплого климата и очень сухого 
теплого климата. В пределах областей од
нородные по сходству зональных типов 
почв территории выделены в районы. Схе
ма лесорастительного районирования рав
ниной части Северного Кавказа приведена 
на рисунке 1.

Рисунок 1 -  Схема лесотипологического районирования равнинной части Северного Кавказа.

Условные обозначения:
2е -  область свежего относительно теплого климата; 1е -  область сухого относительно теплого климата, 
лесорастительные районы: 1е-2 -  Нижнекубанский, 1е-3 -  Предкавказский, 1е-4 -  Прикубанский, 1е-5 -  

Предкубанский, 1е-6 -  Курско-Егорлыкский, 1е-7 -  Восточно-Ставропольский, 1е-8 - Южно
Ставропольский, 1е-9 -  Терско-Сунженский; 0е -  область очень сухого относительно теплого климата, 

лесорастительные районы: 0е-10 -  Таманский, 0е-11 -  Приморский, 0е-12 -  Азово-Ейский, 0е-13 -  Зерно
градский, 0е-14 -  Егорлыкско-Калаусский, 0е-15 -  Буденновский; 0f -  область очень сухого теплого кли
мата, лесорастительные районы: 0f-16 -  Терский дельтовый, 0f-17 -  Бажигано-Терский, 0f-18 -  Чограй- 

Кумский, 0f-19 -  Прикумский, 0f-20 -  Терско-Сулакский.

Область 2е — область свежего, отно
сительно теплого климата. Занимает цен
тральную часть Ставропольской возвы
шенности и представляет собой предкав- 
казское сводовое поднятие с лесостепным 
типом ландшафта. Южная граница области 
проходит севернее Невинномысска, Кур- 
савки, Минеральных Вод, северная -  
южнее Изобильного, Грачевки и Грушев
ского (W = +0,6 -  +2,0; Т = 104°-124 °С). 
Поверхность территории области сильно 
расчленена глубокими долинами, характе
ризующимися террасовыми уступами и 
оползнями, чередующиеся с платообраз

ными массивами трапециевидной формы. 
Здесь доминируют элювиальные суглинки, 
а также глины речных водоразделов.

Сложность рельефа обуславливает 
значительное почвенное разнообразие, где 
кавказские карбонатные черноземы с вы
сотой над уровнем моря сменяются пооче
редно выщелоченными, серыми лесными и 
бурыми горно-лесными почвами. Соответ
ственно меняется и тип растительности. На 
восточной окраине возвышенности развита 
разнотравно-типчаково-ковыльная степь 
на южных обыкновенных и типичных чер
ноземах. В предгорьях на выщелоченных и
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горных черноземах луговая степь череду
ется с лесными участками из дуба череш- 
чатого, ясеня высокого.

Область 1е — область сухого, отно
сительно теплого климата. Территория 
имеет сложную конфигурацию и занимает 
Прикубанскую низменность, нижнюю 
часть северных, западных и восточных от
рогов Ставропольской возвышенности. На 
западе, востоке и севере она граничит с 
областью очень сухого относительно теп
лого климата. (W = -0,8 ^ +0,6, Т = 104°- 
124 °С). Область сложена преимуществен
но лессовидными и лессовыми суглинками 
и глинами. Территории в долинах р. Куба
ни, а также других рек и их притоков сло
жены аллювиальными отложениями. В се
верной части области преобладают карбо
натные черноземы, мало- и среднегу- 
мусные мощные и сверхмощные, а в юж
ной -  выщелоченные и слабовыщелочен- 
ные сверхмощные черноземы. В долинах 
рек и их дельтах сформировались луговые 
аллювиальные почвы. Кроме того, для се
веро-западной части области характерны 
западины с лугово-черноземовидными 
слабосолонцеватыми почвами. Область 
отличается разнообразием условий место
произрастания растений, что вызвано ли
тологией, а также геоморфологией ее тер
ритории. Из третичной системы области 
присущи морские неогеновые отложения, 
которые получили распространение на 
значительной части Ставропольской воз
вышенности выходом на поверхность, что 
стало причиной появления в составе рас
тительного покрова каменистых типчако- 
во-ковыльных степей.

В пределах области выделено восемь 
лесорастительных районов (Нижнекубан
ский (дельта р. Кубани), Предкавказский, 
Прикубанский, Предкубанский, Курско- 
Егорлыкский, Восточно-Ставропольский 
Южно-Ставропольский и Терско- 
Сунженский.

Нижнекубанский (1е-2). Представля
ет собой аккумулятивно-приморскую рав
нину с широкой долиной низовий р. Куба
ни. Почвенный покров района отличается 
значительным генетическим разнообрази
ем: от лугово-черноземных до лугово
болотных почв, в том числе засоленных и

солонцеватых. Варьирование лесопригод- 
ности территории района имеет большой 
размах при незначительной доле лесопри
годных почв.

Предкавказский (1е-3). Занимает юж
ную часть Прикубанской низменности от 
р. Кубани, включая прибрежную часть до
лины, и до предгорий, растительный по
кров представлен разнотравно-злаковыми 
и луговыми степями с островками древес
ной и кустарниковой растительности. Зо
нальный тип почв -  выщелоченные черно
земы. Лесорастительный (лесотипологиче
ский) комплекс заметно разнообразен, что 
обусловлено пестротой элементов ланд
шафта территории. Район отличается вы
сокой степенью варьирования лесопригод- 
ности, вызванной почвенным разнообрази
ем.

Прикубанский (1е-4). В пределах об
ласти район отличается преобладанием на 
плакорах вторично-карбонатных чернозе
мов, развивающихся в условиях слабодре- 
нированных территорий, где в жаркое вре
мя года возможно возникновение восхо
дящих токов почвенных растворов и обо
гащение карбонатами верхних горизонтов. 
Зональная растительность представлена 
ковыльно-разнотравными степями. По до
линам и прирусловым склонам рек распро
странены смешанные пойменные дубово
ясеневые леса, преимущественно поросле
вого происхождения. Лесорастительный 
комплекс не отличается большим разнооб
разием, что обусловлено спокойным рель
ефом и однородностью механического со
става почв района. Район характеризуется 
высокой лесопригодностью (исключение -  
заболоченные участки и днища балок и 
западин.

Предкубанский (1е-5). Во многом 
сходен с Прикубанским, отличается более 
холодным континентальным климатом. 
Зональный тип почв -  карбонатные слабо- 
гумусные черноземы. Характерной осо
бенностью района является наличие мно
жества западин и других замкнутых мик
ропонижений, где формируются лугово
каштановые почвы. Лесопригодность рай
она высокая.

Курско-Егорлыкский (1е-6). Район за
нимает северные отроги Ставропольской
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возвышенности, их нижнюю часть. С во
стока узкой полосой огибает возвышен
ность по линии Минводы -  Прохладное и 
пересекает р. Куру. Зональный тип расти
тельности -  степной, представленный ка
менистыми ковыльно-разнотравными сте
пями на малогумусных типичных и обык
новенных черноземах. Характерной осо
бенностью района является значительная 
пестрота лесорастительных условий, а 
также близкое залегание материнской по
роды. Лесопригодность района неодно
родная, более лесопригодны долинные по
нижения, нижние части пологих склонов, 
лощины, плоские западины.

Восточно-Ставропольский (1е-7). 
Данный район располагается на востоке 
Ставропольской возвышенности. Огибая 
Константиновские и Прикалаусские высо
ты, его граница проходит по изолинии 
континентальности (А = 28 °С) и кривой 
гидротермического коэффициента (W = -
0,8). Рельеф района приподнят, сильно 
расчлененный. Почвы -  обыкновенные 
среднегумусные черноземы. Территория 
представлена разнотравно-злаковой сте
пью, по балкам встречаются байрачные 
леса. Лесопригодность района неоднород
ная, более лесопригодны лощины, окраины 
микропонижений, равнины, водоразделы и 
пологие склоны.

Южно-Ставропольский (1е-8). Район 
простирается узкой полосой по древней 
Предкавказской долине юга Ставрополь
ской области и представлен столообраз
ным рельефом с лесостепным рельефом. 
В районе Невинномысска он переходит в 
холмисто-увалисто-равнинный ландшафт с 
преобладанием сухостепной растительно
сти в верховьях р. Калаус. Далее террито
рия района проходит через террасировано- 
равнинный с лакколитами ландшафт райо
на Минвод и выходит на наклонную эро
зионно-денудационную предгорную рав
нину в Кабардино-Балкарии. Почвы райо
на представлены как типичными, так и 
выщелоченными черноземами. Раститель
ность варьирует от дубово-ясеневых, гра
бовых лесов с развитым подлеском до раз
нотравно-злаковых на западе и ковыльно- 
бородачевых на юго-востоке степей. 
В верховье р. Калаус имеют место солон

цеватые черноземы с полынно-злаковыми 
степями. Лесопригодность района неодно
родная, более лесопригодны лощины, 
окраины микропонижений, равнины, водо
разделы и пологие склоны.

Терско-Сунженский (1е-9). Район 
находится на Терско-Сунженской возвы
шенности, состоящей из двух хребтов: 
Терского (до 664 м н. ур. м.) и Кабардино- 
Сунженского (до 926 м н. ур. м.), имеющих 
антиклинальное строение. Хребты разде
лены Алханчуртовской долиной длиной до 
100 км при ширине 20 км. Возвышенность 
наклонена к востоку, местами сложена не
большими куполовидными останцами. Ре
льеф района -  равнинно-низкогорный с 
сухостепными ландшафтами. Водораз
дельная поверхность хребтов полого
равнинная. Платообразные пологие их от
роги разделены мелкими долинами, овра
гами, балками. Район сложен преимуще
ственно неогеновыми сланцевыми глина
ми, конгломератами, галечниками и пес
ками. Почвенный покров -  обыкновенные 
и южные черноземы, по днищам долин со
лонцеватые. Район отличается большим 
разнообразием растительных сообществ. 
Среди растительных ассоциаций наиболее 
широко представлены: пырейно- 
разнотравная, ковыльно-типчаковая, боро- 
дачево-полынная. Склоны северных экспо
зиций занимают лесные массивы из дуба 
черешчатого, ясеня высокого, клена поле
вого. Лесопригодность района неоднород
ная, более лесопригодны равнины, водо
разделы и пологие склоны.

Область 0е. Включает в себя запад
ную прибрежную окраину Кубано- 
Приазовской низменности, куда входит вся 
прибрежная часть Азовского моря, от ни
зовий Дона до дельты Кубани, вместе с 
Таманским полуостровом. Территориально 
эта область охватывает южную часть Ро
стовской области, северную и восточную 
части Ставропольского края. Границей 
между областями 1е и 0е служит кривая 
показателя влажности климата (W = -0,8). 
На востоке ее граница проходит по изо
терме (Т = 124°), которая практически сов
падает с Терско-Кумским и Кумо- 
Манычским каналами.
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В пределах области выделено шесть 
лесорастительных районов: Таманский, 
Прибрежный, (Темрюк-Ахтарский), Азово
Ейский, Зерноградский, Егорлыкско- 
Калаусский, Буденновский. В геоморфоло
гическом плане особо выделяются аллю
виальная дельтовая равнина р. Кубани, а 
также Ейский и Таманский полуострова.

Таманский (0е-10). Район характери
зуется равнинно-грядово-холмистым рель
ефом с абсолютными высотами 250-160 м 
н. ур. м.). Короткие антиклинальные 
складки Таманского полуострова группи
руются в гряды, в понижениях между ко
торыми располагаются лиманы. На неко
торых складках поднимается более 20 ак
тивных грязевых и бездействующих вул
канов. Характер береговой линии неодина
ков. На Черноморском побережье Таман
ский полуостров до Анапского мыса имеет 
аккумулятивный берег. Он изрезан много
численными лиманами, многие из которых 
отделены от моря песчаными пересыпами 
и формируют озера. На участке между ко
сой Тузла и мысом Железный Рог берег 
крутой, разрушаемый прибоем. Он состоит 
из неогеновых глин и четвертичных лессо
вых толщ. Почвы района -  южные черно
земы по низинам, а также солонцеватые 
черноземы по грядам с сухостепной расти
тельностью. Лесопригодность района не
однородная, более лесопригодны равнины, 
водоразделы и пологие склоны.

Приморский (Темрюкско-Ахтарский) 
(0е-11). Район занимает аллювиальную 
дельтовую равнину, что тянется от Темрюка 
до устья р. Протоки. Современная дельта 
характеризуется аллювиально
аккумулятивными формами рельефа. Кро
ме основных русел Кубани, здесь много
численные временные протоки (ерики), 
прирусловые гряды, межгрядовые плоские 
понижения, занятые озерами и плавнями. 
Распространены солончаки и торфяно- 
глеевые почвы, представляющие слой 
торфа мощностью до 1,5 м. Территорию 
дельты Кубани и по берегу Азовского моря 
занимают луга и тростниковые плавни. 
Флористический состав тростниковых 
плавней довольно беден. Помимо тростни
ковых выделяются также рогозно

травянистые и осоковые сообщества. Ле
сопригодность низкая.

Азово-Ейский (0е-12). Район распо
ложен на территории Ейского полуостро
ва, поверхность которого имеет вид плос
ких водораздельных пространств с много
численными неглубокими западинами, 
нарушающими однообразие рельефа. Здесь 
выделяются приморские террасы по бере
гам Ейского лимана. В почвенном покрове 
преобладают обыкновенные черноземы с 
небольшим процентом гумуса, среди кото
рых часто встречаются солоди. В расти
тельном покрове в комплексе с другими 
растительными сообществами наиболее 
широко представлены ковыльно
разнотравные, а на выщелоченных черно
земах разнотравно-дерновозлаковые степи. 
Помимо степной растительности террито
рию по берегу Азовского моря занимают 
луга и тростниковые плавни. Лесопригод
ность низкая.

Зерноградский (0е-13). Район занима
ет северную часть Прикубанской низмен
ности, охватывая южную часть Ростовской 
области, Кущевский район Краснодарско
го края и северную часть Ставропольского 
края (Красногвардейский и Ипатовский 
районы). Южная граница района проходит 
по изолинии (W = -0,8), северо-восточная 
по линии континентальности (А = 30 °С). 
Рельеф района -  слабоволнистый ровный с 
окультуренными степными и сухостепны
ми ландшафтами. Почвы -  южные черно
земы. Растительность -  фрагментирован
ная злаковая сухостепная. Лесопригод- 
ность района неоднородная, более лесо
пригодны лощины, окраины микропони
жений.

Егорлыкско-Калаусский (0е-14). Рай
он расположен на северо-востоке Северо
Кавказского региона. Юго-западной гра
ницей служит изолиния континентально- 
сти (А = 30 °С), на северо-востоке район 
граничит с областью 0f по изолинии (Т = 
124 °С). На юге района находится северная 
окраинная часть Ставропольской возвы
шенности и прилегающая к ней Маныч- 
ская депрессия. Рельеф -  пологоволни
стый, с окультуренными степными ланд
шафтами, преобладают темно-каштановые 
почвы. Растительность представлена по-
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лынно-злаковыми степями, фрагментарно 
встречаются ковыльно-типчаковые сооб
щества, а по поймам рек -  луговая расти
тельность. Лесопригодность района неод
нородная, более лесопригодны лощины, 
окраины микропонижений, равнины, водо
разделы и пологие склоны.

Буденновский (0е-15). Район занимает 
восточную окраину Ставропольской воз
вышенности. На западе граничит с обла
стью 1е по изолинии (W = -0,8), на востоке
-  с областью 0f по изотерме (Т = 124 °С). 
Рельеф территории района равнинный, 
сильно расчлененный, со степными и су
хостепными ландшафтами. Почвы -  юж
ные малогумусные черноземы. Раститель
ность варьирует от злаково-разнотравной 
до полынно-злаковой. Лесопригодность 
района неоднородная, более лесопригодны 
равнины, водоразделы и пологие склоны.

Область 0f. Область наиболее раз
нообразна в экологическом плане и отли
чается от других очень сухим климатом. 
Большая часть ее территории представлена 
первичной равниной Прикаспийской низ
менности, сложенной четвертичными эо
ловыми и послеледниковыми морскими 
отложениями, западная часть -  лессами, 
лессовидными суглинками и глинами. Для 
области характерны темно-каштановые и 
светло-каштановые почвы, прикаспийские 
черноземы, а также аллювиальные почвы 
речных долин, дельт и предгорных низин. 
Для всех типов почв присуща разная сте
пень засоления. Наибольшее распростра
нение получили типчаково-ковыльные, ко
выльно-полынные степи, а также белопо- 
лынно-житняковые и полынно-солянковые 
сообщества опустыненных степей. В дель
те р. Терек и его долинах растительность 
пойменно-луговая, галофитно-лугово- 
болотная в комплексе с полупустынной 
или степной.

Область 0f представлена пятью лесо
растительными районами: Терским дель
товым, Бажигано-Терским, Чограй- 
Кумским, Прикумским и Терско- 
Сулакским.

Терский дельтовый (0f-16). Район 
расположен в долине р. Терек в среднем 
его течении. На юге он граничит с Терско- 
Сунженским районом, на севере его гра

ница проходит по изотерме (Т = 124 °С). 
В долине р. Терек, особенно на правом ее 
берегу, много террас в виде разных по 
размеру уступов. Максимальная их шири
на достигает 10-15 км, высота варьирует 
от 10 до 15 м. Поверхность слабоволни
стая. В левобережной части одна из террас 
сливается с Терским песчаным массивом, а 
в правобережной расчленена неглубокими 
сухими ложбинами и балками. В районе 
преобладают сухостепные окультуренные 
ландшафты. Почвы -  каштановые и черно
земовидные карбонатные, крупными 
вкраплениями -  лугово-болотные и луго
вые солончаковые. Растительность пред
ставлена злаково-полынными сообщества
ми. Лесопригодность -  высокая.

Бажигано-Терский (0f-17). Район 
большей частью занимают сыпучие пески, 
чередующиеся с участками глинисто
солонцеватых пустынь. Почвы светло
каштановые. Растительность разнообраз
ная и включает сообщества типчаково- 
тырсовой и типчаково-ковыльной ассоци
аций, фрагментарно -  заросли кустарни
ков, по понижениям -  солончаковые луга. 
Лесопригодность почв района низкая.

Чограй-Кумский (0f-18). Район занима
ет южную часть восточной половины Кум- 
ско-Манычской впадины. Рельеф -  низмен
но-долинный, с озерно-солончаковыми пу
стынными и полупустынными ландшаф
тами. Преобладают светло-каштановые 
солонцеватые почвы. Район отличается 
значительной пестротой лесорастительных 
условий. Растительность представлена со
обществами полынно-солянковой ассоци
ации и сырыми солончаковыми лугами. 
Для района характерен низкий уровень ле- 
сопригодности, что вызвано сухостью 
климата и значительной распространенно
стью солончаков.

Прикумский (0f-19). Район располо
жен на Прикумской равнине. Большая 
часть равнины находится ниже уровня мо
ря. В результате дефляционных процессов 
на территории района получили распро
странение западины и котловины, занятые 
озерами и солончаками блюдцеобразной 
формы. Западины чередуются с полого
волнистыми низинами, песчаными и су
песчаными грядами. Особенно отличается
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грядовым и бугристо-грядовым рельефом 
Кумский песчаный массив древнеаллюви
ального происхождения. Среди песков по
лучили распространение суглинисто
супесчаные западины с солончаками. Рай
он расчленен уступами морских террас. 
Вдоль морского берега тянется полоса 
грядово-дюнных песков. Растительность 
района -  сообщества полынно-злаковой 
(на закрепленных песках) и полынно- 
солянковой ассоциаций. Району присущ 
низкий уровень лесопригодности, что вы
звано значительной сухостью климата, а 
также широким распространением солон
чаков и солонцов.

Терско-Сулакский (0f-20). Район 
находится в Терско-Сулакской дельтовой 
равнине, которая расположена ниже уров
ня моря и сложена каспийскими морскими 
отложениями, сверху покрытыми совре
менными дельтовыми наносами. В районе 
преобладают галечниковые, песчаные, а 
также глинистые отложения с различной 
степенью засоленности. На всем протяже
нии территория района сильно заболочена, 
много озер и приморских лагун. В почвен
ном покрове доминируют лугово
солончаковые, лугово-болотные солонча
ковые, в меньшей степени -  лугово
степные и светло-каштановые почвы. 
В связи со значительным засолением почв 
в растительном покрове преобладают со- 
лянковые и полынные группировки. Фраг
ментарно встречаются злаково
разнотравные луга, на плавнях и болоти
стых лугах доминируют тростник, рогоз, 
куга, осоки, камыш, вейник. В данном 
районе наиболее лесопригодные террито
рии -  это пойма, террасы, возвышенные 
территории, а также верховья древних 
гидрографических систем.

Таким образом, в равнинной части 
Северного Кавказа нами выделено четыре 
лесорастительные области, которые вклю
чают 21 лесорастительный район. Каждый 
из них отличается местоположением и 
почвенным разнообразием, а также лесо- 
пригодностью в плане лесовыращивания 
массивных и полосных насаждений.

В таблице 1 приведена оценка лесо- 
пригодности природных условий выделен
ных лесорастительных областей, которая

определяется климатом, плодородием ге
нетических типов почв, их механическим 
составом, обеспеченностью усвояемой 
влагой, степенью солонцеватости, уровнем 
грунтовых вод. К другим факторам, опре
деляющим лесопригодность, относятся 
степень смытости гумусового почвенного 
горизонта на склонах, уровень залегания 
подстилаемых плотных коренных пород, а 
также доля участия почв ограниченной ле- 
сопригодности.

Всего по лесопригодности на терри
тории равнинной части Северного Кавказа 
нами выделено шесть групп природных 
условий, требующих сходных агротехни
ческих мероприятий при лесовыращива- 
нии, а также близкого по составу ассорти
мента древесных пород при проведении 
лесокультурных мероприятий. Наиболее 
благоприятными в плане лесовыращива- 
ния являются области свежего и сухого 
относительно теплого климатов (1е и 2е). 
В первую очередь это территории Красно
дарского и Ставропольская краев. Ограни
ченно лесопригодные и непригодные для 
лесоразведения без длительной и коренной 
мелиорации области расположены в во
сточной равнинной части Северного Кав
каза.

Выводы. Разработанное лесотипо
логическое районирование с использова
нием лесотипологической классификации 
климата будет служить непосредственно 
практическим приложением при организа
ции лесного хозяйства и осуществлении 
лесохозяйственных и лесомелиоративных 
мероприятий в равнинной части Северного 
Кавказа. Выделенные лесоводственно- 
типологические области представляют со
бой территории соответствующего зональ
ного климата типов лесного участка в 
условиях его формирования на плакоре. 
При этом тепловые зоны формируют груп
пы почвенного богатства, играющие важ
ную роль в распространении древесных 
пород, производительности их насажде
ний. В свою очередь, зоны влажности 
определяют направление лесомелиоратив
ных мероприятий, а также приемы лесо
культурного дела в процессе лесовыращи- 
вания.
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Таблица 1 -  Оценка лесопригодности природных условий на территории выделенных 
лесорастительных районов

Местоположение Лесораститель
ный район

Почвы

Лесопригодность- IA 
Почвы, наиболее благоприятные для лесоразведения

Пойма, в тч ее притеррасная часть, речные до
лины и балки с близким залеганием грунтовых 
вод; участки, примыкающие к водоемам; надлу- 
говые террасы

1е-2 - 1е-5, 0f-16 Дерновые намытые выщелоченные, лугово
черноземные, черноземы выщелоченные; типичные и 
обыкновенные черноземы супесчаные и суглинистые

Лесопригодность -  IB 
Почвы, лесопригодные без предварительной мелиорации и специальной агротехники

Плато и пологие склоны 2е, 1е-3 -  1е-6, 0е- 
13

Карбонатные черноземы мощные и среднемощные, обык
новенные черноземы тяжелого механического состава

Большие впадины, лощины, окраины лиманов и 
микропонижений

1е-6 -  1е-8,
0е-13, 0е-14, 0f-20

Каштаново-луговые 
Лугово-темно-каштановые

Днища балок, конусы выносов 2e, 1е-3 -  1е-6 Дерново-намытые
Лесопригодность -  II

Почвы, лесопригодные без мелиорации и специальной агротехники, но требующие обязательного влагонакопления простейшими
методами

Верхние части склонов, крутосклоны, лбы 1е-3 -  1е-5 Маломощные карбонатные и обыкновенные черноземы
Равнины, водоразделы и пологие склоны 1е-7 -  1е-9, 0е-10 Южные средне- и маломощные средне- и малогумусные 

черноземы средне- и маломощные щебневатые
Микропонижения, ложбины, потяжины 0е-14, 0е-15, 0f -18 Т емно-каштановые, лугово-каштановые
Левые берега рек (арены), долины и склоны 
балок в местах выхода песков

1е-2, 1е-3 Супесчаные (серопески)

Лесопригодность -  III
Почвы, нуждающиеся в специальной агротехнике, влагонакоплении, биологической мелиорации

Пологие и более крутые склоны южных экспо
зиций, плоские слабодренированные микропла- 
коры

0е-14 Темно-каштановые слабосолонцеватые тяжелосуглини
стые и глинистые
Каштановые солонцеватые и слабосолонцеватые

Склоны и водоразделы 1е-8, 1е-9 Светло-каштановые слабосолонцеватые и несолонцева
тые супесчаные и легкосуглинистые

Крупные склоны южных экспозиций 0е-14, 0е-15 Черноземы средне- и слабосолонцеватые
Днища балок и конус выноса 1е-2 -  1е-4 Дерново-намытые солонцеватые
Днища балок и первые террасы 0f-16, 0f-18, 0f-20 Лугово-черноземные слабо- и среднесолонцеватые

Лесопригодность -  IV
Почвы, требующие, кроме мероприятий по накоплению влаги и дополнительному увлажнению, кратковременной химической и

биологической мелиорации 2-3 года
Нижние части склонов, пологие равнины, пред- 
балочные террасы

0е-10, 0е-13 -  0е-15 Южные черноземы средне-и сильносолонцеватые 
Темно-каштановые и каштановые среднесолонцеватые

Пологие склоны южных экспозиций, крутые 
склоны и плоские бессточные микроплакоры на 
водоразделах

0f-17 -  0f-19 Светло-каштановые среднесолонцеватые 
Лугово-светло-каштановые солонцеватые

Долины, большие бессточные понижения, края 
лиманов

0е-10, 0е-11, 0f-20 Луговые сильносолонцеватые

Микропонижения, западины, ложбины 0е-14, 0f-18 Лугово-светло-каштановые солонцеватые
Лесопригодность -  V 

Почвы, ограниченно лесопригодные, требующие более длительной мелиорации
Пади, впадины, лиманы 0е-11, 0е-12, Солоди луговые

0f-18, 0f-20 Солоди лугово-лиманные, типичные
0f-17, 0f-19, 0f-20 Каштановые песчаные почвы

Дюны, барханы песчаных гряд 1е-6 -  1е-9 Пески
Склоны крутых увалов, террас, возвышенностей 0е-15 Эродированные почвы крутых склонов
Водоразделы и пологие склоны 0е-14, 0f-18, 0f-19 Светло-каштановые сильносолонцеватые

Лесопригодность -  VI 
Почвы, непригодные для лесоразведения без длительной и коренной мелиорации

Плоские водоразделы 
и широкие прибалочные террасы

0е-14, 0f-18, 0f-19, 
0f-20

Светло-каштановые солонцевато-солончаковые в комплексе 
с корковыми и средними солончаковыми солонцами

Водоразделы и пологие склоны 0f-18, 0f-19, 0f-20 Корковые солончаковые солонцы, солончаки
Лиманы, поды 0е-10, 0е-11, 0f-20 Солончаковые лугово-лиманные почвы
Днища в передовой части балок 0f-18 Дерново-намытые солонцевато-солончаковые
Приморские пески, гидроморфные солончаки 0е-11 0е-12, 0f-19, 

0f-20
Слабосформированные приморские солончаки

Необходимо также отметить, что 
каждой области соответствует один тип зо
нального лесного участка, кроме того, об
ласть еще располагает макрокомплексом

азональных типов местообитаний с опреде 
ленными почвенно-топографическими за 
кономерностями. Этот момент нами отра
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жен в оценке лесопригодности природных 
условий по лесотипологическим областям.
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