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Ландшафтный комплекс горно-лесного пояса, в силу геоморфологических и климатических условий, 

имеют необычайно богатое разнообразие от широколиственных лесов с грабом, ясенем, буком, дубом 

от пойм рек до березового криволесья в субнивальной зоне. Лесные комплексы Чеченской Республики 

подвергнуты площадным рубкам не только для получения ценной древесины, но как способ 

подготовки территории для возделывания новой для региона сельскохозяйственной культуры — 

табака. В результате огромные территории республики были лишены лесной растительности, лесные 

ландшафтные комплексы сменили вторичные образования — горные луга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая площадь земель под лесами Чеченской Республики составляет 

352.7 тыс. га. Средняя лесистость республики — 21.8% её площади, 323.7 тыс. га 

находятся непосредственно под лесами. Чеченскую Республику можно отнести к 

регионам с лесодефицитным балансом, запас древесины менее 46 млн м3: 

молодняки 1 класса — 0.5%, молодняки 2 класса — 2.9%, средневозрастные 

насаждения — 56.7, приспевающие — 186 спелые и перестойные — 21.2% (доля 

перестойных — 6.5%). 

По древесным породам распределение площадей лесов в республике 

следующее: твердолиственные (бук восточный, дуб черешчатый, граб, клён, 

ясень) — 75.5%, мягколиственные (береза, ольха черная, осина) — 32%, хвойные 

(сосна) — 0.8%, прочие породы и кустарники древесных пород — 2.7% (рис. 1). 

Главная задача современной науки и особенно наук о Земле состоит в 

выявлении механизмов протекания деградационных процессов, когда 

антропогенное давление на ландшафтные комплексы с каждым годом усиливается, 

а в ландшафтах происходят изменения, приводящие к смене одних геокомплексов 

другими, когда порой возврат к исходному варианту состояния ландшафта является 

невозможным. 

Одним из показателей возможностей геосистем противостоять внешнему 

давлению — это устойчивость, которая показывает степень допустимости уровня 

этого воздействия, при которой начинаются необратимые процессы, и геокомплекс 

разрушается. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Значительное разнообразие геоморфологических условий, которые 

способствовали проявлению высотной зональности, и неоднократная смена 

климатических эпох вызвали динамику ландшафтного комплекса на территории 

Чечни, приведшей к развитию фитоценозов различных геологических эпох.  

 

 

Условные обозначения: 

1 — граница республики;  

2 — населенный пункт;  

3 — реки и озера;  

4 — сосновые леса;  

5 — дубовые леса;  

6 — буковые леса;  

7 — березовые леса и криволесье;  

8 —кустарниковая растительность;  

9 — растительность пойм;  

10 — древесно-кустарниковая 

растительность отсутствует. 

Рис. 1. Леса Чеченской Республики [1].  
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Ландшафтный комплекс горно-лесного пояса, где господствуют 

широколиственные типы лесных массивов, в умеренно-холодных климатических 

условиях со значительным увлажнением имеет полосное размещение и сужается к 

востоку. Разнообразие почвенно-климатических условий и история развития 

природы территории определили условия формирования ландшафтного и 

биологического разнообразия горно-лесного пояса Чеченской Республики. 

Проведенные в последнее время исследования в лесных экосистемах региона 

выявили, что лесом покрыто только около 21% территории. Черные горы имеют 

лесопокрытую площадь около 65%, Чеченская равнина и Терско-Сунженская 

возвышенность — меньше 4%, Северо-Чеченская низменность, если не считать 

пастбищезащитные лесные полосы, — меньше 1% своей территории. 

Это результат последствия человеческой деятельности, если к началу так 

называемой Кавказской войны (1840 г.) лесистость территории Чеченской 

Республики составляла более 80%, то к концу её (1859 г.), она составляла менее 

30%. Леса были полностью сведены на Терско-Сунженской возвышенности, 

Чеченской равнине, значительно была сокращена площадь горных лесов. В 

последующие годы советской власти быстрыми темпами вырубались ценные 

породы бука восточного, различных пород дуба, ясеня и других пород. Масштабные 

сплошные рубки были проведены в начале 70-х годов, когда освобождали 

территории под культуру табака, обезлесив следующие предгорные районы: Ножай-

Юртовский, Веденский и Шатойский. В результате было спровоцировано 

проявление оползневых процессов (продолжающихся и в настоящее время), так был 

нарушен гидрологический режим территории, где водорегуляторами выступали 

леса, сведенные к настоящему времени. На месте вырубленных лесов сегодня 

функционируют послелесные луга, которые активно заселяются кустарниковыми 

формациями [2]. 

Были проанализированы практически все наиболее доминантные лесные 

экосистемы предгорных и горных ландшафтов с заложением ландшафтного 

профиля по линии г. Диклос-Мта – Шатой – Грозный, профиль охватил все 

высотные пояса. 

По характеру рельефа и геологического строения территория разделяется на 

Северо-Чеченскую низменность, Терско-Сунженскую возвышенность, Чеченскую 

равнину и горную часть [2, 3]. 

Северо-Чеченская низменность расположена за Тереком и занята в основном 

песчаными массивами, где основные формы рельефа — грядовые и бугристые 

пески. В геологическом отношении — это часть Предкавказского прогиба, 

заполненного осадочными породами. Лесные насаждения здесь имеются лишь в 

пойме Терека и на его припойменной террасе. 

Терско-Сунженскую возвышенность составляют хребты Терского, 

Сунженского, Брагунского, Гудермесского, Грозненского и Алдынской 

возвышенности. Между Терским и Сунженским хребтами расположена Алхан-

Чуртская долина. Сложены хребты породами кайнозойской группы и представлены 

сланцеватыми глинами, песками и конгломератами, прикрытыми рыхлыми 

лессовидными суглинками. Лесные массивы сохраняются по гребням хребтов. 
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Чеченская предгорная равнина, ограниченная с юга северным подножием 

Большого Кавказа, а с севера Терско-Сунженской возвышенностью, представляет 

собой предгорный прогиб. Сложена эта равнина мощными ледниковыми 

отложениями, покрытыми сверху более молодыми речными наносами. Территория 

сильно изрезана долинами рек, большая часть равнины распахана. Леса 

сохранились местами в поймах рек и на припойменных террасах. 

Горная часть представляет собой сложную систему складчатых хребтов, 

чередующихся с межгорными депрессиями и продольными долинами. Выделяются 

четыре основных хребта: Боковой, Скалистый, Пастбищный и Черногорский 

(Предгорный), все они расчленены долинами рек. Черные горы почти полностью 

заняты лесами. Для Скалистого и пастбищного хребтов характерная куэстовая 

форма рельефа, где северные склоны длинные и пологие, совпадают с направлением 

падения пластов, южные наоборот, короткие и обрывистые. Это, естественно, 

сказалось на формировании лесной растительности. Северные склоны покрыты 

буковыми лесами, южные в зависимости от их крутизны безлесны или частично 

заняты дубовыми и дубово-сосновыми лесами. 

Согласно агроклиматическому районированию территория Чеченской 

Республики разделена на семь районов. Районирование нами проведено по степени 

увлажнения территории за вегетационный период (для его оценки взят 

гидротермический коэффициент) с учетом физико-географических особенностей 

территории и геоморфологического строения (табл. 1, рис. 2). 

 

Таблица 1. 
Характеристика агроклиматических районов Чеченской Республики 
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I 0–100 0,5 3 600–3 800 200 -2…-3 +24,5…+25 195–200 

II 0–100 0,5–0,7 3 600–3 800 200–250 -3…-3,5 +24,5…+25 195–200 

III 100–300 0,7–0,9 3 600–3 800 250–300 -3…-3,5 +24,5…+25 195 

IV 300–650 0,9–1,2 3 400–3 600 300–350 -3…-4 +24 190–195 

V 200–500 1,2–1,5 3 200–3 400 350–500 -3…-5,4 +22…+23 185 

VI 500–700 1,5–2,0 2800–3 200 500–600 -4…-5,5 +20…+21 180–185 

VII 700–3 000 > 2,0 1 000–2 800 300–650 -4…-8 +10…+20 90–180 

Источник: составлено автором. 

 

Климатические условия горной страны определяются ее 

геоморфологическим строением, что влечет за собой значительное 

разнообразие черт климата Чеченской Республики, пересеченной с запада на 
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восток шестью основными хребтами, каждый из которых выполняет 

определенную климатообразующую роль. 
 

 

Рис.2. Агроклиматическое районирование Чеченской Республики (I–VII). 

Источник: составлено автором. 

 
Природно-климатические зоны Чеченской Республики хорошо выделяются не 

только по гидротермическом коэффициенту, но также, как это показал [3], по 
количеству атмосферных осадков и почти совпадающим изотермам июля 

климатические границы Черногорского и Скалистого хребтов. Между ними 
расположен пояс буковых лесов, который по северным склонам Черногорского 

хребта, обращенным к предгорной Чеченской равнине, на высоте около 800–900 м 
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сменяются поясом свежих типов буковых лесов, а ещё ниже (200–400 м) — дубовых 
лесов. Южнее Скалистого хребта безраздельно господствуют типы сосновых лесов, 

коренные древостои которых давно сменились в результате пасторальной дигрессии 
на большой площади широколиственными насаждениями или послелесными 

лугами. Коренные насаждения между Скалистым и Боковым хребтами, кроме сосны 
Сосновского, образует береза Литвинова, редко береза Радде, а субальпийские 

кустарниковые заросли — рододендрон кавказский. 
Почвенный покров. Резкие колебания абсолютных высот, сильная 

расчлененность рельефа, большое разнообразие климатических условий и 

растительности обусловливают формирование различных типов лесных почв. 
Изучению почвенного покрова Чеченской Республики посвящены работы 

[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Почвы Чеченской равнины и Алхан-Чуртской 
долины исследовали [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. 

Горно-оподзолистые почвы формируются под сосновыми лесами, 
занимающими пояс от 800 до 2300 м. Орографически распределение этих почв 

ограничивается Боковым хребтом (рис. 3). 
По продолжительности развития подзолистого процесса, скорости и характеру 

выветривания материнской породы горно-подзолистые почвы можно разделить на 
маломощные и среднемощные. Маломощные, как наиболее молодые, занимают 

более крутые склоны. Большая часть почв находится в состоянии обновления из-за 
постоянно действующей эрозии. В разных типах лесов почвы отличаются друг от 

друга соотношением скелетной и мелкоземистой частей, обеспеченностью 
питательными веществами и влагой, реакцией почвенного раствора, степенью 

насыщенности основаниями и др. Несмотря на специфичность почв каждого типа 
лесов, все они имеют общие черты, позволяющие объединить их в один 

генетический тип. Общим для этих почв являются подзолистый характер 
образования. Лесная подстилка сосны имеет кислую реакцию, содержит 

значительное количество смол, восков, дубильных веществ. 

Микробиологические процессы здесь угнетены, разложение подстилки 
замедлено — все это способствует развитию подзолистого процесса. Горно-

подзолистые почвы формируются как под мертво покровными, так и под моховыми 
сосняками. Особенности развития подзолистого процесса хорошо отражаются в их 

морфологии и идентифицирован при изучении разреза. 

Разрез заложен в верховьях реки Гехи, высота над уровнем моря 1 180 м, уклон 

35°, средняя часть север-западного склона, древостой: 10С, сомкнутость 0.6, возраст 
80–90 лет, высота 15 м, диаметр 24 см, бонитет IV. Подлесок яруса не образует, 

составлен азалией, шиповником, гордовиной. В покрове преобладает мятлик лесной 
вейник тростниковидный, покрытие 100%. 

А0 (H0) 0–7 см — лесная подстилка, моховая подушка. 
А (Hе)7–37 см — темно–серый, зернистый, легкосуглинистый, сложение 

рыхлое, густо пронизан корнями, переход постепенный. 
В (Hip) 37–42 см — серый, бесструктурный, 30% дресвы глинистых сланцев, 

относительно плотный, свежий, корни встречаются реже, переход к следующему 

горизонту постепенный. 
С (P) 42–60 cм — элювий глинистых сланцев. 
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Рис. 3. Почвенная карта Чеченской Республики [1]. 

 

Почва горно-подзолистая среднемощная скелетная на элювии глинистых 

сланцев. В горно-подзолистых почвах хорошо выделяются генетические горизонты. 

Вынос коллоидов и полуторных окислов из верхних горизонтов в нижние 

характерен для почв данного типа. Элювиальные горизонты, как правило, у этих 

почв непрочно комковатый, рассыпчатый, бесструктурный, обогащен кремнеземом, 
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который в виде мучнистой присыпки покрывает структурные комочки. 

Иллювиальный горизонт заметно уплотнен, комковато-ореховатый, структурный, 

окрашен обычно в красно-бурые тона. Горно-подзолистые маломощные почвы 

более молодые по сравнению со среднемощными, поэтому подзолистый процесс у 

них выражен слабее. Обращает внимание то, что все почвы имеют, кислую реакцию 

среды (pH = 4.6–5.3), причем с глубиной значение pH приближается к нейтральному 

(pH = 6.20–6.45). В составе обменных оснований значительное место занимает Н+ (до 

47%). Типична для этих почв невысокая сумма обменных оснований. С глубиной 

емкость поглощения резко падает, степень насыщенности катионами невысокая. Почвы 

характеризуются высокими показателями обменной кислотности — 3.5 мг экв. и 

низким содержание обменного Аl3+. 

Cодержание гумуса (7.6–13.7%). Количество его с глубиной резко снижается 

(до 1.7–0.6%). Значительное уменьшение суммы обменных катионов с глубиной и 

общее незначительное количество их по профилю обусловлены степенью 

выветривания первичных минералов. Определенная изменчивость в составе 

катионов связана с влиянием почвообразующей породы. По механическому составу 

почвы относятся к суглинисто-каменисто-хрящеватым. Для горно-подзолистых 

маломощных почв характерно накопление иловатых частиц в верхнем горизонте. 

Вынос частиц мельче 0,001 не отмечается. Почвообразовательный процесс здесь не 

достиг той стадии, когда это передвижение может быть уловлено аналитически. 

Бурые горно-лесные почвы принадлежат к наиболее распространенному типу 

горно-лесных почв. Их генезис и свойства подробно осветили в работах многие 

почвоведы: [21, 22, 23, 24, 25] и др. Одной из важнейших особенностей этих почв, в 

отличие от подзолистых, является большая активность биологического круговорота. 

Типичные (неоподзоленные) бурые горно-лесные почвы формируются под 

насаждениями свежих и влажных дубрав и бучин на высотах с 400 до 1800 м, 

преимущественно на склонах северных румбов. Подстилающими породами 

являются глинистые сланцы, известняки и мергели, конгломераты. Мощность 

почвы изменяется от 20 до 150 см. делятся на маломощные (до 40 см), 

среднемощные (40–100 см) и мощные (свыше 100 см). 

Разрез заложен в горной части Ачхой–Мартановского района, высота над 

уровнем океана 680 м, экспозиция северо-западная, крутизна склона 5–10°, средняя 

ровная часть склона. Древостой: 6Бк4ГедЛпИл, возраст 110 лет, сомкнутость 0.6, 

средний диаметр 52 см, средняя высота 30 м, бонитет II, запас 357 м3/га. 

А(Нo) 0–3 см — рыхлая, хорошо разложившаяся подстилка, переход к почве 

постепенный. 

А(Н) 4–13 см — темно–серый с буроватым оттенком, мелкозернистый, 

суглинистый, рыхлый, влажный, густо корни, не вскипает  переход заметный. 

В1(НE) 14–36 см — бурый, комковатый, суглинистый, средней плотности, редко 

корни, не вскипает, переход заметный. 

В2(Нip) 37–79 cм — буровато-коричневый, суглинистый, мелко призматический, 

плотный, влажный, редко корни, видна коллоидная лакировка, переход заметный. 

С(Рiql) 80–179 см — ржаво-сизый, тяжелосуглинистый, призматический, влажный, 

плотный, оглеен. 
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Почва — бурая горно-лесная мощная суглинистая оподзоленная 

бескарбонатная на элювии–делювии глинистых сланцев. Морфологический 

профиль расчленен на элювиальный и иллювиальный горизонты. Подзолистый 

горизонт этих почв отличается от подзолистых почв севера палевой окраской, 

комковатой структурой, значительным содержанием ила и полуторных окислов 

[27].  

Процесс гумификации в подзолистых почвах проходит слабее, поэтому по 

обеспечению питательными веществами они беднее по сравнению с 

неоподзоленными бурыми горно-лесными почвами. На карбонатных породах 

оподзоленность не выражена. Бурые горно-лесные подзолистые почвы отличаются 

высокой ненасыщенностью кальцием, кислой реакцией, повышенным содержанием 

обменной кислотности при незначительном содержании подвижного Al3+. 

Cостав обменных катионов и характер их распределения свидетельствуют о 

развитии подзолистого процесса. В тех и других почвах происходит 

перераспределение коллоидной фракции (частиц меньше 0.001). Вынос илистой 

фракции из верхних горизонтов в материнскую породу достигает 48%, является 

показателем интенсивности подзолистого процесса. Одна из главных основ 

жизнедеятельности ландшафтного комплекса — это взаимодействие с окружающей 

средой. 

Устойчивость ландшафтного комплекса любого ранга зависит от состояния 

самого комплекса на момент начало воздействия, а также немалое значение, будет 

иметь прочность внутренних связей, между отдельными компонентами и конечно 

зрелость самого комплекса. 

Учитывая современное состояние, характер и интенсивность хозяйственного 

воздействия (сплошные рубки, отсутствие рубок ухода, пастьба скота на линии лес–

луг) для лесных комплексов горно-лесного пояса выделены пять уровней 

устойчивости внешнему давлению. 

Ландшафтный комплекс горно-лесного пояса в пределах Чеченской 

Республики, в силу геоморфологических и климатических условий, имеют 

необычайно богатое разнообразие от широколиственных лесов с грабом, ясенем, 

буком, дубом начиная от пойм рек до березового криволесья в субнивальной зоне. 

Лесные комплексы Чеченской Республики подвергнуты площадным рубкам, не 

только для получения ценной древесины, но и в процессе освобождения территории 

под новую для региона культуру табака [28, 29, 30]. 

В результате огромные территории были лишены лесной растительности, 

лесные ландшафтные комплексы сменили вторичные образования — горные луга. В 

результате произошли серьезные сдвиги в процессе перераспределения тепла и 

влаги. 

 
ВЫВОДЫ 

 

Как показали проведенные нами исследования, деградация лесов происходит за 

счет следующих основных факторов: выпас скота, туристской деятельности, 

вырубок лесных массивов и пожаров. К числу главных факторов уничтожения лесов 
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не только Чеченской Республики, но и на всем Кавказе, следует отнести выпас 

скота. Как правило, выпас скота на контакте лесной и луговой растительности ведет 

к полному уничтожению всего подроста у верхней границы леса [31, 32,33, 34]. 

С потерей лесной растительности территория потеряли водорегулирующие и 

средоохранные функции, в результате чего развились опасные катастрофические 

оползневые процессы. Происходят структурные видоизменения в ландшафтном 

комплексе горных геосистем, а также в компонентной системе, особенно этому 

подвергнут почвенно-растительный покров. Идет смена одного типа ландшафта 

(горно-лесного) на горно-луговой. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (тема № №075-03-2021-074/4). 
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A significant variety of geomorphological conditions, which contributed to the 

manifestation of high-altitude zoning, and repeated changes in climatic epochs caused the 

dynamics of the landscape complex that led to the development of phytocenoses of 

various geological epochs. The landscape complex of the mountain-forest belt, where 

broad-leaved types of woodlands dominate, in moderately cold climatic conditions, with 

significant moisture, has a strip placement of the loan to the east. The variety of soil and 

climatic conditions and the history of the territory's nature development determined the 
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conditions for the formation of the landscape and biological diversity of the mountain and 

forest belt of the Chechen Republic. Recent studies in the forest ecosystems of the region 

have revealed that only about 21% of the territory is covered by forest. If the Black 

Mountains have a forested area of about 65%, the Chechen plain and the Tersko-

Sunzhenskaya upland are less than 4%, the North Chechen lowland, except for pasture-

protected forest strips, is less than 1% of its territory. This is the result of the 

consequences of human activity, if by the beginning of the so-called Caucasian War 

(1840), the forest cover of the territory of the Chechen Republic was more than 80%, then 

by the end of it (1859), it was less than 30%. Forests were completely reduced on the 

Tersko-Sunzhenskaya upland, the Chechen plain, and the area of mountain forests was 

significantly reduced. Subsequently, during the years of Soviet power, valuable species of 

eastern beech, various types of oak, ash, etc. were rapidly cut down. Large-scale 

continuous logging was carried out in the early 70s, when the territories were liberated for 

tobacco culture, deforesting the foothill areas: Nozhay-Yurt, Vedensky and Shatoysky. 

Thus, the manifestation of landslide processes (which are still ongoing) was provoked, so 

the hydrological regime of the territory was disrupted, where the deforested forests acted 

as water regulators. On the site of the deforested forests, there are now post-forest 

meadows, which are actively populated by shrub formations. 

Keywords: Chechen Republic, forest, landscape, stability, tree species, soils. 
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