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Клен Траутфеттера (клен высокогорный – Acer Trautvetteri Medv.) является лесообра-

зующей породой в лесном фонде Северной Осетии. Произрастая в горах на высоте от 

1100 до 2500 м над уровнем моря, он образует простые по строению древостои.  

На верхней границе своего распространения клен Траутфеттера формирует, как пра-

вило, чистые кленовники, на нижней – всегда смешанные. Объекты исследования – 

чистые и смешанные кленовники в нескольких урочищах Республики Северная Осе-

тия–Алания. Объекты расположены в различных условиях горного рельефа и на раз-

ной высоте над уровнем моря. Целью настоящего исследования является оценка воз-

обновительного потенциала высокогорных кленовников и успешности естественного 

возобновления клена Траутфеттера в различных условиях ареала распространения. 

Условно полоса произрастания кленовников нами разделена на три пояса: верхний – 

1601 м над уровнем моря и более; средний – 1251… 1600 м над уровнем моря; ниж-

ний  1250 м над уровнем моря и менее. Установлено, что возобновительный потенци-

ал высокогорных кленовников реализуется путем как семенного, так и вегетативного 

размножения. Под пологом древостоя преобладает подрост порослевого происхожде-

ния. Подрост семенного происхождения встречается на открытых местах, на минера-

лизованных участках. Численность такого подроста редко превышает 600 экз./га. Хо-

тя подрост порослевого происхождения и преобладает, его отпад в несколько раз 

больше, чем у подроста семенного происхождения. Несмотря на большой запас семян 

(25,8…58,4 тыс. шт./га), естественное возобновление клена семенами под пологом 

материнского древостоя сильно затруднено из-за мощного травяного покрова, плот-

ного слоя листового опада, массового повреждения семян энтомофауной и болезнями. 

Освещенность на поверхности почвы составляет 0,2…0,3 % от освещенности на от-

крытом месте. 

 

Ключевые слова: высокогорные кленовники, клен Траутфеттера, естественное возоб-

новление, подрост, подлесок, травостой. 

Введение 

Способность к самовозобновлению проявляется у всех лесообразующих 

пород, однако далеко не все они обладают способностью к вегетативному 

                                                           

Для цитирования: Хетагуров Х.М. Возобновительный потенциал клена Траутфеттера 

в горных лесах Республики Северная Осетия–Алания
 

// Лесн. журн. 2017. № 1.  

С. 30–39. (Изв. высш. учеб. заведений). DOI: 10.17238/issn0536-1036.2017.1.30 

 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2017. № 1 

 

31 

возобновлению [14]. Вегетативное возобновление возможно по нескольким 

вариантам. Один из вариантов самовозобновления клена – корневые отпрыс-

ки, которые формируются преимущественно из спящих, или покоящихся 

(превентивных) почек [1, 16]. Другой вариант вегетативного возобновления – 

поросль от пня, такая поросль появляется как из спящих (превентивных) по-

чек, так и из придаточных (адвентивных) почек, которые образуются из кам-

бия. Третий вариант вегетативного самовозобновления клена Траутфеттера – 

отводки. На крутых склонах чаще всего происходит укоренение ветвей.  

Клен Траутфеттера – один из самых холодостойких видов кавказской 

дендрофлоры [6, 9, 11, 17]. Произрастая на высоте до 2500 м над уровнем мо-

ря (у. м.), он сохраняет способность к семенному возобновлению, причем его 

семена обладают уникальной способностью прорастать при температуре воз-

духа ниже 0 
о
С и даже на снегу (урочище Цей, 1900 м над у. м.; 11 мая 2004 г.) 

[10]. Это отмечает и А.А. Качалов [5, с. 147].  

Объект и методика исследований 

Объект исследования – высокогорные кленовники Северной Осетии. 

Опытные участки (пробные площади – ПП) расположены в различных усло-

виях горного рельефа и на разной высоте (1100…1900 м над у. м.) (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1   

Таксационная характеристика древостоев на объектах исследования 

Показатель 

Значение показателя по урочищам 

ПП 1 (Кобань, 

1100 м над у. м.)  

ПП 2 (Фетхуз, 

1700 м над у. м.)  

ПП 3* (Цей, 

1900 м над у. м.)  

Состав древостоя 6Кл2Олс1В1Яс 10Кл 8Кл1Олс1Р ед.С,Б 

Абсолютная полнота, м
2
/га 15,5 12,1 12,0 

Сомкнутость крон, % 76 90 89 

Средняя освещенность  

в 13.00, тыс. лк 

 

1,2 

 

1,6 

 

1,5 

Средний диаметр, см 26,0 24,0 14,3 

Средняя высота, м 12,3 11,0 10,3 

Количество стволов клена, 

экз./га 

 

132 

 

295 

 

580 

Запас, м
3
 /га 103 68 70 

Тип леса  Кленовник  

разнотравный 

Кленовник 

щитовниковый 

Кленовник  

ясменниковый 

Тип лесорастительных 

условий 

 

D2-3 

 

D2 

 

C2 

*ПП 3 состоит из трех секций, в табл. 1 дана характеристика наиболее представитель-

ной секции; сведения по другим представлены далее, в табл. 2. 
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Определение таксационных показателей древостоев, изучение особенно-

стей структуры фитоценозов осуществлялось на опытных объектах с длитель-

ным сроком наблюдений (с 2002 г.). В целом таксация древостоев проводилась 

по общепринятым методикам c учетом рекомендаций зарубежных исследовате-

лей [12–15]. После сплошного перечета по элементам леса и измерения высот 

запас древостоя определен по соответствующей таблице для твердолиственных 

пород. Состав яруса рассчитан по соотношению площадей сечений отдельных 

пород на высоте груди. Тип леса установлен по В.Н. Сукачеву [8], тип лесорас-

тительных условий – по классификации П.С. Погребняка [7]. 

Сомкнутость полога определяли с помощью крономера КБ-2 (не менее 

100 измерений на каждом объекте). Режим освещенности под пологом древо-

стоев и на открытом месте оценивали с использованием современного люкс-

метра ТКА-Люкс. Для выявления связи между освещенностью и сомкнуто-

стью крон замеры проводили в одних и тех же точках.  

Для измерения температуры воздуха и температуры почвы использова-

ли электронный термометр ТЕ-113. Измерение температуры и освещенности 

синхронизировали. 

При изучении подроста, подлеска и живого напочвенного покрова закла-

дывали круговые учетные площадки по 10 м
2
 в количестве не менее 30 шт., 

размещенных равномерно на ПП площади в соответствии с методикой  

А.В. Грязькина [2, 3].  

Результаты и обсуждение 

В зависимости от условий цветение клена Траутфеттера может проис-

ходить до появления листьев (нижний пояс распространения кленовников), 

может совпадать с началом распускания листьев (средний пояс), возможно  

и после распускания листьев (верхний пояс). По выделенным поясам разли-

чаются не только сроки цветения, но и обилие цветения, доля цветущих дере-

вьев от их общего количества.  

За длительный период наблюдений (с 2002 г.) средний балл плодоноше-

ния кленовников по шкале В.Г. Каппера чаще всего составлял 1-2. Только в 

годы обильного семеношения, которые в условиях Северного Кавказа повто-

ряются через 6…9 лет, этот показатель поднимался до 4, в 2009 г. он составил 

5 баллов в нескольких урочищах Северной Осетии. Однако даже в случае 

обильного урожая семена образуются не на всех деревьях. Деревья, располо-

женные на опушках, в прогалинах и «окнах», цветут и плодоносят чаще тех, 

которые произрастают в сомкнутых, высокополнотных древостоях. Доля пло-

доносящих деревьев зависит также от густоты и относительной полноты дре-

востоя: чем меньше его полнота и густота, тем выше доля деревьев с семена-

ми. Это отмечено в годы как с обычным, так и с обильным урожаем семян. 

Количество плодоносящих деревьев в древостое связано с сомкнутостью дре-

весного полога. Эту тенденцию подтверждают данные табл. 2.  
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 Т а б л и ц а  2   

Доля деревьев с семенами в зависимости  

от таксационных характеристик древостоя в урочище Цей (2013 г.) 

Показатель 
Значение показателя на высоте, м над у. м. 

1900 1960 1980 

Состав древостоя 8Кл1Олс1Ред.Б 8Кл1Олс1Р 

ед.Б,С,Ива 

7Кл1С1Б  

1Олс ед.Р 

Относительная полнота 0,7 0,7 0,6 

Сомкнутость полога, % 89 83 78 

Численность деревьев, экз./га                       580 618 410 

Доля деревьев с семенами, % 3,2 5,1 9,4 

 

В «клонах», на верхней границе распространения кленовников, ситуа-

ция с плодоношением иная. Даже в годы самого слабого урожая в каждом 

клоне имеется хотя бы одно дерево с семенами, в годы обильного урожая се-

мена образуются на большей части деревьев в клоне.  

Семена созревают к концу августа–началу сентября. Сроки опадения 

семян растянуты. Одни семена попадают на почву до начала листопада, по-

этому оказываются погребенными под опадом из листьев и травы и быстро 

теряют всхожесть, выпревают, повреждаются грибными заболеваниями и эн-

томофауной. Другие семена опадают вместе с листьями, третьи (самые лег-

кие) могут держаться на деревьях до декабря и даже до весны.  

Доля поврежденных семян зависит от погодных условий вегетационно-

го периода, возраста плодоносящих деревьев, таксационных характеристик 

древостоев, лесорастительных условий, особенностей рельефа и множества 

других факторов. Результаты эксперимента по определению полевой (грунто-

вой) всхожести семян (урожай 2013 г.), проведенного синхронно в трех уро-

чищах (Комарта, Уилса и Цей), свидетельствуют о том, что условия произрас-

тания (УП) оказывают существенное влияние на показатели качества семян 

клена Траутфеттера (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3  

Влияние условий произрастания на всхожесть семян клена Траутфеттера  

(посев 10-11 октября 2013 г.) 

 

Показатель 
Значение показателя по урочищам для УП 

Комарта Уилса Цей Комарта Уилса Цей 

с подстилкой без подстилки 

Общее количество семян  

на учетных площадках, шт. 180 180 180 180 180 180 

Всходы, шт. 19  0 48 53 62 102 

Отпад, % 89,4 100,0 73,3 70,5 65,6 43,3 
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Эксперименты по определению грунтовой всхожести семян показали, что 

за снежный период (начало опыта – октябрь, окончание – май) жизнеспособность 

семян в естественных условиях может снижаться до 0 % (урочище Уилса, вари-

ант с лесной подстилкой и опадом). При этом на учетных площадках с удален-

ным верхним горизонтом почвы (опад и лесная подстилка удалены полностью) 

количество проклюнувшихся семян составило 30…65 %. Примечательно то, 

что всхожесть семян в условиях верхнего пояса произрастания клена Траутфет-

тера (урочище Цей, высота примерно 1950 м над у. м.) оказалась заметно выше, 

чем в других условиях (высота 1100…1600 м над у. м.).  

Установлено, что лабораторная всхожесть семян клена существенно вы-

ше грунтовой. Семена из урочища Комарта имели всхожесть 50,0 % (из 150 вы-

сеянных семян (три повторности по 50 шт.) проросли 75 шт.); семена из урочи-

ща Уилса – 60,0 %, из урочища Цей – 67,3 %. При этом отдельные партии семян 

оказались на 100 % поражены кленовой плодожоркой (Laspeyresia inquinatana 

Hübner). Поврежденные семена теряют всхожесть полностью. 

Биометрические характеристики семян клена Траутфеттера зависят от 

многих факторов, в том числе и от высоты над уровнем моря (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4   

Изменчивость массы и размеров* семян в зависимости от высоты  

над уровнем моря 

Показатель 

Значение показателя по урочищам 

Кобань  

(1100 м над у. м.) 

Фетхуз  

(1700 м над у. м.) 

Цей  

(1900 м над у. м.) 

Масса 100 семян в воздушно-

сухом состоянии, г: 
   

с крылатками 12,48±0,11 11,12±0,08 10,25±0,09 

без крылаток 11,03±0,11 9, 56±0,09 8,87±0,10 

Средняя длина семени с крылат-

кой, мм 31,07±0,28 32,41±0,21 35,98±0,32 

*Данные приведены с ошибкой определения. 

  

Особенность семян клена высокогорного состоит в том, что самые тя-

желые из них имеют крылатку минимального размера, легкие – самую длин-

ную крылатку. Поэтому легкие семена уносятся ветром на большие расстоя-

ния, особенно зимой – по насту.  

Количество семян на одной ветке клена имеет тенденцию к снижению  

с высотой над уровнем моря. Снижается также средняя масса одного семени  

и среднее количество ветвей с семенами. Однако количество плодоносящих 

деревьев клена с высотой возрастает, поэтому общий урожай семян в урочи-

щах Кобань и Цей примерно одинаков (табл. 5). 
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Т а б л и ц а  5  

Урожайность семян на объектах исследования  

Показатель 

Значение показателя по урочищам 

Кобань  

(1100 м  

над у. м.) 

Фетхуз  

(1700 м  

над у. м.) 

Цей  

(1900 м  

над у. м.) 

Количество семян на модельной ветке, шт. 480 530 360 

Масса 100 семян, г 12,48±0,11 11,12±0,08 10,25±0,09 

Количество ветвей с семенами на дереве, шт. 9 8 6 

Численность плодоносящих деревьев, шт./га 6 14 16 

Урожай семян, кг/га 3,23 6,60 3,54 

 

Количество семян в обычный по урожайности год колеблется от  

25,8 тыс./га (Кобань, 1100 м над у. м.) до 59,4 тыс./га (Фетхуз, 1700 м над у. м.). 

При таком большом запасе семян численность подроста семенного происхож-

дения редко превышает 600 экз./га. 

В большинстве случаев освещенность на поверхности почвы составляет 

0,2…0,3 % от освещенности на открытом месте, на высоте 1,3 м (над траво-

стоем) она несколько больше – 1,2…1,6 тыс. лк (1,7…2,3 % от полной). В та-

ких условиях всходы клена быстро отмирают.  

На это накладывается влияние температурного режима. В большинстве 

случаев температура почвы в 2–2,5 раза ниже температуры воздуха, однако на 

минерализованных участках леса верхние горизонты почвы в период вегета-

ции могут нагреваться до 35 °С и выше при температуре воздуха 18…22 °С. 

Если в весенне-летний период температура верхнего (5 см) слоя почвы на не-

сколько градусов выше температуры ниже лежащего слоя, то осенью наобо-

рот – на глубине 10 см температура почвы выше температуры поверхностного 

слоя. Это снижает долю доброкачественных семян клена, попавших на почву, 

так как высокая температура ускоряет выпревание семян, имеющих сочные 

семядоли. 

Указанные причины приводят к тому, что независимо от условий про-

израстания молодое поколение клена высокогорного семенного происхожде-

ния представлено единичными экземплярами. Такая ситуация сопоставима  

с той, которая складывается под пологом высокополнотных древостоев таеж-

ной зоны [3, 4].  

У верхней границы кленового леса, на открытых местах, подрост встре-

чается в количестве 430…630 экз./га. По высоте преобладает крупный под-

рост (50…60 %), доля мелкого – 10…20 %. Возраст подроста 6…12 лет.  

В нижнем поясе распространения кленовников подроста семенного проис-

хождения существенно меньше – не более 260 экз./га. 

Встречаемость и численность подроста порослевого происхождения вы-

ше, чем семенного. Установлено, что в большинстве своем порослевой подрост 

формируется за счет корневых отпрысков, из превентивных почек. Укоренение 

ветвей встречается значительно реже, так как у клена Траутфеттера ствол,  
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как правило, со штамбом. Лишь по опушкам, на крутых склонах, встречается 

молодое поколение, сформировавшееся из укоренившихся ветвей тех деревь-

ев, крона которых сильно опущена и достигает поверхности почвы.  

Подрост вегетативного происхождения всегда произрастает небольши-

ми группами, внутри которых все растения имеют разную высоту. Практиче-

ски в каждом «гнезде» имеется подрост вегетативного происхождения, тогда 

как лишь 23 % одиночных деревьев имеют такую поросль. Отпад из числа 

порослевого подроста в несколько раз выше, чем из числа семенного. 

Оценивая успешность естественного возобновления клена, можно кон-

статировать, что клен способен к самовозобновлению. Однако численность 

подроста семенного происхождения редко превышает 600 экз./га (табл. 6). 

 
Т а б л и ц а  6  

Численность молодого поколения клена Траутфеттера 

на объектах исследования  

Показатель 

Значение показателя по урочищам 

Кобань  

(1100 м над у. м.) 

Фетхуз  

(1700 м над у. м.) 

Цей  

(1900 м над у. м.) 

Сомкнутость полога, % 76 90 89 

Освещенность на высоте 1,3 м, лк 1208 998 1469 

Численность подроста, экз./га 726 694 1354 

В том числе:    

семенного 260 286 630 

порослевого 466 408 724 

 

Общая численность кленового молодняка увеличивается по мере про-

движения вверх. Такую закономерность распределения подроста в связи  

с орографическим фактором можно объяснить уменьшением конкуренции со 

стороны древостоя и более высоким возобновительным потенциалом кленов-

ников в верхнем поясе распространения.  

Заключение 

Доля клена в составе древостоев возрастает с увеличением высоты над 

уровнем моря. При этом увеличивается и численность кленового подроста как 

семенного, так и порослевого происхождения. Несмотря на запас семян  

в 30…60 тыс./га подрост семенного происхождения составляет всего 

300…600 экз./га. 

Встречаемость и численность подроста порослевого происхождения 

выше, чем семенного. При этом подрост вегетативного происхождения всегда 

произрастает небольшими группами, внутри которых все растения имеют 

разную высоту. Отпад из числа порослевого подроста в несколько раз выше, 

чем из числа семенного. 

Оценивая успешность естественного возобновления клена, следует отме-

тить, что возобновительный потенциал клена Траутфеттера высокий, числен-



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2017. № 1 

 

37 

ность молодого поколения составляет около 1 тыс. экз./га. Требуются меры 

содействия естественному возобновлению. В первую очередь это относится к 

древостоям нижнего и среднего поясов распространения кленовников, где 

численность подроста семенного и порослевого происхождений составляет 

около 700 экз./га. 
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Trautvetter’s maple or high-mountain maple (Acer Trautvetteri Medv.) is a forest-forming spe-

cies in the forests of North Ossetia. Growing in the mountains at a height of 1100…2500 meters 

above sea level, it forms the simple structured stands. As a rule, Trautvetter’s maple forms pure 

maple forests at the upper boundary of its distribution and mixed maple forests at the bottom. 

The objects of research are pure and mixed maple forests in some natural boundaries of the Re-

public of North Ossetia–Alania. They are located in various conditions of mountainous relief and 

at different height above sea level. The goal of research is an assessment of regeneration potential 

of high-mountain maple forests and the success of natural regeneration of Trautvetter’s maple in 

different conditions of the distribution area. Conventionally, we divided the site strip of maple 

forests into three zones: the upper zone – 1601 m above sea level and more; the medium belt – 

1251…1600 m above sea level; the lower zone – 1250 m above sea level and less. Regeneration 

potential of the high-mountain maple forests is implemented both by seed and vegetative propa-

gation. Under the canopy of the stand the undergrowth of vegetative origin is dominated.  

The young growth of seed origin is found in exposed places, in mineralized areas. The num-

ber of such undergrowth is rarely more than 600 trees per Ha. Although the undergrowth of 

vegetative origin predominates, its mortality is some times greater than that of seed origin. 

Despite a large supply of seeds (25.8…58.4 thousand pcs./Ha), the natural regeneration of 

maple by seeds under the canopy of the parent stand is very difficult due to the strong grass 

cover, the dense leaf litter layer, mass seed damage by entomofauna and diseases.  

The ground shade density is 0.2…0.3 % of the shade density in the exposed place. 

 

Keywords: high-mountain maple forest, Trautvetter’s maple, natural regeneration, under-

growth, understory, plant stand. 
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